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Регулирование гидрологического режима 
территории для повышения продуктивности 

лесов
А. А. МОЛЧАНОВ

Д окт ор  биологических наук

ближайш ее десятилетие р а
ботникам лесного хозяй
ства предстоит значительно 
повысить продуктивность 
лесов СССР.

Д ля выполнения этой задачи важ 
но было бы знать, как регулировать 
водный режим почвы, чтобы изме
нить содержание в ней минеральных 
веществ в направлении, нужном для 
наилучшего развития древостоев.

Известно,'что водный режим почв 
как под лесом, так и на безлесных 
площадях претерпевает вековые, го
довые и сезонные изменения. В дан
ной статье рассматривается влия
ние лесной растительности на гидро
логический режим территории, резко 
меняющийся в различных типах л е 
са. Н аряду с различными изменения
ми стока 1 по типам леса, гидрологи
ческий режим существенно изме
няется и под воздействием суммар
ного испарения.

Наблю дения показали, что в М ос
ковской области в сосновых типах 
леса наибольший расход влаги на 
суммарное испарение летом харак
терен для сосняков долгомошников 
и ельников черничников. В еловых 
и березовых типах леса расход влаги 
на суммарное испарение заметно вы

1 Сток в лесу и в поле из-за недостатка 
места не рассматриваем.

ше, чем в сосновых. В более южных 
районах, в особенности при недо
статке влаги, сосновые и дубовые 
искусственные насаждения значи
тельно снижаю т расход влаги на 
транспирацию. Степень этого сниже
ния у разных пород различна. Н а
пример, в сухой степи расход влаги 
на транспирацию сосновых древо
стоев 60 лет равен 146 мм, а в ду
бовых лесах 15 лет (по данным 
Л. А. И ванова) — от 135— 148 мм, 
т. е. более чем в полтора раза мень
ше, чем в зоне смешанных лесов или 
ж е при близком залегании грунто
вых вод в засушливых районах.

В районах с недостатком влаги 
под влиянием условий среды умень
шается облиствение и усиливается 
изреживание древостоев. Такая же 
зависимость с изменением типов 
леса характеризует и дубовые дре
востой. В зоне южной лесостепи 
наименьшее количество влаги на 
суммарное испарение расходуется в 
солонцовой дубраве и наибольшее — 
в снытево-осоковой на темносерых 
почвах.

Таким образом, разные типы леса 
обладают различным гидрологиче
ским режимом. В типах леса с недо
статочным увлажнением значитель
ная часть влаги на суглинистых поч
вах расходуется на поверхностный 
сток или же проникает глубоко в
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грунт на песчаных почвах и посту
пает в реки внутрипочвенным сто
ком. В высокопроизводительных ти
пах леса, наоборот, значительная

часть влаги расходуется на суммар
ное испарение и в парообразном со
стоянии переносится в другие райо
ны страны (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Гидрологическая роль различных типов леса по методу баланса влаги в почве (мм)

Тип леса

Потери 
влаги из 
почвы без 
стока и 
инфиль
трации

Осадки 
за лето

Общий
расход

влаги

Испарение 
с покрова 
и под
стилки

Испарение 
с крон

(Т ранспи
рация

Общий
запас

древостоя
(м3)

Осоково-снытевая 
дубрава (склон) 188,0 199,6 387,6 75 75,0 237 558

Ссоково-снытевая 
дубрава(плакор) 155,0 199,6 354,6 75 74,7 204,9 464

Полево-кленовая 
дубрава (восточ
ный склон) . . 177,0 199,6 366,6 80 70,0 166,6 300

Ссоково-снытево- 
липняковая дуб
рава (северо-за
падный склон) 129,0 199,6 328,6 80 71,8 176,8 419

Бересклетовая дуб
рава (юго-восточ
ный склон) . . 80,0 199,6 279,6 85 69,6 125,0 193

Солонцовая дуб
рава . . . . . . 53,6 199,6 252,6 80 58,0 108,0 126

Чем больше запас древостоев, тем 
больше расход влаги на транспира
цию древесной и кустарниковой рас
тительностью, тем больше задерж и
вается осадков на кронах; наоборот, 
испарение с поверхности почвы и 
транспирация покрова выше там, 
где запас древостоя меньше и где, 
естественно, меньше степень сомкну
тости крон. При этом следует иметь 
в виду, что древостой одного и того 
ж е состава и возраста в различных 
лесорастительных зонах расходуют 
разное количество влаги. Расход 
влаги на транспирацию 150-летним 
сосновым древостоем при близкой 
долготе, но под 64° северной широты, 
равен 160 мм, под 56° северной ши
роты — 183, под 51° — 203 и под 
49° северной широты, даж е при воз
расте древостоя 46 лет, —• только 
140 мм.

Таким образом, гидрологическая 
роль леса тесно связана с типами 
леса и физико-географическими зо
нами. Расход влаги древостоем 
уменьшается с уменьшением запаса 
древесины на единице площади.

Малопроизводительные типы леса 
меньше отдают влаги на испарение, 
зато большая часть ее расходуется 
на сток.

В интересах управления водным 
режимом почв и стоком рек на той 
или иной территории необходимо вы
яснить расход воды на транспира
цию и суммарное испарение в про
цессе развития древостоя. Д ля это
го проведены многочисленные на
блюдения за расходом влаги в сос
новых, еловых, дубовых, осиновых и 
ясеневых древостоях различного 
возраста - (табл. 2).

Наибольшее количество осадков 
на кронах задерж ивается в 40— 
60-летних сосновых, дубовых и ело
вых древостоях и 20—30-летних ясе
невых и осиновых. В 40-летнем воз
расте сосна задерж ивает на кронах 
и испаряет обратно в атмосферу на 
53 мм, дуб — на 47, ель — на 56 и 
осина на 71 мм больше, чем в спе
лом возрасте. Н аряду с повышен
ным испарением с крон, наблюдает
ся пониженное испарение влаги в 
40—60-летнем возрасте с поверхно-
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Т а б л и ц а  2

Расход влаги на транспирацию и испарение в древостоях различного состава (мм)

С татья расхода

Возраст, лет

20 40 60 80 100 120 140 160 220

С о с н а

Транспирация ......................... 236 250 200 185 170 158 146 125
Испарение с покрова и поч

в ы  ...................................................... 48 67 87 100 100 100 103 105 —
Задержание на кронах . . . 127 150 140 135 120 105 100 97 —

И т о г о  . . . 411 467 427 420 390 ЗБЗ 349 327 —

Д у б

Транспирация ......................... 210 246 255 240 215 192 183 1S0 220
Испарение с покрова и поч

вы  ...................................................... 78 84 97 106 123 125 125 118 110
Задержание на кронах . . . 67 115 117 110 105 100 95 90 70

И т о г о  . . . 355 445 469 456 443 417 403 398 400

Е л ь

не
Транспирация ......................... не опред. 345 опр. 225 не опред. 190 —
Испарение с покрова и поч

вы ......................................... — — 55 — 75 — — 80 —
Задержание на кронах . . . — — 185 — 160 — — 129 —

И т о г о  . . . — — 585 — 460 — — 399 —

О с и н а

Транспирация ......................... 224 212 184
Испарение с покрова и поч

вы ......................................... 78 84 97
Задержание на кронах . . . 90 70 40 -—

И т о г о  ... 392 366 321 — — — — — —

Я с е н ь

Транспирация ......................... 236 240 198 168 — — __ _ _
Испарение с покрова и поч

вы ......................................... 68 80 90 95
Задержание на кронах . . . 96 96 80 60 — -— — —

И т о г о  ... 400 416 368 323

5Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



сти травяного покрова и подстилки. 
В дальнейшем, по мере старения и 
изреживания древостоя, отмеченное 
суммарное испарение увеличивается 
у сосны до 57 мм и у дуба до 67 мм.

Лес как гидрологический фактор 
особенно сильно проявляет свое дей
ствие при расходе влаги на транспи
рацию. Наибольший расход наблю 
дается у сосны в 40-летнем возрасте, 
у дуба в 50—60 лет, у ели в 60 лет 
и у ясеня и осины в 20—30 лет. 
В дальнейшем, по мере увеличения 
возраста древостоев, расход влаги 
уменьшается. Это длится до тех пор, 
пока под пологом изреженных сос
новых древостоев не развивается 
ель. С появлением второго яруса 
ели под пологом сосны или сопут
ствующих пород под пологом дуба 
расход влаги на транспирацию сно
ва начинает возрастать.

Суммарное испарение достигает 
максимума такж е в 40—60-летнем 
возрасте, причем в 40-летнем возра
сте соснового древостоя влаги рас
ходуется на 140 мм больше, чем в 
спелом, в дубовом — на 169, в ело
вом — на 186, в осиновом — на 71 и 
в ясеневом на 48 мм.

В различные годы расход влаги 
на суммарное испарение меняется в 
зависимости от изменения количе
ства осадков, так, при осадках в
1952 г. 418 мм, в 1953 г. — 518, в 
1954 г. — 335, в 1955 г. — 607 мм.

Изменения расхода влаги на сум
марное испарение показаны на гра
фике 2.

Следует отметить, что расход вла
ги на транспирацию и суммарное ис
парение тесно связан с массой лист-

Рис. 1. Расход влаги (м м ) на транспи
рацию и испарение в древостоях р а зли ч 
ного состава при 550 м м  годовых осадков, 

д ля  ели  при 580 мм.

250 -----■---- <---- >----->______■_____________■______I______I______ ._____ .

О 20 io  60 60 100 КС НО ISO 160 200 220 
Возраст древостоев. л е т

- .............. - Расход влаги в 1352 г---------Расход влаги в 1953г

--------- ----  „  „ Ш г ..............................................  -  1355г

Рис. 2. Расход влаги на суммарное испа- 
рение в дубовых древостоях.

вы в древостоях2 (рис. 3). В свою 
очередь масса листвы зависит от 
прироста.

Связь между текущим приростом, 
транспирацией и суммарным испаре
нием характеризуется прямолиней
ной зависимостью. Эти закономер
ности позволяют регулировать вод
ный режим почв путем разведения 
древесных пород, отличающихся 
разной продуктивностью, или по
средством изменения возрастов дре
востоев. На почвах, склонных к за 
болачиванию, надо стремиться вы
ращ ивать быстрорастущие породы; 
на почвах с недостаточным увлаж 
нением запасы и поступление влаги 
в почву регулируются рубками 
ухода.

В условиях севера после сплош
ных рубок лесоводы стремятся как 
можно скорее облесить площадь на 
почвах, склонных к заболачиванию 
такими сильно расходующими влагу 
породами, как лиственница, ель, оси
на и тополь, а в лесостепной зоне, 
в условиях непостоянной влажности, 
ускорить рост сомкнутых древо
стоев.

Различное суммарное испарение 
воды древесной породой одного со
става вызвано различной энергией 
роста в течение жизни дерева и, 
как следствие, различным потребле
нием почвенных растворов. Исследо
вания физиологов роста клеток, 
органов, тканей, а такж е наблюде
ния лесоводов над приростом по 
диаметру и высоте (выраженные в 
таблицах хода роста) показывают,

2 По данным А. А. Молчанова. Н. Ф. По
лякова, В. В. Смионова и К. А. Гар.
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что разница в потреблении воды на
ходится в тесной связи с отмечен
ным в природе законом большого пе
риода роста.

С законом большого периода рос
та, с законом кульминации прироста 
в высоту совпадает момент энергич
ного проявления дифференциации 
деревьев (Г. Ф. М орозов). В период 
кульминации текущего прироста де
рево потребляет наибольшее коли
чество воды, питательных веществ 
и света. В этот же период под поло
гом наиболее изменяется микрокли
матическая обстановка.

Древостой от момента возникно
вения до спелости и до нового поко
ления представляет собой исключи
тельно динамическую систему. П ро
цесс распада органического веще
ства, динамика влажности почвы, 
микробиологическая жизнь почвы 
находятся в тесном взаимодействии 
с древостоем. С его развитием ме
няются охвоение и сомкнутость по
лога, а в связи с ним меняются осве
щение и количество осадков, про
никающих сквозь древесный полог. 
Все эти факторы изменяют темпера
туру воздуха, почвы и активность 
микрофлоры летом, а зимой — сте
пень промерзания почвы; все это в 
свою очередь путем целого ряда 
взаимосвязей влияет на микробиоло
гические процессы, круговорот азота 
и зольных элементов в почве. Эта 
взаимосвязь и взаимодействие ком
понентов выражается в непрерыв
ном изменении каждого из них, 
а также древостоя и его среды.

По наблюдениям Н. П. Ремезова 
с сотрудниками, в чистых хвойных 
лесах (сосняки, ельники) и дубра
вах во II— III классе возраста наблю 
дается наибольшее потребление эле
ментов питания, в хвойно-широко
лиственных — в III классе возраста, 
в липняках оно возрастает до 70 лет. 
В хвойных и дубовых лесах после II 
и III классов возраста потребление 
элементов питания постоянно сокра
щается. По данным В. Н. Мины, в 
43-летних дубняках потребляется 
наибольшее количество минераль
ных веществ.

Исследования О. И. Пушкинской 
показали, что состав микронаселе
ния в почве изменяется в зависимо

сти от особенностей и интенсивности 
обмена веществ и корневых выделе
ний у растений, которые заметно из
меняются с возрастом.

Все сказанное свидетельствует, что 
потребление воды и минеральных 
веществ древостоями в различные 
периоды их жизни неодинаково. 
М аксимальное потребление влаги 
наблюдается в период кульминации 
текущего прироста. Если в этот пе
риод возникают засухи, то в жизни 
древостоя наблюдаются кризисы, 
приводящие в результате взаимо
действия деревьев с почвой и влагой 
к их усыханию.

Тяжелые периоды в жизни каж до
го древостоя бывают дважды. П ер
вый период совпадает со временем 
его возникновения, когда безлесная 
площадь обычно зарастает травя
нистой растительностью, потребляю
щей много воды, а поэтому затруд
няющей возобновление леса вслед
ствие иссушения верхних горизонтов 
почвы. Н аряду с недостатком влаги, 
отрицательно влияют метеорологи
ческие факторы, насекомые и гриб
ные заболевания.

Второй критический период совпа
дает со стадией жердняка, когда 
древостой дает максимум прироста 
органической массы (листвы и дре
весины). В этой стадии усыхают 
густые и чистые древостой, а такж е 
изреженные до сомкнутости 0,5 и ни
же. Хорошо развитые древостой 
сомкнутостью 0,7—0,8 не усыхают.

Д ля предотвращения кризисов в 
тот или иной период необходим уход 
за насаждениями. В период кульми
нации текущего прироста возможно 
предотвратить усыхание рубками 
ухода, а в период возникновения 
древостоя — борьбой с сорняками и 
осветлением главной породы.

Наблюдения над влажностью поч
вы и расходом воды из нее на сум
марное испарение под пологом сос
новых, дубовых, осиновых, еловых 
и ясеневых древостоев различного 
возраста показывают, что с по
мощью рубок ухода можно не толь
ко увеличить прирост древесины, но 
и улучшить водное, минеральное пи
тание и условия ассимиляции.

В непрореженных полных древо- 
стоях, как правило, расходуется
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больше влаги, чем в прореженных 
до сомкнутости 0,8—0,7. Однако 
уменьшение расходов влаги из поч
вы продолжается до определенной 
стадии прореживания. При сомкну
тости древостоя 0,5 и менее наблю 
дается снова увеличенное потребле
ние воды из почвы вследствие интен
сивности роста и развития травяной 
растительности.

Сказанное подкрепляется данными
о расходах воды из почвы в 15-лет
них дубовых древостоях, пройден
ных рубками интенсивностью 15, 35 
и 55% . При сомкнутости контроль
ного древостоя 1,0 сомкнутость про
реженных соответственно равнялась 
0,85, 0,65 и 0,4.

Сильная интенсивность рубок ухо
да была вызвана усыханием ясеня, 
поврежденного цикадой, и частично 
ильма и дуба, заглушаемых соседя
ми. Процесс усыхания начался за 
два года до рубки, и к моменту про
реживания под пологом древостоев 
уж е развился травяной покров из 
таких злаков, как пырей и вейник. 
После прореживания злаки достигли 
высоты 70—75 см и покрывали до 
0,9 площади.

Расход влаги из 2-метровой тол
щи почвы в этих древостоях, вычис
ленный по разнице запасов влаги 
весной, в начале мая и осенью, в 
конце сентября выразился в таких 
размерах (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Расход влаги из почвы (мм) в древостоях, пройденных рубками ухода разной 
интенсивности, и на сплошных лесосеках 100 М ширины

Год наблюдений

Интенсивность рубки

Сплошная вырубка
контроль слабая сильная очень сильная

С омкнутость древостоя

1,0 0,85 0,65 0,45

1952 ......................... 204 205 148 148 99
1953 ......................... 229 132 144 215 220
1954 ......................... 166 133 172 252 270
1955 ......................... 234 193 231 — 230

Среднее . . . 208,2 165,9 173,9 205,0 206,8
% 100 79,8 83,4 102,5 97,8

В 45-летних дубовых древостоях 2-метровой толщи, происходит в за-
изменение расходов влаги, установ- висимости от интенсивности рубок
ленное по разности запасов влаги таким образом (табл. 4).
в почве от весны до осени для

Т а б л и ц а  4

Расход влаги (мм) в зависимости от интенсивности рубок и на сплошной лесосеке

Год наблюдений

Интенсивность рубки

Середина, 100 м 
сплошной вырубки

контроль средняя очень сильная

сомкнутость древостоя

0,9 0,7 0,5

1954 ......................... 214 1S9 168 113
1955 ......................... 247 235 2 2 2 235

Среднее . . . 230,5 217,0 195,0 169,0
% 100 94,0 84,7 73,1
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В первый год после рубки расход 
влаги древостоем сомкнутостью 0,7 
составляет 93% , сомкнутостью 0,5—
79 и на сплошной вырубке — 48%' 
от расходов воды контрольным дре
востоем.

Во второй год после рубки ухода 
расход влаги в древостое сомкну
тостью 0,7 составляет 96% ’, для сом
кнутости 0,5—89 и для сплошной 
вырубки такж е 96% . Относительное 
и абсолютное увеличение расхода 
влаги (по годам) в древостоях, 
пройденных рубками, вызвано уве
личением листовой массы деревьев 
и травы. После рубки в молодых 
15—20-летних древостоях масса 

листвы увеличивается больше, чем в 
стадии ж ердняка и в приспевающем 
возрасте. В молодняках (15 лет) 
масса листвы в слабо прореженном 
древостое через 7 лет увеличилась 
больше чем вдвое, в среднепроре- 
женном в 4 раза по сравнению 
с контрольным и через 5—7 лет 
превысила массу листвы контроль
ного древостоя; в 45-летнем древо
стое, пройденном рубкой средней 
интенсивности, требуется для дости
жения такой массы листвы уже 9 — 
10 лет, в 65-летнем —- Почти 12— 
15 лет.

Исследования в лаборатории лес
ной гидрологии и климатологии И н
ститута леса Академии наук СССР, 
проведенные научным сотрудником 
JI. А. Евдокимовой, показали, что 
к концу вегетационного периода на 
участке с полнотами 0,75 и 0,5 со
держание нитритов, особенно в ниж
ней части подстилки, заметно воз
растает, в то время как на контроль
ном участке (полнота 1,0) они оста
ются почти на прежнем уровне. Это 
дает основание говорить о неблаго
приятных условиях образования нит
ритов в сомкнутых древостоях. Из- 
реживание древостоев до полноты 
0,75 уж е вызывает некоторое ожив
ление деятельности нитрифицирую
щих бактерий.

Влияние изреженности на процес
сы аммонификации сказалось лишь 
в конце вегетационного периода го
да рубки. В середине лета, 29 июля 
на всех пробных площ адках количе
ство воднорастворимого аммиака

как в подстилке, так и в почве при
мерно одинаково. К  концу вегетации 
во всех случаях количество аммиака 
значительно возрастает (максималь
но в почве под древостоями полно-

бозраст, лет

Рис. 3. Изменение массы листвы в чистых 
сосновых, еловых, осиносых, ясеневых дре

востоях и в слож ных дубравах.

той 0,75). При этом вдвое возрастает 
содержание аммиака (по сравнению 
с серединой лета) в верхнем слое 
подстилки при неизменном содержа- 
ни его в нижней части. О бъясняет
ся это тем, что высокая влагоем- 
кость верхнего слоя почвы препят
ствует перемещению образующегося 
в ней аммиака в нижние слои, тем 
самым как бы предохраняя его от 
вымывания и выхода аммиачного 
азота из биологического кругово
рота.

Определение обменного кальция на 
участках с полнотами 0,75 и 1,0 по
казывает, что количество его умень
шается в середине лета, а к концу 
вегетации возрастает. Особенно рез
ко проявляется эта закономерность 
в древостоях полнотой 0,75. Нам ка
жется, это находит объяснение в 
усиленном поглощении кальция в 
связи с интенсификацией роста дре
востоев на этом участке, вследствие 
улучшения световых и других усло
вий роста. Отсутствие подобной за 
кономерности характерно для древо
стоев полнотой 0,5. Здесь наблю 
дается обратное явление: постепен
ное возрастание обменного кальция 
(за счет освобождающегося кальция 
в процессе минерализации подстил
ки и корневых систем) к середине 
лета и уменьшение его к концу сен
тября. Последнее объясняется уси
ленным промыванием верхних поч
венных горизонтов из-за сильной

9Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



изреженности древостоев. И зреж ен
ность древостоев полнотой 0,5 бла
гоприятствует выносу обменного и 
воднорастворимого кальция из верх
них горизонтов в нижележащие.

Изменение продуктивности древо
стоя в зависимости от степени сомк
нутости и расхода воды из почвы 
показано в таблице 5.

Таким образом, продуктивность
Т а б л и ц а  5

Изменение текущего прироста и расход воды в дубовых древостоях
(о/о контрольного)

15-летний древостой 45-летний древостой

текущ ий при расход воды текущий при расход воды
сомкнутость рост (% от (% от конт сомкнутость рост (% от (% от конт

древостоя контрольного
древостоя)

рольного
древостоя)

древостоя контрольного
древостоя)

рольного
древостоя)

1 , 0 100 100 1 ,0 100 100
0,85 109 85 — — —
0,7 121 86 0,7 105 94
0,65 120 103 : — —  . —
0,45 98 153 0,5 90 89
0 0 162 0 0 96 .

П р и м е ч а н и е .  В 15-летнем древостое годичный прирост и расход воды относятся 
к древосгою, пройденному рубкой три года назад, а в 45-летнем — только два года назад, 
где не развилась травяная растительность.

древостоя зависит от режима вл аж 
ности почвы и расхода воды насаж 
дениями.

Наименьший расход воды при на
личии оптимальных условий освеще
ния и температуры обеспечивает 
наилучший прирост древостоя. В дан
ном случае влажность почвы всегда 
выше, чем в контрольном или в изре- 
женном древостое.

Рассмотрим теперь гидрологиче
ский режим безлесных площадей, 
который меняется в зависимости от 
механического состава почвы, со
стояния ее и размеров площади. 
Здесь запасы  влаги в почве связаны 
с величиной стока и суммарным ис
парением.

При одинаковом механическом со
ставе почвы поверхностный сток ме
няется в зависимости от рельефа. 
Н а песчаных почвах, покрытых тр а
вянистой растительностью, при укло
не 0,002, коэффициент стока равен 
0,13, а при 0,01—0,20, при 0,14 он 
достигает уже 0,30. При одинаковом 
рельефе с уклоном 0,14 коэффициент 
стока меняется в зависимости от ме
ханического состава почвы. Н а 
солонцовых суглинках он равен 0,71, 
на глинистых почвах — 0,6, на каш 

тановых суглинках — 0,48, на черно
земах — 0,34 и на супесчаных поч
вах — около 0,18—0,20.

Н а суглинистых почвах при одина
ковом рельефе сток меняется в за 
висимости от характера обработки 
почвы. При пахоте вдоль склонов он 
варьирует в зависимости от степе
ни промерзания и уплотнения — от
0,1 до 0,5; на многолетней залежи, 
в зависимости от густоты раститель
ности, •— от 0,68 до 0,93. При глубо
кой пахоте и периодическом рыхле
нии почвы коэффициент стока равен 
0 ,01— 0 ,02 .

Расход просочившейся в почву 
влаги зависит от развития и роста 
травянистой растительности и раз
меров безлесных площадей. С уве
личением размеров безлесных пло
щадей масса травяного покрова 
уменьшается. Н а 100-метровых лесо
секах она равняется 4 т в воздушно
сухом состоянии или 17 т в свежем 
состоянии, а на 50-метровой лесосе
ке — 4,6 т в воздушно-сухом состоя
нии или 18,5 т в свежем состоянии. 
Н а вырубках 200 м ширины масса 
травы в сухом состоянии не превы
шает 3,5 т. Однако расход воды на 
суммарное испарение достигает наи

10Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



большей величины на 100-м лесосе
ке. Н а лесосеках большей ширины 
расход воды увеличивается за счет 
сноса снега и поверхностного стока.

Изменение массы травы в первый 
и последующие годы после рубки на 
различных частях 100-метровой ле
сосеки показан в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Масса листвы (кг/га) на различных 
частях 100-метровой лесосеки*

Год
наблюдений

Восточ
ная по
ловина 

лесосе
ки

Середи
на ле
сосеки

З ап ад
ная по
ловина 

лесосе
ки

Под по
логом 

200-лет
него 

древо
стоя

1953 1800 1950 2100 263
1954 4900 3500 5100 270
1955 3973 4652 4778 285

М0
з?.о
300
2Р0

* от
М
7.20

сэ то
«с то

160о /40
120
то
т
60
41

0

оощее количество осадков за гбИ

v _ ._ ____Суммарное испарение

Просачивание глубпе 2м

Вынос снега \

Сток \

да гао | з® too т  ~ т ~ М ~  вао 
2J 5,3 10,1 25,0 СереОит безлесных площадей, я

Козфициент стока
12,1*

* Данные А. А. Матвеевой.

В конце первого лета после руб
ки масса травы на вырубке увели
чилась в 10 раз по сравнению с ее 
массой под пологом древостоя, а в 
конце второго лета почти в 20 раз.
У восточной стены травы меньше, 
чем у западной.

В тесной связи с ростом и разви
тием травяной массы изменяется и 
расход влаги в метровой толще поч
вы, от начала мая до начала октяб
ря (табл. 7).

Баланс влаги в бедный осадками 
1953/54 гидрологический год на се
редине безлесных площадей разной 
ширины показан на рисунке 4.

Рис. 4. Б аланс влаги (мм ) на середине 
безлесных площадей разной ширины.

При одинаковом количестве об
щих и твердых осадков вынос снега 
со средины безлесного пространства 
тем больше, чем шире безлесное 
пространство. Н а узких лесосеках, 
покрытых густой травой и редким 
кустарником, переноса снега не на
блюдается. Поверхностный сток так
же увеличивается с увеличением ши
рины безлесного пространства, и, 
следовательно, просачивание влаги 
в почву, наоборот, уменьшается. Д ру
гими словами, на широких безлес
ных пространствах бесполезные рас
ходы запасов влаги увеличиваются, 
а полезные затраты на испарение и 
транспирацию покрова уменьшают
ся, причем до 500 м ширины без
лесного пространства продуктивное 
испарение увеличивается, а непро
дуктивный расход уменьшается, а 
при дальнейшем увеличении ширины 
лесосеки уменьшается количество

Т а б л и ц а  7

Расход влаги (мм) в метровой толще почвы на 100-метровой лесосеке

Время
наблюдений Лес

Восточная половина 
лесосеки Середина

Западная половина 
лесосеки

Лесрасстояние от стен леса (м)

0 10 20 50 20 10 0

1953 . . . . 149,5 90,4 53,6 74,4 113,1 65,2 74,5 62,1 148,1
1954 . . . . 158,2 142,0 140,5 164,1 176,8 136,3 166,4 166,4 160,1
1955 . . . . 127,9 148,9 145,7 130,0 132,9 120,5 148,4 133,4 130,1

П р и м е ч а н и е .  Общий расход влаги на испарение будет больше на величину вы
павших за период наблюдений осадков.
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запасов влаги в почве за счет вы 
носа снега с площади и поверхност
ного стока. Меньше всего непродук
тивного расхода воды наблюдается 
на чистых лесосеках 50 м ширины и 
несколько больше на 100-метровых 
лесосеках. В дальнейшем он увели
чивается до 500 м ширины, после че
го непродуктивное испарение остает
ся без изменения.

Из графика видно, что с увеличе
нием размеров безлесного простран
ства сносится до 20% зимних зап а
сов влаги.

В условиях севера на концентри
рованных сплошных лесосеках, где 
на площади остается много пору
бочных остатков, пней и некоторое 
количество подроста, отложение 
снега на поверхности почвы происхо
дит равномерно. В результате при 
наличии пониженных элементов 
рельефа на суглинистых почвах на
чинает скапливаться избыточное ко
личество влаги, которая при нали
чии в первые годы влагоемкого мха 
и подстилки слабо испаряется. Н а
капливаясь в почве,эта влага в пер
вый ж е год настолько увлажняет 
почву, что моховой покров сменяет
ся кукушкиным льном. Пышное раз
витие кукушкина льна на вырубке 
в благоприятных условиях прямого 
освещения препятствует появлению

другой растительности, а избыточ
ная влажность препятствует разло
жению лесной подстилки и порубоч
ных остатков и ведет к накоплению 
влагоемкой органической массы.

На площадях со свежими почвами, 
при условии повышенного рельефч 
вскоре после рубки появляется зл а
ковая растительность. Н а таких поч
вах в первые годы после рубки зе
леные мхи под влиянием освещения 
отмирают, в изобилии появляется 
луговик извилистый, и лесная под
стилка начинает быстро уменьшать
ся. После полного разложения коры, 
ветвей и старой подстилки на воз
вышенных элементах рельефа появ
ляется лишайник, а на равнинных 
местах — вейник и иван-чай. Н а су
песях с прослойками глины моховой 
покров сменяется вейником. При 
этих условиях расход влаги из поч
вы нередко превышает расход воды 
спелым древостоем.

Приведенные наблюдения дают 
возможность утверждать, что управ
ление водным режимом почв в ж е
лательном для лесного хозяйства 
направлении вполне возможно. Р е
гулируя водный режим почвы, све
товой и тепловой режим древостоя, 
можно изменить содержание в поч
ве минеральных веществ, микрофло
ру и продуктивность древостоя.

Влияние гидротехнических сооружений 
на продуктивность лесов

Доц. А. К . ДЕНИСОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

Инж. А. И.  КНЯЗЕВ

XX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза подчеркнул, 
что шестая пятилетка долж на быть 
пятилеткой дальнейшего мощного 
развития производительных сил Со
ветской страны. Строительство круп
нейших гидроэлектростанций, созда
ние единой энергетической системы 
европейской части СССР путем объ
единения Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций с

центральной, южной и уральской 
энергосистемой на площадях, при
мыкающих к водохранилищам, зна
чительно изменит лесорастительную 
среду, а следовательно, и продуктив
ность лесов. Площади эти будут 
весьма значительны. Н а крупней
ших реках европейской части Сою
за ССР будут созданы каскады ГЭС 
и возникнет почти непрерывный ряд 
водохранилищ — на Волге: Рыбин
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ское, Горьковское, Чебоксарское, 
Куйбышевское, Сталинградское; на 
Каме: Молотовское, Боткинское.

Таким образом, в лесах по Волге 
я Каме существенно изменятся лесо
растительные условия и прежде все
го в прибрежных полосах водохра
нилищ, суммарная длина которых 
будет огромной. Достаточно ска
зать, что длина береговой линии 
только Куйбышевского моря будет 
около 4 тыс. км. Если учесть влия
ние подтопления на приречные ле
систые территории непосредствен
ных притоков Волги и Камы, а иног
да и их притоков второго порядка, 
то картина станет еще более внуши
тельной.

Отдельные ступени этих гигант
ских водных лестниц, как известно, 
уж е созданы, и влияние систем гид
ротехнических сооружений на при
легающ ие леса должно быть учтено 
лесохозяйственной практикой. В свя
зи с этим перед работниками лесно
го хозяйства возникнет необходи
мость использовать измененную ле
сорастительную среду для повыше
ния продуктивности лесов.

Последовательный ряд огромных 
водохранилищ изменит все элемен
ты лесорастительной среды в зоне, 
примыкающей к водохранилищам, — 
климат, почвы, гидрологические 
условия и пр. Н аиболее глубоко и 
быстро будет изменен гидрологиче
ский режим в полосе, примыкаю
щей непосредственно к водохрани
лищам. Поднимется уровень грун
товых вод, что в некоторых случаях 
может повести к усыханию лесов, 
в других к увеличению их продук
тивности.

Кафедрой лесоводства П оволж 
ского лесотехнического института 
(авторами этой статьи) в содруже
стве с другими кафедрами были про
ведены исследования роста различ
ных древесных пород и древостоев 
в условиях подтопления. Д ля это
го были заложены пробные пло
щади в древостоях, подтопляемых 
водами р. Ю шута (М арийская 
А С С Р), подпор которых создавала 
плотина, сооруженная для нужд 
сплава, а такж е в древостоях, под
топляемых и отчасти затопляемых 
р. Ирекшой (М арийская А С С Р),

где подпор возник с 1949 г. вслед
ствие сооружения плотины бобрами, 
завезенными из Воронежского госу
дарственного заповедника. Кроме 
того, были использованы литератур
ные данные и, в частности, опыт Ры 
бинского водохранилища.

М етодика исследований в основ
ном заклю чалась в установлении ко
лебаний уровней грунтовых вод (до 
и после подтопления), абсолютных 
величин водоподъема и влияния из
мененного гидрологического режима 
на древесные породы. Это влияние 
определялось по степеням жизнедея
тельности крон деревьев и по теку
щему приросту по диаметру на вы
соте груди.

Гидрологические условия террито
рии, примыкающей к водохранили
щам, весьма своеобразны. Уровень 
воды водохранилища, как известно, 
изменяется вследствие весенне-лет
него водоподъема, осенне-зимнего 
водосброса турбинами и подготовки 
водохранилищ к приему весенних 
паводковых вод. В прибрежной зоне 
создается полоса временного затоп
ления и осушения, ширина которой 
будет зависеть от величин колеба
ния уровней воды и уклонов местно
сти. Так, по Рыбинскому водохрани
лищу в 1948 г. наблю дался подъем 
воды за апрель— май около 3,3 м и 
медленный спад в июне на 0,2 м, 
июле — 0,2, августе — 0,5, сентяб
ре — 0,4, октябре, ноябре и декабре 
по 0,3 м при дальнейшем спаде 
в остальные зимние месяцы '. Если, 
например, принять уклон берегов 
1/500, то, по вышеприведенным дан 
ным о спаде воды, береговая линия 
отступит: за июнь на 100 м, июль — 
100, август на 250 м и к январю 
освободится от воды полоса около 
1 км (900 м), а к марту около
1,5 км. При меньших уклонах поло
са временного затопления будет еще 
более широкой. Так, в районе Д ар 
винского заповедника она равна в 
среднем 4—5 к м 2. Таким образом, 
возникнут своеобразные «поймы»,

1 Труды биологической станции АН СССР 
„Борок", т. I, 1950.

2 Заповедники СССР, т. I, 1951. Ю. А.
И с а к о в .  Дарвинский заповедник на. Ры
бинском водохранилище.
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подъем и спад воды здесь будет 
иным, чем в поймах рек свободного 
течения. Н а этих новых «пой
мах», точнее зонах периодическо
го затопления — осушения, лес не 
сможет произрастать на площадях, 
близких к зимнему берегу водохра
нилища, так  как они будут освобож
даться от воды лишь к концу веге
тационного периода и позже. Н а 
территориях, обсыхающих в более 
ранние сроки, возможно произраста
ние некоторых древесных пород в 
соответствии с их экологией и гид
рологическим режимом.

Весьма полезные указания на т а 
кие древесные породы мы находим 
в старых, но не потерявших ценно
сти наблюдениях К он ардова3. По 
его наблюдениям, древостой различ
ных пород в пойме нижнего течения 
Волги так распределились по релье
фу, что продолжительность и кален
дарные сроки затопления их были 
следующими (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Продолжительность затопления различ
ных пород в пойме Нижней Волги

Порода
Вступление

воды Спад воды
Число дней 

пребывания 
под водой

Тальник . . 6 мая 18 июля 74

Ветла . . . 13 „ П . 60

Осокорь . . • 6 „ 48

Вяз . . . . 26 „ 2 „ 38

Дуб . . . . 6 июня 27 июня 22

В приведенном примере находи
лись под водой древостой в состоя
нии вегетации. Надо полагать, что 
в Среднем Поволжье древостой бу
дут затопляться водами высшего 
уровня до распускания листьев, что 
несколько усилит их жизнестойкость. 
Н асаж дения сосны и особенно ели,

3 Влияние разлива р. Волги на произра
стание и возобновление леса. „Лесной жур
нал", вып. 6, 1888. Произрастание и возобнов
ление леса на займище р. Волги Астрахан
ского края. .Лесной журнал", вып. 1, 1892.

по данным многих авторов 4, не пе
реносят систематического длительно
го затопления.

Таким образом, должны быть 
освобождены от леса не только дни
ща водохранилищ, но и прибрежные 
полосы, обсыхающие в осенне-зим
ний период, так  как имеющаяся 
здесь древесная растительность пре
вратится в сушняк, а заново создать 
насаждения не представится воз
можным. Только в прибрежных по
лосах, затопляемых весной и ранним 
летом, необходимо сохранить имею
щиеся древостой, если их слагаю т 
поймостойкие древесные породы, 
или же создать новые с учетом ре
жима затопления и экологии пород. 
Эти насаждения будут предохранять 
берега высоких уровней водохрани
лищ  от волнобоя.

З а  зоной периодического затопле
ния — осушения, далее от водохра
нилищ возникнет зона подпора грун
товых вод или зона подтопления. 
Ш ирина ее будет зависеть от реж и
ма колебаний уровней воды в водо
хранилищах, а при данном реж и
ме — от уклонов территории и ха
рактера почв (водопоглощение, ин
фильтрация и т. д .). Эта зона воз
никнет по периметру всей серии 
огромных водохранилищ на Волге, 
Каме и других реках. Изменение ле
сорастительной среды произойдет 
на весьма значительной площади, 
где рациональными лесохозяйствен
ными мероприятиями и следует по
высить продуктивность лесов, пре
дотвратить отрицательные послед
ствия заболачивания.

В условиях Рыбинского водохра
нилища, например, колебание уров
ня грунтовых вод в зоне подтопле
ния стало синхронным колебанию 
его уровня. Это вызвало смещение 
весеннего максимума с апреля на 
конец мая, ликвидировало летний 
минимум и осенний водоподъем. 
Почвы, ранее недостаточно увлаж 
ненные (пески гривисто-дюнного

4 А. Г е н к е л ь .  Результаты затопления 
корней деревьев. „Лесной журнал", вып. 7, 
1909. П. М. С а н ь к о. Влияние на древо
стой продолжительного затопления. „Лесное 
хозяйство" № 10, 1940. А. К. Д е н и с о в .  
Пойменные дубравы лесной зоны. Гослес- 
бумиздат, 1954.
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рельефа), получили лучший водный 
режим. По пониженным местополо
жениям и в местах, где верховые 
болота примыкают к суходольным 
почвам, особенно на склонах, обра
щенных от водохранилища, начи
нается заболачивание. Однако этот 
процесс развивается медленно 
вследствие отсутствия весеннего во
доподъема грунтовых вод и система
тического их оттока зимой.

Изменение гидрологических усло
вий в рассматриваемой зоне приве-' 
дет к изменению водного и почвен
ного питания древостоев, т. е. к из
менению типов и бонитетов леса.

Опыт показывает, что по мере уве
личения исходной влажности почв 
прирост увеличивается все слабее, 
а в» условиях заболачивания резко 
сокращается.

Иначе обстоит дело при выходе 
грунтовых вод на дневную поверх
ность в понижениях рельефа. В этом 
случае могут потерять прирост и 
усохнуть скорее сосняки суходоль
ные, затем зеленомошники и далее 
сфагновые. Так, деревья сосняка зе- 
леномошника гибнут при затоплении 
через 2—3 года при падении при
роста на 10—20 %; в то время как 
в сосняке сфагновом прирост падал 
до 60% , но деревья оставались ж и
выми. Степень изменения текущего 
прироста в зоне подтопления падает 
с увеличением возраста древо
стоев.

Наибольший прирост по высоте и 
диаметру даю т деревья I класса воз
раста. Вместе с тем увеличивается 
количество подроста в древостоях с 
полнотой 0,4—0,6. В подросте сосно
вых лесов возрастает количество ели 
и лиственных пород, намечается 
смена сосны.

При выходе грунтовых вод на 
дневную поверхность древостой раз
ных пород различным образом реа
гируют на это. Н а пробных площа
дях в районе р. Ирекши прежние 
условия роста насаждения характе
ризовались следующими данными: 
почва — среднеподзолистая супесча
ная свеж ая на оглеенных аллюви
альных отложениях, грунтовые воды 
залегаю т на глубине 80 см, тип ле
са — ельник приручейниковый, со-

Zdnft

2d. мм 
6

Я) nurmh;

Г о д ы

I I-Год подтопления

График текущего прироста древесных 
пород по диаметру на высоте груди', при 
подт оплении сплош ная ли н и я , кон

троль — пункт ирная.
(определение микроскопом Бринелля)

став I яруса—4Е20с1Б1Лп1В10л +  П, 
состав слабо выраженного II яруса — 
7Лп20л1Е +  П +  Б  +  Ос +  В, пол
нота I яруса — 0,5, II яруса — 0,1, 
средняя высота — соответственно 21 
и 9 м, средний диаметр — 26 и 8 см, 
возраст V и II класс.

С 1949 г. началось ежегодное под
топление деревьев до уровня корне
вой шейки, и к 1954 г. усохли вся 
ель, большинство стволов березы 
пушистой, ольха черная. Перечет 
стволов с разделением их по состоя
нию крон (здоровые, усыхающие, 
усохшие) показал, что из I яруса 
ель, осина и вяз усохли полностью, 
липа на 83% , береза пушистая — на 
75, ольха черная на 29% . Среди 
стволов II яруса такж е не было здо
ровой ели, липы насчитывалось 50% , 
ольхи черной 71% . Таким образом, 
из древесных пород на пробной 
площади ель была самой чувстви
тельной и далее шли: осина, вяз,
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липа, береза пушистая, ольха 
черная.

При подъеме грунтовых вод, не 
доходящих до корневых шеек д е
ревьев, более выносливыми оказы 
ваются молодняки, что объясняется 
поверхностной корневой системой их 
и большей пластичностью (приспо
собляемостью) их организма к усло
виям среды по сравнению со спелы
ми древостоями. В таких условиях 
они усиливают свой прирост. Так, 
по нашим данным, у липы, березы 
и пихты, например, в возрасте 
10—20 лет текущий прирост по диа
метру на высоте груди заметно уве
личился.

Наши наблюдения позволяют сде
лать некоторые обобщения. О казы 
вается, что особенности изменения 
гидрологического режима леса в 
связи с созданием гидроэлектростан
ций выразятся в формировании зоны 
периодического затопления — осу
шения и зоны подпора грунтовых 
вод. В первой зоне по береговой 
линии максимальных уровней водо
хранилищ леса должны будут исчез
нуть, и в зависимости от продолжи
тельности затопления будут форми
роваться древостой из кустарнико
вых ив, древовидных ив, осокоря, 
вяза, дуба. Во второй зоне насаж де
ния должны будут перестроиться. 
Н аправление этой перестройки будет 
зависеть от гидрологических усло
вий, почвы и рельефа; можно выде
лить две категории воздействий: 
грунтовый подъем воды (подтопле
ние) по повышенно-ровным площ а
дям и дюнам и выход грунтовых вод 
на дневную поверхность (затопле
ние) по замкнуто-пониженным пло
щ адям.

Затопление в последних условиях 
приведет к падению продуктивности, 
а затем к отмиранию древостоев или 
только к падению продуктивности. 
Влияние затопления на древостой 
будет зависеть от первоначальных 
условий их роста. Чем дальш е в эко
логическом отношении находились 
исходные лесорастительные условия 
от создающихся вновь, тем болез
неннее будут реагировать древостой 
на изменившуюся среду.

Подтопление древостоев, произ
растающих в условиях сухих почв

(лишайниковые, брусничные, вере- 
щатниковые, лишайниково-мшистые 
и другие типы ), увеличит их продук
тивность. Падение продуктивности 
возможно в типах леса ряда забола
чивания.

Влияние подтопления на древо
стой зависит от их породного соста
ва и возраста — чем старш е древо
стой, тем меньше влияния оказы 
вает подтопление на увеличение его 
прироста. Изменение типов и бони
тетов всего легче будет совершаться 
в молодняках.

Вторичные насаждения возник
нут и сформируются в зависимости 
от новых условий среды в связи с 
биологическими свойствами пород.

Практические лесохозяйственные 
мероприятия, направленные на уве
личение продуктивности лесов, бу
дут зависеть от реакции насаж де
ний на изменившиеся условия. Эти 
мероприятия должны намечаться 
лесоустройством, которое следует 
проводить силами таксаторов-лесо- 
устроителей и почвоведов-гидроло- 
гов. Комплексные лесоустроитель
ные отряды, имея все необходимые 
картографические материалы по х а
рактеристике гидрологических усло
вий, проведя инвентаризацию лесно
го фонда, разрабатываю т лесохозяй
ственные мероприятия — рубки глав
ного пользования и ухода (разм е
щение, объем, очередность, воспи- 
туемые породы и т. п .), лесовосста
новительные мероприятия, меры 
борьбы со сменой пород или ее 
поощрения и т. д. Рациональное ре
шение всех этих вопросов позволит 
использовать новый гидрологический 
режим для увеличения продуктив
ности насаждений. Все организаци
онно-технические мероприятия дол
жны войти в генеральные планы 
развития лесного хозяйства.

Лесохозяйственные мероприятия 
следует наметить прежде чем изме
нятся лесорастительные условия, 
чтобы своевременно можно было 
принять соответствующие меры для 
сохранения и улучшения древостоев. 
Предусмотреть развитие насаждений 
в новых условиях с разработкой л е
сохозяйственных мероприятий и их 
очередности — такова задача комп
лексного лесоустройства.
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Несомненно первоочередным объ
ектом рубок главного пользования 
должны явиться перестойные на
саждения всех пород, прежде всего 
хвойных. Что касается насаждений 
других возрастов, пород и условий 
местообитания, то очередность ру
бок, очевидно, долж на быть следую 
щей. В зоне подтопления необходи
мо назначить в рубку древостой, 
затопляемые вследствие выхода 
грунтовых вод в замкнуто-понижен
ных участках, и среди них в первую 
очередь ельники, затем сосняки и, 
наконец, лиственные насаждения 
всех эксплуатационных возрастов.

Д алее назначаю тся в рубку под
топляемые древостой последователь
но: спелые, приспевающие и средне
возрастные насаждения ели заболо
ченных типов леса, затем сосны и 
лиственных пород тех же возрастов 
и типов леса, которые резко снизят 
прирост и вряд ли (или очень мед
ленно) могут перестроить в этом 
возрасте свою экологию примени
тельно к новым условиям обитания. 
Затем  объектом рубок главного 
пользования будут спелые древостой 
ели последовательно в типах леса: 
сложных, кисличниках, зеленомош- 
никах, брусничниках, имея в виду 
возможное все большее увеличение 
их продуктивности в таком же по
рядке.

В сосняках лишайниковых, ли
шайниково-мшистых, брусничниках 
и других типах этого ряда (которых, 
в частности, много в левобережном 
песчаном Заволж ье), имея в виду 
повышение их продуктивности в об
ратном отношении к возрасту, необ
ходимо будет назначать в рубку спе
лые древостой и низкополнотные 
приспевающие с немедленным вос
становлением сосны на вырубках. 
Нередко сосняки указанных типов 
леса низкополнотные и в молодом 
возрасте, в этом случае мерами 
содействия естественному возобновле
нию (при наличии семенников, спе
лых куртин или стен леса) или лес
ными культурами увеличивают пол
ноту насаждения, что позволит зна
чительно поднять их продуктивность.

Рубки ухода в подтопляемых на
саждениях должны носить рекон
структивный характер. При назна

чении рубок ухода учитывают фор
мирующиеся гидрологические усло
вия и как реагируют на них 
различные древесные породы. О бъек
том ухода должны стать более 
устойчивые породы в смешанных 
молодняках, которые легче приспо
сабливаю тся к изменившемуся гид
рологическому режиму и могут в 
дальнейшем увеличить прирост. По 
нашим данным, такими породами 
могут быть скорее лиственные, не
жели хвойные. В таких условиях в 
первую генерацию целесообразно 
воспитание лиственных древостоев. 
Н а площадях умеренного подтопле
ния возможно и воспитание хвой
ных. В молодняках ели и особенно 
сосны для повышения продуктив
ности (типы леса на сухих почвах) 
должны удаляться высоковозраст
ные деревья: оставленный тонкомер 
бывшего поколения леса, первоселы.

В подтопляемых насаждениях бу
дут широко применены такж е сани
тарные рубки, постоянно поддер
живающие высокое санитарное со
стояние насаждений.

В лесхозах зоны подтопления 
должны быть учтены лесокультур
ный фонд, пустыри, прогалины, гари 
и другие непродуцирующие площ а
ди, которые предстоит закультивиро
вать. В лучших условиях грунтово
го увлажнения будет обеспечен 
успех культур и формирование вы
сокопродуктивных насаждений.

Высказанные здесь положения яв 
ляю тся лишь схематическим наброс
ком путей возможного повышения 
продуктивности лесов с меняющими
ся в связи со строительством гидро
электростанций гидрологическими 
условиями. Лесохозяйственные ме
роприятия в определенных лесорас
тительных условиях того или иного 
лесхоза были бы более конкретизи
рованы, если бы лесоустройство, 
кроме обычной документации, пере
давало лесхозам (на одном листе) 
гипсометрическую карту и карту' 
типов леса, а такж е 1—2 типичных 
профиля с простейшими смотровы
ми колодцами на перегибах релье
фа. Это позволило бы инженерно- 
техническим работникам лесхозов 
зоны подтопления более четко и 
оперативно вести работу.
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К проблеме использования сухостоя 
в лесах Сибири

П. К.  КУТУЗОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

Все таежные леса Сибири отне
сены к III группе, где рубка леса 
регламентируется только эксплуата
ционными соображениями. В основ
ном эксплуатируются сырорастущие 
хвойные леса, прежде всего сосна. 
За  последнее время интенсивно вы
рубаются жизнеспособные, плодо
носящие кедровники, которые почти 
совсем не восстанавливаются есте
ственным путем. Площади этих 
ценнейших пород быстро сокра
щаются. Что же касается сухостой
ного леса тайги, древесный запас 
которого исчисляется многими мил
лионами кубометров и ежегодно 
пополняется, то эта категория все 
еще находится вне сферы деятель
ности лесозаготовителей и, как пра
вило, гибнет на месте. Речь идет не
о единичных сухостойных деревьях, 
которые имеются в любом выделе 
таежного древостоя, а о больших 
концентрированных площадях сухо
стойного леса, имеющего большое 
эксплуатационное значение.

Усыхание леса происходит, как из
вестно, по разным причинам, но 
основными виновниками в сибирской 
тайге являются первичные энтомо- 
вредители, среди них первое место 
принадлежит сибирскому шелкопря
ду. Цель настоящей статьи — обра
тить внимание на сухостойный лес, 
возникший и ежегодно пополняю
щийся в результате вредной деятель
ности сибирского шелкопряда.

Сибирский ш елкопряд— опасней
ший вредитель хвойной тайги. Яв
ляясь первичным вредителем, он на
падает на такие ценные древесные 
породы Сибири и Дальнего Востока, 
как кедр сибирский, кедр корейский, 
лиственница, пихта, ель, а в редких 
случаях сосна.

Питаясь хвоей древесных пород, 
гусеницы вредителя оголяют крону 
деревьев. Лишившись ассимиляцион
ного аппарата, деревья или гибнут, 
или ослабляются настолько, что за 

тем поражаю тся вторичными вр е
дителями, которые заверш ают их 
гибель. Сибирский шелкопряд губит 
здоровые, вполне жизнеспособные 
деревья в любом возрасте, но пре
имущественно спелые, т. е. наиболее 
ценные древостой.

Ареал распространения этого вре
дителя огромен — от Тихого океана 
до Урала. Его опустошительная 
деятельность проявлялась и фикси
ровалась в течение последних деся
тилетий в разных местах Сибири 
и Дальнего Востока. Н а вредонос
ную деятельность сибирского шелко
пряда обращено внимание около
80 лет назад, когда эпидемические 
вспышки его погубили огромные 
площади кедровых лесов в Восточ
ной Сибири и вследствие этого там 
резко ухудшились охотничий и оре
ховый промысел. Что же касается 
гибели огромных ценностей в виде 
древесины, то эта статья урона рань
ше в расчет не принималась вовсе. 
Поскольку вредитель проявляет 
свою опустошительную деятельность, 
как правило, в необжитых таежных 
местах, сухостойный лес в «шелко- 
прядниках» оставался на корню, по
гибал.

В настоящее время вредитель 
проявляет активность в лесах З а 
падной Сибири, где он захватил и 
уж е оголил хвойный лес на обшир
ной площади. Сухостойный лес рас
положен на территории ряда обла
стей и краев: Красноярского и
Алтайского краев, Томской, Тюмен
ской, Новосибирской, Кемеровской 
областей. Не прекращ ается вредо
носная деятельность шелкопряда и 
в кедровых лесах Иркутской обла
сти. И  хотя теперь ведется борьба 
с вредителями, площади сухостойно
го леса не уменьшаются.

Неотложной задачей лесного хо
зяйства и лесозаготовительной про
мышленности Сибири долж на быть 
проблема эксплуатации сухостойно
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го леса. Невольно возникает вопрос, 
почему ж е до сих пор сухостой не 
вырубался, почему мирились с ги
белью колоссального количества 
столь ценной и крайне нужной стра
не древесины?

Обычно это объясняют тем, что 
очаги сибирского шелкопряда возни
кают в недоступных для эксплуата
ции таежных дебрях. Однако дале
ко не всегда этот аргумент основа
телен. В подтверждение этого доста
точно привести следующий факт. 
Город Иркутск находится на рас
стоянии всего лишь 60—70 километ
ров от сухостойного леса, откуда 
древесину легко и удобно можно 
транспортировать как по Култукско- 
му тракту, так  и по железнодорож
ной ветке.

И тем не менее прекрасная кедро
вая древесина, в которой очень нуж
даю тся карандашные фабрики стра
ны и другие отрасли промышлен
ности, догнивает на корню. Л есоза
готовители в сухостойный лес так 
и не пришли, предпочитая рубить 
сырорастущие древостой, которые 
могли бы еще давать значительный 
прирост.

Рубку сырорастущих плодонося
щих кедровников, которую за по
следнее время практикуют в боль
ших масштабах, пытаются обосно
вать необходимостью обеспечения 
карандаш ного и аккумуляторного 
производств кедровой древесиной, 
заменить которую древесиной других 
менее ценных пород не представ
ляется возможным. И вот на юге 
Красноярского края, в Ермаковском 
лесхозе, по обочинам Усинского 
тракта вырубаются цветущие кедро
вые рощи, а в Томской области 
истребляются даж е припоселковые 
кедровники, считающиеся плодовы
ми садами, тогда как и там имеется 
не мало сухостойного кедрового 
леса. К эксплуатации сухостоя в 
Алтайском крае не приступали, 
а в Новосибирской области рубка 
сухостоя проводится пока в незна
чительных размерах. И это в то вре
мя, когда в приобских сосновых 
борах I и II группы перерубаются 
расчет ные лесосеки!

Этой недопустимой бесхозяйствен
ности, беспечному отношению к во

просу рационального использования 
наших лесных богатств должен быть 
положен конец. П ора покончить с 
мнением о неисчерпаемости сибир
ских лесов.

Автор настоящей статьи два ме
сяца назад побывал в очагах вреди
теля в М аслянинском лесхозе (Н о
восибирская область) с целью изу
чения состояния древесины погиб
ших от сибирского шелкопряда пих
товых древостоев. О казалось, что 
даж е в первичных очагах вредителя, 
истребленных 2—3 года назад, дре
весина пока имела вполне нормаль
ный вид и ни о каком снижении де
ловых качеств осенью 1955 г. не 
могло быть и речи, хотя в коре мно
гих деревьев имелись вторичные 
вредители и даж е насечки усачей. 
Если бы зимой 1955/56 г. сухостой 
был вырублен, то урон от порчи 
древесины был бы незначителен.

Однако лесозаготовители с боль
шой неохотой приступают к рубке 
сухостойного леса, даж е если в зоне 
очагов вредителя и имеются загото
вительные пункты.

Существует необоснованное мне
ние, что раз хвойное дерево не 
имеет зеленой кроны, то и деловые 
качества древесины их сухостоя 
якобы должны быть плохими, а сле
довательно, выход деловых сорти
ментов из сухостойного леса должен 
быть меньше, а планы даются без 
учета особенностей сухостоя. Кроме 
того, рубить и разделывать сухо
стойный лес труднее, чем сыро
растущий, а нормы и расценки оди
наковы. Поэтому рабочему невыгод
но рубить сухостой. Наконец, попен- 
ная плата на сухостойный лес такая 
же, как и на сырорастущий. Короче 
говоря, у рабочих лесозаготовителей 
нет стимула к тому, чтобы в первую 
очередь рубить сухостойный лес.

Выдвигая проблему рубки сухо
стойного леса, необходимо выяс
нить, в продолжение какого срока 
сохраняются те или иные деловые 
качества древесины после того, как 
хвоя деревьев объедена шелкопря
дом. Уничтожение ассимиляционно
го аппарата у вечнозеленых хвой
ных пород вызывает неминуемую 
гибель деревьев. Но в продолжение 
некоторого времени оголенные де
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ревья продолжают проявлять жизне
деятельность, даж е образуя при
рост годичного кольца. Однако это 
возможно только до тех пор, пока 
не будут использованы питательные 
вещества, отложенные в запас до 
уничтожения кроны.

В год уничтожения хвои деревья 
проявляют столь активную физиоло
гическую деятельность, что они еще 
вполне способны отраж ать попытки 
нападения вторичных энтомовреди- 
телей. Короеды и древоточащие 
жучки поселяются на стволах усы
хающих деревьев только после утра
ты ими защитных свойств — на вто
рой или даж е на третий год. Только 
после этого в сухостойных деревьях 
начинается порча древесины. Но 
этот процесс протекает такж е посте
пенно, причем в разных условиях с 
неодинаковой интенсивностью; по- 
разному изменяются качества древе
сины у разных пород.

Н а отмирающих деревьях, пока в 
них имеются клеточные соки, в коре 
ствола поселяются короеды, а забо
лонь очень скоро поражается гриб
ками, вызывающими посинение дре
весины. Однако короеды питаются 
только корой и самым верхним 
слоем древесных клеток последнего 
годичного слоя, качество ж е древе
сины практически они не портят. Не 
считается большим пороком и поси
нение древесины. И если бы дело 
было только в них, то качество су
хостойной древесины существенно 
бы не изменялось довольно долго. 
Но, кроме короедов, на отмирающих 
деревьях, пока в них сохраняются 
жизненные соки, поселяются раз
личные усачи, златки и другие вто
ричные вредители, которые выводят 
свое потомство под корой, а затем 
личинки их вгрызаются в древеси
ну и делаю т в ней свои ходы и тем 
самым портят ее.

Наиболее опасным вторичным 
вредителем, повреждающим древе

сину в усыхающих насаждениях, 
являю тся усачи, в частности боль
шой черный усач (M onacham us 
urussovi F isch), личинки которого 
делаю т глубокие ходы в древесине. 
В шелкопрядниках личиночные хо
ды являются основным пороком

сухостойной древесины, снижающим 
деловые качества.

Кроме червоточин, на сухостойных 
деревьях постепенно возникают и 
другие пороки: трещины, гнили, вы
зываемые разными грибками. В ко
нечном счете сухостойное дерево 
любой породы сгнивает и падает на 
землю. Древесина повалившегося на 
землю сухостойного дерева уж е не 
пригодна. Но сухостойные деревья 
могут оставаться на корню доволь
но долго — кедр, например, в тече
ние десятков лет.

Во избежание порчи древесины 
сухостойный лес надо вырубать 
возможно быстрее. Если крона де
ревьев объедена шелкопрядом более 
чем на половину, то гибель таких 
деревьев неизбежна (за исключе
нием лиственницы, у которой воз
можна регенерация хвои), их необ
ходимо срочно вырубить, не рассчи
тывая на то, что они оправятся. Тем 
более н’адо скорее вырубать пол
ностью оголенные деревья.

Очаги сибирского шелкопряда 
являются хорошей резервацией для 
массового размножения вторичных 
вредителей, в том числе для усачей, 
портящих древесину, но способность 
воспроизводить потомство у усачей 
хуже, чем у первичного вредителя — 
шелкопряда. Размножение усача 
идет в 20 раз медленнее размнож е
ния первичного вредителя. Характер 
и интенсивность вредной деятель
ности у них такж е различны. Усачи 
нападаю т на пораженные первич
ным вредителем деревья на второй 
или даж е третий год. Поскольку 
у большого черного усача генерация 
двухлетняя, то массовое размнож е
ние его, очевидно, возможно только 
через 3—4 года после того, как хвоя 
будет объедена шелкопрядом. Что 
ж е касается грибковых вредителей, 
то их древоразруш аю щ ая деятель
ность может иметь серьезное хозяй
ственное значение позднее выше
указанного срока.

Таким образом, в продолжение
4—5 лет после того, как хвоя будет 
объедена шелкопрядом, технические 
качества древесины в шелкопряд
никах остаются без существенных 
изменений. Если ж е загубленные 
шелкопрядом деревья по той или
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иной причине усачами не заселяю т
ся, то деловые качества их древеси
ны сохраняются гораздо продолжи
тельнее, особенно у таких устойчи
вых пород, как кедр и лиственница.

Д инамика порчи сухостойной дре
весины разных пород нуждается в 
обстоятельных исследованиях. Быть 
может следовало бы изучить сохра
нение деловых качеств древесины 
сухостоя.

Подводя итоги всему сказанному, 
следует подчеркнуть, что пораж ае
мые сибирским шелкопрядом древо
стой нужно рубить возможно бы
стрее. Д ля этого необходимо уста
новить льготные условия отпуска 
сухостойного леса, снизить или от
менить попенную плату за такую 
древесину. Следует пересмотреть 
нормы и расценки на заготовке и 
вывозке сухостойной древесины для 
стимулирования скорейшей рубки

сухостойного леса; желательно уста
новить премии за заготовку и вы
возку древесины из сухостойного 
леса; не ограничивать заготовителей 
древесины из сухостойного леса сор
тиментными и сортными заданиями.

Наличие больших площадей сухо
стоя ухудшает санитарное состояние 
лесов, затрудняется процесс лесо
восстановления, увеличивается по
ж арная опасность в лесу.

С потерей огромного количества 
сухостойного леса дальш е мириться 
нельзя! Сухостойная древесина дол
жна и может быть использована в 
нашем народном хозяйстве.

От редакции. Редакция ждет выступле
ния по этому поводу работников Управле
ния лесопользования Главного управления 
лесного хозяйства И полезащитного лесо
разведения Министерства сельского хозяй
ства СССР и Министерства лесной про
мышленности СССР.

Влияние выемки угольных пластов 
на состояние лесонасаждений 

в Тульских засеках
В. И.  РУТКОВСКНЙ,  А. Д .  ПОНОМАРЕВ

Тульские засеки широко известны 
не только в нашей стране, но и за 
ее пределами. В 16— 17 вв. эти леса 
сыграли важную роль в жизни 
Московского государства, являясь 
первой линией обороны против на* 
шествий кочевников. Ныне они за- 
нимают 59 тыс. га — 18% всей пло* 
щади лесов Тульской области. Они 
простираются изломанной полосой 
шириной 2—4 км, вытянутой с во
стока на запад.

За последнее столетие эти леса 
превратились в крупную научную 
базу, где разрабатывались теорети* 
ческие и практические вопросы лес
ного хозяйства. Здесь были созда
ны новые способы лесных культур 
и методы ухода за ними, новые 
приемы рубок главного пользования, 
широко распространившиеся в лес
хозах самых различных районов

страны. Ц ентральная часть Тульских 
засек, входящая в состав Яснопо* 
лянского и Крапивенского лесхо* 
зов, — излюбленное место отдыха 
трудящихся г. Тулы и ее окрестно
стей.

Занимая в основном водоразделы 
речных бассейнов в условиях рассе
ченного рельефа, леса Засек имеют 
большое почвозащитное, водорегули* 
рующее и климатическое значение. 
Постановлением Совета Министров 
Союза ССР и Ц К В К П (б) от 
20 октября 1948 года эти леса отне* 
сены к категории ценных лесных 
массивов, в которых установлен 
особый режим ведения хозяйства.

В 1954 г. авторам настоящей 
статьи как членам междуведомствен* 
ной комиссии Министерства сельско
го хозяйства СССР и Министерства 
угольной промышленности СССР
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представилась возможность ознако
миться с влиянием выемки углей на 
состояние лесных насаждений Туль
ских засек. В отечественной лесо- 
водственной литературе пока нет р а
бот, посвященных этому вопросу. Мы 
полагаем, что собранные нами мате
риалы, относящиеся к одному из 
наиболее ценных лесных массивов 
европейской части СССР, представ
ляю т интерес и их следует принять 
во-внимание при решении вопросов, 
связанных с выемкой угольных пла
стов под лесными насаждениями. : 

Известно, что всякая выемка 
угольных пластов естественно приво
дит к деформации в той или иной 
степени всей толщи горных пород 
от угленосных горизонтов до земной 
поверхности. Характер деформации 
бывает самым различным,.он зави
сит от прочности горных . пород, 
а такж е от их состава, мощности и 
условий залегания пород, располо
женных в непосредственной близо
сти от земной поверхности. 
3. И. П оляк указывает: «Песчаники 
обрушиваются большими глыбами, 
сланцы — малыми, глинистые поро

ды оседают без трещин, рыхлые и 
обводненные породы — текут или 
скатываются» •.

Геологическое строение надуполь* 
ной толщи, оказывающ ее большое 
влияние на характер просадки и ее 
гидрогеологические условия, в П од
московном угольном бассейне очень 
разнообразно. В общих чертах, по 
данным П. Н. П ан ю кова2, геологи
ческое и гидрогеологическое строе
ние этой толщи может быть охарак
теризовано следующим образом.

Поверхностные горизонты четвер
тичных отложений мощностью от 5 
до 33 м имеют преимущественно пы
леватый глинистый состав. Ложем 
указанных накоплений в основном 
являются мезозойские глины, упин- 
ские известняки или угленосные и 
тульские песчаноглинистые образо
вания/ М естами 'современные четвер
тичные отложения залегаю т на древ
неаллювиальных глинах, суглинках 
и песках или на ледниковых валун-

1 3. И. П о л я к .  Сдвижение горных 
пород в Подмосковном угольном бассейне. 
Углетехиздат, 1947 г., стр. 14.

! Т а м  ж е , стр. 27.

Пологий склон. Н а первом плане краевой уступ, видны, разорванные корни деревьев.
Ш ахт а разрабатывалась в 1949 г.

Фото В. И. РУТКОВСКОГО

2 2Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Обш ирная мульда в лесу, образовавшаяся после выемки угля  в 1952 г. Ц ент ральная
часть мульды заполнена водой.

Фото В. И. РУТКОВСКОГО

ных глинах, супесях и песках. Ниже 
расположены коренные горные по
роды в следующем порядке (сверху 
вниз): мезозойские отложения, со
стоящие из глин, мелкозернистых 
песков и железистых песчаников об
щей мощностью до 25 м, но чаще 
б— 10 м. В зависимости от состава 
этих пород меняется обводненность 
современных аллювиальных отложе
ний, расположенных над ними. Под 
мезозойскими отложениями распола
гаются алексинские известняки ок
ской свиты, сохранившиеся в основ
ном в понижениях поверхности ни
ж ележащ ей толщи. Д алее следуют 
чередующиеся слои песков, иззе- 
стняков и глин тульской свиты мощ
ностью до 30 м, подстилаемые угле
носной толщей из песков и глин с 
небольшими прослойками песка об
щей .мощностью до 25 м. Еще ниже 
леж ат упинские известняки.

Грунтовые воды в мезозойских и 
тульских отложениях из-за изменчи
вости литологического состава и дре
нирующего влияния гидрографиче
ской сети, имеют локальный харак
тер распространения. М естами в 
алексинских и тульских известня

ках образуются значительные зап а
сы грунтовых вод, которые залегают 
в виде четырех-пяти ярусов. Угле
носная свита тоже имеет несколько 
горизонтов грунтовых вод, наиболее 
обильные из которых расположены 
на глубине залегания угольных пла
стов. Напорную воду содержат и 
упинские отложения, подстилающие 
продуктивную толщу.

П рактика показала, что при раз
работке угольных месторождений в 
Тульском районе осушается туль
ский водоносный горизонт и снижает
ся уровень упинских вод. Под влия
нием многолетней откачки и связи 
между отдельными горизонтами 
грунтовых вод в отдельных случаях 
произошло снижение их уровня на 
несколько десятков метров. В связи 
с этим в ряде мест прекратили дей
ствовать многие водные источники.

Д ля того чтобы представить более 
понятно влияние разработки угля на 
состояние лесных насаждении, сле
дует хотя бы вкратце описать поря
док угольных разработок.

По материалам обследования и по 
данным, опубликованным в упомяну
той нами работе 3. И. Поляк, мощ
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ность вынимаемых угольных пластов 
обычно колеблется в пределах 2—
3 м, реже на угольном поле имеются 
два угольных пласта или один пласт, 
мощностью 4—5 м. Глубина р азр а
ботки (залегания угольных пластов) 
на осмотренных нами участках до
стигала 50—60 м от земной поверх
ности. Однако бывают случаи раз
работки угольных пластов и на 
меньших глубинах — до 8 м от зем
ной поверхности.

Угольные пласты в Подмосковном 
районе, располагающиеся горизон
тально или под небольшими уклона
ми, разрезаю тся штреками (тунне
лями) на участки, называемые стол
бами. Уголь вырабатывается лента
ми — лавами шириной до 4 м, дли
ной 40—60 м. При неблагоприятных 
гидрогеологических условиях и на 
небольших по площади пластах 
уголь добывается заходками, т. е. 
разработка производится не сплошь, 
а на малых площадях.

После выемки угля из лавы уби
рается крепление, вследствие чего 
происходит просадка кровли.

Сдвиги горных пород, расположен
ных над выработанными пластами 
угля, в условиях Подмосковного 
бассейна изучены еще недостаточно 
полно.

Однако в общей форме этот процесс 
может быть охарактеризован сле
дующим образом. Через 3—4 часа 
после того как обрушивается кровля, 
образуется глубокая западина (муль
д а), перемещающ аяся за продвигаю
щимся забоем. При просадке грунта 
на земной поверхности образуются 
трещины шириной 40—50 см, а иног
да до 1 м через каждые 2—4 м. 
Наиболее резко выраженная дефор
мация поверхности наблюдается 
при неровном рельефе. По мере раз
работки угольного пласта и опуска
ния земной поверхности под вновь 
разработанными лавами трещины, 
кроме краевых, закрываю тся. В тех 
же местах, где остаются участки не- 
выработанного угля (целики), обра
зуются бугры, окруженные трещ ина
ми. Если ж е уголь выбирается за 
ходками, то при небольшой глубине 
залегания угольных пластов земная 
поверхность деформируется очень 
сильно.

В условиях Подмосковного уголь* 
ного бассейна глубина оседания со
ставляет 63—93, а в среднем по 
бассейну 74% от вынимаемой мощ
ности пласта. О садка грунта может 
продолжаться в течение нескольких 
лет, а иногда даж е и десятков лет. 
Однако просадка, имеющая угро
жающее значение, продолжается 
обычно в течение 1,5 месяца, дости
гая за этот период 1—2 м. Н а про
тяжении последующих 13— 14 меся
цев величина оседания поверхности 
редко превышает 5% общей глуби
ны оседания. Считается, что оседа- 
ние поверхности, имеющее практиче
ское значение, продолжается 15 ме
сяцев.

Деревья, расположенные над осе
дающей поверхностью, наклоняются 
в сторону разработанного простран
ства, а затем, после прохода под ни
ми забоя, вновь выпрямляются. То 
же самое имеет место и с небольши
ми деревянными зданиями. Влияние 
угольных разработок на насаждение 
зависит от глубины залегания уголь
ных пластов, геологического строе
ния кровли и способов разработки.

3. И. Поляк считает, что «Выем
ка угля под отдельными деревьями 
н небольшими группами деревьев 
долж на производиться при любых 
условиях. Выемка угля под садами 
и лесопарками, представляющими 
историческую и культурную цен
ность, может быть допущена исклю
чительно лавами при глубине р азра
ботки не менее 25 метров и при от
сутствии мощных слоев известняка 
в непосредственной близости от зем
ной поверхности» (стр. 108).

М атериалы, собранные нами, за 
ставили сделать иные выводы. 
В 1943 г. комбинату «Тулауголь» 
было передано из Яснополянского 
лесхоза 467 га лесов I группы, боль
шая часть которых была ликвидиро
вана. Л еса вырубались под строи
тельство рабочих поселков, шахт, 
подъездных путей, под огороды. 
Часть лесов после разработки уголь
ного поля или погибла, или обрече
на на гибель под влиянием измене
ний рельефа и связанных с ними из
менений водного режима.

К ак указывалось выше, когда об
рушивается кровля, образуются
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чПьяный» лес в кварт але 126 Ясно Полянского лесхоза.
Фото В. И. РУТКОВСКОГО

сквозные трещины через всю над- 
угольную толщу на расстоянии 2—
4 м друг от друга. Н а стенках сохра
нившихся уступов хорошо видны 
разорванные корни деревьев, при
чем при образовании трещин разры 
ваются все горизонтальные корни.

По мере выборки угля и опуска
ния смежных участков поверхность 
почвы в значительной мере выравни
вается, трещины заплываю т и о про
садке можно судить только по крае
вым уступам. Это явление чаще все
го наблюдается на пологих склонах. 
В этих условиях резкого ухудшения 
состояния осмотренных молодых 
осиновых насаждений не обнару
жено.

На горизонтальных же участках, 
особенно при значительной мощно
сти угольных пластов, как, напри
мер, в квартале 210 Яснополянского 
лесхоза, где выемочная мощность 
пластов достигала 4,3 м, при выемке 
угля заходками на земной поверх
ности образовываются обширные 
мульды, которые во влажные годы 
заполняются водой. Лес на затоп
ленных участках, безусловно, обре
чен на гибель.

Еще более тяжелые последствия 
наблюдаются при выборке угля на 
крутых склонах. Здесь при просадке 
не только образуются трещины, но 
и сползает почва, значительная 
часть деревьев наклоняется и лес 
приобретает вид «пьяного», харак
терного для оползневых участков. 
Так, в местах с уклоном около 10°, 
расположенных в кварталах 126“  
127 Яснополянского лесхоза, где ве
лась угольная разработка в 1951
1953 гг., при выемочной мощности 
пласта угля 2,2 м и глубине разра
ботки от 30 до 55 м оказалось 59% 
здоровых деревьев, усыхающих 41% 
(по данным перечета на пробной 
площади, заложенной вдоль склона).

Учитывая особое значение Туль
ских засек и принимая во внимание 
относительно небольшие запасы 
угля под ними (6% общего запаса 
угля Тульской области) мы считаем, 
что до более детального изучения 
вопроса о влиянии разработки угля 
на насаждения, разработку углей 
под лесами Тульских засек произво
дить не следует.

В остальных лесах I и II групп, 
там, где это вызывается крайней не
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обходимостью, выемка угля может 
быть допущена только при условии 
соблюдения особых мер для сохра
нения насаждений. К таким мерам 
следует отнести проведение р азра
ботки угольных пластов предельно 
длинными столбами и лавами, при 
этом начинать работы надо от гра
ниц шахтного поля.

Следует обратить внимание на 
возможно более полную выемку 
межлавных целиков, применение 
спаренных лав.

Д ля сохранения лесов при назем
ных работах шахты, промплощадки, 
железные дороги и другие сооруже
ния, как правило, необходимо созда
вать вне лесов I группы.

При осушительных работах в 
шахтах в пределах лесов I группы, 
в сложных гидрогеологических усло
виях следует применять концентри
рованное расположение скважин, 
так как сброс в лес выкачиваемых

из шахт вод ведет к гибели части 
насаждений.

Необходимо внести соответствую
щие изменения и дополнения в ин
струкцию по составлению проектов 
и смет по промышленному и жилищ 
но-гражданскому строительству, а 
такж е в порядок предварительного 
согласования отвода лесных площ а
дей под строительство шахт.

Главному управлению лесного хо
зяйства и полезащитного лесоразве
дения Министерства сельского хо
зяйства СССР совместно с организа
циями угольной промышленности 
следует уже теперь организовать 
и в ближайшие годы закончить из
учение влияния разработки угля на 
состояние лесонасаждений в разных 
условиях. Это позволит наметить 
такие меры, которые обеспечат со
хранение лесных насаждений в мес
тах разрабатываемых угольных мес
торождений.

Об уходе 
за осушительными системами

А. Ф. ТИМОФЕЕВ
Кандидат сельскохозяйственных наук

В Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
подчеркнута необходимость «освоить 
за пятилетие 3 миллиона 100 тысяч 
гектаров осушенных земель, в том 
числе 2 миллиона гектаров за счет 
переустройства и восстановления 
осушительной сети». Это указание 
в значительной степени относится 
к лесному хозяйству, где на осушен
ных землях необходимо содержать 
осушительную сеть в исправном со
стоянии в течение всей жизни лесо
насаждений.

Известно, что осушительные кана
вы и сооружения на них с течением 
времени повреждаются. Причины 
повреждений можно подразделить 
на естественные и искусственные. 
К естественным можно отнести со
став почвогрунта (его физико-меха

нические свойства и однородность), 
глубину канавы, осадку почвогрун- 
тов после осушения, гидрологические 
факторы (движение воды по канаве, 
выклинивание грунтовых вод у осно
ваний откосов, сток с водосборной 
площади и др .), и, наконец, биоло
гические факторы — зарастание 
канав.

К группе искусственных причин 
относятся обусловленные неосторож
ными действиями человека в лесу 
(ходьба по бермам, устройство за 
пруд, завалов для переезда, завалы 
канав древесиной при лесозаготов
ках, повреждения канав при сплаве 
леса, при пастьбе скота и пр.) или 
допущенные технические ошибки 
при проектировании и строительстве 
осушительных систем (крутые отко
сы, большие или слишком малые 
продольные уклоны дна канав, узкие
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^ермы, недостаточное количе
ство необходимых сточных воронок 
и др.).

Все эти причины приводят к р аз
рушению откосов канав, размыву и 
заилению дна и оснований откосов, 
зарастанию, завалам  землей, хво
ростом, древесиной.

В процессе повреждения изме
няются размеры поперечного сече
ния, продольный профиль и состоя
ние канав в целом. Д ля ремонта 
осушительной сети важно знать сте
пень ее повреждения. Нами выде
лены 6 степеней повреждения 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Степень повреждения канав

Степень повреждения 
канав

Условный
номер

повреждения
канав

Краткое описание состояния канавы

Почти не повре
жденные

Слэбоповрежден
ные

..реднеповрежден-
ные

Сильноповрежден-
ные

Очень сильно 
поврежденные

Совершенно зарос
шие и заплывшие

Дно и откосы канавы чистые, прочные, не размывают
ся. Если и наблюдается зарастание откосов, то растения 
расположены редко. В канавах нет сучьев, корней и т. п., 
мешающих движению воды.

Откосы канав заросли мхами и травами. На дне канав 
встречаются небольшие препятствия движению воды 
(сучья и пр.). За такими препятствиями на дне канав 
появляются мхи и травы, однако дно канав почти на 
всем протяжении остается незаросшим и устлано лесным 
опадом (хвоей, листьями, корой, веточками и пр.). Мощ
ность донных отложений составляет не более 5—б см.

Откосы канав сильно зарастают мхами и травами. Во 
многих местах мох, растущий на откосах, смыкается по 
дну. Мхами и травами дно покрыто в среднем наполо
вину (с колебаниями от 0 до 1). Мощность донных от
ложений достигает 10—15 см. Вследствие неравномерно
го уменьшения глубины канавы по ее длине изменяется 
продольный уклон дна.

Сильное разрастание мхов и трав наблюдается не толь
ко на откосах, но и на дне канав, которые почти на всем 
своем протяжении покрыты растительностью. Мощность 
донных отложений достигает 20—30 см. Продольный 
уклон дна сильно изменяется (на профиле — вид извили
стой кривой).

Все русло канавы сплошь заросло мхами и травами. 
Мох, растущий на откосах, местами смыкается вверху, 
образуя подчас „туннели". Проектная глубина уменьши
лась на 30—40 см и более. Дно канавы чрезвычайно из
вилистое.

Канавы едва заметны в виде небольших прямолиней
ных углублений (борозд). Глубина канав— 15—20 см.

Д ля правильного планирования и 
своевременного ремонта канав важ 
но знать такж е, как быстро проте
кает этот процесс.

В таблице 2 приведены средне
годовые уменьшения площади сече
ния (в %) и глубины (в % и см) 
канав разной степени повреждения.

Зависимость между степенью по
вреждения (кроме последней) и раз
мером повреждения можно выразить 
уравнением параболы II порядка: 

у =  а -(- Ьх -f- сх-,

где х  — степень повреждения (ус- 
ловный номер),

у  — среднегодовое уменьшение 
глубины или площади се

чения.
В результате определения пара

метров по способу наименьших 
квадратов получены следующие 
уравнения:

Дсо =  0,320 +  0,100л- +  0,379*2 

ДГ =  0,640 — 3,641 х  +  1,929x2,

где Да> — среднегодовое уменьшение 
площади сечения канав 
данной степени поврежде
ния (в % ),
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дГ — среднегодовое уменьшение 
глубины канав данной 
степени повреждения
(в см). —

Т а б л и ц а  2

о. Средне Среднегодовое
годовое уменьшение

о Степень повреждения уменьше- глубины
я канав ние пло

щади сече
>3 ния (%) см %

1 Почти неповреж
денные . . . . 1,1 0.4 0,9

2 Слабоповрежден-
н ы е ..................... 1,7 0,8 1,2

3 Среднеповреж ден
ные ..................... 3 ,2 1,4 2,3

4 Сильноповрежден-
н ы е ..................... 8,2 2,1 4,7

5 Очень Сильно по
врежденные . . 9,6 3,7 9,2

6 Почти заросшие и
заплывшие , . . 0 0 0

Таким образом, оказывается, что 
скорость повреждения осушитель
ных канав прогрессивно возрастает 
по мере увеличения степени повреж
дения. Только после пятой (очень 
сильной) степени повреждения ка
нав процесс замедляется. Такие ка
навы в виде небольших прямолиней
ных бороздок с плавными очерта
ниями поперечного сечения заметны 
в течение многих лет. Однако они 
уже перестают осушать местность, 
следовательно, всякое повреждение 
целесообразно устранять в самом 
начале.

Следует иметь в виду, что по ме
ре повреждения канав ухудшаются 
лесорастительные условия: водный, 
воздушный и зависящ ие от них 
тепловой и пищевой режимы почвы, 
вследствие чего падает прирост дре
востоев.

При слабой и средней степенях 
повреждения, когда мощность дон
ных отложений не превосходит 10— 
15 см и глубина осушителей не 
меньше 50—60 см, снижение при
роста невелико. Но когда мощность 
донных отложений в осушительных 
канавах достигает 20—30 см, отно
сительный прирост уменьшается в
1,5—2 раза и более. Когда же глу

бина канав оказывается не более 
20—40 см, относительный прирост 
древостоев на торфяных почвах 
снижается в 3—5 раз.

Повреждения канав снижают рост 
леса не только на торфяных поч
вах, но и на минеральных землях 
временного избыточного увлажнения 
в сосняках и ельниках черничниках. 
Сильно поврежденные осушитель
ные канавы могут служить очагами 
заболачивания окружающей терри
тории, т. е. перейти в свою противо
положность.

Обычно скорость повреждения 
канав прогрессивно возрастает, под 
влиянием этих повреждений сокра
щается и прирост древостоев. Вот 
почему для уменьшения объема 
ремонтных работ и повышения про
изводительности необходимо обра
тить особое внимание на тщ атель
ный уход за осушительными систе
мами и на своевременный ремонт их.

Наши наблюдений показывают, 
что канавы повреждаются неравно
мерно, поскольку одна и та же ка
нава проходит по участкам, зан я
тым древостоями разного состава, 
возраста, полноты, сомкнутости по
лога, с различными почвами и пр. 
Кроме того, продольные уклоны дна 
и повороты канав различны. Иногда 
на отдельных участках канавы обра
зуются препятствия движению воды 
в виде упавших сучьев, веток и д а 
же целых стволов деревьев. Перед 
этими препятствиями собираются 
хвоя, листва, кора, преграждающие 
путь воде, которая застаивается, 
ищет обходных путей, подмывая 
основания откосов канавы.

В настоящее время во многих лес
хозах не уделяют достаточного вни
мания надзору и уходу за осуши
тельными системами. Вследствие 
этого канавы уж е через несколько 
лет требуют капитального ремонта.

Необходимо помнить, что при 
своевременном и тщательном уходе 
за канавами можно значительно по
высить производительность лесона
саждений и увеличить срок между 
капитальными ремонтами, сократить 
затраты труда и средств на эксплуа
тационные мероприятия.
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Карпатские пихтарники

Проф. М. В. ДАВИДОВ

Н а территории западных областей 
УССР, в лесах Карпат, на значи
тельной площади (около 80 тыс. га) 
произрастают ценные лесные масси
вы европейской пихты (Abies alba 
pectinata Mill.) как в чистом виде, 
так и в смеси с горной елью. Эти 
леса представляют большой интерес 
с лесохозяйственной точки зрения, 
по до сих пор еще слабо изучены.

Запас пихтарников в западных 
областях УССР, по состоянию на 
1 января 1954 г., составлял около 
25 млн. куб. м, примерно половина 
этого запаса приходится на спелые 
и перестойные насаждения. Пихта 
образует насаждения преимуще
ственно на высоте от 1000 до 1600 м 
над уровнем моря.

П о группам возраста карпатские 
пихтарники распределяются следую
щим образом: молодняки — 23,5 тыс. 
га, средневозрастные —- 18,5 тыс., 
приспеваю щ ие— 14,5 тыс., спелые и 
перестойные — 23,6 тыс. га. Подлесок 
в молодняках и средневозрастных 
насаждениях, как правило, отсут
ствует; чаще его можно обнаружить 
в приспевающих и спелых древо- 
стоях. В состав подлеска обыкновен
но входит лещина. Подрост в пих
тарниках довольно богатый, иногда 
в виде «щетки», в особенности в спе
лых и перестойных насаждениях. 
Помимо травяного покрова в пих
тарниках нередок и моховой, пред
ставленный ковром из зеленых мхов.

Пихтарники занимают свежие, 
буровато-серые суглинки, преимуще
ственно на западных и северо-запад
ных экспозициях.

В период с 1949 по 1953 г. в Дро- 
гобычском, Турковском и Тересвян- 
ском лесхозах (Дрогобычская и З а 
карпатская области) было предпри
нято исследование для выявления 
особенностей хода роста карпатской 
пихты и пригодности немецких 
таблиц хода роста проф. Герхардта 
для таксации карпатских пихтарни
ков. В названных лесхозах были 
заложены 24 пробные площади в на
саждениях пихты от 1 до 8 класса

возраста, наибольшее число проб 
(18) принадлежало к I бонитету. 
При сборе и обработке основного 
материала был использован типо- 
лого-графический метод. В соответ
ствии с принятой методикой проб
ные площади закладывались в одно
возрастных насаждениях, чистых по 
составу, с хорошей полнотой и сомк
нутостью.

Анализ обмеренных насаждений 
показал, что для построения таблиц 
хода роста непосредственно могут 
быть использованы 14 пробных пло
щадей I бонитета (остальные про
бы, принадлежащие к другим клас
сам бонитета и иным естественным 
рядам, привлечены как дополнитель
ный материал).

Ниже приводится подробная так
сационная характеристика использо
ванного основного материала 
(табл. 1 на стр. 30).

Единица полноты устанавлива
лась непосредственно по данным 
пробных площадей, исходя из уста
новленной закономерной связи меж 
ду средними высотами насаждений 
и суммами площадей сечения (на 
1 га).

Приводимая ниже таблица 2 
(стр. 31) составлена для сомкнутых 
пихтовых насаждений I бонитета.

Расхождения между выравненны
ми данными, помещенными в таб 
лице хода роста и полученными на 
пробных площадях, составляют в 
среднем: по высотам + 1 ,7 , по
диаметрам + 3 ,4 , по запасу + 3 ,5 % .

Сравнив результаты исследования 
с опубликованными данными, мож
но придти к следующим выводам.

1. Средние высоты пихтарников 
по общим таблицам проф. Герхард
та в средневозрастных насаждениях 
на 2—3 м ниже по сравнению с на
шими данными; в приспевающих и 
спелых насаждениях существенного 
различия в высотах нет — разница 
составляет +  0,5—0,8 м; в перестой
ных насаждениях, по немецким таб 
лицам, средние высоты выше на
1,5—2,0 м. Если нанести на график
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Таблица хода роста сомкнутых карпатских пихтарников

Т а б л и ц а  2
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30 11,5 10,0 28,0 3570 186 578 55 100 286 9,5
40 15,1 15,0 36,5 2065 290 528 1505 50 150 440 11,0
50 18,9 19,3 43,7 1490 424 513 575 51 201 625 12,5
60 22,2 23,5 49,1 1130 555 509 360 50 251 806 13,5
70 25,0 27,2 53,2 910 675 506 220 45 296 971 13,9
80 27,4 30,4 56,4 775 777 503 135 41 337 1114 14,0
90 29,3 33,0 58,6 685 860 501 90 36 373 1233 13,7

100 30,8 35,4 60,2 612 926 500 73 34 407 1333 13,3
110 32,0 37,6 61,4 552 980 499 60 32 439 1419 12,9
120 33,0 39,7 62,2 502 1024 498 50 30 469 1493 12,4
130 33,9 41,7 63,0 461 1061 497 41 28 497 1558 12,0
140 34,6 43,4 63,6 430 1092 496 31 26 523 1615 11,5
150 35,2 45,1 64,0 400 1118 496 30 24 547 1665 11,1

средние высоты из таблиц проф. 
Герхардта и сопоставить их с дан 
ными общебонитировочной шкалы, 
то окажется, что молодняки отно
сятся к III классу бонитета, средне
возрастные ко II бонитету, приспе
вающие к I бонитету, а перестой
ные к I-а бонитету. Такой своеобраз
ный ход роста средних высот не 
подтверждается нашими исследова
ниями в Карпатах.

2. Ход роста средних диаметров, 
по немецким таблицам, такж е су
щественно различается по сравнению 
с полученными данными. В стадии 
жердняка расхождение достигает в 
среднем 3,5 см; в приспевающих 
древостоях разница сравнительно 
невелика: +  0,5—2,0 см, а в спелых 
и перестойных насаждениях расхож
дение достигает весьма значитель
ной величины + 5 ,5  см (4—7 см).

3. При сравнении запасов' при 
одинаковых средних высотах мож^ 
но убедиться, что таблицы Герхард
та дают систематическое преувели
чение на 50—60 куб. м на 1 га.

А  Таким образом, оказывается, 
что немецкие таблицы хода роста не 
могут быть рекомендованы для 
таксации карпатских пихтарников.

5. В стандартной таблице сумм 
площадей сечения и запасов, поме
щенной в новом издании «Справоч
ника таксатора», данные о запасах 
кавказской пихты оказались по срав
нению с нашими данными преумень
шенными примерно на 10 %!.

6. Составленная нами таблица 
может быть рекомендована как по
собие при глазомерной таксации 
запасов лучших пихтовых насаж де
ний (I бонитета), произрастающих 
в Карпатах. До составления пол
ных таблиц хода роста для данной 
породы рекомендуется при таксации 
запаса пихтарников, независимо от 
возраста и бонитета, применять по
лученную нами формулу:

М =  4 /Я  — 7 /Р  *, 
где М — запас на 1 га в десятках 

кубометров,
Н  — средняя высота (м ),
Р  — полнота.

7. Начатые исследования пихто
вых насаждений в лесах Карпат 
должны быть продолжены с целью 
составления отечественных таблиц 
хода роста для данной породы.

* Формулу следует применять в насажде
ниях со средней высотой не ниже 16 м.
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ЛЕСНЫЕ КуЛЬТуРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Исправление малоценных насаждений 
в лесостепи УССР

п. п. изюмский
Кандидат сельскохозяйст венных наук

тдельные лесные массивы 
в лесах Украинской ССР 
находятся в явно неудо
влетворительном состоянии 
и даю т низкий прирост дре

весины. М еж ду тем почвенно-клима
тические условия позволяют выра
щивать здесь высокопроизводитель
ные древостой с участием таких цен
ных пород, как дуб, ясень, клены, 
орехи, лиственница, сосна и др. П о
этому реконструкция малоценных 
насаждений для повышения их про
дуктивности и устойчивости — за 
дача не только актуальная, но и 
вполне реальная.

К расстроенным и неудачно соз
данным насаждениям мы относим 
такие, которые не имеют в настоя
щее время и не смогут иметь к воз^ 
расту спелости для данных эконо> 
мических и лесорастительных усло
вий удовлетворительных показате» 
лей — по составу пород, запасу и 
качеству древесины, т. е. такие на
саждения, при выращивании кото
рых не будут в полной мере исполь
зованы имеющиеся почвенно-клима
тические факторы. К этой же кате
гории относятся и насаждения, ко
торые утратили элементы лесной 
среды и не могут выполнять в пол
ной мере своей водоохранной и за 
щитной роли.

Наиболее часто встречающиеся 
расстроенные и неудачные насаж де

ния в левобережной лесостепи УССР 
можно объединить по их состоянию 
и характеру их исправления в сле
дующие основные группы: площади, 
покрытые преимущественно лещиной 
или другими кустарниками; неудо
влетворительные культуры 1 класса 
возраста; неудовлетворительные мо- 
лодняки естественного происхожде
ния; малополнотные насаждения и 
редины старшего возраста; неудо
влетворительные насаждения произ
водных форм, образовавшиеся в ре
зультате смены пород; усыхающие 
насаждения разных пород; насаж 
дения с сильно угнетенным дубом 
и сосной.

Указанные малоценные насаж де
ния обычно занимают хорошие поч
вы, на которых могут произрастать 
высокопроизводительные дубовые и 
сосновые древостой. Одними обыч> 
ными лесокультурными и лесохозяй- 
ственными мероприятиями их нель
зя в короткий срок преобразовать в 
более ценные насаждения, а необхо
димы специальные меры по их ре
конструкции.

Под реконструкцией (исправле- 
нием, заменой) насаждений следует 
понимать комплекс лесоводственных 
мероприятий, в результате которых 
расстроенные и неудачно созданные 
насаждения могут быть превращены 
в удовлетворительные для данных 
экономических и почвенно-климати-
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ческих условий. Реконструкция на
саждений в лесостепи долж на 
иметь целью вырастить в основном 
смешанные, по составу и сложные 
по форме высокопроизводительные и 
устойчивые древостой нормальной 
полноты, с возможно большим уча
стием в них главных, а такж е со
путствующих и ценных технических 
пород. Реконструкцию нужно осу
ществлять с учетом конкретных лесо
растительных условий, при макси
мальной механизации производ
ственных процессов, увязы вая эти 
работы с лесоводственными требо
ваниями и экономическими рас
четами.

Сплошная рубка с раскорчевкой 
в лесах 1 группы может допускать
ся только в тех случаях, когда ре
конструкцию неудовлетворительных 
насаждений нельзя эффективно осу
ществить другими методами. М ало
ценные по составу, но хорошо про
дуцирующие насаждения с достаточ
ной полнотой следует назначать в 
рубку только по достижении ими 
возраста технической спелости с по
следующим облесением свежих вы
рубок более ценными породами.

Н а основе материалов научных 
исследований и передового опыта 
можно рекомендовать разработан
ные нами примерные схемы рекон
струкции насаждений.

Схема 1. И с п р а в л е н и е  п л о 
щ а д е й ,  п о к р ы т ы х  п р е и м у 
щ е с т в е н н о  л е щ и н о й  ( и л и  
д р у г и м и  п о д л е с о ч н ы м и  к у 
с т а р н и к а м и )  с р е д к и м  д р е 
в о с т о е м  в в е р х н е м  п о л о г е  
и з  д у б а ,  и л ь м о в ы х ,  п л о д о 
в ы х  и д р у г и х  п о р о д .  В све
жих и влажных местообитаниях 
(в типах Д 2 и Д 3) наиболее эффек

тивной мерой реконструкции этой 
группы насаждений будет посадка 
на пень кустарников и сплошная 
вырубка древесных пород (за исклю
чением части плодовых и других 
особо ценных деревьев), которые 
целесообразно оставить на второй 
оборот, обработка почвы однометро
выми полосами с междурядьями
4—5 м и создание частичных куль
тур дуба по свежей лесосеке.

В случаях, когда в свежих место
обитаниях сплошную вырубку де

ревьев и кустарников применить 
нельзя, а такж е в сухих и очень су
хих местоположениях (в типах До 
и ДО исправлять насаждения мож
но так. В кустарниках прорубают 
коридоры шириной 2— 3 м (в зави
симости от габарита машин и ору
дий для корчевки пней и обработки 
почвы). Вместе с кустарниками вы
рубают или все деревья (за исклю
чением части плодовых), или толь
ко растущие по середине коридоров. 
М ежду прорубленными коридорами 
оставляют кулисы (межкоридорные 
полосы) шириной 2—3 м, чтобы 
расстояние между осями коридоров 
не превышало 4—5 м. Если кустар
ники имеют значительную высоту 
(выше 2 м ), хорошо возобновляют
ся и быстро растут, то и здесь, т. е. 
в сухих местоположениях, допускает
ся предварительная сплошная вы
рубка их.

Д ля лучшего освещения созда
ваемых культур коридоры следует 
прорубать с севера на юг. Н а скло
нах во избежание эрозии почвы 
коридоры прокладываются по гори
зонталям. Почву в коридорах обра
батывают полосами шириной 1 м, 
с предварительной корчевкой пней 
древесных пород и кустарников. При 
работах вручную можно удалять 
только пни кустарников, обрабаты
вая почву прерывистыми полосами, 
но это нежелательно, так  как в этом 
случае в дальнейшем затрудняется 
механизированный уход за культу
рами.

Если среди кустарников имеются 
прогалины, то в междурядьях кори
доров обрабатываю т дополнитель
ные полосы шириной 1 м, чтобы 
расстояния между осями обработан
ных полос в местах без кустарников 
не превышали 2 м. Н а больших 
задернелых прогалинах нужна 
сплошная обработка почвы. В обра
ботанные полосы в зависимости от 
условий местопроизрастания и нали
чия в кулисах ценных спутников ду
ба вводятся или только дуб, или 
дуб с ясенем чистыми рядами (ясень 
через 3—4 р я д а ), или дуб и ясень 
с сопутствующими, орехами и тех
ническими породами. Н а прогалинах 
вместе с дубом и сопутствующими 
вводят кустарники, чередуя чистые
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Ясень обыкновенный 8 лет, введенный 
в коридоры, прорубленные в лещ инниках. 
Мерчанское лесничество Октябрьского лес

хоза (Харьковская область).

ряды дуба с рядами из кустарников 
с сопутствующими или же смешивая 
их с дубом звеньями.

Если кустарники в межкоридор- 
ных полосах заглушают введенные 
породы, то их периодически садят 
на пень, чередуя сплошную вырубку 
их с частичной вырубкой и удале
нием нависающих веток в коридо
рах. По мере роста созданных куль
тур для их осветления вырубают 
такж е единично стоящие деревья, 
оставленные в кулисах при заклад 
ке коридоров, если они затеняют со
зданные культуры и по своему со
стоянию и качеству не представляют 
ценности.

Площади, покрытые опушечными 
кустарниками (лохом, терном, ши
повником, боярышником), раскорче
вывают (за исключением крутых 
склонов), распахиваю т сплошь, вы
держиваю т под черным паром, а за 
тем облесяют сплошь, создавая но
вые культуры по принятым типам.

Схема 2. И с п р а в л е н и е  н е 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы х  д у б о -  
в о-л и с т в е н н ы х  к у л ь т у р  
1 к л а с с а  в о з р а с т а .  Спосо
бы исправления дубово-лиственных

культур зависят от их состава и ха
рактера повреждений.

а) С п л о ш н ы е  к у л ь т у р ы  
с б о л ь ш и м  о т п а д о м  р а с т е 
н и й  и л и  н е у д о в л е т в о р и 
т е л ь н ы е  п о  с о с т а в у .  Если 
процесс отпада растений в таких 
культурах выражен очень сильно 
или состав их явно неудовлетвори
тельный (особенно при недостаточ
ном количестве дуба), то целесо
образнее будет распахать между
рядья в них полосами шириной 1 м 
или же (при узких междурядьях) 
выпахать через 1—2 ряда по одному 
ряду растений и на обработанных 
полосах создать (выдержав почву 
год под черным паром) новые куль
туры принятых типов.

При менее интенсивном отпаде 
растений и удовлетворительном со
ставе пород или если междурядья 
распахивать нельзя (например, на 
крутых склонах), можно почву в 
рядах или междурядьях обрабо
тать прерывистыми полосами или 
площадками 1,5X 1,5  м или 1 x 2  м 
с расстоянием между центрами пло
щадок в среднем 3 м. При обработ
ке сильно задернелой почвы целе
сообразно (как здесь, так  и в анало
гичных условиях) предварительно 
снимать слой дернины (примерно 
в 10 см ), чтобы высаживать или 
высевать древесные породы и ку
старники в понижениях (углубле
ниях). Снятую дернину укладывают 
вверх корнями по сторонам площ ад
ки, после чего почву на площадке 
рыхлят на глубину 20—25 см. В об
работанные полосы и площадки на 
места выпавших следует вводить но
вые растения — прежних пород или 
ж е более ценные. При недостаточ
ном количестве дуба вводят такж е 
дуб, доводя количество его до 50% 
посадочных мест.

Все слаборазвитые растения 
(торчки, безвершинные, с зонтико
образными кронами, растущие на
клонно к земле, с кривыми и колен
чатыми стволиками) надо садить 
на пень. Вырубают такж е те ку
старники и быстрорастущие поро
ды, которые угнетают дуб и другие 
ценные породы. Д ля получения луч
шей и обильной поросли надо ру
бить стволики дуба и других ли
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ственных пород в начале весны и 
притом не у корневой шейки, а 
оставляя небольшие пенечки вы
сотой 2— 3 см над поверхностью 
почвы.

б) С п л о ш н ы е  к у л ь т у р ы  
н е р а в н о м е р н о й  к у р т и н н о й  
п о л н о т ы  с п л е ш и н а м и  и 
п р о г а л и н а м и .  Почву на прога
линах в зависимости от их величи
ны лучше обрабатывать так. Там 
где возможна тракторная или кон
ная вспаш ка,-^ сплошь; на прога
линах меньшего размера, где невоз
можна сплошная вспаш ка,— поло
сами в 1 м с расстоянием между 
осями полос не более 2 м или же 
площадками 2X 2  м, 1,5 x 1 ,5  м и 
1X 2 м со средним расстоянием меж
ду их центрами 3—4 м.

Облесяют прогалины разными по
родами. На прогалинах размером 
более 0,1 га, а если их много (более 
10% общей площ ади), то и разм е
ром в 0,05 га лучше создавать дубо
вые культуры с кустарниками и со
путствующими по обычным типам. 
Н а прогалинах меньшего размера 
следует вводить проверенные в мест
ных условиях спутники дуба и 
быстрорастущие породы с кустарни
ками; для очень сухих местообитаний 
(в До) — груша, клен полевой; для 
сухих (Д ,) , кроме того, — клен 
остролистный, яблоня, сосна обык
новенная и черная, можжевельник 
виргинский; в свежих и влажных ме
стообитаниях (Дг и Д з), кроме пере
численных пород, такж е ясень обык
новенный, дуб красный (на более 
легких почвах), береза, липа, явор, 
рябина, лиственница сибирская, оре
хи, черешня. На каждой прогалине 
надо вводить одну и не более двух 
перечисленных пород (с кустарни
ками) .

Смешение древесных пород с ку
старниками целесообразнее приме
нять звеньями, через 3—5 расте
ний.

При обработке почвы площадками 
древесные породы и кустарники 
лучш е размещ ать через площадку: 
на одних площ адках по 7—9 сеян
цев какой-либо одной древесной по
роды, а на других по 5—7 одинако
вых кустарников. В ассортимент 
Целесообразно включать как боль

шие кустарники— клен татарский,
лещину, калину, кизил (последние 
два в Д 2 ), так  и малые — бересклет 
бородавчатый и европейский, свиди- 
ну, жимолость татарскую и др. При 
подборе кустарников для полян 
вблизи населенных пунктов, дорог и 
водных бассейнов нужно отдавать 
предпочтение ягодным и красиво 
цветущим кустарникам (кизил, ка
лина, смородина, шиповник, боярыш
ник крупноплодный, бузина, бирю
чина, айва японская, облепиха, 
а такж е орехоплодные — лещина, 
ф ундук).

в) Ч и с т ы е  н е с о м к н у в ш и е -  
с я  д у б о в ы е  к у л ь т у р ы  с 
ш и р о к и м и  м е ж д у р я д ь я м и .  
В условиях лесостепи (особенно 
южной) чистые дубовые насаждения 
не являются лучшими и вполне 
устойчивыми. Поэтому чистые дубо
вые несомкнувшиеся культуры 
1 класса возраста, гнездовые и рядо
вые с широкими междурядьями (бо
лее 2 м) преимущественно в типах 
До, Д 1 и Д 1 - 2  рекомендуется пере
водить в смешанные, вводя в меж

дурядья и на свободные места в 
рядах кустарники и сопутствую
щие породы. Д ля этого почву в 
междурядьях несомкнувшихся куль
тур следует обрабатывать полосами 
возможно большей ширины.

Д ля облегчения механизированной 
или конной обработки почвы в меж
дурядьях, а такж е для создания вво
димым растениям лучших условий 
следует предварительно обрезать 
сучья и нижние ветви у деревьев 
(не более чем до половины их вы
соты) .

И з сопутствующих для введения в 
чистые дубовые культуры рекомен
дуются те ж е породы, что и в пре
дыдущем случае, кроме сосен, лист
венницы, орехов, дуба красного и 
ясеня обыкновенного (как пород 
светолю бивых); из кустарников — 
для До и Д[ — клен татарский, бе
ресклета бородавчатый и европей
ский, скумпия, жимолость татарская, 
гордовина; для Д 1 - 0 , Д 2 и Д 3 — те 
же кустарник^ и, кроме того, кизил, 
лещина, калина, свидина, черемуха 
виргинская. Смешивать древесные 
породы с кустарниками лучше 
звеньями.
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Сопутствующие и кустарники, введенные 
в 3-метровы.е междурядья 20-летней чи
стой культуры дуба. Б.-Даниловское лес
ничество Октябрьского лесхоза (Харьков

ская область).

г) Н е с о м к н у в ш и е с я  к у л ь 
т у р ы ,  з а т р а в л е н н ы е  с к о 
т о м  и л и  п о в р е ж д е н н ы е  м о 
р о з о м ,  с з а д е р н е л  ы м и  м е ж 
д у р я д ь я м и  и с з а м е д л е н 
н ы м  р о с т о м  в в ы с о т у. Такие 
культуры при достаточном количе
стве в их составе главной породы 
рекомендуется исправлять ранней 
весной, посадив на пень поврежден
ные и кустящиеся растения. Затем 
распахивают междурядья. Если 
в культурах нет или мало кустарни
ков, то в междурядьях или в рядах 
можно вводить кустарники, рекомен
дуемые для предыдущего случая.

д) Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е  
ч а с т и ч н ы е  к у л ь т у р ы  д у б а  
лучше исправлять в основном руб
ками ухода. Угнетенные растения 
осветляют, вырубая затеняющие 
их поросль и кустарники. Слабо
развитые растения, в том числе 
торчки и экземпляры . с замедлен
ным ростом в высоту (с зонтичны
ми кронами), надо садить напень. 
При сильном задернении почвы 
одновременно с посадкой на пень 
растений с замедленным ростом

следует вокруг них разрыхлить поч
ву. При значительном отпаде рас
тений молодые культуры пополняют 
дубом, а старшего возраста более 
быстрорастущими породами. В куль
турах, созданных под пологом изре- 
женных насаждений, старые деревья 
надо вырубить, если оставлять их на 
второй оборот нецелесообразно.

Схема 3. И с п р а в л е н и е  н е 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы х  с о 
с н о в ы х  к у л ь т у р  1 к л а с с а  
в о з р а с т а .

а) С о с н о в ы е  к у л ь т у р ы  с 
п р о г а л и н а м и  и п л е ш и н а м и .  
Облесять в сосновых культурах на
до прогалины от 0,01 га и больше. 
Прогалины меньшего размера об
лесять не следует (если общ ая пло
щадь их на участке невелика — не 
больше 10% ). На прогалинах с вы
павшими растениями в зависимости 
от их величины и условий место
произрастания могут вводиться: на 
боровых почвах в типах А0 и Ai 
сосна, а по понижениям береза; 
в типе Аг на прогалинах размером 
более 0,1 га сосна, а на меньших 
прогалинах береза; на супесчаных 
почвах в типах В, и В2 на больших 
прогалинах сосна, а на меньших —- 
в Bi — сосна (в понижениях и бере
за ) , в В2 береза, тополи, черемуха 
поздняя, а в богатых суборях — дуб 
красный. Прогалины, образовавш ие
ся из-за повреждения сосны кор
невой губкой, рекомендуется облесять 
лиственными породами, преимуще
ственно березой. Из кустарников 
при облесении прогалин в сосновых 
культурах целесообразно вводить 
бузину красную, бересклет, клен 
татарский, смородину золотистую 
и черную (на более богатых почвах) 
и др.

б) С о с н о в о - д у б о в ы е  к у л ь 
т у р ы  в с у б о р я х  с п о л о с 
н ы м  с м е ш е н и е м  с о с н ы  и 
д у б а .  При неудовлетворительном 
росте дуба их рекомендуется исправ
лять так. В культурах до 10— 12лег 
срединные междурядья в дубовых 
полосах распахивают. В местах силь
ного выпадения дуба, в типе сухая 
суборь (Bi) высаживают сосну; 
в типе свеж ая суборь (В2) вводят 
березу, тополи, черемуху позднюю, 
а в лучших условиях и дуб
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поздний — из желудей, собранных в 
суборевых насаждениях (условно 
называемый «суборевым дубом»). 
Поврежденные или прекратившие 
рост в высоту экземпляры дуба са 
дят на пень. Одновременно в при
легающих к дубу рядах у сосны 
обрезывают нижние ветви (на высоту 
не более половины высоты деревьев).

В сосново-дубовых культурах 
старше 10— 12 лет с дубом, введен
ным узкими полосами, при намечаю
щемся скором смыкании полос со
сны исправление не проводится. 
Некоторого улучшения таких куль
тур можно достигнуть распашкой 
дубовых междурядий с одновремен
ной обрезкой ветвей в прилегающих 
к дубу рядах сосны и посадкой на 
пень слаборазвитых экземпляров ду
ба и кустарников.

Схема 4. И с п р а в л е н и е  н е 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы х  д у б о -  
в о-л и с т в е н н ы х  м о л о д н я к о в  
1 к л а с с а  в о з р а с т а  е с т е 
с т в е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .

а) Дубово-лиственные порослевые 
молодняки многих генераций с низ
кой полнотой (0,4 и ниж е), без ку
старников и с сильно задернелой 
почвой, а при особо плохом состоя
нии и молодняки с более высокой 
полнотой целесообразно раскорче
вывать и заменять культурами. Н а 
пересеченном рельефе, чтобы избе
ж ать развития эрозии, рубку и рас
корчевку целесообразнее произво
дить узкими полосами (50— 100 м), 
заклады вая их на склонах по гори
зонталям. Срубленные и раскорче
ванные полосы (за исключением 
крутосклонов) выдерживают 1—2 го
да под черным паром или же отда
ют под сельскохозяйственное поль
зование, после чего там создают 
сплошные культуры по принятым 
типам.

Порослевые молодняки лучшего 
качества рекомендуется оставлять до 
возраста технической спелости, при
меняя к ним следующие способы 
исправления:

б) при неравномерном размещ е
нии гнезд поросли и наличии среди 
нее задернелых прогалин вначале 
вырубают все поврежденные деревья 
и кустарники, обязательно срезая 
высокие, старые пни, хотя бы при

этом убиралась часть прикрепленной 
к ним поросли. Одновременно освет
ляю т самосев ценных пород, особен
но подрост дуба и ясеня. При пло
хом состоянии самосева его такж е 
садят на пень. Прогалины среди 
куртин поросли облесяют по такому 
ж е способу, как и прогалины в куль
турах, с той разницей, что в порос
левых насаждениях (особенно в на
саждениях старше 10 лет) предпо
чтение отдается более быстро расту
щим породам;

в) порослевые молодняки с равно
мерным размещением поросли на 
лесосеке, с хорошим подлеском и с 
достаточным количеством дуба, но 
с очень плохим качеством поросли 
такж е подлежат реконструкции. 
Обычно из таких молодняков нельзя 
вырастить удовлетворительные дре
востой.

Исправлять их можно по коридор
ному способу, описанному в схеме 1. 
Если среди поросли имеется удов
летворительный подрост дуба, то 
коридоры можно прорубить реже 
(расстояние между их осями — до
5—6 м ) . Поросль, оставшуюся в ку
лисах между коридорами, если она 
угнетает введенные древесные поро
ды, вырубают в порядке осветления 
созданных культур. Хорошие по ка
честву семенные экземпляры дуба и 
его спутников такж е осветляют 
и оставляют. Подрост плохого каче
ства омолаживают посадкой на 
пень;

г) порослевые молодняки, удовле
творительные по составу, с равно
мерной и достаточной полнотой, но 
сильно затравленные скотом или по
врежденные по другим причинам, 
исправляются посадкой на пень по
врежденных гнезд поросли. Н аходя
щиеся среди поросли семенные эк
земпляры ценных пород выводят 
рубками ухода в верхний полог.

Схема 5. И с п р а в л е н и е  м а 
л о п р о д у к т и в н ы х  п о р о с л е 
в ы х  д у б н я к о в  в с у б о р я х  
и с у д у б р а в а х  ( с у г р у д к а х ) .  
Малопродуктивные порослевые дуб
няки, образовавшиеся на суборевых 
почвах в результате смены пород, 
лучше постепенно заменять сосновы
ми насаждениями. В зависимости от 
полноты, возраста и состояния дуб
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22-летние культуры дуба после трехразового ухоОа с обрезкой ветвей. 
Мерчанское лесничество Октябрьского лесхоза (Харьковская область).

няков реконструкция их производит
ся разными способами:

а) при особо плохом состоянии 
поросли (полнота — ниже 0,5, гни
лые пни, плохое качество поросле- 
вин) насаждение назначается вр у б 
ку узкими лесосеками (50— 100 м) 
с последующей сплошной корчевкой 
и созданием новых культур по при
нятым типам;

б) молодые (1 класса возраста) 
дубовые порослевые насаждения 
лучшего качества исправляют по 
полосно-кулисному или по коридор
ному методу. В первом случае в по
росли дуба прорубают полосы шири
ной 8— 10 м, оставляя межполос
ные кулисы шириной 4—5 м. Пни в 
коридорах выкорчевывают. Почва 
обрабатывается по всей ширине по
лос, после чего в них высаживают
5—6 рядов сосны. Порослевой дуб, 
затеняющий культуры сосны, садяг 
на пень.

Схема 6. И с п р а в л е н и е т в е р -  
д о л и с т в е н н ы х  м а л о п о л -  
н о т н ы х  н а с а ж д е н и й  и ре- 
д и н  с т а р ш е  20 л е т .  Если силь
но изреженные насаждения (с пол
нотой 0,4 и ниже) не смогут сом
кнуться к возрасту спелости, а в д аль
нейшем оставлять их без хозяй

ственного воздействия не рациональ
но, то они подвергаются реконструк
ции. Способы исправления их зави
сят от того, имеются ли под пологом 
изреженного 1 яруса кустарники и 
подрост главных пород:

а) если под пологом древостоя 
имеется достаточное количество се
менного дуба (не менее 1000 посев
ных мест или группы подроста на
1 га), равномерно размещенного на 
площади, то исправление должно 
заключаться в проведении система
тического покровительственного ухо
да за семенными экземплярами дуба 
и его спутников. Семенные экзем
пляры ценных пород, особенно под
рост дуба, надо систематическими 
рубками ухода освободить от зате
нения и вывести в верхний полог. 
В зависимости от состояния подрос
та его осветляют в один или не
сколько приемов. Поврежденные эк
земпляры садят на пень. Если в та 
ком насаждении есть прогалины, то 
их облесяют. На прогалинах от 
0,20—0,25 га и более создаются 
культуры дуба, а на меньших вво
дятся более быстро растущие поро
ды с кустарниками;

б) если под пологом сильно изре
женного насаждения произрастают
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в основном только кустарники, а 
самосева дуба недостаточно для 
образования в будущем сомкнутого 
древостоя, то исправлять насаж де
ния можно по такому ж е способу, 
как при описанном в схеме 1 исправ
лении лещинников, т. е. создавая 
частичные культуры дуба в кори
дорах после предварительной выруб
ки старых деревьев;

в) малополнотные насаждения и 
редины без подлеска и подроста при 
сильном задернении почвы лучше 
срубить, раскорчевать и, выдержав 
почву под черным паром или под 
временным сельскохозяйственным 
пользованием, создать сплошные 
культуры по принятым типам. Если 
этого сделать нельзя, то лучше 
создать культуры дуба по нераскор- 
чеванной лесосеке. Д ля этого надо 
предварительно вырубить старые 
деревья или хотя бы те, которые 
растут по намечаемым рядам куль
тур, и обработать почву сплошными 
или прерывистыми полосами шири
ной 1 м с расстоянием между осями 
полос 2—3 м. Н а обработанных по
лосах создают культуры дуба с со
путствующими (если их нет в со
ставе насаждения) и кустарника
ми. Смешение применяется звеньями 
или чередованием чистых рядов ду
ба с рядами сопутствующих пород 
с кустарниками. Оставшиеся невы- 
рубленными старые деревья убирают 
при последующих уходах в порядке 
осветления созданных культур. Здо
ровые деревья верхнего полога, рас
тущие группами, в зависимости от 
их состояния могут быть оставлены 
на второй оборот;

г) если изреженное насаждение 
по возрасту и состоянию должно 
быть назначено в сплошную лесо
восстановительную или главную руб
ку, то при хорошем состоянии поч
вы можно в год или за 1—2 года 
до рубки вводить под полог дуб 
шпиговкой или посевом на обрабо
танных полосах или площадках 
(1X 1 м), размещ аемых рядами че
рез 4 м, а в ряду через 3 м.

Схема 7. И с п р а в л е н и е  с о 
с н о в ы х  м а л о п о л  н о т н ы х  
н а с а ж д е н и й  и р е д и н  с т а р 
ш е  20 л е т .  Если под пологом из- 
реженного древостоя имеется доста

точное количество соснового подрос, 
та, равномерно размещенного на 
площади, то насаждение рекомен
дуется улучшать рубками ухода, пу
тем покровительственного ухода за 
подростом. Д ля образования разно
возрастного насаждения здоровые 
молодые деревья сосны хорошего ка
чества, растущие группами, можно 
оставлять на корню.

Если изреженное насаждение с 
равномерной полнотой может сом
кнуться к возрасту спелости, его 
оставляют на доращ ивание без ре
конструкции. При куртинном разме
щении деревьев с прогалинами раз
личной величины создают культуры 
на прогалинах по способам, описан
ным в схеме 3.

Редины, которые не смогут сомк
нуться к возрасту спелости, целесо
образно вырубить с последующим 
облесением вырубленной площади. 
На участках, имеющих важ ное почво
защитное значение, где не допу
скается предварительная рубка де
ревьев, культуры создают под поло
гом изреженного древостоя. Д ля 
этого двухотвальным плугом про
кладывают через 2 м борозды, а в 
худших условиях местопроизраста
ния обрабатываю т почву полосами 
шириной 0,75— 1 м. По подготов
ленной почве создаются культуры 
сосны. Н а свежих, богатых суборе
вых почвах вместе с сосной вводят
ся и лиственные породы — дуб су- 
боревый или красный, береза и ку
старники. Плохие по качеству ста
рые деревья вырубают в порядке 
осветления созданных культур. 
Группы (куртины)' сосны вблизи 
крупных населенных пунктов при 
хорошем их состоянии можно и в 
этом случае оставлять для создания 
декоративных разновозрастных на
саждений и в качестве семенных 
деревьев.

Малополнотные насаждения, об
разовавшиеся в результате усыха
ния деревьев, зараженных корневой 
губкой, лучше всего вырубить (по 
возможности в возрасте товарной 
спелости) с последующей сплош
ной раскорчевкой и глубокой обра
боткой почвы, с вычесыванием и 
тщательной выборкой корней.
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22-летние культуры дуба без ухода с обрезкой ветвей. Мерчанское 
лесничество Октябрьского лесхоза (.Харьковская область).

На раскорчеванной лесосеке в све
жих местоположениях создаются 
сосново-лиственные культуры. Л ист
венные породы (преимущественно 
березу) вводят в сосновые культуры 
в количестве 30—35% общего числа 
посадочных мест. Смешивать их 
с сосной надо не только продольны
ми, но и поперечными полосами или 
группами в шахматном порядке. 
В более благоприятных почвенных 
условиях (Вг и Сг) для оздоровле
ния почвы, зараженной корневой 
губкой, целесообразно временно вы
ращ ивать лиственные насаждения 
(березовые, дубовые и др.). Сосно
вые культуры, создаваемые на уча
стках вблизи очагов поражения 
корневой губкой, нужно для их изо
ляции обсаж ивать полосами из лист
венных пород (березы, тополя, ду
ба и др .).

Схема 8. И с п р а в л е н и е  и 
з а м е н а  о с и н о в ы х  н а с а ж 
д е н и й ,  п р о и з р а с т а ю щ и х  н а  
в ы с о к о б о н и т е т н ы х  п о ч в а х .

Если в молодом осиновом насаж 
дении участвуют дуб или сосна (не 
менее 0,3 по составу) или же если 
под пологом осинового насаждения 
любого возраста имеется благо
надежный подрост главных пород 
(не менее 1000 штук или групя на

1 га), равномерно распределенный 
по площади, то осинники надо улуч
шить и заменить путем рубок ухода 
за лесом.

Чистые осиновые насаждения 
рекомендуется исправлять так:

а) молодые осинники вырубают, 
корчуют (лучше сплошь) и, выдер
ж ав почву под черным паром, обле- 
сяют по принятым типам. Если 
сплошная раскорчевка осинника по 
каким-либо причинам невозможна, 
то в середине лета (чтобы ослабить 
последующий рост корневых от
прысков), его вырубают сплошь, а 
на вырубленной площади раскорче
вывают и вспахивают полосы шири
ной 1,5—2 м с расстоянием между 
их осями 4—5 м.

Без корчевки пней почва после 
вырубки осины обрабатывается 
однометровыми прерывистыми по
лосами или площадками 1X1 и 
1X 2 м, которые размещаются ряда
ми с таким же расстоянием, как и 
в предыдущем случае, а в ряду че
рез 3 м между их центрами. На об
работанных полосах и площадках 
вводят на дубравных почвах дуб, 
а на суборевых сосну или тополи на 
влажных почвах.

При замене сосной осинников, 
произрастающих в суборях на не
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больших обособленных участках, 
сплошная корчевка осины для пре
дохранения культур от соснового 
вертуна обязательна;

б) осинники старшего возраста 
(средневозрастные) лучше оставлять 
на доращивание до возраста техни
ческой спелости. При явно неудов
летворительном состоянии их рекон
струируют по способам, описанным 
для исправления и замены осиновых 
молодняков;

в) осиновые приспевающие на
саждения заменяют по способам, 
предложенным . для исправления 
средневозрастных насаждений. Если 
сплошную рубку осинников на дуб
равных почвах допустить нельзя, то 
равномерно изреживают полог оси
ны до полноты 0,4 и прорубают 
коридоры в подлеске. В тот ж е год 
почву под пологом обрабатывают 
прерывистыми полосами или пло
щадками 1X1 м. Площадки зак л а
дывают рядами с расстоянием 4 м, 
а в ряду через 3 м. Н а полосах и 
площ адках вводят дуб (посевом 
желудей). При хорошем состоянии 
почвы дуб вводится шпиговкой. Ч е
рез 2—3 года для осветления вве
денного дуба вырубают оставшиеся 
деревья осины и других пород. 
Появляющуюся корневую и пневую 
поросль осины систематически вы
рубают.

По способам, предлагаемым для 
исправления и замены осинников, 
можно исправлять такж е плохие бе
резовые насаждения, если признано 
целесообразным заменить их насаж 
дениями другого состава.

Осиновые и березовые насаж де
ния, произрастающие на почвах, м а
ло пригодных для выращивания ду
ба и сосны (например, в блюдцах, 
в местах с признаками заболачива
ния), заменять не следует. Улуч
шают их систематическими рубками 
ухода с покровительством семенным 
экземплярам или своевременными 
главными рубками.

И з  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р о 
п р и я т и й  п о  у л у ч ш е н и ю  н а 
с а ж д е н и й  и п о в ы ш е н и ю  и х  
п р о д у к т и в н о с т и  можно ре
комендовать следующие.

Дубовые порослевые низкобони- 
тетные насаждения (IV бонитета и

ниже) и насаждения твердолиствен
ных пород без дуба и ясеня, отне
сенные в ряде лесхозов к высоко
ствольному хозяйству, целесообраз
но перевести во временное низко
ствольное хозяйство со снижением 
возраста рубки до 50—60 лет. 
В этом возрасте деревья достигнут 
размеров, пригодных для строи
тельных и поделочных бревен, и т а 
кие насаждения можно будет на
значить в сплошную рубку с после
дующим созданием культур.

Низкобонитетные пойменные на
саждения из твердолиственных по
род, в том числе неудовлетвори
тельные дубняки, особенно растущие 
на морозобойных местоположениях 
и состоящие обычно из деревьев 
плохого качества, следует заменять 
насаждениями из быстрорастущих 
пород — тополевыми, ольховыми 
и др. Н асаждения из быстрорасту
щих пород создаются такж е по дни
щам балок, заросших ивняками и 
кустарниками и не используемых 
как сенокосные угодья.

Болота и заболоченные старицы, 
старые протоки, мелкие пойменные 
озера, сплошь заросшие осокой, 
тростником и камышом, целесооб
разно облесять посадкой кольев 
ветлы в 1,5—2 м (лучше весной по 
воде) с расстоянием 2 x 2  м. Н а вы
сохших болотах рекомендуется со
здавать культуры преимущественно 
из тополей и березы с предвари
тельной сплошной или полосной 
обработкой почвы.

Чтобы предупредить распростра
нение в сосновых насаждениях оча
гов корневой рубки, представляю
щей местами серьезную опасность, 
надо -отказаться от создания сосно
вых культур на площадях, зар а
женных корневой губкой, по нерас- 
корчеванной лесосеке. Их можно со
здавать на таких местоположениях 
только по сплошь раскорчеванной 
почве, тщательно выбирая корни ,. 
и с примесью к сосне лиственных 
пород. Д ля облегчения охраны на
саждений от потрав скотом надо со
здавать, особенно на скотопрогон
ных дорогах и по опушкам, живые 
изгороди из таких пород, как гру
ша, гледичия, лох, шиповник, боя
рышник.
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Учитывая биологическую особен
ность вводимого в культуры в лесо
степных лесхозах бархата амурского 
(кущение и вильчатость стволиков), 
надо для ускорения образования 
стволов широко практиковать обрез
ку его ветвей начиная с 3—4-летне
го возраста, проводя ее в порядке

мер ухода за лесными культу
рами.

Д ля  повышения качества выращи
ваемой древесины можно допустить 
такж е обрезку сучьев и нижних ж и
вых ветвей у сосны, дуба, ясеня, 
орехов во всех случаях, где оправ
дываются денежные затраты.

О способе создания еловых культур 
в горных условиях Карпат

Ю. В. ЮРКЕВИЧ
Старший лесн я п й  Иадеорнхнского лесхоза

В горных лесхозах Станиславской 
области имеется значительное коли
чество не покрытых лесом площ а
дей, а такж е малопродуктивных на
саждений. Так, например, лесо
культурный фонд Надворнянского 
лесхоза составляет 7,1 тыс. га. Н о
вые лесокультуры закладываю тся в 
лесхозе ежегодно на площади около
1,5 тыс. га, что примерно соответ
ствует ежегодным вырубкам. Таким 
образом, лесокультурный фонд 
остается без изменений. Ликвидиро
вать этот разрыв в ближайшие го
ды — неотложная задача работни
ков лесхоза.

Восстановление леса в горно-лес- 
ной зоне К арпат в настоящее время 
осуществляется в значительной ме
ре одинаково во всех лесораститель
ных условиях высотно-экологических 
поясов — путем создания лесных 
культур. Обычно для этого подго
товляют площадки 40X 40 см — все
го б— 10 тыс. посадочных мест на
1 га в зависимости от хода есте
ственного возобновления, экспози
ции, крутизны склона. В культуры в 
основном вводится ель.

В первый год после рубки на све
жих лесосеках развивается травяни
стая растительность из лесных ме- 
гатрофов и появляются некоторые 
специфические для сплошных лесо
сек растения, в частности иван-чай 
(на северных склонах). Злаковая 
растительность появляется лишь на

третий—четвертый год, когда куль
туры подымутся на 30—40 см, осо
бенно на эродированных площадях, 
на южных склонах.

В условиях Карпат при посадке 
ели принято ставить на площ ад
ках колышки из веток, чтобы по ним 
ориентироваться при уходе, так как 
травянистая растительность на ле
сосеках двух-трехлетней давности 
часто закрывает высаженную ель. 
Уход за посадками заключается в 
удалении серпом растительности 
вокруг высаженных сеянцев, без 
рыхления почвы на площадках.

Посадка ели в ямки на бурозем
ных щебенчатых почвах в горных 
условиях по существу взята из прак
тики создания культур ели в усло
виях равнин. В равнинных условиях 
еловые культуры обычно создаются 
на более или менее тяжелых разно
стях почв, а корневая система ели 
довольно раскидистая, поэтому там 
рекомендуется высаживать ель в 
ямки, приготовленные лопатой, мо
тыгой или буравом Розанова. В зо
не еловых лесов Карпат почвенные 
условия резко отличаются от рав
нинных как механическим составом 
почв, так  и выраженной скелет- 
ностью. По механическому составу 
эти почвы представляют собой сред^ 
несуглинистые разности. В большин
стве случаев в почве имеется мелкая 
и средняя щебенка, создающая осо
бый физический режим этих почв.
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Создание культур ели посадкой в 
ямки под мотыгу на этих почвах 
дает удовлетворительные результа
ты. Однако недостатком таких поса
док в горных условиях является то, 
что на площ адках меняется среда, 
на склонах в летний ' период часто 
иссушается почва, а зимой, с наступ
лением морозов происходит выж има
ние сеянцев, что снижает качество 
посадок.

Вместе с тем подготовка почвы 
даж е небольшими площадками, 
особенно на свежих лесосеках, 
может способствовать развитию эро
зионных процессов. Размещ ать на 
склонах более 8 тыс. площадок за 
труднительно. К тому ж е некоторые 
особенности горных районов (кру
тизна склонов, отдаленность участ
ков, недостаток рабочей силы) не 
даю т возможности выполнять эти 
работы на больших площ адях в ко
роткие сроки.

Весной 1955 г. в Надворнянском 
лесхозе были проведены опыты по
садки ели на свежих лесосеках без 
подготовки почвы под облегченный 
меч.

Д ля опытов была выбрана лесо
культурная площадь на лесосеке 
после сплошной рубки 1954 г. из- 
под насаждения состава 8Е 1П 1Бк 
в сурамени в М аксимец-Глодыщан- 
ском лесничестве. Почва — бурозем 
со средним содержанием щебенки.

При очистке лесосеки порубочные 
остатки были сложены в валы по 
горизонтали. Д ля контроля на части 
участка была посажена ель обыч
ным способом на подготовленных 
площ адках и посадкой в ямки. П о
садочный материал — двухлетние 
сеянцы ели. Н а 1 га размещалось 
10 тыс. посадочных мест (1X 1 м).

Изучение этих культур, проведен
ное в течение вегетационного перио
да старшим научным сотрудником 
Академии наук УССР, кандидатом 
биологических наук П. С. П астер
наком, показало, что рост и разви
тие сеянцев ели, посаженных без 
подготовки почвы, проходили впол
не удовлетворительно. Хвоя имела 
темнозеленый цвет, тогда как на 
участке, где посадка производилась 
под мотыгу с подготовкой почвы,

цвет хвои у многих сеянцев был 
желтоватый.

Средний прирост сеянцев в 1955 г. 
на участке с подготовкой почвы со
ставил 3,1 см, а на участке без под
готовки почвы, с посадкой под об
легченный меч — 3,7 см, т. е. на 
19%! выше. Объясняется это тем, что 
при посадке без подготовки почвы 
полуразложившиеся остатки под
стилки оставались на месте и нако
пившиеся при минерализации пи
тательные вещества быстрее усваи
вались растениями.

Приживаемость на участке без 
подготовки почвы — 99% , а с под
готовкой почвы — 97%.

Д ля посадок без подготовки поч
вы нами предложен облегченный са
жальный меч весом 2,3—2,5 кг 
(в зависимости от длины деревянной 
ручки).

Техника посадки не отличается 
от приемов при посадке мечом К оле
сова. Существенная разница заклю 
чается в том, что меч Колесова

Облегченный (горный) меч для  посадки 
без: подготовки -почвы.
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рассчитан в основном на ударную 
силу, поэтому и весит он 4—5,4 кг. 
Однако щебенка, имеющаяся в буро
земах, препятствует продвижению 
сажальных мечей типа Колесова 
при изготовлении щели. Облегчен
ным мечом щель изготовляется на
жимом ноги, что дает возможность 
миновать щебень и приготовить 
нужную щель.

Организация труда при такой по
садке такж е отличается от обычной. 
При посадке с подготовкой почвы 
звено состоит из трех человек, т. е. 
за  двумя рабочими, подготовляющи
ми почву, следует один рабочий, де
лающий посадку. Н а склонах до 25° 
рабочие обычно продвигаются снизу 
вверх и сверху вниз. Н а склонах вы
ше 25° рабочие подымаются наверх 
и делаю т посадку, только сходя 
вниз. При такой посадке надо рабо
тать с осторожностью и следить, 
чтобы сдвигаемые камни и щебень 
не уничтожали нижних посадок. 
При посадке леса облегченным ме
чом рабочие продвигаются по гори
зонтали лесосек, так как подгото

вить щель на склонах гор, стоя ни
же или выше посадочного места, 
плечом к склону, затруднительно.

Известно, что при посадке ели на 
тяжелых почвах под сажальные ме
чи или клиновидные лопаты корни 
сеянцев деформируются, сплющива
ются в одной плоскости. Н а буро
земных щебенчатых почвах, как по
казали раскопки корневых систем 
сеянцев в конце вегетационного пе
риода, нет оснований опасаться за 
щемления корней. Корневые системы 
сеянцев, посаженных под облегчен
ный меч, лишь незначительно откло
няются от обычного расположения 
к одной плоскости и то только в пер
вой половине вегетации. Более мо
лодые корешки, появившиеся во вто
рой половине вегетационново перио
да, растут в разные стороны.

Это, между прочим, подтверждает
ся опытом некоторых лесоводов, 
установивших, что в равнинной зоне 
при определенных условиях имеется 
возможность создания устойчивых 
культур ели под меч Колесова. Так, 
Д . Ф. Савченко («Лесное хозяйство»

Количество
Норма вырапосадочных Количество Стоимость

Способ посадки мест ботки за 
8 часов норм на 1 га 1 га (рублей)

(тыс. штук)

П о с а д к а  с п о д г о т о в к о й  п о ч в ы

Подготовка площадок (40 X  40 см) 
с рыхлением почвы (почва сред
няя, глубина рыхления — до
22 см) .................................................

Посадка однолетних и двухлетних 
сеянцев в подготовленную почву 
(почва средняя) под меч Колесо
ва или под лопату ........................

И т о г о .  .

10

10

60 м2

1100 шт.

26,7

9.1

35,8

313,5

106,8

420,3

П о с а д к а  б е з  п о д г о т о в к и  п о ч в ы

Изготовление щели облегченным 
мечом, посадка и заправка щели 
(звено из двух человек) . . . . 10 1020 шт. 19,6 230,0

И-т-ог-о. . . — — 19,6 230,0
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№  2, 1941 г.) отмечал, что при 
посадке ели под меч около пней без 
удаления верхнего слоя почвы кор
невая система не зажимается, так 
как у пня почва обладает упру
гостью. Таким образом, рыхлое сло
жение верхнего горизонта почвы на 
свежих лесосеках создает весьма 
благоприятные условия для разви
тия корневой системы.

Как видим, посадка ели на щ е
бенчатых буроземных почвах на све
жих лесосеках под облегченный меч 
без подготовки почвы не хуже, а д а 
же лучше, чем посадка в ямку под 
мотыгу. При закультивировании све
жих лесосек без подготовки почвы 
используется и лесная почвенная об

становка, когда полнее сохраняются 
подстилка и гумусовый горизонт.

Экономически посадка ели без 
подготовки почвы под облегченный 
меч такж е значительно эффективнее, 
что подтверждают приводимые рас
четы стоимости работ при обоих спо
собах посадки (таблица).

Таким образом, посадка с по
мощью облегченного меча без под
готовки почвы на 45% дешевле по
садки с подготовкой почвы и посад
кой в ямку.

Применение предлагаемого спосо
ба создания культур ели в горных 
условиях значительно ускорит и уде
шевит работы по восстановлению 
лесов.

Особенности предпосевной подготовки семян 
бересклета европейского

А. И. САВЧЕНКО
Кандидат сельскохозяйственных наук

Семена бересклета европейского 
относятся к числу наиболее трудно- 
прорастающих. Н а предпосевную 
подготовку семян этого кустарника, 
по имеющимся данным, требуется 
от 6 до 7 месяцев.

Работы по сокращению сроков 
предпосевной подготовки этих се
мян, которые велись до последнего 
времени научно-исследовательски
ми учреждениями и отдельными ли
цами, существенных результатов не 
дали. Производству рекомендовано 
высевать семена бересклета непо
средственно после сбора либо з а 
кладывать на стратификацию в лет
них траншеях или в ящ иках в под
вале и высевать поздней осенью. Се
мена же, полученные поздно, пред
лагается хранить в течение зимы в 
прохладном, проветриваемом поме
щении, затем стратифицировать в 
июне—июле в летних траншеях и 
высевать поздней осенью.

Эти рекомендации недостаточно 
конкретны в отношении температур
ного режима и процента влажности 
семян, закладываемых на стратифи
кацию или высеваемых в грунт.

Поэтому обычно стратификация за 
тягивается, а посевы в грунт не 
всегда бывают удачными.

Все известные нам исследования 
мало касались изучения физиологи
ческих процессов созревания и про
растания семян бересклета, без чего 
нельзя успешно решать вопросы со
кращения сроков предпосевной под
готовки и повышения грунтовой 
всхожести этих семян.

Д ля изучения этих вопросов 
БелН И И Л Х  провел ряд исследова
ний. Некоторые выводы из них уже 
могут быть рекомендованы произ
водству.

В опытах были использованы се
мена, собранные на плантации бере
склета европейского в Ленинском 
лесничестве Г омельского лесхоза 
(Б С С Р ). На протяжении всего опы
та семена собирали с одного и того 
ж е куста. Ставилась задача — вы
яснить, как влияют степень зрелости 
и различная влажность семян на 
их грунтовую всхожесть.

Анализы и посевы семян бере
склета начали с 11 августа 1954 г., 
спустя 2,5 месяца после цветения,
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когда они находились в состоянии 
молочной спелости. Ящики с песком, 
куда высевали семена, помещались 
в погреб с температурой + 5 — 10°, 
где они находились по возможности

до полного прорастания семян. П е
ред посевом определяли качество се
мян, вес 1000 штук, процент вл аж 
ности, наличие жиров, белков и 
крахмала (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Д ата
Д обро-

каче-
ствен-
ность
(%)

Фаза
созревания

семян сбора анализа

Вес 
1000 се
мян (г)

Влажность 
(% от воз

душно-сухого 
состояния)

Дата
посева

Грунтовая
всхожесть

(%)

Молочная 11/VIII 11/VIII 74,8 91,3 66,6 12/VIII 30
Восковая 23/VIII 23/VI1I 85,3 94,3 60,1 24/VIII 40

я 31/VIII 31/VIII 89,9 96,7 57,9 1/IX 50
я 13/IX 13/IX 95,5 96,7 53,1 14/IX 63

Полная 21 /IX 21 /IX 110,1 95,0 50,3 22/IX 72
я 11/Х 11/Х 92,9 94,3 48,6 12/1X 50

То же 23/Х 58,1 94,3 17,9 23/Х 37
я  я 3/XI 52,4 95,7 7,9 3/XI 12
я  я 11/Х1 48,0 95,0 7,1 11/XI 10
я  я 28/XI 48,0 96,0 7,4 23/XI 6
п я 2/ХИ 49,1 94,0 9,1 2/ХИ 4

я я 15/Х11 44,5 94,0 5,8 15/XII 2

К ак видно из приведенных дан
ных, грунтовая всхожесть семян 
бересклета европейского начиная 
с последней фазы молочной спело
сти увеличивается до фазы полной 
спелости при условии высева семян 
в день сбора или на следующий день 
после сбора. Влажность семян в ф а
зе полной спелости доходит до 
50%', восковой — до 60 и молочной 
более 65% . Наибольш ая грунтовая 
всхожесть получена при высеве се
мян, влажность которых составляла 
50% воздушно-сухого состояния.

У семян, собранных в фазе пол
ной спелости, при хранении в откры
том состоянии при температуре 
+  18—20° в течение месяца, влаж 
ность уменьшилась с 50 до 17%, 
а грунтовая всхожесть снизилась с 
72 до 37% . З а  три месяца хранения 
в указанных условиях влажность се
мян уменьшилась до 5—6% . При та 
кой влажности семена теряют свои 
посевные качества и почти не дают 
всходов, хотя доброкачественность 
этих семян, определенная в этот мо
мент взрезыванием, составляла 94%. 
Таким образом, выявилась полная 
несостоятельность такого метода

определения посевного качества 
семян.

Полученные результаты требуют 
внести существенный корректив в по
нятие доброкачественности семян 
бересклета. Можно рекомендовать 
контрольно-семенным станциям и 
лесхозам при установлении каче
ства семян бересклета (как и дру
гих долгопрорастающих семян — 
липы, клена, ясеня и т. п.) обяза
тельно определять процент влаж но
сти как один из основных факторов, 
обусловливающих посевное качество 
семян. Этот вопрос, однако, требует 
более детальной и всесторонней раз
работки.

Микроскопическим анализом эндо
сперма и зародыша мы проследили 
в семенах процесс накопления ж и
ров, белков и крахмала, начиная 
с фазы молочной спелости и кончая 
семенами, бывшими в трехмесячном 
хранении. При этом установлено, 
что в эндосперме семян белки и ж и
ры образуются уж е в ф азе молочной 
спелости и процент их постепенно 
увеличивается. Увеличение это про
должается и после сбора семян, 
когда они находятся уж е в хранении
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и теряют влагу. Крахмал в эндо
сперме не отмечен. В зародыше се
мени начиная с фазы молочной спе
лости ассимилируются белки, жиры 
и в относительно большом количе
стве крахмал. В фазе полной спело
сти крахмала в зародыше отмечено 
уже меньше. В семенах, находящих
ся в хранении, когда происходит по
теря влаги, количество крахмала в 
зародыше падает. В таких условиях 
после 2—3 месяцев хранения в з а 
родыше отмечаются только признаки 
крахмала.

Как видим, природа семян бе
ресклета такова, что подсушивание 
их вызывает превращение крахмала 
и других углеводов в более стойкие 
соединения — жиры и белки, в силу 
чего удлиняются сроки предпосев
ной подготовки семян.

Увеличение сроков предпосевной 
подготовки подсушенных семян вы
зывается тем, что для этого им тре
буется проходить при соответствую
щей влажности обратный процесс 
ассимиляции — гидролиз, т. е. прев
ращение таких сложных соединений, 
как растительные жиры и белки, в 
крахмал и другие вещества, идущие 
на пптание зародыша. Замедленный 
процесс гидролиза удлиняет и сро
ки предпосевной подготовки, кото
рые в условиях влажной среды не
минуемо влекут за собой поражение 
части семян гнилостными грибами, 
отчего снижается их грунтовая всхо
жесть.

Изучение этого физиологического 
процесса показало, что наиболее 
интенсивно он протекает в том слу
чае, когда субстрат (почва, песок, 
торф ), в котором находятся семена, 
имеет влажность от 40 до 60% пол
ной влагоемкости и температуру 
+  2—5°. В других условиях этот 
процесс протекает медленнее или 
совсем замирает.

Чтобы сократить до минимума 
срок предпосевной подготовки и со
хранить высокую грунтовую всхо
жесть семян, нельзя допускать пере
сыхания семян, превращения крах
мала зародыш а в более сложные и 
стойкие соединения — жиры и бел
ки. Д ля этого рекомендуется соби
рать семена бересклета с наступле
нием фазы полной спелости, призна

ком которой считается появление 
первых растрескавшихся коробочек.

Собранные семена надо освобо
дить из коробочек и не позже как 
на второй день высевать во влаж 
ную почву. Если нет возможности 
высеять семена, то следует смешать 
их с перемытым речным песком в 
пропорции 1 : 1 ,  увлажнив его до 
15—20 %1 полной влагоемкости 
(20 кг сухого речного песка увлаж 
няется одним литром воды). В т а 
ком состоянии семена содержатся 
до закладки на стратификацию, со
храняя высокую грунтовую всхо
жесть. В этом случае для стратифи
кации семян требуется 4—5 месяцев, 
что подтверждается нашим опытом.

Семена бересклета европейского 
были собраны с одного куста
2 октября 1953 г. на плантации 
Ленинского лесничества Гомельско
го лесхоза. В это время влажность 
их была 50%'. В день сбора семена 
высеяли в ящики с перемытым реч
ным песком и поместили в погреб.

В этом опыте ставилась задача — 
установить влияние температурного 
режима на сроки предпосевной под
готовки, грунтовую всхожесть семян 
и дружность всходов. Опыт был по
ставлен в двух вариантах (табл. 2).

В первом варианте семена нахо
дились в стратификации 154 дня. За 
это время они в массе наклюнулись 
и начали прорастать, после чего 
их перенесли в температурные усло
вия +  10— 15°, где для появления 
всходов потребовался 51 день. Учетом 
всходов установлено, что грунтовая 
всхожесть семян была 80,6% и доб
рокачественность 92% .

Второй вариант опыта отличается 
от первого только тем, что прорас
тание и появление всходов проходи
ло при более низких температурах 
( +  5— 10°). В связи с этим всходы 
начали появляться лишь через 
113 дней, или на 62 дня позже, чем 
в первом варианте. Грунтовая всхо
жесть семян во втором варианте 
оказалась на 16,1% меньше, чем в 
первом.

Таким образом, для первого эта
па предпосевной подготовки семян 
бересклета европейского с влаж 
ностью 50%' требуется стратифика
ция в течение 5 месяцев при темпе-
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Т а б л и ц а  2

Температура и про
должительность 
стратификации 

семян (начало—конец)

Температура и про
должительность 

всходов семян 
(начало — конец)

Прорастание семян Всего
про

росло
семян

(%)

Семян непроросших 
(%)

здо
ровых

гни
лых

пу
стых

1 в а р и а н т

4-2, + 5 °  
154 дня

+ 1 0  — 15° 6/III 14—19/111 26/IV 80,6 11,8 7,6
51 день

2/Х по 5/II1) (с 6/Ш по 26/IV)

2 в а р и а н т

+ 2 , - 5 °  
154 дня 

(с 2/Х по 5/III)

+ 5  — 10°

113 дней 
(с 6/II1 по 26/IV)

6/III 19/111— 26/IV 64,5 27,4 8,1
17/1V

ратуре +  2—5°, а для следующего 
этапа — прорастания и появления 
всходов — требуется температура 
+  10— 15°.

Сохранение указанных темпера
турных условий при стратификации 
имеет решающее значение для со
кращения сроков предпосевной под
готовки семян бересклета и для по
лучения высокой грунтовой всхо
жести.

Опыты со стратификацией этих же

семян при температуре + 5 — 10° по
казали, что такие температуры рас
тягивают сроки предпосевной подго
товки до 7—8 месяцев, а темпера
турные условия от + 1 5 ° и выше 
консервируют процесс предпосевной 
подготовки семян. В этих условиях 
семена набухают, но не прорастают 
в течение двух лет и более, пока на 
них не воздействуют температуры 
+  1—5°, т. е. пока они не пройдут 
этап яровизации.
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ОХРАНА И  ЗА Щ ИТА Л ЕСА
- -  - .'vV.'*

*  • М-.

Анализ возникновения лесных пожаров 
в условиях Сибири

Инж . И. Н . БАЛБЫШЕВ
(п о  м а т ер и а ла м  Ц Н И И Л Х )

нализируя схемы размеще- 
ния пож аРов п0 террито- 

^ш Ш т . рии некоторых лесхозов 
Щ Щ йЙ. Сибири, мы убедились, что 

горимость лесов и разм е
щение очагов пожаров тесно свя
заны с природными (метеороло
гическими и лесорастительными) 
условиями и деятельностью челове
ка. Не все участки леса одной поро
ды и возраста при однородных ме
теорологических условиях одинаково 
подвержены пожарам. П ожары ча
ще возникают в типах леса с легко
воспламеняющимся напочвенным 
покровом (лишайниковым и травя
ным в весенний и осенний период), 
с сухим мертвым и моховым покро
вом. Возникновение 95—99 "/о1 пож а
ров связано с деятельностью чело
века. . .

В зоне Западно-Сибирской тайги 
главным образом развита система 
водных путей сообщения. В северной 
и средней части этой зоны почти все 
пожары (90— 100%) возникают 
обычно по берегам рек и озер (здесь 
преимущественно расположены насе
ленные пункты) или вблизи их.

Незатушенный или плохо зату
шенный костер, огонь, оставленный 
при выжигании стерни и при очи
стке лесосек, горючий пыж при 
стрельбе — вот источники возникно
вения пожаров. Вдали от путей

транспорта и населенных пунктов 
пожары возникают от неосторожно
го обращения с огнем изыскателей, 
от молнии. Они занимают иногда 
большие площади, но число их не
значительно.

В южной части тайги другие эко
номические условия — густая сеть 
железнодорожных путей, шоссейных 
и грунтовых дорог, развиты как 
сельское хозяйство, так  и промыш
ленность. Очаги возникновения по
ж аров расположены здесь иначе. 
Так, в Падунской лесной даче, З а 
вод оуковского лесхоза, Тюменской 
области, за пять лет (1945— 1949) 
из 79 пожаров 60%' возникло около 
железных дорог, 2 5 % — около шос
сейных и других дорог, 15%' пож а
ров возникло от других причин.

Местное лесничество ведет энер
гичную борьбу с возникновением 
и развитием пожаров, и поэтому 
площадь их незначительна.

В Западно-Сибирской тайге наи
более подвержены пожарам бор бе
ломошник, бор мшистый (бруснич
ник и черничник), бор травяной, 
листвяг мшистый, кедрач мшистый, 
бельник (березняк) травяной и др.

Пожары в бельниках и осинниках 
травяных возникают преимуществен
но весной и осенью, когда высыхает 
травяной покров и опадает листва.
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На опушках леса и на прогалинах 
трава и листва высыхают особенно 
быстро, влажность их резко сни
жается. Еще в лесу лежит снег, а на 
открытых местах уже могут возни
кать пожары. Оба типа встречаются 
(осинники, правда, реже) в южной 
части тайги, в зоне лесостепи и в пе
реходной полосе между ними.

Зона Восточно-Сибирской тайги 
(исследована от Енисея до Б ай ка
ла) более освоена промышлен
ностью, сельским хозяйством, лесо
эксплуатацией, чем зона Западно- 
Сибирской тайги. Значительно р аз
виты охота, рыбная ловля, сбор 
ягод, грибов, ореха, черемши. Н ар я
ду с водными путями транспорта 
здесь имеются железные дороги и 
развитая сеть грунтовых дорог.

Наибольшей горимости по Ан
гарскому и Верхне-Ленскому лесо
экономическим районам подверже
ны боры (каменный, лишайниковым, 
травяной — высоко- и низкотравный, 
ягодниковый), листвяги (высоко
травный, низкотравный и осоковый), 
кедрачи (каменный и зеленомош- 
ник), ельники (зеленомошиик и зл а
ковый) и пихтач зеленомошиик.

Лесные пожары здесь частое явле
ние. Значительное количество их 
возникает от искр паровозов— до 
20% , при огневой очистке лесо
с е к — до 15, от непотушенных кост
ров — около 25 и от невыясненных 
причин до 40%'.

Анализ размещения очагов воз
никновения пожаров по Братскому 
лесхозу (Иркутская область) за 
1947— 1949 гг. показывает, что боль
шинство пожаров возникает там, где 
концентрируются водные и сухопут
ные пути сообщения. Одна треть 
пожаров тяготеет к грунтовой до
роге, проложенной по берегу реки. 
Значительный процент пожаров воз
никает по берегам рек, интенсивно 
используемых для перевозки грузов 
и пассажиров, сплава леса, рыбной 
ловли и т. д. Немало пожаров воз
никает вдоль построенной железной 
дороги (Тайшет — Братск — За- 
ярск — Осетрово) от искр паровозов 
и неосторожного обращения с огнем.

Несколько иная картина распре
деления очагов пожаров за 1943—
1949 гг. по территории Тайшетского

лесхоза, Иркутской области. По тер
ритории Тайшетского лесхоза прохо
дит железная дорога Тайшет — 
Братск и Великий Сибирский путь, 
здесь густая сеть грунтовых дорог. 
Тайшетский район более плотно на
селен, чем Братский. К водным и 
сухопутным путям транспорта тяго
теет 83% пожаров, в том числе к су
хопутным 63%.

Лиственничные древостой на тер
ритории Сонского и Абаканского 
лесхозов, Хакасской автономной об
ласти, Красноярского края, распо
ложенные вблизи населенных пунк
тов, повреждены низовыми пож ара
ми, наблюдаемыми почти еж е
годно.

Низовые пожары возникают в 
апреле и мае. Д о 90% общего числа 
пожаров падает на весенние месяцы. 
Сухая трава, малоснежные зимы, 
засуш ливая погода благоприятствуют 
развитию весенних пожаров.

Территориальное размещение по
ж аров по Ангарскому лесхозу, 
Иркутской области, является харак
терным: они возникают в прибреж
ной полосе озера Байкал и вблизи 
населенных пунктов и дорог.

П ожары в лесостепной зоне про
исходят главным образом в апреле — 
мае и в средней части тайги — в 
м а е — июие. Эта закономерность на
рушается в засушливые годы — наи
большая горимость наблюдается в 
период засухи.

Абсолютно негоримых типов леса 
в Сибири нет. По степени пож аро
опасности насаждения различных 
типов лесов Сибири могут быть 
ориентировочно размещены в сле
дующий нисходящий ряд: 1) боры
лишайниковые; 2) боры, листвяги и 
бельники травяные в весенний и 
осенний период; 3) боры сухие с 
мертвым покровом; 4) боры и кед
рачи каменные; 5) мшистые (зеле- 
номошники) светлохвойные и 6) зе- 
леномошники темнохвойные; 7) дол- 
гомошники и 8) сфагнозники.

В светлохвойных лесах, в особен
ности в беломошниках, травяных и 
мшистых типах, пожары периодиче
ски повторяются. Загорания здесь 
происходят легко. Пожары посте
пенно повреждают древостой, 
а иногда и губят его. Преобладают
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низовые беглые и реже низовые 
устойчивые и стволовые пожары.

В темнохвойных лесах условия 
для возникновения пожаров не 
столь благоприятны, но пожары на
носят здесь более интенсивные по
вреждения и обычно первый пожар 
губит древостой. Здесь наблюдают
ся низовые устойчивые и верховые 
пожары.

Расстроенные древостой, редины, 
гари, захламленные вырубки, неис
пользованные лесные сенокосы пред
ставляю т большую пожарную опас
ность.

Пожароопасность древостоев и 
не покрытых лесом участков не яв 
ляется постоянной величиной, а из
меняется в связи с изменением при
родных и экономических условий, 
характера насаждений и типа леса.

Ежегодно проводя систематиче

ский учет лесных пожаров с нане
сением их условными обозначения
ми на карту лесхоза и лесничества 
и анализируя причины их возникно
вения, можно выявить очаги пож а
ров и принять наиболее эффективные 
предупредительные противопожар
ные меры в соответствии с планом 
противопожарного устройства лесхо
за, а в дальнейшем обеспечить быст
рейшую ликвидацию загораний леса.

Задача лесхозов и лесничеств не 
только выявлять и анализировать 
сложившиеся очаги возникновения 
пожаров и вести предупредительную 
борьбу с ними и тушение их, но и 
предвидеть и предупреждать воз
можность появления новых очагов 
в связи с освоением и вовлечением 
в эксплуатацию лесных массивов, 
а такж е в связи с изменениями ле- 
соводственных условий.

Недостатки в борьбе с сибирским шелкопрядом
П . И . Ш ОРОХОВ

Сибирский шелкопряд — очень 
опасный вредитель кедровых, пих
товых и лиственничных лесов. Встре
чается он от Урала до Сахалина и 
Курильских островов. Полное раз
витие вредителя от яйца до бабочки 
происходит обычно в два года. В се
редине июня бабочка откладывает 
на хвою деревьев 300—350 яиц. О т
родившиеся из них через 10— 
11 дней гусеницы питаются до на
ступления морозов хвоей в кроне де
рева. К этому времени они успевают 
два—три раза слинять и перейти во 
2—3-й возраст. В начале октября, 
иногда уже после того как выпадет 
и растает первый снег, гусеницы 
уходят в подстилку или под мох и 
здесь на глубине 2— 10 см зимуют. 
В конце апреля они просыпаются, 
поднимаются в кроны и питаются 
в них все лето. С наступлением мо
розов гусеницы, будучи уже в 4—
5-м возрасте, снова зимуют. Весной, 
с наступлением тепла они продол
ж аю т свое развитие, переходят в
6—7-й возраст и в конце мая или 
начале июня здесь же окукливаются 
в шелковистом коконе, имеющем 
вид большого желудя. Через 20—

30 дней из куколки выходят круп
ные (6—9 см ), окрашенные под цвет 
коры бабочки.

В обычные годы этот вредитель 
размножается незначительно и об
наружить его в лесу довольно труд
но. При благоприятных для него 
условиях, обычно в засушливые го
ды, происходит резкое увеличение 
его численности. Очаги массового 
размножения шелкопряда охваты
вают сначала небольшие лесные 
массивы, потом постепенно распро
страняются на огромной площади в 
несколько десятков и даж е сотен 
тысяч гектаров. В течение первых
4—6 лет происходит очень бурное 
нарастание численности вредителя и 
быстрое расширение границ его оча
га. В это время на каждом дереве 
насчитывается нередко 5— 10 тыс. и 
даж е до 40 тыс. гусениц. Следует 
заметить, что 200—300 гусениц стар
ших возрастов могут полностью 
уничтожить хвою на дереве. Уничто
жив хвою в центральной части оча
га, гусеницы переползают на пери
ферийные участки. Однако большин
ство их гибнет от недостатка пищи. 
Значительная гибель шелкопряда
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происходит такж е от паразитов и 
болезней. В результате этого на 6— 
8-й год наступает кризис инвазии, и 
на 10— 14-й год очаг полностью з а 
тухает. При неблагоприятных для 
вредителя условиях вспышка может 
затухнуть и гораздо раньше.

В последние два года наблю да
лась исключительно грандиозная ин
вазия сибирского шелкопряда. Об
ширные очаги его отмечены в лесах 
многих областей Западной и Восточ
ной Сибири, а такж е в Приморском 
крае. Во многих очагах вредитель 
частично стал заканчивать свое пол
ное развитие не в два года, а в один 
год, что такж е способствовало его 
быстрому размножению.

Единственно эффективной мерой 
борьбы с шелкопрядом является по
ка опыливание лесов с самолетов 
дустом ДДТ. При применении дуста 
Д Д Т  обычной концентрации (5,5 %) 
на 1 га расходуется 15—20 кг. Смерт
ность гусениц первых двух возра
стов достигает при этом 90—95% и 
выше. Д ля гусениц 3—5 возраста 
расход дуста повышается до 30 кг 
на 1 га. Н а гусениц 6—7 возраст» 
даж е эти увеличенные дозы дей
ствуют слабо, и борьба становится 
уже бесцельной. Поэтому авиахим- 
борьбу в очагах проводят в летный 
год — с конца июля до 10— 15 сен
тября, в межлетный год — с начала 
мая до 10— 15 июля.

В 1954 г. в Сибири обширные 
площади лесов после предваритель
ного обследования были частью под
вергнуты авиахимопыливанию, а 
частью назначены в сплошную сани
тарную рубку. В 1955 г. работы по 
борьбе с этим опасным вредителем 
продолжались. Силами одной толь
ко 5-й Московской экспедиции В/О 
«Леспроект» было обследовано бо
лее 1 млн. га. На площади свыше 
30 млн. га лесов была проведена 
аэровизуальная лесопатологическая 
разведка. Огромные площади были 
опылены дустом Д Д Т .

Резкое снижение численности 
шелкопряда можно ожидать, оче
видно, только в 1957— 1958 гг., по
этому в 1956 г. снова будут прово
диться авиахимические истребитель
ные мероприятия на обширных пло
щадях.

Основные задачи лесхозов и 
управлений лесного хозяйства в Си
бири заключаются в тщательной про
верке сведений об имеющихся оча
гах шелкопряда, в организации и 
проведении специальных занятий с 
работниками лесной охраны и спе
циалистами лесхозов по вопросам 
борьбы с сибирским шелкопрядом; 
курсовой подготовке летчиков-на- 
блюдателей, парашютистов и лесо- 
патологов, участвующих в аэрови
зуальной разведке; в подготовке 
кадров для авиахимических работ. 
Кроме того, необходимо выявить 
массивы, которые в. 1956 г. нужно 
специально обследовать, а такж е 
подготовить аэродромы, складочные 
помещения, транспорт и средства 
сигнализации, своевременно подвезти 
ядохимикаты к месту работ.

В выявлении и ликвидации очагов 
сибирского шелкопряда в районах 
лесосырьевых баз большую помощь 
могли бы оказать лесозаготовите
ли. До сих пор работники лесной 
промышленности стояли в стороне 
от вопросов защиты своих сырьевых 
баз от сибирского шелкопряда. Н е
маловажную роль в этом деле играют 
и лесоустроители, которые обязаны 
при проведении лесоустройства осве
щать санитарное состояние лесных 
массивов.

Распространение шелкопряда и 
гибель хвойных лесов на значитель
ной площади обязывает, наконец, 
учесть, что существующие способы 
борьбы с сибирским шелкопрядом 
слишком несовершенны и не обеспе
чивают уничтожения больших его 
очагов, особенно в условиях горного 
рельефа. Эти способы очень тру
доемки, сложны, дороги и ограниче
ны в своем применении. Изыскания 
институтов на протяжении послед
них 10 лет не внесли особо суще
ственных изменений в этом отноше
нии. Плохо изученной оказалась д а 
ж е биология вредителя. П равда, 
применение самолета АН-2 резко по
высило производительность авиахи
мических работ, но этим не должно 
быть ограничено решение основных 
вопросов борьбы с сибирским шел
копрядом.

Основным недостатком в работе 
институтов является то, что исследо
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вания проводятся по очень ограни
ченному кругу вопросов и на малой 
площади. Институт зоологии А каде
мии наук СССР, например, вклю
чился в работы по борьбе с сибир
ским шелкопрядом только с 1956 г. 
Западно-Сибирский, Казахстанский, 
Башкирский и Дальневосточный 
филиалы Академии наук СССР вы
делили для этой темы совершенно 
недостаточное количество сотрудни
ков. Фактически над проблемой си
бирского шелкопряда работают 
только Ц Н И И Л Х  (Ленинград) и 
НИ ИГВФ .

Научно-исследовательским инсти
тутам лесного хозяйства и Граж дан
ского Воздушного флота необходимо 
ускорить разрешение конкретных 
задач по изысканию более мощной 
и совершенной техники, а также бо
лее эффективных средств по борьбе 
с сибирским шелкопрядом. П риня
тые ими темпы явно не обеспечи
вают требований народного хозяй
ства.

В лесхозах и управлениях лесного 
хозяйства слабо занимаются надзо
ром и сигнализацией и своевременно 
не обнаруживают даж е крупные 
очаги вредителя. Аэровизуальная 
разведка поставлена неудовлетвори
тельно, хотя известно, что она в со
четании с наземной проверкой дает 
возможность при небольших затра
тах и в очень короткий срок обсле
довать десятки миллионов гектаров 
леса. Но для этого прежде всего не
обходимо, чтобы летчики-наблюдате
ли и парашютисты, проводящие 
аэровизуальную лесопатологическую 
разведку, имели хотя бы основные 
познания в области лесного хозяй
ства. Без этого условия нельзя рас
считывать на должную эффектив
ность аэровизуальной разведки сани
тарного состояния лесов.

Применение самолета для авиахим- 
опыливания в условиях большой 
пересеченности рельефа, как изве
стно, очень ограничено. Возможно, 
что вертолет в этих условиях мог 
бы оказаться более полезным.

Существующие способы сигнали
зации во время опыливания крайне 
несовершенны: они или очень опасны

(шары-пилоты, наполненные водо
родом, ракеты), или сложны и тру
доемки (постоянные ф лаги), или ма
ло пригодны (дымовые ш аш ки).

Применяемые для обработки ле
сов яды имеют ряд крупных недо
статков. Так, 5% ‘-ный дуст ДДТ 
слабо действует на гусениц старших 
возрастов. Поэтому авиахимическую 
борьбу приходится прекращать как 
раз тогда, когда шелкопряд стано
вится особенно вреден (в этот пе
риод гусеница съедает примерно 
9 0 %! всей потребляемой ею пищи). 
Кроме того, на кроны практически 
оседает не больше 20% дуста, вся 
остальная масса яда осыпается на 
землю или уносится воздушным те
чением на десятки километров от 
места работ. Дуст, осевший на хвою, 
быстро осыпается под действием вет
ра или смывается первым же дож 
дем. Авиахимическую обработку ду- 
стами можно вести только ясным 
утром или под вечер, когда нет вет
ра, а над лесом нет восходящих по
токов воздуха, препятствующих осе
данию волны дуста на лес. По этой 
же причине высота полета над по
логом леса при опыливании не долж 
на превышать 15—20 м, что крайне 
ограничивает возможность проведе
ния авиахимических работ в пере
сеченной местности, т. е. как раз 
там, где шелкопряд встречается 
наиболее часто. Научно-исследова
тельский институт инсектофунгиси- 
дов, очевидно, должен ускорить свои 
изыскания в этом направлении и 
оказать помощь производству.

Многолетние исследования
Ц Н И И Л Х  по применению насеко
мых — паразитов сибирского шелко
пряда для подавления и ликвидации 
его очагов практических результатов 
не дали. Возможно, что микробиоло
гические препараты окажутся более 
эффективными, поэтому и работы в 
этом направлении надо ускорить.

Большим недостатком является 
отсутствие каких-либо наглядных 
плакатов и популярной литературы 
по сибирскому шелкопряду, которые 
по существу должны быть на каж 
дом кордоне и на каждом лесозаго
товительном пункте.
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Э К О Н О М И К А

Экономические вопросы повышения 
продуктивности лесов в СССР

П . В. ВАСИЛЬЕВ
Профессор, доктор экономических наук

Ш существление исторических 
решений XX съезда Комму
нистической партии по во
просам дальнейшего разви
тия социалистической про

мышленности, транспорта, сельского 
хозяйства и культуры связано с не
обходимостью поставки различным 
отраслям народного хозяйства все 
большего количества древесины при 
одновременном широком использова
нии других ресурсов и полезных 
свойств леса.

В качестве одного из центральных 
условий, которые должны и способ
ны помочь лесному хозяйству и лес
ной промышленности в выполнении 
этих задач, в принятых в последние 
годы решениях партии и правитель
ства предусмотрено, наряду с мера
ми по расширению и улучшению л е
созаготовок и всемерной рационали
зации потребления древесины, тре
бование существенного повышения 
продуктивности лесов, в особенности 
в центральных, западных и южных 
районах. Успешное решение этой за 
дачи столь же важно для развития 
лесного хозяйства, сколь важно не
уклонное повышение производитель
ности оборудования в промышлен
ности, рост урожайности в земледе
лии, повышение продуктивности ско
та в животноводстве.

Теория и практика советского и 
зарубежного лесного хозяйства к на
стоящему времени выработали мно

жество самых различных способов и 
мер активного воздействия на жизнь 
и развитие леса, на процессы накоп
ления древесины в лесу, в результа
те которых достигается качественное 
и количественное улучшение древо- 
стоев, увеличиваются прирост, пол
нота, запас на гектар и т. д. Но в то 
же время указанная задача во мно
гом является новой и необычной для 
нашего лесного хозяйства.

Вся система мер по повышению 
продуктивности лесов до сего вре
мени проводилась в наших лесниче
ствах и лесхозах обычно в порядке 
текущих лесоводственных мероприя
тий и в значительной мере была пре
доставлена самотеку. О качестве р а
боты лесничеств и лесхозов такж е 
судили не столько по этому важней
шему показателю, сколько на осно
ве формальных показателей выпол
нения заданий по рубкам ухода, лес
ным культурам, производству пред
метов широкого потребления. По- 
другому поставлена задача повыше
ния продуктивности лесов теперь.

Известно, что во многих малолес
ных странах Европы древесина и 
другие лесные материалы уж е д ав 
но получаются не столько из есте
ственно накопившихся запасов леса, 
сколько путем активного воспроиз
водства его. В нашей стране при ее 
огромных естественных лесных ре
сурсах народное хозяйство обходи
лось и еще обходится до сих пор

54Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



почти исключительно этими даровы
ми ресурсами. Но теперь и мы стоим 
перед необходимостью крупных из
менений в этом деле, и не потому, 
что у нас иссякают естественные з а 
пасы, а главным образом потому, 
что при современном общем уровне 
и характере развития экономики 
страны становится все менее рацио
нальным снабжать малолесные, но 
высокоразвитые в промышленном 
отношении и многонаселенные райо
ны центра, юга, запада и др. лесны
ми материалами, завозимыми «за 
тридевять земель». П еревозка лес
ных грузов по железным дорогам на 
все увеличивающиеся расстояния 
уж е к настоящему времени стала на
носить известный ущерб нашей эко
номике, ибо неизбежно ограничи
вает и замедляет перевозки других 
важных материалов и продуктов. 
И если мы, работники лесного хозяй
ства, своевременно не учтем это об
стоятельство и не будем увеличи
вать лесные ресурсы центральных, 
западных и южных районов, то 
жизнь может пойти по линии даль
нейшего прямого истощения этих 
ресурсов. Совершенно прав А. Г. 
Солдатов, когда он отмечает, что, 
например, по УССР для ежегодной 
заготовки в будущем 20—25 млн. 
куб. м необходимо увеличить сред
ний прирост в лесах в два, два с по
ловиной раза («Лесное хозяйство» 
№  б, 1955, стр. 15).

В то ж е время передовой опыт 
многих лесхозов названных районов 
нашей страны, равно как и зарубеж 
ных стран соответствующей геогра
фической зоны, показывает, что при 
интенсивных формах лесного хозяй
ства и проведении необходимых мер 
по повышению продуктивности ле
сов в этих районах вполне осущест
вимо широко пропагандировавшееся 
в свое время К. А. Тимирязевым, 
а вслед за ним М. Е. Ткаченко тре
бование «научиться выращивать 
два колоса там, где рос один», т. е. 
удвоить продуктивность наших л е
сов и, следовательно, создать вдвое 
расширенный местный источник ле- 
соснабжения.

Во многих случаях доступно и 
большее увеличение продуктивности 
лесов.

И з этих примеров очевидна орга
ническая связь рассматриваемой 
проблемы с требованиями основного 
принципа ведения социалистическо
го лесного хозяйства — принципа 
расширенного воспроизводства лес
ных ресурсов, ибо повышение про
дуктивности лесов — одно из цент
ральных и важнейших условий со
блюдения и осуществления этого 
принципа. И, наоборот, только при 
действии закона расширенного вос
производства в лесном хозяйстзе 
возможна последовательная и успеш
ная борьба за  повышение продуктив
ности лесов.

Хотя, как неоднократно приходи
лось подчеркивать, экономический 
смысл принципа расширенного вос
производства в лесном хозяйстве 
сводится к далеко не простому рас
ширению лесных площадей, а в ряде 
случаев допускает даж е его сокра
щение, соотношение площадей рубок 
и возобновления в проблеме продук
тивности лесов имеет несомненно 
огромное значение. С этой точки зре
ния заслуживает серьезного внима
ния следующая таблица, разрабо
танная нами на основе официальных 
источников (таблица).

Как видно из таблицы, проводив
шиеся в 1954 г. посевы и посадки 
леса на вырубках и меры содействия 
естественному возобновлению его по 
группе многолесных районов охвати
ли всего 24,8%' всей площади выру
бок. Предполагается, что меры со
действия естественному возобновле
нию на лесосеках этих районов 
должны проводиться и проводятся во 
всех тех случаях, когда без них есте
ственное возобновление невозможно. 
Если бы это было так, то из табли
цы должно было бы следовать, что 
в рассматриваемых районах 75% 
всех вырубок возобновление проис
ходит без участия людей. Однако 
это, к сожалению, не так. В усло
виях отсутствия мер содействия, как 
это установлено многочисленными 
исследованиями (И. С. Мелехов,
А. А. Молчанов, А. П. Шиманюк 
и др.) и обследованиями, естествен
ное возобновление на лесосеках кон
центрированных рубок в таежных 
лесах в большинстве случаев идет 
неудовлетворительно, и у нас за
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Рубки главного пользования и возобновление леса по экономическим районам
в 1953— 1954 гг.

Район
Отпуск 

леса 
в 1953 г. 
(млн. м3)

Запас 
на 1 га 

эксплуа
тационной 
площади 

(м3)

Площадь 
рубок 

(тыс. га) 
в 1953 г.

Площадь 
естествен

ного и 
искусствен

ного 
возобнов

ления 
в 1954 г. 
(тыс. га)

Площадь 
активного 

'возобнов
ления 

(% к пло
щади 

рубок)

С е в е р ............................................................. 44,4 105 423 91,5 21,6
С еверо-запад................................................. 22,4 100 224 45,1 20,0
У р а л ................................................................. 65,3 173 383 124,8 32,6
Западная Сибирь ......................................... 30,4 130 234 99,6 42,5
Восточная Сибирь......................................... 43,5 118 369 61,0 16,5
Дальний Восток............................................. 24,1 117 206 35,9 17,4

В с е г о  .  . 230,1 — 1839 4579 24,8

Ц е н т р ............................................................. 69,6 204 341 212,1 62,0
Северный К а в к а з ......................................... 5,4 256 21 18,3 92,4
Поволжье......................................................... 5,8 185 31,4 35,6 114,0
Запад ............................................................. 10,0 180 55,4 110,0 200,0
Средняя Азия и К а за х с та н .................... 2,2 15 14,7 109,6 745,0
Закавказье ..................................................... 1,6 213 7,5 25,2 336,0
Ю г ............................. 9,4 300 31,0 150,3 485,0

В с е г о 104,0 — 502,0 661,1 138,0

И т о г о  .  . 334,1 — 2341,0 1119,0 48,0

истекшие годы накопились в этих 
районах огромные площади невозоб- 
новившихся лесосек, нуждающихся 
теперь в искусственном облесении. 
При этом надо учесть, что у нас ме
ры содействия естественному возоб
новлению учитываются обычно не по 
площади фактического возобновле
ния леса, а по номинальной площ а
ди охвата, что часто искажает дей
ствительную картину воспроизвод
ства лесов.

В силу этого вскрываемую табли
цей картину лесовозобновления в 
многолесных районах, несмотря на 
большие достижения против дорево
люционного периода, нельзя при
знать удовлетворительной.

По группе районов со средней ле
систостью и малолесных таблица 
дает суммарно картину действитель
ного расширенного воспроизводства 
наших лесных ресурсов. При площ а
ди рубок за 1953 г. по 7 относящим
ся сюда экономическим районам 
502 тыс. га возобновление и разведе
ние лесов, не считая защитного л е
соразведения, было проведено в

1954 г. на площади 661,1 тыс. га, 
что на 3 8 %! превышает площадь ру
бок. И такое соотношение обеспечи
вается здесь не первый год. В лесах 
II группы, какими по преимуществу 
и являются леса, перечисленные в 
таблице 7 районов, в 1949 г. пло
щадь рубок составила 431 тыс., а 
площадь возобновления и разведе
ния леса, включая защ итное лесо
разведение, — 450 тыс., в 1950 г. — 
при площади вырубок 664 тыс. га — 
возобновление и разведение леса, 
включая защитное, производилось 
на площади более 700 млн. га.

Однако и по этой группе районов 
с воспроизводством леса дело об
стоит у нас далеко не благополучно. 
Во-первых, как видно из таблицы, 
общая картина этой территории рез
ко нарушается районом центра, на 
который падает почти 70%' всего от
пуска леса и где активными мерами 
возобновления охвачено всего 6 0 %! 
вырубок. Во-вторых, во многих слу
чаях в малолесных районах выруб
ки возобновляются у нас, как и в 
многолесных, не материнскими по
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родами, а малоценными осинника
ми и березняками. На значительной 
части площади дубрав ввиду непри
нятия должных мер возобновления 
ныне ведется малоэффективное низ
коствольное хозяйство.

В связи с этими недостатками 
важ но подчеркнуть с особой силой 
то, что принцип расширенного вос
производства в лесном хозяйстве, 
требуя, с одной стороны, системати
ческого увеличения запасов и выхо
да древесины и иных полезностей 
леса на каждом гектаре его площ а
ди, с другой стороны, означает необ
ходимость неуклонного роста его 
культуры, интенсивности, масштабов 
материальных вложений, необходи
мость все большего превращения 
естественных процессов роста леса в 
общественный процесс лесохозяй
ственного производства со всеми вы
текающими отсюда следствиями.

При этом должно происходить 
важное качественное изменение эко
номики лесного хозяйства. Если 
экстенсивное лесное хозяйство на б а
зе накопленных природой запасов ле
са ведется обычно с заведомым пре
вышением доходов над расходами, 
то эффективность и рентабельность 
интенсивного лесного хозяйства, как 
и всякого производства, возможны 
лишь при условии рациональной 
организации производства и труда в 
лесу, при правильном использовании 
функционирующих средств произ
водства, вложенных денежных 
средств и выращиваемой древесины, 
при умелом использовании природ
ных условий и факторов, при чет
ком планировании и систематиче
ской проверке результативности про
изводства, которая должна непрерыв
но улучшаться в каждом хозяйстве.

В каждой отрасли производства в 
качестве практических показателей 
результативности, естественно, при
нимаются такие, которые лучше все
го согласованы с системой техниче
ских, технологических или биологи
ческих его особенностей и, при про
чих равных условиях, вернее всего 
указываю тся пути прогрессивного 
развития производства, полнее все
го вскрывают его резервы.

В промышленности важнейшими 
из таких показателей являются про

изводительность труда, производи
тельность оборудования, съем про
дукции с единицы производственной 
площади и т. п., дополняемые целой 
системой технико-экономических по
казателей более частного значения 
и содержания. В сельском хозяйстве 
важнейшими показателями этого ро
да являются урожайность, производ
ство сельскохозяйственных продук
тов на каждые 100 га землепользо
вания, продуктивность животновод
ства и т. д.

Лесное хозяйство в отношении 
рассматриваемых показателей во 
многом сходно с сельским хозяй
ством и особенно животноводством, 
характеризующимся такж е много
летним воспроизводственным цик
лом. Главнейшими показателями ре
зультативности производства здесь 
следует считать производитель
ность лесных площадей, продуктив
ность лесов, исчисляемую на один 
или на сто гектаров площади, раз
личные показатели прироста и зап а
са древесины на гектар и т. п. Эти 
показатели могут, как и в других 
отраслях, дополняться целой систе
мой лесоводственно-экономически к, 
а в условиях механизации такж е 
технико-экономических показателей.

Но в отличие от промышленности 
и сельского хозяйства лесное хозяй
ство в силу указанных выше причин 
до сего времени пользовалось на
званной системой главных показате
лей результативности производства 
очень мало, причем — и это особен
но важно — они не служили ни объ
ектом, ни средством активного воз
действия человека на лес. Ими поль
зовались чаще всего лишь в каче
стве некоего несовершенного объек
тива, помогающего лучше созер
цать состояние и изменения лесного 
хозяйства. Только этим и можно, 
видимо, объяснить то малое внима
ние и ту неясность суждений и вы
водов, которые наблюдаются в на
шей лесохозяйственной литературе 
при освещении вопросов продуктив
ности лесов.

Показательно прежде всего то, 
что по специальным вопросам теории 
и практики повышения продуктивно
сти лесов у нас в сущности совер
шенно нет литературы, если не счи
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тать нескольких опубликованных в 
последнее время журнальных статей 
и отдельных указаний в учебной ли
тературе. М ежду тем вопросам по
вышения производительности труда 
в промышленности, урожайности в 
земледелии и продуктивности скота 
в животноводстве у нас заслуженно 
посвящены сотни исследований и 
тысячи книг и брошюр. Но лю бо
пытнее всего здесь то, что в нашей 
лесохозяйственной литературе, за 
редким исключением, почти в одном 
и том же значении употребляются 
понятия «продуктивность леса», 
«•продуктивность древостоя», «про
дуктивность древесины», «средний 
прирост», «производительность л е
са», «производительность лесного 
хозяйства», «продуктивность лесовы- 
ращивания» (М. М. О р л о в .  Л есо
устройство, т. I; М. Е. Т к а ч е н к о .  
Общее лесоводство; Г. Р. Э й т и н- 
г е н .  Лесоводство; В. Г. Н е с т е 
р о в .  Общее лесоводство; В. П. Т и- 
м о ф е е в. Лиственница в культуре 
и др .). Д аж е в учебнике по лесо
устройству (изд. 1950 г.) мы на 
одной и той же странице читаем:

«Продуктивность насаждений за 
висит при прочих равных условиях 
от плодородия почв... Производи
тельность насаждений зависит так
ж е от пород и возраста» (стр. 22). 
Несколькими страницами ниже авто
ры пишут: «При данной величине 
прироста или продуктивности данно
го леса решающее экономическое 
значение имеет качество древе
сины».

Если бы дело сводилось только к 
неясности в понятиях и терминах, то 
было бы полбеды. Но за этими не
ясностями скрывается неясность са
мой проблемы, а главное, недоста
точная изученность той системы 
факторов и условий, от которых з а 
висит эффективность и успех лесо
хозяйственного производства, неяс
ность связей и взаимовлияний меж 
ду ними.

Обратимся в связи с этим вкратце 
к существу того действительного 
общего, что выражаю т перечислен
ные выше различные понятия.

В условиях лесного хозяйства, как 
и сельского хозяйства, в силу пере
плетения в них рабочего периода

с естественными процессами произ
водства, всякий результат производ
ства выступает как единство двух 
составляющих — производительности 
труда или, точнее, по М арксу, обще
ственных производительных сил 
труда и плодородия природы («К а
питал», т. I, 1949, стр. 647). Возмож
ную результативность производства, 
связанную с плодородием природы 
или земли в широком смысле слова 
(почвы, гидроклиматические условия 
и др .), М аркс называет естествен
ным или природным плодородием, 
общ ая ж е результативность, т. е. 
естественное плодородие, умножен
ное на эффектйвность применения 
общественных производительных 
сил, составляет экономическое пло
дородие.

В обоих названных выражениях 
плодородия земли М аркс различает 
еще две стороны или два случая: по
тенциальное плодородие и эффектив
ное плодородие.

Вот эта М арксова система катего
рий плодородия земли и лежит в 
основе рассматриваемых нами явле
ний и показателей результативности 
лесного хозяйства. Поэтому и раз
личия между смешиваемыми ныне 
показателями результативности ле
сохозяйственного производства надо 
искать, естественно, не во взглядах 
и определениях различных авторов, 
а в различиях между разными кате
гориями плодородия земли примени
тельно к лесному хозяйству.

Чтобы строже держ аться в лесо
хозяйственном производстве назван
ных исходных категорий, из всего 
приведенного выше множества поня
тий результативности лесохозяй
ственного производства, очевидно, 
необходимо оставить только два — 
«производительность лесных угодий» 
и «продуктивность леса». Поскольку 
понятие «лесной участок» или «лес
ные угодья» могут быть выражены 
и словом «лес», постольку произво
дительность лесных угодий для упро
щения дела можно заменять ныне 
распространенным термином «про
изводительность леса».

При этом смысл и значение этих 
понятий таковы, что первое из них— 
«производительность леса», т. е. лес- 
ного угодья, следует употреблять в

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



значении, соответствующем понятию 
естественного плодородия, а поня
тие «продуктивность леса» в значе
нии, аналогичном с экономическим 
плодородием.

В таком случае категория «произ
водительность леса» была бы отне
сена преимущественно к сфере лесо- 
биологии, а категория «продуктив
ность леса» к сфере экономики лесо
хозяйственного производства. Л есо
водство же, рассматривающ ее и ту 
и другую сторону процессов, должно 
было бы пользоваться той и другой 
категорией, строго держ ась указан
ного их смысла и значения.
'М еж ду рассматриваемыми показа

телями много и других различий, 
о некоторых из них имеются более 
ранние указания в X томе Трудов 
Института леса АН СССР (стр. 33). 
В частности, в названной работе, 
наряду с некоторыми общими сооб
ражениями, указывалось, что поня
тие «производительность» принято 
употреблять в тех случаях, когда те 
или иные средства производства, 
применяемые человеком или дей
ствующие под его контролем (маш и
ны, почва, скот и т. п .), производят 
полезности, не входя в натуре в со
став этой полезности. Именно так 
обстоит дело с производительностью 
машин, с производительностью поч
вы, скота и т. д., но в том же ското
водстве, когда речь идет о выходе 
мяса на убойную единицу мясного 
скота и когда, следовательно, ж и
вотное входит в продукт в натуре, 
образует его, принято говорить о 
продуктивности стада.

По аналогии с этим производи
тельность леса или лесных угодий 
означает явление, где средства про
изводства, в данном случае почвы, 
производят древесную продукцию, 
не входя в нее в натуре. Продук
тивность ж е лесов имеет дело с яв
лением, где деревья, выступая так
ж е в качестве средства производ
ства, образуют продукцию, входя в 
нее непосредственно, в натуре. При 
этом важно такж е подчеркнуть, что 
в производительности леса, коль 
скоро речь идет повсюду о лесном 
хозяйстве как отрасли общественно
го производства, «производители», 
т. е. почва и другие условия среды,

выступают прежде всего в качестве 
средств труда, а в понятии продук
тивности лесов деревья, образующие 
продукцию, выступают одновремен
но и как предмет и как средство 
труда.

Таковы основные различия между 
производительностью лесов и их про
дуктивностью.

Однако эти две категории не отде
лены друг от друга непроходимой 
стеной, они органически связаны 
между собой и по существу и в 
практическом проявлении. Различие 
между ними, как видно из затрону
тых теоретических положений, выте
кает из того, что в борьбе за повы
шение продуктивности лесов нами 
используются двоякого рода источ
ники и факторы ее роста: во-первых, 
мы здесь имеем дело с системой 
взаимосвязанных природно-климати
ческих условий и факторов и, 
во-вторых, с совокупностью обще
ственно-экономических, хозяйствен
ных условий и мероприятий.

В первом случае мы имеем дело, 
в частности, с такими факторами, 
как состав и влажность почв, богат
ство их питательными веществами, 
температурные условия, рельеф, так 
называемая энергия роста деревьев, 
средообразующий растительный и 
животный мир и т. д., в результате 
взаимосвязанного действия которых 
ежегодно нарастает на данной лесо
покрытой площади большее или 
меньшее количество органического 
вещества в виде древесины. Коли
чество получаемой при этом древе
сины в среднем в год на гектар ле
сопокрытой площади в данном слу
чае и является практическим пока
зателем производительности лесных 
угодий.

Фактическая или эффективная 
производительность леса обычно 
всегда ограничивается свойствами 
и действием нескольких факторов, 
имеющих в данный момент по срав
нению с другими факторами наи
меньший потенциал производитель
ности (например, бедность почв, 
недостаток влаги и т. п.).

Задача лесохозяйственной дея
тельности в борьбе за повышение 
продуктивности лесов заключается 
в том, чтобы найти потенциальную
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производительность лесных угодий, 
т. е. производительность, возмож
ную при улучшении свойств и дей
ствия всех основных источников и 
факторов производительности при
менительно к потенциалу наилуч
ших, наиболее богатых факторов, 
и, найдя эту потенциальную произ
водительность, направить усилия на 
превращение ее в эффективную, 
т. е. в фактическую производитель
ность.

Поскольку при этом в каждом 
акте движения к потенциальной про
изводительности в результате прове
дения тех или иных лесохозяйствен
ных мероприятий будут создаваться 
и появляться все новые факторы 
наибольшего потенциала, в итоге 
каждого акта мы будем стоять перед 
необходимостью подниматься на 
уровень нового, более мощного по
тенциала, и движение к лучшему бу
дет непрерывным.

Но достигая в результате хозяй
ственных мероприятий уровня по
тенциальной производительности 
лесных угодий, мы превращаем ее 
не только в эффективную произво
дительность лесов, но и в продуктив
ность лесов, поскольку в данном 
случае вновь достигнутая произво
дительность выступает не только 
как природная производительность, 
но как экономическое плодородие, 
как прямой результат хозяйствен
ной деятельности при определенной 
общественной организации лесного 
хозяйства.

При этом продуктивность лесов, 
как вытекает из рассмотренных вы
ше положений, имеет более богатое 
содержание, чем производительность 
в только что приведенном значении. 
Она отраж ает не только результаты 
повышения производительности лес
ных угодий, но и все другие поло
жительные и отрицательные стороны 
постановки и ведения хозяйства и 
долж на практически измеряться ко
личеством х о з я й с т в е н н о  п р и 
г о д н о й  д р е в е с и н ы ,  в ы р а 
щ и в а е м о й  в г о д н а  г е к т а р е  
л е с н о й  п л о щ а д и .  Например, 
если производительность лесных 
угодий по лесопокрытой площади 
будет поднята, но при этом произой
дет увеличение не покрытой лесом

площади и на месте древостоев хо
зяйственно ценных пород вырастет 
дровяной лес, то никакого реально
го повышения продуктивности леса в 
действительности не произойдет. По
этому схематически (но не матема
тически) общее отличие продуктив
ности лесов от производительности 
лесных угодий и связь между ними 
можно было бы выразить следую
щей формулой:

Д -h-K — Q,

где Д  — производительность лесных 
угодий,

h — коэффициент хозяйственно
го воздействия на природную произ
водительность лесов в процессе пре
вращения ее в продуктивность. 
Предполагается, что h — величина, 
как правило, большая, чем единица, 
ибо иначе не было бы смысла в хо
зяйственной деятельности. Однако 
возможны, особенно в практике 
капиталистического лесного хозяй
ства, и такие случаи, когда h будет 
меньше единицы,

К  — коэффициент возможного или 
фактического хозяйственного ис
пользования той древесины, которая 
производится, и тех производствен
ных условий, которыми располагает 
хозяйство при данном уровне раз
вития науки и практики. Эта вели
чина, как правило, всегда меньше 1, 
хотя мы и должны всячески стре
миться поднимать ее до единицы,

Q — продуктивность лесов.
Согласно формуле, при данных 

природных условиях соотношение 
между продуктивностью лесов Q и 
производительностью Д  будет зави
сеть от соотношения между h и К , 
т. е. от того, насколько успешно мы 
повышаем продуктивность лесов пу
тем проведения различных мер хо
зяйственного воздействия на при
роду леса и факторы роста произ
водительности его и как велики 
потери в использовании древесины 
и условий лесохозяйственного про
изводства. Разумеется, мы всегда 
должны стремиться к тому, чтобы 
Q было больше Д .

Д ля достижения этой цели боль
шое значение имеет различение эф 
фективности и потенциальной про
дуктивности лесов.
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Уровень эффективной продуктив
ности лесов, как и эффективность 
производительности, в каждый дан
ный момент неизбежно ограничи
вается, если предоставить дело са
мотеку, факторами и условиями с 
наименьшим потенциалом. Задача 
состоит в том, чтобы, изучая резер
вы производства и возможные меры 
его подъема, все основные условия 
и факторы каждый раз подтягивать 
до уровня факторов с наибольшим 
потенциалом и практически дости
гать потенциальной продуктивности 
по всему хозяйству.

В решении этих задач, как и во 
всяком деле, естественно, громад
ное значение имеет уменье более 
или менее точно учитывать имею
щиеся резервы и возможности и 
находить правильное количествен
ное и качественное выражение тех 
показателей, за улучшение которых 
мы боремся.

Подобно тому как трудно было 
бы в сельском хозяйстве решать з а 
дачи повышения производительности 
труда, не умея учитывать ее, так 
и в лесном хозяйстве успех борьбы 
за повышение продуктивности лесов 
во многом зависит от уменья учи
тывать и планировать этот пока
затель.

Разработка этого вопроса — дело 
таксаторов и лесоустроителей. Но 
тем не менее здесь нельзя не отме
тить следующие обстоятельства.

В современной лесоводственной 
практике и литературе как произ
водительность, так  и продуктивность 
леса измеряются обычно, поскольку 
они должным образом не разли
чаются, посредством одних и тех же 
косвенных показателей — приростом 
или запасом древесины на гектар, 
взятыми в различных исчислениях и 
значениях.

Разумеется, пока нет других, бо
лее совершенных измерителей, ис
пользование этих показателей неиз
бежно. Но в настоящее время, когда 
задачи повышения продуктивности 
приобрели столь большое и широ
кое научное и практическое значе
ние, нельзя мириться со сложив
шейся недооценкой методики и тех
ники учета продуктивности лесов. 
Ведь нельзя забывать, что показа

тели прироста и запаса древесины 
на гектар в нашем лесном хозяй
стве продолжают применяться в том 
ж е виде, в каком они были разра
ботаны более 100 лет назад в так 
называемой лесной статике, хотя за 
это время и приемы лесоводства, и 
его техническая база, и наши воз
можности статистического учета и 
обработки его данных изменились и 
обогатились громаднейшими дости
жениями науки и техники.

Известно, что в последние годы в 
зарубежном лесном хозяйстве, осо
бенно в Г Д Р и Чехословакии, очень 
большое внимание уделяется вопро
сам усовершенствования приемов 
и техники натурного учета леса, 
определению полноты древостоев, 
запасов древесины, прироста и т. д. 
Работа над этими вопросами резко 
долж на быть усилена и у нас, ибо 
принятые у нас показатели прироста 
и запаса не могут служить дей
ственными инструментами борьбы 
за повышение продуктивности лесов.

Хорошо известно, например, что 
нередко используемый для характе
ристики производительности или 
продуктивности лесов показатель 
среднего прироста на 1 га на деле 
для этой цели совершенно не при
годен, ибо он в каждом данном слу
чае отраж ает не только и не столько 
действительное или возможное еж е
годное среднее накопление древеси
ны, сколько сложившееся соотноше
ние древостоев по классам возраста. 
Ввиду этого формальное повыше
ние среднего прироста может быть 
достигнуто даж е при падении дей
ствительной продуктивности или 
производительности лесов, напри
мер путем искусственной замены 
ценных спелых древостоев молодыми 
дровяными осинниками и т. п. Не 
дает правильной характеристики 
рассматриваемых явлений и пока
затель текущего прироста.

Более часто используемый для 
оценки продуктивности лесов запас 
древесины на гектар тоже сильно 
искажает ее, поскольку не учиты
вает отпада и древесины, получае
мой по промежуточному пользова
нию, и т. д. Наконец, показатели 
бонитета, широко используемые для 
оценки производительности лесных

61Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



угодий, для экономических целей не 
приспособлены и поэтому такж е не 
пригодны. Мы уже не говорим о том, 
что не располагаем вообще ника
ким единым измерителем и спосо
бом определения комплексной про
дуктивности лесов на 100 га, вклю
чающей наряду с древесиной многие 
другие полезности и полезные свой
ства леса (продукты подсочки, сено, 
ягоды, грибы, водоохранно-защитная 
роль и пр.).

Поскольку, таким образом, ни 
один из применяемых ныне косвен
ных измерителей продуктивности и 
производительности лесов не отра
жает действительного их уровня и 
динамики, мы стоим перед необхо
димостью разработки приемов и из
мерителей прямого, непосредствен
ного учета обоих названных показа
телей, причем таких, на основе ко
торых эти показатели могли бы 
определяться на местах с таким ж е 
единообразием, как лесная и лесо
покрытая площадь, полнота, запас, 
прирост и т. п.

В заключение коротко остановим
ся на некоторых практических резер
вах и путях повышения продуктив
ности лесов в наших лесхозах, дер
жась при этом той схемы, что одни 
из таких резервов относятся к сфе
ре лесокультурного дела, другие 
к процессу выращивания леса, 
третьи к лесопользованию.

Прежде всего нельзя не указать 
на огромные имеющиеся у нас ре
зервы повышения продуктивности 
лесов в виде фактически непроду
цирующих в настоящее время уча
стков лесной площади.

Если покрытую лесом площадь 
принять за 100%, то не покрытые 
лесом участки лесной площади — 
гари последних 10 лет, погибшие 
древостой, необлесившиеся лесосеки 
и т. п. составляют по району севера 
11,5%, северо-запада— 14, Урала — 
12,5, Западной Сибири — 19, Восточ
ной С ибири— 19,2, Д алигего Восто
ка — 20,4, центра — 8,2, Северного 
К авказа — 12,1, Поволжья — 23, 
запада — 6,3, Закавказья  — 3,7, юга 
9,2% . Особого внимания заслуж и
вает процент не покрытой лесом пло
щади в Поволжье.

Хотя в последние годы в районах

центра, запада и юга эти площади 
все больше и больше вовлекаются 
в так  называемый лесокультурный 
фонд, но возможности повышения 
продуктивности наших лесов за счет 
лучшего, более полного использо
вания земельных ресурсов гослес- 
фонда все еще остаются неограни
ченно великими.

Известно, что многие из оставляе
мых воле стихий и своевременно не 
возобновившихся вырубок подвер
гаются заболачиванию и превра
щаются в совершенно бросовые зем 
ли. Не мало у нас и заболоченных 
редколесий и кустарников.

Только по европейской части 
СССР и только в составе гослес- 
фонда М урманской, Архангельской, 
Вологодской, Кировской, Молотов- 
ской областей, Карело-Финской 
ССР и Коми АССР заболоченные 
площади и болота занимают до 
50 млн. га. По группе областей 
Ленинградской, Псковской, Новго
родской, Калининской, Великолук
ской, Смоленской, Московской, 
Владимирской и Рязанской и на 
территориях Белорусской, Литов
ской, Латвийской и Эстонской ССР 
такие площади составляют свыше 
5,5 млн. га и местами занимают до 
30—40%' гослесфонда. Площади же, 
охваченные лесоосушительными ме
роприятиями, в сравнении с этими 
показателями пока очень не велики. 
По данным учета на 1954 г., всего 
в СССР лесоосушительные работы 
были проведены на лесной площади 
793 тыс. га, из них приходится на 
территорию РСФ СР 319,5 тыс. га, 
Латвийской ССР — 233,1, Эстон
ской — 132,1, Литовской — 60,4, Б е
лорусской ССР — 21,8, УССР — 
11,9 тыс. га. И з кавказской общей 
площади осушенных лесных земель 
более 250 тыс. га мелиорированы в 
последние 2—3 года. Следователь
но, в настоящее время наши лесные 
мелиоративные организации распо
лагаю т силами и средствами для 
следующего осушения до 80— 
100 тыс. га, но фактически за все 
истекшее пятилетие было осушено 
всего 163 тыс. га.

По шестому пятилетнему плану 
предусмотрены огромные осушитель
ные работы по земельному фонду
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ряда республик и областей. Соответ
ственно значительно расширятся эти 
работы и на землях гослесфонда, и 
это даст возможность существенно, 
до 2—3 раз поднять производитель
ность и продуктивность лесов в р я 
де важных для лесохозяйственного 
производства районов.

О крупных возможностях и резер
вах повышения продуктивности ле
сов за счет внедрения быстрорасту
щих и хозяйственно ценных древес
ных пород при возобновлении их 
у нас уже много писалось, но, к со
жалению, практически в этом на
правлении у нас сделано крайне 
мало.

Примерно так  же неудовлетвори
тельно начинает складываться дело 
в области реконструкции малоцен
ных насаждений. Между тем, как 
это видно из ценной статьи доц. 
С. М. Рихерт, опубликованной в 
журн. «Лесное хозяйство» № 8,
1955 г., правильно организованные 
мероприятия по реконструкции ле
сов могут обеспечить резкое (до 
1,5—2 раз) повышение продуктивно
сти лесов и значительное повыше
ние эффективности лесного хозяй
ства в целом. Ценность этого меро
приятия с точки зрения повышения 
продуктивности лесов состоит еще 
и в том, что оно обязательно пред
полагает и вызовет общее повыше
ние уровня хозяйства в реконструи
руемых лесах и, следовательно, дей
ствие ряда дополнительных факто
ров. При этом, однако, в современ
ных условиях было бы явно ошибоч
ным увлечением делать ставку, как 
это предлагают отдельные работ
ники лесной промышленности, лишь 
на количественное увеличение зап а
сов древесины в лесу без учета по
родного состава его, необходимых 
сортиментов и т. п.

С прямыми потерями продуктив
ности лесов связана у нас пока что 
все еще недостаточная распростра
ненность рубок ухода. Как известно, 
рубки ухода являются, с одной сто
роны, формой промежуточного поль
зования лесом, прямо увеличиваю
щей общий выход древесины с гек
тара, и, с другой, служат мерой 
биологического воздействия на ж из
недеятельность оставляемой части

древостоя в целях повышения его 
продуктивности. Такое д в о й н о е  
значение рубок ухода придает ему 
во многих случаях, особенно в лесах 
II и 1 группы, роль центрального 
мероприятия в борьбе за высокие 
урожаи лесов, при этом прежде все
го в самом процессе выращивания 
леса и формирования древостоев.

М ежду тем площади лесов, охва
тываемые этим мероприятием, в си
лу причин, часто не зависящих от 
лесхозов (например, отсутствие ра
бочей силы, плохая организация 
сбыта древесины), в последнее деся
тилетие не растут. В 1940 г. только 
в зоне водоохранных лесов были 
пройдены всеми видами рубок ухода 
1096 тыс. га с выходом 15 840 тыс. 
куб. м древесины, а в 1954 г. на 
территории всего гослесфонда прой
дено 858 тыс. га с выходом 930 тыс. 
куб. м древесины.

Тем не менее древесина, полу
ченная по рубкам ухода (и сани
тарным рубкам), в ряде областей и 
районов заняла очень видное место 
в общем количестве заготовленной 
древесины. Так, за счет этой древе
сины поставка лесных материалов 
по линии главного пользования рас
ширилась в 1954 г. по району цент
ра на 8,8% , по Северному К авка
зу — на 13,3, по Поволжью — на 24, 
по западу — на 39, по югу — на 
28,6%.

С такими ресурсами, конечно, ни
как нельзя не считаться. Но в этом 
вопросе есть, как известно, и обо
ротная сторона медали. Многими 
обследованиями и в порядке обыч
ных лесоустроительных работ уста
новлены достаточно часто встречаю
щиеся, особенно на западе и юге, 
факты проведения истощительных 
рубок ухода, наносящих серьезный 
ущерб лесному хозяйству.

Наконец, в сфере лесопользова
ния главнейшим условием и меро
приятием по дальнейшему улучше
нию качества нашего лесного хозяй
ства и повышения продуктивности 
лесов следует считать решительное 
поднятие количественного и каче
ственного использования древесины 
в ходе рубок главного пользования. 
Роль этого условия при современ
ном состоянии дела настолько вели
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ка, что без этого в значительной ме
ре парализованными оказались бы 
и все остальные мероприятия. Пока 
заготовки леса на немалой части 
территории промышленных лесой 
будут вести все еще широко распро
страненными приемами условно
сплошных рубок с оставлением на 
корню до 20—30% древесины такса
ционного запаса (представленной 
лиственными или маломерными и 
фаутными хвойными деревьями), по
ка даж е из вырубленной массы дре
весины из лесосеки отгружается по
требителю не более 3Л, а все осталь
ное идет в отходы и потери, трудно 
всерьез говорить о каких-либо дру
гих эффективных мерах повышения 
продуктивности лесов.

Разве можно было бы, например, 
говорить о серьезной борьбе за вы
сокие урожаи в земледелии, если бы, 
с одной стороны, приемами новей
шей агротехники с затратой нема
лого труда добивались поднятия 
урожаев на 2—3 дополнительных 
центнера и в то же время при убор
ке урож ая половину его, 7—8 цент
неров, бросали бы на ветер. В на
стоящее время в лесном хозяйстве 
именно так  и обстоит дело. Разница 
только в том, что в лесу расточи
тельство сегодняшнего урожая и бо
лее высокие новые урожаи обычно 
отдалены друг от друга периодом 
100 и более лет. Но для лесовода 
очень слабым утешением является 
мысль, что следующий урожай на
шими правнуками будет собираться 
более бережливо и экономно.

Однако роль рационального лесо
пользования как ф актора продуктив
ности лесов не ограничивается этой

стороной дела. Н е меньший ущерб 
наносит делу повышения продуктив
ности лесов и отсутствие лесополь
зования в значительной части мно
голесных районов страны, ибо это 
приводит, поскольку в перестойных 
лесах не происходит никакого нара
щивания запасов древесины, к пря
мой растрате естественной произво
дительности лесных угодий. В нашей 
стране не только в отдаленных ле
сах Сибири и Дальнего Востока, но 
и во многих глубинных массивах, 
в лесах III и II группы европейской 
части СССР, а такж е на Кавказе, 
миллионы гектаров лесных почв 
фактически не продуцируют только 
потому, что занимающие их пере
стойные леса не используются.

Необходимо отметить, что затро
нутые нами самые общие положе
ния теории продуктивности лесов, 
вопросы ее измерения и пути по
вышения освещены нами здесь ско
рее в порядке постановки проблемы, 
чем решения ее.

Проблема эта настолько сложная, 
новая и актуальная, что по ней мо
гут и должны были бы выполняться 
десятки исследований и диссерта
ционных работ.

При этом особенно важно было 
бы проанализировать по примеру 
других отраслей производительность 
лесных угодий и продуктивность л е
сов в их различных показателях по 
ряду конкретных лесных дач, лес
ничеств и лесхозов с показом роли 
производственной и организаторской 
деятельности передовиков лесного 
хозяйства в борьбе за повышение 
продуктивности нашего лесного хо
зяйства.
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О чем говорят рационализа торы
е д а в н о  р е д а к ц и я  н а п е ч а т а л а  п о д б о р к у  « И з  о п ы т а  н а ш и х  р а -  

Т Г  ц и о н а л и з а т о р о в » ,  к о т о р а я  в ы з в а л а  ж и в о й  о т к л и к  с р е д и  ч и т а -  

» т е л е й  ж у р н а л а .

Ы  Р а б о т н и к и  л е с х о з о в  т т .  И щ е н к о  ( К и р о в с к а я  о б л а с т ь ) ,  Г а л к о в -  

j l S j  с к и й  ( Ж и т о м и р с к а я  о б л а с т ь ) ,  О в с я н н и к о в  ( Б а ш к и р с к а я  АССР) 
и  д р у г и е  п р е д л а г а ю т  с и с т е м а т и ч е с к и  о с в е щ а т ь  н а  с т р а н и ц а х  

ж у р н а л а  о п ы т  р а ц и о н а л и з а т о р о в ,  ч т о б ы  н е  и з о б р е т а т ь  у ж е  и з о б р е т е н 

н о г о ,  к а к  с п р а в е д л и в о  п и ш е т  о д и н  и з  ч и т а т е л е й .

П р и в е д е м  т а к о й  п р и м е р .

О т д е л ь н ы е  м е х а н и з м ы ,  к а к  с т а н о к  т . П р о к о ф ь е в а  д л я  и з г о т о в л е н и я  

ш т у к а т у р н о й  д р а н к и ,  и  д р у г и е  п р и с п о с о б л е н и я  у ж е  д л и т е л ь н о е  в р е м я  

н а х о д я т с я  в  э к с п л у а т а ц и и  в  Б о н д а р с к о м  л е с х о з е ,  Т а м б о в с к о й  о б л а с т и ,  

и  в  р я д е  д р у г и х  л е с х о з о в ,  н о  в о  м н о г и х  л е с х о з а х  о б  э т о м  н е  з н а ю т .  

Т а к ,  в  О р и ч е в с к о м  л е с х о з е ,  к а к  и  в о  м н о г и х  л е с х о з а х  К и р о в с к о й  о б л а 

с т и ,  ш т у к а т у р н а я  д р а н к а  в ы р а б а т ы в а е т с я  т о л ь к о  с  п р и м е н е н и е м  р у ч н о г о  

т р у д а .  В  п о с л е д н е е  в р е м я  з д е с ь  р е ш и л и  и с п о л ь з о в а т ь  о п ы т  Б о н д а р с к о г о  

л е с х о з а .

В  у п р а в л е н и и  х о з р а с ч е т н ы х  п р е д п р и я т и й  Г л а в н о г о  у п р а в л е н и я  л е с н о 

г о  х о з я й с т в а  и  п о л е з а щ и т н о г о  л е с о р а з в е д е н и я  М и н и с т е р с т в а  с е л ь с к о г о  

х о з я й с т в а  С С С Р  ( н а ч а л ь н и к  т . М ы с и н )  п р а в и л ь н о  р е ш и л и ,  ч т о  с т а н о к  з а 

с л у ж и в а е т  в с я ч е с к о г о  в н и м а н и я .  С  э т о й  ц е л ь ю  з а к а з а л и  ч е р т е ж и  с п е ц и 

а л ь н о м у  к о н с т р у к т о р с к о м у  б ю р о  В Н И И Л М  ( н а ч а л ь н и к  б ю р о  т . Х о х л о в ) .  

Э т о  б ы л о  л е т о м  п р о ш л о г о  г о д а .  Н а с т у п а е т  н о в о е  л е т о ,  н о  ч е р т е ж и  д о  

с и х  п о р  н е  г о т о в ы .  Н е л ь з я  с к а з а т ь ,  ч т о б ы  з а  э т о  в р е м я  р а б о т н и к и  у п р а в 

л е н и я  х о з р а с ч е т н ы х  п р е д п р и я т и й  з а б ы л и  о  с т а н к е .  Н е т ,  о н и  н а п и с а л и  

н е м а л о  п и с е м  в  а д р е с  к о н с т р у к т о р с к о г о  б ю р о  с  п р о с ь б о й  у с к о р и т ь  и з 

г о т о в л е н и е  ч е р т е ж е й .  О д н а к о  ч е р т е ж е й  с т а н к а  в с е  ж е  н е т ,  т о г д а  к а к  

с п р о с  н а  с т а н о к  т а м б о в с к о г о  к у з н е ц а  т .  П р о к о ф ь е в а  в е л и к .  В  р е д а к ц и ю  

п о с т у п а ю т  п и с ь м а  с о  в с е х  к о н ц о в  с т р а н ы :

—  Д а й т е  ч е р т е ж и ,  а  с т а н о к  м ы  с д е л а е м  и  с а м и !  —  г о в о р и т с я  в о  в с е х  

п и с ь м а х .

Т а к и х  п р и м е р о в ,  к о г д а  з а и м с т в о в а н и е  о п ы т а  н а ш и х  р а ц и о н а л и з а т о 

р о в  у п и р а е т с я  в  к о с н о с т ь  н е к о т о р ы х  р а б о т н и к о в ,  м о ж н о  п р и в е с т и  н е м а 

л о .  Н а м  п р и ш л о с ь  б е с е д о в а т ь  с о  м н о г и м и  р а ц и о н а л и з а т о р а м и .  О н и  т а к  

ж е ,  к а к  и  в с е  м ы ,  с о в е т с к и е  л ю д и ,  в н и м а т е л ь н о  и з у ч а ю т  м а т е р и а л ы  

X X  с ъ е з д а  К П С С .  Н е у т о м и м ы е  э н т у з и а с т ы  л е с н о г о  х о з я й с т в а ,  о н и  в с е ,  

к а к  б у д т о  с г о в о р и в ш и с ь ,  н а п о м н и л и  в ы с к а з ы в а н и е  Л е н и н а ,  к о т о р о е  п р о 

з в у ч а л о  с  э т о й  в ы с о к о й  т р и б у н ы .

Л е н и н  т р е б о в а л ,  ч т о б ы  з а и м с т в о в а н и е  о б р а з ц о в о г о  п р и м е р а  ш л о  ш и 

р о к о  п о в с ю д у  и  с т а н о в и л о с ь  о б я з а т е л ь н ы м .  И м е н н о  о б я з а т е л ь н ы м ,  а  н о  

д о б р о в о л ь н ы м .  Т е х  р у к о в о д и т е л е й ,  к о т о р ы е  п р о я в л я ю т  б е з р а з л и ч и е  

к  в н е д р е н и ю  п е р е д о в о г о  о п ы т а ,  н а д о  з а с т а в и т ь  п р и м е н я т ь  п е р е д о в ы е  

п р и е м ы  и  м е т о д ы  р а б о т ы .  Э т о г о  т р е б у ю т  и н т е р е с ы  г о с у д а р с т в а .

Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  п р о с и т  р а б о т н и к о в  л е с х о з о в  п и с а т ь  н а м  о б  о п ы т е  

р а ц и о н а л и з а т о р о в  п о  в с е м  о т р а с л я м  л е с н о г о  х о з я й с т в а ,  ч т о б ы  э т о т  о п ы т ,  

у ж е  п р о в е р е н н ы й  в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х ,  с т а л  д о с т о я н и е м  в с е х  

л е с х о з о в .

Лесное хозяйство № 5
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Как изготовить колесный обод из древесины 
с кривизной и мелкого кругляка

А. Ф. КОНДРАШ ОВ
Старший лесничий Нежинского лесхоза

В Мринском лесничестве, Черни
говской области, мастером-ободни- 
ком работает А. М. Коняченко. Он 
освоил изготовление колесных обо- 
дов из древесины с кривизной, кото
рая обычно не применяется для т а 
ких целей, а такж е из мелкого 
кругляка.

Заготовки для обода, независимо 
от косослоя и кривизны, делаются 
так  же, как и из прямой древесины, 
т. е. по слоям, с соблюдением уста
новленных размеров по длине и сече
нию обода. Пропарка заготовок 
происходит в обычной установке — 
«парне», при обычном режиме и сро
ках пропаривания, причем для более 
старой древесины нельзя допускать 
недопара, так  как в этом случае 
возможен брак.

Выправление кривизны заготовок 
происходит при гнутье обода. Это 
делается различным способом, в за 
висимости от вида кривизны. При 
сильном косослое, когда заготовка 
имеет винтообразную кривизну, рас
паренная заготовка закрепляется на 
круг, затем конец ее захватывается 
и раскручивается. Нормально про
паренная древесина выпрямляется 
легко. Особых приспособлений при 
этом не требуется. Потом она гнет
ся обычным порядком. При разно
сторонней кривизне заготовку вы
равнивают иначе. Закрепленная на 
кругу распаренная заготовка захва
тывается не за конец, а за середи
ну. Если же кривизна очень силь
ная, то захват устанавливаем ближе 
к концу заготовки. Кривизна под
равнивается молотом одновременно 
с загибом. Затем  захват передви

гается дальш е, за следующий изгиб, 
и операция повторяется.

Эти операции по выравниванию 
заготовки обода легче производить 
при хорошей гибкой шине. Получен
ный таким образом обод по своему 
виду и качеству ничем не отличает
ся от обода, сделанного из ровной 
заготовки.

Из пород, лучше всего поддаю
щихся выпрямлению и применяемых 
для производства обода, надо на
звать в первую очередь ясень, затем 
дуб.

Если кряжи имеют большие диа
метры, то т. Коняченко выкалывает 
заготовки с двух ярусов древесины. 
К примеру, с одного кряж а диамет
ром 30 см (в верхнем отрезе) выка
лывается 14— 15 заготовок.

Обод из кругляка изготовляется 
в том случае, когда его верхний диа
метр имеет не менее 10 см. Кругляк 
колется пополам по диаметру, потом 
заготовку начинают тесать по стан
дарту. Пропарку и гнутье выдержи
вают так же, как и при производ
стве обычного обода. Гнуть можно 
на две стороны — на плоскость или 
внешнюю сторону древесины, за 
исключением береста, который гнет
ся только расколотой плоскостью 
наружу, иначе он ломается.

При диаметре кругляка (в верх
нем отрезе) 12— 13 см расход сырья 
на один обод будет составлять всего 
лишь 0,1 куб. м вместо 0,2—0,25 куб. м 
по норме. Кроме того, особый инте
рес представляет расширение сырье
вой базы для производства обода за 
счет мелкотоварной лесопродукции.
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Диаметромер
В. В. МАСЛОВСКИЙ

Д еревянная мерная вилка по сво
им габаритам очень громоздка, 
а при неблагоприятных метеороло
гических условиях подвержена раз
буханию и деформации. Поэтому ле- 
соустроители избегают пользоваться 
ею.

Еще в 1953 г. мною был предло
жен новый способ измерения д иа
метра стволов. Д ля этой цели взяли 
рулетку. Она имеет своеобразную 
шкалу, которая позволяет опреде
лять диаметр ствола по замеру по
ловины окружности дерева. Новый 
прибор назвали диаметромером. Он 
прошел испытания в опытных и про
изводственных условиях (при 7-й 
Ленинградской лесоустроительной 
экспедиции), одобрен комиссией по 
рационализации и изобретательству 
при Ленинградском аэрофотолесо- 
устроительном тресте и внедрен в 
производство лесоустроительных р а
бот. Прибор имеет незначительный 
вес, компактен, удобен в работе, им 
можно измерять длину и диаметр 
ствола. К сожалению, он изготов
ляется кустарным способом, это не 
способствует повышению его каче
ства.

Д ля изготовления диаметромера 
таким способом покупают за 7 руб
лей однометровую стальную, авто
матически сматывающуюся рулетку 
с сантиметровыми делениями. Н а 
обратной стороне полотна рулетки 
азотной кислотой наносят шкалу 
диаметров. Это делается так: пер
вый (поперечный) штрих (с циф
рой 6) наносится на расстоянии 
9,42 см от начала рулетки, т. е. от 
места прикрепления колечка-держа
теля. Затем, через каждые 3,14 см 
наносят последующие штрихи с обо
значением цифр, отвечающих вели
чине диаметра 8, 10, 12 и так до 20. 
Д алее штрихи идут через 6,28 см, 
с обозначением 24, 28, 32... 64. На

середине каждого расстояния между 
штрихами с цифрами, начиная от 20, 
ставят точку или короткую линию, 
которая указывает диаметр с точ
ностью до 2 см.

Обоснованием построения указан 
ной шкалы служит общеизвестное 
положение, что диаметр равен част
ному от деления длины окружности 
на 3,14.

Некоторые сомневаются в точно
сти данных, полученных от замера 
окружности лиш ь наполовину, пред
лагая замерять полную окружность, 
а затем делить длину на 3,14 или 
иметь переводные таблицы: это, мол, 
будет точнее. Но ведь данный спо
соб очень неудобен, так  как немыс
лимо обмерять каж дое дерево. Если 
это делать рулеткой, то неизбежны 
ее перекосы, отсюда ошибки. Теперь 
возьмем однометровую рулетку: с ее 
помощью можем производить замер 
деревьев только с диаметром не бо
лее 32 см (1 0 0 :3 ,1 4  =  31,8). Это 
явно недостаточно.

Н овая ш кала дает точный размер 
диаметра, а не половины окружно
сти. Следовательно, производить 
арифметические действия или поль
зоваться переводными таблицами не 
требуется.

Практика показала, что замер по
ловины окружности выполняется и 
ощущается очень хорошо, точно, 
быстро и метровая длина рулетки 
при таком способе позволяет опре
делять диаметр стволов уж е до 
64 см.

При испытании производился пе
речет 212 деревьев: диаметроме
р о м — двумя работниками и од
ним — мерной вилкой. С помощью 
мерной вилки, первого и второго 
диаметромера соответственно полу
чили сумму площадей сечения 6,691, 
6,631, 6,551 (всюду средняя площадь 
сечения — 0,031 и диаметр 20),
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Прибор для измерения проекций крон деревьев
А. А. СОЛОВЬЕВ

При изучении древесных насаж де
ний часто требуется знать проекции 
крон деревьев. Д ля этой цели обыч
но пользуются глазомером или при
спосабливают приборы, например 
эклиметр Брандиса: на его диск на
носят дополнительное деление. П ер
вый способ дает приближенные дан 
ные, с помощью второго бообще по
лучаем неточные результаты, вдоба
вок он требует чрезвычайного 
напряжения. При проектировании

Прибор для измерения проекций 
крон деревьев:

Ь — деревянная рамка; 2 — зеркало; 3 — ско
ба из проволоки; 4 — отвес.

крон эклиметром голова запрокину- 
та назад и работать очень трудно.

Д ля измерения проекции крон 
мною сконструирован очень про
стой и удобный прибор, который 
дает абсолютно точные результаты 
(рисунок). Им можно легко и бы
стро производить работу.

Прибор состоит из обыкновенного 
зеркала прямоугольной формы и лю 
бого размера (8X 15, 10X20,
1 2 x 2 5  см ), но не менее 8X 15 см. 
Зеркало вставляется в легкую дере
вянную рамку. С внешней стороны 
продольных планок ввертывается по 
одному шурупу. Это делается при
мерно на одной трети длины рамки 
и на одинаковом расстоянии от по
перечных планок. Н а шурупы наде
вается скоба из проволоки толщи

ной 1—3 мм, шириной как сама рам
ка и высотой 15—25 см. Концы ско
бы согнуты в кольца с -таким расче
том, чтобы они легко надев-ались на 
шурупы. К середине верхней части 
скобы привязывается тонкий шнур 
с отвесом, длина которого меньше 
высоты скобы на 2—3 см.

Чтобы пользоваться прибором, 
надо два человека. Один распола
гается под проектируемой точкой 
кроны и встает боком к стволу де
рева, с компасом, записной книжкой 
и рулеткой, а второй проектирует 
крону (конец рулетки у него). Он 
держит (в полусогнутых руках) зер
кало (его короткой частью) перед 
собой, в горизонтальном положении, 
за продольные рамки, у шурупов. 
При этом двумя пальцами — боль
шим и указательным — придержи
вает скобу. Д альш е он поступает 
так: оставляя скобу в вертикальном 
положении и наклоняясь над ней, 
немного приподнимает передний ко
нец зеркала. Затем находит в нем 
отражение проектируемой точки 
кроны. Н е упуская отражения из 
вида, небольшим движением зерка
ла наводит в створ отвес и его 
отражение.

Получив таким образом общую 
линию отвеса с отражением, пере
двигает зеркало немного вправо или 
влево до тех пор, пока отражение 
проектируемой точки кроны не по
падет в общий створ отвеса с его 
отражением в зеркале. Это положе
ние фиксируется, т. е. измеряется 
расстояние от отвеса до ствола де
рева и определяется по компасу на
правление проектируемой точки кро
ны. При правильной форме кроны 
берутся четыре точки (по сторонам 
света), а при неправильной фикси
руются наиболее характерные части 
кроны.

По окончании работы скоба сни
мается с рамки и весь прибор укла
дывается в картонную папку или 
фанерную коробку.
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Опыт облесения песков в степях Заволжья
В . С.  ЧЕПУРИН

Д ирект ор Марксовского лесхоза

Р . К . КОТ
Инж енер

Ш.  арксовский лесхоз С аратов
ского управления лесного 

■хозяйства расположен в 
• степной лесорастительной 

зоне, на левом берегу Вол
ги, в 60 км в северо-востоку от обла
стного центра — Саратова.

Основные лесные массивы, пре
имущественно осокорево-ветловые и 
реже с господством дуба, узкой 
лентой протянулись вдоль Волги, по 
территории трех административных 
районов.

Пользование древесиной в лес
хозе ограничено и сводится преиму
щественно к проведению рубок ухо
да, санитарных и лесовосстанови
тельных рубок. Вся получаемая 
древесина от лесовосстановительных 
рубок идет на строительство колхоз
ных животноводческих объектов.

Незначительная часть из лесных 
массивов подлежит вырубке в связи 
со строительством Сталинградской 
ГЭС. Д ля восполнения вырубаемых 
площадей первоочередной задачей 
является создание искусственных 
насаждений не только на незатоп- 
ляемых площадях в пойме Волги, но 
и на песках в степи. Песков в степ
ной части районов, обслуживаемых 
лесхозом, насчитывается 835 га. Это 
земли гоеземфонда, колхозов и гос- 
лесфонда.

По рельефу местности и форме 
своего образования это преимуще
ственно слабо- и средневолнистые 
малогумусированные пески: бросо
вые, не используемые под сельско

хозяйственное пользование и пре
вращенные в пастбищные угодья 
земли. В силу этого травянистая 
растительность (лапчатка вильча
тая, вейник поземный, осока и дру
гие сорные травы) здесь сильно 
выбита и потравлена скотом.

Работу по освоению песков гое
земфонда лесхоз начал проводить 
с весны 1950 г. С этой целью осенью
1949 г. было подготовлено 35 га. 
Подготовка проводилась полосами 
трактором АТЗ-НАТИ на всю шири
ну захвата плуга П-5—35. Весной
1950 г. проводилась ручная посадка 
сеянцев сосны, которые были полу
чены из Пензенской области. При
живаемость культур, по инвентари
зации того ж е года, составила 40 %'. 
Причиной этого мы считаем полос
ную подготовку почвы, что содей
ствует продуваемости и быстрому 
иссушению полосы, возвышающейся 
над остальной частью поверхности, 
а такж е наибольшей подверженно
сти ее действию хрущей.

В 1953 г. была продолжена рабо
та по облесению этих песков сосной 
на площади 34 га, на которых в по
рядке опыта на 2 га был применен 
иной способ подготовки почвы: бо
роздами глубиной 20—25 см, с меж
дурядьями 2 м. Подготовка прово
дилась ранней осенью 1952 г. лес
ным плугом ПЛ-70.

Весной 1953 г. проводилась руч
ная посадка сеянцев сосны обыкно
венной, выращенных в своем питом
нике. Высаженные по дну борозды
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сеянцы сосны хорошо прижились 
и начали развиваться. П риживае
мость их достигла 7 5 %!, в то время 
как на остальной площади культур 
она составила только 38,2 %!.

Таким образом, мы убедились в 
преимуществе нашего опыта, и с 
целью внедрения его в массовое 
производство ранней осенью 1954 г. 
на этих же песках лесхозом было 
подготовлено бороздами 20 га с глу
биной борозд до 35 см. Ранней вес
ной, в половине апреля 1955 г., по 
мере оттаивания почвы по дну бо
розды проводилась посадка сеянцев 
сосны обыкновенной и вяза мелко
листного с количеством посадочных 
мест 10 тыс. на 1 га. Приживаемость 
культур достигла 79,2 Одновре
менно с облесением песков госзем- 
фонда лесхозом проводились рабо
ты по освоению песков на землях 
колхозов.

Летом 1950 г. саратовской экспе
дицией «Агролесопроект» в колхозе 
имени Кирова, Марксовского райо
на, были проведены проектно-изы
скательские работы по облесению

песков на площади 415 га и состав
лен типовой проект.

Согласно этому проекту весной
1951 г. лесхозом было подготовлено 
30 га почвы полосами шириной 
20—22 м, а осенью того же года по
сажены вручную сеянцы вяза обык
новенного и клена татарского. Сле
дует отметить, что осенняя посадка 
культур на песках в условиях М арк
совского лесхоза не дала положи
тельных результатов, и культуры 
пришлось списать.

Весной 1954 г. лесхозом снова 
были возобновлены работы на пе
сках на площади 13,75 га. Подготов
ка почвы проводилась полосами ши
риной 20—22 м, глубиной 25—27 см 
трактором АТЗ-НАТИ. В течение л е
та за почвой проводили уход, а 
осенью под зиму участок перепаха
ли с доуглублением до 35—40 см 
трактором С-80. С целью накопления 
влаги в почве зимой было проведено 
двукратное снегозадержание путем 
поделки снежных валов и рас
становки снегозадерживающих щи
тов.

Посадки сеянцев сосны обыкновенной по дну борозд на песках госземфонда.
Марксоеский лесхоз. ~ ........  "

Фото Р . К. КОТА
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Культуры на. песках колхоза имени Кирове, заложенные весной 1955 г. механизм 
рованным способом. Марксовский- лесхоз.

Ф ото'р.чс-КОТА

Ранней весной 1955 г. была про
ведена предпосадочная обработка 
почвы дисковой бороной. Одновре
менно с дискованием проводилась, 
впервые примененная в условиях 
лесхоза, механизированная посадка 
сеянцев вяза мелколистного и ака
ции желтой лесопосадочными маши
нами Чашкина. Размещение сеян
цев — 1,5 X 0,75 м, количество по
садочных мест на 1 га — 8800.

Д ля посадки сеянцев акации ж ел
той применяли посадочный материал 
из собственного питомника; сеянцы 
вяза мелколистного двухлетнего воз
раста были получены из Аркадак-' 
ского гослесопитомника, Балаш ов- 
ской области.

Ранняя весенняя механизирован
ная посадка в хорошо подготовлен
ную почву обеспечила хорошие ре
зультаты. Приживаемость культур 
по инвентаризации 1955 г. состави* 
ла 86,9%L Особенно хорошо прижи
лись и начали развиваться сеянцы 
вяза мелколистного, высота которых

доходила до 80—90 см, а толщина 
корневой шейки до 12— 14 мм.

Культуры в течение вегетацион
ного периода содержались в чистом 
состоянии.

Применение механизированной по
садки дало возможность хорошо 
использовать при механизированном 
уходе тракторный культиватор 
КЛТ-4,5.

Д ля создания культур в 1956 г. 
лесхозом подготовлено 50 га пло
щади и создан технический проект 
посадки сеянцев вяза мелколистного 
с жимолостью и кленом татарским. 
Зимой проведено снегозадержание, 
а ранней весной механизированная 
посадка.

Мы уверены, что, применяя меха
низированные способы посадки куль
тур и подбирая наиболее подходя
щие для нашего лесхоза схемы 
посадки Древесно-кустарниковых по
род, мы сможем облесить не исполь
зуемые сельским хозяйством бросо
вые песчаные почвы.
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Размножение серебристого тополя
зимними стеблевыми черенками

В. КУ РО П И Й
Старший преподаватель Ленинградской 

лесотехнической академии имени С. М. Кирова

Белый или серебристый тополь 
(Populus alba L.) весьма распростра
нен на значительной территории 
СССР. Он широко применяется при 
озеленении городов, для одиночных 
и групповых посадок в парках и л е
сопарках. Вследствие сильно разви
той корневой системы эта порода с 
успехом может быть использована 
для укрепления берегов, откосов, 
оврагов и пр. Заслуж ивает такж е 
внимания возможность использова
ния белого тополя в качестве сырья в 
целлюлозно-бумажном производстве.

Основным способом размножения 
тополя белого считается вегетатив
ный. Однако в городских условиях 
тополь дает незначительное коли
чество корневых отпрысков. П ереса
женные в питомник отпрыски не 
дают ровного штамбика, ввиду чего 
через год после посадки их прихо
дится срезать на пень. Таким обра
зом, на один год увеличивается срок 
выращивания. Семенной способ в 
ленинградских питомниках такж е не 
дает нужного эффекта.

Техник Пулковского питомника 
Ленгорисполкома М. Леонтьева в
1952 г. посадила зимние стеблевые 
черенки в полутеплый парник. Они 
дали укоренение до 86% , развив 
к концу года мощную мочковатую 
корневую систему и высоту ствола 
до 115 см. Высаженные на второй 
год в открытый грунт эти черенки 
через два года развились в дерев
ца высотой около 2 м, с толщиной 
штамба 2—3 см и с 4—6 боковыми 
ветвями.

При этом способе наилучшей ока
залась следующая агротехника. З а 
готовлять прут для черенков в усло
виях Ленинграда лучше всего в кон
це марта, примерно за 15—20 дней 
до высадки черенков в парник. Прут 
разрезаю т на черенки с двумя-тремя 
междоузлиями; толщина черенков — 
G— 10 мм. Связанные в пучки черен

ки до посадки их в парник хранят 
в погребе во влажном песке. П олу
теплый парник в первой половине 
апреля набивают горячим конским 
навозом (толщиной 40 см) и накры
вают рамами и двойными матами, 
оставляя в таком виде на один—два 
дня. З а  это время температура в 
парнике поднимается до 50°. Талую 
землю насыпают в парник слоем в 
15— 18 см, слегка уплотняя досчатой 
хлопушкой. После этого парник го
тов к посадке черенков. Д ля сохра
нения в парнике температуры его 
держ ат закрытым рамами и м ата
ми, открывая для посадки лишь 
одну очередную раму.

Посадку черенков проводят по 
маркеру под колышек, с неболь
шим (10— 15°) наклоном, расстояние 
между рядами — 8— 10 см, в ряду —
5—6 см. Глубина посадки устанав
ливается с таким расчетом, чтобы 
верх черенков находился на уровне 
поверхности песка, а нижний конец 
на 3—5 см не доходил до навоза.

После посадки черенки обильно 
поливают водой из лейки через 
мелкое сито и покрывают рамами, 
а поверху рам матами.

Таким образом, в парнике со
здается достаточно влажный воздух 
при температуре 18—22°. В таком 
состоянии черенки содержат до мо
мента появления каллюса, с появ
лением которого парники начинают 
периодически проветривать. П ракти
ка работы показывает, что при этом 
способе укоренения уже через
10— 12 дней у большинства черен
ков появляется хороший каллюс.

Нужно тщательно следить затем , 
чтобы земля в парнике была нор
мальной влажности. Лучше всего 
проводить поливку из шланга, д а 
вая слабый напор воды. Чтобы не 
охладить навоза, поливку произво
дят подогретой водой.
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Примерно к-половине мая из- по
чек начинают появляться побеги. 
С этого времени проветривание Пар
ников усиливают, а днем совсем 
снимают рамы, накрывая ими пар
ник лишь на ночь. Уже в первых 
числах июня развивается хорошая 
мочковатая корневая система и 
сильные побеги высотой до 40 см.

П рактика показала, что не сле
дует в год укоренения пересаживать 
черенки в открытый грунт, а нужно 
оставлять их в парниках до следую
щей весны. При отсутствии парников 
можно выкопать временные котло
вины, в которых с таким же успе
хом может быть проведено укорене
ние черенков.

В течение лета за укоренившими
ся черенками производят обычный 
уход, который заключается в про
полке, а при необходимости — в по
ливе. Обычно к концу года из черен
ков вырастают деревца высотой 
115— 145 см с толщиной стволика 
1— 1,5 см.

Весной второго года растения из 
парника выкапывают и пересажи
вают в школу на расстоянии 
100X50 см, где они находятся три 
года. Уже в трехлетием возрасте эти 
деревца могут быть с успехом при
менены для групповых посадок, 
после трехлетнего пребывания в 
школе они будут пригодны для вся
ких посадок.

Затраты  за год на 1 кв. м полу- 
теплого парника составляют: навоз, 
земля и песок— 10 руб. 50 коп.;

амортизация парника с рамами на
1 кв. м — 12 руб. 30 коп.; рабочая 
сила — 16 руб. 20 коп.; транспорт — 
8 рублей. Всего прямых расходов 
47 рублей. Если к этому прибавить 
в среднем 80%! накладных расходов, 
то общие затраты составят 84 руб. 
60 коп. на 1 кв. м площади парни
ка. Считая размещение на 1 кв. м 
200 черенков и среднее укоренение 
80%', выход растений с 1 кв. м пар
ника составит 160 шт. Таким обра
зом, себестоимость однолетнего то
поля составит 53 коп.

Затраты  на 1000 черенков тополя 
берлинского при обычном способе 
укоренения составляют: на материа
лы 80 рублей, на транспорт — 20, 
рабочую силу 160 рублей, всего 
260 рублей. Если прибавить 80 %• 
накладных расходов, затраты до
стигнут 468 рублей. Принимая ф ак
тическое укоренение 80 % или выход 
800 саженцев, стоимость однолетнего 
растения составит 58 коп. К этому 
следует добавить, что обычно дре
весные черенки, посаженные в от
крытый грунт после года пребыва
ния в отделе размножения, не при
годны для пересадки в школу, по
этому к указанным выше затратам 
следует прибавить затраты по уходу 
за второй год в отделе размножения.

Простейшие расчеты показывают, 
что рекомендуемый нами способ эко
номичный и может быть с успехом 
применен для массового размноже
ния и выращивания белого тополя 
для нужд народного хозяйства.

Авиационный способ учета численности гусениц 
первичных вредителей

Работы по учету гусениц (стряхивание 
гусениц с модельных деревьев, обрезка 
крон, валка деревьев) требуют больших 
затрат времени, сил специалистов и рабо
чих, что во многих случаях не позволяет 
своевременно, точно и в необходимых 
объемах проводить лесопатологическое об
следование.

Мною был разработан и предложен бо
лее точный, простой, высокопроизводи
тельный, дешевый и не требующий боль
шого количества специалистов авиахимиче- 
ский метод обследования зараженности ле

сов первичными вредителями, в то время, 
когда гусеницы находятся в кронах де
ревьев. Сущность этого метода заклю
чается в авиахимопыливании или авиахим- 
опрыскивании ядохимикатами небольших 
пробных площадей леса, закладываемых 
равномерно по однородному участку об
следуемого объекта. В зависимости от воз
растов гусениц и других условий расхо
дуют от 30 до 60 кг 5,5%-ного дуста ДДТ 
на 1 га. Целесообразно ядохимикаты брать 
большей концентрации с содержанием 10— 
20°/о действующего (токсического) начала.
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Пробных площадей подготовляется столь
ко, чтобы они, вместе взятые, соответство
вали площади, которая может быть обра
ботана ядохимикатами, загруженными в са
молет. На 1000 га обследуемой площади 
берется примерно от 1 до 5 пробных 
глощадей. Для учета гусениц, падающих 
с крон, на пробных площадях на кольях 
должны быть подвешены пологи.

Пробные площадки необходимо по воз
можности закладывать с таким расчетом, 
чтобы при опыливании их не было боко
вого ветра. Распределяются они равномер
но по однородным в лесопатологическом 
отношении участкам, которые предвари
тельно выделяются на основе таксацион
ных и картографических материалов или 
при обследовании объекта с самолета.

Пробные площади обозначаются какими- 
либо видимыми с самолета сигналами, на 
площадях устанавливают столбики, на ко
торых надписывают номер проб и номер 
квартала.

Расстояние между сигналами и количе
ство пологов в пробе, а также количество 
проб принимаются разные, в зависимости

от степени однородности и размеров о& 
следуемых объектов, количества учетчи
ков, требуемой точности и срочности по
лучения необходимых данных.

Во время опыливания пробных площа
дей в ветреную погоду необходимо учиты
вать снос волны ядохимикатов ветром.

В зависимости от нормы расхода и ток
сичности ядохимикатов, возраста гусениц, 
требуемой срочности й точности учета чис
ленности вредителя подсчитывают упавших 
гусениц по истечении от 10 часов до 3 су
ток после опыливания. Окончательная 
средняя численность гусениц определяется 
на  ̂ 1 кв. м каждого полога.

Количество гусениц на одно дерево 
определяется по среднему диаметру проек
ции кроны и средней численности гусениц 
на 1 кв. м полога под этим деревом. Для 
определения количества гусениц на одном 
дереве можно пользоваться следующей 
вспомогательной таблицей.

В этой таблице количество гусениц на 
одно дерево определяется в зависимости 
от количества их (от одной до десяти гу
сениц) на 1 кв. м полога. Если на 1 кв. м

<а 1 Количество гусениц
Ч ш 3о х на 1 кв. м полога
SC O , 33 л * ч  а. 1 2 | 3 I 4 5 6 7 10

0 ? - й о на одно дерево

1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8
2 3 6 9 13 16 19 22 25 28 31
3 7 14 21 28 35 42 49 57 64 71
4 13 25 38 50 63 76 88 101 113 126
5 20 39 58 78 98 118 137 157 176 196
б 28 57 85 113 141 170 198 226 255 283
7 38 77 115 154 192 231 269 308 346 385
8 50 100 151 201 251 301 351 402 452 502
9 64 127 192 254 318 381 445 508 572 636

10 78 157 235 314 393 471 550 628 707 785

полога насчитываются десятки, сотни или 
тысячи гусениц, то имеющиеся в таблице 
ответы нужно соответственно умножать на 
десять, на сто или на тысячу. В тех слу
чаях, когда диаметр проекции кроны вы
ражен не в целых метрах, количество гусе
ниц на одно дерево по этой таблице 
определяется путем интерполяции. При 
пользовании этой таблицей можно произво
дить записи ответов на бумаге отдельно 
для единиц, для десятков, для сотен и для 
тысяч, а потом суммировать эти ответы и 
таким образом получать общий ответ.

При лесопатологическом обследовании 
авиахимическим методом на больших пло
щадях целесообразно иметь бригады для 
подготовки и обработки пробных площадей 
и специальные бригады для учета числен
ности вредителей на обработанных проб
ных площадях.

Авиахимический метод обследования ле
сов нами был широко апробирован в авгу

сте 1955 г. в Тегульдетском, Пышкино- 
Троицком и Асиновском лесхозах Томской 
области *.

Пробные площади опыливали с самоле
та АН-2 в два приема, на 1 га расходова
ли 60 кг 4,4°/о-ного дуста ДДТ и 6,5°/о-ного 
дуста гезатива (30 кг в один прием). Как 
только становился слышимым шум мотора 
самолета, на пробных площадях зажига
лись костры, дым от которых служил сиг
налом при опыливании.

Расстояния между кострами принима
лись в 100, 150 и 200 м, между кострами 
под деревьями расстилали 3—5 просты-

1 В организации и проведении обследо
вания, кроме автора, приняли участие 
представители Томского и Чкаловского об
ластных управлений сельского хозяйства, 
5-й Московской экспедиции «Леспроект», 
работники лесхозов и Томского авиаотряда.
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Примерная схема располож ения пологов и сигналов на пробной пло

щади:
1 — дымовые сигналы; 2 — зона опыливания пробной площади; 3 — зона вероятного попа

дания ядохимикатов; 4 — пологи для учета гусениц.

ней. Каждый угол простыни зажимался 
в расщелину кола.

Учет гусениц сибирского шелкопряда 
разных возрастов производился через 
4—24 часа после опыливания.

Численность гусениц сибирского шелко
пряда при учете авиахимическим методом 
обследования в большинстве своем опреде
лялась тысячами штук на одно дерево и

оказалась значительно большей, чем при 
учете другими методами.

Применение авиахимического метода об
следования лесов позволило нам в крат
чайший срок организовать авиахимборьбу 
с сибирским шелкопрядом.

П. И. КАЛМЫКОВ
Инж енер лесного хозяйства
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От редакции

Решения XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР определили значительное 
расширение объема работ по лесному хо
зяйству.

Перед журналом «Лесное хозяйство» 
стоит большая и ответственная задача по 
освещению решений партии и правитель
ства о дальнейшем улучшении лесного хо
зяйства, а также пропаганде передового 
опыта и достижений лесной науки как оте
чественной, так и зарубежной.

В этой связи редакция считает необхо
димым ознакомить своих читателей с про
деланной ею за последний год работой и 
поставить на обсуждение планы улучше
ния работы журнала.

Это особенно важно потому, что жур
нал «Лесное хозяйство» является един
ственным в СССР лесоводственным орга
ном и как производственный и научно-тех
нический журнал обязан удовлетворять 
запросы весьма обширного круга читате
лей — от лесника до ученого.

В основу работы журнала в 1955 г. бы
ли положены решения сентябрьского, фев- 
ральско-м^ртовского, январского и июльско
го Пленумов ЦК КПСС, представляющих 
собой грандиозную программу дальнейше
го роста сельского хозяйства СССР, и по
становления партии и правительства по 
вопросам лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения.

В борьбе за претворение в жизнь реше
нии партии и правительства журнал «Лес
ное хозяйство» главное внимание уделял 
таким коренным вопросам лесного хозяй
ства, как разработка мероприятий по по
вышению продуктивности лесов СССР; пе
ребазирование лесозаготовок из малолес
ных районов страны в многолесные, лесо
восстановительные работы на концентриро
ванных лесосеках европейского севера и 
Сибири; дальнейшее развитие работ по по
лезащитному лесоразведению, закрепление 
и облесение песков, оврагов и балок; осве
щение вопросов технического прогресса 
в лесном хозяйстве; механизация лесохо
зяйственных и лесокультурных работ, 
улучшение и увеличение производства то
варов широкого потребления, пропаганда

опыта передовиков и достижений нашей и 
зарубежной лесной науки.

По этим основным вопросам лесохозяй
ственного производства на страницах жур
нала был помещен целый ряд материалов. 
Так, например, журнал своевременно под
нял вопрос и напечатал статьи о меро
приятиях по повышению продуктивности 
лесов Украины, где даны конкретные 
предложения для выполнения поставлен
ных задач, как-то: организация специа
лизированных хозяйств для выращивания 
насаждений определенного целевого назна
чения, осушение заболоченных лесных пло
щадей, облесение прогалин и необлесив- 
шихся лесосек, уход за лесом и др. Поме
щены статьи профессора Архангельского 
лесотехнического института И. С. Мелехо
ва и директора ДальНИИЛХа А. А. Цы- 
мека о повышении продуктивности лесов 
европейского севера и лесов Дальнего Во
стока.

В решении январского Пленума ЦК 
КПСС указано, что в районах, подвержен
ных засухам и суховеям, следует продол
жать работу по насаждению и выращива
нию полезащитных лесных полос.

Полезащитное лесоразведение — мощное 
средство повышения урожайности полей. 
Данные, приведенные в статьях, убеди
тельно свидетельствуют о высокой эффек
тивности защитных лесных полос, особенно 
в засушливых условиях юга и юго-восто
ка. В статьях подчеркивается неотложная 
необходимость борьбы с эрозией почв пу
тем создания приовражных и прибалочных 
лесных полос, предлагаются более целесо
образные конструкции их и необходимый 
ассортимент пород. Поставлен важный во
прос о необходимости создания полезащит
ных лесных полос на целинных землях Ка
захстана для получения высоких и устой
чивых урожаев.

Большое внимание журнал уделяет си
стематическому освещению передового опы
та участников Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, чему был посвящен 
ряд статей и корреспонденций. Вот дале
ко не полный перечень вопросов, который 
нашел свое отражение на страницах 
журнала.
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В редакцию журнала «Лесное хозяй
ство» поступают письма и статьи от зна
чительного количества авторов. Так, за
1955 г. в редакцию поступило 1065 статей 
от работников производства и научных 
учреждений. Ввиду ограниченного объема 
журнала (6 печатных листов) за год было 
опубликовано 357 и использовано в обзо
рах 77 статей. Большая часть статей 
(80%) была помещена в отделах «Лесо
водство и лесоустройство», «Лесные куль
туры и защитное лесоразведение», «Обмен 
опытом».

По авторскому составу статьи распреде
ляются следующим образом: производ
ственников 33,4 %, работников научно-ис
следовательских учреждений — 35, препо
давателей высших и средних учебных за
ведений— 15,8, работников управлений 
лесного хозяйства и пр. 15,8%.

Редакция журнала, помещая ту или 
иную статью научного работника или про
изводственника, всегда стремится учиты
вать запросы практики и возможность при
менения предлагаемых методов и способов 
на производстве. На страницах журнала за 
прошлый год были помещены статьи по 
таким новым вопросам лесного хозяйства, 
как применение меченых атомов в иссле
дованиях по лесоводству, безотвальное 
глубокое рыхление пара под лесопосадки, 
использование азотобактера в лесных пи
томниках и на лесокультурных площадях, 
способы прессования древесины в цехах 
ширпотреба и др. Полученные редакцией 
письма и отзывы позволяют сделать вы
вод, что все затронутые вопросы вызвали 
большой интерес читателей как наших, 
так и зарубежных.

В конце прошлого года наша страна от
метила ЮО-летие со дня рождения 
И. В. Мичурина. Журнал в нескольких 
номерах поместил статьи, показывающие 
пути применения мичуринского учения 
в лесном хозяйстве, и выступил за даль
нейшее ..развитие мичуринских идей в ле
соводстве.

'В течение Г95&>г. страницах журнала 
бвгло проведено несколько дискуссий по 
наиболее насущным вопросам лесного хо
зяйства. Так. большой интерес вызвала 
дискуссия «О размере пользования в ле
сах», обсуждение которой было открыто 
статней В. П. Цепяяева, помещенной в жур
нале № 2, 1954 г. Вопросы, поднятые в ней, 
вызвали многочисленные отклики работни
ков лесного хозяйства. В дискуссии «О ти
пах леса» приняли участие производствен
ники и ученые нашей страны — специали
сты лесной типологии. В настоящее время 
заканчивается обсуждение вопроса, играю
щего большую роль при лесоустройстве, 
«Нужна ли таксация по элементам леса». 
Редакция журнала выражает уверенность, 
что обсуждение таких важных вопросов 
лесоводства поможет работникам производ
ства в улучшении ведения лесного хозяй
ства, а работникам науки — в разработке 
новых проблем лесоводства.

В редакцию журнала «Лесное хозяйство» 
поступает много писем трудящихся по са
мым различным производственным и тру
довым вопросам. В течение 1955 г. посту

пило 937 писем, на которые даны исчерпы
вающие ответы. В разделе «Наша кон
сультация» регулярно помещались статьи 
видных специалистов-лесоводов о сезонных 
работах в лесном хозяйстве, о выращива
нии некоторых ценных древесных пород 
и др.

В ноябре 1955 г. коллегия Министерства 
сельского хозяйства СССР рассмотрела во
прос об улучшении работы сельскохозяй
ственных журналов, выпускаемых изда
тельством МСХ СССР, обратив внимание 
редакций журналов на необходимость ши
ре освещать опыт передовиков нашей стра
ны и зарубежный, улучшить оформление 
журналов.

Редакционная коллегия и редакция жур
нала «Лесное хозяйство» наметили и осу
ществляют ряд мероприятий по дальней
шему улучшению работы журнала.

Улучшено качество иллюстраций, введе
ны тематические клише разделов журнала, 
тематические концозки, цветные вкладки, 
намечается помещение фотомонтажей на 
производственные темы.

В целях своевременного выхода журна
ла (первая половина каждого месяца) ре
дакция осуществляет свою работу строго 
по установленному графику.

Борясь за дальнейший технический про
гресс в лесном хозяйстве, журнал наме
чает шире освещать достижения отечест
венной и зарубежной лесохозяйственной 
науки, передовой опыт предприятий и от
дельных новаторов производства; укрепить 
раздел «Экономика и организация произ
водства», поднимая в нем вопросы 
лучшего использования резервов, повы- 
иения производительности труда, пра
вильного планирования и технического нор
мирования. Ввести раздел «Краткие сооб
щения», в котором давать информацию
о новинках науки и производства. В отде
ле «За рубежом» давать обзорные и пере
водные статьи, рефераты, показывающие 
достижения зарубежного лесного хозяй
ства. В отделе «Критика и библиография» 
давать полную библиографию выходящей 
литературы, регулярно помещать рецензии 
на книги по лесному хозяйству, а также 
наиболее интересные авторефераты диссер
таций и новости зарубежной лесоводствен- 
ной литературы.

Активное участие в работе журнала при
нимает редакционная коллегия, члены ко
торой проводят большую работу по со
ставлению и обсуждению тематических 
планов журнала, по рассмотрению, рецен
зированию и спецредактированию посту
пающих материалов.

Деятельное участие в работе журнала 
принимают также рецензенты. В состав 
рецензентов, насчитывающих около ста че
ловек, входят ьидные ученые— -профессо
ра, кандидаты наук и специалисты-произ
водственники.

Редакцией журнала «Лесное хозяйство» 
были проведены читательские конференции 
в Минске, Риге, Ташкенте, Воронеже и дру
гих городах. Читатели-производственники и 
ученые подробно проанализировали содер
жание журнала за последний год и внесли
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иного ценных замечаний и предложений
по улучшению работы журнала. Было от
мечено, что журнал недостаточно полно 
освещает некоторые вопросы лесного хо
зяйства, мало еще печатает статей произ
водственников.

В статьях, помещаемых в разделе 
«Обмен опытом», нередко приводятся толь
ко проценты и цифры выполнения плана 
и не раскрываются передовые методы и 
приемы, которые применяют передовики 
лесного хозяйства. Недостаточно зани
мается журнал и пропагандой полезащит
ного лесоразведения. Журнал должен шире 
и смелее развернуть критику недостатков 
в работе органов и предприятий лесного 
хозяйства.

Задачи, стоящие перед журналом «Лес
ное хозяйство», потребовали улучшения 
работы как редколлегии журнала, так и 
редакции в целом. Для более полного вы
явления запросов работников лесного хо
зяйства и укрепления связи с читателями 
намечено провести в первом полугодии
1956 г. читательские конференции в Сверд
ловске, Новосибирске, Хабаровске и Мо
скве, а также осуществить в 1956 г. через 
областные научные инженерно-технические

общества работников сельского и лесного хо
зяйства смотр последних номеров журнала.

В 1956 г. редакция намечает освещать 
на страницах журнала следующие акту
альные темы: о повышении продуктивности 
лесов, обращая особое внимание на эконо
мическую эффективность намечаемых ме
роприятий; рациональное использование 
лесов и резервов лесного хозяйства; раз
работка системы машин для комплексной 
механизации лесохозяйственных работ и 
эксплуатация машинно-тракторного парка 
лесхозов; малая механизация и рационали
зация в лесном хозяйстве; охрана почв и 
борьба с эрозией; защитное лесоразведе
ние в районах целинных и залежных зе
мель; облесение водохранилищ и берегов 
рек; авиационные способы борьбы с лесны
ми пожарами и вредными насекомыми; во
просы улучшения технического нормирова
ния, возможности перевода лесхозов на 
хозрасчет.

Помещая краткую информацию о проде
ланной работе, редакция обращается к чи
тателям с просьбой высказать свои поже
лания, направленные на улучшение работы 
журнала, и критические замечания о по
мещенных статьях.

К истории лесохозяйственной периодической печати 
в России

В этом году исполняется 85 лет со дня 
выхода в свет первого номера «Лесного 
журнала» (1871— 1918), издававшегося Пе
тербургским лесным обществом. Начало 
издания журнала относится к тому перио
ду в истории русского лесоводства, когда 
оно уже сложилось и было значительно 
продвинуто работами А. Теплоухова, 
Н. Шелгунова, А. Варгаса, В. Семенова 
и др.

«Лесной журнал» не был первым лесо- 
водственным периодическим изданием, 
в связи с чем небезинтересно напомнить 
историю возникновения и развития доре
волюционной лесной периодической пе
чати.

В XVIII веке технических отраслевых 
журналов еще не было и специальные во
просы науки освещались в общей перио
дической печати, где, наряду с вопросами 
политики, литературы, искусства и обще
ственной жизни, нередко помещались 
статьи и сведения из области естественных 
знаний, в том числе лесоводства.

Российская Академия наук с первых лет 
своего возникновения (1725 г.) в процессе 
своих научных работ в области изучения 
растительного покрова значительное вни
мание уделяла изучению леса (работы 
Ломоносова, Нартова и др.). Из академи
ческих изданий, в которых встречаются от
дельные статьи лесоводственного содержа
ния, можно отметить «Календарь или Ме
сяцеслов» (1728— 1769), «Сочинения и пе
реводы к пользе и увеселению служащие»

(1755—1762), «Технологический журнал» 
(1804—1826) и др.

Много оригинальных лесоводственных 
статей было помещено на страницах пер
вого сельскохозяйственного и экономиче
ского журнала «Труды Вольно-Экономиче
ского общества» (с 1765 г.). Последующие 
поколения лесоводов особенно высоко це
нили статьи Болотова, помещенные в этом 
журнале. Проф. Г. Ф. Морозов в 1915 г. 
в письме президенту Вольно-Экономического 
общества по случаю 150-летнего юбилея 
писал: «В трудах Вольно-Экономического
о-ва были в свое время напечатаны луч
шие произведения лесоводственной литера
туры, притом часто оригинальные, выте
кавшие из русской действительности и не 
заимствованные от запада» ’.

Значительное количество статей по лесо
водству и степному лесоразведению было 
помещено в журнале, издававшемся в Мо
скве видным ученым — энциклопедистом 
XVIII века Болотовым — «Экономический 
магазин» (1780—1789), который современ
ники недаром называли «магазином для 
справок».

В 1832 г. в С.-Петербурге учреждается 
общество «...для поощрения частных вла
дельцев к бережливому сохранению лесов 
и распространению познаний о правиль
ном лесоводстве». В этом же году обще-

1 М а т р е н и н с к и й  В. В. «Лесовод
ство и лесоведение». Л. вып. 1, 1926.
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ство выпустило несколько прибавлений 
к «Коммерческой газете», которые и яв
ляются первыми периодическими лесовод- 
ственными изданиями в России.

В 1833 г. Общество поощрения лесного 
хозяйства предприняло издание специаль
ного «Лесного журнала». Этот журнал вы
ходил раз в два месяца, первое время 
неаккуратно. В нем, наряду с переводными 
статьями и рефератами, помещались ориги
нальные исследования отечественных лесо
водов Перелыгина, Длатовского, Анненко
ва, Варгаса, Теплоухова. В журнале 
с 1833 г. было напечатано 68 статей В. Се
менова по самым различным вопросам 
лесного хозяйства.

«Лесной журнал» издавался Обществом 
для поощрения лесного хозяйства по 
1845 г., затем он перешел к Вольно-Эконо- 
мическому обществу и выходил до 1851 г. 
Журнал поставил ряд важных проблем 
в области лесоводства и мобилизовал ле
соводов на решение отдельных лесозод- 
ственных вопросов. Но первый лесной жур
нал имел и целый ряд недостатков. В нем 
еще слабо отражались основные задачи 
отечественного лесоводства и достижения 
нашей лесной науки. Ценный отечествен
ный опыт журналом не обобщался, а усло
вия царской России не благоприятствова
ли развитию русского лесоводства.

В 1841 г. в С.-Петербурге начинает вы
ходить официальный ведомственный орган 
«Журнал Министерства государственных 
имуществ» (Лесной Департамент входил 
в Министерство государственных иму
ществ) . Этот журнал издавался ежемесяч
но, и в нем был постоянный лесной отдел. 
В 1865 г., после объединения с «Газетой 
лесоводства и охоты», журнал стал назы
ваться «Сельское хозяйство и лесоводство» 
и в таком виде выходил до 1918 г. Хотя 
журнал являлся официальным органом, 
помещение в нем правительственных и за
конодательных распоряжений имело харак
тер случайности, а иногда официальный 
отдел совсем отсутствовал. Редакторами 
журнала в некоторое время его издания 
были видные лесоводы А. Рудзский, В. Со- 
бнчевский и др. В течение столь длитель
ного издания в нем было помещено значи
тельное количество статей по общим во
просам лесоводства и степному лесоразве
дению.

В некоторые годы (1852—1854 и 1860— 
1870) журнал «Сельское хозяйство и лесо
водство» был почти единственным органом 
печати, в котором затрагивались и разра
батывались вопросы из различных областей 
лесного хозяйства.

В журнале сотрудничали многие извест
ные лесоводы нашей страны: Н. Анненков, 
Н. Шелгунов, А. Рудзский, Ф. Арнольд, 
В. Тихонов, Л. Барк, В. Гомилевский, 
Н. Шафранов, В. Собичевский и др. Ж ур
нал пользовался большой популярностью 
среди лесоводов.

В 60-х годах в России бурно развивают
ся наука, искусство и промышленность. 
Начавшийся общественный подъем привел 
к росту печатной продукции в стране и 
к увеличению количества литературных и

специальных журналов. В журналах вы
ступают видные общественные деятели 
Чернышевский, Писарев, Добролюбов, 
Шелгунов. Их материалистические взгляды 
оказали свое прогрессивное влияние на 
развитие отечественной науки. Развитие 
материалистического мировоззрения изме
нило направление научных изысканий в ле
соводстве.

В этот период все отрасли хозяйства 
испытывали потребность в периодической 
печати, которая отражала бы основные до
стижения отечественной науки и практики. 
В 1855 г. в Петербурге по инициативе пре
подавателей Лесного и Межевого институ
тов начинает выходить «Газета лесоводства 
и охоты»2 (издатель Лесной Департа
мент). Призывая к развитию отечественно
го лесоводства, «Газета лесоводства и охо
ты», наряду с другими журналами и га
зетами, сыграла чидную роль в широком 
общественном движении 60-х годов, для 
которого так характерен всеобщий интерес 
к естествознанию.

К 70-м годам круг лиц, интересовавших
ся вопросами лесного хозяйства и рабо
тающих в области его практического при
менения, значительно расширился. Возник
ла настоятельная необходимость в созда
нии организации, которая объединила бы 
русских лесоводов и способствовала бы 
дальнейшему развитию лесоводства. 
В С.-Петербурге начинают собираться ре
гулярные собрания лесничих, ученых ле
соводов Лесного Департамента и препода
вателей Земледельческого института (в это 
время лесных специалистов готовили в этом 
институте), на которых обсуждаются во
просы создания общества. Большое значе
ние придавалось организации отечественно
го органа лесной печати.

В 1871 г. было образовано Петербург
ское лесное общество, первым председате
лем которого был избран один из видных 
деятелей отечественного лесоводства, пер
вый генерал корпуса лесничих Виктор Се
менович Семенов. Общество поставило се
бе целью, объединив разрозненные силы 
русских лесоводов, содействовать развитию 
отечественного лесного хозяйства и распро
странению лесохозяйственных знаний 
с стране. Как на одно из средств к до
стижению этой цели было указано на из
дание журнала.

В декабре 1871 г. вышел первый номер 
нового «Лесного журнала». Редактором 
журнала был избран один из инициаторов 
его издания профессор С.-Петербургского 
земледельческого института Н. Шафранов. 
Журнал имел сразу большой успех, и чис
ло читателей и число авторов, присылав
ших свои статьи для помещения в журна
ле, было по тому времени велико.

Первое время журнал выходил один раз 
в два месяца объемом не менее 4 печат
ных листов. В последующие годы перио
дичность выхода журнала менялась. Про
грамма его была исключительно широкая. 
В журнале помещались статьи по всем

2 Подробно о «Газете лесоводства и охо
ты» см. «Лесное хозяйство» № 1, 1956.
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разделам лесного хозяйства и лесной про
мышленности, кроме того, были отделы 
лесоторговый, библиография, хроника, из
вестия о деятельности Лесного общества.

За долгие годы издания нового «Лесного 
журнала» в нем были напечатаны лучшие 
произведения нашей лесоводственной лите
ратуры. Журнал боролся за развитие оте
чественного лесоводства, за внедрение 
в практику передовой научной мысли и 
пользовался популярностью не только сре
ди русских лесоводов, но и за границей.

В числе авторов журнала мы встречаем 
славные имена выдающихся русских лесо
водов— ученых А. Рудзкого, М. Турского, 
Г. Морозова, Д. Кравчинского, Ф. Арноль
да, В. Гомилевского, Д. Кайгородова,
В. Собичевского, Н. Нестерова, Г. Высоц
кого и др., своими трудами сильно продви
нувших отечественное лесоводство и под
нявших его на невиданную высоту.

Георгий Федорович Морозов, классик 
отечественного лесоводства, творец науки
о лесе, на протяжении всей своей жизни 
много внимания уделял развитию нашей
лесной печати. В 1904 г. Г. Морозов был 
избран Петербургским лесным обществом 
редактором «Лесного журнала» и членом 
совета общества. В журнале он выполнял 
громадную работу. По свидетельству 
современников, Г. Морозов «...в течение 
нескольких первых лет не только нес труд 
го общему руководству делом издания 
Лесного журнала, но за отсутствием
у Общества средств на приглашение спе
циального лица для корректуры, улажения 
различных мелких вопросов по расчету 
с типографией, оформлению различных 
документов и т. д. бескорыстно исполнял 
непосредственно сам всю эту черновую 
работу» 3.

Серьезной и важной заслугой Г. Ф. Мо
розова как редактора журнала является 
то, что он благодаря своей обширной
научной подготовке, наблюдательности и 
глубокому пониманию жизни леса всегда 
умел поднять интерес к обсуждаемым
вопросам и дал «Лесному журналу» опре
деленное научное направление. В годы 
массового уничтожения леса во имя на
живы он на страницах журнала поднимает 
вопрос о принципах и методах регулирова
ния пользования лесом, о лесном хозяй
стве, которое должно удовлетворять инте
ресы общества, о сохранении леса для 
будущих поколений.

На основе векового опыта отечественных 
ученых и практиков Г. Морозов выработал, 
развил и углубил учение о типах леса. 
В качестве редактора журнала он в тече
ние всей своей редакторской деятельности 
стремился популяризировать учение о типах 
насаждений, т. е. того вопроса «...где (по 
образному выражению В. Матренинского) 
трепетал главный нерв лесоводственно- 
научных интересов проф. Г. Ф. Морозова».

С 1906 г. журнал стал выходить вместо 
шести десять раз в год, а его тираж за

3 Г а л д о б и н Б. И. «Лесоведение и 
лесоводство». Ленинград, вып. 1, 1926.

последнее десятилетие поднялся с 500 
до 2000 экземпляров. Заслугой Г. Морозо
ва является и то, что интерес к журналу 
стал проявляться не только в лесовод- 
ственных кругах, но также среди работни
ков смежных научных дисциплин: ботани
ков, почвоведов, географов и агрономов.

Во второй половине прошлого столетия, 
кроме журналов появляются и другие виды 
периодических изданий. Институты, различ
ные лесные и сельскохозяйственные 
общества и другие научные организации 
начинают издавать периодически свои тру
ды в виде «Известий», «Записок», «Сбор
ников». Так выходят «Записки Комитета 
лесоводства» (1857—1859, издание Москов
ского общества сельского хозяйства), 
«Записки Ново-Александрийского инсти
тута сельского хозяйства и лесоводства» 
(с 1876 г.), «Известия Петровской Земле
дельческой и Лесной Академии» (с 1878 г.), 
«Ежегодник С.-Петербургского лесного 
института» (с 1886 г.), «Известия
С.-Петербургского лесного института» 
(с 1898 г.), «Труды опытных лесничеств» 
(с 1900 г.) и др.

К концу XIX века, помимо основного 
«Лесного журнала», являющегося средото
чием всех прогрессивны:: сил русского
лесоводства, появляются и другие лесохо
зяйственные журналы. Кроме того, вопросы 
лесного хозяйства широко трактовались в 
многочисленных сельскохозяйственных, гео
графических и биологических журналах, 
а также в обыкновенной периодической 
печати почти с самого начала появления 
органов этой печати.

Так, к 1899 г. только в различных лес
ных и сельскохозяйственных журналах 
(кроме «Лесного журнала») было напеча
тано свыше 3000 лесоводственных статей 
и заметок.

Стремясь удовлетворить возникший 
в обществе интерес к лесному делу, группа 
лесоводов организовала в 1892 г. в С.-Пе
тербурге издание практического лесовод- 
ственного органа — журнала «Русское лес
ное дело» (1892—1894). Инициатором изда
ния журнала, его редактором и издателем 
был известный лесовод профессор Петер
бургского лесного института В. Я. Добро- 
влянский. Журнал выходил два раза в 
месяц, за исключением двух летних меся
цев, объемом не менее 2—3 печатных 
листов и предназначался для практических 
работников лесного хозяйства — лесничих, 
их помощников, таксаторов, а также широ
кого круга лиц, соприкасающихся в своей 
деятельности с лесом.

Журнал внимательно следил за разви
тием лесного дела в России и за границей 
и призывал правительство и общество все
мерно развивать лесное хозяйство в стране, 
бережно относиться к лесным богатствам. 
«Леса, — отмечалось в первом номере, — 
составляют одно из главнейших богатств 
земли русской; лесное дело принадлежит, 
бесспорно, к числу важнейших отраслей 
народного хозяйства России». Журнал не 
ограничивался сообщением читателю прак
тических знаний: на страницах «Русского 
лесного дела» освещались и история науки,
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и задачи, над решением которых работали 
ученые, и методы научного исследования.

В числе постоянных ближайших сотруд
ников «Русского лесного дела» можно 
назвать Ф. Арнольда, В. Тихонова, И. Ш а
тилова, М. Орлова, И. Шевырева, JI. Яш- 
нова и др. На страницах журнала впервые 
выступил Георгий Николаевич Высоцкий, 
опубликовавший в 1892—1894 гг. три 
статьи о степном лесоразведении.

Бурное развитие капитализма в России 
р, конце прошлого века привело к гигант
скому росту промышленности, что вызвало 
значительную потребность в древесине.
В. И. Ленин в книге «Развитие капитализ
ма в России» писал: «Развитие торговли, 
промышленности, городской жизни, воен
ного дела, железных дорог, и пр.пр. — 
все это вело к громадному увеличению 
спроса на лес для потребления его не 
людьми, а капиталом»4.

Возникла необходимость в больших лесо
устроительных работах для приведения 
лесов в известность и нужда в регулярной 
лесной информации.

В различных городах нашей страны 
научные общества, государственные орга
низации и некоторые частные лица начали 
издавать свои журналы, которые в боль- 
шинстве своем имели лесопромышленный 
уклон, как и показывают их названия. Но 
в этих журналах было помещено и боль
шое количество лесохозяйственных статей, 
особенно по вопросам лесной таксации 
и лесоустройства. Основные из этих изда
ний: «Русский лесопромышленник» (Киев, 
1888—1891), «Лесной рынок» (Рига, 
1898/99—3,899/900), «Лесопромышленный 
вестник» (С.-Петербург, 1899—1918), «Лес
ной торговый вестник» (Минск, 1908— 
1915), «Северная лесопромышленность» 
(Пермь, 1910), «Лесопромышленник» 
(С. Петербург, 1910—1918).

Резюмируя, можно сказать, что, начиная 
с 70-х годов XIX столетия, благодаря созы
вам всероссийских лесных съездов 
(с 1872 г.) и учреждению лесного общества 
сначала в Петербурге, а затем в Москве, 
значительно повысился интерес русской 
общественности к отечественному лесному 
хозяйству. Возникают регулярно издавае
мые лесные периодические издания.

Из лесопромышленных журналов этого 
времени наибольший интерес лесоводов 
вызывает «Лесопромышленный вестник». 
В 1899 г. проф. Н. С. Нестеров вместе со 
своим другом Н. А. Филипповым (в буду
щем проф. лесной технологии Лесного 
института) организовал в С.-Петербурге 
издание еженедельного журнала «Лесопро
мышленный вестник» (с № 7, 1900. г. изда
вался в Москве).

В редакционной статье проф. Н. С. Не
стеров дал яркую картину состояния лес
ного хозяйства и лесной промышленности 
в стране и подчеркнул настоятельную 
необходимость издания периодической 
литературы.

Роль проф. Н. С. Нестерова в этом жур
нале чрезвычайно велика. Непрерывно в 
течение 19 лет издания он был бессменным 
редактором-издателем и главным сотруд
ником «Вестника». Он привлек к участию 
в журнале многих видных ученых и прак
тических деятелей, что значительно повы
сило авторитет журнала. Журнал поднимал 
роль науки в развитии лесного дела 
в России и широко пропагандировал пере
довые методы и приемы в лесном хозяй
стве.

В 1903—1904 гг. в журнале была опубли
кована первая статья Г. Морозова по лес
ной типологии «К вопросу о типах насаж
дений», начавшая собой ряд блестящих 
статей Г. Морозова и его учеников. «Вест
ник» продолжал выходить без перерыва до 
1918 г. и вместе с «Лесным журналом» 
являлся ведущим органом печати в отече
ственном лесоводстве.

За период 1900—1917 гг. перестают 
существовать некоторые из ранее основан
ных лесных журналов, но, с другой сто
роны, появляются новые периодические 
издания. Среди них можно назвать 
«Записки лесничих Сувалкского округа» 
(Сувалки, 1909—1915), «Известия Лесного 
отдела Киевского общества сельского 
хозяйства и сельскохозяйственной промыш
ленности» (Киев, 1915—1919), «Лес и его 
разработка» (Екатеринбург, 1916—1918).

В 1911—1915 гг. в Петербурге выходил 
первый лесной научно-популярный журнал 
«Лесной дух» (издатель В. А. Россов). 
В 1912 г. журнал переменил название и 
стал называться «Лес».

Из лесоводственных журналов, вышед
ших в этот период, особенного внимания 
заслуживает один из лучших провинциаль
ных журналов «Лесная жизнь и хозяй
ство» (1911—1917), созданный по инициа
тиве участников Тамбовского губернского 
лесного съезда. Журнал дал ряд ценных 
по тому времени оригинальных статей по 
различным вопросам лесохозяйственного 
производства, опубликовал много стдтей 
практических работников с мест.

Быстрый рост лесохозяйственной перио
дической печати, в которой большое уча
стие принимали наряду с общественными 
и государственными организациями и от
дельные лица, прекратился с первой миро
вой войной. Некоторые журналы совсем 
прекратили свое существование, другие 
стали выходить со значительными переры
вами сдвоенными, строенными номерами и 
в меньшем объеме.

За дореволюционный период в России в 
разное время в различных городах выхо
дило 34 органа периодической лесной 
печати (журналов, газет, различных тру
дов, записок, известий и т. д.). Изучение 
отечественной лесохозяйственной печати 
может дать ценные материалы для иссле
довательских работ наших ученых и произ
водственников/

л В. И. Л е н и н .  Сочинения, т. 3. В . И . КЛЕВЦОВ
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Двадцатипятилетие В оронежского лесотехнического 
института

В июне 1918 г. Всероссийский съезд 
лесоводов в Москве подчеркнул необходи
мость организации в центре черноземной 
лесостепной полосы лесного учебного заве
дения. В связи с этим в конце 1918 г. при 
Воронежском сельскохозяйственном инсти
туте было организовано лесное отделение, 
преобразованное в 1923 г. в факультет.

Постановлением Центрального исполни
тельного комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР в 1930 г. на базе лес
ного факультета был организован Воро
нежский лесотехнический институт, в 
задачу которого входила подготовка глав
ным образом инженеров лесного хозяйства. 
В отдельные периоды институт готовил 
также инженеров по лесоэксплуатации, 
лесным культурам, лесоустройству и лес
ным мелиорациям. Из небольшого факуль

тета за 25 лет вырос крупный лесной вуз.
В настоящее время институт имеет три 

факультета: лесохозяйственный, лесоинже
нерный и лесомеханический (со специаль
ностями: механизация лесной промышлен
ности и механизация лесного хозяйства).

Дубовые леса правобережья от Воронежа 
до Рамони и часть соснового бора в тре
угольнике рек Усманки и Воронежа 
составляют опытно-производственную базу 
института — Учебно-опытный лесхоз пло
щадью 15 тыс. га.

За двадцатипятилетнее свое существова
ние институт подготовил более трех 
с половиной тысяч специалистов лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

Сотни питомцев работают в лесничествах, 
лесхозах, лесных техникумах, в лесохозяй
ственных и лесотехнических вузах, в науч
но-исследовательских учреждениях и на 
руководящих работах в управлениях лес
ного хозяйства. Много питомцев института 
и среди лесоустроителей. Многие работают 
в системе «Агролесопроекта».

С момента введения ученых степеней и 
зраний институт осуществляет право рас
смотрения кандидатских диссертаций. Уче
ный совет присвоил ученую степень 
105 соискателям. В 1935— 1937 гг. институт 
пользовался правом рассмотрения доктор
ских диссертаций. В Ученом совете 
института успешно защитили докторские 
диссертации профессора Н. П. Анучин, 
М. В. Колпиков, А. И. Кондратьев, А. И. 
Тарашкевич. На объединенном совете 
лесотехнического и сельскохозяйственного 
институтов была присвоена в результате 
защиты докторская степень профессорам
А. С. Яблокову, В. К. Захарову, М. В. Д а
видову, А. И. Басову, И. М. Науменко.

Институт поддерживает связь со своими 
питомцами и оказывает им систематиче
скую помощь. Связь с окончившими помо
гает институту отчетливее видеть отдель
ные недостатки в своей педагогической, 
научной работе и принимать меры к их 
устранению. Несомненно, возможности 
связи институтом используются далеко не 
в полной степени — здесь предстоит еще 
многое сделать.

Кафедры института за истекшие 25 лет 
проделали большую научно-исследователь
скую работу по улучшению агротехнических 
приемов степного лесоразведения и созда
ния лесных культур; изучению процессов 
естественного порослевого и семенного 
возобновления и методов наиболее эффек
тивного его использования; совершенство
ванию методов ухода за лесом; изучению 
факторов, влияющих на рост и производи
тельность насаждений; исследованию зако
номерностей строения древостоев; обобще
нию хода роста насаждений отдельных 
пород и использованию этих данных для 
целей практики (составление опытных 
таблиц хода роста); улучшению породного 
состава наших лесов методами селекцион
ного отбора; разрешению вопросов о воз
растах и системах рубок; изучению гидро
логической роли леса (лес и грунтовые 
воды); по разработке методов прессования 
древесины и путей внедрения их в произ
водство; по геологическим изысканиям 
в районе создания волжских гидроэлектро
станций и т. д.

Результаты научных исследований опуб
ликовывались в специальных трудах инсти
тута, на страницах журналов и газет и в 
форме отдельных монографий и брошюр.

Большую помощь в научно-исследова- 
тельской работе оказывают студенческие 
научные кружки, организованные при 
кафедрах.

Институт поддерживает тесную связь с 
научными учреждениями страны. Эта связь 
осуществлялась в форме выполнения ком
плексных исследований, участия в научных 
конференциях, организации совместных 
обследований и т. д. В течение ряда лет 
совместно с Институтом леса АН СССР 
проводилась работа по изучению способов 
посевов и посадок леса в районах Воро
нежской, Сталинградской и Ростовской 
областей. Работники института составляли 
один из научных отрядов Академии наук 
СССР при изучении природных условий 
района государственной лесной полосы 
Воронеж — Ростов. Непосредственное уча
стие принимал институт также в работе,
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организованной ВНИИЛМ, по изучению 
дубрав СССР.

Особенно плодотворной и полезной была 
связь института с производством: с лесхо
зами, лесоустроительными партиями, госу
дарственными питомниками, заводами, 
совхозами, колхозами. Наиболее эффектив
ной формой оказания помощи производству 
явилось творческое содружество при выпол
нении наиболее актуальных проблем, 
выдвигаемых производством. Эта форма 
позволяла более реально осуществлять 
комплексность участия кафедр в работе и 
облегчала возможность внедрения в произ
водство результатов законченных работ. 
Вместе с тем это исключало опасность 
отрыва научной тематики от наиболее 
важных современных и жизненных задач.

Так, по инициативе института и при под
держке Всесоюзного объединения «Лес- 
проект» за последние пять лет осущест
вляется такая практика: в большом
естественно-историческом районе, где рабо
тает несколько лесоустроительных партий, 
тресты организуют одну опытно-производ
ственную партию. Методическое руковод
ство осуществляет наиболее квалифициро
ванный научный работник, выделяемый 
дирекцией института, состав же партии 
комплектуется из производственников 
и научных работников. Интересные работы 
в таком порядке выполнены, в частности, 
по Северному Кавказу, Крыму и в районе 
целинных земель Кокчетавской области. На 
основе больших материалов, собранных 
опытными партиями совместно с производ
ственными партиями, удалось более глу
боко и обоснованно решить вопросы об 
особенностях роста и строения насаждений,

возрастах и способах рубок и методах 
лесовосстановительных процессов. Резуль
таты этих работ, одобренных трестом, 
Леспроектом и Главным управлением лес
ного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения Министерства сельского хозяйства 
СССР, полностью использованы при 
составлении организационно-хозяйственных 
планов устраиваемых лесхозов.

В организации института и его росте и 
развитии принимали особенно активное 
участие профессора А. В. Тюрин, О. Г. 
Каппер, С. А. Самофал, С. И. Костин, 
П. А. Положенцев, Г. Ф. Басов, доценты 
И. Я. Шемякин, И. Ф. Ларин, В. С. Скрып- 
ников, А. И. Баранов, П. Б. Раскатов, 
Н. П. Чертков, Р. Э. Келлер, П. Н. Уша- 
тин, И. В. Воронин и др. Много содей
ствовали укреплению вуза А. Р. Крылатых, 
Г. С. Рычков, Л. А. Паленко.

Во время войны все оборудование инсти
тута и библиотека полностью погибли. 
В послевоенные годы заново были отстрое
ны учебный корпус, общежития, дома про
фессорско-преподавательского состава. 
Были восстановлены отдельные сохранив
шиеся полуразрушенные строения. При 
поддержке вузов, научно-исследовательских 
институтов, лесных опытных станций 
и лесхозов была создана учебная и науч
ная библиотека.

В шестой пятилетке коллектив института 
приложит все силы к тому, чтобы улуч
шить свою работу и выполнить стоящие 
перед ним задачи по подготовке специа
листов лесного хозяйства и лесной про
мышленности.

Проф. И. М . НАУМЕНКО
Докт ор сельскохозяйственных наук

По следам наших выступлений

В журнале № 1 (1956 г.) помещена статья
A. И. Бовина «Лесное хозяйство в первом 
году шестой пятилетки».

Откликаясь на эту статью, лесовод
B. Бугославский отмечает успехи, достиг
нутые лесным хозяйством, в виде сокраще
ния лесозаготовок в лесах II группы и уве
личения их в лесах III группы. Он выска
зывает сожаление, что в статье не анали
зируются причины сокращения рубок в ле
сах II группы и не сказано о рубках в ле
сах I группы. По мнению В. Бугославского, 
винить в бесхозяйственности лесозаготовок 
лесхозы вряд ли следует, желательно было 
бы узнать, понесли ли надлежащее наказа
ние те заготовители, которые сгноили де
сятки тысяч кубометров ценной древесины, 
не вывезя их с лесосек.

Неотложная задача — по-хозяйски ис
пользовать лесосечный фонд, решительно 
бороться с хищническими разработками ле

са и добиваться ликвидации разрыва меж
ду заготовкой и вывозкой древесины пред
приятиями Министерства лесной промыш
ленности СССР.

В. Бугославский указывает на неудовле
творительное качество лесоустройства 
вследствие недостаточного контроля за 
этими работами, подчеркивает необхо
димость пересмотра норм выработки и си
стемы оплаты лесоустроительных работ.

В развитие отдельных положений статьи 
А. И. Бовина В. Бугославский обращает 
внимание лесоводов на необходимость при 
борьбе с энтомо- и фитовредителями все
мерно развивать биологические методы 
борьбы.

По мнению В. Бугославского, важнейшей 
проблемой лесного хозяйства является 
улучшение состояния колхозных лссов, по
скольку во многих из них хозяйство ведет
ся неправильно.
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КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

Применение логарифмической линейки 
в лесном хозяйстве

огарифмическая линейка получи
ла широкое распространение 
благодаря своей портативности, 
исключительной простоте и лег
кости, с которой производятся 
на ней различные вычисления.

В настоящее время существует много 
различных систем логарифмических линеек. 
На обыкновенной счетной линейке длиной 
25 см можно производить вычисления 
с точностью до трех значащих цифр, т. е. 
с ошибкой от 0,1 до 1%, что вполне 
достаточно для целого ряда расчетов, вы
полняемых при таксационных и лесо
устроительных работах.

Однако широкое внедрение логарифмиче
ской линейки в практику работы таксато
ров и лесоводов еще до сих пор задержи
вается из-за отсутствия пособий и практи
ческих руководств, в которых в доступной 
для широкого круга специалистов лесного 
хозяйства форме описывались бы эти 
вопросы. Восполнить этот пробел и поста
вило своей целью издательство, выпустив 
брошюру Г. М. Козленко •.

В рецензируемой работе, кроме 'описа
ния устройства логарифмической линейки, 
даны основные принципы ее использования 
и приведены различные примеры решения 
задач, встречающихся в практике лесного 
хозяйства.

Материал изложен хорошим языком, 
подобранные примеры, иллюстрирующие 
применение логарифмической линейки, 
способствуют усвоению излагаемого в ней 
содержания. Правильное в методическом 
отношении распределение всего материала 
позволило автору избежать повторений и 
выдержать соответствующую последова
тельность в описании разбираемых вопро
сов.

В кратком описании счетной линейки

1 К о з л е н к о  Г. М. Применение лога
рифмической линейки при таксационных и 
лесохозяйственных вычислениях. Гослес- 
бумиздат. М.—Л., 1955, стр. 48, ти
раж 5000, цена 90 коп.

автор излагает ее устройство, правила 
построения логарифмических шкал и свой
ства их периодичности. После этого под
робно рассмотрены правила работы на 
счетной линейке при выполнении основных 
действий — умножения, деления, возведе
ния в квадрат и куб, извлечения корней 
тех же степеней, а также разобраны сов
местные действия с числами в разных 
степенях и описаны правила вычислений с 
тригонометрическими функциями.

Последняя часть этой работы посвящена 
описанию вычислений, с которыми в своей 
практической деятельности постоянно 
имеют дело специалисты лесного хозяй
ства. Здесь среди самых различных при
меров рассмотрены такие вопросы, как 
вычисление площади круга, объема ствола 
или бревна по его высоте и среднему диа
метру, среднего диаметра насаждения и 
его частей по сумме площадей сечений и 
числу стволов, видового числа ствола по 
его диаметру, высоте и объему, объема 
ствола

w =  - ^ -<*»•■&-/ =  О**-/
Для определения значения Q автор реко

мендует пользоваться соответствующими 
таблицами.

Для проверки площадей сечения, сред
него диаметра, видового числа и других 
вычислений, произведенных на счетной 
линейке, автор рекомендует пользоваться 
приведенной им номограммой (§ 20), 
иллюстрируя изложение примерами. В § 21 
и 22 рассмотрены случаи использования 
логарифмической линейки для определения 
действительного запаса деловой и дровяной 
древесины в ступени толщины, а также 
при уточненных приемах глазомерной так
сации насаждений, т. е. при определении 
состава и полноты насаждений без пере
счета.

Вычисления с тригонометрическими 
функциями рассмотрены в § 13 на приме
рах определения высоты деревьев 
(h =  b- tg^) и в § 23, где указана воз
можность вычисления на линейке прира
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щений прямоугольных координат (Ллг =  
=  I cos г и Д у =  L sin >•).

Пособие заканчивается задачами для 
упражнений, которые необходимо проде
лать для получения навыков работы на 
логарифмической линейке.

Существенный недостаток работы — от
сутствие даже краткой исторической 
справки о первых попытках создания лога
рифмических линеек, которые были уже 
известны примерно через шесть лет после 
опубликования Джоном Непером его рабо
ты о логарифмах (начало XVII столетия).

Приведя примеры использования лога
рифмических линеек (§ 23), следовало бы 
указать, что вычисление приращений на 
линейке можно рекомендовать лишь для 
сравнительно грубого контроля ДХ и Д.'/, 
которые при лесных съемках вычисляются 
значительно точнее.

В заключение следует отметить, что 
Г. М. Козленко вполне справился с постав
ленной задачей. Простота изложения рас
сматриваемых вопросов хорошо сочетается 
с научным содержанием.

Проф. Л . С. ХРЕНОВ
Москва

Новые книги по лесном у хозяйству

Д м и т р и е в  И. Д. Создание геодези
ческой основы составляемых при лесо
устройстве лесных планов. Л., 1955. 22 стр. 
с черт. (Центральный научно-исследова- 
тельский институт лесного хозяйства). 
Тираж 1000 экз. Без цены.

Ж у л а н о в  Г. Ф. Колхозные лесопо
лосы. Ростов н/Д., Книжное издательство, 
1955. 12 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Беспл.

З а х а р о в  В. К. Методы промышленной 
сортиментации леса на корню. Минск, 
Издательство Академии наук БССР, 1955. 
103 стр. Тираж 4000 экз. Цена 3 р. 50 к.

Настоящая работа ставит своей задачей 
осветить современное состояние вопроса 
о существующих методах промышленной 
сортиментации леса на корню, оценить их 
с теоретической и производственной сторо
ны и подытожить полученные результаты.

К о р у ш е в  И. И. Питомник декоратив
ных деревьев и кустарников. М., Издатель
ство Министерства коммунального хозяй
ства РСФСР, 1955. 187 стр. с илл.
Тираж 1500 экз. Цена 6 р. 35 к.

В книге излагаются основные вопросы 
организации питомника, агротехники выра
щивания декоративного посадочного мате
риала кустарниковых и штамбовых деревьев, 
привитых штамбовых и кустарниковых 
форм, хвойных и плодовых.

Л о г у т о в  Д. П. Сортиментные таблицы 
для таксации сосны, ели, пихты, дуба, 
ясеня, клена, бука, граба, осины, березы, 
ольхи и липы. Киев, Издательство Акаде
мии архитектуры УССР, 1955. 320 стр. 
Тираж 5000 экз. Беспл.

М о к е е в  Г. А. Применение взрывчатых 
материалов при борьбе с лесными пожара
ми. Л., 1955. 8 стр. с черт. (Центральный 
научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства). Тираж 1000 экз. Без цены.

О р л о в  А. Я- Хвойные леса Амчунь- 
Буренского междуречья. М., Издательство 
Академии наук СССР, 1955. 208 стр. с илл. 
и карт. Тираж 1100 экз. Цена 12 р. 50 к.

Лесорастительные условия района. Дре
весные породы района. Закономерности 
распределения лесной растительности. Типы 
хвойных пород. Возобновление древесных 
пород на гарях и лесосеках. Рубки главно
го пользования и мероприятия по обеспе
чению возобновления в лиственных и ело
вых лесах.

П о б е д и н с к и й  А. В. Возобновление 
леса на концентрированных вырубках.
М.— Л., Гослесбумиздат, 1955. 92 стр.
с илл. Тираж 5000 экз. Цена 2 р. 85 к.

В книге рассматриваются изменения, ко
торые происходят в лесорастительной среде 
в связи с механизированными лесозаготов
ками, и даны практические рекомендации 
по возобновлению леса на концентрирован
ных сплошных вырубках.

Руководство по выращиванию лесных 
защитных насаждений в условиях Баш
кирской АССР. (Под общ. ред. Н. Н. Ни
колаева). Уфа, Башкнигоиздат, 1955, 
115 стр., 1 л. табл. Тираж 4000 экз. Беспл.

Т р о ц е н к о  И. В. Скумпия. Под ред.
Н .Н . Гришко. Киев, Издательство Киевско
го университета, 1955, 39 стр. с илл. 
Тираж 2000 экз. Беспл.

Ботаническая и биологическая характе
ристика скумпии. Народнохозяйственное 
значение. Выращивание скумпии. Эксплуа
тация листа.

Ш и м а н ю к  А. П. Естественное возоб
новление на концентрированных вырубках. 
(По исследованиям в сосновых лесах таеж
ной зоны европейской части СССР). 
М., Издательство Академии наук СССР, 
1955. 356 стр. с илл. и карт.; 1 л. илл. 
Тираж 1500 экз. Цена 24 р. 30 к.

* *
*

Издательство Академии наук СССР в 
ближайшее время выпускает первый номер 
бюллетеня комиссии по охране природы 
АН СССР. «Охрана природы и заповедное 
дело в СССР». Объем бюллетеня— 10 печ. 
листов с иллюстрациями.

Содержание номера посвящено охране 
природы нашей страны, в частности, охране 
и воспроизводству лесов, рыбных запасов, 
охотаичье-промысловой фауны, охране от 
загрязнения водоемов и воздуха, а также 
работе заповедников. Несомненный интерес 
для широкого круга читателей представит 
статья об охране природы в связи с радио
активными излучениями.

Ориентировочная стоимость книги 6— 
7 рублей.

Заявки на бюллетень можно направлять 
по адресу; Москва К-12, ул. Куйбышева 8. 
«Академкнига»,
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З А  Р У Б Е Ж О М

Лесное хозяйство Чехословакии

троительство социализма в Чехо
словацкой Республике и возник
шие в связи с этим большие 
задачи во всех отраслях народ
ного хозяйства значительно рас
ширили значение лесов респуб

лики и поставили перед лесным хозяй
ством качественно новые проблемы.

Леса покрывают одну треть территории 
Чехословацкой Республики и занимают 
примерно 4 млн. га площади со средним 
годичным приростом древесины около
12 млн. куб. м. Они имеют огромное зна
чение как сырьевая база лесной промыш
ленности и в то же время являются важ
нейшим климатическим, почвозащитным 
и гидрологическим фактором, так как 
Чехословакия — горная страна, располо
женная на европейском водоразделе, реки
с которого стекают к Черному, Балтий
скому и Северному морям.

Все леса Чехослозакии давно и пол
ностью освоены. У нас нет промышленных 
лесов, входящих по советской классифика
ции в третью группу. Размер пользования 
определяется учетом всей покрытой лесом 
площади, так как все леса обследованы и 
более или менее доступны для эксплуата
ции.

Лесное хозяйство Чехословакии славится 
своими старыми традициями. Первый лес
ной институт был основан на территории 
Чехословакии, в г. Банска Штизвница, в 
1807 г. В настоящее время существуют 
три лесотехнических института (Прага, 
Брно, Зволен). которые выпускают еже
годно около 200 инженеров, специалистов 
по выращиванию лесов и заготовке леса.

Уже более ста лет назад лесоводами 
Чехословакии разработаны применительно 
к местным условиям надежные способы и 
приемы выращивания и возобновления ле
сов. В настоящее время воспроизводство 
лесов посадками и путем содействия 
естественному возобновлению стало в рес
публике общим правилом. Посадки леса 
на вырубленных площадях и на нелесных 
землях ежегодно производятся на пло
щади около 90—100 тыс. га.

Большую роль в развитии лесного 
хозяйства сыграла передовая техника. 
В прошлом основной базой развития лес
ного хозяйства был водный транспорт, 
широко используемый и хорошо оборудо
ванный. В начале XX века стало развивать
ся строительство узкоколейных лесовозных 
железных дорог. Строительство их произ
водилось во всех лесных массивах, где 
размеры пользования это допускали. В на
стоящее время республикой осуществляем
ся всесторонняя механизация лесного 
хозяйства, включая заготовки, причем 
транспорт древесины ориентируется на 
автомашины, тракторы и передвижные 
канатные дороги.

Несмотря на то что лесное хозяйство 
Чехословакии с давних времен было наи
более прогрессивным и интенсивным, оно 
не было свободно от всех отрицательных 
сторон, присущих капиталистическому 
общественному строю. Постоянное сокра
щение площади лесов и ухудшение их 
состояния были нормальным явлением тех 
времен. Население, не находившее в усло
виях капитализма средств к с у щ е с т в о в а 
нию, было вынуждено пасти в лесах скот, 
превращая лесные площади в лучшем 
случае в сельскохозяйственные угодья. 
Таким образом, увеличивалось количество 
пустующих бесплодных земель, усилива
лась эрозия и ухудшался водный режим. 
Это особенно сильно сказывалось на лесах 
восточной части Чехословакии, где не 
было промышленности и аграрное населе
ние жило в тяжелых условиях горной 
местности очень бедно.

Имело место и прямое истребление 
лесов частными владельцами, которые, 
чрезмерно эксплуатируя их, не заботились 
о восстановлении лесов. При конфискации 
лесов фашистских владельцев в 1945 г. 
было обнаружено, что в этих лесах почти 
полностью отсутствовали насаждения стар
ше 60 лет, зато имелись огромные участки 
лесной площади, не покрытые лесом.

Ликвидация лесов не всегда соверша
лась в открытой форме, поскольку этому 
мешали специальные лесные законы, запрс-
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щающие уничтожение лесов. Перевод 
капитала из лесного хозяйства в другие, 
более рентабельные отрасли промышлен
ности производился чаще всего путем 
сокращения оборота рубок, т. е. умень
шения массы и стоимости запаса. 
В настоящее время средний запас в лесах 
Чехословакии значительно понизился, в то 
-время как сто лет назад он достигал 250 
и даже 350 куб. м на 1 га.

Хищническая природа капитализма ска
зывалась даже тогда, когда владелец не 
уничтожал лес, а выращивал его, чтобы 
получить земельную ренту. В таких слу
чаях естественные лиственные и смешан
ные насаждения переводились в сплошные 
хвойные монокультуры. Однородные и 
одновозрастные комплексы еловых и сос
новых насаждений, выращиваемых на 
несоответствующих местах произрастания, 
гибнут от сильных ветров, снега и массо
вого развития энтомо-фитовредителей. 
Вредное значение монокультур для разви
тия лесного хозяйства проявилось особенно 
катастрофически в чешских областях, где 
в условиях развитого капитализма, под 
непосредственным влиянием старого немец
кого лесоводства лиственные и смешанные 
леса почти исчезли. Лучше обстоит дело в 
Словакии, где естественное распределение 
лесов в основных чертах сохранилось до 
сих пор.

Такова в общем картина прошлого лес
ного хозяйства Чехословакии. Опустошен
ные леса со сниженным запасом древесины 
и приростом, неустойчивые, с истощенной 
почвой, монокультуры., зараженные заболе
ваниями, горные леса с подорванным 
защитным и мелиоративным влиянием — 
вот наследство, которое оставил капитализм 
в лесном хозяйстве.

Переход власти в руки трудящихся под 
руководством Коммунистической партии, 
новые, присущие социализму экономи
ческие законы, национализация большей 
части лесов и обязательное подчинение 
остальных государственным лесохозяй
ственным органам — все это коренным 
образом меняет облик лесного хозяйства в 
народно-демократической Чехословакии, 
открывает новые перспективы для разви
тия лесного хозяйства, которое становится 
составной частью планового народного 
хозяйства республики.

За последние 10 лет сделано, можно 
сказать, очень много для социалистического 
развития лесного хозяйства. Все частные 
леса в размере свыше 50 га стали государ
ственной собственностью. Во всех лесах, 
которые не принадлежат государству и за
нимают около одной десятой всей лесной 
площади, введено с 1951 г. государственное 
управление, осуществляемое специалистами 
лесного хозяйства. Таким образом, были 
обеспечены условия, необходимые для ве
дения лесного хозяйства на высоком уровне 
во всех без исключения лесах республики.

В 1949—1954 гг. проведена инвентариза
ция всех лесов Чехословакии, впервые в 
истории чехословацкого лесоводства, дав
шая подробные и точные данные о состоя
нии лесного фонда, о запасе и приросте

лесов и о возможностях их пользования. 
Это позволило создать прочную основу 
для надежного планирования лесного 
хозяйства. Еще в 1948 г. были законом 
запрещены сплошные рубки, под которыми 
в условиях Чехословакии подразумеваются 
рубки лесосеками в размере выше 0,5 га, 
или сплошные рубки, если их совокупный 
размер превышает 0,5% общего размера 
хозяйства.

Первый пятилетний план развития народ
ного хозяйства на 1949—1953 гг. ориенти
ровал лесное хозяйство на возобновление 
лесов и облесение нелесных земель, на 
внедрение добровольно-выборочных рубок, 
на механизацию лесозаготовок и строитель
ство лесовозных дорог.

В 1954 г. X съезд Коммунистической 
партии Чехословакии постановил понизить 
чрезмерно высокий размер рубок и кон
центрировать рубки главного пользования 
в отдаленных, трудно доступных насажде
ниях отдельных хозяйств. Неравномерное 
пользование в рамках хозяйства должно 
прекратиться; ликвидация перестойных, 
малопродуцирующих насаждений должна 
увеличить общий прирост древесины во 
всех хозяйствах.

В связи с разработкой плана подъема 
сельского, лесного и водного хозяйства 
страны с 1954 г. осуществляется разграни
чение сельскохозяйственных и лесных 
земельных фондов. Непригодные пастбища 
и земли, потерявшие плодородие, отводят
ся, в процессе разграничения, под облесе
ние, что особенно важно на территории 
Словакии, где рациональное использование 
земельного фонда является предпосылкой 
интенсификации животноводства и ликви
дации выпаса скота в лесах.

Правительство предоставляет лесному 
хозяйству материальные и финансовые 
средства, необходимые для самого широ
кого восстановления лесов. Механизация 
лесного хозяйства, проводимая по дирек
тивам правительства, дала уже первые 
положительные результаты. Создаются все 
необходимые условия для развития науки 
и подчинения тематики научно-исследова
тельских работ интересам лесного произ
водства. Партия и правительство ежеднев
но заботятся об улучшении и подъеме 
лесного хозяйства, что обеспечило за корот
кий десятилетний срок возможность 
добиться значительных успехов.

Но несмотря на все достижения послед
них лет, лесное хозяйство Чехословакии 
пока еще не разрешило ряда основных 
проблем своего развития в условиях 
социалистического общества.

В сравнении с другими отраслями на
родного хозяйства лесное хозяйство Чехо
словакии является до сих пор малоразви
той отраслью с большими неиспользован
ными резервами. Оно не располагает еще 
достаточным количеством постоянных 
и квалифицированных рабочих. Темпы 
механизации лесозаготовок и рентабель
ность механизации пока не совсем удов
летворительны. Еще только начинается 
строительство необходимых сооружений.
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Не преодолено пока, особенно в Словакии, 
неблагоприятное влияние выпаса скота 
в лесу. Деревообрабатывающая промыш
ленность до сих пор использует преиму
щественно хвойные породы и не освоила 
еще в достаточной мере естественную 
сырьевую базу смешанных и лиственных 
лесов.

Все эти проблемы и еще многие другие 
должны решаться с точки зрения основ
ного противоречия, которое тормозит в 
настоящее время развитие лесного хозяй
ства в Чехословакии. Существо этих про
тиворечий и вызываемые ими трудности 
заключаются в том, что лесное хозяйство 
на своем теперешнем уровне не способно 
полностью удовлетворять потребности 
общества, строящего социализм. Значит, 
противоречие существует между задачами, 
которые выдвигает строительство социа
лизма, и между возможностями использо
вания лесов и степенью их полезного — 
защитного и мелиоративного влияния.

Развивающееся народное хозяйство, иду
щее по пути расширенного социалистиче
ского воспроизводства, нуждается все 
больше в древесине, однако состояние 
лесного хозяйства Чехословакии, его воз
можности отпуска древесины в значитель
ной мере отстают от потребности. Инвен
таризация лесов показала, что хищниче
ские вырубки в прошлом понизили продук
тивность лесов так, что расчетная лесосека 
не позволяет, с точки зрения постоянности 
рубок, даже теперешних размеров пользо
вания, хотя они уже уменьшились в срав
нении с размерами пользования во времена 
капитализма.

Опасную диспропорцию между рубками 
и расчетной лесосекой можно ликвидиро
вать частично проверкой спроса на древе
сину и экономией ее потребления в народ
ном хозяйстве, а главное, повышением 
продуктивности лесов и увеличением в них 
прироста путем лесохозяйственных меро
приятий, что создает необходимую пред
посылку для повышения рубок над уров
нем расчетной лесосеки.

То же можно сказать в отношении 
полезного влияния лесов. Социалистическая 
индустриализация и подъем сельского
хозяйства нуждаются в коренном улучше
нии водного режима, в уменьшении эрозии, 
в оздоровлении окрестностей городов
^промышленных центров. Но в теперешнем 
своем состоянии леса Чехословакии не 
способны удовлетворительно выполнить эту 
важную задачу, если не превратить насаж
дения водоохранной области в действи
тельно эффективные защитные и мелиора
тивные леса. Но такое направление лес
ного хозяйства может еще более
обострить вопрос с недостатком древесины 
в стране.

Дело в том, что в Чехословакии нет 
девственных лесов, нет здесь вообще 
неосвоенных лесных массивов, куда было 
бы возможно перебазировать лесозаготов
ки. В этом заключается существенная 
разница между перспективой развития 
лесного хозяйства Чехословакии и СССР.
В то время как Советский Союз может 
расширять лесное хозяйство по огромным

просторам своей лесной территории, 
в Чехословакии единственно возможным 
путем развития лесного хозяйства на дан
ной площади является интенсификация 
производства. Но хотя СССР в целом раз
вивает свое лесное хозяйство другим, чем 
наша республика, путем, опыт развития 
лесного хозяйства в Чехословакии может 
все же представить некоторый интерес 
для малолесных и густонаселенных обла
стей СССР, в которых интенсификация 
лесного хозяйства будет экономически 
обоснована.

Опыт передовых лесоводов Чехословакии 
показывает, что повышение рубок главного 
и промежуточного пользований на основа
нии повышенного прироста и повышенной 
расчетной лесосеки может быть достигнуто, 
если соблюдается преимущество выращива
ния лесов перед заготовками леса. Это 
означает, что рубки леса и интересы заго
товителей должны подчиниться интересам 
лесоводства согласью принципу: леса
выращиваются топором.

По этому принципу рубки леса, вклю
чая рубки главного пользования, являются 
одновременно жатвой древесины и лесо- 
водственным мероприятием, направленным 
на улучшение запаса леса и на повышение 
его прироста.

Тесная связь между лесоводством и 
лесозаготовками обусловлена самой эконо
мической природой производственного про
цесса в лесном хозяйстве, где рубка леса 
является не только результатом органиче
ского производственного процесса, но 
вместе с тем и фактором, влияющим на 
этот процесс. Поэтому интенсивная форма 
лесоводства возможна только там, где все 
факторы производственного процесса, 
включая рубку леса, находятся в распоря
жении лесовода.

Правильность этого находит подтверж
дение в том, что когда с 1952 до 1955 г. 
выращивание лесов и лесозаготовки в 
Чехословакии были временно организованы 
в отдельных предприятиях, эта форма 
организации, влияя благоприятно на меха
низацию лесозаготовок, не давала, однако, 
возможности интенсивного ведения лесного 
хозяйства. Вот почему лесоводы Чехосло
вакии приветствуют новую организацию 
лесного хозяйства, которая вступила 
в действие с 1 января 1956 г.: сохраняя 
специализацию выращивания и заготовок 
леса внутри предприятия, она объединяет 
эти два производственных процесса в рам
ках одного предприятия.

Помимо этого, интенсификация лесного 
хозяйства требует также развития био
технических методов выращивания леса 
и усовершенствования технического обору
дования, применяемого при заготов
ках.

Задача лесоводов Чехословакии состоит 
в том, чтобы установить те формы добро
вольно-выборочных рубок леса или такие 
лесосечные фонды на малейших площадях, 
которые в местных экономических и при
родных условиях дают самые лучшие про
изводственные результаты. С этой пробле
мой неразрывно связано исследование

88Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



новых технических средств, которыми мож
но в горной местности рентабельно треле
вать и вывозить заготовленную древесину 
без большой концентрации рубок.

Работники лесного хозяйства Чехослова
кии стремятся поднять лесное хозяйство 
страны на новый, качественно высший 
уровень, соответствующий требованиям,

вытекающим из новых социалистических 
производственных отношений. Марксизм 
учит, что история не ставит неразрешимых 
задач, лесоводы Чехословакии знают, что 
в их руках имеются все необходимые 
предпосылки, чтобы выполнить доверенную 
им почетную задачу.

Ф РАНТИШ ЕК ПАПАНЕК

Леса М онгольской Народной Республики

Площадь территории Монгольской 
Народной Республики, расположенной в 
центральной части Азиатского материка, 
составляет 1565 тыс. кв. км, она больше 
таких государств, как Франция, Испания, 
Португалия, Великобритания и Ирландия, 
вместе взятых. Северная часть Монголии 
представляет собой южное продолжение 
Восточно-Сибирских ландшафтов, с кото
рыми связана единой орогидрографической 
системой, имеет сходный климат, расти
тельность и частично одинаковый животный 
мир. Значительная протяженность страны 
с севера на юг (1260 км) предопределяет 
большое разнообразие ее природных усло
вий — от типичной горной тайги на севере 
с горными массивами, выходящими своими 
вершинами за пределы лесной раститель
ности, через обширные степные простран
ства в центральной части, до безводных 
пустынных и полупустынных областей на 
юге.

Э. М. Мурзаев подразделяет Монголию 
на пять физико-географических районов: 
Алтайский горный район, котловина Боль
ших озер, Хангайско-Хэнтэйский горный 
район с Прикосогольем, приподнятые рав
нины Восточной Монголии и Гобийский 
район.

Несмотря на большое разнообразие при
родных условий, территорию Монголии 
можно грубо подразделить на две части — 
северную и южную. В северной части, 
имеющей сложный горный рельеф и 
широко разветвленную гидрографическую 
сеть, резко выражена смена почвенного и 
растительного покрова как результат вер
тикальной зональности, тогда как в южной 
полупустынной и пустынной части смена 
ландшафтов обусловлена преимущественно 
горизонтальной зональностью.

Все основные лесные массивы Монголии 
расположены в пределах Хангайско- 
Хэнтэйского горного района с Прикосо
гольем, граница которого на севере 
и северо-западе проходит по государствен
ной границе с Советским Союзом. Глав
ными хребтами этого горного района 
являются Хангай, имеющий основное 
направление с северо-запада на юго- 
восток; Хэнтэй, составляющий одно целое 
с Яблоновым хребтом и имеющий направ
ление с юго-запада на северо-восток, и, 
наконец, Прикосоголье, являющееся южной 
оконечностью Саянского нагорья (наиболее 
крупный хребет Мунку-Сардык). Климат в 
Хангайско-Хэнтэйском районе, как и во 
всей Монголии, отличается резкой конти-

нентальностью, большой сухостью воздуха, 
холодной суровой зимой и жарким летом, 
а также сильными ветрами. Годовое коли
чество осадков не превышает 300 мм.

Почвенный покров Хангайско-Хэнтэйского 
горного района отличается большим разно
образием вследствие неоднородности 
общегеографических условий района, хоро
шо выраженной расчлененности рельефа и, 
следовательно, наличия вертикальной 
зональности, различных условий увлажне
ния, в зависимости от местоположения и 
экспозиции склона. В верхней части лес
ного пояса, ближе к нижней границе пояса 
альпийских лугов и высокогорной тундры 
расположены подзолистые и слабооподзо- 
ленные почвы сравнительно небольшой 
мощности и совсем с незначительным под
золистым горизонтом, обычно сливающим
ся с верхним грубо-перегнойным. Ближе к 
нижней границе леса преобладают темно
серые лесные почвы, богатые гумусом. По 
опушкам леса залегают довольно мощные 
черноземы и темнокаштановые почвы, как 
правило, имеющие карбонатные горизонты 
и большое количество гумуса (Н. Д. Бес
палов).

Лесной пояс в Хангайско-Хэнтэйском 
горном районе и в горах Прикосоголья 
расположен ниже альпийского пояса и 
высокогорной тундры и занимает склоны 
высотой 1200—2000 м. При этом леса 
далеко не всегда представляют собой 
сплошные массивы, а в большинстве слу
чаев имеют вид разорванных лесных 
участков, чередующихся со степными про
странствами. Сплошные лесные массивы 
встречаются главным образом в северных 
частях Хэнтэя, Хангая и в Прикосоголье. 
По мере продвижения на юг леса стано
вится все меньше, злаково-разнотравная 
степь занимает все большие и большие 
пространства, ландшафт принимает харак
тер горной лесостепи, лесные участки 
постепенно исчезают, уступая место обшир
ным безлесным степным пространствам.

Точных данных о площади лесов Мон
гольской Народной Республики не имеется, 
так как обследование и инвентаризация их 
не производились. Для того чтобы хоть 
приблизительно установить площадь лесов, 
был использован имеющийся картографи
ческий материал — военно-топографические 
карты, подобранные для всей территории. 
Вычисленная таким способом площадь 
лесов Монгольской Народной Республики 
составила 11.2 млн. га — 7,2% всей площа
ди республики.
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Распределение лесов по территории 
неравномерно — южная часть Монголии 
безлесна, основные лесные массивы распо
ложены главным образом вдоль северных 
границ республики, спускаясь на юг до 
г. Улан-Батора (самый южный массив 
Центрального аймака — заповедник Богдо- 
ула), района г. Цецерлика в Арахангай- 
ском аймаке и г. Улясутая в Дзапхынском 
аймаке. На восток от г. Улан-Батора гра
ница леса уходит, значительно повышаясь 
к северу, до среднего течения р. Онона в 
Чойбалсановском аймаке. Процент леси
стости по отдельным аймакам колеблется 
от нуля до 40,5. Наиболее обширные лес
ные массивы расположены в Косогольском, 
Селенгинском, Булганском и Хэнтэйском 
аймаках. Значительно меньше лесов в 
Центральном, Арахангайском, Дзапхынском 
и Убурхангайском аймаках. Гобийские 
аймаки — это полупустынные и пустынные 
пространства, здесь только кое-где встре
чаются незначительные заросли саксаула 
и отдельных видов Caragana, называемых 
по-местному «харгана», в Кобдосском 
и Убсанурском аймаках Caragana spinosa 
и Caragana Bungei образуют густые за
росли, тянущиеся на десятки кило
метров.

Лиственница сибирская — господствую
щая порода в лесах Монгольской Народ
ной Республики. Она широко распростра
нена на всем огромном протяжении вдоль 
северной границы от района г. Уланкома 
на западе до среднего течения р. Онона 
на востоке, где пересекает границу СССР 
с МНР. Местами в качестве примеси 
в лиственничных насаждениях встречается 
сосна, кедр сибирский, реже ель, береза и 
осина. В поймах рек и речек растут тополь 
лавролистный (Populus laurifolia Ldb.) 
и разнообразные виды ив, а также кустар
никовые березы. В горных долинах и по 
берегам временных потоков — сайр встре
чается вяз приземистый (Ulmus pumila L.), 
называемый по-монгольски «хайлесу». 
Обычно его деревья расположены на зна
чительном расстоянии друг от друга, 
окаймляя русла временных потоков, а по 
берегам ключей в песках разрастаясь 
в целые рощи с сомкнутыми кронами 
деревьев.

Лесные массивы расположены по скло
нам гор и сопок и редко встречаются в

равнинах. В средней части Монголии лес 
растет, как правило, на склонах северного 
направления. Склоны же южного направ
ления резко выделяются на фоне тайги в 
виде безлесных полян. Однако такое рас
пределение леса и безлесных пространств 
в горах Хэнтэя и Хангая наблюдается не 
всегда. Отроги горных хребтов, пересекаясь 
между собой, образуют большое количест
во замкнутых долин, защищенных от 
иссушающих ветров и имеющих как бы 
срой местный климат, более благоприятный 
для произрастания древесной раститель
ности. В таких условиях лес растет не 
только по северным склонам гор и сопок, 
но равномерно покрывает их со зсех 
сторон.

Две основные породы — лиственница и 
сосна обычно распространены в средней 
части лесного пояса, тогда как в нижней 
его части в древостоях часто преобладают 
лиственные породы — береза и осина. Сво
им преобладанием в нижней части склонов 
береза и осина в значительной мере обя
заны вмешательству человека, так как 
хвойные леса в этой наиболее доступной 
части склонов вырубаются, на смену им и 
появляются лиственные.

Сосна в Монголии встречается не только 
в виде примеси к лиственнице, чистые 
сосновые насаждения местами занимают 
значительные площади в Чойбалсановском 
(Восточном), Хэнтэйском, Селенгинском и 
частично в Центральном аймаках.

В верхней части склонов высоких хреб
тов, достигающих 2000 и более метров, 
где почвы постепенно становятся все более 
влажными и холодными, к лиственнице 
примешивается кедр, который по мере при
ближения к верхней границе лесного пояса 
начинает преобладать над лиственницей и 
местами образует чистые кедровые насаж
дения.

Континентальность климата, недостаточ
ное количество осадков, сравнительно не
большая мощность почвенного покрова 
по склонам гор и сопок, часто встречаю
щаяся вечная мерзлота неблагоприятно 
сказываются на развитии древесных насаж
дений Монголии.

Для характеристики производительности 
лесов Монгольской Народной Республики 
приводим данные нескольких пробных пло
щадей (табл. 1).
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Таксационная характеристика лиственничных насаждений
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Первая пробная площадь заложена 
в урочище Хустой, Хэнтэйского аймака. 
Состав — ЮЛ, полнота — 0,7, подрост ред
кий, возраст — до 10 лет, подлесок отсут
ствует, покров редкий. Вторая площадь 
заложена в пади Багтэнгэр заповедника 
Богдо-ула. Состав — ЮЛ ед. Е, полнота — 
0,7, подрост отсутствует, подлесок редкий — 
спирея, ед. малина, шиповник, покров 
редкий.

Насаждение в урочище Хустой разновоз
растное, находится в хорошем состоянии,
;  большим процентом деловых деревьев. 
Только наиболее толстые перестойные 
деревья в возрасте 140—170 лет поражены 
капенной гнилью, распространяющейся по 
стволу на 2,5—3 м от пня.

Лиственничное насаждение в пади Баг
тэнгэр расположено на северном склоне 
20—25°, достигло естественной спелости и 
находится в стадии отмирания: почти все 
деревья суховершинные, много деревьев 
наклонившихся, изогнутых. Большое коли
чество деревьев имеет морозобоины, а из 
десяти срубленных модельных деревьев 
пять поражены сердцевинной гнилью. Как 
известно, древесина лиственницы сибирской 
обладает высокими техническими качества
ми, по механическим свойствам здоровая 
лиственничная древесина не уступает дубу. 
Эти высокие технические качества древе
сины лиственница, произрастающая в Мон
голии, сохраняет до 100—120 лет, в этом 
возрасте в древостоях наблюдается 
незначительное количество фаутных деревь
ев. В насаждениях старше 120 лет коли
чество фаутных деревьев резко увеличи
вается за счет сильного повреждения 
корневыми и напенными гнилями.

Для характеристики кедровников Мон
гольской Народной Республики приведем 
таксационные данные пробной площади, 
заложенной на горном плато, примыкаю
щем к вершине пади Нухэт заповедника 
Богдо-ула (Центральный аймак). Насажде
ние расположено на вершине пади Нухэт. 
Состав — 9К1Е, ед. Л +  С, полнота —
1,0, возраст— 177 лет, 608 стволов, пло
щадь сеЧения — 43,9 кв. м, средний диа
м етр— 30,3 см, средняя высота— 167 м, 
V бонитета, запас 394 куб. м, сухостоя
4 куб. м, подрост ед,, 1—3 лет, пло
хого качества, подлесок — мелкий шипов
ник, покров мертвый — редко зеленые мхи, 
брусника. Насаждение здоровое, с хорошо 
развитыми низкоопущенными кронами. Из 
16 срубленных модельных деревьев только 
три оказались с сердцевинной гнилью, рас
пространившейся на 1—1,5 м от пня. Обра
щает на себя внимание часто встречаю
щееся гнездовое расположение кедра по 
3—4 дерева в одном гнезде, как у поро
слевой березы. Это, видимо, результат 
появления всходов кедра из семян, заклю
ченных в шишку. Древесина кедра на про
бе, несмотря на высокий возраст насажде
ния, очень хорошего качества, вполне 
пригодна для всякого рода поделок. 
В условиях Монголии из древесины кедра 
изготовляют ящики и бочки для масла. 
Рубка кедра производится только по осо
бым каждый раз разрешениям Совета

Министров МНР, так как, согласно лес
ному закону, запрещена рубка кедра как 
редкой и ценной породы, дающей орехи.

В Центральном, Булганском, Арахангай- 
ском и в ряде других западных аймаков 
лиственница является преобладающей 
породой в насаждениях и главным образом 
употребляется для строительства и отопле
ния. В Селенгинском и Чойбалсановском 
аймаках часто встречается сосна, которой 
население и организации отдают предпоч
тение перед лиственницей при использова
нии как для нужд строительства, так и 
для отопления. Поэтому сосновые насаж
дения усиленно вырубаются.

В пределах Селенгинского аймака сосна 
встречается не только по склонам гор и 
сопок, но также в долинах на песчаных и 
супесчаных почвах, широко распространен
ных к югу, юго-востоку и западу от 
г. Алтан-Булака, в нижнем течении рек 
Иро, Хара и по реке Шаранголу. Здесь 
имеются прекрасные сосновые насаждения
I—II бонитета хорошей полноты. На 
востоке в Чойбалсановском аймаке соено- 
рые древостой расположены главным обра
зом на северных склонах хребта, обращен
ных в сторону р. Онона, а также по водо
разделу Онона и Ульдзи на супесчаных 
почвах и на боровых песках. За последние 
15—20 лет сосняки Чолбайсановского 
аймака подверглись очень интенсивной 
и беспорядочной вырубке.

Значительные площади с господством 
сосны и даже чистых сосновых насаждений 
имеются в Центральном аймаке, в особен
ности в северо-восточной части его — 
в Боротском лесничестве. На нижней и 
средней части склонов обычно сосна вы
рублена и ее место занимают береза и оси
на, среди которых изредка встречаются от
дельные экземпляры сосны 100—120 лет. 
В верхней части склонов господствуют 
сосновые насаждения IV—V бонитетов, 
иногда с примесью лиственницы, кедра, 
березы и осины.

Для характеристики части сосновых 
насаждений Селенгинского и Центрального 
аймаков приводим таксационные данные 
двух пробных площадей (табл. 2 на стр. 92).

Первая пробная площадь заложена в 
урочище Мокрый Шамор, Селенгинского 
аймака. Состав— ЮС, ед. Б, полнота — 
0,6, подрост редкий — сосна 3—10 лет, 
подлеска нет. покров средней густоты 
с преобладанием брусники. Вторая проб
ная площадь заложена в урочище Тала- 
гойт, Центрального аймака. Состав — 
8С2Л, ед. К +  Б +  Ос., полнот— 1,0, под
рост ед.— кедр 7—15 лет, подлесок ред
кий из спиреи и шиповника, покров густой 
из широколиственных трав, брусники и зе
леных мхов.

Сосновое насаждение в урочище Мокрый 
Шамор разновозрастное в результате дли
тельной выборочной рубки. Насаждение в 
урочище Талагойт плохо очищено от сучь
ев, кроны деревьев опущены до 1—2 м от 
земли, заложенная пробная площадь может 
считаться типичной для молодых сосняков, 
расположенных ближе к верхней части 
склонов. В средней же части склонов
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Таблица 2
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часто встречаются чистые сосновые насаж- 
дения II—III бонитетов с хорошо очищен
ными стволами, дающими большой процент 
деловой древесины.

Для растущих по склонам падей лист
венничных и смешанных лесов характерно 
постепенное повышение влажности почвы, 
начиная от гребня до нижней части склона. 
У нижней опушки этих лесов в подлеске 
появляется кустарниковая березка (Beiula 
Gmelini), иногда еще под пологом леса 
образующая густые заросли. Эти заросли 
выходят из-под полога леса и образуют 
чистые сыроватые насаждения, полосами 
тянущиеся по дну падей, иногда к кустар
никовой березке примешиваются ивы. Часто 
эти заросли настолько густы, что сквозь 
них трудно пробраться. Как правило, 
берега небольших лесных речек и ручьев 
окаймлены густыми зарослями кустарни
ковой березки и ивы, высота их достигает
2—3 м.

Общее представление о лесах Монголь
ской Народной Республики будет непол
ным, если не сказать еще об одной кате
гории площадей, покрытых лесной расти
тельностью. Имеется в виду сложный 
комплекс древесных и кустарниковых груп
пировок, часто сопровождающих долины 
многочисленных рек и речек лесных райо
нов Монголии и известных под названием 
уремы. Этот вид лесных ассоциаций дале
ко не везде сопутствует речным долинам. 
Но частым спутником речных долин 
урсма является только в пределах Хангай- 
ско-Хэнтэйского горного района и Прико- 
соголья, а также на западе Монголии в 
котловине Больших озер.

В насаждениях приречной уремы чаще 
всего господствуют разные виды ив, кроме 
того, довольно часто встречаются черемуха, 
боярышник, облепиха, дикая сибирская 
яблоня. Местами попадаются единично 
или группами высокие тополи лавролист- 
ные. Такого типа урсма распространена в 
долинах больших и средних рек Хангая и 
Хэнтэя: Селенги, Орхона, Толы, Хары, Иро, 
Онона, Ульдзи, Керулена и целого ряда 
других рек и речек. Отдельные урочища 
уремы достигают ширины 6—8 км и 
тянутся на десятки километров по доли
нам рек.

В западной Монголии, в котловине Боль
ших озер приречные и приозерные уремы 
носят несколько иной характер. Здесь ча

ще всего основной фон составляют заросли 
караганы (Caragana spinosa, Caragana 
Bungei). Верхний ярус представлен топо
лем, березой, иногда лиственницей. У са
мых берегов рек и речек к зарослям кара
ганы примешиваются, а иногда и заме
няют ее различные ивы вместе с облепи
хой и смородиной. Описанного типа уре
мы —<березо-тополевые, тополево-карагано- 
вые, лиственнично-карагановые нам прихо
дилось наблюдать в долине р. Кобдо, 
в районе г. Уланкома, в районе Борунту- 
рунского госхоза по р. Борун-Туруну и 
в долинах других рек и речек Кобдосско- 
го и Убсанурского аймаков. Для кочевни- 
ков-монголов с их стадами участки приреч
ной уремы, где господствуют ивняки, зимой 
являются хорошим убежищем от свирепых 
зимних вьюг и ветров. С наступлением 
осенних холодов араты-скотоводы с откры
тых степных пространств, где они выпаса
ли свои многочисленные стада в течение 
лета, перекочевывают в заросшие долины 
рек и речек и к лесистым склонам гор. 
Здесь скот легче переносит зимние холода 
и выоги, а люди имеют необходимое топ
ливо для своих войлочных юрт.

Выше мы указывали на то, что основные 
лесные массивы Монгольской Народной 
Республики расположены вдоль северной 
границы и, следовательно, являются есте
ственным продолжением лесных массивов 
южной части Бурят-Монгольской АССР, 
Читинской и Иркутской областей, есте
ственно-географические условия лесных 
районов МНР весьма близки к прилегаю

щим к ним районам Бурят-Монгольской 
АССР. Поэтому мы сочли возможным опре
делить основные элементы лесного фонда 
МНР приблизительно, воспользовавшись 
аналогичными данными по лесам Бурят- 
Монголии. Если соотношение общей площа
ди лесов- и лесопокрытой для Монголии мы 
примем такое же, как и для Бурят-Монго- 
лии, то лесопокрытая площадь в лесах 
МНР составит 5,4 млн. га из 11,2 млн. га 
общей площади лесов. Распределение лесо
покрытой площади по господству пород 
будет примерно таким: лиственница —
53%, сосна — 28, кедр — 7,8, ель — 2,4, пих
т а — 4, береза — 4, осина — 0,8%.

При многочисленных поездках по лесни
чествам Монгольской Народной Республи
ки мы убедились в том, что это распреде
ление лесопокрытой площади по господству 
пород близко к действительности.
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Общий запас древесины в лесах МНР 
определен в количестве 796,5 млн. куб. м, 
что составляет около 146 куб. м на 1 га 
лесопокрытой площади. Эти запасы можно 
считать несколько преуменьшенными, так 
как в слабо эксплуатировавшихся лесах 
Монголии преобладают спелые и перестой
ные насаждения.

Таксационные элементы лиственничных 
проб в пади Багтэнгер и в урочище Хустой 
при редуцировании их на единицу полноты 
очень близки к данным таблицы хода ро
ста лиственницы сибирской III бонитета 
в соответствующем возрасте для лесов Ха
касской автономной области, что видно из 
сопоставления в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Таксационные элементы лиственничных проб МНР и хакасских таблиц, хода роста
лиственницы Ш бонитета
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Проба пади Багтэнгер ................ 2 5 ,2 2 6 ,8 961 5 3 ,0 0 ,4 6 4 620 2 1 ,8 2 ,7
Хакасские таблицы 111 бонитета 2 6 ,4 3 1 ,9 669 5 3 ,5 0 ,4 6 3 654 2 2 ,0 3 ,6
Проба, урочища Х у с т о й ................ 2 2 ,0 2 7 ,0 826 4 7 ,4 0 ,4 3 8 457 2 3 ,1 3 ,6
Хакасские‘таблицы III бонитета 2 3 ,7 2 5 ,3 976 4 8 ,8 0 ,4 6 6 539 2 3 ,5 4 ,5

Знаыительная разница в величине сред
него диаметра и числе стволов на пробной 
площади пади Багтэнгэр и в табличных 
данных для Хакассии объясняется, види
мо, тем, что таксационные элементы на 
пробной площади вычислены для всего на
саждения, а в таблицах даны таксацион
ные элементы для господствующей части 
насаждения.

Разница в видовых числах насаждений 
на пробной площади урочища Хустой и 
в Хакассии указывает, что на пробной пло
щади насаждения отличаются большой 
сбежистостью стволов, что сказывается и 
на уменьшении запаса по сравнению с ха
касскими.

Приведенное сравнение показывает, что 
таблицы хода роста сибирской лиственни
цы, составленные на основании исследова
ний в Хакассии ', вполне могут быть при
менены для таксации лиственничных лесов 
Монгольской Народной Республики. Это 
подтверждается и сравнением хода роста 
наиболее высоких лиственниц в Хакассии и 
Монголии, что видно из таблицы 4 (стр. 94).

Из сравнения видно, что ход роста наи
более высоких лиственниц в Монголии на
чиная с 80 лет несколько ниже, чем лист
венниц в Хакассии. Такое же соотношение 
должно быть и в ходе роста насаждений 
средних высот.

Таксационные элементы сосновых проб
ных площадей, заложенных в пади Тала- 
гейт и в урочище Мокрый Шамор, при ре
дуцировании их на единицу полноты дают 
значительные отклонения от Всеобщих 
опытных таблиц хода роста нормальных 
сосновых насаждений соответствующих бо
нитетов, что видно из таблицы 5 (стр. 94).

' Т и х о м и р о в  Б. Н., Т и щ е н к о в  
И. А. Ход роста сибирской лиственницы по 
исследованиям в Хакасском округе Сибир
ского края, 1929.

Сосна на пробной площади пади Тала- 
гойт по своей производительности значи
тельно превышает так называемые нор
мальные сосновые насаждения, ход роста 
которых отражают Всеобщие таблицы хо
да роста для сосны. Ближе к этим табли
цам стоит насаждение в пробе урочища 
Мокрый Шамор, характерной для значи
тельных площадей сосновых насаждений 
Селенгинского аймака.

Таким образом, сравнение лиственничных 
и сосновых насаждений на пробных площа
дях с табличными данными показывает, что 
хвойные насаждения Монголии по своей 
производительности не уступают аналогич
ным лесам Сибири, и для определения ос
новных таксационных элементов их могут 
быть использованы средние данные, прини
маемые сейчас в лесной промышленности и 
лесном хозяйстве Бурят-Монгольской 
АССР, Читинской и Иркутской областей, 
лесные массивы южной части которых не
посредственно соприкасаются с основными 
лесными районами МНР.

До самого последнего времени в Мон
гольской Народной Республике незначи
тельно использовались лесные запасы. Лес 
рубился только в наиболее доступных ме
стах, причем место рубки выбиралось по
требителем по собственному усмотрению, 
а заготовки леса производились без соблю
дения хотя бы элементарных лесохозяй
ственных требований. Деревья, как прави
ло, рубились на высоте 1—1,25 м от зем
ли. Разделывалась и использовалась толь
ко комлевая часть дерева до сучьев, а вся 
остальная часть дерева с необрубленными 
сучьями оставлялась на месте. В резуль
тате места рубок сильно захламлялись, 
представляя большую опасность в пожар
ном отношении. До постройки железной 
дороги от границы СССР до г. Улан-Бато
ра (1949 г.) ежегодный отпуск древесины 
из лесов МНР не превышал одного мил-
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Ход роста наиболее высоких лиственниц Хакассии и МНР
Т а б л и ц а  4

Возраст 20 40 60 80 ' 100 120 140 160 180

Лиственница III бонитета 
в Х акассии........................ 7,2 14,4 18,9 22,5 24,5 25,7 26,9 28,2 29,2

Лиственница III бонитета в 
М о н г о л и и ......................... 6 ,3 14,6 19,9 21,6 23,2 24,8 25,8 26,8 27,7

Отклонение ............................. —0,9 -1-0.2 + 1 .0 —0,9 —1,3 —0,9 —1,1 —1.4 —1,5

Т а б л и ц а  5

Таксационные элементы хода роста сосновых насаждений на пробных площадях 
МНР в сравнении с данными Всеобщих таблиц хода роста
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Пробная площадь в пади Тала- 
г о й т ................................................. 13,1 16,0 1990 39,9 0,482 252 16,3 2,6

Всеобщие таблицы V бонитета 13,4 13,7 1880 27,7 0,513 205 — 2,5
Пробная площадь в урочище Мок

рый Ш амор..................................... 20,6 24,6 855 39,2 0,436 352 12,8 6,7
Всеобщие таблицы I бонитета . . 19,6 20,4 1200 39,2 0,460 384 7,0

Лиона куб. м, что составляло около 10% 
ежегодного прироста. Вполне понятно, что 
такое положение создавало условия для 
накопления запасов в лесах МНР и для 
образования большого количества перестой
ных насаждений в малодоступных таеж
ных районах.

При постройке Уланбаторской железной 
дороги и продолжения ее на юг до грани
цы с Китайской Народной Республикой 
значительно вырубались леса Селенгинско- 
го и Центрального аймаков, причем места 
рубок, как и ранее, отводились бессистем
но, без какого бы то ни было учета лесо
хозяйственных требований. В результате 
неправильной эксплуатации лесов в преды
дущий период, ежегодного уничтожения ле
сов пожарами на громадных площадях

в лесах МНР накопились обширные нево- 
зобновившиеся площади, захламленные вет
ровалом и буреломом большие участки пе
рестойных лесов и большое количество не- 
дорубов.

Для того чтобы удовлетворить растущие 
потребности хозяйства страны в древесине 
и экономически целесообразно использовать 
лесные богатства Монгольской Народной 
Республики, следовало бы уже сейчас при
ступить к обследованию и инвентаризации 
лесов для составления организационно-хо
зяйственных планов лесного хозяйства, во
влечения в промышленную эксплуатацию 
лесов республики и организации правиль
ного ведения хозяйства в ннх.

И .  А .  ТИ Щ Е Н К О С
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Вопросы лесного хозяйства на X сессии 
Западно-Сибирского ф и лиала Академии наук  СССР

С 9 по 12 марта 1956 г. в Новосибирске 
проходила X научная сессия Западно- 
Сибирского филиала Академии наук СССР, 
на которой присутствовало свыше 700 ра
ботников науки и производства Западной 
Сибири.

На пленарных заседаниях было заслу
шано несколько докладов, в том числе до
клад руководителя лаборатории леса и ле
сомелиорации Биологического института 
ЗСФАН, кандидата биологических наук 
Г. В. Крылова «Леса Западной Сибири и 
перспективы их использования».

Докладчик отметил, что в решении за
дач, поставленных Директивами XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему плану в об
ласти лесного хозяйства, Западной Сибири 
отводится большое место. Здесь имеется 
гочти 100 млн. га лесов, что составляет 
15% всей лесной площади СССР, и сосре
доточено 25% запасов спелой и перестой
ной древесины лесных ресурсов страны. 
Годичный прирост древесины составляет 
123 млн. куб. м, но он значительно недо
используется при современном объеме ле
созаготовок, особенно в лесах III группы — 
в равнинной и горной частях Западной Си
бири.

Далее докладчик остановился на распре
делении лесов по зонам и поясам, дал по
дробную их характеристику по составу, 
полнотам, запасам и рассказал о состоянии 
и перспективах развития лесной промыш
ленности в этих районах. Для развития ле
созаготовок и своевременного использова
ния спелой древесины з лесах III, II, а так
же I групп имеет громадное значение уста
новление правил рубок с учетом мозаич
ности массивов и успешного естественного 
возобновления, установленного сибирскими 
исследователями.

Наряду с развитием лесозаготовок, пер
спективным является продвижение подсоч
ки сосны на север (примерно до границы 

распределения вечной мерзлоты). Должны 
получить развитие работы по подсочке 
кедра, а также по добыче пихтового баль
зама и выработке пихтового масла не толь
ко из хвои, но также коры.

Развитие лесопиления на базе переработ
ки сосновых кедровых, еловых, пихтовых и 
березовых бревен позволяет построить за

воды домостроения, вагоностроения, фаб
рики музыкальных инструментов, мебели, 
отделочных деталей. Целесообразно во всех 
леспромхозах и на всех лесозаводах со
здать цех химической переработки отхо
дов, имеются большие возможности для 
развития гидролиза древесины.

В заседаниях секции леса и лесомелиора
ции приняли участие ученые Сибирского 
лесотехнического института, Омского сель
скохозяйственного института, Казахского 
сельскохозяйственного института, директо
ра лесхозов, лесничие из Новосибирской, 
Омской, Кемеровской, Алтайской областей, 
работники Западно-Сибирского аэрофотоле- 
соустроительного треста и др. Было заслу
шано и обсуждено 9 научных докладов и
11 сообщений, многие из которых представ
ляли значительную теоретическую и прак
тическую ценность.

Доклад старшего научного сотрудника 
ЗСФАН, кандидата биологических наук 
Т. П. Некрасовой «Семенные годы и про
блема прогноза урожаев у хвойных дре
весных пород» посвящен важному вопросу 
изучения закономерностей плодоношения 
хвойных пород. По мнению докладчика, ко

лебания урожаев по годам у всех лесных 
пород вызываются двумя основными причи
нами: влиянием погоды и влиянием преды
дущего урожая. Предсказание семенных 
лет возможно при условии накопления 
конкретных данных о закономерностях пло
доношения отдельных древесных пород 
в различных природных условиях с учетом 
ведущего фактора погоды, а также с уче
том роли предыдущего урожая. Но пред
сказание семенного года на основе анали
за погоды и предыдущих урожаев не дает 
количественной характеристики предстоя
щего урожая.

В докладе главного лесничего Новосибир
ского управления лесного хозяйства
С. И. Кабалина «Опыт лесокультурных ра
бот в Новосибирской области» подведен 
итог лесовосстановительных работ в обла
сти. Дана краткая характеристика спосо
бов и методов производства лесных куль
тур по различным зонам.

Доклад «Биологические основы подбора 
пород для полезащитного лесоразведения 
в Северном Казахстане» сделал ученый
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секретарь Института водного и лесного хо
зяйства Казахского филиала ВАСХНИЛ, 
кандидат сельскохозяйственных наук
С. Л. Егоренков.

Интересные данные приведены в докла
де кандидата сельскохозяйственных наук 
Л. Н. Грибанова (Институт водного И лес
ного хозяйства Казахского филиала 
ВАСХНИЛ) «Материалы для познания 
происхождения и истории степных боров 
в Северном Казахстане».

Докладчик отметил, что степные боры на 
территории Северного Казахстана пред
ставляют собой разорванные звенья когда- 
то более обширной полосы сосновых лесов, 
и считает основной причиной сокращения 
площади боров деятельность человека и 
лесные пожары в течение последних 
150—200 лет, а не естественное угасание 
этих лесов под влиянием изменившихся 
климатических условий.

Большой интерес вызвал доклад старше
го лесничего Барнаульского лесхоза 
А. И. Дорофеева «Комплексные рубки ухо
да и необходимость внедрения их в лесо
хозяйственное производство ленточных бо
ров». Докладчик предложил новый метод 
ухода за лесом в ленточных борах, при 
котором рубки ухода проводятся одновре
менно на площади всего квартала во всех

без исключения таксационных выделах, вне 
зависимости от их состава, возраста и пол
ноты.

Высококачественное проведение комплекс
ных рубок ухода позволит, по мнению до
кладчика, перевести все насаждения в раз
новозрастные, облесить небольшие пустыри 
и прогалины без особых затрат на посад
ку леса и превратить расстроенные на
саждения ленточных боров в насаждения 
с высокими полезащитными свойствами.

С докладами и сообщениями на секции 
леса и лесомелиорации выступили 
Г. В. Крылов, Н. Г. Коломиец, А. М. Му- 
шегян, Н. Д. Градобоев, О. ГТ. Олисова, 
Я. И. Четин, М. Н Широкая и др. В пре
ниях выступило 30 человек.

Секция леса и лесомелиорации, заслушав 
и обсудив доклады и сообщения, отметила, 
что в последние годы в Западной Сибири 
усилились исследования, направленные на 
решения вопросов рационализации лесного 
хозяйства, полезащитного лесоразведения, 
защиты леса от вредителей и болезней. 
Секция одобрила исследования, проведен
ные лабораторией леса и лесомелиорации 
Биологического института ЗСФАН, а также 
научно-исследовательскими учреждениями 
и вузами Западной Сибири.

Совещание по повышению продуктивности лесов
В феврале текущего года Воронежским 

лесотехническим институтом было проведе
но научно-производственное совещание, по
священное разработке мероприятий по по
вышению продуктивности лесных площадей 
центрально-черноземных областей.

Совещание было приурочено к юбилей
ной дате двадцатипятилетия со дня органи
зации института.

В совещании приняли участие более 
200 человек: работники управлений лесного 
хозяйства, лесхозов и лесничеств Воронеж
ской, Белгородской, Курской, Орловской, 
Тамбовской^ Балашовской, Липецкой, К а
менской и Тульской областей, профессоры 
и преподаватели ВЛТИ, представители 
Главных управлений лесного хозяйства Ми
нистерств сельского хозяйства СССР, 
РСФСР и УССР, Института леса, Акаде
мии наук СССР и УССР, научно-исследо
вательских учреждений и высших лесных 
учебных заведений.

Участниками совещания заслушаны и об
суждены доклады: профессора, доктора
сельскохозяйственных наук И. М. Наумен
ко — «Пути повышения продуктивности лес
ного хозяйства центрально-черноземных об
ластей»; начальников управлений лесного 
хозяйства С. А. Масленникова, И. П. Ро
машкина и Г. Н. Бибикова — «Состояние 
лесного хозяйства Воронежской, Тамбов
ской и Белгородской областей»; доцента, 
кандидата с.-х. наук М. М. Путилина — 
«К вопросу повышения продуктивности бо

ров центрально-черноземных областей»; 
доцента, кандидата с.-х. наук В. И. Руб
цова — «Лесные культуры как мера повы
шения прироста леса»; старшего лесничего 
Белгородского лесхоза Н. Н. Должикова — 
«Опыт использования быстрорастущих по
род в культурах Белгородского лесхоза»; 
директора Шиповской ЛОС П. Н. Алентье- 
ва — «Полосный способ создания культур 
дуба на лесосеках»; директора Калачеевско- 
го лесхоза С. М. Науменко — «Опыт освое
ния бугристых песков в Калачесвском лес
хозе»; старшего научного сотрудника Ши
повской ЛОС, кандидата с.-х. наук 
Ю. Л. Кирюкова — «Опыт реконструкции 
малоценных осинников в Тамбовском лес
хозе»; старшего научного сотрудника Воро
нежского госзаповедника С. Н. Козидае- 
ва — «Повышение продуктивности сосновых 
насаждений на бедных песчаных почвах 
путем минеральной подкормки»; старшего 
лесничего Давыдовского лесхоза т. Косухи- 
на — «Освоение песков в нашем лесхозе».

Заслушав и обсудив доклады, совеща
ние, отметив целесообразность организации 
коллективного обсуждения актуальных во
просов лесохозяйственного производства, 
приняло решение, мобилизующее работни
ков лесного хозяйства на сохранение, 
умножение и рациональное использование 
лесных богатств, на содружество науки 
с производством, на выполнение задач, по
ставленных перед лесным хозяйством 
XX съездом КПСС.
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Тысячелетний платан (в одиннадцать обхват ов) 
в районе г. Гуд аут  (А бхазская АССР).

Фото А. Шагина.
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