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Навстречу XX съезду Коммунистической 
партии Советского Союза

А. И.  БОВИН
Заместитель министра сельского хозяйства СССР

Сообщение о созыве очередного XX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза вызвало новый мощный подъем трудовой и поли
тической активности советского народа. '

Под руководством Коммунистической партии трудящиеся страны 
Советов добились новых выдающ ихся успехов в развитии народного 
хозяйства, повышении благосостояния трудящихся.

С чувством гордости за свою великую родину встретили советские 
люди приведенные в постановлении июльского Пленума Ц К  КПСС дан 
ные о больших успехах, достигнутых социалистической промышлен
ностью за годы, прошедшие после XIX съезда Коммунистической пар
тии. Пятый пятилетний план по общему объему производства выполнен 
к 1 мая 1955 г., т. е. за  четыре года и четыре месяца. Производство 
средств производства возрастает к концу 1955 г. по сравнению с 1950 г. 
не меньше чем на 84% и составит более 70% всей промышленной про
дукции страны.

Мощное развитие машиностроения позволило резко повысить уро
вень механизации тяж елых и трудоемких работ в важнейших отраслях 
промышленности, в строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве.

Достаточно сказать, что в сельскохозяйственном производстве сей
час насчитывается более 1400 тыс. тракторов (в переводе на 15-сильные), 
350 тыс. зерновых комбайнов, более 450 тыс. грузовых автомобилей. П о 
сравнению с 1940 г. количество тракторов увеличилось более чем вдвое, 
зерновых комбайнов и грузовых автомобилей — почти в два раза.

Успехи тяжелой промышленности даю т возможность сельскому хо
зяйству довести в ближайш ие годы производство зерна не менее чем 
до 10 млрд. пудов и увеличить производство основных продуктов живот
новодства в два с лишним раза.

Советское лесное хозяйство, выполняя задачи, возложенные на него 
директивами XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951— 1955 гг., такж е добилось за истекший период значитель
ных успехов.

Перед работниками лесного хозяйства и лесной промышленности 
была поставлена задача в широких масш табах перебазировать лесоза
готовки в многолесные районы, особенно в районы Севера, У рала, З а -1 
падной Сибири и Карело-Финской ССР, сократив рубки леса в мало
лесных районах страны. Сейчас можно подвести некоторые итоги это® 
работы.

Объем лесозаготовок в лесах II группы из года в год сокращ ается, 
а в лесах III группы возрастает. В 1948 г. в многолесных районах стра
ны заготовлялось 54% древесины, в 1953 г . — 65% , а в 1955 г. — 72% .
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Систематически снижаются перерубы расчетной лесосеки в лесах
II группы. В 1950 г. переруб составил 51,2 млн. куб. м, или 82% расчет
ной лесосеки, в 1953 г.— 13,4 млн. куб. м, в 1954 г.— 6,5 млн. куб. м, 
или 7% расчетной лесосеки. В текущем году переруб расчетной лесосеки 
допускается лиш ь в виде исключений.

Однако, несмотря на некоторые успехи в этом деле, все ж е лесоза
готовители, и в первую очередь Министерство лесной промышленности 
СССР, не приняли достаточных мер к перебазированию лесозаготови
тельных предприятий из малолесных в многолесные районы и попреж- 
нему не обеспечивают потребностей народного хозяйства в древесине. 
Годичный отпуск древесины из лесосырьевых баз, закрепленных за ле
созаготовителями в многолесных районах Севера, не превыш ает 3 5 %! 
расчетной лесосеки, на Урале — 51% и в Сибири — 35% .

Д л я  удовлетворения возрастающих запросов народного хозяйства 
страны в древесине лесоводы долж ны  были изыскивать резервы в лесах 
I и II групп.

Строгое соблюдение реж има пользования и осуществление необхо
димых лесохозяйственных и лесовосстановительных мероприятий в лесах 
I группы, в запретных и защ итных полосах вдоль рек, железных и шос
сейных дорог способствовало сохранению в них спелых насаждений. Эти 
насаждения можно постепенно вырубать, но при обязательном восста
новлении леса ценными и быстрорастущими породами. В лесах II груп
пы такж е имеются возможности более интенсивной эксплуатации спелых 
насаждений при одновременном проведении в широких масш табах лесо
культурных и лесохозяйственных работ. Кроме того, следует учесть, 
что приспевающие насаждения во многих районах в ближайш ие 
10— 15 лет достигнут возраста рубки.

Все это позволяет удовлетворить самые неотложные нужды народ
ного хозяйства страны в древесине без серьезного нарушения основ ве
дения лесного хозяйства. С 1955 г. на ближайш ие пять лет определен 
несколько повышенный размер отпуска леса в центральных районах 
европейской части СССР. Министерству лесной промышленности СССР 
и другим лесозаготовителям созданы еще более широкие возможности 
для усиления подготовительных работ к расширению в ближайш ие ж е 
годы лесозаготовок в многолесных районах.

Директивами XIX съезда КПСС предусматривалось заложить в те
чение пятилетия не менее 2,5 млн. га защитных лесных насаждений 
в колхозах и совхозах и около 2,5 млн. га посевов и посадок государ
ственных лесов.

З а  1951— 1955 гг. (без осенних лесопосадок текущего года) в госу
дарственных лесах посеяно и посажено около 2,8 млн. га леса, пяти
летний план выполнен на 111%. Кроме того, проведены мероприятия по 
содействию естественному возобновлению леса на площади 2,33 млн. га.

Значительно расширена площ адь ценных пород. Залож ено около 
18 тыс. га насаждений и садов ореха грецкого, около 13 тыс. га фи
сташки и свыше 3 тыс. га миндаля. З а  пятилетие заложено 1540 га 
плантаций ценного гуттаперченоса — эвкоммии.

Из года в год повышается культура производства, улучшается к а 
чество работ по посеву и посадке леса. Об этом убедительно свидетель
ствует неуклонное повышение приживаемости лесных культур.

З а  пятилетие в колхозах страны залож ено 1,55 млн. га полезащ ит
ных лесных полос, овражно-балочных насаждений и насаждений на пе
сках; многие из них уже оказываю т положительное влияние на урожай.

Необходимость создания защитных- насаждений очевидна для всех. 
Это неоднократно подтверждали и решения партийных и советских 
органов. Однако за  последние два года внимание к полезащитному лесо
разведению ослаблено. В ряде областей это важ ное дело забыто.
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Руководители сельскохозяйственных органов некоторых областей 
иногда оправдывают нежелание всерьез заниматься защитным лесораз
ведением сложностью и большой трудоемкостью этих работ, ссылаются 
на неудачи создания лесных полос в некоторых колхозах и совхозах. 
Однако многочисленные примеры говорят о том, что в хозяйствах, где 
всерьез занимаю тся лесоразведением, уж е достигнуты большие успехи. 
При этом удельный вес затрат труда на полезащитное лесоразведение 
не превышает 2—4% затрат на все сельскохозяйственные работы.

В успешном лесоразведении на землях колхозов, помимо машинно- 
тракторных станций, исключительно большую роль могут и должны 
играть лесхозы и государственные лесные питомники. Это видно на при
мере Украины, М олдавии, Ростовской, Воронежской и других областей, 
где управления лесного хозяйства правильно поняли свою роль в орга
низации полезащитного лесоразведения. Помимо всесторонней техниче
ской помощи колхозам, лесхозы этих республик и областей возглавили 
работу по насаждению  и выращиванию лесных полос в колхозах, оказы 
вают им помощь семенами и посадочным материалом, постоянно конт
ролируют состояние лесных полос и в тесной увязке с МТС добиваются 
успешного проведения всех работ по лесоразведению. Не случайно планы 
полезащитного лесоразведения здесь выполнены как в 1954, так и в те
кущем году.

Совершенно иначе относятся к полезащитному лесоразведению лесо
хозяйственные органы Казахской ССР, Узбекской ССР, в Главном 
управлении лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения Мини
стерства сельского хозяйства РС Ф С Р и в Управлениях лесного хозяйства 
многих областей РСФ СР. Здесь считают, что лесхозы должны вы ра
щивать лес только в гослесфонде, и заняли позицию невмешательства 
в колхозное лесоразведение.

Эту ж е точку зрения разделяю т и руководители некоторых государ
ственных лесных питомников, которые считают, что круг их обязанно
стей заканчивается выполнением плана реализации посадочного м а
териала.

Утеевский гослесопитомник за последние 8 лет ежегодно выращи
вает по 4— 5 млн. сеянцев, но в колхозах, примыкающих к этому питом
нику, нет до сих пор полноценных лесных полос. Руководители питом
ника не помогают колхозам вырастить хорошие лесные полосы.

В Узбекистане, в Ростовской области государственные лесные питом
ники оторваны от колхозов, преследуют лиш ь коммерческие цели. 
Никто из работников треста этой системы не считает себя в какой-либо 
мере ответственным за  полезащитное лесоразведение в колхозах. Т а
кому отношению к делу надо положить конец.

За  годы пятой пятилетки подавляющее большинство лесхозов доби
лось бесспорных успехов в организации правильного лесопользования, 
лесовосстановительных работ, охране и защ ите леса, выпуске изделий 
ширпотреба из древесины и других работах. В сравнении с 1951 г. лес
хозы увеличили выпуск товаров широкого потребления из древесины 
почти втрое. В текущем году их будет изготовлено на 820 млн. рублей.

Созыв очередного съезда Коммунистической партии советские люди 
по славной традиции ознаменовываю т новыми трудовыми подвигами. 
Отмечая свои успехи, они смело вскрывают серьезные недостатки в 
работе предприятий с тем, чтобы в кратчайший срок освободиться от 
них и добиться нового подъема.

Полны решимости претворить в жизнь решения П ленума Ц К  КПСС 
и лесоводы кашей страны. Вместе со всем советским народом они с боль
шевистской настойчивостью и энергией будут бороться за решение гро
мадных задач, поставленных перед ними Центральным Комитетом пар
тии и Советским правительством.
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С 1955 по 1960 г. работы по посеву и посадке леса и содействию 
естественному возобновлению должны быть проведены на площади 
8600 тыс. га и лесоосушительные работы на площади 540 тыс. га. В ши
роких масш табах развернутся и другие работы по повышению продук
тивности наших лесов. В короткий срок необходимо ликвидировать за 
хламленность лесов зеленых зон. К I960 г. должно быть закончено ле
соустройство всех лесов I и II групп, а в 17 областях РСФ СР и пяти 
республиках составлены генеральные планы развития лесного хозяйства.

Резко должно быть улучшено противопожарное обслуживание ле
сов, для чего намечено построить сотни пожарных вышек, лесохимиче
ских станций, тысячи лесных кордонов, будет проведено 15 тыс. км ли
ний телефонной связи. На оснащение лесхозов поступят тысячи новых 
машин и орудий. Будет организовано свыше тысячи механизированных 
лесхозов.

В четвертом квартале текущего года Министерство сельского хо
зяйства СССР имеет в виду провести ряд кустовых совещаний работ
ников производства и научных учреждений, на которых будут обсуж
дены мероприятия по улучшению ведения лесного хозяйства.

Ш ирокое обсуждение на местах вопросов повышения производитель
ности лесов, методов лесовосстановления, принципов организации меха
низированных лесхозов, организации и проведения противопожарных 
мероприятий, улучшения лесохозяйственной пропаганды, острая критика 
многочисленных недостатков в ведении лесного хозяйства будут спо
собствовать новому подъему лесного хозяйства.

Каждый день множатся успехи работников промышленности и сель
ского хозяйства в социалистическом соревновании в честь XX съезда 
партии. Коллективы лесхозов, гослесопитомников, заповедников активно 
вклю чаю тся в это соревнование.

Полны решимости добиться новых успехов победители во Всесоюз
ном соревновании предприятий и организаций Министерства сельско
го хозяйства СССР: коллективы Рижского лесхоза Латвийской ССР (ди
ректор т. Суна, секретарь парторганизации т. Кусин, председатель ра
бочкома т. Земович), Д олж анского лесхоза Украинской ССР (директор 
т. Контур, секретарь парторганизации т. Коляда, председатель рабочкома 
т. М елень) и многие другие лесхозы, цехи ширпотреба и гослесопитом- 
ники, завоевавш ие во 2 квартале переходящие Красные знамена Совета 
М инистров СССР и первые денежные премии.

В большинстве республик и областей, особенно на Украине, в Л ат
вийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, опыт краснознаменных 
лесхозов и лесхозов — участников Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки — широко пропагандируется и распространяется. Главное управ
ление лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения УССР для 
этих целей организовало целый ряд экскурсий в передовые лесхозы.

Однако в ряде республик и областей почин передовиков социалисти
ческого соревнования не был подхвачен. Руководители некоторых глав
ных управлений лесного хозяйства министерств сельского хозяйства 
союзных республик не руководят соревнованием, не направляю т творче
скую активность рабочих и специалистов на дальнейш ее повышение 
уровня ведения лесного хозяйства, улучшение охраны лесов от пожаров 
и вредителей.

К ак в 1954 г., так  и в первом полугодии текущего года неудовле
творительно руководят соревнованием лесхозов главные управления 
лесного хозяйства министерств сельского хозяйства Таджикской ССР, 
Грузинской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Белорусской ССР.

В этих союзных республиках многие лесхозы и лесничества не вклю
чились в социалистическое соревнование, не развернуто индивидуальное 
соревнование среди рабочих, лесников, объездчиков.

6
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Интересы борьбы за подъем лесного хозяйства требуют настойчивой 
поддержки всего нового, передового, прогрессивного. Особое внимание 
долж но быть уделено творческим начинаниям новаторов производства, 
рационализаторов, широкому распространению передового опыта.

Пропаганда передового опыта — важнейшее дело. Но положитель
ные результаты этой пропаганды будут зависеть от того, насколько хо
рошо сами директора лесхозов, начальники управлений осведомлены об 
успехах и недостатках не только нашего лесохозяйственного производ
ства, но и практики зарубеж ных стран, насколько энергично борются 
они за внедрение в производство всего лучшего, передового.

Старшие и главные лесничие — ведущие фигуры в лесхозах и управ
лениях, направляющие всю техническую политику лесохозяйственного 
производства. Но зачастую они превращаются в дублеров директоров 
лесхозов и начальников управлений, занимаются многочисленными хо
зяйственными делами и почти отстранены от своих непосредственных 
обязанностей. Это неправильно. Старший и главный лесничие большую 
часть времени должны проводить непосредственно на производстве, знать, 
к ак  работает каждый инженерно-технический работник лесхоза, как по
выш ает он свою квалификацию, помогать правильной организации труда 
н освоению передового опыта.

В повышении технического уровня лесного хозяйства важ ная роль 
принадлежит научно-исследовательским институтам, институтам леса 
Академии наук СССР и союзных республик. Около двух тысяч сотруд
ников работает в лабораториях, опытных станциях и опорных пунктах 
этих институтов. Среди них много крупных ученых — специалистов сво
его дела. Все они могут и должны оказать огромную помощь лес
хозам, гослесопитомникам, лесным техникумам и школам. Однако в це
лом ряде случаев институты не справляются с этой первоочередной за 
дачей, оторваны от нужд и запросов производства. Кроме Сиверского 
лесхоза, нельзя назвать ни одного другого хозяйства, деятельность ко
торого была бы организована на строго научной основе и которое бы 
являлось образцом внедрения научных достижений. Пушкинский лесхоз 
является научной базой Всесоюзного научно-исследовательского инсти
тута лесного хозяйства и механизации, но в его производственной 
деятельности за последнее время мало заметно влияние института. Руко
водители Теллермановского лесхоза справедливо указываю т на полное без
различие к деятельности лесхоза со стороны научных работников Теллер
мановского опытного лесничества Института леса Академии наук СССР.

Д алеко не все научно-исследовательские институты строят свою те
матику исходя из неотложных нужд производства. Д о сих пор еще пла
ны некоторых научно-исследовательских работ институтов имеют узкое 
значение, оторваны от практики, темы, которые они разрабатываю т, 
иногда служ ат лиш ь для подготовки диссертаций.

Следует разгрузить институты от многочисленных мелких текущих 
заданий, которые отрывают коллектив от выполнения основной темати
ки. Нельзя допускать случаев, когда темы «подстраивают» под научного 
работника и не учитывают первоочередных запросов производства.

Необходимо, чтобы диссертации, научные отчеты по лесохозяй
ственным проблемам обсуждались бы в главных управлениях лесного 
хозяйства, управлениях, лесхозах.

Необходимо наладить обмен опытом работы между институтами, 
публиковать краткие выводы и предложения для внедрения в производ
ство по законченным исследованиям институтов и опытных станций. 
Чрезвычайно важно повысить ответственность научных работников и уче
ных советов за уровень технических исследований и оказание практиче
ской помощи лесхозам. Н адо решительно освобождаться от посред
ственных и малограмотных людей в науке и всемерно способствовать 
выдвижению даровитых кадров с производственным опытом.
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В кратчайш ее время следует еще раз пересмотреть систему преми
рования в лесном хозяйстве. В этом деле имеются крупные недостатки. 
Так, например, система премирования за выполнение и перевыполнение 
плана выпуска товаров широкого потребления из древесины не способ
ствует наиболее полному использованию отходов производства и утили
зации малоценной древесины, а такж е успешному выполнению плана 
всех лесохозяйственных работ. Руководители лесхозов и управлений м а
териально не заинтересованы в быстрейшем внедрении передовых мето
дов работ и снижении себестоимости продукции. При премировании не 
учитываются, например, уровень механизации работ при создании лес
ных культур, затраты  на каждый гектар площади, состав выращиваемых 
пород, эффективность использования лесокультурной площади. Все это, 
а такж е недостаточная ответственность руководителей управлений и лес
хозов за общее состояние лесных культур создавала, в отдельных слу
чаях, условия для формального выполнения плана лесонасаждений. 
В Таджикской ССР, например, лесные культуры зачастую  планируются 
без учета природных условий, из-за чего на больших площ адях поги
бают. В Астраханской области на десятках гектаров выращиваются на
саждения из одной аморфы. В Боровлянском и Ребрихинском лесхозах 
(Алтайский край) одна и та ж е лесокультурная площадь «облесяется» 
по 4—5 лет подряд и почти все лесные культуры ежегодно списываются.

Необходимо установить повышенную ответственность и материаль
ную заинтересованность за состояние лесокультур до возраста смыкания 
крон и правильное, наиболее рациональное использование лесокультур
ных площадей.

Очень много предстоит сделать в улучшении практики планирования 
в лесном хозяйстве. Зачастую  наши планы составляются формально, 
узким кругом лиц, без участия низовых работников и научно-исследова
тельских организаций, без критического анализа эффективности наме
чаемых мероприятий, производственных возможностей и резервов пред
приятий. В планах лесхозов и управлений такж е не всегда предусматри
вается внедрение передовой техники и новых методов организации про
изводства.

Сейчас, когда составляются планы развития лесного хозяйства на 
новое пятилетие, все эти недостатки должны быть учтены.

В составлении проектов пятилетних планов развития лесного хозяй
ства долж ны участвовать партийные и профсоюзные организации, инже
нерно-технические работники, ученые и рабочие — новаторы производ
ства — с тем, чтобы полностью использовать творческую активность 
и инициативу.

Наступил последний квартал 1955 г. — очень ответственный период 
в работе лесхозов и гослесопитомников. Необходимо приложить все ста
рания, чтобы успешно заверш ить годовой план работ. Особенно важ но 
во-время и впрок заготовить лесные семена и обеспечить правильное их 
хранение, в короткий срок умело и высококачественно провести осенние 
лесопосадочные работы в гослесфонде и на землях колхозов, а такж е 
своевременно посеять лесные семена в питомниках. Ни на минуту нельзя 
забы вать об усилении противопожарной безопасности.

Вместе со всеми трудящимися лесоводы готовятся встретить 
XX съезд КПСС новыми производственными успехами, развертываю т со
циалистическое соревнование за досрочное и высококачественное выпол
нение годовых планов, за всемерное внедрение в производство прогрес
сивных методов работы и тем самым внесут свой вклад в дело дальней
шего укрепления могущества нашей социалистической Родины.
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ЛЕСОВОДСТВО 
И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Влияние механизированных лесозаготовок 
на подрост ели

В. В. ПРОТОПОПОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

В лесах таежной зоны европей
ской части СССР в большинстве 
случаев под пологом сосняков и ель
ников имеется достаточное количе
ство подроста хвойных пород, спо
собного при надлежащ ей его охране 
во время лесозаготовок обеспечить 
лесовосстановление на концентриро
ванных вырубках и значительно со
кратить период выращ ивания техни
чески спелого леса.

В 1951 — 1953 гг. Институтом леса 
Академии наук СССР под руковод
ством проф. В. П. Тимофеева 
в Октябрьском леспромхозе (Кост
ромская область) были организова
ны обследования концентрированных 
вырубок для разработки наиболее 
эффективных способов сохранения 
подроста при механизированных ле
созаготовках.

Изучение проводилось в условиях 
равнинного и слабоволнистого релье
фа, в елово-лиственных насаж де
ниях, произрастающих преимуще
ственно на среднеоподзоленных, су
глинистых и супесчаных почвах.

В насаждениях, подлежащих руб
ке, заклады вались основные проб
ные площади размером 0,25 га с так
сационным описанием древостоя. 
Учет всходов и подроста проводился 
на площ адках размером 2 X 2 м, 
которые заклады вались по визирам, 
направленным вдоль и поперек 
пробных плошадей. Д л я  получения 
данных о количестве уничтожаемо
го подроста во время отдельных ле
соэксплуатационных работ до нача
ла каждой лесозаготовительной

операции и после ее окончания за 
клады вались дополнительные проб
ные площади размером 10—20— 
40 кв. м и более, на которых деталь
но учитывался подрост.

После окончания лесозаготовок 
подрост ели учитывался на ленточ
ных пробных площ адях размером 
1 X 10 м, закладываемых по всей 
ширине вырубки через 5, 10 или 
20 м.

Публикуемые в настоящей статье 
материалы освещают результаты 
наших исследований подроста при 
лесозаготовках на тех концентриро
ванных лесосеках, где лебедками 
TJI-3 проводилась трелевка де
ревьев с необрубленными сучьями 
вершиной вперед. Этот вид трелев
ки широко применяется во многих 
леспромхозах, но влияние ее на под
рост плохо изучено.

Исследования показали, что при 
трелевке лебедками TJI-3 подрост 
уничтожается при подготовительных 
работах, при валке леса электриче
скими пилами, механизированной 
трелевке заготовленных лесомате
риалов и очистке лесосек от лесо
рубочных остатков.

Представление о количестве, уни
чтоженного подроста ели при подго
товке насаждений к рубке дает таб 
лица 1.

Таблица показывает, что при под
готовительных работах на лесосе
ках в разных типах еловых древо- 
стоев уничтожается от 8 до 12% 
подроста ели. Полностью гибнет 
подрост на участках, подготовляемых
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Т а б л и ц а  1

Количество уничтоженного подроста при подготовке насаждений к рубке
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Количество уничтоженного 
подроста в шт. (% на 1 га) 

при выполнении на лесосеке

Всего уничтожено подроста 
при подготовительных рабо

тах на лесосеке

первой стадии 
п одготови

тельны х ра
бот

второй стадии 
подготови
тельных ра

бот
в шт. на 1 га в %  на 1 га

п 2 0 Ельник-ки 6 3 5 3 9 0
сличник . 1 2 6 0 0

5 , 0 зТб 10 2 5 8 ,1

1 15 Ельник-чер 5 0 2 5 2 0
ничник . 100 0 0

4 , 9 5 , 2
10 2 2 1 0 ,2

15 15 Ельник-дол- 3 3 3 4 7 3
гомошник 6 7 5 0

4 , 8 7 . 0 8 0 6 1 1 ,9

д л я  транспортных путей, погрузоч
ных площадок и установки механиз
мов. Частично (18—24% ) уничто
ж ается подрост в пределах пяти
метровой зоны вокруг указанных 
площ адей вырубки.

Часть подроста погибает при 
уборке валеж а и сухостоя, разборке 
завалов, частично вырубается под
рост в густых группах для облегче
ния последующих лесозаготовитель
ных операций.

Так, на этой стадии подготови
тельных работ елового подроста на 
лесосеках в трех типах леса уничто
жено от 3 до 7% . Больш е всего со
хранилось подроста в насаждениях 
типа ельника-кисличника, меньше 
всего — в ельнике-долгомошнике, 
промежуточное положение занимает 
ельник-черничник. Объясняется это 
различием санитарного состояния 
древостоев указанных типов леса и 
характером распределения елового 
подроста под пологом леса. Чем 
хуж е санитарное состояние древо
стоя и чем ярче выражено групповое 
размещ ение елового молодняка под 
пологом леса, тем больше последне
го уничтожается при подготовке на
саж дения к рубке.

Так, древостой типа ельник-кис
личник незначительно захламлен, 
в нем отсутствуют густые группы 
елового подроста, в результате при 
подготовительных работах подрост 
здесь сохраняется больше, чем в ель
никах-черничниках и особенно дол- 
гомошниках, сильно захламленных, 
с групповым размещением подроста.

П одавляю щ ее количество елового 
подроста, уничтожаемого при подго
товительных работах, имеет высоту 
от 0,5 м и больше.

Валка деревьев электрическими 
пилами в елово-лиственных наса
ждениях такж е сопровождается 
гибелью подроста, повреждаемого 
падающими при валке деревьями. 
Д ругая его часть вырубается рабо
чими вокруг спиливаемых деревьев 
с целью создания нормальных усло
вий валки и при перемещении 
электрокабеля.

Чем толще деревья, чем больше 
их кроны, тем больше при их паде
нии повреждается и уничтожается 
подроста.

Большое значение для сохране
ния подроста имеет характер его рас
пределения под пологом елово-лист
венных древостоев. В обследованных 
нами насаждениях группы елового 
подроста сосредоточены в основном 
под кронами лиственных пород или 
в окнах. Поэтому при валке де
ревья осины и березы, имеющие 
обычно здесь большие диаметры, 
падая на эти группы елового подро
ста, уничтожают его.

К этому необходимо добавить, что 
сохранить подрост удается квалифи
цированным лесорубам, которые 
правильно проводят валку деревьев.

В таблице 2 приводятся данные 
по учету сохранившегося подроста 
ели при электровалке леса.

Из таблицы видно, что при элек
тровалке леса на трех пробных пло
щ адях в различных типах леса было
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Т а б л и ц а  2

Количество подроста, сохранившегося при электровалке леса
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на лесосеке (в пере
воде на 1 га)
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1 *  о 3 
i :  в

Ш  
а  ¥ * 'О S -о  з е

о а» q ш 
% я 3 4 s  н В м5 5 2
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11 25 Ельник-кисличник 7Е20с1Б 298
11575

100 6250 54,2

5 20 Ельник-черничник 7Е2Б10с +  С 215
11000

100 3550 32 ,3

1 20 Ельник-черничник 5Е30с2Б 225
8980
100 4355 48,5

уничтожено от 32 до 54% подроста. 
Больш е всего погибло подроста 
(54% ) на лесосеке в кисличниковом 
типе леса, что объясняется большим 
Общим запасом этого древостоя 
в сравнении с другими насаж де
ниями.

Причиной уничтожения 48% под
роста ели на пробной площади №  1 
объясняется значительной примесью 
лиственных пород в составе этого 
древостоя, а такж е ярко выражен
ной концентрацией групп из подро
ста ели под кронами березы и 
осины.

Рабочие вальщики, сознавая опас
ность валки крупномерных деревьев 
осины и березы, вырубают в радиу
се до 5 м и более весь высокий под
рост вокруг таких стволов, ограни
чивающий и стесняющий свободу их 
движений. Таким образом, при вал
ке леса в бесснежный период боль
ше подроста уничтожается в гех 
елово-лиственных древостоях, где 
больше лиственных пород.

Изучение влияния на подрост тре
левки лебедками ТЛ-3 деревьев 
с кронами в бесснежный период по
казало, что в результате этой опера
ции в различных типах елового леса 
уничтожается от 56 до 70% подро
ста ели. Эти данные приводятся 
в таблице 3, причем во всех иссле
дованных нами случаях схемы тех
нологических процессов трелевки и 
ширина оснований секторных пасек 
были одинаковыми.

Наши наблюдения показали, что 
в общем при трелевке лебедками

деревьев с кронами подроста уни
чтожается больше, чем при совре
менной тракторной трелевке.

Во всех исследованных нами слу
чаях вредное влияние трелевки на 
подрост ели усиливается по мере 
увеличения запаса древесины в на
саждениях. Это объясняется особен
ностями самого процесса трелевки. 
Подрост гибнет при перемещении 
заготовленной древесины по площ а
ди лесосеки. Естественно, что чем 
выше запас насаждения, тем боль
ше древесины перемещается по тер
ритории вырубки к ее центру.

Исследованиями установлено, что 
трелевка лиственных деревьев с кро
нами сопровождается более значи
тельными повреждениями подроста, 
чем трелевка ели, особенно в на
чальный момент трелевки крупно
мерных деревьев осины и березы, 
так как практически почти всегда 
имеется некоторое несоответствие ме
жду направлением валки таких д е
ревьев и направлением их трелевки. 
Вот почему с увеличением примеси 
осины и березы в составе елово-ли
ственных древостоев гибнет больше 
подроста.

Исследования показали, что тре
левка лебедками ТЛ-3 в дождливую 
погоду не сопровождается дополни
тельным уничтожением подроста.

При трелевке лебедками ТЛ-3 
трелюющий механизм устанавли
вается неподвижно на месте, а пач
ки подтаскиваемой древесины пере
двигаются по лесосеке в одном, 
каждый раз строго определенном
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Т а б л и ц а  3
Влияние на еловый подрост трелевки лебедками ТЛ-3
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и 25 Ельник-ки-
сличник 7Е20с1 Б 298 12600 5325 3560 67 10836 86

11—а 25 Ельник-ки
сличник 7Е20с1Б 290 12600 5325 3627 70 10900 86,5

1 25 Ельник-чер
ничник 5Е30с2Б 225 10000 4625 2425 56 7800 78

9 25 Ельник-чер
ничник 4Е4Б20с 220 13100 — — — 10875 83

15 20 Ельник-дол-
гомошник 7Е2Б10с 156 6750 3570 1680 47 4860 72

направлении. Н аправление трелевки 
в этом случае не может изменяться 
лебедчиком при каждом рейсе тре
люемой пачки древесины и, следова
тельно, на участках вырубки, распо
ложенных между волоками, подрост 
сохраняется.

При тракторной ж е подвозке ле
соматериалов трелюющий механизм 
передвигается по лесосеке одновре
менно с трелюемой древесиной. Н а 
правление движения груженого 
трактора может легко изменяться 
водителем во время каждого рейса. 
Осенью, когда почва на волоках 
размокает, трактористы, выбирая 
более удобные места для  прохода 
трактора, часто нарушают марш ру
ты движения, уничтожая при этом 
подрост на межволочных участках 
вырубки.

П осле тросовой трелевки деревьев 
с кронами сохранившийся подрост 
ели сконцентрирован в основном по 
периферийным участкам вырубок, 
тогда как в центральных зонах ле
сосек, где сходятся трелевочные во
локи, он почти полностью уничто
жается.

Представление о характере рас
пределения сохранившегося подро
ста ели на площади вырубки после 
тросовой трелевки дает таблица 4. 
Эти данные (в переводе на 1 га) 
получены на пробной площади №  1, 
где учет сохранившегося елового 
подроста произведен на 25 пробных

площ адках (размером 1 X 20 м)_ 
Эти площадки закладывались и на 
лесосеке в диагональном направле
нии от мачты лебедки длинной сто
роной параллельно линии узкоколей
ной железной дороги.

Из таблицы видно, что в радиусе 
до 70 м от мачты лебедки на выруб
ке подрост почти отсутствует. При 
удалении от этой зоны к границам 
лесосеки подроста остается все боль
ше, особенно у стен леса.

Интересно, что очень много под
роста (60—-70%) остается у пней, 
колод, нестрелеванных хлыстов, в ме
стах скопления порубочных остат
ков, которые защитили его от уни
чтожения при лесозаготовках.

Исследования показали, что при 
огневой очистке вырубок на лесосе
ках летней заготовки с лебедочной 
трелевкой деревьев с недообрублен- 
ными сучьями подроста уничтожает
ся всего около 2— 3% на 1 га.

При трелевке лебедками деревьев 
с кронами основная масса древес
ных отходов сжигается у погрузоч
ной площадки во время лесозагото
вок, лишь небольшая часть уничто
ж ается в кучах, количество которых 
обычно не превышает 20—25 на- 
1 га. Поэтому при такой операции 
подрост обычно не повреждается, 
при условии, если кучи порубочных 
остатков не складываю тся около 
групп оставшегося подроста или
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Т а б л и ц а  4

Распределение елового подроста, сохранившегося на вы рубке 
после тросовой трелевки

Количество со
№ Расстояние Количество Расстояние хранившегося % сохра

проб от головной подроста, % сохра № проб от головной площ адках нившего
ной мачты сохранивш е нившегося ной мачты лебед ся под

пло лебедки гося на 1 га подроста площадки ки (в м) на 1 га 
в тыс. ш т.)

роста
щадки (в м) (в тыс. шт.)

1 10 14 140 2 ,0 20
2 20 — — 15 150 .— —
3 30 .— — 16 160 3 ,0 30
4 40 — — 17 170 2 ,5 25
5 50 — — 18 180 3 ,0 30
6 60 0 ,5 5 19 190 3 ,0 30
7 70 — .— 20 200 3 ,5 35
8 80 2 ,0 20 21 210 4 ,5 45
9 90 1.0 10 22 220 4 ,0 40

10 100 2 ,0 20 23 230 6 ,0 60
И 110 2 ,5 25 24 240 5 ,0 50
12 120 3 ,0 30 25 250 5 ,0 50
13 130 2 ,5 25 --- --

если не проводится огневой подчи
стки лесосек, при которой сохранив
шийся подрост в массе уничто
жается.

Таким образом, наши исследова
ния показали, что при современном 
лесозаготовительном процессе в ело
во-лиственных насаждениях больше 
всего гибнет подроста при подгото
вительных работах, электровалке 
леса и механизированной трелевке.

После заверш ения лесоэксплуата
ционных работ на лесосеках с при
менением тросовой трелевки д е
ревьев с необрубленными сучьями 
здесь остается всего лишь от 1,7 до 
2,2 тыс. шг. подроста ели на 1 га. 
Т акое варварское уничтожение под
роста на лесосеках при механизиро
ванных лесозаготовках результат 
того, что лесозаготовители не при
нимают мер для его сохранения.

В 1954 г. Министерством сельско
го хозяйства СССР и Министер
ством лесной промышленности СССР 
утверждена инструкция о порядке 
разработки лесосек при комплексной 
механизации заготовок леса. В этой

инструкции указаны  конкретные ме
роприятия по сохранению подроста 
и молодняка хвойных и твердолист
венных пород.

Неуклонное выполнение этих пра
вил долж но стать законом для лесо
водов и лесозаготовителей. Установ
лен твердый порядок разработки 
лесосек при наличии подроста и мо
лодняка при трелевке лебедками и 
тракторами.

В еловых типах леса высокой 
производительности (ельники-кис
личники, в некоторых случаях и чер
ничники), под пологом которых на 
1 га имеется свыше 10 тыс. ж изне
способного елового подроста, целе
сообразны механизированные л е
созаготовки зимой по глубокому 
снегу.

В случае, если в этих типах леса 
лесозаготовки все ж е приходится 
проводить в бесснежный период го
да, трелевку надо проводить трак
торами КТ-12. Это позволит сохра
нить на лесосеках значительно боль
ше подроста, чем при тросовой тре
левке древесины лебедками TJ1-3.
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О реконструкции лиственных молодняков
Е. Г. ОР ЛЕ НКО

Кандидат сельскохозяйственных наук 
(Белорусский научно-исследовательский институт лесного хозяйства)

За  последние годы в лесхозах уде
ляется значительное внимание вве
дению в малополнотные молодняки 
технически ценных лиственных и 
хвойных пород. Это мероприятие, 
называемое реконструкцией молод
няков, проводится и в лесхозах 
БС С Р, где исправляются главным 
образом молодняки серой ольхи, 
осины и березы путем введения 
твердолиственных и других ценных 
пород в коридоры различной шири
ны, прорубаемые в молодняках.

В течение 1953— 1954 гг. мы про
водили исследования производствен
ных опытов реконструкции молодня
ков. О казалось, что в первый год 
приживаемость дуба в коридорах 
высокая (89— 100% ), но в после
дующие годы она резко падает, до
ходя на третий год до 35—60% , 
особенно при реконструкции молод
няков, произрастающих на богатых 
почвах, где мягколиственные породы 
обладаю т высокой порослевой спо
собностью. Плотный полог поросли 
в коридорах создает условия осве^ 
щения, неблагоприятные для куль
тур дуба.

В таблице 1 приведены данные
о влиянии количества порослевых 
экземпляров мягколиственных пород 
на световой режим и на приж ивае
мость дуба (в возрасте трех лет) 
в коридорах.

Т а б л  И ц а  1

Влияние поросли мягколиственных пород 
на световой режим и приживаемость 

дубков в коридорах

Количество по
рослевых эк 

земпляров мнг- 
колиственны х 

пород 
(на 100 кв. м 

коридора)

Средняя 
высота 
поросли 
(в м)

О свещ ен
ность под 
порослью 
(в люксах)

%  сохра
нившихся 
дубков на 

площ ад
ках

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

111 2 , 6 4 5 0 2 2 ,8
143 2 , 5 2 2 5 1 9 ,0

Таким образом, с увеличением ко
личества порослевых экземпляров 
в коридорах ухудшаются условия 
освещения и значительно увеличи
вается отпад дуба в площ адках. 
Такой отпад при слабой освещенно
сти (225 люксов) объясняется 
ослаблением физиологической д ея
тельности фотосинтезирующего ап
парата дуба. При длительном зате
нении в листьях дуба происходит 
разложение хлорофилла. Так, у 1—
2-летних здоровых дубков в листьях 
содержится хлорофилла 8,9% абсо
лютно сухого веса листа, а у от
мирающих (при прочих равных 
условиях внешней с р е д ы )— 3,3% . 
Снижение процента содержания 
хлорофилла в листьях влечет за со
бой ослабление процесса фотосинте
за. У отмирающих деревцев при 
освещенности в 135 люксов погло
щение С 0 2 в час на 1 дц2 листовой? 
поверхности составляет 2,7, т. е. 
расход органического вещества на 
дыхание превышает накопление его 
в процессе фотосинтеза.

П лохая сохранность культур дуба 
в коридорах свидетельствует о ма
лой эффективности работ по рекон
струкции молодняков. В ряде слу
чаев такие мероприятия оказываю т
ся даж е вредными для лесного 
хозяйства. Так, например, иногда за 
неимением подходящих объектов 
для реконструкции исправляются 
высокобонитетные и высокополнот- 
ные молодняки березы и осины, ко
торые обычно и произрастают на 
площ адях дубравных типов леса.

По данным Осиповичского, Б ар а 
новичского, Туровского, Борисовско
го и ряда других лесхозов БССР, 
средняя стоимость работ по рекон
струкции составляет 528 рублей на 
1 га, куда не входят затраты на 
уход второго и последующих лет 
после производства культур.

Приведем спедние данные (по 12 
лесничествам) о денежных затратах  
на работы по реконструкции мягко
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лиственных молодняков: прорубка 
коридоров — 127 руб. 30 коп.; мар- 
керовка и подготовка почвы — 
155 руб. 50 коп.; посевной или поса
дочный материал — 20 руб. 50 коп.; 
посев или посадка — 41 руб.; уход 
за культурами — 135 руб. 30 коп., 
прочие расходы (осветление коридо
ров, дополнение культур и т. д.) — 
48 руб. 30 коп. Стоимость всех р а
бот составляет 527 руб. 90 коп.

Использование при расчистке 
коридоров корчевателя-собирателя 
Д-210В и кустарниково-болотного 
плуга ПКБ-2-54 снижает затраты до 
380 рублей на 1 га. Однако следует 
отметить, что применение этого ме
ханизма имеет и существенные недо
статки. Так, предварительно прихо
дится вручную прорубать коридоры 
в молодняках высотою свыше 2 м, 
при корчевке сдирается верхний гу
мусовый горизонт, что ухудшает 
условия почвенного питания глав
ной породы. Наконец, при про
ходе механизма полностью уничто
жается подрост ценных древесных 
пород.

Следует такж е отметить несовер
шенство конструкции корчевателя
Д-210В, который неполностью извле
кает из почвы корни, а потому и не 
может быть широко применен при 
работах по исправлению молодня
ков. Кусторез такж е мало пригоден 
для таких работ, так как на выруб
ках, заселившихся мягколиственны
ми породами, всегда встречаются
крупные пни, о которые ломаются 
ножи и даж е рама кустореза. В на
стоящее время лесхозы не имеют 
еще соответствующих механизмов,
которые полностью отвечали бы за 
просам производства при исправле
нии мягколиственных молодняков.

Прорубка коридоров вручную без 
последующей корчевки пней такж е
не удовлетворяет производство, так 
как в первый же год коридоры буй
но зарастают порослью лиственных 
пород (см. таблицу 2).

Данные таблицы свидетельствуют
о том, что при ручной прорубке ко
ридоров количество поросли возра
стает втрое и, следовательно, усло
вия для роста дуба значительно 
ухудшаются. А поскольку в лесхо
зах исправление молодняков произ-

Т а б л и ц а  2

Количество поросли мягколиственных 
пород при различных способах  

подготовки почвы

Д ревесная порода

Количество иорослемих экзем
пляров МНГКОЛИСТ1КННЫХ по
род (на 100 кв. м коридора)

при корчевке 
корчевателем 

Д-210В и 
вспашке 
плугом 

ПКБ-2-54

без корчевки, 
при ручной 

прорубке ко
ридоров и без 

вспашки 
почвы

Осина . . . . 58 103
Береза . . . . 3 23
Ольха . . . . 2 38
Прочие древес

ные и кус
тарниковые
породы . . . 8 49

И т о г о  . . 71 213

водится главным образом вручную, 
производству не удается добиться 
удовлетворительного восстановления 
площадей твердолиственных пород. 
Кроме того, теряют в приросте на 
30—40% площади реконструируемо
го молодняка.

По данным Ф. П. Моисеенко, ма- 
лополнотные молодняки мягколист
венных пород I класса возраста 
в БС С Р составляют 28,7% лесопо
крытой площади республики. При 
прорубке двухметровых коридоров 
в молодняках II бонитета полнотой 
0,5 с 1 га убирается до 2000 экземп
ляров березового и осинового тонко
мера, который почти не имеет сбы
та. А между тем простой подсчет 
показывает, что через 2—3 десяти
летия из этого осинового молодняка 
можно получить до 70% деловой 
древесины, в том числе 42% спичеч
ного кряж а. Из березняка, по дан 
ным Ф. П. Моисеемко, к 40 годам со
ответственно выход деловой древе
сины составит 67% (21% фанерного 
кряж а, 11% тарного кряж а и 35% 
тонкомерного кругляка) с 1 га. При 
реконструкции же таких молодняков 
на 2—3-й год введенный в них дуб 
сохраняется на 30—60% , чего явно 
недостаточно для дальнейшего фор
мирования дубового насаждения, 
т. е. дуб в коридорах мягколиствен
ных пород фактически погибает.

По нашему мнению, в борьбе за
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повышение производительности н а
ших лесов следует пересмотреть во
прос о реконструкции высокобони- 
тетных (даж е и низкополнотных) 
молодняков мягколиственных пород 
путем введения главной породы 
в коридоры. В этих молодняках 
главную породу надо вводить в есте
ственные прогалины, а в самом мо
лодняке путем проведения соответ
ствующих рубок ухода формировать 
высокопроизводительные насаж де
ния из березы и осины, которые 
к 40 годам дадут высокий процент 
деловой древесины. После вырубки 
таких насаждений площади должны

быть закультивированы дубом и 
другими ценными породами.

Несомненно, что восстановление 
площадей твердолиственных пород 
в лесном фонде БС С Р мероприятие 
необходимое, но осуществлять его 
путем реконструкции высокобони- 
тетных мягколиственных молодня
ков, заселяющ их вырубки дубрав
ных типов леса, нецелесообразно.

Проведением лесохозяйственных 
и лесокультурных мероприятий, 
известных в лесоводстве, следует 
предотвращ ать естественную смену 
пород, не допускать, чтобы вырубки 
заселялись нежелательными видами.

Об условиях произрастания леса на востоке 
Большеземельской тундры

Проф.  Н.  И.  ПЬЯВЧЕНКО
Д окт ор биологических наук

Вопрос о причинах отсутствия ле
са в тундре и о возможности лесо
разведения в этих условиях имеет 
важ ное теоретическое и практиче
ское значение.

Научные исследования в этом н а
правлении проводились в 1954 г. 
Институтом леса Академии наук 
С С С Р в содружестве с Отделом з а 
щитных насаждений Управления 
Печорской железной дороги на уча
стке Большеземельской тундры от 
станции Усы до города Воркуты.

Ю го-западная часть обследован
ной полосы относится к северной 
окраине таежной зоны, для которой 
характерно господство в ландш афте 
низкорослого елово-березового ред
колесья с вкрапленными в него 
небольшими безлесными участками 
и бугристыми торфяниками. Сред
няя часть этой полосы (от станции 
Сивой Маски до станции Сейды) 
относится к лесотундре, а северо- 
восточная часть (от станции Сейды 
до города Воркуты) к южной (ку- 
старничковой) тундре.

Исследования, проведенные в рай
оне Сивой М аски, показали, что

здесь почти сплошь распространены 
редкостойные елово-березовые леса 
(сомкнутость крои около 0,3) очень 
низкой продуктивности.

С удалением от железной дороги 
полнота и участие ели в дрейостоях 
возрастает, что объясняется сильной 
изреженностью лесов рубками во 
время постройки Печорской ж елез
ной дороги.

Подлесок сравнительно редкий, 
состоящий из рябины, жимолости, 
можжевельника, шиповника, ивы и 
карликовой березы.

Травяно-кустарничковый ярус хо
рошо развит. Чащ е всего в нем гос
подствуют кустарнички — черника, 
голубика, брусника, багульник, во
дяника. В случае господства черни
ки при относительно слабом разви
тии мохового яруса можно выделять 
северный вариант ельника-чернични
ка низкой продуктивности.

Из травянистых растений распро
странены хвощ лесной, осоки, мо
рошка, княженика, иван-чай, линнея 
северная, плаун и некоторые другие.

В моховом ярусе, особенно на ста
рых гарях, часто господствует ку
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кушкин лен (Polytrichum  com m une), 
в связи с чем можно говорить о се
верном варианте ельников-долго- 
мошников. Зеленые лесные мхи — 
Pleurozium  Schreberi, Hylocomium 
proliferum , Dicranum  — имеют под
чиненное значение. Сфагновые мхи, 
главным образом Sphagnum  acutifo- 
lium, S. G irgensohnii, встречаются 
обычно в небольшом количестве, 
в виде отдельных подушек или диф 
фузной примеси к долгомошному 
покрову.

В понижениях небольшими курти
нами растет влаголюбивый мох 
Aulacomnium palustre.

Нередко в напочвенном покрове 
еловых редколесий в небольшом ко
личестве встречаются лишайники 
(Cladonia alpestris, Cl. silvatica. 
Cl. rangiferina, Peltigera aphtosa 
и др .).

Под изреженным пологом леса 
наблюдается более или менее удо
влетворительное возобновление ели 
и березы. П еречет подроста пока
зал наличие ели от 1,5 до 13 тыс. на 
1 га и березы от 1,9 до .8 тыс. на
1 га в возрасте до 12 лет.

Ель на северной границе своего 
распространения отличается низко- 
рослостью, сильной сбежистостью 
стг,ола, густым ветвлением от самой

поверхности почвы, иногда с пере
рывом ветвления на высоте от 
50— 70 до 120— 150 см, сильной 
замшелостью ветвей, очень высокой 
регенеративной способностью и по
верхностным распределением корне- 
рой системы.

Исследование в районе Сивой М а
ски показало, что ель в возрасте 
105— 113 лет не превышает по вы
соте 5—5,5 м при диаметре у кор
невой шейки 10— 13 см и на высоте 
груди 7—9 см (рис. 1). Перерыв 
ветвления ели не имеет всеобщего 
характера и поэтому не является за 
кономерным. Б. Н. Городков и дру
гие исследователи считали ветровую 
коррозию причиной обнаженности 
ствола невысоко над поверхностью 
почвы. Мы склонны присоединиться 
к мнению В. Н. Андреева, что ниж
ние ветви обламываю т олени. Сле
дует отметить, что сильная коря
вость оснований стволов березы, 
окруженных обычно густой по
рослью, чаще всего такж е не свя
зана с климатическим влиянием. И с
следование показало, что причиной 
корявости нижней части стволов 
являются многократные рубки бере
зы на топливо кочевниками-олепе- 
водами. В месте повреждений на 
нижней части ствола возникает

Рис. 1. Общий вид елового редколесья у северной границы таежной зоны. 
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Рис. 2. Островок березы в лесотундре. Над корявыми, окруженными порослью  
основаниями возвышаются довольно стройные стволы.

густая Пнёвая поросль. Сильное 
ветвление и плохой рост этой поро
сли объясняются тем, что олени и 
лоси систематически скусывают 
молодые побеги, а по наблюдению 
лесовода Управления Печорской ж е
лезной дороги Н. С. Русановского, 
верхушечные почки склевывают ку
ропатки. Окружение из этой корявой 
поросли защ ищ ает внутреннюю 
часть и благоприятствует развитию 
одного, реж е нескольких более или 
менее прямоствольных побегов, вы
растающих со временем в дерево 
(рис. 2 ).

Высокая регенеративная способ
ность ели проявляется в образова
нии после рубки новых стволов пу
тем загиба вверх оставшихся на пне 
ветвей. Во время исследования нам 
неоднократно приходилось наблю
дать пяти-шестиствольные формы 
деревьев ели со стволами, развивш и
мися из нижних ветвей.

Раскопки показали, что корневая 
система ели и березы поверхностная, 
обычно симметрично-лапчатая, про
стирается на 10— 12 м в стороны от 
ствола. Основная масса корней раз
мещается в органическом горизонте 
почвы, образованном лесной под
стилкой и живой дерниной из мхов

18

и корневого войлока трав и кустар
ничков на глубине 4— 7, реж е 10—"
12 см. Только небольшая часть кор
ней, главным образом проводящих, 
залегает на границе минеральной и 
органической части почвы. У ели 
нет якорных корней, и в минераль
ный грунт до глубины 30 см прони
кают иногда только отдельные тон
кие корешки. У березы изредка 
встречающиеся якорные корни про
никают на сухих почвах до глубины 
50— 60 см.

Рост, развитие и возобновление 
ели на вырубках и на открытых про
странствах тундры (в сухих усло
виях) тесно связаны с органическим 
слоем — подстилкой. Там, где этот 
слой был удален д аж е несколько 
лет назад, всходов ели не встречает
ся, они всегда приурочены к дерно- 
Еинкам из мхов и кустарничков.

Наблюдения у северной границы 
распространения ели и древовидной 
березы показывают, что в настоящее 
время лес наступает на тундру. Об 
этом свидетельствует неплохое во
зобновление под пологом редкостой
ных лесов, распространение жизне
способного подроста ели в безлес
ных ранее местах (рис. 3 ), отсут
ствие гибнущих деревьев на лесных
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опушках, наконец, наступление дре
весной растительности на бугристые 
торфяники в связи с деградацией 
в них слоя вечной мерзлоты.

Для успешного расселения ели, 
повидимому, большое значение 
имеет покров из карликовой березы. 
Эта береза, зам ещ ая древесную рас
тительность в тундре, создает среду, 
пригодную для поселения ели. Бере
зовый опад образует вместе со мха- 
ии, лишайниками и отмирающими 
остатками травянистых растений го
ризонт «тундровой подстилки», бла
гоприятствующий прорастанию се
мян ели и последующему развитию 
всходов. Сам ж е ярус карликовой 
березы защ ищ ает молодые елочки 
от ветра и морозов и, возможно, 
служит для них подгоном. Все это 
достаточно убедительно объясняет, 
почему еловый подрост часто при
урочен к зарослям карликовой бере
зы. Что касается светолюбивой вы
сокоствольной березы, то для нее 
заросли карликовой березы создают 
неблагоприятные условия, вслед
ствие чего она селится, главным об
разом, на прогалинах.

Рассмотрим теперь основные при
родные факторы, влияю щие на про
израстание леса в тундре.

Климатические условия района

характеризуются отрицательной 
среднегодовой температурой (—6,3°), 
продолжительной суровой зимой со 
средней январской температурой 
около —21° и коротким вегетацион
ным периодом. Скорость ветра не
сколько повышенная по сравнению 
с центральными районами, однако 
не настолько, чтобы являться причи
ной безлесия тундры.

Среднегодовое количество осадков 
около 350—400 мм, причем в тече^ 
ние вегетационного периода выпа
дает более половины этого количе
ства. Снежный покров обычно появ
ляется в первых числах октября и 
сходит к началу июня.

Приведенная характеристика 
климата указывает на очень суро
вые условия для произрастания дре
весной растительности. Вследствие 
краткости вегетационного периода 
формируются низкорослые, сбежи
стые древостой, хотя эта краткость 
в известной степени компенсируется 
длиной летнего дня.

Несмотря на значительное коли
чество выпадающих осадков, при 
небольшом испарении, заболачива
ние почв наблюдается только в по
ниженных бессточных или слабо 
сточных элементах рельефа. Иными 
словами, в исследованном районе

2*

Рис. 3. Расселение ели на участке ерниковой тундры у  северной границы 
елово-березового редколесья.
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тундры и лесотундры заболачивание 
не является причиной безлесия тер
ритории.

Вечная мерзлота в районе распро
странена спорадически. В зависимо
сти от местоположения участка, х а 
рактера грунтов и растительного 
покрова, уровень вечной мерзлоты 
понижается летом на большую или 
меньшую глубину. При наличии 
неглубоко лежащ ей мерзлоты темпе
ратура почвы снижается не только 
непосредственно над мерзлой тол
щей, но и в верхних горизонтах, 
значительно ухудшая этим условия 
произрастания травяной и древесной 
растительности. Там, где мерзлота 
отсутствует или залегает глубоко, 
температура верхних горизонтов 
почвы нередко превышает 10— 15°. 
В таблице 1 приводятся данные из
мерения температуры почвы в лесо
тундре близ станции Шор Печорской 
железной дороги.

Таблица 1
Температура почвы в лесотундре  

27 июля 1954 г.

Площадь
без

мерзлоты

Площадь 
с мерзло

той

Горизонты (в см)
11 час. 
40 мин.

16 час. 
30 мин.

Воздух (50 см над 
поверхностью) . . 16,0 13,0

Поверхность почвы . 16,8 13,5
Под горизонтом под

стилки (3—4 см) . 14,8 10,5
Минеральный грунт 

10 с м .......................... 14,0 9 ,0
Минеральный грунт 

20 с м .......................... 13,5 7,7
Минеральный грунт 

40 с м .......................... 13,4 6 ,5
Минеральный грунт 

80 с м .......................... 10,5 0 ,5
Минеральный грунт 

100 см ..................... — 0

На температуру почвы влияет 
такж е характер и мощность расти
тельного войлока или дернины. Там, 
где мохово-кустарничковая дернина 
значительной толщины, температура 
пбчвы сильно снижается. На участ
ках со снятой дерниной она повы
шается почти вдвое. Особенно бла
гоприятно влияет на повышение
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температуры почвы ее обработка 
(рис. 4).

Обратимся теперь к рассмотрению 
режима влажности и азотного и 
зольного питания растений.

Строение почвенного профиля 
в лесотундре и тундре обследован
ного района чрезвычайно просто. 
Верхний горизонт (Ао), мощностью 
4—6 см, представляет собой полу- 
разложившую ся массу остатков 
карликовой березы, кустарничков и 
мхов, обычно сухую или слабо 
влажную, рыхлую, переплетенную 
корнями живых растений и гифами 
грибов. Потеря от прокаливания 
83—26%.

Ниже залегает 15—20-сантиметро- 
вый горизонт (А) серовато-бурой, 
слабо уплотненной пылеватой супе
си или суглинка плывунного харак
тера. В нем наблюдается пятни
стость или полосатость, обусловлен
ная чередованием белесых и охри
стых полос и пятен; оглеение обычно

о
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Рис. 4. Граф ик изм енения темпе
ратуры почвы по горизонт ам в за 
висимости от состояния поверх

ностного слоя'.
1 — под пологом редколесья с ненарушенным 
напочвенным покровом; 2 — на вырубке по 
гари с частично нарушенным горизонтом 
дернины; 3 — с ненарушенной дерниной и веч
ной мерзлотой на глубине 110 см (в тундре 
на водоразделе); 4 — с ненарушенной дерни
ной (в тундре на склоне — у питомника дре
весных пород); 5 — со снятой весной дерниной 
(у питомника); 6 — с обработанной почвой (на 

питомнике).
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не выражено. Горизонт пронизан 
мелкими корнями растений. Потеря 
от прокаливания 2—4% .

Глубжележащий горизонт В — С 
(от 25 до 100 см и глубже) чащ е 
представлен легким суглинком бу
рого цвета, иногда супесью или 
песком с галькой и мелкими валу
нами, обычно влажным, кое-где 
с пятнами оглеения. Отдельные кор
ни проникают до глубины 80 см. 
Потеря от прокаливания 1—3% .

Верхний минеральный горизонт 
почвы благодаря мелкоземистости 
обладает неблагоприятными физиче
скими свойствами. Весной он насы
щается талой водой, разбухает и 
препятствует проникновению воды 
в более глубокие горизонты почвы. 
В июне и в первой половине июля 
этот горизонт имеет характер плыву
на и, несмотря на кажущ ую ся су
хость, легко перемещается, выделяя 
при этом влагу. В этот период в нем 
обнаруживаются закисные соедине
ния ж елеза, свидетельствующие
о недостатке кислорода. Позднее, 
особенно при отсутствии органиче
ского покрова или вследствие обра
ботки, этот плывунный горизонт пе
ресыхает, и растения могут страдать 
от недостатка влаги.

Наличие подстилки играет в аж 
ную роль в регулировании водного 
режима тундровых почв, затрудняя 
испарение воды с поверхности. Вме
сте с тем создаются благоприятные 
условия для подтока капиллярной 
влаги к зоне соприкосновения ме
жду слоем подстилки и поверх
ностью минеральной толщи почвы, 
откуда она и черпается корнями 
древесных растений, распространяю 
щимися в органическом горизонте 
почвы.

Исследованные почвы в районах 
северной окраины тайги, лесотундры 
и тундры характеризую тся значи
тельной кислотностью (pH  солевой 
вытяжки 3,2—4,2) и не насыщены 
основаниями. Содержание в почве 
подвижных питательных веществ 
приведено в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что на 
северной границе леса горизонт под
стилки значительно богаче подвиж
ным азотом, фосфором и калием,

Т а б л и ц а  2

Запас подвижных азота, фосфора  
и калия в корнесбитаемом слое почвы 1

В кг на 1 га

Горизонты аммиачная
селитра фосфор калий

С е в е р н а я о к р а и н а  т а й г и

А0 (0—7 см) 28,6 21,8 131,0
А (7— 17 см) 40 80 160

Л е с а т у н д р и т у н д р а

А0 (0—5 см) 4 ,5 —5 ,4 2 ,4 —5 .4 33 ,0—48,6
А (5— 15 см) 27—53 27—75 93— 186

1 Объемный вес сухой подстилки (А0) 
принят равным 0,12, минерального горизон
та А — 1,50.

чем аналогичные горизонты почвы 
в лесотундре и тундре.

Такое различие в основном сле
дует объяснить лучшим развитием 
процесса почвообразования под 
лесом.

Что касается нижележащ его гори
зонта пылеватого сугли нм  или су
песи (А ), то последний значительно 
богаче подвижными питательными 
веществами, чем горизонт подстилки 
во всех подзонах. Однако следует 
иметь в виду, что содержащиеся 
в нем азот и зольные вещества поч
ти не используются растениями 
из-за плохих физических свойств 
почвы, обусловливающих и низкую 
биологическую активность этого го
ризонта. Д ля вовлечения его в био
логический круговорот необходима 
мелиорация, которая улучшит физи
ческие свойства почвы и обогатит 
ее органическими, а в  ряде случаев 
и зольными питательными вещества
ми, в частности микроэлементами. 
Анализ показал явный их недоста
ток в  почве.

Какие ж е из рассмотренных ф ак
торов обусловливают отсутствие ле
са в тундре? Произведенный анализ 
заставляет признать, что, по край
ней мере, в обследованной нами по
лосе лесотундры и южной тундры
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ни один из‘ них не имеет решающего 
значения. Д аж е такой, казалось бы, 
важнейший фактор, как краткость 
вегетационного периода, не препят
ствует распространению ели, березы, 
ольхи и ивы, но лишь накладывает 
свой отпечаток на форму ствола и 
кроны, высоту и продуктивность 
древостоев.

Большим препятствием для рассе
ления древесных пород является 
крайне слабая биологическая актив
ность тундровых почв. К ак уже бы
ло показано, корневые системы 
древесных пород почти полностью 
располагаются в тонком слое под
стилки, которая недостаточно обес
печена такими важными элементами 
питания, как азот и фосфор. В этом 
горизонте сосредоточивается дея
тельность почвенной фауны и микро
организмов, здесь же создаются 
условия и для развития микоризы. 
Подстилка является такж е регуля
тором температуры и влажности 
почвы. Но в то же время этот слой 
препятствует прогреванию более 
глубоких горизонтов и способствует 
сохранению мерзлоты недалеко от 
поверхности. В этом именно и со
стоит противоречие между положи
тельным и отрицательным влиянием 
подстилки на лесорастительные 
условия.

Однако это противоречие, посте
пенно преодолеваемое естественным 
развитием почвообразовательного 
процесса, легко может быть устра
нено разумным вмешательством че
ловека. Д ля  улучшения физических 
свойств и усиления биологической 
активности нижележащего мине
рального горизонта А подстилку 
или дернину следует не удалять, 
а перемешивать с нижележащим 
минеральным горизонтом, внося при 
этом недостающие питательные ве
щества и микроэлементы. Такое пе
ремешивание может быть сделано 
без глубокой перепашки, лишь 
одной обработкой тяжелыми диско- 
зыми культиваторами.

Случаи неудачных посадок в 
тундре ели, лиственницы и других 
пород мы объясняем именно тем, 
что сеянцы высаживались в факти
чески мертвый минеральный грунт 
на глубину 12— 15 см и более. Этот

грунт, обладающий свойствами плы
вуна, весной пересыщался водой, з а 
трудняя дыхание корней, а летом, 
лишенный защитного покрова тунд
ровой подстилки, быстро пересыхал. 
Отсутствие в этом горизонте доста
точного количества органического 
вещества и неблагоприятные физи
ческие свойства почвы исключали 
возможность развития микоризы, что 
снизило приживаемость древесных 
пород.

Таким образом, проведенные ис
следования позволяют признать, что 
в современный период на северо- 
востоке европейской части СССР 
лес наступает на тундру. Суровость 
климата и примитивность почв, хотя 
и задерж иваю т этот процесс, но не 
создают непреодолимых препятствий 
для роста леса. Повсюду, где имеет
ся возможность осеменения, встре
чается жизнеспособный подрост ели 
и лиственницы различного возраста.

Естественному распространению 
ели благоприятствуют заросли кар
ликовой березы. Эти заросли форми
руют почву, пригодную для роста 
ели, выполняют защитные функции 
и роль подгона.

Поскольку для успешного произ
растания древесных пород необходи
мо наличие органического горизонта 
(тундровой подстилки), при заклад 
ке питомников, а такж е при культу
ре древесных пород посевом необхо
димо стремиться к всемерному обо
гащению обрабатываемого слоя 
почвы органическим веществом и 
созданию защитного, мульчирующе
го покрова из органического м а
териала — измельченной подстилки 
или торфа.

Анализ лесорастительных условий 
позволяет предполагать, что на всем 
протяжении от Усы до Воркуты, 
особенно на дренированных место
обитаниях, должна успешно произ
растать сосна. Повидимому, она 
еще не проникла сюда с юга, будучи 
отгороженной широким сплошным 
поясом еловой тайги. В этом районе 
необходимо провести опыты введе
ния сосны в культуру.

Наши исследования даю т основа
ния считать, что разведение леса 
в тундре целесообразнее не посад
ками, а посевом. Д аж е в случае
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приживаемости посаженных расте
ний они поздно двигаются в рост, 
их молодые побеги своевременно не 
одревесневают и с наступлением зи
мы обмерзают.

При посеве корневая система 
всходов сама распределяется в наи
более благоприятствующих этому 
горизонтах почвы. Посев следует 
производить своевременно — ранней 
весной, лучше еще до таяния снега, 
или осенью — перед его выпадением 
на площадях, где в почвах имеются 
органические вещества. Практически 
соответствующая среда может быть 
получена путем дискования тундро
вой почвы в несколько следов

с неснятым растительным покровом 
и дерниной. Заделка семян не обя
зательна.

Вопрос об обеспечении древесной 
растительности в тундре подвижным 
азотом, зольными веществами и ми
кроэлементами крайне важен и 
нуждается в скорейшем разрешении.

Опыты, направленные на решение 
этого вопроса, предполагается зало
жить в ранее исследованных райо
нах лесотундры и тундры, на протя
жении от Сивой Маски до Воркуты, 
на базе производственных посевов 
и посадок, производимых отделом 
защитного лесоразведения Управле
ния Печорской железной дороги.

Конкретный план повышения продуктивности 
лесов Гниванского лесничества

Н. А. СЕЛЕЦКАЯ
[наш спец. корр.)

На Украине развернулась боль
шая работа по повышению 
продуктивности лесов. В к аж 
дом лесничестве специалисты 
совместно с инженерами лес
хоза, областных управлений и 
Главного управления лесного хо
зяйства изыскивают резервы повы
шения продуктивности, анализиру
ют данные последнего лесоустрой
ства, внимательно обследуют на
саждения в каждом квартале. К аж 
дый работник лесного хозяйства 
стремится использовать все пути и 
средства для выполнения этой важ 
нейшей задачи, поставленной перед 
лесным хозяйством партией и пра
вительством в связи с мощным 
подъемом тяжелой индустрии и 
сельского хозяйства страны. Резко 
увеличить количество выращ ивае
мой древесины, улучшить ее каче
ство — вот путь для ее выполнения.

Главное управление лесного хо
зяйства и полезащитного лесоразве
дения Министерства сельского хо
зяйства УССР проделало большую 
работу для мобилизации украин
ских лесоводов на разработку кон

кретных показателей повышения 
продуктивности лесных площадей. 
В каждой области были созваны 
производственно-технические сове
щания работников лесного хозяй
ства.

Особенно многолюдным было со
вещ ание в Каменец-Подольске, на 
котором собрались лесоводы Хмель
ницкой, Винницкой, Тернопольской, 
Черкасской, Киевской, Кировоград
ской и Черновицкой областей. С до
кладами о мероприятиях по повы
шению продуктивности лесов пра
вобережной лесостепи УССР 
выступили действительный член 
Академии наук Украинской ССР 
П. С. Погребняк, заместитель на
чальника Хмельницкого областного 
управления сельского хозяйства по 
лесному хозяйству В. В. Черкасов, 
главный лесничий Винницкого 
управления лесного хозяйства
Н. Г. Чопик и др.

Задачи лесоводов по улучшению 
лесного хозяйства были переведены 
на язык цифр. Каждый участник 
совещания понял, насколько
целеустремленной долж на стать его
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работа. Н а каж дом участке, в к а ж 
дом квартале надо было конкретно 
уточнить мероприятия по повыше
нию продуктивности лесов, точно 
указать, каков будет средний при
рост после их осуществления.

В своей резолюции участники со
вещ ания указали  резервы, которые 
долж ны  быть приведены в действие 
д ля  увеличения количества и улуч
шения качества древесины.

В числе участников совещ ания 
был и лесничий Гниванского лесни
чества Ж меринского лесхоза (Вин
ницкая область) Владимир И вано
вич Голень. Участник Великой Оте
чественной войны, он только после 
ее окончания сумел получить выс
шее лесоводственное образование. 
Его глубокая привязанность к лесу, 
дисциплинированность и умение 
оперативно реш ать важ ны е вопро
сы (качества характера, выявлен
ные за годы войны) помогли ему 
по-боевому взяться за решение з а 
дач, поставленных совещанием.

Вернувшись из Каменец-Подоль- 
ска, В. И. Голень ознакомил с ре
шениями совещания коллектив лес
ничества. Лесничему было на кого 
опереться в этой сложной работе. 
В лесничестве имеется около 
100 кадровых рабочих, по многу лет 
занимаю щ ихся охраной, защитой, 
выращ иванием леса. Среди них на
граж дены  орденом Трудового 
Красного Знамени — помощник 
лесничего Александр М ихайлович 
Черепнин, звеньевая Галина И ва
новна Король, 14 человек получили 
медали за отличную работу.

В лесничестве была организована 
бригада, объединявш ая и направ
лявш ая работу по повышению про
дуктивности лесов. В нее вошли: 
главный лесничий управления лес
ного хозяйства Винницкого управ
ления сельского хозяйства Н. Г. 
Чопик, старший лесничий Ж мерин
ского лесхоза Н. Я. Васильченко и 
лесничий В. И. Голень.

Используя достижения передови
ков, научные данные, привлекая на 
помощь специалистов лесхоза «  
Главного управления, бригада взя
лась за составление пятнадцати
летнего плана повышения продук

тивности лесов Гниванского лесни
чества, в котором точно подсчитана 
эффективность каж дого мероприя
тия.

Бригада и коллектив лесничества 
глубоко проанализировали ведение 
лесного хозяйства в лесничестве, 
были отмечены все слабы е места 
в общем производственном цикле и 
пути их улучшения. Созданный пло
дотворным большевистским методом 
критики и самокритики эгот доку
мент сейчас стал руководством 
к действию коллектива лесниче
ства.

Что ж е представляю т собой эти 
мероприятия?

Сначала приведем некоторые д ан 
ные о Гниванском лесничестве. Оно 
расположено в центральной части 
правобережной лесостепи по сред
нему течению реки Ю жного Буга. 
Река делит лесничество на две ча
сти — правобережную, в которой 
преобладаю т свежие дубравы 
(1661 га ), и левобережную  со све
жими судубравами (1942 га ). Л еси
стость районов, в которых располо
жено лесничество, колеблется от 9 
до 17% (средняя лесистость по об
ласти 10%) .  Л еса отнесены ко
II группе, т. е. являю тся эксплуата
ционными, одновременно они имеют 
важное водоохранное значение. 
И з 3503 га лесопокрытой площади 
1524 га занято лесами естественно
го происхождения, 1865 га — лес
ными культурами, 50 га составляют 
необлесившиеся лесосеки, пустыри, 
прогалины и редины. Покрытая л е
сом плошадь — 96,9 %'.

64% покрытой лесом площади 
занимаю т насаждения с господ
ством дуба, 2 8 % — граба, осины и 
березы, 5% — сосны и ели, осталь
ных пород — 3 %.

Исследователи обратили внима
ние на левобережную часть лесни
чества (тип леса С2). Здесь 175 га 
супесчаных почв заняты дубовыми 
насаждениями III бонитета, порос
левого происхождения, полнотой 0,6 
и ниже. Их прирост составляет все
го около 2 куб. м на 1 га. Много
численные примеры показывают, 
что в данных лесорастительных 
условиях этот прирост на 30— 40% 
ниже, чем мог бы быть.
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Так, в этом ж е типе леса в квар
тале 60 на тех же почвах произра
стают высокобонитетные насаж де
ния ели и сосны. По заложенным 
в этом квартале пробным площ а
дям установлено, что культуры 
44 лет (3 ряда ели, 3 ряда дуба, 
1 ряд лиственницы) имеют запас 
на 1 га 340 куб. м, в том числе: 
ели 180 k v 6 .  м, лиственницы 
118 куб. м, дуб угнетен и отми
рает.

В сосновых культурах 35 лет в том 
ж е квартале (созданных по типу: 
3 ряда сосны, 3 ряда дуба) дуб 
окончательно выпал, запас сосны 
на 1 га достигает 295 куб. м.

Все эти данные убедительно сви
детельствовали об ошибке, в свое 
время допущенной лесоустроителя- 
ми, запроектировавшими на супес
чаных почвах низкоствольное дубо
вое хозяйство, в то время, когда 
здесь следовало вести высокопро
дуктивное елово-сосновое и елово
лиственничное. Ель, сосна или ли
ственница даю т средний ежегодный 
прирост на 1 га от 7 до 10 куб. м.

Ошибка эта привела к тому, что 
на каждом гектаре дубовых насаж 
дений ежегодно теряется от 5 до 
8 куб. м прироста древесины.

В правобережной части лесниче
ства (тип леса Дг — свеж ая дубра
ва) дуб на суглинистых почвах 
отлично растет и развивается, обра
зуя высокопроизводительные сме
шанные насаждения. Так, на проб
ной площади кв. 26 в 60-летнем 
дубовом насаждении естественного 
происхождения запас на 1 га со
ставляет 360 куб. м. В кв. 20 в ду
бовом насаждении искусственного 
происхождения в возрасте 65 лет 
запас на 1 га достигает 393 куб. м. 
Второй ярус из граба и липы, 
а такж е подлесок из лещины и дру
гих кустарников создаю т благо
приятную обстановку для роста ду
ба. В кв. 26 на участке (свежая 
дубрава) с насаждением ели во
сточной 40 лет запас на 1 га достиг 
507 куб. м при среднем диаметре 
20 см и высоте 28,1 м. Под пологом 
ели на этом участке имеется густой 
подрост ясеня обыкновенного.

Д анные пробных площадей пока
зали, что насаждения в свежих

дубравах достигают высокой про
дуктивности (средний прирост на
1 га — 6 куб. м, а ели в этих усло
в и я х — около 12 куб. м). Все это 
подало мысль о  создании в этих ле
сорастительных условиях (Д 2) ду
бово-еловых насаждений. Здесь 
можно будет снимать, фигурально 
выраж аясь, по два урож ая с одной 
площади: сначала убирают ель,
в 100 лет — дуб.

В лесничестве имеются грабовые 
насаждения низкой продуктивно
сти: средний прирост на 1 га со
ставляет около 4 куб. м, а к возра
сту спелости (51 год) запас на 1 га 
всего 180 куб. м. З а  последние го
ды  на 49,6 га малоценные грабо
вые молодняки 1 класса возраста 
заменены дубом. Успешный способ 
реконструкции грабовых насаж де
ний проверен многолетней практи
кой. В грабовых молодняках прору
баются коридоры шириной 2 м 
(расстояние между осями коридо
ров 4 м ). В межкоридорных поло
сах снижаю т высоту грабовой по
росли, убирая наиболее высокие 
экземпляры. В прорубленные кори
доры вводят дуб и ель чистыми ря
дами (2 ряда дуба, 1 ряд ели). Бы 
ло очевидно, что и оставшиеся граб- 
няки надо будет реконструировать 
таким же образом.

Лесорастительные условия Гни- 
ванского лесничества благоприятны 
для интродукции таких ценных по
род, как дуб красный, орехи — грец
кий, маньчжурский, черный и се
рый, бархат амурский, лиственница 
сибирская. Но здесь проявилась 
своеобразная косность, боязнь но
вого, вследствие чего ценные бы
строрастущие породы вводились 
далеко не достаточно. В 1950—
1951 гг. на 107 га были заложены 
культуры с участием дуба красною , 
орехов — грецкого, серого, черного, 
в 1952 г. на 9,5 га были созданы 
культуры дуба с бархатом амур
ским, на 18 га лиственницы сибир
ской. Этим и ограничились попытки 
внедрения ценных культур.

Обследование показало, что хо
зяйство в лесничестве велось не
удовлетворительно. Несмотря на 
благоприятные лесорастительные 
условия,средний прирост древесины

25
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



с 1 га почти вдвое меньше возмож
ного.

Поскольку дуб занимает в лесни
честве 2164 га, основной комплекс 
мероприятий направлен на расш и
рение площадей, занимаемых этой 
породой, улучшение его роста и 
развития.

П о  группам возраста дубовые 
насаждения распределены так: 
1188 га занимаю т молодняки
I класса возраста, 627 га — II клас
са, средневозрастные дубравы  — 
331 га, приспевающие — 6 га, спе
лые и перестойные — 9 га.

На площади 183 га супесчаных 
почв (тип леса Сг) дубки достигли 
возраста ж ердняка. Д ля улучшения 
условий лесной среды здесь в бли
жайш ие 2—3 года вводится подле
сок посевом семян липы, граба и 
кустарников. Семена предполагает
ся заделы вать в почву бороной 
«Дракон». Такой подлесок поддер
ж ивает почву в свежем состоянии, 
удобряет ее листвой. Зимой благо
даря подлеску в лесу скопляется 
больше снега, что в условиях лесо
степи имеет особенно большое зн а
чение. В качестве подроста предпо
лагается использовать бук. Как 
известно, примесь бука и липы 
предотвращ ает появление грубого 
гумуса.

В настоящее время средний при
рост в этом насаждении на 1 га —
3,5 куб. м (следовательно, на всей 
площади 640,5 куб. м ). П редпола
гают, что через 10 лет, когда лесо
растительные условия значительно 
изменятся, средний прирост смо
жет достичь до 5 куб. м на 1 га — 
около 896,7 куб. м на всей площ а
ди, т. е. на каждом гектаре удастся 
повысить его на 1,4 куб. м.

В дубовых молодняках I класса 
возраста с подлеском из клена п 
липы (на площади 108 га) дубки 
изрежены. Предстоит улучшить ка
чественный состав насаждений. 
В прорубленные (через 8 м) кори
доры будут высажены сеянцы оре
хов черного, серого и др. Одновре
менно будет проведен уход за . ду
бом и подлеском.

Намечены и другие меры повы
шения продуктивности дубраз. 
В дубовые культуры I класса воз

раста, где выпали ряды сопутствую
щих и кустарников, будет введена 
ель. Рубки ухода будут применены 
на большей площади, чем прежде. 
Осветления и прочистки в молодня
ках проведутся на площади 1078 га. 
Санитарные рубки в средневозра
стных насаждениях на площади 
116 га значительно улучш ат состоя
ние насаждений.

Подсчитано, что через 10 лет ме
роприятия, проводимые на общей 
площади дубрав в 1986 га, ориен
тировочно дадут дополнительно 
прироста около 3300 куб. м.

Конкретно подсчитана и эффек
тивность мероприятий по улучше
нию состояния сосновых лесов на 
площади 126 га. В средневозра
стных чистых сосняках, занимающих 
89 га, отсутствует подрост и подле
сок, а полнота в среднем составляет 
0,6. Д ля улучшения почвы в под
лесок решено ввести такие кустар
ники, как лещина, бузина, берес
клет посевом семян под полог на
саждения. На 2 га насаждений
II класса возраста будут высеяны 
семена бука как почвоулучшающей 
породы, в разрыхленную почву. 
В средневозрастных чистых сосня
ках, где имеется подрост и подле
сок, проходные рубки будут пре
кращены. Есть основания предпола
гать, что в результате всех этих 
мероприятий к 1966 г. средний при
рост увеличится на каждом гектаре 
на 0,8 куб. м.

Будут реконструированы березо
вые и осиновые насаждения. На 
площади 5 га березы I класса воз
раста даю т средний прирост
1,5 куб. м на 1 га. В прорубленные 
здесь коридоры будуг высажены 
сеянцы ели. По предварительным 
подсчетам это повысит прирост до
2,7 куб. м на 1 га. Рубки ухода 
в средневозрастных березовых на
саждениях увеличат прирост. После 
вырубки спелых и приспевающих 
березовых насаждений площадь 
218 га будет закультивирована ду
бом с елью (4 X  0,5, по схеме —
2 ряда дуба, 1 ряд ели или лист
венницы), а вместо вырубленных 
на 36 га осинников будут введены 
дуб с примесью ели и листвен
ницы.
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Годичная лесосека на 1955— 
1960 гг. в Гниванском лесничестве 
принята в 70 га. Это свежие грабо
вые дубравы (Д г), хорошо возоб
новляющиеся грабом, липой, кле
ном и ясенем. В течение двух лет 
на вырубках будут создаваться ча
стичные культуры (главная поро
да — дуб с участием ели или лист
венницы, общее количество посев
ных и посадочных мест на 1 га —
5 ты с.). Схема посадки намечена 
такая: 2 ряда дуба (посевом или 
посадкой) и ряд ели или лиственни
цы посадкой 2-летних сеянцев с 
расстоянием между рядами 4 м и 
в ряду 0,5 м, т. е. на 1 га будет 
введено 3333 дуба и 1667 елей или 
лиственниц. Эти культуры позволят 
получить с площади большее коли
чество древесины. Ель и лиственни
ца будут удалены сначала, а дуб 
со вторым ярусом из граба и дру
гих пород будет вырублен в уста
новленном для него возрасте.

В лесничестве насчитывается до 
50 га  световых окон, прогалин и не

плановых дорог. В первом десяти
летии в них будут высажены быст
рорастущий тополь, теневыносливая 
ель, ольха, в зависимости от лесо
растительных условий.

Из 7 га заболоченных площадей 
часть будет облесена тополем ка
надским, а часть после простейшей 
мелиорации обратится в сенокосные 
угодья.

На 15 га, занятых сельскохозяй
ственными культурами, создается 
плантация орехов грецкого, маньч
журского, черного и серого.

В лесничестве составлена сводная 
таблица мероприятий по повыше
нию продуктивности насаждений. 
Ориентировочно подсчитано влия
ние каждого мероприятия на изме
нение среднего прироста в ближай
шее десятилетие. По каждой поро
де имеются конкретные показатели. 
В качестве примера приведем вы
держ ку из этого документа, в кото
рой перечислены все мероприятия, 
касающиеся сосновых насаждений 
лесничества (табл.).

Мероприятия по повышению продуктивности лесов и их влияние на изменение 
среднего прироста насаждений

Средний прирост в куб. м (изм енение прироста)

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

п
ор

од
а

Сущ ность намечаемых 
мероприятий

по состоянию  
н а  1/1 1955 г.

по СОСТОЯНИЮ
н а  1/1 1960 г.

излишние
приросты

В
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(га)

на 
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X
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“  о
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на 
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У 3  
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на 
1 га

S  
в  **
О) «в
и  г} 
ш О 
ев Ч 
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Сосна 1

2

3

Ввод бука в насаждения 
II класса возраста . . . .  

В средневозрастных чистых 
сосняках (полнота 0 , 6 ,  

подрост и подлесок от
сутствуют) ввод подлеска 
и подроста на площади 
89 га, на всей площади 
1 1 0  га прекращение про
ходных р убок ......................

Рубки главного пользования 
на площади 9 га и созда
ние на вырубках культу
ры ели, насаждения на 
5 га поступают в рубку 
в следующем десятилетии

2 ,0

1 1 0 , 0

9 .0
5 .0

6 ,5

4 .8

3 .9
3 .9

13

528

35,1
19,5

7 .0

5 .8

2 .0
3 .9

14

638

18.0
19.5

40,5

+ 1 , 0

— 1.9

41,0

+ 1 1 0

- 1 7 ,1

• И т о г о .  . . 126,0
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Н а 1 января 1955 г. средний при
рост по лесничеству составлял
10 727 куб. м, или 3,1 куб. м на
1 га. Через 10 лет, когда план по
вышения продуктивности леса в ос
новном будет осуществлен, состоя
ние насаждений значительно улуч
шится, и средний прирост сможет 
быть увеличен до 13 404 куб. м — 
около 4 куб. м на 1 га, т. е. возра
стет на 24,9% .

Если в 1954 г. отпуск леса по 
главному пользованию в Гниван- 
ском лесничестве был около 6 тыс. 
куб. м, то в ближайш ее пятилетие 
ежегодный отпуск леса дойдет до 
И тыс. куб. м. Иными словами, 
народное хозяйство ежегодно будет 
получать дополнительно 5 тыс. 
куб. м древесины. Качество насаж 
дений улучшится, породный состав 
обогатится ценными породами.

Работникам Гниванского лесниче
ства принадлежит честь создания 
первого перспективного плана под
нятия продуктивности лесов. В этом 
плане, воплощенный в конкретные 
цифры, нашел выражение мичурин
ский принцип преобразования при
роды в направлении, нужном со
циалистическому обществу.

Однако от планов до их вопло
щения в жизнь пока еще далеко. 
Коллективу лесничества предстоит 
преодолеть немалые трудности.

Этот 10-летний план надо разбить 
по годам, по месяцам, довести его 
до каждого участка. Потребуется 
больш ая организованность, напря
жение всех сил для того, чтобы 
цифры плана превратились в дей
ствительность.

Уже сейчас возникают трудности, 
с которыми работнику лесничества 
не могут справиться самостоятель
но. Д ля подготовки почвы потребу
ются тракторы, необходимы меха
низмы для осушения болот, для 
корчевки пней. Устранить все поме
хи на пути выполнения плана повы
шения продуктивности— долг Глав
ного управления лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения 
М инистерства сельского хозяйства 
УССР. Коллектив лесничества ждет 
активной помощи в этом деле и от 
людей науки.

Нет никакого сомнения в том, что 
почин гниванских лесоводов будет 
подхвачен всеми лесоводами нашей 
страны. Каждый лесхоз, каждое 
лесничество, используя опыт гни
ванских лесоводов, творчески пере
работает и применит его в зависи
мости от лесорастительных условий 
района. Эти совместные усилия 
поднимут лесное хозяйство на но
вую, высшую ступень развития, и 
страна получит достаточное коли
чество высококачественной древе
сины.

В порядке обсуж дения1

О таксационных излишествах
Доц.  В. М. П И К А Л К И Н  

Инж.  К.  А.  ПАНА1ЦАТЕНК0  
Инж.  М. П.  КАПУРА

В своей статье «Н ужна ли так 
сация по элементам леса» (№  1, 
1955 г.) проф. Н. П. Анучин поста
вил под сомнение целесообразность 
разделения насаждений на элемен
ты леса. Доц. П. В. Горский, инж. 
В. Н. Чулков и другие (№  6,

1 Начало обсуждения см. „Лесное хозяй
ство" № 1, 6 и 7 за 1955 г.

1955 г.) выступили в ж урнале с 
опровержением положений проф. 
Н. П. Анучина.

Нецелесообразность деления на
саждений на элементы леса обосно
вывалась проф. Н. П. Анучиным 
тем, что это деление не расширяет 
знаний о лесе. Содержание, вкла
дываемое в понятие «элемент ле
са», полностью исчерпывается
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общ епризнанными таксационными 
показателями.

С этим выводом проф. Н. П. Ану
чина вынуждены согласиться и его 
критики. Они пишут: «При нали
чии в насаждении одной древесной 
породы (или нескольких), если они 

одновозрастные, элементов леса 
будет столько, сколько мы имеем 
древесных пород. При наличии од
ной древесной породы, но двух воз
растных резко выраженных поколе
ний элементы леса совпадают с по
нятием поколений» (стр. 26). На 
той ж е странице критики приводя! 
ряд  примеров, которые показывают, 
что часть насаждения, называемая 
элементом леса, оказывается не чем 
иным, как отдельным ярусом на
саж дения.

При таком положении, действи
тельно* нельзя не согласиться 
с  проф. Н. П. Анучиным, что введе
ние в лесную таксацию понятия 
элемент леса отнюдь не обогащ ает 
ее. Число таксационных показате
лей, характеризующих насаждения, 
при этом не расширяется. Расчле
нение насаждений на элементы л е

са  лиш ь осложняет лесную практи
ку и порождает терминологическую 
путаницу.

В трактовку вопроса об элемен
тах леса доц. П. В. Горский, инж. 
В. Н. Чулков и другие вносят мно
го надуманного и неопределенного. 
В начале статьи они утверждаю*, 
что «элемент леса является новым 
понятием», «а усовершенствование 
этого учения дело будущего». Д а 

лее  они заявляю т, что «элемент ле
са это объект таксации», а в сле
дующем за этим абзаце, — что «эле
мент леса» — это не просто новый 
термин, а теория таксации». О дна
ко, в чем заклю чается существо 
этой теории, для читателей рассмат
риваемой статьи остается неизве
стным.

В другом месте понятие «элемент 
леса» доц. П. В. Горским, инж. 
В. Н. Чулковым и другими названо 
учением, на котором будто бы ос
нованы таблицы объемов, товарные 
и сортиментно-сортные таблицы, 
давно проверенные и апробирован
ные производством. Следует отме
тить, что эти утверждения в пользу

элементов леса не подтверждены 
убедительными доказательствами.

Д о сих пор в лесной таксации 
считалось, что для составления 
таблиц объемов надо, прежде всего, 
учесть размеры и форму стволов 
(их сбеж истость), но отнюдь не 
деление их на новые категории — 
элементы леса. Если этот порядок 
для составления таблиц объемов 
стволов новым учением об элемен
тах леса отменяется, то этот в аж 
ный вопрос авторам надо было бы 
осветить более подробно.

Чтобы составить товарные и сор- 
тиментно-сортные таблицы, надо 
изучить характер потребления дре
весины и опытным путем устано
вить выходы сортиментов из де
ревьев разных размеров. Таким об
разом оказывается, что к решению 
этой второй проблемы элементы 
леса ни прямого, ни косвенного от
ношения не имеют.

Весьма далеко от действительно
сти утверждение авторов рассмат
риваемой статьи, что учение об эле
менте леса оказало влияние на пе
рестройку содержания курса лесной 
таксации по всем объектам, изучае
мым этой дисциплиной.

В СССР по лесной таксации на
печатаны учебники для высшей лес
ной школы проф. М. М. Орлова, 
проф. Г. М. Турского, проф. А. В. 
Тюрина и проф. Н. Г1. Анучина. 
Первые три автора нового учения
об элементах леса в своих учебни
ках совершенно не упоминают, 
а в учебнике проф. Н. П. Анучина 
вопросу об элементах леса отведено 
три страницы. В действующей ныне 
учебной программе по лесной так 
сации элементы леса упоминаются 
лишь в одной строке.

Доц. П. В. Горский, инж. В. Н. 
Чулков и другие в своей статье 
утверждают, что нашим лесоводам 
при проектировании различных ру
бок ухода за лесом и главных ру
бок (выборочно-постепенных и дру
гих) таксация по элементам леса, 
начиная с I класса возраста насаж 
дений, нужна «как воздух». Д ля по
добного рода утверждений назван 
ные авторы, как и в предыдущих 
случаях, не приводят каких-либо ос
нований.

29
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



К ак известно, в лесах СССР руб
ки ухода ведутся применительно 
к  Наставлению, утвержденному 
Главным управлением лесного хо
зяйства МСХ СССР. Перед утвер
ждением ныне действующего Н а
ставления по рубкам ухода в 1952 
и 1953 гг. в печати и на специально 
созванной обширной конференции 
была проведена дискуссия о мето
дах рубок ухода за лесом. Во время 
этой дискуссии значение учения об 
элементах леса не только не обсуж
далось, но д аж е сам термин «эле
мент леса» ни разу не был произ
несен.

В нашей стране способы главных 
рубок регламентируются правилами 
рубок, утвержденными двумя мини
стерствами. Технические приемы ру
бок, устанавливаемые этими прави
лами, такж е не предусматривают 
деления насаждения ка элементы 
леса и этого термина в правилах 
такж е не упоминается.

По мнению авторов статьи, глав
ное назначение элементов леса за 
ключается в облегчении с их по
мощью определения выхода сорти
ментов, поскольку процент выхода 
деловых сортиментов зависит от вы
соты деревьев, наиболее точно учи
тываемой при расчленении насаж де
ний на элементы леса. В доказа
тельство этого положения авторы 
приводят множество цифр, з а 
имствованных из сортиментных таб 
лиц проф. Н. П. Анучина, из иссле
дований А. Н. Карпова и из их лич
ных наблюдений.

Вопреки заявлению авторов, при
водимые ими цифры не вскрывают 
большой зависимости выхода дело
вой древесины от высоты деревьев. 
В приведенном ими примере из сор
тиментных таблиц проф. Н. П. Ану
чина при разнице в высотах 11 м рас
хождение в процентах выхода дело
вой древесины достигло 5,4% , т. е. 
на 1 м высоты выход деловой дре
весины уменьшается на 0,5% . По 
данным самих авторов, выходы 
(в процентах) бревен толщиной от 
16 см и выше в IV и V разрядах 
высоты по всем ступеням толщины 
оказались весьма близкими мгжду 
собой, разница между ними не пре
выш ает 2%'.

Чтобы судить о том, какую  раз^- 
ницу в высотах надо практически 
учитывать, напомИим, что Но дей
ствующей инструкции по устройству 
и обследованию лесов СССР в от
дельные ярусы насаждения выделя
ются древостой, средние высоты ко
торых отличаются более чем на 
20%.

В спелых и приспевающих на
саждениях наших лесов чаще всего 
средние высоты изменяются в пре
делах от 18 до 25 м. Соответствен
но этим величинам чащ е всего ос
нованием для разделения насаж де
ний на ярусы служит различие 
в средних высотах в 4—6 м. При 
этих условиях предельная разница 
в высотах отдельных древесных по
род, включаемых в один ярус, не 
будет превышать 3 м, а чаще всего 
она окаж ется в 1—2 м.

По исследованиям проф. В. К  
Захарова и А. И. Кондратьева^ в 
однородных одновозрастных древо- 
стоях высоты изменчивы, коэффи
циент вариации равен 8— 10%. 
В наиболее распространенных спе
лых и приспевающих древостоях. 
8— 10% средней высоты (в линей
ном выражении) составляют 1,5—
2,5 м. В связи с этим при установ
лении средней высоты по единично 
обмеряемым деревьям мы допус
каем ошибку, в среднем близкую 
к 2 м. Ныне действующая инструк
ция по лесоустройству при глазо
мерном определении средних ' высот 
древостоев допускает погрешность 
в 5% , или в среднем 1 — 1,5 м.

Сопоставление всех этих цифр по
казывает, что после разделения дре
востоев на ярусы дифференциация 
средних высот в пределах яруса ПО' 
отдельным породам, определяемая 
при этом путем глазомерной такса
ции, является весьма сомнитель
ным мероприятием, не имеющим 
твердой научной основы.

Обычно таксаторы устанавлива
ют среднюю высоту преобладаю 
щей древесной породы в таксируе
мом ярусе насаждения. Высоты 
остальных пород обычно изменяют
ся на 1—2 м. Если сопутствующие 
породы теневыносливые, то их сред
няя высота на 1—2 м меньше высо
ты преобладающей породы. С ред
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няя высота светолюбивых пород на 
эту ж е величину больше.

У сторонников учения об элемен
тах леса получение этих данных по
рождает иллюзию об исключитель
ной их ценности и большом про
грессе в технике таксации. В связи 
с этим доц. П. В. Горский, инж. 
В. Н. Чулков и другие заявляю т, 
что чем больше содержится деталь
ных данных описания в ж урнале 
таксации, тем более он ценен как 
первичный документ исследователя- 
таксатора.

Р яд  поколений отечественных 
таксаторов по данному вопросу 
держ ались противоположной точки 
зрения. Они обычно указывали, что 
язык таксатора должен быть ис
ключительно лаконичным. В такса
ционном описании должны найти 
место лиш ь данные, имеющие хо
зяйственное, производственное зна
чение, в нем не должно быть ниче
го лишнего. Средние высоты, уста
новленные в пределах яруса для 
отдельных пород, лишены хозяй
ственного значения, следовательно, 
нет необходимости фиксировать их 
в ж урнале таксации и таксацион
ном описании и нецелесообразно 
загруж ать таксаторов этой ненуж
ной работой.

По приводимым в статье данным 
в древостоях, средние высоты кото
рых различаю тся на 2—3 м (и сле
довательно, относящихся к двум 
смежным разрядам ), выходы дело
вой древесины (выраженные в про
центах от запаса) имеют расхожде
ния в 1— 1,8%. Инструкция по 
устройству и обследованию лесов 
для определения выхода деловой 
древесины устанавливает точность 
в 10%. Таким образом и это сопо
ставление лишний раз подтверж
дает иллюзорность уточнений, вно
симых таксацией по элементам 
леса.

Нецелесообразность установле
ния средних . высот для отдельных 
древесных пород, образующих один 
ярус, убедительно доказана канди
датом сельскохозяйственных наук 
И. В. Семечкиным в его диссерта
ции «Динамика древостоев типов 
леса ельник-черничник и ельник-кис- 
личник Ленинградской области», вы 

полненной под руководством автора 
учения об элементах леса проф. 
Н. В. Третьякова. И. В. Семечкин 
составил таблицы хода ро
ста смешанных насаждений на
званных двух типов леса и для всех, 
возрастов насаждений установил 
средние высоты яруса и средние 
высоты отдельных элементов леса 
или отдельных древесных пород. 
При этом оказалось, что средняя 
высота ели на 0,3 м меньше сред
ней высоты яруса, средние высоты 
березы на + 0 .5  м отклоняются от 
средней высоты яруса, средние вы
соты осины на 1,8 м больше сред
них высот яруса и, наконец, сред
ние высоты сосны на 0,7 м более 
средних высот всего яруса.

По утверждению П. В. Горского, 
В. Н. Чулкова и других, средний 
диаметр в связи со средней высотой 
древостоя элемента леса служит 
показателем для установления про
изводительности трелевочного трак
тора, норм выработки при валке ле
са электропилой, установления мощ
ности цехов по обработке древеси
ны и механизации работы на ниж
них складах.

Ознакомление с современной 
организацией и техникой механизи
рованных лесозаготовок показы
вает, что к решению всех перечис
ленных задач учение об элементах 
леса ни прямого, ни косвенного от
ношения не имеет. Современные 
нормы выработки на лесозаготовках 
построены в зависимости от средне
го объема хлыста, исчисляемого 
для всей делянки, взятой в целом, 
но отнюдь не по отдельным элемен
там леса. При решении этой так
сационной задачи учитываются р аз
меры всех деревьев, поступающих 
в рубку, и после их учета выводит
ся средняя величина, не связанная 
с элементами леса.

П. В. Горский, В. Н. Чулков и 
и другие пишут: «Полнота и запас 
яруса в статике — функция высо
ты». Не только специалистам — 
таксаторам, но и лицам, знакомым 
лишь с элементарными основами 
курса лесной таксации, известно, 
что, вопреки утверждению авторов, 
полнота не является функцией вы
соты. При любых высотах полноты
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насаждений могут быть разными. 
Эти два таксационных показателя 
не связаны друг с другом.

Весьма оригинально трактуется 
в статье вопрос о борьбе с излиш 
ней отчетностью. По мнению авто- 

' ров, следует решительно бороться 
с усложненной министерской отчет
ностью. Что касается усложнения 
отчетности, обусловленного такса
цией по элементам леса, то ему, 
по мнению авторов, не следует 
придавать значения.

Все это позволяет сделать выво
ды, что введение в таксацию элемен
тов леса значительно осложняет по
левые и камеральные работы. При 
этом такое осложнение не улучшает 
качества получаемых технических 
материалов, не пополняет их новы
ми данными, необходимыми для 
практики лесного хозяйства и лес
ной промышленности.

Получаемый при таксации по эле

ментам леса детализированный 
цифровой материал оказывается не
высокой точности. При проектиро
вании главных рубок и рубок ухо
да за лесом деление насаждений 
на элементы леса ни в какой мере 
не используется. Сортиментацию 
леса достаточно точно можно про
извести, не разделяя насаждения на 
элементы леса.

Ныне применяемые нормы вы ра
ботки на лесозаготовках составлены 
без учета элементов леса, которые 
не имеют прямого отношения к это
му вопросу.

Мы считаем, что критика доц. 
П. В. Горского, инж. В. Н. Чулко- 
ва и других не поколебала дозодов 
статьи проф. Н. П. Анучина, отри
цающего целесообразность деления 
насаждений на элементы леса. В ве
дение в практику лесоустройства 
таксации по элементам леса вызы
вает большие сомнения.

В порядке обсуждения

О типах лесорастительных условий 
и районировании 

при производстве лесных культур
Проф.  Н.  А. КОНОВАЛОВ

Успех лесных культур опреде
ляется, прежде всего, выбором пра
вильного способа их производства 
в зависимости от типа лесорасти
тельных условий. Д ля  каждого ти
па лесорастительных условий долж 
ны быть разработаны  типы лесных 
культур и установлена однородная 
агротехника.

Впервые четкое разграничение 
понятий типа леса и типа лесорас
тительных условий было дано акад. 
В. Н. Сукачевым в 1939 г. В 1-м из
дании учебника по общему лесовод
ству проф. М. Е. Ткаченко было 
дано и определение типа лесорасти
тельных условий как «объединение

участков территории, отличающих
ся однородной лесорастительной 
способностью, т. е. имеющих одно
родный комплекс прямодействую
щих на растительность природных 
(климатических и почвенногрунто
вых) факторов».

Несмотря на то, что вопрос о 
типизации условий местопроизраста
ния лесных площадей (что особен
но важно для лесокультурных це
лей) давно был поднят в литерату
ре, до сих пор нет, по существу, 
д аж е наметки номенклатуры и тем 
более классификации типов лесо
растительных условий. То, что при
нято считать типом лесораститель
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ных условий, на самом деле не 
является таковым, что будет даль
ше показано и о чем еще в 1941 г. 
писал акад. В. Н. Сукачев.

Всесоюзное лесотипологическое 
совещание в 1950 г. приняло опре
деление только типа лесораститель
ных условий: «Тип лесораститель
ных условий можно определить как 
объединение участков территорий, 
имеющих однородный лесорасти- 
гельный эффект, т. е. имеющих од
нородный комплекс действующих на 
растительность природных (клима
тических и почвенно-гидрологиче- 
ских) факторов». К ак видим, это 
определение существенно не отли
чается от определения акад. В. Н. 
Сукачева, данного им в 1939 году.

Отсутствие разработанной типо
логии лесорастительных условий 
приводит к тому, что лесоводы при 
лесных культурах вынуждены поль
зоваться тем делением лесных пло
щадей, которое дано для Украины 
и которое не представляет типов ле- 
сорастительных условий.

По П. С. Погребняку к ряду «А» 
относятся «крайне бедные почвы, 
занятые борами». В этот ряд вклю 
чаются: «сухие, свежие, влажные и 
сырые боры». Благодаря такой пе
строте почв на крайне бедных поч
вах растут сосновые насаждения от
II до IV—V бонитета. К ак изве
стно, сосновые насаждения II бо
нитета растут не на крайне бедных, 
а на достаточно богатых почвах. 
В некоторых ж е северных районах 
и на Урале это будут часто даж е 
самые богатые почвы.

Разберем несколько подробнее 
содержание понятия «свежие боры» 
как самое распространенное. В. В. 
Огиевский в учебнике по лесным 
культурам, повидимому, для дета
лизации и сопоставления с типами 
леса акад. В. Н. Сукачева вклю
чает в свежие боры: «зеленомош-
ники, брусничники, вересковые, при- 
степные, травяные и другие». Из 
этого сопоставления ясно видно, на
сколько неудачно объединение усло
вий местопроизрастания з один тип 
лесорастительных условий.

Если в пределах одного ряда «А» 
нельзя допустить одинаковую агро
технику производства лесных куль

тур, то тем более этого нельзя Сде
лать в пределах даж е одного типа 
лесорастительных условий, выделен
ных по классификации П. С. Пог
ребняка: слишком различны почвы 
перечисленных типов леса.

Еще хуже обстоит дело при изло
жении культуры сосны в «сложных 
суборях». В. В. Огиевский, следуя 
П. С. Погребняку, пишет, что в 
естественных условиях «здесь в 
первом ярусе сосна и дуб (ель) 
с примесью березы, осины; второй 
ярус — из дуба (ели)» и т. п. В усло
виях местопроизрастания из-под сос
ново-дубовых и из-под сосново-ело
вых лесов, встречающихся вместе 
в хвойно-широколиственной подзоне, 
нельзя применять одинаковую агро
технику, так  как слишком велика 
разница в почвах.

Подобных примеров можно было 
бы привести много. Но, нам каж ет
ся, что и этих достаточно, чтобы 
убедиться в неприемлемости и не
допустимости подобного выделения 
типов лесорастительных условий по 
классификации П. С. Погребняка. 
Его эдафическая сетка построена на 
неправильных научных основах: 
нельзя объединять в один ряд раз
нородные условия местопроизраста
ния, а в один тип условий место
произрастания — различные по 
плодородию и другим свойствам поч
вы. Естественно, что такая класси
фикация условий местопроизраста
ния не может иметь практического 
значения, как не отраж аю щ ая объ
ективных природных условий.

Неудачны и сами названия: «бо
ры», «субори» и т. д. Эти названия 
не приняты в широкой практике, 
особенно в лесах хвойных и хвой
но-широколиственной подзоны, за 
нимающих в СССР огромные пло
щади. От таких названий следует 
отказаться.

При лесокультурных работах на 
вырубках при выделении типов л е
сорастительных условий за основу 
надо принять соответствующие вы- 
делы типов леса, точнее выделы 
условий местопроизрастания соот
ветствующих типов леса. Тогда и 
вопрос о названиях типов лесорас
тительных условий будет решаться 
просто. Пока еще не разработаны

3 Лесное хозяйство № 9 33Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



принципы наименования типов л е
сорастительных условий, можно 
предложить пользоваться наимено
ваниями, принятыми для типов ле
са. Только для лесокультурных це
лей лучше давать не просто назва
ния типов леса, а указывать «усло
вия местопроизрастания такого-то 
типа леса». М ожно давать назва
ния и по рельефу, почве и т. п., как 
это предлагал акад. В. Н. Сукачев 
в 1939 г.

В литературе лесоводы уж е поль
зуются для обозначения типов л е
сорастительных условий названиями 
типов леса. Так, например, началь
ник Вологодского управления лес
ного хозяйства Ф. И. Сулимов 
(«Лесное хозяйство» №  3, 1955 г.), 

приняв наименования типов лесо
растительных условий по классифи
кации П. С. Погребняка, при 
описании опыта аэросева семян хвой
ных пород на вырубках употреб
ляет для названия условий место
произрастания: «ельник-черничник» и 
«ельник-брусничник». В. В. Огиев- 
ский при описании культуры ели 
такж е пользуется названиями типов 
леса, а не типов лесорастительных 
условий по П. С. Погребняку.

Использование типов леса для 
выдела и названий типов лесорас
тительных условий не представит 
затруднений. Тип лесорастительных 
условий нетрудно установить по ти
пу леса срубленного насаждения 
или по сопоставлению условий ме

стопроизрастания лесокультурной 
площади и соседних насаждений. 
В зависимости от установленного 
типа лесорастительных условий, со
стояния естественного возобновле
ния и травянистой растительности 
и будут запроектированы лесокуль
турные мероприятия.

На изучение типов лесораститель
ных условий, их номенклатуру и 
классификацию долж но быть обра
щено особое внимание лесотиполо- 
гов и производственников. В на
стоящее время лесное хозяйство 
особенно нуждается в разработке 
этого раздела лесной типологии.

П о нашему мнению, при установ
лении классификации лесорасти
тельных условий надо исходить из 
основных положений акад. В. Н.

Сукачева, данных им в 1939 г. » 
в последующих работах, а такж е ин 
решений лесотипологического сове
щания 1950 г. В аж но такж е из
учить, как изменяются раститель
ность и условия местопроизраста
ния при вырубке того «ли иногс- 
типа леса с учетом пастьбы скота, 
сенокошения и т. д.

Изучение типов лесорастительных 
условий надо предпринять одновре
менно во всех районах СССР по 
единой методике. Было бы целесо
образно, чтобы эту работу возгла
вил Институт леса Академии наук 
СССР. Н а местах ж е ее проведе
ние в первую очередь дел ж  но быть 
поручено институтам академий 
наук союзных республик и филиа
лам  и базам  Академии наук СССР.

При разработке номенклатуры в 
классификации типов лесорасти
тельных усповик надо пользоваться 
той типологией, которая прочно во
шла в практику. Достаточно про
смотреть лесоводственную литера- 
гуру, чтобы видеть, что во всей лес
ной и лесостепной зоне РСФ СР, 
а такж е в лесах К авказа, Крыма 
и Средней Азии приняты положения 
лесной типологии, разработанные 
акад. В. Н. Сукачевым. Ею пользуют
ся как работники науки, так и про
изводства. Она принята и на IV 
М еждународном лесном конгрессе.

Важным вопросом является так
ж е естественно-историческое райо
нирование для производства лес
ных культур. К ак в учебнике проф. 
В. В. Огиевского, так и в статье 
Е. Д. Годнева принято райониро
вание, разработанное в 1939 году 
П. П. Кожевниковым и М. А. Ефи
мовой для водоохранных лесов 
европейской части СССР. На со
временном этапе развития лесного 
хозяйства оно не может удовлетво
рить запросов лесокультурной прак
тики. Последнее особенно бросается 
в глаза в связи с организацией ме
ханизированных лесхозоз и расш и
рением лесных культур во всех 
районах СССР.

В 1947 г. вышло новое геоботанв- 
ческое районирование, а в послед
нее время составлена геоботаниче- 
ская карта всего Советского Союза 
Мы считаем, что за основу райони
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рования лесокультурных мероприя
тий должны быть приняты работы, 
выполненные коллективом научных 
работников Академии наук СССР, 
как  более полные и составленные 
на основе современных достижений 
науки.

Подводя итоги всего сказанного, 
можно сделать выводы, что приня
тая в теории лесокультурного дела 
номенклатура и классификация ти
пов лесорастительных условий не 
отвечает ни научным, ни практиче
ским запросам, поскольку она по
строена на объединении е  один тип 
разнородных условий местопроиз
растания.

Важной задачей лесной типоло
гии является изучение и разработка 
номенклатуры и классификации ти
пов лесорастительных условий для 
различных физико-географических 
районов СССР, на основе устано
вок акад. В. Н. Сукачева.

Впредь до разработки номенкла
туры и классификации типов лесо- 
растителькых условий в лесокуль
турной практике следует пользо
ваться широко принятыми в произ
водстве названиями типов леса, 
предложенными акад. В. Н. Сукаче
вым, как например: «условия место
произрастания ельника-кисличника» 
и т. п. Можно названия давать и 
просто по местоположению «и почве, 
как например: «низинные местопо
ложения с влажными оглеенными, 
суглинистыми почвами» и т. п.

Основой естественно-историче
ского районирования лесных куль
тур должно стать геоботачическое 
районирование к геобота аическая 
карта СССР, составленные коллек
тивом научных работников Акаде
мии наук СССР. Руководствуясь 
этой картой, необходимо разрабо
тать районирование лесокультур
ных мероприятий.

О карте лесов СССР и дальнейшем развитии 
лесной картографии

В. П.  ЦЕПЛЯЕВ  
А. Ф. КРУЧ И Н И Н

Составление лесных карт в нашей стра
не началось в XVIII веке. К первым лес
ным картам отдельных территорий нашей 
страны относятся так называемые «Ланд
карты» (составление их относится к 
1723 г.). В начале картографировались 
только заповедные леса. С 1766 г. все леса 
наносились на планы уездов при генераль
ном межевании. Все картографические доку
менты были рукописными.

В развитии лесной картографии боль
шую роль сыграл видный русский лесовод
А. Е. Теплоухов, разработавший условные 
знаки для лесных карт, опубликованных в 
1848 г. в приложении к «Руководству для 
управляющих, лесничих и землемеров». 
В 1851 г. вышла первая печатнЕЯ карта 
лесов Европейской России, переиздавав
шаяся трижды. По существу это была кар
тограмма лесистости по губерниям. До  
1888 г. был издан целый ряд карт, касаю
щихся леса, в основном повторяющих кар
ту лесов Европейской России 1851 г.

В 1888 г. лесоводом Н. К. Генко были

выпущены три карты европейской части 
России, из которых одна показывала обес 
печенность лесом населения, другая— леси
стость по уездам и третья — границы дей
ствия лесоохранителыюго закона 1888 г. в 
другие лесоэкономические показатели.

В 1896 г. лесным департаментом был» 
составлена «Поуездная карта лесистости 
Европейской России» на основании данных 
регистрации лесов 1892— 1893 гг.

В 1898 г. известный русский лесовод 
Ф. К. Арнольд издал карту, которую ов 
приложил к работе «Русский лес». На ней 
показана территория Европейской России и 
лесистость по губерниям. В 1900 г. Россий
ский лесной департамент демонстрировал 
на Всемирной выставке в Париже «Карту- 
лесов Европейской части России», пока
зывающую лесистость по губерниям.

В 1909 г. Министерством путей сообще 
ния издана карта лесов Европейской Рос
сии с разделением на леса казенные, ка 
зенных заводов, леса башкир. Кроме того, 
был выпущен ряд карт европейской части
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России, показывающих размещение дерево
перерабатывающей промышленности.

Первая карта азиатской части России 
появилась в 1914 г. Она также была со
ставлена Лесным департаментом и по
казывала, кому принадлежали леса. На
ряду с этим в дореволюционное время 
было составлено и частично издано б о 1ь- 
шое количество региональных карт, карт 
экспедиций, земских карт лесов, в картах 
различных атласов были также изображе
ны леса.

Первой после революции была «Карта 
лесов Европейской части СССР», выпущен
ная в 1923 г. В 1926 г. такая же карта 
издана в другом масштабе, и по другим 
данным. На обеих картах было показано 
географическое распределение лесов без 
указания пород. Позднее вышел ряд карт 
и картограмм с показом лесистости и раз
мещения предприятий лесной промышлен
ности.

В 1931 г. Наркомлес СССР выпустил са
мую подробную из всех издававшихся ра
нее «Карту лесов Европейской части 
СССР» по преобладающим породам. 
В 1932 г. была издана подобная карта на 
часть Западной и Восточной Сибири.

В 1943 г. издана «Схематическая карта 
лесов Главзапсиблеса», где леса также по
казаны по породам. Кроме этого, было- со
ставлено и частично издано большое коли
чество региональных карт. Содержание и 
масштабы их очень разнообразны.

Карты дореволюционной России не дава
ли полной картины не только размещения 
древесных пород, но и географического рас
пределения лесов. Последние карты лесов, 
выпущенные в СССР, изображают леса зна
чительно полнее.

В данное время назрела настоятельная 
необходимость иметь подробную лесную 
карту всей страны. Группе инженеров 
Главного управления лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения Министер
ства сельского хозяйства СССР удалось со
здать карту лесов всей территории СССР 
■по преобладающим породам масштаба 
1 :2  500 ООО. Она составлена по материалам 
лесоустройства и обследования лесов. За 
•период составления (1948— 1955 гг.) было 
просмотрено, изучено и использовано боль- 
ешшство имевшихся лесокартографических 
материалов лесного хозяйства, а также лес
ной' промышленности и других ведомств. 
■Хаким образом, эта карта является доку
ментом, который подводит итоги изученно
сти лесного фонда страны на 1955 г.

На- карте 16-ю различными цветами по
казаны преобладающие породы: сосна, ель, 
пихта,- ель-пихта, кедр, кедровый стланец, 
лиственница, арча, береза, осина, дуб, бук, 
бук-граб, граб, саксаул, прочие лиственные. 
Выделены площади редин, гарей, вырубок, 
,тундры, каменистых россыпей. На карте хо
рошо читаются пределы лесов на севере 
(лесотундра) и на юге (лесостепь), а так
же границы распространения древесных 
попод. Наименьшая площадь леса, которая 
нанесена на карте, равна 1 кв. миллимет
ру, что составляет 625 га на местности. 
Все лесные массивы площадью менее

625 га объединены и нанесены на карту 
по особой методике.

Карта лесов, наклеенная на полотно, 
может использоваться как настенная, а от
дельными листами (размером 52—42 см 
каждый) как настольная.

Карта лесов СССР, будучи общеобзор
ной, хорошо передающей географическое 
размещение лесов и основных древесных 
пород, произрастающих на территории 
СССР, несомненно принесет большую поль
зу при изучении географического размеще
ния лесов и отдельных древесных пород, 
при перспективном планировании развития 
лесного хозяйства и лесной промышленно
сти, при изучении лесосырьевых ресурсов 
для закрепления лесосырьевых баз за лесо
заготовительными и деревообрабатываю
щими предприятиями, а также при работе 
в лесах лесных экспедиций и обследова
тельских отрядов.

Однако эта карта мелкомасштабная и 
потому не может полностью удовлетворять 
возрастающие требования лесного хозяй
ства и лесной промышленности.

В этом году будет издан один экспери
ментальный лист карты лесов СССР мас
штабом 1 : 1 ООО ООО, составленный по спе
циально разработанной программе. Имеет
ся в виду этот экспериментальный образец 
широко обсудить с участием ученых и спе- 
циалистов-производственников с тем, чтобы 
окончательно решить вопрос о специальном 
содержании этой карты и целесообразности 
дальнейшего ее составления. Карта такого 
масштаба является весьма ценным доку
ментом для перспективного планирования 
и решения целого ряда текущих вопросов 
лесного хозяйства и лесной промышленно
сти. Интересы дальнейшего развития лесно
го хозяйства настоятельно требуют также 
составления карт лесов по областям, краям 
и республикам.

Учитывая технические возможности со
временной картографии, оптимальными 
масштабами таких карт следует, по наше
му мнению, считать: для областей евро
пейской части СССР 1 : 300 ООО, для обла
стей азиатской части 1: 500 000, в зависи
мости от степени промышленного развития 
области, хозяйственной ценности лесов, ле 
систости и величины территории.

При этих масштабах возможен показ 
квартальной сети: при первом и втором 
разрядах устройства— по 4 квартала, а 
при III и IV разрядах — полностью.

Размер квартальной сети на карте выра
зится так (см. таблицу 1).

Как видно из таблицы, показ кварталь
ной сети без обобщения при II разряде 
очень затруднен, так как частая сетка 
квартальных просек затруднит чтение кар
ты. Средний размер карты при принятых 
масштабах для областей европейской ча
сти выразится от 0,7 до 1,5 кв. м, это по
зволит использовать ее в качестве настоль
ного рабочего документа.

На областных картах необходимо пока
зать кроме квартальной сети: а) контуры 
лесных площадей по преобладающим поро
дам и четырем группам возраста (в соот
ветствии с действующей лесоустроительной

36 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а б л и ц а  I
Разряд устройства

I 11 ill

Масштаб
карты

при размеое квартальной 
сети

при размере квартальной 
сети

при размере квартальной 
сети

IX  1 км 2X1 км 2X2 км 4X2 км 4X 4 км 8X2 км

1: ЗСО ООО 3 , 3 X 3 , 3 * 3 , 3 X 6 , 6 6 , 6 X 6 , 6 1 3 , 3 X 6 , 6 1 3 , 3 X 1 3 , 3 2 6 , 7 X 6 , 6

1 :5 0 0 0 0 0 2 X 2 4 X 2 4 X 4 8 X 4 8 X 8 1 6 X 4

* В мм.

инструкцией): молодняки, средневозраст
ные, приспевающие, спелые с перестойны
ми; б) площади вырубок, гарей, усохших 
насаждений, редин; в) конторы лесхозов, 
лесничеств, леспромхозов; г) границы лес
хозов и лесничеств, групп лесов, зеленых 
зон, заповедников, лесосырьевых баз, срок 
эксплуатации которых более 5 лет; д) ле
совозные дороги со сроком эксплуатации 
свыше 5 лет.

Остальные объекты показываются в за
висимости от экономики тех или иных рай
онов. Так, налример, для южных областей 
следует показывать лесные полосы, лесо
сады, питомники, пески, овраги.

На картах областей севера европейской 
части, Сибири и Дальнего Востока .следует 
обратить внимание на показатели, имею
щие отношение к лесной промышленности, 
деревообработке и переработке древесины.

Показ лесных объектов в масштабе карт 
следует наносить: контуров леса — до
1 кв. мм, а показ выделов пород леса, на
чиная с 4 кв. мм.

При таком размере контуров на карте 
минимальный размер соответствующих пло
щадей, т. е. отдельных массивов и пород 
леса, будет характеризоваться:

М асштаб карты

При размере на карте

1 кв. мм 1 кв. мм

1:300000 9 га 36 га
1:500 000 25  га 100 га

Площади леса менее указанных обоб
щаются по общим правилам, принятым 
в картографии.

Следует особо сказать о картировании 
областей и краев, территория которых вы
тянута с севера на юг на большом про
странстве. Для примера возьмем Красно
ярский край. Особенностью этой террито

рии является резкая разница в интенсивно
сти ведения лесного хозяйства и лесной 
промышленности в южной, средней и север
ной частях. Картирование такой террито
рии целесообразно вести в двух масцла; 
бах, хотя и на одном листе, а именно: юж
ную и среднюю части территории надо со
ставлять в масштабе 1 : 500 ООО, северную — 
в масштабе 1 : 1 ООО ООО. Особенно подробно 
следует показывать гидрографию. По. на
шему мнению, на лесных картах следует 
наносить все реки протяженностью более
2 см (в масштабе карты).

Карты надо снабдить кратким поясни
тельным текстом и основными показателя
ми учета лесного фонда. Условные знаки 
для областных лесных карт должны в ос
новном соответствовать утвержденным лесо
устроительной инструкцией 1952 г., с соот
ветствующими уточнениями. . .

Назрел также вопрос о составлении карт 
по типам леса; составление их следует на
чинать, клк это справедливо указывалось 
в статье В. И. Крыловой («Лесное хозяй
ство» № 4, 1955 г.) по лесничествам .л 
лесхозам.

Дальнейшим этапом должно быть со
ставление лесного атласа, включающего 
карты, различные как по масштабу, так и 
по содержанию, поскольку атлас должен 
быть документом и познавательным и 
справочным.

С, 1956 г. картографирование лесов сле
дует включать в план работ В/О «Лес- 
проект» как одну из важнейших частей 
лесоустройства.

Задачи, поставленные партией и прави
тельством по дальнейшему развитию лесно
го хозяйства, требуют усиления работ по 
изучению лесов и наиболее рационально
му их использованию. Лесная картография 
должна и может оказать в этом деле боль
шую помощь.

Значительные объемы устройства и об
следования лесов СССР за последние ген 
ды создали необходимые условия для даль
нейшего развития лесной картографии.
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Л Е С Н Ы Е  КУЛЬТУРЫ  
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

------------- -------------------------------------------

Назревшие вопросы лесокультурного дела 
в Казахстане

В. А * КИСЕЛЕВ
Инженер лесного хозяйства

Во всенародном деле освоения 
целинных и залежных земель 
серьезная и ответственная задача 
стоит такж е неред работниками 
лесного хозяйства. В этих районах 
большое значение имеют лесные 
массивы и защитные лесонасажде
ния, способствующие получению вы
соких и устойчивых урожаев на по
лях колхозов и совхозов. Лесово
дам Казахстана предстоит большая 
работа по восстановлению лесов, по 
закладке полезащитных лесных по
лос, по выращиванию в питомниках 
лесных м плодовых деревьев и кус
тарников.

П рактика показала, что в засуш 
ливых условиях значительной части 
Казахской ССР для успешного раз
вития лесных культур необходимо 
провести большую работу по обсле
дованию лесокультурного фонда и 
обеспечить правильный подбор лес
ных и плодовых пород для ком
плексных почв северных и цент
ральных областей К азахстана. Осо
бенное внимание надо уделить сме
шению пород в лесных культурах и 
защитных насаждениях.

Принятые в свое время для К а
захской ССР типы лесных культур 
уже не отвечают требованиям про
изводства. Они были приемлемы 
при малых площадях насаждений, 
когда была возможность подбирать 
такие небольшие участки с более 
благоприятными почвенными усло
виями.

Теперь же, когда лесоразведение 
s этих областях принимает широ
кие размеры, а лесхозы все больше

оснащаются новой техникой, необ
ходимы научно разработанные типы 
лесных культур, соответствующие 
большим объемам лесокультурных 
работ на комплексных почвах сте
пей Казахстана.

Известно, что солонцеватые зем
ли в Казахстане распространены 
очень широко, поэтому с увеличе
нием объема работ все более рас
пахиваются почвы с большим вкрап
лением солонцеватых пятен, со
ставляющие в некоторых местах до 
30% . В таких условиях особенно 
необходим правильный подбор и 
правильное смешение древесно-ку- 
старниковых пород с высокой агро
техникой лесоразведения. Особое 
внимание должно быть уделено спе
циальным агротехническим прие
мам, обеспечивающим накопление 
влаги и способствующим промыва
нию поверхностных горизонтов 
почвы.

При подборе древесно-кустарни
ковых пород для лесных культур и 
защитных лесонасаждений предпоч
тение надо отдавать тем, которые 
хорошо произрастают в этих при
родно-климатических условиях. Из 
таких порол для северных и цент
ральных областей Казахстана реко
мендуются: сосна обыкновенная,
лиственница сибирская, береза бо
родавчатая, вяз обыкновенный, вяз 
мелколистный (для центральных об
ластей Казахстана, на севере об
мерзает), ясень зеленый, тополь 
бальзамический, тополь серебри
стый, осина, липа мелколистная, че
ремуха обыкновенная и виргинская
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(только з лесные культуры и пали
садники) , рябина обыкновенная, 
акация ж елтая, лох узколистный, 
лох серебристый (порослзвой), об
лепиха (порослевая), сирень обык
новенная и др., шиповник обыкно
венный, роза алтайская, бузина, бе
ресклет европейский и бородавча
тый, тамарикс (для засоленных 
почв), кизильник обыкновенный, 
арга, жимолость татарская, спирея 
иволистная, боярышник обыкновен
ный (в полезащитные полосы вво
дить нельзя), яблоня (сеянцы рене
тов и полукультурных сибирских 
сортов). В защитных лесных поло
сах  яблони и груши размещаются 
з опушечные ряды (расстояние
з  рядах 3 м) с посадкой между ни
ми в ряду и в смежных рядах 
с  обеих сторон ягодных кустарни
ков. Плодовые деревья в защитных 
полосах надо размещ ать с подвет
ренной стороны.

В ближайш ие годы в этих райо
нах потребуется огромное количе
ство посадочного материала, с чем 
яе смогут справиться имеющиеся 
питомники. Придется расширять 
старые и заклады вать новые пи
томники. При закладке питомников 
необходимо обеспечить возможность 
полива, без чего, как показала 
практика, особенно в засушливые 
годы, доброкачественный посадоч
ный материал вырастить нельзя. 
Организация полива из колодцев не 
дает почти никакого эффекта, так 
как имеющиеся колодцы обладаю т 
очень малым суточным дебитом во
ды (до 10 куб. м и еще меньше 
в самый жаркий период, когда осо
бенно нужна вода). Поэтому по
стоянные питомники надо заклады 
вать около естественных и искус
ственных водоемов.

В северных областях К азахстана 
лучшие, менее засоленные почвы 
с  более мощным гумусовым гори
зонтом расположены не далее 
100 м около колков. По мере уда

ления в степь увеличивается ком
плексность почв, а влияние засо
ленности почв резко сказывается на 
приживаемости и развитии расте
ний, особенно на солонцеватых пят- 
яах. В засушливые годы растения

гибнут от физиологической сухости 
даж е при наличии влаги в почве — 
от повышенной концентрации солей. 
Мы считаем, что облесяемые почвы 
должны быть разбиты на зоны со 
строгим выделением типов лесных 
культур, приуроченных к опреде
ленному составу почв, от которых 
зависит подбор древесно-кустарг.и- 
ковых пород, ширина междурядий 
и расстояние между растениями и 
ряду.

Большое внимание должно быть 
уделено правильной и своевремен
ной подготовке почвы под посадки. 
В условиях К азахстана лучшие ре
зультаты  дает подготовка почвы по 
системе черных паров в течение 
двух лет, а при большей засоленно
сти даж е в течение трех лет. О бра
батывается почва плугом с почво
углубителем на глубину 30—35 см. 
Если плотный солонцеватый слой 
залегает неглубоко, то пашут, не 
выворачивая его на поверхность. 
На сильносолонцеватых пятнах про
водится гипсование. Зимой на па
рующих полях обязательно прово
дится снегозадержание, чтобы на
копить возможно больше влаги и 
обеспечить промывание засоленных 
почв.

По данным исследований, на се
вере К азахстана особенно губитель
ны засухи, которым предшествуют 
сухая осень и малоснежная зима. 
Выпадающие изредка дожди едва 
смачивают верхний горизонт почвы, 
тогда как лесная растительность 
питается в основном подпочвенной 
влагой и грунтовыми водами. Эти 
особенности засушливых областей 
К азахстана должны быть учтены 
при разработке более совершенной 
агротехники выращивания насаж де
ний, подбора и смешения пород 
в них при закладке питом
ников.

В интересах дела желательно 
организовать комплексную экспеди
цию из крупных специалистов с 
привлечением на местах работников 
лесхозов для разработки наилучших 
способов создания высокопроизво
дительных и устойчивых насаж де
ний в условиях засушливых райо
нов К азахстана.
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Передовой опыт полезащитного лесоразведения 
в Краснодарском крае

Ф. И. ТРАВЕНЬ

В этой статье приведены примеры 
передового опыта полезащитного л е 
соразведения в Краснодарском крае, 
где посевы на полях колхозов и сов
хозов нуждаются в защ ите от чер
ных бурь и суховеев.

По плодородию основных почвен-. 
ных типов (предкавказских и при
азовских черноземов) степная часть 
Краснодарского края может кон
курировать с любой областью н а
шей страны. Однако в этой зоне 
неустойчивого увлажнения огромный 
ущерб сельскому хозяйству приносят 
черные бури, достигающие здесь 
большой силы, особенно в районах 
обширной Прикубанской равнины, 
расположенной на левобережье ре
ки Кубани, начиная с Армавирского 
«ветрового коридора», где находит
ся совхоз имени Сталина (быв. «Ху
торок») с его старыми лесными по
лосами на полях.

Используя ценный опыт этого сов
хоза, Курганинский район, начиная 
с 1949 г., в основном за пять лет 
успешно заверш ил свой 15-летний 
план полезащитного лесоразведе
ния. В этом районе по границам по
лей в колхозах выращено 2554 г.а 
лесных полос, где в качестве глав
ных введены такие быстрорастущие 
породы, как тополь, акация белая
и, гледичия, которые уже в молодом 
возрасте оказываю т благоприятное 
влияние на посевы сельскохозяй
ственных культур, а следовательно, 
экономически более выгодны для 
колхозного производства.

Так, колхоз «М аяк революции», 
обслуживаемый Родниковской МТС, 
уже имеет на своих полях 339 га 
лесных полос (3,4% площади паш 
ни),  из них 287 га с преобладанием 
быстрорастущих древесных пород.

Основные ветроломные лесные по
лосы в этом колхозе заклады вали 
рядовой посадкой шириной 20 м в
13 рядов (между р я д а м и — 1,5 м ). 
Чаще всего применялась такая схе
ма смешения древесных и кустар

никовых пород: 1 и 13-й ряды — л е 
соплодовые (абрикос) и кустарник; 
2, 4, 6, 8 и 10-й ряды — ясень зеле
ный и кустарник; 3, 5, 9 и 11-й ря- 
ды — гледичия и кустарник; 7-й ряд 
(ц ен тральны й )— тополь чистым 
рядом.

Почву под насаждения тщательно 
обрабатывали на глубину 27—гЗО см. 
а при посадке строго соблюдали 
прямолинейность рядов, что обеспе
чивало возможность механизирован
ной обработки междурядий в пер
вые два-три года. Сейчас большин
ство лесных полос, которые сомкну
лись кронами уже на третий год 
после посадки, находится в хорошем 
состоянии. Более старые насаж де
ния (16 лет) достигают 10 м высоты.. 
Колхоз еще в 1949 г. начал успеш
но применять рядовой посев лесных 
полос, высевая непосредственно на 
постоянное место семена таких по
род, как абрикос, ясень зеленый, 
гледичия, дуб, акация ж елтая и др. 
Лесные полосы, созданные посевом, 
растут заметно лучше рядовых 
посадок.

Уже в 1953 г. лесные полосы обес
печили хорошее снегозадержание 
(толщина снегового покрова до 
60 см) и предохранили посевы ози
мой пшеницы от выдувания черной 
бурей в 11-м поле пятой бригады, 
где под защитой наиболее высоких 
лесных полос получили урожай
25,7 ц с 1 га при средней урожайно
сти по колхозу 22,6 ц. В соседнем 
колхозе имени Калинина лесные по
лосы из быстрорастущих пород, 
посаженных весной 1949 г., уже
в трехлетнем возрасте достигали 
3—4 м высоты, предохраняя от вы
дувания посевы озимой пшеницы на 
расстоянии 100— 150 м от полосы. 
Урожай пшеницы на защищенном 
участке этого колхоза в 1951 г. со
ставил 25 ц с 1 га, тогда как на от
крытых полях (вне защитной зоны), 
получено лишь по 18 ц.

По всем 12 колхозам Курганин-
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ckofo района средний урожай пш е
ницы в 1953 г. на площади 
29,8-- тыс. га составил 19,8 ц с 1 га, 
за что район был утвержден уча
стником Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1954 г. Ясно, что 
в .ближайшие годы, с расширением 
зоны защитного влияния лесных по
лос, в этом районе будет обеспечено 
прогрессивно нарастаю щее повыше
ние урожайности сельскохозяйствен
ных культур.

Немалых успехов в полезащ ит
ном лесоразведении достигли и сов
хозы Краснодарского края, особенно 
орденоносный совхоз «Кубань» 
(Гулькевичский район), один из пе
редовых совхозов нашей страны, 
участник Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1954 и 1955 гг.

По данным директора совхоза 
Героя Социалистического Труда
Н. И. Трофименкова и Ф. И. Кура- 
ки-на, коллектив этого многоотрасле
вого и высококультурного хозяй
ства начал, борьбу с черными буря
ми еще с 1935 г. Ныне в совхозе 
имеется 553 га полезащитных лесо- 
наддждений (4,5% площади пашни), 
в .том числе 248 га сомкнувшихся 
лесных полос, из них старше 12 лет — 
177 га. Высота полос первых годов 
посадки достигает 10— 11 м.

Лесные полосы в этом совхозе 
созданы по границам землепользо
вания, по границам полей севообо
ротов, а в отдельных случаях и внут
ри полей. Расстояние между про
дольными (ветроломными) полосами 
на черноземных почвах состав
ляет от 550 до 1000 м, а на песча
ных — от 200 до 250 м. Продольные 
лесные полосы шириной 20 м имеют 
направление с севера па юг — попе
рек господствующих восточных вет
ров. Ш ирина поперечных полос — 
18 м.

Из главных пород в насаждения 
1935— 1939 гг. вводили дуб, ясень 
зеленый, гледичию, акацию белую, 
из сопутствующих — шелковицу, аб 
рикос, клен ясеиелистный, из кустар
ников— свидину, акацию желтую 
и др. В молодые полосы с главной 
породой дубом в качестве сопут
ствующих введены ясень зеленый и 
абрикос (в крайних рядах), из поч
возащитных кустарников — скумпия

и др. В составе лесных полос, со
зданных рядовой посадкой в 1949—
1952 гг., быстрорастущие породы: 
гледичия, акация белая (во внутрен
них рядах) и ясень зеленый в соче 
тании с шелковицей, абрикосом, 
скумпией, кленом татарским, ак а 
цией желтой и бирючиной. В полот 
сах на песчаных и прибалочных 
землях преобладают акация белая, 
шелковица, гледичия, а из кустарни
к о в — аморфа.

В 1946 г. урожай озимой пшеницы 
на 4-м отделении совхоза на рас: 
стоянии 150—200 м от лесной поло
сы посадки 1936 г. был на 5—6 и 
выше, чем на том же поле на рас
стоянии 500— 1000 м от полосы. 
В сильно засушливом 1947 г. на рас
стоянии до 200 м от лесной полосы 
собрано по 34,8 ц озимой пшеницы 
с 1 га, а на расстоянии 700—800 м.—. 
только 23,5 ц, т. е. прибавка урож ая 
под защитой лесных полос была
11,8 ц с 1 га. На другом участке 
того же отделения урожай озимой 
пшеницы на расстоянии до 200 м от 
молодой лесной полосы был 33,8 ц 
с 1 га, а на расстоянии от 200 до 
500 м — только 32,4 ц, т. е. на 1,4 ц 
меньше.

Серьезного внимания заслуж ивает 
такж е опыт зерносовхоза «Тихорец-; 
кий» (директор С. М. Рябчиков, л е 
сомелиоратор В. М. Крупская) 
Создавать защитные насаждения 
в этом совхозе начали с 1936 г.. 
В настоящее время совхозные поля 
па площади более 16 тыс. га в основ
ном защищены системой лесных по 
лос, которых имеется 794 га. Общая 
протяженность этих полос (обычно 
15—20 м ширины) 465 км.

С 1951 г. работы по посадке и. 
посеву леса и по уходу за молодыми 
насаждениями выполняли две ме
ханизированные бригады. Полеза 
щитные лесные полосы заклады ва
ли по черным парам с глубокой 
основной вспашкой (не менее 30 см) 
и в ранние сроки.‘ Уход проводили; 
до полного смыкания крон в рядах 
и между рядами. В насаждения вво
дились — из главных пород быстро
растущие гледичия и акация белая, 
из сопутствующих — шелковица в 
ясень зеленый с примесью клена 
ясенелистного, из плодовых —
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абрикос, а такж е лучшие почвоза
щитные кустарники (скумпия, клен 
татарский, свидина и др .).

Полезащитное влияние молодых 
насаждений с участием быстрорасту
щих пород заметно сказалось уже 
« .1953 г. Урожай озимой пшеницы 
на площади 6,5 тыс. га под защитой 
лесных полос составил 23,2 н с 1 га, 
а на открытых полях соседних кол
хозов урожай пшеницы был значи
тельно ниже.

Следует отметить, что в настоящее 
зремя многие лесные полосы этого 
совхоза нуждаю тся в лесоводствен- 
яых мерах ухода (посадка кустар
ников на пень, прочистки), что по
ложительно отразилось бы на росте 
главных пород, особенно дуба, 
а такж е на формировании ажурной 
конструкции полос, способствующей 
оолее равномерному отложению сне
га на полях.

Многолетняя практика Отрадо- 
Кубанской опытной станции Все
союзного института растениеводства, 
Средне-Челбасского и Новопокров- 
ского степных лесничеств (К расно
дарский край) свидетельствует о том, 
что в этих сравнительно благоприят
ных лесорастительных условиях для 
создания высокоствольных и долго- 
зечных защитных лесонасаждений 
вполне возможно наравне с дубом, 
чак  главной породой, широко ис
пользовать разнообразный я^ о р ти - 
мент других, не менее ценль. , но 
зато быстрорастущих древесных по
род, как, например, орехи (черный, 
серый, реж е — грецкий), катальпа, 
каш тан, бархатное дерево, многие 
виды тополей (бальзамический, ка
надский, китайский и др .), а из 
чвойных — сосна обыкновенная и 
Веймутова, которые хорошо защ и
щают поля от черных бурь ранней 
зесной, когда лиственные породы 
стоят без листьев.

Полвека существуют насаждения 
Новопокровского лесничества (быв. 
Кугоейского), заложенные с 1904 г. 
на предкавказских карбонатных 
черноземах, где в качестве главной 
породы вводили дуб. К ак показали 
•наши исследования еще в 1931 г., 
дуб в этих условиях успешно растет 
-я господствует в первом ярусе, обра
зуя производительные древостой
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лишь в тех случаях, когда он р аз
мещается в соседстве с ясенем обык
новенным, ильмовыми и другими 
породами не одиночно, а группами 
(тремя чистыми рядам и). Одноряд
ные культуры дуба хорошо разви
ваются лишь в сочетании с кленом 
остролистным и полевым, а такж е 
с почвозащитным подлеском из кле
на татарского, скумпии и кизила, 
который способен плодоносить даж е 
под пологом довольно густых дре- 
востоев.

По данным Всесоюзного научно- 
исследовательского института лесо
водства и механизации лесного 
хозяйства (Г. Г. Ю наш ), молодые 
дубки на групповых (трехрядных) 
посевах в Армавирском лесхозе рас
тут лучше, чем на однострочных. 
Аналогичные результаты получены 
по Ставропольскому краю, в Куй
бышевской и других областях.

На более мощных прикубанских 
черноземах дуб при групповом раз
мещении и при хорошем боковом 
отенении растет очень буйно, давая 
в этих условиях, при обилии света, 
тепла и влаги, по три-четыре при
роста в лето, превращ аясь в быстро
растущую породу. Это видно на при
мере гнездовых посевов дуба в экс
периментальном хозяйстве Всесоюз
ного института эфиромасличных 
культур (у П. Г. Семихненко), где 
тщательно проводили уход до пол
ного смыкания крон молодых дуб
ков не только в гнездах, но и между 
гнездами. В настоящее время 6-лет- 
ние дубки достигают здесь 4—5 м 
высоты.

К сожалению, описанный нами 
опыт передовиков полезащитного ле
соразведения еще не нашел широко
го применения в хозяйствах юго-во
сточных областей. Во многих кол
хозах и совхозах Краснодарского 
края полезащитные лесные полосы 
нередко состоят из малоценных дре
весных и кустарниковых пород (клен 
ясенелистный, акация ж елтая, амор- 
фа и др .), запущены и не дают сель
скохозяйственному производству той 
пользы, которую могли бы дать 
полноценные насаждения, залож ен
ные и выращенные с учетом их эф
фективности в местных природно- 
климатических условиях.
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Облесение непригодных для сельского хозяйства 
земель в Эстонской ССР

М. М. МАРГУС
Кандидат сельскохозяйственных наук

В Эстонской С СР к непригод
ным для сельского хозяйства зем 
лям относятся: бедные песчаные 
почвы — безлесные сухие верещат- 
аики и песчаные дюны, малопро
дуктивные заброшенные пахотные 
участки и пастбища; маломощные 
альварные почвы на сплошных изве
стняках и прочие каменистые поч
вы; малоплодородные осушенные 
безлесные переходные и верховые 
болота; различные иные участки, 
аапример крутые склоны и распо
ложенные в стороне от массивов 
полей небольшие пахотные участки.

Облесение непригодных для сель
ского хозяйства земель зачастую 
требует особых приемов, для уста
новления которых нужны научные 
исследования. Этим занимается сек
тор леса Института зоологии и бо
таники Академии наук Эстонской 
ССР, разрабаты вая проблему «Р ас
ширение лесной площади и повы
шение продуктивности лесов в 
Эстонской ССР».

Вопросы облесения малопродук
тивных площадей (бедные забро
шенные пахотные участки) изуча
лись сектором леса в 1950— 1952 гг. 
s  юго-восточной части республики. 
Н аряду с изучением условий место
произрастания особое внимание 
уделялось агротехнике.

Почвы исследованных участкоз 
относятся в большинстве к типу 
подзолистых и подтипу дерново- 
подзолистых. Здесь мы имеем дело 
со средне- и мелкозернистыми пес
чаными почвами с более или менее 
однородным горизонтом Аь так на
зываемым «пахотным слоем», по 
которому эти почвы отличаются от 
соответствующих лесных почв. 
В общем эти почвы бедны пере
гноем, так как содержание азота 
в горизонте А] колеблется от 0,3 до 
1%. Наиболее часто встречаются 
сухие и свежие глубокие песчаные 
яочвы и относительно свежие под

стилаемые глинистым горизонтом 
(суглинистой или реже супесчаной 
подпочвой) песчаные почвы. П ер
вые две разности различаю тся меж
ду собой по тому, достигает ли ри
зосфера деревьев уровня грунтовых 
вод или нет, а у третьей грунтовая 
вода находится обычно глубже
3—4 м, но подстилающий глинистый 
горизонт помогает удерживать вла
гу в верхних слоях почвы.

При закладке культур на сухих 
глубоких песчаных почвах следует 
учесть главным образом пересыха
ние почвы и высокие максимальные 
температуры на обработанной по
верхности почвы, которые в течение 
вегетационного периода нередко 
поднимаются выше + 4 5 °  (по дан 
ным наблюдений, абсолютная мак
симальная температура 28 июля 
19?«1 г. была + 5 1 °). На свежих 
глубоких песчаных почвах такие 
высокие температуры бывают 
редко.

Н а относительно свежих подсти
лаемых глинистым горизонтом пес
чаных почвах следует, наряду 
с условиями влажности, иметь в ви
ду сорную растительность, особенно 
при облесении заросших пыреем 
старых залежей, на которых куль
туры могут быть заглушены сорня
ками.

Главной древесной породой для 
облесения указанных песчаных почв 
является сосна, второстепенной — 
береза, а на относительно свежих 
подстилаемых глинистым горизон
том песчаных почвах спутником 
сосны является лиственница.

Опытные культуры, заложенные в 
большинстве в Эльваском лесхозе, 
помогли разрешить ряд вопросов 
агротехники лесокультур.

На сухих глубоких песчаных поч
вах удовлетворительные результаты 
дает посадка сосны двухлетними 
сеянцами. Успешному применению 
посева препятствует высокая темпе
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ратура на поверхности обработан
ной почвы, при которой нередко 
происходит коагуляция клеточной 
плазмы, что вызывает массовую ги
бель проростков и всходов сосны. 
Бывает такж е, что высеянные вес
ной семена сосны в быстро просы
хающей почве не прорастают, а по
явившиеся всходы погибают, так 
как во время летней засухи слабо 
развитая корневая система их не 
в состоянии достигнуть более глу
боких и влажных слоев почвы. Н а 
свежих глубоких, а в особенности 
на относительно свеж их подстилае
мых глинистым горизонтом песча
ных почвах наряду с посадкой 
можно применять и посев, так как 
микроклиматический режим здесь 
не так  суров.

Д ля  обработки почвы на этих 
землях можно широко использовать 
механизмы (тракторные агрегаты ), 
что в несколько раз удешевляет 
эту работу по сравнению с ручным 
способом. Сухие глубокие песчаные 
почвы для улучшения водного ре
жима целесообразнее обрабатывать 
сплошной вспашкой, а н а б о т е е  све
жих разностях можно применять 
такж е частичную обработку полоса
ми или площадками. Н а сильно за-, 
дернелых участках нужна интен
сивная сплошная обработка почвы 
(первая вспашка летом, вторая, бо

лее глубокая, — осенью), а при 
более мощном гумусном слое — не- 
рлубокое лущение дерна с после
дующим рыхлением (например, бо
ро зд ам и — тракторным лесным плу
гом П Л -70), так как обработанная 
таким образом поверхность почвы 
мало зарастает сорняками. Это на
до иметь в виду особенно при посе
ве леса.

Что касается сроков закладки 
культур, то лучшие результаты дает 
относительно более ранняя весен
няя посадка и очень ранний весен
ний или поздний осенний посев, при 
которых полнее используются зим
ние запасы влаги.

Из способов посадки на сухих 
глубоких песчаных почвах целесо
образна глубокая посадка, при ко
торой, заделы вая растения в почву 
на 5 см глубже корневой шейки или 
до начала хвои, получают в первые

годы лучшие результаты, так как 
при этом корни растений скорее до
стигают более влажных горизонтов 
почвы. На более свежих разностях, 
как на относительно свежих под
стилаемых глинистым горизонтом 
песчаных почвах, глубокая посад
ка, как показали опыты, себя не 
оправдывает.

Посев в лунки (примерно 25 се- 
мян в лунку диаметром 5— 10 см)" 
на относительно свежих подстилае
мых глинистым горизонтом песча
ных почвах дает в первые годы 
лучшие результаты, чем посев ме
стами вразброс, в том числе и 
обычный посев на площадки. При 
посеве в лунки раньше появляются 
всходы и сравнительно больше со
храняется сеянцев, так к г к в  относи
тельно густом стоянии сеянцы; 
успешнее противостоят неблаго
приятным условиям среды.

Опыты показали возможность 
в более благоприятных условиях, 
закладки леса с покровными сель
скохозяйственными культурами (в- 
«коридорах» овса) и помогли вы
яснить,- при каких условиях можно 
повысить плодородие почйы посе
вом многолетнего люпина (на отно
сительно свежих разностях песча-- 
ных почв). Результаты исследова
ний внедряются в производство в-- 
первую очередь в Эльваском лес 
хозе.

В 1948— 1952 гг. сектором прово
дилась работа на тему «Исследова
ние экологических условий в сухих 
верещ атниках в целях их облесе
ния». Главное внимание уделялось 
изучению условий местопроизраста
ния верещатников. Обледованные 
площади имеют неблагоприятный 
микроклиматический режим, сильно 
кислые бесструктурные и бедные пи: 
тательными веществами почвы. К ак 
показали исследования, при облесе
нии этих площадей наиболее целе
сообразно применять посадку сосны 
(с примесью березы) в обработан-, 
ную глубокой вспашкой почву. Эти 
рекомендации успешно применяют
ся в производственной практике в- 
двух лесхозах республики.

По данным 1940 г., площадь не-' 
пригодных для сельского хозяйства 
земель на территории Эстонии, ко
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торую можно было бы занять ле
сом, составляет примерно полмил
лиона гектаров, или более 10% от 
общей площади, что могло бы зн а
чительно повысить лесистость рес
публики.

Благодаря облесению непригод
ных для сельского хозяйства бед
ных песчаных почв площадь лесов 
Эстонской ССР уж е увеличилась 
на многие тысячи гектаров, а ис
пользование наших выводов в про
изводстве дало возможность повы
сить приживаемость лесных культур.

Однако у нас имеется еще много

других непригодных для сельского 
хозяйства земель, методы облесе* 
Н'ия которых еще требуют изуче
ния. В план сектора включена 
с 1954 г. тема по облесению мало
мощных альваркых почв на сплош
ных известняках на острове Сааре- 
маа. В связи с разработкой темы 
«Выяснение более целесообразных 
способов облесения осушенных бо
лотистых территорий» сектором на
чато изучение возможностей обле
сения осушенных мощных торф я
ных верховых болот, для чего зало
жены опытные культуры.

К вопросу облесения Нижнедкепровских песков

Вопросами облесения Н иж не
днепровских песков лесоводы зани
маются более 120 лет. Много сил и 
средств было затрачено там на со
здание различных культур. З а  пе
риод с 1834 по 1953 г. на этих песках 
было посажено до 25 тыс. га леса, 
из которых к осени 1953 г. осталось 
только около 3 тыс. га, в основном 
по периферии песчаных арен, из них 
около 250 га сосны сохранилось 
в межбарханных понижениях. Все 
попытки сплошного облесения этих 
песчаных арен оканчивались неуда-

о а. •
чей.

Н аиболее освоены межаренные 
пространства, где имеются сохра
нившиеся небольшие лесные масси
вы и полосы, заложенные в основном 
в 1880— 1890 гг. из белой акации, 
гледичии, лоха и других пород. З а 
нятые под лесные культуры и вино
градники окраины бугристых песча
ных арен представляю т собой пло
дородные черноземовидные супеси 
с глинистыми прослойками, засыпан
ные небольшим слоем песчаных 
наносов.

Н асаж дения на таких почвах на
чал создавать в довольно широких 
масш табах лесовод И. А. Борткевич. 
В дальнейшем его пример получил 
значительное распространение. Эти 
межаренные супесчаные равнины 
с близким залеганием грунтовых вод.

как показала практика, наиболее 
пригодны для защитного лесоразве: 
дения. Имеющиеся примеры говорят 
о возможности успешно выращивать 
в этих условиях не только акацию 
белую, гледичию и лох, но и такую 
породу, как дуб. Производившиеся 
же посадки леса, в основном сосны, 
на бугристых песках почти пол
ностью погибли, а сохранились толь
ко в понижениях и котловинах меж
ду буграми.

В послевоенные годы, после выхо‘; 
да в свет постановления Совета Ми^ 
нистров СССР и Ц К  В К П (б) от 
20 октября 1948 г., облесение Ниж- 
неднепрозских песков приняло более 
широкие размеры. Однако результа
ты этих работ в большей части так 
ж е оказались мало удовлетвори
тельными. Эти неудачи заставили 
лесоводов искать новые способы раз
ведения леса в условиях Н иж не
днепровских песков. Разработкой 
способов облесения этих песчаных 
арен в последнее время активно з а 
нимались: Институт лесоводства
Академии наук Украинской ССР, 
Украинский научно-исследователь
ский институт лесного хозяйства и 
агролесомелиорации со своей научно- 
исследовательской станцией по обле
сению песков, Киевский лесохозяй
ственный институт и ряд других на
учных учреждений и научных работ
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ников, а такж е производственники — 
работники лесхозов и лесничеств.

Опыт лесоразведения на Нижне
днепровских песках неоднократно 
освещ глся на страницах ж урнала 
«Лесное хозяйство». Только в 1953 г. 
в ж урнале по этому вопросу было 
помещено пять статей и в 1954 г. две 
статьи. Много статей по различным 
вопросам облесения этих песков про
долж ает поступать в редакцию ж ур
нала и в этом году.

Подавляю щ ее большинство ста
тей, помещенных в журнале, осве
щало результаты различных спосо
бов посадок сосны, особенно после 
опубликования в №  2 ж урнала за
1952 г. статьи действительного члена 
Академии наук УССР П. С. П огреб
няка, в которой он дал описание и 
теоретические обоснования предло
женного Институтом лесоводства 
Академии наук УССР торфяно-гнез
дового способа посадки сосны на 
песках. Проф. В. А. Бодров в №  4 
ж урнала за 1953 г. сообщил о ре
зультатах разработанного им и при
мененного на практике способа по
садки сосны на песках в скважину 
с применением торфа и удобрений. 
В №  i 1 за 1953 г. А. Ф. Кошелев 
на основании опытных данных кри
тически разбирает различные спосо
бы посадки сосны на песках с одно
временным внесением удобрений как 
в скважину, так и в виде прослоек. 
В этом же номере ж урнала опубли
кована статья JI. Д . Ш ляханова, 
кратко обобщ аю щ ая и анализирую 
щ ая способы лесораззедеиия на 
Нижнеднепровских песках с 1834 по
1953 год и особенно результаты об
лесительных работ 1951 — 1953 гг.

Анализ материалов облесения 
Нижнеднепровских песков за 1952'— 
19Г»3 гг. показал, что з 1952 г. и вес
ной 1953 г. на песках было посеяно 
я посажено 8261 га леса. В культу
рах преобладала посадка хвойных 
пород (6458 га), из них сосны обык
новенной 5692 га и сосны крымской 
766 га. Было такж е учтено, что лесо
культуры за эти два года создава
лись четырнадцатью различными 
способами. Наибольш ее количество 
насаждений было заложено торфя 
но-гнездовым способом, предложен
ным П. С. Погребняком (2972 га,

или 36%) ,  затем рядовой посадкой 
без внесения торфа (2387 га, или- 
29%) ,  гнездовой посадкой на пере
гное (1461 га, или 17,9%) и гнездо 
вой посадкой без внесения торфа 
(980 га, или 12%)  Н асаж дения по 
остальным десяти способам занима 
ли только 5,1 % всей площади.

Лучшие результаты по приживае
мости и сохранности в 1953 г. полу
чены при рядовых посадках (средняя 
приживаемость 42% и отпало 23% 
культур) и при торфяно-гнездовых 
посадках по способу П. С. Погреб
няка (приживаемость 40% и отпало 
37% культур). Полностью сохра
нившиеся на 30 га рядовые посадки 
сосны с внесением торфа в щель 
имели приживаемость в среднем 
73% . Гнездовая посадка сосны по 
способу, предложенному проф. 
В. А. Бодровым, произведенная на 
площади 20 га, фактически погиблг? 
(приживаемость всего 10%) .  О сталь
ные способы посадки сосны также 
оказались неудовлетворительными. 
В результате двухлетних работ по 
облесению Нижнеднепровских песков 
(1952 и 1953 гг.), по данным инвен
таризации осени 1953 г., учтено пло
хих, с приживаемостью ниже 49% и 
погибших посадок и посева леса — 
72,1%. Основная же порода, приме
нявш аяся при облесении песков,— 
сосна обыкновенная имела прижи
ваемость не свыше 37% и сосна 
крымская — 29% .

По данным инвентаризации осенью
1954 г., посадки сосны весны 1954 г. 

оказались в лучшем состоянии. Сред
няя приживаемость их была 56,3%, 
причем торфяно-гнездовые посадки, 
по способу П. С. Погребняка, кото
рых было 2145 га, дали приживае
мость 61,9% , а отдельные участке 
еще больше.

‘Старший лесничий Голопристан
ского механизированного лесхоза 
(Херсонская область) Н. А. О л е- 
н ю к в присланной в журнал статье 
указывает, что этот лесхоз в 1954 г. 
на площади 210 га добился 94% 
приживаемости сосновых культур, 
созданных торфяно-гнездовым спосо
бом, а некоторые лесокультурные 
звенья Голопристанского лесниче
ства получили еще более высокую 
приживаемость: звено А. Г. Сухору
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ки на 25,8 га — 98%,  Л . Ф. Мошки- 
ной на 25,6 га — 97% , Н. И. Канаре- 
вой на 23 га — 97 % и т. д.

В статье подробно описана агро
техника подготовки площадок с вне
сением в каждую 8— 10 кг торфяной 
крошки, глубокой посадки сеянцев 
сосны с корневой системой длиной 
до 40—50 см и ухода за посадками 
с перештыковкой площ адок и дове
дением их до размеров 2 x 2  м". К со
жалению, в статье не дано подроб
ного описания почвенно-грунтовых 
условий, где проводились эти посад
ки. Указано лишь, что пески были 
задернелыми.

Основными недостатками приме
нявшегося торфяно-группового спо
соба Н. А. Оленюк считает то, что 
подготовка почвы, посадка и уход 
проводятся только вручную и что 
400 площ адок на 1 га недостаточно. 
По мнению т. Оленюка, было бы 
правильнее начинать облесительные 
работы с «низин, где пески хорошо 
заросшие», проектируя там до 
1200 площадок на 1 га, а на недо
статочно заросших площ адях созда
вать лесные культуры в две очере
ди. С этими предложениями — 
в первую очередь облесять пески, 
лучшие по лесорастительным усло
виям, т. е. облесять межбарханные 
понижения и заросшие межаренные 
пространства с увеличением числа 
посадочных мест на 1 га,— следует 
согласиться.

К андидат биологических наук 
Г. М. И л ь к у н в своей статье 
«О влиянии способа посадки на 
строение корневой системы сосны», 
присланной в редакцию, связывает 
приживаемость сосны на песках при 
разных способах посадки с разви
тием ее корневой системы и на ф ак
тическом материале доказывает, что 
развитие мощной и глубокой корне
вой системы обеспечивается при 
торфяно-гнездовом способе посадки. 
Этот способ дал  и более высокую 
приживаемость. При посадке сосны 
по способу торфяно-щелевой куль
туры, где торф заклады вался в 
узкую щель, и при способе посадки 
сосны, предложенном проф. 
В. А. Бодровым, развитие корневых 
систем и приживаемость сосенок, как 
показывает Г. М. Илькун. оказались

низкими. К  сожалению, в статье не 
приведено описание условий место
произрастания и глубины залеганий 
грунтовых вод участков, где были 
заложены опыты, что важно знать 
для правильного анализа результа
тов наблюдений.

Опытно-производственные и опыт 
ные посадки следует продолжать, но 
в первую очередь по окраинам пес 
чаных арен, на равнинно-волнистых 
песках межаренных равнин с погре 
бенными плодородными почвами в 
близким уровнем грунтовых вод 
(весной 0,5—2 м, осенью 1— 3 м) 
Такж е следует продолжать опыт
но-производственные посадки леса 
в заросших межбарханных пониже
ниях и на пологих склонах барханов 
с небольшими очагами развевания 
(дефляции).

О необходимости дифференциро
ванного подхода к облесению Ннж 
недиепровских песков пишет в при
сланной статье лесовод И. И. К у 
р и л о  (Сумская область). Он 
рекомендует в первую очередь обле 
сять неподвижные, с близким зале 
ганием грунтовых вод лесопригод
ные пески, а к более трудным пе 
скам переходить только по мере 
накопления опыта.

Чтобы обеспечить более высокую 
приживаемость и лучшее развитие 
высаженных сеянцев различных по
род, надо брать для облесения 
песков только выращенный на месте 
материал.

Д ля  посева в питомниках семена 
древесно-кустарниковых пород долж 
ны быть по возможности местного 
сбора или собранные в подходящих 
к местным условиях. К  таким же 
выводам пришел младший сотруд
ник Нижнеднепровской научно-ис
следовательской станции по облесе
нию песков Т. Г. М а р к и н ,  кото
рый в своей статье рекомендует для 
обеспечения высокой приживаемости 
насаждений заклады вать на лесо
культурных площ адях «карликовые 
питомники» (до 0,1 га) в пониже
ниях с уровнем грунтовых вод 
0,8— 1,5 м. Понижения надо выби
рать задернелые или полузадернелые 
с гумусированным слоем около
10 см. Посев сосны лучше всего про 
изводить в распаханные с осени трех
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метровые полосы четырьмя лентами 
по три посевных строчки в каждой, 
оставляя нераспаханными межполос
ные пространства шириной 3 м.

Д ля защиты сеянцев от перегрева 
рекомендуется притенение, а такж е 
устройство колодцев для полива по
севов. Вопросы притенения посевов 
сосны в питомниках, заложенных на 
участках с глубоким уровнем грун
товых вод, как меры борьбы с пере
гревом почвы, детально излагаются 
на основе большого фактического 
материала в статье научных сотруд
ников той же станции Н. Л . Т е- 
р е н т ь е в о й  и Д.  П.  Т о р о п о -  
г р и ц к о г о .

Успех облесения Нижнеднепров
ских песков зависит от успешной 
разработки способов посева и посад
ки леса, с учетом того, что в первую 
очередь должны быть облесены уча
стки с лучшими лесорастительными 
условиями, с близким уровнем грун
товых вод. Научные работники и про
изводственники, разрабаты вая новые 
способы облесения песков, должны 
считать, что лучшим способом будет 
тот, который, обеспечивая высокую 
приживаемость культур, потребует 
наименьшей затраты  средств и руч
ного труда и даст возможность м а

ксимально механизировать эти ' р а 
боты.

Имевшие место неудачи облесения 
Нижнеднепровских песков не долж 
ны останавливать производственни
ков и работников науки в их поисках 
более совершенных способов разве
дения леса на этих песках. Более чем 
полувековой опыт работ по закреп
лению и облесению Алешковских 
песков дал  возможность накопить 
обширный научный материал. Давно 
назрела необходимость обобщить 
этот накопленный материал и дать 
производству наиболее эффективные 
рекомендации, обеспечивающие ус
пешное освоение этих песков.

Целесообразно было бы Главному 
управлению лесного хозяйства и по
лезащитного лесоразведения Мини
стерства сельского хозяйства УССР 
провести специальное совещание по 
вопросам облесения Нижнеднепров
ских песков с привлечением высоко
квалифицированных научных работ
ников — лесоводов и почвоведов, 
а такж е производственников. До 
этого должна быть проведена подго
товка с разработкой основных реко
мендаций и практических предложе
ний, которые могли бы лечь в осно
ву работ совещания.

Практические предложения по выращиванию 
посадочного материала

Развитие лесокультурного произ
водства в нашей стране предъявляет 
все возрастающие требования к той 
отрасли лесного хозяйства, которая 
занята выращиванием посадочного 
материала, к специалистам и работ
никам лесных питомников. Выращ и
вать ежегодно огромное количество 
сеянцев различных древесно-кустар- 
никовых пород в многообразных 
почвенно-климатических условиях с 
меньшими затратами — такова зад а 
ча, над разрешением которой успеш
но работаю т в лесхозах, лесниче
ствах, государственных питомниках, 
на опытных станциях.

В статьях, присылаемых в редак
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цию, многие специалисты делятся 
достигнутыми результатами, желая, 
чтобы их опыт был шире проверен 
и распространен в производстве. 
Расскаж ем о некоторых предложе 
ниях, содержащихся в ряде посту 
пивших статей на эти темы.

В условиях Белорусского Полесья 
осушенные болота можно использо
вать в лесном хозяйстве для вы ра
щивания хозяйственно ценных пород. 
По мнению кандидата сельскохозяй
ственных наук Н. В. Ш е л у х и н а  
и директора Василевичского лесхоза 
И. М. X м е л е в с к о г о, на осушен
ных болотах могут произрастать дуб. 
ясень, клен остролистный, ель, со
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сна, ольха, бересклеты и другие по
роды. Д ля этого требуется выращ и
вать посадочный материал на месте, 
на этих же осушенных площадях.

Авторы заложили в 1953— 1954 гг, 
опыты в Василевичском лесхозе на 
осушенном ольхово-травяном болоте. 
Сеянцы дуба черешчатого, берескле
та европейского и бархата амурско
го выращены в этих условиях с хо
рошо развитыми надземной частью 
и корневой системой. Высаженные 
на лесокультурную площ адь они 
хорошо прижились.

В пустынной зоне Ю го-Западной 
Туркмении часто трудно бывает 
подыскать площади для лесных пи
томников поблизости от места р а
бот, а потребность в сеянцах для 
облесения песков растет ежегодно. 
Старший лесничий Красноводского 
лесхоза Н. К. Л а л ы м е н к о  
в 1954 г. залож ил питомник на го
лых барханных песках высотой от
1,5 до 2,5 м, нанесенных на ровные 
такыровидные почвы. Грунтовые 
воды залегаю т на глубине более 8 м. 
Еще в декабре 1953 г. на участке 
были установлены механические з а 
щиты из полыни, поставленной ком
лем куста вверх через 1 м ряд от 
ряда. Таким образом были зад ерж а
ны атмосферные осадки и обеспече
но промокание песка на глубину 
30— 50 см.

Н а питомнике были посеяны семе
на черкеза Палецкого и саксаула. 
Несмотря на большой ущерб от 
грызунов и птиц, уничтожавших 
много семян, удалось вырастить 
стандартные сеянцы в количествах, 
превышающих плановый выход.

В. В. Г о р ч а к о в с к а я  сооб
щает о работах с семенами вишни 
пенсильванской на Уральской опыт
ной станции по озеленению. Посев 
семян проводился в разные сроки 
(с июля по ноябрь). Лучшую всхо
жесть показали посев в конце июля 
свежеизвлеченными из вполне зре
лых плодов семенами и посев под 
зиму (1 ноября) косточек после 
80-дневной стратификации. Хорошую 
всхожесть (39—43% ) дал такж е по
сев в августе. Д ля весеннего посева 
косточки следует стратифицировать 
125— 140 дней в обычных условиях 
при температуре + 4 , *f7°.

О влиянии предпосевной обработ
ки семян сосны путем обогрева пи
шет старший лесничий Промышлен- 
новского лесхоза (Кемеровская об
ласть) А. Я. Ш и п у л и н. Он сооб
щ ает об опыте лесничего Е. К. Го
лубева в Тайгинском лесхозе. За
11 дней до высева семена сосны рас
сыпали тонким слоем на пологе в 
помещении и держ али на солнце. За  
сутки до высева семена на 18—20 ча
сов замачивали в воде, после чего 
протравливали формалином, слегка 
просушивали и высевали. Семена 
дали 90% всхожести. На восьмой 
день появились дружные всходы. 
При высеве 1,8 г семян на 1 пог. м 
получено в переводе на 1 га 3350 тыс. 
стандартных сеянцев.

Д ля установления влияния веса и 
размера семян сосны на выход сеян
цев в Останковичском лесничестве 
Домановичского лесхоза (Б С С Р ), 
как пишет лесничий И. Т. М а к  а- 
р е н к о, был проведен опыт посева 
семян в питомнике. Перед посевом 
семена делили на три группы по ве
су и размерам, причем более круп
ные семена высевали на худших 
почвах.

В течение лета за посевами 
проводили уход, вносили удобрения 
(гранулированный суперфосфат, хло
ристый кальций, а для посевов бо
лее легкими семенами такж е 4%-ную 
калиевую соль в жидком виде). 
С 1 пог. м посевов получено: из се
мян I группы — 240 сеянцев, II — 
246, III — 198. Со всей площади вы
ход сеянцев составил 390% плано
вой нормы.

В ажные опыты проведены канди
датом биологических наук Г. Е. О с- 
м о л о в с к и м  (Ленинград) по 
предпосевной обработке семян дуста- 
ми Д Д Т  и ГХЦГ, а такж е смесями 
этих дустов. Обрабатывались семена 
акации желтой, клена остролистного, 
яблони, сирени, дуба, сосны обыкно
венной и других пород. Дуст Д Д Т  
(5,5% ) повысил грунтовую всхо
жесть всех семян. Положительное 
действие на семена многих пород 
(сирень, акация, яблоня) оказала 
смесь этих дустов (1 : 1). Предпосев
ное опудривание смесью дустов яви
лось эффективным средством защ и
ты молодых всходов от вредителей
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на первых этапах выращ ивания 
растений.

Последние годы большое распро
странение получили широкострочные 
посевы семян на уплотненное ложе. 
Во многих лесхозах Украинской ССР 
этим способом производятся посевы 
сосны, частично ели, ясеня и дуба. 
Инженер лесного хозяйства Б. П. 
Т о л ч е е в сообщает, что посев этим 
способом применяется в комплексе 
с другими агротехническими прие
мами. Применение этого способа 
дало возможность получать посадоч
ного м атериала от 2,3 до 4,5 млн. 
штук с 1 га. Эти данные свидетель
ствуют о целесообразности более 
широкого внедрения этого способа 
в практику работы питомников. 
Тов. Толчеев правильно ставит во
прос о необходимости быстрейшей 
механизации широкострочных по
севов.

На основании опытов, проводимых 
с 1949 г., лесничий Антопольского 
лесничества Крыжопольского лесхо
за (Винницкая область) Н. Т. Б  а- 
р а н о в с к и й  считает, что высев 
семян в питомниках должен произ
водиться в летне-осенний период. По 
таким породам, как клен татарский, 
липа мелколистная, яблоня лесная, 
бересклеты, ясень обыкновенный, 
автор приводит убедительные дока
зательства преимущества летне-осен
него посева перед весенним. Воз
можность проводить эти посевы в те
чение нескольких месяцев, большой 
выход сеянцев с единицы площади, 
ненужность стратификации и весен
него полива,— все это говорит в 
пользу летне-осенних посевов.

Д ля установления лучших сроков 
сбора и посева семян липы мелко
листной, начиная с 1948 г., научные 
сотрудники М ариупольской опытной 
станции кандидат сельскохозяй
ственных наук И. Ф. Г р и ц е н к о  
и В.  Л.  П е р ц е в о й  несколько лет 
заклады вали опыты в питомнике. 
Н ачиная с августа, два раза в ме
сяц собирали семена липы и одну 
часть их немедленно высевали, 
а другую хранили разные сроки и 
такж е высевали. Норма высева 
одна и та же: 120 штук семян (5 г) 
на 1 пог. м. Семена высевали в чи
стом виде.

В прилагаемых таблицах авторы 
показывают, что лучший срок сбора 
и посева семян липы мелколист
ной — начало сентября. Грунтовая 
всхожесть семян, собранных в сен
тябре, доходила в опытах до 80% .

Об использовании торфа на лес
ных питомниках на основании про
изводственного опыта сообщает ин
женер П ружанского лесхоза (БС С Р)
Н. Т. К о ч к а р ь. К ак торфяную 
покрышку, так  и внесение торфо
зольной смеси в почву, особенно за  
год до посева семян сосны, т. Коч- 
карь рекомендует в питомниках с 
песчаными и супесчаными почвами. 
Средний выход сеянцев в Пружан- 
ском лесхозе в два раза превышал 
выход, получаемый без применения 
торфа.

Кандидат сельскохозяйственных 
наук С. И. С л  у х а й и М. Я. О р- 
л  о в, рекомендуя в своем сообщении 
широко распространять скумпию как 
один из лучших кустарников для по
лезащитного лесоразведения, отме
чают нетребовательность скумпии 
к почвенно-климатическим условиям. 
Вместе с тем, пишут они, не всегда 
удается в первый год получить стан
дартные сеянцы скумпии, так  как 
в первую половину лета сеянцы 
скумпии замедляю т рост, и в основ
ном он приходится на период со вто
рой половины июля до начала сен
тября. Чтобы ускорить рост скумпии, 
необходимо улучшить условия пи
тания и проводить тщательный уход 
за посевами. М инеральные, а осо
бенно органо-минеральные удобре
ния, вносимые с осени под глубокую 
зяблевую вспашку, значительно уси
ливаю т рост сеянцев и улучшают их 
качества.

Особые трудности возникают при 
выращивании в питомниках семен
ного тополя, осокоря, березы боро
давчатой и др. Но в лучших питом
никах накоплен опыт получения хо
рошего посадочного материала этих 
пород в количествах, превышающих 
принятые нормы.

В Капустиноярском лесничестве 
Владимирского лесхоза (Астрахан
ская область) был проведен опытный 
посев семян осокоря. С 1 га получе
но 1,1 млн. сеянцев при плане 
0,4 млн. С ообщ ая об этом первом
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опыте, лесничий С. К. С е р ы й  пи
шет, что для этого была тщательно 
подготовлена почва на орошаемом 
участке. Длительное время на пи
томнике накапливалась влага. Вы
сеянные семена плотно прилипали к 
почве. Н а четвертый день появились 
всходы. Н а повышенных местах, где 
почва была недостаточно влажной, 
всходов не было. Сохранить всходы 
помогло притенение из плетней. 
Тщ ательная прополка велась первые
15 дней.

Старший лесничий Октябрьского 
лесхоза (Северо-Казахстанская об
ласть) В. М. З в е р е ч е н к о  при
зы вает широко пользоваться времен
ными питомниками для выращ ива
ния березы бородавчатой в условиях 
Северного К азахстана. В О ктябрь
ском лесхозе ежегодно используются 
сеянцы, выращиваемые на прогали
нах и в рединах березовых колков. 
Это значительно снижает стоимость 
закладки  питомников, освобождает 
лесхоз от дальних перевозок поса
дочного материала.

М астер питомника Зайсанского 
лесхоза (Восточно-Казахстанская об
ласть) т. Д а н и л о ч к и н  делится 
опытом выращ ивания березы боро
давчатой на орошаемом питомнике. 
Вспаханный участок оставляю т до 
установления снежного покрова. Ко
лыш ками отмечают оросительные 
борозды и по снегу в эти борозды 
высевают семена березы. Участок 
покрывается щитами. Когда стает 
снег, семена перемешивают с верх
ним слоем почвы и участок снова 
покрывают щитами. Поливают посе
вы, не снимая щитов. Лесхоз всегда 
получает достаточное количество 
сеянцев березы.

Инженер-лесовод А. Г. Г р и г а ш- 
к и н, отмечая важ ное значение бе
резы для полезащитного лесоразве
дения в Куйбышевской области, ука
зывает, что вырастить в питомниках 
березу бывает очень трудно. Высо
кие летние температуры на поверх
ности почвы сжигают нежные 
всходы.

Вместе с тем А. Г. Григашкин 
считает, что березу можно вырастить 
и без полива. Лично он достигал 
этого, притеняя гряды хворостом, по
лученным от рубок ухода в молодня-

ках. Толщина слоя хвороста с под
кладками из жердей вдоль гряд 
0,5 м (степень отенения 80% ). 
Всходы под отенением появились че
рез месяц после высева. Отенение 
не снимается в течение двух зим и 
одного лета.

П реподаватель В. И. О б р е з ч и 
к о в  пишет, что береза из-за ее 
нежных всходов нуждается в защ и
те от солнцепеков. Учащиеся Р ы 
бинского лесного техникума в тече
ние трех лет высевали семена бе
резы. Собирали семена в июле се
реж ками, прямо с ветками (веника
ми), когда сережки были еще зе
леные. Веники расстилали в питом
нике толщиной в 10— 12 см, не при- 
туживая. Чистые семена покрывали 
сухим сеном слоем в 1 см. При по
ливе расходовалось 3—4 л воды на
I кв. м.

Через 10— 15 дней начинали по
являться всходы. Без особого ухода 
они уходили под зиму. Н а второе 
лето проводили три-четыре прополки. 
Н а 1 кв. м было от 400 до 
1000 всходов.

Опыты разведения дуба красного 
во многих районах нашей страны 
подтверждают, что эта порода мо
розоустойчива, быстро растет, мало 
требовательна к почве. Этот опыт 
еще слабо обобщен.

К ак пишет И. Н. Г е г е л ь с к и й  
(К иев), им было проведено иссле
дование хода роста сеянцев этой 
породы по сравнению с дубом череш- 
чатым. Установлено, что при одно
временном высеве в апреле сеянцы 
дуба красного заложили верхушеч
ную почку между 18 и 21 мая, 
а у дуба черешчатого рост продол
ж ался до 24—27 мая. С 22 по 
30 июня начался второй прирост 
у  обоих видов дубков. Третий при
рост начался у дуба красного 
14— 18 августа, у дуба черешчатого
II — 14 августа. З а  вегетационный 
период сеянцы дуба красного росли 
40 дней, а дуба черешчатого 33 дня.

Величина каждого прироста у  
разных видов дубков такж е была 
неодинаковой- На бедных почвах 
дуб красный дал  больший прирост, 
чем черещчатый. Этот прирост у  
красного дуба получился в основном 
в конце регетационного периода.
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Р азвивая положения, выдвинутые 
в статье П. И. Клюшника, опубли
кованной в №  4 ж урнала «Лесное 
хозяйство» за  1954 г., П. И. К л  ю ш- 
н и к  и Н. А. П о т е б н я  (Укр- 
НИИ ЛХ А) на основе опытов, сопро
вождавшихся микробиологическим 
анализом, устанавливают, что наи
большую роль при полегании сеян
цев в питомниках играют грибы, 
которые пораж аю т нежные всходы, 
в основном в возрасте до двух 
месяцев.

Авторы указываю т на тот факт, 
что протравливание почвы — доро
гая и громоздкая операция, к тому 
же ведущ ая к уничтожению не 
только вредного, но и полезного 
населения в почве. С этой точки 
зрения, по мнению авторов, глубо
кая вспашка почвы с оборотом 
пласта (перевал) под посевы семян 
сосны в питомниках приобретает

большое теоретическое и практиче
ское значение.

Опытные посевы сосны по глубо
кой вспашке с оборотом пласта 
были проведены в Больше-Копан- 
ском и Бабаевском питомниках. 
Полегание сеянцев при этом умень
шалось в 5— 11 раз. Глубокая пахо
та без оборота пласта уменьшила 
отпад сеянцев в два-три раза по 
сравнению с участками без глубокой 
вспашки. Авторы делаю т вывод, что 
устойчивость сеянцев против болез
ни можно повышать, удаляя грибы 
из корнеобитаемого слоя почвы до 
двухмесячного возраста сеянцев, 
а такж е наруш ая сложившиеся 
взаимосвязи между компонентами 
микрофлоры. Д ля  предохранения 
сеянцев от полегания можно реко
мендовать вспашку с оборотом пла
ста на глубину не менее 35—40 см 
плугом с предплужником.
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ОХРАНА И З А Щ И Т А  ЛЕСА

Применение гексахлорана в борьбе с сосновым 
подкорным клопом
И. Г. МАЧТЕТ u Н.  Ф. ПАШОВ

Сосновый подкорный клоп — опас
ный вредитель молодых сосновых 
насаждений. Взрослые насекомые и 
личинки соснового подкорного кло
па питаются соками луба, камбия и 
поверхностных слоев заболони со
сновой молодой древесины текущего 
года. Сосновые молодняки, ослаб
ленные под влиянием повреждений 
их подкорным клопом, при отсут
ствии эффективных истребительных 
мер борьбы с вредителем, заселяю т
ся вторичными стволовыми вредите
лями и поражаю тся грибными бо
лезнями. В результате этого отмира
ние таких деревьев ускоряется.

В настоящей статье изложены 
результаты борьбы с сосновым под
корным клопом в сосновых молодня- 
ках Первомайского лесничества Го- 
лованевского лесхоза (Одесская 
область) и в Днепровском лесни
честве Дымерского лесхоза (Киев
ская область).

Урочище «Катериновское» П ерво
майского лесничества Голованев- 
ского лесхоза, где в борьбе с со
сновым подкорным клопом в 1950— 
1952 гг. был применен гексахлоран, 
представлено чистыми сосновыми 
культурами в возрасте от 1 до 40 лет
II и IV бонитетов, различной^ сте
пени сомкнутости, искусственно со
зданными на площади около 700 га.

Несколько лет подряд здесь отме
чалось ослабление роста культур и 
болезненное их состояние. Считали, 
что причина такого явления — засу
ха, почвенно-грунтовые и другие 
неблагоприятные условия.

В 1950 г. было проведено тщ а

тельное обследование насаждений, 
в результате которого установили, 
что болезненное состояние деревьев 
объясняется главным образом вред
ным действием на деревья подкор
ного клопа. В культурах моложе 
7 лет подкорный клоп встречался 
единично и не наносил им заметных 
повреждений. В насаждениях стар
ших возрастов, особенно 18—25-лет
них, количество клопов резко уве
личивается, а в культурах старше 
30 лет их уже меньше.

Наблюдения показали, что степень 
заселения насаждений подкорным 
клопом при одинаковых почвенно
грунтовых условиях зависит от их 
сомкнутости. Больш е всего подкор
ный клоп концентрируется в сильно 
изреженных насаждениях с доста
точным доступом света и хорошо 
прогреваемых. Это благоприятствует 
развитию вредителя.

В результате детального обследо
вания нами были выделены на пло
щади 200 га участки, подлежащие 
химической обработке. К  перво
очередному опыливанию намечены 
изреженные насаждения, наиболее 
зараж енные вредителем.

Прежде чем начать обработку 
насаждений, уточнили время окон
чательного ухода клопов на зимов
ку (25 декабря 1950 г.) и определи
ли места наибольшего скопления 
их на стволах и в подстилке.

Д ля определения мест наиболь
шей концентрации вредителя как на 
стволах деревьев, так и в подстилке
26 декабря 1950 г. было взято пять 
модельных деревьев. Н а каждом
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модельном дереве в комлевой час
ти (от корневой шейки и до высоты 
50 см) сняли кору кольцами шири
ной в 10 см и собрали подстилку 
вокруг ствола на 10, 20, 30, 40 и 
50 см, после чего подсчитали зимую
щих клопов.

Д анные подсчета показали, что 
больше всего подкорного клопа в 
комлевой части на высоте до 40 см 
от корневой шейки и меньше в под
стилке. В подстилке клоп сосредото
чен на расстоянии до 40 см от ство
ла , причем больш ая часть вредителя 
концентрируется у корневой шейки 
дерева.

27 декабря 1950 г. приступили к 
работе по борьбе с подкорным кло
пом. 18-летние сосновые насаждения 
на площади 4 га были обработаны 
12%-ным дустом гексахлорана из 
ручного опыливателя ОРМ . Ядохи
микатом опыливали комлевые части 
стволов высотой до 40 см и под
стилку вокруг стволов на 40 см, при
чем на подстилку, ближе к стволу, 
где больше всего зимовало под
корных клопов, его наносили более 
толстым слоем. Н а одно дерево рас
ходовали 25 г дуста. Опыливание 
проводила бригада рабочих, разби
тая на звенья. В каждом звене было 
д ва  человека. Звено, идя вдоль д е
ревьев, обрабаты вало их одновре
менно с двух сторон. Регулятор до
зировки химиката в опыливателях 
был установлен на половину нормы 
расхода, т. е. 12,5 г.

В конце дня выпал снег, и работы 
пришлось прекратить. Возобновить 
их удалось только 10 марта 1951 г. 
С  10 по 20 марта были обработаны 
сосновые молодняки на площади 
28,13 га. Всего в 1950 и 1951 гг. бы
ло опылено 51 775 деревьев, при этом 
израсходовано 1300 кг 12%-ного 
гексахлорана.

21 марта 1951 г. клопы начали 
подниматься с мест зимовки, поэто
му обработка очагов клопа была 
прекращена.

Учет смертности подкорного клопа 
провели по модельным деревьям 
22 марта 1951 г. Н а 1 га обрабо
танной площади приходилось одно 
модельное дерево. Д еревья очищали 
от коры на 50 см от корневой шей
ки, наносили на них клеевые кольца

шириной до 3 см из обыкновенной 
колесной мази достаточной вязко
сти. Слой мази делали до 3 мм. 
В конце марта 1951 г., после того 
как клопы поднялись с мест зимов
ки, модельные деревья и опыленные 
насаждения были осмотрены. К ак 
под клеевыми кольцами, так и в на
саждениях вредителя не было, в то 
время как  до начала опыливания 
деревья были сильно заселены под
корным клопом.

В середине ноября 1951 г. допол
нительно обработали 68,7 га сосно
вых молодняков в возрасте 18—
25 лет, при этом опылили 258 247 де
ревьев. Н а 1 дерево шло около
16 г 12%-ного гексахлорана.

При проверке эффективности об
работки в начале апреля 1952 г. под
корный клоп не обнаружен ни на 
контрольных деревьях, ни в обрабо
танных очагах, в то время как здесь 
до опыливания гексхалораном на 
100 кв. см поверхности ствола при
ходилось в среднем 78 подкорных 
клопов.

Смертность вредителя в результа
те проведенного в 1950— 1951 гг. 
опыливания достигла 85—97% .

Всего израсходовано 5304 кг 
12%-ного гексахлорана, обработано 
310 022 дерева и затрачено 190 чело
веко-дней, или 1,9 человеко-дня на 
1 га. В среднем за 8-часовой рабочий 
день один рабочий опыливал 1600 де
ревьев.

Д ля установления наиболее эффек
тивных способов применения гекса
хлорана и Д Д Т, по предложению 
отдела охраны и защиты леса 
Главного управления лесного хозяй
ства и полезащитного лесоразведе
ния МСХ УССР, межрайонным 
инженером-лесопатологом М. Л . Кон
дратенко с 18 по 27 марта 1954 г. 
в Сухолучской даче Днепровского 
лесничества Дымерского лесхоза 
(Киевская область) были проведены 
опытно-производственные работы в 
двух кварталах (№  6 и 7) сосновых 
насаждений искусственного проис
хождения (возраст 15 лет, высота
2—4—6 м, диаметр 4—6 —8 см, а в 
отдельных куртинах 12 см, полнота 
0,4—0,7, на отдельных участках 0,9). 
М олодняки в отдельных местах по
гибли.
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Вспышка очага подкорного клопа, 
по данным лесхоза, в 1948 г. наблю 
д ал ась  на площади только 67 га. 
О чаг этот сильно распространился 
и в 1951 г. охватил площ адь 351 га. 
Часть усохших молодняков была 
вырублена.

В 1954 г. площ адь очага вредите
л я  была в 315 га, причем клоп об
наружен и в молодняках, имеющих 
совершенно здоровый вид. Очаг 
соснового подкорного клопа охватил 
■семь кварталов Сухолучской дачи 
(№  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7).

Во время проведения опытных ра
б о т — с 18 по 27 марта 1954 г.—кло
пы находились под подстилкой в со
стоянии оцепенения и только 27 м ар
та немного их было обнаружено на 
коре у основания стволов с южной 
стороны. Полностью учесть всех кло
пов при исследовании не удалось, 
т ак  как некоторые находились в 
мерзлой почве.

О брабаты ваемая в кварталах пло
щ адь была разделена на 9 участков, 
против клопов применяли гексахло
ран и Д Д Т  в различных дозировках. 
Рядом с обработанными участками 
были отведены два контрольных уча
стка в кв. №  6 — 2,8 га и в кварта
л е  №  7 — 1,7 га, которые не обра
батывались ядохимикатами.

В качестве ядохимикатов были 
применены: минерально-масляная
эмульсия гексахлорана 4-, 2- и
1%-ной концентраций, 2 5 -и 12%-ный 
дусты гексахлорана и 5,5 %-ный дуст

Д Д Т , распыляемые ручными опры
скивателями и опыливателями.

С 19 по 23 июня 1954 г. была про
ведена проверка результатов работ 
по борьбе с сосновым подкорным 
клопом, которая показала, что в 
борьбе с сосновым подкорным кло
пом наиболее эффективны растворы 
минерально-масляной эмульсии гек
сахлорана 4-, 2- и 1%-ной концен
траций. Несколько меньшая, но так 
ж е хорош ая эффективность получи
лась от применения 12- и 25%-ного 
дуста гексахлорана. 5 ,5 %-ный дуст 
Д Д Т  в борьбе с подкорным клопом 
недостаточно эффективен.

Н а основании проведенных работ 
в Голованевском и Дымерском лес
хозах можно сделать вывод, что 
12- и 2 5 %-ный дусты гексахлорана 
(16—25 г на одно дерево), а такж е 
его растворы в виде минеральных 
масляных эмульсий 4-, 2- и 1%-ной 
концентраций (0,2—0,3 л  на одно 
дерево) даю т очень хорошие резуль
таты (смертность вредителя 95— 
97% ) и их следует применять в ши
роких производственных масштабах.

Применять гексахлоран в борьбе 
с сосновым подкорным клопом мож 
но как  весной, так и осенью, одна
ко, как показали данные опытно-про
изводственных работ, при обработке 
сосновых молодняков ранней весной 
эффективность этого ядохимиката 
выше, чем осенью. Поэтому обраба
тывать насаждения гексахлораном 
следует преимущественно весной.

О некоторых деталях пуска встречного огня
Н. Н.  ЕГОРОВ

Доцент Воронеж ского лесохозяйственного инст ит ут а

Пуск встречного огня — пока 
единственно надежный способ туше
ния повальных лесных пожаров. На 
этот способ и следует обратить все 
внимание работникам лесного хо
зяйства, не ж алея для его разработ
ки ни сил, ни средств.

Встречный огонь долгое время ис
пользовали по-разному. Почти во 
всех руководствах по борьбе с лес
ными пожарами рекомендовалось 
д л я  пуска встречного огня прорубать

просеку, создавать на ней вал из го
рючих материалов, от которого при 
появлении встречной тяги пускать 
встречный огонь. Но эта рекоменда
ция не выдерживает даж е малейшей 
критики. Прорубка просек во время 
пожаров —• дело в большинстве слу
чаев невыполнимое и, кроме того, 
совершенно бессмысленное, так как 
от просеки с неубранными лежащими 
деревьями пускать встречный огонь 
все равно невозможно. Вал из

55
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



горючих материалов никакой поль
зы принести такж е не может, а -Толь
ко отвлечет рабочую силу.

За  последнее время вопрос о 
встречном огне стал обсуждаться в 
более приемлемом для практики 
направлении '. От прорубки просек 
и создания валов отказались.

Д ля пуска встречного огня глав
ное значение имеет не просека и не 
вал, а опорная линия, от которой 
можно было бы заж ечь напочвенный 
покров. Как, где, на каком расстоя
нии от пожара и какими способами 
долж на создаваться опорная линия, 
как от нее пустить линию встречного 
огня — вот вопросы, которые нужно 
реш ать научным работникам и про
изводственникам.

Надо ли использовать встречную 
тягу воздуха к голове пожара?
Н. П. Курбатский пишет: «Суще
ствование встречной тяги у головы 
пожара при сильном ветре вообще 
сомнительно». Конечно, при сильном 
непрерывном ветре значение встреч
ной тяги невелико, но при слабой и 
средней силе ветра встречная тяга, 
безусловно, есть, она может возни
кать и при порывистом ветре. По 
нашим наблюдениям в ленточных 
борах Алтайского края, при ветре 
средней силы встречная тяга появ
ляется тогда, когда голова пожара 
подходит к линии встречного огня 
на расстояние 70—80 м, при этом 
у медленно движущ ейся навстречу 
пожару линии встречного огня на
ступает хорошо ощутимое затишье, 
длящ ееся с полминуты, после кото
рого от опорной линии к голове по
ж ара начинается движение воздуха, 
встречный огонь оживает и быстро 
идет на соединение с пожаром.

Н. П. Курбатский совершенно 
прав, отмечая, что тяга не может 
возникнуть сразу на всем протяже
нии опорной линии, так как пожар 
подходит к этой линии языками и 
для каждого языка время появления 
тяги у опорной линии будет свое. 
Самое важное при тушении лесного 
пожара — остановить основной цент-

1 Н-Н.  Е г о р о в .  Тушение повальных по
жаров встречным огнем. .Лесное хозяйство" 
№ 6 за 1934 г. Н. П. К у р б а т с к и й .  Локали
зация сильных лесных пожаров встречным 
низовым огнем. .Лесное хозяйство" № 3 за 
1955 г.

ральный язык пожара, его «матку», 
движущ уюся с очень большой ско
ростью, другие ж е языки, если не 
переменится ветер, тушить легче.

Во всех случаях встречная тяга 
ускоряет отжиг от опорной линии. 
Это надо иметь в виду при опреде
лении ширины полосы отжига. Что
бы остановить пожар в условиях 
ленточных боров до появления тяги, 
достаточно отжечь полосу шириной 
20—30 м, а при сильном ветре — 
50—60 м. При появлении встречной 
тяги огонь очень быстро преодолеет 
расстояние в 70—80 м, следо
вательно, ширина отожженной поло
сы должна быть уж е 90— 110 или 
120— 140 м. Могут сказать, что на
дежнее отжечь полосу еще большей 
ширины, но ведь встречным огнем 
тоже выжигается лес, как и во вре
мя пожара. Поэтому не следует без 
особой надобности отдавать огню 
хорошие участки леса. При пуске 
встречного огня бывают, конечно, 
самые разнообразные случаи, одна
ко знание придержек безусловно по
может делу.

Создавая опорную линию, ни 
в коем случае нельзя рассчитывать 
на «естественные рубежи» (ручей, 
дорогу и т. п .), как иногда рекомен
дуют в учебниках, так как такие 
рубежи могут встретиться в одном 
случае из ста.

Опорную линию можно проло
жить быстро, если борозды вспахать 
плугом на тяге грузовой автомаш и
ны, а такж е на тракторной или кон
ной тяге. М инерализованные полосы 
достаточно делать шириной в 1 м. 
а при слабом ветре 0,5 м. Нет надоб
ности делать эту полосу глубокой 
(лишь бы был обнажен минераль
ный слой почвы) — в борах на пес
чаных почвах 8— 10 см, в других ус
ловиях может быть несколько 
глубже.

Если опорную линию нельзя про
ложить плугом и лопатой (мешают 
пни, густой молодняк, кочки и т. п .), 
то ее создаю т раствором химиката. 
Ш ирина полосы остается 1 м. Норма 
расхода раствора химикатов (хло
ристый кальций, сода, мирабилит 
и др.) обычно 0,5 л  на 1 кв. м 
полосы.

Опорную линию прокладывают на
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расстоянии от пож ара не ближе, чем 
150—£00 м. Встречный огонь от этой 
линии пускают с одной стороны го
ловы пож ара к другой поперек дви
жения его.

Н ам непонятно, почему Н. П. Кур- 
батский рекомендует встречный огонь 
пускать участками протяжением 
20—30 м, причем на следующих уча
стках пускать его после того как на 
предыдущем огонь отойдет от опор
ной линии на 2—3 м. Это выжидание 
будет только замедлять создание 
общей линии встречного огня. Лучше 
не выжидать, а усилить охрану, ко
торая следит, чтобы встречный огонь 
не перебросился через борозду.

Напочвенный покров поджигают 
сразу же после прокладки опорной 
линии. Д ля этого мы предложили 
проволочный отжигатель. В минуту 
таким отжигателем можно поджечь 
35 м полосы (2100 м в час) — почти 
столько же, как и паяльной лампой 
(2—3 км в час). Но преимущество 
проволочного отжигателя перед 
паяльной лампой заключается в том, 
что его может сделать каждый лес
ник, кроме того, паяльная лампа ч а
сто гаснет от ветра, тогда как в про
волочном отжигателе горючий мате
риал от ветра лиш ь больше раз
горается.

Что касается перехода встречного 
огня в верховой, то этого нечего опа
саться, потому что повернуться по

ветру ему не дает встречная тяга, до 
появления же тяги встречный огонь 
не может перейти в верховой, по
скольку он идет против ветра. Если 
на расстоянии 3—4 м от первой ли 
нии огня для ускорения отжига со- • 
здается вторая линия, то на такой 
узкой полосе огонь не может быть 
большой силы. Н. П. Курбатский 
приводит случай, когда огонь пере
шел в верховой на полосе шириной 
в 2 м. Но ведь в этом случае, как 
указывает сам автор, ширина поло
сы была всего 10 м, а огонь пускали 
с наветренной стороны пожара, что 
и способствовало переходу встречно
го огня в верховой.

Чтобы встречный огонь не пере
шел в верховой, Н. П. Курбатский 
рекомендует пускать его «поздно ве
чером или рано утром». Но если по
ж ар возник в 12 часов дня, то 
неужели для пуска встречного огня 
ж дать до 20 часов, ничего не пред
принимая? В сухую погоду за это 
время может выгореть 300—400 га 
леса. Мы, на основании многолетне
го личного опыта утверждаем, что 
встречный огонь мож«о и нужно пу
скать в любое время суток. Н адо 
только, чтобы работники лесной 
охраны, все без исключения, умели 
в своих условиях применять для 

. борьбы с пожаром встречный огонь.
В разных условиях метод встречного 
огня должен детализироваться.

Опыт использования гнездовий из бутылочкой 
тыквы для привлечения птиц

В. В. СТРОКОВ
Кандидат биологических наук

Привлечение в леса насекомояд
ных птиц-дуплогнездников является 
одним из видов биологического ме
тода защиты леса от вредных насе
комых.

Птицы-дуплогнездники, биологиче
ски распределяясь во всех ярусах 
лесного насаждения, уничтожают 
всех насекомых во всех ф азах их

развития, даж е гусениц таких опас
ных вредителей леса, как непарный 
кольчатый шелкопряд, златогузка, 
гусениц пядениц, дубовой листо
вертки, сосновых пилильщиков и др. 
Многие птицы очищают от вредных 
насекомых не только лесные насаж 
дения, в которых они гнездятся, но 
и прилегающие к лесам поля.
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Птицы-дуплогнездники гнездятся 
в дуплах или в других укрытиях на 
стволах деревьев. Но в лесах сред
ней и южной полосы европейской 
части нашей страны имеется мало 
дуплистых деревьев.

Чтобы привлечь птиц-дуплогнезд- 
ников на гнездование, в лесах и в 
молодых насаждениях, в которых нет 
дуплистых деревьев, необходимо раз
вешивать искусственные гнездовья. 
Лесхозы средней и южной полосы 
РС Ф С Р, БС С Р, УССР и М олдавии 
для привлечения птиц ежегодно вы
вешивают сотни тысяч дощатых 
скворечников и дуплянок. Н а изго
товление и развеш ивание таких гнез
довий тратят немалые средства. 
Одно гнездовье (дощатого или дру
гого типа) обходится 3 р. 50 к.— 
4 руб. Н а 1 га установлено выве
шивать пять гнездовий, на что затр а
чивается 20 руб. Стоимость изго
товления дощатого гнездовья на юге 
страны еще выше. Кроме того, пяти 
искусственных гнездовий на 1 га со
вершенно недостаточно для привле
чения нужного количества птиц. 
Птицы, слабее заселяя редко разве
шанные искусственные гнездовья (от 
50 до 70% их), не могут оказать су
щественного влияния на числен
ность вредителей.

Привлечение птиц-дуплогнездни- 
ков дает эффект тогда, когда насаж 
дение, зараж енное вредными насеко
мыми, максимально насыщено гнез
дящ имися птицами разных видов. 
Н о если вывешивать на 1 га боль
ше искусственных гнездовий (до 
12— 18), то использовать птиц для 
борьбы с вредителями уж е невыгод
но, так как стоимость мероприятия 
по их привлечению в этом случае 
резко повышается.

Производство настоятельно тре
бует таких искусственных гнездо
вий, которые отвечали бы биологиче
ским особенностям птиц и стоили как 
можно дешевле. В 1948 г. А. Г. Трем- 
лем были предложены гнездовья из 
соломенно-камышовых матов, в 
1949 г. К. Н. Благосклоновым — из 
самана и кизяка, однако они не 
нашли широкого применения в прак
тике. В 1952 г. В. Д . Треус в ж ур
нале «Лес и степь» №  2 опублико
вал статью о гнездовании скворцов
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в искусственных гнездовьях, изготов
ленных из зрелых плодов дикой бу
тылочной тыквы (L agenaria  vu lgaris 
S er.). Результаты  были хорошие.

Н ами совместно с производствен
никами, работающими на юге СССР, 
в 1952— 1954 гг. в виде опыта были 
широко применены гнездовья, изго
товленные из бутылочной тыквы, ко
торую выращ ивали в лесхозах и 
лесничествах.

В работе участвовало более 70 спе
циалистов лесного хозяйства '. Опы
ты были поставлены в 60 пунктах.

В 1952 г. опытные посевы буты
лочной тыквы были проведены в трех 
лесхозах Грозненской, Воронежской 
областей и Краснодарском крае. 
Изготовленные из плодов тыквы 
гнездовья в 1953 г. вывесили в лес. 
П лощ адь опытных посевов в 1953 г. 
расширилась. В 1954 г. нами были 
разосланы семена в 69 лесхозов. 
Там, где были соблюдены минималь
ные агротехнические правила и про
веден уход за  посевами, тыквы 
вызрели; не вызрели они в лесхозах, 
расположенных в относительно се
верных областях, или ж е там, где 
с посевами запоздали и не соблю да
ли правил агротехники.

Следует отметить более низкую 
стоимость гнездовья из бутылочной 
тыквы по сравнению с другими типа
ми. В большинстве лесхозов она не 
превышает 35 копеек, т. е. обходится 
по крайней мере в 10 раз дешев
ле, чем дощатые гнездовья. Поэтому 
лесхозы смогут вывешивать на 1 га 
леса не 5 гнездовий, а значительно 
больше. Применение гнездовий из 
тыкв не только позволяет полностью 
заселить лесонасаждения полезны
ми птицами-дуплогнездниками, но и 
снизить стоимость работ по их при
влечению.

В 1953 и 1954 гг. мы производили 
учет заселения гнездовий из тыквы 
птицами. Результаты  учета приво
дятся в таблице 1.

1 Наибольшее участие в опытах приняли: 
Л. А. Третьяк (Кабардинская АССР), А.И. Куз
нецов, П. 1'. Кузнецов, Т. П. Брянцева (Кра
снодарский край), М. М. Гришаева (Во
ронежская область), М. Л. Кондратенко, 
П. А. Клюшкин, И. А. Чубаров (УССР) и др.
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Т а б л и ц а  1
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Воронежская Сомовский
70 98,6У часток № 1 1,4

Участок № 2 50 26 74
У часток № 3 50 0 100

Кабардин
ская АССР

Нальчик
ский

520 20 70

Сталинская Тимирязев
ский

75 16 84

Ждановский 90 0 100
Московская Питомник

ВНИИЛМ
25 12,5 87,5

В Ново-Покровском лесничестве 
Тихорецкого степного лесхоза вес
ной 1954 г. было развеш ано более 
1000 синичников и скворечников из 
тыквы. Лесничество расположено 
в степи, и птиц там немного. С квор
цы заселили 20% гнездовий, сини
цы — 50 % и воробьи — 60 %, не
смотря на то, что гнездовья были 
распределены по площади и разве
шаны не совсем правильно.

Наблюдения, проведенные в р аз
ных местах, показали, что птицы 
в большинстве случаев заселяю т 
гнездовья из тыкв охотнее, чем 
дощатые.

Бутылочная тыква — дикое расте
ние из семейства тыквенных. Плод 
ее состоит из двух разных по вели
чине шаров, соединенных шейкой. 
Зрелый плод желтовато-восковой, 
поверхность его твердая, внутри со
держ ит войлокообразные тяж и-мез
гу, на которой находятся семена. 
Стенки плода толщиной от 2 до 6 мм 
обладаю т плохой теплопровод
ностью. Плод легкий — не больше 
€00 г, его можно прикреплять даж е 
на тонких ветвях молодых деревьев. 
Урожайность в среднем 5000 штук 
на 1 га.

Тыквы вызревают только в южных 
районах СССР — в Молдавской 
С С Р , западных и южных областях 
Казахской ССР, Средней Азии, в об
ластях  и краях, расположенных ю ж 

нее линии Винница — Киев — С ара
тов — Чкалов, а такж е в степных 
районах Северного К авказа и Кры
ма. Посевы производятся на откры
тых площ адях или в междурядьях 
лесных культур I класса возраста. 
В областях лесостепной зоны север
нее линии Винница — Киев — С ара
тов — Чкалов посевы можно испы
тать в опытно-производственном по
рядке.

Агротехника выращ ивания буты
лочной тыквы мало чем отличается 
от выращивания культурных бахче
вых. Расстояния в рядах нами при
няты в 1,5 м, между рядами — 2 м. 
В лунку кладется 2—3 семечка, рас
ход семян на 1 га 2— 2,5 кг. После 
первого ухода в лунке оставляют 
два побега — плети. Всего проводят 
два-три ухода. После того как на 
плетях завяж ется три-четыре плода, 
конец их обрывают, чтобы ускорить 
созревание плодов. Д ля успешного 
образования завязей площ адь посе
ва тыквы в лесхозе долж на быть не 
меньше 0,05—0,25 га, так как редкие 
и небольшие по площади посевы не 
привлекают насекомых-опылителей.

Д ля изготовления искусственных 
гнездовий пригодны только созрев
шие плоды диаметром более 8 см в 
широкой части. Непригодны для 
гнездовий плоды с мягкими, легко 
продавливающимися стенками.

Искусственные гнездовья из тык
вы в зависимости от того, для каких 
видов птиц они предназначаются, 
подбирают различных размеров 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
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Синичник ...................... 8— 15 от 4 
до 6

3,2—4

Скворечник ................. 15—30 от 6 
до 10

4,5—7

Галчатник ..................... более более 7—9
30 10

Л еток проделывают сбоку в верх
ней части тыквы или сверху. Чтобы 
не сделать слишком широкого
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отверстия, верхушку плода с плодо
ножкой срезаю т в два приема;

В плодах грушевидной формы (без 
выраженной шейки-перетяжки) ввер
ху, сбоку, прорезают прямоугольные 
отверстия шириной, равной одной 
четверти окружности плода, и высо
той 3,5 см и больше. Такое же пря
моугольное отверстие прорезывают 
и у тыкв, ширина шейки которых 
снаружи менее 4 см. Семена и мез
гу, находящиеся в тыкве, вытряхи
ваю т через прорезанное отверстие. 
Если они не высыпаются, в леток 
вставляю т изогнутый крючок из про
волоки, который поворачивают так, 
чтобы семена и мезга отделились от 
стенок плода.

Гнездовья из тыквы развешивают 
в лесу как можно ч ащ е— 15—20 на
1 га. Их привязывают за шейку- 
перетяжку к дереву, кусту или ше
сту бечевкой, веревкой, лыком, тон
кой и мягкой проволокой* Тыквы 
можно вешать горизонтально, на
клонно в любую сторону и верти
кально. При вертикальном и наклон
ном положениях нижмяя часть гнез

довья долж на быть ниже верхней, 
в которой прорезан леток. Гнездовья 
с летком, образованным опилива
нием верхней части плода, прикреп
ляю т только горизонтально (как бы 
в лежачем положении).

Чтобы прикрепить гнездовья гру
шевидной формы, сквозь тыкву в 
противоположной летку стороне про
пускают проволоку, концы которой 
закручиваю т вокруг дерева. Эти 
гнездовья привешивают только вер
тикально.

Привязывать тыквы к деревьям 
нужно крепче. Плохо прикрепленные 
гнездовья раскачиваю тся даж е от 
небольшого ветра, гудят и отпуги
вают птиц, а не привлекают их.

Д ощ аты е гнездовья можно исполь
зовать в течение 5—7 лет, гнездовья 
из тыкв значительно дольше.

Используя гнездовья из плодов бу
тылочной тыквы, южные лесхозы 
могут совершенно прекратить изго
товление гнездовий из досок, приме
няя их только для проведения иссле
довательских работ с птицами.
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ЭКОНОМИКА

О рациональном использовании 
овражно-балочных территорий

В. И.  Ф И Л И Н
Кандидат сельскохозяйственных наук

К ак известно, овраги и балки 
приносят значительный вред сель
скому хозяйству. Подобно гигант
ским осушительным каналам они 
понижают уровень грунтовых вод, 
выносят сотни и тысячи тонн песка, 
гумуса, ила и глины, занося ими ре
ки, водоемы, пруды и лугопастбища, 
уменьшают площ адь полезных зе
мель в колхозах, перерезают дороги, 
препятствуют развитию широкой ме
ханизации обработки полей и т. п.

В большинстве случаев колхозы, 
испытывая стеснение в лугопастби- 
щах, используют овражно-балочные 
территории под беспорядочный вы
пас скота, не заботясь при этом хотя 
бы об элементарном уходе за луго- 
пастбищем. В течение всего выпас
ного периода скот ежедневно перего
няется от устья балки до вершин 
оврагов и обратно. Такие многоки
лометровые перегоны скота по таль
вегу балки и ее берегам приносят 
хозяйству двойной вред: с одной 
стороны скот не получает на скуд
ных, разбитых и вырождающихся 
овраго-балочных выпасах потреб
ной дневной нормы не только про
дуктивного, а подчас и поддержи
вающего корма и вместо поправки 
начинает худеть и понижать удои; 
с другой, систематическое вытапты
вание берегов и откосов овраж но
балочной системы усиливает эро
зионные процессы, деградирует поч
вы склонов, а подчас и совсем их 
уничтожает, превращ ая продуцирую
щие берега балок в голые и бес
плодные откосы. Разры хленная ко
пытами скота слабая почва склонов

и берегов овраго-балки под действием 
ливней или бурного весеннего таяния 
скатывается, осыпается, сплывает с 
берегов и уносится в реки, обмеляя 
и занося их. Проводившимися в те
чение 23 лет тщательными наблю 
дениями за смывом почв установле
но, что с пахотных земель, располо
женных только в Брянской области 
в правобережьи р. Десны на пло
щади 345 тыс. га, ежегодно выно
сится в р. Десну через овраги и бал
ки песка, ила, глины и гумуса 
3,27 млн. куб. м. Это количество 
можно представить в виде острова 
шириной 50 м, высотой 5 м и длиной 
13 км. М ежду тем, при условии 
разумного и хозяйственного подхода, 
установления норм выпаса скота и 
организации минимального ухода за 
пастбищами, овражно-балочные зем
ли могут в значительной степени 
расширить кормовую базу в районе 
или области и тем самым содейство
вать развитию животноводства.

Постараемся обосновать это утвер
ждение рассмотрением того, какими 
кормовыми ресурсами располагают 
овражно-балочные территории в 
среднем бассейне р. Десны.

Нами еще двадцать лет назад при 
обследовании оврагов в среднем 
бассейне р. Десны были собраны 
соответствующие материалы об эф 
фективной производительности и 
сортности лугопастбищных угодий, 
нормальном количестве крупного 
рогатого скота, подлежащего выпа
су в течение летнего сезона на 
овражно-балочных территориях и 
наиболее рентабельных нормах
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выпаса. В 1949— 1951 гг. эти мате
риалы были нами частично прокор
ректированы и дополнены.

Н а основе указанных материалов 
приводим краткую характеристику 
овраго-балки «Подарь» как наиболее 
типичной для среднего бассейна 
р. Десны. Д лина основного тальвега 
балки — 3,3 км. О бщ ая длина балки 
со всеми отверткам и  — 5,2 км. Р а з 
ность высот устья и вершины —
51,4 м. Средний уклон русла — 
/= 0 ,0 1 6 . Количество действующих 
отвершков — 35. Водосборная пло
щ адь овраго-балки — 648 га (100%). 
О бщ ая площ адь овражно-балочной 
системы — 79,4 га (12,3%). Эрозион
ная изрезанность водосборной пло
щади — 0,82 км/км2.

Б алка «Подарь» расположена по 
длине с запада на восток. Таким 
образом, берега ее обращены на юг 
(освещенный берег) и север (зате
ненный). Форма и крутизна бере
гов не одинаковы и колеблют
ся: для освещенного — в преде
лах  32—48°, для затененного — 
в пределах 13—35°. В верхней поло
вине длины балки почвы берегов 
образовались на выходах лёссовид
ного суглинка и мела. В нижней 
половине — на лёссовидном суглин
ке и мощных толщах глауконитовых 
песков с прослойками фосфоритов, 
леж ащ их на плотных серо-зеленых 
глинах. Уровень грунтовых вод в 
верхней части балки расположен 
ниже русла, которое вследствие это
го сухо и безводно. В нижней поло
вине грунтовая вода выходит на 
дневную поверхность в виде родни
ков, легкого заболачивания берегов 
и ручья по дну балки.

На образовании почв по берегам 
балки сказались оба фактора: гео
логическое строение и экспозиция 
берегов. Берега южной экспозиции 
в верхней половине балки имеют 
слабо развитые, рыхлые почвы в 
разной степени дернового процесса, 
тонким слоем покрывающие выходы 
мела и мергеля. В нижней половине, 
с выходом на дневную поверхность 
грунтовых вод, наличием богатых 
глауконитовых песков и прослоек 
фосфорита почвы становятся мощ 
нее, образуя более прочную дернину, 
которая, однако, легко разруш ается

I----------- л

С хем а  агролесом елиорат ивного ис
пользования различны х элементов 

рельеф а овраго-балок:
А  — общая длина овражно-балочной системы;
Б х — длина оврагов недавнего происхождения 
(голые); — овраги, частично заросшие;
В  — верхняя половина длины балк i; Г  — ниж
няя половина длины балки; 3a, 4'd — берега 
южной экспозиции; 3®, 46 — берега северной 

экспозиции; Зв, 4В — днище балки.

при пастьбе скота вследствие значи
тельной крутизны берегов. Почвы 
берегов северной экспозиции более 
мощны, представляют собою дерно- 
во-подзолистые разности, хорошо и 
прочно задернованы и потому спо
собны долго сопротивляться разби
ванию их скотом.

Ш ирокое днище в верхней поло
вине овраго-балки расположено на 
овражном аллювии, хотя и с глубо
ким залеганием грунтовых вод, но 
достаточно увлажняемое в течение 
весеннего и летнего периодов. Здесь 
расположены лучшие луга овраж но
балочной территории с охотно по
едаемыми скотом злаками и отчасти 
бобовыми. Днище нижней половины 
балки расположено на торфяной 
пробке с низким уровнем грунтовых 
вод, покрыто осоковыми зарослями 
и дает максимум укосной массы, но 
с пониженной поедаемостью.

В 1928 г. в нижней половине бал
ки по берегу северной экспозиции 
располагалась изреженная дубовая 
рощица с густым подлеском из л е
щины, а в вершине и приовражье 
балки имелись осиновые заросли 
6— 15 лет. В настоящее время от них 
не осталось и следа, кроме сгнивших 
пней и куртинок папоротников и ко
пытня, затоптанных скотом. При 
исследовании территории овраго-бал
ки «Подарь» она была разбита на
ми по элементам рельефа в зависи
мости от состояния кормовых уго
дий на следующие участки:
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откосы берегов оврагов недавнего 
происхождения, расположенных в 
приовражной части балки и боковые 
овраги с редкой, большей частью ру- 
деральной растительностью — 23 ов
рага площадью 3,9 га;

откосы более старых оврагов, 
успевших частично покрыться расти
тельностью — 12 оврагов, площадью 
3,6 га;

верхняя (привершинная) половина 
балки с берегами южной экспозиции 
(освещенные, с резко отличающейся 

от противоположных берегов расти
тельностью) — 16,2 га, берегами се
верной экспозиции (затененные) — 
19,1 га и днищем балки — 6,2 га;

нижняя (приустьевая) половина 
с берегами южной экспозиции — 
7,65 га, с берегами северной экспо
зи ц и и — 13,8 га и днищем балки —
8,8 га;

конус выносов — 0,15 га; итого
79,4 га.

Расположение выделенных уча
стков в овраго-балке видно на 
схеме.

Н а выделенных участках (кроме 
пятого) были заложены пробные 
учетные площадки размерами 
1X 2 м, на которых проверялись 
укосная масса, поедаемость травы 
скотом, процесс ее отрастания и др.

Полученные данные позволили 
определить нормы выпаса по фор
муле:

(1 4  АО-М - Р  голов 
п =  1п-1 га ’

где: п  — норма выпаса (допустимое 
количество голов скота на 1 га лесо- 
пастбища за сезон); М —  средняя 
укосная масса свежей травы за нор
мальный укос, ц/га; Р  — коэффи
циент поедаемости травы; К  — ко
эффициент отрастания травы (отно
шение отавной массы травы к сред
ней укосной); т  — средняя суточная 
порция сырой травы на корову 
(ц в сутки); I — продолжительность 
выпаса в днях за сезон.

П лощ адь овражного лугопастби- 
ща и норма выпаса определяют ко
личество скота, который без вреда 
для пастбища можно выпасать в 
овраго-балке. Это, в свою очередь, 
позволит ответить на вопрос, целе
сообразно ли использовать балочную

территорию под лугопастбище, или 
же дать ей другое хозяйственное 
назначение.

Расчет продуктивности лугопаст- 
бищ и норм выпаса рогатого скота 
на территории овраго-балки «По- 
дарь» приводится в таблице 1.

Анализ данных, приведенных в 
таблице, позволяет сделать ряд об
щих заключений и прежде всего от
метить резкие колебания сортности 
лугопастбищ. Лучшие луга (I сорт) 
расположены по широкому днищу 
балки. Им несколько уступают бере
га северной экспозиции нижней по
ловины балки (II сорт). Еще менее 
эффективны лугопастбищ а северной 
экспозиции в верхней половине. С о
вершенно непроизводительны как лу 
гопастбища овражные территории, 
на которых, безусловно, должен 
быть запрещен выпас скота. Тогда 
травянистая и лесная растительность 
быстро освоит размытую террито
рию, так как благоприятный климат 
среднего бассейна р. Десны и мине
ральные богатства овражно-балоч
ных грунтов (лёсс, глауконитовые пе
ски с прослойками фосфоритов) со
здаю т положительные условия для 
быстрого развития травянистой и 
лесной растительности. Обычно 
3—6 лет достаточно, чтобы голый 
овраг без значительных затрат тру
да и средств превратился в проду
цирующую территорию.

Берега южной экспозиции по 
производительности занимают про
межуточное положение между не
продуцирующей территорией оврагов 
и богатыми лугопастбищами днища 
и потому являются предметом 
особого внимания агролесомелиора
тора. От того, как их использовать, 
зависит переход их в разряд  проду
цирующих земель или в категорию 
«неудобных». Они характеризуются 
рядом отрицательных признаков: ма
лой укосной массой; плохим каче
ством травы с низким коэффициен
том поедания; слабой энергией от
растания при значительно удлинен
ном числе пастбищных дней в сезо
не; низкой сортностью травы; зн а
чительной площадью берегов, со
ставляющей Уз общей площади овра
го-балки; низкой пастбищной произ
водительностью (0,5—0,75 голов/га-
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Т а б л и ц а  2

Типовая схема агролесомелиоративных мероприятий для овраго-балок ср. бассейна
р. Десны (Брянская область)

Элементы  
овраж но-ба л очного  

рельефа

Плош адь На 100 га пастбища 
приходится голов скота

Х озяйственно-мелиоративны е м еро
приятия по повышению пр оизводи
тельности овраж но-балочны х угодий

га %
в настоящ ее  

время

после прове
дения лесом е
лиоративных 

мероприятий

Берега оврагов 
недавнего про

исхождения

3 ,9 4 ,9 — — Полное прекращение пастьбы 
и прогона скота. Создание при
овражной лесополосы шириной 
20 м. Последующее облесение 
оврагов

Берега оврагов, 
частично задер

невших

3 ,6 4 ,7 Полное прекращение пастьбы 
скота. Создание приовражной 
лесополосы шириной 20 м. Ска
шивание травы и отавы для си
лоса. Посадка деревьев по ниж
ним горизонтам откосов обоих 
берегов

В е р

Берега южной 
экспозиции

X н я я 

16,2

( п р и

20,4

э в р а ж н а я )

15

П О Л О В И Н с

33

д л и н ы  б а л к и

Прибалочная лесополоса 36 м. 
Облесение нижних горизонта
лей берегов. Подсев донников 
и других бобовых по верхним 
горизонталям. Полное прекра
щение пастьбы и прогона ско
та. Скашивание травы и отавы 
для силоса.

Берега северной 
экспозиции

19,1 24,2 56 65 Прибалочная лесополоса 25 м. 
Пастьба скота после первого 
укоса. Облесение берегов круче 
15—20°.

Днище балки 6 ,2 7 ,8 112 135 Пастьба скота (регулирован
ная) после первого укоса. В не
которых местах русла фильтры- 
гребенки.

Н и ж н я я  ( п р и с е т ь е в а я )  п о л о в и н а  д л и н ы  б а л к и

Берега южной 
экспозиции

7 ,65 9 ,6 25 52 То же, что и в верхней по
ловине. Лесные насаждения по 
нижним горизонталям берега за
менить плодово-ягодным садом. 
Ширина лесополосы— 32 м.

Берега северной 
экспозиции

13,8 17,4 94 114 Регулированная пастьба скота, 
желательно после первого уко
са. Прибалочная лесополоса 28 м.
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Продолжение табл. 2

Элементы
овраж но-балочного

рельефа

П лощ адь На 100 га пастбищ а  
приходится голов скота

Х озяйственно-мелиоративны е м еро
приятия по повышению производи

тельности овраж но-балочны х угодий.
га %

в настоящ ее  
время

после прове
дения лесом е
лиоративных 
мероприятий

Днище балки 8 ,8 11,0 120 135 Сенокосный луг и пастбище 
по отаве

Конус выноса 0,15 — 36 — Посадка древовидных ив или 
тополей (быстрорастущие поро
ды) с ягодниковым подлеском 
(терн, смородина, малина)

И т о г о  . . . 79, 4 100% 55
100%

73
133%

сезон). Следует прибавить еще вред, 
приносимый почвам на берегах ю ж 
ной экспозиции выпасом скота, осо
бенно при ранней пастьбе. П реодо
ление этих недостатков должно со
ставлять главную задачу деятельно
сти агролесомелиоратора.

Изучение материалов по опреде
лению производительности овражно
балочных территорий позволяет сде
лать ряд рекомендаций для произ
водства, которые изложены в типо
вой схеме агролесомелиоративных 
мероприятий для овраго-балок сред
него бассейна р. Десны (табл. 2).

Намеченные в типовой схеме ме
роприятия, несмотря на уменьшение 
до 30% площади лугопастбищ 
вследствие использования части тер
ритории под лесонасаждения и са 

ды, позволят увеличить эффектив
ную производительность оставшихся 
овражно-балочных территорий на 
30—35% .

Это значит, что колхозы, имея 
возможность получить больше кор
мов для скота за счет улучшения 
овражно-балочных лугопастбищ, по
лучат еще дополнительный доход от 
лесонасаждений и садов, разведен
ных на одной трети овражно-балоч
ной территории.

Нужно надеяться, что приведен
ные выше материалы изучения а  
анализа овражно-балочных террито
рий в среднем бассейне р. Десны 
помогут агролесомелиораторам ори
ентироваться в этом сложном вопро
се и в других аналогичных овраж 
ных районах.
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Приспособление для нефтевания яйцекладок 
непарного шелкопряда

Инж.  М. СПЕКТОР

Д о настоящего времени наземная 
борьба с непарным шелкопрядом 
проводится крайне примитивно: 
нефть наносится на яйцекладки вре
дителя вручную кистью или квачем. 
При таком способе производитель
ность труда крайне низка, расход 
нефтепродуктов непроизводительно 
велик и эффект нефтевания недо
статочен.

Д ля устранения этих недостатков 
при нефтевании яйцекладок непар
ного ш елкопряда мною был приме
нен ручной опрыскиватель с изме
ненным распылителем. Опытный об
разец измененного распылителя был 
изготовлен кафедрой механизации 
лесохозяйственных работ Украин
ской ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственной ак а 
демии и д ал  хорошие результаты при 
испытании.

Приспособление, как показано на 
рисунке, состоит из брандспойта, 
прокладок, шайбы, колпачка распы
лителя, пружины и вкладыш а со 
стержнем. При изготовлении при
способления были использованы де
тали распылителя существующего 
опрыскивателя с некоторыми незна
чительными изменениями, а именно: 
в колпачке распылителя отверстие 
увеличивается до 2,3 мм; во вкла
дыш е сверлится отверстие диамет
ром 2 мм на' глубину 4 мм и в него 
вставляется стальной стержень дли
ной 22 мм. Верхняя часть вкладыш а 
запиливается вручную на конус 
с углом при вершине 116°, а встав
ленный стальной стержень заж и 
мается или ж е припаивается. После

5*

этого производится притирка конуса 
вкладыш а и конической поверхности 
колпачка. Трущиеся поверхности
смазываю т маслом и посыпают 
пылью наждачного камня или же 
мелко толченным, до порошка, стек
лом. Н аж им ая вкладыш и поворачи
вая его влево и вправо, притирают 
поверхности так, чтобы налитая в 
колпачок вода при вставленном 
вкладыш е не просачивалась через 
отверстие.

Новыми деталями в данном при
способлении являются вторая про
кладка, ш айба и пружина. П роклад
ка делается такой же, как и имею
щ аяся в брандспойте, и устанавлива
ется для увеличения хода вкдадыщ а. 
Ш айба изготавливается из , ста
ли толщиной в Г мм, согласно раз
мерам, указанным на рисунке. Если 
готовой пружины в наличии нет, то

Рис. 1. П риспособление ранцевого оп 
рыскиват еля дл я  нефтевания яйце

кладок непарного ж елкопряда: "
1 — бр андспойт, 2—3 — прокладки, 'QfX* ш айба,
5 — колпачок распылителя, 6—п р у .ж и ц а » -^  вкла- .

ды ш , 8 — стер ж ен ь . ■ ' ■■■•
• : ■ m ie n  « ;:п
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ее можно изготовить путем ручной 
навивки из стальной проволоки диа
метром 0,5 мм. Пружина долж на 
иметь 7,5 витка, диаметр 6 мм и 
высоту в свободном состоянии 15 мм. 
Ж есткость ее долж на быть такой, 
чтобы при сжатии силой в 200 г вы
сота с 15 мм уменьш алась до 
10 мм.

В тех случаях, когда подлежащ ие 
нефтеванию яйцекладки находятся 
на высоте более 2,5 м, необходимо 
ставить удлиненный брандспойт с 
загнутым концом. Такой бранд
спойт крепится к прорезиненному 
шлангу длиной 1,5 м. Д ля нефтева- 
ния яйцекладок, находящихся ниже
2,5 м, можно использовать обычный 
брандспойт.

Процесс нефтевания яйцекладок

проводится следующим образом. Р е
зервуар опрыскивателя, заправлен
ный закрашенным керосином, рабо
чий с помощью ремней помещает за 
плечи и открывает краник бранд
спойта. При легком нажиме сталь
ным стержнем на яйцекладку непар
ного шелкопряда происходит выбра
сывание жидкости из распылителя и 
смачивание яйцекладки керосином. 
Б лагодаря тому, что при нажиме 
стержня на яйцекладку происходит 
частичное разрушение ее, проник
новение керосина получается более 
интенсивным, и яйцекладка пропи
тывается керосином полностью. 
С помощью такого приспособления 
успешно проводится нефтевание яй
цекладок, которые находятся в рас
щелинах коры.

Механизация очистки грецкого ореха
П.  П.  ЧАВЧЕНКО

Дендропарк «Веселые Боковень- 
ки» (Институт леса Академии наук 
У С С Р), расположенный в Долин- 
ском районе, Кировоградской обла
сти, ежегодно собирает по 6—7 т 
элитных и по 3—5 т рядовых очи
щенных семян ореха грецкого или 
неочищенных орехов более 20 т.

Очистка собранных орехов от н а
ружного зеленого околоплодника, 
проводимая обычно вручную, являет
ся процессом не только трудоемким, 
но и вредным, так как сок около
плодника настолько иссушает кожу 
рук, что она растрескивается, обра
зуя открытые ранки.

Собранные орехи необходимо сра
зу очищать от зеленого околоплод
ника. Хранение неочищенных орехов 
на протяжении даж е нескольких 
(3—5) дней приводит к снижению 
кх посевных и вкусовых качеств и 
ухудшает внешний вид орехов.

Д ля облегчения процесса очистки 
орехов нами был сконструирован и 
изготовлен в дендропарке орехоочи- 
ститель, который позволил механи
зировать очистку грецких орехов.

Орехоочиститель состоит из дере
вянного станка-каркаса и укреплен
ных на нем в подшипниках двух в а 
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лов с рабочими дисками (см. рис.). 
В крышке орехоочистителя имеется 
отверстие с рукавом для загрузки 
орехов и прикрепленной к нему 
подвижной прижимной планкой с 
амортизатором.

Отдельным узлом является гро
хот, приводимый в движение с по
мощью кривошипа и ш атуна от вала 
рабочего диска.

Станок состоит из четырех стоек, 
которые попарно укреплены попе
речными брусками-лежнями. Перед
ние стойки соединены с задними 
верхними и нижними дубовыми го
ризонтальными брусьями сечением 
4 X 5  см. Н а верхних брусьях укреп
лены с помощью болтов подшипники 
валов рабочих дисков. Нижние го
ризонтальные брусья придают стан
ку необходимую прочность.

Н а двух валах закреплены наглу
хо рабочие диски и шестерни. Диски 
изготовляются из прочной древе
сины, диаметром 26 см каждый. 
Один диск представляет собой ци
линдр высотой 5 см с зубьями на 
торце для обдирания с ореха около
плодника. Цилиндр второго ди
ска переходит в усеченный ко
нус. О бщ ая высота этого диска —
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7 см, конической части — 2,5 см. На 
конической части диска имеются 
зубья, назначение которых «протяги
вать» очищ аемые орехи по сдираю 
щим околоплодник зубьям первого 
диска. Д ля прочности каждый диск 
обтянут кольцом из обручного ж е
леза.

Передняя кромка зуба для сдира
ния хрупкого зеленого око
лоплодника делается доста
точно острой (90°). Сзади 
зуб срезан под углом 45° 
на половину своей ширины 
и высоты с тем, чтобы оре
хи могли лучш е захваты 
ваться зубьями.

Диски на валах размещ е
ны и укреплены таким об
разом, что один перекры
вает часть поверхности дру
гого. Д л я  полного удаления 
околоплодника к загрузоч
ному рукаву прикреплена 
прижимная планка, назна
чение которой прижимать очищ ае
мые орехи к зубьям дисков и удли
нять время воздействия зубьев на 
околоплодник. П ланка сделана из 
ж елеза, выгнута по форме кониче
ской части диска и имеет попереч
ные выступы. Ц епляясь за выступы 
планки, орехи перекатываются через 
них и оборачиваются всеми сторо
нами к зубьям дисков. Отсутствие 
острых ребер на выступах планки, 
ш арнирное крепление и слабая пру
жин* на конце рычага исключают 
повреждение скорлупы орехов.

Рабочие диски приводятся во вр а
щение вручную посредством рукоят
ки, которая навинчена на вал диска. 
Закрепленны е на валах шестерни 
обеспечивают противоположное 
(встречное) вращение дисков и р ас
положенных на них зубьев.

Наилучший результат очистки 
дает скорость вращ ения дисков 
70— 75 об/мин. Неполностью очи
щенных орехов при такой скорости 
вращ ения получается всего 1—2% , 
с частично поврежденной скорлу
пой — менее 1 %.

Очищенные орехи и куски зеле
ного околоплодника падаю т на не
подвижное скатное решето, изготов

С хем а  рабочей части орехоочист ит еля, 
сконст руированного в дендропарке . Веселые 

Бокове ньки' (К ировоградская об л .):
I  — стойки, 3, 4 — горизонтальны е бр усья , 5 , 6 —  подшип
ники, 7 ,8  — валы рабочих дисков, 9, 10 — рабочие диски,
I I  — прижимная планка, 12 — рычаг, 13— рукоятка, 15— ше
стерни, 17 — крышка очистителя, 18 — загрузочны й рукав, 
19 — реш ето, 21, 22 — бруски крепления прутьев, 23 — рейки, 
24 — подшипники коленчатого вала, 2 5 — коленчатый вал,

26 — ось роликов.

ленное из железных прутьев диа
метром 6 мм. Прутья укреплены на 
двух брусках параллельно друг дру
гу в направлении продольной оси 
очистителя. Расстояние между 
прутьями 26 мм, уклон решета — 
23°. Очищенные орехи и отдельные 
крупные куски околоплодника ска
тываются по неподвижному решету 
на подвижное решето грохота.

К стойкам станка орехоочисти
теля болтами крепятся деревянные 
рейки сечением 2 ,5X 6 см. Свобод
ные концы реек являются рамой 
грохота. Н а этой раме укреплены 
подшипники коленчатого вала и ось 
роликов. Кривошип коленчатого в а
ла соединен через шатун с криво
шипом вала рабочего диска, от кото
рого грохот и приводится в движ е
ние. Н а коленчатом валу укреплено 
решето грохота так, что его продоль
ная ось расположена под прямым 
углом к колену вала. Передняя 
часть решета, установленная с 
небольшим уклоном (14°), скользит 
нижними ребрами боковин по роли
кам. Под действием возвратно-по
ступательных колебаний грохота ку
ски околоплодника проваливаются 
сквозь решето, а орехи скатываются 
по нему в приставной ящик.
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В С Е С О Ю З Н А Я
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ВЫСТАВКА

Передовой лесхоз Урала
В. И.  КЛЕВЦОВ

Л еса У рала и П риуралья зани
мают около половины всей лесной 
площади европейской части СССР. 
Эксплуатационные леса составляют 
98% всей площади У рала, в их 
составе преобладаю т хвойные по
роды.

Расположенные в зоне размещения 
предприятий крупной тяжелой инду
стрии Советского Союза уральские 
леса имеют огромное значение. Они 
удовлетворяют самые разнообразные 
потребности строительства и про
мышленности. Отпуск древесины из 
лесов Урала из года в год увеличи
вается.

На Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке в павильоне «Лесное 
хозяйство» в зале организации и ве
дения лесного хозяйства демонстри
руются достижения одного из пере
довых уральских лесхозов — Верхне- 
Тавдинского (Свердловская об
ласть). Л еса этого передового хо
зяйства расположены в северо-во
сточной части области и занимаю т 
площадь 512,5 тыс. га, из них лесо
покрытой 260,3 тыс. га. В составе 
преобладают хвойные породы — со
сна, ель, пихта. Больш ая часть л е
сов (82% ) отнесена к III группе.

З а  последние годы лесхоз система
тически перевыполняет производ
ственные планы по всем показате
лям. Так, основной производствен
ный план 1954 г. выполнен на 
159%. В 1954 г. на площади 4000 га 
вырублено 1139,7 тыс. куб. м, в том 
числе 1006,1 тыс. куб. м по хвойному 
хозяйству. В лесах лесхоза размещ е
но 6 лесосырьевых баз и выделено

4 участка лесосечного фонда дли
тельного пользования.

Передачей лесосек лесхоз обеспе
чивает работу предприятий лесной 
промышленности, заготовляющей 
не менее 1100 тыс. куб. м древесины 
в год. Д ля бесперебойного обеспече
ния лесозаготовительных организа
ций древесиной работники лесхоза 
ежегодно отводят лесосек на 10— 
25% больше, чем установлено по 
плану. Так, в 1954 г. при плане 
8000 га отведено 9547 га.

Подготовка к отводу лесосек на
чинается еще зимой. Своевременно 
собирают и проверяют все имеющие
ся плановые и таксационные мате
риалы, устанавливаю т количество 
неиспользованных лесосек, отведен
ных в прошлом году, распределяют 
места всех видов рубок по лесниче
ствам. После окончания всех подго
товительных работ составляется 
проект плана отвода лесосечного 
фонда.

Перед началом работ старший 
лесничий Николай Михайлович Во
ронов (45 лет работающий в лесном 
хозяйстве) инструктирует работни
ков лесной охраны и рабочих, кото
рые будут участвовать в работе по 
отводу лесосек.

Работников лесной охраны и рабо
чих, участвующих в отводе, разде
ляю т на бригады по 5—7 человек в 
каждой. В каждом лесничестве 
имеется по 4—5 таких бригад.

В 1954 г. бригада объездчика 
Азанковского лесничества Е. А. Вое- 
водова отвела лесосек на площади 
3000 га при плане 2700 га. Хорошо
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справилась бригада и с другими р а
ботами. Так, мероприятия по содей
ствию естественному возобновлению 
проведены на 312 га при плане 
248 га. Объездчик Е. А. Воеводов 
уж е более 20 лет работает в лесном 
хозяйстве. Ежегодно бригада рабо
тает в одном и том ж е составе и хо
рошо сработалась. Прибыв на ме
сто отвода, Е. А. Воеводов делит 
■бригаду на два звена и распределяет 
■обязанности между рабочими. Одно 
звено проводит перечет, другое отме
чает семенники, семенные куртины, 
-берет модели, прорубает визиры.

П роверка работ по отводу лесо
сек  проводится в процессе их выпол
нения. При проверке особенное вни
мание уделяется правильности так
сации лесосечного фонда и качеству 
натурных работ. К 15 июля обычно 
заканчивается подготовка лесосечно
го фонда для передачи лесосек лесо
заготовительным предприятиям.

При таксации лесосек, назначен
ных в рубку, работники лесхоза об
ращ аю т особое внимание на пра
вильное определение возможного 
■фактического выхода деловой древе
сины. В 1954 г. суммарный выход 
деловой древесины по сравнению 
с  1951 г. повысился на 15%. Выход 
деловой древесины по сосне состав
л яе т  80% , по ели — 95, по пихте — 
*94, по березе — 47 %.

Повышение выхода деловой древе
сины достигнуто путем систематиче
ского контроля за рациональной 
разделкой древесины на лесосеках и 
складах; фактический выход дело
вой древесины (с учетом ее заготов
ки и переработки) сопоставляется с 
данными таксации. В 1954 г. выход 
деловой древесины по годичной лесо
секе суммарно повысился на 120 тыс. 
куб. м, получено дополнительно 
444 тыс. руб. попенной платы. Об
щ ая производственная экономия со
ставила 3443 руб.

М ероприятия по искусственному 
.лесовозобновлению в лесхозе прово
д ят  с учетом конкретных условий и 
там, где они действительно требуют
с я , т. е. на вырубках, где нет есте
ственного возобновления хвойных 
пород или где происходит смена 
шород.

Лесосеки концентрированных вы

рубок имеют размеры 1X 2 км. Срок 
примыкания в хвойном хозяйстве —
3 года, в лиственном — непосред
ственное. Все процессы лесозагото
вок в лесах лесхоза механизированы. 
В алку леса проводят электропилами 
Ц Н И И М Э-К 5 и ВАКОПП, трелевку 
тракторами КТ-12 и лебедками Л-19. 
Вывозка леса осуществляется по 
узкоколейным железным дорогам и 
автолежневкам. Источниками обсе
менения лесосек служ ат стены леса, 
семенники (20—25 шт. на 1 га) и 
семенные куртины (площадь 0,1— 
0,5 га ).

Площади, на которых проводятся 
работы по содействию естественному 
возобновлению, из года в год растут. 
В 1952 г. они проводились на пло
щади 950 га, в 1953 г.— 1050 га, 
в 1954 г.— 1186 га.

Основные способы содействия 
естественному возобновлению сле
дующие. Проведение минерализован
ных полос шириной до 1,5 м через
4 м трактором или конной тягой. 
Стоимость 1 га тракторных работ
10 руб. 11 коп., на 40% ниже плана. 
В некоторых случаях проводят под
сев хвойных семян на микроповыше
ниях — около пней, кострищ, на поч
ве после трелевочных волоков (рас
ход семян от 100 до 400 г на 1 га) 
при предварительном поранении поч
вы. При этом рыхлят около 400 кв. м 
на 1 га.

В 1954 г. план работ по содей
ствию естественному возобновлению 
выполнен на 113%. Проводимые ме
роприятия вполне обеспечивают хо
рошее возобновление лесосек в нуж 
ном направлении, т. е. с преоблада
нием хвойных пород. П лощ адь кон
центрированных вырубок последнего 
десятилетия в лесхозе составляет 
свыше 35 тыс. га. Обследование 
в 1953 г. части вырубок (26 тыс. га) 
показало, что на 97% обследован
ной площади на 1 га в среднем 
имеется по 14 тыс. всходов хвойных 
пород.

Таких результатов в лесхозе до
бились добросовестным выполнением 
всех работ по содействию естествен
ному возобновлению и постоянным, 
ежедневным контролем лесозагото
вителей. Работники лесной охраны — 
частые гости на лесосеках. Они
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следят за тем, чтобы отмеченные се
менники и семенные куртины остав
лялись на вырубках, добиваются со
блюдения правил трелевки древеси
ны, своевременно выявляю т наруш е
ния требований лесного хозяйства 
лесозаготовителями. Работники лес
хоза добились того, что лесосеки 
разрабатываю тся с учетом лесохо
зяйственных требований и большая 
часть подроста не вырубается.

Хороших результатов по содей
ствию естественному возобновлению 
добились лесники и объездчики 
А. М. Дорофеев, Е. А. Воеводов, 
А. Н. Новоселова, Я. Г. Хитько. Все 
они ежегодно выполняют свои з а 
дания на 130— 150%. Так, лесник 
К арабаш евского лесничества Алек
сандра Никаноровна Новоселова 
провела работы по содействию есте
ственному возобновлению на пло
щ ади 30 га при плане 20 га.

Развитие лесокультурного дела, 
большие работы по содействию есте
ственному возобновлению требуют 
большого количества семян. П оэто
му сбору хвойных семян в лесхозе 
придают исключительно важное 
значение. В 1954 г. было собрано 
243 кг семян сосны при плане 200 кг, 
липы 152 кг при плане 30 кг, ши
повника 26 кг при плане 10 кг.

Основное внимание уделяется сбо
ру семян сосны. Сосновые шишки со
бирают как со стоящих деревьев, 
так  и на лесосеках. Хорошие резуль
таты  по заготовке сосновых шишек 
достигнуты благодаря систематиче
скому контролю работников лесной 
охраны за сбором шишек во время 
лесоразработок. В 1954 г. на лесосе
ках было собрано 325 ц сосновых 
шишек, в 4 раза больше, чем 
в 1952 г.

Сосновые шишки на лесосеках со
бирают зимой. При валке дерева 
значительная часть шишек (наибо
лее крупных и спелых) обивается и 
попадает в снег. В лесхозе широко 
практикуют сбор шишек при весен
ней подчистке лесосек. Таким путем 
заготавливается до 40% плана. 
Сбор шишек со срубленных деревь
ев на лесосеках позволяет избавить
ся от трудоемкого сбора шишек со 
стоящих деревьев. Сбор шишек на 
лесосеках более экономен. Так, се

бестоимость 1 кг сосновых шишек 
снизилась на 38% .

В лесах лесхоза преобладаю т 
хвойные породы, среди которых 
значительную площ адь (41,5% ) з а 
нимают сосновые молодняки. В т а 
ких насаждениях наиболее опасны' 
лесные пожары, особенно при боль
шой площади лесхоза (свыше 
0,5 млн. га) и небольшом (88 чело
век) количестве лесной охраны. В ся 
территория лесхоза разделена на 
пять лесничеств, в которые входят
26 объездов, состоящих из 62 обхо
дов. Средняя величина объезда-
19,7 тыс. га, обхода — 8,3 тыс. га.

Ш ироко поставлена противопожар
ная пропаганда. В 1954 г. было про
ведено 160 бесед и собраний с насе
лением, рабочими лесозаготовок, 
школьниками. Организовано 80 доб
ровольных пожарных дружин и-
27 пионерских дозоров.

Большое значение в лесхозе при
даю т предупредительным противо
пожарным мероприятиям. С 1948 г. 
по 1954 г. проведено более 1200 км 
минерализованных полос в хвойных 
молодняках, вдоль шоссейных и ж е
лезных дорог и в других пож аро
опасных местах. З а  последнее пяти
летие на площади 3 тыс. га лес очи
щен от захламленности. При про
кладке минерализованных полос при
меняются механизмы — тракторы, 
бульдозеры. Обычно ширина мине
рализованной полосы — 1,4 м, НО’ 
в лесхозе ее считают недостаточной 
и в большинстве случаев проводят 
шириной 3—3,5 м. Лучших резуль
татов добилось К арабаш евское лес
ничество (лесничий Д . Г. Б адин), 
выполнившее план противопожар
ных работ на 253%.

В пожароопасное время проводит
ся круглосуточное патрулирование 
лесной охраны по дорогам в местах 
наиболее вероятного возникновения: 
лесного пожара. В каждом лесни
честве имеются мотоциклы М-72, ко
торые широко применяются для< 
патрулирования. Д ля наблюдения за-, 
лесом построены 4 пожарные выш
ки, из которых две связаны телефо
ном с лесхозом и лесничествами. 
Д ля  связи с лесничествами в конто
ре лесхоза есть радиостанция «Уро
ж ай» и пять радиостанций на ме
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стах. Территорию лесхоза обслужи
вает самолет патрульной авиации.

Больш ая часть пожаров в лесах 
лесхоза — низовые. Н а значительной 
части болот низовые пожары часто 
переходят в подземные, которые ино
гда бывают даж е зимой. Д ля туш е
ния низовых пожаров успешно при
меняют тракторы, бульдозеры, а так
ж е и химические вещества. При л о 
кализации сильных лесных пожаров 
особенно оправдало себя примене
ние встречного низового огня. При 
тушении лесных пожаров, возникаю 
щих недалеко от города Тавды, р а 
ботникам лесной охраны активно 
помогает городская пож арная коман
да. Так, в Городском лесничестве на 
большом торфяном болоте на пло
щ ади 1 га возник подземный пожар. 
Место пожара окружили канавой, 
но пожар не прекратился, так  как 
торф залегал глубоко (на 4—5 м). 
Создалось опасное положение; по
ж ар  мог распространиться на боль
шую площадь. Н а помощь пришла 
пож арная команда. Канаву глубиной 
до 1 м удалось залить водой и по
ж ар прекратился.

За  последние годы количество по
ж аров значительно снизилось. 
В 1952 г. было 86 случаев загора
ния на площади 889 га, в 1954 г. 
всего 11 случаев на площади 20 га.

Выполняя решения сентябрьского 
Пленума Ц К  КПСС, лесхоз пере
строил деятельность цеха по произ
водству товаров широкого потребле
ния для наиболее полного удовле
творения нужд колхозов и местного 
населения. В 1954 г. значительная 
часть процессов по переработке дре
весины механизирована. В Город
ском лесничестве установили пило
раму, под руководством лесничего 
А. М. Речкалова реконструировали 
круглопильный станок для произ
водства торцовой шашки. М еханиза
ция работ позволила значительно 
расширить ассортимент изделий, вы
пускаемый для более полного удов
летворения растущих запросов кол
хозов, МТС и других потребителей. 
П лан выпуска изделий ширпотреба

в 1954 г. был выполнен на 127% и 
достиг 1699,8 тыс. рублей.

В 1954 г. было изготовлено 4 сру
ба для Городищенской МТС, 267 шт. 
корзин для картофелекомбайнов,. 
свыше 200 тыс. шт. штукатурной 
драни. В 1955 г. в район освоения 
целинных и залежны х земель было 
отправлено более 2 млн. шт. ш тука
турной драни и 18 тыс. шт. вино
градных кольев.

В лесхозе уделяют большое вни
мание подготовке кадров. Теорети
ческий уровень работников лесной: 
охраны повышается на семинарах и 
в техникумах. Опыт передовиков 
лесохозяйственного производства, ме
тоды их работы изучаются и внед
ряются в лесничествах.

Партийная и профсоюзная орга
низация совместно с руководством 
лесхоза, организуя соревнование, 
мобилизуют партийный актив и чле
нов профсоюза на высококачествен
ное выполнение заданий. Д ля поощ
рения передовиков лесхоз имеет 
свое переходящее Красное знамя, 
которое присуждается передовому 
лесницеству по квартальным итогам 
работ.

В лесхозе хорошо поставлена про
верка исполнения. З а  этим лично- 
следит директор лесхоза И. Е. И па
тов. К аж дое задание проверяется в 
ходе его выполнения. Это дает воз
можность своевременно придти на- 
помощь отстающим, исправить з а 
меченные недостатки.

Коллектив Верхне-Тавдинского 
лесхоза соревнуется с Туринским и 
Свердловским лесхозами. Лесхозы 
систематически проверяют выполне
ние взятых обязательств, делятся 
опытом. Результаты  проверки сорев
нования обсуждаются на производ
ственных совещаниях.

Коллектив Верхне-Тавдинского- 
лесхоза своим самоотверженным тру
дом по обеспечению народного хо
зяйства древесиной, восстановлению- 
леса и его охране от пожаров второй- 
год завоевывает право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Прессованная древесина
К.  Е. ЛЕБЕДЕВ

В Пригородном лесничестве Там
бовского лесхоза, недалеко от реки 
Цны, стоит новое здание с вывеской 
«М астерская по прессованию древе
сины». Это первая в лесном хозяй
стве промышленная мастерская, пре
вращ аю щ ая древесину в заменитель 
цветных и черных металлов.

История возникновения этой м а
стерской такова. Н а Воронежской 
•производственно-технической конфе
ренции, посвященной вопросам раз
вития производства товаров широ
кого потребления в лесхозах, про
фессор Воронежского лесохозяй
ственного института доктор техниче
ских наук П. Н. Хухрянский расска
зал  собравшимся о своих опытах 
прессования распаренной древеси
ны. Он показал образцы вкладышей 
подшипников и втулок из осины и 
березы с удельным весом 1,2— 1,4, 
•спрессованных до 50—55% своего 
•первоначального объема. Н а пред
приятиях Тамбовской области в ря
де изделий эта древесина с успехом 
заменяет бронзу, баббит, антифрик
ционный и обычный чугун.

Значение прессованной древесины 
-невозможно переоценить. Лучш е все
го прессуются осина, береза, ольха, 
ива. Причем для изделий из такой 
древесины нет необходимости предъ
являть какие-либо особые требова
ния к исходной древесине. Д ля это
го пригодны даж е вершинки и дро
вяная древесина, не допускается 
только гниль и табачные сучья.

Сейчас уж е накоплен опыт исполь
зования прессованной древесины для 
изготовления самых разнообразных

изделий. Втулки из прессованной 
древесины оказались более долговеч
ными, чем чугунные. В колесах пя
тикорпусных плугов П-5-35 и куль
тиваторов КЛТ-4,5 и КУТС-2,8 они 
проработали в 2,5 раза дольше, чем 
чугунные.

Вкладыши из прессованной древе
сины заменили бронзовые вкладыши 
в подшипниках режущего аппарата, 
а такж е первой и второй очисток 
прицепных комбайнов. Они были 
применены такж е вместо ш арикопод
шипников в самоходных комбайнах.

П ористая структура стенок втулок 
из прессованной древесины способ
ствует тому, что смазка впитывается 
в древесину, сокращ ая потребность 
в смазочных маслах, уменьшая чис
ло остановок для смазки и подтяжки 
подшипников.

Легко себе представить, насколько 
упростится и ускорится ремонт в 
МТС, если металл для подшипников 
не придется завозить, а можно бу
дет получать его полноценный за 
менитель в соседнем лесхозе.

Прессованная древесина может 
найти применение не только в сель
ском хозяйстве. В Центральном 
научно-исследовательском институте 
механизации и энергетики лесной 
промышленности (Ц Н И И М Э) в кри
вошипно-шатунный механизм лесо
возного паровоза ПТ-4 был постав
лен подшипник из прессованной дре
весины, он проработал 7 тыс. км, 
в то время как бронзовый выдержи
вает только 4,5—5 тыс.

Н а тяжелых и легких ткацких 
станках подшипники из прессован-
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«ой древесины заменили бронзу в 
рамных и поводковых подшипниках. 
О ни оказались пригодными в раство
ром еш алках и применены вместо 
воизита (сплава графита 'с м етал
л о м ) в транспортерах угольной про
мышленности.

Замечено, что подшипники из прес
сованной древесины особенно хоро
ши при работе в абразивной среде, 
в которой металлические подшипни
ки скоро выходят из строя.

Удивительной особенностью отли
чаются подшипники из осины. Н еиз
беж ная выработка вкладыш ей (зна
чительно меньшая, чем выработка 
металлических вкладышей за то же 
время) полностью восстанавливает
ся незначительным разбуханием оси
ны, что делает вкладыш и подшипни
ков из осины особенно долго
вечными.

Профессор П. Н. Хухрянский в 
своей лаборатории разработал три 
вида прессования древесины.

Одноосное прессование превра
щ ает древесный брусок в уплотнен
ный, высота которого вдвое меньше 
высоты исходного. Иными словами, 
степень уплотнения древесины со
ставляет 50% . Такие бруски прессо
ванной древесины могут применять
ся вместо металлических направ
ляю щ их в прессах и даж е вместо 
подкладок под трамвайные и ж елез
нодорожные рельсы.

Прессовка заготовки цилиндриче
ской формы в прессформу в виде 
трубы дает прессованную древесину 
контурного прессования.

Болванки прессованной древесины 
могут быть сплошными — для после
дую щ ей расточки внутреннего отвер
стия или же запрессовываться вме
сте со стержнем, который, образуя 
осевое отверстие, сокращ ает время, 
необходимое для последующей рас
точки под втулку.

Д ля  торцового гнутья не нужно 
д аж е  особого оборудования. От 
бруска березовой или осиновой дре
весины поперек волокон отрезается 
дощ ечка требуемой толщины. Эта 
дощ ечка распаривается при темпе
ратуре 110° С, а затем помещается 
в  ручной заж им, представляющий 
собой стальную ленту с двумя дере
вянными ручками на концах. Д о

щечка изгибается по кривизне сталь
ной ленты и образует полукольцо 
с торцовым расположением волокон 
древесины. Д ва  полукольца склеи
ваются по торцам столярным (или 
любым) клеем. Полученное кольцо 
растачивается с внутренней и внеш
ней стороны до нужных размеров. 
Поглощение воды в таких полу
кольцах из прессованной древесины 
возможно только с торцов. Когда же 
они склеены, поглощение воды прак
тически невозможно. Опыты показа
ли, что при смачивании полуколец 
керосином или маслом прессованная 
древесина не разбухает. При торцо
вом гнутье древесина прессуется 
исключительно за счет радиальных 
разностей.

Торцовое гнутье может быть орга
низовано в каждом лесхозе, для это
го процесса необходима только рас
парка дощечек, для чего можно ис
пользовать любой котелок с кипя
щей водой, над которой в сетке 
расположены дощечки.

Загот овка с фаской для  п редохра
нительного (обсадного) кольца.
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Обработка заготовок на токарном станке.

Спустя полгода после доклада 
проф. П. Н. Хухрянского (на Воро

нежской конференции) в Пригород
ном лесничестве Тамбовского лес
хоза была построена первая мастер
ская по прессованию древесины, 
приступившая к экспериментальному 
выпуску своей продукции с марта 
1955 г.

Первые образцы прессованной 
древесины контурного прессования 
были розданы промышленным пред
приятиям Тамбовской области для 
производственной проверки.

М астерская по прессованию дре
весины Пригородного лесничества 
состоит из трех отделений. В первом 
подготовляются заготовки для прес
сования. Здесь установлены кругло
пильный и маятниковый станки для 
раскряжевки поступающей древеси
ны на коротыши нужной длины.

П рактика показала, что эти стан
ки могут быть с успехом заменены 
одним универсальным деревообра
батывающим станком (У ДС-2), ко
торый обеспечит все операции по 
раскрою и подготовке древесины.

В этом ж е отделении мастерской 
установлен токарный станок по ме
таллу, на котором обрабатываю тся
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заготовки для контурного прессова
ния, т. е. березовым или осиновым 
круглякам придается цилиндриче
ская форма нужного диаметра. Н а  
этом же станке в свободное время 
изготовляются прессформы из труб 
разного диаметра.

После первичной механической об
работки заготовки подсушиваются 
до 30% влажности и затем посту
пают на распарку (во втором отде
лении мастерской). Д ля распарки 
заготовок в мастерской использован 
медицинский автоклав, керосиновый 
подогрев в котором заменен электро
подогревом.

Распарка заготовок в автоклаве 
продолжается от 1 часа 15 минут 
(первый подогрев) до 30—40 минут 
(последующие подогревы). Таким 
образом, при наличии одного авто
клава неизбежны технологические 
простои. Очевидно, что для непре
рывности производственного процес
са нужно иметь многосекционные 
распарочные устройства типа ПК-1 
(Нижне-Саранинского завода №  2  
Министерства местной промышлен
ности Р С Ф С Р ), входящего в ком
плект гнутарного станка СГ-5. 
Устройство ПК-1 имеет четыре сек
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ции и полностью обеспечивает не
прерывность работы. Можно такж е 
■применить для этой цели кормоза
парник, выпускаемый ремонтными 
предприятиями Министерства сель
ского хозяйства СССР. Котел этого 
кормозапарника рассчитан на 0,5 ат 
мосферы, два чана, емкостью по 
-0,5 куб. м каждый.

После распарки, не давая  заго
товке остынуть, ее обмазывают гра
фитом и автолом и на конец ее на
девается обсадное кольцо.

Затем  заготовка поступает на 
пресс в прессформу, имеющую вид 
трубы, перед которой установлена 
входная воронка (приемник). Посту
пательным движением пуансона 
пресса заготовка запрессовывается 
в прессформу. В мастерской для это
го применен гидравлический стотон
ный пресс для запрессовки гусенич
ных полотен (м арка П-002). П рак
тика показала, что для работы луч
ше иметь вертикальный пресс той 
ж е  мощности. Н аиболее подходящи

ми могут считаться вертикальный 
гидравлический стотонный пресс 
П-474 или его модификация, выпуск 
которой освоен в 1955 г. Чкаловским 
заводом Гидропрессов под маркой 
ПА-474.

Запрессованная болванка вместе 
с прессформой поступает в сушилку. 
После сушки болванка сама выва
ливается из прессформы.

В мастерской Пригородного лес
ничества сушилка оказалась самым 
узким местом. Использовав электро
энергию, работники мастерской 
устроили самодельную электросу
шилку. Однако опыт оказался не 
совсем удачным. Электросушилка 
стала поглощать 11 киловатт в час, 
и стоимость сушки составляет 
120 рублей в сутки из 300 рублей 
общей стоимости содержания м а
стерской в сутки.

Видимо, гораздо проще и лучше 
построить при мастерской обычную 
сушилку типа сушилки Кречетова, 
работающую на отходах мастерской.

Запрессовка заготовки в прессформу.
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Готовая болванка после сушки. 
Черный цвет болванки вызван  

обм азкой графитом в авт оле.

Сушилка долж на быть емкостью не 
более 1,5 куб. м, стоимость ее экс
плуатации будет незначительной.

М астерскую Пригородного- лесни
чества обслуживают 6 человек: з а 
ведующий мастерской (инженер),, 
станочник круглопильной установки, 
занятый такж е на разделке тарной, 
дощечки, токарь, прессовщик (он же. 
руководит загрузкой суш илки), два» 
подсобных рабочих.

М астерская может выпускать в 
год до 60 тыс. болванок контурного 
прессования и 250 тыс. колец тор
цового гнутья. Стоимость одной бол
ванки длиной в 225 мм и диаметром 
50 мм составит 1,5— 2 руб., а стои
мость кольца торцового гнутья. 
50—60 коп.

Не говоря уже об экономии цвет
ных металлов и антифрикционного- 
чугуна, о сохранении шеек валов и 
других сопряженных деталей, одна 
лишь замена относительно дорогих, 
металлических подшипников прессо
ванной древесиной дает значитель
ную экономию государственных, 
средств. ,

Торцовое гнутье, для которого тре
буется только распарка и самое 
примитивное ручное оборудование,., 
может быть организовано почти в 
каждом цехе ширпотреба лесхоза.

В настоящее время Воронежский 
лесохозяйственный институт р азр а
батывает типовой проект мастерской: 
по прессованию древесины. В этом 
проекте найдут отражение техноло
гический процесс, технологическое 
оборудование, строительство и осна
стка мастерской и экономика произ
водства прессования древесины.

Тополь бальзамический в полезащитных 
полосах

Г. П.  ПЕТРОВ
Инженер лесного хозяйства

Среди главных древесных пород, 
рекомендованных для создания за 
щитных лесных полос, имеются и 
тополи. Поэтому крайне важно вы
явить рациональные способы раз
ведения тополя бальзамического в

полезащитных полосах и возможно
сти его культивирования с дубом.

Д ля изучения роста и развития 
тополя бальзамического производи
лось рекогносцировочное обследова
ние чистых и смешанных культур
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этой породы, произрастающих на 
территории института земледелия 
центрально-черноземной полосы име
ни В. В. Докучаева (Воронежская 
об ласть).

Ш ирокое внедрение тополей в по
лезащ итные полосы Каменной степи 
начало производиться после 1938 г. 
Первые посадки тополей (бальзами
ческого, канадского, черного и оси
ны) здесь были произведены еще 
в 1900— 1906 гг.

По коридорному способу Ю. В. 
Ключникова тополь бальзамический 
вводится в полосы из дуба в коли
честве 10— 20 процентов всех поса
дочных мест, с равномерным рас
пределением по площади. При такой 
посадке тополь бальзамический слу
жит хорошим подгоном для дуба, 
если располагается от него через 
ряд, т. е. на расстоянии не ближе 
3 м.

Н ачиная с третьего и четвертого 
года после посадки дуб оказывается 
как  бы в коридорах, так как тополи, 
расположенные в соседних рядах, 
обгоняют его в росте и смыкаются 
кронами. При такой посадке полос, 
используя эту защ иту от заморозков, 
солнцепека и ветра, дуб на третьем- 
четвертом годах начинает давать 
прирост 60—70 см за вегетационный 
период.

Лесные полосы, которые созданы 
с участием тополя бальзамического, 
уж е с 2—3-летнего возраста оказы 
вают полезащитный эффект. Н апри
мер, в лесной полосе №  127 тополь 
бальзамический в трехлетием воз
расте имеет среднюю высоту 3,9 м 
(дуб — 1,5 м).

При посадке тополя бальзамиче
ского ближе 3 м происходит силь
ная конкуренция, и дуб к 10-летнему 
возрасту почти полностью гибнет.

В порядке проведения ухода то
поль бальзамический к 15 годам пол
ностью убирается из полосы. К это
му времени она сформируется из 
дуба и его спутников (клена остро
листного, липы и др .).

П робная площадь №  1 заложена 
в опытной лесной полосе №  127, где 
производятся исследования по вы
ращ иванию дуба в коридорах с бы
строрастущими породами, в частно
сти с тополем бальзамическим. П оч

ва — обыкновенный чернозем. П о
лоса состоит из 39 рядов, размещ е
ние 1,5X 0,7 м. Возраст культуры 
3 года. П осадка была произведена 
по следующей схеме: 1-й ряд — клен 
остролистный, тополь бальзамиче
ский, тополь душистый; 2-й ряд — 
малина, вяз; 3-й ряд — дуб, акация 
ж елтая; 4-й ряд — малина, ясень 
пенсильванский; 5-й ряд — клен 
остролистный, тополь бальзамиче
ский, тополь душистый; 6-й ряд — 
малина, вяз и т. д.

Расстояние между рядами дуба и 
тополя бальзамического составляет 
3 м, а между ними посажены под
гоночные породы с кустарником. 
Состояние культуры прекрасное, дуб 
хорошо растет в коридорах, его вы 
сота составляет более 1,5 м. Тополь 
бальзамический отличается быстрым 
ростом, имеет среднюю высоту
3,9 м и средний диаметр на высоте 
груди 2,5 см.

Пробная площадь №  2 залож ена 
в лесной полосе №  111. Почва — 
обыкновенный чернозем. Рельеф — 
почти равнинное плато (слабое по
нижение с востока на зап ад ). П оло
са представляет собой смешанное 
насаждение 9-летнего возраста, со
стоит из 10 рядов, расстояние меж 
ду рядами 1,5 м, а в ряду — 0,7 м. 
П осадка была произведена под меч 
Колесова по следующей схеме: 
1-й р я д — береза, ясень пенсильван
ский; 2-й ряд — дуб, акация ж ел
тая, вяз, акация ж елтая; 3-й ряд — 
тополь бальзамический, ясень пен
сильванский; 4-й ряд — дуб, клен 
татарский, клен остролистный, клен 
татарский; 5-й ряд — тополь бальза
мический, клен остролистный и т. д.

По этой схеме посадка дуба про
изводилась между рядами тополя 
бальзамического и ясеня пенсильван
ского или клена остролистного. Б е 
реза с ясенем пенсильванским со
ставляю т опушечные ряды.

Первый ярус — насаждения из то
поля бальзамического с частичной 
примесью березы по опушкам. Во 
втором ярусе участвуют вяз, клен 
остролистный и ясень пенсильван
ский. Средняя высота второго яруса
5,5 м. Полнота насаждения — 0,9. 
Подлесок редкий из акации желтой 
и клена татарского. Травяной покров
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развит слабо, редко встречаются 
злаки и полынь.

Тополь бальзамический растет 
быстрее березы бородавчатой, его 
средняя высота 10 м, средний диа
м е т р — 12,4 см, а береза достигает 
в высоту 7,5 м, со средним диамет
ром 8,7 см.

Несмотря на то, что в 1947 г. были 
произведены рубки ухода, дуб пол
ностью погиб. Встречаются лиш ь от
дельные дубки в виде торчков, высо
той около 0,5—0,7 м.

П робная площ адь №  4 залож ена 
в полосе №  109. Почва — обыкно
венный чернозем. Рельеф — почти 
равнинный (слабое понижение с з а 
пада на восток). Полоса создана 
посевом семян, лиш ь тополь бальза
мический высаживался черенками. 
П олоса имеет 9 рядов, размещение 
1 ,5 x 0 ,7 м. Возраст насаждения
11 лет. Первый ярус состоит из то- 

:поля бальзамического, а второй из 
клена ясенелистного, ясеней обыкно
венного и пенсильванского и клена 
остролистного. Средняя высота вто
рого яруса 2,5 м, но клен ясенели
стный имеет высоту около 7,5 м и 
диам етр 8 см. Подлесок средней гу
стоты из акации желтой. По опуш
кам полосы посажены лох и яблоня. 
Травяной покров почти отсутствует, 
лиш ь редко встречается полынь.

Состояние древостоя прекрасное, 
тополь имеет среднюю высоту 12,5 м, 
средний диаметр 17 см.

П робная площ адь №  5 залож ена 
в дендропарке Института земледе

лия. Почва — обыкновенный черно
зем. Рельеф — равнинное плато. Со
став насаж дения — ЮТоп.бальз.ед. 
Топ.канад. Возраст насаждения 
20 лет. Полнота 0,9. Подлесок ред
кий из клена ясенелистного. Травя
нистый покров средней густоты с 
преобладанием лопуха, птичьей гре
чи, полыни, лебеды и некоторых 
других.

Состояние древостоя хорошее, 
стволы тополя бальзамического очи
щены от сучьев, прямые и малосбе
жистые. Средняя высота насаждения 
составляет 20 м, средний диаметр —
23,8 см, а запас на 1 га исчисляется 
400 куб. м (число деревьев на 1 га — 
1030 ш т.).

Пробная площ адь №  6 залож ена 
на приусадебной площади 3-го уча
стка, где тополь бальзамический по
сажен в 2 ряда на восточной сторо
не участка. Почва — обыкновенный 
чернозем. Рельеф  — почти равнинное 
плато (слабое понижение с востока 
на зап ад ). Состав насаждения 
Ю Топ.бальз.ед.Топ.канадский и Б. То
поль бальзамический был посажен 
в 1900 г. Подлесок средней густоты 
из акации желтой, жимолости и 
боярышника. Встречаются отдель
ные экземпляры дубков высотой 
0,5—0,7 м. Травяной покров сред
ней густоты, с преобладанием лопу
ха, полыни, птичьей гречи, зл а
ков и др.

У некоторых деревьев тополя 
бальзамического вершины усохли.

Т а б л и ц а  1

№ полос
Возраст

н асаж де
ния

Состав
насаж ден ия

Д иам етр  на 
вы соте груди  

(в см)

Высота 
(в м)

П рирост  
в высоту 

(в н)

Количество 
деревьев  
на 1 га

2 Тополь бальзамиче
ский ...................... 1 .9 2 ,64 1,32 —

129 Д у б .............................. 1 ,0 0 ,60 0 ,30 —
В я з .............................. 2 ,6 1.74 0 ,87 —
Тополь бальзамиче

ский .......................... 12,4 10 1,10 690
Береза бородавчатая 8 .7 7 ,5 0 ,83 230

111 9 Клен остролистный . 4 ,4 6 ,0 0 ,67 290
Ясень пенсильванский 4 ,0 6 ,0 0,67 380
В я з .............................. 4 ,0 5 ,0 0 ,56 90

Лендро- 20 Тополь бальзамиче
парк ский .......................... 23,8 20,0 1,0 1030

П р и м е ч а н и е :  В полосе № 129 диаметры у 
•у шейки корня.

дуба и вяза измерялись
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Средняя высота 20 м, средний д и а
метр — 27 см.

Д анны е о росте и производитель
ности насаждений тополя б альза
мического (в сравнении с другими 
древесными породами) приводятся 
в таблице 1.

В полезащитных полосах Камен
ной степи тополь бальзамический 
растет в первое десятилетие после 
посадки почти в 2 раза быстрее ясе
ня пенсильванского и клена остро
листного и в 1,5 раза  быстрее бере
зы бородавчатой.

В 20-летнем возрасте чистые на
саждения тополя бальзамического 
достигают высоты 20 м и даю т 
400 куб. м древесины с гектара, что 
свидетельствует о их высокой про
изводительности.

Обследование насаждений тополя 
бальзамического в условиях Камен

ной степи показало целесообразность 
его использования при создании по
лезащ итных лесных полос.

В условиях Каменной степи, на 
обыкновенных черноземах, с недо
статочным увлажнением почвы то
поль бальзамический выделяется 
среди других древесных пород ин
тенсивностью роста, особенно в мо
лодом возрасте, когда средний го
дичный прирост в высоту составляет 
более 1 м. Он устойчив такж е про
тив неблагоприятных климатических 
условий.

Д ля ускорения роста дуба в по
лезащитные лесные полосы следует 
вводить тополь бальзамический, 
располагая .ряды тополя от ряда ду
ба на расстоянии не менее 3 м. Во 
время ухода за дубом надо посте
пенно убирать тополь из полосы 
к 15 годам после его посадки.

Опыт сортировки желудей по их удельному 
весу

Доц .  А.  К.  ДЕНИСОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

Обычно посевные качества ж елу
дей весьма разнообразны. Это объ
ясняется различием желудей в весе, 
спелости и по состоянию околоплод
ника. Д аж е при одновременном 
сборе свежеопавших здоровых ж елу
дей они оказываю тся различной спе
лости: одни опадаю т созрев, другие 
срывает ветер, некоторых сбивают 
птицы *. Различия в состоянии и 
развитии околоплодника приводят 
к различному газо- и водообмену 
семядолей с окружаю щей средой, 
вследствие чего, например, одни ж е
луди теряют влагу медленнее, дру
гие — быстрее. Все эти исходные 
различия в посевных качествах уси-

1 Много желудей сбивают сойки и, как 
мы неоднократно наблюдали, клинтухи (лес
ные голуби); стаи последних часто обнару
живают себя звуками непрерывно падающих 
желудей.

ливаются в дальнейшем при пред
варительном хранении желудей пе
ред закладкой на зиму, они же 
влияют и на сохранность их. Кро
ме того, часть желудей повреж
дается насекомыми и грибными бо
лезнями к моменту сбора и во время 
хранения.

Перед закладкой на хранение не
обходимо рассортировать желуди, 
выделив поврежденные различными 
болезнями, недоразвитые, а среди 
вполне здоровых группы с различ
ной энергией прорастания, силой рос
та и пр.

В настоящий момент имеются два 
способа сортировки желудей — по
гружением в воду и ручным отбо
ром. При применении водного спо
соба недоразвитые, сильно усохшие, 
пораженные насекомыми и некото
рыми грибами желуди всплывают на
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поверхность. Но и среди всплывших 
оказывается некоторая часть здоро
вых желудей. По данным П. Г. Тро- 
ш анина 2, эта часть при осенней сор
тировке составляет 21,5% , по дан 
ным И. Г. Б ей л и н а3,— 26% , а при 
весенней — от 0 до 9 %. Однако оба 
автора не указываю т, каковы ж е по
севные качества этих здоровых ж елу
дей. И. Г. Бейлин лишь отмечает, 
что они «дали хорошо развитые ко
решки» (стр. 20). В то ж е время и 
среди потонувших желудей встре
чается значительное количество п о
раженных. По данным тех ж е авто
ров, на долю таких желудей прихо
дится 35,8% (Трош анин), 33—79% 
(Бейлин).

Среди вполне здоровых потонув
ших в воде желудей имеются раз
личные по весу, энергии прорастания 
и другим посевным достоинствам. 
Таким образом, сортировка ж елу
дей погружением в воду является 
лиш ь неполным выделением семян, 
негодных к посеву. При ручном отбо
ре желудей можно тщ ательнее отде
лить здоровые от пораженных, но 
способ этот очень трудоемкий.

Своеобразие семян дуба не позво
л яет применить к ним обычные ме
тоды сортировки некоторых лесных 
и сельскохозяйственных семян в 
воздушном потоке. При этом спосо
бе семена выпадаю т из воздушного 
потока соответственно своему весу 
и объему, образуя определенные 
фракции. Однако представляется 
возможным заменить воздушную 
среду жидкостями различной плот
ности, в которых в зависимости от 
веса и будут тонуть желуди, образуя 
определенные фракции.

На этом принципе и основан пред
лагаемый мной способ. К ак изве
стно, всхожесть желудей понижает
ся с потерей ими влажности. Это по
казано многими авторами (Н. М. До- 
брогаев, А. А. Д анилова, В. Н. Агни- 
стикова и др .). Подсыхание желудей, 
даж е не доходящее до критической 
влажности, все ж е снижает их посев
ные качества. Подсушенные ж изне

3 П. Г. Трошанин. Сортировка желудей, 
„Лесное хозяйство" № 3 (9), 1938 г.

3 И. Г. Бейлин. Болезни желудей и меры 
их предупреждения, изд. Акад. наук СССР, 
М. 1951 г.

способные желуди медленнее про
растают, всходы отличаются ослаб
ленным ростом и менее устойчивы 
против грибных заболеваний. П о 
данным А. А. Даниловой, свеж е
собранные желуди имели всхожесть 
94% , при потере 30% влажности 
всхожесть их понизилась на 25% , 
при снижении влажности на 50% — 
в 6 раз.

При сортировке можно выделять 
группы различной влажности путем 
флотации желудей в жидкостях 
различной плотности. При потере 
желудями влаги несколько сокра
щается объем семядолей, вследствие 
чего создается воздуш ная прослойка 
между ними и околоплодником, 
и удельный вес желудей уменьшает
ся. Таким образом, сортируя желуди 
по удельному весу, мы тем самым 
сортируем их и по влажности.

Известно влияние веса желудей на 
их посевные качества и на качество 
развиваю щегося из них потомства 
(А. А. Хитрово, Бр. Грузовский, 
Г. Р. Эйтинген и др .). Сортировка 
желудей по весу в производственных 
условиях до сих пор не проводилась, 
так как поштучный отбор ж елу
дей — весьма трудоемкая операция. 
Выделение групп желудей с различ
ным средним весом (с известным 
колебанием абсолютного веса) тоже 
возможно предлагаемым способом, 
так как мелкие желуди на единицу 
веса более теряют влаги при под
сыхании, нежели крупные. Так, на
пример, при хранении в одинаковых 
условиях желудей, специально ото
бранных, со средним весом 4,231 г и 
9,596 г мы обнаружили, что первые 
за месяц потеряли в весе на каждый 
грамм 203 мг, а вторы е— 152 мг. 
Иначе говоря, первые потеряли в л а
ги 20,3% , а вторы е— 15,2% перво
начального веса. Следовательно, про
пуская желуди через жидкости раз
личной плотности, мы выделим 
группы желудей различного веса.

Наконец, мы вправе ож идать при 
этом способе сортировки выделения 
желудей, пораженных гнилостными 
процессами, так  как в ранних ста
диях поражения удельный вес ж елу
дей изменяется нерезко и они не 
всплывают при водной сортировке.

Мы провели опыты применения
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нового способа. П артия желудей 
урож ая 1953 г., собранная в сентяб
ре, была пропущена через жидкости 
плотностью 1,20; 1,10; 1,00 4.

В результате были получены че
тыре фракции желудей: первая — 
с удельным весом больше 1,20 (ж е
луди, тонущие в жидкости плот
ностью 1,20), в т о р а я — 1,10— 1,20 
(всплывающие в жидкости плот
ностью 1,20, но тонущие в жидкости 
плотностью 1,10), третья — 1,00—
1,10 (всплывающие в жидкости 
плотностью 1,10, но тонущие в воде) 
и четвертая меньше 1,00.

Одна часть партии была оставле
на в лаборатории на временное хра
нение для определения изменения 
удельного веса желудей, а вторая 
часть, по каж дой фракции отдельно, 
подвергалась следующему анализу: 
внешнему осмотру и вскрытию семя
долей для определения поврежден- 
ности, определению влажности, уста
новлению абсолютного веса и про
ращ иванию . В лаборатории прора
щенные желуди высевались затем по 
фракциям в песок, а весною были 
пересажены в грунт.

К концу вегетационного периода 
1954 г. однолетние сеянцы выкапы
вали из грунта, причем определя
лись вес, высота, наличие Ивановых 
побегов, ассимиляционная поверх
ность.

1ю рвая группа желудей после
2,5 месяца хранения в условиях л а 
боратории (несколько повышенная 
температура и пониженная вл аж 
ность воздуха по сравнению с обыч
ными местами предварительного 
хранения) была отсортирована вто
рично на те ж е четыре фракции по 
удельному весу. Сравнение распре
деления по фракциям желудей све
жесобранных и пролежавш их 2,5 ме
сяца показывает, что удельный вес 
основной массы желудей значитель
но снизился (табл. 1).

Приведенные цифры, указывая на 
быструю потерю влаги желудями, 
свидетельствуют такж е и о том, что 
некоторые желуди способны в тече
ние длительного времени сохранять

4 Такая шкала плотностей была выбрана 
на основании предварительного определения 
удельного веса свежеопавших желудей 
(близкого к 1, 20).

Т а б л и ц а !

Удельный вес ж елудей , 
свежесобранных и пролежавших 

2,5 месяца

№ Удельный

Распределение ж е 
лудей по удельном у  

весу (%)
фракций
ж елудей

вес
ж ел удей св еж е

собр ан
ных

через 
2,5 месяца

1 > 1 ,2 0 67 5
2 1,10— 1,20 26 16
3 1,00— 1,10 3 64
4 < 1 ,0 0 4 15

исходную влажность (вероятно 
вследствие хорошего околоплодни
ка) и, следовательно, высокие по
севные качества. Эти желуди ука
занным методом можно выделить из 
партии сильно подсушенных.

Вторая группа желудей была под
вергнута вышеупомянутому анализу 
по фракциям, их посевные качества 
оказались следующими (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Посевные качества ж ел удей , 
отсортированных по удельном у весу  

в ж идкостях различной плотности
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1 > 1 ,2 0 14,43 82,50 99,0 95,7
2 1,10— 1,20 17,51 79,00 97,0 88 ,7
3 1,10— 1,00 26,38 35,72 75,0 68,9
4 < 1 ,0 0 19,06 30,30 48,5 40,8

К ак видим, наиболее высокими по
севными качествами обладаю т ж е
луди, потонувшие в жидкости плот
ностью 1,20, т. е. обладающие удель
ным весом >  1,20. С уменьшением 
удельного веса желудей уменьшают
ся и их посевные качества. Исклю 
чение составляет семенной покой 
желудей четвертой фракции по срав
нению с третьей. Это объясняется 
повреждением околоплодника
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(червоточина, начальные следы з а 
гнивания у основания желудей и 
проч.), вследствие чего влага извне 
быстрее поступала к зародышу.

Семенной покой желудей первой 
фракции по сравнению с желудями 
третьей почти вдвое короче, выше 
энергия прорастания, техническая и 
грунтовая всхожести. Ж елуди вто
рой фракции уступают в посевных 
качествах желудям первой менее 
■значительно.

Абсолютный вес желудей в связи 
•с их удельным весом оказался сле
дую щ им (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Распределение по абсолю тном у весу  
ж ел удей , отсортированных 

по удельному весу

-СВ
Распределение ж е л у 
дей (в %) по группам ас

К
ьй 15 Удельны й

абсолю тного веса (г) со w
о. g, вес ж елудей is.•0*4_ 4» до 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 S.S2 * о *

1 > 1,20 24 62 14 4,67
2 1, 10—1,20 — 39 44 17 4,60
3 1,00—1,10 3 67 23 7 3,61
4 < 1,00 24 54 17 5 3,04

С падением удельного веса ж елу
дей падает и их средний вес. Ж елу
ди с большим удельным весом в 
большинстве своем распределяются 
в группах ббльшего абсолютного ве
са. Ж елуди, тонущие в воде, но

всплывающие в жидкости с удель
ным весом 1,10 (третья ф ракция), 
значительно мельче желудей ф рак
ций 1 и 2, разница в их весе вполне 
достоверна. Н аиболее мелки ж елу
ди, всплывшие в воде (четвертая 
ф ракция). Конечно, полного парал
лелизма между удельным весом ж е
лудей и их абсолютным весом нет, 
и его нельзя ожидать, имея в виду 
индивидуальные особенности ж елу
дей. Однако общ ая закономерность 
очевидна.

Влажность желудей, определяв
ш аяся по всем четырем фракциям 
в процентах от абсолютно сухого ве
са, уменьш алась от первой фракции 
к четвертой.

Хорошо выделяются жидкостями 
плотностью 1,10 желуди, поражен
ные склеротинией. Поврежденные 
насекомыми, опадая в древостоях 
несколько раньше здоровых, к мо
менту сбора становятся жухлыми и 
бледными, легко опознаются сбор
щиками и поступают в партии со
бранных семян в незначительном 
количестве. Эти желуди отсортиро
вываются обычно в четвертую ф рак
цию, т. е. легко выделяются водой.

Дубки, выращенные из желудей 
различных фракций, значительно 
различаю тся по высоте, весу, асси
миляционной поверхности и ритму 
роста (табл. 4 ).

Таким образом, опыт показал, что

Т а б л и ц а  4

Характеристика однолетних дубков, выращенных из ж ел удей , отсортированных 
в ж идкостях различной плотности

№ фракций [ 
ж ел удей

Удельный 
вес ж ел удей

Показатели состояния дубков

средняя
высота

(см)
%

средний вес 
надзем ной части 

(г)
%

ассимиляционная  
поверхность  

среднего дубка
(СМ*)

%

% дубков, 
давш их 

2-й побег

22,13 4 ,42 167,7
1 > 1 ,2 0 100,0 100,0 100,0 24,1

20,28 4,22 163,0
2 1,10— 1,20 91,6 95 ,7 97 ,2 18,2

17,66 2,25 90 ,5
3 1,00— 1,10 79,8 50 ,9 53 ,9 16,6

14,28 1,68 69,4
А < 1 ,0 0 64,5 38,0 41,3 10,0
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предлагаемым способом можно ус
пешно выделить недоброкачествен
ные желуди и отсортировать здоро
вые на ряд категорий различного по
севного достоинства. Он позволяет 
такж е в партии сильно подсушенных 
желудей установить экземпляры с 
неутраченными посевными каче
ствами.

Сортировка здоровых желудей на 
группы в зависимости от посевных 
качеств важ на для лесокультурной 
практики. Ж елуди более высоких по
севных качеств следует высевать в 
более тяж елых лесорастительных 
условиях, поскольку они обладаю т 
высокой всхожестью, энергией про
растания, приростом и проч. При 
этом для лесокультурной практики 
достаточно при сортировке приме
нять жидкости двух плотностей —
1,10 и 1,00 (вода). При такой сор
тировке желуди первой и второй 
фракции попадут в одну общую 
группу (тонущие в жидкости плот
ностью 1,10), затем будет выделена 
третья фракция (желуди, тонущие в 
воде) и четвертая (всплывающие 
в воде).

Ж елуди в последней фракции сле
дует относить к отходам, так  как 
они имеют весьма низкие посевные 
качества и часть выращенных из них 
дубков гибнет.

Сортировать желуди следует тот
час после сбора и, выделив отход, 
не смешивать при предварительном 
хранении остальные две группы се
мян — потонувшие в воде и потонув
шие в жидкости плотностью 1,10. 
П еред закладкой на зимнее хране
ние желуди следует вновь рассор
тировать в тех ж е жидкостях и хра
нить каждую  партию отдельно. П е
ред посевом надо вновь провести 
сортировку и высевать желуди с 
удельным весом >  1,10 в условиях, 
где необходима высокая всхожесть, 
энергия прорастания, высокие на
чальные темпы роста дубков. Ж е
луди второй группы надо высевать 
в наиболее благоприятных условиях 
роста.

Описываемый способ прост, дешев 
и доступен любому лесхозу и лесни
честву. В качестве тяжелой жидко
сти может служить раствор мине
ральных удобрений — порошкового

суперфосфата или еще лучш е (более 
растворим) хлористого калия. Эти 
химикалии могут дать растворы 
плотностью 1,13 (суперфосфат) и
1,18 (хлористый калий). Возможно 
такж е применение раствора пова
ренной соли.

Д ля сортировки следует иметь че
тыре кадки: две для воды, одну для 
раствора плотностью 1,10 и одну 
для запасного концентрированного 
раствора. Последний полезно время 
от времени добавлять к раствору, 
поскольку исходная плотность его 
(1,10) постепенно будет снижаться 
из-за попадания некоторой доли 
воды вместе с желудями. Плотность 
раствора легко устанавливается 
ареометром.

Последовательность операций при 
сортировке такова. Ж елуди погру
жаю тся в кадку с водой, где их по
мешивают, всплывающие удаляю тся 
черпаками и идут в отход. Потонув
шие желуди выбирают из кадки, 
даю т стечь воде с их поверхности и 
погружают в кадку с раствором 
плотностью 1,10, где их такж е поме
шивают. Одна часть желудей пото
нет, другая всплывет; это и будут две 
фракции желудей — одна с удель
ным весом 1,10 и вторая с удель
ным весом 1,00— 1,10. Затем  желуди 
выбирают, споласкивают во второй 
кадке с водой и рассыпают тонким 
слоем для просушки, после чего, не 
смешивая, помещают в места хра
нения.

Один рабочий за 8 часов может 
отсортировать около 300 кг желудей.

В случае отсутствия ареометра 
легко можно составить раствор нуж
ной плотности, имея мензурку и 
технические весы. Приведем пример. 
Д ля составления раствора плот
ностью 1,10 берем 250 куб. см воды, 
взвешиваем 80 г вещества; при пол
ном растворении вещества получаем 
330 г раствора; вливая раствор в 
мензурку, определяем его объем. 
Допустим объем оказался равным 
300 куб. см, тогда плотность раство
ра будет (330 : 300)— 1,10. По уста
новленному таким образом соотно
шению воды и вещества составляет
ся раствор в любом количестве. У ка
зать процент концентрации раствора 
ввиду практически различной влаж -
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«ости растворяемых веществ не 
'представляется возможным.

В заключение следует отметить, 
что обработка желудей в растворах 
суперфосф ата и хлористого калия 
при споласкивании их затем водой 
совершенно безвредна. Никакого 
вредного влияния не оказывает на

желуди такж е сортировка их в рас
творе поваренной соли. Мы в тече
ние часа выдерживали в растворе 
соли плотностью 1,20 желуди в ко
ж уре и в течение получаса — без 
кожуры, их посевные качества не 
ухудшились. Проросшие желуди 
таким образом сортировать нельзя.

Опыт выращивания сеянцев березы 
бородавчатой без отенения щитами

В. М. БЕРЕЗИНА
Научный сотрудник В Н И АЛ М И

Выращ ивание сеянцев березы бо
родавчатой в производственных пи
томниках затруднительно, так  как 
При мелкой заделке семян и слабом 
развитии корневой системы всходов 
в первые два месяца требуются 
частые поливы: в первое время че
рез день—два, а затем реже — через
3—4 дня, с учетом выпадающих 
осадков.

Д ля сохранения влаги в верхнем 
слое почвы посевы обычно покры
вают соломой. Нежные всходы, вы
шедшие из-под соломенной покрыш
ки, страдаю т от солнечных лучей. 
Отенение их щитами препятствует 
механизации работ по уходу и удо
рож ает выращивание сеянцев.

Нами в Ш ахматовском питомнике 
ВН И А Л М И  (Ч каловская область) 
в 1951— 1954 гг. изучались условия, 
необходимые для успешного роста 
и хорошей сохранности сеянцев бе
резы бородавчатой, и возможность 
выращ ивания их без отенения щ и
тами. Питомник расположен в з а 
падной части области, в Бузулукском 
районе. Почва в питомнике в основ
ном легкосуглинистый и супесча
ный чернозем. Среднее годовое ко
личество осадков 291 мм. Средняя 
температура воздуха в вегетацион
ный период (май—сентябрь) + 1 7 , 18°.

Наши испытания разных сроков 
посева семян березы в степных ус
ловиях при обычном выращивании 
с соломенной покрышкой и отене- 
нием щитами показали, что лучш ее 
время для посева — осень. При лет

нем посеве семян всходов сохраняет
ся меньше, чем при осеннем. По 
нашим данным, в 1953 г. при летнем 
посеве сохранилось 69,8 тыс. шт. 
всходов, при осеннем 13 593 тыс. шт. 
(в переводе на 1 га ) , в то время как 

поливов потребовалось при летнем 
посеве в два раза  больше, чем при 
осеннем.

Изучение влияния разных видов 
заделки семян на появление всходов, 
их рост и сохранность проводилось 
при осеннем посеве в углубленные 
широкие борозды. Посевы покрыва
ли соломой, но щитами не отеняли. 
Борозды размещ ались с востока на 
запад.

Наши исследования показали, что 
заделка семян перегноем при осен
нем посеве в углубленные борозды 
с покрытием посевов соломой не ока
зывает большого влияния на появ
ление всходов, но в дальнейшем се
янцы растут и развиваю тся быстрее. 
Поэтому семена березы лучше заде
лывать легкой почвой или перегноем, 
особенно в тех случаях, если посев 
проводится на тяжелой почве.

Изучение влияния покрытия посе
вов соломой на появление всходов 
березы и сохранность сеянцев при 
осеннем посеве семян в углубленные 
борозды и с заделкой их перегноем 
без отенения щитами показало, что 
покрытие посевов осенью не обяза
тельно. Весной посевы покрывают 
в том случае, если на почве обра
зуется корка или нельзя получить 
всходы без поливов.
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Однолетние сеянцы березы  бородавчатой, выращенные б ез щитов 
на производственных посевах (Ш ахм ат овский пит ом ник).

В Ш ахматовском питомнике (ди
ректор П. Ф. Тютерев) в последние 
три года сеянцы березы бородавча
той выращ иваю т без отенения щ ита
ми, но с частыми поливами.

В 1953 г. с площади 1,5 га было 
получено 0,4 млн. шт. (количество 
поливов — 22), в 1954 г. с площади 
3 га — 3,9 млн. шт. (количество 
п оли вов— 17) стандартных сеянцев 
березы.

Несмотря на большое количество 
поливов при выращивании сеянцев 
березы бородавчатой без отенения 
щитами, затраты  на уходы значи
тельно снижаются.

Кошкинский (Куйбышевская об
л асть), Привольский (Саратовская 
область) и другие государственные и 
колхозные питомники выращивают 
•сеянцы березы бородавчатой такж е 
без отенения щитами, получая высо
кий выход стандартных сеянцев.

Приведенные данные свидетель
ствуют о возможности выращивания 
в степных условиях сеянцев березы 
бородавчатой без отенения щитами 
при соблюдении следующих условий. 
Посев семян березы бородавчатой

следует проводить осенью. При посе
ве на тяж елых почвах семена надо 
заделы вать перегноем или легкой 
почвой, а на легких почвах можно 
той же почвой, слегка присыпая 
на 1—2 мм.

Осенние посевы, если нет опасно
сти их выдувания, лучше оставлять 
открытыми до весны. Весной их по
крывают соломой или другими м а
териалами только в том случае, 
если на почве образуется корка или 
•нельзя получить всходы без поливов.

При установлении средней темпе
ратуры на поверхности почвы 
10— 12° С верхний слой ее следует 
поддерживать влажным. Это обес
печит получение дружных всхо
дов. Регулярный полив мелкораспы
ленной струей при достаточном осве
щении дает хорошие всходы березы, 
которые не боятся ож!огов и не нуж
даю тся в отенении щитами.

Выращивание сеянцев березы бо
родавчатой без щитов, но с частыми 
поливами, упрощает агротехнику и 
уменьшает затраты  на 40 % без сни
жения выхода посадочного мате
риала.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Новые книги по лесному хозяйству

А л е к с а н д р о в  Ф. И.  З а к л а д к а  
о т к р ы т ы х  п л а н т а ц и й  б е р е с к л е 
т а  е в р о п е й с к о г о  на  п е с к а х  к о л 
х о з о в .  Киев. Изд. газеты «Киевская прав
да». 1954. 16 стр. Тираж 3000 экз.

В а н и н  С. И. Л е с н а я  ф и т о п а т о 
л о г и я .  Изд. 4-е, посмертное (переработ. 
и дополн.). М.—Л. Гослесбумиздат. 1955. 
416 стр. с илл. Тираж 15 000 экз. Ц е
на 10 р. 65 к.

Книга имеет пять разделов: I. Общие све
дения о болезнях растений. II. Методы и 
средства защиты растений от болезней 
и повреждений. III. Болезни древесных и 
кустарниковых пород. IV. Грибные повреж
дения древесины и продуктов ее переработ
ки. V. Фитопатологические обследования 
и исследования.

З а щ и т а  л е с а  о т  в р е д и т е л е й  
и б о л е з н е й .  Баку. Объединенное изда
тельство. 1955. 66 стр. с илл. Тираж 1000 экз. 
(Сборник трудов Азербайджанского науч- 
но-исследовательского института лесного хо
зяйства и агролесомелиорации. Вып. 2).

К а л а н т ы р ь  М.  С. А г р о т е х н и к а  
в ы р а щ и в а н и я  г у т т о н о с н о г о  р а 
с т е н и я  э в к о м м и и .  М. Всесоюзный 
научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства. 1955. 14 стр. Тираж 500 экз.

К р о т к е в и ч  П.  Г. В ы р а щ и в а н и е  
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й  д р е в е с и 
ны.  М.— Л. Гослесбумиздат. 1955. 180 стр. 
с илл. Тираж 3000 экз. Цена 6 р. 75 к. 
Содержание книги: Зависимость физико
механических свойств древесины от ее поро
ков и различных факторов. Требования, 
предъявляемые промышленностью к ка
честву древесины. Естественное очищение 
ствола от сучьев. Влияние густоты поса
док, размещения деревьев на площади, со
става насаждений и некоторых других 
факторов на качество древесины. Искус
ственное очищение от сучьев методом об
резки. Очищение ствола от сучьев методом 
удаления почек. Улучшение качества древе
сины путем пропитки дерева на корню. Спе
циализированные хозяйства по выращива
нию высококачественной древесины.

К р ы л о в  Г. В. П у т и  у л у ч ш е н и я  
л е с о в  С и б и р и .  Новосибирск. Книжное 
издательство. 1955. 96 стр. с илл. и 1 карта.

Тираж 1000 экз. Цена 2 р. 20 к. Содер
жание книги: Краткая история изучения 
лесов Сибири и проведения лесохозяйствен
ных мероприятий. Географическая характе
ристика лесов Сибири. Защита лесов от 
повреждений насекомыми и болезнями. 
Перебазирование лесозаготовок в много
лесные районы и задачи правильного 
использования сибирских лесов. Способы 
улучшения лесов Сибири. Список лесо
растительных округов Западной Сибири. 
Карта лесорастительных зон, подзон и 
округов Западной Сибири.

М о и с е е н к о Ф .  П.  С о р т и м е н т н ы е  
т а б л и ц ы  д л я  л и п ы  е в р о п е й с к о й  
ч а с т и  СССР. М. Изд. Министерства сель
ского хозяйства СССР. 1955. 143 стр.
Тираж 12.000 экз.

Н е с т е р о в  В. Г. Л е с н ы е  п о ж а р ы  
и м е р ы  б о р ь б ы  с н и м и .  М. — Л. Гос
лесбумиздат. 1955. 16 стр. Тираж 40.000 экз.

О р л о в  Ф. Б. Д е р е в ь я  и к у с т а р 
н и к и  д л я  з е л е н о г о  с т р о и т е л ь 
с т в а  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и .  
Архангельск. Книжное издательство. 1955. 
60 стр. с  илл. Тираж 3000 экз. Цена 1 р.

В -книге даны основные сведения 
о  19 местных породах деревьев и кустарни
ков и о 29 инорайонных породах, пригод
ных для культуры в условиях Архан
гельской области.

П а в л о в с к и й  Е. С.  Т а к с а ц и о н 
н о е  о п и с а н и е  л е с н ы х  н а с а ж д е 
н и й  К а м е н н о й  с т е п и  (1952 г.). Во
ронеж. Изд-во «Коммуна». 1954. 316 стр. 
с илл. и 2 л. схемы. Тираж 1000 экз.

Таксационному описанию лесных на
саждений Каменной степи предпослана 
вводная статья «Общая характеристика 
насаждений Каменной степи».

П о г р е б н я к  П.  С. О с н о в ы  л е с 
н о й  т и п о л о г и и .  2-е исправл. и дополн. 
изд. Киев. Изд. Академии наук Укр. ССР. 
1955. 456 стр. с илл. и 2 л. табл.
Тираж 3000 экз. Цена 23 р. 50 к. Содер
жание книги: Условия местопроизрастания 
и формы взаимодействия экологических 
факторов. Борьба за существование, сукцес
сии и смена поколений в естественном лесу. 
Классификация типов леса и условий 
местопроизрастания. Типология и производ
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ство. Леса на крайне бедных почвах. Леса 
на переходных относительно бедных почвах. 
Леса на переходных относительно богатых 
почвах. Леса на плодородных почвах. 
Пойменные леса.

П р и м е н е н и е  п р е п а р а т о в  2,4-Д 
п р и  р а с ч и с т к а х  з а р о с л е й  о л ь х и  
и б е р е з ы .  Л. Лениздат. 1955. 19 стр. 
Тираж 2000 экз. Цена 25 к.

' С б о р н и к  т р у д о в  п о  л е с н о м у  
х о з я й с т в у  ( в ы п у с к  в т о р о й )  
У р а л ь с к о г о  л е с о т е х н и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а .  Свердловское книжное изд.,
1954 г., 10,12 п. л., 162 стр., тираж 1000 экз., 
цена 8 р. 15 к.

В этом сборнике помещены по лесному 
хозяйству 12 статей одиннадцати авторов.

«Некоторые новые и технически ценные 
деревья и кустарники для внедрения в лес
ные культуры на Урале». Проф. Н. А. Ко
новалов. Статья дает в сжатой форме ана
лиз культуры некоторых ценных деревьев 
и кустарников в условиях Среднего Урала 
и рекомендации к использованию отдель
ных ценных пород в лесных культурах.

«Предпосевная обработка семян древес
ных растений». Проф. Н. А. Коновалов. 
Автор, опираясь на общие положения тео
рии роста и развития растений, разрабо
танные И. В. Мичуриным и Т. Д. Лысенко, 
■подробно описывает технику обработки 
семян древесных растений методом ярови
зации. Статья иллюстрирована фотогра
фиями.

«Лесная растительность подгольцового 
пояса Урала». Доктор биологических наук, 
проф. П. Л. Горчаковский. Автор приводит 
материал, полученный в результате изуче
ния растительного покрова высокогорной 
части Урала и характеризующий высоко
горные леса, их верхнюю границу, водо
охранное и почвозащитное значение.

«Опыт изучения динамики таксационной 
характеристики ведущего типа леса елово
пихтовых насаждений Красноуфимского 
и Артинского лесхозов». Канд. с.-х. наук, 
доц. Н. Д. Лесков. В статье приводится 
ряд таблиц и динамика таксационной 
характеристики типов леса на графиках, 
выполненных с учетом варьирования при
знаков. Статья имеет практическое зна
чение при внедрении типологии леса.

«Д. И. Менделеев о лесном хозяйстве 
Урала». Канд. техн. наук, доц. М. М. Кору- 
нов. Автор разбирает третью главу капи
тального труда Д . И. Менделеева «Ураль
ская железная промышленность в 1899 году», 
которую великий русский ученый озагла
вил: «Измерение дерев и другие данные 
о  приросте леса в Уральских краях». Этим 
трудом Д. И. Менделеев внес огромный 
вклад в науку о  лесном хозяйстве и лесо
эксплуатации.

«Обследование лесных культур в Красно
уфимском и Артинском лесхозах Сверд
ловской области» Канд. с.-х. наук, доц. 
В. С. Голутвин. В статье приводятся ре
зультаты обследования автором в 1953 г. 
лесных культур на площади 179,84 га, дан
ные о способе обработки почвы бороздами 
или площадками, о расходе посевного ма

териала, о  количестве высаживаемых пр» 
посадке сеянцев двухлетнего возраста, об- 
уходе за посевами и посадками.

«Перспективы использования люпинов 
в лесном хозяйстве и садоводстве на Ура
ле». Канд. биологических наук, доц. Л. И. Ви- 
горов. Автор обоснованно показывает, что- 
в условиях Урала наиболее перспективным 
растением для зеленого удобрения является1 
люпин как особенно мощный азотособира- 
тель. Наибольшее внимание в статье уделе
но работе с однолетним люпином.

«Естественное возобновление сосны> 
в водоохранных лесах бассейна реки Уфы». 
Канд. с.-х. наук А. П. Клинцов. Автор при
водит данные о проведенной работе 
в Нижне-Сергинском, Нязе-Петровском и 
Верхне-Уфалеском лесхозах по изучению 
естественного возобновления под пологом 
сосновых древостоев и на вырубках.

Кроме упомянутых выше статей в сбор
нике помещены статьи ассистентов и аспи
рантов лесохозяйственного факультета’ 
института: А. М. Шебалова «Естественное 
лесовозобновление в водоохранно-защитных 
сосновых лесах бассейна реки Чусовой», 
Л. С. Мочалкина. «Повышение всхожести 
семян хвойных пород методом воздушного- 
обогрева», А. Я. Трибунской «Ускоренное- 
выращивание сеянцев сосны с применением 
удобрений», А. И. Астахова «Рост сосны 
в спелых и перестойных сосновых насажде
ниях водоохранной полосы реки Чусовой».

В целом сборник представляет интерес 
для работников лесного хозяйства не толь
ко Урала, но и других районов таежной 
зоны.

С о о б щ е н и я  И н с т и т у т а  л е с а -  
А к а д е м и и  н а у к  СССР. Вып. 5. М. 
Изд. Академии наук СССР. 1955. 96 стр. 
с илл. Тираж 1500 экз. Цена 5 р. 50 к.

В книге помещены пять статей: 
Д. Л. Арманд «Размещение лесных полос- 
в условиях крупного механизированного 
хозяйства», В. Н. Беляев «О жуках, засе
ляющих кроны древесно-кустарниковых 
пород поймы Урала», В. Г. Карпов w  
Е. Н. Савин «О коридорном способе поса
док как приеме восстановления лесных на
саждений в засушливой степи», Л. К- Позд
няков «Некоторые закономерности в изме
нении строения древостоя», П. М. Рафес- 
«Роль осиновой стеклянницы и тополевой 
пятнистой златки в гибели осокорей в Ачи- 
кулакском лесхозе».

Х а р и т о н о в и ч  Ф. Н.  А г р о т е х н и 
ка  в ы р а щ и в а н и я  г у т т а п е р ч е 
н о с а  б е р е с к л е т а  е в р о п е й с к о г о .  
Пушкино. Всесоюзный научно-исследова
тельский институт лесного хозяйства. 1955. 
15 стр. Тираж 500 экз.

Х и л ь м и  Г. Ф. Б и о г е о ф и з и ч е с к а я *  
т е о р и я  и п р о г н о з  с а м о и з р е ж и -  
в а н и я  л е с а .  М. Изд. Академии наук 
СССР. 1955. 88 стр. Тираж 1500 экз. Це
на 3 р.

Книга "представляет собой опыт теорети
ческого исследования одного из важнейших, 
явлений жизни леса — изреживания древо
стоев с  возрастом.
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Механизация рубок ухода в условиях лесхозов

В номере первом журнала «Лесное хо
зяйство» за 1954 г. Р. Ю. Индансом описан 
■самоходный агрегат, который может быть 
использован для механизации рубок ухода 
за лесом, выборочных рубок, прокладки 
квартальных просек и противопожарных 
коридоров, разрубки трасс лесоосушитель
ной сети и первоначальной разделки древе
сины. Агрегат сконструирован и изготовлен 
Институтом лесохозяйственных проблем 
Академии наук Латвийской ССР.

В этой статье сообщается о результатах 
испытаний этого агрегата на Пушкинской 

‘государственной машиноиспытательной стан
ции.

Проведенные испытания показали, что 
-агрегат обладает достаточной проходи
мостью по лесу, болоту и легко переезжает 
через сваленные деревья. Переезд с одной 
позиции на другую происходит в течение 
2 —3 минут.

Эффективность работы агрегата опреде
лялась на восстановительных рубках, при 
которых проводилась валка, в основном 
осины, с  раскряжевкой ее на двухметровые 
отрезки. На 1 га заготовлялось, примерно, 
100 складочных куб. м.

Средняя выработка агрегата за смену 
(10 часов) при валке и раскряжевке хлы
стов на 2-метровые отрезки (без укладки), 
составляет 130 куб. м (складочных). 
Средняя выработка за смену на одну 
пилу — 65 куб. м. Средняя продолжитель
ность отдельных операций в процентах от 
продолжительности рабочей смены: валка 
леса — 8,1, переходы от дерева к дереву при 
валке — 6,3, раскряжевка (на 2-метровые 
отрезки) — 22,7, переходы при раскряжев
к е— 11,8, переход на новую позицию — 0,2, 
подготовка станций и пил к работе и 
переезду— 24,7, смазка и регулировка 
пил — 0,4, устранение неисправностей — 5,7,
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С хем а  самоходного агрегат а.

организационные простои — 6, прочие про
стои — 9,4, холостые переезды — 4,7.

Агрегат обслуживают пять человек: один 
шодитель-механик, два пильщика и два по
мощника пильщиков. Помощник переносит 
кабель, вилкой направляет падение дерева, 
производит разметку деревьев при раскря
жевке и обрубку сучьев.

Работа электропилами должна прово
диться не ближе 50 м от станции. В целях 
безопасности одна бригада работает 
с одной стороны станции, другая — с про
тивоположной.

Испытания выявили у самоходной элек
тростанции один серьезный недостаток — 
•ограниченную маневренность ее электропил 
при выборочных рубках. Кабель, соеди
няющий электропилу с электростанцией, 
в процессе работы проходит между боль
шим количеством деревьев, поэтому для его 
перемещения по всему фронту необходимо 
'вновь обходить все эти деревья. Чем

Защитная зона при первом 
проходе агрегата

Технологическая схем а работы  
самоходного агрегат а на валке и 

раскряж евке деревьев.

длиннее кабель, тем больше времени будет 
затрачиваться на выполнение описанной 
операции. Разбросанность же на площади

П ереезд  агрегат а через препятствие.
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деревьев, подлежащих валке, требует по
стоянного перехода между ними.

В настоящее время промышленностью 
осваивается производство бензомоторной 
пилы «Дружба». Она смонтирована в агре
гате с бензиновым двигателем и не имеет 
кабельного хозяйства, поэтому ее маневрен
ность при переходах от дерева к дереву 
будет выше. Однако вес этой пилы почти 
в два раза больше, чем электропилы К-5, 
которой оснащена самоходная электро
станция.

В текущем году будут проводиться1 
сравнительные испытания самоходной элек
тростанции и бензомоторной пилы «Друж
ба». Эти испытания позволят выявить 
эксплуатационные и экономические показа
тели каждого агрегата и решить вопрос
о  том, какой из них окажется более эффек
тивным механизмом для работы на выбо
рочных рубках в условиях лесхозов.

д .  я. ПАВЛОВСКИЙ  
А . В . У САНОВ

Мелиоративная роль лесной подстилки

Леса, расположенные на горных склонах, 
имеют важное значение в борьбе с эрозией. 
Большую роль в этом деле играет лесная 
подстилка.

Обладая большой влагоемкостью, лесная 
подстилка задерживает воду, предохраняет 
верхний структурный горизонт почвы от 
разрушительного действия дождя, от глубо
кого промерзания зимой и от высыхания 
летом, увеличивает водопроницаемость поч
вы и, замедляя поверхностный сток, предот
вращает ее размыв.

Для выяснения противоэрозионной роли 
лесной подстилки в лесах Черноморского 
побережья нами были проведены наблюде
ния в горной и приморской зонах на 
склонах различной степени облесенности.

Оказалось, что при сильно расчлененном 
рельефе Черноморского побережья лесная 
подстилка распределяется далеко не равно
мерно. При одинаковых условиях наимень
ший запас подстилки на 1 кв. м имеется на 
инсолируемых склонах, а среди них — на 
южных. Больше всего подстилки обнаруже
но на теневых, а среди них — на северных 
склонах. Средний запас абсолютно сухой 
подстилки на юго-восточном склоне равен 
3300 кг на 1 га, на южном — 2470 кг 
на 1 га, на северо-западном — 4300 кг 
на 1 га и на северном — 7000 кг на 1 га.

На инсолируемых склонах подстилка за 
легает неравномерно, на теневых — более 
равномерно. У подножий и в нижних тре
тях инсолируемых склонов, при наличии 
подлеска и трав, подстилки скопляется 
много, особенно у оснований южных скло
нов, где она образует узкий пояс (шири
ной 15—20 м) с  большим запасом сухой 
массы на 1 кв. м. Это и понятно, поскольку 
высохшая легкая масса быстрее сдувается 
ветром и дождем со склонов.

В верхней и средней части южного скло
на, а также в верхней трети юго-восточ
ного склона в составе подстилки преобла
дают ветви и кора, т. е. наиболее тяжелые 
элементы, более легкие листья скатываются 
со склонов и внизу задерживаются кустар
никами и травами.

Распределение подстилки зависит от кру
тизны склона только при слабом развитии 
кустарников. Так при прочих равных усло
виях в верхней трети южного склона кру
тизной 25—30° запас подстилки равен 
1500 кг на 1 га, на средине склона кру

тизной 35° — 1200 кг на 1 га. Лучше всего 
задерживает подстилку азалия понтийская, 
широко распространенная на склонах 
Черноморского побережья. Благодаря невы
сокому росту, веерообразному густому вет
влению она прочно удерживает раститель
ный опад, особенно на пологих склонах 
северной экспозиции, где запас подстилки 
в зарослях азалии достигает иногда 28 тонн 
на 1 га. Из травянистых растений лучше 
задерживают подстилку папоротник и вей- 
ник.

Для того чтобы выяснить, какие из дре
весных пород дают больше подстилки, были 
проведены наблюдения в чистых насажде
ниях — отдельно в лесу без кустарников; 
и отдельно в кустарниках.

Исследования показали, что больше всего 
подстилки накопляет дуб, затем каштан 
и бук. Опад граба и ольхи быстро раз
лагается и потому запас подстилки в этих 
насаждениях невелик. Каштан в смеси 
с грабом образует меньше подстилки, чем 
в чистых насаждениях.

Кустарники в лесах побережья дают 
меньше подстилки, чем древесные породы. 
Однако они играют очень важную роль 
в задержании и равномерном распределе
нии лесной подстилки на горных склонах.

Полнота леса оказывает большое влияние 
на количество лесного опада. Например, 
при полноте дубового леса 0,3 на южном 
склоне запас подстилки равен 1200 кг 
на 1 га, при полноте 0,4 на юго-восточном 
склоне (при близких уклонах) — 1920 кг 
на 1 га; на'северном склоне при полно
те 0,4 буково-грабового леса — 3000 кг 
на 1 га, при полноте 0,6 — 9800 кг на 1 га. 
Не меньшее влияние оказывает и полнота 
подлеска.

Влагоемкость подстилки, взятой из лесов, 
и подлеска разной полноты, различна. 
Большей влагоемкостью отличается под
стилка в густых зарослях леса (с лианами)’ 
или в пониженных местах, где слой ее до
стигает большой мощности.

Исследования показали, что водопрони
цаемость почв, покрытых лесной под
стилкой, в два с  лишним раза больше, чем 
водопроницаемость оголенных участков. 
Рыхлая лесная подстилка слоем в 2—4 см, 
увеличивая водопроницаемость, способна 
вдвое увеличить противоэрозионную роль, 
лесного насаждения.
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При наличии лесной подстилки верхний 
горизонт почвы содержит на 3,4—7,6°/о 
больше прочных структурных агрегатов, 
чем тот же горизонт почвы без подстилки.

При наличии лесной подстилки на пло
щадках не наблюдалось ни стока, ни смы
ва почвы, а без подстилки на пл. № 2 
сток составил 5—6%, а на пл. № 3 — 
9— 17,3<Vo. Соответственно смыв — 18,7—
30,4 и 21,6—89,2 кг на 1 га. На площад
ке со среднесуглинистой почвой влияние 
подстилки на сток и смыв сказалось не
сколько в меньшей степени.

Таким образом противоэрозионная роль 
лесной подстилки сводится к следующему: 
лесная подстилка (толщиной в 2—4 см) 
предохраняет почву от дождя, увеличивает 
водопроницаемость почвы более чем вдвое.

Опыт выращивания

В юго-восточной части Московской обла
сти по берегам реки Оки и ее притоков 
расположены леса Луховицкого лесхоза. 
Л еса лесхоза занимают площадь 52 103 га 
и состоят из большого количества обособ
ленных друг от друга участков.

Из семи лесничеств Луховицкого лесхоза 
высокой чести быть участником Всесоюзной 
•сельскохозяйственной выставки 1955 г. до
билось Белоомутское лесничество (лесни
чий А. Н. Радин). В лесничестве с  1945 по 
1955 г. на землях, не пригодных под сель
скохозяйственное пользование, и на пусты
рях посажено 518 га сосновых культур, 
•средняя приживаемость их 92%.

В результате хищнических рубок в прош
лом, пожаров, рубок военного времени и 
неумеренной пастьбы скота в лесничестве 
■образовались большие площади пустырей с 
редкой растительностью и без признаков 
когда-то бывшей на них древесной расти
тельности. Опыт использования этих пло
щадей под сельскохозяйственное пользова
ние не дал положительных результатов.

С 1945 г. в лесничестве развернулись ра
боты по закультивированию этих площа
дей . Впервые в этом году было посажено 
18 га культур сосны. В последующем с 
каждым годом площади посадок увеличи
вались.

Агротехника проведения лесных культур 
была следующая. Почву готовили в сен
т я б р е -о к т я б р е  бороздами, с расстоянием 
между ними 1,75 м. Борозды шириной в 
40 см проводили плугом на глубину 5— 
15 см. Посадку производили ранней весной 
в дно борозд под меч Колесова. Преиму
щества посадки в дно борозды заключают
ся в том, что там больше влажность почвы, 
л гребни борозд создают некоторое отене- 
ние сеянцам. Расстояние между ними в 
рядах от 60 до 80 см (8,5 тыс. — 9,5 тыс. 
шт. на 1 га). Почву вокруг сеянцев после 
посадки рыхлили для сохранения влаги.

Работу по посадке выполняет звено из
2 человек, которые мечом работают пооче
редно. Это облегчает работу и повышает 
производительность труда на 10— 15%.
К трем-четырем звеньям прикрепляются

Она обладает значительной влагоемкостью. 
Исследованные образцы подстилки способ
ны удержать в себе воды в 1,5—-2 раза 
больше своего веса при 10-минутном дожде
вании и в 2—5 раз больше своего веса при 
20-часовом намачивании. Лесная подстилка 
может полностью поглотить все небольшие 
осадки (до 10— 12 мм) и тем самым умень
шить поверхностный сток. Она придает 
шероховатость поверхности почвы, умень
шая тем самым поверхностный сток и смыв.

Для повышения мелиоративной роли 
горных лесов необходимо создавать леса 
с кустарниковым подлеском.

А .  М. Б У Р Ы К И Н
Черноморская опытная станция гор ного зем л еделия  

(Краснодарский край)

леса на пустырях

разносчики сеянцев и старший рабочий 
или лесник, который следит за правиль
ностью посадки и хранением сеянцев. Из 
нескольких таких групп составляется 
бригада.

Почвы в лесничестве в значительной сте
пени заражены личинками хрущей, поэтому 
перед посадкой корни сеянцев обрабаты
ваются гексахлораном.

Уход за посадками проводят 2—3 раза 
в первой половине лета и последний раз в 
августе. В последующий после посадки год, 
независимо от процента отпада, ранней вес
ной делают дополнение. Применение для 
ухода за посадками стальной четырехпалой 
кошки гарантирует сохранность сеянцев от 
механического повреждения. Междурядья 
оставались без обработки. На них сильно 
развивалась травянистая растительность, 
которая хорошо защищала сеянцы от вет
ра и солнца.

В первые два-три года деревца в основ
ном давали незначительный прирост в вы
соту — от 12 до 20 см. В последующие го
ды, когда корни начинают использовать 
питательные вещества междурядий и влагу 
более глубоких горизонтов почвы, прирост 
в высоту резко увеличивается. Так, десяти
летние посадки имеют высоту более 3 м, 
семилетние более 2 м. Они полностью со
мкнулись в рядах и междурядьях.

Лесничий Александр Николаевич Радин 
сумел правильно организовать труд на под
готовительных работах и в процессе про
изводства посадок, привить рабочим любовь 
к лесу, направить все их усилия на лучшее 
выполнение плана и широкое развитие со
циалистического соревнования за высокое 
качество работ.

Большие работы по посадке и посеву ле
са проделали и другие лесничества Лухо
вицкого лесхоза. Так, Зарайское и Оль- 
шанское лесничества только за 1962— 
1955 гг. закультивировали 143 га не покры
тых лесом площадей и обеспечили прижи
ваемость 95%.

М . П. ГОДУНОВА
Инженер лесного хозяйст ва Луховицкого лесхоза
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Опыт применения препарата гранозана 
для протравливания семян древесных пород

Семена древесных пород часто пора
жаются грибными организмами, которые 
могут вызвать не только снижение посев
ных качеств, но н их полную непригод
ность для посевных целей. Одни из этих 
болезнетворных организмов встречаются на 
поверхности семян в форме различных 
спор. Другие грибные организмы, такие 
как «фузариум», могут проникнуть внутрь 
семян. Кроме того, грибные организмы при 
прорастании семян в почве вызывают забо
левания всходов, известные под названием 
«полегания сеянцев», что приводит к боль
шому снижению выхода посадочного мате
риала в питомниках. В отдельные годы пе
реживание всходов древесных пород дости
гает 50 и больше процентов.

Для выращивания здоровых сеянцев се
мена древесных пород перед посевом необ
ходимо протравливать фунгисидами.

В Негорельском учебно-опытном лесхозе 
Белорусского лесотехнического института 
имени С. М. Кирова был испытан для про
травливания семян сосны, лиственницы, ели, 
акации желтой препарат гранозан — новый 
ртутно-органический протравитель.

Семена протравливали из расчета 3 г на
1 кг семян. Этой дозы оказалось достаточ
но для уничтожения грибной инфекции и 
предохранения семян от дальнейшего зара
жения в почве после посева.

Полевые опыты в производственных 
условиях показали, что протравливание се
мян древесных пород гранозаном повышает 
всхожесть семян по сравнению с контро
лем у семян сосны на 54 процента, ели — 
100— 150, лиственницы — 50—75, акации
желтой — 50 и более процентов.

В то же время зараженность болезнями и 
выпадение всходов на участках посевов про
травленными семенами были незначитель
ными по сравнению с контролем, в связи с 
чем выход посадочного материала на уча

стках, где производился посев протравленны
ми семенами, значительно превышал выход, 
посадочного материала с контрольного уча
стка. Так, выход сеянцев сосны с 1 га кон
трольного участка без протравливания се
мян был равен 2 млн. шт., а на участке*- 
с протравленными семенами 3 млн. шт.

Таким образом, было установлено, что» 
протравливание семян древесных пород 
гранозаном из расчета 3 г на 1 кг семян 
позволяет оздоровить семена и получить., 
здоровые всходы древесных пород и тем- 
самым увеличить выход посадочного мате
риала с 1 га в питомнике в среднем на. 
50% при незначительных затратах.

Препарат гранозан является высокоток
сичным препаратом, действующим не толь
ко против возбудителей болезней хвойных, 
пород, споры которых находятся на поверх
ности семян, но и против грибниц, глубоко- 
залегающих в оболочке семян (фузариум- 
и др.). Особенная ценность гранозана за 
ключается в том, что он оздоровляет не
только семена, но и почву, соприкасаю
щуюся с протравленными семенами, созда
вая вокруг них зону, обеззараженную от  
возбудителей различных заболеваний.

Так, гранозан лучше других препаратов' 
защищает семена от заплесневения в поч
ве, что часто бывает при холодной погоде, 
задерживающей прорастание семян и 
ослабляющей сопротивляемость сеянцев к 
болезням.

Протравливание семян хвойных пород- 
препаратом гранозана нужно проводить за 
2—3 дня до посева. Гранозан сильно ядо
вит, поэтому .необходимо при работе с ним. 
строго соблюдать все правила безопасности^ 
при работах с ядами. Стоимость протрав
ливания 1 кг семян — 2 коп.

А . А . ПРИСЯЖ НЮ К  
Кандидат сельскохозяйственных наук~
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ХРОН И КА

Межреспубликанская конференция по колхозным лесам

В июне в г. Минске состоялась межрес
публиканская научно-производственная кон
ференция по вопросам организации и веде
ния хозяйства в колхозных лесах.

В работе конференции приняло участие 
125 человек — представители шести союз
ных республик: РСФСР, УССР, БССР, Лат
вийской ССР, Литовской ССР, Эстонской 
ССР.

Среди участников конференции были 
председатели колхозов, директора МТС, 
специалисты лесного хозяйства, работники 
министерств сельского хозяйства, научные 
сотрудники институтов Академии наук 
СССР и академий наук союзных респуб
лик, Белорусского лесотехнического инсти
тута имени С. М. Кирова, Ленинградской 
лесотехнической академии, УкрНИИЛХ, 
БелНИИЛХ, Брянского лесохозяйственного 
института и др.

Конференцию открыл Президент Акаде
мии наук БССР В. Ф. Купревич.

На конференции было заслушано и об
суждено 14 докладов на актуальные темы, 
освещающие современное состояние колхоз 
ных лесов и указывающие пути лучшей ор
ганизации и ведения хозяйства в них.

Начальник отдела колхозных лесов Глав
ного управления лесного хозяйства и по
лезащитного лесоразведения МСХ СССР 
И. Ф. Козлов в своем докладе «Современ
ное состояние колхозных лесов и меро
приятия по улучшению ведения хозяйства 
в них» дал характеристику лесов, находя
щихся в ведении колхозов, и указал на их 
огромное значение в деле дальнейшего раз
вития и укрепления колхозного хозяйства. 
В докладе были приведены мероприятия 
по улучшению лесного хозяйства в колхо
зах, в соответствии с новым Положением

о колхозных лесах и правилами ведения 
хозяйства в них.

Начальник Главного управления лесного 
хозяйства и полезащитного лесоразведения 
МСХ БССР Ф. Б. Трибушевский сделал со
общение «О состоянии колхозных лесов 
БССР и мероприятиях по улучшению веде
ния хозяйства в них».

Интересным было сообщение руководите
ля сектора института лесохозяйственных 
проблем АН Латвийской ССР, кандидата' 
с.-х. наук А. И. Звиедриса по вопросам 
рационализации хозяйства в колхозных ле
сах Латвийской ССР.

Заведующий кафедрой лесной таксации и 
лесоустройства Белорусского лесотехниче
ского института имени С. М. Кирова про
фессор, доктор с.-х. наук В. К. Захаров по
делился опытом устпойства лесов в колхозе 
имени В. И. Ленина.

Об устройстве колхозных лесов УССР 
сделал сообщение начальник 4-й Киев
ской аэрофотолесоустроительной экспеди
ции Н. Разобудько.

Ряд товарищей (К  Ф. Мирон, В. Ф. Мо
розов, Г. И. Казаков, Б. В. Рывкин и др.) 
рассказали о результатах своих научно-ис
следовательских работ, проведенных ими в 
колхозных лесах.

П о докладам было 15 выступлений.
Выступившие указали на неудовлетвори

тельное состояние лесного хозяйства во 
многих колхозах нашей страны. Были при
ведены также примеры хорошей постанов
ки дела в лесах ряда колхозов.

На конференции было принято решение, 
в котором указывались конкретные пути 
улучшения ведения лесного хозяйства в 
колхозных лесах.
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Правила отпуска леса на корню в лесах СССР

29 июня 1955 г. Совет Министров СССР 
утвердил новые правила отпуска леса на 
корню в лесах СССР; они вводятся в дей
ствие с 1 июля этого года.

В новых правилах установлены и уточне
ны основные положения по вопросам лесо
пользования — его размеры, порядок ис
пользования лесосечного фонда, отпуск 
леса в пределах расчетной лесосеки и т. д.

Наряду с  этим с достаточной полнотой 
регламентирован порядок планирования, 
распределения и отпуска лесосечного фон
да, при этом предусмотрены и все особые 
•случаи отпуска леса. В прошлом эти слу
чаи ежегодно специально оговаривались в 
постановлениях правительства при распре
делении лесосечного фонда.

Правила предусматривают необходимость 
■создания благоприятных условий для раз
вития комплексной механизации лесозаго
товительной промышленности. Одновремен
но с этим в них отражены определенные 
требования к лесозаготовителям о  соблю
дении в лесах противопожарной безопас
ности, санитарного минимума и сохранения 
подэоста и молодняка при разработке ле
сосек.

Новыми правилами отпуска леса на кор
ню решение ряда вопросов лесопользова
ния децентрализуется и многие вопросы бу
дут решаться непосредственно на местах.

Введен новый раздел о  проведении лесо
заготовителями подготовительных работ на 
лесосеках. Установлены сроки предвари
тельной передачи лесосек лесозаготовите
лям и уточнен характер возможных подго
товительных работ, проводимых на местах 
по согласованию с лесхозами. Вновь вклю

чен в правила порядок передачи насажде
ний в подсочку, а также регламентирован 
отпуск второстепенных лесных материа
лов.

Правила устанавливают порядок оформ
ления лесосырьевых баз за лесозаготовите
лями. Это закрепление проводится по за
явкам лесозаготовителей Министерством 
сельского хозяйства СССР после рассмо
трения заявок с участием Министерства 
лесной промышленности СССР и Советов 
Министров союзных республик. Изъятие у 
министерств и ведомств закрепленных за 
их лесозаготовительными предприятиями 
лесосырьевых баз проводится с разреше
ния Совета Министров СССР.

Для создания наиболее благоприятных 
условий организации технологического про
цесса лесозаготовок предприятиям, их ле
сопунктам и мастерским участкам, пол
ностью использовавшим выделенный им 
лесосечный фонд, предоставляется право 
приступать с 1 октября текущего года к 
досрочной рубке лесосек в размере до  
20%, а лесозаготовительным предприятиям 
Министерства лесной промышленности 
СССР — до 30% лесосечного фонда, выде
ленного им на следующий год. При остав
лении леса на корню (недоруб) на лесосе
ках, начатых и незаконченных рубкой к 
установленному сроку, лесозаготовители 
имеют право получить отсрочку на заготов
ку на срок от 4 до 5 месяцев, в зависи
мости от района лесозаготовок.

Значительно изменен раздел об ответ
ственности лесозаготовителей, уточнены ви
ды нарушений и в ряде случаев пересмо
трены характер и размеры санкций, предъ
являемых лесозаготовителям.

От редакции

В статье К. В. Санталина «Об осуше- 
лии лесных площадей» (№ 3 журнала за
1955 г.) наблюдения за эффективностью 
произрастания леса на заболоченных и осу
шенных землях в Талдомском лесхозе (Мо

сковская область), на которые ссылается 
автор, проводились инженером-лесомелио- 
ратором Московского управления лесного 
хозяйства Л. Л. Жуковым путем закладки 
пробных площадей.
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С м ен а  п ород . В и л ьвен ск о е  л есн и чест во  Ч усовского  л е с х о з а , 
М о л о т о вск о й  об л а ст и .

Ф о т о  В. К а р п о в а .
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