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Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
1955 года

Внимание всей страны снова, как в прошлом году, привлекает Все
союзная сельскохозяйственная выставка, вступившая во второй год 
своего существования.

Созданная по указанию Коммунистической партии и Советского пра
вительства, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве при
звана быть постоянной трибуной пропаганды достижений социалисти
ческого сельского хозяйства, всенародной школой передового опыта 
и научных знаний. В 1955 году выставка должна выполнять эту свою 
задачу еще лучше и на более высоком уровне.

Самоотверженным трудом советского народа в нашей стране успеш
но осуществляется начертанная Коммунистической партией программа 
крутого подъема сельского хозяйства. С огромным воодушевлением бо
рются колхозники, работники МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства за выполнение поставленной январским Пленумом ЦК КПСС 
всенародной задачи — довести сбор зерна не менее чем до 10 миллиар
дов пудов в год и увеличить производство продуктов животноводства 
в два—два с лишним раза. На основе неуклонного роста тяжелой про
мышленности сельское хозяйство все больше оснащается современной 
передовой техникой, полное использование которой обеспечит дальней
шее развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства. Вы
ставка должна помочь работникам сельского хозяйства в успешном вы
полнении задач, поставленных партией и правительством, содействовать 
широкому распространению лучших образцов работы, передовых приемов 
труда, быстрейшему внедрению в колхозах, МТС и совхозах опыта пере
довиков и достижений науки.

В нынешнем году, в отличие от прошлого года, на выставке пред
ставлены не только передовые хозяйства, отдельные передовики-нова
торы и работники науки, но и целые области, края и республики.

В охватившем всю страну социалистическом соревновании за право 
участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1955 году вы
двинулись многие тысячи подлинных передовиков, новаторов производ
ства, умелых организаторов, неустанно совершенствующих свою работу, 
передающих другим свой опыт, добивающихся общего подъема. Выставка 
всенародно прославляет этих людей, которые своим доблестным трудом, 
творческой инициативой поднимают на высшую ступень наше сельское 
хозяйство, добились больших успехов в повышении урожайности сель
скохозяйственных культур, в увеличении продуктивности животно
водства.

Достойное место на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
занимает павильон «Лесное хозяйство» с открытыми участками показа
тельных лесонасаждений различного назначения и разнообразнейших
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древесно-кустарниковых пород. Лесное хозяйство показано здесь во всем 
многообразии.

В числе участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в 1955 году — многие лесхозы, лесные питомники, научно-исследователь
ские учреждения, передовые лесоводы и работники полезащитного лесо
разведения. Своими достижениями они способствуют всемерному улуч
шению в использовании наших лесов, дальнейшему подъему лесного 
хозяйства, имеющего важное значение для развития промышленности 
и сельского хозяйства.

Передовой опыт и достижения советской лесоводственной науки по
казаны в павильоне «Лесное хозяйство» по основным разделам лесохо
зяйственного производства. ' Стенды павильона и экспонаты знакомят 
с состоянием каждой отрасли лесного хозяйства, с проверенными наукой 
и практикой методами работы, с тем новым, что внесли передовые пред
приятия и передовики-новаторы и что рекомендуется для широкого внед
рения в производство применительно к местным почвенно-климатиче
ским условиям и экономическим особенностям данного района.

Материалы павильона показывают большую работу, проведенную за 
последние годы по изучению и устройству лесов Советского Союза. За
10 лет передовым методом аэротаксации обследовано 628,8 млн. га лес
ных массивов, устроено 167,9 млн. га лесов. В европейской части СССР 
лесоустройство в основном закончено. Начато составление генеральных 
планов развития лесного хозяйства по республикам, краям и областям.

Заботами партии и правительства лесное хозяйство превращается 
в высокомеханизированную отрасль народного хозяйства. В ближайшие 
годы должны быть созданы сотни механизированных лесхозов. В 1954 г. 
объединение «Агролесопроект» составило 150 проектов новых мехлесхо- 
зов, в 1955 г. будет составлено еще 250 проектов.

Для сохранения и умножения наших лесных богатств необходимо, 
чтобы вслед за рубками немедленно шло восстановление леса. Как боль
шое достижение советских лесоводов отмечается на выставке аэросев 
лесных семян, имеющий огромное значение для восстановления леса на 
больших пространствах, особенно на севере, в таежной зоне. Этим спо
собом уже облесены значительные площади вырубок и гарей. Научно- 
исследовательскими учреждениями и лесхозами разработаны также эф
фективные меры содействия естественному возобновлению леса, дающие 
положительные результаты.

На основе достижений лесоводственной науки в производство ши
роко внедряются новейшие, более производительные методы выращива
ния лесных культур в различных лесорастительных условиях нашей стра
ны. В широких размерах во многих районах в лесонасаждения вводятся 
технические и плодовые породы. Наши лесоводы-селекционеры создают 
новые хозяйственно ценные и, быстрорастущие формы деревьев и кустар
ников.

Широко проводятся исследования по разработке и применению ра
циональных методов закрепления, облесения и освоения подвижных 
песков, занимающих в нашей стране большие территории и наносящих 
значительный ущерб сельскому хозяйству. Показанные на выставке но
вые методы борьбы с песками уже успешно применяются в Средней 
Азии и Казахстане, в Астраханской и Ногайской полупустынях, в При
днепровье и в других районах.

Большую заботу проявляют лесоводы об улучшении работы лесных 
питомников. Чтобы удовлетворить растущий спрос на высококачествен
ный посадочный материал, они совершенствуют агротехнику подготовки 
почвы, посева семян, ухода за сеянцами, приспособляют механизмы для 
работ в питомнике.

В помощь производственникам Институт леса Академии наук СССР 
разработал оптимальные кормы минеральных удобрений почв в питом-
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киках. Применяются в питомниках и такие прогрессивные методы выра
щивания посадочного материала, как внекорневая подкормка сеянцев, 
внесение микроэлементов и др.

Большое значение для улучшения роста леса и повышения его про
дуктивности имеют рубки ухода. Над усовершенствованием методов 
рубок ухода много работают ученые и производственники, достижения 
которых показаны на выставке. Положительные результаты таких иссле
дований получены, например, во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте лесоводства и механизации лесного хозяйства, в Институте 
леса Академии наук СССР, в Украинском научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства и агролесомелиорации.

Большое место в павильоне «Лесное хозяйство» отведено защите 
и охране леса. Значительные успехи достигнуты в борьбе с корнегрызу
щими и листогрызущими насекомыми, для уничтожения которых исполь
зуются различные химические препараты. Обеспечено успешное облесе
ние площадей, зараженных личинками хруща. Как наиболее эффектив
ный и дешевый способ борьбы с вредителями широко применяется опы- 
ливание и опрыскивание насаждений с самолета. Сейчас авиахимическая 
борьба с вредными насекомыми проводится у нас на сотнях тысяч 
гектаров.

Как новое, на выставке отмечено широкое применение биологических 
методов борьбы с вредителями — с помощью насекомоядных птиц и по
лезных насекомых. Например, в Белорусском научно-исследовательском 
институте лесного хозяйства для уничтожения соснового шелкопряда под 
руководством кандидата биологических наук Б. В. Рывкина разработаны 
способы лабораторного и полевого разведения яйцеедов (теленомуса 
и трихограммы), паразитирующих в яйцах этого вредителя. Институтом 
разработан также рецепт ктея для борьбы с рядом вредных насекомых.

Все больше оснащается лесное хозяйство и средствами охраны лесов 
от пожаров. Для борьбы с лесными пожарами в отдаленных районах 
и на больших площадях используется авиация. В горных лесах для этой 
цели начинают применять вертолеты.

Немаловажное значение для повышения производительности лесов 
имеет осушение заболоченных лесных площадей. Ценные рекомендации 
по осуществлению лесоосушительных работ дал Центральный научно- 
исследовательский институт лесного хозяйства. Институт леса Академии 
наук СССР предложил эффективный способ облесения сплошных выру
бок на полузаболоченных и влажных почвах. Лесоосушительные 
работы механизированным способом успешно проводятся во многих 
лесхозах.

Значительное место на выставке занимает показ достижений цехов 
ширпотреба ряда передовых лесхозов. Чтобы дать колхозам и сельскому 
населению возможно больше деревянных изделий, в этих лесхозах ши
роко механизировали работы по заготовке и переработке древесины, 
изыскивают возможности расширения ассортимента выпускаемой про
дукции, наилучшего использования богатств и полезных свойств леса.

Кроме обобщенного опыта по главным разделам лесохозяйственного 
производства, самостоятельно показаны некоторые передовые лесхозы, 
обеспечившие высокую организацию всех работ, образцовое выполнение 
заданий государства, рентабельность своего предприятия, опирающиеся 
в своей работе на лучший опыт и достижения науки. В числе таких хо
зяйств отдельно показывается Верхне-Тавдинский лесхоз (Свердловская 
область), проводящий отвод лесосечного фонда для лесозаготовок и вос
становление леса на больших площадях. Вторично заслужил звание 
участника выставки Октябрьский лесхоз Хапьковской области (директор
Н. Е. Израильтенко. старший лесничий Г. Г. Ольховский).

Шпре показаны также многие участники выставки — передовые 
лесоводы, новаторы производства. Среди них, например, директора лес
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хозов Верхне-Тавдинского И. Е. Ипатов (Свердловская область), 
Селигерского А. В. Пронин (Калининская область), Калачеевского 
С. М. Науменко (Воронежская область), Степного А. М. Зевахин (Став
ропольский край), Мариинско-Посадского Л. Н. Краснолобов (Чуваш
ская АССР), Житомирского В. П. Головащенко (Житомирская область), 
Мукачевского П. Я. Сандул (Закарпатская область), Велико-Бычковского
А. В. Жукова (Закарпатская область), Рижского Ж . Ю. Суна (Латвий
ская ССР), Неменчинского В. И. Каваляускас (Литовская ССР), Тбилис
ского А. Л. Джапаридзе (Грузинская ССР), старший лесничий Камы
шинского лесхоза А. С. Поляков (Сталинградская область), лесничий 
Бронницкого лесничества Виноградовского лесхоза П. И. Дементьев 
(Московская область), бригадиры лесокультур Старо-Оскольского лес
хоза А. П. Антипова (Белгородская область) и лесхоза имени Кирова 
Джалал-Абадской области Абдукадыр Ташбаев (Киргизская ССР) 
и другие.

В материалах павильона «Лесное хозяйство» широко показано зна
чение полезащитного лесоразведения, отражены успехи передовых кол
хозов, опыт колхозных лесоводов. В районах, подверженных засухам, 
суховеям и черным бурям, лесные полосы спасают от гибели посевы, зна
чительно повышают урожай. Убедительным доказательством высокой 
эффективности полезащитных лесных полос являются показанные на 
выставке результаты многолетнего опыта Института земледелия цен
тральной черноземной полосы имени Докучаева (Каменная степь) и ряда 
колхозов засушливых районов.

Из передовиков полезащитного лесоразведения вторично участвуют 
на выставке в 1955 г. известные колхозные лесоводы Чкаловской обла
сти, Герои Социалистического Труда Г. И. Талдыкин (колхоз «Красная 
звезда», Иово-Сергиевского района) и П. И. Астаев (колхоз «По сталин
скому пути», Курманаевского района).

Перед лесным хозяйством на ближайшие годы поставлены большие 
и ответственные задачи. Для успешного выполнения этих государствен
ных заданий необходимо обеспечить широкое распространение и внедре
ние в производство во всех предприятиях лесного хозяйства опыта пере
довиков, достижений науки и практики.

Павильон «Лесное хозяйство» на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке призван быть подлинным центром пропаганды нового, передо
вого, прогрессивного в лесоводственной науке и лесохозяйственном произ
водстве. С первых же дней открытия выставки павильон должен расши
рять и укреплять связь с местами, помочь лесхозам, лесничествам, пи
томникам, колхозным лесоводам отобрать и применить у себя все ценное 
из показанного на выставке опыта, пригодное для конкретных условий 
каждой природной зоны.

Участники прибывающих на выставку экскурсий лесоводов должны 
стать активистами павильона, пропагандистами передовых методов труда 
на местах. Работе с экскурсантами необходимо уделить серьезное 
внимание.

Продолжая соревнование за наилучшее выполнение всех предстоя
щих работ, за право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке в будущем году, работники лесного хозяйства своими трудовыми 
достижениями внесут новый вклад во всенародную сокровищницу пере
дового опыта и творческой мысли на благо и процветание любимой 
Родины.
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Академик Владимир Николаевич Сукачев

7 июня 1955 г. исполнилось
75 лет со дня рождения и 55 лет 
научной, педагогической и обще
ственной деятельности выдающегося 
лесовода академика Владимира Ни
колаевича Сукачева.

В 1898 г. В. Н. Сукачев поступил 
в Петербургский лесной институт, 
который и окончил с отличием
в 1902 г. Начатое им еще студентом 
самостоятельное изучение флоры 
Курской, Харьковской губерний и 
на Дону вылилось впоследствии
в более широкий круг планомерных 
исследований не только по флори
стике, но и в области теоретических 
проблем лесоведения, лесной типоло
гии, фитоценологии, степного лесо
разведения, палеоботаники.

Осуществив лично большие иссле
дования растительности в районах 
Северного Урала, Карской тундры, 
Забайкалья, южной Якутии, Сред
ней Азии, Кольского полуострова, 
Крыма, Западной Сибири и Северно
го Кавказа, Владимир Николаевич 
не только хорошо ознакомился 
с этими районами, но и собрал зна
чительный материал, который позво
лил ему опубликовать в печати ряд 
работ и подойти к обобщению и раз
работке новых вопросов и направле
ний в науке.

Владимир Николаевич много сде
лал  в области учения о раститель
ных сообществах, развил и углубил 
учение о типах леса, основу которого 
заложил Г. Ф. Морозов.

Показав самостоятельное значение 
в ботанике фитоценологии, В. Н. 
Сукачев разработал для нее методы 
исследования, уточнил содержание

А кадем ик В лад им ир  Н иколаевич  
С укачев.

отдельных терминов и определил 
пути приложения ее результатов 
к запросам практики. Им даны опре
деления понятий — растительное со
общество, растительная ассоциация 
и тип леса, которые, по мере накоп
ления новых данных, уточнялись и 
в 1950 г. на Всесоюзном совещании 
по лесной типологии, созванном 
Институтом леса АН СССР, получи
ли одобрение и признание. На том 
же совещании было принято поня
тие — типы лесорастительных усло
вий.
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Владимир Николаевич составил 
«Руководство к исследованию типов 
леса», которое повлекло за собой 
углубленную разработку принципов 
классификации лесов, методики опи
сания типов леса и т. п. Это руко
водство выдержало три издания.

Предложенная Владимиром Нико
лаевичем схема эдафо-фитоцепоти- 
ческих рядов взаимоотношений меж
ду отдельными типами леса в зави
симости от условий произрастания и 
производительности почв и опыт 
классфикации сосновых и еловых ле
сов севера Европейской части СССР 
встретили широкое распространение 
и использование в практике лесного 
хозяйства.

Руководствуясь прогрессивными 
идеями таких крупнейших русских 
ученых, как В. В. Докучаев, Г. Ф. 
Морозов и другие, Владимир Нико
лаевич за последние годы успешно 
развивал и продолжает развивать 
метод широких комплексных иссле
дований природных явлений. Этот 
метод Владимир Николаевич наиме
новал биогеоцеиотическим, а на
правление в науке получило по его 
предложению название биогеоцепо- 
логии. Основы этой науки находят 
подтверждение в геоботанике, лесо
ведении, почвоведении, болотоведе
нии. луговедении и ряде других паук.

В области болотоведения Влади
мир Николаевич разработал теорию 
образования болот и создал одно из 
первых учебных руководств «Боло
та, их образование, развитие и свой
ства»; им же впервые было начато 
чтение этого курса в высшей школе.

Широко известны работы Влади
мира Николаевича в области систе
матики и географии древесных по
род. Еще в Лесном институте он на
чал чтение специального предмета, 
посвященного географическому рас
пространению деревьев. Позднее все 
найденные им данные вошли в из
вестное учебное руководство «Денд
рология с основами лесной геобота
ники» (вышло 2 издания). В систе
матике растений им были установ
лены и описаны новые для науки и 
ценные для лесного хозяйства виды 
лиственниц, берез и ив.

В области селекции древесных по
род Владимир Николаевич длитель

ное время отдал работе с тополями 
и ивами, как наиболее быстрорасту
щими и вместе с тем ценными поро
дами. Изучая экспериментально фор
мовое разнообразие и проводя гиб
ридизацию, он сумел получить ряд 
новых хозяйственно ценных сортов 
ив, которые теперь широко исполь
зуются в корзиноплетении, при 
укреплении песков и оврагов, при 
выработке дубильных веществ — 
таннидов, наконец, для декоратив
ных и озеленительных целей. Неко
торые из этих сортов ив демонстри
ровались на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке и получили 
высокую оценку. Несомненной заслу
гой Владимира Николаевича являет
ся развертывание значительных ра
бот по акклиматизации древесных 
пород, в частности успешное введе
ние в условиях Ленинграда культу
ры акации белой и др.

Разработав и введя метод пыльце
вого анализа при изучении остатков, 
находимых в торфяниках и погре
бенных почвенных отложениях, Вла
димир Николаевич во многом содей
ствовал научному разрешению во
просов истории происхождения и 
развития растительности, в том чис
ле и лесов в далеком прошлом. Этот 
метод оказывает существенную по
мощь в восстановлении прежних ле
сорастительных условий отдельных 
районов нашей страны.

Наряду с большим количеством 
других исследований, как, например, 
по разработке отдельных вопросов 
дарвинизма — о межвидовых и внут
ривидовых взаимоотношениях, луго
ведении, экологии растений, геогра
фии, почвоведении, истории науки и 
т. д., Владимир Николаевич в со
зданном и руководимом им Институ
те леса Академии наук СССР вместе 
с сотрудниками осуществляет ком
плексные биогеоценотические иссле
дования. Так, в опытных лесниче
ствах — Серебряноборском под 
Москвой и Теллермановском в Ба- 
лашовской области, на станциях — 
Деркульской полезащитной в Воро- 
шиловградской области и Северной 
лесной в Вологодской области, а так
же на стационарах по полезащитно
му лесоразведению — Аршань — 
Зельмепь Сталинградской области.
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Джаныбек Западно-Казахстанской 
области, Уральский под г. Ураль
ском названным методом осуществ
ляются всесторонние исследования и 
проводятся различные опытные ра
боты по самым различным вопро
сам, связанным с теоретической раз
работкой основ ведения лесного хо
зяйства и создания массивных лесов 
и полезащитных лесных полос. По
лученные результаты, из которых 
многие уже опубликованы, вошли 
в различного рода руководства и 
наставления, составленные органа
ми лесного хозяйства.

Особо ярко это проявилось при 
работах б. Комплексной экспедиции 
по вопросам полезащитного лесораз
ведения (1949— 1953 гг.), которой 
руководил Владимир Николаевич. 
Ее исследования и практические 
предложения оказали существенную 
помощь производству в создании и 
выращивании полезащитных лесных 
полос.

Следует отметить, что, начиная 
с 1906 г. и почти до самого послед
него времени, Владимир Николаевич 
вел интенсивную педагогическую ра
боту, читая различные курсы в Лес
ном институте, ныне Ленинградской 
ордена Ленина лесотехнической ака
демии имени С. М. Кирова (геогра
фическое распространение древес
ных пород, дендрология с основами 
геоботаники, систематика растений); 
в Ленинградском и Московском го
сударственных университетах (фито
ценология, экология растений); 
в Московском лесотехническом ин
ституте (дендрология) и в других 
высших учебных заведениях. Им 
подготовлено значительное число ле
соводов, из которых некоторые за 
няли кафедры в лесохозяйственных 
институтах и университетах и ведут 
самостоятельные научные исследо
вания.

Перу В. Н. Сукачева принадле
жит свыше 255 научных работ. Не
которые из них — «Растительные 
сообщества», «Руководство к иссле
дованию типов леса», «Дендрология 
с основами лесной геоботаники» и 
др. — переиздавались по нескольку 
раз.

Владимир Николаевич принимал 
участие в международных научных

конгрессах: в 1950 г. в Стокгольме 
на 8-м конгрессе ботаников и 
в 1954 г. в Дера-Дуне (Индия) на 
4-м конгрессе лесоводов, где воз
главлял советские делегации и вы
ступал с научными докладами.

На последнем конгрессе лесоводов 
доклад Владимира Николаевича
о принципах советской лесной типо
логии и ее применении в лесном хо
зяйстве получил одобрение. Конгресс 
вынес специальное решение, по ко
торому будет проведено сравнитель
ное изучение типов лесов Индии и 
некоторых других стран в соответ
ствии с методикой изучения типов 
леса в СССР.

За научные заслуги Академия 
наук СССР избрала в 1920 г. В. Н. 
Сукачева членом-корреспондеитом, 
а в 1943 г .— действительным чле
ном. В 1951 г. ему присуждена 
большая золотая медаль имени В. В. 
Докучаева. Географическое обще
ство, где Владимир Николаевич со
стоит членом с 1912 г., присудило 
ему ряд медалей: малую серебряную 
медаль (1912), большую медаль 
имени Н. М. Пржевальского (1914) 
и большую имени А. П. Семенова- 
'Гяншанского (1947), а в 1955 г. из
брало его почетным членом обще
ства.

Правительство высоко оценило 
научную и общественную деятель
ность В. Н. Сукачева, наградив его 
двумя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, орде
ном «Знак почета» и медалями Со
ветского Союза.

В настоящее время В. Н. Сукачев 
является Президентом Всесоюзного 
ботанического общества (с 1946 г.), 
Президентом Московского общества 
испытателей природы (с 1955 г.), 
редактором журналов — Ботаниче
ского, Бюллетеня МОИП, членом 
редакционных коллегий других науч
ных журналов и отдельных изданий.

Приветствуя Владимира Николае
вича Сукачева в знаменательный для 
пего и советской науки день семиде- 
сятипятилегия, редакция журнала 
«Лесное хозяйство» от имени всех 
своих читателей желает ему даль
нейших творческих успехов и пло
дотворной работы в области лесного 
хозяйства на благо нашей Родины.

9Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Л Е С О В О Л С Т В О  
И Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О

Лесопользование в предстоящем пятилетии
Б. М. ПЕРЕПЕЧИН

Н а ча льни к  у п р а в л е н и я  лесопользован ия  
Г ла вн о го  уп р а в л е н и я  лесного  хо зя й ст ва  и полезащ ит ного  лесоразведения  МСХ СССР

В соответствии с историческим 
развитием нашей Родины наиболее 
интенсивная эксплуатация лесов из
давна проводилась в центральных, 
южных и западных районах страны, 
густо населенных, с развитыми про
мышленностью и сельским хозяй
ством. Между тем эксплуатацион
ные запасы леса в этих районах 
сравнительно ограничены, составляя 
всего лишь 3,5% всего запаса спе
лых и перестойных древостоев в 
СССР.

Претворяя в жизнь решения 
XIX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, органы лес
ного хозяйства за последние годы 
принимали меры к сокращению объ
ема лесозаготовок в малолесных 
центральных районах и перебазиро
ванию лесозаготовительных пред
приятий на Север, Урал и в Сибирь. 
Объем рубки леса сверх утвержден
ной расчетной лесосеки в лесах
II группы из года в год сокращал
ся, одновременно увеличивались ле
созаготовки в многолесных районах, 
где за лесозаготовителями были за
креплены крупные лесосырьевые 
базы и созданы необходимые усло
вия для развития лесозаготовок. Так, 
по состоянию на 1 января 1944 г. 
в районах Севера, Урала и Сибири 
за потребителями закреплено 
1300 лесосырьевых баз с эксплуата
ционным запасом 6200 млн. куб. м 
и годичным отпуском леса 266 млн. 
куб. м.

Однако лесозаготовители слабо

увеличивали мощность своих пред
приятий в многолесных районах, 
в результате освоение годичного от
пуска в закрепленных за ними лесо
сырьевых базах составило за 
1954 год в районах Севера — 35%, 
Урала — 51%', Сибири — 35%.

Непрерывно развивающаяся тяж е
лая промышленность, растущее сель
ское хозяйство, предприятия, выра
батывающие предметы народного 
потребления в нашей стране с каж 
дым годом требуют все большего 
количества древесины. Между тем 
рост лесозаготовительной промыш
ленности до последнего времени зна
чительно отставал от потребностей 
народного хозяйства. В результате 
неудовлетворительного освоения ле
созаготовительными организациями 
лесов в многолесных районах расту
щие потребности народного хозяй
ства в древесине не обеспечиваются.

Для наиболее полного и своевре
менного снабжения древесиной про
мышленности и сельского хозяйства 
признано необходимым на ближай
ший период несколько увеличить 
рубки в лесах II группы, где в 1955 г. 
дополнительно выделяется лесосеч
ный фонд в количестве 18 348 тыс. 
куб. м и на 1956— 1960 гг. устанав
ливается ежегодный отпуск 
102 367 тыс. куб. м.

Этот объем рубок в лесах II груп
пы влечет за собой переруб расчет
ной лесосеки, примерно, на 11%, что 
при существующей точности такса
ции леса является величиной вполне
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допустимой и не вызывает опасений 
за состояние лесов II группы в це
лом.

Однако увеличение отпуска леса 
распределяется неравномерно по 
всей территории лесов II группы, 
а концентрируется в основном в 
30 областях и республиках районов 
Центра, Юга и Запада. В этих райо
нах в 1956— 1960 гг. намечается еже
годно вырубать по 72,5 млн. куб. м, 
что составляет 120% расчетной ле
сосеки. За пятилетие переруб соста
вит, примерно, 62 миллиона куб. м 
и эксплуатационные запасы в 
30 центральных областях и респуб
ликах (в том числе УССР, БССР и 
Прибалтийские республики) сокра
тятся на 56% (по сравнению с ожи
даемым наличием их на 1 января 
1956 г.).

Чтобы избежать этого, нужно бы
ло бы, начиная с 1961 года, сокра
тить больше чем вдвое ежегодный 
отпуск леса по этим областям и рес
публикам. Однако такой необходи
мости нет, поскольку в центральных 
районах СССР, где интенсивная ле
соэксплуатация ведется уже в тече
ние многих десятилетий, сложилось 
весьма благоприятное распределение 
древостоев по возрастным группам. 
Здесь имеются значительные резер
вы в виде приспевающих насажде
ний, которые в большинстве случаев 
по площадям и запасам превышают 
наличие спелых.

Для примера можно привести 
следующие области и республики:

Наличие древостоев
(тыс. га)

(Я СО
°  XX и СО м CJ >03 С X Ж Я

5 и си а
5 с 3 о си

Б е л о р у с с к а я  С С Р  . . 174,1 354 , 9 513 , 5
Л и т о в с к а я  С С Р  . . . 4 1 , 2 6 1, 6 206 , 6
У к р а и н с к а я  С С Р  . . 41 7 ,2 420 ,0 881,0
И в а н о в с к а я  о б л а с т ь .  . 9 4 , 0 120,3 6 7 , 9
Р я з а н с к а я  ,  . . 4 6 , 4 64 , 6 9 9 , 2

Аналогичное положение и в осталь
ных областях и республиках.

Учитывая, что за период с 1 янва
ря 1953 г. (когда был произведен 
учет лесного фонда) по 1 января
1960 г., т. е. за 8 лет, из приспеваю

щих насаждений перейдет в спелые 
по хвойному хозяйству 40%, а по 
лиственному — 80 %, эксплуатацион
ные запасы к 1 января 1961 г. по 
этим областям и республикам не 
только не сократятся, но даже не
сколько увеличатся.

Определяя ориентировочно рас
четную лесосеку по возрасту, начи
ная с 1961 года, находим, что она 
составит, примерно, 53 млн. куб. м 
вместо утвержденной на 1954 год
60,2 млн. куб. м, т. е. уменьшится 
на 10— 11%.

В отдельных областях, где в дан
ное время преобладают спелые и пе
рестойные насаждения, снижение 
ежегодного размера пользования 
будет более значительным. К таким 
районам относятся Курганская, Ве
ликолукская, Горьковская области и 
автономные республики —■ Марий
ская, Чувашская, Удмуртская. 
В Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Прибалтийских республиках, 
Ульяновской, Пензенской и некото
рых других областях, наоборот, с
1961 года увеличится ежегодный от
пуск леса.

Эксплуатационные запасы спелых 
насаждений по состоянию на 1 янва
ря 1961 г. (с учетом перехода в эту 
категорию части приспевающих дре
востоев). при условии ежегодной 
рубки в пределах расчетной лесосеки 
(53 млн. куб. м) обеспечат нормаль
ную лесоэксплуатацию в течение 
12— 13 лет, т. е. примерно, до 1974 г. 
К этому времени спелые насаждения 
будут вновь пополнены за счет при
спевающих, в связи с чем и за пре
делами 1974 г. будет продолжаться 
равномерная ежегодная эксплуата
ция леса в районах Центра, Юга и 
Запада европейской части СССР.

В предстоящем пятилетии кроме 
рубок в лесах II группы намечается 
ежегодно вырубать в лесах I группы 
и приравненных к ним по режиму 
пользования по 18,2 млн. куб. м, 
в том числе в районах Центра, Юга 
и Запада около 10 млн. куб. м. Об
щий запас спелых и перестойных 
насаждений в этой категории лесов 
(по состоянию на 1 января 1953 г.) 
составляет 1810 млн. куб. м, кроме 
того, в тех же лесах имеется 
775 млн. куб. м приспевающих
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насаждений. При этих условиях це
лесообразность ежегодной вырубки
18,2 млн. куб. м, т. е. 1% запаса 
спелых и перестойных насаждений, 
не вызывает сомнений.

Однако необходимо рассмотреть 
возможность ежегодной рубки 
10 млн. куб. м в районах Центра, 
Юга и Запада европейской части 
СССР. В 30 областях и республиках 
этих районоз запас спелых и пере
стойных насаждений в лесах I груп
пы, лесах запретных и защитных 
полос вдоль рек составит 265 млн. 
куб. м. При ежегодной вырубке 
по 10 млн. куб. м удастся в течение 
26 лет заменить все спелые и пере
стойные насаждения молодыми, по 
хвойному хозяйству в течение 40 лет 
и по мягколиственному — 20 лет. 
Использование накопившихся спе
лых древостоев в такой длительный 
срок не нарушит защитных и водо
охранных свойств этих лесов, так 
как за это время не только приспе
вающие насаждения, но и значитель
ная часть средневозрастных перей
дет в спелые.

В период 1956— 1960 гг. намечено 
ежегодно вырубать в районах Цент
ра, Юга и Запада европейской ча
сти СССР в лесах II группы 
72 млн. куб. м и в лесах I группы и 
приравненных к ним по режиму 
пользования до 10 млн. куб. м, 
а всего 82 млн. куб. м. По сравне
нию с фактически вырубленными 
в этих районах в 1953 г. — 65 млн. 
куб. м увеличение ежегодной выруб
ки по общей массе составит 17 млн. 
куб. м, в том числе деловой древе
сины 11 млн. куб. м.

Такое увеличение объема рубки 
леса в европейской части СССР бу
дет большим вкладом в народное 
хозяйство; за пятилетие потребители 
дополнительно получат в наиболее 
удобных и освоенных районах 
55 млн. куб. м деловой древесины, 
что составит 55 тысяч железнодо
рожных маршрутов и даст возмож
ность освоить капиталовложения на 
сумму свыше 100 миллионов 
рублей.

Увеличенный объем рубок в лесах 
европейской части СССР при терри
ториальном размещении лесосек 
потребует некоторых отступлений

от действующих правил рубок, изме
нения сроков примыкания лесосек, 
рубки приспевающих и незаподсо- 
ченных насаждений, а также отвода 
лесосек в лесосырьевых базах дере
воперерабатывающих предприятий 
сверх размеров отпуска леса, преду
смотренных по этим базам.

С лесохозяйственной точки зрения 
все эти мероприятия могут быть 
приемлемы только в том случае, 
если будут проводиться одновремен
но меры по восстановлению леса на 
вырубаемых площадях, увеличению' 
производительности лесов, усилению 
охраны их от пожаров, улучшению 
санитарного состояния и усилению 
водоохранных и защитных свойств 
лесов. Нельзя допускать отставания 
лесных культур и действенных мер 
содействия естественному возобнов
лению леса от объема работ по 
лесоэксплуатации.

Главным управлением лесного хо
зяйства и полезащитного лесораз
ведения Министерства сельского 
хозяйства СССР разрабатываются 
конкретные планы проведения этих 
работ на предстоящее пятилетие для 
каждой республики и отдельных 
лесорастительных районов. Мини
стерству лесной промышленности 
СССР и другим лесозаготовителям 
предоставлено право выделять 
лесхозам механизмы и транспортные 
средства, а также направлять рабо
чих для работ по восстановлению 
леса на вырубаемых площадях или 
гроводить отдельные виды лесовос
становительных работ своими сила
ми по договорам с лесхозами. Таким 
образом у лесного хозяйства имеют
ся сейчас неизмеримо более широ
кие возможности для восстановления 
лесов на вырубках.

Перед работниками лесного хо
зяйства стоят большие задачи. Ми
нистерства и ведомства-лесозагото
вители должны быть обеспечены 
дополнительным лесосечным фондом 
в текущем году.

Управления лесного хозяйства 
обязаны тщательно разработать 
план распределения лесосечного 
фонда между лесозаготовительными 
предприятиями на 1956— 1960 гг. по̂  
каждой области, по каждому лесхо
зу. При составлении такого плана
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необходимо учесть лесосырьевые 
ресурсы в районе действующих пред
приятий и лесовозных дорог, нали
чие жилья, постоянного кадра рабо
чих, техническую оснащенность и 

.другие факторы, характеризующие 
перспективы развития предприятия. 
Проектируя распределение лесосеч
ного фонда, нельзя забывать о необ
ходимости сокращения множествен
ности лесозаготовителей и при исто
щении сырьевой базы предприятий 
наметить сроки перебазирования их 
в многолесные районы.

Лесхозы и управления лесного 
хозяйства обязаны приступить к со
ставлению пятилетнего плана рубок 
в лесах I группы и приравненных 
к ним по режиму пользования, уточ
нив территориальное размещение 
лесосек на каждый год. Конкретную 
помощь производственникам в этой 
работе должно оказать Всесоюзное 
объединение «Леспроект». Такая же 
работа должна быть проделана лесо
заготовителями по согласованию с 
управлениями лесного хозяйства в 
лесах II группы.

Зеленые зоны вокруг городов и 
промышленных центров имеют 
исключительно большое санитарно- 
гигиеническое значение и, кроме то
го, они являются местом отдыха 
трудящихся. До последнего времени 
хозяйство в лесах зеленых зон во
круг городов не было упорядочено. 
Санитарное состояние этих лесов в 
ряде случаев неудовлетворительно, 
леса захламлены, в них много сухо
стоя, больных и поврежденных де
ревьев. В кратчайший срок зеленые 
зоны вокруг городов, рабочих посел
ков и промышленных центров долж
ны быть превращены в лесные пар
ки. Одна из первоочередных задач 
лесоводов — составить трехлетний 
план по улучшению состояния лесов 
зеленых зон, привлечь к этой работе 
промышленные предприятия, колхо
зы, взрослое население и школьни
ков района или области, где эти ле
са расположены.

Улучшение санитарного состояния 
лесов, повышение их производитель
ности и улучшение качества нераз
рывно связано с проведением рубок 
ухода и санитарных. Планом па 
1956— 1960 гг. предусматривается

проведение таких рубок на площади 
16 млн. га. Лесхозы и управления 
лесного хозяйства должны вовлечь в 
эти рубки новые лесные массивы, 
определить новых потребителей по
лучаемой древесины, создать . кадры 
постоянных рабочих лесхозов и 
привлечь к этим работам рабочих 
предприятий и учреждений, потреб
ляющих древесину от рубок ухода.

Увеличение размеров рубок в со
сновых древостоях лесов II группы 
выдвигают необходимость тесной 
увязки планов подсочки с планами 
рубок. Зная точные объемы лесо
эксплуатации на предстоящее пяти
летие, лесхозам и управлениям 
лесного хозяйства совместно с лесо
заготовителями и химлесхозами не
обходимо разработать пятилетний 
план территориального размещения 
лесосек в сосновых древостоях с 
учетом обеспечения планов подсочки 
и в дальнейшем не допускать до
срочной рубки заподсоченных на
саждений.

Во многих случаях лесозаготови
тели крайне неудовлетворительно 
осваивают лесосырьевые базы. В те
чение 1955—1956 гг. необходимо 
проинвентаризировать все лесосырье
вые базы, уточнить их использова
ние, выявить возможные перспекти
вы дальнейшего освоения их. На 
основе этих материалов можно бу
дет в случае необходимости перерас
пределить лесосырьевые базы меж
ду лесозаготовителями.

Увеличение рубок леса в пред
стоящем пятилетии в европейской 
части СССР значительно улучшит 
снабжение древесиной народного хо
зяйства страны. Однако, лесозаго
товители должны помнить, что это 
лишь временная мера, которая при
нята, чтобы создать в ближайшее 
время условия для развертывания 
лесозаготовок в лесоизбыточных 
районах страны. Лесозаготовители 
обязаны приложить максимум энер
гии для широкого развития дей
ствующих уже лесозаготовительных 
предприятий в многолесных районах 
и создания там новых мощных 
предприятий. С 1961 г. размеры руб
ки леса в европейской части Союза 
ССР должны быть сокращены до 
установленной расчетной лесосеки.
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Пути повышения продуктивности 
лесов УССР

А. Г. СОЛ ДАТОВ
Н а ча льн и к  Г ла вн о го  у п р а в л е н и я  лесного х о зя й ст ва  и полезащ ит ного  

лесоразведен ия  М инист ерст ва сельского  хо зя й ст в а  УССР

Возрастающая с каждым годом 
потребность народного хозяйства 
СССР в древесине ставит перед 
украинскими лесоводами задачу в 
ближайшие годы поднять продук
тивность лесов республики. В крат
чайшие сроки должны быть состав
лены генеральные планы развития 
лесного хозяйства по областям и в 
целом по республике с учетом эко
номики и лесистости отдельных 
районов, усилена защитная и водо
охранная роль леса. В течение 
ближайших полутора лет по каждой 
области должны быть намечены 
мероприятия для повышения к 
1966 году продуктивности лесных 
площадей за счет увеличения сред
него прироста на 1 га лесной пло
щади не менее чем на 10— 15%. При 
разработке организационно-хозяй
ственных планов предстоит устано
вить возрасты рубок леса, обеспечи
вающие получение наибольшего 
количества сортиментов древесины 
необходимого качества в наиболее 
короткие сроки.

В настоящее время леса УССР в 
большинстве своем имеют низкую 
продуктивность. Ежегодный прирост 
древесины на 1 га, в среднем, со
ставляет 3,4 куб. м.

Молодые и средневозрастные леса 
во многих случаях сильно изрежены, 
затравлены скотом и расстроены 
рубками, проводившимися в военное 
время и особенно в период времен
ной оккупации Украины немецкими 
фашистами.

В УССР насчитывается около
1,2 млн. га порослевых насаждений, 
большинство из них 3—5-й генера
ции — низкоствольные малопродук
тивные грабняки (80— 120 куб. м на 
1 га в спелом возрасте), а в Вин
ницкой и Хмельницкой областях не
редко можно встретить и 10 генера
ций. Это привело к резкому сниже
нию качества лесов, произошла сме

на ценных древесных пород — дуба, 
бука, ясеня, клена, сосны — на мало
ценные — граб, осину, березу, иву 
и др. Кроме того, в гослесфо^де об
разовалось около 760 тыс. га непро
дуцирующих площадей — вырубок, 
песков, оврагов и болот, требую
щих срочного облесения и мелио
рации.

Вследствие нерациональных рубок 
леса в Волынской, Ровенской, Ж и
томирской и других областях про
изошло заболачивание, понизилась 
общая продуктивность сосновых дре
востоев, где уже не редкость встре
тить сосну IV и V бонитета.

На Украине имеется богатейший 
опыт как ученых, так и производ
ственников по повышению продук
тивности лесов. Так, на 120 тыс. га 
порослевые грабовые насаждения 
заменены высокоценными древо- 
стоями (дуб, ясень, клен и др.). На 
значительных площадях удалось до
биться высокой продуктивности, 
в древостоях 70—80-летнего возрас
та запас колеблется от 400 до 
1000 куб. м древесины на 1 га. В от
дельных лесхозах и лесничествах 
прирост древесины лиственничных 
насаждений составляет 10 и бо
лее куб. м на 1 га, тополевых — до 
20 куб. м, сосновых — 9 куб. м, ело
вы х— 8— 12 куб. м.

Эти примеры убедительно показы
вают, что при правильном ведении 
лесного хозяйства можно добиться 
резкого повышения продуктивности 
древостоев.

До последнего времени имеются 
сторонники восстановления леса по
рослью. Мы глубоко убеждены, что 
их взгляды не отвечают интересам 
социалистического лесного хозяй
ства. Порослевые насаждения низко
продуктивны, состоят из малоценных 
пород, их нужно возможно быстрее 
заменить семенными. Лишь в сухих 
и очень сухих дубравах порослевое
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восстановление леса следует соче
тать с семенным.

Улучшение насаждений невоз
можно без расширения семенной 
базы. Необходимы организация 
нужного количества семенных 
участков, своевременный уход за 
ними. Начиная с 1955 г., сбор семян 
древесно-кустарниковых пород дол
жен проводиться исключительно в 
семенных участках и лесонасажде
ниях высоких бонитетов.

Надо покончить со сбором семян 
без учета наследственных особенно
стей той или иной древесной поро
ды. Как правило, с 1958 г., а там, 
где это возможно,— с 1956 г., в пи
томниках и на постоянные места 
надо высевать исключительно семе
на, собранные в лесосеменных уча
стках. Распределять семена между 
лесхозами надо, учитывая районы их 
сбора. С 1956 г. следует перейти на 
посадку леса только качественным 
посадочным материалом.

Важное значение в повышении 
продуктивности леса имеет выбор 
пород. Многолетний производствен
ный опыт и достижения науки пока
зывают необходимость в плане раз
вития лесного хозяйства определять 
главную породу в зависимости от 
конкретных лесорастительных усло
вий.

Отдельные научные работники и 
производственники считают, что все 
порослевые насаждения граба и дру
гих пород следует заменить только 
дубовыми. Между тем индустриали
зация страны, мощное развитие пе
редовой советской техники корен
ным образом изменили сортиментное 
потребление древесины, в том числе 
и дубовой. Дуб был и остался вы
сокоценной породой,которую следует 
выращивать для фанеры, винной 
клепки, мебели, ценного паркета и 
других изделий. Однако при лесных 
культурах не в меньшей мере необ
ходимо возможно быстрее получать 
полноценную древесину для нужд 
колхозного строительства и других 
потребностей страны.

Таким образом, увлекаться только 
выращиванием дуба неправильно. 
Следует помнить, что в планах 
развития лесного хозяйства ежегод
ный отпуск древесины в ближайшее

время должен составлять, как мини
мум, 20—25 млн. куб. м. Такого 
ежегодного отпуска древесины мож
но достичь только при условии, если 
средний прирост за год на 1 га уве
личится в два, два с половиной раза.

Для этого на площадях, занятых 
порослевыми насаждениями, осо
бенно в Киевской, Черкасской, 
Сумской, Винницкой, Кировоград
ской, Хмельницкой, Тернопольской, 
Львовской, Черновицкой и других 
областях, наряду с дубом надо вы
ращивать ель, сосну, лиственницу 
европейскую и другие быстрорасту
щие породы. Дуб, как правило, сле
дует культивировать только на са
мых богатых почвах в смешанных 
дубово-ясенево-кленовых, дубово- 
ясенево-липовых, дубово-ясенево-ли- 
ственничных и других семенных на
саждениях. Это обеспечит высокий 
ежегодный средний прирост и значи
тельно сократит сроки выращивания 
дубовой древесины необходимых раз
меров и высоких технических 
качеств.

Большой интерес представляют 
работы ряда лесхозов, особенно 
Чертковского, где в одноярусные ду
бовые насаждения вводятся быстро
растущие теневыносливые породы, 
например, ель. Такие дубово-еловые 
насаждения высокопродуктивны и 
дают возможность собрать два уро
жая с 1 га. В 40 лет ель достигает 
нужных размеров и будет срублена, 
а затем в определенном возрасте 
будет убран и дуб. Там, где это воз
можно по природным условиям, 
надо широко вводить в одноярус
ные сосновые, дубовые насаждения 
быстрорастущие теневыносливые 
хозяйственно ценные породы.

При создании лесных культур как 
на лесосеках, так и на свободных 
площадях, а также при естествен
ном возобновлении леса надо стре
миться создавать многоярусные и 
смешанные насаждения с большими 
полнотами.

При составлении плана должен 
быть установлен способ и сроки за
мены низкопродуктивных древостоев 
высокопродуктивными и быстрорас
тущими. К решению этого вопроса 
необходимо подойти творчески, со 
знанием дела, избегая какого-либо
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шаблона. Нельзя дальше оставлять 
низкопродуктивные древостой, так 
как мы каждый последующий год 
будем терять прирост. Оставляя та
кие насаждения до возраста главной 
рубки, т. е. до 60 лет, народное хо
зяйство получит мало древесины, 
а общий запас по массе составит, 
максимум, 100— 120 куб. м.

Передовой опыт наших производ
ственников показывает, каких успе
хов можно достичь, заменив мало
продуктивные породы. Так, напри
мер, в Улашковском лесничестве 
(Тернопольская область), где 90% 
древостоя составляют грабовые на
саждения, в кв. 82 создана культура 
ели. В данное время ели 32 года, 
запас на 1 га 384 куб. м, средний 
диаметр 32 см, высота 24 м. Имеют
ся такие же культуры лиственницы 
европейской и др.

По данным старшего лесничего 
Чертковского лесхоза Н. М. Роман
ского, видно, что если коэффициент 
продуктивности граба принять за 
единицу, то продуктивность дуба бу
дет 3,6, ясеня обыкновенного — 2,6, 
явора — 2,8, клена остролистного — 
2,2, березы — 1,8, липы — 2,2.

Чем сложнее по составу насажде
ния коренных типов свежей дубравы 
Подолии, тем выше их продуктив
ность. Увеличение в составе насаж
дения граба снижает запас и цен
ность древесины. В зависимости от 
процентного участия граба объем 
среднего дерева в насаждениях рез
ко изменяется. Так, при 90% граба 
объем среднего дерева насаждения 
0,6 куб. м, а при 58% — 1,3 куб. м.

Порослевые грабовые насаждения 
при полноте 1,0, произрастающие в 
условиях свежей дубравы Белецкого 
лесничества, характеризуются сле
дующими запасами: в кв. 48 в воз
расте 70 л е т — 130 куб. м, в 60 лет 
117 куб. м, в кв. 41 в возрасте 
65 л е т — 124 куб. м, а дубово-ясене
во-лиственничные культуры в тех же 
лесорастительных условиях в 60-лет
нем возрасте имеют запас 590 куб. м 
при массе среднего дерева 0,8 куб. м. 
Сосновые насаждения в 40—50-лет
нем возрасте, выращенные со вто
рым ярусом граба, дают 380— 
400 куб. м древесины, которая в 
значительной мере может быть ис

пользована как строительный лес. 
Средний прирост еловых насажде
ний, произрастающих на серых лес
ных суглинках, составляет 12— 
13 куб. м, а средний прирост грабо
вых насаждений в аналогичных 
условиях 1,6 куб. м, т. е. в 8 раз 
меньше.

На основании таких подсчетов 
можно установить, каков будет за 
пас высококачественной древесины 
прй замене граба елью. Подсчитаем 
это для Тернопольской области. 
На всей площади 61 тыс. га порос
левых грабняков при замене их ело
выми насаждениями через 30—35 лет 
можно получить общий запас высо
кокачественной древесины 23 млн. 
куб. м вместо 7,3 млн. куб. м гра
бовой древесины, при замене сосно
выми примерно такое же количе
ство, дубовыми — до 11 млн. куб. м. 
Следовательно продуктивность леса 
повышается неизмеримо больше чем 
на 15%. То же можно проследить и 
по другим областям республики.

Попробуем определить, какого 
эффекта можно достичь при замене 
грабовых насаждений дубовыми. 
При использовании под дубовые се
менные древостой только половины 
площадей, занятых в настоящее вре
мя порослевыми грабовыми и дру
гими низкопродуктивными насажде
ниями (если принять минимальный 
запас на 1 га 350 куб. м), то при 
существующем обороте рубки в вы
сокоствольном дубовом насаждении 
получим ежегодно около 2 млн. куб. м 
(нынешний ежегодный отпуск 
440 тыс. куб. м), т. е. на 1560 тыс. 
куб. м. больше. Таким образом, дело 
не в количестве площадей, запятых 
под дубом, а в правильном и эффек
тивном использовании этих пло
щадей.

Техника реконструкции может 
быть применена различная в зави
симости от лесорастительных усло
вий. Довольно удачные предложе
ния по реконструкции малоценных 
насаждений даются проф. М. М. Гор
шениным и С. В. Шевченко в рабо
те «Опыт реконструкции малоцен
ных древостоев», изданной в 
1954 году Управлением сельскохо
зяйственной пропаганды Львовского 
областного управления сельского

16 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



хозяйства. Особого внимания за 
служивает метод реконструкции по
рослевых грабняков, достигших вы
соты 2 м и больше, предложенный 
старшим лесничим Чертковского лес
хоза Н. М. Романским.

Решающее значение в повышении 
продуктивности древостоев имеет 
уход за лесом (осветление, прочи
стки, прореживание, проходные и 
санитарные рубки). Поэтому в пла
нах развития лесного хозяйства лес
хоза необходимо тщательно опреде
лить меры ухода за каждым в от
дельности древостоем, руковод
ствуясь при этом действующим на
ставлением по рубкам ухода в лесах 
СССР.

Особое внимание надо обратить 
на своевременность ухода, на созда
ние насаждений с преобладанием 
главной породы, на улучшение 
качества и сокращения сроков выра
щивания древесины, на сохранение в 
насаждении лесной среды, ее посто
янное улучшение, не допуская изре- 
живания древостоев. На протяжении 
всего периода роста насаждения 
должны иметь нормальную полноту, 
особенно в период прореживания 
и проходных рубок.

Пагубно сказывается на продук
тивности назначение рубок ухода в 
средневозрастных и приспевающих 
насаждениях по сомкнутости крон. 
В результате этого мероприятия, 
начиная с возраста жердняков, де
ревья растут в изреженном состоя
нии (едва 0,6—0,7 полноты), а спе
лые насаждения, поступающие в 
рубку, имеют полноту 0,5—0,6 и за 
пас их равен половине возможного. 
Следует отказаться от такого пороч
ного метода.

Лесоводы Украины резко и спра
ведливо критикуют планирование 
рубок ухода в управлениях лесного 
хозяйства, которое сковывает ини
циативу на местах. Необходимо 
предоставить право лесоводу на 
месте решать эти важные вопросы. 
В планах развития лесного хозяй
ства меры ухода за лесом должны 
решаться творчески самими исполни
телями этого плана.

В Украинской ССР имеются забо
лоченные лесные площади, особенно 
в лесхозах Ровенской, Волынской,

Житомирской и других областей. 
Осушение этих площадей значи
тельно повысит продуктивность лес
ных насаждений.

Часть площади в УССР зани
мают эродированные и песчаные 
территории. Облесение песков и 
оврагов превратит эти неудобные 
земли в полезные площади.

Следует облесить пустыри, боль
шие прогалины, гари, необлесившие- 
ся лесосеки.

По самым минимальным подсче
там мы ежегодно теряем около
1,5 млн. куб. м прироста древесины, 
вследствие того что в лесхозах не 
обращают внимания на полное ис
пользование площадей, занятых ле
сом. В разных возрастах насажде
ний, начиная с молодняков, можно 
встретить прогалины (особенно 
у дорог, просек, опушек), в средине 
насаждений площадки и целые ряды 
выпавших древостоев. Таких пло
щадей, не приносящих никакой 
пользы на протяжении 60— 100 лет, 
в среднем по лесхозам насчитывает
ся 10— 15%, а в отдельных лесхо
зах — до 20 %. При составлении пла
на необходимо учесть каждый метр 
необлесившейся площади, наметить 
конкретные мероприятия по облесе
нию их.

В ближайшие же годы должны 
быть организованы специализирован
ные хозяйства по выращиванию на
саждений определенного целевого 
назначения — баланса для картон
ных и бумажных предприятий, для 
выращивания леса колхозному строи
тельству, столбов телеграфных, теле
фонных и для местной электропере
дачи и др. Эти хозяйства должны 
осуществлять весь производствен
ный процесс от начала выращивания 
до вырубки древостоев включи
тельно.

Если использовать под создание 
насаждений из быстрорастущих по
род только 3% лесной площади 
республики и получить средний ми
нимальный запас по 300 куб. м, 
то через 20—25 лет мы будем рас
полагать 72 млн. куб. м общего за 
паса с ежегодным использованием 
до 3 млн. куб. м.

Многолетняя практика показала, 
что в условиях интенсивного лесного
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хозяйства с достаточно благопри
ятными климатическими условия
ми можно за короткий срок вы
ращивать древесину необходимых 
народному хозяйству размеров. Так, 
например, тополевые насаждения 
в 20—25 лет дают запас древесины 
на 1 га до 1000 куб. м. Настойчивое 
внедрение таких быстрорастущих 
пород, как тополь, лиственница и 
другие, создаст в ближайшее время 
изобилие необходимой древесины и 
увеличит лесистость республики. 
В планах каждого лесхоза следует 
предусмотреть специальную пло
щадь для выращивания быстрорас
тущих пород и рекомендовать колхо
зам создавать такие насаждения в 
их лесах.

Мы остановились лишь на отдель
ных предложениях, направленных 
на повышение продуктивности леса 
и сокращение оборотов лесного 
хозяйства. Эти предложения несо
мненно будут дополнены и расшире
ны работниками лесного хозяйства 
на местах.

Анализ имеющихся материалов 
дает основание утверждать, что пу
тем дальнейшего улучшения ведения 
лесного хозяйства продуктивность 
насаждений в ближайшее же время 
может быть увеличена по сосне с
3,27 куб. м среднего прироста на 
1 га до 4,53 куб. м, или на 39%, по 
дубу вместо существующего прирос
та 2,5 куб. м — до 3,48 куб. м, или 
на 37%.

Лесоводы должны помнить, что 
удовлетворять растущие потребности 
народного хозяйства в древесине 
можно только путем повышения 
среднего прироста на каждом гек
таре леса, а не пересмотром правил 
отпуска леса на корню.

По нашему мнению, одной из 
серьезных причин, тормозящих под
нятие продуктивности лесов, явля
ются недостатки в планировании.

В любой отрасли народного хо
зяйства показатели производитель

ности и продуктивности весьма 
конкретны. В сельском хозяйстве 
задача по выращиванию в больших 
размерах и лучшего качества той 
или иной сельскохозяйственной 
культуры выражается в килограммах 
или тоннах. В лесном хозяйстве пе
ред лесоводами до сего времени ста
вится лишь общая задача — выраг 
щивать, охранять и отпускать лес. 
Необходимо продумать вопрос о 
показателях повышения продуктив
ности лесов, которые следовало бы 
закладывать в производственные 
планы.

Мероприятия, направленные на 
повышение продуктивности древо
стоев, не могут быть рекомендо
ваны по какому-либо единому 
шаблону.

Каждый лесничий обязан изучить 
все имеющиеся в лесничестве высо
копродуктивные насаждения, методы 
и способы, применяемые при их вы
ращивании, определить состав на
саждений, ежегодное накопление 
древесины на 1 га. На основе дости
жений передовиков лесхозов он 
должен составить план мероприятий 
для каждого насаждения лесниче
ства, который должен быть обсуж
ден в лесхозе при широком участии 
специалистов и работников науки. 
Затем план рассматривается в об
ластном управлении, после чего ис
пользуется как основной документ 
при составлении генерального плана 
развития лесного хозяйства рес
публики.

Лесоводы Украины упорно рабо
тают над повышением продуктивно
сти лесов. В настоящее время в 
каждом лесхозе разрабатываются 
конкретные мероприятия по резкому 
поднятию среднего прироста древе
сины с 1 га с учетом лесораститель
ных и экономических условий райо
на, а также научных достижений и 
опыта передовых лесных хозяйств. 
Нет никакого сомнения в том, что 
эта задача будет успешно решена.
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О перспективах возобновления леса на 
концентрированных вырубках

А. В. ДАВЫДОВ
З а м . директ ора  Ц Н И И Л Х

В СССР в огромных масштабах 
проводятся лесозаготовки для удов
летворения разнообразных нужд на
шего народного хозяйства. Однако 
обширные концентрированные вы
рубки таежной зоны в большинстве 
случаев неудовлетворительно возоб
новляются естественным путем: цен
ные хвойные породы часто сменяют
ся лиственными, а 10—20% площа
дей вырубок превращаются в 
пустыри.

До последнего времени в таежном 
лесном хозяйстве для возобновления 
леса на вырубках применялись про
стейшие «пассивные» мероприятия —• 
оставляли обсеменители, устанавли
вали определенные сроки примыка
ния лесосек.

Частично возобновление допол
нялось случайно уцелевшим под
ростом. Эти меры давали незначи
тельный эффект.

В последние годы широкое рас
пространение получило поранение 
почвы; однако оно оказалось мало 
эффективным и трудоемким.

Считается, что неудовлетворитель
ное возобновление хвойных на 
вырубках при механизированных 
лесоразработках — результат приме
нения мощных механизмов, не даю
щих возможности сохранения ни 
обсеменителей, ни подроста. Подрост 
уничтожают уже при заготовке и 
трелевке леса, а уцелевшие остатки 
его истребляют огнем при сжигании 
сучьев и весенних доочистках ле
сосек.

Нередко при трелевке лебедками 
на всей площади уже предваритель
но вырубается весь подрост. Между 
тем лесоводы почти перестали забо
титься о подросте и занялись состав
лением различных схем, по которым 
оставляются обсеменители то по 
периферии вырубки, то лучеообраз- 
но, чтобы не мешать лесозаготови
телям.

Оказалось, что в таких сложных 
схемах нет необходимости. В Петро
заводской лесной опытной станции 
Центрального научно-исследователь
ского института лесного хозяйства 
в 1954 г. в Деревянском леспромхо
зе (Карело-Финская ССР) сотрудни
ки станции, вместе с лесозаготови
телями и рабочими бригадами так 
организовали работу на лесосеках, 
что оказалось вполне возможным 
вести механизированные лесозаго
товки с лебедкой Л -19, сохраняя 
большое количество подроста и тон
комера, а также семенники и семен
ные куртины. При этом сменная 
выработка нисколько не пострадала 
и даже несколько повысилась.

На одной из лесосек было учтено 
до рубки 4500 деревцев подроста и 
жизнеспособного тонкомера высотой 
от 0,5 до 10 м. После рубки сохра
нилось 2400 экземпляров подроста и 
тонкомера в хорошем состоянии. 
Таких же результатов удалось до
стичь и на других вырубках, где ра
бота шла по новому методу.

Принципы работы, направленные 
на сохранение подроста при тросо
вой трелевке, остаются одинаковыми 
для всех типов лебедок. Эти прин
ципы следующие: а) работа должна 
проводиться только разъемными 
тросами; б) при переходе в очеред
ной сектор трос надо затаскивать 
вновь от мачты вглубь лесосеки 
с помощью блоков и лебедки; в) по
перечное перетаскивание троса по 
вырубке должно быть запрещено; 
г) за пределами волоков вырубка 
подроста не допускается. Сотрудни
ки Петрозаводской лесной опытной 
станции доказали целесообразность 
ограничения ширины волоков до
4 м вместо 8— 10 м. Были внесены 
и другие ценные улучшения в техно
логический процесс тросовой трелев
ки, которые дали возможность луч
ше сохранить подрост.
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Количество сохраненного подроста 
вполне обеспечит формирование 
леса с преобладанием хвойных по
род. При этом к моменту главной 
рубки на возобновившейся лесосеке 
вновь сформированный древостой 
лет на 10—30 приспеет раньше, 
чем в том случае, если бы были 
применены лесные культуры или 
другие меры содействия последую
щему лесовозобновлению.

Для успешного возобновления 
хвойных пород на сплошных кон
центрированных вырубках сохране
ние имеющегося подроста должно 
стать главным мероприятием. Одна
ко было бы ошибкой считать это 
мероприятие универсальным и един
ственным. Почти на половине лесо
сек имеется мало подроста, или он 
вовсе отсутствует, или же он слиш
ком угнетен и перерос. Значитель
ная часть его погибает после выруб
ки, попав в иную растительную 
среду, а уцелевший часто дает дре
весину низкого качества — сучкова
тую, сбежистую, кривую. Кроме то
го, уже теперь имеются миллионы 
гектаров невозобновившихся выру
бок, площадей малоценных листвен
ных молодняков, смешанных хвойно
лиственных молодняков, нуждаю
щихся в осветлении. Во всех этих 
случаях необходимы иные меро
приятия для обеспечения возобнов
ления хвойных пород.

На лесных площадях, где подрос
та нет, необходимо принять меры 
для его возникновения за 3—5— 
10 лет до рубки. Молодой, еще не 
угнетенный подрост, в случае его 
сохранения в необходимом количе
стве, лучше всего обеспечит форми
рование леса с господством хвой
ных. Само собой разумеется, что это 
мероприятие станет жизненным 
лишь в том случае, если будет зна
чительно менее трудоемким и более 
дешевым и эффективным, чем куль
туры и другие меры содействия 
естественному возобновлению.

Подобная задача может быть ре
шена с помощью химических средств. 
Известно, что в лесах таежной зоны 
на более производительных почвах 
в составе хвойных насаждений поч
ти всегда находятся и лиственные, 
особенно осина, в большинстве по

раженная гнилью. Заблаговремен
ная химическая подсушка фаутной 
осины в этих лесах (в количестве 
50—200 деревьев на 1 га) за 
3—7 лет до рубки леса создаст оча
ги осветления, достаточные для 
усиления плодоношения хвойных и 
массового появления подроста. Там, 
где лиственные преобладают, а хвой
ные подавлены в росте, подобную 
операцию необходимо провести за 
10— 15 лет до рубки леса.

Количество подсушиваемых ли
ственных деревьев зависит от целей 
хозяйства. Подсушка всей осины 
воспрепятствует появлению на вы
рубках отпрысков ее после срубки 
леса, что уменьшит опасность заглу
шения хвойного подроста. Подсуш
кой того или иного количества де
ревьев осины можно регулировать 
участие ее в составе будущего на
саждения. Кроме того, подсушкой 
фаутной осины осуществляется од
новременно и искусственный от
бор ее.

Проводить подсушку осины с 
помощью обычного кольцевания 
нельзя рекомендовать, так как это 
трудоемкая операция. Для этого по
требуется 2—4 трудодня на 1 га. 
Кроме того при обычном способе 
подсушки крупные осины (свыше 
20 см диаметром) отмирают пол
ностью лишь на 4—5-й год.

ЦНИИЛХ разработал способ хи
мической подсушки лиственных с по
мощью инъекции в ствол ядовитого 
вещества (арсенита натрия). Дерево 
отмирает в течение двух недель. Че
рез год начинают разрушаться и 
опадать сучки, а через 3—5 лет 
остается сухой ствол, который мо
жет быть использован на дрова.

Расход вещества ничтожен, а сама 
операция инъекции несложна. Для 
этого надрубается кольцо примерно 
на высоте пояса человека и под кору 
масленкой вводится раствор. Таким 
путем один рабочий за день может 
обработать до двухсот деревьев. На 
1 га потребуется от 0,5 до 1 трудо
дня. Расход вещества — 0,5— 1 кг на
1 га при стоимости его 5 руб. кг.

Этот способ дает надежный ре
зультат, при его применении почти 
не требуется дальнейшего ухода, так 
как трех-пятилетний подрост уже
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не будет заглушен травянистой 
растительностью.

За последние несколько лет этот 
способ применен в ряде лесхозов на 
площади свыше 500 га. Применение 
его в сочетании с мерами по сохра
нению подроста весьма перспектив
но. Он прост и может быть осуще
ствлен самостоятельно специалиста
ми любого лесхоза и лесничества. 
Недостатком его является ядови
тость вещества, применяемого для 
отравления осины. Однако следует 
заметить, что в сельском хозяйстве 
арсенит натрия применяется все 
более широко и это не вызывает 
серьезных опасений. Можно не со
мневаться, что при соблюдении эле
ментарных правил техники безопас
ности применение этого вещества 
в лесном хозяйстве безопасно.

В данное время ЦНИИЛХ ведет 
дальнейшие изыскания для замены 
арсенита натрия менее опасным 
химикатом. Кроме того, мы ищем 
путей механизации подрубки коль
ца. Затраты труда в этом случае бу
дут снижены до 0,2—0,5 трудодня 
на 1 га.

Сохранение подроста, а там, где 
его недостаточно, химическая под
сушка лиственных, обеспечат удовле
творительное возобновление хвойных 
не менее чем на 60—70% лесосек.

Примерно на 10— 15% площадей 
вырубок возобновления хвойных 
можно добиться, оставляя равномер
но размещенные по площади семен
ные деревья и мелкие семенные 
куртины. Это будут преимуществен
но менее трудные условия для во
зобновления, такие как боры-вере
щатники, более бедные брусничники, 
частично беломошники.

На вырубках с избыточно увлаж 
ненными почвами (долгомошники, 
долгомошно-сфагновые, чернично
сфагновые типы условий произрас
тания) для возобновления хвойных 
и предупреждения дальнейшего забо
лачивания целесообразно проводить 
бороздование с посевом семян в 
гребни или в пласты. В настоящее 
время уже имеются необходимые 
для этого машины и орудия. Для 
бороздования можно применить 
плуг ПКБ-56 или плуг ЦНИИЛХ 
ПЛ-70; хорошие показатели дал в

работе канавокопатель ЦНИИЛХ 
ЛКА-2. На бороздовании канаво
копатель в среднем прокладывает
10 км борозд в день или 5—6 га 
при расстоянии между центрами бо
розд 6—8 м. Расстояние между 
рядами посевов или посадок будет 
в этом случае равно 2 м между ря
дами с двух сторон борозды и 
3—4 м между крайними рядами 
двух смежных борозд.

Посадка и посев леса, конечно, не 
ограничатся только избыточно 
увлажненными площадями. Прове
дение лесных культур или мер со
действия естественному возобновле
нию станет необходимым на всех 
вырубках, где подроста недостаточ
но и где естественного возобновле
ния хвойных нельзя добиться, толь
ко оставляя обсеменители. Здесь 
также потребуется более активное 
вмешательство человека. На свежих 
вырубках, особенно в условиях, где 
еще трудно применить машинную 
технику, целесообразно проводить 
разработанные ЦНИИЛХ простей
шие культуры или содействие возоб
новлению с подсевом небольшого 
количества семян вручную по костри
щам, у пней, по микроповышениям.

Однако главное внимание при про
изводстве культур должно быть на
правлено на механизированные спо
собы посева и посадки. Но внедре
нию машин в лесном хозяйстве 
часто остро мешает захламленность 
концентрированных вырубок вале- 
жом, сухостоем, не вывезенным дро
вяным лесом, а также большое ко
личество пней.

Чтобы облегчить механизацию 
лесных культур в этих условиях, 
ЦНИИЛХ разработал способ меха
низированной расчистки трасс для 
прохода почвообрабатывающих ору
дий. Хорошие результаты при этом 
показала корчевальная машина 
конструкции ЦНИИЛХ, монтирован
ная на тракторе С-80. Ее производи
тельность оказалась вдвое, а иногда 
вчетверо выше, чем корчевателя-со
бирателя. Машина быстро корчева
ла пин и расчищала завалы, прокла
дывая трассы шириною в 3 м. За 
день машина проводила в среднем
5 км таких трасс, т. е. 1,5—3 га 
(в зависимости от расстояний между
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трассами). По этим трассам могут 
проходить плуги ПЛ-70 и ПКБ-56, 
а также канавокопатель ЛКА-2 кон
струкции ЦНИИЛХ.

В определенных условиях место
произрастания подготовленные кор
чевальной машиной трассы могут 
служить для содействия возобновле
нию хвойных, при этом не потребует
ся каких-либо дополнительных ме
роприятий, так как почва в этом 
случае остается достаточно поранен
ной. В настоящее время корчеваль
ная машина ЦНИИЛХ прошла го
сударственные испытания и будет 
выпущена опытная партия ее.

Законно возникает вопрос, нельзя 
ли упростить и облегчить производ
ство культур или мер содействия 
естественному возобновлению в та
ежной зоне путем применения аэро
сева?

Научные сотрудники ЦНИИЛХ 
активно работали в этом направле
нии и вместе с сотрудниками опыт
ных станций (Петрозаводская, Се
верная, Котласская) принимали уча
стие в авиасеве на десятках тысяч 
гектаров в Вологодской, Архангель
ской областях, Карело-Финской 
ССР и др.

Результаты работ показали, что 
авиасев пока может применяться 
далеко не на всех площадях. Он 
достаточно эффективен на гарях и на 
легких песчаных и супесчаных поч
вах в вересковых борах, в более су
хих брусничниках и частично в бело
мошниках. Однако и в этих условиях 
расход семян очень велик, а поэтому 
стоимость авиасева остается высокой 
(до 150 руб. на 1 га), а результат 
далеко не всегда обеспечен.

Чтобы повысить эффективность 
авиасева, некоторые авторы предла
гают предварительно подготовить 
почву механическим поранением. 
Подобную рекомендацию можно счи
тать простым недоразумением. Сам 
по себе посев — операция самая 
простая и не трудоемкая; затрудне
ния возникают при подготовке поч
вы в таежных условиях. Поэтому в 
случае, если уж механизмам удалось 
проникнуть на вырубку, необходимо 
одновременно произвести и механи
зированный посев. При этом семе
на будут посеяны той же машиной,

которая обработает почву. Расход 
семян сократится втрое, семена бу
дут заделаны и не потребуется ника
ких дополнительных расходов вре
мени, труда и средств. При авиа
севе в этом случае будет затрачено 
втрое больше семян, большая часть 
их попадает на необработанную поч
ву, а попавшие в обработанную поч
ву будут лежать на поверхности.

Для улучшения результата авиа
сева и расширения сферы его при
менения в институте проведен опыт 
посева гранулами в виде орешков 
из 5— 10 семян, сцементированных 
веществом, достаточно гигроскопиче
ским и легко размягчающимся при 
наличии влаги. Был проведен авиа
сев и под полог лиственных молод- 
няков. Результат обоих этих опытов 
пока еще недостаточно выявлен.

Наряду со свежими вырубками 
и прежними невозобновившимися ле
сосеками в настоящее время имеют
ся огромные площади малоценных 
лиственных молодняков. Часть их 
следует превратить в смешанные 
хвойно-лиственные. За последние 
два года мы провели опыт рекон
струкции этих насаждений с по
мощью канавокопателя ЛКА-2 кон
струкции ЦНИИЛХ. Опыт проведен 
в содружестве с работниками Оре- 
дежского лесхоза. На площади лист
венных молодняков высотой до 
6—7 м, без предварительной разруб
ки канавокопатель на тракторе С-80 
при двойной тяге прокладывает ко
ридоры шириною в 3 м с канавкой 
по средине, глубиною около 40 см. 
Глубину ее канавокопателем ЛКА-2 
можно регулировать. Канавокопа
тель аккуратно и симметрично укла
дывает поваленные стволики по обе 
стороны вдоль канавки и засыпает 
их вынутым грунтом. Вторым про
ходом трактора (без канавокопате
ля) боковые гребни хорошо уми
наются и на них высевают семена 
или высаживают сеянцы. Резуль
тат получился вполне удовлетвори
тельный.

В зависимости от поставленной 
задачи коридоры могут быть одинар
ные, двойные или тройные соответст
венно шириною 3, 6, 9 м с кулисами 
лиственных также любой ширины. 
При тройных коридорах в центре
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могут быть высажены подходя
щие светолюбивые породы, такие 
как лиственница, сосна, а по боко
вым валикам, ближе к кулисам —- 
теневыносливые. При прокладке ко
ридоров желательно примерно опре
делить направление стока воды,что 
позволит отвести избыточные воды. 
Канавокопатель прокладывает до
8 км коридоров в день. На первый 
взгляд, работа эта кажется весьма 
дорогой и трудоемкой. На деле она 
лишь немного дороже авиасева, но 
зато надежна и попутно коренным 
образом улучшает площади, не 
только изменяя состав древостоев, 
но и осушая почву.

В таежной зоне лесные культуры 
трудоемки и дороги. Необходимо 
добиться резкого снижения затрат 
труда и средств на их производство. 
Этого можно достичь лишь путем 
комплексного применения машинной 
техники и химических веществ.

Для лесных культур на вырубках 
уже можно рекомендовать ряд ука
занных выше орудий и машин. Кро
ме того, в 1956 году можно ожидать 
новых конструкций: тракторного
комбинированного плуга-сеялки, ле
сопосадочной машины и других, над 
которыми работают институты. 
Однако самым трудоемким среди 
лесокультурных работ является уход 
за культурами.

В зоне таежных лесов лесные 
культуры станут реальной мерой 
лишь в том случае, если уход за 
ними будет сведен до минимума. 
В настоящее время эту задачу в 
техническом отношении можно счи
тать в основном решенной. ЦНИИЛХ 
(Н. Е. Декатов) еще в период до 
Великой Отечественной войны все
сторонне разработал химический 
способ борьбы с травяными сорня
ками. Он основан на применении 
в растворе или в порошке хлоратов 
кальция, калия, натрия. На супес
чаных и легкосуглинистых почвах их 
следует вносить одновременно с об
работкой почвы площадками или 
полосами, чтобы на эту операцию 
не требовалось дополнительной за 
траты труда. Посев или посадка 
производится следующей весной. 
Или же внесение хлоратов произво
дится предварительно, а через год —

обработка почвы одновременно с 
посевом. При применении указан
ного способа в большинстве случаев 
дальнейший уход за культурами не 
потребуется.

Внедрение хлоратов в лесохозяй
ственную практику затянулось в свя
зи с огнеопасностью и относительной 
дороговизной их. ЦНИИЛХ неодно
кратно ставил вопрос перед соответ
ствующими ведомствами о выпуске 
неогнеопасных препаратов хлоратов. 
В настоящее время вопрос этот тех
нически решен, цена хлоратов также 
значительно снизилась. Имеется 
определенная перспектива дальней
шего снижения цены на хлораты 
в 2—3 раза.

Задача возобновления хвойных 
пород на концентрированных выруб
ках не может считаться уже решен
ной в том случае, если удалось со
хранить подрост при валке и трелев
ке леса. Это лишь первый этап. 
Вторая, не менее ответственная за 
дача — предохранить подрост от 
уничтожения при огневой очистке и 
доочистке вырубок от лесорубочных 
остатков.

При обычных способах огневой 
очистки вырубок уничтожается зна
чительно больше подроста, чем при 
валке и трелевке леса. Особенно па
губны весенние доочистки, которые 
нередко ведут почти к полному 
уничтожению подроста. Применение 
таких мер предосторожности при 
сжигании сучьев как вытаскивание 
их на свободные площадки вдвое 
увеличивает затраты труда и средств 
на очистку, приводит к дальнейшему 
повреждению подроста и не избав
ляет от значительных потерь от 
огня.

При трелевке леса целыми хлы
стами с кроной количество лесору
бочных остатков снижается на вы
рубке почти вдвое, но и при этом 
способе должны быть запрещены 
весенние огневые доочистки для сжи
гания мелких обломившихся сучьев. 
В замену их следует рекомендовать 
устройство противопожарных полос 
и сжигание в дождливые периоды 
скопившихся на волоках сучьев.

ЦНИИЛХ организовал всесторон
нее изучение данного вопроса как 
в зимних, так и в летних условиях
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и надеется решить его уже в теку
щем году. Первые опыты трелевки 
с кронами по снегу показали, что 
на вырубках все же остается до 
50—60% сучьев, главным образом 
на волоках.

Проблема предохранения подроста 
и самосева хвойных от заглушения 
малоценными лиственными порода
ми для таежных условий сравнитель
но успешно решается с помощью 
применения химических веществ с 
самолетов или вертолетов.

ЦНИИЛХ разработал химический 
способ осветления хвойных, основан
ный на избирательном действии не
которых химических веществ, в ча
стности, препарата 2,4-Д. Он в опре
деленных дозировках губительно 
действует на некоторые лиственные 
породы (березу, ольху, некоторые 
виды ив) и не влияет на хвойные.

При опрыскивании препаратом 
с самолета, изменяя дозировки, 
можно или полностью умертвить 
лиственные породы, или некоторую 
часть их, или же только задержать 
их рост. Опыты 1953 г. показали, 
что хвойные породы при этом не 
пострадали; уже на следующий год 
увеличился их прирост в связи с 
осветлением.

Для полного уничтожения листвен
ных пород необходимо 3—4 кг ве
щества на 1 га и в два-три раза 
меньше, если надо частично разре
дить полог лиственных или только 
задержать их рост.

Используя опыт ЦНИИЛХ, в сель
ском хозяйстве в 1954 году примени
ли этот метод для расчисток зарос
ших лугов и пастбищ, под руковод
ством сотрудников института на 
площади свыше 2000 га. Работы 
проведены в различных географиче
ских условиях (в Ленинградской и 
Архангельской областях, в БССР и 
Удмуртской АССР). Везде листвен
ные быстро отмирали, а там, где 
в составе принимали участие хвой
ные, они остались невредимыми. 
Главный недостаток метода за 
ключается в том, что этот препарат 
слабо действует на осину. Институт 
продолжает опыты по изысканию 
препаратов и способов их примене
ния для химического изреживания 
хвойно-осиновых древостоев.

В настоящее время химические 
средства слабо внедряются в нашу 
лесохозяйственную практику. Между 
тем исследовательский материал и 
производственные испытания пред
лагаемых химических способов ухо
да за молодняками и борьбы с сор
няками позволяют утверждать, что 
эти средства в сочетании с механи
зацией и особенно с авиацией доста
точно эффективны.

Перечисленный комплекс меро
приятий по возобновлению хвойных 
пород на концентрированных выруб
ках достаточно реален. Большинство 
предложенных мероприятий обосно
ваны и лишь некоторые нуждаются 
в доработке.
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В П О Р Я Д К Е  О Б С У Ж Д Е Н И Я

Таксация по элементам леса нужна
Доц.  П.  В. ГОРСКИ И

(Ленинградская лесотехническая академия имени С. М. Кирова),

Инж. В. Н.  ЧУ Л КО В, инж. П.  И. П Р У  ДЕНТ ОВ
(„Г ипролестранс"),

Инж. П. А. БУЛГАКОВ
(Трест лесной авиации),

Инж. Н. С. Ж У Р И Н
(7-я лесоустроительная экспедиция)

В статье проф. Н. П. Анучина 
«Нужна ли таксация по элементам 
леса?» 1 приводится целый ряд со
ображений о необходимости такса
ции насаждений по элементам леса, 
применение которых признается по
лезным для производства, особенно 
при товаризации насаждений. Но 
тут же автор статьи отмечает: «Раз
деление насаждений на элементы ле
са еще не получило всеобщего при
знания, но за последние 15—20 лет 
таксаторами, главным образом 
ленинградских таксационных экспе
диций, протаксирована большая 
площадь лесов с разделением их на 
элементы леса». Однако далее в 
статье указывается, что «роль и зна
чение элементов леса как новой та
ксационной категории нельзя пере
оценивать».

Учение об элементе леса разра
ботано проф. Н. В. Третьяковым 
еще в 1920 г. и доложено в 1921 г.:
1) в Петрограде 2 февраля 1921 г. 
на открытом заседании сельско
хозяйственного ученого комитета;
2) 23 июня на Всероссийском съезде 
по опытному делу в Москве и
3) 15 октября на Всероссийской 
лесной конференции в Москве.

Пропаганда учения об элементе 
леса имеет давность более 34 лет. 
Если ранее считали, что только 
«нормальным» насаждениям прису
щи закономерности строения, то

1 «Лесное хозяйство» № I. 1955 г.

проф. Н. В. Третьяков установил эти 
закономерности и для элементов 
леса.

Элемент леса является новым по
нятием, а поэтому указание проф. 
Н. П. Анучина, что «сама идея вы
деления элементов леса не новая», 
ошибочно.

Трудно понять возражения проф. 
Н. П. Анучина. Ведь сам он отме
чает практическую полезность уче
ния об элементе леса.

Это учение и основанные на нем 
таблицы объемов, товарные и сорти
ментно-сортные давно проверены и 
апробированы на производстве.

Таксация по элементам леса 
проводится с 1931 г. Заслуга ленин
градских таксаторов состоит в том, 
что они никогда не теряли чувства 
нового, полезного, и своими рабо
тами доказывали преимущество та
ксации по элементам леса. Начиная 
с 1931 г., это нашло соответствую
щее отражение в целом ряде ин
струкций как ведомственных, так и 
общесоюзных, составленных как в 
лесопромышленных трестах, так и в 
проектных, лесоучетных и лесо
устроительных организациях лесно
го хозяйства и лесной промышлен
ности.

Учение об элементе леса оказало 
влияние на перестройку и упорядо
чение содержания курса лесной та
ксации по всем объектам, изучае
мым этой дисциплиной.

Высказанные проф. Н. П. Анучиным
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опасения переоценки учения об 
элементе леса излишни, это уче
ние пока еще не расширено до же
лаемых пределов так, чтобы можно 
было различать в элементе леса, 
выросшем в чистом или смешанном 
насаждении, особенности по целому 
ряду интересующих нас дополни
тельных таксационных признаков. 
Такое усовершенствование этого уче
ния дело будущего. Лесная такса
ция будущего будет иметь и табли
цы объемов и другие более совер
шенные таблицы (товарности, хода 
роста и др.) и для чистых, и для 
смешанных насаждений, и по типам 
леса и др.

Сейчас же мы составляем различ
ные таблицы для множества терри
ториально разъединенных в лесных 
массивах отдельных древостоев эле
ментов леса качественно однород
ных в каком-либо одном (или не
скольких) отношениях, т. е. сово
купности отдельных элементов леса.

Элемент леса это объект таксации, 
представляющий собой статически и 
биологически однородную совокуп
ность деревьев; только для этой 
однородной совокупности деревьев 
можно применять аналитический ме
тод исследования, устанавливать и 
вскрывать различного рода законо
мерности по таксационным при
знакам.

«Элемент леса» это не просто но
вый термин, от которого проф. 
Н. П. Анучин советует отказаться, 
а теория таксации, позволяющая при 
всех исследованиях и описаниях 
встречающихся разнообразных дре
востоев насаждений дать технически 
грамотную таксационную докумен
тацию.

При наличии в насаждении одной 
древесной породы (или нескольких),

если они одновозрастные, элементов 
леса будет столько, сколько мы 
имеем древесных пород. При нали
чии одной древесной породы, но двух 
возрастных резко выраженных поко
лений, элементы леса совпадут с по
нятием поколений. Возьмем, напри
мер, сосновое насаждение, состоя
щее из двух элементов леса, значи
тельно разнящихся по средней 
высоте. Таксационные признаки та
кие: сосна 120 лет, средняя высота 
20 м (основной элемент леса) и сос
на 200 лет, средняя высота 26 м.

Запись состава по ярусам и поря
док записи был бы следующий:

II ярус ЮС 120 лет (на первом 
месте),

I ярус ЮС 200 лет (на втором
месте),

или сосновое насаждение состоит 
из двух элементов леса (поколений). 
Различие в средних высотах неболь
шое (менее 15%).

Второй пример. Сосна 140 лет, 
средняя высота 22 м (основной эле
мент леса, 60% запаса), сосна 80 лет, 
средняя высота 19 м. Запись соста
ва яруса из двух элементов леса 
была бы следующая: 6Сно4С8Н яру
са =21 м (20,8 м как средневзве
шенная) .

Здесь элементы леса в первом 
случае образуют отдельные ярусы, 
а во втором —оба входят в один 
ярус.

Наконец, приведем третий пример. 
Осиново-еловое насаждение; осина — 
один элемент леса, а ель, хотя и 
имеет один возраст, но по условиям 
роста и развития легко различима: 
одни деревья ели, находящиеся под 
пологом осины, отстали в росте, 
а другие, выросшие между осинами, 
могут образовать с ней один ярус 
или свой отдельный ярус.

Пример — осина имеет среднюю высоту 24 м 
ель „ „ 21 . один ярус

Состав:

или:

зд есь  будет три яруса:

1ь . „ .  12 .  — другой  ярус

I ярус — 80с2Е , средняя высота =  23 м
II ярус  -  10Е „ .  =  12 ,

ель имеет среднюю высоту 18 м, 
ель .  „ 12 ,

I ярус  10 Ос, средняя высота 23 м
II ярус 10 Е, .  .  18 .

III ярус 10 Е ,  12 .
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Таким образом, элемент леса до
полняется определением развития 
деревьев в смешанных по составу и 
сложных по форме насаждениях.

На этих примерах видно, что уче
ние об элементе леса позволяет 
■иметь технически точное (биологи
чески правильное) описание такса
ционных признаков самых сложных 
по форме и смешанных по со
ставу насаждений.

Это учение дает в руки таксатора 
правильный метод описания осо
бенностей насаждений, которого 
ранее не было. Его нет и в учеб
нике по лесной таксации проф. 
Н. П. Анучина.

Каким методом и техникой описа
ния владеют ленинградские такса
торы?

Они прежде всего: 1) определяют 
наличие элементов леса в насажде
нии; 2) описывают таксационные 
признаки каждого элемента леса 
(средние высоты, средние диаметры, 
разряды товарности и степень цело
стности древостоев); 3) затем фор
мируют ярусы (если таковые имеют
ся ), исходя из средней высоты основ
ного элемента леса, и определяют 
их таксационные признаки (состав, 
среднюю высоту, полноту и запас)
и, наконец, 4) характеризуют насаж
дение в целом, отмечая преобла
дающую породу, класс ее возраста, 
класс бонитета и тип леса.

В некоторых инструкциях этот ме
тод описания, к сожалению, отсут
ствует, но у ленинградских таксато
ров, несмотря на пробелы в инструк
ции бывшего Министерства лесного 
хозяйства СССР, он имеется. Ни 
один инспектор при поверке работ 
не сможет упрекнуть ленинградского 
таксатора, если его работа выполне
на лучше, чем это предусмотрено ин
струкцией. По этому поводу хочется 
указать, что бы было с нашими 
передовиками промышленности, ко
торые ежедневно улучшают процесс 
■работы и совершенствуют техноло
гию, если бы они рабски следовали 
только указаниям инструкции? Ни
какого прогресса в работе не было 
бы. Это всегда мешало бы движе
нию вперед. Пора же усвоить эту 
истину и нашим начальникам и учи
телям таксаторов!

Проф. Н. П. Анучин сетует на 
таксаторов за то, что они ранее да
вали «синтетическую таксацию» в ви
де общей формулы состава, общего 
среднего диаметра и т. п. Обвинение 
это незаслуженное, так как преж
ние инструкции до 1931 г. требовали 
от таксатора синтетического описа
ния, а при наличии резко выражен
ных ярусов — описания по ярусам, 
но тоже синтетического.

Ратуя за прогресс аналитической 
таксации, проф. Н. П. Анучин в то 
же время отмечает, что «введением 
в лесную таксацию понятия «эле
мент леса» арсенал таксационных 
средств не пополнен». И даже ре
комендует выбросить при описании 
элементов леса средние высоты. 
(К этому мы вернемся несколько 
ниж е).

Пока остановимся на высказыва
нии Н. П. Анучина о том, что «в по
строении собственно лесного хозяй
ства учитывается насаждение в 
целом (по сокращенным таблицам 
класса; возраста), а мероприятий, 
дифференцированных по элементам 
леса, как правило, не проводится» 
и «детализированные данные по эле
ментам леса... не используются».

Приходится сожалеть о незнании 
проф. Н. П. Анучиным затронутого 
вопроса. Нашим лесоводам при про
ектировании различных рубок ухода 
за лесом и главных рубок (выбороч- 
но-постепенных и других) таксация 
по элементам леса, начиная с
I класса возраста насаждений, нуж
на, как воздух. Им нужно знать 
средние высоты и средние диаметры 
по элементам леса всех молодняков, 
так как это дает полное представле
ние о характере их роста и развития 
и дает возможность правильно про
ектировать мероприятия по рубкам 
ухода.

В приведенном ранее примере при 
таксационной характеристике осино
во-еловых насаждений описание по 
элементам леса позволит наметить 
и провести различные системы и 
приемы рубок главного пользования; 
при этом в одних случаях ель будет 
вырубаться вместе с осиной, а в дру
гих — оставаться на корню.

Кроме того, таксация по элемен
там леса нужна для выявления
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динамики древостоев и преемствен
ности работ при ревизиях лесо
устройства.

Проф. Н. П. Анучин пытается под
вергнуть сомнению необходимость 
таксации по элементам леса для 
правильного определения выхода 
сортиментов и отмечает даже неко
торых авторов, а также и свои ис
следования по этому вопросу. Он

пишет: «выход деловой древесины 
в процентах по отношению к общему 
объему ствола не зависит от его 
высоты».

Обратимся к его только что вы
шедшим «Сортиментным таблицам» 
издания 1954 г., в которых оказы
ваются данные, противоречащие его 
утверждению:

Порода Диаметр
Высота в метрах

31 29 27 25 22 20

В ы х о д  д е л о в о й  д р е в е с и н ы  в %  о т  о б щ е г о  
о б ъ е м а  с т в о л о в

Е л ь ............................ 32 9 0 % 9 0 % 8 8 ,2 % 8 6 ,2 % 86% 8 4 ,6 %

При всех недостатках сортимент
ных таблиц проф. Н. П. Анучина 
(рассмотрение которых не входит в 
задачи этой статьи) мы обнаружи
ваем в них явно выраженную зави
симость между процентом выхода 
деловой древесины и высотой 
деревьев.

Средняя высота вместе со сред
ним диаметром являются показате
лями при определении разрядов вы
сот древостоев, а, следовательно, и 
общих запасов древостоев элементов

И зменения в ы хода бревен  с

леса. Эти признаки нужны везде и 
при таксации лесосек.

Изучение товарности древостоев 
на делянках сплошной разработки 
позволило установить связь между 
выходом сортиментов по разрядам 
высот древостоев и ступеням толщи
ны не только по количеству, но и 
качеству их.

Приведем данные Ленинградской 
области об изменении выхода бре
вен по разрядам высот и ступеням 
толщины.

16 см в верхнем  отрезе  (в % )
Т а б л и ц а  1

Порода
Разряд
высоты

Ступени толщ ины

16 20 24 28 32 36 40 44 48

% в ы х о д а  б р е в е н

Е л ь ............................ IV 2 35 60 69 75 76 77 77 77
V 1 35 59 69 73 74 75 75 —

VI 1 32 57 66 70 69 — — —

V II 1 29 53 63 67 — — — —

И зм енение в ы хода  пиловочных бревен  (в %)
Т а б л и ц а  2

Ступен и толщины

Порода Разряд
высоты

16 20 24 28 32 36 40 44 48

%  в ы х о д а  п и л о в о ч н ы х  б р е в е н

Ель IV 2 31 54 63 68 69 71 72
V — 29 51 61 64 64 64 63

VI — 26 48 56 59 54
VII 20 39 48 50 — —

7 2
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И зм енение в ы хода  пиловочны х б р ев ен  I сорта (%)
Т а б л и ц а  3

Ступени толщ ины

Порода
Разряд
высоты

16 20 24 28 32 36 40 44 48

о/о в ы х о д а  п и л о в о ч н ы х  б р е в е н  I с о р т а

IV 1 22 37 42 43 42

’

40 40 38
V — 21 35 40 40 39 38 37 —

VI — 16 28 31 29 26 — — —
VII — 11 19 20 19 --- --- —

Т а б л и ц а  4
И зм енение вы хода м елкотоварн ого л еса  (балансов) в %

Ступени толщ ины

Порода
Разряд
высоты 12 16 20 24 28 32 36 40

%  в ы х о д а  м е л к о т о в а р н о г о  л е с а  ( б а л а н с о в )

Е л ь ................................. IV 43 65 41 18 8 4 3
V 38 61 37 16 6 4 2 -------

VI 32 56 34 14 4 2 — -------

VII 29 54 31 11 2 1 --- ---

Средний диаметр вместе со сред
ней высотой древостоя элементов ле
са являются основными показателя
ми, характеризующими выход раз
личных сортиментов как в количе
ственном, так и качественном выра
жении.

Об этом свидетельствуют данные 
многочисленного количества товар
ных таблиц, составленных на произ
водстве (см. Справочник такса
тора).

Кроме того, средний диаметр в 
связи со средней высотой древостоя 
элемента леса, как показатель сред
него объема хлыста, служит для 
установления сменной производи
тельности трактора КТ-12 на трелев
ке древесины, а также и норм выра
ботки на валке леса электропилами.

Средний диаметр в связи со 
средней высотой — расчетный пока
затель при определении мощности 
цехов по обработке древесины.

На лесозаготовках этот показатель 
необходим при установке на нижнем 
складе разных механизмов, а следо
вательно он определяет потребность 
в рабочих кадрах и капитальных за
тратах на строительство.

Касаясь исследований других 
авторов, например А. Н. Карпова, 
на которого ссылается проф. 
Н. П. Анучин, отметим, что ошибка
А. Н. Карпова заключалась в том, 
что он принял средние данные выхо
да сортиментов для всех разрядов 
высот без анализа их по этим раз
рядам. Приведем, например, выход 
сосновых бревен по данным
А. Н. Карпова (стр. 30).

Все приведенные нами примеры 
показывают, что попытки проф. 
Н. П. Анучина доказать возмож
ность игнорирования средней высоты 
древостоя элемента леса не выдер
живают никакой критики, факты 
опровергают его голословные утвер
ждения.

Проф. Н. П. Анучин предлагает 
в статье собственный метод таксации 
насаждения: «При таксации леса
прежде всего надо решить вопрос 
о форме насаждений». Это неверно. 
Таксацию начинают с элементов ле
са, определяя средние высоты, а за
тем уже формируют ярусы и т. д.. 
как это было отмечено ранее.

Он пишет далее: «Для каждого 
яруса в целом по преобладающей
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Выход сосновых бревен (ч )

Ступени толщины
по разрядам высот (после уточнения)

средний (общий) для всех 
разрядов по исследованиям 

А. Н. Карпова;IV VI VIII

1 3 4 5 2

20 57 45 32 32
24 76 67 64 61
28 80 75 70 64
32 81 76 70 65
36 81 70 70 62

В ы х о д  м е л к о т о в а р н о г о  л е с а  ( %)

20 28 38 48 43
24 10 17 17 14
28 5 8 9 8

породе следует установить одну 
лишь среднюю высоту, но отнюдь не 
для каждой породы». Следовало бы 
проф. Н. П. Анучину знать, что вы
сота яруса определяется как средне
взвешенная из средних высот эле
ментов леса, слагающих ярус, так 
как это связано с определением пол
ноты яруса и его запаса. Полнота и 
запас яруса в статике — функция 
высоты.

Метод таксации проф. Н. П. Ану
чина ведет к техническому разору
жению лесного хозяйства.

Наконец, проф. Н. П. Анучин 
проводит аналогию между записями 
в журнале таксации всех таксацион

ных признаков по элементам леса и 
усложненной отчетностью (видимо 
министерской), с которой сейчас ве
дется решительная борьба, утверж
дая, что «таксация по элементам 
леса повлекла за собой расход мно
гих миллионов рублей».

Такое сравнение бездоказательно 
и неправдоподобно.

Чем больше содержится деталь
ных данных описания в журнале 
таксации, тем более он ценен как 
первичный документ исследовате- 
ля-таксатора.

Приходится сожалеть о недопони
мании этого вопроса проф. 
Н. П. Анучиным.

В П О Р Я Д К Е  О Б С У Ж Д Е Н И Я *

Направления в лесной типологии 
и классификация проф. В. Г, Нестерова

Д .  Д . ЛАВРИНЕНКО
К ан д идат  сельск о хо зя й ст вен н ы х  наук

В своей статье «Учение о типах 
леса и их классификация» В. Г. Не
стеров (№ 2, 1955 г.) указывает на 
несовершенство классификаций

* П родолж ение. Н ачало  обсуж дения см. 
№ №  2, 3. 4, 5 1955 г.

В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка. 
Первая, по его словам,— является 
«подразделением не типов леса, а ти
пов лесорастительных сообществ», 
а вторая — «подразделением усло
вий местообитаний». В. Г. Нестеров 
пишет: «для глубокого познания леса
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в хозяйственных целях, помимо клас
сификаций лесорастительных сооб
ществ и типов условий среды, нужна 
еще классификация типов леса как 
единств растений и среды» и пред
лагает составленную им классифика
цию типов леса для лесной зоны 
и лесостепи.

Полностью поддерживая призыв 
В. Г. Нестерова разрабатывать во
просы лесной типологии и классифи
цировать леса как единство растений 
и среды, считаем полезным уточнить 
ряд положений, касающихся класси
фикационных построений в лесной 
типологии.

Как известно, лесотипологическое 
совещание 1950 года признало необ
ходимым учитывать как оценку ти
пов лесорастительных условий, так 
и учет растущих в данных лесора
стительных условиях различных на
саждений — тех или иных «типов 
леса»

С точки зрения взаимодействия 
растений и среды такое различие со
вершенно необходимо, поскольку 
оно указывает на два существенно 
важных для правильного понимания 
леса (как единства растений и 
среды) момента. Т и п  л е с о р а с 
т и т е л ь н ы х  у с л о в и й  указы
вает на те условия среды, которые 
определяют возможный состав, рост 
и остальные ценотические свой
ства насаждения. Т и п  л е с а  
указывает на специфические осо
бенности того или иного уча
стка леса и на присущее толь
ко данному типу ценоза (типу 
леса) влияние леса на среду.

Однако это вполне четко ука
зывающее на единство организ
мов и среды деление на типы 
лесорастительных условий и ти
пы леса (типы насаждений) 
становится недостаточным вви
ду дробности классификации ти
пов леса (типов насаждения) при

1 Н апрасн о  В. Г. Н естеров видит в 
этом механическое сочетание фитоценотиче- 
ского и экологического направлений. J le - 
соводственная типология, в частности в ли 
це П. С. П огребняка и Д . В. В оробьева, 
всегда р азли чала  к ак  понятие «тип лесо
растительны х условий» и соответствую щ ее 
ему (по объему) понятие «тип леса», так  
и более дробное понятие «тип древостоя» 
или «тип насаж дения».

лесоводственной характеристике лес
ных массивов, при использовании 
типологии в лесном хозяйстве. По
мимо понятия тип леса необходимо 
введение понятия с о в о к у п н о с т ь  
н а с а ж д е н и й ,  которое определя
ло бы всю систему лесохозяйствен
ных мероприятий, в частности — 
главную породу (или породы), и ха
рактеризовало бы хозяйственно важ 
ные отличия в росте древесных 
пород.

Это понятие должно служить есте
ственно-исторической основой для 
лесокультурных мероприятий, указы
вая, какие насаждения в данном ти
пе лесорастительных условий мы 
должны стремиться получить.

Понятие совокупность насажде
ний должно охватывать близкие по 
породному составу насаждения, 
лишь в незначительной степени от
личающиеся по росту (в пределах 
одного, самое большее — полутора 
бонитетов). Совершенно очевидно, 
что нельзя объединять в один тип те 
насаждения, которые по росту отли
чаются на три, четыре бонитета, по
скольку хозяйственные мероприятия 
в них будут разными. Поэтому 
можно согласиться с положением 
В. Г. Нестерова о необходимости но
вой классификации для более глубо
кого познания леса в хозяйственных 
целях.

Именно такой является классифи
кация, объединяющая воедино все 
насаждения, произрастающие в дан
ном типе лесорастительных условий. 
Еще Г. Ф. Морозов указывал на не
обходимость «забраковать принцип 
господствующей породы при класси
фикации насаждений 2, т. е. объеди
нять в один тип коренные и произ
водные насаждения.

Е. В. Алексеев, как и Г. Ф. Мо
розов, включал в «тип леса» корен
ные и производные типы насажде
ний; он считал, что хозяйственное 
значение признаков — обязательный 
фактор, входящий в понятие «тип 
леса». П. С. Погребняк3 различает 
понятия — «тип местообитания», как 
категорию в широком экологическом

2 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о типах на
саж дений , 1930, стр. 23.

3 Г1. С. П о г р е б н я к .  Основы лесной 
типологии, 1941, 1944.
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смысле — климатического и почвен
ного плодородия; «тип леса», вклю
чающий все участки леса и даже 
вырубки, подлежащие возобновле
нию, с экологически однородными 
местообитаниями, и «тип насажде
ния», понимаемый, как «тип леса» 
типологического совещания 1950 го
да. Д. В. Воробьев 4 также объеди
няет все типы насаждений с одина
ковыми почвенными и климатически
ми факторами в один тип леса.

Таким образом коренное отличие 
Г. Ф. Морозова, Е. В. Алексеева, 
П. С. Погребняка, Д. В. Воробьева 
и других от типологов-фитоценологов 
(биогеоценологов) в различном под
ходе к классификации типа леса 
как основной типологической едини
цы. Первые лесной массив делят на 
сравнительно небольшое количество 
типов, характеризующихся опреде
ленной хозяйственной целеустрем
ленностью, оставляя дальнейшую 
детализацию по насаждениям в за
висимости от состава, происхожде
ния, состояния напочвенного покрова 
и т. д. таксационному описанию и 
всем сводкам и расчетам, из него 
вытекающим. Вторые подразделяют 
массив на мелкие, дублирующие та
ксационное описание таксономиче
ские единицы, по сути без учета хо
зяйственной целеустремленности, 
а лишь на основании различий в рас
тительности. Для наглядности это 
различие можно изобразить схемой 
(рис. 1).

Экологическое направление при 
классификации типов леса отбрасы
вает «принцип господствующей по
роды» и считает главными хозяй
ственно значимые различия в лесо
растительных условиях; фитоценоло
гическое направление классифици
рует лес по принципу господствую
щей породы.

Широкое использование экологи
ческой типологии Алексеева — По
гребняка при лесоустройстве свиде
тельствует о том, что лесное хозяй
ство в настоящий момент вполне 
удовлетворяется понятием совокуп
ность насаждений (и лишенных леса 
площадей). Достаточно сослаться 
на Г. П. Мотовилова, пришедшего

4 Д . В. В о р о б ь е в .  Типы лесов евр о 
пейской части С С С Р, 1953 г.

сейчас к выводу о целесообразности 
проведения лесоустройства по ти
пам леса, соответствующим типам 
Алексеева — Погребняка; на опыт 
проведения лесоустройства зеленой 
зоны г. Москвы Московской экспе
дицией «Леспроекта» по типам ле
са — боры, субори, сложные субори, 
сурамени и т. д.

В. Г. Нестеров рекомендует опре
делять типы леса по древесным по
родам и почвам, дифференцируя 
классификацию по географическим 
зонам. Этим требованиям вполне от
вечает классификация П. С. Погреб
няка и Д. В. Воробьева.

Классификация типов лесорасти
тельных условий исторически воз
никла из классификации типов на
саждений и фиксирует существенно 
важные качественные отличия про
израстающих на них типичных 
(коренных) древостоев. Нельзя при
знать оправданным упрек В. Г. Не
стерова в адрес П. С. Погребняка, 
что «клетки составленной им (т. е. 
П. С. Погребняком. — Д. Л.) типо
логической сетки представляют со
бою чисто количественные, а не ка
чественные подразделения». Если 
В. Г. Нестеров считает перечисляе
мые в настоящей статье изменения 
в насаждениях, произрастающих в 
различных типах лесорастительных 
условий, только количественными, 
то напрашивается законный вопрос: 
я какие ж е изменения в лесах 
В. Г. Нестеров считает качественны
ми? Например, в Украинском По
лесье следующая по богатству поч
вы за боровой суборевая группа 
(В) отличается от первой появле
нием в сосняках дуба, растущего 
здесь во втором ярусе. Группа С от
личается от группы В наличием в 
сосново-дубовых насаждениях треть
его яруса из граба, клена, липы, 
а группа D от предыдущих групп — 
выпадением сосны, появлением ясе
ня и т. д.

Сухие боры отличаются от све
жих, кроме других признаков, и от
сутствием березы. Если в свежих 
борах и суборях растет преимуще
ственно береза бородавчатая, то во 
влажных и сырых преобладает бере
за пушистая. В состав болотных 
лесных участков, начиная с суборе-
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а . Деление лесоводами -экологам и

Деление фитоценологами ( геоби о ц е н о ло га м и )

Рис. 1. С хема типологического д елен и я  лесного м ассива лесоводам и-экологам и  
и фитоценологами (биогеоценологам и).

вых, входит черная ольха. Таких 
примеров можно привести множе
ство. Они показывают, что классифи
кация типов леса и типов лесорасти
тельных условий учитывает наличие 
или отсутствие древесных пород в 
насаждениях. Она отражает не толь
ко породный состав, но и рост на
саждений,— в один тип леса и лесо
растительных условий объединены 
лесные участки, дающие один и тот 
же бонитет данной породы (лишь 
в редких случаях один тип лесорас
тительных условий охватывает два 
бонитета).

Таким образом, тип леса в пони
мании Г. Ф. Морозова, Е. В. Алексе
ева, П. С. Погребняка и Д. В. Во
робьева в достаточной степени отра
жает единство древесной раститель
ности и почвы.

Приведенные В. Г. Нестеровым 
примеры несовершенства типологи
ческого подхода П. С. Погребняка 
основаны на недоразумении.

Действительно, сосняк бруснич
ник — А2 после рубки может и за
болачиваться, и превращаться в сы
пучие пески, и оставаться без изме

нения. Все дело в том, в каком лесо
растительном районе находится дан
ный лесной участок. В зоне тайги 
скорее всего начнется заболачива
ние; уже в южной тайге и северной 
лесостепи участок не будет ни забо
лачиваться, ни превращаться в сы
пучий песок; с продвижением далее 
на юг такое превращение будет ста
новиться все более вероятным. Но 
ведь в экологической классификации 
климат входит как составная часть 
в понятие типа лесорастительных 
условий, и А2 в зоне тайги и в юж
ной лесостепи не совсем одно и то 
же. Таким образом данный пример 
ни в коей мере не может служить 
укором типологии Алексеева-Погреб
няка или В. Н. Сукачева.

Второй пример В. Г. Нестерова 
также ничего не говорит о минусах 
типологии лесорастительных усло
вий. Как известно, Е. В. Алексеев и 
П. С. Погребняк всегда считали со
став насаждения и рост древесных 
пород в нем важнейшим показате
лем лесорастительных условий. Н а
личие же на мелких суглинистых 
почвах в дубовом насаждении
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(сравнительно низкого бонитета) 
зеленчука и сныти свидетельствует 
лишь о том, что данный участок 
должен быть отнесен не к суборям, 
а к судубравам 5.

В третьем примере В. Г. Нестеро
ва о различиях в описании напоч
венного покрова при лесоустройстве 
Кливенской дачи Елгавского лесхо
за в 1899 и в 1940 гг. много неясно
го. Лесоустроители могли в 1899 го
ду с меньшей дробностью отмечать 
изменения в напочвенном покрове, 
этим и может объясняться различие 
между описаниями. Может быть 
в действительности за 40 лет произо
шли изменения в лесорастительных 
условиях, наконец, может быть 
произошло дальнейшее расселение 
видов, составляющих напочвенный 
покров. В любом случае неясно, ка
кое это имеет отношение к положи
тельным или отрицательным сторо
нам классификаций В. Н. Сукачева 
или П. С. Погребняка?

Что же касается типологических 
названий, в которых бы соподчинен
но отражались понятия тип насаж
дений, тип леса и тип лесораститель
ных условий, то с успехом можно 
пользоваться названиями, предло
женными для лесов европейской 
части Д. В. Воробьевым (Типы ле
сов Европейской части СССР, 1953), 
например, коренной тип древостоя 
свежего липового сугрудка, ельник 
свежего липового сугрудка, березняк 
свежего липового сугрудка и т. д. 
Первое обозначение — «коренной 
тип древостоя, ельник, березняк» 
указывает на тип насаждения, а 
второе — «свежего липового сугруд
ка» на тип леса и тип лесорасти
тельных условий.

В. Г. Нестеров ратует за названия 
типов леса, которыми пользовался 
Г. Ф. Морозов. По нашему мнению, 
вряд ли целесообразно возвращать
ся к ним, так как в них нет оценки 
лесорастительных условий; указание 
на темносерые суглинки в названии

5 К ак  неоднократно у казы вали  П. С. П о 
гребняк и Д . В. В оробьев и другие, инди
каторы  богаты х почв (группы Д ) входят 
в категорию  относительно богаты х почв 
(С ), к ак  раз и характеризую щ ую ся н ал и 
чием дубравны х и суборевы х представи
телей.

«дубравы на темносерых суглинках» 
или на глинистый подзол — в «ель
нике на глинистом подзоле» не дает 
оценки плодородию местообитаний. 
Известны дубравы на темносерых 
лесных суглинках от I до IV бони
тета, как и ельники на глинистых 
подзолах от 1а до III бонитета.

Рассмотрим, каковы преимуще
ства классификации типов леса 
В. Г. Нестерова перед широко при
меняемой в лесном хозяйстве и ле
соустройстве типологией лесорасти
тельных условий.

Нетрудно убедиться в том, что 
классификация В. Г. Нестерова сме
шивает два разных подхода — эко
логический а фитоценотический, 
предлагая классифицировать леса 
одновременно но почве и по преоб
ладающей древесной породе. В зна
чительной мере классификация 
В. Г. Нестерова фитоценотическая, 
поскольку за основу ее принят прин
цип преобладающей породы.

В классификации В. Г. Нестерова 
смешивается и разделение почв по 
богатству и влажности. Первая его 
группа объединяет сухие почвы, 
независимо от механического соста
ва. Если для лесной зоны это будут 
только бедные песчаные почвы, то 
уже в лесостепи в эту группу попа
дут почвы различного механического 
состава и различного плодородия 
от крайне бедных (группа А) до бо
гатых (группа Д ), и различие меж
ду типами В. Г. Нестерова «дубняк 
сухой» и «сосняк сухой» не только 
в породном составе, но и в почвен
ных условиях, до генетически раз
ных почв включительно. Во второй, 
третьей и четвертой группах 
В. Г. Нестеров отделяет степень 
увлажнения от степени богатства 
почвы (свежие пески, свежие супе
си, свежие суглинки), а в пятой, ше
стой и седьмой группах (проточно
сырые почвы, сырые, застойные и 
припойменные почвы, мокрые, боло
тистые и пойменные почвы) он сно
ва игнорирует различное богатство 
этих почв.

В. Г. Нестеров в своей классифи
кации, выделяя в качестве равноцен
ных коренные и производные типы 
леса, не разъясняет их связей друг 
с другом. Существенным недостат
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ком этой классификации является 
также объединение в одну группу 
насаждений, близких по составу, но 
отличающихся друг от друга по рос
ту на три и даже на четыре бонитета. 
Так, в классификации для лес
ной зоны сложный березняк охва
тывает насаждения от I до III бони
тета; сосняк сухой и сосняк заболо
ченный от IV до Va бонитета. 
В классификации для лесостепи су
хой дубняк включает насаждения от 
IV до V0 бонитета и дубняк поймен
ный охватывает насаждения от I до 
IV включительно. По типологии 
Алексеева — Погребняка сложный 
березняк В. Г. Нестерова расчленяет
ся на два типа -— В2 и Сг; сосняки 
сухой и заболоченный на А0 и Ai, А4 
и А5; сухой дубняк в лесостепи на 
Со, Ci, D0, D i; пойменный дубняк—- 
В4 (засоленного варианта), С4, D4 
(указываем для краткости лишь 
индексы). Разве не очевидно, что 
в этом случае мы имеем дело с хо
зяйственно разными типами леса, 
требующими различного хозяйствен
ного подхода, с биологически разны
ми типами лесорастительных усло
вий.

В. Г. Нестеров сам указывает, что 
его классификация не отменяет клас
сификаций В. Н. Сукачева и 
П. С. Погребняка. Спрашивается, 
есть ли необходимость в качестве 
дополнения к двум существующим 
классификациям пользоваться еще 
несовершенной третьей, предложен
ной В. Г. Нестеровым? По нашему 
мнению, такой необходимости нет.

Считаем уместным остановить 
внимание читателей на учете распре
деления лесного массива по типам 
лесорастительных условий как прие
ма типологической характеристики 
лесорастительного района.

Как известно, в настоящее время 
по лесоустроительной инструкции 
при таксации каждого выдела тре
буется определение типа лесорасти
тельных условий. Таким образом 
в лесном массиве можно точно 
учесть количество площадей, относя
щихся к тем или иным типам лесо
растительных условий. Это дает воз
можность планировать все лесохо
зяйственные мероприятия в соответ
ствии с типами лесорастительных

Рис. 2. Фигуры, местообитаний: 
а — У краинского П олесья , б  — горно
го лесного  района Дагестана (п о  

Д . В. В оробьеву).

условий и иметь четкую лесотиполо
гическую характеристику не только 
данного массива, но и придержек 
для характеристики лесораститель
ного района.

Эдафическая сетка Алексеева — 
Погребняка дает возможность ото
бразить любые лесорастительные 
условия, но сама по себе ничего не 
говорит о специфике того и иного 
лесорастительного района. Извест
ную характеристику лесораститель
ного района дает предложенное 
Д. В. Воробьевым 6 понятие «фигура 
местообитаний», показывающее на 
эдафической сетке те или иные типы 
лесорастительных условий в данном 
районе. Как видно на рисунке 2, фи
гуры местообитаний резко различ
ных лесорастительных районов 
(в нашем примере Украинского По
лесья и горного Дагестана) также 
резко различны.

Однако для точного представления
о типологической характеристике 
района нельзя ограничиться одной 
фигурой местообитаний вследствие 
того, что она не показывает, где со
средоточены площади массива (рай
она) в тех или иных типах лесорас
тительных условий.

6 Д . В. В о р о б ь е в .  Типы лесов евро
пейской части С С С Р, Киев, 1953 г..
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Распределение площади лесного 
массива по типам лесорастительных 
условий, выраженное в процентах, 
дает точное представление о том, где 
сосредоточены площади. Сопоставле
ние таких данных по ряду лесных 
массивов дает возможность деталь
но охарактеризовать и сам район.

Для иллюстрации того, насколько

четкую лесоводственную характери
стику массива дает процентное рас
пределение площади по типам лесо
растительных условий, приведем дан
ные по типичным лесхозам для По
лесья, Северной лесостепи и Южной 
лесостепи УССР на основании ма
териалов лесоустройства 1949—
1954 гг. (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Р асп редел ен и е покры той лесом  площ ади по типам лесорастительны х условий  
в типичных л есх о за х  П олесья, Северной и Ю ж ной лесостепи УССР (%)

Щ орский лесхоз Ч ерниговской 
области (Полесье)

Белоцерковский лесхоз 
Киевской области 

(Северная лесостепь)

Голованевский лесхоз 
Кировоградской области 

(Ю жная лесостепь)

Т А в с итого А в с итого А . в с итого

0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,8 0 ,0 8 ,1 8 ,9
1 2 ,5 1 ,6 0 ,0 0 ,0 4 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,0 2 ,5 0 ,0 6 2 , 0 6 6 ,5
2 3 0 ,8 2 1 , 2 0 , 5 0 , 0 5 2 ,5 0 ,0 0 ,3 5 3 ,2 3 9 ,2 9 2 ,7 0 ,1 1,1 0 ,2 2 2 ,4 2 3 ,8
3 2 ,1 2 0 ,5 8 ,8 0 ,1 3 1 ,4 0 ,0 0 ,0 2,1 1 ,3 3 ,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,8 0 ,8
4 0 ,1 2 ,0 8 ,7 0 ,0 10 ,8 0 ,0 0 ,0 2 ,7 0 ,9 3 ,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
5 0 ,0 0 ,1 1,1 0 ,0 1 ,2 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,1 0 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Итого 35,4 45,4 19,1 0,1 100,0 0,0 0,3 58,2 41,5 100,0 2,1 4,4 0,2 -9 3 ,3 100 ,0

Из приведенных данных видно, 
что в полесском Щорском лесхозе 
на подавляющем большинстве пло-

и

Распространение типа лесорастительных условий 
в процентах к  покрытой ле со м  площаои

г ~  ш ш м
0 -5 % 5 -10% 10-15% 15-2 0 % > 2 0 %

Р ис. 3. Ф игуры  местообитаний с типами 
лесорастительных усло ви й  в лесны х м асси
в а х : а — Д убр о ви нско го  и Кухот ско-Воль- 
•ского лесхо зо в  (Р о вен ска я  область) и б  — 
К овельекого  и Ц ум анского лесхо зо в  (В о 

лы нская  область), ............  ,

щадей мы должны будем вести хо
зяйство на сосну. Хозяйства на дуб 
и быстрорастущие породы (тополи, 
лиственницу и т. д.) не будут иметь 
ведущего значения вследствие не
значительного количества пригодных 
для этого площадей. Большое зна
чение для лесхоза имеет осушение 
заболоченных участков леса, зани
мающих здесь 12%.

В Белоцерковском лесхозе (Север
ная лесостепь) ведущее место, на
ряду с хозяйством на выращивание 
сосны, занимает хозяйство на дуб 
и другие дубравные породы. В све
жих и влажных судубравах можно 
создавать быстрорастущие насаж
дения.

В Голованевском лесхозе (Ю ж
ная лесостепь) почти безраздельно 
господствуют дубравы, преобладают 
(свыше 75%[ площади) очень сухие 
и сухие типы леса, к тому же рас
положенные по склонам балок. 
В этих условиях необходимо осто
рожное проведение рубок главного
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пользования, забота о предваритель
ном возобновлении.

Типологическая характеристика 
лесного массива приведена на 
рис. 3 и 4.

Характеристику района можно 
получить, сопоставив площади по ти
пам местообитания в различных лес
ных массивах. Приведем данные по 
отдельным лесхозам в Ровенской и 
Волынской областях УССР. Эти лес
хозы находятся на территории ти
пично полесского Сарненского Се
веро-западного агропочвенного райо
на, переходного от Полесья к лесо
степи Волынского западного района 
и лесостепного Луцко-Ровенского 
подрайона Львовско-Черновицкого 
агропочвенного района. По климати
ческим условиям эти районы доволь
но близки (имеют одну и ту же 
фигуру местообитаний). По распре
делению же лесных площадей по ти-

I

г

з

4

5

Р ис. 4. Фигуры, местообитаний с типами 
лесорастительных усло ви й  в лесны х м асси
вах: а— Д убн о вско го  лесхоза  (Р овенская  
область)  и  6 — Острожского лесхоза  ( Ро- 

венская область).

пам лесорастительных условий они 
заметно отличаются (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Р а сп р ед ел ен и е  покры той лесом площ ади по типам лесорастительны х условий  
в л е с х о за х  Р овен ск ой  и В олы нской областей  УССР (% )

Камень-Каширский и Заболотский 
лесхозы (западная часть Сарненского 

Северо-западного агропочвенного района)

Ковельский и Цуманский 
лесхозы (Западно-Волынский 

агропочвенный район)

Д убновский лесхоз (Луцко- 
Ровенский подрайон 

Львовско-Черновицкого 
агропочвенного района)

гТ А в с D итого А в с D итого А в с D итого

0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
1 14 , 2 1 , 3 0 , 0 0 , 0 15,5 0 , 5 0 , 8 0 , 0 0 , 0 1 , 3 0 , 1 9 , 0 0 , 2 0 , 4 9 , 7
2 7 , 2 13,4 2 , 9 0 , 0 23 ,5 2 , 2 19,5 17,7 0 , 5 3 9 , 9 0 , 5 20,1 15,3 28 ,0 6 3 , 9
3 12 , 2 13,4 5 , 4 0 , 0 3 1, 0 0 , 6 13,4 19,8 1,3 35,1 0 , 0 7 , 7 9 , 0 0 , 5 18,1
4 3 , 4 10,6 8,1 0 , 0 22,1 1 , 0 6 , 4 13,2 0 , 3 2 0 , 9 0 , 0 4 , 2 3 , 5 0 , 2 7 , 9
5 2 , 8 3 , 7 1 ,4 0 , 0 7 , 9 0 , 2 1, 3 1,3 0 , 0 2 , 8 0 , 0 0 , 3 0,1 0 , 0 0 , 4

Итого 39,8 42,4 17,8 0,0 100,0 4,5 41,4 52,0 2,1 100,0 0,6 41,3 29,0 29,1 100,0

Анализ распределения площадей 
лесных массивов по типам лесорас
тительных условий дает возмож
ность выявить ряд характерных осо
бенностей всего лесорастительного 
района.

При лесоустройстве рекомендует
ся сводить данные о принадлежно

сти лесных участков к тем или иным 
типам лесорастительных условий 
в таблицы распределения лесной 
площади по типам лесорастительных 
условий. Ими можно широко поль
зоваться при типологической харак
теристике лесорастительных райо
нов.

Распространение типа лесорастительных условий 
в процентах к  покрытой лесом площ ади

0-5% 5-/0% 1041% 15-20% >20%
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Л Е С Н Ы Е  КУЛЬТУРЫ  
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Об эффективности полезащитных лесных 
полос в повышении урожайности 

колхозных полей
Г. И. МАТЯКИН

К а н д и д а т  сельскохозяйст вен ны х наук

Многочисленными исследованиями 
в прошлом было установлено, что 
полезащитные лесные полосы в степ
ных и лесостепных районах, воздей
ствуя на режим ветра, испарения, 
температуры и влажности воздуха, 
на снегораспределение, влажность 
почвы и другие условия окружаю
щей среды, повсеместно способству
ют повышению урожая всех сель
скохозяйственных культур, надежно 
защищают посевы от засухи и 
суховеев.

Обобщенные подсчеты показыва
ли, что лесные полосы в зоне свое
го влияния повышают урожайность 
зерновых на 20—30%, бахчевых и 
огородных культур на 50—75%, сея
ных трав более чем на 100%. При 
этом наиболее требовательные куль
туры под защитой лесных полос 
обычно дают наибольшее повышение 
урожая по сравнению с открытой 
степью.

Установлено также, что влияние 
лесных полос на урожай сельскохо
зяйственных культур при более вы
сокой агротехнике их возделывания 
резко возрастает, что озимые куль
туры под защитой лесонасаждений 
дают более высокую прибавку уро
жая, чем яровые, что качество зерна 
(абсолютный вес 1000 зерен) зна
чительно повышается.

Указанные выводы получены в 
основном в результате исследований 
в опытных защитных насаждениях. 
В настоящее время имеется возмож

ность опереться на массовые данные 
одновременного учета влияния поле
защитных лесных полос на урожай 
зерновых культур в производствен
ных условиях колхозов и совхозов.

Такое широкое обследование впер
вые в истории полезащитного лесо
разведения было проведено, как из
вестно, в июле 1954 г. Министер
ством сельского хозяйства СССР 
при участии работников научных 
учреждений, лесхозов, МТС и кол
хозов. Обследованием было охваче
но 16 южных областей.

Учет урожая сельскохозяйствен
ных культур проводился около лес
ных полос и лесных опушек на рас
стояниях, равных 2, 5, 10, 15 и 
20 высотам насаждений, и для срав
нения на незащищенных участках — 
в середине того же поля или на по
ле, где нет лесных полос. Для боль
шей достоверности учет урожая в 
большинстве случаев проводили про
косом комбайна с определением 
бункерного веса зерна.

При обработке собранных данных 
урожай, полученный на расстоянии 
2, 5, 10, 15 и 20 высот насаждений, 
относили в каждом случае ко всей 
зоне между этими расстояниями, 
т. е. соответственно к зонам 0—2, 
2—5, 5— 10, 10— 15, 15—20. Очевид
но, такой подсчет показывает 
влияние лесных полос на уро
жай несколько преуменьшенным, 
так как оно по мере удаления 
от полос обычно ослабляется.
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Правильнее было бы определять 
урожай не по краям, а в цент
ре указанных зон.

Обобщенные подсчеты этих не
сколько заниженных данных показа
ли, что около лесных полос в зоне 
шириной до 20 высот из 449 обсле
дованных пунктов средний урожай 
зерновых в 419 случаях (93,4%) был 
получен более высокий, чем на не
защищенных участках, меньший — 
в 19 случаях (4,2%) и одинаковый 
в 11 случаях (2,4% ). Средняя при
бавка урожая под защитой лесных 
полос (в указанной зоне) по всем 
обследованным пунктам была 2,2 ц 
на 1 га, или на 26% больше, чем 
на контрольных незащищенных уча
стках.

Эти данные подтверждают боль
шую агрономическую эффективность 
полезащитных лесных полос, однако 
для выяснения их экономической 
эффективности они недостаточно на
глядны. Чтобы нагляднее определять 
экономическую эффективность лес
ных полос, мы предлагаем специаль
ный способ обработки материалов 
тюлевых наблюдений — вычислять 
величину прибавки урожая сельско
хозяйственных культур в центнерах 
на один гектар насаждения лесной 
полосы. Вычисленную таким путем 
прибавку урожая можно сопостав
лять с затратами и потерями хозяй
ства при выращивании одного гек
тара защитного насаждения.

Поясним этот способ, используя 
средние данные влияния лесных по
лос на урожай, полученные по ма
териалам обследования (по всем 
449 пунктам). Средняя прибавка 
урожая — в 2,2 ц на 1 га была по
лучена под защитой лесных полос, 
имеющих среднюю высоту 5,7 м и 
среднюю ширину 14 м, в зоне шири
ной равной 20 высотам полосы. Сле
довательно, длина участка лесной 
полосы площадью в один гектар — 
714 м (10 000 кв. м : 14 м), ширина 
принятой зоны влияния полосы — 
114 м (5,7 м Х 20), а площадь этой 
зоны, защищенной одним гектаром 
полосы, равна 8,14 га (714 мХ 114 м).

Перемножая среднюю прибавку 
урожая (2,2 ц на 1 га) на площадь 
принятой зоны влияния, защищае

мой одним гектаром полосы (8,14 га),

получаем, что один гектар лесной 
полосы, влияя на урожайность сель
скохозяйственных культур в одну 
сторону, обеспечил прибавку урожая 
зерна в 17,9 ц. Вместе с тем, учиты
вая, что влияние лесных полос на 
прилегающие поля распространяется 
в обе стороны и что при данных 
массовых наблюдениях это влияние 
проверяли в разных направлениях 
от полос, надо считать, что прибавка 
урожая около лесных полос на са
мом деле вдвое больше.

Значит, в нашем случае один гек
тар лесных полос обеспечил прибав
ку урожая зерна 35,8 ц. А так как 
средний урожай на незащищенных 
участках был 8,5 ц на 1 га, то при
бавка урожая, обеспеченная одним 
гектаром лесной полосы, соответ
ствует урожаю на 4,2 га незащищен
ных участков.

Весьма интересно из 449 опреде
лений урожайности отдельно рас
смотреть данные по молодым лес
ным полосам, заложенным с 1948 г. 
и позже (165 наблюдений), и по по
лосам, заложенным до 1948 г. 
(264 наблюдения), в том числе вы
сотой более 10 м (46 наблюдений). 
Это дает возможность установить 
изменение влияния лесных полос в 
зависимости от их высоты (табл. 1).

Как видим, дальность (в метрах) 
и интенсивность влияния лесных по
лос на урожай значительно возрас
тают по мере их роста, с увеличе
нием их высоты, и это убедительно 
показывает необходимость обяза
тельно вводить в полезащитные на
саждения быстрорастущие породы.

Приведенные данные показывают, 
что при увеличении высоты насаж
дения вдвое или втрое один гектар 
лесной полосы обеспечивает увели
чение прибавки урожая еще в боль
шей степени. При этом следует 
учесть, что лесные полосы выше 
10 м имели наибольшую среднюю 
ширину (18 м), так что прибавку 
урожая на один гектар площади по
лосы надо считать несколько зани
женной.

Если влияние высоты лесных по
лос проявилось очень резко, то изме
нение влияния полос в зависимости 
от их ширины в пределах от 6 до 
60 м оказалось в общем незаметным.
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Т а б л и ц а  1

С р едн и е показатели влияния полезащ итны х л есн ы х полос различной высоты  
на у р о ж а й  зер н о в ы х  к у л ь т у р  в зо н е , равной 20 высотам полосы
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Полосы, заложенные 
в 1948 г. и позж е . . 3 ,4 165 5 ,1 12,5 11,8 10,1 1 ,7 17 18 ,5 1 ,8

Полосы, залож енны е до 
1948 г .................................. 7 ,0 284 16 ,6 14, 8 10,1 7 ,6 2 ,5 33 4 7 ,2 6 ,2

В том числе полосы вы 
ше 10 м ............................ 11,1 46 18 ,3 18,3 11, 4

ОО00 2 , 6 30 6 3 ,2 7 ,2
По всем обследованным 

полосам ............................ 5 ,7 449 12,4 14,0 10,7 8 ,5 2 ,2 26 36 4 ,2

Наиболее высокие лесные полосы 
при вдвое большей ширине несколь
ко повысили, а молодые низкие по
лосы несколько понизили среднюю 
прибавку урожая в центнерах на
1 га в зоне, равной 20 высотам по
лосы. Что же касается прибавки

урожая, подсчитанной на один гек
тар площади лесной полосы, то 
увеличение ширины полосы пример
но с 10 до 20 м уменьшило экономи
ческий эффект высоких полос почти 
в два раза, а молодых в четыре 
раза (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

С р едн и е показатели влияния полезащ итны х лесны х полос различной ширины  
на ур о ж а й  зерн овы х к у л ь ту р  в зо н е , равной 20 высотам полосы
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Полосы, залож енны е в 1948 г. и позже . . . . 126 7 - 1 2 1 0 ,0 3 ,4 1 ,9 2 5 ,8
39 1 3 - 5 0 2 0 ,6 3 ,4 1,1 6 ,7

Полосы выш е 1 0 м ........................................................ 24 6 — 12 10,5 10 ,8 2 ,3 9 4 ,3
22 1 4 - 6 0 2 4 ,3 11, 4 3 , 0 5 6 ,4

Эти данные показывают экономи
ческую целесообразность полезащит
ных лесных полос шириной около 
10 м по сравнению с более широки
ми полосами. Повидимому, закладка 
лесных полос шириной около 20 м 
может оправдать себя лишь в райо
нах, подверженных черным бурям, 
где полосы и в безлистном состоя
нии должны защищать почву и по
севы от ветров большой силы.

Что касается урожайности полей 
около лесных опушек, то материалы 
обследования показали, что в зоне

шириной, равной 20 высотам насаж
дения, из 55 определений более вы
сокий средний урожай по сравнению 
с открытым полем был в 50 случаях 
(90,9%), меньший в 3 случаях 
(5,5%) и одинаковый в 2 случаях 
(3,6% ), а средняя прибавка урожая 
была 1,45 ц на 1 га.

Если учесть, что почти все наблю
дения около лесных опушек прово
дились в Киевской области, где сред
няя прибавка урожая около лесных 
полос была 1,3 ц на 1 га, то, каза
лось бы, можно считать воздействие
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леса и лесных полос на урожай поч
ти одинаковым. Однако надо иметь 
в виду, что средняя высота лесных 
опушек была 10,8 м, а лесных полос 
только 4,1 м. Выше было показано, 
какое большое значение имеет вы
сота лесных полос в их влиянии на 
урожай, поэтому можно полагать, 
что лесные массивы по сравнению 
с лесными полосами способствуют 
повышению урожая на прилегающих 
полях в гораздо меньшей степени.

Это объясняется, повидимому, 
главным образом непродуваемостыо 
лесных массивов, а также тем, что 
на прилегающих к лесу полях до
полнительное накопление снега бы
вает лишь при ветрах, дующих от 
поля к опушке леса, т. е. только 
с одной стороны, а на полях около 
лесных полос — с обеих сторон, при
чем внутри леса задерживается 
больше снега, чем в лесных полосах.

В некоторых областях определе
ние влияния лесных полос на уро
жайность проводилось со значитель
ным запозданием, когда в ряде слу
чаев с полей, защищенных лесными 
полосами, урожай был убран. Одна
ко многие колхозы располагали дан
ными хозяйственного учета урожая 
на полях, защищенных лесными 
полосами, и на полях без лесных 
полос (при одинаковых остальных 
условиях). Поэтому при обследова
нии в таких местах учитывались 
и эти данные.

По данным хозяйственного учета 
из 69 случаев наблюдений повыше
ние урожая на защищенных лесны
ми полосами участках полей по 
сравнению с открытым полем отме
чено в 68 случаях (98,6%) и лишь 
в одном случае (1,4%) получен оди
наковый урожай, а средняя прибавка 
урожая была 2,9 ц на 1 га поля. 
Таким образом, данные хозяйствен
ного учета показали наибольшее 
влияние лесных полос. Предположи
тельно это можно объяснить тем, что 
при специальном обследовании за 
незащищенный участок обычно при
нималась середина поля, на которую 
в ряде случаев могло распростра
няться защитное влияние лесо
насаждений.

Так, материалы непосредственных 
наблюдений показали, что в 61%

случаев урожай на расстоянии 
20 высот полосы был значительно 
выше урожая на незащищенном 
участке, следовательно влияние лес
ных полос простиралось значительно 
дальше. Поэтому подсчитанную по 
данным обследования среднюю даль
ность влияния лесных полос на уро
ж а й —-16,3 высоты полосы—-сле
дует считать значительно преумень
шенной.

В отношении эффективности раз
личных конструкций лесных полос 
материалы обследования оказались 
недостаточно убедительными, так как 
в ряде случаев определение кон
струкции явно не соответствовало 
описанию полосы. В общем, по дан
ным 449 наблюдений, выявилось 
некоторое преимущество ажурной,, 
а затем продуваемой конструкции 
лесных полос по сравнению с не- 
продуваемой. Это преимущество, 
в частности, выразилось в том, что- 
случаев, когда около лесных полос 
пе отмечено повышения урожайно
сти, при непродуваемой конструкции 
было 9,4 %, при ажурной 4,8 % и при 
продуваемой 3,8%, а случаев при
бавки урожая более 3 ц на 1 га было- 
при ажурной конструкции 31%, при 
продуваемой 23,4% и при непроду
ваемой 22,3%. Приближенно вычис
ленная средняя прибавка урожая 
составляла при ажурной конструк
ции 2,6 ц на 1 га, при продуваемой 
2,1 ц и при непродуваемой 2 ц.

Таким образом, суммарные дан
ные массового учета влияния поле
защитных лесных полос на урожай 
зерновых культур в колхозах и сов
хозах подтвердили и углубили общие 
положения теории полезащитного- 
лесоразведения о характере и степе
ни воздействия лесных полос на при
легающую территорию. В отличие от 
некоторых прежних представлений, 
эти данные показывают, что даль
ность влияния лесных полос на уро
жай в общем превышает расстояние, 
равное 20-кратной их высоте, и об
ращают внимание на необходимость 
изучения условий, способствующих 
наибольшему увеличению дальности 
влияния полос. Наконец, эти данные 
указывают на то, что с увеличением 
высоты и возраста лесных полос ин
тенсивность их влияния возрастает,
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что можно предположительно объ
яснить постепенным улучшением 
условий плодородия почвы или аэро
динамическими особенностями высо
ких полос.

Массовые определения влияния 
полезащитных лесных полос на уро

жай в производственных условиях 
колхозов и совхозов дают ценный 
материал для решения многих во
просов полезащитного лесоразведе
ния и их следует продолжать не 
только по зерновым, но и по другим 
сельскохозяйственным культурам.

Опыт защитного лесоразведения на целинных 
и залежных землях Казахстана

И. Д .  Щ Е Р Л И Н
К андидат  сельско хо зя й ст вен ны х  н а ук

В ряде областей и районов Казах
ской ССР, где осваиваются целин
ные и залежные земли, имеется зна
чительный опыт выращивания за
щитных лесонасаждений различного 
назначения. Здесь создавались по
лезащитные лесные полосы по гра
ницам полей севооборотов, защит
ные насаждения по берегам рек, 
озер и прудов и защитные лесные 
полосы вдоль ирригационных си
стем. Наибольшее распространение 
получили в этих местах полезащит
ные лесные полосы, и передовые 
хозяйства за прошедшие годы нако
пили довольно значительный опыт.

В Западно-Казахстанской области 
успешное выращивание лесных по
лос обеспечивалось подготовкой поч
вы по системе черного пара с вспаш
кой на глубину 45—50 см, а также 
мероприятиями по задержанию сне
га и вод. При соблюдении этих ус
ловий главная порода лесных полос 
-Уральской селекционной станции —- 
вяз перистоветвистый — в возрасте 
10 лет достигает средней высоты
6,5—7 м.

В колхозах Кустанайской, Северо- 
Казахстанской, Семипалатинской, 
Акмолинской и Карагандинской об
ластей, где лесорастительные усло
вия более благоприятны, хороший 
рост полезащитных насаждений 
обеспечивался основной вспашкой на 
глубину 25—30 см, но при строгом 
соблюдении всех‘остальных требова
ний агротехники. В Кустанайской 
•области в колхозе имени Кирова

(Пешковский район) вяз перистовет
вистый в лесной полосе посадки
1936 г. достигает высоты 8,5 м с диа
метром ствола до 20 см. В колхозе 
имени Молотова, того же района, 
вяз перистоветвистый в возрасте 
18 лет имеет высоту до 7,5 м и диа
метр до 21 см, а клен ясенелистный 
в этом же возрасте достигает высо
ты 7 м.

Хорошие результаты по защитно
му лесоразведению имеет Караба- 
лыкская селекционная станция, рас
положенная в зоне южных чернозе
мов. В лесные полосы на этой 
станции вводились береза бородав
чатая, вяз перистоветвистый, тополь 
бальзамический, клен ясенелистный, 
ясень зеленый, вяз гладкий и другие 
породы. Эти породы высаживались 
в различном смешении. Есть и до
вольно удачные лесные полосы из 
одной породы. Так, лесная полоса 
из клена ясенелистного в возрасте
7 лет полностью сомкнулась. Клен 
плодоносит, имеется обильный са
мосев. Из перечисленных пород в 
возрасте 18 лет достигали высоты: 
береза — 10 м, вяз перистоветви
стый — 8 м, клен ясенелистный —- 
10 м, тополь бальзамический •— 12 м.

В Северо-Казахстанской области 
наиболее успешно выращивает за 
щитные насаждения колхоз имени 
Сталина (Мамлютский район). 
Первые лесные полосы здесь поса
дили в 1934 г. В них были высаже
ны береза бородавчатая, вяз глад
кий, ясень зеленый, лиственница
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сибирская, вяз перистоветвистый, то
поль бальзамический, клен татар
ский, клен ясенелистный, черемуха, 
яблоня сибирская, клен остролист
ный, а из кустарников — акация 
желтая, смородина черная, малина, 
жимолость татарская.

Из посаженных пород выпали 
клен остролистный, смородина чер
ная и малина. Остальные породы 
росли достаточно хорошо и в Шлет 
достигли следующих размеров 
(см. таблицу).

Порода

В
ы

со
та

 
в 

м

Д
иа

ме
тр

 
в 

см

Б ереза  бородавчатая ............................ 13 12
Вяз г л а д к и й .......................................... 9 14
Ясень з е л е н ы й ..................................... 7 10
Вяз перистоветвисты й ....................... 6 9
Лиственница с и б и р с к а я ................... 9 16
Тополь б а л ь з а м и ч е с к и й ................... 14 20
Клен я с е н е л и с т н ы й ............................ 9 16
Клен т а т а р с к и й ..................................... 6 8
Черемуха ................................................... 4 6
Яблоня сибирская ................................. 5 10
А кация ж е л т а я ..................................... 3 ---

Хотя прижились и росли все ука
занные породы, но важное значение 
имеет хороший рост лиственницы 
сибирской, березы бородавчатой, 
ясеня зеленого, как более ценных и 
устойчивых пород, которые могут 
стать основой будущего насаждения. 
Менее ценны вяз перистоветвистый, 
боящийся морозов, и тополь баль
замический, страдающий от стек
лянниц и других вредителей.

В колхозе «Сталинец» (Мамлют- 
ский район), кроме этих же пород, 
хорошим ростом отличается сосна 
обыкновенная. В возрасте 15 лет 
она достигает высоты 7 м с диамет
ром до 16 см; прирост ее в отдель
ные годы доходит до 75 см.

Особенно ценным является опыт 
защитного лесоразведения в Акмо
линской области, где осваивается 
много целинных и залежных земель. 
Наиболее старые лесные культуры 
были созданы здесь в 1904— 1914 гг. 
на территории Красноярского лесно
го питомника (в 18 км южнее г. Ак
молинска). В 1935 г. начались ра
боты по лесоразведению на полях

Шортандинской опытной станции 
Института земледелия Казахского 
филиала ВАСХНИЛ. Несколько поз
же приступил к закладке лесополос 
на своих полях колхоз «Червоное 
поле» (ныне колхоз имени Сталина) 
Шортандинского района.

За прошедший период на полях 
этих хозяйств испытывалось более 
80 видов древесных и кустарниковых 
пород — лиственница сибирская, со
сна обыкновенная, береза бородав
чатая, липа мелколистная, тополь 
бальзамический, вяз перистоветви
стый и гладкий, ива древовидная, 
лох узколистный и серебристый, 
клен ясенелистный и татарский, 
ясень зеленый, яблоня сибирская, 
рябина, ирга, смородина золотистая 
и черная, акация желтая, слива ус
сурийская, облепиха, жимолость та
тарская, бересклет, бузина и др. Ти
пы смешения пород были различ
ны — от подеревного смешения до 
чистых насаждений, с сопутствую
щими породами и без них.

Исключительно хорошим ростом 
отличается лиственница сибирская 
при смешении с кленом татарским. 
В таких лесных полосах Шортан
динской опытной станции листвен
ница в возрасте 11 лет достигает 
высоты 5,5 м.

В Красноярском лесопитомнике 
лиственница сибирская в возрасте 
48 лет достигает высоты 18 м (диа
метр 23 см). Первые 15 лет листвен
ница здесь росла медленно. Лучший 
прирост она имела в возрасте 
15—20 лет. В этих условиях листвен
ница сибирская не только хорошо 
растет, но и достаточно обильно 
плодоносит.

Культуры сосны создавались в 
Красноярском питомнике в значи
тельных размерах при различном 
смешении пород. В лучших условиях, 
в несколько пониженном местополо
жении, при смешении с лиственни
цей сибирской сосна в возрасте 
48—50 лет достигает высоты
19—20 м (диаметр до 26 см). Пер
вые годы прирост сосны не превы
шает 25—27 см, но с 15— 16 лет рез
ко увеличивается, достигая в отдель
ные годы 77 см.

В условиях более возвышенно
го местоположения при порядном
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Защитные насаж дения по берегам реки Чаган (Западно-К азахст анская
область ).

смешении сосны с кленом татар
ским, черемухой и акацией желтой 
рост сосны резко ухудшается. Здесь 
она в возрасте 36—38 лет достигает 
высоты всего 10,7 м (диаметр 21 см). 
Достаточно удовлетворительное пло
доношение сосны началось с
20—25 лет.

Позже в питомнике были приме
нены варианты подеревного смеше
ния сосны с березой и черемухой. 
При смешении сосны с березой уже 
через три-четыре года начинается 
резкое угнетение сосны березой, что 
часто заканчивается почти полной 
гибелью сосны.

О значительной устойчивости со
сны на темнокаштановых почвах 
в засушливых условиях степи сви
детельствует ее достаточно успеш
ное семенное возобновление. Боль
шее количество самосева и лучшее 
его развитие наблюдается при по
рядном смешении сосны с кленом 
татарским (расстояние между ряда
ми 1,2 м). Здесь на ряде участков 
на 1 кв. м имеется от 5 до 15 штук 
самосева в возрасте 4—7 лет. Со
вершенно отсутствует самосев сосны 
при смешении ее с акацией желтой. 
Здесь не удалось обнаружить ни

одного экземпляра самосева сосны. 
Очевидно, иссушающее действие- 
акации желтой на верхние горизон
ты почвы препятствует успешному 
появлению и укреплению самосева 
сосны.

Наиболее распространен в Акмо
линской степи тополь бальзамиче
ский. В колхозе имени Сталина 
(Шортандинский район) из этого- 
тополя созданы лесные полосы по 
ирригационным системам и по гра
ницам плодового сада и ягодников. 
В 15 лет они достигают высоты 
18—20 м (диаметр до 35 см). Мощ
ная защита из тополей позволяет 
колхозу успешно выращивать мно
гие сорта плодовых и ягодных пород.

Широко применяется тополь баль
замический и в лесонасаждениях 
Шортандинской опытной станции. 
Здесь в неполивных условиях созда
вали лесные полосы с участием то
поля в качестве главной породы. 
Тополь высаживали черенками вес
ной чистыми рядами или в смешении 
с вязом обыкновенным. Почву под 
посадку подготовляли по системе- 
черного пара с глубиной основной 
вспашки 45—50 см. Зимой проводи
лось снегозадержание. Уход в тече-
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шие лета состоял в пятикратном 
рыхлении конным культиватором на 
глубину 8— 10 см. Такая агротехни
ка обеспечила приживаемость черен
ков тополя до 92%. Прирост их 
в течение лета колебался от 60 до 
120 см, а у отдельных экземпляров 

достигал 170— 180 см. В засушли
вых условиях последующих лет 
прирост несколько снижался, оста
ваясь на уровне 35—75 см.

В Красноярском лесопитомнике 
мощные деревья тополя бальзамиче
ского 40—45 лет достигают высоты 
■23—24 м (диаметр до 40 см). 
Основным недостатком тополя баль
замического в данных условиях яв
ляется то, что он сильно повреж
дается темнокрылой стеклянницей. 
Это вызывает иногда резкое ухудше
ние роста тополя и даже его гибель.

Более перспективен для данного 
района тополь белый. Он более за 
сухоустойчив и меньше повреждает
ся вредителями. В условиях засухи
1952 г., когда на деревьях тополя 
бальзамического наблюдалось зна
чительное подгорание листвы по 
всей кроне, листья деревьев белого 
тополя не имели ни малейших сле
дов такого повреждения.

Значительное место в лесонасаж
дениях Акмолинской степи занимает 
береза бородавчатая. На Шортан- 
динской опытной станции имеются 
чистые насаждения березы, возник
шие на месте бывшего питомника. 
Береза в отдельных куртинах посева
1937 г. достигает 5—5,5 м высоты. 
Полная сомкнутость крон способ
ствует успешному росту березы 
В вариантах подеревного смешения 
березы с тополем бальзамическим в 
первые годы тополь как более бы
строрастущая порода несколько 
угнетает березу. К Ю— 12 годам бе
реза, увеличивающая свой прирост, 
выходит в первый ярус. В Краснояр
ском лесопитомнике деревья березы 
43—45 лет достигают высоты 15 м 
(диаметр до 30 см).

Последние 15 лет в Акмолинской 
степи в защитных насаждениях вы
саживается в больших количествах 
вяз перистоветвистый. Резко конти
нентальный климат этого района не 
создает благоприятных условий для 
его роста. В первые годы вяз дает

хороший прирост — до 80—90 см. 
Подмерзают в этот период только 
верхние, не вызревшие побеги, но 
в дальнейшем, с восьмого-десятого 
года подмерзание деревьев увеличи
вается, и в 15— 17 лет они почти пол
ностью погибают.

Липа мелколистная в Акмолин
ской степи встречается редко. Лучше 
растет липа в районе г. Акмолинска, 
в долине реки Ишим и на Красно
ярском лесопитомнике. Здесь ее де
ревья достигают высоты 12 м (диа
метр до 14 см). Следует продолжать 
опыты ее выращивания в засушли
вых условиях открытой степи. •

Вяз гладкий распространен здесь 
слабо. Последние 15 лет его вводят 
только как сопутствующую породу. 
При смешении с тополем бальзами
ческим вяз гладкий отстает в pqcTe 
от тополя и в первые годы сильно 
кустится. В засушливые годы резко 
уменьшает прирост (до 15—25 см). 
Практика показала, что вяз гладкий 
наиболее подходящая сопутствую
щая порода для тополя бальзамиче
ского. В 11 лет он достигает высо
ты 6—7 м.

Лиственница сибирская с к ле п о м  татарским 
в защитной лесной  полосе на Шортандин- 

ской опытной станции ( А км олинская  
область)
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Полезащ итные лесны е полосы  из тополя бальзам ического в колхозе  им ени Сталина 
(Ш ортандинский район, А км олинской  области).

Из кленов в Акмолинской степи 
встречаются два вида — ясенелист
ный и татарский. Наиболее распро
странен клен ясенелистный, причем 
имеются лесные полосы, состоящие 
из одного клена как в поливных, так 
и в неполивных условиях. В итоге
15-летней работы выявлены две 
формы этого клена, резко отличаю
щиеся по степени морозоустойчиво
сти: менее морозоустойчивая, почти 
ежегодно теряющая весь свой при
рост, и более морозостойкая, подмер
зающая только в отдельные годы и 
то незначительно.

Прирост у клена крайне неравно
мерный. По наблюдениям Шортан- 
динской опытной станции, он колеб
лется в пределах от 84 до 12 см. 
В 15 лет деревья клена в лесных по
лосах достигают высоты 7,5—8 м. 
При посадке клена ясенелистного в 
опушечные ряды, если там нет ку
старников, нижние части деревьев 
повреждаются морозами. Обильное 
плодоношение клена ясенелистного 
сопровождается обильным появле
нием самосева.

В поливных условиях клен ясене
листный, отличаясь более интенсив
ным ростом, в 15 лет достигает

16— 17 м высоты. Прирост его в от
дельные годы составляет 180— 
200 см. Даж е в первый год жизни 
клен ясенелистный развивает мощ
ную корневую систему, которая ко 
второму году достигает глубины 
105 см, а в горизонтальном направ
лении распространяется почти на 
3 м. Основная масса корней сосре
доточена на глубине от 15 до 60 см.

Клен татарский показал себя цен
ной сопутствующей породой для 
сосны и лиственницы сибирской. 
В Акмолинской степи он образует 
слабо развитую крону, не создаю
щую для них избыточного затене
ния. В 15 лет этот клен достигает
3,5—4 м высоты.

Из кустарников значительное рас
пространение получили смородина 
золотистая, ирга, смородина черная, 
облепиха, рябина, жимолость татар
ская, акация желтая. Наиболее 
устойчивы смородина золотистая, 
ирга и облепиха. Ирга обыкновен
ная образует мощные кусты, дости
гающие 2,5 м высоты.

Защитные лесонасаждения в Ак
молинской степи оказывают значи
тельное влияние на изменение мик
роклиматических условий прилегаю
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щих полей, а также на характер 
снежных отложений.

На Шортандинской опытной стан
ции более равномерное распределе
ние снега наблюдается у лесных 
полос, посаженных с кустарниковой 
опушкой из акации желтой. Состав 
лесной полосы: 1 и 7-й ряды — ака
ция желтая, 2, 3, 4, 5 и 6-й ряды — 
тополь бальзамический в смешении 
с вязом обыкновенном. При таких 
лесных полосах, достигших 2,5 м вы
соты, длина снежнего шлейфа даже 
после первого снегопада составляет 
40—50 м, а мощность снежных от
ложений у лесной полосы до 160 см.

Введение в лесные полосы боль
шого количества кустарников очень 
уплотняет насаждения, в связи 
с чем создаются большие скопления 
снега как в самих полосах, так и 
вблизи от них. Дальше от лесных 
полос мощность отложений снега 
резко уменьшается, что вызывает 
неравномерное увлажнение защи
щаемых полей, а также способствует 
образованию снеголома, сильно уро
дующего деревья.

В условиях Казахстана проверены 
и оправдали себя также защитные 
лесные насаждения по берегам степ
ных рек и их истокам. Так, берега 
реки Чаган (в районе Уральска), 
надежно скрепленные насаждения
ми из тополей черного, бальзамиче
ского и белого, совершенно не под
вергаются размыву. Заиления реки 
не наблюдается. В то же время бере
га реки Ж абай (в районе г. Атбаса- 
ра, Акмолинской области), лишен
ные древесной растительности, в пе
риод паводка сильно разрушаются, 
а заиление русла происходит здесь 
весьма интенсивно.

Продукты размыва берегов степ
ных речек поступают в русло реки 
Ишим, являющейся межобластным 
источником водоснабжения. Мед
лить с созданием защитных насаж
дений по берегам рек нельзя.

Главными породами в защитных 
насаждениях по берегам рек были 
тополь белый, ветла, осокорь, то
поль бальзамический. Их высота 
уже в 20—22 года достигает 
23—24 м (диаметр ствола 60 см и 
более).

В ряде районов, осваивающих 
целинные и залежные земли, водо
снабжение новых совхозов будет ба
зироваться на использовании воды 
из строящихся прудов и водоемов и 
существующих пресноводных озер. 
Имеющийся в Акмолинской области 
опыт создания насаждений по отко
сам плотин, логам и берегам водое
мов показывает довольно высокую 
их эффективность как в водоохран
ном, так и в инженерном отноше
ниях. В 1954 г. в Молотовском 
районе все земляные плотины у пру
дов были разрушены паводковыми 
водами реки Ж абай, сохранилась 
только плотина в районе Максимов- 
ки, откосы которой были обсажены 
древовидными ивами.

Орошаемое земледелие в районах 
освоения целинных и залежных зе
мель развито сравнительно слабо. 
Наиболее значительные лесные на
саждения по ирригационной сети 
созданы в колхозе имени Сталина 
(Шортандинский район). Вся ирри
гационная сеть здесь обсажена с 
двух сторон. В составе насаждений 
тополь бальзамический и клен ясе
нелистный.

Агротехника выращивания за 
щитных лесонасаждений в Акмолин
ской степи заключалась в подготов
ке почвы с глубиной пахоты от 30 до 
45—50 см и с последующим свое
временным глубоким рыхлением. 
Уход за почвой до 2—3-летнего воз
раста насаждений проводился пять- 
шесть раз.

Как показывает опыт, для насаж
дений в этих условиях наиболее 
ценными надо считать такие породы, 
как сосна и лиственница сибирская. 
Перспективны также тополь белый 
и береза бородавчатая. Из кустар
ников предпочтение следует отдать 
смородине золотистой и черной, 
ирге, облепихе и жимолости.

Непременное условие успеха вновь 
создаваемых культур — тщательная 
подготовка почвы с увеличением 
глубины пахоты до 45—50 см. Чтобы 
полнее обеспечить высаженные рас
тения влагой, необходимо, помимо 
снегозадержания, проводить водо
задерживающие мероприятия (обва
лование облесяемых участков и др.).
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К проблеме создания защитных лесных полос 
в тундре

Ф. И. ЯТЧЕНКО
Н а ча льни к  о т дела  защ ит ны х лесонасаж дений П ечорской ж елезной  дороги

В северной части СССР раскину
лась тайга с ее необозримыми леса
ми. С продвижением на север тайга 
переходит в лесотундру, а лесотунд
ра в безлесную пустынную тундру.

Сурова природа этого заполярного 
края. На всем его пространстве за 
легает вечная мерзлота. Верхний 
горизонт почвы за лето оттаивает 
незначительно — на 40—60 см. Лето 
очень короткое и холодное; средняя 
температура воздуха в самом теп- 
.лом летнем месяце + 9  +10°. Зима 
суровая и ветреная; морозы дости
гают —55—60°. Средняя годовая 
температура —5—6°. Ветры очень 
сильные (до 35—40 м/сек).

Почвы тундры очень бедные, поч
ти без гумуса, в большинстве забо
лоченные и кислые, покрыты тол
стым моховым покровом. Древесной 
и кустарниковой растительности в 
гупдре нет никакой, кроме приземи
стой карликовой березки да еще 
ивы — по поймам рек и ложбин.

По мере заселения севера там по
явилось сельское хозяйство — спер
ва в более южных районах, затем 
в лесотундре и лишь в последнее вре
мя в южных районах тундры, дойдя 
до 69° с. ш. в европейской части и 
до 71° с. ш. в азиатской части СССР. 
Поскольку сельское хозяйство про
двинулось так далеко на север и ста
ло возможным в таких северных ши
ротах, то и лесоразведение также 
должно продвинуться дальше на се
вер. Однако выращиванием леса на 
Крайнем Севере никто не занимал
ся. Никто не занимался также де
тальным изучением древесной и ку
старниковой растительности в тунд
ре и даже в лесотундре.

Единого мнения ученых и иссле
дователей о причинах безлесья 
тундры нет до сего времени. Одни 
объясняли это наземными условия
ми (ветры, морозы, короткий и хо
лодный вегетационный период роста, 
сухость воздуха и пр.), другие счи

тали виновником безлесья почву 
(вечная мерзлота, кислотность, 
увлажненность и бедность почв). 
Еще не так давно имела хождение 
выдвинутая немецкими учеными 
прошлого столетия теория «физиоло
гической сухости» холодных почв 
тундры, доказывавшая невозмож
ность поглощения корнями растений 
воды из холодной почвы, в то время 
как надземная часть растений испа
ряет большое количество влаги, осо
бенно летом, что якобы и приводило 
к гибели растений.

В настоящее время советскими 
учеными, в частности физиологом
В. П. Дадыкиным, опровергнута ме
тафизическая и антимичуринская 
теория «физиологической сухости» 
почвы. Работами В. П. Дадыкина 
доказана возможность поглощения 
воды растениями из холодных почв. 
Доказано также, что корни растений 
поглощают воду и развиваются не 
только на холодных почвах, но и 
проходят в вечную мерзлоту. Расте
ния Крайнего Севера приспособи
лись к тяжелым климатическим и 
почвенным условиям, к холодным 
почвам и вечной мерзлоте.

Мичуринская наука учит, что под 
влиянием условий внешней среды 
организмы способны изменяться в 
сторону приспособления к этим ус
ловиям и эти изменения закрепля
ются в потомстве. Академик 
Т. Д. Лысенко говорит, что «если на 
растения воздействовать холодом, то 
растения в следующих поколениях 
будут нуждаться в холоде». Конеч
но, условия роста растений, особен
но деревьев и кустарников, в тундре 
тяжелы. На растения здесь влияют 
многие причины, особенно вечная 
мерзлота, но некоторые растения 
к ним приспособились и могут еще 
больше приспособиться, если им по
может в этом человек.

Выращивание леса в тундре дело 
тяжелое, но возможное. Системати
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ческое исследование закономерно
стей и особенностей развития при
роды тундры, глубокое изучение по
ведения продвигаемых на север 
растений и происходящих с ними 
изменений помогут сознательно 
управлять их развитием. Лесоразве
дение, по нашему мнению, надо на
чинать в южной части тундры, на 
границе с лесотундрой, постепенно 
продвигаясь на север.

На Печорской железной дороге, 
самой северной магистрали Совет
ского Союза, проходящей своим 
северным участком по вечной мерзло
те и открытой безлесной тундре, воз
никла необходимость создать защи
ту путей от снега и ветров из лес
ных полос.

Печорская дорога тратит каждую 
зиму на борьбу со снежными зано
сами в среднем 10 млн. рублей, при
чем на последние две заполярные 
дистанции, проходящие по открытой 
безлесной тундре (примерно 130 км), 
расходуется 5 млн. рублей, т. е. 50% 
всех этих расходов. Кроме того, 
ежегодно расходуют сотни тысяч 
рублей на постройку в тундре по
стоянных заборов против снежных 
заносов. Один километр постоянного 
забора стоит в среднем 130 тыс. руб
лей, но в условиях вечной мерзлоты 
и сильных ветров заборы перека
шиваются, разрушаются и часто уже 
на следующий год требуют капи
тального ремонта. Ремонт одного ки
лометра забора ежегодно стоит при
мерно 13— 15 тыс. рублей.

Щиты и заборы в условиях тунд
ры не только дорогая, но и мало на
дежная защита путей от снега и 
ветров. Защитные же насаждения 
на железных дорогах оправдали се
бя как более дешевые, надежные и 
долговечные, способные обеспечить 
бесперебойное движение поездов в 
зимний период. Создание одного ки
лометра многорядных посадок ши
риной 80 м на северном участке до
роги с последующим пятилетним 
уходом за ними обходится пример
но 35 тыс. рублей, т. е. в четыре ра
за дешевле постоянного забора, 
а долговечность лесной полосы не 
идет ни в какое сравнение со срока
ми службы всех других видов 
защиты.

Несмотря на исключительно труд
ные условия Заполярья, лесоводы 
Печорской железной дороги поста
вили перед собой почетную задачу — 
создать и вырастить защитные лес
ные полосы в тундре, на вечной 
мерзлоте, обеспечить безопасность и 
бесперебойность движения поездов 
зимой и сэкономить в будущем де
сятки миллионов государственных 
денег. Опыта создания лесонасажде
ний в тундре не было, пришлось ре
шать эту задачу самим.

Четыре года зимой и летом тща
тельно изучали районы вечной мерз
лоты и тундру с ее особенностями — 
почву, климат, метеорологические 
данные последних десяти лет, а так
же древесно-кустарниковые породы 
на границе тундры с лесотундрой и 
единичные в самой тундре. Одно
временно все эти четыре года на 
дороге создавали базу для получе
ния своего посадочного материала. 
В закладываемых лесопитомниках 
выращивали и акклиматизировали 
северные морозостойкие древесно
кустарниковые породы.

Лесопитомники создавались спер
ва на южной части дороги, а затем 
и на северной. В 1951 г. заложили 
небольшой опытный лесопитомник 
в гор. Печоре, а в 1952 г. древесно
кустарниковую школу севернее Пе
чоры, у полярного круга, при 
ст. Уса и опытные площадки дре- 
весно-кустарниковых пород в самой 
тундре, при ст. Кык-Шор. В том же
1952 г. организовали небольшой 
опытный питомник в тундре, на са
мой северной точке дороги — 
в гор. Воркуте (совместно с комби
натом «Воркутуголь»). В 1953 г. был 
создан небольшой опытный лесо
питомник в тундре при ст. Сейда и 
второй участок питомника в Ворку
те. В 1954 г. в Заполярье заложены 
опытные питомники при станциях 
Уса и Сивая Маска. Теперь самый 
северный, заполярный производ
ственный участок лесонасаждений 
имеет четыре опытных питомника.

Лесные полосы также постепенно 
продвигались на север. В 1951 г. они 
были посажены севернее Котласа, 
в 1952 г. дошли до Печоры, а в
1953 г. появились уже севернее Пе
чоры и дошли почти до полярного
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Рис. 1. В озобновление  ели  в тундре на  косогоре вы ем ки у  ли н и и  ж елезной дороги

круга (станции Ошпер и Турун). 
Так систематически и планомерно 
шло наступление на тундру.

Исследованиями и опытами уста
новлено, что к р о м е  к л и м а т и 
ч е с к и х  у с л о в и й  б о л ь ш и е  
з а т р у д н е н и я  д л я  п о я в л е 
н и я  и п р о и з р а с т а н и я  л е с а  
в т у н д р е  с о з д а ю т  т о л с т ы й  
м о х о в о й  п о к р о в  и г у с т ы е  
з а р о с л и  к а р л и к о в о й  б е 
р е з к и ,  мешающие как прорастанию 
залетевших древесно-кустарниковых 
семян, так и прогреванию почвы. 
Стоило только удалить моховой по
кров и обнажить или хотя бы пора
нить почву, как там появлялась хо
рошая трава, а также древовидная 
ива, береза и ель.

Так, например, на перегоне Сейда- 
Чум (з тундре) имеется мощное во
зобновление ели в возрасте 10— 
12 лет по южным откосам выемки 
вдоль линии железной дороги. 
Здесь в 1941 г. при строительстве 
Печорской дороги вынимали грунт 
для укладки пути, причем были уда
лены моховой покров и карликовая 
березка. Минеральный спой почвы 
был оголен, поэтому южный склон 
выемки хорошо прогревался солн
цем и на нем началось возобновле

ние ели, что не имело места на се
верном склоне. Такое же возобнов
ление ели наблюдается на этом 
перегоне в нагорных канавах вдоль 
железной дороги. Во многих местах 
тундры, где моховой покров удалял
ся или нарушался от разных при
чин, обнаружены кусты ивы древо
видной, высота которой достигала 
4—5 м с годичным приростом побе
гов до 40 см; подмерзания побегов 
не замечается.

Следует также отметить, что среди 
абсолютно безлесной тундры попа
даются отдельные деревья ели, бе
резы, ивы, а иногда группы де
ревьев и даже небольшие лесные 
островки — «оазисы». Так, при стан
ции Песец, на 1518-м километре, 
естественно растет молодой лес на 
площади 15 га; в его составе в основ
ном береза, но есть также ель, ива, 
шиповник, можжевельник, жимо
лость, смородина. Годичный при
рост побегов березы за 1954 г. 
составил 30 см, а ели 25 см. Подмер
зания побегов ивы и березы не об
наружено. Возраст древесно-кустар
никовых пород здесь 12— 15 лет.

На ?том участке обнаружено мно
го крупных пней ели диаметром 
40 см к возрасте 250 лет и березы
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диаметром 30 см в возрасте 120 лет. з д е с ь  м о ж н о  в ы р а с т и т ь  и
Эти деревья были срублены в и с к у с с т в е н н ы й  л е с ,  в ч а с т -
1941 г. при строительстве дороги, н о с т и  л е с н ы е  п о л о с ы ,  н а
Возобновление леса после вырубки н е к о т о р ы х  м е с т а х ,  п р и
осталось хорошее. С 1941 г. молод- о п р е д е л е н н ы х  о б с т о я т е л ь -
няк вырос до 6 м и хорошо защи- с т в а х ,  р а ц и о н а л ь н о й  а г р о -
щает пути от снега. т е х н и к е  и п р а в и л ь н о м  по д -

Далеко вокруг этого участка без- б о р е  у с т о й ч и в ы х  д р е в е с -
лесная тундра, где никакая древес- н ы х  п о р о д .
но-кустарниковая растительность не При создании лесных полос 
растет, хотя климат в тундре и в ле- в тундре мы сталкиваемся с тремя
су один и тот же. С л е д о в а т е л ь -  основными видами ее поверхности:
но, д е л о н е с т о л ь к о в к л и м а -  1) повышенные, более сухие места
те , с к о л ь к о  в п о ч в е .  Обследо- тундры, с легкими почвами, без кар-
вание почвы лесного участка показа- ликовой березки, мха и торфяников,
ло, что она далеко не такая, как покрытые изредка лишайниками и
в тундре. Почва там каменистая (из кое-где травой; почва здесь оттаи-
гравия), благодаря чему обеспечи- вает больше, для возобновления леса
вается дренаж и хорошая проточ- имеются лучшие возможности; обра-
ность воды, а следовательно аэра- батывать почву легко, но почва
ция и доступ воздуха в почву и луч- очень бедная почти с полным отсут-
шее разложение дернины, чего не ствием гумусного горизонта; 2) низ-
бывает в тундре. Этим, видимо, и кие увлажненные места, где посадка
объясняется появление леса в тунд- возможна только в специально
ре на таких почвах. устроенные гребни или валы, обра-

Таким образом, можно считать, зуемые тракторными плугами;
что при одинаковых климатических 3) ложбины и пониженные места
условиях лес на некоторых участках тундры, густо покрытые карлико-
тундры может расти, а з н а ч и т  вой березкой, низкорослой ивой.

Рис. 2. В  Воркутинском опытном лесопитомнике П ечорской ж елезной дороги. Между 
д вум я  полосам и из ивы  позже высаж ены д ругие  породы. Так будут создаваться

защитные полосы  в  тундре.
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толстым моховым покровом и зача
стую торфяниками; оттаивание поч
вы за лето здесь очень незначитель
ное (40—50 см), возобновление ле
са на таких площадях невозможно, 
обрабатывать почву очень тяжело.

Для каждого из этих видов тунд
ры нужна своя обработка почвы и 
агротехника. В первом случае пахо
та не нужна, так как будут глубоко 
завалены и без того бедные поверх
ностные горизонты почвы; кроме то
го, почвы здесь легкие, мягкие. Здесь 
применяется многократное дискова
ние, перемешивание и размельчение 
верхних горизонтов почвы боронами 
БДТ-2,2, что соответствует безот
вальной обработке почвы по систе
ме Т. С. Мальцева. При необходи
мости проводится более глубокое 
рыхление почвоуглубителями или 
тракторными плугами без отвалов.

Во втором случае перед посадкой, 
после первичной обработки почвы, 
устраивают валы или гребни для 
повышения рельефа и предохране
ния посадок от вымокания. Гребни 
хорошо прогреваются солнцем и 
просушиваются.

В третьем случае мох и карлико
вую березку снимают и удаляют 
тракторами to  всей площади. Затем 
почву перепахивают, причем торфя
ной слой, если он имеется, переме
шивается с почвой, что улучшает ее 
структуру и плодородие. Сплошная 
обработка почвы с полным удале
нием мха и карликовой березки 
стоит очень дорого. Возможен более 
дешевый и эффективный способ об
работки такой почвы. Бульдозером 
с мощными плугами — лесным 
ПЛ-70, плантажным или кустарни
ково-болотным — по площади с за 
рослями карликовой березки делают 
двухотвальные борозды (ленты) 
вдоль всей полосы. Между вспахан
ными лентами оставляют однометро
вые гребни нетронутой карликовой 
'березки. Под защитой этих гребней 
в распаханные ленты вводят посад
кой или посевом нужные породы, 
что напоминает естественное возо
бновление ели по откосам выемки и 
нагорным канавам. Этим на первых 
порах хорошо защищаются насажде
ния от ветров и морозов.

Такая коридорная посадка приме

нялась нами на Воркутинском лесо
питомнике, где между двумя боль
шими полосами из ивы в 1952—
1953 гг. были высажены смородина, 
жимолость, рябина, черемуха, спи
рея, сирень, боярышник, шиповник, 
ирга, береза, ель, лиственница и др. 
Породы эти хорошо прижились, рос
ли почти удовлетворительно и дали 
годичный прирост побегов 15—30 см. 
В древесно-кустарниковой школе 
при станции Кык-Шор выжили са
женцы, росшие по краям школы, 
примыкая к стенкам карликовой бе
резки. Эти защитные свойства учте
ны нами при конструировании лес
ных полос в тундре.

Посадка и посев лесных полос 
должны проводиться по двум основ
ным схемам: 1) сплошная — с раз
рывами и без разрывов и 2) кори
дорная — в распаханные ленты меж
ду зарослями карликовой березки 
или между высаженными заранее 
полосами ивы древовидной и березы, 
играющих роль защитных опушек, 
между которыми можно будет позже 
высаживать менее стойкие породы.

В результате многолетних наблю
дений и исследований нами выявле
ны некоторые основные затруднения 
и препятствия, мешающие созданию 
лесных полос и вообще разведению 
леса на вечной мерзлоте: близость 
вечной мерзлоты (40—60 см от по
верхности); сильные ветры (до 35—
40 м в секунду); большие морозы 
(—55—60°); сильная увлажнен
ность и, заболоченность почв; высо
кая кислотность почв; чрезмерная 
бедность почв (полное отсутствие 
гумуса); короткий и холодный веге
тационный период; очень медленный 
рост древесно-кустарниковой расти
тельности; отсутствие вполне устой
чивых и проверенных древесно-ку- 
старниковых пород для лесных по
лос, могущих выдержать суровые 
условия Крайнего Севера; выпучи
вание почвы вечной мерзлотой.

Для преодоления этих препят
ствий нами разработаны в виде опы
та специальная агротехника, тепло
вая мелиорация и удобрение почв. 
Испытания показали, что все эти 
препятствия можно частично осла
бить и преодолеть рядом активных 
мер.
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Вечная мерзлота намного пони
жается после удаления мохового 
покрова и вспашки почвы. Если поч
ва вспахивается или рыхлится не
сколько раз на протяжении несколь
ких лет и к тому же делается глубо
кое рыхление почвоуглубителями, то 
благодаря длительному прогреванию 
почвы и хорошему доступу воздуха 
оттаивание доходит до 3—4 м, что 
вполне достаточно для роста и раз
вития древесно-кустарниковой рас
тительности.

Для ослабления губительной силы 
ветра молодые посадки первые 5— 
6 лет огораживают снеговыми щита
ми. Для предохранения молодых по
садок от морозов применяют спе
циальные меры по накоплению и 
задержанию снега в насажде
ниях, а также огораживают их щи
тами.

Увлажненность и заболоченность 
почв на отводимых под посадки уча
стках ликвидируют предварительной 
мелиорацией тракторами. На пони
жениях посадку делают в образуе
мые плугом ПЛ-70 гребни, что из
бавляет насаждения от вымокания 
и обеспечивает лучшее просыхание 
и прогревание гребней. Кислотность 
почвы снижается известкованием 
в необходимых дозах.

Бедность почв преодолевается си
стематическим внесением органиче
ских и минеральных удобрений. 
Органические удобрения, кроме того, 
утепляют почву, придают ей боль
шую рыхлость и структурность. Про
изводятся также систематическое 
рыхление и подкормка заложенных 
насаждений удобрениями.

Короткий вегетационный пе
риод — самое серьезное затруднение. 
Для некоторого удлинения вегета
ционного периода посев и посадку 
делают преимущественно осенью, что 
дает всходам и сеянцам возмож
ность рано весной тронуться в рост. 
Весенние посевы и посадки делают
ся как можно раньше хорошо про
росшими семенами и хорошими сеян
цами. На местах, предназначенных 
под весенние посадки, применяется 
ускоренная сгонка снега, который 
разбрасывают и посыпают мелкой 
торфяной крошкой, золой и мине
ральными удобрениями темного цве

та. Такие же меры можно проводить 
и на участках молодых посадок.

Устойчивые древесно-кустарнико
вые породы для лесных полос в тунд
ре тщательно подбираются из мест
ных акклиматизированных и испы
танных пород, выращиваемых и 
своих северных питомниках. Из 
основных пород для тундры пока ре
комендуются ель, береза, ива, лист
венница, шиповник, смородина, ж и
молость.

Выпучивание почвы вечной мерз
лотой еще мало изучено, но большо
го влияния оно не оказывает, так 
как бывает не повсеместно.

Весной 1954 г. при станции Песец, 
на самой северной дистанции пути, 
на вечной мерзлоте, началось созда
ние первых на дороге и вообще 
в тундре многорядных защитных лес
ных полос. Здесь рядом с естествен
ным лесом заложена 40-рядная лес
ная полоса посевом и посадкой наи
более морозостойких древесно-ку
старниковых пород (ель, ива, лист
венница, береза, жимолость, спирея 
и др.). Участок был выбран без мха 
и с малым количеством карликовой 
березки. П очва— легкая, супесча
ная. Несмотря на отсутствие мха, 
мерзлота перед вспашкой участка 
(16 июня) была в 30 см от поверх
ности. Почву вспахали конным плу
гом, пробороновали бороной зиг-заг 
и 19 июня провели посадку и посев. 
Через полтора месяца (8 августа) 
мерзлота под посадками находилась 
уже в 2 м от поверхности, а рядом, 
на невспаханной площади была 
в 1 м от поверхности. К осени мерз
лота ушла еще ниже — на 3 м, что 
вполне достаточно для роста и раз
вития древесной растительности.

Приживаемость сеянцев за исклю
чением лиственницы была высокая 
(80—90% ). Посевы ели и листвен
ницы дружно взошли через две не
дели. Осенью 1954 г. на этой площа
ди были подсажены сосна, ирга, 
ель, рябина, черемуха, береза, боя
рышник, смородина, а также посея
ны сосна и некоторые лиственные 
породы.

Все лето 1954 г. в тундре при стан
циях Сейда и Кык-Шор обрабатыва
ли тракторами почву для осенних 
лесопосадок. На части площади
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Почву подготовляли гребнями плу
гом ПЛ-70, а часть разделали дис
ковыми боронами. Вся почва в тунд
ре подготовлялась без оборота 
пласта, так как гумусный горизонт 
был всего около 1 см. Поверхность 
почвы была тщательно разделана и 
перемешана дисковыми боронами 
БДТ-2,2 на глубину 20—25 см. 
Имевшийся в небольшом количестве 
мох и дернина также были размель
чены и перемешаны, что придало 
почве некоторую рыхлость. Уход за 
почвой продолжался все лето.

Осенью 1954 г. на этих наиболее 
заносимых снегом местах Печорской 
железной дороги заложили 12 га 
защитных насаждений посадкой и

6 га посевом. Лесные полосы созда
вались шириной от 56 до 110м без 
разрывов. Тогда же в лесопитомнике 
в Сейде посеяли много разных дре
весно-кустарниковых пород с удоб
рением и без удобрения.

В 1955 г. работы по дальнейшему 
изучению тундры, созданию лесных 
полос и питомников продолжаются 
в широком масштабе. Начатыми ра
ботами в тундре заинтересовался 
Институт леса Академии наук СССР. 
Доктор биологических наук проф.
Н. И. Пьявченко и доктор сельско
хозяйственных наук А. Л. Кащеев 
летом 1954 г. приезжали к нам зна
комиться с проводимыми работами 
и дали о них положительный отзыв.

Искусственное лесовозобновление 
на концентрированных вырубках

Проф. В. В. ОГИЕВСКИЙ,  И. Ф. САЦЫПЕРОВА

В 1954 г. нами изучались выруб
ки, в основном в ельниках-чернични
ках, в Нюксенском и Лежском лес
хозах (Вологодская область) для 
выявления возможности и характера 
лесокультурных мероприятий в зави
симости от конкретных условий 
среды.

В результате обследования было 
установлено 8 типов вырубок — дол- 
гомошные (однолетние), осоково
кипрейные (однолетние), кипрейные 
(от свежих до четырехлетних), вей- 
никово-кипрейные (двухлетние), 
вейниковые (трех-пятилетние), осо
ковые (четырехлетние), лугови
ковые (четырех-пятилетние в кис
личниках) , луговиково-вейниковые
(шестилетние). Было замечено, что 
на вырубках с мокрыми подзолисты
ми или торфяно-подзолистыми поч
вами начинается процесс заболачи
вания и вырубки становятся дол- 
гомошными или осоково-кипрей- 
ными.

Для долгомошных вырубок харак
терно отсутствие естественного возо
бновления ели (подрост ели, вы

шедший из-под полога леса, неблаго
надежен) ; обычно здесь имеется 
лишь порослевое возобновление бе
резы. На осоково-кипрейных выруб
ках естественное возобновление ели 
(так же как березы и осины семен
ного происхождения) бывает приуро
чено к местам бывших кострищ и 
находится под пологом кипрея болот
ного; возобновление ели неблаго
надежно. Осоково-кипрейные выруб
ки на четвертый год становятся 
осоковыми, на которых естественное 
возобновление ели идет неудовлет
ворительно (не более 700 всходов 
ели на 1 га).

Вырубки с подзолистыми влажны
ми или свежими почвами зарастают 
кипреем и превращаются в кипрей
ные, для которых характерно разви
тие двух видов кипрея — болотного 
и узколистного (иван-чая). С воз
растом вырубки соотношение между 
этими двумя видами кипрея меняет
ся: если на свежих и однолетних вы
рубках обычно преобладает кипрей 
болотный, то на более старых гос
подствует иван-чай. На кипрейных 
вырубках наблюдается обильное
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естественное возобновление березы 
и осины (от 9 тыс. до 20 тыс. на 
1 га), а ель возобновляется хуже 
(обычно от 500 до 900 елочек на 
1 га).

На кипрейных вырубках со свежи
ми супесчаными почвами уже на 
третий год может появиться в значи
тельных количествах вейник назем
ный. Такие вырубки в дальнейшем 
становятся вейниково-кипрейными, 
постепенно переходящими в вейни- 
ковые. Естественное возобновление 
на вейниково-кипрейных вырубках 
происходит не только лиственными 
породами (березой и осиной) обыч
но порослевого происхождения, но 
и хвойными (не более 500 елочек 
на 1 га). Естественного возобновле
ния ели на вейниковых вырубках 
обычно не бывает.

На сухих подзолистых супесчаных 
почвах (ельник-беломошник) кип
рейные вырубки переходят в вейни- 
ковые уже на четвертый год. В луч
ших условиях, близких к условиям 
ельника-кисличника, кипрейные вы
рубки на четвертый-пятый год мо
гут превратиться в луговиковые, 
после чего ель на них не появляется. 
Естественное возобновление здесь 
бывает исключительно мягколиствен
ными породами порослевого проис
хождения.

Для лесокультур наиболее пригод
ны кипрейные вырубки, причем на 
свежих и однолетних вырубках воз
можны аэросев или наземный посев, 
а на вырубках 3—4 лет — предпо
чтительна посадка в площадки по 
микроповышениям или в гребни бо
розд. На вырубках луговиковых, лу- 
говиково-вейниковых и вейниковых 
(3 лет и старше) лучше применять 
посадку в площадки (около 1 кв. м) 
по микроповышениям или в гребни 
борозд с последующими уходами. 
На осоковых и долгомощных выруб
ках наиболее целесообразно содей
ствие естественному возобновлению 
с подсевом семян в площадки 
(0,25 кв. м) по микроповышениям.

Возможности и условия лесокуль
турных работ в значительной мере 
зависят от наличия пней на вырубке 
и их характера. По нашим подсче
там по 85 вырубкам выявлено, что 
до 600 пней на 1 га имелось на 15%

общего числа вырубок, от 600 до 
1000 — на 37%, от 1000 до 2000 — 
на 29% и более 2000 — на 19%. 
Таким образом, применение плуж
ных орудий (навесной плуг JITA 
на тяге КТ-12) возможно, при
мерно, на 50% всех свежих вырубок.

Обследование степени разрушения 
пней на вырубках разного возраста 
показало, что на 15-летних выруб
ках, как можно рассчитывать, пни 
не будут служить препятствием для 
применения тракторных орудий. На 
10-летних вырубках возможность ме
ханизации (при 1200— 1400 пней на 
1 га) на 20—40% больше, а на
6-летних вырубках проходимость 
механизмов может повыситься лишь 
при наличии большого количества 
пней лиственных пород, которые раз
рушаются быстрее.

Только при наличии более 
2000 пней на 1 га среди них имеет
ся с диаметром более 20 см столько 
пней, что это обеспечивает возмож
ность посева или посадки на доста
точном количестве мест по сформи
ровавшимся около них микроповы
шениям. Учитывая, что на вырубках, 
где имеется от 1000 до 2000 пней на
1 га, бывает много маломерных пней 
(16 см), можно было бы рекомендо
вать предварительную подготовку 
трассы для прохождения тракторно
го агрегата.

Обследованием установлено, что 
под пнями и корневыми лапами и 
вблизи них во'многих случаях обра
зуются пустоты и тогда при произ
водстве культур придется отступать 
от пней. Выявлено также, что корне
вые отпрыски осины близко возле 
пней не образуются, нет также и са
мосева березы: у толстых осиновых 
и березовых пней (48 см) — по ра
диусу до 1,5 м, а у более тонкомер- 
кых пней и у пней других пород ра
диус уменьшается. Это позволяет ре
комендовать при посевах и посадках 
в первую очередь использовать мик
роповышения около крупных осино
вых и березовых пней.

При аэросеве ели в 1954 г. в Леж- 
ском лесхозе с высевом около 1,5 кг 
семян на 1 га на кипрейно-болотном 
выделе появилось до 26 тыс. всходов 
ели на 1 га, на иван-чаевом выделе 
около 5 тыс., на участке изреженного
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леса — недоруба (где мог быть и 
самосев) — около 23 тыс. Очагами 
массового появления всходов были 
периферии кострищ (центральная 
часть которых обычно была заполне
на водой). Меньше всходов было 
у пней, единичные всходы были на 
подушках сфагнума, а среди кукуш
киного льна всходов не было вовсе. 
На площади, где проводился аэро
сев, имеется вполне достаточно под
роста ели (высотой до 30 см) и весь
ма обильное возобновление осины 
(часто семенное) и березы.

Из сказанного видно, что аэросев 
на свежих вырубках может обеспе
чить появление достаточного количе
ства всходов при условии более или 
менее равномерного распределения 
кострищ по территории вырубок. 
Для защиты всходов ели от замороз
ков в первый год надо высевать се
мена позднораспускающейся формы 
ели или проводить посев в сроки, 
обеспечивающие появление всходов 
после весенних заморозков. В даль
нейшем нужны мероприятия по за 
щите сеянцев ели от заглушения 
лиственными породами и травами.

Культуры, проводившиеся в об
следованных лесхозах, могут быть 
подразделены на собственно куль
туры и на содействие естественному 
возобновлению подсевом семян по 
микроповышениям в площадки (не 
более 0,25 кв. м) с высевом на 1 га 
(на 400— 1200 посевных местах) до 
150—200 г семян. Если площадь 
культур, заложенных за год в лесхо
зах Вологодской области, составляет 
всего несколько десятков гектаров 
(в Лежском лесхозе 60—65 га), то 
площадь содействия с подсевом до
ходит до 1000 га. Лежский лесхоз 
начал облесение вырубок довольно 
давно; площадь культур здесь 
1265 га.

Изучение этого опыта показало, 
что культуры без подготовки почвы 
полностью не удались. Очень боль
шой отпад был при посеве и посадке 
в плужные борозды и при посадке 
в коридоры, прорубленные в поросли 
лиственных. Относительно хорошие 
результаты были получены при посе
ве и посадке в площадки ( 1x1 м и 
1X2 м) как там, где снимали дерни
ну, так и там, где ее укладывали на

место в перевернутом виде, а также 
с подготовкой борозд вручную. Надо 
полагать, эти культуры закладыва
лись в таких местах, где не всегда 
сказывалось вредное влияние избы
точного увлажнения. В площадках 
со снятой дерниной, углубленных 
всего на 10 см, в августе 1954 г. 
стояла вода, в углублениях до 8 см 
воды не было, но елочки сохрани
лись единично; в площадках, углуб
ленных на 5 см, всегда имелись 
всходы. При посадке сеянцев (по 
одному) в перевернутую и уложен
ную обратно дернину приживае
мость составляла 54%. Наилучшие 
результаты дали гнездовые культу
ры, созданные посевом ели в пло
щадки с неглубоким снятием дер
нины.

В Лежском лесхозе имеются и 
культуры лиственницы, заложенные 
посадкой однолеток в площадки 
с перевернутой дерниной. Из них 
у 20% погиб верхушечный побег, 
возможно от весенних заморозков 
(происхождение семян неизвестно).

Основные неудачи при производ
стве культур связаны с примене
нием способов подготовки почвы, не
пригодных для местных условий. 
Здесь обязательно размещать посев
ные или посадочные места на есте
ственных или искусственных микро
повышениях или, по крайней мере, 
не создавать для них микропони
жений.

При производстве культур необхо
димо учитывать возможность заглу
шения их осиной и березой. Поэто
му предпочтительно закладывать 
культуры посадкой коридорным спо
собом (ряды через 6—8 м) или груп
пами площадок (способ Кару — 
Стратоновича). Надо также стре
миться располагать посадочные ме
ста преимущественно у крупных 
пней лиственных и хвойных пород, 
где возобновление лиственных пород 
идет слабее или не имеет места.

Содействие естественному возоб
новлению применяется в Нюксен- 
ском и Лежском лесхозах только 
с 1951 г. и обычно на вырубках 
1—3 лет. Почва подготовляется мо
тыгой (сдирают мох или снимают 
дернину) по естественным микропо
вышениям или по периферии
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кострищ площадками (25X25 см 
или 15X15 см). На 1 га размещает
ся 400— 1200 посевных мест, рас
ход семян 150—200 г.

По нашим подсчетам, в 1954 г. на
1 га было на долгомошных выруб
ках 17 тыс. всходов, осоковых —
14 тыс., осоково-кипрейных — 9 тыс., 
кипрейных — 5—6 тыс., на вейнико- 
вых — 1,5 тыс. Отпад после первой 
перезимовки бывает очень значи
тельный. В Лежском лесхозе на кип
рейной вырубке количество сеянцев 
после зимы уменьшилось с 8,5 тыс. 
до 2,5 тыс. Сеянцы сохранились 
только на 30% всех площадок, бо
лее удачно приуроченных к микро
повышениям и бывших под защи
той растительности. В дальнейшем 
за сеянцами необходим активный 
уход.

Таким образом, хотя содействие 
с подсевом и дает положительный 
эффект, но делать окончательные 
выводы об успешности этого спосо

ба пока преждевременно. Возможно, 
было бы целесообразно во многих 
случаях проводить подсев еще под 
пологом леса, чтобы иметь на выруб
ке подрост ели не старше 5 лет. Во 
всяком случае подсев следует делать 
на микроповышениях, избегая плохо 
разложившихся колод и пней.

При посевах лучше использовать 
семена позднораспускающейся фор
мы ели, а сроки посева должны, обе
спечивать появление всходов после 
последних заморозков.

Чтобы обеспечить лесхозы семена
ми ели, следовало бы организовать 
заготовку шишек на вырубках при 
валке леса силами лесозаготовите
лей и теперь же приступить к за 
кладке лесосеменных участков, ис
пользуя для этого малополнотные 
насаждения (конца первого — нача
ла второго класса возраста) со зна
чительным участием лиственных по
род, дополнительно прореживая их 
за счет лиственных пород.
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О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  ЛЕСА

Некоторые новые приемы борьбы 
с вредителями леса

Б. В. РЫБКИН
К андидат  биологических  на ук

Первичные вредители леса (хвое- 
и листогрызущие) относятся к числу 
наиболее вредных. Размножаясь 
в большом количестве, они нередко 
вызывают гибель леса на значитель
ных площадях. Поэтому против этих 
вредителей необходимо принимать 
самые активные меры. Нужно также 
предупреждать возникновение их 
очагов.

В борьбе с вредителями леса при
меняются химические, биологические 
и другие методы. Химические методы 
несомненно эффективны в борьбе 
с вредителями леса. Химическими 
способами можно проводить борьбу 
в относительно сжатые сроки и на 
значительных площадях.

Однако нужно иметь в виду, что 
при применении химических средств 
борьбы наряду с вредными гибнут 
и полезные насекомые — опылители 
растений и паразиты (наездники и 
тахины), которые предотвращают и 
подавляют массовое размножение 
опасных вредителей. Поэтому хими
ческую обработку насаждений нуж
но вести так, чтобы сохранить по
лезных для леса насекомых. В связи 
с этим большое значение имеют сро
ки проведения химической борьбы, 
которые не должны совпадать с пе
риодом лёта полезных насекомых 
(главнейших паразитов).

По данным наших исследований, 
гусеницы соснового шелкопряда 
младших возрастов заражаются па
разитами в августе — сентябре в 
сравнительно небольшой степени,

гусеницы старших возрастов зара
жаются паразитами весьма интен
сивно в мае и в июне. Следователь
но, если против гусениц соснового 
шелкопряда младших возрастов бу
дет проведена химическая борьба 
в августе — сентябре, уничтожению 
будет подвержено сравнительно не
много паразитов. Основные высоко
эффективные паразиты, летающие 
в мае, будут сохранены, так как 
в августе — сентябое они находятся 
в лесной подстилке в покоящейся 
фазе и защищены от действия ядов. 
Вредители, которые уцелеют после 
химической обработки, несомненно 
будут заражены сохранившимися па
разитами.

В борьбе с хвое- и листогрызущи
ми насекомыми важно не только со
хранить, но и активно использовать 
полезных насекомых (особенно па- 
разитов-яйцеедов). Использование 
паразитов-яйцеедов заключается в 
массовом лабораторном разведении 
их и насыщении ими очагов вреди
телей леса. Против соснового шел
копряда применяют паразитов яиц — 
теленомус (Telenomus verticillatus 
Kieffer) и трихограмма (Trichogram- 
ma pini Meyer) (рис. 1) *.

Значительное количество яйцеедов 
может быть накоплено в условиях 
лаборатории за сравнительно корот

* Методика лабораторного разведения и 
применения в лесу этих паразитов изло
жена в нашей работе «Биологический ме
тод борьбы с вредными насекомыми в л е
су». М . — Л.  Гослесбумиздат, 1952.
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кое время. Хозяином для лаборатор
ного разведения их служит сосновый 
шелкопряд. Выращивая зимующих 
гусениц соснового шелкопряда, мож
но получить яйца этого шелкопряда 
за несколько месяцев до лёта его 
в лесу. До лёта соснового шелкопря
да в условиях леса (до июля) в л а 
боратории нетрудно получить не
сколько поколений яйцеедов.

Яйцеедами насыщаются как дей
ствующие, так и зарождающие и по
тенциальные очаги, где это меро
приятие носит характер предупре
дительной меры борьбы.

В сильно действующих очагах сос
нового шелкопряда для достижения 
наивысшей хозяйственной эффектив
ности целесообразно применять 
яйцеедов в сочетании с несложными 
и недорогостоящими истребительны
ми мерами.

В 1954 г. предложены и осуще
ствлены в двух лесхозах несложные 
мероприятия, заключающиеся в со
четании биологических и истреби
тельных мер борьбы с сосновым 
шелкопрядом в фазе яйца.

Предложенный метод борьбы 
включает как насыщение яйцеедами 
действующих и потенциальных оча
гов массового размножения сосново
го шелкопряда, так и закладку спе
циальных площадок, на которых 
концентрируют яйцеедов (рис. 2). 
Площадки размером 2X 2 м или 
1,5X1,5 м закладываются в местах 
проведения борьбы с сосновым шел
копрядом в фазе яйца. Лесная под
стилка с площадок счищается до 
минерального слоя. По краям площа-

Рис. 1. П олезны й  лесной  энтомофаг — 
паразит яиц  соснового ш елкопряда  — 

T elenom us ver tic illa tu s K ieffer

□ Площадка концентрации яйцеедов

Рис. 2. Р азм ещ ение площ адок  ко н 
центрации яйцеедов в  очаге соснового  
ш елкопряда: 1 —  кварт альная просека:

2  — п лощ адки  д л я  склады вания  
яйцеедов.

док укладываются деревянные брус
ки (желательно, чтобы бруски в по
перечном разрезе имели форму усе
ченного конуса). На деревянные 
бруски наносится гусеничный клей. 
На эти площадки складывают со
бранные в доступных для сбора ме
стах свежеотложенные яйцекладки 
соснового шелкопряда. Яйцееды 
в этих условиях свободно вылетают 
из зараженных ими яиц, при одно
временном уничтожении гусеничек 
(отрождающихся из незараженных 
яиц), которые не могут пробраться 
в насаждение (их продвижению 
препятствует заградительное кольцо 
из гусеничного клея).

Отрождающиеся из первых яйце
кладок паразиты — теленомус и три- 
хограмма (уничтожающие сосново
го шелкопряда в фазе яйца) — обыч
но дают 2—3 поколения на самом 
сосновом шелкопряде в связи с рас
тянутостью лёта и яйцекладки это
го шелкопряда. Есть основание 
рассчитывать, что несобранные 
оставшиеся в лесу яйцекладки шел
копряда также будут в основном 
заражены яйцеедами.

В зависимости от состава и пол
ноты насаждений, на каждые 100 га, 
отрабатываемых данным методом, 
закладывается 5—8 таких пло
щадок.
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Затраты труда по сбору яйцекла
док, учету, сохранению, а также на 
подновление гусеничного клея на 
площадках составят ежедневно око
ло 4—5 человеко-дней на 100 га 
(с 10 июля по 20 августа).

Метод закладки площадок кон
центрации яйцеедов очень прост и 
может осуществляться лесхозами 
в случаях, когда не применяется ме
тод насыщения очагов яйцеедами.

К числу мероприятий, способ
ствующих развитию полезных энто- 
мофагов в лесу, относится также со
хранение растений-нектароносов, 
обеспечивающих нектаром парази
тических насекомых.

Нашими исследованиями установ
лено, что каждый паразит соснового 
шелкопряда в определенное время 
находится в имагинальной фазе

(когда он нуждается в нектаре), 
в общей сложности все виды пара
зитов этого вредителя вместе взятые 
находятся в данной фазе на про
тяжении всего вегетационного пе
риода.

Чтобы обеспечить паразитов нек
таром на протяжении всего вегета
ционного периода, полезно ввести 
в насаждение несколько видов нек
тароносов с неодинаковыми кален
дарными сроками цветения. Особен
но большое значение это мероприя
тие будет иметь в сосновых насаж
дениях, где чаще всего наблюдаются 
вспышки массового размножения 
первичных вредителей леса. Для сос
няков следует подобрать нектароно
сы, мирящиеся с бедной песчаной 
почвой и имеющие неодинаковые 
сроки цветения (см. таблицу).

Р астен ия-н ек тароносы , обеспечиваю щ ие нектаром  н аездн иков  и тахин  
на всем протяж ении вегетац и он н ого  периода

Названия растения

Время и продолжительность  цветения по месяцам и пятидневкам

апрель май июнь июль август сен
тябрь

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 | 2 3 4 5 б 1 2 3 4 5 6 1 2

+ +
*+ + + + + -Ь

+ +

+ + +

+ + +
4_ + + + + + + + + + + + +

+ + + 4 + + 4 - + + +

+ + + + + +
+ + + + + + + + + + + 4 + + +

+ + 1 + + + + + + + + +

+ + + + + + + -t + + + +

+ + + +

+ +

Ь + _ + + + + + + + + + + + + + -р
-I + + + + +

+ + + + 4 + + + + + + * +- +

+ + + + -1 + + + + г + 4-
+ + + + + + + + f + +

Шелюга . . . 
Медуница неясна 
Береза бородавча

т а я ....................
Черемуха обыкно 

венная . . . .  
Молочай пруто 

видный . . . .  
Акация желтая . 
Ракитник . . .  
Спирея калино 

листная 
К л ев 'р  ползучий 
Чебрец, богород

ская травка . . . 
Зверобой обыкно

венный .
Калина обыкно

венная ................
Спирея рябино

листная . .
Синяк обыкновен

ный ........................
Очиток едкий . .
И в . ш - ч а й ................
Цикорий обыкно

венный ................
Золотая  розга . .

Растения-нектароносы служат так
же кормом для многих безвредных 
гусениц бабочек и личинок пилиль
щиков — дополнительных хозяев 
многоядных паразитов (полифагов 
и олигофагов).

Многие наездники и тахины раз
виваются в течение года в двух и 
более поколениях. Развитие одного

поколения этих паразитов идет за 
счет вредных форм, в других поко
лениях они развиваются за счет 
безразличных для хозяйства видов.

К сожалению, скот при пастьбе 
уничтожает много растений-нектаро
носов. Чтобы уберечь эти растения, 
их надо огородить. В квартале до
статочно огородить 1 га.
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Об учете паразитов при лесопатологических 
обследованиях

Я. Г. К О Л О  МИЕЦ
К ан д и о а т  биологических  на ук  

(Биологический институт Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР )

Учет распространения болезней, 
вредных насекомых и их паразитов 
в лесу в настоящее время стал не
отъемлемой частью детального лесо
патологического обследования. Рас
полагая данными о зараженности 
вредителя и нарастании численно
сти его естественных врагов, можно 
правильно решить вопрос, следует 
ли в очаге массового размножения 
вредителя проводить борьбу.

В ряде районов Сибири в этом 
году замечено нарастание численно
сти сибирского шелкопряда, весьма 
опасного вредителя пихтовых, кедро
вых и лиственничных лесов.

Давно известно, что размножение 
шелкопряда сдерживается паразита
ми, однако определение и учет пара
зитов представляли для лесопатоло- 
гов большую трудность, так как спе
циального определителя паразитов 
сибирского шелкопряда еще не 
имеется.

Лесоводы знают немало примеров, 
как легко можно определить вреди
телей по повреждениям.

Оказывается, что и паразитов си
бирского шелкопряда можно опреде
лить не только по взрослой стадии 
(наездникам или мухам-тахинам), 
но и по повреждениям, наносимым 
паразитами вредителю при вылете, 
характеру и общему виду кокониро- 
вания.

Ниже приводится определитель 
паразитов сибирского шелкопряда 
по повреждениям, которые они при
чиняют яйцам, гусеницам и кукол
кам вредителя.

Предлагаемый определитель по
может установить, какие паразиты 
сибирского шелкопряда находятся в 
том или ином очаге его размноже
ния, так как мертвые яйца, гусени
цы и куколки вредителя еще дол гм 
сохраняются на деревьях после то
го, как паразиты уже ушли.

Определение 
важнейших паразитов *)

яиц:
1 (2) Отверстие в оболочке яйца 

большое, неправильной формы, с не
ровными краями; часто оболочка яй
ца съедена наполовину и больше 
(рис. 1а) — паразитов нет, вышли 
гусеницы.

2 (1) оболочка яйца продыряв
лена;

3 (6) в оболочке яйца одно отвер
стие;

4 (5) края отверстия явно зазуб
ренные; отверстие располагается на 
полюсе яйца; диаметр отверстия, 
примерно, втрое меньше диаметра 
яйца (рис. 1 б) — пахиневрон 
(Pachyneuron solitarius Rtzb. — вто
ричный паразит);

5 (4) края отверстия гладкие; само 
отверстие чаще располагается на бо
ковой поверхности яйца и имеет вид 
булавочного укола; мелкие зазубри
ны видны только при сильном уве
личении; диаметр отверстия, при
мерно, в шесть раз меньше диаметра 
яйца (рис. 1 в) — теленомус (Tele- 
nomus gracilis Mayr);

6 (3) в оболочке яйца несколько 
отверстий; отверстия крупные, диа
метр их, примерно, в четыре раза 
меньше диаметра яйца; отверстия в 
большинстве случаев расположены 
на полюсах и боковых поверхностях 
яйца (рис. 1г ) — ооэнциртус (Ооеп- 
cyrtus pinicola Mats).

гусениц:
1 (10) Ширина головной капсулы 

гусеницы меньше 4 мм;
2 (5) покровы гусеницы сильно за 

твердевшие; внешний вид гусеницы 
сохраняется, и она кажется как бы

* В скобках даны  цифры, указы ваю щ ие 
на наличие противополож ного признака.
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мумифицированной; мертвые гусени
цы прочно прикреплены к коре де
ревьев и ветвей;

3 (4) после выхода паразита на 
спинной стороне предпоследних сег
ментов брюшка остается отверстие 
диаметром около 1 мм (рис. 2а) — 
рогас (Rhogas dendrolimi Mats.).

4(3) отверстия, выеденные пара
зитом в затвердевших покровах, 
мелкие, редко приуроченные к опре
деленному месту — вторичные пара
зиты;

5(2) покровы гусеницы не за 
твердевшие, а иссохшие, сморщен
ные, легко ломающиеся между паль
цами;

6(9) снаружи мертвой гусеницы, 
под грудными и первыми брюшны
ми сегментами, расположен серый 
или бурый кокон, по форме напоми
нающий орех длиной 12— 15 мм;

7(8) после выхода паразита в ко
коне остается отверстие диаметром 
1— 1,2 мм с гладкими краями, на
правленное в сторону головы гусе
ницы (рис. 26 и 2б 1) — кампоплекс 
(Campoplex leptogaster Holmg);

8(7) в коконе мелкие отверстия, 
не приуроченные к определенному 
месту, или крупные с рваными края
ми — вторичные паразиты,

Рис. 1. Я йца  сибирского ш елкопряда  
после вы хода: а — гусеницы , 6 — па- 
хиневрона; в  — теленомуса; г  —  ооэн- 

циртуса.

9(6) гусеница покрыта мелкими 
снежнобелыми кокончиками. После 
выхода паразитов кокончики с от
крытой крышечкой — апантелес 
(Apanteles lipartdls Bche.);

10(1) ширина головной капсулы 
гусеницы более 4 мм, покровы гу
сеницы в мелких отверстиях и по
крыты белоснежными кокончиками; 
иногда кокончики располагаются 
рядом с мертвой гусеницей на коре; 
на мертвой гусенице и около нее 
бывает более 200 кокончиков;

11(12) при выходе наездника ко- 
кончик открылся на вершине в виде 
крышечки — апантелес (Apanteles 
ordinarius R tzb.);

12(11) наездник вышел через от
верстие сбоку кокончика, не обра
зуя крышечки — вторичные пара
зиты.

Закоконировавшихся гусениц, 
и куколок:

1 (2) В коконе шелкопряда нахо
дится шкурка мертвой гусеницы и 
серые веретеновидные коконы пара
зита длиной 12— 15 мм; нередко их 
количество достигает нескольких де
сятков, и они заполняют кокон шел
копряда; при выходе наездники про
грызают отверстия, отчего кокон 
шелкопряда во многих местах про
дырявлен — изеропус (Iseropus ster- 
corator F.);

2(1) в коконе находится куколка 
шелкопряда или остатки ее;

3(4) покровы куколки разорваны 
по швам крыловых крышечек — вы
шла бабочка;

4 (3 )покровы куколки без разры
вов в области крыловых крышечек, 
продырявленные;

5(8) головной конец куколки це
лый;

6(7) покровы куколки в многочи
сленных отверстиях диаметром до 
1 мм — тетрастихус (Tetrastlchus 
xanthopus Nees);

7(6) в области грудных сегмен
тов располагается крупное отвер
стие, окруженное грязными потека
ми — тахина мазицера (Masicera 
zlmlnl Kol.);

8(5) головной конец куколки шел
копряда продырявлен;

9(10) отверстие круглое, с более
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или менее ровными краями (рис. 2в) ; 
внутри куколки находится кокон на
ездника в виде рыхлой паутинной 
выстилки — наездники (Exochilum 
giganteum Grav. или Pimpla instiga
tor F.);

10(9) отверстия с неправильными 
краями; внутри куколки шелкопря
да находится крупный ложнококон 
тахины — тахины (Tachina grossa L. 
или MiKia magnifica MiK.).

В этом описании сознательно 
упрощено определение вторичных 
паразитов, а также наездников и та- 
хин, окукливающихся в куколках 
шелкопряда. Для точного их опре
деления нужно разваривать содер
жимое пораженной гусеницы или 
куколки в слабом растворе щелочи 
и исследовать челюсти личинок на
ездников или мух под микроскопом. 
Такая работа в полевых условиях 
трудно выполнима.

Кстати сказать, тахины и наезд
ники, окукливающиеся в куколках 
шелкопряда, встречаются редко и

Рис. 2. а  — гусеницы  сибирского ш ел
копряда  после  вы хода рогаса; б и 
б‘ — гусеницы  того же вредителя 
после вы хода кам поплекса; в  —  к у 
колка  ш елкопряда  после вы хода на 

ездника пим плы .

не играют роли в снижении числен
ности вредителя. Наиболее важны
ми паразитами во многих областях 
Сибири являются теленомус, рогас 
и тахина мазицера.

Сода и мирабилит 
как противопожарные химикаты

Н. Н. ЕГОРОВ
Д оцен т  В оронеж ского лесохозяйст венного инст ит ут а

Из химикатов, применяющихся 
в тушении лесных пожаров, наибо
лее известны хлористый кальций, 
хлористый магний, сульфат аммо
ния, аммофос, каустическая сода.

Однако, кроме названных проти
вопожарными свойствами обладают 
многие другие химические вещества, 
значение которых еще недостаточно 
известно.

Здесь мы имеем в виду обратить 
внимание лесохозянствепников на 
углекислый натрий (соду) и серно
кислый натрий (мирабилит, или
глауберову соль), которые по эффек
тивности своего действия близки 
к хлористому кальцию.

Физические и химические свойства 
этих химикатов, в частности и их

огнезащитные свойства, в общем из
вестны давно. Проф. В. Г. Нестеров 
в своем курсе общего лесоводства 
(1954 г.) приводит их в числе дру
гих противопожарных химикатов. 
Он отмечает, что эффективность со
ды в сравнении с водой при туше
нии огня на лишайниках и мхах 
определяется весьма низким коэф
фициентом— 1,2, а эффективность 
мирабилита коэффициентом 1,7.

В производственном масштабе со
да и мирабилит впервые были при
менены в ленточных борах Алтай
ского края. Причиной их применения 
явилось то, что оба эти химиката 
имеются здесь на месте. Сода в боль
шом количестве добывается на тер
ритории Степно-Михайловского лес
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хоза, а огромные залежи мирабилита 
имеются в озере Большом Мормы- 
шанском, расположенном на грани
це Ребрихинского и Волчихинского 
лесхозов.

Первые опыты по применению этих 
химикатов были проведены нами 
в 1941 и 1943 гг. в Лебяжинской 
лесной опытной станции. Затем на 
основе составленной инструкции они 
стали применяться и лесхозами, из 
которых пионерами в этом деле яви
лись Степно-Михайловский и Ребри- 
хинский лесхозы.

При опытах выявилось, что наибо
лее целесообразно использовать 
20%-ный раствор соды и 15%-ный 
раствор мирабилита. В первом слу
чае на 80 весовых частей воды сле
дует брать 20 весовых частей чисто
го (безводного) углекислого натрия, 
во втором случае — на 85 частей 
воды 15 частей безводного серно
кислого натрия. Но учитывая неоди
наковое содержание воды в различ
ных видах соды и в мирабилите, 
практически для приготовления ра
бочих растворов на 100 л воды бе
рут соды-кальцината — 25 кг, соды- 
пушонки —3 2, соды-сырца — 110 и 
мирабилита — 50 кг. Сода и мира
билит в таких концентрациях приме
няются как для активного тушения, 
так и для создания заградительных 
полос.

Опыты показали, что заградитель
ные полосы (при тушении низовых 
пожаров) целесообразно создавать 
только в тех случаях, когда опасно 
подходить к линии огня вплотную,

т. е. когда высота пламена выше че
ловеческого роста. В других случаях 
следует непосредственно опрыски
вать растворами химикатов линии 
огня. При этом целесообразно дей
ствовать попарно — первый рабочий, 
двигаясь с опрыскивателем ускорен
ным шагом вдоль линии огня, зали
вает основную массу пламени, не 
останавливаясь на тушении мелких 
очагов, второй рабочий, вслед за 
первым, ликвидирует все остатки 
огня.

Производительность труда при 
этом составляет в среднем 30 м ли
нии огня в минуту на двух рабочих, 
а при слабом огне — на одного че
ловека. Следовательно, раствора из 
двух опрыскивателей «Автомакс» 
будет достаточно для ликвидации 
120— 150 м линии огня.

Заградительные полосы создавать 
лучше шириной в 1 м. На 1 кв. м 
полосы расход раствора соды — 
0,5 л, а мирабилита — 0,5—0,75 л. 
Такие заградительные полосы задер
живают низовой огонь при высоте 
пламени до 1,5 м и при направлении 
ветра на полосу.

В ленточных борах Алтайского 
края важнейшее значение имеет ту
шение верховых пожаров. Наиболее 
надежным способом при тушении их 
является пуск встречного огня. Про
веденные нами опыты показали, что 
для создания опорной линии, от ко
торой пускается встречный огонь, 
могут применяться растворы соды и 
мирабилита.
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Э К О Н О М И К А

Неотложные нужды лесного хозяйства 
в Красноярском крае

Н. В. НЕВЗОРОВ
К андидат  экон о м и чески х  на ук

По решению XIX съезда Комму
нистической партии Советского Сою
за лесозаготовки должны быть пере
базированы в многолесные районы 
страны, в том числе и в Краснояр
ский край, располагающий огромны
ми богатствами. Средняя лесистость 
в этом крае достигает 41,5%. Только 
в эксплуатационных лесах III груп
пы (составляющих по площади 
98,5% всех лесов), запас спелых и 
перестойных древостоев составляет 
более 7,5 млрд. куб. м, 15% обще
союзного фонда. Кроме того, насчи
тывается около 1,7 млрд. куб. м за 
паса резервных — приспевающих 
древостоев. 83,7% площади занято 
хвойными породами (в том числе 
сосной 29%, лиственницей 26,6 %, 
пихтой 14,4%, елью 7,3% и кед
ром 6,4%) и 16,3% лиственными (из 
них березой 13,4% и осиной 2,9%). 
По сравнению с обширными лесами 
Иркутской области и Бурят-Мон- 
[WibCKjfl АССР леса Красноярского 
края расположены гораздо ближе 
к главным районам потребления лес
ных материалов — малолесным и 
безлесным областям Западной Си
бири, Южного Урала и Казахстана, 
республикам Средней Азии.

Свыше 40% лесов Красноярского 
края относится к перестойным, во
влечение их в эксплуатацию позво
лит избежать массового естественно
го отпада древостоев.

В Красноярском крае широко 
развиваются лесозаготовки. В 1960 г. 
объем их будет почти удвоен.

В Ангаро-Енисейском районе строят
ся три мощных лесопильно-дерево
обрабатывающих комбината с годо
вой мощностью каждого до 
1 млн. куб. м по распилу сырья.

Расчетная годичная лесосека в 
крае исчислена (на основе наличия 
запасов, возраста и состояния древо
стоев) колоссальной величиной — 
248 млн. куб. м. Но практически 
невозможно было бы реализовать 
столь большую программу лесозаго
товок, обеспечить заготовку и обра
ботку древесины рабочей силой и 
средствами производства, а также 
вывезти в другие районы огромное 
количество лесоматериалов.

Такая расчетная лесосека во мно
го раз превышает производственные 
возможности лесной промышленно
сти и из года в год не используется. 
В прошлом году, например, в целом 
по краю было вырублено лишь 5%, 
а в более интенсивно эксплуатируе
мых лесхозах Хакассии — 45% рас
четной лесосеки.

Годичный размер отпуска леса 
может быть правильно установлен 
лишь в том случае, если будут при
няты во внимание потребности на
родного хозяйства и населения в дре
весине на основе общесоюзного ба
ланса производства и потребления 
лесных материалов. При определе
нии заданий народнохозяйственного 
плана лесозаготовок должны быть 
учтены количество эксплуатацион
ных запасов и их размещение по
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районам края, потребность в древе
сине промышленных узлов, отдель
ных крупных предприятий и других 
потребителей, направление и гру
зопропускная способность транспор
та, имеющиеся трудовые ресурсы и 
средства производства.

Для улучшения и расширения 
лесоэксплуатации за лесозаготови
тельными предприятиями различных 
министерств и ведомств закреплена
41 сырьевая база, размер ежегодно
го отпуска установлен в 7,5 млн. 
куб. м. Однако, закрепленные базы 
осваиваются медленно и в недоста
точном объеме, составившем в
1954 г. лишь немногим более 60% 
возможного отпуска. По большин
ству баз еще не составлены планы 
рубок, лесозаготовители часто изме
няют порядок освоения, многие от
веденные лесосеки остаются невы- 
рубленными в течение ряда лет.

Задача увеличения лесозаготовок 
в крае может быть успешно решена 
при условии рационального разме
щения отпуска леса по многолесным 
эксплуатационным районам, лесхо
зам и лесничествам.

В этой связи с народнохозяйствен
ной точки зрения нецелесообразно 
увеличивать рубки главного пользо
вания в некоторых южных районах 
края, так как через два-три пятиле
тия это может лишить местную 
промышленность, сельское хозяй
ство и население близких источников 
сырья. Необходимо строго диффе
ренцировать леса этих районов по 
режиму хозяйства, учитывая их 
эксплуатационное назначение, за 
щитную и водоохранную роль. 
В частности, мы имеем в виду пред
назначенный для удовлетворения 
местных потребностей район Бого- 
тольского, Ачинского, Козульского, 
Назаровского, Ужурского, Красно
ярского, Рыбинского, Сонского, 
Краснотуранского, Минусинского и 
Красноярского лесхозов.

Во избежание истощения запасов 
следует снизить отпуск леса в зоне 
железной дороги Ачинск — Абакан, 
перебазировав Сонский. Ширин- 
ский, Уйбатский и Болынереченский 
леспромхозы (завершающие разра
ботку своих сырьевых баз) в много- 
лесные бассейны верховьев рек

Таштыпа и Томи, а также в районы 
вновь сооружаемой Южно-Сибир
ской железной дороги. Пора пре
кратить допускаемые из года в год 
перерубы установленной лесосеки в 
прижелезнодорожных Пойменском 
и Ужурском лесхозах.

Органы лесного хозяйства совмест
но с предприятиями лесной промыш
ленности призваны обеспечить наи
более целесообразное и экономное 
использование лесных богатств края, 
правильное географическое распре
деление лесопользования. Управле
нию лесного хозяйства и лесхозам 
необходимо усилить контроль за 
эксплуатацией заготовителями за 
крепленных сырьевых баз и лесосеч
ного фонда, добиться повышения 
выхода деловой древесины при раз
работке лесосек.

С 1958 г. в крае должны быть пол
ностью прекращены условно-сплош
ные рубки. В связи с этим работни
ки лесной промышленности обязаны 
заблаговременно обеспечить все ус
ловия для вывозки, сплава и полно
го сбыта всех лесных сортиментов, 
в том числе лиственных пород и дро
вяной древесины.

В крае недостаточно изучены 
способы использования кедровых 
лесов и их восстановления. Эти ле
са занимают площадь свыше
6 млн. га с запасом спелых и пере
стойных древостоев 645 млн. куб. м. 
Они представляют большую цен
ность не только как объект промыш
ленной эксплуатации, но и орехового 
промысла, который может давать 
ежегодно многие тысячи тонн от
личного масла для пищевой про
мышленности и технических нужд, 
а также охотничьего хозяйства, 
поскольку кедровники являются 
местообитанием ценных пушных 
зверей — соболя и белки.

Собирают орехи кооперативные 
организации и, главным образом, 
местное население. Однако площадь, 
необходимая для специальной по
стоянной заготовки ореха, в натуре 
не выделена.

Исполком краевого Совета депу
татов трудящихся в 1953 г. принял 
решение выделить в орехово-промыс
ловую зону все кедровые леса, 
с участием кедра в запасе от 40% и

66
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



более, расположенные южнее 58° се
верной широты.

По нашему мнению, следует, не 
нарушая интересов лесозаготовитель
ной промышленности, выделить в 
орехово-промысловую зону лишь 
часть кедровых лесов в бассейнах 
притоков Енисея — Базаихи, Маны, 
Дербины и рек Абакана, Малого 
Абакана, Уса, Маны, Тюбиля, Дер
бины, Сисима, Колбы, Кадыма и Ку- 
вая. Имеются и другие подходящие 
места. В районах деятельности су
ществующих леспромхозов можно в 
течение длительного срока использо
вать ряд кедровых массивов одно
временно и для заготовок древеси
ны и для организованного сбора 
орехов.

Чрезвычайно важно также шире 
развить прижизненное использова
ние лесов путем подсочки. Пло
щадь, отведенная для нее, может 
быть в течение пятилетия удвоена. 
Следует признать целесообразным 
предложение треста Красхимлес 
реорганизовать химлесхозы в ком
плексные предприятия круглогодово
го действия, которые наряду с се
зонной подсочкой занимались бы 
сбором кедрового ореха, заготовкой 
и обработкой древесины, перера
боткой отходов. Нельзя также допу
скать потерь вследствие рубки не- 
заподсоченных сосняков.

Развитие лесного хозяйства и ле
соэксплуатации, в частности, подго
товка сырьевых баз и рациональное 
размещение рубок леса, затрудняет
ся слабой изученностью лесов.

За время с 1947 по 1954 гг. лесо
устройство и инвентаризация прове
дены на площади свыше 10 млн. га 
(около 7% всех лесов), при этом 
в значительной части бывших лесов 
местного значения, т. е. вне основ
ной зоны промышленных лесоразра
боток. За последнее трехлетие об
ширные лесные пространства — де
сятки миллионов гектаров в бассей
нах рек Енисея, Ангары, Тасевой 
и Тубы обследованы аэротаксацион- 
ным методом. По мере вовлечения 
этих площадей в эксплуатацию по
требуется изучение их в натуре. 
Необходимо усилить изучение лесов, 
координировав работы, проводимые 
в крае Министерством сельского хо

зяйства СССР и Министерством лес
ной промышленности СССР.

На огромнейшей территории Крас
ноярского края наблюдается боль
шое разнообразие экономических и 
природных условий для организа
ции и ведения лесного хозяйства.

Ю жная группа районов представ
ляет собою лесостепь Хакасско- 
Минусинской котловины — основную 
базу края для развития сельского 
хозяйства. Здесь задачи лесного хо
зяйства сводятся к улучшению со
стояния немногих имеющихся лесов, 
сохранению и повышению их поле
защитных и водоохранных свойств, 
к созданию новых защитных на
саждений, содействию полезащитно
му лесоразведению в колхозах и 
совхозах.

Центральная группа районов, 
охватывающая правобережье Ени
сея до водораздела Ангары и Под- 
каменной Тунгуски и левобережье 
до водораздела Кети и Каса, пред
ставляет в основном зону лесов про
мышленного значения. Здесь лесное 
хозяйство должно учитывать харак
тер и масштабы промышленной 
эксплуатации лесов, которая оказы
вает большое влияние на направле
ние лесохозяйственных мероприятий.

В северную группу районов входят 
смешанные леса бассейна П о д с 
менной Тунгуски и левобережной 
низменности, включая полосу лесо
тундры. На этом пространстве лесо
хозяйственные мероприятия должны 
проводиться в соответствии с реше
нием общих задач освоения Енисей
ского Севера.

В послевоенные годы лесохозяй
ственные мероприятия начали про
водиться после организации в 1947 г. 
сети лесхозов и управления лесного 
хозяйства. Однако как и в других 
многолесных районах Севера и Си
бири планомерное лесное хозяйство 
развивается в незначительных мас
штабах и медленными темпами. 
Лесохозяйственные мероприятия поч
ти не влияют на улучшение лесного 
фонда. В частности, лесхозы края 
имели к началу текущего года в об
щей сложности всего лишь около 
500 постоянных рабочих, в среднем 
по 15 человек на лесхоз. Поэтому 
к лесохозяйственным работам при
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влекались работники лесной охра
ны, а также случайные, временные 
рабочие. Невелик и объем капитало
вложений на строительно-монтаж
ные работы.

В связи с расширением лесо
эксплуатации одна из важнейших 
задач сегодняшнего дня — разработ
ка и применение эффективных меро
приятий по восстановлению лесов на 
вырубках. В данное время естествен
ное возобновление хвойных на пло
щадях концентрированных сплошно
лесосечных рубок протекает неудов
летворительно. Большинство выру
бок покрывается порослью малоцен
ных лиственных пород — осины и 
березы, кустарниками, а лесосеки в 
травяных борах заселяются буйной 
травяной растительностью. Единич
ные семенники не способствуют до
статочному возобновлению. Наблю
дения показывают, что примерно на 
трети площади сплошно-лесосечной 
рубки образуются пустыри.

За последнее время в крае еже
годно проводились сплошные рубки 
в среднем на площади 50 тыс. га, 
условно-сплошные примерно на 
40 тыс. га, объем же лесовосстано
вительных мероприятий — содей
ствие естественному лесовозобновле
нию и лесные культуры — по срав
нению с масштабами рубок, крайне 
незначителен. К тому же нельзя 
забывать, что кроме этих лесосек 
в лесах края находится свыше 
26 млн. га площадей, не покрытых 
лесом — в виде пустырей, прогалин, 
редин, гарей и необлесившихся ле
сосек последнего десятилетия, что 
составляет 22% всей лесной пло
щади.

Содействие естественному лесо
возобновлению в форме рыхления 
почвы, с очисткою площади, сжига
нием валежа и порубочных остатков 
и с частичным подсевом семян хвой
ных пород увеличилось с 1,7 тыс. га 
в 1948 г. до 13,1 тыс. га в 1953 г. 
Однако не везде эти мероприятия 
успешны. Так, по исследованиям 
1951 и 1952 гг., на 26% площади 
недостаточно семенных экземпляров 
и гнезд поросли — менее тысячи 
штук на 1 га.

Посев и посадка леса возросли 
с 137 га в 1948 г. до 1173 га в

1953 г., т. е. более чем в восемь раз. 
Но при сопоставлении с площадью 
годичной рубки и с фондом непокры
тых лесом площадей, объем лесных 
культур ничтожен. К тому же сред
ний процент приживаемости лесных 
культур за последние четыре года 
колебался в пределах от 59% до 
79%.

Неотложная задача — широкое 
восстановление лесов, особенно гор
ных, в частности кедровников, ко
торые при сплошно-лесосечной руб
ке естественным путем не возобнов
ляются. В некоторых районах вос
становление леса возможно путем 
содействия естественному возобнов
лению. На части же площадей надо 
производить лесные культуры, ши
роко используя аэросев, который на 
Европейском Севере (Коми АССР и 
Вологодская область) дает положи
тельные результаты.

Рост лесоэксплуатации усиливает 
значение охраны и защиты лесов. 
В условиях обширнейших про
странств безлюдной и бездорожной 
тайги охрана лесов от пожаров и за 
щита от вредных насекомых пред
ставляет нелегкую задачу. Н аи
более опасны очаги в отдаленных 
районах и глубинных массивах, не 
освоенных эксплуатацией. Здесь руб
ка поврежденных древостоев чрез
вычайно затруднена, а иногда даже 
невозможна из-за отсутствия доста
точно развитой сети лесовозных 
путей и сбыта древесины на месте. 
Для предупреждения пожаров, мас
сового размножения насекомых и 
борьбы с ними ныне стали уже не
пригодными прежние упрощенные, 
полукустарные методы; массовое 
привлечение на борьбу с пожарами 
населения с ручными инструмента
ми, особенно во время сельскохозяй
ственных работ, затруднительно. 
Нужно широкое применение средств 
авиации и химии. При крайне огра
ниченной дорожной сети важно ис
пользовать водные пути, обеспечив 
лесхозы и лесничества моторными 
лодками и катерами, необходимыми 
материалами и техническим обору
дованием.

В данное время все проводимые 
в крае мероприятия по охране и 
защите лесов недостаточны по объ
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ему, в ближайшее время они долж
ны быть значительно расширены.

Экономические условия не благо
приятствуют очистке лесов от есте
ственной захламленности; эти рабо
ты в прошлом году проводились на 
площади около 4 тыс. га. Подав
ляющее большинство * перестойных 
древостоев, в которых накопляется 
фаутная древесина, расположено в 
отдаленных необжитых районах. 
Поэтому нет оснований ожидать в 
ближайшие годы расширения сани
тарной рубки в горельниках, объем 
ее вместе с рубками ухода увеличил
ся с 5,8 тыс. га в 1948 г. до
9,5 тыс. га в 1953 году.

В Красноярском крае выполнение 
лесохозяйственных мероприятий 
затрудняется чрезмерно большими 
размерами административно-хозяй
ственных единиц. Так, средняя пло
щадь лесхоза составляет 4372 тыс. га, 
лесничества— 1518 тыс. га, объез
да — 500 тыс. га и обхода — 
130 тыс. га. Имеются такие лесхозы, 
в которых годичный отпуск по глав
ному пользованию определяется 
огромной величиной, например, Ман- 
ский — около 1200 тыс. куб. м, Ени
сейский — свыше 800, Краснояр
ский — 700, Абанский более 
600 тыс. куб. м. Необходимо разу
крупнить их, создав дополни
тельно ряд новых лесхозов и лесни
честв.

В соответствии с расширением ле
сохозяйственных мероприятий в не
сколько раз должно быть увеличено 
число постоянных рабочих в лесхо
зах и лесничествах.

Серьезных забот требует лесное 
хозяйство крайнего Севера — лесо
тундровой полосы. Здесь наряду с 
сельскохозяйственным освоением зе
мель необходимо создать лесонасаж
дения для удовлетворения местных 
нужд в лесных материалах, а также 
зеленые зоны вокруг более крупных 
селений и лесные полосы, защищаю
щие поля от холодных ветров.

Особого внимания требуют кол
хозные леса края, занимающие пло
щадь около 4 млн. га. Хозяйство в

них ведется неудовлетворительно, 
леса почти безнадзорны. Колхозы 
плохо берегут свои лесные угодья, 
нередко рассматривают их как источ
ник дохода. Ни в колхозах, ни в ис
полкомах районных Советов депута
тов трудящихся нет специалистов-ле- 
соводов. Государственные лесхозы и 
лесничества слабо выполняют свои 
обязанности контроля за лесным 
хозяйством сельскохозяйственных 
артелей и оказанию им технической 
помощи. Организация хозяйства в 
этих лесах и структура управления 
ими нуждаются в коренном улучше
нии.

К разрешению больших и слож
ных задач, стоящих перед лесным 
хозяйством Красноярского края, 
должны быть привлечены и деятели 
науки. Ученые в творческом содру
жестве с производственниками долж
ны найти эффективные пути усовер
шенствования и развития всего лесо
хозяйственного производства. Инсти
тутом леса Академии наук СССР и 
местными научными учреждениями 
в течение ближайших лет намечено 
изучить и разработать методы вос
становления лесов на вырубках в 
районах промышленных лесозагото
вок; экономические и лесовод- 
ственные основы организации хо
зяйства в кедровых лесах; основы 
хозяйственной дифференциации ле
сов южной части края. Предметом 
внимания научных организаций 
должна стать и разработка наиболее 
эффективных мер защиты лесов края 
от вредных насекомых.

В настоящее время Министерство 
лесной промышленности СССР раз
рабатывает генеральную схему про
мышленного освоения лесов Красно
ярского края. Одновременно силами 
лесохозяйственных органов необхо
димо составление и генерального 
перспективного плана развития лес
ного хозяйства.

Дальнейшее улучшение и рост 
лесного хозяйства должны быть тес
но увязаны с комплексным разви
тием всех отраслей народного хозяй
ства Красноярского края.
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М Е Х А Н И З А Ц И Я

Использование корчевателя-собирателя 
при подготовке почвы на нераскорчеванных 

лесосеках
П. М. ЩЕТИНА

Д и р ек т о р  Б а ка ли н ск о го  л есхо за

В Бакалинском лесхозе'(Баш кир
ская АССР) лесокультурные работы 
проводятся в основном на лесосеках 
прошлых лет. Наличие значитель
ного количества пней и корней дре
весных пород не позволяет приме
нять для обработки почвы тракторы 
с прицепными орудиями, вследствие 
чего лесхоз на протяжении ряда 
лет проводил посадку дуба, листвен
ницы и сосны в площадки размером 
1X1 м, которые подготовлялись 
вручную в количестве от 300 до 
1000 шт. на 1 га.

Такой способ подготовки почвы 
очень дорог, требует большого коли
чества рабочих рук и, как показала 
практика, не дает хороших резуль
татов, так как площадки оползают, 
зарастают травой, а буйный рост 
малоценных древесно-кустарниковых 
пород заглушает культуры.

В 1953 г. лесхоз применил для 
подготовки почвы корчеватель-соби
ратель, посредством которого были 
сделаны ленточные площадки на 
площади 23 га.

Работа корчевателя-собирателя 
проводилась так: рама с отвалом 
опускалась, зубья заглублялись в 
почву на глубину 15—30 см, и трак
тор двигался вперед, пока не встре
чал такое препятствие, которое уже 
не мог преодолеть. В этом случае 
тракторист переводил корчеватель- 
собиратель задним ходом на новое 
рабочее место. Площадки получают
ся разной величины: от 2 до 20 м дли
ны при постоянной ширине 1,5 м. По

обеим сторонам площадок гусеницы 
трактора ломают древесно-кустарни
ковую растительность, что увеличи
вает световую площадь для будущих 
культур.

В квартале № 15 Бакалинской 
лесной дачи весной 1954 г. на подго
товленные корчевателем-собирате
лем площадки была посажена сосна. 
Размещение сеянцев на площадке 
показано на рисунке. Приживае
мость культур сосны, по данным 
инвентаризации осенью 1954 г., со
ставила 98%. Уход проводился
4 раза в связи с засушливым годом. 
Засоренность закультивированных 
площадок разнотравными сорняками 
была незначительна.

В Килеевском и Бакалинском лес
ничествах в подготовленные корчева- 
телем-собирателем площадки был 
посеян дуб на площади 28 га. Посев 
проводился луночный: двухстрочный, 
с расстоянием между лунками и 
строчками 0,5 м, и однострочный, 
с расстоянием между лунками 0,8 м. 
При двухстрочном посеве в каждую 
лунку высевали по пять желудей 
I класса, при однострочном — по 
15 желудей. Средняя приживае
мость дуба при обоих способах по
сева составила 97,5%; на площади 
8 г а — 100%. Уход проводился 
4-кратный, засоренность сорняками 
площадок незначительная.

Стоимость 1 га подготовки почвы 
корчевателем-собирателем на нерас
корчеванных лесосеках составляет 
38 руб. 41 коп.; вручную — 262 руб.
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80 коп. Лесхоз за 1953— 1954 гг. сэко
номил около 37 ООО руб. и значитель
ное количество рабсилы. Под посад
ки 1955 г. лесхоз подготовил почву 
посредством корчевателя-собирателя 
на площади 150 га.

Исходя из опыта работы Бакалин
ского лесхоза, подготовку почвы 
трактором с корчевателем-собирате
лем на нераскорчеванных лесосеках 
можно рекомендовать всем лесхо
зам.

Новое положение о техническом обслуживании 
и ремонте автомобилей

П. Ф. ФЕДОРОВ
И нж енер-м еханик

С 1 ноября 1954 г. в предприя
тиях, учреждениях и организациях 
Министерства сельского хозяйства 
СССР введено новое «Положение о 
техническом обслуживании и ремон
те автомобилей».

По этому «Положению» техниче
ское обслуживание автомобилей 
представляет собой комплекс опера
ций, предупреждающий появление 
неисправностей в машине и заклю
чающийся в своевременном крепле
нии, регулировке и смазке трущихся 
деталей, узлов и агрегатов.

Д ля предприятий и организаций 
устанавливается планово-предупре
дительная система обслуживания, 
при которой все ее виды выполня
ются в обязательном порядке строго 
по графику, после установленного 
планового пробега.

Планово-предупредительная си
стема технического обслуживания 
состоит из следующих видов: еже
дневный уход (ЕУ), техническое об
служивание № 1 (ТО-1) и техниче
ское обслуживание № 2 (ТО-2).

Ежедневный уход проводится в 
■обязательном порядке, в межсмен- 
ное время, после возвращения авто

мобиля на место стоянки. Он за
ключается в уборке, очистке, смазке 
и заправке автомобиля бензином, 
маслом и водой, а также в осмотре 
наружного крепления и состояния 
отдельных узлов — колес, тормозов, 
рулевого управления, рессор, акку
мулятора, сигнала, освещения, вен
тилятора и т. п. Замеченные неис
правности немедленно устраняются.

Техническое обслуживание № 1 
проводится в обязательном порядке 
после следующего пробега: для авто
мобилей ГАЗ-М-1, ГАЗ-42, ГАЗ-51, 
ГАЗ-63, ЗИС-5, ЗИС-150, ЗИС-21, 
ЗИС-151, ЯГ-4 и ЯГ-6, ГАЗ-М-20 и 
ГА З-67— 1000 км и для автомобиля 
ГАЗ-АА — 900 км.

При техническом обслуживании 
№ 1 проводятся смазка автомобиля, 
тщательная проверка состояния 
креплений и регулировка узлов и 
агрегатов без их разборки. Выявлен
ные недостатки немедленно устра
няются. Техническое обслуживание 
№ 1 проводится в рабочее время, 
для чего автомобиль выключается 
из эксплуатации на половину рабо
чего дня.
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После пробега автомобилями 
ГАЗ-М-1, ГАЗ-42, ГАЗ-51, ГАЗ-бЗ, 
ЗИС-5, ЗИС-150, ЗИС-21, ЗИС-151, 
ГАЗ-67 — 5000 км и автомобилем 
ГАЗ-АА — 4500 км проводится тех
ническое обслуживание № 2. Здесь 
допускаются, при необходимости, 
вскрытие и разборка агрегатов и 
узлов. Время на проведение техоб
служивания № 2 — два дня. Все не 
предусмотренные объемом техниче
ских обслуживаний работы, как, на
пример, смена рессор, замена тор
мозных колодок, пайка или смена 
радиатора, смена поршневых колец 
и вкладышей, притирка клапанов 
и т. д. относятся к текущему ремонту.

Текущий ремонт, в отличие от 
всех остальных видов ремонта и тех
нического обслуживания, не плани
руется и график на него не состав
ляется. Проводится он, как правило, 
одновременно с техническим обслу
живанием № 1 или № 2. На работы 
по текущему ремонту, выявленные 
при проведении технических осмот
ров или заявленные водителем, вы
писывается отдельный наряд и стои
мость их относится на счет текущего 
ремонта.

Средний ремонт планируется в 
соответствии с утвержденными нор
мами межремонтных пробегов авто
мобиля до капитального ремонта 
из расчета одного среднего ремон
та за цикл и проводится по потреб
ности.

При среднем ремонте допускается 
капитальный ремонт или замена дви
гателя, рулевого управления и пе
реднего моста, а также регулировка 
и проверка остальных агрегатов 
и узлов без снятия их с шасси.

Капитальный ремонт планируете» 
на основании норм межремонтного 
пробега, но проводится по потребно
сти. При капитальном ремонте про
водится полная разборка автомоби
ля на отдельные агрегаты, узлы и 
детали.

Потребность в среднем или капи
тальном ремонте устанавливается 
назначаемой приказом по предприя
тию или учреждению комиссией, ко
торая после ознакомления с доку
ментацией и тщательной проверки 
автомобиля составляет акт о его 
техническом состоянии.

Комиссия может разрешить до
пуск автомобиля к дальнейшей 
эксплуатации, если он по своему 
техническому состоянию, несмотря 
на пройденный межремонтный про
бег, не требует ремонта. В этом слу
чае комиссия определяет ориентиро
вочный километраж, после пробега 
которого автомобиль должен быть 
вторично подвергнут техническому 
осмотру.

Если автомобиль, не закончив 
установленный межремонтный про
бег, требует по своему техническо
му состоянию среднего или капиталь
ного ремонта, — комиссия устанав
ливает причину преждевременного 
выхода из строя автомобиля и 
определяет вид потребного ремонта. 
На преждевременно вышедший из 
строя автомобиль комиссия состав
ляет акт, на основании которого 
виновные привлекаются к ответ
ственности.

В утвержденном «Положении» 
приведена норма времени и стои
мость технического обслуживания 
и ремонта автомобилей и прицепов 
по элементам затрат.

Для предприятий лесного хозяй
ства, не располагающих необходи
мой ремонтной базой, особое значе
ние приобретает строгое соблюдение 
графика технического обслуживания 
автомобилей. Качественное и свое
временное выполнение операций по 
регулировке, смазке трущихся дета
лей и подтяжке отдельных крепле
ний, обеспечит длительную эксплуа
тацию автомобилей, уменьшит по
требность в средних и капитальных 
ремонтах.
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В С Е С О Ю З Н А Я  
СЕЛ ЬСКОХОЗЯ ЙСТВЕН НАЯ 

ВЫСТАВКА

Павильон „Лесное хозяйство" на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Л.  А. ПАНАСЕЧКИН
Д и р ек т о р  павильона „Лесное х о зя й с т во "

В. И. КЛЕВЦОВ

Вновь открылись двери многочис
ленных павильонов Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1955 г. 
В чудесном городе-саду павильон 
«Лесное хозяйство» со своими откры
тыми участками занимает немалое 
место.

Почетное право демонстрировать 
свои достижения широким показом 
в павильоне «Лесное хозяйство» в 
текущем году завоевало значитель
ное количество хозяйств и передови
ков лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения. В сравнении 
с 1954 г. число участников широкого 
показа возросло более чем в два раза.

В прошлом году при показе пере
дового опыта на выставке недоста
точно раскрывались методы и прие
мы, осуществляемые хозяйствами 
и передовиками.

В 1955 г. этот недостаток в основ
ном устранен. Показ в четырех 
залах павильона организован по 
темам, отображающим главные раз
делы ведения многоотраслевого хо
зяйства в лесхозах.

Вводный зал павильона дает об
щее представление о состоянии лес
ного хозяйства СССР и народно
хозяйственном значении лесов на
шей Родины.

Второй зал посвящен вопросам 
организации и ведения лесного хо
зяйства. На примерах лучших хо
зяйств и их передовиков посетитель 
знакомится с такими вопросами, как 
обследование и устройство лесов,

проектирование предприятий лесного 
хозяйства, охрана леса от пожаров, 
защита его от вредных насекомых 
и болезней, повышение производи
тельности лесов осушением заболо
ченных лесных площадей, улучшение 
состава и продуктивности лесона
саждений проведением рубок ухода, 
механизация работ по заготовке и 
переработке древесины, содействие 
естественному возобновлению и аэро
сев леса на концентрированных 
вырубках.

Помимо стендов, раскрывающих 
передовые приемы и способы веде
ния хозяйства по отдельным отрас
лям или разделам лесного хозяйства, 
в этом зале демонстрируются также 
и достижения отдельных хозяйств.

Содействие естественному возоб
новлению — основное лесохозяй
ственное мероприятие по лесовосста
новлению в таежных районах нашей 
страны. Соответствующий стенд, 
посвященный этому вопросу, на 
примере деятельности передовых 
лесхозов раскрывает достижения в 
этой области. На стенде показана 
организация работ по механизиро
ванной трелевке древесины лебед
ками с разъемным тросом, обеспе
чивающая сохранение семенных кур
тин и подроста. Представлен пере
довой опыт по использованию хими
ческих средств для борьбы с мало
ценными породами, разработанный 
Центральным научно-исследователь
ским институтом лесного хозяйства.
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Осушение заболоченных лесов 
увеличивает в 3—4 раза прирост 
древесины, повышает ее качество, 
улучшает санитарно-гигиенические 
условия жизни населения. Централь
ным научно-исследовательским ин
ститутом лесного хозяйства разра
ботана система мероприятий, техно
логия и организация механизирован
ных работ по лесоосушению. 
В 1954 г. площадь осушенных ле
сов в СССР составляет 75,8 тыс. га.

В Сиверском механизированном 
лесхозе (Ленинградская область) 
осушили 7,5 тыс. га леса. Лесхоз 
сочетает лесоосушительные работы 
со строительством дорог. Здесь по
строено 82 км профилированных 
дорог и 316 мостов.

На отдельном стенде экспони
руются достижения советских лесо
водов по аэросеву леса. Посев с са
молета семян хвойных пород — эф
фективный способ восстановления 
леса на концентрированных выруб
ках и гарях. В лесхозах Вологодской 
области за последние годы аэросе
вом создано 14 тыс. га лесных на
саждений. Самолетом за час засе
вают до 70 га. Расходы на 1 га без 
стоимости семян — 9 руб., затрата 
рабочей силы — 0,2 человеко-дня.

В Межевском и Макарьевском 
лесхозах (Костромская область) в
1953 г. был проведен аэросев на пло
щади 3932 га, в 1954 г.— 6080 га. 
Осенью 1954 г. учтено в среднем на 
1 га 15,3 тыс. однолетних и 13 тыс. 
двухлетних всходов.

Советские ученые в содружестве 
с работниками производства разре
шили проблему выращивания леса 
на площадях, зараженных личинка
ми хрущей и других корнегрызущих 
насекомых. Применение 12%-ного 
дуста гексахлорана для опудривания 
корней и посадочной щели, а также 
опыливания корневой системы с 
расходом от 0,15 до 0,5 г на один 
сеянец обеспечивает высокую при
живаемость лесных посадок. Золо- 
тоношский лесхоз (Черкасская об
ласть), обмакивая корни сеянцев в 
гумусовую жижу с гексахлораном, 
добился в 1954 г. 92% приживаемо
сти растений. Для борьбы с прово
лочниками и ложнопроволочниками 
лесхозы Ростовской области вносят

гексахлоран в борозды на расстоя
нии 10— 15 см от посевных мест ж е
лудей. Расход дуста 3—5 г на 
1 пог. м.

Внесение гексахлорана на питом
никах освобождает почву от личи
нок хруща, повышает выход и каче
ство сеянцев.

Наиболее эффективный метод 
защиты лесов от вредителей — авиа- 
химическая борьба показывается на 
отдельном стенде. Площадь насаж
дений, обработанных авиахимиче- 
ским способом в 1948 г.,—
20,2 тыс. га, в 1952 г.— 219,4 тыс. га, 
в 1954 г.— 268,2 тыс. га. С самолета 
АН-2 опыливают до 200 га насажде
ний в час. Авиаопыливание дустом 
ДДТ (5—6% ) и гексахлораном 
(12%) 15—25 кг на 1 га — надежное 
средство защиты леса от вредных 
насекомых. Стоимость 1 га авиаопы- 
ливания 30—35 рублей.

В Алтайском крае пилот В. Ф. Без
денежных в 1954 г. опылил за 
28 дней 12 894 га леса, заражен
ного сибирским шелкопрядом и 
сосновой пяденицей. Гибель насе
комых 94%.

Отдельный стенд посвящен рубкам 
ухода за лесом. Рубками ухода 
улучшают состав пород в насажде
ниях, повышают их продуктивность, 
водоохранную роль, противопожар
ное состояние, устойчивость против 
грибных заболеваний и вредных на
секомых, сокращают срок выращи- 
нания древесины и повышают ее ка
чество. Объем работ по рубкам ухо
да в СССР возрастает из года в год. 
В 1954 г. рубки ухода проведены на 
площади 855 тыс. га, в том числе: 
осветление на 156 тыс. га, прочистки 
на 278 тыс. га, прореживание на 
221 тыс. га и проходные рубки на 
200 тыс. га. От рубок ухода за 
готовлено 9,9 млн. куб. м древе
сины.

Теллермановский лесхоз (Бала- 
шовская область) в 1933— 1954 гг. 
провел рубки ухода на площади 
48 тыс. га, заготовил 827 тыс. куб. м 
древесины. Своевременными рубка
ми ухода работники лесхоза сохра
нили в насаждениях дуб как глав
ную породу. На работах по рубкам 
ухода передовики этого лесхоза 
тт. Л. Г. Власов и П. А. Гуляев пере

74
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 1. Питомник на  открытом участке павильона  сЛ есное хозяйство» на Всесою зной
сельскохозяйст венной выставке.

выполняют нормы выработки более 
чем в два раза.

На опыте работ Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного 
хозяйства и Института леса АН 
СССР на стенде показано влияние 
рубок ухода на прирост по диаметру 
сосновых насаждений и прирост по 
высоте в дубовых насаждениях.

Здесь же демонстрируется разра
ботанный Украинским научно-иссле
довательским институтом лесного 
хозяйства способ, осуществляемый 
при рубках ухода, по ранневесенней 
обрезке сучьев на лучших по форме 
ствола и кроны деревьях главных 
пород до высоты 8 см. Затраты на
4—5-кратную обрезку сучьев — 
500—600 рублей на 1 га — значи
тельно перекрываются стоимостью 
древесины, получаемой из насажде
ний с произведенной обрезкой 
сучьев.

Выполняя решения партии и пра
вительства о развитии сельского 
хозяйства и повышении обеспечения 
потребностей трудящихся в товарах 
широкого потребления, лесхозы на 
базе все возрастающей механизации 
изготовили в 1954 г. для сельского 
хозяйства и населения изделий из 
древесины на сумму 693,2 млн. руб.,

т. е. на 71 % больше, чем в 1953 г.
На стендах, отображающих дости

жения цехов ширпотреба, показана 
работа лесхозов: Кирского (Чуваш
ская АССР), Ингукалнского (Лат
вийская ССР), Советского и Иран
ского (Кировская область), Балт- 
ского (Одесская область), Куров- 
ского (Московская область), 
Просветского (Курганская область), 
Перкинского и Горельского (Там
бовская область) и др.

В Кирском лесхозе Чувашской 
АССР (директор А. В. Фадеев) все 
работы по заготовке и вывозке леса 
механизированы. Лесхоз в 1954 г. 
выпустил продукции на 1 млн. 
434 тыс. рублей и получил 274 тыс. 
рублей прибыли. Лесхоз имеет 
электростанцию ПЭС-12-200 с 
шестью электропилами ЦНИИМЭ 
К-5, трактор КТ-12, пять автомашин, 
лесопогрузочный агрегат и лесоза
вод. Валку деревьев производят 
только электропилами. Сваленные 
деревья после рубки сучьев трелюют 
хлыстами на склады. Хлысты разде
лывают на сортименты электропи
лами. Предварительной разметкой 
хлыстов добились в 1954 г. 91% вы
хода деловой древесины, на 8%' 
больше планового.

Цех товаров широкого потребления
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Просветского лесхоза, Курганской 
области, изготовляет стандартные 
дома и столярные изделия. Ва
ловая продукция в 1954 г. состави
ла 3605 тыс. рублей.

В центре второго зала размещены 
натуральные экспонаты: ткани из 
искусственного шелка, целофан, фиб
ры, камфорные и эфирные масла, 
кислоты, кормовые дрожжи, вани
лин, глюкоза, различная бумага, фа
нера, шестерни и подшипники из 
древесины, заменяющей цветной ме
талл, витамины и многое другое, ха
рактеризующее беспредельное разно
образие продуктов и предметов, по
лучаемых и добываемых в лесу, 
вырабатываемых химическими, гид
ролизными и другими промышлен
ными предприятиями из древесины. 
По неполным данным, лес дает бо
лее пяти тысяч наименований пред
метов и продуктов, получаемых как 
непосредственно из леса, так и в ре
зультате переработки древесины.

В третьем зале павильона посе
титель знакомится с лесным семено
водством, заготовкой и подготовкой 
семян древесно-кустарниковых по
род к посеву, выращиванием поса

дочного материала, облесением вы
рубок, степным лесоразведением, 
внедрением технических и орехо
плодовых пород в лесные культуры, 
акклиматизацией и селекцией дре
весных пород.

На стенде «Выращивание посадоч
ного материала» демонстрируются 
достижения Сердобского государ
ственного лесного питомника (Пен
зенская область), Уманского лесхо
за (Черкасская область), Песчанско- 
го государственного лесного питом
ника (Запорожская область) и др. 
Посев, уход за посевами, внесение 
удобрений и выкопка посадочного 
материала в этих питомниках меха
низированы. Директор Песчанского 
государственного лесного питомника 
Д. И. Косой сконструировал конно
тракторную лесную сеялку для вы
сева широкими строчками наклю
нувшихся семян с органо-минераль- 
ными удобрениями. Применение
такой сеялки дает экономию в
253 рубля на 1 га посевов.

Институт леса Академии наук 
СССР показывает разработанные
им для лесных питомников нормы 
внесения минеральных удобрений

Рис. 2. Посевное отделение питомника. Павильон «Лесное хозяйство» (ВСХВ).
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Р ис. 3. Отделение технических пород на открытом участке п авильона  «Л есное хо зя й 
ство» (В С Х В ).

для различных почв. На этом же 
стенде показывается значение при
менения для увеличения выхода по
садочного материала внекорневой 
подкормки и ' внесения микроэле
ментов.

На стендах лесных культур демон
стрируются достижения отдельных 
хозяйств по внедрению культуры 
«ценных орехоплодовых и технических 
пород. Так, Курсавский и Петров
ский механизированные лесхозы 
(Ставропольский край) в 1952—
1954 гг. создали 1039 га лесных 

•культур с главной породой орехом 
■грецким. Приживаемость 96%. Лес
хозы Закарпатской области за годы 
•Советской власти создали 7110 га 
насаждений с участием орехоплодо
вых пород, в том числе ореха грец
кого 5444 га.

Лесохозяйственная наука обогати
ла лесное хозяйство многими высо
копроизводительными методами вы
ращивания лесных культур. На стен
дах этого зала развернут показ мно
гих передовиков лесного хозяйства 
и степного лесоразведения. Среди 
них Степной механизированный лес
хоз и Степная лесная опытная стан
ция (Ставропольский край), где под

руководством тт. А. М. Зевахина, 
А. И. Миховича и А. А. Клопова 
в 1954 г. применили прямоугольный 
способ посадки леса, позволяющий 
почти полностью механизировать 
уход за лесонасаждениями. Этот 
способ снижает расход средств поч
ти в два раза. Там же для накоп
ления влаги в засушливой степи 
применили дополнительное увлаж
нение за счет улавливания поверх
ностного стока.

Применяя механизмы на лесо
культурных работах, лесхозы полу
чили возможность производить ра
боты по посадке леса на больших 
площадях с высокой приживае
мостью. Так, Степно-Михайловский 
механизированный лесхоз (Алтай
ский край) в 1954 г. в трудных при
родных условиях создал 1554 га 
культур сосны с приживаемостью 
98%. Механизация наряду с пра
вильной организацией работ по по
садке и уходу за лесонасаждения
ми позволили лесхозу снизить в
1954 г. затраты на один гектар куль
тур более чем в два раза.

В четвертом зале показаны до
стижения в области защитного лесо
разведения. Защитные лесные
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полосы имеют важное значение в 
борьбе за повышение и сохранение 
урожая, особенно в районах, подвер
гающихся засухам и «черным бурям».

Январский Пленум Ц К  КПСС 
(1955 г.) указал, что в районах, под
верженных засухам и суховеям сле
дует продолжать работу по насаж
дению и выращиванию лесных поле
защитных полос.

Данные, приведенные на стендах 
четвертого зала павильона, убеди
тельно свидетельствуют о высокой 
эффективности полезащитных лес
ных полос, о целесообразности и не
отложной необходимости борьбы со 
смывом и размывом почвы в райо
нах с сильной эрозией почв путем 
создания приовражных и прибалоч- 
ных защитных лесных полос, обле
сения откосов и дна оврагов, бере
гов лощин; о необходимости обле
сения песков для предотвращения 
продвижения песков на плодородные 
земли.

По данным обследования в 1954 г. 
более 400 колхозов в 15 южных об
ластях установлено, что на полях, 
защищенных лесными полосами, 
средняя прибавка урожая составила
2,2 ц с 1 га.

В колхозе «Жовтнев! сходи» (Ар- 
бузинский район, Николаевской об
ласти) в 1954 г. в поле под защитой 
лесных полос собран урожай озимой 
пшеницы в 22 ц с 1 га, а в открытой 
степи только 16 ц.

В колхозе «Коммунистический 
маяк» (Аполлоновский район, Став
ропольского края) на полях, защи
щенных лесными полосами, в 
1952— 1954 гг. получен дополнитель
ный урожай зерна в количестве 
6863 центнера.

На стенде, посвященном полеза
щитному лесоразведению в районах 
освоения целинных и залежных зе
мель Казахстана и Сибири, раскры
то большое значение лесных полос 
и для новой житницы нашей страны. 
Так, на полях колхоза имени 
Ленина (Ново-Шульбинский район, 
Семипалатинской области) прибавка 
урожая яровой пшеницы под защи
той лесных полос составила 8,4 ц 
с 1 га. Площадь полезащитных лес
ных полос в этом колхозе составляет 
145 га. В состав лесных полос введе

ны различные древесно-кустарнико- 
вые породы. Лучший результат по
лучен при создании лесных полос из. 
быстрорастущих пород: тополя
бальзамического, березы бородавча
той, сосны обыкновенной с участием 
яблони сибирской, лоха узколистно
го, жимолости татарской и вишни 
песчаной. Полезащитные лесные 
полосы с главной породой тополем, 
заложенные 17 лет назад, имеют в 
настоящее время высоту 25 м.

Механизация обеспечивает высо
кую производительность работ по 
лесоразведению и снижает их себе
стоимость. Механизмы позволяют 
выполнять лесокультурные работы 
в лучшие агротехнические сроки. На 
ряде стендов раскрываются дости
жения и передовые приемы механи
зированных лесхозов, работающих в 
основном по защитному лесоразве
дению на юго-востоке. Среди них 
Курсавский механизированный лес
хоз Ставропольского края, где ди
ректором Б. П. Бобриков. Лесхоз 
в 1954 г. выполнил план на 142% и 
снизил стоимость тракторных ра
бот на 7,8%.

В Камышинском механизирован
ном лесхозе (Сталинградская об
ласть) в засушливой степи за пять 
лет создано 3,2 тыс. га лесных на
саждений. Трудоемкие работы в 
лесхозе механизированы: подготовка 
почвы на 100%, посадка и посев ле
са на 99%, уход за посадками на 
83%, защита насаждений от вреди
телей— на 70%. Старший лесничий 
этого лесхоза А. С. Поляков, уши
рив захват рабочих органов культи
ватора КЛТ-4,5Б, снизил на 64% 
затраты ручного труда при уходе за 
лесонасаждениями и сэкономил бла
годаря этому в 1954 г. 118 тыс. 
рублей.

На стендах «Освоение и облесение 
песков» показывается способ меха
низированного посева саксаула и 
трав на песках. Лесхозы широко 
внедряют этот способ. За 1 час са
молет засевает саксаулом 90 га пе
сков при расходе семян 2,5 кг на 
1 га.

На подвижных песках Астрахан
ской и Ногайской полупустынь при
меняется посев песчаного овса, за
крепляющего пески, увеличивающе
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го кормовые ресурсы и способствую
щего развитию животноводства. Так 
Нижне-Кумский лесхоз (Ставрополь
ский край) за последние 8 лет за
сеял песчаным овсом 1200 га песков.

На открытых участках павильона, 
занимающих площадь свыше 10 га, 
посетитель увидит: полезащитные
лесные полосы с различным соста
вом древесных пород, приемы за 
крепления и облесения песков, со
здания приовражных и прибалочных 
лесных полос, типы лесных культур, 
плантации технических древесных и 
кустарниковых пород, разные спосо
бы посева семян в питомниках, вы
ращивание в школах крупномерных

саженцев и вегетативное размно
жение деревьев и кустарников, до
стижения по селекции и акклима
тизации.

Завершается показ в павильоне 
«Лесное хозяйство» двумя площад
ками, на которых демонстрируются 
машины и орудия, применяемые в 
лесном хозяйстве.

Изучение экскурсантами в па
вильоне «Лесное хозяйство» передо
вого опыта лучших лесхозов, колхо
зов, питомников и достижений от
дельных передовиков еще больше 
поднимет уровень ведения лесного 
хозяйства и полезащитного лесо
разведения в нашей стране.

Передовой лесхоз Киргизии
Н. М. БИРЮКОВ

В Джалал-Абадской и частью 
Ошской областях Киргизской ССР 
по западным и юго-западным скло
нам Ферганского и Чаткальского 
хребтов (горная система Тянь-Ш а
ня) расположен на десятках тысяч 
гектаров единственный в мире мас
сив диких плодовых лесов. Это не 
только редкое явление природы, но 
и крупнейшее хозяйство, которое 
при надлежащей охране урожаев и 
правильной организации сборов мо
жет ежегодно давать народному хо
зяйству до 5 тыс. тонн грецкого оре
ха, 7 тыс. т яблок, 3 тыс. т алычи, 
600 т фисташки, десятки тысяч ку
бометров орехового кряжа, несколь
ко сот тонн орехового наплыва 
(капа) весом от 50 до 1000 кг и 
огромное количество всякого рода 
ягод, лекарственных и технических 
растений.

Будучи расположены на склоне 
гор, окружающих Ферганскую доли
ну, орехово-плодовые леса сильно 
замедляют поверхностный сток во
ды, уменьшают весенний речной 
сток и, таким образом, являются ре
гулятором водных источников, оро
шающих хлопковые поля Ферган
ской долины.

Учитывая огромное народнохозяй
ственное значение орехово-плодовых 
лесов Южной Киргизии, правитель
ство объявило в 1945 г. эти леса го
сударственным заказником союзного 
значения и поставило перед ним сле
дующие задачи: всемерное сохране
ние существующих насаждений пу
тем проведения мероприятий по 
охране лесов, по борьбе с вредите
лями леса, эрозией почв, оползневы
ми явлениями и пр.; организация и 
максимальное использование всех 
полезностей леса и в первую очередь 
горных плодов и ореховой древеси
ны; расширение орехово-плодовых 
насаждений путем закладки куль
тур соответствующих пород; улуч
шение и облагораживание плодовых 
лесов и насаждение лесов в мелио
ративных целях.

Географические и климатические 
особенности заказника, наличие на 
его территории большого количества 
участков долгосрочного пользования 
колхозов создают значительные 
трудности в деле выполнения постав
ленных перед заказником задач, но, 
несмотря на это, сделано и делается 
немало. Проведено лесоустройство 
всех лесов заказника; посажено
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только за период с 1951 г. по 1954 г. 
■9954 га орехово-плодовых насажде
ний, в том числе 2952 га фисташки 
благородной; значительно улучшена 
организация и повышен сбор уро
жая лесных плодов; организован и с 
каждым годом увеличивается вы
пуск предметов широкого потреб
ления.

Наиболее крупных успехов добил
ся лесхоз имени С. М. Кирова 
Южно-Киргизского управления оре
хово-плодовыми лесами (директор 
лесхоза Я. Ф. Андриенко, старший 
лесничий С. В. М уравьев). За свои 

достижения в деле выращивания лес
ных культур этот лесхоз дважды 
удостоен высокой чести быть уча
стником Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки в 1954 и в 1955 гг.

По административному делению 
лесхоз имени Кирова находится в 
Базар-Курганском районе, Джалал- 
Абадской области. Географически 
его территория расположена по те
чению р. Арсланбоб в пределах 
плоскогорья Дашман горного хребта 
Чичикты-Тау. Будучи открытой в 
сторону пустыни, она защищена на 
севере от холодных масс воздуха 
горным узлом вершины Баубаш-Ата 
(4485 м). Такое положение площади 
лесхоза, создающее несколько по
вышенную сухость, обусловливает 
образование леса лишь на высоте 
1000— 1200 м. На этой высоте он 

■появляется только в ущельях доли
ны Арсланбоба; с высоты 1300 м лес 
начинает выходить на открытые 
склоны, а с 1400 м он покрывает уже 
все склоны, кроме южных. На них 
преобладают заросли боярышника 
с участием яблони и алычи. Клено
вые леса, иногда с большой при
месью яблони, занимают водоразде
лы. Лесопокрытая площадь лесхоза 
7001 га, в том числе чистых насаж
дений ореха грецкого 3459, ябло
ни — 736, алычи, боярышника, бар
бариса — 1560, клена — 836, арчи — 
169, березы — 105 га. На высоте око
ло 2000 м начинаются разнотравные 
альпийские луга. В соответствии с 
этим и хозяйство лесхоза ведется в 
двух направлениях — орехово-плодо
вом и пастбищно-луговом.

Территория лесхоза разделена на
4 лесничества: Гумханское (лесни

чий Е. Т. Балобас), Дашманское 
(лесничий Т. Тарханов), Кош-Терек- 
ское (лесничий Н. П. Виноградов) 
и Дель-Терекское (лесничий т. То
поров).

Расширение площади ореховых 
насаждений лесхоз осуществляет 
главным образом посевом семян 
ореха грецкого в площадки, распо
лагаемые в шахматном порядке. 
С 1948 по 1954 г. лесхозом заложе
но 1372 га насаждений ореха, при
живаемость которых по годам тако
ва: 1950 г.— 149 га, 91,7%, в 1951 г.— 
194 га, 92%, 1952 г.— 305 га, 92%,
1953 г.— 260 га, 92,6% и 1954 г.—
330,3 га, 93,9%.

Такая приживаемость культур 
ореха грецкого результат использо
вания высококачественного посевно
го материала, своевременного посе
ва и высокой агротехники.

Семенной орех, собираемый 
осенью, перед посевом стратифици
руется и высеваются только наклю
нувшиеся семена. Обычная страти
фикация — пескованием — продол
жается примерно два месяца и дает 
большой процент порчи, поэтому 
лесхоз начал применять ускоренную 
стратификацию водой. Семенной 
орех засыпается в корзины и опу
скается в ямы, наполненные слабо
проточной водой. Ямы выкапывают
ся на солнцепеке, чтобы вода в них 
хорошо прогревалась. Каждые сутки 
орех вынимается из воды, переме
шивается, проветривается на возду
хе в течение 1 часа и вновь опу
скается в воду. При таком способе 
для наклева семян требуется
7— 10 дней, в зависимости от пого
ды. Так как весь процесс стратифи
кации происходит, можно сказать, 
на глазах, порчи семян нет и всхо
жесть и х — 100%.

В 1952 г. лесхоз провел опыт по
сева «черного» ореха, собранного 
весною из-под снега, прошедшего 
как бы естественную стратификацию. 
Высевались также только наклюнув
шиеся семена и результаты оказа
лись отличные — приживаемость 
100%. Сейчас посев «черным» оре
хом широко применяется не только 
лесхозом имени Кирова, но и осталь
ными лесхозами заказника.

Подготовка почвы под лесные
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культуры проводится площадками, 
располагаемыми в шахматном по
рядке, причем ряды площадок идут 
точно по горизонталям склона. Пло
щадки размером 1 кв. м готовятся 
осенью и делаются с небольшим 
уклоном на гору. Снятый с площад
ки дерн укладывают в бровку ниж
него края, а верхний край углубля
ют на 5— 10 см. Площадка по всей 
площади вскапывается на глубину 
20—22 см, причем комья земли не 
разбиваются, что способствует луч
шему зимне-весеннему влагонакоп- 
лению. Весной, перед посевом пло
щадка рыхлится на глубину 8— 10 см 
и все комья тщательно разбиваются. 
В центре площадки делают лунку, 
в которую высевают до 10 орехов и 
заделывают их на глубину 8— 10 см. 
Расстояние между семенами 3—4 см. 
С 1954 г. лесхоз, в целях борьбы с 
проволочником, применил опудрива- 
ние семян гексахлораном и резуль
таты оказались отличными. Теперь 
этот прием лесхоз ввел в агротехни
ку посева как обязательный.

Уход за культурами ореха начи
нается тотчас, как появятся всходы, 
обычно через 25—30 дней после по
сева. Вокруг всходов и между ними 
уничтожают всю сорную раститель
ность и площадку рыхлят на глуби
ну 10 см. Второй уход проводится 
в июне: почва площадки, рыхлится 
и сеянцы мульчируются сухой под
стилкой и сорняками слоем в
5—7 см. В июле проводится третий 
уход: почва рыхлится, слой мульчи 
увеличивается на 2—3 см, на север
ных склонах проводится окашивание 
травы между площадками. В сентяб
ре мульча удаляется и проводится 
четвертое рыхление. На этом уход 
первого года заканчивается. На 
второй год проводятся три ухода, на 
третий — два и на четвертый — 
один.

Орех, выращенный из семян, рас
тет довольно медленно (в 8— 10 лет 
его высота редко превышает 1,5 м) 
и начинает плодоносить только в 
возрасте 15—20 лет. Орех поросле
вого происхождения к 8— 10 годам 
достигает 4—6 м и начинает плодо
носить уже с 5—6 лет. Поэтому ле
соводы, используя исключительную 
способность ореха грецкого к укоре

нению, стали изыскивать способы 
размножения его отводками.
А. Ф. Зарубиным был разработан 
метод такого выращивания путем 
приземления прикалыванием порос
левых побегов, но широкое приме
нение этого метода в течение трех 
лет установило его непригодность. 
Из 120 тыс. отводков укоренились 
лишь единичные экземпляры.

Убедившись в невозможности 
разведения ореха грецкого отводка
ми по методу А. Ф. Зарубина, лес
хоз решил применить свой способ 
воспитания поросли ореха и получил 
неплохие результаты. На каждом 
пне, давшем поросль, отбирают три 
побега, ближайшие к земле, 
а остальные удаляют. Пень с остав
ленными побегами засыпают землей 
на 40—50 см, в результате чего он 
быстро сгнивает, поросль же про
должает буйно расти, происходит 
омолаживание материнской корне
вой системы и возникает возмож
ность образования у поросли соб
ственной корневой системы в преде
лах корневой шейки. По этому 
способу лесхозом сделано 7400 шт. 
отводков и в настоящее время 
Южно-Киргизским управлением этот 
способ воспитания поросли ореха 
введен во всех орехово-плодовых 
лесхозах заказника.

Лесхоз систематически проводит 
санитарные рубки и рубки ухода, за
ключающиеся для орехово-плодовых 
насаждений в уходе за кроной, 
осветлении, удалении сушняка, по
врежденных ветвей, поросли, непло
довых деревьев и кустарников.

С 1950 г. лесхоз ввел реконструк
тивные рубки — удаление старых, 
хотя и плодоносящих деревьев, по 
мере того, как начинают плодоно
сить молодые, — а с 1954 г. лесхоз 
приступил к прочистке и прорежи
ванию яблоневых лесов и кустар
ников.

Параллельно с уходом за насаж
дениями лесхоз проводит большую 
работу по облагораживанию ябло
невых лесов путем прививки на ди
кую яблоню таких сортов, как 
кандиль-китайка, апорт и наиболее 
высокоурожайные местные сорта. 
По 1954 г. лесхозом привито
28,5 тыс. яблонь, приживаемость
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прививок 60—65%, часть привитых 
деревьев уже начинает плодоносить.

От санитарных рубок и рубок ухо
да лесхоз ежегодно получает около 
1500 куб. м древесины, которая ча
стично идет на дрова, частично пе
рерабатывается цехом ширпотреба. 
В 1954 г. лесхозом было выпущено 
изделий ширпотреба на 119 тыс. 
рублей.

Говоря о цехе ширпотреба, нельзя 
не отметить большую инициативу и 
изобретательность, проявленные лес
хозом в деле организации этого це
ха. Все оборудование цеха — неболь
шая лесопильная рама, строгальный, 
сверлильный и прочие станки — ра
ботает через трансмиссию от при
митивного водяного колеса, установ
ленного на одном из притоков 
р. Арсланбоб.

Цех ширпотреба в числе выпускае
мых изделий вырабатывает ступицы 
и косяки для косячного обода, ши
роко применяемого в колхозах Кир
гизии. Изготовление косяков повсю
ду ведется только вручную, требует 
большой затраты труда и обходится 
очень дорого. Бригадир цеха Салих 
Сулейманов сконструировал и по
строил специальный карусельный 
станок, распиливающий кряжи кле
на на косяки для обода. В цехе лес
хоза этот станок сейчас работает. 
Производительность изготовления 
косяков повысилась в 5—6 раз и 
примерно в 4 раза снизилась их стои
мость. Модель этого станка экспони
руется в этом году в павильоне 
«Лесное хозяйство» на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

Успехи коллектива работников 
лесхоза, несомненно, в большой 
степени зависят от правильной и 
продуманной организации всех ви
дов работ.

В лесхозе все рабочие, их 165 че

ловек, разбиты на 4 бригады и каж 
дая из них —• на звенья. Все лесо
культурные и лесохозяйственные 
работы планируются заблаговремен
но на весь год, строго по срокам вы
полнения, распределены и закрепле
ны по лесничествам, бригадам и 
звеньям. Лесокультурные площади 
закреплены за отдельными рабочими 
до конца осенних работ.

Зимой, перед началом лесокуль
турных работ, все рабочие проходят 
обязательный техминимум. Занятия 
проводятся лесничими — все с выс
шим образованием. Одновременно 
на этих же занятиях тщательно раз
бирается план предстоящих работ, 
обсуждаются и намечаются меро
приятия для лучшего его выпол
нения.

Все лесничества, бригады, звенья 
и отдельные рабочие охвачены со
циалистическим соревнованием. Вы
полнение принятых по соцсоревнова
нию обязательств взаимопроверяет- 
ся и в конце каждого месяца обсуж
дается на общих собраниях.

Лучшей является бригада Кадыра 
Умурзакова (Кох-Терекское лесни
чество) и в ней звено Токуева Мо- 
мунали. Все рабочие этой бригады 
выполняют нормы выработки на 
150— 155% и сдают работы только с 
оценкой «отлично». Приживаемость 
лесных культур в целом по бригаде 
на площади 104 га — 96%, в звене 
Момунали на площади 30 га — 97%.

Коллектив лесхоза имени
С. М. Кирова, дважды завоевавший 
право участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, принял 
в этом году повышенные социалисти
ческие обязательства и с энтузиаз
мом борется за новые, еще более 
высокие достижения по всем видам 
лесокультурных и лесохозяйствен
ных работ.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Из опыта лесоводов Белоруссии
Н. В. МУРАШЕВ

Главны й лесничий у п р а вл е н и я  лесного хо зя й ст ва  
М огилевского  област ного уп р а в л е н и я  сельского  хо зя й ст в а

шении пород была вся (до корне
вой шейки) объедена личинками 
хрущей и полностью погибла.

Лучшие результаты получились в 
Луполовском лесничестве при обле
сении зараженных хрущом площадей 
с применением химикатов — дуста 
ДДТ в 1948 г. и дуста ГХЦГ в 
1949 г. В 1950 г. нами совместно с 
лесопатологом М. П. Никон были 
сделаны выводы по этим работам, 
причем была отмечена большая эф
фективность защиты культур сосны 
от личинок майского хруща при при
менении ГХЦГ (опудривание корне
вой системы сеянцев, опудривание 
посадочной щели и др.) и сравни
тельно малая эффективность приме
нения ДДТ.

После этого в лесхозах области 
начали широко применять химикаты 
при лесокультурных работах: 
в 1951 г. с применением химикатов 
облесено 203,8 га, в 1952 г.—
706,4 га, в 1953 г.— 549,5 га, 
в 1954 г.— 774 га. В дальнейшем 
необходимо, чтобы при закладке и 
дополнении культур на всех зара
женных хрущом площадях обяза’ 
тельно применяли ГХЦГ.

Способы и дозировки затравки 
почвы ГХЦГ достаточно описаны 
разными авторами. Применять те 
или иные способы надо в зависимо
сти от степени зараженности почв 
и от других местных условий.

В том же Луполовском лесниче
стве проводились опыты посева 
люпина многолетнего: в 1946 г. на

Д ля обмена опытом и широкого 
распространения достижений по ве
дению лесного хозяйства значитель
ный интерес представляют работы, 
проведенные лесхозами и лесниче
ствами Могилевской области (Бело
русская ССР) в послевоенные годы. 
Результаты некоторых из этих ра
бот, испытанные и проверенные на 
практике, уже внедрены в производ
ство и могут быть рекомендованы 
для применения в соответствующих 
природно-климатических условиях.

В Луполовском лесничестве Моги
левского лесхоза в 1946— 1949 гг. 
облесение площадей, зараженных 
личинками майского хруща, прово
дилось по методике ВНИИЛХ в 
различных вариантах — по густоте 
и смешению пород, обработке почвы, 
продолжительности сельскохозяй
ственного пользования и т. д. Со
трудники БелНИИЛХ под руковод
ством кандидата биологических 
наук Б. В. Рывкина ежегодно дела
ли почвенные раскопки, учет резуль
татов, обмеры и т. д. Работа и ре
зультаты признавались хорошими. 
Культуры на всей площади (4,06 га) 
сохранились и растут.

Однако указанные варианты обле
сения зараженных хрущом площа
дей из-за большой трудоемкости ра
бот и по другим причинам дальней
шего распространения не получили, 
и в настоящее время эти способы 
вряд ли можно рекомендовать про
изводству. Следует также отметить, 
что акация желтая при разном сме-

6 * 8.3.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



зараженных хрущом площадях, 
в 1949 г. в междурядьях сосновых 
культур и в 1950 г. на противопо
жарных разрывах. При обследова
нии этих площадей в 1950 г. нами 
совместно с бывш. лесничим Лупо- 
ловского лесничества В. Е. Станке
вичем и лесопатологом М. П. Никон 
было установлено, что благодаря 
большой регенеративной способности 
и кустистости люпин многолетний не 
страдает от повреждений личинками 
хруща; густо покрывая листвой зем
лю, он мешает самкам хрущей от
кладывать яйца в почву, благодаря 
чему снижается зараженность ее 
личинками. Наращивая сочную зе
леную массу до поздней осени, лю
пин препятствует распространению 
низовых лесных пожаров. Обогащая 
почву азотом и изменяя ее структу
ру, люпин значительно ускоряет 
рост сосны не только в первые, но 
и в последующие годы. В 1951 г. 
бывш. Министерство лесного хозяй
ства БССР по итогам наших работ 
предложило лесхозам республики 
широко применять посевы люпина 
многолетнего в междурядьях лесо
культур, в придорожных полосах и 
на противопожарных разрывах.

Агротехника посева люпина мно
голетнего, способы предпосевной 
подготовки семян и некоторые дру
гие указания подробно разработаны 
проф. Б. Д. Жилкиным. Следует 
только отметить, что на бедных пес
чаных почвах люпин многолетний 
надо сеять в самые ранние сроки 
весной или же осенью, так как при 
запоздании с посевом всходы могут 
погибиуть.

Расширением насаждений дуба и 
других твердолиственных пород лес
хозы Могилевской области начали 
заниматься с 1945 г., сразу же после 
войны. Таких новых насаждений за 
ложено в 1945 г. 49 га, в 1946 г.— 
108 га, в 1947 г.— 107 га, в 1948 г.— 
592 га, в 1949 г.— 623 га, в 1950 г.— 
1126 га, в 1951 г.— 437 га, в 1952 г.— 
1012 га, в 1953 г.— 1796 га,
в 1954 г.— 533 га, а всего за 
10 лет — 6383 га.

Все же темп прироста площадей 
дубрав явно недостаточный (за 
10 лет около 1 % ). Имея в виду, что 
площади дубовых и других твердо

лиственных насаждений в республи
ке в ближайшие годы должны уве
личиться до 10% и что дубрав в на
стоящее время в Могилевской 
области имеется всего 4,3%, лесхо
зам и научно-исследовательским 
учреждениям необходимо серьезно 
заняться вопросами, связанными 
с расширением дубрав.

Надо разработать по каждому 
лесхозу технически и научно обосно
ванный план расширения дубрав и 
обеспечить его выполнение. Неот
ложного разрешения требуют, на
пример, такие вопросы, как обеспе
чение ежегодного плодоношения 
дуба на создаваемых лесосеменных 
участках, способы длительного (не
сколько лет) хранения желудей для 
использования их в «неурожайные 
годы» и др. Производству нужны 
рекомендации по подбору видов и 
разновидностей дуба и других твер
долиственных пород для культур в 
различных условиях (позднораспу- 
скающаяся форма дуба черешчатого, 
дуб красный, ясень пенсильванский 
и др.), по ускорению выращивания 
дуба для превращения его в быстро
растущую породу, по установлению 
почв, наиболее пригодных для каж 
дой из твердолиственных пород, по 
определению наилучших способов и 
агротехники производства различных 
культур и т. д.

Для изыскания возможностей уве
личения площадей под дубовые на
саждения нами заложены опыты по 
посеву дуба на песчаных почвах — 
там, где ранее был высеян люпин 
многолетний, и одновременно с по
севом люпина многолетнего. В обоих 
случаях в течение двух и трех лет 
дуб растет и развивается нормально. 
Чтобы защитить дуб от холодных 
северных и северо-западных ветров 
и ускорить его рост, предложено при 
производстве полосных культур в 
мягколиственных молодняках прору
бать коридоры не с севера на юг, 
а с запада на восток, что и делает
ся уже последние два года. Заложе
ны также культуры дуба красного, 
пока на небольших площадях (из-за 
недостатка семян).

Для обогащения видового состава 
древесных пород лесхозами области 
за последние пять лет заложено
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800 га культур лиственницы сибир
ской, 67 га бархата амурского, 26 га 
ореха маньчжурского. В дальнейшем 
предстоит возможно шире вводить в 
насаждения бархат амурский и орех 
маньчжурский, причем и здесь 
следует прорубать коридоры с восто
ка на запад или же производить по
садки на небольших открытых пло
щадях, хорошо защищенных с севе
ра стеной леса. С 1955 г. в этих 
культурах надо применять обрезку 
сучьев и удаление боковых почек, 
оставляя только одну верхушечную 
почку, что, как установлено кандида
том сельскохозяйственных наук
П. Г. Кроткевичем, значительно 
ускоряет рост и усиливает морозо
стойкость всех новых пород, в том 
числе орехов и бархата.

Опыт акклиматизации шелковицы 
белой проводился с 1947 г. в Мо
гилевском лесничестве, а затем в 
Луполовском и Чемерянском лесни
чествах Могилевского лесхоза и в 
Жорновском лесничестве Осипович- 
ского лесхоза. Культурой шелкови
цы для нужд шелководства следует 
заниматься в специализированных 
хозяйствах, закладывая открытые 
плантации на супесчаных и свежих 
песчаных почвах.

В 1949— 1951 гг. по методике 
БелНИИЛХ в Чемерянском и Моги
левском лесничествах проводились 
опыты по посеву семян в питомни
ках в уширенные строчки, по уста
новлению норм высева семян и вы
хода посадочного материала ли
ственницы сибирской, сосны, ели 
и ясеня. Учет результатов этих 
работ проводил кандидат сельско
хозяйственных наук А. И. Сав
ченко.

Следует отметить, что посев в уши
ренные строчки при несколько повы
шенных нормах высева (например,
1,9 г семян сосны I сорта на 
1 пог. м вместо 1,5 г и 2,6 г II сорта 
вместе 2,1 г) дает значительное уве
личение выхода стандартного поса
дочного материала (до 200% про
тив нормы). Во всех питомниках 
следует высевать все породы только 
в уширенные строчки, используя для 
этого (в мелких питомниках) ручную 
сеялку, для чего на ней расширяет
ся расстояние между сошниками,

а распыливатель семян устанавли
вается на нужную ширину.

Весной 1950 г. в Паньковском лес
ничестве Костюковичского лесхоза 
под руководством старшего лесниче
го лесхоза Н. Л. Титова был зало
жен опыт для определения опти
мального изреживания верхнего 
полога при уходе за дубом 10— 
15-летнего возраста (в запущенном 
состоянии), причем были взяты че
тыре степени изреживания: 25, 50, 
75 и 100% общей массы верхнего 
полога лиственных пород (осина, 
береза). Сейчас после пяти вегета
ционных периодов с момента ухо
да, выяснено, что наилучшие ре
зультаты дала выборка 50 и 75% 
массы мягколиственных пород, и 
этот процент мы рекомендуем про
изводству для первого приема в по
добных случаях.

Изучалось также влияние направ
ления посадочных рядов на рост 
культур различных пород. Для этого 
в Тощицком лесничестве Быховско- 
го лесхоза и Чемерянском лесниче
стве Могилевского лесхоза в 1953—
1954 гг. заложены опытные посадки 
с направлением рядов: С-Ю, 3-В, 
СВ-ЮЗ, СЗ-ЮВ, на площади 
10,12 га. В последующие годы бу
дут проводиться наблюдения над 
этими посадками и учет их хода 
роста.

Перенимаются и внедряются в 
производство многие достижения 
лесхозов других областей и рекомен
дации научно-исследовательских уч
реждений: различные способы пред
посевной подготовки семян, в том 
числе ускоренной стратификацией; 
посадка сосны на бедных песчаных 
почвах с внесением торфа; глубокая 
посадка сосны; сверхранние и ран
ние посев и посадка сосны на сухих 
песчаных почвах; лесокультуры на 
свежих нераскорчеванных лесосеках; 
новые методы борьбы с заболачи
ванием лесосек и восстановления 
леса на заболоченных площадях 
мелкой мелиорацией; восстановление 
дуба в производных типах дубового 
леса путем рубок ухода; проведение 
рубок ухода за лесом новейшими 
способами — коридорным, гнездовым 
и по способу проф. В. Г. Несте
рова.
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Для освоения способа проф.
В. Г. Нестерова мы считаем необхо
димым провести хотя бы для глав
ных лесничих краткосрочные семи
нары по практическому распределе
нию деревьев на подклассы А и Б 
по классам роста в различных 
насаждениях и по правильному на
значению деревьев в рубку. После 
этого главные лесничие могли бы 
провести такие же семинары для 
старших лесничих и инженеров лес
хозов, а они в свою очередь — для 
лесничих и помощников лесничих в 
лесничествах.

Осушение заболоченных лесных 
площадей в Могилевской области 
проводится по договорам с ММС. 
Уже осушено в 1952 г. 450 га, 
в 1953 г.— 340 га, в 1954 г.— 100 га. 
Объемы работ по осушению лесных 
площадей из года в год не выпол
няются, так как эти работы идут 
сверх плана, устанавливаемого для 
ММС Министерством мелиорации 
БССР.

В дальнейшем в организуемых 
механизированных лесхозах все ра
боты по осушению необходимо вклю
чать в план работ самих лесхозов, 
для чего их надо обеспечить маши
нами и орудиями. По каждому тако
му лесхозу должен быть своевре
менно составлен проект мелиорации. 
В немеханизированных лесхозах, где 
осушение будут проводить ММС, все 
гидролесомелиоративные работы сле
дует включать в план этих станций, 
а средства на их выполнение ассиг
новать непосредственно ММС, а не 
лесхозам.

Механизация трудоемких лесо
культурных, противопожарных и 
других работ широко применяется в 
основном в двух лесхозах — Чери- 
коском и Могилевском и частично в 
других лесхозах. За последние пять 
лет выполнено механизированных 
работ (в гектарах мягкой пахоты) 
в 1950 г. — 1072 га, в 1951 г .— 
1933 га, в 1952 г. — 3179 га, 
в 1953 г. — 5502 га, в 1954 г. — 
5205 га, а всего 16 791 га.

Механизированы следующие рабо
ты: подготовка почвы под лесокуль

туры и посевы сельскохозяйственных 
культур; расчистка и раскорчевка 
площадей под культуры при рекон
струкциях молодняков и под питом
ники; все противопожарные меро
приятия с применением плугов 
ПЛ-70, ПКБ-56, ПКБ2-54 и др.,
бульдозеров для минерализации 
разрывов, дисковых и зубовых бо
рон и культиваторов для подновле
ния опашек и ухода за минерализо
ванными полосами; устройство канав 
вокруг лесных массивов и некоторые 
другие работы. Развитие механиза
ции тормозится из-за недостаточного 
снабжения запасными частями и ин
струментом для ремонта машин. 
В большинстве лесхозов еще нет ре
монтных мастерских. Министерство 
сельского хозяйства СССР должно 
решительно улучшить техническое 
снабжение лесхозов по линии Сель- 
хозснаба. Для механизации рубок 
ухода и лесовосстановительных ру
бок необходимо обеспечить все лес
хозы в достаточном количестве бен
зомоторной пилой «Дружба» и уни
версальным заточным станком — мо
дель ЦНИИМЭ УЗС-5.

Для увеличения выпуска изделий 
ширпотреба в Белыничском, Чери- 
ковском и Кличевском лесхозах по
строены небольшие заводы, на ко
торых полностью механизировано 
производство гонта, тарной и кро
вельной дощечки, клепки и некото
рых других сортиментов. Необходи
мо в ближайшие годы построить 
такие же заводы в других лесхозах, 
а также механизировать производ
ство обозных, столярных и других 
изделий.

Практика нашей работы показы
вает, что внедрению достижений 
науки и передового опыта, механи
зации лесохозяйственного произ
водства, организации труда органы 
лесного хозяйства республики все 
еще не уделяют достаточно внима
ния. Необходимо коренным образом 
перестроить работу, создать усло
вия для развития инициативы про
изводственников, для широкого 
внедрения в производство всего но
вого, передового, прогрессивного.
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Опыт таксации леса с вертолёта
Н. И. БАРАНОВ

К а н д и да т  сельскохозяйст венны х на ук

И. Д.  ДМ И ТРИ ЕВ
(Ц Н И И Л Х )

Для успешного перебазирования 
лесозаготовок в многолесные райо
ны необходимо предварительное 
изучение лесных ресурсов этих райо
нов. Выполнение этих работ невоз
можно без применения авиации и 
аэрофотосъемки. Большую роль в 
первичном изучении лесов Севера и 
Сибири сыграл аэровизуальный ме
тод таксации с самолетов различных 
типов.

Как известно, точность и дроб
ность таксации с самолета зависит 
от скорости и высоты полета. Ско
рость полета применяемых в настоя
щее время при аэротаксации само
летов легкого типа — около 100 км 
в час. Такая скорость вынуждает 
аэротаксатора работать очень бы
стро, ему не хватает времени для 
детального рассмотрения и описания 
выделяемых участков. С высоты по
лета 300 м и более трудно, а иногда 
и невозможно установить ряд необ
ходимых таксационных показателей.

Все эти недостатки могут быть 
устранены при использовании вер
толета.

Летом 1954 г. Центральному науч
но-исследовательскому институту 
лесного хозяйства представилась воз
можность использовать вертолет при 
таксации леса на территории одного 
лесхоза Московской области. Уча
сток, на котором проводились аэро- 
таксационные работы, состоял из
15 кварталов общей площадью около 
1400 га. Было сделано аэротакса- 
ционное описание покрытой лесом 
площади 550 га, состоящей из 37 та
ксационных выделов.

При этом было намечено выяснить 
технические возможности вертолета; 
условия наблюдения и возможность 
оборудования рабочего места аэро
таксатора; возможность таксации 
различных категорий древостоев при 
различной скорости на разной высо
те полета; кроме того, важно было 
сравнить точность описания выделов

с вертолета с точностью наземной 
таксации (состав, возраст, средняя 
полнота, высота и средний диа
метр) .

Оказалось, что вертолет обладает 
такими возможностями, которые по
зволяют с большей точностью, чем 
с самолета, проводить таксацию ле
са. В случае надобности его можно 
остановить так, чтобы он «повис» в 
воздухе на одном месте. Условия 
наблюдения с вертолета хорошие, 
можно осмотреть лес на всей полосе 
между маршрутами.

Для выяснения возможности та 
ксации древостоев различных кате
горий и определения точности опи
сания с вертолета использовано опи
сание 37 выделов опытного участка 
при полете вертолета: 1) на высоте 
300 м со средней скоростью около 
100 км в час, 2) на высоте 150 м со 
средней скоростью около 70 км в час 
и 3) на высоте 70 м со средней ско
ростью около 40 км в час.

Полеты проводились в направле
нии с запада на восток и обратно.

Леса описывались с использова
нием аэроснимков 1946 г. масштаба 
1 : 10 000. Эти же аэроснимки были 
использованы при наземной такса
ции в 1947 г., вследствие чего на них 
имелись оконтуренные выделы.

При прокладке маршрутов летчик- 
наблюдатель использовал план на
саждений.

Полученные при аэротаксации дан
ные сравнивались с данными назем
ной таксации, произведенной при ле
соустройстве в 1947 г. К этим дан
ным были введены поправки на те 
изменения, которые произошли за 
последующий период после лесо
устройства. Проверка материала 
наземной таксации в натуре, прове
денная нами путем прокладки конт
рольного таксационного хода про
тяженностью около 6 км, показала, 
что качество ее можно считать удов
летворительным.
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Оказалось, что основные такса
ционные показатели (состав, класс 
возраста, полнота и средняя высота) 
с высоты 150 м и при средней скоро
сти полета вертолета 70 км в час 
определяются достаточно точно. Так, 
например, сравнение данных аэро
таксации с данными наземной такса
ции по преобладающей породе по
казывает, что среднеквадратическая 
ошибка в определении доли участия 
преобладающей породы при аэро
таксации определилась в +  
+  1,2 коэфф. состава или 17,5% 
(при среднем значении доли уча
стия в составе преобладающей по
роды 6,5). Отклонение в определе- 
лении доли участия в составе пре
обладающей породы до 1 состав
ляет 73% от всех случаев, только 
в 27% случаев отклонение рг.зно 2 
и более.

Некоторые породы в составе дре
востоев при аэротаксации не были 
определены. Так, например, в выде
ле «з» кв. 34 примесь ясеня при 
пэротаксации была описана как 
ольха. В выделе «и» кв. 36 при 
;)эротаксации с г -сем не была об
наружена липа. Такие погрешно
сти, надо полагать, обусловлены не 
\:ловиями аэротаксации, а недо
статочным предварительным изуче
нием всего разнообразия древостоев 
данного района.

Среднеквадратическая ошибка в 
установлении класса возраста равна 
+  0,5 класса возраста или 14% сред
него значения классов возраста по 
опытному участку — III, 6.

Класс возраста в 28 случаях из 
37 был установлен правильно, толь
ко в 9 случаях отклонение на I класс 
возраста было в большинстве по 
лиственным породам.

Полнота определялась в боль
шинстве случаев достаточно точно.

При установлении средней высоты 
среднеквадратическая ошибка при 
среднем значении высоты 16,8 м рав
на +  1,5 м или 9%. В 25% случаев 
средняя высота определена точно, 
в 41 % случаев с погрешностью в 
1 м  и в 34% случаев с погреш
ностью в 2 м и более.

При высоте полета 300 м и ско
рости 100 км в час доля участия пре
обладающей породы по сравнению

с наземными данными была прота- 
ксирована со среднеквадратической 
ошибкой +  1,05 коэфф. состава 
или 16% (при среднем коэффициен
те преобладающей породы в соста
в е — 6,5). В 84% случаев отклоне
ние не превышало 1 коэффициента 
состава.

Данные таксации группы классов 
возраста во всех случаях совпали 
с данными наземной таксации. 
Результаты определения полноты 
следующие: среднеквадратическая
ошибка =  +  0,09 единицы полноты 
или 13% при среднем значении пол
ноты 0,7. Из 37 случаев полнота при 
аэротаксации была определена в 
21 случае (57%) правильно, в ^ с л у 
чаях (32%) с отклонением на 0,1 
и в 4 случаях (11%) с отклонением 
на 0,2 и выше.

Сравнивая эти данные с данными, 
полученными при аэротаксации с 
высоты 150 м, можно отметить, что 
полнота в обоих случаях устанавли
вается одинаково точно.

В третьем варианте опыта полеты 
проводились на высоте 70 м со сред
ней скоростью около 40 км в час. 
В данном случае сделана попытка 
установить среднюю высоту и сред
ний диаметр древостоев.

Результаты сравнения данных это
го варианта с данными наземной 
таксации показали, что средняя вы
сота определена при аэротаксации 
со средне-квадратической ошибкой 
+  1,05 м или 6% при среднем зна
чении средней высоты 16,8 м. В по
давляющем большинстве случаев 
(91%) отклонение от наземной так
сации не превышало 1 м. В данном 
случае средняя высота была уста
новлена значительно точнее, чем 
при аэротаксации с высоты 150 м.

Средняя квадратическая ошибка 
по среднему диаметру составила 
+  2,6 см с отклонениями в отдель
ных случаях до 4 см (при среднем 
значении средних диаметров древо
стоев по всему опытному участку
15,6 см). Такая точность очень 
близка к точности наземной так
сации.

Кроме того, была проведена аэро
таксация при неподвижном положе
нии вертолета на высоте 30—40 м. 
При этом таксационная характери-
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стика древостоев оказалась значи- толета при аэротаксационных рабо-
тельно точнее. тах. Они лишь позволяют судить

Приведенные данные не могут о тех возможностях аэротаксации,
претендовать на полноту характери- которые откроет применение верто-
стики возможностей применения вер- лёта при инвентаризации леса.

Лесные пожары и борьба с ними 
в Канском лесхозе

А. Ф. ЛЮБОЧКИН
Д и р ект о р  К ан ского  лес х о за

Лесные пожары наносят огром
ный вред народному хозяйству на
шей страны. Нередко от пожаров 
погибает не только стоящий на кор
ню лес, но и заготовленные уже 
сортименты древесины. Пожары 
уничтожают средневозрастные леса 
и молодняки и могут вызвать неже
лательную смену более ценных 
пород второстепенными.

Происходившее в январе этого 
года в г. Иркутске совещание по 
охране и защите леса от пожаров 
и вредных насекомых приняло об
ращение ко всем работникам лесно
го хозяйства, лесозаготовительным 
и другим работающим в лесу орга
низациям, обеспечить надлежащее 
противопожарное и санитарное со
стояние лесов. Мне, как участнику 
совещания, хочется рассказать чи
тателям журнала, как борются с 
лесными пожарами в Канском лес
хозе

Канский лесхоз, Красноярского 
края, расположен на территории 
четырех административных районов. 
Общая площадь лесхоза — 
367,1 тыс. га, в том числе лесопокры
той — 264,6 тыс. га. Леса лесхоза 
отнесены к третьей группе лесов, не 
устроены. Отпуск древесины в лесхо
зе с каждым годом возрастает; уве
личивается и число лесозаготовите
лей: в Ю50 году было 90, а в 1954 го
ду — 160.

В составе насаждений преобладают 
хвойные породы, преимущественно 
сосна. Класс пожарной опасности, 
по шкале проф. В. Г. Нестерова, пер
вый «А» и первый «В».

В 1950 году, по предложению 
управления лесного хозяйства, был

составлен план противопожарного 
устройства лесхоза, хотя по поло
жению в лесах III группы план не 
составляется. План был составлен, 
но средств на его выполнение не да
ли, поэтому было выполнено только 
8% плана.

Наиболее действенным и деше
вым методом борьбы с лесными по
жарами является хорошо поставлен
ная и планомерно проводимая в 
жизнь система предупредительных 
мероприятий. Особенно большое 
значение мы придаем противопожар
ной пропаганде. В начале года со
ставляется по лесничествам план 
агитационно-массовой пропаганды 
среди населения. Каждый лесник по
лучает от лесничего определенное 
конкретное задание. Эти задания об
суждаются на производственных со
браниях в лесничествах и выполне
ние их контролируется лесничими. 
Работники лесхоза и лесничеств ре
гулярно помещают заметки в мест
ных газетах, выступают в колхозах, 
на лесоучастках, в школах, по радио.

В населенных пунктах созданы по
стоянные добровольные пожарные 
дружины (Д П Д ).

Перед началом патрульных работ 
по авиационной охране леса в лес
ничествах проводятся совещания с 
летчиками-наблюдателями. На сове
щании обсуждают вопросы взаимо
действия, определяют маршруты 
патрулирования, пункты приема до
несений, ориентиры и опознаватель
ные знаки. Детально разбирают 
ошибки прошлого года.

До начала пожароопасного перио
да лесхоз получает от всех лесозаго
товителей планы противопожарных
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мероприятий по освоенным лесосе
кам и контроль за их выполнением 
возлагает на лесничества.

Главной причиной возникновения 
лесных пожаров в лесхозе является 
неосторожное обращение с огнем 
в лесу лиц, посещающих лес (рыба

ков, охотников, сборщиков грибов, 
ягод, кедрового ореха) и несоблюде
ние правил проведения сельскохо
зяйственных палов. Наглядное пред
ставление о количестве случаев воз
никновения лесных пожаров дает 
следующая таблица:

Количество случаев возникновения пожаров ю годам

Причины
1950 1951 195^ 1953 1954

По выясненным причинам ....................... 23 19 14 10 23
По невыясненным причинам .................... 36 35 28 24 11

В с е г о .  .  . 59 54 42 34 34

Большая часть пожаров, возни
кающих на территории лесхоза, — 
низовые. При быстром обнаружении 
места пожара и небольшой площади, 
охваченной огнем, работники лесной 
охраны самостоятельно ликвидируют 
пожар. Лесные пожары легче всего 
тушить в начале их возникновения. 
По прибытии на место пожара уста
навливаем направление огня, ско
рость его движения, наличие вблизи 
от места пожара дороги, реки, ручья, 
поляны, минерализованных полос и 
других преград для огня.

После выяснения этих данных со
ставляем план борьбы с пожаром. 
Рабочих расставляем звеньями—• 
в каждом звене назначаем старшего, 
который и руководит работой звена. 
Для тушения низовых пожаров при
меняем такие способы, как захлесты
вание огня ветвями, забрасывание 
землей заградительной полосы, сди
рание верхнего дернового горизонта 
почвы и отжиги. Особенно успешно 
применяем встречный огонь. Так, 
и мае 1954 года в Таежном лесни
честве возник низовой пожар, кото
рый быстро распространился на 
большую площадь. Рабочие, прибыв
шие для тушения пожара, имели 
с собой только лопаты и топоры. Ре
шили применить встречный огонь.

Заградительную опорную полосу 
создали трелевкой хлыстов по просе
ке. Затем вдоль этой линии расста
вили рабочих, которые, не ожидая 
тяги, одновременно зажгли на
почвенный покров и пустили огонь 
навстречу пожару. Этот огонь, про
двигаясь от опорной линии по на
правлению к пожару, уничтожил на 
своем пути весь горючий материал 
и пожар прекратился. В результате 
применения встречного огня на ту
шении пожара было затрачено в два 
раза меньше человеко-дней.

Первое место по борьбе с лесными 
пожарами занимает В.-Пойменское 
лесничество (лесничий А. С. Б ара
нов). В этом лесничестве в 1954 году 
было 18 случаев возникновения лес
ных пожаров, но благодаря приме
нению быстрых мер ни один из них 
не распространился на большую пло
щадь.

Передовые люди этого лесниче
ства: лесники Крестьянников П. А., 
Пономарев А. П., Решетников И. Е., 
объездчики В. П. Малахов и Д. Н. 
Грук. В ближайшие годы должно 
быть проведено противопожарное 
устройство лесхозов, в котором 
должно быть предусмотрено исполь
зование новейшей техники для 
борьбы с лесными пожарами.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
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Концентрированные рубки̂ в лесах Севера

В 1954 г. выш ел сборник статей «К он
центрированны е рубки в лесах  Севера» под 
редакцией проф. И . С. М елехова (изда
ние АН С С С Р ).

О публикованны е в сборнике статьи осве
щ аю т результаты  больш их исследований, 
проведенных лесохозяйственной группой 
А рхангельского стационара Академии наук 
С С С Р и А рхангельского лесотехнического 
института (каф едра  общ его лесоводства) на 
обш ирной территории бассейна Северной 
Двины.

В основных статьях  сборника дается сме
л ая  и ясная  постановка многих вопросов, 
связанны х с лесовосстановительной пробле
мой в лесах  С евера.

В сестороннее комплексное изучение при
роды концентрированных вы рубок долж но 
опираться на единое програм м но-м етодиче
ское направление в научной работе. В есь
ма ценной в  методическом отношении яв 
ляется работа проф. И. С. М елехова «И зу
чение концентрированны х вырубок и возоб
новление леса в связи  с ними в таежной 
зоне», в которой дается  развернутая про
грам м а лесоводственного изучения концен
трированны х вырубок, а такж е  методика 
проведения работ.

К онцентрированны е рубки в натуре отли
чаются значительны м разнообразием , обу
словленным техно-экономическими и природ
ными условиями, временем их применения, 
характером  механизации лесоэксплуатации 
и т. д. В этой овязи больш ое практическое 
значение приобретаю т вопросы диагностики 
и классификации концентрированны х вы ру
бок, которым в сборнике посвящ ается р а 
бота проф. И. С. М елехова, представляю 
щ ая как  теоретический, так  и практический 
интерес. П риведенны е в ней некоторые ти
пологические схемы естественного облесе
ния концентрированных вырубок на С еве
ре помогут практикам  лесного хозяйства 
при решении вопросов о методах лесово
зобновления в  связи с типами леса.

Выяснение изменений, происходящ их на 
вырубках с течением времени в различных 
типах леса и установление типов вырубок 
на основе этих изменений, является  новым 
направлением в лесоводстве. Своей р аб о 
той «К типологии концентрированных вы 
рубок в овязи с изменениями напочвенно

го покрова» проф. И. С. М елехов сделал 
первый важ ны й ш аг в этом направлении. 
П рим енительно к европейской части тае ж 
ных вырубок автором выделены типы вы 
рубок — луговиковые, вейниковые, кипрей
ные, таволговы е, долгомош ные, вереско
вые. О боснованны е типы вырубок явятся 
основой для разработки  типов лесных куль
тур применительно к таеж ны м  условиям, 
будут использованы лесоустроителями при 
характеристике вырубок и разработке м е
роприятий по восстановлению  леса на них.

Результаты  изучения природы луговико
вых и кипрейных вы рубок отраж ены  в двух 
статьях «О природе луговиковых вырубок 
и их облесений» (И . С. М елехов и П. В. 
Голдобина) и «О кипрейных вы рубках и 
м ероприятих по возобновлению  леса при
менительно к ним» (И . С. М елехов и А. А. 
К орелина). Авторы указы ваю т, что на р ан 
них этапах  развития, в первые год-два по
сле рубки луговик извилистый не только 
не о казы вает  отрицательного влияния на 
возобновление леса, но мож ет д аж е  играть 
некоторую  полож ительную  роль.

П роблем е возобновления леса в связи с 
механизацией лесозаготовок посвящ ается 
в сборнике работа проф. И. С. М елехова 
«М еханизация лесозаготовок и возобновле
ние леса». Автор дает оценку роли и зн а 
чения предварительного и последующего 
возобновления в облесении вырубок, при
водит практические варианты  источников 
обсеменения для лесосек с м еханизирован
ной лесоэксплуатацией (окайм ляю щ ие об- 
семенители — контурные к ули сы ).

В сборнике приводятся результаты  иссле
дований устойчивости стен елового леса на 
сплошных концентрированных вырубках 
(И . С. М елехов и П. Н. П астухова).

В статье П. Н. Л ьвова и В. Г. Ч ертов
ского «О влиянии лебедочной и тракторной 
трелевки на возобновление леса» даю тся 
ценные практические рекомендации.

Авторы статьи «К вопросу о запасе семян 
в почве» — Т. А. М елехова, П. Н. П асту
хова и А. А. К орелина, основываясь на 
своих исследованиях делаю т вывод, что в 
условиях лесов С евера нельзя практически 
рассчиты вать на почвенный запас  хвойных 
семян стары х урож аев как  на источник 
обсеменения вырубок.
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В опросу плодонош ения, а т ак ж е  потерь 
в уро ж ае  семян ели посвящ ена в сборнике 
статья Т. А. М елеховой. С деланны е в 
статье выводы имеют больш ое практиче
ское значение в лесном хозяйстве, и в пер
вую  очередь в организации семенных у ч а 
стков.

Н аконец, в сборник вош ли статьи «П о
севы сосны и ели на концентрированны х вы 
рубках в некоторых придвинских лесхо
зах» (А. И. С тальский) и «О распростра
нении м айского ж у к а  в лесах  С евера» 
(В. И . К аш ин).

В сборник включены статьи, касаю щ ие
ся как  научно-принципиальной стороны 
рассм атриваем ой проблемы (программно- 
методические полож ения), так  и практиче
ских предлож ений по ведению лесного хо
зяйства. П рограммно-методические у к а за 
ния по лесоводственному изучению окаж ут 
несомненно больш ую  пользу для  всех н а 

учно-исследовательских учреждений, зани
маю щ ихся проблемой лесовосстановления 
на вы рубаемы х площ адях. Сборник з а 
верш ается общ ими вы водами и предлож е
ниями.

В заклю чение хотелось бы пож елать, что
бы обш ирный м атериал, изложенный в рас
сматриваем ой работе, послужил базой для 
разработки конкретных практических меро
приятий по содействию  естественному во
зобновлению  и типов лесных культур для 
таеж ной зоны.

Рецензируем ая работа представляет цен
ный вклад  в лесоводственную  науку.

А . А. П АН О В
С т арш ий преподават ель А рханге льского  

лесот ехнического инст ит ут а

С. Н. А Н У Р Ь Е В
Главн ы й  лесничий А р  ангелъскогФ  

уп равления  лесного хо зя й ст ва

Ответы на вопросы читателей

В о п р о с .  К акой порядок отпуска топ
лива рабочим , инженерно-техническим р а 
ботникам и служ ащ им  предприятий и ор
ганизаций лесного хозяйства?

О т в е т .  В местах проведения л есозаго 
товок и там , где идут рубки ухода за  л е 
сом, для  постоянных рабочих, инженерно- 
технических работников и служ ащ их лес
хозов, лесничеств, государственны х лесных 
питомников и производственны х участков 
«С ою злеспитомника» установлен льгот
ный порядок отпуска топлива. Отходы от 
лесозаготовок и валеж н ик  отпускаю тся им 
бесплатно, а готовые дрова , заготовленные 
лесхозам и, —  по себестоимости хозрасчет
ных заготовок. В алеж ник, отходы от лесо
заготовок и готовые дрова отпускаю тся по 
нормам отпуска топлива, действую щ им 
в данном  районе.

Такой ж е порядок отпуска топлива р ас 
пространяется на постоянных рабочих, ин
женерно-технических работников и сл у ж а 
щих контрольны х станций лесны х семян, 
опорных лесных пунктов научно-исследо
вательских учреж дений, лесны х опытных 
станций, гидролесомелиоративны х станций 
и их опорных пунктов в том случае, если 
эти организации находятся в сельских 
местностях, рабочих поселках и районных 
центрах (но не в городах областного, к р ае 
вого и республиканского подчинения).

Если из одной семьи в предприятии или 
организации лесного хозяйства работаю т 
несколько человек, то топливо отпускается 
не каж дом у  из них, а в разм ере одной 
топливной нормы на семью.

В о п р о с .  В каких случаях служ ебны е 
поездки работников лесхозов и лесничеств 
признаю тся командировками?

О т в е т .  С луж ебной командировкой при
знается поездка работника по р асп оряж е
нию руководителя учреж дения, предприя
тия или организации для  выполнения слу
ж ебного поручения вне места постоянной 
работы .

С луж ебны е поездки работников лесни
честв и лесхозов (не подразделяю щ ихся на 
лесничества), соверш аем ы е ими для выпол
нения повседневных служ ебны х о бязан 
ностей, не долж ны  считаться ком андиров
кам и. Если служ ебны е поездки этих работ
ников в пределах территории обслуж ивае
мых ими районов соверш аю тся ими по 
специальному служ ебном у поручению руко
водителя предприятия и продолж аю тся не 
менее двух суток (например, поездки для 
отвода лесосек в таеж ной зоне), они д о л ж 
ны рассм атриваться как  командировки и 
оплачиваться на общ их основаниях, при
чем по предприятию  долж ен  быть издан 
приказ, а работнику вы дано ком андиро
вочное удостоверение.

С луж ебны е поездки работников лесхозов 
с делением на лесничества в пределах 
районов деятельности этих предприятий 
считаю тся ком андировками и оплачиваю т
ся на общ их основаниях при условии об
основанности этих ком андировок и оф орм 
ления их приказом  по предприятию , с вы 
дачей работнику командировочного удосто
верения.
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ИЗ П И С Е М  В Р Е Д А К Ц И Ю

Резерв лесохимического производства лесхозов

В лесхозах  работает значительное коли
чество лесохимических установок по пере
работке отходов лесного хозяйства. И з ле
сохим ических продуктов лесхозы  исполь
зую т для  реализации смолу, скипидар и 
уголь, получаемые ж е подсмольные воды 
до настоящ его времени вы брасы ваю тся, 
а  м еж ду тем эти воды обладаю т антисеп
тическими свойствами.

Д л я  продления срока служ бы  древеси
ны, предохранения ее от загнивания рас
пространена пропитка ее антисептиками. 
Т ак  обрабаты ваю т ш палы , телеграф ны е 
столбы , крепеж ны й лес, м атералы  для  мо
стостроения и т. д.

П рим еняю т главны м образом  антисепти
ки  органического происхож дения. Н аибо
л ее  широко распространен креозот (кам ен
ноугольное креозотовое м асло), продукт 
сухой перегонки каменноугольной смолы. 
И з антисептиков неорганического проис
хож дения употребляю тся в ж идком виде 
растворенны е в воде: сулем а, фтористый и 
хлористый натрий, медный купорос и др.

П одсм ольная вода от сухой перегонки 
древесины  содерж ит 10— 15% консервирую 
щих вещ еств, аналогичны х некоторым ан 
тисептикам, а такж е  органические анти
септики к ак  креозот, гвоякол, фенолы и 
кроме того, ряд  органических кислот, об
ладаю щ их антисептическими свойствами 
(например от 2 до 5°/о уксусной кислоты ). 
Эта вода хорош о проникает в толщ у д р е 
весины.

Л абораторны м и исследованиям и И нсти
тута лесохозяйственных проблем А кадемии 
наук Л атвийской С С Р * и практическими 
наблю дениями подтверж даю тся не только 
антисептирую щ ие свойства подсмольной во 
ды, но и ее медленное вы щ елачивание по
сле пропитки. Т ак, например, длительны м 
кипячением кусок древесины , пропитанный 
подсмольной водой, не удалось полностью 
освободить от нее. П осле кипячения д ере
во д аж е  не потеряло своего темного цве
та и запаха подсмольной воды. Проф.

* А. Кальнинш  и К. Ш вальбе. Новые 
антисептики для консервирования древеси
ны. «И звестия Академии наук Л атвийской 

■ССР», 1948 г., №  11.

А. И. Кальнинш  и инженер М. М. К аль
нинш в своем труде «П роблемы  антисеп- 
тирования древесины в Л атвийской ССР» 
приводят такие примеры из практики при
м енения подсмольной воды: заборны е стол
бы, четыре р аза  обм азанны е подсмольной 
водой, в течение 15 лет находятся в пес
чаном грунте и никаких признаков гние
ния не обнаруж ено. Б ревна строений, об
м азанны е подсмольной водой, д аж е  на сол
нечной стороне здани я д авал и  весьма не
больш ое число трещ ин.

П одсм ольная вода в ряде случаев ис
пользовалась для  антисептирования гонто
вых крыш . П осле 16 лет  на кры ш ах не 
зам ечалось признаков мха. Это показы 
вает, что подсм ольная вода д аж е  после 
16 лет все ж е сохранила свою токсичность. 
О на мож ет быть применена для антисеп
тирования открытых конструкций, а такж е 
и в зданиях. О собенно целесообразно про
питы вать ею деревянны е конструкции для 
построек ж ивотноводства, т ак  как  фтори
стый натрий и некоторые другие антисеп
тики ядовиты.

С ледует отметить, что в зданиях, где 
древесина пропиты вается подсмольной во
дой, не заводятся  крысы и мыши.

Л есхозы  в цехах ш ирпотреба вы рабаты 
ваю т больш ое количество кровельной щ е
пы для  колхозного строительства. Д л я  
удлинения сроков служ бы  этой щепы, гон
та, деталей рам , дверей для ж ивотновод
ческих построек, их следует пропитывать 
подсмольной водой.

В И нчикулакском  лесхозе, Л атвийской 
С С Р , 20 лет н азад  кровля одного здания 
была покрыта кровельной щепой, пропи
танной подсмольной водой и до сего вре
мени прекрасно сохранилась.

О трицательным свойством подсмольной 
воды, является ее кислотность. Кислоты, 
находящ иеся в ней реагирую т с м еталл а
ми, которы е подвергаю тся коррозии. Д ля 
ликвидации этого отрицательного свойства 
уксусная кислота нейтрализуется путем 
погруж ения в подсмольную  воду ж елезны х 
струж ек перед ее использованием, в р е 
зультате эта вода становится безвредной 
д ля  ж елезны х деталей . Коррозийное дей
ствие уксусной кислоты возмож но
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ликвидировать так ж е  прибавлением  к под- 
смольной воде около 0,5%» мы ш ьяковы х 
солей или прибавлением  0,2“/» борной кис
лоты или других соединений бора.

При пропитке подсмольной водой кон
струкций, в которы е не входят м еталличе
ские детали , нейтрализация подсмольной 
воды не требуется.

Техника антисептирования древесины 
или изделий из нее подсмольной водой 
ничем не отличается от техники антисеп
тирования креозотом или другими анти
септиками.

П одсм ольная вода в отличие от других 
антисептиков применяется без разбавления 
водой. М ож но реком ендовать следую щ ие 
способы антисептирования подсмольной 
водой: 1) нанесение антисептика краско
пультом; 2) обм азы вание кистью  (2— 3 р а 
за ) ;  3) погруж ение древесины , деталей , 
изделий и т. п. в ванну (чан, кадку, ко
рыто, ящ ик и т. п.) с холодной подсм оль
ной водой; 4) погруж ение в ванну с го
рячей подсмольной водой; 5) горяче-холод- 
ный способ.

Д л я  пропитки кровельной щепы и по
добной ей продукции ш ирпотреба вполне 
достаточно применения третьего способа.

По данным Института лесохозяйственных 
проблем А кадем ии наук Л атвийской С С Р, 
расход подсмольной воды при наруж ном  
нанесении составляет 1 л на 1 куб. м. Д л я  
пропитки по горяче-холодному способу или 
под давлением  потребность составляет 60— 
80 л на 1 куб. м древесины . П ри антисеп- 
тировании кровельной щепы или гонта по

гружением в ванну с холодной подсмоль
ной водой на 10— 20 минут расход не пре
вы ш ает 1,5 л  на 1 кв. м поверхности кро
вельной щ епы. В ы нутая из ванны щепа 
склады вается конусообразно для  просуш 
ки, после чего отпускается потребителю. 
П росуш ка пропитанных деталей , м атериа
лов и т. д. во всех случаях обязательна 
для  удаления излиш ней влаги  и закреп ле
ния антисептика в древесине.

П одсм ольная вода окраш ивает руки 
в ж елты й цвет, поэтому, вы нимая ее  из 
ванны, необходимо пользоваться резиновы 
ми рукавицам и, в остальном техника без

о п а сн о ст и  труда аналогична сущ ествую 
щим способам пропитки древесины орга
ническими антисептиками (креозотом ).

Н уж но ш ире использовать этот резерв 
лесохимических производств лесхозов. По 
неполным данны м , применение подсмоль
ной воды только от действую щ их лесохи
мических установок лесхозов позволит в 
год антисептировать более 200 млн. ш тук 
кровельной щепы, что повысит долговеч
ность свыше 70 тыс. кв. м крыш колхозных 
строений.

Главное управление лесного хозяйства и 
полезащ итного лесоразведения М инистер
ства сельского хозяйства С С С Р и его 
управление хозрасчетны ми предприятиями 
долж но возглавить организацию  использо
вания подсмольной воды от лесохимиче
ских установок лесхозов, помочь лесхозам 
в организации этого важ ного дела.

М . В . ЗЫ К О В

Физико-механические свойства древесины 
некоторых видов эвкалипта

Ф изико-механические свойства древеси
ны эвкалиптов различаю тся в зависимости 
не только от вида растений. Д еревья , от
носящ иеся к одному и тому ж е виду, но 
растущ ие и развиваю щ иеся в разны х поч
венных и климатических условиях, дадут 
древесину различны х технических свойств.

П ракти ка  давно уж е поставила перед 
специалистами задачу  исследования и точ
ного установления технических свойств дре
весины распространенны х у нас промыш лен
ных видов эвкалиптов. В аж но исследовать 
и определить физико-механические свойст
ва древесины тех видов эвкалиптов, кото
рые в ближ айш ем  будущ ем найдут про
мышленное применение.

Такие опыты были проведены при каф ед
ре таксации Грузинского ордена трудового 
Красного знам ени сельскохозяйственного 
института.

Н а Всесоюзной селекционной станции 
влаж носубтропических культур в Гульрип- 
ши был заготовлен из поврежденны х зим 
ними морозам и 1949/50 г. деревьев необхо

димый для  опытов м а т е р и а л — древеси
на различных видов эвкалиптов в виде 
бревен.

Б ревна взяты  от 16-летних деревьев на 
высоте 1,3 м поверхности почвы, длиной в 
2 м, от следую щ их видов (см. табл. 1).

И з физических свойств древесины эвк а
липта нами определен объемный вес. И з 
механических: 1) временное сопротивление 
на ^ж атие вдоль волокон, 2) твердость в 
торцовом направлении, 3) временное сопро
тивление на статический изгиб в танген- 
тальнвм  направлении. Разм еры  образцов 
для  различных видов испытания брались по 
ОСТ Н К Л -250.

Д л я  сравнения технических свойств дре
весины эвкалиптов со свойствами других 
древесных пород показатели, полученные в 
результате физико-механических исследова
ний, по соответствую щ ей ф ормуле переве
дены на 15°/» влаж ность.

Полученные показатели физико-механи
ческих свойств древесины эвкалиптов сопо
ставлены с соответствую щ ими свойствами
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Высота и диам етр бревен  различны х видов эвкалипта
Т а б л и ц а  1

Название видов
Высота дерева 

(м)
Диаметр дерева 

(см)

Eucalyptus c i n e r e a .............................................................................. 18 35
.  D a lry m p lean e ..................................................................... 22 38

D e a n e .................................................................................. 20 40
gigantea .............................................................................. 24 45
M a c a r th u r i......................................................................... 23 48

Эвкалипт мерхеулис ......................................................................... 20 30
Eucalyptus macarthuri X  d e a lb a ta ................................................... 24 70

.  s tu a r t ia n a .......................................................................... 21 40

таких древесных пород, которые ш ироко него хозяйства СССР, — сосной, елью, ду- 
црименяются в различных отраслях народ- бом, буком (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Показатели ф изико-м еханических свойств древесины  исследован ны х видов  
эвкалиптов и д р у г и х  др ев есн ы х пород

Порода Ботаническое название
Район
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Эвкалипт Cinerea ......................................... Абхазская АССР, 
Гульрипш ский 

район

0,966 708 1020 932

D a lry m p lea n a ................................ То же 0,742 436 691 611
D e a n e i .............................................. 0,658 437 914 553
Gigantea .......................................... 0,603 497 911 412
M a c a r th u r i ..................................... 0,723 439 979 734
М ер х еу л и с ..................................... 0,658 415 — 560
Macarthiri X  dealbata . . . . 0,791 517 1038 618
Stuartiana ..................................... 0,714 467 805 662

Кавказский
бук

Fagus orientalis s i p .................. К авказ 0,65 460 938 571

Дуб Q uercus pedunculata Ehrh. . . Европейская часть 
СССР

0,72 520 935 622

Ель Picea e x s e ls a ................................ Центр, районы 
европейской части 

СССР

0,46 835 722 222 ■

Сссна Pinus s i l v e s t r i s ............................ То же 0,53 439 793

* Данные взяты  по ГО С ТУ  4631—49.

С опоставляя данны е таблицы  2, можно 
сделать следую щ ие выводы. Д ревесина 
Е. c inerea  по своим техническим свойствам 
приближ ается к таким  древесным поро
дам, как  самш ит, акаци я и другие, кото
рые славятся 'высокими техническими каче
ствами древесины.

Древесина эвкалипта мерхеулис больше 
похожа на древесину бука, хотя предел 
прочности у нее ниже.

Древесина Е. M acarth u ri, Е. М асаг- 
th u ri X  Е. d ealb ata  и Е. D a lry m p lea n a  при
ближ ается к древесине дуба.

Древесина остальных видов эвкалипта —

Е. g ig an tea , D eanei и  S tu a r t i a n a — стоит 
несколько выше по своим качествам , боль- 
iLe соответствует древесине ели и сосны.

В дальнейш ем  для создания промы ш лен
ных насаж дений в районах распростране 
ния эвкалиптов в  первую  очередь следует 
реком ендовать такие виды и гибриды, как 
Е. D a lry m p lean a , Е. g ig an tea , Е. cinerea. 
Е. M acarth u ri, мерхеулис, Е. M a c a rth u riX  
Е. d ea lb a ta , Е. D eanei, Е. S tu a r tia n a , 
Е. v im inaJis и некоторые другие.

В. Х А Б Е Й Ш В И Л И  
(Все оюзная селекционная станция 
влаж  но-субтропических культур)
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Х Р О Н И К А  
----------------

В научно-техническом совете 
Главного управления лесного хозяйства 

и полезащитного лесоразведения

Научно-техническим советом рассмотрена 
и одобрена схема агролесомелиоративны х 
мероприятий по защ ите С талинградского 
водохранилищ а от заиления. П роектирует
ся выделение в границах местного водо
сбора защ итной зоны водохранилищ а пло
щ адью до 2,3 млн. га, в пределах этой зо 
ны по берегам  водохранилищ а отграничи
вается запретн ая зона площ адью  до  90 тыс. 
га, на которой долж на быть строго регла
ментирована пастьба скота и распаш ка, 
проведены мероприятия по берегозащ итно
му лесоразведению  и залуж ению . П ри ня
то решение: залож ить полезащ итных л ес 
ных полос на площ ади до 24 тыс. га, 
приовраж ны х, берегозащ итны х полос и н а
саж дений по эродированны м склонам  и 
днищ ам балок-— до 36 тыс. га, насаж дений 
на песках — до  6 тыс. га и окончить ранее 
начатые работы по лесонасаж дениям  в з а 
щитной зоне на площ ади до 12 тыс. га. 

* **
Научно-технический совет рассмотрел ряд 

проектов вновь разработанны х или перера
ботанных инструкций, наставлений и руко
водств.

В переработанном и значительно сокра
щенном проекте «К раткого руководства по 
надзору в лесах  за  хвое- и листогры зущ и
ми насекомыми» приводится описание осо
бенностей этих вредителей, закономерности 
и показатели вспыш ек массовых разм нож е
ний, ф азы  их развития, методы, органи за
ция и техника надзора, а такж е  указания 
по составлению долгосрочных и краткосроч
ных прогнозов о вспыш ках массового 
размнож ения вредителей и мероприятия по 
их предупреждению.

Проект «Инструкции по размещ ению  з а 
щитных лесных насаж дений на зем лях 
колхозов» разработан  взам ен «Инструкции 
по проектированию и размещ ению  защ и т
ных лесных насаж дений на полях колхо
зов и совхозов в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР». В этом 
проекте уточнены указания по проектиро
ванию полос в зонах светлокаш тановых и 
бурых почв, ук азан а  ш ирина меж дурядий, 
выделены области с преобладанием юго- 
западны х ветров. П роект содерж ит класси

фикацию  защ итны х лесных насаж дений и 
указания по составлению, оформлению и 
перенесению в натуру проектов размещ ения 
защ итны х лесных насаж дений на колхоз
ных зем лях и песках, на территории балок 
и оврагов.

П роект «Н аставления по охране лесов от 
пож аров» объединяет более 10 разделов по 
вопросам  борьбы с лесными пож арам и (ох
рана лесов от пож аров, составление пла
нов противопожарного устройства лесхозов, 
хранение и уход за  противопожарным обо
рудованием, аппаратурой и инвентарем, о 
пожарно-химических станциях и о конно
пож арны х пунктах, применение химических 
вещ еств для создания защ итны х противо
пож арны х полос и при тушении лесных по
ж аров, создание противопож арных просек 
и опушек при закл адке  культур и др .). 
К роме того, в нем учтены последние дости
ж ения науки и передового опыта. В про
ект Н аставления включены указания по 
применению водны х средств при тушении 
лесных пож аров, по использованию лист
венных о п у ш ек— разры вов в качестве пре
дупредительных противопож арных меро
приятий, по применению огнетуш ащ их 
хим икатов, включены описания новых по
ж арны х орудий, организации простейших 
метеорологических пунктов и т. п. При об
суждении проекта НТС предлож ил допол
нительно включить в него раздел по про
ведению предупредительных противопож ар
ных мероприятий и борьбе с пож арам и в 
горных лесах, исключить раздел об устрой
стве защ итны х минерализованны х полос в 
курортных лесах, в зеленых зонах городов 
и в лесах второго класса пож арной опас
ности и об использовании керосина при 
проведении отжигов и др. С этими исправ
лениями и дополнениями проект Н астав
ления был одобрен.

В проекте «Н аставления по вы ращ ива
нию сеянцев в лесных питомниках» даю тся 
указания по расчету площ ади питомника, 
выбору места под питомник, составлению 
организационно-хозяйственного плана и по 
работам  в питомнике, а такж е  специальные 
указан ия по вы ращ иванию  основных дре
весных пород. Э тот проект был такж е 
сдобрен.
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Противопожарная минерализованная полоса 
на просеке в сосново-еловом насаждении.

( П уш кинский  лесхоз М осковской области.)
Фото В. В. Никитина.
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