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Решительно улучшить работу цехов 
ширпотреба в лесхозах

В борьбе за успешное осуществление проводимых партией меро
приятий по крутому подъему сельского хозяйства нашей страны, по вы
полнению исторических решений январского Пленума ЦК КПСС немало
важное значение имеет работа предприятий лесного хозяйства, призван
ных удовлетворять растущие потребности колхозов и сельского населения 
в товарах широкого потребления из древесины.

В настоящее время в лесхозах вырабатываются многие необходимые 
и сельском хозяйстве изделия из древесины — обозные, щепные, столяр
ные, бондарные, предметы бытового потребления, изделия из коры и луба, 
мебель, некоторые продукты химической переработки древесного сырья 
и другие. Выпуск изделий ширпотреба увеличивается из года в год.

Большинство лесхозов Министерства сельского хозяйства СССР вы 
нолняют и перевыполняют установленные им планы производства това
ров широкого потребления. Так, например, лесхозы Министерства сель
ского хозяйства РСФСР в 1954 г. годовой план по валовому выпуску из
делий ширпотреба выполнили на 121%, дав продукции на 418,8 млн. 
рублей, а план первого квартала 1955 г. — на 116% (143 млн. рублей).

Передовые лесхозы не только увеличивают выпуск изделий ширпо
треба, но и значительно расширяют ассортимент вырабатываемой 
продукции, используя внутренние ресурсы и учитывая спрос колхозов 
и колхозников. Однако, несмотря на увеличение в лесхозах выработки 
изделий из древесины, в целом этому делу еще не уделяется должного 
внимания. Имеющиеся у нас возможности решительного улучшения ра
боты цехов ширпотреба лесхозов в значительной мере не используются.

Многие лесхозы, выполняя планы по валовому выходу продукции 
ширпотреба, не обеспечивают выполнения планов по установленному 
ассортименту, не изыскивают возможностей расширения ассортимента 
выпускаемых изделий. Особенно недопустимым надо считать недостаточ
ное внимание к использованию отходов древесины, открывающему огром
ные возможности для выработки самых разнообразных товаров широ
кого потребления.

Проходившее в июне текущего года в Академии наук СССР сове
щание по проблемам использования в народном хозяйстве отходов дре
весины убедительно показало, что такие отходы имеются у нас буквально 
в неограниченном количестве и что любые древесные отходы можно 
превратить в полезную продукцию. Из отходов древесины — остатков 
срубленных деревьев, опилок, стружек и др.— кроме известных предме
тов хозяйственного обихода можно вырабатывать такую ценную продук
цию, как прессованная древесина, из которой изготовляются некоторые 
строительные и технические детали, причем для прессованных изделий 
можно широко использовать древесину мягколиственных пород, не
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имеющую зачастую другого применения. Отходы древесины являются 
также ценным сырьем для получения самым несложным способом ряда 
химических продуктов — различных масел, смол, скипидара, спирта 
и многих других.

Важнейшая задача лесхозов, цехов ширпотреба — обеспечить наи
более полное использование отходов древесины, что позволит значитель
но расширить ассортимент и увеличить выпуск изделий широкого 
потребления. Надо также иметь в виду, что прибыль от реализации изде
лий из отходов остается в распоряжении предприятий и может быть обра
щена на расширение цехов ширпотреба, на улучшение жилищных и куль- 
турно-бытовых условий работников, чем уж е давно широко пользуются 
наши передовые лесхозы.

Для улучшения работы цехов ширпотреба в первую очередь необ
ходимо обеспечить их достаточно мощной производственной базой, необ
ходимой для механизации основных работ по разделке и переработке 
древесины. Однако многие управления лесного хозяйства не проявляют 
настоящей заботы и настойчивости в этом важном деле. Во многих лес
хозах до настоящего времени вообще нет цехов ширпотреба.

Плохо идет строительство мастерских в лесхозах. Так, Министерство 
сельского хозяйства РСФСР должно было в 1954 г. построить 557 новых 
мастерских, но средств на это выделили недостаточно, поэтому строитель
ные работы, да и то не в полном объеме, были выполнены только по 
179 мастерским. Многие из построенных мастерских еще не оборудова
ны. Слабо механизированы также многие действующие цехи ширпотреба.

Большим недостатком в работе цехов ширпотреба лесхозов являет
ся неудовлетворительное использование имеющегося оборудования. Так, 
например, в лесхозах Татарской АССР при трех лесопильных рамах вы
пущено в 1954 г. всего 600 куб. м пиломатериалов и тарной дощечки, 
а в лесхозах Томской области при шести лесопильных рамах — 
5,3 тыс. куб. м. По лесхозам Министерства сельского хозяйства РСФСР 
на 1 января 1955 г числилось более 150 неустановленных деревообраба
тывающих станков. Из-за неполного использования производственных 
мощностей уровень механизации основных работ по производству изделий 
ширпотреба по этим лесхозам составляет всего лишь 28%.

Интересы производства требуют от руководителей управлений лесного 
хозяйства обеспечить контроль за производственной деятельностью лес
хозов, добиваться создания условий, обеспечивающих неуклонное повы
шение производительности труда работников цехов ширпотреба. Однако 
далеко не во всех лесхозах заботятся о правильной организации работы 
в цехах ширпотреба, об освоении всеми рабочими норм выработки, о по
вышении квалификации работников.

Проверка в некоторых лесхозах показала, что в ряде случаев в це
хах ширпотреба неправильно расставляют работников, не обеспечивают 
подготовку рабочих мест, несвоевременно выписывают наряды на работы, 
часто перебрасывают работников с одной работы на другую, плохо учи
тывают выработку каждого и затраченное им время, не борются за укреп
ление трудовой дисциплины.

Неудивительно поэтому, что, например, в лесхозах Амурской области 
не выполняют норм выработки более 38,4% рабочих, Саратовской — 
27,7%, Ленинградской — 26,1%, Арзамасской — 24,9%, Куйбышевской — 
23,1%, Костромской — 21,9% и т. д.

Наряду с этим практика показывает, что там, где директора лесхозов, 
лесничие, начальники цехов ширпотреба сумели хорошо организовать 
работу, обеспечить своевременное снабжение рабочих инструментами, 
провести необходимые мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, 
ликвидировать простои, поставить учет выработки и затраченного вре
мени рабочими,— неуклонно повышается производительность труда и рез
ко уменьшается количество рабочих, не выполняющих нормы. Так, во
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втором полугодии 1954 г. по управлению лесного хозяйства Ставрополь- 
с«ого краевого управления сельского хозяйства выполнение норм выра
ботки в лесхозах повысилось в среднем до 131,3%, а количество рабочих, 
не выполняющих норм, снизилось до 3,2%.

Значительных успехов в повышении производительности труда доби
лись лесхозы Свердловской области. В Кировской области работницы 
Шабалинского лесхоза Т. И. Буркова и В. В. Попова нормы выработки 
по изготовлеиию штукатурной драни выполняют на 170%. Рабочие Мо- 
ломского лесхоза Ф. Я. Комарицин и В. Н. Глубоковский выполняют 
нормы выработки по смолокурению на 160— 165%. Систематически вы
полняют нормы на 150— 160% рабочие Климковского лесхоза И. П. Р уб
цов и В. А. Устюжанин, рабочие Яранского лесхоза В. П. Лежин 
и В. И. Курзляков.

В Брянской области хорошо работает цех ширпотреба Почепского 
лесхоза, где нет ни одного рабочего, не выполняющего норм. План вы
пуска изделий ширпотреба в 1954 г. цех выполнил на 145%, снизив себе
стоимость продукции на 36%, и дал 412 тыс. руб. прибыли (при плане 
259,4 гыс. руб.). В текущем году план первого квартала по производству 
основных сортиментов (обозные изделия, кровельная щепа, бочкотара 
и др.) цех перевыполнил. Рабочий этого цеха Н. А. Игнатенко, выпол
няющий сменные нормы по производству обозных изделий на 150— 170%, 
добился высоких показателей умелой подготовкой сырья, рабочего ме
ста и инструмента, а особенно благодаря рационализаторским усовер
шенствованиям. Применив для парки обляка на обод и полоз уменьшен
ный котел с паропроводной трубой, он обеспечил более быстрое полу
чение высокой температуры в котле и ускорил этим процесс парки. 
Бригадир обручников этого цеха И. М. Цыганков обеспечил хорошую 
подготовку рабочего места и инструмента, тщательно разработал систе
му и очередность операций при заготовке и обработке кола на обруч 
и добился выполнения норм в среднем на 178%. В его бригаде все рабо
чие выполняют дневные нормы на 130— 150%. Свой опыт И. М. Цы
ганков передает всем рабочим цеха.

В борьбе за дальнейшее повышение производительности труда 
исключительно важное значение имеет правильная организация и повсе
дневное руководство социалистическим соревнованием работников цехов 
ширпотреба. Можно привести много примеров того, как в ходе соревно
вания растут ряды передовиков и вносится ряд ценных предложений.

Рабочий Опаринского лесхоза (Кировская область) А. И. Собоч 
предложил рациональную разделку кряжа при изготовлении деревянных 
лопат. За прошлый год А. И. Собоч, сам заготовляя кряж, один изгото
вил 7900 деревянных лопат, затратив всего 100 куб. м сырья вместо 
316 куб. м по нормам. Машинист локомобиля Красноармейского цеха 
ширпотреба Карачевского лесхоза (Брянская область) Я. Ф. Жилин за
менил внутреннюю топку локомобиля П Л -3-25, приспособленную для 
работы на дровах, на топку полушахтного типа. Это позволяет исполь
зовать для топлива опилки и другие отходы и дало большую экономию 
дров. Кроме того Я. Ф. Жилин приобрел вторую специальность — пило- 
точа не в ущерб своей основной работе и высвободил этим одного рабо
чего для других работ. В этом же цехе кузнец А. С. Миникин заменил 
ручное дутье воздуха механическим, устроив вентиляцию с механиче
ским приводом от электромотора, и освободил помощника кузнеца от 
ручного дутья.

Проявляя творческую инициативу, работники цеха ширпотреба Там
бовского лесхоза осваивают производство прессованной древесины по ме
тоду доктора технических наук проф. Л. Н. Хухрянского — прессование 
с предварительным распариванием. В Воронеже бригада научных работ
ников инженерно-строительного, лесохозяйственного и сельскохозяйствен
ного институтов в содружестве с производственниками работает над
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вопросами применения в народном хозяйстве прессованной древесины, как 
полноценного заменителя текстолитов и металлов. Опыты показали, что 
прессованную древесину можно с большим эффектом применять для 
подшипников скольжения в сельском хозяйстве, угольной и текстильной 
промышленности, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Научно- 
исследовательский сектор Ленинградской лесотехнической академии 
имени Кирова по договору с Главным управлением лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения Министерства сельского хозяйства 
РСФСР проектирует установки для изготовления хлорофилло-каротино- 
вой пасты из хвои, испытанной как лечебное средство при лечении ран, 
ожогов и некоторых болезней.

Передовые работники цехов ширпотреба лесхозов в своих творческих 
исканиях смело вскрывают резервы и новые возможности дальнейшего 
повышения производительности труда, увеличения выпуска и расшире
ния ассортимента изделий, улучшения качества и снижения себестоимо
сти продукции. Однако опыт новаторов далеко не всегда внедряется 
в производство, работа с изобретателями и рационализаторами поставле
на неудовлетворительно. В органах Министерства сельского хозяйства 
СССР, в управлениях лесного хозяйства этот важнейший участок все еще 
находится в запущенном состоянии, занимаются этими вопросами от слу
чая к случаю, и ценные предложения по улучшению лесохозяйственного 
производства, в том числе по увеличению выпуска товаров ширпотреба, 
остаются неиспользованными.

Руководители управлений лесного хозяйства, лесхозов, цехов шир
потреба обязаны во-время подмечать все новое, прогрессивное, поддер
живать инициативу передовых работников, изучать и внедрять в произ
водство их опыт и достижения. Имена наших новаторов, передовиков 
соревнования должны знать все работники лесного хозяйства.

Выпуск изделий широкого потребления из древесины должен стать 
одним из основных участков работы лесхозов. Наряду с расширением 
и укреплением производственно-технической базы цехов ширпотреба 
необходимо усилить внимание подбору, расстановке и выращиванию 
кадров этой отрасли лесохозяйственного производства.

В нынешнем году управления лесного хозяйства получают значи
тельное пополнение кадров за счет оканчивающих высшие учебные 
заведения. Эту возможность надо использовать для укрепления специа
листами цехов ширпотреба. Необходимо также всерьез заняться вопро
сами подготовки и повышения квалификации рабочих массовых профес
сий по выработке товаров широкого потребления. Цехи ширпотреба лес
хозов должны иметь постоянные кадры рабочих, для чего нужно создать 
необходимые жилищно-бытовые условия, проявлять постоянную заботу
о людях, внимание к их нуждам и запросам.

Неотложная задача работников лесного хозяйства — поднять на 
более высокий уровень работу цехов ширпотреба лесхозов, дать сельскому 
хозяйству больше добротных и разных изделий из древесины.
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Л ЕСО В О Д СТВ О  
И Л Е С О УС ТРО Й С ТВО

Колхозное лесное хозяйство —на уровень 
новых задач

А. И. М У Х И Н
Инженер лесного хозяйства

Коммунистическая партия и Со
ветское государство разработали 
программу крутого подъема всех от
раслей сельского хозяйства нашей 
страны. Для скорейшего выполнения 
этой программы немалое значение 
приобретают и колхозные леса. Они 
играют существенную роль в эконо
мике колхозного производства. Толь
ко за 1950— 1953 гг. колхозами за
готовлено в этих лесах свыше 
21 млн. куб. м древесины. Во мно
гих областях имеются возможности 
полностью удовлетворять нужды 
колхозов и колхозников в древесине 
за счет заготовки в колхозных ле
сах. Так, например, колхозы Воло
годской области могут заготовить 
в своих лесах около 2,7 млн. куб. м 
древесины в год и удовлетворить все 
потребности как общественного хо
зяйства, так и колхозников.

Большое значение для колхозного 
животноводства имеют пастьба ско
та в лесу, сенокошение и использо
вание других полезностей леса. 
Кроме того, колхозные леса выпол
няют полезащитные и водоохран
ные функции.

Государство оказывает огромную 
организационную и техническую по
мощь лесному хозяйству колхозов. 
За последнее десятилетие в колхозах 
проведены значительные лесоустрои
тельные работы, получившие осо
бенное развитие в 1954— 1955 гг., 
когда эти работы стали проводиться 
за счет государства. Специалисты 
лесного хозяйства оказывают колхо
зам большую помощь в обследова
нии лесов, составлении планов лес

ного хозяйства, отводе лесосек, да- . 
ют консультации, как правильно 
вести лесное хозяйство.

Правительство приняло ряд поста
новлений, направленных на улучше
ние лесного хозяйства в колхозах.

Однако руководители ряда колхо
зов еще недостаточно используют по
мощь, оказываемую им государством 
в улучшении ведения хозяйства в 
колхозных лесах, налаживается оно 
пока медленно, все еще не отвечает 
современным требованиям колхозно
го производства и отстает от его 
организационно-хозяйственного ро
ста.

Во многих колхозах нарушается 
установленный порядок пользования 
лесом, ведется бессистемная рубка.
В течение года вырубается несколь
ко годичных лесосек. Необходимых 
мер по уходу за лесом не проводит
ся. Не соблюдаются правила проти
вопожарной безопасности, разре
шается выпас скота на лесосеках в 
молодых культурах.

За последнее время особенно 
усилилась бессистемная рубка в 
колхозных лесах Вологодской обла
сти. В колхозах Уломского и Грязо- 
вецкого районов хищническое истреб
ление леса приняло массовый харак
тер. Д аж е в запретных и защитных 
полосах и зеленых зонах ведется 
недозволенная рубка и расхищение 
лесов. В колхозе «Возрождение», на
пример, без решения общего собра
ния колхозников продано на сторо
ну свыше 3 тыс. куб. м леса.

В Псковской области наиболее 
грубо нарушаются правила лесо-
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пользования в тех случаях, когда 
рубка леса проводится для продажи 
на сторону. Здесь рубка ведется в 
размерах, превышающих расчетную 
лесосеку, и в местах, намеченных 
самими потребителями леса. В кол
хозе «Согласие», Псковского райо
на, такая практика ведется уже в 
течение нескольких лет.

Вследствие ликвидации районных 
сельскохозяйственных отделов; со
кращения должностей районных 
агролесомелиораторов лесхозы и 
МТС обязаны непосредственно ру
ководить лесным хозяйством в кол
хозных лесах и оказывать организа
ционную помощь колхозам во всех 
вопросах, касающихся их лесов. 
Задача этих организаций — проведе
ние мероприятий, направленных на 
коренное улучшение лесного хозяй
ства в колхозных лесах и не только 
на правильное пользование лесами, 
но и на планомерное проведение ле
сохозяйственных и лесовосстанови
тельных работ.

Большую помощь в этом деле 
оказывают лесхозы и МТС в Крас
нодарском крае. Здесь мероприятия 
по дальнейшему улучшению ведения 
хозяйства в колхозных лесах были 
рассмотрены Исполкомом краевого 
Совета депутатов трудящихся. Спе
циалистами лесхозов составлены 
планы лесохозяйственных меро
приятий по всем 1400 колхозам, про
изведен расчет пользования, оказана 
практическая помощь в отводе ле
сосек.

Заслуживает внимания и широко
го распространения опыт ведения 
лесного хозяйства в колхозе имени 
Молотова, Майкопского района 
(Краснодарский край), где площадь 
лесов составляет около 1600 га. 
В этом колхозе все леса устроены, 
лесным хозяйством руководят спе- 
циалист-лесовод и 4 лесника, специ
альная бригада лесорубов ведет руб
ки ухода за лесом, начиная от освет
лений и кончая санитарными рубка
ми. Ведутся и главные рубки. 
В 1954 г. все работы выполнены в 
полном соответствии с действующи
ми наставлениями и правилами. 
Места рубок соответствующим обра
зом оформляются в натуре, соблю
даются правила отпуска леса, лесо

секи очищаются от порубочных 
остатков. Лесные массивы разделе
ны на 13 кварталов, прорублены про
секи, поставлены лесные знаки. Кол
хоз получил от лесного хозяйства 
более 80 тыс. рублей дохода, не счи
тая той древесины, которую он из
расходовал на свои нужды, а также 
других полезностей леса.

Неплохо поставлено хозяйство в 
колхозных лесах Калининградской 
области. Леса устроены, работники 
лесного хозяйства составили для 
каждого колхоза перспективный 
план ведения лесного хозяйства. Для 
более квалифицированного руковод
ства хозяйством в этих лесах в 
1953— 1954 гг. при лесомелиоратив
ном техникуме проведены одногодич
ные курсы по подготовке колхозных 
техников-лесоводов. 30 человек, 
окончивших эти курсы, направлены 
на работу в колхозы.

Примеры хорошей постановки де
ла имеются в лесах колхоза имени 
Булганина, Котовского района (Мол
давская ССР). Ряд организацион
ных мер по упорядочению ведения 
хозяйства в колхозных лесах прове
ден в Воронежской, Рязанской и 
некоторых других областях.

Необходимо в ближайшее время 
добиться того, чтобы по примеру 
передовых колхозов во всех колхоз
ных лесах страны было отлично по
ставлено хозяйство, леса были бы 
высокопродуктивными и полностью 
обеспечивали бы древесиной все 
колхозные нужды, рационально ис
пользовались бы запасы древесины 
и другие полезности леса. При этом 
следует помнить, что колхозные леса 
по своему характеру и задачам от
личаются от лесов государственного 
фонда и имеют ряд своих особенно
стей. Эти леса находятся на землях 
колхозов, которые являются их пол
ноправными пользователями. Леса 
тесно связаны с колхозной экономи
кой и в отдельных случаях (полеза
щитные, водоохранные и т. п.) имеют 
даж е значение основных средств 
производства. Но лесохозяйствен
ное производство, в отличие от 
сельскохозяйственного, характери
зуется длительным процессом про
изводства и имеет ряд таких особен
ностей, которые приобретают обще
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народное значение (водоохранное, 
почвозащитное и т. д .). Это обязы
вает вести лесное хозяйство с опре
деленной регламентацией.

Учитывая эти особенности, при 
рассмотрении вопросов организации 
хозяйства в колхозных лесах нельзя 
механически переносить на них пра
вила и режим, разработанные для 
лесов государственного значения.

Большое значение для дальнейше
го улучшения ведения лесного хо
зяйства в колхозных лесах имеют 
утвержденное Правительством новое 
положение о колхозных лесах и пра
вила ведения лесного хозяйства 
в колхозных лесах, разработанные 
Министерством сельского хозяйства 
СССР.

В этих важных документах под
черкивается значение колхозных ле
сов как всенародного достояния, 
предназначенных, прежде всего, для 
удовлетворения потребностей колхо
зов и колхозников в древесине и 
других полезностях леса. В состав 
колхозных лесов могут включаться 
в установленном порядке насажде
ния по оврагам, балкам и пескам, 
участки, имеющие полезащитное и 
почвозащитное значение, а также за 
росшие лесом площади.

Все леса, принадлежащие колхо
зам, по своему значению и возмож
ности их использования делятся на 
две категории. Наиболее ценные 
участки, имеющие полезащитное, 
почвозащитное и водоохранное зна
чение, относятся к лесам первой ка
тегории. Все остальные леса отно
сятся ко второй категории.

Отпуск леса для общественных 
нужд колхоза производится бесплат
но, для нужд членов колхоза таксы 
снижены наполовину по сравнению 
с таксами для лесов государствен
ного значения, а для строительства 
или ремонта построек колхозников, 
пострадавших от стихийных бед
ствий,— бесплатно.

Повышены таксы всем другим 
потребителям. С учетом местных 
условий сбыта в колхозах с разреше
ния райисполкома могут быть сни
жены таксы на древесину, потеряв
шую свои технические качества.

Упорядочен вывоз древесины за 
пределы области, края, республики.

Такой отпуск может производиться 
лишь с разрешения соответствующе
го обл(край)исполкома, или Совета 
Министров республики.

Попенная плата, полученная кол
хозом от продажи леса на корню, 
зачисляется в неделимый фонд кол
хоза, вносится на счет капиталовло
жений колхоза в Сельхозбанке и рас
ходуется в первую очередь на улуч
шение лесного хозяйства. Если 
колхоз продает древесину, заготов
ленную своими силами, то попенная 
плата за нее зачисляется в недели
мый фонд колхоза, а средства, полу
ченные сверх этого, поступают в об
щий денежный доход колхоза.

Таким образом создается заинте
ресованность колхозов в эксплуата
ции лесных насаждений своими си
лами и в наведении порядка в своих 
лесах.

В новых правилах обращено осо
бое внимание на обоснование возрас
та рубок главного пользования, ко
торый устанавливается с учетом по
требности колхозов в древесине тех 
или иных размеров. Рекомендуется 
организация специальных хозяйств 
из быстрорастущих или технически 
ценных пород, необходимых для 
удовлетворения хозяйственных нужд 
колхозов.

От работников лесного хозяйства, 
МТС и колхозов, занимающихся 
организацией хозяйства в колхозных 
лесах, теперь требуется конкретный 
подход к каждому колхозному лес
ному участку с учетом особенностей 
колхоза и требований, предъявляе
мых им к лесу и всем его полез
ностям.

К сожалению, до последнего вре
мени в нашей литературе о колхоз
ных лесах не всегда учитываются их 
особенности, часто трактуются лишь 
общие вопросы лесного хозяйства, 
в отрыве от требований и нужд кол
хоза.

Работники «Леспроекта», зани
мающиеся устройством и организа
цией территории колхозных лесов, 
пользуются общими положениями, 
известными в работе государствен
ных лесных органов, и не разраба
тывают новой методики с учетом осо
бенностей этих лесов.

Необходимо вопросы организации
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и ведения хозяйства в колхозных ле
сах всесторонне обсудить с участием 
колхозного актива, специалистов 
лесного и сельского хозяйства, с при
влечением научно-исследовательских 
сил.

Следует обобщить положитель
ный опыт ведения лесного хозяйства 
в отдельных колхозах. При лесо
устройстве одновременно надо рас
сматривать и вопросы, связанные 
с организацией лесного хозяйства, 
с учетом перспективного развития 
основных отраслей колхозного про
изводства — животноводства, поле
водства и т. п., на основе новой 
практики планирования сельского 
хозяйства. Здесь должен быть раз
решен ряд таких конкретных вопро
сов, как возраст и размер рубок, 
охрана лесов, способ рубки, лесо
восстановительные мероприятия.

Большое внимание надо уделить 
организации территории лесного 
хозяйства в колхозах. В отдельных 
случаях площади колхозных лесов 
распределены крайне неравномерно, 
что не может не отразиться на пра
вильной постановке лесного хозяй

ства. В связи с этим целесообразно 
изучить вопрос о некотором пере
распределении лесов между колхо
зами, а также между государствен
ными и колхозными лесами. При 
этом следует решить вопрос и о пло
щадях, покрытых полноценными 
древостоями, но числящихся под 
выгонами.

Большие задачи стоят перед ра
ботниками лесного хозяйства. Спе
циалисты лесхозов и лесничеств те
перь не могуг ограничивать свою 
роль лишь осуществлением контроля 
за ведением лесного хозяйства в 
колхозе. От них требуется инициа
тивная и творческая помощь и руко
водство этой важной частью колхоз
ного производства, живая и по
вседневная связь с колхозным акти
вом.

Необходимо в ближайшее время 
разработать такие основы организа
ции лесного хозяйства в колхозных 
лесах, которые бы в большей степе
ни отвечали задачам колхозного 
производства и способствовали бы 
дальнейшему развитию и укрепле
нию колхозного хозяйства.

Новый метод установления возрастов рубок 
в лесах СССР
П роф. Н . П . А Н У Ч И Н

Доктор сельскохозяйственных наук

Для получения наибольшего коли
чества сортиментов древесины нуж
ного качества в наиболее корот
кие сроки чрезвычайно важно пра
вильно установить возрасты рубки 
леса.

При решении этой крупной лесохо
зяйственной проблемы, естественно, 
должны быть использованы теория и 
техника, разработанные лесоустрой
ством в прошлом. Как известно, к 
настоящему времени в лесоустрой
стве сложилось стройное и всесто
ронне разработанное учение о спело
сти леса и оборотах или возрастах 
рубки.

Практика последнего времени, 
устанавливая возрасты рубок, осно
вывается, главным образом, на опре
делении технической спелости леса. 
В этом случае расчеты по установле
нию возраста технической спелости 
сводятся к следующему. Для лесов 
изучаемого района уточняется веду
щий (основной) сортимент, который 
заготовляется при разработке лесо
сек. В древостоях устраиваемого 
района лесоустроители закладывают 
ряд пробных площадей, выбирая для 
этого наиболее полные и чистые на
саждения разных возрастов. На каж
дой из пробных площадей опреде
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ляется выход заданного ведущего 
сортимента. Найденный выход веду
щих сортиментов делят на возрасты 
насаждений, и в результате опреде
ляют средние годичные приросты 
этого сортимента.

Поскольку пробные площади за 
кладываются в насаждениях разных 
возрастов, то в итоге проделанных 
расчетов находится средний годич
ный прирост ведущего сортимента 
для разных возрастов насаждений 
данной древесной породы. Возраст, 
в котором средний годичный при
рост окажется наибольшим, и при
нимается за возраст технической 
спелости древостоев данной древес
ной породы и класса бонитета.

Возраст технической спелости 
можно определить и без закладки 
пробных площадей, используя табли
цы хода роста насаждений и товар
ные таблицы, указывающие выходы 
сортиментов в процентах от запаса 
древесины в насаждениях разных 
средних диаметров.

Для определения возраста техни
ческой спелости по таблицам хода 
роста насаждений и товарным таб
лицам проводятся такие расчеты: 
1) из таблиц хода роста заданной 
древесной породы выписывают для 
разных возрастов насаждений сред
ние диаметры и общие запасы дре
весины; 2) соответственно найден
ным по таблицам средним диамет
рам насаждений их запасы с по
мощью товарных таблиц расчленяют 
на отдельные сортименты примени
тельно к процентам их выхода, ука
занным в этих таблицах; 3) найден
ные таким путем выходы ведущего 
сортимента делят на возрасты на
саждений, и в итоге получаются 
средние годичные приросты ведуще
го сортимента для насаждений раз
ных возрастов.

Такой метод определения возраста 
технической спелости оправдывает 
себя в так называемых целевых лес
ных хозяйствах, задача которых за
ключается в получении максималь
ного выхода одного из сортиментов, 
например, пиловочника в сырьевых 
базах, тяготеющих к лесопильному 
заводу. В березовых древостоях, рас
положенных недалеко от фанерных 
заводов, ведущим сортиментом, по

которому определяется техническая 
спелость, могут быть фанерные кря
жи. В сырьевых базах целлюлозно- 
бумажных комбинатов техническая 
спелость рассчитывается по выходу 
балансов, являющихся ведущим сор
тиментом.

Установление возраста техниче
ской спелости по выходу и макси
мальному среднему приросту веду
щего сортимента подкупает опреде
ленностью, четкостью расчетов и, на 
первый взгляд, увязывает интересы 
потребления древесины с лесохозяй
ственным проектированием. Однако 
этот метод имеет существенные недо
статки. Обычно в практике, вопреки 
расчетам по данному методу, из дре
весины любой породы заготовляется 
не один ведущий сортимент, а не
сколько сортиментов. Например, дре
весина хвойных пород разрабаты
вается на пиловочник, строительные 
бревна, шпалы, балансы, рудничную 
стойку и ряд других сортиментов. 
Вот почему расчет технической спе
лости, основанный на выходе одного 
ведущего сортимента, является одно
сторонним, не отражает действитель
ных потребностей народного хозяй
ства в отдельных видах лесной про
дукции.

Как известно, в основе советского 
социалистического народного хозяй
ства лежит закон пропорционального 
(планомерного) развития всех отрас
лей народного хозяйства. Поэтому 
лесное хозяйство и лесная промыш
ленность в своих расчетах не могут 
ориентироваться на получение одно
го вида лесной продукции и игнори
ровать остальные отрасли народного 
хозяйства. В их задачу входит полу
чение всех сортиментов, предусмот
ренных народнохозяйственным пла
ном, и в тех пропорциях, которые 
вытекают из потребностей всего на
родного хозяйства, т. е. обусловлены 
действием закона пропорционального 
развития всех отраслей хозяйства и 
промышленности.

Необходимость полного и всесто
роннего удовлетворения разнообраз
ных потребностей народного хозяй
ства в продуктах леса не исключает 
возможной в отдельных лесоэконо
мических районах до известных пре
делов специализации как в лесном
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хозяйстве, так и в лесной промыш
ленности. Так, например, в лесах, 
тяготеющих к Архангельску, где 
имеется много крупных лесопильных 
заводов, одним из основных сорти
ментов (хотя и не единственным) на
до считать пиловочник. В лесах Ко
стромской области, служащих сырье
вой базой Балахнинского целлюлоз
но-бумажного комбината, главней- 
щим сортиментом являются балансы. 
Однако и в этих районах было бы 
ошибочным, устанавливая спелость 
леса и возрасты рубки, строить рас
четы в первом случае только приме
нительно к пиловочнику, а во вто
ром — на получение сырья для цел
люлозно-бумажной промышленности.

Как известно, Архангельский про
мышленный узел, наряду с лесопиль
ной, имеет целлюлозно-бумажную и 
судостроительную промышленность, 
заготовляет рудничную стойку и дру
гие сортименты. В Костромской обла
сти крупная еловая древесина в 
определенной части разрабатывается 
на более ценные сортименты, чем 

балансы. Народнохозяйственные пла
ны, ежегодно устанавливаемые для 
Архангельской и Костромской обла
стей, помимо пиловочника и балан
сов, предусматривают заготовку це
лого ряда других сортиментоз в срав
нительно больших количествах.

Чтобы обеспечить наибольший вы
ход деловой древесины, деревья, как 
правило, должны разрабатываться 
не на один, а на несколько сортимен
тов разных размеров и разного ка
чества. Выработка из всех деревьев

только одного делового сортимент» 
неизбежно ведет к увеличению выхо
да дров, т. е. к нерациональной раз
делке сырья.

Все изложенное приводит нас к 
следующим выводам.

В советском лесном хозяйстве дол
жны быть приняты такие возрасты 
рубок, при которых получалась бы 
древесина, пригодная для заготовки 
сортиментов, предусмотренных на
роднохозяйственным планом. Уста
новленные таким путем для главней
ших древесных пород возрасты ру
бок должны стать общесоюзным нор
мативом, используемым в лесном 
хозяйстве.

Леса Советского Союза необходи
мо разделить на крупные лесные ком
плексы или лесоэкономические райо
ны с учетом природных условий и в- 
зависимости от специализации лес
ной и деревообрабатывающей про
мышленности. Для таких крупных 
лесоэкономических районов должна 
быть установлена сортиментная 
структура лесозаготовок, сложив
шаяся за последнее пятилетие и от
вечающая требованиям народнохо
зяйственного плана на ближайшие 
годы.

В распределении деловой древеси
ны на сортименты наблюдается до
вольно значительная устойчивость. 
Например, еловая деловая древеси
на, заготовлявшаяся Министерством 
лесной промышленности СССР, на 
протяжении четырех лет распределя
лась по сортиментам следующим об
разом (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 J

Распределение еловой деловой древесины (%)"

Г од
Высоко
сортная

Пило
вочник

С трои тель
ные бревна

Ш паль-
ник Балансы

Рудничная 
стойк а

Прочая
деловая

1948 .......................... 0 ,6 38,9 14,0 5 ,4 21,5 16,0 3 ,6
1949 .......................... 0 ,8 38.9 15,4 5 ,2 19,8 16,5 3 ,4
1950 .......................... 0 ,8 39,7 15,9 6 ,5 17,7 14,8 4 ,6
1 9 5 1 .......................... 1,2 39,1 16,5 6 ,3 18,2 13,5 5 ,2
В среднем . . . . 1 39 16 6 19 15 4

Возрасты рубки в значительной 
степени должны определяться требо
ваниями народнохозяйственного пла
на. В рубку надо назначать такие 
древостой, из деловой древесины ко

торых могут быть полностью заготов
лены входящие в лесозаготовитель
ную программу сортименты.

По размерам и качеству древеси
ны ряд сортиментов частично или
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полностью взаимозаменяемы, т. е. од
на и та же древесина, в зависимости 
от задания, может быть обращена на 
выработку разных сортиментов. 
В связи с этим требуемые сортимен
ты в нужных пропорциях можно по
лучить в насаждениях разных возра
стов. Поэтому вопрос о возрасте руб
ки и спелости древостоев надо ре
шать, учитывая максимальный при
рост деловой древесины, сортимент
ная структура которой удовлетворяет 
требованиям народнохозяйственного 
плана. Технически спелыми следует 
считать древостой такого возраста, 
в котором они дают максимальный 
средний годичный прирост деловой 
древесины (имеющей сортиментную 
структуру, предусмотренную народ
нохозяйственным планом).

В прошлом лесоустроители при ре
шении вопроса о спелости леса ориен
тировались на полные, чистые древо
стой, а при отсутствии их в натуре 
пользовались таблицами хода роста 
насаждений, отражающими динами
ку роста и развития полных, нор
мальных насаждений. Однако расче
ты спелости леса, основанные на

Классы возраста 

Полнота .................

данных по нормальным, полным на
саждениям, имеют существенные не
достатки. Обычно фактические пол
ноты древостоев и их породный со
став резко расходятся с данными 
таблиц хода роста насаждений. Так, 
например, в древостоях с преоблада
нием хвойных пород по мере увели
чения возраста участие лиственных 
пород постепенно уменьшается. Сами 
таблицы хода роста основаны на дан
ных, относящихся к весьма редким 
и незначительным по площади уча
сткам леса, в которых в разных воз
растах сохранилась полнота, близ
кая к единице. Отыскать такие 
участки в лесу бывает трудно, так 
как чаще всего встречаются насаж
дения меньшей полноты.

При анализе итогов таблиц клас
сов возраста, бонитетов, полнот и за
пасов, составляемых в результате 
лесоустройства, можно видеть, что 
полнота древостоев с увеличением 
возраста довольно часто падает. В 
связи с этим в таксируемых лесных 
массивах можно наблюдать следую
щее изменение полноты с увеличе
нием возраста насаждений:

I II HI IV  V VI VII и выше

0 ,9 —0 ,8  1—0 ,9  0 ,9 —0 ,8  0 ,8 —0 ,7  0 ,7 —0 ,6  0 ,6 —0 ,5  0 ,5

Эта примерная схема уменьшения 
полноты с увеличением возраста на
саждений показывает, что наши рас
четы (отмечающие наличие макси
мального годичного прироста в бо
лее высоких классах возраста) могут 
быть ошибочными. Допустим, лесо- 
устроитель, основывающий свои рас
четы на таблицах хода роста, нахо
дит, что по ведущему (основному) 
сортименту максимальный средний 
годичный прирост получается в на
саждениях V класса возраста. Одна
ко его расчет оказывается правиль
ным лишь для единичных древостоев, 
сохранивших полноту, близкую к 
единице в V классе возраста.

Подавляющая масса древостоев, 
имевших в возрасте I, II и III клас
са полноту, близкую к единице, к 
концу V класса возраста изрежи- 
вается до полноты 0,6—0,7. Такая 
фактическая динамика роста насаж
дений не отражается в таблицах, 
ориентирующихся на нормальные на

саждения. В связи с этим максимум 
среднего годичного прироста основ
ного сортимента, а также и всей де
ловой древесины может переместить
ся из V класса в IV класс возраста. 
Раньше этому важному обстоятель
ству при установлении возраста руб
ки не придавалось должного значе
ния, что на практике приводило к 
преувеличению возрастов рубки и 
спелости леса.

Следует подчеркнуть, что приве
денная выше примерная схема из
менения полноты с возрастом насаж
дений требует проверки на массовом 
материале. Без такой проверки уста
навливать по ней возрасты рубки ле
са было бы рискованным. Чтобы 
устранить этот недостаток в методи
ке определения возраста рубки и спе
лости леса, поставленную задачу сле
дует решать на фактическом мате
риале.

Вместо таблиц хода роста насаж
дений и пробных площадей (зало
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женных в редко встречающихся на
саждениях с максимальной для дан
ного возраста полнотой) расчеты 
возраста рубки и спелости леса надо 
основывать на данных, характери
зующих наибольшую часть древосто- 
ев устраиваемого лесного массива. 
С этой целью по таксационным опи
саниям и таблицам классов возраста, 
бонитетов, полнот и запасов (отно
сящимся к лесам данного лесоэконо
мического района) для участков раз
ных классов бонитета с преоблада
нием отдельных пород по отдельным 
классам возраста выводятся средние: 
состав насаждений, полнота, диа
метр, запас и класс товарности.

Как известно, эти показатели в 
таксационных описаниях установле
ны путем глазомерной таксации, 
имеющей в отдельных случаях зна
чительные погрешности. Однако это 
не снижает ценности таксационных 
описаний как исходных расчетных 
материалов. В данном случае расче
ты будут основываться на массовых 
данных.

В силу закона больших чисел 
ошибки, допущенные в определении 
таксационных показателей для от
дельных таксационных участков, бу
дут иметь разные знаки, поэтому при 
выводе средних данных они нейтра
лизуются и в среднем значении бу
дут приближаться к нулю. При этом 
методе средние показатели, выведен
ные для отдельных классов возраста, 
отражают наиболее часто встречаю
щиеся в природе таксационные ха
рактеристики насаждений.

Соответственно средним показате
лям— составу насаждений, диаметру, 
классу товарности и запасу насаж
дений — по товарным таблицам 
определяются выходы отдельных сор
тиментов. Эти выходы сопоставляют
ся с сортиментной структурой народ
нохозяйственного плана. В итоге 
устанавливаются возрасты, в кото
рых выход сортиментов оказывается 
наиболее близким к пропорциям от
дельных сортиментов, принятым в 
народнохозяйственном плане.

Для насаждений разных возрастов 
общие выходы деловых сортиментов 
(распределяющихся в соответствии с 
сертиментной структурой народнохо
зяйственного плана) делят на возра

сты этих насаждений. В итоге нахо
дится средний годичный прирост де
ловой древесины, удовлетворяющий 
по сортиментному составу требова
ниям народного хозяйства. Тот воз
раст насаждений, в котором средний 
годичный прирост деловой древесины 
окажется максимальным, и следует 
считать за возраст спелости леса.

При наличии древостоев разных 
классов бонитета обычно выделяется 
по два хозяйства. В древостоях выс
ших классов бонитета имеется в ви
ду выращивать более крупные сорти
менты, а в древостоях низших бони
тетов — мелкие сортименты. Для 
этих двух хозяйств устанавливаются 
разные возрасты рубки « спелости 
леса. При этом необходимо, чтобы в 
обоих хозяйствах выход сортимен
тов соответствовал требованиям на
роднохозяйственного плана. В этом 
случае лишь часть крупных сорти
ментов следует заготовлять в низко- 
бонитетном хозяйстве и во избежа
ние чрезмерного завышения возра
стов рубок в древостоях высших бо
нитетов надо наряду с крупными сор
тиментами проектировать выращива
ние и мелких сортиментов.

Окончательно устанавливая возра
сты рубок, следует принять во внима 
ние фактическое распределение дре 
востоев по классам возраста в дан 
ном районе. При отсутствии в хозяй 
стве высоковозрастных древостое н 
было бы ошибкой устанавливать вы 
сокие возрасты рубок, так как в это - 
случае пришлось бы на значител! 
ный период времени приостанови;>- 
эксплуатацию леса в таких хозяй 
ствах. Наличие ж е в хозяйстве зна 
чительных площадей древостоев вы 
соких возрастов дает основание при 
нять более высокие возрасты рубки

На основании всего сказанного 
можно сделать следующие выводы. 
Установление возраста рубки по тех
нической спелости леса не отвечает 
современным требованиям народного 
хозяйства. В основу лесоустроитель
ных расчетов, устанавливающих спе
лость леса и возрасты рубки, дол
жен быть положен народнохозяй
ственный план по лесозаготовкам. 
Вместо таблиц хода роста насажде
ний и результатов таксации пробных
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площадей, заложенных в наиболее 
полных насаждениях, при установле
нии спелости леса и возраста рубки 
надо исходить из средних таксацион
ных показателей, наиболее полно ха
рактеризующих фактические состав, 
диаметры, товарность и запасы дре
востоев разных возрастов. Средние

таксационные показатели надо уста
навливать отдельно для насаждений 
каждого класса возраста.

Конечные выводы о спелости леса 
и возрастах рубок должны учиты
вать фактическое распределение дре
востоев по классам бонитета и клас
сам возраста.

Возобновление леса в сосняках БССР
А. И . Л Е Т К О В С К И Й

Кандидат сельскохозяйственных наук, зав. сектором лесоводства БелНИИЛХ

Механизированные рубки леса в 
Белорусской ССР с каждым годом 
расширяются. Вот почему приобре
тает особо важное значение вопрос о 
восстановлении леса на концентри
рованных вырубках. По вопросу об
лесения таких вырубок среди лесо
водов существуют два мнения. Не
которые считают, что восстановление 
леса следует проводить методом лес
ных культур и поэтому нет необхо
димости ограничивать ширину лесо
сек при рубке леса. Другие же ука
зывают, что среди мероприятий по 
восстановлению леса на вырубках 
должны занять надлежащее место 
меры содействия естественному воз
обновлению.

В 1951— 1953 гг. мы провели ис
следования этого процесса в Бори
совском лесхозе на механизирован
ных вырубках в сосняках. Основные 
исследования проводились в бору- 
зеленомошнике, на среднезернистой 
супеси, подстилаемой песчаной мате
ринской породой.

Современные приемы лесозагото
вок, применяемые в БССР, склады
ваются из двух этапов — 
валки электропилой ВАКОПП или 
ЦНИИМЭ-К5 и трелевки трактором 
КТ-12 или лебедкой ТЛ-3. Слесовод- 
ственной стороны наиболее важным 
этапом следует признать трелевку, 
от которой во многом зависит ре
зультат последующего возобновле
ния леса на вырубках. При валке 
леса деревца предварительного воз
обновления почти полностью унич
тожаются.

Механизированная трелевка леса

существенным образом влияет на 
почву, самосев, источники обсемене
ния, в частности семенники, и на всю 
лесорастительную среду. При трелев
ке почти всегда сдираются с поверх
ности почвы или перемешиваются с 
нею зеленые мхи и прочая расти
тельность, препятствующая возобнов
лению леса.

Рассмотрим сначала характеристи
ку естественного возобновления на 
немеханизированных вырубках того 
же типа леса, т. е. с ручной валкой 
и гужевой вывозкой. Этот процесс 
показан на таблице 1.

Наблюдения над естественным во
зобновлением леса на немеханизи
рованных вырубках разной ширины 
и возраста показали, что успешнее 
возобновляются лесосеки шириной 
100 м, а шириной 250 м и выше — 
плохо. Если на этих последних вы
рубках и сохраняется самосев сос
ны во время рубки, то приживается 
он слабо, такие вырубки надо во
зобновлять искусственным путем.

На естественное возобновлена 
вначале оказывают влияние зеле
ные мхи. На узких вырубках они 
разлагаются быстрее, нежели не
широких. С вырубок шириной 100 м 
они исчезают к 4 —5 годам, с выру 
бок шириной 250 м — к 6—7 годам, 
с вырубок шириной 500 и 1000 м — 
к 7—8 годам. Но не успевают пол 
ностью разложиться зеленые мхи 
как на этих площадях появляются 
другие представители растительного 
покрова—овсяница или вейник. Они 
образуют дернину, препятствующую 
проникновению семян в почву. На
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Т а б л и ц а  I

Естественное возобновление на вы рубках с немеханизированными приемами 
лесозаготовок (ручной валкой и гуж евой трелевкой). Тип — бор-зеленомошник

Ш
ир

ин
а 

вы
ру


бо

к 
(м

)

_

В
оз

ра
ст

 
вы

ру


бо
к 

(л
ет

)

Количество эк
земпляров само
сева и подроста 
разных пород и 
в отдельности 

сосны (в скобках) 
на 1 га, тыс. 

ш тук

В том числе сосны по группам 
возраста (последующее возобновле

ние выделено чертой) Оценка возобнов
ления но шкале проф. 

В. Г. Нестерова

1 - 2 3 - 5 6 -1 0 1 1-15
1G и 

выше

100 1—2 0,39 (0,38) 0 ,35 0,33 плохое
3—5 1,76 (1,72) 0 ,55 0,86 0,31 •
6— 10 9 ,69  (9,38) 6,33 1,80 1,25 1,01 0,16 удовлетворительное

11 — 15 13,30 (12,36) 0,16 2,90 8,13 хорошее
250 1—2 0,72 (0,36) 0 ,32 0 ,04 плохое

3 - 5 2 ,60  (1,51) 0 ,16 1,05 0,30 „
6— 10 5 ,74  (4,44) 1,17 2,05 1,01 0,21 слабое

11— 15 6 ,27  (4,85) 1,16 2,04 1,31 0 ,30 0,04
500 1—2 0,91 (0,88) 0 ,03 0,44 0,41 плохое

3—5 2,30 (1,48) 0 ,54 0,09 0,53 0,32 .
6— 10 3 ,00  (2,15) 1,17 0,50 0,38 0,10 .

11—15 3 ,30  (2,30) 1,20 0,52 0 ,40 0,15 0,03
1000 1—2 0,87 (0,84) 0 ,03 0 ,40 0,41 •

3—5 2,20  (1,38) 0 ,50 0 ,08 0 ,50 0,30 ,
6— 10 3,00 (2,11) 1,01 0 ,49 0 ,36 0 ,25

11— 15 3 ,20  (2,20) 1,15 0,49 0,36 0 ,17 0,03 ■

более широких вырубках эти расте
ния развиваются сильнее.

Перейдем к характеристике есте
ственного возобновления на механи
зированных вырубках. Мы исследо
вали, какие изменения в почве 
происходят под воздействием меха
низмов, применяемых во время ле
созаготовок.

В таблице 2 показано, как изме
няются почвенные условия на свежих 
вырубках в бору-зеленомошнике под 
влиянием валки леса электропилой 
ВАК.ОПП и трелевки трактором 
КТ-12 и лебедкой TJI-3.

Приведенные данные показывают, 
насколько существенны почвенные 
изменения как на вырубках опти
мальной ширины, так и превышаю
щих ее.

Узкие вырубки успешно возобнов
ляются естественным путем и этому 
способствуют здесь всякого рода по
ранения почвы и сдирка зеленого мха.

На широких лесосеках (250 м ши
рины) происходят изменения меха
нического и химического состава поч

вы и об этих изменениях можно ска
зать следующее. На нетронутых тре
левкой местах в почве становится 
больше органического вещества 
(2,82—3,25%) за счет разложения 
подстилки и зеленых мхов. В то же 
время количество гумуса на пора
ненных местах остается далеко не 
одинаковым. Сильно убывает коли
чество гумуса на магистральных 
волоках трактора (за счет перемеши
вания почвы) и на вырубках в мик
роповышениях с лебедочной трелев
кой. Немного слабее изменяется ко
личество органического вещества на 
других частях вырубок.

Изменяется и механический состав 
почвы. Количество физической гли
ны в верхних слоях почвы на треле
вочных волоках бывает всегда ниже, 
нежели на нетронутых местах, и за 
то физической глины больше в ни
жележащих слоях. На вырубках 
с лебедочной трелевкой в верхних 
слоях почвы недостаточно физиче
ской глины, ею обогащаются другие 
места, куда эта глина наносится.
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Данные наблюдений свидетель
ствуют о том, что почвенная среда 
под влиянием тракторной и лебедоч
ной трелевки на вырубках в боро
вых условиях не ухудшается, а на
оборот, улучшается, создаются, мож
но сказать, более благоприятные ус
ловия для естественного возобновле
ния леса.

На магистральных волоках дело 
обстоит несколько хуже. В верхних 
слоях почвы здесь убывает количе
ство физической глины и органиче
ского вещества, и почва сильно 
уплотняется.

Вполне понятно, что условия для 
возобновления леса здесь оказы
ваются хуже по сравнению с нетро

нутыми местами, которые однако со
ставляют только 4— 7% всей площа
ди вырубок.

В бору-зеленомошнике может по
казаться, что на вырубках указан
ных размеров при оставлении доста
точного количества семенников на 
единице площади лес будет успешно 
возобновляться и что, следовательно, 
можно значительно увеличить шири
ну вырубок.

Но исследования, проведенные на
ми на таких же вырубках, но более 
старшего возраста (5 лет) на лесо
секах 250 м ширины, дали результа
ты, заставляющие сделать заключе
ние противоположного характера 
(табл. 3)

Т а б л и ц а  3

Естественное возобновление на механизированных вырубках в сосняках возрастом  
5 лет на лесосеках шириной 250 м (в бору-зеленомошнике)

О бъекты  исследования

Количество 
самосева и 

подроста на 
1 га (в о т

дельности для 
сосны в скоб

ках), ты с. 
ш тук

В том числе количество самосева 
и подроста сосны на 1 га по группам 
возраста (последующее возобновле

ние выделено чертой)

1 - 2 3 - 5 6 -1 0 11-15
16 и 

выше

Оценка 
возобнов
ления по 

шкале 
проф. В. Г. 
Нестерова

Вырубка с трелевкой тракто
ром КТ-12 и валкой электро
пилой ВАКОПП (по средним 
данным учетных площадок, 
заложенных шахматным
путем) ...........................................

На отдельных частях вырубки 
с трелевкой трактором КТ-12 
и валкой электропилой 
ВАКОПП:

Магистральные волоки . . . .
Пасечные волоки..........................
Следы трактора ..........................
Вырубка с трелевкой лебедкой 

ТЛ-3 и валкой электропилой 
ВАКОПП (по средним дан
ным учетных площадок, за
ложенных шахматным путем) 

Отдельные части вырубок с 
трелевкой' лебедкой ТЛ-3 
и валкой электропилой 
ВАКОПП (в трелевочных бо
роздах) .......................................

6 ,94  (4,26) 1,37 2,43 0,06 0,40 _ Слабое

0 ,40 (0,10) 0 ,10 Плохое
10,05 (4,80) 3 ,69 1,11 — — — Слабое
6,99 (4,37) 3 ,40 0 ,97 ”

6 ,25  (3,91) 1,09 2,03 0,16 0,63 — Слабое

2,48 (1,23) 0 ,45 0,78 — — — Плохое

Нетрудно подметить, что в различ
ных местах одной и той же вырубки 
с тракторной трелевкой лес возобнов
ляется различным образом. Возоб
новление здесь все же почти везде 
плохое, лишь на волоках пасечных 
или же на следах трактора — слабое. 
То же можно сказать и о вырубках 
с лебедочной трелевкой.

Интересно сравнить данные возоб
новления на лесосеках по механи
зированным лесозаготовкам с дан
ными на вырубках, где не применя
лись механизмы. Оказывается, что

1 Неудовлетворительное возобновление 
леса имеется также на вырубках и боль
шей ширины (500— 1000 м).
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трелевка леса хотя и способствует 
естественному возобновлению леса на 
легких или относительно легких поч
вах, но все же может быть признана 
решающим фактором в процессе 
возобновления, главную роль играет 
попрежнему ширина вырубки.

Замедленные процессы возобнов
ления леса на вырубках. 250 м ши
рины и более широких, в значитель

ной мере разрыхленных той же тре
левкой, — результат того, что часть 
всходов сосны и прочих пород вслед
ствие пересушения почвы погибает. 
Это же явление наблюдалось нами 
не только в борах-зеленомошниках, 
а й в  других типах леса, сходных с 
ним по характеру своего возобновле
ния (сухих борах, борах-бруснични
ках и проч.).

О новых сортиментных таблицах 
проф. Н. П. Анучина

П. В. ГО Р С К И Й
Доцент Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова

При изложении методики состав
ления сортиментных таблиц проф. 
Н. П. Анучин пишет, что «в практике 
лесного хозяйства, в соответствии 
с инструкцией по таксации лесосек, 
утвержденной в 1949 г., выход сор
тиментов на лесосеках в подавляю
щей части лесов СССР определяет
ся по таблицам, составленным авто
ром этого пособия, а также по таб
лицам кандидата биологических наук 
Ф. П. Моисеенко». Это утверждение 
проф. Н. П. Анучина несколько про
тиворечит действительности, так как 
помещенные в инструкции по такса
ции лесосек таблицы не позволяют 
выявить выход сортиментов, а слу
жат лесхозам для денежной оценки 
древесины по таксам при разбивке 
ее па категории крупности, не имею
щей ничего общего с выходом сор
тиментов, необходимых для лесной 
промышленности.

Понимая это, проф. Н. П. Анучин 
далее пишет: «Для составления про
граммных заданий и планирования 
лесозаготовок распределение дело
вой древесины на три категории 
крупности оказывается недостаточ
ным. Поэтому в сортиментных таб
лицах даются выходы отдельных 
сортиментов, предусматриваемых на
роднохозяйственным планом по лесо
заготовкам». Получает он эти выхо
ды так: берет итоговые данные ми
нистерских сводок по таксации

лесосек и заготовленным сортимен
там за 4 года и полученное процент
ное соотношение деловых сортимен
тов по различным древесным поро
дам вносит в таблицы.

Для убедительности такого мето
да составления таблиц проф.
Н. П. Анучин указывает, что «раз
работка лесосечного фонда в коли
честве 431 млн. куб. м показала, что 
по отдельным породам из него мо
гут быть получены сортименты в про
порции, указанной в таблице 2» 
и эти данные «при составлении сор
тиментных таблиц были приняты 
в качестве исходных. По отдельным 
древесным породам выходы взаимо
заменяемых сортиментов устанавли
вались с таким расчетом, чтобы 
в общем итоге в наиболее распро
страненных древостоях можно было 
получить соотношение отдельных 
сортиментов, указанное в таблице 2». 
При этом «деление деловой древеси
ны на сортименты в таблицах соот
ветственно размерам и качеству 
деревьев дано применительно к го
сударственным общесоюзным стан
дартам на отдельные виды лесной 
продукции с установлением выхода 
отдельных сортиментов в соотноше
нии, принятом планом народного 
хозяйства».

Останавливаясь ца этих положе
ниях проф. Н. П. Анучина, отметим, 
что общесоюзные стандарты, напри-
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мер на бревна хвойных пород, как 
пиловочные, так и строительные, 
делят древесину на 3 сорта (каче
ства). Этого у него в таблицах нет. 
То же относится и к другим сорти
ментам.

В министерских итоговых сводках 
отсутствуют выходы сортиментов из 
деревьев каждой ступени толщины, 
а также и отдельных категорий дре- 
востоев, но проф. Анучин старается 
увязать эти данные «с установлением 
выхода отдельных сортиментов в 
соотношении, принятом планом на
родного хозяйства». Неправильность 
этого очевидна.

Как правило, современные табли
цы составляют на основании факти
ческих данных, получаемых по вы
ходу сортиментов как для отдель
ных ступеней толщины, так и для 
различных категорий древостоев в 
целом. При этом в основу содержа
ния таблиц включают данные раз
меров и сортности взаимозаменяе
мых сортиментов, а при работе по 
товаризации лесосечного фонда со
поставляют итоговые данные сорти- 
ментации с данными программы ле
созаготовок. Если окажется, что 
лесосечный фонд не соответствует 
спущенной программе лесозаготовок, 
то или изменяют план в сортимент
ном разрезе, или же производят 
переотвод лесосек.

Проф. Анучин с этим не считает
ся и в подтверждение правильности 
выбранного им метода составления

таблиц и их содержания проверяет. 
хлыстовые сортиментные таблицы по 
сводным итогам данных таксации 
леса на корню за последние годы. 
Затем прибавляет разделку стволов 
на сортименты за последние годы, 
не указывая их объема, и опять ис
пользует для сортиментных таблиц 
таблицы объемов и сбега.

Такой метод поверки и составле
ния таблиц по министерским свод
кам ничего общего не имеет с пром- 
таксацией лесосек и учетом выхода 
сортиментов по различным катего
риям древостоев.

Для анализа новых таблиц проф.
Н. П. Анучина достаточно выразить 
в процентах объемы сортиментов, 
получаемых из одного дерева по 
разным разрядам высот (таблица 1). 
Тогда оказывается, что процент 
деловой древесины в пределах каж
дой ступени толщины уменьшается 
от I разряда к V. Следовательно, 
таксационный признак — средняя 
высоты древостоя — должен был 
найти свое отражение в товарных 
таблицах. Этого у проф. Н. П. Ану
чина нет.

Выход сортиментов по номенкла
туре проф. Н. П. Анучина принят 
средний для каждой ступени толщи
ны по всем разрядам высот и, кро
ме того, этот выход приближен, да
же в пределах каждой ступени тол-' 
щины, к министерским сводкам 
выхода сортиментов, указанных 
в той ж е таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Древостой еловые

Средняя высота
Средний
диаметр

Выход

крупной

деловой др 

средней

Лвеснны

мелкой
Итого

По данным таблиц 
Анучина

17 24 22 60 18 100 товарным
17 24 12 67 21 100 хлыстовым сортимент

ным
% расхождения 4  83,4% —10,4% - 1 4 ,3 % товарным

19 28 39 49 12 100
19 28 22,4 63,8 13,8 100 хлыстовым сортимент

ным
% расхождения -+74,1% —23,2% — 13,0%

Это свидетельствует о том, что Н. П. Анучина отсутствовали, а вы
данные фактической раскряжевки ли лишь таблицы сбега, не говоря 
для составления таблиц у проф. уже о надуманных (по взаимозаме-
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няемости) сортиментах, где нет ни „ 
сортов, ни других данны х (как, на- » 
пример, размеров классов толщи- = 
ны ), требуемых лесной промышлен- 2  
ностью при таксации лесосек. £

А нализируя далее  содерж ание 
таблиц, хотя бы по выявлению  про
цента выхода крупной, средней и 
мелкой древесины из дерева в 32 см 
при разны х высотах (р а зр я д а х ) ,  
обнаруж иваем  противоречивые п ок а
затели выхода. Н апример, процент 
выхода крупной деловой древесины 
увеличивается по мере уменьшения 
высоты: 36,8; 38,6; 41,2; 45,7; 47,7, 
а при высоте в 20 м равен нулю.

Этот деф ект  о бнаруж ивается  и в 
его товарных сортиментных т а б л и 
цах. Н апример, сортиментируя ряды 
распределения деревьев по ступеням 
толщины при средних диам етрах  
древостоев в 24 и 28 см, о б н ар у ж и 
ваем неувязку процентов выхода 
крупной древесины по товарным и 
хлыстовым сортиментным таблицам  
на очень значительную величину, 
равную  83,4% и 74,1% (см. табл. 2).

С ледовательно, не только для  
вы явления товарности, но и д ля  про
изводства денеж ной оценки древеси
ны при делении ее на крупную, 
среднюю и мелкую таблицы  проф.
Н. П. Анучина не годятся. Это — 
результат  ошибочного метода. Н е л ь 
зя  в таблиц ах  передать товарную 
структуру древостоя, если оторвать
ся от таблиц  распределения деревьев 
по каким-либо таксационны м при
знакам .

Хлыстовые сортиментные таблицы 
вообще антинаучны и не отвечают 
практике таксации С С С Р. О т них 
уж е давн о  отказалось  производство. 
Их нельзя  использовать д а ж е  для  
подеревного отпуска леса, так  как  
в этом случае  нуж на д ен еж н ая  — 
отпускная цена хлыстов, а не а б 
страктны е категории крупности.

Вопреки этому, проф. Н. П. Ану
чин, составляя  хлыстовые сортимент
ные таблиц ы  д л я  одного дерева с 
д и ам етрам и  8, 12, 16, 20 см и т. д. 
(на высоте груди при разны х вы 
сотах) ,  видимо, хотел приспособить 
свои таблицы  д л я  таксации м н ож е
ства деревьев каж дой  ступени то л 
щины, поскольку нельзя  получить из 
одного дерева семь сортиментов. Ом
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нигде не упоминает о выходе сорти
ментов из множ ества  деревьев 
одной ступени толщины, а у к а зы 
вает  выход сортиментов из одно
го дерева.

П роверяя  распределение этих 
сортиментов по дли нам  через запас  
и сбег (см. табл. 3 ) ,  выясняем, что 
объем «средней» деловой древесины, 
равный 0,62 куб. м, соответствует 
длине 15 м и диам етру  19,1 см в верх
нем отрезе ствола, а следовательно, 
не увязан с диаметром , принятым для  
средней категории деловой д р еве 
сины (от 13 до 25 см ).  О бъем  и д л и 
на «средней» деловой древесины в 
т абли ц ах  зан и ж ен ы  за счет увели
чения выхода мелкой древесины. 
О тсю да и д ен еж н ая  оценка хлыста 
при подеревном отпуске леса  будет 
т а к ж е  зани ж ена .

Если обратиться к  расчету длин, 
то обнаруж иваем  следующее: высо
косортная древесина объемом
0,03 куб. м соответствует длине 0,5 м 
и ди ам етру  31 см, а ш п ала  — длине
1,0 м. Т акие сортименты в лесу не 
заготовляю т.

Н а  стр. 7 проф. Н. П. Анучин при
водит «особые качественные коэф ф и 
циенты», которыми рекомендует

пользоваться в тех случаях, «когда 
тот или иной сортимент требуется з а 
готовить не в том соотношении, ко
торое принято в таблицах». Эти 
коэффициенты относятся не к кон
кретным категориям древостоев, 
а к лесосечному фонду в целом, при
чем показы ваю т долю выхода д ел о 
вой древесины от крупной, средней 
или мелкой. В качестве примера при
веден на стр. 8 расчет различных 
сортиментов из лесосеки с запасом 
в 5000 куб. м крупной древесины, 
но из каких категорий древостоев 
слагался  зап ас  крупной древесины 
на лесосеке, автор не говорит.

Невольно возникает такой вопрос: 
чем применять различные данные 
таблиц  проф. Н. Г1. Анучина для р ас 
чета выхода сортиментов, не проще 
л и  будет использовать д ля  всех по
лученных на лесосеках запасов  д р е 
востоев «качественные коэф ф и
циенты»?!

Р азб о р  и анализ сортиментных 
таблиц  проф. Н. П. Анучина приво
дят  к выводу, что эти таблицы  абсо
лютно непригодны и д а ж е  вредны 
как  для лесного хозяйства, так  и для 
лесной промышленности, не говоря 
у ж е  о том, что они не о тр аж аю т  ни 
старых, ни новых стандартов.

Спелость почвозащитных лесов 
и возраст их рубки

Ф. П. М ОИСЕЕНКО

Теория лесоустройства р а зр а б о т а 
л а  понятие о спелости леса  и мето
ды  ее определения д ля  случаев, 
когда лес  используется па д ревеси
ну. Н апример, технической спелостью 
назы вается  возраст, в котором д р е 
востой д аю т  наибольш ее количе
ство древесины целевого сортимен
та. Д л я  установления конкретного 
возраста  технической спелости при
м еняю тся различные технические 
приемы (целевой диаметр , ди н ам и 
ка  товарности насаж дений, прирост 
целевого сортимента и т. д .) .

В случаях, когда лес  используется 
в защ итных, водоохранных, сани

тарны х целях, требуется особое 
определение спелости леса, отвечаю 
щее содерж анию  целевого хозяй 
ства в этих лесах, выделенных 
в I группу. Д л я  разны х категорий 
лесов I группы и приравненных 
к ним по реж и му хозяйства это по
нятие получило наименование защ и т
ной спелости, под которой понимает
ся возраст  леса , когда наиболее 
полно проявляю тся его защ итные 
свойства.

Функции лесов I группы разные, 
следовательно, будет различным и 
возраст, в котором проявляю тся эти 
их функции. Поэтому возраст защ и т
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ной спелости разных категорий лесов
I группы не м ож ет  быть единым, к ак  
это предусмотрено правилам и л есо 
восстановительных рубок.

В 1954 г. Белорусский научно- 
исследовательский институт лесного 
хозяйства изучал лесовосстанови
тельные рубки в почвозащитных л е 
сах Б С С Р  д ля  установления воз
раста  потери ими защ итны х свойств 
и определения товарности н а с а ж 
дений.

Чтобы установить возраст  почво
защ итной спелости насаж дения, не
обходимо было выяснить, в чем со
стоят почвозащитные свойства н а 
саж дений  и как  они изменяются.

К а к  известно, основными силами, 
разруш аю щ им и почву, являю тся 
ветер и вода в виде поверхностного 
стока. П очвозащ итны е свойства н а 
саж д ен и я  проявляются: 1) в ослаб 
лении ветра, под воздействием ко
торого мелкие частицы почвы пере
носятся с м(^ста на место; 2) в о сл аб 
лении или д а ж е  полном прекращении 
эрозионного процесса, т. е. смыва 
и р азм ы в а  почвы водами поверхно
стного стока.

Ветры обычно разр у ш аю т  о б н а 
ж енную  почву и особенно рыхлые 
пески. Это развевание песков начи
нается  при определенной скорости 
ветра. П о  данным Н. А. Соколова, 
наиболее  мелкие песчинки начинаю т 
приходить в движение при скорости 
ветра  3 м в секунду, а при скорости 
8,4— 11,4 м в секунду у ж е  переносят
ся песчинки диам етром  до 1 мм.

Л ес  —  в аж н о е  средство борьбы 
с пагубным действием ветра. По н а 
блю дениям  проф. Н. С. Нестерова, 
у ж е  на расстоянии 230 м от опушки 
внутри леса  ветер теряет  до 98% пер
воначальной скорости. П о его ж е  
наблю дениям , в сосновом редком 
лесу  без ниж них ярусов на расстоя
нии 60— 70 м от опуш ки скорость 
ветра сохраняется  до 94— 95% , в то 
время к а к  в густом ельнике на вдвое 
меньшем расстоянии от опушки 
(35— 38 м) скорость ветра составляет  
всего только 1— 1,5% п ервон ачаль
ной.

При больш их полнотах древостоя 
и при правильном ведении хозяйства 
не зам ечается  деф ляции лесных пес
чаных почв. М ы наблю дали  д в и ж е 

ние песка только в древостоях с 
полнотой до 0,3 и при отсутствии 
живого и мертвого напочвенного по
крова. О бразован ие  подвиж ных пе
сков на лесных площ адях  м ож ет  
быть следствием неправильного 
ведения хозяйства. Эта опасность 
особенно велика в условиях Б елорус
сии, где песчаные почвы сухого бора 
большей частью слагаю тся  из пы ле
ватого и тонкого песка, способного 
к  передвижению  под воздействием 
сравнительно слабого ветра.

Д л я  предотвращ ения поверхно
стного стока и связанны х с ним про
цессов эрозии больш ое значение 
имеет растительный покров, его х а 
рактер  и состояние. Растительность, 
особенно лесная, скрепляет почву 
корнями, создает  поверхность, м ех а 
нически зам едляю щ ую  сток, а под
стилка с напочвенным покровом мха 
и разнотравья , по исследованиям 
проф. П. П. Рогового, способна пол
ностью поглощ ать атмосферные 
осадки от 11,1 до 26,6 мм. Корни 
растущ их деревьев и участки почвы 
со сгнившими корнями служ ат  
хорошими проводниками поверх
ностных вод в глубокие слои 
грунта.

Л есн ы е  почвы обычно способны 
полностью поглощ ать все вы п адаю 
щие атмосферные осадки. Только 
участки, лиш енные мертвого или 
ж ивого покрова, не успеваю т пол
ностью поглотить воду осадков, 
и избыток ее м ож ет  пойти на поверх
ностный сток, особенно при пересе
ченном рельефе, отвечаю щ ем д а н 
ному типу леса.

Д и н ам и ку  этой разруш аю щ ей си
л ы  к ан ди дат  сельскохозяйственных 
наук Н. К- Бобков изучал по с к в а ж 
ности почв сухого бора на 29 проб
ных площ адях  при разной полноте 
и в разны х возрастах. Изменение 
скваж ности этих почв в зависимости 
от полноты древостоя по группам 
возраста  показано ниж е (табл. 1).

Эта таблиц а  показы вает , что 
скваж ность лесных почв, а следова
тельно и их водопроницаемость з а 
висят от полноты древостоя: чем 
больш е полнота, тем выш е у к а за н 
ные свойства лесных песчаных почв. 
П ри одинаковых полнотах с к в а ж 
ность лесных песчаных почв под
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Т а б л и ц а  1

Изменение скважности почв сухого  бора в зависимости от полноты древостоя

С кваж ность горизонта почв в %  при полноте древостоя

Возраст древостоев
поле 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Молодняки (20— 40 лет) . . 
Спелые и перестойные 

(90— 130 л е т ) ......................

4 7 ,4 4 7 ,2 4 7 ,2

4 8 ,5

4 7 ,0

4 9 ,4

4 7 ,7

4 8 ,6

4 8 .4

5 0 .5

4 9 ,8 4 8 ,8

более старш ими древостоями выше, ных почв от возраста  древостоя при
Приводим т а к ж е  данные, показы- наиболее частых полнотах 0,5— 0,8

вающие зависимость скваж ности  лес- (табл. 2 ) .

Т а б л и ц а  2

Изменение скважности почв сухого  бора в зависимости от возраста древостоя

Скважность горизонта почв в % при возрасте древостоя (в годах)

Поле 20 30 40 50 60 90 110 120 130 160

4 7 ,4 4 7 ,5 4 7 ,6 4 7 ,8 4 9 ,8 4 9 ,7 5 0 ,2 4 9 ,0 4 9 ,5 4 9 ,5 4 5 ,0

Эти п оказатели  подтверж даю т, что 
скважность лесных почв выш е одно
типных полевых и что с возрастом 
древостоя она повыш ается, дости
гая м аксим ум а около 90 лет. Н о у ж е 
с 50— 60-летнего возраста  др ево 
стоя скваж ность  лесны х песчаных 
почв остается  почти одинаковой до 
130 лет, после чего скваж ность  и 
связанная с ней водопроницаемость 
почвы уменьш аю тся.

В аж н ое  значение д ля  устан овле
ния почвозащитной спелости д р ев о 
стоев сухого бора имеет так ж е  
динамика связности почвы под во з 
действием древесной растительно
сти.

Связность —  это способность поч
вы сопротивляться силам, стрем я
щимся механически разорвать , р а з ъ 
единить ее частички. П ри  одном и 
том ж е  механическом составе  почвы 
связность ее тем выше, чем более 
она уплотнена. По д ан ны м  проф. 
А. А. Ф адеева ,  связность уплотнен
ных почв в 20— 60 раз  вы ш е связно
сти структурных почв.

Д инам и ка  уплотнения почв сухого

бора изучалась  Н. К. Бобковы м  при 
помощи плотномера на тех ж е
29 пробных площ адях  с 5— 6-кратной 
повторностью. Установлено, что 
уплотнение лесных почв выш е одно
типных полевых почв на глубину до 
25 см и почти не изменяется от 
полноты древостоя.

П ри  одних и тех ж е  полнотах 
величина уплотнения почвы под спе
лы м и и перестойными насаж дениям и 
заметно выше, чем под молодняка- 
ми. И зменение уплотнения почв 
сухого бора в зависимости от воз
раста  древостоя при часто встречаю 
щихся полнотах 0,5— 0,8 оказалось  
следую щим (табл. 3).

К а к  видим, с увеличением в о зр а 
ста уплотнение почвы повышается 
примерно до 120 лет, а д ал ьш е  оно 
хотя и слабо, но снижается.

И з сказанного  следует, что все 
основные показатели  — скваж ность, 
водопроницаемость, уплотнение и 
связность, ослабляю щ ие разруш ение 
лесных почв, в наибольш ей степени 
проявляю тся  в возрасте  90— 100 лет 
при достаточно близких величинах
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Та блица  3
Среднее уплотнение почв сухого  бора в зависимости от возраста древостоя

(на 25-сантиметровую толщину в кг на 1 га)

Поле

Древостой в возрасте (з годах)

20 30 40 50 60 90 100 110 120 130 160

22,5 24,0 25 ,5 26,2 33,0 32,0 32,5 50,0 32,3 32,7 31,6 31,0

с 50— 60 до 120 лет. Это значит, 
что древостой сухого бора лучш е 
сохраняю т почвозащитные свойства 
на протяжении сравнительно боль
шого периода времени — от 50 до 
120— 130 лет. П осле  120 лет  почво
защ итны е свойства древостоев сни
ж аю тся.

Таким образом, почвозащ итная 
спелость древостоев сухого бора 
наступает около 50 лет  и охватывает

довольно продолж ительный период 
времени, равный примерно трем 
классам  возраста, т. е. 60— 120 лет 
при максимуме в 90— 100 лет. С л е
довательно, почвозащитные леса  су
хого бора могут поступать в рубку 
с 90 до 130 лет. Этот длительный 
период времени (90— 130 лет) весь
ма различен по количеству и каче
ству древесины (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

Изменение вы хода деловой древесины и пиловочника в древостоях сухого  бора
в зависимости от возраста

Выход сортиментов {%)  при возрасте древостоя

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1ь0

Деловой
древесины 68 67,3 66,7 66,0 65,6 65 64 63 62 60,5 58.3 55 51 47

Пиловочника 17 24 30 36 42 47 51 55 57 58 57 55 51 47

И з этих данны х видно, что н аи 
больш ее количество основного сор
тимента — пиловочника — в сухом 
бору получается в 120 лет. П осколь
ку установленный возраст  наи вы год
нейшего использования древесины 
в почвозащитных лесах  сухого бора 
не выходит за  пределы защ итной спе
лости этих лесов, возраст  рубки в 
этих лесах  целесообразно опреде
лять  возрастом технической спелости.

Н а  основании приведенного м ате 
риала  возраст  рубки в почвозащ ит
ных л есах  сухого бора рекомендует
ся принять в 101— 120 лет.

П р ави л ам и  лесовосстановительных 
рубок в лесах  I группы, у тверж ден 

ными Главны м управлением лесного 
хозяйства М инистерства сельского 
хозяйства С С С Р , возраст  рубки со
сны в зоне смешанных лесов, куда 
входит и Б С С Р ,  принят в 141— 
160 лет, т. е. на два  класса  выше 
рекомендуемого нами возраста  руб
ки. Н аш и м и исследованиями у ста 
новлено, что в возрасте  140— 160 лет  
древостой сухого бора весьма ф а у т 
ные (до 17% стволов пораж ены  губ
кой), низкотоварные. По наш ему 
мнению, целесообразно пересмотреть 
действую щие прави ла  лесовосстано
вительных рубок, внеся в них и зм е
нения, вы текаю щ ие из приведенных 
результатов исследований.
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О регенеративной способности кедра сибирского
П. К. К У Т У ЗО В

Кандидат сельскохозяйственных наук

Регенерати вная  способность хвой
ных пород имеет больш ое практи че
ское значение преж де всего в под
сочке леса  — при прижизненной эк с 
плуатации деревьев д л я  добы вания 
терпентина — ж ивицы  и д л я  вегета
тивной гибридизации, при которой 
весьма важ н о  знать способность той 
или иной породы быстро залечивать 
раны.

Ц ель  нашей статьи — поделиться 
результатам и наблюдений над про
цессом зар астан и я  подсочных ран 
кедра сибирского, который м ож ет  
служ ить  базой д ля  добы вания тер 
пентина.

К а к  известно, сущность подсочки 
заклю чается  в нанесении на стволе 
растущего дерева  многократно по
вторяю щ ихся ранений. П ри  этом 
вмеш ательстве  человека в ж и зн ед ея 
тельность древесного организма
наруш ается  проводящ ая  система д е 
рева. О бъясняется  это тем, что под
сочные раны -взды м ки наносят  на 
значительной части окруж ности д е 
рева (при краткосрочной подсочке 
срезаю т 50— 80% длины о к руж н о
сти), причем срезается  не только луб, 
но и древесина заболони на глубину
10 мм и д а ж е  больше. П о длине 
ствола разм еры  подсочных ран 
(длина зер кал а  карр) могут дости
гать (при удлиненных сроках под
сочки) 4— 5 м.

Таким образом , у ж е  первыми под
сочными ран ам и -взды м кам и  за т р у д 
няется не только нисходящий 
ток пластических веществ, идущих 
от кроны к корням по лубу, но и 
почвенных растворов, направленны х 
от корней к кроне по трахеидам  
заболони.

Физиологическая связь  м еж ду  кро
ной и корневой системой у подсо
ченных деревьев  осуществляется в 
основном по так назы ваем ы м  пи та
тельным ремням, оставляем ы м  в ви 
де узких нетронутых полос м еж ду  
каррами.

Подсочные раны вы зы ваю т обиль
ное выделение из дерева его орга

нических веществ в виде живицы, 
а в отдельные периоды и других 
клеточных соков.

В настоящей статье мы коснемся 
только регенерации поврежденных 
подсочкой тканей. К ак  известно, 
разные хвойные породы имеют не
одинаковую регенеративную способ
ность. Одни породы заращ и ваю т  
подсочные раны довольно быстро, 
другие имеют слабую  регенератив
ную способность. Этот процесс н а 
блю дается, конечно, у всех древес
ных пород, но интенсивность его 
весьма различна, у одной и той ж е  
породы регенеративная способность 
зависит от ряда  причин. Н аиболее  
важ н ой будет величина прироста 
дерева  в толщ ину в период подсочки, 
а это, главным образом, зависит от 
возраста  и условий произрастания 
деревьев, а т а к ж е  от формы  и р а з 
меров карр, метода и технологии 
подсочки.

Н а  подсочные ранения дерево 
реагирует усилением деятельности 
кам биальны х клеток вокруг раны, 
постепенным образованием  каллю са, 
который как  бы наклады вается  на 
открытую рану — зеркало  карры. 
Р а з д р а ж а ю щ е е  действие раны  с к а 
зы вается  больш е всего на тех живых 
клетках, которые располож ены  бли
ж е  к ране, однако деятельность этих 
клеток зависит о т  степени притока 
к ним питательных веществ — п л а 
стиков и воды.

У сосны обыкновенной каллю с 
образуется  только со стороны пита
тельных ремней, на кромке ж е  попе
речных срезов ж ивы е клетки погиба
ют и каллю с здесь не образуется. 
Следовательно, у этой породы з а р а 
стание карр  возм ож но только в тан- 
гентальном направлении, а потому 
процесс этот идет очень медленно, 
что и зад ер ж и в ает  создание специ а
лизированны х долголетних подсоч
ных хозяйств в нашей стране по 
типу французской подсочки. У сосны 
обыкновенной плохо зарастаю т д а ж е  
узкие — девятисантиметровы е карры
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по французскому методу подсочки. 
Т ак , в 1912 г. известным исследова
телем подсочки леса  В олковым в 
Верхне-Обском массиве проводились 
опыты подсочки сосны по ф р ан ц у з
скому методу. В 1939 г., т. е. через 
27 лет, мы осмотрели сохранившиеся 
опытные участки В олкова  и устано
вили, что ни одна к ар р а  ни на одном 
из опытных деревьев полностью не 
заросла, хотя каллю с с боков карр 
имелся у всех. У отдельных деревьев 
ширина незаросш ей части зер кал а  
карры  к олебалась  в пределах  от 5 
до 8 см, в среднем у зк ая  ф р ан ц у з
ская  к ар р а  заросла  на 30% . Н е з а 
росшие зер к ал а  карр  вы глядят  ко
ры тообразными впадинами вглубь 
ствола дерева.

З ан и м аясь  опытами подсочки 
кедра, мы установили не только 
особый характер  выделения живицы, 
но и отличную регенеративную спо
собность этой породы. О казы вается, 
кедр является  гораздо  более пластич
ным, чем сосна обыкновенная. Если 
у сосны обыкновенной кар р а  з а р а 
стает  только  с боковых сторон, т. е. 
в направлении окруж ности дерева, 
то у кедра  этот процесс наблю дается 
со всех сторон подсочной раны — 
с боков, сверху и снизу одновре
менно.

П ри  зарастан и и  карры  образуется 
мозолистая  ткань  — каллю с, причем 
клетки прироста не сращ иваю тся с 
древесиной з е р к а л а  карры, а только 
нап ластовы ваю тся  на нее. П ри  ж е 
лании  каллю с мож но отделить от 
поверхности карры , которая под 
новообразованной тканью  остается 
без изменения. К аллю с заходит во 
все неровности зе р к а л а  карры, как  
бы «разливаясь»  по бороздкам  под
сочных надрезов. Т аким  образом 
кар р а  не зарастает , а только  о б р а 
стает путем ежегодного прироста 
каллю са , идущего в направлении от 
краев  к  центру раны.

Непосредственно на зеркало  к а р 
ры ежегодно отклады вается  один го
дичный слой, причем ф лоэма о б р а 
зуется не только на поверхности 
каллю са, но и со стороны подсочной 
раны , т. е. в глубине древесины. 
Таким образом  каллю с покрывается 
корой со всех сторон.

Д л я  возникновения каллю са  необ

ходимо, чтобы на границах  подсоч
ных ран сохранились ж и зн едеятель
ные, способные к размнож ению  
клетки.

Н о эти клетки сохраняются не 
у всех хвойных пород и не при вся 
кой технологии подсочки. У сосны 
обыкновенной, например, на грани
цах поперечных срезов, т. е. у  н и ж 
ней и верхней границ зер кал а  карры, 
новые клетки не образуются.

У кедра образован ие  каллю са  идет 
и в вертикальном направлении ство
л а  дерева  (от кромок поперечных 
с р е зо в ) . М ы  объясняем  это особыми 
свойствами и динамикой выделения 
кедровой живицы, способствующих 
ж изнеспособности кам биальны х кле
ток на всех границах подсочных 
срезов.

Возникновение каллю са  заметно в 
первый ж е  год подсочки; преж де 
всего он образуется  с боков карры, 
т. е. со стороны питательных ремней, 
а затем  сверху или снизу (в зав и 
симости от метода подсочки или от 
срока нанесения последнего попереч
ного с р е з а ) . Разум еется , в местах 
нанесения взды мок образование к а л 
лю са  возм ож но только в том случае, 
если подновки раны прекращ аю тся  
до остановки деятельности камбия, 
т. е. до прекращ ения образования 
годичного прироста в текущ ем году. 
Если вздымки наносятся до конца 
вегетационного периода, после пре
кращ ения  роста дерева  в толщину, 
то на следую щий год поперечные 
срезы зар астаю т  плохо только в тан- 
гентальном направлении, т. е. с б о 
ков карр , причем каллю с образуется 
медленно. У хорошо растущ их д е 
ревьев и на кром ках  поперечных 
срезов, нанесенных осенью после 
остановки роста, каллю с образуется 
на следующий ж е  год, но начинается 
он с появления каллю са  в виде 
изолированных выростов из-под 
коры вдоль поперечных срезов- 
усов.

Д л я  успешного обрастания  зе р к а 
л а  карры  важ но , чтобы каллю с н а 
растал  со всех сторон раны. При 
узких и длинных к ар р ах  процесс з а 
р астан ия  идет главным образом в 
тангентальном  направлении, а при 
широких и коротких — за счет к а л 
лю са  на поперечных срезах-усах.
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Д л я  возникновения каллю са  на 
всех границ ах  карры  важ но, чтобы 
последняя взды м ка  бы ла  сделана  до 
прекращ ения деления кам биальны х 
клеток с тем, чтобы у кромки среза 
сохранились ж ивы е клетки д л я  во
зобновления роста в следующем 
году.

В первое время каллю с имеет вид 
червообразны х сморщенных валиков, 
очень похож их на гусениц некоторых 
насекомых. С н ачала  эти валики  име
ют зеленоваты й цвет луба ,  который 
затем постепенно превращ ается  в 
обычный цвет молодой коры кедра. 
П реры висты е вначале  выросты к а л 
лю са  затем  постепенно смыкаются, 
о б р аз у я  сплошной каллю с в виде 
вал и ка  по всей длине поперечного 
среза.

Т олщ и на и ф орм а каллю са  посте
пенно меняются в зависимости от 
интенсивности роста дерева. К аллю с 
как  бы расплы вается  по зеркалу  к а р 
ры, проникая  во все бороздки взды- 
мок, причем к аж д ы й  год на откры 
тую поверхность раны  о ткл ады вает 
ся один годичный слой трахеид.

Д и н а м и к а  роста каллю са  в этом 
случае  т ак ая .  О бразовавш и еся  на 
обоих краях  срезов-усов каллю сы  
при дальнейш ем  росте постепенно 
срастаю тся, причем на месте с р а 
стания остается видимый рубец  толь
ко на коре, а на новообразую щ ейся 
древесине по мере отклады ван ия  
годичных слоев рубец постепенно 
исчезает.

П римерно так  ж е  зар астает  и про
дольный ж ел о б о к  при нисходящем 
методе подсочки, р азн и ц а  только в 
направлении роста каллю са: на про
дольном ж елобке  рост каллю са  идет 
в тангентальном  направлении, а 
снизу и сверху зе р к а л а  карры  — 
в вертикальном. Н а  зер кал е  карры  
сн ачала  образуется  сви леватая  д р е 
весина, но затем, с увеличением чис
л а  годичных слоев —  прямослойная, 
вполне нормальная. П осле  того как  
зеркало  карры  полностью обрастет, 
над  заросш ей  раной, к а к  обычно, 
равномерно отклады ваю тся  годич
ные кольца. Д линны е, хотя бы и у з 
кие • з е р к а л а  карры  обрастаю т 
медленно, главны м  образом  за 
счет прироста в тангентальном н а 
правлении.

С ледует отметить, что образова
ние каллю са, отклады ваем ого  непо
средственно на подсочную рану, 
у  кедра  сопровож дается  слабым, но 
длительным выделением живицы.

Описанные нами процессы з а р а 
стания карр  мы наблю дали  в разных 
местах естественного ар еал а  кедра: 
на А лтае  (в районе Телецкого озе
ра) , в предгорьях Восточных С аян  
(М анский лесхоз Красноярского 
края)  и в Пойменском массиве (И р 
кутская  о бласть) .  Поэтому сообщ ае
мые ф акты  нельзя  считать случай
ными, вы званны ми какими-нибудь 
особыми экологическими причинами.

Опыты подсочки мы проводили не 
на молодых, а на перестойных кед 
рах  в возрасте  не менее 150 лет. М о 
л оды е кедры, конечно, обладаю т 
лучш ей регенеративной способ
ностью. П ри  длительном стоянии на 
корню у молодых подсоченных кед
ров небольшие карры  обрастаю т н а 
столько хорошо, что об их существо
вании по виду молодой коры может 
догадаться  только опытный наблю 
датель.

Н аиболее  сильно реагирует дерево 
на подсочные ранения  в зоне подсоч
ных ран. Клетки кам бия  на границах 
карр, а т а к ж е  на некотором расстоя
нии от ран реагирую т на подсочные 
ранения не только выделением ж и 
вицы, но и усиленным р азм н о ж е
нием. Если выделение ж ивицы  из 
смоляных ходов направлено на з а 
ж ивление наносимых на дерево ран, 
на защ и ту  ж ивы х элементов вокруг 
раны, а следовательно, и всего д р е 
весного организма, деятельность 
кам биальны х клеток —  на возобнов
ление наруш енных тканей, на вос
становление целостности проводящей 
системы дерева. В ы р аж ается  это уси
ленным образованием  клеток парен
химы и трахеид, увеличением при
роста, т. е. ширины годичных слоев.

Н аиболее активную деятельность 
проявляю т кам биальны е клетки на 
границах  срезов и на некотором р а с 
стоянии от них, где отклады ваю тся 
ш ирокие годичные слои, разм ер  их 
в 2— 3 раза  больш е р азм ера  нор
м альны х годичных колец. В тан ген 
тальном  направлении усиление при
роста наблю дается  примерно на р а с 
стоянии до 5 см от границы карры,
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причем увеличенный прирост возле 
раны, уменьш аясь, постепенно при
ходит в норму. П о всей длине 
окруж ности дерева  (в зоне карр) 
действие подсочки на прирост зам ет 
но не сказы вается . В вертикальном 
ж е  направлении — вниз и вверх от 
границ карр  — действие подсочки на 
прирост проявляется  на значительно 
больш ие расстояния — до 50 см и 
больше, здесь ширина годичных ко
л ец  увеличивается в плоскости 
питательных ремней и наиболее 
сильно — в плоскости каллю са , о б р а 
зую щегося по бокам  карр. В плоско
сти центра зеркала  карры  (в н ап р ав 
лении вниз и вверх) ш ирина годич
ных колец, на расстоянии до 50 см 
в обе стороны уменьш ается, за 
исключением некоторых хорошо р а 
стущих деревьев, у которых и над 
каррой и ниже ее образую тся ш иро
кие годичные кольца.

Кедр, как  и другие хвойные, на 
подсочные ранения реагирует у с и 
ленным образован ием  смоляных хо
дов. Н а  ш ироких годичных слоях 
каллю са  их об разуется  ненормально 
больш ое количество. П осле полного 
зарастан и я  подсочной раны посте
пенно приходят в норму как  рост, 
так  и число смоляны х ходов.

Д л я  изучения возникновения и 
хода нарастан и я  каллю са  и затем 
обрастани я  подсочных ран у кедра 
сибирского мы поставили специ аль
ные опыты в таеж н ы х  условиях.

П ервы е результаты  опытов пока
зали  следую щее. В ремя возникнове
ния кал л ю са  на кром ках  поднов
ляю щ ихся  поперечных срезов зависит 
от времени прекращ ения подновок 
в течение вегетационного периода и 
от метода подсочки. П ри нисходя
щем методе, если вздымки делаю тся 
до  конца вегетационного периода, 
у верхней кромки карры  каллю с н а 
чинает образовы ваться  вскоре после 
начала  подсочки, а на нижней кром 
ке — на следую щий год, если, ко 
нечно, ран а  не будет подновляться.

П ри восходящем методе наблю дается  
обратн ая  картина.

В одном варианте  опыта мы на 
разны х деревьях  делали  по одному 
поперечному срезу-усу. Если под
сочный срез был нанесен в период 
усиленного роста деревьев в тол
щину, т. е. в первую половину лета, 
то на обеих кром ках  среза  уж е  че
рез несколько недель образовался  
заметный каллюс. К  осени у хорошо 
растущ их деревьев каллю сы, р азв и 
ваю щ иеся от верхней и нижней гра
ниц среза, сомкнулись.

Если срез был сделан в середине 
лета , то каллю сы  были замечены 
только  у отдельных деревьев, но 
значительной величины в том ж е  
году они не достигали.

Н а  срезах, нанесенных в конце л е 
та и осенью, каллю сов не было, если 
раны не подновлялись в следую щий 
год, то и на поздних поперечных 
срезах  каллю с все ж е  нарастал.

Очевидно некристаллизирую щ ая- 
ся ж и вица  кедра и обеспечивает об 
разование  каллю са  на старых попе
речных срезах.

А нализ поперечного разреза  тра- 
хеид древесины каллю са  показал, что 
они имеют обычную форму, но от
дельные клетки и число рядов тра- 
хеид, отклады ваем ы х за  год, резко 
отличаю тся по своим разм ерам . В от
личие от трахеид нормальной древе
сины, трахеиды каллю са  имеют бо
лее  толстые стенки как  в ранней, так  
и в поздней части годичного кольца.

Граница м еж ду  «тонкостенными» 
и «толстостенными» трахеидам и 
трудно уловима, поскольку ранние 
трахеиды постепенно переходят в 
поздние.

Х орош ая регенеративная способ
ность кедра сибирского выдвигает 
его в качестве весьма перспективной 
породы д ля  организации специали
зированных долголетних терпентин
ных хозяйств. Такие хозяйства могли 
бы служ ить та к ж е  базой для  сбора 
ценных кедровых семян.
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Пути разрешения классификационной проблемы 
в лесоводстве

В . Я . Р А ЗУ М О В
Заведующий кафедрой лесоводства Брянского лесохозяйственного института

В порядке обсуждения

О сновополож ник учения о типах 
насаж дени й  Г. Ф. М орозов п рави ль
но поставил зад ач у  классификации 
(вы дела и группировки) однородных 
частей л еса  — насаж дений. Он счи
тал , что лес  и его территория д о л ж 
ны представлять собой единое целое 
и что, не зн ая  свойств территории, 
невозмож но понять причин ф орм и
рования того или иного состава леса 
и всех его особенностей.

О босновы вая учение о типах н а 
саждений, Г. Ф. М орозов относил 
к ф акторам  лесообразовани я  приро
ду пород, природу их сочетаний и 
природу условий м естопроизраста
ния. Он считал, что при класси ф и к а 
ции лесов нуж но учитывать все ле- 
сообразователи и вы делять  единицы 
различных порядков: зоны, районы, 
лесны е массивы, типы насаждений. 
К лассиф икацию  типов насаж дений 
надо  производить по почвенно-грун
товым условиям, указан ия  на х а 
рактер которых до лж н ы  содерж аться  
в названии типов. П од  типами 
Г. Ф. М орозов понимал совокупность 
насаждений, объединенных в одну 
группу общностью условий место
произрастания. В основу выделения 
типов насаж дени й  был полож ен и 
хозяйственный критерий — необходи
мость применения особых способов 
возобновления леса  и назначения 
особых оборотов рубки.

П о зж е  типологи леса  отошли от 
положений Г. Ф. М орозова . П р е в р а 
щение насаж ден и я  в растительное 
сообщество (фитоценоз), а типа н а 
саж д ен и я  — в тип л еса  (тип ф ито
ценоза) выхолостило из этих поня
тий производственное содержание.

П они м ан ие  растительных сооб
ществ (фитоценозов) к ак  «индиви
дуумов» растительного покрова у к а 
зы вал о  на наличие перерывов в по
крове при переходе от одного сооб
щ ества к другому и, следовательно,

возмож ность однозначного и без
условного вы дела  их в природе.

В то ж е  время при использовании 
типологии в хозяйственных целях 
рекомендуется объединять типы леса 
в хозяйственные группы. Невольно 
возникает  вопрос, зачем объединять 
участки леса  в типы, а последние — 
в хозяйственные группы, когда м о ж 
но непосредственно объединять уч а
стки л еса  в хозяйственные группы?

Несомненно, что ограничить воз
можность излишнего дробления 
растительности можно, только при
менив хозяйственный критерий.

В свете мичуринского учения лес 
представляет  собой единство д р е 
весной растительности и среды ее 
обитания, а его однородные в хозяй
ственном отношении части — участки 
леса  — единство насаж дений и м е
стообитаний. Таким образом, н а 
саж дение  и местообитание являю тся 
взаим освязанны м и сторонами у ч а 
стка леса . Исходя из этого, в лесную 
типологию долж н ы  входить три груп
пы классификационных единиц: ти 
пы насаж дений, типы местообитаний 
и типы участков леса  (типы 
л е с а ) .

О днако типологи часто ошибаю тся, 
допуская  в одном типе лесорасти
тельных условий несколько типов 
леса. Н а  самом ж е  деле каж дом у  
типу участка леса  отвечает один 
тип местообитания, а т а к ж е  один 
тип насаж дения; изменение каж дой 
из сторон этого единства непремен
но приводит к изменению и самого 
единства.

К лассифицировать, т. е. выделять 
и группировать насаж дения, место
обитания и участки л еса  мож но по 
различным признакам , взятым по 
отдельности или в различны х соче
таниях. В связи с этим получаются 
соответствующие единицы разли ч
ной крупности.
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В лесной науке д л я  класси ф и к а 
ции н асаж дени й  установлены четкие 
признаки вы дела  и группировки 
насаждений. Так, по лесоустроитель
ной инструкции 1952 г., по происхож 
дению н асаж д ен и я  разделяю тся  на 
естественные и искусственные (куль
туры ), первые д елятся  на семенные 
и порослевые, а вторые — на посевы 
и посадки. П о ф орме н асаж дени я  
делятся  на простые одноярусные и 
слож ны е —■ двух- и трехъяоусные; 
по составу они вы деляю тся только 
в том случае, когда различие по пре
обладаю щ ей  породе в основном я р у 
се равно 2/ю и больше; по возрасту 
н асаж ден и я  вы деляю тся  при р а зл и 
чии на  один класс; по полноте — при 
различии в полноте основного яруса 
на 0,2 и больше; по классам  бони
тета —  при различии на один бони
тет и больше; по классам  товарно
сти —  при различии на один класс 
и больше.

Эти признаки следует дополнить 
признаками, характеризую щ и м и не 
только ярусы деревьев, но и другие 
ярусы — кустарниковые, травяные, 
лиш айниково-моховые, отмечая н а 
личие и состав подлеска и название 
индикаторных растений живого 
покрова.

В целом, признакам и к л асси ф и ка
ции н асаж дени й  являю тся: проис
хождение, форма, состав, возраст, 
полнота, продуктивность, товарность, 
состав подлеска, назван ие  индика
торных растений.

Д л я  вы дела  — группировки место
обитаний могут быть предложены 
следую щ ие признаки: 1) географ иче
ские (положение, удаленность от 
океанов и морей); 2) о рограф и че
ские (высота над  уровнем моря, 
рельеф, крутизна склонов, н а п р ав л е 
ние склонов);  3) климатические 
(воздух, свет, тепло, влага,  ветер);  
4) эдаф и чески е  (физические свой
ства, химические свойства, биологи
ческие с в о й с т в а ) ; 5) биотические 
(растения, животные, м икроорганиз
мы) ; 6) человеческой культуры
(планом ерная  деятельность чело
века) .

Д л я  классиф икации участков л е 
са нужно отобрать  признаки н а с а ж 
дений и местообитаний. П ри этом, 
чем больше будет взято признаков

и их вариантов при классификации 
участков леса, тем полнее будут 
показаны  все особенности участков 
леса , но тем больш е будет п о д р аз
делений в данной системе.

Очевидно, что большого количе
ства признаков принять нельзя, 
поскольку возникает  опасность и з
лиш него дробления л еса  на участки.

Т ак  к а к  д л я  различны х лесохозяй
ственных мероприятий требуется 
различная  группировка участков 
леса , отбор признаков насаж дений 
и местообитаний при их класси ф и ка
ции д о лж ен  проводиться с учетом 
главнейш их сторон производствен
ной деятельности — использования, 
охраны  и воспроизводства леса.

Р еш ая ,  например, вопросы возоб
новления леса , необходимо учесть 
следую щ ие признаки: состав н а с а ж 
дений, их сомкнутость, форму, про
исхождение, продуктивность, подле
сок, живой покров, а т а к ж е  особен
ности местообитаний — рельефа, 
подстилки, светового, теплового, вод 
ного и солевого режимов. И з этих 
признаков нуж но отобрать главней
шие д ля  группировки участков леса.

П р акти к а  идет именно таким пу
тем: она объединяет  предложенные 
«типы леса»  и типы лесораститель
ных условий в хозяйственные груп
пы, в зависимости от необходимости 
выполнения различны х хозяйствен
ных мероприятий.

Если же, минуя объединение у ч а 
стков леса  в постоянные «типы л е 
са», сразу  группировать их в н у ж 
ные хозяйственные группы, то укруп
ненные таким  образом участки леса 
будут одновременно и хозяйственны
ми и естественно-историческими к а 
тегориями.

Т ак ая  группировка участков леса 
не потребует дополнительной инвен
таризации, так  как  элементарными 
участками леса  являю тся  обычные 
таксационны е выделы, дробность 
которых определяется  разрядом  л е 
соустройства. К ром е того, за  основу 
группировки участков леса  прини
м ается  немного обычных признаков 
н асаж дени й  и местообитаний. Этих 
признаков вполне достаточно, чтобы 
мож но было получить кл асси ф и к а
ционные единицы, нуж ны е д л я  вы 
полнения тех или иных хозяйствен
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ных мероприятий. Введение д о п о л 
нительных признаков, если это пон а
добится, т а к ж е  не будет обремени
тельным, так  как  при этом не изме
няется существо выполняемых инвен
таризационных работ.

Д л я  организации производствен
но; о комплекса предлагается  пока
занный ниж е порядок отбора к л а с 
сификационных признаков.

При этом установленные типы 
участков леса будут удовлетворять 
потребности типологической х а р а к 
теристики леса.

В качестве признаков н а с а ж д е 
нии используются состав и продук
тивность, в качестве признаков м е
стообитаний — влаж н ость  и б о гат 
ство почвы.

При оценке плодородия почвы 
русские лесоводы издавна пользо
вались растениями-индикаторами, 
поэтому в качестве дополнительно
го признака следует использовать 
наиболее распространенные и из
вестные индикаторные растения.

Таким образом, выделенные сход
ные участки леса будут об ъ еди н ять
ся в типы или просто укрупняться 
по четырем основным и по одному 
дополнительному признаку. При т а 
ком подборе признаков оценка 
плодородия почвенных условий ме
стообитания производится по про
дуктивности насаж дений данной 
породы. Оценка лесорастительного 
эфф екта  проверяется оценкой лесо
растительных свойств почвы. И споль
зование ж е  растений-индикаторов 
повыш ает объективность оценки как  
плодородия почв местообитания, так 
и лесорастительного эффекта.

Н ам и  предлагается  следую щ ая 
классиф икацион ная  схема.

I. Классификация насаждений

Обозначение основных признаков.
П р е о б л а д а ю щ а я  п о р о д а

сосна — шифр С 
ель — шифр Е 
дуб — шифр Д  
береза — шифр В 
осина — шифр Ос

П р о д у к т и в н о с т ь

наивысшая — шифр I6 
очень высокая — шифр 1а

высокая — шифр I 
довольно высокая — шифр II 
средняя — шифр Ш 
довольно низкая — шифр IV 
низкая — шифр V 
очень низкая — пн фр V a 
наннизшая — шифр V6

Д ополнит ельны й признак:
Название растения - индикатора — 

кислица, кукушкин лен, сфагнум, 
брусника, черника, вереск, лишай
ники, таволга, зеленые мхи, липа, 
лещина, дуб.

Примерные типы.
Сосняк пысокой пролук-

тшшссти, в покропе С-1___
к и сл и ц а .......................... шифр кислица

Ельник средней продук
тивнее™, в покрове E-1II
брусника.......................... ши4р брусника

II. Классификация местообитаний
Дополнит ельны й признак:

название растения-индикатора.

Обозначение основных признаков:
В л а ж н о с т ь  п о ч в ы

сухие — шифр 1 
свежие — шифр 2 
влажные — шифр 3 
сырые — шифр 4 
мокрые — шифр 5

Б о г а т с т в о  п о ч в ы

бедные — шифр 1 
средние — шифр 2 
богатые — шифр 3

Примерные типы
Заросшие вереском сухие 

бедные песчаные почвы
дюнных всхолмлений . шифр

Заросли липняка на све
жих богатых супес
чаных почвах . . . .  шифр

Вереск
1 —  1

Липа
2 — 3

III. Классификация участков леса
Размещ ение определяю щ их  

признаков.
состав — продуктивность 
название индикатора 
влажность — богатство

Примерные типы
Сосняк довольно низкой продук

тивности с покровом из лишайников,
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произрастаю щ ий на сухих бед
ных песчаных почвах дюнных всхолм 
лений:

C-IV
шифр лишайники

П

Сосняк очень высокой продуктив
ности с липовым подлеском, произ
растаю щ ий на склонах со свежими 
хорошо дренированны ми супесчаны
ми почвами, подстилаемыми на не
большой глубине глинами:

С - 8
шифр липа

М
Группировка участков леса по у к а 

занным при знакам  м ож ет быть ис
пользован а  д л я  проведения основ
ных лесохозяйственных мероприятий.

Таким образом, в качестве о б ъ ек 
та  лесохозяйственных воздействий 
мы выдвигаем  понятие участок леса, 
который является  не только природ
ной, но и хозяйственной категорией, 
так  к а к  за основу вы дела  и груп
пировки природного явления приня
ты хозяйственные критерии.

П ри  инвентаризации лесного фон
да  в качестве основной инвентари
зационной единицы следует исполь
зовать  участок леса — единство н а 
саж ден и я  и местообитания. В связи 
с этим у казан и я  лесоустроительных 
инструкций в отношении признаков 
выдела насаж дений долж н ы  быть

дополнены признакам и вы дела  ме
стообитаний.

П оследую щ ая  группировка вы де
ляемы х участков леса по различным 
признакам  насаж дений и местооби
таний применительно к выполнению 
тех или иных хозяйственных задач  
до л ж н а  заменить объединения участ
ков растительности и участков 
территории в постоянные типы леса 
и типы лесорастительных условий.

П редлагаем ы й порядок группиров
ки насаж дений, местообитаний и 
участков леса отвечает принятому в 
широкой практике порядку.

В зависимости от значения и ко 
личества признаков, используемых 
д л я  группировки участков леса, мо
гут быть получены классиф икацион
ные единицы различного порядка.

Группировка участков леса при
менительно к  запросам  практики не 
является , конечно, отказом от типо
логического решения лесоводствен- 
ных задач . П редлож енны й в каче
стве основного порядок группировки 
участков леса объединяет  два  основ
ных нап равлени я  в лесной типоло
гии, а более тесн ая  увязка  лесо
хозяйственных мероприятий с осо
бенностями участков леса будет, по 
наш ем у мнению осуществлением 
завета  Г. Ф. М орозова «избегать в 
лесоводстве ш аблона» .

Н ад о  всегда помнить, что произ
водственная практи ка  является 
основой теории, ее источником.

В  порядке обсуждения '■

В защиту элементов леса
И. Д .  ЛАП С АК О В,  
М. В. М А С Л Я К О В

Инжене ры-лесоводы

Слово «элемент» обозначает  со
ставную  часть какого-либо сложного 
целого. В этом смысле оно употреб
ляется  в различных отраслях  науки, 
техники и в повседневном обиходе.

Н ап расн о  проф. Н. П. Анучин во з 
р а ж а е т  против его применения в от 
ношении к лесу — этому весьма

1 Продолжение. 
1955 г.

Начало см. № 6 за

слож ном у объекту  наблюдения, ис
следования и практической х о зяй 
ственной деятельности людей. Во 
многих случаях  д ля  распознавания 
леса, не в меньшей мере чем д ля  р а с 
познавания  других сложных пред
метов или явлений, требуется р а з 
деление его на отдельные части и 
обозначение этих частей иногда н о 
выми словами.

Ч то было бы, если бы люди о т к а 
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зались от некоторых выражений, от 
отдельных новых слов, необходимых 
для определения детализируемых 
понятий, действий? Пришлось бы 
обиняком, каждый раз с обширными 
определениями, излагать то, что 
можно сказать в двух словах.

Вот так, надо полагать, и мыслит 
изъясняться проф. Н. П. Анучин, 
когда он предлагает отказаться от 
термина «элемент леса», считая, что 
он перекрывается другими аналогич
ными ему, ранее известными такса
ционными понятиями. Он говорит, 
что расчленение насаждений на 
однородные части было и до разра
ботки учения об элементе леса, что 
понятие элемент леса совпадает то 
с. понятием простое насаждение, то 
с понятием отдельное возрастное 
поколение леса.

Говоря об этом, он противоречит 
себе, ибо имеет в виду, что не всегда, 
а только при известных условиях все 
эти понятия тождественны элементу 
леса. В других же случаях для при
дания им нужного значения при
дется дополнять их, указывая, что 
имеется в виду не вообще простое, 
но только одновозрастное простое 
насаждение; не вообще ярус, но толь
ко ярус, состоящий из одной одно
возрастной породы, и т. д. В таком 
случае исключение понятия элемент 
леса потребовало бы добавочных 
определений, уточнений существовав
ших до него таксационных понятий, 
слелало бы техническую речь тяже
ловесной, обременительной.

Не нравится проф. Н. П. Анучину 
якобы неудачное сравнение элемен
та леса с химическими элементами. 
Сравнение — это не отождествление. 
Ведь от этого сущность и значение 
элемента леса не теряется.

Не следует также привлекать как 
довод к отрицанию полезности при
нятого термина неоднородность эле
ментов леса в биологическом отно
шении. Ведь неоднородны в биоло
гическом отношении также и ярусы 
и подрост разных пород в разных 
условиях лесопроизрастания. Нельзя 
же из-за этого исключать из лекси
кона эти понятия. Наоборот, иногда 
их может быть нужно бы даж е рас
членять. В подобных же -случаях 
может быть потребуется расчлене

3 ‘

ние и элемента леса или его приме
нение в увязке с типом леса. От 
этого он не потеряет своего значения.

По мнению проф. Н. П. Анучина, 
элементы леса не получили всеоб
щего признания. В действительности 
же за последние 20—25 лет такса
торами протаксирована большая 
площадь лесов с разделением на эле
менты леса. И даж е в лесоустрои
тельной инструкции 1952 г., несмот
ря на формальное неупоминание 
элемента леса, по существу он при
нимается.

Только теперь, в период расцвета 
науки об элементе леса и техники 
его применения, у проф. Н. П. Ану
чина появляются сомнения. В такса
ции же, изданной в 1952 г., он гово
рит об элементах леса как о впол
не законном понятии. Д а и не поздно 
ли сомневаться в этом, когда он ши
роко внедрен в таксационную прак
тику и прочно в ней укоренился? 
Каждый грамотный таксатор ска
жет, что, только идя от элемента 
леса, он сможет правильно описать 
насаждение. Ему кажется уже без
рассудной- синтетическая таксация 
без элемента леса. Исключать его — 
значит тащить науку и практику 
назад.

Отрицая элементы леса, проф. 
Н. П. Анучин все ж е говорит, что са
ма постановка вопроса о дифферен
цированной таксации насаждений 
полезна, что при таксации по эле
ментам леса облегчается сортимен- 
тация запасов.

Вот от этой-то пользы элементов 
леса никуда не уйти проф. 
Н. П. Анучину. И надо сказать, что 
без элементов леса, без учета рас
сматриваемых в связи с ними зако
номерностей в строении древостоя не 
было и не могло бы быть твердо 
обоснованных научных предпосылок 
к сортиментации леса.

Отклоняя элементы леса, проф. 
Н. П. Анучин рекомендует разделе
ние насаждения на ярусы и возраст
ные поколения с указанием состава, 
запаса и средних диаметров пород, 
входящих в состав отдельных яру
сов и возрастных поколений. Что же 
исключается? Д а только высота 
древостоя элемента леса и его то
варность, причем последняя остается
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д ля  породы в делом. Только два  по
казателя , д а  и то не полностью. 
О казы вается , из-за них якобы и р а з 
бухало таксационное описание вдвое, 
из-за них и возросла стоимость т а 
ксационных работ.

Неверно! Мы стоим за наиболее 
полное описание леса. Если у ж  
таксатор  прорубил, промерил т а к с а 
ционный ход, прошел по нему с т а 
ксацией, то и описание насаж дени я  
он долж ен  сделать  всестороннее. Не 
беда, если он при этом заполнит 
несколько добавочных граф, укаж ет  
не один, а несколько дополнитель
ных таксационны х признаков.

Если кому-либо такое всесторон
нее описание п окаж ется  путаницей, 
то д л я  нас, специалистов-практиков, 
оно будет вполне гармоничным со
четанием признаков, и таксационное 
описание от этого не разбухнет.

Мы стоим д а ж е  за дальнейш ее 
расширение данны х таксации. Ведь 
не секрет, например, что показатель 
товарности леса, устанавливаемы й 
по проценту выхода деловой д р ев е 
сины, ещ е не д ает  полного пред
ставления о товарности леса. Д е л о 
вая  древесина сама по себе кач е
ственно разнообразна. Н еобходимо 
знать не только процент деловой 
древесины, но и показатель  ее каче
ственного состава, который может 
быть различны м у некоторых н а с а ж 
дений, хотя и одинаковых по процен
ту выхода деловой древесины в це
лом. Т а к  что напраш ивается  еще 
один полезный таксационный при
знак  — п оказатель  качественности 
е л о в о й  древесины, д о б р о т н о с т ь  
леса.

Если не считаться с качественны
ми различиями деловой древесины, 
то можно притти к лож ны м  выво
дам, что и получается у проф. 
Н. П. Анучина и у других исследо
вателей, на которых он ссылается. 
П рин им ая  в расчет деловую  древе
сину в целом, они устанавливают, 
что выход деловой древесины в про
центах по отношению к общему 
объему ствола не зависит от его в ы 
соты. А м ож ет  ли быть иначе, когда 
почти весь объем ствола (80— 90 % ) 
зачисляется в деловую  древесину? 
Они ж е заклю чаю т, что высота д ер е 
ва не существенный признак.

М ож н о  не сомневаться, что и про
центное соотношение объемов от 
дельны х отрезков той или иной то л 
щины из стволов одинакового д и а 
метра, но разных высот теоретиче
ски д олж н о  быть одинаковым. Но 
в одном случае — у дерева сбеж и
стого д ли на  отрезка крупной д р е 
весины будет, предположим, 4 м, 
а в другом случае  — у дерева полно- 
дрезесного, при том ж е  диаметре на 
высоте груди, будет 4,5 м. В п рак
тике ж е  лесозаготовок приходится 
считаться с ходовыми разм ерам и 
бревен, и при выпиливании бревна 
в обоих случаях  длиной 4,5 м будут 
получены разные по крупности сор
тименты. Точно так  ж е  и при р ас 
к ряж евк е  леса на пиловочные брев
на сбежистость деревьев скаж ется  
на выходе сортиментов.

П омимо распределения леса по 
толщ инам  существенное значение 
имеет фаутность, например, сукова
тость. М ож но теоретически предпо
лож ить, что у высокого дерева сучья 
будут реже, потому что его рост в 
высоту проходил энергичнее и р ас 
стояния м еж ду  мутовками стали 
больше. Количество ж е  сучьев в а ж 
но как  сортообразую щий фактор.

П рактически всегда имеет место 
улучшение качества леса при повы
шении р а зр я д а  высоты древостоя. 
Р а з р я д  высоты это не только коли
чественная, но и качественная к а т е 
гория.

В сортиментно-сортовых таблицах  
«Справочника таксатора»  изд. 1952 г., 
составленных на основе большого 
экспериментального материала , это 
подтверж дается  наглядно. Д л я  при
мера приводим данны е по 28-санти
метровой ступени толщины о выходе 
пиловочника по сортам и в целом 
в сосновых древостоях разных р а з 
рядов высоты:

% выхода пиловоч
ника по сортам

Итого
Разряд высоты пиловочника

1 II ш

IV . . . . 12 33 > 30 75
V  . . . . 10 29 31 70

VI  . . . . 5 34 29 68
VI I  . . . . — 36 30 66
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Т аким образом, с высотой дерева, 
с высотой древостоя элемента леса 
связан  сортиментно-сортный состав 
древесины. Н ельзя  этим пренебре
гать и считать необязательны м у к а 
зы вать при таксации высоту древо 
стоя элемента леса.

Что ж е  остается от предложения 
проф. Н. П. Анучина? Только п о ж е
лание не употреблять термин «эле
мент леса» как  якобы неудачный. 
Н о  ж и знь  давн о  узаконила этот тер 
мин, и он стал таким  ж е  незамени
мым, как  бонитет.

О таксации по элементам леса
М. А. СОФРОНОВ

Инженер лесного хозяйства

В своей статье проф. Н. П. Анучин 
в о зр а ж а е т  против уподобления э л е 
ментов леса химическим элементам, 
что, конечно, правильно, но непо
нятно, какое это имеет отношение 
к вопросу о целесообразности т а к с а 
ции по элементам  леса?

Проф. Н. П. Анучин указы вает  
на неравенство м еж ду  такими э л е 
ментами леса, как, например, чистое 
еловое н асаж дени е  и еловый ярус 
из смешанного насаж дения. Автор 
прав и в данном случае, но опять- 
таки трудно понять, какой вред или 
пользу практике таксации по э л е 
ментам леса мож ет принести при
знание или непризнание тож дествен
ности м еж д у  теми или иными эл е
ментами леса.

Проф. Н. П. Анучин подчеркивает, 
что элемент леса всегда совпадает 
с одним из ранее известных т а к с а 
ционных понятий — простое н а с а ж 
дение, ярус, отдельное возрастное 
поколение леса — и что поэтому сле
дует  о тказаться  от термина элемент 
леса, но проводить таксацию  все ж е  
следует с разделением  насаж дений 
на ярусы и возрастны е поколения. 
Здесь  мы не согласны с автором.

Простое насаж дение, ярус, во з 
растное поколение — это термины 
более лесоводственные, чем т а к с а 
ционные. Если термин «простое н а 
саж дение»  указы вает , что н а с а ж д е 
ние состоит из одного поколения 
одной породы; если под термином 
«ярус» мы понимаем часть сл о ж н о 
го насаж дени я , имеющего одинако
вую среднюю высоту; если, говоря 
о возрастных поколениях, мы имеем

в виду возрастную структуру, то под 
термином «элемент леса» мы под
разум еваем  часть насаж дени я  (или 
целое н а с а ж д е н и е ) , в которой со
ставляю щ ие ее деревья  распреде
ляю тся вполне определенным з а к о 
номерным образом  по ступеням 
толщины, по высотам, имеют одно
родную товарность и т. д. С ледова
тельно, элемент леса есть понятие 
таксационное и отличается от других 
упомянутых терминов своим внут
ренним содерж анием, хотя внешне 
и совпадает  всегда с каким-либо из 
них.

Введение в таксацию  термина 
элемент леса, утверж дает  проф.
Н. П. Анучин, вносит путаницу и 
услож няет  существующие понятия. 
Это утверждение, на наш  взгляд, 
является  спорным, так  как  понять, 
что такое  элемент леса, совсем не 
трудно. Кроме того, после проведе
ния таксации по элементам  леса 
очень легко и просто с большой точ
ностью выделить к ак  ярусы, так  и 
возрастные поколения. ,

Проф. Н. П. Анучин пишет, что 
при выделении хозяйств во время 
лесоустройства ориентируются то л ь 
ко на основную преобладаю щ ую  по
роду, и д елает  вывод, что «следова
тельно, детализированны е данные 
по элементам леса собственно лес
ным хозяйством, как  правило, не ис
пользуются». Это утверж дение абсо
лютно неверно.

Возьмем, например, такое лесо
хозяйственное мероприятие, как  руб
ки ухода. Р а зв е  одинаково будут 
проводиться рубки ухода в средне
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возрастном насаждении и в насаж
дении, где имеется примесь деревьев 
более старого поколения? 1Как же 
без «детализированных данных по 
элементам леса», ориентируясь 
только на преобладающую породу, 
лесничий будет намечать очеред
ность рубок ухода в различных уча
стках? Как он определит заранее 
количество и качество древесины, 
получаемой при рубках? Ясно, что 
чем полнее будет таксационное опи
сание, тем удобнее для лесохозяй- 
ственников.

Проф. Н. П. Анучин предлагает 
установить для каждой породы и 
возрастного поколения только сред
ний диаметр, а среднюю высоту 
брать для яруса по преобладающей 
породе, так как выход деловой дре
весины в процентах и ее распределе
ние на сортименты зависит от вели
чины среднего диаметра, а не от 
средней высоты. С этим предложе
нием проф. Н. П. Анучина нельзя 
согласиться.

Во-первых, выход сортиментов, по 
товарным таблицам Третьякова — 
Горского, колеблется от 5 до 10% 
при изменении средней высоты, что 
вполне понятно, так как каждый 
сортимент имеет по ГОСТ не только

определенный диаметр, но и длину. 
Во-вторых, отказаться от определе
ния высот для каждой породы и по
коления только потому, что высота 
мало влияет на распределение вы
хода сортиментов, это значит снизить 
роль таксации в лесном хозяйстве, 
отводя ей лишь возможность дать 
характеристику запаса насаждения, 
когда на самом деле таксация долж 
на давать исчерпывающую характе
ристику всего насаждения, а не толь
ко его запаса.

Наконец, проф. Н. П. Анучин 
утверждает, что объем таксационно
го описания, составленного по эле
ментам леса, увеличивается вдвое 
из-за введения ненужных граф. 
О каких графах идет речь? В блан
ке таксационного описания следует 
только заменить слова «Характери
стика спелого и приспевающего леса 
по породам» словами «Характери
стика элементов леса». Едва ли эта 
замена слов вдвое увеличит объем 
таксационного описания.

К тому же вместо таксации по 
элементам леса проф. Н. П. Анучин 
предлагает таксировать насаждения 
по ярусам, породам и возрастным 
поколениям, что уж никак не сокра
тит объем таксационного описания.

От редакции
В № 12 нашего журнала за 1954 г. 

была опубликована статья М. И. Ал- 
бякова, А. И. Стратоновича и 
Т. Я. Шевляковой «Опыт реконструк
ции малоценных лиственных молод- 
няков в Оредежском лесхозе», в ко
торой авторы осветили результаты 
работы, проводившейся Централь
ным научно-исследовательским ин
ститутом лесного хозяйства совмест
но с работниками Оредежского лес
хоза по переводу малоценных 
лиственных молодняков в хвойно-ли
ственные насаждения на базе меха
низации трудоемких работ, с одно
временным изменением условий 
среды путем гидромелиорации этих 
участков.

Инженерно-технические работники 
Оредежского лесхоза, ознакомив
шись со статьей и обсудив ее на про
изводственном совещании, нашли,

что в статье допущено неправильное 
освещение некоторых фактов прове
денного опыта, которое может дез
ориентировать производственников.

Считая, что эти искажения яви
лись результатом нарушения со 
стороны ЦНИИЛХ договора о со
дружестве науки с производством, 
по которому статью надо было бы 
до опубликования согласовать с ра
ботниками лесхоза. — Оредежский 
лесхоз обратился в редакцию от име
ни общественности лесхоза с прось
бой опубликовать его поправки к 
упомянутой статье.

Письмо Оредежского лесхоза по
ставило перед редакцией два исклю
чительных по своей значимости и 
принципиальности вопроса. Один
о действенности тезиса— творческое 
содружество нзуки и производства, 
второй — о значении для производ
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ства объективности, предельной чет
кости и точности формулировок при 
изложении результатов, оценке и 
выводов по любому научному опыту, 
имеющему значение для практиче
ской работы производства.

Исчерпывающий ответ на первый 
вопрос содержится уже в повышен
ной требовательности и заинтересо
ванности, которые лесхоз предъяв
ляет к заключенному между ним и 
научно-исследовательским институ
том договору содружества. Эта тре
бовательность к своим обязанностям 
и заинтересованность рядовых про
изводственников в проводимом при 
их участии научном опыте с предель
ной наглядностью показывают всю 
силу и действенность подлинного со
дружества, которое обеспечивает 
плодотворность научного предвиде
ния ученого и практическое претво
рение этого предвидения в жизнь 
производственником.

Если работники лесхоза правильно 
придают принципиальное значение 
своему содружеству с наукой, то 
работники ЦНИИЛХ, авторы статьи, 
надо признать, совершили ошибку, 
допустив, казалось бы, незначитель
ное нарушение требований договора 
между ЦНИИЛХ и лесхозом о со
дружестве. Они недоучли, что в этом 
договоре малейшее нарушение его 
требований низводит его до степени 
формального акта, каким этот до
говор не может и не должен быть.

Повторяем, если первый вопрос не 
вызывает сомнений, то решение вто
рого могло быть найдено только 
путем совместного и всестороннего 
обсуждения сторонами — участника
ми договора содружества всех вы
текающих из него споров. В соответ
ствии с этим редакция рекомендова
ла ЦНИИЛХ и Оредежскому лес
хозу провести такое обсуждение, и 
сперва 14/111, а затем 12/V  были 
организованы и проведены два со
вещания.

На совещаниях были подробно 
обсуждены статья тт. Албякова, 
Стратоновича и Шевляковой, замеча
ния и поправки к этой статье Оре-

дежского лесхоза и возражения авто
ров статьи. Совещанием было еди
нодушно признано, что разработан
ный на основе содружества инсти
тута с лесхозом метод реконструк
ции малоценных лиственных молод- 
няков весьма перспективен, будет 
иметь большое значение для лесно
го хозяйства области, но в опубли
кованной статье об этом методе 
допущен ряд неясностей и неточно
стей, правильно подмеченных работ
никами Оредежского лесхоза.

Безусловно правильны замечания 
лесхоза о неточности формулировки 
степени механизации работ по ре
конструкции молодняков, о площади 
опытов, о породном составе насаж
дений, в которых были заложены 
опыты, о недостатках в работе бер- 
моочистителей ЛК-2 на тяжелых 
суглинках и глинах, об ошибках в 
экономических подсчетах авторов 
статьи, которые излишне занижены. 
По вопросу о глубине вспашки 
замечания лесхоза неправильны1 и 
приведенная в статье глубина долж 
на рассматриваться лишь как ре
комендация авторов, обоснованно 
считающих эту глубину наиболее 
эффективной для производства куль
тур и потому наиболее желательной.

Редакция журнала считает этот 
случай поучительным. Он ярко по
казывает, что правильные понимание 
и организация творческого содруже
ства науки с производством обес
печивают несомненный творческий 
успех в решении самых сложных 
вопросов и науки и производства.

Центральный научно-исследова- 
тельский институт лесного хозяй
ства и производственники Оредеж
ского лесхоза объединили свои 
усилия над решением одного из са
мых сложных вопросов лесного хо
зяйства, правильно поняли существо 
содружества науки с производством, 
творчески правильно организовали 
свои отношения, и в результате упор
но и настойчиво разрабатывается 
новый метод реконструкции мало
ценных молодняков, обеспечивающий 
повышение продуктивности лесов.
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ЛЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Уходы и их роль в выращивании 
лесных культур

В. Я. К О Л  Д А Н О В

Р о л ь  уходов за  лесокультурами 
освещ алась  в лесоводственной л и 
тературе на всем протяжении исто
рии искусственного лесоразведения. 
Н а  всех этапах  развития  лесокуль
турного дела  уходам за н асаж д ен и я
ми придавалось больш ое значение. 
П ренебреж ение к уходам всегда з а 
канчивалось резким ослаблением 
лесокультур и зачастую  их неи збеж 
ной гибелью. Так, например, 
в 1878— 1882 гг. из-за отсутствия ухо
дов, в Самарской губернии погибло 
80% лесонасаж дений, в В орон еж 
ской — 65% , Курской — 55% , Т а м 
бовской — 35% , Саратовской  — 32% .

По мере углубления лесоводствен- 
ных знаний и совершенствования 
лесохозяйственных м аш и н  и орудий 
уходы становились первостепенной 
лесокультурной мерой, без которой 
немыслимо создание лесокультур. 
Это положение, безусловно п рави ль
ное д л я  искусственного лесоразведе
ния в целом, приобретает особую 
значимость д ля  степных лесокуль
тур. Н аиболее полное вы раж ение 
оно наш ло в общеизвестной ф орм у
ле: лес в степи без ухода не создать. 
Ж и зненность  этой ф ормулы как  
никогда раньш е проверена и под
тверж ден а  практикой полезащ итно
го лесоразведения  за истекшие 
6— 7 лет.

К а к  бы широко и детально  ни изу
чались отдельные элементы ухо
дов — этого слож ного  процесса, с а 
мого длительного из всех лесокуль
турных мероприятий — мы считаем 
далеко  не лиш ним вновь поднять 
этот вопрос на страницах нашего 
ж урн ала .

Л есоводы  будут долго  помнить 
последствия, вызванные во многих 
местах неудачей посадок и посевов 
леса на больших площ адях  в степ
ных и засуш ливы х районах  нашей 
страны в период 1949— 1953 гг. П е р 
вой и реш аю щ ей причиной этого был 
крайне низкий уровень организации 
уходов и принижение этого м еро
приятия, вплоть до отрицания его 
необходимости, со стороны отдель
ных ученых.

Изучение опыта и накопленных 
м атериалов  по уходу — задача  боль
шой научной и производственной 
важности. Рассмотрим сначала те 
общие положения, которые входят  в 
лесоводственное обоснование уходов 
за  лесокультурами.

П олож и тельное  влияние уходов 
полнее и всестороннее отмечается в 
суммирую щих при знаках  роста и 
развития  древесно-кустарниковых 
растений. Ф акторы, способствующие 
нормальному формированию лесо
культур, разнообразны  и тесно свя 
заны м еж ду  собой. Они возникаю т 
и на поверхности почвы, в условиях 
развития  надземной части древес
ных и кустарниковых растений, 
и в почве, в местах располож ения их 
корневых систем.

К аково  непосредственное воздей
ствие уходов на среду, окруж аю щ ую  
молодые лесонасаж дения?

Н а  лесокультурном поле при п л а 
номерных правильных уходах: со
здается  лучш ая  обстановка д л я  н а 
копления и сбереж ения влаги; унич
тож ается  сорная растительность; 
уничтож аю тся многие вредители д р е 
весно-кустарниковых пород; улуч 
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ш ается воздушный и водный режим, 
необходимый д ля  питания растений; 
создаю тся благоприятны е условия 
д ля  жизнедеятельности м икроорга
низмов.

Степень увлаж ненности почвы и 
поддерж ание необходимого уровня 
почвенной влаги в течение всего ве 
гетационного периода — наиболее 
важ ный вопрос. Обеспеченность в л а 
гой почвенных горизонтов, в которых 
развивается  ж и знь  подземных 
частей древесно-кустарниковой р а с 
тительности, во много раз  больше 
достигается уходом за почвой, чем 
без уходов.

Н аблю ден иям и Украинского науч
но-исследовательского института 
зернового хозяйства установлено, 
что, например, влаж ность  80-санти
метрового слоя почвы составляла в 
июне на участках  культивируемого 
черного п а р а — 14%,  на участках 
без к у л ь т и в а ц и и — 10%, а в авгу 
с т е — 11,9% и 6 % , т. е. в первом 
случае  влаж ность  почвы была вдвое 
более высокой, чем во втором. 
В степной зоне (В оронеж ская  о б 
ласть) на обыкновенных черноземах, 
по наблю дениям А. Е. Д ьяченко, при 
почти одинаковой весенней вл аго 
за р я д к е  .полутораметрового слоя 
почвы (более 2 4 %)  влаж ность  ее в 
конце августа составила на участ
ках с уходом 19,5 %, без ухода 
15,1%.

В зоне темнокаш тановы х почв 
(С тали нградская  область, К ам ы ш и н 
ский лесхоз), по наблюдениям 
А. П. М атюлиной, в лесных полосах 
в полутораметровом слое почвы 
количество влаги, превы ш авш ее вес
ной 130 мм, снизилось к осени на 
участках с уходом до 86 мм, а без 
ухода до 51 мм. В зоне светл о к аш та
новых почв (А страханская  область) 
в наиболее ответственные сроки для  
ж изни древеснс-:<устарниковых по
род (в июле) содерж ание влаги в 
почве под лесной полосой с уходом 
было в 1,5 р аза  больше, чем без 
ухода.

С ильное испарение уплотненной 
почвы и заселение полей сорной 
растительностью  объясняется  п р е ж 
де всего отсутствием ухода. Всякое 
ослабление борьбы с сорняками 
усиливает их разруш аю щ ую  роль в

ж изни и развитии древесных расте 
ний. Плохо подготовленная почва, 
предназначенная  под л есо н асаж д е
ния, необыкновенно быстро заселяет 
ся сорняками, весьма интенсивно 
овладеваю щ им и лесокультурным 
полем.

Сорные растения потребляю т з н а 
чительное количество влаги. Д л я  о б 
разовани я  одного центнера сухой 
надземной массы пырей требует в 
три раза  больш е воды, чем пшеница. 
Заросш ие сорняками участки испа
ряю т воды в несколько раз больше, 
чем площади, содерж ащ иеся  в чер
ном пару с взрыхленной поверх
ностью. Так, от испарения с 1 га поч
вы, заросшей сорняками, только за
30 дней было потеряно 1400 тонн 
влаги. Сорняки иссуш ают не только 
верхние, но и более глубокие слон 
почвы, что особенно отраж ается  на 
состоянии древесно-кустарниковых 
пород. Известно, например, что к о р 
ни пырея проникаю т в глубь до 
2,5 м.

Р асх и щ ая  влагу, сорняки вместе 
с тем отнимаю т у древесно-кустар-ш- 
ковых растений и питательные вещ е
ства (азот, фосфор, кали й ) .  Так, н а 
пример, осот и вьюнок берут из 
почвы в 2— 2,5 раза  больш е п и та 
тельных веществ, чем сельскохозяй
ственные растения, и несравненно 
больше, чем лесные культуры. П ы 
рей ползучий извлекает  из 1 кг п о ч 
вы около 49 кг азота, 31 кг ф осф ор
ной кислоты и 64 кг калия.

Сорняки являю тся рассадником 
многих вредителей и болезней сель
скохозяйственных и древесно-кустар- 
никовых растений. Пырей, например, 
содействует массовому размнож ению  
‘таких опасных вредителей лесных 
культур, как  майский хрущ, прово
лочники, озим ая  совка и другие. 
В ряде случаев быстрорастущие сор
няки, достигаю щ ие большой высоты 
(1,2— 1,5 м и более за  вегетацион
ный период) заглуш аю т  маленькие 
деревца и кустарники, отнимая у них 
световое довольствие.

В ожесточенной борьбе сорняков 
с древесно-кустарниковыми расте 
ниями за необходимые условия ж и з 
ни — влагу, пищу и свет — сорняки 
имеют огромное преимущество, б л а 
годаря своей исключительной при
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способленности к среде, устойчивости 
и быстроте разм нож ения. Многие из 
них даю т  десятки и сотни тысяч се
мян с одного экзем пляра  (лебеда, 
щирица и д р .) .  Например, щ ирица 
рассевает на 1 га при средней засо 
ренности до полутора миллиарда, 
а при сильной — до трех м и л л и ар 
дов семян, даю щ их миллионы всхо
дов.

Борьба  с сорняками проводилась 
и проводится с двух основных пози
ций: 1) хорошей подготовкой почвы, 
очищением ее от корневищ и семян 
сорных растений и 2) уничтожением 
сорняков в процессе создания лесо
культур.

П одготовка почвы по системе чер
ного пара, состоящей из зяблевой 
вспашки, весеннего боронования, 
летних послойных культиваций и 
перепаш ки пара, лущения и после
дующей глубокой (24 см) вспашки 
плугом с предплуж ником,— лучш ая 
мера борьбы с сорняками.

В зависимости от вида сорняков 
зяблевой вспаш ке предшествует:
1) при засорении почвы м алолетни
ками (овсюг, мышей и др.)  и много
летниками (цикорий, одуванчик 
и д р . ) — лущ ение стерни на глуби
ну 4— 5 см; 2) при засорении почвы 
корневищевыми сорняками (пырей, 
острец и др.)  — перекрестное диско
вание на глубину залеган и я  основ
ной массы корневищ  (10— 12 см) 
для  их измельчения; 3) при засоре
нии почвы корнеотпрысковыми сор
някам и (вьюнок, осот и д р . ) —- лу
щение дисковыми лущ ильникам и на 
глубину до 10— 12 см, а через две- 
три недели (при массовом прорас
тании сорняков) — повторное л у щ е 
ние на ту ж е  глубину.

П осле лущ ения, примерно через 
20 дней, почва вспахивается на глу 
бину до 24 см плугом с п редплуж 
ником. В аж н о е  значение имеет пред
плужник, который сбрасы вает  на дно 
борозды верхний слой почвы с про
росшими сорняками и завали вает  
его слоем почвы. Сорняки, особенно 
корневищевые, частично могут вес
ной пробиться на поверхность, тогда 
их уни чтож аю т послойными летними 
культивациями.

Осенью пар перепахиваю т п л у га 
ми без предплуж ников  и отвалов.

б лагодаря  чему подрезаются корне
вищ а сорняков, что способствует их 
ослаблению. Если после перепашки 
пара сорняки появляю тся в большом 
количестве, то их необходимо унич
тож ить культиватором  с подрезаю 
щими лапам и.

Н асильственное уничтожение сор
няков — акт направленного у п рав 
ления развитием древесных расте 
ний. В уходе за  лесокультурами это 
надо д ел ать  в самой активной и 
организованной форме.

Борьба  с сорняками в лесокульту
рах состоит в своевременной куль
тивации м еж дурядий  и в т щ ател ь 
ной прополке в рядах. При большом 
распространении в культурах  корне
вищевых и корнеотпрысковых сор
няков эффективной мерой борьбы 
м ож ет  быть дискование, а затем  глу
бокая  вспаш ка плугами с п ред п луж 
никами. Однако, ввиду н евозм ож 
ности такой вспаш ки в узких для  
прохож дения механизмов м е ж д у 
рядьях, приходится проводить лу щ е
ние отвальными лущ ильникам и или 
культивацию на истощение. П одре
за я  лущ ильником или культиватором 
сорняки на разной глубине и способ
ствуя этим образованию  новых побе
гов, вы зы ваю т истощение запаса  
питательных веществ в корнях и 
подземных побегах сорняков, что 
приводит к их отмиранию.

Т аковы  в общих чертах обоснова
ния необходимости борьбы с сорня
ками, излож енные нами по м атер и а
лам  Института леса Академии наук 
С С С Р  и «Агролесопроекта». О днако 
освещение вопроса только с этой 
точки зрения было бы односторон
ним. Значение уходов измеряется не 
только одним агротехническим э ф 
фектом. Рассмотрим этот вопрос с 
экономической и организационной 
стороны.

Удельный вес расходов денежных 
средств и рабочей силы на уходы 
в общей сумме затрат  на в ы р ащ и в а
ние 1 га лесокультур до смыкания 
крон в зависимости от лесорасти
тельной зоны в степных и лесостеп
ных районах европейской части 
С С С Р  колеблется от  42,2%' до 
54,7% . В лесостепной зоне проект
ная  стоимость расходов на 1 га л е 
сокультур, по данным «Агролесо-
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проекта», составляет 1033 р. 27 к., 
в том числе на уходы 435 р. 79 к., 
или 42 ,2% . В степной зоне стоимость
1 га лесокультур зап лан и рован а  
в 1286 р. 70 к., в том числе на ухо
ды 666 р. 94 к., или 51,8% . В зоне 
сухих степей в стоимость 1 га куль- 
тур — 1462 р. 42 к. — включены р а с 
ходы по уходам 800 р. 99 к., или 
54,7%.

К ак  видим, затраты  на уходы со

ставляю т более половины стоимости 
лесокультур. Влияние уходов на рост 
и развитие культур в зависимости от 
количества уходов, вида применяв
шейся тогда сельскохозяйственной 
покровной культуры и лесораститель
ной зоны различное. Приводим соот
ветствующие данные, полученные по 
матери алам  инвентаризации поле
защ итны х лесонасаж дений осенью
1952 г. (см. т абл .) .

Влияние у х о д о в  на рост и развитие лесокультур

Область

Количество 
уходов 

в лентах 
с гнездами 

дуба

% осенне- 
зимнего 
отпада

Количество 
дубков 
на 1 га 
к осени 
1952 г., 

тыс. штук

Вид покровных культур

Саратовская

Чкаловская

Ростовская

1 9 .5
5 1 .2
6 1 .7
6 2 .7
21.8
5 9 .5
12.2
1 5 .0
22.0 
3 3 ,0  
4 2 .9

1 2 .4  
4 ,7  
4 ,4  
1 ,3

1 0 ,7
2 ,9

10.6
10,0
1 2 .4
1 0 .4  

5 ,2

Без покрова

Зерновые в междурядьях 
Без покрова (каштановые почвы 

Зерновые (чернозем)
Без покрова (чернозем) 

Зерновые (чернозем)
Без покрова (каштановые почвы)

П риведенные данны е показываю т, 
что чем больш е уходов в лентах с 
гнездами дуба, тем меньше отпад  и 
больш е сохранилось дубков на 1 га. 
При одном и том ж е  количестве ухо
дов в гнездах, но при различном 
состоянии широких меж дурядий (без 
покрова или с покровными культу
рами) отпад, как  правило, больше 
в посевах дуба  с зерновыми в м е ж 
дурядьях .

О слаблени е  уходов неизбежно 
приводит к безвозвратной потере з а 
траченного труда, денеж ны х средств, 
посадочного и посевного материала . 
Убытки, нанесенные государству и 
колхозам от гибели культур, остав
ленных без уходов, исчисляются не
сколькими сотнями миллионов ру б 
лей.

Н апример , на шести государствен
ных лесных полосах, трассы которых 
проходят по Сталинградской о б л а 
сти, из культур, списанных за период 
1949— 1953 гг., 80% погибло летом
1953 г., когда за лесонасаж дениям и 
не было никакого ухода. К райне не
удовлетворительная  работа  по ухо

дам  в 1953— 1954 гг. дорого обо
ш лась колхозам Каменской и Ростов
ской областей, где убыль л есо н асаж 
дений за эти два  года была больше, 
чем за  все предыдущее время с 
1948 г.

Нынеш ним летом планом преду
смотрено провести уходы на п л о щ а
ди 7240 тыс. га (в однократном ис
числении), т. е. больше, чем было 
фактически выполнено в прошлом 
году. Такой большой объем  работ по 
уходам требует от руководителей 
лесхозов, МТС, областных уп равле
ний сельского хозяйства тщ ательно 
продумать необходимые мероприя
тия и преж де всего решительно ис
править ошибки, приведшие к срыву 
плана уходов в 1954 г. Это особен
но относится к руководителям поле
защ итного лесоразведения Грознен
ской, Курской и Орловской областей, 
выполнивших утвержденный план 
уходов всего лиш ь примерно на одну 
треть.

Особое внимание надо обратить 
на своевременность и тщ ательность 
уходов. Агролесомелиоратор вместе
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с лесничим соседнего лесхоза или 
лесничества д олж ен  составить гр а 
ф и к  выполнения плана уходов, что
бы работы по рыхлению почвы и 
удалению сорняков совпадали  с 
установленными д л я  каж дой  кон
кретной природной обстановки сро
ками первого, второго и всех о стал ь 
ных уходов. Н ельзя  допускать  п р е ж 
них ошибок, когда уходы проводи
лись либо в первой половине лета, 
либо поздней осенью. Н аруш ение и 
срыв сроков уходов наносит непо
правимый вред лесокультурам.

О бязательное  условие хорошей 
организации работ по уходам — вы 
деление постоянных групп рабочих, 
ответственных за работу на протя
жении всего вегетационного перио
да. З а  этими группами надо за к р е 
пить тракторы, культиваторы, обо
рудование и инвентарь. П лан  работ 
по уходам долж ен  быть обсуж ден

дирекцией МТС, правлением колхо
за, руководством лесхоза.

О сновная задача  в полезащитном 
лесоразведении в 'текущем году — 
привести в хорошее состояние со
хранившиеся молодые л есо н асаж д е
ния. После весенних дополнений л е 
сокультур уходам в выполнении этой 
задачи  принадлеж ит  реш аю щ ая 
роль.

При проектировании новых л есо 
насаж дений объемы  лесопосадок 
надо определять в первую очередь 
строго в зависимости от реальных 
возможностей М ТС и колхоза вы 
делить механизмы и рабочую силу, 
необходимые для  ухода. Все другие 
моменты, как  бы они ни были б лаго 
приятны (подготовленная почва, н а 
личие посадочного и посевного м а 
т е р и а л а ) ,  долж н ы  быть подчинены 
основному показателю  — объем у р а 
бот по уходу.

Рационализация искусственного возобновления 
сосны на свежих вырубках1

Доц. К . Ф. МИРОН
Кандидат сельскохозяйственных наук

Д л я  успеха искусственного лесо
возобновления в неблагоприятных 
условиях почвенной среды необходи
ма заблаговрем енная  обработка поч
вы под лесные культуры, интенсив
ность и трудоемкость которой с в я 
зана со степенью деградации  почв. 
Однако  до настоящего времени еще 
недостаточно раскрыты показатели  
деградации почвы на невозобновляю- 
щихся вы рубках  разного возраста  и 
ее влияния па приж иваемость, вы 
живаемость и рост создаваемы х 
здесь лесных культур, а это затр у д 
няет дальнейш ее совершенствование 
и ускорение искусственного возоб
новления леса и последующего в ы 
ращ ивания  наиболее ценных и про
дуктивных культур.

1 Из опытов кафедры лесных культур 
Белорусского лесотехнического института 
нм. С. М. Кирова.

Мы поставили себе целью изуче
ние динамики изменения физических, 
водно-воздушных и химических 
свойств почв на вы рубках  разного 
возраста в главнейш их лесорасти 
тельных условиях хвойных лесов под 
влиянием изменения мертвого и 
живого напочвенного покрова и ж и з 
недеятельности опытных культур и 
влияния этих ф акторов на культуры 
сосны обыкновенной. Д л я  решения 
этой задачи  были залож ен ы  опытные 
культуры сосны на вы рубках  разного 
возраста  в однородных лесорасти
тельных условиях с последующим 
сравнительным изучением п ри ж и вае
мости, развития и роста культур че
рез ка ж д ы е  д в а  года до наступления 
их полного смыкания.

Опытные культуры по нашей теме 
залож ен ы  в Негорельском учебно
опытном лесхозе Белорусского л есо 
технического института им. С. М. Ки
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рова: в 1949 г. на площ ади 0,68 га, 
в 1950 г.— 0,33 га, в 1951 г.— 0,36 га, 
в 1953 г.— 0,37 га и в 1954 г . —
1,38 га.

Здесь  мы расскаж ем  об опытных 
культурах  1949 г. и 1953— 1954 гг.

Опытные культуры сосны 1949 г. 
(посадки 7-летнего возраста  и по
сева 6-летнего возраста) были з а л о 
жены в лесорастительных условиях 
перехода от сосняка-брусничника к 
субори зеленомошно-брусничной. С о 
став материнского леса 9С1Е 
(80— 100); полнота 0,8; средняя вы 
сота 26 м; бонитет 1. М естополож е
ние несколько пониженное, рельеф 
ровный. Почва дерново-подзолистого 
типа, легкая  супесь, слабо оподзо- 
ленная, р азви ваю щ аяся  на связных 
песках.

З а к л а д ы в а л и с ь  культуры 19 ап ре
л я  1949 г.: 1) на свежей вырубке, 
покрытой па 80% лесной рыхлой 
подстилкой из хвои, мелких ветвей и 
прочих растительных остатков м ощ 
ностью от 4 до 6 см, на делянках  
с четырехкратной повторностью на 
площ ади 0,27 га; 2) на смежной 
двухлетней вырубке, покрытой на 
50%  лесной подстилкой, в о с тал ь 
ном — в основном брусничник с при
месью черничника в м икропониж е
ниях и без него на микроповыш е
ниях по разорванному фону мхов; 
задернелость почвы средняя; на д е 
лян к ах  с трехкратной повторностью 
на площ ади 0.20 га; 3) на смежной 
четырехлетней вырубке, покрытой на 
20%  лесной подстилкой и в о сталь
ном тем ж е  покровом, того ж е  со
става  и характера ;  задернелость 
сильная; на делянках  с трехкратной 
повторностью на площ ади 0,21 га. 
Разли чи е  в напочвенном покрове на 
вы рубках  этих трех возрастов о б ъ 
ясняется  разной полнотой вы рублен
ного леса (0,9, 0,7 и 0,4).

Длинной стороной делянки  поме
щ аю тся  поперек лесосеки. П о длине 
все делянки  разделены  на три р а в 
ные части: на первой трети распо
лож ены  посадочные и посевные ме
ста 50 X  50 см, на второй 25 X 25 см 
и на третьей — полосы шириной 
35 см. Р асстоян ие  м еж ду  осями р я 
д о в  1,5 м, в р ядах  меж ду центрами 
площ адок  1 м; полосы непрерывны. 
Н а  каж до й  д ел ян к е  первые пять р я 

дов — посадка, следую щие пять р я 
дов — посев и т. д.

П одготовка почвы на площ адках 
зак л ю ч ал ась  в сгребании граблями 
лесной подстилки, либо в сдирании 
мотыгой мхов или дернины ягодни
ков — в обоих случаях  до поверх
ности минерального субстрата поч
вы. П од посадку поверхность почвы 
не рыхлилась, а под посев рыхлилась 
теми ж е  ручными орудиями на глу 
бину 1— 2 см. Почва подготовлена за 
день до закл ад ки  культур.

П осадка  производилась под меч 
Колесова. Н а  площ ади 5 0 X 5 0  см 
вы саж ено  по пяти однолетних сеян
цев сосны — четыре по углам на 
расстоянии 10 см от сторон п ло
щ адки  и пятый в центре площадки. 
Н а  площ адке 25 X  25 см посажено 
по три однолетних сеянца по углам 
треугольника со стороной 15 см. Во 
всем опыте посадочный материал 
был среднего качества, однородный 
по происхождению и технике вы р а 
щ ивания.

Посев на всех опытных делянках 
был однородным — в посевную бо
роздку посредине площ адок и полос. 
Глубина бороздок до 1,5 см — до 
нетронутого рыхлением м ин ераль
ного субстрата. Высеянные семена 
заделан ы  минеральным субстратом 
с обнаж енной поверхности посевного 
места и слегка уплотнены. Высеяно 
семян сосны II класса  качества на 
площ адки 50 X 50 см и на 1 пог. м 
бороздки на полосах по 0,5 г и в 
площ адки 25 X 25 см по 0,25 г.

После посадки и посева площ адки 
были присыпаны лесной подстилкой 
до 1,5 см и полосы до 1 см, чтобы 
ослабить испарение влаги с поверх
ности и предупредить образование 
почвенной корки.

Уход за  культурами в первый год 
заклю чался  в удалении сорной р а с 
тительности с последующим рыхле
нием почвы на глубину до 1,5 см. 
Н а второй год был тог ж е  уход, но 
с. удалением по мере необходимости 
появившегося местами самосева 
березы на посадочных и посевных 
местах.

Опытные культуры сосны 1953 и 
1954 гг. (двухлетние и трехлетние 
посадки) были залож ены  в усло
виях бора-брусничника. Состав
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материнского леса  ЮС (80— 100) ед. 
Б; полнота 0,7; средняя высота 24 м; 
бонитет II. М естоположение —  п л а 
то, рельеф слабо  волнистый. П очва 
дерново-подзолистого типа, связная  
песчаная слабооподзоленная, р азв и 
ваю щ аяся  на рыхлом песке.

Культуры закл ад ы вали сь  в р а з 
ное время на одной и той ж е  лесосе
ке чимой 1Ь'Ъ г. (направление
С.-Ю., ширина 100 м, п лощ адь 10 га 
меж ду кулисами материнского л еса ) .  
В напочвенном покрове лесная под
стилка рыхлого сложения, бруснич
ник с примесью и без примеси чер
ничника по фону зеленых мхов, 
вейник, вереск, осока песчаная и др. 
П осадки  произведены на свежей и 
однолетней вы рубках  и п а р а л л е л ь 
но — по необработанной почве 
(только со снятием подстилки или 
дернины п лощ адкам и  25 X 25 см до 
минерального субстрата) и по о б р а 
ботанной плуж ны ми бороздами поч
ве на глубину толщ ины  встречаю 
щейся дернины (3— 4 см).

З ал о ж ен ы  следую щие варианты 
опытных посадок: 1) весенние
(18 апреля) 1953 г. однолетними 
сеянцами по необработанной и об 
работанной почве на 0,125 га;
2) осенние (25 октября) 1953 г. по 
необработанной почве поровну одно
летними и двухлетними сеянцами на 
0,25 га; 3) весенние (25 апреля)
1954 г. в проведенные осенью п л у ж 
ные борозды однолетними и двухлет
ними сеянцами на 0,25 га; 4) весен
ние (25 апреля) 1954 г. в свеж епод
готовленные за день до посадки бо
розды однолетними и двухлетними 
сеянцами на 0,5 га; 5) весенние 
(26 апреля) 1954 г. по н еобработан
ной почве однолетними и двухлетни
ми сеянцами на 0,5 га и посевы на 
0,125 га. Уход за почвой не прово
дился. З асу ш ли вая  погода с конца 
апреля до конца июня в 1953 г. не 
благопри ятствовала  приживаемости 
культур.

Опытные культуры  1949 г. изуча
лись в 1950, 1952 и 1954 гг. в одно 
и то ж е  время (сентябрь-октябрь), 
а культуры  1953 и 1954 гг. — два 
раза.

П роведенные нами исследования 
дали  возмож ность глубж е р а зо 
браться  в условиях произрастания

заклады ваем ы х  культур на свежих 
вырубках.

Почва под пологом материнского 
леса (контроль) отличается наи бо
лее высокими показателям и  водно
воздушных свойств, которые сохра
няются на свежих вы рубках  под по
кровом лесной подстилки по мень
шей мере в год выхода их из-под 
леса. Эти показатели  относительно 
наиболее высоки как  под пологом л е 
са, так  и на вы рубках  в поверхно
стном А[ горизонте почвы глубиной 
до 18— 20 см, в котором в основном 
разм ещ ается  корневая  система куль
тур сосны 6— 7-летнего возраста. 
Резкое снижение указанны х свойств 
о бнаруж ивается  в оподзоленном 
горизонте; с глубиной ухудшение 
возрастает.

Ф изические и водно-воздушные 
свойства почв на невозобновившихся 
вырубках  с их возрастом у х у д ш а
ются; ухудшение продолж ается  и 
после закультивирования  вырубки в 
течение ф аз  приж ивания и индиви
дуального  роста. Восстановление 
утраченных свойств почвы начинает
ся по мере смыкания полога культур, 
особенно с появлением самосева 
березы.

Интенсивность изменения упом я
нутых свойств почвы, выходящей 
из-под полога леса, зависит от вида 
и состояния напочвенного покрова 
в год его выхода из-под леса. На 
свежих вы рубках  почвы, почти 
сплошь покрытые лесной подстилкой 
из хвои, ветвей и прочих раститель
ных остатков мощностью до 4— 6 см, 
в первые д в а  года незаметно, но 
постепенно изменяю т свою структуру 
и водно-воздушные свойства. По ме
ре м инерализации подстилки, т. е. 
превращ ения ее в перегной и неорга
нические м инеральные соединения, 
на третьем-четвертом году после вы 
рубки леса заметно улучшаются 
водно-воздушные свойства почвы, 
особенно в горизонте А ь

Н а вы рубках  двухлетнего возраста 
у почвы со средним по густоте по
кровом из брусничника с примесью 
и без примеси черничника по фону 
среднеразвитых зеленых мхов и ме
стами вереска через два  года после 
выхода ее из-под полога леса и че
рез два  года после закультивирова-

46 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ния (всего через четыре года после 
вырубки леса) заметно сниж аю тся 
водно-воздушные свойства. Н а  вы 
рубке 4-летнего возраста  через два  
года после ее закультивирования  
(всего через 6 лет после вырубки л е 
са) т ак ж е  заметно сниж аю тся  водно
воздушные свойства почвы.

Агрохимический ан али з  почв в 
культурах 1949 г. п о казал  повыш ен
ное содерж ание  гумуса в горизон
те А ь причем несколько большее че
рез четыре года после вырубки леса 
(3 ,4 9 % ),  чем на вы рубках  через 
шесть лет  (3 ,23% ) и через 8 лет 
(3 ,3 2 % ) ,  против 2,78% под пологом 
леса. П о данным активной кислот
ности, почвы под пологом леса и на 
вы рубках  (кроме почв на свежей 
вырубке со слабо кислой реакцией) 
отличаю тся кислой реакцией, кото
рая , однако, уменьш ается с глубиной 
почвенного профиля. Кислые пере
гнойные вещества в верхнем гори
зонте почвы резко увеличиваю т ее 
гидролитическую кислотность, осо
бенно под пологом леса. С глубиной 
почвенного профиля и уменьшением 
содерж ания  кислых перегнойных 
веществ кислотность резко падает.

Крайне незначительная сумма по
глощенных оснований в горизонте Ai 
через четыре года на вырубке 
(0,620 м.-экв. на 100 г почвы) и еще 
м еньш ая  в контроле (0,286) и на вы 
рубке через 8 лет  (0,191) говорит 
о большой выщелоченности почв, т. е. 
о менее благоприятных д ля  культур 
физико-химических свойствах. С глу
биной сумма поглощенных оснований 
увеличивается. По степени насы щ ен
ности основаниями почвы относятся 
к крайне слабо насыщенным и 
остро нуж даю тся  в известковании. 
Несколько выше насыщенность в 
верхнем горизонте и на свежей в ы 
рубке (через четыре года после вы 
рубки л еса ) .  П одвиж ной фосфор
ной кислоты в почве ничтожно мало. 
Н есколько  больше ее в верхнем го
ризонте на свежей вырубке (через 
четыре года после вырубки л е с а ) .

Относительно наибольш ий про
цент приж иваемости посадок и по
севов, а т а к ж е  наиболее высокий 
процент хорошо развитых культур 
и наилучш ий рост культур приходит
ся на свеж ую  вырубку с мертвым

покровом, а худшие показатели — на 
двухлетню ю вырубку с ж ивы м  покро
вом средней густоты и на четырех - 
летнюю вырубку с густым живым 
напочвенным покровом.

Р азви ти е  и рост культур на п л о 
щ ад к ах  2 5 X 2 5  см не уступает куль
турам  на площ адках  5 0 X 5 0  см и в 
полосах. Весенние посадки по необ
работанной почве д аю т лучшие р е 
зультаты , чем осенние. Н аиболее э ф 
фективна посадка однолетними сеян
цами сосны; посадка двухлетними 
сеянцами дает  большой отпад, 
страдает  от шютте, туго п ри ж и вает 
ся, д ае т  малы й прирост по вы 
соте.

Посевы по необработанной почве 
удаю тся при более или менее равно
мерном и достаточном увлажнении 
почвы вы падаю щ ими осадками. 
И зли ш н яя  густота посевов на п ло
щ ад к ах  на свежих, двухлетних и че
тырехлетних вы рубках  отрицательно 
сказы вается  на росте культур.

Н а  основании изучения м атер и а 
лов наш их исследований и проверки 
наш их предложений в лесхозах 
Брестской области (главный лесни
чий И. К овш ар) мы рекомендуем 
д л я  лесхозов Белорусской С С Р  в 
порядке широкого производственного 
опыта в хвойных лесах и в первую 
очередь в борах-брусничниках и пе
реходных к субори зеленомошно- 
брусничной закл ад ы вать  культуры 
сосны на свежих вы рубках  с м ерт
вым покровом, а т а к ж е  в лиш ай н и 
ковых борах и на бросовых незадер- 
нелых песчаных зем лях  без о б р а 
ботки почвы на посадочных или 
посевных местах, ограничиваясь 
лиш ь сгребанием до минерального 
субстрата неразлож ивш ейся подстил
ки и лиш айников и поверхностным 
рыхлением на глубину 1— 2 см о б н а 
женного таким путем минерального 
субстрата.

Н а  свежих нераскорчеванных в ы 
рубках, покрытых мертвым покро
вом, его рекомендуется сгребать 
граблям и с шириной зах вата  в 
25— 30 см, д ел ая  площадки 
25 X 25 см, за  день либо в день п о 
садки или посева. Разм ещ ен ие  п л о 
щ адок  рядами; расстояние между 
рядам и 1,5 м, м еж ду  площ адками в 
рядах  0,75— 1 м, полосы расиола-
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гаются через 1,5 м м еж ду  их среди
нами.

П ри посадке на площ адку  вы са
ж и ваю т  под меч Колесова по два  
однолетних сеянца сосны I класса 
качества в отдельные рядом распо
ложенные щели. Вслед за посадкой 
рекомендуется присыпать площ адки 
лесной подстилкой до 1,5 см.

При посеве семена высеваю т вруч
ную па обнаж енную  от лесной под
стилки и ж ивого  покрова почву пло
щ адкам и  25 X 25 см или полосами 
шириной до 25 см в бороздки глуби
ной до 1,5 см с заделкой  посевного 
места минеральным субстратом, 
легко уплотняя его и присыпая после 
посева лесной подстилкой до 1 см. 
Н орм а высева семян сосны обыкно
венной I класса  качества — 0,1 г,
11 класса  — 0,15 г и III класса — 0,2 г 
на площ адку, а на 1 пог. м посевной 
бороздки в два  раза  больше.

Д л я  механизации работ  по у д ал е 
нию лесной подстилки можно р е 
комендовать д л я  испытания д вух
отвальн ы й окучник сельскохозяй
ственного типа, а д л я  посева — руч
ные сеялки.

П осадку  и посев лучш е проводить 
ранней весной, как  только можно 
приступать к лесокультурным р а 
ботам.

Уход за культурами в первый год 
заклю чается  в удалении сорной 
растительности в случае ее появле
ния, с последующим рыхлением 
почвы. На второй год повторяется 
такой ж е  уход по мере необходимо
сти один-два раза  и удаляется  с по 
севных и посадочных мест самосев 
березы. В м еж дурядьях  культур с а 
мосев березы целесообразно времен
но оставлять, учитывая его полезное 
влияние на рост сеянцев сосны.

Рекомендуемый способ обеспечи
вает высокую приж иваемость и 
успешный рост культур. П ри этом 
способе отпадаю т затраты  на о б р а 
ботку почвы путем глубокого ры хле
ния ее минерального субстрата и 
сокращ аю тся  расходы на уход за 
культурами.

В порядке производственного опы 
та наш и рекомендации мож но при
менить в Белорусской, Литовской, 
Эстонской С С Р  и других местах в 
лесной и таеж ной лесораститель
ных зонах с достаточным количе
ством осадков. В Латвийской С С Р 
удачный посев сосны подтверж 
дается  опытом С. X. С алиньша 
(1954 г.).

Н а  вы рубках  леса 2— 3-летнего 
возраста  в этих лесорастительных 
условиях с редким ж ивы м  покровом 
из толокнянки,брусничника, чернич
ника, вереска и других по фону или 
без фона мхов рекомендуется гото
вить почву под культуры в установ
ленные лесокультурные сроки про
кладкой плуж ны х борозд однокор
пусным плугом ПП-28. Глубина бо
розды —• на толщ ину дернины 
(4— 6 см). Н а  вырубках  такого ж е 
возраста, но с густым покровом р а с 
тительности нуж на та к а я  ж е  о б р а 
ботка почвы плугом К Л П  с шириной 
рабочего зах вата  40 см. Н а  вы руб
ках, задернелых вейником, рекомен
дуется сплош ная обработка почвы 
на перегар, известная в лесокуль
турной технике.

Уход за  культурам и в плуж ных 
бороздах состоит в рыхлении почвы 
на глубину до 2 см. В первый год 
первый уход проводится примерно 
в третьей декаде  мая, второй — 
в третьей декаде  июня, а на второй 
год -  один уход в мае.
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Ценный опыт облесения 
и укрепления оврагов

К . Л .  Х О Л У П Я К
Кандидат сельскохозяйственных наук

В районах, где имею тся мощ ные 
нап ластования лёсса и лёссовидны х 
суглинков, эрозия почвы, особенно 
о в р аж н ая , достигает больш ой интен
сивности. Д а ж е  при наличии неболь
ших водосборов на круты х склонах 
глубоких бал о к  или оврагов часто 
возникаю т новые овраги.

Зн ачительны е территории Х арь
ковской, Черниговской, Сумской, 
П олтавской  и Киевской областей 
У краины  имею т легко разм ы ваем ы й 
лёссовидны й покров мощ ностью  бо
лее 12— 14 м. О бычное залеган ие 
л ёсса  на рыхлых песках ещ е больш е 
способствует разруш ительной работе 
поверхностных и грунтовы х вод.

О гром ное количество действую щ их 
верш ин оврагов уничтож ает ценные 
пахотны е угодья, р азр у ш ает  дороги. 
П родуктам и  эрозии заиливаю тся 
реки и водоемы, зан осятся  луга. 
Ц енн ей ш ая влага  потокам и быстро 
скаты вается  в овраги , балки  и ре
ки и вместо пользы  часто наносит 
больш ой ущ ерб сельском у хозяй 
ству. П отеря влаги местностью, гу 
сто изрезанной оврагам и, приводит 
к общ ем у ухудш ению  гидрологиче
ского реж и м а, лесорастительны х ус
ловий и к сниж ению  у рож ая  сель
скохозяйственны х культур.

В борьбе с оврагам и  на колхоз
ных полях уж е имеется значитель
ный опыт. О днако недооценка этих 
работ  не способствовала их всесто
роннему изучению  и ш ирокому при
менению в практике. О дной из при
чин этого бы ло господство д о гм ати 
ческого мнения, что овраги  и вооб
щ е все виды эрозии прекратятся, как  
только будут введены  травопольны е 
севообороты . Опыт п оказал , что хо
рош о развиты е травы  в севообороте 
могут несколько ослабить сток и эр о 
зию, но служ ить ради кальны м  сред 
ством борьбы  с овраж н ой  эрозией 
не могут.

Б ольш ое значение при давалось 
такж е  специальной противоэрозион- 
ной обработке почвы (поперечная

пахота, преры вистое бороздование 
и т. п .) . С ледует отметить, что эти 
меры могут быть полезны ми на ров
ных, коротких и относительно поло
гих склонах; они частично зад ер ж и 
ваю т поверхностный сток, способ
ствую т повыш ению урож айности 
сельскохозяйственны х культур, осо
бенно в засуш ли вы е годы. Чем поло- 
ж е  и ровнее склоны, тем больш е эф 
ф ективна поперечная обработка поч
вы. О днако на склонах с бесструк
турными почвами, изрезанны х густой 
сетью  лож бин  и различны м и потоко
ф ормирую щ ими рубеж ам и  (дороги, 
м еж и ), роль поперечной обработки 
почвы резко сниж ается.

П ри наличии водосборны х и водо
нап равляю щ их рубеж ей, сети л о ж 
бин, при слож ной ф орм е поверхно
сти зем ли, характерной д ля  эроди
рованны х районов, и неравномерном 
распределении зимних осадков при 
лю бы х способах обработки  почвы 
нельзя  обеспечить полного за д е р ж а 
ния влаги  на распахиваем ы х скло
нах. К ром е того, в зонах избыточного 
и временно избыточного увлаж нения 
полное зад ер ж ан и е  влаги нецелесо
образно, т ак  как  это приводит к сни
жению , а в ряде случаев д а ж е  к ги
бели ур о ж ая . Ч асть  атмосф ерны х 
осадков в виде потоков различной 
мощ ности или в распы ленном виде, 
особенно весной, д о лж н а в той или 
иной м ере сбрасы ваться  с верхних 
участков склонов на нижние. Д а ж е  
в засуш ливы е годы зад ер ж ать  все 
ливневы е осадки на склоне только 
специальной обработкой почвы не
возм ож но.

Д л я  предотвращ ения дальнейш их 
процессов оврагообразован и я необ
ходимы более мощ ные средства ре
гулирования поверхностного стока 
в местах его неизбеж ной кон центра
ций. Т аким и средствам и, как  и зве
стно, являю тся защ итны е лесны е 
н асаж ден и я. Н асаж ден и я , имею щ ие 
соответствую щ ий состав, возраст, 
достаточно ш ирокие и правильно
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П ла н  размещ ения зем лян ы х водоотвод
ны х и содозадержиеающих сооруж ений 

на облесенном овраге , Ц ы бульчино“ 
в ко лхо зе  имени Л енина (С ум ская об 

ласть, У краинская ССР). 
Условные обозначения: 1 — водозадержи
вающие валы и канавы, 2 — водонаправ

ляющ ие валы ; 4 — запруды.

разм ещ ен ны е на местности, способ
ны перехваты вать потоки воды с по
лей, р асп ы лять  и в значительной 
м ере поглощ ать их, а т ак ж е  кольм а- 
тировать смытую почву.

Л есны е н асаж ден и я  соответствую 
щ ей ш ирины  выш е балок  и верш ин 
оврагов м огут обеспечить защ иту 
круты х склонов от разруш ения. 
О днако при наличии уж е сущ ествую 
щ их действую щ их овраж н ы х верш ин 
и достаточно глубоких водоподводя
щ их лож би н , а т а к ж е  рубеж ей с 
больш им и водосборам и ш ирина н а 
саж д ен и я  д о лж н а быть весьм а зн а 
чительной. К ром е того, верхняя 
опуш ка такого  н асаж д ен и я  д л я  пред
отвращ ени я концентрации стока 
д о лж н а  расп олагаться  выш е гр ан и 
цы н ач ала  хорош о вы раж енн ы х 
водоподводящ их лож бин. Все это 
требует отвода под защ итны е л есо 
н асаж д ен и я  значительны х участков 
пахотны х зем ель, что в сильно эр о 
дированны х район ах  связан о  с боль
ш ими затруднениям и. П омимо это 
го, устан авли вая  ш ирину вновь 
создаваем ы х насаж дени й, надо учи
ты вать м алую  эф ф ективность л есо 
культур в молодом возрасте и не
избеж н ое временное расш ирение 
действую щ их верш ин оврагов , ко 
торое м ож ет настолько ум еньш ить

рабочий участок лесной полосы, что 
она и в дальнейш ем  у ж е  не сп р а
вится с поступаю щ им стоком. Т аких 
случаев, когда овраги  успеваю т 
выйти за  верхню ю  границу лесной 
полосы, м ож но привести нем ало.

С ледует ещ е добавить, что по дну 
тальвегов с достаточно больш им 
расходом воды  посадки часто по
вреж даю тся и вы падаю т, что такж е  
сн и ж ает  защ итную  роль н а с а ж д е 
ний. Д л я  устранения этого некоторые 
специалисты  реком ендую т не обле- 
сять дно водоподводящ их лож бин, 
рассчи ты вая на сам ооблесение. Т а 
кая  реком ендация является  только 
попыткой уйти от  реш ения слож ного 
вопроса борьбы  с действую щ ими 
оврагам и.

О дин из стары х способов укреп 
ления активно действую щ их оврагов 
закл ю чал ся  в устройстве наряду  
с облесением  подпорных стенок, 
а т ак ж е  лотков в верш ине. О собен
ного вним ания засл у ж и ваю т долго
врем енны е сооруж ения из бетона 
и ж елезобетон а. Н азн ачен и е такого 
сооруж ения —  без разруш ений сбро
сить поток на дно овр ага  или балки. 
П ри помощ и водоотводны х зем ляны х 
валов  и кан ав  к  таком у  сооруж е
нию отводился сток от целого ряда  
верш ин одного или нескольких 
соседних оврагов. Защ ищ ен ны е т а 
ким образом  склоны  оврагов затем  
облееяли.

Н е вн и кая в технические детали , 
следует отметить, что этот способ 
при правильном  сочетании его с об 
лесительны м и работам и  в ряде сл у 
чаев (возле дорог, в населенны х 
пунктах) вполне о п равд ал  себя. 
О днако м ассовое применение этого 
способа на полевы х о врагах  недо
ступно ввиду его слож ности и боль
ш их м атери альн ы х затр ат . Г лавное 
ж е  состоит в том, что влага , которая 
не м ож ет быть зад ер ж ан а  на поле
вых угодьях, бесполезно сбрасы вает
ся на дно балок  и оврагов, в то вре
м я как  оголенны е от почвы, р азм ы 
ты е круты е склоны  остаю тся не- 
увлаж ненны м и и их трудно облесять. 
Этот недостаток полностью  ли к ви 
дируется применением другого спо
соба укрепления оврагов, ш ироко 
доступного и эф ф ективного. З а к л ю 
чается  он в сооруж ении системы
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Водозадерживающие валы и канавы на меловом склоне, подготовленном для  по 
садки лесонасаждений (Ворошиловградская область).

водоотводны х и во д о задер ж и ваю 
щ их валов  с одновременны м облесе
нием склонов оврагов и п р и о вр аж 
ной полосы. Х отя этот способ при
м енялся меньш е, чем слож ны е 
сооруж ения, но он вполне себя 
о п р авд ал  и засл у ж и в ает  ш ирокого 
распространения и внедрения.

К лассическим  примером укреп ле
ния больш ой интенсивно действую 
щей системы оврагов м ож ет служ ить 
о в р а г  «Ц ы бульчино», находящ ийся 
на полях  колхоза имени Л енина 
в селе Л енинском , К ролевецкого 
рай он а (С ум ская  об ласть). О враги 
здесь о б разовали сь  на склоне балки 
западной  экспозиции. Р азн и ц а  отм е
ток вод ораздела  и дна балки  50,5 м; 
средний уклон 4 % . Д л и н а  р а зр у 
ш енного склона около 1 км, в том 
числе примерно половина его — 
присетьевой участок с уклоном 
1— 2 % , а уклон крутой части склона 
ни ж е бровки балки 8— 10% . Д о  во
д о р азд ел а  овраги не дош ли на 
200— 400 м. К  н ачалу  овраго 
укрепительны х работ вы сота пере
падов главны х действую щ их вер 
шин д ости гала  8— 10 м, что у скоря
ло  дальн ейш ее разруш ение склонов и 
дороги, идущ ей вблизи водораздела.

О врвг вм есте с приовраж ной

полосой охваты вает территорию  
в 56,2 га; площ адь сам ого оврага
22.5 га; водосбор, питавш ий непо
средственно верш ины , зан и м ает
39.6 га. О в р аг  имеет весьм а ветви
стую ф орм у и глубину до 15 м. 
С тенки ко времени укрепления о в р а
га были круты е, часто отвесные, 
с обнаж ени ям и  лёсса. В целом 
о в р аж н ая  система представляет со 
бой весьм а слож ны й и типичный 
разм ы в склонов. Р азм ы в н ачался  по 
дну лож бины , однако многие вер 
ш ины вы ш ли за  ее пределы. О враги 
разруш али  лучш ие угодья колхоза.

У крепление овр ага  проведено в 
1931— 1932* гг. Здесь бы ла соору
ж ен а система водоотводны х кан ав  
и валов протяж енностью  1202 пог. м 
и водозадерж и ваю щ их 3500 пог. м. 
О б щ ая  протяж енность сооруж ений 
4702 пог. м; всего бы ло вы полнено 
2938 куб. м зем ляны х работ. Д л я  
устройства 1 пог. м водоотводны х 
кан ав  и валов потребовался 1 куб. м 
зем ляны х работ, а 1 пог. м водо-- 
задерж и ваю щ и х  сооруж ений — 0,3— 
0,4 куб. м. В одозадерж и ваю щ ие вал ы  
разм ещ ены  выш е бровки балки; 
м еж ду  отверш кам и оврага  на уц е
левш их от р азм ы ва участках  с укло
ном 3— 4 %.
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Н а 1 га укрепленного о вр ага  со
оруж ено 53 пог. м водоотводны х 
сооружений и 151 пог. м водозадер- 
ж иваю щ их, а всего 204 пог. м. Н а
1 га водосбора в среднем сооруж е
но 80 пог. м водозадерж и ваю щ их в а 
лов. С реднее расстояние м еж ду в а 
лам и 10— 15 м, в зависимости от 
уклона. М аксим альны й рабочий 
подпор до 30 см. Во врем я ливней 
и весеннего половодья м еж ду  в а л а 
ми образую тся лим анчики. И злиш ки 
воды поступаю т с верхнего участка 
в ниж ний через водопропуски типа 
Б орткеви ча или через концевы е з а 
кругления. В связи  с образован ием  
лесной обстановки наполнение ли- 
м анчиков стоковы ми водам и проис
ходит обычно в верхних частях 
склона.

П од  пологом насаж ден и й  соору
ж ен ия полностью  сохранились. О б 
щ ая  стоимость зем ляны х работ 
(в ценах 1931 — 1932 гг.) 7220 руб., 
т. е. укрепление 1 га оврагов (без 
облесения) обош лось в 320 руб. 
С ооруж али  кан авы  и валы  вруч
ную.

П ри современном уровне м ехани
зации стоимость этих работ будет 
гораздо  ниж е. Это подтверж дается

опытом применения плантаж н ого  
плуга д ля  устройства валов и кан ав  
на меловы х склонах в окрестностях 
гор. В орош иловграда и на тяж елы х 
суглинках в И зю мском районе, Х арь
ковской области. Д а ж е  такая  о гр а 
ниченная м еханизац ия с прим ене
нием ручной оправки (по данны м 
А. А. Ч ерны ш ева) сн и ж ает  стоимость 
сооруж ений с 3 р. 96 к. до 1 р. 64 к. 
за  1 пог. м, считая стоимость ручной 
оправки  1 р. 59 к.

Д л я  более бы строго укрепления 
и зар астан и я  дна овр ага  «Ц ы буль- 
чино» сооруж ены  небольш ие плетне
вы е запрудки  с зем ляной засы пкой. 
Ж и вы е прутья и колья дали  обиль
ную поросль. П о водоотводным в а 
лам  посаж ен тополь бал ьзам и че
ский, а м еж ду  валам и  и кан авам и 
б елая  акац и я , клен ясенелистный, 
ильм , дуб.

К ак  п оказали  исследования, од 
ним из эксплуатационны х недостат
ков водоотводны х и во д о задер ж и 
ваю щ их зем ляны х сооруж ений я в 
л яется  неравном ерное заиление их и 
занос снегом. В колхозе имени 
Л ени на таких явлений не н аблю 
дается . Д остигнуто это разм ещ ением  
водоотводны х и остальны х соору

Сосновое насаждение с примесью березы, созданное в 1927 г., на склоне с водоза- 
держиьающими валами и канавами (Придесненский опытно-овражный пункт .

Черниговская область).
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жений под пологом н асаж ден и я, ко
торое на многие десятки  л ет  зак р еп 
л яет  все элем енты  естественного и 
искусственного м икрорельеф а. В пер
вы е два-три  года в случае п овреж 
дений проводится в порядке ухода 
оп равка кан ав  и валов. В д ал ьн ей 
шем, при правильной их эк сп л у ата
ции, значительны х повреж дений 
обычно не бы вает.

С ам ы е верхние водоотводны е в а 
лы  и кан авы  находятся  на расстоя
нии не менее 10 м от  верхней стоко
ударной опуш ки. Э того достаточно, 
чтобы при поперечном разм ещ ении 
границ на ровном склоне предохра
нить сооруж ения от заилени я. П р о 
дукты  эрозии распы ляю тся и за д е р 
ж и ваю тся кустарником  и мертвым 
покровом. У даленность от опуш ки 
предохраняет их т ак ж е  от сильных 
заносов снегом. П од пологом леса 
снег о тклады вается  равном ерно, 
сохраняя основную  ф орм у поверхно
сти, в том числе валов и кан ав . Д но 
водозадерж и ваю щ их кан ав , покры 
тое мертвы м покровом и снегом, не 
пром ерзает, что обеспечивает интен
сивную ф ильтрацию  воды  не только 
весной, но и в период зимних отте
пелей. Н асаж д ен и я  на откосах валов 
и кан ав , а так ж е  по их дну по мере 
вы падения значительной части д е
ревьев в результате  прочисток и са- 
м ои зреж и ван и я  ещ е больш е способ
ствую т ф ильтрац ии воды в почву 
через пустоты, остаю щ иеся после 
сгнивания пеньков и корневы х си
стем. Это полностью подтверж дено 
наблю дениям и П ридесненского опы т
ного о враж н ого  пункта.

Н а  укрепленном  овраге «Ц ы б уль
чино» структура лесонасаж ден ий  
наиболее отвечает защ итны м  требо
ваниям . Т ополевы е н асаж ден и я  по 
гребню вал а  достигли высоты 
20— 23 м. Н аходясь  в верхнем  поло
ге, они резко вы деляю тся и хорош о 
указы ваю т располож ен ие водоотвод
ных сооруж ений. В ы ш е валов  н а 
саж д ен и е  создано из дуба, белой 
акац и и , липы , клена ясенелистного. 
Со стороны  поля это насаж ден и е 
имеет двухступенчаты й вид. Н а 
участках , где подход стока более ин
тенсивный, создан а хорош о разви тая  
опуш ка из кустарников (главны м

образом , из ам о р ф ы ), являю щ аяся  
мощ ным стокораспы лителем . Т акое 
насаж ден и е имеет трехступенчатую  
ф орм у и эф ф ективно защ и щ ает 
сооруж ения не только от заилени я, 
но и от снеж ны х заносов.

Б лагопри ятны е условия у в л аж н е
ния обеспечили хорош ее развитие 
насаж дени й  как  на приовраж ье, так  
и на склонах оврагов. В настоящ ее 
врем я полнота их достигает едини
цы. Н иж ний ярус из подроста и ку
старников создает непролазны е ч а 
щи. Т равяной покров почти отсут
ствует. К  сож алению , за этими 
насаж дени ям и  нет систематического 
лесоводственного ухода, и поэтому 
не везде обеспечено господство дуба 
на благоприятны х д ля  него пози
циях.

О бследование, проведенное нами 
в 1954 г., т. е. спустя 22 года, п ока
зало , что облесение в комплексе 
с простыми зем ляны м и сооруж ени я
ми является  вы сокоэфф ективной ме
рой борьбы  с оврагам и . В текущ ем 
году на основании м атери алов ни
велировки  и горизонтальной съем ки 
1930 г. будут проведены повторные 
геодезические работы ; которые д адут  
возм ож ность судить об изменениях 
в ф орм е дн а и склонов оврагов за 
25 л ет  после их укрепления.

П рим ер овраж н ой  системы « Ц ы 
бульчино», а такж е  других укреп 
ленны х этим способом оврагов н а 
глядно п оказы вает, что лесоводы  
р асп олагаю т мощ ными средствам и 
не только для борьбы  с оврагам и  
при минимальном отводе пахотных 
зем ель, но и для освоения эродиро
ванны х склонов. П ри правильном 
разм ещ ении защ итны х л есо н асаж д е
ний м ож но на сохранивш ихся от 
р азм ы ва м еж овраж н ы х  участках  со
зд ав ать  вы сокопроизводительны е се
нокосные угодья, садово-ягоднико- 
вые и лесотехнические плантации.

Н еобходим ость срочных мер борь
бы с эрозией и зад ач а  повыш ения 
производительности балочн о-овраж 
ного ф онда требую т всестороннего 
изучения м ноголетнего опыта обле
сительны х и оврагоукрепительны х 
работ, распространения и прим ене
ния его в практике с учетом местных 
почвенно-клим атических условий.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

Усилить борьбу с голландской болезнью
Н . Н . П А Л И Й

Кандидат, биологических наук

Во многих лесах  У С С Р за  п ослед
ние 3— 4 года отмечены  вспыш ки 
голландской  болезни ильмовы х (и ль
м а, вяза , б ер еста ), получивш ей в 
настоящ ее врем я распространение 
на больш ой площ ади.

В озбудитель этой болезни — гриб 
G rap h iu m  u lm i Schw . Гриб п о р аж ает  
сосуды  растущ их деревьев в периф е
рических кольц ах  заболони, вслед 
ствие чего из-за  закуп оривани я со
судов прекращ ается  подача воды 
в кроны  и дерево усы хает. К ак  и з 
вестно из ли тературы , голлан дская  
болезн ь протекает в хронической или 
острой ф орме. П ри хронической 
ф орм е зар аж ен н ы е  деревья  усы хаю т 
м едленно —  на протяж ении несколь
ких лет, при остром течении б о лез
ни —  в течение одного-двух лет.

Б олезн ь м ож но установить по 
наличию  на усы хаю щ их ветвях  з а 
сохш их листьев, которы е долго д ер 
ж атся  на дереве  (часто до осени). 
Это позволяет отличить усы хание 
ильм овы х, вы званн ое голландской 
болезнью , от обычной суховерш ин
ное™  стары х и перестойны х д еревь
ев разн ы х пород, произрастаю щ их 
в неблагоприятны х условиях роста. 
П ри такой  суховерш инности у сы ха
ние д ерева  обычно длится десятки  
лет. В отличие от суховерш инности 
усы хание д ерева  от голландской 
болезни начинается часто с боковых 
ветвей.

Н а  поперечном срезе усы хаю щ их 
от болезни ветвей в периферических 
кольц ах  древесины  (где закупорены  
сосуды) зам етны  коричневые линии, 
состоящ ие из мелких ш трихов, а на 
продольном  срезе— длинны е ш трихи.

П ричины различной интенсивности 
течения болезни в настоящ ее врем я 
не выяснены. П ринято считать, что 
острое течение болезни связано 
с благоприятствую щ им и ей усло
виями.

Д о  1950 г. голлан дская  болезнь 
ильм овы х в н асаж ден и ях  У С С Р 
встречалась единично и им ела хрони
ческую форму. В последние годы эта 
болезнь (особенно на П равобереж ье) 
распространилась и приняла острую 
ф орму. З ар аж ен н ы е  деревья, как  
правило, усы хали в течение одного 
года.

Распространению  голландской бо
лезни  сильно способствую т ильм о
вы е заболонники ', разм нож аю щ иеся 
на усы хаю щ их ильм овы х деревьях  
и переносящ ие инфекцию  при д о 
полнительном  питании на здоровы е 
деревья.

П о наш им наблю дениям , в К ры ж о- 
польском, И льинецком  лесхозах 
Винницкой области  и Боярском  учеб- 
но-опытном лесхозе Украинской 
сельскохозяйственной академ ии ви 
довой состав ильмовы х заболонни- 
ков, заселяю щ и х усы хаю щ ие от б о 
лезни деревья , такой: разруш итель 
(S co ly tu s sco ly tus F a b r .) , вязовы й 
(S . laev is C h a p .) , струйчаты й забо- 
лонник (S . m u ltis tr ia tu s  M arsch .) , 
пигмей (S . pygm aeus M a rsc h ) , р е 
ж е — меченосец (S . ensife r E iohh .). 
П ервы е д ва  вида заселяю т ниж ние 
части стволов, последние д ва  — вер 
ш ины и ветви, а струйчаты й забо- 
лонник поселяется обычно в средней 
части стволов с переходной корой.

1 Жуки из семейства короедов.
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В условиях  лесостепи У С С Р все пе
речисленны е виды имею т д ва  поко
ления в год. П ервое поколение ж у 
ков л етает  весной, второе —  в сере
дине лета .

П ри постепенном усы хании дерева  
в течение нескольких л ет  вн ачале 
на отм ерш их ветках  появляется  за- 
болонник —  пигмей; у ж е  усохш ее 
дерево заселяю т обычно все вы ш е
перечисленны е виды.

В середине л ета  1952 г. нами был 
поставлен  опыт искусственного з а 
р аж ен и я  ильм ового д ер ева  (в в о з
расте  15 лет) голландской  болезнью . 
И з-п од  коры  дерева , усохш его от 
голлан дской  болезни, было взято 
несколько десятков ильмовы х забо- 
лонников. И х перенесли на здоровое 
дерево. Весной 1953 г. деревц е н а 
ч ал о  усы хать, а к  осени этого ж е 
года оно полностью  усохло. Н аш  
опы т подтвердил имею щ иеся в л и 
тературе  на этот счет у казан и я  2.

П ри  обследовании  усы хаю щ их 
ильм овы х насаж ден и й  во многих 
лесхозах  В инницкой и К иевской об 
ластей  установлено, что в них не 
проводилось н ад л еж ащ ей  борьбы  
с голландской  болезнью . Это способ
ствовало  расш ирению  очагов б о лез
ни. Б ольш е всего п острадали  чистые 
ильм овы е н асаж дени я. Н асаж д ен и я  
с преобладани ем  ильмовы х из-за 
усы хания этой породы оказали сь  
расстроенны м и.

Б ы вал и  случаи, когда усохш ие от 
голландской болезни древостой и от
дельн ы е деревья  оставались стоять 
на корню  год и больш е. Это создало 
благоп ри ятн ы е условия д л я  м ассо
вого разм н ож ен и я  ильм овы х забо- 
лонников, которы е в свою очередь 
способствовали бы стром у расп ро
странению  болезни.

П о сущ ествую щ ем у полож ению , 
борьба с голлан дской  болезнью  
д о лж н а  проводиться путем тщ ател ь
ной вырубки всех усохш их и усы 
хаю щ их от нее деревьев, окорения 
заготовлен ны х лесом атери алов  и 
сж и ган и я  снятой коры , а такж е  щ е
пы и веток.

Со стороны  лесхозов, м еж р ай о н 
ных лесопатологов и областны х

!  В а н и н  С. И. Лесная фитопатология. 
Изд. III, Гослестехиздат, М.— Л., 1948.

управлений этом у вопросу уделялось 
недостаточное внимание. В ряде 
случаев (в лесхозах  Винницкой об 
ласти  и др .) усохш ие от го л лан д 
ской болезни деревья  и насаж ден и я  
стоят на корню  больш е года по той 
причине, что сан и тарн ая  рубка в 
п лане не предусм отрена.

Ч тобы  повысить санитарное со
стояние наш их лесов, следовало бы 
лучш е плани ровать санитарны е руб 
ки. Н ел ьзя  считать удовлетворитель
ным такой  план  санитарны х рубок, 
вы полнение которого приведет не к 
улучш ению , а к ухудш ению  сан и тар 
ного состояния л еса . О ставление ж е 
в лесу  усохш их о т  голландской бо 
лезни  деревьев и н асаж дени й  д ей 
ствительно приводит к зн ачи тель
ному расш ирению  очагов болезни и 
к  ухудш ению  санитарного состояния 
леса .

Н е  способствует оперативной борь
бе с голландской болезнью  такж е  
сущ ествую щ ий порядок разреш ения 
сплош ны х санитарны х рубок. В П р а 
вилах  санитарного миним ум а у к а 
зано , что д л я  сплош ной санитарной 
рубки расстроенны х насаж дений 
(в том числе и усы хаю щ их от вре

дителей  и болезней) требуется р а з 
реш ение М инистерства сельского хо
зяй ства  С С С Р . Ч асто  на получение 
разреш ен и я  от министерства за т р а 
чивается много времени, необходи
мого д ля  своевременной вырубки 
зар аж ен н ы х  деревьев (до о ку к л и ва
ния заселивш их их заб о ло н н и к о в). 
Н есвоеврем енная ж е  сан и тарн ая  
рубка не достигает цели и в ряде 
случаев теряет смы сл санитарной.

Т ак, весной 1953 г. в Голосеевском 
лесничестве Боярского  учебно-опы т
ного лесхоза из-за  зад ер ж ки  с вы 
дачей  разреш ен ия У правлением  л е 
сов зеленой зоны г. К иева на рубку 
усохш их и усы хаю щ их от  голлан д 
ской болезни деревьев и связанной 
с ним задерж кой  санитарной рубки, 
количество усохш их и усы хаю щ их 
деревьев в следую щ ем году увели
чилось в четы ре раза .

С оздавш ееся  полож ение во многих 
л есхозах  У С С Р требует принятия 
срочных и энергичных мер для 
ликвидац ии сущ ествую щ их очагов 
голландской  болезни и д ля  защ иты  
от нее насаж дени й  в будущ ем.
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Санитарную рубку нужно прово
дить во всех зараженных голланд
ской болезнью насаждениях, при 
этом вырубают все усохшие и усы
хающие деревья.

В виду того, что распространение 
голландской болезни и р азм н о ж е
ние ильм овы х заболонников с в я за 
ны м еж ду  собой, борьбу с ними не
обходим о проводить комплексно. 
Усы хаю щ ие от болезни деревья  д о л 
ж ны  быть вы рублены  до н ач ала  
окукливани я заселяю щ их их за б о 
лонников. Д л я  этого рубку усы хаю 
щ их деревьев надо проводить 2— 3 
р а за  в год, что вполне осущ ествимо.

Заготовлен ны е при рубке деловы е 
лесом атериалы , заселен ны е заболон- 
никам и, долж ны  окари ваться  или 
немедленно вы возиться, снятая  кора 
вместе со щ епой и ветвям и сж и гать
ся. В виду того, что болезнь передает
ся поросли, пни т ак ж е  подлеж ат 
окари ванию  и о б м азке  р азб ав л ен 
ным в м азуте креозотом  (на 
3 0 - 5 0 % ) .

Д ровян ую  часть стволов, засел ен 
ную заболон никам и, т ак ж е  окари- 
ваю т. Если срубаем ое дерево не з а 
селено заболонникам и, дровяную  
его часть  не окоряю т, при этом ее 
р азд ел ы ваю т на одном етровы е по
ленья, которы е для скорейш его и к 
просы хания склады ваю т на освещ ен
ном месте в поленницы. П оленья 
толщ е 14 см раскалы ваю т.

Всю  заготовленную  лесопродук
цию необходимо у д ал ять  из леса  не 
позднее чем в декадн ы й срок и на 
расстояни е не бли ж е 3 км.

Зи м ой  заготовлен ны е лесом ате
риалы  не окари ваю т, но вы возят из 
леса  до наступления весны.

Ч тобы  не допустить возникнове
ния новых очагов болезни, заго то в
ленную  продукцию  следует вы возить 
в населенны е пункты и предп ри я
тия, располож ен ны е в стороне от 
лиственны х лесов и не имею щ ие 
ильм овы х декоративны х насаж дений.

В особо ценных н асаж д ен и ях  кр о 
ме рубки усохш их деревьев мож но 
бы ло бы срезать  отдельны е усы хаю 
щ ие ветви на таких деревьях , в ко 
торы х инф екция не успела ещ е р а с 
пространиться, что до некоторой сте
пени м ож но установить по отсут

ствию коричневых ш триховы х линий 
в периферических кольцах древесины  
на поперечном срезе и под корой у 
основания удаляем ы х ветвей.

П рактически  этот способ, очевид
но, м ож ет бы ть применен лиш ь 
в декоративны х насаж дени ях  горо
дов и других населенны х пунктов, 
т а к  как  при работе по срезанию  
веток в лесу  трудно обеспечить тех
нику безопасности.

В ы клады вать ловчие деревья  для 
борьбы  с ильмовы ми заболонникам и 
м ож но лиш ь в том случае, если в 
лесу  своевременно вы рубили усы 
хаю щ ие деревья и нет неокоренной 
лесопродукции ильмовы х. У сы хаю 
щ ие от голландской болезни д е 
ревья использовать как  ловчие 
нельзя, так  к ак  они могут служ ить 
источником инфекции. П ри своевре
менном удалении всех усыхаю щ их 
деревьев отп адает  необходимость в 
вы кладке ловчих деревьев.

Д л я  создания устойчивых против 
голландской  болезни насаж дений 
надо, чтобы в составе лесны х куль
тур и полезащ итны х полос бы ло 
только до 10% ильмовых, р авн о 
мерно разм ещ енны х по площ ади. 
П роводя рубки ухода, необходимо 
следить за  тем, чтобы ильмовы е не 
вы тесняли другие породы. В таких 
н асаж ден и ях  не будет благоп ри ят
ных условий для распространения 
голландской болезни. С другой 
стороны, д аж е  при полном усыхании 
всех ильмовы х деревьев насаж дени е 
не о каж ется  зам етн о  изреж енны м .

С лесоводственной точки зрения 
ограничение участия ильмовы х в со
ставе насаж дени й  и полезащ итны х 
полос не м ож ет вы звать в о зр аж е
ний, т ак  как  ильм овы е не представ
ляю т собой ценной примеси для 
главны х пород и, в частности, для  
дуба.

С ледовало  бы ограничить исполь
зование ильмовы х и для озеленения 
населенны х пунктов, в особенности 
д ля  ценных объектов.

У читы вая литературн ы е у казан и я  
об устойчивости к голландской бо
лезни  вяза  туркестанского, следова
ло  бы испытать его для культивиро
вания в условиях степной и л есо 
степной зоны.
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Охрана природы — задача большого 
государственного значения

Л.  К . ШАПОШНИКОВ
Кандидат биологических наук

О своение природны х ресурсов (л е 
сов, ры бны х богатств, промы словы х 
ж ивотны х и пр.) обеспечивает р а з 
витие многих отраслей  сельского 
хозяйства и промы ш ленности. П о 
этому в интересах народного хозяй 
ства С С С Р  и д ля  удовлетворения 
культурны х и эстетических запросов 
населения необходимо сохранить и 
обогатить природны е ресурсы  наш ей 
страны .

К работам  по охране природы 
у нас привлечены  различны е м ини
стерства и ведом ства. М ероприятия 
по охране леса  и руководство зап о 
ведникам и осущ ествляет Г лавное 
управление лесного хозяйства и по
лезащ итного  лесоразведени я М ини
стерства сельского хозяйства С С С Р.

Р аботы  по охране л еса  вклю чаю т 
мероприятия, содействую щ ие успеш 
ному возобновлению  лесов на лесо 
секах, служ бу по предупреж дению  
лесны х пож аров, борьбу с вредны ми 
насеком ы м и и др.

З а  последние годы в безлесных 
степных и лесостепны х районах 
ю го-востока европейской части С С С Р 
создаю тся полезащ итны е лесны е по
лосы , играю щ ие сущ ественную  роль 
в повыш ении урож айности  сельско
хозяйственны х культур. П рои зрас
таю щ ие по оврагам  и балк ам  есте
ственные бай рачн ы е л еса  ох р ан я
ются. О ни сл у ж ат  не только источ
ником получения древесины , но и 
средством сохранения почвенной 
влаги, регулирования стока вод, со
зд ан и я  наиболее благоприятны х 
клим атических условий.

М ероприятия по охран е природы 
обеспечиваю т сохранение и воспро
изводство природных богатств. О д н а
ко д ело  охраны  природы  в С С С Р 
требует к  себе значительно боль
ш его вним ания. И сполком ы  советов 
деп утатов трудящ ихся обязан ы  по
стоянно проявлять  заботу  об  охране 
природы  на м естах. О рганы  м или
ции, п рокуратуры  и суда долж н ы

усилить борьбу с наруш ениям и 
охраны  природы , с отдельны м и р а с 
хитителям и ее богатств. С луж бе 
лесной охраны  следует беречь не 
только лес, но находящ иеся в нем 
другие богатства природы , в частно
сти ж ивотны х.

Б ольш ое значение имеет про
п аган да  идей охраны  природы  сре
ди населения.

Н о к а к  всякая  больш ая практи че
ская  проблем а, т ак  и проблем а 
охраны  природы  д ля  успеш ного е е  
реш ения требует участия ученых.

У читы вая это, П резидиум  А каде
мии н аук  С С С Р  постановил органи
зовать  при академ ии  Комиссию по 
охране природы. В своем постанов
лении по этому вопросу П резидиум 
отм етил, что реш ение вопросов 
охраны  природы  требует активного 
участия ученых в р азр або тк е  науч
ных ее основ, в подготовке предло
ж ений по охране ж ивотны х, расте
ний, лесов, водоемов, почв и др.

Н а комиссию  возлож ен а р а з р а 
ботка научны х основ охраны  и вос
производства естественны х природ
ных богатств в С С С Р  и координ а
ция работ  различны х научны х уч
реж дений по вопросам  охраны  при
роды и заповедного д ел а  в С С С Р.

Д л я  того чтобы вы полнить эти 
задачи , Комиссия д о л ж н а  точно 
определить объекты  природы  (р асте 
ния и ж ивотны е, лесны е м ассивы , 
лан дш аф ты , территории наибольш е
го хозяйственного использования и 
п р .) , требую щ ие срочных м ероприя
тий по охране.

В аж н ы м  разделом  деятельности 
Комиссии по охране природы  яви т
ся изучение системы мероприятий по 
регулированию  охраны  природы  в 
С С С Р , прим енявш ихся в прош лом 
и осущ ествляем ы х в настоящ ее вре
мя. А нализ их позволит с учетом 
накопленного опы та подойти к под
готовке новых предлож ений. Ч р ез
вы чайно важ н о  т ак ж е  изучить
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работы  по охране природы  за  гран и 
цей (особенно в отнош ении экстер
риториальны х объектов п ри роды ). 
Комиссии необходимо будет устан о
вить кон такт с М еж дународны м  
сою зом по охране природы , который 
об ъ еди н яет  организации многих з а 
рубеж ны х стран.

П еред  Комиссией вы двигается и 
т а к а я  зад ач а , как  р азр аб о тк а  науч
ных принципов вы деления зап о вед 
ных территорий в С С С Р . Это необ
ходимо д ля  улучш ения современной 
системы  заповедников, которая  н у ж 
д ается  в расш ирении за  счет от
несения к  заповедны м  территориям  
участков некоторы х зон и р ай о 
нов.

Комиссия, разум еется , не см ож ет 
охватить всего ком плекса вопросов, 
требую щ их научной разработки . 
Зн ач и тел ьн ая  доля участия в этом 
д о л ж н а  п р и н адлеж ать  институтам и 
ф и л и ал ам  А кадем ии наук С С С Р, 
институтам  академ ий  н аук  сою з
ных республик, министерств и ве
домств, а т а к ж е  заповедникам .

Комиссия будет и зд авать  бю лле
тень «О храна природы  и заповедное 
дело в С С С Р». В нем будут публи

коваться  статьи, касаю щ и еся о х р а
ны л еса , почвы, ры бы, назем ны х 
позвоночных, пам ятников природы, 
рациональной организац ии и д ея 
тельности заповедников и др. С татьи 
м огут посвящ аться т ак ж е  вопросам , 
связанны м  с изучением и охраной 
отдельны х редких ж ивотны х и р а с 
тений.

Ч лены  Комиссии — научны е р аб о т
ники А кадем ии наук С С С Р , ак ад е 
мий н аук  сою зны х республик, 
М осковского университета и др у 
гих научны х учреж дений и спе
циалисты  различны х министерств 
и ведомств.

И сполнение обязанностей  пред
седателя  Комиссии возлож ен о на 
проф ессора, доктора биологических 
наук  Г. П. Д ем ен тьева.

Д л я  реш ения вопросов охраны  
леса  и состав комиссии привлечены 
акад . В. Н. С укачев, Н . Е. К абанов, 
Д . Т. К овалин и др.

С пециалистам  лесного хозяйства 
и полезащ итного лесоразведени я, 
работникам  государственны х зап о 
ведников необходимо вклю читься в 
работу  Комиссии А кадем ии наук 
С С С Р  по охране природы.
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Э К О Н О М И К А

Резервы экскаваторного парка 
на лесоосушительных работах

Я. Я. ГУРВИЧ,
кандидат с.-х. наук

Ц ентральны м  научно-исследова
тельским  институтом лесного хозяй 
ства проводилось изучение и обоб
щ ение передового опы та организации 
труда на экскаваторн ы х работах  при 
осуш ении лесов в м аш инно-м елио
ративны х станциях (М М С ) Л а тв и й 
ской и Э стонской С С Р  и в Сивер- 
ском опытном лесхозе Ц Н И И Л Х .

М еханизированны е работы  по осу
ш ению лесов начаты  сравнительно 
недавно (с 1950 г .). Д о  настоящ его 
времени эти работы  вы полняю тся 
одноковш овы ми экскаваторам и , парк 
которы х в своей основной части 
представлен  м аш инам и Э-352 и Э-351, 
которы е, к ак  это подтвердили д ан 
ные исследования, являю тся наи бо
лее  пригодны ми м аш инам и в усло
виях лесоосуш ительны х работ.

И спользовани е экскаваторов  на 
лесоосуш ительны х работах  имеет 
свои специфические особенности, ко 
торы е вы раж аю тся  к ак  в изм ери те
л я х  работы  и продукции (кубометр 
вынутого грунта и километр к а 
н а в ), т ак  и в х ар актер е  использо
вания рабочего врем ени суток (н е
совпадение времени смены —  нор
м альной с ф актической) и самого 
технологического процесса (чередо
ван и я  стоянок и п ер ед в и ж ек ).

П оэтом у определять коэф ф ициент 
исп ользован ия маш ин к а к  отнош ение 
отработан н ы х маш ино-дней к  инвен
тарны м  маш ино-дням  в эк скавато р 
ных р або тах  на осушении леса  не 
целесообразн о, потому что такой 
коэф ф ициент не отразит дей стви
тельной картины  использования экс
каваторного  п арка. Б олее целесооб

разно определять его по времени 
в трех разрезах: смены (Кв), сезо
на (Квс) и года (Квг).

Д л я  определения п оказателей  ис
пользован ия маш инного п ар к а  в ц е
лом  надо пользоваться  не данны м и 
ф отохроном етраж ны х наблю дений 
по см енам , а отчетными данны ми 
предприятий и их первичной доку
ментацией. П о этим данны м  в струк
туру сменных за т р а т  врем ени входят 
«переезды  с объекта на объект», ко
торы е нельзя  исклю чать из времени 
использования маш ин, т а к  как , 
в отличие от переброски маш ин, т а 
кие переезды  являю тся непременной 
составной частью  технологического 
процесса устройства осуш ительных 
кан ав . П оэтом у в дальн ейш ем  коэф 
фициенты использования м аш ин по 
времени смены (К в), сезона (Квс) 
и года (Квг) определяю тся соответ
ственно отнош ением (%  % ) затр ат  
времени на прямую  работу  и пере
езды  к продолж ительности сменного 
времени, к общ ей продолж ительно
сти сезона и к  годовому числу часов.

П ри таком  расчете коэффициенты  
использования экскаваторов  по вр е
мени в М М С Л атвийской  С С Р , в со
ответствии с данны м и годовых отче
тов станций, составляю т (табл . 1).

А нализ отчетных дан ны х о годо
вом использовании экскаваторов  в 
М М С Л атвийской  С С Р  п оказал , что 
сменное врем я составляет 33— 50% 
годового периода. Е сли исклю чить 
дни отды ха, то нерабочее врем я 
экскаваторов , в основном, слагается  
из периода зимней консервации и 
плановы х ремонтов. М еж дусм енны е
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Коэффициенты использования экскаваторов по времени (%)
Т а б л и ц а  1

1952 г. 1953 г.

ммс
кв квс квг кв квс квг

Рижская........................................... н е  б ы л о 59,0 50,8 25 ,4
В и д зем ск а я .................................. 65 ,0 43,6 22,8 73,0 66,0 33,4
К у р зем ск а я .................................. 84,0 66,0 20,6 50 ,0 48,0 34,2

переры вы  играю т меньш ую  роль, 
а переброски экскаваторов  — совер
ш енно незначительную .

В отчетных данны х затраты  вре
мени на капитальны й и средний 
ремонт из периода зимней кон серва
ции вы делены  только по Риж ской 
М М С. Если судить по этим данны м , 
в которых затраты  на все виды п л а
нового ремонта составили только 
4,3%  при 32%  зимней консервации, 
то следует, казал о сь  бы, прнтти 
к выводу, что основной причиной, 
ум еньш аю щ ей годовую  производи
тельность экскаваторов, является  
зимний перерыв в работе, вы зы вае
мый пром ерзанием  грунта. В дей 
ствительности это не так. П ракти ка 
п о к азала , что экскаваторы  марки 
Э-352 могут достаточно успеш но р а 
ботать  без предварительного ры хле
ния зам ерзш его  грунта при толщ ине 
п ром ерзани я не свыш е 0,4— 0,5 м. 
П ри этом, конечно, значительно сни
ж ается  их производительность. О д н а
ко, в отдельны е годы в Л атвийской 
и Э стонской С С Р  экскаваторн ы е р а 
боты проводятся почти круглый год, 
п ри остан авли ваясь  лиш ь на врем я 
паводка на 1 — I 1/2 м есяца, т. е. се
зон экскаваторн ы х работ м ож ет быть 
увеличен до 10— 11 месяцев, что со
ответствует годовому фонду рабоче
го времени в 258— 284 дня вместо 
сезонного в 150— 190 дней.

П о теоретическим расчетам , см ен
ное врем я д ля  экскаваторов , при 
двухсменной работе, составляет 
35%  '. П о отчетным данны м  л атв и й 
ских М М С сменное врем я у них со
ставляет  в среднем 3241 час, или 
37% . Т аким  образом , использование

1 Н. Г. Д о м б р о в с к и й .  Повышение 
производительности одноковшовых экска
ваторов. Стройиздат, 1951 г.

экскаваторов  в отнош ении доли  
сменного времени соответствует тео
ретическим расчетам  (при двухсм ен
ной работе).

О днако работа передовиков-м аш и- 
нистов и здесь вносит поправки в тео
ретические расчеты , увеличивая воз
м ож ны е показатели  использования 
м аш ин. Т ак, сравн и вая  коэф ф ициен
ты использования: средние по М М С, 
средние по группе передовиков и 
отдельны х лучш их маш инистов, н а 
ходим, что повы ш енная доля прямой 
работы  (К в) и другие показатели  
м аш иноиспользования улучш аю тся 
по М М С в целом в зависимости от 
достиж ений отдельны х маш инистов. 
Если м акси м альн ая  доля прямой р а 
боты в году составила по М М С от
20,6 до 32 ,7% , то в среднем у пере
довиков она в ы р аж ал ась  в 29,3— 
41 ,4% , доходя у отдельны х передо
виков до 43 ,8% , т. е. намного пре
восходя средние показатели  по 
М М С (на 3 3 % ).

А нализ сравнительны х п о к азате 
лей вы работки и использования по
казы вает, что улучш ение использо
вания п арка м ож ет повысить в ы р а
ботку лиш ь при ритмичности или 
росте сменной вы работки. Если ж е 
см енная вы работка неровная, то это  
оказы вает  реш аю щ ее влияние на ве
личину годовой (сезонной) вы работ
ки. П оэтом у ставить увеличение годо
вой вы работки в зависим ость только 
от величины Квс и Квг было бы 
неправильны м .

«Н еобходимо вы полнять не только 
сезонную  вы работку на одну м аш и 
ну. Н еобходимо, чтобы каж ды й  
агрегат вы полнял установленны е 
сменны е нормы каж ды й  день» 2.

2 «Правда» от 10 февраля 1954 г.
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Tpacca осушительного канала после корчевки пней. Видземская ММС,
Лат вийская ССР.

Ф акторы , влияю щ ие на величину 
сменной вы работки, нуж но рассм от
реть  особо. П оэтом у здесь следует 
подчеркнуть лиш ний р аз  необходи
мость сниж ения внутрисменных про
стоев, поскольку возмож ности сни
ж ения эксплуатационны х и н еи збеж 
ных простоев и переры вов ограни
чены.

П оследн ее возм ож н о за  счет со
кращ ен и я периода зимней консер
вации до величины, сответствую щ ей 
плановой продолж ительности кап и 
тального, среднего и годового ре
монтов, плюс отпускное врем я 
■бригад, а т ак ж е  за  счет некоторого 
увеличения коэф ф ициента сменности 
д ля  снижения величины меж дусмен- 
ных .перерывов. Н адо  иметь в виду, 
что последняя возм ож ность почти 
исчерпы вается той практикой суточ
ного реж има работы экскаваторн ы х 
б р и гад  в ММС, при которой ф акти 
ческая  продолж ительность бри гад 
ной смены выходит за  рам ки 8 ч а 
сов. П оэтому необходимо бы ло бы 
оф орм ить сезонное удлинение про- 

. долж ительности весенне-осенних

смен с соответствую щ им ум еньш е
нием продолж ительности зимних 
смен.

Реш аю щ им и условиям и успеха р а 
бот М М С, помимо улучш ения ис
пользования маш ин, являю тся сни
ж ение простоев и повыш ение дн ев
ной вы работки.

П овы ш ение дневной вы работки 
'достигается путем увеличения коэф 
ф ициента сменности и коэфф ициента 
использования суток по времени. 
Тем самы м сокращ аю тся меж дусмен- 
ные перерывы. Но и при полном ис
пользовании рабочего времени общ ая 
производительность труда эк скава
торных бригад, сопоставляя ф актиче
скую с плановой и возм ож ной, м о
ж ет  быть поднята ещ е более.

Если проан али зировать в отнош е
нии простоев годовой балан с ис
пользования экскаваторов, то м о ж 
но притти к таком у выводу, что без 
учета неизбеж ны х простоев и пере
рывов основное значение имеет н али 
чие внутрисменны х простоев, а не 
эксплуатационны х (в т. ч. меж ду- 
см ен н ы х).
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И з внутрисменны х простоев н аи 
больш ее вним ание при влекаю т про
стои на внеплановы е ремонты и по 
причинам организационного поряд 
ка, т. е. те виды простоев, которые

зави сят  от уровня организации р а 
бот и вполне устранимы . Об этом 
ж е  свидетельствует пониж енная д о 
л я  этих простоев у передовы х бригад 
(табл . 2 ) .

Т а б л и ц а  2

Сопоставление простоев ММС и бригад (в процентах)

Наименование показателей По ММС 
в целом

По груп
пам пере

довых 
бригад

По пяти 
отдельным 

машинистам- 
передовикам

По бригаде 
экскаватора 

№ 57 
Рижской ММС 

*

Сменное врем я........................................................ 100 100® 100 100

в'том числе:
простоев внутрисменных — всего . . . . 38,3 30,2 26,2 15,5

Из них:
по организационным п р и ч и н ам ................. 18,0 12,5 10,1 2 ,8
на внеплановый ремонт.................................. 8 ,5 4 ,9 2 ,7 1,7

И з данны х таблицы  2 видно, что 
простои, связан н ы е с внеплановы ми 
рем онтам и, у отдельны х передовиков 
в три  р а за  меньш е, чем по предприя
тиям  в целом . Зн ачительно меньш е 
у них простои внутрисменны е (на

3 2 % ) и по причинам орган и зац и он 
ного порядка (на 4 4 % ). Е щ е лучш е 
использование экскаватора  №  57 в 
бригаде тт. Б рунениекса и М иронова.

П ри круглогодовой работе техни
ческая  готовность п арка норм ально

Экскаваторная канава без ручной отделки откосов. Тамсалуская ММС,
Эстонская ССР.
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Деформация откосов канала, прорытого в торфянистом грунте. Тамсалуская'^М М С,
Эстонская ССР.

не превы ш ает 70— 80% , в то врем я 
к а к  при сезонной работе, т. е. н ал и 
чии периода зимней консервации, 
которы й используется на плановы й 
ремонт, коэф ф ициент технической 
готовности п арка  не долж ен  быть ко 
времени н ач ал а  рабо т  ниж е 100% . 
Е сли в практи ке М М С внеплановы е 
ремонты  зани м аю т до сих пор д о 
вольно значительное место в сезон
ном и сменном б алан се  времени, то 
это явл яется  п оказателем  недоста
точного качества  зим него рем онта и 
сниж ения процента технической го
товности п ар к а  ни ж е 100% .

Ф акти ческая  годовая (сезонная) 
вы работка одноковш овы х эк скавато 
ров с ковш ом 0,25— 0,35 Тсуб. м при 
р аб о те  обратной лопатой  в отвал  по 
М М С  Л атвийской и Эстонской С С Р 
на 1 куб. м емкости ковш а состави 
л а  в 1953 г. (при двухсм енной р аб о 
т е ): Р и ж с к а я  М М С — 215,4 тыс.
куб. м, К урзем ская  М М С —
203,1 тыс. куб. м, В идзем ская  
М М С —  177,97 тыс. куб. м и Т ам са- 
лу ская  М М С — 128,0 тыс. куб. м.

Р ост  сезонной вы работки эк с к а в а 
тора по В идзем ской М М С происхо

дил та к  (на 1 куб. м емкости ков
ш а ) : 1950 г.— 116,6, 1951 г.— 106,9,
1952 г.—  146,3, 1953 г.—  177,9 тыс. 
куб. м. П ричиной его явилось улуч
ш ение использования экскаваторн о
го п арка по врем ени за  счет сн и ж е
ния простоев и переры вов. Если не 
приним ать во вним ание доли вы ход
ных дней (16— 1 7 % ), то с 1950 г. по
1953 г. простои и переры вы  снизи
лись почти вдвое (с 42%  до 2 2 % ), 
а доля прямой работы  увеличилась 
в полтора раза .

У лучш ение использования сезон
ного маш инного времени и увеличе
ние производительности эк скавато 
ров в М М С Л атвийской  С С Р  достиг
нуто несомненно усилиям и передо
вых м аш инистов. Это особенно 
хорош о видно по результатам  р аб о 
ты экскаваторов В идземской М М С за  
1952 и 1953 гг. С редний рост сезон
ной и сменной вы работки в целом 
по станции и по группе м аш ин Э-352 
примерно одинаков, у передовы х ж е  
маш инистов рост сезонной и средн е
месячной вы работки обгоняет рост 
сменной. Это означает, что помимо 
более полного использования смен-
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.того рабочего времени (повы ш енная 
доля  прямой р аб о ты ), передовы е 
маш инисты  более полно использую т 
рабочее и м аш инное врем я суток и 
сезона (пониж енная доля простоев и 
нерабочих дней и повы ш енная доля 
суточного времени, числа о тр або 
танны х рабочих смен и дней, а т а к 
ж е м аш и но-часов).

Р ассм атр и в ая  доли  прям ой р аб о 
ты и доли простоев в целом по 
станции, м ож но сделать  вывод, что 
резервы  дальнейш его  повы ш ения 
производительности экскаваторов  
не исчерпаны, так  к ак  простои по 
причинам организационного порядка 
и внепланового рем онта ещ е д о ста 
точно велики (2 0 % ).

С опоставление величин годовой 
(сезонной) вы работки, средней по 
станциям  и м аксим альной у передо
виков (табл . 3 ) , подтверж дает, что

Т а б л и ц а  3

Сезонная выработка (средняя  
и максимальная) по ММС

(тыс. куб. м)

Сезонная вы ра
ботка на 1 м3 ковша

Наименование ММС
средняя макси
по ММС м альная

Риж ская.............................. 215 403
В и д зем ск а я ..................... 178 289
К у р зем ск а я ..................... 203 282
Тамсалуская ..................... 127 268

специализация производственной 
;работы и уровень организац ии  и 
планирования производства о к азы 
ваю т больш ое влияние на уровень 
производительности труда, т. е. на 
величину сезонной (годовой) в ы р а
ботки в данном  случае.

Т аким  образом , чем выш е ко эф 
фициент использования экскаваторов 
(и вообщ е м аш ин) — годовой и се
зонный, чем ниж е простои и потери 
маш инного времени, чем меньш е пе
реры вы  и период зимней кон серва
ции, чем больш е число рабочих дней 
в году и в сезоне (за  исключением 
неизбеж ны х п ереры вов), чем выш е 
коэф ф ициент сменности, чем выш е 
д н евн ая  и см енная вы работка, чем 
ритмичнее работа  м аш ин изо дня 
в день,— тем выш е годовая и сезон
ная вы работка экскаваторов.

С оставление и ан али з годовых б а 
лансов использования экскаваторов 
указы вает, что эти балан сы  являю т
ся ценным документом  для вскрытия 
внутренних резервов М М С, н ах о ж 
дения и устранения недостатков в 
их работе. М еж ду тем, в практике 
производства этом у делу  не уд е
ляется  того вним ания, которого оно 
заслуж и вает , т ак  как  главны й пер
вичный докум ент, на основе кото
рого составляется  балан с, — ж урнал  
работы  экскавато р а  и сменные р а 
порты бригадиров —  ведутся не во 
всех М М С, а там , где ведутся — не 
по всем м аш инам  и не на долж ном 
уровне. Н еобходимо, чтобы ж урнал  
работы  экскаватора  велся на всех 
м аш инах с соблю дением однотипных 
форм и правил записей и чтобы ве
дущ ие ж у р н ал  лица — старш ий м а
ш инист и учетчик —  систематически 
инструктировались и проверялись. 
Т олько в таком  случае вся работа 
экскаваторов будет точно заф икси
рована в ж урн але и записи в нем по
сл у ж ат  д ля  составления и анализа 
годового б ал ан са  использования м а 
шин, д ля  улучш ения коэффициента 
и спользования и мобилизации внут
ренних резервов М М С.
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М Е Х А Н И З А Ц И Я

Опыт прямоугольной механизированной посадки 
леса по глубоким плантажным бороздам 

на светлокаштановых почвах
А. Н . ЗЕ В А Х И Н

Директор Степного механизированного лесхоза

А. И . П И С АРЕН К О
Аспирант ВНИИЛМ

С ам ы м  трудоем ким  процессом при 
вы ращ и вании  л еса  является  уход за 
м олоды м и насаж дени ям и  в течение 
первы х 5— 6 лет. Если работы  по 
уходу за  м еж дурядьям и  культур м е
ханизированы , то прополка сорняков 
и ры хление почвы в рядах  растений 
при строчно-луночны х или гнездовы х 
посевах и рядовы х посадках  прово
дятся  до сих пор вручную.

В целях полной м еханизации 
работ по вы ращ иванию  лесных 
культур (подготовка почвы, посадка 
и посев леса , уход) осенью  1954 г. 
авторам и  настоящ ей статьи бы ла 
р азр аб о тан а  методика и на основе 
ее орган и зован а прям оугольная м е
хан и зи рован н ая  посадка вяза  м елко
листного по глубоким бороздам  на 
площ ади 36,7 га в Л енинском  л е с 
ничестве С тепного м еханизи рованно
го лесхоза.

П очва под культуры  готовилась 
по принятой у нас агротехнике. Н а 
участке черного пара светлокаш тан о
вой слабосолонцеватой  суглинистой 
почвы, на относительно ровном и 
пологом северном склоне балки Га- 
шун, в кв. 23, после раннего осенне
го доуглубления плугам и П -5-35 без 
отвалов  на глубину 30— 35 см н ар е
зали сь  борозды плантаж н ы м  плу
гом П П -50, у которого были сняты 
о твал , предплуж ник и заднее колесо. 
Т яга  — трактор С-80.

Б орозды  с помощ ью двухсторон
него м ар кер а , прикрепленного к р а 
ме плуга, нарезались строго п а р а л 
лельно через 3 м одна от другой. 
Глубина ры хлой подуш ки дна б о 
розды п ревы ш ала 50 см, о бщ ая

глубина ры хления почвы от ее по
верхности достигала 60— 70 см.

Л есопосадочны й агрегат  состоял 
из 3 лесопосадочны х маш ин Ч аш - 
кина, закрепленны х на сцепе через
1,5 м одна от другой. Д л я  обеспече
ния строгой прямолинейности п оса
дочных рядов и соблю дения равны х 
м еж ду  ними расстояний, лесоп оса
дочные машины были ж естко  скреп
лены  м еж ду собой ш веллерной б а л 
кой. П ри работе агрегат  двигался 
в направлении, перпендикулярном 
нарезанны м  бороздам . П ервы й ход 
агрегата  провеш ивался.

П осадку  сеянцев или посев семян 
саж алы ц и ц ы  производят в центр 
борозды , когда в нее войдут сош ни
ки маш ины. От саж алы ц и ц , конечно, 
требуется больш ое внимание и н а 
вык в работе, однако  наблю дения 
показали , что трехметровое расстоя
ние м еж ду посадочными местами 
позволяет им свободно подготовить 
и без торопливости вы садить сеянцы

Рис. 1. Схем а движения лесопосадочного 
агрегата при  посадке по пробороздован- 

ном у участку.
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или вы сеять в лунку  ж елуди. П ри 
движ ении агрегата  борозды  являю т
ся хорош им ориентиром  д ля  саж ал ь - 
щиц.

П ри таком  способе достигается 
строгая  прям олинейность разм ещ е
ния растений в продольном  и попе
речном нап равлени ях  с ш ириной 
м еж дурядий  3 м, что обеспечивает 
возм ож ность м еханизированного ухо
д а  в рядах  путем перекрестной ку л ь
тивации и доуглубления м еж дурядий  
безотвальны м и плугами. П ракти ка 
п о к азала , что в условиях засу ш л и 
вой степи осеннее доуглубление м е ж 

дурядий безотвальны м и плугам и я в 
ляется  важ нейш им  мероприятием 
д ля  м аксим ального  влагонакопления 
в почве.

П рям оугольн ая  посадка леса  впол
не позволяет производить групповы е 
и группово-ленточны е биологически- 
устойчивые культуры  с разм ещ ением  
отдельны х пород по соответствую 
щим почвенным разностям . З а т р а 
ты труда и ден еж ны х средств на 
уход за  культурам и при рядовы х и 
прям оугольны х посадках  приведены  
в таблице.

Затраты тр уда  и средств на 1 га лесных культур

Способ создания культур

Виды работ
рядовая посадка прям оугольная посадка

рублей человеко-дней рублей человеко-дней

Уход за лесокультурами в течение 
первого года:

тракторные работы ...................... 72—00 115—20
ручные работы................................... 216—94 20,8 10—43 1,0

И т о г о .  . . 288—94 20,8 125—63 1,0

И з таблицы  видно, что уж е в п ер 
вый год стоимость 1 га культур, 
созданны х прям оугольны м  способом, 
сокращ ается  более чем в д ва  р аза  
против стоимости обычных рядовы х 
культур, причем ручной труд почти 
полностью  исклю чается. Осенью
1954 г. и в этом году наш  лесхоз з а 
ло ж и л  181 га лесны х культур по спо
собу прям оугольной м еханизи рован

ной посадки, что д ает  нам экономию  
на уходе 29 559 руб. и 3584 челове
ко-дней.

В ы свобож дение рабочей силы на 
уходе в новых п осадках  дает воз
мож ность обеспечить более кач е
ственное и своевременное проведе
ние ухода за  культурам и, создан ны 
ми в прош лы е годы.
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В С Е С О Ю З Н А Я  
СЕЛ ЬСКОХОЗЯ ЙСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКА

Из опыта работы 
Мариинско-Посадского лесхоза

М. А. К У Д Р Я В Ц Е В
Старший лесничий Мариинско-Посадского лесхоза

М ариинско-П осадский лесхоз р а с 
полож ен  в северо-восточной части 
Ч уваш ской  А С С Р на правом  берегу 
р. Волги и ее притока р. Б . Ц ивиль. 
О б щ ая  площ адь лесхоза 22 199 га, в 
том числе лесной 20 837 га. Б о л ь 
ш ая часть лесопокры той площ ади 
(83 ,4% ) зан ята  дубовы м и н а с а ж д е 
ниями. Л еса  лесхоза имею т берего
защ итное, водоохранное, о в р аго за 
щ итное и полезащ итное значение. 
В аж ную  роль играю т леса  и в эк о 
номике района.

Н агорны е дубравы  Ч уваш ской 
А С С Р  впервы е приобрели государ 
ственное значение, как  корабельны е 
рощ и со времени П етра П ервого. 
П ервое лесоустройство лесов лесхо
за  бы ло проведено в 1856 г., кото
рым был реком ендован  ряд  лесовос
становительны х м ероприятий. О дн а
ко предначертани я первого л есо 
устройства не были выполнены.

С 1856 по 1917 г. бы ло вы рублено 
5668 га. З а  этот ж е  период заку л ьти 
вировано только 1826 га. П осле В е
ликой О ктябрьской социалистиче
ской револю ции развернулись боль
шие работы  по восстановлению  и 
улучш ению  дубрав.

М ариинско-П осадский лесхоз был 
орган и зован  в 1937 г. З а  период с 
1937 по 1954 г. было закульти ви ро
вано 4234 га. О бщ ая площ адь л е с 
ных культур  в лесхозе на 1 января 
1955 г. 5223 га. В 1955 г. будут з а 
культивированы  последние 254 га не 
покры ты х лесом  площ адей. В н астоя
щ ее врем я в лесхозе имею тся л е с 
ные культуры  разны х возрастов, р а з 

ного состава и произведенны е р аз
ными способами.

В Сотниковском лесничестве в кв.
10 на площ ади 2,9 га хорош о сохра
нились культуры  дуба 1776 г. 
Их таксац и он н ая  характеристика:
I ярус — состав 10Д, средняя высота 
27 м, средний диам етр  — 64 см, пол
нота 0,5, зап ас  на 1 га — 270 куб. м.
11 я р у с — Ю Кл +  И льм ., средняя вы 
сота 18 м, средний диам етр  24 см, 
полнота 0,2, зап ас  30 куб. м на 1 га. 
П одлесок — лещ и на средней густоты.

Значительны е успехи достигнуты  
лесхозом  в разведении лиственницы. 
Л иственничны е насаж дени я долго
вечны, обладаю т высокими защ и т
ными, водоохранны ми и декорати в
ными свойствами. У читы вая зам еч а 
тельны е качества лиственницы , мы 
ш ироко вводим ее в состав лесных 
культур. О бщ ая площ адь культур 
лиственницы  60 га. В культурах  
1898— 1900 гг. организовано лесосе
менное хозяйство. Л есхоз продол
ж ает  работы  по внедрению  листвен
ницы. В 1955 г. в питомниках лесхо
за  вы ращ ено 407,4 тыс. шт. д вух
летних сеянцев лиственницы  сибир
ской.

Работники лесхоза проявляю т 
больш ую  заботу  о сохранении и вос
питании культур. П ри посадке их 
строго придерж иваю тся всех правил 
агротехники. С воевременно и вы 
сококачественно проводят уход за 
ними и обеспечиваю т их охрану от 
потравы  скотом. Все это обеспе
чивает высокую приж иваем ость: 
в 1953 г. 96 .5% , 1954 г. 95 ,2% .
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Сбор ж елудей на семенном участке в М апиинско-Посадском лесхозе.
Фото Н. Карпова

П ередовой опыт лучш ей бригады , 
возглавляем ой  Еленой Н икитичной 
Егоровой, известен далеко  за  преде
лами М ариинско-П осадского лесхо

за. Б ри гада, состоящ ая из одиннад
цати человек, добилась исклю читель
но высокой и устойчивой п ри ж и вае
мости лесных культур. П о данным

К ульт уры  лиственницы сибирской 1905 г. в Мариинско-Посадском лесхозе
Фото Н. Карпова
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инвентаризации , посадки дуба в 
1952 г. на площ ади 7,5 га д али  96% , 
в 1953 г. на площ ади 12,1 га — 97% 
и в 1954 г. на площ ади 4,1 га — 
96,6%  приж иваем ости.

П роведенны е м ероприятия по за- 
культивированию  не покры ты х л е 
сом площ адей и содействию  есте
ственному возобновлению  зн ач и 
тельно увеличили лесопокры тую  п ло
щ адь. Если в 1937 г. лесопокры тая 
площ адь составляла  75,5%  общей 
площ ади лесхоза, то на 1 ян варя
1955 г . — 90,1% .

П роведение рубок ухода за лесом 
и реконструкция м алоценны х н а с а ж 
дений улучш ает состав древостоев и 
увеличивает площ адь ценных н а с а ж 
дений. С 1937 по 1954 г. пройде
но рубкам и  ухода 11 076 га и полу- 
чено 150 048 куб. м древесины.

П роведение рубок ухода в усло
виях полного сбы та заготовляем ой 
древесины  вполне соответствует 
принципу расш иренного воспроиз
водства лесов, т ак  как  рубки ухода 
способствую т лучш ем у удовлетворе
нию местных потребностей в лесо 
м атери алах  и топливе, а т ак ж е  по
вы ш аю т продуктивность лесов и 
улучш аю т их водоохранны е и защ и т
ные свойства.

Е сли в 1937 г. площ адь дубовы х 
н асаж дени й  составляла 81,5%  об 
щей площ ади  лесхоза , то на 1 я н в а 
ря 1955 г. участие д уба  увеличилось 
до 83,4% .

Реконструкция м алоценных н а 
саж дений  проведена на площ ади бо
лее 100 га. В 1954 г. д ля  д альн ей 
ш его улучш ения состояния лесов 
лесхоза  проведено специальное об 
следование м алоценны х насаж дений. 
В ы явлено 143 га н асаж дени й , под
леж ащ и х реконструкции. В б ли ж ай 
шие годы на этих п лощ адях  будет 
проведена реконструкция.

В районе деятельности  лесхоза 
2193 га колхозных лесов. В 1952 г. 
работники лесхоза провели в них л е 
соустройство и составили план  л есо 
восстановительны х мероприятий. 
Л есхоз оказы вает  помощ ь колхозам  
в ведении лесного хозяйства в лесах  
и в проведении лесопосадочны х р а 
бот. З а  последние пять л ет  на кол-

Дубовое насаждение в кв. 77 М ариинско- 
Посадского лесхоза

Фото Н. Карпова

хозных зем лях, непригодных для 
сельского хозяйства, силам и лесхоза 
посаж ено 65 га лесны х культур и 
отпущ ено колхозам  более одного 
м иллиона сеянцев древесн о-кустар
никовых пород.

Д ости ж ени я М ариинско-П осадско- 
го лесхоза по лесоразведению  ш иро
ко показаны  на отдельном стенде 
павильона «Л есное хозяйство» В се
союзной сельскохозяйственной вы 
ставки.

К оллектив лесхоза полон реш им о
сти упорно продолж ать работу  по 
обеспечению расш иренного воспро
и зводства лесного ф онда и тем  с а 
мым влож и ть достойный вклад  в д е 
ло увеличения лесны х богатств н а 
шей Родины.
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Передовики повышения продуктивности лесов

В связи с непрерывно увеличиваю 
щ имся ростом эксплуатац ии  лесов 
перед лесны м хозяйством  встала 
чрезвычайно серьезн ая  за д ач а  — 
м аксим альное повыш ение продук
тивности лесов. Одним из м ероприя
тий, обеспечиваю щ их это повы ш е
ние, является  осуш ение заболочен 
ных лесны х площ адей. Оно в три — 
пять р аз  увеличивает еж егодны й при
рост по массе, значительно повы 
ш ает ее качества, облегчает работы  
по улучш ению  породного состава н а 
саж дений, улучш ает санитарно-ги
гиенические условия ж изни н аселе
ния.

Все значение этого м ероприятия 
станет особенно понятным, если 
учесть, что до 30%  лесов севера и 
северо-зап ада европейской части 
С С С Р в той или иной степени за б о 
лочено.

В павильоне «Л есное хозяйство» 
на Всесою зной сельскохозяйственной 
вы ставке вопросу повы ш ения про
дуктивности лесов путем осуш итель
но-м елиоративны х работ посвящ ен 
специальны й стенд. Зд есь  п оказан а 
работа одного из лучш их лесхозов— 
С иверского, представляю щ его собой 
передовое лесное хозяйство, осущ е
ствляем ое на базе  последних дости
ж ений советской техники и лесной 
науки.

Сиверский опытный лесхоз (ди рек
тор Б . Г. Н овоселов, старш ий л е с 
ничий А. А. К низе) располож ен  в 
Гатчинском районе Л енинградской  
области. О бщ ая площ адь лесхоза 
22 536 га, из которы х покрыто лесом 
19 606 га. 47%  лесов отнесены к
1 группе, 53 % — ко второй. П о по
родному составу леса  состоят на 
36% из сосны, на 21% из ели, на 
30% из березы , на 11% из осины и
2 % составляю т другие породы. С ред 
ний бонитет 11,5, средн яя полнота
0,7. Около 45%  всей площ ади л е с 
хоза имеют избыточную  у вл аж н ен 
ность или заболочены .

В 1927 г. лесхоз был передан в 
ведение Ц ентрального научно-иссле
довательского института лесного хо
зяйства и с этого времени п р евр а
тился в лесную эксперим ентальную

лабораторию , где проводятся опыты 
по всем основным проблем ам  лесно
го хозяйства. Р азр аб о тан н ы е на ос
нове этих опытов технические прие
мы, лесохозяйственны е мероприятия 
и способы лесхоз вклю чает в свою 
повседневную  работу в порядке вы 
полнения производственного плана 
по лесохозяйственной деятельности.

Т ак, наприм ер, обработка пере
стойной гнилой осины арсенитом 
натрия вош ла в практику лесхоза 
как  м ера содействия возобновлению  
хвойного леса  и в настоящ ее время 
проведена на площ ади 114 га. Это 
мероприятие зам етно увеличило к а 
чество подроста ели, повысило е ж е 
годный прирост как  подроста, так  и 
ели во втором ярусе, полностью пре
кратило корнеотпры сковое возобнов
ление и резко улучш ило топливны е 
качества срубленной осины. П о ср ав 
нению с обычным кольцеванием  
гнилой осины применение арсенита 
натрия позволило лесхозу  получить 
необходимые результаты  на 4 года 
раньш е, сэкономить на 114 га 
900 руб. и свыш е 100 человеко-дней.

Н а  основе опытов, проведенны х в 
лесхозе проф. Н. Е. Д екатовы м  с н а 
учными сотрудникам и И. В. Ш уто
вым, П . С альчины м  и Я. М . В елич
ко по химической борьбе с сорня
кам и и вредной древесно-кустарни- 
ковой растительностью , лесхоз ввел 
в практику своей работы  использо
вание хлората  кальц ия и преп арата  
2,4-ДУ. П рим енив эти хим икаты  на 
придорож ны х и приканавны х поло
сах  протяж енностью  около 100 км, 
лесхоз полностью  очистил их от м е
ш авш их поросли и древесн о-кустар
никовой растительности, сэкономив 
на этом около 60 тыс. руб. и свыш е 
7000 человеко-дней.

П рим енив при производстве л ес 
ных культур разм ещ ение посевных 
и посадочных мест у пней (м еж ду 
л ап ам и ) и на микроповыш ениях, 
лесхоз ввел с хорош им результатом  
на участках  хвойно-лиственны х дре- 
востоев с изреж енной полнотой и в 
рединах, общ ей площ адью  около 
50 га, такие породы, к ак  дуб, клен, 
ясень, липа, лиственница и другие.
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Л есхоз ведет посевы многолетнего 
лю пина в лесу, в м еж дурядьях  л ес 
ных культур, на плантаци ях  и на ч а 
сти противопож арны х разры вов. Это 
мероприятие оказы вает  зам етное 
влияние на прирост, на повыш ение 
урож айности семенны х участков сос
ны и ели, предохраняет противопо
ж арн ы е разры вы  от массового появ
ления на них сам осева.

П ри реконструкции малоценных 
м олодняков лесхоз прим еняет кори
дорны й способ, разработанн ы й на 
основе опытов, поставленны х н ауч 
ными сотрудникам и А. И. Стратоно- 
вичем  и Т. В. Ш евляковой. Д л я  про
кладки  коридоров ш ириной 3,6 м 
лесхоз прим еняет кусторез Д-174А  
и корчеватель-собиратель Д -210В . 
В черничниках, где в связи  с о б р азо 
вани ем  микропониж ений создается 
избы точное увлаж нен ие посевных 
и посадочных мест и потому для  
производства лесны х культур необ
ходим о создан ие искусственны х мик
роповыш ений, лесхоз прим еняет к а 
навокопатель. П осев-посадка лесны х 
культур проводится в образован ны е 
кан авокоп ателем  по сторонам  к а н а 
вы валики , а кан ава  используется 
д л я  осуш ения.

О суш ительны м работам  лесхоз 
п р и дает  особо важ н ое значение, как  
наиболее эф ф ективно повыш аю щ им 
продуктивность лесны х насаж дений, 
и творчески подходит к  их вы полне
нию. С троительство собственно осу
ш ительной сети лесхоз сочетает 
в одном ком плекте со строитель
ством  дорож ной сети, подготовкой 
почвы  под лесны е культуры  при 
реконструкции м алоценны х м олодня
ков и устройством  противопож арны х 
разры вов и водоемов.

В порядке производства трасси ро
вочных работ и на основе ан али за  
работы  осуш ительны х кан ав , проло
ж енны х в довоенное врем я, в за в и 
сим ости от разм ещ ен ия их относи
тельно элементов р ельеф а лесничий 
О нц евского  лесничества М. В. П ятин 
вы явил систему естественны х путей 
сб р о са  воды с заболоченны х и начи
наю щ их заб олачи ваться  лесны х пло
щ адей , возм ож ность использования 
этих путей сброса для  проекти рова
ния осуш ительной и водотранспор-

С иеерский лесхоз, Друж носельское 
лесничество.

Посевы лю пина в лесу.
Фото Н. Бирюкова

тирую щ ей сети и признаки для опо
зн аван и я  их в натуре.

П редлож енны й лесничим М. В. П я- 
тиным тальвеговы й способ был осу
щ ествлен лесхозом , и по этому спо
собу проведены детальны е лесом ели
оративны е изы скания на всей пло
щ ади лесхоза. Это обеспечило такое 
проектирование мелиоративны х р а 
бот, которое повы ш ает эф ф ектив
ность действия осуш ительной систе
мы и значительно сни ж ает затраты  
на ее строительство.

Сиверским лесхозом  осушено
7,5 тыс. га заболоченны х площ адей, 
или 35%  всей площ ади лесхоза. О д
новременно им пролож ена сеть про
тивопож арны х разры вов, построено
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Сиверский лесхоз, дивенское лесничество. 
Выработка тарной дощечки. З а  рабо 

той передовик т. Максимов.
Фото Н. Бирюкова

больш ое количество пож арны х 
водоемов, создано 81,6 км улучш ен
ных лесны х и проф илированны х до
рог, построены 316 мостов, из кото
рых значительное количество грузо
подъемностью  до  20 т.

В качестве основного м еханизм а 
при прокладке осуш ительной сети 
лесхоз ш ироко использует одноков
ш овый экскаватор  Э-352 с ковш ом 
конструкции лесничего М. В. П ятина. 
О бычный ковш  этого экскаватора  
отры вает кан аву  с отвесными стен
кам и и  откосы такой кан авы  надо 
д оделы вать вручную . Это очень тр у 
д оем кая  и дорогостоящ ая работа . 
М. В. П ятин р азр аб о тал  конструк
цию проф илированного ковш а, кото
рый на 30%  повысил п рои зводи тель
ность эк скавато р а  и позволил 
отры вать кан аву  ср азу  с откосами 
нуж ного проф иля, не требую щ ими 
последую щ ей ручной доделки.

С реди м аш инистов-экскаваторщ и- 
ков лесхоза  первое место зан и м ает  
А. Д . П оном арев, работаю щ ий на 
эк скаваторе  Э-352 с ковш ом кон
струкции М . В. П ятина. В соверш ен
стве овладев техникой работы  на 
экскаваторе, А. Д . П оном арев систе
матически перевы полняет в два-три 
р а за  норм ы , экономит не менее 20%  
горю чего и смазочного м атери ала  и 
вы держ и вает  исклю чительно вы со
кий (7 5 % ) коэфф ициент использо
вани я рабочего времени смены. С ов
м ещ ая во времени отдельны е прие
мы рабочего ци кла экскавации , эк о 
номя врем я на зап р авку , путем п ро
дум анного до мелочей разм ещ ен ия 
горю чих и см азочны х м атери алов

А. Д . П оном арев получает зн ачи 
тельны й прирост времени д ля  эк ск а 
вации, обеспечиваю щ ий ему высокую  
производительность труда.

П опуляризи руя и внедряя передо
вой опыт А. Д . П оном арева, лесхоз 
в 1954 г. перевы полнил на 9% план 
работ по лесоосуш ительной м елиора
ции, проведя эти работы  на площ ади 
1074 га, вы копал и отремонтиро
вал  103,3 км кан ав, вынул 97,3 тыс. 
куб. м грунта. О дновременно постро
ил 13 км дорог, 73 моста и 296 пе
реходов через канавы .

И склю чительного успеха во всех 
отраслях  своей деятельности лесхоз 
добился в результате  максимальной 
м еханизации всех производственных 
процессов, ш ирокого внедрения в 
свою производственную  работу пере
дового опы та и достиж ений науки, 
правильной организац ии  и исполь
зования своих кадров.

Л есхоз имеет больш ой тракторны й 
п арк  с почвообрабаты ваю щ им и и 
дорож ны м и орудиями, хорош о осна
щ енны е стационарную  и пере
движ н ы е ремонтны е мастерские, 
небольш ой, хорош о оборудованны й 
лесопильный завод , деревообрабаты 
ваю щ ие м астерские, ш иш косуш иль- 
ню и опытную пож арно-хим ическую  
станцию . С оздан вы сокоурож айны й 
маточный семенной участок, обеспе
чиваю щ ий лесхоз вы сококачествен
ными сем енам и сосны и ели. И м ею т
ся три лесных питомника, даю щ их 
еж егодно повыш енный выход высоко
сортного посадочного м атери ала, и 
ивовая плантаци я, на которой вы ве
дены новые сорта вы сокопроизводи
тельны х ив.

Сиверский лесхоз, Дивенское лесничество. 
Солнечная сушка обечаек из осины.

Фото Н. Бирюкова
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Все работы  лесхоз вы полняет си 
л ам и  к ад р а  постоянных рабочих, 
созданного на основе расш ирения и 
разви ти я  хозрасчетной деятельности 
лесхоза. Р аб оты  организованы  так, 
что все рабочие зан яты  круглы й год, 
независим о от сезона. Это обеспечи
вает им постоянный заработок , а о в 
ладение двум я и более профессиями 
повы ш ает их квалиф икацию . Б р и га 
ды ком плектую тся небольш ие (два- 
четыре человека) и состав их подби
рается  так, чтобы м ож но бы ло пере
клю чать рабочих с одной работы  на 
другую  побригадно. Это обеспечи
вает д руж н ость и слаж енн ость в р а 
боте и неизменно влечет за  собой по
вы ш ение производительности труда 
и качества  работы .

С целью  помочь рабочим освоить 
несколько профессий при лесхозе ор 
ганизованы  семинары , курсы  повы 
ш ения квалиф икации , установлен 
обязательны й д л я  всех техмини
мум.

П ри такой  организац ии  лесхоз по
лучил возм ож ность обеспечить к а д 
рам и по хозрасчетной деятельности 
своевременное и качественное вы 
полнение основных лесохозяйствен
ных работ. У тильцех лесхоза ведет 
хозяйственны е заготовки древесины  
в порядке рубок ухода, санитарны х 
рубок и рубок главного пользования, 
переработку  малоценной древесины  
и отходов лесозаготовок, вы работку 
пилопродукции на лесопильном з а 
воде, предм етов ш ирокого потребле
ния в деревообрабаты ваю щ их м а
стерских и использование ивового 
прута с плантаций.

В то ж е  врем я развитие лесохо
зяйственной деятельности  позволяет 
лучш е удовлетворять ж и лищ н о-бы 
товые потребности кадров лесхоза.

так  к ак  все кап итальн ое строитель
ство лесхоз осущ ествляет за  счет 
прибы лей от хозрасчетной д еятел ь
ности. С редний разм ер ежегодных 
влож ений в кап итальн ое строитель
ство — 100 тыс. руб., прибы ль — 
260,8 тыс. руб., количество наимено
ваний вы пускаем ы х изделий увели
чилось до 36. В их числе ш такетник,, 
кровельн ая щ епа, тар н ая  дощ ечка,, 
столярны е изделия (оконные пере
плеты и коробки к  ним, двери, к а 
тальн ы е столы д ля  м еталлургической 
промы ш ленности, токарны е и зд ели я), 
обечайка, медицинские ш патели и 
палочки, оплетка ручек электрочай
ников, ш тукатурн ая  дран ь, сита, кор
зины и др.

П р ави л ьн ая  организац ия, ш ирокое 
социалистическое соревнование, 
всем ерное поощ рение инициативы 
рабочих и бы строе внедрение в про
изводство раци онализаторских пред
лож ений обеспечили коллективу 
лесхоза в 1954 г. вы полнение плана 
хозрасчетной деятельности на 
122,4% , в том числе: заготовка л е 
с а —  153,9% , подвозка древесины  — 
154,2% , в ы в о з к а — 106,8% , заготов
ка  ивового п р у т а — 107,7% , п ерера
ботка — 120,6% .

Д р у ж н а я  р абота  коллектива л ес 
хоза, содруж ество с Ц ентральны м  
научно-исследовательским  институ
том лесного хозяйства в постановке 
и проведении больш ого количества- 
научны х опытов, настойчивая и п л а 
ном ерная борьба за  повыш ение про
дуктивности л еса  и правильную  ор
ганизацию  хозяйства —  лучш ий з а 
лог того, что коллектив С иверского 
опытного лесхоза, ободренный успе
хам и в своем благородном  труде на 
благо  Родины , добьется новых, ещ е 
более значительны х достиж ений.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Выращивание шелковицы без полива
К. С. Ш ЕВЧЕНКО

Технорук Киевского государственного лесного питомника (Каменская область)

В ы ращ и вание сеянцев липы , бере
зы  и ш елковицы  в засуш ливы х усло
виях ю го-востока требует больш их 
за т р а т  на полив, что зн ачи тель
но повы ш ает себестоимость сеянцев.

П о инициативе бригади ра Я кова 
Ф едосеевича Заходяй чен ко  в К иев
ском  государственном  лесном питом 
нике Ростовского треста «Сою злес- 
питомник» уж е несколько лет успеш 
но вы ращ и ваю т ш елковицу белую  
б ез полива.

П итом ник располож ен  в ц ен траль
ном Д онском  районе, п редстав
ляю щ ем  собой волнисто-степную  
равнину. К лим атические условия не
достаточно благоприятны  для вы р а
щ ивания посадочного м атери ала. 
С реднегодовое количество осадков 
440 мм. Н есм отря на это, сеянцы  в 
питомнике вы ращ и ваю т без полива.

П очва готовится по системе чер
ного п ара. Н а зим у пар переп ахи вает
ся плугом П -3-30 без оборота п л а 
ста  с почвоуглубителями на глубину 
3 0 — 35 см. П редп осевная обработка 
почвы заклю чается  в закры тии в л а 
ги, как  только просохнет почва, в 
культивац ии с боронованием  и ш лей
ф овании. П еред  самы м посевом поч
ву при каты ваю т деревянны м и к а т 
ками.

С ем ена ш елковицы  п редвари тель
но зам ачи ваю т в проточной воде в 
течение трех  суток, затем  проветри
ваю т в тени, рассы пая тонким слоем 
на брезенте.

В ы севаю т ш елковицу в первую - 
вторую  д ек ад у  м ая в прогретую  поч
ву дисковой конной сеялкой. С хем а 
р азм ещ ен и я  посевных рядков 70— 
15— 50— 15— 70 см. Н орм а вы сева на

1 га — 12 кг, глубина заделки  1,5—
2 см. П осле посева на посевные 
строчки моты гами нагребаю т зем л я 
ные валики  высотой 12— 15 см (в а 
лик зак р ы вает  две строчки). П ри 
этом почва м еж дурядий уплотняется 
и по окончании работ необходимо 
проры хлить м еж дурядья. Ч ерез 
17— 19 дней всходы ш елковицы  нач
нут пробивать слой почвы. Этот м о
мент прорастания сем ян упускать 
нельзя. Н адо еж едневно следить за 
прорастанием  сем ян под валикам и , 
р азгр еб ая  их в нескольких местах. 
П ри появлении массовы х всходов 
зем лю  с посевов надо осторож но 
удали ть ж елезны м и граблям и.

В дальнейш ем  уход за  посевами 
заклю чается  в зад ерж ан и и  влаги и 
в уничтож ении сорной растительно
сти.

П риводим  данны е вы хода стан 
дартны х сеянцев ш елковицы , вы р а
щ енных без полива (см. т аб л .).

Год посева
Площадь

посева
(га)

Выход 
стандарт
ных сеян
цев (тыс. 

штук)

Выход 
сеянцев 
с 1 га 
(тыс. 

штук)

1952 ................. 1,0 602 602
1953 ................. 0,85 578 680
1954 ................. 0 ,89 634 712

В ы ращ енны е без полива сеянцы 
полностью  соответствую т требова
ниям стан дарта . В 1954 г. себестои
мость 1 тыс. шт. сеянцев ш елковицы 
составила 7 руб. 22 к.

О пыт К иевского лесного питомни
ка п оказал  возм ож ность вы ращ и ва
ния ш елковицы  без полива в засуш 
ливы х условиях наш ей области.
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Из опыта борьбы с сибирским шелкопрядом
С. И. КАБАЛИН,  Н. Г. КОЛОМИЕЦ и Л.  И. ТРЕГУБОВА

В пихтовых лесах  М аслянинского 
л есхоза (Н овосибирская область) 
осенью  1953 г. наблю далось м ассо
вое разм нож ен ие сибирского ш елко
пряда.

Сибирский ш елкопряд  засел ял  л е 
с а , располож енны е на местности с 
больш им  количеством речек и невы 
соких хребтов различны х н ап р авл е
ний.

П ри весеннем обследовании о ч а
гов в 1954 г. бы ло установлено, что 
за  зим у количество гусениц не 
ум еньш илось. П ар ази ты  ш елкопряда 
встречались единично, и они не в 
состоянии были сдерж и вать разм н о 
ж ения вредителя.

Н еобходимо бы ло принять сроч
ные меры борьбы с этим вредителем . 
Х олодная и д о ж д ли вая  погода в т е 
чение всего л ета  м еш ала разверты 
ванию  работ. О на ск азал ась  такж е  
на развитии вредителя. К уколки, б а 
бочки, яйца и м олоды е гусеницы по
явились в лесу почти на м есяц поз
ж е, чем обычно. М ассовы й выход 
молоды х гусениц происходил только 
в  конце августа, что и определило 
начало  проведения авиаопы ливания. 
П о д  авиаопы ли ван ие отвели участки, 
где количество взрослы х гусениц 
п ревы ш ало  300 шт. на модельное д е
рево. Н асаж д ен и я  опы ливали 5 ,5% - 
ным дустом Д Д Т  с сам олета АН-2.

Д л я  загрузки  ядохим иката в с а 
молет директором  лесхоза И. И. Л ан - 
цевы м бы ла сделан а специальная 
стрем ян ка-тележ ка . И нсектисид под
возился от ск л ад а  на повозке в з а 
водской таре. С трем ян ка-тележ ка 
у стан авли валась м еж ду  сам олетом  
и повозкой. Ш есть рабочих вы страи
ваю тся цепочкой и передаю т мешки 
•с ядом. Крайний рабочий, стоя у з а 
грузочного лю ка, вы сы пает хим икат 
в б ак . П ри такой организац ии р аб о 
ты  требуется 5—8 минут д л я  за гр у з
ки 8 — 9 ц дуста. Во врем я этой р а 
боты  все  рабочие долж ны  быть 
обеспечены  индивидуальными сред 
ствам и  защ иты .

В переводе на однократное опы ли
в ан и е  в М аслянинском  лесхозе о б р а 
б о тан о  6028 га. И зрасходовано 107 т

дуста. Н а выполнение работ за т р а 
чено 46 лётны х часов, из них 9 ч а 
сов непосредственно на опыливание. 
Д н евн ая  производительность сам оле
та со ставл ял а  от 450 до 732 га.

П рименение более производитель
ного сам олета  потребовало пере
см отра некоторы х полож ений, о б я 
зательн ы х при работе с сам олетом  
П О -2, и в первую  очередь по р а з 
бивке участков под опы ливание.

С читаю т, что авиаопы ливание н а 
саж дений  на пересеченной местности 
мож но производить только вдоль го 
ризонталей; прям оугольны е рабочие 
участки длиной от 0,2 до 2 км р ас 
полагаю тся вдоль склонов. Все, что 
не входит в эти прямоугольники, 
остается  необработанны м . В усло
виях М аслянинского лесхоза при со
блю дении такой реком ендации пло
щ ад ь исклю чаем ы х участков дости
гал а  30% .

М ногочисленны е м елкие рабочие 
участки требовали  больш ого коли
чества постоянных сигналов. Кроме 
того на необработанны х площ адях 
оставалось очень много гусениц, что 
сводило на нет работу  по борьбе с 
вредителем .

П ринято считать, что опы ливание 
с высоты более чем 10 м н ад  верш и 
нами деревьев не обеспечивает не
обходимой эф ф ективности. В наш их 
условиях полеты производились на 
высоте 60— 100 м над  землей, или 
35— 75 м над кронам и деревьев. 
О пыт п оказал , что полеты  на такой 
вы соте в безветреную  погоду не сни
ж аю т качества обработки участков.

Д л я  сниж ения высоты полетов с а 
м олета мы стали  вести обработку 
вдоль водоразделов. Н о на участках 
со слож ны м  рельеф ом  приходилось 
отступать от этого прави ла, чтобы 
ни один гектар леса  не остался  не
обработанны м . Д лину  гона сам олета 
увеличили до 9 км с расчетом на 
полную разгрузку  б ак а  авиаопы ли
вателя. Н а 1 га  в этом случае р а с 
ходовали  20 кг яда . К оротких гонов 
не стало, и сам олет не трати л  вр е
мени на развороты .

П ри работе нескольких сам олетов
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С хем а юасстановки сигналов на рабочем участке перед опиливанием.

А Н -2 в сж аты е сроки необходимо 
было изменить сигнализацию  на об 
р абаты ваем ы х  участках . В практике 
авиахим борьбы  ш ироко прим еняю т
ся постоянны е сигналы  в виде ф л а 
гов, особенно сем аф орного типа 
красного и белого цвета. П илот л ег 
че ориентируется, если через три б е
лы х ф лага  у стан авли вается  красны й.

Закреп лен и е постоянных ф лагов 
на пихте — дело опасное, кром е того 
оно отним ает много времени. Т рени
рованны е верхолазы  вы ставляю т за 
день не более 4 ф лагов  через 500 м 
один от другого. Д л я  сигнализации 
лучш е использовать ш ары , н ап ол
няем ы е водородом , разм ером  по д и а 
метру 70— 80 см. Т акой ш ар вы пу
скаю т на нитке на вы соту 60— 120 м. 
Р абочие при наполнении ш аров во 
дородом  долж н ы  зн ать  все п рави ла 
обращ ен и я  с ним и соблю дать п р а 
ви ла безопасности.

Д л я  того чтобы ш ар был лучш е 
зам етен  на зеленом  фоне леса , к 
нему надо при креплять красны й 
вы мпел разм ером  5 0 X 7 5  см. Осенью , 
когда листва  становится красновато- 
ж елтой , на ш ары  н адеваю т м ар л е
вые чехлы, причем сам и ш ары  св я 
зы ваю т попарно, чтобы они лучш е 
подним ались в воздух. Т акие си гн а
лы  хорош о видны. П р ав д а , передви
гаться  с ними в лесу становится 
труднее.

В М аслянинском  лесхозе ш ары  
прим енялись в комбинации с по
стоянны ми сигналам и-ф лагам и . Д л я  
расстановки сигналов мы разбили 
площ адь на прям оугольны е рабочие 
участки, одна из сторон которого 
равн а длине гона сам олета и р ас 
считана на полную разгрузку  бака 
авиаопы ли вателя при необходимой 
норме расхода яда . П о углам  такого  
участка были расставлены  постоян
ные сигналы . О тступя 2 км от края 
участка со стороны  зах о д а  самолета^ 
мы нам етили две сигнальны е линии. 
Н а этих линиях через 1 км устан ав
ли вали  постоянные сигналы , меж ду 
которы ми через 60 м заб и вал и  в зем 
лю  колы. С этих мест потом подни
м ались временны е сигналы  —  шары, 
(рис.).

В начале летчик нап равляет  сам о
лет  по ф лагам  1 и 2 . Д л я  того что
бы вы д ерж ать  заданны й курс, он 
вклю чает автоматический прибор — 
автопилот. С ам олет, управляем ы й 
автопилотом , летит на ф лаг 3 .  С ле
дую щ ие заходы  соверш ались по ш а 
рам , подняты м на сигнальны х лини
ях. Н ап равлен и е  вы держ ивалось а в 
топилотом.

А виаопы ливание, проведенное н а 
ми, д ал о  хорош ие результаты . С м ерт
ность гусениц сибирского ш елкопря
д а  доходила от 75 до 97% .
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Метод ускоренного размножения лещины
С. Н . К У ЗН ЕЦ О В

Сочинская опытная станция субтропических и южных плодовых культур

Л ещ инный орех ш ироко расп ро
странен почти на всей территории 
европейской части Советского Сою за 
и встречается как  сплош ны ми м ас
сивами, т а к  и в виде подлеска.

В субтропических районах  А зер
б ай дж ан ской  С С Р , Грузинской С С Р, 
на Ч ерном орском  побереж ье К р ас 
нодарского края  и в К ры м у р азв о 
д ят  культурны е ф ормы  лещ инного 
ореха — ф ундука.

С оветские ученые, вооруж енны е 
мичуринским учением, проводят 
больш ую  работу по созданию  новых 
ф орм  лещ инного ореха. В различны х 
научны х учреж дениях методами 
меж видовой и м еж сортной гибриди
зации получены новые перспектив
ные формы и вы делены  ценные ф ор
мы лещ ины обыкновенной среди д и 
корастущ их зарослей , а такж е  р а з 
работан ряд  важ н ы х методических 
вопросов. О тсутствие ускоренных 
способов разм нож ен ия лещ инного 

•ореха от одного маточного куста т о р 
мозит внедрение в производство 
перспективных и ценных форм.

Л ещ инны й орех можно разм н о
ж ать  двум я способами: семенным и 
вегетативны м. При семенном р а з 
множении сортовые особенности 
маточного куста не сохраняю тся, по
этому этот метод прим еняется в ос
новном в селекционной работе. 
В хозяйственной практике принято 
разм н о ж ать  вегетативны м спосо- 
■бом.

Все известны е и прим еняем ы е м е
тоды по разм нож ен ию  лещ инного

ореха (корневой порослью , отводка
ми) не обеспечиваю т быстрого р а з 
м нож ения от одного маточного ку 
ста. П редлож енны й В. А. М нрим а- 
нян способ укоренения черенков из 
однолетней поросли является  трудо
емким и дорогостоящ им .

Н ам и в 1953— 1954 гг. на С очин
ской опытной станции были постав
лены  опыты по разм нож ению  ф унду
ка методом окулировки с последую 
щей пересадкой привитой части на 
собственные корни д ля  ф орм ирова
ния саж енц ев в кустовой форме.

Заготовленны е семена ф ундука 
стратиф ицирую т обычным способом. 
Весной при тем п ературе почвы 7— 
10° семена вы севаю т в питомник. 
В середине лета сеянцы уж е пригод
ны для окулировки.

М аточны е кусты, с которых будут 
брать черенки, спиливаю т бли ж е к 
основанию  до наступления вегета
ционного периода для получения 
больш его количества корневой по
росли. Черенки для окулировки 
берут с однолетних побегов с их 
одревесневш ей части. О кулировку 
проводят в тот период, когда рост не 
закончен и одна треть побега не 
одревеснела. Черенки перед началом  
окулировки необходимо тщ ательно 
протереть рукой, очистив их от ж е 
лезистого опуш ения, чтобы при вве
дении глазка  в Т -образны й разрез 
в меньшей степени повредить к а м 
биальны й слой подвоя. П р и ж и вае
мость глазков  в зависимости от сро
ков окулировки показана в таблице.

№ п/п Подвой Привой Сроки
окулировки

Количество
прививок
(глазков)

Количество
приживш ихся

глазков

1 Сеянцы Г ибрид № 1 2 ..................... 1 и ю л я 50 38
2 № 1 2 ..................... 3 0  . 50 27
3 № 8 ..................... 1 50 36
■4 - ■ № 8 ..................... со о 50 23

П роц ен т приж ивш ихся глазков  у мы рекомендуем  прививать на к аж -
■фундука (по наш им опы там ) колеб- дый сеянец по д в а  глазка . О кулян-
лется  в п ределах  46— 76% , поэтому ты оставляю т до весны, а весной их
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срезаю т на глазок . В зависимости 
от бы строты  роста культурного по
бега последний пригибаю т к  зем ле 
и присыпаю т зем лей. Н а следую щ ий 
год прикопанны е побеги хорош о 
укореняю тся и могут служ ить поса
дочным м атери алом  д л я  закл ад ки  
новых садов. О кулянты  с частью  
культурного побега после срезки

верхней укорененной части м огут 
служ ить м атери алом  д ля  роста но
вых культурны х побегов с последую 
щ им их укоренением.

П редлагаем ы й  метод позволит в 
короткий срок разм нож ить перспек
тивны е ф орм ы  лещ инного ореха от- 
одного маточного куста.

Опыт борьбы с мышевидными грызунами 
в культурах Шипова леса

А. А. И 3 0 С 0 В
Аспирант Воронежского государственного университета

Ш ипов лес в В оронеж ской о б л а 
сти, располож енны й на границе л есо 
степи и степи, им еет больш ое водо
охранное и почвозащ итное значение.

Л есовосстановительны е работы , 
проводимы е здесь В оронцовским и 
Б утурлиновским  лесхозам и , во м но
гих случаях  бы ваю т неуспеш ны из-за  
больш ого повреж дени я вы сеянны х 
семян, сам осева и подроста м ы ш е
видны ми гры зунам и. В 1953—
1954 гг. на некоторы х закульти ви ро
ванны х вы рубках  мы ш евидны ми 
гры зунам и уничтож ено от 80 до 
100% вы сеянны х ж елудей  и нанесен 
значительны й вред  сам осеву и под
росту. Б ы ли  случаи, когда серы е по
левки  подгры зали  дубки в возрасте 
пяти лет.

О м ерах  борьбы  с мы ш евидны ми 
гры зунам и им еется обш и рная л и те 
р ату р а  (Б . Ю. Ф алькенш тейн, П. А. 
С вириденко и д р .) .

О днако  проблем а защ иты  лесны х 
культур в раннем  возрасте от м ы ш е
видны х гры зунов остается  пока ещ е 
неразреш енной.

П ри м ен яя  м етод искусственны х 
нор с отравленной прим анкой, пред
лож енн ы й и разработан н ы й  П . А. 
С вириденко (1950), автор совместно 
с сотрудникам и В оронцовской эп иде
м иологической и Ш иповской лесной 
опытных станций в августе 1954 г. 
в 50 кв. опытного лесничества « К р ас 
ное» провел полевы е опыты, позво
ливш ие вы яснить токсическое д ей 
ствие ф осфид-пинка на мыш евидных 
грызунов.

Д л я  вы явления видового состава 
и относительной плотности зверьков 
на вы рубках  и участках  спелых д у 
бовых насаж дени й , прилегаю щ их 
к ним, бы ли проведены  учетные р а 
боты на площ ади свы ш е 50 га. В ы 
рубки с возобновлением  из дуба, 
ясеня, клена и липы  с хорош о р азв и 
тым травян ы м  покровом оказал и сь  
заселенны м и, главны м  образом , ж ел- 
тогорлой мыш ью и серой полевкой. 
Численность ры ж ей полевки в боль
ш инстве обследованны х площ адей 
бы ла небольш ой. И з других видов- 
встречались полевая, лесн ая  и дом о
в ая  мыши, м ы ш и-м алю тки и лесная 
соня.

Н а исследованной площ ади были 
зал о ж ен ы  в один ряд  искусственные 
норы с отравленной приманкой; 
(400 нор на 2,5 г а ) .

В другом  случае только на полови
не площ ади закл ад ы вали сь  прим а
ночные норы, д р у гая  половина я в л я 
л ась  контролем.

О травленную  прим анку готовили 
так: 1 кг смеси из 500 г рж и и 500 г 
подсолнечных семечек перем еш и вали 1 
с 50 г ф осф ида цинка. П еред  за к л а д 
кой в норы в смесь добавляли  200 г 
подсолнечного м асла. А налогичным 
способом готовилась прим анка из- 
крош ек белого хлеба (для полевок).

В искусственную  нору за к л а д ы в а 
лось по 2— 5 г отравленной прим ан
ки. Если до обработки площ ади ф ос
фидом цинка в ловуш ки попадало 
37,8%  мы ш евидны х грызунов, т о 
пселе обработки  попадаем ость пони
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зи лась  до 7 ,6% , т. е. уменьшилась 
в 4,9 р аза .

Если учесть и зверьков, явно посе
тивш их ловуш ки (оставлены  экскре
менты, хвост, л а п к а ) , то относитель
н ая  плотность всех видов понизилась 
в 9,1 раза .

Особенно привлекательной бы ла 
прим анка д л я  ж елтогорлой  мыши 
и ры ж ей полевки, что видно из р ез
кого сниж ения плотности этих видов 
на обработанной  площ ади . П осле
дую щ ее увеличение численности м ы 
ш евидны х гры зунов на об раб отан 
ной площ ади  происходило крайне 
медленно. Т ак, на пятый день отно
сительная плотность зверьков со
стави л а  8,6%  попаданий и о став а
л ась  на таком  уровне п родолж итель
ное врем я.

В первы е дни на обработанны х 
площ адях  в ловуш ки попадались м о
лоды е грызуны. В дальнейш ем  
встречались зверьки и старш его воз
раста. Н а контрольны х участках  на 
протяж ении всех опытов попадались 
зверьки всех возрастны х групп.

Л есовосстановительны е работы , 
проводимы е лесхозам и  без учета 
вредного воздействия на лесны е 
культуры  мы ш евидны х грызунов, 
в больш инстве случаев не д авал и  
долж н ы х результатов.

М ы  рекомендуем  провести сле
дую щ ие м ероприятия: в молодых

культурах  и граничащ их с ними ку
ли сах  спелы х дубовы х насаж дений 
зал о ж и ть  по две  линии искусствен
ных нор на расстоянии 15 м одна от 
другой; норы  в линиях — 2— 5 м д руг 
от друга.

П ри м ан ка д о лж н а бы ть ком бини
рованной —• одна д ля  мыш ей (см есь 
подсолнечных сем ян с зернам и  з л а 
ко в ), вторая  д л я  полевок (хлеб, кл е
вер, лю церна, р азн о тр авье). И з ядов, 
лучш е всего брать ф осфид цинка, 
обладаю щ ий высокой токсичностью  
и устойчивостью  при неблагоп рият
ных условиях погоды.

В апреле и м ае, когда м ы ш евид
ные грызуны испыты ваю т недоста
ток в корм ах, в искусственные норы 
три р а за  в м есяц нуж но за к л а д ы 
вать по 2— 5 г отравленной при м ан
ки; в октябре д ва  р а за  обраб о тать  
лесосеки с последую щ им учетом чис
ленности мы ш евидны х грызунов.

Осенью  в молоды х культурах  и 
в кулисах спелы х дубовы х н асаж д е
ний следует разл о ж и ть  кучи из со
лом ы , хвороста, подлож ив под них 
отравленную  приманку, а ранней 
весной следую щ его года кучи 
сж ечь.

С воеврем еное выполнение всех ис
требительны х мероприятий зн ач и 
тельно снизит численность м ы ш евид
ных гры зунов и обеспечит сохран
ность лесны х культур.

Работа комиссий по изобретательству 
и рационализации

Ф. В. ВЗЯТЫШЕВ

З а  истекш ие три года во В сесою з
ное аэроф отолесоустроительное о б ъ 
единение «Л еспроект» поступило 
67 авторских предлож ений, р ас 
см отрено комиссией по и зоб ретатель
ству и рационализации, с учетом р а 
нее поступивш их, 81 предлож ение, 
из которы х принято к внедрению  49, 
отклонено 14, находится на д о р аб о т
ке и испы тании 18.

К наиболее интересным п ред лож е
ниям надо отнести: «Л аковы й способ 
разм н ож ен и я  картограф ических м а 

териалов», предлож енны й и внедрен
ный в производство ф отолитогра
фией Л енинградского  аэроф отолесо- 
устроительного треста (тт. М ильцин 
и Б о гд ан о в ). Г одовая эконом ия от 
применения этого предлож ения про
тив ранее прим енявш егося способа 
состави ла 217 тыс. руб. П ри этом от
п ала  надобность в дефицитном азо т 
нокислом серебре; «И зготовление к о 
пий планш етов на бум аге фотоко- 
пир» — предлож ение Г. С. Ш ев
ц ова,, давш ее годовую экономию
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государственны х средств в сумме 
215 тыс. руб.; «И зготовление планов 
лесонасаж дений ф отомеханическим  
способом» — предлож ение т. М етель- 
ского, применение которого только 
по Белорусском у и В олж ско-К ам - 
скому аэроф отолесоустроительны м  
трестам  в течение одного года д ал о  
экономию  в сумме 109 тыс. руб.; 
«О птико-пантограф ы » В. В. Б е л я н 
кина и В. В. М асловского, прим е
няемы е Л енинградским  аэроф ото
лесоустроительны м  трестом при 
перенесении контуров вы делов с аэр о 
ф отоснимков на планш еты  и при и з
готовлении планов лесонасаж дений. 
«С тационарны й проектный панто
граф », предлож енны й И. А. К ото
вым, предназначенны й так ж е  д ля  пе
ренесения контуров вы делов и для 
изготовления планов лесо н асаж д е
ний. Э тот ап п ар ат  по качеству по
лучаем ы х м атери алов и по удобству 
работы  на нем является  лучш им из 
приборов этого рода. «Граф ическое 
■трансформирование аэрофотосним - 
ков» — предлож ение Н. М. С ар ан ц е
ва, О. В. В олкова и др., улучш аю 
щее качество рабо т  с аэроф отосним 
ками в горных районах.

Из предлож ений по усоверш ен
ствованию  и рац и онализаци и  п оле
вых работ надо отметить: «И зготов

лен и е  уточненных фотосхем» —  п ред 
лож ен и е Л . К- П ерна, О. В. В олкова 
и других, даю щ ее возм ож ность зн а 
чительно сократить натурны е геоде
зические работы  по съем ке границ 
лесхозов и планш етов; «Т аксаци он
ный планш ет» — предлож ение В. В. 
М асловского. Это — таксаторская  
папка из ф анеры , облегчаю щ ая р а 
б оту  в лесу с аэроф отосним кам и р а з 
мером 3 0 X 3 0  см; его ж е «Д иам ет- 
ромер» представляет собой легкую  
стальную  ленту (типа рулетки) для 
определения диам етров деревьев; 
«В ы сотомер-эклим етр» — п ред лож е
ние Ф. В. В зяты ш ева. Это техни
ческое усоверш енствование эклим ет
ра Б ран ди са , позволяю щ ее получить 
высоту д ерева  непосредственно по 
отсчету на диске эклим етра при по
стоянном базисе 20 м, а т ак ж е  об 

л егчаю щ ее и упрощ аю щ ее измерение 
высот деревьев  в горных районах.

И з других менее важ н ы х, но со 
здаю щ их экономию  и улучш аю щ их

качество или условия вы полнения 
кам еральн ы х работ необходимо о т
метить следую щ ие предлож ения: 
«П ереводной способ оф орм ления 
надписей на планш етах» — В. А. Со- 
ловки на; «В спом огательны е таблицы  
д ля  вычислений зап асов  леса  на вы- 
д елах  в таксационны х описаниях» — 
К. И. Ю дина, А. Я- У ткина и С. И. 
С иницина; «С клейка пленочных не
гативов в торец» — П. А. Р ож и н а; 
«У прощ енные приемы вычисления 
средних величин» — Ф. В. В зяты ш е
ва; «И зготовление копий планш етов 
на обычной ф отобум аге рефлексным 
способом» — В. В. Б елянкина; «Ф о
токопировальная р ам а  с прижимны м 
устройством» — В. А. С оловьева; 
«С ам одельн ая вакуум н ая копиро
вальн ая  рам а»  — И. А. К отова; 
«О краска планов на ф отобум аге и 
изготовление красителей» — Р. С. 
А нкудинова, В. В. Б елян ки н а и В. И. 
С анковского; «В спом огательны е т а б 
лицы  д ля  корректирования запасов 
насаж дений» — Б. В. А рю тина; 
«П очвенно-грунтовы й щуп» — А. А. 
А лександрова; «П ереходной м ас
ш таб» — О. В. В олкова, «Ш кала 
м асш табов» — В. В. М асловского и 
«Веер м асш табов»  — Н. В. С ущ ева; 
«П оправочная таблиц а к высотомеру 
М акарова  для  горных районов» — 
Ф. В. В зяты ш ева; «Т аблица для 
определения высот деревьев» — 
М. Д . С ибиряковой; «Н ом ограм ма 
для определения горизонтальны х 
пролож ений линий, измеренных л ен 
той и по дальном еру» — В. А. И в а 
нова и «Таблицы  для определения 
горизонтальны х пролож ений линий, 
измеренны х лентой» — А. Ф. Кручи- 
нина.

О днако работу с изебретате- 
лям и н раци онализаторам и  во В се
союзном объединении «Л еспроект» 
нельзя считать достаточной. И з че
ты рехты сячного коллектива лесо- 
устроителей только 1 % работников 
внес предлож ения по усоверш енство
ванию  и раци онализаци и производ
ства; рассм отрение предлож ений 
зад ер ж и вается  в многочисленных 
инстанциях; приняты е предлож ения 
медленно внедряю тся в производ
ство; р азр аб о тк а  внесенных пред 
лож ений затрудн яется , а некото
рых и совсем не осущ ествляется.
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Георгий Федорович Морозов
Проф. Л.  Ф. П Р АВ Д ИН

9 мая 1955 г. исполнилось 35 лет со дня 
смерти Георгия Федоровича Морозова. 
Имя его прочно вошло не только в исто
рию развития русского лесоводства, как 
создателя теоретических основ лесовод
ства — лесоведения, но и в число класси
ков русского естествознания, наряду с име
нами В. В. Докучаева, К- А. Тимирязева, 
И. П. Павлова и других русских естество
испытателей.

Учитель Георгия Федоровича академик 
И. П. Бородин высоко оценил деятель
ность Г. Ф. Морозова, поставив его имя 
«в список наиболее выдающихся деятелей 
русской науки», и охарактеризовав его кни
гу «Учение о лесе», как талантливейшее 
произведение нашей научной литературы о 
лесе. «Поколение за поколением русских 
лесоводов, — писал И. П. Бородин, — будет 
развиваться под благотворным влиянием 
твоей книги, заражаясь горячей любовью 
к родному лесу, которою проникнут был 
ее автор»1. Талантливо и увлекательно на
писанная книга «Учение о лесе» стала на
стольной книгой каждого лесовода нашей 
страны.

Значение трудов и всей творческой жиз
ни Г. Ф. Морозова лучше может быть по
нято на фоне современных ему представ
лений о лесе. Курс лесоводства в период 
начала научной и педагогической деятель
ности Морозова делился на следующие 
разделы: лесовозращение, лесосохранение, 
лесная таксация и лесоупотребление.

Оценивая эти разделы лесоводства того 
времени, Г. Ф. Морозов в одной из первых 
его статей («Почвоведение и лесоводстзо», 
1899) писал: «Лесоводство — пестрая смесь 
эмпирических правил, лишь там и здесь 
пронизанная научным элементом». Уже 
тогда Морозову было ясно, что в совре
менных ему лесоводственных знаниях нет 
еще необходимой теоретической базы — 
лесоведения. И всю свою последующую 
творческую деятельность, весь свой талант 
он отдал, главным образом, созданию этой 
научной базы лесоводства, разработке еди
ного и цельного учения о жизни и разви
тии леса.

Особенно большое влияние на направле
ние всей научной деятельности Г. Ф. Мо
розова оказали работы и научные взгляды 
двух выдающихся ученых — В. В. Докучае
ва и Г. Н. Танфильева, которые могут 
быть названы подлинными его. учителями.

Георгий Федорович глубоко понимал и 
высоко ценил учение В. В. Докучаева и 
разработанный им комплексный метод изу

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе, 1924, 
стр. 1.

чения природы. Он проникся духом этого 
учения и стал горячим проводником его в 
лесоводстве «...В моей жнзни, писал 
Г. Ф. Морозов, это учение сыграло решаю
щую роль и внесло в мою деятельность 
такую радость, такой свет и дало такое 
нравственное удовлетворение, что я не 
представляю себе свою жизнь без основ до- 
кучаевской школы в воззрениях ее на при
роду. Природа сомкнулась для меня в 
единое целое, которое познать можно толь
ко стоя на исследованиях тех фактов, взаи
модействие которых и дает этот великий 
синтез окружающей нас природы». (Уче
ние о лесе, 1924, стр. 5).

Подобно тому, как во всех работах
В. В. Докучаева красной нитью проходит 
мысль о необходимости изучения природ
ных явлений с точки зрения их происхож
дения и развития, так в работах
Г. Ф. Морозова развертывается идея о не
обходимости «целостного понимания при
роды». Эту мысль он талантливо развивает 
на первых же страницах книги «Учение о 
лесе» и постепенно подводит читателя к 
широкому определению — что же такое лес?

Лес — это не простая совокупность дре
весных растений, а это такое сочетание, 
их, в котором они проявляют взаимное 
влияние друг на друга, а также на заня
тую ими почву и атмосферу. Самым ха
рактерным для леса является элемент
взаимодействия между древесными расте
ниями, с одной стороны, и между ними и 
окружающей их средой — с другой.

При изучении леса Г. Ф. Морозов не 
только не выключал среду, как один из 
компонентов «леса», но видел между «ле
сом» и «средой» такую тесную и глубокую 
связь, что среду он включил в понятие 
«лес». «Лес не только влияет на занятую 
среду, но и сам в свою очередь от нее за
висит» (стр. 64). Без изучения среды не 
только трудно, но и нельзя понять взаимо
действия древесных пород друг с другом 
в пределах одного насаждения, равным 
образом, и влияние одного насаждения на 
другое. Таким образом, лес есть «целый 
сложный организм, между частями которо
го имеется внутренняя и закономерная 
связь и который, как и подобает всякому 
организму, отличается известной устойчи
востью».

Но в то же время лес не является за
стывшим и неизменным в своих формах. 
Всякому лесному сообществу, как и всему 
живому, свойственно развитие. Поэтому 
всякое явление в природе надо рассматри
вать в его движении, в динамике. «Все 
в природе течет и изменяется, рука времени 
касается всего, что есть в природе живого
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и неживого. И лес, как ни устойчив он 
в отдельных своих формах и проявлениях, 
тоже подвержен тому же закону времен», 
тоже течет»... («Учение о лесе», стр. 274).

Г. Ф. Морозов уделил большое внимание 
смене пород. Изучая вопросы смены ели 
и сосны березой и осиной, дуба — мягкими 
породами и т. д., он дал тонкий анализ 
этих смен, превзойдя в этом отношении 
классиков русской ботанической географии 
Коржиыского и Танфильева. Морозов пока
зал, что смена пород определяется не толь
ко их биологическими свойствами, но также 
и условиями среды. Понимая лес в по
стоянном движении и развитии, Г. Ф. Моро
зов резко выступил против представлений 
зарубежных фитоценологов о так называе
мых «заключительных формациях». Вскрыв 
механическую сущность «заключительных 
формаций», Г. Ф. Морозов считал это 
учение в корне неприемлемым.

Наконец, Г. Ф. Морозов разработал 
теорию лесной типологии. Он впервые глу
боко обосновал значение условий место
произрастания при классификации лесов 
и убедительно показал всестороннее зна
чение выделенных им типов насаждений 
для практики лесного хозяйства. Правда, 
в разработке учения о типах насаждений 
Морозов имел своих предшественников, но 
он первый собрал и обобщил их материал, 
придал ему научный характер и общебио
логическое значение. Основы учения о типах 
леса, разработанные Г. Ф. Морозовым, 
получили дальнейшее творческое развитие 
в работах его ученика — акад. В. Н. Сукаче
ва и в настоящее время широко исполь
зуются в лесном хозяйстве.

На протяжении всей своей деятельности 
Г. Ф. Морозов никогда не призывал слепо 
подражать природе. Он изучал то или иное 
явление, вскрывал факторы, изменяющие 
это явление в ту или иную сторону, уста
навливал закономерность этого явления 
и рекомендовал способы использования ее 
в практической работе.

Эти идеи высказаны Г. Ф. Морозовым 
в мало известных лесоводам его двух по
смертных статьях: «О постановке лесозод- 
ственного образования в университете» 
и «О лесоводственных устоях». (Сборник

«Лес, его изучение и использование». 
Петроград, 1922). В них автор особенно 
четко показал, что лесоведение надо рас
сматривать как теорию лесоводства. Одна
ко, изучая и познавая лес, нельзя слепо 
следовать природе. Считаясь с природными 
свойствами леса, необходимо считаться 
и с экономикой данного времени, а стало 
быть возможно и необходимо переделывать 
природу леса применительно к хозяйствен
ным задачам. «Лесоводство, пишет Г. Ф. Мо
розов, становится таким образом искусством, 
которое не только умеет пользоваться 
лесом без истощения его, но и стазит себе 
более трудную задачу преобразовать 
лесную действительность в таком направле
нии, чтобы она полнее и лучше удовлетво
ряла человеческое общество в его разно
образных запросах по отношению к лесу».

Г. Ф. Морозов был блестящим лектором 
и популяризатором науки о лесе. 16 лет он 
заведовал кафедрой общего лесоводства 
в Петербургском лесном институте, был 
директором первого высшего Сельскохозяй
ственного в у за — Стебутовских высших 
женских сельскохозяйственных курсов, 
15 лет руководил изданием «Лесного жур
нала», который и поставил на невиданную 
высоту.

Значение работ Г. Ф. Морозова для 
дальнейшего развития лесной науки неизме
римо. Дав правильное и широкое определе
ние понятия «лес», он показал всестороннее 
значение леса для народного хозяйства как 
источника древесины, era водоохранные и 
защитные свойства и как источника пита
ния (кормовая база) для многих промысло
вых зверей и птиц. Он показал, что осно
вой для дальнейшего развития лесоводства 
на уровне современных знаний является 
лесоведение. На основе теоретических по
ложений, разработанных Г. Ф. Морозовым, 
продолжается сейчас комплексное изучение 
лесов в их взаимодействии и связях со 
средой, их естественно-исторических усло
вий, как основы рациональных лесохозяй
ственных мероприятий в них.

Советские лесоводы глубоко чтут имя- 
своего учителя — выдающегося отечествен
ного ученого и патриота нашей Великой 
Родины.

В буковых лесах 
г. а. соколов

Однажды осенью меня застиг ливень в 
горах Лазаревского района, Краснодарско
го края. С круч ринулись разъяренные по
токи. Поднялся смерч. Он кружил в возду
хе капли дождя, листья, песок. Можно лег
ко представить себе, что произошло бы во 
время такого ливня, если бы окрес.ные 
склоны не были покрыты буково-грабовыми 
лесами с примесью диких груш, яблонь, 
лещины... Сплошной водяной каскад низ
вергался бы со склонов, обнажая скалы и 
унося в море толстый слой почвы, песка, 
гальки и больших камней. Теперь же о Де
ревья разбивалась ярость водной стихии и

ветра. Потоки воды неслись лишь по от
дельным промоинам среди деревьев. Кор
ни, стволы, ветви бука не только мешают 
размыву, выветриванию склонов, но и удер
живают большую часть выпадающих осад
ков на месте, содействуя проникновению в 
почву талых и дождевых вод.

Не только эти, но и почти все остальные 
буковые леса Советского Союза располо
жены в горах: Кавказских, Крымских и в Во
сточных Карпатах. И всюду они так же. как 
в Краснодарском крае, защищают крутые 
склоны от разрушения силой воды и ветра.
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Опавшая листва представляет собой ве
ликолепную естественную мульчу, под ко
торой не только в прохладное время года, 
но и жарким летом сохраняется влажная 
жирная почва. Листья бука богаты из
вестью и при разложении препятствуют об
разованию грубого гумуса.

В лесах Кавказа часто главенствует бук. 
Вот, например, Восточная Грузия. Пере
бравшись через Гомборский перевал и вы
брав высокую открытую точку, осмотрим 
близкие и дальние ущелья. Снизу и почти 
до лысых вершин, на которых отдыхают бе
лые, с голубыми отсветами облака, все эти 
ущелья густо заросли буком восточным. Он 
распространен до Телави — древнего горо
да, в прошлом столицы Кахетинского цар
ства, а ныне административного центра 
богатейшего Телавского района. В пределах 
Телавского лесхоза, на высоте от 700 до 
1500 м над уровнем моря буки покрывают 
горы Напареульские, Пшавельские, Ильто- 
исские. Дойдя до Боцарского ущелья, он» 
рассеиваются в крупнейшей на Кавказе 
Боцарской тиссовой роще.

В одном только Телавском лесхозе буко
вые насаждения занимают площадь более 

100 тыс. га, во всем Закавказье составляют 
свыше 30°/» всех лесов.

Необычайно хороши громадные старые 
буки! Вот густая чаща на западных под
ступах к Кавказскому заповеднику. Она со
стоит из буков, грабов, ясеней, грецких оре
хов, дикой черешни и выглядит царством 
зеленых исполинов. Толстые, в полтора-два 
обхвата стволы... А макушки раскачиваются 
на высоте 25—30 м. Много здесь вра
гов у буков, многие другие растения пита
ются их соками. Стволы затянуты в тем
нооливковые бархатистые чехлы мха, ино
гда скрыты лианами— ломоносом и кол
хидским плющом. И все-таки буки дожи
вают здесь до почтенного возраста — в две
сти и больше лет.

Такую картину можно наблюдать и на 
Кубани, и в Грузим, и в Азербайджане. 
Лучшие и самые большие буковые леса 
встречаются здесь на высоте от 700 до 
1200 м над уровнем моря. На склонах 
Главного Кавказского хребта, Малого Кав
каза и Талышинских гор буки растут и 
ниже, и значительно выше указанных от
меток: на 300—400 м над уровнем моря 
и у границы вечных снегов, на почвах су
хих и влажных, но не болотистых. На боль
ших высотах бук мельчает, а близ зоны 
альпийских лугов, т. е. на высоте 2200— 
2500 м крона его совсем «приземляется», 
ствол принимает саблевидную форму, и бу
ковый лес превращается в уродливое кри- 
волесье.

Кроме ценной древесины, бук, начиная с 
60-го года своей жизни, дает съедобные 
орехи. Они содержат до 42°/о жира, 20—22°/а 
белка, крахмал, сахар, яблочную и лимон
ную кислоту.

Урожайность буковых деревьев по годам 
неравномерна. Обильные урожаи повторя
ются через 8— 10 лет, средние через 3— 
6 лет. В урожайные годы с 1 га можно 
собрать от полутонны до 1 тонны плодов. 
По подсчетам известного знатока кавказ

ской флоры академика А. А . Гроссгейма, 
одна лишь Грузия способна давать до 300 
тысяч тонн буковых орехов в год.

Буковые леса — приют многих зверей — 
являются одной из важнейших баз охот
ничьего промысла. Медведь, барсук, дикий 
кабан, заяц, мышевидные грызуны — все 
они в значительной степени питаются все
возможными дикими плодами, орехами, в 
частности, буковыми.

Жизнь горных систем Кавказа связана 
с буковыми лесами, укрепляющими их скло
ны, защищающими их от оползней, вы
ветривания, страшных горных потоков — 
селей.

* *

*

Бук крымский выделен в самостоятель
ный вид, имеющий две сезонные формы — 
у одной листья распускаются раньше, чем 
у второй'.

Обе формы занимают преимущественно 
южные и северные склоны главной гряды 
Крымских гор, составляя около 17°/о всех 
лесов Крыма. Встречаются буковые леса и 
на второй, т. е. более низкой гряде этих 
гор, например, в Белогорском лесхозе.

Крымские горы несравненно ниже Кавказ
ских. Высочайшая вершина Крыма Роман- 
Кош поднимается всего на 1543 м над уров
нем моря. Но сильная крутизна многих 
склонов, особое геологическое строение и 
другие особенности Крымских гор, придают 
важное почвозащитное и водоохранное зна
чение покрывающим их лесам, в особен
ности буковым, расположенным там, где 
берут начало важнейшие горные реки 
Крыма.

Как-то в начале июня мне случилось 
побывать на Караби-яйле в центральной 
части Крыма. Внизу, на крымских равни
нах трава уже начала высыхать, а здесь 
все было покрыто зеленым ковром, среди 
которого ярко пунцовели и розовели боль
шие кусты пионов и нежно голубели неза
будки. Кое-где в воронках еще белел снег, 
а в знаменитых известковых пещерах Ка- 
раби-яйлы было сыро, сверху капала вода, 
а под ногами лежали снег и лед, кое-где 
вечный.

Табуны лошадей, стада коров и отары 
овец из многих степных районов пригоня
ются на Караби-яйлу на весь пастбищный 
сезон. И, словно охраняя эти изумрудные 
альпийские пастбища, стоят по границам 
яйлы буковые леса.

Но каждому, кто хочет ознакомиться с 
лучшими буковыми лесами Крыма, надо по
бывать в горах Крымского государствен
ного заповедника имени В. В. Куйбышева. 
Здесь эти леса начинаются на высоте 700— 
800 м и отдельными мысами добираются 
до самого подножья Роман-Коша, т. е. при
мерно до высоты 1300— 1400 м над уров
нем моря. Сплошные чистые буковые леса 
занимают иногда большие пространства на 
высоте от 700 до 1000 м над уровнем моря.

1 М. А. К о ч кин.  Леса Крыма. Крымнз* 
дат, 1952, стр. 46. Крымский филиал Ака
демии наук СССР.
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Здесь не мало таких же колоссов, как 
на Кавказе в возрасте 200—230 лет высо
той в 25—30 и больше метров с прямыми 
стволами, диаметром свыше полуметра. Их 
сомкнутые кроны образуют сплошной зеле
ный шатер, под которым даже в жаркий 

летний день прохладно и сумрачно.
В заповеднике проводятся опыты по со

действию возобновлению бука. Леса про
реживаются, причем выясняется, какого 
размера просветы лучше содействуют про
растанию семян и развитию подроста. Для 
сохранения подроста букового, а также дру
гих пород в последние годы проведен от
стрел части крымских оленей, которые 
сильно размножились в заповеднике и пор
тили деревья.

Помогают возобновлению бука и «шпи
говкой», взрезают мотыгами дернину, в ще
ли засыпают семена, вновь прикрывая их 
дерниной.

В некоторых местах буковые леса пере
межаются сосняками, осинниками, уступа
ют место дубу. Особенно хороши буковые 
леса осенью, в семенной год... Листья с де
ревьев осыпались, но на ветвях много 
раскрывшихся плюсок, из которых выпали 
орехи. Они густо устилают верхние слои 
листвы. Обидно только, что никто, кроме 
белок, не собирает этого богатого урожая.

*  •
•

Кто бывал в ущельях Кавказа, знаком с 
теснинами Тянь-Шаня, тот, попав в Закар
патье, чувствует себя несколько разочаро
ванным: и это горы? Но где же острые пи
ки и гребни головокружительных вершин? 
Где мрачные ущелья и тропки, проложен- 
лые над самым краем бездонных пропа
стей?

У горных хребтов Закарпатья большей 
частью сглаженные волнистые линии. Мно
гие горные дороги — очень прямые, без ча
стых поворотов, крутых подъемов и спус
ков.

Исконным, наиболее распространенным 
деревом Карпат и, в частности, Закарпатья, 
является бук европейский.

Много мне случалось рассматривать мощ
ных деревьев, не раз восхищался я гиган
тами растительного мира в самых различ
ных уголках нашей Родины, но такого гос
подства великанов, с каким на каждом ша
гу встречаешься в Закарпатье, мне еще 
видет не приходилось.

Отправимся в горы Перечинского Рахов-

ского, Свалявского или других районов я 
зайдем в буковый лес. Сомкнувшись крона
ми, неисчислимые деревья так огромны, 
что невольно возникает вопрос, как может 
горный мелкозем прокормить этот сонм ги
гантов? Мы уже знаем, что сам бук наи
лучшим образом удобряет землю своими 
листьями. Влаги же для него здесь доста
точно. На высоте 400—600 м над уровнем 
моря в Закарпатье выпадает, в среднем, 

900— 1000 мм осадков в год, повыше-—1000— 
1200 мм, а еще выше — до 1600 мм.

Добавим к этим цифрам следующую ха* 
рактеристику закарпатской природы, дан
ную одним местным жителем:

— Наш край — край дождя и солнца.
Даж е в горах средняя годовая темпера

тура + 5°. На равнинах же она достигает 
+9°-

Директор Львовского государственного 
лесотехнического института Юрий Дмитрие
вич Третяк рассказывал, что, по его изме
рениям и учету, в урочище Бабичи, Чи- 
надаевского лесничества, Мукачевского лес
хоза, высота деревьев бука достигает 42 м, 
диаметр ствола на высоте груди 1,5—2 м, 
возраст — 280—300 лет, а урожайность — 
90 тысяч орехов в год.

Такие деревья и во многих других кар
патских лесах — не редкость. Экспедиция 
Львовского лесотехнического института по 
изучению биологии бука, доказала, что в 
этих лесах средняя урожайность составляет 
от 2 до 10 млн. буковых орехов с гектара.

В лесах Закарпатья много диких каба
нов, кормящихся буковыми орехами, под
бирают их и домашние свиньи, которых 
колхозы ради этого и выгоняют в горы.

Колхозники собирают буковые орехи и 
перерабатывают их на масло. Кроме того, 
кормят буковыми орехами свиней на стой
ле. Один человек может собрать до десяти, 
а иногда даже до пятнадцати килограммов 
орехов в день. Однако заготовительные 
организации не наладили массового сбора 
буковых орехов, и значительная часть уро
жая пропадает.

* *
*

В мощных буковых лесах, являющихся 
украшением наших южных и западных 
гор, необходимо улучшить методы ведения 
лесного хозяйства, шире развернуть меры 
содействия естественному возобновлению 
бука. Должна быть организована заготовка 
букового ореха, который в таком изобилии 
дарит нам щедрая природа.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Очерк о выдающемся русском лесоводе

В 1912 г. группа лесничих, заканчивая 
Повторительные курсы при С.-Петербург

ском лесном институте, преподнесла одному 
из профессоров института знаменательный 
адрес. «Вы дали нам и лесоводству то,— 
говорилось в этом документе,— в чем оно 
так нуждалось, то, чего ему так долго 
недоставало,— дали теорию, которая есгь 
душа всякого живого практического дела, 
дали «философию», которая, по Вашему же 
прекрасному выражению, есть самая прак
тическая из вещей».

«...если еще совсем недавно для многих 
из нас все эти Бузулукские и Хреновские 
боры, Шипов лес или Тульские засеки были 
пустыми звуками, то теперь это ярко за
печатленные образы, знаменующие собой 
новоротные вехи в развитии лееоводствен- 
ной мысли, которыми научное лесоведение 
вправе гордиться так же, как родственное 
ему почвоведение гордится созданным Д о
кучаевым учением о почвообразовании.

Мы счастливы, что имели возможность, 
хотя бы и краткое время, всего три недели, 
быть учениками человека, в лице которого 
так удачно сочетались столь редкие в жиз
ни качества даровитого ученого, блестяще
го художника и чуткой отзывчивой челове
ческой души».

Слова эти были обращены к профессору 
лесоводства Георгию Федоровичу Морозо
ву, чье учение о лесе навсегда вошло в со
кровищницу пауки как первооснова со
временного лесоведения.

Не только в Советском Союзе, но и за 
рубежом почти ни один серьезный научный 
труд по лесоведению и лесоводству не об
ходится в наше время без имени и науч
ных положений Г. Ф. Морозова. Разно
сторонне образованный человек, лесовод 
и географ, он глубоко разбирался в самых 
различных отраслях естествознания и 
создал такое учение о лесе, которое широко 
опиралось на сопредельные науки и реша
ло вместе с ними не только лесоводствен- 
ные вопросы, но и ряд общих вопросов 
биологической и географической наук. Не 
случайно во многих трудах современных 
географов, почвоведов, физиологов, агро
биологов имя Морозова стоит в одном ряду

с именами Тимирязева, Докучаева, Костю- 
чева, Прянишникова и др.

Однако для широких кругов жизнь, дея
тельность и заслуги профессора Морозова 
до сего времени оставались мало известны
ми. Многое из жизни Морозова, особенно 
период пребывания его в Крыму, остава
лось неизвестным даже среди лесоводов. 
Поэтому вышедшая книга И. Г. Бейлина 
«Георгий Федорович Морозов — выдаю
щийся лесовод и географ»1 должна быть 
признана весьма своевременной и являет
ся ценным вкладом в нашу литературу 
о жизни выдающихся деятелей отечествен
ной науки.

Вначале автор рассказывает об отро
честве и юности Г. Ф. Морозова, во многом 
остававшихся до сих пор неизвестными. 
В частности, из этого периода жизни Мо
розова было известно, в сущности, лишь 
то, что он учился в Кадетском корпусе 
и в Лесной институт пришел уже артилле
рийским офицером-подпоручиком.

И. Г. Бейлин показывает, что в период 
службы в Двинской крепости Г. Ф. Моро
зов знакомится и часто встречается с рево
люционеркой О. Н. Зандрок, отбывавшей 
в Двинске ссылку за участие в революцион
ном движении. Это знакомство оказывает 
большое влияние на Г. Ф. Морозова, кото
рый, как и окружавшая его молодежь, 
близко интересуется общественной жизнью 
страны, передовыми идеями и взглядам*» 
того времени, особенно в области естество
знания. Связь с семьей Зандрок продол
жается и в годы учебы в Лесном институте. 
Через эту семью, еще студентом, Г. Ф. Мо
розов знакомится с П. Ф. Лесгафтом и на 
всю жизнь остается почитателем его идей.

Как знать, не в эти ли годы зародился 
в сознании будущего профессора лесовод
ства тот дух дерзания и то, никогда не 
оставлявшее его, чувство нового, которому 
мы, вероятно, обязаны тем, что ныне на 
столе почти каждого лесовода лежит моро- 
зовское «Учение о лесе»!

По окончании Лесного института Г. Ф. Мо
розов едет работать помощником лесничего 
в мало известный тогда Хреновской бор

1 Изд. АН СССР, 1954, стр. 174, тир. 5ОО0.
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(Воронежской губернии). Здесь, в гуще 
производственной жизни, начинается его 
экспериментальная и творческая деятель
ность, накопление того фактического мате
риала. который, будучи изучен, обработан 
и осмыслен в свете передовых идей Доку
чаева, Измаильского, Тимирязева и других, 
используется им впоследствии для форми
рования нового, впервые созидаемого уче
ния о лесе. Не менее крупную роль в жиз
ни Г. Ф. Морозова сыграла и его работа 
в Каменно-степном опытном лесничестве 
(ныне Институт земледелия Центральной 
черноземной полосы), где он получает воз
можность изучать и развивать идеи и на
чинания Докучаева на живом опыте, зало
женном великим русским почвоведом 
в степи Воронежской губернии.

Г. Ф. Морозов, глубоко изучавший всю 
современную ему лесоводственнуго лите
ратуру, конечно, не мог не знать, что его 
наблюдения, опыты и выводы в лесоведении 
во многом идут дальше того, что было 
известно в то время за рубежом. Тем 
не менее, бывая в Германии и Швейцарии, 
он тщательно изучал их лесоводственные 
достижения и извлек из них очень много 
полезного для русского лесоводства.

В течение пятнадцати лет (1902—-1917 гг.) 
Г. Ф. Морозов руководил кафедрой лесо
водства в С.-Петербургском лесном инсти
туте (теперь Лесотехническая академия 
имени С. М. Кирова), читал лекции, руко
водил семинарами. Одновременно Георгий 
Федорович в течение ряда лет работал на 
Стебутовских курсах.

И. Г. Бейлин целым рядом убедительных 
примеров и яркими красками показывает 
вдохновенную педагогическую деятельность 
профессора Г. Ф. Морозова, его любовь 
к студентам, уменье заинтересовывать слу
шателей глубокими биологическими и лесо- 
водственными идеями, блестящую органи
зацию учебной работы в лаборатории и 
в лесу.

Однако главное свое внимание автор 
очерка справедливо посвятил не биографии 
и даже не педагогической деятельности 
Г. Ф. Морозова, а его учению о лесе, 
основным идеям и лесоводственным взгля
дам, составившим это учение.

И. Г. Бейлин совершенно правильно, 
прежде чем ознакомить читателя с вывода
ми Г. Ф. Морозова по тому или иному во
просу, старается показать, в каком состоя
нии находилась разработка этого вопроса 
и понимание соответствующих явлений жиз
ни леса до Морозова. Именно так подводит 
читателя автор очерка к морозовскому 
научному пониманию леса, показывая, что 
по Морозову лес — это не простая совокуп
ность древесных растений, а такое их со
общество, в котором древесные растения, 
а равно почва и атмосфера оказывают друг 
на друга постоянное взаимное воздействие 
и вызывают явления, не свойственные от
дельно растущим деревьям или даже про
стой совокупности их; что лес, вместе 
с тем, не является чем-либо однородным 
в пространстве и неизменным во времени, 
а представляет собой явление, географи
чески и исторически изменяющееся. Таким

же путем подводит автор к морозовскому 
учению о смене, пород в лесу, о типах леса 
и т. д.

Не отрицая проявленного автором в этих 
разделах большого уменья раскрывать 
перед читателем достаточно сложные вы
воды ученого, нельзя однако не отметить, 
что эти разделы книги во многом выходят 
за пределы задач, стоящих перед автором 
научно-популярного очерка. Здесь многое 
написано только для специалистов, да 
и характер изложения скорее напоминает 
научную монографию, чем очерк для широ
ких кругов нашей интеллигенции.

После характеристики лесоводственных 
взглядов и научной деятельности Мооозова 
И. Г. Бейлин вновь возвращается к биогра
фии ученого и рассказывает о нем как
о лесоводе-гражданине, о некоторых мо
ментах, относящихся к общему мировоззре
нию Г. Ф. Морозова. Анализируя его труды, 
а также ссылаясь на ряд документов 
и свидетельств, автор показывает, что 
основоположник научного лесоведения был 
убежденным материалистом и непоколеби
мым дарвинистом, что, живя в вечном 
стремлении к новому, более совершенному, 
он и в людях ценил прежде всего это ка
чество.

Г. Ф. Морозов, как и многие представи
тели естественных наук того времени, не 
был знаком с трудами классиков диалекти
ческого материализма— Маркса, Энгельса, 
Ленина. Но путь честного, прогрессивного 
ученого-материалиста неизбежно должен 
был привести и привел его к признанию 
основных положений диалектического ма
териализма, на путь стихийного диалектика, 
поднявшегося на голову выше, чем многие 
его современники в отечественной и за
рубежной лесоводственной науке.

Для характеристики мировоззрения 
Г. Ф. Морозова в очерке удачно использо
ваны следующие знаменательные слова 
самого Морозова: «Пессимистическое воз
зрение Руссо, что все исходящее из рук 
творца, совершенно, и все, к чему при
касается человек — теряет совершенство, 
думается мне, не может быть общепризнан
но. Мне, наоборот, представляется культур
ная деятельность человечества, в частности, 
воздействие человека на природу, в другой 
окраске, несмотря на все ошибки. По мере 
развития науки культурная деятельность 
человека будет опираться на все более 
и более глубокое познание свойств внеш
него мира..., а потому и будет находить 
лучшие пути, чтобы овладеть и покорить 
природу, пользуясь ее же стихийными 
силами и сохраняя на иной лад ту гармо
нию отношений, какая в ней господствует» 
(стр. 146).

В прямой связи с этой мыслью находится 
утверждение Г. Ф. Морозова, что «задача 
лесоводства — преобразовать действитель
ность лесную, конечно, так, чтобы она наи
более полно и наиболее выгодно с народно
хозяйственной точки зрения удовлетворяла 
бы целям и потребностям человеческого 
общежития» (стр. 43).

В трудах Г. Ф. Морозова, в частности 
и в его «Учении о лесе», нередко можно
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встретить строки, где ученый, как бы пора
жаясь сказочным величием и еще непоня
той до конца внутренне стройной жизнью 
лесной чащи, говорил о явлениях гармонии 
и равновесии в лесу, о необходимости воз
действия на лес, используя присущие ему 
свойства гармонического развития, и т. д. 
Эти слова не раз были использованы в ли
тературе для того, чтобы объявить моро- 
зовское учение о лесе идеалистическим, но 
И . Г. Бейлин, оценивая морозовское учение, 
как «научное руководство — поэму», не без 
Основания усматривает в морозовских при
знаниях гармонии в лесу скорее худо
жественные образы, чем научные определе
ния (стр. 144).
, Очерк заканчивается кратким рассказом
о последних годах и месяцах жизни 
Г. Ф. Морозова в Крыму (1917— 1920 гг.). 
Жизнь в Крыму сильно тяготила Г. Ф. Мо
розова, но и в этой обстановке он не пере
ставал работать, принял участие в созда
нии в Симферополе нового Таврического 
университета и даже читал там лекции по 
лесоводству. Рассказывая об этом периоде 
жизни Морозова, автор вносит в биогра
фию ученого некоторые новые детали.

К броииоре приложен, составленный 
а свое время лесоводом Матренинским

список опубликованных работ Г. Ф. Моро
зова, включающий 316 названий.

Очерк вышел тиражом всего в 5 тыс. 
экземпляров. Нам думается, что тема 
очерка достойна того, чтобы он дошел до 
самых широких кругов наших читателей. 
Поэтому при следующем издании, наряду 
с увеличением тиража, следовало бы 
несколько разгрузить книгу от деталей 
и анализа специальных лесоводственных 
тонкостей.

Автору следовало бы глубже изучить 
и раскрыть биографические материалы об 
ученом, особенно за период 1917— 1918 гг., 
когда Г. Ф. Морозов оказался перед необ
ходимостью испытать свое мировоззрение 
и взгляды не только в науке, но и в теку
щем ходе событий. Относящиеся к этому 
периоду выступления Г. Ф. Морозова, как 
это известно по ряду источников, весьма 
противоречивы.

Желательно было бы шире показать 
претворения научных взглядов и всего уче
ния Морозова о лесе в нашей современной 
науке и практике лесного хозяйства.

В брошюре имеется ряд оговорок и не
удачных формулировок и потому ее сле
дует более тщательно отредактировать.

П. В .

Полезная книга

Книга проф. Б. В. Гроздова «Дендроло- 
т и я »1 появилась в книжных магазинах в 
марте 1953 г. и в настоящее время уже 
стала библиографической редкостью.

Успеху такого быстрого распространения 
книги способствовали удачное и компакт
ное расположение дендрологического мате
риала четкость и ясность изложения, до
статочно подробное описание основных лес
ных пород с учетом их лесоводственных 
свойств, хорошее оформление, четкие ри
сунки и нужный картографический мате
риал.

Книга состоит из трех разделов. В пер
вом «Основы экологии растений» автор да- 

-ет понятие об экологии растений, об усло
виях местопроизрастания и условиях суще
ствования, экологических факторах и фено
логии. Во втором разделе «Систематика и 
характеристика древесно-кустарниковых по
род и ареалы» рассматриваются виды и их 
ареалы, вид и внутривидовое разнообразие, 

■формы и группы древянистых растений, 
приводится система классификации голосе
менных и покрытосеменных растений и 
дается развернутое описание пород. В 
третьем разделе «Растительный покров 
СССР» описывается распределение расти
тельного покрова и его зональность, при
водятся закономерности в распределении 
растительного покрова и деление его на

1 Б. В. Г р о з д о в ,  проф., д-р. Дендро
логия, Гослесбумиздат, 1952.

зоны и районы. К учебнику приложены фе- 
носпектр развития главнейших древесных 
и кустарниковых пород в Брянском Учеб
но-опытном лесничестве, ареалы главней
ших хвойных пород в Советском Союзе, 
ареалы хвойных и широколиственных пород 
на европейской территории Советского Сою
за. схематическая карта растительных зон 
СССР. В конце книги приведены алфавит
ные указатели русских и латинских назва
ний пород и список литературы.

Написание учебников для вузов — ответ
ственное и трудное дело. Необходимо от
метить, что с поставленной задачей автор 
справился успешно. Однако, в книге имеет
ся ряд существенных недостатков, которые 
необходимо устранить в последующих из
даниях.

Нам кажется, что во введении недоста
точно отражено развитие знаний в области 
лесной дендрологии, не сделан критический 
обзор выпущенной до 1948 г. дендрологи
ческой литературы и не отражены с долж
ной полнотой усилия наших ученых в деле 
познания дендрофлоры лесов нашей стра
ны. Так, почему-то не упоминается проф. 
М. К. Турский, который в свое время да .1  

хорошее для своего времени описание де
ревьев и кустарников в лесоводственном и 
лесохозяйственном разрезе. Вызывает сом
нение целесообразность помещения в I раз
деле книги ряда сведений элементарного 
порядка, которые уже получены студента
ми при прохождении ботаники, метеороло
гии и почвоведения.
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Расположение дендрологического матери
ала, согласно более прогрессивной системе 
акад. А. А. Гроссгейма, нужно признать 
правильным. Однако эта система относится 
к покрытосеменным растениям. Система 
же классификации голосеменных в книге 
не показана, не дан исторический обзор 
появления отдельных классов, порядков и 
семейств голосеменных растений.

В специальной части недостатком яв
ляется неполная выдержанность плана опи
сания древесных и кустарниковых расте
ний. Например, таволгам — кустарникам, 
имеющим малое значение в лесном хозяй
стве, уделено почти IV2  страницы текста, 
т. е. столько же, сколько и многим видам 
липы (не считая липы мелколистной). Очень 
подробно разработаны представители се
мейства жимолостных, в то время как ду
бы Кавказа освещены весьма схематично.

Принятые в настоящее время названия 
ряда лесных растений, как, например, дуб 
скальный — мало известны среди практи
ков. Почему бы не оставить прежнее на
звание дуб сидячецветный? Особенно нуж
но навести порядок с латинскими назва
ниями представителей семейства ильмовых. 
Полезно за счет некоторого увеличения 
объема книги улучшить описание отдельных 
видов березы, дуба, клена, ценных эк- 
зотов. Для ряда пород, как ель аянская, 
ель восточная, береза Эрмана, береза слад
кая, дуб крупноплодный, дуб красный и 
других целесообразно указать более под
робно их встречаемость в культуре, развер

нуть описание качеств их древесины и дру
гих положительных свойств. В связи с раз
витием зеленого строительства декоратив
ную характеристику ряда пород желательно 
усилить.

Количество рисунков нужно увеличить за 
счет таких пород, как пихта кавказская, 
сосна крымская, кедровый стланик, береза 
каменная, береза пушистая, дуб сидяче
цветный (скальный), клен татарский, каш
тан конский, саксаул, дальневосточные ле
щины, гордовина, смородина золотистая и 
других ценных растений. Наглядность в 
представлении о древесной или кустарни
ковой породе — залог лучшего усвоения ма
териалов студентами. В дополнение к ри
сункам соснового, березового и листвен
ничного леса целесообразно дать хорошие 
фотографии насаждений ели, пихты, дуба, 
бука и других лесных пород.

В новом издании необходимо исправить 
некоторые мелкие неточности. Так, для се
рой ольхи, произрастающей в Прибалтике, 
нужно увеличить размеры. Целесообразно 
заменить слова о медоносности у черной 
ольхи описанием ее свойства давать пергу.

Вышеуказанные замечания и предложе
ния не умаляют достоинства книги проф. 
Б. В. Гроздова и в новом издании она 
явится весьма полезной книгой для студен
тов и практиков лесного хозяйства.

Д оц. А. Я. АНТЫКОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

Новые книги по лесному хозяйству

Агротехнические указания по выращива
нию защитных насаждений на орошаемых 
землях Ростовской области. Ростов н/Д, 
1954, 23 стр. 1 л. схем (Ростовское об
ластное управление сельского хозяйства). 
Тираж 2000 экз. Бесплатно.

А л ь б е н с к и й  А. В. Л.етоды улучше
ния древесных пород. М.—Л. Гослесбум- 
издат. 1954. 210 стр. с иллюстр. Тираж 
5000. Цена 7 р. 50 к.

Б у р ц е в  А. М. Наш опыт работы на 
лесном питомнике. Сталинград. Обл. отде
ление Всесоюзного научного инженерно- 
технического общества лесной промышлен
ности и лесного хозяйства. 1954. 20 стр. с 
илл. Тираж 2000 экз. Цена не указана.

Вопросы выращивания защитных лесных 
насаждений. Сборник работ ВНИАЛМИ. 
Отчеты и исследования. Выпуск 25. 
М. Сельхозгиз. 1954. 214 стр. с иллюстр. 
Тираж 1000 экз. Цена 7р. 60 к.

Сборник содержит 7 статей: В. В. Лебе
дев — Лесоразведеиие на орошаемых зем
лях Л. Т. Земляницкий — Выращивание ле
са на солонцах и солонцеватых почвах.

И. Д . Брауде — Посев и посадка акации 
желтой в прибалочных лесных полосах. 
Н. К. Вехов — Создание маточно-семенных 
насаждений древесных и кустарниковых по
род. Д . Д . Минин — Подготовка к посеву 
семян ясеня обыкновенного. 3. К  Шумили
н а — Условия перевозки и хранения желу
дей. А. В. Альбенскнй — Выведение новых 
древесно-кустарниковых пород.

Г л а д ы ш е в с к и й  М. К. Уход за по
лезащитными лесными полосами. М. Сель
хозгиз. 1954. 67 стр. с иллюстр. Тираж 
5000 экз. Цена 90 коп.

Г у м а н е ц к и й  В. М. Опыт выращива
ния полезащитных лесных полос в колхозе 
имени Котовского, Бендерского района. 
Кишинев. Молдавгиз. 1954. 15 стр. Тираж 
3000 экз. Цена не указана.

Г у р в и ч И. Я. и Г о л о в и н  М. М. 
Пути повышения производительности тру
да на экскаваторных работах при осуше
нии лесов. Л. Центральный научно-иссле
довательский институт лесного хозяйства. 
1954. 44 стр. Тираж 1000 экз. Цена/
1 р. 70 к.
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Н А Ш А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ЛЕЩИНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО „НА ОРЕХ”

I. Л ещ ина — ценная орехоносная  
порода

В Советском союзе естественные насаж
дения лесного орешника — лещины обыкно
венной (в европейской части СССР и в За
кавказье) и лещииы разнолистной (на 
Дальнем Востоке) — занимают несколько 
сот тысяч гектаров.

Раньше лещину расценивали как подле- 
сочный кустарник, используемый преиму
щественно на хворост. Сбор орехов при 
этом оставался второстепенным, побочным 
промыслом.

Между тем, плоды лещины — орехи — 
высококалорийный пищевой продукт. Яд
ро ореха содержит 50—G00/» жиров, до- 
16°/о белков, 8—Э3/» углеводов, а также ми
неральные вещества. Чтобы удовлетворить 
большой спрос в сырье пищевой промыш
ленности, необходимо использовать естест
венные заросли лещины для сбора орехов 
(древесина и дубильные вещества из плюс
ки и коры будут при этом являться побоч
ной продукцией).

Лещина обыкновенная успешно произра
стает на обыкновенных мощных, выщело
ченных и деградированных черноземах, су
глинистых, супесчаных, щебенчатых и из
вестковых почвах при различных экспози
циях рельефа. Она мирится с недостатком 
влаги в почве: выносит затенение, произ
растая под пологом леса.

Обильное и регулярное плодоношение ле
щины наблюдается на плодородных свежих 
почвах при достаточной освещенности. Поэ
тому целесообразно организовать хозяйство 
«на срех» в первую очередь в открытых 
насаждениях лещины в лссной и лесостеп
ной зоне европейской части СССР. В от
дельных случаях такое хозяйство может 
вестись в лещинниках, находящихся под 
пологом изреженных древостоев.

II. Плодоношение

Кусты лещины семенного происхождения 
вступают в плодоношение на 6—7-й год, а 
порослевого происхождения — на 4—5-й год. 
Наибольшей силой плодоношения обладают 
ветви (стволики) в возрасте 10—20 лет, 
после чего плодоношение их снижается.

Стволики начинают обычно отмирать в' 
35—45 лет. В загущенных кустах, не под
вергавшихся прореживанию, отдельные 
стволики отмирают в более раннем воз*- 
расте.

Плодоношение лещины в естественных 
насаждениях нерегулярно. Обильные уро
жаи повторяются один раз в четыре-пять 
лет и чередуются с годами меньшей уро
жайности, хотя лещина цветет ежегодно- 
(правда, степень цветения неодинакова). 
В естественных насаждениях некоторые 
кусты лещины обильно плодоносят, другие 
же дают лишь единичные плоды. Это сле
дует учитывать при прореживании насаж
дений. удаляя малоурожайные кусты.

Невысокая урожайность естественных на
саждений лещины бывает из-за загущен
ное™ кустов, наличия в них старых или 
поврежденных неплодоносящих стволиков № 
ветвей, из-за поражения насаждений вре
дителями и болезнями, а в высокополнот- 
ных насаждениях из-за недостатка света и 
угнетения лещины другими породами.

III. У ход  за  лещиной

Для увеличения плодоношения лещины 
проводят следующие мероприятия. Насаж
дения приводятся в порядок: их очищают o r  
валежа и хлама; кустарники и поросль 
древесных пород, мешающих развитию ле
щины, вырубают. При сильной загущенно- 
сти лещинни'ки прореживают так, чтобы, 
кусты были равномерно размещены на пло
щади, а ветви кустов соприкасались меж
ду собой. При этом нельзя допускать обра
зования окон. На 1 га в зависимости от 
условий целесообразно иметь от 400 до 
600 кустов при среднем расстоянии между 
ними в 4—5 м. При размещении кустов 
учитывают их состояние и развитие, в кур
тинах допускают и более близкое разме
щение— группами. При прореживании уда
ляют (лучше корчовкой) угнетенные, пло
хо плодоносящие и теснящие друг друга' 
кусты.

На изреженных участках и в окнах дела
ют подсадку. Для этой цели используют 
здоровые и плодоносящие кусты лещины 
или двухлетние сеянцы. Подсадку сеянцев-- 
делают осенью или ранней весной в ямки
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Расположение стволиков в кусте ле
щины после ухода.

размером 5 0 X  50 X 50 см. В первые два- 
три года почва вокруг посадочных мест об
рабатывается в радиусе 1 м. Для лучшего 
кущения надземную часть посаженных ра
стении слегка укорачивают. В дальнейшем 
для формирования куста оставляют 8— 12 
ствол иков.

Одновозрастные насаждения лещины стар
ше 25 лет омолаживают ранней весной 
■сплошной рубкой. В пересеченной местно
сти на склонах (при крутизне их не более 
15—20°) рубку проводят коридорами шири
ной в 15—20 м (расстояние между коридо
рами равно двойной ширине) с непосредст
венным примыканием лесосек сроком в
3 года.

В разновозрастных насаждениях удаляют 
■старовозрастные плохо плодоносящие ство
лики. Оставленные стволики целесообразно 
укоротить на одну треть высоты.

Появляющуюся у омоложенных кустов из
лишнюю порссль удаляют в течение веге
тационного сезона два-три раза, а 'а кусте 
оставляют 12— 15 лучших порослевин, рав
номерно размещенных по периферии куста 
(у  частично омоложенных кустов в это чис
ло входят и оставленные здоровые, моло
дые стволики). В дальнейшем при уходе 
за кустом количество стволиков доводится 
до принятой нормы. В насаждениях лещи
ны после приведения их в порядок осуще
ствляется регулярный уход.

Кусты лещины систематически прорежи
вают с удалением старых (старше 25 лет), 
поврежденных, сухих и суховершинных ство
ликов. Опыт и практика показывают, что 
наибольшая урожайность куста достигает
ся оставлением в нем от 8 до 12 (в зави
симости от развития) здоровых равномерно 
размещенных стволиков (см. рис.).

Лучшее время для прореживания кус
тов— поздняя осень, начало зимы или ран 
няя весна (до сокодвижения). При про
реживании кустов необходимо 1 акже уда
лять излишнюю поросль (ослабляющую пло
доношение). При этом можно оставлять
2—3 порослевины, которые в дальнейшем 
послужат для замены старых стволиков при 
последующем прореживании куста. Удаляе
мые стволики срезают ножовкой и секато
ром как можно ниже. При сильной загу
щенное™ у оставшихся стволиков могут

быть удалены некоторые боковые ветви 
(идущие внутрь куста, сухие и поврежден
ные). Их срезают у основания на «коль
це». Если боковых разветвлений мало, го
дичный прирост необходимо укорачивать.

В двухъярусных насаждениях полнота 
верхнего яруса не должна превышать 0,4— 
0,5, что достигается осветлением лещины 
путем вырубми деревьев верхнего яруса в 
два-три приема.

IV. П одсадка плодовых пород

Для создания двухъярусных насаждений 
в открытые заросли лещины вводят высо
корослую плодовую породу (орех грецкий, 
грушу, яблоню и др.), которая образует 
верхний ярус. С этой целью в насаждении 
вырубают квадратные гнезда (со стороной, 
равной высоте насаждения) или используют 
естественные окна, в которых почву об
рабатывают площадками размером 2X 2  
или 1 X 2 м. На каждую такую площадку 
высаживаю* от 3 до 7 плодовых деревьев. 
На 1 га подготовляют от 50 до 80 гнезд. 
Вводить плодовые породы, как рекомен
дует А. Чистяков, проводивший опыты в 
Крыму, можно также в вырубленные кори
доры шириной от 3 до 5 м, при этом по
лосы двойной ширины остаются нетрону
тыми. В пересеченной местности коридоры 
прорубаются поперек склона по горизонта
лям. Почву в коридорах обрабатывают, так 
же как и в гнездах, площадками. На 1 га 
подготовляют 50—80 площадок. Если поро
слевое возобновление лещины плохое, чис
ло площадок увеличивают для того, чтобы 
в промежутки между площадками с пло
довой породой посадить лещину или фун
дук.

Насаждения при коридорном способе ре
конструируются в три приема. Рубки сле
дующих коридоров назначаются после того, 
как культуры в предыдущем коридоре ус
пешно прижились.

Для ввода могут быть использованы 
двухлетние саженцы местных устойчивых 
сортов груши и яблони, посадку которых 
следует проводить по садовому способу в 
подготовленные заранее ямы (диаметр 
80 см, глубина 80— 100 см).

Хорошее развитие куста лещины не яв
ляется еще гарантией обильного его плодо
ношения. Урожайность лещины во многом 
зависит от условий погоды, степени рас
пространения вредителей, болезней и др.

Во время цветения лещину целесообраз
но защищать от заморозков задымлением; 
в этот же период, в безветреную погоду для 
улучшения опыления кусты полезно встря
хивать.

V . Защ ита от вредителей  
и болезней

Наибольший вред лещинникам приносят 
акациевая щитовка и ореховый долгоно
сик. Против щитовки ранней весной (до 
цветения и распускания почек) проводят 
опрыскивание 6°/о-ным раствором мине
рально-масляной эмульсии.
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Ореховый долгоносик нередко поврежда
ет  до 70—80°/о плодов. Наиболее эффек
тивный способ борьбы с долгоносиком — 
двукратное опыливание лещины дустом 
ДДТ (5—б г дуста на 1 куст) в период 
лёта долгоносика (июнь—июль).

Насаждения, прилегающие к лещиново
му хозяйству, опрыскивают или опылива
ют на 20—30 м вокруг.

В лещинниках необходимо также систе
матически собирать и уничтожать повреж
денные опавшие орехи. В случае пораже
ния побегов усачом, их обрезают на 10— 
15 см ниже засечки.

V I. С бор орехов

Большое значение в лещиновом хозяй
стве имеет орг&низация сбора урожая. Не
своевременный и неправильный сбор оре
хов приводит к ухудшению их качества, 
повреждению кустов лещины и снижению 
урожайности.

За месяц до начала созревания орехов 
должна быть усилена охрана жщинников. 
■Сбор орехов следует начинать при насту
плении их зрелости, определяемой побуре- 
нием скорлупы и началом опадения орехов, 
легко отделяющихся при созревании от 
плюски.

По опыту ведения лещинового хозяйства 
в Крыму (А. Чистяков, 1954) для удобства 
сбора опавших орехов целесообразно пред
варительно сгребать листья под кустами 
лещины (за исключением крутых склонов).

Сборщики должны быть снабжены соот
ветствующими приспособлениями для стря
хивания орехов, и небольшими ручными 
граблями (4—6 зубьев) для разгребания 
листьев и для пригибания веток. С нижних 
веток орехи собирают вручную. В связи с 
неодновременностью созревания орехи со
бирают в два-три приема. Орехи кладут в 
мешки или ведра, а потом ссыпают под на- 
вссом или в проветриваемые помещения на
3—5 дней. Чтобы не было самосогревания 
орехов, их перелопачивают. После этого 
плоды рассыпают на специально подготов
ленные бетонированные площадки на бре
зент или фанеру и обмолачивают палками. 
Обертку (плюску) постепенно удаляют 
граблями. Обмолоченные орехи рассыпают 
слоем 10 см на брезенты и оставляют для 
просушки на солнце, периодически поме
шивая. На ночь орехи заносят в помеще
ние.

Продолжительность сушки 3—5 дней. Хоро
шо высушенные орехи имеют равномерную 
золотисто-коричневую окраску и пригодны 
к длительному хранению в сухих проветри
ваемых прохладных помещениях.

Сбор урожая осуществляется непосред- 
' ственно лесничеством ил» под его наблюде

нием заготовителями, за которыми на дого
ворных началах могут быть закреплены 
насаждения лещины на ряд лет.

Ф. А. ПАВЛЕНКО  
М. А. ФЕДОРОВ

Кандидаты сельскохозяйственных наук
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ИЗ П И С Е М  В Р Е Д А К Ц И Ю

Читатели сообщают

Лесничий Русско-Краинского лесниче
ства Шарангского лесхоза (Кировская 
область) А. М. Рыжов пишет о неувязках 
в планировании заготовок лесных семян.

До сих пор планы заготовки семян, ука
зывает он, даются лесхозам и лесничествам 
сверху, без учета местных условий и преж
де всего урожайности основных пород 
в данном районе. Например, в прошлом 
году их лесничеству для заготовки запла
нированного количества семян хвойных 
пришлось посылать работников лесной 
охраны за сотни километров, оставляя 
обходы без надзора. Отразилось это и на 
качестве семян. Не изменилось положение 
и в нынешнем году.

'По >Аению т. Рыжова, планы заготовок 
семян надо устанавливать дифференциро
ванно по каждому предприятию, с учетом 
конкретных условий и считаясь с мнением 
самих лесхозов.

• •
*

О необходимости создания лесонасажде
ний вокруг животноводческих помещений 
ставит вопрос инженер-лесомелиоратор 
Б. В. Рубанов (Астрахань).

В степях Астраханской, Ростовской, 
Сталинградской, Грозненской областей, 
Ставропольского края, Дагестана, Средней 
Азии, отмечает он, содержится зимой много 
скота. Хотя условия зимовки скота из года 
в год улучшаются, но метели и снежные 
заносы сильно затрудняют уход за скотом, 
зачастую срывая доставку к кошарам кор
мов и воды. Такое положение создалось, 
например, в марте прошлого года в некото
рых местах на Черных землях.

Для надежной защиты от снежных за
носов кошар, базов и других помещений 
для скота в степи т. Рубанов предлагает 
создавать защитные насаждения, требую
щие сравнительно небольших затрат труда 
и средств. Фермы и базы он рекомендует 
обсаживать деревьями и кустарниками 
полосой в 11— 15 рядов, отступая от строе
ний и изгородей на 15—20 м. Междурядья 
в полосах оставлять шириной 15—20 м 
в зависимости от способа ухода, а в рядах 
между растениями 0,7—0,8 м. Незасажен
ными остаются только прогоны в баз ши
риной 30—35 м.

Для создаваемых насаждений т. Рубано» 
рекомендует свою схему посадок, подбор» 
древесных и кустарниковых пород, а также 
агротехники закладки и выращивания на
саждений применительно к конкретным 
почвенным условиям.

* *

*
Об опыте разведения ореха маньчжурско

го в Москве сообщает лесовод А. В. Кор
неев.

В 1940 г., по совету проф. А. С. Яблоко- 
ва, он посадил на приусадебном участке 
в Измайловском парке вместе с другим» 
породами однолетний сеянец ореха маньч
журского, выращенный в Ивантеевском 
питомнике. Осенью 1941 г. орех сильно 
пострадал от заморозков, но весной 1942 г. 
оправился, разделился на два ствола 
и быстро пошел в рост, давая побеги дли
ной до 1 м.

В 1950 г., в 10-летнем возрасте, орех начал 
плодоносить, дав в первый год 50 орехов. 
Той же осенью орехи были посажены 
в грядку. Полученные 35 сеянцев были 
переданы для посадки в Щелковский лес
хоз, где они хорошо рЭстут.

В 1953 г. орех-семянник дал 330 плодов, 
которые осенью были высеяны в борозды 
на расстоянии 25 см друг от друга на глу
бину 6—7 см и накрыты на зиму опавшими 
листьями. Всхожесть оказалась 75°/о. 
В июле-августе 1954 г. стояла жаркая 
погода, и сеянцы пришлось поливать утром 
и вечером. К осени большинство сеянцев 
имело высоту 0,5 м. Выращенные 200 одно
летних сеянцев были переданы Михневско
му и Коммунистическому лесхозам, а также 
опытникам-любителям. В 1954 г. было 
собрано уже 600 орехов, которые осенью 
также посеяли на усадьбе.

Посаженный 15 лет назад орех маньчжур
ский сейчас имеет высоту более 9 м, диа
метр каждого ствола до 20 см, диаметр 
кроны 10 м. На основании своего опыта 
т. Корнеев рекомендует широко вводить 
орех маньчжурский в условиях Московской 
области в садах, парках и для озеленения 
поселков. Уже к 10 годам он даст защит
ные опушки садам, оградит строения,, 
а в парках вырастут красивые, быстро
растущие и плодоносящие деревья.
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Х Р О Н  И К А

Выездное заседание секции лесного хозяйства 
Научно-технического совета Министерства 

сельского хозяйства СССР

В мае в Киеве проходило расширенное 
■выездное заседание секции лесного хозяй
ства Научно-технического совета Министер
ства сельского хозяйства СССР, посвящен
ное обсуждению программы составления 
генерального плана развития лесного хо
зяйства Украинской ССР.

На заседании присутствовало свыше 
150 работников лесхозов и управлений 
лесного хозяйства УССР, лесоустроитель
ных организаций, главных управлений лес
ного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения Министерств сельского хозяйства 
УССР и СССР, ученые лесных научно- 
исследовательских институтов, высших лес
ных учебных заведений Москвы, Киева, 
Воронежа, Львова, а также Институтов 
леса Академии наук УССР и Академии 
наук СССР.

Открывая заседание, главный лесничий 
Главного управления лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения МСХ 
■СССР Д. Т. Ковалин указал на важность 

“ и актуальность составления генеральных 
планов развития лесного хозяйства об
ластей, краев и республик, определяющих 
путь дальнейшего движения лесного хозяй
ства вперед. Основой направления гене
рального плана развития лесного хозяйства 
должно быть повышение продуктивности 
лесов для наиболее полного удовлетворе
ния всесторонних потребностей народного 
хозяйства в древесине и других полезностях 
леса. Тов. Ковалин указал, что генераль
ный план должен быть кратким, конкрет
ным, целеустремленным, все проектируемые 
мероприятия должны быть основаны на до
стижениях науки, техники, передового 
опыта производства и экономически обосно
ваны. План должен явиться продуктом 
коллективного творчества работников лес
хозов, лесоустроительных организаций, пла
нирующих органов и научных учреждений.

Доклад о программе построения гене
рального плана развития лесного хозяйства 
Украинской ССР сделал начальник 
■Управления лесоустройства Главного управ
ления лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ СССР И. В. Горячев 
« содоклад о порядке организации работ 
по составлению генерального плана — на
чальник экспедиции по составлению гене

рального плана развития лесного хозяйства 
УССР В. П. Ковтунов.

В докладе и содокладе были обстоятель
но освещены задачи составления генераль
ного плана, мероприятия, которые должны 
быть отражены в генеральном плане, 
а также порядок организации и проведения 
работ.

В обсуждении докладов приняли участие 
лесничие, директора и старшие лесничие 
лесхозов, работники лесоустройства, работ
ники управлений лесного хозяйства и уче
ные, в том числе действительный член 
Академии наук УССР П. С. Погребняк, 
доктор сельскохозяйственных наук Г. П. Мо- 
товилов, профессора и преподаватели 
высших лесных учебных заведений тт. Нау
менко, Горшенин, Логгинов, Давыдов, Ко
тов и др.

В принятом решении устанавливается, 
что генеральный план развития лесного 
хозяйства должен отражать систему меро
приятий и основные положения, обеспечи
вающие наиболее полное выполнение за
дач, поставленных перед лесным хозяйством 
директивами партии и правительства. 
В основу генерального плана должно быть 
положено коренное улучшение ведения 
лесного хозяйства, поднятие его продук
тивности, максимальное удовлетворение 
потребностей народного хозяйства в древе
сине и других полезностях леса, повыше
ние роли лесного хозяйства в народном 
хозяйстве страны, усиление защитной и 
водоохранной роли лесов.

Генеральный план должен включать: 
основные показатели развития лесного хо
зяйства УССР; лесохозяйственное райони
рование лесов территории УССР; основные 
элементы организации лесного хозяйства; 
пути повышения производительности лес
ных площадей; анализ размещения лесов 
и лесистости республики и областей, сте
пень соответствия лесистости задачам 
сельского хозяйства, промышленности и 
других отраслей народного хозяйства; 
рациональное использование всех площа
дей, входящих в гослесфонд; проект основ
ных лесохозяйственных мероприятий по 
республике, областям и лесхозам на основе 
комплексной механизации производственных 
процессов.
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Генеральный план развития лесного 
хозяйства должен охватить все леса респуб
лики — государственные, приписные, кол
хозные и агролесомелиоративный фонд. Он 
должен дать исходные материалы для пла
нирующих республиканских и областных 
организаций, а также служить основанием 
при составлении ежегодных оперативных 
планов лесхозов и быть руководящим до
кументом при очередных ревизиях лесо
устройства.

Принято, чтобы разработка основных 
положений ведения лесного хозяйства была 
сделана применительно к лесохозяйствен
ным районам и чтобы генеральный план 
составлялся на 15 лет, причем на первое 
пятилетие должны даваться конкретные 
мероприятия, а на последующие 10 лет — 
перспективы развития лесного хозяйства по 
основным положениям.

Порядок составления генерального плана 
установлен следующий: экспедицией совмест
но с Главным управлением лесного хозяй
ства и полезащитного лесоразведения МСХ 
УССР и управлениями лесного хозяйства 
в областях и с помощью республиканских 
плановых и советских органов разрабаты
ваются руководящие положения по основ
ным вопросам развития лесного хозяйства, 
которые передаются лесхозам для составле
ния конкретных мероприятий по ведению 
лесного хозяйства в лесхозе; на основе ука
занных директив лесхозы при участии 
экспедиции разрабатывают проекты основ
ных мероприятий по развитию лесного 
хозяйства лесхоза и представляют их 
в управления лесного хозяйства, которые 
после рассмотрения и исправления мате
риалов передают их в экспедицию. Меро
приятия разрабатываются лесхозами на 
основе натурного осмотра площадей, тре
бующих хозяйственного воздействия. Проект 
мероприятий составляется на пятилетие по 
годам и суммарно на последующие 10 лет; 
генеральный план развития лесного хозяй
ства составляется экспедицией для респуб
лики в целом с указанием объемов работ 
в разрезе областей.

В генеральном плане должны быть 
также отражены задачи развития лесной 
науки и опытного дела. Признано необхо
димым при составлении генерального пла
на творчески подходить к разработке ме
роприятий, чтобы составители плана ру

ководствовались не только инструкциями, 
правилами и наставлениями, а в первую 
очередь использовали передовой опыт про
изводственников и достижения науки и 
техники.

Секция Научно-технического совета по
ручила экспедиции совместно с Главным 
управлением лесного хозяйства и поле
защитного лесоразведения МСХ УССР' 
в двухнедельный срок разработать и утвер
дить методику выполнения работ по со
ставлений) генерального плана развития 
лесного хозяйства УССР.

* * *
27 мая с. г. состоялось заседание секции 

лесного хозяйства Научно-технического со
вета Министерства сельского хозяйства 
СССР, на котором был рассмотрен проект 
наставления по выращиванию полезащит
ных лесных полос и других защитных на
саждений в степных и лесостепных районах 
СССР.

Разработанный проект Наставления обо- 
общает достижения научных учреждений 
и передовой опыт агролесомелиоративного' 
производства, дает основные положения 
и практические придержки по главным во
просам выращивания защитных лесных 
насаждений.

В разработке проекта Наставления 
использованы Инструкция по выращиванию 
защитных лесных насаждений, утвержден
ная б. Главным управлением полезащитно
го лесоразведения при Совете Министров 
СССР в 1952 г., а также предложения и: 
замечания лесхозов, обл(край)управлений 
сельского хозяйства, министерств сельского 
хозяйства республик, научно-опытных 
учреждений, учебных заведений и отдель
ных специалистов.

Внеся некоторые дополнения и уточне
ния, секция лесного хозяйства НТС Ми
нистерства сельского хозяйства СССР' 
одобрила проект Наставления.

Учитывая, что положения, излагаемые 
в Наставлении, должны применяться твор
чески, признано необходимым предоставить 
возможность министерствам сельского хо
зяйства союзных республик изменять и до
полнять указания Наставления с учетом, 
местного опыта и местных условий с после
дующим извещением об этом Министерства 
сельского хозяйства СССР.

Победители во Всесоюзном социалистическом соревновании 
лесхозов и цехов ширпотреба

Всесоюзный Центральный Совет профес
сиональных союзов и Министерство сельско
го хозяйства СССР рассмотрели итоги Все
союзного социалистического соревнования 
коллективов лесхозов и цехов ширпотреба 
за первый квартал 1955 г.

Переходящие Красные знамена Совета 
Министров СССР с первыми денежными 
премиями присуждены Рижскому лесхозу 
Латвийской ССР (директор т. Суна, секре
тарь парторганизации т. Томашко; предсе

датель рабочкома т. Зимович) и Должан- 
скому лесхозу Закарпатской области, 
Украинской ССР (директор т. Контур, 
секретарь парторганизации т. Коляда, 
председатель рабочкома т. Мелень).

Переходящие Красные знамена ВЦСПС 
и Министерства сельского хозяйства СССР 
с выдачей первых денежных премий полу
чают лесхозы: Свердловский, Свердловской 
области • (директор т. Сергеев, секретарь 
парторганизации т. Солопов, председатель
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рабочкома т. Прах); Иранский, Кировской 
области (директор, т. Сошкин, секретарь 
парторганизации т. Елкин, председатель 
рабочкома т. Ураков), Ярвамаский, Эстон
ской ССР (директор т. Пихлакас, предсе
датель рабочкома т. Пент); Ужгородский, 
Закарпатской области (директор Головчук, 
секретарь парторганизации Пензова, пред
седатель рабочкома т. Мотылевская); Со
чинский опытный (директор т. Баранов, 
секретарь парторганизации т. Румянцев 
председатель рабочкома т. Душкин); Ко- 
товский, Молдавской ССР (директор 
т. Яворский, секретарь парторганизации 
т. Заболотный, председатель рабочкома 
т. Ж уликов); а также цехи ширпотреба 
Городнянского лесхоза, Черниговской обла
сти (директор т. Попко, начальник цеха 
т. Подольский, председатель рабочкома 
т. Медведев) и Апшеронского лесхоза, 
Краснодарского края (директор т. Крутале- 
вич, начальник цеха т. Чупилко, председа
тель рабочкома т. Штода).

Вторые денежные премии получают 
коллективы лесхозов Канонерского, Павло
дарской области, Казахской ССР (дирек
тор т. Нуралинов, секретарь парторганиза
ции т. Фазылбеков, председатель рабочко
ма т. Цыкунов); Свеченского, Кировской 
области (директор т. Вылегжанин, секре
тарь парторганизации т. Баранов, предсе
датель рабочкома т. Градин); Куровского, 
Московской области (директор т. Оболен
ский, секретарь парторганизации т. Бу- 
дашкин, председатель рабочкома т. Сиро
тин; Раквереского, Эстонской ССР 
(директор т. Ныммсалу, секретарь парт
организации т. Симкин, председатель рабоч
кома т. Сууройя); Раховсквго, Закар
патской области (директор т. Морочило, 
секретарь парторганизации т. Веклюк, 
председатель рабочкэма т. Сас); Золото- 
ношского, Черкасской области (директор 
т. Болденков, секретарь парторганизации 
т. Шокот, председатель рабочкома т. Д уд
ник); Тартуского, Эстонской ССР (дирек
тор т. Ильвес, председатель рабочкома 
т. Хаабярь) и двух цехов ширпотреба — 
Судогодского лесхоза, Владимирской обла
сти (директор т. Иванов, начальник цеха 
т. Родионов, председатель рабочкома 
т. Смирнов) и Кусинского лесхоза Челя
бинской области (директор т. Новиков, на
чальник цеха т. Сидякин, председатель 
рабочкома т. Ивкин).

Третьи денежные премии получают кол
лективы лесхозов ■ -  Смелянского, Чер
касской области Украинской ССР (дирек
тор т. Лысенко, секретарь парторганизации 
т. Мельников, председатель рабочкома 
т. Серашов); Исмайллинского, Азербай

джанской ССР (директор т. Аббасов, секре
тарь парторганизации т. Асадов, председа
тель рабочкома т. Керимов); Житомирского 
(директор т. Головащенко, секретарь парт
организации т. Рыжкова, председатель 
рабочкома т. Загацкий); Хвойнинского, 
Новгородской области (директор т. Газри- 
лов, секретарь парторганизации т. Ефремов, 
председатель рабочкома т. Алексеев); Бело
реченского, Краснодарского края (директор 
т. Архипович, секретарь парторганизации 
т. Труфанов, председатель рабочкома
т. Самсонов); Велико-Бычковского, За
карпатской области (директор т. Жукова, 
секретарь парторганизации т. Веклюк, 
председатель рабочкома т. Томащук); 
Шуйского, Ивановской области (директор 
т. Гриншейн, секретарь парторганизации 
т. Сошников, председатель рабочкома т. За- 
машкин) и цехов ширпотреба — Лиепайско- 
го лесхоза, Латвийской ССР (директор 
т. Наге Дукстениекс, начальник цеха 
т. Лунцулис, председатель рабочкома
т. Трейлибс), Кировского лесхоза, Ка
лужской области (директор т. Галеев, на
чальник цеха т. Ключев); Боровлянского 
лесхоза, Алтайского края (директор 
т. Александров, начальник цеха т. Помаза- 
нов, председатель рабочкома т. Чуприя- 
нов); Туринского лесхоза, Свердловской 
области (директор т. Кукандин, начальник 
цеха т. Садовничий, председатель рабоч
кома т. Горшенин).

Кроме того, отмечена хорошая работа 
коллективов Олонецкого лесхоза, Карело- 
Финской ССР, Алавердского лесхоза,
Армянской ССР, Котласского лесхоза,
Архангельской области, Новосибирского
лесхоза, Новосибирской области, Радви- 
лишского лесхоза, Литовской ССР, Шаба- 
линского лесхоза. Кировской области,
Иыхвиского и Вериораского лесхозоз. 
Эстонской ССР; Бродавского лесхоза,
Львовской области; Калашниковского лес
хоза, Калининской области, Вараклянсхого 
лесхоза, Латвийской ССР, Сузунского 
лесхоза, Новосибирской области; цехов 
ширпотреба Змиевского и Харьковского 
лесхозов, Харьковской области; Южского
лесхоза, Ивановской области, Вурнарского 
лесхоза, Чувашской АССР; Техонского лес
хоза, Курганской области; Озерского лес
хоза, Алтайского края; Бендерского лесхо
за, Молдавской ССР; Куристаского лесхоза. 
Эстонской ССР; Кироваканского лесхоза, 
Армянской ССР; Каневского лесхоза, Чер
касской области; Добровского лесхоза, 
Липецкой области; Чебаркульского лесхо
за, Челябинской области; Миргородского 
лесхоза, Полтавской области и Барано
вичского лесхоза, Брестской области.
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Условия Всесоюзного социалистического соревнования 
предприятий лесного хозяйства

Всесоюзный Центральный Совет про
фессиональных союзов и Министерство 
сельского хозяйства СССР утвердили новые 
условия Всесоюзного социалистического 
соревнования предприятий лесного хозяй
ства.

Победителями во Всесоюзном социали
стическом соревновании будут считаться 
коллективы тех предприятий, которые 
добьются лучших показателей в работе 
и обеспечат:

по лесхозам: выполнение и перевыполне
ние плана посева и посадки леса при обя
зательном соблюдении установленных агро
технических правил; наиболее высокий 
процент приживаемости лесных культур, 
своевременное проведение ухода за посад
ками и посевами леса; выполнение и пере
выполнение плана ухода за молодыми на
саждениями (осветление, прочистка)— по 
площади, выполнение плана прореживания, 
проходных и санитарных рубок — по пло
щади и массе при полной очистке лесосек 
текущего года; своевременный отвод лесо
сечного фонда; выполнение и перевыполне
ние плана заготовки и вывозки древесины 
с обеспечением наибольшего выхода дело
вых сортиментов; выполнение и перевы
полнение плана изготовления и реализации 
изделий широкого потребления с наилуч
шим использованием лесных отходов при 
высоком качестве выпускаемой продукции; 
получение сверхплановой прибыли и эко
номии средств от снижения стоимости лесо
культурных и лесохозяйственных работ; 
выполнение плана мобилизации собствен
ных средств; выполнение плана капиталь
ного строительства по объему и вводу 
в эксплуатацию производственных зданий 
и сооружений, жилищных и культурно- 
бытовых помещений, при выполнении плана 
снижения стоимости и хорошем качестве 
работ (за полугодие и год);

по государственным лесным питомникам 
и производственным семенозаготовительным 
участкам: выполнение и перевыполнение 
плана посева семян древесно-кустарнико
вых и плодово-технических пород, закладки 
школ, ухода за посевами и посадками и 
подготовки почвы с соблюдением агротех

нических требований; выполнение плана
выращивания посадочного материала по 
группам пород с наибольшим выходом 
сеянцев и саженцев на единицу площади 
только за второе полугодие; выполнение 
плана заготовки доброкачественных семян 
древесно-кустарниковых и плодово-техни
ческих пород и правильное их хранение; 
выполнение и перевыполнение плана реали
зации семян и посадочного материала, 
а также перевыполнение плана изго
товления и реализации изделий широкого 
потребления и пищевых продуктов при 
хорошем качестве продукции; получение 
сверхплановой прибыли от реализации 
продукции питомника и семенозаготови- 
тельного участка;

по цехам ширпотреба лесхозов: выполне
ние и перевыполнение плана производства 
товаров широкого потребления по объему 
и качеству и выполнение плана по произ
водительности труда; увеличение производ
ства продукции широкого потребления 
механизированным способом; лучшее исполь
зование отходов и некондиционного сырья 
для производства изделий широкого по
требления; выполнение и перевыполнение 
плана реализации изделий широкого по
требления; экономия сырья и сниже
ние себестоимости продукции; выполне
ние и перевыполнение плана по накопле
ниям.

'При подведении итогов социалисти
ческого соревнования предприятий лесного 
хозяйства будет также учитываться вы
полнение рабочими норм выработки, улуч
шение охраны леса от пожаров и лесо- 
нарушений, состояние охраны труда и тех
ники безопасности.

Для победителей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании учреждены 
переходящие Красные знамена Совета Ми
нистров СССР, Красные знамена ВЦСПС 
и Министерства сельского хозяйства СССР 
и денежные премии. Итоги соревнования 
по лесхозам и цехам ширпотреба лесхозов 
будут подводиться ежеквартально, а по 
государственным лесным питомникам и 
производственным семенозаготовительным 
участкам по полугодиям.

Н а  п е р в о й  с т р  а н и  ц ъ  и :  -Д&ёмолжрвье. Пионерское лесничество,
Звенигородского лесхоза
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежемесячный производственный и научно- 

технический журнал

„ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО'1
О Р ГА Н  М ИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО  ХО ЗЯ Й С ТВА

СС СР

Ж урнал освещает вопросы ведения лесного хозяй
ства, лесных культур, полезащитного лесоразведения, 
опыт передовиков производства и достижения передовой 
советской лесоводческой науки. В журнале также осве
щаются вопросы механизации лесного хозяйства и даются 
консультации по производственным и трудовым во
просам.

Ж урнал предназначен для инженерно-технического 
персонала и работников лесхозов, лесничеств, опытных 
станций, научно-исследовательских учреждений, учебных 
заведений и практических работников лесного хозяй
ства, для агролесомелиораторов МТС и колхозных лесо
водов.

Подписка на журнал принимается городскими и рай
онными отделениями «Союзпечати», всеми конторами, 
отделениями и агентствами связи, а также обществен
ными распространителями печати.
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Цена 3 p. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

К онтора «АКАДЕМКНИГА»
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА СССР
Составлена под руководством и редакцией Е. М. Лав- 

ренко и В. Б. Сочавы (Ботанический институт им.
В. Л. Комарова АН СССР).

Карта —  на 8  листах, размером 6 8 x 9 0  см, в 20 кра
сках, масштаб 1 :4 0 0 0 0 0 0 , с пояснительным текстом —  
книгой, объёмом свыше 60 печ. л. Ориентировочная 
цена карты с книгой —  57 руб.

На карте красочными обозначениями показаны 210 
категорий растительного покрова. Многие его особенно
сти отмечены внемасштабными знаками (всего около 70 
различных внемасштабных знаков). Имеются 2 врезки —  
«Зональные типы растительности СССР» (масштаб 
1 :20 ООО ООО) и «Лесистость СССР» '(масштаб
1 :35 ООО ООО).

Карта представляет собой наиболее крупномасштаб
ное изображение растительности СС СР в целом. Ранее 
изданная «Карта растительности СССР» была в масшта
бе 1 :5 0 0 0  000 и содержала значительно меньше подроб
ностей.

Специальный (пояснительный) текст и карта —  «Расти
тельный покров СССР» —  представляет собой ботанико
географический обзор СССР, впервые издаваемый в 
таком объёме.

Геоботаническая карта СССР представляет интерес 
для ботаников, почвоведов, гидрологов, географов, зоо
географов и др., а также для специалистов сельского и 
лесного хозяйства.

Карта может быть использована как пособие для сту
дентов вузов, где преподаются ботаническая география, 
геоботаника и физическая география СССР. Она может 
служить справочником для всех сельскохозяйственных, 
педагогических и ряда специальных учебных заведений, 
имеющих отношение к географическим наукам.

Предварительные заказы на карту принимаются в мага
зинах «Академкнига»: Москва, ул. Горького, 6; Ленинград, 
Литейный проспект, 63-а; Свердловск, ул. Белинского, 71 -в ; 
Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Горяиновский пер., 4/6; Алма- 
Ата, ул. Фурманова, 129; Таш кент, ул. К. Маркса, 29.

Заявки на получение карты наложенным платежом при
нимаются также конторой «Академкнига»: Москва, ул. Куй
бышева, д. 8.
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