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39-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции

39 лет прошло с того дня, когда залпы «Авроры» возвестили о на
ступлении новой эры в истории человечества. Великая Октябрьская со
циалистическая революция, рождение первого в мире социалистического 
государства явились торжеством теории научного коммунизма, творчески 
развитой В. И. Лениным. Животворные идеи коммунизма указали массам 
истинный путь борьбы за новый общественно-политический строй, дали 
возможность Коммунистической партии Советского Союза сплотить ре
волюционную армию рабочих и крестьян, перед которой не устоял ста
рый порядок.

Советская власть развязала великие силы народа, создала матери
альный и моральный стимулы для проявления его творческих способно
стей. Руководимый славной Коммунистической партией советский народ 
построил социалистическое общество, превратил нашу родину из отста
лой в экономическом отношении страны в мощную индустриальную дер
жаву с крупным коллективным механизированным сельским хозяйством, 
и успешно строить коммунизм.

Свидетельством неодолимой жизненной силы идей Октября являет
ся возникновение и укрепление народно-демократических государств, на
всегда отошедших от системы империализма и вставших на путь строи
тельства социализма. Знамя Октября, знамя пролетарской солидарности, 
мира и дружбы между народами ныне гордо реет над Китайской Народ
ной Республикой, над многими народно-демократическими странами 
Азии и Европы.

Исторические решения XX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза явились развернутой программой борьбы за мир, за построе
ние коммунизма в нашей стране. Провозглашенная съездом задача — 
превратить достигнутое смягчение международной напряженности в проч
ный мир —■ отвечает чаяниям всех народов мира, всего прогрессивного 
человечества.

Советское правительство последовательно проводит в жизнь истори
ческие решения XX съезда, которые создают условия для дальнейшего 
укрепления дружбы и сотрудничества между социалистическими страна
ми на незыблемой основе соблюдения полного суверенитета каждого со
циалистического государства.

В 39-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической револю
ции советский народ с чувством законной гордости подводит итоги вы
полнения величественной программы коммунистического строительства. 
Направляя развитие нашей страны по пути к коммунизму, Коммунисти
ческая партия Советского Союза и Советское правительство уделяют осо
бое внимание преимущественному росту тяжелой индустрии как основы
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для дальнейшего повышения материального и культурного уровня со
ветского народа.

По размерам промышленного производства СССР опередил наибо
лее развитые капиталистические страны Европы и приближается к уров
ню промышленного производства Соединенных Штатов Америки. 
В 1955 г. наш народ успешно завершил выполнение пятого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства. Промышленная продукция по срав
нению с 1940 г. выросла в 3,2 раза. За  один только 1955 г. выплавка 
чугуна увеличилась на 3,3 млн. т, добыча угля — на 44,2 млн. т, нефти —■ 
на 11,5 млн. т.

В 1960 г. в стране будет произведено 53 млн. т чугуна, в 12 с лиш
ним раз больше, чем до революции. Добыча угля составит 593 млн. т, 
в 20 с лишним раз больше, чем до революции, добыча нефти превысит 
дореволюционный уровень в 15 раз. В 1960 г. будет выпущено промыш
ленной продукции в 3 раза больше, чем в 1950 г., и в 40 раз больше, 
чем в 1913 г.

Все более решительно и смело претворяется в жизнь Ленинская идея 
об электрификации страны. Советский Союз по производству электро
энергии оставил позади все страны Европы. В шестой пятилетке пол
ностью завершается строительство Куйбышевской, Сталинградской гидро
электростанций, сооружаются крупнейшие в мире гидроэлектростанции 
на реках Сибири — Ангаре, Енисее и Оби, на Волге, Днепре и Каме, 
будет создана единая энергетическая система европейской части СССР, 
единая энергетическая система Центральной Сибири и затем в будущем 
и единая энергетическая система СССР.

Ширится программа крутого подъема сельского хозяйства страны, 
быработанная Коммунистической партией и Советским правительством. 
XX съезд партии поставил задачу довести к 1960 г. ежегодный вало
вой сбор зерна до 11 млрд. пудов, вдвое должно увеличиться производ
ство продуктов животноводства, овощей и других продуктов, значитель
но расширятся посевы кукурузы. Решая эту задачу Коммунистическая 
партия и Советское правительство провели большую политическую и 
организационную работу, направленную на создание необходимой ма
териальной базы для крутого подъема сельского хозяйства. За  послед
ние три года в сельское хозяйство вложены десятки миллиардов рублей. 
Колхозы и совхозы получили огромное количество сельскохозяйственных 
машин. Были приняты меры для усиления материальной заинтересован
ности колхозников в развитии сельскохозяйственного производства. Пере
стройка системы планирования развязала инициативу колхозных масс. 
По призыву партии на работу в деревню пришли десятки тысяч передо
вых механизаторов, агрономов, инженеров и других специалистов.

Предварительные итоги сельскохозяйственного 1956 года показы
вают, что уже в этом году будет преодолено отставание сельского 
хозяйства.

Колхозники и работники совхозов РСФСР сдали государству 2 млрд.
4 млн. пудов зерна, на 319 млн. пудов больше, чем предусмотрено госу
дарственным планом, Казахская ССР — 1 млрд. 340 тыс. пудов, больше, 
чем сдала хлеба республика за предыдущие 11 лет. В этом году страна 
получит хлеба больше, чем во все предыдущие наиболее урожайные го
ды. За короткий срок освоено более 35 млн. га целинных и залежных 
земель. Ныне посевные площади в СССР составляют более 194 млн. га. 
Это позволило в короткий срок резко увеличить производство зерна.

Значительных успехов достигло и животноводство. За 11 месяцев 
хозяйственного года валовое производство молока возросло на 4,2 млн. т, 
или на 38%. Колхозы и совхозы Украины на 4 месяца раньше срока 
выполнили годовой план заготовок и закупок молока, поставили государ
ству на 1 млн. т молока больше, чем за соответствующий период прош
лого года.
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На основе подъема промышленности и сельского хозяйства обеспе
чивается непрерывное повышение материального и культурного уровня 
жизни народа. Директивы XX съезда намечают в шестой пятилетке уве
личение реальной заработной платы рабочих и служащих примерно на 
30%, доходы колхозников вырастут не менее чем на 40%.

Ярко проявляется забота Коммунистической партии и Советского 
правительства о благе народа в целом ряде проведенных в нынешнем 
году мероприятий. На 2 часа сокращен рабочий день в предвыходные и 
предпраздничные дни, установлены более длительные отпуска по бере
менности, введен шестичасовой рабочий день для подростков, отменена 
плата за обучение в старших классах средней школы и в вузах. С нового 
года будет повышена заработная плата низкооплачиваемых категорий 
рабочих и служащих. Закон о государственных пенсиях гарантирует со
ветскому труженику обеспеченную жизнь в старости и при потере трудо
способности.

Вместе со всеми трудящимися нашей страны работники лесного хо
зяйства встретили годовщину Великого Октября смотром своей работы.

По ряду разделов народнохозяйственный план лесного хозяйства в 
пятой пятилетке перевыполнен. Несомненных успехов добились лесо- 
устроители, широко применившие новые рациональные методы работы, 
значительно повысившие производительность труда и снизившие себе
стоимость отдельных видов работ. Широкое использование самолетов и 
материалов аэрофотосъемки ускорило окончание изучения государствен
ных лесов в 13 республиках, а в нынешнем году эти работы будут закон
чены в РСФСР, Казахской ССР и Карельской АССР.

Резко увеличился объем лесокультурных работ. Значительно улуч
шился уход за древостоем: перевыполнен план по рубкам ухода и сани
тарным рубкам.

Грандиозные перспективы дальнейшего развития всех отраслей на
родного хозяйства с каждым годом увеличивают потребность в высоко
качественной древесине, в разнообразных продуктах леса. Для удовле
творения этой потребности партия и правительство наметили обширную 
программу повышения продуктивности лесов СССР.

Советские лесоводы разрабатывают мероприятия по повышению 
продуктивности лесных площадей не менее чем на 10—-15%. Значитель
ных успехов в этом деле добились лесоводы Украины. В эту работу вклю
чаются лесоводы Российской Федерации, Белорусской ССР и других 
республик.

Большой производственной победой встретили Великую годовщину 
Октября сталинградские лесоводы. Недавно принята правительственной 
комиссией и вступила в строй государственная лесная полоса Камы
шин — Сталинград. Это наполнило чувством величайшей радости сердца 
тысяч комсомольцев, молодежи и тружеников города-героя, принимав
ших деятельное участие в посевах и посадках этой полосы — нового за 
слона на пути суховеев.

Советский народ, отмечая славную годовщину Великого Октября 
и достигнутые успехи, критически оценивает проделанную работу, помня 
указание великого Ленина, что «Лучший способ отпраздновать годовщи
ну великой революции — это сосредоточить внимание на нерешенных 
задачах ее».

Такие нерешенные задачи имеются и в лесном хозяйстве. В отдель
ных отраслях лесохозяйственного производства производительность тру
да далеко не соответствует требованиям, предъявляемым к этой отрасли 
народного хозяйства. Уровень механизации совершенно недостаточен, что 
сдерживает темпы развития лесокультурных работ. Постановления 
партии и правительства об организации 1073 механизированных лесхозов 
выполняются неудовлетворительно.
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Слабо занимаются разработкой конструкций машин научно-исследо
вательские институты лесного хозяйства. Всесоюзный научно-исследова
тельский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, распо
лагающий сектором механизации, мало дал производству, ограничиваясь 
составлением агротехнических требований к конструированию новых ма
шин. В более совершенных машинах, снижающих затраты ручного тру
да при создании лесных полос, нуждается полезащитное лесоразведение. 
Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации не 
сделал рациональных предложений по этому вопросу.

Из года в год возрастает объем лесозаготовок и в связи с этим уве
личивается размер лесосечного фонда, выделяемого лесозаготовителям. 
Перебазирование же лесозаготовок в многолесные районы Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока, составляющее одну из главных задач лесного 
хозяйства, развертывается недостаточно энергично. Вследствие этого зна
чительно увеличился объем рубок в лесах II группы в Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Прибалтийских республиках и Центральных областях 
РСФСР, и допускаются перерубы расчетной лесосеки.

XX съезд КПСС обратил внимание на необходимость бережливого 
использования древесины и экономии ее. Однако органы лесного хозяй
ства недостаточно следят за рациональным использованием лесосечного 
фонда, слабо контролируют лесозаготовителей, которые допускают недо- 
рубы, оставляют на лесосеках большое количество готовой древесины, 
захламляют леса и этим самым наносят большой ущерб народному хо
зяйству.

Один из наиболее эффективных способов поднятия продуктивности 
заболоченных лесов — осушение. В шестой пятилетке лесоосушительные 
работы должны быть проведены на площади, почти втрое превышающей 
выполненные объемы этих работ в истекшем пятилетии. Лесоводы обя
заны принять все меры к тому, чтобы осушить намеченные площади, 
полностью механизировав эти работы, начиная от подготовки трасс до 
строительства осушительной сети.

Защитные лесные насаждения являются одним из звеньев высокой 
культуры земледелия. Но дело защитного лесоразведения в колхозах и 
совхозах нуждается в серьезном улучшении. Защитное лесоразведение 
должно получить значительно больший размах, особенно на целинных 
землях, стать одним из обязательных мероприятий в борьбе за высокие 
урожаи.

Вместе с рабочими, колхозниками и интеллигенцией нашей страны 
лесоводы горячо откликнулись на призыв XX съезда партии развернуть 
социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение плана 
шестой пятилетки. Многие лесхозы страны встретили Великую годовщину 
Октября выполнением годового плана. В ходе предоктябрьского социали
стического соревнования передовики лесного хозяйства вскрыли большие 
внутренние резервы хозяйства. Больших успехов добился коллектив 
Калининского лесхоза (Калининская область), Камышинского механизи
рованного лесхоза (Сталинградская область) и многие другие коллекти
вы. Достижения передовиков должны стать достоянием всех работников, 
необходимо всемерно помогать им повысить производительность труда, 
быстрее овладеть передовыми приемами работы.

Работники лесного хозяйства, рассматривающие свой труд как часть 
общего великого дела борьбы за укрепление славы и могущества своей 
Родины, готовы с честью выполнить стоящие перед ними задачи. Они 
полны веры в свои силы и под руководством Коммунистической партии, 
вместе со всем советским народом уверенно идут вперед, к победе ком
мунизма.
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Всемерно помогать молодым друзьям леса
Широкий отклик встретило по всей 

стране обращение Центрального Ко
митета ВЛКСМ с призывом ко всем 
комсомольцам и комсомолкам, пио
нерам и школьникам, ко всей совет
ской молодежи — начать поход за 
озеленение городов, рабочих и сель
ских поселков, улиц и площадей, за 
водских и школьных дворов. В важ 
ное государственное дело благо
устройства наших городов и сел, 
оздоровления быта советских людей 
включились широкие массы моло
дых патриотов, желающих украсить 
родную страну зеленым нарядом.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
призвал создать в каждом городе, 
рабочем поселке комсомольские пар
ки и сады, одеть в зелень улицы и 
площади, привести в порядок аллеи, 
бульвары, палисадники возле домов, 
сделать каждый двор уютным и чи
стым. В селах, станицах, на усадь
бах МТС, в совхозных поселках 
юноши и девушки должны посадить 
деревья и кустарники на улицах и 
площадях, разбить сады и парки, 
соорудить пруды и водоемы.

Особо обращается Центральный 
Комитет ВЛКСМ к молодежи, пре
ображающей целинные и залежные 
земли на востоке страны: «Молодые 
новоселы! Вы покорили ковыльные 
степи, построили новые поселки и 
МТС. Теперь мы призываем вас сде
лать свой край, край победившей 
молодости, краем зеленых поселков 
и чудесных садов!».

Большая задача поставлена перед 
молодежью — восстановить старые и 
создать новые сады. В 1956—

1957 гг. должно быть посажено не 
менее 100 тыс. га садов, ягодников 
и виноградников.

И еще одно серьезное обязатель
ство принял на себя комсомол: 
к 7 ноября 1957 г. — к 40-й годов
щине Великой Октябрьской социали
стической революции — обсадить ав
тотрассу Москва — Симферополь 
ореховыми и плодовыми деревьями.

Большая работа предстоит моло
дым озеленителям в ближайшие го
ды. Чтобы успешно выполнить по
ставленную задачу — одеть города и 
села в зеленый убор, — Централь
ный Комитет ВЛКСМ призвал раз
вернуть массовое соревнование 
ударных молодежных бригад, участ
ков, звеньев по озеленению и благо
устройству: «Пусть на счету каждо
го юноши и каждой девушки будут 
часы, которые они посвятят озеле
нению родного города, поселка, се
ла. Пусть соревнуются бригада 
с бригадой, цех с цехом, школа со 
школой, улица с улицей, село с се
лом, одно молодежное общежитие 
с другим, город с городом!»

За минувшие годы комсомольцы 
и молодежь ряда районов внесли 
значительный вклад в дело лесораз
ведения и озеленения. Вся страна 
знает, например, о самоотверженном 
труде молодых добровольцев, участ
вовавших в создании государствен
ной защитной лесной полосы Камы
шин — Сталинград и ряда других 
лесных полос. Комсомольцы Воро
нежской области общими усилиями 
совместно с лесоводами создали во
круг Воронежа прекрасные насаж
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дения, опоясавшие город зеленым 
кольцом. С большой похвалой отзы
ваются дорожники Украины о своих 
юных друзьях, активно помогающих 
озеленять дороги. Во многих местах 
уже растут созданные руками моло
дежи парки и сады, обсажены де
ревьями улицы и усадьбы.

Нынешней осенью, по призыву 
комсомола, уже многие юноши и де
вушки принимали участие в посадке 
леса, в закладке парков и садов, 
в озеленении дорог. Молодежь Ряж- 
ской МТС (Рязанская область) про
вела большую работу по озеленению 
усадьбы станции. Здесь посажены 
лиственничная, кленовая и липовая 
аллеи, заложен сад. В насаждениях 
использованы туя, персидская си
рень, свидина, акация желтая и дру
гие породы. Вокруг усадьбы МТС 
высажена береза четырехлетнего 
возраста.

В будущем году озеленительные 
работы в стране развернутся еще 
шире.

Молодежь Крымской, Запорож
ской и Ростовской областей начала 
соревнование за лучшие достижения 
по выращиванию зеленых насажде
ний, садов и виноградников. Комсо
мольцы и молодежь Сталинграда 
взяли новое обязательство — 
в 1957 году вместе с лесоводами 
полностью завершить посадочные 
работы на государственной лесной 
полосе Пенза — Каменск. Молодежь 
ряда других областей изъявила ж е
лание в наступающем году еще 
активнее включиться в работы по 
озеленению родных городов и посел
ков.

Благородное начинание комсомо
ла должно получить самую широкую 
поддержку от работников лесного 
хозяйства. Долг лесоводов — ока
зать всемерную помощь молодым 
озеленителям.

Лесхозы и лесничества, в первую 
очередь расположенные в пригоро
дах и поселках, должны взять на се
бя руководство озеленительными ра
ботами, помочь разработать планы 
этих работ, хорошо организовать их 
выполнение. Надо серьезно проду
мать и определить, где закладывать 
зеленые насаждения, подсказать, ка
кие выбрать для посадок древесные

и кустарниковые породы, устойчи
вые в местных условиях, красивые 
по форме и долговечные, помочь- 
подготовиться к посадочным рабо
там, обучить новичков технике по
садки и ухода за насаждениями. 
Серьезная организационная и прак
тическая помощь со стороны лесхо
зов пробудит у молодежи еще боль
ший интерес к работам по озелене
нию, умножит ряды друзей леса,, 
энтузиастов озеленения.

Особенно важно обеспечить озе
ленительные работы посадочным ма
териалом, которого уже в будущем 
году потребуется очень большое ко
личество. Многие лесхозы и лесниче
ства давно выращивают посадочный 
материал не только для своих нужд, 
но также для колхозов и населения -

Более 150 пород деревьев и ку
старников, пригодных для озелени
тельных целей, выращивает, напри
мер, Дзержинский лесхоз (Горьков
ская область). Крупномерные са
женцы болеё 30 видов отпускает для 
озеленения Пушкинский опытно-по
казательный мехлесхоз (Московская 
область). Старо-Оскольский лесхоз; 
(Белгородская область) из года 
в год расширяет свои питомники, 
в которых выращиваются и плодо
вые породы. Значительными ресур
сами в этом отношении располагают 
также Томилинское лесничество Бе- 
лоцерковского лесхоза (Киевская 
область), Уманский лесхоз (Черкас
ская область) и др.

Такие же возможности полнее 
удовлетворять возрастающий спрос- 
озеленителей на посадочный мате
риал имеют многие лесхозы и лес
ничества. В тех районах, где силами 
молодежи будут проводиться озеле
нительные работы, предприятия лес
ного хозяйства должны уже сейчас 
учесть в своих планах предполагае
мую потребность в посадочном ма
териале для зеленых насаждений и 
обеспечить выполнение планов в этой 
части.

Особенно широкие возможности 
помочь озеленителям и садоводам 
имеют государственные лесные пи
томники. Так, Кирсановский госле* 
сопитомник, обслуживающий не
сколько районов Тамбовской обла
сти, в прошлые годы передал колхо
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зам и колхозникам десятки миллио
нов саженцев древесно-кустарнико
вых и плодово-ягодных пород. Пере
довики выращивания высококаче
ственного посадочного материала 
в больших количествах — Шахтин- 
ский гослесопитомник (Каменская 
область), Кущевский гослесопитом
ник (Краснодарский край) и ряд 
других. Лесхозы, лесничества, гос- 
лесопитомники должны считать сво
ей почетной обязанностью — созда
ние у себя специальных фондов 
посадочного материала для будущих 
аллей, парков, садов и виноградни
ков.

Опорными центрами по внедрению 
наилучших декоративных и плодово- 
ягодных пород должны стать ден
драрии, имеющиеся во многих райо
нах страны. Так, например, более 
400 видов и садовых форм новых и 
местных пород выращивается в ден
дропарке «Александрия» Академии 
наук УССР (Киевская область). 
В дендрологическом саду Велико- 
Анадольского лесного техникума 
(Сталинская область) разводится 
более 200 различных пород деревьев 
и кустарников.

Заслуживает одобрения начина
ние тех лесхозов, которые создают 
у себя дендрологические сады. Ден- 
дросады окажут большую помощь 
в ознакомлении населения с новыми 
хозяйственно ценными, технически
ми, декоративными и плодовыми по
родами, в распространении лесовод- 
ственных знаний, а также могут 
быть использованы для учебных це
лей. Свой дендрарий следует иметь 
в каждом лесхозе, где для этого 
есть подходящие условия.

Большое показательное значение 
имеет озеленение усадеб лесхозов, 
лесничеств, лесных кордонов. Этому 
делу лесоводы, особенно в степных 
районах, должны уделить серьезное 
внимание. Хорошо озелененные 
усадьбы лесхозов и лесничеств бу
дут служить примером и образцом 
для окружающих.

Особенно активно обязаны вклю
читься во всенародный поход моло
дежи специалисты-лесоводы, члены 
молодежных лесокультурных бригад 
и звеньев, молодые работники лес
ной охраны, студенты лесных инсти
тутов, учащиеся лесных школ и тех
никумов. Призыв Центрального Ко
митета ВЛКСМ непосредственно об
ращен и к ним, молодым работни
кам лесного хозяйства.

Молодые лесоводы должны стать 
застрельщиками движения за озеле
нение своего района, разъяснять на
селению пользу зеленых насажде
ний, выступать с докладами, прово
дить беседы с молодежью и школь
никами. Личным участием в посад
ках, в организации работ, личным 
примером, практическим показом 
они помогут успешному выполне
нию планов озеленения. Руководи
тели лесхозов и лесничеств, опытные 
специалисты должны помочь совета
ми и руководством молодым произ
водственникам, которые понесут 
в массы любовь к «зеленому другу».

Наши города и села должны и бу
дут утопать в зелени. Страна укра
сится парками, аллеями, садами, ви
ноградниками. И работники лесного' 
хозяйства с честью внесут свой 
вклад в это большое и благородное 
дело!

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — великая вдохновляющая и руководящая сила совет
ского народа в борьбе за построение коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции)
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Государственная лесная полоса 
Камышин — Сталинград вступила в строй

О. И .  Р О Ж К О В
Первый секрет арь С т алинградского  о б к о м а  В Л К С М

А. Г .  Г РА Ч Е В
Н а ча льни к  С т алинградского  у п р а вл ен и я  лесного  хо зя й с т в а

После упорного семилетнего тру
да многих тысяч лесоводов, комсо
мольцев и молодежи досрочно завер
шено строительство лесной полосы 
Камышин — Сталинград. Проделана 
громадная работа. За столь корот
кий срок в труднейших условиях 
юго-востока заложено 4575 га куль
тур, создан мощный зеленый за 
слон в степи общей протяженностью 
250 км.

* *
*

Суровы природные условия Ста
линградской области. Она по своему 
географическому положению являет
ся как бы воротами, через которые 
свободно проходят суховеи из зной
ной среднеазиатской пустыни в степ
ную и лесостепную европейскую 
часть СССР и несут за собой засу
ху и неурожай. Достаточно сказать, 
что за последние 60 лет на терри
тории области засуха повторялась 
более 20 раз.

Важную роль в борьбе с засухой 
играют леса. Но в Сталинградской 
области их ничтожно мало — около 
3% . В 1948 г. в степных районах 
развернулись большие работы по 
искусственному лесоразведению. По 
области наметили провести несколь
ко крупных государственных лесных 
полос. Было определено, что госпо- 
лоса Камышин — Сталинград по во
доразделу рек Волга — Иловля яв
ляется первоочередным строитель
ством.

Вся трасса государственной за 
щитной лесной полосы Камышин — 
Сталинград находится в пределах 
Сталинградской области. Полоса бе
рет начало от Петрова вала, запад
нее г. Камышина, и заканчивается 
под Сталинградом у железнодорож
ной станции Воропоново. Она со
стоит из трех лент шириной 60 м 
каж дая и с межленточными интерва

лами в 300 м. Полоса проходит по 
двум почвенным подзонам. Северная 
и центральная ее части расположе
ны в подзоне каштановых почв, 
а южная часть — в подзоне светло- 
каштановых. Встречается также мно
го засоленных почв и даже солон
чаков.

Климат районов, через которые 
проходит полоса, резко континен
тальный. Среднее годовое количество 
осадков здесь колеблется от 300 до 
390 мм. Как видно, условия выра
щивания леса на трассе тяжелые.

Чтобы вырастить лес в этих труд
ных условиях, необходимо было все 
работы проводить на высоком агро
техническом уровне, обращая особое 
внимание на накопление влаги 
в почве. Посадку леса на таких 
больших площадях приходилось ве
сти, не имея сколько-нибудь значи
тельного опыта.

Задолго до лесопосадок начались 
работы на трассе. В 1949 г. вся го
сударственная лесная полоса была 
точно размечена. Экспедиция «Агро- 
лесопроекта» определила ее место
положение, изучила почву и климат, 
составила детальный технический 
проект. В разработке проекта прини
мали участие лесоводы области, 
многие институты и ученые страны. 
Как основной способ создания поло
сы был предложен гнездовой посев 
дуба под покровом сельскохозяй
ственных культур по методу акаде
мика Т. Д. Лысенко.

Для проведения работ по созда
нию государственной полосы в
1948— 1949 гг. были организованы 
лесозащитные станции Камышин
ская, Дубовская и несколько позже 
Городищенская и Песчановская. 
В короткий срок все станции были 
оснащены новейшей техникой. На 
станции направили большой отряд 
специалистов-лесоводов и агролесо
мелиораторов.
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Сталинградский обком КПСС и 
облисполком развернули большую 
организационную и массово-полити
ческую работу среди колхозников, 
работников МТС, заводов, фабрик и 
учреждений, призвав их оказывать 
практическую помощь лесоводам 
в строительстве государственной по
лосы. Многие коммунисты, комсо
мольцы и беспартийные пошли ра
ботать в ЛЗС.

Лесозащитные станции за весну, 
лето и осень 1949 г. вспахали все 
три ленты государственной полосы 
на всем протяжении от г. Камышина 
до г. Сталинграда.

Учитывая крайний недостаток вла
ги в почве, были проведены боль
шие работы по снегозадержанию. 
Для этой цели на местах будущих 
посевов и посадок было расставлено 
12 тыс. щитов; они в течение зимы

П ервая в СССР лесополоса вступила в строй. На снимке: лесоводы сдают выра
щ енную ими полосу государственной комиссии.
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несколько раз переносились. Кроме 
того, на площади более 2 тыс. га 
проводилась нарезка борозд план
тажными плугами. Борозды позволи
ли создать снежные валы. Эти валы, 
засыпанные немного землей, были 
устойчивыми против ветра, собирали 
вокруг себя много снега. Весной бо
розды, проделанные плугами, обиль
но заполнялись талой водой. На 
больших площадях были сооружены 
также снежные кучи и валы. Лесо
посадки начались первой же весной.

Все эти работы приходилось вы
полнять в очень трудных условиях. 
Первое время жили в сараях, зем
лянках и палатках. Но работники 
лесозащитных станций и молодежь 
не испугались временных трудностей 
и их труд увенчался успехом.

С самого начала работ большую 
помощь в строительстве полосы 
оказал Ленинский комсомол. Еще 
в 1948 г. комсомольцы Тракторного 
завода, а затем и других организа
ций Сталинграда, Камышина, а так
же Дубовского, Балыклейского и 
Городищенского районов выступили 
с призывом досрочно завершить со
здание государственной лесной по
лосы Камышин — Сталинград и объ
явили ее ударной комсомольской 
стройкой. Призыв комсомольцев на
шел горячую поддержку среди мо
лодежи области.

Ц К  ВЛКСМ и Сталинградский 
областной комитет КПСС одобрили 
инициативу молодежи по шефству 
над лесной полосой.

И молодежь приступила к делу 
сразу же, с зимы. На государствен
ной полосе было решено создать две 
комсомольско-молодежные лесоза
щитные станции: Дубовскую и К а
мышинскую. Туда были направлены 
лучшие молодые специалисты.

Обсуждая призыв тракторозавод
цев, пионеры и школьники, студен
ты, молодые рабочие и служащие 
брали на себя конкретные обяза
тельства. Камышинские пионеры ре
шили ежегодно выращивать по 
250 тыс. сеянцев на своем при
школьном участке, собирать по 
200 кг семян для полосы, активно 
участвовать в ее строительстве. 
Большинство школ области также

решили внести свой вклад в строи
тельство лесополосы. По области за 
первые два года молодежь и пионе
ры собрали около 700 т различных 
лесных семян.

Вслед за сталинградцами активно 
включились в строительство лесной 
полосы и молодые патриоты многих 
городов. Со всех концов Советского 
Союза шли посылки с семенами дре
весно-кустарниковых пород. Пионе
ры и школьники Ленинграда при
слали 347 кг семян липы, клена, бе
резы, груши, сливы, яблони, дуба и 
сосны.

Чтобы в короткий срок заложить 
лесную полосу Камышин — Сталин
град, потребовалась всесторонняя 
агротехническая подготовка. Сель
ская и городская молодежь решила 
за зиму 1949 г. изучить лесное дело. 
В цехах заводов, в школах, инсти
тутах и лесхозах молодежь училась- 
сажать деревья, пользоваться лесо
посадочными машинами. Часто по 
вечерам после работы комсомольцы 
собирались в клубах и красных 
уголках, изучали технику разведе
ния леса, знакомились с трудами вы
дающихся русских лесоводов, агро
номов и биологов. Для руководства 
учебой приглашались лучшие спе
циалисты. Были разработаны лекции
о лесе, напечатаны тысячи плакатов. 
Только в одном Тракторозаводском 
районе зимой 1949 г. было прочита
но 67 лекций о лесе.

В это же время в цехах сталин
градских заводов по инициативе мо
лодежи развернулось социалистиче
ское соревнование за изготовление 
лесозащитным станциям необходи
мых инструментов. За короткое вре
мя было изготовлено свыше 30 тыс. 
различных инструментов; 5 металло
режущих станков, 20 тракторных 
вагончиков. В изготовлении инстру
ментов и оборудования участвовало 
более 10 тыс. молодых рабочих.

Комсомольцы и молодежь Сталин
града, Камышина и районов с честью- 
выполняли свое обязательство. Каж 
дую весну на полосу выходило от 2 
до 5 тысяч молодых патриотов. Ком
сомольцы Дубовской районной орга
низации (секретарь райкома т. Д а 
нилин), например, в 1954 г. отра
ботали более 8 тыс. человеко-дней-.
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Государст венная поло:а  К ам ы ш ин  — С т алинград . П осадка 1950 г. Состав: вя з  
■мелколистный, ясень зелены й и а к а ц и я  ж елт ая , посаж енные на пзнь в 1954 г.

( Тиш анское лесничество).

За один год они посадили 11 млн. 
сеянцев. Активно участвовали в по
садках сеянцев и в уходе за полосой 
комсомольские организации Сталин
ского и Ворошиловского районов 
Сталинграда и других районов об
ласти. Особенно большую заботу о 
полосе проявили учащиеся Сталин
градского лесного техникума. В те
чение нескольких лет они активно 
участвовали в лесопосадочных рабо
тах, ухаживали за молодыми дерев
цами.

В строительство первой государ
ственной лесной полосы включились 
также вузы и научные учреждения 
столицы: Московский государствен
ный университет имени М. В. Ломо
носова, Московская сельскохозяй
ственная академия имени К. Е. Ти
мирязева, Институт леса Академии 
наук СССР.

Продолжалось шефство комсомо
ла и в 1955— 1956 гг. Так, весной 
этого года для полного завершения 
строительства полосы необходимо 
было послать на помощь лесхозам 
1300 человек из Сталинграда, Камы
шина и Дубовки. Не медля ни дня, 
комсомольцы выехали на участки.

Быстрыми темпами строилась 
полоса Камышин — Сталинград.

К 1952 г. большая часть работ была 
уже завершена. Но, разумеется, не 
все шло гладко. Особенно большие 
трудности встречались в первые го
ды. Ввиду быстрого развертывания 
работ, не хватало семян нужных по
род. Желуди пришлось завозить из 
других областей, резко отличающих
ся по климатическим условиям (Ста
ниславская, Черниговская и др.). 
Часто они были плохого качества. 
Много посадочного материала по
ступало из УССР и даже из Крыма 
(сосна). Все это не могло не ска
заться отрицательно на приживае
мости лесных культур.

Значительный вред лесопосадкам 
нанесли грызуны (суслики и туш
канчики), которые в большом ко
личестве появились в начале лета 
1950 г. Работники лесозащитных 
станций и молодежь начали борьбу 
с грызунами на всей трассе госу
дарственной полосы. Для унич
тожения грызунов требовался огром
ный труд сотен людей. Люди объ
единились в звенья, бригады, воору
жились капканами и химикатами. 
Только за два месяца (май—июнь) 
в целях маскировки посевов дуба 
на площади 2767 га было проведено 
тракторное боронование. По всей
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площади полосы и прилегающих 
к ней полей разбросали с самолетов 
отравленный овес.

Все эти активные и своевременные 
меры борьбы с грызунами спасли 
посеянные желуди и молодые всходы 
дуба от уничтожения, хотя грызуна
ми была повреждена и уничтожена 
значительная площадь культур дуба. 
Мероприятия по борьбе с грызуна
ми регулярно проводились и в по
следующие годы.

Надо все же признать, что в
1949— 1953 гг. при закладке гос- 
полосы Камышин — Сталинград бы
ли допущены крупные ошибки, ко
торые отразились как на состоянии 
лесных посадок, так и их стоимости.

Г осударственная полоса Камышин — 
Сталинград. Посадка 1950 г. с главной  

породой — дубом.

Комсомольцы и молодежь Сталинград
ской области на сборе семян древесно

кустарниковых пород.

Главные из них: гнездовой посев; 
дуба на больших площадях под по
кровом сельскохозяйственных куль
тур по методу академика Т. Д. Лы
сенко без учета почвенно-климати
ческих условий района, увлечение 
без достаточного основания разве
дением дуба на засоленных почвах, 
пренебрежение к разведению бы
строрастущих мягколиственных дре
весных пород.

Гнездовой способ культуры дуба 
в этих районах не дал возможности 
широко использовать механизацию 
на уходах за лесными культурами. 
Большой вред защитному лесораз
ведению принесло связывание ини
циативы местных работников шабло
нами всевозможных инструкций, не 
приемлемых для тяжелых условий 
юго-востока европейской части на
шей страны.

В результате значительная часть 
гнездовых посевов дуба погибла, а 
на оставшихся площадях была про
ведена реконструкция.

Большой ущерб был нанесен лес
ной полосе в 1953 г. После переда
чи лесной полосы колхозам многие 
из них не смогли провести своевре
менный уход и даже допустили в 
ряде случаев потравы и перепашку.

Кроме того, нужно отметить как 
отрицательный факт, что на отдель
ных участках допускалась мелкая 
пахота, не всегда был удачен подбор 
лесных пород. Все эти ошибки в хо
де работ были вскрыты и исправле
ны, внесены поправки и дополнения 
в проекты.
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С 1954 г. работы на лесной поло
се Камышин — Сталинград стали 
проводить механизированные лесхо
зы: Камышинский, Липовский и
Дубовский, а также Сталинград
ская производственно-эксперимен
тальная лесомелиоративная станция 
(СПЭЛС). Как показала проведен
ная ими осенняя инвентаризация, на 
полосе сохранилось 2777 га культур. 
Но они тоже требовали улучшения.

Сталинградские лесоводы затрати
ли много сил и труда для покорения 
природы и восстановления погибших 
культур. Проанализировав свои про
махи и неудачи, они признали необ
ходимым отступить от шаблона. 
Основным способом создания куль
тур был признан строчно-луночный 
посев дуба без покровных посевов и 
с одновременной посадкой сеянцев 
сопутствующих и кустарниковых 
пород.

Было решено расширить ассорти
мент пород для лесоразведения, дать 
больше инициативы местным работ
никам, особенно в выборе главной 
породы. Широко стали вводить вяз 
мелколистный, ясень зеленый и дру
гие быстрорастущие породы. Не- 
удавшиеся посевы дуба на солонце
ватых почвах были заменены посад
кой солеустойчивых пород.

Особое значение придается за 
кладке плодовых садов, создаваемых 
на перемычках государственной по
лосы. Их насчитывается уже около 
60 га. В 1955 г. они вступили в ста
дию частичного плодоношения.

Широкое развертывание инициа
тивы лесоводов на местах принесло 
большую пользу. В каждом лесхозе, 
лесничестве стали применять уже 
оправдавшие себя, проверенные в 
этих районах способы лесоразведе
ния. Так, в Камышинском механи
зированном лесхозе, находящемся 
в относительно лучших, чем другие 
лесхозы, климатических и почвенных 
условиях, подготовку почвы под лес
ные культуры на госполосе проводи
ли по системе черного пара с до- 
углублением до 35 см, покровным 
боронованием и предпосевной куль
тивацией.

Желуди высевались ранней весной 
сеялками СЛ-4. Перед посевом ж е
луди обязательно проращивались

Государственная полоса Камышин — 
Сталинград. Состав: вяз мелколистный 
с ш елковицей и кустарником. Посев 

весны 1951 г. Снимок 1954 г.

(из них 85—90% были наклюнув
шиеся) и обрабатывались микориз
ной землей или препаратом мико
ризы.

Вслед за сеялкой цеплялись боро
ны или волокуши, которые выравни
вали поверхность и маскировали по
севы дуба. Это мероприятие сохра
няло желуди от грызунов.

Сопутствующие и кустарники вы
саживались лесопосадочными маши
нами Чашкина одновременно с по
севом дуба. Если же во время посе
ва посадочный материал отсутство
вал, посадка проводилась отдельно 
от посева агрегатом из трех лесопо
садочных машин с трактором СТЗ- 
НАТИ и ДТ-54 и из шести лесо
посадочных машин с трактором 
С-80.

Большое внимание обращалось на 
своевременное проведение уходов. 
Эти работы были механизированы 
на 90%. Много интересного предло
жено рационализаторами лесхоза.
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О бщ ий вид государст венной полосы К ам ы ш ин  — С т алинград.

За последние три года (1954— 
1956 гг.) механизированные лесхозы 
заложили на государственной поло
се 1808 га новых лесных культур. 
Весной 1956 г. посадки были закон
чены.

В сентябре этого года государ
ственная комиссия Совета Мини
стров РСФСР, состоящая из пред
ставителей Министерств сельского 
хозяйства СССР и РСФСР, инсти
тута леса АН СССР, с участием ра
ботников сталинградских областных 
советских и комсомольских органи
заций после детального ознакомле
ния на месте приняла полосу Ка
мышин — Сталинград и постановила 
считать ее «законченным объектом 
полезащитного лесоразведения и за 
числить в лесопокрытую площадь 
государственного лесного фонда».

Сейчас можно с уверенностью ска
зать, что сталинградские лесоводы 
с честью выдержали экзамен — их 
усилиями в сложных условиях за 
сушливых степей по правому берегу 
Волги создан прекрасный зеленый 
оазис. Здесь высажено и растет свы
ше 40 млн. деревьев и кустарников. 
Среди них: дуб, сосна, вяз мелко
листный, ясень зеленый и пушистый, 
клен татарский, скумпия, жимолость 

-татарская, лох узколистный, груша,

яблоня, смородина золотистая и 
другие породы.

Несмотря на наличие тяжелых 
почв, подчас сильно засоленных, по
лоса хорошо растет и развивается. 
Из общей площади лесопосадок 
в 4575 га на площади 2668 га де
ревья уже сомкнулись кронами. 
В высоту лесопосадки достигают от 
полутора до шести метров. Эта по
лоса уже встает мощной стеной на 
пути суховеев и начинает предохра
нять сельскохозяйственные куль
туры от засух и суховеев. Ясно, 
что по мере роста она будет прино
сить все больше пользы.

Изучение эффективности полеза
щитных лесных полос в зоне полосы 
в засушливом 1954 г. показало, что 
в некоторых колхозах фактическая 
прибавка урожая составила от 11 
до 88%, или от 0,2 до 3,18 ц. 
В 1955 г. при благоприятных погод
ных условиях прибавка урожая со
ставила в разных колхозах от 8 до 
33%. В 1956 г., по данным Дубов- 
ской МТС, посевы пшеницы сорта 
Альбидум С-43 в колхозе «Буревест
ник» под защитой Камышинской 
госполосы урожайность на площади 
48 га увеличилась в полтора раза по 
сравнению с участками, не защищен
ными лесополосами. Все это под
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тверждает, что защитное лесоразве
дение является эффективным агро
техническим мероприятием, направ
ленным на получение высоких и 
устойчивых урожаев. Вот почему со
здание первой крупной защитной 
лесной полосы имеет такое важное 
значение.

Что же помогло сталинградским 
лесоводам досрочно выполнить госу
дарственное задание по строитель
ству полосы и решило успех дела? 
Практика лесоразведения показала, 
что в условиях засушливого юго- 
востока можно вырастить лес, но 
только при максимальном сборе всей 
влаги и бережном расходовании ее. 
Но, в то же время, обычные методы 
подготовки почвы под лесные куль
туры не давали желаемых результа
тов. Растения плохо приживались, 
погибали. Им явно не хватало вла
ги. Тогда, учитывая опыт лесоразве
дения работников Зеленого кольца 
Сталинграда и быв. Ленинской ЛЗС, 
лесхозы области на каштановых и 
светлокаштановых почвах в послед
ние годы стали широко применять 
глубокую плантажную пахоту. Та
ким способом только на полосе Ка
мышин — Сталинград было подго

товлено 883 га, в том числе по Ду- 
бовскому механизированному лес
хозу — 477 га и по Сталинград
ской производственно-эксперимен
тальной лесной станции — 406 га.

Лесные культуры, заложенные по 
плантажу, имеют, по сравнению с по
садками на участках с обычной па
хотой, более высокую приживае
мость, лучшее развитие и рост, тре
буют проведения меньшего количе
ства уходов. Затраты на подготовку 
почвы плантажем окупаются в пер
вые 2—3 года за счет сокращения 
уходов и лучшей приживаемости.

Возьмем для примера Дубовский 
лесхоз (директор Ф. Е. Черкашин). 
В 1955 г. коллектив лесхоза решил 
провести плантажную обработку 
почвы на больших площадях. Под
готовку массивов под посадки леса 
начали за целый год вперед. Весной 
подняли майские пары, потом про
вели трехкратную, а местами и че
тырехкратную культивацию, в кон
це июля — начале августа сделали 
доуглубление паров плугами без от
валов на глубину 30—35 см. Осенью 
приступили к плантажной пахоте 
плугом ПП-50 на глубину 50— 
60 см. Укороченный отвал плуга, как
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показали дальнейшие работы, по
зволял равномерно перемешивать 
почву, а не выворачивать наружу 
нижний засоленный слой, как эго 
делает обычный плуг. Примененный 
агротехнический способ создавал 
растениям наиболее благоприятные 
условия — повышал влагоемкость 
почвы, разрыхлял подпахотный слой 
и рассолял почву.

Для посадки леса весной 1956 г. 
применили двухгодичный пар с план
тажной обработкой. Результаты не 
замедлили сказаться. (Посадки 
1955 г. буйно пошли в рост. Имея 
мощную корневую систему, они до
стигли высоты 2 м. Деревья пол
ностью сомкнулись кронами в ря
дах, а в некоторых местах и в меж
дурядьях. Приживаемость растений 
по плантажной пахоте составляет 
70—90 % — это очень высокая для

Сталинградской области приживае
мость лесных культур.

Как уже отмечалось, плантажный 
способ обработки почвы намного со
кратил затраты на уход за посадка
ми, и на четвертый год уходы пре
кратились. Для сравнения следует 
сказать, что за участками государ
ственной полосы, заложенными 
обычным способом еще в 1950 г., 
необходим уход и сейчас, в то время 
как культуры 1954 т., заложенные по 
плантажной пахоте, этого не тре
буют. Приводим сравнительные дан
ные о посадке лесных культур в Гор- 
но-Водяновском лесничестве Дубов- 
ского лесхоза, произведенные по 
плантажной пахоте и на участках 
с обыкновенной подготовкой почвы. 
Площадь участков с плантажной па
хотой — 94 га, с обыкновенной — 
60 га. *.

Та блица
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Как видно из таблицы, вяз мелко
листный, ясень зеленый, шелковица 
и другие породы, посаженные на 
участках, где почва подготавлива
лась глубокой плантажной вспаш
кой, значительно лучше развились, 
имеют больший рост в высоту 
(150%) и большие диаметры. По
добные результаты получились и 
в Сталинградской производственно- 
экспериментальной лесной станции.

Естественно, что переход на но
вый метод выращивания полос по
ставил лесоводов Дубовского лесхо
за перед необходимостью рекон
струировать, усовершенствовать ста
рые, ранее применявшиеся орудия

для обработки почвы. Так, по ини
циативе участкового механика 
Н. В. Ожогина были усовершенство
ваны некоторые почвообрабатываю
щие орудия. Умельцы лесхоза при
способили обычный культиватор под 
навесной для тракторов У-2 и ХТЗ-7. 
Культиватор стал свободно управ
ляться трактористом.

Следует также сказать об усовер
шенствовании конструкции план
тажного плуга. От обычных орудий 
подобного типа он отличается лишь 
обрезным отвалом. Это намного по

* Данные директора Дубовского лесхоза 
Ф. Е. Черкашина.
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высило культуру земледелия и поло
жительно сказалось на приживае
мости растений.

Работники Сталинградской произ
водственно-экспериментальной лесо
мелиоративной станции успешно ре
шили вопрос ухода за молодыми на
саждениями. Для этой цели они 
сконструировали консольную навес
ную сцепку на трактор КДТ-35 
и изготовили управляемые культива
торы собственной конструкции. Это 
дало возможность проводить меха
низированные уходы в междурядьях, 
вплоть до смыкания крон, при остав
лении только 20—25 см защитной 
зоны в рядках. Применение этих 
орудий значительно сокращает за 
траты ручного труда на уходах 
в рядках до их смыкания.

Много поработал коллектив К а
мышинского механизированного лес
хоза. Недаром уже три года подряд 
он является участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
В процессе работы по созданию го
сударственной полосы от лесоводов 
и механизаторов лесхоза поступало 
много рационализаторских предло
жений, способствующих сокращению 
ручного труда. По предложению ра
ционализаторов изготовлены ушири- 
тели рабочего захвата к лесным

культиваторам КЛТ-4,5Б, дисковые 
рабочие органы, позволяющие обра
батывать засоренные полевым вьюн
ком участки, переконструирован лес
ной плуг ПЛ-70 для нарезки глубо
ких борозд, переоборудована сеялка 
для высева лесных семян в питомни
ках, изготовлен опытный образец 
лесопосадочной машины для квад
ратно-шахматной посадки леса.

Работа над строительством поло
сы была хорошей школой для лесо
водов и молодежи области. Выросли 
замечательные, инициативные люди, 
хорошо знающие и любящие свое 
дело.

За самоотверженный труд многие 
комсомольцы и молодежь были от
мечены грамотами обкома комсомо
ла и ЦК ВЛКСМ, а около 100 че
ловек награждены значком «Отлич
ник социалистического соревнова-. 
ния сельского хозяйства».

Говоря об участии молодежи, 
нельзя не вспомнить лучшую лесо-■ 
культурную бригаду (в бывш. Ка
мышинской JT3C), возглавляемую 
в период 1950— 1952 гг. Марией Се
меновной Чариковой. Успех работы 
комсомольско-молодежной бригады 
М. С. Чариковой определила четкая 
организация труда. За каждым зве
ном, работником бригады была за-
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лесхозе.

креплена определенная площадь 
лесокультур.

Развитие социалистического со
ревнования, упорное овладение всем 
комплексом высокой агротехники 
степного лесоразведения, уплотнение 
рабочего дня, полное использование 
машин и лесокультурных орудий да
ли возможность лесокультурным 
звеньям этой бригады выполнять 
нормы на 180—200%, а трактори
стам — на 150— 160%. В результате 
бригада М. С. Чариковой на труд
ном участке лесной полосы пло
щадью 138 га добилась в среднем 
85% приживаемости лесных культур.

Замечательных результатов до
стигли трактористы Н. И. Недугов, 
П. Н. Абакумов, Б. Н. Серов; лесни
чие В. С. Обельцев, И. М. Гребенни
ков; звеньевые П. Я. Федорова, 
В. М. Зайцева и многие другие.

Много потрудились и добились хо
роших результатов коллективы: Ста
линградской лесомелиоративной 
етанции, возглавляемой директором 
Ю. Н. Годуновым, Дубовского ме
ханизированного лесхоза — директор 
Ф. Е. Черкашин, старший лесничий
А. Захаров, Камышинского механи
зированного лесхоза — старший лес
ничий А. С. Поляков, Липовского 
механизированного лесхоза — дирек

тор П. А. Банников, старший лесни
чий А. М. Лазарев.

Большой вклад в строительство
государственной полосы внес Ста
линградский сельскохозяйственный 
институт, бригада которого во главе 
со старейшим ученым-лесоводом 
Н. Т. Годуновым оказывала по
стоянную и практическую помощь.

В успешном завершении строи
тельства государственной полосы 
Камышин — Сталинград огромную 
роль сыграла повседневная помощь 
и руководство партийных и совет
ских организаций (бывш. первый 
секретарь Сталинградского обкома 
КПСС И. Г. Гришин, председатель 
облисполкома И. С. Панькин).

На стройке полосы выросли и за 
калились кадры лесоводов и меха
низаторов, проявивших подлинные 
образцы трудового энтузиазма. 
Упорный труд над покорением сти
хийных сил природы увенчался успе
хом.

Но нужно помнить, что, сдав гос- 
полосу Камышин — Сталинград пра
вительственной комиссии, необходи
мо в то же время продолжать рабо
ты по дальнейшему ее выращиванию 
и усовершенствованию, чтобы поло
са и в дальнейшем хорошо росла и 
развивалась.

Закончив строительство первой 
государственной полосы, лесоводы, 
комсомол и молодежь области берут 
на себя новое обязательство — с еще 
лучшей оценкой в 1957 г. полностью 
завершить все лесопосадочные рабо
ты на государственной полосе Пен
за — Каменск и сдать ее досрочно 
государственной комиссии.

Богатейший опыт Сталинградских 
лесоводов по применению передовой 
агротехники и широкой механизации 
лесокультурных работ по праву дол
жен стать достоянием широких кру
гов лесоводов других областей юго- 
востока нашей страны. В первую 
очередь этот опыт должен быть ис
пользован при создании новых лес
ных полос, облесении и озеленении 
Цимлянского и Сталинградского 
водохранилищ, завершении работ по 
созданию зеленого кольца Сталин
града, а также при закреплении 
оврагов, балок и песков.
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В горных лесах Северного Кавказа вести 
постепенные и выборочные рубки

А. Д .  ПОН ОМАРЕВ
З а м ест и т ель  н а ч альн ика  Г ла вн о го  уп р а в л е н и я  лесн ого  х о зя й с т в а  

и  п о л еза щ и т н о го  лесоразведен ия  М С Х  СССР

опросы ведения хозяйства и 
Ш ^ л е с о э к с п л у а т а ц и и  в горных 
Н И #  лесах Северного Кавказа на 
< * . протяжении длительного вре
мени являются предметом обсужде
ния среди ученых и производствен
ников лесного хозяйства и лесной 
промышленности.

Интерес, проявленный к этим ле
сам, вполне понятен, поскольку дре
востой кавказских горных хребтов 
представляют крупный источник 
обеспечения ценной древесиной на
родного хозяйства Советского Сою
за; с другой стороны — горные леса 
имеют исключительно большое за 
щитное и водоохранное значение.

Большие задачи по созданию 
в шестой пятилетке водохранилищ, 
оросительных систем и строитель
ству гидроэлектростанций на Север
ном Кавказе и на прилегающих 
к нему плодороднейших простран
ствах нашей страны требуют особо
го внимания к сохранению нормаль
ного водного режима в многочислен
ных горных ручьях и реках.

Уже созданы и действуют круп
нейшие оросительные и обводнитель
ные системы в бассейнах рек Куба
ни и Терека. Большая Кубанская 
вода проникает в засушливые Став
ропольские степи. Разрабатывается 
проект строительства Даховской 
ГЭС на реке Белой. Запроектирова

но сооружение Восточно-нагорного 
канала. Площадь рисовых полей 
в Краснодарском крае намечается 
увеличить до 100 тыс. га. Для этого 
проектируется построить Краснодар
ское водохранилище емкостью до
2 млрд. куб. м и гидростанцию.

В Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
предусматриваются большие работы 
по электрификации колхозов за счет 
использования водной энергии. Все 
эти крупнейшие мероприятия осно
ваны на водных ресурсах рек, беру
щих начало в высокогорных лесных 
массивах.

В связи с особой ролью горных 
лесов для народного хозяйства в це
лом, и особенно для сельского хо
зяйства, лесоэксплуатация в них 
должна быть организована такими 
методами, которые обеспечивали бы 
восстановление леса на вырубаемых 
площадях.

В течение нескольких последних 
лет Всесоюзный научно-исследова
тельский институт лесоводства и ме
ханизации лесного хозяйства и Все
союзное объединение «Леспроект» 
в содружестве с Воронежским лесо
техническим институтом занимались 
изучением строения лесных насаж
дений Северного Кавказа, их совре
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менного состояния и хода возобнов
ления леса на вырубаемых площа
дях при различных способах рубок.

По данным проведенного лесо
устройства, общая площадь лесного 
фонда в лесах Северного Кавказа 
равна 2,8 млн. га, в том числе лесо
покрытая — 2,6 млн. га. Лесистость 
Северного Кавказа невысокая и 
в среднем составляет только 10,5%. 
В Северо-Осетинской АССР леса за 
нимают 19%, в Краснодарском 
к р а е — 17%, в Грозненской области 
7% площади, а в Ставропольском 
крае только 3% ;.

Породный состав древостоев, про
израстающих в лесах Северного 
Кавказа, очень разнообразен; боль
ше всего здесь дуба (35% лесопо
крытой площади) и бука (27% ), за 
тем идут пихта — 5%, сосна — 4,6%, 
граб — 9,2%. В общем запасе на
саждений спелые и перестойные дре
востой составляют свыше 60%; по 
одному лишь Краснодарскому краю 
запас таких насаждений превышает 
190 млн. куб. м.

Приведенные данные свидетель
ствуют о возможности развития ле
созаготовок в горных лесах Северно
го Кавказа. И действительно, с каж 
дым годом их объем в этих районах 
все увеличивается. Однако методы 
лесоэксплуатации, применяемые 
в настоящее время при валке и тре
левке, в подавляющем большинстве 
случаев исключают возможность 
естественного возобновления леса, 
особенно в буковых и пихтовых на
саждениях.

Основным способом рубок до на
стоящего времени в кавказских ле
сах был сплошно-лесосечный, при 
котором на склонах гор оголялись 
большие площади. Лесозаготови
тельная промышленность, не распо
лагая специальной горной техникой, 
применяет на крутых склонах при 
трелевке тяжелые тракторы и лебед
ки для наземного подтаскивания 
хлыстов. Спуск леса с гор произво
дится обычно вдоль по склону без 
устройства специальных лотков.

Такие методы лесоэксплуатации 
приводят к гибели подроста и мо
лодняка, сдиранию верхнего гумус- 
ного слоя почвы, а в ряде случаев 
к уничтожению верхнего слоя почвы

и оголению материнских скалистых 
пород.

Автор настоящей статьи в теку
щем году осмотрел буковые и пих
товые лесосеки прошлых лет и те
кущего года, разрабатываемые пред
приятиями Министерства лесной 
промышленности СССР в Псебай- 
ском и Бескесском лесхозах Красно
дарского края. В ряде случаев мы 
наблюдали голые черные склоны 
крутизной 30—40°, на этих площа
дях не осталось ни одного живого 
растения, а тракторы С-80 оставили 
следы вдоль склонов в виде канав 
шириною до 2 м. Ко всему этому на 
лесосеках лежат в хаотическом со
стоянии хлысты и бревна толстомер
ного бука и тонкой пихты, которые 
брошены здесь в количестве до 
150 куб. м на 1 га.

Указанные способы эксплуатации 
совершенно исключают возможность 
естественного возобновления леса 
хозяйственно ценными породами. 
В лучшем случае эти площади по
крываются ожиной, малиной и оси
ной. Производство лесокультур 
в этих условиях потребует колос
сальных затрат труда и средств, 
вплоть до завоза на крутые горные 
склоны земли. Причем, нужно отме
тить, что и искусственным путем со
здать новые насаждения бука и пих
ты возможно будет только через 
несколько десятилетий, так как эти 
породы по своим биологическим осо
бенностям могут расти только в усло
виях затенения.'

Сплошные вырубки в горных усло
виях создают постоянную опасность 
возникновения губительных эрозион
ных процессов. Даж е если эти пло
щади покрылись кустарниковой рас
тительностью или на них созданы 
лесокультуры из молодых насажде
ний, всегда остается угроза селевых 
потоков и снежных лавин, так как 
кустарники и молодняки не в со
стоянии сдерживать мощные скоп
ления снега и поверхностный сток 
влаги при ливневых дождях, что ча-' 
сто имеет место в этих районах.

Кроме того, при сплошных рубках 
в горных пихтовых лесах совершен
но нерационально и неоправданно 
уничтожается крупномерный под
рост пихты, который при других спо
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собах рубки в течение нескольких 
десятилетий мог бы превратиться 
в спелый лес. Исследованиями Во
ронежского лесотехнического инсти
тута (доцент П. Н. Ушатин) уста
новлено, что пихтовые древостой 
в лесах Кавказа состоят из трех по
колений. Первое поколение — из 
крупномерной пихты диаметром до 
SO см, со средним возрастом 270 лет 
с колебаниями от 220 до 380 лет. По 
числу деревьев это поколение во 
всем древостое занимает только 
15%, а по запасу на его долю при
ходится 50%. Второе поколение, 
представленное пихтой в возрасте от 
141 года до 220 лет, по числу де

ревьев занимает в древостое при
мерно 30% и по запасу около 40%. 
Третье наиболее многочисленное по
коление из тонкомерной пихты в воз
расте до 140 лет имеет более поло
вины деревьев всего древостоя, а по 
запасу составляет только 10%. При 
сплошных рубках все деревья 
третьего поколения, не дающие по 
существу товарной продукции, со
вершенно неоправданно вырубают
ся, в то время как при осветлении 
их через 40—50 лет можно было бы 
получить новые спелые древостой 
ценной пихты.

Пробные площади, заложенные 
в большом количестве ВНИИЛМом 
(проф. Б. И. Иваненко), Воронеж
ским лесотехническим институтом и 
лесоустроителями в пихтовых и бу
ковых насаждениях на лесосеках 
прошлых лет с давностью до 20 лет 
и более, с полной убедительностью 
подтвердили, что восстановление ма
теринских ценных пород — бука и 
пихты — на них не происходит. 
В лучшем случае на этих вырубках 
в первые годы появляются густые 
заросли ожины и малины, а в даль
нейшем они превращаются в мало
ценные осинники и грабинники.

Состояние пихтовых и буковых 
насаждений показывает, что сохра
нение применяемых в настоящее 
время методов лесоэксплуатации 
в горных лесах Северного Кавказа 
совершенно недопустимо. Такое 
хозяйствование приведет к уничто
жению ценных горных лесов и со
здаст реальную опасность возник
новения эрозии, селевых потоков,

снежных лавин и резкого сокраще
ния дебита воды в горных реках 
и ручьях.

На основе тщательного изучения 
горных лесов были разработаны 
основные положения ведения лесно
го хозяйства и лесоэксплуатации 
в горных лесах Северного Кавказа.

В целях наиболее правильного и 
объективного решения вопроса о ме
тодах ведения хозяйства в горных 
лесах Северного Кавказа Главным 
управлением лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения МСХ 
СССР недавно в г. Краснодаре 
было проведено широкое совещание 
ученых и производственников лесно
го хозяйства и лесной промышленно
сти совместно с представителями со
ветских и ■ партийных организаций 
Краснодарского края. На совещании 
были обсуждены такие доклады: 
«Горные леса Северного Кавказа и 
рубки главного пользования в 
них» — докладчик доктор сельско
хозяйственных наук, заместитель 
директора ВНИИЛМ а Ф. Н. Хари
тонович; «Основные положения ве
дения лесного хозяйства в лесхозах 
Краснодарского края» — докладчик 
начальник Всесоюзного объединения 
«Леспроект» Б. А. Козловский; 
«О правилах рубок главного пользо
вания в горных лесах Краснодарско
го края» — докладчик член Колле
гии Министерства лесной промыш
ленности РСФСР П. П. Дорожкин.

В прениях по докладам определи
лось два направления. Ученые и ра
ботники лесного хозяйства на основе 
исследований и наблюдений под
черкивали необходимость примене
ния в буковых и пихтовых лесах Се
верного Кавказа постепенных и вы
борочных рубок взамен допускае
мых в настоящее время сплошных. 
Представители лесозаготовительной 
промышленности, соглашаясь в ряде 
случаев с лесохозяйственной целесо
образностью проведения постепен
ных и выборочных рубок, доказыва
ли необходимость сохранения еще 
на какой-то период сплошных рубок 
в связи с тем, что лесная промыш
ленность не готова в настоящее вре
мя перейти на выборочные рубки 
из-за отсутствия необходимого тех
нологического оборудования, глав
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ным образом, установок для воздуш
ной и полувоздушной трелевки дре
весины. Многие из работников лес
ной промышленности говорили об 
экономической нецелесообразности 
выборочных рубок, которые повле
кут за собой увеличение себестоимо
сти заготовляемой древесины. Одно
временно лесозаготовители обраща
ли внимание лесоводов на недоста
точные объемы лесокультурных ра
бот и мероприятий по уходу за ле
сом, что могло бы ускорить и улуч
шить восстановление леса на выру
баемых площадях.

Выступления участников совеща
ния подробно охарактеризовали со
временное состояние лесоэксплуата
ции в горных лесах Северного Кав
каза.

Заграничный опыт ведения лесно
го хозяйства в Германии, Чехосло
вакии, Австрии, Франции, Швейца
рии и других странах подтверждает 
целесообразность применения в гор
ных лесах только выборочных рубок 
разных видов. Во всех перечислен
ных странах сплошные рубки в гор
ных лесах не допускаются.

Автор статьи в текущем году по
сетил Германскую Демократическую 
Республику, где ознакомился с ве
дением лесного хозяйства. В этой 
стране, испытывающей недостаток 
древесины, в горных лесах Тюрин
гии и Саксонии ведутся исключи
тельно выборочные рубки. При вал
ке отдельных стволов принимаются 
меры к сохранению подроста. Такие 
методы рубок считаются вполне 
нормальными и экономически оправ
данными.

По сообщению начальника техни
ческого управления Министерства 
лесной промышленности СССР 
т. Росс (газета «Лесная промыш
ленность» от 26 апреля 1956 г.), 
в горных лесах Франции ведутся 
только выборочные рубки, причем 
в качестве примера им приведен 
один из лесных массивов, который 
эксплуатируется с вывозкой древеси
ны по узкоколейной железной доро
ге уже в течение семидесяти с лиш
ним лет; запасы спелой древесины 
в этом массиве не только не умень
шились, а наоборот, увеличились. 
Именно такое положение и мы обя

заны иметь в пихтовых лесах Кав
каза, применяя выборочные рубки и 
сохраняя при этом третье поколение 
пихты для создания из него новых 
насаждений.

В отношении применения спе
циальной горной техники при лесо
разработках нужно сказать, что 
в Швейцарии, Австрии и в других 
странах уже в течение десятилетий 
успешно используются легко пере
носные канатно-подвесные дороги, 
канатные спуски, бремсберги, лотки 
различных систем и т. д. Канатные 
системы имеют большое преимуще
ство в том, что они во время экс
плуатации совершенно не сдирают 
почвенного покрова и сохраняют 
подрост, столь нужный в пихтовых 
и буковых древостоях.

У нас также неоднократно подни
мался вопрос о создании в лесной 
промышленности специальной горно
заготовительной техники, однако, ДО' 
настоящего времени эти вопросы не 
решены. Лесозаготовители и сейчас 
продолжают тащить трактор С-80 на 
крутые склоны гор высотою до' 
2000 м над уровнем моря.

Разработанная не так давно си
стема канатно-подвесной установки 
ВТу для трелевки леса в горных 
условиях применяется пока в произ
водстве в крайне ограниченном ко
личестве. К тому же она маломощна 
и конструктивно пока недостаточно 
совершенна.

Промышленность Советского Сою
за располагает всеми возможностя
ми для создания передовой техники 
для эксплуатации горных лесов. От
сутствие этой техники нельзя объяс
нить никакими другими причинами, 
как только самоуспокоенностью к 
консерватизмом работников лесной 
промышленности, а также необосно
ванной уверенностью их в допусти
мости сплошных рубок в горных ле
сах. Совершенно недостаточная на
стойчивость работников лесного хо
зяйства в борьбе за введение посте
пенных и выборочных рубок в гор
ных лесах отрицательно сказалась 
на этом деле.

Следует отметить, что в результа
те большого количества выступле
ний как работников лесного хозяй
ства, так и лесной промышленности
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у всех участников совещания сло
жилось твердое убеждение в необхо
димости в кратчайший срок прекра
тить в горных буковых и пихтовых 
лесах сплошные рубки и перейти 
только на постепенные и выбороч
ные.

В итоге своей работы совещание 
единодушно приняло решение, пре
дусматривающее необходимость 
установления для буковых и пихто
вых насаждений, начиная с 1957 г., 
постепенных и выборочных рубок.

Учитывая особое народнохозяй
ственное значение лесов Северного 
Кавказа, и в частности Краснодар
ского края, перед работниками лес
ного хозяйства и лесной промыш
ленности ставится задача сохранить 
указанные леса как мощный почво
защитный и водоохранный фактор 
наряду с рациональным использова
нием здесь ценных древесных запа
сов.

Работники лесного хозяйства 
впредь обязаны отводить и переда
вать лесосеки лесозаготовителям 
в пихтовых и буковых лесах Север
ного Кавказа только в порядке по
степенных и выборочных рубок, ни 
в коей мере не допуская тех нару
шений, которые имели место до по
следнего времени.

Наряду с этим в планах будущих 
лет необходимо предусмотреть раз

витие лесокультурных работ и мер 
ухода за лесом, усилить контроль за  
лесоэксплуатацией горных лесов Се
верного Кавказа и проведением всех 
лесохозяйственных мероприятий.

Коренным вопросом упорядочения 
лесозаготовок в горных лесах в свя
зи с постепенными и выборочными 
рубками является применение спе
циальной горной техники. В соответ
ствии с этим перед работниками лес
ной промышленности стоит задача 
в кратчайший срок разработать и 
внедрить в производство агрегаты 
воздушной и полувоздушной трелев
ки, лесоспусков различных систем^ 
канатных дорог и др.

Имея в виду, что для освоения 
горных лесов затрачиваются боль
шие капиталовложения, необходимо 
разработать такой порядок лесоэкс
плуатации, который позволит уста
новить непрерывную работу лесоза
готовителей в течение десятков лет 
и тем самым создать нормальные 
условия для работы постоянных ра
бочих на многие годы с максималь
но эффективным использованием 
средств, вложенных в строительство 
горных дорог и других сооружений.

Упорядочить ведение лесного хо
зяйства в горных лесах Северного 
Кавказа необходимо в самое бли
жайшее время.

Горы Северного Кавказа должны также 
остаться зелеными1

Б. И .  И В А Н Е Н КО
Д о к т о р  с ельс к о хо зя й ст вен н ы х  наук  

(ВНИИЛМ)]

Горные леса Северного Кавказа, 
расположенные на склонах и отро
гах Главного хребта Кавказских гор, 
в бассейнах рек Кубани, Терека, Ку
мы и их притоков, имеют огромное 
водоохранное, водорегулирующее, 
почвозащитное, снегозащитное и 
курортное значение для всего народ
ного хозяйства. В плодородных 
кубанских и ставропольских степях 
нередко не хватает влаги, весной

и летом часто дуют сухие и горячие 
восточные и северо-восточные вет
ры, иссушающие почву. Водный 
режим реки Кубани и других рек 
Северного Кавказа зависит, глав
ным образом, от состояния горных 
лесов в их бассейнах. Эти леса

1 См. статью «Правды» от 11 июля 
1956 г. «Карпаты должны остаться зеле
ными».
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оказывают на водный режим серьез
ное влияние. Так, весной леса 
уменьшают объем поверхностного 
стока, сокращают максимальные 
расходы вод рек и удлиняют период 
половодья. Водный режим рек ста
новится более равномерным.

Эти леса предохраняют почвы от 
водной эрозии, т. е. смыва и размы
ва почвы, .которая в  горах носит раз
рушительный характер. В результате 
эрозионной деятельности реки Се
верного Кавказа дают более или ме
нее значительный твердый сток. Так, 
например, р. Кубань ниже г. Красно
дара проносит за год от 2 до 3,4 млн. 
т взвешенных в воде частиц почвы.

Высокогорные леса, расположен
ные у верхней границы леса, в суб
альпийском поясе, являются снего
защитными, так как они защищают 
ниже расположенные леса от разру
шительного действия стремительных 
снежных лавин.

Горные леса смягчают наводне
ния, которые при отсутствии лесов 
становятся более разрушительными 
и могут принять характер селевых 
потоков.

Селевые потоки на Северном 
Кавказе не столь мощны, как в З а 
кавказье, но все же, особенно в 
районе Черноморского побережья, 
они часто разрушают железнодорож
ные пути и мосты.

Согласно «Инструкции по устрой
ству и обследованию лесов государ
ственного значения Союза ССР» 
1952 г., горные леса, как правило, 
являются одновременно водоохран
ными, водорегулирующими и почво
защитными. Следовательно, и гор
ные леса Северного Кавказа, несом
ненно, относятся к этой же катего
рии защитных лесов. Согласно их 
народнохозяйственному значению 
они должны быть отнесены в I груп
пу лесов. Однако в 1943 г. большая 
иасть горных лесов Северного Кав
каза  была отнесена в III группу 
промышленных лесов с интенсивной 
эксплуатацией. Так, например, в 
Краснодарском крае, по данным 
Н. В. Н евзорова2, к III группе была 
причислена основная масса лесов 
края (56,1% площади), занимаю
щих предгорья и горные районы 
северного склона Главного К авказ

ского хребта. Кроме того, в 1951 г. 
было выделено 200 тыс. га высоко
горных водоохранно-защитных лесов 
из Кавказского государственного 
заповедника в лесхозы и леспром
хозы для промышленной эксплуа
тации 3.

В настоящее время в бассейнах 
рек Большой и Малой Лабы, Белой, 
Пшехи и других ведутся крупные 
промышленные лесоразработки, уве
личивающиеся с каждым годом.

Как показали исследования Инсти
тута леса Академии наук СССР 
(С. В. Зонн, А. Я- Орлов, И. А. Груд- 
зинская, И. Н. Елагин), Всесоюзно
го научно-исследовательского инсти
тута лесоводства и механизации 
лесного хозяйства (Б. И. Иваненко), 
Ленинградского научно-исследова
тельского института лесного хозяй
ства (3. Я. Солнцев), Института ле
са Академии наук Грузинской ССР 
(В. 3. Гулисашвили, В. И. Мирза- 
швили), Воронежского лесотехниче
ского института (П. Н. Ушатин, 
Ю. А. Нечаев и В. М. Ломов), а 
также и отдельных производствен
ников, например, В. В. Константи- 
новского, И. И. Крамарова, А. И. 
Дьяченко и других, сплошные вы
рубки, которые велись свыше 20 лет 
в буковых, пихтовых и еловых лесах 
Северного Кавказа, не облесились 
главными породами, а возобнови
лись малоценными породами или 
превратились в пустыри с зарослями 
малины и кавказской ожины.

В 1955 г. Северо-Кавказская лес
ная опытная станция (Е. Н. Будян
ский, А. И. Ильин, М. П. Мальцев,
Н. Я- Бондаренко, И. В. Зеленчуков) 
и Краснодарское управление лесного 
хозяйства (В. И. Козловский, С. М. 
Шуватов, П. С. Новак П. М. Севе
рянин, Н. А. Корнеев) совместно с 
производственниками (И. Н. Ши
ряев, А. И. Приходько, А. А. Руколь 
и другие) обследовали по методике 
ВНИИЛМ 55 сплошных лесосек на 
площади 742,4 га в Бескесском, Псе- 
байском, Даховском и Черниговском

2 Н. В. Н е в з о р о в .  Леса и лесная 
промышленность Северного К авказа. Вып. 3, 
М.—Л „ 1950.

3 В 1956 г. в Кавказский государствен
ный заповедник возвращена территория в 
107 тыс. га.
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лесхозах. Сводный отчет был состав
лен А. И. Ильиным. Из отчета вид
но, что на 71,2% площади лесосек 
(от 1 до 10 лет) возобновление глав
ных пород было неудовлетворитель
ным, а на 15,1%' образовались пу
стыри, на остальной площади возоб
новились малоценные породы
<56,1%).

Таким образом и это обследова
ние подтвердило правильность выво
дов ВНИИЛМ о неудовлетворитель
ном возобновлении оплошных лесо
сек в буковых, пихтовых и еловых 
лесах Северного Кавказа. По данным 
Северо-Кавказской лесной опытной 
станции и нашим наблюдениям, 
сплошные рубки 'нередко принимают 
характер концентрированных рубок 
{Камышановский, Точеновский и За- 
геданский лесоучастки). Усиленная 
вырубка защитных лесов приводит к 
тому, что в  некоторых лесоучастках, 
например, Октябрьском (Горяче- 
Ключевского леспромхоза) уже не
чего рубить, в других, например, 
Травалевском (Нефтегорского лес
хоза) запасов древесины дуба хватит 
только на несколько лет. Здесь 
сплошные рубки в предгорных дуб
равах Также носят характер концен
трированных.

Отмечая огромнейшее водоохран
ное, почвозащитное и снегозащитное 
значение лесов Северо-Западного 
Кавказа не только в районе их про
израстания — в горах, но и для пло
дороднейшей кубанской равнины, 
проф. С. В. Зонн указывает, что 
если «горные леса Северного Кавка
за будут вырублены на значитель
ных площадях, то довольно трудно 
оценить все неблагоприятные послед
ствия, вытекающие из этого. Эрозия 
в горах, наводнения, размыв «  за
иление, заболачивание и частичное 
выдувание почв на равнине — таков 
самый общий перечень возможных 
вредных последствий уничтожения 
горных лесов». Из этого проф. С. В. 
Зонн делает правильный вывод, что 
«леса Северо-Западного Кавказа 
должны рассматриваться не только 
как промышленные, но и как леса 
серьезного агрономического значе
ния». Наиболее тяжелым послед
ствием вырубки защитных горных 
лесов Северного Кавказа является

уменьшение количества воды в ре
ках и водохранилищах Краснодар
ского и Ставропольского краев, ко
торое наблюдается в последние го
ды. Между тем получение более 
устойчивых и высоких урожаев зер
новых, овоще-бахчевых и техниче
ских культур, а также развертыва
ние рисосеяния в наиболее засушли
вых районах Ставрополья и Прику- 
банской низменности может быть до
стигнуто только орошением и обвод
нением этих районов. Решение этой 
проблемы возможно, как указывают 
В. Борисов и Е. Капитанов 4, ,на ос
нове комплексного использования 
р. Кубани и ее притоков, которое 
обеспечит дальнейший рост сельско
го хозяйства, увеличит производство 
электрической энергии, улучшит 
транспортные условия и поможет 
по-новому организовать рыбное хо
зяйство.

Для усиления сельскохозяйствен
ного значения гарных лесов Азер
байджанской ССР, где ежегодно 
водными потоками рек в среднем 
выносится 45—50 млн. куб. м грязе
каменного материала, И. С. Сафа
ров 5 считает необходимым во избе
жание тяжелых последствий все ви
ды оплошных рубок в горных лесах 
запретить. Режим ведения хозяйства 
в этих лесах должен быть направлен 
главным образом на усиление за 
щитной агротехнической функции. 
Проведенными им обследованиями в 
1952 г. установлено, что в бассейне 
р. Тертерчай из-за прекращения ле
соразработок в 1940 г. и возобновле
ния вырубленной площади количе
ство воды в указанной реке за по
следние годы значительно увеличи
лось. Благодаря этому, а также про
ведению других агротехнических ме
роприятий урожай хлопчатника с 
каждым годом прогрессивно возра
стает.

Вырубка горных лесов на Черно
морском побережье повлекла за со
бой развитие эрозионных процессов, 
что подтверждается специальными

4 В. Б о р и с о в  и Е.  К а п и т о н о в .  
Река Кубань. Краснодар, 1954.

5 И. С. С а ф а р о в .  Об усилении сель
скохозяйственного значения горных лесов 
Азербайджанской ССР. Ж урнал «Земледе
лие» №  5, 1955.
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работами экспедиции СОПС Акаде
мии наук СССР. Так, А. И. Никитин 
и Н. В. Куклин 6 пришли к выводу, 
что на обследованной территории 
Черноморского побережья от границ 
Абхазии до р. Шепси «эрозия почв 
приобрела весьма значительные раз
меры, что может привести и уже при
водит к тяжелым для сельского хо
зяйства последствиям». Особенно
стью другого района от р. Шепеи до 
Новороссийска также является раз
витие паводковой эрозии. Одной из 
причин усиления паводковой эрозии 
в долинах рек, утверждает А. И. Ни
китин, является вырубка лесов на 
склонах хребтов и в балках.

Рассматривая первоочередные за 
дачи по организации территории 
предгорий Северного Кавказа для 
развития сельского хозяйства, руко
водитель экспедиции СОПС проф.
В. Д. Киеляков пишет: «Наблюдае
мое уже в данное время развитие 
■процессов горной эрозии требует 
срочного упорядочения лесного хо
зяйства во всей лесогорной части об
ласти. Необходимо полное прекра
щение беспорядочных рубок в лесах, 
введение охраны лесов агротехниче
ского значения, облесение склонов 
оврагов и балок с широким распро
странением здесь плодовых насаж
дений».

Наряду с развитием эрозионных 
процессов вырубка защитных горных 
лесов способствует возникновению 
наводнений и селевых потоков, при
чиняющих народному хозяйству мил
лионные убытки. В недавнее время 
(в 1953 г.) такие катастрофические 
паводки, сопровождавшиеся разру
шениями и человеческими жертвами, 
произошли в гг. Сочи, Хосте, Орд
жоникидзе и др. В «Справочнике по 
водным ресурсам СССР» (том X) 
приведен конкретный материал до 
1933 г., когда на Северном Кавказе 
были катастрофические наводнения

6 А. И. Н и к и т и н  и Н.  В. К у к л и н .  
Природные условия Северо-Западного Кав
каза и пути рационального использования 
их в сельскохозяйственном производстве.
Часть I. Предгорья северного склона 
Б. К авказа. М. 1950. Часть II. Черномор
ское побережье от границ Абхазии до бас
сейна р. Шепси М. 1951. Часть III. Черно
морское побережье от бассейна р. Шепси 
до г. Новороссийска. М. 1952.

с миллионными убытками. Ярким 
примером тяжелых последствий 
уничтожения горных лесов является 
г. Новороссийск, . прорезанный 20 
балками, направленными от Мар- 
котхского и Абраусского хребтов к 
бухте. По данным указанного «Спра
вочника», в начале настоящего сто
летия склоны хребтов были покрыты 
лесами,в последнее же время леса 
в значительной мере уничтожены и 
балки оголены. В связи с этим селе
вые потоки с каждым годом стано
вятся все более разрушительными. 
К этому можно добавить, что в  
г. Новороссийске наблюдается так
же недостаток воды, которая приво
зится издалека.

Другим примером тяжелых по
следствий уничтожения горных лесов 
являются Кавказские минеральные 
воды (Кисловодск, Ессентуки, Пяти
горск и Ж елезноводск), в районе ко
торых в настоящее время наблю
дается прогрессирующее сокращение' 
дебита минеральных и пресных 
источников. Это связывается со зна
чительным уменьшением площади: 
горных лесов в зоне водного пита
ния источников, которая находится 
на склонах Кабардинского и Джи- 
нальского хребтов. При этом уста
новлено, что за 60 лет площадь ле
сов в этой зоне уменьшилась с  
300 тыс. га до 30 тыс. га, т. е. в> 
10 раз. Приостановить этот процесс 
признано возможным путем облесе
ния этих хребтов для увеличения 
инфильтрации атмосферных осадков.

Все изложенное показывает, что в 
интересах всего народного хозяйства 
Краснодарского края и других рес
публик, краев и областей Северного 
Кавказа необходимо пересмотреть 
распределение лесов по группам и 
водоохранно-защитные горные леса 
отнести в I группу. Кроме того, 
ведение лесного хозяйства и лесо
эксплуатации должно быть значи
тельно улучшено.

В заключение ‘следует отметить, 
что совещание в Краснодаре едино
гласно приняло ряд конкретных 
предложений, куда вошли и меро
приятия, выдвинутые ВНИИЛМ еще 
в 1952 г. К числу таких важных 
мероприятий относятся, например,, 
пункты 1-й «Признать целесообраз
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ным перевод лесов III группы в ле
са II группы» и 2-й «Установить для 
•буковых и хвойных насаждений руб
ки главного пользования: а) на уча
стках с крутизной до 35° — посте
пенные, в 2—3 приема; б) на уча
стках с крутизной свыше 35° — вы
борочные. Сроки вырубки спелой и

перестойной частей древостоев при 
постепенных рубках принять для 
бука — 30 лет и для пихты — 
40 лет».

Горы Северного Кавказа должны 
также остаться зелеными, как и горы 
Карпат, о которых писала газета 
«Правда» ле*гом этого года.

Восстановление хвойных лесов Подмосковья
П роф . В . П . Т И М О Ф Е Е В

Д о к т о р  сельск о хо зя й ст в ен н ы х  н а ук

Расположенные вокруг Москвы 
.леса, особенно зеленые зоны вокруг 
столицы и городов области, имеют 
громадное почвозащитное, водорегу
лирующее, санитарно-гигиеническое 
и эстетическое значение.

Леса Московской области и Под
московья давно эксплуатируются, но 
во многих случаях в них не приме
няли своевременных мероприятий по 
восстановлению, в силу чего высоко
ствольные хвойные и твердолиствен
ные насаждения сменились низко
ствольными мягколиственными. 
Вблизи городов, фабрик и заводов 
хвойные — еловые и сосновые — спе
лы е и приспевающие насаждения 
усыхают.

Особенно это выражено в 50-кило
метровой зеленой зоне Москвы и 
-является результатом целого ком
плекса неблагоприятных условий.

Прежде всего надо иметь в виду, 
-что усыхающие перестойные, спелые 
и приспевающие сосновые и сосново- 

•еловые насаждения возникли и сло
жились в условиях, резко отличных 
от современных. Д о 40—50 лет, т. р.. 
в период формирования состава и 
структуры, они росли окруженные 
лесами, полями, лугами, садами, 
вдали от фабрик, заводов, рабочих 
и дачных поселков. В те времена 
воздух вокруг них не был так за
грязнен дымом, копотью, сажей, сер
нистыми и другими газами, не был 
нарушен поверхностный и внутри- 
почвенный сток.

За  последние 40 лет в области и 
под Москвой сильно увеличилось на

селение, бурно выросло промышлен
ное, коммунальное и транспортное 
строительство, вырублены большие 
площади леса, нарушен водный, воз
душный режим и резко изменились 
условия роста и развития лесных на
саждений. Выставленные на откры
тое место деревья стали раскачи
ваться ветром, сильнее нагреваться 
и больше испарять, хуже расти, из- 
реживаться, терять сопротивляе
мость против климатических и био
тических невзгод. Более старые, чис
тые и произрастающие на тяжелых 
суглинках насаждения оказались ме
нее пластичными и хуже приспособи
лись к новым условиям. Они более 
резко реагировали на изменение 
условий жизни, что выразилось в 
ухудшении облиствения и в изрежи- 
вании крон деревьев, в замедленном 
приросте, в появлении суховершин- 
ности, в увеличенном естественном 
отпаде.

Ярким показателем ухудшившихся 
условий роста хвойных в пригород
ных и городских насаждениях яв
ляется неполное охвоение деревьев. 
Как известно, хвоя у сосны живет
3 года, а у ели 7 лет. В нормаль
ных условиях произрастания на вет
вях сосны трех и старше лет в мае— 
июле всегда можно выделить хвою 
текущего года и двух предшествую
щих лет и соответственно у ели на 
ветвях семи и старше лет хвою теку
щего года и пяти — шести предше
ствующих. В пригородных и город
ских насаждениях Москвы деревья 
сосны и ели в спелых и приспеваю
щих насаждениях, как правило,
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имеют неполное охвоение: сосна — 
двух- и даже только однолетнюю 
хвою; ель четырех-, трех- и даже 
только двух- и однолетнюю хвою.

Приводим данные аспиранта Ака
демии коммунального хозяйства

имени К- Д- Панфилова Г. Г. Абра- 
мишвили об охвоении одновозраст
ной 20—25-летней ели колючей в. 
различных районах (в точках) го
родских ее посадок в Москве и Под
московье 1 (табл. 1). .

Т а б л и ц а  1
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Еловые посадки Хвоя на побегах последнего 1,5 85 Очень
по Делегатской улице, года (однолетняя) на 2 -летних много

побегах изреженная

Парк культуры и отдыха Хвоя 1—2—3-летняя 1,9 40 М ного
Сокольники

Поселок Сокол, Хвоя 1—2—3—4-летняя, а на 2,1 10 Средняя
двор Московского отдельных экземплярах

авиационного института 5-летняя
Парк речного вокзала Хвоя 1—2—3—4—5—6—• 2,2 0 Незначи

„Химки” 7-летняя тельная
Семхоз около Хвоя 1—2—3—4—5—6— 2,2 0 Незначи

г. Загорска 7-летняя тельная

Как видим, с удалением от центра 
города хвоя у ели живет дольше, 
имеет большую длину, меньше по
вреждена и меньше загрязнена.

Специальные исследования отече
ственных (Красинский, 1951, Абра- 
мишвили, 1955 и др.) и зарубежных 
(Томас, Мазер, Руссель, Хилл, 1950) 
ученых показывают прямую зависи
мость жизнеустойчивости хвои от со
става воздуха.

Установлено, что одной из причин 
преждевременного опадения хвои и 
задержки в росте и развитии хвой
ных деревьев в условиях промыш
ленных центров является загрязнен
ность воздуха вредными газами, в 
частности сернистым ангидридом 
(SO 2), содержащимся в дымовых 
газах заводов, фабрик, котельных 
коммунальных домов, электростан
ций и ТЭЦ, работающих на твердом 
минеральном топливе. Сернистый 
газ, действуя на зеленые растения, 
вызывает ожоги, пожелтение и 
преждевременное опадение хвои и 
листьев. При этом вредные газы че
рез устьица проникают внутрь тка
ней, а копоть и саж а оседают на по
верхности хвои и листьев, закупори
вая устьица. В результате задержи

вается и замедляется ассимиляция 
и дыхание растений.

Обследования усыхающих насаж
дений Подмосковья, проведенные 
комиссией Главного управления лес
ного хозяйства и полезащитного ле
соразведения МСХ СССР летом 
1955 г., в работах которой я участво
вал, позволяют также утверждать, 
что в районах фабрик и заводов, 
например в районе Балашихи, Со
кольников, сосновые насаждения 
имеют изреженные кроны, желтую 
хвою, большое количество усыхаю
щих деревьев, поврежденных корое
дами, златкой и усачами; ежегод
ный отпад в них составляет от 30 до
40 куб. м на 1 га (Измайловское 
лесничество). В таких же почвенно
климатических условиях и такого ж е 
возраста сосновые древостой, отстоя
щие дальше от фабрик, заводов к  
плотно населенных пунктов с боль
шим количеством топок, как, напри
мер, в Малаховском и Серебряно

1 А б р а м и ш в и л и  Г. Г. Ель колючая 
в условиях жизненности и декоративности 
ее при озеленении Москвы. Московская ор
дена Ленина сельскохозяйственная акаде
мия имени К. А. Тимирязева, М, 1955. ав
тореферат кандидатской диссертации.
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борском лесничествах, имеют уже 
значительно лучший вид, почти нор
мальное охвоение и сравнительно 
небольшой годичный отпад (1— 
2 куб. м на 1 га в Серебряноборском 
лесничестве).

Кроме этого, задержка роста и 
усыхание лесов Подмосковья являет
ся также следствием нарушения вод- 
но-воздушного режима почвы из-за 
несогласованного с лесхозами строи
тельства.

В Измайловском лесничестве Мос
совета, например, было очищено Ма- 
зуринское озеро, но при этом не 
было соблюдено элементарное тре
бование агротехники: выкачанная из 
озера вода не была отведена в спе
циальные приемники или естествен
ные водотоки, залила участок здоро
вого соснового леса, образовалось 
болото и лес усох. Одной рукой сде
лано полезное дело — очищено озе
ро, а другой вредное — погубили 
большой участок хорошего сосново
го леса.

У станции Гражданская, Калинин
ской железной дороги, запрудили 
строительным мусором ручей Смо
родинку, впадающий в реку Ходын
ку. В результате этого создался 
подтоп и усох целый гектар дубо
вого 60-летнего леса в квартале 13 
заповедника Лесной опытной дачи 
Московской сельскохозяйственной 
академии имени К- А. Тимирязева. 
Кроме того, на соседнем участке 
соснового леса, в кварталах 14 
и 13 площадью около 15 га со
здалось избыточное увлажнение поч
вы, что привело к массовому отпаду 
сосны и поверхностному заболачи
ванию. Подобных примеров усыха
ния леса от нарушенного строитель
ством водного режима можно на
звать очень много.

Такое же отрицательное влияние 
и на водно-воздушный режим почвы, 
и на условия произрастания леса 
имеет уничтожение подроста и под-1 
леска и поверхностное уплотнение 
почвы при неурегулированной пасть
бе скота и при массовом хождении 
и играх в мяч в лесу, причем вред 
от этого различен в зависимости от 
механического состава почвы, пород
ного состава насаждений и типа 
древостоев. Насаждения на легких

песчаных почвах, древесные породы 
с глубокоукореняющейся корневой 
системой (дуб, лиственница, сосна) 
и сложные древостой лучше перено
сят поверхностное уплотнение почвы 
и более устойчивы. Наоборот, на
саждения на тяжелых суглинистых 
почвах, древесные породы с корне
вой системой, поверхностно разме
щающейся (ель, пихта), а также 
простые и чистые древостой хуже 
переносят уплотнение почвы, бы
стрее изреживаются и усыхают.

Отрицательное влияние на рост и 
развитие лесных насаждений на по
кровных суглинках Подмосковья 
оказывает уплотненный глинистый 
иллювиальный горизонт (горизонт 
вмывания). В годы засухи этот го
ризонт настолько пересыхает, что 
корни деревьев в нем отмирают и не 
в состоянии извлекать из почвы 
воду.

Очень распространены в подмос
ковных лесах грибные заболевания и 
повреждения насекомыми. В Хлю- 
пинеком лесничестве Звенигородско
го лесхоза, например, от опенка 
усыхает 70-летний I бонитета сос
няк-кисличник. В Измайловском и 
Погонно-Лосиноостровском лесниче
ствах на усыхающих сосновых де
ревьях отмечено массовое размно
жение большого и малого садовни
ка, вершинного короеда, стенографа, 
синей златки, усача; на ели — типо
графа, полиграфа и др.

Санитарное состояние лесов Под
московья и постановка борьбы с вре
дителями и болезнями не отвечают 
требованиям, которые предъявляют
ся к лесам окрестностей столицы. 
Работники лесничеств и лесопарков 
уделяют этому вопросу достаточное 
внимание, но масштаб работ и тех
ническая вооруженность хозяйств не 
позволяют им своевременно и на 
высоком техническом уровне бороть
ся с вредителями и болезнями.

Население Москвы и Подмосковья 
любит лес, но не бережет его. Район
ные советы депутатов трудящихся 
и милиция снисходительно относятся 
к мелким повреждениям, забывая 
значение множества мелких слагае
мых, в сумме составляющих громад
ные величины. Однократная поломка 
у дерева одной, двух, десяти веточек
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только ухудшает его внешний вид и 
несколько нарушает его естествен
ное развитие, но многократные по

ломки с одновременным нарушением 
подстилки и живого покрова и 
с уплотнением почвы приводят к 
усыханию древостоев.

Лесоводственный минимум в от
ношении охраны леса, технических 
приемов его создания, ухода за ле
сом, побочных пользований, в том 
числе пастьбы скота, сенокошения и 
других мероприятий, в подмосков
ных лесах должен быть иной — по
вышенный.

В лесах Подмосковья требуются 
совершенно иные способы ведения 
хозяйства. Лесоводы должны выдви
нуть новые представления о составе, 
•структуре, форме пригородных лесов 
и разработать новую технику созда
ния хозяйства в них.

Наиболее обширным опытом вы
ращивания леса в условиях Под
московья располагает Московская 
сельскохозяйственная академия име
ни К- А. Тимирязева, где с 1865 г. 
в Лесной опытной даче ведутся на
учные исследования. За 90 лет ра
боты в лесоводственную культуру 
введено больше 80 древесных и кус
тарниковых пород, ведутся наблю
дения над их устойчивостью и лесо- 
водственной продуктивностью.

Наиболее устойчивыми и продук
тивными из хвойных оказались лист
венницы Сукачева, сибирская и 
европейская. Все они на дерново- 
подзолистых легких суглинках и су
песях растут лучше наших местных 
■сосны и ели, более устойчивы, чем 
последние, и против засухи, и против 
морозов, и против задымления, и 
против уплотнения почвы, и против 
грибных болезней и насекомых. Из 
•елей более устойчива, чем наша 
обыкновенная, ель колючая (Picea 
pungens) и, в частности, ее формы — 
серебристая (P. p. v. argentea) и го
лубая (P. p. v. glauca).

Однако следует иметь в виду, что 
на песках и на заболоченных почвах 
лиственница растет плохо и сосна в 
этих условиях обгоняет ее в росте и 
развитии, более устойчива.

Из лиственных пород наиболее 
устойчивы: дуб летний, береза пуши
стая и бородавчатая, липа мелко

листная и крупнолистная, клены — 
остролистный, Гиннала, татарский и 
маньчжурский, дуб красный и целый 
ряд кустарников— лещина, бузина 
красная, жимолость татарская, боя
рышник, калина, гордовина, бересч 
клет европейский и бородавчатый, 
черемуха поздняя, виргинская, чу
бушник, сирень мохнатая, рябина, 
спирея и др.

Для большей устойчивости глав
ных пород они должны выращивать
ся в сложных и смешанных насаж
дениях. Лучшими подгонными поро
дами 2-го яруса должны быть при
знаны липы и разные виды клена. 
Эти породы лучше других выпол
няют роль создателей среды леса. 
Они очень продуктивно используют 
солнечный свет. В то же время они, 
обладая большей площадью поверх
ности листьев, сильно понижают 
температуру воздуха и повышают 
его влажность.

Приведем данные наших исследо
ваний освещенности, температуры 
воздуха и его влажности в 11 час. 
30 мин. 29 июня 1955 г. (в день с 
переменной облачностью) в 18-лет- 
нем лиственничном насаждении со
2-м ярусом из липы и клена остро
листного и с подлеском из бузины в 
квартале 11 Лесной опытной дачи 
Т имирязевской сельскохозяйствен
ной академии (табл. 2).

Таблица показывает, что полог 
полного сложного лиственничного 
насаждения со 2-м ярусом из липы 
и клена и с ярусом подлеска из бу
зины почти не пропускает прямых 
солнечных лучей к почве. С измене
нием освещенности в различных яру
сах древесного полога изменяется 
температура и влажность воздуха. 
Если на высоте 9 м,. где находятся 
вершины лиственницы, температура 
воздуха 20,8°, а его относительная 
влажность 29%, то на высоте 5,5 м, 
где расположены нижние ветви лист
венницы и куда проходит только 
25% полного света, температура 
опускается до 17,9°, т  е. падает на 
14%; а относительная влажность 
воздуха 53%, или поднимается на 
83% по сравнению с влажностью его 
над кронами. При этом в более ж ар
кие и безоблачные дни и в полуден
ные часы эти изменения температу
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Т а б л и ц а  2

Высота, на которой производились 
наблюдения

Освещенность Температура воздуха Относительная
влажность

в люксах % градусы Ц % % °/о

9 м — высота лиственниц . . . 
6 ,7  м — высота средней части 

крон лиственницы и верхней

44400 100 2 0 ,8 100 29 100

части крон липы и клена . . 
5 ,5  м — высота нижней части 

крон лиственниц и средней

30520 70 18 ,8 90 49 170

части крон липы и клена . . 
1,95 м — высота подлеска бу

10740 25 17 ,9 86 53 183

зины .......................................... 2014 5 16,5 79 71 245
0 ,2  м — под подлеском бузины 424 1 15,8 76 80 276

ры и влажности воздуха проявляют- 
ся еще сильнее. Наоборот, в дни 
пасмурные и с пониженной темпера
турой изменения ее и влажности 
воздуха в пологе выражены слабо.

Для повышения' продуктивности 
фотосинтеза и лучшего использова
ния древесным пологом света сни
жение температуры воздуха (когда 
она выше 30°) и повышение его 
влажности (когда она ниже 60%) 
является очень важным. И на это 
должны быть направлены усилия 
лесоводственной техники, причем это 
особенно важно в условиях степи и 
лесостепи.

Изменениям освещенности, темпе
ратуры и относительной влажности 
воздуха на разных высотах описан
ного сложного насаждения отвечают 
прямо связанные и обусловленные 
этим изменения в приросте побегов 
и охвоения лиственницы. У лучше 
освещенных побегов прирост выше, 
хвоя, лучше освещенная, более длин
ная и тяжелая.

Изучение изменений количества 
углекислоты в воздухе с подъемом 
от поверхности почвы к вершинам 
деревьев также показало, что боль
шее ее количество наблюдается на 
поверхности почвы, в ярусе подлес
ка и во втором ярусе по сравнению 
с первым. Так, количество углекис
лоты в воздухе (по исследованиям 
К- А. Гар с помощью газоанализа
тора конструкции Агрофизического 
института, в октябре 1955 г.) оказа
лось на высоте 9 м — 0,025%', на вы
соте 5,5 м — 0,04, на высоте 1,9 м —

0,06 и на высоте 0,2 м — 0,08%. Не
достаток света в нижней части верх
него яруса и во II ярусе в известной 
степени компенсируется большим 
количеством углекислоты в воздухе 
и большей (близкой к оптимуму 
для фотосинтеза) его влажностью. 
В то же время богатый азотом и 
быстроразлагающийся опад листьев 
липы и клена обусловливает обра
зование мягкого гумуса и способ
ствует лучшему просачиванию воды 
в почву, ее аэрации и разложению 
органического вещества.

Тип устойчивых древостоев дол
жен совмещать редкое стояние де
ревьев верхнего яруса (чтобы кро
ны у них были мощно развиты, дли
ной до половины и не меньше ‘/з вы
соты деревьев) и густое — нижних 
ярусов (второго и подлеска). Такая 
структура способствует большему 
приросту деревьев, большей их 
устойчивости против ветра и биоти
ческих повреждений. Древостой ред
кой первоначальной посадки, как из
вестно, являются скороспелыми, 
быстро достигают высокого среднего 
диаметра и формируют наивысшие 
запасы. Развивая более мощную 
корневую систему, чем густые посад
ки, они в то же время являются и 
более устойчивыми.

Для большей декоративности со
здаваемых насаждений Подмосковья 
необходимо в лесопарках чередовать 
их с открытыми полянами. Густые 
внизу и редкие вверху древостой 
лучше сохраняют среду леса и со
здают условия для гнездования на
секомоядных певчих птиц.
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Для устойчивости подмосковных 
лесов следует широко вводить в них 
липу и разные виды клена. В про
шлом липа являлась одной из наи
более распространенных древесных 
пород Подмосковья, и ее следует 
восстановить, прибавив к мелколист
ной еще и крупнолистную. В боль
шом количестве встречался в про
шлом в Подмосковье и клен остро
листный. Он также должен получить 
более широкое распространение. 
Кроме этого, заслуживают производ
ственного внедрения клены маньч
журский, татарский, Гиннала (на 
опушках и открытых местах) и мра
морный (как второй ярус, под поло
гом первого).

Широко должны внедряться в 
подмосковные леса также кустарни
ки. Лесоводы недооценивают их как

средство создания среды для устой- 
чивостй главных пород — деревьев 
первого яруса. Помимо распростра
ненных в Подмосковье Лещины, кру
шины, калины, бузины красной, бе
ресклета бородавчатого, заслужи
вают внимания жимолость, спирея, 
гЬрдобин^, бересклет европейский, 
сирень, чубушник.

Лесоводы имеют Все вбзмоЖности 
сЬздать в Подмосковье устойчивые, 
здоровые, красивые и продуктивные 
леса. Для этого нужно изменить ве
ками сложившиеся прёдставления о 
главных породах, типах древостоев 
и технике лесовыращивания. Нужно 
расширить ассортимент древесных 
пород, выращивать новые типы дре
востоев и повысить уровень хозяй
ства в наших очень ценных подмос
ковных лесах.

О содействии естествеййЬМу вйзобнЬвлению 
леса в Архангельской областй

С. н .  АН У РЬ ЕВ  . .
Главны й лесничий А рхан гельского  у п р а вл ен и я  лесного хо зя й ст в а

С каждым годом возрастает .объем 
лесозаготовок на севере. В Архан
гельской области в широкую эксплуа
тацию вовлечены огромные лесные 
массивы в бассейнах рек Северной 
Двины, Пинеги, Онеги. Годичная вы
рубка в 1955 г. составила 118 тыс. 
га, а к 1960 г. она достигнет 160-— 
180 тыс. га. Задача быстрейшего 
восстановления леса на вырубаемых 
площадях приобретает первостепен
ное значение.

Основным способом лесовосста* 
новления на вырубках в таежррй 
зоне пока остается естественное. Од
нако признание естественного возоб
новления основным способом совсем 
не означает, что лесовод должен 
преклониться перед стихийными си
лами природы и пассивно следить за 
этим процессом. Наоборот, лесовод 
должен активно вмешиваться в про
цесс естественного возобновления. 
В самом деле, сберегая молодняк, 
оставляя семенники, подготовляя 
почву в лесу и на лесосеках, предо

храняя вырубки от потравы скотом, 
лесовод активно направляет есте- 
СтвеШшё процессы, содействуя во
зобновлению хозяйственно ценных 
древесных пород в лесу.

Директивами XX еьёзда КПСС по 
шестому пятилетнему плану намече
но провёстй работы iib содействию 
естественному возобновлению леса 
на гМощ&ди до 3,8 Млн. га.

В 1956— 1960 гг. в Архангельской 
области мероприятия по содействию 
естественному возобновлению леса 
будут проведены на площади 
195 тыс. га и лесные культуры на 
площади; 25, тыс. га, в том числе 
аэросев на 20,5 тыс. га.

Эта большая программа лесовос
становительных работ потребует 
значительных затрат труда и 
средств, а поэтому должна быть хо
рошо продумана и тщательно орга
низована. . . . . .  .... ,,,

К мерам содействия естественно
му возобновлению обычно относят: 
сохранение подроста при лесозаго
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товках, оставление семенников, ого
раживание вырубок и молодняков 
от потравы скотом» очистка захлам
ленных площадей, поранение почвы 
в целях создания благоприятных 
условий для прорастания семян 
и др. Оставляют семенники й кЛей- 
мят отдельные семенные деревьй в 
условиях Архангельской области 
обычно прй отводе лесосек в рубку 
и оплачивают эти работы за счет 
средств, отпускаемых ha отвод лесо
сек главного пользования.

Очистку лесосек проводят лесоза
готовители, лишь незначительные 
плошади очищаются от захламлен
ности силами и средствами лесхозов.

Основными мерами содействия 
естественному возобновлению леса в 
таежной зоне, по наШему мнению, бу
дут поранение почвы и сохранение 
молодняка при рубке. Последнее 
мероприятие, как известно, не тре: 
бует дополнительных рабочих рук, 
денежных средств, сохранение мо
лодняка при рубке — обязанность 
как лесозаготовителей, так и работ
ников лесного хозяйства. Мы рас
смотрим лишь одну из мер содей
ствия, широко практикуемую в лес
хозах Архангельской области — 
подготовку почвы без подсева и с 
подсевом семян.

Опыт показал, что подготовка поч
вы на вырубках в расчете на есте
ственный налет семян хвойных пород 
в наших лесхозах не оправдала себя. 
Данные ежегодных йНйёнтарйзаН.ий 
лесовосстановительных работ, про
водимых лесхозами, и изучение это
го вопроса в отдельных лесхозах 
Архангельских! сГациОнЙ^оМ Акаде
мий наук СССР свидетельствует, что 
лишь на Ьдной трети подготовленных 
площадок сосна и ель возобновились 
удовлетворительно. Плохое есте
ственное возобновление здесь объяс
няется тем, что к этому мероприя
тию подошли недостаточно проду: 
манио, плоЩадк:; готовились без 
учета периодов обильного плодоно
шения и часто на участках, где не 
было достаточного количества се
менников.

Были приняты меры к улучшению 
работ по содействию естественному 
возобновлению леса путем обработ
ки почвы с подсевом семян. С 1953 г.

лесхозы стали подсевать семена в 
разрыхленные места, занятые сгнив
шими стволами, гнилыми пнями, 
межДу корневыми лапами здоровых 
пней; на огнищах, волоках и т. п. 
При этоЦ сйособе лесхозами обычно 
проводились от 150 до 300 кв. м по
ранений почвы ka 1 га, включая ме
ста сЗгнищ и волоков. Общий расход 
семяк нр. 1 га составлял 100—150, 
реже 200 ^амм ов.

По данным инвентаризации пло
щадей, где в 1954 г. проводилось 
содействие естественному возобнов
лению с подсевом семян, оказалось, 
Что от 5 тыс. и более всходов, на 
1 га было на 34% площади, от 3 до 
5 тыс. — на 28% и менее 3 тыс. 
всходов — на 38%-. Там, где не при
меняли подсева семян, было свыше 
60% площади с количеством всхо
дов менее 3 тыс. на 1 га.

Приведенные данные показывают, 
что нельзя считать хорошими и ре
зультаты работ по подсеву семян. 
Однако 'Плохие результаты свиде
тельствуют не о порочности самого 
способа, а о том, что этому делу в 
лесхозах не уделяется должного 
внимания.

Так называемое содействие есте
ственному возобновлению леса, про
водимое с подсевом семян, отличает
ся от культур тем, что проводится, 
как правило, на вырубках, где уже 
имеется естественное возобновление, 
но количество молодняка недоста
точно, чтобы признать ©Го удовлетво
рительные, В этом случае на 1 га 
делают 300—600 площадок, но об
работку почвы лесхозы проводят ме- 
нее тщатйльйо, иёй прй лесных 
культурах, часто высевая даже низ
косортные семена. Нередко, чтобы 
облегчить работу, «содействие» про
водится на площадках, где есте
ственное возобновление й без того 
моЖет бь!ть удовлетворительным.

В тех лесхозах, где тщательно вы
бирались площади, хорошо подго
товлялась почва и высевались семе
на, результаты оказались значитель
но выше, чем средние по области. 
Это можно показать на примере 
Обозерского и Шенкурского лесхо
зов (табл. 1).

На мероприятия по содействию 
естественному возобновлению леса
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Т а б л и ц а  1
Р езу л ьтаты  м ер содействия естествен н ом у возобновлению  с подсевом  семян

Общая
площадь

(га)

В том числе с числом ’ семян и гнезд поросли 
на 1 га {%) ,

5000 и более 3000- 5000 1000- 3000 менее 1000

Архангельская область 27 600 34 28 27 11
Обозерский лесхоз . . . 1321 76 19 2 3
Шенкурский лесхоз . . • ■ 406 51 38 11

ежегодно расходуются большие 
средства. Достаточно сказать, что в 
лесхозах Архангельской области 
только за последние три года на эти 
работы израсходовано 1547 тыс. 
руб. Но лесхозы не несут никакой 
ответственности за результаты работ 
по содействию естественному возоб
новлению леса.

Основным мероприятием по лесо
восстановлению больших площадей 
вырубок в таежной зоне будет, по 
нашему мнению, и в дальнейшем 
минерализация почвы с подсевом 
семян хвойных пород. Но для этого 
необходимо изменить существующий 
порядок организации и проведения 
этих работ.

Необходимо повысить ответствен
ность работников лесного хозяйства 
за выполнение этих работ. Так, на
пример, следует считать обязатель
ным предварительный “тщательный 
осмотр площадей, намеченных под 
частичные культуры (содействие) 
специалистами лесхоза и лесничими. 
Должен составляться технический 
проект проведения всех работ (ми
нерализация почвы, посев и т. п.) 
под непосредственным руководством 
лесничего или его помощника. Та
кая организация работ повысит их 
качество и позволит добиться лесо
восстановления больших площадей 
вырубок ценными для народного 
хозяйства древесными породами.

Советские профсоюзы! Выше знамя всенародного социали
стического соревнования за повышение производительности 
труда, за досрочное выполнение плана шестой пятилетки!

Распространяйте опыт новаторов производства! Неустанно 
заботьтесь о дальнейшем подъеме материального благосостоя
ния и культурного уровня рабочих и служащих! Шире 
используйте рабочие собрания, производственные совещания, 
хозяйственные активы и другие формы участия рабочих 
в управлении производством!

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции)
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ

Рациональный метод облесения песков 
в Белоруссии

И.  К .  ЯК УШ Е НК О
К андидат  сельскохозяйст вен ны х  наук:

Белорусской ССР пески за
нимают значительную пло
щадь как в массивах сель
скохозяйственных угодий,так 

и в государственном лесном фонде. 
Общая площадь их более 200 тыс. 
га, из которых около 115 тыс. га 
приходится на Полесье — южную 
часть республики.

Пески эти, как малоплодородные 
земли, почти не используются сель
ским хозяйством. Нередко они, пе
редвигаясь под действием ветра, за
сыпают пашни и сенокосы.

Наиболее целесообразно использо
вать эти песчаные площади под об
лесение сосной. Однако зарастание 
песков естественным путем требует 
много времени и далеко не всегда 
дает удовлетворительные результа
ты. В одном месте пески зарастают, 
в другом развеваются (особенно 
при беспорядочной пастьбе скота). 
В процессе такого- зарастания, про
должающегося десятки, лет, обычно 
формируются малопродуктивные на
саждения. Так, например, в возра
сте 31—35 лет сосна естественного 
возобновления едва достигает 2,95 м 
высоты. На 1 га бывает не более
1,5 тыс. деревьев, т. е. полнота на
саждения составляет в лучшем слу
чае 0,2—0,3. Такое насаждение вряд 
ли будет способствовать улучшению 
лесорастительных свойств песчаных 
почв за счет опада хвои, сучьев и 
отмирающих корешков. Необходимо

добиваться получения в последую
щем густых насаждений, у которых 
ежегодный опад, разлагаясь, будет 
восполнять недостаток органических 
веществ в почве. Густота посадки 
сосны на песках должна быть не ме
нее 13 тыс. штук на 1 га.

Искусственные насаждения на пе
сках более производительны, чем 
естественные. Например, в колхозе 
имени Сталина (Наровлянский 
район) у 23-летних культур сосны 
на бугристых песках (с наличием 
погребенных гу м усе и р ов а иных про
слоек) высота 7,6 м и диаметр 7 см, 
причем на 1 га имеется 7320 ство
лов. Такие насаждения уже имеют 
большое почвозащитное и хозяй
ственное значение.

. Однако в производственных усло
виях искусственное облесение песков 
обычными приемами не всегда бы
вает успешным. На глубоких, сыпу
чих и заде^нелых песках из миллио
нов сеянцев . сосны, высаживаемых 
лесхозами и колхозами, к концу ве
гетационного периода значительная 
часть погибает. Одна из основных 
причин этого — недостаток влаги и 
питательных веществ. Значительное 
количество сеянцев погибает от 
подъедания корней личинками хру
ща, а иногда o t засыпания песком. 
Поэтому нередко на одних и тех же 
участках приходится несколько лет 
дополнять культуры.

Освоение сыпучих песков в усло-
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виях Белоруссии обычно начинается 
с шелюгования, после чего в между
рядьях шелюги высаживают сосну. 
Здесь она приживается лучше, хотя 
и бывает значительный опад.

Радикальной мерой повышения 
приживаемости и продуктивности 
культур сосны на бедных песчаных 
почвах являются мероприятия, улуч
шающие их плодородие, особенно в 
первые годы жизни растений. К ним 
относится внесение в посадочные ме
ста органического удобрения, в ча
стности хорошо разложившегося ни
зинного торфа в виде крошки. Торф 
создает благоприятные условия для 
роста сосны на сухих и бедных пес
ках, так как он содержит значитель
ные запасы подвижного азота, фос
фора и калия, являясь в то же вре
мя аккумулятором влаги.

Чтобы установить, какое количе
ство торфяной крошки наиболее це
лесообразно вносить под культуры 
сосны на глубоких древнеаллюви
альных песках в условиях Белорус
сии, нами в содружестве с производ
ственниками в 1953— 1955 гг. были 
проведены в широких масштабах 
опытные работы по применению тор
фа как удобрения в Калинкович- 
ском, Наровлянском, Житковичском 
и других лесхозах. За основу был 
принят торфяно-щелевой метод по
садки под меч Колесова с внесением 
в посадочную щель 200 и 500 г тор
фяной крошки. Для сравнения испы
тывался торфяно-гнездовой метод 
посадки, предложенный проф. П. С. 
Погребняком; в этом варианте торф 
закладывали (по 8—10 кг) гори
зонтальной прослойкой на глубину 
0,3—0,4 м в котлованчики 0 ,5 x 0 ,5 м.

Приводим результаты, характери
зующие приживаемость и рост куль
тур соаны за 1953— 1955 гг. (табл. 1).

Таким образом, внесение торфа по 
всем вариантам посадки положи
тельно повлияло не только на повы
шение приживаемости, но и на рост 
культур сосны. Даже там, где торфя
ную крошку не обрабатывали дустом 
ГХЦГ, приживаемость в год посад
ки была выше на 13—24%, чем в 
посадках без торфа. Высота надзем
ной части сосенок, диаметр корневой 
шейки и длина стержневого корня в 
посадках с торфом также были вы-
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ше. Особенно наглядная разница 
наблюдается при сравнении веса 
100 воздушно-сухих растений, выра
щенных с торфом и без торфа 
(в год посадки — в 3—4—4,6 раза 
больше, а на второй год — в 5—5,5 
и даже в 8,8 раза больше).

Следует отметить, что рост сосны 
в посадках по Торфяно-щелевому ме
тоду и по методу П. С. Погребняка 
был примерно одинаковым. Только 
во втором случае корневая система 
сосны в первый год роста почти вся 
концентрируется в торфяной про
слойке, тогда как при щелевом ме

тоде посадки она выходит за преде
лы торфяного субстрата в горизон
тальном и в вертикальном направле
ниях. На второй и в последующие 
годы всасывающие корни сосны уже 
далеко уходят за пределы торфяной 
подкормки при обоих способах по
садки.

Отмечаем также однородность 
условий питания растений, в частно
сти азотом, в посадках по торфяно
щелевому методу и по способу П. С. 
Погребняка, что видно из сравнения 
содержания этого элемента (в % к 
сухому весу) в хвое (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Содержание азота в однолетней хвое сосны на песках

Способы посадки

Культуры 1953 г. Культуры 1954 г.

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год 2-й год

Без торфа (контроль).............................. 1,61 1,42 1,10 0,98 1,32
С внесением в посадочную щель

200 г т о р ф а .......................................... 2 ,33 1,51 1,11 2,21 1,21
С внесением 500 г торф а..................... — — — 2,47 1.14
По методу П. С. Погребняка . . . . —' - " 2,39 1,28

Из, приведенных данных можно 
заключить, что у культур сосны с 
внесением торфа в однолетней хвое 
содержится азота в 1,4—2,4 раза 
больше, чем в посадках без торфа. 
В это время основная масса корней 
сосредоточена в зоне торфа и в ще
ли и в площадках. Поэтому и вынос 
азота хвоей здесь резко повышается 
по сравнению с посадкой без торфа. 
На второй год, когда 70—75% сосу
щей части корневой системы сосны 
уходит за пределы торфяной под
кормки, растения постепенно пере
ключаются на питание за счет окру
жающего грунта. В это время вынос

хвоей азота резко падает и бывает 
почти таким же, как у сосны в по
садках без торфа. На третий год ра
стения, развив мощную корневую си
стему (до 1,5 м в горизонтальном 
и до 0,6—0,7 м в вертикальном 
направлениях), уже почти пол
ностью переходят на питание за счет 
почвы.

Выводы о некоторой однородности 
условий существования двухлетних 
растений в посадках с торфом и без 
торфа подтверждаются также на
блюдениями за особенностями угле
водного обмена в хвое сосны 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Содержание сахаров в хвое двухлетней сосны
( % к сухому весу) на 5 августа 1955 г.

Способы посадки Моносахара Д исахара Всего

Без торфа (контроль) ................................................... 4 ,35 2,61 7,99
С внесением в посадочную щель 200 г торфа . . 5,02 2 ,2 ! 7,23
С внесением торфа 500 г .............................................. 4,75 2,09 6,84
По методу П. С. П огреб !,яка ...................................... 4,85 2,46 7,31
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Д вухл ет н и е  посадки сосны по т орфяно-щ еле- 
вому мет оду на д ревнеаллю виальны х п еска х . 

Н а р о влян ски й  л есхо з  (Б елорусская  С СР).

В этих исследованиях мы исходим 
из того, что характер углеводного 
обмена растений в большей степени 
отражает характер их водоснабже
ния: обычно, чем напряженнее вод
ный режим, тем больше сахаров на
капливается в листьях или в хвое, и 
чем ом благоприятнее, тем меньше 
содержание растворимых углеводов, 
поскольку возрастает их расход.

Как видим, содержание сахаров в 
хвое двухлетней сосны примерно 
одинаковое в посадках с торфом и в 
посадках без торфа. Имеющиеся не
большие отклонения можно объяс
нить некоторыми колебаниями вод
ного режима растений. Отсюда сле
дует, что и водоснабжение двухлет
них культур сосны в различных 
вариантах посадок в период наиболь
шего иссушения песков (в августе) 
почти одинаковое.

Наши исследования позволяют за
ключить, что в условиях Белоруссии

при облесении песков сосной 
нет необходимости вносить в 
посадочные места избыточное 
количество торфяной крошки 
(8— 10 кг), чем повышается 
стоимость этих работ. Торфя
ная крошка служит основным 
резервом для питания сосны 
лишь в первый год жизни куль
тур. Уже на второй, а тем бо
лее на третий год она оказы
вает меньшее влияние на рост 
растений. Физиологически ак
тивная часть корней, окрепших 
в первый год роста сосенок (за 
счет усиленного питания веще
ствами, содержащимися в тор
фяной крошке), уходит далеко 

за пределы торфяной прослойки и 
извлекает пищу из почвы.

Наиболее целесообразно вносить 
торфяную крошку в первый год как 
подкормку для лучшего укоренения 
сосны в дозе 500 г.

Стоимость ручной посадки одного 
гектара сосны с дальнейшим уходом 
(10 тыс. сеянцев на 1 га) в условиях 
Полесья, по нашим подсчетам, не 
превышает 250 рублей при внесении 
в посадочную щель 200 г торфяной 
крошки и 300 рублей при внесении 
500 г. Эта стоимость ниже, чем при 
посадке по торфяно-гнездовому ме
тоду (480 рублей), но выше, чем при 
обычных способах посадки. Однако, 
если учесть, что для облесения сы
пучих песков обычно приходится по
3—4 раза возвращаться на одно и го 
же место для дополнения, То эконо
мическая эффективность рекомен
дуемого нами метода представляет
ся очевидной.

Использование радиоактивных изотопов 
фосфора и серы для изучения 

наследственности семян
С. А. МАМАЕВ

Исследование поступления мине- позволяет в короткий срок проводить 
ральных солей в растения сильно об- значительное количество наблюде- 
легчается применением метода ра- ний над усвоением различных ве- 
диоактивных изотопов, который ществ растениями.
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Большой интерес представляет 
изучение с помощью меченых ато
мов качества проростков семян от 
различных деревьев. Как известно, 
семена и проростки от неодинаковых 
по физиологическому состоянию осо
бей имеют различные свойства. 
В частности, проросткам присуща 
различная способность к поглоще
нию тех или иных минеральных со
лей в зависимости от типа развития 
дерева, как показывают исследова
ния проф. А. И. Ахромейко и проф. 
П. В. Воропанова («Лесное хозяй
ство» № 4, 1955 г.).

С помощью радиоактивного фос
фора Р32 эти авторы установили 
разную степень усвоения фосфора 
проростками от деревьев различных 
типов развития.

Мы также изучали поступление 
радиоактивных изотопов в проростки 
сосны. Семена для опытов были по
лучены в Куровском лесхозе (Мос
ковская область) с деревьев, сруб

ленных в средневозрастном насаж
дении и в жердняке.

Для исследования влияния типа 
развития дерева на наследственность 
семян проводилось разделение де
ревьев на классы по росту и разви
тию. Нами была принята классифи
кация деревьев проф. В. Г. Нестеро
ва (1954), по которой деревья де
лятся на три класса по росту, а каж
дый класс, кроме того, на две кате
гории по развитию.

В 1953 г., когда был получен се
менной материал, плодоношение бы
ло не особенно сильным. Поэтому 
для исследования брались лишь 
деревья 1 класса роста, которые бо
лее или менее значительно репроду
цировали. В жердняке, где деревья 
типа «а» еще не плодоносили, были 
взяты Только сильно развитые де
ревья типа «б».

Приводим показатели, харак
теризующие срубленные деревья 
(табл. !).

Та б л и ц а  1
Характеристика модельных деревьев

Возраст деревьев Тип развития
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1
Средневозраст Слабо развитые (»а“) . . 1 9 , 8 2 3 , 1 1 1 1 , 1 2 9 , 0 2 , 8 6 i 83

ные Сильно развитые (»б“) 2 2 , 7 2 1 , 5 9 4 , 7 3 7 , 0 3 , 7 4 0 9 6 5
Жердняк Сильно развитые („б") 1 0 , 0 6 , 2 6 2 , 0 7 5 , 0 3 , 0 176 55

Деревья типа «б» имеют более 
значительный диаметр и, следова
тельно, пониженную относительную 
высоту. Это показывает их повышен
ное оветолюбие, как отмечал Я. С. 
Медведев, считавший, что величина 
относительной высоты характеризует 
световое довольствие деревьев. 
И действительно, сильно развитые 
деревья, обладая более высокой 
энергией роста в первые годы жиз
ни, развивают, пользуясь своим бо
лее выгодным положением по отно
шению к свету, мощную крону и Тол
стый ствол. Как видно из приведен
ных данных, они раньше и сильнее 
плодоносят. Однако в средневозраст
ном насаждении прирост по высоте 
у сильно развитых деревьев уже сни

жается по сравнению со слабо раз
витыми.

Семена, извлеченные из шишек при 
температуре 50—55°, закладывались 
на проращивание. Всхожесть их ока
залась хорошей даже после двухлет
него хранения (более, 92%) . Зимой 
1955/56 г. были проведены опыты 
для изучения поглощения радиоак
тивного фосфора и серы проростками 
из семян сооны. Для этого состав
лялся водный раствор, содержащий 
радиоактивную соль Р32 или S35 
с удельной активностью 1,25 цС на
1 мл.

Полуторамесячные сеянцы сос
ны, выращенные в ящиках с чистым 
кварцевым песком, после отмывки 
погружали корнями в приготовлен-
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Все полученные измерения (в им
пульсах в 1 минуту) перечисляли на 
день начала работы, т. е. вводилась 
поправка на радиоактивный распад.

Приводим результаты этих иссле
дований (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
С одерж ание радиоактивного фосфора в проростка* после 7-дневного пребывания

в растврре

(в импульсах в 1 минуту на 100 мг сухого вещества)

ныи раствор сроком на одну и две 
недели. Затем проростки тщательно 
отмывали и делили на хвою, корни 
и стебли. После этого их высушива
ли и сухие навески исследовали на 
содержание радиоактивных изотопов.

,Содерж?ИИе фосфора в частях растения

Возраст дерерьсв Тип развития
хвоя стебель корни

Средневозрастные

Жердняк

Слабо развитые (»а“) .................
Сильно развитые („б“) . . . . 
Сильно развитые („<}“) . . . .

9 870
10 950 
9710

37 500 
49 56Э 
47 260

292 090 
ЗЭЗ 140 
306 780

Проростки из семян деревьев сла
бого развития усваивали меньше 
фосфора, чем деревьев сильного раз
вития. Это происходит, главным об
разом, за счет более сильной фикса
ции фосфора в стебле и корнях. Для 
хвои достоверной разницы рет.

В отношении распределения мече
ного фосфора по различным частям 
растений подтверждается показан
ное А. И. Ахромейко и П. В. Воро- 
пановым уменьшение pro крличества 
от корней к Стеблю и здтем к хвое. 
В корнях фосфора в 6—8 раз боль
ше, чем в стебле, а в стебле в 4—
5 раз больше, чем в хвое.

Пропорции по данным А. И. Ахро
мейко и П. В- Воропанова получи
лись иные: в их опытах фосфор в 
кррнях накапливался в 100 и более 
раз сильнее, чем в стебле. Это объяс
няется различным сроком выдержи
вания проростков в растворе. В на
шем опыте фосфор проник значи
тельно дальше в растение и накопил
ся там в большем количестве. К со
жалению, упомянутые авторы не 
указывают удельной активности рас
твора, с которым оци работали. По
этому их данные нельзя использо
вать для сравнения с нашими.

При дальнейшем выдерживании 
проростков в растворе заметного 
усвоения фосфора уже не происходи
ло. Он только «перекочевывал» из 
одной части растения в другую и да
же выделялся корнями (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Усвоение радиоактивного фосфора 

проростками в зависимости от времени 
Пребывания в растворе (в импульсах 

в 1 минуту на 100 мг)

Время пребывания
Содержание фосфора 

в частях растения

в растворе
хвоя стебель корни

Одна неделя 14 160 62 540 319 380

Две недели . . 22 160 45 990 297 320

Иная картина наблюдается при по
гружении проростков в раствор с 
примесью радиоактивной соли се
ры Na2S350 4  (табл. 4).

Молодые деревья дали проростки, 
которые значительно сильнее усваи
вали серу, в противоположность фос
фору, количество которого у сеянцев 
от молодых и средневозрастных де
ревьев почти не различалось. Слабо 
развитые средневозрастные деревья 
дали проростки, несколько сильнее 
поглощавшие сульфат натрия кор
нями.

Распределение меченой серы по 
частям растения идет совсем по-ино
му, чем фосфора. Больше всего серы 
накапливается в корнях, а затем в 
хвое (причем в хвое лишь в 1,6—
2 раза меньше, чем в корнях, в то 
время как для фосфора это соотно-
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Т а б л и ц а  I

С одерж ание радиоактивной серь; в проростках после 7-дневного пребывания 
в растворе (в импульсах в 1 минуту на 100 мг)

Возраст
деревьев Тип развития

Содержание серы в частях растения

хвоя стебель корни

Средневоз Слабо развитые („а”) .......................... 2550 1230 5700
растные Сильно развитые („б “) .......................... 2490 1510 5040

Ж ердняк Сильно развитые (»б“) .......................... 6520 2870 7800

шение составляло 30 раз и более). Сера поглощается проростками 
В стебле серы о^азалос^ адень>ше, более длительный период, 'чем фос- 
чем в хвое. . фор (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
С одерж ание радиоактивной сер у  в приростках ррсле 2-недельного пребывания 

в растворр (в импульсах в 1 минуту)

Возраст
деревьев Тип развития

Содержание серы в частях растения

хвоя стебель корни

Средневоз
растные
Ж ердняк

Слабо развитые ( „ а " ) ..........................
Сильно развитые ( „ б " ) ................. • .
Сильно развитые ( » б " ) ..........................

4 3Ю
8 520 

11080

5720
455Q
4400

9 800
12 580 
8 593

Через две недели серы накопилось 
значительно больше во всех частях 
растения. Здесь уже характерно, как 
и для фосфора, большее усвоение 
серы проростками более развитых 
деревьев. Разница между молодыми 
и оредневозрастными деревьями в 
данном случае сглаживается, а вы
является различие в поглощении изо
топа в зависимости оТ типа развития 
материнских особей. Для сеянцев от 
более развитых деревьев характерно 
особенно значительное поглощение 
серы хвоей. Корпи поглощают серы 
лишь вдвое больше, чем хвоя, а 
иногда и того меньше.

Таким образом, материалы иссле
дования показывают, что поглощение 
фосфора и серы проростками сосны 
происходит различно. Если фосфор 
накапливается, главным образом, в 
корнях, то сера равномернее распре
деляется по растению ' и способна

проникать в значительном количест
ве в хвою. Кроме того, сера усваи
вается в течение длительного време
ни, тогда как фосфор уже за первую 
неделю поступает в избытке. Выявле
ние этой важной биологической за
кономерности позволяет по-иному 
судить о процессах поступления фос
фора и серы в сеянцы сосны.

Что касается влияния типа разви
тия материнского дерева на погло
тительную способность проростков, 
то здесь выявилось, что сильно раз
витые деревья дали потомство, бо
лее энергично избирающее из раство
ра соли фосфора и серы. Это, оче
видно, связано с тем, что такие де
ревья быстрее растут в начальный 
период жизни. 'Необходимо огово
риться, что для исследования брали 
семена от деревьев еще не старых. 
Вероятно, проросткам от старых ро- 
сеи присуща другая закрндмёрность.
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Кожистокрылый сверлильщик 

бука в Карпатах
вредитель

И. К.  З А Г А Й К Е В И Ч ,  
Г.  А.  ЕФИМОВ

есмотря на то что вредители 
бука наносят большой ущерб 
лесному хозяйству, видовой 
состав, биология и меры 

борьбы с ними еще весьма слабо 
освещены в литературе.

Поэтому нам казалось интерес
ным затронуть вопрос о биологии и 
мерах борьбы с одним из главней
ших вредителей бука — кожистокры
лым сверлильщиком (Elateroides 
dermestoides L.).

Кожистокрылый сверлильщик, или, 
как его еще называют, лиственное 
сверлило (точило), в условиях Кар
пат — один из наиболее массовых 
технических вредителей бука, бере
зы, а также пихты. Вредитель засе
ляет многие лиственные и хвойные 
породы: ольху, дуб, вяз, ясень, каш
тан, орешник, клен, осину, тополь, 
сосну, ель и лиственницу. В горных 
лесах Карпат сверлильщик находит 
для себя особенно благоприятные 
условия. Здесь вредитель размно
жается во влажных пихтовобуковых 
или чистых буковых насаждениях, 
поднимаясь на высоту свыше 1000 м 
над уровнем моря. Отмечено также 
его распространение в равнинных 
и предгорных лесах.

Лёт жуков лиственного сверлиль
щика наблюдался нами во многих 
лесхозах Черновицкой, Станислав
ской, Львовской и Закарпатской об
ластей. Особенно сильный лёт этого

вредителя был 4 мая 1955 г. в Ду- 
синском лесничестве Свалявского 
лесхоза, Закарпатской области.

Период жизни имаго вредителя ко
роткий (самцы живут 3 дня, самки 
немного больше), поэтому массовый 
лёт жуков продолжается очень не
долго — всего 5—7 дней. В начале 
летают преимущественно самцы. 
К концу же лёта самок встречается 
больше, чем самцов. Жуки выходят 
из древесины в апреле. Для различ
ных мест время лёта сильно колеб
лется. Оно зависит от температуры и 
влажности воздуха, а также и дру
гих условий. Так, в равнинных и гор
ных лесах Карпат вегетация насту
пает в разное время и поэтому раз
витие вредителя в высокогорных лес
ничествах нередко задерживается до 
начала июня.

Начало лёта жуков тесно связано 
с метеорологическими условиями те
кущего и отчасти предыдущего года. 
Лёт жуков наблюдался в разные го
ды и в различных лесничествах с 
17 апреля по 29 июня. Жуки кожи
стокрылого сверлильщика наиболее 
активны в теплые солнечные дни 
в полуденные часы. Захламленные 
лесосеки прошлого года благоприят
ствуют деятельности вредителя.В та
ких местах при достаточной влажно
сти и теплой погоде образуются оча
ги массового размножения.

Для яйцекладки самки лиственно
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го сверлильщика выбирают обычно 
толстомерные лежащие на земле или 
ослабленные в нижней части стоя
щие деревья, пни, корневые лапы. 
Деревья диаметром 24—28 см свер
лильщик заселяет реже, тонкие ство
лы и ветби не заселяет вовсе.

Самка коротким яйцекладом от
кладывает до 130 яиц по одному в 
трещины коры только на стволах и 
пнях, имеющих определенную влаж
ность, а также соответствующее фи
зиологическое состояние. Стадия яй
ца длится 8— 10 дней.

Личинки имеют весьма характер
ное строение. Они легко отличаются 
от личинок других вредителей, встре
чающихся на буке, по хорошо раз
витым грудным ножкам, капюшоно
видной переднеспинке и заостренно
му отростку на конце брюшка.

В древесине личинки протачивают 
ходы двух типов. На буках в Дусин- 
ском лесничестве нами отмечены 
личиночные ходы, идущие вглубь 
древесины, перпендикулярно поверх
ности ствола. Ходы могут изгибаться 
и со временем выходить ближе к по
верхности. В этом случае деловая 
часть древесины сильно повреждает
ся. Второй тип повреждения — личи
ночные ходы проходят вокруг ствола 
в виде прерывающихся поперечных 
червоточинных бороздок. Ходы ча
сто образуют изгибы и меняют на
правление. В обоих случаях личинки 
очищают ходы от буровой муки.

Стенки ходов покрыты мицелием 
сумчатого грибка Endomyces hylecoe- 
ti Neger, споры которого заносятся 
самкой во время откладки яиц. Гриб 
этот придает черную окраску ходам 
и служит основной пищей личинок 
вредителя. Зимует сверлильщик 
в стадии личинки. Окукливается он 
ранней весной. Стадия куколки не
продолжительная — всего 7—8 дней.

Таким образом, развитие вредите
ля, по данным наших наблюдений 
в течение последних нескольких лет, 
может быть представлено следующей 
схемой:

Го бы
Стадии разбития па месяцам :

I I Ж ш 1 Ж ж ш ж X л ж

Первый + + + - - - - - -

Второй - - - о +
Примечание + летимщ  -sunt -личинки о куколки

45

Развитие лиственного сверлильщи
ка тесно связано с определенными 
экологическими условиями. Являясь 
северным по происхождению видом, 
вредитель в условиях Карпат чаще 
поселяется на склонах северной экс
позиции.

Повышенная влажность в усло
виях Карпат создает благоприятные 
условия для вспышек массового раз
множения, в то время как в восточ
ных областях Украинской ССР обыч
но он считается довольно редким 
вредителем.

Основными причинами, обусловли
вающими размножение вредителя, 
являются ослабление деревьев в 
нижней части ствола и плохое сани
тарное состояние леса, а также за 
хламленность лесосек.

Проверенные анализы ходов пока
зывают, что размножение сверлиль
щика тесно связано с возникнове
нием грибной инфекции буковой 
древесины. От ходов вредителя чаще 
всего начинается загнивание ство
лов, вызываемое обычно трутовика
ми Fomes fomentarius Gill и F. ig- 
niarius Gill, в результате чего про
цессы разрушения древесины резко 
ускоряются.

Кроме лиственного сверлильщика 
на буке, пихте и березе отмечены со
путствующие ему вредители. Это — 
гребнеусый точильщик, двухцветный 
короед, дубовый древесинник, много- 
ядный (семейный) древесинник, 
лестничный древесинник, пихтовая 
прикомлевая смолевка, полосатый 
древесинник.

Меры борьбы с лиственным свер
лильщиком заключаются прежде 
всего в правильном санитарном ухо
де за лесом. Нельзя допускать, что 
довольно часто замечается в лесах 
Карпат, захламления лесосек. Неред
ко оставшиеся в лесу усыхающие де
ревья являются при благоприятных 
условиях очагами массового размно
жения вредителя.

О зараженности участка леса 
можно судить по количеству де
ревьев, на которых заметна буровая 
мука, высыпающаяся из ходов вре
дителя. При обнаружении очага мас
сового размножения вредителя мож
но рекомендовать обработку пней, 
стволов и других остатков древеси
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ны раствором ДДТ в дизельном топ
ливе до начала яйцекладки жуков. 
Норма расхода устанавливается 
в зависимости от обрабатываемой 
площади. На один пень, диаметром 
50—60 см, затрачивается обычно 
60—80 г жидкости. Ядохимикат рав
номерно распрыскивают по поверх

ности обрабатываемого дерева.
Опрыскивание следует начинать 

тогда, когда в древесине появляют
ся жуки сверлильщика, уже сфор
мировавшиеся к вылету. Чтобы опре
делить время начала опрыскивания, 
необходимо периодически раскалы
вать пни, заселённые вредителем.

Японский короед —  опасны й вредитель леса
П. У Ц ’Ю В

В 1952 г. в Западной Германии (р рай
оне г. Дармш тадта) был обнаружен опас
ный вредитель леса — японский короед 
(Xylosandrus germ anus B land f.), В 1953 г. 
этот вредитель был найден уже в Южном 
Пфальце (в 100 км от Дармш тадта) и в 
Гейльборне.

Немецкая служба защиты растений, обе
спокоенная появлением нового вредителя, 
провела в J954 г. специальное обследова
ние лесов в долине Рейна — короед был 
обнаружен еще в 24 новых местах. Терри
тория, на которой найдены очаги японского 
короеда, простирается на 230—250 км от 
Дармш тадта вверх по Рейцу до южных 
склонов Ш варцвальда.

Японский короед происходит из Восточ
ной Азии. Он известен в Японии, Корее и 
на о. Тайване. В 1932 г. короед был заве
зен на тепличном цинаграде в j|o(ir-Hp- 
ланд (СШ А). К 1941 г. он распространил
ся здесь на 1000 км от первичного очага.

В условиях Западной Германии японский 
короед чаще всего заселяет бук, дуб, бере
зу, акацию белую, граб и клец платановид
ный, реже ильм, грецкий орех.рль р ррсну. 
В условиях США он повреждает американ
ский бук* дуб, ильм, яблоню, клен,'вино
град и орех-гикори. В Японии приносит 
большой вред чайному кусту, шелковице, 
местную видам ольхр, граба, бУКй. Kaffl- 
тана, дуба и многим другим лиственным 
деревьям и субтропическим растениям.

Японский короед зараж ает преимущест
венно совершенно здоровые деревья. Кроме 
того, этот вредитель, являясь в СВДД ос
новным переносчиком возбудителя опасной 
болезни ильмовых — их увядания, способ
ствует ее распространению.

В Западной Германии японский короед 
обнаружен не только на растущих деревь
ях, но и на лесоматериалах на складах 
многих лесопильных заводов,

По наблюдениям американских энтомоло
гов, японский короед имеет две—три ге
нерации в течение года. Лёт самок первого 
поколения и откладка яиц происходит в 
начале мая, развитие яиц и личинцк про- 
долж ает?^ около 35 дней. В связи с ра
стянутостью периода лёта самок последу
ющие генерации находят одна на другую.

и разграничить рх невозможно — с июня 
на зараженных растениях можно обнару
жить одновременно все фазы вредителя.

Личинки японского короеда развиваются 
в древерцне стволов, телетых веток и в 
т о р д а  лиц евы х  вет(Щ йх ртарых и моло
дых рартений. Hg большие расстояния вре
дитель может быть перенесен с лесомате
риалами,: дроцами; саженцами, черенками 
И с различной деревянной тарой, напри
мер с плетеными корзинами из окоренных 
лоз. Работники леснбго хозяйства должны 
постоянно внимательно следить за состоя
нием лесов в СССР, для того чтобы при 
Обнаружении первичных очагов японского 
короеда немедленно их ликвидировать, по
ка вредитель не успел распространиться на 
значительной территории.

Япрнркий короед боляще всего похож на 
широко распространенны^ у нас непарного 
короеда (Xyteborus dispar F) и непарного 
многоядного короеда (Xyleborinus saxseni 
Ratz.).

У рпднркрго короеда, так ж е как и у не
парного, рамки значительно крупнее самцов 
(длина их — 2.33 мм и ширина — 1,05 мм), 
они блеет яще - ч ер кого цвета. Надкрылья 
на конце и с боков заострены и образуют 
острый край, линия изгиба надкрылий (ес
ли смотреть сбоку) закругляется постепен
но от середины к концам надкрылий 
(представляют в контуре четвертую часть 
эллипса). Самки непарного короеда темно- 
коричневого цвета, без яркого блеска, 
крупнее японского (юроеда (длина — 
3,37 мм, ш ирина— 1,47 мм)'. Край над
крылья на конце и с боков не заостряется, 
линия изгиба надкрылий на две трети от 
их оснований идет прямо, а затем круто 
спускается вниз, Самки многочдиого коро
еда по длине равны японркому (2,36 мм), 
но имеют более узкое тело (ширина 
0,83 мм) и отличаются смолисто-коричне
вой окраской без блеска.

Самцы японского и непарного короедов 
по окраске почти одинакового кофейно-ко
ричневого цвета, но отличаются величиной 
и формой. Тело самца непарного короеда 
более высокое, в профиль почти полушаро- 
видное (длина — 2,15 мм и ширина — 
1,40 мм). Самцы японского короеда мель
че непарного (длина тела — от 1,18 до
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1,71 мм и ширина — от 0,6 до 0,84 мм). 
Тело более приплюснутое, эллипсовидное 
(не полушаровидное). Самцы многоядного 
короеда меньше самок примерно на одну 
треть, тело их цилиндрическоел по длине 
больше японского короеда.

Ходы японского и многоядного короедов 
в древесине похожи, но входной канал от 
поверхности коры до семейной камеры у 
японского короеда в два раза короче. Хо
ды непарного короеда резко отличны и не
похожи на ходы первых двух видов.

Короеды: верхний ряд — японский короед, средний — непарный, нижний — 
многоядный (на всех рисунках слева изображена самка, справа — са^ец).

Самки японского короеда для откладки 
яиц, вбуравлцваясь под кору деревьев, 
лишь в первые 4—5 дней образуют порош
ковидную белую муку, котррую они вытал
кивают наружу. Потом эта мука спрессо
вывается внутри хода и встаскивается 
наруж у в виде срсу^ек, кдторыр некоторое 
время остается  висеть у входного ртцер- 
ртия, а затем рпадают на зедолр. р о  этим 
сосулькам легко обнаружить заражсннур 
вредителем растение,

При обнаружении японского коро,рдц не

обходимо немедленно сообщать об этом в 
ближайший лесхоз и карантинную инспек
цию при областном управлении сельского 
хозяйства. Во всех сомнительных случаях 
просьба высылать образцы жуков или кус
ки поврежденной древесины в Централь
ную лабрраторикэ по КЗРЭНТИНУ растеций 
(Москва, Й -139, Орликов пер. 1/11, МСХ 
СССР).

Пересылать живых жуков категорически 
запрещается. Их нужно предварительно 
уцертвить в спирте илц бензине.
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Э К О Н О М И К А

К вопросу о хозрасчете в лесхозах
Дои,. А. В.  Ч ИР КОВ

(Ленинград)

аждый знает, что во всех от
раслях нашего народного хо
зяйства давно введен хозрас
чет. Лишь в лесохозяйствен

ном производстве его почему-то нет. 
За последние восемь — девять лет 
этот вопрос не раз подымался и на 
страницах нашего журнала, но и 
здесь он не доводился до своего ло
гического конца. Будем надеяться, 
что на этот раз в развернувшейся 
дискуссии нам удастся, наконец, 
придти не только к единому мнению, 
но и к положительному практиче
скому решению. Пора решать непро
стительно затянувшееся дело.

Сторонники хозрасчета отмечали 
неудовлетворительную организацию 
финансирования и ведения работ 
в лесном хозяйстве; отсутствие сти
мула у’ работников лесхозов за по
вышение доходности лесного хозяй
ства, изыскание и более полное ис
пользование внутренних ресурсов, за 
рациональное использование отпус
каемых по сметам (плану) средств 
на лесохозяйственные и лесокуль
турные мероприятия и работы. Их 
оппоненты приводили в свою оче
редь доводы о невозможности внед
рения хозрасчета в лесном хозяйстве. 
В числе сторонников хозрасчета — 
Д. А. Воскресенский ’, В. Л. Джи-

| Д.  А.  В о с к р е с е н с к и й .  Хозяй
ственный расчет в лесном хозяйстве. «Лес
ное хозяйство», №  5, 1949 г.

кович2, А. И. Чирков3; противни
к о в— И. В. Горячев4, П. Е. Пани- 
щ ев5. Вкратце рассмотрим доводы 
тех и других и наши доводы 6.

План лесхоза состоит из двух не
однородных частей: из поступления 
лесных такс и производственно-фи
нансового плана операционных рас
ходов. Лесохозяйственные работы 
калькулируются не в полной их се
бестоимости, т. е. без общепроизвод
ственных и административно-хозяй
ственных расходов. Одной из причин 
низкого качества планирования в 
лесхозах тов. Джикович правильно 
считает почти полное отсутствие

2 В. Л.  Д ж и к о в и ч .  К вопросу о вне
дрении элементов хозяйственного расчета 
в лесохозяйственное производство. Бюлле
тень технической информации по резуль
татам научно-исследовательских работ Л е
нинградской ордена Ленина лесотехниче
ской академии имени С. М. Кирова № 13, 
1954 г. и журнал «Лесное хозяйство» №  8 
за 1952 г.

3 Л. И. Ч и р к о в .  Вопросы хозрасчетной 
деятельности лесхозов при составлении 
перспективных организационно-хозяйствен
ных планов. «Лесное хозяйство», № 4, 
1956 г.

4 И. В. Г о р я ч е в .  Следует ли перево
дить лесхозы на хозяйственный расчет.
«Лесное хозяйство» , № 8, 1952 г.

5 П. Е. П а н и щ е в. О планировании и 
учете себестоимости в лесном хозяйстве.
«Лесное хозяйство», №  2, 1953 г.

6 В которых мы частично повторим до
воды, приведенные в ранее опубликован
ных статьях.
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нормативов в лесном хозяйстве, что, 
по его мнению, является также са
мым большим препятствием к пере
воду лесхозов на хозрасчет. Задача 
установления нормативов усложняет
ся наличием большого количества 
видов работ в лесохозяйственном 
производстве и пестротой производ
ственных и природных условий 
отдельных частей территории лес
хозов.

Однако сложности и трудности 
производственно-хозяйственной дея
тельности лесхозов не могут служить 
оправданием для того, чтобы откла
дывать решение этого вопроса.

Хозрасчёт будет способствовать 
увеличению доходности и стимули
ровать борьбу за повышение произ
водительности труда. Он естественно 
приведет к совершенствованию мето
дов ведения лесного хозяйства, 
к применению высокоэффективных 
лесохозяйственных мероприятий. По
рядок планирования и финансирова
ния при этом повысит заинтересо
ванность лесхозов в своевременном и 
полном сборе лесных доходов и в их 
систематическом повышении. Лесное 
хозяйство имеет значительные резер
вы для повышения доходности. Изы
скание путей к расширению эксплуа
тации и повышению доходности ста
нет одной из задач аппарата лесхо
зов, материально заинтересованного 
в этом. Например, доходность может 
быть повышена за счет усиления 
реализации сухостойного леса и 
очистки его от хлама. При непосред
ственной заинтересованности лесхо
зов в выполнении плана внутренние 
ресурсы будут изыскиваться и учи
тываться более полно, а работы по 
улучшению санитарного состояния 
лесонасаждений—проводиться с зна
чительно большей интенсивностью и 
эффективностью.

Нельзя не согласиться, например, 
с тов. Воскресенским, что принципы 
хозрасчета, в частности, соответствие 
затрат полученным результатам, опе
ративная самостоятельность в вы
полнении плановых заданий, мате
риальная заинтересованность и кон
троль рублем будут с одной сторо
ны стимулировать, а с другой — по
буждать (и воздействовать) искать 
и использовать большие (неисполь

зованные) внутренние резервы и ре
сурсы в лесном хозяйстве.

Несомненно, будет также улучше
но качество таксации леса на корню, 
усилится учет и контроль з а . более 
полным выходом деловой древесины 
и рациональной разработкой лесосек.

Новая-система значительно упро
стит порядок финансирования лесо
хозяйственных мероприятий, придаст 
ему и новое значение, отвечающее 
современным задачам производства. 
В защиту этого тезиса справедливо 
приводятся примеры недостатков, 
сложности и формальности сущест
вующего положения финансирования 
лесохозяйственных работ. Вот неко
торые примеры7. В плане хозяйства 
по практике предшествовавших лет 
предусмотрены крайне ограниченные 
средства на орошение питомников 
или они совершенно не предусмотре
ны. Однако неблагоприятные метео
рологические условия требуют значи
тельных затрат на это мероприятие. 
Чтобы получить право на производ
ство работ, не предусмотренных в 
плане, и на их финансирование, тре
буется весьма сложная процедура 
оформления через центральные орга
ны, независимо от производственной 
необходимости разрешения вопроса.

Еще более сложным при бюджет
ной системе финансирования являет
ся обеспечение ассигнованиями в те
чение года борьбы с внезапно воз
никшими очагами энтомовредителей. 
Точно предусмотреть их в плане во
обще невозможно, а своевременные 
вложения средств на эти мероприя
тия (при возникновении опасности) 
могли бы предотвратить значитель
ные убытки государства от последу
ющей гибели насаждений или потери 
их прироста.

При хозрасчетной системе плани
рования и финансирования все эти 
формальные моменты не осложняли 
бы рационального ведения хозяй
ства.

Принятый порядок финансирова
ния крайне ограничивает возможно
сти перевыполнения производствен
ного плана. Последнее может быть 
осуществлено в пределах общего пла

7 Приводившиеся ранее Д. А. Воскре
сенским и сохранившие силу и являющие
ся актуальными в настоящее время.
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на затрат по отдельным мероприя
тиям за счет экономии по статьям, 
входящим в план, без увеличения 
общей суммы установленных планом 
затрат. Хозрасчетная система рас
ширила бы возможности перевыпол
нения плана лесохозяйственных ме
роприятий (важных для развития 
лесного хозяйства) за счет повыше
ния фактической доходности (по 
сравнению с доходностью, опреде
ленной планом). В самом деле: в 
промышленных хозрасчетных пред
приятиях перевыполнение производ
ственного плана поощряется, деньги 
на заработную плату Госбанком вы
даются в соответствии с выполне
нием плана по выпуску продукции. 
Перевыполнение плана ведет к сни
жению себестоимости продукции или 
выполненных работ и услуг, повы
шению доходности и рентабельности, 
и росту накоплений. В такие же ус
ловия должно быть поставлено и ле
сохозяйственное производство.

Повысится и качество проведения 
рубок ухода. К контролю за этим 
качеством пока привлекается лесная 
охрана, имеющая и без того полную 
нагрузку по охране леса. В резуль
тате страдает и то, и другое. Конеч
но, в условиях хозрасчета нужен 
специальный аппарат для этой цели. 
И расходы на него вовсе не увели
чатся, а, наоборот, в связи с ростом 
товарной продукции они относитель
но (на единицу продукции) снизятся. 
То же самое необходимо сказать и о 
средствах на приобретение инстру
ментов и материалов для производ
ства. Как бы ни повышалось' количе
ство выпускаемой товарной продук
ции, при бюджетном финансирова
нии эти затраты не могут быть 
произведены выше сметных ассигно
ваний, что практически приводит к 
снижению рентабельности.

Упростится отчетность, что приве
дет к некоторой экономии средств на 
содержание аппарата.

Конечно, мы не проходим мимо и 
тех опасений, которые обязательно 
возникнут у лрсохозяйствеццикрв. 
Так в отдельных случаях хозрасчет 
может привести к нарушениям тех
нических правил размещения рубок, 
подбора лесосек и участков для ру
бок ухода. В погоне за повышением

доходности отдельные работники мо
гут допустить назначение рубок не 
на тех участках, которые целесооб
разно вырубать по лесохозяйствен
ным соображениям, а там, где эконо
мические условия обеспечивают лег
кий сбыт древесины на корню или 
продукции от рубок ухода. Однако 
мы тут же оговариваемся, что су
ществующие правила рубок весьма 
точно ограничивают возможность по
добного рода нарушений, что техни
ческая и экономическая подготовлен
ность аппарата низовых хозяйствен
ных организаций позволяет перейти 
к проектируемой системе планирова
ния и финансирования. Отдельные 
же искажения лесохозяйственных 
правил легко могут быть пресртеед^ 
путем усиления контроля и инспекти
рования лесохозяйственного произ
водства.

Можно соглашаться или не согла
шаться с отдельными высказанными 
уже в печати положениями, оспари
вать или вносить дополнения и уточ
нения их, например, по предложению 
Д. А. Воскресенского по вопросу Q 
включении в валовую продукцию 
годичного прироста древесины, когда 
его осваиваемая часть будет счи
таться товарной продукцией, ежегод
но реализуемой в пределах расчет
ной лесосеки, но бесспорно одно: 
сторонники перехода на хозрасчет 
приводят конкретные примеры для 
обоснования необходимости и целе
сообразности такого перехода. То же 
видим и в доводах т. Джиковича. 
Основной принцип хозяйственного 
расчета — соответствие затрат полу
ченным результатам — может быть 
осуществлен путем сопоставления 
фактических расходов с суммой за 
трат, установленной в плане. Внедре
ние хозрасчета будет способствовать 
экономии средств и совершенствова
нию организации лесохозяйственного 
производства. В основу внедрения 
элементов хозрасчета в лесохозяйст
венное производство т. Джикович 
предлагает положить планирование 
себестоимости отдельных видов ле
сохозяйственных и лесокультурных 
работ. Несомненно, это будет спо
собствовать снижению затрат на 
единицу работ по сравнению с плано
выми нормативами, обеспечивать не
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прерывную экономию издержек про
изводства путем изыскания и исполь
зования (мобилизации) внутренних 
резервов и ресурсов. За счет эконо
мии от снижения фактических затрат 
по сравнению с плановыми могут 
быть произведены отчисления в фонд 
лесхоза для создания материальной 
заинтересованности коллектива в ре
зультатах своей производственно
хозяйственной деятельности.

Если тов. Воскресенский предла
гает считать по плану доходы от 
отпуска леса, то тов. Джикович пра
вильно пишет, что лесной доход пе
речисляется в госбюджет и почти 
никакой связи не имеет с прочей про
изводственно-хозяйственной деятель
ностью лесхозов. Объединить план 
лесного дохода с планом операцион
ных производственных затрат и ста
вить последние в зависимость от 
поступления лесного дохода нецеле
сообразно и экономически непра
вильно.

Планы отпуска леса и поступления 
лесного дохода, перечисляемого в 
госбюджет, могут быть включены в 
техпромфинплан хозрасчетного лес
хоза самостоятельными статьями, не 
связывая их с затратами и доходами 
хозрасчетного лесохозяйственного 
производства.

Из предложений тов. Джиковича 
вытекает, что расходы на лесохозяй
ственные производственные работы 
принимаются в плане по установлен
ным нормативам, а в доходной части 
найдут отражение поступления дово
дов от реализации продукции.

В доходной части финансового 
плана (баланс доходов и расходов) 
лесхоза должны быть показаны по
ступления (финансирование) из гос
бюджета. Таким образом при пере
воде лесохозяйственного производст
ва на хозяйственный расчет финан
совый план лесхоза должен принять 
такую же форму, как и баланс дохо
дов и расходов промышленного 
предприятия, т. е. подразделяться 
на две части. В первой части долж
ны отражаться все доходы и расходы 
лесхоза, а во второй — взаимоотно
шения лесхоза с государственным 
бюджетом8: отчисления в госбюджет 
и поступления (финансирование) из 
госбюджета. Если в первой части ба

ланса доходов и расходов будут 
превышать расходы над доходами, 
то во второй его части на ту же сум
му превысят поступления из бюдже
та над отчислениями.

Особенностями лесохозяйственного 
производства является то, что в ре
зультате производственно-хозяйст
венной деятельности лесхозы не вы
пускают на полную сумму расходов 
готовой (товарной) продукции, под
лежащей реализации в том же году. 
И нет заказчика, который мог бы 
принимать выполненные лесохозяй
ственные работы, т. е. нельзя осуще
ствлять один из важных принципов 
хозрасчета — контроль за качеством 
выполненных работ. В. JI. Джикович 
и это обстоятельство не считает пре
пятствием для перевода лесохозяй
ственного производства на хозяйст
венный расчет. Он сравнивает фи
нансирование лесохозяйственного 
производства с финансированием из 
бюджета капитальных вложений (ка
питального строительства). Как в 
лесном хозяйстве, так и в капиталь
ном строительстве нет выпускаемой 
и реализуемой в том же году про
дукции. Между тем в капитальном 
строительстве осуществляются прин
ципы хозяйственного расчета.

Объем работу лесхозов ежегодно 
возрастает. Несмотря на это в прак
тике работы Всесоюзного объедине
ния «Десрроект», его трестов И экс
педиции, занимающиеся проведе
нием лесоустройства, вопроса хоз
расчетной деятельности лесхозов при 
составлении организационно-хозяйст
венных рданов не находит своего от
ражения или весьма слабо разраба- 
тьщащтся по сравнению с другими 
лесохозяйственными мероприятиями. 
Такое явление нельзя признать
случайном или ошибкой. Оно несом
ненно объясняется недооценкой зна
чения хозяйственного расчета в 
развитии и совершенствовании орга

8 А такж е с Главный управлением лес
ного Х039ЙСТВЭ. если будет признано по
ложение о перераспределении доходов рен
табельных лесхозов на финансирование 
планово-убыточных лесохозяйственных пред
приятий; Главное же управление лесного 
хрзяйства будет планировать взаимоотно
шения с государственным бюджетом по 
конечным результатам.
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низации лесохозяйственного произ
водства.

Уровень механизации лесохозяй
ственных работ до сих пор низкий. 
Он уже стал тормозом на пути даль
нейшего развития лесного хозяйства. 
И нет никакого сомнения в том, что 
хозрасчет поможет ускорить внедре
ние механизации лесохозяйственных 
работ, он поможет осуществить гран
диозные работы в лесном хозяйстве, 
намеченные директивами XX съезда 
КПСС.

Хозрасчет также поможет улуч
шить жилищное и культурно-быто
вое обслуживание работников лесхо
зов, он повысит их материальную 
заинтересованность. А все это, в свою 
очередь, будет также стимулировать 
рост производительности труда, спо
собствовать развитию и проявлению 
творческой инициативы и совершен
ствованию лесохозяйственного про
изводства.

Теперь рассмотрим доводы наших 
оппонентов. П. Е. Панищев, по-ви- 
димому, является принципиальным 
противником перевода лесхозов на 
хозрасчет. И даже он вынужден при
знать, что перевод на хозрасчет от
дельных отраслей лесного хозяйства 
вовсе не исключается. В частности, 
возможен перевод на хозяйственный 
расчет государственных и крупных 
агролесомелиоративных питомников. 
Необходимо, соглашается тов. Пани
щев, перевести на хозрасчет заготов
ку семян древесно-кустарниковых 
пород, особенно желудей, реализуе
мых на сторону. Для лесхозов Ук
раины, поставляющих большое коли
чество желудей колхозам, совхозам 
и лесхозам других республик, этот 
вопрос имеет особенно актуальное 
значение. Как справедливо говорят 
наши оппоненты, в рамках сметного 
финансирования такая работа чрез
вычайно затруднительна.

Оппоненты возражают против 
предложений некоторых участников 
совещания по планированию в лес
ном хозяйстве: по калькулированию 
себестоимости лесохозяйственных ра
бот, с включением в нее и админист
ративно-хозяйственных расходов, 
и т. д. Но к чему сводятся их возра
жения? Так, тов. Панищев пишет: 
«Утверждение авторов проекта, что

определение полной себестоимости 
даст возможность усилить борьбу за 
снижение себестоимости лесохозяйст
венных работ, не убедительно». По
зволительно спросить: почему же не 
убедительны наши доводы? Разве го
сударству небезразлично, какими 
средствами выполняется план, в том 
числе и план работ лесохозяйствен
ного производства? План должен вы
полняться не любыми средствами, а 
с наименьшими затратами при наи
более эффективном использовании 
оборудования, материальных и тру
довых затрат. Абсолютные суммы 
расходов любых затрат не дают 
представления об эффективности или 
достигнутой или недостигнутой эко
номии при сравнении с прошлыми 
периодами или в сравнении с затра
тами на аналогичные работы других 
предприятий (лесхозов), находящих
ся, примерно, в равных условиях. 
Только относительные расходы, т. е. 
себестоимость выпущенной продук
ции или выполненных работ и услуг 
может дать действительное представ
ление об эффективности и целесооб
разности тех или иных затрат. Кон
троль за расходованием средств и 
выполнение показателей плана осу
ществляется, прежде всего, на осно
ве данных калькуляций. Расходова
ние средств, хотя бы и в пределах 
сметных ассигнований, не дает пра
вильного представления об эффек
тивности затрат и часто создает 
обезличку и безответственность.

Другой оппонент--И . В. Горя
чев — считает, что финансирование 
из бюджета должно служить препят
ствием для перевода лесохозяйствен
ных и лесокультурных работ на хо
зяйственный расчет. Почему же? 
Ведь производственную деятельность 
лесхозов можно во многом сравнить 
с деятельностью машинно-трактор
ных станций в сельском хозяйстве. 
«Особенность экономики МТС, — пи
шет тов. Кузнецов 9,— состоит в том, 
что они свои материальные затраты 
...покрывают не из выручки за вы
полненные работы в колхозах, не за 
счет обособленного фонда, а за счет

9 И. К у з н е ц о в .  Вопросы внедрения 
хозяйственного расчета в МТС. Журнал 
«Вопросы экономики» №  9, 1955.
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средств государственного бюджета. 
Бюджетное финансирование почему- 
то принято считать несовместимым с 
хозяйственным расчетом. Такая не
правильная точка зрения является 
следствием того, что в нашей эконо
мической литературе имеет место пу
таница в понимании хозрасчета, как 
объективной экономической катего
рии социализма. Бюджетное финан
сирование, если оно построено на 
принципе возмещения затрат по пла
новым расходным нормам, не только 
не является препятствием для внед
рения элементов хозяйственного рас
чета, но как раз предполагает необ
ходимость их, как основного условия 
для контроля рублем за деятельно
стью предприятия». И далее автор 
правильно отмечает, что для осуще
ствления элементов хозрасчета важ
но, чтобы предприятие планировало 
(по установленным нормам) затраты 
себестоимости продукции или произ
веденных услуг и учитывало факти
ческое выполнение плана.

Хозрасчетными предприятиями 
принято считать такие, в которых 
возмещение затрат осуществляется 
путем реализации произведенной 
продукции или произведенных услуг. 
В связи с этим перевод предприятия 
на хозяйственный расчет обычно 
отождествляется с переводом его на 
самоокупаемость. Но это неверно и 
противоречит практике хозяйствен
ного строительства. Известно, что до 
реформы оптовых цен, проведенной 
в 1949 и 1950 гг., многие промыш
ленные предприятия полностью не 
возмещали своих затрат из стоимо
сти произведенного ими продукта; 
они получали государственную дота
цию и, следовательно, не были само
окупаемыми, однако являлись хоз
расчетными. Следует отметить, что и 
теперь некоторые предприятия явля
ются планово-убыточными, но оста
ются хозрасчетными.

Далее, в своем возражении 
тов. Джиковичу (о переводе лесхозов 
на хозяйственный расчет по анало
гии с капитальным строительством) 
тов. Горячев пишет, что капитальное 
строительство осуществляется двумя 
способами: хозяйственным (якобы 
нехозрасчетным) и подрядным, че
рез хозрасчетные организации (тре

сты, конторы и т. д.). Но капиталь
ные работы, выполняемые и подряд
ным, и хозяйственным способом, как 
правило, осуществляются на прин
ципах хозяйственного расчета. Осу
ществление капитальных работ на 
принципах хозяйственного расчета, 
по-видимому, не отрицает и наш оп
понент. Вот его мысль: «Однако в 
некоторых отраслях народного хо
зяйства фонд начальника строитель
ства образуется и в организациях, 
производящих строительство хозяй
ственным способом, но при выполне
нии годового плана строительно-мон
тажных работ и снижении стоимости 
строительства». На это можно толь
ко сказать, что ведь то же самое 
может быть и в лесном хозяйстве. 
«Если уж сравнивать лесное хозяй
ство с капитальным строительст
вом ,— пишет далее тов. Горячев,— 
то необходимо признать, что сущест
вующая система выполнения лесохо
зяйственных работ аналогична про
ведению строительных работ хозяй
ственным способом. Поэтому есть 
полное основание добиваться для 
лесхозов директорского фонда, а не 
их перевода на хозрасчет». А разве 
возможно образование фонда пред
приятия без перевода лесохозяйст
венной производственной деятельно
сти на хозяйственный расчет? Как 
это мыслит осуществить тов. Горя
чев?

Если образовать «фонд предприя
тия» и по существующему положе
нию производить в пего отчисления 
от сверхплановой экономии, то зна
чит надо перевести лесохозяйствен
ное производство на хозяйственный 
расчет. Иного положения не может 
быть.

Чтобы подкрепить свои доводы, 
тов. Горячев отвечает, что «после 
окончания строительства создаются 
ценности, хотя постройка дома или 
завода может осуществляться в тече
ние нескольких лет. Созданные в ре
зультате капитальных работ ценно
сти принимаются на баланс пред
приятий. А какие ценности для лес
ного хозяйства создаются, напри
мер, после отвода лесосек, на какой 
вид продукции или на какой объект 
отнести расходы по этим работам? 
«И здесь неправ оппонент. В резуль
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тате лесохозяйственных и лесокуль
турных работ ценности создаются. 
Если проводить аналогию, то ее мож
но найти и в строительстве, и в лес
хозах. Строительно-монтажные (под
рядные) хозрасчетные организации 
оказывают услуги заказчику и на 
свой баланс законченные объекты в 
основные средства не записывают. 
Их записывают промышленные пред
приятия, для которых выполнялись 
строительно-монтажные работы. Точ
но также заготовленная на лесосе
ках древесина приходуется лесозаго
товителями на свой баланс, а лесхоз 
оказывает лишь услуги. Транспорт
ные организации, организации Мини
стерства связи и многие другие явля
ются хозрасчетными, оказывают ус
луги и на свои балансы никаких цен
ностей не приходуют.

Чтобы еще больше убедить читате
ля, наш автор утверждает, что «не 
нужно никаких дополнительных до
казательств, свидетельствующих о 
том, что хозрасчет не может быть 
внедрен в лесхозы ни по анало
гии с капитальным строительством, 
ни тем более по методу хозрасчетных 
бригад. Хозрасчетные бригады суще
ствуют только в хозрасчетных це
хах или предприятиях, а не на пред
приятиях, финансируемых в сметном 
порядке». Так ли это? Безусловно, 
не так. На многих предприятиях 
бригады на хозрасчет не переведе
ны. К тому же, почему в лесхозах, 
как и в МТС, не может быть хозра
счетных бригад? Затем он заявляет, 
что «доходы во много раз превысили 
бы расходы». Ну и что же? Разве 
это может служить доказательством 
нецелесообразности перевода лесо
хозяйственных работ на хозяйствен
ный расчет? У многих хозрасчетных 
промышленных, торговых и других 
предприятий и организаций доходы 
значительно превышают расходы и 
они производят отчисления от при
былей в государственный бюджет. 
Или вот: «Но как только основные 
запасы спелой древесины будут вы
рублены, рентабельность резко упа
дет и лесхоз не сможет покрывать 
своих собственных расходов. Значит, 
и с этой стороны говорить о хозрас
чете нет оснований». Да откуда вы 
взяли, т. Горячев, что нет оснований?

И в таких лесхозах будут проводить
ся лесохозяйственные производствен
ные работы, а превышение расходов 
йад доходами будет покрываться из 
бюджета в пределах плановых нор
мативов и лимитов.

Одно из существенных возражений 
наших оппонентов выглядит так: ес
ли лесхоз будет хозрасчетным, то он 
является исполнителем работ. Кто 
же, мол, будет 'заказчиком и кто 
подрядчиком? Кто будет принимать 
лесохозяйственные и лесокультурные 
работы, выполненные хозрасчетными 
лесхозами? Нужно ли для этого со
здавать какую-то новую организа
цию или это будет делать сам лес
хоз?

Иными словами, во всем виновата 
организационная структура. Это — 
верно. Но если организационная 
структура не отвечает новым отно
шением, передовому методу руковод
ства и управление производственной 
деятельностью, тормозит внедрение 
передовых методов организации про
изводства, то вывод напрашивается 
сам собой. Надо провести реоргани
зацию аппарата лесхозов и всю их 
деятельность подразделить на две ча
сти: административно-управленче-
скую, которая будет осуществлять 
функции управления и контроля за 
качеством выполненных лесохозяйст
венных работ (заказчик) и производ
ственно-хозяйственную деятельность, 
выполняющую лесохозяйственные и 
лесокультурные производственные 
операции (подрядчик, исполнитель). 
В лесхозах одни заняты управ
лением и контролем работ, дру
гие — выполнением лесохозяйст
венных производственных работ. Ре
организация такого аппарата, с чет
ким подразделением на управленче- 
ско-контрольные и производственные 
функции вполне возможна. И она 
бесспорно потребуется в связи с уси
лением механизации лесохозяйствен
ных работ. Практика многих пред
приятий показывает, что реорганиза
ция не всегда приводит к увеличе
нию штатов и повышению расходов. 
Наоборот, это нередко ведет к со
кращению штатор и расходов, 
улучшению работы, совершенствова
нию организации производства и 
управления, снижению себестоимо
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сти продукции или выполняемых ра
бот и услуг.

При существующем положении 
нельзя отрицать, что в лесхозах рас
ходуются огромные средства на’ ле
сохозяйственные и лесокультурные 
производственные работы. Качество

этих работ, по сути дела, не контро
лируется и потому неизбежно со
здается обезличка и безответствен
ность.

С этим также надо кончать. 
А кончить можно только одним пу
тем: ввести хозрасчет.

Наше предложение
М. М. ТРУБНИКОВ

(ВНИИЛЛУ)

Нет никакого сомнения в том, что 
хозрасчет в лесхозах явится о,ц,ним 
из радикальных методов для дости
жения прогресса в лесном хозяйстве. 
Иначе и быть не может: хозрасчет 
и технический прогресс — понятия 
нераздельные. XX съезд КПСС об
ратил особое внимание на соблюде
ние строжайшего режима экономии, 
который немыслим без технического 
прогресса, без широкого внедрения 
хозрасчета. Принцип хозрасчета тре
бует соизмерения затрат на произ
водство продукции с доходами от ее 
реализации. При этом производство 
должно быть организовано так, что
бы сумма затрат была ниже сумм, 
вырученных от реализации продук
ции, т. е. производство должно быть 
рентабельном. Думаю, что не оши
бусь, если скажу: этот вопрос глу
боко волнует коллектив лесохозяй
ственных работников. Неслучайно 
застрельщики дискуссии единодуш
ны в оценке самого главного: надо 
переводить лесхозы на хозрасчет! 
И речь идет уже не о том, что это 
единственно правильный путь, 
а о том, как устранить организаци
онные затруднения, которое несом
ненно возникнут при йрименении 
этого метода. Чем объяснить воз
росший интерес к хозрасчету именно 
теперь?

Он объясняется многими причи
нами, но основная из них — это глу
бокие организационно-технические 
изменения, происшедшие в лесном 
хозяйстве за последние десятилетия. 
Эти изменения влекут за собой пе
рестройку всех элементов организа
ции лесохозяйственного производ
ства. На протяжении долгого перио

да применения действующей ныне 
системы финансирования лесного 
хозяйства организационно-техниче
ский уровень лесохозяйственного
производства оставался низким. Ор
ганизация производства в основном 
опиралась на ручной труд и поэтому 
была сравнительно проста. Но в по
следнее время все основные показа
тели хозяйственной деятельности
лесхозов и в количественном и в ка
чественном отношении резко повы
сились. Возрос объем основных про
изводственных мероприятий. Резко 
повысился уровень технической во
оруженности, обусловивший измене
ние технологии производства и форм 
организации труда. Это изменение 
не могло не вызвать, в свою очередь, 
изменений в квалификации кадров 
лесного хозяйства, заработной плате, 
организации производственного снаб
жения, транспорта и т. д. Уровень 
производительности механизирован
ного труда, по сравнению с ручным, 
повысился более чем в два раза.

Серьезно осложнилась и органи
зация производства, повысилась 
ответственность руководящего звена 
работников лесхоза. Выросла прак
тическая значимость организацион
ных недостатков. Если при ручном 
труде недочеты (например, простои) 
не имели большого практического 
значения, ' то малейшие организа
ционные и технические упущения 
при работе звена на мощном трак
торном агрегате влекут за собой зна
чительные потери.

В связи с этим у работников про
изводства с течением времени созре
ла мысль о необходимости примене
ния более совершенного метода ор
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ганизации производства, которая бы 
не связывала творческую инициативу 
производственников и стимулировала 
их стремление к всемерному соблю
дению режима экономии. Таким ме
тодом может быть только хозрасчет. 
До последнего времени ошибочно 
считалось, что учет и анализ издер
жек производства не имеет органи
зующего и регулирующего значения 
в лесном хозяйстве. Поэтому такому 
учету и анализу не уделялось долж
ного внимания. Вместо этого хозяй
ственная деятельность лесхозов оце
нивалась и сравнивалась по боль
шому количеству натуральных пока
зателей, часто не поддающихся обоб
щению и сопоставлению. Так, напри
мер, нельзя сопоставить результаты 
деятельности лесхозов, добившихся 
одинаковой приживаемости культур, 
но производство которых осуще
ствлялось разным (по квалифика
ции) составом рабочих, различными 
способами, с применением различ
ных орудий труда и т. д., так как 
затраты живого и овеществленного 
труда в этих двух случаях будут не
одинаковы. К тому же методика оп
ределения многих натуральных пока
зателей, например, годовой нормы 
выработки на условный трактор или 
коэффициентов перевода работ в 
мягкую пахоту, настолько несовер
шенна, что при самом тщательном 
подсчете результаты оказываются 
весьма приближенными и по ним 
нельзя дать обоснованной характе
ристики экономики производства.

В связи с недооценкой организую
щего значения издержек производ
ства, себестоимость работ в лесном 
хозяйстве не планировалась и не учи
тывалась, а планирование и учет 
операционной деятельности не были 
подчинены требованиям необходи
мости экономического анализа дея
тельности лесхозов. Между тем се
бестоимость как синтетический пока
затель деятельности лесхоза позво
ляет определить причины отклонения 
фактических издержек производства 
от плановых и путем сопоставления 
себестоимости и цены определить 
рентабельность производства. Без 
установления себестоимости по от
дельным видам работ или группам 
операций нельзя сравнить хозяй

ственную деятельность одного лесхог 
за с другим, нельзя определить сте
пень экономической устойчивости 
лесхоза, нельзя выявить, в каком 
направлении идет хозяйство: или 
оно прогрессивно развивается или 
топчется на месте. Бюджетно-смет
ное финансирование порождает без
заботное отношение руководителей 
отдельных лесхозов к использованию 
внутрихозяйственных резервов для 
повышения производительности тру
да и снижения себестоимости. Дей
ствующий порядок финансирования 
не возлагает на лесхозы материаль
ной ответственности за выполнение 
государственных заданий, не обес
печивает воздействия закона стои
мости на лесохозяйственное произ
водство.

Известно, какое большое влияние 
на уровень себестоимости оказывает 
характер применяемой технологии. 
Один и тот же конечный результат 
может быть достигнут на основе 
различных технологических схем 
и при различных издержках произ
водства на единицу продукции. При 
отсталой технологии и организации 
труда издержки производства ока
жутся выше, чем при передовой тех
нологии. Следовательно, режим эко
номии может быть осуществлен при 
высокой технологической культуре 
производства и при соблюдении 
строгой технологической дисципли
ны. К сожалению, в лесном хозяй
стве до настоящего времени единых 
технологических схем производства 
нет. У нас более или менее подробно 
разработаны так называемые типы 
лесных культур, которые под назва
нием «Руководство по производству 
и учету лесных культур в равнинных 
лесах Европейской части СССР» 
были опубликованы в 1954 г. В этом 
документе, который с некоторым ос
нованием можно принимать за тех
нологические схемы производства 
лесокультурных работ, на один 
и тот же производственный процесс 
рекомендуется по две, по три техно
логических схемы. Так, одна и та же 
схема лесных культур сосны в рай
онах 1 и 2 (стр. 42—43) может быть 
выполнена несколькими способами: 
с применением сплошной обработки 
почвы и с обработкой почвы полоса
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ми (типы 1 и 2), или с применением 
сплошной обработки почвы и с об
работкой почвы площадками (ти
пы 2 и 4, в районах 3-В и 3-Г). 
В этих схемах не приводится ни на
туральных, ни стоимостных затрат. 
Следовательно, решение вопроса
о целесообразности применения схем 
на практике может основываться 
только на биологических признаках 
и поэтому создание культур непре
менно будет сопровождаться более 
высокими затратами.

Оценка хозяйственной деятель
ности лесхозов по натуральным по
казателям и игнорирование учета 
издержек производства снижает 
эффективность использования авто
тракторного парка. Так, например, 
годовая фактическая выработка 
па один условный трактор в 1955 г. 
оказалась в Ветлужско-Унженском 
лесхозе 470 га мягкой пахоты, в Куз
нецком 454, в Звенигородском 254, 
в Тамбовском 237. Выходит, что не
которые механизированные лесхозы 
не в состоянии полностью загрузить 
автотракторный парк. В то же вре
мя многие немеханизированные лес
хозы крайне нуждаются в пополне
нии своего автотракторного парка. 
Недогрузка оборудования при сдель
ной оплате труда влечет снижение 
уровня заработной платы рабочих 
тракторных бригад. Организация 
производства на основе хозяйствен
ного расчета безусловно будет спо
собствовать улучшению показателей 
использования тракторного парка 
и других машин и правильному рас
пределению оборудования по лесхо
зам.

Отсутствие опыта по применению 
хозрасчета и специфические особен
ности лесохозяйственного производ
ства ставят большие трудности на 
пути практического осуществления 
этого метода в лесном хозяйстве. 
Поэтому вполне понятна осторож
ность, которую проявляют авторы 
первых статей в своих рекоменда
циях по внедрению хозрасчета в лес
хозах.

Наше предложение — коллектива 
ВНИИЛМа — заключается в сле
дующем:

ввести хозрасчет сначала в 3— 
4 лесхозах, расположенных в разных

районах, но преимущественно в райо
нах интенсивного лесного хозяйства;

привлечь к изучению организации 
производства в этих лесхозах науч
но-исследовательские организации 
лесного хозяйства и в тесном твор
ческом сотрудничестве работников 
производства и науки разрешить ос
новные проблемы, возникающие 
в процессе практического примене
ния хозрасчета в лесхозах.

В первую очередь надо разрабо
тать методику планирования произ
водства и методику учета результа
тов производства. Разумеется, что 
существующая методика планирова
ния должна быть пересмотрена. Это 
задача большая и сложная, но еще 
более сложной проблемой является 
разработка методики установления 
себестоимости продукции и опреде
ление путей рационального исполь
зования резервов производства для 
снижения себестоимости.

Необходимо отметить, что при 
определении себестоимости продук
ции нельзя идти по пути подсчета 
затрат на 1 куб. м той древесины, 
которая будет заготовлена через ряд 
лет в выращиваемых лесонасажде
ниях. Подсчеты затрат на 1 куб. м 
ожидаемого запаса или подсчет за
трат на 1 куб. м текущего прироста 
окажутся недостаточно точными, 
чтобы их можно было использовать 
для сопоставления результатов хо
зяйственной деятельности с затрата
ми. В начальной стадии внедрения 
хозрасчета придется вести подсчет 
затрат по каждому виду работ (опе
рации) в отдельности, по нормати
вам (при планировании) и отчетным 
материалам (при определении фак
тических затрат).

При экономическом обосновании 
системы машин для комплексной ме
ханизации лесного хозяйства нашим 
институтом производилась калькуля
ция себестоимости по видам работ 
на примере трех лесхозов, располо
женных в различных зонах. Сводка 
итоговых данных затрат по произ
водственному процессу создания 
лесных культур (в расчете на 1 га, 
в рублях) за весь цикл до смыкания 
крон и распределение затрат на ос
новные элементы представлены в 
приведенной ниже таблице (табл. 1).

57
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  1
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В
се
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Лесная зона (Ветлуж- 
ско-Унженскйй лесхоз)

Производство лесных куль
тур на площадях без есте
ственного возобновления на 
задернелых песчаных почвах. 
Количество пней до 600 на

514,48 11,85 110,00 21,52 197,35 855,20
Степная зона (Иловлик- 

ский лесхоз)
Производство лесных куль

тур  на лесосеках пятилетней 
давности, с предварительным 
корчеванием пней и сплошной 
обработкой почвы по системе 
черного пара . , ........................ 1410,35 272,70 300,00 391,35 712,32 3086,72

При подсчете прямые затраты ис
числены по нормативам, затраты на 
ремонт— по средним показателям 
фактических затрат за прошлые го
ды. Административно-хозяйственные 
расходы взяты условно в размере 
30% к итогу затрат без амортиза
ционных отчислений (в лесном хо
зяйстве до сих пор амортизацион
ные отчисления не производились).

Для заполнения таблицы предва
рительно подсчитывались затраты 
по каждой операции, входящей 
в данный производственный процесс. 
При этом оказалось, что абсолютное 
значение затрат резко варьирует, 
в зависимости от применяемой тех
нологической схемы производствен
ного процесса в одной и той же зо
не, и в зависимости от зоны при 
одной и той же технологической 
схеме. Так, например, себестоимость 
1 га лесных культур за весь произ
водственный цикл до момента смы
кания крон, произведенных с пред
варительным корчеванием пней, со 
сплошной обработкой почвы оказа
лась равной в лесной зоне 766 руб
лям, в лесостепной (Кузнецкий лес
хоз)— 1869 и в степной — 2008 руб
лей (без административно-хозяй
ственных расходов). В зависимости 
от технологии работ себестоимость 
изменялась так (табл. 2).

Таким образом, оценка производ
ственной деятельности лесхозов по 
натуральным показателям, как это 
делается ныне, без оценки в денеж
ном выражении, является ненадеж

ной. По натуральным показателям 
оценка может оказаться высокой, 
а по стоимостным — неудовлетвори
тельной.

Т а б л и ц а  2

Способы производства 
лесных культур
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Лесные культуры по бо
роздам ......................... 469 578

Лесные культуры по
п л о щ а д к а м ................. 542 583

Лесные культуры по
сплошь обработанной
почве с предваритель
ным корчеванием пней 766 1869

Приведенные в таблице показа
тели, конечно, нельзя считать доста
точно точными, но они могут 
служить материалом при разработке 
методики определения себестоимости 
лесовосстановительных и других ви
дов работ.

Не меньшие трудности, чем разра
ботка методики себестоимости работ, 
возникнут при внедрении хозрасчета 
и в связи с вопросом цен и ценооб
разования. Е. Я. Судачков правильно 
отмечает, что действующие таксовые 
цены имеют существенные недостат
ки. В связи с этим при соизмерении 
расходов и доходов во многих лес-
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хоздх окажется, что сумма попен- 
ной платы, собственных средств 
и прибыли от хозрасчетной деятель
ности цехов по изготовлению пред
метов широкого потребления с к а 
жется ниже издержек производства. 
Таким образом, при существующих 
таксовых ценах и системе учета ре
зультатов производства может ело* 
житься видимость нерентабельности 
производственной деятельности лес
хоза, причем такое положение ока
жется, главным образом, в интен
сивных лесхозах, где по ряду при
чин преобладают насаждения не 
эксплуатационного возраста, где 
лесосека главных рубок небольшая, 
а рубки ухода проводились до сих 
пор интенсивно. Лесхозы же, имею
щие избытки спелых и перестойных 
насаждений, являющихся базой ин
тенсивной деятельности лесозагото
вительной промышленности, где мас
са попенной платы большая, а за
траты на лесовосстановление, рубки 
ухода и другие производственные 
мероприятия в расчете на 1 га пло
щади невелики,— такие лесхозы 
окажутся рентабельными. Корни это
го противоречия таятся не в суще
стве производственной деятельности 
лесхозов, а вызываются недостатка
ми системы учета результатов про
изводства лесхозов. Это противоре
чие объясняется особенностями ле
сохозяйственного производства, 
главным образом, длительностью 
производственного цикла лесовыра- 
щивания. Поэтому точный учет ре
зультатов производства, выраженный

Соотношение расходов за год по отдельным 
статьям

в размере годичного прироста, очень 
затруднителен. Если же найти ин
струмент точного и практически при
емлемого учета результатов произ
водства (годичного прироста) и его 
стоимостной оценки, то эффектив
ность производственной деятельности 
интенсивных лесхозов окажется, как 
правило, более высокой. Но так как 
такого совершенного инструмента 
учета производственной деятель
ности не имеется, то пока более или 
менее правильное сопоставление ре
зультатов производства с издержка
ми производства можно сделать 
только в целом по отрасли.

По-видимому, в течение какого-то 
периода Главное управление лесного 
хозяйства и полезащитного лесо
разведения МСХ СССР вынуждено 
будет перераспределять доходы от 
лесного хозяйства между лесхозами 
в соответствии с уровнем интенсив
ности их производства. Но сопостав
ление результатов производства с 
затратами осуществляется в виде 
сопоставления цены и себестоимо
сти продукции. Поэтому существую
щие таксовые цены, несомненно 
нуждающиеся в незамедлительном 
улучшении, могут быть использова
ны для оценки производственной 
деятельности лесного хозяйства.

Этот вывод подтверждается совре
менной практикой лесного хозяйства. 
Так, например, финансовые резуль
таты лесохозяйственной деятель
ности в 1954 г. характеризуются сле
дующей таблицей (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Соотношение доходов за год по отдельным 
статьям

На операционную деятельность лесхозов и 
на их с о д е р ж а н и е ..............................88%

На капитальный ремонт . . . . . .  1,3%
Капиталовложения на строительно

монтажные работы и приобретение 
оборудования и инвентаря в лесхо
зах, вместе с цехами ширпотреба
(по госб ю д ж ету )..................................7 ,1%

Капиталовложения цехов ширпотреба 
за счет 70% отчислений от прибы
лей в фонд ш и р п о т р е б а ................. 2 ,6%

Расходы объединения „Агролесо- 
п р о е к т " ...................................................1о/0

Прибыль хозрасчетных предприятий 9 ,6%  
Мобилизация собственных средств . . 22 ,6%  
Лесные доходы (попенная плата и 

прочие поступления) . . . . . .  -.67 ,8%
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В целом по лесному хозяйству по- 
пенная плата и прочие поступления 
покрывают 83,8% всех расходов. 
С учетом содержания управленческо
го аппарата доходы в 1954 г. пре
вышали расходы на 480 млн. руб
лей.

Если доходная часть бюджета 
лесного хозяйства останется на уров
не 1954 г. или будет несколько ниже,

то путем перераспределения средств 
(в соответствии с действительными 
результатами производства) можно 
добиться рентабельности всех лесхо
зов# А за счет экономного ведения 
хозяйства на началах хозрасчета 
можно добиться повышения рента
бельности хозяйственной деятель
ности лесхозов при существующих 
таксовых ценах.

Переход на хозрасчет — реальная 
возможность

Ф. А. Г Р И Ц А Й
Директор Льговского лесхоза 

(Курская область)

В лесном хозяйстве производи
тельность труда растет медленно. 
И здесь надо начинать именно с ра
дикальных мер организационного, 
экономического и технического по
рядка. Перевод лесхозов на хозрас
чет является именно такой мерой. 
Отсюда начинается борьба за подня
тие производительности труда.

Производительность труда, как 
и себестоимость лесохозяйственного 
производства, должны определяться 
и в плане, и в отчете заводским спо
собом.

Какие виды работ должны быть 
отнесены к хозрасчетной деятель
ности лесхоза?

1. Отвод лесосек главного пользо
вания, которые передаются в разра
ботку другим потребителям; стои
мость этих работ по калькуляции 
или утвержденному прейскуранту 
уплачивается лесхозу лесозаготовиэ. 
телем при приемке лесосечного 
фонда.

2. Заготовка древесины (поставка 
древесины потребителям франко- 
лес — от рубок ухода, восстанови
тельных и рубок главного пользова
ния, если онп есть в лесхозе, уборка 
валежа); в эту фазу производства 
входит и отвод лесосек под рубки, 
клеймение, сама рубка и трелевка 
древесины.

3. Вывозка древесины (поставка 
потребителям древесины франко- 
вагон или франко-склад) в тех лес
хозах, где это практикуется.

4. Переработка древесины, в том 
числе производство ширпотреба.

5. Подвозка древесины к местам 
переработки и к механизированным 
путям вывозки (как внутризавод
ской оборот).

6. Сбор семян и выращивание по
садочного материала в питомниках; 
этот вид продукции лесхоз сбывает 
потребителям — на сторону и своему 
хозяйству (подобно тому, как лесхоз 
сдает деловую древесину на свое 
капитальное строительство, финанси
руемое по плану капиталовложе
ний).

В этом случае метод учета и пла
нирования производительности труда 
до чрезвычайности прост. Выработка 
на человека в день, месяц и год 
планируется и учитывается в денеж
ном выражении (валовой выпуск 
в рублях).

Для всей этой хозрасчетной дея
тельности необходимо предусмотреть 
и соответствующее штатное распи
сание, включая и государственную 
лесную охрану, и соответствующий 
план по труду. Такой порядок заста
вил бы руководителей лесхоза и вы
шестоящие лесные органы более 
энергично организовывать произ
водство, использовать наличные 
технические средства и добиваться 
совершенствования технологии про
изводства. Кроме того, производ
ственникам была бы дана полная 
инициатива.

СО
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Кроме названной выше деятель
ности, на лесхозы возложена также 
обязанность по лесовосстановлению 
и лесоразведению (посев и посадка 
леса). Эта деятельность лесхоза 
должна осуществляться по методу 
капиталовложения за счет государ
ственного бюджета. На облесение 
каждого отдельного участка должна 
составляться смета-проект, куда 
должны входить не только техниче
ские данные, как это существует 
в настоящее время, но и экономиче
ские. Смета-проект действует до тех 
пор, пока не завершится весь ком
плекс мероприятий: от обследования 
участка на зараженность личинкой 
майского хруща и до того момента, 
когда площадь лесокультур перево
дится в лесопокрытую площадь (по
добно тому, как в строительстве, где 
смета действует от заложения фун
дамента до ввода строящегося объ
екта в действие).

В зависимости от объема работ 
и местных условий, этому виду про
изводства также утверждается соот
ветствующий план по труду на год 
и по кварталам.

Планирование и учет себестои
мости, а также производительности 
труда определяются, исходя из смет
ной стоимости, как это происходит 
в строительстве, с той лишь разни
цей, что основным показателем для 
промежуточной оценки по годам бу
дет приниматься в расчет, кроме 
фактического объема, приживае
мость лесокультур и их биологиче

ское развитие. Очевидно потребуется 
выработать укрупненные показатели 
стоимости и трудовых затрат для 
разных производственных условий.

Само собой разумеется, что пере
ход к такой структуре производ
ственно-экономической деятель
ности лесхоза должен осуще
ствляться без увеличения админи
стративно-управленческого аппа
рата.

Льговский лесхоз готов к работе 
на новых основах уже с 1957 г. Воз
можно, что найдутся такие лесхозы, 
которые окажутся нерентабельными 
(особенно в зоне лесов I-й группы). 
Но можно дать этим лесхозам дота
цию за счет других лесхозов. Зато 
подавляющее большинство лесхозов 
окажутся рентабельными и даже мо
гут давать солидные накопления. 
Степные лесхозы, где отсутствует 
главное и побочное пользование, как 
и прежде, должны финансироваться 
полностью из государственного бюд
жета.

Заранее знаю, что мое предложе
ние найдет немало противников. Что 
же, это не удивительно. Куда спо
койнее жить по-старому: как бы ты 
ни работал — плохо ли, хорошо ли, 
все равно государство дает деньги 
из своего бюджета. К чему, мол, 
лишние хлопоты?

Вопрос о хозрасчете не раз ста
вился на страницах печати. Его 
поднимают на своих совещаниях и 
производственники, в частности в 
лесхозах Курской области.

Работники научно-исследовательских учреждений и высших 
учебных заведений! Творчески развивайте советскую науку, 
улучшайте подготовку специалистов, повышайте роль науки 
в техническом прогрессе нашей страны!

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции)
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Кусторез Д-174Ё для реконструкции

Д .  Й .  Д Е Р Я Б И Н
Кандидат сельскохозяйственных наук

t V.
очти два года назад в нашем 
журнале была напечатана 
статья об опыте реконструк
ции лиственных молодняков 

в Оредежском лесхозе с помощью 
канавокопателя Л К А -21. Авторы 
опыта считают это орудие и приня
тый ими способ наиболее совершен
ными для реконструкции молодня
ков. Можно согласиться с тем, что 
в таежных районах на участках с 
избыточным увлажнением и в усло
виях экстенсивного лесного хозяй
ства прокладка канав и подготовка 
почвы с помощью канавокопателя 
ЛКА-2 отвечают направлению и це
лям хозяйства. Но такой способ не 
может быть применен на обширной 
террйтории других районов, в ча
стности, в лесостепной полосе на 
участках с пересеченным рельефом, 
особенно в дубравах, где канавы 
резко изменят гидрологические 
усЛЬёйй.

Лесорастительные условия, лесово
зобновительные процессы и .интен
сивность хозяйства в лесостепной по
лосе, в прилегающих к н ей  районах 
зоны смегЬаййых Л есЬй и в целом 
р'яде других районов страны застав
ляют искать другие способы и ору
дия для реконструкции молодняков.

1 М. JI. А л б я к о в, А. И. С т р а т о н о -  
в и ч, Т. Я. III е в л я к о в а. Опыт рекон
струкции малоценных лиственных молод
няков в Оредежском лесхозе. Журнал 
«Лесное хозяйство», № 12, 1954 г.

Коллектив Татарской ЛОС и уп
равление лесного хозяйства МСХ 
Татарской АССР пошли по иному 
пути—был испытан смонтированный 
на тракторе С-80 кусторез Д-174Б. 
Он дал хорошие результаты. Оказа
лось, что в более сухих условиях, 
где не надо менять гидрологического 
режима, для реконструкции листйен- 
ных насаждений можно с успехом 
использовать именно кусторез, а не 
канавокопатель..

Участок для . реконструкции пло
щадью 7.77 га был отобран в кв. кв. 
161 и 170 Раифского лесничества 
Раифского опытного лесхоза с рас
четом на самые трудоемкие и слож
ные условия реконструкции. К мо
менту реконструкции в составе 
возобновившегося на вырубке 1942— 
1943 гг. 10— 12-летнего молодняка 
резко преобладала порослевая бе
реза с участием порослевых липы 
й kneria. ДреЬостой характеризуется 
следуюдШмй таксационными призна
ками: 7БЗЛ +  ДКИвОс; на подав
ляющей части территории сомкну
тость пЬЛога Ьчёнь высокая и пол
нота по сумме площадей сечения, 
вследствие большой густоты древо
стоя, выше единицы; средние диа
метры разных пород 2,0—5,2 см, 
высоты 2,8—7,5 м; единичные де
ревья ЛКИв встречаются диаметром 
до 24 см; рельеф участка ровный.

Следует отметить, что среди мел
колесья имеются единичные пни
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120-летнего дуба диаметром до 90 см, 
еще не сгнившие. Судя по ширине 
годичных слоев; рост дуба в мате
ринском насаждений был интенсив
ный. Так, например, на одном из ти
пичных 90-сантйметровом пне еже
годный прирост по диаметру ка вы
соте среза в возрасте с 20 до 80 лет 
оказался равным в среднем 1 см, 
в том числе в возрасте с 41 до 
58 л е г — 1,28 см. Ширина гоДйчных 
слоев начала заметно уменьшаться 
в 100-летнем возрасте. Пни мягко
лиственных пород сгнили и работе 
кустореза не препятствовали.

Цель реконструктивных работ на 
отобранном участке заключалась 
в следующем: испытать возможность 
применения и установить эффектив
ность работы кустореза в наиболее 
типичных для лесорастительных ус
ловий зоны широколиственных лесов 
неполноценных мягколиственных мо- 
лодняках, без изменения гидрологи
ческих особенностей территории; 
изучить взаимосвязи Ьлавных и цен
ных пород С сопутствующими поро
дами в коридорах на начальных эта
пах развития; наконец, найти необ
ходимый, более короткий путь фор
мирования в береговой полосе вс> 
дохранилища Куйбышевской ГЭС 
высокопроизводительных насажде
ний с участием наиболее денных 
главных пород, с необходимыми 
водорегулирующими и противоэро- 
зионными функциями:

Для проверки условий работы ку
стореза и последующих наблюдений 
за развитием древесных пород кори
доры прочищались шириной . в, один 
захват рабочих органов (прй одном 
проходе трактора) и в полтора за 
хвата (при двух проходах тракто
ра). В первом случае коридоры по
лучились шириной 3,6—4 м, с про
светом в пологе около 2,5—3 м, во 
втором случае — шириной 5,4—5,6 м 
с просветом в пологе 4—5 м.

Цикл работ по прочистке коридо
ров состоял в том, что по заранее 
намеченным линиям (с небольшой 
подчисткой визиров) проходил на
правляющий, за которым двигался 
трактор на второй скорости (очень 
редко на первой). Такой прием при
менен потому, что листва к тому 
времени уже распустилась, встре

чающиеся на пути трактора препят
ствия (пни дуба, ямы) не были за
метны и во избежание повреждения 
трактора их надо было обходить но 
сигналам.' направляющего. Вообще 
же весь подготовительный процесс 
оказался lie сложным, йо обеслечил 
П олную  to)tpаййЬстЬ н хорошую про
изводительность механизма. При 
втором проходе агрегата, когда 
подрезалась дополнительная полоса 
на половину ширины захвата рабо
чих органов кустореза, мелколесье 
не изменяло направления хода трак
тора: оно срезалось и отодвигалось 
в сторону. Поэтому коридоры полу
чались ~ почти чистыми, готовыми 
к проходу других орудий, подготав
ливающих почв^: фрезы, плугов, бо
рон и т .  п. Таким образом на всем 
участке было нарезано с севера 
на юг 24 коридора шириной 3,6—4 м 
(с расстояниями между серединами 
коридоров 10 м) и 4 коридора шири-> 
ной 5,4—5,6 м (с расстояниями меж
ду центрами коридоров 15 м).

ПрвйзвоДСТвеийая эффективность 
применения куСТЬреза в данных ус
ловиях характеризуется следующими 
фактическими показателями:

рабочая Скорбеть движения трак
тора — 1,8 км в час;

затрачёйб МашИно-часов йа 1 га 
расчи1йеййой площади:

а) 3,6—4-кетровь1х корйдоров — 
1,54;

б) 5,4—5,6-метро’вых коридоров — 
2,04;

затрачено машино-часов на 1 га 
всей реконструированной площади;

а) при ширйкё корШдйрбй 3,6— 
4 м й раСстйянйй 10 й по Ден+рам — 
0,55;

б) при ширине коридоров 5,4—
5,6 м U расстоянии 15 м по цент- 
paivi — 0,73.

В обойх слу^Йях расчищенная от 
меДколесЬй площаДь составляет 36% 
от общей рёкйкструйрованной тер
ритории.

Экономическая эффективность до
полнительного цикла работ, без ко
торого нельзя производить лесные 
культуры с обычным количеством 
операций, характеризуется на 1 га 
всей, реконструированной пЛощади 
такими показателями (сМ. таблицу).

Плановая Стоимость тракторо'-
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Ширина коридоров (м)

3 ,6 - 4 5 ,4 -5 ,6

1. Затраты на подготовку территории путем 
вешения линий для размещения коридоров . .

2. Оплата тракторных работ спецлеспромхозу с 
исключением времени на холостой пробег трак
тора за 36 км к объекту реконструкции и об
ратно (из расчета 391 р. за 8065 м пути агре
гата в коридорах) ........................................................

5 руб. 50 коп. 

48 руб. 10 коп.

3 руб. 80 коп. 

64 руб. 70 коп.

В с е г о  затрат . . . 53 руб. 60 коп. 68 руб. 50 коп.

смены составляет 346 рублей. Из 
этого расчета и произведена оплата 
тракторных работ. При другом соот
ношении ширины коридоров и шири
ны межкоридорных кулис затраты 
по расчистке территории для ввода 
главных пород соответственно изме
няются.

На первый взгляд расчистка 1 га 
территории от мягколиственного 
мелколесья (для введения наиболее 
денных пород) вызывает излишние 
расходы (по сравнению с расходами 
на закультивирование открытых пло
щадей). Однако в условиях интен
сивного хозяйства малолесных райо
нов эти расходы оправдываются 
с избытком: с одной стороны, воз
можностью увеличения отпуска дре
весины в порядке промежуточного 
пользования на нужды местной про
мышленности, колхозов и колхозни
ков и, во-вторых, стоимостью исполь
зованной древесины, получаемой 
с расчищенной площади.

В данном случае за счет прочист
ки коридоров на реконструирован
ном участке получено 66,5 куб. м 
ликвидной древесины. Это состав
ляет 8,6 куб. м на 1 га, т. е. столько 
же, сколько лесхозы получают 
в среднем при обычных прочистках 
насаждений того же возраста.

Что же касается стоимости сре
занного в коридорах мелколесья 
и реализованного лесхозом (в по
рядке отпуска леса на корню по дей
ствующим таксам), то она вырази
лась в сумме 1864 руб., т. е. 240 руб
лей на 1 га. Это значит, что поступ
ления в госбюджет оказались на 
186 р. 40 к.— 171 р. 50 к. больше,

чем произведено затрат на дополни
тельный комплекс работ по про
чистке коридоров.

Важные результаты для производ
ства получены (в лесоводственном 
отношении) и по всему комплексу 
работ. Собственных механизирован
ных тяговых средств, прицепных 
и навесных орудий к ним в лесхозе 
нет. Поэтому почва в коридорах бы
ла подготовлена вручную, площад
ками 50 X 50 см, расположенными 
в ряду через 1 м. Главные породы 
были введены 25—27 мая, в 27 ко
ридорах (из 28) следующими спо
собами:

в четырех коридорах 5,4—5,6- 
метровой ширины — ясень обыкно
венный, посадкой 2-летних сеянцев;

в четырех коридорах 3,6—4-метро- 
вой ширины — дуб летний, посевом 
в каждую площадку 10 желудей, до
брокачественностью 67,5% (в том 
числе наклюнувшихся 19%); желуди 
размещены равномерно в две борозд
ки глубиной 4—5 см, проведенные 
по диагоналям площадок;

в одном коридоре той же шири
ны — ель обыкновенная, посевом се
мян (доброкачественностью 70 %) 
на глубину до 0,5 см, в две бороздки 
по диагоналям площадок и, допол
нительно, в три бороздки на опроки
нутых дернинах по обеим сторонам 
площадок;

в четырнадцати коридорах той же 
ширины — ель обыкновенная, посад
кой 2-летних сеянцев;

в четырех коридорах той же ши
рины — дуб летний, посадкой 2-лет
них сеянцев.

В связи с тем, что часть сеянцев

64

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



дуба, как впоследствии обнаружи
лось, оказалась поврежденной в пи
томниках зимними морозами в 
1 9 5 3 /5 4  г. и потому не прижилась, 
is последние четыре коридора и в 
один свободный коридор были выса
жены (вместо дуба) 9  октября 4-лет
ние сеянцы бархата амурского. Они 
выращены из семян, собранных с де
ревьев, акклиматизировавшихся в 
местных условиях.

Рыхление почвы и прополка в пло
щадках в течение вегетационного 
периода выполнены дважды. Учет 
приживаемости растений, проведен
ный 19 сентября 1955 г., показал 
следующие результаты: для ясеня — 
80%, ели посадкой — 93,5%, ели 
посевом — 100% и для дуба посе
вом — 90,1%. Несмотря на позд
нюю посадку, сеянцы ясеня и особен
но ели прижились хорошо, развива
лись в коридорах нормально и за 
ложили верхушечную почку. Очень 
хорошие результаты дал посев се
мян ели. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что после уборки срезан
ного мелколесья состояние коридо
ров и условия среды в них для при
живаемости и развития молодых 
растений сохранялись благоприят
ными в течение всего вегетационного 
периода. Освещенность и влажность 
почвы были достаточными и благо
даря работе кустореза на низком 
срезе поросль появилась в незначи
тельном количестве. Проведенными 
наблюдениями с помощью люксмет
ра (системы Ленинградского АФИ) 
и психрометра установлено, что 
в самую жаркую и сухую погоду 
(19—25 июля, в 10— 13 часов) на 
поверхность почвы в коридорах про
никало до 77% самого полезного 
для растений рассеянного света; тем
пература воздуха колебалась в пре
делах 22,6—24,3°, а относительная 
его влажность была не ниже 53— 
61%'.

Применение кустореза исключает 
наиболее трудоемкую работу — про

чистку коридоров или вообще сплош
ную расчистку площади от мелко
лесья вручную. Одновременно обес
печивается подготовка территории 
и для последующего обычного ком
плекса лесокультурных работ. При 
этом в лесхозах лесодефицитных 
районов стоимость древесины, полу
чаемой при расчистке площадей 
в процессе реконструкции неполно
ценных мягколиственных молодня- 
ков, полностью перекрывает затраты 
на расчистку. При расчистке пло
щадей с помощью кустореза сохра
няются гидрологические особенности 
реконструируемой территории. По
этому реконструкция молодняков та
ким путем должна широко приме
няться на тех площадях, где не тре
буется сочетания реконструктивных 
работ с гидромелиоративными меро
приятиями путем устройства сети 
осушительных канав.

На расчищенной от мелколесья 
площади возможно применение та
ких лесохозяйственных и сельскохо
зяйственных машин и орудий для 
производства всего комплекса лесо
культурных работ, как лесная фре
за, плуги, бороны, культиваторы, 
сеялки и т. п.

Таким образом, с конструкцией 
кустореза тесно связан и коридорный 
метод введения главных и ценных 
пород в состав сомкнувшихся мягко
лиственных молодняков. Такая ма
шина и такой метод наиболее полно 
отвечают всем требованиям лесо
культурной и лесохозяйственной 
практики лесхозов зоны широколи
ственных лесов. Положительное ле- 
соводственное значение коридорного 
способа подтверждено также полу
вековым опытом выращивания на 
площади около 1000 га лучших 
в Среднем Поволжье семенных вы
сокоствольных дубрав Ильинского 
лесничества .(Чувашская АССР), 
а также структурой формирующихся 
более молодых насаждений в целом 
ряде лесхозов.
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Универсальный малый лесной вертолет
Ин ж.  И.  В. О ВС ЯН Н И КО В

Среди немногих лесных машин 
трудно найти такую, с помощью ко
торой можно было бы выполнять 
различные работы в лесу. Сейчас 
этот недостаток можно с успехом 
восполнить вертолетом К а-10. Для 
бескрайних лесных просторов нашей 
Родины такой вертолет — это по- 
истине универсальная лесная маши
на! Используя вертолет Ка-10, мож
но выполнять большинство лесохо
зяйственных работ, обходясь без 
строительства громадной сети дорог, 
особенно в малонаселенных райо
нах. Можно без преувеличения ска
зать, что он станет индивидуальным 
средством транспорта для боль
шинства лесничих, объездчиков, ра
ботников лесоустройства и лесной 
охраны. Он получит самое широкое 
применение на работах по охране ле
сов от пожаров, при лесоустройстве, 
лесокультурных работах и различ
ного рода обследованиях.

Как не радоваться нам, работни
кам лесного хозяйства, что есть та
кая машина! К сожалению, в лесхо
зах ее не встретишь, хотя она созда
на уже несколько лет назад. Ста
рейшему советскому конструктору 
кандидату технических наук Н. И. 
Камову впервые в истории мирового 
вертолетостроения удалось по
строить маленький вертолет без не
достатков, свойственных большин
ству вертолетов, например, без виб
рации.

Его вертолет представляет легкую 
открытую машину, весом всего 
375 кг. Он может производить по
садку на землю, воду, рыхлый снег, 
болото и прочие места. Для его по
садки нужна открывая площадка 
диаметром всего в 8—-10 м. Он под
нимает одного человека и до 30 кг 
груза. На нем установлен авиацион
ный двигатель АИ-4Г в 55 л.с. кон
струкции А. Г. Ивченко. Этот двига
тель специально сконструирован для 
данного вертолета.

Вертолет снабжен небольшой при
емно-передающей радиостанцией, 
которая обеспечивает связь на рас

стоянии до 50 км (с питанием от су
хих батарей и аккумулятора). Дина
мический потолок (т. е. высота, на 
которой можно совершать горизон
тальный полет)— 2500 м, а стати
ческий потолок (т. е. высота, на ко
торую вертолет может подниматься 
вертикально)— 600 м. Горизонталь
ная скорость — от 0 до 115 км в час, 
при крейсерской скорости в 70 км 
в час.

Он обеспечен обычным (для лег 
ких самолетов) набором пилотаж
ных, навигационных и контрольных 
приборов. Запас горючего — на 2 ча
са полета при расходе горючего 10 кг 
в час. Запуск мотора производится 
сжатым воздухом из бортового бал
лона. При серийном выпуске преду
сматривается установка кигстартера, 
позволяющего производить запуск 
мотора вручную (как на мотоцикле). 
Лопасти несущих винтов (по 3 
в каждом, а всего 6) изготовлены 
из сосны, армированной пенопла
стом. В течение 5 минут лопасти 
снимаются и вертолет может в та
ком виде перевозиться в кузове 
автомашины ЗИС-150 или в грузо
вых кабинах самолетов ЛИ-2 или 
ИЛ-12. Его можно хранить в сарае 
или просто под навесом. На стоянке 
он закрывается брезентовым чехлом.

Для посадки имеются два балло
на из прорезиненной ткани, они 
обеспечивают возможность взлетов 
и посадок с земли и с воды. Для пе
ревозки вертолета по земле имеется 
специальная тележка с ложементами 
(углублениями) под посадочпые бал
лоны.

Вертолет Ка-10 исключительно 
маневренная машина. Управление 
им происходит при помощи обычной 
ручки, педалей и рычага «шаг— 
газ». В полете можно вообще ко
роткое время не управлять машиной, 
при этом вертолет устойчиво дер
жится в воздухе. Пилотирование 
настолько просто, что обучающиеся 
после 10—-15 часов учебных полетов 
могут освоить эту машину и летать 
уже самостоятельно.
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В ерт олет  К  а -10 в полете.

При массовом выпуске такой вер
толет будет стоить не больше, чем 
легковая автомашина.

Его чрезвычайная экономичность, 
простота конструкции, управления 
и эксплуатации, дешевизна, неболь
шой расход горючего и другие пре
имущества открывают ему широкий 
путь в лесном хозяйстве. На охране 
лесов при двух постоянных маршру
тах полета в день он сможет обслу
жить до одного миллиона гектаров 
общей площади или до 500—800 тыс. 
га лесной площади. Его можно бази
ровать в непосредственной близости 
к лесным массивам: не надо строить 
специальных аэродромов, что в не
сколько раз уменьшит холостые под
лёты.

Техника патрулирования лесов 
с применением этого вертолета бу
дет значительно отличаться от тех
ники патрулирования с самолетов. 
При полете на самолете летчик-на
блюдатель передает сообщение о лес
ном пожаре в виде донесения, сбра
сываемого с вымпелом. Д аж е при 
наличии радиосвязи он лишен воз
можности подробно рассказать ра
ботникам наземной лесной охраны 
об обстановке и рекомендуемой тех

нике и тактике тушения. Вертолет 
же может производить посадку на 
чрезвычайно ограниченные площад
ки. Поэтому летящий на нем работ
ник, являясь одновременно и пило
том, и летнабом, имеет полную воз
можность непосредственной связи 
с работниками лесной охраны. Он 
может сам принять меры по привле
чению необходимых рабочих на ту
шение пожара, а при обнаружении 
начинающихся пожаров (площадью 
до 0,25 га) и наличии вблизи от по
жара открытой полянки, озера или 
речки — даже сам потушить пожар.

После ликвидации пожара с вер
толета можно произвести (глазомер
но) съемку и описание выгоревшей 
площади.

Громадную помощь он окажет при 
проведении подготовительных и про
филактических мероприятий. Лес
ничий или работник базы авиацион
ной охраны лесов за короткий срок 
смогут облететь все лесозаготови
тельные участки, проверить соблюде
ние правил пожарной безопасности, 
а в случае обнаружения нарушений 
этих правил немедленно принять 
меры к их прекращению.

Наконец, только с помощью вер
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толета возможно вести контроль за 
работой в лесу многочисленных экс
педиций и их партий.

На лесоустроительных работах он 
позволит проводить аэротаксацию 
лесбв по III и IV разрядам. Особен
но %то скажется при таксации по 
спе!$фозональным аэроснимкам. 
Схемт5 работ при этом может быть, 
примерно, следующей: таксатор, спе
циально подготовленный для вожде
ния вертолета, берет с собой в полет 
заранее отдешифрированный набор 
снимков. Полет выполняется на не
большой скорости и высоте до 100— 
200 м. Таксатор осматривает каж 
дый (или большинство) выделов, 
вносит необходимые поправки в дан
ные наземного дешифрирования, а в 
необходимых случаях и при наличии 
вблизи таксируемых выделов пло
щадки, производит посадку и путем 
глазомерного осмотра с земли на
саждений окончательное определе
ние всех таксационных элементов.

Возможность полета на малой вы
соте и скорости, посадки в непосред
ственной близости от таксационного 
выдела — все это в десятки раз 
ускорит, упростит работы и улучшит 
их качество.

Если оборудовать машину малога
баритной аэрофотоустановкой (ти
па АФА-И, А ФА-27 и др.), то можно 
производить аэрофотосъемку неболь
ших по площади участков. Это де
лается при проведении работ по 
энтомологической авиаразведке, при 
обследованиях ветровальников и га
рей, а также при обследованиях 
возобновления на площадях бывших 
концентрированных рубок и т. д.

Универсальный лесной вертолет 
незаменим и при проведении работ 
по выявлению и обследованию мас
сивов, зараженных различными эн- 
томовредителями. Специалист-лесо- 
патолог (или специально подготов
ленный летнаб авиабазы) сможет 
проводить маршрутные полеты для 
выявления очагов энтомовредителей, 
а произведя в районе обнаруженного 
очага посадку, сможет и более де
тально провести обследование выяв
ленного очага. Аэрофотосъемка ма
логабаритным аэрофотоаппаратом 
позволит получить и картографиче
ский материал по этому очагу.

Небольшие очаги распространения 
вредителей (в 5—6 га) могут быть 
обработаны с помощью этого же 
вертолета, если поставить на него

Взлет, верт олет а с авт ом аш ины  ЗИ С -150. 
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Тот ж е вертолет К а-10 в полет е меж ду деревьями.

небольшую установку для распыли- 
вания инсектисидов. Установив про
стейшее оборудование для распили
вания и бак небольшой емкости, 
можно будет обработать небольшие 
участки зараженного энтомовредите- 
лями леса.

Надо надеяться, что в ближайшее 
же время научно-исследовательские 
учреждения, да и сами лесоводы 
подскажут новые виды применения 
вертолета Ка-10 в лесохозяйствен
ном производстве.

Несмотря на то, что вертоле
ты Ка-10 обладают многими пре
красными качествами и могли бы 
получить самое широкое применение 
в лесном хозяйстве, до сих пор не 
проводилось специальных испытаний 
машин на различных работах в лес
ном хозяйстве. Так, например, еще 
осенью 1955 г. по просьбе Министер
ства сельского хозяйства СССР Ми
нистерство авиационной промышлен
ности СССР должно было изготовить 
четыре вертолета Ка-10 для работ 
по авиационной охране лесов от по
жаров. Уже был составлен план 
испытаний, намечены «точки» для 
работ, подобраны кадры... Но работ
ники Управления государственной 
инспекции и охраны лесов Главка

С. П. Анцышкин и М. Г. Червонный 
не принимают мер к тому, чтобы 
вертолеты были испытаны, и не
известно, будут ли они вообще ког
да-нибудь испытаны.

Не лучше картина и в лесоустрой
стве.

На других работах (аэросев лес
ных семян, борьба с вредителями 
лесного хозяйства и т. д.) тоже никто 
не собирается испытывать эти пре
восходные машины.

А ведь их применение позволит во 
много раз сократить затраты на 
аренду самолетов и при авиационной 
охране лесов, и при лесоустройстве, 
и при других работах, позволит улуч
шить качество работ, упростить их. 
Так, например, только при авиацион
ной охране лесов стоимость аренды 
самолетов при их полной замене 
вертолетами Ка-10 сократится на 
12— 15 млн. рублей в год.

Следовало бы по-серьезному ре
шить вопрос о самом широком при
менении вертолетов в лесном хозяй
стве и уж безусловно немедленно 
приступить к их широкому испыта
нию.

Надо шире открывать дорогу но
вой технике!

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



и з
ЛЕСХОЗОВ

Прав тов. Шипулин!

В статье «О к о н сер в ати зм е  и ш аблон е  в 
л ес н о м  хозяйстве» (журнал «Л есное  хозяй
ство», №  7, июль 1956 г.) ди р ек т о р  Про- 
м ы ш ленноеского  лесх о за  А. Я. Шипулин 
со вер ш ен н о  справедливо  у казы вает  на н е 
достатки, которы е пока не изжиты в  л ес 
ном  хозяйстве. Н екоторы е  полож ения на
ставлений и  инструкций н е  соответствуют 
т р ебо ваниям  сегодняш него дня. Взять хотя 
бы  во п р о сы  отпуска леса. Д ля  чего т р е 
буется  п о д р азд ел е н и е  деловой  части д р е 
весины при м атериально-денеж ной  оценке  
лес о с ек  на три категории крупности: круп
ная, с р ед н я я  и мелкая? Разве н ельзя  о п р е 
делить средн ий  показатель крупности по 
всей  д е л я н к е  или лесо секе  в тех условиях, 
когда  еж егодны й  лесосечный ф о н д  лесхо
за  о п р е д е л я е т с я  сотнями тысяч к у б о м е т 
ров .

Никакого практического значения не 
и м е е т  р азбив к а  древесины  на сортим ен
ты. так как сортим ентное  задание  л е с о за 
готовительны м предприятиям  о п р едел яется  
государственны м  планом, и каждый лесхоз 
не  м о ж е т  предъявить  требований л ес о за го 
товителю п ри держ иваться  при заготовке 
л ес а  данных сортиментного  выхода м ате 
риальной оценки хотя бы потому, что они 
являются точными только  в пределах  10%.

Для сокращ ен и я  излишней волокиты в 
лесхозах и лесничествах н еобходи м о  оцен 
ку л есосеки  производить,  п о д р азд ел яя  
д р е в ес и н у  только на д е л о в у ю  и дровяную.

Много в р е м е н и  отнимаю т работы  по пе
р е че ту  д е р е в ь е в  на лесосеках .  Так, напри
м ер ,  на территории Вавожского лесхоза  
базирую тся  два  крупных л ес п р о м х о за  си
стемы Министерства лесной  пром ы ш лен
ности и р я д  других лесозаготовительных 
предприятий других ведом ств .  Для того 
чтобы отвести лесосеки  в натуре, включая 
сю да сплошной п е р еч ет  д е р ев ь ев ,  лесхозу 
по треб овалось  бы занять на в се  лето всех 
лесников и объ ездчи ко в  только на о тво д е  
лесосек .

Напрашивается вопрос ,  когда  и кому 
проводить м ероп риятия  по восстановлению  
л еса  и другие  лесохозяйственные работы? 
В качестве  вы хода  из п олож ен и я  для свое
в р ем е н н о й  подготовки лесосечного  ф о н д а  
л есх о з  вы нуж ден  о п р едел я ть  запас  д р е в е 

сины на  л ес о с ек е  путем частичного п е р е 
чета д е р е в ь е в .  Мы считаем неправильным, 
что для отпуска леса  не применяется  м а 
териал лесоустройства,  хотя и принято счи
тать, что лесоустройство  приводит л е с а  в 
известность.

О б щ еизвестно ,  что по данным л ес о 
устройства планируются лесохозяйственные 
м ероп ри ятия ,  а лесозаготовителям и исполь
зуются данные для планирования л ес о за 
готовительных предприятий. Словом, л ес о 
устроительный м атер и ал  необходим , но, 
оказы вается ,  н е  годен для отпуска леса. 
Д ля экономии в р ем е н и  и средств с л едо в а 
ло  бы в лесхозах использовать получен
ны е  лесоустройством  данные о вьтеоде д е 
ловой и д ровяной  д р евеси ны  в спелых и 
перестойных насаждениях. Это позволило 
бы избеж ать  тр у до ем к о й  работы  —  сплош
ного п ер еч ета  д ер ев ьев .

Отпуск леса  по указанном у способу сле
дует применять в  случаях п ер ед ач и  лесо
сечного ф о н д а  крупным и постоянным л е 
созаготовителям. При оп р едел ени и  запаса 
древеси ны  на лесосеках  лесх о зо м  и лесо
устройством по существу способ о п р е д е 
ления основан на учете древесины  на 
пробных площадях, и при сравнении р е 
зультатов оценки л есо сек  л есх о зо м  с дан
ными лесоустройства р асхож дени е  в о б ъ е 
мах сортиментов бывает в пределах  
нормы .

Н еобходим о  такж е упорядочить  отпуск 
древесины , полученной от м е р  ухода. При 
этом следует  ликвидировать о ф о р м л е н и е  
многих ненужных документов  на заготовку 
и реализаци ю  древесины  от м е р  ухода. 
Наряду  с сущ ествую щ им п о р яд ко м  отпус
ка леса  надо  позволить выписку л е с о р у 
бочных билетов или о р д е р о в  н епосредст
венно потребителю , являю щ ем уся  сам оза-  
готовителем.

В настоящ ее  в р е м я  н ел ьзя  сказать, что 
не  принимаются м ер ы  по сокращ ению  
всякого  р о д а  отчетности и  упрощ ению  
о ф о р м л е н и я  документов в лесхозах и л ес 
ничествах. Но б е д а  в том, что эти проекты 
не обсуж даю тся с участием  ш ирокого  
круга специалистов лесхозов  различных 
районов страны с различным и условиями 
в ед ен и я  лесного  хозяйства. Так получилось 
с новыми ф о р м а м и  лесорубочны х билетов, 
где, по существу, предусм атривается  вы-
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«писка билетов в четырех экзем плярах .  Мы 
■считаем, что А. Я. Шипулин правильно ста
в и т  в о п р о с  о  созы ве  съездо в  и к о н ф е р е н 
ций для обсуж дения  затронутых в настоя
щ е й  статье вопросов .

А. Г. ДМИТРИЕВ 
Директор Вавожского лесхоза

(Удмуртская АССР)

Сохранили посевы 
сосны от грызунов

В Уильском степном лесх о зе  грызуны из 
г о да  в год уничтожали посевы сосны. Это 
^ ы л о  настоящ ее бедствие. Не помогло -и 
■применение отравленных приманок. Тогда 
р е ш и л и  испытать протравливание  семян

сосны п е р ед  посевом  ф о с ф и д о м  цинка. 
Чтобы ф о с ф и д  цинка лучше обволакивал  
сем ена ,  к нему примеш ивали растительное 
масло. Ha 1 кг семян брали  60 г яда  и 
столько ж е  масла.

П ротравленны е сем ена  посеяли лето м  в 
1953 г. в площ адки котловинных бархан на 
площ ади 0,25 га. Весной 1954 г. появились 
д р у ж н ы е  всходы, которы е  грызуны у ж е  не 
трогали. Весенний посев протравленными 
с ем е н а м и  дал такие ж е  прекрасны е  р е 
зультаты.

Интересно отметить, что и в о р о б ь и  не 
трогают всходов, вышедш их из  протрав
ленных семян.

А- ГУРКО
Старший лесничий Уильского степного

лесхоза
(Казахская ССР, Актюбинская область)

НОВЫЕ КНИГИ

К у ч и н с к и й  А. Ф. Опыт разведения 
<5архата амурского в БССР. Минск, Госиз
дат БССР, 1956, 13 стр. с илл. Тираж 

3000 экз.
Л а в р и н е н к о  Д.  Д. ,  Ф л о р о в с к и й  

А. М.  и К о в а л е в с к и й  А. К. Типы 
лесных культур для Украины. Киев, И зда
тельство Академии наук УССР, 1956, 
287 стр. с илл. Тираж 1500 экз. Цена 
15 р. 65 к.

Книга является обобщением лесокультур
ного опыта Украины по исследованию ро
ста культур и взаимодействия древесных 
пород в зависимости от типов лесорасти
тельных условий.

В книге обосновываются типы наиболее 
продуктивных культур (подбор пород и их 
■смешение) для различных почвенно-клима
тических зон УССР в зависимости от ти- 

'лов лесорастительных условий.
О к у н е в П. П. Дополнительные указа

ния по борьбе с сибирским шелкопрядом. 
Л ., 1956, 32 стр. (Министерство сельского 
хозяйства РСФ СР. Центральный научно- 
исследовательский институт лесного хозяй
ства). Тираж 1000 экз. Беспл.

Правила по технике безопасности и про
изводственной санитарии на работах в лес
ном хозяйстве. Утверждено в январе 1956 г. 
М., Издательство Министерства сельского 
хозяйства СССР, 1956, 104 стр. Тираж
36 000 экз. Беспл.

С с о р и н  В. А. и Э й х е л ь б е р -  
г е р Р. А. Рубки в пихтовых лесах За
кавказья. Опыт обоснования и проектиро
вания. М.—Л., Гослесбумиздат, 1956,80 стр. 
с илл. Тираж 3000 экз. Цена 1 р. 85 к.

Эрозионные процессы и факторы, влияю
щие на их развитие в условиях Сванетии. 
Древостой. Характер лссовозобновительных 
процессов. Способы рубки. Эксплуатацион
ная площадь и расчет размера пользо
вания.

С т р о к о в  В. В. Техника использования 
фауны для защиты леса. (Лесная биотех- 
ния). М.—Л., Гослесбумиздат, 1956,68стр. 
с илл. Тираж 5000 экз. Цена 2 р. 15 к.

В книге даны практические указания по 
использованию беспозвоночных и позвоноч
ных животных для защиты леса от насе
комых вредителей.

Ш и м а н ю к  А. П. Возобновление леса 
на концентрированных вырубках в сосно
вых лесах таежной зоны европейской части 
СССР. М —Л., Гослесбумиздат. 1956,90 стр. 
с илл. Тираж 3000 экз. Цена 2 р. 95 к.

К раткая характеристика зоны хвойных 
лесов. Рубки главного пользования в ле
сах таежной зоны. Основные типы сосно
вых лесов таежной зоны. Естественное во
зобновление в сосновых лесах. Роль лист
венных пород в восстановлении леса на 
вырубках. Выводы и предложения по вос
становлению леса «а  концентрированных 
вырубках.
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Содружество науки с производством
М.  И.  К И Р Е Е В

Директор Ветлужско-Унженского механизированного лесхоза

"■ етлужско-Унженский лесхоз 
расположен в северо-запад
ной части Горьковской обла
сти. Здесь в течение послед

них 25 лет в сосновых и елово-лист
венных насаждениях ведутся кон
центрированные рубки. Естественное 
возобновление этих площадей про
исходит в основном со сменой глав
ных пород, а часть вырубок совсем 
не возобновляется.

В 1954 г. в целях восстановления 
леса в этом районе здесь был орга
низован механизированный лесхоз, 
а в 1955 г. на его базе создано Вет- 
лужско-Унженское производственно
показательное лесное хозяйство.

Проектом организации нашего 
лесхоза, составленным экспедицией 
«Агролесопроект», предусматривает
ся ежегодно закладывать 330 га лес
ных культур по следующей техно
логической схеме:

Корчевка пней полосами шириной
3,6 м (с такими же промежутками) 
корчевателем-собирателем Д-210 В, 
смонтированным на тракторе С-80. 
Сменная норма — 1,13 га. Затраты 
на 1 га — 0,9 тракторосмены.

Трелевка пней корчевателем-соби- 
рателем Д-210 В. Сменная норма — 
1,2 га. Затраты на 1 га — 0,8 трак
торосмены.

Проведение на раскорчеванных 
полосах двух плужных борозд плу
гом ПКБ-56 на тяге трактора ДТ-54. 
Сменная норма — 9 га. Затраты на 
I га — 0,1 тракторосмены. Всего на

производство 1 га лесных культур 
предусмотрено 1,8 тракторосмены.

Из приведенной схемы видно, что 
основные затраты на подготовку

Вырубка, подготовленная модернизиро
ванным плугом ПЛ-70 под лесные к уль 

туры. Хмелевское лесничество, 
квартал № I.
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почвы под лесные культуры склады
ваются из корчевки и трелевки пней. 
Но это мероприятие очень трудоем
ко и требует больших затрат.

Руководствуясь решениями пар
тии и правительства о всемерном 
расширении лесовосстановительных 
работ, механизаторы нашего лесхо
за пришли к мнению, что суще
ствующая технологическая схема не 
удовлетворяет возросшим запросам 
лесохозяйственного производства.

В поисках более эффективного по 
производительности, а также более 
экономичного метода создания лес
ных культур на вырубках работники 
лесхоза совместно с сотрудниками 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института лесоводства и ме
ханизации лесного хозяйства разра
ботали новую технологию работ.

В отличие от технологической схе
мы «Агролесопроекта» в нашей схе
ме не предусмотрены дорогостоящие 
и трудоемкие процессы — корчевка 
и трелевка пней. Было решено наре
зать плужные борозды на лесосе
ках без предварительной корчевки 
пней. Для этой цели был приспо
соблен плуг ПКБ-56, а затем и 
плуг ПЛ-70. Последний дает более 
широкую борозду, обеспечивая за 
один проход трактора больший про
цент минерализации почвы (по 
сравнению с плугом ПКБ-56), а ши
рокая борозда способствует лучше
му произрастанию сеянцев.

Плуг ПЛ-70 был модернизирован. 
Изменена конструкция крепления 
ножа, который был изготовлен го
раздо больших размеров в длину, 
ширину и толщину. Крепления были 
поставлены на более прочный крон
штейн и введены две дополнитель
ные оттяжки: одна — внизу вперед, 
другая — вверху назад. Такой нож 
способен воспринимать на. себя все 
тяговое усилие трактора ДТ-54 при 
встрече с любым препятствием. 
Укрепили конструкцию рамы плуга: 
выбросили предохранитель, усилили 
грядиль, приделали дополнитель
ный кронштейн для крепления 
подъемного механизма, усилили пру
жины.

Кроме того, усилили отвалы и ле- 
мехи, приварив к ним с тыльной 
стороны отрезки корытообразного

О бщ ий вид вы рубки до подготовки 
почвы под лесные культ уры . Х м елев-

ское лесничество, кварт ал  №  2.

железа и поставив дополнительные 
болты — упоры, диаметром 30 мм. 
Такая модернизация плуга ПЛ-70 
позволила широко применять его на 
подготовке почвы под лесные куль
туры по свежим нераскорчеванным 
вырубкам последнего десятилетия.

В 1955 г. почву под лесные
культуры готовили уже по но
вой технологической схеме. Д а 
же при неполной оснащенно
сти тракторами (66%) плановое 
задание было выполнено на 118%. 
Подготовку почвы на вырубках про
изводили без предварительной кор
чевки пней корчевателем-собирате
лем Д-210 В и модернизированным 
плугом ПЛ-70 в один заход трак
торов в обоих случаях.

Корчевателем-собирателем про
кладывали минерализованные поло
сы шириной 1,4 м, оставляя такие 
же промежутки между ними. Пни 
и порубочные остатки складывали 
полосами через 10—20 м и затем 
уплотняли их гусеницами трактора. 
Наиболее толстые сосновые пни 
оставляли на лесокультурной пло
щади. Таких пней на 1 га встречает
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ся 10—20 штук. Затраты на 1 га —
0,43 тракторосмены, т. е. в 4,2 раза 
меньше, чем по технологической схе
ме, рекомендуемой проектом.

При работе с модернизированным 
плугом ПЛ-70 плужные борозды 
прокладывали через 2—3 м. Сред
няя ширина борозды с учетом отва
ленных пластов составила 1,4 м. 
Сосновые пни толщиною свыше 
25 см оставались нетронутыми, а 
другие пни, встречающиеся на пути 
движения плуга, выпахивали, что 
позволяла его усиленная конструк
ция. Затраты на 1 га — 0,48 тракто
росмены, т. е. в 3,7 раза меньше, 
чем по технологической схеме, реко
мендованной проектом.

Наряду с большой экономией за 
трат труда также значительно воз
растает и заработок рабочего. Так, 
в 1955 г. средний заработок одного 
лесокультурного рабочего за смену 
на ручных работах составлял 9 руб. 
32 коп. Применение новой техноло
гической схемы позволило увели-

В ы рубка , подгот овленная под лесные 
культ уры  корчеват елем -собират елем  
Д -210В , с м онт ированны м  на т оакт оре  

С-80.

чить сменный заработок тракториста 
до 26 руб., а прицепщика до 19 руб
лей (при подготовке почвы модер
низированным плугом ПЛ-70).

Если сравнить размер фактиче
ских затрат денежных средств и 
труда на подготовку почвы различ
ными способами, то получим, что 
при тракторной подготовке почвы 
под лесные культуры прямые затра
ты труда сокращаются в 11,5 раза, 
а с учетом затрат труда на обслу
живание тракторного парка и ре
монта — в 5 раз. При этом площадь 
минерализации лесосеки увеличи
вается примерно в 5 раз.

В 1955 г. в результате описанного 
изменения технологического процес
са подготовки почвы под лесные 
культуры лесхоз получил 37 008 руб
лей производственной экономии. 
Благодаря удешевлению стоимости 
1 га подготовки почвы лесхозу пред
ставилась возможность за счет эко
номии средств перевыполнить зада
ния по тракторным работам. При 
плане 3000 га мягкой пахоты лесхо
зом выполнено 6315 га, или 210%. 
Расход горючего на 1 га мягкой 
пахоты — 7,5 кг. Стоимость 1 га 
мягкой пахоты— 16 руб. 88 коп. 
Выработка на условный 15-сильный 
трактор составляет 478 га.

По результатам работы за 1955 г. 
Ветлужско-Унженский механизиро
ванный производственно-показатель
ный лесхоз участвовал на област
ной сельскохозяйственной выставке, 
где получил диплом II степени и 
утвержден участником Всесоюзной 
промышленной выставки этого года. 
Директор лесхоза М. И. Киреев, ме
ханик М. Е. Рева и тракторист 
В. А. Вихарев награждены почетны
ми грамотами.

Коллектив лесхоза, воодушевлен
ный историческими решениями 
XX съезда КПСС, взял на себя со
циалистическое обязательство до
срочно выполнить производственный 
план 1956 г. Возможности для это
го у нас имеются. Изобретен и изго
товлен навесной двухотвальный 
лесной плуг, модернизируются плу
ги ПЛ-70 и корчеватель-собиратель. 
Ведутся работы по изобретению и 
изготовлению орудия для проведе
ния содействия естественному возоб
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новлению леса. Механизаторы тщ а
тельно готовятся к весенне-летнему 
лесокультурному сезону будущего 
1957 г. Намечено добиться внедре
ния в производство механизирован
ной посадки леса на вырубках.

Опыт работы нашего лесхоза — 
результат тесного содружества на
уки с производством. Только со

вместными усилиями ученых и про
изводственников можно добиться 
быстрейшего внедрения комплекс
ной механизации в лесохозяйствен
ное производство, значительного 
увеличения объема лесовосстанови
тельных работ, направленных на по
вышение продуктивности наших 
лесов.

Способы подготовки почвы на сплошных 
вырубках для содействия естественному 

возобновлению
Г .  В.  М Я К О Т И Н А

И нж енер  лесн ого  хо зя й ст ва

Ведущим мероприятием по лесо
возобновлению в таежной зоне яв
ляется содействие естественному во
зобновлению.

Наша работа по исследованию 
различных способов обработки поч
вы для содействия лесовозобновле
нию проведена на сплошных выруб
ках в Лужском, Тихвинском, Ородеж- 
-ском, Сиверском и Лисинском лес
хозах Ленинградской области. Ис
следование построено на изучении 
теоретических предпосылок в отно
шении выбора способа обработки 
почвы и практической проверки этих 
способов в натуре. В данной статье 
приводятся лишь материалы прак
тической проверки.

Практическая проверка проведе
на путем сравнения количества са
мосева и хода его роста на обрабо
танных участках с самосевом на 
контрольных площадях. Работа 
выполнена на производственных 
объектах в лесхозах, где было зало
жено 54 пробы общей площадью 
около 10 000 кв. м. Пробные пло
щади закладывались по методике 
проф. В. Г. Нестерова.

По лесорастительным свойствам 
почвы обследованные вырубки 
объединены в три большие группы:

1. Сплошные вырубки сухих бо
ров и брусничников. Основным от
рицательным фактором для есте
ственного лесовозобновления яв

ляется бедность и сухость поверх
ностного слоя почвы.

2. Сплошные вырубки травяного 
и кисличного типов леса. Отрица
тельным фактором для лесовозоб
новления является зарастание вы
рубок живым покровом.

3. Сплошные вырубки черничного 
и долгомошного типов леса. Есте
ственное лесовозобновление затруд
нено из-за избытка влаги в почве.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  в с у 
х и х  б о р а х  и б р у с н и ч н и 
к а х .  В состав первой группы во
шли вырубки мшисто-лишайниково
го, верескового и брусничного типов 
леса. Местоположение вырубок 
слегка или значительно повышенное 
с ровной или слабо волнистой по
верхностью, микрорельеф не выра
жен. Бывшие насаждения преиму
щественно чистые по составу (Юс) 
III и IV бонитета. Живой покров — 
вереск и различные виды кладонии 
на вырубках мшисто-лишайникового 
и верескового типов леса, брусника 
и блестящие мхи на вырубках в 
брусничниковом типе леса. Почвы— 
дерновоподзолистые песчаные и су 
песчаные.

Как показали исследования, по
верхностное рыхление имело поло
жительное влияние на увеличение 
количества самосева только на вы
рубках со слабо развитым живым
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О бработ ка  почвы с оборот ом п ла ст а . Т ип  
леса  — вересковый бор. Л уж ск и й  ле с х о з .

покровом и при отсутствии задерне- 
ния почвы. На старых, задернелых 
вырубках брусничного и вересково
го типов леса с сильно развитым 
живым покровом необходима была 
предварительная минерализация 
почвы.

Обработка почвы с оборотом пла
ста в этих условиях оправдывает се
бя только на глубоких дерново-сла
боподзолистых почвах с сильным 
задержанием их и хорошо разви
тым живым покровом. Обнажения 
подзолистого горизонта не наблюда
лось. Как и следовало ожидать, об
работка дерново-подзолистых почв 
с обнажением подзолистого гори
зонта по дну борозд и выносом это
го горизонта на пласт показала 
отрицательные результаты на появ
ление и рост самосева.

Существенное влияние оказывает 
обработка почвы оборотом пласта и 
на ход роста самосева. Исследова
ние хода роста пятилетнего самосе
ва сосны показало, что наибольшую 
высоту и приросты (49, 50 см) имел 
самосев на необработанных кон
трольных площадках, несколько 
меньшую (42, 70 см) самосев на 
пласту и худшие показатели высоты 
и прироста (33, 50 см) имел само
сев на дне борозды. Так же отри
цательно сказалась обработка поч
вы с оборотом пласта и на развитие 
корневой системы самосева.

Слабое развитие сосенок на дне 
борозд при обнажении подзолистого 
горизонта объясняется ничтожным 
плодородием этого горизонта, а так
же неблагоприятными температур

ными условиями На основа
нии десятидневных наблюдений 
за температурным режимом 
поверхности обработанной поч
вы мы установили, что за этот 
короткий период на дне бороз
ды было восемь заморозков 
с минимальной температурой 
—5,5°, а на открытых кон
трольных участках только че
тыре с минимальной темпера
турой —2,9°.

Исследование хода роста са
мосева при поверхностном 
рыхлении почвы и самосева 
на необработанных контроль
ных площадях показало, что 

существенной разницы в высотах и 
приростах в 5-летнем самосеве сос
ны не наблюдается.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  н а  
с п л о ш н ы х  в ы р у б к а х  к и с 
л и ч н о г о  и т р а в я н о г о  т и 
п о в  л е с а .  Месторасположение 
вырубок, где проведены исследова
ния, ровное с небольшим общим по
вышением, микрорельеф не выра
жен. Бывшие древостой двухъярус
ные, смешанные. Первый ярус был 
представлен сосной, елью и березой 
в различном соотношении, второй — 
чистой елью. Бонитет I и 1а. Живой 
покров на вырубках образуют злаки 
с разной степенью сомкнутости при 
высоте до одного метра. Моховой 
покров состоит из зеленых мхов и: 
развит слабо. Почвы: дерново-под
золистые, суглинистые и супесчаные.

Из наших наблюдений за зараста
нием обработанных площадей сле
дует, что по составу живого покро
ва, скорости зарастания и степени; 
его сомкнутости они не уступают 
контрольным, необработанным пло
щадям.

На основании проведенных опы
тов можно отметить, что увеличение 
количества самосева на обработан
ных площадях сплошных вырубок 
исследуемых типов леса происходит 
только в первый год после обработ
ки почвы; по мере же развития жи
вого' покрова и задернения почвы 
количество самосева на обработан
ных площадях резко уменьшается и 
через 3—5 лет после подготовки 
почвы количество самосева как на 
обработанных, так и на необрабо-
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тайных контрольных площадях бы
ло примерно одинаковым.

Для выяснения влияния развития 
живого покрова на самосев нами 
был проделан следующий опыт. На 
■свежей вырубке кисличного типа 
леса заложили три постоянных 
пробных площади размером 100 кв. м 
каждая. На двух площадях почву 
обработали — удалили подстилку и 
разрыхлили, третий участок остави
ли для контроля. С весны 1950 г. на 
одной из обработанных площадок 
велся систематический уход за са
мосевом. Контрольные замеры были 
сделаны в 1950— 1952 гг.

Анализ полученных данных пока
зал, что обработка почвы способ
ствовала увеличению количества 
самосева более чем в два раза. Од
нако по мере развития злакового 
покрова на площадях, где не про
водился уход, начался интенсивный 
отпад самосева (около 70% ). В то 
же время на площадке, где система
тически удалялся покров, отпад са
мосева был значительно меньше 
(42% ). Здесь интересно отметить, 

что более половины общего количе
ства самосева было старше трехлет
него возраста. Кроме того, сосенки 
имели значительно большую высоту.

Таким образом наши наблюдения 
за появлением и развитием самосева 
еще раз подтвердили мнение, что 
появление и развитие самосева — 
качественно разные периоды его 
жизни, требующие различных усло
вий среды. При содействии есте
ственному лесовозобновлению на 
вырубках кисличного типа количе
ство всходов увеличивается, но для 
их дальнейшего успешного роста и 
развития необходим уход — борьбА 
со злаковой растительностью.

В практике лесного хозяйства 
уход за самосевом, как правило, не 
проводится. Установилось мнение, 
что для успешного лесовозобновле
ния необходимо лишь обеспечить 
вырубки надежными источниками 
семян и правильно подготовить 
почву. Уход за самосевом рекомен
дуется проводить только в 5—7-лет- 
нем возрасте в форме ухода за со
ставом. Такая постановка вопроса 
не учитывает особенности лесовозоб
новительного процесса на вырубках

высокопроизводительных типов ле
са с богатыми оптимально 
увлажненными почвами. Уход надо 
начинать на следующий год после 
облесения.

Задача лесоводов — найти прак
тически приемлемые способы ухода 
за самосевом. Большого внимания 
в этом отношении заслуживает хи
мический метод борьбы с сорняка
ми, разрабатываемый ЦНИИЛХом. 
Опытные работы ЦНИИЛХа пока
зали, что при обработке почв хло
ратами дальнейшего ухода за само
севом не требуется. Самосев при 
этом имел лучший рост и развитие, 
чем на почвах, не подвергшихся хи
мической обработке. Кроме того 
применение химического метода 
дает большую экономию труда и 
средств.

О б р а б о т к а  п о ч в ы  н а  в ы 
р у б к а х  ч е р н и ч н о г о  и д о л -  
г о м о ш н о г о  т и п о в  л е с а .  Ме
сторасположение вырубок понижен
ное. Поверхность с ярко выражен
ным кочковатым микрорельефом. 
Живой покров — блестящие мхи и 
черника. В более пониженных раз
ностях рельефа живой покров со
стоит из кукушкина льна высотой 
до 15—20 см. Почвы дерново-силь
ноподзолистые, тяжелосуглинистые, 
избыточного увлажнения.

Результаты исследования показа
ли, что в условиях сплошных выру
бок черничного и долгомошного ти
пов леса обработку почвы для со
действия естественному лесовозоб

а — самосев сосны и ели при уходе за ним 
в — самосев, выросший без ухода (Сиверский 

лесхоз).

Вырубка. Т ип  леса  — сосня к -ки сли чн и к .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



новлению целесообразно проводить 
только с оборотом пласта. Общее 
количество самосева на всех проб
ных площадях, обработанных обо
ротом пласта оказалось значительно 
выше, чем на необработанных кон
трольных площадях. Увеличение ко
личества самосева на обработанных 
площадях идет в основном за счет 
сосны и ели, что особенно важно.

Если же проводить только поверх
ностное рыхление, то существенного 
увеличения количества самосева на 
обработанных площадях не наблю
дается. Причина значительного уве
личения количества самосева при 
обработке почвы с оборотом пласта 
заключается в образовании положи

тельной формы микрорельефа в ви
де отваленных пластов и поверх- 
ностном дренаже почвы между бо
роздами. Положительно сказывает
ся и отсутствие сорняков.

Насколько улучшаются лесорасти
тельные условия между бороздами 
при обработке почвы с оборотом 
пласта, можно судить по следующе
му опыту. На вырубке чернично- 
долгомошного типа леса в 1948 г. 
была проведена обработка почвы 
плугом ПКБ-56. Расстояние между 
бороздами 3—5 м. Ширина борозд 
50—60 см, глубина 20—30 см. 
В 1952 г. мы провели учет самосе
ва и получили следующие результа
ты (см. табл.).
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Количество самосева в о/о от общего количества

1 50 М еждурядья борозд . 15 16 11 10 7 2 4 65
1 50 На необработанной

площади вырубки . 4 6 5 9 6 2 3 35

В с е г о .  . . 19 2 2 16 19 13 4 7 100

Общее количество самосева на 
учетных площадках между борозда
ми в два раза больше, чем на пло
щади вырубки, не подвергшейся об
работке. Однако следует отметить, 
что положительное влияние обра
ботки почвы проявилось только че
рез два года, в 1950 г. В этом году 
количество самосева на межборозд- 
ных площадях оказалось в 2 раза 
больше, чем на необработанных пло
щадях, а в последующие годы и 
больше.

Поэтому обработку почв избыточ
но-застойного увлажнения наиболее 
целесообразно проводить не под се
менной год, а за год—два до его 
наступления. В этом случае проис
ходит уже некоторый дренаж и 
улучшаются условия для разложе
ния гумуса. При обработке почвы 
за 3—5 лет до семенного года эти

площади, по нашим наблюдениям, 
сильно зарастают мхами, что ухуд
шает условия для прорастания се
мян и роста самосева.

На сплошных вырубках сухих бо
ров, брусничниках и вырубках вы
сокопроизводительных типов леса 
(сложных, травяных, кисличных) 
обработку почв для содействия есте
ственному лесовозобновлению наи
более целесообразно проводить 
осенью под семенной год.

Мы изучили условия появления 
самосева в межбороздных про
странствах, на гребне и дне бороз
ды. Основная масса самосева при
ходится на пласт (71,5%), значи
тельно меньше на межбороздные 
участки (24,7%'). На дне борозд ко
личество самосева крайне ограни
чено (3,8% ). Это связано с низким 
плодородием подзолистого горизон
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та. Кроме того, здесь неблагоприят
но складывается и водный режим. 
Наши наблюдения по изменению 
водопроницаемости почвы при ее об
работке с оборотом пласта показа
ли, что водопроницаемость почвы на 
дне плужных борозд была в 5 раз 
ниже, чем на пласту и почти в 8 раз 
ниже, чем на контрольной площади. 
Слабая водопроницаемость вызы
вает застой воды, что создает небла
гоприятные условия для прораста
ния семян и роста самосева. При 
замерзании почвы зимой самосев на 
дне таких борозд выжимается.

Существенное влияние оказывает 
обработка почвы с оборотом пласта 
на ход роста самосева и на разви
тие его корневой системы. Изучение 
хода роста и корневых систем са
мосева показало, что наибольшую 
высоту и приросты за три года, а 
также наилучшее развитие корне
вых систем имел самосев, развив
шийся на пласту. Высота сосны и 
ели на пласту была в два раза 
больше высоты самосева на дне бо
розды. Хороший рост самосева на 
пласту и между бороздами связан 
с высокой степенью разложения гу
муса, что подтверждается данными 
биохимического анализа.

Обработка тяжелых избыточно 
увлажненных почв поверхностным 
рыхлением, без оттока избыточной 
влаги и доступа кислорода в почву, 
не улучшает лесорастительных 
свойств почвы. Ход роста и разви
тие корневых систем самосева на 
таких площадях не отличается от 
самосева на необработанных пло
щадях.

Изучение способов обработки поч
вы под содействие естественному 
возобновлению, проведенное нами в 
лесхозах Ленинградской области, по
зволяет сделать следующие вы
воды.

На сплошных вырубках мшисто
лишайникового, верескового и брус
ничного типов леса с сильно разви
тым живым покровом, препятствую
щим успешному лесовозобновлению, 
наиболее целесообразно проводить 
поверхностное рыхление (с предва
рительным обнажением минерально
го слоя почвы). На вырубках этих 
типов леса с глубокими дерново
слабоподзолистыми почвами допу
стима обработка почвы с оборотом 
пласта.

На сплошных вырубках кислич
ного и травяного типов леса обра
ботка почвы должна обязательно 
сочетаться с уходом за самосевом. 
В первые же годы при уходе боль
шое внимание должно быть уделено 
борьбе с живым покровом.

Подготовку почвы на сплошных 
вырубках черничного и долгомош- 
никового типов леса с тяжелыми 
избыточно увлажненными почвами 
необходимо проводить с оборотом 
пласта.

На вырубках с недостаточно и 
оптимально увлажненными почва
ми (вырубки мшисто-лишайниково
го, вересково-брусничного, кислич
ного, травяного и других типов 
леса) обработку почв нужно прово
дить осенью перед семенным годом: 
на вырубках с избыточно увлаж
ненными почвами (черничниковые 
и долгомошниковые типы леса) в 
летнее время за год — два до на
ступления семенного года.

На вырубках всех типов леса под
готовку почв для содействия лесо
возобновлению необходимо прово
дить в первые же годы после рубки 
насаждения, не допуская задерне- 
ния вырубок. Обязательным усло
вием является также наличие доста
точного количества надежных источ
ников семян.

Слава труженикам целинных земель, успешно выполняющим 
задания Партии и Правительства по увеличению производства 
зерна в стране!

(Из Призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции)
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Опыт аэросева сосны на Урале
И.  А. Ч Е Р Н Ы Ш Е В

В лесопромышленной зоне Урала 
распространены концентрированные 
рубки с широкой механизацией ле
созаготовок. Однако лесовосстанов
ление вырубленных площадей зача
стую проходит неудовлетворительно. 
В настоящее время только в  Сверд
ловской и Молотовской областях 
имеется около 2 млн. га лесосек, га
рей, прогалин и редин. В связи с 
этим основная задача лесоводов 
Урала —- быстрейшее лесовозобнов
ление таких площадей.

Одним из способов, позволяющим 
выполнить эту задачу, является 
аэросев. В настоящей статье приво
дятся результаты применения аэро
сева на концентрированных выруб
ках Урала.

Аэросев проводился в марте 
1955 г. на территории Верхотурско
го, Ново-Лялинского и Егоршинско- 
го лесхозов Свердловской области. 
Осенью в Ступинском и Верхотур
ском лесничествах Верхотурского 
лесхоза мы провели обследование 
результатов аэросева.

Под площади аэросева были ис
пользованы сплошные вырубки 
1953— 1954 гг., где, в свое время, 
проводили как летнюю, так и зим
нюю заготовку древесины.

В Ступинском лесничестве пло
щадь аэросева — 500 га (в кв. 77 
и 78). До рубки здесь произрастали 
древостой III класса бонитета. Со
став 8С2Б +  Ос, полнота — 0,9, тип 
леса — сосняк-брусничник.

Рельеф ровный. Почвы сухие 
среднеоподзоленные суглинки. В жи
вом покрове брусника, костяника, 
изредка злаки. Степень покрытия 
0,3. Задерненность почвы слабая, 
местами отсутствует.

В Верхотурском лесничестве пло
щадь аэросева 100 га (кв. 95). До 
рубки здесь были древостой III, ме
стами IV классов бонитета. Состав 
бСЗЕЮ с +  Б. Полнота — 0,9, тип 
леса — сосняк-кисличник, местами 
последний переходит в ельник-кис
личник. Рельеф ровный. Почвы — 
слабо оподзоленные свежие суглин

ки. Подрост еловый, средней густо
ты. В подлеске рябина, шиповник. 
В живом покрове кислица, сныть, 
звездчатка и злаки. Степень покры
тия 0,6—0,7. Задерненность почвы— 
средняя. Участок слегка захламлен 
порубочными остатками.

Аэросев проводили с самолета 
ПО-2А. Д ля высева использовали 
местные семена II и III класса ка
чества. Норма высева 1,5—2 кг на 
1 га. Рабочая высота полета 35 м, 
ширина захвата 18 м. Фактическая 
стоимость 1 га аэросева, включая 
стоимость семян, — 90 рублей.

Обследование результатов аэро
сева проведено спустя четыре ме
сяца по общепринятой методике 
(пробные площадки 1X1 м, зало
женные в наиболее типичных участ
ках аэросева). Мы определили, что 
в Ступинском лесничестве сеянцы 
сосны, в основном, располагаются 
по огнищам, трелевочным волокам 
(от летней трелевки), минерализог 
ванным участкам почвы вокруг 
пней, в местах разложения порубоч
ных остатков и на полусгнивших 
колодинах, а также под покровом 
травянистой растительности по всей 
площади лесосеки (см. табл.).

В Верхотурском лесничестве по
лучены несколько худшие результа
ты аэросева.

Т а б л и ц а

Размещение сеянцев сосны по площади 
аэросева

Места размещ ения сеянцев

%
 о

т 
вс

ей
 

пл
о

щ
ад

и 
аэ

ро
се

ва
, Количество 

сеянцев (шт.)

2

X в 
пе

ре
во

де
 

на 
1 

га

О г н и щ а .............................. 4 1,7 17 000
Трелевочные волоки

(летняя трелевка) . . 9 1,4 14 000
Минерализованные участ

ки почвы вокруг пней 2 0,1 1 000
Места разложения пору

бочных остатков и др. 3 0 ,2 2 000
Под пологом изреженно-

го травяного покрова 82 1 10 000
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В печати неоднократно отмеча
лись положительные опыты приме
нения аэросева в различных обла
стях нашего европейского Севера. 
Так, в Вологодской области весной 
1953 г. провели аэросев. Осенью на 
1 га насчитывалось до 20 тыс. штук 
сеянцев хвойных пород *.

На основании проведенных иссле
дований, а также изучения литера
турных данных можно сделать сле
дующие выводы.

Аэросев в условиях Северного 
Урала дает положительные резуль
таты на свежих, не задернелых 
сплошных вырубках (с летней заго

1 Ф. И. С у л и м о в .  Опыт аэросева с е 
мян хвойных пород. Ж урнал «Лесное хо
зяйство» №  3, 1954.

товкой древесины), а также на га
рях последних лет. Наиболее благо
приятным для проведения аэросева 
является тип леса сосняк-бруснич
ник.

На средне- и сильнозадернелых 
почвах с хорошо развитым травя
ным покровом проведение аэросева 
целесообразно лишь в тех случаях, 
когда экономически и хозяйственно 
оправдывается необходимая в этом 
случае предварительная подготовка 
почвы.

В заключение следует отметить, 
что в условиях обширных лесных 
пространств северного Урала при
менение аэросева с учетом конкрет* 
ных условий его проведения есть 
весьма эффективное и перспектив
ное средство восстановления леса.

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  С П О С О Б Ы  К У Л Ь Т У Р  Д У Б А

Л етом  1956 г. Шиповская лесная опыт
ная станция провела  научно-производст
вен ное  совещ ание,  посвящ енное  с о ве р ш е н 
ствованию способов  культур дуба.

В совещании приняли участие работники 
управлений лесного  хозяйства, лесхозов  и 
лесничеств Воронежской, Белгородской,  
Орловской ,  Тамбовской и Балашовской о б 
ластей, научные сотрудники Шиповской 
ЛОС.

Участниками совещания заслушаны и 
о бсу ж ден ы  доклады  ди р ек то р а  Шиповской 
ЛОС П. Н. Алеитьева- «Полосный способ 
создан ия  культур дуба», старш его  научно
го сотрудника кандидата с.-х. наук 
К. В. К ры жановского  «Влияние светового 
р е ж и м а  на рост культур дуба», старш его  
научного сотрудника С. С. М ясоедова  
«Влияние происхож дения ж елудей  на рост 
культур дуба», старш его  научного сотруд
ника кандидата  сельскохозяйственных наук 
Ю. Л. Кирю кова  «Реконструкция м ал о ц ен 
ных насаж дений в Ш иповом лесу».

В п о р я д ке  о б м е н а  опытом были заслу
шаны сообщ ения  д и р ек то р а  Бутурлиновско- 
го лесхоза  В оронеж ской области Н. П. 
Ф илина «Опыт вн е д р е н и я  в Бутурлинов- 
ско м  лесх о зе  культур дуба  полосным спо
с о б о м  на больших площадях», ин женера  
лесного  хозяйства Т еллерм ановского  л ес 
хоза  В. М. Тарасова «Опыт применения 
плуга ЛП-70 при подготовке  почвы под 
лесокультуры  на лесосеках  и в рединах».

Заслушав и обсудив доклады , а также 
ознакомивш ись с опытно-производствен
ными р аботам и  в лесу, совещ ан и е  отмети
л о  ц ел ес о о б р а зн о с ть  организации коллек
тивного о бсуж дения  вопросов  лесокультур
ного д е л а  в дубравах.

Участники совещания одо б р ил и  полосный 
двух- и трехрядный способ создания куль
тур дуба  и принцип р а зм ещ ен и я  полос, 
п р е д л о ж ен н ы е  Шиповской ЛОС, и решили 
ш ироко  внедрять их в своих лесхозах. 
Принято такж е р еш ение  провести в лесхо
зах рубки ухода к о р и до р н ы м  способом  с 
р асчетом  ширины к о р и д о р о в  по способу 
К. В. Крыжановского.

С овещ ание  отметило необходимость 
проводить с б о р  ж ел у дей  для лесокуль
турных целей  по типам леса  и высевать 
их в условиях, сходных с условиями м ате 
ринского насаждения.

Отмечая,  что вопросы реконструкции м а 
лоценных лесов  являются коренными во
просами лесного  хозяйства Ц ентрально
чер но зем ны х  областей, совещ ание  р е к о 
м ен д о в ал о  Шиповской ЛОС усилить 
опытные работы  в этом направлении. Была 
отм ечена  цел есо о бр азно сть  при р е ко н 
струкции осинников введения культуры ли
ственницы. С овещ ание указало  на н еобхо
димость ускорения р азработки  вопросов  
механизации лесокультурных р а б о т  в д у б 
равных лесхозах.

5 Лесное хозяйство № 11Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

Ценный вклад в лесохозяйственную литературу по 
организации лесного хозяйства

Л есоустройство является важ н ы м  ор у ди
е м  социалистического планирования л ес 
н ого  хозяйства. Имея своей задачей  инвен
таризац ию  лесов  и проектирование  л е с о 
хозяйственного производства,  лесоустрой
ство  дол ж но  быть проводником  в д ел е  
в н е д р е н и я  в производство последних д о 
стижений науки и техники, обесп ечивая  бо
л е е  бы строе  и успеш ное достижение тех 
задач ,  которы е  поставлены п е р е д  лесны м  
хозяйством.

К сожалению , наше лесоустройство не 
о твечает  е щ е  в полной м е р е  этим т р е б о 
ваниям. Это объясняется  п р е ж д е  всего  
слабой  р а з р а б о т к о й  теоретических в о п р о 
сов организац ии  советского лесного хозяй
ства. В наш ей и зарубеж н ой  л есовод-  
ственной л итературе  во о бщ е  м ало  работ,  
посвященных м ет о д и к е  организации л ес 
ного хозяйства на б а зе  современны х д о 
стижений лесо-биологических и лесо-эко-  
номических наук.

В этих условиях выпуск Институтом леса 
А кадем и и  наук СССР работы Г. П. Мотови- 
лова  «Л есоводственны е основы организа
ции лесного  хозяйства СССР» (ответствен
ный р е д а к т о р  п роф .  П. В. Васильев, изд. 
А кадем ии наук СССР, 1955 г.) нельзя  не 
рассм атривать  как  в а ж н о е  событие в ле- 
соводственной жизни.

Книга посвящ ена р а зр а б о т к е  теоретиче
ских основ лесоустройства  и методи ке  
организации л есно го  хозяйства в зоне  с м е 
шанных лесов.

В своей р а бо те  Г. П. Мотовилов исходит 
и з  того, что теорети ческие  основы совет
ского  лесоустройства  слабо  р а зр аб аты ва 
ются и сводятся, главным о б р а зо м ,  к пе
р е р а б о т к е  и при способлению  к с о вр ем ен 
ным условиям  старых ф о р м  и элементов 
лесоустройства,  а сущ ествую щ ие методы  
изучения лесоеодственны х явлений не 
вскры ваю т  сущности проц ессов  и законо
м ерности развития леса,  лишь фиксируя 
внеш ню ю  сторону их проявлений.

Вначале автор дает  ш и рокое  обо б щ ение  
последних достижений лесоеодственны х и 
экономических наук, р ассм атри вая  их в 
свете задач,  стоящих п е р ед  лесны м  х о зя й 
ством, как отдельной отрасли нар о дн о го  
хозяйства  СССР.

Исходя и з  с о ве р ш е н н о  правильных п о л о 
жений о том, что в истории м ирового  лес
ного хозяйства советское  л есн о е  хозяйство 
представляет  собой новый высший тип его  
общ ественной организации с новыми цел я 
ми и задачам и  и  что экономические  факто
р ы  в лесном  хозяйстве занимаю т в едущ ую  
р о л ь  при его  организации, автор четко и 
ясно ф о р м у л и р у е т  как цель и задачи  ле
соустройства, так и пути их р азр еш ен и я .  В 
р або те  дан обоснованный критический ана
лиз  соврем ен ного  лесоустройства и  доста
точно у бедительн о  вскрыты недостатки в 
м етоди ке  лесоеодственны х исследований, 
не о беспечиваю щ ие учета полноты всех 
ф акторов ,  влияющих на ход  лесохозяйст
венных процессов .

Обстоятельно  и  п о д р о бн о  ра зб и р а я  осо
бенности лесохозяйственн ого  производства  
и подчеркивая  вед у щ у ю  р оль  экон омиче
ских ф акторов ,  автор показывает  важную  
р о л ь  природных ф акторов ,  подчеркивает  
необходим ость знания биологических зако 
нов и выступает против ш аблона в р е ш е 
нии различных лесохозяйственных в о п р о 
сов.

Оц енка  со вр ем ен но го  состояния л е с о 
устройства и его  недостатков правильна и 
сделана  с больш им  зн анием  д ел а  и ш иро
ким обоснованны м  о бо б щ ен и ем .  Правиль
но вскрыты и причины недостаточного 
использования  лесоеодственных достиж е
ний при организации лесного  хозяйства. 
Указана порочность м етодики  с о в р е м ен 
ных лесоеодственных исследований, где 
стал превалировать  статистический м ет о д  с 
ф иксацией явлений б е з  вскрытия их внут
ренних причинных связей.

В работе  Г. П. Мотовилова в п ер в ы е  в 
истории русского  лесоустройства  сделана  
попытка р ассм отреть  в есь  арсенал  с о в р е 
менных достижений в области лесоводства,  
почвоведения, геоботаники, гидрологии и 
климатологии под углом  зрени я  и сп о л ьзо 
вания их при организации лесного  хозяй
ства. Дана  обстоятельная оценка  влияния 
отдельных природных ф акторов  на рост  и 
развитие  леса  и о п р е д е л ен а  р оль  пр и р о д 
ных ф ак то р о в  в организации лесного  хо
зяйства.
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Большой ин терес  представляю т п р е д л о 
ж ения автора  по использованию  типологии 
при организации лесного  хозяйства. Новым 
в р а б о те  является не простое  констатиро
вание необходимости изучения типов леса,  
а р азр аб о тан ная  автором  конкретная  м ет о 
дика  практического использования типов 
леса при организации лесного  хозяйства.

Работа Г. П. Мотовилова м о ж ет  быть рас
см атриваем а  как перекидной  м о ст  м еж д у  
лесо во дство м  и лесоустройством.

З атрагивая  широкий комплекс  вопросов  
о рганизации лесного  хозяйства, труд  Г. П. 
М отовилова  в некоторы х своих частях не 
лиш ен недостатков и  вы зы вает  отдельны е  
в о зр а ж е н и я .  Вряд ли м о ж н о  согласиться с 
у т в е р ж д ен и е м  автора, что возни кновение  
лесного  хозяйства в России связано с по
я влен ием  и  разви ти ем  товарного п р о и зв о д 
ства и относится к XIX столетию. В этом 
отношении б о л е е  правильным следует  счи
тать исследования В. А. П еревалова,  кото
рый в своей работе  «Из истории лесного 
хозяйства др ев н ей  Руси» у бедительно  пока
зывает, что е щ е  в Киевской Руси бортни
чество бы ло такой хозяйственной отраслью, 
в которой  проявились достаточно зам етно  
черты организации учета  и ухода  за л е 

сом. Эта ф о р м а  русского лесного  хозяй
ства сущ ествовала  многие века.

Г. П. Мотовилов прав, указывая на из
лишнюю др о б н о сть  в разделени и  лесов 
I группы, но его п редлож ен и я  по в ы д е л е 
нию пойменного  р о д а  хозяйства в в о д о 
охранных лесах и в ы делени е  хозяйств по 
богатству почвы в лесах I группы также 
являются излишними.

Не получил достаточно полной р а зр аб о т 
ки в о п р о с  о хозяйственных частях, не на
в ед ен  п о р я д о к  в терминологии «лесхоз», 
«хозяйственная часть» и  «хозяйство».

Книга Г. П. М отовилова «Лесоводствен- 
ные основы организации лесного хозяйства 
СССР» является ценным в к л ад о м  в область 
лесохозяйственных знаний. Это —  первый 
научный труд за  послед нее  десятилетие, 
который вносит в область  лесоустройства 
о п р е д е л ен н ы е  элементы  нового, являясь 
первой попыткой реш ения  практических 
вопросов ,  связанных с п ри м ен ени ем  типов 
леса  в л есно м  хозяйстве.

Проф. И. М. НАУМЕНКО, 
проф. О. Г. КАППЕР, доц. И. В. ВОРОНИН 
доц. Н. Н. УШАТИН, инж. С. А. МАСЛЕН

НИКОВ, инж. С. Ф. ЧЕРНАВСКИЙ

О справочнике „Вредители леса" 1

Неуклонное повышение культуры ведения 
лесного хозяйства и огромный размах зеле
ного строительства в СССР требуют от 
наших специалистов изучения видового 
состава вредителей древесных пород, выяс
нения их хозяйственного значения и раз
работки эффективных мер борьбы с ними. 
Большое значение имеет обобщение суще
ствующих данных по вредителям древес
ных пород в общее пособие, где будут ос
вещены общие сведения о биологии и 
экологии отдельных вредителей и приве
ден список литературы. С этой точки зре
ния следует приветствовать выход в свет 
первой полной книги—справочника о вре
дителях леса, изданной Институтом зоо
логии Академии наук СССР в 1955 г.

Основными задачами, поставленными 
Институтом зоологии АН СССР перед кол
лективом авторов, как отмечается в введе
нии указанной книги, были составление 
возможно полного списка видов вредителей 
леса и сводка основной литературы по этим 
видам, подведение итогов знаниям о вре
дителях лесных пород СССР и соседних 
стран, обобщение в такой форме долго
летней исследовательской работы многих 
энтомологов.

К ак видим, поставленные задачи были 
очень ясны и соответствовали требованиям 
производства и ж еланиям специалистов, 
занимающихся вопросами защиты древес

1 «Вредители леса», справочник. Изд. АН 
СССР. Главный редактор — акад. Е. Н. 
Павловский. Москва — Ленинград, 1955.

ных пород от вредителей. Д ля выполнения 
этих задач издательским советом Институ
та зоологии АН СССР были привлечены 
наиболее крупные энтомологи нашей стра
ны.

М ожно сказать, что коллективу авторов 
справочника в основном удалось выполнить 
поставленные задачи. Ими проделана 
огромная работа по обобщению данных по 
изучению фауны вредителей древесных 
пород СССР и соседних стран. В срав
нительно малом объеме (95,55 печатного 
листа) обобщены сведения о 6026 видах 
вредителей леса.

В книге для каждого отдельного вида по 
возможности полно приводятся следующие 
данные: латинское и русское названия вре
дителя, наиболее часто встречаемые сино
нимы, фазы вредоносности, распростра
ненность (как в пределах СССР, так и в 
других странах), лесохозяйственное зна
чение, генерация, кормовые породы, свод
ка основной литературы и другие необхо
димые сведения.

Книга снабжена специальными указате
лями (алфавитный указатель названий ра
стений и алфавитный указатель названий 
ж ивотных), составленными как на русском, 
так и на латинском языках.

Мы считаем необходимым остановиться 
на некоторых, на наш взгляд, важных не
дочетах, которые несколько снижают цен
ность справочника. Эти недостатки легко 
исправимы при повторных изданиях книги.

Основным недостатком книги является 
неидентичность отдельных отделов — отря
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дов и семейств. При ознакомлении с кни
гой сразу ж е бросается в глаза, что она 
составлена разными авторами и ее главы 
не сопоставлены меж ду собой. Не всюду 
соблюдена принятая схема, во многих ме
стах о вредителе указаны только кормовая 
порода и распространение (например, п. 
отряд цикадовые, составитель Г. М. Раз- 
вязкина), а другие важные данные отсут
ствуют.

Н едостатком книги следует считать так 
же поверхностный подход отдельных авто
ров к составлению сводок литературы. По
следние во многих местах составлены не
брежно, в них отсутствуют даж е крупные 
работы русских авторов, не говоря уже
о иностранных.

Приходится только удивляться, что для 
многих видов вредителей основными рабо
тами считаются определители (Определи
тель насекомых, повреждающих деревья и 
кустарники полезащитных полос; Опреде
литель насекомых европейской части

СССР; Определитель повреждений лесных 
и декоративных деревьев и кустарников ев
ропейской части СССР и д р .) , атласы 
(Л амперта и др .), учебники, фаунистиче- 
ские перечни и списки вредителей. Если 
эти книги очень необходимы, то почему их 
в отдельных случаях приводят, а в дру
гих нет?

Большим недостатком книги следует 
считать такж е отсутствие русского назва
ния для многих видов насекомых, приве
денных в справочнике. Если в русской 
терминологии отсутствуют их названия, то 
создание таковых было бы очень подходя
щим именно в таких справочниках.

Наличие указанных недочетов показы
вает, что при создании таких капитальных 
работ необходим тщательный контроль и 
редактирование, а если возможно и пред
варительное обсуждение работ, подготов
ляемых к печати.

С. А . М И Р ЗО Я Н
Кандидат биологических наук

Русский лесовод 
А. Р. Варгас

В 1956 г. исполнилось 140 лет  со  дня 
ро ж дения  видного л есо во да  п рош лого  сто
летия А. Р. Варгаса.

А льф онс  Романович Варгас роди лся  в 
1816 г. в Дании. Приехав в Россию в 
1841 г., он н аш ел  в ней свою новую р о д и 
ну. В этом ж е  году А. Р. Варгас поступил 
в Лесной и М еж ево й  институт в П е те р б у р 
ге. После окончания о ф и ц ер с к о го  класса 
института он цел и ко м  посвящает себя  л ес 
ному делу, много  лет занимаясь изучением  
лесов в различных местах России.

С вою  деятельность  после окончания 
института А. Р. Варгас начинает лесо -  
устроителем. Работая в лесах Тульской гу
бернии, он п роизводил  исследования  над 
ходом р о ста  осиновых, б е р езо в ы х  и, отча
сти, липовых и дубовы х насаждений. Эта 
работа ,  а такж е п оследую щ ие наблю дения 
дали ем у  материал  для составления опыт
ных таблиц запаса и  прироста  л есон асаж 
дений. Вскоре А. Р. Варгасом были состав
лены таблицы х ода  р о ста  сосновых, е л о 
вых, бер езо в ы х  и осиновых насаждений для 
различных областей  европейской  части 
России. Д авая  оценку этим опытным таб
лицам, проф . В. Т. Собичевский писал, что 
они по своей полноте представляю т «един
ственную у нас в своем  р о д е  научную р а 
боту... и составляют лучш ее  украш ени е  
русской лесоводственной литературы». Эти 
таблицы хода р о ста  насаж дений  не поте
ряли  своего значения и д о  настоящ его  
времени.

В 50-х годах А. Р. Варгас несколько лет 
работает  ученым лесничим. В эти годы им  
бы ло опубликовано несколько интересных 
работ  о  лесах П етербургской и С им б и р 
ской губерний. С реди них м ож но  назвать 
такие, как «Исследование запаса и при ро

ста лесонасаж дений  С .-Петербургской гу
бернии» («Лесной ж урнал» вып. 45, 47— 49, 
1848 г.) и др .

А. Р. Варгас был первым  лесоустроите- 
л е м  лесной  дачи Петровской сельскохо
зяйственной академии. С ознавая  большую  
необходим ость исследования  законов роста 
лесонасаж дений ,  основную цель поручен
ного ему лесоустройства  А. Р. Варгас ви
дел в том, «чтобы привести дачу в такое 
состояние, п р и  к о тором  она м о гл а  бы всег 
да  служить о б р а з ц о м  рациональных при
ложений науки лесоводства».

В историческом х о де  развития л ес о в о д 
ства сложились три м ет о д а  изучения за к о 
нов роста леса: опытный, статистический и 
аналитический. Благодаря больш ой п р е д у 
смотрительности таксатора  и исследователя  
в лесной даче  академ ии в целях изучения 
законов роста леса  были залож ены  и  з а 
креплены  в натуре просекам и  и столбами 
16 постоянных пробных площ адей .  Эти 
участки были нанесены на план и для них 
отдельно  составлены особы е  ведом ости .  
П робны е  площ ади,  и м ея  больш ую  дав
ность, позволили проводить исследования 
опытным м ето до м ,  <и в то ж е  в р е м я  зд есь  
есть во зм о ж но сть  в л ю б о е  в р е м я  при м е
нить аналитический прием. Составленный 
А. Р. Варгасом отчет является о бр азц о в ы м  
лесоустроительн ы м  документом.

Результатом  обсл ед о ван и я  А. Р. Варга
сом  ч е р н о м о р ск о го  б е р ега  З акавказья  в 
1867 г. явилась работа  «Записка о б  осмот
р е  Западного  Ч ер но м о р ско го  б е р е г а  З а 
кавказского  края»  («Записки Кавказского 
общ ества  сельского  хозяйства», вып. 3— 4, 
1867 г.). В ней дается  довольно  подробный 
общий ф изико-географ ический  о черк  края, 
сообщ аю тся сведения  о климате,  почвах, 
растительности.
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В 1870 г. Д еп ар там ен т  у дел о в  поручил 
члену своего совета, ученом у л есоводу  
А. Р. Варгасу, составить проект  постепен
ного облесени я  Ставропольского  удельного  
имения. На следую щ ий год при н е п о с р ед 
ственном участии и под руководством  
А. Р. Варгаса были подобран ы  свободны е  
казенны е  участки в Янкульских и М едве-  
женских степях и отведены под л е с о р а з в е 
дение. Основной целью  облесения  степей 
было улучш ение их климатических и гид
рологических условий путем р азв ед ен и я  
л ес а  на высотах, окруж аю щ их у д ел ьн о е  
им ение.

О сен ью  1871 г. на отведенных зем лях  в 
Янкульской степи были посажены в питом
нике первы е  3240 дичков сам осева .  П рои з
в е д я  обследования  посадок  на месте,  
А. Р. Варгас сообщ ал в Д еп ар там ен т  у д е 
лов о трудностях, встреченных в начале 
облесительных работ  в Ставропольских сте
пях. В своем  р апорте  он писал: « . . .разведе
ние леса  в о о б щ е  в степных местностях 
принадлеж ит  к сам ы м  трудны м за дачам  
лесоводства ,  а на  склонах высот в С тавро
польском  у д е л ьн о м  имении затруднения 
при р а з в е д е н и и  е щ е  увеличатся тем, что 
склоны эти больш ей  частью покрыты тон
ким с л о е м  зем ли  и под верж ен ы  сильным 
засухам от жгучих лучей ю ж ного солнца».

А. Р. Варгас понимал в се  трудности п е р 
вых шагов степного л есо р азвед ени я ,  т р е з 
во  оценивал их и искал способы их р а з р е 
шения. Принимая во  внимание тяж елы е  
почвенные и климатические условия р а й о 
на, он отметил, что «...приступать к этому 
п олезном у  делу  нужно с особенной  осто
рож ностью , дабы  не затратить напрасно  
значительного капитала. В сих видах сле
дует  предвари тельн о  вы брать  пространст
ва, на которых р а зв ед ен и е  леса представ
ляет  наи бо л ее  надеж д ы  на успех и распо
знать б о л е е  под р о бн ы м  о б р а з о м  почвы». 
Исходя из этих соображ ений ,  из всех отве
денных под л ес о р а з в ед ен и е  свободны * 
казенных з е м е л ь  в первую  о ч е р е д ь  осваи
вались  лучшие участки.

Б ольш ое  внимание он придавал спосо
бам  л ес о р а зв ед ен и я .  С ледует  сказать, что, 
не  и м е я  е щ е  достаточного опыта работы  в 
степях, он считал, что создавать культуры 
м о ж н о  только посадкой. Вот что он писал 
по этому поводу: «...затем по основатель
но со бр ан н ы м  данным нужно сообразить,  
какими лесными породами, какими спосо
бам и  и  какими средствами начать культу
ру  этой местности. В настоящ ее в р е м я  
(1871 г. — А. П.) м о ж но  только утверди
тельно сказать, что облесение  этих м естно
стей по ср ед ство м  посевов —  невозм ож но,  
потому, что если д а ж е  с ем ен а  и взойдут, 
то м о л о д ы е  всходы  н е п р е м ен н о  засохнут 
в п е р в о е  лето».

О чень  и н тересно  его  п р едл о ж ен и е  со-

1 Примечание автора. М атериалы о 
Ставропольском периоде жизни А. Р. В ар
гаса собраны нами в Ставропольском 
краевом государственном архиве.

здавать лесн ы е  культуры в степи крупно
м ер н ы м  посадочны м материалом , вы ращ и
вать который он предлагает  в питомниках. 
«Ж елаем ой  цели, —  писал он, —  м ож но  до
биться только  саж ен цам и  с очень глубоки
ми корнями. Получить такие саженцы 
в о зм о ж н о  только  в питомниках при особой  
старательной и глубокой о бр аботке  поч
вы».

Не оставил б е з  внимания А. Р. Варгас и 
ассортимент  древесны х пород ,  необходи
мых для степного л есо р азвед ен и я .  «Так 
как главная задача  обл есен ия  степной м е 
стности,—  писал о н , ---- состоит в том, что
бы в ско р о м  в р ем е н и  покрыть почву д р е 
весной  растительностью и обр азо вать  тень, 
то поэтому для посадки в питомниках с ле 
дует  выбирать такие породы, которы е бы 
не были очень нежны. Этим условиям бо
л е е  всего удовлетворяю т: акация белая  и 
тополи, которы е  растут ско р о  и свойствен
ны там ош нем у  климату».

Указание А. Р. Варгаса о  тополях, бы
строте их роста и свойственности степному 
климату до  сих пор остается как бы не 
выясненным. В С тавропольском  к р ае  
им еется  много  случаев хорош его  роста  то
полей отдельны м и экзем п л яр ам и  в насе
ленных пунктах и  в насаждениях, н о  ш иро
кого применения в степном л е с о р а з в е д е 
нии они ещ е  не получили.

Результаты рабо т  1871— 1872 гг., как п е р 
в о го  опыта л есо р азв ед ен и я ,  он считал 
успешными, хотя и з -з а  отсутствия долж 
ного ухода значительная часть культур все 
ж е  погибла. В р апо р те  в Департамент 
у дел о в  от  27 н оября  1873 г. он  считал не
обх о д и м ы м  обратить внимание на р а з в е 
дени е  д у б а  как ценной в местных условиях 
др ев есн о й  породы.

В последую щ ие годы А. Р. Варгас, хотя 
и относился отрицательно к идее  создания 
л ес а  в Ставропольских степях посевом, 
считал, что к этому вопросу  надо отно
ситься ди ф ф е р ен ц и р о в ан н о  и там, где поз
в о л я ет  местность, вполне  во зм о ж н о  
заменить посадку посевом . Это его за м е 
чание относилось к дубу.

По итогам первого  п ериода  работ  в д о 
кладе  Д епартам енту  уделов  (1876 г.) он 
д е л ае т  заклю чение,  что первые трудности 
л ес о р а зв ед ен и я  в Ставропольской степи 
п реодолены ,  что это имеет  очень важ ное 
значение в крае,  где е щ е  не было ника
ких опытов в этом д е л е  '.

П роработав  непреры вн о  39 лет по л ес 
но м у  делу, А. Р. Варгас в 1882 г. вышел в 
отставку. В 1892 г. П етербургское  лесное 
общ ество, признавая  его больш ие заслуги 
п е р е д  русским лесны м хозяйством, и з б р а 
ло его  своим почетным членом. А. Р. Вар
гас у м е р  в 1902 г. в во зр а сте  86 лет.

А. Р. Варгас внес  значительный вклад  в 
русскую лесную науку не только в о б л а 
сти лесоустройства, но  также и в области 
степного л есо р азвед ени я .

А. И. ПИСАРЕНКО 
Директор Степного лесхоза

(Ставропольский край)
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ЗА Р У Б Е Ж О М

У лесоводов Германской Демократической 
Республики

Группа советских специалистов лесного  
хозяйства под руководством  заместителя 
министра сельского хозяйства СССР т. Бо
вина А. И. в м ае  текущ его года посетила 
Германскую Д ем о кр атич еску ю  Республику 
и ознаком илась  с  научными достиж ениям и 
и прои зводственны м  опытом в лесно м  хо
зяйстве ГДР.

Д ел егац ия  была принята с исклю читель
ным гостеприимством и и м е л а  в о з м о ж 
ность в течение м есяц а  озн аком иться  с л е 
сам и  республики, структурой управления и 
в ед ен и ем  лесного  хозяйства, научно-иссле
довательскими и лесными учебными за в е 
дениями.

Наши поездки  по ГДР составили б о л е е  
4000 км. Мы озн аком ились  с лесными 
п редпри яти ям и  М орицбург,  Каменц, Ди- 
польдисвальде,  Ф р ай б ер г ,  Ф лоа  (Саксо
ния), Гера, Ш лейц (Тюрингия), Нейстрелиц, 
Нейклестер, Росток (Мекленбург).  Так ж е  
мы посетили р я д  научно-исследовательских 
у ч р е ж д е н и й — Эберсвальдский  лесной ин
ститут Академии сельскохозяйственных 
наук, институт тополей в Грауппе, отдел 
лесохозяйственной техники в Менце. С по
становкой д ел а  подготовки кадров  лесных 
специалистов и научно-исследовательской 
рабо ты  в учебных заведениях  делегац ия  
озн аком илась  в л есн о м  факультете  Д р е з 
денской вы сш ей технической школы в 
г. Тарандте и лесном  ф акультете  Берлин
ского университета в г. Э берсвальде ,  а 
также в р я д е  лесных школ.

Много из виденн ого  нами представляет  
большой научный и производственный ин
терес  и м о ж ет  с пользой пр и м енен о  в со
ветском лесном  хозяйстве.  Авторы настоя
щей статьи ставят своей задачей  кратко 
ознакомить читателей ж урнала  «Лесное 
хозяйство» с лесам и ГДР и вед ен и ем  хо
зяйства в них.

Общ ая лесная площ адь ГДР составляет 
2779 тыс. га. Большая часть лесов, 66%, 
принадлежит государству, кооперативны м 
товарищ ествам  — 6,3%, частным в л ад ел ь
цам  и церквам  —  27%. В республике  п р е 
обладаю т хвойные леса, которы е  по по
р о д н о м у  составу р асп р едел я ю тся  сле д у ю 
щим о бр азо м :  сосны —  52,2и/о, ели и пих

ты—  24,4°/о, ду б а  —  5,3%, бука и других 
твер до л иствен ны х — 10,7%, б е р е з ы ,  о л ь
хи, тополя, л и п ы — 4,6%. Не покрытых л е 
сом  площ адей  только 2,8°/о. Ель, пихта и 
бук в основном прои зрастаю т в южной 
части ГДР в горных лесах. З десь  ж е  им еет
ся значительное  количество дубовых на
саждений, которы е  располагаю тся на ср ав 
нительно небольших высотах над у р о в 
н е м  м о р я .  С р едн яя  часть ГДР и север  
представлены  в основном чистыми сосно
выми и смеш анными насаж дениям и  из 
сосны, ду б а  и бука.

По во зр астно м у  составу лесная площ адь 
р а сп р е д е л я ет ся  следую щ им  о б р а зо м :  м о -  
лодняки 40,9%, с р едн ев о зр астн ы е  насаж
д е н и я —  28,4°/о и спелые —  30,7%.

В Германской Д е м ократической  Респуб
лике им еется  Министерство сельского  и 
лесного  хозяйства, в состав которого  вхо
дит Управление лесного хозяйства. Это 
Управление осущ ествляет  полное р у к о в о д 
ство лесны м  хозяйством и лесоэксплуата
цией в стране.

С л ед у ю щ ей  ступенью в организационном 
построении Управления являются лесны е 
округа, которы м  непосредственно  подчи
нены государственные лесны е  пр едпр и я
тия.

Лесных округов, которы е  соответствуют 
нашим областным управлениям  лесного 
хозяйства, е ГДР насчитывается 14, а госу
дарственных лесных предприятий 104. 
В предприятии имеется  3— 4 старших л ес 
ничих, объединяю щ их районы в составе 
6— 7 лесничеств. Специального аппарата 
по охране  леса, соответствующего лесни
кам  и объездчи кам , е леоном хозяйстве 
ГДР нет. Л есничему непосредственно  под
чинены бригадиры, зав ед у ю щ и е  р а з д е л о ч 
ными дво р ам и  и р абочи е.

Интересно отметить, что руководство  ча
стными лесам и  осуществляется  также 
У правлением  лесного  хозяйства ч е р е з  спе
циальные отделы, находящ иеся при лес
ных округах. С о дер ж ан и е  аппарата по р у 
ководству частными лесам и идет за счет 
бю дж ета ,  но вл ад ел ьц ы  леса  уплачивают 
налог в зависимости от площади л ес а  и,
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к р о м е  того, существует о п р е д е л е н н а я  так
са  за  подготовку лесосек ,  клейм ени е  д е 
р е в ь е в ,  составление необходим ой  до к у м ен 
тации.

Государственные лесны е предприятия 
(лесхозы) на своей территории  выполняю т 
все  работы, связанные как с лесоэксплуа
тацией, а также и с уходом  за лесом, л е 
совосстановлением , охраной и защитой ле
са от п о ж ар о в  и  лесных вредителей ,  по
бо ч ны м и  пользованиями и прочие. Такого 
р о д а  ком плексное  в ед ен и е  лесного  хозяй
ства о бесп ечивает  единое  руководство  л е с 
ны м  ф о н д о м ,  устраняет наличие м н о ж е 
ства организаций, связанных с лесны м д е 
лом, д а ет  в о зм ож ность  б о л е е  полно 
использовать лесны е машины и орудия ,  
транспортные средства, прои зводственны е  
« 4  ж илы е  помещения,  а также им еть  по
стоянные кадры  лесных рабочих.

Л есоустройство в ГДР осущ ествляется  
спец иальны м  институтом лесоустройства  и  
по чвоведения .  Институт и м е ет  несколько  
групп типа наших лесоустроительных экс
педиций, располож енных в городах  Д р е з 
дене ,  Ш верине,  Веймаре и  Потсдаме. Эти 
группы руководят  бригадами, которы е  
н е п о ср ед ств ен н о  осуществляю т л есоустрои
тельные р а бо ты  в государственных лесных 
предприятиях.  По характеру вы полняемых 
ра б о т  бригады п о д р азд ел яю тся  на гео д е зи 
ческие, почвоведческие ,  лесоустроительны е 
* 1  картографи ческие .

Таксация леса  проводится  в ес ьм а  точно, 
так н азы в аем ы м  математико-статистическим 
способом , при к о то р о м  о б м е р у  п одлеж ат  
до  40*70 всех д е р е в ь е в  на устраиваем ой 
территории.

Себестоим ость  1 га лесоустройства  о п р е 
дел яется  в 33 м арки (около 60 рублей). 
Всего в лесоустройстве  ГДР занято 550 че
ловек .  К концу 1956 г. будет  устроено  
34 предприятия, а устройство всех лесов 
ГДР нам еч ен о  закончить в 1961— 1962 го
дах.

О бщ ий о б ъ ем  лесозаготовок  по ГДР на 
1956 г. составил 9800 тыс. куб. м, в том 
числе 6800 тыс. куб. м в государственных 
лесах и 1600 тыс. куб. м в частных. Посту
пающий в рубку лесосечны й ф о н д  имеет  
81,7°/о хвойной древеси ны  и 18,3°/о лист
венной. Выход дел о во й  древесины  в п ер 
в о м  случае — 86,5°/о и в о  в т о р о м — 81,9%.

Л есны е предприятия получают план по
ставки древесины ,  заготовляем ой  как в го
су дарствен н ом  лесном  ф он д е ,  так и  в ле 
сах колхозов, церквей  и частных в л ад ел ь 
цев, у которых они покупают лес  на коо- 
ню или в заготовленн ом  виде. Частные 
в л ад ел ьц ы  имею т право  продавать лес 
только государственным лесным п р е д п р и я 
тиям.

Ведущими сортиментами при л ес о за го 
товках являются: строительный кругляк,
пиловочник, ф анерны й кряж, рудстойка и 
баланс.

Валка и  раскр яж евка  л еса  производится  
бе н з о м о т о р н ы м и  пилами (значительно р е 
ж е  электропилами),  а также вручную. П ри
м е н я е м ы е  б е н зо м о то р н ы е  пилы в б о л ь
шинстве  с во ем  несоверш енны . Это двух

ручные тяж елы е  пилы в ес о м  22 кг и  выше. 
Удельный вес  м еханизированной валки и 
ра зд е л ки  леса  не  превыш ает  45— 50°/#.

Трелевка  древесины  в основном конная т  
только в небольших р азм ер а х  тракторная, 
притом в местах, где это не вредит  лесо
во зо бн о вл ению . Вывозка древесины  меха
низирована.

Лесные предприятия по у т ве р ж д ен н о м /  
им  плану производят  вы возку  и поставку 
потребителям  древесины  по ж елезн ой  д о 
роге  или ф р а н к о -д а о р  на лесопильные за
воды  Министерства легкой пром ы ш ленно
сти. Не планируем ы е государством изде
лия ш и рпотреба  реализую тся  лесными 
предприятиями со своих разделочны х 
пунктов.

О рганизация лесозаготовок  следую щ ая.  
Рубка леса, сплошная или вы борочная ,  в е 
дется  бригадам и постоянных рабочих. Сва
ленны е д е р е в ь я  очищ аю тся от ветвей и 
сучьев и р азделы ваю тся  на сортименты, 
часто вы возка  производится  долготьем . 
М елкие  ветви на месте  при помощ и руч
ных переносных упаковочных станков увя 
зываются в небольш ие пучки.

В лесном  предприяти и Нейстрелиц мы 
ознакомились с  работой  одной  из  лучших 
заготовительных сквозных бригад. Бригада 
состоит и з  13 человек, и з  них д в о е  р а б о 
тают б ен зо м о то р но й  пилой на валке, 
остальны е занимаю тся раскряж евкой ,  р ас 
колкой и о к о р к о й  буковых дров, идущих 
на целлю лозу .  За  смену бригада  заготав
ливает 60 куб. м древесины , что состав
ляет  180°/о нормы. Расчет производится с 
у четом  тарифных ставок различных спе
циальностей. З а р аб о то к  члена бригады 
450— 650 м ар о к  в месяц.

Очищ енные от ветвей  хлысты трелюются 
к д о р о г ам  лош адьм и во л о к о м  или с при
м ен ен и ем  зимой подсанок, а л е т о м — не
высоких прицепов арочного  типа, и в 
большинстве тракторами, р е ж е  автомаши
нам и вывозятся  на так назы ваем ы е  р а з д е 
лочные д в о р ы  (типа наших лесоскладов),  
расп о л о ж ен ны е  у линий ж елезны х и ш ос
сейных до р о г .  Д ревеси на  долготьем  обыч
но грузится на прицепы при помощи ле
бедки трактором, который производит  и 
вывозку. Д ля  вывозки применяются трак
торы  «Пионер» 40 PH на пневматика*. 
Тракторы идут по шоссе со скоростью  
20— 25 км в час при нагрузке на 2 о дн о 
осных прицепах 5— 6 куб. м древесины.

Все осмотренны е  нами лесные пр едпр и я
тия им ею т  по два-три разделочны х дво р а  
(типа наших лесоскладов).  На разделочны х 
дворах  хлысты раскряж евы ваю тся  на с о р 
тименты и грузятся в вагоны для отправ
ки по ж ел езн о й  дороге .  З д е с ь  ж е  в бо л ь
шинстве производится окорка  древесины  
и, если нужно, она протравливается  анти
септиками.

По действую щ им в ГДР п олож ениям  не 
м е н е е  80%  всей древесины  в лесных 
предприятиях окаривается,  а в с е  сортим ен
ты, соприкасаю щ иеся при их исп ользова 
нии с зем л ей  (столбы, колья и т. п.), для 
увеличения срока  их службы о бязател ьно  
протравливаются антисеп тик а ми.
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На к аж д о м  р а з д е л о ч н о м  дворе ,  как пра
вило, есть небольш ой цех для первичной 
пер ер або тк и  древесин ы  и изготовления 
п р едм ето в  ш ирокого  потребления.  Эти ц е 
хи о б о р у д о ва н ы  несколькими циркулярны 
ми и  маятниковыми (балансирными) пила
ми, о к о рочн ы м и  станками, упаковочными 
станками, прессам и  (для стружки и коры), 
чанами для протравливания древесины  
антисептиками и проч. О бычно станки р а 
ботаю т от эл е ктром оторов ,  питаемых от 
местной сети.

Все о б о р у д о ва н и е  цехов р азм ещ ае т ся  в 
очень примитивных деревянны х сараях. 
Несм отря  на простоту и деш евизну  устрой
ства, зд ес ь  изготовляется  обширный а сс о р 
тимент издели й  ш ирокого потребления  из 
др ев еси н ы  и отходов, а именно: колья 
различных р а зм ер о в ,  штакет и звенья  шта- 
кета для изгороди, небольш ие домики для 
индивидуальных садов  и о городов ,  садо
в ая  м еб ел ь ,  пом ещ ения  для сушки и хра
нения кукурузы, реш етчаты е  ящики для 
хранения картоф еля ,  рам ы  для сушки с е 
на, м елки е  дрова ,  упакованные в пачки, 
м етлы, маты из  б е р езо в ы х  веток, стружка 
и кора, спрессованные в пачки д л я  растоп
ки, и  др.

П ом и м о  заготовки, в ы во зк и  и отгрузки 
древесины , а также первичной п е р е р а б о т 
ки древесин ы  на издели я  ш ирокого  по
требления ,  лесны е  предприятия вед у т  так
ж е  работы  по подсочке  сосны, заготовке  
еловой  серки и дубильной коры.

О тметим, что является о б щ и м  для п р е д 
приятий лесного  хозяйства ГДР при л е с о 
эксплуатации. Рубка хвойных п о р о д  в е д е т 
ся круглый год, а лиственных только в 
о сенне-зимний п ери од .  Трелевка  д р е в ес и 
ны осущ ествляется  способам и , не нару
ш аю щ им и условий лесовозобн овлен ия  
(обычно конная); заготовленная древесина  
вывозится  долготьем  на р а здел о чн ы е  дво
ры, причем  р а ск р я ж ев к а  хлыстов пр о во 
дится исключительно рационально, что 
обесп еч ивает  в о зм о ж ны й  выход деловых 
сортиментов.  Заготовленная древесин а  
с дается  потребителям  ф ранко -дво р ,  или 
ф р анк о -в аго н  с отправкой по ж елезн ой  
д о р о ге .

Д ревесину ,  соприкасаю щ ую ся при ее  
использовании  с зе м л ей  (столбы, колья 
и т. д.), о бя зат ел ь н о  окориваю т и протрав
ливают антисептиками.

В период  военны х действий и особен но  
в последние  годы в ГДР были п р о и зв ед е 
ны больш ие  рубки леса  как отдельными 
небольш им и  участками, так и  концентриро
ванными лесосекам и . В настоящ ее  в р е м я  
эти вы рубки уж е  закультивированы и со б 
ственно не покрытых л е с о м  площ адей 
почти нет.

Как правило, л ес о с ек и  текущ его  года, 
п редназначенн ы е  под искусственное л е с о 
возо бн о вл ени е ,  культивируются в этом  ж е  
или на следую щ ий год.

В 1956 г. в ГДР будет  закультивировано 
43 400 га и  посаж ено  леса  под пологом  
н асаж ден ий  2200 га. Также будет  заготов 
лен о  15 184 ц шишек и 304 277 кг р а зл и ч 
ных семян.

В с р е д н е м  каж д о е  лесное  предприятие  
в год  культивирует 400— 450 га. В л ес о 
культурном д е л е  б о л ь ш о е  внимание у д е 
ляется  качеству и происхож дению  сем ен
ного  м атериала ,  правильному п од бору  по
р о д ,  а также культурам быстрорастущих 
п о р о д  —  тополю, лиственнице, красному 
дубу, дугласии и другим. Начиная с 1955 г. 
приж иваем ость  культур составляет 90°/о и 
выше.

Заготовка  семян, как правило, в ед ется  в 
вы деленны х участках с лучшими по каче
ству древостоям и .  Для п ереработки  ши
ш ек имеются две  крупные семяносушилки: 
в г. Ясниц — электросушилка и в г. Анна- 
бурге  —  огнедействую щ ая семяносушилка и 
к р о м е  того, 12 м еж районных семяносуши- 
лок, а такж е  р я д  небольших сем яносуш и- 
лок, обслуживаю щ их н епосредственн о  л ес 
н о е  предприятие.

Для п р и м е р а  остановимся на м еж р а й о н 
ной электросуш илке лесного  предприятия 
Ф лоа  в о к р у ж н о м  управлении Кгрл- 
м арксштадт, которая обслуживает  четыре 
округа.

Здани е  семяносушилки состоит из двух 
смежных пом ещ ений (рис. 1). П ер во е  из  
них является хранилищ ем  шишек и вто
р о е  —  собственно сушилка. Все операции,  
как-то: за гр у зка  за к р о м о в  шишками, п о д а 
ча их в к ам ер ы  сушки, обескрыливание, 
очистка и сортировка, механизированы  и 
выполняются транспортерам и  и пневмати
ческими отсасывателями, работаю щ им и от 
эл е ктром оторов ,  а собственно сушка ши
шек проводится  в двух электрокам ерах .  За
8-часовой рабочий д е н ь  сушилка д а ет  
12— 15 кг семян. При работе  в одну смену 
за сезон  1955/1956 г. на ней п е р е р а б о 
тано 500 ц шишек ели и 75 ц сосны. О б 
служивают сушилку два человека.

Искусственное в о зо бн о вл ен и е  не покры 
тых л ес о м  площ адей  в ГДР производится  
почти исклю чительно посадкой, посевов 
очень м ало .

Необходимы й посадочный м атериал  вы
ращ ивается  н епосредственн о  в лесных 
предприятиях на мелких лесных питомни
ках, р а сполож ен ны х вблизи лесокультур
ных площ адей.

О б щ ая  площ адь питомников —  2200 га. 
К р о м е  того, им ею тся  270 га плантаций то
полей и  38 га маточников селекционных 
тополей, даю щ и х  е ж е го д н о  д о  16 млн. че-

P uc. 1. С ем яносуш илка  в лесном  пред
прият ии  Ф лоа (Т ю р и н ги я ) .
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р е я  кое. П ри прои зводстве  лесных культур 
только одну сосну высаживаю т о дн олетни
ми сеянцами. Ель, пихту, лиственницу, бук, 
клен и  д а ж е  дуб  в большинстве вы саж и 
вают п ер еш к о л ен н ы м  посадочны м  м ате 
риалом.

Посевы в питомниках строчные или в 
грядках. Все работы, за исклю чением под
готовки почвы и выкопки посадочного  м а 
териала, выполняются вручную. Для куль
тивации переш коленны х сеянцев ели, пих
ты, клена  (р а зм ещ ен и е  растений квадрат
ное  3 2 X 3 2  ом) с успехом применяется  
б е н зо м о т о р н а я  ф р е з а  (рис. 2). За  8 часов 
один человек  обрабаты вает  ф р е з о й  0,5 га.

Н ем ец кие  лесоводы  б о л ь ш о е  внимание 
у дел я ю т  естественному в о зо бн о вл ен и ю  вы
рубок .  В буковых лесах, а отчасти в еловых 
и сосновых, ведутся постепенные и в ы бо 
р о чн ы е  рубки, обесп еч иваю щ ие  естествен
ное  лесовозобн овление .  При проведении  
выборочных рубок  часто под  пологом на
саждений вводятся  культуры.

В ГДР как ученые, так и работники про
изводства м ного работаю т над ре ш е н и е м  
в о п р о са  повышения производительности 
своих лесов. В этом отношении, наряду  с 
ликвидацией н е  покрытых л есо м  площ адей,  
м ного  у деляется  внимания п о д бо р у  д р е 
весных пород ,  соответствующих условиям  
местопроизрастания ,  созданию  смешанных 
по составу лесонасаждений,  а такж е куль
турам и з  быстрорастущих пород .  В связи 
с этим проводятся  значительные работы  
по рекон струкции  и за м е н е  м ал о п р о и зв о 
дительных древостоев ,  не отвечающ их 
услови ям  местопроизрастания.

Несм отря  на бо л ьш о е  развитие л е с о 
культурного дела,  необходим о  отметить, 
что эти работы  е щ е  м ал о  м еханизированы  
и в больш ей  своей части выполняются 
вручную. Так, почти с о ве р ш е н н о  не меха
низированы  работы  по уходу за лесными 
культурами. В целях сокращ ени я  затрат  
труда  при ручных уходах за культурами 
н ем ец ки е  лесоводы  применяю т б о л е е  загу
щ енную  посадку сосны (19— 20 тыс. сеян
цев на 1 га) и посадку ели, пихты, дуба, 
бука, лиственницы переш колен ны м  поса
дочны м  м ате р и ал о м  (в в о зр асте  3— 4 лет), 
что дает  в о зм о ж н о сть  сократить уход за 
со зд а в ае м ы м и  лесными культурами д о  2—

Р ис. 2. П ередвиж ная бен зом от орная  
вер т и к а льн а я  фреза д л я  подготовки  

посадочных мест.

3 раз .  При посадке  ели д е л аю т  4400 ям ок  
на 1 га, для лиственницы — 1500.

Способы подготовки почвы, посадки и 
ухода  за лесными культурами р а з н о о б р а з 
ны. Сплошная подготовка почвы с п р едва 
рительной р аскорчевкой  практикуется 
соавнительно в небольших р азм ерах .  
О бычно почва готовится б о р о з д а м и  двух
отвальным плугом на тракторной тяге, а в 
отдельных местах вручную  или при помо
щи бен зом оторны х  ф р е з .

Культуры сосны по нераскорчеванной  
■площади делаю тся  в б о р о зд ы ,  подготов
ленны е .двухотвальным плугом на трактор
ной тяге. Сосну вы саживаю т в том ж е  
количестве вручную  однолеткой; уход в е 
дется  три года: первый год —  один раз, 
второй  год —  два р аза  и третий год —  
только  обж инаю т траву  один р а з .

Культуры ели, пихты и лиственницы по
в сем естн о  заклады ваю т саж енцам и 3— 4- 
л етн его  во зр аста  в ямки, которы е  подго
тавливают вручную или специальными са
м оходным и или перен осны м и б е н зо м о т о р 
ными орудиям и типа вертикальной ф р езы .

Такую самоходную  ф р е з у  мы наблю дали  
в хозяйстве Ш лейц (Тюрингия) при подго
товке  почвы м естам и  на склоне в 10— 15" 
для посадки ели и лиственницы. Ф р е за  
и м е ет  верхние вертикально  поставленные 
ножи для п е р ер е за н и я  корней и дерна;  
д и ам етр  подготовленного места  40 см, глу
бина —  30 см. З а  1 час рабочий де л ае т  
100 ямок.

Большой интерес вы зы ваю т культуры бу
ка, так как у нас и м и  почти не занимаются. 
Бук сначала вы ращ иваю т в питомниках, пе- 
р еш каливаю т и затем  в во зр а сте  3— 4 лет 
вы саживаю т на лесокультурны е площади 
под пологом насаждений. Виденные нами 
культуры п рои зводят  очень хоро ш ее  впе
чатление.

В хозяйстве Нейклестер  (лесной округ 
Росток) мы о см отрели  интересны е  куль
туры дуба  со в торы м  я русом  и з  бука. На
саж дения дуба  в во зр а сте  40 лет с  полно
той 0,6 имею т густой второй ярус из бука 
(10 лет), котооый был посажен в м еж д у 
р я дь я х  (рис. 3).

Нужно отметить, что в этом хозяйстве 
при го до в о м  плане посадок  в 450 га, при
м е р н о  25°/о культивируется быстрорасту
щими п ород ам и  (тополь, красный дуб, вей- 
мутова сосна, дугласия). Тополь сажаю т 
черенкам и по 900 штук на 1 га (р а з м е щ е 
ние 5 X 5  м). Площ адки готовятся вручную  
р а з м е р о м  0,8 X  0,8 м.

Возобновление буковых насаждений, осо 
бенно в горных условиях, является одним  
из  сложных вопросов ,  над ре ш е н и е м  кото
р о го  работаю т лесоводы  многих стран. В 
ГДР буковы е  леса  распространены  не толь
ко в горах, но и  на п о б е р е ж ь е  С еверного  
м о р я ,  в частности на о стр о ве  Рюген. Хо
зяйство в них в ед ется  в основном с уста
новкой на естественное л ес о в о зо б н о в л е 
ние. Прим енение зд есь  вы борочн ых рубок 
дает  пр екрасны е  результаты. О днако  даж е  
при правильном веден ии  выборочных р у 
бок  не всегда  удается  получить надежный 
сам осев  бука и появляется необходимость 
проведения  мероп риятий  по содействию
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Рис. 3. 40-лет ние культ уры  дуба с подсаж енным в меж дурядье буком . 
Л есное предприят ие Н еи клей ст ер .

естественному возобн овлению . Поэтому 
после разреж и ван ия  полога материнского  
насаждения о бы чно  рыхлят почву, что 
вполне достаточно для возобновления .

Как л есохозяйственное  м ероп риятие ,  
п р и м е н я е м о е  в Германии, следует  указать 
на у д о б р ен и е  почв и, в частности, их изве
сткование. Эти м ероп рияти я  по плану 
1956 г. проводятся  на площади 13 500 га. 
О сновны м в и до м  этих мероприятий  являет
ся в н есение  извести на участках леса  с 
кислой почвой.

В послевоенны е  годы в некоторых р ай о 
нах ГДР им ели  место  вспышки массового 
р а зм н о ж ен и я  соснозого  ш елкопряда ,  в ча
стности, в лесах осмотренного  нами п р е д 
приятия К аменец. З д е с ь  для ликвидации 
очагов в р ед и тел я  в 1950 и 1951 гг. прои з
водилось еж е го д н о  авиаопыливание на 
площади 5 тыс. га химикатом «Газероль», 
давш ее  хорош ие результаты. Химикат «Га
зероль»  выпускается ф и р м о й  «Агфа-Воль- 
ф ен »  и представляет  собой м ы ш ьякови
стое соединение с известью.

В б о р ь б е  с лесными в р ед и т ел я м и  науч- 
,  но-исследовательские организации и рабо т 

ники лесного хозяйства удел яю т  больш ое  
внимание привлечению  полезных для  леса 
птиц, их охране  и содействию их распрост
ранения. В р я д е  лесничеств и лесных п р е д 
приятий есть уголки, пропагандирую щ ие 
охрану полезных для леса  птиц, о бр азц ы  
искусственных гнездований для  них, к о р 
мушек для подкормки и т. д. В лесном  
предприятии М орицбург мы о см отрели  па
вильон-музей по охране и содействию р а з 
множ ения полезных для леса птиц и  охот
ничьей фауны. В м у зе е  собрана  коллекция 
(свыш е 200 видов птиц), встречаю щихся в 
этой местности.

Ведение интенсивного лесного  хозяйства

требует  густой сети хороших д о р о г  как об
щ его  пользования, так и специально л ес 
ных. В ГДР имеется  густо разветвленн ая  
сеть ж елезны х  и автомобильных дорог .  
Как правило, дороги  обсаж ены  р я д а м и  
лип, каштанов, в язо в  или фруктовы ми д е 
ревьям и .  Заготовленный лес  вы возят  по 
д о р о г ам  о бщ его  пользования и по лесным.

Устройством и р е м о н то м  лесных до р о г  
занимаю тся все  лесны е  предприятия и 
этот вид работ  является н е о тъ е м л е м о й  ча
стью лесохозяйственного  производства.

По данным лесного  управления, в лесах 
ГДР имеется 110 тыс. км лесных дорог .  На 
1 га лесной площ ади приходится в с р ед н ем  
67 м д о р о г  (от 11 д о  247 м  по отдельны м 
хозяйствам). Только на рем он т  и с о д е р ж а 
ние лесных д о р о г  е ж е го д н о  отпускается 
около  8900 тыс. м арок .

Как правило, конторы лесных п р едп р и я 
тий и лесничеств р азм ещ аю тся  в собствен
ных домах. Отличительным признаком  до м а  
лесничего  являются рога оленя, прибитые 
над входной дверью .  Административно- 
технический аппарат, служ ащ ие и р або чи е  
р азм ещ аю тся  как в домах, п ри н адлеж а
щих лесны м  предприятиям, так и в своих 
д ом ах  и арен дуем ы х помещениях.

Все работники лесного  хозяйства ГДР но
сят ф о р м е н н о е  о бм ун дирование  т ем н о з е 
леного цвета с погонами, вид которых 
(гладкий или витой) и количество ж ел у дей  
на них показываю т о бр а зо в а н и е  данного 
работника и его  должность.

Научно-исследовательскую  работу  в л ес 
н о м  хозяйстве ГДР ведут  институты в 
гг. Э б е р св а л ьд е  <и Тарандте, лесные ф ак у ль
теты Берлинского университета и Д р е з д е н 
ской высш ей технической школы, отдел  
лесохозяйственной техники в  г. М енц  Ака-
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д е м и и  сельскохозяйственных наук и ин
ститут топ олей  в  г. Грауппе.

К оо р ди н ац и ю  научно-исследовательской 
рабо ты  в области  лесного  хозяйства, р а с 
с м о т р е н и е  планов работ  и организацию 
в н е д р е н и я  в производство достижений 
научно-исследовательских учреж дений осу
щ еств л яет  специальный отдел в Главном 
уп равлени и  лесного  хозяйства.

Мы озн аком ились  с системой лесного 
о б р а зо в а н и я  в ГДР и считаем необходи
м ы м  остановиться на этом в о п р о се  несколь
к о  п о д р о б н е е .  В настоящ ее в р е м я  в ГДР 
ф ункционирую т 52 лесные школы с двух

летни м  сроком  обучения, с  контингентом 
учащ ихся 2000 человек; 4 лесные школы с 
трехлетним сроком  обучения с количе
ством учащихся до 800 человек  и два  л е с 
ных факультета с контингентом учащихся 
500 человек. Срок обучения —  4'/г года.

В лесных двухгодичных школах, находя
щихся в н еп о ср ед ственн о м  веден ии  лесных 
предприятий, проходит подготовку основ
ная масса работников лесного  хозяйства. 
Окончившим двухлетнюю школу присваи
вается  квалиф икация «специалист лесного  
хозяйства» и они направляются на работу 
в  лесны е  предприятия в качестве рабочих, 
а з а те м  назначаются бригадирам и лесохо
зяйственных работ.

Л есны е школы с трехлетним сро ко м  о б у 
ч ения  готовят кадры лесничих и эти шко
лы находятся в ведении управлений лесных 
округов .  В эти школы принимаются лица, 
окончивш ие  двухлетние лесны е школы и 
п р о р а б о т ав ш и е  после их окончания не м е 
нее  2 лет  на производстве,  а такж е окон
чившие 12-летние средн и е  школы, но  о б я 
зательно  п р оработавш ие  не м ен ее  полуто
р а  лет в лесном  хозяйстве. Учащиеся р а з 
м ещ аю тся  в интернатах и получают стипен
дию. Окончившим трехлетние лесны е шко
лы присваивается звание «инженера  л есно
го хозяйства» и  они направляются на ра 
боту  в лесничества.

Специалистов с высшим лесны м  о б р а з о 
в а н и е м  готовят: лесной факультет в г. Э бер -  
свальде ,  Берлинского университета и лес
ной ф акультет  в г. Тарандте, Д р е зд е н с к о й  
вы сш ей технической школы. Для поступле
ния в эти учебные заведения  требуется  
закончить полную средн ю ю  школу и о б я 
зательно  иметь 1'/г— 2-летний стаж р а б о 
ты на производстве  в лесном  хозяйстве. 
Также принимаю тся работники лесного  хо
зяйства, закончивш ие трехлетние лесны е  
школы и и м е ю щ и е  стаж работы на прои з
водстве .  В п р о ц ес се  обучения больш ое  
внимание у дел я ется  практической работе .  
После  окончания теоретического  курса вы
пускники направляю тся на производство, 
где работаю т два года ассистентами, после  
чего получают долж ностн ы е  назначения.

Окончившим лесны е  факультеты присваи
в ается  звание «дипломированный ин ж енер  
лесного  хозяйства», что дает  им право з а 
нимать должность старшего лесничего, 
работать  в лесных управлениях, научно-ис
следовательских (И других организациях, 
в которых требуется иметь в ы сш ее  л есн ое  
обр азо вани е .

Из п р и веденно го  видно, что в ГДР д е л о

К ульт и ва ц и я  переш коленного к л е н а  са
м оход ной  бензом от орной ф резой. П ред

прият ие Ф райберг.

подготовки кадров  лесных специалистов 
поставлено  исключительно хорош о и лес
ное хозяйство получает достаточное  коли
чество квалифицированных к ад р о в  всех не
обходимых категорий: бри гадиров  (масте
р о в  лесного  хозяйства), лесничих со с р е д 
ним лесны м о б р а зо в а н и е м  и специалистов 
с высшим лесны м  образо ванием .

О знак о м л ени е  с лесны м хозяйством Гер
манской Д ем ократической  Республики по
казывает его высокий уровень, чему в зна
чительной степени способствует б е р е ж н о е  
и л ю бо в н о е  отношение нем ец кого  народа  
к лесу  и зел ен ы м  насаж дениям . Работники 
лесного  хозяйства ГДР почти не сталкива
ются с самовольны ми порубками и други
м и лесонаруш ениям и , там крайне редки 
лесны е  пожары. Пастьба скота в лесу не 
производится . Все это благотворно сказы
вается  на состоянии леса.

В нашу страну с ее  бескрайними лесны
м и  просторами, массовыми лесозаготовка
ми и большими о бъ ем ам и  восстановитель
ных работ ,  конечно, нельзя  полностью пе
р енести  м етоды  лесного хозяйства ГДР, 
а в р я д е  случаев техника и м етоды  работы  
в лесу у нас прогрессивнее ,  чем  в ГДР. 
Опыт лесного  хозяйства ГДР ц е л е с о о б р а з 
но использовать в малолесных районах ле
состепи и центральных районах РСФСР. 
З д е с ь  с пользой для д ел а  м о ж н о  вести 
ком плексное  лесное  хозяйство, возлож ив  
на лесхозы  и лесоэксплуатацию, о рганиза
цию переработки  древесин ы  в цехах ш ир
потреба, организацию  охотничьего хозяй
ства и управление  колхозными лесами.

М. А. ПОРЕЦКИЙ, Б. М. ПЕРЕПЕЧИН
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Оригинальный способ и прибор 
для определения полноты насаждений

Австрийский инженер лесовод Битерлих 
разработал новый весьма оригинальный 
способ и прибор для определения полнот 
путем непосредственного получения суммы 
площадей сечения в квадратных метрах на 
высоте груди всех стволов (на гектаре 
рассматриваемого насаждения). Этот спо
соб и прибор будут иметь большое прак
тическое применение во всех таксационных 
работах наших лесоустроительных партий.

Впервые о данном способе было опубли
ковано в 1948 г. в специальной австрий
ской литературе. С тех пор он находит все 
большее и большее практическое приме
нение не только в Австрии, но и в других 
странах Европы.

Битерлих провел этим методом и прибо
ром большие опытные работы в лесах 
Австрии, которые показали достаточную 
точность таксации. К сожалению, мы не 
располагаем опытными работами Битерли- 
ха и данными применения этого способа 
для  определения полнот и запасов в дру
гих странах Европы, а только можем дать 
описание этого способа и устройства при
бора, с теоретическим его обоснованием.

Прибор представляет собой деревянную 
или металлическую планку (линейку), ко
торая изготовляется цельной (складной), 
либо раздвижной. Длина планки (линейки) 
должна быть точно 100 см. На одном из 
концов планки, перпендикулярно к длине 
ее оси, прикреплена металлическая пла
стинка, в которой сделан вырез, равный
2 см (рис. 1 и 2). Вот и вся конструкция 
этого весьма оригинального и простого в из
готовлении прибора.

Подсчитанное таким образом число де
ревьев дает непосредственно сразу сумму 
площадей сечения на высоте груди всего 
рассматриваемого насаждения, в квадрат
ных метрах на гектаре. То есть каждое со
считанное таким образом дерево есть (по 
отношению к гектару насаждения) 1 кв. м 
из суммы площадей сечения всех стволов 
насаждения на высоте груди.

Р и с. 2. Радиусы и площ ади п р о б н ы х  п ло 
щ адей, соответствующие каж дой ступени  
т олщ ины от 8 до 6и см. М асш т аб 1:1и00.

h 22ММ-Л

Р и с . 1. П о лн о т о м ер .
1 — линейка; 2 — металлическая визирная планка; 3— 
поперечное сечение линейки; 4 — отверстие для креп

ления планки к пластинке.

Выбрав таксируемое насаждение, изме
ряющий держ ит планку за  свободный ее 
конец и, прижав его к щеке торцовой 
частью на уровне глаза, визирует через 
2-сантиметровый вырез другого конца 
планки, по очереди на каж дое дерево; 
одновременно, медленно поворачиваясь на 
месте, подсчитывает только те стволы, ко
торые остаются за углом визирования 
2-сантиметрового выреза. Стволы, которые 
точно входят в прорезь 2-сантиметровой 
вырезки, считать не следует.

Измеряющий отмечает (считает) породы 
деревьев, подлежащие подсчету, которые 
записывает в полевой ж урнал или кар
точку.

Частично или совершенно скрытые ство
лы проверяются смещением измеряющего 
в сторону. Д ля того чтобы при измерении 
снова принять центральное место, перед на
чалом визирования измеряющим делаются 
(на месте стоянки) 3 дополнительные от
метки. Д ля обеспечения ориентировки на 
одном из стволов, с которого начинается 
подсчет, делается затеска или заметка.

При таксационных работах в горных 
местностях и на склонах подсчитанную 
сумму стволов, равную площади сечения 
стволов на высоте груди (на гектаре), для 
приведения в горизонтальную проекцию 
нужно разделить на косинус среднего угла 
уклона. Д ля удобства внесения поправок 
для различных склонов дана таблица 1 по
правочных коэффициентов, т. е. обратных 
косинусов.

Теория измерения (подсчета) стволов при 
помощи такой линейки основана на сле
дующей математической закономерности. 
Визирная вырезка измерительной линейки, 
равная 2 см, отстоит от глаза измеряющего 
на расстоянии 100 см и относится как 1 : 50.
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Т а б л и ц а  1

Поправочные коэффициенты  для внесения поправок в работу полнотомера
в горной местности

Уклон
местности Коэффициент 

поправки 
(об] атный 
косинус)

Уклон
местности Коэффициент

поправки
(обратный
косинус)

Уклон местности
Коэффициент

поправки
(обратный
косинус)о % о % о %

6 10 1,00 23 42 1,08 31 60 1,16
10 17 01 24 45 09 32 62 17
13 23 02 25 47 10 32 64 18
15 27 03 26 49 11 33 65 19
17 30 04 27 51 12 34 67 20
19 34 05 28 54 13 35 69 21
20 37 06 29 56 14 35 71 22
22 39 07 30 58 15 — — 23

08 16

Все диаметры стволов, от самого тонкого 
до самого толстого ствола в насаждении, 
рассматриваем по отношению к радиусу 
визируемого круга как 1 : 50. Считаем толь
ко те стволы, которые не вписываются 
в 2-сантиметровый вырез, т. е. больше его; 
вписываемые диаметры стволов в угол ви
зирования 2-сантиметровой вырезки, т. е. 
менее вырезки, мы не считаем.

Другими словами, рассматриваем к аж 
дый диаметр ствола по отношению к р а 
диусу визирования как 1 : 50; отношение же 
каж дого диаметра ствола к диаметру ви
зируемого круга рассматриваем как 1 : 100.

Отношение площади сечения каждого 
ствола к площади визируемого круга будет 
как 1 : 1002, или как 1/10000.

Это означает, что каждый ствол, попав
ший в створ визирования и сочтенный та 
ким образом, является по площади своего 
сечения 1/10000 частью визируемой площа
ди  круга, описываемого таксирующим. По 
отношению ж е к площади, равной одному 
гектару (10000 кв. м), каждый ствол бу
дет представлять один квадратный метр из 
суммы площадей сечения стволов на высо
те груди.

Рассмотрим на плане лесной местности 
(в масш табе 1 ; 1000) работу (исчисление)
полнотомера.

Таксирующий стоит в точке А и визи
рует (см. рис. 2) полнотомером через двух
сантиметровый вырез по очереди на все 
стволы в насаждении, поворачиваясь на 
месте. Стволы каждой ступени толщины 
таксирующий может сосчитать полнотоме
ром только в площади круга, радиус кото
рого относится к диаметру ствола как
1 : 50. За  пределами площади круга боль
шого радиуса (соотношением меньше, чем 
отношение 1 : 50) он считать не может и не 
считает, так как все они будут вписывать
ся в двухсантиметровую вырезку полното- 
мепа.

Таким образом, таксирующий для к аж 
дой ступени толщины как бы выделяет 
медленным поворотом вокруг себя (радиу
сом, соответствующим диаметру ствола} 
пробные площади, равные

( t.D *  1 \
V 4 : 10000 ) '

На плане вычерчены радиусы и площади 
круглых пробных площадей для каждой 
ступени толщины, от 8 см до 60 см (сту
пень 4 см ).

Д ля наглядности даем таблицу 2 ступе
ней толщины стволов, соответствующие им 
радиусы круга (пробной площ ади), площа-

Т а б л и ц а  2

Диаметр
стволов

Радиус
пробной
площади

Площадь 
пробы 
(кв. м)

% площади 
пробы 

к площади 
гектара

Диаметр
стволов

Радиус
пробной
площади

Площадь 
пробы 

(кв. м)

% площади 
пробы 

к площади 
гектара

8 4 50,7 0 ,5 36 18 1018 10,2
12 6 114,0 1,1 40 20 1257 12,6
16 8 201,0 2 ,0 44 22 1520 15,2
20 10 314,0 3,1 48 24 1810 18,1
24 12 453,0 4 ,5 52 25 2124 21,9
28 14 616,0 6 ,2 56 26 2463 24,6
32 16 805,0 8,1 60 30 2827 2 8 ,3

ди кругов (площади пробных площ адей), 
отношения пробных площадей к площади 
гектара (выраженной в °/о).

Возьмем по таблице диаметр ствола 8 см. 
Таксирующий может сосчитать восьмисан
тиметровый ствол при помощи полнотомера
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только в расстоянии (от себя) до 4 м. Д а 
лее 4' м таксирующий видит 8-сантиметро
вый ствол уже вписанным в 2-сантиметро
вую вырезку полнотомера; его он не счи
тает.

П лощ адь круга при радиусе
4 м =  50,7 кв. м. П лощ адь поперечного се
чения каждого 8-сантиметрового ствола бу
дет составлять (по отношению к площади 
таксируемого круга радиусом 4 м)
1Аоооо часть. По отношению к гектару пло
щади один ствол будет относиться как 
'/юооо гектара, или он будет исчисляться 
как один квадратный метр.

Следующая ступень толщины 12 см. Так
сирующий может сосчитать деревья этой 
ступени толщины только в площади круга, 
радиус которого равен 6 м, т. е. расстоя
нием от себя 6 м. Дальш е 6 м все стволы 
диаметром 12 см такж е будут вписываться 
в угол визирования 2-сантиметровой вырез
ки полнотомера и не будут считаться так 
сирующим.

Таким ж е образом стволы каждой сту
пени толщины будут подсчитываться так
сирующим только в соответствующем кру
ге, равном отношению 1 : 50.

П лощ адь сечения каждого отдельного' 
ствола к площади соответствующего ей 
круга будет как ‘/шооо часть.

По отношению к площади гектара к аж 
дый ствол будет представлять собой как. 
один квадратный метр на гектаре.

Таким образом, подсчитывая полното- 
мером только сумму стволов, таксирующий 
исчисляет сразу сумму всех площадей се
чений стволов на гектаре, с одновремен
ным созданием для каждой ступени тол
щины воображаемой пробной площади в- 
виде круга. Чем толще будет средний 
диаметр насаждения, тем больше будет 
площ адь воображаемых пробных пло
щадей.

И з этого следует, что чем толще сред
ний диаметр насаждения, тем точнее ра
бота полнотомера.

В . ГО РШ ЕЧ Н И К О В-

В С Е С О Ю З Н Ы Й  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕСОВОДСТВА И МЕХАНИЗАЦИИ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВАСХНИЛ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
С ОТРЫВОМ И БЕЗ ОТРЫВА 

ОТ ПРОИЗВОДСТВА НА 1957 ГОД 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ЛЕСОВОДСТВО, ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ, 
МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЭКОНОМИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА^
т
1 Прием заявлений — по 1 января 1957 года.

К заявлению необходимо приложить следующие доку
менты в 2 экземплярах: нотариальную копию диплома, авто
биографию, личный листок по учету кадров, 2 фотокарточки 
размером 6X 9  см, справку о состоянии здоровья, копию 
документа об отношении к воинской обязанности, характери
стику с места работы, список печатных работ и рационали
заторских предложений.

Лица, не имеющие научных трудов, печатных работ или 
принятых рацпредложений, предъявляют комиссии реферат 
по избранной специальности.

Приемные экзамены в объеме программы вузов по спе
циальности, по основам марксизма-ленинизма и одному из 
иностранных языков будут производиться с 25 по 30 декаб
ря 1956 г.

Аспиранты с отрывом от производства обеспечиваются 
стипендией и общежитием (без семьи).

Адрес института: г. Пушкино, Московской области, Писарев- 
ская, д. 12.

Д И Р Е К Ц И Я
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ИЗ НАШЕЙ
-п о ч т ы , Ф

Самолет ЯК-12м на аэросеве леса

Новый сам олет  ЯК-12 м, о борудованн ы й 
специальной аппаратурой, м ы  в п ер в ы е  при
менили на аэр о с ев е  семян леса  хвойных 
по р о д  и  ср азу  получили х орош ие  р е зу л ь 
таты.

М еханизация кры ла и м еталлические  лы
жи с  т о р м о зам и  позволяю т  самолету б а 
зироваться  весной  на лесных о зер ах ,  вбли
зи участков аэросева .  Благодаря  хорош ей  
устойчивости он м ал о  подвергается  болтан
ке над  лесистой п ересечен ной  м естно
стью, а достаточный запас мощности по
зво л яет  х о рош о обрабаты вать холмистый 
р е л ь е ф  лесных в ы рубок  и гарей. Легкость 
управлени я  и б о л е е  точные приборы  с а м о 
лето в о ж д ен и я  значительно облегчаю т труд 
пилота «а  малых высотах.

Бак сам олета  п о м ещ ает  сем я н  д о  240 кг, 
т. е. почти в два р а з а  больше,  чем  на ПО-2. 
Наличие см отрового  окна  в  баке  п озво
л я ет  пилоту точно следить за  р а сх о д о м  се
мян  в  полете, а удобная ручка управления 
специальной аппаратурой, им ею щ ая  б о л ь 
шой диапазон  дозировки ,  дает  в о з м о ж 
ность сразу  же, т. е. в полете,  р е гу л и р о 
вать дозировку .

О д н ак о  м ик р о до зир о в щ и к  и м еет  и суще
ственный недостаток: он не обеспечивает  
м алы е  до зи р о в к и  (м ен ее  2 кг).

Этот недостаток н ам  пришлось устранить 
путем выклю чения работы  ветр яка  (он во
о б щ е  был снят), что увеличило скорость 
полета на 10 км в час.

Очень гладкая поверхность стенок бака 
и его больш ая  конусность обеспечиваю т 
хорош ую  сыпучесть лесных семян б е з  по
м о щ и  вала  и рыхлителей.

Хорошие качества сам олета  ЯК-12 м поз
воляют за один день  засеять лесными се
м ен ам и  площ адь бо л е е  1000 га. Например,
10 апреля  1956 г. в  П лесецком  лесхозе  
пилот т. Б обров  легко  засеял  860 га за  че
т ы р е  вылета.

П рим енение  самолета  ЯК-12 м  снизило на 
20— 35°/о расходы О б о з е р с к о го  и Плесец
кого лесхозов  по сравнению  с использова
н и ем  сам олета  ПО-2, поэтому лесхозы на
чали охотно арен довать  самолет  ЯК-12 м 
для проведения  не только весеннего,  но и 
осеннего  аэр о сева  сем ян  хвойных пород.

Н. С. АНТРУШИН 
Старший инженер Архангельского аэропорта

Как мы боролись с непарным шелкопрядом

В лесу  колхоза  им. Хрущева, Ярышев- 
ского  района ,  Винницкой области, л ет о м  
1955 г. был о бн аруж ен  очаг опасного в р е 
дителя леса  —  непарного ш елкопряда .

Колхоз реш ил  не терять в р ем е н и  и не
м е д л е н н о  провести борьбу  с этим в р е д и 
телем.

9— 10 м а я  1956 г., в начале  м ассового  вы 
хода личинок непарного ш елкопряда ,  было 
п р о в е д е н о  опыливание участка леса  д у 
стом  ДДТ. Для опыливания использован 
им евш ий ся  в Ярышевской МТС опылива
тель-опрыскиватель «ОКС» на тр акторе  
ХТЗ. Н о р м а  расхода  дуста на 1 г а — 15 кг, 

в се го  изр асх о до ван о  дуста 1500 кг за  16 ча
сов работы  трактора.

Сначала д е р ев ь я  опыливали снизу, на 
о братн о м  ходу обрабаты вали кроны. О пы 
ливали д е р е в ь я  не только вокруг  леса,  но

в сам о м  лесу  —  те, которы е  стояли по обе  
стороны дороги.

28— 29 м ая  провели в то р о е  опыливание 
тем ж е  опы ливателем -опры скивателем  на 
т р акторе  «Беларусь». Норму расх о да  я д о 
химиката не меняли.

П р оведенная  работа  была не напрасна—  
в резу л ьтате  опыливания, как показал под
счет мертвых гусениц на пробных участках 
30 мая,  их погибло 99,7%. Обработанный 
участок осмотрели  снова 22 августа, а за
тем  6 сентября. Гусениц непарного  ш елко
пряда  не обнаружили.

Таким о б р а зо м ,  очаг непарного  ш елко
пряда  е колхозном лесу был уничтожен 
полностью.

Л. Я. ОСТАЩЕНКО 
Агролесомелиоратор Ярошевской МТС 

(Винницкая область)
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Новая серия картотеки „Сельсо“ —  
„Лесник и объездчик“

На многотысячный коллектив лесников и  
объ ездчи ко в  в о зл о ж ен а  ответственная и 
в аж н а я  задача  —  охрана и восстановление  
лесных богатств нашей роди ны . Чтобы пра
в ильн о  выполнять свои м ногогранны е  о б я 
занности, работникам лесной охраны  надо  
в с е м е р н о  повышать технические знания,  
р е гу л я р н о  обмениваться  опытом работы.

В настоящ ее  в р е м я  д л я  этой цел*» о рга
низована специальная серия  «Лесник и  
о б ъ езд ч и к »  картотеки «Сельсо» (С ельско
хозяйственные советы). С января 1957 г. 
эта серия  будет  издаваться  еж ем есячн о  
о б ъ е м о м  в два  печатных листа.

З адачей  издания  является распр о стр ане 
н и е  опыта пер ед о вико в  лесного  хозяйства и 
достижений лесоводственной  науки ср ед и  
низшего и  с р ед н его  технического персона
ла лесхозов,  лесничеств, питомников, кол
хозных и совхозных лесоводов .  В выпусках 
серии будут публиковаться статьи, попу
л яр изи р у ю щ ие  прогрессивны е м етоды  по
сева и посадки леса,  ухода за  ним, подго
товки леса  к отпуску, заготовки и сбора  
семян древесны х пород ,  защиты л еса  от  
в р е д и т е л е й  и болезней .  Больш ое  место 
будет  у д е л ен о  полезащ итном у л е с о р а з в е 

д ен ию ,  особен но  механизации лесокультур
ных работ. Также нам еч ен о  ш ироко  осве 
щать работу  цехов ш ирпотреба  лесхозов .  
В серии н а  конкретных примерах  будут д а 
ваться ответы на в се  вопросы, волную щ ие 
работников лесного  хозяйства. Теперь л ес 
ники и объездчи ки  на страницах нашей се 
р и и  им ею т  полную во зм о ж н о сть  ш ир о ко 
го  общ ения  друг  с другом .

В январском  н о м е р е  серии «Лесник и 
о бъ ездчи к»  опытом своей м ноголетней и 
плодотворной  работы  поделятся  лесник 
А рм ильского  лесничества С вердловской
области Н. А. Шутько и  лесник А н д р ее в 
ского лесничества  Владимирской области 
И. Е. Пуков. Интересные данные о п е р е д о 
вых приемах и  методах  полезащитного л е 
со р азв е д е н и я  в колхозе  и м е н и  Карла 
М аркса,  Черниговской области, приводятся 
в статье участника ВСХВ л есо во да  П. Л. Ку- 
чука. Важный вопрос  социалистического со 
ревн ования  р азбир ается  в сообщ ении  п р е д 
седателя  р абочего  комитета Ново-Петров- 
ского  лесхоза  В. Ф. Кашлева. З д е с ь  будут 
пом ещ ены  также и др у гие  статьи.

С ерия  «Лесник и о бъ ездчи к »  и здается  «а  
отдельных карточках, которых в н о м е р е  
восем ь.  Ставя своей целью  пропаганду и 
в н едр ен и е  в л есн о е  хозяйство всего  ново
го и прогрессивного, р едак ц и я  серии о б 
р ащ ается  ко в се м  работн икам  лесного  хо
зяйства с просьбой  принять сам ое  ш ирокое  
участие в нашей работе .  Будьте активными 
пропагандистами нового лесоводственного  
издания!

М атериалы серии  «Лесник и  объездчик»  
дадут  возм ож ность  познакомиться  с 
пер ед о в ы м и  и прогрессивными м етодам и в 
л есном  хозяйстве. Они окажут большую 
пом ощ ь в практической р а бо те .

Письма направляйте по адресу :  Москва 
И-139, Орликов,  1/11, комн. 737. Редакция 
«Сельсо».

И. И. Гущин
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Вниманию лесоводов

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  
П О Д П И СК А

НА 1957 ГОД 

НА Ж УРНАЛ

„ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
В ж урнале освещаются вопросы организации и экономики 

лесного хозяйства, лесоводства и лесоустройства, лесных 
культур и полезащитного лесоразведения, охраны и защиты 
леса, механизации лесохозяйственных работ, опыт передови
ков производства, достижения лесоводственной науки. По
мещаются отзывы о вышедших книгах. Даются консультации 
по трудовым и производственным вопросам. Ж урнал выходит 
один раз в месяц.

С 1957 года объем журнала увеличивается до 8 печ. 
листов. Подписная плата на журнал остается прежней:

на год (12 номеров) —  42 руб. 

цена одного номера —  3 руб. 50 коп.

Ж урнал необходим в каждом лесхозе, лесничестве, 
лесопитомнике. Специалисты, научные работники, агролесоме
лиораторы МТС, колхозные и совхозные лесоводы! Подписы
вайтесь на свой журнал и привлекайте новых подписчиков.

Подписку на журнал принимают без ограничения город
ские и районные отделы «Союзпечати», все конторы, отделения 
и агентства связи, почтальоны и общественные уполномочен
ные.

Не забудьте заблаговременно подписаться на журнал  
«Лесное хозяйство».

Р Е Д А К Ц И Я  ЖУРНАЛА  
«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
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