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XX СЪЕЗД  КПСС
В течение двен адц ати  д н е й — с 14 по 25 ф евраля  — в Больш ом  

К рем левском  дворце в М оскве проходил XX съ езд  Коммунистической 
партии С оветского С ою за. С ъ езд  рассм отрел отчетный д оклад  Ц ен тр ал ь
ного К ом итета К П С С , который сделал  П ервы й секретарь Ц К  К П С С  
товарищ  Н. С. Х рущ ев, и отчетный д о кл ад  Ц ентральной Ревизионной 
К ом иссии К П С С  — докладчи к  П редседатель Ревизионной Комиссии 
товарищ  П. Г. М оскатов. П редседатель С овета М инистров С С С Р 
товарищ  Н. А. Б улгани н долож ил  съезду  проект Д иректив по ш естому 
пятилетнему плану разви ти я  народйого хозяйства С С С Р на 1956— 1960 го
ды. К ром е того, на съезде  были проведены выборы Ц ентральны х органов 
партии.

XX съ езд  Коммунистической партии С оветского Сою за войдет 
в историю партии и м еж дународного коммунистического и рабочего 
движ ения как  съ езд  победоносных строителей коммунизма.

В отчетном д о кл ад е  Ц ентрального  К ом итета дан  научный, глубокий 
марксистско-ленинский анализ современного м еж дународного полож ения, 
обобщены и т о г и ' хозяйственного и культурного строительства страны  
социализма, поставлены  зад ач и  на ближ айш ие годы и развиты  п олож е
ния перспектив дальнейш ей борьбы  за  торж ество  идей научного 
коммунизма.

В принятой XX съездом  Коммунистической партии Советского Сою за 
резолюции по отчетному д окладу  Ц ентрального  К омитета К П С С  
целиком и полностью одобрены политическая линия и практическая дея
тельность Центрального Комитета КПСС, а также предложения и вы
воды Центрального Комитета, содержащ иеся в его отчетном докладе.

Д ел ая  вывод о современном полож ении в капиталистических стр а
нах, съезд  указы вает, что обстановка в капиталистическом  мире х а р а к 
теризуется нарастанием  глубоких противоречий. Все больш е обостряется 
противоречие м еж ду общ ественным характером  производства и частно
капиталистической формой присвоения, м еж ду ростом производства 
и сокращ ением  платеж еспособного спроса, ведущ ее к экономическим 
кризисам . Р астут  противоречия м еж ду капиталистическими государства
ми, обостряется их борьба за  рынки сбы та и сф еры  влияния. Р астут  
и углубляю тся социальны е противоречия, усиливается борьба рабочего 
класса , ш ироких народны х масс за  свои ж изненны е п рава  и интересы. 
К ап и тал и зм  неуклонно движ ется навстречу новым экономическим и со
циальны м  потрясениям .

С ъ езд  поставил перед Ц ентральны м  Комитетом К П С С  задачу  
неуклонно проводить ленинскую  политику мирного сосущ ествования госу
д ар ств  независим о от их социального строя, бороться за  дело мира
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и устаноШМгие доверия м еж ду государствам и, добиваясь превращ ения 
д о ст и гн у то е  смягчения м еж дународной напряж енности в прочный мир.

В принятой резолю ции указы вается , что наилучш ей в настоящ их 
условиях ф орм улой взаим оотнош ений государств с различны м  соц и аль
ным строем могут быть известны е пять принципов м еж дународны х отно
шений — взаим ное уваж ени е территориальной целостности и суверени
тета, ненападение, невм еш ательство во внутренние дела друг друга , р а з 
витие м еж государственны х отнош ений на основе равенства и взаимной 
вы годы , мирное сосущ ествование и экономическое сотрудничество.

П одчерки вая дальнейш ее упрочение внутреннего полож ения наш ей 
страны , XX съ езд  партии с глубоким удовлетворением  отметил д о сти ж е
ние значительны х успехов во всех отраслях  общ ественного производства, 
повыш ение м атери альн ого  благосостояния и культурного уровня совет
ского народа, укрепление морально-политического единства советского 
общ ества.

С ъ езд  об язал  все партийны е организац ии обеспечивать выполнение 
государственны х задан ий  не только по валовой  продукции, но и по но
м енклатуре и качественны м п оказателям ; лучш е использовать производ
ственны е мощ ности, добиться ритмичной работы  предприятий, серьезно 
улучш ить планирование и м атериальное снабж ение предприятий; систе
м атически сни ж ать себестоимость продукции при одновременном повы 
ш ении ее качества.

Эти у казан и я  XX съезда  партии долж ны  лечь в основу работы  л ес 
хозов, лесничеств, лесопитомников и других организаций лесного хозяй 
ства. Они обязы ваю т такж е улучш ить планирование и своевременное 
обеспечение лесохозяйственны х предприятий и организаций м атери аль
ными средствам и. В этом отнош ении, к  сож алению , в лесохозяйственны х 
о рган и зац и ях  дело  обстоит д ал ек о  не благополучно, и это полож ение 
необходимо исправить. Н адо  такж е  быстрее разр або тать  и энергичнее 
проводить м ероприятия по постепенному переходу лесохозяйственны х 
органов на хозрасчет.

К ом м унистическая партия и С оветское правительство всегда прояв
ляли  заботу  об удовлетворении м атериальны х и культурны х потребно
стей советского человека. XX съ езд  партии признал, что «важ нейш ее 
политическое и народнохозяйственное значение имеет реш ение Ц ен тр ал ь
ного К ом итета К П С С  о переходе в течение ш естой пятилетки на 7-ча- 
совой рабочий день д ля  всех рабочих и служ ащ их, а для рабочих веду
щ их профессий в угольной и горнорудной промыш ленности, заняты х 
на подземны х работах , а такж е  для подростков — на 6-часовой рабочий 
день. Этим реш ением  предусм атривается такж е  переход, где это ц еле
сообразно по условиям  производства, на пятидневную  рабочую  неделю 
(с двум я вы ходны ми дням и при 8-часовом рабочем  д н е ) . В ближ айш ее 
врем я будет осущ ествлено сокращ ение на 2 часа рабочего дня в суббот
ние и предпраздничны е дни. П ереход на сокращ енны й рабочий день 
будет проведен без уменьш ения заработной платы  рабочих и служ ащ их. 
С ъезд  единодуш но одобряет эти мероприятия, полностью  отвечаю щ ие 
интересам  трудящ ихся С С С Р, и вы раж ает  твердую  уверенность в том, 
что они будут встречены  горячим одобрением и новым трудовым 
подъем ом  всего советского н арода в борьбе за  выполнение ш естого пяти
летнего п лан а развития народного хозяйства С С С Р».

Работн ики  лесного хозяйства вместе со всем народом горячо одоб
ряю т это реш ение партии и п ри лож ат все силы к тому, чтобы сокращ е
ние рабочего дня не только не снизило темпы и объемы  вы полняемы х 
работ, а наоборот, содействовало успеш ному выполнению производствен
ных планов по количеству и по качеству.

Б ольш ое значение для работников лесного хозяйства, как  и для всех 
рабочих и служ ащ и х Советского С ою за, имеет такж е упорядочение пен
сионного обеспечения.
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С огромной радостью  встретят работники лесного хозяйства поста
новление XX съ езд а  о повыш ении заработн ой  платы  низкооплачиваем ы м  
группам работников. В редакцию  ж у р н ал а  «Л есное хозяйство» посту
пает много писем, в которы х лесники, объездчики, лесничие и другие 
наши специалисты  требую т навести порядок в оплате тр у да  рабочих 
и служ ащ их лесного хозяйства. Н еобходимо, чтобы в системе лесного 
хозяйства были разр або тан ы  и введены  новые тариф ны е сетки и пере
смотрен с учетом новой техники и передовой технологии тари ф н о-квали 
ф икационны й справочник. Д о л ж н а  быть пересм отрена систем а прем иро
вания лесны х работников. Н уж н а т ак ж е  реш и тельн ая перестройка си
стемы оплаты  тр у да  и схемы долж ностны х окладов руководящ их 
и инж енерно-технических работников лесного хозяйства.

Запущ ено  в лесном  хозяйстве и норм ирование труда. Н а  многих 
работах  у  нас преобладаю т так  назы ваем ы е опы тно-статистические нор
мы вы работки. Н а лесокультурны х работах  прим еняется 2520 норм, из 
которых ф отохроном етраж ны м и наблю дениям и и техническим расчетом 
установлено на тракторны х работах  только  45%  и на ручных р а 
ботах 34% .

Н а работах  по содействию  естественному возобновлению  леса, на 
заготовке и переработке лесны х сем ян действую т нормы вы работки, у ста 
новленные 15 лет  н а за д  и притом опы тно-статистическим  путем. В цехах 
ш ирпотреба лесхозов прим еняется больш ое количество норм, но все они 
технически не обоснованы .

Б ольш ое вним ание уделил XX съезд  партии связи  научны х у ч р еж де
ний с производством . С ъезд  считает необходимым сосредоточить тв о р 
ческие усилия научно-исследовательских организац ий на реш ении наи 
более важ н ы х  проблем  производства. В настоящ ее врем я в лесном 
хозяйстве, к а к  и во всей системе сельского хозяйства, проводится пере
стройка работы  научно-исследовательских учреж дений. Н еобходимо, 
чтобы каж дое научно-исследовательское учреж дение лесного хозяйства 
имело свою научно-производственную  базу  — закреп лен ны е за  ними 
и переданные в их ведение лесхозы  и лесничества. Н еобходимо т ак ж е  
иметь научно-исследовательские центры  лесного хозяйства на У рале, 
в центральных район ах  Сибири и д л я  горных лесов А лтая.

Вопросам подготовки специалистов в вы сш их и средних учебных 
заведениях съезд  уделил особое внимание. В Д и ректи вах  по ш естому 
пятилетнему плану указан о  на необходимость правильного разм ещ ения 
высших учебных заведений в стране и расш ирения подготовки спец и а
листов в учебных заведен иях  в район ах  У рала, Сибири, Д альнего  
Востока и К азахстан а. Это является  особенно актуальны м  д ля  лесного 
хозяйства. Н еобходимо в бли ж айш ее врем я дополнительно откры ть вы с
ш ие лесные учебные заведен и я  д ля  Д альн его  Востока, а т ак ж е  для  
А лтая  и К азахской С С Р. У ж е давн о  ощ ущ ается острая  потребность 
в создании лесных техникумов на Д альн ем  Востоке, в Восточной Сибири, 
З ап ад н о й  Сибири, на У рале, в Коми А С С Р и в некоторых республиках 
С редней Азии.

В Д ирективах  XX съезда  К П С С  по ш естому пятилетнем у плану 
предусм отрено улучш ение и разви ти е книгоиздательского д ел а , увеличе
ние вы пуска книг, ж урн алов и газет, дальнейш ий рост изданий 
и ти раж ей .

В лесном хозяйстве дело с изданием  трудов научных работников 
и производственников обстоит неудовлетворительно. О бслуж иваю щ ие 
лесное хозяйство  издательства Г ослесбум издат и С ельхозгиз слабо  при
слуш иваю тся к требованиям  лесохозяйственны х органов, скупо издаю т 
техническую  ли тературу  по вопросам  лесного хозяйства и полезащ ит
ного лесоразведен и я.

С ъезд  полностью  одобрил м ероприятия, приняты е Ц К  КГ1СС по 
расш ирению  прав  республиканских органов. Р асш и рены  п рава  област-
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ных (краевы х) организац ий и директоров предприятий. В лесном хозяй 
стве в этом отнош ении сделаны  только первы е ш аги. Н еобходим о зн а 
чительно расш ирить п рава  директоров лесхозов и лесничих, особенно по 
отпуску леса, отводу лесны х площ адей и планированию . /

С ъ езд  подчеркнул, что ш естая пятилетка будет пятилеткой ш иро
кого внедрения техники во все отрасли народного хозяйства, и об язал  
все партийны е и хозяйственны е организации «реш ительно улучш ить р а 
боту по обеспечению  технического прогресса, быстрейш его внедрения 
в производство новейш их достиж ений отечественной и зарубеж ной  
науки и техники, опыты лучш их предприятий и колхозов, передовы х 
лю дей промы ш ленности и сельского хозяйства».

С ъ езд  п редлож ил  на основе приняты х Д иректив р азр аб о тать  
и утвердить ш естой пятилетний план на 1956— 1960 гг. по м инистер
ствам , ведом ствам , союзным республикам  и экономическим  районам  
с тем, чтобы зад ан и я  нового пятилетнего п лан а были доведены  в 1956 г. 
на м еста —  до тех, кто  будет их вы полнять. В связи  с этим  во всех 
предприятиях , организац иях  и научных учреж ден иях  лесного хозяйства 
д о л ж н а  быть разверн ута работа по составлению  четкого пятилетнего 
п лан а на 1956— 1960 гг.

XX съ езд  Коммунистической партии С оветского С ою за при звал  всех 
рабочих, колхозников, советскую интеллигенцию  развернуть соци али сти
ческое соревнование за  выполнение и перевы полнение задан ий  ш естого 
пятилетнего п лан а  развития народного хозяйства С С С Р.

Н ет сом нения в том, что работники лесного хозяйства воспримут 
этот призы в XX съ езд а  К П С С  с огромны м воодуш евлением  и, ш ироко 
разверн ув  социалистическое соревнование, с честью вы полнят и пере
вы полнят за д ан и я  нового пятилетнего плана.

* *
*

27 ф ев р ал я  1956 г. состоялся П ленум  Ц ентрального  К ом итета К П С С , 
избранн ого  XX съездом  Коммунистической партии Советского Сою за.

П ленум  и зб рал  П Р Е З И Д И У М  Ц К  К П С С  в следую щ ем составе:
Ч лены  П резидиум а: тт. Б улганин Н . А., В орош илов К- Е., К аган о 

вич Л . М ., К ириченко А. И., М аленков Г. М ., М икоян  А. И., М олотов В. М ., 
П ервухин М. Г., С абуров М. 3., Суслов М. А., Х рущ ев Н. С.

К ан ди даты  в члены П резидиум а: тт. Ж уков  Г. К., Б реж н ев  Л . И ., 
М ухитдинов Н. А., Ш епилов Д . Т., Ф урцева Е. А., Ш верник Н . М .

П ленум  и зб рал  С Е К Р Е Т А Р И А Т  Ц К  К П С С  в следую щ ем составе: 
тт. Х рущ ев Н. С. — П ервы й секретарь Ц К  К П С С , А ристов А. Б ., 
Б ел яев  Н. И ., Б р еж н ев  Л . И ., П оспелов П . Н ., С услов М . А., Ф урце
ва  Е. А., Ш епилов Д . Т.

П ленум  избрал  председателем  К О М И Т Е Т А  П А Р Т И Й Н О Г О  К О Н 
Т Р О Л Я  П Р И  Ц К  К П С С  т. Ш верника Н. М ., зам естителем  председателя 
К ом итета П артийн ого  К онтроля т. К ом арова П. Т.

* *
*

27 ф евр ал я  1956 г. состоялось заседан и е Ц ентральной Ревизионной 
К омиссии К ом м унистической партии Советского С ою за, на котором 
председателем  К омиссии избран  т. М оскатов П . Г.
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Повышение продуктивности северных лесов
Проф. И . С. М ЕЛЕХОВ

~~~~ Д и ректи вах  XX съезда  К ом 
мунистической партии С о
ветского С ою за подчерки
вается необходимость обес
печить развитие лесной 

промыш ленности, увеличение объе
ма вы возки деловой древесины  по 
М инистерству лесной пром ы ш ленно
сти С С С Р за  пятилетие примерно 
на 42% , для  чего ввести производ
ственные мощ ности по вы возке 
леса в объем е 82 млн. куб. м, уси
лить темпы развития лесозаготовок 
в многолесных районах. В связи с 
этим еще больш е возрастает  н а 
роднохозяйственное значение север
ных лесов европейской части С С С Р, 
которые приобрели мировую извест
ность ценнейшей древесиной хвойных 
пород. В настоящ ее время на Севере 
создана мощ ная м атериально-техни
ческая база лесозаготовительной 
промыш ленности, крупнейш ие л есо 
пильные заводы и целлю лозно-бу
м аж ны е предприятия. Д л я  обеспече
ния всех этих предприятий сы рьевы 
ми зап асам и  на длительный период 
необходимо использовать высокопро- 
дуцирую щ ие леса, значительны е пло
щ ади которы х представлены пере
стойными и спелыми древостоями, 
требую щ ими скорейшего вовлечения 
в эксплуатацию .

Следует учесть, что наиболее 
вы сокопродуцирую щ ие леса С евера, 
располож енны е обычно вблизи рек,

с давних пор являли сь объектом эк 
сплуатации и начали истощ аться 
в конце прош лого и в н ачале этого 
столетия. В результате этого запасы  
спелого крупномерного леса  в этих 
местах зам етно сократились. Н аряду  
с вы сокопродуцирую щ ими лесам и 
больш ие площ ади в северных о б ла
стях заняты  древостоям и. низкой про
дуктивности, при эксплуатации вы со
копродуктивны х древостоев допуска
ются ещ е больш ие потери вследствие 
их неполного и нерационального ис
пользования.

В лесах  А рхангельской области 
более 60% ' площ ади приспеваю щ их, 
спелых и перестойных древостоев 
V и V-a бонитетов; это, как  прави
ло , леса заболоченны е. П редвари 
тельный анализ имею щ ихся м атери а
лов по типам лесов А рхангельской, 
Вологодской областей и Коми А С С Р 
показы вает, что низкопродуцирую- 
щими заболоченны ми насаж дениям и 
занято  около двух третей пло
щ ади.

Эти заболоченны е древостой х а 
рактеризую тся не только небольш и
ми запасам и  и снижением прироста, 
но и худш им качеством  древесины. 
Н аш и исследования показали , напри
мер, что в древесине сфагновы х со
сняков имеется наименьш ее количе
ство толстостенных поздних трахеид 
в сравнении с древесиной более вы- 
сокопродуцирую щ их типов леса. Тол-
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щшга сш н ж <  трахеи д  у  деревьев 
сф агнового сосняка примерно в пол
тора  р аза  меньш е, чем у сосны из 
бора-брусничника. В соответствии 
с этим  древесина болотной сосны об 
л ад ает  пониж енными механическими 
свойствам и. Так, предел прочности 
на сж атие вдоль волокон болотной 
сосны примерно на 10— 15% ниже 
по сравнению  с древесиной свеж их 
боров-зеленомош ников. С заб о лач и 
ванием  ещ е больш е ухудш ается к а 
чество древесины  в сортиментном вы 
раж ении.

В определенны е периоды  произво
дительность лесны х зем ель в таеж ной 
зоне пониж ается и под влиянием  с а 
мих древостоев в виде усиления под
золообразовательного  процесса в 
почве; особенно сильно оподзолива- 
ют почву чистые еловы е древостой.

Все сказан н ое свидетельствует
о необходимости повыш ения продук
тивности северны х лесов — превра
щ ения низкобонитетны х древостоев 
в вы сокобонитетные.

Н ар яд у  с этим, в проблему повы 
ш ения продуктивности лесов вклю 
чается и наиболее полное и рац и о
нальное использование лесов, ли кви 
д ац и я  потерь от лесны х пож аров, 
вредителей и болезней, от неполной 
утилизации древесины , нераци ональ
ного ее использования. Вспомним, 
наприм ер, какие огромны е количе
ства вы сококачественной древесины  
затрачи ваю т на устройство врем ен
ных дорог в лесу!

В условиях С евера с борьбы  с по
терям и практически и надо начинать 
повыш ение продуктивности наш их 
лесов. Д л я  успеш ного разреш ения 
этой проблем ы  необходимо осущ е
ствление целой системы м ероприя
тий, вклю чая и внедрение в лесное 
хозяйство северны х областей совре
менной техники (зем леройны е м а 
шины, тракторы  и п р .). В р азр аб о т 
ке этих мероприятий долж ны  при
нять участие лесоводы  и лесозагото 
вители, мелиораторы  и почвоведы, 
ботаники и гидрологи, технологи и 
экономисты, энтомологи и ф итопато
логи.

М ож но наметить три основных н а 
правления в разреш ении поставлен
ной проблемы, каж дое из которых 
вклю чает ряд  крупных задач .

П ервое нап равлени е— борьба с по
терям и в лесном хозяйстве вклю чает 
следую щ ие м ероприятия: 1) борьба 
с лесными п ож арам и ; 2) борьба с по
терям и, которы е причиняю тся н асе
комыми и грибам и; 3) сохранение 
м олодняка при лесозаготовках  и м е
ры улучш ения его роста; 4) рац и о
нальная р азд ел ка  древесины  и ути
лизаци я отходов ее при лесозаготов
ках; 5) более полное и соверш енное 
использование древостоев, поступа
ющих в рубку (лиственны х и ф аут
ных стволов, приж изненное использо
вание древостоев подсочкой и т. д .) .

В торое направление вклю чает м е
ры лесоводственного воздействия на 
среду; использование и усиление 
природных ф акторов, способствую 
щ их повыш ению  продуктивности л е 
са. К  ним относятся: 1) и сп ользова
ние смены пород; 2) подбор д ревес
ных пород в соответствии с л есо р а
стительны ми условиям и. В ведение 
бы строрастущ их пород; 3) введение 
почвоулучш аю щ их древесны х, ку 
старниковы х и травян исты х растений; 
4) уход за  лесом — осветления, про
чистки, прореж ивания, проходные 
рубки и пр.; 5) непосредственное во з
действие на почву (механическое 
и огневое поранение, биологическое 
воздействи е); 6) своевременное об
лесение вы рубок и гарей необходи
мыми породами.

Третье направление — м ероприя
тия по осуш ительным м елиорациям : 
1) осуш ение заболоченны х площ адей, 
заняты х лесом ; 2) осушение болот 
(или частей их) д ля  использования 
их под лес и в целях прекращ ения 
заболачи ван и я  соседних лесны х 
участков; 3) улучш ение сущ ествую 
щей гидрограф ической сети (лесные 
речки, ручьи, кан авы  и т. д .) ;  4) про
ведение кан ав  вдоль дорог.

П овы сить продуктивность лесов 
м ож но такж е  и путем соответствую 
щ его проведения рубок главного 
пользования. С охранение ж и знеспо
собного подроста при лесозаготов
ках  и последую щ ий уход за  ним— вот 
одно из средств ускоренной подго
товки новых сы рьевы х ресурсов. Это 
м ероприятие будет способствовать 
и превращ ению  лесозаготовительны х 
предприятий в постоянно действую 
щие.
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В сплавны х районах северны х об 
ластей (с преобладанием  условно
сплошных рубок) на лесосеках 
остаю тся невы рубленны ми листвен
ные, зап ас  которы х в среднем со
ставляет 25— 30 куб. м на 1 га, а в 
некоторых случаях  90— 100 куб. м 
на 1 га. В 1954 г. в А рхангельской 
области из 114 тыс. га, на которы х 
проведена рубка, на 61,2 тыс. га 
(т. е. 53 ,7% ) оставлены  невырублен- 
ные деревья лиственны х пород; по 
примерным подсчетам  зап ас  их 
(вместе с хвойным тонкомером и 
дровяны м  хвойным крупномером) — 
более 2 млн. куб. м.

Н еобходим о всесторонне использо
вать лиственны е породы на месте пу
тем механической и химической пере
работки, на топливо и т. д., а такж е  
подготовить их к сплаву.

Во вторую  группу мероприятий по 
использованию  и усилению  природ
ных ф акторов повы ш ения продуктив
ности лесов вклю чены  улучш ение со
става и роста леса к а к  путем возоб
новления хозяйственно ценных м ест
ных, так  и введения инорайонных, 
особенно бы строрастущ их древесны х 
пород.

Средством улучш ения почвы и по
вышения продуктивности леса  я в л я 
ется смена пород, надо ум ело исполь
зовать примесь лиственны х в составе 
хвойных лесов. Т ак, в северных о б л а 
стях большое м елиоративное зн аче
ние имеет береза пуш истая (B e tu la  
pubescens E h rh .) , растущ ая  обычно 
на более увлаж ненны х м естополож е
ниях после сплошной рубки и разбо- 
лачиваю щ ая участки влаж н ы х  и з а 
болоченных ельников и сосняков.

О днако было бы ош ибочным реко
мендовать путь повсеместной смены 
высокоценных хвойных лесов л и ст
венными. Это допустимо лиш ь в тех 
условиях, где действительно необхо
дим о временно оставлять лиственны е 
д л я  повыш ения продуктивности хвой
ных древостоев. Д алеко  не всякая  
стихийно происходящ ая смена лист
венными м ож ет поощ ряться. Н еобхо
дим о своевременное хозяйственное 
вм еш ательство  в меж видовы е отно
ш ения, склады ваю щ иеся м еж ду д р е 
весными породами в тайге. Н ельзя  
допускать длительного преоблада
ния лиственны х в ущ ерб хвойным.

Усилия лесоводов долйшы  быть н а
правлены  на то, чтобы обеспечить 
подбор возобновляемы х древесны х 

пород в соответствии с лесораститель
ными, преж де всего с почвенными ус
ловиям и. В таеж ны х районах  евро
пейской части С С С Р с близким за л е 
ганием известняков и гипсов весьма 
целесообразно разведение листвен
ницы С укачева. В условиях север
ных областей европейской части 
С С С Р  к возрасту  спелости эта поро
д а  достигает обычно больш ей вы со
ты, чем сосна и ель, а зап ас  вы соко
ценной древесины  ее достигает 
600— 700 куб. м и более древесины 
на 1 га. З асл у ж и вает  вним ания вве
дение этой породы за  границам и ее 
ар еал а  — в К арело-Ф инской  респуб
лике, М урм анской области и др.

О целесообразности разведения 
лиственницы  С укачева в европейской 
тайге, к зап ад у  от границы  естествен
ного распространения этой породы, 
свидетельствует успеш ный опыт 
Л индуловской лиственничной рощи 
под Л енинградом , созданной
в X V III веке, и удачны е посевы л и 
ственницы в высокогорных районах 
северной Ш веции, произведенные 
архангельским и семенами в конце 
прош лого столетия, В 35-летнем во з
расте  лиственничные насаж дени я
имели уж е зап ас  124 куб. м на 1 га.

Н аш и северны е лесоводы  долж ны  
вним ательнее относиться к имею 
щ имся естественным древостоям
лиственницы, обеспечивая ее возоб
новление, своевременны й уход за  ней 
и н адлеж ащ ую  ее охрану. Таким  пу
тем мы т ак ж е  смож ем ускорить со
здание сы рьевы х ресурсов.

Д л я  почв избыточного увлаж нения 
подходящ ей породой м ож ет быть л и 
ственница д аурская .

Расш и рение ассортимента культи
вируемы х древесны х пород, изучение 
внутривидового разн ообрази я  мест
ных пород, вы явление и использова
ние бы строрастущ их форм, о бладаю 
щих вы сококачественной древесиной, 
устойчивых против различны х заб о 
леваний  —■ перспективные средства 
повыш ения продуктивности северных 
лесов. Особенно важ н о  вы явить бы 
строрастущ ие формы наш их главней
ших таеж ны х пород — ели, сосны 
и др. П ока в этом направлении сде
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лан о  йц й ' ЗДень м ало, если не счи
тать, что з £  Последнее врем я в згл я 
ды  на ель, как  на медленно расту 
щ ую и ветровальную  породу, начали 
резко  меняться.

Н еобходимо уделять повседневное 
вним ание вопросам  отбора (селек
ции) лучш их в хозяйственном отно
ш ении наследственны х форм местных 
древесны х пород при оставлении об- 
семенителей, при сборе семян, при 
организации семенных участков.

П рименение мичуринских методов 
воздействия на лесны е растения и 
среду откры вает ш ирокие горизонты 
д ля  смелых творческих дерзаний че
ловека в направлении ускорения ро
ста таеж ны х древесны х пород. (Р а м 
ки настоящ ей статьи не позволяю т 
нам  подробно разви ть эти п олож е
н и я).

Среди мероприятий по улучш ению 
подзолисты х почв и, следовательно, 
по повыш ению продуктивности леса, 
мож но назвать  введение не только 
почвоулучш аю щ их древесны х пород, 
но и трав  и кустарников, очистка л е 
сосек, использование так  назы ваем ой 
«огневой м елиорации» и др. П о под
счетам  проф . Б . Д . З ай ц ева , улучш е
ние подзолисты х почв путем введе
ния почвоулучш аю щ их пород, ры хле
ния и поранения почвы м ож ет повы 
сить производительность н асаж д е
ний на один и д аж е  два  бонитета. 
О сущ ествление таких мероприятий 
на территории подзолисты х почв 
бы вш его С еверного края , по тем ж е 
подсчетам, долж но еж егодно увели
чить прирост на 2 ООО ООО куб. м.

И сследования проф. Б. Д . Ж и лкин а 
в Белоруссии подтвердили п рави ль
ность реком ендации акад. Д . Н. П р я 
ниш никова о введении многолет
него лю пина д ля  повыш ения плодо
родия лесны х почв. Они показали , 
что в условиях боров-верещ атников 
под влиянием лю пина содерж ание 
биологического азота в корнеобитае
мом слое увеличилось в 1,5 раза , а 
продуктивность древостоя за  18 лет 
после введения лю пина повысилась 
почти вдвое. О пыты посева люпина 
сем енам и, полученными из Б елорус
сии, начаты е нами на Севере, не д а 
ли пока полож ительны х результа
тов ■— больш ая часть посевов не вы 
д ер ж а л а  перезимовки, дальнейш ие

опыты с более или менее «осеверен- 
ными» сортами лю пина позволят 
уточнить этот вопрос. С ледует о б р а 
тить внимание на применение мест
ных почвоулучш аю щ их растений.

В системе мероприятий, повы ш аю 
щих продуктивность лесов, больш ое 
место долж но быть уделено рубкам  
ухода как  средству воздействия на 
насаж дени я путем изменения среды, 
отбора и вы ращ ивания Лучших форм 
хозяйственно ценных деревьев. Н а 
блю дения показы ваю т, что для  улуч
ш ения роста хвойных на вы рубках в 
некоторых типах леса, *например, в 
кисличниках и черничниках, необхо
димо осветлять и прочищ ать густые 
березовы е и осиновые молодняки 
в первые ж е  10— 15 лет.

Третья группа мероприятий вклю 
чает проведение осуш ительной м е
лиорации, в том числе простейших 
мелиоративны х мероприятий по 
освобож дению  от захлам лен и я  л ес 
ных речек и ручьев. В очистке их з а 
интересованы такж е  лесопром ы ш 
ленны е и сплавны е организации.

Опыт осуш ения северных лесов 
хотя и незначителен, но заслуж и вает  
внимания. Ещ е в 1879 г. были н ач а 
ты небольш ие работы  по исследова
нию и осушению болот в б. ОлонеЦ- 
кой губернии. В Вологодской об ла
сти в б. М ихайловском  и К адников- 
ском лесничествах в некоторых к в а р 
талах  осуш ительно-мелиоративны е 
работы  были проведены в 1882— 
1884 гг., т. е. почти в те ж е годы, 
что в центральны х и некоторых з а 
падны х губерниях. Р езультат  этих 
работ ан али зи ровался  лесоустрой
ством в 1913 и 1925 гг. и был признан 
полож ительны м. В Вологодской о б 
ласти  в 1911— 1913 гг. осуш ение про
водилось в К уриловской даче (В ож е- 
годский лесхоз) на площ ади более 
1000 га. В А рхангельской области 
осуш ительные работы  были проведе-, 
ны в Л ухтонгской даче (Конош ский 
лесх о з). Н екоторы е из этих объектов 
изучались А рхангельским  лесотехни
ческим институтом (П. П. Пятко-: 
вым, А. В. Гвоздевым, К. Е. Ники-, 
тиным, В. И. Л евины м и д р .).

И сследования показали , что после 
осуш ения прирост деревьев и древо
стоев значительно увеличивается, 
иногда в 10 р аз и д аж е  выше.
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Н аш и исследования показы ваю т, 
что если у сосны на неосуш енных бо
лотных торф янисты х сосняках число 
рядов трахеид  в годичном слое 3 —
6— 10 (под А рхангельском ), то на 
осушенных — 20— 30 и более рядов, 
а в м олодняках  — до 50— 70 и бо
лее.

О полож ительны х результатах  осу
ш ения свидетельствует опыт сельско
хозяйственной м елиорации. О собен
но красноречив опыт А рхангельского 
болотного опытного поля, где после 
осуш ения мощ ного торф яного  пласта 
с чахлой кустарниковой и древесной 
растительностью  распаханы  поля и 
собираю тся больш ие урож аи  р азн о 
образны х сельскохозяйственны х 
культур.

Н а осушенном торф янике (под А р
хангельском) пробуж дение кам бия и 
ф орм ирование древесины у сосны 
начинается на 2 — 3 недели раньш е, 
чем на неосуш енном, не говоря уж е
о более интенсивном отклады вании 
трахеид. Таким образом , посредством 
осушительной мелиорации в север
ных областях  м ож но не только улуч
шить условия почвенного питания, 
но и удлинить вегетационный пе
риод, что очень важ н о  (особенно 
для роста местных пород) в усло
виях севера.

Разумеется, действие осуш ения бу
дет неодинаковым в разны х усло
виях, при разны х типах болот и з а 
болачивания, в разны х типах леса, 
при разной сети кан ав. И сследования 
М. П. Елпатьевского в северо-зап ад 
ных районах европейской части С С С Р 
показали, что наилучш ие результаты  
(повышение на 3— 4 класса боните
та) мелиорация дает  в типах сосня
ков и ельников: 1) травян о-сф агн о
вых, 2) травяно-болотных со слабо 
проточными водами, 3) долгомош ни- 
ково-сфагновых. По мнению М. П. 
Елпатьевского, в травяно-сф агновом  
ельнике достаточно снижения уровня 
грунтовы х вод всего лиш ь на 40 см 
от поверхности, чтобы получить хо
рош ие результаты . В этих типах л е 
са, располож енны х преимущ ественно 
в болотах  низинного и переходного 
типа, м ож но ож и дать больш ого эф 
ф екта от осуш ения и в северо-во
сточных районах  европейской части 
С С С Р. Е сть основания полагать, что

и в некоторых других неверно
го л еса  м елиорация даст  хорош ие 
результаты .

В областях  нечерноземной полосы 
европейской части С С С Р , по данны м 
проф . X. А. П исарькова, осушение 
лесны х зем ель м ож ет увеличить об
щ ий прирост древесины  приблизи
тельно на 30 млн. куб. м в год.

Н ад о  учесть повыш ение не только 
количественной, но и качественной 
продуктивности леса  под влиянием 
осушения., В северных областях мы 
изучали анатом ические изменения в 
древесине болотной сосны после осу
ш ения, оказалось, что в деревьях 
увеличилось число поздних трахеид, 
а стенки их стали толщ е. Таким  об 
разом , изменив условия сущ ествова
ния болотной сосны, мож но рассчи
ты вать на улучш ение ф изико-м еха
нических свойств ее древесины.

Н ет необходимости доказы вать 
значение осушительной мелиорации 
для  возобновления леса, для  охраны 
лесов от пож аров, для  улучш ения 
у с л о в и й , заготовок и транспорта 
леса.

Все сказанное свидетельствует о 
необходимости проведения осуш и
тельны х мелиораций в лесах  ряда 
северных районов. М еж ду тем  до сих 
пор лесоосуш ительны е мероприятия 
в стране применяю тся только в лесах 
1 и II групп. Л еса  III группы, в том 
числе и северных областей европей
ской части С С С Р , не вовлекаю тся в 
мелиоративны й фонд.

Н еобходимо изменить это положен 
пие. В шестой пятилетке (1956— 
1960 гг.); нуж но полож ить начало 
ш ирокой мелиорации северных л е 
сов. Это будет возм ож но только пу
тем применения механизации. Здесь 
мы располагаем  больш ими потенци
альны ми возм ож ностям и. Если д аж е  
начать с использования в лесу со
временной техники, применяемой на 
лесозаготовках , то и в этом  случае- 
м ож но уж е многое сделать, исполь
зуя  тракторы , грейдеры, экскаваторы  
и т. д. В арсенале современной тех
ники имею тся маш ины, непосред
ственно предназначенны е для осуш е
ния: канавокопатели , новейш ие типы 
дрен аж ны х м аш ин и т. д. Скорейш ее 
внедрение их в практику осуш ения 
лесов — первоочередная обязанность
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о р ган ов 'Ц Л Ь ского  и лесного хозяй 
ства.

И м еется целый ряд неотлож ны х 
практических мероприятий, с кото
рых следует начать мелиоративны е 
работы  в северных лесах. П реж де 
всего надо вы явить, какие м елиора
тивны е работы  велись ранее в лес
хозах и лесничествах С евера. Н еоб
ходимо быстро отремонтировать и 
восстановить преж ню ю  осуш итель
ную сеть, вы брать  районы  д ля  пер
воочередного разм ещ ения лесоосу
ш ительны х работ. Д олж н ы  быть соз
даны  опорные опы тно-производ
ственные пункты лесоосуш ительной 
м елиорации на базе отдельны х ме
ханизированны х лесхозов в северных

областях  и республиках европейской 
части С С С Р.

З а д а ч а  М инистерства сельского 
хозяйства С С С Р совместно с други 
ми ведом ствам и р азработать  гене
ральны й план мероприятий по осу
шению заболоченны х лесов таеж ной 
зоны в европейской части С С С Р. 
Эти планы  долж ны  быть увязаны  с 
планам и сельскохозяйственного 
освоения заболоченны х лесных пло
щ адей.

Н ар яду  с этими мероприятиями 
необходимо расш ирение научно-ис
следовательской работы  по ком п
лексном у изучению и разреш ению  
проблемы  повыш ения продуктивно
сти северны х лесов.

Об осушении лесных площадей
И . П . ГУ Р Ц Е В

(Агролесопроект)

В Д ирективах  XX съ езд а  К П С С  
по ш естому пятилетнему плану р а з 
вития народного хозяйства С С С Р 
подчеркивается необходимость освое
ния 1 млн. 100 тыс. га  вновь осу
ш аем ы х зем ель, которы е д ад у т  боль
ш ое количество сельскохозяйствен- 
ной продукции. О суш ение заб о ло 
ченных площ адей имеет огромное 
значение и в лесном  хозяйстве, т ак  
к а к  позволит значительно поднять 
продуктивность лесны х площ адей.

Только в европейской части С С С Р 
в лесах  гослесф онда заболоченны е и 
избыточно увлаж ненны е площ ади 
зани м аю т десятки  миллионов гекта
ров. В рай он ах  М урм анской, А рхан 
гельской, Вологодской, К ировской, 
М олотовской областей, в К арело- 
Ф инской С С Р  и К оми А С С Р насчи
ты вается  свы ш е 50 млн. га  таких 
площ адей; в Л енинградской , П сков
ской, Н овгородской, К алининской, 
В еликолукской, С моленской, М осков
ской, В ладим ирской и Р язан ской  об
л астях , в Белорусской , Л итовской, 
Л атвийской  и Эстонской союзных 
республиках лесны е площ ади, н у ж 
даю щ иеся в осушении, составляю т 
до 5 млн. га.

И сследовани я ученых и производ
ственный опыт показали , что основ
ным средством  поднятия производи

тельности заболоченны х лесных пло
щ адей и создания условий для веде
ния на них интенсивного хозяйства 
является  осуш ительная мелиорация. 
П ервы е работы  по осушению лесных 
площ адей в России были начаты  в 
1834 г. в Л исинской и других лес
ных д ач ах  вблизи С .-П етербурга. 
В 1841 — 1842 гг. были проведены 
работы  по осушению болота С уллан- 
д а  на площ ади 350 га, давш ие хоро
ш ие результаты . В 1841— 1846 гг. не 
менее удачно было осущ ествлено 
осушение Х ейновского болота, где 
глубина залеган и я торф а составляла 
свы ш е 2 м. О днако а дореволю цион
ный период эти работы  проводились 
на небольш их площ адях.

В С С С Р  лесоосуш ительная мелио
раци я приобрела больш ой разм ах: 
осушены 745 тыс. га лесны х заб о л о 
ченных площ адей. В 1955— 1960 гг. 
предусмотрены лесоосуш ительны е 
работы  в центральны х, западны х и 
северо-западны х районах европей
ской части С С С Р на площ ади 
540 тыс. га.

В настоящ ее врем я лесоосуш и
тельные работы  проводятся маш ин
но-мелиоративны ми станциями и ме
ханизированны м и лесхозам и. У ста
новлено, что на осуш енной площ ади 
дополнительны й прирост древесины
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составляет в среднем: в лесах  т р а в я 
но-болотной группы 4— 5 куб. м на
1 га в год, а в лесах  сфагновой 
группы 2— 3 куб. м. С оответственно 
увеличиваю тся и зап асы  древесины, 
достигая к  возрасту  рубки 300— 
400 куб. м вместо 50— 100 куб. м до 
осушения.

П рим еров хорош его влияния осу
ш ения на рост леса  очень много, из- 
за  небольш ого объем а статьи приве
дем только д в а  из них. И зо б р аж ен 
ный на рисунке р азр ез ствола сосны 
показы вает, что после осуш ения при
рост по диам етру  возрос в 3— 4 р а 
за. Осуш ение площ ади проводилось 
в 45-летнем возрасте сосны в лесни
честве М ай дла, Эстонской С С Р.

В 1929 г. в кв. 13 О нцевского лес
ничества С иверского опытного м еха
низированного лесхоза  Ц Н И И Л Х  
были осуш ены сосново-березовые 
насаж дения. Д о  осуш ения н асаж д е
ния имели V бонитет, еж егодны й 
прирост по высоте был не более 
5 см, а после осуш ения еж егодный 
прирост по вы соте достиг более 
50 см. В настоящ ее врем я н асаж д е
ния в этом квар тал е  II бонитета.

После осуш ения не только повы 
шается производительность лесов, но 
и улучш ается качество древесины , 
ускоряю тся сроки вы ращ и вания леса 
и повышается ветроустойчивость л ес 
ных насаж дений. К роме того, со зд а 
ются более благоприятны е условия 
для естественного возобновления л е 
са на вырубаемых площ адях, при
останавливается рост заболоченны х 
площадей, сниж ается п ож арн ая  
опасность, значительно удеш евляет
ся устройство дорож ной сети.

Экспедиции «А гролесопроект» про
водят общие лесом елиоративны е об 
следования для определения целе
сообразности и возможности осуш е
ния тех или иных лесных площ адей, 
объемов, стоимости м елиоративны х 
работ  и их очередности. Т акие об 
следования долж ны  такж е д ать  м а 
териалы  д ля  решения вопроса о 
целесообразности организации м еха
низированны х лесхозов на базе л есо 
м елиоративны х работ и для  состав
ления зад ан и я  на специальные ме
лиоративны е изы скания и проектиро
вание.

П р акти к а  п о к азала , что проектно

изы скательские работы  л ^ о с у ш е н и ю  
лесны х площ адей бываю т успешны 
только в том случае, если проведе
ны предварительны е лесом ели ора
тивные обследования.

О бщ ие лесом елиоративны е обсле
дован ия и последую щ ее составление 
схемы лесоосуш ительны х м ероприя
тий долж н о проводиться в пределах 
л есхоза или в целом по области 
(республике) с разделением  на гид
рологические районы.

О днако сущ ествую щ ая ныне систе
м а планирования общ их лесом елио
ративны х обследований не обеспечи
вает правильного проведения лесо
осуш ительных работ. Т акие обследо
вания планирую тся по мелким р а з 
розненным участкам , вне зависи м о
сти от гидрологического района. П о 
некоторым областям  и республикам  
(Л ени нградская, М осковская о б л а 
сти, Э стонская С С Р ), где намечен

Разрез ствола сосны показывает, что 
после осушения прирост по диамет
ру возрос в 3—4 раза, осушение площади 
проводилось в 45-летнем возрасте сосны 
в лесничестве М айдла Эстонской ССР.
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боль11Гб®1Чйб*ьем лесоосуш ительны х 
работ, лесом елиоративны е обследо
вания из плана работ 1956 г. совер
ш енно исключены.

Л есом елиоративны е обследования 
и проектно-изы скательские работы  
проводятся далеко  не во всех местах, 
где организую тся механизированны е 
лесхозы , в програм м у которых вхо
д ят  лесоосуш ительны е работы.

Систему планирования лесоосуш и
тельны х работ необходимо пересм от
реть. О бщ ие обследования долж ны  в 
первую  очередь проводиться в лесах
I и II группы и особенно вокруг 
промы ш ленны х центров и населен
ных пунктов; в районах, где прово
д ятся  или намечены крупные работы  
по сельскохозяйственной м ели ора
ции; на площ адях, где требуется вос
становить существующ ую осуш итель
ную сеть; на тех объектах, где м о ж 
но м еханизировать все работы  по 
осушению и где м елиорация даст  
наибольш ий эффект.

П ри обследовании избыточно 
увлаж ненны е леса вклю чаю тся в ме
лиоративны й фонд с учетом типа л е 
са , его возраста, бонитета, типа бо
лот, почвогрунта и характера водно
го питания. В северных и северо-за- 
падны х областях  европейской части 
С С С Р  мож но при этом руководство
ваться  следую щ ей ш калой эф ф екти в
ности, рекомендованной Ц Н И И Л Х  и 
принятой в Технических указан иях  
по осушению лесных площ адей.

I г р у п п а  — сосняки, ельники, 
Лиственные и смеш анные леса: 
а) травян о-сф агновы е (тростниково
сф агновы е, хвощ ево-сф агновы е, осо- 
ково-сф агновы е, ягодниково-сфагно- 
в ы е ) ; б) травяно-болотны е леса низ
кой производительности с застойны ми 
и слабопроточны м и водами (осоко
вые, тростниковы е, хвощ евые, ольхо
во-травян ы е и иные близкие к ним ); 
в) леса долгомош никово-сфагновы е.

Л еса  этой группы после осушения 
д аю т дополнительны й прирост д р е
весины в среднем 4— 5 куб. м на 1 га 
в год.

Этой группе чащ е соответствуют 
болота низинного, а такж е  и пере
ходного типа.

II г р у п п а  — сосняки сф агново
м елкокустарниковы е (багульни ко
вые, касандровы е и т .-п .) , сфагново-

пуш ицевые V и V a  бонитетов.
1 рунтовые воды на таких  болотах 
стоят у поверхности. Д ополни тель
ный прирост древесины  после осу
ш ения — 2— 3 куб. м на 1 га в год.

III г р у п п а  — безлесные верхо
вые сф агновы е болота и верховые 
болота, покрытые сосной V a— V6 бо
нитетов.

IV г р у п п а — леса-долгом ош ники 
начальной стадии развития с неотор- 
ф ованны м и оподзоленными почвами 
и с насаж дениям и III бонитета. Д о 
полнительный прирост леса в этой 
группе после осушения составляет 
0,5— 1,0 куб. м на 1 га в год.

Осуш ение этих лесов в основном 
долж но иметь предупредительны й 
характер . М елиорация лесов чернич
ников и иных типов леса, близких 
к условиям  оптим ального у влаж н е
ния, назн ачается в исклю чительных 
случаях.

П ри выборе объектов осуш ения, 
наряду  с лесотипологическими пока
зателям и  следует учиты вать и тип 
болот. Н аилучш ие результаты  мелио
раци я д ает  в условиях намы вного и 
грунтового питания, наименее эф ф ек
тивна она в условиях болот с атм о
сферным питанием.

Д анны е о бонитетах позволяю т 
ориентировочно судить о пригодно
сти объекта д ля  мелиорации, причем 
лучш ие результаты  достигаю тся в 
насаж дени ях IV и V бонитетов. М е
лиораци я лесов Va, V6 и III боните
тов д ает  незначительны е результаты . 
Л еса  высших классов бонитета 
(I и И) к  мелиорации не н азн ача
ются, за  исключением ремонтных р а 
бот сущ ествую щ ей осуш ительной 
сети.

П ри определении очередности ме
лиоративны х работ необходимо 
учиты вать возраст леса, при  этом 
следует помнить, что наилучш ие р е 
зультаты  получаю тся при м елиора
ции средневозрастны х лесон асаж д е
ний. В ы соки е ' результаты  дости га
ются такж е  в ж ердняках , молодня- 
ках  и приспеваю щ их лесах. Весьма 
умеренный успех удается получить 
при осушении спелых лесов и, нако
нец, м ало эф ф ективна м елиорация 
перестойных лесов.

При вы боре объектов мелиорации 
следует учитывать и почвенный по
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кров. Н аиболее эф ф ективно осуш е
ние лесов с богаты м ■ по составу и 
разлож ивш им ся почвенным слоем 
при мощ ности торф а до 50 см (тр а 
вяного, травяно-древесного, тр авян о 
сф агнового). О суш ение песчаных и 
супесчаных почв без торфяного по
крова или при небольш ой толщ ине 
торфа д ает  удовлетворительны е ре
зультаты . М енее благоприятно осу
шение площ адей с неразлож ивш им ся 
торфом. Н еблагоприятны  м ин ераль
ные почвы без торф яного горизонта 
и глубокие сф агновы е торфяники, 
покрытые слоем счеса.

В ы делять объекты  мелиорации по 
очередности работ надо не по м ел
ким участкам  или вы делам , а по 
гидрологически обособленным м ас
сивам. П ри этом  во II группе лесов 
в верховы х сф агновы х болотах п ло
щ адью  более 50— 100 га м елиорация 
не проводится. Н изинные болота, в 
том числе и безлесные площ ади, 
вклю чаю тся в мелиоративны й . ф онд 
независимо от их площ ади. З а б о л о 
ченные площ ади, зан яты е ценными 
угодьями (луга, паш ни, питомники, 
плантации, семенные хозяйства 
и т. п .), мож но отнести к первооче
редным объектам  мелиорации.

При равны х лесорастительны х 
условиях в первую очередь целесооб
разно нам етить д ля  осуш ения за б о 
лоченные массивы с удовлетвори
тельным водоприемником, близко 
расположенным. В случае ж е  необ
ходимости регулирования основного 
водоприемника осуш ение проводят в 
последующую очередь. К о второй 
очереди м елиорации такж е  могут 
быть отнесены объекты , где условия 
препятствуют м еханизации работ..

У казанны м и выш е прдацидаами от
бора лесны х площ адей .под осушение 
следует руководствоваться не только 
при общ их лесом елиоративны х об
следованиях, но и лесоустроитель
ных работах  при определении пло
щ адей гослесф онда, нуж даю щ ихся в 
осушении.

В ближ айш ие годы в областях и 
республиках необходимо р азработать  
схемы лесом елиоративны х м ероприя
тий на основе м атери алов общих 
лесом елиоративны х обследований и 
м атери алов лесоустройства. В этих 
схем ах для  лесхозов (преим ущ ест
венно м еханизированны х) надо р а з 
работать  планы  проектно-изы ска- 
тельских работ на 1956— 1960 гг. 
с учетом намеченного п лан а лесо 
осуш ительных работ на этот период.

П роектно-изы скательские работы  
долж ны  проводиться за  2— 3 года до 
н ач ала  лесоосуш ительны х работ и 
вклю чать Д етальные изы скания с со
ставлением  проектного задан ия, тр ас
сировочные работы  с составлением  
рабочих чертеж ей.

Л есоосуш ительны е работы  в м еха
низированных лесхозах осущ ествля
ются на основе рабочих чертежей и 
проводятся, как  правило, способом 
открытых кан алов при применении 
комплексной механизации во всех 
процессах работ.

Успех выполнения плана лесоосу
ш ительных работ в шестой пятилет
ке и дальнейш ее развитие этих р а 
бот в значительной степени зависят 
от своевременного обеспечения лес
хозов маш инами и м еханизм ам и, не
обходимы квалиф ицированны е кад 
ры механизаторов.

Применение вертолета при лесоустроительных 
работах

П . Т Е Л Я ТН И К О В , М. КАП УРА, В. П И К А Л К И Н , Ю. АПОСТОЛОВ

П рименение при лесоустройстве 
авиации д л я  аэроф отосъем ки, аэр о 
визуальны х обследований и аэр о 
таксации  сократило трудоем кие н а 
земны е геодезические и таксац и он 
ные работы  и позволило ускорить 
изучение лесов.

Д о  последнего времени при ин
вентаризации лесов использовали, 
главны м образом , м атериалы  аэр о 
фотосъемки и применяли аэровизу
альны е обследования. А эротаксаци- 
онные работы  практически получи- 
ли пока меньш ее распространение —
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лишь в сочетании с наземными ра
ботами в- отдельных лесхозах, 
устраиваемых по низш им разр ядам . 
Объясняется это тем, что д аж е  
самые легкие сам олеты  типа П О -2, 
минимальная скорость которых 
90— 100 км в час, требую т высоты 
полета над  лесом  не менее 200— 
300 м. В следствие этого работы  по 
аэротаксаци и проводились на и з
лиш не больш их скоростях и зн ач и 
тельны х вы сотах, что, естественно, 
сн и ж ало  точность определения 
таксационны х элем ентов н асаж д е
ний.

М еж ду тем, при устройстве лесов 
в труднодоступны х таеж ны х р ай о 
нах наш ей стран ы  взам ен дорого
стоящ их трудоем ких наземны х лесо 
таксационны х работ необходима 
таксац и я  л еса  с воздуха.

В ведение в граж данской  авиации 
вертолетов вы звало  интерес к  ним 
со стороны лесоустроителей.

В 1955 г. по поручению Л еспроек- 
та  Ц ентральны м  аэрофотолесо- 
устроительны м  трестом в содруж е
стве с М осковским  лесотехническим 
институтом проведена опы тная т а к 
сация л еса  с вертолета. Б ы л а  о р га 
низована опы тная лесоустроитель
ная партия в составе начальника 
партии, двух  аэротаксаторов и пред
стави теля Л есотехнического инсти
тута. Н а  них бы ла возлож ена з а д а 
ча установить оптимальны й реж им  
работ вертолета  (скорости, высоты, 
зави сан и я  на месте) при таксации 
л еса  с воздуха применительно 
к III и IV  р азр я д ам  лесоустройства.

В качестве объекта д ля  опытных 
работ был вы бран  лесной массив в 
С ем еновском  лесхозе (Г орьковская 
о б л асть ), устроенном в 1954 г. по
III р азр яд у  с квартальной  сетью 
2 X 2  км. В н асаж ден и ях  преобла
д аю т вы сокополнотны е спелые хвой
ные и лиственны е породы. П олеты  
и аэротаксац и я  произведены на 
площ ади 6000 га на вертолете М И -4, 
арендованном  в У правлении спец- 
прим енения граж дан ского  воздуш 
ного ф лота.

Б ы ли  изготовлены  аэроснимки
1952 г. площ ади, намеченной для  
аэротак^ации , разм ером  3 0 X 3 0  см 
(м асш таба  1 :25 0 0 0 ) и составлен 
ф отоплан . А эроснимки были деш иф 

рированы  и на них нанесены  конту
ры вы делов, на ф отоплане намечены 
рациональны е м арш руты  полетов 
так, чтобы бы ла проведена т а к с а 
ция всех оконтуренных вы делов.

Таксационны е работы  на вы б ран 
ном объекте реш ено бы ло вы пол
нить назем ны м  путем по ходовым 
линиям  (квартальны м  просекам ) 
через 4 км, а площ адь м еж ду ними 
протаксировать с вертолета по з а 
проектированны м  м арш рутам . С оче
т а я  назем ны е работы  с аэр о такса
цией с вертолета, предполагалось 
организовать лучш ую  взаим оп ровер
ку работ, а т ак ж е  определить воз
м ож ность и точность таксации с в о з
духа м еж визирны х площ адей леса 
применительно к низшим •— III и
IV — р азр яд ам  лесоустройства.

Н азем н ая  таксация по к в ар тал ь 
ным просекам  бы ла проведена че
рез 4 км. П ри этом 32 км ходовых 
линий, пройденных назем ной такса^ 
цией, были использованы  в кач е
стве тренировочного марш рутного 
хода, одновременно заклады вали сь  
пробны е площ ади и отбирались мо
дельны е деревья.

Д л я  вы работки  аэротаксационно- 
го глазом ера  на вертолете были 
произведены  тренировочны е полеты 
над м арш рутны м  ходом, пройден
ным назем ной таксацией .

П ри воздуш ной тренировке был 
установлен оптимальны й реж им  по
летов д ля  таксации  л еса  с воздуха 
на вертолете на высоте 30, 50, 70 м 
и выш е при скоростях от 0 до 
60 км /час и больш е. Н аилучш ей 
о к азал ась  скорость 60 км /час и вы 
сота полета 70 м.

У становленны й реж им  дает  воз
м ож ность двум  таксаторам , находя
щ имся на борту вертолета, в тече
ние полета над вы делом последова
тельно (а  в отдельны х случаях  и 
двум  таксаторам  одновременно) 
проводить таксацию  вы делов и д а 
вать характеристику насаж дений по 
таким  основным элем ентам , как  
состав, возраст, полнота, средняя 
вы сота и средний диам етр. Н а вы 
соте 70 м д аж е  в насаж дени ях  пол
ноты 0,8 м ож но хорош о различить 
состояние возобновления, наличие 
подлеска, а так ж е  характер  т р а в я 
ного покрова в лесу.
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П омимо полетов по р ац и о н ал ь
ным м арш рутам , нам етились новые 
возмож ности таксации  с вертолета. 
Так, наприм ер, целесообразно « за 
висание» вертолета, т. е. остановка 
его в воздухе над  одним вы делом  
или группой их. П ункты  воздуш ной 
таксации нам ечали сь предваритель
но на ф отоплане или вы являли сь 
во врем я рекогносцировочного поле
та. Во многих случаях  остановки 
в воздухе по техническим со о бр аж е
ниям зам енялись таксационны м и 
ви раж ам и  вертолета, т. е. полетом 
над  вы делом  по кругу с радиусом  
30— 40 м.

О пытный участок площ адью  
6000 га был протаксирован с верто
лета по рациональны м  м арш рутам  
за  1 час 37 мин., в течение этого 
времени закон чен а таксация 12 к в ар 
талов и описаны 147 выделов.

Н а основе ф отоп лан а по м арш ру
там , известны м аэротаксаторам , 
ш турман вы водил вертолет к нам е
ченным пунктам  и во врем я полета 
указы вал  аэротаксаторам  квартал  
и выдел н асаж дени й , над которым 
пролетал вертолет. А эротаксато
ры, имея зар ан ее  подготовленные 
фотоабрисы, описы вали вы делы  в 
ж урнале таксации .

Во врем я работ были произведе
ны многократны е посадки на не
большие прогалины  (площ адью  
0,25 га) вблизи таксируем ы х н а с а ж 
дений и в отдельны х вы делах  взяты  
модели.

Р асп олагая  м атери алам и  лесо
устройства 1954 г., а т ак ж е  данны м и 
контрольной наземной таксации , 
таксаторам  удалось установить точ
ность описания насаж дений с верто
лета. Она о казал ась  во всех слу
чаях  в пределах допустимых р ас 
хождений.

П роизводительность^аеротаксации  
с применением аэросним ков м асш та
ба 1 : 25000 в лётны й час при устрой
стве лесов по III и IV р азр яд ам  со
стави ла более 2000 га.

Н аш и опыты были слиш ком не
продолж ительны м и и, естественно, 
не могли вы явить всех возмож ностей 
применения вертолета при таксации 
леса. О днако у ж е  сейчас несомнен
но, что вертолет м ож ет и долж ен 
быть использован д ля  аэротаксации 
насаж дений при устройстве лесов 
по III  и IV  р азр ядам . П ри этом 
сочетание аэротаксаци и с назем ны 
ми таксационны м и работам и  повы 
сит качество инвентаризационны х 
работ.

А эротаксаци я с вертолета целе
сообразн а в лесхозах , где работы  по 
устройству леса вы полняю тся по 
низш им р азр яд ам  и где организация 
назем ны х работ сопряж ен а с боль
шими трудностям и вследствие пере
сеченности рельеф а, заболоченно
сти площ адей, необж итости районов. 
В ертолет долж ен  получить прим ене
ние в лесоустройстве при п редва
рительны х обследованиях, св язан 
ных с организацией лесоустроитель
ных работ, при обследовании н а с а ж 
дений, пораж енны х вредителям и.

П рименение вертолета при аэр о 
визуальны х обследованиях уточнит 
методы обследования и будет спо
собствовать повыш ению качества и 
точности работ.

В ертолет о каж ет  больш ую  помощ ь 
лесоустройству при переброске ин
женерно-технических работников, 
рабочих, имущ ества в глубинные 
пункты лесны х массивов.

В ертолет М И -4, применявш ийся 
при опытных работах , м ож ет быть 
зам енен вертолетом  более легкого 
типа.
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и О смене дуба буком в Закарпатье

С. М. СТОЙКО , О
К андидат  биологических наук  , . . .

■ • . . - I Ц( *».;

В течение последних двух столе
тий карпатские леса интенсивно вы 
рубались, вследствие чего н асаж д е
ния расстраивались.

П осле вступления З ак ар п атья  в 
братскую  семью  народов С С С Р про
водится ш ирокая реорганизация л ес 
ного хозяйства области в соответ
ствии с требовани ям и плановой со
циалистической экономики.

В  связи с этим особенно .важ н о  
изучение смен главны х лесообразую 
щих пород  , в . К арпатах , и преж де 
всего смена наиболее ценных д у бо 
вых лесов, достигш ая в прош лом 
значительны х разм еров (рис. 1).

. В лесном фонде З ак ар п атья  дубо
вы е н асаж ден и я  заним аю т сейчас 
всего 6,4 % лесной площ ади (30,7 тыс. 
г а ) , в то врем я как  ещ е в 1888 г. их 
площ адь составляла 90,3 тыс. га, 
т. е. втрое больш е. И з главны х кон
курентов д уба  в лесах  Закарп атской  
области преобладает европейский 
бук, составляю щ ий больш е половины 
всех лесов. Граб, который так  часто 
вы тесняет дуб в западны х и север
ных областях  У краины, представлен 
в лесном ф онде З ак ар п атья  незначи
тельной площ адью ; он заним ает все
го 1,5% .

В Восточных К арп атах  ф аза  см е
ш анны х лесов с буком характерна

УУ 
/  /  

/  /

/  /  
/  /
'  /

/
/

\ \
\ \  
\ \  
\  \

/

/ 2
Ы  610 10 и Шее пет

Рис. 1. График естественного возобнов
лени я  горного дуба (1) и бука (2) в дре- 
состоях 5Д г5Б к при полнот е 0,8. Тип 
Леса— свежая карпатская гор Но-дубовая 
буч и на (Д -j )■ Заг  г тс кое лесничество Му- 

лачевского лесхоза.

лиш ь д ля  позднего гоЛоцена ’. Среди 
культурны х остатков палеолита не 
обнаруж ено букового угля, очевид
но, бук в то врем я не был ещё ш и
роко распространен. Если обратить 
внимание на тот ф акт, что в После- 
ЛедникОВом периоде бук расп ростра
нялся с зап ад а  и ю го-зап ада Е вро
пы 2, то станет вполне ясным про
цесс вытеснения буком тех лесооб- 
разую щ йх пород, которые издавна 
господствовали в Восточных К ар 
патах.

О днако д ля  ведения лесного хо
зяйства в настоящ ее врем я важ ны  не 
извечные смены, происходивш ие в 
доисторический период, а смены, при 
которы х человек прямой или косвен
ной своей деятельностью  влиял на 
процесс вытеснения одних пород д р у 
гими. Н асколько важ ны м  ф актором  
влияния на лесную  растительность 
мож ет быть стихийная деятельность 
человека, служ ат примеры антро
погенного происхож дения горных 
альпийских лугов. В западной части 
З ак ар п ать я  они в больш инстве слу
чаев сменяю т лесны е ассоциации 
непосредственно, д аж е  без столь х а 
рактерного д ля  других высокогорных 
альпийских лугов пояса криво- 
лесья.

Н а  искусственное пониж ение верх
ней границы  леса  в К арп атах  у к а 
зы ваю т М. Г. П опов (1949 г .) , Г. В. 
К озий  (1950 г .) , В. А. П оварницы н 
(1950 г.) и другие исследователи 
карпатской  растительности,

Естественные границы  л есообра
зую щ их пород З ак ар п ать я  — дуба, 
бука и ели — приурочены довольно 
четко к главны м  горным хребтам  об
ласти . Д уб  располож ен в равнинных 
условиях и на склонах вулканиче
ского хребта К арпат. Бук, в основ
ном, зани м ает  П олонинские К ар п а
ты с более влаж ны м  и мягким 
клим атом , а ель приурочена к наибо

* По исследованиям Д. К. Зерова. 1952 г.
2 А. Златник; 1935 г;
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лее суровым в климатическом  отно
шении В одораздельны м  К арпатам .

Однако при более детальном  изу
чении естественной границы  м еж ду 
дубом и буком замечено, что в поясе 
бучин горной части области встреча
ются островные м естопроизрастания 
его.

Такие реликтовы е дубравы  сохра
нились на территории лесхозов: 
Ставенского — в урочищ е «Д убова» , 
Туряреметского — в урочищ е « С кал 
ка», «С околец», Ж дениевского  — в 
урочищ е «Высокий камень», Велико- 
бычковского — в урочищ е «Темпа», 
«К обы ла» и других.

П очти во всех упомянутых слу
чаях, в этих дубравах  встречается 
горный дуб (Q uercus p e traea  L ieb l.), 
сопровож даем ы й буком, иногда яво
ром. В основном это трудно доступ
ные места на южных склонах в пре
делах высот 600— 1000 м над уров
нем м оря, с мелкими, чрезвычайно 
каменисты ми почвами. В подлеске, 
как правило, встречается ж им олость 
пуш истая, см ородина альпийская и 
разны е виды ксероф ильны х шипов- 
ников. О бедности условий местопро
израстания свидетельствует такж е 
травяной покров, представленны й в 
основном таким и олиготрофны ми ви
дами, как  очиток больш ой кар п ат
ский, м ятли к боровой, костенец во

лосовидный, м ногонож к^)обы кновен- 
ная  и другие. Тип условий местопро
израстания здесь, в больш инстве 
случаев, сухая и свеж ая  карп атская  
горно-дубовая суборь (В i, В2) или 
сухая и свеж ая  карп атская  буковая 
судубрава, переходящ ая в суборь 
(С /В ,, С /В 2).

С охранение островных местопроиз
растаний горного дуба среди бучин 
объясняется неблагоприятны ми поч
венными условиям и для европейско
го бука. Вследствие высокой в л а ж 
ности воздуха бук м ож ет прои зра
стать в К арп атах  такж е  в относи
тельно сухих лесорастительны х усло
виях и д аж е  способен вытеснять 
отсю да другие лесообразую щ ие по
роды.

О днако европейский бук растет в 
сухих и бедных типах леса значи
тельно хуж е горного дуба, а такж е 
возобновляется менее интенсивно и 
поэтому не представляет для  послед
него такой опасности, как  в свежей 
буковой дубраве (D 2) или свеж ей 
буковой судубраве (С г). В этих ти
пах леса, если д аж е  естественное 
возобновление дуба и бука количе
ственно одинаково, все ж е бук пред
ставлен подростом более старш его 
возраста, вследствие чего дуб вытес
няется еще в стадии м олодняка (см. 
табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Естественное возобновление горного дуба и бука в свежей буковой дубраве 
в насаждении 85 лет (состав 5Дг5Бк, полнота древостоя 0,8, подлеска 0,5. 

Экспозиция юго-западная. Загатское лесничество кв. 3, высота над уровнем
моря 270 м)

Порода

Количество подроста на 1 га (в тыс. ШТ.1

Примечание1-2
лет

3 - 5
лет

6-10
лет

Ю и 
больше всего %

Дуб горный ..................... 14.4 28,5 2,3 45,2 50,9 Предгорная
Б у к ..................................... 6 ,3 27,7 7.9 1,4 43,3 48,7 зона
Л и п а ................................. 0,2 — — — 0,2 0,2
Г р а б ................................. — — — 0,2 0,2 0,2

И т о г о 2< ’, У 56,2 10,2 1.6 88, У 100,0 !
Описанные реликтовы е дубравы  

среди бучин не представляю т боль
шой хозяйственной ценности, так  как 
в результате неблагоприятных поч
венных условий дуб, а такж е другие 
встречаю щ иеся здесь древесные по
роды,' как явор, бук, ильм, преиму

щ ественно низких бонитетов. О днако 
с флористической и геоботанической 
точки зрения исследованные остров
ные дубравы  весьма интересны. Они 
служ ат живыми свидетелями более 
ш ирокого распространения дуба в 
горной части Закар п атья  в недале-
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Распространение дуба и бука в Закарпатье по горным склонам 3)
I !'• </

Западная часть Закарпатья Восточная часть Закарпатья

Верхняя граница распространения высота (в метрах) над уровнем моря
пород

средняя максимальная средняя максимальная

Буковых лесов......................................... 1190 1293 1280 1387
Бука кустарниковой формы................ ■— 1360 — 1453
Лесов горного д у б а .............................
Горного дуба, встречающегося еди

530 810 630 957

нично ..................................................... — 860 — 1090
Лесов черешчатого д у б а ....................
Черешчатого дуба, встречающегося

200 211 500 519

единично ............................................. 686 1088

3) Таблица составлена по литературным данным венгерских лесоводов Фекете и Блат- 
тни (1913), некоторые данные о границе сплошных насаждений дуба пополняются на 
основании исследований автора.

ствует такж е  сравнение вертикально
го распространения д у ба  и других 
лесообразую щ их пород в К арп атах  
(рис. 2 ) . К ак  видно из таблицы  2, 
изреж енны е бучины в верхнем лесо
растительном поясе составляю т лиш ь 
незначительную  часть общ его д и а п а 
зона высотного распространения бу
ка. У обоих видов дуба мы наблю 
даем  почти обратное явление. В ерти
кальное распространение сплош ных 
дубовы х лесов значительно ниже 
границы , до которой оба вида дуба 
доходят единичными экзем плярам и . 
Т акое сравнение д ает  нам  возм ож 
ность сделать и другие выводы. Во- 
первых, граница, до которой дуб д р е 
весной ф ормы  поды м ается единично, 
свидетельствует о возмож ности соз
дан и я его культур значительно выш е 
тех высотных пределов, на которы х 
в настоящ ее врем я встречаю тся 
сплош ны е дубовы е древостой. Во- 
вторых, мы убеж даем ся, что нельзя 
объяснять вертикальную  зональность 
древесны х пород, исходя только из 
почвенно-климатических ф акторов. 
С пециф ика условий м естопроизра
стания и особенно вм еш ательство че
л овека  могут внести изменения в эти 
сочетания, которые, к ак  у казы вает  
П. С. П огребн як (1955), достигаю т 
подчас значительны х разм еров.

И сследуя верхню ю границу р а с 
пространения дуба в З ак ар п атье , мы 
обнаруж или во многих местах, в зоне 
сплош ны х бучин внеш ней более теп-

ком прош лом и вытеснения его отсю 
д а  европейским буком.

О смене дубовы х лесов свидетель-
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Рис. 2. Диаграм м а распространения дуба 
и бука в Закарпатье на горных склонах  
в зависимости от высоты над уровнем 

моря.
1 -  верхняя граница сплошных лесов; 2 — мак
симальная граница сплошных лесов; 3  — мак
симальная граница единично встречающихся деревь
ев; 4 — верхняя граница бука кустарниковой формы; 
6  — западная часть Закарпатья; 6 — восточная часть 

Закарпатья.
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лой части области (располож енной 
от главного хребта П олонннских 
К арпат ближ е к П ритиссенской р ав 
нине) назван и я  таких урочищ  и сел, 
как: Д убровский поток, Д уброва
(Ставенский лесх о з), Д убова, Д убки 
(Великоберезнянский л есх о з), Д у б о 
вое (Тересвянский лесхоз) и др., что 
такж е подтверж дает наш и выводы
о наличии смены дуба.

Н аблю дения показали , что смена 
дубовых лесов буковы ми в условиях 
К арпат проходит почти так  ж е, как  
и в предгорьях С еверо-западного 
К авказа  (Н . А. Г рудзинская, 1953 г .) . 
В одних случаях  ф орм ирование чис
тых буковы х древостоев связано  с 
резко вы раж енны м и биологическими 
особенностями бука в наиболее б л а
гоприятны х д ля  него почвенно-кли
матических условиях, в других ж е 
оно является  следствием неправиль
ного ведения рубок в прош лом.

М ягкий и влаж ны й клим ат З а к а р 
патья д ля  бука является  оптим аль
ным. В этих условиях европейский 
бук способен к чрезвычайно обиль
ному плодонош ению , превы ш аю щ ему 
д аж е  плодонош ение бука восточного 
на К ав казе  (Ю . Д . Т ретяк, 1954, 
Г. Д . Ярош енко и Д . М ахатадзе, 
1936). К оличество молодого подрос
та бука в К арп атах  в типах леса 
свеж ая  и вл аж н ая  бучина нередко 
достигает 120— 135 тыс. экзем пляров 
на 1 га (Ю . Д . Третяк, 1954). П о 
этому буковый подрост способен вы 
теснять в средней высотной части 
К арп ат  как  дуб, так  и другие лесооб
разую щ ие породы: явор, ясень — не 
только на северных, но д аж е  на 
южных склонах. Н еправильное ж е 
ведение хозяйства в смеш анных д у 
бово-буковы х лесах  в прош лом лиш ь 
ускорило процесс вытеснения дуба.

В результате  хищнической экс
плуатации ш ироколиственных лесов 
при кап итали зм е, в далеких горных 
районах области применялись, как  
правило, вы борочные рубки. Д у б о 
вая древесина перерабаты валась 
преимущ ественно в лесу, откуда вы 
возилась лиш ь готовая продукция. 
Такой способ ведения хозяйства в 
дубовых бучинах и привел к исчез
новению дуба, тем более у менее

благоприятной в клим атическом  от
ношении верхней граЙиЦы его р ас 
пространения.

И зучение динам ики роста дуба и 
бука в смеш анны х насаж дени ях по
зволило установить, что вытеснение 
д у ба  в предгорной части К арп ат  ре
зультат  больш ого количества буко
вого подроста в создаваем ы х куль
турах. Д л я  успеха смеш анных дубо
во-буковы х культур необходимо р ав 
ное или близкое к нему видовое 
соотнош ение обеих пород в стадии 
м олодняка и особенно в стадии 
ж ердняка.

П ри своевременном проведении ру
бок ухода, регулирую щ их состав н а
саж дений, мож но создать на значи
тельны х площ адях ю ж ны х экспози
ций горных районов К арп ат  вы соко
производительны е дубово-буковы е 
культуры  с участием  такой ценной и 
весьм а редко распространенной в 
ш ироколиственных лесах  С С С Р по
роды, как  горный дуб.

П ри этом бук оказы вает  п олож и
тельное влияние на формирование 
стволов дуба и других древесны х по
род, произрастаю щ их с ним вместе, 
а такж е  благоприятно влияет на 
почвенное плодородие. К ак  ук азы 
ваю т в своих работах  М. Е. Т качен
ко (1952), В. П. В еселовский (1909) 
и другие, лесоводы  западноевропей
ских стран давн о  вводят бук в куль
туры для поднятия почвенного плодо
родия и увеличения производительно
сти смеш анны х с буком насаж дений.

А нализ взаим одействия дуба и бу
ка в насаж дениях, располож енны х 
на склонах различной высоты над 
уровнем моря, а такж е  изучение ве
дения хозяйства в дубовы х лесах 
З а к ар п ать я  в прош лом показали , что 
в нижнем горном поясе (до 400— 
500 м) ведущ ую  роль в процессах 
смены дубовы х лесов буковыми сы г
рали вы борочные рубки дуба и др у 
гих ценных пород.

Н ельзя  объяснить смены пород 
действием одного какого-либо ф акто
ра, например, светолю бия. К ак  у ка
зы вает Г. Ф. М орозов, при сменах 
ассоциаций реш аю щ им является 
«только совокупность всех лесооб- 
разователей  в их соподчиненности».
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Взаимозаменяемость сортиментов 
в промышленной таксации леса

В . М. ИВАНЮ ТА
К андидат  сельскохозяйст венны х наук

XX съезд  Коммунистической пар-
r r r r t  С .гм лпа  у к а з а л ,  птп~ п
ш естом пятилетием плане развития 
народного хозяйства С С С Р главны е 
задачи  состоят в том, чтобы на базе 
преимущ ественного развития тяж е 
лой пром ы ш ленности ,' непрерывного 
технического прогресса и' повыш ения 
производительности труда обеспечить 
дальнейш ий мощ ный рост ' всех от
раслей народного хозяйства. П ере
ход народного хозяйства на новый 
более высокий технический уровень 
требует огромного количества д р еве
сины сам ы х различны х сортиментов. 
Д л я  удовлетворения этих разн ооб
разны х потребностей всех отраслей 
народного хозяйства в различны х 
сортим ентах древесины  необходимо 
уточнить и усоверш енствовать про
мыш ленную таксацию  леса.

П ром ы ш ленная таксац и я  л еса  по 
сортиментам  проводится на основе 
двух видов данны х, х арактери зую 
щих лес: показателей  разм еров д е 
ревьев или бревен и показателей  к а 
чества древесины . Ц елы й ряд  про
мыш ленных сортиментов по р азм е 
рам  и качеству древесины  частично 
или; полностью  взаим озам еняем ы . 
Это создает известные трудности при 
оценке лесосечного ф онда по сорти
ментам в соответствии с требован и я
ми народнохозяйственного плана.

Н а  основе всестороннего ан али за  
больш ого фактического м атери ала, 
собранного в леспром хозах  северных 
областей европейской части С С С Р, 
мы сделали попытку разреш ить во 
прос о взаим озам еняем ости сорти
ментов в соответствии с задачам и  
промы ш ленной таксации лесосечного 
фонда.

Разм еры  хвойной деловой д р еве
син у  в северных районах  европей
ской части С С С Р характеризую тся 
следую щ ими показателям и.

С редние выходы деловой древеси
ны в сосновых древостоях такие: 
крупной деловой древесины  13%,

средней деловой древесины 61 %:,
ъголхсой 0 6 % .  В  е л о в ы х  д р е в о с т о я х
на долю  крупной деловой древесины  
приходится 6% , на долю  средней — 
54%  и на Долю мелкой — 40% . 
Средние квадратические отклонения 
д л я  сосновой крупной деловой д р е 
весины равны  ± 4 ,3 % , для  средней 
+ 4 ,5 %  и д ля  мелкой ± 4 ,8 % ; для 
еловой крупной деловой древесины 
± 2 ,1  % , д л я  средней ± 4 ,0 %  и для 
мелкой ± 5 ,6 %  '.

П о промыш ленным сортиментам 
разм еры  хвойной деловой древесины  
в этих районах  характеризую тся 
д вум я граф икам и (рис. 1 и 2 ). Н а 
рис. 1 показано (в проц ентах)1 р а с 
пределение бревен по толщ ине в 
пределах каж дого  промыш ленного 
сортимента, а на рис. 2 — распреде
ление бревен по длине так ж е  в к а ж 
дом  сортименте 2.

С редние выходы пиловочника по 
сортам  (ГО С Т 1047-43) составляю т: 
отборного сорта 10% , 1-го сорта 
55%  и' 2-го сорта 35% .

Средние квадратические отклоне
ния: по отборному сорту ± 4 %  и 
по двум  Другим сортам  ± 1 0 % . К о 
эффициенты  точности: по отборному 
сорту ± 9 ,5 % , по I сорту + 3 ,5 % , по
II сорту ± 6 ,2 % .

П ри оценке древесины  по ГОСТ 
1047-51 процентные соотнош ения пи
ловочника по сортам  составляю т: 
1-го сорта 21% , 2-го сорта 53% , 3-го 
сорта 26 % 3.

1 Эти данные получены на материалах 
10 леспромхозов, общий объем выборки 
хвойной деловой древесины 2 млн. 3'46 тыс. 
куб. м.

2 Приведенные графики построены на ма
териалах, собранных нами на лесных окла
дах Исакогорской лесоперевалочной базы, 
общий объем выборки 317 352 бревна.

3 Приведенные выше показатели, касаю
щиеся распределения пиловочника по сор
там, получены в итоге обработки факти
ческого материала 20 леспромхозов Глав- 
севлеспрома, общий объем выборки 3470 тыс. 
куб. м пиловочника хвойных пород.
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П ри 'ра^см Ьтрении вопроса о взаи- сообразно составить две вспомога- 
мозаменяемЬСти сортиментов целе- тельные таблицы  (см. табл. 1 и 2 ).

Т а б л и ц а  1

Основные промышленные сортименты

Промышленные сортименты Диаметр бревна 
по спецификации

Классы толщины бревен по Анучину

III VI -

1 Шпальник . . . .
2 Судострой . . . .
3 Пиловочник . . . .
4 Стройлес ................
5 Тарный кряж . . .
6 Телеграфные столбы
7 Рудстойка . . . .
8 Пропсы....................
9 Балансы ................

10 Подтоварник . . .

от 24 см и более 
от 18 см до 36 см 
от 14 см и более 
от 12 см и более 
от 12 см и более 
от 12 см до 24 см 
от 8 (7—9) до 22 см 
от 7 см до 15 см 
от 8 см до 12 см 

от 8 см до И см

+4-

4

Т а б л и ц а  2

Важнейшие сортообразующие пороки древесины

№ 
по 

по
ря

дк
у

Наименование пороков

Промышленные сортименты

| 
ш

па
ль

ни
к

1 
су

до
ст

ро
й

| 
ст

ро
йл

ес

та
рн

ы
й

кр
яж

те
ле

гр
аф

-
ны

й 
ст

ол
б

| 
ру

дс
то

йк
а

пр
оп

сы

ба
ла

нс
ы

по
дт

о-
ва

рн
ик

П
И

Л
О

В
О

Ч
- 

|
Н

И
К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Сучки ..................................... + ■ + ■ +  . + +
г

~Т
f

1 “ +
2 Сучки табачные.................... + - L . —
3 К расннна................................. + + — — + 4 -
4 Гниль внутренняя . . . . — +  . — —
5 Гниль заболонная ................ — Л - — —
6 М е т и к ..................................... + + + + + + +
7 О т л у п ..................................... - ь - - - г
8 Кривизна................................. + • + • 1
9 Косослой................................. - 1- + + + +

10 П ас ы н о к ................................. — + 4 - +
11 П рорость................................. . . +

1
■т* — т

12 Засмолок ................................. + — + т + - - +
13 Другие п о р о к и .................... + •

В таблиц е 1 минусом отмечены к л а с 
сы толщ ины бревен, из которых 
нельзя заготови ть те или иные сор
тименты, а плюсом — такие классы  
толщ ины  бревен, древесина которых 
по своей толщ ине пригодна д ля  вы 
работки этих сортиментов. В таб л и 
це 2 минусом отмечены те пороки, 
при которых бревно соответствую 
щих разм еров не м ож ет быть ис
пользован о  на необходимый сорти
мент, а плю сом — такие пороки, ко 
торы е в этом сортименте допускаю т
ся без ограничения. Точка в таб л и 
це 2 означает, что данны й порок

ограничивается в рассм атриваем ом  
сортименте теми или другим и нор
мами. Точка с плю сом указы вает  на 
то, что нормы пороков совпадаю т с 
норм ам и для  пиловочника. Т абл и 
ца 2 составлена на основании д ей 
ствующ их ГО СТов по кондициям 
низш их сортов перечисленных в таб 
лице сортиментов.

К асаясь  качественной оценки д р е
весины, можно утверж дать, что одни 
бревна соответствую щ их разм еров 
нельзя отнести к  данном у сортим ен
ту ввиду пониженного качества д р е
весины, другие ж е, наоборот, нецеле-
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сообразно относить к  этому сорти
менту ввиду повыш енного качества 
древесины, соответствую щ ей требо
ваниям других, более ценных сорти
ментов.

Применительно к  этим исходным 
условиям п редлагается  следую щ ая 
формула д л я  определения выходов 
отдельно взяты х промы ш ленны х сор
тиментов:

w  =  w r ( 1 — /)- (1 — «),

где w  — объем  рассчиты ваем ого 
сортимента;

Wi — исходный объем некото
рой совокупности бревен, 
по своим разм ерам  отве
чаю щ их требованиям  это
го сортимента (опреде
л яется  с помощ ью  таб л и 
цы 1);

i — коэффициент, определяю 
щ ий объем бревен с повы 
ш енным качеством  д р еве
сины;

п  — коэфф ициент, определяю 
щий объем бревен с пони
женным качеством  д р еве
сины.

В приведенной ф орм уле за  едини
цу сн ач ала  приним ается вся сово
купность бревен, по своим разм ерам  
отвечаю щ их требовани ям  р ассм атри 
ваемого сортимента, а затем  за  еди
ницу приним ается та ч^сть, в кото
рой не имеется бревен повыш енного 
качества.

Всесторонний анализ качественных 
показателей  хвойной деловой д р еве
сины позволяет заклю чить, что к 
древесине повыш енного качества 
следует отнести древесину, соответ
ствующ ую требованиям  отборного 
сорта пиловочника по ГО СТ 1047-43. 
Если мы всю эту древесину исклю 
чим из лесосечного ф онда, то о ста
нется д ел о вая  древесина с пороками 
(рис. 3 ) , имею щ ими определенное 
значение в том пли ином промы ш 
ленном сортименте.

К акую  ж е долю  в оставш ейся ч а 
сти деловой древесины  заним ает 
каж ды й сортообразую щ ий порок? 
Этот вопрос будем рассм атривать по 
каж дом у классу толщ ины  бревен в 
отдельности.

С тарш ий научный сотрудник Ц ен 
трального научно-исследовательского

института м еханическойоФ бработки 
древесины  (Ц Н И И М О Д ) Г. Е. М ол
чанов в своей работе «Р асп ростра
ненность пороков в сосновых и ело
вых пиловочных бревнах А рхангель
ских лесозаводов» на больш ом экс
периментальном  м атери але (15623 
бревна) установил некоторы е зав и 
симости м еж ду толщ иной бревен и 
долям и  древесины, приходящ имися 
на тот или иной сортообразую щ ий 
порок.

С корректировав показатели  р ас 
пространенности пороков примени
тельно к  требованиям  ГОСТ 1047-43 
и сгруппировав их по классам  то л 
щины бревен, мы получили путем 
графических построений (рис. 4) вы 
равненны е доли древесины , приходя
щ иеся на данны й сортообразую щ ий 
порок по классам  толщ ины бревен, 
принятым в сортиментных таблиц ах 
проф. Н. П. Анучина. А налогичные 
граф ики были построены и по 
остальны м порокам.

С помощ ью табли ц  1 и 2 можно 
подсчитать по выравненным долям  
древесины, какое ее количество не 
м ож ет быть использовано на тот или 
иной сортимент.

С ум м арное значение долей древе
сины, приходящ ихся на все пороки, 
которы е не допускаю тся в данном 
сортименте, и является показателем  
«п» (ф орм ула 1), т. е. показателем  
некондиционной части деловой д р е 
весины по отнош ению к данном у 
сортименту.

И склю чая таким  образом  из общ е
го количества бревен отборную и 
некондиционную древесину, мы по
лучим объемы  интересующ их нас 
сортиментов.

В итоге произведенного ан ализа 
описанным выш е способом нами

Рис. 3. Отдельные пороки древесины.
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устан оая^н а  (редую щ ие качествен
ные показатели  хвойных лесов север
ных областей европейской части 
С С С Р: для  отборного пиловочника— 
0,10; д ля  неотборного пиловочника— 
0,90; для  ш пальника — 0,70; для  су- 
достроя — 0,40; для  строительных 
бревен — 0,75; д ля  тарного кряж а — 
0,90; д ля  рудничной стойки — 0,77; 
д л я  пропсов — 0,48; для б алан сов— 
0,84.

Сот

V
V

.—

Р~Г—-г,

I  И Ш  Ш  7  Ш Ша

Рис. 4. Выравненные доли деловой дре
весины по классам толщины бревен 

(с учетом пороков древесины).

Эти показатели  определяю т м а
ксимально возм ож ны е выходы к а ж 
дого промыш ленного сортимента из 
деловой древесины лесосечного ф он
д а  соответствующ их разм еров.

О дновременный выход нескольких 
сортиментов из данной совокупности 
бревен может быть определен по 
формуле проф. Н. П. Анучина:

^ c o PT = ( ^ n  A ' n - l )  • W nilJl.,

где ®сорт — выход рассчиты ваем о
го сортимента;

К п — качественный коэф ф и
циент этого сортимен
та;

К п - 1 — качественны й коэф ф и 
циент сортимента, З а 
нимаю щ его в каче
ственном ряду с рас
считы ваемы м сорти
ментом смеж ное, более 
высокое по качествен
ным требованиям  по
лож ение;

И)цил— объем пиловочника в 
лесосечном фонде.

Р ассм отрим  конкретный пример. 
В лесосечном фонде имеется 8 тыс. 
куб. м крупной деловой древесины. 
Требуется определить выход вы соко
сортной древесины , судостроя, 
ш пальника и пиловочника. П о д став 
л я я  значения качественных коэф ф и
циентов этих сортиментов в ф орм у
лу, будем иметь: высокосортной д р е 
в еси н ы — 8 ,0 X 0 ,1 0  =  800 куб. м; су
д о с т р о я — 8 ,0 x 0 ,4  =  3200 куб. м;
ш пальника — 8,0 X (0,70 — 0,40) =  
=  2400 куб. м и п и ло во ч н и ка— 8,0Х  
X (0,90 — 0 ,7 0 )=  1600 куб. м, итого
8 тыс. куб. м. Ш пальник и судострой 
в данном  случае взаим озам еняем ы  с 
пиловочником, поскольку они цели
ком могут быть использованы  на 
этот сортимент.

Д л я  мелкой деловой древесины 
качественны е коэффициенты  равны: 
д л я  рудстойки, балансов и подто
в а р н и к а — 1, а д ля  пропсов, выход 
которы х значительно сниж ается по 
сучкам , — 0,50.

И злож енны й выш е метод пром ы ш 
ленной сортиментации леса  на кор 
ню позволяет производить оценку 
лесосечного ф онда по сортиментам в 
зависимости от требований народно
хозяйственного плана.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩ

О причинах отпада дуба после перезимовки
Г . Г . Ю НАШ

Кандидат, сельскохозяйст венны х наук  • ' /

ольш ой отпад дуба в по- 
Л JL  севных культурах однолет- 

него В03Раста  на юго-восто- 
ке европейской части С С С Р 
после перезимовки в 1951 и 

и 1952 гг. привлек внимание лесово
дов к этому явлению . Главной при
чиной гибели j v 6 k o b  одни считали 
низкие . осенне-зимние тем пературы , 
другие — низкий, уровень агротехни
ки культур. Н есомненно, оба эти 
ф актора находятся в известной связи 
и взаимодействии, вскры в которые 
мы смож ем правильно р азобраться  в 
этом вопросе.

Устойчивость растений против м о
розов зависит не только от их приро
ды, но и от внеш ней среды. М орозо
стойкость не есть постоянная особен
ность организм а, она возникает 
лишь при вполне определенных у сло
виях и м ож ет достигать различной 
степени. Р азви ти е в растениях 
свойств морозостойкости проходит 
через ряд этапов под воздействием 
изменения окруж аю щ ей среды.

Часто растения не успеваю т до 
осеннего похолодания развить в себе 
способность к закали ван и ю  .и могут 
вымерзнуть при тем пературах , к о т# :, 
рые для норм ально развивш ихся 
растений соверш енно не опасны ,. Н е
пременное условие успешной перези
мовки растений — норм альное.разви
тие их на протяж ении вегетационно
го периода и необходимая готовность

к уходу в зимовку, что' м ож ет быть 
обеспечено соответствую щ ей агротех
никой.

И звестно такж е, что деревья  и ку
старники могут подвергаться зимой 
чрезмерном у иссушению. На зам ер з
шей йочвы поступление воды п рекра
щ ается, и растения при сильных и 
продолж ительны х ветрах, а такж е 
при значительном  нагреван и и 1 солн
цем, особенно в ясны е днй й конце 
зимы, могут потерять слиш ком мнб- 
го воды и Погибнуть.

Учитывая все Э Т О , мы считали 
главной задачей  исследование вли я
ния •агротехники культур и условий 
среды на морозостойкость однолет
них дубков. ‘ '

П реж де всего необходимо было 
вы яснить влияние глубины посева 
ж елудей. И зучением  этого вопроса 
сектор степного лесоразведения 
В Н И И Л Х  начал  зани м аться  с 1951 г. 
в А страханской, Ростовской и С та
линградской областях и в С тавро
польском крае.

П осев на различную  глубину про
изводили проросш ими ж елудям и на 
различны х ~ почвах — от каш тановы х 
до;- буры х ' пустынно-степных. М етео
рологические условия такж е  были 
различны е: в одних районах в тече
ние вегетационного периода выпало 
от 11'6 до ; 123 мм осадков, в других 
от 24 до 33 мм и то в конце вегета
ционного периода. Н есм отря на это,
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во всех. т< ш » х  отмечена одна и та  
ж е  зависим ость м еж ду глубиной по
сева, количеством и качеством  всхо
дов дуба.

В среднем на 1 га имелось двух
летних дубков: при заделке ж елудей 
на 5— 6 см — 6,6 тыс. ш тук, на 8— 
10 см — 7,7 тыс., а на 12— 14 см — 
7,4 тыс. Худш ие результаты , как  ви
дим, получились при мелком посеве.

Сущ ественной о казал ась  разни ца 
и в росте дубков. Т ак, в посевах 'с  
мелкой заделкой  (5— 6 см) дубки в 
двухлетнем  возрасте  имею т среднюю 
высоту 12 см, при средней заделке 
(8— 10 см) — 16 см, а при глубокой 
(12— 14 см) — 14 см. Т аким  о б р а
зом, увеличение глубины посева до 
12— 14 см не повысило количества 
всходов и не улучш ило их качества.

Следует подчеркнуть, что качество 
всходов, при прочих равны х усло
виях, зависит так ж е  от времени по
явления всходов. Н аблю дения п ока
зали , что в конце вегетации среди 
дубков ию льских и августовских 
всходов половина имеет неодревес
невш ие стволики и неразвиты е вер
хуш ечные почки. К роме того, у чет
вертой части дубков этих сроков 
стволики не одревеснели частично — 
от половины до трех четвертей вы со
ты. С ледовательно, 75%  дубков 
ию льских и августовских всходов не
доразвиты . П олностью  одревеснев
ших дубков в этой группе было 
25% , в то врем я как  среди майских 
всходов — 88%  и среди июньских — 
71%  . О тметим такж е , что при сред
ней глубине посева (8— 10 см) н а 
блю далось и лучш ее соотношение 
количества дубков по времени п ояв
ления всходов: в м ае появилось 47% 
всходов, в июне — 34, в ию ле и авгу 
с т е — 19% . П ри глубоком посеве 
(12— 14 см) появилось всходов в 
м ае — 36% , в июне — 26, в ию ле и 
августе — 37 %!.

О влиянии сроков появления всхо
дов на устойчивость дубков против 
вы м ерзания мож но судить по д а н 
ным опытов 1952 г. в Степновской 
Л О С  (табл . 1).

Н аим еньш ий отпад оказался  у 
дубков ранних сроков появления 
(м ай , ию нь), наибольш ий у дубков 
поздних сроков (ию ль, август).

Т а б л и ц а  1

Время
появления
всходов

Состояние дубков 
перед зимой Отпало 

дубков 
в осенне- 

зимний 
период

(И)
вес

стволика
(D

дубков с 
одревес
невшими 

стволика
ми (%)

М ай  . . . . 0 ,4 9 94 3 ,4

И ю н ь . . . 0 ,3 0 89 4 ,7

И ю л ь . . . 0 ,3 4 91 10 ,0

А в г у с т  . . 0 ,2 2 59 46,1

Л абораторны е исследования сек
тора физиологии В Н И И Л Х  (проф.
А. И . А хромейко, А. В. С авиной,
1952 г.) подтвердили данны е наш их 
полевых опытов. О казалось, что у 
дубков, взош едш их в августе — сен
тябре, корневая система вы м ерзает 
при тем пературе почвы — 6°— 7°, у 
ию льских при — 8°— 10°, а у ию нь
ских при — 13°.

Н ам и такж е  установлено, что на 
врем я появления всходов сущ ествен
ное влияние оказы вает  и такой  ф а к 
тор, к ак  способ вы ращ ивания дуба. 
П ри совместном росте с сельскохо
зяйственными растениями появление 
всходов д у ба  растягивается , причем 
с расш ирением  площ ади покрова 
увеличивается и количество наим е
нее устойчивых дубков. Если сель
скохозяйственны ми растениям и за н я 
ты только м еж дурядья, то очень 
поздних всходов дуба (август — сен
тяб рь) бы вает до 15% общ его коли
чества всходов, при сплош ном по
к р о в е — 44% , а в культурах без по
к р о в а — только 5% , т. е. в 3— 9 раз 
меньше.

Ц енные м атериалы  по рассм атри 
ваем ом у нами вопросу были получе
ны при обследовании состояния по
севов д у ба  в юго-восточных районах 
после зимы 1951/52 г., проведенном 
в апреле и ию ле 1952 г. под руко
водством  проф. А. Б . Ж у к о ва  науч
ными работникам и В Н И И Л Х , 
Ц Н И И Л Х , Б ел Н И И Л Х  и 
У крН И И Л Х . П оказательны , нап ри
мер, данны е, характеризую щ ие за в и 
симость м еж ду величиной осенне- 
зимнего отпада, площ адью  покрова 
сельскохозяйственны х растений и ко-
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личеством проведенных уходов 
(табл. 2 ).

Т а б л и ц а  2

Место обследования

П
ло

щ
ад

ь 
ле

со


ку
ль

ту
р 

с 
по

кр
о

вом
 

се
ль

ск
ох

оз
яй


ст

ве
нн

ы
х 

ра
ст

е
ни

й 
(%

)

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
о

ве
де

нн
ы

х 
ух

од
ов

Ср
ед

ни
й 

от
па

л 
ду

бк
ов

 
за 

ос
ен

не
- 

зи
мн

ий
 

пе
ри

од
 

19
51

/52
 

г. 
(о/

0)

Ставропольский край 29 5 21,4
Астраханская область 
Сталинградская об

и 4,2 25,3

ласть ......................... 39 2,5 28,7
Куйбышевская область 86 2,8 44,7
Саратовская область 60 2.6 53
Чкаловская область 97,5 3,7 59,7

П о областям  вы ращ ивание дуба 
совместно с сельскохозяйственны ми 
растениями сказалось  на осенне-зим 
нем отпаде следую щ им образом  
(табл. 3 ) .

Т а б л и ц а  3

Отпад в осенне-зимний пе
риод 1951/52 г. в % от коли
чества дубков к концу веге
тационного периода по обла

стям

С
ар

ат
ов

ск
ая

С
та

ли
нг

ра
д

ск
ая

Ч
ка

ло
вс

ка
я

За
па

дн
о-

К
аз

ах
ст

ан
ск

ая

С
та

вр
оп

ол
ь

ск
ий

 
кр

ай

Без покрова . . 39,5 15,5 38,4 14,2 6,2
Зерновые в меж

дурядьях . . 70 35.5 Ы ,8 74,3 41.7

К ак  видим, во всех случаях совм е
стное вы ращ ивание дуба с сельско
хозяйственными растениям и д ает  
увеличение отпада.

В лияние на отпад уходов за  посе
вами показы ваю т следую щ ие данны е 
(табл. 4),

Т а б л и ц а  4

Количе
ство

уходов

Осенне-зимний отпад дубков 
по областям (%)

Саратов
ская Астраханская Ростовская

7 19,5
6 — 12,7 —
4 51,2 44,0 12,2
3 61,7 50,4 22,0
2 62,9 — 27,0
1 — — 42,9

Н аглядное представление о причи
нах такого  отпада в зависимости от 
состояния однолетних дубков при 
разном  количестве уходов д аю т сле
дую щ ие п оказатели  по Степновскому 
району, С тавропольского края  
(табл . 5 ) .

В этом районе, где зимы обычно 
мягкие, такое  состояние дубков не 
вы звало  больш ого отпада, однако 
оно определенно сказалось  на ре
зультатах  перезимовки отдельных 
групп дубков. Н аибольш ий отпад 
о казал ся  в группе слабы х, значи
тельно меньший в группе средн ераз
витых дубков и почти отсутствует в 
группе хорош о развиты х дубков. 
В более ж естких климатических 
условиях законом ерность отпада в 
основном так ая  ж е, но отпад слабо 
развиты х дубков значительно во зр а
стает.

М атериалы  наш их исследований 
опровергаю т ш ироко укоренивш ееся 
мнение о том, что в условиях юго- 
востока главной причиной гибели 
посевов дуба являю тся морозы и 
что агротехника сущ ественного зн а 
чения д ля  повыш ения устойчивости 
сеянцев дуба не имеет. Н аоборот, 
они показы ваю т, что вы сокая агро
техника гарантирует и высокую 
устойчивость дубков против вы мер
зания. В озм ож ность массовой гибели 
д уба от морозов в этих районах  не 
исклю чена, но ее надо рассм атривать 
не к ак  обычное явление. Больш ой 
отпад дуба в осенне-зимний период 
1949— 1952 гг. следует считать ре
зультатом  наруш ений агротехники 
закл ад ки  культур.

Заслуж и ваю т внимания такж е 
данны е о характере отпада дубков 
после зимы 1951/52 г. (табл. 6 ). 
Если при учете у отмерш их сеянцев 
кора и древесина имели темную 
окраску, то растение считалось вы
мерзш им, а если светлую  окраску, то 
высохшим.

В районах с суровыми зимами 
(К уйбы ш евская, Ч каловская  и З а 
падно-К азахстан ская области) пока
затели  отпада от иссуш ения и вы 
м ерзания довольно близки меж ду со
бой, только в посевах под сплош ным 
покровом зерновы х (К уйбы ш евская 
область) отпад от вы м ерзания во 
много р аз превы ш ает отпад от иссу-
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P u n  9 /П Ч Т а б л и ц а  5

Количество
проведенных

уходов

Количество 
дубков {%) Вес стволика (г)

Степень 
развития 

дубков (%)
Отпало дубков 

после перезимовки (%)

X
-S
с

X

о
X
3
Оп

X
Я
а.

X
5о

X3оя

5
о

5оа.

9.-  1 Н U х и о» X о ю q
l a g

»Х
=Х ®

• о  = Э= У >-• О Л х
= 5 Z о.

XXаоа.

XXXчо»
X3о

X и о X о =;и со i s * и Z С о оX о.и и

Три ухода . . 70 18 12 0,4 0.19 0,05 0,22 71 71 — 3.0 8,0

Один уход . . 43 39 18 0,42 0,12 0,03 0,13 31 27 0,2 3.0 27,0

Т а б л и ц а  б

Осенне-зим ний отпад {%)

Область Вид покрова
в том числе

почвы общий от
вымер
зания

от иссу
шения

Чкаловская Зерновые в междурядьях . . . 
Без покрова . . .  ....................

Ранний пар 60,2
38,3

28,6
18,5

31,6
19.8

Западно-
Казахстанская

Зерновые в междурядьях . . 
Без покрова ................................. Я я

75,8
16,0

34,4
12,0

41,4
4,0

Куйбышевская Сплошной покров зерновых . . 
Зерновые в междурядьях . . .

Черный пар
я  я

66,6
39,5

60,6
24,4

6,0
15,1

Саратовская Без покрова .................................

Кулисы кукурузы через 10 м

Ранний пар 
То же с доуглуб- 

лением весной 
Черный пар

30,1
65,5

22,0

4.2

1.2

30,1
6 1 , 0

20.8

Сталинградская Зерновые в междурядьях . . . Черный пар 28,6 4,3
Без покрова с кулисами из

18,6 4,3к у к у р у зы ................ .... я  я
Бахчевые в междурядьях . . . - 19,0 2.0

ш ения, что ещ е раз подтверж дает от
рицательное влияние сплош ного по- 
крова на состояние дубков. В р ай о 
нах, где зимы менее суровые (С а р а 
товская , С тали нградская  области ), 
п одавляю щ ая часть отпада произо
ш ла от иссуш ения растений. П о д 
тверж дается  т ак ж е  и то, что с ухуд
ш ением агротехники и условий сре
ды  повы ш ается и отпад.

Д анны е описанны х исследований 
показы ваю т, что основная агротех
ническая зад ач а  при вы ращ ивании 
д уба  заклю чается в создании таких 
условий, чтобы почва н акап ли вала и 
сберегла м аксим ально возм ож ное 
количество влаги и чтобы получа
лись ранние всходы, которы е успе

вали  бы заверш и ть свое развитие и 
подготовиться к зиме.

И зучение причин осенне-зимнего 
отпада однолетних сеянцев дуба и 
обобщ ение полученных м атериалов 
позволило работникам  В Н И И Л Х  
сделать ряд  обоснованны х выводов и 
предложений.

У становлено, что осенне-зимний 
отпад  дубков от усы хания, иссуш е
ния и вы м ерзания повсеместно за в и 
сит от агротехники культур и от 
условий м естопроизрастания и п а 
д ает  в основном на дубки слабого 
развития. Чем ниж е агротехника, 
чем хуж е условия м естопроизраста
ния, тем больш ий и отпад. К аче
ственное состояние дубков при уходе
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в зиму определяет их устойчивость 
против неблагоприятны х осенне-зим 
них условий. В сякое ослабление ро
ста и развития дубков, чем бы оно 
ни вы зы валось, сни ж ает их м орозо
стойкость.

О тпад всходов дуба в осенне-зим- 
ний период 1951/52 г. был предопре
делен в основном недостаткам и агр о 
техники, причем в Ч каловской , З а 
падно-К азахстанской  и К уйбы ш ев
ской областях  влияние этих недо
статков бы ло усилено воздействием 
низких зимних температур. Н аиболее 
сущ ественными недостаткам и агр о 
техники, . обусловивш ими отпад сеян
цев, надо считать: наличие в м еж ду
рядьях  покровны х зерновых ку л ь
тур, отрицательное влияние которых 
сказы вается  тем больш е, чем хуж е 
лесорастительны е условия и чем 
меньше бы ло уходов в гнездах дуба; 
посев 2-рядныХ кулис из кукурузы  и 
сорго в непосредственном соседстве 
с гнездам и и лункам и дуба; недо
статочный и несвоевременны й уход 
за культурам и, особенно в рядах  и 
гнездах Дуба; отсутствие м ероприя
тий по задерж ан и ю  снега и талы х 
вод; слиш ком глубокая зад ел к а  ж е 
лудей (12^—14 см и гл у б ж е); недо
статки основной обработки  почвы 
(зябл евая  п ахота д ля  культур 1950 г. 
или поздние п азы , доуглубление поч
вы весной, м елкая п ахота).

У казанны е недостатки агротехники 
привели к  -позднему появлению  всхо
дов и к слабом у  развитию  корневых 
систем и надземной части. Это и 
предопределило неустойчивость д уб 
ков против августовских и сентябрь
ских засух (при незначительных з а 
пасах влаги в почве) и последующ их 
зимних ветров и морозов.

Д л я  повы ш ения приж иваемости и 
сохранности культур дуба в усло
виях ю го-востока можно вы делить 
следую щ ие агротехнические м еро
приятия.

О бработка почвы должна; прово
диться по система черного пара с 
глубиной основной пахоты не менее 
30 см и с обязательны м  доуглубле- 
нием почвы на 10— 15 см осенью, 
предш ествую щ ей посеву, причем 
почвы III п IV групп лесопригодно- 
сти для культур дуба не подходят.

П ри основной обработке почзы об я
зательн о  проводить -ензгозадерж а- 
ние, а в наиболее ж естких условиях 
такж е  регулирование поверхностного 
стока талы х вод. В районах А стра
ханской области, ю жной чссти С та
линградской области и в юго-восточ- 
ных районах Ростовской области 
более целесообразно ленточно-по
лосное и ли  колковоё разм ещ ение-по
садок. С оздание сплош ных массивов 
в этих районах без орош ен ия 'н е 
обеспечит устойчивых и долговечных 
насаж дений.

О сновным способом культур дуба 
долж ен  быть строчной или строчно
луночный посев, наиболее обеспечи
ваю щ ие механизацию  ухода. В ы се
вать надо наклю нувш иеся ж елуди на 
глубину 8— 10 см в борозды , наре
занны е с осени плантаж ны м  плугом 
с отнятым отвалом . О дновременно с 
посевом дуба вы саж иваю тся его 
спутники, В случаях, к о г д а , сопут
ствую щ ие и кустарники будут вво
диться на второй-третий год, поч
ву в м еж дурядьях  надо  глубоко 
вспахать осенью. Д л я  увеличения з а 
пасов влаги  в почве целесообразно 
м еж ду рядам и  с посевами дуба н а
резать  борозды  плантаж ны м  плугом 
с отнятым отвалом , проводя их по 
будущ им рядам  сопутствую щ их или 
кустарников.

Д л я  защ иты  сеянцев и накопления 
снега обязательно создавать  в пер
вый ж е год кулисы из вы сокосте
бельных сельскохозяйственны х рас
тений, разм ещ ая их на расстоянии
7— 10 м друг от друга, но не ближ е
1 м от рядов дуба. В районах с су 
ровыми зим ам и (Ч каловская , З а п а д 
но-К азахстан ская  и отчасти К уй
бы ш евская области) следует предва
рительно, за  два-три года, создавать 
кулисы из бы строрастущ их древесных 
пород через 18— 20 м друг от друга.

Семенной м атериал должен- быть 
местного происхож дения или из 
районов, имею щих аналогичные 
природно-климатические условии. 
В дальнейш ем  в культурах необхо
дим о проводить своевременный и ин
тенсивный уход  за  почвой.

В восточных районах целесообраз
но испытать посадку д у ба  одно-двух- 
летними сеянцам и.
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Из опыта создания государственной лесной 
полосы Саратов — Астрахань

Ф. И . ТРА В Е Н Ь

В связи со строительством  на 
В олге крупнейш их гидроэлектростан
ций — Куйбыш евской и С тали н град 
ской, в корне меняю щ их облик вели
кой русской реки, важ н ое значение 
приобретает расш ирение защ итны х 
л есонасаж ден ий  по ее берегам  и во
круг создаваем ы х здесь огромных 
водохранилищ . В этом отношении 
полезно учесть опыт создания госу
дарственной защ итной лесной поло
сы С аратов  — А страхань, особенно 
ю ж ного ее отрезка (от С талинграда 
до А страхан и ), разм ещ енного в н аи 
более тяж ел ы х  лесорастительны х 
условиях полупустынной зоны с пре
обладанием  светлокаш тановы х и бу
рых почв (разной  степени солонце- 
вато сти ).

С ледует напомнить, что по техни
ческому проекту протяж енность этой 
лесной полосы определялась в
790 км, из них по С аратовской об
л а с т и — 157, по С тали н гр адско й — 
295 и по А страханской — 338 км. 
О бщ ая площ адь запроектированны х 
лесонасаж ден ий  нам ечалась в
13,2 тыс. га со следую щ им распреде
лением  по преобладаю щ ей главной 
породе в пределах  областей (см. т а б 
лицу) .

Породы
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С
ар

ат
ов


ск

ая

С
та

ли
н

гр
ад

ск
ая СЙ

л я
Cl, о н д
а  «<  и

Д у б ........................ 44С0 1713 2563 124
С о с н а .................... 900 44 747 109
Вяз мелколистный 6286 267 1677 4342
Тополь и др. . . 744 — — 744
Кустарники . . . 900 13 475 412

И т о г о 13 230 2037 5462 5731

К ак  видим, почти половина з а 
проектированны х насаж дений (44% ) 
разм ещ ен а в А страханской области, 
где в качестве главной породы п ре

дусм атри вался  вяз мелколистный, 
в основном на солонцеваты х светло^ 
каш тановы х и бурых почвах (супес
чаны х и суглини сты х). В этих усло
виях вяз мелколистны й нам ечалось 
вы саж и вать двухлетними сеянцам и 
в сочетании с лучш ими почвозащ ит
ными кустарникам и —  скумпией, и р
гой, ж им олостью  и кленом т а та р 
ским, не допуская  зам ены  их м ал о 
ценной ам орфой и ж елтой акацией. 
Эти последние н аряд у  с лохом и т а 
м ариксом  проектировались только 
на солонцах и сильно солонцеваты х 
бурых почвах на площ ади до  900 га.

Треть насаж дени й  долж ны  были 
составлять групповы е посевы дуба, 
которы е проектировались в основ
ном на тем нокаш тановы х и других 
более лесопригодны х почвах в се
верной части полосы, в пределах 
С аратовской и С талинградской об
ластей . Д уб  в этих 'условиях нам е
чалось вы ращ и вать гнездовым спо
собом, но при обязательном  уходе 
в лентах  с гнездам и дуба и под з а 
щ итой предварительн о создаваем ы х 
снегосборных кулис (в основном из 
вяза  м елколистного), необходимых 
д л я  дополнительного увлаж нен ия 
почвы и защ иты  молодых дубков от 
вы м ерзания, возм ож ного по всей 
трассе  полосы.

Сосновые культуры , составляю щ ие 
лиш ь 7%  облесяемой площ ади, пре
дусм атривались исклю чительно на 
песках и песчаны х почвах по левом у 
берегу Волги. Н а отдельны х участ
ках  полосы, в затопляем ой части 
поймы (в районе бывш. Х арабалин- 
ской Л З С  А страханской области) 
были запроектированы  культуры  то 
поля, ветлы, в я за  обыкновенного и 
других пород, сравнительно легко 
переносящ их д аж е  длительное з а 
топление.

С ледует отметить, что работники 
«А гролесопроекта» добросовестно 
р азр або тал и  с учетом местных усло
вий весь комплекс агротехнических
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мероприятий по созданию  этой госу
дарственной лесной полосы. Особо 
важ ное значение в проекте п ри дава
лось более глубокой обработке бу
рых и светлокаш тановы х почв по си
стеме однолетнего и двухлетнего 
черного пара (в зависимости от сте
пени их солонцеватости и засоренно
сти), а такж е  тщ ательном у уходу за  
молодыми лесокультурам и. О днако 
им евш ая место в тот период погоня 
за количеством в ущ ерб качеству 
лесокультурны х работ привела к то
му, что утверж денны й технический 
проект этой полосы, как  и некото
рых других, по сущ еству остался на 
бумаге. Д опущ енны е грубы е н ар у 
шения агротехники не только сни
ж али  приж иваем ость лесокультур, 
но нередко приводили к их ги
бели.

Т ак, за  период 1949— 1952 гг. на
полосе С аратов  — А страхань было 
посаж ено и посеяно 7880 га леса, 
однако к осени 1952 г. посадок 
с нормальной приж иваем остью  р а 
стений, в основном вяза  м елколист
ного, сохранилось 2500 га  (3 3 % ), 
а на площ ади 3380 га (45% ) лесо 
культуры  оказали сь  в той или иной 
степени изреж енны ми, требую щ ими 
трудоемких работ по их дополнению. 
Больш инство погибш их лесокуль
тур — это неудачны е посевы дуба, 
проводивш иеся на низком агротех
ническом уровне, без всякой за щ и 
ты, под сплош ным покровом зерно
вых культур.

П ракти ка п оказала , что в этих з а 
суш ливых условиях покров зерновы х 
летом отним ал у неокрепш их всхо
дов дуба дефицитную  почвенную 
влагу, а о ставляем ая  в зим у обыч
ная стерня на низком срезе не обес
печивала достаточного снегонакоп
ления. К ром е Того, в погоне за  коли
чественным выполнением плана 
часто использовали ж елуди нестан
дартны е и завезенн ы е из западны х 
областей У краинской и Белорусской 
С СР. Все это обусловило недоста
точную ж изнестойкость молодых 
дубков, которы е погибали летом от 
почвенной засухи, а зимой от вы 
мерзания, особенно опасного в степ
ных районах З ав о л ж ь я  для  дубков 
одно-двухлетнего возраста, независи

мо от того, каким  способом высева-* 
ли дуб — рядовы м или гнездовым.

В августе 1955 г. мною были 
осмотрены многие участки лесных 
культур на южном отрезке этой по
лосы  в пределах А страханской и 
С талинградской областей на общей 
площ ади более 2000 га. П реж де все* 
го надо отметить, что больш инство 
сохранивш ихся лесокультур благо* 
д ар я  заботливом у уходу м еханизи
рованных лесхозов находится В чи* 
стом от сорняков состоянии.

Н аш  основной вы вод сводится 
к  тому, что наилучш ей приживае* 
мостью и успеш ным развитием  
в этих тяж елы х лесорастительны х 
условиях отличаю тся посадки вяза  
мелколистного, особенно на Тех 
участках, где строго соблю дали весь 
ком плекс высокой агротехники, 
вклю чая интенсивный м еханизиро
ванный уход в ш ироких (трехм етро
вых) м еж дурядьях. Хотя такая  ш и
рина м еж дурядий не соответствует 
реком ендациям  технического проек
та, но она о казал ась  весьм а эф ф ек
тивной для  развития вяза  м елко
листного. Т акие м еж дурядья либо 
были оставлены  по инициативе мест
ных лесоводов, либо, чащ е всего, об
разовались из-за пропуска рядов, 
предназначенны х д л я  посадки деф и
цитных кустарников, которых впо
следствии не удалось ввести в эти 
ряды.

О пыт создания лесонасаж дений 
в данны х условиях наглядно пока
зал , что на светлокаш тановы х и бу
рых почвах (пониженной лесопри- 
годности) из всех испытанных д ре
весных пород наиболее ж изнестой
ким оказался  вяз мелколистный. З а 
то на пониженных местополож ениях 
затопляем ой части Волго-Ахтубин- 
ской поймы, где вяз мелколистный 
ош ибочно вы саж ивали  наравне с то* 
полем и ветлой, он явно не приго
ден, так  как  плохо переносит дли* 
тельное затопление. Т ак, на левобе* 
реж ном участке полосы м еж ду по
селкам и П ироговка и Сокрутовка 
молодые лесокультуры  весной 1955 г. 
более месяца находились под затоп 
лением (на уровне 1 — 1,5 м ). То
поль и ветла дали здесь за  лето 
очень хороший прирост (более 1 м ),

2 Лесное  хо зяйство  № 3 S3
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В я з  мелколистный в возрасте 5 лет  на государственной защитной лесной полосе 
Сарааиж—Аст рахань на левом берегу В олги (в районе пос. Пироговки, Астраханский

области,J.
Фото автора.

достигая в G-летнем возрасте 7 —8 м 
высоты, тогда как  кроны больш ин
ства деревьев вяза  мелколистного 
при наш ем осмотре оказались засо х 
шими ■.

В то  ж е врем я посадки вяза  м ел
колистного весны 1951 г., располо
ж енны е вне поймы на повыш ениях 
с бурыми супесчаными почвами 
(около П ироговки), при хорошем 
механизированном уходе находились 
в здоровом  состоянии, имея в 5-лет
нем возрасте высоту 3,5 м, и почти 
см ы кались кронами в ш ироких м еж 
дурядьях . Ещ е успеш нее растет вяз 
мелколистный в том ж е  районе на 
участках, где при одинаковы х поч
венных условиях прим енялась не 
сплош ная, а кулисная посадка — по 
3— 5 рядов в каж дой кулисе, а м еж 
ду  кулисами оставлялись интервалы  
до 9 м. Эти интервалы  наравне 
с трехметровы ми м еж дурядьям и 
в кулисах содерж ались в черном пару

1 В осмотре этого участка принимали 
участие директор Богдинокой агролесоме
лиоративной опытной станции Ф. М. Касья
нов и научный сотрудник ВНИАЛМИ
А .  И. Анисимов.

как «м агазины  влаги»,очевидно, для 
биологической мелиорации бурых 
почв и д ля  последую щ его посева 
здесь дуба в дальнейш ем . Высота 
5-летнего вяза  мелколистного в этих 
кулисах достигает 4— 4,5 м.

П риведенны е примеры успешного 
роста молодых посадок вяза  м елко
листного наглядно подтверж даю т не
обходимость создания для н асаж д е
ний в этих условиях достаточной 
площ ади питания, что обеспечивает
ся расш ирением м еж дурядий и си
стематическим рыхлением бурых 
почв. Вместе с тем, многолетний 
опыт Богдинской агролесом елиора
тивной опытной станции по защ и т
ному лесоразведению  в аналогичных 
условиях показал  непригодность для  
этих целей полутораметровы х м еж 
дурядий, оправдавш их себя на чер
нозем ах и других достаточно лесо
пригодных почвах при обычной агро
технике степного лесоразведения.

С ледует отметить, что система Бог- 
динских лесных полос, в основном 
залож енны х, начиная с 1925 г., под 
руководством М. А. О рлова, имеет 
важ ное научное и практическое зн а 
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чение для  полезащ итного л есо р азве
дения в полупустынных районах 
Н иж него З ав о л ж ья . О днако в таком  
новом деле не удалось избеж ать 
серьезны х ош ибок из-за  ш аблонного 
применения схем посадок, пригод
ных лиш ь в условиях лесостепной 
зоны. Д ревесны е породы, вы саж и ва
ли (в расчете на скорейш ее см ы ка
ние крон) с полутораметровы ми 
м еж дурядьям и и без почвозащ ит
ных кустарников, независим о от низ
кой лесопригодности почвенных р а з 
ностей данного района. .

К настоящ ем у времени здесь с р а в 
нительно хорош о сохранились и удо
влетворительно растут лиш ь тополе
вые н асаж дени я, приуроченные 
к темноцветным почвам падин, до 
статочно обеспеченных влагой. В н а
саж дениях  по повыш енным элем ен
там  м икрорельеф а с бурыми супес
чаными почвами (пониженной лесо 
пригодности) после см ы кания крон 
и прекращ ения ухода в полуторам ет
ровых м еж дурядьях  вновь наступало 
неизбеж ное в этих условиях уплот

нение и задернение верхнего почвен
ного горизонта, а следовательно, 
ухудш ались и лесорастительны е 
свойства самой почвы.

В результате такого «остепнения» 
почвы в лесных полосах усилива
лись усы хание и отпад древесных 
пород, преж де всего ясеня зеленого, 
вяза  обыкновенного, клена ясене
листного и др., преобладаю щ их 
в данны х условиях м естопроизраста
ния, где лесны е полосы п редстав
ляю т собой сильно изреж енны е 
(с остепневш ей почвой) куртины 
низкорослого древостоя, м алоэф ф ек
тивны е в полезащ итном отношении. 
Д а ж е  дуб, который в этих условиях 
чащ е вводился посадкой по мелким 
зап адинкам  в подеревном смешении 
с другими породами (обычно в од
ном центральном  р яд у ), растет не
удовлетворительно и начинает сухо- 
верш инить уж е в 20— 25 лет. В оз
можно, что при групповых посевах 
в борозды доброкачественны ми ж е 
лудям и (местного сбора шщ из 
районов, сходных по природным

В я з  м елколист ны й 4 лет с ж имолостью татарской в ряду (при 3-метровых меж 
дурядьях) на государственной защитной лесной полосе Саратов — Астрахань. Н и 
кольское лесничество Енотаевского мехлесхоза (Астраханская область). Н а  сним 

ке — руководитель работ, лесничий В. М. Картавцева.
Фото автора.
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условиям ), при правильном  подбо
ре сопутствую щ их пород и кустарни
ков, особенно с интенсивным уходом 
в ш ироких м еж дурядьях  и под за- 
щитой снегосборных кулис, Дуб в 
этих тяж елы х лесорастительны х 
условиях будет расти быстрее и ока
ж ется более долговечным.

В последние годы коллектив н а 
учных работников Богдинской стан 
ции залож и л  опытные Посадки вяза  
мелколистного и групповы е посевы 
дуба с оставлением  ш ироких м еж ду
рядий. О днако уход в них проводит- 
ся недостаточно, а д ля  внедрения 
в лесные полосы лучш их почвоза
щитных кустарников (скумпии, ирги, 
смородины золотистой и др .) еще 
ничего не сделано, хотя нуж ны е для 
этого семена и посадочный м атериал 
легко  получить из К амыш инского 
опорного пункта.

В худших лесорастительны х усло
виях на правом берегу Волги такж е 
установлено хорош ее состояние поса
док вяза  м елколистного при н еп ре
менном условии систематического 
ры хления почвы в широких м еж ду
рядьях. Это подтверж дается практи
кой Енотаевского и Черноярского 
мехлесхозов (А страханская область).

Н а  одном из участков государ
ственной лесной полосы в районе 
Ленинского лесничества Енотаевско
го мехлесхоза лесничим Л . И. Ш а
раповы м весной 1951 г. был вы са
ж ен вяз мелколистный на площ ади
9 га по двухлетнем у черному пару 
с глубокой обработкой бурых сугли
нистых почв (не менее 35 см ). М е
ханизированны й уход в трехметро
вых м еж дурядьях  проводился еж е
годно по мере надобности (культи
вация летом и глубокая безотваль
ная перепаш ка осенью ). З атр аты  на 
ручной уход в рядах  оказались не
значительны ми, так  как  вяз мелко
листный уж е на третий год после по
садки сомкнулся кронами. В настоя
щ ее врем я вяз мелколистный в 5-лет
нем возрасте на повыш ениях имеет 
высоту 3 м; по мелким микропони
ж ениям  — 4 м, а по ясно вы раж ен 
ным падинам  с темноцветными поч
вам и достигает д аж е  5—6 м, см ы 
каясь  кронами в ш ироких м еж ду
рядьях.

Р ядом  с этим участком  одновре
менно и в одинаковы х почвенных 
условиях на площ ади 20 га был вы 
саж ен  вяз обыкновенный с ж елтой 
акацией при полутораметровы х м еж 
дурядьях. В настоящ ее время здесь 
уж е трудно проводить м еханизиро
ванный уход из-за  возм ож ны х по
вреж дений вяза , который в этих 
условиях растет коряж исты м и д ер ев
цами, едва достигая высоты 1 — 1,5 м, 
т. е. в д ва  с лиш ним р аза  меньш е 
вяза  мелколистного.

Н а  В ладим ировском  участке поло
сы, в 6 км от Енотаевки, на площ а
ди 12 га ещ е осенью 1949 г. были 
вы саж ены  в чередовании чистыми 
рядам и вяз мелколистный и белая 
акац ия с полутораметровы ми м еж 
дурядьям и. Сеянцы белой акации, 
полученные из питомников Средней 
Азии, в первую ж е зим у полностью 
вы мерзли. В яз мелколистный пере
зим овал хорош о и при систем атиче
ском рыхлении почвы в о б р азо вав 
ш ихся трехметровы х м еж дурядьях  
п оказы вает удовлетворительны й 
рост, достигая в 6-летнем возрасте 
4 м высоты.

В Ч ерноярском  мехлесхозе успеш 
ное вы ращ ивание вяза  м елколистно
го с ш ирокими м еж дурядьям и обес
печил лесничий С олодниковского 
лесничества В. К. Букреев. В посад
ках, произведенных весной 1952 г. 
на бурых суглинистых почвах по 
черному пару на площ ади 127 га, он 
сумел организовать систематический 
уход (механизированны й и ручной): 
в 1952 г.— ш есть раз, в 1953 г.— 
два р аза , в 1954 г.—  м еханизирован
ный пять р аз  и ручной четыре раза , 
в 1955 г. соответственно — два раза 
и один раз. В настоящ ее врем я вяз 
мелколистный в 4-летнем возрасте 
хорош о сомкнулся в рядах , не тр е
буя ручного ухода. Высота его 3 м 
(м акси м альн ая  до  3,5 м ).

Н еобходимо, однако, указать , что 
на многих участках этой полосы 
п реобладает вяз мелколистный в чи
стом виде, без почвозащ итного под
леска, что не содействует устойчиво
сти этой весьма светолю бивой поро
ды, не способной из-за ажурности 
кроны предохранить почву от воз
можного остепнения. В результате
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этого в условиях сухой степи неред
ко наблю даю тся случаи преж девре
менного усы хания лесны х полос, со
стоящ их из чистого вяза  м елколист
ного, обычно в возрасте 15— 20 лет, 
к ак  это имеет место в З ав о л ж ь е  на 
У ральской селекционной станции 
(З ап ад н о -К азах стан ская  об ласть). 
Н есм отря на это, в недавно вы ш ед
ш ем наставлении «К ак вы ращ и вать 
защ итны е лесны е насаж дени я»
(1955 г.) Главное управление лесно
го хозяйства и полезащ итного лесо 
разведения МСХ С С С Р попрежнему 
реком ендует вы саж и вать вяз м елко
листный чистыми рядам и (схемы 12 
и 13).

В этом отнош ении более прогрес
сивным следует признать сочетание 
в яза  мелколистного в каж дом  ряду 
с каким -либо хорош им почвозащ ит
ным кустарником . Т аком у требова
нию вполне удовлетворяет передовой 
опыт лесничего Н икольского лесни
чества Енотаевского мехлесхоза 
В. М. К артавц евой , бессменно р аб о 
таю щ ей здесь с 1950 г. Н ем ало  ста 
раний прилож ила она д ля  орган и за
ции лесокультурны х работ на вы со
ком агротехническом уровне, вклю 
чая тщ ательны й механизированны й 
уход в ш ироких м еж дурядьях . Один 
из таких  участков полосы (в районе 
села Н икольского) на площ ади 19 га, 
состоящ ий из вяза  мелколистного 
в сочетании в каж дом  ряду с ж и м о
лостью  татарской , по праву  можно 
считать участком  лесокультур отлич
ного качества.

П осадка на этом участке произве
ден а осенью 1951 г. по глубоко об
работанной и хорош о очищенной от 
сорняков почве (двухлетний п ар ). 
Ч еткая  прямолинейность рядов по
садки  очень облегчила м еханизиро
ванный уход в ш ироких м еж ду
рядьях  при незначительны х затр атах  
ручного труда на моты ж ение в р я 
дах. П омимо летней культивации 
м еж дурядий В. М. К артавц ева  при
м еняет осенью безотвальную  пере
паш ку на глубину 2 5 —27 см, что 
обеспечивает каж дой  весной хоро
ш ую в л аго зар яд ку  и глубокое про- 
мачивание почвы (до 2,5— 3 м ).

В настоящ ее врем я вяз м елколист
ный в рядах  плотно сомкнулся кро

нами, а ж им олость равном ерно рас
кустилась и так  притеняет почву, 
что в дальнейш ем  ручной труд на 
прополку в рядах  уж е не потребуется. 
П риж иваем ость вяза  мелколистного 
в 4-летнем в о зр а с т е —'8 1 % , средняя 
высота — 3 м (м аксим альная 
до 4 м ).

П о сообщ ению старш его лесниче
го Енотаевского м ехлесхоза К. И. 
Б укреева, на этом участке, кроме 
ж имолости, пробовали вы саж ивать 
скумпию, вы ращ енную  в местном 
питомнике, но из семян, полученных 
из естественных зарослей в лесхозах 
Грузинской С С Р. В первую  ж е зиму 
скумпия почти полностью вы м ерзла. 
В наш их опытах по культуре скум
пии на светлокаш тановы х супесча
ных почвах С оль-И лецкого лесхоза 
(Ч каловская  область) и на Ергенин- 
ских песках в районе С тали нград
ской агролесом елиоративной опыт
ной станции успеш ные результаты  
получены лиш ь потому, что сеянцы 
вы ращ и вали сь из семян, собранных 
в степных лесонасаж ден иях  С аль- 
ского района (Ростовская  область), 
сходного по лесорастительны м  усло
виям.

Н адо  подчеркнуть больш ое значе
ние, которое имело бы для повы ш е
ния биологической устойчивости по
лезащ итны х лесонасаж дений доста
точное участие этой ценной техниче
ской породы как  одного из лучш их 
почвозащ итны х кустарников н а р а в 
не с иргой и смородиной золоти
стой. Н ет сомнения, что, применяя 
мичуринский метод ступенчатой 
акклим ати зации и пользуясь для  
этого семенами уж е плодоносящ ей 
скумпии в степных лесхозах  Р остов
ской и С талинградской областей и 
Ставропольского края , можно до
биться успеш ного внедрения ее в по
лезащ итны е лесонасаж ден ия такж е 
в районах А страханской области, 
особенно на бурых супесчаных поч
вах  в сочетании с вязом  м елколист
ным, а ещ е лучш е — с сосной обы к
новенной, которая, кстати сказать, 
недооценивается в этих условиях. 
М еж ду тем, сосна сравнительно хо
рошо растет в С талинградской об ла
сти как  на песках левого берега 
Волги (Бы ковский р ай он ), т ак  и на
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9-летние посадки скумпии на Ергенинских песках в районе Сталинградского зеле
ного кольца. Сталинградская агролесомелиоративная опытная станция.

Фото автора.

Ергенинских песках правобереж ья, 
например, в районе С талинградского 
зеленого кольца.

Н адо  отметить, что внедрению 
почвозащ итных кустарников в лесо
н асаж дени я крайнего Ю го-Востока 
серьезное внимание уделяю т некото
рые научны е работники Института 
леса А кадемии наук С С С Р 
(А. Е. Д ьяченко, В. В. К арвецкий 
и др .)- В суровы х условиях полупу
стынного З ав о л ж ь я  они довольно 
успеш но внедряю т скумпию и смо
родину золотистую  не только на ста 
ционарах И нститута (Д ж аны бек- 
ском и У ральском ), но и в подш еф 
ных колхозах. К  сож алению , астр а 
ханские лесоводы  ещ е не придаю т 
долж ного  значения этому важ ном у 
делу, попреж нем у предпочитая т а 
кие легко вы ращ иваем ы е, но м ало
ценные в почвозащ итном отношении 
кустарники, как  ам орф а и ж елтая  
акац ия, которые продолж аю т преоб
л ад ать  в государственны х лесопи
том никах области.

О бобщ ая опыт создания лесона
саж дений на южном отрезке госу
дарственной лесной полосы С а р а 

тов — А страхань, следует сделать 
вы вод о несомненной перспективно
сти защ итного лесоразведения в этих 
суровых лесорастительны х условиях 
только при систематическом м ехани
зированном уходе в более широких 
м еж дурядьях  (не менее 3 м ), при со
блюдении всего комплекса высокой 
агротехники. При этом на степных 
южных черноземах требуется глубо
кая  подготовка почвы (не менее 
30 см) по системе черного п а р а ,т о г 
да  как  на каш тановы х и бурых поч
вах (пониженной лесопригодности) 
предпочтительнее п л ан таж  (на 45— 
50 см) с двухлетним парованием . 
В посаДках следует обязательно че
редовать в рядах  вяз мелколистный 
как  главную  светолю бивую породу 
с хорош им почвозащ итным кустар
ником. Д л я  лучш ей приж иваемости 
насаж дений, исклю чаю щ ей трудоем 
кие работы  по дополнению, следует 
предпочитать весенние посадки 
(в ранние сроки).

П ора, наконец, отказаться  от ш аб 
лонного применения в крайне засуш 
ливых условиях Ю го-Востока полу
тораметровы х м еж дурядий, которые
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ф актически м еш аю т проведению  вы 
сококачественного м еханизированно
го ухода и не обеспечиваю т д оста
точной площ ади питания для нор
м ального развития главной породы 
после см ы кания крон. Вместе с тем 
по сравнению  с трехметровы ми м еж 
д урядьям и  они повы ш аю т стоимость 
лесонасаж ден ий , так  как  вы зы ваю т 
двойной расход посадочного м ате
ри ал а  и непроизводительны е за т р а 
ты труда на проведение ручного ухо
д а  в излиш них рядах .

Н а основе уж е накопленного опы 
та надо  обсудить и внести ди ф ф е
ренцированны е ; поправки в дей 
ствую щ ее наставление по п олеза

щ итному лесоразведению  на каш та
новых и бурых почвах Н иж него П о
волж ья и З аво л ж ья . Вместе с тем 
«А гролесопроект» в содруж естве 
с научно-исследовательскими у чреж 
дениям и долж ен  уточнить некоторые 
детали технического проектирования 
защ итны х лесонасаж дений вокруг 
будущ его С талинградского водохра
нилищ а, чтобы не только обеспечить 
полное прекращ ение в этих районах 
эрозии почв, особенно развитой по 
правом у берегу Волги, но и создать 
по ее берегам  взам ен затопляем ы х 
в пойме высокопродуктивные и ж и 
вописные леса, достойны е грандиоз
ных строек ком м унизм а.

Влияние азотобактера и микоризной почвы 
на рост дуба
Н . С . В ЕД Е Н  Я П  И Н  А

В ы ращ ивание производительны х 
дубовы х насаж дений в сухой степи 
требует высокой агротехники. В м е
сте с тем одним из необходимых 
условий д ля  норм ального роста р а 
стений является  создание оптим аль
ного микробиологического реж им а 
в корневой системе молодого сеянца 
с первы х дней его жизни.

Д уб  относится к числу растений, 
обладаю щ их высокой микотроф- 
ностью, т. е. норм альное развитие 
дуба возм ож н о только в том случае, 
если на его корнях, начиная с перво
го года образуется  микориза. Н а р я 
ду  с этим работы  советских м икро
биологов (Е . Н. М иш устина, Е. В. Ру- 
нова, П. Е. М алы ш кина) показали , 
что не меньш ее значение им еет и вся 
окруж аю щ ая корни м икроф лора, ко
то р ая  м ож ет влиять как  на расте
ние, так  и на м икоризообразование.

В свое врем я мы сообщ али что 
азотобактер , являясь  компонентом 
микробиологического комплекса, 
окруж аю щ его  корневую  систему д у 
ба, в условиях каш тановы х почв 
С талинградской  области м ож ет спо-

! Журнал «Лесное хозяйство» № 5 за 
1954 г.

собствовать м икоризообразованию  и 
лучш ем у росту сеянцев дуба. А зото
бактер, стим улируя образование ми
коризы  у немикоризованны х сеянцев, 
ускорял ее образован ие у  микоризо
ванных сеянцев, а чем раньш е о б р а
зуется микориза, тем лучш е р азви 
вается сеянец.
■ Н аилучш ий эф ф ект дало  совмест
ное внесение азотобактера и мико
ризной почвы при посеве ж елудей. 
В смеси с микоризной почвой, с ко 
торой вносится весь комплекс м икро
бов, свойственный ризосфере дуба, 
в том числе грибы -микоризообразо- 
ватели, азотобактер эф ф ективнее 
проявил свое полож ительное дей 
ствие на рост дуба.

В этой статье мы остановимся на 
влиянии некоторых внеш них условий 
на эф ф ективность действия азото
б актера и микоризной почвы.

П ри разведении леса больш ое зн а 
чение Имеет весь комплекс внешних 
условий (климат, почва, влаж ность, 
рельеф, агр о тех н и ка). Одним из 
ф акторов, влияю щ их на развитие р а 
стительности, является микрорельеф . 
П очвоведам  и лесоводам  давно из
вестно, что в каш тановой  зоне расти
тельность всегда лучш е развита
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в микро- и м езопониж ениях. В отри
цательны х элем ентах рельеф а почва 
получает добавочное увлаж нение за 
счет стока поверхностных вод при 
ливневы х д ож д ях  летом  и при т а я 
нии снега весной.

Среди научных работников и про
изводственников сущ ествует мнение, 
что при соблю дении всех требований 
агротехники, в том числе при посеве 
в искусственные м икропониж ения, 
мож но обеспечить рост дуба и мико- 
ризообразование без искусственной 
м икоризации, необходимость в кото
рой отпадает не только на чернозе
мах Украины, но и в зоне светло- 
каш тановы х почв Ю го-Востока. 
В связи с этим интересно будет 
сравнить влияние микоризной почвы 
и азотобактера на рост дуба в р а з 
личных элем ентах м икрорельеф а, от
личаю щ ихся и по почвенным усло
виям и по реж им у влаж ности.

Н а наш ем опытном участке 
(в Тингутинском подрайоне Ерге- 
нинской возвыш енности) имеется 
два  естественных микропониж ения 
глубиной 20— 25 см и шириной 
20— 25 м и три микроповыш ения 
примерно равны е по площ ади. П оч
ва повыш ений — светлокаш тановая 
слабосолонцеватая с содерж анием  
гумуса 2 ,2% , почва понижений — 
темноцветная с содерж анием  гуму
са 4% .

С хема опыта бы ла следую щ ая:
1 — контроль; 2 при посеве ж ел у 
ди обрабаты вали сь азотобактером  
(A zo tobacter ch ro o co ccu m ); 3 — при 
посеве ж елудей в лунки, вносили по 
50 г микоризной почвы; 4 —• при по
севе ж елуди обрабаты вали  азотобак
тером и вносили в лунки по 50 г 
микоризной почвы.

В каж дом  варианте ж елуди вы се
вали в полосу длиной 100 м. Все по
лосы  находились в одинаковых 
условиях. Н аблю дения за  ростом се
янцев велись в течение трех лет.

Н а первом году вегетации 
(1952 г .) , благоприятном  по метео
рологическим условиям , неравном ер
ность рельеф а на состоянии сеянцев 
зам етно не отразилась. В последую 
щие ж е  годы, засуш ливы е и зной
ные, наблю дались резкое влияние 
микрорельеф а на развитие молодых
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сеянцев и р азли чн ая  эф ф ективность 
действия азотобактера и микоризной 
почвы в этих условиях (см. т а б л .) .

И з приведенных данны х видно, 
что в м икропониж ениях сеянцы  р а з 
виваю тся лучш е во всех вариантах  
опы та, а т а к ж е  в контроле, но в в а 
р и ан тах  с удобрениями сеянцы  р а з 
виваю тся лучш е контрольных. Таким 
образом , при внесении микоризной 
почвы и азотобактера усиливается 
полож ительное действие микропони
ж ений, причем наилучш ие результа
ты д ает  применение смеси м икориз
ной почвы с азотобактером .

С остояние дубков тесно связано 
с образован ием  микоризы на корнях. 
В тех вариантах , где было лучш ее 
развитие микоризы  в первом году, 
сеянцы разви ваю тся  лучш е и в по
следую щ ие годы.

Интересно, что азотобактер  в мик
ропониж ениях действует не хуж е ми
коризной почвы, д ав а я  д аж е  не
сколько более высокие показатели . 
М ож но полагать , что в благоп ри ят
ных условиях понижений азотобак
тер, способствуя лучш ем у росту се
янца, пом огает корневой системе 
отобрать необходимую  для дуба 
благоприятную  микрофлору, в том 
числе и грибы -м икоризообразовате- 
ли. Это в свою очередь создает б л а 
гоприятны й биологический реж им 
в зоне корней, обеспечиваю щ ий есте
ственное м икоризообразование и хо
рош ий рост дубка.

Н а  м икроповы ш ениях один азото
бактер не смог обеспечить такого  ре
ж и м а, к ак  в пониж ениях, и сеянцы 
этого вари ан та лиш ь незначительно 
превы ш аю т контроль. М икоризная 
почва действует на повыш ениях эф 
ф ективнее азотобактера.

О собый интерес представляет со
стояние дубков на микроповыш ениях 
в варианте, где вносилась м икориз
н ая  почва с азотобактером  (увеличе
ние в сравнении с контролем —  по 
посту на 74.5% ' и по диам етру на 
8 9 ,6 % ). П овидимому, созданный 
с первы х дней ж изни благоприятны й 
микробиологический реж им  позво
лил  молодым дубкам  этого варианта 
хорош о разви ть корневую систему, 
образовать  микоризу и укрепиться 
не только  в пониж ениях, но и на

микроповыш ениях, и тяж елы е усло
вия последую щ их л ет  не помеш али 
этим дубкам  норм ально развиваться, 
тогда как  контрольны е дубки сильно 
отстаю т в росте. Таким образом , 
в неблагоприятны х условиях микро
повыш ений резче проявляется пре
имущ ество совместного действия ми
коризной почвы и азотобактера.

К ак  видим, эф ф ективность дей 
ствия азотобактера изменяется в з а 
висимости от различны х условий 
м икрорельеф а. Д ействие азотобакте
ра  в благоприятны х условиях м ик
ропонижений по эффективности р а в 
но действию  микоризной почвы. 
В таких условиях азотобактер спо
собствует более бы строму росту дуб
ка и образованию  микоризы. Н а 
микроповыш ениях один азотобактер 
не м ож ет обеспечить такого реж има, 
и эф ф ективность его действия незн а
чительна.

В варианте смеси микоризной поч
вы с азотобактером  сеянцы прекрас
но развивались и в микропониж е
ниях и на микроповыш ениях, перего
няя  в росте дубки других вари ан 
тов, в том числе вари ан та с одной 
микоризной почвой, особенно резко 
это преимущ ество проявляется на 
микроповыш ениях.

Н а третьем  году вегетации вли я
ние м икрорельеф а сказалось ещ е бо
лее резко. Если на втором году ве
гетации на микроповыш ениях н а
блю далось лиш ь плохое развитие 
сеянцев, то на третьем  году вегета
ции здесь уж е имело место отм ира
ние дубков: в контроле погибло
16% , в варианте с азотобактером  — 
10% , в варианте с микоризной поч
в о й — 0,5% . Только в варианте, где 
вносилась смесь микоризной почвы 
и азотобактера, погибших растений 
не было. Д убки  этого варианта по
сле трех лет вегетации были в пре
красном  состоянии, несмотря на су
ровые условия засуш ливого лета
1953 г., морозной зимы 1953/54 г. и 
сухого лета 1954 г. В м икропониж е
ниях погибш их сеянцев не бы ло во 
всех вариантах.

Н а  третьем  году вегетации все 
дубки, д аж е  сам ы е мелкие в конт
роле, имели микоризу на своих кор
нях. О днако более позднее образова
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Д уб к и  3-го года вегетации в микропониж ениях:
1 — контроль; 2 — вносилась микоризная почва с азотобактером; 3 — вносился азотобактер; 4 - вноси

лась микоризная почва.

ние микоризы уж е не м ож ет прине
сти растению  той пользы, как  у се- 
янцев, образовавш их микоризу 
с первого года.

Н аш и исследования позволяю т 
сказать , что микробиологический 
ф актор (м икоризная почва и азото
бактер) м ож ет уменьш ить неблаго
приятное влияние микроповыш ений 
и усилить благоприятное влияние

низин. Мы считаем, что в условиях 
каш тановы х почв Ю го-Востока для 
м аксим ального сокращ ения периода 
медленного роста дуба и сохране
ния молодых посадок от гибели це
лесообразно проводить микориза- 
цию.

Н аилучш ий результат  она м ож ет 
дать  при одновременном воздействии 
на ж елуди азотобактером .

Культура бархата амурского в степных 
условиях1

И . И . СТАРЧЕНКО

С 1937 по 1941 г. на У краине было 
создано более 1000 га культур с 
участием б архата  амурского. В по
слевоенны е годы внедрение этой 
ценной породы продолж ается . Т ак, в 
В орош иловградской области в
1953 г. б ар х ат  введен в культуры  на 
16,7 га, а в 1955 г. — на 243 га.

Опыт, однако, показы вает, что 
б ар х ат  ам урский не везде и не все
гда  растет хорош о и что многие л е 
соводы вводят его в культуры  в т а 
ких условиях, где по своим биологи

1 .Из работ Донецкой овражной лесной 
опытной станции.

ческим свойствам  он расти не м о
ж ет.

В И вановском  лесхозе, например, 
в 1953 г. б архат  ввели на м алом ощ 
ных чернозем ах, с близким за л е га 
нием и выходом на поверхность пес
чанистого сланца. В тот ж е год он 
в значительной мере вы пал из ку л ь
тур. В В орош иловградском  лесниче
стве С танично-Л уганского лесхоза в 
1955 г. бар х ат  ам урский вы саж ен на 
м аломощ ны х остаточно-карбонатны х 
почвах с близким залеганием  и вы 
ходом меловых мергелей.

Т акая  практика не дает  результа
тов и приводит только к напрасной
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трате народны х денег. В связи с 
этим весьм а важ н о  вы яснить наи бо
лее благоприятны е условия для про
и зрастания бархата , чтобы обеспе
чить успеш ное внедрение его в л ес 
ные культуры . П оэтому опыт со зд а
ния культур с участием  бархата  
ам урского в С танично-Л уганском , 
И вановском  и Л исичанском  лесхо
зах, В орош иловградской области, 
представляет несомненный интерес.

В С т а н и ч н о-Л  у г а н с к о м  
лесхозе культуры  с участием  б ар х а 
та залож ен ы  В. И. Тереховым в 
1938— 1940 гг. в урочищ е «К он д ра
ш евская б алка»  на смытых в р а з 
личной степени обыкновенных черно
зем ах  на площ ади около 5 га. Р а н ь 
ше здесь был пустырь, который в 
прош лом находился под сельско
хозяйственны м пользованием .

Н асаж д ен и е  №  1 в условиях ров
ного рельеф а на обыкновенном чер
ноземе мощ ностью  74 см создано по 
схеме: ряд  дуба посевом — ряд  б ар 
хата ам урского с бирю чиной (бирю 
чина — бар х ат  — бирю чина — б а р 
хат) . Современны й состав н асаж д е
н и я — 10Д, в подлеске бирючина, 
бар х ат  13 лет. С редняя вы сота д у 
б а — 3,1 м, диам етр  —  2,7 см; пол

нота 0,9. Н асаж ден и е №  2 в ан ал о 
гичных условиях создано по схеме: 
ряд  дуба посевом — ряд  из клена 
татарского , бархата , липы  с незна» 
чительной примесью ясеня обы кно
венного, бирючины. Современный со
став насаж дени я — б Д З К л.т . 1Лп, 
ед. Яс. об., бархат  14 лет. С редняя 
вы сота : д у ба  — 4,1 м, диам етр —
3,2 см; полнота 0,8— 0,9.

Н асаж ден и е  №  3 зан и м ает  юго- 
восточный склон (2 — 3°) на м ало
мощ ном черноземе мощ ностью 14 см, 
подстилаемом делю виальны м  лёссо
видным суглинком. П о заявлению
В. И. Т ерехова, оно создавалось по 
принципу: дуб — 25% , бархат — 
25% , кустарники — 50% . В некото
рых рядах  б ар х ат  смеш ан с бирю чи
ной, в больш инстве ж е случаев поро
ды  смеш аны  без определенного по
рядка. Современный состав н асаж д е
ния — 5Д  2В яз 2Кл.т. I Яс. з. ед. Кл, 
остр., в подлеске акац и я  ж елтая, 
бархат, бирю чина 14 лет; полнота 
0,5— 0,6, неравном ерная. Средние 
разм еры  насаж дени я: высота 2,5 м, 
диам етр  — 2 см.

С остояние бархата  амурского х а 
рактеризуется следую щ ими п о каза
телям и (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

№ насаждения Возраст (лет)
Общее коли

чество стволов 
всех пород 

на 1 га

Доля участия 
бархата (%)

Отпад бархата 
(%)

Высота б 

средняя

рхата (м) 

максимальная

1 13 9535 15,3 16,3 1,7 2,5
2 14 8450 17,3 12,7 2,3 3,8
3 14 4616 29,0 34,1 1,5 1,8

И з таблицы  видно, что на м ал о 
мощ ном чернозем е б архат  амурский 
к 14 годам  участвует в составе н а 
саж дения в больш ей доле, чем в 
культурах  на более мощ ном черно
земе. Н о это объясн яется  не больш ей 
его сохранностью , а более значитель
ным отпадом прочих пород в этом 
насаж дении. В первы х двух н асаж д е
ниях сохранилось бархата  в д в а — 
три р аза  больш е, чем в третьем, на 
малом ощ ном  черноземе, и растет он 
на мощном чернозем е лучше.

П ри смеш ении с кленом татарским  
и липой бар х ат  растет лучш е и со
хранилось его больш е, чем в соче

тании с бирючиной. Р азн и ц а по сред
ней высоте составляет 35% , по мощ 
ности кроны (проекции) — 119%. 
П ри этом следует отметить, что при 
высоте бархата  до 1,5 м вы сота ок
руж аю щ их его деревьев клена т а 
т а р с к о го — 2 м (м аксим альная
3,2 м ), при высоте бархата  до 2,5 м 
средняя высота окруж аю щ их его 
стволов клена татарского  — 2,9 м 
(м акси м альн ая  — 4 м ); рядом с л и 
пой высотой 4,5 м бархат достигает 
высоты 3,4 м.

Т акая  зависимость высоты б ар х а
та  от высоты других пород наблю* 
дается  и в других местах. Эта осо
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бенность б архата  амурского обус
ловлена недостаточной его м орозо
устойчивостью . П ри смеш ении с л и 
пой и кленом татарски м  вы м ерзает 
2,2%  бархата , а в смеси с бирю чи
н о й — 7,1% .

В Л и с и ч а н с к о м  л е с х о з е  
культуры  с участием  б ар х ата  ам ур
ского зал о ж ен ы  в 1937/38 г. в уро 
чищ е «Высоком» (кв. 7) на площ ади 
около 3 га в ниж ней части ю го-вос
точного склона на малом ощ ном  чер
ноземе, подстилаем ом  сланцевы м 
песчаником. Тип смеш ения пород не
определенный. П о глазом ерном у 
определению  насаж дени е имеет сле
дую щ ий состав: 6Д  2Гр 2Яс. об., ед. 
К л. остр. 17 лет; средняя вы сота 
д уба — 5 м, диам етр  — 4 см . В под
леске акац ия ж ел тая , редко бархат. 
П олнота 0,7, неравном ерная. Ч ащ е 
всего встречаю тся ряды  д уба, см е
ш анного с ясенем обыкновенным, 
груш ей, акацией ж елтой, реж е уко
роченные чистые дубовы е ряды. Б а р 
хат в больш инстве случаев растет в 
виде кустов у прогалин и просветов. 
В соседстве с ним дуб, груш а, реж е 
акац ия ж елтая .

П о изм ерениям  нескольких э к 
зем пляров б архата  средняя высота 
е г о —-141 см, диам етр  на половине 
в ы со ты — 1,8 см. П рим ерно такие 
ж е разм еры  имел б ар х ат  амурский 
в С танично-Л уганском  лесхозе в 14- 
летнем  возрасте на делю виальном  
лёссовидном суглинке. К ак  по со
хранности бархата , так  и по росту 
попытку его внедрения в культуру 
следует считать неудачной в виду 
несоответствия лесорастительны х 
условий его биологическим свой
ствам.

В И в а н о в с к о м  л е с х о з е  в 
урочищ е «Корень пасечный» по дну 
балки  Ш евцова на наносной земле 
мощ ностью  до 2 м в 1937 г. был по
саж ен  бархат ам урский в смеси с 
ясенем обыкновенным, кленом остро
листным и татарски м  на площ ади 
около 1 га. В настоящ ее врем я по
сле расчистки части дна балки от 
насаж дений д ля  сельскохозяйствен
ного пользования от культуры  со
хранилось несколько рядов ясеня, 
разм ещ енны х через 6 м, несколько 
деревьев клена остролистного, один

клен татарский и д ва  бархата . Одно 
из уцелевш их деревьев б ар х ата  р а 
стет на расстоянии 1 м от ясеневого 
р яда  и рядом  с кленом остролист
ным (через 1 м ). Вы сота его 4,5 м, 
а  диам етр  на высоте груди 7,5 см. 
В торое бархатное дерево растет в 
ясеневом ряду через 1 м от одного и
1,2 м от другого ясеня. Его вы со
та — 6 м, диам етр  — 7,5 см.

С равнение этих деревьев с лучш и
ми культурам и бархата  в Станично- 
Л уганском  лесхозе и бархатом  в Л и 
сичанском лесхозе показы вает, что 
бархат  ам урский И вановского л ес 
хоза  значительно превосходит по ро
сту бархат  в других лесхозах 
(табл. 2 ).

Т а б л и ц а  2

Лесхозы

Во
зр

ас
т 

ба
р

ха
та

 
(л

ет
)

Размеры бар
хата

высота (м) диаметр
(см)

Ивановский................ 18 4 ,5—6,0 7 ,5
Станично-Луганский 17 2,65 1,9
Лисичанский . . . . 17 1, 4 1, 8

К ак  видим, бархат амурский в 
И вановском  лесхозе в д ва  р аза  вы 
ш е и в четыре р а за  толщ е бархата , 
растущ его в С танично-Л уганском  
лесхозе, и в четыре р аза  выш е, чем 
в Л исичанском  лесхозе. П овидимому, 
наиболее благоприятны е условия 
д ля  бархата  создали мощ ные аллю 
виально-делю виальны е почвы.

Таким  образом , на основании 
местного опыта можно считать, что 
б архат  амурский лучш е вводить в 
культуры  в пойменных условиях и 
по дну балок. П ри этом следует 
иметь в виду, что внедрение его в 
степные насаж дения возм ож но под 
защ итой древесно-кустарниковой р а 
стительности. Ц елесообразнее вы са
ж и вать его в культуры  после со зд а
ния коридоров из местных пород, а 
такж е при дополнениях и рекон
струкции культур и малоценных 
естественных м олодняков. Уход по
сле смы кания долж ен проводиться в 
форме осторож ного осветления, об 
резы вая нависш ие над бархатом  в е т 
ви окруж аю щ их его пород.
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О Х РА Н А  М  ЗА Щ И Т А  А Е С А
*ТЬ.

Противопожарное устройство лесов 
Гродековского лесхоза

В . И . СОЛОВЬЕВ
И. о. ст арш его научного сот рудника  

(ДальНИИЛХ)

М. И . КОНЕВ
И нспект ор охран ы  леса Г родековского  лесхоза

■трл' родековскии лесхоз распо- 
лож ен в ю го-западной ча- 
сти П рим орского кр ая  на 
площ ади более 290 тыс. га. 
В этом наиболее густо н а 

селенном и обж итом  крае  много 
улучш енных грунтовых и проселоч
ных дорог. В двух направлениях 
территорию  лесхоза  пересекаю т л и 
нии ж елезны х дорог. В лесу имеет
ся больш ое количество постоянных 
и временны х сенокосных площ адей. 
Все это является  причиной возник
новения здесь пож аров.

К ли м ат этой части П рим орья, со
храняя общ ие черты, присущ ие все
му краю  (муссонность, резкие коле
бания зим них суточных тем ператур 
и т. д .) имеет специфические мест
ные особенности. И склю чительно 
вы сокая инсоляция и сильные (до
8 баллов) северо-западного н ап р ав 
ления ветры способствую т иссуш е
нию верхних горизонтов почвы. 
Снеж ны й покров зимой ничтожный. 
Б ы ваю т зимы , когда снеж ного по
крова нет. В такие годы д аж е  зи 
мой возникаю т лесные пож ары .

Весна засуш ли ва с относительно 
высокой тем пературой воздуха и

сильными ветрам и. О садков весной 
вы падает м ало, лиш ь в мае, и то за  
счет второй половины месяца, вы па
дает  немногим больш е 50 мм.

Л етом  осадки обильные, однако 
бы ваю т годы, когда дож дливы й пе
риод закан чи вается  в середине лета, 
затем  наступает засуш ливое время, 
растительность и почва вы сы 
хают.

Д остаточно случайно упавш ей 
искры непотуш енного костра, чтобы 
вы звать лесной пож ар.

В Гродековском  лесхозе число и 
площ адь лесны х пож аров из года 
в год сокращ аю тся. Если принять, 
что в 1950 г. вы горевш ая площ адь 
составляла 100% , то в 1954 г. она 
была равн а 7 ,2% .

Все пож ары , возникш ие в ф евр а
ле, имели место в 1952 г., когда зи 
ма бы ла бесснеж ной. В м арте по
ж ары  возникали преимущ ественно 
во второй половине месяца. Н аи 
больш ее ж е количество пож аров 
возникало в апреле *— первой поло* 
вине м ая (более 60%  общего числа 
их за  год). В летние месяцы, как  
правило, пож аров не бывает, только 
в засуш ливы й 1949 г. в августе было
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4 случая возникновения пож аров. 
Осенью пож ары  возникали в октябре.

П олучается два  резко вы р аж ен 
ных пож ароопасны х периода — ве
сенний (м арт, апрель, май) и осен
ний (о ктябр ь ).

П о ж зр ы  возникали главны м  об
разом  Из-за несоблю дения правил 
пож арной безопасности в лесу, вы 
ж и ган ия полей и сенокосов или 
неосторож ного обращ ения с огнем в 
лесу. В озникали пож ары  чащ е всего 
на границах с зем лям и сельскохо
зяйственного пользования, в местах 
сенокосных угодий, близ населенных 
пунктов, полевых станов колхозов.

Н евы сокая полнота дубняков 
(0,2— 0 ,5 ), скопление под их поло
гом сухой прош логодней травы  и 
опавш их листьев, сильные и посто
янно дую щ ие весной ветры способ
ствовали очень бы строму распро
странению  огня (8 и более м /сек .), 
а это, в свою очередь, требовало при
менения особой тактики туш ения по
ж аров , создания заградительны х 
барьеров больш ей ш ирины, чем это 
предусм атривалось инструкцией по 
противопож арном у устройству.

П ротивопож арное устройство л е 
сов лесхоз начал  проводить с 1949 г. 
Н а первых порах было сделано 8 км 
защ итны х м инерализованны х полос 
ш ириной 2 м. О днако эти полосы не 
зад ер ж и вал и  распространения огня. 
В 1950 г. бы ло залож ено  13 км ми
нерализованны х полос в виде двух 
полос, проведенны х одна от другой 
на расстоянии 5 м. Ш ирина мине
рализаци и  4 м (по 2 м к аж д ая  по
л о с а ) . Н о и эти м инерализованны е 
полосы не оп равдали  своего н азн а 
чения. В 1951 г. лесхозом  было сде
лан о  90 км м инерализованны х по
лос ш ириной 12— 15 м, которые о к а 
зали сь  наиболее удачны ми. Д а ж е  
при сильном ветре плам я не пере
брасы валось через них. К началу 
1955 г. протяж енность м инерализо
ванных полос ш ириной 12— 15 м 
бы ла 308 км.

Д л я  проведения м ин ерали зован
ных полос использовались разл и ч 
ные орудия и механизмы  (плуг 
П -5-35, бульдозер, дисковы е бороны 
и д р .) , имею щ иеся в лесхозе. Н аи 
более пригодным о казал ся  плуг 
П К Б -56  в парном сцепе с трактором

С-80. П луг хорош о проходил через 
кустарниковы е заросли и делал  за  
смену 1,2 км м инерализованной во 
лосы ш ириной 15 м. Уход за  мине
рализованны м и полосами проводил
ся как  тяж елы м и дисковыми боро
нами БД Т-2,2, так  и плугами. Х оро
шие результаты  д ало  подновление 
м инерализованны х полос грейдером. 
В этом случае полосы могут исполь
зоваться как  дорож ны е трассы  для 
туш ения лесных пож аров. П ри глу
бокой вспаш ке м инерализованны х 
полос на поверхность вы ворачи ва
лась  неплодородная (глинистая) 
почва, которая препятствовала з а 
растанию  полосы травой. Т акие м и
нерализованны е полосы не требую т 
ухода в течение 2— 3 пож арооп ас
ных сезонов.

М инерализованны е полосы прово
дились по границам  с зем лям и сель
скохозяйственного пользования, се
нокосными угодьями и в других ме
стах, где наиболее часто возникали 
пож ары .

В лесхозе устроен магистральны й 
противопож арны й разры в шириной 
50 м и протяж енностью  36,5 км. 
П рактика, однако, показы вает, что 
необходимости в создании м аги
стральны х разры вов нет. В ы рубка 
древостоя на полосе разры ва  вы зы 
вает зарастан и е ее травяны м  покро
вом. Это увеличивает затраты  по 
уходу.

В лесхозе хорош о поставлено дело 
с наземны м патрулированием . Р а 
ботники лесной охраны  своеврем ен
но обнаруж иваю т возникш ие лесные 
пож ары .

В патрулировании лесов Гроде- 
ковского лесхоза принимает участие 
и авиация. Н есколько пож аров было 
потуш ено параш ю тистам и-пож арны - 
ми. О днако в дальнейш ем  целесооб
разнее будет отказаться  от ав и а 
патрулирования и применять его 
только в менее освоенной северной 
части лесхоза, потому что широко- 
разветвлен ная сеть грунтовых дорог 
на больш ей части территории позво
ляет использовать для наземного 
патрулирования различны й тран с
порт — автомаш ины , мотоциклы, ве
лосипеды; кроме того, работы  по 
патрулированию  лесов с сам олета 
обходятся дорого.
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Ч тобы  своевременно обн аруж и 
вать возникаю щ ие лесны е пож ары , 
нуж но построить в пож ароопасны х 
участках  на высоких м естах п о ж ар 
ные выш ки павильонного типа. Т а 
кие выш ки просты по конструкции и 
постройка их обходится сравнитель
но недорого.

У стройство в наиболее горимых 
участках  леса м инерализованны х

полос, хорош о поставленное н азем 
ное патрулирование, вы ж игание по
лей и сенокосов в установленны е 
сроки с назначением  ответственных 
лиц, разъясн и тельн ая  работа  среди 
населения и некоторые другие ме
роприятия, направленны е на улуч
ш ение охраны  леса, и явились ре
зультатом  резкого сниж ения гори- 
мости лесов Гродековского лесхоза.

Некоторые практические рекомендации 
по привлечению и учету птиц

В. В . СТРОКОВ
К андидат  биологических наук

П олезны е птицы -дуплогнездники 
(скворец обыкновенный, все виды 
синиц, м ухоловка-пеструш ка, попол
зень, пищ уха, пестрые дятлы , трясо 
гузка, сизоворонка, серая  мухоловка 
и горихвостка) уничтож аю т в лесах, 
р. полезащ итны х полосах и в питом
никах больш ое количество вредных 
насекомы х. Д л я  привлечения этих 
птиц вы веш иваю т искусственные 
гнездовья.

Все птицы (перелетны е и осед
лы е) обладаю т инстинктом во звр а
щ аться к периоду разм нож ения на 
свою родину — туда, где они вы ле
тели из гнезда. Э та особенность 
птиц д ает  возм ож ность лесоводам  
уп равлять  их жизнью .

Вывесив гнездовья, нуж но прове
рить хорош о ли их заселяю т птицы, 
какие виды  птиц преобладаю т, есть 
ли  пустую щ ие гнездовья или ж е  они 
заняты  конкурентам и птиц.

П роведя такой  учет, лесовод см о
ж ет  изменить, если это будет необ
ходимо, соотнош ение гнездовий по 
их категориям  — увеличить количе
ство скворечников и уменьш ить ко
личество синичников или наоборот.

О пределять виды птиц по остат
кам  гнезда м ож но в течение второй 
половины лета , осенью и зимой.

Если гнездо не достроено и остав
лено птицей, то оно остается ры х
лы м , свеж им  и чистым. Если ж е  
был вы водок, гнездо будет уплот
ненным и загрязненны м , в нем 
встречаю тся м елкие скорлупки, пе
рыш ки, перхоть.

Н иж е описываю тся признаки, по 
которым мож но определить вид 
птицы, обитавш ей в гнезде.

С к в о р е ц  о б ы к н о в е н н ы й  
поселяется в гнездовьях с летком 
разм ером  не меньш е 4,7 см. Гнездо 
сделано из стеблей трав, соломы, 
крупных перьев, зани м ает  все дно 
гнездовья, гнездовый леток плотный, 
утрамбованны й, подстилка темного 
или бурого цвета, мож но найти 
остатки кры льев жуков.

М у х о л о в к  а-п е с т  р у ш к а з а 
селяет гнездовья с летком  лю бого 
разм ера, в синичниках гнездо зан и 
м ает все дно, в скворечниках — толь
ко часть. Л оток м ож ет быть не
сколько смещ енным. Гнездо рыхлое, 
состоит из сухих листьев, травинок; 
лоток вы стлан тонкими полосками 
коры, иногда волосом, который 
встречается и в боковых стенках 
гнезда. Я йца голубого цвета.

Гнездо г о р и х в о с т к и  похоже 
на гнездо пеструшки, но сделано 
оно из более грубых м атериалов — 
веточек, кореш ков, хвои; полосок 
коры  очень мало; встречаю тся м ел
кие перыш ки. Яйца голубого цвета.

Г нездо б о л ь ш о й  с и н и ц ы  з а 
ним ает всю площ адь дна гнездовья 
(признак, свойственный всем сини
ц а м ), в основании гнезда залож ен  
зелены й мох, встречаю тся корешки, 
травинки (в ю ж ных местностях), 
гнездо больш ей частью  устлано 
ш ерстью, лоток, вы стланны й такж е 
шерстью , зам етен  только у  свеж его 
гнезда. Впоследствии птенцы сильно.

47Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



приминаю т его края; гнездо каж ется  
сделанны м  из войлока. В гнезде 
встречается много блох.

Гнездо с и н и ц ы - м о с к о в к и  
похож е На гнездо больш ой синицы, 
но в основании его, кром е мха, мно
го и других м атериалов, лоток вы ст
л ан  ш ерстью, смеш анной со мхом.

С и н и ц а  х о х л а т а я  гнездится 
только в хвойных насаж дениях. Все 
гнездо сделано из зеленого мха, 
а лоток вы стлан растительны м пу
хом (осины, пушицы, о с о т а 'и  д р .) .

С и н и ц  а-л а з о р е в к а  гнездит
ся в н асаж дени ях с преобладанием  
лиственны х пород, основание гнезда 
сделано из мха и других расти тель
ных м атери алов — поверхность гнез
д а  и лоток вы стланы  тонкими лы ч
кам и крапивы , липы, осины.

С и н и ц а - г а и ч к а  селится то ль
ко в узких гнездовьях, гнездо м а
ленькое, ф орм а лотка неправильная, 
в основании гнезда залож ен  мох; 
вы стлано оно так  ж е, к ак  у л а з о 
ревки.

Щ ели и лоток гнездовья поползня 
обм азан ы  глиной; скорлупа яиц бе
л а я  с фиолетово-серы ми и красно- 
бурыми пятнами.

Гнездо п и щ у х и  состоит из тон
ких прутиков, стеблей травы , листьев 
и лубяны х волокон, лоток плоский, 
гнездо вы стлано тонкими расти тель
ными волокнам и и перьями. С корлу
па яиц белая  с красны ми точками, 
на тупом конце яйца — черные 
точки.

Г нездо б е л о й  т р я с о г у з к и  
больш ое, основание — из грубых м а 
териалов, веток, кореш ков; лоток 
сделан из ш ерсти, травинок, перьев. 
С корлупа яиц белая  с буросерыми 
пятны ш ками.

Г нездо с е р о й  м у х о л о в к и  
похож е на гнездо трясогузки, но оно 
состоит из более мелких м атери а
лов; лоток глубокий, вы стлан пухом, 
волосом и травинкам и . Яйца зелено
ваты е с рж авы м и крапинкам и.

В е р т и ш е й к а  вы стилает по 
углам  дна дощ атого гнездовья не
много стеблей травы , мелких вето- 
чек, дно ничем не покры вает, в д у п 
л ян ках  нет никаких м атериалов 
гнезда, после вы лета птенцов в гнез
довье остается много серых комоч
ков помета. С корлупа яиц белая.

В ертиш ейка часто делает  гнездо 
сверху гнезда других птиц и допол
нительно его не вы стилает.

Б о л ь ш о й  п е с т р ы й  д я т е л  
поселяется в дуплянках; гнезда, как  
у других птиц, он не делает, на дне 
дупла скапливаю тся .щ епочки от 
долбления дятлом  летка. Стенки 
дуплянок внутри испачканы  пометом 
птенцов; это отличает зани м авш ую 
ся дуплянку от тех, которые дятел  
долбил, но не поселился в них.

В о р о б ь и  (домовый и полевой) 
заполняю т все гнездовье — до сам о
го летка  — травой, соломой, боль
шим количеством перьев. В гнез
довье воробья много веточек полы 
ни (на ю ге). Л оток внутри гнезда 
вы стлан главны м  образом  перьями.

Гнездо у д о д а  состоит из тр ави 
нок, кореш ков, гнездовье сильно 
испачкано пометом и издает непри
ятный запах.

Г нездо с и з о в о р о н к и  состоит 
из беспорядочно натасканны х стеб
лей и листьев, к осени сплош ь испач
кано  птенцами, такж е  имеет непри
ятный запах ; гнездо больш е, чем 
гнездо удода.

Если при осеннем осмотре в гнез
довье будет найден ш ар величиной 
с кулак, скатанны й из листьев, то 
это зимнее гнездо с о н и  — врага  
птиц. Обычно внутри его находится 
соня — ее следует уничтожить. К ог
д а  в гнездовье на дне обн аруж и 
вается много темного помета, значит 
гнездовье зани м али  летучие мыши, 
в этом случае гнездовье чистить не 
нужно, его следует повесить на 
преж нее место.

Б ольш ое значение при учете гнез
довий птиц и чистке гнездовий имеет 
их конструкция, а такж е  высота, на 
которой они развеш ены .

М ногие лесхозы  стараю тся вы ве
сить гнездовья как  м ож но выше. 
О днако вы соко подвеш енные синич- 
ники больш ей частью  заселяю тся 
наименее полезными птицами-дупло- 
гнездниками — воробьям и и стр и ж а
ми. М ероприятие теряет смысл. К ро
ме того, зал езать  высоко на дерево 
затруднительно.

Скворечники долж ны  быть р азве 
ш аны на высоте 4— 6 м, а синични- 
ки — 2— 5 м. Тогда один человек, 
пользуясь переносной лестницей в
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3,5— 4 м, см ож ет осмотреть в день 
70—80 гнездовий.

П рибитая  наглухо кры ш ка такж е 
затрудн яет  проверку гнездовья. П ри 
отдирании она обычно лом ается, 
гнездовье требует ремонта. Поэтому 
кры ш ка д олж н а быть съемной. Д л я  
этого ее делаю т горизонтальной, 
к ниж ней стороне прибиваю т дощ еч
ку такой ш ирины, чтобы она входи
л а  в гнездовье. Т аким  образом , если 
гнездовье находится невысоко от 
зем ли и имеет съемную  крыш ку, 
осм атривать гнездовья становится 
легко, при этом затраты  на уход за 
гнездовьям и уменьш аю тся.

Д л я  того чтобы осмотреть гнез
довье, его нуж но снять. П оэтому 
гнездовья не следует приколачивать 
к дереву  гвоздями.

Их нуж но развеш и вать на боль
ших петлях из проволоки или верев
ки, которые закрепляю тся на ветвях 
и сучках. П рибивать гнездовья 
гвоздям и м ож но только к шестам 
или к деревьям , очистивш имся от 
сучьев.

Гнездовья, которые остаю тся бо
лее двух л ет  не заселенны м и птица
ми, следует перевесить на другое 
место в том ж е участке леса  или ж е 
перенести на другой участок.

Охрана государственного охотничьего фонда — 
долг всех работников лесного хозяйства

Б. П. СПАНГЕНБЕРГ

Л еса  С С С Р — богатейш ие охот
ничьи угодья, в которых обитает 
много ценных зверей и пром ы сло
вых птиц, составляю щ их государ
ственный охотничий ф онд наш ей 
страны .

Только при правильном  использо
вании пушных и дичных богатств, 
при хозяйском, береж ном  отнош е
нии к ним, соблю дении установлен
ных правил и сроков охоты и по
вседневной охране охотничье-про- 
мысловых зверей и птиц от хищ ни
ческого, неразум ного их уничтож е
ния браконьерам и, будет создано 
основное и непременное условие, 
при котором могут быть увеличены 
заготовки пушнины, повышен выход 
охотничьей продукции с единицы 
площ ади охотничьих угодий и улуч
шено состояние охотничьего хозяй 
ства.

В охране охотничьих угодий и 
в наблю дении за  строгим вы полне
нием правил и сроков охоты д о л ж 
ны принять участие не только охот
ники, но и многие государственны е 
и общ ественны е организации, н асе
ление. Б ольш ая  роль в этом деле 
при надлеж ит всем работникам  л ес 
ного хозяйства, которые по роду 
своей работы  постоянно находятся 
в лесу.

О днако многие лесники и объезд
чики, работники лесничеств и лесхо
зов не считаю т охрану охотничьего 
ф онда своим прямы м долгом , д о 
пускаю т наруш ения правил и сро
ков охоты на территории своих лес
хозов, несмотря на соответствующ ие 
указан и я  М инистерства сельского 
хозяйства С С С Р и возлож енную  
обязанность на государственную  
лесную охрану «П олож ением  о госу
дарственной лесной охране С ССР». 
Н екоторые лесники и объездчики, а 
такж е  отдельны е руководящ ие р а 
ботники лесхозов сами наруш аю т 
законы  охоты — без охотничьих би
летов в запрещ енное для охоты вре
мя охотятся на зверей и птиц, на 
которых охота не разреш ена.

Н едавно М инистерством сельского 
хозяйства С С С Р был издан спе
циальный приказ об усилении конт
роля за  соблю дением правил и сро
ков охоты в лесах  С С С Р, в котором 
охрана государственного охотничье
го фонда возлож ен а на всех работ
ников лесного хозяйства.

В приказе подчеркивается, что 
руководители- управлений лесного 
хозяйства областны х и краевы х 
управлений сельского хозяйства 
долж ны  организовать личный н ад 
зор за  соблю дением правил и сроков
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охоты и борьбу с браконьерством , 
а начальникам  главны х управлений 
лесного хозяйства и полезащ итного 
лесоразведени я министерств сель
ского хозяйства союзных республик 
следует осущ ествить контроль за  
тем, как  о рган и зован а охрана госу
дарственного охотничьего ф онда в 
лесах . Д и ректорам  лесхозов предло
ж ено проводить специальны е сове
щ ания лесников и объездчиков по 
вопросам  борьбы  с браконьерством  
и с наруш ениям и правил и сроков 
охоты. Кроме того, на производ
ственно-технических сем инарах  по 
повыш ению квалиф икации лесники 
и объездчики будут изучать спе
циальны й предмет «О хотничье за к о 
нодательство, п рави ла и сроки охо
ты».

П ри каз предусм атривает, что р а 
ботники государственной лесной 
охраны  долж ны  проверять у охотни
ков, находящ ихся в лесу, охотничьи 
билеты , при наруш ении охотниками 
правил и сроков охоты составлять 
протоколы  и при влекать браконье
ров к ответственности.

З а  наруш ение ж е  самими работ
никами государственной лесной 
охраны  правил и сроков охоты они 
будут при влекаться  к ответственно
сти как  за  долж ностное преступле
ние.

О том, как  работает тот или иной 
объездчик, тот или иной лесник, бу
дут судить т ак ж е  и по тому, как  он 
охраняет охотничий фонд на закр еп 
ленном за  ним участке.

О рганы  охотничьего хозяйства, в 
свою очередь, долж ны  снабдить р а 
ботников лесной охраны  пам яткам и 
по охотничьему надзору, правилам и 
об охоте и сроках охоты, бланкам и 
протоколов.

В свою очередь на органы  охот
ничьего хозяйства возлож ен а обя
занность своевременно вы плачивать, 
в соответствии с сущ ествую щ ими

прави лам и, премии работникам  лес
ного хозяйства за  вы явленны е ими 
случаи браконьерства.

П ри каз об усилении контроля за  > 
соблю дением правил и сроков охо
ты получил одобрение общ ественно
сти и органов лесного и охотничьего 
хозяйств. Главны е управления л ес 
ного хозяйства и полезащ итного л е 
соразведения и управления охот
ничьих хозяйств министерств сель
ского хозяйства р яда  союзных рес
публик как , например, У краинской 
С.СР, Российской Ф едерации, Каре- 
ло-Ф инской С С Р , Л атвийской  С С Р 
и др., уж е разработали  практиче
ские м ероприятия по усилению  о х р а 
ны охотничьего ф онда в лесах. С ре
ди работников государственной л ес 
ной охраны  проводится работа  по 
разъяснению  и изучению правил и 
сроков охоты.

В У краинской и других республи
ках в помощ ь органам  лесного и 
охотничьего хозяйства по вы полне
нию п ри каза вклю чились такж е  об
щ ества охотников, которые нам е
чаю т в своей работе новые дополни
тельны е мероприятия, нап равлен 
ные на усиление охраны  ф ауны  не 
только в лесах , но и в других охот
ничьих угодьях.

П ри каз «Об усилении контроля 
за  соблю дением сроков охоты в л е 
сах С С С Р» является  важ ны м  доку
ментом д ля  улучш ения охраны  госу
дарственного охотничьего ф онда, он 
мобилизует всех работников лесного 
хозяйства на активную  работу по 
охране и сбереж ению  огромных пуш 
ных и дичных богатств, находящ их
ся в наш их лесах . Это — документ, 
который пом ож ет в корне изменить 
отнош ение лесной охраны  и работ
ников лесничеств и лесхозов к охот
ничьему надзору и повысит ответ
ственность за  сохранность охот- 
ничье-промысловых зверей и птиц, 
населяю щ их леса.
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ЭКОНОМИКА

О дополнениях в степных лесокультурах
В . Я . К О Л  Д А Н  О В

практике лесного хозяйства 
* дополнение культур плани-

) ^ р у е т с я  наравне с уходом, 
подготовкой почвы и д р у 
гими лесокультурны м и ме

роприятиями. Н азначение дополне
ний заклю чается в том, чтобы под
д ер ж ать  лесопосадки на уровне того 
количества сеянцев на единице пло
щ ади, которое принято вы саж ивать 
по нормам.

Д ополнение осущ ествляется путем 
повторного, иногда двукратного 
ввода сеянцев или посева семян 
древесно-кустарниковы х пород (ч а 
ше всего ж елудей) в те посадочные 
и посевные места, где сеянцы вы па
ли, а семена не дали  всходов. М ож 
но сказать , лесовод, д елая  дополне
ния, п родолж ает  начатую  им посад
ку на той ж е площ ади. Хотя 
основная посадка и дополнения — 
разноврем енны е рабочие стадии, но 
вы полняю тся они в сущности на об 
щей основе.

Д ополнения применяю тся при р а з 
личной степени изреженности н аса 
ж дений. О бычно необходимость д о 
полнения определялась по верхним 
и нижним границам  приж иваемости. 
Считалось, что лесокультуры  с при
ж иваем остью  выш е 90% , как прави 
ло, lie дополнялись, а лесокультуры , 
где на 1 га осталось не более 25% 
р ак ег  вы саж енны х растений, не

1 В порядке постановки вопроса.

вклю чались в план дополнения и 
списы вались как  погибшие.

Следует, однако, сказать , что для 
установления разм еров дополнений 
одного этого показателя совершенно 
недостаточно. Конечно, сильная из
реженность лесопосадок в известной 
мере свидетельствует об их состоя
нии, но при изучении конкретных 
производственны х участков, напри
мер, в Тульской области и на юге 
С талинградской области, д аж е  при 
одинаковой степени их изреж енно
сти общ ее состояние этих лесопоса
док безусловно будет различны м.

П ракти ка указы вает  много слу
чаев, когда на лесокультурной пло
щ ади оставалось более 25% н а
саж дений, но сохранивш иеся д ре
весные и кустарниковы е растения 
на сильно засоренной и уплотненной 
почве были так  слабо развиты , что 
эти культуры  не удавалось привести 
в полноценное состояние д аж е  при 
неоднократны х дополнениях. К ром е 
того, работы по дополнению таких 
лесокультур весьм а слож ны , их вьь  
годнее было перепахать и провести 
новый посев. Там, где с этим не 
считались, дополнения п ревращ а
лись в повторение основного произ

водствен н ого  цикла с больш им р ас 
ходом денеж ны х средств и рабочей 
силы.

В целом по степным и лесостеп
ным районам  европейской части
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С С С Р в 1952 г. только лесхозам и 
проведено дополнение на площ ади, 
превы ш аю щ ей половину плана но
вых лесопосадок в том году. В 1953 г. 
дополнения охватили уж е 70% всей 
площ ади новых лесопосадок. С тои
мость работ по дополнению  состав
л я л а  в 1952 г. 23,3%  общ их затр ат  
на новые лесопосадки, в 1953 г. — 
27,5% , а в 1954 г. п лан и рова
лось 40% .

В п ланах  работ по дополнению  на 
ю го-востоке в больш инстве мест д е
ло  сводилось не только к тому, что
бы вторично вы сеять ж елуди во 
всех изреж енны х гнездах, но и про
вести сплош ной посев в две — три 
строчки в ш ироких м еж дурядьях . 
П осле этих работ гнездовы е культу
ры видоизменились и по схеме и по 
количеству посевных мест. В конеч
ном счете гнездовы е культуры  пере
делы вались в настоящ ие рядовы е 
культуры . К онкретны й производ
ственный опыт позволяет раскры ть 
значение подобных превращ ений и 
одновременно дает  основание для 
постановки вопроса о том, насколь
ко целесообразны  в лесоводственном 
и экономическом отнош ениях допол
нения в степных лесонасаж дениях.

С тарш ий лесничий О бливского 
мехлесхоза (К ам ен ская  область) 
т. К алистратов сообщ ил, что в бывш. 
О бливской Л З С  в 1951 г. было по
сеяно 333 га дуба с сельскохозяй
ственными культурам и в м еж ду
рядьях. Осенью того ж е  года на 
1 га в среднем осталось 2903 дубка, 
т. е. приж иваем ость здесь бы ла все
го 27% . Весной 1952 г. культуры 
были дополнены — на площ ади 
80 га строчным посевом ж елудей 
в ш ироких м еж дурядьях  и на пло
щ ади 253 га — строчным посевом в 
рядах  с гнездам и дуба. Н орм а вы 
сева — 120 кг на 1 га. К концу
1952 г. на 1 га вы росло 21 165 одно
летних дубков, а двухлетних оста
лось только 675 штук.

Эти ж е культуры , ввиду их к р ай 
ней изреж енности за  вегетацию
1953 г., необходимо было дополнить 
второй раз, что и бы ло сделано в
1954 г. посевом ж елудей  в строчки 
по вспаханны м  осенью 1953 г. ш и
роким м еж дурядьям . Н а этот раз 
высеяно 50 кг ж елудей  на 1 га. Т а 

ким образом , всего израсходовано 
на 1 га 270 кг ж елудей, в том числе 
100 кг на основной посев и 170 кг 
на дополнение. Этими мерами уда
лось все-таки восстановить два р аза  
погибавш ие культуры  и добиться 
к концу 1954 г. приж иваемости их 
на 81% . Ясно, что залож енны е в 
свое время гнездовы е культуры  при
обрели вид обыкновенных рядовы х 
культур, созданны х строчным по
севом.

Этот вопрос изучал такж е  т. К ир
санов в бывш. П ролетарской Л З С  
(Р остовская о б ласть). П о его д ан 
ным, 400 га культур дуба, зал о ж ен 
ных в 1951 г., были дополнены вес
ной 1952 г. К о  времени дополнения 
они имели на 1 га менее 5000 дуб 
ков. Д ополнение производилось в 
предварительно подготовленные пло
щ адки 25 X 25 см с обработкой поч
вы на глубину 25— 30 см. Ж елудей  
высеяно в среднем на 1 га 100 кг. 
Осенью  здесь на 1 га насчиты валось 
до 10 955 дубков, но дубки обоих 
сроков посева имели слабо  развиты й 
вид.

Н а другом  участке в 439 га до
полнялись лесокультуры  1951 г.,
имевш ие менее 6500 дубков на 1 га. 
Д л я  м еханизированного дополнения 
предварительно были перепаханы  
м еж дурядья на глубину 30 см, а з а 
тем высеяны ж елуди рядовы м спо
собом. П ри ручном дополнении из
расходовано 43 кг ж елудей, а при 
механизированном  — 92 кг на 1 га. 
Осенью на дополненных площ адях в 
среднем имелось 8500 дубков на
1 га.

Весной 1954 г. были дополнены 
культуры  дуба на 350 га, в том чис
ле посева весной 1951 г. — 140 га 
(где было 6720 дубков на 1 га) и 
весной 1952 г.— 210 га (7000 дубков 
на 1 г а ) . Все дополнения делались 
ручным способом. Р асход  ж елудей 
составил: на дополнение лесокуль
тур 1951 г. — 64 кг на 1 га, на до 
полнение лесокультур 1952 г.— 25 кг 
на 1 га.

К осени 1954 г. ж елуди, посеян
ные в 1951 г., и дубки, появивш иеся 
от дополнения 1954 г., погибли. 
О бъяснить это можно тем, что куль
туры  1951 г. заклады вали сь  под по
кровом сельскохозяйственны х расте
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ний на плохо подготовленной почве, 
а дополнение д елалось в сильно 
уплотненную , засоренную  сухую поч
ву, подготовленную  под лопату. Ч е 
го ж е  м ож но было ож и дать при т а 
кой агротехнике? В то ж е  врем я до 
полнение, проведенное весной 1954 г. 
на лесокультурах , залож енн ы х вес
ной 1952 г. по чистым двухлетним 
п арам  и без покрова, дало  хороший 
результат  и значительно улучш ило 
состояние лесопосадок.

П риводим  такж е  результаты  до
полнений на площ ади 67 га (кв. 82, 
83, 84, 93, 9 4 ), где дуб был посеян 
в 1951 г. гнездовым способом и д о 
полнялся в течение трех лет — вес
ной 1952, 1953 и 1954 гг. (см. таб л .).

Приживаемость и расход желудей  
при трехкратном дополнении

Годы дополнения

Расход 
желудей 
на 1 га 

(кг)

Сохрани
лось 

дубков 
к концу 
вегета

ционного 
периода

1952 ................................. 85 10955

1953 ................................ 43 10 900

1954 ................................ 67 1 893

И з этих данны х вы текает, что как 
бы часто ни проводились дополне
ния в культурах, залож енн ы х при 
неправильной агротехнике — с по
кровом сельскохозяйственны х р ас 
тений, без ухода, без хоро
шей обработки почвы,— дополнение 
п ревращ ается  в слиш ком дорогую  и 
трудную  для выполнения операцию  
с весьм а малым эф ф ектом  д л я  про
изводства.

Н а  территории П ролетарского 
м ехлесхоза в 1953 г. было посеяно 
1130 га дуба по черным хорош о под
готовленным парам  без покрова. 
П рави льн ая  агротехника и своевре
менные уходы обеспечили норм аль
ное развитие молоды х лесо н асаж д е
ний, не нуж давш ихся ни в каком  д о 

полнении. Н а площ ади 920 га д у б 
ки росли с достаточно развитой кор
невой системой, вы сота дубков 75— 
80 см, их кроны сомкнулись в 
рядах.

Р аботы  по дополнению  прочно з а 
крепились в процессе лесокультур
ного производства. Н араставш и е 
объемы  планируемы х дополнений и 
увеличение денеж ны х ассигнований 
на эти цели как  бы узакон ивали  д о 
полнения как  меру, так  ж е  о б яза 
тельную  при вы ращ ивании леса, как  
и уходы. М ож но ли такое п олож е
ние считать правильны м?

Д ополнения не являю тся о б яза 
тельной составной частью  в общей 
схеме работ  по лесонасаж дению , 
тем более нет оснований д ля  приме
нения их во всех условиях. Д ополне
ния применяю тся лиш ь потому, что 
какая-то  часть лесокультур по свое
му состоянию, по степени изреж ен
ности нуж дается в увеличении коли
чества сеянцев или посевных мест 
на единице площ ади и, если этого 
не сделать, культуры  будут обрече
ны на гибель. Значит, дополнение 
используется как  средство спасения 
культур при ненормальном  их со
стоянии.

Сеянцы, вводимые в культуры, 
особенно несколько лет подряд, со
здаю т разновозрастны е, ярусные л е 
сонасаж дения, затрудняю щ ие уход 
за  ними. Д ополнения дороги, тру 
доемки, вы зы ваю т перерасход семен
ных фондов, слож ны  по техническо
му выполнению.

П ри правильном и полном при
менении комплекса агротехнических 
мероприятий на всех стадиях про
изводства лесокультур, особенно 
после посадки или посева, дополне
ния в степных районах мож но ис
клю чить как  обязательную  лесо
культурную  меру, применяя ее 
только в отдельны х случаях. Д ля  
некоторой гарантии можно допу
стить увеличение вы сева семян (ж е 
лудей) и посадки сеянцев на 10— 
15% сверх установленны х норм.
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Использование фаутной осины
Г. Ф. ГОРБАЧЕВ

К андидат  экономических наук

Д л я  удовлетворения нуж д н аселе
ния наш ей страны  в изделиях ш иро
кого потребления из древесины  необ
ходимо значительное расш ирение 
объем а производства цехов ш ирпо
треба лесхозов и соответственное 
увеличение количества сы рья для 
них. В Л енинградской и см еж ны х с 
нею областях  эту зад ач у  мож но 
успеш но разреш ить, полностью  ис
пользовав  древесину осины, зан и 
маю щ ую  в этих областях  больш ие 
площ ади. Т ак, наприм ер, в Лисин- 
ском учебно-опытном лесхозе осина 
зан и м ает  пятую  часть всей покры 
той лесом  площ ади. Три четверти 
осинников относятся к I и II к л ас 
сам  бонитета. П о возрасту  больш ин
ство осиновых насаж дений спелые 
и перестойные.

З ап асы  осинников составляю т 
пятую часть всего зап аса  лесного 
ф онда, и больш ей частью осина я в 
ляется  примесью в древостоях д р у 
гих лесообразую щ их пород. Зап асы  
отдельны х чистых пород в спелых 
и перестойных насаж дени ях  лесного 
ф онда составляю т: сосны 24% , ели 
29, березы  и ольхи 22, оси
ны 25% .

Таким образом , запасы  чистой оси
ны зани м аю т в эксплуатационном 
фонде лесхоза такое ж е  место, как  
и сосна.

Д л я  определения качества осин
ников в Л исинском  лесхозе были 
залож ен ы  семь пробных площ адей, 
на которых вы рублены  и р аск р яж е
ваны  292 учетных дерева. О дна 
пробная площ адь зал о ж ен а  в осин
нике 60 лет, д р у гая  в осиннике — 
70 лет, одна в осиннике — 80 и, н а 
конец, в 90-летних насаж дениях.

А нализ учетных деревьев показал , 
что вся осина за р аж ен а  сердцевин
ной гнилью (Fom es ig n ia r iu s ) , про
цент которой составляет 42%  всей 
древесины . Н а отдельны х пробных 
площ адях процент гнилой части ко
леблется  на + 6 — 13, а в четырех 
пробах это отклонение не превы ш ает 
± 4 %.

З а  гниль при измерении прини
м алась  область сердцевины  распила, 
захвачен н ая  Fom es ig n ia riu s . Сю да 
относилась как  край няя стадия гни
ли, когда древесина легко расти 
рается м еж ду пальцам и , т ак  и густо 
потем невш ая древесина или ситови
на, представлявш ие очевидные тр у д 
ности при механическом использо
вании.

Р аскр яж ев к а  учетных деревьев 
на 1— 2-метровы е обрезки д ал а  воз
мож ность установить выход отдель
ных сортиментов. Т ак, сы рье для 
изготовления ящ ичной тары  состав
л яет  22% , для  к л е п к и — 13% , спи
чечное с ы р ь е — 3% . Таким  образом , 
используется лиш ь 38% р аск р я ж е
ванных учетных деревьев.

К ром е исследований качества 
осиновой древесины  на пробных 
площ адях, проведен анализ фаутной 
осины в ш табелях  на нижнем ск л а 
де Л исинского лесхоза, где н ахо
дилось около двух тысяч кубом ет
ров несортированны х четы рехм етро
вых осиновых кряж ей. Д л я  обследо
вания вы бирался каж ды й десяты й 
кряж . А нализ 673 кряж ей  показал , 
что как  и в осинниках на пробных 
площ адях гнилая часть составляет 
40%  объем а древесины. У больш ей 
части кряж ей здоровая  часть д р е
весины составляет небольш ой н а 
руж ны й слой, в то время как  гниль 
зани м ает  самую  ценную цен траль
ную часть ствола.

В следствие высокой фаутности 
осиновая древесина используется 
весьм а нерационально. М еж ду тем 
имею тся возмож ности улучш ить это 
дело.

К ак  известно, из осины можно из
готовлять различны е изделия. О ста
новимся лиш ь на тех, производство 
которых позволяет использовать воз
мож но больш ую  массу сы рья. К т а 
ким изделиям  относятся клепка, 
тар а  и кровельн ая щ епа. Д л я  этих 
изделий требуется вы пиливать ср ав 
нительно небольш ие детали из н а 
руж ного слоя здоровой древесины .
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П о сущ ествую щ ему стан дарту  для  
заливной бочки емкостью  150 л не
обходима клепка-боковик и клепка- 
донник. Д ли н а  клепки-боковика 
760 мм, ш ирина 60— 140 мм, толщ и 
на 25— 26 мм и клепки-донника — 
соответственно 550 мм, 100 мм и 
25 мм.

П оказатели  вы хода клепки из 
сы рья получены на одном из т а р 
ных комбинатов в Л ен и н граде путем 
пробной разделки  ф аутного осино
вого сы рья на клепочную бол
ванку.

Гниль в разделан ном  сы рье соста
вила 37% , а выход клепочной бол
в а н к и — 20%  объем а сы рья. П рои з
водственная себестоимость одной 
бочки 57 рублей, отпускная цена 
89 рублей. С ледовательно, изготов
ление клепки в цехе ш ирпотреба 
лесхоза рентабельно.

О днако зани м аться  изготовлением 
бочек в этих цехах нет смы сла, так  
как  д ля  перевозки их требуется 
больш ое количество автомаш ин, да 
и соответствую щ его оборудования 
в цехах ш ирпотреба лесхозов не 
имеется. Ц елесообразнее поэтому из
готовлять клепочную болванку, по
требность в которой очень велика, 
а потому сбыт ее будет обеспечен. 
О борудование для ее изготовления 
неслож ное — б алан си рн ая  пила и 
д в а  развалочн ы х станка. Один с т а -ч 
нок с циркульной пилой больш их 
разм еров  служ ит д ля  р азв ал а  круг
лого ш вы рка на отдельны е бруски, 
второй (с пилой меньш его д и ам ет
р а ) — д ля  последую щ ей разделки  
брусков на клепочную болванку 
и попутно — на детали ящ иков.

С ебестоимость одного кубом етра 
клепочной болванки (в переводе на 
клепку-боковик) 490 рублей, т. е. на 
10% выш е, чем на Л енинградском  
комбинате. Н о и в этом случае про
изводство клепочной болванки 
остается рентабельны м . О тпускная 
цена на один кубометр клепочной 
болванки установлена (по прейс
куран ту) 650 рублей.

В Лнсинском лесхозе изготовляет
ся много ящ иков. П ри их переработ
ке удается использовать 40% д р еве
сины, почти столько ж е, сколько 
используется на Л енинградском  
комбинате.

Р аск р я ж ев к а  осины на пробных 
площ адях и р азд ел к а  ее в произ
водственны х условиях свидетель
ствую т о достаточно высоком вы хо
де годного д ля  переработки сырья. 
Если допустить, что в иных усло
виях выход деловой массы м ож ет 
быть на 5— 10% ниж е полученного 
нами в Л исино, то и тогда древесина 
осины бли зка к первому разряду  
товарности.

Таким  образом , из стары х ф аут
ных осинников при рациональном  
использовании можно получить т а 
кой выход делового сы рья, который 
позволяет относить их к первому 
р азр яд у  товарности , а не ко второ
му, как  это обычно делаю т.

Технология изготовления ящ иков 
ничем не отличается от производ
ства клепки. В цехе лесхоза осино
вы е дрова (долготье) р азвал и ваю т
ся ш палорезкой на отдельны е плахи, 
затем  сырье торцуется на балансир- 
ной пиле и поступает в разделку  на 
развалочн ы е станки.

Эти станки настолько просты, что 
в Л исинском  лесхозе их изготовили 
собственными силами. С танок этот 
представляет собой стол, в который 
врезан а циркульная пила. Н а по
верхности стола (п араллельн о  пло
скости пилы) движ ется небольш ая 
тележ ка, на которой и помещ ается 
разделы ваем ая  плаха. П роизводи
тельность стан ка 2000 деталей  в 
смену. В лесхозе изготовляю т р а з 
ные ящ ики и это производство я в 
л яется  рентабельны м . П риведем  
отчетные данны е лесхоза за 1953 год:

Яишки
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Себестоимость одного 
комплекта (руб., 
к о п .) ........................ 1— 50 3 - 0 0 4—30

Отпускная цена одно
го комплекта (руб., 
к о п .) ......................... 1— 90 3—70 5—40

К ровельная щ епа из осины изго
товляется не только в Л исииском , но 
и в других лесхозах Л енинградской 
области. Выход готовой продукции
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(в плотной м ассе) 35— 40%  объем а 
сы рья. Д л я  этого производства 
требуется б алан си рн ая  или п ед ал ь
ная  пила (для  разделки  кряж ей  на 
ш вы рок длиной 33 см) и щ еподраль- 
ный станок. С ебестоимость одной 
ты сячи ш тук кровельной щепы 
31 рубль, при отпускной цене 
42 рубля.

В хозяйственной деятельности 
лесхоза (к а к  и в наш их расчетах) 
стоимость отходов сн и ж ает  стои
мость перерабаты ваем ого  сырья.

Химическое использование осино
вой древесины , пораж енной гнилью, 
развито  слабо. Н аиболее простое, 
на наш  взгляд , реш ение этого вопро
са  заклю чается  в том, чтобы сж и 
гать  измельченную  осиновую и 
ф аутную  древесину в топке, с одно
временны м улавливанием  лесохи
мических продуктов. В том ж е Л и- 
синском лесхозе имеется топка-гене
ратор  системы В. В. П ом еранцева 
д ля  использования древесны х отхо
дов. К  сож алению , по техническим 
причинам м онтаж  генератора не 
закончен.

Н аиболее целесообразно сочета
ние механической и химической 
переработки ф аутной осины, когда 
здоровая  часть осинового ствола 
поступает в механическую , а гни
л а я  — в химическую  переработку.

И з всего сказанного м ож но сде
л ать  вы вод, что ф аутн ая  осина,

которая в настоящ ее врем я почти 
повсеместно считается пригодной 
лиш ь на дрова, после переработки 
м ож ет д ать  народном у хозяйству 
ряд  ценных изделий, производство 
которых оказы вается  рентабельны м.

Расш ирение собственных заго то 
вок леса  в лесхозах , переработка 
осины будут способствовать увели
чению пользования в невы рубаемы х 
до сих пор осинниках и позволят 
полней удовлетворить нуж ды  насе
ления в товарах  из древесины.

Л исинский лесхоз в настоящ ее 
врем я перерабаты вает в цехе ш ир
потреба почти всю осиновую д р еве
сину. В аловая  продукция этого цеха 
составляет около 2 млн. рублей 
в год. П оловина этого количества 
составляет производство тары  и кро
вельной щепы.

Опыт этого лесхоза п оказал , что 
в цехах ш ирпотреба имеется пол
ная  возм ож ность эф ф ективно ис
пользовать ф аутную  осину для и з
готовления сам ы х различны х изде
лий. Ц ен н ая  ж е древесина хвойных 
пород д о лж н а быть применена для  
нуж д строительства и других отрас
лей народного хозяйства.

В настоящ ее врем я в восьми л е с 
хозах Л енинградской области строят
ся новые цехи ш ирпотреба. Н ет со
мнения, что и здесь ф аутн ая  осина 
найдет сам ое ш ирокое применение.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



О механизации трудоемких работ
(Из опыта зарубежных стран)

И нж . Н . М . ИВАНОВ

а последние годы как  в 
З ж ,  С С С Р, так  и заграницей  

4 . -J) ! " больш ое внимание уделяет- 
ся конструированию  новых 
и улучш ению  сущ ествую 

щих маш ин и орудий д ля  расчистки 
площ адей от зарослей  кустарников 
и деревьев малоценны х пород.

П о данны м  иностранны х ж у р н а
лов, ряд  фирм Англии, СШ А и д р у 
гих стран вы пускаю т для этой цели 
специализированны е навесные и при
цепные орудия на тракторной тяге 
и ручной механический инструмент. 
О рудия использую тся с тракторам и 
средней мощ ности (24—45 л. с.) и 
предназначаю тся для спиливания 
деревьев и кустарников при помощи 
дисковы х (круглы х) пил больш ого 
ди ам етра (до 1,2 м ). Такие пилы 
обычно снабж аю тся вставны ми 
зубьями, позволяю щ ими увеличить 
подачу и ускорить резание деревьев 
диам етром  у  ш ейки корня до 45— 
50 см (рис. 1).

П ри работе в мелких лесных з а 
рослях  круглая пила зам еняется 
д вум я массивными стальны ми п л а 
стинами такого ж е  разм ера и с че
ты рьм я резцам и, предназначенны ми 
для рубки кустарников и мелких 
деревьев толщ иной до 10 см. У от
дельны х прицепных машин .рабочие 
органы  состоят из вращ аю щ ихся 
массивных клиновидны х молотов со

скош енными ф аскам и  для  рубки ку 
старников и мелких деревьев. К ли
новидные молоты (пластины ) распо
лагаю тся  в рабочем  органе по типу 
мельницы и во время движ ения 
трактора легко срубаю т — «перегры 
заю т» с одного у д ар а  деревья тол 
щиной до 8— 10 см.

Во Ф ранции, П ольш е, Ч ехосло
вакии и Германии на расчистке пло
щ адей от деревьев и кустарников 
более ш ирокое применение получили 
легкие установки, навеш иваем ы е на 
одноосный трактор  (тележ ку) с д ви 
гателем  мощ ностью 4— 8 л. с. Эти 
портативны е установки обычно со
стоят из круглой пилы диаметром  
до 50 см, см онтированной на вынос
ном кронш тейне, и навеш иваю тся 
спереди двигателя трактора. П ила 
получает вращ ение при помощ и цеп
ной или ременной передачи от вала  
отъем а мощ ности двигателя. П роиз
водительность такой установки зав и 
сит от количества срезаем ы х д е 
ревьев, ди ам етра среза  (пней) и в 
среднем составляет до 400 кв. м 
расчищ енной площ ади в час.

С каш ивание травы  и мелкой д р е
весной поросли в м еж дурядьях  лесо 
культур и защ итны х насаж дениях 
производится при помощ и лесных 
косилок. К осилка сконструирована 
по принципу обычных сенокосилок, 
но полотно и реж ущ ие зубья усиле-
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Рис. I. М ашина д ля  срезки деревьев 
(А н глия).

ны. Это позволяет скаш ивать не 
только траву , но и неж елательную  
древесную  растительность (кустар 
ники и молодую  поросль д еревьев), 
толщ иной (в месте среза) до двух 
сантиметров. Т акие косилки имеют 
ш ирину зах вата  до 1,5 м и навеш и
ваю тся спереди легкого одноосного 
трактора, с приводом от вала  о тъ е
ма мощ ности двигателя.

О тдельны е фирмы вы пускаю т спе
циальны е лесны е косилки, монти
руемые на одноосной тележ ке с д ви 
гателем  мощ ностью 4— 8 л. с. и ш и
риной зах в ата  хедера 1,5— 2 м. П ро
изводительность такой косилки — 
1,2— 2 га в день. О на обслуж ивается 
одним рабочим.

Л егкий переносный механический 
инструмент ш ироко применяется для 
срезки кустарников и мелких д е 
ревьев, диам етром  в месте среза до 
8 — 10 см. П ильное устройство м он
тируется в одном агрегате с д в и га 
телем воздуш ного охлаж дения, м ощ 
ностью от одной до 3— 4 л. с. 
В конструктивном  отношении такой 
инструмент оф орм лен по типу л ег 
ких мотопил д ля  валки леса или ж е 
дисковы х (круглы х) пил с гибким 
валом  и имеет небольш ой вес (8—
11 к г ) . Н аибольш ий интерес пред
ставляет  ручной механический ку
старниковы й резак  с дисковой пилой, 
разм ещ енной на конце легкой трубы. 
Т ак ая  пила получает вращ ение п о
средством гибкого вал а  или цепной 
передачи, проходящ ей внутри легких 
металлических труб, сочлененных, в 
свою очередь, с двигателем  мощ но
стью 1— 2,5 л. с. Н аличие сочленен
ных под некоторым углом м еталли 
ческих труб и пилы с гибким валом  
или цепной передачей дает  во зм о ж 

ность производить срезку мелких д е 
ревьев и кустарников не только у 
поверхности земли, но и вверху (над  
головой). Д ви гатель  прикрепляется 
при помощи ремней на спине у р а 
бочего (рис. 2 ).

О тдельны е фирмы (Зап . Г ерм а
ния) вместо круглой пилы у стан ав
ливаю т вращ аю щ ие пластины или 
два  диска (подвиж ны й и неподвиж 
ный) с крупными стальны ми зу б ья 
ми. Д иски (пластины ) налож ены  
друг на друга: при вращ ении по
движ ны е диски легко перегры заю т— 
стригут мелкий кустарник, попавш ий 
м еж ду зубьями. О днако такой м еха
нический инструмент для удаления 
крупной поросли практически м ало 
пригоден, а мелкий кустарник и по
росль диам етром  до 2 см в м еж ду
рядьях  целесообразнее срезать при 
помощ и лесной косилки.

По данны м  иностранных фирм, 
производительность кусторезй с 
круглой пилой определяется от 300 
до 400 кв. м в час. Н аш и отече
ственные мотопилы «Звезда»  и 
«Д руж б а»  даю т примерно такую  ж е 
производительность. Это в 3— 5 раз 
выш е, чем при выполнении работ 
ручным способом.

Ручной механический инструмент 
долж ен  найти самое ш ирокое приме-

Рис. 2. М еханический инструмент д ля  
срезки кустарников и м е лк и х  деревьев 

(СШ А).
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нение на рубках ухода, д ля  осветле
ния главны х пород в лесокультурах  
и защ итны х насаж дениях, при р ас 
чистке узких коридоров и площ адок, 
посадке деревьев и кустарников на 
пень, в садах  и парках, при обрезке 
крупных сучьев, удалении п овреж 
денны х и больных деревьев в молод- 
няках, разрубке визиров.

В лесном хозяйстве найдет прим е
нение и орудие, представляю щ ее со
бой комбинацию  бульдозера с рип
пером (С Ш А ). К ак  видно из рис. 3, 
отвал  и нож  бульдозера крепятся 
на специальной рам е, оканчиваю 
щ ейся внизу массивными стальными 
клы ками. П ри расчистке площ ади 
от пней небольш ого диам етра, у д а 
лении мелких деревьев и кустарни
ков с к о р п и и ,  камней, порубочных 
остатков и корней нож отнимается, 
и бульдозер, превращ енны й в рип
пер, производит эти операции. В ерх
няя часть листовой пластины — от
вал  не снимается и служ ит упором 
при раздвигании или оттаскивании 
в сторону порубочных остатков, 
пней, камней и деревьев с корнями. 
При установке нож а на место ору
дие работает  как  бульдозер. Б у л ь 
дозер-риппер имеет небольш ую ш и
рину зах вата  и используется с тр а к 
тором средней мощности.

М аш ины  и орудия для подготовки 
почвы под лесокультуры  представ
лены  преимущ ественно почвенными 
ф резам и  (навесны ми и прицепными) 
и разны м и типами плугов, в том 
числе — ш нековы х и таких, у кото
рых рабочие органы подвешены на 
качаю щ ихся рычагах.

Рис. 3. Комбинированное навесное 
орудие бульдозер-риппер для  п л а 

нировки и расчистки площади 
(СШ А).

Рис. 4. Почвенная фреза легкого типа 
(А нглия).

П очвенные ф резы  получаю т все 
больш ее признание, когда заходит 
речь о подготовке почвы полосами, 
работах  по содействию  естественно
му возобновлению  и меж дурядной 
обработке лесокультур и защ итны х 
лесонасаж дений. П рименявш иеся 
ранее ручные планеты  для  обработ
ки почвы в рядах  лесокультур и в 
защ итной зоне уступаю т место руч
ной механизированной фрезе (рис. 4 ). 
П очвенные ф резы  в странах  З а п а д 
ной Европы вы пускаю тся с шириной 
зах вата  от 30 до 120 см.

И нтересно отметить, что в Ш ве
ции для подготовки почвы под лесо 
культуры, в условиях северных 
хвойных лесов, созданы  специаль
ные почвообрабаты ваю щ ие орудия с 
рабочими органам и в виде реж ущ их 
лопаток, смонтированных на в р а 
щ аю щ ихся колесах. Ш ведским науч
но-исследовательским институтом 
демонстрируется прицепное орудие 
с таким и рабочими органам и, при
чем сами колеса разм ещ ены  на двух 
прочных рам ах , соединенных тол 
стым стальным листом в общую 
конструкцию . Н а этих ж е рам ах 
помещ аю тся и реж ущ ие диски (ре
зак и ). Т акое почвообрабаты ваю щ ее 
орудие (рис. 5) проходит без з а 
труднений по болотистой, кам ени
стой или неровной (бугристой) ме
стности и за  один проход нарезает 
две параллельны е борозды  для по
сева семян хвойных пород с р ас 
стоянием меж ду бороздам и около
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Рис. 5. Прицепное орудие д ля  под
готовки почвы полосами (Швеция).

1,7 м. Д л я  тяги используется гусе
ничный трактор  мощ ностью в 30 л. с. 
или колесный трактор  в 40 л. с,

В лесах  СШ А на единице площ а
ди прои зрастает  меньш ее число 
стволов, чем в лесах  Северной Е вро
пы. П оэтом у в СШ А находят при
менение почвенные ф резы  с ш ири
ной зах в ата  до 2,4 м, т. е. в 2— 3 
р а за  больш ей, чем у фрез, вы пу
скаем ы х в стран ах  Европы. Такие 
ф резы  способны обрабаты вать поч
ву на глубину до 25 см, с производ
ством работ  на местности, зар о с
ш ей густым травяны м  покровом, в 
вересковы х борах  и при наличии 
толстого слоя неразлож ивш ейся под
стилки (рис. 6 ).

Крупным недостатком  фрез, д и 
сковы х плугов, дисково-зубовы х и 
звездчаты х борон, вы пускаемы х у 
нас и заграниц ей , является то, что 
их рабочие органы  крепятся на об 
щ ем валу. П рим енение секционной 
подвески рабочих органов увеличит 
проходимость ф рез через препят
ствия и приспособляем ость их к ми
крорельеф у местности.

Больш инство почвообрабаты ваю 
щ их орудий д ля  подготовки почвы 
на нераскорчеванны х лесосеках 
имею т небольш ое заглублени е р аб о 
чих органов и потому более пригод
ны для создания лесокультур посе
вом семян, а не посадкой сеянцев.

П ри создании таких культур воз
мож но совмещ ение процессов подго
товки почвы и посева семян. Если 
по принятому технологическому про
цессу посев сем ян вы делен в сам о
стоятельную  операцию , то при про
изводстве культур площ адкам и или 
на гарях  о н , осущ ествляется руч
ным способом, а в остальны х слу
чаях  — при помощ и лесны х сеялок 
на конной и тракторной тяге. П ри 
ручном посеве семян долж ны  найти 
сам ое ш ирокое применение специ
альны е приспособления и устрой
ства, позволяю щ ие увеличить произ
водительность труда и значительно 
улучш ить качество заделки  семян. 
Так, при помощ и автоматического 
устройства для посева сем ян (рис, 7) 
м ож но в день засеять  от 1,3 до 
2,5 га. П о принципу действия при
способление сходно с ручными куку
р узосаж алкам и , ш ироко распро
страненны ми в С С С Р, и состоит из 
легкой м еталлической трубки с м а 
леньким совком для семян (на од 
ном конце) и цилиндрической голов
кой с плунж ером  (на другом  кон
ц е). С емена вы брасы ваю тся при по
мощи плунж ера: это делается  в м о
мент погруж ения цилиндрической 
головки в землю . П ри высеве семян 
хвойных пород м ож но сплю щ ить ци
линдрическую  головку, придав ей 
форм у клина, который легко входит 
в землю . Такой инструмент приго
ден для  работы  и на неподготовлен
ной почве (гар ях ).

Л есн ая  саж ал к а  американского 
производства (рис. 8) п редназначе
на д ля  посадки леса  на свеж их и 
задернелы х лесосеках  с наличием 
пней, толстых корней и неубранных 
порубочных остатков. О на приме-

Рис. 6, Почвенная фреза тяж елого 
типа (СШ А).
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няется как  на легких, т ак  и на бо
лее тяж елы х  глинистых и суглини
стых почвах. М аш ина состоит из 
двух  основных узлов: а) каретки  из 
трубчатой стали, смонтированной 
на пневматических ш инах неболь
шого разм ера , прицепного устрой
ства и сиденья для рабочего; б) р а 
бочей части с дисковы м н ож ом -реза
ком больш ого ди ам етра (760 м м ), 
коробчаты м сошником (лем ехом ) и 
гидравлическим подъемником. Д и 
сковый нож  установлен впереди сош 
ника и при встрече с препятствием 
(пнем, бревном, толстым корнем) 
перекаты вается через него и одно
временно вы свобож дает из земли 
сошник, приподним ая его подош ву 
над  поверхностью  препятствия. П о
дач а  сеянцев ручная. К конструк
тивным недочетам машины относит
ся то, что при смещении пня от цен
тральной оси движ ения маш ин в 
сторону и попадании его м еж ду но
ж ом  и колесом возм ож но повреж де
ние и д аж е  разры в отдельны х д ета 
лей и сочленений.

В других конструкциях почвоуглу
битель устан авли вается  позади ко
робчатого сош ника или д вухотваль
ного лем еха, который подрезает

Рис. 7. Ручной, инструмент для  
посева семян (СШ А).

Рис. 8. Машина для  посадки леса на не- 
раскорчеванных лесосеках (СШ А).

дернину и отвали вает ее в сторону. 
П очвоуглубитель производит ры хле
ние почвы без оборота пласта.

О днако эти посадочные машины 
обладаю т недостаточной проходи
мостью на пониженных участках и 
слабы х грунтах.

О ригинальная вы сокопроизводи
тельная лесопосадочная маш ина с 
автоматической подачей сеянцев вы 
пущ ена в Германской Д ем ократиче
ской Республике. М аш ина имеет два 
автом ата, разм ещ енны х на одной 
линии (по продольной оси), причем 
оба автом ата подаю т сеянцы в одну 
и ту ж е  посадочную щ ель. Такое 
разм ещ ение посадочного апп арата 
обеспечивает возм ож ность производ
ства работ при повыш енных скоро
стях движ ения трактора и с соблю 
дением установленного расстояния 
м еж ду сеянцам и в рядах. М аш ина 
вы саж ивает за 8-часовой рабочий 
день до 69 тыс. сеянцев, при р ас 
стоянии м еж ду ними в ряду 0,5 м. 
П ри ее работе надо 6 саж альщ иков. 
М аксим альная ж е  производитель
ность лесопосадочны х машин ам ери
канского производства составляет
12 тыс. саж енцев (при двух с а 
ж ал ьщ и к ах ), а маш ины польского 
производства— 30 тыс. сеянцев (при 
4 саж альщ и ках  и оправщ иках).

Учитывая специфические условия 
работы  в лесу, многие фирмы стре
мятся улучш ить проходимость колес
ных тракторов, обезопасить рабочих 
и механизмы  (двигатель, радиатор, 
органы  управления) от повреж дения 
падаю щ им и деревьям и, бревнами и 
сучьями. С этой целью ряд  ино
странны х фирм сн абж ает  колесные
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Рис. 9. Бур д ля  копки ям , навешивае
мый на двухосный колесный трактор 

(США).

тракторы  съемны ми легким и т р а к а 
ми гусеничного типа или такими, 
которы е надеваю тся только на з а д 
ние колеса трактора. У становка к а 
бинок с прочным стальны м к а р к а 
сом и небью щ имися стеклам и, спе
циальны х тентов, кож ухов (капотов) 
из тонколистовой стали обеспечи
вает безопасность для рабочих и со
храняет м еханизмы  от повреж дений.

В ряде стран дополнение изре- 
ж енны х насаж дений разреш ается  
путем применения специального ин
струмента для  копки (бурения) ям. 
Ям окопатели в конструктивном от
ношении оф орм лены  различно, но 
все они имею т общий узел — в р а 
щ аю щ ийся подвиж ной ш пиндель с 
насаж енны м  на конце буром (свер 
лом) для бурения ям диам етром  от 
10 до 70 см (чащ е 30— 70 см) и 
глубиной 30— 100 см (чащ е 50—• 
70 см ). П ри этом применяю тся бу
ры роторного типа или ж е сверла, 
изготовленны е так  ж е, как  двуххо
довой винт с реж ущ им и граням и из 
специальной стали. Н а двухосные 
тракторы  мощ ностью  до 25 л. с. н а
веш иваю тся ям окопатели по схеме, 
изображ енной на рис. 9. Они пред 
назначаю тся для вы полнения целого 
ком плекса работ: копки ям под по
садку  крупных саж енцев, установки 
различны х столбов (в том числе те 

лефонны х и телеграф н ы х), изгороди 
и т. д. К аж д о м у  ям окопателю  при
дается набор сверл (буров) диам ет
ром от 10 до 70 и д аж е  100 см. П р о 
изводительность ям окопателей р а з 
лична. В среднем мож но принять, 
что за  час работы  в плотном грунте 
вы капы вается 65— 70 отверстий
(ям ) диам етром  70 и глубиной 
70 см.

Во Ф ранции, П ольш е, Ч ехослова
кии и Германии для  лесного хозяй 
ства вы пускаю тся ям окопатели, 
смонтированны е или навеш енны е на 
одноосный легкий трактор типа С О Т 
(рис. 10). Они предназначаю тся для 
копки ям диам етром  1.0— 30 и глу
биной 30 см. П роизводительность 
таких ям окопателей — до 120 отвер
стий в час или в четыре р аза  выше, 
чем при ручном способе. При смене 
рабочих органов моторная тележ ка 
(одноосный трактор) используется 
как  культиватор для приведения в 
действие насоса и круглой пилы. 
В набор рабочих органов моторной 
тележ ки вклю чаю тся дисковая боро
на, ф реза , каток, легкий плуг, л ес 
ная косилка и транспортная тележ 
ка для  перевозки грузов. Подобный 
набор прицепных и навесных орудий 
и инструментов весьма практичен и 
позволяет м еханизировать многие 
виды работ в небольш их лесниче
ствах. В Ч ехословакии такая  уни
версальная установка д аж е  получи
л а  название «моторобот P F -б». Н е 
больш ие габаритны е разм еры  легких 
ямокопателрй позволяю т применить 
их при посадке леса  на узких те р р а 
сах горных склонов, при закреплении 
и облесении оврагов с изрезанной

Рис. Ю. Бур д ля  копки ям , м онт и
руемый на легкий одноосный трактор 

(Франция).
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конфигурацией. Если по условиям  
рельеф а невозм ож но применить д а 
ж е  узкогабаритны й ям окопатель на 
моторной тележ ке, то используется 
переносный ям окопатель.

П ереносны й ям окопатель системы 
«В ю льмаус» (Г Д Р ) вы сверливает 
ям ы  глубиной до 30 см, при помощи 
изогнутых лоцаток с реж ущ им и 
кром кам и. П роизводительность — 
120 ям в час, вес 30 кг; переносит
ся и обслуж ивается двум я р аб о 
чими.

П ри реконструкции насаж дений, 
посадке леса  под пологом, создании 
овраж н о-балочн ы х насаж дений на 
сильно расчлененной местности и 
посадках  на ш ироких террасах  гор
ных склонов целесообразно прим е
нить трактор, оборудованны й ям око
пателем  с двум я рабочими о р ган а
ми. Они навеш иваю тся с боков тр а к 
тора, работаю т одновременно и при
водятся во вращ ение при помощи 
ременной передачи. Это исклю чает 
возм ож ность поломки м еханизм а 
при встрече с препятствием (корнем, 
кам н ем ). Рабочие органы  состоят 
из трех изогнутых лопаток с р еж у 
щ ими кром кам и, обеспечиваю щ ими 
бы строе заглубление в землю , и от
р аж ател я , распределяю щ его вы ну
тую землю  равном ерно по окруж н о
сти ямы. Такой ям окопатель зн ачи 
тельно увеличивает производитель
ность, сокращ ает  сроки выполнения 
работ и одновременно повыш ает 
коэфф ициент использования мощ но
сти трактора. Он вы пускается в 
Г Д Р , рассчитан для копки ям д и а
метром от 25 до 70 и глубиной до 
30 см.

В ряде наш их хозяйств в 1950—
1952 гг. сконструированы  и прим е
нены навесны е ям окопатели, приво
димы е в действие от вал а  отъем а 
мощ ности колесного трактора  в

15 л. с. (П етровская М ТС, С тавро
польского к р а я ) . В настоящ ее вре
мя промы ш ленностью  освоен ям око
патель ЯЮ -1, навеш иваем ы й на 
трактор  М ТЗ мощ ностью 37 л . с. 
Эти ям окопатели даю т такую , ж е 
производительность, как  и схож ие с 
ними зарубеж н ы е машины.

П ри реконструкции насаж дений 
и подготовке почвы площ адкам и, 
при облесении горных склонов и со
здании овраж но-балочны х н асаж д е
ний с целью  м еханизации работ сле
дует перейти на подготовку почвы 
не квадратны м и (как  сейчас), а 
круглыми площ адкам и диаметром  
от 50 до 100 см.

Н ельзя , конечно, рассчиты вать, 
что в течение ближ айш его времени 
все лесхозы  будут обеспечены н уж 
ными маш инами, орудиями и м еха
низированным инструментом. П о 
этому вопросы «м алой м еханиза
ции», т. е. устройство приспособле
ний к  сущ ествую щ им маш инам  и 
орудиям, улучш ение инструмента, 
соверш енствование технологического 
процесса, такж е  долж ны  получить 
сам ое ш ирокое освещ ение на стр а
ницах ж у р н ала  «Л есное хозяйство».
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Fr. Piskula „Motorobot PF-6 a jehoponziti v 
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V

ОБМЕН ОПЫТОМ

Особенности роста культур сосны 
при обработке почвы плугами ПЛ-70 и ПКБ-56

В . В. ОГИЕВСКИ Й
кан д и дат  сельскохозяйст венных наук

условиях таеж ном зоны для 
закл ад ки  лесны х культур и 

5л, д ля  содействия естествен- 
Щ. ному возобновлению  На 

больш их площ адях  необ
ходима м еханизи рованная подготов
ка почвы. И з сущ ествую щ их спосо
бов обработки почвы на временно 
заболоченны х п лощ адях и задерне- 
лых лесосеках  наиболее эф ф ективна 
полосная обработка с проведением 
борозд.

Д о  настоящ его времени д ля  этого 
применялись главны м  образом  плуги 
П Л -70 и П К Б -56 , но их мож но ис
пользовать только на лесосеках  с 
небольш им количеством пней (400— 
700 на 1 г а ) . П рименение созданны х 
на базе  П Л -70  и П К Б -56 опытных 
образцов навесны х плугов с тр еле
вочным трактором  КТ-12 делает  воз
мож ны м использование их на лесо 
секах с количеством  пней более ты 
сячи. С ледовательно, обработка поч
вы плугам и в скором  времени будет 
ш ироко прим еняться в таеж ной зо 
не. В связи с этим больш ой интерес 
представляет изучение особенностей 
роста культур при м еханизирован
ной обработке почвы.

В 1953 г. нами проводилось иссле
дование культур сосны в Гатчин
ском и Сиверском лесхозах  (Л ени н
градская  область) на лесосеках, об 

работанны х плугами П Л -70 и 
П К Б-56. Эти культуры  залож ены  в 
1950— 1951 гг. двухлетними сеян ц а
ми, причем прим енялись следую щ ие 
способы посадки: посадка в оберну
тый пласт; посадка в дно борозды; 
посадка без обработки почвы; посад
ка  на площ адки со снятой дерниной.

П ри исследованиях на пробных 
площ адях, кроме измерения н ад зем 
ных частей деревьев, раскапы вались 
корневы е системы у 20— 30 сосенок 
в каж дом  варианте. П риводим  пока
затели состояния и роста культур 
(табл. 1) и дан ны е раскопок корне
вых систем (табл . 2 ) .

К ак  видно из этих таблиц , луч
ший рост и развитие надземной ч а 
сти и корневой системы показали  д е 
ревца, посаж енны е в обернутый 
пласт. Это мож но объяснить тем, что 
через три года после обработки поч
вы дернина в пластах  разлож и лась  
и об разовался  перегнойный гори
зонт более мощ ный, чем гумусовый 
горизонт целины. Этот перегнойный 
горизонт лучш е обеспечен питатель
ными вещ ествам и, чем гумусовый 
горизонт целины и верхние слои поч
вы на площ адках  со снятой дерн и
ной и на дне борозд  (табл. 3 ) .

Горизонтальны е корни сосенок, 
идущ ие по обернутому пласту, про
низы ваю т более или менее равно-

64Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а б л и ц а  1

Средние показатели состояния и роста культур сосны при разных способах посадки

О, а

^  с

Бывший тип 
леса Почва

3
'—

е - а

|  S
5  иО, О

и
о
и я

— CQ 5
Е  S cq =1 x i i .

Приросты в высоту 
по годам (см)

1950 1951 1952 1953

1 16,7 Ельник Перегнойная слабоопод-
кислично золенная, на карбонат
черничный ном суглинке

2 7,0 То же Слабодерновая, мало
мощная, среднеподзо
листая, среднесугли

нистая

П о с а д к и  1951 г.

85.4

86.9

71.4

67.9

П о с а д к и  1950 г.

Посадка в пласт плуга ПЛ-70 
10 ,4 0 1 1,0 | — | 6 | 15 | 15 | 

Посадка без обработки почвы 
| 0 ,3 4 1 0,8 | — | 7 | 12 | 11 | 
Посадка в пласт плуга ПЛ-70 
| 0 ,4 4 1 1,1 | — | 7 | 13 | 14 | 

Посадка в дно борозды 
|0 ,3 2 | 0 ,7  1 — 1 9 | 9 | 9 1

16,1

34,9

Посадка в пласт плуга ПЛ-70
8 9 .5 1 0,65 | 1,3 | 10 | 11 | 18 | 16 | 61,8

Посадка в дно борозды 
8 8 ,0 10,52 | 1,2 | 7 | 9 | 14 | 12 | 84,5 

Посадка без обработки почвы 
8 3 ,2 1 0 ,6 5 1 1,4 | 13 | 14 | 15 | 13 | 56,9 

Посадка в пласт плуга ПКБ-56
6 7 .5 1 0 ,7 5 | 2 ,2  | 6 | 12 | 24 | 24 | 32.7
Посадка на площадки со снятой дерниной 
69,610,561 1,4 I 6 1 9 I 16 18 I 58,6

Т а б л и ц а  2

Данные раскопок корневых систем и взвешивания учетных деревьев (в среднем)

3 0,7 Ельник- Слабодерновая, мало
кисличник мощная, легкосуглини

стая, слабоподзолистая

4 5,0 Слабодерновая, мало
мощная, среднеподзо
листая, среднесуглини

стая
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П о с а д к а  в п л а с т  п л у г а  ПЛ-70
30 0,42 1,0 439 38 72 Г 61 п 18,1

П о с а д к а  б е з  о б р а б о т к и  п о ч в ы
25 0,34 0,8 281 13 34 30,3 3,7 10,1

П о с а д к а  в п л а с т  п л у г а  ПЛ-70
30 0,44 1,1 506 25 111 89 22 24,8

П о с а д к а  в д н о  б о р о з д ы
30 0,32 0,7 287 21 34,9 28,3 6,6 24,3

П о с а д к а в п л а с т  п л у г а  ПЛ-70
23 0,65 1,3 323 18 161 148 13 8,8

П о с а д к а  в д н о  б о р о з д ы
23 0,53 1.3 281 Н 121 110 10 9,0

П о с а д к а  б е з  о б р а б о т к и  п о ч в ы
20 0,65 1,4 282 и 166 158 8 5,1

П о с а д к а  в п л а с т  п л у г а  ПКБ-56
20 0,75 2,2 1029 38 488 419 69 16.5

П о с а д к а  на  п л о щ а д к и  со  с н я т о й  д е р н и н о й
19 0,56 1,4 540 20 271 213

58
27,2
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Т а б л и ц а  3

Данные химического анализа почв при различных способах посадки культур
Md

 п
ро

бн
ой

 
пл

ощ
ад

и Способ культур
Глубина 
взятия 

1 образца
(С М )

Гумус по 
методу 

Тюрина 
{%)

pH
солевое

Р20 5 по 
Аррени
усу (МГ 
на 100 г 

почвы)

К.0  
по Пейве 

(мг на 100 г 
почвы)

1 Посадка в пласт плуга ПЛ-70 . . 2—32 6,3 5,7 1,5 4,751
, Посадка без обработки почвы . <. 2 -2 4  (А!) 5,76 . 5,4 1,5 4,75

о Поездка в пласт плуга ПЛ-70 . . 1—25 7,2 — 10,5 7,6
Посадка в дно борозды . . . . 0—25 0,62 4,5 10,5 4,7

Посадка в пласт плуга ПКБ-56 2—25 3,83 _ _ 7,6
Посадка на площадки со снятой

4 дерниной ‘ . . . . .  . . . .■ . 1 — 1 0 2,06 4,4 1,5 3,8
Данные по почвенному гори

зонту Ах ..................................... 2 — 1 2 3,2 4,4 1,5 4,75

мерно образовавш ий ся перегнойный 
горизонт и залегаю т на глубине рт 
1 до 20 см. О т них отходят боковые 
вертикальны е корни. Г оризон таль
ные корни, идущ ие по целине, по дну 
борозд и площ адок со снятой д ер 
ниной, зал егаю т на глубине от 0 до
10 см, а чащ е до 5 см. С ледователь
но, в первы е годы после посадки, 
когда больш ая часть ' горизон таль
ных корней находится в пределах 
обработанной почвы, для культур 
сосны при посадке в обернутый 
пласт создаю тся лучш ие условия, 
чем при других способах посадки. 
Д еревц а, посаж енны е в обернутый 
пласт, использую т по крайней мере 
в д в а  р аза  больш ий объем почвы и 
лучш е обеспечены питательны ми ве
щ ествам и, чем посаж енны е в дно 
борозд и площ адок со снятой д ер 
ниной, а такж е  без обработки.

В дож дли вы е периоды в северных 
районах  С С С Р  в бороздах и пло
щ адках  со снятой дерниной на су
глинистых и глинисты х почвах скап 
ливается вода, и культуры сосны 
страдаю т от вы м окания. К роме то 
го, борозды  и площ адки со снятой 
дерниной п редставляю т собой искус
ственны е м икропониж ения, в кото
рых затруднен  обмен воздуха. И з-за  
больш ой влаж ности  почвы и плохо
го обмена воздуха создаю тся благо 
приятны е условия д ля  развития сос
нового вертуна. П ри посадке в дно 
борозд  и на площ адки со снятой д ер 
ниной сосенки в п олтора — д ва  раза

больш е пораж аю тся сосновым вер
туном, чем при посадке в оберну
тый пласт.

П ри посадках в обернутый пласт 
не следует бояться вывороченного 
подзолистого горизонта мощ ностью  
2— 5 см. К орневы е системы сеян
цев, посаж енны х на м естах с вы во
роченным горизонтом, развиваю тся 
ниж е его, и деревца не отличаю тся 
по. разм ерам  от других сосенок. 
В местах с вывороченным наруж у 
подзолистым горизонтом обернутый 
пласт зар астает  травянистой расти 
тельностью  слабее, чем в других 
местах. Т ак, на описанных пробных 
площ адях  в местах с вывороченным 
подзолистым горизонтом на третий 
и четвертый год после обработки 
почвы почти не было травянистой 
растительности, в то врем я как  в 
других местах наблю далось сильное 
задернение.

К орневы е системы культур при 
плуж ной обработке почвы имеют 
своеобразное строение. П ри посадке 
в отваленны й пласт горизонтальны е 
корни пронизы ваю т образовавш ий ся 
перегнойный горизонт более или ме
нее равном ерно, избегая поверхности 
с вы вороченным подзолистым слоем. 
П ри переходе через борозды  они з а 
легаю т в борозде у поверхности 
почвы, на глубине 1—2 см, а затем  
поднимаю тся вверх, в структурный 
горизонт, образованны й р азл о ж и в
ш имся пластом на другой стороне. 
П ри выходе из горизонта, образо-
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ванного обернуты м пластом , гори
зонтальны е корни залегаю т главны м  
образом  в верхней части горизон
та  А ь

П ри посадке в дно борозды  у со 
сенок развиваю тся в основном по
верхностны е горизонтальны е корни, 
залегаю щ и е на глубине 1— 4 см. К о
гда эти корни доходят до перевер
нутого п ласта, они поднимаю тся 
вверх, в перегнойный горизонт, и в 
дальнейш ем  развиваю тся так  же, 
как  корни сосенок, посаж енны х 
в пласт.

Н ап равлен и е роста горизон таль
ных корней при посадке под меч 
К олесова зависи т от направления 
щели. П оэтом у при посадке в дно 
борозды  ж елательн о  делать щели 
поперек борозды , чтобы основная 
м асса горизонтальны х корней пош ла 
по этом у направлению  и быстрее д о 
стигла более плодородных верхних 
слоев почвы. О днако надо помнить, 
что в больш инстве случаев посадка 
в дно борозды  дает  худш ие резуль

таты , чем посадка в отваленны й 
пласт.

П осадки на задернелы х лесосеках 
без обработки почвы приводят к бо
лее слабом у развитию  корневой си
стемы. Ч ерез один-два года после 
посадки из-за  слабого развития кор
ней и конкуренции травянистой р а 
стительности прирост сеянцев з а 
медляется.

Таким образом , мож но сделать 
вывод, что в северной части С С С Р 
на суглинистых почвах в кислични
ках  и черничниках наиболее благо 
приятны е условия д ля  роста культур 
сосны создаю тся при посадке (по
севе) в отваленны й пласт. К ульту
ры сосны, залож енны е этим спосо
бом, использую т в первые годы боль
ший и лучш е обеспеченный п и та
тельны ми вещ ествам и объем почвы, 
меньш е страдаю т от вы м окания и 
меньш е пораж аю тся вертуном. 
В первые три — пять лет сосенки в 
этих культурах  развиваю тся лучш е, 
чем при других способах посадки.

Эффективный способ облесения барханных 
песков

Н . К . Л А Л Ь Ш Е Н К О
Старший лесничий К расноводского  лесхоза

В западной  Туркмении в районе 
станции Д ж еб ел  проведены больш ие 
работы  по закреплению  и облесению 
песков. З а  последние четыре года на 
различны х типах  песков К расновод- 
ского лесхоза  создано более 6000 га 
полноценны х черкезников и са к с а 
ульников.

М етодика проведенных лесокуль
турны х работ бы ла довольно м ного
гранной и диф ф еренц ировалась в з а 
висимости от типологии песков с уче
том  конкретны х лесорастительны х 
условий. И з всех применявш ихся в 
этом районе методов ф итом елиора
ции наибольш его вним ания засл у ж и 
ваю т способы облесения голых б ар 
ханны х песков, поскольку вопрос их 
культурного освоения ещ е не я в л яет 
ся окончательно реш енным. Ч еты 
рехлетние наблю дения за  лесными 
культурам и, вы ращ енны м и в наш их

условиях на барханны х песках, дали  
возм ож ность вы явить наиболее эф 
ф ективны е и экономичные приемы 
лесоразведения.

Х арактеристика естественно-при- 
родных условий района такова. 
Участки, охваченны е лесокультурны 
ми мероприятиями, представлены  
барханны м и песками (перевеянны 
ми, м елкозернисты ми и пресны м и). 
Вы сота барханов от 2 до 8 м. Е сте
ственная растительность состоит из 
единичных кустов селина, приуро
ченного к пониженным местам рель
еф а. Грунтовые воды залегаю т на 
глубине более 7 м, солоноваты е. 
П оэтому единственным источником 
снабж ения растительности водой я в 
ляю тся атмосф ерны е осадки. В год 
их вы падает не более 140 мм, при
чем распределяю тся они по сезонам 
край не неравномерно. О сновная м ас
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Насаж дение черкеза П алецкого, созданное посевом се
м ян  в январе 1953 г. по устилочным рядовым м ехани

ческим защитам. Дж ебельское лесничество, кв. 5, 
п л . 275 га.

са  (70— 8 0 % ) приходится на зим не
весенний период, а летом  стоит су
хая  ж а р к а я  погода. Тем пература 
воздуха в тени доходит до 45°, а 
тем п ература почвы до 80°.

У читы вая исклю чительно трудные 
клим атические условия района, р а 
ботники лесхоза обратили больш ое 
вним ание на разработку  таких агро
технических приемов, которые могли 
бы обеспечить полное накопление и 
сохранение в почве атмосферны х 
осадков и предохранить молоды е 
культуры  от вы дувания и засы пания 
песком. П оэтом у лесокультурны м 
м ероприятиям  на барханны х песках 
предш ествую т работы  по установке 
устилочны х рядовы х защ ит (из по
лы ни) д л я  полного сохранения в л а 
ги в почве. Н а  1 га устан авли вается  
1200— 1500 пог. м защ ит. Стоимость 
их 150— 200 руб. (в переводе на 
1 г а ) .

К  н ачалу  посевов и посадок в поч
ве н акап ли вается  небольш ой зап ас  
влаги.

В ян варе 1953 г. в К расноводском  
лесхозе на площ ади  425 га была 
проведена п осадка мечом К олесова 
(защ иты  не сним ались) черенков 
черкеза П алецкого  (из расчета 1270 
черенков на 1 г а ) . Р асстоян ие м еж 
ду  посадочными местами в рядах 
1 м. Ч еренки были стандартны м и, 
местной заготовки. О дновременно 
с посадкой на этой ж е  площ ади

был проведен посев 
семян черкеза П ал ец 
кого (3 кг на 1 г а ) . С е
мена вы севались в р а з 
брос м еж ду рядам и  з а 
щит. С емена были з а 
готовлены в Б ухарской 
области и имели всхо
ж есть от 14 до 30% . 
О сенняя и н вентари за
ция 1954 г. п оказала , 
что на 1 га сохранилось 
1190 растений, в том 
числе от посадки че
ренков — 280, от посе
в а — 910. Различий в 
росте и развитии м еж 
ду экзем плярам и  веге
тативного и семенногоФото автора.
происхож дения не на- 
блю далось.

У ж е в конце 1953 г. черкез начал 
плодоносить (до 100 семян на куст). 
К  осени 1954 г. вы сота отдельны х 
экзем пляров достигла 3 м, а диам етр 
корневой ш ейки 8 см. С этих н а
саж дений бы ло собрано свы ш е 12 т 
семян. Опыт комбинированны х лесо
культурны х мероприятий (одновре
менный посев и посадка черкеза на 
одной площ ади) показал  хорош ие 
результаты .

В январе 1953 г. в аналогичны х 
условиях на площ ади 275 га был 
проведен только посев семян черке
за  П алецкого  (без п осадки ). И з-за  
недостатка семян вы севалось 3 кг на 
1 га. Техника вы полнения работ та 
ж е. К  осени 1954 г. на 1 га сохра
нилось 1040 растений черкеза. По 
росту и развитию  эти насаж дения 
ничем не отличаю тся от вы ш еопи
санны х культур.

В январе 1955 г. на 100 га б ар 
ханных песков, прилегаю щ их к ку
рорту М олла-К ара , бы ла проведена 
посадка черенков черкеза П алецкого 
(432 шт. на 1 г а ) , сеянцев черкеза 
(273 шт. на 1 га) и саксау л а  черно
го (27 шт. на 1 г а ) . О дновременно 
на этой ж е площ ади был проведен 
посев семян черкеза П алецкого (из 
расчета 2 кг семян на 1 г а ) . С емена 
местные, вхож есть 50% . Учет в мае
1955 г. их приж иваем ости д ал  сле
дую щ ие результаты  (в переводе на 
1 г а ) : черенков черкеза — 64 шт., 
сеянцев ч е р к е з а — 150 шт., сеянцев

68Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С ак сау л а— 14 шт. и 7000 всходов 
черкеза П алецкого.

У читы вая д аж е , что отпад  всхо
дов будет проходить в несколько раз 
интенсивнее, чем отпад  черенков и 
сеянцев, м ож но с уверенностью  с к а 
зать , что к  концу года количество 
растений семенного происхож дения 
будет преобладать.

Чтобы  сделать правильны е вы во
ды  о наиболее экономичном способе 
облесения бархан ны х песков, приве
дем  некоторы е расчёты  затр ат  на
1 га, которы е имели место "при вы 
полнении работ в наш ем  лесхозе:

при комбинированном способе создания 
лесных культур:

устройство механической защиты
(в средн ем ).............................175 р. 00 коп.

заготовка посадочного матери
ала (черенков) и посадка . . 72 р. 50 коп. 

семена (3 кг на 1 га) и посев 1 0  р. 0 2  коп.

в с е г о .............................................  257 р. 52 коп.
при создании культур посевом 

семян по устилочным рядо
вым механическим защитам: 

устройство защит (без изме
нений) ..................... .... . . . 175 р. 00 коп.

семена (3 кг на 1 га) и посев 10 р. 02 коп. 
всего . ......................................... 185 р. 02 коп.

А нализируя приведенны е выш е 
расчеты , м ож но придти к следую 
щ им вы водам . П ри создании лесны х 
культур ком бинированны м  способом 
расходы  на 1 га составляю т 257 руб. 
52 коп.; посадкой черенков черкеза 
(1500 шт. на 1 г а ) — 247 руб. 
50 коп.; посевом семян черкеза (3 кг 
на 1 га, по механическим защ и 
там ) — 185 руб. 02 коп.
'  О пы т работы  К расноводского л ес 
хоза п оказал , что наиболее н ад еж 
ным и экономичным способом обле
сения барханны х песков является 
посев семян черкеза по механиче
ским защ итам . Н орм а посева д о л ж 
на быть принята 8 кг на 1 га.

Опыт многократного использования сеянцев 
бересклета
А. А. ЧЕВЕДАЕВ

Н аиболее ценным наш им гутта
перченосом является  бересклет евро
пейский. О днако при его разведении 
очень больш ие трудности представ
л яет  вы ращ и вание посадочного м а 
тер и ал а, что сдерж ивает расш ирение 
плантаций этой ценной технической 
породы. И зы ски вая возмож ности 
устран ения этих трудностей, группа 
специалистов во главе с лауреатом  
С талинской премии П. И. Ч уйковы м 
внесла весной 1953 г. новаторские 
предлож ени я о двукратном  исполь
зовании в течение вегетационного 
сезона одних и тех ж е сеянцев бе
ресклета европейского для его р а з 
множ ения.

Сущ ность предлож ения закл ю 
чается  в том, что стебли сеянцев 
бересклета в возрасте от года до 
трех  л ет  высотой 25 см и более вес
ной срезаю т с частью  корневой ш ей
ки и вы саж и ваю т на лесокультур
ную площ адь. П еньки от срезанны х 
стеблей оставляю т на месте, а

осенью, когда восстановится надзем 
ная часть растений, их вторично ис
пользую т к а к  обычный посадочный 
м атериал.

М ной бы ло проверено это предло
ж ение. 11 м ая 1953 г. в Козельском  
лесхозе (К ал у ж ская  область) были 
срезаны  у ж е  облиственны е стебли 
трехлетних сеянцев и 15 м ая вы са
ж ены  под меч К олесова в подготов
ленны е в лесу полосы. Всего было 
вы саж ено 2266 стеблей бересклета. 
П одготовка полос состояла в у д ал е 
нии травяно-м охового покрова и в 
легком  рыхлении почвы, представ
ляю щ ей собой слабо гумусирован- 
ный песок в насаж дении типа све
ж ей  субори (В 2).

Д о  посадки стебли, связанны е в 
пучки, хранились плохо прикопан
ными и частично подсохли, но все 
ж е не погибли, хотя это и за д е р ж а 
ло их приж иваем ость и развитие. 
Б олее того, мой опыт глубокой по
садки остатка этих стеблей, нахо
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Взрыхленные полосы для  посадки бересклета в лесу.

дивш ихся 15 дней после срезки в по- 
луприкопке, но перед посадкой з а 
моченных ниж ней частью  на 18 ч а 
сов в воде, такж е  показал  почти 
полную  их приж иваем ость.

С ледует отметить, что стебли бе
ресклета были срезаны  не так, как  
предлагалось, а значительно глуб 
ж е — с частью  корневой системы. 
Это гаран ти ровало  лучш ую при ж и
ваем ость стеблей, но вы звало  сом 
нение, будут ли способны оставш ие
ся в зем ле корни восстановить н ад 
земную  часть.

Осенний осмотр мест срезки стеб
лей п оказал , что оставш иеся корни 
и пеньки об разовали  новую поросль 
высотой до 25 см и диам етром  до 
3 мм (до 10 ш тук на сеянце), при
чем корневы е отпрыски вы ходили 
д а ж е  с глубины 3— 4 см.

■ С резанны е таким  способом стеб
ли, к ак  показал  учет в сентябре
1953 г., приж ились на 98% и дали  
прирост по высоте в среднем 4 см. 
Высокой приж иваем ости способство
вало  заглубление стеблей при посад
ке выш е шейки на 5 см и более.

Т ак ая  приж иваем ость стеблей, 
имевш их часть корневой системы, не 
явилась неож иданной, т ак  к ак  про

веденный мной в том ж е Козельском 
лесхозе опыт посадки стеблей сов
сем без корневой шейки д ал  100% - 
ную приж иваем ость. Э та посадка 
бы ла произведена в конце сентября 
1951 г. под плуг облиственными 
стеблям и длиной 30— 80 см и тол 
щиной 3— 8 мм на открытой поляне 
с песчаной слабо гумусированной 
почвой, окруж енной насаж дением  
ти п а , свеж е-сухой субори (В.>-1). 
Н есм отря па бедность почвы, боль
шую : засоренность ее сорнякам и 
(осока волосистая, икотник, льняНка, 
пы'рей и др.) и недостаточный уход 
(два р аза  за  сезо н ), в е стебли при
ж ились и прекрасно окоренились. 
П ри этом ясно об н аруж и лась д и ф 
ф еренциация . придаточных корней, 
многие из которых достигли толщ и
ны 2 мм- К осени растения берес
клета из этих стеблей достигли вы 
соты ч20— 35 см.

П роведенны е мной опыты не толь
ко подтверж даю т обоснованность и 
пригодность для производства спо
соба двукратного  использования се
янцев бересклета, но и позволяю т 
предлож ить способ многократного 
их использования.

Сеянцы бересклета от года до трех
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л ет  высотой 25 см и более весной 
срезаю т с ш ейкой корня или с ч а 
стью  ее и вы саж и ваю т на лесокуль
турную  площ адь, оставляя  над  поч
вой часть стебля (у коротких стеб
лей*— 5 см, у длинны х — 10 см ). 
О сенью  того ж е  года или следую щ ей 
весной из образовавш ихся на пень
ках  побегов срезаю т наиболее р а з 
витые (с частью  ш ейки) и опять вы 
саж и ваю т на лесокультурную  пло
щ адь. О ставляем ы е короткие побеги 
Или пеньки без побегов к следую 
щ ей осени снова д ад ут  пригодный 
посадочный м атериал.

О чевидно, что срезы вать побеги с 
пеньков м ож но еж егодно, следова
тельно, одни и те ж е  растения бе
ресклета могут многократно служ ить 
источником посадочного м атери ала. 
В случае ж е  острой необходимости 
сеянцы  бересклета мож но использо
вать  в первый сезон триж ды : пер
вый р аз весной, когда по п р ед л агае
мому способу у них срезаю т стебли, 
второй р аз осенью, когда из новых 
побегов срезаю т наиболее развиты е, 
и третий раз той ж е  осенью, когда 
оставш иеся пеньки с мелкими побе
гам и  или без них вы капы ваю т и вы 
саж и ваю т как  обычные сеянцы.

Т аким  образом , этими опы тами 
установлено, что бересклет европей-

Фото автора.

Растения бересклета европейского, обра
зовавшиеся из стеблей , посаж енных под 

плуг два года назад.
Фото автора.

ский об лад ает  исклю чительной ж и з
неспособностью , обеспечиваю щ ей 
быструю  регенерацию  стеблей и кор 
ней, а следовательно, и высокую при
ж иваем ость не только целых расте
ний, но и стеблей, срезанны х с ч а 
стью корневой ш ейки и д аж е  без 
нее. П о своей приж иваем ости и спо
собности окоренения вегетативны х 
органов бересклет сходен с таким и 
породами, к ак  ш елю га и тополь.

П ри многократном  использовании 
сеянцев бересклета не нуж ны круп
ные питомники, а через д в а  — три 
года и малы е, т ак  к ак  срезы вать по
садочный м атери ал  мож но с расте
ний, вы саж енны х д ва  — три года н а
за д  на плантации. К ром е того, при 
этом способе надеж нее гарантирует
ся разм нож ение высокогуттоносных 
форм. Все эти преимущ ества пред
лагаем ого  способа обеспечиваю т 
возм ож ность быстрого и деш евого 
создания базы  для получения ценно
го технического сы рья из берескле
та .
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Внедрить пекан в лесные культуры 
Средней Азии

В . М. РО ВСКИ Й

П екан  — ценная орехоплодная по
рода. П риятное на вкус, сл ад к о ва
тое и очень питательное ядро  п ека
на содерж ит около 70%  (в Средней 
А зии до 81% ) легко  усвояемого 
м асла, значительное количество бел
ков и углеводов.

Успешное разведен ие пекана в 
С С С Р  возм ож но в частности в С ред
ней Азии. В первы е пекан был за в е 
зен в Туркменскую  С С Р в 1926 г., 
а в 1934— 1935 гг. вы ращ и вался  уж е 
в Т адж икской  и У збекской респуб
ликах .

В настоящ ее врем я плодоносящ ие 
деревья  пекана имею тся в А ш хаба
де (Ботанический сад  и Т уркм ен
ская  л есн ая  опы тная стан ц и я), на 
Ю ж но-У збекской (Д енау) и Вахш - 
ской (В орош иловабад) зональны х 
опытных станциях Всесоюзного н а 
учно-исследовательского института 
сухих субтропиков, в Курган-Тю бин- 
ском и К зы л-К алинском  лесхозах 
Т адж икской  С С Р  (усадьбы  Киров- 
абадского  и М икоянабадского лесни
честв), в Таш кенте (в ботаническом 
саду  С реднеазиатского  государствен
ного университета, на территории 
П лодо-ягодного института имени 
Р . Р . Ш редера и в Д ендрологиче
ском парке С реднеазиатского науч
но-исследовательского института лес
ного х о зяй ства), в Н ам ангане (уча
сток сельскохозяйственного технику
м а ) , на Бостанды кском  опытном по
ле  (Ю ж ны й К азахстан ) института 
зем леделия К азахского  ф илиала 
Всесою зной академ ии  сельскохозяй
ственных наук имени В. И. Л енина 
и в некоторых других местах.

К ак  на юге, т ак  и на севере С ред
ней Азии пекан при наличии искус
ственного орош ения, хорош о перено
сит как  летню ю  ж ар у , так  и зимние 
морозы  и в возрасте 9— 12 лет всту
пает в плодонош ение. В этих усло
виях пекан о к азал ся  более холодо
стойкой породой, чем местный грец
кий орех, перенося без сущ ествен
ных повреж дений в возрасте трех —

четырех лет и более кратковрем ен
ные пониж ения тем пературы  до ми
нус 28— 30°, он такж е  более устой
чив против ранних осенних зам о р о з
ков. Б л аго д ар я  позднему цветению, 
цветы  пекана никогда не побиваю т
ся весенними зам орозкам и . П лоды  
пекана созреваю т поздно — в октяб 
ре — Первой половине ноября.

Н а  искусственно орош аемом, т я 
ж елосуглинистом  незасоленном, но 
бедном гумусом серозем е (со дер ж а
ние гумуса в пахотном горизонте 
около 1% ) в Д ендрологическом  п а р 
ке С реднеазиатского научно-иссле- 
довательского института лесного хо
зяйства под Таш кентом  в первые два  
года пекан растет медленно, а з а 
тем его прирост резко увеличивает
ся. Н ачи ная с трехлетнего возраста  
средний годичный прирост в высоту 
составляет около 1 м и более, а у 
некоторых деревьев в отдельны е го
ды  достигает 2— 2,3 м, несмотря на 
то, что участок в эти годы поливал
ся не более трех — четырех раз за 
вегетационны й период. В возрасте 
9 лет лучш ие деревья  пекана имели 
высоту 10— 10,5 м и диам етр  ствола 
на высоте груди 10,5— 11,5 см.

Н а мелкозем  истых., достаточно
глубоких, дренированны х и н езасе
ленны х орош аем ы х почвах Средней 
Азии пекан растет не менее быстро, 
чем в районах влаж ны х субтропи
ков Черноморского побереж ья К ав 
каза . В сомкнутых н асаж дени ях пе
кан в Средней Азии ф ормирует п ря
мой, м алосбеж исты й и хорош о очи
щ енный от сучьев ствол. О тдельно 
растущ ие деревья  пекана в этих ус
ловиях образую т огромную крону, 
достигаю щ ую  у 20-летних деревьев 
до 10— 13 м в поперечнике. И нтерес
но отметить, что пекан в Средней 
Азии пока не повреж дается  вредны 
ми насекомыми и грибами.

В местных поливных питомниках 
вы ращ иваю т сеянцы пекана так  ж е, 
как  и сеянцы грецкого ореха.
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Осенний посев надо производить 
свеж есобранны м и семенами; весен
ний — сем енам и, собранны ми осенью 
предш ествую щ его года.

П ри весеннем посеве семена п ека
на долж ны  пройти стратиф икацию  в 
течение примерно двух м есяцев; наи 
лучш ие результаты  д ает  посев уж е 
наклю нувш им ися семенами.

Весенний посев нестратифициро- 
ванны м и, хотя бы и замоченны ми 
семенами производить, к ак  правило, 
не следует, так  как  появление всхо
дов при таких  посевах сильно з а п а з 
ды вает, происходит недруж но и часть 
семян, особенно при недостаточных 
поливах, не прорастает.

Н орм а вы сева семян пекана — 
18— 20 орехов на 1 м посевной 
строчки, глубина заделки  — 5— 
8 см (в зависимости от величины 
орехов, механического состава поч
вы  и срока п осева). П осле посева, 
особенно осеннего, поверхность гряд  
следует зам ульчи ровать листьями,

измельченны м торфом , навозом-сы п- 
цом или древесны ми опилками.

П ри осенних и своевременны х ве
сенних посевах стратиф ицированны 
ми семенами всходы пекана п оявля
ются друж но (при весеннем посеве 
через 25— 30 дней) и ко времени н а 
ступления летней ж ар ы  успеваю т 
окрепнуть настолько, что при регу
лярны х поливах не страдаю т от вы 
соких тем ператур и не нуж даю тся 
в притенении. Своевременны е поли
вы и ры хлое состояние почвы я в л я 
ются необходимыми условиям и для 
получения хорош о развиты х сеянцев. 
В первый год сеянцы  пекана вы р а
стаю т в среднем  до 20— 25 см вы со
ты и в основной своей м ассе бы ва
ют пригодны для  пересадки на лесо 
культурную  площ адь.

Внедрение пекана в лесны е куль
туры  Средней Азии следует всем ер
но ф орсировать, используя все имею 
щ иеся возм ож ности д л я  получения 
семян.

Окулировка туркестанского пирамидального 
тополя

Г. А. ГАРЮГИИ
К андидат  сельскохозяйст венных наук  

Н . М. JIABPEHKO
Садовод

Т уркестанский пирам идальны й то
поль — исклю чительно ценная п о
рода сухих субтропиков, х ар актер и 
зую щ аяся  быстрым ростом, ветро
устойчивостью  и древесиной хоро
ш его качества (по сравнению  с д р у 
гими топ олям и ).

В П ри азовье  туркестанский то 
поль, вы саж енны й в благоприятны х 
условиях увлаж нен ия, хар актер и 
зуется обычно достаточной м орозо
стойкостью  и хорош им ростом. Н а 
уплотненны х, плохо увлаж няем ы х 
и аэрируем ы х почвах (около тротуа
ров, дорог и аллей) он растет м ед
ленно и часто у ж е с 7— 10-летнего 
в о зр аста  суховерш инит.

В питомнике П ерсиановского 
учебного хозяйства (Р остовская  об
ласть) для увеличения вы хода с а 
ж ен цев туркестанского тополя бы ла

произведена летняя окулировка его 
глазков  (почек) на канадский то
поль. К анадский  тополь отличается 
повыш енной засухоустойчивостью  и 
высоким процентом приж иваем ости 
привитых на него глазков.

Ч еренки канадского тополя, пред
назн ачавш иеся д л я  окулировки, з а 
готовляли осенью (после листопада) 
и хранили до весны прикопанными 
во влаж н ом  песке в подвале. В н а 
чале апреля черенки вы саж ивали  в 
питомник. П очву на участке п ред ва
рительно перепахивали на глубину 
25— 30 см. Ч еренки . после посадки 
окучивали. Уход заклю чался  в ры х
лении почвы, уничтожении сорной 
растительности и в поливах. З а  м а й -  
август проводили 2— 3 полива (по
следний полив в н ачале августа — 
за  3—4 дня до окули ровки ). К  этому
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врем ени укоренивш иеся черенки 
тополя кан адского  имели по не
скольку  побегов длиной до 15— 25 см. 
Заготовку  черенков тополя турке
станского, с которых брали глазки  
д л я  прививки, производили перед 
сам ой окулировкой.

Техника окулировки и дальнейш ий 
уход за  окулянтам и  были обычными 
д ля  садовой практики: подвои
разокучивали , корневы е ш ейки про
тирали  влаж ной  тряпкой , а затем  
делали  окулировку и обвязку. Д л я  
предохранения привитых глазков  от 
иссуш ения окулянты  сразу  ж е оку
чивали влаж н ой  и рыхлой почвой 
на высоту до 10 см. Ч ерез 
10— 15 дней разокучивали  и прове
ряли  приж иваем ость глазков. П од 
вои с неприж ивш им ися глазкам и  
окулировали  вновь. В это ж е врем я 
у окулянтов ослабляли  обвязки.

М еж д урядья  очищ али от сорн я
ков, но полив после окулировки не 
делали . О бвязки  снимали осенью. 
Н а  зим у окулянты  оставляли  неоку- 
ченными.

Л етню ю  окулировку тополя ту р 
кестанского мы проводили несколь
ко лет. П оливов в 'п е р в о й  половине 
лета  иногда не делали . Р езультаты  
во всех случаях  были полож итель
ными. С ледует отметить, что без 
поливов приж иваем ость глазков  
бы ла на 15— 20%  ниж е; слабее был

и прирост окулянтов на следую щ ий 
год.

Н ам и бы ла испы тана весенняя 
окулировка тополя кан адского  про
растаю щ им  глазком  на только что 
вы саж енны е черенки. П р и ж и вае
мость глазков  бы ла хорош ей и в этом 
случае. П рирост ж е  окулянтов за  
первые два  года был значительно 
слабее однолетнего прироста при 
летней окулировке.

С ебестоимость саж енц ев ту р ке
станского тополя, полученных при 
летней окулировке, снизилась в 
среднем на 35% , так  как  саж енцы  
вы растали  до стандартны х разм еров 
на один-два года быстрее.

О кулированны й тополь туркестан
ский об лад ает  больш ой энергией 
роста не только в первые 2— 3 года, 
но и в последую щ ий период. Так, 
в возрасте 7 лет его средняя высота 
составляет 8,9 м, средний диам етр  —
11 см.

Усиленный рост окулированного 
туркестанского тополя объясняется, 
очевидно, подвоем — канадским  то 
полем.

М ы считаем , что окулировка то 
поля туркестанского на тополь 
канадский — перспективный способ 
его разм нож ен ия и важ н ое средство 
улучш ения его роста и состояния 
на недостаточно увлаж няем ы х, 
уплотненны х почвах.

Отжиг — надежный способ тушения низовых 
лесных пожаров
Лесничий Ф. М. ГОРБАТОВ

(Бурят-Монгольская АССР)

В качестве опорных линий для от
ж и га выгодно пользоваться естест
венными рубеж ам и: дорогам и, тро 
пам и, ручьям и и т. п. Н о таки е пре
грады  имею тся не всегда или они 
проходят не в том направлении, в 
котором  ж елательн о. П оэтому з а 
градительны е полосы часто прихо
дится устраи вать  сам им .

В есьм а эф ф ективен в поделке з а 
градительны х полос способ конной 
или тракторной опаш ки. К  со ж ал е 
нию, в сильно пересеченной м естно
сти, при больш ой захлам ленности

высокополнотного насаж дени я при
менить его удается далекс  не всегда.

В горной местности загр ади тел ь
ные полосы лучш е проводить попе
рек водоразделов. В этом случае эти 
полосы своими концами упираю тся 
в ручьи или дороги. В зависимости 
от нап равлени я п ож ара, их прихо
дится устраи вать и вдоль склонов, 
выш е или ниж е п ож ара. Ш ирина по
лосы , смотря по обстоятельствам , 
м ож ет быть различной, но не м ень
ше 0,5 м. Если полоса идет вдоль 
склона ниж е п ож ара, по всей ее

74Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



длине д елается  кан ава , препятствую 
щ ая  скаты ванию  тлею щ их углей и 
горящ их ш иш ек.

З агр ад и тел ьн ая  полоса д олж н а 
проходить по местам с наименьш ей 
горимостью , густые хвойные молод- 
няки, где возм ож ен верховой по
ж ар , нуж но обходить. Д л я  этой д е
ли вы деляется опытный разведчик, 
который, д ел ая  зарубки  на д еревь
ях, показы вает нап равлени е полосы. 
Весь хлам  вдоль полосы со стороны 
п о ж ар а  отбрасы вается . О чищ енная 
от хлам а  полоса по своей ш ирине не 
д о лж н а  быть меньш е высоты леса. 
Н аходящ иеся вдоль заградительной 
полосы сухие пни, колодины, сухо
стойные или подсуш енные пож аром  
деревья неминуемо загорятся  и соз
д адут  много работы  по туш ению  их. 
П оэтом у, чтобы избеж ать этого, их 
окап ы ваю т ещ е до отж ига. П р акти 
ка п оказы вает, что м ин ерали зован
ные полосы ш ириной в 0,5 м при 
слабом  огне во врем я отж ига хоро
шо защ ищ аю т сухие пни, колодины 
и сухие деревья  от загорания.

Д л я  отж ига м ож но прим енять ф а 
келы  из сухой бересты, травы  и 
ветвей хвойных деревьев с п ож ел
тевш ей хвоей. Если полоса п одж и
гается  с трудом , р азж и гаю т неболь
ш ие костры, огонь от которых, р ас 
ходясь во все стороны и соединяясь, 
о б разует  сплош ную гарь.

Р аб очи е  иногда вслед за  отж игом 
сбиваю т плам я. Без. особой необхо

димости д елать  этого не следует, т ак  
ка к  несгоревш ий м атери ал  зачастую  
вспы хивает снова, что торм озит р а 
боту.

Н а  отож ж енной полосе долж ны  
оставаться  рабочие, которы е вни м а
тельно следят за  тем, чтобы огонь 
не переш ел через нее. П ри отж иге 
нельзя спешить.

В случае проры ва огня через з а 
градительную  полосу, его захлесты 
ваю т ветвям и или просто окап ы 
вают.

В ы зы вает недоумение реком енда
ция в ли тературе и в инструкциях 
производить захлесты вани е о б яза 
тельно ветвям и (или м етлам и из 
них) лиственны х деревьев. В усло
виях Восточной Сибири пож ары  в 
основном бы ваю т задолго  до появ
ления листьев. Ветви или метлы без 
листьев прим енять д л я  захлесты ва
ния нецелесообразно. Л учш е всего 
д л я  этой цели срубить молодую  сос
ну и ею захлесты вать огонь, что и 
делается  на практике. Хвоя на со
сенке держ ится очень долго и по
кры вш ись пеплом очень редко заго 
рается.
. Если отж иг производят вдоль з а 

градительной полосы, пересекаю щ ей 
водораздел  поперек и снизу вверх, 
то огонь м ож ет обогнать рабочих, 
перескочить через полосу. В этом 
случае отж игать полосу нуж но свер
ху вниз. Тогда плам я идет намного 
м ед л ен н ее ,' -
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
т & :

О сроках и глубине посева акации желтой

Уманском сельскохозяйствен
ном институте в течение пяти 
лет проводились опыты по из
учению агротехники выращи
вания акации желтой в мест
ных почвенно-климатических 

условиях (южная часть лесостепи УССР, 
почва — тяжелосуглинистый оподзоленный 
чернозем, среднегодовое количество осад
ков— 496,3 мм). Исследования были нача
ты с изучения лучших сроков посева 
акации,

Осенью 1949 г. акация желтая высева
лась 27 августа, 9, 17 и 27 сентября, 10 и 
18 октября. Кроме того, весной 1950 г. 
акация высевалась 3, 1Э и 23 апреля, а так
же 3, 13 и 23 мая. Всего испытывалось 
шесть осешгих и шесть весенних сроков по
сева — 12 вариантов опыта. Каждый ва
риант повторялся три раза. Семена высе
вались на глубину 3 см.

На первых двух вариантах первые 
всходы начали появляться еще осенью 
(2,3—2,6%). Весной раньше всего начали 
развиваться всходы на осенних посевах. На 
первых четырех вариантах они появились 
одновременно 13 апреля и почти в одина
ковом количестве, а на октябрьских посе
вах на 4— 8  дней позже.

При весенних же посевах всходы начали 
появляться 28 апреля. При этом на самом 
раннем посеве (3 апреля) они появились 
дружно и й большом количестве, а при 
более позднем посеве (13 апреля) всходов 
появилось в 11 раз меньше. При посеве 
в конце апреля и в мае появление всходов 
задержалось до конца июня. Это объяс
няется тем. что в мае было мало осадков 
и верхний слой почвы был сухим.

Оказалось, что сроки посева существенно 
повлияли на полевую всхожесть желтой 
акации (табл. 1 ).

Т а б л и ц а  1

Осенние посевы Весенние посевы

сроки посева появилось 
всходов (%)

средняя высо
та сеянцев 

(см)
сроки посева появилось всхо

дов (%)
средняя высота 

сеянцев (см)

27/VIH 17,2 27,5 3/IV 76,4 19,5
9/1X 34,0 25,2 13/1V 28,6 2 0 , 6

17/1Х 47,7 23,2 23/1V 19,2 16,8
27/IX 37,3 24,4 3/V 15,5 15,8
10/Х 2 2 , 8 25,4 13 /V 1 2 , 0 1 2 ,7
18/Х 17,8 25,1 23/V 1 1 , 8 1 0 , 1

Следовательно, лучшие результаты дал 
самый ранний весенний посев акации жел
той. Этот вывод подтвердился и в после
дующие годы.

В 1950—1951 гг. схема опытов была по
полнена летним посевом. Приводим некото
рые данные этого опыта (табл. 2 ).

Как видим, при летнем посеве получено 
наибольшее количество всходов. Как и 
в предыдущем опыте, ранний весенний срок

оказался лучше всех осенних. Таким обра
зом, в условиях лесостепи лучше всего 
сеять акацию желтую ранней весной. Пер
спективным является также летний посев.

В 1952 г. мы провели опыт с различной 
глубиной заделки семян. Акация высева
лась на глубину 1, 3, 4 и 6  см. При этом 
лучшей для посева акации желтой оказа
лась глубина 3—4 см.

В 1953 г. опыт по глубине посева был
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Т а б л и ц а  2

Сроки посева Появилось всходов 
(%)

9/VIII 59,2
25/VIH 18,0

5/1X 25,4
25/IX 13,1

5/IV 58,8
5/V 31,1

Т а б л и ц а  3

Г лубина 
посева (см)

Полевая всхо
жесть {%)

Высота сеян
цев (см)

2 68,0 55
3 70,0 63
4 76,0 61
5 22,4 57
6 8,0 55
7 1,6 45

повторен в совхозе «Великая Загоровка» 
(Бахмачский район, Черниговской области)

на деградированном супесчаном черноземе. 
Весна была холодная и влажная. В апреле 
и мае здесь выпало 130,8 мм осадков (при 
многолетней норме за эти месяцы 87 мм).. 
Среднемесячная температура в мае была 
ниже многолетней и колебалась в пределах 
2,9°—29,8°. Вот как сказалось влияние глу
бины посева на полевую всхожесть и раз
витие акации желтой (табл. 3).

Лучше всего всходила акация при посеве 
на глубину 2 , 3 и 4 см. Более глубокий 
посев резко снижал количество всходов, ко
торые, кроме того, появились на неделю 
позже. На высоту растений глубина посева 
влияла мало. Лишь при слишком глубоком 
посеве сеянцы имели меньшую высоту.

На двух вариантах этого опыта были 
раскопаны ксцрни, причем оказалось, что 
при слишком глубоком посеве и корневая 
система развивается хуже. Так, при посеве 
на 3 см корни достигали глубины 57 см, 
а вес воздушно-сухих корней 1 0  сеянцев 
был 9,7 г. При посеве же на 7 см корни 
достигали лишь Э4 см глубины, а вес их 
был 6 , 6  г. Таким образом, лучшей глуби
ной посева акации желтой можно считать 
3—4 см.

А. Ф. ДА Н И ЛЕВСКИ Й
К андидат  сельскохозяйст венны х наук

О посадке древесно-кустарниковых пород 
с поверхностной корневой системой

В 1954 г. мной были заложены опытные 
посадки двухлетних сеянцев бересклета бо
родавчатого под пологом леса в трех лес
ничествах Арзамасского лесхоза — в каж
дом по 0,20 га. На каждой пробной пло
щади было подготовлено по 1 0 0 0  площадок 
размером 0,5 X 0,5 м.

Сеянцы высаживались в боковые щели 
по четырем сторонам площадок, т. е. по 
четыре сеянца в площадку. Щели делали 
мотыгой под углом 30—40°, сеянец опуска
ли в щель и почву над щелью притапты
вали (см. рис.).

Посадка производилась с таким расче
том, чтобы корневая система высаживае
мого сеянца находилась в мертвой под
стилке и верхней части гумусового гори
зонта. Это могло бы дать возможность 
сеянцу попасть в требуемые для него есте
ственные условия произрастания.

Уже в первый вегетационный период, не
смотря на засушливое лето, опытные посад
ки росли вполне удовлетворительно и были 
лучше контрольных, где сеянцы высажива
лись в центр площадок. Предлагаемый спо
соб посадки позволяет сократить количе
ство площадок против обычного, и к тому 
же в дальнейшем не потребуется ухода за 
посадками.

Обнадеживающие результаты нашего 
опыта позволяют полагать, что этот спо
соб будет вполне применим и при посадке 
других пород с поверхностно расположен
ной корневой системой, >в частности ели, 
которая при посадке в центр площадок

1 — площадка-, 2 — опущенный в щель 
сеянец\ 3 — сеянцы, заделанные в щели.

пли в дно борозд в первые годы дает 
очень незначительный прирост в высоту й 
часто страдает от выжимания морозами.

По рекомендации ВНИИЛМ, изучение 
этого опыта продолжается. Желательно, 
чтобы предлагаемый способ был испытан 
и в других лесхозах.

Лесовод
М . М . КИСЕЛЕВ
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Качество древесины лиственницы сибирской
■ • • ! i

На Украине насчитывается свыше 
1 0 0 0  га, занятых насаждениями с листвен
ницей сибирской. Биологические и экологи
ческие свойства лиственницы сибирской 
в этих условиях описаны в целом ряде 
научных работ и статей; сравнительно ма
ло изучены физико-механические свойства 
древесины этой породы, произрастающей 
в условиях УССР, отличных от условий
естественного ареала ее распространения.

Для изучения физико-механических
свойств древесины лиственницы сибирской
нами были выделены модельные деревья 
в бывшем Ляховецком лесничестве Изяс- 
лавского лесхоза (Винницкая область
УССР) в насаждении состава 5ДЗЛств.2Я,
II бонитета в типе груды, возраст насажде
ния 39—40 лет, возраст модельных де
ревьев 39 лет. При этом изучались: объем
ный вес, сопротивление сжатию вдоль во
локон, сопротивление статическому изгибу 
поперек волокон и определялся процент 
летней (поздней) древесины при влажно
сти 1 1 — 1 2 °/о.

Объемный вес древесины лиственницы 
сибирской определился величиной, равной 
Vie =  0,500.0,0081 (колебания 0,464—0,527). 
По данным Н. А. Курбатова, у лиственни
цы сибирской северной части европейской 
части СССР в возрасте 48 лет объемный 
вес древесины при 15°/о влажности состав
ляет 0,513 +  0,01.

Сопротивление сжатию вдоль волокон ха
рактеризуется следующими данными: сред
нее Д 15 =  379 +  7,8; колебания 354— 
397 кг/см2. По исследованиям А. Б. Жуко
ва, сопротивление сжатию древесины лист
венницы сибирской этого же возраста —
36 лет (Тростянецкий лесхоз) на супесях 
составляет 358 кг/см2 (при влажности 14°/о). 
По данным Н. А. Курбатова, у деревьев 
лиственницы сибирской северной части 
европейской части СССР в возрасте 48 лет 
сопротивление сжатию вдоль волокон при 
влажности 15°/о составляет — Д 15 =

=  352 +  9,1, разница 27 кг/см2 не достовер
на (2,25 < 3 ) .  Таким образом, древесина 
лиственницы сибирской, произрастающей 
в Винницкой области, по сопротивляемости 
сжатию вдоль волокон не уступает лист
веннице сибирской, произрастающей в се
верной части европейской части СССР.

Сопротивление статическому изгибу изу
чаемой нами древесины характеризуется 
величиной р is =  794,6 +  20,78. У листвен
ницы северной части европейской части 
СССР в возрасте 48 лет (по данным 
Н. А. Курбатова) сопротивление статиче
скому изгибу составляет р , 5 =  672 +  21,2, 
разница — 123 кг/см2 достоверна (4,2 > 3 ) .  
Сопротивляемость изгибу у древесины 
лиственницы сибирской, выросшей в усло
виях Винницкой области, не уступает дре
весине лиственницы сибирской северной ча
сти европейской части СССР.

Процент летней (поздней) древесины 
у изучаемой нами лиственницы неболь
шой — 2 1  +  0 ,6 8 .

Известно, что у ядровых пород древеси
на по радиусу ствола не одинакового каче
ства. Лиственница сибирская отнбсится 
к группе ядровых пород, поэтому мы про
вели испытания древесины по периодам 
роста (по радиусу). Период роста принят 
20-летний. В наших моделях 39—40-летнего 
возраста всего лишь 2  периода (начиная 
счет от центра к периферии).

Полученные данные указывают на то, что 
древесина 1 -го периода (центральной части 
ствола) несколько ниже по качеству, чем 
древесина 2 -го периода как по объемному 
весу, сопротивлению сжатию, так и по со
противлению изгибу.

Каково качество древесины лиственницы 
в возрасте рубки в 1 0 0 — 1 2 0  лет?

Если допустить, что качество древесины 
лиственницы находится в такой же зависи
мости от возраста, как и древесины сосны, 
то можно получить такую придержку 
(см. таблицу).

Физико-механические свойства древесины лиственницы 120-летнего возраста

Виды сопротивления
Формула зависимости 

от возраста (для сосны)
Вычисленные величины 

сопротивления для листвен
ницы

Сопротивление сж ати ю ......................... Д15 =  0,89 +  331 438 кг/см2
Сопротивление статическому изгибу . р15 =  2 ,7 4 +  609 938 кг/см3
Объемный в е с ......................................... v15 =  0,0013+0,442 0,598 кг/см3

Сравнивая качество древесины листвен
ницы из Винницкой области с лиственницей 
сибирской с Урала, из Башкирской ССР и 
из северной части европейской части СССР, 
нетрудно убедиться, что они почти оди
наковы.

Полученные нами скромные данные

о физико-механических свойствах древеси
ны лиственницы сибирской еще раз под
тверждают необходимость широкого внед
рения этой породы в культурах Украины.

м . к .  Б Ы К О В  
Кандидат  сельскохозяйст венных наук
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„Труды по лесному хозяйству"*

■=■ сборнике напечатано более соро
ка материалов конференции по 
рационализации лесного хозяй
ства и развитию лесохимии Си
бири. Конференция была прове
дена Западно-Сибирским филиа

лом Академии наук СССР совместно с З а 
падно-Сибирским отделением ВНЙТОлес. 
Приводим краткое сообщение о следующих 
статьях:

Г. К р ы л о в .  Основные направления и 
задачи научно-исследовательской работы по 
рационализации лесного хозяйства в Запад
ной Сибири. Более 80°/о всей площади 
кедра страны и примерно такой же пло
щади сосны находится в Сибири. Незначи
тельная эксплуатация местных лесов в 
прошлом привела к тому, что теперь свы
ше 60°/о из них достигли возраста спело
сти, а значительная часть лесов является 
перестойной, с большим количеством от
мерших деревьев. Это создает большую 
опасность распространения лесных пожаров, 
вредителей и грибных болезней. Знамени
тые ленточные боры, которые пятью лен
тами пересекают Обь-Иртышский водораз
дел, имеют исключительно большое агроно
мическое, климатоулучшающее и санитарно- 
гигиеническое значение. Неоднородность 
лесорастительных условий требует четкого 
выявления географических и типологиче
ских закономерностей лесов для того, что
бы лесохозяйственные мероприятия были 
правильно применены, исходя из природных 
особенностей леса и задач, поставленных 
народным хозяйством. Здесь растет 19 ви
дов крупных деревьев, 224 мелких, 159 ку
старников. Видовой состав древесных пород 
полностью не учтен и не изучен. Только 
за последние годы описаны новые виды — 
лиственница Сукачева, береза Крылова, 
тополь сибирский. Сейчас изучается алтай
ская разновидность сибирской ели. Прове
дено лесорастительное районирование, осно

* Новосибирск, 1955 г. Выпуск 2, стр. 311, 
бесплатно, тираж 400 экз.

ванное на формационно-генетическом 
принципе, в сочетании с продуктивностью 
лесов. Выявлено изменение прироста дре
весины и продуктивности лесов в широтном 
и высотном разрезе, даны научные реко
мендации зональных лесохозяйственных ме
роприятий. Практики лесоустройства и лес
ного хозяйства должны внести свои кор
рективы в схему лесорастительного райо
нирования. На основе этой схемы может 
быть построен географический профиль раз
мещения местных древесных пород и про
филь реконструкции лесов путем введения 
более ценных пород. Основные научные 
проблемы рационализации лесного хозяй
ства для Западной Сибири. Наиболее ра
циональной системой рубок в условиях 
равнинной лесной зоны (в лесах III и
II групп) являются концентрированные 
сплошные рубки, которые проводятся без 
ограничения размеров и сроков примыка
ния, с оставлением биологически устойчи
вых групп обсеменителей размерами от
0,1 до 0,2 га, на расстоянии 200—250 м. 
В условиях сибирских лесов вопросы си
стемы рубок, определения оптимального 
биологического возраста рубки для каждой 
породы, в каждой зоне, типе леса имеют 
первостепенное лесохозяйственное значение. 
Изучены наиболее разнообразные способы 
обнаружения и тушения пожаров, сравнены 
их эффективность и экономичность. Нужны 
комплексные кедровые хозяйства. В про
цессе лесоустройства необходимо отобрать 
и закрепить для научных наблюдений в 
разных зонах и типах леса постоянные 
пробные площади.. Научным корреспонден
там и работникам управлений лесного хо
зяйства необходимо (установить системати
ческую охрану и научные наблюдения за 
приростом, фенологией древесных пород, 
в первую очередь в таких посадках, как, 
например, Подгорная лесная дача и т. д.

Н. К о л  ом и ец. Важнейшие вредители 
лесов Западной Сибири и меры борьбы 
с. ними. Санитарное состояние лесов. Си
бирский шелкопряд и большой пихтовый
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усач. Изучение паразитов сибирского шел
копряда. Их роль в ограничении массового 
размножения этого вредителя. Весеннее 
авиахимическое опыливание, своевременная 
и интенсивная вырубка древостоев. Непар
ный шелкопряд. Сосновая пяденица. Сосно
вый шелкопряд. Шелкопряд — монашенка. 
Вредители березы. Почему в ряде лесхозов 
оказались упраздненными должности сПе- 
циалистов-лесопатологов?

П. Г о р ч а к о в с к и й .  О гидрологиче
ской роли высокогорных лесов Урала. 
Осадки и снегонакопление в высокогорных 
поясах. Количество осадков в горах зако
номерно возрастает по мере подъема до 
верхней границы леса. При подъеме с вы
соты от 200 до 800 м мощность снегового 
покрова увеличивается с 35 см до 177 см, 
плотность снега возрастает с 0,26 до 0,33. 
Таяние снега в высокогорных поясах. Эро
зия и ее зависимость от крутизны и сте
пени облесенности склонов. Смыв почвы на 
склонах после гибели леса. Отмерший лес 
не выполняет своей водоохранной и почво
защитной функции. Высокогорные леса на 
крутых склонах являются могучим сред
ством борьбы с эрозией и поэтому должны 
всемерно охраняться. О конденсации атмос
ферной влаги каменными россыпями голь- 
цевых вершин. Их высокая относительная 
влажность. Различие в температуре близ 
поверхности каменных глыб и в глубине 
расщелин. Мероприятия по сохранению вы
сокогорных лесов, имеющих водоохранное 
и почвозащитное значение. На территории 
Урала необходимо пересмотреть границы 
запретных лесов. Запретить главные рубки 
обычного типа. Необходимость проведения 
работ по закреплению активных каменных 
россыпей. Наиболее пригодными породами 
для облесения и закрепления каменных 
россыпей в условиях высокогорной области 
Урала являются береза извилистая, лист
венница Сукачева и кедровый стланец, из 
кустарников — ива сизая, ива деревцевид
ная, а на Северном Урале, кроме того, 
ольха кустарниковая.

Н. Г р а д о б о е в .  Почвы лиственничных 
лесов Сибири. По морфологическим при
знакам эти почвы все имеют темную 
окраску перегнойного слоя, по механиче
скому составу — преимущественно тяжело- 
суглинистые и глинистые. Их исключитель
ное богатство перегноем, высокая емкость 
поглощения, не уступающая таковой в чер
ноземах. Почвы лиственничных лесов весь
ма богаты валовыми формами азота, фос
фора. По совокупности своих свойств эти 
почвы заслуживают полное право на само
стоятельное место в почвенной классифика
ции. представляя собою своеобразные «чер
ноземно-лесные почвы».

С. К ол  я г о .  Геоморфология и почвы 
сосновых боров правобережной части Ми
нусинской впадины. Для геоморфологиче
ских типов сосновых боров Минусинской 
впадины общими и характерными почвами 
являются супесчаные дерново-подзолистые. 
В сосновых борах лесохозяйственная прак
тика должна быть направлена на создание 
нужного соотношения дернового и степного 
процессов почвообразования.

В. С к в о р е ц к и й .  Опыт авиационной 
охраны лесов в Западной Сибири. Здесь 
сосредоточена пятая часть лесных запасов 
СССР. В сухих ленточных борах Сибири 
и Казахстана около 30°/о лесных пожаров 
возникает от молнии. В лесостепной зоне 
надо снять авиационную охрану и обратить 
особое внимание на противопожарные на
земные средства. Выливание огнегасящих 
растворов химикатов с самолета, с по
мощью авйационного пожарного опрыски
вателя АПО. Применять на авиаохране 
вертолеты. Взрывной метод локализации 
лесных пожаров. Местная шкала загорае- 
мости лесов.

А. В а с и л ь е в .  Основные вопросы охра
ны лесов Восточной Сибири. Пожары ту
шатся не столько людьми, сколько осад
ками. О способах тушения пожаров назем
ной охраной в местных условиях. Шкала 
пожарной опасности В. Г. Нестерова не 
рассчитана для Сибири. Об обмене опытом 
и работе научно-исследовательских институ
тов. Использование Самолетов и планирова
ние противопожарных мероприятий. Комби
нированный авиационно-наземный метод 
охраны лесов.

Л. Т р е г у б о в а .  Опыт борьбы с сибир
ским шелкопрядом в пихтовых лесах север
ной части Салаира. Применение самолета 
АН-2. Организация работ на посадочной 
площадке.

Г. Г о л я т о .  Рубка леса и лесовосста
новление в Иркутской области. В восста
новлении лесов следует ориентироваться в 
основном на естественное возобновление. 
Сохранять на вырубках обсеменители в bhi- 
де групп деревьев, обсеменительных участ
ков и полос. Содействие естественному во
зобновлению.

Г. К р ы л о в  и Н. К о л о м н е ц .  Систе
мы рубок в лесной и лесостепной зонах и 
в горных лесах Западной Сибири. Основ
ным способом рубок для лесов 11 и III групп 
должен быть сплошно-лесосечный.

Л. С о к о л о в .  К вопросу о способах ру
бок и сроках примыкания в лесах Сибири. 
Необходимо пересмотреть действующие пра
вила рубок для Сибири.

А. Л о г и н о в  и А. П о м е р а н ц е в .  
Условно-сплошные рубки в Кемеровской 
области. Для большинства горных лесоз 
этой области нужно установить условно
сплошной вид рубки.

Ю. X л о н о в. Влияние механизиро
ванной трелевки на лесовозобновление в 
сосновых борах Западной Сибири. При 
тракторной трелевке сохраняется большее 
количество подроста, чем при лебедочной. 
Не допускать весенней огневой подчистки 
лесосек сплошным палом.

Л. Г р и б а н о в .  Некоторые вопросы 
биологического обоснования лесного хозяй
ства в степных борах Западной Сибири. 
Краткий естественно-исторический очерк 
степных боров Алтайского края и Казах
ской ССР. Естественное возобновление 
сосны и его особенности в степных борах.

Л. С а д о в н и ч и й .  Рубки ухода в лен
точных борах Алтайского края. Проводить 
рубки ухода не раздельно один вид от 
другого, а совместно, на одной и той же
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площади, т. е. производить рубки ухода 
комплексно.

П. Г о р ч а к о в с к и й .  Кедровые леса 
Урала и перспективы их использования.
Необходима разработка правил рубок в 
кедровых лесах для различных районов 
СССР. Об охране кедровников местным 
населением. О тематике работ по изучению 
и освоению кедровников Урала.

Г. Ко н е в .  Естественное возобновление 
кедровых вырубок. Географическое распо
ложение мест рубок кедра в Сибири и 
использование кедровой древесины. Лесо
возобновление на вырубках в кедровниках 
Западных Саян. Количество подроста на 
вырубках 1938—1952 гг. Лесовозобновление 
на вырубках в кедровых лесах Западно- 
Сибирской низменности. Искусственное во
зобновление кедра на вырубках путем по
садки дичков и посева семян.

Д. Б е з м а т е р н ы х  • Проблема кедра
в Иркутской области. Фактически исполь
зуется не более 0,6—1°/о урожая кедра. Как 
вообще используется «сибирская липа». 
Борьба с сибирским шелкопрядом. Создать 
специальную экспедицию и провести лесо
устройство и обследование всех кедровни
ков. Организовать кедровый заповедник.

В. 3 н о с к о. О новой технологии под
сочки кедра и комплексном использовании 
кедровых насаждений. О комплексном ис
пользовании кедровых древостоев. Нет на
учно обоснованной технологии подсочки 
кедра. Автор предлагает новую технологию 
подсочки кедра.

Неправильная

В книге «Типы леса Украинской С С Р»1 
Д. Д. Лавриненко рекомендует для отдель
ных районов республики, в условиях сухих 
и свежих боров, вводить тополь бальзами
ческий в культуры сосны. При этом автор 
ссылается на опыт Бузулукского бора.

Но этот опыт говорит об ином: о полной 
непригодности и даже вредности рекомен
дуемой породы для культур сосны.

Смешанные сосново-тополевые культуры 
неоднократно закладывались в сухих и 
свежих борах Бузулукского бора. В на
стоящее время значительная часть этих 
культур погибла полностью или находится 
на грани гибели. Чистые сосновые

■Д. Д. Л а в р и н е н к о .  Типы леса 
Украинской ССР. М.—Л., Гослесбумиздат, 
1954.

Т. Н е к р а с о в а .  Определение урожая 
семян в сосновых насаждениях расчетным 
методом. Новый метод сочетает в себе про
стоту глазомерной оценки с точностью 
сплошного учета.

С. К у к и с. Культура бересклета евро
пейского в Алтайском крае. Эта культура 
безусловно пригодна для создания новой 
сырьевой базы гуттаперченосов в Западной 
Сибири.

И. С е м е н о в .  Опыт культуры дуба в 
Венгеровском лесхозе. С 1950 по 1954 г. же
луди дуба высеяны на площади 18 га. Не
смотря на неблагоприятные климатические 
условия (засушливые 1951 и 1952 гг.), по
севы дуба себя оправдали, оказались жиз
ненными и засухоустойчивыми (в условиях 
Барабинской степи). Необходимо культуру 
дуба смелее осваивать в Сибири и в бу
дущем.

П. О к у н е в. Пути рационализации авиа- 
химического метода борьбы с сибирским 
шелкопрядом. Возможность применения са
молета АН-2 в условиях горно-лесного 
рельефа. О полете на малых высотах 
(50—100 м). Эффективность авиахимиче- 
ской борьбы с сибирским шелкопрядом. 
Применять 10-процентный дуст ДДТ. Изу
чить возможность применения более совер
шенных технических средств сигнализации 

и в первую очередь — радиопеленгирования.
М. С а д ы р и н .  К вопросу о сохранении 

мелколистной липы в Омской области. 
Организовать заповедники липы.

В решении конференции указывается, что 
надо чаще и шире созывать такие сове
щания.

рекомендация

культуры, посаженные для контроля, нахо
дятся в несравненно лучшем состоянии. 
Тополь бальзамический очень сильно при
влекает майского хруща. Кроме того, он 
недолговечен и быстро погибает, что приво
дит к появлению сорной травянистой расти
тельности. И в других отношениях эта по
рода является отрицательным компонентом 
для сосны.

Введение тополя бальзамического в куль
туры сосны причинило производству Бузу
лукского бора большие убытки. Поэтому 
здесь он полностью снят с производства во 
ьсех условиях местопроизрастания.

Если лесоводы республики последуют 
совету автора книги, то они могут потер
петь неудачу при разведении сосны.

в. с. соколов
К андидат  биологических наук
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Весенние работы в лесных питомниках

Директивах XX съезда КПСС 
предусматривается в течение 
1956—1960 гг. заложить до 
3 млн. га лесов хозяйствен
но ценными и быстрорастущими 

древесными породами, не менее 
370 тыс. га защитных лесных насаждений 
по оврагам и на песках, а также 560 тыс. 
га полезащитных лесных полос на землях 

колхозов и совхозов.
Для выполнения этого плана работ по

требуется вырастить в питомниках лесхо
зов, а также в государственных и колхоз
ных лесных питомниках более 30 000 млн. 
сеянцев древесных и кустарниковых пород.

Весенние работы в питомниках начина
ются с предпосевной обработки почвы.

В степной и лесостепной зонах ранней 
весной, как только начнут высыхать вер
хушки гребней, почву для закрытия влаги 
боронуют, культивируют лапчатым культи
ватором, затем ее выравнивают боронами 
или шлейфами, которые должны идти в 
одном агрегате с культиватором.

В лесной зоне на средних и легких поч
вах применяют лущение или культивацию, 
а на тяжелых заплывающих почвах — пе
репашку на глубину до 15 см. После 
вспашки, лущения или культивации почву 
боронуют.

В неорошаемых питомниках засушливых 
районов посевы, как правило, должны про
изводиться по черному или раннему пару, 
при основной обработке почвы на глубину 
до 30—35 см с почвоуглублением.

Посевы по травяному пласту в неоро
шаемых степных питомниках дают обычно 
изреженные всходы в результате сильного 
иссушения почвы травами.

1. / 1 5 /  - 7 0 -  / 15 / - 4 5
2. /7/ - 8 - / 7 /  — 63 — /7/ - 8 - / 7 /  -  38

В районах с более или менее достаточ
ным увлажнением (лесостепь, незасушли
вая степь) можно производить посевы и 
по травяному пласту, который после вто
рого укоса трав на второй год пользова
ния лущат на глубину до 8 см (для того 
чтобы подрезать узлы лущения люцерны,. 
засоряющих нередко посевы), а в сентябре 
пашут плугом с предплужником.

Весенние посевы семян в неорошаемых 
питомниках, как правило, должны произ
водиться в возможно ранние и сжатые 
(в течение 3—5 дней) сроки. Ранние ве
сенние посевы особенно важно применять 
в степных питомниках, где необходимо, 
чтобы всходы появились и окрепли до на
ступления засухи и иссушения верхнего 
слоя почвы, в котором располагается кор
невая система всходов.

Семена ели и других пород, всходы ко
торых чувствительны к весенним замороз
кам, высевают, когда прогреется почва, 
с таким расчетом, чтобы всходы появились 
после того, как пройдут заморозки.

Лучшие результаты дают весенние посе
вы хорошо подготовленными, проращенны
ми или слегка наклюнувшимися семенами 
(о подготовке семян к посеву см. в жур
нале «Лесное хозяйство» № 2 за 1956 г.). 
Посев проращенных и наклюнувшихся се
мян необходимо производить только во 
влажную почву.

Посевы семян в крупных и средних пи
томниках должны производиться с разме
щением посевных строк, обеспечивающим 
возможность механизации работ по посеву, 
уходу за посевами и выкопке сеянцев.

Приводим схемы посева.
/ 15 /  - 7 0 -  / 15 /

/7/ - 8 - / 7 /  - 6 3  - / 7 /  - 8 - / 7 /
3. /3 / - 1 2 - /3 /  -  67 -  /3/—1 2 -/3 / -  42 -  /3/—1 2 -/3 / -  67 -  /3 /—12—/3/
4. /3/ - 9 —/3/ -  67 -  /3/ —9—/3/ -  1 7 - / 3 /  —9—/3/ -  1 7 - / 3 /  —9—/3/ — 67 -
5. /3/—12—/3/ -  57 -  /3 /—12—/3/ — 57 — /3/—12—/3/ — 57 — /3/—12—/3/

П р и м е ч а н и е .  Цифры в скобках показывают ширину посевных строчек, между 
скобками — расстояния между посевными строчками (см).
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Первые три схемы рекомендуются для 
посева . лиственных пород и четвертая схе- 
^а-;для Пдсева семян хвойных пород в не
орошаемых питомниках :и в питомниках 
сорощенией дождеванием. Посев семян-по 
эт#м схемам может производиться пере
конструированными сеялками СЛ-4 и 
СЛ-4А, ‘уход в междурядьях — тракторным 
культиватором с -применением трактора 
ХТЗ-7 или конными культиваторами, а вы- 
копка сеянцев — скобами с тягой тракто
ром Д1-54.

Пятая схема рекомендуется для питом
ников с орошением по бороздам. Уход за 
посевами в междурядьях здесь осуще
ствляется тракторным или конным куль
тиватором, а выкопка скобами с исполь
зованием трактора У-1.

Первая схема широкострочного посева 
на уплотненном ложе с шириной строчек 
в 15 см может быть рекомендована в лесо
степной зоне и незасушливой части степ
ной зоны в условиях достаточного увлаж
нения на почва^ структурных и легкого 
механического состава.

В более засушливых степных условиях 
вместо широкой строчки целесообразно 
применить две попарно'' сближенные посев
ные строчки шириной каждая 6—8 см, 
с промежутками в 6—8 см, как во второй 
схеме. При посеве в такие бороздки обес
печивается большая площадь питания, не 
получается отставания в росте сеянцев, 
расположенных в центре широкой строки, 
и увеличивается выход стандартного поса
дочного материала.

В небольших лесных питомниках при 
безгрядковых посевах может применяться 
четвертая схема щестнстрочного посева с 
попарно сближенными строчками, с умень
шением широких междурядий до 60 см. 
Эта схема обеспечивает возможность по- 
сеза семян ручной сеялкой СЛ-1 и уход 
за посевами с применением трактора 
ХТЗ-7, У-2 или конной 1 яги.

В небольших лесных питомниках лесной 
зоны на влажных, плохо прогреваемых поч
вах устраивают насыпные гряды высотой 
в 10—15 см, шириной е 80—100 см, с между
грядьями в 50 см; посев производят в по
перечные бороздки, размещаемые на рас
стоянии 12—20 см (для медленно расту
щих пород — гуще, для быстрорастущих — 
реже). Для увеличения выхода стандарт
ных сеянцев и удобства их выкопки целе
сообразно поперечные посевные строки 
при грядковых посевах располагать сбли- 
женно, попарно, с расстояниями между 
сближенными строчками 8—10 см и между 
парами строчек 15—20 см.

При широкострочных посевах на тяже
лых почвах, где часто образуется почвен
ная корка, препятствующая появлению 
всходов на дневную поверхность, следует 
применять заделку семян землей, смешан
ной с торфом, песком или компостом.

Хорошие результаты дают широкостроч
ные посевы при внесении вместе с семена
ми в посевные бороздки навоза-сыпца 0,5—
1.0 т на 1 га и суперфосфата под листвен
ные породы 120— 150 кг, а пэд хвойные 
породы — 80—100 кг на 1 га.

•ч.

Если нет возможности заделать семена 
торфом, песком или компостом или внести 
навоз-сыпец, то на тяжелых сплывающих
ся почвах нужно применять узкострочные 
посевы по третьей, четвертой и пятой 
схемам.

Для увеличения выхода стандартного 
посадочного материала хвойных пород на 
легких - почвах применяют, посевы в уши
ренные посевные бороздки (4—6 см) на 
уплотненное ложе. ..

Нормы высева семян -зависят от каче
ства семян, почвенно-климатических усло
вий, ширины посевных борозд, агротехники 
выращивания сеянцев.

При посеве крупные семена заделывают
ся глубже, чем мелкие; на почвах легких 
и сухих применяется более глубокая за
делка, чем на тяжелых и влажных; там, 
где климат влажный, семена сеют мельче, 
чем при засушливом климате; если семена 
накрывают покрышкой, то их заделывают 
мельче, чем при посевах без покрышки; 
осенью семена сеют глубже, чем весной.

Приводим средние нормы высева семян
I класса качества на 1 пог. м борозды при 
узкострочных посевах и глубину Заделки 
семян (таблица на стр. 84 и 85). • 4“

При широкострочных посевах норма вы
сева на 1 га на 10—20% выше, чем при 
узкострочных посевах.

В засушливую весну на легких не за
плывающих структурных почвах посевы 
мелких семян рекомендуется прикатывать 
гладким катком, а посевы средних и круп
ных семян— кольчатым катком. Делается 
это для того, чтобы вокруг семян не было 
пустот и оседания почвы, а также для то
го. чтобы поднять к семенам в/агу из ни
жележащих слоев почвы.

Весенний уход за посевами заключается 
в рыхлении почвы до появления всходов, 
мульчировании посевов некоторых пород, 
отенения всходов и орошении посевов.

Рыхление осенних посевов должно про
водиться ранней весной, как только начнет 
подсыхать почва, пока еще не образова
лась корка. Работу эту в небольших пи
томниках выполняют железными граблями, 
а в крупных питомниках на больших пло
щ адях— боронами или волокушами с на
битыми на брусках гвоздями. Посевы бо
ронуют поперек посевных борозд. Иногда 
приходится рыхлить почву и при весеннем 
посеве, после дождей или полива, чтобы 
предупредить образование корки на тяже
лых сплывающихся почвах.

Если корка уже образовалась, то ее 
осторожно разрушают цапками, кошками, 
катками с набитыми гвоздями или конной 
ротационной мотыгой.

Чтобы сохранить влагу в верхнем слое 
почвы, предохранить почву от уплотнения 
во время дождя и от зарастания сорняка
ми, посевы мульчируют (покрывают). 
Мульчируют посевы березы, тополя, хвой
ных пород, ильмовых, шелковицы, липы, 
бересклета и других пород, семена кото
рых заделывают мелко или только слегка 
присыпают землей. Мульчирование посевов 
этих пород, как правило, производится в 
степных и лесостепных районах немедлен-
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Породы

Нормы высева на 1 пог. м (г) Глубина заделки (см)

лесная зона лесостепь 
н степь

лесная зона 
и лесостепь степь

Абрикос обыкновенный......................... 35 40 3 - 5 5—7
А й в а ......................................................... ■— 3 2 - 3 3—4
А й л а н т ..................................................... — 4 ----- 4—5
Акация б е л а я ......................................... 2 ,5 3 1 ,5 -3 3—4
Акация ж елтая......................................... 3 ,5 4 2—3 3—4

■— 17 3—4 5—6
Аморфа ..................................................... — 2 2—3 3—4
Бархат амурский..................................... 2 2,5 1—2 2 - 3
Береза бородавчатая............................. 2,5 3 ,5 — --
Бересклет б ород авчаты й .................... 5 6 1—2 2 - 4
Бересклет европейский ......................... 6 7 1—2 2—4
Б е р е с т ..................................................... \ 3 4 0 ,5 — 1 1—2
Бирючина ................................................. — ■ 3 1 - 2 2 - 3
Бузина ..................................................... 1,5 2 0,5—1 1—2
Вяз обыкновенный и туркестанский 3 4 0,5—1 1—2
Вишня обыкновенная .............................. 15 15 3—4 4—5
Вишня магалебская • ......................... — 8 3—4 4—5
Г л е д и ч и я .................... • ....................... 8 10 3—4 4—5
Груша дикая............................................. 2 2 2—3 3 - 4
Дерен белый ............................................. 5 ,5 6 2—3
Дуб черешчатый..................................... 125 125 5—7 7— 10
Дуб красный............................................. 85 100 5—7 7—10
Ель обы кновенная................................. 1,8 2,5 0,5—2 _
Ель сибирская ......................................... 2 ,0 2,5 0,5—2 _

1,2 1.5 0,5— 1 1—2
И л ь м ......................................................... 3 3 0 ,5—1 1—2
И р г а ......................................................... 2,5 3 1—2 2—3
Каштан к о н ск и й ..................................... — 2С0 6—8 8—10
Катальпа ................................................. — 3 2—3
Каркас . . .  • ..................................... — 15 ___ 4—5
Калина обыкновенная ........................ 8 10 2—3
Кедр сибирский ..................................... 20 20 2—4 _
К и з и л ......................................................... — 15 — 3 - 5
Клен остролистный................................. 10 12 3—4 4 - 5

,  татарский ......................................... 5 5 3—4 4—5
, явор ................................................. 8 10 3—4 4—5
. полевой ......................................... — 8 3—4 4—5
„ ясенелистный................................. ___ 7 3—4 4—5

Лещина обы кновенная........................ 40 45 4—5 5—7
Лимонник китайский ............................ 3 4 2—3 3—4
Липа мелколистная.................... ......... 6 7 2 - 3 3 - 4

крупнолистная ............................ 8 10 3—4 4—5
Лиственница сибирская • ....................................... 3 3,5 0.5—1 1—2

С укач ева......................... 4 5,5 0,5—1 1—2
Лох узколистный..................................... .— 12 3—4 4—5
О б л еп и х а ............................................. 3 3,5 1—2 2—3
Ольха черная • ..................................... 2 ,5 2,5
Орех г р е ц к и й ..................................... — 170 6—8 8—10

„ маньчжурский................................. 130 170 6—8 8—10
серый ..................................... 160 200 6—8 8—10
черны й ......................... 250 ___ 8 -1 2

___ 100 _ 6—8
Рябина обыкновенная ............................. 1,8 О 0,5—1 1—2
Сосна обыкновенная ............................. 1,5 2 0 ,5—1 1—2

,  к р ы м с к а я ............................. — 3 ___ 1—2
С кум пия............................................ .— 2 — 2—3
Смородина зо л о ти с тая .................... 0,4 0,5 0,5—1 1—2
Свидина ..................................................... ___ 4 2—3 3—4

25 30 3—5 5—6
Тополь ...................................................................................................... 0,4 0,5
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Породы

Нормы высева на 1 пог. м (г) Глубина заделки (см)

лесная зона лесостепь 
и степь

лесная зона 
и лесостепь степь

Т е р н ......................................................... 12 3—4 4—5
Черешня ................................................. — 10 3—4 4 - 5
Ш е л к о в и ц а ............................................. 0,3 0,4 0,5—1 1—2
Ш иповник................................................. 2,5 3 1—2 2—3
Яблоня лесная ......................................... 2 2 2—3 3—4
Яблоня сибирская ................................. 1 1 1—2 2—3
Ясень обыкновенный............................. 8 8 3—4 4—5
Ясень зеленый и пушистый................ 5 6 3—4 4—5

П р и м е ч а н и е .  Нормы высева хвойных семян II класса увеличиваются на 30%,
III кл;,сса на 100%; лиственных — II класса на 20% и III класса на 60%.

I
но после высева. В лесной зоне мульчиро
вать посевы следует только на тяжелых 
почвах и при запаздывании с высевом се
мян. На легких почвах в лесной зоне, если 
семена высеяны своевременно, посевы мож
но и не мульчировать.

В качестве покрышки применяют сфагно
вый мох, торф, перегной, навоз-сыпец, 
опилки, еловый лапник, солому. Торфом, 
перегноем и опилками посевы покрывают 
слоем толщиной 1—1,5 см, мхом—3—4 см, 
соломой — 6—8 см.

При появлении единичных всходов часть 
соломы и мха удаляется, а при появлении 
массовых всходов покрышка совсем сни
мается и укладывается в междурядьях.

В засушливых районах, в том случае, 
если верхний слой почвы быстро пересы
хает, чтобы вызвать появление всходов, 
посевы поливают с расчетом увлажнения 
слоя почвы до 10 см, в котором находятся 
семена и развиваются корни сеянцев. По
сле появления и укоренения всходов полив 
производят с расчетом .увлажнения слоя 
почвы толщиной до 20 см.

Особенно нуждаются в частых регуляр
ных поливах в первое время посевы таких 
пород, как береза, тополь и все хвойные,

Обязательным мероприятием в засушли
вых районах при выращивании хвойных 
пород, березы, тополя, липы и бересклета 
бородавчатого является отенение посевов, 
предохраняющее всходы от ожогов, вызы
ваемых сильным перегрезом верхнего 
слоя почвы, соприкасающегося с корневой 
шейкой всходов. Посевы отеняются до тех 
пор. пока не одревеснеет корневая шейка 
сеянцев.

Отеняются ель, лиственница, береза, липа 
и бересклет бородавчатый, а в засушливых 
районах также и сосна.

Посевы отеняют драночными или плете

ными из прутьев щитами размером 2X1 м, 
с отношением драни и просветов 1:1.  
Щиты устанавливаются горизонтально или 
под углом в 45° с южной стороны.

В последнее время многие питомники 
стали выращивать березу под постоянным 
отенением соломой без применения щитов. 
С появлением всходов покрышка уменп- 
шается примерно наполовину, а оставшая
ся солома разрыхляется. Под рыхлой со
ломенной покрышкой сеянцы выдерживают 
до тех пор, по«а они окончательно не 
окрепнут, после чего покрышка удаляется. 
В степных районах производится регуляр
ный полив посевов березы. При засушли
вой весне первое время посевы поливают 
ежедневно малыми поливными нормами, по 
25—50 куб. м на 1 га; при появлении мас
совых всходов полив производится через 
день, а когда всходы окрепнут— через 2— 
3 дня по 100 куб. м на 1 га. В дальней
шем. увеличивая нормы поливов, умень
шают их число.

Под постоянной соломенной покрышкой 
выращивают также лиственницу и липу.

Перспективным мероприятием против 
гибели сеянцев от перегрева почвы в за
сушливых районах является побелка посе
вов раствором мела из ручных или конных 
опрыскивателей. В результате побелки тем
пература почвы понижается на 11—14’. 
Опрыскивание начинают, как только по
явятся всходы и периодически повторяют 
после каждого дождя и ручной полки до 
тех пор, пока не произойдет одревеснение 
сеянцев у корневой шейки.

Если температура верхнего слоя почвы 
ниже 45°, побелку не производят.

Сорняки после появления всходов необ
ходимо тщательно выпалывать, при  s to m  

почва должна поддерживаться в рыхлом 
состоянии.
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Об отпусках учащимся заочных и вечерних учебных 
заведений

Рабочим и служащим, поступающим 
в вечерние и заочные высшие и средние 
Специальные учебные заведения и отделе.т 
нйя (факультеты), для сдачи вступитель
ных экзаменов предоставляется дополни* 
тельный десятидневный отпуск (без сохра
нения заработной платы).

Учащимся вечерних высших и средних 
специальных учебных заведений, успешно 
выполняющим учебные планы, на период 
сдачи курсовых экзаменов предоставляется 
ежегодно дополнительный отпуск с сохра
нением заработной платы по месту рабо
ты продолжительностью: учащимся высших 
учебных заведений — 20 дней; учащимся 
средних специальных учебных заведений — 
10 дней:

Дополнительный отпуск может быть пре
доставлен два раза в году, но его продол
жительность не должна превышать в об
щей сложности 20 календарных дней для 
учащихся вечерних высших учебных заве
дений и 10 календарных дней для учащих
ся вечерних средних специальных учебных 
заведений.

Учащимся заочных высших и средних 
специальных учебных заведений, успешно 
выполняющим учебные планы, на время 
учебно-экзаменационных сессий предостав
ляется месячный отпуск с сохранением за
работной платы по месту постоянной ра
боты.

Учащимся вечерних и заочных высших 
учебных заведений для прохождения про
изводственной практики предоставляются 
дополнительные отпуска без сохранения за
работной платы по месту работы на сроки, 
предусмотренные институтом.

Учащимся последнего года обучения ве
черних высших и средних специальных 
учебных заведений, кроме ежегодного от
пуска на период сдачи курсовых экзаменов, 
предоставляются дополнительные отпуска:

а) для выполнения и защиты диплом
ных проектов: в высших учебных заведе
ниях— на четыре месяца, из них один ме
сяц с сохранением заработной платы по 
месту работы, но не свыше 1000 рублей, 
и три месяца — без сохранения заработной 
платы, но с выплатой учебным заведением 
стипендии на общих основаниях; в сред
них специальных учебных заведениях — на 
два месяца, из них двадцать дней с со
хранением заработной платы по месту ра
боты, но не свыше 800 рублей в месяц, ос
тальное время без сохранения заработной 
платы, но с выплатой учебным заведением 
стипендии на общих основаниях;

б) для сдачи государственных экзаменов 
в высших и средних специальных учебных 
заведениях — на один месяц без сохране
ния заработной платы по месту работы, но 
с зачислением учебным заведением на сти
пендию на общих основаниях.

Учащимся последнего года обучения за
очных высших и средних специальных 
учебных заведений дополнительные отпус

ка для выполнения и защиты дипломных 
проектов и для сдачи государственных 
экзаменов предостарлякзтся .той .же.продол
жительности, чггр И; ,учащимся: 
высших и средних специальных учебйых за
ведений. Но заработная плата по месту 
работы сохраняется только за время до
полнительного месячного отпуска для сда
чи государственных экзаменов.

При проведении двух лабораторно-экза- 
менационных сессий в течение года про
должительность дополнительного оплачи
ваемого отпуска не должна превышать 
в общей сложности 30 календарных дней.

За время выполнения и защиты диплом
ных проектов учащимся заочных высших и 
средних- специальных- учебных заведений 
заработная плата по месту работы не со
храняется, но учащиеся на это время за
числяются на стипендию на общих основа
ниях.

Исключением являются заочные высшие 
сельскохозяйственные учебные заведения, 
за учащимися которых сохраняется зара
ботная плата по месту работы как на вре
мя дополнительного.месячного отпуска для 
сдачи государственных экзаменов, так и на 
время выполнения и защиты дипломны* 
проектов, также в течение одного месяца.

Для подготовки и сдачи приемных экза
менов в аспирантуру (с отрывом или без 
отрыва от производства) предоставляется 
месячный отпуск с сохранением заработной 
платы.

Аспиранты, обучающиеся без отрыва от 
производства и успешно выполняющие ин
дивидуальный план, получают ежегодно 
дополнительный отпуск по месту работы 
продолжительностью 30 календарных дней 
с сохранением заработной платы для сда
чи кандидатских экзаменов, выполнения 
экспериментальных работ и защиты канди
датской диссертации. К отпуску добавляет
ся время на переезд от места работы до 
места нахождения высшего учебного заве
дения или научно-исследовательского 
учреждения и обратно.

Рабочим и служащим, работающим на 
производстве, в учреждениях и организа
циях и обучающимся в школах рабочей мо
лодежи, на период выпускных экзаменов 
предоставляются следующие дополнитель
ные отпуска с сохранением заработной 
платы по месту работы: учащимся десятых 
классов — 20 рабочих дней; учащимся седь
мых классов— 15 рабочих дней. Учащие
ся остальных классов школ рабочей моло
дежи в дни испытаний освобождаются от 
работы с зачетом этих дней при предостав
ления им очередного отпуска.

Лицам, обучающимся в заочных средних 
школах взрослых и работающим на произ
водстве или в учреждениях, на период вы
пускных экзаменов предоставляется допол
нительный отпуск продолжительностью 
в двадцать дней без сохранения заработ
ной платы по месту работы.
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ЗА РУБЕЖ ОМ

Выращивание посадочного материала тополя посевом

ополь в Китае считается одной 
из самых распространенных дре
весных пород. Достаточно ска
зать, что он произрастает почти 
повсеместно, за исключением 
немногих районов. В стране на

считывается много видов и разновидностей 
этой культуры. По имеющимся у нас дан
ным, всего в мире имеется более 30 видов 
тополя, из них 17 — в Китае.

В КНР выращивание тополя имеет дли
тельную историю. При этих работах при
меняются способы вегетативного и полово
го размножения. Обычно оба способа дают 
хорошие результаты. Но я хотел бы крат
ко ознакомить читателей только с поло
вым размножением, т. е. с выращиванием 
посадочного материала тополя посевом.

Тополь — двухдомное дерево, цветет ран
ней весной, обычно в феврале или марте, 
до распускания листьев. Через десять дней 
после опыления женские цветы образуют 
сережки плодов, в которых содержится 
одно или несколько семян. Созревание 
плодов начинается в третьей декаде марта 
и заканчивается в третьей декаде апреля. 
В это время они имеют желтовато-зеленый 
цвет. Когда плоды частично раскрываются 
или на сережках появляется белый пушок, 
то начинается сбор семян Это делается 
путем срезания сережек ножницами, во 
избежание повреждения побегов дерева. 
Такое повреждение оказывает отрицатель
ное действие на плодоношение следующего 
года. Собранные сережки должны подсу
шиваться тонкими слоями в затемненных 
местах с хорошей вентиляцией, желатель
но в сарае. Семена, полученные после рас
крытия плодов и отделения их от пушка, 
можно сразу высевать. Их всхожесть не 
может долго сохраняться: они легко нагре
ваются и влажность снижается. Поэтому 
при транспортировке семян надо тщательно 
следить за ними. Они ссыпаются в боль
шой мешок или открытые тары, разме
щаются в затененном месте повозки и пере
мешиваются через каждые 20—30 минут. 
Таким образом можно избежать нагрева
ния семян и сохранить их влажность.

После доставки семян на место лучше 
сразу их высевать. Если этого сделать 
нельзя, то для сохранения всхожести семян 
надо хранить их в мешке или металличе
ской бочке, в погребе или в колодце (не в 
воде) с температурой не более 5°.

Питомник для выращивания сеянцев то
поля необходимо закладывать на ровном, 
защищенном от ветра месте с водопрони
цаемой почвой, богатой гумусом — сугли
нистой или супесчаной. Почву для посева 
надо хорошо подготовить: произвести осен
нюю вспашку и весеннее боронование. 
Боронование ведется несколько раз, пока 
не исчезнут комья земли. Затем можно 
закладывать средние, безвозвышенные или 
пониженные ряды, в зависимости от клима
тических, почвенных условий и рельефа 
местности. На грядах разбрасывается орга
ническое удобрение. Лучшим считается 
смесь из навоза, фекалия и бобового 
жмыха. На 10 кв. м можно вносить 
5—10 кг такого смешанного удобрения. 
После этого поверхность гряд выравни
вается граблями и слегка уплотняется, 
затем поливается водой до полного увлаж
нения почвы и производится посев. При 
этом семена (все они очень мелкие) сме
шиваются с влажным песком, которого 
берется в 10—15 раз больше. Такое смеши
вание может обеспечить не только равно
мерный посев, но и предотвратить выду
вание семян.

Норма высева — 4,5—4,8 г на 1 кв. м, в 
зависимости от доброкачественности и 
всхожести семян. Заделка семян произво
дится слоем песка толщиной до 2—4 мм. 
После заделки надо еще раз уплотнить 
поверхность почвы и полить водой Если 
после этого семена вновь окажутся неза
крытыми, то надо произвести дополнитель
ную их заделку тонким слоем песка.

При благоприятных внешних условиях 
через 2—3 дня семенз прорастают и появ
ляются корешки, а еще через 3 дня т- 
листья.

В первое время роста сеянцев главным, 
вопросом является сохранение влаги е. 
почве. В течение 30—40 дней после посева
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надо каждый день — утром и вечером.— 
производить полив из лейки с мелкими от
верстиями.

Чтобы обеспечить хорошее произрастание 
семян, гряды можно покрыть слоем соло
мы, особенно в засушливых районах или в 
местах с наличием сильных сухих ветров. 
Своевременно следует убрать покрышку, 
т. е. после появления сеянцев постепенно, 
в несколько приемов убрать солому. Затем 
следует устроить щитовое затенение, кото
рое продолжается до полного произраста
ния семян и определенной высоты всходов. 
Сняв затенение, обращаем внимание на 
густоту всходов. Если они слишком густы, 
то это часто приводит к плохому росту и 
легким заболеваниям сеянцев. Поэтому псо- 
изводим необходимое изреживанпе всходов.

Изреживание всходов часто выполняется 
в три приема, когда они имеют высоту
5 см и четыре листа, затем (спустя

10 дней)— 6—7 см и, наконец, — 10 см. 
В результате на 1 кв. м остается 80— 
100 сеянцев. Эту работу рекомендуется 
проводить после дождя или полива, 
с одновременной очисткой от сорняков. Во 
избежание выдувания следы от вырван
ных всходов и сорняков засыпаются, полив 
производится своевременно, чтобы ликвиди
ровать щели в почве. Если и после изре- 
живания наблюдается слабый рост всходов, 
то вносим дополнительное удобрение 
(фекалий, жмыхи или сульфат аммония).

Применение всех этих мероприятий, осо
бенно частых прополок и своевременных 
поливов, позволяет выращивать однолетние 
сеянцы высотою около 30 см. Их можно 
выкапывать и пересаживать в любое вре
мя — от листопада до распускания новых 
почек.

ЧЖ АН  ЧЖ АО

Борьба с вредителями и болезнями леса 
в европейских странах

На проходившей' в Риме в октябре 
1956 г. 8-й сессии Европейской лесной ко
миссии ФАО наряду с различными лесо
хозяйственными вопросами был рассмотрен 
вопрос о зараженности лесных насаждений 
вредными насекомыми и грибными болез
нями, а также о проводимых мерах борьбы 
с вредителями и болезнями и об осуще
ствляемых в настоящее время научно-ис- 
следавательских работах по лесозащите.

Н иже приводятся краткие сведения о ви
довом составе вредителей и болезней, 
имеющих распространение в лесных насаж 
дениях ряда европейских стран, а также  
о применяемых мерах борьбы с ними.

Австрия

Из хвое-листогрызущих насекомых, при
носящих лесам в Австрии значительный 
вред, отмечаются сосновая пяденица (Ви- 
palus piniarius L.), златогузка (Euproctis 
chnysorrhoea L.), зеленая дубовая листо
вертка (Tortrix viridana L.), непарный 
шелкопряд (Lymantria dispar L.).

Непарный шелкопряд появился в огром
ных количествах в лесах Нижней Австрии 
в 1954 г., что привело к полному объеда
нию листвы в дубовых насаждениях на 
больших площадях.

Серьезные повреждения непарный шелко
пряд наносил также буку, липе, осине, 
пихте, сосне обыкновенной, сосне вейму- 
товой и ели.

Для ликвидации очагов этих вредителей 
здесь применяют опыливание и опрыскива
ние препаратами Е-605. Против гусениц 
дубовой листовертки и непарного шелко
пряда используют аэрозоли (туманообраз
ные жидкости № 5 и № 20, а также ин
сектицидный туман «Некса»).

Чтобы уничтожить непарного шелкопря
да, яйцекладки их соскабливают и уничто

жают или обмазывают их нефтью и керо
сином.

Отмечается целый ряд вредных насеко
мых, объедающих хвою лиственницы 
Coleophora laricella, Semasia diniana, Tme- 
tocera lariciana. Однако проведение мер 
борьбы с этими вредными насекомыми 
признается экономически нецелесообраз
ным.

Против большого соснового долгоносика 
(Hylobius abietis) и соснового шаровид
ного долгоносика (Cneorrhynens plagiatus) 
на вырубках с искусственным или есте
ственным возобновлением применяются 
приманки, пропитанные 0,1°/о-ным раство
ром препарата Е-605.

В ели кобрит ан ия

Из вредных лесных насекомых в послед
ние годы имела большое распространение 
сосновая пяденица (Bupalus piniarius L.), 
наносившая значительный вред культурам 
сосны.

В 1954 г. очаги этого вредителя были 
выявлены в Стаффордшире (Центральная 
Англия) и в Морейшире (Северо-Восточ
ная Англия).

Научно-исследовательские организации 
основные усилия направляют на разработ
ку мер борьбы с сосновой пяденицей. 
С этой целью насаждения, зараженные 
этим вредителем, опрыскивались с самоле
та суспензией ДДТ (400 г технического 
ДДТ на 13 л воды). Эта мера оказалась 
весьма эффективной — достигнута полная 
ликвидация очагов. Исследования влияния 
микроклимата на яички гусениц сосновой 
пяденицы продолжаются.

Ведутся также опытные работы по за
щите лесных культур от большого сосно
вого долгоносика опыливанием ядохимика
та,ми контактного действия, давшие обна
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деживающие результаты. В опытно-произ- 
водственном порядке продолжались работы 
по применению опрыскивания культур сос
ны различными препаратами и по исполь
зованию отравленных приманок против 
большого соснового долгоносика.

Во всех графствах Великобритании 
серьезный вред сельскохозяйственным куль
турам и лесным насаждениям приносят 
кролики. С ними ведется борьба — в госу
дарственных лесах истреблено до 300 тыс. 
кроликов. В ряде районов все кролики по
гибли от миксоматозиса, что отмечается 
как положительное явление.

В 1954 г. на больших площадях наблю
далось распространение различных гриб
ных болезней, особенно Laphodermium 
pinastri на сосне и Keithia thujena на туе.

Научно-исследовательская работа по лес
ной фитопатологии заключается главным 
образом в подборе древесных пород, устой
чивых к ржавчинным грибам Cronartium 
ribicola (испытывались пять видов сосны 
и смородины) и Melampsora pinitorqua 
(испытывались два вида сосны, различные 
виды осины и тополей). Ведутся подгото
вительные работы к проведению в широ
ких масштабах опытов по борьбе с корне
вой рубкой (Fomes annosus).

Проводятся также исследования по изу
чению раковых заболеваний лиственницы.

Герм анская  Ф едеральная Р есп уб л и к а

В сосновых насаждениях ряда районов 
Германской Федеральной Республики было 
отмечено нарастание численности сосновой 
совки (Ponulis Яашшеа).

В ряде мест уже в 1955 г. против сос
новой совки проводилось опыливание ду
стом ДДТ. В 1956 г. намечено применить 
препараты ДДТ на больших площадях.

В районе Мюнхена имело место, осо
бенно в 1954 г., массовое размножение 
шелкопряда-монашенки. Проведенные на 
плошади 4700 га химические меры борьбы 
(с применением ДДТ) дали хорошие ре
зультаты.

Очаги массового размножения шелкопря- 
да-краснохвоста (Dasychira pudibunda L.) 
затухают в результате распространившей
ся среди гусениц полиэдренной болезни.

Франция

В лесах Франции распространены: из
вредных лесных насекомых — листовертка 
(Cacoecia xylosteana L.) — на дубе, лист
венничная чехликовая моль (Coleophora 
laricella), златогузка (Euproctis chry- 
sorrhoea L.), непарный шелкопряд (Li- 
mantria dispar), ивовый шелкопряд (Stil- 
pnotia salicis L.), дубовый походный шелко
пряд (Thaumetopoea processionea L.), ду
бовая листовертка (Tortrix viridana L.); 
из грибных болезней — пожелтение хвои 
сосны (Coleosporium senecionis). рак ство
лов тополя (Dothichiza pupulea), пожелте
ние хвои, вызываемое грибом Laphoder

mium pinastri, сосновый вертун (Melampso
ra pinitorqua), рак бука, вызываемый 
сумчатым грибом Nectria ditissima Tul.

Ф инляндия

В Финляндии отмечается лишь распро
странение на небольших площадях пяде
ницы одноцветной (Cidaria autumnata) и 
соснового пилильщика (Diprion pini). Не
обходимости в проведении в истекшем году 
специальных защитных мероприятий не 
было.

Испания

В лесном хозяйстве Испании велась 
борьба с шелкопрядом-монашенкой (Li- 
mantria monacha), кольчатым шелкопря
дом (Malacosoma neustria), походным 
шелкопрядом в сосновых насаждениях 
(Thaumatopoea pityocampa) и с зеленой 
дубовой листоверткой (Tortrix viridana). 
Против всех этих вредителей применялось 
опыливание дустами ДДТ и гексахлорана.

Опыливание смесью дустов ДДТ и гекса
хлорана применялось также против топо
левого усача (Saperda puntuta Geer.),

Работы по борьбе с вредными насеко
мыми в 1954 г. проведены на плошади 
68 500 га (авиахимборьба — на площади
37 030 и наземная борьба— 31470 га), 
в том числе 31 400 га в частных и 37 100 га 
в государственных лесах.

Борьба с вредными лесными насекомыми 
проводилась главным образом в дубовых 
насаждениях и в сосняках.

Применение дуста ДДТ как при авиа
ционном, так и при наземном опыливании 
дало хорошие результаты (погибло 90% 
вредителей).

И т а л и я

Из хвое-листогрызуших насекомых, рас
пространенных в лесах Италии, можно 
назвать непарного шелкопряда (Lymantria 
dispar L.), кольчатого шелкопряда (Mala
cosoma neustria L.). лунку серебристую 
(Phalera bucephala), дубового походного 
шелкопряда (Thaumatopoea processionea) 
и соснового походного шелкопряда (Thau
matopoea pityocampa), а из стволовых 
вредителей — халькографа, стенографа, ти
пографа и некоторых златок.

Непарный шелкопряд повреждает дубы, 
а также другие твердолиственные породы. 
В результате повреждения пробкового ду
ба урожай пробки снизился наполовину и 
в некоторых местах на две трети, а также 
Значительно уменьшился а урожай же
лудей.

Против непарного и кольчатого шелко
прядов и против лунки серебристой при
меняются химические меры борьбы — 
опрыскивание арсенатом свинца, а также 
опрыскивание с самолетов 5%-ным раство
ром ДДТ в керосине.

Против соснового походного шелкопряда 
применяют физико-механические и биоло
гические меры борьбы, в которые входили
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также опыты по использованию красных 
муравьев. 'Против дубового шелкопряда, 
наряду с химическими и биологическими 
мерами, проводили главным образом фи
зико-механические меры борьбы (сбор и 
(уничтожение гнезд, обмазка стволоз смо
лой и дегтем).

Из грибных заболеваний отмечаются 
гнили, вызываемые на различных древес
ных породах опенком (Armillaria ше11еа),и 
болезнь каштанов, вызываемая грибом 
Phytophtora cambivora. Это заболевание 
поражает корни, корневую шейку и рас
пространяется вверх по стволу. Листья 
приобретают зеленовато-желтый цвет, тон
кие ветви отмирают. Вначале болезнь вы
зывает снижение урожая каштанов и 
уменьшение их размеров, в‘ последующем 
же приводит к  усыханию побегов и ветвей; 
Распространению заболевания способствует 
теплая влажная погода. Ведутся исследо
вания по разработке мер борьбы. Местные 
сорта каштанов заменяются каштанами, 
привитыми на японские сорта, или гибри
дами, устойчивыми к этому заболеванию.

Из грибных заболеваний наибольшее 
внимание уделяется раковому заболева
нию, вызываемому грибом Endothia para
sitica,. которое широко распространено на 
различных видах дубов и на съедобном 
каштане.

Заболевание имеет весьма широкое рас
пространение и очаги его поражения -отме
чены во многих провинциях страны, в ТОМ' 
числе а Вероне и Горизии, откуда оно 
распространилось в Югославию. В отдель
ных провинциях (Савона, Генуя, Александ
рия) этим заболеванием поражены все на
саждения каштана.
: Лесные и фитопатологические опытные 
станции во Флоренции ведут исследования, 
направленные на разработку мер борьбы 
с ■ этим заболеванием. В связи с тем, что 
срезание и сжигание пораженных частей 
деревьев не дает эффекта, основные уси
лия ученых направлены на подбор устой
чивых к заболеванию местных сортов 
каштанов, а также на разведение устой
чивого китайского каштана (Castanea mol- 
lisima), вывезенного из Америки. Ведутся 
также опыты по прививке на местные каш
таны различных экзотичеоких пород с ис
пользованием их в качестве подвоя для 
того, чтобы сделать возможным использо
вание местных каштанов в посадках, уже 
пораженных болезнью.

П орт угали я

В лесах Португалии наибольшее распро
странение имеют: златогузка (Euproctis
chrysorrhoea), дубовая листовертка (Tortix

viridana) и сосновый походный шелкопряд 
:(Thaumatopoea pilyocampa).
- Златогузка, нанося повреждения пробко
вому дубу! и каштану, значительно снижает 
производство пробки и нередко уменьшает 
на две трети урожай каштана.

Против гусениц златогузки успешно при
меняются суспензия ДДТ и раствор ДДТ 
в керосине.

Дубовая листовертка повреждает дубы. 
Отмечается, что даже при очень сильном 
повреждении деревья не усыхают, но неод
нократно объеденные, развиваются медлен
но, ослабевают И часто становятся объек
том нападения других вредных лесных на
секомых. Повреждения приводят к потере 
прироста древесины, снижают урожай же
лудей, а также выход пробки..

Сосновый походный шелкопряд повреж
дает различные виды сосны. Гусеницы по
являются в сентябре, питаются первое вре
мя паренхимой хвоинок и устраивают 
гнездо, в котором укрываются, выходя из 
него только по вечерам на кормежку. 
В таком гнезде, достигающем больших 
размеров, гусеницы зимуют. Ранней весной 
они покидают гнездо и возобновляют пи
тание, становясь в этот период чрезвычай
но прожорливыми. Нередко в короткий 
срок гусеницы полностью объедают хвою 
на довольно значительных участках. Не
смотря на это, деревья не погибают, но 
зато становятся ослабленными и подверга
ются нападению других вредных насеко
мых. Опрыскивание из ручных опрыскива
телей 6°/й-ным раствором ДДТ в минераль
ных .маслах (керосине) дало эффект при 
проведении борьбы.

Ш вейцария

Здесь можно отметить главным образом 
заселение лиственницы вредными насеко
мыми. Швейцарский энтомолог Мартино- 
ни несколько лет назад открыл вирус, ко
торый вызывает гибель гусениц, являющих
ся вредителями лиственницы. Выражается 
надежда, что в скором времени окажется 
возможным вести борьбу с вредителями 
лиственницы биологическим методом.

На каштанах продолжает прогрессивно 
распространяться чернильная болезнь. Ука
зывается, что распространение этой болез
ни можно прекратить или закультивирова- 
нием площадей, занятых каштанами, дру
гими породами, или же заменой имеющих
ся видов каштана другими видами, устой
чивыми против этого заболевания.

И . Н . Х Р А М Ц О З , В . П . Я К  О В Л ЕВ
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Памяти А. М. Анкудинова1

После продолжитель
ной болезни скончался 
старший научный со
трудник отдела лесо
зашиты ВНИИЛМ, кан
дидат сельскохозяй
ственных наук, член 
КПСС с 193Э г. Алексей 
Михайлович Анкудинов.

Родился Алексей Ми
хайлович в 1907 г. в семье 
лесничего. После оконча
ния в 1Э26 г. Полоцкого 
лесного техникума он 
некоторое время работал 
на производстве помощ
ником лесничего и 
на других должностях.
В 1932 г. Алексей Михай
лович окончил Ленин
градскую лесотехни
ческую академию и с тех 
пор посвятил себя науч
ной работе. Вначале в течение трех лет 
работал научным сотрудником Горьковской 
лесной опытной станции, а с 1935- г. до 
последних дней — во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте лесоводства и 
механизации лесного хозяйства.

В 1939 г. Алексей Михайлович защитил 
диссертацию и получил ученую степень 
кандидата сельскохозяйственных наук, а в 
1940 г. был утвержден в ученом звании 
старшего научного сотрудника. С 1943 г. 
руководил сектором лесной фитопатологии, 
а с 1951 г. по начало 1955 г. был дирек
тором ВНИИЛМ.

Своей специальностью Алексей Михайло
вич избрал важную отрасль лесного хозяй
ства — защиту леса от грибных болезней. 
Его научные работы и печатные труды 
явились ценным вкладом в науну о гри&- 
ных болезнях древесных пород.

Главнейшими вопросами его научных ис
следований были: предохранение заготов
ленной древесины от- повреждения гриба
ми: рациональная разработка березы с уче
том фаутности; хранение березы на скла
дах; сердцевинная гниль и другие фауты 
осины; рациональная раскряжевка осины; 
консервирование древесины для специаль
ных изделий; изучение корневой губки и 
разработка мер борьбы с ней в сосновых 
насаждениях; разработка мероприятий по 
борьбе с болезнями сеянцев; болезни бы
строрастущих и технически ценных древес

ных пород. Особого вни
мания заслуживают его 
труды по сердцевинной 
гнили осины и по корне
вой губке в сосновых 
насаждениях. Будучи 
учеником проф. А. А. 
Ячевского и С. И. Вани
на, Алексей Михайлович 
в своих исследованиях 
по этим вопросам обо
гатил лесную фитопато
логию новыми данными.

Наряду с научной рабо
той, Алексей Михайло
вич оказывал большую 
помошь производству, 
разрабатывая теорети
ческие основы мероприя
тий по борьбе с грибны
ми болезнями древесных 
пород.

Особо следует отме
тить деятельность Алексея Михайловича на 
посту директора института. Здесь он про
явил себя умелым руководителем, отзыв
чивым и чутким товарищем. За время его 
пребывания директором институт разрешил 
ряд важных для лесного хозяйства во
просов.

В своей научной деятельности и на ру
ководящей работе Алексей ' Михайлович
неуклонно руководствовался указаниями
Коммунистической партии, верным сыном 
которой он был до конца своей жизни.

Заслуги А. М. Анкудинова в развитии 
лесной науки высоко оценены Советским 
правительством, которое наградило его 
орденами «Трудового Красного Знамени» и 
«Знак Почета» и медалями «За оборону 
Москвы», «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный , труд в Великой Отече
ственной войне».

Алексей Михайлович ушел от нас в рас
цвете творческих сил. Тяжелая болезнь и 
преждевременная смерть не поззолили ему 
осуществить ряд ценных начинаний и за
вершить начатые исследования.

Лесная наука и лесное хозяйство поте
ряли в липе Алексея Михайловича талант
ливого ученого, а научные сотрудники Все
союзного научно-исследовательского инсти
тута лесоводства и механизации лесного 
хозяйства — хорошего, чуткого товарища.

ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ

Алексеи М ихайлович Анкудинов.
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ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ,

Читатели сообщают
иректор Сосновского лесхоза 
(Ровенская область, УССР) 
И. Г. К р о т  сообщает о пер
спективах лесхоза на шестое 
пятилетие.
Этот лесхоз, реорганизуемый 

в механизированный, объединяет восемь 
лесничеств с общей площадью 68 тыс. га. 
В 1956—̂1960 гг. лесхозу предстоит закуль
тивировать более 5 тыс. га необлесенных 
площадей, осушить 3 тыс. га болот, улуч
шить более 1 тыс. га сенокосов.

Составив генеральный план развития 
нашего лесхоза,— пишет т. Крот,— мы уви
дели, что для повышения продуктивности 
наших лесов необходимо провести рекон
струкцию малоценных насаждений более
2 тыс. га. До сих пор для этой цели мы 
вводили дуб, сосну и другие медленно 
растущие породы, но практика показала, 
что такая, реконструкция требует больших 
затрат на уход за посадками в коридорах 
и на осветление. Теперь мы будем вводить 
на реконструируемых площадях тополь, 
лиственницу, орехи и другие ценные и бы
строрастущие породы.

Механизация лесокультурных и лесохозяй
ственных работ,— указывает И. Г. Крот,— 
создает для лесхоза большие возможности. 
Для новых культур предстоит раскорчевать 
большие площади, что позволит лесхозу 
получить много дров из пней, на которые 
здесь имеется очень большой спрос. В про
шлом году лесхоз заготовил и реализовал 
Г.олее 3 тыс. куб. м таких дров, а теперь 
можно будет еще лучше обеспечить топли
вом окрестные колхозы, заменив ручной 
труд механизмами.

Рубками ухода и санитарными рубками 
в лесхозе ежегодно проходится по 600 га. 
Применение бензомоторных пил «Дружба» 
повысит производительность труда, высво
бодит много рабочих и даст несколько 
тысяч рублей экономии.

Значительные резервы будут использова
ны и на переработке древесины. Цех шир
потреба получил пилораму с производи
тельностью 8—9 тыс. куб. м пиломатериа
лов в год. Предстоит также значительно

увеличить выпуск изделий для колхозов и 
местного населения, для чего имеется со
ответствующее оборудование. Вместе с тем 
выполнению таких расширенных планов 
препятствует нехватка автотранспорта, ко
торым лесхоз должен быть обеспечен воз
можно скорее.

Об успешном опыте культур быстрорас
тущих пород в условиях поймы реки 
Днепра сообщает лесничий Закревского 
лесничества (Городищенский район, Чер
касской области) М. М. Л я щ е н к о .

В 1951 г. в этом лесничестве было обле
сено тополем бальзамическим постоянное 
болото-озеро площадью 0,40 га. Лето в том 
году было засушливое, поэтому в июле, 
как только озеро высохло, почву вспахали, 
а осенью посадили черенки тополя с рас
стоянием в рядах 0,5 м и между рядами
2 м. Весной озеро наполнилось водой, но 
тополи укоренились на 100°/о. С ростом 
культур болото высыхало, и теперь вода 
здесь бывает только весной два-три меся
ца, а тополи выросли до 13' м высоты 
(диаметр — до 10 см). Такие же насажде
ния созданы на Ирдынских торфяниках, 
где можно будет облесить тополями боль
шие площади использованных выработок.

Помимо тополей в лесничестве культи
вируется дуб красный, который на свежих 
суглинках и черноземах дает большой 
прирост и в смешении с липой чувствует 
себя лучше, чем дуб черешчатый и дуб 
зимний. Заложенные в 1952 г. на площади 
0,30 га культуры дуба красного с липой 
мелколистной (по схеме 1X0,5 м) в 1955 г. 
сомкнулись кронами. Высота дуба 2,3 м.

В нынешнем году дуб красный будет 
широко вводиться в лесные культуры, для 
чего лесничество заготовило около 1000 кг 
желудей.

Пример успешного произрастания клена 
остролистного на каштановой слабо солон
цеватой почве среднего механического со
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става приводит П. А. Ф и л ь б е р т  
(Сталинград).

В обследованной им расстроенной 25-лет
ней снегозащитной полосе (вдоль железной 
дороги, в 50 км севернее Сталинграда) со
хранившиеся деревья «лена остролистного 
наравне с дубом выделяются среди дру
гих пород хорошим ростом и развитием. 
Высота клена, как и дуба, достигает 4 м. 
Несмотря на исключительно жаркое лето, 
клен имел яркозеленую листву без при
знаков пожелтения.

По мнению т. Фильберта, это свидетель
ствует о том, что клен остролистный на 
каштановых почвах показывает значитель
ную устойчивость и жизнеспособность. 
Очевидно, — указывает автор, — интенсив
ность транспирации у клена, как и у дуба, 
не столь велика, а его корневая система 
способна выносить длительное и значитель
ное обезвоживание, что является показате
лем его засухоустойчивости. Прирост .у 
клена остролистного составил за год 50 см, 
а у дуба всего 15 см, из чего можно за
ключить, что клен в тяжелых лесорасти
тельных (условиях имеет энергию роста 
более высокую, чем дуб, который считает
ся самой устойчивой породой в степи.

Этот пример, а также имеющийся опыт 
выращивания клена остролистного на ти
пичных каштановых почвах в других ме
стах,— пишет П. А. Фильберт,— дает 
право утверждать, что эта ценная дре
весная порода должна найти широкое 
применение в насаждениях каштановой зо
ны на лучших почвенных разностях.

•

О важности лесосеменного дела для по
вышения продуктивности лесов напоми
нает директор Старо-Оскольского лесхоза 
(Белгородская область) А. М. П о л  у а к 
т ов .

Когда в нашей стране развернулись ра
боты по полезащитному лесоразведению,— 
пишет он, — на места — лесхозам и лес
ничествам — были даны указания о за
кладке лесосеменных .участков в лесных 
культурах и в ценных семенных и порос
левых насаждениях. Несколько лет отпу
скались средства на уход за лесосеменны
ми участками, и эти работы выполнялись. 
Однако этому деЛ|у не уделили достаточно 
внимания ни органы лесного хозяйства, ни 
лесные научно-исследовательские учрежде
ния, и во многих лесхозах лесосеменные 
участки пришли в запустение.

В сельском хозяйстве,— указывает т. По- 
луэктов,— научно-исследовательские инсти
туты ведут широкие работы по выведению 
ценных высокоурожайных культур, имеют 
огромную сеть опорных пунктов, опытных 
(участков и держат связь даже с отдель
ными опытниками в колхозах. Нам, лесо
водам, надо последовать этому примеру и 
всерьез заняться лесосеменным делом.

Мы обязаны, — пишет т. Полуэктов, — 
активно работать над повышением продук
тивности наших лесов, особенно в лесо
степной и степной зонах, выводить для 
этого наиболее ценные лесные породы,

чтобы полнее удовлетворять возрастающие 
потребности народного хозяйства в высоко
качественной древесине. Для этого прежде 
всего надо резко улучшить лесосеменное 
дело, .устанавливать конкретные задания 
лесхозам, контролировать их выполнение. 
Научные работники должны оказать про
изводственникам действенную помощь.

•  *
» ......... .

О недостатках в планировании заданий 
лесхозам по содействию естественному 
лесовозобновлению пишет главный лесни
чий Горно-Алтайского областного управле
ния сельского хозяйства П. Е. 3 у б е н к о.

По установившейся практике, — указы
вает он, — планы содействия естественному 
возобновлению, даваемые лесхозам на год, 
в областях механически распределяют на 
четыре квартала и на каждый месяц, не 
учитывая ни сроков опадания семян тех 
пород, которыми намечено возобновление, 
ни конкретных природных условий. По 
мнению т. Зубенко, такое механическое 
планирование зачастую приводит к тому, 
что выполняемые по плану работы не дают 
нужного эффекта. Почва, подготовленная 
задолго до выпадения семян, во многих 
случаях к нужному сроку вновь оказывает
ся неподготовленной, и естественного во
зобновления не получается.

Меры содействия естественному возоб
новлению П. Е. Зубенко рекомендует про
водить одновременно с выпадением семян 
(для лиственницы, пихты, березы), а для 
сосны и ели помимо поранения почвы 
применять также подсев семян. Отказав
шись от шаблона, — пишет он, — мы до
бьемся хороших результатов, а у лесоводов 
и работников лесной охраны появится чув
ство удовлетворенности, что их труды не 
пропадают даром.

• •

Интересные сведения о полезной дея
тельности в лесу синиц-гаичек сообщает 
В. И. К а п и т о н о в  (Научно-исследова
тельский институт полярного земледелия, 
животноводства и промыслового хозяй
ства).

Несколько лет назад, в начале февра
ля, — пишет он, — в осиново-еловом лесу 
под Москвой мы наблюдали за стайкой 
синиц-гаичек. Было замечено, что гаички 
расклевывали мужские цветочные почки 
осины. При осмотре упавших почек мы 
обнаружили, что внутренняя ткань их бы
ла черного цвета, как бы обуглившаяся. 
Здоровых почек среди них не было. В ча
сти почек, снятых для проверки с деревьев, 
были найдены гусеницы ивовой сережковой 
листовертки.

В последующие годы мы наблюдали 
такое же явление. Наблюдения относились 
ко второй половине зимы, когда сережко- 
вые почки осины трогались в рост и из них 
появлялись пушистые «барашки».

Таким образом,— указывает т. Капито
нов,— мы отмечаем способность гаичек до
бывать пищу долблением и тем самым 
уничтожать скрытых вредителей леса.
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Республиканское совещание работников лесного 
хозяйства Карело-Финской ССР

конце прошлого года в г. Пет
розаводске состоялось респуб
ликанское совещание работни
ков лесного хозяйства, созван
ное ЦК Коммунистической
партии и Советом Министров

Карело-Финской ССР.
В совещании приняли участие не только 

директора лесхозов, лесничие, лесники,
объездчики, руководящие работники Мини
стерства сельского хозяйства Карело-Фин
ской ССР, Совета Министров и ЦК Ком
мунистической партии республики, Госпла
на, научные работники научно-исследова
тельских институтов лесного хозяйства.
Главного управления лесного хозяйства и
полезащитного лесоразведения МСХ СССР, 

Лесотехнической академии имени С. М. Ки
рова, но и работники лесной промышлен
ности, лесозаготовительных организаций, 
заинтересованных ведомств и Министерства 
финансов.

На совещании были подведены итоги 
работ, проведенных в лесном хозяйстве 
Ка-рело-Финской ССР за 1955 г., и постав
лены задачи перед лесоводами на будущее.

Участники совещания заслушали докла
ды — заместителя министра сельского хо
зяйства Карело-Финской ССР В. А. Не
чаева «Об итогах работы за 1955 г. и за
дачах по улучшению ведения лесного 
хозяйства в 1956—1960 гг.», заместителя 
директора ЦНИИЛХ А. В. Давыдова «Меха
низация лесохозяйственных работ», стар- 

'шего лесничего Сиверского опытного меха
низированного лесхоза (Ленинградская об
ласть) А. А. Книзе «Опыт механизации 
лесохозяйственных работ в Сиверском лес
хозе».

В своем докладе В. А. Н е ч а е в ,  говоря 
О задачах, поставленных перед работни
ками лесного хозяйства Коммунистической 
партией и Советским правительством, осо
бенно подчеркнул, что главное внимание 
лесоводов должно быть направлено на 
правильную эксплуатацию лесов и на ак
тивное лесовосстановление, что только вы

сокий уровень механизации лесного хозяй
ства позволит серьезно взяться за работы 
по повышению продуктивности лесов путем 
восстановления леса на площадях текущих 
вырубок, вырубок и горельников прошлых 
лет, путем осушения заболоченных лесов, 
ухода за лесонасаждениями и внедрения 
в лесные культуры быстрорастущих пород.

Подводя итоги проделанной работы в 
лесном хозяйстве, заместитель министра 
сельского хозяйства Карело-Финской ССР
В. А. Нечаев отмечает, что требования, 
предъявленные к работникам лесного хо
зяйства и лесной промышленности по улуч
шению ведения лесного хозяйства, выпол
няются в Карело-Финской ССР все еще 
слабо. Лесосечный фонд, передаваемый 
предприятиям лесозаготовительной про
мышленности, используется неудовлетвори
тельно, директора же лесхозов, старшие 
лесничие и лесничие в ряде случаев не 
осуществляют должного контроля и оста
ются в роли наблюдателей.

Несмотря на то, что условно сплошные 
рубки запрещены, отмечает докладчик, од
нако такие рубки до сих пор продолжают 
иметь место. Плохо проводится очистка 
мест рубок. Не уделяется должного внима
ния охране леса от пожаров.

В. А. Нечаев подчеркивает, что руководи
тели леспромхозов должны также нести 
ответственность за большие недорубы.

Докладчик подвергнул критике те лесо
заготовительные предприятия, которые, не
смотря на запрещение использования дре
весины хвойных пород на временные со
оружения, продолжают использовать на 
строительство усов узкоколейных железных 
дорог и эстакад хвойную деловую древе
сину.

Докладчик привел примеры, показываю
щие полную экономическую целесообраз
ность ведения подсочки в лесах Карело- 
Финской ССР. Однако этот вопрос до сих 
пор Министерством лесной промышленно
сти СССР не разрешен, а Министерство 
лесной промышленности Карело-Финской
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ССР термозит работу уже организованных 
химических лесхозов.

Заместитель директора ЦНИИЛХ А. В. 
Д а в ы д о в  в докладе о механизации ле
сохозяйственных работ остановился на 
задачах, стоящих перед' н^учно-исследова- 
теЛьскими институтами лесного хозяйства. 
Эти-/.задачи заключаются в разработке си
стему простейших мероприятий по содей
ствию естественному возобновлению хвой
ных /пород на вырубках, необходимых Ра
циональных технологических процессов Во
зобновления леса там, где он не может 
возобновиться естественным путем, в раз
работке конструкции машин и орудий для 
содействия возобновлению и производству 
культур, в оказании помощи производству 
в овладении новой техникой.

А. В. Давыдов рассказал об опытных 
работах ЦНИИЛХ, на основе которых в 
содружестве с производством разработаны 
рекомендации, ведения лесного хозяйства и 
новая техника для ^условий Карело-Фин
ской ССР.

Участники совещания с большим инте
ресом прослушали доклад старшего лесни
чего Сиверокого опытного механизирован
ного лесхоза А. А. К н и з е, который по
делился опытом работы Сиверского лесхоза 
в механизации лесохозяйственных работ, 
в организации и ведёнии лесного хозяй
ства и переработке древесины в изделия 
ширпотреба. Подробно остановясь на во
просе о применении механизмов, А. А. Кни- 
зе подчеркнул, какое большое значение при 
этом имеет четкая организация работ все
го персонала лесхоза.

В прениях по докладам выступили 22 че
ловека. Основное внимание в высказыва
ниях выступавших уделялось вопросам ра
ционального использования лесосечного 
фонда, механизации лесохозяйственных ра
бот, критике работы леспромхозов, лесхо
зов, отдельных работников. Главного 
управления лесного хозяйства, Министер
ства сельского хозяйства Карело-Финской 
ССР.

Выступая в прениях, заместитель началь
ника Главного управления лесного хозяй

ства и полезащитного лесоразведения МСХ 
СССР А. Д. П о н о м а р е в  сказал,': что 
лучшим подарком XX съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза от работ
ников лёсного хозяйства и лесной промыш
ленности будет вступление в первый
1956 год новой пятилетки вполне подго* 
товленными для успешного ее выполнения.

Заместитель председателя Совета Мини
стров Карело-Финской ССР И. И. Се н ь *  
к и н в своем выступлении сказал.-что со
вещание позволило очень многое узнать, 
многое почерпнуть и сделать соответ
ствующие выводы. Надо взяться, подчерк
нул И. И. Сенькин, за решение коренных 
вопросов лесного хозяйства и прежде всего 
механизации лесохозяйственных работ. 
Особое внимание нужно уделить работе 
с кадрами.

Итоги совещания будут рассмотрены в 
ЦК Коммунистической партии и в Совете 
Министров Карело-Финской ССР.

В заключение на совещании было при
нято «Обращение участников республикан
ского совещания работников'лесного хозяй
ства Карело-Финекой ССР ко всем рабо
чим, инженерно-техническим работникам и 
служащим лесного хозяйства и лесозагото
вительной промышленности Карело-Фин- 
окой ССР». :

В обращении работники лесного хозяй
ства призвали работников науки помочь 
им в разработке новых способов и техни
ческих средств по лесовосстановлению, а 
также оказать действенную помощь в де
ле внедрения новейших достижений науки 
и техники в лесохозяйственное производ
ство.

Принимая на себя социалистические 
обязательства, участники совещания, при
звали всех работников лесного хозяйства 
и лесозаготовительной промышленности 
шире развернуть социалистическое сорев
нование за правильное использование лесо
сырьевых ресурсов с тем, чтобы лесные 
богатства Карело-Финской республики яв
лялись постоянной сырьевой базой для 
обеспечения все возрастающих нужд на
родного хозяйства страны.

Научное совещание по вопросам гидрологической роли 
лесов и осушения заболоченных земель

В середине декабря прошлого года в 
г. Минске Институтом леса Академии наук 
БССР было созвано совещание, на кото
ром обсуждались вопросы гидрологической 
роли лесов и осушения заболоченных зе
мель.

В работе совещания приняли участие со
трудники научно-исследовательских инсти
тутов Белорусской ССР. ученые Москвы, 
Ленинграда, Воронежа, Киева. Литовской 
ССР, специалисты лесного хозяйства, ра
ботники машинно-мелиоративных станций, 
проектных организаций, Госплана, сотруд
ники лесных вузов.

Совещание открыл действительный член 
Академии наук БССР проф. Н. В. Турбин.

С обстоятельными и интересными докла

дами— о значении регулирования водного 
режима территории, о гидрологической ро
ли лесов, влиянии их на снегонакопление 
и осадки, о влиянии размещения лесов на 
сток рек, о роли воды и растительности 
в заболачивании суши, о развитии осуши
тельных работ в гослесфонде и механи
зации их — выступили проф. А. А. Молча
нов, Н. И. Костюкович, проф. П. П. Ро
говой, проф. С. В. Зонн, А. П. Бочков,
С. X. Будыка, проф. А. И. Ахромейко, 
Н. С. Бирюков, В. В. Рахманов, В-В.  Куп
риянов, С. С. Скородумов, В. Ф. Морозов, 
Н. К. Бобков, М. Г. Пинчук, Ф. Б. Трибу- 
шевский, проф. Н. И. Пьявченко, проф. 
X. А. Писарьков, Л. П. Елпатьевский, 
Е. И. Лубяко, Е. Д. Сабо.
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Выступавшие в прениях отметили значи
тельные .успехи в гидрологическом и лесо
мелиоративном исследовании лесов как на 
территории Белорусской ССР, так и в дру
гих районах.

Как на большой недостаток указывали 
на отставание с лесоосушительными рабо
тами.

На совещании было принято решение, 
в котором намечены конкретные мероприя
тия в дальнейшей работе ученых и произ
водственников в области лесной гидрологии 
и гидромелиорации, осушительной мелио
рации и механизации лесоосушения.

t  *
*

После пятимесячного пребывания в 
СССР в конце января выехала на родину 
группа китайских специалистов и руково
дящих работников лесного хозяйства во 
главе с заместителем министра лесного 
хозяйства Юн Вен-тао.

В Советском Союзе члены делегации 
ознакомились с состоянием лесного хозяй
ства, изучили опыт работы передовых хо
зяйств и советских специалистов в области 
лесного хозяйства, лесоразведения и лесо
заготовок, а также прослушали цикл лек
ций по интересовавшим их вопросам.

Перед отъездом делегацию принял заме
ститель министра сельского хозяйства 
СССР А. И. Бовин.

Выступивший на приеме заместитель 
министра лесного хозяйства Китайской 
Народной Республики Юн Вен-тао от име
ни делегации выразил .руководству Мини
стерства и Главного .управления лесного 
хозяйства и полезащитного лесоразведения 
глубокую благодарность за создание усло
вий, обеспечивших выполнение программы 
работ делегации. Он отметил, что пребы
вание в Советском Союзе дало возмож
ность членам делегации накопить значи
тельные знания и опыт по организации и 
ведению лесного хозяйства. Полученные 
нами здесь знания, сказал Юн Вен-тао, 
мы используем для лучшей организации 
лесного хозяйства и лесной промышленно
сти в КНР. Свою речь Юн Вен-тао закон
чил просьбой передать благодарность всем 
руководителям и специалистам лесного 
хозяйства, оказавшим делегации теплую и 
радушную встречу при поездке по Совет
скому Coro3iy, за бескорыстную передачу 
знаний и опыта.

Начальник управления лесоразведения 
Министерства лесного хозяйства КНР 
Чжан Чжао ознакомил присутствующих с 
намечаемым в Китайской Народной Рес
публике объемом работ по лесоразведе
нию. Начиная с 1956 г. в течение
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12 лет в Китае будет посажено леса более 
100 млн. га.

Как сообщала недавно газета «Жеминь- 
жибао», в провинциях Чжэ-цзянь, Хэ-нань 
и Шан-дун за 7 лет будут облесены все 
непокрытые лесом горы и пески. В про
винциях Хэ-бэй, Гуан-дун, Ху-бэй и Юй- 
нань за 12 лет будут облесены все лесо
пригодные, не покрытые лесом горы и пу
стыри. Программа облесения в этих про
винциях увязывается с требованиями госу
дарственного строительства, местными 
естественными условиями, потребностями 
производства и жизни населения.

В провинциях Гуан-дун, Гуан-си, Ху-бэй 
и Юй-нань, в связи с теплым климатом 
и достаточным количеством осадков, что 
обеспечивает более быстрый рост де
ревьев, намечается создание главным об
разом лесов промышленного значения. 
В провинции Гуан-дун за 12 лет будет 
создано 120 млн. му (15 му =  1 га) лесных 
культур, из них 60% промышленного зна
чения. В провинции Чжэ-цзянь намечает
ся создать свыше 18 млв. му лесов про
мышленного значения.

В провинциях Хэ-бэй, Хэ-нань и Шан- 
дун, где имеется большое количество не
покрытых лесом гор и пустырей, подвер
женных эрозии, лесокультурное дело бу
дет направлено на создание водоохранных 
и полезащитных насаждений для борьбы 
с эрозией и обеспечения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. В провин
ции Хэ-бэй намечено за 12 лет создать 
66 млн. му лесных культур, из них водо
охранных лесов более 42%. По берегам 
рек Юн-динь-хэ, Та-чин-хэ, Ци-я-хэ, Нан- 
юй-хэ и Су-юй-хэ будет создано более 
5000 км берегоукрепительных насаждений.

В ряде провинций развернется выращи
вание технических культур: маслично
чайных, чайных, шелковичных, плодовых 
и др. Только в провинциях Ху-бэй и 
Чжэ-цзянь намечается создать более чем 
по 10 млн. му технических культур.

В провинциях Хэ-бэй и Хэ-нань после 
выполнения программы облесения лесные 
площади составят 25—30% всей террито
рии. Они будут играть большую роль 
в борьбе со стихийными бедствиями и 
в обеспечении высокого урожая полей, 
а .в провинции Чжэ-цзянь в 1965 г. ва
ловая продукция древесины, чайного и 
тунгового масла в год будет равна стои
мости более Э.5 млн. тонн риса.

Присутствовавшие на приеме советские 
специалисты дали китайским товарищам 
ряд советов по организации предстоящих 
лесокультурных работ.

В заключение заместитель министра 
сельского хозяйства СССР тов. А. И. Бовин 
пожелал членам делегации и всем работни
кам лесного хозяйства КНР успеха в ра
боте.
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