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Лесовосстановительные работы 
в шестой пятилетке

Директивами XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1956— 1960 годы в заданиях по лес
ному хозяйству предусмотрено залож ить до 3 млн. га лесов хозяйствен
но ценными и быстрорастущими древесными породами и провести ра
боты по содействию естественному возобновлению леса на площади до
3,8 млн. га.

Объем лесовосстановительных работ в шестом пятилетии по сравне
нию с планом пятой пятилетки возрастает в среднем по СССР на 22,3 "/о1, 
в том числе по лесхозам РСФ СР на 42,1% , Карело-Финской ССР 
на 47,2%.

Значительное расширение лесовосстановительных работ в лесах Се
вера, Сибири, Урала и Дальнего Востока связано с увеличением объема 
лесозаготовок в многолесных районах страны. Здесь предстоит обеспе
чить восстановление леса на больших площадях нераскорчеванных кон
центрированных вырубок с частично оставленными недорубами и заго
товленной древесиной в малонаселенных местностях.

Основное направление лесокультурного производства в шестой пяти
летке определено указаниями партии и правительства, в которых преду
сматривается не допускать отставания лесовосстановительных работ от 
рубки леса, обеспечить на вырубаемых площадях в лесах I и II групп 
восстановление леса хозяйственно ценными и быстрорастущими древес
ными породами не позднее двух лет после вырубки леса и обеспечить 
облесение вырубок, гарей, пустырей и других не покрытых лесом пло
щадей в лесах I и II групп в районах Центра, Поволжья, Запада и Юга.

Д ля успешного выполнения государственных заданий на шестую пя
тилетку у работников лесного хозяйства имеются все возможности. За  
прошедшие годы в лесхозах и лесничествах накоплен немалый опыт соз
дания лесных культур на больших площадях: в пятой пятилетке они по
сеяли и посадили более 2,8 млн. га леса, выполнив план на 101,5%, 
и провели работы по содействию естественному возобновлению на пло
щади более 2,6 млн. га. В практику лесовосстановительных работ все 
шире внедряются достижения лесоводственной науки и передовых лесо- 
водов-новаторов.

Лесное хозяйство все больше обеспечивается машинами, механиз
мами и орудиями, ускоряющими работы, улучшающими их качество, по
вышающими производительность труда. К началу шестой пятилетки 
в лесхозах имелось 3559 тракторов различных марок и 4378 автомашин.

Лесхозы, лесничества, гослесопитомники, органы лесного хозяйства 
должны принять решительные меры, чтобы создать все необходимые 
условия для успешного осуществления государственных заданий на ше
стую пятилетку. Надо учесть и устранить недостатки, имевшие место
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в работе прошлых лет, выявить и использовать имеющиеся в хозяйстве 
резервы, смелее перенимать и внедрять в производство передовые мето
ды новаторов и рекомендации науки, пригодные для применения в мест
ных условиях, настойчиво добиваться повышения уровня механизации 
лесохозяйственных и лесокультурных работ. Научно-исследовательские 
учреждения должны оказать производственникам действенную помощь 
в выборе эффективных и экономичных методов создания лесокультур, 
в разработке новых конструкций машин и орудий для лесокультурных 
работ, в планировании и организации труда на производстве.

В Советском Союзе ежегодно вырубается свыше 2 млн. га леса, из 
них около 1,5 млн. га сплошной рубкой в хвойном хозяйстве. По данным 
учета возобновления хвойных вырубок установлено, что 44% их возоб
новляется главной породой, 26% — со сменой пород и 30% остаются не 
возобновившимися. Таким образом, чтобы не допускать отставания лесо
восстановительных работ от рубки леса и обеспечить только на хвойных 
вырубках возобновление хозяйственно ценных пород, надо проводить 
лесокультурные мероприятия на 56%' площади сплошной лесосеки по 
хвойному хозяйству или не менее чем на 800—850 тыс. га ежегодно.

М ежду тем в пятой пятилетке лесовосстановительные работы в ряде 
районов резко отставали. Так, если в лесах П оволжья и Центра факти
ческий объем лесовосстановительных мероприятий не отстает от площ а
ди вырубки, то в районах Севера и Дальнего Востока он составляет 
около 60% , Северо-Запада и У рала — около 50% и Восточной Сибири — 
немногим более 70%. Это указывает на настоятельную необходимость 
резкого расширения лесовосстановительных мероприятий в многолесных 
районах.

Чтобы обеспечить выполнение этих работ, надо ускорить организа
цию механизированных лесхозов, в основном в районах наибольшей кон
центрации лесозаготовок, так как только путем широкой механизации 
всех процессов работ на нераскорчеванных площ адях можно обеспечить 
высококачественное восстановление вырубленных лесов.

Однако с выпуском машин для лесовосстановительных рабс^.имеет- 
ся серьезное отставание.

Научно-исследовательские институты лесного хозяйства проводят 
большую работу по разрешению вопросов комплексной механизации 
основных видов лесокультурных и лесохозяйственных работ, по р азра
ботке агротехнических требований, по конструированию новых машин 
и орудий, в основном приспособленных для лесовосстановительных работ 
в трудных условиях нераскорчеванных лесосек и под пологом леса
б таежной и лесной зонах. М ежду тем ряд сконструированных научно- 
исследовательскими институтами машин и орудий, успешно прошедших 
государственные испытания и проверенных в производственных условиях, 
не внедряется в производство, так как до сих пор не обеспечено изготов
ление их промышленностью.

В лесной и таежной зонах, где ощущается недостаток в рабочей' 
силе, при производстве лесовосстановительных работ следует отдать 
предпочтение мероприятиям по содействию естественному возобновлению. 
Самое эффективное из них — сохранение подроста при рубке леса, что 
обеспечивает надежное и быстрое восстановление вырубок хозяйственно 
ценными породами.

При современном высоком уровне механизации лесозаготовок 
имеется полная возможность сохранить на лесосеках необходимое коли
чество подроста. Д ля этого особенно важно добиться от лесозаготови
телей правильной организации технологического процесса проводимых 
работ. После передачи лесосек, но до начала рубок, работники лесного 
хозяйства обязаны требовать от лесозаготовителей выполнить в натуре 
все подготовительные работы: провести пасечные и магистральные воло
ки, устроить склады и т. д., обеспечить правильную валку леса и осо-
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бевно трелевку, не допуская проезда тракторов вне пасечных и маги
стральных волоков. Следует такж е категорически запрещ ать очистку 
лесосек сплошным палом, так как это ведет к полному уничтожению 
сохранившегося подроста.

Н а отведенных лесосеках, где нет подроста или он имеется в недо
статочном количестве, следует при урожае семян не ниже среднего за 
два-три года до рубки леса провести поранение почвы, что обеспечит 
появление подроста главной породы. Не менее важно оставлять обсеме- 
нители, особенно при концентрированных рубках леса, такж е с поране
нием почвы различными способами. На богатых почвах, где можно пред
полагать бурное разрастание травяной растительности- в первый же год 
после рубки леса, и на сырых и мокрых почвах, где мощный елей сфаг
нума или кукушкина льна не даст возможности прорасти опавшим се
менам и развиться всходам хвойных пород, следует сразу же после ру
бок леса заложить лесные культуры, лучше посевом хвойных семян.

Одним из наиболее эффективных способов восстановления лесов, 
особенно на больших площадях — гарях и концентрированных выруб
ках — является аэросев. Этот вид работ достаточно изучен, широко при
меняется в производстве и при правильном выборе площадей дает впол
не удовлетворительные результаты. Объем работ по аэросеву из года 
в год увеличивается. В 1951 г. аэросев был проведен на площади
1 тыс. га, в 1955 г.— на площади 45,2 тыс. га, а в шестой пятилетке, по 
предварительным наметкам, аэросев запланирован на площади более 
320 тыс. га.

С расширением лесовосстановительных работ в лесной и таежной 
зонах потребуется очень много семян хвойных пород, особенно сосны. 
Лесхозы должны своими силами и с помощью лесозаготовителей соби
рать максимальное количество семян хвойных пород, создавая резервный 
запас семян на один-два года, чтобы иметь возможность покрыть 
потребности своего и других лесхозов в неурожайные годы. Д ля получе
ния семян высокого качества надо больше строить шишкосушилен 
и обеспечить лесхозы обескрыливателями и веялками.

Особенно много семян хвойных пород потребует аэросев, считая 
в среднем от 1,5 до 2 кг их на 1 га. В лесостепных и степных районах 
потребуются высококачественные семена лиственных пород — дуба, со
путствующих и кустарников.

В последнее время в производстве испытаны предложенные 
Ц Н И И Л Х  химикаты для борьбы с сорняками, для удаления почвенного 
мохового покрова, для очистки площадей oi нежелательных лиственных 
пород. Применение химикатов значительно ускоряет, удешевляет и облег
чает эти работы, позволяя проводить их на больших площадях. В много
лесных районах надо широко использовать химический способ подготов
ки почвы под лесные культуры и для содействия естественному возоб
новлению, а такж е для осветления хвойных пород на вырубках, зар а
стающих малоценными лиственными породами.

Проведенные Ц Н И И Л Х  в 1955 г. производственно-опытные работы 
с применением химикатов для уничтожения нежелательной древесно
кустарниковой растительности на лугах и пастбищах на нескольких ты
сячах гектаров дали вполне удовлетворительные результаты. Этот опыт 
должен быть широко внедрен для расчистки сенокосных и пастбищных 
угодий, просек, дорог и осушительных систем в лесхозах.

В районах, где для этого имеются подходящие природно-климати
ческие условия, необходимо обеспечить восстановление лесов хозяйствен
но ценными и быстрорастущими древесными породами. В лесхозах 
III группы надо обеспечить полное облесение всех вырубок хвойными 
породами в течение шестой пятилетки. Разведение быстрорастущих по
род следует сосредоточить в наиболее интенсивных районах нашей стра
ны, где ощущается острый недостаток в древесине для местных нужд
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колхозов и колхозников. Научно-исследовательские учреждения должны 
помочь лесхозам подобрать наиболее эффективные виды тополей и дру
гих ценных пород для разных лесорастительных районов.

В истекшей пятилетке выращиванию быстрорастущих и технических 
древесных пород уделялось большое внимание. За  1951— 1955 гг. в госу
дарственном лесном фойде посажено тополей на площади 16,8 тыс. га, 
ореха грецкого— 23,5 тыс., ф исташ ки— 17,4- тыс., плодовых — 5,9 тыс., 
миндаля — 4,3 тыс., бархата амурского — 2,9 тыс. В шестой пятилетке 
намечено провести посадку и посев технических и быстрорастущих дре
весных и кустарниковых пород на площади 176 тыс. га, в том числе то 
полей 39,5 тыс. и орехоплодных 67,8 тыс. га.

В шестой пятилетке должно быть такж е уделено большое внимание 
разведению пробконосов. В 1956— 1960 гг. будет посажено 13,2 тыс. га 
бархата амурского и проведены мероприятия по вегетативному размно
жению бархата в местах его естественного произрастания на площади 
15,3 тыс. га. Большое значение как гуттонос приобрела за последние 
годы эвкоммия, довольно успешно разводимая в советских субтропиках 
и в более северных районах. В настоящее время имеются опытно-произ
водственные плантации эвкоммии в южных районах РСФ СР и Украин
ской ССР, в Грузинской, Молдавской, Таджикской, Туркменской и Узбек
ской республиках. Доказано, что эту перспективную породу можно 
с успехом разводить во многих районах нашей страны. В шестой пяти
летке надо залож ить столько плантаций эвкоммии, чтобы полностью 
обеспечить потребности промышленности в гуттаперче. Особое внимание 
должно быть уделено введению быстрорастущих и технических пород при 
создании защитных насаждений.

В шестой пятилетке усилия лесоводов должны быть направлены на 
дальнейшее расширение работ по восстановлению лесов, на всемерное 
повышение их продуктивности, на коренное улучшение всей работы. З а 
логом успешного выполнения государственных заданий по восстановле
нию лесов явится проведение на высоком уровне предстоящих работ ны
нешнего года.

Лесхозы, лесничества, гослесопитомники должны обеспечить безу
словное выполнение плана весенних работ первого года шестой пяти
летки.
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Составление генеральных планов развития 
лесного хозяйства и задачи лесоустройства

И. В. ГОРЯЧЕВ
И нж енер лесного хозяйст ва

ирективами XX съезда 
КПСС по шестому пятилет
нему плану развития на
родного хозяйства СССР 
предусмотрено осуществить 

в течение пятилетия лесоустроитель
ные работы на площади 190 млн. га. 
Ежегодный объем этих работ будет 
превышать площадь лесов Англии, 
Австрии, Западной Германии, Ф ран
ции и Ю гославии вместе взятых.

Грандиозный подъем всех отрас
лей промышленности и сельского 
хозяйства в шестой пятилетке и 
возросший в связи с этим спрос на 
древесину потребует значительного 
расширения не только объема, но 
и функций лесоустроительных работ, 
которые не могут ограничиться толь
ко устройством лесхоза, а должны 
быть увязаны с экономикой района, 
области и республики. При лесо
устройстве предстоит установить воз
расты рубки, обеспечивающие полу
чение наибольшего количества сор
тиментов древесины необходимого 
качества в наиболее короткие сро
ки, проверить, не имеется ли воз
можности снизить обороты рубок, 
разработать мероприятия по повы
шению продуктивности лесов. К ро
ме того, лесоустроители должны 
будут рассмотреть, правильно ли 
размещение леса на территории об
ласти, установить необходимый мини
мум лесистости, проверить, отвечает 
ли интересам народного хозяйства 
разделение лесов на группы.

Д ля выполнения всех этих задач 
с 1956 г. в практику лесоустройства

вводится новая работа — составле
ние генеральных планов развития 
лесного хозяйства областей, краев 
и республик.

Цель генерального плана — раз
работка основных положений и си
стемы мероприятий, обеспечиваю
щих наиболее полное выполнение 
лесным хозяйством директив партии 
и правительства.

Генеральный план должен наме
тить пути коренного улучшения лес
ного хозяйства, разработать меры по 
поднятию продуктивности лесов, 
мобилизовать все возможности для 
максимального удовлетворения по
требности народного хозяйства в 
древесине и других полезностях ле
са, по усилению защитной и водо
охранной роли лесов.

Этот документ должен дать исход
ные материалы для планирующих 
республиканских и областных орга
низаций, служить основанием для 
составления ежегодного плана лес
хозов и явиться руководящим при 
лесоустройстве.

По своим показателям, методам 
составления, использованию инстру
ментов социалистического планиро
вания, связанного с действием зако
на стоимости (деньги, цена), 
генеральный план существенно от
личается от перспективных планов 
народного хозяйства, определяющих 
пропорции отдельных отраслей на
родного хозяйства в общественном 
процессе социалистического воспро
изводства.
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С народнохозяйственным плани
рованием генеральные планы раз
вития лесного хозяйства имеют 
некоторые общие количественные 
показатели, которые и должны быть 
приняты за основу при их состав
лении.

Генеральный план не является и 
чисто проектной работой, поскольку 
при его составлении нет необходи
мости вести, например, разработку 
основных положений по ведению 
лесного хозяйства (возрасты рубок, 
хозчасти, хозяйства и т. п.) по при
нятым в проектировании стадиям 
(плановое и проектное задание, тех
нический и рабочий проекты).

В настоящее время уже присту
пили к составлению генерального 
плана развития лесного хозяйства 
Украинской ССР. Программа, разра
ботанная с широким участием р а
ботников науки и производства, со
стоит из введения и шести глав.

В вводной части указывается 
содержание, которое вкладывается 
в понятие генеральный план, пере
числяются его задачи, категории 
лесов, охватываемых работой по 
генеральному плану, порядок его 
составления, доля и формы участия 
работников лесхозов и «Леспроекта» 
в его составлении, сроки, на кото
рые он составляется. Подчеркивает
ся необходимость творчески подхо
дить к разработке мероприятий, ши
роко используя все достижения пе
редового опыта, науки и техники.

Перед началом работ должны 
быть разработаны  руководящие ука
зания: а) дан анализ размещения 
лесов и лесистости по области, краю 
и республике в соответствии с зад а
чами народного хозяйства; б) уста
новки по рациональному использова
нию всех площадей гослесфонда:
в) лесохозяйственное районирование;
г) основные элементы организации 
лесного хозяйства; д) пути повыше
ния производительности лесных пло
щадей, перечень мероприятий и их 
эффективность.

Основные положения по ведению 
лесного хозяйства должны разраба
тываться применительно к лесохозяй
ственным районам.

В первой главе программы даются

общие сведения о природных усло
виях; во второй — экономические 
условия; в третьей — характеристика 
современного состояния лесного хо
зяйства в разрезе лесхозов и лесо
хозяйственных районов области; 
в четвертой — основные положения 
по организации и ведению лесного 
хозяйства; в пятой — проект меро
приятий по развитию лесного хозяй
ства; в шестой — размер затрат и 
эффективность проектируемых ме
роприятий.

Поскольку задачи и цели гене
рального плана являются новыми а 
не могут быть решены методами, 
принятыми до сих пор в теории и 
практике лесоустройства, остановим
ся на некоторых вопросах, имею
щих наиболее важное значение.

До настоящего времени возрасты 
рубки леса в практике лесоустрой
ства устанавливались на основе воз
раста технической спелости, с уче
том: группы лесов, применявшихся 
до момента лесоустройства возрастов 
рубки, распределения насаждений по 
классам возраста и их состояния. 
При этом обычно предполагалось, 
что каж дая лесохозяйственная еди
ница (лесхоз) долж на удовлетворять 
потребности в разнообразных сорти
ментах древесины. Из комплекса 
сортиментов при расчете возраста 
технической спелости выделялся ве
дущий. В хвойных лесах, например, 
за ведущий сортимент обычно при
нимались пиловочно-строительные 
бревна. Количественные соотноше
ния крупных, средних и мелких 
бревен в запасе насаждения в воз
расте спелости не устанавливались. 
Средние и мелкие бревна считались 
как бы «сопутствующими» сорти
ментами. Ориентировались обычно 
на получение крупных бревен, что не 
всегда было правильным и не отра
ж ало потребностей народного хозяй
ства в древесине. Возрасты рубки 
поэтому во многих случаях невольно 
завышались. Не выделялось специа
лизированных хозяйств на выращи
вание, например, рудничного леса 
или баланса. Хотя вопрос об органи
зации таких хозяйств поднят в на
шей лесохозяйственной литературе 
очень давно, но до сих пор не было 
организовано ни одного специализи
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рованного хозяйства. Это объясняет
ся тем, что из одного и того же от
резка деловой древесины может быть 
заготовлено значительное количество 
сортиментов (из хвойных — пиловоч
ник, баланс, рудстойка и др .), удов
летворяющих потребности различных 
предприятий. Поэтому лесоустроите- 
ли не могли часто решить вопроса, 
какому сортименту отдать предпо
чтение.

Д ля того чтобы обосновать воз
раст рубки в расчете на получение 
наибольшего количества сортимен
тов необходимого качества в наи
более короткие сроки, необходимо 
изучить перспективу потребления 
древесины в сортиментном разрезе 
по породам, размерам и распреде
лить леса по районам. При этом без 
особых трудностей и более или ме
нее точно могут быть установлены 
(по лесхозу или группе их) районы 
местного потребления и районы по
требления деревообрабатывающих 
предприятий (целлюлозно-бумажных 
и др.).

Установление сортиментного со

става потребления древесины в пер
спективе за пределами районов — 
дело трудное и новое. Видимо, при
дется ориентировать лесное хозяй
ство, как это делалось и раньше, на 
выпуск комплекса сортиментов, на
пример, в хвойном хозяйстве — на 
пиловочник, строительные пиловоч
ные бревна, баланс, рудничный лес, 
длинномер для судостроения, спец- 
сортименты и пр. Но одного перечня 
сортиментов недостаточно, необходи
мо установить на будущее разм ер
ный состав его (категории крупно
сти сортиментов). Только при нали
чии сортиментного состава (с учетом 
размеров) потребления древеси
ны в будущем можно правильно 
установить возрасты рубок. Потреб
ность в древесине для всех видов 
переработки (лесопиление, фанерное 
производство и др.) долж на быть 
приведена к круглому лесу.

Д ля пояснения этой мысли при
ведем несколько цифр. По пробным 
площадям в Рязанской области на
саждения сосны характеризуются 
данными таблицы 1.

Т а б л и ц а  1

Таксационные показатели пробных площадей насаждений сосны

Средние Выход сортиментов древесины

Бонитет Класс возраста 
возраст высота

(м) диаметр (см) крупной средней мелкой итого
деловой

1а
IV

70
28 32 38 44 — 82

1а
V

90
32 39 58 28 86

I
IV

70
25 28 — 77 7 84

1
V

90
28 35 38 44 — 82

н
IV

70
21 24 — 78 9 87

н
V

90
24 29 15 65 7 87

ш
IV

70
18 23 — 73 12 85

V

90
21 28 — 74 12 86

По общему выходу деловой дре
весины для сосны всех бонитетов в 
Рязанской области возраст рубки 
может быть принят в 70 лет. Если 
же потребность в крупных бревнах

на будущее принять в 30%, то 
в 1а бонитете возраст рубки может 
быть установлен в 70 лет, в I бони
тете в 90 лет, во II и ниже боните
тах выше 90 лет.
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Приведенные выше цифры пока
зывают, какое большое значение 
имеют для установления возрастов 
рубки сведения о доле участия 
(в возрасте технической спелости) 
сортиментов древесины той или дру
гой категории крупности в запасе на
1 га насаждений определенного бо
нитета и породы.

Д ля  того чтобы правильно уста- 
•новить возрасты рубки, обеспечи
вающие получение наибольшего ко
личества сортиментов необходимого 
качества в наиболее короткие сро
ки, обязательно построение гипотезы
о структуре потребления древесины 
в перспективе по сортиментам и их 
размерам. Необходимо более диф
ференцированно, чем это было до 
сих пор, подходить к организации 
хозяйств, ибо в насаждениях выс
ших бонитетов (I и выше) нараста
ние диаметров идет значительно бы
стрее и получение не только средних 
размеров, но и крупных сортиментов 
может быть обеспечено в более ран
нем возрасте. Изучению существую
щего потребления древесины и уста
новлению перспективы его должно 
уделяться особое внимание такж е 
и при устройстве отдельных лес
хозов.

Одной из важнейших задач гене
рального плана является разработка 
мероприятий по повышению продук
тивности лесных площадей за счет 
увеличения к 1965 г. среднего при
роста на 1 га лесной площади на 
10— 15%. К таким мероприятиям от
носятся: 1) увеличение лесопокры
той площади в лесхозе и лесной пло
щади в составе лесопокрытой; 
2) осушение заболоченных площ а
дей и другие меры по поднятию 
плодородия почв; 3) облесение непо
крытых лесом площадей (с исполь
зованием достижений селекции и ин
тродукции древесных пород); 4) уве
личение полноты разреженных на
саждений или путем введения 
дополнительного яруса или закуль- 
тивированием полян и прогалин (ре
конструкция насаждений); 5) улуч
шение породного состава путем вве
дения быстрорастущих хозяйствен
но ценных пород; 6) правильное 
проведение рубок ухода за лесом.

Замена старых насаждений моло

дыми, более производительными мо
жет повлиять на увеличение при
роста. Однако подсчеты показали, 
что в пределах десяти лет при рубке 
расчетной лесосеки нет оснований 
ожидать существенного влияния т а 
кой замены на увеличение прироста 
в целом по области. При расчете по 
отдельным лесхозам это обстоятель
ство надо принять во внимание.

Содействуют повышению продук
тивности лесов такж е улучшение их 
охраны, снижение вреда, наносимого 
насаждениям неурегулированной 
пастьбой скота и сенокошением, 
улучшение использования лесосеч
ного фонда лесозаготовителями, со
действие естественному возобновле
нию.

При составлении генерального 
плана и при устройстве отдельных 
лесхозов необходимо оценить состоя
ние прироста в насаждениях лесхо
за и наметить на десятилетие меры 
по поднятию его. При этом лесо- 
устроитель должен рассмотреть су
ществующее распределение площ а
дей лесхоза по категориям (лесная, 
лесопокрытая, нелесная и т. д.) в со
ответствии с необходимостью повы
шения среднего прироста на 1 га 
лесной площади и отдать предпочте
ние тем породам, которые в тех или 
иных растительных условиях могут 
дать наивысшую производитель
ность.

Если мероприятия, обеспечиваю
щие поднятие продуктивности лесов, 
более или менее известны, то пока
затели эффективности каждого из 
них пока не разработаны. Только по 
некоторым из них могут быть даны 
единые централизованные придерж- 
ки, по всем остальным должен быть 
использован местный опыт. Так, на
пример, до сих пор является спор
ным вопрос, можно ли поднять об
щую продуктивность насаждений 
в результате систематического про
ведения рубок ухода за лесом. 
Не изучен ход роста естественных 
молодняков и культур в первые годы 
их развития, запас их при лесо
устройстве только условно прини
мается в 60% (хвойные) и 80% 
(лиственные) запаса насаждений 
соответствующей породы II класса 
возраста. Поэтому эффективность
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облесительных работ (редуцирован
ных на полноту при частичных куль
турах) долж на исчисляться путем 
перечисления площадей культивиро
ванных пород в лесопокрытую пло
щадь и умножением на 60 или 30 
(% запаса насаждений начала
II класса возраста соответствующей 
породы по таблицам хода роста, 
ближе всего подходящих к местным 
условиям или по другим местным 
опытным данным).

Эффективность лесоосушительных 
работ на покрытых лесом площадях 
определяется тем дополнительным 
приростом, которого можно ожидать 
в результате осушения лесных пло
щадей. Бонитет заболоченных пло
щадей после осушения повышается 
на 1— 2 и более класса в зависимо
сти от условий местопроизрастания. 
При этом годичный прирост может 
увеличиваться от 0,5 до 5 куб. м 
с 1 га. Например, производитель
ность соснового насаждения V бони
тета в травяно-сфагновом типе леса 
после осушения может подняться до
II и I бонитетов, а текущий прирост 
в ближайшие годы — на 4—5 куб. м 
в год. Так, 50-летнее сосновое на
саждение через 10 лет вместо 
174 куб .м  (запас для 60-летнего н а
саждения V бонитета по всеобщим 
таблицам) будет равен 219 куб. м 
(174 +  4 ,5X 10), а дополнительный 
средний годичный прирост на 1 га 

п Л /219 174\
составит 0,7о куб. м ( бо- —'go ') '

Расчетную лесосеку принято счи
тать мерилом возможного пользо
вания. При расчетах пользования 
всегда учитывается существующее 
распределение насаждений по клас
сам возраста, так  как от него зави
сит величина эксплуатационного 
фонда, его состояние и наличие бли
жайш их резервов. Обсуждение этого 
вопроса на страницах журнала и су
ществующие указания по расчету 
главного пользования даны только 
применительно к сплошнолесосечной 
системе хозяйства.

Выборочная система хозяйства 
потребует совершенно иных методов 
расчета пользования. По нашему 
мнению, в этом случае потребова
лось бы объединение в одном орга
не лесного хозяйства и лесоэксплуа

тации. При этом открылись бы боль
шие возможности сократить число 
лесозаготовителей, штаты, админи
стративно-хозяйственные расходы.

При определении расчетной лесо
секи решающее значение имеет 
определение возможности назначе
ния в рубку приспевающих насаж 
дений. В приложении №  35 к дей
ствующей лесоустроительной ин
струкции приведен пример расчета 
для II группы лесов в случае недо
статка спелых насаждений. Инструк
ция рекомендует (абзац  3, стр. 334): 
«В этом случае следует рассмотреть 
по таксационному описанию воз
растной состав приспевающих на
саждений и, в случае установления 
наличия в их составе 80-летних на
саждений в количестве, покрываю
щем указанный выше разрыв до 
размера пользования в ревизионный 
период в объеме возрастной лесо
секи, следует принимать возрастную 
лесосеку. При меньшем количестве 
80-летних насаждений поправка на 
приближение к размеру возрастной 
лесосеки дается, исходя из факти
ческого наличия указанных насаж 
дений».

Приведенные выше указания из 
инструкции положены в основу су
ществующей практики расчета раз
меров главного пользования.

Д о недавнего прошлого в прак
тике лесопользования категорически 
запрещ алось назначение в рубку 
приспевающих насаждений без спе
циальной санкции руководящих 
органов. Это положение в после
дующем было внесено в инструк
цию лесоустройства и применялось 
лесоустроителями как директивное 
указание при расчете главного поль
зования. И лесоустроители и 
лесхозы при расчете главного поль
зования при большом резерве приспе
вающих насаждений, но при недо
статке спелых, принимали наимень
шую спелостную лесосеку, а при 
полном отсутствии спелых — главное 
пользование не назначалось.

Выше уж е отмечалась некоторая 
условность возраста как единствен
ного показателя спелости. Если 
учесть точность установления воз
раста насаждений при таксации в 
полкласса (10 лет для хвойных
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и твердолиственных, 5 лет — для 
остальных лиственных), то такая 
категорическая трактовка грани 
между спелыми и приспевающими 
насаждениями (в 1 год) кажется не 
совсем обоснованной. Эта грань 
формальная.

Нам кажется, что в базах местно
го потребления, в сырьевых базах 
лесозаготовительных предприятий, 
работающих на вывоз, где отсут
ствуют местные потребности, целе
сообразно допускать назначение в 
рубку, при недостатке спелых на
саждений приспевающие. При пол
ном отсутствии спелых, но при боль
ших резервах приспевающих насаж 
дений и наличии потребности в мел
ких и средних сортиментах не сле
дует закрывать пользования, а на
значать лесосеки в рубку за счет 
приспевающих древостоев, в первую 
очередь, высших бонитетов, при
ближающихся по возрасту к спе
лым.

Расчетную лесосеку необходимо

лучше увязывать с экономикой, что 
с достаточной обоснованностью осу
ществимо только на основе гене
рального плана развития лесного 
хозяйства при лесоустройстве.

Д етальное и глубокое изучение 
потребности предприятий, потреб
ляющих древесину из лесхоза, пер
спективы потребления их с учетом 
совершенствования технологии про
изводства поможет лесоустроителю 
лучше определить расчетную лесо
секу.

Лесоустроители должны дать 
четкий и ясный ответ на вопрос, что 
может дать лес народному хозяй
ству при разработке лесосек и 
рациональной разделке на сортимен
ты, проанализировать, как исполь
зуется древесина и отходы в лес
хозе. Тщательное изучение экономи
ки района, области, края, республи
ки даст возможность превратить 
генеральный план развития лесного 
хозяйства в конкретное руководство 
к действию.

Использование аэроснимков 
при лесомелиоративных изысканиях

А. Е. КОЛОСОВА, И. Д. ДМИТРИЕВ

(ЦНИИЛХ)

В шестой пятилетке предусмотре
но значительное увеличение объема 
работ по осушению заболоченных 
площадей. В связи с этим в ближай
шие годы предстоит увеличить и 
объем гидролесомелиоративных изы
сканий. Применяемые в настоящее 
время наземные способы изысканий 
недостаточно производительны и тре
буют больших трудовых и денежных 
затрат.

Д ля ускорения и облегчения т а 
ких работ необходимо широко ис
пользовать материалы аэрофото
съемки. Но, к сожалению, до сего 
времени не разработана методика 
использования этих материалов. 
Объясняется это, в основном, сла
бой изученностью данного воп
роса.

В 1953— 1954 гг. в Сиверском ме
ханизированном опытном лесхозе на

площади около 20 тыс. га Ц ентраль
ным научно-исследовательским ин
ститутом лесного хозяйства были 
исследованы возможности исполь
зования аэроснимков в гидролесо
мелиоративных изысканиях. Основ
ное внимание было уделено состав
лению по аэроснимкам плана релье
фа осушаемой территории, покрытой 
лесом.

Исследования показали, что со
ставлять планы рельефа местности 
по аэроснимкам можно двумя путя
ми. Первый путь это дешифрирова
ние аэроснимков, на основе которо
го можно составить план относитель
ного расположения отдельных эле
ментов рельефа. Второй путь — 
стереофотограмметрическая зари
совка горизонталей при соответ
ствующей густоте высотного обосно
вания, на основе которой можно
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получить высотные отметки точек 
местности в абсолютных цифрах.

Дешифрирование аэроснимков для 
определения положения элементов 
рельефа на плане местности должно 
базироваться на изучении особенно
стей характера различных катего
рий площадей и насаждений в свя
зи с элементами рельефа в натуре 
и их изображений на аэроснимках. 
В условиях равнинной местности для 
получения надлежащ ей детализации 
это изучение должно быть приуроче
но к элементам как мезо-, так  и 
микрорельефа.

При составлении плана в горизон
талях стереофотограмметрическим 
путем необходимо выявить густоту 
и характер высотного обоснования 
аэроснимков, что даст возможность 
в последующем изобразить на плане 
рельеф горизонталями.

При исследовании первого вопро
са использованы результаты долго
летних наблюдений лесничего Онцев- 
ского лесничества Сиверского лесхо
за М. В. Пятина. Он установил 
наличие в натуре системы так  назы 
ваемых естественных водотоков, свя
занных между собой и с водоприем
никами. Эти водотоки являются 
пониженными (мезо и микро) эле
ментами рельефа и служат местом 
постоянного или периодического 
естественного стока воды с приле
гающих к ним площадей.

Незначительный уклон этих пони
жений и избыток атмосферных осад
ков создают условия для заболачи
вания почв, которое влияет на х а
рактер произрастающей по этим по
нижениям древесной растительности 
и напочвенного покрова. Зная ха
рактерную растительность понижен
ных элементов рельефа и прилегаю
щих к ним площадей, можно судить
о наличии водотока и его располо
жении. Сопоставляя особенности со
става и строения растительности в 
том и другом случае с характером 
ее изображения на аэроснимках, 
можно установить признаки деш иф
рирования естественных водотоков; 
используя эти признаки, можно 
определить местоположение водо
токов на плане. Таким образом, з а 
дача исследования заклю чалась в 
изучении в натуре характера расти

тельности пониженных элементов 
рельефа и на прилегающих к ним 
площадях и в анализе особенностей 
изображения древостоев и отдель
ных деревьев на аэроснимках и вы
явлении возможностей дешифриро
вания.

Степень выраженности естествен
ного водотока в натуре и на аэро
снимке определяется его значением 
в сборе и отводе воды и положением 
в отношении водоприемника. Вслед
ствие этого признаки дешифрирова
ния естественных водотоков должны 
быть классифицированы в соответ
ствии с классификацией самих во
дотоков. Нами была использована 
классификация искусственных осу
шительных сооружений проф.
А. Д. Брудастова. Развитие этой 
классификации применительно к се
ти естественных водотоков позволи
ло подразделить их на категории, 
порядки и установить характер их 
взаимосвязей (см. табл. на стр. 14).

Ш ирина пониженных элементоз 
рельефа зависит от категории водо
тока и характера насаждений, по 
которым он проходит, и варьирует 
от 5 до 100 и более метров. Здесь 
обычно расположены редкостойные 
древостой, по основному руслу водо
тока деревья отсутствуют (поэтому 
в пологе насаждения в этих местах 
наблюдаются разры вы ), состав на
саждения изменяется, появляется 
подлесок из ивы, которого нет в 
местностях, прилегающих к пони
женным. Рост деревьев замедлен и 
в большинстве размеры деревьев по 
высоте и диаметру значительно сни
жены. Кроны небольших размеров, 
на деревьях наблюдаются мхи и ли
шайники; травяной и моховой по
кров соответствует почвам избыточ
ного увлажнения.

Н а болотах места, где проходит 
водоток, обычно отличаются более 
светлым цветом сфагнума, отсут
ствием какой-либо древесной расти
тельности; в больших болотных мас
сивах по водотоку расположены 
мочажины.

В соответствии с этим изображе
ние пониженных элементов рельефа 
на аэроснимках имеет вид полосы 
той или иной ширины, которая отли
чается от изображения прилегающей
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Таблица
Категория, назначение и порядок водотока

Назначение водотока
Категория
водотока

элемент осушительной сети выполняемые функции
Порядок

водотока

I. Магистральные 

II. Собиратели

Транспортирующие

Транспортирующие и ре
гулирующие поверхностный 
сток и уровень грунтовых 
вод (верховодки)

Отвод воды, поступающей 
из других водотоков 

Отвод воды, поступающей 
из других водотоков; сбор 
воды с поверхности осушае
мой площади и понижение 
уровня грунтовой воды (вер
ховодки)

Сбор воды с поверхности 
осушаемой площади и пони
жение уровня грунтовых 
вод (верховодки)

1-Й 

1-й и 2-й

III. Осушители Регулирующие поверхно
стный сток и уровень грун
товых вод (верховодки)

1-й, 2-й 
и 3-й

П р и м е ч а н и е .  Названия категорий водотоков перенесены с классификации искус
ственных осушительных сооружений в целях последующей классификации признаков дешиф
рирования естественных водотоков и это не означает, что с указанным значением они 
должны быть использованы при проектировании осушительной сети.

к ней площади общим более темным 
тоном (вследствие больших проме
жутков между проекциями крон, 
затемненных падающими тенями). 
Редкие и мелкие проекции крон на 
изображении образую т сплошную 
темную узкую полосу, соответствую
щую основному руслу водотока. 
Стереовысоты деревьев и насаж де
ний пониженные. Кроме того, вслед
ствие особенностей состава насажде
ний оттенки рисунка значительно 
отличаются от рисунка насаждений 
в других местностях. Н а общем фо
не болота изображение водотоков 
имеет вид светлых полос, без зерни
стости, в определенных условиях 
вдоль водотока расположены черные 
мочажины.

Степень выраженности отличи
тельных особенностей строения рас
тительности в пониженных элемен
тах рельефа, а следовательно, и 
особенности их изображения на 
аэроснимке при прочих равных усло
виях определяются категорией водо
тока. У I категории они выражены 
наиболее резко, у II категории сла
бее и совсем в слабой степени у во
дотоков III категории. В соответ
ствии с этим и возможности дешиф
рирования естественных водотоков 
по аэроснимкам оказались различ
ными.

Водотоки I категории на аэро

снимках настолько ясно выражены, 
что при условии предварительного 
рекогносцировочного ознакомления 
с общим характером местности в на
туре могут быть полностью выявле
ны и в последующем нанесены на 
план камерально. Водотоки II кате
гории такж е могут быть продешиф- 
рированы камерально и нанесены 
на план после предварительного ре
когносцировочного ознакомления с 
местностью в натуре. В последую
щем потребуется проверить пра
вильность нанесения на план лишь 
некоторой части водотоков.

Дешифрирование водотоков III ка
тегории требует проведения назем
ных работ, организованных по опре
деленной системе, для изучения осо
бенностей строения растительности, 
ее изображения на аэроснимках, 
а такж е для получения некоторых 
данных о расположении этих водо
токов. При последующем камераль
ном дешифрировании водотоков
III категории эти данные должны 
послужить основанием для опреде
ления их положения на плане. Н е
обходимый при этом объем назем
ных работ должен быть установлен 
в процессе дальнейшего изучения 
данного вопроса.

Опыт описания водотоков в на
туре по квартальным просекам (при
мерно через 1 км) при использова
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нии аэроснимков с последующим 
дешифрированием последних дал 
возможность выявить достаточно 
густую сеть пониженных элементов 
рельефа. Это позволило судить об 
общем характере и особенностях 
такого рельефа в отдельных частях 
изучаемой территории.

Определение планового положения 
естественных водотоков и их клас
сификация на основе деш ифрирова
ния аэроснимков дают возможность 
получить общую характеристику 
рельефа местности. Такая харак
теристика может быть использована 
при гидролесомелиоративных изы
сканиях. При этом значительно со
кратятся работы по съемке и ниве
лировке в натуре.

При лесоустройстве эта характе
ристика облегчит составление проек
та мероприятий по осушительной 
мелиорации лесов. В этом случае 
при наземных работах по инвента
ризации леса попутно может быть 
собран материал для деш ифрирова
ния естественных водотоков. Имея 
данные инвентаризации леса и план, 
на котором показано расположение 
естественных водотоков и водоприем
ников, лесоустроитель может уста
новить схему разделения всей терри
тории лесхоза на гидрологически 
обособленные участки, лесомелиора
тивный фонд в пределах каждого 
гидрологического участка и, нако
нец, очередность осушительных р а
бот в отдельных частях лесхоза.

Возможности составления по аэро
снимкам топографического плана 
местности при лесомелиоративных 
изысканиях изучались в пределах 
того же опытного участка Сиверско- 
го лесхоза. Экспериментальные р а
боты состояли из планового обосно
вания, высотной привязки и стерео- 
фотограмметрической обработки 
аэроснимков.

В качестве плановой геодезиче
ской основы использовалось поло
жение опорных точек, взятых с то
пографической карты и точек, полу
ченных фотограмметрическим путем. 
Всего с карты было взято 7 опозна
вательных знаков в соответствии 
с теоретически вычисленным количе
ством их. Расстояние между опозна
вательными знаками не превышало

7 базисов. Сгущение сети этих опо- 
' знавательных знаков производилось 
путем развития фототриангуляцнон- 
ных рядов.

Высотная основа состояла из се
ти параллельных нивелировочных 
ходов (по визирам и квартальным 
просекам), расстояние между кото
рыми равно около 250 м. Высотная 
привязка аэроснимков к указанной 
основе произведена в натуре из рас
чета 4-—6 опорных точек на каждую 
стереопару аэроснимков.

Оригинал топографического плана 
составлялся при непосредственном 
участии одного из авторов статьи — 
И. Д. Дмитриева в Ленгипротрансе 
на 6-проектном мультиплексе. Гори
зонтали проводились при сечении 
рельефа в 1 м с дорисовкой допол
нительных горизонталей через 0,5 м.

При зарисовке горизонталей, кро
ме высотной основы, были использо
ваны: высотные отметки дополни
тельных точек (2—4 точки на сте
реопару) ; данные о средних высотах 
насаждений, взятые из таксационно
го описания; измеренные в натуре 
высоты отдельных деревьев, привя
занных к аэроснимкам, и сеть есте
ственных водотоков, полученная на 
основе дешифрирования аэросним
ков.

Д ля оценки составленного плана 
в горизонталях было проверено, пра
вильно ли нанесены на план конту
ры, и определена высота точек. 
Сравнение протяженности соответ
ствующих линий на плане и в нату
ра показало, что линейная относи
тельная ошибка плана составляет 
'Аоо, что отвечает требованиям Тех
нических указаний по осушительной 
мелиорации лесов.

При проверке высотной части пла
на сравнивались фотограмметриче
ские и наземные (контрольные) вы
сотные отметки как отдельных точек, 
расположенных на открытых местах 
и хорошо различаемых на аэросним
ках, так  и горизонталей в местах их 
пересечения с нивелирным наземным 
ходом. В последнем случае, если пе
ресечение горизонтали не совпадало 
с пикетом, контрольная высота точ
ки пересечения определялась интер
поляцией на основании высотных 
отметок двух смежных пикетов,
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между которыми проходила горизон
таль. Этот способ поверки позволил 
выявить погрешность высотной ча
сти плана и на площадях, покрытых 
лесом.

Д ля получения контрольных от
меток не только по квартальным 
просекам и визирам, но и на пло
щади, занятой лесом, дополнительно 
было проложено три нивелирных 
хода, общей протяженностью 12 км, 
пересекающих опытный участок 
в разных направлениях.

Поверка показала, что для от
крытых мест средняя квадратиче
ская ошибка фотограмметрических 
измерений определилась в пределах 
+  0,39—0,54 м (по данным сравне
ния разных нивелирных ходов). Д ля 
площадей, покрытых лесом, средняя 
квадратическая ошибка фотограм
метрических измерений оказалась 
в пределах +  0,66—0,82 м. Д ля все
го плана средняя квадратическая 
ошибка фотограмметрических изме
рений составила +  0,6—0,72 м, ма
ксимальное отклонение фотограм
метрических высотных отметок дохо
дило до 1,8 м.

Д ля  выяснения влияния на вели
чину погрешности фотограмметриче
ских измерений различного харак
тера насаждений (состава, возраста, 
полноты) были проанализированы 
случаи отклонений высотных отме
ток больше 0,5 м. Анализ показал, 
что ошибки фотограмметрических 
измерений чаще всего обусловлива
ются такими показателями, как 
полнота и возраст насаждений. Со
став насаждений не влияет на точ
ность измерений. Однако есть осно
вания полагать, что аэрофотосъемка 
в период отсутствия листвы (осень 
и ранняя весна) может создать бо
лее благоприятные условия для 
рисовки рельефа на покрытых ле
сом площадях.

Трудность фотограмметрической 
рисовки рельефа на покрытых лесом 
площадях заставляет при составле
нии топографических планов пытать
ся устранить причины, не позволяю
щие при обычных способах установ
ления высотного обоснования и аэро
фотосъемке получить высотные от
метки с надлежащ ей точностью. Т а
кими мерами могут быть: 1) аэро

фотосъемка в более крупном масш
табе; при наиболее высоком стоя
нии солнца или при сплошной 
облачности; в период отсутствия 
листвы у лиственных пород (но не 
при снеговом покрове); 2) замер 
в натуре высот отдельных деревьев 
в насаждениях с полнотой 0,6 и вы
ше с привязкой этих деревьев к 
аэроснимкам. Замеряемые деревья 
необходимо приурочивать к отдель
ным разностям рельефа с более или 
менее равномерным их расположе
нием в пределах стереопары.

Густота высотного обоснования 
(4 точки на стереопару) не являет
ся предельно минимальной. Можно 
полагать, что она может быть р аз
режена путем увеличения количе
ства деревьев, замеряемых в натуре 
и привязываемых к аэроснимкам. 
При этих условиях составление то
пографического плана на основе 
аэрофотосъемки для гидролесоме
лиоративных изысканий должно 
быть более рентабельно, чем работы 
только наземными способами.

Использование средних высот на
саждений по данным таксационного 
описания в большинстве случаев се
бя не оправдало, так как не пред
ставляется возможным уловить их 
при стереоскопическом рассмотре
нии аэроснимков.

Предварительное дешифрирова
ние естественных водотоков позволит 
наиболее рационально спроектиро
вать ходы высотного обоснования 
аэроснимков, с учетом возможного 
размещения нивелировочных ходов 
в последующем, при трассировке 
проектируемой осушительной сети.

Обработка материалов на муль
типлексе обладает рядом преиму
ществ, особенно в условиях покры
той лесом местности. Так, в любой 
части стереопары можно выбрать 
пикетные точки, нет необходимости 
строго стандартно располагать опор
ные точки для геодезического ориен
тирования; зарисовку горизонталей 
можно проводить при разреженном 
высотном обосновании, наблюдения 
упрощаются, почти совершенно со
кращают вычислительные работы.

В дальнейшем при изучении воз
можностей зарисовки горизонталей
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в условиях покрытой лесом местно
сти необходимо исследовать значе
ние аэрофотографирования с корот
ко- и длиннофокусными аэрофото
аппаратами.

Проделанный опыт позволяет сде
лать вывод, что даж е на данной ста
дии изученности возможностей ис
пользования аэроснимков при лесо

мелиоративных изысканиях это 
обусловит: а) значительное сокра
щение наиболее трудоемких назем
ных работ при проектировании и 
трассировке осушительной сети; 
б) ускорение составления проектов 
на лесоосушение, в) повышение ка
чества последних и г) снижение 
стоимости этих работ.

Возобновление кедра в Восточной Сибири
А. В. СМИРНОВ

К андидат  сельскохозяйст венны х наук

В Восточной Сибири сосредоточе
но до 50% кедровых лесов СССР. 
В результате пожаров, вырубок, по
вреждений вредными насекомыми 
площадь этих лесов за последнее 
столетие значительно сократилась.

В литературе указывается, что 
естественное возобновление кедра 
на обезлесенных площ адях не всегда 
идет успешно, наши же наблюдения 
показывают, что кедр часто возоб
новляется хорошо. Такое противоре
чие объясняется различием природ
ных условий, в которых проводились 
наблюдения.

Во многих случаях отсутствие 
естественного возобновления кедра 
на обезлесенных площадях объяс
няется действием многочисленных 
пожаров, уничтожающих молодой 
подрост кедра, не стойкий против 
огня.

Так, например, при обследовании 
сухостойного кедровника на хребте 
Базарском в Восточных Саянах, об
разовавш егося в результате гибели 
кедрового леса от нападения сибир
ского шелкопряда в 1920 г., впо
следствии неоднократно пройденного 
пожарами, отмечалось наличиелишь 
однолетних всходов (до 2800 шт. на 
1 га). Здесь наблюдалось довольно 
много и более старых экземпляров 
кедрового подроста, погибшего от 
пож ара (см. табл. 1 на стр. 18).

«Ш елкопрядники» в верховьях ре
ки Ия, являющиеся частью того же 
массива кедрового леса, который 
проходит и через хребет Базарскин 
(кедровники погибли здесь в 1923 г.),

ни разу не горели со времени усы
хания кедрового леса. В настоящее 
время в этих «шелкопрядниках» по
всюду можно наблюдать прекрасное 
возобновление кедра, значительное 
количество экземпляров которого 
появилось, судя по возрасту, вскоре 
после усыхания кедрового леса. На 
губительную роль пожаров в возоб
новлении кедра указывали еще
Городков (1916) и Поварницын
(1944).

П ожары не только уничтожают 
подрост кедра, они способствуют за 
растанию обезлесенных площадей
вейником, который такж е препят
ствует возобновлению кедра (Конев, 
1952; Кутузов, 1953; Смирнов и Рей- 
мерс, 1953). Губительное влияние 
вейиикового покрова на возобновле
ние кедра можно видеть из той же 
таблицы 1.

Однако злаки мощно разрастаю т
ся вовсе не во всех случаях. Так, 
например, на почвах бедных и мел
ких вейник растет плохо. В высоко
горной тундре с ее бедными почва
ми, несмотря на открытую площадь 
и полное освещение, вейник почти 
не встречается. Естественное возоб
новление кедра здесь, наоборот, 
очень обильное (табл. 2 на стр. 18).

К ак показывает таблица, лучшему 
возобновлению кедра на местах, 
лишенных вейника, благоприятству
ют поранения мохово-лишайниково
го покрова при рубке и трелевке 
леса.

Бедность и богатство почв в го
рах во многом определяется релье
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Т а б л и ц а  1

Влияние пожаров и разрастания вейника на возобновление кедра

Район
исследования

Го
д 

ги
бе

ли
 

др
ев

ос
то

я

Го
д 

по
сл

ед
не

го
 

по
ж

ар
а

Го
д 

на
бл

ю
де

ни
я

Живой напочвен
ный покров и его 

сомкнутость

Количество подроста древесных пород 
(шт. на 1 га)

ке

0 -5

др в во: 

5-15

расте (/ 

15-25

ГР н
25

-3
5 

~

со
сн

а

бе
ре

за

ли
ст

ве
н

ни
ца

Хребет Базар- 
ский

Восточные
Саяны

1920 1951 1952 Вейник 1,0 400 300
(сух .)

600
(сух.)

— — 1000 100

Лишайник 0,9 
Вейник 0,1 2200 — 1200

(сух .) — — 600 —

Мох, остатки 
древесины 0,9 

Вейник 0,1
2800 1700

(су х .)
200

(сух .)
— 600 200 200

Хргбет Горхон, 
верховья реки 

Ия

1923 — 1954 Мхи 0,8 
Мертвый по

кров 0,2
1400 600 1900 1300 — 700 800

Верховья реки 
Зун — Мурин 1923 1928 1954 Мхи 0,1 4600 5200 3400 — 300 500 1100

Т а б л и ц а  2

Район исследования
Категория обезлесенной 

площади

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
вы

со
та

 
м

ес
тн

ос
ти

Ж
ив

ой
 

на
по

ч
ве
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ы

й 
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ов
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год
усыхания
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ли

че
ст

во
 

по
др

ос
та

 
ке

др
а 

(ш
т.

 
на 

1 
га

) 
1

год
рубки

Хребет Комар Высокогорная тундра 1750 Мхи, 100 _ 4900
Хамардабан лишайники 1948

Онотский хребет Сухостойный кедровник 900 То же 500 4200
Верховья реки

Зазары
Там же Вырубка сухостойного 1948

кедровника 9С0 ” * 500 1950 8000

фом местности. Это находит свое 
отражение и в характере смен дре
весных пород, происходящей после 
гибели древостоев кедра.

В высокогорных районах на гарях 
и пустырях кедр появляется после 
гибели материнского древостоя без 
смены другими породами.

В низкогорном поясе, где абсо
лютные высоты местности не превы
шают 1100— 1400 м, возобновление 
обезлесенных площадей, ранее зан я
тых кедровыми насаждениями, идет 
обычно путем смены пород. На бо
лее бедных почвах кедр заменяется 
березой, на более богатых — осиной

(табл. 3). Лиственные породы спо
собствуют вытеснению вейника и по
явлению подроста хвойных пород 
под их пологом.

Восстановление кедра идет в ос
новном переносом семян животными 
и птицами.

Основным распространителем се
мян кедра, по общепризнанному мне
нию, считается кедровка (Городков, 
1916; Скал он, 1946; Кутузов, 1953). 
Меньшее значение имеют; бурундук, 
белка, медведь.

Кедр дает сравнительно неболь
шое количество семян на 1 га (око
ло 300 000 штук на 1 га при урожае
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Т а б л и ц а  3

Влияние рельефа местности (абсолютной высоты) на возобновление кедра 
и характер смены пород в „шелкопрядниках“ и гарях

Район исследований
Абсолютная

высота
местности

(м)
Древесная

порода

Под

преобладаю
щий возраст 

(лет)

эост

количество на 
1 га (шт.)

Гарь близ с. Култук (Иркутский лес Береза 8— 12 4200
хоз) 700—800 Кедр 4 - 6 800

Сосна 8 - 1 0 1200

Гарь в верховьях реки Ушаковки Осина 1 - 3 &С00
(Ушаковский лесхоз) 800—900 Кедр 1—3 £00

Береза 1—3 1600

Гарь на хребте Комар (Слюдянский Береза 8— 10 500
лесхоз) 1200—1300 Кедр 20—40 1900

Пихта 20—40 200

Гарь близ перевала Лангутайские Береза _
ворота (Слюдянский лесхоз) 1800—1900 Кедр 40—50 2100

Пихта

в 100 кг). Из этого количества боль
шая часть потребляется человеком 
и уничтожается многочисленным 
населением кедрового леса — живот
ными и птицами. Мы решили вы
яснить, как велик запас семян кед
ра, остающихся в почве, и может ли 
он служить резервом для возобнов
ления кедра в случае гибели гл аз
ного полога и подроста кедра.

Подсчет семян кедра в лесу и на 
обезлесенных площадях показал, что 
количество их во мху (и в подстил
ке) неодинаково и зависят от сезо
на года. Наибольшее количество 
годных к прорастанию семян кедра 
в напочвенном покрове оказалось 
поздней осенью, после созревания 
урожая семян кедра и ранней вес
ной после того, как сойдет снеговой 
покров (табл. 4).

К ак видно из таблицы, целые 
семена кедра летом практически 
отсутствуют. В то же время во все 
сезоны года наблюдается большое 
количество скорлупок от семян кед
ра. Эти скорлупки — в большинстве 
своем результат выгрызания ядра 
семени мышевидными грызунами. 
Последние, обитающие в кедровых 
лесах и остающиеся в сухостойных 
кедровниках после гибели древо- 
стоев кедра от сибирского шелко-

„Ш елкопрядник" (Иркутский, лесхоз), 
образовавшийся после гибели  кедрового 

леса в 1946— 1948 гг.
Фото автора
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Т а б л и ц а  4

Распределение семян кедра во м ху и подстилке в разные сезоны года в лесу
и на обезлесенных местах

Сезон и месяц Район исследо Место учета Живой напочвен

Количество
на

семян кедра 
. га

года вания (лес, гарь) ный покров
целых

погибших
(скорлупок)

Весна 1952 г. 
(конец мая)

Онотский
хребет

Иркутский
лесхоз

Кедровник Лесные мхи 
мощностью 
10— 12 см

6666 350 000

Сосновый бор То же мощ
ностью 5—6 см

23 333 71 666

Лето 1952 г. 
(август)

Восточные 
Сапны, хребет 

Базарский

Гарь кедрово
го леса

Лишайник, 
мох, черника —

18 000
440 000

Лето 1954 г. 
(август)

Онотский 
хребет, Иркут

ский лесхоз

Кедровник Мох, брусника 
10— 12 см

2 164 000

Там же Сухостойный
кедровник

Мхи мощно
стью 20—30 см

— 82 000

Осень 1952 г. 
(сентябрь)

Там же Березняк, 1 км 
от кедровника

Мох, лишайник 
3—5 см

20 000 2 240 000

Там же Кедровник
живой

Мхи 12—15 см 40 0С0 1 860 000

Там же Кедровник
сухой

Мхи 10— 12 см 10 000 92 000

пряда, уничтожают запасы кедровых 
семян, которые сохранились в под
стилке. На вредную роль мышевид
ных указывали и другие авторы 
(Кутузов, 1953 г.). При позднем со
зревании кедровых семян рано вы
падающий снег не позволяет мышам 
уничтожить все семена кедра в под
стилке. Ранней же весной, как толь
ко стает снег, еще можно обнару-

1 Подрост кедра д шт. на 1га.
т

500

т

ЗИП

200
юо | |

1870 1980 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
Годо/ пот  пожара

График возрастного распределения под
роста кедра на „шелкопряднике" у пере
вала Л ангут айские ворота на Хамар- 

дабане.

жить значительные количества семян 
кедра в подстилке, позднее их унич
тожат грызуны.

Поэтому значение почвенного за 
паса семян кедра определяется глав
ным образом не тем, как долго семе
на кедра могут сохранить всхожесть, 
а тем, как долго они могут уцелеть 
от уничтожения их мышами.

При изучении возрастного рас
пределения подроста кедра на гарях 
и «шелкопрядниках» в различных 
географических районах Восточной 
Сибири оказалось, что в первые го
ды после усыхания древостоев по
явилось крайне незначительное ко
личество подроста, а основная мас
са его появилась позднее, по мерс 
заноса семян кедра животными.

Обезлесенные площади, бывшие 
под кедровыми древостоями, вообще 
никогда не возобновляются кедром 
в течение 3—5 лет, как это имеет 
место в сосняках. Возобновитель
ный период кедровников растянут 
на 20—30 лет и более, в зависимо
сти от того, как скоро животные 
занесут семена на обезлесенную 
площадь.
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Эффективно использовать 
лесосеменные участки дуба

Ф. И. ВОЛКОВ
(Институт леса Академии наук СССР)

Д ля улучшения и развития лесосе
менного дела, начиная с 1949 г. в 
лесхозах СССР были отведены осо
бые лесосеменные участки в древо- 
стоях дуба, сосны, лиственницы, ели 
и других пород. В 1954 г. общая 
площадь этих участков составила 
318 000 га.

Отвод таких участков и разработ
ка системы специальных мероприя
тий на них должны были положить 
начало организации лесного семено
водства, позволяли получать в до
статочном количестве семена, обла
дающие не только высокими посев
ными качествами, но и определенны
ми наследственными свойствами.

В 1951 г. лабораторией селекции и 
семеноводства Института леса Ака
демии наук СССР в пристепных дуб
равах европейской части СССР были 
поставлены комплексные исследова
ния для разработки на их основе 
правильной организации лесного се
меноводства. Всякое мероприятие на 
лесосеменных участках должно быть 
направлено на получение обильных 
урожаев высококачественных семян. 
Кроме внесения минеральных удоб
рений, рыхления почвы и rfp., суще
ственное влияние на усиление плодо
ношения оказываю т специальные 
рубки разреживания.

Применяемые ныне методы ухода 
за лесом, направленные на получе
ние наибольшего количества деловой 
древесины, не только не соответ
ствуют целям и задачам  лесного се
меноводства, но в некоторых случаях 
находятся и в явном с ним противо
речии. Отсюда возникла необходи
мость разработать специальные ме
тоды рубок разреживания, соответ
ствующие целевому назначению ле
сосеменных участков.

В этой работе мы исходили из сле
дующих предпосылок. Важнейшим 
фактором, определяющим взаимо
связь между растением и средой, яв 
ляется фактор питания, способный

влиять не только на рост и развитие 
растений, но и менять их природу 
путем изменения обмена веществ. 
Рубки разреживания позволяют мо
билизовать дополнительные резервы 
всех видов питания: почвенного, све
тового, воздушного.

Соответственно месту, занимаемо
му каждым деревом в ряду распре
деления деревьев по возрастающим 
диаметрам, проявляется и его жизне
деятельность, как по накоплению 
древесины, так и по энергии плодо
ношения.

Диаметр дерева является основ
ным признаком, характеризующим 
рост и плодоношение деревьев в дре
востое.

Рубки разреживания должны не 
только усиливать плодоношение, но 
и являться методом лесной селекции, 
а такж е улучшать структуру 1 древо
стоя, способствующую лучшему пе
рекрестному опылению. При этом 
следует помнить, что всякое меро
приятие на лесосеменном участке 
должно проводиться не изолирован
но, а в комплексе с другими.

Н а основе этих предпосылок в на
горных дубравах Теллермановского 
лесхоза (Балаш овская область) был 
поставлен ряд опытов и стационар
ных наблюдений, в результате кото
рых удалось установить ряд важных 
факторов, позволяющих обосновать 
метод рубок разреживания на лесо
семенных участках. Наблюдения по
казали, что между диаметром дере
ва и энергией (степенью) плодоно
шения дуба существует определен
ная закономерность, вы раж аемая 
уравнением прямой линии. Так, для 
средневозрастного древостоя I бони
тета, с полнотою первого яруса 0,6, 
она выразилась формулой:

У =  2,7 d  — 36,

1 В понятие структуры древостоя вклю
чаются: его состав, степень полноты, ха
рактер размещения деревьев на данной 
площади.
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где У — количество здоровых ж елу
дей, приходящееся на
1 кв. м проекции кроны, 

d  — диаметр дерева в сантимет
рах на высоте груди.

В другом возрасте полнота и про
чие параметры приведенного уравне
ния могут быть иными. Кроме того, 
оказалось, что растущие в одном 
ярусе с дубом береза и осина, распу
скающие листья до цветения дуба, 
оказываю т огромное влияние на ко
личество переносимой воздушным 
потоком пыльцы дуба и тем самым 
на силу наследственной передачи 
признаков родителей своему потом
ству (наблюдения Бреж нева и Ай- 
зенштата). Лабораторные опыты пе
реноса пыльцы дуба воздушным по
током показали, что при наличии на 
пути полета пыльцы «фильтра» из 
среднеоблиственной ветви березы, 
через него проникает всего лишь
11 % того количества пыльцы, кото
рое улавливалось на экране при бес
препятственном полете.

Разреж ивание древостоя, увеличи
вая освещение крон, усиливает не 
только фотосинтез, но и транспира
цию, что приводит к дополнительно
му расходу почвенной влаги и вызы
вает необходимость увеличения ее 
запасов. Такой дополнительный ре
зерв влаги можно получить путем 
осеннего чересполосного рыхления 
почвы в первый год после разреж и
вания на глубину 8— 10 см.

Исследование влажности почвы на 
тех площадках, где проводилось 
рыхление и на тех, где этот прием 
отсутствовал, показало, что рыхле
ние увеличивает общий запас влаги, 
в метровой толще почвы от 15 до 
23% на протяжении всего вегетаци
онного периода.

Количественный учет изменений 
главнейших элементов минерального 
питания в почве под влиянием рубок 
разреживания в дубравах 22 и 55- 
летнего возраста, произведенный че
рез три года после их осуществле
ния, показал, что рубки средней ин
тенсивности до полноты 0,6—0,7 
способствуют увеличению запасов 
азота, фосфора и калия в верхних 
горизонтах почвы, особенно если 
разреживание сочетается с рыхле
нием почвы.

Однако накопление питательных 
веществ будет иметь место лишь при 
оптимуме разреживания. Некоторое 
представление о таком оптимуме мо
гут дать приводимые ниже данные 
обеспеченности азотом одного дере
ва сосны в возрасте 24 лет:

% вырубки по запасу— 13, 26, 38
обеспеченность азотом— 1,35 1,47, 1,33

Из приведенных цифр видно, что 
оптимум разреживания будет опре
деляться вырубкой запаса около 
30%.

Наши наблюдения подтверждают 
наличие у дуба полового диморфиз
ма, отмеченного С. 3. Курдиани и 
С. Н. М акаровым, и обязывают учи
тывать это важное обстоятельство 
при отборе деревьев при рубках р аз
реживания, в этом случае надо от
давать предпочтение деревьям с пре
обладанием женского цветения.

На основе полученных фактов и 
наблюдений был разработан особый 
метод рубок разреживания, сущ
ность которого заключается в созда
нии определенной структуры древо
стоя, позволяющей рационально ис
пользовать запасы почвенного пита
ния и влаги и заменить отбор «се
менных» деревьев по классам роста 
методом отбора по диаметру на вы
соте груди.

Д ля средневозрастных дубовых 
древостоев сложной формы были 
установлены следующие показатели 
структуры:

а — примесь сопутствующих пород 
в I ярусе — не более 0,2 с ис
ключением из первого яруса 
березы и осины;

б — сомкнутость крон I яруса в 
пределах 0,6—0,7;

в — групповое размещение де
ревьев,

Деревья II яруса, столь необходи
мые при выращивании полнодревес
ных бессучковых стволов, на лесосе
менных участках во многих случаях 
не будут нужны, так как мешают 
образованию широких низкоопущен- 
ных крон и становятся конкурентами 
маточных деревьев при использова
нии почвенного питания и влаги.
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Опыт проведения в дубовых древо- 
стоях разного возраста разреж ива
ния в комплексе с рыхлением почвы 
и удалением значительной части 
мелкого (до 5 лет) подлеска оказал
ся весьма эффективным, особенно в 
средневозрастных древостоях, в ко
торых урожай желудей оказался в
2,5 раза больше, чем на контроль
ном участке. Результаты этого опы
та с указанием количества выбирав
шихся деревьев, изменения площади 
питания и пр., приводятся в таб 
лице.

Подтверждение положительного 
влияния рубок разреживания на 
плодоношение находим в исследова
ниях Е. Г. Мининой, проводившихся 
ею в дубовом 40-летнем древостое
II бонитета (Тульские засеки). Ее 
исследования показали, что изрежи- 
вание древостоя от полноты 0,8 до 
0,5 вызвало появление почек с жен
скими соцветиями почти вдвое боль
ше, чем на участке без прорежива
ния.

Представление о влиянии только 
рыхления можно получить из сравне
ния двух одинаково разреженных 
участков 25-летнего древостоя 
(табл. 1, кв. 37). Прибавка урожая 
на рыхленом участке Г2 оказалась 
равной 62%.

Разреж ивание в молодых дубовых 
древостоях в начальной стадии их 
плодоношения в сочетании с рыхле

нием почвы, приводит одновременно 
к ускорению и усилению плодоноше
ния. В то время как на контрольной 
площадке было собрано всего лишь 
25 кг желудей на 1 га, на площадке, 
где было проведено разреживание до 
полноты 0,5, было собрано 186 кг 
желудей, а на площадке, где прово
дилось разреживание и рыхление 
почвы (секция Гг), 301 кг желудей 
на 1 га.

В перестойных древостоях (180 лет 
и старше) полнота 1 яруса неболь
шая, процесс плодоношения ослаб
лен. Разреж ивание таких древостоев, 
которое проводится в основном за 
счет II яруса, не дает высокого уве
личения урожая, которое отмечено в 
55-летнем возрасте (см. табл.). П ри
бавка урож ая здесь составила всего 
лишь 10%.

Наши наблюдения показали, что 
рубки разреживания на лесОсемен- 
ных участках в комплексе с рыхле
нием почвы являются весьма эффек
тивным средством усиления плодо
ношения в средневозрастных древо
стоях, а такж е и в молодняках. В по
следнем случае этот агротехнический 
комплекс способствует ускорению 
начала плодоношения.

В перестойных древостоях такие 
рубки существенно не усиливают 
плодоношения, а потому применение 
их в этом возрасте не будет иметь 
хозяйственного значения.
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ЛЕСНЫЕ КуЛЬТуРЫ И ЗАЩИТНОЕ

Особенности агротехники лесокультур 
на песках засушливой зоны

О.'в. БЕЛЕВЦЕВА
К андидат  сельскохозяйст венны х наук

гротехника подготовки поч
вы под лесные культуры на 
песках разработана еще 
недостаточно. Нет единого 
мнения о влиянии глубины 

вспашки на приживаемость и рост 
культур, о лучшей ширине обраба
тываемых полос, о количестве и ха
рактере уходов за культурами 
и т. д.

Некоторые специалисты считают, 
что вспашка песков вообще, тем бо
лее глубокая, не нужна вовсе, а ухо
ды в некоторых случаях даж е при
носят вред, так как усиливают раз
вевание песка. Вместе с тем научные 
опыты и практика, особенно послед
него времени, подтверждают, что 
в условиях песков предпосадочная 
обработка почвы и уходы имеют ис
ключительно важное значение.

Так, по данным П. А. Сжрипки, на 
Нижнеднепровских песках прижи
ваемость и рост сосны в большой 
степени зависят от глубины вспашки 
и удаленности растений от необрабо
танной зоны. При глубокой обработ
ке почвы корневая система сеянцев 
распространяется на значительную 
глубину, охватывая больший объем 
почвы и полнее используя имеющий
ся там  запас влаги. Естественная 
травянистая растительность сильно 
иссушает почву, поэтому при отсут
ствии уходов уменьшается влаж 
ность почвы и увеличивается отпад 
культур.

М. М. Дрюченко считает, что, не
смотря на распространенное мнение
о рыхлости песков, они сильнее пре
пятствуют проникновению корней, 
чем суглинистые почвы. Глубокая 
вспашка в засушливых условиях по
вышает содержание влаги в почве, 
значительно увеличивая сохранность 
растений и ускоряя их рост.

Н а необходимость тщательного 
удаления травянистой растительно
сти и перерезания ее корней по гра
нице культур указывает Г. М. Иль- 
кун. К таким ж е выводам пришел и 
ряд других исследователей, работаю 
щих с культурами на песках засуш 
ливой зоны.

Некоторые данные, освещающие 
эти вопросы, были получены Все
союзным научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства и его 
Астраханской лесной опытной стан
цией при опытных работах и обсле
дованиях культур, заложенных на 
песках.

В 1948— 1950 гг. Джакуевским 
лесничеством Приволжского лесхоза 
(Астраханская область) на полого
бугристых правобережных песках 
производились посадки вяза мелко
листного с обработкой по'г-т-: поло
сами шириной 1 м на глуби;;;- 25  см 
и с оставлением между ними нерас
паханных промежутков такой же 
ширины. Лесокультурный участок 
имел полого-волнистый рельеф. Рас-
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титсльный покров участка состоял 
в основном из веничной полыни и 
прутняка с участием житняка и бе
лой полыни. Культуры сначала хо
рошо приживались, но к 'концу лета 
полностью погибали.

Весной 1951 и 1952 гг. посадки 
вяза мелколистного были произведе
ны по весновспашке полосами шири
ной 10— 12 и 14 м с оставлением 
между ними нераспаханных 4—
5-метровых полос. Вяз высаживался 
рядами с расстоянием между ними

2 м. Расстояние Чтежду растениями 
в ряду 1 м. В каждой полосе раз
мещалось 4—5 рядов. От крайних 
рядов посадок до нераспаханной по
лосы было около 1 м. Созданные по 
этой схеме культуры на площади 
194 га сохранились почти полностью 
(погибли лишь посадки на сильно 
засоленном участке).

Интересно проследить зависимость 
приживаемости и роста культур от 
различной влажности почвы в раз
ных местах посадок (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Показатели влажности почвы, приживаемости и роста вяза мелколистного 
в средних и крайних рядах

Время
посадки

'еаи
О,
>.н£>

Влажность 
почвы на 
глубине 
30— 35 см 
на 19/VIII 

1952 г.

Приживае
мость {%)

Общая 
высота (см)

Прирост по 
высоте за 
последний 

год (см)

Диаметр 
у шейки 

корня (см)

Л•=( 6J Ч) <и о> и о <и й> <и

3-о х -я
О) СП 5 зй> ГЗ

X«  3га е* 1? 5S 3 га ci S 3 аЕ 3га <=(
я _ 3<У й з

а за О Он X О* CJ Сч it; о. О Он а о. О Оч * Б. и О. * о.

Весна 1951 г. 13,5 2,34 1,28 95 60 141,4 54,8 83,2 31,2 3 ,3 1.8

Весна 1952 г. 42,0 2,19 1,20 96 70 58,2 25,1 47,4 20,8 2 ,3 1,5

Приживаемость и рост сеянцев в 
крайних рядах полосы гораздо хуже, 
чем в средних, что прямо связано 
с влажностью песка, которая в се
редине полосы почти в два раза вы
ше, чем у ее краев. Раскопками кор
невых систем травянистых растений 
(веничной полыни и курая) на не
распаханных и бывших без ухода 
полосах установлено, что часть их 
корней проникает на несколько мет
ров за пределы первых рядов куль
тур на глубине 15—20 см, вызывая 
иссушение песка.

Сходная картина была обнаруже
на на Дурновском участке П риволж 
ского лесхоза, сходном по экологи
ческим условиям с описанным выше 
участком. Посадка произведена в 
первой половине апреля 1952 г. П од
готовка почвы состояла в зяблевой 
пахоте на глубину 25—30 см. Вяз 
мелколистный высаживался площ ад
ками размером 1X1 м по 10 сеянцев 
в площадку. Площадки располага
лись на сплошь обработанных ши

роких полосах с размещением ЗХ  
Х З м.

На 25 июня 1952 г. приживаемость 
культур составляла 100%. Средняя 
высота их была 45 см, средний при
рост за 1952 г.-— 25 см. На 16 ок
тября 1952 г. сохранилось в целом 
75% растений, а в крайнем ряду 
площадок, находившемся в 1 м от 
целины, всего 35% . Здесь такж е ска
залось иссушение песка травянистой 
р астител ьностью.

Влажность песка под культурами 
вяза мелколистного, имевшими уход 
и без ухода, под черным паром и на 
целине характеризуют следующие 
данные (табл. 2).

Обращ ает на себя внимание то, 
что влажность песка под культурами 
вяза, остававшимися в течение лета 
без ухода, ниже, чем под теми, где 
проводился уход. На закрайках лес- 
пых полос, которые оставались без 
ухода в течение лета, влажность 
песка была значительно ниже, чем 
в середине полос, почти такая же,
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Т а б л и ц а  2

Влажность песка в разных условиях обработки почв^

Глубина взятия 
проб (см)

Черный
пар

Середина лесной 
полосы с 4-кратным 

уходом
Посадки 

без ухода
Закрайки лесных 
полос (без ухода) Целина

5— 10 3,71 2,54 2,49 1,34 1,39
15—20 5,32 2,28 1,81 1,42 1,38
30—35 4,98 2,61 1,95 1,40 1,28
15—50 4,56 2,80 2,25 1,50 1,66

П р и м е ч а н и е .  Выпавшие накануне осадки дали повышенную влажность верхнего 
ело 1 песка.

как на целине. Отмечено, что куль
туры вяза мелколистного, оставав
шиеся в течение лета без ухода, 
а такж е на закрайках лесных полос 
сбросили листву и прекратили веге
тацию раньше, чем на полосах, где 
был уход.

Глубина вспашки такж е оказы
вает значительное влияние на вл аж 
ность почвы и на сохранность и рост 
культур.

Астраханской станцией на опыт
ном участке близ села Дурное на 
обширном понижении второй терра
сы правого берега Волги со слабо
развитыми лугово-бурыми песчаными 
почвами и пресными грунтовыми 
водами, залегающими на глубине
1,8 м, 10 мая 1952 г. был произведен 
посев желудей. Половину опытной 
площади вспахали перед посевом на 
глубину 40 см, другую половину — 
на глубину 20 см. Высевали желуди 
конвертом в площадки 1 X 1 м с раз
мещением их 2 x 2 ,5  м.

Через три недели после посева 
появились массовые всходы дуба. 
На 28 июля было по 26 всходов на 
гнездо. Однако к осени (на 11 октяб
ря) дубки сохранились только на 
той части участка, где вспахали на 
глубину 40 см, причем было по
4 дубка на гнездо. Н а площади, 
вспаханной на глубину 20 см, всхо
ды полностью погибли.

Причиной гибели дубков была 
низкая влажность почвы. На участ
ке с глубокой вспашкой влажность 
была несколько выше, что и помог
ло сохраниться части дубков.

Раскопка корневых систем дубков 
показала, что при мелкой пахоте 
(20 см) корни проникали в почву

только на глубину вспашки. Д алее 
начинался характерный для бурых 
почв уплотненный горизонт, в кото
рый корни не проходили. При 
вспашке на глубину 40 см корневые 
системы дубков уходили вглубь поч
вы на 60 см, а в отдельных случаях 
до 1 м.

В Джакуевском лесничестве При
волжского лесхоза были обследова
ны посадки вяза мелколистного и 
акации белой, заложенные по весно
вспашке на полого-волнистых пес
ках 9 апреля 1952 г. Здесь на 4 га 
почва была вспахана на глубину 
18—20 см, а на 13 га — на глубину

Культуры на песках  в средних и край
н и х  рядах обработанной полосы. 

Дж акуевское лесничество Приволжского 
лесхоза (Астраханская область).
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30—35 см. Почва обрабатывалась
6-метровыми полосами с оставле
нием нераспаханных 5-метровых 
промежутков. В пределах обработан
ной полосы закладывались четыре 
ряда культур, причем крайние ряды 
находились на расстоянии 0,5 м or 
нераспаханной полосы. К осени 
культуры, заложенные по мелкой 
пахоте, полностью погибли, а з а л о 
женные по глубокой пахоте сохрани
лись на 50%.

Влажность песка обследованных 
участков на 19 августа 1952 г. х а 
рактеризовалась следующими дан
ными (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Показатели влажности песка при разной 
глубине вспашки

Глубина 
взятия 

образцов (см)

Влажность песка (в % от сухого 
веса) при глубине вспашки

30 —35 см 18 — 20 см

10 1,86 1,16
20 2, 15 1,38
35 2,34 1,46
50 2,53 1,64

Как видим, влажность песка при 
глубокой пахоте значительно выше, 
чем при мелкой, что и отразилось 
на сохранности культур.

Отметим также, что растения в 
средних рядах развивались хорошо,

а в крайних в середине лета начали 
усыхать. Дополнительная распашка 
полос, чтобы увеличить расстояние 
от крайнего ряда культур до необра
ботанных участков, приостановила 
гибель сеянцев, но все же они силь
но отстали в росте, а половина рас
тений успела засохнуть. Приводим 
показатели роста и развития этих 
культур в разных рядах посадок 
(табл. 4).

И надземная часть сеянцев, и 
корневая система развиты нормаль
но лишь в средних рядах. В крайних 
же рядах растения были сильно 
угнетены степной растительностью.

Изучение результатов опытных и 
производственных культур позволяет 
наметить некоторые приемы агротех
ники создания культур на песках за 
сушливой зоны.

Целесообразнее создавать культу
ры полосами шириной 12— 14 м, по
скольку подготовка почвы узкими 
полосами не обеспечивает сохранно
сти и удовлетворительного роста 
культур из-за сильного иссушения 
почвы корнями травянистой расти
тельности. При такой же ширине 
полос только на отдельных повы
шенных участках наблюдается не
значительное выдувание сеянцев. 
При посадке на таких местах сеян
цы следует заглублять на треть их 
высоты.

Т а б л и ц а  4

Средние размеры, вес и листовая поверхность однолетних сеянцев вяза 
мелколистного и акации белой в средних и крайних рядах

Высота (см) Диаметр корневой 
шейки (мм)

Воздушно-сухой 
вес (г)

Листовая поверх
ность (м2)

Порода

ср
ед

ни
е

ря
ды

кр
ай

ни
е

ря
ды

средние
ряды

кр
ай

ни
е

ря
ды

средние
ряды

кр
ай

ни
е 

j 
ря

ды

средние
ряды

кр
ай

ни
е

ря
ды

Вяз мелколистный . . . 112,2 42,7 2,14 0,63 314,3 9,05 0,91 0,032

Акация б е л а я ................. 62,1 24,6 1,1 0,41 85,7 7,91 0,47 0,013

Крайние ряды культур должны 
отстоять от нераспаханной полосы 
не менее чем на 1,5—2 м. Закрайки 
(от крайнего ряда культур до цели

ны) надо пропахивать в один след 
ка глубину 25 см. Своевременное

проведение уходов за культурами 
с тщательной очисткой от сорняков 
имеет большое значение для сбере
жения влаги в песке и является 
одним из решающих факторов со
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хранности и лучшего развития куль
тур.

При посадке следует применять 
глубокую обработку почвы, так как 
при мелкой пахоте очень низкая 
влажность почвы губительно отзы
вается на культурах. Кроме того,

в Астраханских песках обычно 
имеется на глубине около 20 см 
уплотненный карбонатный горизонт, 
разруш ающийся при глубокой обра
ботке. Это улучшает физические 
свойства песка и облегчает проник
новение в него корней растений.

Полезащитное лесоразведение 
на орошаемых землях Заволжья

В . В . ЛЕБЕДЕВ
Кандидат, сельскохозяйст венных наук

Полезащитное лесоразведение в 
условиях орошения имеет такое же 
важ ное значение, как  и для сухого 
земледелия.

Н а облесенных полях снижается 
скорость ветра (на 30—40% ) и тур
булентный обмен, ослабляется вред
ное действие суховеев, а такж е ис
парение с поверхности почвы и рас
тениями. В результате этого умень
шается потребность в воде для по
ливов, улучшаются условия произ
растания сельскохозяйственных
культур, увеличивается урожай. Н а
пример, на Ершовском орошаемом 
участке Института земледелия юго- 
востока (левобереж ье Саратовской 
области) в 1953 г. на защищенном 
лесными полосами орошаемом поле 
яровой пшеницы непродуктивное ис
парение оказалось на 27% ниже, 
а коэффициент транспирации на 
7,5% ниже, чем на незащищенном 
поле. В то ж е время урожай надзем
ной растительной массы увеличился 
на 21 ц и зерна на 3,3 ц, или на 
15% с 1 га.

Зимой лесные полосы на орошае
мых землях, способствуя снегозадер
жанию, так ж е как и в обычных 
условиях, улучшают водный режим 
почвы. Так, на Екатериновском оро
шаемом участке Куйбышевской сель
скохозяйственной опытной станции 
за счет задерж ания снега лесными 
полосами, созданными около кана
лов, на защищенной площади на
блюдается увеличение снегового по- 
кроЬа в среднем на 10— 12 см, что 
обеспечивает дополнительное увлаж 

нение почвы (400—500 куб. м воды 
на 1 га).

Лесные полосы около каналов 
оросительной и водосбросной сети, 
перехватывая значительную часть 
фильтрационной воды, на орошае
мых землях с близким залеганием 
грунтовых вод способствуют пони
жению их уровня (биодренаж) и 
в значительной степени предотвра
щают развитие процессов вторично
го засоления и заболачивания полив
ных полей. Защитные лесонасаж де
ния по берегам прудов и водохрани
лищ защ ищ ают их от заиления, 
уменьшают испарение с водной по
верхности и предохраняют берега и 
плотины от разрушения. В южной 
части лесостепи фактическая эконо
мия воды за счет снижения испаре
ния под защитой лесных полос до
стигает 250—280 мм за год, или 
2500—2800 куб. м с 1 га.

Хорошее увлажнение на орошае
мых землях создает условия для бы
строго роста древесных пород, по
вышения их долговечности и накоп
ления больших запасов древесины. 
Так, в колхозе имени Ворошилова 
(Куйбышевская область) в молодых 
лесных полосах около каналов бере
за в возрасте от 2 до 4 лет имела 
средний прирост за отдельные годы 
100— 150 см (максимальный 160— 
200 см ), вяз мелколистный— 120— 
140 см (максимальный 170— 190), 
тополь берлинский — 100— 180 см 
(максимальный 200—260 см). В по
садках около пруда на Алтатинском 
орошаемом участке (Саратовская
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область) тополь берлинский в воз
расте 20 лет имеет среднюю высоту 
почти 22 м и диаметр около 25 см, 
а запас древесины на 1 га 400—■ 
425 куб. м.

При облесении орошаемых земель 
создаются следующие виды лесопо
садок, образующих единую систему 
защитных лесонасаждений: ^ н а с а ж 
дения по берегам водохранилищ, во
доподводящим лощинам и балкам, 
выращиваемые для защиты от за 
иления и уменьшения испарения 
с водной поверхности; 2) лесные по
лосы вдоль постоянных каналов оро
сительной сети (магистральных ка
налов. межхозяйственных, хозяй
ственных и участковых распредели
телей) и водосбросной сети, которые 
создаются для улучшения мелиора
тивного состояния орошаемых мас
сивов и повышения урожаев сельско
хозяйственных культур; 3) лесные 
полосы по границам орошаемых зе
мель, землепользований и полей се
вооборотов, если они не совпадают 
с постоянными каналами; 4) неболь
шие массивы или колки леса в вер
ховьях водохранилищ, ниже тела 
плотины и в понижениях, непригод

ных для сельскохозяйственного поль
зования; 5) озеленительные посадки 
вдоль дорог, полевых станов и око
ло усадебных участков, создаваемые 
в основном для улучшения санитар
но-гигиенических условий.

Берега водохранилищ шириной не 
менее 300—400 м облесяются широ
кими насаждениями, окаймляющимч 
водоем со всех сторон. Если к водо
хранилищу примыкают пологие скло
ны со слаборазвитыми смывом и раз
мывом почвы, ширина насаждений 
должна быть 30— 40 м, а при более 
крутых склонах и сильно выражен
ной эрозии — 50—60 м. Наиболее 
широкие посадки создаются в вер
ховьях водохранилищ, где происхо
дит основное отложение наносов- 
Около небольших прудов хозяй- 
ственного значения, где лесные по
лосы должны главным образом 
уменьшать испарение, ширина их 
может быть 10—20 м.

Защ итные лесонасаждения по бе
регам водохранилищ и прудов раз
мещают вдоль горизонта высоких 
вод и ниже. Временное затопление 
большинство лиственных древесных 
пород выносит хорошо.

Поливное воле с лесными полосами на Екатерановском орошаемом участ ке
(куйбышевская -областьу.
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Д вухлет ние лесонасаж дения около каналов в колхозе имени Ворошилова
(Куйбышевская область).

Н асаждения по берегам создают 
с участием главных (25 % ), сопут
ствующих (25% ) и кустарниковых 
пород (50% ). Такие лесонасаждения 
наиболее хорошо задерж иваю т на
носы и защ ищ аю т берега от разру
шения. Вводить в них надо тополи, 
ветлу и кустарниковые ивы, а на 
более возвышенных местах — дуб, 
березу, вяз мелколистный, вяз обык
новенный, клен остролистный, клен 
татарский, смородину золотистую и 
другие местные породы, рекомендуе
мые для данных почвенно-климати
ческих условий. Растения высажи
ваются в рядах через 0,6—0,7 м 
с междурядьями 1,5 м. Вокруг не
больших водоемов одновременно вы
саживаю тся кустарниковые ивы и по 
мокрому откосу плотины.

Лесные полосы вдоль каналов оро
сительной и водосбросной сети со
здаются возможно более узкими; 
они должны занимать как можно 
меньше орошаемой площади и быть 
продуваемой конструкции, чтобы не 
скоплялись большие сугробы снега.

Около постоянных каналов посад
ки размещ аю тся или по обеим сто
ронам или только с одной стороны, 
если применяется механическая очи
стка каналов от заиления. Вдоль м а
гистральных каналов, обслуживаю
щих орошаемые площади до 5—
7 тыс. га, лесные полосы сдедует вы

ращивать из 5—7 рядов деревьев 
с каждой стороны общей шириной от 
18 до 24 м, а около межхозяйствен- 
ных распределителей — из 3—5 ря
дов шириной от 9 до 12 м с каждой 
стороны (общей шириной от 10 до
18 м). Хозяйственные и участковые 
распределители обсаживаются с 
каждой стороны лесными полосами 
в 1—3 ряда шириной от 3 до 5 м 
(общей шириной от 6 до 10 м).

Односторонние посадки вдоль ма
гистральных каналов создаются в
7—9 рядов шириной от 15 до 18 м, 
вдоль межхозяйственных распреде
лителей — в 5—7 рядов шириной от
8 до 10 м, а вдоль хозяйственных и 
участковых распределителей — в 3—
5 рядов шириной от 6 до 9 м. Вдоль 
каналов водосбросной сети, когда 
о н и ' не проходят рядом с распреде
лителями, следует создавать двух
сторонние посадки в 2, 4 и 6 рядов 
(no 1, 2 и 3 ряда с каждой стороны) 
шириной в 4, 6 и Ю м е  учетом раз
меров канала и количества пропус
каемой воды. Лесные полосы с боль
шим количеством рядов заклады ва
ются на орошаемых землях при 
близком залегании грунтовых вод, 
где возможно повышение уровня вод 
и развитие вторичного засоления.

Древесные породы, растущие 
вдоль оросительной сети, получают 
за счет просачивания воды из кана
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лов дополнительное увлажнение и 
поэтому находятся в более благо
приятных условиях. Наблюдения в 
колхозе имени Ворошилова (Куту- 
лукская система в Куйбышевской 
области) показывают, что в слое 
почвогрупта до 2 м вода от просачи
вания распространяется в стороны 
от дамб каналов около межхозяй- 
ственных распределителей на 5—
6 м, а около участковых распредели
телей — на 3—4 м. В средней части 
таких мест около каналов количество 
доступной для растений влаги в поч
ве бывает в мае 10— 12%, в июле
8— 13% и в октябре 7— 12%. Поэто
му насаждения целесообразно разме
щать возможно ближе к каналам, 
а в крайних рядах к полю вводить 
более засухоустойчивые породы.

Н а основании опыта лесоразведе
ния на Екатериновском орошаемом 
участке и в колхозе имени Вороши
лова для посадок около каналов 
можно рекомендовать следующие 
схемы смешения древесных пород: 
в лесных полосах, имеющих 5—9 ря
дов, как при одностороннем, так и 
двухстороннем размещении, в нечет
ных рядах высаживаются главные 
породы, а в четных — сопутствую
щие; в 3-рядных лесных полосах в 
первых двух рядах от канала вводят
ся главные, а в третьем (к полю) — 
сопутствующие или плодовые поро
ды; лесные полосы из 1—2 рядов 
следует выращивать только из глав
ных пород, имеющих хорошо разви
тые и густые кроны.

Из быстрорастущих главных по
род наибольшее распространение 
должны получить на мощных и 
обыкновенных черноземах — береза, 
а на южных черноземах и каш тано
вых почвах — вяз мелколистный. 
Очень ценны для орошаемых земель 
тополи, но они в Заволж ье часто 
повреждаются опасными вредителя
ми (тополевый усач, стеклянница 
и др.) и могут быть недолговечны
ми. Поэтому в районах, где имеется 
такая  опасность, чисто тополевые на
саждения создавать не следует. 
В этих условиях тополи надо вво
дить как сопутствующую породу, 
чтобы обеспечить наиболее быстрое 
смыкание крон и сокращение уходоЕ. 
В этом случае в четных рядах вы

саживаю тся береза или вяз мелко
листный, а в нечетных — тополи. 
При совместной посадке тополей 
с березой или вязом мелколистным 
тополи в последующие годы необхо
димо будет постепенно убирать.

Как показывает практика вы ра
щивания молодых лесных полос око
ло каналов в колхозе имени Воро
шилова, смыкание посадок при та
ком смешении в благоприятных 
условиях увлажнения наступает уже 
к осени второго года, что сильно со
кращ ает количество уходов и при
менение ручного труда.

Из сопутствующих в лесные поло
сы около каналов можно вводить та 
кие быстрорастущие породы, как вяз 
обыкновенный и клен ясенелистный 
(на каштановых почвах), или тене
выносливые породы — клен остро
листный и липу. В крайних и хоро
шо освещенных рядах целесообраз
но высаживать плодовые деревья 
(яблоню и грушу), а такж е плодо- 
во-технические кустарники — сморо
дину черную и золотистую, иргу и 
шелковицу (там, где она не вымер
зает). При этом в первых рядах от 
каналов нельзя саж ать тополь, бе
лую акацию, вишню, малину и дру
гие корнеотпрысковые породы. П оса
женные около каналов на Екатери
новском участке они своими побега
ми от корней сильно засорили дно и 
мокрые откосы каналов, что затруд
няет движение воды и проведение 
орошения.

Дополнительно к лесонасажде
ниям по каналам создаются такж е 
замыкающие лесные полосы по гра
ницам орошаемых земель, а если это 
необходимо, то и по границам земле
пользований. Заклады ваю т их по 
схемам лесных полос сухого земле
делия. Они должны состоять из 7—
9 рядов и иметь ширину от 12 до 
15 м; более широкие лесные полосы 
закладываю тся в южной части З а 
волжья. Эти лесные полосы наибо
лее целесообразно создавать с уча
стием дуба по коридорной или ку
лисной схемам смешения. В неболь
ших массивных насаждениях, закл а
дываемых для выращивания древе
сины, чаще всего вводятся такж е 
быстрорастущие . породы — тополи, 
ветла п др.
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Д ля обсадки дорог двухрядными 
посадками аллейного типа (по одно
му ^яду  с каждой стороны), а также 
для озеленения полевых станов надо 
применять крупный посадочный ма
териал — двух-трехлетние саженцы 
древесных и плодовых пород, выса
живая их в ряду через 3—4 м.

Перед посадкой леса на орошае
мых землях надо прежде всего з а 
ровнять резервы — земляные выем
ки, образующиеся при строительстве 
оросительной сети. Обычно они на
ходятся как раз в тех местах, где 
размещаются лесные полосы, и без 
этого в большинстве случаев невоз
можно проводить сплошную подго
товку почвы, механизированную по
садку и уходы.

Сорняки на поливных землях по
являются в большем количестве, 
растут гораздо лучше и сильно за 
соряют поля. Поэтому при создании 
лесонасаждений здесь особенно не
обходимо тщательно соблюдать все 
требования агротехники. Специаль
ные опыты, проведенные на Ершов- 
ском и Екатериновском орошаемых 
участках, показали, что любое нару
шение агротехники приводит к отпа
ду посаженных пород и к уменьше
нию их прироста.

На основе передового опыта и на
блюдений можно рекомендовать сле
дующую агротехнику выращивания 
лесных полос на орошаемых землях 
Заволж ья. Посадки надо проводить 
по хорошо обработанной и очищен
ной от сорняков почве (черный пар)

с глубиной вспашки 30—35 см. Все 
лесопосадочные работы следует вы
полнять весной в наиболее ранние 
и сжатые сроки, используя только 
доброкачественный посадочный ма
териал. Необходимо такж е своевре
менно проводить уходы и всегда со
держ ать почву в рыхлом и чистом от 
сорняков состоянии.

В зоне каштановых, светлокаш та
новых и бурых почв, кроме того, сле
дует применять полив молодых лесо
посадок, руководствуясь в этом слу
чае оросительными нормами, уста
новленными для люцерны. На 
Аршань-Зельменском орошаемом 
массиве в Сарпинском районе, 
Сталинградской области (зона полу
пустыни), даж е на солонцеватых 
светлокаштановых почвах двухлет
ние дубки в посадках с орошением 
имели за вегетационный период до 
четырех приростов и достигли высо
ты до 112 см. Средняя высота вяза 
мелколистного в двухлетних посад
ках с орошением была 170—220 см 
(а без полива всего 104 см), а то
поля пирамидального — 325 см 
(максимальная 380—420 см).

Таким образом, в тяжелых поч
венно-климатических условиях оро
шение является очень важным сред
ством агротехники лесоразведения. 
Оно не только обеспечивает воз
можность произрастания защитных 
лесонасаждений в этих местах, но и 
способствует резкому увеличению 
прироста посаженных древесных 
пород.

Степное лесоразведение в Омской области
А. В. БАЛЬЧУГОВ

К андидат  сельскохозяйст венны х наук

Степное лесоразведение в Омской 
области имеет пятидесятилетнюю 
историю. З а  это время созданы такие 
прекрасные лесные насаждения, как 
Подгородная лесная дача, «Омские 
лесные полосы», культуры в «Ближ 
них рощах» и многие другие. Этим 
была доказана возможность успеш
ного выращивания в суровых клима
тических условиях степной части Си-
2 Лесное хозяйство ,Nj 4

бири таких ценных пород, как сосна 
обыкновенная, лиственница сибир
ская, береза бородавчатая, липа 
мелколистная и др.

Создание искусственных лесона
саждений началось здесь с конца 
прошлого столетия. В 1898 г. ученый 
лесовод, позднее ректор Сибирской 
сельскохозяйственной академии,
II. И. Грибанов привез из Тарского
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уезда партию дичков сосны обыкно
венной, лиственницы сибирской, кед
ра сибирского и других пород и вы
садил их в Подгородном лесниче
стве. Это были первые посадки леса 
в Омской области.

В 1900 г. под руководством агро
нома JI. А. Сладкова на территории 
Омского опытного поля были нача
ты работы по посадке так назы вае
мых «Омских лесных полос». Это 
были первые полезащитные полосы 
в Западной Сибири. В настоящее 
время они принадлежат Сибирскому 
научно-исследовательскому институ
ту зернового хозяйства и Омскому 
сельскохозяйственному институту.

С 1903 по . 1919 г. проводились ле
сокультурные работы в Исилькуль- 
ском лесничестве под руководством 
лесничего М. А. Ж укова. В настоя
щее время «Исилькульские лесные 
культуры» принадлежат Исилькуль- 
скому областному плодовому питом
нику. В культурах успешно растут 
сосна обыкновенная, лиственница 
сибирская, береза бородавчатая, 
кедр сибирский и др.

В 1911 г. начались работы по за 
кладке лесокультур в «Ближних ро
щах», в 18 км западнее Омска. Р а 
боты велись под руководством лес

ничего И. П. Тарелкина. Здесь со
здавались чистые сосновые, листвен
ничные, вязовые и березовые культу
ры. Сейчас они в хорошем состоя
нии, в них создалась лесная обста
новка.

На территории плодового питом
ника М оскаленского зерносовхоза 
(М арьяновский район) имеются пре
красные березовые и березово-сосно
вые насаждения, заложенные в 
1914— 1917 гг. под руководством 
лесничего А. А. Назаренко. Тогда 
ж е были заложены березовые куль
туры в ряде других мест.

К этому ж е периоду относятся и 
первые работы по акклиматизации 
ценных плодовых культур, завезен
ных из европейской части страны. 
Неоценимую работу в этом направ
лении провел П. С. Комиссаров. 
Весной 1895 г. в районе станицы 
Усть-3 аостровская (в 30 км от 
Омска вверх по Иртышу) он разбил 
плодовый сад, известный в настоя
щее время под названием «Комис- 
саровский сад».

В этот первый период степного л е
соразведения посадки производились 
главным образом большими массива
ми, кроме Омских лесных полос. По
садки носили опытный характер и

,Омские лесные полосы“. Посадки 1902 года. 
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50-лет ние насаж дения в „О мских лесных полосах

имели целью выяснить, какие лесные 
и лесосадовые породы могут произ
растать в условиях местного крайне 
неблагоприятного климата, и выра
ботать лучшие приемы их разве
дения.

После 1917 г. до Великой Отече
ственной войны проводились массо
вые посадки полезащитных лесных 
полос — в Сосновском зерносовхозе 
(Азовский район), в совхозах «Бое
вой» и «Лесной» (Исилькульский 
район), в зерносовхозе Борисовский 
(Щ ербекульский район), в колхозе 
имени Ленина (Павлоградский 
район) и во многих других хозяй
ствах. Всего за это время было со
здано свыше 3 тыс. га лесных полос. 
Одновременно велись большие рабо
ты по выращиванию лесных культур 
массивами.

С 1948 г. полезащитное лесоразве- 
денйе проводится в области . еще 
в более широких масштабах. За  эти 
годы в колхозах и совхозах создано 
около 7 тыс. га полезащитных полос. 
Значительную работу в этот период 
провёл коллектив Сибирского науч
но-исследовательского института зер- 
новогф хозяйства, создавший в 
1949— 1954 гг., на своих опытных по
лях 107 га защитных лесонасаж 
дений.

Изучение хода роста главных дре

весных пород, произрастающих в 
различных почвенно-климатических 
условиях Омской области, дало сле
дующие результаты.

По быстроте роста главные поро
ды распределяются так: тополь (ду
шистый, бальзамический) — до
40 лет дает прирост по высоте от 
0,6 до 1,10 м в год, достигая высоты 
27 м; лиственница сибирская — дает 
до 50 лет прирост по высоте от 0,3 
до 0,65 м в год, достигая высоты 
21 м; береза бородавчатая — до 
50 лет дает прирост по высоте от 0,3 
до 0,65 м в год, достигая высоты
20,5 м; сосна обыкновенная — до
50 лет дает прирост по высоте от 
0,27 до 0,54 м в год, достигая высо
ты 19 м.

Все эти породы успешно растут во 
всех почвенных и климатических 
условиях, однако сосна обнаружи
вает лучший рост на почвах облег
ченного механического состава. Б е
реза, наоборот, лучше растет на поч
вах более тяжелого механического 
состава.

1951— 1953 гг. в условиях Омской 
области были чрезвычайно засуш ли
выми. Они выявили различную 
устойчивость отдельных древесных 
пород в различных почвенных усло
виях.

Установлено, например, что имеет-
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ся значительный отпад сосны (до 
40% ) в сосновых культурах Подго
родной лесной дачи. Почвы здесь по 
механическому составу относятся 
к тяжелоглинистым с различной 
степенью солонцеватости; в большом 
количестве имеются и солонцы. По 
исследованиям 3. И. Кузнецова 
(1928 г.) и нашим, у сосны на та 
ких почвах корневая система сосре
доточивается на глубине 1 — 1,1 м. 
В засушливые годы верхние горизон
ты почвы иссушились и растения 
были лишены нужного количества 
влаги. Положение усугублялось из
лишней густотой культур (до 
3700 штук на 1 г а ) . Все это привело 
к ослаблению насаждений, развитию 
вредителей, а затем к отпаду де
ревьев.

Такого явления не отмечено в на
саждениях сосны на почвах облег
ченного механического состава и при 
отсутствии солонцеватости почв 
(Черлакский плодопитомник, Черно- 
лучинский бор и др .). Береза, наобо
рот, показала меньшую устойчивость 
на почвах легкого механического со
става. Там наблюдается общая угне- 
таемость насаждений и отпад до 
2—5% (в Омских лесных полосах). 
Весьма устойчивой породой показа
ла себя лиственница сибирская. Ни 
в одном из обследованных нами на
саждений не было обнаружено гибе
ли лиственницы (за исключением 
случаев, когда она растет с березой 
и находится под ее пологом).

Значительный интерес представ
ляет выявление текущего прироста 
главных пород. Д ля разрешения это
го вопроса были взяты модельные 
деревья сосны и лиственницы из раз
личных насаждений. На основе ана
лиза моделей были составлены кри
вые текущих приростов и дан анализ 
ствола.

Сосна первые пять лет дает не
значительный прирост — для раз
личных условий от 0,6 до 1,3 м за 
пятилетие. Наибольший прирост она 
имеет в период 5—35 лет — от 1,35 
до 3,7 м за пятилетие. С 35 лет при
рост у сосны резко падает, причем 
падение прироста наступает тем 
раньше, чем хуже почвенные усло
вия. Так, сосна, растущ ая на осоло- 
девающем солонце, дает падение

прироста с 25 лет. Сбежистость 
ствола тем больше, чем хуже поч
венные условия (когда сосна растет 
на солонцах).

Лиственница дает наибольший 
прирост по сравнению с сосной в пе
риод до пяти лет. З а  эти годы при
рост у нее составляет от 1,4 до 2,7 м 
за пятилетие (за исключением слу
чаев, когда лиственница растет на 
темнокаштановых почвах). Наиболь
ший прирост она обеспечивает до 
40 лет, после чего начинается замет
ное падение прироста.

Следует подробнее остановиться 
на агротехнике выращивания лесо
насаждений. Описываемые нами на
саждения выращивались при высо
кой агротехнике, что обеспечило при
живаемость, хороший рост и разви
тие высаженных деревьев. Покажем 
это на примерах создания лесона
саждений Лизинского совхоза и 
Омских лесных полос.

Работы по подготовке почвы под 
насаждения в совхозе отличаются 
высоким качеством; под лесопосадки 
отводится ранний пар с 3-кратной 
культивацией и с глубокой осенней 
перепашкой на глубину 25—27 см. 
Зимой на этих участках проводится 
снегозадержание, весной — задерж а
ние весенних вод, а перед посад
кой — предпосевное боронование. 
Посадка бывает обычно весной. 
В сухие годы при посадке приме
няется полив в лунки с последующей 
повторной поливкой растений через 
5—6 дней.

Д о 1953 г. посадка велась вруч
ную, а в 1953 г. впервые применили 
лесопосадочные машины. В каче
стве главной породы высаживается 
береза. Посадочный материал мест
ного происхождения.

Особое внимание уделяется уходу 
за насаждениями. Сразу ж е после 
посадки проводится первое рыхление 
ночвы (боронование). Затем рыхле
ния и прополки повторяются по мере 
появления сорняков. Рыхление, < про
водимое после каждого дождя, 'дает  
возможность не допускать появле
ния корки и сохранять влагу в поч
ве, а такж е обеспечить в ней необ
ходимый воздушный режим.

При создании Омских лесных по
лос отводившиеся земельные учасг-
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ки, большей частью целинные, в те
чение четырех лет использовались 
под посев сельскохозяйственных 
культур. Н а четвертый год после 
уборки хлебов участки перепахива
лись (на глубину 18—20 см) плугом, 
за которым в борозде шел почво
углубитель. Глубина обработки поч- 
е ы  доводилась до 28—30 см. Почва 
в зиму уходила неборонованной. Б о
роновали ранней весной и вслед за 
этим участки маркеровались. Р асте
ния высаживались в рядах через 
0,7 м с междурядьями 1,5 м. Г лав
ных пород в полосы было введено
51 % (березы 35% , сосны 8% и 
лиственницы 8%) .  •

Уход за посадками до 5-летнего 
возраста заклю чался в поддержании 
почвы в междурядьях и рядах чис
той от сорняков и рыхлой. Д ля этого 
проводилось 4—5 обработок в тече
ние лета. Кроны высаженных де
ревьев к шестому году сомкнулись, 
и уход за почвой был прекращен.

Т ак как полосы закладывались пу
тем подеревного смешения в рядах, 
без учета биологических особенно
стей и межвидовых взаимоотноше
ний вводимых пород, то при уходе 
за насаждениями особое внимание 
уделялось осветлению главных по
род, особенно сосны и лиственницы, 
и предупреждению их охлестывания. 
При прочистках удаляли главным 
образом вяз и обрезывали побеги 
у деревьев, затеняющих главные по

роды. К 1925 г. полосы представляли 
уже стройные сомкнутые лесные на
саждения.

В 1935 г. лесовод А. А. Митягин 
продолжил изучение хода роста 
главных пород в «Омских лесных 
полосах». По его данным, сосна в 
полосах имела средний годовой при
рост по высоте 0,4 м и к 1935 г. под
нялась до высоты 12 м, а береза при 
среднем годовом приросте 0,43 м — 
до 13 м высоты.

В 1951 г. мной изучался ход роста 
главных древесных пород в этих по
лосах. К этому времени полосы (по
садки первых лет) достигли 50-лег- 
него возраста.

В большинстве полосы представ
ляют собой стройные полновозраст
ные сомкнутые 2—3-ярусные насаж 
дения. В первом ярусе — береза 
бородавчатая с примесью сосны; 
наибольшая высота березы 19— 
2,0 м, сосны 18— 19 м. Второй ярус 
представлен липой мелколистной и 
вязом обыкновенным; высота липы 
у края полос 9— 10 м, в середине 
5—7 м. В подлеске клен татарский, 
боярышник обыкновенный, рябина 
красная, ирга, жимолость татарская, 
акация желтая.

Описанный опыт выращивания ле
сонасаждений в Омской области мо
жет оказаться полезным при созда
нии лесных полос на осваиваемых 
целинных землях.

Из опыта выращивания эвкоммии в питомниках 
и на плантациях

(о б зо р  ст ат ей)

В последние годы в нашей стране 
широко развернулись работы по про
мышленному освоению эвкоммии. 
Более чем в 150 различных пунктах 
организовано географическое испы
тание этого перспективного гуттоноо 
ного растения. В 1953— 1955 гг. 
опытно-производственными испыта
ниями в лесхозах и в ряде научно- 
исследовательских учреждений были 
охвачены многие районы влажных и 
сухих субтропиков, а такж е зоны

умеренного климата. В настоящее 
время на больших площадях созда
ются крупные специализированные 
хозяйства с организацией на месте 
заводов по переработке гуттоносцо- 
го сырья эвкоммии на гуттаперчу.

Д ля успешного выполнения пред
стоящих работ в таких больших мас
штабах необходимо использовать 
имеющийся передовой опыт по вы
ращиванию эвкоммии в питомниках 
и на плантациях в зональном разре
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зе, по получению высоких и устойчи
вых урожаев семян и высокогутто- 
носного сырья, по разработке спосо
бов хозяйственной эксплуатации 
плантаций. Этим вопросам посвящен 
ряд заслуживающ их внимания ста
тей, поступивших в редакцию от р а 
ботников науки и производства.

* *
*

При осуществлении задачи про
мышленного разведения эвкоммии 
возникла проблема изыскания спо
собов увеличения ее семенных ре
сурсов. П одавляю щ ая часть старо
возрастных насаждений эвкоммии 
была представлена у нас мужскими 
неплодоносящими экземплярами. 
Применив мичуринский метод веге
тативной гибридизации и использо
вав имевшийся опыт работ с эвком
мией, кандидат сельскохозяйствен
ных наук В. В. Х а б е й ш в и л и  
(А бхазская научно-исследователь
ская станция каучуконосов) предло
жил для внедрения в производство 
способ переделки мужских неплодо
носящих деревьев в женские плодо
носящие. Этот метод, изложенный в 
его статье «О кулировка— метод пе
ределки мужских неплодоносящих 
деревьев эвкоммии в женские плодо
носящие», заключается в окулировке 
глазков женских перспективных осо
бей на подвой мужских экземпля
ров.

Автор приходит к выводу, что наи
больший эффект дает окулировка 
квадратным ножом. В этом случае 
приживаемость глазков при массо
вой окулировке доходила до 88— 
95% . Через 2—3 года окулянты, 
имея мужской подвой, развивались 
в густооблиственную крону и входи
ли в пору половой зрелости, давая 
большой урожай семян. Следует з а 
метить, что в обычных условиях р аз
вития женские деревья эвкоммии, 
выращенные из семян, плодоносят не 
раньше чем через 5—8 лет.

Таким прогрессивным методом 
сотни мужских деревьев в условиях 
влажных субтропиков были переде
ланы в женские плодоносящие 
экземпляры. Динамика урож ая се
мян первых десятков окулянтов вы
раж алась в следующих показателях:

в 1951 г. — 4,1 кг, 1952 г. — 9 кг, 
1953 г. — 55 кг, 1954 г. — 120 кг. 
Многие перспективные окулянты д а 
вали на одно дерево до 4 кг высоко
качественных семян, которые в после
дующем поколении, сохраняя приоб
ретенные свойства родителей, вы
держ али конкурсное испытание в 
сравнении с другими номерами ис
ходных маточных форм. По мнению 
автора, метод окулировки является 
надежным средством повышения се
менной продуктивности эвкоммии.

Д. С. 3  а б о т к и н (Краснодар
ский опорный пункт эвкоммии) в 
своем сообщении «Первое плодоно
шение эвкоммии на Кубани» пишет, 
что благодаря активным способам 
воздействия на растительный орга
низм (окулировка, кольцевание 
и др.) ему удалось в условиях уме
ренно теплой зоны на Кубани вы
звать в 1953 г. первое плодоно
шение акклиматизированной эвком
мии.

Одним из эффективных способов 
ускорения и усиления плодоношения 
эвкоммии оказалось кольцевание 
нижних веток, которые обычно не 
плодоносят 10 лет и более. Приме
нив кольцевание таких веток в 4— 
5-летием возрасте, Д. С. Заботкин 
на следующий год после этого полу
чил обильный урожай семян, в шесть 
раз превышающий общий урожай 
семян остальных плодоносящих, но 
не окольцованных ветвей общей 
кроны дерева.

Случай плодоношения эвкоммии в 
умеренной зоне СССР был отмечен 
впервые. Надо ожидать, что в бли
жайш ие годы Кубань станет одной 
из перспективных баз натуральной 
гуттаперчи и не только обеспечит се
бя собственными семенами местной 
репродукции, но и послужит сту
пенью для продвижения эвкоммии 
дальш е на север.

* *
* . я

Н аряду с проблемой обеспечения 
нашей страны семенным материалам 
эвкоммии, в последние годы успеш
но решались задачи получения вы
сокой полевой всхожести и устране
ния выпада всходов эвкоммии из 
посевов.
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Кандидат сельскохозяйственных 
наук В. М. Р о в с к и й  
(СредазН И И Л Х ) с участием И. В. 

Бондаренко и Е. Г. Саркисовой в ре
зультате 4-летних исследований раз
работал агротехнику выращивания 
сеянцев эвкоммии в поливных пи
томниках Средней Азии. Сущность 
этих приемов, описанных автором 
в статье «Выращивание сеянцев 
эвкоммии в поливных питомниках 
Средней Азии», заключается в со
здании условий для получения высо
кой полевой всхожести семян, преду
преждения массового отпада расте
ний, выгонки высокорослых сеянцев 
и более раннего окончания ими ве
гетации.

Опытным путем подтверждено 
преимущество предпосевной подго
товки семян с выдерживанием их в 
набухшем состоянии при температу
ре от 0 до + 3 °  в течение 30 дней и 
-при ранневесеннем сроке посева. 
В этом случае при посеве подготов
ленных семян в период с 30 марта 
по 12 апреля полевая всхожесть со
ставляла 35—40% от высеянных се
мян, в то время как при поздневе
сеннем посеве она не превыша
ла 4%'.

В. М. Ровский рекомендует соче
тать весенний посев семян эвкоммии 
со сроками поступления воды в оро
сительную сеть питомника. Зимний 
посев семян эвкоммии (февраль
ский) такж е дает высокую всхо
жесть (3 3 % ), но в этом случае ран
ние всходы иногда погибают от 
поздневесенних заморозков. Наилуч
шей глубиной заделки семян на лег
ких супесчаных почвах оказалось 
2—3 см, на тяжелых суглинистых — 
около 2 см.

В аж ное значение имеет притене- 
ние посевов ажурными щитами. 
В этом случае выход сеянцев увели
чивается в два раза по сравнению 
с непритененными посевами. Прите
нявшиеся сеянцы раньше заканчи
ваю т вегетацию и лучше подготов
л я е т с я  к зиме, что имеет существен
ное значение для всех районов Сред
ней Азии.

Применение этих мероприятий в 
сочетании с регулярным инфильтра- 
ционным поливом обеспечило в опы
тах выход из каждого килбграмма

семян до 2400 стандартных сеянцев, 
или 400—500 тыс. штук на 1 га пи
томника, что в несколько раз пре
вышает плановое задание.

Д ля сохранения при перезимовке 
выращенных сеянцев в условиях уме
ренной зоны в Давыдовском лесхозе 
(Воронежская область), как сооб
щают инженеры-лесоводы Г. И. Л ы- 
л о в  и В. Д . Ф а д е е в а ,  разработа
ли способ их хранения в зимний пе
риод в траншеях. Выкопанные из 
питомника сеянцы прикапывались в 
траншее на глубине 0,5 м и покры
вались сверху слоем соломы или ду
бовых листьев толщиной до 25 см.

В своей статье «Опыт выращ ива
ния сеянцев эвкоммии в Д авыдов
ском лесхозе» авторы указывают, что 
при таком способе хранения поса
дочного материала сохранилось ж и
выми или слегка поврежденными хо
лодом в Давыдовском лесничестве 
89—92%' сеянцев, в Лискинском — 
100%, в Залуженском — 82% , в то 
время как в вариантах без выкопки 
в этих лесничествах соответственно 
сохранилось — 48,1% , 44,5% и 6% 
сеянцев. До некоторой степени со
хранность невыкопанных в питомни
ке сеянцев повышалась при окучива
нии их землей (22% против 6% в 
контроле без окучивания) или при 
отеплении сеянцев дубовыми листья
ми на высоту до 30 см. Сеянцы, хра
нившиеся в траншеях и высаженные 
на постоянное место, показали высо
кую приживаемость, хороший рост 
и обильную облиственность.

* *
*

Большое практическое значение 
для советских эвкоммиеводов может 
иметь использование опыта выращи
вания посадочного материала эвком
мии на ее родине — в Китайской 
Народной Республике. В статье «Но
вое в размножении эвкоммии в КН Р» 
кандидат биологических наук 
М. С. К а л а н т ы р ь  делится свои
ми наблюдениями над применением 
китайскими лесоводами некоторых 
способов выращивания сеянцев эв
коммии.

Наиболее распространенным прие
мом предпосевной подготовки семян 
эвкоммии является кратковременное
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выдерживание (5—6 дней) предва
рительно набухших в теплой воде 
семян при температуре +15-20°. 
При частичном наклевывании (до 
40% ) семена ранней весной высева
ются в увлажненную почву. Чащ е 
всего семена высевают в широкие 
бороздки (12— 15 см) глубиной 
5—8 см. Высеянные по дну борозд
ки семена заделываю тся слоем лег
кой почвы до 2,5 см и мульчируются 
рисовой половой. В другом случае 
семена кладутся на слой питатель
ного субстрата, составленного из 
почвы, смешанной с компостом, зо
лой и туками тунговых или хлопко
вых жмыхов. Сверху семена заделы 
вают слоем почвы в 1— 1,5 см и 
мульчируют.

В ряде районов провинции Шень- 
си в условиях сухой и ветреной 
весны семена высевают в глубокие 
бороздки (12— 15 см). Семена кла
дут на уплотненное ложе бороздки 
и заделываю т на 2—3 см слоем поч
вы, которая сверху мульчируется. 
Бороздки по мере роста всходов и 
выхода их на поверхность постепен
но засыпаются почвой. Такой способ 
глубокобороздкового посева создает 
условия микроклимата, не допу
скающие ожогов всходов, а также 
высыхания и выветривания посевно
го слоя почвы.

Крестьяне провинции Хунань 
практикуют иногда квадратно-гнез
довой посев семян эвкоммии совмест
но с высевом семян озимой пшеницы 
в питательные стаканчики, которые 
готовятся ручным орудием «тун-чё». 
После уборки пшеницы сеянцы эв
коммии выкапывают с комом земли 
и высаживают на постоянное место.

Норма высева семян эвкоммии 
у китайских лесоводов очень высо
кая — до 200 кг на 1 га. Выращ ива
ние крупных сеянцев в этом слу
чае достигается двукратным проре
живанием всходов. В течение веге
тации применяется двукратная под
кормка фекалиями.

Зачастую однолетние сеянцы на 
втором году садят на пень и в даль
нейшем производится выгонка высо
корослых саженцев, которые после 
высадки на постоянное место фор
мируются в высокоствольные де
ревья. При вегетативном способе

размножения практикуется выгонка 
пневой поросли с последующим ее 
окучиванием. После окоренения по
росль с самостоятельной корневой 
системой отделяется от пня, и полу
ченные саженцы переносятся на 
постоянное место.

* *
*

Успешная акклиматизация субтро
пической по своей природе эвкоммии 
в умеренно теплой зоне нашей стра
ны стала возможной только тогда, 
когда советские лесоводы перешли 
в новых районах к посеву семян 
эвкоммии и воспитанию ее в мест
ных условиях, начиная с ранних ста
дий развития. Это мичуринское по
ложение, взятое в основу работ по 
освоению эвкоммии в умеренно теп
лых районах, дало свои плодотвор
ные результаты.

Работы Д. С. 3 а б о т к и н а, но
ватора по продвижению культуры 
эвкоммии на север, с результатами 
которых он знакомит в своей статье 
«Прогрессивные методы ввести в 
практику лесных культур», показа- 
ли, что, высевая в районах умерен
ной зоны семена эвкоммии на по
стоянное место, минуя питомник, 
устраняют многие отрицательные 
моменты, связанные с пересадкой 
на плантацию растений, изнеженных 
в питомниках влажных субтропи- 
ков.

Наблюдениями автора установлен 
но, что эвкоммия, выращенная из 
семян на постоянном месте, уже в 
первые годы своего произрастания 
в новой среде формируется и раз
вивается в направлении выработки 
или усиления тех ее свойств и при
знаков, которые соответствуют дан
ным условиям внешней среды. По 
сравнению с пересадочной культурой 
беспересадочные растения эвкоммии 
в условиях Краснодарского края 
повышают свою засухоустойчивость 
и морозостойкость, в два-три раза 
увеличивают выход гуттоносной мас
сы в первые же годы эксплуатации 
и быстрее вступают в плодоноше
ние. Беспересадочная культура .эв
коммии обеспечивает более раннее 
подавление сорной растительности, 
а значит требует меньше ухода, что
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в значительной мере удешевляет 
плантационное выращивание эвком
мии.

Разработанный Д. С. Заботкиным 
способ беспересадочной культуры 
заключается в следующем. Н а под
готовленном участке производится 
квадратно-гнездовой (0,7 X 0,7 м) 
или рядовой (с междурядьями от 1 
до 2,5 м) посев семян из расчета по 
10— 12 штук в лунку, или 40— 
50 штук на 1 пог. м посевного ряд
ка. В дальнейшем проводится про
реживание посевов с оставлением 
в лунках или рядках наиболее хоро
шо развитых экземпляров.

Одним из факторов, ограничиваю
щих продвижение эвкоммии в более 
холодные районы нашей страны, 
являются продолжительные низкие 
зимние температуры, вызывающие 
повреждение слабо одревесневших 
надземных органов. В очень суровую 
зиму 1953/54 г. И. Е. Ч у г у н о в  
(Ростовский ботанический сад) про
вел учет степени повреждения раз
новозрастных экземпляров эвком
мии, произрастающих в различных 
условиях рельефа, увлажненности 
и почвенных разностей. В своей 
статье «О морозоустойчивости эв
коммии» он анализирует характер 
повреждений морозом более чем 
у 100 экземпляров, подвергшихся 
длительному воздействию отрица
тельных температур (до —25°).

В результате изучения этого во
проса И. Е. Чугунов пришел к вы
воду, что морозоустойчивость с воз
растом усиливается, но в то же время 
она находится в обратной зави
симости от степени влажности поч
вы. Высокая влажность почвы при 
Хорошей защищенности от ветров яв
ляется одним из факторов интенсив
ного восстановления новых побегов 
взамен поврежденных морозом, 
обильного листообразования и боль
шой силы роста эвкоммии.

Многолетний опыт И. Е. Чугунова 
Но культуре эвкоммии показывает, 
что в условиях Ростовской области, 
исключая восточные районы, эвком
мия достаточно морозоустойчива и 
куйьтура ее в порослево-кустовой 
форме на плантациях промышлен
ного типа в широких поймах рек а 
долинах, особенно в районах ороше

ния, вполне возможна. При разме
щении на 1 га 6—7 тыс. растений
4—5-летняя плантация может д а 
вать до 4 тонн листа с выходом до 
100— 120 кг гутты.

* *
*

Важнейшим условием получения 
в максимально ранние сроки высо
ких и устойчивых урожаев гуттонос- 
ного сырья является выбор густоты 
стояния растений на плантациях и 
схем их размещения. Однако до сих 
пор этому вопросу не уделялось 
должного внимания. Об этом пи
шет в своей статье «Продуктивность 
эвкоммии в зависимости от густоты 
размещения растений и характера 
использования гуттоносных органов» 
М. С. К а л а н т ы р ь.

Результаты семилетних исследо
ваний даю т основание автору гово
рить о преимуществе более сгущен
ных сырьевых насаждений (от 4 тыс. 
до 10 тыс. на 1 га) перед разрежен
ными. Урожай гуттоносной массы на 
таких плантациях в первые же годы 
эксплуатации резко возрастает. Уже 
в 4—5-летнем возрасте сгущенные 
посадки как в условиях влажных 
субтропиков, так и в умеренно теп
лой зоне, накопляют только в 
листьях от 60 до 150 кг гутты на 
1 га против 18—30 кг на разрежен
ных культурах (1000— 1600 расте
ний на 1 га).

Наряду с этим М. С. Калантырь 
приходит к выводу о необходимости 
использования не только листовой 
массы, но и других высокогуттонос- 
ных частей растения (коры надзем
ных и подземных органов, плодоз 
и др.). Проведенный им весной 
1955 г. учет выхода коры надземных 
органов в сгущенных 10-летних 
плантациях при густоте 10 тыс. рас
тений на 1 га показал, что уже на
9— 10-й год возделывания при срез
ке таких деревьев на пень произ
водство получает дополнительно к 
ежегодному урожаю листьев 80 ц 
воздушно-сухой коры с 1 га с выхо
дом до 360 кг гуттаперчи.

Вопрос о густоте размещения рас
тений эвкоммии и характере их экс
плуатации поднимался еще в 1934 г., 
как об этом пишет в статье «О типе
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промышленных плантаций эвком
мии» К. Л. Р о з о в .  Ссылаясь на свой
5-летний опыт культивирования эв
коммии в Майкопском каучукпром- 
хозе, автор приводит результаты уче
та гуттопродуктивности 4—5-летних 
порослево-кустовых плантаций. Так, 
при размещении 4000 растений на
1 га эвкоммия уж е в 5-летнем воз
расте дает на 1 га до 30,2 ц воз
душно-сухих листьев и 8,1 ц стебле
вой коры, что в переводе на гутту 
составляет около 120 кг.

Еще лучшие показатели по выхо
ду гуттоносного сырья были получе
ны на плантациях Краснодарского 
опорного пункта эвкоммии. Здесь в 
1953 г. на 6-летних посадках при 
сгущенном стоянии растений был 
получен урожай листьев в 6—7 раз 
выше, чем на редкостойных планта
циях. Так, при 10 000 растений на
1 га урожай воздушно-сухих листьев 
в этом возрасте составил 47 ц, при 
6600 растений — 30 ц, а при 
1100 растений— всего 4—7 ц.

Автор приводит практические ре
комендации по закладке сырьевых 
плантаций эвкоммии со схемой раз
мещения растений — 1,75 м в меж
дурядьях и 0,87 м между растения
ми в рядах (6760 растений на 1 га). 
Такое размещение дает возможность 
проводить механизированные план
тационные работы, получать высокие 
урожаи гуттоносного сырья. После 
полного смыкания крон рекомен
дуется рубка через ряд с дальней
шей эксплуатацией ежегодно отрас
тающей поросли, а в последующем 
производится выкорчевка поросле
вых рядов с использованием как 
надземной, так и подземной части 
растений.

Д ля повышения сырьевой и семен
ной продуктивности существующих 
плантаций эвкоммии большую роль 
может сыграть внесение в почву ми
неральных удобрений. В опытах Н. С. 
Д о б р о в о л ь с к о й  (В Н И И Л М ), 
результаты которых приводятся в 
статье «Влияние минеральных удоб
рений на продуктивность эвкоммии», 
была получена высокая эффектив
ность от пофазной подкормки поса
док минеральными удобрениями. 
Наибольший эффект в условиях

аллювиально-наносных почв влаж 
ных субтропиков и предкавказского 
чернозема умеренно теплой зоны 
оказывает азот в форме сернокисло
го аммония. Прибавка урож ая 
листьев в азотных вариантах со
ставляла более 1 т на 1 га. Слабее 
сказывается действие фосфорнокис
лых и калийных удобрений.

Внесение азота, как одного, так 
и с другими элементами минераль
ного питания, позволяет ускорять 
развитие растений эвкоммии и вступ
ление их в период половой зрелости 
на 1—2 года раньше и резко повы
сить урожай семян. Так, применение 
полного минерального удобрения 
(60 кг азота на 1 га, 50—60 кг 
Р 2Од и 35—45 кг КгО) повысило на 
40—60% урожай сырьевой массы и 
в три раза урожай семян.

Наряду с проблемой получения 
высокого урож ая эвкоммии перед 
производством возникли трудности 
с его уборкой. К ак известно, основ
ной гуттоносной продукцией эвком
мии являются ежегодно опадающие 
листья. Обычно период листопада 
у эвкоммии весьма растянут и в 
условиях влажных субтропиков 
длится 1,5—2 месяца. К ак пишет 
М. С. К а л а и т ы р ь  в своей статье 
«Механизировать сбор листьев эв
коммии», это вызывает затруднения 
с полным сбором всего урожая в 
сжатые сроки, и производство за 
частую несет большие потери сырья 
при уборке. Сам сбор опавшего ли
ста ведется вручную, что резко затя
гивает уборку урожая и приводит 
к получению низкосортного засорен
ного примесями сырья.

В связи с тем, что в ближайшие 
годы в эксплуатацию войдут значи
тельные площади заложенных план
таций эвкоммии, перед механизато
рами встает весьма важ ная проб
лема — механизировать трудоемкий 
процесс сбора листа. По мнению 
автора, наиболее приемлемыми для 
этой цели могут явиться листосбо
рочные машины, работающие по 
принципу пневматического всасыва
ния. Проведенные в КраснодарскЬм 
крае испытания хлопкоуборочной 
машины дали удовлетворительные 
результаты.
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ОХРАНА М ЗАЩИТА ЛЕСА

К методике разработки местных шкал 
горимости
Н. Н. ЕГОРОВ

Доцент  В оронеж ского лесот ехнического института

овершенно бесспорно, что 
знание степени пожарной 
опасности в любой момент 
пожарного сезона сильно 
помогает лесничему не 

только при проведении предупреди
тельных противопожарных меро
приятий, но и при непосредственной 
ликвидации уж е возникших пож а
ров.

В настоящее время для определе
ния класса пожарной опасности 
применяется одна из шкал проф.
В. Г. Нестерова. Эта ш кала руко
водящими лесными органами ре
комендована для различных райо
нов СССР независимо от их геогра
фического положения, между тем 
сам автор в отношении применения 
его шкал пишет: «Эти шкалы обо
снованы на материалах по Киров
ской и Горьковской областям, и их 
можно применять в зоне с близкими  
климатическими условиями. В дру
гих климатических районах, в ча
стности на Кавказе, в Крыму, на 
Д альнем Востоке, в Средней Азии, 
комплексные показатели будут 
представлены в иных величинах» 1 
(выделено нами — Н. Е .). Примене

ние шкал Нестерова в ленточных бо
рах Западной Сибири и на Дальнем 
востоке подтвердило, что цифровые

1 В. Г. Н е с т е р о в .  Гар.имость леса я 
методы ее определения. Гослесбумиздат, 
1949.

выражения комплексных показате
лей в этих районах иные. Это об
стоятельство поставило вопрос о не
обходимости разработки местных 
шкал пожарной опасности. Нам хо
телось бы в этой статье поделиться 
опытом по разработке местной ш ка
лы для условий ленточных боров 
Западной Сибири.

Метод составления шкалы горимо
сти для ленточных боров может быть 
использован и для сосновых лесов 
других географических районов на
шей страны.

В основу наших исследований 
легли следующие соображения. Мно
гочисленные наблюдения в практике 
тушения лесных пожаров и поста
новка специальных опытов по туше
нию их показали, что основным го
рючим материалом, при отсутствии 
захламленности, в ленточных борах 
является лесная подстилка. В боль
шинстве случаев именно подстилка 
прежде всего загорается от брошен
ной спички, незатушенного костра, 
даж е молнии, и она же служит 
основным источником огня при по
ж арах огромного размера. Д аж е в 
случае повального пожара при сла
бом ветре полоса смоченной рас
твором химиката подстилки иногда 
может локализировать пожар, или 
во всяком случае уменьшить его 
силу, низовой же огонь полностью 
зависит от состояния лесной под
стилки.
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График изменения влаж ности под
ст илки в сухом бору в зависимости 
от комплексного показат еля Z( t D) .

h =0,750 ±  0,049 
п =  80

I — V — классы горимости.

За 20 лет работы в ленточных 
борах мы не наблюдали случая, 
когда бы, даж е при сильном ветре, 
огонь передвигался по кронам, не 
задевая лесной подстилки, хотя это 
может быть и возможно в еловых 
насаждениях. И, наоборот, очень 
часты случаи, когда при сухой и 
мощной подстилке даж е в безветрен
ную погоду за счет собственной тяги 
огонь снизу переходит наверх.

При изучении связи между гори- 
мостью леса и метеорологическими 
факторами за основу было взято 
изучение влажности лесной под
стилки и в связи с этим ее горимо- 
сти.

Д ля наблюдений за влажностью 
и горимостыо подстилки были вы
браны два близко расположенные 
один к другому пункта: первый в ти
пе сухого бора и второй в типе тра
вяного бора. Тип сухого бора наи
более распространен в ленточных 
борах, травяной ж е бор, занимаю 
щий около 8% лесопокрытой пло
щади, из-за густого подлеска ли
ственных пород менее уязвим в 
пожарном отношении. Насаждения 
в обоих пунктах средневозраст
ные (60 лет) и среднейолнотные 
(0,6—0,7).

Подстилка в сухом бору состояла 
главным образом из опавшей хвои, 
в травяном же бору к хвое приме
шивались листья березы и акации 
желтой: мощность ее в сухом бору 
2—3 см, в травяном 4—5 см.

Наблю дения за влажностью и го
римостыо начинались с момента тая 
ния снега весной и продолжались 
ежедневно до осени, когда уже не 
было опасности возникновения по
жаров. Одновременно (в 7, 13 и
19 часов) велись метеорологические 
наблюдения на рядом расположен
ной метеорологической станции. 
Расхож дения в сроках наблюдений 
за влажностью и горимостью на 
обоих пунктах не превышали 
30 минут.

Подстилку исследовали, как пра
вило, под пологом леса. Только 
в сухом бору для сравнения пробу 
брали весной с разных мест — под 
кронами, в окнах полога и на ю ж 
ных опушках с сильным солнцепе
ком. Во всех случаях образец под
стилки брали из самого верхнего ее 
слоя, наиболее подверженного изме
нениям влажности.

Взятый образец подстилки поме
щ ался в почвенный стаканчик Н е
красова, куда входило в зависимо
сти от влажности от 10 до 50 г 
высушенной подстилки. После взве
шивания на технических весах (с точ
ностью до 0,01 г) стаканчик откры
вали для досушивания подстилки при 
температуре 100— 105° в продолже
ние 6 часов до постоянного веса.

Влажность подстилки во всех слу
чаях определялась в процентах к 
абсолютно сухому весу.

Н а месте взятия проб подстилку 
поджигали спичкой, пламя покры
вали еще щепоткой подстилки. Д ля 
оценки интенсивности горения при
менялась пятибалльная шкала 
(табл. 1).

Ветер во всех случаях несколько 
повышает балл горимости. Обычно 
для определения горимости под
стилки выжигалась площадка разме
ром 1—2, иногда 3—4 кв. м, затем 
огонь тщательно тушился песком. 
В тех случаях, когда было ясно, мо
жет ли гореть подстилка или нет, ее 
не поджигали, но делались отметки 
«должна гореть» или «гореть ие 
должна» и балл горимости ставился 
условно (обычно 5 или 1).

Из метеорологических наблюдений 
для составления шкалы горимости 
по принципу В. Г. Нестерова мы 
считаем обязательными только на
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Т а б л и ц а  1

Балл Характер горения
Состояние

горимости подстилки

1 Подстилка после зажигания гаснет немедленно.............................. Негоримое
2 Подстилка некоторое время горит (обычно выгорает площадка

2—3 кв. дм), но затем все же г а сн ет ........................................... „
3 Подстилка горит по всем направлениям, но с перерывами

в линии огня. Горение главным образом поверхностное . . . Горимое
4 Подстилка горит по всем направлениям без перерывов в линии

огня. Горение проникает в нижние слои подстилки................. »
5 Горит очень интенсивно, угрожая перекинуться вверх по

п

блюдения над температурой и отно
сительной влажностью воздуха. Зная 
влажность и горимость подстилки, 
температуру и влажность воздуха, 
можно приступить к составлению 
местной шкалы горимости. При этом 
достаточно воспользоваться только 
полуденными наблюдениями (в ^ ч а 
сов), наиболее точно выражающ ими 
зависимость влажности и горимости 
подстилки от метеорологических 
факторов. Д ля составления шкалы 
необходимо прежде всего опреде
лить, какой влажности подстилки 
соответствуют принятые баллы ее 
горимости. Это достигается путем 
простых вычислений для каждого 
типа леса (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2

S
но i 4 X XО <Я н
= S Влажность подстилки в сухом бору а есС- Vо ̂ (% к сухому весу) «вк
н в л Я н

IQ с
<и и -—V 0.0 ̂  и х ̂

1 Колебания от 31,1 до 108,0 . . 65,4
2 „ 20 ,7  „ 41, 5 . . 27,8
3 . 10,0 , 21 ,7  . . 16,3
4 „ 7 ,6  „ 16,2 . . 11,5
5 „ 5, 0 „ 7 , 7 .  . 6, 6

Затем методом вариационной ста
тистики устанавливается корреля
ционное отношение между вл аж 
ностью подстилки и комплексным 
метеорологическим показателем 
2' ( tD) .  При этом надо иметь в ви
ду t что дефицит влажности по ш ка
ле, Нестерова выражается не в мил
лиметрах, а в миллибарах (1 мм =  
=  1,3332 мб). Из построенной кор

реляционной таблицы определяются 
и средние показатели влажности 
подстилки, соответствующие приня
тым градациям комплексного пока
зателя; у нас эти отношения выра
зились в следующих цифрах 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Комплексный 
показатель £ (tD)

Средняя 
влажность 

подстилки (,%)

Количество 
наблюдений 
в 13 часов

125 26,5 29
375 17,8 17
625 13,0 10
875 11,8 7

1125 9 ,5 5
1375 10,0 6
1625 7 ,5 1
1875 7 ,5 2
2125 7,5 1
2375 7 ,5 1

Окончательное установление клас
сов горимости делается уже графи
ческим путем. Н а оси абсцисс на
носятся цифры комплексного метео
рологического показателя 2  (t D), 
а на оси ординат — цифры влаж но
сти подстилки; полученные из кор
реляционной таблицы соотношения 
между комплексным показателем и 
влажностью подстилки (табл. 3) 
в начерченной системе координат 
обозначаются точками, по которым 
затем строится выравненная кривая 
(см. график).

Д алее, пользуясь данными таб
лицы 2, весь диапазон полученной 
кривой разбивают по баллам гори
мости подстилки, которые одновре
менно будут и классами ее горимо
сти.
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В нашем случае из приведенного 
графика получились следующие 
классы горимости (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Класс горимости Влажность под
стилки (%)

Комплексный
показатель

I ........ Более 42 Менее 50
I I ...................... 41—20 51—350

III . . . . . . 19— 14 351—650
I V ...................... J 3 - 9  . 651—2000
V . . . . .  . Менее 8 более 2*000

К ак видно из изложенного,
в основе всех построений лежит 
влажность подстилки, определяющая 
и степень ее горимости. С вл аж 
ностью подстилки увязывается и по
казатель 2  ( tD).  Кроме этого пока
зателя, с влажностью подстилки т а 
ким ж е образом можно сопоставлять 
и другие суммарные показатели {St,  
2 D ) ,  а такж е однодневные наблю 
дения над температурой воздуха и 
на поверхности подстилки, относи
тельной влажностью, дефицитом 
влажности и испарением, которые 
такж е даю т достаточно точные дан
ные для суждения о степени пожар

ной опасности (классах гори
мости).

Проведенные таким образом ис
следования влажности и горимости 
лесной подстилки, кроме классов го
римости, дадут и ряд других точ
ных и полезных данных: о продол
жительности пожарного сезона в 
данном районе, о распределении по
жарного сезона на дни с сильной, 
средней, слабой горимостью и от
сутствием горимости, о продолжи
тельности' негоримого состояния по
сле осадков и др.

При затруднительности наблюде
ний в нескольких типах леса можно 
ограничиться одним наиболее рас
пространенным в районе типом ле
са или наиболее опасным в пож ар
ном отношении.

Ввиду того, что ранневесенние и 
позднеосенние наблюдения менее 
надежны, для разработки классов 
горимости целесообразнее использо
вать данные за тот период, когда 
пожарная опасность выражена наи
более резко. В лесостепной полосе 
СССР это будет с половины апреля 
до конца сентября, в более северных 
районах — примерно с мая до поло
вины сентября.

Сахалинская гречиха — действенная преграда 
низовым лесным пожарам

А. М. ВАГИН

Д ля повышения эффективности 
минерализованных полос в лесах не
обходимо по ним или около них 
возводить огнестойкие преграды воз
можно большей высоты. Хорошим 
материалом для создания довольно 
мощных противопожарных зеленых 
преград может служить огнестойкая 
растительность, как например, саха
линская гречиха.

Сахалинская гречиха — дикорасту
щее многолетнее растение. Ежегодно 
она дает большое количество зеле
ной массы. Ветвистые стебли ее 
густо покрыты крупными широко- 
овальными плотными листьями. 
Листья, стебли и побеги содержат

до 82% влаги, этим и обусловли
вается огнестойкость сахалинской 
гречихи.

Побёгй появляются ранней весной, 
растут они по 8— 10 см за сутки. 
В августе рост прекращается и на
ступает период бутонизации. Высо
та сахалинской гречихи за лето мо
жет достигнуть 2—4 м. В средней 
полосе семена ее не созревают. Кор
невища сахалинской гречихи не те
ряют своих качеств даж е при пере
возке на дальние расстояния.

Сахалинская гречиха довольно 
быстро приспособляется к разно
образным почвенным и климатиче
ским условиям, переносит морозы до
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Заросли  сахалинской гречихи (Анивскии лесхоз, С ахалинской области).

40°, в засушливое лето дает повы
шенный выход зеленой массы. Про
израстает она и в полузатененных 
местах в лесу и на опушках леса.

Данные о сахалинской гречихе 
стали известны впервые в 1856 г., 
несколько позже (в 1861 — 1862 гг.) 
Н. И. Максимович посадил сахалин
скую гречиху в ботаническом саду 
в Москве. Возможность разведения 
сахалинской гречихи во многих кли
матических зонах СССР подтверж
дается произрастанием ее в Архан
гельской, Ленинградской, Москов
ской, Тульской и других областях. 
Как декоративное растение ее р аз
водят в ботанических садах, парках 
и па дачах во многих районах евро
пейской части СССР (от Архангель
ска и Кирова на севере, до Умани, 
Ростова и Анапы — на юге.)

Изложенные данные о сахалин
ской гречихе дают основание ре
комендовать ее для закладки про
тивопожарных защитных полос на 
противопожарных разрывах, просе
ках, вдоль железных и шоссейных
и, грунтовых дорог, проходящих по 
лесным массивам, а такж е по гра
ницам хвойных лесных культур, 

j При подборе участков под посев 
или посадку сахалинской гречихи 
необходимо избегать кислых и из

лишне увлажненных (сырых) почв 
и сыпучих песков.

Почву под посев или посадку го
товят так. Осенью ее вспахивают на 
обычную глубину, принятую в хо
зяйстве, пласт оставляют под зябь. 
В почву желательно внести азоти
стые удобрения. Перед посевом се
мян или посадкой корневищ вспа
ханную под зябь почву боронуют в 
два следа. Обработка почвы под пи
томник для выращивания посадочно
го материала проводится обычным 
порядком. Грядки в питомниках 
делают шириной в 1 м.

Посев семян сахалинской гречихи 
в питомниках производится по
5 рядков на 1 пог. м грядки, на
1 кв. м расходуют в зависимости от 
всхожести от 4 до 30 г семян.

На участках, отведенных под за 
кладку полос сахалинской гречихи, 
семена сеют в площадки размером 
1X1 м (20—30 семян в центр пло
щадки) . Площадки располагают в 
шахматном порядке. Семена заделы 
вают в почву на глубину до 0,5 см. 
Сеют обычно в мае, когда почва про
греется до 10°. Семена перед посе
вом желательно увлажнить.

Посадку корневищ и выращенных 
в питомниках сеянцев делают на 
подготовленных почвах. Н а 1 кв. м
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садят одно растение. Посадка ве
дется в шахматном порядке. Лучшее 
время для посадки — май и сен
тябрь. Корневища высаживают то
гда, когда на них появятся почки, 
сеянцы — когда появятся листья. 
Посадка сахалинской гречихи нуж
дается в прополке сорняков только 
в первый год. Через два-три года 
после посадки многочисленные кор
невые побеги уже сами не допускают 
ггад своим пологом никакой расти
тельности. Оставленные на зиму за 
росли сахалинской гречихи не нужно 
убирать весной.

Д ля проверки выдвинутого пред
ложения Главное управление лес
ного хозяйства и полезащитного ле
соразведения Министерства сельско
го хозяйства РСФ СР дало задание 
Ю жно-Сахалинскому управлению 
лесного хозяйства Сахалинского об
ластного управления сельского хо
зяйства провести в естественных 
условиях опытные работы по испы
танию огнестойкости сахалинской 
гречихи.

В августе 1955 г. в Анивском лес
хозе, Сахалинской области, выде
ленной комиссией были проведены 
работы по испытанию огнестойкости 
зарослей сахалинской гречихи на 
участке с составом насаждений 10Е,

в возрасте 18 Лет, средней высотой
2,5 м, с полнотой 0,7. Лесной по
кров — разнотравный из злаков. 
Средняя высота зарослей сахалин
ской гречихи по границе участка 2 м, 
густота — 1,0. Опытные работы про
водились в сухой жаркий день при 
слабом южном ветре.

Д ля испытания действия огня на 
заросли сахалинской гречихи на 
расстоянии 2 м от края этой заросли 
по направлению ветра пустили огне
вой пал. Горючим материалом были 
сучья, ветви елей, обильно облитые 
керосином. Пал, пущенный в сторо
ну зарослей сахалинской гречихи, 
в течение 30 минут под воздействием 
ветра значительно активизировался.

В результате испытаний установ
лено, что заросли гречихи снижают 
действие огня и на глубине 20 см 
локализируют его. К лесным насаж 
дениям, растущим на противополож
ной стороне зеленой защитной поло
сы, огонь не доходит. Сама полоса 
мало страдает от действия огня. 
Только 10% листьев, охваченных 
огнем, свертываются от ожогов. З а 
росли остаются стоять вертикально.

Комиссия пришла к выводу, что 
заросли сахалинской гречихи — 
вполне действенная преграда низо
вым лесным пожарам и могут быть

Сахалинская гречиха по склону горы ( Лнивский лесхоз, Сахалинской области).
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рекомендованы для закладки их на 
противопожарных полосах и разры 
вах.

Министерство сельского хозяй
ства СССР дало указание о проведе
нии опытно-производственных посе
вов этого растения на участках мно
гих государственных селекционных 
станций и некоторых институтов. 
Лесхозы Московской области уже 
в прошлом году заложили полосы 
из сахалинской гречихи.

Кроме огнестойкости заросли саха
линской гречихи обладаю т и други
ми ценными свойствами. Заросли 
этого растения наряду с источником 
корма являются хорошим местом 
для гнездования и укрытия птиц от 
непогоды. Они отвлекают диких тр а
воядных животных —■ оленей, ко

суль, кабанов, зайцев от потравы 
лесных насаждений, так  как эти ж и
вотные охотно поедают гречиху. З а 
росли сахалинской гречихи, расту
щие по склонам и приовражным 
участкам, укрепляют почву.

Сахалинскую гречиху можно ус
пешно использовать такж е и для 
снегозадержания вдоль дорог и 
полей.

Это ценное растение может слу
жить подкормкой скоту летом и дать 
большое количество зеленой массы 
на силос.

Химический анализ кормовых ка
честв зеленой массы сахалинской 
гречихи показал, что зеленая масса 
этого растения содержит большое 
количество протеина, кальция, бел
ков и других веществ.

Методика аэровизуального лесопатологического 
обследования

М. Г. ЧЕРВОННЫЙ,

Н. Г. КОЛОМИЕЦ

При обследовании лесов с само
лета повреждения их насекомыми 
можно обнаружить, если хвоя или 
листья на деревьях объедены или 
они, в результате ослабления деревь
ев, стали другой окраски. Опыт по
казывает, что очаги массового раз
множения хвое-листогрызущих насе
комых можно выявлять с самолета 
при площади заметно поврежден
ных насаждений в 1 — 10 га, а ино
гда и меньше, т. е. тогда, когда вре
дитель еще не успел распростра
ниться на большом пространстве. Но 
несмотря на это до недавнего вре
мени летчики-наблюдатели баз авиа
ционной охраны лесов сообщали
о появлении вредителей, когда они 
уж е захватывали большие площади 
и борьба с ними становилась з а 
труднительной.

Одной из основных причин этого 
является отсутствие у большинства 
летчиков-наблюдателей практиче
ских навыков по определению харак
тера повреждений леса. Проведение 
ж е тренировки по наблюдению за на
саждениями, поврежденными хвое

листогрызущими насекомыми, воз
можно не всегда, так как в течение 
длительного времени эти поврежде
ния могут не проявляться. Поэтому 
для летчиков-наблюдателей при 
авиапатрулировании лесов большое 
значение имеет четкое и наглядное 
описание признаков повреждений 
участков и разработка методики 
определения категории повреждений.

В настоящее время в практике 
работы баз авиационной охраны ле
сов используются специальные схе
мы определения категорий повреж
дений, приложенные к «Временным 
правилам по комбинированной аэро
визуально-наземной лесопатологиче
ской разведке». Однако эти схемы 
составлены без учета состава на
саждений и недостаточно четко от
ражаю т разницу в цветовых оттен
ках в зависимости от степени объ
едания хвои; описания участков по
вреждения слишком общи и не дают 
достаточного представления о них, 
тем более, что люди склонны по- 
разному называть цветовые тона. 
Руководствуясь такими придержка-
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ми, летчик-наблюдатель, не видев
ший, как выглядят с самолета очаги 
энтомовредителей, не сможет обна
ружить их на небольших площадях.

Мы предлагаем определять по
вреждения леса по цветовым оттен
кам, используя для этих целей ш ка
лы цветов А. С. Бондарцева ', что

позволит различным наблюдателям 
одинаково оценивать окраску на
саждений и внесет достаточную на
глядность. Сличая с самолета об
следуемую территорию со шкалой 
цветов, мы можем характеризовать 
участки поврежденного леса сле
дующими таблицами (табл. 1 и 2).

Т а б л и ц а  1
Признаки повреждений, причиняемых л есу гусеницами вредных насекомых

С тепень повреж дения 
древостоев

П овреж денная порода

кедр
сибирски й

п и х та  си б и р 
ская  и e io  

обы кновенная

л и ствен н и ц а
си б и рская

сосна
обы кновенная

береза 
и осин а

Сильная (объедено 75— 
100% хвои — листвы)

Средняя (объедено 5 0 -  
75% хвои — листвы)

Слабая (объедено до 
50% хвои — листвы-)

В-5
(темноте
лесный)

То же на
зеленом

фоне
Не заметно

М-2 А-5
(мраморно- (бледно- 

розовый) серовато
фиолетовый)

К-3 3-1
(бледно- (сизовато
песочный) зеленый)

На фоне нормальной 
окраски вершинки 

имеют цвет

Ж -4 
(бледный 
оранжево- 

кирпичный)

То же на 
зеленом 

фоне
Не заметно

Е-6 
(зеленова

тый) на фоне 
светлых 
стволов

Е-7
(зеленовато-

желтый)
И-2

(желтовато
зеленый)

3-4
(седоватый)

И-4
(зелено
серый)

В таблицах 1 и 2 буквенно-цифро
вые индексы обозначают цвет по 
шкале А. С. Бондарцева. В приве
денных названиях цветов домини
рующим тоном считается тот, кото
рый стоит последним. Следует иметь 
в виду, что участки поврежденного 
леса в зависимости от давности объ
едания, от освещения во время поле
та и других причин могут выглядеть 
несколько темнее, чем обозначено в 
таблице 1. О краска участков при 
этом не меняется.

При полете по маршруту лесо
патологической разведки наблюде
ние ведется за общим видом насаж 
дений. Обнаружив участок, отличаю
щийся своей окраской, необходимо, 
зафиксировав место схода с марш 
рута, подлететь к нему. Чтобы опре
делить характер повреждения, само-

1 А. С. Б о н д а р ц е в .  Шкала цветов. 
(Пособие для биологов при научных и на
учно-прикладных исследованиях). АН СССР, 
1954 г.

лет снижается над участком до ми
нимальной высоты.

Летчик-наблюдатель должен знать, 
что повреждение, наносимое гусени
цами, выражается в объедании хвои 
(листвы). Покраснение хвои вызы
вается ее усыханием или опалом, но 
не связано с ее потерей. Гусеницы 
большинства опасных вредителей 
леса (сибирского, соснового и не
парного шелкопрядов, сосновой пя
деницы и других) начинают объ
едать хвою с вершин деревьев. Н а 
чальная стадия объедания выявляет
ся (у тех пород, где она различима) 
по изменению окраски (посветление 
вершин), на остальной части дерева 
окраска сохраняется. У лиственных 
деревьев крона становится ажурной. 
Обычно начальная стадия зараж е
ния леса различается с трудом ;и 
лишь если у наблюдателя есть из
вестный опыт. Поэтому при обнару
жении таких участков их следует 
брать на заметку и через 2—3 неде-
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Т а б л и ц а  2
Признаки участков с патологическим состоянием леса

П р и зн аки  повреж дения

К атегории  повреж дения
о к р а ск а прочие п ри зн ак и

Горельники свежие от 0—3 (оранжевый) до 
В-1 (буровато-красный)

-

Старые сухостои от А-6 (бледно-серова
тый) до А-4 (мышино

серый)
Ветровалы-буреломы свежие —■ Повалены деревья с хвоей на 

кронах без признаков рубки
Антисанитарные рубки — Оставлены на лесосеках беспо

рядочно лежащие деревья
Разные повреждения (болезни, 

вторичные вредители и т. д.)
Покраснение или побеление хвои 

на концах ветвей

ли обследовать вторично. Если на 
участке будут энтомовредители, 
следы объедания за это время ста
нут более заметны. Листва и хвоя 
на объеденных деревьях (листвен
ных пород и лиственнице) после оку
кливания вредителя восстанавли
вается такж е с вершин. С самолета 
периферия очагов не просматри
вается, поэтому выделить ее при не
значительной степени объедания 
обычно не удается.

Определение старых сухостоев не 
представляет затруднений. Они хо
рошо выделяются тусклосерыми то
нами. Исключение составляют усох
шие осинники, которые до потери 
ими коры легко спутать с объеден
ными осинниками. При вниматель
ном ж е осмотре объеденные осинни
ки можно различить по зеленовато- 
желтому оттенку, создаваемому по
бегами.

Выделять какие-либо дополни
тельные категории повреждений, 
кроме указанных в таблицах 1 и 2, 
нецелесообразно. Например, подраз
делять старые сухостои и горельни- 
ки-сухостои для лесохозяйственной 
практики не нужно. Кроме того, при 
осмотре с самолета это сделать бы
вает не всегда возможно.

В лесах Сибири много деревьев, 
усыхание которых явилось след
ствием возраста, изменения уровня 
грунтовых вод, неправильной под
сочки и других подобных причин. 
Поэтому участки повреждения долж 

ны выделяться только в тех слу
чаях, когда они занимают ясно вы
раженные площади. Летчики-наблю
датели, не имеющие опыта в лесо
патологической разведке, нередко 
фиксируют отдельные деревья, отли
чающиеся по окраске, выделяя при 
этом большое количество участков 
мнимого повреждения с совершенно 
неопределенными границами, прак
тически не представляющих опас
ности для окружающих насаждений. 
В большинстве случаев при назем
ном обследовании такие данные 
воздушной разведки не подтверж
даются, поэтому к ним теряют до
верие и прекращают дальнейшую 
проверку. В результате этого могут 
остаться непроверенными как раз те 
участки, которые действительно яв
ляются очагами массового размно
жения вредителей.

При проведении воздушной лесо
патологической разведки важное 
значение имеет организация назем
ной проверки выявленных очагов. 
Проверка проводится силами спе
циалистов лесхозов и управлений 
лесного хозяйства методами назем
ного лесопатологического обследо
вания. Д ля рекогносцировочного об
следования участков, расположен
ных в удаленной и труднодоступной 
местности, приходится использовать 
парашютистов. Применение пара
шютистов имеет место и в тех слу
чаях, когда участки очень малы и 
без предварительного осмотра с са

51Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



молета найти их в натуре невозмож
но или когда данные наземной про
верки расходятся с определением 
аэролесопатолога.

Отсутствие у парашютистов спе
циальной подготовки по вопросам 
лесозащиты не позволяет возложить 
на них проведение лесопатологиче
ского обследования в полном объ
еме. Однако группа парашютистов 
может собрать образцы вредных лес
ных насекомых и поврежденных 
ими частей деревьев, определить 
количество вредителей, приходя
щихся на единицу площади или на 
одно дерево, установить примерные 
границы очага прокладкой марш рут
ных ходов, составить его схематиче
ский план и представить подроб
ный дневник с описанием всех за 
меченных в насаждении особенно
стей.

Парашютисты должны быть снаб
жены необходимыми принадлежно
стями для доставки в сохранности 
собранных образцов и консервирую
щими жидкостями (3%-ный раствор 
формалина) для фиксации собран
ного материала.

Перед каждой высадкой параш ю 
тистов квалифицированными спе
циалистами дается инструкция. П а
рашютисты должны быть ознаком
лены с видовым составом предпо
лагаемых вредителей, их биологией 
и отличительными признаками той 
фазы развития, которая встречается 
к моменту обследования; с повреж

дениями, наносимыми ими в на
саждениях и способами их опреде
ления; с техникой сбора образцов 
(с указанием их количества) и спо
собами их сохранения, а такж е с ме
тодикой прокладки маршрутных хо
дов и определения заселенности на
саждений. Частоту ходов, количе
ство закладываемых пробных площ а
док и модельных деревьев устанав
ливают в зависимости от площади 
и других особенностей участков. П о
лученные указания должны быть 
обязательно записаны.

Применение вертолетов открывает 
новые возможности воздушной лесо
патологической разведки.

Чтобы расширить область приме
нения воздушного лесопатологиче
ского обследования и иметь возмож
ность обнаруживать повреждения 
леса на минимальных площадях, 
необходимо усовершенствовать тех
ническое оснащение аэролесопато- 
логов.

В зарубежной практике воздушной 
лесопатологической разведки при
меняются фотоаппараты и оптиче
ские приборы, которые позволяют 
детально осмотреть и зафиксировать 
поврежденные участки и даж е от
дельные деревья.

Неотложная задача научно-иссле
довательских институтов лесного хо
зяйства разработать и внедрить в 
практику аппаратуру, которая по
зволит повысить качество воздуш
ной лесопатологической разведки.
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Применение ДДТ и ГХЦГ для защиты 
неокоренной хвойной древесины 

от вредных насекомых
П. П. ОКУНЕВ

Кандидат биологических наук

В послевоенный период, в связи 
с появлением новых органосинтети
ческих препаратов (высокоэффек
тивных в борьбе против разных 
групп насекомых), среди которых 
главное место заняли ДДТ и ГХЦГ, 
в печати появился ряд сообщений 
об успешном использовании этих 
препаратов и для защиты древеси
ны. Можно отметить работы 
Д. Ф. Руднева (1951) в СССР и 
Курира (1947), Чемберлина (1949), 
Рика (1949), Шландера (1952) за 
рубежом.

В последнее время обстоятельные 
сводки по применению этих препа
ратов для защиты неокоренной 
древесины от повреждения короеда- 
м и -древес и н н и ка м и даны Фишером, 
Томсоном и Уеббом (1954) и от по
вреждений различными вредителя
м и — В. Н. Старком (1954).

Работы по испытанию химических 
средств для защиты неокоренной 
хвойной древесины, находящейся 
в течение летнего периода в лесу 
на местах рубки, были начаты 
Ц Н И И Л Х  еще до войны. В 1953 г. 
эти работы были положены в 
основу наших опытов, проведен
ных в Сиверском опытном лес
хозе Ц Н И И Л Х  (Ленинградская об
ласть) на участке леса состава 
5С4Е1Б, VI класса возраста, 1 бо
нитета, с полнотой 0,6—0,8, типа —■ 
сосняк-черничник.

Древесину для опыта заготовили 
в начале апреля 1953 г. вдоль 
опушки, примыкающей к старой ле
сосеке. Часть выложенной древеси
ны леж ала на освещенных участ
ках, часть на затененных. Д ля опы
тов было использовано 162 бревна 
сосны и ели и 15 нераскряжеван- 
ных хлыстов этих же пород. Все 
бревна были длиной 6,5 м, средним 
диаметром 29,6 см (ель) и 38 см 
(сосна). Бревна были уложены на

тонкие (10— 15 см) подкладки по 
всей лесосеке на местах рубки 
(у пня) и разделены на четыре груп
пы — три варианта обработки и кон
трольную группу.

Древесину обработали до массо
вого лёта наиболее ранних в усло
виях Ленинградской области ство
ловых вредителей — короеда-типо- 
графа и большого соснового лубо
еда.

Первый вариант опыта — опыли- 
вание древесины 5,5%-ным дус
том ДДТ. Второй вариант — опыли- 
вание 12%-ным дустом ГХЦГ. 
В третьем варианте было применено 
опрыскивание древесины 1%-ной 
(по Д Д Т) эмульсией. В эмульсию 
входило: 1 % технического ДДТ,
5 % — солярового масла (в качестве 
растворителя Д Д Т ). 1,5% кероси
нового контакта (эмульгатор и рас- 
текатель), 92% воды. Быстро рас
слаиваю щая эмульсия представляла 
собой тип баковой смеси.

На 1 кв. м древесины в среднем 
расходовали около 10 г дустов Д ДТ 
и ГХЦГ и 0,6 л эмульсии, а на 
1 куб. м соответственно— 135—- 
150 г дустов и 8—9 л эмульсии. При 
опрыскивании отдельных бревен из 
мощных брандспойтов расход эмуль
сии был значительно выше нормы.

З а  обработанной древесиной ве
лись систематические наблюдения, 
через определенные сроки проводил
ся учет вредителей, заселяющих 
древесину.

Уже первые наблюдения показа
ли, что обработка как дустами, так 
и эмульсией на известный срок 
предотвратила заселение древесины 
вредителями. Защитное действие 
дустов продолжалось в среднем от 
двух до трех недель, а эмульсии — 
около одного месяца. Обработанная 
древесина в значительной мере ока
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Опрыскивание древесины из опыливателя-опрыскивателя ОНС.

залась защищенной от нападения 
вредителей, главным образом коро
едов, летающих ранней весной. Хотя 
на обработанную древесину и был 
налёт вредителей, но большинство 
короедов покидало обработанную 
древесину, не делая попыток вбу- 
равливаться в кору. М еньшая часть 
заселяла древесину, однако многие 
короеды, вбуравившнеся в кору, 
вскоре погибали в начатых ходах, 
не отложив яиц. Однако нужно от
метить, что на сосновых бревнах 
значительная часть жуков боль
шого соснового лубоеда пе только 
вбуравилась под кору, но и образо
вала там ходы и дала потомство.

В октябре 1954 г. обработанную 
древесину, которая пролежала в ле
су пять месяцев, осмотрели в по
следний раз. Приводим некоторые 
данные этого осмотра (см. табл.).

Лучшие данные были получены 
при обработке нераскряжеванных 
хлыстов.

Плотность поселения вредителей 
на обработанных бревнах была зна
чительно меньше (иногда в несколь
ко десятков раз), чем на необрабо
танных бревнах. Так, например, на 
необработанных бревнах было в 
среднем 23 хода короеда-типографа

на 1 кв. м, а на обработанных 
5%-ным дустом Д Д Т — 1 ход на 
1 кв. м. После обработки 1%-ной 
эмульсией Д Д Т  типограф не обна
ружен. На сосновых бревнах до об
работки на 1 кв. м было 39 ходов 
соснового лубоеда, после обработки 
дустом Д Д Т  — 21 ход, а после об
работки 1%-ной эмульсией Д Д Т — 
всего 5 ходов.

В арианты  обработки

Н езаселенны х 
вредителям и 
бревен  (%)

по коли
честву по массе

Е ль
Опыливание 5%-ным дустом 

Д Д Т ...................................... 40,0 58,5
То же 12%-ным дустом 

Г Х Ц Г ....................................... 50,0 6 1 , 7
Опрыскивание 1%-ной 

эмульсией Д Д Т ................. 6 6 , 7 6 6 , 7

С о с н а
Оныливание 5%-иым дустом 

Д Д Т ...................................... 16 , 7 11,5
То же 12°/о-ным дустом 

Г Х Ц Г .................................. 30,0 17,8
Опрьхкивание 1%-ной 

эмульсией Д Д Т ................. 25,0 13 ,3
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Таким образом химическая обра
ботка неокоренной древесины, осо
бенно еловых бревен, . оказалась 
весьма эффективной. Д ве трети ело
вых бревен, пролежав пять месяцев 
в лесу, полностью сохранили свои 
качества, луб на этих бревнах до 
самой осени остался свежим и бе
лой окраски. Остальные бревна 
(33% ) были повреждены в 5—7 раз, 
а при обработке эмульсией Д Д Т  д а 
же в 10 раз меньше, чем в контро
ле. Поврежденность бревен ели во 
всем опыте снизилась в 15— 30 раз, 
а при применении эмульсии Д Д Т 
даж е в 100 раз, причем сохра
нились наиболее ценные бревна — 
комлевые и срединные. На непо
врежденной насекомыми древесине 
не могли распространяться грибные 
болезни, поражение древесины гри
бами было лишь в местах, где 
бревна соприкасались с почвой, на 
ошмыгах и возле сучьев.

Затраты  труда при опытных рабо
тах характеризовались следующими 
данными. Один рабочий с ручным 
опыливателем может обработать за
8 часов до 40—50 куб. м разбросан
ной древесины. Прицепным опыли
вателем-опрыскивателем ОКС за 
смену можно опрыскивать 350— 
400 куб. м древесины, разбросанной 
по лесосеке. Ориентировочная стои

мость обработки 1 куб. м древеси
ны при опыливании вручную долж 
на составлять 0,5—0,7 руб., а при 
механизированном опрыскивании — 
1,3— 1,5 рубля/ Частые поездки на 
заправку, более высокая стоимость 
ядохимикатов и больший расход их 
удорожают работы, по опрыскива
нию.

В то же время опрыскивание зна
чительно эффективнее, чем опыли- 
вание.

В дальнейшем для обработки 
древесины должен найти широ
кое применение сконструированный 
Ц Н И И Л Х  опыливатель-опрыскива
тель на тракторе К Т -12.

Метод химической обработки 
срубленной неокоренной древеси
ны является перспективным как 
для лесного хозяйства, так и для 
лесной промышленности, и. может 
применяться, когда неокоренная 
древесина по тем или другим при
чинам остается на летний период 
в лесу. Обработка древесины хими
катами не только предохраняет ее 
от повреждения вредителями, но 
одновременно имеет значение актив
ной меры борьбы с ними, так как 
большая часть вредителей после 
контакта с обработанной поверх
ностью коры погибает.
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Об организации работы и эффективности 
некоторых машин в лесном хозяйстве

С. П. ТРОШ АНИН
Научный сот рудник TamJIOQ

— аботиикп Татарской Л ОС 
' и двух лесхозов — Муш-

ё ^ Ц р М а р и  (М арийская АССР)
Раифского опытного (Та-

~ .... тарская АССР) в прошлом
году провели анализ работы и ис
пользование некоторых лесокультур
ных машин и орудий: корчевателя- 
собирателя, смонтированного на 
тракторе С-80, плуга ПЛ-70 на тяге 
трактора АТЗ-НАТИ и кустореза 
Д-174Б. Результаты анализа данных 
работ и являются предметом на
стоящей статьи.

Корчевателем-собирателем весной 
прошлого года в лесхозе Муш-Мари 
была проведена подготовка почвы 
площадками на лесосеке 1952 г. На 
сильно задернелой вырубке к этому 
моменту сохранилось 880 сосновы? 
пней на 1 га диаметром от 24 до 
50 см. Рельеф участка волнистый, 
почва песчаная среднеподзолистая. 
Естественное возобновление главны
ми породами отсутствует, второсте
пенные породы возобновились еди
нично. Д ля равномерного распреде
ления площ адок на лесосеке пред
варительно были отмечены и прове
шены ходовые линии, по которым 
должен двигаться трактор. В данном 
случае был принят челночный спо
соб движения агрегата.

Подготовка почвы площадками 
проводилась следующим образом: 
тракторист, опуская раму с зубьями, 
заглублял их в почву, трактор про
двигался вперед на 1,3— 1,5 м, з а 
тем рама поднималась в прежнее по

ложение. Постоянная Ширина захва
та орудия 1,5 м, глубина подготов
ленных площадок 15—25 см; рас
стояние между центрами площадок 
в ряду 4,5 м и между рядами 3 м.

В этом же лесхозе осенью 1955 г. 
на гари 1924 г. проведена подготов
ка почвы плугами ПЛ-70 на тяге 
трактора АТЗ-НАТИ. Гарь сильно 
задернелая, захламленная повален
ными деревьями и густо поросшая 
куртинами осины, березы и сосны. 
И з кустарников преобладает ракит
ник. В этом случае был применен 
загонный способ движения трактора 
как наиболее эффективный в усло
виях участка неправильной конфи
гурации. Расстояние между борозда
ми колебалось от 1,5 до 2,5 м, но, 
как правило, получалось в среднем 
около 1,7 м при глубине борозд 
12— 15 см и ширине 0,7 м. Такая 
глубина борозд принята потому, что 
на песчаных почвах сеянцы, выса
женные на дно более глубоких бо
розд, нередко засыпаются песком. 
Следует отметить, что наличие силь
ной задернелости приводило к ча
стому завалу борозды подрезанной 
дерниной. Значительно снижал про' 
изводительность ракитник, длинные 
и прочные корни которого часто 
засоряли плуг.

Кусторез Д-174Б был использован 
для расчистки коридоров в мало
ценных лиственных молодняках,1 • с 
целью их реконструкции. Участок, 
подлежащий реконструкции, пред
ставляет собой вырубку 1942/43’‘гг.,
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густо заросшую порослевой березой, 
липой и осиной. Среди насаждения 
встречаются единичные деревья диа
метром 24 см и сохранились еще не 
сгнившие пни 120-летнего дуба диа
метром до 90 см. Пни мягколиствен
ных пород сгнили и работе кусторе
за не препятствовали. В насаждении 
трактор двигался по заранее наме
ченным визирам, впереди шел н а 

правляющий, предупреждая тракто
риста о всех препятствиях (толстые 
пни, ямы и пр.).

В таблицах 1 и 2 представлен 
баланс рабочего времени на всех 
указанных работах (в переводе на 
8-часовую рабочую смену) и эффек
тивность применения лесокультур
ных орудий на тракторной тяге.

Т а б л и ц а  1
Распределение рабочего времени при работе лесокультурных 

орудий на тракторной тяге (в %)
4

Э лементы  рабочего времени
Т р а к то р  С-80; 
корчеватель- 

соби ратель

Т рактор  
А Т З-Н А Т И  
п л уг  П Л -70

Т р акто р  С -80; 
к у сто р ез 
Д -174Б

Подготовка почвд площадками..................... 62,4
Корчевание пней ................................................... 9 ,8 — —
Нарезка б о р о з д ................................................... — 79,6 г--
Расчистка коридоров........................................... — — 89,5
Повороты в конце гоыа .................................. 6,8 —. 8,2
Очистка п л уга ........................................................ — 1,3 —
Привдпка п л у г а ................................................... — 0,7 —
Отцепка плуга ....................................................... — 0 ,4 —.
Подготовительно-заключительная работа . . 2 ,3 4 ,3 2,3
Ремонт трактора ................................................... 18,7 13,7 —

И т о г о  . . . . 100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Эффективность применения лесокультурных орудий на тракторной тяге

Т р акто р  С-80; 
корчеватель- 
собиратель

Т р акто р  
А ТЗ-Н А Т И ; 
плуг ПЛ-70

Трактор С-80; 
кусторез 

Д -174Б

Производительность (га):
чистой п л ощ ади ...................................... 0 , 4 1 , 8 5 , 2
общей п л о щ а д и ...................................... 2 , 4 4 , 5 1 4 ,6

Стоимость 1 га общей площади..................... 3 7  р. 5 4  к. 2 8  р. 3 7  к . 4 8  р. 10 к.

Фактически затрачено на 1 га чистой пло
щади:

маш ино-часов.......................................... 2 0 ,0 4 , 4 4 1 ,5 4
человеко-часов ........................................... 4 0 ,0 8 , 8 8 4 ,6 2

Следует затратить при ручных работах по 
действующим нормам выработки на фак

тически выполненный объем работ 
,чел.-час................................................................... 7 2 7 ,2 7 2 7 ,2 2 0 0 ,0

i .
И з приведенных данных видно, что 

применением механизмов на трудо
емких лесокультурных работах при 
должной организации технологиче
ского процесса можно достичь рез- 
ко ф  сокращения затрат труда.
В, „частности, подготовка почвы кор
чевателем-собирателем заменяет

труд 18 рабочих, плугом ПЛ-70 (на 
тяге трактора АТЗ-НАТИ) — 83 р а
бочих. Применение кустореза Д-174Б 
для прочистки коридоров (при ре
конструкции) заменяет труд 43 р а
бочих. Что ж е касается экономиче
ской эффективности применения 
кустореза, то, по данным кабинета
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лесоводства Татарской ЛОС и Раиф- 
ского лесхоза, реализация древеси
ны, полученной при прочистке: кори
дора, значительно превышает стои
мость всех произведенных работ.

Важно при этом отметить, что 
применение механизмов в лесхозе 
М уш-Мари . за период с 1950 по
1954 гг. обеспечило снижение стои
мости работ по подготовке почвы в 
следующих размерах (в руб. коп. на 
1 га, табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Стоимость работ при их механизации

П лановая
подготовки

стоим ость 
1 га  почвы

Ф акти ческая  стои 
мость подготовки  

1 га  почвы

2 в руб. в % в руб. в %
о
Е_

и коп. 1950 г. и коп. 1950 г.

1950 46—00 100 91—42 100
1951 60—00 130,4 86—45 94,5
1952 60—00 130,4 72—32 79,1
1953 75—00 163 72— 15 78,8
1954 80—00 173,9 71—40 78,1

Увеличение плановой стоимости 
подготовки 1 га почвы на 73,9% по 
сравнению с затратами в 1950 г. обу
словлено прежде всего усложняю
щимся во времени комплексом р а
бот. Несмотря на это, фактическая 
стоимость, ввиду сокращения объема 
ручной подготовки почвы, снизилась 
на 21,9% по сравнению с 1950 г. 
Повышение фактической стоимости 
работ в 1950— 1952 гг. против пла
новой объясняется недостатками в 
использовании механизмов и орга
низации самих работ в период освое
ния.

Вместе с тем нельзя не отметить 
и некоторых существенных недочетов

в конструкциях машин и орудий, 
а такж е в организации и планиро
вании самих тракторных работ.

Тракторы, применяемые в лесном 
хозяйстве, имеют относительно ма
лый клиренс, который затрудняет 
проведение в лесу тех или иных ме
роприятий.

В связи с некомплектностью ме
ханизмов, лесхозы нередко вынуж
дены применять более мощные трак
торы, когда тяговые сопротивления 
прицепных орудий этого не требуют.

Плуг ПЛ-70 обладает недостаточ
ной маневренностью на лесосеке, 
а кривошип автомата плуга заде
вает за пни и прочие препятствия. 
Кроме того, плуг не рыхлит дно бо
розды, а, наоборот, уплотняет его.

При некомплексности работ и не
достаточно четком их планировании 
в лесхозах имеют место излишние 
холостые переезды тракторов. Это 
приводит к преждевременному из
носу механизмов, большим затратам 
рабочего времени и средств. П ра
вильная организация труда, четкое 
планирование позволяет устранить 
такие переезды. В лесном хозяйстве 
это может быть достигнуто за счет 
строительства передвижных доми
ков, использования палаток, своевре
менной доставки горючего, смазоч
ных масел и продуктов питания не
посредственно на место работы.

Отсутствие в лесхозах, оснащен
ных тракторами и различными при
цепными орудиями, ремонтных 
мастерских с необходимым оборудо
ванием, приводит к длительным про
стоям механизмов. Поэтому в каж 
дом хозяйстве необходимо иметь 
передвижные ремонтные мастерские 
с учетом количества машинной тех
ники. .
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Вопросы хозрасчетной деятельности лесхозов 
при составлении перспективных 

организационно-хозяйственных планов
Л. И. ЧИРКОВ

Н а протяжении многих лет лес
хозы занимаются наряду с бю джет
ной и хозрасчетной деятельностью, 
на которую в прошлом году, напри
мер, приходилось 62% валовой про
дукции лесного хозяйства. Н асколь
ко увеличился объем такой работы, 
можно судить по данным выпуска 
товаров широкого потребления из 
древесины: в 1953 г. он составил 
486,6 млн. рублей, а к концу 1955 г.— 
около одного миллиарда рублей, т. е. 
в два раза больше. Одновременно 
увеличивается и работа по заготовке 
и вывозке древесины: только в
1955 г. ее было вывезено около
4 млн. куб. м. В предстоящее пя

тилетие хозрасчетная деятельность 
лесхозов проектируется в значитель
но больших размерах.

От полноты и качества разраба
тываемых перспективных организа
ционно-хозяйственных планов при 
лесоустройстве во многом зависит 
дальнейшее развитие производства 
по хозрасчетной деятельности лесхо
зов. Поэтому в качестве основного 
документа при составлении перспек
тивных планов по хозрасчетной дея
тельности лесхозов должно быть 
постановление Совета Министров 
СССР от 26 января 1954 г., в кото
ром указано, что одной из важней
ших задач лесных органов Министер
ства сельского хозяйства СССР яв
ляется значительное увеличение в 
ближайш ие годы выпуска товаров 
широкого потребления, вырабаты
ваемых из древесины. В связи с этим 
лесхозы строят лесопильные, обоз
ные, бондарные и другие мастерские. 
Действующие цехи ширпотреба ре
конструируются и расширяются, 
оснащ аю тся высокопроизводитель
ным оборудованием. В эксплуатации 
находится более 700 энергодвигателей 
и около 4500 станков разных марок.

Несмотря на ежегодно возрастаю 
щий объем работы лесхозов по хоз
расчетной деятельности, в практике 
работы Всесоюзного объединения

«Леспроект», его трестов и экспе
диций, занимающихся проведением 
лесоустройства, вопросы хозрасчет
ной деятельности лесхозов при со
ставлении организационно-хозяйст
венных планов не находят своего 
отражения или весьма слабо разра
батываются по сравнению с други
ми лесохозяйственными мероприя
тиями, проектируемыми на пред
стоящий ревизионный период.

При ознакомлении с такими пла
нами по Даурскому и Минусинско
му лесхозам Красноярского края, со
ставленными по данным лесоустрой
ства 1954/55 гг., видно, что при из
ложении прошлого хозяйств даются 
некоторые критические замечания по 
вопросам хозрасчетной деятельности. 
Что касается проектов мероприятий, 
разработанных на ревизионный пе
риод, то по Даурскому лесхозу ника
ких проектировок по хозрасчетной 
деятельности не предусматривается. 
Мероприятия, рекомендуемые по 
подсобному хозяйству этого лесхоза, 
даются в отрыве от всей хозрасчет
ной деятельности. Примерно такое 
же освещение хозрасчетной деятель
ности имеет место в организацион
но-хозяйственном плане по Минусин
скому лесхозу. Причем в качестве 
перспективных мероприятий даются 
одни только пожелания, например, 
такого содержания: «Для организа
ции производственных процессов 
следует построить «общественные» 
мастерские; процессы выработки из
делий необходимо максимально ме
ханизировать; объем выпускаемой 
продукции, исходя из сырьевых воз
можностей, надлежит в будущем 
увеличить».

Считаем, что при проведении ле
соустройства необходимо более пол
но, экономически и технически обо
снованно проектировать мероприя
тия по хозрасчетной деятельности 
лесхозов.

Цехи по производству товаров 
широкого потребления являются со
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ставной частью лесхозов, действуют 
на хозяйственном расчете и состоят 
на самостоятельном балансе. П о
этому при составлении перспектив
ного плана организации лесного хо
зяйства вопросы хозрасчетной дея
тельности лесхозов и их цехов шир
потреба должны найти подробное 
изложение как в общей части проек
та перспективного плана, так и при 
описании его прошлого хозяйства и, 
в особенности, при разработке хо
зяйственных мероприятий на реви
зионный период.

Д ля приведения действующей ин
струкции по устройству и обследо
ванию лесов государственного зна
чения СССР в соответствие с новы
ми задачами, поставленными перед 
лесным хозяйством директивами пар
тии и правительства, следует в ин
струкцию внести необходимые до
полнения.

Из практики работы цехов шир
потреба и типового положения о хоз
расчетном цехе по производству то
варов широкого потребления из дре
весины, утвержденного Министер
ством сельского хозяйства СССР, 
к хозрасчетной деятельности лесхо
зов в настоящее время может отно
ситься: производство товаров широ
кого потребления из древесины; 
заготовка и вывозка древесины, иду
щей для переработки в изделия ши
рокого потребления и для выполне
ния специальных заданий по постав
ке древесины; заготовка и постав
ка для химической промышленности 
корневой коры бересклета и листа 
эвкоммии, идущих на выработку гут
таперчи; сельскохозяйственное про
изводство и пчеловодство; заготовка 
орехов и дикорастущих плодов для 
добывания семян с использованием 
плодовой мякоти для производства 
пищевых продуктов и переработки 
этих плодов в товарную продукцию; 
эксплуатация плодово-декоративных 
питомников и плодоносящих са
дов.

Сырьевыми ресурсами для произ
водства товаров широкого потребле
ния могут быть: древесина от соб
ственных лесозаготовок по главному 
пользованию в лесах II группы, 
а такж е выделяемого для этой цели 
фонда и в лесах III группы, в пре

делах расчетной лссосеки но заяв
кам цехов ширпотреба; покупная 
древесина по госбюджетной деятель
ности лесхоза от мер ухода за лесом 
и лесовосстановительных рубок; от
ходы лесного хозяйства, а такж е от
ходы производства, получаемые це
хами ширпотреба от собственных 
лесозаготовок, от лесопиления и дру
гих видов деревообработки.

Работникам, занимающимся со
ставлением организационно-хозяй
ственных планов лесхозов, при раз
работке мероприятий по хозрасчет
ной деятельности очень важно озна
комиться с номенклатурой отходов, 
а такж е с перечнем товаров широ
кого потребления, заготовок и полу
фабрикатов, вырабатываемых из 
отходов, утвержденными министер
ствами сельского хозяйства союзных 
республик. От этого во многом будет, 
зависеть правильное направление 
работы по рациональному исполь
зованию сырьевых ресурсов и опре
деление объема выпуска товаров 
в ассортименте.

При определении объемов заго
товки и вывозки древесины следует 
учитывать, что заготовка древесины 
при проведении рубок ухода за ле
сом проводится по госбюджетной 
деятельности лесхоза, а поэтому 
объем заготовки древесины по хоз
расчетной деятельности (по цеху 
ширпотреба) может проектировать
ся только в размере выделенного 
лесосечного фонда по главному 
пользованию.

Объем вывозки древесины может 
проектироваться, не превышая по-> 
требности в древесине для перера
ботки в товары широкого потреблен 
ния, с учетом полного обеспечения 
древесиной механизированных дере
вообрабатывающих установок, а так
ж е обеспечения выполнения установ
ленного плана поставки рудстойки 
или других сортиментов по центра
лизованным нарядам. ,

Строительство мастерских по,-пе
реработке древесины мы рекомен
дуем проектировать применительно 
к местным условиям с учетом дей
ствительной потребности в этс?м и 
максимального повышения уровня 
механизации основных работ в цехах 
ширпотреба.
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Объем сельскохозяйственного про
изводства целесообразно проектиро
вать в соответствии с потребностью 
кормов для обеспечения поголовья 
рабочего и продуктивного скота лес
хоза, а такж е развитием пчеловод
ства, садоводства и других видов 
сельскохозяйственного производства. 
В процессе лесопроектных работ ж е
лательно полно и всесторонне вы
явить запасы древесины главного 
пользования, а такж е отходы лес
ного хозяйства и все прочие сырье
вые ресурсы, которые необходимы 
для хозрасчетной деятельности лес
хоза, наметив пути и мероприятия 
для их использования. Ж елательно 
такж е произвести ограничение в на
туре площади концентрированного 
полеводства и луговодства хозрас
четных предприятий; определение и 
рациональное размещение пунктов 
обработки и переработки древесины, 
пунктов переработки урожая дико
растущих плодов и других хозрас
четных предприятий; определение 
размера годичного пользования по 
эксплуатации зарослей бересклета и 
плантаций эвкоммии.

При разработке проекта хозяй
ственных мероприятий на ревизион
ный период по хозрасчетной дея
тельности, нам кажется, что должны 
предусматриваться мероприятия по 
наиболее рациональной работе дей
ствующих хозрасчетных предприятий 
лесхоза и устанавливаться направ
ление в работе каждой отрасли 
производства. Должны быть приня
ты во внимание предложения о целе
сообразности организации новых 
производственных отраслей и расши
рении существующих, и в соответст
вии с этим об организации и новых 
хозрасчетных предприятий.

Проект перспективного плана по 
хозрасчетной деятельности по всем 
видам производства очевидно дол
жен включать необходимые обосно
вания и расчеты. В первую очередь 
должны быть обоснованы и учтены 
объемы работ по годам для каж 
дой отрасли производства и сельско
го хозяйства по видам продукции в 
натуральных показателях и ценно- 
стйом выражении. Соответственно с 
проектируемыми объемами работ на
мечаются мероприятия по строи

тельству деревообделочных мастер
ских и других производственных по
мещений, а такж е жилых и куль
турно-бытовых помещений, приво
дятся соображения о техническом 
оснащении и о потребности в рабо
чей силе, необходимых для проведе
ния намечаемых мероприятий, пре
дусматривается проект штата адми
нистративно-управленческого и про
изводственного персонала по хозрас
четной деятельности. По нашему 
мнению, составными частями проек
та перспективного плана могут быть 
схемы, ведомости и другие материа
лы, поясняющие и обосновывающие 
текстовое изложение мероприятий.

Особое внимание при разработке 
проекта мероприятий должно быть 
уделено вопросам максимального 
использования отходов лесного хо
зяйства для выработки товаров ши
рокого потребления и поднятию 
уровня механизации основных работ. 
Практика работы лесхозов показы
вает, что за последние годы резко 
снизился выпуск товаров ширпотре
ба из отходов. Если в 1953 г. таких 
изделий вырабатывалось в среднем 
42%! общего количества выпущен
ных товаров, то в 1954 г.— толь
ко 35%.

Общий объем производства това
ров широкого потребления из древе
сины и отходов следовало бы уста
навливать по каждому лесхозу с 
учетом наличия деревообделочных 
мастерских, лесосечного фонда и 
других производственных возмож
ностей. Нам кажется, что в малолес
ных районах годовой объем работ 
лесхоза по производству товаров 
ширпотреба может предусматри
ваться не менее 200 тыс. рублей 
стоимости товарной продукции шир
потреба, в многолесных районах — 
в среднем 500—700 тыс. рублей. Д ля 
лесхозов, имеющих мощные силовые 
установки и деревообрабатывающие 
мастерские, объем работы по выпу
ску товаров широкого потребления 
должен составлять не менее 
2—3 млн. рублей. Проектирование 
строительства лесопильных мастер
ских с годовой производительностью 
пилорамы 5 тысяч и более кубомет
ров, с установками двигателей в 
50— 100 лошадиных сил, целесо
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образно производить в тех лесхозах, 
где имеется лесосечный фонд по 
главному пользованию на мини
мально необходимый срок эксплуа
тации оборудования, рассчитанный 
на 10— 15 лет. Причем в целях пол
ной утилизации отходов и наиболее 
полного и рационального расходо
вания сырья, а такж е в целях пол
ного использования мощности дви
гателя к мастерской лесопиления 
могут быть приданы другие дерево
обделочные мастерские. Во всех 
остальных случаях строительство м а
стерских желательно проектировать 
с расчетом использования древесины 
и отходов, получаемых от рубок ухо
да, лесовосстановительных рубок 
с применением двигателей неболь
шой мощности (до 50 л. с.).

Уровень механизации основных ра
бот в лесхозах на переработке дре
весины в изделия ширпотреба в на
стоящее время в целом не превышает 
40%.  В ряде республик этот уровень 
еще значительно ниже, например, 
в лесхозах Белорусской ССР к кон
цу 1954 г. он не превышал 25% . Это 
свидетельствует о том, что большин
ство лесхозов еще не имеет механи
зированных мастерских и установок 
для переработки древесины. Многие 
цехи ширпотреба лесхозов имеют 
устаревшее малопроизводительное 
оборудование и не обеспечены ква
лифицированными кадрами. Отсю
да — низкая производительность 
труда и высокая себестоимость про
дукции. При составлении перспек
тивных организационно-хозяйствен
ных планов следовало бы все это 
учитывать с целью дальнейшего 
оснащения лесхозов соответствую-'* 
щим оборудованием и доведения 
уровня механизации основных работ 
не ниже 70%.

Одним из основных принципов со
циалистического хозяйствования яв 
ляется принцип материальной заин
тересованности предприятия и каж 
дого работника в результатах про
изводства. Этот принцип осуществ
ляется через систему хозрасчета и 
находит свое выражение прежде 
всего в том, что в условиях лесного 
хозяйства прибыль от реализации 
товаров ширпотреба, вырабатывае
мых из отходов, поступает лесхозам.

Получаемую прибыль лесхозы рас
ходуют: 7 0 % — на расширение це
хов ширпотреба и улучшение каче
ства товаров; 25% — на премирова
ние инженерно-технических работни
ков, рабочих и служащих предприя
тия, отличившихся в организации 
производства, выполнении и пере
выполнении плана производства то
варов широкого потребления, а так
же на культурно-бытовые нужды 
коллектива; до 5% — для перечисле
ния в централизованный фонд мини
стерства.

Очень важно, на наш взгляд, пре
дусмотреть в проекте перспективно
го плана лесхоза поступление 
средств за счет прибылей от произ
водства товаров ширпотреба из от
ходов и за счет отчислений в раз
мере 50% от прибылей подсобного 
сельского хозяйства. Это позволит 
наметить в проекте мероприятий 
объем строительства производствен
ных, жилых и культурно-бытовых 
помещений раздельно по источникам 
финансирования, т. е. за счет соб
ственных средств от прибылей и до- • 
полнительных капиталовложений из 
бюджета.

Большое значение в деле укрепле
ния хозрасчета и улучшения произ
водства имеет правильное установ
ление оптовых и розничных цен. При 
правильном планировании себестои
мости цены стимулируют выполнение 
планов, улучшение ассортимента, по
вышение сортности продукции, спо
собствуют экономии материала. Все 
это в свою очередь сказывается 
на росте рентабельности производ
ства.

Если нет утвержденных единых 
розничных и оптовых цен на продук
цию переработки древесины, то по 
представлению местных управлений 
лесного хозяйства они устанавли
ваются областными, краевыми испол
комами и Советами Министров рес
публик, не имеющих областного де* 
ления. Поэтому нам кажется, что 
определение и установление эконо
мически обоснованных цен должны 
такж е стать предметом работы про
ектных организаций «Леспроект», 
занимающихся разработкой пер
спективных. организационно-хозяй
ственных планов лесхозов.
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Междурядная обработка лесных насаждений 
с минимальной шириной защитной зоны

М. И . ЧАШКИН
Кандидат сельскохозяйственных наук

ри обработке почвы меж- 
gl ДУ рядами лесных куль- 
Щ тур почвообрабатывающи- 

ми орудиями на трактор- 
ной или конной тяге все

гда вдоль ряда посадок или посева 
остается необработанная полоса 
земли. Эта необработанная полоса 
называется защитной зоной для рас
тения и имеет ширину, равную рас
стоянию от края лезвия последней 
лапы культиватора до центра ряда 
древесных насаждений.

Ш ирина защитной зоны зависит: 
от морфологии корневой системы 
древесных и кустарниковых пород, 
высоты и ширины кроны, глубины 
обработки, прямолинейности и па
раллельности рядов посадки или по
сева, конструкции культиватора.

В зависимости от ширины защ ит
ной зоны отношение площади, под
лежащ ей механической обработке и 
вручную, для междурядья шириной
1,5 м будет характеризоваться дан
ными, приведенными ниже:
Ширина защитной зоны

( с м ) .................................. 10 15 20 25 30
Механпчгская обработка

С /о ) .................................. 86 79 72 65 58
Ручная обработка (%). . 14 21 28 35 42

Практически ширина защитной 
зоны в основном составляет 20 см

и больше. Лишь в первые два года 
жизни лесных культур она может 
быть меньше 10 см.

Если нет своевременного ухода в 
рядах посадок, то ряды лесных на
саждений зарастаю т бурьяном. П о
лосы бурьяна шириной в 50 см мо
гут привести к тому, что в них нач
нут хиреть и погибать посаженные 
деревца или посеянные семена дре
весных и кустарниковых пород. 
Установлено, что в условиях сухой 
степи проведение только частичной 
обработки почвы в лесных насажде
ниях в первые два—три года их 
жизни приводит к большому отпаду 
сеянцев, ослаблению их роста и спо
собности почвы к сильному ее за- 
дернению. Поэтому происходит усы
хание лесных культур и даж е пол
ная их гибель. Следовательно, 
в первые годы жизни необходима 
шести—четырехкратная сплошная 
обработка почвы в лесных насаж де
ниях. На обработку почвы в рядах, 
в зависимости от ширины защитной 
зоны, затрачивается следующее ко
личество рабочей силы (см. ниже).

Из приведенных цифр видно, что 
при обработке междурядий необхо
димо стремиться к тому, чтобы 
оставлять защитную зону как мож

Общая площадь защитной зоны (при ширине 
междурядья 1,5 м) на 1 га посадки (кв. м) . . 

Затрата рабочей силы при норме выработки 
800 кв. м за рабочий день (человеко-дней) . .

10 15 20 25

1400 2100 2800 3500

1,75 2,62 3 ,5 4,37

30

4200

5,25
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но меньшей ширины, но вполне 
обеспечивающей сохранность корне
вой системы и надземной части лес
ных насаждений.

При ширине защитной зоны в 20— 
30 см трудоемкость ручных работ 
оказывается значительной. Из-за не
достатка рабочей силы или плохой 
организации ее использования мно
гие лесные насаждения своевремен
но не пропалываются, ряды зарас
тают бурьяном. Насаждения гибнут, 
а площади превращаются в рассад
ники сорняков.

При ширине же защитной зоны в
10 см и меньше можно в 2—3 раза 
сократить затраты на ручную про
полку в рядах и даж е почти пол
ностью избавиться от таких затрат, 
если закладка лесных насаждений 
произведена на высоком агротехни
ческом уровне и механизированная 
обработка проводится своевременно 
и систематически.

Обработку междурядий в лесных 
насаждениях в первые два года их 
жизни с шириной защитной зоны 
меньше 10 см можно производить 
с помощью имеющегося в производ
стве лесного тракторного культива
тора КЛТ-4.5Б, с внесением в его 
конструкцию незначительных изме
нений. Заключаются они в дополни
тельной постановке двух односто
ронних лап (бритв) в центре 
каждой секции куль
тиватора впереди
брусьев держателей, 
как показано на 
рис. 1. Односто
ронние лапы (брит
вы) б крепятся к 
длинному держ ате
лю 5 с помощью 
дополнительно изго
товленных скоб 1 и 
уголка 2, прикреп
ленных к держателю.
Д ля присоединения 
держ ателя 5 к брусу 
последний удлинен 
с внутренней сторо
ны на 10 см с по
мощью приварки к 
нему уголка 4 тако
го же сечения, как 
и сам брус.

Д ерж атель 5 для

большей устойчивости дополнитель
но соединяется с внутренним повод
ком специально изготовленной рас
поркой 3.

Длинный держатель рабочих ор
ганов КС-6 в видоизмененном поло
жении представлен на рис. 2. Для 
того чтобы односторонние лапы 
(бритвы) 6 (правая и левая) могли 
на секции культиватора распола
гаться между собой с расстоянием 
в 18— 15 см, кронштейн держателя 
(дет. К211) вынесен в сторону. 
Крепление этой детали сбоку длин
ного держателя 5 осуществлено с 
помощью дополнительно изготовлен
ных двух держателей: скобы -1, изо
гнутой из полосовой стали, показан
ной на рис. 3, и уголка 2, загнутого 
тоже из полосовой стали (рис. 4). 
Скоба 1 одной своей стороной кре
пится двумя болтами между план
ками длинного держателя КС6, а к 
другой ее стороне присоединяется 
кронштейн держателя.

Загнутый из полосы уголок 2 од
ним концом приваривается к планке 
держателя, а другим присоединяется 
к кронштейну держателя и все три 
детали соединяются между собой 
двумя болтами.

Стойка бритвы 6 вставляется в 
прямоугольное отверстие кронштей
на и закрепляется в нем стопорным 
винтом.

Рис. 1. Схема секции лесного культиватора КЛТ-4ДБ  
с дополнительно установленными бритвами впереди бруса 

держателей:
1 — скоба; 2 — уго л о к ; 3 — расп орка; 4 — приварной угол ок ; 5 — держ атель 

рабочего  орган а ; 6— бри тва .
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Длинный держатель рабочих ор
ганов, правый и левый, с закреплен
ными в них бритвами, присоединяет
ся спереди к удлиненной части бру
са 4.

Распорка 3, изогнутая из полосо
вой стали (рис. 5), предназначена 
для придания более устойчивого по
ложения держателю  5, соединяя 
его с внутренним поводком бруса. 
На этом рисунке размеры распорки 
указаны  для установки бритв между 
собой с расстоянием в 18 см, как 
было показано на рис. 1. Д ля уста
новки бритв с другим расстоянием 
(15 или 13 см) размер распорки со
ответственно должен быть увеличен.

Дополнительная постановка на 
лесном культиваторе КЛТ-4.5Б одно
сторонних лап (бритв) впереди 
брусьев держателей предназначена 
для устранения имеющегося в куль
тиваторе недостатка — плохой обо
зреваемое™  рабочих органов и от
сутствие ориентиров для направле
ния культиватора над рядами поса
док, обеспечивающих оставление ми
нимальной ширины защитной зоны. 
Вынесенные далеко вперед бритвы 
позволяют хорошо видеть и свобод
но пропускать ряды деревцев между 
стойками. Незначительное вынесение 
бритв вперед — за линию опоры хо
довых колес обеспечивает более 
устойчивое их положение в горизон
тальной плоскости и не вызывает 
особых затруднений в направлении 
вдоль ряда с оставлением мини
мальной величины защитной зоны.

Одна секция лесного культивато
ра КЛТ-4,5Б на экспериментальной 
базе Поволжской АГЛОС была обо
рудована дополнительной постанов
кой на ней двух бритв (рис. 6), 
с расстоянием между ними 18 см. 
Опробование секции проводилось в 
нашем присутствии 23 мая и без на
шего участия 23 июня 1955 г., на 
прицепе трактора У-2.

В первый раз опробовали секцию 
культиватора на рядах дуба, создан
ных посевом под лесопосадочную 
машину СЛЧ-1, при закладке лес
ной полосы № 23 посадкой березы, 
клена остролистного, клена татар
ского, смородины и посевом дуба 
в 1951 г., а такж е на рядах ясеня

\ ' ' '  М арка дет КС Б
М арна дет К2П

Марна дет прабая п^2 
\ леди я ньз,6

Марна дет праОаи 
-— ‘ леЛал к  43

Марна dern)[2li "

65*0 f
Нарт вешка * J e S Z 'u -

Рис. 2. Длинный держатель рабочих  
органов КС-6 в видоизмененном поло

жении:
1 — скоба; 2 — уголок; 3 — расп о р ка ; 4 — брус 
держ ателя рабочих орган ов; 5 — держ ател ь  рабо
чих о р ган о в  (длинный). Количество деталей  на 

один узел  — по 2 шт.

Рис. 3. Скоба, изготовляемая из поло
совой стали (ст. 5). Длина заготовки 

410 мм, сечение 10 X  40, вес 1,28 кг.

&

и

i f
-40-

— 130-------- ---------

Г >

Рис. 4. Уголок из полосовой стали 
(ст. 5). Д лина заготовки 270 мм, сече- 

. ние Ю-Х 40, вес 0,85 кг.
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Рис. 5. Распорка из голосовой стали 
(ст. 5). Д лина заготовки 420 мм, 

сечение 10 X  40, вес 1,32 кг.

в полосе № 1-г посадки 1954 г. В по
лосе № 23 культиватор работал на 
I, II и III передаче трактора У-2 
(3,4; 4,8; 7,2 км /час). При всех трех 
передачах направление культивато
ра над рядом не вызывало особых 
напряжений, а сама машина имела 
устойчивый ход. Возьмем один из 
рядов дуба в этой полосе после об
работки его секцией культиватора 
с шириной защитной зоны з 9 см.

Рис. 6. Секция лесного культиватора 
КЛТ-4,5Б, дополнительно оборудован
ная двумя бритсами, с расстоянием 

между ними 18 см.
Фото Л . Б редихи ной

Обработанные ряды на длине гона 
1350 м не имели каких-либо сущест
венных повреждений, кроме отдель
ных дубков, выступавших от линии 
ряда на расстоянии больше, чем 
средняя ширина лунки.

В полосе № 1-г культиватор про
шел над двумя рядами посадок ясе
ня, имеющего высоту в пределах
1 м, на длине гона 1250 м, на II пе
редаче трактора У-2. Ясень после 
пополнения не имел ровных рядов, 
отдельные деревца выходили значи
тельно в сторону от линии ряда (до 
15 см ), которые частично и подвер
гались повреждению, особенно те, 
которые находились близко от сосед
него деревца в ряду.

В результате предварительного 
опробования нами, совместно с на
учными сотрудниками Поволжской 
АГЛОС В. М. Котовым и В. Ф. Р о 
диным, установлено, что успешная 
обработка лесных насаждений куль
тиватором с шириной защитной зо
ны меньше 10 см может произво
диться только в тех случаях, когда 
деревца хорошо видимы в ряду, 
имеют среднюю высоту в 1 м, не
большую ширину кроны и ровные 
ряды посадок. Рекомендуем секции 
культиватора использовать с при
соединенными к ним по два звена 
зубовых борон. Они предназнача!от- 
ся для извлечения на поверхность 
подрезанных корневищ сорняков, до
полнительного уничтожения остав
шихся Неподрезанными однолетних 
неукоренившихся сорняков, удале
ния из междурядий сорняков, со
бранных зубьями борон, и, наконец, 
для разравнивания поверхности 
почвы в междурядье, после прохода 
подрезающих лап.

При своевременном и системати
ческом применении культиватора с 
боронами и оставлением ширины 
защитной зоны меньше 10 см можно 
будет затраты ручного труда на об
работку почвы в рядах посадок све
сти до минимума, а в тех случаях, 
когда лесные насаждения заложены 
на почве глубоко вспаханной, хоро
шо подготовленной и очищенной от 
сорняков, свести их на нет.

Во второй раз опробование секции 
культиватора проводилось научными
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сотрудниками в лесных полосах №  1 
и №  23 на прицепе трактора У-2 
(на второй передаче). Площ адь пер
вой полосы 4,8 га из чистых рядов 
дуба, заложенных посевом желудей 
под лесопосадочную машину СЛЧ-1 
в 1952 г. Ширина междурядий 2,5 м, 
высота дубков 15 см, засоренность 
почвы средняя; другая полоса три
надцатирядная посадки 1951 г., пло
щадь 3,4 га, ширина междурядий
1,5 м. Д уб тремя рядами вводился 
в полосу посевом, одновременно с 
посадкой (под лесопосадочную ма
шину С Л Ч-1); средняя высота дуб
ков 15 см, засоренность почвы сред
няя. Секция культиватора испыты
валась только на рядах дуба.

Вот результаты работы секции 
культиватора: глубина обработки
почвы 6—8 см, сорняки хорошо под
резаются. Поверхность почвы в 
междурядьях после прохода сек
ции была относительно ровной, а у 
рядков (вследствие сближенности 
бритв до 18 см) образовывались ва
лики земли высотой не более 5 см.

Ширина защитной зоны составляла
9 см. Повреждаемость дубков на 
участках полосы с прямыми рядами 
не обнаружена. В тех же местах, 
где отдельные дубки отклонялись от 
оси ряда в стороны более чем на 
5 см, наблюдались отдельные слу
чаи повреждения корней и срезание 
дубков.

Сотрудники Поволжской АГЛОС 
считают, что культиватор с допол
нительной установкой бритв приме
ним только в полосах одного—двух
летнего возраста (максимум в трех- 
летнйх полосах) при условии, если 
не образуется густой поросли у кор
невой шейки. Применение данного 
приспособления вполне целесообраз
но, так как уменьшает ширину не
обработанной полосы в рядке в два 
раза. Из Давлекановской опорно
показательной МТС (Башкирская 
АССР) сообщают, что культиватор 
КЛТ-4,5Б с дополнительными при
способлениями дает положительные 
результаты при одно- двухлетнем 
возрасте лесных полос.
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Из практики работ Ичалковского лесхоза
Я . И .  БАЛ Я СО В

Д ир ект о р  Ичалковского лесхоза

М . М.  БОР ОД ИН

еса Ичалковского лесхоза 
расположены в восточной 
части Мордовской АССР 
на территории Ичалков
ского и Б.-Игнатовского 

районов. Общая площадь лесхоза 
40,9 тыс. га, в том числе лесопокры
той 34,7 тыс. га. В составе лесхоза 
имеется 4 лесничества, которые со
стоят из 42 обходов. В лесхозе р а
ботает 140 человек рабочих.

Лесхоз играет большую роль в 
экономике района, обеспечивая при
легающие районы древесиной. Д ля 
отпуска леса колхозам и различным 
организациям области лесхоз свое
временно подготовляет лесосеку 
главного пользования. При заготов-

Звеньевая Ичалковского лесхоза 
М . И. Ванщина.

ке леса работники лесхоза ведут на
блюдение за правильной разработ
кой древесины заготовителями. За 
последнее пятилетие выход деловой 
древесины повысился более чем на 
14%.

Большое внимание в лесхозе уде
ляется рубкам ухода. От санитар
ных рубок и рубок ухода в лесхозе 
дополнительно получают ежегодно 
до 40 тыс. куб. м древесины.

В лесхозе ежегодно проводят 
посев и посадку леса на площади 
240—300 га и добиваются прижи
ваемости созданных насаждений на 
94—96% . Н а неудовлетворительно 
возобновившихся лесосеках почва 
подготавливается тракторными плу
гами ПЛ-70 и П КБ-56 с нарезкой 
борозд на глубину 25—30 см. Такая 
глубокая подготовка почвы борозда
ми способствует большему накопле
нию влаги и предохраняет посажен
ные растения от повреждения их ли
чинками майского хруща.

Посадка леса начинается после 
тщательного рыхления почвы и вне
сения в нее 12,5%-ного дуста гекса
хлорана из расчета 16 г на 1 кв. м 
обработанной площади.

Благодаря правильной организа
ции труда рабочих, своевременной 
подготовке лесхоза и лесничеств к 
проведению работ посев и посадка 
леса, как правило, заканчивается в 
5—7 дней. В 1955 г. за высокую 
приживаемость лесных культур 
П. М. Гаврилова, М. Н. Масленни
кова, А. И. Дороненкова и М. И.
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Винтина были утверждены участни
ками Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Лесхоз ежегодно полностью обес
печивает посадочным материалом не 
только себя, но и удовлетворяет по
требности колхозов и совхозов в 
сеянцах для полезащитного лесораз
ведения. Так, за последние три года 
лесхозом отпущено более семи мил
лионов сеянцев различных пород.

Д ля облесения не покрытых лесом 
площадей и улучшения малоценных 
насаждений в лесхозе проводятся 
большие работы по содействию 
естественному возобновлению. За 
три последних года эта работа про
ведена на площади 750 га. Как спо
соб содействия естественному возоб
новлению применяют шпиговку ж е
лудей (40—50 кг на 1 га). Осенью 
количество всходов достигает 4—
5 тыс. шт. на 1 га.

В пожароопасный период лесная 
охрана всегда находится в готовно
сти. Д ля предупреждения возникно
вения лесных пожаров проводят
ся профилактические мероприятия: 
своевременная очистка лесосек, от
граничение минерализованными по
лосами хвойных молодняков, лесо
культур и насаждений, находящихся 
в подсочке, проведение полос по 
квартальным просекам (более 500 км 
ежегодно). Лесники и объездчики 
соревнуются между собой, доби
ваясь высокого качества выполняе
мых работ. Обходам лесников 
М. С. Серова, И. С. Андронова и 
Д. П. Нагорнова присвоено звание 
обходов отличного качества.

Высоких результатов в своей ра
боте добился цех ширпотреба, вы
рабатывающий изделия широкого 
потребления из древесины, получае
мой от рубок главного пользования, 
рубок ухода и из отходов (началь
ник цеха В. Р. Михельсон). Продук
ция цеха пользуется большим спро
сом в районе.

Работа цеха ширпотреба с каж 
дым годом все больше механизи
руется, в 1955 г. в лесхозе работа
ло четыре механизированные уста-

Звеньевая Ичалковского лесхоза 
М. Н. Масленникова.

новки. В Барахмановском лесниче
стве установлена пилорама, которая 
дает в год более 1500 куб. м пило
материалов. Ассортимент выпускае
мой продукции самый разнообраз
ный: пиломатериалы, сани, колеса, 
оглобли, дуги, кормушки для скота, 
деготь, уголь древесный и др.

В лесхозе широко внедряются в 
производство достижения новаторов 
и рационализаторов. В прошлом го
ду по инициативе П. И. Балясова на 
автомашине ЗИС-150 был оборудо
ван автопогрузчик для перевозки 
круглого леса. Чертежи этого авто
погрузчика были получены от Киев
ского центрально-ремонтного завода 
треста «Укрлесхим». Но так как та 
кого автопогрузчика в производстве 
еще нет, работникам лесхоза многое 
пришлось приспосабливать на месте.

Принцип работы автопогрузчика 
заключается в том, что на раму ав
томашины в передней ее части кре
пится лебедка с двумя барабанами, 
на которые наматываются тросы 
( 0  8—9 мм). Эти тросы, протянутые 
через блоки внизу рамы и переки
нутые через стойки на боку машины, 
тянут бревна на автомашину. Л е
бедка приводится в движение от 
мотора.
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О способах подготовки семян к посеву
В. С. СОКОЛОВ

Кандидат биологических наук

До настоящего времени основным 
способом подготовки к посеву се
мян древесно-кустарниковых пород, 
с длительным периодом покоя счи
тается стратификация при +3-5° С. 
Кроме того, в последнее время уста
новлено, что подготовка к посеву 
при +3-5° благоприятно отраж ает
ся и на семенах с коротким перио
дом покоя (акация ж елтая и др.). 
Однако за последние годы публико
вались сообщения об опыте подго
товки семян, в том числе и трудно- 
прорастающих, за более короткие 
сроки при относительно повышенных 
температурах, которые в отдельных 
случаях рекомендовали доводить до 
+  30-35°.

Нами в течение пяти лет в М о
сковском университете и на Боровой 
Лесной опытной станции (Чкалов- 
ская область) проводились опыты и 
исследования с семенами различных 
пород, широко используемых в лес
ном хозяйстве и полезащитном л е
соразведении. Эта работа дала цен
ные материалы по вопросам предпо
севной подготовки семян.

Семена различных пород для про
растания требуют разной темпера
туры. Д аж е у семян одной и той же 
породы требования к температурно
му режиму на разных этапах (ф а
зах) прорастания довольно резко 
меняются. Семена одних пород тре
буют относительно повышенных тем
ператур на первом этапе и понижен
ных температур на втором этапе 
прорастания. Семена других пород, 
наоборот, нуждаются в пониженных 
температурах на первом этапе и в 
более высокой температуре на вто
ром этапе.

Пониженные температуры (до 0°) 
отрицательно на семенах не отраж а
ются, хотя и замедляю т подготовку 
семян. Повышение же температур
ного режима (в сравнении с опти
мумом) при подготовке семян к по
севу, как показали наши исследова
ния, отрицательно отраж ается на их 
качестве, снижает всхожесть семян

и жизнеспособность проростков. Чем 
сильнее будет повышена температу
ра, тем больше ухудшается качество 
семян.

И зучая биологию семян путем 
определения оптимальной темпера
туры на отдельных этапах их про
растания, мы получили новые дан
ные об особенностях прорастания 
семян, позволяющие установить бо
лее эффективные способы подготов
ки их к посеву.

Исследованные нами семена раз
делены на четыре группы, в зависи
мости от их биологии и способов 
подготовки к посеву. Классифика
ция семян, температурный режим и 
сроки подготовки к посеву показаны 
в приведенной таблице.

Наши исследования показали, что 
лишь семена сосны обыкновенной и 
лиственницы сибирской (I группа) 
можно готовить к посеву при посто
янных относительно повышенных 
температурах, не снижая их каче
ства. Д ля подготовки же семян 
большинства пород необходима на 
первом этапе стратификации при 
+  3-5°.

Д ля семян таких пород, как бе
ресклет М аака, смородина золоти
стая, клен остролистный, клен та 
тарский, яблоня лесная, груша 
уссурийская, ирга обыкновенная, бу
зина красная (H I rp^trna) стратифи
кация при +3-5° обязательна и не
обходима. Подготовка семян этих 
пород при повышенных температу
рах без «холодной» стратификации 
на первом этапе резко снижает 
всхожесть и жизнеспособность се
мян.

Подготовлять к посеву семена 
(плоды) дуба черешчатого, жимоло
сти татарской, березы бородавчатой, 
облепихи сибирской, акации желтой, 
ясеня зеленого и лоха узколистного 
(II группа), как показали наши ис
следования, такж е лучше всего пу
тем стратификации на первом этапе 
при +3-5°. Подготовка к посеву 
этих семян при постоянном повы-
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Способы подготовки семян различных пород к весеннему (летнему) посеву

П одготовка сем ян  при переменном 
тем п ературн ом  реж им е (стр ати ф и 

кац и я  при -(-3-5°, затем  
наклевы вани е при 4 - 15- 23°)

П одготовка семян при 
постоянн ой  повы ш ен

ной тем пературе 
(4-18-30°)

Гр
уп

па
 

ее
м

яп

П орода

сроки  с т р ати ф и к ац и и  
Семян при -|-3-50 

(дней)

оптим альная 
тем п ература  

при дополни
тельном  н а 
клевы вании 
семян после 
ст р ати ф и 

кации

оп ти м ал ь
н ая  тем 
п ер ату р а

прим ерны е 
сроки 

появления 
первых 

п р о р о ст 
ков (дней)

I Сосна обыкновенная................. 2 0 - 4 0 1 8 - 2 3 18 — 23 2 - 3
Лиственница сибирская . . . 2 0 - 4 0 18— 23 1 8 - 2 3 3 — 4

п Дуб черешчатый . . . . . . Желуди готовятся 
в зимнем хранении

15— 18 Не проводится

Жимолость татарская . . . . 3 0 - 4 0 18— 20 18— 20 6 - 7
Береза бородавчатая . . . . 8 — 10 1 8 - 2 0 2 0 — 2 4 2 — 3
Облепиха сибирская ................. 3 0 — 5 0 18— 2 0 2 2 — 2 5 3 - 5
Акация желтая . . . . . . . 8 — 10 2 0 - 2 3 2 3 — 27 2 — 3
Ясень зеленый .......................... 4 0 — 5 0 1 8 — 2 0 2 3 — 27 6 - 7
Лох узколистны й................. .... 8 0 — 90 18— 20 2 5 — 27 4 — 5

ш Бересклет М а а к а ..................... 6 0 - 6 5 1 6 - 1 8 ПоДГО!
семена

говлять . 
нельзя

Смородина золотистая . . . .
Клен остролистны й.................
Яблоня лесная ..........................
Ирга обыкновенная.................
Клен татарский ..........................
Бузина красная . . .................

8 0 — 9 0
8 0 — 9 0
8 0 - 9 0

1 00— 120
1 2 0 — 150
1 50— 180

2 0 — 26
1 6 — 18
1 6 - 1 8
16— 18
14— 16
2 0 — 26

То же

IV Бересклет бородавчаты;! . . .. 

Бересклет европейский . . .

90 — 100  
(при 4 - 1 2 - 1 5 ° )  

100— 120  
(при 0 + 1 ° )  

9 0 — 100  
(при + 1 2 - 1 5 ° )  

9 0 — 100  
(при 0 + 5 ° )

14— 16

14— 16 »

П р и м е ч а н и е :  Для семян III и IV групп указываются примерные сроки стратифи
кации при + 3 -5 ° . Признак окончания стратификации — появление наклюнувшихся семя!?.

шенном температурном режиме хотя 
и ускоряет прорастание некоторой 
части семян, но в целом снижает их 
общую лабораторную и грунтовую 
всхожесть, даж е у таких пород, как 
береза бородавчатая и акация жел
тая.

Семена, отнесенные нами ко
II группе, допустимо готовить к по
севу при постоянных повышенных 
температурах лишь в случае поздне
го их завоза, когда до посева оста
лось несколько дней и нет времени 
для стратификации при +3-5°, а 
такж е в случае летних посевов (ж и
молость татарская, береза, акация), 
если в хозяйстве нет ледника. Если 
семена II группы подготовляются 
при повышенных температурах, сле

дует обязательно выдерживать опти
мальный температурный режим, 
различный для разных пород (см. 
таблицу). Во всех остальных слу
чаях для этих семян на первом этапе 
нужна стратификация при +3-5°.

Обычно в питомниках семена всех 
пород лучше высевать в наклюнув
шемся состоянии. При наклевывании 
семян такж е очень важ но соблю
дать определенный температурный 
режим (см. таблицу).

Большинство семян (плодов), от
несенных к I и II группам, за время 
стратификации при +3-5° в приня
тые для этого сроки еще не накле
вываются. Д ля этих пород особенно 
полезно дополнительно выдерживать 
семена ( l —*4 дня) для наклевыва-
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ния перед посевом при относительно
повышенных температурах,» которые 
для большинства семян должны 
быть не выше +18-20°.

Семена III и IV групп, нормально 
прошедшие стратификацию при 
+  3-5°, обычно уже частично на
клевываются. Однако, чтобы обеспе
чить более хорошие всходы, особен
но у бересклетов, такж е полезно 
увеличить количество наклюнувших
ся семян, дополнительно (после 
стратификации) выдерживая их при 
относительно повышенной темпера
туре. Д ля большинства пород этой 
группы температурный режим дол
жен быть не выше +16-18°.

Снижение температуры хотя и не 
вредит семенам, но удлиняет сроки 
их подготовки. Более высокая тем
пература снижает всхожесть семян 
и ослабляет их жизнеспособность.

При длительной подготовке к по
севу семена следует смешать с пес
ком или торфом, как при обычной 
стратификации. При подготовке се
мян в течение 3—4 дней (если от
сутствуют грибные болезни) семена 
можно не смешивать, а лишь увлаж 
нить до полного набухания.

Семена всех пород, подготовлен
ные к посеву, высеваются только во 
влажную почву. Д о появления всхо
дов почва на глубине заделки семян 
поддерживается во влажном со
стоянии.

Посев семян, подготовленных по 
указанной методике, неоднократно 
применялся в производственных 
условиях в Бузулукском бору (Чка- 
ловская область) и в других рай
онах. Подготовка обеспечивала вы
сокую всхожесть семян и высокий 
выход посадочного материала.

О применении гербисидов в лесных питомниках
Д .  П. и ш и н

Кандидат сельскохозяйственных наук

Химические препараты — гербиси- 
ды, используемые для уничтожения 
сорной растительности, находят все 
более широкое применение в нашем 
сельском хозяйстве. В лесном же хо
зяйстве они применяются еще недо
статочно, - особенно в лесных питом
никах, где возможности' использова
ния гербисидов до сих пор мало 
изучены.

Д ля изучения влияния гербисидов 
на сеянцы при химической борьбе с 
сорняками в питомниках Всесоюз
ным научно-исследовательским ин
ститутом _ агролесомелиорации в
1952— 1954 гг. было проведено испы
тание гербисидов в Ш ахматовском 
лесопитомнике (Чкаловская об
ласть) .

Изучались гербисиды 2,4-Д (с со
держанием действующего начала — 
кислоты — 60 % ), 2М-4Х (действую
щего начала 78%) ,  ИЭФК, бутило
вый эфир 2,4-Д №  359 (действую
щего начала 60 % ), бутиловый эфир 
трихлоруксусной кислоты (препарат

№ 268). Эти гербисиды были полу
чены из Научно-исследовательского 
института удобрений и фунгисидов 
(Л. И. Королев).

Препарат 2,4-Д №  359 растворяли 
в воде из расчета на 1000 л воды 
0,2—0,8 кг на 1 га. 2,4-Д и 2М-4Х 
растворялись в воде из расчета 
0,6—2,4 кг на 1000 л, а эфир 
№  268 — из расчета 6—24 кг на 
1000 л на 1 га. Опрыскивали всю 
площадь сплошь из ранцевого опры
скивателя, причем раствор наносил
ся на листовую поверхность одно
двухлетних сеянцев и сорняков. 
ИЭФК наносился на поверхность 
растений порошком из расчета 24 кг 
на 1 га.

Действие гербисидов испытыва
лось на сеянцах ясеня зеленого, бе
резы бородавчатой, дуба летнего, 
липы мелколистной, яблони дикой, 
вяза обыкновенного, лещины обык
новенной, клена татарского, сморо
дины золотистой и акации желтой. 
Из сорняков воздействию гербиси-
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дов ■ подвергались пыреи, овсяница, 
молочай, лебеда, полынь белая, 
вьюнок.

Опрыскивались посевы в разных 
опытах 16 мая, 13 июня и 14 июля 
в солнечные дни, в полуденные ча
сы. Наблюдения за пробными пло
щадями проводили ежедневно, учи
тывая количественные и качествен
ные изменения, происходившие у се
янцев под влиянием гербисидов.

Действие испытывавшихся герби
сидов на сорную растительность, хо

рошо известное из практики сель
ского хозяйства, в наших опытах 
проверялось в порядке контроля при 
выяснении влияния гербисидов на 
сеянцы. На разных пробных площа
дях видовой состав сорняков был 
различный. В среднем широколист
венные травы составляли 70—80% 
травостоя, а злаки — 20—30%. 
Осенью на пробных площадях, где 
испытывались гербисиды, провели 
учет оставшихся сорняков. Приво
дим данные этого учета (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

•

Н азв ан и е  п реп ар ата
К онцентрация

(к г /га )

'  П окры тие площад 

пробная площ адь

и травостоем  (%) 

контроль

П огибло 
сорняков  (%)

2,4-Д № 359 ..................... 0 ,2 40 90 50
0 ,4 30 70 40
0 ,8 30 60 30

2 , 4 - Д .................................. 0 ,6 60 80 20
1,2 50 90 40
2 ,4 20 50 30

2М-4Х .............................. 0 ,6 50 85 35
1,2 40 70 30
2,4 15 50 35

Эфир № 263 ..................... 6 ,0 45 70 25
12,0 60 70 10

ИЭФ К.................................. 24,0 40 50 10

Всего погибло сорняков от 10 до 
50%. Отдельные виды сорняков по
гибали от гербисидов в разной сте
пени: например, полынь белая — от 
50% (2,4-Д в дозе 1,2 кг) до 5% 
(эфир №  268 в дозе 2,4 кг), пырей 
и овсяница — от 45% (эфир № 268 
в дозе 12 кг) до 10% (ИЭФ К в дозе 
2,4 кг) и т. д. Повышение концен
трации гербисидов в 2—4 раза не 
дает пропорционального увеличения 
гибели сорняков, а в некоторых слу
чаях даж е снижает действие их 
(2М-4Х, эфир №  268). Однократного 
воздействия гербисидов на сорняки 
(в нашем случае) недостаточно, осо
бенно на залежных площадях.

Действие гербисидов на сеянцы 
проявлялось уже через два—три дня 
после опрыскивания растений, о чем

можно было судить по видимым 
внешним изменениям — скрученные 
листовые пластинки, курчавость се
янцев, потеря тургора, посветление 
зеленых частей, а в дальнейшем по
желтение листьев и полная гибель 
растений. Сеянцы по-разному реаги
ровали на воздействие гербисидов. 
Внешним изменениям подвергалось 
от 20 до 90% листьев. Неодинаково 
изменялся и цвет листьев, что объ
ясняется неравномерностью покры
тия их пленкой раствора гербисида 
и разной толщиной кутикулярного 
слоя листьев.

Часть листьев у сильно реагирую
щих на гербисиды пород в дальней
шем засыхала, а у слабо реагирую
щих восстанавливала свои прежние 
функции и продолжала развиваться,.
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но общее развитие таких сеянцев за 
вегетационный период сильно зам ед
лялось. Отрастающие сеянцы давали 
новые побеги с листочками, а ста
рые побеги, частично подвергшиеся 
морфологическим изменениям от 
гербисидов, оставались до конца ве
гетационного периода мало жизне
деятельными.

Осенью гТроводился учет сеянцев 
на пробных площадях с измерением 
высот и диаметров корневых шеек. 
Отпавшими считались сеянцы пол
ностью засохшие, потерявшие спо
собность к регенерации. Принимая 
10% сохранности за единицу балла, 
установили следующие ряды устой
чивости однолетних сеянцев против 
гербисидов (табл. 2).

Таблица 2

2 ,4 -Д  № 350 
(доза 0,8 кг)

Ба
лл

 
у

ст
о

й


чи
во

ст
и 2 ,4 -Д  (доза 

2,4 кг)

Ба
лл

 
ус

то
й


чи

во
ст

и 2М-4Х 
(доза 2,4 кг)

Ба
лл

 
у

ст
о

й


чи
во

ст
и Э ф ир  № 268 

(доза 24 кг)

Ба
лл

 
у

ст
о

й


чи
во

ст
и ИЭФК 

(доза 24 кг)

Ба
лл

 
у

ст
о

й


чи
во

ст
и

Смородина 1 Смородина 1 Смородина 1 Береза бо 3 Береза бо 9
золотистая золотистая золотистая родавчатая родавчатая

Лещина 1 Лещина 1 Лещина 1 Лещина 3 — —
обыкновен обыкно обыкно обыкно

ная венная венная венная
Береза бо 2 Береза бо 1 Ясень 2 Вяз обык 7 Ясень 9
родавчатая родавчатая зеленый новенный зеленый

Акация 3 Дуб летний 3 Дуб летний 3 Акация 9 Яблоня 9
желтая желтая дикая

Вяз обык 6 Акация 4 Вяз обык 4 Смородина 9 Смородина 9
новенный желтая новенный золотистая золотистая

Ясень 8 Вяз обык •4 Береза бо 5 Ясень 9 Вяз обык 9
зеленый новенный родавчатая зеленый новенный

Дуб 9 Липа мелко 6 Липа мелко 6 Дуб летний 9 Акация 10
летний листная листная желтая

Липа мелко 9 Яблоня 7 Клен 10 Липа мелко 9 Клен 10
листная дикая татарский листная татарский

Клен 10 Ясень 7 Акация 10 Яблоня 10 — —
татарский зеленый желтая дикая
Яблоня 10 Клен 9 Яблоня 10 Клен 10 — —
дикая татарский дикая татарский

К ак показывают эти данные, все 
испытываемые гербисиды оказали 
токсическое действие на однолетние 
сеянцы, причем это действие было 
неодинаковым. Наиболее сильное 
действие оказали гербисиды 2,4-Д и 
2М-4Х, затем 2,4-Д № 359 и эфир 
№ 268. Очень слабое действие на 
сеянцы лиственных пород (двудоль
ных) оказал гербисид ИЭФК, кото
рый по своим избирательным свой
ствам предназначен для однодоль
ных растений.

Снижение роста надземной части 
однолетних сеянцев под влиянием 
гербисидов по некоторым породам; 
было значительным: у акации- ж ел
той до 77% , смородины золотистой 
на 60% и т. д. В значительной сте
пени задерж али гербисиды также 
рост сеянцев в толщину.

Несколько иные результаты дало 
испытание этих гербисидов (кроме 
И Э Ф К), проведенное по тому же 
методу 16— 17 мая на двухлетних- 
сеянцах с половинной дозой герби
сидов, испытанных на однолетних 
сеянцах. Токсическое действие гер
бисидов в этих случаях проявилось 
в меньшей степени, чем на однолет
них сеянцах, что объясняется воз
растом растений, а такж е уменьше
нием дозы действующего начала 
гербисидов на 1 га.

Таким образом, наши исследова
ния показали, что гербисиды 2,4-Д, 
2М-4Х, 2,4-Д №  359 и эфир № 268 
токсически действуют на сеянцы 
класса двудольных, снижая количе
ство их на единице площади и ухуд
шая качество растений. Это показы
вает, что для борьбы с сорняками в
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питомниках применять сплошное
опрыскивание посевов, как это де
лается в полеводстве, нельзя. Здесь 
можно применять лишь выбе^очное 
опрыскивание гербисидами, воздей
ствуя только на сорняки.

При использовании гербисидов 
против сорняков следует учитывать 
неодинаковую устойчивость сеянцев 
разных пород и возрастов против 
гербисидов; в первый вегетационный 
период устойчивость сеянцев против 
то^ичности  гербисидов значительно 
меньше, чем во второй. Установлено, 
что однолетние сеянцы дуба, липы, 
яблони и клена татарского без по
вторного воздействия гербисидов к 
концу вегетации оправляются и в 
различной степени восстанавливают 
свои жизненные функции, однако 
сильно отстают в росте и развитии.

В июне 1953 г. были испытаны 
гербисиды на однолетней поросли 
тополя берлинского и ивы красной 
в плантациях. Растворы гербисидов 
в тех же дозах, что и для однолет
них сеянцев, наносились из ранцево
го опрыскивателя через малый рас
пылитель на побеги и листья. Воз
действие их на тополь и иву сказа
лось уже через 24 часа: побеги на
чали скручиваться с вершинок, 
листья темнеть, тургор ослабевать. 
К концу вегетации был проведен 
учет с измерением сеянцев на опыт
ных площадках. Оказалось, что ку
сты тополя берлинского от гербиси
дов 2,4-Д №  359 и эфира № 268 по
гибли полностью, а от 2,4-Д и 2М-4Х 
погибло более 90% побегов (10% 
были скручены и имели болезненный 
вид). Побеги на контроле имели 
60— 160 см длины (отдельные побе
ги — 200 см ), а обработанные гер
бисидами сохранившиеся побеги до
стигли только 35 см. Кусты ивы 
красной от гербисидов 2,4-Д и 
2М-4Х также погибли полностью, а

от гербисидов 2,4-Д №  268 погибло
более 80% побегов.

В результате наших исследований 
можно притти к следующим вы
водам.

В посевном отделении питомников 
гербисиды для борьбы с сорняками 
могут быть использованы при усло
вии строгой изоляции сеянцев. Р ас
твор должен наноситься только на 
сорняки в междурядьях, не попадая 
на сеянцы. Д ля этого на трубках 
конно-моторного или ручного опры
скивателя следует монтировать 
щитки, предохраняющие сеянцы от 
попадания на них раствора герби- 
сида. В школьном отделении дре
весных и плодовых пород при при
менении гербисидов необходимо изо
лировать саженцы.

В паровом поле для очистки поч
вы от злостных сорняков можно 
применять сплошное опрыскивание 
засоренных участков растворами 
гербисидов.

Использовать токсическое дей
ствие гербисидов на древесные и 
кустарниковые породы можно при 
уничтожении однолетней поросли на 
пнях, когда нужно ликвидировать 
порослевую способность тополей и 
ив (для расчистки плантаций). Сле
дует испытать гербисиды также для 
уничтожения густого самосева и от
прысков ненужных пород, зараж ен
ных ягодников, кустарников и пере
росших сеянцев. На дорогах, обочи
нах, по оросительным каналам, ва
лам  и пустырям такж е можно ис
пользовать гербисиды для удаления 
сорняков.

Частичная замена механической 
прополки сорняков химической про
полкой способствует сохранению 
структуры почвы и уничтожает спо
собность отрастания у некоторых 
видов многолетних сорняков.
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Укореняемость летних черенков некоторых 
кустарниковых пород связи с содержанием 

в побегах гетероауксина
И .  А.  КОМАРОВ

Известно, что почки и листья дре
весных и кустарниковых растений 
образуют стимуляторы роста. В свя
зи с этим некоторые наши и зару
бежные ученые Чайя (1934), Ц им
мерман (1936), Д. А. Комиссаров 
(1938) и другие исследовали накоп
ление ростовых веществ в почках и 
листьях у разных видов древесных 
и кустарниковых растений. Эти ис
следователи пришли к заключению, 
что у растений разных видов 
большой разницы количества 
стимуляторов роста в почках и ли
стьях не наблюдается. Н а основа
нии такого заключения Д. А. Комис
саров (1938), например, сделал вы
вод, что количество ростовых ве-

°/о

■ Ф еноф азы  {1953г.);  
23.V-2.VI - * * * — Зацвет ание
2 .V I-7 .V I  ■ ■■■ Массовое цв ет ение

7VI * Щ 1  О т цвет ание

Рис. 1. График укоренения черенков си
рени Charles Joli по срокам черенко

вания (Vo).

ществ, продуцируемое почками и 
листьями, не может служить показа
телем той или*иной способности р а
стений к размножению черенками.

Мы изучили содержание стимуля
тора роста — гетероауксина у неко
торых кустарниковых растений не в 
почках и листьях, а в побегах теку
щего года. Полученные нами дан 
ные определенно свидетельствуют о 
том, что наличие стимуляторов ро
ста в побегах растений, в частности 
гетероауксина, оказывает влияние 
на корнеобразование у летних черен
ков.

Р аботая над установлением сро
ков черенкования сортов сирени 
обыкновенной и некоторых других 
кустарниковых растений, мы устано
вили, что лучшим сроком заготовки 
черенков для черенкования являет
ся период цветения маточных расте
ний. И з-за невозможности привести 
в этой статье весь фактический м а
териал наших опытов, приводим ре
зультаты черенкования одного сор
та сирени и одного вида чубушника 
(см. рис. 1 и 2).

На приведенных графиках видно, 
что самый высокий процент укоре- 
няемости был у черенков, заготов
ленных с маточных растений в пе
риод цветения. Резкое снижение уко- 
реняемости показывали черенки, за 
готовленные с маточных растений в 
конце цветения или сразу же после 
их цветения. Такую же картину уко- 
реняемости черенков по фазам раз
вития растений мы наблюдали и у 
других кустарников.

Что же является причиной более 
успешного укоренения черенков в 
период цветения?

Д ля получения ответа на этот воп
рос мы исследовали накопление сти
мулятора роста гетероауксина в по
бегах текущего года у ломоноса и 
дейции до цветения, в период цве
тения и после цветения. Также мы 
изучили способность черенков этих
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29.vi ш  9.vii т ч  m u  m n  m u  3.viu 
Ф е н о ф а з ы  ( 1952s.)

Z9.vi-7.vii Зацветание и
массовое цветение

7.vu - s.VH.......... Отцветание

Рас. 2. График укоренения черенков 
чубушника Лемуана (Philadelphus Le- 
moinei Lemoine сорт G irandole) no 

срокам черенкования (°/o).

при этом служил раствор 0,1 % же- 
лезо-аммиачных квасцов в 25% сер
ной кислоте. Данные по накоплению 
стимулятора роста гетероауксина и 
способности черенков к корнеобра- 
зованию по фазам сезонного разви
тия обобщены в таблице.

Из таблицы видно, что гетероаук
син в побегах ломоноса и дейции об
наруживается только в период цве
тения. К ак у ломоноса, так и у дей
ции укореняемость черенков в пери
од цветения значительно выше, чем 
до цветения и после цветения, т. е. 
лучш ая укореняемость черенков сов
пала с появлением в побегах стиму
лятора роста.

Появление гетероауксина в побе
гах древесных и кустарниковых р а
стений оказывает большое влияние 
на их способность к корнеобразова- 
нию.

Наши исследования показывают, 
что работы по использованию нату
ральных гормонов, вырабатываемых 
самими растениями, могут принести 
такж е большую пользу и прежде 
всего в определении сроков черенко
вания древесных и кустарниковых 
растений. Значение использования 
стимуляторов роста, образующихся

Зависимость укореняемости черенков от наличия гетероауксина в побегах растений
по фазам развития

Д о цветения Во время цветения П осле цветения

Н аим енование растений . наличие 
гетеро- 

ауксина

% у к о р е
нения

наличие
гетер о 

ауксина

% у к о р е
нения

н ал и ч и е• 
гетер о 

ауксина

% у к о р е
нения

Дейция ........................................... — 37,4 + 92,0 — 62,8

Ломонос ........................................... — 5,3 + 37,4 — 20,0

ж е растений и к корнеобразованию. в самом растении, заключается в 
Гетероауксин в побегах растений об- том, что срок черенкования здесь 
наруживался при помощи химиче- подсказывается исторически сложив- 
ской реакции на срезах. Реактивом шейся природой самого растения.
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Опыт химической борьбы со вторичными 
вредителями в очагах корневой губки

Проф. П .  А. П О Л О Ж Е Н Ц Е В  
Д .  И .  З Д Р А Й К О В С К И Й

Считалось общепризнанным, что 
корневая губка вызывает усыхание 
сосновых насаждений. При слабой 
или начальной степени повреждения 
корней она делает деревья доступ
ными для заселения вторичными 
вредителями, которые приводят эти 
деревья к полной гибели.

Существующие методы борьбы 
(выкладка ловчих деревьев и др.) с 

вторичными вредителями — короеда
ми, усачами, златками — мало эф 
фективны. Одним из более перспек
тивных методов борьбы с этими вре
дителями является химический, ре
комендованный в 1951 г. Д . Ф. Р уд
невым для применения в лесах, а
С. П. Берденниковой (1955) разра
ботанный для парковых насаж де
ний.

Наши опыты по испытанию хими
ческих веществ в очагах корневой 
губки, распространенной в чистых 
сосновых культурах Брагинского 
лесничества (Хреповской бор), про
водились в течение трех лет — в
1953— 1955 гг.

Очаги корневой губки в Брагин
ском лесничестве возникли в 1947 г. 
на площади около 500 га. В эго же 
время здесь было отмечено отмира
ние деревьев; к 1954 г. отмирание 
достигло 20% .

Подвергая химической обработке 
одни деревья и оставляя другие не
обработанными, мы имели возмож
ность выяснить, отмирают ли де
ревья под воздействием только гри
ба или один гриб не может вызвать 
отмирания.

Нашими наблюдениями установ
лено, что деревья погибали не из-за 
действия на них только корневой 
губки, а из-за размножения в ее 
очагах целого ряда вредных насеко
мых, особенно черного соснового 
усача, синей сосновой златки, боль
шого лубоеда и подкорного клопа. 
Против этих вредителей нами и бы
ли испытаны опрыскивание и опы-

ливание инсектисидами ГХЦГ и 
ДДТ.

Опрыскивание стволов проведено 
в трех вариантах. Вариант первый. 
На пробной площади № 3 размером 
0,25 га, заложенной в 1953 г., было 
отобрано 16 пар деревьев, поражен
ных корневой губкой. Все деревья 
находились в равных условиях и 
почти все в одинаковой степени бы
ли поражены подкорным клопом и 
другими энтомовредителями. Состав 
насаждения ЮС, возраст 27 лет, 
полнота 0,6, бонитет I, тип леса В2. 
Почва — темносерая лесная су
песь.

В каждой паре деревьев опрыски
валось одно дерево, другое служило 
контролем. Д ля опрыскивания была 
применена суспензия 12%-ного 
ГХЦГ (на 1 л воды брали 400 г 
ГХЦГ и 30 г желатинового клея, или 
40 г хозяйственного мы ла). Одни и 
те же деревья опрыскивали шесть 
раз: в конце сентября 1953 г.— про
тив- подкорного клопа, в марте 
1954 г. — против лубоедов, в мае 
1954 г. — против короедов, в июне 
1954 г. — против усачей и златок, в 
апреле 1955 г. — против лубоедов и 
в июне 1955 г. — против усачей и 
златок.

В результате проведенного опрыс
кивания обработанные деревья не 
заселялись в дальнейшем вредителя
ми, состояние их не изменялось, не 
изменился такж е и показатель вы
деляемой деревьями живицы. Что же 
касается необработанных, контроль
ных деревьев, то уже в 1955 г. 10 
деревьев из 16 были заселены вто
ричными вредителями, вследствие 
этого они из больных перешли в ка
тегорию мертвых. Другие же, хотя 
и живые деревья, отличались от об
работанных деревьев бледным цветом 
хвои. Прирост этих деревьев в вы
соту был меньше, чем прирост обра
ботанных деревьев в полтора — два 
раза.
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Вариант второй. Все деревья на 
площади 0,1 га опрыскивали суспен
зией 12%-ного ГХЦГ. Н а одно де
рево диаметром около 10 см и вы
сотой 6—7 м расходовали 350 г сус
пензии (100 г ГХ ЦГ). Н а однократ
ную обработку 267 деревьев шло 
26,7 кг твердого химиката. Опрыс
кивание проводили пять раз: в мар
те 1954 г. — против лубоедов, в мае 
этого же года — против короедов, в 
июле 1954 г. •— против усачей и зл а
ток, в апреле 1955 г. — против лу
боедов, в июне 1955 г.— против уса
чей и златок.

Наблюдения показали, что после 
пятикратной обработки деревьев за 
селение их вторичными вредите
лями прекратилось. Состояние де
ревьев в течение двух лет не ухуд
шилось. Отмерло всего 6,9% деревь
ев (отмирание шло за счет больных 
деревьев, заселенных насекомыми до 
проведения опы та).

На контрольной площади за то 
ж е время усохло 28,7% деревьев, 
общее состояние деревьев резко 
ухудшилось.

Вариант третий. Произведено од
нократное опрыскивание стволов 
суспензией Д ДТ. Данные наблюде
ний показали, что за 2,5 месяца на 
обработанной площади отмерло 5 
(2 ,3% ), а на контрольном участке 
18 деревьев (10,1% ).

Д ля  защиты деревьев от усачей

и златок в очагах корневой губки 
29 июня 1955 г. на площади 19 га 
было проведено наземное опылива- 
нне деревьев дустом ГХЦГ. Расход 
д у с т а — 15 кг на 1 га. Стоимость р а
бот определилась в 20 руб. на 1 га.

Дуст ГХЦГ начал действовать уже 
через 3—4 часа после опыливания. 
Л ет новых жуков не возобновлялся 
до конца вегетационного периода.

Проверка эффективности опыли
вания показала, что на опыленном 
участке на 1 кв. дм поверхности ко
ры деревьев приходилось 2,6 насечек 
усача, на контрольном — 5,5.

Насечки на обработанном участке 
усачами были сделаны до опылива
ния деревьев; после опыливания но
вых насечек не было.

Н а контрольном участке прогры- 
зание насечек и откладка в них яиц 
продолжались.

Н а опыленном участке через три 
месяца число отмерших деревьев 
было вдвое меньшим, чем на кон
трольном. Отмирание отдельных де
ревьев на опыленном участке прои
зошло потому, что деревья были за 
ражены до опыления; ГХЦГ на ли
чинок, находящихся под корой и в 
древесине стволов, не действовал.

Работы по испытанию химических 
отравляющих веществ для борьбы 
с вторичными вредителями в очагах 
корневой губки желательно продол
жить.
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Материалы по лесоразведению и облесению 
песков и оврагов в России

В.  П .  А Л Е К СА Н ДР ОВ ,

И .  Ф. КО В АЛЕ В
Старшие научные сот рудники

В Центральном государственном 
историческом архиве СССР в Ленин
граде хранятся документальные м а
териалы о лесоразведении и облесе
нии песков и оврагов в России в 
XIX—XX веках (до 1917 г.). Эти до
кументы свидетельствуют о передо
вой русской мысли в лесоводстве, о 
богатом опыте русских лесоводов.

М атериалы хранятся главным об
разом в фондах учреждений Лесно
го департамента министерства зем
леделия (1838— 1917 гг.) и Главно
го управления уделов (1747— 
1917 гг.), а такж е частично в фон
дах Департамента земледелия ми
нистерства земледелия (1838— 
1917 гг.), Вольного экономического 
общества (1765— 1919 гг.), Особого 
совещания о нуждах сельскохозяй
ственной промышленности (1902— 
1905 гг.) и др.

Большой интерес представляют 
журналы заседаний Лесного специ
ального комитета при Лесном де
партаменте. Этот комитет был со
здан для разрешения технических 
вопросов по лесоустройству и лесо
разведению и для рассмотрения про
ектов уставов лесных обществ и л е
сопромышленных товариществ. Ж ур
налы заседаний даю т возможность 
изучить проводившиеся на протяже
нии многих лет работы по искусст
венному лесоразведению и отбору 
пригодных для данного района лес
ных культур.

В фонде Лесного департамента 
хранятся также доклады лесоводов
об изучении и исследовании лесов и 
отдельных пород, отчеты опытных 
лесничеств, питомников, семенных 
станций и опытной энтомологиче

ской станции и лаборатории в Киев
ской губернии.

Имеются доклады и отчеты заве
дующих округами и районами пес- 
чано-овражных работ, доклады зем
ских управ об укреплении песков и 
оврагов, журналы заседаний По
стоянного комитета по лесному 
опытному делу о почвенно-геологи
ческих исследованиях, шелковичных 
плантациях, сосновых посадках на 
песках, а такж е описания песчано
овражных площадей. Кроме того, 
имеются ведомости и планы лесона
саждений, проекты овражных работ 
по Воронежской, Владимирской, 
Киевской и Херсонской губерниям 
(1913 г.).

Заслуживаю т внимания дела по 
экспедиции проф. В. В. Докучаева, 
организованной Лесным департа
ментом в 1891 г. Следует отметить 
такж е записку П. А. Костычева в 
Лесной департамент «Об исследова
ниях над задержанием и /накопле
нием снега на полях при помощи 
живых изгородей и других средств» 
(1892 г.).

В хранящихся материалах содер
жатся сведения о площ адях есте
ственных лесов и искусственных на
саждений, об ассортименте древес
ных пород и кустарников, об агро
технике подготовки почвы, о спосо
бах посадки и уходе за лесными 
культурами.

Следует отдельно указать некото
рые материалы, имеющиеся в делах 
Лесного департамента и в журналах 
заседаний Лесного специального ко
митета.

В 1858 г. рассматривались отчет
ные ведомости о лесокультурных р а 
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ботах в Хоботецко-Воронежской д а 
че Тамбовской губернии и отчет об 
осмотре этих посадок. В 1860— 
1861 гг. заслушаны отчеты лесниче
го Санкевича о лесоразведении в 
степях Астраханской и Ставро
польской губерний. Этот ж е вопрос 
рассматривался в 1863 г., когда ко
митет заслуш ал отзыв астраханско
го губернатора о работах по лесо
разведению в губернии и отчет Ко- 
стенкова по осмотру посадок.

В 1860, 1874 и 1876 гг. комитет 
рассматривал вопрос о лесокультур
ных работах в опытных лесниче
ствах Херсонской и Таврической гу
берний и обсуждал программу опыт
ных работ, в частности в Велико- 
Анадольском опытном лесничестве, 
бывшем в те годы эксперименталь
ной базой степного лесоразведения. 
Несколько позже комитет рассмо
трел ряд отчетов ревизоров по об
следованию работ и состояния 
культур в опытных и степных лесни
чествах Екатеринославской, Таври
ческой и Херсонской губерний. 
В 1885 г. было разработано положе
ние о производстве лесокультурных 
работ применительно к условиям 
этих губерний. В 1893 г. рассматри
вался отчет Арнольда и соображе
ния управляющего государственны
ми имуществами Екатеринославской 
и Таврической губерний о дальней
шем направлении степных лесокуль
тур.

Неоднократно обсуждались во
просы о неудачах лесных культур и 
причинах их гибели. Так, в 1887 г. 
был рассмотрен вопрос о причинах 
неудачного выращивания культур в 
питомниках Тульской губернии, в 
1891 г. — о причинах гибели лесо
насаждений в Екатеринославской 
губернии.

Рассматривались также вопросы 
естественного лесовозобновления. 
В 1868 г. поводом для постановки 
этого вопроса послужила записка 
комиссии по исследованию условий 
лесовозобновления в Тульских засе
ках. Были рассмотрены предложе
ния ревизора Тимофеева о замене в 
сосновых лесосеках семенных де
ревьев узкими обсеменительными 
полосами леса вдоль лесосек. 
В 1886 г. был рассмотрен вопрос о

производстве опытного взрыхления
почвы необлесившихся лесосек в 
Броварском лесничестве Чернигов
ской губернии бороной особой кон
струкции для выяснения практиче
ской пригодности этого метода.

Производившиеся на протяжении 
ряда лет работы по укреплению ле
тучих песков в Днепровском и Ме
литопольском уездах Таврической 
губернии освещены в ж урналах ко
митета за 1853, 1856, 1859, 1866, 
1868 и 1872 гг. Имеются подробные 
сведения о произведенных работах, 
о методах облесения песков, о под
боре древесных пород для этих по
садок.

В начале 90-х годов в Велико- 
Анадольском лесничестве Екатери
нославской губернии и Бердянском 
лесничестве обнаружилось усыхание 
целых участков леса. В связи с 
этим была создана комиссия. Имеет
ся журнал этой комиссии и отчет 
проф. Добровлянского, командиро
ванного для изучения на месте при
чин усыхания леса. В 1889— 1895 гг. 
Лесной департамент рассматривал 
вопрос об изучении поведения куль
тур в степных условиях, в связи с 
чем доцент Лесного института 
П. А. Костычев представил проект 
организации в Велико-Анадольском 
лесничестве научных наблюдений 
над состоянием почвы. Переписка 
по этому вопросу и проект имеются 
в фонде.

На опыте Велико-Анадольского и 
Бердянского образцовых лесничеств 
в дальнейшем строится основное на
правление лесокультурных работ 
всех степных лесничеств Екатерино
славской, Таврической и Херсонской 
губерний. Это отражено также в до
кладных записках ревизора Высоц
кого и лесничего Юницкого об опыт
ных лесничествах и в отчете Райне
ра, командированного для обследо
вания постановки лесоразведения в 
степных лесничествах снегосборны
ми защитными полосами.

В архивных материалах широко 
освещены вопросы песчано-овражно
го дела. Начиная с 40—50-х годов, 
укрепление песков и оврагов носило 
случайный характер. Таковы, напри
мер, опыты посадок шелюги, произ
веденные в 40-х годах лесничим
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Фрейрейсом в Воронежской губер
нии и в  50-х годах лесничим М аль
гиным в Мелитопольском и Днеп
ровском уездах Таврической губер
нии. Оба они оставили подробные 
описания своих работ.

В значительных размерах борьба 
с распространением летучих песков 
и оврагов развернулась в 90-х го
дах. За  период 1895— 1902 гг. по 
этим вопросам имеется ряд докла
дов, намечавших основные меро
приятия и методы укрепления пе
сков. В этом отношении интересна 
представленная ученым лесоводом 
Пирииским «Программа укрепления 
сыпучих песков в малолесных мест
ностях Европейской России».

Особое внимание было обращено 
на сыпучие пески Астраханской гу
бернии, занимавшие более 4 млн. 
десятин. Масштабы работ в этих 
местах потребовали дополнительно
го изучения астраханских песков. 
Бы ла разработана «Программа 
опытных работ по закреплению пес
ков», проведен ряд наблюдений и 
обследований.

В 1902 г. был подведен итог этих 
работ. Руководивший ими ревизор 
Костяев представил очерк «Укрепле
ние и облесение песков», составлен
ный на материале пятилетней дея
тельности партий в Воронежской, 
Полтавской и Черниговской губер
ниях. Им же в 1906 г. был представ
лен доклад «Песчаный вопрос в 
Астраханской губернии в его прош
лом и настоящем и желательная по
становка его в будущем». В резуль
тате этого в Лесном департаменте 
было разработано «Наставление к 
укреплению песков в Астраханской 
губернии». Одновременно произво
дились работы по укреплению пес
ков вдоль линии Среднеазиатской 
железной дороги в Закаспийской 
области.

Подробный очерк о результатах 
этих работ в 1908 г. был представ
лен старшим таксатором Аверьяно
вым и такж е имеется в фонде.

О результатах изучения свойств 
саксаула и опытных работах с ним 
в Туркестанском крае в 1909 г. до
кладывал проф. фон Бранке, а в 
1911 г. он представил подробный от
чет о своей командировке в Турке

стан для исследования саксауловых 
зарослей. Об опыте пескоукрепи
тельных работ в Ходжентско-Фер- 
ганском районе докладывал в 1915 г. 
Готшалк.

Более чем десятилетний опыт ра
боты по укреплению песков и 
оврагов послужил основой для со
ставления проекта «Правил по 
производству песчано-овражных ра
бот» (1913 г.). Практическая ра
бота в весьма тяжелых условиях 
Астраханской и отчасти С аратов
ской губерний сочеталась с про
ведением ряда опытов и исследо
ваний произрастания культур в 
условиях сыпучих песков. В 1915 г. 
были представлены отчеты лесово
дов: Бурмистрова — об опытных
агрономических мероприятиях на 
Хошеутском пескоустроительном уча
стке Астраханской губернии, Аверья
нова — о результате опытного за 
крепления песков на том же участ
ке, записка Орлова — о способах 
выращивания посадочного материа
ла в пределах Енотаевского песко
устроительного района Астраханской 
губернии и отчет лесовода Суса об 
опытных песчано-овражных работах 
в Саратовской губернии.

Работы по укреплению оврагов в 
Воронежской, Черниговской, Пол
тавской, Саратовской и других гу
берниях требовали по своему свое
образию специальных приемов и ме
тодов. По этим вопросам имеются 
доклады лесовода Суса «Об иссле
довании оврагов в Камышинском и 
Царицынском уездах Саратовской 
губернии» и «О методах облеситель
ных работ оврагов», а также доклад 
Симона «О выработке программы 
обследования оврагов». В 1910 г. в 
Лесном департаменте рассматрива
лась «Инструкция для общего об
следования оврагов Саратовской и 
Самарской губерний», а в 1914 г . — 
инструкция лесовода Ефетова «По 
обследованию оврагов Подольской 
губернии».

Регулярная полугодовая и годо
вая отчетность песчано-овражных 
партий широко иллюстрировалась 
описаниями участков песчаных пло
щадей, планами работ, ведомостями 
произведенных работ, чертежами 
оврагов. Все они хранятся в фонде.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

О производительности бересклета бородавчатого 
в возрасте эксплуатации

ля изучения производительности 
бересклета бородавчатого на

- плантациях и в культурах было 
заложено девять пробных пло
щадей в лесхозах Юматовском, 
Чишминском, Бакалинском и 

Туймазинском (Башкирская АССР)
Во всех вариантах исследований закла

дывали по три пробных площади с различ
ным возрастом бересклета и в разных 
условиях местопроизрастания. На пробах

Условия м естопроизрастания

учитывалось количество кустов, измеря
лись их диаметры у корневой шейки, вы
сота и размеры крон. Для каждой ступени 
толщины (1, 2, 3 см и т. д.) подбирали 
и выкапывали по три модельных куста- и 
по ним определяли выход корней по весу, 
распространение корней, а также выход 
коры и мочки.

Полученные данные обрабатывали в пере
счете на один средний куст (см. табл.).

Выход на один средний к у с т  (г)

*1 о СО со X т

воздуш н о-сухой
коры

в том
числе

э к сп л у а 
тационной

а

Б е р е с к л е т  на о т к р ы т ы х  п л а н т а ц и я х

Свежий темносерый высокогуму-
сированныи суглинок .................

Свежий лесной суглинок . . . . 
То ж е ...................................................

19 6 63 1410 652 57 40
15 5 57 559 553 62 38
12 6 46 807 511 63 45

154
78
82

Б е р е с к л е т  на  п л а н т а ц и я х  п о д  п о л о г о м  л е с а

Свежая лесная супесь 
Супесчаная свежая . 
Влажный суглинок .

Свежий легкий суглинок
Свежая с у п е с ь .................
Свежий лесной суглинок

По литературным данным (В. С. Габай,

1 Работа проводилась под методическим 
руководством доктора сельскохозяйствен
ных наук Ф. Н. Харитоновича.

7 5 64 84 67 7 4 19
15 3 38 203 180 22 14 27
10 2 21 67 60 6,2 3 ,2 14

с с к л с т в к у л ь т у р а х

18 3 60 630 314 26 17 20
9 4 40 60 54 7 4 8

11 4 50 263 245 26 15 22

1952 г.), в естественных зарослях выход 
сухой коры бересклета бородавчатого с ку
ста в возрасте 10—20 лет в условиях лесо
степи— 12,7 г. Как видно из таблицы, 
производительность одного куста береокле-
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та на плантациях и в культурах от 10 до
20 лет в два—четыре раза выше, чем 
в естественных зарослях.

Лучшие результаты по выходу воздушно
сухой корневой коры бересклета бородав
чатого отмечены: на почвах более легкого 
механического состава; на плантациях, где 
регулярно и более продолжительное время 
проводился уход; на открытых плантациях 
бересклета во всех условиях произрас
тания.

Установлено, что в культура* имеет ме
сто естественное семенное возобновление 
и, несмотря на то, что они закладывались 
в плужных бороздах и на почвах более 
тяжелых, по производительности они выше, 
чем закрытые плантации.

Полученные данные свидетельствуют
о том, что восстановление сырьевой базы 
бересклета бородавчатого может быть

обеспечено не только закладкой открытых 
плантаций, но и вводом его а культуры из 
расчета не менее 2 тыс. посадочных мест 
на 1 га. Если в культуре сохранится на 
1 га 1000 кустов бересклета бородавчатого 
(50°/о высаженных), то в возрасте эксплу
атации (15 лет) можно -получить до 15 кг 
сухой корневой коры и в дальнейшем обес
печить его возобновление как от оставших
ся корней, так и семенным путем.

В результате исследований можно сде
лать вывод, что в Башкирской АССР, где 
другие гуттаперченосы не произрастают, 
имеется возможность, вводя в культуры 
бересклет бородавчатый, получать в возра
сте эксплуатации 30—45 т корневой коры 
бересклета в год.

В. В. РЯБЧИНСКАЯ
(Б аш к и р ск ая  л есн ая  оп ы тн ая  ст ан ц и я)

В течение тридцати лет работал 
Иван Фокич. Майоров лесником Век- 
синского лесничества Ореховского лес
хоза (Костромская область) и от
лично выполнял свои обязанности по 
охране леса.

Недавно Ивану Фокичу исполнилось 
80 лет и он уш ел с работы. Нема
ло молодых лесников переняли опыт 
и знания Ивана Фокича, научились 
у  него любить и изучать родную  
природу и тщательно охранять лес.

- 80-летие
' лесника И. Ф. Майорова
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80-летие М. А. Цветкова

В 1956 г. исполнилось 
80 лет со дня рождения 
и 58 лет научной дея
тельности доктора сель
скохозяйственных наук 
научного сотрудника Ин
ститута леса Академии 
наук СССР Михаила 
Алексеевича Цветкова.
Он родился 13 октября 
1875 г. в Чернигове, 
в семье помощника гу
бернского землемера, в 
22 года окончил Кон- 
стантиновский межевой 
институт, а в 1902 г .- -  
Московский сельскохо
зяйственный институт 
(ныне Московскую сель
скохозяйственную акаде
мию имени К. А. Тими
рязева).

В 1898 г. М. А. Цвет
ков работал под руко
водством проф. М. К- 
Турского в качестве по
мощника заведующего 
лесоустроительной пар
тией в лесных дачах по 
реке Яхроме, Дмитров
ского уезда, Московской губернии. В этом 
же году он участвовал в работах по оцен
ке лесов Тамбовской, Московской и Витеб
ской губерний.

В начале 1903 г. Михаил Алексеевич 
стал преподавателем Межевого института 
в Москве. Ведя курс сельскохозяйственной 
экономии, он одновременно исполнял обя
занности ассистента у проф. М. К. Typj 
ского, читавшего в Институте курс лесной 
таксации. В 1905 г. проф. Н. С. Нестеров 
пригласил Михаила Алексеевича ассистен
том кафедры лесоводства в Московском 
сельскохозяйственном институте.

Михаил Алексеевич немало работал 
в области переселенческого дела в России. 
Под его руководством был организован 
сбор всевозможного картографического, 
статистического и экономического материа
ла, на основе которого к 1914 г. ему уда
лось создать атлас Азиатской России 
с двухтомным текстом под заглавием 
«Азиатская Россия».

В 1920 г. Михаил Алексеевич избран 
профессором лесоустройства, лесной эконо
мии и статистики Высших сельскохозяй
ственных курсов, а в 1921 г. — ответствен
ным преподавателем лесного отделения и 
лесной экономии и статистики Петровской 
сельскохозяйственной академии.

В 1924 г. Главное
геодезическое управле
ние по заданию ВСНХ 
приступило к разработке

- программы карты про
мышленности СССР и 
атласа промышленности. 
Общее редактирование 
этого издания было воз
ложено на Михаила 
Алексеевича. В 1929 г. 
вышла карта промыш
ленности европейской, в 
1930 г. азиатской частей 
СССР, а к 1932 г. были 
опубликованы все части 
атласа. Кроме того, 
М. А. Цветков по зада
нию Народного Комисса
риата Тяжелой Про
мышленности СССР ре
дактировал два атласа: 
промышленности (на на
чало второй пятилетки) 
и энергетических ресур
сов.

В январе 1929 г. в 
Москве открылся. Цент
ральный научно-исследо
вательский институт гео

дезии, аэросъемки и картографии. Руково
дителем научно-исследовательских работ 
по картографии и заведующим картографи
ческим сектором был назначен Михаил 
Алексеевич. При создании новой гипсомет
рической : карты европейской части СССР 
большая , часть, инструкции для ее состав
ления была разработана М. А. Цветковым. 
Госплан СССР издал книгу М. А. Цветкова 
«Картографическое дело СССР».

Михаил Алексеевич участвовал в состав
лении большого советского атласа мира.

В сентябре-19451 г. М. А. Цветков начал 
работать в Институте леса Академии наук 
СССР. Он успешно подготовлял материалы 
для образованной при институте Между
ведомственной комиссии по разработке ме
тодики составления советских лесных карт, 
в данное время он занимается составле
нием труда по истории лесного хозяйства 
России.

В январе 1947 г. М. А. Цветков защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук, 
а в марте 1954 г. — доктора сельскохозяй
ственных наук. Его докторская диссерта
ция «Изменение лесистости европейской 
России с конца XVII века по 1914 год» 
публикуется в Издательстве Академии 
наук СССР.
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КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

'

Выращивание высококачественной древесины

Ш, олее четверти века П. Г. Крот- 
‘ кевич проработал над реше- 
г нием проблемы выращивания 

высококачественной древесины. 
Он известен не только в нашей 

стране, но и за ее пределами. 
Естественно, что появление его книги «Вы
ращивание высококачественной древеси
ны» * встречено с удовлетворением как ле
соводами, так и специалистами лесной про
мышленности.

Вначале автор рассказывает о влиянии 
пороков древесины на ее физико-механи
ческие свойства и требованиях, предъяв
ляемых промышленностью к качеству дре
весины. Заггем основательно описывается 
процесс как естественного, так и искус
ственного очищения ствола от сучьев. 
Последнее достигается путем обрезки 
сучьев и удаления почек. Весьма интерес
ные данные содержатся в VII главе об 
улучшении качества древесины путем про
питки дерева на корню. В следующей гла
ве отражены пути практического примене
ния положительных результатов опытов 
автора.

При растущих потребностях народного 
хозяйства высококачественная древесина 
становится все более дефицитным сырьем 
для многих отраслей -промышленности. Как 
отмечают некоторые исследователи, за по
следние двадцать лет качество ведущих 
пиловочных сортиментов значительно 
ухудшилось, а размеры их понизились. 
Необходимо также отметить, что запасы 
таких ценных твердолиственных порол как 
дуб, орех и другие резко уменьшаются 
с каждым годом. Совершенно справедли
во П. Г. Кроткевич отмечает, что «пере
довая советская наука о лесе настой
чиво ищет новых путей повышения произ
водительности леса, улучшения технических 
качеств древесины и выращивания в сжа

* П. Г. К р о т к е в и ч .  Выращивание 
высококачественной древесины. Гослесбум- 
издат. М.—Л. 1955. Тираж 3000 экз. 
178 стр.

тые сроки годного сырья для промышлен
ности» (стр. 4).

Очень ценно предложение автора заме
нить дефицитную древесину твердолиствен
ных пород прессованной древесиной. Боль
шой интерес представляет его идея о том, 
что в зависимости от применения древеси
ны на производстве должно быть принято 
и определенное направление в уходе за 
выращиваемым лесом. Культуры высоко
качественных пород на определенных пло
щадях удобны и в том отношении, что 
в таких насаждениях можно применять 
удобрения. Для ускорения роста деревьев 
желательно применение специальных с и 
муляторов, о которых, к сожалению, автор 
не обмолвился ни одним словом.

Об эффективности рубок ухода судят по 
улучшению состава и увеличению прироста 
древесины по массе. Если пешюе обстоя
тельство не вызывает сомнений, то что 
получается с увеличением прироста древе
сины? До сих пор это увеличение происхо
дит за счет понижения качества древе
сины. Почему? Д а только потому, что руб
ки ухода проводятся без формирования 
высококачественных стволов. Больше того: 
при этом вырубаются и высококачествен
ные стволы. Книга П. Г. Кроткевича за* 
ставляет серьезно задуматься над этим во
просом.

Но автор слишком скупо рассказал
о выращивании высококачественной древе
сины лиственных пород. Между тем поро
ки древесппы лиственных пород подробно 
изучены многими советскими авторами. 
Включение таких сведений только бы обо
гатило книгу. Ценные факты о пороках 
древесины имеются и в иностранной лите
ратуре.

Желательны более подробные сведения 
об инструментах, применяемых при обрез
ке сучьев. Надо бы также познакомить чи
тателей и с многолетними наблюдениями 
австрийских лесных опытных станций 
в 90-х годах прошлого века над процессом 
зарастания сучьев в зависимости от при
меняемых инструментов.

Ничего не сказано о том, что у многих 
деревьев с возрастом косослой меняет на
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правление. Наплывы на стволах могут 
быть и - паразитического происхождения. 
Не упоминается и о таких наплыва*, ко
торые появляются при зарастании отмер
ших сучьев. Интересно, что глубина зале
гания заросшего сучка и его размеры 
(в пределах одного возраста) находятся 
в полной зависимости от размера наплыва. 
Читатель книги также не узнает, что даже 
на открытом месте происходит самоочище
ние ствола от сучьев на высоте 1—5 м. 
Описывая сбежнстость стволов в зависимо
сти от условий роста*, нужно было бы 
отметить наличие ступенчатой сбежистости 
у деревьев многовершинных с резко выра
женными сучковыми узлами. Безусловно 
интересными оказались бы сведения о вы
ращивании прямоствольного леса в низко
ствольном хозяйстве.

Б книге встречаются и некоторые неяс
ные места. Например, неизвестно, в каких 
насаждениях можно применять автопогруз
чики, чтобы поднять рабочих для обрезки 
сучьев. Автопогрузчики трудно применимы

Некоторые недостатки

Рецензируемая книга является учебни
ком для лесных техникумов по курсу лесо
защиты, переработанным с учетом изме
ненных программ, и значительно отличает
ся от первого издания, вышедшего в 1948 г.

Авторы книги проделали большую рабо
ту, но все же в книге имеются досадные 
недоделки и неточности. Описание биоло
гии шелкопряда-моиашенки является пере
сказом старых и неточных для нашей 
стра-ны немецких данных. Работами по
следнего десятилетия в лесах Алтая 
(А. А. Егоров. Динамика численности не
которых вредных насекомых в защитных 
лесах Алтайского края за последнее 20-ле
тие. 2-я экологическая конференция, Киев, 
1951 г.) и на севере европейской части 
Союза (Л. К. Эстерберг. Изменения в 
энтомофауне соснового леса в связи с авиа- 
химической борьбой. 3-я экологическая кон
ференция, Киев, 1954 г.) доказано, что 
поднявшиеся на молодые сосенки гусеницы 
1-го и 2-го возрастов питаются исключи
тельно майскими побегами, выедая в них 
ямки и углубления, а на взрослых де
ревьях — исключительно мужскими соцве
тиями, заметно объедая их. Гусеницы 3-го 
возраста питаются так же и только неза
долго перед линькой на 4-м возрасте на
чинают скусывать хвоинки с боков, а в 4 
и 5-м возрасте поедают их целиком. Эти 
особенности биологии шелкопряда-мона- 
шенки имеют большое значение при прове
дении авиахимических работ по борьбе 
с этим вредителем. Если лесоватолог бу
дет ожлдать, когда гусеницы начнут «пи

1 Лесозащита. Издание 2-е, под ре
дакцией С. К. Флерова. Авторы — 
А. А. Власова, А. И. Воронцов, Е. Н. Поно
марева, В. В. Строков, С. К. Флеров. Гос- 
лесбумиздат, М.— Л., 1955.

if парковых условиях, а в лесу — еще 
труднее.

На стр. 99 «аписано, что береза и липа 
наиболее чувствительны к обрезке сучьев. 
По нашим длительным наблюдениям на
прашивается иной вывод: как береза, так 
и липа в молодом возрасте (до 25—30лет) 
прекрасно переносят обрезку сучьев и 
своевременно зарастают без поражения 
гнилью. У 25-летней березы мы дважды за 
последние четыре года удаляли до 80"/о 
живой кроны. И все же она выживала. 
Древесина растущей липы (по данным 
А. Т. Вакина) по сравнению с другими 
породами более устойчива к грибным за
болеваниям. Даж е в 100-летнем возрасте 
липа легко переносит значительную потерю 
кроны и дает нормальный прирост древе
сины при незначительном распространении 
стволовой гнили. Но все эти небольшие не
достатки не умаляют значения книги.

И. А . АЛЕКСЕЕВ

таться молодой хвоей», как пишет автор, 
он рискует встретиться уже с сильными 
повреждениями и может запоздать с на
чалом авиаопыливания.

Хорошим сигналом начала питания гусе
ниц момашенки является обнаружение на 
лесной подстилке экскрементов светложел
того цвета (результат питания мужскими 
соцветиями), о чем автором ничего не 
сказано. Утверждение, что кольчатый шел
копряд повреждает в лесах в первую оче
редь дуб, неверно. Первичные очаги этого 
вредителя обнаруживаются сначала на ди
кой яблоне, черемухе, рябине и потом уже 
появляются яйцекладки на дубе.

Большим недостатком книги является 
отсутствие описания свойств и особенно
стей применения дустов ДДТ и ГХЦГ. 
Если первый из них должен широко при
меняться для опиливания растений в це
лях борьбы с хвое-листогрызущнми и со
сущими насекомыми, то ГХЦГ особенно 
эффективен при внесении в почву для 
борьбы с корневыми вредителями и, на
оборот, очень быстро разлагается на свету 
(на воздухе) при распылении по расте
ниям, теряя свои токсические свойства.

Так же следовало бы подробно огово
рить, что дусты ДДТ и ГХЦГ (а также 
и парижская зелень) практически не рас
творимы в воде. Между тем в учебнике 
эти химикаты упоминаются в тексте 
(стр. 303—304, 314—316, 333—334 и др.), 
как равные в своих физико-химических 
свойствах. Нигде не сказано, что оба ду
ста, в первую очередь, являются контакт
ными ядами и что не следует увлекаться 
завышением норм расхода химиката, ибо, 
чем тоньше распыление по растению, тем 
больше возможностей для контакта, а зна
чит и для гибели насекомого. Знание этих 
важных различий решает успех примене

нового учебника по лесозащите1
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ния химических мер борьбы. Непонятно, 
почему такой важный раздел, как «Хими
ческая защита корневых систем», занимает 
в книге менее одной страницы и содержит 
давно устаревшие данные.

Прошло много лет как энтомолог 
Д. Ф. Руднев предложил защищать корне
вую систему саженцев путем опудрнвания 
ее перед посадкой дустом ДДТ. Дальней-' 
шие исследования большого коллектива 
лесопатологов-производственников под ру
ководством ВНИИЛМ показали, что этот 
способ, по крайней мере для всей нечерно
земной полосы РСФСР, является наименее 
эффективным, не обеспечивает длительную 
защиту корневой системы от вредителей, 
вызывает отставание в росте и отпад рас
тений от контакта с химикатом и поэтому 
не дает высокой приживаемости лесокуль
тур. Также мало эффективен и способ об- 
макивания корней в жижу.

Дальнейшие исследования выдвинули 
значительно лучший способ защиты — ме
тод опудривания посадочной щели. Позже 
был предложен новый способ защиты пу
тем рассыпания дуста ГХЦГ в посадочные 
площадки. Причем ГХЦГ по всем показа
телям оставил далеко позади себя дуст

ДДТ. Почему эти лучшие способы защиты 
корневой системы от хрущей не вошли 
в книгу, остается непонятным.
. Хорошо написан: новый, ранее отсутство

вавший в книге раздел «Лесные звери, и 
птицы», но вызывает удивление следующая 
фраза, (стр. 326): «...искусственные- гнез
довья ^прикрепляют. к дереву гвоздями. или 
привязывают веревкой, проволокой или 
мочалом». Следовало бы, наоборот, кате
горически оговорить что «искусственные 
гнездовья нельзя прикреплять к дереву 
гвоздями, так как это вызывает порчу и 
гниение деревьев».

Кратко, доходчиво написан III раздел 
книги об основа* лесной фитопатологии, 
иллюстрированный большим количеством 
рисунков.

В целом книга является хорошим руко
водством по лесозащите и может быть ис
пользована лесо-патологами в их повсе
дневной работе.

Л . К. ЭСТЕР БЕРГ
И нж енер-лесопат олог Горьковского управления

лесного хозяйст ва

Русско-башкирский терминологический словарь 
по лесному делу1

Идея создания национальных словарей 
по лесному хозяйству принадлежит видно
му советскому лесоводу профессору Казан
ского института сельского хозяйства и 
лесоводства Леониду Ивановичу Яшнову. 
Еще в 30-х годах под его руководством 
был подготовлен немецко-русско-татарский 
лесотехнический словарь, который не был 
издан в связи со смертью Л. И. Яшнова.

Инженер-лесовод А. И. Ярмухаметов, 
один из учеников проф. Л. И. Яшнова, 
более 20 лет работал над созданием рус
ско-башкирского терминологического сло
варя по лесному делу. Башкирский филиал 
Академии наук СССР проявил ценную 
инициативу, издав в 1954 г. этот словарь.

В предисловии, написанном институтом 
истории, языка и литературы, сказано, что 
«настоящий словарь составлен, с учетом 
стабилизации башкирских терминов по 
лесному делу, занимающему большое ме
сто в экономике республики. Вместе с тем 
он может служить пособием для перевод
чиков всевозможной лесной литературы 
с русского на башкирский язык».

1 Русско-башкирский терминологический 
словарь по лесному делу. Составитель ин
женер-лесовод А. И. Ярмухаметов. Под 
редакцией Т. С. Дворжецкой и Т. Г. Ба- 
шиева. Академия наук СССР. Башкирский' 
филиал. Институт истории, языка и лите
ратуры. Уфа, 1954.

Настоящий терминологический словарь 
рассчитан на самые широкие круги работ
ников лесного хозяйства и лесной промыш
ленности. Словарь объединяет около 4000 
слов и состоит из одиннадцати глав: тер
мины по анатомии и морфологии дерева, 
названия древесных и кустарниковых по
род, термины лесного хозяйства и лесо
устройства, полезащитного лесоразведения 
и лесных культур, лесозаготовок и сухо
путной транспортировки леса, лесосплава, 
дереворазрушающие грибы и стандартные 
пороки древесины, названия стандартных 
лесных товаров, термины вредителей леса 
и способов борьбы с ними, лесного почво
ведения, механизации лесохозяйственных и 
лесопосадочных работ.

А. И. Ярмухаметовым, автором одного из 
первого национального терминологического 
словаря по лесному делу, проделана боль
шая ра|бота, которая принесет свою пользу 
в развитии лесного хозяйства и лесной 
промышленности Башкирии.

в. к.
От редакции. Редакция считает инициа

тиву, проявленную инж. А. И. Ярмухаме
товым по составлению русско-башкирского 
терминологического словаря по лесному де
лу, очень ценной и обращает внимание на 
целесообразность издания подобных сло
варей на языках народов других респуб
лик Советского Союза.
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О предупредительных противопожарных мероприятиях 
в лесу

предупредительным противопо
жарным мероприятиям, выпол
няемым лесхозами, относятся: 
разъяснительная работа среди 
населения и рабочих лесозаго
товительных и других организа

ций, работающих в лесу по вопросу
о значении леса в народном хозяйстве и 
предупреждении загораний леса; подготов
ка проектов решений райисполкомов об 
охране лесов от пожаров; разработка тех
нических правил и указаний, вытекающих 
из местных условий; контроль за выполне
нием «Правил пожарной безопасности в 
лесах СССР» и за ходом подготовки орга
низаций к пожароопасному сезону, а также 
создание сети противопожарных барьеров 
и другие мероприятия (лесохозяйственные, 
санитарные и т. д.), направленные на по
вышение пожароустойчивости насаждений 
лесхоза.

Основные формы разъяснительной рабо
ты — беседы, лекции, доклады, проводимые 
среди рабочих, пастухов, в колхозах, шко
лах, на пленумах сельсоветов и т. д., ра
диопередачи, статьи в газетах, плакаты, 
брошюры, листовки, организация выставок 
(витрин). Необходимо на лесных дорогах, 
по . которым идет большое движение, 
вблизи промыслов (смолокурки, дегтекур- 
ки, спирто'порошковые заводы и т. п.), 
находящихся в лесу, а также на участках 
леса, где часто бывают люди, установить 
аншлаги, предупреждающие об осторожном 
обращении с огнем в лесу. На грунтовых 
дорогах устраиваются места отдыха и ку
рения.

В ряде случаев хорошо зарекомендовала 
себя организация пионерских постов (дозо
ров) в участках леса, представляющих 
большую ценность, или опасных в пожар
ном отношении и расположенных вблизи 
населенных пунктов. В отдельных районах 
шефство над ценными участками леса бе
рут на себя колхозы.

Важное значение имеет также разработ
ка проектов, ежегодно издаваемых рай
исполкомами распоряжений «Об охране 
лесов от пожаров». Проекты распоряже
ний разрабатываются лесхозами и пере

даются на утверждение райисполкомов в 
феврале — марте каждого года. Если лес
хоз расположен на территории двух и бо
лее районов, проект разрабатывается по 
каждому району отдельно.

Одновременно с проектом распоряжения 
«Об охране лесов от пожаров» лесхоз со
ставляет план организация тушения лес
ных пожаров (отдельно для каждого ад
министративного района), который должен 
быть согласован с районным пожарным 
инспектором, а затем утвержден райиспол
комом. В плане предусматривается закреп
ление селений за участками леса, количе
ство рабочих, инвентаря и транспортных 
средств, выделяемых каждым селением на 
тушение лесных пожаров, устанавливают
ся лица, ответственные за их тушение, за 
организацию медицинской помощи и пита
ния на пожаре и т. д.

Контроль за выполнением «Правил по
жарной безопасности в лесах СССР» про
водится работниками государственной лес
ной охраны. Лесхоз должен сооб
щать тому предприятию (организации), 
где будет проводиться проверка, о вре
мени этой проверки и просить о выде
лении представителя для участия в ней. 
Каждая проверка оформляется актом. Ес
ли будет обнаружено нарушение правил 
пожарной безопасности, акт составляют по 
форме, указанной в «Инструкции о по
рядке наложения и взыскания денежных 
штрафов за нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах СССР». Акт подпи
сывают составитель, лицо, виновное в на
рушении правил, и свидетели (если они 
окажутся). При этом нарушитель на са
мом акте или на отдельном листе, при
лагаемом к акту, может дать свои объяс
нения.

Если нарушитель не согласен с состав
ленным актом и не подписывает его, в ак
те делается соответствующая отметка. От
каз от подписания акта не освобождает 
нарушителя от ответственности. В том 
случае, если представитель проверяемого 
предприятия (организации), несмотря на 
сделанное предупреждение, в проверке не 
участвует, к акту проверки необходимо
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приложить документ, подтверждающий по
лучение адресатом извещения о времени 
проверки.

Зимой в основном проверяется, как идет 
очистка разрабатываемых лесосек. За хо
дом очистки лесосек должен быть уста
новлен самый жесткий контроль. Если очи
стка отстает от валки леса, надо немед
ленно принять меры воздействия к нера
дивым заготовителям (наложить штраф, 
временно закрыть лесозаготовительные 
операции).

Противопожарные барьеры (разрывы, 
полосы, канавы), создаваемые лесхозами 
по плану противопожарного устройства, 
должны опираться своими концами на 
другие барьеры, чтобы создалась замкну
тая сеть, разделяющая лесной массив на 
отдельные изолированные участки.

Искусственные противопожарные раз
рывы устраивают в крупных хвойных 
(таежных) массивах на расстоянии 8—• 
12 км один от другого, создавая клетки 
леса площадью от 6400 до 14400 га. Ши
рина этих разрывов устанавливается в
12—20 м (см. «Наставление по охране ле
сов от пожаров», изд. 1956 г.). Разрубка 
более широких разрывов (до 50 м) при
знана нецелесообразной, так как прегра
дой для верховых пожаров даже 50-метро
вые разрывы служить не могут, а для 
остановки низовых пожаров такая ширина 
более, чем достаточна.

Искусственные разрывы нужно заклады
вать как дополнение к естественным раз
рывам (рекам, озерам, безлесным про
странствам и т. п.), направление их дол
жно по возможности совпадать с направ
лением квартальной сети, причем при 
определении направления разрывов необ
ходимо предусмотреть устройство на них 
дорог пожарного назначения (с шириной 
проезжей части дороги не менее 3,5 м).

На участках леса I и II классов пожар
ной опасности в качестве противопожар
ных разрывов должны быть использованы 
квартальные просеки.

На специально создаваемых противопо
жарных разрывах и на квартальных про
секах, заменяющих эти разрывы, необхо
димо проложить минерализованные защит
ные полосы (одну или две) шириной не 
менее 1,4 м каждая. На участках, приле

гающих к противопожарным разрывам (а 
также к железным и шоссейным дорогам), 
при благоприятных лесорастительных усло
виях надо создавать пожароустойчивые 
опушки из лиственных пород. Ширина та
ких опушек 50 м с каждой стороны про
тивопожарного разрыва и '25 м с каж
дой стороны квартальной просеки.

Пожароустойчивые опушки создаются 
вырубкой (в порядке рубок ухода) де
ревьев хвойных пород с тем, чтобы доля 
их участия в .пологе опушки не превыша
ла 0,3; все лиственные деревья (а также 
лиственные кустарники) сохраняются. Для 
быстрейшего смыкания полога в окна, 
образовавшиеся при вырубке, необходимо 
ввести быстрорастущие лиственные породы. 
В качестве главных пород рекомендуют
ся — дуб, береза, тополь, клен; в качестве 
сопутствующих — ильмовые, липа, рябина; 
кустарники — бузина, акация, ива, калина, 
жимолость, скумпия, лещина и др.

Противопожарные мероприятия на тер
ритории лесхоза нужно проводить в стро
гом соответствии с действующим платом 
противопожарного устройства. При этом 
работы текущего года должны служить 
продолжением работ предыдущего года.

В тех лесхозах, где плана противопо
жарного устройства нет, противопожарные 
барьеры следует проводить сначала в наи
более ценных или опасных в пожарном от
ношении участках (хвойные молодняки, 
участки ветровального леса и т. п.) с со
блюдением и в этом случае принципа со
здания замкнутой их сети.

В период подготовки к пожароопасному 
сезону лесхозы обязаны отремонтировать 
пожарные наблюдательные вышки, теле
фонные линии и приемопаредающие радио
станции, подготовить транспортные сред
ства, почвообрабатывающие орудия, руч
ной пожарный инвентарь. Должны быть 
приведены в полную готовность также лес
ные пожарно-химические станция. За  каж
дой пожарной химической станцией долж
на быть закреплена на лето грузовая авто
машина. Если своей автомашины нет, то 
на пожарно-химических станциях должны 
дежурить автомашины лесозаготовителей 
или других организаций, что должно быть 
предусмотрено в плане организации туше
ния лесных пожаров.
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ЗА Р У Б Е ЖОМ

Механизация лесного хозяйства в Венгрии

еханизация лесного хозяйства в 
крупных масштабах началась в 
Венгрии в марте прошлого го
да. Количество машин увеличи
лось в такой мере, что появи
лась необходимость создания 

лесоводческих машинно-тракторных стан
ций. Мы побывали на одной из таких 
станций — Чакварской, которая находится 
в горах Вертеш. Ей принадлежит 40 тыс. 
га лесной площади. Одновременно она яв
ляется и опытной станцией лесного хозяй
ства. Один из ее руководителей, Шандор 
Барт, рассказал:

— Наша машинно-тракторная станция 
еще совсем молодая. В эти дни к нам 
прибывают все новые и новые машины 
как отечественного, так и иностранного 
производства. Сейчас мы имеем два гусе
ничных трактора «Сталинец», двенадцать 
венгерских тракторов, восемнадцать бы
строходных буксиров и другие машины. 
Недавно закончили испытание модели ше
ститонного лесовоза-прицепа', сконструиро
ванного будапештским заводом транспорт
ных средств. Серийное производство этого 
прицепа вскоре начнется. В ближайшее 
время на испытание поступит портальный 
кран «Радо-Палоц», который заменит пе
рекатку леса вручную.

Мастерская здесь небольшая, но в ней 
замечательное оборудование. Работает
21 человек. Все делают сами — от капи
тального ремонта до разработки опытных 
экземпляров новых машин. В настоящее 
время коллектив занят изготовлением дви
жущегося погрузочного мехамизма, изобре
тенного их же товарищем по работе. До  
сих пор погрузка 3-тонной автомашины 
требовала 25—30 мин. При помощи же

этого механизма время погрузки сокра
щается до 10 мин.

Для повышения квалификации рабочих 
организованы курсы. Занятия проходят 
под руководством опытных специалистов. 
Созданы условия и для приобретения за
рубежного опыта: механизаторы получают 
(в переводе на венгерский язык) все ино
странные специальные журналы, система
тически следят за последними достижения
ми других стран в области лесного хо
зяйства.

И так по всей Венгрии: учатся всюду, 
упорно овладевая новой техникой. Широ
кая механизация лесного хозяйства и 
овладение передовым опытом помогают 
все больше повышать производительность 
труда. Растет и заработок рабочих. При
веду такой пример: лучшие лесорубы стра
ны, работники лесных хозяйств в Зала и 
Бержень заготавливают за день по 3— 
4 куб. м с пилы. Но бригада с механиче
ской пилой (10 человек) за то же время 
готовит 60 куб. м. Если при ручной заго
товке топлива рабочий получает в день 
54 форинта, то при механизированной — 
100 форннтов.

Теперь уже сами рабочие требуют ма
шин.

— Давайте и нам новые механизмы, 
чтобы и мы могли работать высокопроиз
водительно, — заявляют они.

И машины потоком идут во все лесовод
ческие машинно-тракторные станции Вен
грии. Так, рабочие Чакварской станции на 
днях получат из Будапешта еще одну но
вую машину — грузоподъемную.

ДЬЕРДЬ ЬАРАНЯИ
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Китайский таннин

В Китайской Народной Республике ши
роко развита добыча таннина из черниль
ных орешков, галловых наростов на ли
стьях убейцзы — сумаха полукрылатого 
(Rhus Semiolata. Murr v. Osbeckii), есте
ственно произрастающего в Китае, Японии 
и Индии.

Высокие качества китайского таннина 
обеспечили широкое применение его во 
многих отраслях народного хозяйства. 
В кожевенной промышленности его исполь
зуют как дубитель, в лакокрасочной — для 
изготовления галловых красителей, в тек
стильной — для закрепления красок, в ви
нодельческой — для придания терпкости 
винам. Особенно ценится таннин в хими
ко-фармацевтической промышленности, где 
из него вырабатывают ряд лекарственных 
препаратов — таннинген, таннисмут, тан- 
нальбин, танноформ, пирогаллол и мно
гие другие.

Китайский таннин относится к наиболее 
ценной дл-я промышленности группе ду
бильных веществ. В твердом виде он пред
ставляет собой не имеющее запаха кри
сталлическое вещество, с кристаллами в 
форме рыбьей чешуи или порошок желто
вато-белого цвета, легко растворимый как 
в холодной воде, так и в кипятке, ацетоне 
и глицерине. Водный раствор таннина оса
ждает желатину, а с хлорным железом 
дает интенснвное синечерное окрашивание.

Чернильные орешки убейцзы отличаются 
очень высоким содержанием таннина —г 
70—77°/о, в то время как наши лучшие 
отечественные танниноносы содержат его в 
несколько раз меньше. Так, по данным 
Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута лекарственных и ароматических 
растений таннинность листьев скумпии со
ставляет 20°/о, листьев сумаха дубильно
г о — 13,5%, корней гореца гиссарского — 
13,2°/о, корневищ бадана— 10,9%>, коры 
дуба черешчатого — 9,2°/о (Н. И. Либизов. 
1953).

В Китайской Народной Республике про
мышленные заготовки чернильных ореш
ков убейцзы производят' главным образом 
не в естественных насаждениях сумаха по
лукрылатого, а в искусственно создавае
мых, где используют ряд оригинальных 
приемов для увеличения ежегодного сбора 
этого ценного сырья.

Спрос на чернильные орешки во много 
раз возрос после того, как в 1888 г. был 
найден способ получения из них не только 
таннина, но и чрезвычайно устойчивой чер
ной краски. С этого же времени в Китае 
начал быстро увеличиваться и экспорт их. 
Так например, в 1909 г. по данным тамо
женного управления, только в Германию 
их было экспортировано 22757 тонн. Одна
ко в последующий затем период длитель
ных внутренних войн в Китае (с 1911 г.) 
и японской оккупации как выращивание 
убейцзы, так и заготовка чернильных 
орешков на экспорт резко сократились, а 
во многих районах прекратились пол
ностью,

С приходом к власти китайского народ
ного правительства вновь началось интен
сивное восстановление этой важной отрас
ли народного хозяйства Китая. Если в 
1950 г. объем заготовок чернильных ореш
ков убейцзы составил около 1000 т, то в
1953 г. было заготовлено уже 9640 т.

Ниже приводим ботаническое описание 
убейцзы — сумаха полукрылатого, способы 
его культуры и приемы, способствующие 
увеличению урожайности чернильных 
орешков.

Убейцзы — листопадное дерево из семей
ства сумаховых (Anacardiaceae), достигаю
щее 10 м высоты при 30 см диаметра ство
ла, с округлой, реже раскидистой, кроной 
и густым облиствением.

Листья сложные, длиной 14—20 см, не
парно-перистые с 3— 10 парами сидячих ли
сточков, причем нижние из них обычно на 
коротких толстых черешках. Листочки 
ланцетовидные,- продолговато-яйцевидные, 
реже овальные. По краям они городчато- 
пильчатые, на конце заостренные, реже ту
пые с равнобоким, несколько округлым, 
косым или клиновидным основанием. Дли
на их 2,5—7 см, при ширине 1—2 см. 
Более редко встречаются деревья, у кото
рых длина боковых листочков достигает 
12 см.

Цветы мелкие, белого цвета, почти сидя
чие, собранные в метелки на вершинах 
побегов, причем мужские в редких соцве
тиях (20—30 см), а- женские в более ко
ротких, плотных метелках (15—20 см).

Плоды — маленькие плотные костянки, 
обычно шаровидной формы и красновато
бурого цвета. Мелкие семена, покрытые 
восковым налетом, созревают в августе- 
сеятябре. В 1 Кг их содержится в среднем 
50 000 шт. Посевы стратифицированных се
мян убейцзы обычно производят в питом
никах в марте. Всходы появляются уже 
через 6 недель. В первый год сеянцы до
стигают 30—70 см высоты, а на второй — 
100— 120 см. Выход однолетних сеянцев с
1 му (Vie га) питомника составляет в 
среднем 80 тыс. шт. (выход с 1 га —
1 200— 1 300 тыс. шт.).

Корневая система убейцзы хорошо раз
вита, с наличием как стержневого корня, 
так и мощных горизонтальных. Древесина 
сероватого цвета с небольшой желтизной, 
очень твердая, плохо поддающаяся обра
ботке режущими инструментами. Кору ис
пользуют для изготовления синей краски.

Убейцзы теплолюбив, засухоустойчив и 
не требователен к почвам. Часто встре
чается на сухих горных склонах, но из-за 
недостатка влаги резко снижает свой 
рост. Хорошим ростом он отличается на 
плодородных суглинистых почвах, где в 
пятилетнем возрасте достигает 3 м высо
ты и 10 см диаметра ствола.

Посадки убейцзы проводят одно-двух- 
летними сеянцами как на специальных 
плантациях, так и по межам полей, обыч
но ранней весной. Лучшие результаты 

дают сверхранние посадки в феврале, ес
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ли этому позволяют почвенно-климатические 
условия. Для лучшего развития крон, по
садки на плантациях, как правило, ред
кие, при размещении растений 2—4 X 2 м; 
иногда применяют и более редкие по
садки.

В мае — июне на деревьях убейцзы по
являются бескрылые тли (Aphis chinensis), 
питающиеся соками листьев. В местах 
уколов, куда тли откладывают яички, 
образуются маленькие галловые наросты- 
бородавочки. Вначале они зеленого цве
та, но по мере роста темнеют и ста
новятся почти черными, причем дости
гают размеров сливы, а иногда и вели
чины кулака. Скорлупа таких наростов, 
носящих название чернильных орешков, 
твердая, а полая внутренность их запол
нена большим количеством развивающих
ся крылатых тлей. Последние в сентябре— 
октябре (до листопада) прогрызают стен
ки орешков и перелетают на другие де
ревья, где и разводятся их бескрылые 
потомки.

На убейцзы живет и другой вид тлей: 
круглые, тонкие (Aphis sp.), питающиеся 
соками не листьев, а молодых побегов, 
где также в результате уколов образуют
ся галловые наросты. Однако наиболее 
ценны галловые наросты на листьях 
убейцзы, содержащие 70—77% таннина; 
таннинность же наростов на побегах — 
30—40%.

Убейцзы как источник таининного 
сырья не имеет себе равных среди дру
гих растений. Достаточно сказать, что 
одно 6—7-летнее дерево убейцзы каждый 
год может давать (в переводе на чистый) 
5—6 кг таннина, а 20—30 летние — до 
30 кг. Таннинопродуктивность одного гек
тара плантаций убейцзы. на плодород
ных почвах при наличии к 20—30 годам 
500 деревьев составляет около 15 тыс. кг. 
Чем плодороднее почвы, на которых вы
ращивают убейцзы, тем лучше рост де
ревьев, тем крупнее и танниноноснее гал
ловые наросты на листьях, тем выше про
изводительность плантаций.

В целях увеличения количества черниль
ных орешков на листьях убейцзы в Китае 
еще 500 лет назад был разработан 
способ размножения тлей на деревьях. 
Описание этого способа, применяемого и 
в настоящее время, приведено в книге 
Ли-Ши-Чжена «О растениях», изданной 
в 1460 г.

Сущность этого способа заключается в 
следующем. Разведение тлей начинают на 
деревьях в возрасте 6—7 лет, когда у них 
достаточно развита крона и хорошая гу
стота облиствения. Для этого летом на 
дикорастущих деревьях убейцзы проводят 
сбор листьев с галловыми наростами (бо- 
родавочками), в которых развивается 
крылатое потомство тлей. Собранные ли
стья с наростами подвешивают на де
ревьях, на которых хотят увеличить коли

чество чернильных орешков. Осенью до
стигшие зрелости крылатые тли прогры
зают стенки орешков и распространяются 
по кронам деревьев. В результате этого 
приема количество галловых наростов на 
листьях убейцзы в следующем году зна
чительно возрастает.

Сбор галловых наростов производят 
ежегодно, в конце августа — начале сен
тября, но обязательно до вылета из них 
крылатых тлей, так как прогрызая стенки 
орешков, насекомые портят их, утончают 
и снижают вес. Нередко при этом орешки 
загнивают и теряют свою ценность. Одна
ко опасность этого остается и после сбо
ра, почему собранные орешки убейцзы не
медленно просушивают для уничтожения 
находящихся внутри них насекомых. 
В этих целях применяют два способа. 
Первый заключается в помещении ореш
ков на 3—4 минуты в кипяток с после
дующей просушкой на солнце, а при вто
ром орешки только просушивают при вы
сокой температуре над очагом. Лучшим 
способом считают второй, так как погру
жение чернильных орешков, даже и крат
ковременное, в горячую воду снижает их 
таннинность.

Высушенные орешки убейцзы очень 
тщательно упаковывают, чтобы не допу
стить потерь в весе и снижения черниль
ными орешками таннинности при транс
портировке. С этой целью в Китае приме
няют специальные кожаные тюки весом 
по 100 кг.

Убейцзы культивируют во многих райо
нах Китайской Народной Республики, а 
именно: в провинциях Хэбэй Северного
Китая, Шапьси, Гансу Северо-Западного 
Китая, Шаньдун, Цзяншу, Чжецзянь Во
сточного Китая, Хенань, Цзянси, Хунань, 
Хубэй, Гуандун Юго-Центрального Китая, 
Сычуань и Юннань Юго-Западного Ки
тая.

Разведение в СССР столь ценного тан- 
ниноноса, как сумах полукрылатый, впол
не возможно и принесет большую пользу 
народному хозяйству.

Черноморское побережье Кавказа, Юж
ный берег Крыма, Приморье Дальнего 
Востока и, вероятно, многие другие райо
ны имеют все необходимые почвенно-кли
матические условия для успешного выра
щивания сумаха полукрылатого и разве
дения бескрылой тли — Aphis chinensis и 
Aphis sp.

Уже сейчас сумах полукрылатый хоро
шо растет в качестве декоративного рас
тения в отдельных парках Черноморья. 
Научно-исследовательским институтам сле
дует включить в число своих работ раз- 
ведение сумаха полукрылатого с тем, что
бы в ближайшие годы можно было на
чать промышленное разведение его, как 
источника получения высококачественного 
таннина.

А . В . КЕНАРОКОМОВ
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ИЗ ПИСЕМ

Читатели сообщают
пытом летнего дополнения ле
сокультур делится старший лес
ничий Рыбинского лесхоза 
(Ярославская область) И. И. С е 
ров.
Наша практика показала, пи

шет он, что можно без особых денежных 
затрат восполнять отпад в лесокультурах 
одновременно с проведением ухода. По
садка сеянцев, выращенных в питомнике 
вне лесокультурной площади, положитель
ных результатов не давала. Поиски луч
ших способов привели к необходимости 
иметь сеянцы для посадки на той же ле
сокультурной площади и высаживать их 
с глыбками. В этом случае сеянцы те
ряют меньше влаги и корневая система 
их не повреждается.

Для создания запаса сеянцев на лесо
культурной площади закладываются вре
менные питомники («ремонтные площад
ки»), С такой площадки обязательно сди
рается дерновый слой, но так, чтобы не 
создавалось искусственное микропониже
ние. Затем площадку перекапывают и бо
ронуют железными граблями. Если по
кров мертвый, то его не удаляют, а пе
ремешивают с минеральным слоем почвы. 
Семена высевают вразброс равномерно по 
всей площадке, но не густым посевом, 
чтобы удобнее было выкапывать сеянцы.

Сеянцы из площадки берут с глыбками 
и высаживают не отдельно, а кучками — 
по нескольку в глыбке, так как при разъ
единении сеянцев повреждаются корневые 
системы, рассыпаются глыбки, теряется 
влага. Для посадки сеянцев с глыбками 
подготовляются ямки, сделанные мотыж- 
ками.

Как указывает т. Серов, лесокультуры, 
дополненные таким способом, к началу 
осени имеют полную приживаемость и 
хорошее состояние. В период осенних и 
весенних заморозков кучки сеянцев не 
выжимаются, в то время как сеянцы, вы
саженные осенью обычным путем, подвер
гаются выжиманию.

* *
*

Лесовод В. М. Б у г о с л а в с к н й  (Чер
нигов), откликаясь на статью А. И. Че- 
лядиновой «О лучших сроках посева се

мян древесных пород», помещенную в 
№ 1 нашего журнала за 1956 г., подтвер
ждает преимущества осеннего посева ря
да древесно-кустарниковых пород.

На основании собственного опыта, пи
шет он, я убежден, что стратификация 
древесных семян, требующая значитель
ных затрат средств и рабочего времени, 
вовсе не необходима, а в большинстве 
случаев даже является излишней. В тече
ние многих лет я проверил и убедился в 
целесообразности и высокой эффективно
сти посева семян древесных и кустарни
ковых пород в конце лета или в начале 
осени в зависимости от срока их созрева
ния.

Я неоднократно проводил опыты, ука
зывает т. Бугославский, с такими поро
дами, как вишня, слива, абрикос, персик, 
груша, яблоня, ирга, кизильник, акация 
желтая. Посев производился сразу после 
сбора плодов и получения из них семян. 
Высевались семена в заранее подготов
ленную почву, причем если почва была 
суховатая, то делался полив, а в засуш
ливый год почва мульчировалась (опил
ками или мелкой торфяной крошкой). 
Всходы всегда получались хорошие, успе
вали одревеснеть и зиму выдерживали 
благополучно. Лесоводом Шамарным 
испытан также способ посева слегка не
дозрелых семян липы (когда коробочка 
серовато-зеленоватого цвета), дававший 
всегда хорошие результаты.

Полагаю, замечает В. М. Бугославский, 
что и в отношении других пород, требую
щих стратификации при весеннем посеве 
(клен, ясень, смородина и др.), следует 
испытать посев собранных в момент со
зревания семян сразу же после их сбора 
с соблюдением наших рекомендаций.

* *
*

Инженер-лесовод В. К. С м и р н о в  
(Кисловодск) рассказывает об опыте спе
циалистов Кисловодского Курзеленстроя 
по выращиванию хвойных пород в южных 
районах.

Недалеко от курортно-лечебного парка в 
Кисловодске, на отлогих склонах «Синих 
гор», растет роща кавказской и крымской 
сосны на площади 4 га. Лет 20 назадВологодская областная универсальная научная библиотека 
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здесь была заложена школа, которая впо
следствии 6biJja оставлена как парковая 
роща. За это время здесь произошли боль
шие изменения в микроклимате и почвен
ных условиях. Изменился химический со
став почвы и почвенный покров, появилась 
грибная флора, способствующая произра
станию хвойных.

В этих благоприятных природных усло
виях, пишет т. Смирнов, решили зало
жить посевы хвойных пород, для чего в 
1946 г. провели дополнительное разрежи
вание рощи лентами на ширину создавае
мых посевных гряд. Много времени и тру
да пошло на создание необходимой для 
хвойных среды. Для защиты молодых неж
ных сеянцев от палящих лучей южного 
солнца, кроме полога рощи, потребовалось 
притенение из поставленных вдоль гряд 
сосновых веток, которые зимой служат 
для задержания снега. Мульча из древес
ных опилок, смешанных с хвоей, защи
щает гряды от пересыхания и появления 
сорняков, а зимой утепляет сеянцы и 
охраняет их от выжимания морозом. По
севы весной и летом регулярно поли
ваются.

В настоящее время здесь воспитывает
ся уже третий выпуск сеянцев хвойных, 
выдерживаемых два года в грядах и два 
года после пикировки. Сейчас в этом пи
томнике более миллиона сеянцев. Это — 
будущее украшение парков, лесопарков и 
скверов курорта: ели колючие и обыкно
венные, лиственница сибирская, пихта 
кавказская, гинкго, пихта Дугласа — го
лубая и зеленая и другие.

Как отмечает В. К. Смирнов, описанный 
метод выращивания сеянцев хвойных на 
юге впервые испытал здесь старейший спе
циалист Курзеленстроя М. Г. Карагеозян 
еще в 1929 г. в Перкальском древесно-де- 
коративном питомнике на склоне горы 
Машук вблизи Пятигорска. Вторично он 
повторил этот опыт в 1950 г. на Южном 
берегу Крыма. * *

*
Об успешном опыте выращивания дуба 

красного в Ленинградской области сооб
щает кандидат сельскохозяйственных наук 
Н. С. П о п о в а  (Ленинград).

На территории Советского Союза, ука

зывает она, дуб красный встречается еди
нично или группами главным образом в 
парковых насаждениях. В опытно-произ- 
водственных насаждениях он выращивает
ся в южных районах страны. Наиболее 
Известны культуры этого дуба в Тростя- 
нецком опытном лесхозе (Сумская об
ласть). Однако практика показывает, что 
дуб красный может расти и плодоносить 
в значительно более северных районах 
европейской части СССР, в том числе в 
Прибалтике.

В Ленинграде, пишет т. Попова, весной 
1950 г. были высеяны в учебном питом
нике на торфяной почве желуди, собран
ные в 1949 г. с деревьев дуба красного, 
растущих в парке Лесотехнической акаде
мии с 1910 г. Посев дал дружные всходы 
и к осени были получены хорошие, круп
ные сеянцы.

Весной 1951 г. эти сеянцы были переса
жены в школу в том же питомнике вме
сте с сеянцами дуба летнего. В первый 
же год пребывания в школе дуб красный 
показал более энергичный рост по сравне
нию с дубом летним, что отмечалось и в 
последующие годы.

Весной 1955 г. было обмерено около 
600 сеянцев. Несмотря на то, что к тому 
времени лучшие экземпляры дуба красно
го были выбраны для посадки в парке, 
разница в росте этих двух видов дуба 
оставалась значительной: средняя высота 
дуба красного была 109 см (максималь
ная 200 см) и текущий прирост 37 см, а 
у дуба летнего средняя высота 46,4 см 
(максимальная 90 см) и текущий при
рост 13,4 см. Саженцы дуба красного, пе
ресаженные из школы в парк на песчаную 
почву, хорошо прижились в новых усло
виях, хотя и не имели должного ухода.

Весной 1955 г. желуди дуба красного, 
полученные в 1954 г. из Тростянецкого 
опытного лесхоза, были высеяны в не
скольких лесхозах Ленинградской обла
сти на песчаных, супесчаных, суглинистых 
и торфяных почвах. Везде они дали вы
сокую всхожесть и сеянцы росли хорошо.

Дуб красный, заключает Н. С. Попова, 
должен получить широкое применение при 
реконструкции зеленой зоны Ленинграда и 
всех других лесов Ленинградской обла
сти.

ПОПРАВКИ

В № 2 журнала за 1956 г. подпись под 
рисунком на странице 52 следует читать: 
«Елово-липово-березовые культуры в воз
расте 9 лет».

В этом же номере журнала в статье 
Г. Г. Самойловича вместо слова «дешифри- 
ровочная» следует всюду читать «деши- 
фровочная».
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Вторая Центральная конференция работников 
лесного хозяйства ГДР

В гор. Лейпциге с 10 по 12 февраля 
1956 г. проходила 2-я Центральная кон
ференция работников лесного хозяйства 
Германской Демократической Респуб
лики.

На конференции в качестве гостей при
сутствовала делегация работников лесного 
хозяйства Советского Союза (заместитель 
начальника Главного управления лесного 
хозяйства и полезащитного лесоразведе
ния МСХ СССР А. Д . Пономарев — руко
водитель делегации, проф. А. Б. Жуков и 
начальник отдела механизации Главного 
управления лесного хозяйства и полеза
щитного лесоразведения В. И. Горшечни
ков), работников лесного хозяйства Чехо
словацкой Республики, Польской . Народ
ной Республики и Румынской Народной 
Республики. Руководители ■ делегаций вы
ступили с приветственными речами.

Конференцию работников лесного хозяй
ства ГДР приветствовали пионеры, уча
щиеся лесных учебных заведений, брига
диры и лучшие рабочие.

Доклад об итогах работы и задачах 
лесного хозяйства Германской Демокра
тической Республики на второе пятилетие 
сделал заместитель министра сельского 
и лесного хозяйства ГДР т. Шамель. 
Проф. Вагенкнехт выступил с докладом 
о мероприятиях по повышению продуктив
ности лесов ГДР. Инж. Хахе посвятил 
свой доклад механизации работ в лесном 
хозяйстве.

Доклады вызвали оживленные прения. 
В прениях выступило свыше 50 человек.

На конференции выступили также секре
тарь ЦК СЕПГ т. Мюкенбергер и статс- 
секретарь Министерства сельского и лес
ного хозяйства ГДР т. Вильке.

По всем докладам конференция приняла 
конкретные решения.

* *
*

После окончания конференции советская 
делегация ознакомилась с работой Госу- 
дарственого лесного хозяйства «Каменц», 
расположенного в 35 км от г. Дрездена, 
и с хозяйством «Беренфельц». Делегация 
посетила старейшее высшее лесное учебное 
заведение — Тарандтскую лесную акаде
мию. Затем она осмотрела лесную школу 
вблизи г. Крейс, готовящую специалистов 
лесного хозяйства со средним образова
нием. В дальнейшем делегация встрети
лась с работниками лесного хозяйства 
округа Заалфелд.

В г. Лейпциге делегация осмотрела фа
нерный завод. В Потсдаме советская де
легация была в Центральном лесоустрои
тельном институте, где ознакомилась со 
структурой и принципами лесоустройства, 
а также осмотрела лаборатории карто
графии и репродукции.

Всюду, где бы ни была делегация, она 
чувствовала хороший и теплый прием.

Перед отъездом делегаций в Министер
стве сельского и лесного хозяйства ГДР 
состоялось совещание, на котором делега
ции СССР, Польской Народной Республи
ки, Чехословацкой Республики и Румын
ской Народной Республики поделились 
впечатлениями и обменялись мнениями. 
На совещании было высказано пожелание 
продолжить в дальнейшем обмен опытом 
работы в области лесного хозяйства раз
личных стран.

Подробное сообщение о конференции и 
о работе лесных хозяйств ГДР будет опу
бликовано в ближайшем номере журнала.
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