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Лесное хозяйство 
на Всесоюзной промышленной выставке

К ак  и в прош лые д ва  года, лесоводы  и многочисленные друзья  леса 
Ьо всех концов наш ей страны  и в этом году будут знаком иться на Все
союзной вы ставке с достиж ениям и советского лесного хозяйства и с 
перспективами его развития.

П редусмотренны й XX съездом  партии в шестом пятилетием плане 
новый мощ ный подъем народного хозяйства и преж де всего тяж елой 
индустрии — основы социалистической экономики — ставит и перед лес
ным хозяйством  важ н ы е задачи  на ш естое пятилетие. В связи с огром
ным расш ирением  строительства в стране, особенно в восточных и север
ных районах, народному хозяйству в шестой пятилетке потребую тся 
значительны е количества лесом атериалов. Д ирективам и XX съезда  К П С С  
предусмотрено усилить темпы развития лесозаготовок в многолесных 
районах. Содействуя лесной промыш ленности в выполнении этого в а ж 
нейш его государственного задан и я , работники лесного хозяйства обя
заны  обеспечить восстановление и расш ирение лесного ф онда, повы ш е
ние продуктивности лесов, правильное использование лесосек, сохранять 
и ум нож ать наш и лесны е богатства.

В этом году лесное хозяйство дем онстрируется на вы ставке вместе 
с лесной промыш ленностью . М атери алы  павильона, характеризуя р а з 
мах и м асш табы  лесного хозяйства наш ей страны , наглядн о показы ваю т 
возм ож ности и лучш ие пути осущ ествления стоящ их перед лесоводам и 
задач-

Ш ироким показом  представлены  на вы ставке около 60 хозяйств — 
лесничества, лесхозы , лесопитомники, колхозы , научно-исследовательские 
учреж дения — и более ста передовиков-производственников. И х дости
ж ения и опыт найдут успеш ное применение на всех участках  л есо 
хозяйственного производства.

Одним из реш аю щ их условий рациональной организации ведения 
хозяйства и правильного вы деления лесосечного фонда является  обсле
дование и устройство лесов. В шестой пятилетке лесоустроительны е 
работы долж ны  быть проведены на площ ади 190 млн. га.

Больш ое место отведено на вы ставке показу работ по восстановле
нию и расш ирению  лесны х массивов. В ш естом пятилетии лесхозам  пред
стоит залож и ть  до  3 млн. га лесов. Эти работы  долж ны  быть увязаны  
с задачей  повы ш ения продуктивности лесов, на что и нап равляю тся уси
лия лесоводов. М атери алы  вы ставки показы ваю т, к а к  передовы е пред
приятия использую т различны е возмож ности, обеспечиваю щ ие вы полне
ние этой задачи: облесяя вырубки и другие необлесенные площ ади, они 
внедряю т хозяйственно ценные и бы строрастущ ие породы, улучш аю т 
состояние насаж дений рубкам и ухода, осуш аю т заболоченны е лесны е 
площ ади.

Н а вы ставке представлен ряд  лесхозов, добивш ихся успехов в вы
ращ ивании леса. Белоцерковский лесхоз (К иевская  область) с 1948 г.
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зал о ж и л  5266 га лесонасаж ден ий  и в нынешнем году закан чи вает  обле
сение не покрытых лесом площ адей на своей территории. Полностью 
выполнил свой план облесительны х работ И льинецкий лесхоз (Винниц- 
кай о б ласть), вы ращ иваю щ ий у себя различны е новые породы.

Больш их успехов добились передовы е хозяйства в вы ращ ивании 
ценных технических пород и орехоплодовы х насаж дений. У манский лес
хоз (Ч еркасская  область) за  пять лет создал  1034 га насаж дений с уча
стием ореховых пород, применяя оригинальны й способ ускорения роста 
ореха.

В числе передовиков м елиорации заболоченны х лесны х площ адей 
представлен Л иепайский лесхоз (Л атви й ская  С С Р ), осушивший с 1948 г. 
до 1100 га участков леса.

П ервоочередная зад ач а  лесоводов — быстрейш ее облесение огром
ных площ адей концентрированны х вырубок, преимущ ественно на севе
ре, в таеж ной  зоне. Н а вы ставке рекомендую тся способы содействия 
естественному лесовозобновлению  применительно к конкретным лесо
растительны м условиям  и типам  леса, с учетом сезона лесозаготовок, 
способов трелевки древесины  и т. д.

П рогрессивны м в лесном хозяйстве является использование авиации. 
Н а вы ставке показано успеш ное применение авиации на различны х у ч а
стках лесохозяйственного производства. А виация используется д ля  аэр о 
ф отосъемки лесны х м ассивов при лесоустройстве. Больш ой эф ф ект дает  
применение авиации д ля  охраны лесов от пож аров, для  защ иты  леса  от 
вредны х насекомы х и болезней. Хорош их результатов добились, напри
мер, С еверная и И ркутская  базы  авиационной охраны  лесов. Н а  вы 
ставке рекомендую тся лучш ие нормы применения ядохим икатов для 
опы ливания и опры скивания насаж дений с сам олета при защ ите леса.

С больш ой эф ф ективностью  применяется аэросев — посев лесны х се
мян с сам олета на вы рубках в труднодоступны х районах, а такж е  для 
закреп лен ия песков, например, в С редней Азии.

Н агляд н о  и убедительно показано на вы ставке важ нейш ее значение 
защ итны х лесонасаж ден ий в борьбе с эрозией почв и с образованием  
оврагов, д л я  закреп лен ия песков, д ля  защ иты  полей от засухи и сухо
веев, д л я  повыш ения урож айности сельскохозяйственны х культур в степ
ных областях , в том числе в засуш ливы х условиях районов освоения 
целинных и залеж ны х земель. П оказанны й на вы ставке колхоз имени 
Л ени на (Н ово-Ш ульбинский район. С ем ипалатинской области) создал 
на своих полях 152 га лесны х полос, которые уж е зам етно влияю т на 
повыш ение урож аев. П оказательны  т ак ж е  успехи О традненского лесхоза 
(А км олинская об ласть), создавш его за  пять лет в тяж елы х природных 
условиях 1726 га лесных культур.

В ш естой пятилетке предстоит залож и ть  не менее 370 тыс. га з а 
щ итных лесонасаж ден ий  по оврагам  и на песках, а т ак ж е  создать 
560 тыс. га полезащ итны х лесных полос на зем лях колхозов и совхозов. 
П оказан ны й на вы ставке опыт передовиков пом ож ет успеш но справить
ся с этими работам и.

О собое значение для  успеш ного выполнения лесохозяйственны х р а 
бот имеет ш ирокое внедрение механизации. Н а вы ставке показаны  
предлож ения конструкторов и рационализаторов, а такж е  научно-исследо- 
вательских учреж дений, разрабаты ваю щ их конструкции маш ин для л ес 
ного хозяйства (работы  В Н И И Л М , Л ен Н И И Л Х  и д р .).

Н а вы ставке представлены  лучш ие достиж ения лесоводственной 
науки и передовой практики- Н аучны е рекомендации и опыт передовиков 
надо довести до каж дого  лесовода. В этом залог дальнейш его улучш е
ния работы  всех предприятий лесного хозяйства.
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Содействие естественному 
возобновлению леса

А. П . ГРА Ч Е В
Г ла вн ы й  лесничий  Г ла вн о го  уп р а в л е н и я  лесного  х о зя й с т в а  и полезащ ит н ого  лесо р а звед ен и я  

М и н и ст ер ст ва  сельского х о зя й ст в а  РСФСР

Ш Е С Т О Й  пятилетке работ
никам лесного хозяйства 

■ предстоит залож и ть  до
3 млн. га лесов хозяйствен
но ценными и бы строрасту

щими древесны ми породами; про
вести работы  по содействию 
естественному возобновлению  леса 
на площ ади до 3800 тыс. га. Б оль
ш ая часть работ по восстановлению  
леса  будет проводиться в лесных 
районах, где основное внимание 
лесоводов сосредоточится на возоб
новлении концентрированны х лесо
сек главны м и породами.

Значительную  часть лесосек, вы ру
баем ы х в лесны х районах, затрудн и 
тельн о восстановить искусственным 
путем вследствие недостатка р аб о 
чих, потребных н а  короткие сроки 
весенних лесокультурны х работ, 
отсутствия машин по обработке 
почвы на нераскорчеванны х вы руб
ках, а так ж е  соответствую щ их 
маш ин по посеву и посадке леса и 
уходу за  лесокультурам и в таеж ной 
зоне. Опыт показал, что в тайге 
лесны е культуры  на предварительно 
раскорчеванны х вы рубках во многих 
случаях  не оправды ваю т себя, как  
хозяйственно . целесообразное м еро
приятие. Вот. почему в зоне см еш ан
ных лесов и таеж ной  зоне на бли
ж ай ш ее врем я основным способом 
восстановления леса на вы рубках 
будет естественное возобновление,

успех которого зависит от многих 
условий.

В ходе естественного возобновле
ния важ ную  роль играю т правильно 
установленны е способы рубок. О дна
ко при определении способов рубок 
принимаю т во внимание не только 
природные, но и экономические 
условия. П рим еняем ы е способы заго 
товок и трелевки леса  такж е не 
всегда содействую т естественному 
возобновлению  леса. М еж ду тем до 
сего времени органы  лесного хозяй
ства, за исключением отдельных 
случаев, активно не вм еш ивались в 
регулирование способов заготовки и 
трелевки леса с целью улучш ения 
процессов восстановления главны х 
пород на вы рубках.

Н аблю дения показы ваю т, что в 
лесных районах в течение десяти
летнего периода возобновляется 
преобладаю щ ая часть вы рубок и 
гарей, но главны м и хвойными поро
дам и восстанавливается примерно 
лиш ь одна треть площ адей. Н а 
больш ей части площ адей после руб
ки еловых и части сосновых н асаж 
дений, а такж е  в результате лесных 
пож аров обычно обильно появляется 
береза семенного и порослевого про
исхож дения и осина от корневых 
отпрысков. Н а 15— 20%  общей пло
щ ади вы рубок и гарей возобновле
ние леса задерж и вается  более чем 
на 10 лет. И ногда такие площ ади в
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течение долгого времени не возоб
новляю тся, вследствие неурегулиро
ванной пастьбы скота, сенокош ения, 
последую щ его заболачи ван и я  и осо
бенно повторных лесных пож аров.

Зн ачительная площ адь вы рубок и 
гарей, на которой хвойные древостой 
сменились главны м  образом  листвен
ными породами, в последующ ем 
м ож ет быть восстановлена рубкам и 
ухода или через длительны й срок 
сам овосстановиться, и только неп ра
вильные лесохозяйственны е м еро
приятия могут укрепить позицию 
лиственных пород и устранить ель и 
сосну с данной площ ади.

Д л я  сокращ ения сроков восстанов
ления хвойных пород во все в о зр а 
стаю щ их объем ах проводятся лес
ные культуры , а такж е  и меры 
содействия естественному возобнов
лению . О бъем  мероприятий по 
содействию естественному возобнов
лению  леса еж егодно возрастает. 
Т ак, в лесхозах  М инистерства сель
ского хозяйства Р С Ф С Р  эти работы  
в 1954 г. увеличились на 60% по 
сравнению  с 1951 г. В 1955 г. меры 
содействия естественному возобнов
лению проведены на площ ади, 
составляю щ ей около 25% площ ади 
годичной лесосеки сплош ных рубок. 
Т акой р азм ах  работ заставл яет  осо
бо тщ ательно  отнестись к их качест
венной оценке.

К числу мер по содействию естест
венному возобновлению  относятся: 
оставление на вы рубках семенников 
и подроста, ры хление почвы, очистка 
вы рубок и корчевка пней, временное 
сельскохозяйственное пользование 
на вы рубках и других площ адях, 
огораж иван ие вы рубок, молодняков 
и спелых насаж дений. В Н аставл е
нии по применению  мер содействия 
естественному возобновлению  леса в 
таеж ной зоне европейской части 
С С С Р, изданном в 1944 г. Главным 
управлением  лесокультур и лесного 
хозяйства Н арком  леса С С С Р, кроме 
того, указы вается  ещ е и подсев 
семян.

В настоящ ее врем я в лесхозах в 
качестве мероприятий по содействию 
естественному возобновлению  учиты
ваю тся лиш ь ры хление почвы и н а
чинаю щ ийся ш ироко практиковаться 
подсев семян. В этой статье анализ

м атери алов учета результатов про
веденных мероприятий содействия 
естественному возобновлению  леса и 
выводы относятся к работам  по ры х

лению  почвы и в некоторой части 
к подсеву семян. В статье не за т р а 
гивается учет эф ф ективности таких 
мероприятий, как  оставление семен
ников, семенных куртин, очистка 
лесосек от порубочных остатков, 
временное сельскохозяйственное 
пользование на вы рубках и других 
не покрытых лесом площ адях, огора
ж ивание вырубок, молодняков и спе
лы х насаж дений.

О чистка лесосек от порубочных 
остатков, корчевка пней, временное 
сельскохозяйственное пользование 
проводятся для других целей, содей
ствие возобновлению  леса в этом 
случае будет лиш ь сопутствующ им 
мероприятием, а оставление 'Же 
семенников финансируется по д р у 
гим статьям  расходов.

Осенью 1955 г. лесхозам и М и
нистерства сельского хозяйства 
Р С Ф С Р  был проведен учет резуль
татов работ 1953 и 1954 гг. по содей
ствию естественному возобновлению . 
Бы ли обследованы  875 тыс. га пло
щ адей, на которых проводились 
рыхление почвы и частично подсев 
семян, почти во всех областях, к р а 
ях, автономных республиках Россий
ской Ф едерации.

Н иж е приводится таблиц а 1, в 
которой даю тся сводные м атериалы  
инвентаризации осени 1955 г.

К ак  свидетельствую т приведенные 
данны е, на 32,8% ' площ ади, где про
водились работы  по содействию 
естественному возобновлению , имеет
ся более 5000 всходов на 1 га; на 
21,7%  площ ади отмечается от 3000 
д о  5000 всходов на 1 га; на 23,5%  — 
от 1000 до 3000, и на 22%  площ а
д и — менее 1000 всходов на 1 га.

В «И нструкции по устройству и 
обследованию  лесов государственно
го значения С С С Р», утверж денной в
1951 г., оценка лесовозобновления 
характеризуется наличием на 1 га 
хорош их экзем пляров главны х и 
сопутствующ их пород до 5 лет по 
следую щей ш кале: удовлетворитель
н о е — от 5000 до 10 000 экз., пло
хое — от 3000 до 5000 экз., отсутст
вующ ее — менее 3000 экз.
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Количество всходов на площадях, где проводились мероприятия по содействию 
естественному возобновлению (тыс. га)

Т а б л и ц а  1

Площадь, 
на кото
рой про

ведены

Количество всходов на га

•=*о
СО Н
§5 Категория

площадей

свыше 5000 шт. от 3000 
до 5000 щт.

от 1000 
до 3000 шт.

менее 1000 шт.

§■&
«2

меры со
действия 

—всего
на пло
щади % на пло

щади % на пло
щади %

на пло
щади %

19531 
1954/ 
19531 
1954J

Лесосеки |

Под поло- ( 
гом леса 1

296,7
352,5
112,1
114,4

113.3
121.4 
29,8 
20,7

38,1
34,4
Зо,7
18,0

66.5 
79,1 
22,0
22.5

22.4
22.5
19.6 
19,8

63.8 
84,5 
27,7
29.9

21,5
23,9
24,7
26,1

53,1
67.5
32.6 
41,3

18,0
19,2
29.0
36.1

И т о г о .  . 875,7 285,2 32,6 190,1 21,7 205,9 23,5 194,5 22,0

С ледовательно, 45% площ адей, на 
которых проводились ры хление и 
частично подсев семян, могут быть 
охарактеризованы , как  площ ади, где. 
возобновление отсутствует. Р я д  лес
ных специалистов вы сказы ваю т 
соображ ения, что количество всходов 
главной породы до 1500 экзем пляров 
в возрасте до 5 лет на 1 га обеспечи
вает в будущ ем хорош ее насаж дение 
с преобладанием  главны х пород. 
О днако, если д аж е  принять такую  
поправку, то  и в этом случае будем 
иметь больш ие площ ади с отсутст
вующим возобновлением. Это 
отнюдь не значит, что на всех таких 
площ адях невозмож но естественное 
возобновление, а показы вает лиш ь, 
что проведенные мероприятия о к а за 
лись м ало  эффективными.

М ероприятия по содействию 
естественному возобновлению прово
дились на не покрытых лесом пло
щ адях  и под пологом насаж дений. 
В 1953 г. меры содействия под поло
гом леса применялись на 27% , а в
1954 г. на 24,5%  площ ади. По д ан 

ным инвентаризации, под пологом 
леса они оказали сь  менее эф ф ектив
ными, чем на вы рубках. З а  оба года 
удовлетворительно возобновилось 
лиш ь 22 % площ ади. О бъясняется это 
тем, что под пологом леса меры 
содействия проводились в основном 
в лесостепных лесхозах и лесхозах 

ю ж ной части зоны смеш анных л е 
сов, где лесовосстановительны е про
цессы протекаю т в более трудных 
условиях, чем в таеж ной зоне,- 

В связи с тем, что семенные годы 
больш инства главны х древесных 
пород повторяю тся через несколько 
лет, а планы мероприятий по содей
ствию естественному возобновлению 
определяю тся еж егодно, лесхозы  по 
собственной инициативе и соверш ен
но правильно начинаю т во все воз
растаю щ их объем ах практиковать 
подсев семян. С равнение результа
тов, полученных на площ адях, где 
практиковалось рыхление почвы с 
подсевом семян с полученными то ль
ко при одном рыхлении почвы, п р и 
ведены в таблице 2-

Т а б л и ц а  2

Наличие всходов на площадях, на которых применялись различные меры содействия
естественному возобновлению

Меры содействия

Площадь (%) с наличием всходов на 1 га

свыше 5000 от 3000 до 5000 от 1000 до 3000 менее 1000
экземпляров экземпляров экземпляров экземпляров

Рыхление почвы с подсевом семян 38,3 25,1 20,6 13,0
Только рыхление п о ч в ы .................... 30,0 22,8 24,9 22,3
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Таксаторы  по лесоустроительной 
инструкции оценят невозобновив- 
ш имися при рыхлении почвы с под
севом семян 36,6%  всех площ адей, 
а если будет применяться только 
рыхление почвы, таких площ адей 
будет уж е 47,2% . С ледует при этом 
отметить, что до  1955 г. аэросев 
леса относился к мероприятиям по 
содействию естественному возобнов
лению .

Н а  основании приведенных выш е 
м атери алов инвентаризации резуль
таты  работ по содействию естествен
ному возобновлению  не могут быть 
признаны  удовлетворительны ми.

Л учш ие результаты  при производ
стве работ по содействию естествен
ному возобновлению  получены л ес
хозам и В ладим ирской, Вологодской, 
И ркутской, Костромской и ряда д р у 
гих областей. Плохие результаты  
отмечены в М олотовской и Н ово
сибирской областях, А лтайском,
П рим орском  Х абаровском краях.

К числу основных причин плохих 
результатов мер содействия относит
ся производство работ по рыхлению 
почвы на площ адях, где такого  рода 
работы  не д ад у т  нужного эф ф екта. 
В «Н аставлении по применению мер 
содействия естественному возобнов
лению  леса  в таеж ной  зоне европей
ской части С С С Р», изданном в 
1944 г., записано: «Содействие
поранением почвы нецелесообразно:
а) на тяж елы х  суглинках и глинах;
б) на избыточно увлаж ненны х поч
вах ; в) при недостаточном количест
ве источников сем ян или отсутствии 
плодонош ения; г) на делянках, по
ступаю щ их в летню ю  рубку; д) при 
наличии в древостое примеси осины 
в количестве одной десятой и более 
(если ж е имеется в виду получить 
самосев ели, пихты или лиственни
цы — участие осины во внимание не 
приним ается)» .

О днако в больш инстве случаев эти 
элем ентарны е требовани я не соблю 
даю тся.

Н аставлен и е отм ечает (§ 17), что 
«при обработке почвы под естествен
ное возобновление необходимо, что
бы обработка почвы производилась 
параллельны м и полосами. С реднее 
расстояние м еж ду полосами (или 
бороздам и) не долж но превы ш ать

1,5— 2 м. П ри затруднительном  про
ходе орудий расстояние м еж ду по
лосам и допустимо до 3 м, но обра
ботка в этом случае производится в 
двух взаим ноперпендикулярны х н а
правлениях».

При обработке почвы плугами 
глубина обработки д о лж н а быть по 
возмож ности наименьш ей, с тем 
чтобы в отваленны й пласт ш ло не 
более 2— 4 см минерального слоя 
почвы. О б раб аты ваем ая  орудиям и 
площ адь д олж н а быть очищ ена от 
порубочных остатков и в ал еж а  (хотя 
бы на полосах д ля  прохода о р у д и й ). 
Н аконец, при наличии зам етного 
уклона местности плуж ны е борозды 
проводятся поперек направления 
склона.

П одготовка почвы под естествен
ное возобновление хвойных пород 
как под пологом леса, т ак  и на вы 
рубках производится осенью в год 
плодонош ения, начиная с сентября. 
Д л я  сосны допускается ранняя 
весенняя обработка почвы, но не 
позднее 15 мая, до  окончания м ассо
вого вы лета семян.

Если в хвойных насаж дениях 
имеется свыш е двух десяты х лист
венных, подготовка почвы под поло
гом леса проводится только после 
опада листьев. Н аруш ение приведен
ных рекомендаций подготовки почвы 
под естественное возобновление 
сильно сн и ж ает эффективность 
результатов.

При работах  по содействию возоб
новлению необходимо при держ и вать
ся определенных правил. О днако 
ш аблонное применение правил недо
пустимо, во всех случаях надо учи
ты вать конкретны е условия каж дого  
участка. Зачастую  поранение почвы 
без учета конкретных лесораститель
ных условий не д ает  полож ительны х 
результатов. Так, например, в л ен 
точных борах А лтайского кр ая  на 
плуж ны х бороздах, проведенных по 

-вырубкам и гарям , д аж е  при н али 
чии достаточного количества хоро
ших обсеменителей не наблю дается 
всходов, которые возм ож но обнару
ж ить лиш ь в зоне тени от семенни
ков.

Очень важ ен точный учет произве
денных работ. А м еж ду тем этому 
обстоятельству не придаю т долж но-
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го значения. О тм ечаю тся случаи, 
когда учиты вается больш ая пло
щ адь, на которой произведено ры х
ление почвы, чем это фактически 
выполнено, в других случаях  учиты
вается  значительная площ адь вы ру
бок, состоящ ая из ком плекса типов 
м естопроизрастания, на которых 
поранение почвы различны м  образом  
влияет на возобновление. Учет 
результатов мероприятий по содей
ствию естественному возобновлению  
необходимо организовать таким
образом , чтобы он отвечал действи
тельном у состоянию  проведенных 
работ.

Н еобходимо такж е  отметить, что 
выводы по итогам инвентаризации 
площ адей, на которых были прове
дены меры содействия естественному 
возобновлению , не могут быть точ
ными и исчерпываю щ ими, так  как
сущ ествую щ ая методика учета
результатов возобновления крайне
несоверш енна. П о этой методике 
нельзя определить характер  и сте
пень возобновления хозяйственно 
ценными породами. В ф орме учета 
качества возобновления семенные 
экзем пляры  не вы деляю тся и учиты 
ваю тся вместе с порослевыми экзем 
плярам и. Всходы от подсева семян 
показы ваю тся такж е  вместе с куста
ми поросли.

А нализ м атериалов ин вентари за
ции позволяет сделать следую щ ие 
предложения. Д л я  восстановления 
леса главными породами ответствен
ные специалисты лесхозов и лесни
честв долж ны  заран ее  отбирать 
площ адй, на которых нам ечаю тся 
работы  по содействию естественному 
возобновлению  и лично осмотреть их 
в натуре. Рабочие, производящ ие 
работы  по содействию возобновле
нию, долж н ы  быть предварительно

тщ ательно проинструктированы  лес
ничими или их помощ никами. Все 
работы  долж ны  проводиться под 
руководством объездчиков согласно 
указан иям  лесничих и их помощ ни
ков.

Следует возм ож но ш ире практико
вать подсев сем ян главны х пород, 
приурочивая это  мероприятие к  ран 
нему весеннему периоду.

М ероприятия по содействию 
естественному возобновлению  под 
пологом леса  в спелых насаж дени ях 
надо ограничить только теми участ
ками, в которых возм ож но организо
вать рубку и вы возку леса  зимой 
по снегу.

П лощ ади, где проведены меры 
содействия возобновлению , долж ны  
быть сняты  с помощ ью  простейш их 
геодезических инструментов, надо 
поставить столбы, как  это делается 
при производстве лесны х культур, и 
отграниченные участки занести в 
соответствую щ ие книги. Затем  нуж 
но организовать  последую щ ее систе
матическое наблю дение за  ходом 
возобновления. Н еобходимо пере
смотреть методику учета результатов 
мер содействия естественному 
возобновлению .

Н есм отря на то, что мероприятия 
по содействию естественному возоб
новлению леса ведутся в п родолж е
ние десятков лет на значительной 
площ ади, до сего времени работники 
лесного хозяйства не обмениваю тся 
опытом организации этого м ероприя
тия. Б ы ло бы весьм а ж елательно, 
чтобы работники мест, непосредст
венно руководящ ие этими работам и, 
на страницах ж урн ала  «Лесное 
хозяйство» осветили ход естествен
ного возобновления при проведении 
мер содействия в определенных кон
кретных условиях.
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О применении цветной аэрофотосъемки 
при лесоустройстве

Л . М. ПОПОВ
Главн ы й  инж ен ер  т рест а  %Л е сп р о е к т Л

В С С С Р аэроф отосъем ка исполь
зуется для  лесоустройства уж е около 
30 лет. П ервы е ж е  опыты примене
ния плановы х аэрофотоснимков дали 
полож ительны е результаты . Лесо- 
устроители стали пользоваться ф ото
графическим  изображ ением  земной 
поверхности (центральная проекция) 
на аэроф отосним ке в качестве топо
граф ической основы для  нанесения 
границ таксационны х выделов, ф ото
снимок зам енил собой таксационны й 
абрис. Это д а л о  возможность увели
чить расстояние м еж ду визирами и в 
некоторых случаях  д аж е  совсем от
казаться  от последних, так  как  при 
I и II р а зр я д ах  лесоустройства так 
сатор им еет возм ож ность заходить в 
каж ды й оконтуренный выдел.

О собенно ш ироко стала  приме
няться л есн ая  аэроф отосъем ка в 
послевоенные годы. В настоящ ее 
время лесоустройство больш инства 
лесхозов не обходится без м атери а
лов аэроф отосъем ки. Если в первые 
годы м атери алы  аэрофотосъемки 
(кон тактн ая печать) использовались 
лиш ь д ля  изготовления фотоабрисов, 
на которые наносились контуры вы
делов, то в последнее время 
(с 1952 г.) многие лесоустроитель

ные экспедиции «Л еспроекта»  при 
устройстве лесов севера и Сибири 
( I I I — IV разряд ) стали применять 
уточненные фотосхемы \  фотопланы 
м асш таба 1 : 25000 и д а ж е  ф ото
планш еты.

В некоторых экспедициях органи
зованы  ф отограм м етрические группы 
и партии д ля  изготовления уточнен
ных фотосхем, ф отопланов, часть 
фотосхем для  лесоустройства (по 
специальны м договорам ) изготов
ляю т «С ельхозаэросъем ка» и аэр о 
геодезические предприятия других

1 Уточненной фотосхемой называется 
одномасштабное фотографическое изображе
ние местности, полученное в результате
монтажа трансформированных аэроснимков 
на основе ориентирующих точек.

ведомств. В 1954— 1955 гг. специа
листы «Л еспроекта» изготовили 
уточненные фотосхемы на площ адь 
около 10 млн. га.

Уточненные фотосхемы позволяю т 
добиться значительной экономии 
средств путем сокращ ения объем а 
трудоемких геодезических работ по 
съем ке окруж ной межи, планш етных 
рам ок и внутренней ситуации, повы 
ш ается качество работы  по перене
сению вы делов с ф отоабриса на 
планш ет.

Н о несмотря на все эти преиму
щ ества, соврем енная аэроф отосъем 
ка не удовлетворяет лесоустроителей, 
так  как  д аж е  при полном использо
вании ее м атериалов объем  т а к с а 
ционных (инвентаризационны х) р а 
бот в натуре почти не сократился.

При лесоустройстве по I— II р а з 
рядам  таксатор  вы нуж ден заходить 
в каж ды й вы дел, а при устройстве 
по I I I— IV разр ядам , где таксация 
проводится по ходовым линиям , при
ходится довольствоваться субъектив
ным описанием выделов, располо
ж енны х в пространстве м еж ду 
ходовыми линиями (визирами, про
секам и ). И зм ерительное деш иф риро
вание ш ирокого применения в п рак
тике лесоустроительны х работ не 
получило.

Д еш и ф ровка 2 выделов на аэроф о
тоснимке зависит от достаточного, 
различим ого глазам и , контраста 
меж ду изображ ениям и геометриче
ских форм отдельных деревьев или 
целых участков. При благоприятны х 
условиях человеческий глаз может

! Свойства фотографического изображе
ния, обеспечивающие возможность чтения 
и измерения его, называются дешифрируе- 
мостью фотоизображения. Она зависит от 
условий фотографирования и физических 
свойств фотоизображения.

Признаки, позволяющие определить со
держание фотографического изображения, 
называются дешифровочными. Основными 
из них являются формы, размеры, тон, 
взаимосвязь и высота.
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разли чать контрасты  в изображ ениях 
в пределах  до 1—2% , однако для 
качественного деш иф рирования Кон
туров необходим контраст более 
10% . С овременны е панхроматические 
аэропленки обладаю т достаточной 
контрастностью , необходимой для 
деш иф рирован ия. Так, при м асш табе 
ф отои зображ ен ия 1 : 10 000 и круп
нее м ож но определить господствую 
щую древесную  породу по ф орм ам  
крон, зернистости, тону изображ ения. 
С уменьш ением м асш таба аэроф ото
съемки деш иф рирование различны х 
пород на ф отоотпечатках ослож няет
ся и д аж е  во многих случаях д ел ает 
ся практически невозмож ны м. П о
этом у возникает необходимость 
корректирования каж дого  кам ераль- 
но оконтуренного вы дела тщ атель
ным осмотром его в натуре.

Ф отограф ическая эмульсия способ
на воспроизвести четкое и зо б р аж е
ние предметов лиш ь в том случае, 
если предметы  будут о бладать  опти
ческим контрастом , то есть будут 
разли чаться  количеством или качест
вом отраж аем ой  ими лучистой эн ер 
гии под различны м и углами. Р а зл и 
чие в количестве лучистой энергии, 
отраж аем ой  предметом, назы вается 
яркостным контрастом (он зависит 
от яркости освещ ения, о тр аж ател ь 
ной способности предметов и свето
чувствительности м атер и ал о в ), а 
различие в спектрозональном  соста
ве — цветным контрастом  (он зав и 
сит от качественного состава осве
щ ения, спектральной отраж ательной 
способности предметов и цветочувст
вительности м атер и ало в).

В период времени, когда листвен
ные породы покрыты листвой, они, 
как  и хвойные, сравнительно одно
образного зеленого цвета, с неболь
шой разницей в оттенках. .П оэтому в 
видимой части спектра спектральная 
о тр аж ател ьн ая  способность у всех 
древесны х пород в лесу почти оди
накова.

О познавание состава насаж дений 
и д аж е  определение границ выдела 
па панхроматических снимках св я за 
но с известными трудностями и для 
проверки требует обязательного 
осмотра всего участка в натуре. Это 
является  серьезны м недостатком 
панхроматических аэрофотоснимков.

В 1946— 1947 гг. научный сотруд
ник лаборатории  аэрометодов А каде
мии наук С С С Р А. К- Пронин, а в 
1948 г. Ц ен тральн ая  аэрофотолесо- 
устронтельная экспедиция Ц ен траль
ного треста «Л еспроект» провели 
опытную аэросъем ку лесны х м асси
вов на инфрахром атической пленке, 
эмульсия которой облад ает  способ
ностью и зображ ать  оптический конт
раст за  пределам и видимой части 
спектра. О казалось, что на ф ото
снимках с инфрахром атической плен
ки отчетливо вы деляю тся отдельные 
участки различны х хвойных и лист
венных пород. О бъясняется это тем, 
что, как  известно, инфралучи не 
одинаково отраж аю тся от р-азличных 
древесны х пород. Ф отограф ирование 
в зоне инф ракрасны х лучей позволя
ет вы явить такие детали  предмета, 
которые неразличимы  при ви зуаль
ном наблю дении (поскольку челове
ческий гл аз воспринимает контрасты  
только в видимой части излучения) 
или при ф отограф ировании на пан 
хроматической пленке. О днако ф о
тограф ирован ие на ин ф рахром ати
ческой пленке имеет целый ряд  
серьезны х недостатков. Т ак, некото
ры е предметы земной поверхности, 
окраска  которых различим а глазом  
и которые вы деляю тся на панхро
матической пленке в виде черно
белой градации, на ин ф рахром ати
ческой пленке имею т один тон и 
поэтому слабо различимы . Так, 
осенью п ож елтевш ая листва древес
ных и кустарниковы х пород имеет 
одинаковую  отраж ательн ую  способ
ность с зелены ми кронами хвойных 
(на панхроматической пленке они 
хорош о разд ел яю тся).

П еред исследователям и встал 
вопрос, нельзя  ли создать пленку с 
эмульсией, способной воспринимать 
лучи видимой и невидимой части 
спектров, которая пвзволила бы 
легко разли чать лю бое однозональ
ное изображ ение. В 1946 г. старш ий 
научный сотрудник Н И К Ф И  А. И. 
И орданский предлож ил метод двух
зонального ф отограф ирования, кото
рый был н азван  спектрозональны м 
ф отограф ированием . А. И. И ордан
ский использовал приемы цветной 
ф отограф ии, позволяю щ ие осущ ест
вить ,  получение однозональны х
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частичных изображ ений, различны х 
по цвету; в этом случае при н ал о ж е
нии двухзональны х изображ ений 
одного на другое не теряю тся
детали.

В настоящ ее врем я наш а отечест
венная фотопромыш ленность вы 
пускает спектрозональную  пленку 
СН -2.

С хема строения пленки такова: 
на прозрачную  основу с противо- 
орельны м слосм наносится эм у л ь
сионный слой, чувствительны й к 
видимой части спектра (панхром ати
ческий), затем  наносится эм ульсион
ный слой, чувствительны й к инфра- 
хроматическим лучам , поверх кото
рого в свою очередь наносится 
защ итны й слой. В верхний эм уль
сионный слой вводится компонент, 
даю щ ий сине-зелены й краситель, а 
в нижний — краснообразую щ ий ком 
понент, даю щ ий при проявлении 
пурпурный краситель.

В негативном изображ ении все 
детали , отраж аю щ и е инф ракрасны е 
лучи, воспроизводятся частичным 
изображ ением  сине-зеленого цвета, 
детали  ж е, отраж аю щ ие видимую 
зону спектра, — пурпурным цветом 
частичного изображ ения. Д етали , 
отраж аю щ ие лучи обеих спектро
зональны х зон, воспроизводятся 
частичными изображ ениям и, д аю 
щ ими зелено-серы й цвет. Д л я  
съемки на пленке СН -2 могут при
м еняться светоф ильтры  оранж евы й 
О С -14 и ж елты й Ж С-18. При пере
ходе от оранж евого  светофильтра к 
ж елтом у д оля  участия пурпурного 
и зображ ени я возрастает, что способ
ствует вы явлению  деталей  и зоб раж е
ния растительности; кроме того, 
светоф ильтр Ж С -18 уничтож ает 
ды мку и, следовательно, повыш ает 
качество снимков.

В первы е Ц ентральны й трест «Лес- 
проект» провел опытную аэроф ото
съем ку  на спектрозональной пленке 
в 1952 г. О дноврем енно была осу
щ ествлена съем ка на трехслойной 
пленке, которая д ает  возможность 
получить изображ ени е земной 
поверхности в натуральны х цветах, 
то  есть близких к восприятию  глаза 
человека. Но от трехслойной съемки 
приш лось отказаться, т ак  как  лес
ные массивы на снимках изобра
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ж аю тся в однообразном  зеленом 
тоне.

К сож алению , спектрозональны е 
ф ильм ы  (на пленке С Н -2) 1952 г. 
оказали сь  недодерж анны ми вслед
ствие того, что при съем ке приме
нялся красны й светоф ильтр К С -14, 
который в значительной степени 
отрезал  видимую  часть спектра. 
К роме того, обработка фильмов и 
цветной печати не бы ла нами д оста
точно хорошо изучена и проводилась 
несоверш енными способами.

В 1954 году работы  были продол
жены. Н а спектрозональную  пленку 
со светоф ильтром  Ж С -18 была 
заснята  часть М акарьевского  лес* 
хоза Костромской о б л асти (4000 г а ) , 
в котором в том ж е году проводи
лось лесоустройство с панхром атиче
скими (черно-белыми) снимками.

П лощ адь, на которой проводилась 
аэросъем ка, представляет собой 
прямоугольник, вытянутый с востока 
на зап ад  на 9 км, и с севера на юг — 
на 5 км. Р ельеф  участка холмистый 
с общим уклоном к реке Белом у 
Л уху, которая протекает вдоль 
северной границы. Главной породой 
на территории является сосна. Н а 
супесчаных почвах распространены  
насаж дени я с преобладанием  осины 
и березы , по тальвегам  встречается 
ель.

Д л я  съемки использовался сам о
лет Л И -2 , она проводилась аэро
ф отоаппаратом  «ТЭ» — «Скорый», 
со следую щ ими техническими д ан 
ными: разм ер фотоснимка 18 X
X 18 см; объектив «Р уссар-П лаз- 
мат» с ф. 20 см; светосила 1 : 6,3.

23 августа состоялась пробная, а
9 сентября производственная аэро 
ф отосъем ка, причем на одной поло
вине территории (3 м арш рута) была 
проведена аэросъем ка в м асш табе 
1 : 10000, а на другой в м асш табе 
1 : 15000. В результате полета бы ло 
получено 90 негативов. С ъем ка была 
начата в 9 час. 45 мин., окончена в
10 час. 15 мин., ды м ка отсутствова
ла. Видимость 40 км, экспозиция 
Ч40 сек., светофильтр Ж С -18. А эро
ф отопленка С Н -2 имела чувстви
тельность 102° (по С Д  0,85).

Ф ильм был проявлен в ф отолабо
ратории Ц Н И И Г А иК  (в течение 
14- мин., при тем пературе 20° С,
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в проявитель было добавлено б куб. 
см 3% б ен зтр и азо л а). П олученная 
кон тактн ая печать была хорош его 
качества.

К ак  у ж е  сообщ алось, летом
1954 г. наш  опытный участок (к ак  и 
весь М акарьевский л есх о з), был 
устроен по II р азр яд у  с применением 
панхроматических (черно-беды х) 
аэроф отосним ков м асш таба 1 : 15000. 
Д л я  вы явления преимущ еств и недо
статков цветных аэроф отоснимков 
ин ж енер-таксатор  С. Синицын про
вед инвентаризацию  этого участка 
вторично, но уж е с применением 
спектрозональны х (цветных) аэр о 
фотоснимков м асш таба 1 : 10000 и 
1 : 15000.

И з-за  плохой погоды в ноябре 
работы  на всем участке не были 
закончены . Н о и тот м атериал, кото
рый был обработан  зимой 1954/55 г., 
представлял  огромный интерес. 
С пектрозснальны е снимки были 
многоцветными и отдельны е породы 
и зображ али сь на этих снимках р а з 
личны ми цветами.

Различны й цвет разны х древесных 
пород на спектрозональны х снимках 
объясняется тем, что различны е 
виды растительности неодинаково 
отраж аю т длинноволновы е лучи за 
пределам и далеко  видимой части 
спектра (К ри н ов). П ри этом хвой
ные породы отраж аю т меньш е 
длинноволновых лучей, чем листвен
ные: сосна 53 %, ель 43— 45% ,
береза 66— 67% , осина 77— 79%'. 
Вот почему и зображ ени я древесной 
растительности на спектрозональной 
фотопленке будут о бладать  боль
шим оптическим контрастом  и бо
лее устойчивыми деш ифровочны - 
ми признакам и, чем изображ ение на 
панхроматической пленке- Н а  полу
ченных цветных ф отосним ках ли ст
венные породы, о траж аю щ и е боль
шее количество длинноволновых 
инф ракрасны х лучей, изображ аю тся 
пурпурным цветом разны х тоноп 
и оттенков, а хвойные породы, 
которы е отраж аю т меньш е тдаих 
лучей ,— зелено-серы ми цветами.

В 1955 г. «Л еспроект» и Ц ент
ральны й аэрофотолесоустроительны й 
трест продолж или опытную работу в 
новом районе на больш ей площ ади. 
В прош лом году 6-й М осковской

экспедицией бы ла закончена работа 
в М акарьевском  лесхозе. 24 августа 
«А эрофлот» по договору с Ц ен траль
ным трестом произвел аэроф ото
съем ку на спектрозональную  пленку 
в другом  лесорастительном  райо
н е — в С еверном лесхозе Н ово
сибирской области, где К алининская 
аэроф отолесоустроительная экспе
диция (нач. партии т. Б ак л ан о з , 
таксаторы  тт. Ш абанова и Ш аб а 
нов) проводила устройство лесо 
сы рьевой базы  по III разряду .

Н а лесосырьевой б азе  площ адью  
8 тыс. га аэроф отосъем ка бы ла про
ведена триж ды  — на спектрозональ
ную пленку с ж елты м  Ж С -18 и 
оранж евы м  О С -14 светоф ильтрам и и 
на панхроматическую  пленку.

Технические условия аэроф ото
съемки и обработки м атериалов 
были подобны аэроф отосъем ке 
М акарьевского  лесхоза. Сущ ествен
ное отличие состояло в том, что 
м асш таб  этой съем ки был 1 : 25000, 
что соответствовало требованиям  
III  р азр яд а  лесоустройства. Ф ильм 
был проявлен и снимки отпечатаны 
в ф отолаборатории Ц ентрального 
треста.

Л есосы рьевая база  располож ена 
на севере Н овосибирской области, в 
150 км от г. Б арабинска. Рельеф  
участка волнистый, с незначительной 
высотой над уровнем моря. Н а с а ж 
дения располагаю тся по возвы ш ен
ным местам (гривам ) на подзолах и 
структурных солонцах различной 
мощ ности; м еж гривны е пространства 
заним аю т болота и озера. Н а терри
тории имею тся чистые сосняки, 
березовы е и осиновые насаж дения 
I I — IV бонитета различны х возрастов 
и см еш анны е из сосны, кедра, ели и 
лиственных пород в различны х соот
нош ениях.

В Северном лесхозе, как  и в 
М акарьевском , бы ла проведена так 
сация с применением сначала пан
хроматических, а затем  спектрозо
нальны х снимков.

Вследствие того, что изображ ения 
крон различны х древесны х пород на 
спектрозональны х снимках окраш и
ваю тся различны м и цветами, при 
внимательном  рассмотрении вы дела 
можно обнаруж ить д аж е  незначи
тельную  примесь других пород к
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преобладаю щ ей. О собенно резко 
вы ступаю т эти различия в н асаж д е
ниях с крупными кронами (приспе
ваю щ ие, спелые, перестойные н а с а ж 
д ен и я). Л егко  различается  примесь 
лиственны х пород к сосне, слабее 
примесь березы  в осиновом н асаж 
дении, вследствие сходства окраски 
их крон. О днако при внимательном 
исследовании снимков среди круп
ных ж елтобуры х крон осины легко 
м ож но рассм отреть светлокоричне
вые сравнительно мелкие кроны 
березы .

П роведенны е опыты показали , что 
спектрозональны е аэрофотоснимки 
при деш иф рировании даю т возм ож 
ность значительно точнее определить 
состав насаж дени й, чем п ан хром а
тические.

П ри деш иф рировании дополни
тельны м признаком  для более точ
ного определения состава н асаж д е
ний м ож ет служ ить степень вы пук
лости крон. Кроны различны х 
древесны х пород на спектрозональ
ных снимках имею т более выпуклые 
формы, чем на черно-белых.

К огда аэроснимки рассм атриваю т
ся в стереоскоп, то характер вы пук
лости крон м ож ет служ ить дополни
тельны м отличительным признаком 
при деш иф рировании состава.

Все перечисленны е нами признаки 
относятся к приспеваю щ им, спелым 
и перестойным насаж дениям . М олод- 
кяки  и средневозрастны е насаж дения 
по цвету или тону отличаю тся от 
первых; эго  позволяет во многих 
случаях  при деш иф рировании отли
чить и группы возраста насаж дений; 
повидимому с изменением возраста 
меняется о тр аж ател ьн ая  способ
ность, вследствие чего они р азл и 
чаю тся по цвету в зависимости от 
возраста.

Если сосновые насаж дения в воз
расте 60— 80 л ет  и старш е имею т на 
спектрозональны х снимках зеленую  
окраску, то в более молодом во зр а
сте те ж е  насаж ден и я  окраш ены  в 
яркобуры й цвет на снимках М акарь- 
евского лесхоза и светлокоричневый 
в Северном; молодняки и средневоз
растны е насаж дени я березы  ймеют 
красно-оранж евы й, а насаж дения 
старш их возрастов — ж елты й цвет. 
К едр, к ак  и сосна, имеет зеленую

окраску, но более интенсивного тона, 
по рисунку крон эта порода резко 
отличается от сосны.

Н еобходимо подчеркнуть, что 
окраска пород на спектрозональны х 
снимках Северного и М акарьевского 
лесхозов очень бли зка по цвету. 
Т аксаторы  М осковской экспедиции, 
проработавш ие в течение полевого 
сезона с спектрозональны ми сним ка
ми, при обмене опытом легко  читали 
снимки Северного лесхоза.

Автор настоящ их строк интересо
вался, как  проводят кам еральное 
деш иф рирование спектрозональны х 
снимков опытные таксаторы , про
ш едш ие хорош ую  тренировку. Так, 
проверка таксатора  Е. Ш абановой 
п оказала , что подавляю щ ее боль
шинство вы делов она описала с 
достаточной точностью, очень бли з
кой к натурной глазом ерной т а к с а 
ции, проведенной другим  опытным 
таксатором .

С пектрозональны е аэроф отосним 
ки благодаря  цветному изображ ению  
повы ш аю т и точность деш иф рирора- 
ния конфигурации отдельных вы де
лов. При кам еральном  деш иф риро
вании одной и той ж е  территории на 
спектрозональны х фотоснимках вы 
делов, имеющих четкие границы, 
на снимках м асш аба 1 : 15000 на 
20— 30% больш е, чем на пан хром а
тических снимках, а на снимках 
м асш таба 1 : 25000 — на 15— 20% .

О пыт работы  со спектрозональны 
ми снимками показал, что по ним 
мож но кам ерально деш иф рировать 
условия м естопроизрастания. В след
ствие способности растений к «изби
рательном у» поглощ ению  и о тр аж е
нию лучей в длинноволновой части 
спектра, различной будет и окраска 
травянистого покрова на вы рубках, 
прогалинах, гарях, рединах и в н а 
саж дениях , полнота которых позво
ляет  разглядеть  покров сквозь полог. 
В сосновых насаж дени ях определить 
травянисты й покров под пологом 
насаж дени я возмож но до  полноты 
0,6, а в березовы х н асаж дени ях — до 
0,5. Н а снимках, в зависимости от 
преобладания тех или иных расте
ний, травянисты й покров имеет 
следую щ ую  окраску: вейник — ярко- 
зеленую , кладония — зеленую , ку
куш кин лен— ж елто-зеленую , осоки—
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ж елтую , сф агнум — бурокрасную . 
О собенно легко определяю тся участ
ки с избыточным увлаж нением .

Таким образом , спектрозональны е 
аэрофотоснимки по сравнению  с 
панхроматическими имею т ряд  пре
имущ еств. Д еш и ф ри рован ие их 
мож ет быть произведено с более 
высокой точностью, при которой вы 
являю тся многие подробности внут
ренней ситуации квартала.

М асш таб  аэроф отосним ков
1 : 10000— 15000 имеет значитель

ные преимущ ества перед масш табом  
1 : 25000, так  как  при более круп
ном м асш табе легче рассм отреть 
кроны отдельны х деревьев в н а 
саж дении , что способствует более 
достоверному определению  состава, 
возраста  и полноты при деш иф ри
ровании.

П ри устройстве лесов по III и IV 
разр ядам  мы теперь удовлетворяем 
ся субъективны м деш ифрированием  
вы делов в меж визирном пространст
ве по панхроматическим  снимкам, 
спектрозональны е снимки м асш таба 
1 :2 5 0 0 0  несомненно повы сят точ
ность наш их работ.

П ри работах  по высшим разрядам  
следует проводить аэроф отосъем ку в 
м асш табе 1 : 15000; как  показал  
опыт аэроф отосъем ки в М акарьев- 
ском и Северном лесхозах, лучш ие 
результаты  д ает  съем ка с примене
нием ж елтого светоф ильтра.

Внедрение в лесоустройство но
вого вида аэросъем ки повысит 
качество работ и в определенных 
условиях м ож ет значительно облег
чить труд таксатора.

За правильное использование 
лесного фонда

Е. П . СЫ СО ЕВ
Н ачальник  У п р а в л ен и я  лесного  х о зя й с т в а  

К ировского  област ного  уп р а в л е н и я  сельского х о зя й ст ва

З а  последние годы предприятия 
лесной промыш ленности С С С Р доби
лись значительны х успехов в работе, 
но, н аряд у  с достиж ениями, имею т
ся и крупны е недостатки. П реж де 
всего отсутствует рациональное 
использование древесины.

В Кировской области, где лесам и 
зан ято  свыше половины всей терри
тории, в эксплуатацию  переданы  
сотни миллионов кубометров леса. 
О днако лесосечный фонд осваивает
ся слабо* Р асчетн ая  лесосека гл а в 
ного пользования используется лиш ь 
немногим выш е 50% . Освоение л ес 
ного ф онда происходит в основном 
за  счет хвойных. Л иственное хозяй 
ство эксплуатируется незначитель
ным числом мелких заготовителей и 
на местные нуж ды. Д ревеси на ли ст
венных пород до последнего времени 
заготовлялась  леспром хозам и лиш ь 
в случае зад ан и я  на заготовку  спец- 
соотиментов этих пород.

В результате таких, по сущ еству 
выборочных рубок еж егодно сотни 
ты сяч кубометров лиственны х пород 
или теряю т техническую  пригодность

в силу перестойности, повреж дения 
болезнями и вредными насекомыми, 
или вы валиваю тся, оставленны е л е 
созаготовителям и на корню. Только 
леспром хозам и М инистерства лесной 
промыш ленности С С С Р и только за
1955 г. было оставлено 1,9 млн. 
куб. м расстроенны х недорубов, ко
торы е такж е  обречены на гибель 
вследствие вы вала и потери техни
ческих качеств. К роме того, сотни 
тысяч кубометров уж е заготовлен
ной м елкотоварной и дровяной дре
весины еж егодно бросается лесо
заготовителям и в лесу и портится 
на складах .

М ож но было бы привести зн а 
чительно больш е ф актов нерадивого 
отнош ения лесозаготовителей к лесу, 
однако и приведенных достаточно 
для  того, чтобы уяснить, как  бесхо
зяйственно использую тся лесные 
богатства.

У казания партии и правительства
о ликвидации отставания лесозагото
вительной промыш ленности в К иров
ской области осущ ествляю тся пока 
недостаточно.
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Н а юге области леспромхозы , 
оснащ енны е первоклассной техни
кой, продолж аю т ю титься в отдель
ных лесных дачах , в зоне местного 
потребления, тогда к ак  в северных 
лесны х районах области  колоссаль
ные запасы  перестойной древесины 
вы валиваю тся и гибнут. Л еспром 
хозы не заним аю тся окоркой невы- 
везенной древесины  и не склады ваю т 
ее в ш табеля. Вот почему лесосы рье
вая  б аза  в зоне деятельности лес
пром хоза часто превращ ается в очаг 
захлам лен ия, разм нож ения вторич
ных вредителей и лесны х пож аров. 
Н а  1954 г. площ адь захлам лен ия 
со ставл ял а  около 1,2 млн. га с м ас
сой свыш е 25 млн. куб. м. З а  послед
нее д вадц ати лети е площ адь н ер аз
работанны х горельников составила 
около 550 тыс. га.

В качестве прим ера расточитель
ного использования лесов мож но 
н азвать  хотя бы Чепецкий леспром 
хоз М инистерства лесной промы ш 
ленности в Зуевском  районе. П ослед
ний из года в год оставляет на лесо 
секах невы везенны ми десятки тысяч 
кубометров дровяной и деловой д р е
весины. З а  1950, 1951 и 1952 гг. 
леспромхозом  на лесосеках оставле
но 92 тыс. куб. м древесины, из них 
52,8 тыс. куб. м деловой древесины 
приш ло в негодность. Л есосы рьевая 
база  превращ ена Чепецким леспром 
хозом в очаг вторичных вредителей, 
уничтож аю щ их ценнейш ие леса. З а  
1951, 1952 и 1953 гг. леспромхозом 
списано 107,3 тыс. куб. м лесом ате
риалов, потерявш их технические 
качества.

И все это происходит в условиях, 
когда Чепецкий леспром хоз находит
ся на берегу больш ой сплавной реки 
Ч епца, в 15 килом етрах от ж елезной 
дороги ш ирокой колеи, где каж ды й 
кубометр древесины  м ож ет быть от
правлен в лю бую  безлесную  область 
наш ей страны . В нескольких кило
м етрах от Чепецкого леспром хоза, 
на реке Чепце находятся К осинская 
и К ордяж ская  бум аж ны е ф абрики, 
работаю щ ие в основном на привоз
ных дровах , которые доставляю тся 
из других районов по ж елезной 
дороге.

Только за  1953— 1954 гг. Чепецкий 
леспромхоз за  наруш ение правил

отпуска леса уплатил свыш е 730 тыс. 
рублей ш траф ов. В 1954— 1955 гг. 
леспромхоз резко улучш ил работу 
по использованию  лесосечного ф он
да, но имеется ещ е много лесозаго 
товительны х предприятий, которые 
из года в год допускаю т крупные 
наруш ения в использовании лесного 
ф онда, а достаточных мер к пресече
нию их не принимается. К числу 
таких неисправных лесозаготови
тельных предприятий относятся 
О мутнинский, К лимковский, П есков- 
ский, К айский, П ерервинский, А ф а
насьевский, П оломский, Л альский, 
О паринский и целый ряд других лес
промхозов и лестранхозов.

В 1955 г. за  наруш ение правил 
отпуска леса с лесозаготовительны х 
предприятий взы скано свыш е
5,2 млн. рублей ш траф ов. М ногие из 
лесозаготовительны х предприятий 
продолж аю т наруш ать правила 
отпуска леса и платить крупные 
ш траф ы  н в 1956 г. (К айский, 
П ерервинский и другие леспром 
хозы ).

Н есм отря на выгодное террито
риальное располож ение и хорошие 
транспортны е пути, полум иллиард
ные запасы  древесины  в лесах 
Кировской области эксплуатирую тся 
в настоящ ее время в недостаточных 
разм ерах . Если расчетная лесосека 
в 1940 г. использовалась на 28,3% , 
то в 1955 г. этот процент вырос 
только до 63, освоение ж е  листвен
ной лесосеки составляет 21 % р ас
четной.

М едленное развитие лесозаготовок 
в области объясняется и множ ест
венностью мелких лесозаготовителей 
различных министерств и ведомств, 
которых здесь насчиты вается свыш е 
тысячи. В лесозаготовках  удельный 
вес предприятий М инистерства л ес 
ной промыш ленности С С С Р за
1955 г. составил всего 60% . Н а  тер 
ритории О мутнинского района рабо
тает 34 лесозаготовительны е о рга
низации.

М ногочисленность мелких л есо за 
готовителей и слабое использование 
ими лесосырьевы х баз вы зы вает 
дробление многих крупных массивов 
м еж ду несколькими лесозаготови
телям и, что создает параллелизм  в 
их деятельности, в строительстве
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ж илы х поселков, лесовозны х путей и 
ведет к другим  непроизводительным 
затр атам  государственны х средств.

И стощ ены сы рьевы е базы  многих 
леспром хозов М инистерства лесной 
промыш ленности С С С Р  (У рж умский, 
М алм ы ж ский, Омутнинский, Котель- 
ничский и д р .) , которые вы нуж дены  
работать в мелких разрозненны х 
участках  зоны местного потребления 
или ходатайствовать перед прави 
тельством  о перераспределении лесо
сырьевых баз.

И з общ его количества эксп л у ата
ционных зап асов  за  предприятиями 
М инистерства лесной пром ы ш лен
ности в О мутнинском районе закр еп 
лено только 20% . Все эти лесозаго 
товители использовали расчетную  
лесосеку в 1955 г. всего на 62% . 
Т акое ж е  полож ение в Верховинском 
и ряде других районов области.

М ногие м елкие лесозаготовитель
ные организации, прим еняя на за го 
товке и вы возке леса произвольны е 
нормы и расценки, недостаточно 
используя имею щ иеся у них м еха
низмы, допускаю т больш ие перерас
ходы средств, кубом етр древесины 
обходится в несколько р аз дорож е 
заготовленного предприятиям и лес
ной промыш ленности.

В ию ле 1954 г. У правление лесного 
хозяйства и облфинотдел Кировской 
области вы явили 44 явно убыточных 
мелких лесозаготовительны х пред
приятий. Т ак, например, К ировская 
лесозаготовительная контора «Груз- 
сельзаготлес», заготовляя  2 тыс. 
куб. м древесины , в 1953 г. им ела 
убы ток 671 тыс. рублей. Кировский 
м ехлесопункт М инистерства сель
ского хозяйства А рмянской С С Р  при 
7 тыс. куб. м, заготовленны х в 
1953 г., имел убы ток 146 тыс. р у б 
лей. М ураш инский мехлесопункт 
М инистерства промыш ленных то ва
ров ш ирокого потребления С С С Р, 
Кировский леспром хоз М инистерства 
совхозов С С С Р, М ураш инский л ес 
промхоз Г л авсах ар а  в 1953 г. при 
небольш ом объем е лесозаготовок 
потерпели убытков свы ш е миллиона 
рублей каж ды й.

Омутнинский леспром хоз треста 
«Л есметпром  С С С Р» выполнил план 
за 1954 г. на 49,2%  и допустил убы 
ток 1577 тыс. рублей.

М нож ественность лесозаготови
телей приводит к больш ому разн о
бою в оплате труда рабочих. Так, 
средняя годовая заработн ая  плата 
рабочего по М инистерству лесной 
промыш ленности С С С Р в Кировской 
области составляет около 8 тыс. 
рублей, по тресту «Росстройдеталь» 
М инистерства промыш ленности 
стройм атериалов — 9820 рублей, по 
тресту «И ефтелес» — 10 654 рубля. 
Это приводит к текучести кадров.

Значительны е отклонения имею тся 
и в себестоимости древесины. С ебе
стоимость 1 куб. м древесины  (ф ран- 
ко Ж е л е зн а я  дорога и верхние 
рюмы) за  1954 г. по М инистерству 
лесной промыш ленности С С С Р 
составила 60 рублей, по М инистер
ству черной м еталлургии С С С Р —■ 
130, по М инистерству промы ш лен
ности товаров ш ирокого потребления 
С С С Р —-195, по М инистерству сов
хозов С С С Р — 236 рублей.

Ещ е более разительны е примеры 
бесхозяйственного использования 
м ож но привести по колхозным лесам , 
площ адь которых в области состав
л яет  свыш е 1 млн. га. Д ревесина 
вы рубается колхозам и на собствен
ные нуж ды  и д аж е  на вывоз за 
пределы  области, без учета расчет
ной лесосеки, правил отпуска леса и 
ведения лесного хозяйства.

Н еравном ерная вы рубка лесов в 
области, еж егодны е лесные пож ары  
из-за неосторожного обращ ения 
с огнем, ф актически выборочные 
рубки (оставление лиственных 
пород) и бессистемные рубки в 
колхозных лесах  приводят к их рас
стройству и уничтожению . И з-за  
неправильной эксплуатации многие 
ю ж ны е районы  области оказались 
безлесными, увеличились размы вы  
полей, растут овраги и мелеют реки.

С 1956 г. нам ечается ш ирокая 
програм м а развития лесозаготовок в 
районах севера, Сибири, У рала, в 
том числе и Кировской области.

Р аботн икам  лесной промы ш лен
ности и лесного хозяйства области 
необходимо коренным образом  изм е
нить отнош ение к использованию  
лесного ф онда. Н ельзя  дальш е 
мириться с тем, что на лесосеках 
остаю тся лиственные породы и дро
вяные хвойные. С ледует решить
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вопрос об утилизации лесных отхо
дов в местах лесозаготовок путем 
строительства на месте д еревообра
баты ваю щ их и перерабаты ваю щ их 
предприятий.

И злиш няя ц ен трализац ия отпуска 
леса и отсутствие необходимых прав 
лиш ает областны е организации воз
можности оперативно реш ать на 
местах некоторые, д аж е  элем ентар
ные вопросы. Д ополнительны е труд
ности в работе создает отсутствие 
лесного кодекса и подмена его еж е
годными циркулярны м и указаниям и.

Н ар яд у  с рациональны м  использо
ванием древесины , снижением ее 
себестоимости, не меньш ее значение 
им еет воспроизводство лесных м ас
сивов. З а  последние годы в связи со 
значительны м  развитием  м ехан и за
ции на предприятиях лесной про
мыш ленности и все возрастаю щ им 
объемом  лесозаготовок особенно 
резко  нам етился разры в м еж ду руб
кой леса н лесовосстановлением  
вы рубаем ы х площ адей. Если в 
Кировской области в 1940 г. вы руба
лось 7 млн. куб. м древесины, то в 
1950 г. 10,3 млн. куб. м, в 1953 г.
12.2 млн. куб. м, в 1954 г. уж е 
14,4 млн. куб. м, а в 1955 г. отпу
щ ено 18,3 млн. куб. м. В б ли ж ай 
шие год-два объем лесозаготовок 
в области возрастет до расчетной 
лесосеки и достигнет 25 млн. куб. м, 
что означает еж егодную  вырубку 
леса на площ ади 100— 120 тыс. га.

М еж ду тем объем еж егодно про
водимых лесокультурны х работ, 
вклю чая посев, посадку, содействие 
естественному лесовозобновлению , 
ни в коей мере не компенсирует вы 
рубки лесны х площ адей. Так, в 
1950 г. площ адь всех лесокультурны х 
мероприятий по области составила
10 117 га, в 1 9 5 1 г . 13 279 га, в
1952 г. 12 194 га, в 1953 г. 22 696 га 
(из них 9168 га аэр о сев), в 1954 г. 
26 276 га (в том числе 10 854 га по
сев семян с сам о л ета ), в 1955 г.
36.3 тыс. га, в том числе 8 тыс. га 
аэросев.

В недрение комплексной м ехан и за
ции в лесозаготовительны е процессы 
вы звало  необходимость отвода лесо 
сек площ адью  200 га и более, что, 
разум еется, отрицательно повлияло 
на возмож ность естественного возоб

новления от стен леса. И з-за  отсут
ствия в распоряж ении работников 
лесного хозяйства необходимых 
средств для  проведения наземных 
лесокультурны х мероприятий на 
больш их площ адях практически леса 
долж ны  возобновляться естествен
ным путем.

О днако данны е о состоянии вы ру
бок показы ваю т, что до 20%  вы руб
ленны х площ адей не возобновляется 
вовсе, заболачи ваясь и покры ваясь 
сорной травянистой растительностью , 
а остальн ая площ адь зар астает  
кустарникам и, возобновляется оси
ной и березой и лиш ь частично 
сосной и елью.

Такое полож ение далее  не м ож ет 
быть терпимым, требуется эф ф ектив
ное вм еш ательство в лесовосстано
вительны е процессы. П роведение 
назем ны х лесокультурны х м ероприя
тий на больш их площ адях при н али 
чии на 1 га свыш е 800 пней и 
значительного количества раски дан 
ной древесины  (20— 25 куб. м на
1 г а ) , оставш ейся от лесозаготовок, 
при отсутствии соответствующ их 
механизмов, недостатке рабочей 
силы практически м ало  осущ ествимо 
и обойдется очень дорого. Сейчас 
стоимость 1 га лесных культур опре
деляется  в 500 рублей.

Содействие естественному лесо
возобновлению  в больш инстве слу
чаев не д ает  долж ного эф ф екта, т ак  
как  семенные годы ели и сосны по
вторяю тся через 3— 4 года, и поэто
му в ряде северных лесхозов, наряду 
с поранением почвы, проводится 
подсев семян от 0,5 до 1 кг на 1 га, 
затраты  на эти работы  на 1 га 
составляю т от 39 до 54 рублей.

При сущ ествую щ их в настоящ ее 
время объем ах  лесовосстановитель
ных мероприятий в несколько десят
ков тысяч гектаров в год все настоя
тельнее встает вопрос об изыскании 
других, более производительны х и 
экономичных способов лесовосста
новления вы рубаем ы х лесны х пло
щ адей.

В условиях Кировской области 
таким  способом является аэросев, 
впервые примененный в 1939 г. на 
гарях  в Омутнинском и Кайском 
районах, а с 1953 г. используемый в 
больш их производственных объемах
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и давш ий п олож и тельн ы е' резуль
таты . ........................

А эросев дает  возм ож ность проне
сти посев в сж аты е агротехнические 
сроки, на больш их площ адях, с з а 
тратой  незначительного количества 
рабочей силы и денеж ны х средств.

Этим способом мож но облесить 
те лесосеки, где из-за  зах л ам л ен 
ности, отдаленности от населенны х 
пунктов, отсутствия рабочей силы, 
м еханизм ов невозм ож но провести 
лесокультурны е работы  обычными 
посевом и посадкой. Стоимость 1 га 
аэросева составляет 68 рублей, з а 
траты  рабочей силы — 0,14 человеко
дня на 1 га, что в десятки раз 
деш евле обычного посева и по
садки.

Э тот прогрессивный способ в усло
виях лесов таеж ной зоны необходи
мо ещ е дополнительно изучить и ш и
роко внедрить в производство для 
лесовосстановления при концентри
рованны х рубках. В этой работе 
долж ны  принять активное участие 
вместе с работникам и лесного хо
зяйства такж е  и работники лесной 
промыш ленности.

Р аци ональное использование л ес 
ных богатств, полное и успеш ное л е 
совосстановление вы рубаем ы х пло
щ адей являю тся важ нейш им и н арод 
нохозяйственными задачами.^ <

С окращ ение числа мелких нерен
табельны х лесозаготовительны х 
предприятий в области, упорядоче
ние ведения лесозаготовок —■ давно 
назревш ий вопрос.

Ведь достаточно сказать , что объ
единение только 13 лесозаготови
тельных предприятий, работаю щ их 
в М алм ы ж ском , У рж ум ском , Киль- 
мезском, Н емском  и М олотовском 
лесхозах, в состав предприятий М и
нистерства лесной промыш ленности 
С С С Р позволит сократить свыш е 
80 человек адм инистративно-управ
ленческого апп арата и фонд за р п л а 
ты на сумму не менее 80 тыс. рублей.

А хотя бы частичное объединение 
и- сокращ ение ведомственных л есо за 
готовительны х предприятий в целом 
по области позволит сэкономить д е 
сятки миллионов рублей ф онда з а р 
платы , резко сократить производ
ственные убытки и увеличить на не
сколько миллионор кубометров еж е
годный объем лесозаготовок в север
ных районах области.

О бластны ми организациям и уж е 
неоднократно стави лся вопрос о со
кращ ении числа заготовителей в об
ласти.

П редставителям и Госэкономкомис- 
сии С С С Р 1 и Глазного управления 
лесного хозяйства и полезащ итного 
лесоразведени я М инистерства сель
ского хозяйства С С С Р, зани м авш и
мися этим вопросом в Кировской 
области в ноябре — декабре 1955 г., 
такж е  подтверж дена необходимость 
такого  сокращ ения и объединения 
мелких ведомственных лесозагото
вителей, однако этот вопрос остает
ся нереш енным и на сегодняш ний 
день.

Д ирективам и XX съезда  К П С С  по 
ш естому пятилетнему плану р азви 
тия народного хозяйства С С С Р на 
1956— 1960 гг. в области лесной про
мышленности и лесного хозяйства 
поставлены  больш ие задачи.

Учитывая, что объем лесозагото
вок м ож ет быть увеличен только на 
базе крупных вы соком еханизирован
ных лесозаготовительны х предприя
тий круглогодового действия, а т а к 
ж е в целях лучш его ведения лесного 
хозяйства, более рационального ис
пользования лесосечного ф онда, мы 
считаем необходимым, чтобы в бли
ж айш ее время был рассмотрен во
прос Целесообразного перераспреде
ления лесосечного фонда м еж ду л е 
созаготовителям и с учетом сосредо
точения Лесозаготовок в одном круп
ном лесозаготовительном  ведом 
стве —  М инистерстве лесной про
мышленности С С С Р.
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О тальниковых зарослях в пойме Нижней Волги
Доц. И . И . Л Е В И Ц К И Й

И в а  издавна ш ироко и сп ользова
л ась  в сам ы х различны х отраслях  
народного хозяйства. Е е  древесина, 
побеги, кора, листья  и д а ж е  корни 
являю тся отличным сырьем для пере
работки.

Н есм отря на столь больш ое зн а 
чение ивы в народном хозяйстве, 
ивняки м ало изучены. Д о  сих пор 
ни в одном пособии, ни в справоч
никах лесного хозяйства не имеется 
опытных табл и ц  д л я  таксации ивня
ков, нет т ак ж е  инструкции, как  
такси ровать тальники, наиболее 
распространенны е виды ив.

В Н иж не-В олж ском  бассейне, в 
лесах  гослесф онда, на площ ади 
21 075 га были изучены тальн и ко
вые заросли  (чисто тальниковы е з а 
росли зани м аю т 42 723 г а ) . Средний 
зап ас  тальников на 1 га составляет 
14 куб. м. Т аким  образом , сы рьевы е 
ресурсы  этих зарослей  определяю т
ся в 608 500 куб. м.

Т альники зани м аю т больш ие пло
щ ади в пойме Волги и ее дельты .

П ри обследовании кустарниковы х 
ив вы явились следую щ ие виды: 
S a lix  tr ia n d ra  L .— по местному н а 
званию  «белотал», S a lix  rossica  
N as — русская  ива (по местному 
названию  «черн отал»), Salix  a lb a  
L .— ветла и S alix  acu tifo lia  W ill — 
красн ая  ш елю га. Бы ли отмечены и 
S a lix  c a p re a  L .— бредина (козья  
и в а ), а т ак ж е  Salix  cinerea L .— 
серотал, но эти последние заним аю т 
незначительную  площ адь и потому 
не имею т практического значения.

П ервы м  засел яет  пойму белотал, 
заним аю щ ий сам ы е низкие места 
иловато-песчаны х почв больш ой 
влаж ности , обычно около берегов 
рек  и озер. Б олее  возвы ш енны е 
места иловато-песчаны х почв (ум е
ренно-влаж ны х) зан и м ает  чернотал. 
З а  ним, в глубь поймы, селятся вет
л а , осокорь. Н а  самы х ж е  сухих и 
высоких местах п рои зрастает к р ас
ная ш елю га. В составе тальниковы х 
зарослей всегда имеется от 0,1 до 
0,3 ветлы.

По энергии роста тальники р а с 

членены на три вида: лучш ий, сред
ний и слабы й. С лабы м  ростом о х а
рактеризован ы  тальники, прои зрас
таю щ ие в дельте Волги.

А нализы  стволов показы ваю т, что 
в первы е три года чернотал р азви 
вается  (по высоте и диам етру) эн ер 
гичнее белотала, но с четвертого 
года его развитие идет медленнее. 
Н евольно бросается в гл аза  м едлен
ный рост белотала по диам етру. Это 
объясняется не только значительно 
больш ей густотой зарослей в д ел ь
те, где п рои зрастает белотал, но и 
почвенно-климатическими условия
ми: засоленностью  почв и укорочен- 
ностью вегетационного периода 
вследствие длительного затопления 
полой водой. О собенность этой по
роды состоит в том, что в ее составе 
не имеется других примесей (кром е 
в етлы ), тогда как  тальниковы е з а 
росли, произрастаю щ ие по островам  
Волги, представляю т см еш анны е 
насаж ден и я  из белотала, чернотала 
и ветлы.

Т альники, не поступаю щ ие в руб 
ку и, следовательно, не обновляю 
щ иеся, в больш инстве своем п овреж 
дены вредителям и — галлицей губи
тельной, осиновым усачом , ивовым 
стебельчаты м  усачом , раком .

Заросли  красной ш елю ги, зан и 
м аю щ ие сам ы е возвы ш енны е места 
на пойме, представляю т собой ред 
кие кусты с полнотой от 0,1 
до 0,3.

Д л я  изучения хода роста тальн и 
ков были залож ены  102 пробные 
площ ади (от 50 до 5 тыс. кв. м ), 
отдельно для семенных и поросле
вых насаж дений, и взято  129 ан ал и 
зов стволиков. Эти пробные площ а
ди закл ад ы вали сь  в наиболее чистых 
и полных тальниковы х зарослях  с 
равном ерны м  распределением  ство
ликов. Все стволики срубались и 
разделы вались на сортименты. Го
товы е сортименты расклады вали сь 
по кучам , которые учиты вались по 
количеству в них стволиков. О бъем  
кучи определялся в складочны х м е
рах  и без учета длины  хлы ста.
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П робны е площ ади д ля  определе
ния вы хода сортиментов за к л а д ы в а 
лись в н асаж дени ях со средним со
ставом , характерны м  д ля  тальн и 
ковых зарослей  (на островах) р а з 
ных возрастов, полнот и состояния. 
Бы ли установлены  три группы пол
нот: густые (1,0— 0,8), средние
(0 ,7— 0,5) и редкие (0,4 и н и ж е).

Н а основании залож енны х проб и 
анализов стволиков по видам ив бы 

Ход роста

ли составлены  таблицы  хода роста 
тальниковы х зарослей  с учетом энер
гии роста. М етодика составления 
таблиц  следую щ ая: пробные п лощ а
ди были приведены к единице пол
ноты и разделены  на группы по воз
расту, видам  и энергии роста. Э н ер
гия роста устан авли валась  на осно
вании анализов с этих проб (сред
ние данны е по ним приведены 
в таблиц ах 1 и 2 ).

Т а б л и ц а  1
в высоту (м)

Ход роста в высоту (м) по годам
Вид

роста
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ч е р н о т а л  — р у с с к а я  и в а

Лучший
Средний

Лучший
Средний
Слабый

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

Б е л о т а л  — т р е х  т ы ч и н к о в а я  и в а

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

Лучший 1,5 2,3 3,0

К р а с н а я  ш е л ю г а

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

Т а б л и ц а  2

Ход роста по диаметру (см) по годам
Вид 

. роста
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Лучший
Средний

0,7
0,5

1,3
0,72

2,0
1,1

2,3
1,67

Ч е р н о т а л

3. 0
2.0

Лучший
Средний
Слабый

0,5
0,45
0,2

1,04
0,71
0,35

1,9
1,05
0,7

2,9
2,0
0,8

Б е л о т а л

3.6 
2,56
1.6

К р а с н а я  ш е л ю г а

Средний 0,4 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,3 4,0 4,4
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Ход роста тальниковых зарослей
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Б е л о г а л л у ч ше й э н е р 'ИИ р о с т а

1 1,6 0,5 0,000066 136 9 2,7 9
2 2,9 1,2 0,000317 60 19 6,3 9,5 10 3,5 3,5
3 4,0 2,0 0,000797 44 35 12,4 11,7 16 2,6 6,1
4 5,0 2,7 0,001600 32 58 16,0 14,5 23 4,4 10,5
5 5,7 3 ,2 0,002400 24,5 65 17,7 13 7 3,9 14,4
6 6,2 3 ,6 0,003230 19,0 63 17,6 10,5 — 4.8 19,2
7 6,4 3,7 0,003770 15 57 16,3 8,1 — — —

8 6,5 3 ,7 0,003800 13 49 13,0 6,1

Ч е р н о т а л л у ч ш е й э н е 3 г и и р 0 ста

1 1,5 0,7 0,000047 170 8 3,4 8
2 2,9 1,3 0,000295 58 16,5 7,4 8,2 8,5 4.4 4.4
3 4,2 1,9 0,000702 47 33 11,6 11,0 16,5 6,7 11.1
4 5,0 2,4 0,001400 38,5 54 15,6 13,5 21 6,8 17,9
5 5 ,6 2,8 0,001940 33 64 17,5 12,8 10 2,0 19,9
6 5,9 3,1 0,002310 29 67 17,9 11.1 3 2,5 22,4
7 6,1 3,3 0,002660 25 67 17,6 9,6 — — —

8 6,1 3,3- 0,003000 22 66 16,6 8,2

Б е л о ! ал с р е а, н е й э н е р ГИИ р о с та

1 0,8 0,000017 412 7 1,2 7
2 1,6 0,8 0,000100 117 13 3,6 6,5 6 3.6 3,6
3 2,4 1,3 0,000210 97 20,5 8,2 6,8 7,5 2,8 6,4
4 3,0 1.9 0,000378 71,5 27 13,3 6,7 6,5 1,8 8,2
5 3,6 2,4 0,000670 50 33,5 16,1 6.7 6,5 — —

6 4,1 2,9 0,001300 33 39 17,8 6.5 5,5 — —

7 4,4 3,3 0,001500 27 42 18,2 6,0 3,0 — —

8 4,6 3,4 0,001700 23 40 17,6 5.0

Ч е р н о т ал с р е д н е й э н е э г и и р 0 ста

1 1,0 0,000031 226 7 1,7 6
2 1.9 0,9 0,000125 100 13,5 4,5 6.7 6,5 2 , 1 2,1
3 2,8 1,4 0,000285 74 21,0 8,7 7,0 7,5 1,7 3,8
4 3,6 1,8 0,000505 56 28 12,5 7,0 7,0 2,2 6,0
5 4,3 2,1 0,000770 45 35 14,1 7,0 7,0 — —

(> 4,6 2,4 0,001040 38 39,5 14,8 6,6 . 4,5 — —

7 4,9 2,6 0,001270 33 42 14,9 6,0 2,5 — . —

8 5,0 2,7 0,001535 30 43 13,7 5,4 1,0 —■ ■—
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Б е л о т а л  с л а б о й  э н е р г и и  р о с т а

1 0. 7 0,000005 1617 8 2,2 8
2 1.5 0,4 0,000019 895 17 6,0 8,5 9,0 —

3 2,1 0,8 0,000077 339 27 9,5 9,0 10,0 — ____

4 2,6 1,2 0,000158 200 35 13 8,8 8,0 — —

5 3,0 1,6 0,000339 110 39,5 15,5 7,9 4,5 — _

6 3,2 1,9 0,000548 70 40 16,5 6 ,7 0,5 — —

7 3,2 2.3 0,000603 52 31,5
.

16,6 4.5 —

К р а с н а я  ш е л ю г а

1 1.5 0,000028 109 3.1 3,1
2 2,3 — 0,000116 78 9 .— 4,5 5,9 - -
3 3,0 1,2 0,000267 54 14,6 8,4 4.9 5,6 - -

10 5,5 3,3 0,001850 10 18,5 6,9 1,9 0,6 - -
12 6,7 4,4 0,002280 6,7 15,3 6,4 1,3 - - -

Д л я  каж дого  возраста выведены 
средние высоты, диам етры  и запасы . 
П о высоте и диам етру (на середине 
стволика) находились объемы моде
лей. Затем  путем деления запасов 
на эти объемы получалось наиболее 
вероятное чисто стволов на 1 га.

С редние зап асы  по возрастам  вы 
равнивались и с кривой запасов впи
сы вались в таблицы  хода роста.

Т абли ца 3 иллю стрирует ход рос
та  тальниковы х зарослей. П роизво
дительность белотала и чернотала 
при одинаковой энергии роста до

Т а б л и ц а  4

Высота Диаметр Запас

Возраст Нижняя Еолго- Нижняя Волго- Нижняя Волго-
% откло

нений
Волга Хама Волга Кама Волга Кама

Б е л о т а л  л у ч ш е й  э н е р г и и  р о с т а

4 5,0 4,4 2,7 3,1 192 194 [-1
5 5,7 5,3 3,2 3, 5 208 243 Ll7
6 6,2 5,8 ■3,6 4 .0 ' 210 290 -38
7 6,4 6,4 3,7 4,4 188 252 [-34
8 6,5 6,7 3,7 4.9 165 233 -41

Ч е р н о т а л  с р е д н е й  э н е р г и и  р о с т а

5 4,3 3,6 2,1 2,2 117
6 4,6 3,9 2,4 2,7 130 126 —3
7 4,9 4,3 . 2,3 3,1 140 136 - 3
8 5,0 4,4 2.7 3,5 143 146 + 2
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ш естилетнего возраста  более или 
менее одинакова. П осле этого их 
рост зам едляется .

В выпуске 1 (1931) «И звестий К а 
занского лесотехнического институ
та»  проф . Д . И. М орохиным опубли
кована р абота  «В олж ская и К ам 
ская  поймы и их использование».

В этой работе, к сож алению , 
приведены в складочны х мерах лиш ь 
отры вочны е данны е о производи
тельности тальников без указан ия 
энергии их роста. Д л я  перевода 
плотных мер в складочны е для  
тальниковы х зарослей , имеющих 
высоту более 3 м, нами установлен 
переводный коэфф ициент 0,3. П о л ь
зуясь этим коэффициентом , мы 
имеем возм ож ность сравнить произ
водительность тальников Н иж ней

Волги с производительностью  зарое- 
лей тальников В олго-К ам ской пой
мы. Д л я  сравнения возьмем  белотал 
лучш ей энергии роста и чернотал 
средней энергии роста (табл . 4 ).

А нализ хода роста в высоту и по 
диам етру показы вает, что в зарос
л ях  белотала и черн отала Волго- 
К ам ской поймы преуменьш ены вы 
соты и завы ш ены  диам етры . Зап асы  
чернотала этой поймы близки к з а 
пасам  тальников Н иж ней Волги, з а 
пас белотала В олго-К ам ской поймы 
больш е, чем Н иж ней Волги, на 41% .

Т аким  образом , биологической 
особенностью белотала является 
сниж ение темпов прироста запасов 
с ш ести-семилетнего возраста, а чер
нотала — медленный рост в старш ем 
возрасте.
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Краткий обзор поступивших статей 
по лесной типологии

В начале прош лого года редакция 
ж у р н ала  поставила на обсуж дение 
вопросы лесной типологии.

В течение года на страницах ж у р 
н ала  были вы сказаны  различны е 
точки зрения на применяемы е в н а 
стоящ ее врем я лесотипологические 
классиф икации . В ж урн але  №  11 за 
прош лый год в редакционной статье 
были подведены итоги обсуж дения 
вопросов лесной типологии.

О днако после окончания обсуж де
ния в редакцию  продолж али посту
пать письма и статьи, посвящ енные 
рассмотрению  различны х сторон л е 
сотипологической проблемы. Не 
имея возмож ности вторично откры 
вать обсуж дение этого вопроса на 
страницах ж у р н ала , редакция при
водит обзор писем и статей, посту
пивш их в редакцию  после окончания 
дискуссии. У :

А к а д .  В. Н. С у к а ч е в  в своем 
письме (от 10 д екабря  1955 г.) у к а 
зы вает, что редакция сделала в а ж 
ное дело, открыв д и ску сси ю 'п о  во
просам лесной типологии. Н о автор 
письма считает, что редколлегия 
ж у р н ала  «Л есное хозяйство» в ре
дакционной статье, заверш аю щ ей 
дискуссию , не исправила неверное 
излож ение его взглядов, допущ енное 
в статьях  В. Г. Н естерова и некото
рых других авторов, но еще усугуби
л а  их извращ ение.

А кад. В. Н. С укачев утверж дает, 
что приведенное в редакционной 
статье «К  дискуссии о лесной типо
логии» («Л есное хозяйство» №  11, 
1955) полож ение, что «Типология, 
разработан н ая  в свое врем я акад . 
В. Н. С укачевы м, не удовлетворяла 
производственников тем, что в ней 
переоценивалось значение расте- 
ний-эдификаторов и почти не при
нимались во внимание другие эл е 
менты среды обитания растений», 
неправильно и полностью не соот
ветствует тому, что действительно 
им всегда вы сказы валось и пропа
гандировалось. В. Н. С укачев под
черкивает, что ещ е в «П рограм м ах 
для ботанико-географических иссле

дований», изданны х П очвенной ко
миссией при В ольном экономическом 
общ естве в 1909 г., в главе об ис
следовании лесов, составленной им, 
красной нитью проходит идея о тес
ной связи м еж ду лесом и средой его 
сущ ествования и о необходимости 
при исследовании лесов изучать воз
мож но обстоятельнее среду их сущ е
ствования, в частности почву.

Д ал ее  В. Н. С укачев указы вает, 
что это ж е  требование наш ло свое 
вы раж ение в составленном им « Р у 
ководстве к исследованию  типов л е 
сов», где говорится о необходимости 
учитывать условия среды при у ста
новлении типов лесов, и в послед
нем издании прилагается особая 
гл ав а ,со став л ен н ая  проф. А. В. Тю 
риным, посвящ енная методике изу
чения и описания почвы в связи с 
лесотипологическими исследования
ми. В. Н . С укачев пишет: «В начале 
тридцаты х годов я предлож ил н а
глядны е графические схемы эколого- 
фитоценотических рядов типов леса, 
иллю стрирую щ ие зависимость типов 
леса от главнейш их экологических 
условий, т. е. от комплекса почвен
но-грунтовых и гидрологических 
условий». « Р азви вая  идеи о взаи м о
связи м еж ду органическим миром, в 
частности, растительностью  и ф изи
ко-географическими ф акторами сре
ды, и ,в  первую  очередь, с почвенно
гидрологическими условиями, я, как  
известно, приш ел к необходимости 
введения понятия биогеоценоза, ко 
торое и представляет собой вы р аж е
ние единства органического мира 
(растительности и ж ивотного его н а
селения) и физико-географических 
условий среды его сущ ествования 
(атм осф еры  с его климатом , почвы и 
гидрологических условий)».

В. Н. С укачев находит нужным 
еще раз привести определение типа 
леса, данное им на Всесоюзном л е 
сотипологическом совещ ании в 
1950 г., — «Тип леса это совокуп
ность участков леса, однородных по 
составу древесных пород, по другим 
ярусам  растительности и фауне, по
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комплексу лесорастительны х условий 
(климатических, почвенных и гидро
логических) , по взаимоотнош ениям  
м еж ду растениями и средой, по вос
становительны м процессам и по на
правлению  смен в этих участках  л е 
са  и, следовательно, требую щ их од
нородных лесохозяйственны х м еро
приятий». И з этого определения, по 
мнению В. Н. С укачева, следует:
1) что одни и те ж е типы леса со
храняю тся только б пределах одно
родной в клим атическом  отношении 
области; 2) что типы в основном 
законом ерно связаны  с рельефом; 
3) что воздействие человека на лес 
значительно разнообразит типы л е 
са; 4) что тип леса  — довольно у з
кое понятие и в лю бом  лесном м ас
сиве м ож ет быть установлено, как 
правило, значительное количество 
типов. Р азн ы е  лесохозяйственны е 
мероприятия связаны  с различны м и 
типам и леса. «Такое понимание типа 
леса  я разд еляю  и ныне,— подчер
кивает акад . В. Н . С укачев,— М о ж 
но ли говорить после этого,— сп ра
ш ивает он,— что я в р азр аб аты в ае 
мой мной лесной типологии почти не 
принимаю во внимание элементы 
среды обитания растений, как  это 
пишет редколлегия ж урн ала «Л ес
ное хозяйство».

Д альн ей ш ая часть письма акад . 
В. Н. С укачева посЕящ ена полемике 
с проф. В. Г. Н естеровы м , поме
стивш им в ж урн але №  11 статью  
«Ещ е раз о вопросах лесной типо
логии». Автор письма рядом  приме
ров оспаривает утверж дение В. Г. 
Н естерова, что теоретическое обос
нование метода и ф актически при
меняемый метод у В. Н. С укачева 
не совпадаю т. В. Н. С укачев приво
дит пример подразделения им ельни
ков и сосняков пг, почвенно-гидро
логическим признакам , в которых 
д ля  каж дого  типа леса  приводится 
указан ие на рельеф  и почвы. Автор 
письма полагает, «то принципы р а з 
виваемой им лесной типологии 
вполне соответствую т морозовской 
леоной типологии. В качестве при
мера того, что он в практической 
своей работе по типологии леса Про
водит эти теоретические установки, 
В. II. С укачев ссы лается на свою 
работу по типам  Б узулукского бора,

где имеется специ альная глава  
«С вязь типов леса  с условиям и м е
стопроизрастания» О твергается и 
утверж дение В. Г. Н естерова, что 
В. Н. С укачев «вы деляет сосняки- 
брусничники независимо от того, р а 
стут они на песках или на супесях». 
В. Н. С укачев напоминает, что он 
неоднократно писал о том, что часто 
путаю т принципы номенклатуры  
типов леса  с принципами их у ста
новления. Н а назван ие надо см от
реть, как  на чисто условный термин, 
но ж елательно, чтобы с ним ассо
циировался какой-либо наглядны й 
признак, позволяю щ ий уж е при 
беглом подразделении им пользо
ваться.

В заклю чение акад . В. Н. С ука
чев указы вает, что проф. В. Г. Н е
стеров, д ел ая  ему упрек в переоцен

ке значения растений-эдиф икатороз 
в лесной типологии, «ясно п оказы 
вает, что он не разбирается  в р а з 
нице понятий эдиф икатор и индика
тор. В лесных сообщ ествах эдифи- 
каторам и являю тся лиш ь основные 
древесны е породы, их значение в 
лесной типологии вряд  ли можно 
переоценить. Если ж е редколлегия, 
д ел ая  названны й упрек, имела в ви
ду растення-индикаторы  среды, то 
она ош иблась адресом. К ак  извест
но, не я, а А. А. Крю денер, В. Г. Н е
стеров и П. С. П огребняк много пи
сали о растениях-индикаторах».

И нж енер-лесовод И. Н. Б а к  у- 
л  и н в статье «К лассиф икация и но
м енклатура типов леса»  отмечает 
неясность основных понятий в л ес 
ной типологий. «Д о сих пор идет 
спор, — пишет И. И. Б акулин, — что 
ж е  такое  тип леса, как  его опреде
лять- Д л я  практики необходимо 
знать, какие признаки надо поло
ж ить в основу определения типа л е 
са, к а ^ и х  различать в природе».

Автор рассм атривает две типоло
гические ш калы  — экологическую , 
составленную  украинскими лесо
водами П. С. П огребняком  и 
Е. В. А лексеевым и фитоценологиче
скую, составленную  акад . В. Н. С у
качевы м ,— и приходит к выводу, что 
из двух направлений в лесной типо
логии целесообразно создать одно.

Н ачальн ик лесоустроительной п ар 
тии У льяновской лесоустроительной
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экспедиции А. П. Г а в р и л о в  в 
статье  «С равни тельная хар актер и 
стика классиф икации типов леса» 
подвергает критике типологическую  
классиф икацию  В. Г. Н естерова и 
приходит к выводу, что, предлагая  
определение типов по сумме ф акто 
ров (почвенного содерж ания, ф ор
м ирования древостоев и по местопо
л ож ен и ю ), В. Г. Н естеров неп ра
вильно располагает их в один ряд, в 
результате в схему не помещ аю тся 
многие весьма распространенны е 
типы.

Н едостатком  предложенной к л ас
сификации автор считает отсутствие 
хотя бы краткого описания типов 
леса. Вследствие неудачного по
строения схемы В. Г. Н естерова на
руш ено единство растений и среды, 
и, следовательно, классиф икация в 
качестве типологической на практи 
ке неприемлема.

Н апрасно  В. Г. Н естеров видит в 
типологии С укачева механическое 
сочетание типов без увязки  единства 
растений и среды. Типы леса  приня
то определять по составу древесны х 
пород и кустарников, по покрову и 
производительности почв, отм ечае
мой классом  бонитета. В соответ
ствии с этими требованиям и наибо
лее наглядной и удобной при типо
логических работах  является класси
ф икация П. С. П огребняка. Н аи м е
нование типов не составляет сущ е
ства типологли. П ри разнесении ти
пов в клетки координатной схемы 
могут применяться и ботанические 
наименования

И нж енер М. Д . С и б и р я к о в а  
делится опытом составления типоло
гической схемы ленточных боров 
А лтая на основе принципа единой 
типологии. З а  основу методики изу
чения типов леса  автором  приняты 
резолю ции лесотипологического со 
вещ ания с учетом как  типа лесо р а
стительных условий по эдафической 
классиф икации П . С. П огребняка, 
т а к  и типа леса как  биогеоценоза в 
понимании акад. В. Н. С укачева.

Л есничий И. И. К у р и л о  дает 
характеристику  взглядов В. Н. С у
качева, В. Г. Н естерова, Н. А. К о
н овалова и П. С. П огребняка. Он 
считает наиболее удобной для про
изводства типологию леса, р а зр аб о 

танную  П. С. П огребняком , «по
скольку, со зд авая  новые культуры, 
подчеркивает И. И Курило, удобнее 
всего определять тип леса  по усло
виям м естопроизрастания».

М ладш ий научный сотрудник И н
ститута леса А кадемии наук С С С Р 
В. Ф. Х а р и т о н о в а  разбирает 
один из практических вопросов лес
ной типологии — методы составления 
карты  типов леса, которых на с тр а 
ницах ж урн ала касались В. Ф. Ко- 
соногова, В. И. К ры лова, а такж е
Н. А. К азанский и М. И. П ронин. 
Р азоб рав  все предлож ения выш епе
речисленных авторов, В. Ф. Х арито
нова приводит опыт составления 
карт И нститута леса АН С С С Р и 
показы вает, каким  образом  можно 
упростить трудоемкий процесс изго
товления карты  типов леса.

Автор указы вает, что м асш таб л е 
сотипологической карты  долж ен  быть 
достаточно крупным, чтобы можно 
было отобразить на карте  все выде- 
лы типов леса. Т аким  является  м ас
ш таб плана лесонасаж дения. С о
ставление основных плановы х м ате
риалов лесоустройства, а именно, 
плана лесонасаж дений и карты  ти
пов леса в одном масш табе, даст 
возмож ность изготовить для обеих 
карт одну основу. Н а  карте следует 
сохранить таксационны е выделы и 
их номера, что позволит установить 
полную характеристику участка к а ж 
дого типа леса. При изображ ении 
типов леса на карте автор считает 
наиболее приемлемыми способы 
цветного ф она в сочетании со ш три
ховкой.

П роф. Д . В. В о р о б ь е в  посвя
щ ает свою статью  критике типоло
гической классиф икации проф. В. Г. 
Н естерова. Он указы вает, что весь 
классификационны й вопрос В. Г. Н е
стеров сводит к наименованию типов 
леса по древесной породе и почве. 
О провергается утверж дение В. Г. 
Н естерова, что его классиф икация 
показы вает свойства древостоев и 
плодородие лесных почв. П о мнению 
Д . В. В оробьева, В. Г. Н естеров 
подменяет понятие плодородие почв 
их составом  и влаж ностью , как  это 
в свое время делал  А. А. Крюденер. 
В. Г. Н естеров повторяет его ош иб
ку на более примитивном уровне.
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В своей классиф икации В. Г. Н е
стеров вы деляет типы леса  лесной и 
лесостепной зон по породам  и груп
пирует их в семь основных, каче
ственно обособленных рядов типов 
леса. Соединив все сухие н асаж д е
ния на разны х почвах в один ряд, 
В. Г. Н естеров ср азу  ж е  отказы вает
ся от своего принципа определять 
лес по почве, отрицает качественную 
разнородность сухих почв. Д л я  л ес 
ной зоны устан авли вается  один тип 
этого ряда — сосняк сухой. Он х а 
рактеризуется  IV — V a бонитетами, 
в качестве эдиф икаторов и ин ди ка
торов у казан ы  лиш айники и «ко
ш ачья лап ка» .

Д . В. В оробьев указы вает, что в 
этом ряду  у В. Г. Н естерова пом е
щен в чистом виде сосняк-белом ош 
ник или сосняк лиш айниковы й, в зя 
тый из схемы В. Н. С укачева. О д н а
ко сосняки-беломош ники могут от
носиться к  разны м  типам лесорасти
тельны х условий. Поэтому в одних 
случаях  их почва после рубки леса 
м ож ет превратиться в сыпучий пе
сок, в других — заболотиться (как  
это у казы вает  В. Г. Нестеров в сос
няке брусничнике). Если сосняк 
сухой лесной зоны похож на бор-бе
лом ош ник схемы В. Н. С укачева, то 
второй и третий ряды  класси ф и ка
ции В. Г. Н естерова представляю т 
собой группу зеленомош ников той 
ж е  схемы (кисличники, брусничники 
и черничники). О стальны е ряды 
классиф икации В. Г. Н естерова точ
но повторяю т группы фитоценологи
ческой схемы.

Таким  образом , — подчеркивает 
Д . В. В оробьев, — классиф икация 
В. Г. Н естерова является  просто по
вторением давн о известной схемы 
акад . В. Н. С укачева. В. Г. Н есте
ров стоит на фитоценологических 
позициях. Все новш ества его класси
ф икации сводятся к тому, что схема 
типов и зоб раж ается  не в виде четы
рех рядов, крестообразно сходящ их
ся в одной точке, а в виде одного 
р яда  — строки, где типы леса, ли ш а
ются д аж е  тех взаим освязей , кото-, 
рые имелись в схеме В. Н. С укачева.

Д . В. Воробьев приводит ряд  воз
раж ений на критику В. Г. Н естеро
вым полож ений экологической ш ко
лы . В. Г. Н естеров, по мнению Д . В.

В оробьева, расходится' с экологиче
ской ш колой по всем к ак  принципи
альны м , так  и методическим спор
ным вопросам , и в своей статье не
правильно освещ ает взгляды  эколо
гов. Д . В. Воробьев считает, что ти
пология В. Г. Н естерова не мож ет 
принести пользы  лесному хозяйству, 
но способна внести путаницу в те 
ясные представления о приросте н а 
ших лесов, которые добы ты  отече
ственной лесоводственной наукой.

Геоботаник В. И. К р ы л о в а  об
рати лась в ж урн ал  с письмом в з а 
щиту классиф икации проф. В. Г. Н е
стерова и приводит критические з а 
м ечания по экологической классиф и
кации П. С. П огребняка и биотеоце- 
нотической классиф икации В. Н. С у
качева. _________  ■

Л есничий | Н. А. К а з а н с к и й |  
прислал статью  «Голос лесничего», 
в которой критикует работу по лес
ной типологии проф. Д . В. В оробье
ва, у казы вает  на его увлечение сет
кой П. С. П огребняка и дроблением 
типов леса по этой системе на сухие 
и суховаты е, сырые и сы роваты е и 
критикует ошибочное преувеличение 
значения трав  и мхов к ак  индикато
ров леса. Он считает, что для  п рак
тики хозяйства лучш ей является 
классиф икация проф. В. Г. Н есте
рова.

И . П . П р я х и н  в своей статье 
«Опыт геоморфологического расчле
нения территории ю ж ных Тульских 
засек  и ее лесоэкологичесдой и м е
лиоративной оценки» д ал  оригиналь
ную классиф икацию  типов леса 
Тульских засек, исходя из условий 
рельеф а, геологического строения и 
деления расчлененной территории на 
основе положений А. С. Козменко о 
древней послетретичной и .соврем ен
ной эрозии и связанны х с нею по
следствиях.

В статье «Унифицировать п ракти 
ку применения типологии в лесо 
устройстве» В. Г. А т р о х и н  про
анализи ровал  больш ое количество 
планов организации хозяйства р а з 
личных лесорастительны х зон. Его 
анализ наглядно и убедительно по
казал , что при применении лесной 
типологии в лесоустройстве происхо
дит больш ая путаница, вследствие 
чего определение типов леса не
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имеет практического значения. Автор 
подчеркивает больш ое значение ти 
пов для практики ведения лесного 
хозяйства и в решении поставленной 
задачи  повы ш ения общ ей продуктив
ности лесов. Р ац и он али зац и я  боль
ш инства лесохозяйственны х м еро
приятий возм ож на в тех случаях, 
если последние будут н азн ачаться  в 
соответствии с  хорош о р азр аб о тан 
ными, легко  применяемы ми в п рак
тике классиф икациям и типов леса.

В. Г. Атрохин предлагает при 
установлении типов леса  при лесо
устройстве принять классиф икацию  
проф. В. Г. Н естерова, объедин яю 
щую в одно целое свойства древо
стоев и условия среды их прои зра
стания, и считает, что пользование 
этой классиф икацией при классиф и
кации типов леса позволяет ди ф ф е
ренцировать лесохозяйственны е ме
роприятия по типам  леса, что содей
ствует решению задач  по повы ш е
нию продуктивности и качества н а
ших лесов.

*
* #

П риведенны й краткий обзор ста
тей по вопросам  лесной типологии 
показы вает, что эта важ н ая  пробле
ма д ля  развития лесного хозяйства 
требует дополнительной теоретиче
ской разработки . П роизводство ж дет 
от лесны х научно-исследовательских 
организаций научно обоснованной и 
простой д ля  применения классиф и
кации типов леса.

К ак  известно, на первом лесоти
пологическом совещ ании в 1950 г. 
лесоводы  приш ли к выводу, что в 
интересах производства д л я  ш ироко
го внедрения леской типологии в 
практику лесного хозяйства необхо
дим о составление капитального тру 
д а  « Л есн ая  типология С С С Р», в ко
тором  на основании накопленного 
м атери ала  по типам лесов наш ей

страны  следует д ать  описание типов 
леса  как  в отношении их естествен
но-исторических признаков, т ак  и 
лесоводственны х свойств, а такж е 
путей их использования при проек
тировании и проведении лесохозяй
ственных мероприятий. О дновремен
но с этим необходимо срочно соста
вить для  использования в производ
ственной работе руководства по лес
ной типологии порайонно для всей 
территории С оветского С ою за, что 
долж но облегчить лесохозяйствен
ную деятельность лесхозов и лесни
честв.

К ак  явствует из корреспонденций 
тт. А трохина, Б акули н а и других, 
при попы тках механически соеди
нить классиф икации В. Н. С укаче
ва  и П . С. П огребн яка в производ
стве получилась только путаница.

К ритика классиф икации В. Г. Н е 
стерова Д . В. Воробьевым показы 
вает, что эту классиф икацию  необ
ходимо усоверш енствовать и что, 
очевидно, на сегодняш ний день во
прос о создании удобной для  произ
водственников классиф икации
остается открытым.

Опыт применения классиф икации 
В. Г. Н естерова при лесоустройстве 
М акарьевского  лесхоза, Костромской 
области (площ адь 370 тыс. г а ) , сек 
цией Технического совета М инистер
ства сельского хозяйства С С С Р 
одобрен и реком ендован к д альн ей 
ш ему использованию , но это не 
означает, что все научные проблемы 
типологии решены.

Лесоводы -учены е в больш ом д о л 
гу перед производством. И х уси
лия долж ны  быть направлены  на 
создание руководств по лесной типо
логии порайонно, удовлетворяю щ их 
производство. Э та работа  долж на 
проводиться в тесном контакте с р а 
ботниками производства. В озглавить 
ее по праву следовало бы И нститу
ту леса  А кадемии наук С С С Р.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНО 
;  ЛЕСОРАЗВЕДЕН И Е

т :
1 j

Охрана почвы и борьба 
с эрозией — важная государственная задача

В . Я . К О Л  Д А Н О В
А . К . ПАН КОВ

-  Д И Р Е К Т И В А Х  XX съезда 
К П С С  поставлена перед 
сельским хозяйством  в а ж 
нейш ая за д ач а  — довести к 
концу шестой пятилетки в а 

ловы е сборы зерна до 11 млрд. пу
дов. Одним из ф акторов, обеспечив 
ваю щ их расш ирение и рациональное 
использование посевных площ адей, а 
следовательно, и увеличение произ
водства зерна, является  комплекс 
м ероприятий по охране земельного 
ф онда от разруш ения водной и вет
ровой эрозией.

Э розия почвы — одно из тех сти
хийных бедствий, с которы ми встре
чается сельское хозяйство на протя
ж ении всей своей истории. В резуль
тате  эрозии разруш аю тся верхние, 
наиболее плодородны е слои почвы 
и образую тся овраги, что влечет за  
собой не только сниж ение у р о ж ай 
ности сельскохозяйственны х культур, 
но и сокращ ение площ адей пахот
ных и других производительны х уго
дий.

Т олько в европейской части С С С Р 
водной эрозии подверж ено до 
50 млн. га  земель, из них сильно и 
средне смытых более 11 млн. га и, 
кром е того, зам етно повреж денны х 
около 20 млн. -га . Н едобор у рож ая  
на сильно смытых почвах достигает

60% и на заметно повреж денных до 
30— 40% .

О врагообразовательны е процессы 
в сам ы х различны х ф орм ах и р а з 
личной- силы далеко  не ограничива
ются сферой сельскохозяйственного 
производства. О громные выносы 
почвенных частиц з  реки, кан алы  и 
водохранилищ а вы зы ваю т обмеле
ние и заиление водных путей, стре
мительные потоки воды разруш аю т 
гидротехнические сооруж ения, доро
ги и целые селения, п арализуя этим 
хозяйственную  деятельность челове
ка, оставляя надолго неизгладимы е 
последствия.

Б орьба с оврагам и в нашей 
стране ведется давно, но особенно 
больш ой разм ах  приняли овраж н о
облесительные работы с 1949 г., 
после известного постановления п ар 
тии и правительства от 20 октября 
1948 г.

З а  пять лет, прош едш их после это
го, облесительные работы по о в р а
гам  и балкам  выполнены на площ а
ди 457 тыс. га. К  сож алению , в ряде 
мест из-за бесхозяйственного отно
ш ения приовраж ны е лесны е посадки 
были доведены до такого состояния, 
что осенью 1953 г. приш лось списать 
как  погибш ие более 35% этих н а 
саж дений.
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К ак  бы ни были значительны 
проводивш иеся мероприятия по об 
лесению и укреплению  оврагов, все 
ж е приостановить процесс овраго- 
образован ия не удалось. Б ы ло  бы 
неправильно зам алчи вать  наблю 
даю щ иеся и теперь в ряде областей 
вспыш ки водной и ветровой эрозии. 
Д а ж е  в районах освоения целинных 
и залеж н ы х  зем ель местами прояв
ляю тся эрозионны е очаги. Во многих 
случаях  еж егодны й прирост оврагов 
превы ш ает разм еры  оврагоукрепи
тельны х работ.

Н а ослабление вним ания к этому 
делу у казы ваю т и данны е об облеси
тельны х работах  на оврагах  (таб л .).

Удельный вес приовражных лесопосадок 
в планах защитного лесоразведения 
в степных и лесостепных районах евро

пейской части СССР (1949—1956)

Год
В сего  л есо н а са ж д ен и й  

(т ы с. га)
В том  числе 

п р и овр аж н ы х (%)

1949 17,5 5
1950 75,59 11
1951 124,30 20
1952 151,76 22,5
1953 85,25 17,5
1954 7.9 до 4
1955 17,4 до 6
1956 17,3 до 6

Эти дан н ы е и другие м атериалы  
подчеркиваю т необходимость корен
ного разреш ения вопроса об охране 
почв и разработки  мер постоянной 
и хорош о организованной борьбы с 
эрозией.

Здесь хочется р ассказать , как  о 
больш ом событии, о совещ ании, со 
званном  в М оскве Почвенным ин
ститутом А кадемии наук С С С Р  и 
М инистерством сельского хозяйства 
С С С Р  в д екабр е  1955 г. Ц елью  со 
вещ ания бы ла оценка результатов 
научно-исследозательских работ, 
проводимых в эрозионны х районах, 
с точки зрения практических интере
сов сельского хозяйства. О значении 
совещ ания свидетельствует то, что в 
его работе принимало участие более 
500 ч ел о в ек

О сновное вним ание совещ ания бы 
л о  направлено на такие узловы е во 

просы, к ак  более полное вы явление 
районов, подверж енны х водной и 
ветровой эрозии почв, в том числе 
на целинных и залеж ны х землях; 
бы строе и планом ерное внедрение в 
колхозах и совхозах соответствую 
щих агротехнических мероприятий; 
разработк а  дифференцированной 
противоэрозионной агротехники в со 
ответствии с местными почвенно- 
климатическими условиями и особен
ностями возделы ваем ы х сельскохо
зяйственны х культур; условия при
менения комплексной м еханизации, 
мероприятий по борьбе с эрозией и 
вопросы окультивирования п овреж 
денных эрозией почв д ля  восстанов
ления их плодородия; вопросы, св я 
занн ы е с применением системы об
работки почв по способу Т. С. М ал ь
цева (безотвальная пахота с со х р а
нением стерни).

М ноговековой практикой д о к а за 
но, что лесонасаж ден ия являю тся 
одним ив основных средств, приме
няемых против смы ва почвы, разм ы 
ва земной поверхности и вы дувания 
почвы. В настоящ ее врем я в степ
ных и лесостепных районах  европей
ской части С С С Р учтено 1216 тыс. 
га приовраж ны х площ адей, нуж даю 
щ ихся в облесении. Д ирективам и 
XX съезда K tlC C  предусмотрено в 
течение шестой пятилетки залож и ть 
не менее 370 тыс. га защ итны х л ес 
ных насаж дений по оврагам  и на 
песках. Таким  образом , и в д а л ь 
нейшем предстоят больш ие о вр аж н о 
облесительны е работы  на значитель
ных площ адях. П о своей хозяйствен
ной значимости облесение оврагов в 
районах, где наиболее сильно угро
ж ает  эрозия, долж но быть постав
лено впереди всех других работ по 
защ итном у лесоразведению .

Рассм отрим  вкратце отдельные 
меры, которые целесообразно осу
щ ествлять при лесоразведении в 
колхозах, особенно по облесению 
приовраж ны х месг и объектов гор 
ной мелиорации. Н екоторы е из пред
лагаем ы х мероприятий вош ли в р е 
комендации совещ ания по борьбе с 
эрозией.

П ервое, что нужно сделать не
отлож но, — это повысить ответствен
ность М ТС за  все дело полезащ ит
ного лесоразведения на зем лях кол 
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Почва смыта, струйчатые размывы углубились, овраг продвигается вперед. 
Поволжье (Саратовская область).

хозов. Н а М ТС следует возлож ить 
все работы  по созданию  колхозных 
лесны х полос, по разработке агро
техники и по м еханизации лесопоса
док. Н ар яд у  с этим, надо привлечь 
к  участию  в облесительных работах 
прилегаю щ ие к колхозам  лесхозы  и 
го'слесопитомники.

В степных и лесостепных районах 
европейской части С С С Р действую т 
540 лесхозов, более 2000 лесничеств 
и около 300 крупных лесопитом ни
ков. В этих пред!ф иятиях имеется 
более 5 тыс. специалистов лесного 
хозяйства. Е сли каж дом у из лесхо
зов, лесничеств и лесопитомников 
дать  задан ие полностью облесить ов
раги и пески и создать защ итны е 
лесны е полосы на пахотных зем лях 
в одном-двух колхозах, то в несколь
ких ты сячах  колхозов были бы со
зданы  образцовы е защ итны е лесо 
насаж дения. М ы не дум аем , чтобы 
осущ ествление этой меры бы ло непо
сильны м д ля  предприятий лесного 
хозяйства.

В тех районах, где много оврагов 
и площ адь их велика, но облесение 
таких площ адей не под силу колхо
зам , будет правильно все земли, по

раж енны е эрозией и подлеж ащ ие 
облесению, передать в государствен
ный лесной фонд с организацией 
всех облесительны х работ лесхо
зами.

В районах с развитой эрозией на 
площ адях, подверженны х пыльным 
бурям, а такж е  в юго-восточных з а 
суш ливых районах не следует огр а
ничивать разм еры  защ ищ аем ого лес
ными полосами участка ста гектар а
ми, т ак  как  в этом случае не обес
печивается защ ита почвы и растений 
от эрозии и суховеев.

В интересах сохранения зем ельно
го фонда площ ади со смытыми и 
разм ы ты м и почвами, потерявш ие 
значение д ля  сельского хозяйства, 
следует передать в гослесфонд, что
бы облесить и укрепить их силами 
лесхозов. С ледовало бы допустить 
временно, по согласованию  с райи с
полкомами, вы делять участки м еж 
дурядий в залож енны х защ итны х 
лесонасаж ден иях коллективам  рабо
чих и служ ащ их для  вы ращ ивания в 
них бахчевых и огородцых культур 
при условии сохранения насаж дений 
и содерж ания почвы в рыхлом и чи
стом от сорняков состоянии.
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Ц елесообразно бы ло бы устан о
вить, что площ ади колхозных защ и т
ных лесонасаж ден ий всех видов и 
возрастов, признанны х райисполко
мом удовлетворительны м и, исклю ча
ются из площ ади зем ельны х угодий 
при исчислении д ля  колхозов о б яза 
тельны х поставок по продуктам  зем 
леделия и ж ивотноводства.

М ож но пореком ендовать и некото
рые дополнительны е м ероприятия по 
предупреж дению  развития эрозии 
при создании защ итны х л есо н асаж 
дений. Н а склонах с уклоном 3° и 
более полезащ итны е лесны е полосы, 
направляем ы е в основном вдоль го
ризонталей, лучш е разм ещ ать  на
сближ енных расстояниях, ди ф ф ерен 
цируя их с учетом уклонов, интен
сивности см ы ва и других условий.

Н а таких ж е склонах следует
воздерж иваться  от применения про
дольны х лесны х полос, а в случае 
необходимости (против суховеев) 
закл ад ы вать  их в три-четы ре
ряда.

Д л я  уменьш ения вы дувания поч
вы, помимо сближ ения лесны х по
лос, м ож но дополнительно приме
нять посевы кулис из высоких т р а 
вянисты х растений в меж полосных 
пространствах. П ри распаш ке це
линных зем ель супесчаного м ехани
ческого состава  следует предусмот
реть оставление через каж ды е 100—  
150 м буферов из трав  шириной 
5— 10 м. i

Н а  зем лях  государственного лес-* 
ного ф онда, где леса  имеют особо 
важ н ое водоохранное, водорегули
рующ ее и почвозащ итное значение, 
основной задачей  противоэрозионныч 
и противоселевы х мероприятий яв-. 
ляется  сохранение; и : улучш ение су
ществующих- естественных лесов и 
расш ирение лесопокры ты х площ а
дей. Т аким  образом , работы в гос- 
лесф онде долж н ы  заклю чаться  в р е 
гулировании пользования лесом, в 
возм ож ном  уплотнении сущ ествую 
щих древостоев и в облесении всех 
не покрытых лесом  площ адей.

Н а  зем лях сельскохозяйственного 
пользования следует заним ать л е 
сом только  площ ади , отводимые под 
п олезащ итны е лесны е полосы, а т а к 
ж е крутые, сильно смытые и разм ы 
тые склоны.

В горных районах  противоэрози- 
онными м ероприятиям и долж ны  
охваты ваться целы е водосборы. 
Учитывая больш ие различия в строе
нии поверхности, геологии, климате, 
почве, растительности, противоэро- 
зионные м ероприятия в этих усло
виях надо осущ ествлять только  по 
техническим проектам , утверж ден
ным в соответствую щ ем порядке.

Ц елесообразно рассм отреть вопрос
о переводе в I группу лесов К ирги
зии, К ар п ат  и других районов на 
скелетных почвах, вдоль главны х 
речных артерий и на склонах кру
тизной более 30°, к ак  имеющих осо
бо важ н ое водоохранное, водорегу
лирую щ ее и почвозащ итное зн аче
ние. Особое внимание надо обратить 
на состояние лесов I и II групп в 
Средней Азии, на К авказе , в Крыму 
и других районах страны .

Н еобходимо усилить охрану этих 
лесов от пож аров и сам овольны х ру
бок, прекратить неплановы е рубки з 
них. Д л я  обеспечения надеж ной сме
ны лесов следует ограничить места 
и сроки вы паса скота, а на у ч а
стках, где не обеспечивается есте
ственное возобновление, временно, 
не менее чем - на пять л е т , , п рек ра
тить выпасы.

В комплексе лесом елиоративны х 
мероприятий надо предусмотреть как  
полезащ итное лесоразведение, ,так и 
сплош ное облесение склонов и бере
гов русел рек. П ри этом лесны е н а
саж дения долж ны  разм ещ аться  т а к ,’ 
чтобы они обеспечили резкое со кр а
щение поверхностного стока, п рекра
щение эрозии почв и формирования 
селевых потоков.

При подборе древесны х пород и 
кустарников д ля  облесения горных 
склонов предпочтительно вводить 
породы, которые, обладая , больш им 
мелиоративны м влиянием  , (хорош о 
р азви тая  крона и корневая система, 
способность восстан авли ваться не 
только  семенами, но и корневыми 
отпры скам и), в то ж е время повы
ш аю т и производительность горных 
территорий. Н а лучш их почвах, ме
нее подверж енны х эрозии, надо ш и
роко применять лесоплодовы е поро
ды, со зд авая  из них полезащ итны е 
лесны е полосы, сады  и виноград
ники.
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Деревянный лот ок (быстроток) и при
вершинная лесная полоса. Продвиже
ние вершины оврага приостановлено, 

она задернела.

С овещ ание д ало  рекомендации по 
обработке почвы под лесны е куль
туры на горны х склонах: 1) на по
логих склонах  — крутизной до 8° — 
сплош ная глубокая обработка почвы 
сущ ествую щ ими маш инами и ору
диям и, а в местах, опасных в отно
шении эрози и ,— полосами ш ириной
1,5— 6 м с оставлением  нетронутых 
полос ш ириной 1— 3 м; 2) на скл о 
нах крутизной от 8 до 20° о брабаты 
вать почву полосам и такой ж е ш и
рины, а па площ адях, подверж енны х 
эрозии, и на склонах крутизной бо
лее 20° прим енять террасирование; 
для  н арезки  тер р ас  на склонах кру
тизной от 8 до 20° используются 
грейдеры  Д -20А  в сцепе с тракто 
ром С-80, а на склонах крутизной 
более 20° бульдозеры  Д -459 или спе
циальны е м аш ины ; 3) полотно тер 
рас перед посевом и посадкой д р е
весных пород ры хлить на глубину 
до 40 см.

Н а склонах северной экспозиции 
лес лучш е закл ад ы вать  посевом, а 
па склонах ю ж ной экспозиции, бы 
стро пересы хаю щ их с поверхности, 
предпочтение отдается посадке стан 
дартны х сеянцев с хорош о развитой 
корневой системой.

П осев и посадку л еса  на склонах

ю ж ной экспозиции начинать раньш е, 
чем на склонах северной экспозиции.

Д л я  горных и предгорны х районов 
С С С Р рекомендую тся почвозащ ит
ные севообороты  с посевом много
летних трав  и созданием  п олезащ ит
ных лесны х посадок.

* *
*

Особо следует остановиться на 
комплексе вопросов, непосредствен
но относящ ихся к  м ерам  по за д ер 
ж анию  на водосборе талы х и ли вн е
вых вод, восстановлению  плодоро
дия участков со смытыми почвами, 
применению  оврагоукрепительны х 
сооруж ений, организации противо- 
эрозионной территории. П опы таем ся 
хотя бы кратко охарактери зовать те 
из известны х противоэрозионны х м е
роприятий, которы е колхозы  смогут 
выполнить без особых затруднений 
хозяйственного и организационного 
порядка.

В свое врем я целесообразность 
применения гидротехнических соору
ж ений д ля  укрепления оврагов стали 
оспаривать, исходя из того, что со
ветская система зем лепользования 
позволяет развернуть работы  по з а 
держ анию  вод на водосборе и эти 
меры исклю чаю т необходимость 
укрепления оврагов. Э та точка зр е 
ния безусловно прави льн ая, и ее 
следовало при держ и ваться . О днако 
получилось так, что от укрепления 
оврагов почти везде отказались, а 
зад ерж ан и е  вод на водосборе вовсе 
не обеспечивали, облесение скатов и 
днищ  оврагов прекратилось, а про
водилась лиш ь посадка прибалоч- 
ных и приовраж ны х лесны х полос.

Естественно, что в этих условиях 
оврагообразован ие не могло сни
зиться, наоборот — все благопри ят
ствовало  его развитию . Так, по д ан 
ным эрозионного отряда А кадемии 
наук С С С Р, экспедиционными ис
следованиям и установлено, что вер
шины оврагов продвигаю тся прим ер
но на 1— 3 м в год. Н о вы явлены  и 
такие местности (наприм ер, О стро
гож ский район, Воронеж ской о б л а 
сти ), где продвиж ение оврагов на 
3— 8 м в год — обычное явление, а 
есть места, где прирост оврагов д о 
ходит до 25 м в год.
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Н аш а н аука немалого достигла в
изучении процессов эрозии почв и в 
теоретическом  обосновании способов 
ее предотвращ ения. Всесоюзный на- 
учно-исследовательский институт а г 
ролесом елиорации ш ироко изучает 
вопросы борьбы с эрозией и заи л е 
нием крупных и м алы х водохрани
лищ , речных пойм и русел, р а з р а 
б аты вая  систему мер по повыш ению 
плодородия смы ты х почв, приемы 
вы ращ и вания противоэрозионны х 
насаж дени й  на крутосклонах. В п ла
не У краинского научно-исследова
тельского института лесного хозяй 
ства и агролесом елиорации пробле
м а борьбы  с эрозией представлена 
темам и «Б орьба со смывом и р а з 
мывом почвы и облесение оврагов» 
и «П ринципы организации террито
рии в эродированны х районах».

Н ельзя , однако, сказать , что р а з 
реш енные наукой вопросы эф ф ектив
но реализую тся в сельскохозяйствен
ном и лесохозяйственном производ
стве. Н адо  т ак ж е  отметить, что з а 
тяги ван ие на многие годы изучения 
поставленны х вопросов отдаляет ис
пользование разрабаты ваем ы х  мер 
и л и ш ает  их практического зн а 
чения.

* *
*

П ереходя к общим практическим 
реком ендациям , надо начать с п р е 
д у п р е д и т е л ь н ы х  м е р о 
п р и я т и й .

П реж д е всего необходимо о б р а
тить серьезное вним ание на сохра
нение естественных лесных зарослей 
и дернины .

П ри пользовании лесом или лугом 
следует заботи ться  об их восста
новлении.

М ного вреда приносит неправиль
ное располож ен ие дорог. Н аи бо
лее неж елательны  дороги, идущ ие 
«в полкосогора», т а к  как  они, пере
хваты вая воду, концентрирую т сток, 
оставляю щ ий после себя размы вы . 
Н адо сделать все возм ож ное для 
исправления сущ ествую щ их дорог, 
а вновь проклады ваем ы м  дорогам  
д авать  направление по скатам  и во
доразделам . С ледует такж е  зарав- 
нять и р азр авн ять  те валы  и кан а 
вы, действие которы х вы зы вает р а з 
мыв почвы.

С негозадерж ание на полях — обя
зательное агротехническое меро-< 
приятие, очень важ н ое почти д ля  
всей зоны интенсивного зем леделия 
С С С Р. В интересах сохранения поч
вы от см ы ва необходимо обеспечи
вать задерж ан и е снега поперек 
склонов, так  как  в этом ж е  н ап рав
лении будет происходить и за д е р ж а 
ние талы х вод. Д л я  этого предло
ж ено несколько способов, из кото
рых наиболее приемлемо преры ви
стое бороздование.

О сущ ествляю т его следую щ им об
разом . П оперек склона, примерно 
по горизонталям  через 1— 3 м про
водят плугом (однолемеш ны м и др .)' 
борозды глубиной 20— 25 см и вруч
ную перекапы ваю т их валкам и т а к 
ж е  через 1— 3 м. Б ороздование про
водится осенью по зяби. Учитывая 
местный опыт в определении количе
ства задерж иваем ой  талой  воды, 
мож но на месте наметить расстоя
ние м еж ду бороздам и, но о б яза 
тельно соблю дая  главное условие — 
чтобы вода не проры вала ячеек бо
розд. П оле д ер ж ат  под наблю де
нием, зар авн и вая  и разравн и вая  
разъем ны е борозды, свальны е греб 
ни, напаш и, способствую щ ие обра
зованию  разм ы вов.

З а д е р ж а н и е  в о д ы  н а  в о 
д о с б о р е .  Зад ер ж ан и е  на водо
сборе талой  и ливневой воды — ос
новное средство борьбы  с эрозией.

Вспаш ку, рядовой посев и посадку 
сельскохозяйственны х растений н а
до производить поперек склонов. 
Н ет надобности в данном  случае 
устан авли вать какую -либо придерж - 
ку в отношении величины уклона 
местности, т а к  как  в зависимости от 
механического состава почвы, изм е
нений температуры  и других причин 
смыв почвы м ож ет быть усиленным 
и при уклоне в 1°. П рактика долж на 
подсказать, целесообразно ли  по 
местным условиям  использовать в 
противоэрозионны х целях и против 
вы дувания почвы пожнивные и под
севные культуры. П редпочтительно 
сеять перекрестным или узкорядны м 
способом д ля  равномерного покры 
тия почвы растениями.

Очень эф ф ективно применение по
лос-буф еров из многолетних трав, 
разм ещ аем ы х поперек склонов на
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Облесенная верхняя часть оврага с приовражной лесной, полосой. К олхо з имени 
К алинина  (Евдаковский район, Воронежской области).

различны х расстояниях. Ш ирина по- 
лос-буф еров м ож ет быть различной, 
но важ но, чтобы на склоне было не
сколько таких  полос. П реж де всего 
их надо  разм ещ ать  вдоль перегибов 
склона, когда уклон увеличивается.

О разм ещ ении полезащ итны х л ес 
ных полос на водосборе подробные 
реком ендации даны  Главны м у п р ав 
лением  лесного хозяйства и п олеза
щ итного лесоразведения МСХ С С С Р 
в книге « К ак  вы ращ ивать защ итны е 
лесны е насаж дени я»  (1955). О тм е
тим только, что для борьбы с эр о 
зией лесны е полосы надо разм ещ ать 
поперек склона, предпочтительно 
сверху и вдоль перегибов при пере
ходе уклон а в более крутой.

Д л я  снегозадерж ания полезно, 
чтобы на полях бы ла сеть из лесных 
полос, но в этом случае полосы, ко
торы е будут проходить вдоль скло
на, целесообразно создавать из 
меньш его количества рядов (3— 4 ), 
чтобы уменьш ить скопление в них 
снега и и збеж ать  образования р а з 
мывов.

Н ельзя  допускать, чтобы вдоль 
лесных полос, снаруж и или внутри 
их, протягивались напаш и, препят
ствую щ ие проникновению  в полосу 
стекаю щ ей воды, или борозды, пере
хваты ваю щ ие воды и тем способ
ствую щ ие возникновению  разм ы вов.

В о с с т а н о в л е н и е  п л о д о 
р о д и я  у ч а с т к о в  с о  с м ы т ы 
м и  п о ч в а м и. Н а таких участках 
паш ня — буроватого оттенка, глы би
стая  и склонна к образованию  кор
ки. С мытость почвы преж де всего 
сказы вается  в потере гумуса и азота.

Участки, повреж денны е смывом 
почв, распространены  в зоне интен
сивного зем леделия С С С Р. Они 
встречаю тся на полях Баш кирской 
и Т атарской А С С Р, П ензенской, 
Тамбовской, Воронеж ской, Б алаш ов- 
ской, С аратовской  и других о б ла
стей этой зоны.

П ри прочих одинаковы х условиях 
почва см ы вается сильнее на ббль- 
шем уклоне. П оэтому на склонах, 
прилегаю щ их к руслам  древней гид
рографической сети или к отдель
ным оврагам , степень смытости поч
вы д олж н а быть наибольш ей.

Д л я  восстановления плодородия 
участков смытых зем ель необходимы 
зад ерж ан и е  снега, а такж е  талы х и 
ливневы х вод, особые приемы о б р а
ботки почвы, внесение удобрений, 
специальны й подбор тр ав  для  посе
ва, почвозащ итный севооборот.

О бработка почвы на смытых зем 
лях  д о лж н а иметь свои особенности. 
Т ак, вследствие уменьш ения мощ но
сти гумусового слоя глубина всп аш 
ки с оборотом пласта д олж н а быть
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уменьш ена, но зато  на больш ую  
глубину долж ен  быть использован 
почвоуглубитель. Здесь м ож ет быть 
очень полезна глубокая б езотваль
ная вспаш ка, при которой сохранен
ная стерня пом ож ет сн его зад ер ж а
нию. Н а смытых зем лях нецелесо
о б разн о  разм ещ ать  пропаш ны е куль
туры , при которых повы ш ается 
смыв.

У д о б р е н и е  с м ы т ы х  з е 
м е л ь .  Установлено, что подвер
ж енны е смыву земли преж де всего 
и больш е всего теряю т азот, а затем  
ф осфор и калий. И сходя из . этого, 
на участках , повреж денны х смывом, 
но остаю щ ихся в полевом севообо
роте, полезно вносить н а в о з .(2 0  т  
на 1 г а ) , сернокислый ам м и ак  (2,5 ц 
на 1 га) и суперф осф ат (4 ц иа
1 г а ) . М инеральны е удобрения луч 
ш е вносить весной, а навоз с осени. 
Этим удается восстан авли вать у р о 
ж айность повреж денны х смывом 
участков.

Б ольш ие сплош ные площ ади см ы 
тых зем ель целесообразно вы делять 
в особый клин, т а к  как  это облег
чает их использование и обеспечи
вает  восстановление плодородия в 
скорейш ий срок. Т акие участки л у ч 
ше всего использовать под тр аво сея 
ние — их отводят под залуж ени е, 
которое прекратит смыв и восстано
вит их плодородие. О пыт п оказы 
вает, что здесь следует применять 
смесь бобовых и злаковы х тр ав  при
мерно в следую щ ем соотношении —• 
40%  бобовых и 60%  злаковы х.

Д л я  лесостепной зоны наиболее 
подходят травы : из злаков  тим оф е
евка, костер безостый, овсяница л у 
говая, а из бобовых клевер кр ас
ный, лю ц ерна ж ел тая  и синяя; для 
степной зоны: из злаков  ж итняк у з
коколосый и костер безостый, а из 
бобовы х лю ц ерна синяя и эспарцет 
закавказски й . Д л я  посева трав  и 
повы ш ения их урож айности требует
ся вспаш ка с углублением  и внесе
нием полного м инерального удобре
ния — ЫбоРэоКбо в лесостепи и 
N 45P 60K45 в степи.

П о ч в о з а щ и т н ы е  с е в о 
о б о р о т ы  целесообразно приме
нять д ля  предохранения пахотной 
площ ади от см ы ва, а такж е  для л и к 
видации процесса смы ва и д ля  вос

становления плодородия смытых зе
мель. О снову этих севооборотов со
ставляю т многолетние злаковы е т р а 
вы, заним аю щ ие не менее 60%! сево
оборотной площ ади, а остальн ая от
водится под зерновы е культуры  или 
просо. П ропаш ны е культуры  в поч
возащ итны е севообороты не вклю 
чаю тся.

О в р а г о у к р е п и т е л ь н ы е  
с о о р у ж  е и и я. Растущ ие овраги 
удлиняю тся, уш иряю тся, углубляю т
ся;.. их назы ваю т действую щ ими. 
К роме основного русла, от такого 
оврага  обычно ответвляю тся отверш- 
ки, которые т ак ж е  растут.

Верш ина оврага приостанавли
вается, когда поступаю щ ая в нее 
вода не в состоянии преодолевать 
сопротивление почвогрунта. Р асш и 
рение оврага п рекращ ается  по этой 
ж е  причине и после того, как  скло
ны его достигнут угла естественно
го откоса, т. е. для  глины 37° и для 
песка 33°. Д н о  оврага перестает 
заглубляться , когда достигает базиса 
эрозии, т. е. когда вы йдет на уро
вень водоприемника.

О враг, остановивш ийся в своем 
развитии, назы вается  потухшим. 
О днако такой  овраг м ож ет вновь 
начать прирастать при изменении ре
ж и м а стока.

Всякий овраг долж ен  потухать, но 
его деятельность м ож ет п родолж ать
ся очень долго, и он м ож ет за х в а 
тить больш ую  площ адь. П оскольку 
ни срок действия оврага, ни предел 
его развития определить не удается, 
наш ли целесообразны м  укреплять 
овраги.

У крепляю тся верш ины и днищ а 
оврагов, а от укрепления склонов в 
колхозной практике воздерж иваю т
ся. В колхозах имеется много при
меров применения закрепляю щ их 
овраги простейш их сооружений из 
местных м атериалов. Выбор кон
струкции сооруж ения зависит от 
расхода стекаю щ ей воды , который 
долж ен  быть зар ан ее  определен.

Д л я  укрепления верш ины оврага 
рекомендуется прим енять ступенча
тый перепад (в одну — три ступени)’ 
и наклонны й лоток (бы строток), а 
в случаях небольш их расходов во 
ды (до 0,5 куб. м в секунду) обрыв 
верш ины делаю т более - пологим."
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Р азм ы ваю щ и еся  днищ а оврагов 
укреп ляю т запрудам и  высотой до
1 м из плетней и фаш ин с зем ляной 
отсыпкой.

Если д ля  одеж ды  перепада при
м еняю тся плетни, то хотя бы часть 
кольев и хвороста долж ны  быть ж и 
выми. П ологость обры ва верш ин 
следует доводить до 4— 6°, т ак  как  
при меньш их углах  требуется вы 
полнить значительны й объем зем л я 
ных работ, а при ббльш их остается 
угроза разм ы ва . С кос целесообразно 
покрыть дерном.

Концы зап р у д  заделы ваю т на 1 м 
в откос оврага , чтобы не д ать  воде 
обойти запруду. Н аправление стока 
на укрепленную  верш ину о б язател ь
но обеспечивается подходным рус
лом  с откры лкам и. Если этого не 
сделать, то вершинные сооруж ения 
могут быть разруш ены , особенно 
когда их оставляю т забиты ми сне
гом. З ам ети м  попутно, что водосброс
ные сооруж ения и запруды  надо 
осм атри вать после каж дого прохода 
талы х  и ливневы х вод, а водосбро
сы т а к ж е  следует обязательно очи
щ ать от снега.

Б ы вает , что овраг продвигается 
разветвленной вершиной. В этом 
случае  м ож ет оказаться  целесооб
разны м  перехват стекающ ей воды 
кан авой  (валом ) в одно из р азвет
влений, и тогда надо будет укреп
л ять  только  один водосброс. Р а з у 
меется, необходимо учесть и затраты  
на постройку кан авы  (в а л а ).

Х о з я й с т в е н н о е  и с п о л ь з о 
в а н и е  о в р а г о в  и б а л о к .  
О блесение эродированной площ ади в 
основном имеет целью вовлечение 
ее в хозяйственны й оборот.

Д н о  оврага  мож но облесять всег
д а , не облесяется лиш ь русло павод
кового водотока. Склоны оврага сле
дует облесять лиш ь по достиж ении 
ими у гла  естественного откоса.

Б ал ки , логи, лож бины , лощины, 
к а к  древние образован ия, имеют 
почву, на которой обычно долж на 
быть и растительность. Б алки  ис
пользую т под вы пас скота и реж е 
под сельскохозяйственны е культуры. 
П ротив вы паса во зр аж ать  не прихо
дится, но распахивать  их недопусти
мо, т а к  как  это приводит к бы 
строму смыву почвы, за  котооым

следует разм ы в грунта, а затем  
оврагообразование.

П ракти ка показы вает, что русла 
древней гидрограф ической сети, а 
такж е  потухш их оврагов благопри
ятны для разведения садов и вино
градников. И  действительно, русла 
защ ищ аю т сады  от ветра и обеспе
чиваю тся добавочны м  увлаж нением , 
а их склоны ю ж ных экспозиций по
лучаю т значительно больш е тепла и 
света, чем ровны е места. Р усла 
древней гидрогеограф ической сети — 
это такж е  готовые чаш и под водо
хранилищ а.

У м е н ь ш е н и е  с и л ы  ветра .  
Основным средством борьбы с вы 
дуванием  почвы и растений являю т
ся полезащ итны е лесны е полосы. 
Н аилучш им  образом  защ ищ аю т от 
вы дувания лесны е полосы в том 
случае, когда зоны их влияния со
прикасаю тся, т. е. когда расстояние 
м еж ду двум я последовательно р ас 
полож енны ми полосами не превы 
ш аю т 25-кратной высоты взрослого 
насаж дения.

Д о  того времени, когда зал о ж ен 
ные лесны е полосы будут прояв
лять  свое ветрозащ итное влияние на 
полях, целесообразно применять по
жнивны е и подсевные культуры  с 
внесением удобрений в зависимости 
от состояния почвы.

Ч ерны е бури проходят сотни кило
метров. Они вы дуваю т, переносят и 
отклады ваю т почвенную пыль и ч а 
стицы почвы. Ущ ерб от этих бурь 
настолько велик, что для  борьбы с 
ними необходимы ш ирокие м еро
приятия, вы ходящ ие за  рам ки р а з 
розненных местных усилий.

П р о т и в о э  р о з и о н н а я о р 
г а н и з а ц и я  т е р р и т о р и и .  К ак  
уж е указы валось, помимо за д е р ж а 
ния воды на водосборе необходимо 
такж е, чтобы работы  по вы р ащ и ва
нию сельскохозяйственны х культур 
как  мож но меньш е способствовали 
стокообразованию .

П од противоэрозионной орган и за
цией территории мы понимаем т а 
кую, когда предусмотрено: р азм ещ е
ние кормового севооборота так, что
бы в него были вклю чены участки, 
наиболее повреж денны е смывом; 
разм ещ ение пропаш ных культур в 
нижних частях рельеф а; разм ещ ение
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полей длинны ми сторонами поперек 
склонов; ограничение применения 
чистых паров насколько возмож но; 
облесение или залуж ен и е не вклю 
ченных в севооборот участков; при
менение пожнивных и подсевных 
культур; запрещ ение распаш ки во
доподводящ их лож бин  (л о го в ); р а з 
мещ ение основных полезащ итны х 
лесны х полос поперек склонов; р а з 
мещение дорог по водоразделам  и 
вдоль склонов.

Кормовой севооборот является 
почвозащ итны м. М ноголетние и од 
нолетние травы  заним аю т в нем 
60%  и более, а травы , образуя д ер 
нину, предохраняю т почву от смыва 
и возвращ аю т плодородие участкам  
с повреж денны м и смывом почвами. 
К орм овой севооборот м ож ет быть 
разм ещ ен  так , чтобы перехваты вать 
сток; в таком  случае он будет почво
защ итны м  и для  ниже располож ен
ных полей.

П ри пропаш ных культурах про
полка и рыхление м еж дурядий спо
собствую т усилению см ы ва почвы. 
П оэтом у пропаш ные культуры сле
дует разм ещ ать  в ниж них частях 
склонов.

В направлении длинных сторон 
полей идет их основная обработка, 
которую  для зад ерж ан и я  стока надо 
проводить поперек склонов. П оэто
му и требуется разм ещ ать  поля в 
длину поперек склонов. Л ес  с его 
подстилкой и дернина исклю чаю т 
возм ож ность см ы ва почвы, поэтому 
и целесообразно участки, вы клю чен
ные из севооборотного м ассива, об- 
лесять  или использовать под луга.

Особенно недопустима распаш ка 
лож бин (л о го в ), подводящ их воду 
к оврагам  и другим  руслам . Р асп аш 
ку необходимо запретить, а лож б и 
ны д ер ж ать  под залуж ением .

* *

Вопрос о государственной охране 
почвы до сих пор остается нереш ен
ным, и эрозия почв продолж ает на
носить народном у хозяйству огром
ный, трудновосполнимы й ущерб.

П реж де всего необходимо устано
вить ответственность зем лепользова
телей за  сохранение почвы и ее пло
дородия. Н адо  создать строгий ре

ж им , основанный на охранении госу
дарственны х интересов, при котором 
считалось бы нетерпимым б езр аз
личное отнош ение к  потере почвы и 
ее плодородия.

В равнодуш ном отношении к охра
не почвы н ем алая  доля вины и на
шей науки, наш ей системы образо
вания. Р а зв е  не вы зы вает удивления 
то, что наш и зем леустроители до сих 
пор не оцениваю т земельны х угодий 
с точки зрения подверж енности их 
смы ву почвы, а агрономы и м ехани
заторы  заботу  о почве склонны пе
релож ить на кого угодно, лиш ь бы 
не обременять себя этим делом?

О тм ечая недооценку борьбы с эро
зией, совещ ание признало необхо
димым:

считать обязательны м  постоянный 
надзор за  состоянием поверхности 
(м икрорельеф а) паш ни: систем ати
ческое заравни ван ие разъем ны х бо
розд, если они собираю т струи 
талы х и ливневы х вод в мощные по
токи; регулярное заравн и ван и е  п р о 
моин на паш не пахотой вевал с п о 
следую щ им задернением  о б р азо вав 
ш ихся лож бин; уход за  м икрорелье
фом паш ни у лесны х полос, чтобы 
струи талы х и ливневы х вод, не со
бираясь, беспрепятственно поступа
ли в насаж дения; применение распы 
лителей стока и т. д.;

запретить сплош ные распаш ки 
крупных массивов песчаных земель, 
а такж е  сплош ную  пахоту в боль
ших м асш табах  легких почв в з а 
суш ливых зонах, особенно в откры 
том лан дш аф те при отсутствии по
лезащ итны х лесны х полос; на буг
ристых песках запретить все виды 
пахоты, кроме пахоты узкими поло
сами, и ш ироко использовать при 
облесении песков ветрозащ итную  
роль естественных травостоев.

То немногое, что сказано в нашей 
статье о разм ерах  процессов овраго- 
образования, об ущ ербе, причиняе
мом эрозией, и об организационно- 
технических мерах борьбы с ней, 
продиктовано давно назревш ей необ
ходимостью повернуть внимание 
агрономической и лесохозяйственной 
общественности и руководящ их орга
нов к этим важ нейш им вопросам.

Кому не ясно, что в настоящ ее 
врем я управление всеми делам и по
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борьбе с эрозией находится в явном 
несоответствии с народнохозяйствен
ным значением противоэрозионной 
проблемы и что при таком  п олож е
нии, как  об этом справедливо гово
рили на совещ ании, накопленный 
производственный опыт и достиж е
ния науки использую тся далеко  не 
в полной мере.

П ора поставить вопрос о создании 
в С С С Р меж дуведом ственного цент
рального  учреж дения по охране поч
вы. Н а это учреж дение следует воз
лож и ть планирование и проведение 
противоэрозионны х ’ мероприятий об 
щ егосударственного значения и кон
троль за  деятельностью  республи
канских и областны х органов сл у ж 
бы по охране почвы; подготовку 
правительственны х решений по во
просам борьбы с эрозией и восста
новления плодородия эродированны х 
площ адей; р азр або тк у  тематических 
планов научны х исследований; со
здание в экономически важ н ы х поч
венно-климатических зонах сети об
разцово-показательны х колхозов, 
лесхозов, совхозов, М ТС, на опыте 
которых всесторонне изучать и оце

нивать пригодность систем противо
эрозионных мероприятий.

Одной из важ н ы х задач  служ бы  
охраны почвы надо считать вы явле
ние и изучение в ближ айш ие д ва  — 
три года силами почвоведов, агроно
мов, лесоводов и гидротехников во 
всех колхозах подверж енны х эрозии 
районов площ адей со смытыми поч
вам и, чтобы на этой основе предло
ж ить колхозам  конкретные меры по 
предотвращ ению  смывов и разм ы вов 
почвы и по хозяйственно целесооб
разном у использованию  повреж ден
ных участков.

Вопросы борьбы с эрозией — дело 
не одного какого-либо ведомства. 
В такой ж е  степени, как  д ля  сель
ского хозяйства, оно важ н о  для ми
нистерств ж елезнодорож ного, речно
го, автомобильного транспорта, об 
ластны х исполкомов, городских и 
сельских советов. Р азвитию  этой 
проблемы надо д ать  такое н ап рав
ление, чтобы практические действия 
производства и науки отраж али  не 
только неотлож ны е запросы текущ е
го периода, но и больш ую заботу об 
интересах будущ их поколений.
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ОХРАНА Й ЗАЩИТА ЛЕСА

Встречный огонь в борьбе с верховыми 
и сильными низовыми пожарами

В. П . М ОЛЧАН ОВ
Л е н Н И И Л Х

р м - П Р И М Е Н Е Н И И  встречного 
огня при тушении верховых 

‘ Ч г $ ) /  И сильных низовых пож аров 
в ж урн але  «Л есное хозяй- 

" ство» уж е писали. Это были 
статьи Н. Н. Егорова и Н. П. Кур- 
батского о принципе и технике при
менения встречного низового огня 
О днако нам хотелось бы снова оста
новиться на этом вопросе потому, 
что в опубликованны х статьях д а 
ются в некоторых случаях противо
речивые рекомендации.

П роведенны е нами наблю дения и 
опыты, а т а к ж е  тепловы е расчеты 
применительно к сосновым н асаж д е
ниям позволяю т нам разделить точ
ку зрения Н . П. К урбатского, кото
рый считает, что продвиж ение огня 
по кронам  на значительное расстоя
ние невозм ож но без поддерж ки ни
зового огня.

Огонь м ож ет продвигаться только 
по кронам  деревьев лиш ь в том слу
чае, если скорость ветра все время 
значительно больш е скорости верти
кальны х потоков нагретых газов, 
т. е. тогда, когда основное количе
ство тепла, вы деляем ое горящ ими 
кронами, под влиянием  ветра прину
дительно переносится на соседние 
деревья, а не вы водится из полога

1 Журнал .Лесное хозяйство” № 6, 
1954 г., № 3, 1955 г. и № 9, 1955 г.

(тепловой поток из вертикаль
ного превращ ается в горизонталь
ный) .

Обычно из-за непрерывного изме
нения скорости ветра, а такж е  из-за 
неровностей рельеф а местности и 
различного х арактера насаж дения 
поток нагреты х газов временами 
устрем ляется вверх и уж е в полной 
мере не подсуш ивает и не нагревает 
кроны — распространение огня по 
пологу прекращ ается. Р асп ростра
нение огня только по кронам мож ет 
возобновиться тогда, когда низовой 
огонь вновь подсушит и подогреет 
еще несгоревш ие кроны, а сильный 
ветер направит нагретый поток га 
зов на соседние кроны.

Если поток нагретых газов, обра
зую щ ийся при сгорании крон и по
крова, выводится из полога (при 
ш тиле и слабом  ветре), кроны де
ревьев подсуш иваю тся и подогрева
ются главны м  образом  за счет теп
л а  низового пож ара.

Т аким  образом , низовой пож ар 
в обоих случаях  обусловливает про
движ ение верхового огня на значи
тельное р ассто ян и е2. Н а этом и 
долж н а основы ваться локализац ия 
верховых пож аров встречным низо
вым огнем.

2 Бюллетень научно-технической инфор
мации ЦНИИЛХ № 1, 1956.
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Н. Н. Егоров придает больш ое 
значение встречной тяге  и встрече 
двух  верховых огней (отж ига, пере
ш едш его на кроны, и п о ж а р а ), в 
чем видит основную причину оста
новки верхового огня.

О встречной тяге  при пуске 
встречного огня в лесохозяйственной 
литературе вы сказы ваю тся по-разно
му. О днако вопрос о встречной тяге 
до  настоящ его времени остается не
явным.

Н. П. К урбатский считает, что при 
скорости ветра 6 м /сек и выше 
встречная тяга  практически не об н а
руж ивается. Н. Н. Егоров, согла
ш аясь с Н. П. К урбатским , пишет, 
что «при сильном непрерывном вет
ре значение встречной тяги невели
ко, но при слабой и средней силе 
ветра встречная тяга, безусловно, 
есть».

Он приводит примеры , когда 
встречная тяга  н аблю далась на р ас 
стоянии 70—80 м от головы пож ара 
при средней силе ветра. К со ж ал е
нию, неизвестно, какую  силу ветра 
Н. Н . Е горов считает слабой, сред
ней и сильной.

В ерховые и сильны е низовые по
ж ары  обычно возникаю т при скоро

сти ветра 5— 6 м/сек и более. Н аш и 
ми отдельными наблю дениями не 
удалось установить ощутимой 
встречной тяги при этих скоростях 
ветра. В редких случаях встречная 
тяга  возникала на очень небольшом 
расстоянии, при скорости ветра м е
нее 5 м/сек. И сходя из этих наблю 
дений, мы пришли к выводу, что 
нет необходимости ориентироваться 
на использование встречной тяги при 
пуске встречного низового огня. Что 
ж е  касается  встречи двух огней, то 
последняя, особенно при сильном 
ветре, не играет реш аю щ ей роли в 
остановке верхового пож ара.

Н. Н. Егоров рекомендует для 
остановки верховых пож аров вы ж и
гать полосу ш ириной 20— 60 м. 
В другой статье  автор, однако, уве
личивает ш ирину вы ж ж енной полосы 
д о  90— 140 м. С ледует согласиться 
с Н. П. К урбатским , что первую ре
комендацию  Н . Н. Егорова следует 
считать крайне неосторожной, так  
как  «такое расстояние огонь мож ет 
пройти по кронам за  один порыв, а 
горящ ая  хвоя и ветки будут лететь 
ка  расстояние вдвое больш ее». Р е 
ком ендация Н. Н. Е горова отж игать 
полосу в 20— 60 м м ож ет быть при

С хем а ускорения встречного огня способом „гребенки'. Работа по ускорению ведется
двумя рабочими.
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ем лема для  остановки ф ронта силь
ных низовых, а не верховых п о ж а
ров. В ы ж ж ен н ая  полоса ш ириной 
90— 140 м м ож ет быть надеж ной 
преградой для верхового п о ж ар а, но 
в захлам лен ны х участках, особенно 
при скорости ветра свыш е 10 м /сек, 
ш ирина полосы д олж н а быть уве
личена.

Н. Н. Егоров рекомендует д ля  пу
ска встречного огня создавать искус
ственны е опорные полосы с исполь
зованием  в отдельны х случаях  есте
ственных преград. П р авда , уж е в 
дальнейш ем  он пишет, что «ни в 
коем случае нельзя рассчиты вать на 
естественные рубеж и, т а к  как  т а 
кие рубеж и могут встретиться в 
одном случае из ста». Т акое у тв ер ж 
дение Н. Н. Егорова вы зы вает со
мнение, особенно д л я  условий л ен 
точных боров, где густая сеть дорог, 
тропинок, озер, противопож арны х 
разры вов и просек с м и н ерали зован 
ными полосам и в больш инстве слу
чаев м ож ет служ ить опорными л и 
ниями для  пуска встречного огня. 
А. В. Д м итриенко в ж урн але «Л ес
ное хозяйство», №  8, 1955 г. указы 
вает, что при пуске встречного огня 
в ленточны х борах практически ш и
роко использую тся естественные 
опорные линии.

В м алонаселенны х и отдаленных 
районах таеж н ой  зоны , там , где для 
туш ения п ож аров  трудно доставить 
технические средства и достаточное 
число рабочих, при пуске встречног 
го огня следует ориентироваться 
главны м  образом  на естественные 
опорные линии (речки, ручьи, сырые 
болота, стары е лесовозны е дороги, 
тропинки охотников, выделы лист
венных н асаж дени й  и д р .) . И скус
ственны е опорные полосы в этих 
условиях проводятся для  соединения 
естественных рубеж ей на местности. 
В таеж н ы х  условиях д ля  сокращ е
ния объем а трудоем ких работ иног
д а  приходится отступать на более 
дальн и е н адеж ны е и удобные опор
ные рубеж и. П ри этом нужно, пу
с кая  встречный огонь, руководство
ваться  теми соображ ениям и, что 
преднам еренно обреченная площ адь 
все равно  будет пройдена пож аром 
и огонь, легко перейдя небольшое 
естественное препятствие, уничто

ж и т те участки леса, которые м ож 
но было бы сохранить, пустив свое
временно встречный огонь. Если в 
условиях таеж ной  зоны есть в о з
мож ность быстро доставить на по
ж ар  технику и больш ое число рабо
чих, безусловно, целесообразно со
здание искусственных опорных полос.

П ри пуске встречного огня не м о
ж ет быть ш аблона. Т ак, ш ирина 
вы ж ж енной полосы д о лж н а прини
м аться различной в зависимости от 
типа леса, рельеф а, вида и силы по
ж ар а , скорости ветра и др. П ри со
здании опорных полос и при пуске 
встречного огня необходимо учиты 
вать скорости продвиж ения пож ара 
и встречного низового огня. Р ассм от
рение одного из огней в статике, 
а другого в динам ике ведет к  непо
правимым ош ибкам .

Встречный огонь продвигается во 
много раз м едленнее п ож ара, иду
щего по ветру. Д опустим , верховой 
п ож ар продвигается со скоростью  
20 м/мин. (1,2 к м /ч ас ), а встречный 
низовой со скоростью  2 м/мин. Если 
встречный огонь пущен от опорной 
полосы, располож енной в 200 м от 
верхового п ож ара, то через 9 минут 
огни встретятся, причем низовой 
огонь отж ига успеет за  это  врем я 
пройти только 18 м, что явно недо
статочно. С увеличением скорости 
ветра увеличивается скорость про
движ ения п ож ара  и ум еньш ается 
скорость встречного низового огня. 
И ногда, чтобы успеть вы ж ечь поло
су достаточной ш ирины, приходится 
отступать на д альн и е  опорные ру
беж и, не используя более близкие. 
П оэтому возни кает вопрос об уско
рении встречного огня.

С хем а ускорения встречного огня, 
пред лагаем ая  П . Н. Егоровы м, из- 
за  больш ого объем а трудоемких 
работ неприем лем а в условиях т а е ж 
ной зоны. К ром е того, пуск огня по 
ветру, хотя бы и узкими полосами, 
ка к  это рекомендует Н. Н. Егоров, 
в разновозрастны х насаж дени ях и в 
м олодняках (где обычно бываю т вер
ховые пож ары ) ведет к печальным 
последствиям. Случай перехода 
встречного огня, пущ енного ан ало
гично схеме П. П. Егорова, на кро 
ны отмечал в своей статье Н. П. 
К урбатский (низовой огонь, пущ ен
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ный по ветру, через 2 м переш ел в 
верховой). В 1955 г. несколько упро
щ енная схема Н . Н. Егорова бы ла 
прим енена нами при пуске встречно
го огня на К арельском  переш ейке. 
О днако ускорение отж ига по этой 
схем е усугубило и без того н ап ря
ж енную  обстановку — огонь, пущ ен
ный по ветру полосами, быстро пере
брасы вался на кроны деревьев.

В 1955 г. нами был предлож ен не
сколько иной способ ускорения от- 
ж игания. Э тот способ был проверен 
на пож арах  и получил у нас н азв а 
ние отж иг «гребенкой»; он закл ю 
чается в следую щ ем. О т опорной по
лосы  на небольш ом протяж ении р а 
бочий паяльной лам пой или ф аке
лом  пускает встречный огонь. К огда 
этот огонь отойдет от полосы на 3 —
4 м, через каж ды е 10— 20 м произво
дятся  линии подж игания, перпенди
кулярны е к фронту пож ара. Огонь 
распространяется от этих линий, как 
фланговы й. О тдельны е ф ланговы е 
кромки сходятся не одновременно, а 
постепенно, т а к  что больш ой концен
трации тепла не происходит, и огонь 
на кроны не распространяется. 
С равнительны е данны е показы ваю т, 
что при таком  способе ускорения от
ж и га высота пламени встречного 
огня в 2— 3 р аза  меньш е, чем при 
способе Н. Н . Е горова. В ы ш еописан
ный способ значительно ускоряет от- 
ж игание полосы и менее опасен для 
рабочих. Он м ож ет быть применен 
при направленном  ветре в н езахлам 
ленны х равнинных и слабовсхолм 
ленных лесах.

Н. П. К урбатский рекомендует 
пускать встречный огонь от опорной 
полосы, при этом подж игать участки 
протяж ением  20— 30 м. П осле того 
как  огонь на подож ж енном  участке 
отойдет на 2— 3 м от опорной поло
сы, мож но приступать к п одж и га
нию на следую щ ем участке. Н. Н. 
Егоров считает, что это сильно з а 
м едляет пуск встречного огня, и 
предлагает пускать встречный огонь 
на значительном отрезке опорной 
полосы, усилив наблю дение за  по
дож ж ен ны м  участком. С ледует отм е
тить, что каж ды й из авторов прав, 
рассм атри вая  пуск встречного огня

в тех условиях, в которых проводи
лись наблю дения. В условиях, а н а 
логичных ленточным борам , где 
больш ое число рабочих м ож ет бы 
стро прибыть к месту пож ара, 
встречный огонь мож но пускать ср а 
зу на больш ом протяж ении, но ор
ганизованно, с продвиж ением за ж и 
гаю щ их поперек или против вет
ра. Н. П. К урбатский рассм атривает 
типичный случай п ож ара в таеж ной 
зоне, где, как  правило, ощ ущ ается 
недостаток в рабочих на пож аре, и 
пуск встречного огня на значитель
ном протяж ении без тщ ательной 
охраны небезопасен 3.

Н . Н. Егоров для подж игания по
крова при пуске встречного огня ре
комендует применять проволочный 
отж игатель конструкции инспектора 
охраны лесов т. С кородум ова. П ро
волочный отж игатель с успехом мо
ж ет быть использован в условиях 
лесостепной зоны и в беломош никах 
таеж ной зоны. О днако в таеж ны х 
сильно захлам ленны х лесах , как  мы 
убедились на практике, лучш ие ре
зультаты  при подж игании покрова 
дает  бензиновая п аяльн ая  лам па.

И звестно, что туш ение больш их 
лесны х пож аров стараю тся прово
дить главны м  образом  вечером, 
ночью и утром, т. е. в то время, ког
д а  сила огня ослабевает. Реком ен
дац ии Н. П. К урбатского, касаю щ ие
ся времени пуска встречного огня, 
вполне обоснованы  — лучш е пускать 
огонь утром и вечером, когда имеет
ся полная гарантия в том, что огонь 
не перейдет на кроны. О днако эта 
реком ендация не исклю чает возм ож 
ности пуска встречного огня и днем.

Работники лесной охраны долж ны  
вести наблю дения за  встречным ог
нем и умело применять технику и 
тактику его пуска в каж дом  кон
кретном случае, чтобы с наименьш и
ми затр атам и  времени, сил и средств 
успешно бороться с пож арам и .

Л ица, овладевш ие пуском встреч
ного огня, долж ны  всемерно дели ть
ся своим опытом, что позволит усо
верш енствовать этот способ борьбы 
с огнем.

* Журнал .Пожарное дело” № 6, 1955.
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Э К О Н О М И К А

Опыт планирования производственной 
деятельности механизированных лесхозов

А. А. СЕН КЕВИ Ч
К андидат  сельско хо зя й ст вен н ы х  наук

Р Г А Н Ы  лесного хозяйства 
Ц Ж  и их предприятия — лесхо- 

зы  в своей практической 
деятельности  осущ ествляю т 

упр'авление лесны м хозяйством  и 
проводят весь цикл лесохозяйствен
ных и лесокультурны х работ в госу
дарственном  лесном фонде. К ф унк
ции управления м ож но отнести о р 
ганизацию  территории лесхоза, охра
ну лесны х угодий как  общ енародной 
социалистической собственности, от
пуск леса  на корню потребителям , 
контроль за  соблю дением лесозаго 
товителям и правил рубки и раци о
нальны м использованием  древесины, 
допуск местного населения к  побоч
ным пользованиям  в лесу, оф орм ле
ние докум ентации по госдоходам. 
О дн ако  только непосредственный 
процесс трудового воздействия чело
века на природу —  лес и почву —- ве
дет  к поднятию  продуктивности л е 
сов. Н уж н ое нап равлени е естествен
ных процессов роста и развития 
древесной растительности обеспечи
вается  различны м и м ерам и ухода за  
древостоем , санитарны м и и лесовос
становительны ми рубкам и, содей
ствием естественному возобновлению  
лесосек, культурам и на вы рубках и 
пустырях, осуш ением избыточно 

увлаж нен ны х лесны х площ адей, про
тивопож арной проф илактикой и 
истребительны ми м ерам и борьбы с 
вредны ми насекомы ми.

И сторически слож ивш ийся приори
тет функций управления и охраны 
государственного лесного ф онда

предопределил сметный порядок ф и
нансирования лесного хозяйства, 
подобно отпуску госбю джетных 
ассигнований на содерж ание ш кол, 
больниц и других государственных 
учреж дений. П ри этом все планиро
вание лесохозяйственной деятельно
сти и затр ат  на содерж ание лесхоза 
ф актически сводится к составлению  
упрощ енного п лан а операционных 
затрат.

В плане операционных затр ат  по 
отдельны м лесохозяйственны м и л е 
сокультурны м м ероприятиям  распре
делен только ф онд зар п л аты  на руч
ные работы  и частичная стоимость 
используемых м атериалов (главны м  
образом  хим и катов). Д ополни тель
ная ж е зар п л ата  и начисления, р а з 
личного рода прем иальны е за  вы пол
нение сезонных задан ий  или приж и
ваем ость культур отнесены к общ е
производственны м расходам , кото
рые, к ак  и ком плексны е затраты  по 
эксплуатац ии м аш инно-тракторного 
парка и тем более адм инистративно
управленческие расходы , по м еро
приятиям  не разносятся. П ри таком  
полож ении нельзя  определить ни из
держ ки  производства на создание 
одного гектара леса, ни себестоимо
сти собранны х в лесхозе семян или 
вы ращ енного в питомнике посадоч
ного м атери ала.

О тсутствие в плане операционных 
затр ат  технико-экономических пока
зателей использования основных
средств производства, производи
тельности труда и себестоимости ле-
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сохозяйствеыных мероприятий не 
позволяет правильно реш ить вопрос
о рентабельности использования тем 
или иным лесхозом  госбю дж етны х 
ассигнований, д ать  развернуты й эко
номический анализ хозяйственной 
деятельности предприятия.

С ущ ествовавш ие в 1949— 1953 гг. 
лесозащ итны е станции такж е  ф инан
сировались из госбю дж ета. Н о здесь 
в развернутом  виде применялось 
производственное планирование с 
доведением  расчетов до себестоимо
сти гектара мягкой пахоты, кубо
метра землеройны х работ. А налити
ческий бухгалтерский учет легко 
позволял определить издерж ки про
изводства как  по различны м  вы пол
няемы м агротехническим м ероприя
тиям , т ак  и по отдельным объектам  
степного лесоразведения.

В настоящ ее время в лесном хо
зяйстве создается и укрепляется но
вый тип государственного соци али
стического предприятия — м еханизи
рованны е лесхозы , призванны е обес
печить осущ ествление главнейш их 
лесохозяйственны х мероприятий на 
основе передовой технологии и с по
мощ ью новейшей техники. К азалось  
бы, что в таких лесхозах д олж н а 
прим еняться и наиболее четкая м е
тоди ка планирования производства, 
с учетом полож ительного опыта р а 
боты лесозащ итны х станций. О д н а
ко  практически и на эти лесхозы  
распространяется упрощ енная систе
м а плана операционны х затрат, не 
удовлетворяю щ ая д аж е  обычные 
лесхозы . Д остаточно сказать , что 
объем тракторны х работ в гектарах  
мягкой пахоты или кубом етрах вы 
нутого грунта не подкрепляется 
каким -либо расчетом по м аркам  
тракторов или видам  работ, а ком п
лексны е затраты  по эксплуатации 
маш инно-тракторного п арка, состав
ляю щ ие до 40%  общих издерж ек 
производства, не диф ф еренцированы  
д а ж е  по таким  статьям  расходоз, 
к ак  стоим ость горю че-смазочны х м а
териалов  и ремонт машин. И звест
но, что стоимость гектара мягкой 
пахоты, из-за  несоответствия пере
водных коэффициентов значительно
го перечня работ и мощ ности от
дельны х м арок тракторов условиям  
их технической эксплуатации в лесу,

сильно изм еняется в зависимости 
от состава маш инно-тракторного 
парка и вида вы полняемы х работ. 
О на выш е в том предприятии, где 
преобладаю т легкие пропаш ные 
тракторы  (К Д -35, У-2), и там , где 
принята наиболее сл о ж н ая  агротех
ника (раскорчевка крупных пней, 
п л а н т а ж  целины, культивация м еж 
дурядий с послойным доуглублением  
и т. д .) .

Этих сущ ественных особенностей 
производства оф ициальное плани ро
вание не учитывает, и в м еханизи
рованном лесхозе остается неизве
стной стоимость лесокультурны х р а 
бот, вы полняемы х м еханизм ам и, а 
ф игурирует лиш ь п рям ая зар п л ата  
на ручной посадке.

Т аким  образом , план операцион
ных затр ат  не мобилизует коллек
тив рабочих и специалистов на изы 
скание внутренних ресурсов для по
выш ения производительности труда 
и сниж ения себестоимости, отсут
ствует стимул д ля  борьбы за  луч 
шую эксплуатацию  каж дого  тр а к 
тора и маш ины.

Н а стран ицах ж урн ала  «Л есное 
хозяйство» и в многочисленных 
письмах специалистов управлений и 
лесхозов неоднократно поднимался 
вопрос об изменении системы п л а
нирования в лесном хозяйстве. 
В 1954 г. правительством  установлен 
новый порядок разработки  и утверж 
дения техпром ф инпланов предприя
тий. П ри значительном сокращ ении 
форм и показателей  основными из 
них признаны  следую щие: выпуск 
продукции в стоимостном вы р аж е
нии, основные технико-экономиче
ские показатели  использования 
сы рья и оборудования, численность 
рабочих и служ ащ их, ф онд за р п л а 
ты, задан и е по производительности 
труда, см ета затр ат  на производ
ство, себестоимость товарной про-1 
дукции и важ нейш их изделий.

В этих пределах отделом эконом и
ки В Н И И Л М  проведен опыт состав
ления промфинпланов д ля  пяти мех- 
лесхозов (П уш кинского, Кузнецкого, 
В еш енского, Боковского и С тепно
го) с доведением расчетов до себе
стоимости основных лесохозяйствен
ных мероприятий. П ри этом в зн а 
чительной степени были использова
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ны и предлож ения авторов проекта 
«Руководства д л я  планирования м е
роприятий по лесном у хозяйству», 
составленном у в 1952 г.

В данной статье мы излагаем  
принципиально-методические поло
ж ения и последовательность расче
тов себестоимости основных лесохо
зяйственны х мероприятий.

И сходной ф ормой планово-ф ин ан
совых расчетов мехлесхоза, как  и 
каж дого  социалистического пред 
приятия, д о лж н а являться  производ
ственная програм м а, в которой, кро
ме наименования и объем а зап л ан и 
рованны х мероприятий и работ, 
указы ваю тся сроки и способы их вы 
полнения, р авн яясь  на м аксим альное 
использование имею щ ейся техники. 
Затем  по каж дом у  из производствен
ных подразделений (тракторны й 
парк, зем леройны е маш ины, авто

транспорт, гуж обоз, ручной труд) 
строится сам остоятельны й план по 
видам  работ  и операциям , обеспечи
ваю щ ий осущ ествление принятой 
технологии, устан авли ваю тся техни
ко-экономические показатели  по ис
пользованию  оборудования и тягл о 
вой силы.

Расчеты  потребности в обслуж и
ваю щ ем персонале, используемых 
м атери алах , а такж е  диф ф еренц иа
ция так  назы ваем ы х комплексных 
расходов по назначению  д ает  воз
мож ность показать  в годовом плане 
и бухгалтерском  отчете прям ы е з а 
траты  на каж дую  эф ф ективную  (от
рабаты ваем ую ) м аш иносмену по 
м аркам  тракторов. Н априм ер, для 
П уш кинского опорно-показательного 
и К узнецкого м еханизированны х 
лесхозов характерны  следую щ ие 
данны е.

Пушкинский Кузнецкий
мехлесхоз мехлесхоз

Мощность тракторного парка в условных 15-сильных тракторах 46,8 19,5
Общая сумма расходов по эксплуатации машинно-тракторного 

парка (тыс. р у б . ) ................ ............................................................ 433,8 356,7

в том числе:
заработная плата трактористов и рабочих на прицепных 

орудиях ......................................................................................... 161,2 124,6
натуроплата ..................................................................................... 70,0 60,3
начисления на заработную плату ............................................. 8,6 7,9
горючее и смазочные м атер и ал ы ............................................ 44,9 54,0
ремонт ................................................................................................. 95,8 83,5
услуги автотранспорта ................................................................. 48,0 20,4

гу ж о б о за ............................................................................. 5 ,3 6,0
Количество гектаров мягкой пахоты ................................................. 10 000 7680

обрабатываемых машиносмен .................................... 2194 1740
Стоимость тракторосмены С - 8 0 ..................................................... 182—20 269—20

ДТ-54 ................................................. 206—30 247—50
К Д - 3 5 ................................................. 204—90 258—40

У-2 ..................................................... 269—40 178—90

Стоимость отрабаты ваем ой  маши- 
носмены зависи т к ак  от состава 
тракторного п арка, т а к  и от условий 
его эксплуатации. В Пуш кинском 
мехлесхозе 13 мощ ных гусеничных 
тракторов, а в К узнецком  их толь
ко 4, «У ниверсалов» ж е  в первом 
лесхозе 1, а во втором  4. Д изельны й 
трактор  К Д -35 агрегатируется гл а в 

ным образом  с лесопосадочны ми м а
ш инами и управляем ы м и культива
торами, обслуж ивание которых тре
бует значительно больш его количе
ства прицепщ иков, неж ели плугов и 
других прицепных орудий к тракто
ру Д Т-54.

П рям ое определение стоимости 
эф ф ективной м аш иносмены  исклю
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чает все слож ны е и подчас гадател ь
ные расчеты  стоимости гектара м яг
кой пахоты, значительно упрощ ает 
определение стоимости всех видов 
лесохозяйственны х работ, вы полняе
мых м еханизм ам и.

Н а основе планов эксплуатации 
м аш инно-тракторного парка, авто
транспорта, гуж обоза  и плана руч
ных работ устан авли вается  сводный 
план по труду. Ф инансовый план 
л есхоза вклю чает в себя, кроме этих 
цеховых смет, стоимость приобретае
мых и расходуем ы х м атериалов, а 
т а к ж е  общ епроизводственны е и н а 
кладны е расходы  по содерж анию  
лесхоза. П ром ф инплан заверш ается  
калькуляц и ей  затр ат  на основные 
лесохозяйственны е мероприятия. Э та 
ф орм а по сущ еству является  одно
врем енно и сметой производства.

П рям ы е издерж ки производства 
здесь легко  определяю тся по коли
честву затрачиваем ы х на каж дое 
калькулируем ое мероприятие маш и- 
носмен по м аркам  тракторов, тонно- 
килом етров перевозок, конедней 
и т. д. Так, в соответствии с нали
чием подготовленной под лесокуль
туры  почвы в К узнецком  лесхозе 
(П ен зен ская  область) на 1955 г. п л а
нировались м еханизированная по
сад к а  290 га и ручная в площ адки 
и борозды  270 га. Н а  осущ ествле
ние этих лесопосадочны х работ от
рабаты вается  105 тракторосмен, 
3500 тонно-килом етров, 200 коне
дней и 5690 человеко-дней. З атр аты  
производства склады ваю тся из стои
мости эксплуатац ии м аш инно-трак
торного п арка  23,2 тыс. рублей, 
автотранспорта — 3, услуг гуж обо
з а — 1,6, зарп латы  на ручных р або 
тах  и ездовы м  — 63,8, из стоимости 
м атериалов — 3 и общ епроизводст
венных расходов 1,4 тыс. рублей. 
О бщ ая сум м а составляет 96 тыс. 
рублей, или 171 р. 40 коп. на 1 га 
лесопосадок.

О сновным препятствием  к исполь
зованию  в лесном  хозяйстве эконо
мической категории себестоимости 
является  неясность: в какой доле 
распределять адм инистративно-хо
зяйственны е расходы  м еж ду меро
приятиям и лесохозяйственного про
изводства и функциями охраны  и 
управления лесным хозяйством?

В 1948 г. Ф. Т. Костюкович пред
лож и л  распределять эти расходы 
м еж ду указанны м и категориям и по 
отнош ению площ адей к общей тер
ритории лесхоза, на которых осущ е
ствляю тся различны е лесохозяйст
венные мероприятия. О днако п р ак
тически его ф орм ула оказал ась  не
приемлемой.

В 1955 г. для  эпизодического р ас 
чета условных цен и вы работки на 
одного рабочего планово-экономиче
ское управление союзного главка  
лесного хозяйства просто реш ило не 
принимать во внимание ассигнова
ний на содерж ание лесхоза, ссы 
л аясь  на то, что разм ер их опреде
ляется  независим о от объем а вы пол
няемых работ и лиш ь частично у в я 
зан  со структурой лесхоза (количе
ство лесничеств, объездов и об
ходов).

Мы ж е считаем, что расчет и здер
ж ек  производства и себестоимости 
важ нейш их лесохозяйственны х меро
приятий, необходимый д ля  каж дого 
м ехлесхоза в отдельности и для 
улучш ения руководства лесохозяй
ственным производством в целом, 
долж ен учиты вать все элементы з а 
трат, вклю чая и адм инистративно
управленческие расходы . В д альн ей 
шем ж елательн о  учиты вать такж е  
ам ортизацию  основных фондов, хотя 
бы по нормам , принятым в совхозах. 
Уместно напомнить, что в лесном хо
зяйстве Германской Д ем ократи че
ской Республики и Ч ехословакии 
определяется полная себестоимость 
как  лесокультурны х работ, т ак  и от
пускаемой древесины.

Д л я  определения доли участия 
расходов на содерж ание лесхоза в 
себестоимости лесохозяйственны х м е
роприятий мы рекомендуем пользо
ваться обычным порядком  разнесе
ния административно-хозяйственны х 
и накладны х расходов по ф азам  
производства, пропорционально з а 
вязанном у (в данном  цехе или еди
нице продукции) фонду заработной 
платы  рабочих. Д л я  этого из сметы 
расходов на содерж ание лесхоза не
обходимо сн ач ала  вычесть зарплату  
лесной охраны и отнести ее непо
средственно на затраты  по управле
нию и охране гослесфонда. Ведь 
именно объездчики и лесники прак-
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гически осущ ествляю т наблю дение 
за  естественными процессами роста 
и развития древостоев, за  возобнов
лением  вы рубок, предупреж даю т 
распространение огня и разм н ож е
ние вредных насекомых, контроли
руют отпуск древесины и побочные 
пользования, охраняю т лес от с ам о 
вольных порубок и хищений. О став
ш иеся ж е  адм и нистрати вно-наклад
ные расходы  (сю да входит зар п л ата  
ш татному персоналу инж енерно-тех
нических работников, служ ащ их и 
М О П , командировки и разъезды , 
канцелярские и почтово-телеграф ны е 
расходы  и т. п.) подлеж ат распреде
лению  пропорционально обшей сум 
ме ф онда зарплаты  рабочих и л ес 
ной охраны.

П оясним  это примером по тому 
ж е  К узнецком у мехлесхозу. Здесь 
смета расходов по содерж анию  лес
хоза на 1955 г. бы ла утверж дена в 
сум м е 866 тыс. рублей, что по отно
шению к фонду зарп латы  производ
ственных рабочих 1404 тыс. рублей 
составляло  62% . О днако всю эту 
сум м у считать накладны м и расхода
ми и относить ее на лесохозяйствен
ное производство нельзя, т ак  как 
здесь содерж ится 336 тыс. рублей 
зарп латы  лесной охраны. С обствен
но административно-хозяйственны ми 
расходам и являю тся только 530 тыс. 
рублей (866— 336), которы е и под
л еж ат  распределению  пропорцио
нально сум м ированному фонду з а р 
платы  производственны х рабочих и 

л.есной охраны  (1404 +  336) 1740 тыс. 
рублей. Н а  упраадение гослесфон- 

530-366
ДОМ приходится 174Q - =  l l z  тыс.

рублей, а вместе с зарплатой  лесной 
охраны  всего 448 тыс. рублей. Т а 
ким образом , собственно адм ини
стративно-управленческие расходы 
ка лесохозяйственное производство 
ум еньш аю тся до 418 тыс. рублей 
"(530— 112), которы е и были распре
делены  по лесохозяйственны м м еро
приятиям  из расчета 30 коп. на к а ж 
дый рубль зарп латы  производствен
ных рабочих. Д л я  рассмотренного 
нами расчета калькуляции посадки 
леса  к прямы м издерж кам  производ
ства 171 руб. 40 коп. следует при ба
вить 35 руб. 60 коп. накладны х р а с 
ходов на гектар лесопосадок.

Зам етим , что этот анализ позво
ляет  развеять предубеж дение ф инан
совых органов о завы ш енном про
центе адм инистративно-хозяйствен
ных расходов в лесном хозяйстве и 
диф ференцированно показать, как  
использую тся государственны е ассиг
нования на лесное хозяйство в зави 
симости от экономики района.

В мало освоенных лесных м асси
вах северо-восточны х районов т а е ж 
ной зоны, где лесхозы  не проводят 
ещ е лесокультурны х работ и рубок 
ухода за  лесом, а ограничиваю тся 
осущ ествлением лиш ь в незначитель
ных р азм ерах  противопож арны х ме
роприятий и отводом лесосек, преоб
л адаю щ ая  часть расходов по содер
ж анию  лесхоза будет относиться не
посредственно на управление и о хра
ну гослесф онда и наоборот — чем 
интенсивнее лесное хозяйство, тем 
больш ая часть расходов по со дер ж а
нию лесхоза приходится на лесохо
зяйственное производство, тем боль
ше внимания и энергии руководящ е
го и инженерно-технического персо
нала лесхоза долж но уделяться не
посредственному выполнению  лесо 
хозяйственны х и лесокультурны х 
мероприятий. Т ак, например, в л ес 
хозах Якутии на управление и о рга
низацию гослесф онда приходится 
82 % адм инистративно-управленче
ских расходов, а по лесхозам  М осков
ской о б л а с т и — только 23% . В то 
ж е  время на каж ды й рубль к фонду 
зарплаты  производственных рабочих 
в Якутии приходится 88 коп. н аклад 
ных расходов, а по М осковской об
ласти , благодаря  больш ему объему 
лесохозяйственного производства, 
только 39 коп.

Н овая  методика планово-ф инансо
вых расчетов позволяет определить 
себестоимость основных лесохозяй
ственных мероприятий на единицу 
работ. П риведем  некоторые данны е 
по трем  мехлесхозам  (стр. 50).

Р азн и ц а в себестоимости отдель
ных мероприятий отраж ает  конкрет
ные природно-экономические условия 
мехлесхозов, их техническую осна
щ енность и принятую агротехнику 
вы полнения работ.

Т ак, общ ая площ адь К узнецкого 
м ехлесхоза в три р аза  больш е Ве- 
шенского. П ервый представлен ком-
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Лесхозы

Кузнецкий Пушкинский Вешенский

Управление и охрана гослесфонда на 1 га 
площади лесхоза .........................................

общей
4 р. 50 к. 2 Р 87 к. 6 р. 15 к.

Заготовка 1 куб. м древесины при мерах ухода 
за лесом......................................................................... 14 р. 70 к. 21 р 17 к. 24 р. 23 к.

То же при санитарных и лесовосстановительных 
рубках ......................................................................... 8 р. 30 к. 9 р. 07 к. 9 р. 71 к.

Корчевка пней на 1 га ................................ 990 руб. 1067 руб. —
Подготовка 1 га почвы под культуры . 207 , 485 „ 251 руб.
Посадка леса 1 г а ............................................. .  .  . 207 . 291 * 127 .
Уход за лесокультурами однократный на 1 га . . 47 . 50 • 95 .
Выращивание посадочного материала на 

штук с е я н ц е в .................................................
1 тыс.

9 р. 10 к. 4 р. 42 к. 9 р. 80 к.

пактны м массивом, второй отдель
ными рощ ицам и и посадкам и сосны 
в степи. Естественно, что охрана еди
ницы лесной площ ади в Веш енском 
лесхозе обходится дорож е. В П уш 
кинском опы тно-показательном  л е с 
хозе при интенсивном лесохозяйст
венном производстве доля расходов 
по содерж анию  лесхоза, приходя
щ аяся  на функции охраны  леса, зн а 
чительно меньш е.

Заго то вка  древесины  по К узнец
кому м ехлесхозу рассчитана с при
менением бензомоторных и эл ек 
трических пил, а в остальны х л е с 
хозах ручным способом. О бъем  этих 
работ в Веш енском лесхозе значи
тельно меньш е.

В К узнецком  лесхозе корчуют ста 
рые сосновые пни, а в Пуш кинском 
эта работа ослож няется необходи
мостью прокладки коридоров в гус
тых зарослях  м олодняка.

П очвы в К узнецком  лесхозе пес
чаны е и супесчаные, а в П уш кин
ском тяж елы е суглинистые. П одго
товка почвы здесь затруднена вы че
сы ванием  корней. П осадка леса в 
В еш енском лесхозе полностью  м ех а
низирована, в К узнецком частично, 
а в П уш кинском проводится вруч-: 
ную. В ы ращ ивание посадочного м а 
тери ала в условиях засуш ливого 
ю го-востока (К узнецкий и Вешен- 
ский лесхозы ) значительно слож нее, 
чем в П уш кинском лесхозе, н аходя
щ емся в лесной зоне. Р асчет себе
стоимости создания отдельны х н а

30

саж дении слагается  из переходящ их 
затр ат  прош лых лет, издерж ек про
изводства по данном у объекту  в 
планируемом году и сметных пред
лож ений о стоимости дополнений и 
ухода за  культурам и в последую щ ие 
годы.

Так, д ля  К узнецкого лесхоза
1 га сомкнувш ихся сосновых н а с а ж 
дений будет стоить 1670 рублей, а в 
В еш енском, при более тяж елы х л е 
сорастительны х условиях вы ращ и ва
ния сосны на песках, требую щ их до 
полнительных агротехнических прие
мов,— 2125 рублей.

Установление себестоимости основ
ных элем ентов лесохозяйственного 
производства позволит и в лесном 
хозяйстве определять производитель
ность труда в стоимостном вы р аж е
нии вы полняемы х работ, приходя
щ ихся на одного рабочего.

Н овая методика планирования (с 
доведением расчетов до себестоим о
сти основных лесохозяйственны х м е
ропри ятий ), состоящ ая из 20 форм, 
при сравнении с пятью  листам и п л а 
на операционны х за тр а т  м ож ет вы 
звать  опасения о перегрузке специ а
листов производства дополнительны 
ми расчетам и и об ослож нениях бух
галтерского учета. В этом отношении 
следует иметь в виду, что и план 
операционны х затрат, содерж ащ ий 
1200 показателей , требует для  своего 
заполнения целого ряда дополни
тельны х расчетов.

К ропотливую  творческую  р а зр а 
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ботку новых форм и методов план и 
рования нельзя подменить погоней 
за  показны м сокращ ением  числа 
«граф -п оказателей », закр ы вая  гл аза  
на то, что это ведет не к ум еньш е
нию загрузки  плановиков и бухгал 
терского ап п арата , а к ухудш ению  
качества планово-отчетных докум ен
тов, лиш ает их действенной силы в 
угоду вредном у упрощ енчеству.

Во многих м еханизированны х л ес 
хозах, где удалось сохранить квал и 
ф ицированны й счетный персонал 
бы вш их JI3C , у ж е заведены  учетные 
карточки на каж дую  крупную  рабо
ту (в р азр езе  счетного плана), учи
ты ваю тся все виды затр ат  по экс
плуатации и ремонту каж дого  тр а к 
тора. Н ебольш ие уточнения в содер
ж ании учетных карточек и более 
тщ ательное отнош ение к первичным 
докум ентам  позволит получить все 
необходимы е данны е для анализа 
себестоимости основных лесохозяй 
ственных мероприятий и учета пере
ходящ их затр ат  по отдельным объек
там . Н апомним, что в балан се 1952 г. 
по Л З С  были суммированы  все пред
ш ествую щ ие затраты  по госполосам 
к дубравам  промы ш ленного зн а 
чения.

И , в конце концов, следует прямо 
поставить вопрос — до каких пор в 
системе народного хозяйства С С С Р, 
использую щ ей закон  стоимости в ин
тересах развития производства, по
выш ения его рентабельности, с ам о 
бытное лесное хозяйство будет тер 
петь консерватизм  своего плани ро
вания. Ведь в совхозах и М ТС, где 
труд специалистов не менее н ап р я 

ж ен, чем в лесхозе, еж егодно состав
ляем ы й промф инплан имеет 26 р а з 
вернутых форм, не считая 20 вспо
м огательны х таблиц. П роизводст
венный план колхоза, имеющий свы 
ше 30 форм, а такж е  производствен
ные задан и я  по бригадам  и ф ермам 
составляю тся не только агрономом 
или зоотехником, но всем колхозным 
активом, обсуж дается на общем соб
рании.

Р ассм атри вая  составление пром 
ф инплана мехлесхоза не только как  
систему арифметических расчетов, 
а как  основное организационно-тех
ническое мероприятие, обеспечиваю 
щ ее повыш ение рентабельности лес
ного хозяйства, мы считаем, что в 
его составлении непременно долж ны  
участвовать ведущ ие специалисты 
лесхоза и лесничеств, а так ж е  пере
довы е рабочие. О бщ ественные ор га
низации долж ны  помочь руководству 
лесхоза залож и ть в план конкретные 
задачи: поднять продуктивность л е 
сов на 10— 15% , довести при ж ивае
мость культур до 100% , полностью 
ликвидировать горимость леса, сде
лать  весь лесхоз предприятием от
личного качества — вот те вопросы, 
вокруг которых мож но было бы м о
билизовать коллектив на выполнение 
и перевыполнение всего годового 
плана.

Примечание. По мнению редакции, т. Сен- 
кепич затронул вопрос, который заслужи
вает внимания. Задача сводится к тому, 
чтобы разработать меры по переходу лес
хозов на хозрасчет. В первую очередь это 
относится к предприятиям с интенсивным 
лесным хозяйством.
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Механизированное строительство террас 
на горных склонах Средней Азии 

и Южного Казахстана

Ф. К. КОЧЕРГА  
Ю. М. СЕРИ КОВ

Е Р Р Л С И Р О В А Н И Е  горных 
склонов известно с давних 
времен. Во всех странах, где 
только возни кала необходи
мость освоения склонов под 

сельскохозяйственны е культуры, 
вставала проблем а сохранения в л а 
ги и борьбы с эрозией почвы. П р о б 
лем а горного зем леделия, обеспече
ния высоких и устойчивых урож аев 
в условиях горного рельеф а и сти
м улировала террасирование горных 
склонов, коренным образом  изм е
няю щ ее гидрологические процессы, 
создаю щ ее предпосылки для р азв е 
дения сам ы х интенсивных культур. 
П ри д авая  склонам  ступенчатый х а 
рактер, террасы  перехваты ваю т сте
каю щ ую  по склонам  воду, п рекра
щ аю т поверхностный сток, а следо
вательно, смыв и разм ы в почвы. 
О беспечивая ф ильтрацию  в почву 
всей попавш ей на террасы  воды, они 
обогащ аю т почву влагой, повыш аю т 
ее  плодородие.

Т еррасирование применяется при 
разведении плодовых и технических 
культур, виноградников и цитрусо
вых насаж дений. Н а террасах  куль
тивирую т розы (на м асл о ), чай, д у р 
ро и кофе, каучуконосы  и кокосовую 
пальм у. И х использую т под табак , 
овощ и и злаки .

П рим еняю тся террасы  и в п ракти 
ке горном слиоративны х работ С ред
ней А зии и Ю жного К азахстан а.

Ш ирокие перспективы приобретает 
террасирование горных склонов под 
богарны е (неполивны е) сады  и вино
градники. Развитие ж е богарного 
садоводства и виноградарства не 
только будет способствовать улуч
шению водного реж им а, борьбе с 
эрозией почв и селевыми потоками, 
но повысит и продуктивность земель, 
укрепит экономическую  мощ ь колхо
зов гор и предгорий.

По своему характеру  и н азн аче
нию террасы  делятся  на об разован 
ные валам и  (гребневидны е) и сту
пенчатые (скам ьевидны е).

Гребневидны е террасы  представ
ляю т собой валы  с узким  (до 1,5 м) 
или ш ироким (более 1,5 м) основа
нием. О бычно они располагаю тся 
поперек, склонов небольш ой крутиз
ны. П о ним легко проходят сельско
хозяйственны е маш ины и орудия. 
К ак  правило, таки е  террасы  исполь
зую тся д л я  вы ращ и вания сель
скохозяйственны х, чащ е однолетних 
культур.

С тупенчаты е или скам ьевидны е 
террасы  применяю тся на более кру
тых склонах. Н а  них разводят  много
летние культуры , в том числе д р е 
весные, технические и плодовые. Эти 
террасы  имеют два  основных эл е
м ента: полотно и откосы — м атери
ковый (коренной) и внеш ний (н а 
сы пной). Х арактер полотна и отко
сов определяется физико-географ и-
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ческими и хозяйственны ми усло
виями.

Полотно м ож ет иметь различную  
ширину, быть горизонтальны м  или 
обладать как  поперечным, т а к  и про
дольны м уклоном. Но каким  бы ни 
было полож ение полотна по отнош е
нию к склону, оно всегда при бли
ж ает  его к проекции склона на м ест
ность. С тупенчаты е террасы  создаю т 
ш ирокие предпосылки д ля  м ехани
зации работ по использованию  скло
нов. С помощ ью сущ ествую щ их 
маш ин и орудий на них могут быть 
механизированы  все наиболее т р у д о - , 
емкие работы  по обработке почвы 
и уходу за  культурам и.

В целях борьбы с эрозией почв и 
предупреж дения ф орм ирования се
левы х потоков в практике горном е
лиоративны х работ ш ироко прим е
няю тся террасы  с валам и , иногда 
именуемы е кан аво-террасам и . Они 
имею т самы е разнообразны е проф и
ли: треугольны й, трапецеидальны й и 
многогранны й. Н аиболее ш ирокое 
распространение получили канаво- 
террасы  трапецоидального  сечения, 
у  которых полезность выемки (отно
шение к ней рабочего сечения) имеет 
наивысш ие показатели . Это резко 
сн и ж ает затраты  труда на тер р аси 
рование, что особенно важ н о  при 
производстве работ вручную. Т ак, 
ум еньш ение вы емки только на 
0,1 куб. м на 1 пог. м террасы  сни
зит объем зем ляны х работ прим ер
но на 100 куб. м на 1 га. Только на
1 тыс. га это понизит затраты  труда 
почти на 20 тыс. человеко-дней. Н о 
м еханизи ровать строительство кана- 
во-террас, имею щ их более сложный 
проф иль, значительно труднее. П р а к 
тически невозм ож но м еханизировать 
на них и дальн ейш ие работы  по вы 
ращ иванию  как  древесны х, так  и 
технических и плодовых пород.

С ледовательно, в работах  по улуч
шению водного реж им а, в борьбе с 
эрозией почв и селевыми потоками 
и за  повы ш ение производительности 
горных территорий характер  тер р а 
сы, профиль ее, имеет реш аю щ ее 
значение. Это обусловливает необ
ходимость тщ ательного его вы бора.

Н аиболее эф ф ективны й профиль 
террасы  долж ен отвечать следую 
щим основным требованиям :

м елиоративны м — прекращ ать по
верхностный сток и эрозию  почвы;

агрохимическим — сохранять на 
поверхности полотна террас  гумуси- 
рованный горизонт, обеспечиваю щ ий 
более полное использование влаги;

агрономическим — создавать усло
вия, при которых корневая система 
растений находилась бы в более 
плодородном почвенном горизонте;

строительным — быть удобным в 
вы полнении и обладать  высоким 
коэффициентом полезности выемки;

эксплуатационны м  — иметь устой
чивые откосы, обеспечиваю щ ие про
долж ительную  служ бу террас  и не
значительны е расходы  на их ремонт; 
отличаться низкой испаряемостью ; 
обеспечивать возм ож ность д альн ей 
шей м еханизации работ по вы ращ и 
ванию  рекомендуемы х культур;

экономическим — способствовать 
снижению стоимости работ по тер 
расированию  склонов; ум еньш ать 
непроизводительны е потери терраси 
руемой площ ади.

Таким  образом , со многих точек 
зрения больш ое значение имеет со
хранение на поверхности полотна 
террас  более плодородного горизон
та почв. Особенно важ но это для 
почв Средней Азии, количество гу 
муса у которых резко убы вает с глу
биной.

Сохранение на поверхности тер р а 
сы хотя бы части гумусированного 
горизонта почвы (при механизиро
ванном их строительстве) опреде
ляется  ш ириной полотна. Ч то это 
так, видно из приводимых ниж е 
данных.

Н а рисунке 1 показана терраса  
ступенчатого типа. Н етрудно опре
делить зависимость м еж ду основны
ми ее элементами. И з рисунка вид
но, что емкость террасы  равна:

g  =  0 ,5 ftas-^ ? t f sln-r  (1)sin fi w

Т ак  как  при вы емке почва ры х
лится, то объем насыпи всегда бу
дет больш е объем а выемки. У вели
чение объем а насыпи (после ее 
усадки) по сравнению  с объемом 
выемки у лессовидных грунтов д о 
стигает 12— 20% . П ри этих условиях 
объем насыпи будет равен:

v n  =  k v ,  ' (2)
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И з уравнений 2— 3— 4, подставив 
значение х  из уравнения 1, получим:

v 1 =  0,5

где с —

С —  У &  —  A J

sin  (Р - f  °)
s in  ф  - f -  A ' ) 'S in  ( а  - ) -  X )  

k Sin ('-? — а)

(5)

+

рис. 1. Терраса ступенчатого типа  
(треугольного профиля). 

Крутизна склона (а) 30е, материкового откоса (3) 
60°, полотна террасы (х ) 4°Э0", внешнего откоса 
(<е) 43°. Высота залож ения террассы (Н) 1,64 м, 
ширина полотна (b) 3 м, объем земляных
работ ( v j  1,44 куб. м, емкость террасы (v) 

0,4 куб. м.

где Vi — объем  выемки и k  — коэф 
фициент увеличения объема грунта 
при его разры хлении. В ообщ е же, 
согласно этом у рисунку, объем вы ем 
ки и насы пи определится по ф ор
мулам:

' sin (ср -f- х)  sin (s -(- x)
. _______ sinQ  +  g) _

sin (fi -f  - x) • sin (a -(- x) 
k sin ('f — T.) 

sin (-f -f- Jc)-sin (a +  x)
Ш ирина полотна в вы емке опреде

лится из уравнения 3:

*.-Укл2v, sin (3 —• a)
(6)I (3 -)- X)-Sin (a -f- X )

И м ея b ,, можно определить высо
ту залож ен и я  террасы  (Л) и ш ири
ну ее по склону (В ):

Sin (ек - \-х )  Sin 3 
h — bv ------------------- -

В  =  bi

sin ф — a) 
sin (3 4 - x)

(7)

sin (P 4- x) sin (a +  x)

Wji =  0 ,5  (b — b tf

sill (fi —• a)

sin (tf -f- x) • sin (a -(- x) 
sin (f — a)

(3)

(4)

sin 0  — ot) ‘ 
sin ( ? -4-x)

+  +  b i )  S in  ( ?  —  .7) ( 8 )

О пределенны е по этим ф орм улам  
значения отдельных элементов тер
рас емкостью  0,4 куб. м на склоне 
крутизной 30° приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Элементы террас с полотном различной ширины 
(склон крутизной 30% террасы емкостью 0,4 куб. м)

ев
Рв

Вы
со

та
 

за
ло

ж
ен

ия
 

те
рр

ас
ы 

(м
)

Крутизна (°)
Ш ирина

Объем 
выемки 
(куб. м)

Ширина 
террасы 

по склону 
(м)

Увеличение в связи.
с увеличением  

полотна террас» (%)
С
2 3
si а
Н
3 5

материко
вого

откоса

полотна
террасы

внешного
откоса

выемочной
части

террасы
(м)

объема
земляных

работ

ширины 
террасы 

по склону

1,5 1,09 60 17°00" 42 0,86 0,52 4,68 71 88
2,0 1,23 60 10=30" 42 1,15 0,74 5,29 100 100
2,5 1,48 60 7=00" 42 1,41 1,10 6,55 148 123
3,0 1,64 60 4°30" . 42 1,68 1,44 7,64 196 144
3,5 1,70 60 3°40" 42 1,89 1,79 8,91 243 168
4,0 1,76 60 2°30" 42 2,24 2,38 9,92 323 187

С увеличением ш ирины полотна 
террас  на склонах одинаковой кру
тизны  резко возрастаю т вы сота з а 
лож ени я террасы , ш ирина полотна 
в выемочной части, объем зем ляны х 
работ и ш ирина террас  по склону.

С увеличением е ы с о т ы  залож ени я 
тер р ас  происходит заглублени е пре

обладаю щ ей части их полотна в не
производительны е материнские поро
ды. Д а ж е  на несмытых или слабо 
смытых почвах у террас  с полотном 
шириной свы ш е 3 м больш ая часть 
его будет представлять породу, л и 
шенную гумуса. Н а  средне смытых, 
а тем  более сильно смытых почвах
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непроизводительны е материнские по
роды появятся  на поверхности по
лотн а тер р ас  уж е при значительно 
меньш ей ш ирине его.

К ультуры  нуж но разм ещ ать  при
мерно в месте пересечения склона 
полотном террасы . И менно здесь н а 
ходится наиболее плодородная поч
ва. Здесь ж е  растениям  обеспечено 
и наилучш ее увлаж нение за  счет 
влаги , накопленной террасам и . П ри 
посадке (посеве) ближ е к основа
нию м атерикового откоса растения 
попадут в материнскую  породу. П ри 
ближ ение ж е к кром ке насыпи по
стави т растения в условия исклю чи
тельно неблагоприятного водного 
реж и м а: наблю дениям и за режимом 
влаж ности  в различны х частях тер 
рас  на суглинистых почвах установ
лено, что быстрее и сильнее всего 
п ересы хает внеш няя часть вала  (н а 
сыпи) террас. Это объясняется как 
удлинением (по сравнению  со скло
ном) линии испарения, так  и увели
чением крутизны  испаряю щ ей по
верхности. Значительно благопри ят
нее, как  п оказали  наш и исследова
ния, оказы вается  увлаж нен ие почвы 
на площ адях  сплош ной вспаш ки. 
Э тому способствует и лучш ая очист
ка  площ адей сплош ной вспаш ки от 
сорной (естественной) раститель
ности.

Т аким  образом , посев или посад
ку культивируемы х на террасах  по
род м ож но, как  правило, делать 
только  в один ряд. Второй ж е  ряд, 
бли ж е к  основанию  материкового 
откоса — при больш ой ширине тер 
рас (до  4 м ), мож но создавать  толь
ко при условии внесения органо-ми- 
неральны х удобрений. П ри отсутст
вии в этом месте д а ж е  следов гуму
са  надо повысить норму органиче
ских или азотисты х удобрений.

Сильно увеличивается с расш ире
нием полотна террас  и объем зем ля
ных работ. Т ак, если на 1 пог. м 
террасы  одинаковой емкости, при 
ш ирине полотна 1,5 м на склоне 
крутизной 30° необходимо произвести 
выемку, равную  0.52 куб. м, то при 
ш ирине полотна 2 м вы ем ка соста
вит здесь 0,74 куб. м, при 3 м — 
1,44 куб. м, а при 4 м — д аж е  
2,38 куб. м. С ледовательно, с увели
чением ширины полотна в д ва  р аза

объем  зем ляны х работ увеличивает
ся в три с лиш ним раза .

С увеличением ширины полотна 
террасы  резко увеличиваю тся и з а 
траты  мощности двигателя. Д л я  на
резки тер р ас  емкостью 0,4 куб. м на 
склоне крутизной 30°, при ширине 
полотна 2 м необходимая мощ ность 
составляет 37,8 л. с., а при ширине
4 м у ж е 118 л. с. Т аким  образом , 
при увеличении ширины полотна 
вдвое потребность в мощности дви 
гателя увеличивается в 3,1 раза . Т ак 
как  д ля  производства такой выемки 
недостаточно мощ ности д аж е  тр ак 
тора С-80, то д ля  строительства тер 
рас с полотном ш ириной около 4 м 
потребуется больш ое количество 
заездов. Террасы  ж е с меньшей 
выемкой потребую т, естественно, 
меньш его количества заездов. Их 
мож но строить и менее мощным 
трактором .

Увеличение объема зем ляны х р а 
бот при строительстве широких тер 
рас резко повысит и стоимость тер
расирования.

Н е в пользу ш ироких террас и то, 
что с увеличением ширины полотна 
возрастает и общ ая ш ирина тер р а 
сы. У террасы  с ш ириной полотна
2 м общ ая ш ирина ее (по склону) 
составляет 5,29 м, у террасы  ж е с 
шириной полотна 4 м уж е 9,92 м.

Таким образом , д аж е  при сплош 
ном террасировании, когда практи
чески переры вается весь склон, на
1 га разм естится только 1000 пог. м 
террас. О дна только вы емка соста
вит при этом 2330 куб. м. П ри р а з 
мещении на террасе 1 ряда растений 
через 0 ,75—0,1 м друг от друга, на 
затеррасированном  гектаре р азм е
стится всего лиш ь 1000— 1300 расте
ний. П ри посадке технических или 
плодовых растений, разм ещ аем ы х в 
горах на расстоянии 5— 6 м друг от 
друга, количество их уменьш ится до 
150— 200.

С увеличением крутизны склонов 
объем зем ляны х работ при строи
тельстве террас  с полотном той ж е  
ширины и емкости возрастает. Чем 
ш ире терраса , тем интенсивнее н а 
растает  объем зем ляны х работ с 
увеличением крутизны терраси руе
мых склонов. П ри строительстве 
террас с полотном шириной 2 м,
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Рис. 2. Граф ик зависимости объема 
зем ляны х работ от крутизны склона  
и ширины полотна террас (при 

емкости террас 0,4 куб. М ) .

на склоне крутизной 10° необходи
мо произвести выемку объемом 
0,2 куб. м, крутизной 20°—0,4, 
30°— 0,7, 40°—2 куб. м. Чтобы по
строить террасу  с полотном ш ири
ной 4 м на склонах той ж е  крутиз
ны, надо соответственно произвести 
вы ем ку 0,3, 1,2, 2,5 и 7,5 куб. м 
(рис. 2 ) .

П риведенны е данны е являю тся д о 
статочны м основанием для  следую 
щих предлож ений по обработке поч
вы на горных склонах.

Н а склонах крутизной до 8° сле
дует применять сплошную или по
лосную  вспаш ку почвы (на площ а
дях, подверж енны х эрози и ), на глу
бину 25— 27 см, с доуглублением  до 
35 см и более.

Н а несмытых склонах крутизной 
8 —20° необходимо обрабаты вать 
почву на ту ж е глубину, полосами 
ш ириной 1,5— 6 м, располагая  их на 
таком  ж е или несколько большем 
расстоянии друг от друга . Чем кру
че склон, тем у ж е  долж на быть 
вспахиваем ая полоса.

П одверж енны е эрозии склоны кру
тизной 8— 20° надо террасировать.

Террасированию  необходимо под
вергать и смытые склоны крутизной 
свыш е 20°. Н а несмытых склонах, 
лучш е обеспеченных влагой, крутиз

ной свыш е 20°, м ож но применять 
и площ адки.

Э та схем а обработки почвы на 
горных склонах бы ла принята и 
Всесоюзным совещ анием по системе 
маш ин для  комплексной м еханиза
ции работ по лесном у хозяйству и 
защ итном у лесоразведению , состояв
ш имся в М оскве в июне 1955 г.

Ц елесообразно применять террасы  
с полотном ш ириной 2—2,2 м. О со
бенно это важ но для  более крутых 
склонов, на которых увеличение ш и
рины полотна террас резко увеличи
вает объем зем ляны х работ.

Н ельзя , конечно, не считаться и 
с тем, в какие условия попадает рас
тение, ради которого будут строить
ся сам и террасы . Если в отдельных 
районах  и мож но вы саж ивать расте
ния на остатках снятых почв или в 
материнские породы, то основная 
м асса более ценных пород сильно 
страдает в этих условиях: плохо при
ж ивается, плохо растет. В этом л ег 
ко убедиться при ознакомлении с 
участком  опытного терраси рования в 
П аркентском  районе (У збекская 
С С Р ) и с лесны ми культурами Акта- 
ш а. П олотно террас, построенных 
грейдером Д -20 А еще в 1950 г., в 
выемочной части не заросло  д аж е  
сорняками. Н а смытых склонах 
А кташ а, д а ж е  при условии тер р а 
сирования (произведенного более 
50 лет  н а за д ) , очень плохо растут 
почти все древесны е породы. Если в 
пониж ениях, обогащ енных за  счет 
см ы ва почвы со склонов, орех грец
кий, ясень обыкновенный и другие 
древесны е породы имею т вид мощ 
ных, хорош о развиты х деревьев вы 
сотой 18— 20 м и более, то на смы 
тых склонах они представляю т собой 
карликовы е деревца высотой 1,5—
2 м. Только акац ия белая растет и 
на смытых почвах. Н а них не помо
гает д аж е  полив. Н а одном из см ы 
тых участков Ч аткальской  горноме
лиоративной опытной станции орех 
грецкий поливается, но и в 16-лет
нем возрасте он здесь представляет 
собой корявы е деревца высотой 
2— 3 м.

Д лина террас мож ет быть опреде
лена по ф орм улам :
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где I — расстояние м еж ду т ер р аса 
ми по склону; 

ho — превы ш ение одной те р р а 
сы над  другой; 

а — крутизна склона.
П ри располож ении террас  одна 

над другой, с превыш ением (по вер
ти кали ) 2— 3— 4 м, на склонах  р а з 
личной крутизны , получим на 1 га 
следую щ ую  протяж енность террас 
(табл . 2 ).

Т а б л и ц а  2

Протяженность террас (пог. м) на 1 га

Крутизна 
склона (с)

Превышение

4 м 3 м 2 м

15 671 1007 1342
20 909 1364 1818
25 1163 1745 2326
30 1449 2174 2898
35 1754 2631 3508
40 2083 3125 4166
45 2500 3750 5000

Н а 1 усредненный гектар (при 
800 пог. м террас) по принятым 
нормам для лесного хозяйства С ред
ней Азии отпускается 550 рублей. 
П ри увеличении длины  террас  до 
1500 м на 1 га стоимость терраси ро
вания склонов вручную превысит 
1000 рублей и почти утроится в том 
случае, когда она достигнет 2500 м. 
Это и обусловливает необходимость 
прим енять терраси рование только 
там , где оно является  крайне необ
ходимым. В первую  очередь это 
относится к площ адям  с большим 
поверхностным стоком, к смытым 
и разм ы ты м  склонам .

В целях облегчения и удеш евления 
работ по террасированию  ещ е в 
1932 г. в У збекистане применяли 
предварительную  вспаш ку полос под 
террасы  (конную или на волах). 
Ры хление почвы 4 проходами плуга 
значительно облегчало и удеш евля
ло  дальнейш ую  работу по строи
тельству террас. Трудовы е затраты  
сниж аю тся при этом в д ва  и д аж е  
больш е раз.

В 1936 г. У збекская лесная опыт
ная станция орган и зовала (в М ин- 
донском районе) эти работы  с по
мощью плантаж ного плуга. В каче
стве двигателя были использованы  
тракторы  Ч Т З-С -60  и С Т З-Н А Т И . 
П олож ительны е результаты  испы
таний были использованы  при р а з 
работке технического проекта тер- 
расера.

В сентябре 1950 г., по пору
чению М инистерства лесного хо
зяйства С С С Р, на Ч аткальской  
горном елиоративной опытной стан 
ции С ред азН И И Л Х  было проведено 
испытание ряда дорож ны х машин: 
корчевателя-собирателя Д -210 А, 
ры хлителя Д -162, бульдозера Д-157, 
грейдера Д -20  А и катков — кулач 
кового (Д -130) и гладкого (Д -112). 
В ы яснялась возм ож ность использо
вания этих маш ин для устройства 
террас на горных склонах. И спы та
ния показали , что ни корчеватель- 
собиратель Д -210  А, ни ры хлитель 
Д-162, ни катки не могут быть ис
пользованы  при террасировании 
склонов. Значительны х изменений 
потребовал бульдозер Д-157. Они 
связаны  главны м  образом  с необхо
димостью  изменения угла нож а в 
вертикальной плоскости — в преде
лах  от 0 до 30° и конструкции креп
ления нож а с таким  расчетом, что
бы для отваливания вынутого грун
та угол нож а можно было изменять 
в горизонтальной плоскости до 45°. 
Хорошо работал  грейдер Д -20  А. Н а 
склонах крутизной 8— 25° с его по
мощью было пройдено 10,5 км и н а
резано 3,5 км террас  шириной 2— 
2,2 м, емкостью  0 31— 0,48 куб. м.

Брянский и Ч елябинский заводы  
дорож ны х маш ин внесли в эти м а
шины соответствую щ ие изменения: 
первый выпустил опытный образец 
грейдера Д -20 В. второй наладил 
серийный выпуск бульдозера Д -259, 
который испыты вался в Крыму. В на
стоящ ее врем я он испытывается на 
Ч аткальской  горномелиоративной 
опытной станции.

Осенью 1955 г. грейдер Д -20  А 
испытали уж е в производственных 
условиях. С начала им, в сцепе с 
трактором  С-80, бы ло нарезано 2 км 
террас  на Ч аткальской  горномелио
ративной опытной станции, затем
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свыше 25 км —  в Колхозе имени 
Энгельса. Р ельеф  участка слож ный, 
склоны различной экспозиции, к р у 
тизной 8— 22°. Почвы — темны е се
розем ы . Здесь преобладаю т ю ж ные 
склоны, которые к началу  работ по 
террасированию  почвы сильно пере
сохли и уплотнились: влаж ность
почвы на глубине 0,1 м находилась 
в пределах 1,5— 2% . Ч асть участка 
представляла собой целину, на д р у 
гой части бы ла пшеница.

И спы тания показали , что при д ви 
жении агрегата пс склонам  крутиз
ной 18— 20° заметного сползания 
трактора не наблю далось. Т ракто 
рист вел трактор спокойно, без к а 
кого-либо напряж ения. Н а сильно 
уплотнивш ихся почвах (на склонах 
такой ж е крутизны ) несколько спол
зали  (до 20— 25 см) задние колеса 
грейдера. Особенно зам етно сп о л за 
ние в тех случаях, когда под нож 
грейдера попадали камни. Н а целин
ном участке нож  очень плохо заглуб 
ляется, заднее колесо грейдера под
нимается на высоту до 0,3 м.

У становка отвала в горизонталь
ной плоскости в пределах 35—45° 
вполне обеспечивает сдвигание поч
вы по отвалу. Отмечено, что высота 
о твала м ала, а радиус его кривизны 
велик. П оэтому часть грунта п ерева
ли вается  через отвал и сваливается 
на полотно террасы . В процессе на
резки террас, в связи  с изменением 
крутизны склона, часто приходится 
менять угол установки отвала в вер
тикальной плоскости. Это требует 
больш ого напряж ения от грейде
риста.

Чем суш е почва, тем меньше 
углубление при первом проходе 
грейдера. П осле второго прохода 
ш ирина полотна террасы  колеблется 
в пределах 2,1— 2.2 м, при емкости 
террасы  0 ,2—0,5 куб- м.

Третьим проходом грейдера те р р а 
са  расш иряется до 2,35— 2,40 м, 
а емкость увеличивается до  0,3— 
0,7 куб. м.

Необходимо отметить, что каче
ство террас в значительной мере 
определяется работой тракториста и 
грейдериста. В нимательное отнош е
ние их к работе определяет успех 
терраси рования и качество построен
ных террас.

О пределение тяговы х сопротивле
ний производилось на староп ахот
ном участке: склон —  крутизной
13— 14°, угол резани я — 40°, угол 
установки отвала в горизонтальной 
плоскости — 45°. При первом прохо
де грейдера среднее тяговое сопро
тивление находилось в пределах 
2100— 4100 кг, среднее удельное со
противление почвы — 1,37 кг/см 2, а 
при втором проходе — соответствен
но 4600 кг и 1,55 кг/см 2. Н адо по
лагать , что при террасировании 
влаж ны х почв сопротивление снизит
ся. Н есомненно, что в этом случае 
терраса мож ет быть построена и при 
одном проходе грейдера.

Н ар езка  террас  проводилась на 
первой и второй скоростях. З а гр у з 
ка трактора на первой скорости со
стави ла около 40%  мощности, на 
второй около 70% , Такую  загрузку  
м ож но считать удовлетворительной.

С редняя производительность грей
дера Д -20 А, при двух проходах, на 
склонах крутизной 8— 20° и средней 
длине гона около 350— 400 м соста
вила 6,5 км в день. С ледовательно, 
в условиях Средней Азии одним 
грейдером м ож но затерраси ровать 
за  сезон 650— 8С0 га (за  100— 
120 дней, а во влаж н ы е годы не
сколько дольш е).

Затр аты  по строительству террас 
с помощью грейдера Д -20  А (при 
средней производительности за сезон
5 га в день) составляю т, по предва
рительному расчету, 85 рублей. Они 
слагаю тся из следую щ их элементов 
(табл. 3 ).

Составной частью работ по тер р а
сированию  горных склонов (с по
мощью грейдера Д-20 А) является 
рыхление их полотна на возмож но 
больш ую глубину (40— 50 см ). Н ам и 
была проведена зспаш ка полотна 
террас агрегатом  из трактора Д Т-54 
и плуга П-5-35 У

В спаш ка полотна террас сущ ест
венно отличается от обычной. Во из
беж ание уменьш ения емкости тер 
рас ее необходимо производить так, 
чтобы грунт сдвигался в сторону н а
сыпи (от материкового откоса). 
С этим связаны  холостые проходы 
агрегата, сниж аю щ ие возможную  
производительность. При ширине по
лотна 2— 2,2 м вспаш ку целесооб
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Т а б л и ц а  1
Затраты на строительство 1 пог. км террас грейдером Д-20А

Количество Стоимость (рублей)

Наименование работ
человеко-дней машиносмен человеко-дня

машиносмены на 1 км

Разбивка террас на местности . . . 1,25 _ 12,64 15,80
Постройка т е р р а с ................................. 0,40 0,20 266,00

.
53,20

И т о г о .  . . — - — 69,00

разно вести пятикорпусным плу
гом. П роизводительность агрегата  —
1,6 пог. км в 1 час, или около 13 км 
(2,3 га) в день. П ри стоимости ма- 
ш иносмены 190 рублей вспаш ка
1 км террас  обойдется в 14,5 рубля.

С ледовательно, общ ая стоимость 
строительства 1 км тер р ас  с по
мощ ью грейдера Д -20  А (вместе со 
вспаш кой) составит 83 руб. 50 коп. 
(округленно 85 рублей) — это в 6 — 
7 р аз деш евле, чем террасировать 
вручную. З атр аты  ж е труда сн и ж а
ются в 22— 25 раз.

П ри террасировании влаж ны х почв 
и дальнейш ей р азработке техники 
работ стоимость терраси рования с 
помощ ью грейдера несомненно бу
дет сниж ена. Это м ож ет быть д о 
стигнуто за  счет сниж ения стоимости 
разбивки  террас, составляю щ ей 18% 
стоимости всей работы, а так ж е  за 
счет применения специального н а
весного ры хлителя, которым можно 
было бы работать как  при движ ении 
трактора  вперед, т а к  и назад .

С ниж ения стоимости разбивки 
м ож но достигнуть путем применения 
прибора д ля  вож дения трактора по 
горизонталям  местности, по типу 
обычного креном ера, примененного 
на тракторе  Д Т -57. Д в а  креномера 
укрепляю тся на общ ую ось, н езави
симо друг от друга . Ось прибора 
долж на быть перпендикулярна про
дольной оси трактора. Т еррасирую 
щий агрегат  (грейдер или бульдо
зер) устан авли вается  по заданном у 
превыш ению или расстоянию  между 
террасам и  по склону. Закреп ляется  
полож ение одного указател я : откло
нение другого указател я  от закр еп 
ленного покаж ет, насколько откло
нился агрегат от горизонтали.

Ры хлитель м ож но навеш ивать на

основную рам у бульдозера Д -259 
или Д-315. Конструкция лап  ры хли
теля долж на быть двойной.

Опыт террасирования горных скло
нов с помощ ью грейдера Д -20 А 
позволяет ш ироко реком ендовать его 
на склонах крутизной до 20— 22°. 
П ри террасировании более крутых 
склонов (до 40°) необходимо приме
нять другие маш ины и орудия, н а 
пример, бульдозер или р азр або тан 
ный на его основе террасер.

Н а террасах  колхоза нм. Энгельса, 
П аркентского района, Таш кентской 
области, залож ен  богарный сад. 
В нем вы саж ены  яблони, груши, 
абрикосы, черешни, сливы, персики. 
П осадка саж енцев (сеянцев) на р ас 
стоянии 1,5 м от основания м атери
кового откоса (0,7 м от края  тер р а
сы ), обеспечивая наилучш ие условия 
для культур, откры вает ш ирокие 
возможности для механизированного 
ухода за насаж дениям и.

Б олее крутые склоны и массивы, 
к которым нельзя построить подъ
ездных путей, или незначительные 
участки в сильно рассеченной мест
ности, среди выходов материнских 
пород, скал  и т. д., необходимо об
рабаты вать другими способами. Один 
из них — взры вной способ, который 
необходимо удеш евить. П ока ж е  на 
таких участках  придется применять 
и ручной труд. Тогда наиболее р а 
циональным будет трапецеидальны й 
профиль террасы .

П равильной будет только такая  
система обработки почвы на горных 
склонах, которая, позволяя полнее 
использовать полезные особенности 
каж дого  способа и применяемой м а
шины, при высоком качестве работ 
будет способствовать снижению  об
щей их стоимости.

59Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Станок для изготовления 
штукатурной дранки

И н ж . В. Д. ВОРОБЬЕВ
(Б о н д а р ски й  лесхоз)

М ногие лесхозы  обращ аю тся к нам 
с просьбой вы слать чертеж и и 
подробное описание стан ка Е. П. 
П рокоф ьева для изготовления ш ту
катурной дранки  *. У довлетворить 
просьбу каж дого  лесхоза мы не мо
жем. П оэтому помещ аем в нашем 
ж урн але чертеж и и описание станка.

С танок (черт. 1) представляет 
собой станину 1, изготовленную  из 
углового ж елеза. Н а станине укреп 
ляется  стальной нож 2, двигаю щ ий
ся в направляю щ их пазах  с помощью 
эксцентриков вверх и вниз, причем

на спинке нож а и смонтированные 
на специальной рам е 5.

О трезанная д р ан ка  вы брасы 
вается специальны м отсекателем  3, 
вспомогательны м нож ом, который 
приводится в движ ение ш атуном 3 
(черт. 2).

П одача м атери ала по столу 26 
осущ ествляется механическим путем 
при помощи груза 27, через звездоч
ку 15 и роликовую  цепь 25 велоси
педного типа.

М атериалом  для  вы работки ш ту
катурной дран ки  на станке является

Чертеж 1. Разрез по А — А. 4 — упор ножа; 11 — пружина

вверх нож  поды м ается эксцентриком 
типа кулачка 16 через фасонную 
тягу  17, а вниз движ ени е нож а (р а 
бочее движ ение) осущ ествляется 
эксцентриком  18 типа «улитки» че
рез стойку и ролик 19, укрепленны е

1 Журнал „Лесное хозяйство" № 2, 1956.

пилом атериал (дощ ечки) толщ иной 
до 25 мм, заготовленны й по разм е
рам на циркульной пиле.

Р аб ота  стан ка осущ ествляется от 
лю бого дви гателя через систему 
ш кивов с целью достиж ения необхо
димого числа рабочих ходов для но
ж а. Д ощ ечки уклады ваю т на стол
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Чертеж 3.

Чертеж 2. Вид по стрелке Б.

параллельн о  нож у и подвигаю т к 
нему по рам е для  направления 
подачи 14, предварительно вклю 
чив рукоятку 22 механической 
подачи п олуф абри ката к нож у. П ри

водя во вращ ение ш кив 12, приво
дим такж е во вращ ение и трансм ис
сионный вал  7 и вместе с валом 
вращ аем  шкив 13, с которого вр а
щение передается ременной переда
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чей 24  (черт. 3) на ш кив 23, поса
ж енный на вал  эксцентриков и ку 
лачков 6 (черт. 2 ).

П ри вращ ении вала  эксцентриков 
вращ аю тся и сам и эксцентрики, з а 
ставл яя  двигаться нож  вверх и вниз.

П руж и на 20, н аж и м ая  на ш тифт 21, 
заж и м ает  им дощ ечку неподвиж 
но, после чего нож  отсекает дранку 
заданной . толщ ины , по всей длине 
дощ ечки. О трезав  очередную д р ан 
ку, нож уводится кулачком  вверх, 
а перед подачей дощ ечки под нож  
отсекатель убирает готовую дранку 
из-под нож а и ограничивает продви
ж ение новой заготовки, тем с а 
мым ликвидируя возм ож ность з а 
бивания.

О тсекатель приводится в д в и ж е
ние при помощи двух фасонных 
ры чагов 9 (черт. 2) от вал а  экс
центриков. В ращ аясь  на оси рам ы  
станка, свободные концы фасонных 
ры чагов несут ш атуны, связанны е 
ш арнирно непосредственно с ножом- 
отсекателем .

П ри вращ ении вала  эксцентриков 
происходит качание двуплечих р ы ча

гов, а вместе с тем происходит дви
ж ение отсекателей.

О тсекатели в рабочем  положении 
поддерж иваю тся воздействием п ру
ж ины 10.

Техническая характеристика стан 
ка:

П ривод— от м отора мощ ностью
1 квт, число оборотов — 1460 в ми
нуту.

Число оборотов кулачкового в а 
л а — 100 оборотов в минуту.

П роизводительность стан ка при 
работе из обрезной дощ ечки — 
4000— 5000 ш тук ,в час.

Скорость резания нож а — 80 у д а 
ров в минуту.

Вес стан ка —• 250 кг.
Количество рабочих на станок —

2 человека.
В ы рабаты ваем ая  на этом станке 

д р ан ка  по механическим свойствам 
вполне отвечает предъявленны м к ней 
требованиям . Отходы практически 
очень малы и выход от полуф абри
ката  (дощ ечки) составляет почти 
100% , или из 1 куб. м пиленых з а 
готовок 12 тыс. штук.

Рыхлитель 
для нераскорчеванных площадей

К . Е. Л Е БЕ Д Е В

П рименение в ш ироких м асш табах  
аэросева поставило вопрос о необ
ходимости применять орудия, с по
мощ ью которых возм ож но ры хле
ние поверхностного слоя почвы на 

нераскорчеванны х лесосеках.
Д иректор В авож ского лесхоза 

(У дм уртская А С С Р) А. Г. Д м итриев 
и старш ий лесничий лесхоза 
М. К. Б ольш аков предлож или для 
этой цели простой рыхлитель. Он 
представляет собой прицепное 
устройство к трелевочном у трактору 
К Т -12 и состоит из пяти ж елезн о
дорож ны х рельсов, ш арнирно н аса 
ж енны х концами на общий вал. Д л я  
устойчивости рельсов на валу в от
верстия ввариваю тся втулки, кото
ры е и надеваю тся на вал. П ротиво
полож ны е концы рельсов загнуты  
в виде кош ки, угол заги ба состав

л яет  135°, при длине загнутой части 
500 мм, а заостренны й край к а ж 
дого рельса имеет длину 50 мм. П ри 
такой форме кош ки заостренны е кон
цы рельсов легко  перерезаю т тонкие 
корни и свободно переходят то л 
стые корни.

Рельсы  на валу  располож ены  с 
равномерны ми интервалам и, для 
чего м еж ду ними надеты  дистанци
онные трубки-разлучки. Чтобы избе
ж ать  зах вата  сучьев и хвороста, 
рельсы располож ены  уступом: пер
вый рельс имеет длину 2200 мм, вто
рой — 2750, третий — 3100, четвер
тый — 3500 и пятый 3950 мм.

Общ ий зах в ат  ры хлителя — 
1450 мм, т. е. полоса ры хления р ас 
полагается  м еж ду гусеницами тр а к 
тора.

С ам  ры хлитель крепится тр о 
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Ры хлит ель Вавожского лесхоза в рабочем полож ении.

сом, он поднимается и опускается 
со щ ита трактора лебедкой.

В В авож ском  лесхозе ры хлитель 
за  8 часов обрабаты вает  20— 30 га 
нераскорчеванной площ ади, его об 
служ иваю т двое рабочих: тракто 
рист и его помощник.

Ры хлитель подобного типа м ож ет 
быть изготовлен в кузнице любого 
лесхоза — он во много раз повысит 
производительность труда на под
готовке нераскорчеванны х площ адей 
к севу, зам енив малоэффективную  
и трудоемкую  ручную работу.

О П Е Ч А Т К И

№ журнала Страница Строка Напечатано Следует читать

1 50 26-я снизу, левая 
колонка

хлористым калием хлоратом калия

1 50 20-я снизу, левая 
колонка

1 м, всего 825 
площадок на 1 га

4 м, всего 825 
площадок на 1 га

5 91 23-я снизу, левая 
колонка

средняя высота — 
167 м,

средняя высота — 
16,7 м,

5 56 14-я снизу, пра
вая колонка

700 млн. га 700 тыс. га
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ПИСЬМА ИЗ Б О ТКИН С КО ГО  Л Е С ХО ЗА

И. И . ГУДЦЕВ

Бондарная мастерская.

В мастерской работают бондари И. Я 
Глякин, А. М. Малышкин и В. Н. Пеганок. 
По норме каждый из них должен сделать 
за 8-часовой рабочий день по 2,5 сто
литровых бочек. Применив передовые

1. Бондари

В прошлом году в Боткинском лесхозе 
(Удмуртская АССР) была построена бон
дарная мастерская, в которой изготовляет
ся бочкотара из отходов лесного хозяй
ства.

методы труда; они изготавливают по
3—4 бочки. Ежедневный выпуск достиг
11— 12 бочек вместо 7,5.

Эта бригада увеличила производитель
ность труда на 168а/о, тем самым достиг
нув уровня производительности труда 
1960 г., намеченного по шестому пятилет
нему плану.

Такой высокой выработки наши бонда
ри добились благодаря применению ори
гинальных приспособлений и инструмента. 
Например, взамен ворота при затяжке бо
чек применили переносную лебедку систе
мы Лебедева, Назарова и Лисичкина. 
Только одно это новшество значительно 
сократило время на изготовление бочек и 
освободило призводственную площадь на 
одно рабочее место.

И  ■ Я . Г л я к и н  за строжкой 
клепки . В. Н. Пеганов за затяж кой  

бочки.
04 Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



А. М. М алыш кин за сборкой бочки.

Затем вся работа была расчленена по 
операциям и переведена на поток. Это 
еще выше подняло производительность 
труда.

Продукция, выпускаемая тт. Глякиным, 
Малышкиным и Пеганозым, относится ис
ключительно к первому сорту.

2. Р еконструированная суш илка  
системы Каппера

Из всех существующих в данное время 
систем сушилок для переработки шишек 
хвойных пород наиболее совершенной и 
производительной является сушилка систе
мы Каппера. Ее проектная пропускная спо
собность —  400 кг соснозых шишек в сут
ки при выходе семян 4,5 кг. Но в крупных 
лесхозах, где шесть и больше лесничеств, 
этого недостаточно. Поэтому при строи
тельстве сушилки (в 1953 г.) мы стреми
лись увеличить ее суточную пропускную 
способность.

Сруб сушилки по высоте увеличили на 
шесть венцов и взамен утепленной крыши 
сделали потолочное перекрытие из горбы
ля, подогнанного в четверть. Пазы потол
ка залили (с чердачного помещения) рас
твором глины и поверх насыпали земли 
толщиной 15 см. Так получили второй этаж 
сушилки с высотой внутреннего помеще
ния 2,1 м (рис. 1).

Внутренняя кубатура второго этажа ста
ла не такой, как чердачное помещение

типовой сушилки. Стремясь создать более 
высокие температуры, чем в проекте (20—  
25е), в центре помещения второго этажа 
устроили круглую  печь в жестяном кожухе 
диаметром 80 см («Вутермарк»), Отрабо
танные газы отводятся из верхней части 
печи в дымоход калорифера по специаль
но изготовленным железным трубам диа
метром 18 см. У основания печи (на полу) 
посредством метровых ограничителей-плин
тусов уложили цементную плиту толщиной 
10 см, которая исключает возможность 
загорания пола во время топки печи.

Шишки рассыпаются на полу второго 
этажа, где при помощи печи поддержи
вается температура 30— 35°. Здесь они 
выдерживаются 22 часа. Затем шишки с 
пола поднимают на стеллажи и опять вы
держивают 22 часа при температуре 35— 
40°, потом загружаются в барабаны для 
отделения семян, где процесс сушки длит
ся также 22 часа.

При начальном цикле с подсушиванием 
шишек процесс их сушки в реконструиро
ванной сушилке длится 66 часов вместо 72 
в сушилке Каппера. Все последующие ра
бочие циклы сушки соответственно длятся 
22 и 24 часа.

Известно, что а сушилке Каппера бара
баны в сушильных камерах делаются из 
брусков сечением 25 X  25 мм, устанавли
ваемых по окружности днищ и средних 
опор, вдоль оси с прозорами в 25 мм. 
Концы брусков врезаны в глухие торцовые 
днища барабанов и опускаются на две 
промежуточные опоры. Но бруски по 
окружности барабанов того же сечения мы 
расположили с прозорами в  170 мм, об
тянув их по окружности проволочной сет
кой.

Это увеличило (за счет сокращения 
брусков) внутренний полезный объем ба
рабанов, что позволило загружать в них 
одновременно 660 кг шишек.

Имеются и другие небольшие изменения. 
Примитивные подшипники для установки 
осей барабанов заменили шариковыми 
подшипниками. В помещении второго эта
жа перепланировали расположение окон. 
Вокруг стен второго этажа на высоте 1,4 м 
установили дощатые стеллажи для подсу
шивания шишек. Чтобы шишки со стелла
жей не скатывались, они имеют ограничи-

Рис. 1. Общий вид реконструированной 
сушилки Каппера.
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тели из металлической сетки. Путем заме
ны системы утепленной кровли резко уве
личили пожарную безопасность, так как 
большинство пожаров, возникающих на 
сушилках системы Каппера, происходит в 
местах соприкосновения дымохода калори
фера с утепленной крышей (рис. 2, 3).

Рис. 2. П л а н  второго этажа суш илки.

Рис. 3. Схематический план  разреза  
сушилки.

66

Получаемые в сушилке семена по всхо
жести относится (в своем подавляющем, 
большинстве) к первому классу качества.

На реконструированной сушилке рабо
тают в две смены, по одному человеку. 
Заработок рабочих в месяц составляет от 
700 до 1100 рублей.

Так, при незначительной реконструкции 
проекта шишкосушильни системы Каппераг 
при сметной стоимости строительства 
30,5 тыс. рублей, нам удалось довести 
ежесуточную переработку сосновых шишек 
до 660 кг, увеличив производительность, 
сушилки на 66°/о.

3. К а р то те ка  
„План и его выполнение"

Существенным недостатком учета в лес
хозах является отсутствие установленного 
документа, который позволял бы система
тически (помесячно) и наглядно следить за 
выполнением планов по объему и видам 
работ.

Стремясь устранить этот недостаток, 
в лесхозе еще в 1945 г. разработали спе
циальную картотеку, которая включает в 
себя 51 вид работ. Для номенклатуры про
изводственных бюджетных мероприятий 
лесхоза этого вполне достаточно. Картоте
ку назвали «План и его выполнение». Она 
представляет собой картонную трехпласт- 
ную папку, оклеенную дерматином; раз
мер папки в высоту 32 см и длину (в раз
вернутом виде) 75 см (рис. 1 и 2).

На. каждый пласт папки наклеены 17 кла
панов, изготовленных из бумаги «Ватман», 
размером 22 X  16 см. Нижняя кромка каж
дого клапана имеет скобки из латунной 
проволоки диаметром 1,5 мм, предвари
тельно расплющенной. К этой кромке при
креплен (на скобки) целлулоидный карман, 
Его размер по высоте 18 и длине 220 мм. 
В такой карман вкладывается учетная кар
точка. Карман облегает нижнюю кром ку 
клапана с обеих сторон. К верхней кром ке 
клапана снизу подклеивается полоска мар
ли размером 40 X  220 мм, которая предо
храняет его от излома в месте сгиба зо 
время работы. Клапаны наклеиваются на 
пласт папки, начиная снизу. М ежду клапа
нами имеется уступ в 10 мм. Так создает
ся открытая кромка предыдущего клапана. 
Верхний клапан имеет сплошное покрытие 
целлулоида, что дает возможность исполь
зовать его для дополнительного учета, на
пример, выполнения плана мобилизации 
средств, для нанесения надписи и др.

Карточки изготовляются из хорошо про
клеенной бумаги и имеют размеры 195 X  
X  140 мм.

Учетная карточка имеет следующие рек
визиты (см. стр. 67).

Карточка в верхней части, правом углу, 
в числителе имеет первоначальные буквы 
названий лесничеств. Их семь. В знамена
теле поставлен план каждого лесничества 
по данному мероприятию в натуральном 
выражении (га).

На нижней кром ке карточка содержит 
порядковый номер мероприятия, наимено
вание вида работ, единицу измерения дан
ного вида работ, план по данному виду
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Сумма
На еди

ницу Ч/Д К/д
С на
чала 
года

Ш. С.

40 130

ч.

200

Т.

80 90

И.

30 10

jNfc П/П
Отвод лесосек 
главного поль га 580 3 -8 8 2240

зования

работ (в целом по лесхозу), стоимость еди
ницы работ и сумму затрат по план/. 
Остальная правая часть нижней кромки 
отведена для графического изображения 
выполненного плана в процентах. Она

разделена на 10 равных частей, следова
тельно каждая клетка равноценна 10°/#, ко
торая по мере выполнения плана закра
шивается.

Заполнение карточки происходит сле-

Рис. 1. Картотека Рис. 2. Отогнутые одиннадцать верхних клапанов
в слож енном и вкладывание в карм ан 12-го клапана  учетной

виде. карточки.

дующ им образом. Вслед за отчетным ме
сяцем, после разноски первичных доку
ментов лесничеств, бухгалтерия по каждому 
виду работ и по лесничествам дает итого
вые сведения о натуральном выполнении 
(сумме затрат), о затрате человеко-дней и 
коне-дней, которые заносятся в соответ
ствующую графу карточки по каждому 
лесничеству отдельной строкой. После под
ведения итогоз нижняя правая кромка кар
точки закрашивается на соответствующее 
количество выполненных процентов.

Картотека «План и его выполнение» мо
жет служить много лет, карточки же при
ходится менять с той дробностью, на ка
кой период завел их владелец (на квартал, 
год).

Мы считаем рациональным заводить 
карточки на год, а для контроля выполне
ния за квартал разными цветами каранда
ша проводить условные линии на шкале 
выполнения в процентах.

По мере использования (записями) той 
или другой карточки заполняется после
дующая карточка, которая вкладывается в 
карман под первую карточку и является 
ее продолжением.

Ведение картотеки отнимает немного 
времени, дает массу преимуществ руко

водителю предприятия, в частности она  ̂
дает ответ на четыре ведущих для руково
дителя вопроса в производстве: о выпол
нении плана в натуральном выражении л  
в процентах по лесхозу; об отклонениях 
от плановой стоимости работ; показывает 
производительность труда и выполнение 
плана по лесничествам. Графическое изоб
ражение плана наглядно показывает руко
водителю, как выполняется план, какой 
участок работает успешно, кого следует' 
подтянуть, кому помочь и т. д. Эта на-; 
глядность рождает конкретность и опера
тивность в руководстве и борьбе за вьн 
полнение плана в ассортиментном разрезе 
или по видам работ.

Применение описанной картотеки суще
ственно помогло и помогает нам еще 
с 1945 г. ежегодно выполнять по лесхозу 
установленные планы работ строго по всем, 
видам.

4. О рганизация семенных уча стков  
способом коридоров

За последние годы объем заготовки 
семян древесных и кустарниковых пород 
настолько возрос, что примитивные трудо
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емкие способы заготовки семян и отсут
ствие их родословной уже не могут удов
летворить работников лесхозов.

Эту проблему призваны решать лесосе
менные участки.

Установлено, что семена являются глу
бокими передатчиками качества материн
ских насаждений. Пороки, резко понижаю
щие технические качества древесины 
(большая сучковатость, плохое очищение 
ствола от сучьев, искривление ствола, ко
сослой и др.), передаются по наследству 
через семена.

Иногда рекомендуют закладывать по
стоянные лесосеменные участки в насаж
дениях в возрасте 60— 70 лет.

Следует сказать, что с практической точ
ки зрения это является крупной организа
ционной ошибкой и делает такие хозяйства 
бесперспективными. Достаточно вспомнить, 
что насаждения сооны II бонитета в воз
расте 60 лет имеют высоту 19,5 м, а в воз
расте 70 лет 21,7 м. Из-за отсутствия необ
ходимого оборудования достать плоды с 
такой высоты нельзя, и потому заготовку 
семян на таких участках лесхозы не ве- 
дут.

В вопросе о создании постоянных семен
ных участков по хвойным породам надо 
решительно встать на путь группового от
бора хозяйственно ценных родоначальных 
деревьев производителей в насаждениях, 
поступающих в рубку, и на основе семян, 
полученных от них, создавать путем лесо
культур маточные участки.

Деревья маточных участков дают уро
жай семян в 15— 20 раз больший и 

с лучшими наследственными качествами, 
чем у семян, собранных в обычных насаж

дениях. Достигается это в первую очередь 
сильным солнечным светом и внесением 
в почву удобрений.

Дерево в сомкнутом насаждении уси
ленно растет в высоту и слабо развивает 
крону. Это вызывает усиленное дыхание, 
которое всегда сопровождается большим 
расходом органического вещества и осо
бенно сахара, необходимого для плодоно
шения.

Дерево в изреженном насаждении хоро
шо развивает крону, так как освещается 
со всех сторон. Оно слабо растет в высо
ту, дышит умеренно, мало расходует орга
нического вещества и особенно сахара, 
следовательно его накапливается больше 
для плодоношения.

Наблюдениями установлено, что цветоч
ные почки у плодоносящих деревьев обра
зуются в таких местах и ветвях, которые 
хорошо освещены солнцем и имеют зна
чительную концентрацию сахара.

Наш лесхоз отказался от существующей 
практики создания семенных участков ме
тодом равномерного изреживания древо
стоя по всей площади, которая заводит 
хозяйство в тупик и исключает возмож
ность применения механизации при сборе 
семян, по уходу за участком, борьбе с 
энтомовредителями и т. д. Все маточные 
участки закладываем только рядовым спо
собом.

Рядовое расположение плодоносящих 
деревьев и коридоры между ними созда
ют возможность организовать сбор пло
дов при помощи легко перемещаемых 
приспособлений, например телескопическо
го подъемника, смонтироавнного на авто
машине. Коридоры позволяют применить

Рис. 1. Постоянный семенной участок после первого ухода с коридором в 4.5 м.
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тракторную тягу при лущении дернины, 
дисковании почвы, внесении в нее мине
ральных удобрений, при культивации поч
вы в борьбе с сорной растительностью и, 
наконец, при борьбе с энтомо- и фито
вредителями.

Направление рядов для большего осве
щения мы принимаем с востока на запад 
или наоборот. Расстояние между рядами —
4— 6 м, в рядах же принимаем расстоя
ние 1 м с учетом происходящего отпада 
и дальнейшего отбора лучших деревьев. 
В первом случае высажизаем на 1 га 
2500 сеянцев, во втором 1700.

Наряду с созданием постоянных семен
ных участков через посадку культурами 
мы создаем их и в культурах посадки 
1938— 1940 гг., и в молодняках естествен
ного происхождения. Во избежание снего
лома и для развития механических тканей 
в молодняках таких возрастов постоянные 
семенные участки формируем в три прие
ма. В первый прием (рис. 1— 2) прорубаем 
коридоры шириной 4,5— 5,5 м. Ряды меж
ду коридорами оставляем шириной 
1— 1,5 м, в которых производим изрежи- 
вание полога до полноты 0,5. Со вторым 
приемом приходим тогда, когда насажде
ние вполне освоится с новыми условиями 
произрастания и обстановкой. Этот период 
определяется обычно в 2— 3 года. Данным 
приемом сокращаем ряды между кори
дорами до 0,5 м и изреживаем деревья 
в рядах до одиночного стояния. С окон
чательным—  третьим приемом также при
ходим через 2— 3 года и оставляем в ря
дах деревья на расстоянии 5— 6 м друг от 
друга. В конечном итоге, после третьего 
приема на семенном участке остается 
360— 400 деревьев на 1 га. При всех прие
мах формирования насаждения семенного 
участка оставляются лучшие деревья (по 
форме ствола, росту, крупности хвои и 
формированию почек).

Отбирая в насаждениях, поступающих в 
рубку, высокоценные экземпляры и соби
рая семена, высеваем их отдельно в пи
томниках и после тщательной сортировки 
лучшие сеянцы высаживаем в  маточники. 
К возрасту 6— 8 лет они на постоянном 
месте дифференцируются в росте, и тогда 
делаем первый уход, удаляя худшие эк
земпляры.

Организуя семенные хозяйства по опи
санному способу, применяя для сбора пло
дов передвижные лестницы, собираем во 
второй год на некоторых участках по 
1,5— 2 т шишек.

Рис. 2. Постоянный семенной участок 
после первого ухода с коридором в 4 м. 

* * *
От редакции. Несомненно, что в рабо

те каждого лесхоза, как и Боткинского, 
есть что-то свое, поучительное для других. 
Вот это новое, передовое, утвердившееся 
в том или ином лесхозе, но не ставшее 
достоянием всех лесхозов, настойчиво тре
бует своего широкого освещения на стра
ницах журнала.

Для этого требуется лишь одно —  чтобы 
работники лесхозов писали в редакцию
о передовом опыте, который всегда най
дет самый теплый прием у читателя. Это 
подтверждается многочисленными письма
ми в редакцию и выступлениями на чи
тательских конференциях: стоит опублико
вать что-нибудь из опыта лесхозов, как 
сразу же получаем многочисленные от
клики.

—  Пишите о работе лесхозов больше 
и чаще!— требуют читатели.

Справедливое требование!
Редакция охотно откликается на этот 

призыв: начиная с данного номера, мы от- 
крыаем новый раздел «Из опыта лесхо
зов». Просьба присылать заметки, черте
жи и снимки о передовом опыте и нова
торах предприятий лесного хозяйства.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ОБМЕН ОПЫТОМ

Передовой Золотоношский лесхоз
А. В. Н ЕНАРОКОМ ОВ

С Е В Е Р О -З А П А Д Н О Й  ча-
сти Ч еркесской  области, по 
левом у  берегу Д непра, за- 

..Щ  н и м ая  надлуговую  его тер- 
pacv , на территории 4 а д 

министративны х районов, ш ирокой 
преры вистой лентой протяж енностью  
110 км располож и ли сь лесны е м ас
сивы  Золотонош ского лесхоза-

А дм инистративны е районы, на тер 
ритории которы х произрастаю т н а 
саж д ен и я  лесхоза , имеют лесистость 
от  1,5 до  16,3% (средняя 8 ,2 % ), от
носятся  к ю ж ной части левобереж 
ной лесостепи.

Б ольш ой  спрос на древесину со  
стороны  местны х промыш ленных 
предприятий, колхозов и населения 
при небольш ой лесистости района 
определяет вы сокую  экономическую 
ценность лесны х массивов лесхоза. 
Е щ е больш ее значение их к ак  вод о
охранны х и почвозащ итны х лесов, 
поскольку они являю тся важ ны м  
ф актором  регулирования стока а т 
мосферны х осадков  и оказы ваю т 
благопри ятн ое влияние на рост и 
урож айность сельскохозяйственны х 
культур на полях прилегаю щ их кол
хозов.

И з общ ей площ ади лесхоза 
21 136 га  в л еса  I группы (зеленая 
зона вокруг г. Золотонош и) вы деле
но 5022 га, а 17 !14 га составляю т 
п лощ адь II группы лесов, в том  чис
л е  запретны х ЗЭ90 га, спецполоса — 
4747, лесов особого значения — 
1132 и эксплуатационны х 7145 га.

Л есн ая  п лощ адь л е с х о з а — 19 066

га, из них покрыто лесом  18 522 га. 
С вы ш е 50%  покрытой лесо-м п л о щ а
ди зан ято  н асаж дени ям и  с господ
ством сосны. Значительны й у д ел ь
ный вес в составе насаж дений л е с 
хоза зани м аю т насаж дени я с  .господ
ством д у ба  (2 7 % ). О льховы м и н а 
саж дениям и  зан ято  10% площ ади , 
березой, кленом, ясенем, липой и 
акацией  13% .

С пелых и  перестойны х н а с а ж д е 
ний в лесхозе всего 1569 га, причем 
перестойные н асаж ден и я  п редставле
ны исклю чительно тальн икам и . Н а 
личие небольш ого количества сп е
лы х и перестойных насаж ден и й  обу
словливает незначительны й объем 
работ  по лесозаготовкам . Л есосека 
главного пользован ия составляет  
только 2400 куб. м.

Д еятельность лесхоза  н ап равлен а 
на увеличение лесного ф онда, со
хранение и усиление защ итны х и во
доохранны х свойств л еса , на повы 
ш ение производительности н асаж д е
ний.

И сходя из этих ладач, основными 
работам и, вы полняемы ми лесхозом , 
являю тся лесокультурны е работы  — 
создание новых н асаж ден и й  за  счет 
облесения песков, оврагов и балок 
на зем лях гослесф онда и колхозов; 
уход за  лесом , лесны м и культурам и 
и за  подростом; проведение противо
пож арны х м ероприятий и  п ерера
ботка древесины  в изделия ш ироко
го потребления.

Уходу за  лесом , к а к  важ нейш ем у 
лесохозяйственном )' мероприятию , в
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.лесхозе при дается  исклю чительно 
больш ое значение Только в 1955 г. 
рубкам и  ухода пройдено 655 га.

П реследуя цель улучш ения со ста 
ва  насаж дени й  и повы ш ения их про
дуктивности, работники лесхоза  осо
бенно вним ательно осущ ествляю т от
бор  деревьев в рубку. З а  качеством  
вы полняем ы х работ  по рубкам  ухо
д а  со стороны  специалистов лесхоза 
устан овлен  строгий контроль.

О собых успехов коллектив Золо- 
тонош ского лесхоза добился в п р о 
ведении лесокультурны х м ероприя
тий . Д ости ж ени я Золотонош ского 
л е сх о за  в лесоразведении « е  сл у чай 
ны. Они являю тся результатом  
упорн ого  тр у д а  всего коллектива 
л е сх о за  —  рабочих, инж енерно-тех
нического п ерсонала и руководите
л е й  лесхоза.

В течение нескольких л ет  лесхо
зо м  руководит С. В. Болденков. 
П роисходя из сем ьи лесничего, в 
прош лом  студент И нж енерно-строи
тельн о го  института, т. Болденков, 
стр астн ы й  лю битель природы, по 
возвращ ении с ф ронта закреп ился 
н а  работе  в  лесхозе, заочно окончил 
лесохозяйствен ны й институт и в  н а
стоящ ее  врем я успеш но руководит 
лесхозом .

П иш ущ ем у эти строки представи
л а с ь  возм ож ность присутствовать, 
ко гд а  директор лесхоза  приним ал от 
лесничих отчеты о работе, п роделан
ной коллективам и лесничеств в тече
ние ф евраля  1956 г. Д е л о в а я  п одтя
нутость лесничих, их кратки е исчер
пы ваю щ и е доклады , четкие у казан и я  
ди р екто р а , хорош о знаю щ его все 
особенности руководим ого им хозяй 
с т в а , с достаточной убедительностью  
подтверж даю т особенность коллек
т и в а  лесхоза  —  дисциплину и с л а 
ж енность в работе

И з 15 человек инженерно-техниче- 
ских работников 7 членов К П С С , в 
том числе 4 лесничих. Они, осущ е
ствляя  авангардн ую  роль коммуни-. 
стов н а  произволе гве, являю тся ос

новны ми орган и заторам и  работы  
руководим ы х ими коллективов.

С помощ ью  актива рабочих, на 
основе ш ироко развернутого соц и а
листического соревнования, которым 
охвачен весь коллектив лесхоза, л ес 
ничие у себя в коллективах  добились

четкой 'организации труда, что и я в 
ляется  важ нейш им  условием  успеш 
ного вы полнения производственных 
планов.

Л есхозом  проведены  больш ие р а 
боты по облесению песков к а к  на 
территории гослесф онда, т а к  и на 
колхозных зем лях. В результате  этой 
работы  лесхоза  полностью  п р егр аж 
ден путь продвиж ению  песков на 
плодородны е зем ли колхозов.

З а  период с 1949 по 1955 г. л ес 
хозом  бы ло посеяно и посаж ен о л е 
са  на песках 7174 га. П р и ж и вае
мость лесны х культур за  все эти го
ды  ко л еб алась  в пределах  86— 96% .

Д л я  производстпа лесокультурны х 
работ в лесхозе создан о 45 бригад и 
звеньев. Количественный состав 
бригады  или звен а определяется 
характером  и объемом работы. 
Б ри гадиры  и звеньевы е выполняю т 
работу наравне с  другим и членами 
бригады  или звена. В распоряж ение 
звена передаю тся орудия производ
ства, мелкий инвентарь и тяговая  
сила. Это имущ ество закреп ляется  
за  отдельны ми рабочими, которые, 
наряду  с  бри гади рам и  и звеньевыми, 
несут личную  ответственность за  его 
состояние и сохранность.

Р абочий состав бригад  и звеньев, 
к а к  правило, постоянный. Д а ж е  се
зонны е рабочие здесь работаю т одни 
и те ж е  в течени? нескольких лет.

З а  бригадой или звеном за к р е п 
л яется  площ адь произведенны х ими 
лесны х культур, и они отвечаю т за 
весь ком плекс работы.

Д л я  рабочих создаю тся условия, 
которы е даю т им возм ож ность, стро 
го соблю дая п рави ла агротехники, 
не только  вы полнить, но и перевы 
полнять нормы вы работки и не
уклонно повы ш ать производитель
ность труда. В результате таки х  м е
роприятий рабочих, не выполняю щ их 
норм, в лесхозе нет.

Зим ой с  рабочим и ,и леоной о х р а
ной ведутся регулярны е зан яти я  по 
повыш ению квалиф икации , п рово
дится обмен опытом в работе, нам е
чаю тся и изучаю тся д л я  внедрения
з  производство передовы е методы 
работы  и достиж ения науки. Р а б о 
чие, не прош едш ие техминимума, 
к ак  правило, к  работе  не доп уска
ются.
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В лесхозе ш ироко прим еняю тся 
передовы е методы новаторов произ
водства. Л есничий П рохоровского 
лесничества Г. М . Ш евцов внедрил 
в производство передовой опы т глу
бокой пахоты  на задерн елы х пес
ках . С озданны е им сосновые куль
туры  на таких п лощ адях  отличаю тся 
прекрасны м  ростом. П риж иваем ость 
этих культур в 1954 г. на площ ади 
323 га состави ла 94 ,6% , а в 1955 г. 
на площ ади 297 га  97,7% .

П редлож енны й директором  лесхо
за  С. В. Б олденковы м  способ п осад 
ки сосны на бедных песчаных поч
вах  в щ ель с внесением органиче
ских удобрений (торф яная крош ка 
с перегноем ) д ал  отличный р езу л ь
тат. К ультуры , залож енн ы е таким  
способом в 1954 и 1955 гг., имели 
при ж и ваем ость 99% .

В лесхозе  ш ироко практикуется 
сокращ ение сроков м еж ду выкопкой 
посадочного м атери ала и посадкой 
путем  искусственного сгона снега с 
питомников.

С 1949 г. внедрена летняя п осад 
ка  лесны х культур. П о предлож ению  
звеньевой  А. А. П устовит, во  всех 
лесничествах  лесхоза применяется 
за гл у б л ен н ая  посадка сеянцев сосны 
на сухих песчаны х почвах. П р и ж и 
ваем ость культур , созданны х по это 
му методу, дости гла 98%  , в то вр е
мя к а к  на соседних площ адях, где 
культуры  бы ли произведены без 
прим енения заглубленн ой посадки, 
при ж иваем ость состави ла только  
8 6% .

О бъездчи к  О льховского  лесниче
ства С. А. К равчен ко  переконструи
ровал  культиватор  К П -07 д ля  при
м енения его на уходе за  лесными 
культурам и. П рим енен ие культива- 
торов-полольников в 1955 г. по ухо
д у  за  лесны м и культурам и  на пло
щ ади  2250 га д ал о  экономию  
57 736 рублей.

П риведенны е прим еры  д ал ек о  не 
исчерпы ваю т перечень передовы х 
приемов работы , прим еняем ы х в Зо- 
лотонош ском  лесхозе.

З а  перевы полнение норм  в ы р аб о т
ки и за  обеспечение вы сокого про
цента приж иваем ости  лесны х к у л ь 
тур в лесхозе 27 человек н агр аж д е
ны орденом «Трудового К расного 
З н ам ен и »  и  49 человек  м едалям и

« З а  трудовую  доблесть» и «Т рудовое 
отличие».

Л учш их результатов в 1955 г. д о 
бились звенья, руководим ы е Е. X. 
С авченко, А. А. П устовит, Е. Ф. С ав 
ченко, Е. М. Тобилко, М . А. Ч упри- 
ной и др . П р акти к а  прем ирован ия 
з а  вы полнение и перевы полнение 
п л ан а  облесительны х работ  при вы 
соком их качестве яви лась  дей ствен
ным стимулом успеш ного их вы пол
нения. В 1955 г. вы дано премий свы 
ш е 68 тыс. рублей.

Н а основе м атери алов натурного  
обследования площ адей, исходя 
из передового производственного 
опы та, проводим ого в Золотонош - 
ском лесхозе, а т ак ж е  внедряем ого  
в других лесхозах , с учетом  совре
менных достиж ений науки и техни
ки лесхозом  разр або тан  генеральны й 
план  разви ти я  хозяйства.

Этим планом  предусм атриваю тся 
больш ие работы , преследую щ ие 
цель — повыш ение продуктивности 
лесов на 17 %:.

С ю да относятся освоение песков 
путем создан ия на них лесны х куль
тур , уход за  лесом , уход за  сосно
вым подростом на участках  типа В 2г 
зан яты х  дубовы м низкоствольником , 
реконструкция м алоценны х н а с а ж 
дений, перевод расстроенны х рубкой 
низкополнотны х насаж дений в высо- 
кополнотные, осуш ительны е работы , 
создан ие н асаж дени й  из бы стро
растущ их и технических хозяй 
ственно ценных пород и др.

Д л я  успеш ного вы полнения н ам е
ченных м ероприятий по повыш ению 
продуктивности лесов необходимо 
обеспечить лесхоз м еханизм ам и, по
зволяю щ им и проводить осуш ение з а 
болоченны х площ адей, раскорчевку  
вы рубок и други е трудоем кие р а 
боты.

П олнокровной ж изнью  ж и вет  ко л 
лектив Золотонош ского  лесхоза . 
Б ольш ое вним ание здесь уделяется  
учебе. Н а  курсах  повы ш ения д ел о 
вой квалиф икации  обучается 135 че
ловек, в том числе рабочих 87 чело
век  и 48 человек  лесной охраны .

В течение года сп еци али стам и  
лесхоза и лесничеств по вопросам  
лесного хозяйства сделаны  4 вы ступ
ления по радио, пом ещ ено 7 статей  
в районны х газетах , прочи тан о
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1. Контора Ольховского лесничества Золотоношского лесхоза.

2. Лесничий Ольховского лесничества Сендюк А. В. проводит занятие с брига
дирами и звеньевыми лесных культур по изучению главнейших древесных и

кустарниковых пород.

3. Цех ширпотреба лесхоза ежегодно выпускает продукцию на 1,5 млн. рублей. 
На снимке: изготовление передвижных домиков для кур.
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4.

5. 10-летние культуры сосны.

6. Директор лесхоза 
С. В. Болденков.

7. Старший лесничий 
Л. А. Калько.

9. Лучший объездчик 
С. А. Кравченко.

8. Звеньевая лесных куль
тур Ольховского лесниче
ства орденоносец М. А.Чуп- 

рина.

10. Рабочая, дважды 
орденоноска Г. В. Беркут.

Культуры сосны 5 лет на песках
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11. Звеньевая лессжуль- 
тур Е. Г. Зинчечко.

л• Н АндепСНИЧего 
Ари уца.

14. Лучший объездчик 
И. Сорокопуд.

13. Лесничий 
Г. М. Шевцов.

*  А-ДинуЛнеСХ03 а

1 8 .

16. 20-летиие культуры сосны 
I бонитета.

17.

Сосновое насаждение IV класса 
возраста I бонитета.
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20. Культуры тополя. Возраст 25 лет, бонитет I.
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60 лекций, 20 докладов , проведено 
70 бесед. Л учш ие рабочие и специ а
листы  лесхоза  и лесничеств в ы е зж а 
ли  на экскурсии в Киев и М оскву 
на Всесою зную  сельскохозяйствен
ную вы ставку.

Л есхозом  регулярно вы пускается 
стен газета , в которой в р азд ел е  
«О пыт, которы й не следует перени
м ать», остро вы см еиваю тся недостат
ки отдельны х работников.

И м еется клуб, 5 красны х утолков, 
две  библиотеки, насчиты ваю щ ие 
свы ш е 3000 книг. Р аб о тает  коллек
тив худож ественной сам одеятель
ности.

Л есхоз вы двинут кандидатом  на 
В сесою зную  вы ставку  1956 г.

В ы сокая трудовая  дисциплина, 
слаж енн ость в работе, четкая  о рга
низация тр у да  — зал о г  дальнейш их 
успехов Золотонош ского лесхоза.

Полосный способ создания культур дуба 
в Шиповом лесу

П . Н . А Л Е Н ТЬ Е В
Д и р ек т о р  Ш ипове кой лесн ой  опы т ной ст анции

В Ш иповом лесу вследствие ред 
ких семенных лет, неблагоприятны х 
клим атических условий, пастьбы  
скота, повреж дений ж елудей  вреди 
телям и  и уничтож ения их мы ш ами 
естественное возобновление дуба 
под пологом л еса  редко бы вает 
успеш ны м.

С пелы е дубовы е насаж ден и я, 
имею ш ие средний возраст  135 лет, 
об лад аю т низкой порослевой способ
ностью . П осле их рубки на л есо 
секах  происходит см ена пород. В оз
ни кает  необходимость с помощ ью 
лесны х культур ввести в н асаж дени е 
главную  п о р о д у —-дуб. О днако со
зд аваем ы е  в  Ш иповом лесу на 
лесосеках  культуры  д у б а  обычно 
гибли от заглуш ени я их порослью  
второстепенны х п о р о д  Это под
твер ж дается  почти вековой историей 
лесокультурного  д ел а  в Ш иповом 
лесу. Т ак , п лощ адь культур, з а л о 
ж енны х в  Ш иповом лесу  за  все 
врем я хозяйства, намного превы 
ш ает  общ ую  площ адь м ассива. П л о 
щ ад ь  ж е  насаж дени й, сф орм и ровав
ш ихся из культур, составляет всего 
6%  площ ади , покрытой лесом.

М алейш ее зап озд ан и е  проведения 
работ  по осветлению  м олодняков 
приводило к  тому, что бы строрасту
щ ая  поросль загл у ш ал а  дуб, кото
ры й п р евр ащ ался  в торчки и отм и
рал . Только при регулярном  свое
врем енном  уходе за  дубом  на неко
торы х небольш их п лощ адях  удалось 
сохранить культуры .

В Ш иповом лесу на лесосеках  
прим еняется коридорный способ со
зд ан и я  культур дуба. П осев и по
сад к а  проводятся в площ ади рядам и 
или полосами (двухрядны е, трехряд 
ные и пяти рядн ы е). К оридоры  р а з 
м ещ аю тся на расстоянии 3— 5 м 
друг от друга.

К а к  п о казал  опыт, таки е  не
больш ие расстояния м еж ду коридо
рам и, при обильном естественном 
возобновлении спутников дуба и 
значительном  количестве его сам о
сева, ничем не оправданы . Чтобы 
вы вести дуб в верхний полог, тр е
буется неоднократная вы рубка меж - 
коридорны х кулис, в результате че
го ценны е спутники дуба переходят 
в подлесок.

П ри увеличении расстояния м еж 
ду коридорам и д о  7— 12 м при с и 
стем атическом  уходе мож но сф ор
м ировать см еш анны е насаж ден и я  с 
преобладанием  дуба, используя при 
этом  естественное возобновление. 
О днако при однорядном посеве вы 
полнение этой зад ачи  затруднено. 
З ап азд ы ван и е  с уходом вы зы вает  
заглуш ени е и отпад д уба, сн и ж ает  
его участие в составе  насаж дени й. 
П ри интенсивном осветлении и ре
гулярной расчистке коридоров мы 
сохраняем  больш е дуба, но он в  
больш ей степени повреж дается  з а 
м орозкам и и солнцепекам и, хуж е 
очищ ается от сучьев. У худш ается 
ф орм а стволов и увеличивается
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опасность заселен ия лесокультурной 
площ ади злаковой  растительностью .

В р езультате  изучения 25-летних 
однорядны х, двухрядны х и тр ех р яд 
ных опытных культур дуба нами 
устан овлен о, что полосные тр ех р яд 
ные посевы с разм ещ ением  посев
ных мест 2 0 X 2 0  см и 2 5 X 2 0  см , по 
сравнению  с однорядны м и и д ву х 
рядны м и посевам и, отличаю тся 
больш ей устойчивостью , имею т л у ч 
ш ие п оказатели  роста, больш ее чис
л о  м алосбеж и сты х прямы х стволов, 
хорош о очищ енны х от сучьев.

И сследуем ы е опытные культуры  
д у б а  были залож ен ы  посевом 
осенью  1929 г. и весной 1930 г. н а 
учны м  сотрудником  Ш иповского 
опы тного лесничества М. С. Л ь в о 
вы м под  руководством  лесничего 
Г. Г. Ю наш а в типах  леса  Д 2 на тем 
носеры х лесны х суглинках и До- i 
н а  серы х лесны х суглинках на пяти 
летн ей  и однолетней лесосеках. Р а с 
стоян и е  м еж ду  центрам и полос бы 
л о  принято 3,5 м.

В трехрядны х культурах на пяти 
летн ей  лесосеке было принято р а з 
м ещ ение 2 0 X 2 0  см, на однолетней 
лесосеке  2 5 x 2 0  см. В однорядных

культурах  посев производился через 
10 см. В посевное место вы севалось 
по 2 ж елудя. В год залож ен и я  куль
тур на пятилетней лесосеке насчиты 
валось естественного возобновления: 
главны х пород (в основном ясеня)
11,9 тыс., пород 2-го яруса —
7,7 тыс., подлесочны х пород 46 тыс. 
(в переводе на 1 г а ) . В ср авн и вае
мых вар и ан тах  культур прим енялась 
одинаковая агротехника подготовки 
почвы. Уход проводился д в у к р ат 
ный в течение 3 лет.

Н а  пятилетней лесосеке осветле
ние проводилось в 1936 г. Осенью 
1939 г. были полностью  срублены  
м еж коридорны е кулисы. П рочистки 
проводились в 1942, 1946 и 1952 гг. 
Н а  однолетней лесосеке осветления 
проводились в 1932 и 1939 гг., про
чистки в 1947 и 1952 гг. В культурах 
рубки ухода не проводились.

Н ам и использованы  данны е иссле
дован и я  этих культур в 1930— 1932 
и 1939 гг., обобщ енны е в научном 
отчете И. И . С тарченко, а такж е  
данны е исследования опытных куль
тур 1953 и 1954 гг. в ф азе  п ри ж и 
вания, залож енн ы х нами полосным 
и однорядны м  способом.

Рис. 1. 25-летние культуры дуба, созданные трехрядным посевом на однолетней ле 
сосеке (тип леса Д 2—\) по необработанной почве.

Фото В. Д. ВИЛЬНЕРА.
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П ри  полосны х трехрядны х посе
вах  с разм ещ ен ием  посевных мест 
2 5 X 2 0  см и 2 0 X 2 0  см см ы кание 
крон  дубков и их корневы х систем 
насту п ает  на 4-й год. В полосе по
с е в а  у ж е в молодом возрасте  со
зд а ет с я  устойчивая биологическая 
группа. Р езк о е  изм енение среды  при 
осветлении и расчистке коридоров 
не т а к  отрицательно сказы вается  
н а  м олоды х деревц ах , 'к ак  при одно
рядн ы х посевах. И зучение сохран н о
сти  и роста деревьев среднего р яда  
трехрядны х посевов п оказало , что 
в средних р яд ах  сохранилось боль
ш е деревьев , чем в крайних. С охран 
ность деревьев  среднего р яд а  опре
д ел я е т  больш ую  устойчивость тр ех 
рядн ы х посевов, в которы х средний 
р я д  является  основой.

Н ам и  проводился учет м ассы  кор
ней в р яд ах  посевов и м еж ду ними 
в двухм етровом  слое почвы путем 
в зя т и я  почвенных монолитов. Если 
п ри н ять  сухой вес корней на 1 к в .м  
в  двухм етровом  слое почвы в ку л ь
т у р а х  однорядного посева за  100% , 
то  количество корней в культурах  
трехрядн ого  посева составит 
(таб л . 1).

Т а б л и ц а  1

Фракция корней

Ду
б 

(°/
о)

Д
ру

ги
е

по
ро

ды
(°

/о
)

Крупные (свыше 3  мм) . . 7 4 2 3
Средние (1 — 3  м м ) . . . . 3 2 9 15
Мелкие (до 1 мм)  . . . . 128 21

В с е г о  . . 4 9 2 6

Н аш и исследован ия п оказали , что 
в двухм етровом  слое почвы при трех
рядны х культурах  корни д у ба  пре
обладаю т, и их содерж ится в 5 раз 
больш е, чем в вари ан те однорядного 
посева. С одерж ан и е корней других 
пород составляет всего 6%  по отно
ш ению  к содерж анию  корней в 
однорядн ом  посеве. В вари ан те 
однорядн ого  посева преобладаю т 
корни ясеня; по м ассе их в 5 раз 
больш е, чем корней дуба. К ак  по
к а за л и  поверхностны е раскопки  кор
невы х систем, в трехрядны х куль
ту р ах  горизонтальны е скелетны е 
корни дуба, расп ростран яясь  преи

мущ ественно в верхних горизонтах 
почвы, вы ходят за  пределы  проекции 
крон дубков. Б ольш инство этих кор
ней доходит (без значительного 
углубления в почву) до середины 
м еж коридорны х кулис. К орни д р у 
гих пород при этом  оказы ваю тся в 
значительной степени вы тесненны 
ми из верхних горизонтов почвы.

П ри однорядном  разм ещ ении 
культур д у ба  в больш ей степени, чем 
при трехрядном  разм ещ ении, с к азы 
вается  угнетаю щ ее влияние поросли, 
кром е того, угнетаю щ ее влияние 
крон бы строрастущ ей поросли пере
д ается  и на корни. П ри раскопках 
корневы х систем бы ло обнаруж ено, 
что в однорядны х культурах  корни 
д уба  уходят в глубинны е горизонты 
на значительно меньш ее расстояние 
от стволов, чем в культурах  трех
рядны х.

И зучение полога н асаж дени й  по
казал о , что на пятилетней лесосеке 
в трехрядны х посевах коэффициент 
покры тия пологом культур в сред
нем составляет 33%  общ ей площ а
ди, а при однорядном  посеве почти 
в 2 р а за  м е н ь ш е — 17% . Н а  одно
летней лесосеке — соответственно 69 
и 57% . В полосах трехрядны х посе
вов создается  ступенчатая  сомкну
тость полога культур, благодаря 
чему сни ж ается  повреж дение дуба з а 
м орозкам и и солнцепекам и. П ри ин
тенсивны х осветлениях и расчистках 
коридоров обеспечивается лучш ее 
очищ ение от сучьев стволов основ
ной части н асаж дени я.

П од  плотный полог трехрядны х 
культур не проникает зл ако вая  р а с 
тительность-

п реи м ущ ество  трехрядны х к уль
тур перед однорядны ми закл ю чает 
ся и в том, что в трехрядны х ку л ь
турах  при запоздании с уходом 
меньш е опасности заглуш ени я дуба 
буйно растущ ей порослью  и легче 
создать условия роста дуба в «ш убе».

В результате наш их исследований 
установлен  лучш ий рост по высоте 
и диам етру трехрядны х культур 
дуба по сравнению  с однорядны ми.

Высоты и диам етры  основной 
части насаж дени й  25-летних куль
тур на пятилетней лесосеке х ар акте
ризую тся следую щ ими п оказателям и  
(табл . 2 ) .
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Высота (м) Диаметр (см)

Способ посева « ев *к 
, з *

S  X
a  J3 аз я аз 

о  л аз

§ 5
а»
Ofо

ы п
03 «1
S  5

<и

о

Трехрядный 1 0 ,0 8,4 9 .5 6,4

Однорядный 9,1 8,1 1 0 ,0 6 , 0

В трехрядны х культурах 
энергично по сравнению  с

Т а б л и ц а  2 рядны м и происходит процесс д и ф 
ф еренциации деревьев  по классам  
роста, лучш е ф орм ируется см еш ан
ное дубовое насаж дени е.

П о данны м  распределения д еревь
ев по классам  роста (табл . 3) вид
но, что деревьев 1 класса  роста в 
трехрядны х культурах  в пять р аз  
больш е, чем в однорядны х. В одно
рядны х культурах  деревьев 1 к л а с 
са роста всего 8%  общ его количе
ства.

более Н ам и  изучалось качественное со-
одно- стояние основной части древостоев,

Т а б л и ц а  3
Распределение деревьев по классам роста на пятилетней лесосеке (шт. на 1 га)

Основная часть древостоев Остав

Способ посева I класса 
роста

II класса 
роста

III класса 
роста итого

шаяся 
часть 

(4—5 класса 
роста)

Всего

Т рехрядны й ................................. 540 702 837 2079 4536 6615
О днорядный................................ 108 513 729 1350 3429 4779

П р и м е ч а н и е .  Тип леса Д.2—\' посев по обработанной почве.

сф орм и ровавш и хся из культур дуба К  деревьям  вы сш его качества
(табл . 4 ) . Б ы л а  принята пятибаль- (1 и 2 классы ) относились прям ы е,
н ая  оцен ка качества стволов, в осно- м алосбеж исты е, хорош о очистив-
ву которой полож ены  ф орм а ствола, ш иеся от сучьев (свы ш е половины
очищ енность от сучьев, фаутность. вы соты ) стволы.

Т а б л и ц а  4
Качественная характеристика основной части древостоя культур дуба

(шт. на 1 га)

Количество стволов основной части насаждений на 1 га

1 и 2 класса роста 3 класса роста

Способ посева

всего

В ТОМ
числе 1 и 2 

класса 
качества

всего

в ТОМ 
числе 

1 и 2 класса 
качества

всего
основной

части

в ТОМ  
числе 

1 и 2 класса 
качества

П я т и л е т н я я  л о с о с е к а ,  т и п а л е с а  Д2 
п о ч в е

_j ,  п о с е в  по  о б р а б о т а н н о й

Однорядный ................................. 621 243 72.9 351 1350 594
Т рехрядны й................................. 1242 513 837 135 2079 648

О д н о л е т н я я  л е с о с е к а , т и п а  л е с а  Д2_ 1> 
п о ч в е

п о с е в по  н е о б р а б о т а н н о й

Однорядный ................................. 440 6 6 682 --- 1 1 2 2 6 6

Т рехрядны й................................. 1254 242 814 2 2 2068 264

П риведенны е в  таблиц е 4 данны е тур позволяю т сделать вывод, что 
качественной характеристики куль- полосное разм ещ ение культур дуба
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обесп ечивает ф орм ирование н а с а ж 
дений с больш им участием  стволов 
вы сокого технического качества. 
Л учш и х по ф орме стволов в трех 
рядн ы х культурах  больш е, чем в 
однорядны х. С тволов высокого кач е
ств а  в 1 и 2 классах  роста в куль
ту р ах  трехрядны х на 5-летней лесо 
секе в д ва  р аза , а на однолетней 
лесосеке в 3,5 р аза  больш е, чем 
в культурах  однорядны х.

О бщ ие зап асы  древесной массы , 
а  т а к ж е  зап асы  основной части н а
саж ден и й  в культурах  трехрядны х 
по сравнению  с однорядны ми зн а 
чительно вы ш е. М ы подсчитали, что 
зап асы  древесины  культур дуба 
трехрядны х посевов в 1,7— 2 р а за  
превы ш аю т зап асы  однорядны х по
севов.

В ы сокопроизводительны е спелы е 
естественны е н асаж ден и я  Ш ипова 

л е с а  —  трехъярусны е, см еш анны е по 
составу . Т ак, н асаж ден и я  типа леса  
сны тьевы й дубняк (эдатоп  Д 2) в п ер 
вом  ярусе имею т примерны й со 
с т а в —  7 Д  ЗЯс. В торой ярус состав
л яю т клен остролистный, липа, и ль
мовы е. Третий ярус — породы под
л еск а . Н асаж д ен и я  типа леса  
С Н Ы Т Ь С В О -О С О К О В Ы Й  ДубнЯК (Д \ - 2)
отли чаю тся  тем, что участие ясеня в 
•составе первого яруса  не превы ш ает 
пятой части древостоя. Чтобы  к воз
р асту  спелости сф орм и ровать из 
культур  д у ба  см еш анны е по составу 
и слож н ы е по ф орм е древостой, мы 
к 25-летнему возрасту  долж ны  
им еть в основной части насаж дени й, 
н ар я д у  с дубом , ясень, клен остро
л истны й и липу. Ж елательн ы й  со
став  основной части насаж дени й  
в этом  возрасте: 0,6— 0,7 дуба,
0 ,2— 0,3 ясеня, 0,1— 0,2 клена остро
листного. В исследованны х нами 
25-летних культурах  мы имели в 
больш инстве случаев состав основ
ной части насаж ден и й  9Д .1Я с или 
9 Д  1Лп. Я сень и клен остролистный 
в основном порослевого происхож де
ния. Н а лесосеках , как  мы отм ечали 
выш е, почти всегда имеется д о ста 
точное количество сам осева  этих 
пород.

З а к л а д ы в а я  культуры  д уба  на 
л есосеках  полосны м способом, мы 
■смело м ож ем  увеличивать расстоя
ни я  м еж ду  полосам и и ш ире исполь

зовать  естественное возобновление 
лесосек  д л я  ф орм ирования лучш их 
по ф орме и составу насаж дени й  и 
добиться в более короткий срок вы 
ращ и ван и я  необходимых сорти
ментов.

Это полож ение п одтверж даю т изу
ченные нами полосные 22-летние 
культуры  дуба (расстояни е м еж ду 
полосам и —  7 м ). К ультуры  были 
залож ен ы  на однолетней лесосеке в 
типе л еса  сны тьево-осоковы й д у б 
н як  (Д г - i)  двухрядны м  посевом с 
разм ещ ен ием  посевных мест 
4 0 X 1 5  ем. У часток располож ен р я 
дом  с исследованны м и опытными 
культурам и. Т аксаци онная х а р а к 
теристи ка основной части н асаж д е
ний: состав — 8Д .1Я с.1К . остр. Ед. 
Л п. +  Ябл; средн яя вы сота культур 
д у ба  — 8,3 м, кулис — 7,9 м; зап ас  
на 1 га — 52 куб. м (из них зап ас  
в к у л и с а х — 28 куб. м ).

Д уб , ясень, клен остролистный в 
м еж коридорны х кулисах в основном 
семенного происхож дения. К оличе
ство лучш их по ф орм е стволов 
1 и 2 классов качества в основной 
части н асаж ден и я  составляет в про
центах от общ его количества дуба 
(в культурах) — 44, д у ба  (в м еж 
коридорны х к у л и сах )— 27, ясе
ня — 34.

Н а  основании многолетних иссле
дований, проведенны х нами в Ш и
повом лесу, мы приш ли к следую 
щим вы водам .

П од пологом спелых насаж дений 
за  1— 2 года до их рубки, на све
ж их и стары х лесосеках  (3— 6 лет) 
с семенным и порослевым возобнов
лением  спутников дуба в типах леса 
Д г и Д  ?—1 культуры  дуба следует 
со зд авать  полосным трехстрочны м 
посевом с разм ещ ением  посевных 
мест 3 0 X 2 0  см, вы севая по 2 ж ел у 
д я  в посевное место (увеличение 
расстояни я до 30 см м еж ду рядам и , 
по сравнению  с прим енявш им ися в 
опытных посевах — 20 и 25 см , р е 
ком ендуется д л я  облегчения >хода 
за  почвой).

О бработку  почвы на стары х л есо 
секах нуж но проводить на глубину 
20— 25 см полосами ш ириной 80 см, 
с раскорчевкой подлесочны х пород. 
П од пологом л еса  и на свеж их лесо 
секах с травян ы м  покровом  посев
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осущ ествляется способом ш пиговки 
в расчищ енны е от верхнего покрова 
полосы, а на свеж их лесосеках  м ож 
но ограничиться только  ры хлением 
на глубину 8— 10 см без корчевки 
поросли. Н а  лесосеках  с п р и зн ака
ми задерн ения глубина обработки 
т а к а я  ж е, к ак  и на стары х лесосеках.

Д л я  создан ия см еш анного состава 
и слож ной ф орм ы  насаж дени й  и 
использования естественного возоб
новления д у б а  и его спутников р а с 
стояние м еж ду полосам и посевов 
нуж но у стан авли вать  в зависимости 
от количества, состояния и состава 
естественного возобновления. П ри 
наличии в составе  естественного в о 
зобновления д у б а  от 700 до 1500 шт. 
и ясеня от 4 тыс. шт. и более на 
1 га, а т а к ж е  при равном ерном  р а з 
мещ ении сам осева  на площ ади р а с 
стояние м еж д у  полосами посевов 
д уба  при ним ается  12 м. Если дерев- 
цев д у б а  не более 700 шт., а ясеня 
2— 4 тыс. шт. на 1 га или сам осева 
ясеня более  4 тыс. на 1 га, но он 
разм ещ ен  на лесосеке неравном ер
но, расстояни е м еж ду полосами 
при ним ается  от 9 до  11 м. П ри от
сутствии естественного возобновле
ния д у б а  и ясеня или при малом  их 
участии, но наличии в составе возоб
новления пород второго яруса: кл е
на остролистного, липы , ильм а, пло
довы х от 4 тыс. шт. и более на 1 га 
полосы трехрядн ы х посевов р азм е
щ аю тся на расстоянии 8— 10 м друг 
от друга . П ри  небольш ом количе
стве в составе возобновления пород 
второго яруса пли при неравном ер
ном их разм ещ ен ии  полосы  трехряд 
ных посевов р азм ещ аю тся  на р ас 
стоянии 5— 8 м.

П олосны й трехрядны й посев обес
печивает устойчивость д у б а  в борь
бе против заглуш ен и я  порослью  и 
м ож ет прим еняться при рекон струк
ции м алоценны х насаж ден и й , а т а к 
ж е  д л я  создан и я  сем енно-поросле
вых н асаж дени й  д уба  в низко- 
ствольниках.

С тоимость закл ад ки  1 га культур 
реком ендуем ы м  способом ниж е, чем

стоимость 1 га культур в лесхозах . 
П ри среднем  расстоянии м еж ду ко 
ридорам и 10 м и ш ирине полосы 
80 см м акси м ал ьн ая  стоим ость р а 
бот по за к л а д к е  культур ручным 
способом (в переводе на 1 га) со

ставит: подготовка почвы ш ты ковкой 
с корчевкой поросли подлесочны х 
пород — 90— 110 рублей, посев ж е 
лудей  — 36 руб. 30 коп., расход  ж е 
л у д е й — 90— 110 кг на 1 га.

П лощ ад ь однократного ухода при 
полосном способе составит всего 
800— 1000 кв. м на 1 га  (при ш и
рине полос 80— 100 см ). Д о  см ы ка
ния культур потребуется провести 
6— 7 прополок с ры хлением. В одно
рядн ы х посевах при принятом  р а з 

м е щ е н и и  рядов •— через 4 м — пло
щ адь однократного ухода (при ш и
рине полос ры хления 60 см) состав
л я ет  2400 кв. м на 1 га, а до см ы 
кан ия культур потребуется провести 
не менее 8— 10 прополок с ры хле
ниями.

З а  счет сокращ ения в 2,5 р а за  п о 
го н аж а  коридоров мы м ож ем  более 
тщ ательно  и своеврем енно проводить 
осветления дубков в полосе посева, 
расчистку коридоров, обеспечивая 
необходимый дубу световой реж и м  
и воспитание его в «ш убе». В сере
дине м еж коридорны х кулис н у ж н а 
проводить уход за  сам осевом  д у б а  
и его спутников, при этом мы см о
ж ем  повторять уход реж е, получая 
более крупный хворост и ж ерди, что 
значительно повысит эф ф ективность 
рубок ухода.

П ри посеве дуба ш пиговкой тр ех 
рядны м и полосам и через 10 м друг 
от д р у га  легче проводить трелевку  
срубленной древесины , не п овреж 
д ая  молоды х дубков.

П ри полосном посеве им еется 
больш е возм ож ностей д л я  прим ене
ния конных орудий и м еханизм ов по 
сравнению  с посевом в площ адки.

Реком ендуем ы й нам и полосны й 
способ м ож но прим енять в д у б р ав 
ных лесхозах  центральной лесо 
степи.
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Седьмое издание 
„Лесоводства11 М. К. Турского

ЛАССИЧЕСКИЕ работы, «как бы 
они ни устарели в некоторых 
своих частях, в существе дела

•fib l l ' \ v  ' всегда юны и всегда действуют
возбуждающим образом на чи- 
тателя. Такие работы —  основ

ные вехи и пройденного научной и твор
ческой мыслью пути; они же, по-моему, 
сильные стимулы для дальнейшей работы; 
читать, понимать своих учителей —  истинное 
наслаждение». Так определял значение на
учных трудов выдающихся русских лесо
водов прошлого проф. Г. Ф . Морозов в 
одной из своих последних статей, напеча
танных в 1918 г. в «Лесном журнале».

Именно эти слова Г. Ф . Морозова вспо
минаются, когда знакомишься с послед
ним изданием курса «Лесоводства» 1 про
фессора Петровской сельскохозяйственной 
и лесной академии М. К. Турского, «слав
ного сеятеля на ниве лесной».

Книга вышла в издательстве сельско
хозяйственной литературы СССР под ре
дакцией проф. Г. Р. Эйтингена, долгое вре
мя заведывавшего кафедрой лесоводства 
в Тимирязевской академии, которой в свое 
время руководил проф. М. К. Турский.

Первое издание «Лесоводства» появи
лось в 1892 г. и предназначалось для слу
шателей академии, а также широкого круга 
лиц, соприкасающихся в своей деятельно
сти с лесом. По сути дела это был энци
клопедический курс, знакомивший читате
лей со всеми основными разделами лес
ного хозяйства. Второе издание было под
готовлено автором и вышло в 1890 г. без 
особых изменений; третье, четвертое и 
пятое были изданы в 1904, 1912 и
1915 гг. под редакцией сына автора —  
Г. М. Турского. Шестое издание (первое 
при советской власти) было выпущено 
«Госиздатом» в 1928 г. под редакцией 
проф. Н. Н. Степанова, причем некоторые 
разделы были переработаны и значительно 
дополнены.

Последнее издание «Лесоводства» яв

ляется седьмым и весьма досадно, что 
редактор книги проф. Г. Р. Эйтинген по
вторил ошибку предыдущего редактора 
этого труда 2, отметив издание шестым. Это 
и вызвало с нашей стороны краткий би
блиографический обзор изданий «Лесовод
ства» М. К. Турского.

В настоящее седьмое издание «Лесовод
ства» не включена «Лесная таксация», и 
вообще книга несколько сокращена. Кни
га состоит из двух основных разделов: 
введение и лесовозращение.

Проф. М. К. Турский, проработавший 
значительную часть своей жизни лесничим, 
высоко ценил роль теории при разреше
нии различных вопросов практического 
лесоводства. Во вступлении к своему тру
ду он писал: «Вся совокупность лесовод- 
ственных знаний, которыми в настоящее 
время располагает практика, добыта глав
ным образом натуралистами, изучавшими 
лесную растительность и условия климати
ческие, почвенные и иные, влияющие на 
лесные деревья. Естественная история де
ревьев в нормальном и патологическом 
их состоянии служит основой разумных 
лесохозяйственных действий. Все естествен
но-исторические исследования, разъяс
няющие те или иные явления в лесу, слу
жат руководящей нитью в выборе лесо
хозяйственных мероприятий и в правиль
ной их оценке».

В первой части книги даются вводные 
понятия о лесе, а также описываются лесо- 
водственные свойства свыше 60 древес
ных пород.

Редактор проф. Г. Р. Эйтинген совер
шенно правильно основное внимание уде
лил разделу «Лесовозращение», представ
ляющему наибольший интерес для нашего 
читателя. Этот раздел почти целиком взят

М. К. Т у р с к и й .  Лесоводство. Изда
ние шестое, сокращенное, Сельхозгиз, 1954.

2 Курс «Лесоводства» М. К. Турского, 
изданный в 1928 г. под редакцией проф. 
Н. Н. Степанова!, был отмечен редактором 
пятым изданием, хотя на самом деле это 
было уже шестое. Такая небрежность вы
звала справедливые замечания в печати 
(«Лесной специалист» № 5, 1930).
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из второго издания «Лесоводства» (1890), 
вышедшего при жизни М. К. Турского.

Вторая часть книги «Лесовозращение» 
состоит из двух больших отделов: «Обра
зование насаждений (лесовозобновление и 

лесоразведение)» и «Уход за насаждением». 
Здесь М. К. Турский поставил ряд проб
лем, которые и сейчас представляют прак
тический и теоретический интерес.

Вопрос повышения продуктивности ле
сов всегда интересовал лесоводов, так как 
прирост наших лесов еще далеко не до
статочен. Мерами ухода! прирост может 
быть повышен. Придавая большое значе
ние уходу, М. К. Турский предлагал три 
вида прореживания: вырубка только от
ставших в росте деревьев; вырубка худ
ших деревьев (несмотря на их размеры) 
с исключительно развитой кроной; выруб
ка деревьев, мешающих лучшим экземп
лярам, которые остаются в количестве, 
нужном для сформирования насаждения. 
При всех трех видах рубок степень про
реживания зависит от цели воспитания 
насаждений и от характера самого насаж
дения.

Много интересных, оригинальных мыслей 
одного из выдающихся лесоводов прошло
го столетия о способах и методах лесо
возобновления и лесоразведения встретит 
читатель в этой книге.

В книге приведены обзор жизни и дея

тельности М. К. Турского, интересно и 
увлекательно написанный проф. Г. Р. Эй- 
тингеном; библиографический список тру
дов М. К. Турского, а также работы, вы
полненные под его руководством, и лите
ратура о нем. Здесь нужно отметить, что 
список трудов М. К. Турского не полный 
(не указана статья «О последствиях кли
матических влияний на леса в окрестно
стях Москвы летом 1897 г.», «Отчеты М о
сковского лесного общества, 1897 и др.). 
Литература о М. К. Турском та«же приве
дена неполностью (нет статьи Б. В. Щ ер
бакова «Русский лесовод» М. К. Турский». 
«Лес и степь» № 5, 1949 и др.). В издан 
ниях такого рода необходимо приводить 
полные библиографические списки. Они 
оказывают большую помощь изучающим 
историю отечественного лесоводства.

Книга М. К. Турского «Лесоводство», 
представляющая собой синтез лесохозяй
ственных знаний того времени, вызывает 
исключительный интерес. В ней перед на
ми встает талантливый ученый, впервые 
в России широко применивший экспери
ментальный метод к исследованию корен
ных вопросов лесоведения. «Лесоводство» 
М. К. Турского навсегда войдет в рус
скую классическую лесоводственную лите
ратуру.

В. К.

Новинки по механизации лесного хозяйства
Переносный моторный бур «Крот» для 

копки лунок (ГДР). Steinich R. Der trag- 
bare Motorpilanzlochbohrer «Wuhhnaus». 
«Forst und Jagd», 1954, Jahrgang 4, Heft 8, 
стр. 297—98.

Испытания бура в 1954 г. на участках 
с разным уклоном и различным составом 
почвы показали его преимущество по срав
нению с прицепными орудиями. Бур рабо
тает при любом рельефе местности.

Устройство бура следующее. Между 
двумя рукоятками, переходящими затем в 
ручки общей длиной 1,5 м, сверху смонти
рован мотор в 98 куб. см с баком для 
бензина. Мотор приводит в действие вин
товой вал бура. Включение, сцепление и 
рычаг, подающий газ, укреплены на одной 
ручке, под второй ручкой находится вы- » 
хлопное устройство. Переключение ско
ростей установлено таким образом, что 
бурение лунок происходит только на пер
вой скорости. К маховику присоединен 
вентилятор, который гонит воздух только 
1<о время бурения. Высота бура — 95 см, 
общий вес — 31 кг. Высота и ширина 
коронки бура — 30 X 30 см.

Мотор заводится ножным стартером. 
Двое рабочих, поддерживая ручки, при 
полной скорости вращения бура вдавливают 
коронку бура в почву (без особого усилия) 
и вынимают ее, когда число оборотов 
уменьшается. Затем бур переносится 
к месту копки следующей лунки. Ширина 
ямок равна 30 см, глубина — 25 — 30 см.

Мелкие и средней величины камни не 
мешают работе бура. При применении 
бура производительность труда в 8 раз 
больше, чем при копке ям ручным спосо
бом.

В журнале «Power Farmer», 1955., 
т. 15, № 2, стр. 191 приведено краткое 
сообщение о самоходном разбрасывателе 
извести, смонтированном на тракторе 
Фордзон. Воронка расположена сзади 
и имеет емкость 1—IV2 т (извести). Стан
дартные передние колеса заменены коле
сами такого же диаметра, но заполнены 
водой (для равновесия). Задние шины 
отличаются большой прочностью. Такой 
самоходный агрегат может пересекать 
канавы и разбрасывать известь на склонах 
разной крутизны.

Машина для рыхления подпочвенного 
слоя и внесения извести и удобрений на 
значительную глубину (Agronomy Journal, 
1955, т. 47, № 7, стр. 324).

Машина не только рыхлит подпочвенный 
слой, но также примешивает к нему 
известь и удобрение, которые вдуваются 
через жиклер в пустоты, образующиеся за 
12-дюймовыми полольными лапами. Известь 
и удобрения перемешиваются с почвой на 
глубину до 18 дюймов (46 см). Это сти
мулирует развитие корневой системы 
и дает растению возможность лучше 
использовать дополнительную влагу и 
удобрения.
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ЗА РУБЕЖОМ

Две недели 
в Германской Демократической Республике

ФЕВРАЛЕ 1956 г. в Лейпциге со
стоялась 2-я Центральная конфе
ренция лесоводов ГДР, посвя
щенная в основном перспективам 
ГДР на предстоящее пятилетие. 
На конференции присутствовало 

более 600 человек —  руководящие работ
ники Социалистической Единой партии
Германии, Министерства сельского и лес
ного хозяйстаа> профсоюзных органов,
начальники лесных районов и округов, ди
ректора и старшие лесничие, лесничие и 
постоянные рабочие государственных лес
ных хозяйств. В работе конференции 
принимали участие делегации СССР, Поль
ши, Чехословакии и Румынии.

Конференцию открыл представитель Ми
нистерства сельского и лесного хозяйстза 
ГДР т. Г е й д р и х.

С докладом «О ближайших задачах лес
ного хозяйства ГДР» выступил заместитель 
министра сельского и лесного хозяйства 
т. Ш а м е л ь. Перед лесным хозяйством 
им были поставлены следующие задачи: 
повышение продуктивности лесов, широкое 
внедрение е насаждения быстрорастущих 
пород, механизация работ в лесном хо
зяйстве, снижение расходов на единицу 
продукции и повышение рентабельности 
лесного хозяйства^ улучшение использова
ния древесины и ее отходоз.

В своем докладе т. Шамель отметил, что 
первый пятилетний план развития лесного 
хозяйства ГДР был выполнен успешно. Он 
подробно остановился на роли и значении 
лесной науки, сообщив, что ученые ГДР 
уже успешно решили ряд теоретических 
и практических вопросов.

На научную работу в 1955 г. были израс
ходованы значительные средства. Сейчас 
необходимо обеспечить дальнейшее раз
витие лесоводственной науки, а главное, 
использовать достижения как отечествен
ной, так и зарубежной науки для быстрей
шего внедрения их в производство.

Отмечая, что в ГДР более трети лесов 
принадлежит частным владельцам и коопе
ративам, докладчик считает необходимым 
улучшить использование этих лесов для

получения большего количества древесины 
и других продуктов леса. Вместе с тем 
государственные лесные хозяйства должны 
помогать кооперативам в восстановлении 
лесов и способствовать объединению 
кооперативных лесов в более крупные 
хозяйства.

В докладе было отмечено, что для ра
ботников лесного хозяйства открыты 
поликлиники, больницы, санатории, дома 
отдыха. Все постоянные рабочие обеспе
чены спецодеждой. Созданы все условия 
для выполнения задач, стоящих перед лес
ным хозяйством.

В заключение докладчик остановился на 
необходимости повышения квалификации 
лесных специалистов и рабочих через кур
совую сеть. Он заявил, что надо пере
работать учебные планы лесных вузов и 
усилить специальную и политическую под
готовку студентов.

Вторым основным докладом на конфе
ренции был доклад профессора, доктора 
В а г е н к н е х т а  (Эберсвальдская лесная 
академия) —  «Задачи в области лесовод
ства для достижения максимального при
роста древесины». Наряду с повышением 
прироста лесов, проф. Вагенкнехт обратил 
внимание на необходимость обеспечить 
наиболее экономное использование дре
весины и широкое внедрение различных 
ее заменителей.

Задача лесного хозяйства ГДР, как за
явил докладчик, заключается в том, чтобы 
выращивать смешанные насаждения с 
сомкнутым пологом, а в чистые насажде
ния, где это возможно, вводить второй 
ярус или подлесок из теневых лиственных 
пород. Особенное внимание в условиях 
ГДР надо уделить разведению бука, в дре
весине которого ощущается большой не
достаток. Докладчик рекомендовал также 
вводить в насаждения лиственницу и под
черкнул, что увлечение созданием чистых 
еловых насаждений, как это было в прош
лом, себя не оправдало. Кроме того, 
проф. Вагенкнехт сообщил, что в горах, 
где были усиленные рубки леса, уже раз
виваются процессы эрозии и что в связи 
с этим следует проявлять особую осто
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Бензомоторная пила, применяемая на лесозаготовках 
в лесных хозяйствах ГДР.

рожность при проведении рубок в горных 
лесах.

Отмечая необходимость внедрения в ле
са быстрорастущих пород, проф. Ваген- 
кнехт подверг критике работы последних 
лет, указав, что новые породы зачастую 
разводились без учета почвенных условий 
и при низкой агротехнике, что не дало 
положительных результатов.

Третьим был доклад инженера X а х е, 
посвященный механизации лесного хозяй
ства. Он отметил, что в первом пятилетии 
трудоемкие работы в лесном хозяйстве 
почти не были механизированы. Сейчас 
имеются все услозия для более широкой 
механизации работ, однако вузы и мини
стерство недостаточно занимаются этими 
вопросами. Нет общей программы разви
тия комплексной механизации. Научно- 
исследовательские институты часто разра
батывают второстепенные темы, оставляя 
в стороне главные вопросы.

Докладчик предложил координировать 
работу научно-исследовательских институ
тов и специализировать направление их 
работы. Нужно дифференцировать разра
ботку конструкций машин и орудий в за
висимости от их назначения — для горных 
или равнинных услозий, для хзойных и 
лиственных лесоз.

В прениях по докладам выступило более 
50 человек.

В сзязи с тем что лесозаготовки з ГДР 
проводятся государственными лесными 
хозяйствами, много внимания было уделено 
вопросам организации бригад, нормам вы
работки и расценкам. Многие высказа
лись за организацию комплексных бригад, 
на которые возлагается валка, трелевка, 
вывозка и погрузка древесины. Некоторые 
высказывались за специализированные 
бригады.

Зам. министра машиностроения т. Б ё /л 
заявил, что Министерство машиностроения 
удовлетворит потребности лесного хозяй
ства в машинах и обеспечит своевремен
ный их выпуск. Однако следует обратить 
серьезное внимание на конструирование 
нужных машин, для чего конструкторы 
машиностроения должны работать в тес
ном сотрудничестве с работниками лесно
го хозяйства.

С яркой речью на конференции высту
пил секретарь Центрального Комитета 
СЕПГ т. М ю к к е н б е р г е р .  Он призвал 
лесоводов ГДР поднимать уровень лесно
го хозяйства и перестраивать его на социа
листической основе. Для этого, заявил 
т. М юккенбергер, нужна упорная и само
отверженная работа всего коллектива ра
ботников лесного хозяйства.

От работников лесного хозяйства СССР 
конференцию приветствовал руководитель 
советской делегации А. Д. П о н о м а р е в .  
Он поделился опытом работы лесного хо
зяйства, а также рассказал о задачах, 
стоящих перед лесным хозяйством СССР 
в шестом пятилетии. Руководители поль
ской, чехословацкой и румынской делега
ций рассказали участникам конференции
о задача* лесного хозяйства в их странах.

* *
*

По окончании конференции советская 
делегация имела возможность ознакомить
ся с некоторыми государственными лес
ными хозяйствами в районах Саксонии и 
Тюрингии, с Институтом лесоустройства, 
а также с высшими и средними учебными 
заведениями страны.

Первое хозяйство, которое мы посети
ли,—  это государственное лесное хозяйство 
Каменц, находящееся в 35 км от Дрездена.
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Площадь лесов этого хозяйства — 
13 тыс. га. В хозяйстве преобладают на
саждения сосны —  70%. Насаждения ели 
составляют 20V», остальную площадь зани
мают лиственные породы, главным обра
зом граб и бук.

Хозяйство проводит своими силами и 
лесозаготовки —  до 80 тыс. куб. м древе
сины в год. Общий штат хозяйства вместе 
с постоянными рабочими 475 человек. 
Сплошная рубка проводится в среднем 
ежегодно только на 10— 15 га в насажде
ниях, требующих коренной реконструкции. 
В основном же в лесхозе применяются 
выборочные рубки, причем выборка де
ревьев начинается в насаждениях в воз
расте с 20— 25 лет. Выборочной рубкой 
через каждые три года проходят все на- 
саждения хозяйства, и каждый раз при 
этом выбирают 8— 10% запаса, в первую 
очередь больные и дровяные деревья. 
Такие выборочные рубки в ряде случаев 
привели к  образованию насаждений с низ
кой полнотой, поэтому в ближайшее вре
мя эти рубки предполагают пре
кратить.

В лесхозе мы ознакомились с работой 
бензомоторных и электрических пил. М о
торную пилу обслуживают двое рабочих; 
вес ее —  37,5 кг. К месту работы моторные 
пилы подвозят на мотоциклах в специаль
ной коляске. Рабочие, обслуживающие 
мотопилу, имеют защитную спецодежду: 
брезентовый комбинезон, меховой кожа
ный жилет и кожаные мягкие подушки на 
коленях. Производительность пилы за сме
ну при выборочной рубке на валке леса — 
75— 80 куб. м. Заготовляет лес бригада, 
а составе которой двое работают с пилой, 
трое заняты на обрубке сучьез, шесть че
ловек укладывают древесину и, кроме 
того, есть два шофера и два тракториста. 
Бригада заканчивает свою работу достав

кой древесины на склад. Каждая бригада 
заготовляет и вывозит к складу в среднем 
20 тыс. куб. м в год. Древесина вывозится 
хлыстами. Электропилы применяются мало.

В этом лесхозе мы осмотрели также 
склад и ознакомились с переработкой мел
кой древесины. Склад содержится в хоро
шем состоянии. Для транспортировки дре
весины внутри склада проложена узко
колейная дорога. Вагонетки передвигают 
при помощи небольшого автомобиля (типа 
электротележек на железных дорогах) с 
бензиновым мотором. Для погрузки дре
весины в вагоны используется транспортер, 
работающий от электромотора.

Заслуживает внимания переработка мел
кой древесины. Хлысты сосны и других 
пород диаметром з комле 4— 6 см про
пускают через окорочный станок, пред
ставляющий собой диск с укрепленными 
на нем ножами. К диску на пружинах сво
бодно прижимается другой диск. Хлыст 
проходит между двумя дисками, причем 
рабочий, подавая его з станок, вращает 
хлыст в руках. Окорка проходит без за» 
диров древесины. Очищенный от коры 
хлыст обрезается по концам циркульной 
пилой до нужных размеров. Затем хлыст 
поступает на продольную циркулярку и 
распускается на две штакетины. Часть шта
кетин идет в таком виде в продажу. Д ру
гую часть обрабатывают антисептиками 
(главным образом фтористым натрием) 
и продают на виноградные тычины, для 
огораживания дервзьез на улицах и по 
дорогам и т. д. Обработанная антисепти
ками древесина молодой сосны, по словам 
директора лесхоза, служит 10— 12 лет.

Короткие отрезки мелкой и средней 
древесины распиливают на чурки по 25—  
30 см, раскалывают на специальном стан
ке и упаковывают в пачки объемом около
1 куб. дцм. Мелкие дрова з пакетах

4*

Лесная школа в лесном округе Гера.
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Сосновый лес, направо елово-буковый лес в районе Дрездена.

пользуются большим спросом населения.
Такой опыт переработки мелкой древе

сины, по нашему мнению, может найти 
широкое применение и у нас в малолес
ных и центральных районах.

Следующее хозяйство —  Беренфелс. Оно 
расположено в горах Саксонии. Это опыт
ная и учебная база Тарандтской леоной 
академии. Общая площадь хозяйства 
(лесхоза) —  20 тыс. га. Хозяйство разбито 
на пять лесничеств. В нем имеется 20 авто
машин и 24 лошади. Леса' расположены на 
высоте 450— 850 м над уровнем моря. На
саждения лесхоза в основном представле
ны елью (90%), остальную площадь зани
мают елово-буковые и буковые насажде
ния. Осадков выпадает в год от 900 до 
1200 мм, из них на вегетационный период 
приходится 400— 450 мм. Средняя полно
та насаждений —  0,8, средний залас на
1 га —  180 куб. м. Распределение по клас
сам возраста более или менее равномер
ное, с небольшим преобладанием насаж
дений III и IV класса. Средний бонитет 
насаждений III, 2 (по таблицам Шваппаха).

В хозяйстве проводятся только выбороч
ные рубки по двум способам. Первый спо
с о б —  по принципу наших добровольно
выборочных рубок с уборкой главным 
образом больных и фаутных деревьев. Вто
рой способ, предложенный оберфорстмей- 
стером Крутчем, состоит в том, что сна
чала проводятся рубки ухода по низовому 
способу, а начиная с 50— 60 лет проводят 
выборочную рубку в 10 приемов, повто
ряя такую рубку через три года. В тече
ние 30 лет все старое насаждение выру
бается с таким расчетом, чтобы на его 
месте образовался разновозрастный сме
шанный молодняк.

Сейчас у лесоводов Германии намети
лось ярко выраженное стремление выра
щивать смешанные насаждения, тогда как 
в свое время в Германии было увлечение 
чистыми еловыми насаждениями. При этом 
в ряде случаев ель сажали без учета усло
вий произрастания и происхождения семян. 
Это привело к тому, что ель во многих 
местах ухудшила почвенные условия, чи
стые еловые насаждения в ряде мест ока
зались ветровальными, и многие из них 
заражены грибными болезнями.

Общее санитарное состояние еловых ле
сов Беренфелса хорошее. Заготовкой и 
вывозкой леса занимается сам лесхоз. На 
заготовке в значительной части применяют
ся ручные пилы, трелюют древесину ло
шадьми, а вывозят автомашинами.

* *
*

Тарандтская лесная академия, с которой 
мы также ознакомились,^- старейшее 
учебное и науно-исследовательское учреж
дение Германии, организованное еще 
в 1828 г. В настоящее время она входит 
как факультет в состав Дрезденской 
высшей технической школы. В Тарандте 
мы ознакомились с работами институтов 
(кафедр) лесоустройства, лесоводства, 
использования древесины и охраны леса, 
защиты леса и механизации.

Институт лесоустройства (проф. Бланк- 
мейстер) работает в основном над вопро
сами установления оптимального целевого 
запаса и прироста. Иначе говоря, институт 
стремится найти для каждого типа условий 
произрастания средний для всех насажде
ний целевой запас на 1 га, которого нуж
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но достичь, чтобы повысить продуктивность 
леса до максимально возможных преде
лов. Он разрабатывает также вопросы 
применения аэрофотосъемки в леса* ГДР.

У работников института мы получили 
простейший прибор, позволяющий быстро 
определять полноту насаждений по пло
щади сечения. Принцип этого прибора 
разработан австрийским инженером Бит- 
терлихом. Прибор был проверен кафедрой 
лесоустройства и полностью оправдал себя.

Прибор состоит из деревянной или лег
кой металлической планки длиной 100 см, 
на конце которой перпендикулярно к ее 
оси укреплена металлическая пластинка 
с прямоугольным вырезом в 2 см. Изме
ряющий, держа планку за свободный ко
нец, помещает ее перед глазом, прижи
мая к  щеке, и визирует на деревья, мед
ленно поворачиваясь кругом. Во время 
полного оборота подсчитываются те ство
лы, которые остаются за углом визирова
ния, т. е. диаметр которых на высоте гру
ди не вписывается в вырез пластинки. 
Стволы, которые точно входят в прорезь, 
не считаются. Частично или совершенно 
скрытые стволы проверяют, отодвигаясь 
в сторону.

Подсчитанное количество деревьев дает 
в числовом выражении площадь сечения 
стволов в квадратных метрах на 1 га. 
Имея площадь сечения стволов и опреде
лив площадь сечения на гектаре по табли
цам хода роста нормальных насаждений, 
делят первую величину на вторую и полу
чают полноту насаждений.

Институт лесоводства (проф. Хагер) за
нимается вопросами исправления насажде
ний и повышения их продуктивности 
путем известкования, разбрасывания пору

бочных остатков, введения под полог поч
воулучшающих пород, в частности ряби
ны и козьей ивы, и посевов люпина. Ин
ститут сообщил, что ими обнаружена к 
лесах Саксонии исполинская осина, кото
рую целесообразно широко вводить в 
этих местах.

Большое внимание уделяет институт 
проблеме организации семенных хозяйств, 
в первую очередь для получения отече
ственных семян. Проф. Хагер сообщил, что 
подавляющая часть еловых насаждений 
ГДР создана из семян иностранного про
исхождения, мало пригодных для местных 
условий, и что это также отрицательно 
сказалось на их состоянии.

Институт использования древесины и 
охраны леса (проф. Цигер) проводит ин
тересную работу по химическому окари- 
ванию ели. Деревья ели, предназначенные 
в рубку для заготовки баланса, за 5— 6 ме
сяцев до рубки (лучше в апреле-мае) 
окольцовывают в нижней части специаль
ной фрезерной головкой с электромото
ром. На кольцо наносят 20%-ный раствор 
арсенита натрия, по 10— 20 г на дерево, 
два-три раза с перерывами в 1— 2 меся
ца. К концу вегетационного периода дере
во усыхает, кора отваливается на высоту 
до 20 м, древесина теряет в весе до 50%. 
Получается сухой окоренный баланс, пе
ревозка которого обходится значительно 
дешевле. Этот способ может найти при
менение у нас также для борьбы с гни
лой осиной и для предупреждения ее 
размножения корневыми отпрысками.

Для научно-исследовательских работ 
представляет интерес сконструированный 
институтом прибор для определения зара
женности деревьев короедами. Этот при
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бор представляет собой микроззукоулаз- 
ливатель, который приставляется к дере
ву. Он усиливает ззук и дает возможность 
записывать работу короеда на пластинку 
или прослушивать через наушники. По
скольку каждый вид короеда, проклады
вая ходы под корой, издает ззуки, харак
терные для него, своеобразного тембра 
и частоты^ этот аппарат дает возможность 
определять, каким видом короеда зара
жено дерево и насколько оно заселено.

В Институте механизации (проф. Штен- 
цель) мы ознакомились с организацией 
работы и с вопросами, которыми здесь 
занимаются. Институт имеет свои мастер
ские, лаборатории, стенд и канал для 
испытания рабочих органов. Из лесохозяй
ственных машин мы осмотрели двухотваль
ный плуг, позволяющий пахать вевал, ма
шину для копки ям и для выса
живания крупномерных саженцез, причем 
один облегченный вариант машины рас
считан на переноску ее руками, а другой 
смонтирован на тракторе типа СОТ 
и др. .

Институт энтомологии (проф. Прель) 
разработал набор ручных орудий, позво
ляющий наносить дусты ДДТ и гексахло
рана на стволы деревьев в виде загради
тельных поясоз.

* *

*

Лесная школа в районе г. Грейц, типа 
нашего лесного техникума', где мы также 
побывали, открыта дза года назад. В эту 
школу принимают лиц. окончивших 8 клас
сов средней школы. Срок обучения —  дза 
года. Учащиеся находятся на полном пан
сионе, т. е. имеют общежитие, получают 
питание и обмундирование. В школьных 
мастерских учащиеся под руководством 
мастеров приобретают производственные 
навыки по ремонту орудий и машин.

Школа имеет свою производственную 
базу —  лесничество и мастерские по пере
работке древесины. Как и в других хо
зяйствах, здесь перерабатывают мелкую 
древесину на штакетник и, кроме того, из 
мелкой древесины собирают различные 
легкие строения— беседки, загончики, са
раи для свиней, мелкого скота и птицы 
и т. д. Почти вся мелкая древесина исполь
зуется здесь с большой пользой.

При школе и м е е т с я  клуб и организует
ся технический м у з е й .  За сравнительно 
короткий срок школа с у м е л а  создать нор
мальную о б с т а н о в к у  для замятий и жизни 
у ч а щ и х с я .  Следует отметить, что учащиеся 
школы работают в х о з я й с т в е  школы, 
в л е с у  и в мастерских как рабочие. Это 
позволяет им практически изучить орга
низацию и технику работы 'зо Е сех ее 
деталях.

* *

*
Институт лесоустройства, с которым мы 

ознакомились в Потсдаме,—  производствен
ная организация, руководящая всеми ра
ботами по устройству лесов ГДР. Институт 
находится на бюджете государства и вы
полняет работы по заданиям министер

ства. В подчинении института имеются 
четыре отделения. Отделения состоят 
из 4— 5 бригад (лесоустроительных 
партий).

Работы по устройству лесов разбивают
ся на ряд этапоз. В первый год произво
дится съемка границ, просек и дорожной 
сети. Тогда же изучают условия произрас
тания и составляют карту типов леса. Ти
пы условий произрастания изучает специ
альная бригада, работающая под руковод
ством Эберсвальдской лесной академии. 
На следующий год проводят таксационные 
работы (с точностью выдела 0,5 га) и 
съемки внутренней ситуации.

В лесоустроительном отчете излагаются 
вопросы общего порядка: описание кли
мата, почв, типов условий произрастания, 
описание типичных насаждений. Расчет 
пользования, лесокультурные мероприятия 
и прочие хозяйственные указайи*- даются 
в таблицах, ведомостях и в таксационном 
описании. Каждая бригада (партия) долж
на устроить 1з сезон 3— 4 тыс. га. Оплата 
труда повременная.

При съемке границ, просечной и дорож
ной сети производится тахиометрическая 
съемка местности с нанесением на план 
горизонталей. Планшеты и планы лесо
насаждений изготовляют фотографическим 
путем, причем планы лесонасаждений 
цветной фотографией. При лесоустроитель
ном институте в Потсдаме имеется боль
шая, хорошо оборудованная светокопиро
вальная и фотомастерские.

Особо ценным в работах германского 
лесоустройства является то, что оно рас
полагает общей, единой классификацией 
типоз условий произрастания. Это позво
ляет без особого труда увязызать все хо
зяйственные мероприятия с условиями 
произрастания лесоз.

* *
*

Кроме указанных и других хозяйств, мы 
ознакомились, по предложению министер
ства, с фанерным заводом в Лейпциге.

Фанера на заводе изготовляется из мест
ной древесины, главным образом из бука, 
ели, из древесины мягких пород и из дре
весины африканских тропических лесоз. 
Особенный интерес представляет изготов
ление прессованной клееной клепки для 
бочек емкостью 100 л. Клепка состоит из 
6— 10 листов, причем внутренние слои ли
стов составлены из фанеры мягколиствен
ных пород, а наружные (верхний и ниж
ний) из ножевой фанеры дуба. Проклеен
ные заготовки клепки поступают в горячий 
гидравлический пресс и получают форму 
изогнутой клепчины. Из таких клепчин по
сле небольшой их шлифовки собирают на 
механических станках бочки. Такой способ 
изготовления клепки обеспечивает значи
тельную экономию ценной дубовой древе
сины и дает возможность получать бочки 
высокого качества.

Интерес представляет также изготовле
ние обоев из тонкой фанеры. Листы фане
ры толщиной 0,4 мм наклеивают под 
прессом на бумагу. Получается тонкая 
фанера из ценной древесины, которую
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Трудно отличить от настоящей отделочной 
фанеры. Такой способ экономит древеси
ну ценных пород и дает возможность срав
нительно недорого отделызать внутренние 
стены зданий.

* *
*

В государственных лесах руководство 
лесным хозяйством осуществляет Мини
стерство сельского и лесного хозяйства. 
Б ГДР имеются 104 государственных лес
ных хозяйства (лесхозов) с 350 лесниче
ствами. Средняя площадь лесхоза— от
12— 25 тыс. га, средняя площадь лесниче
ства — 3— 5 тыс. га.

В районах (областях) имеются управле
ния лесного хозяйства (14 управлений) со 
штатом в 7— 10 человек.

В штате лесхоза —  директор, старший 
лесничий и лесничие, а в некоторых лес
ничествах есть помощники лесничих. Лес
ной охраны в лесхозах нет, но зато есть 
должности бригадира рабочей бригады и 
старшего рабочего. В некоторых лесниче
ствах имеется должность младшего лесни
чего, который обслуживает участок от 
500 до 1000 га.

* *
*

В заключение следует отметить, что пло
щадь лесов ГДР вместе с частновладельче
скими лесами определяется в 2,7 млн. га. 
Лесистость республики— з среднем около 
29%. Территориально леса размещены в 
основном равномерно. Санитарное состоя
ние лесов хорошее.

Лесное хозяйство ГДР в настоящее вре
мя строится на нозых, социалистических 
принципах. В основу всей работы поло
жена задача всемерного повышения про
дуктивности лесов для наибольшего и наи
лучшего удовлетворения потребностей на
родного хозяйства б дрезесине и других 
полезностях леса.

Опыт ведения лесного хозяйства в ГДР 
заслуживает всестороннего изучения для 
использования в наших условиях. Особен
ный интерес представляют описанная на
ми практика переработки мелкотоварной 
древесины, а также способ окорки стоящих 
дерезьез при помощи арсенита натрия.

Способ рубок по методу Крутча с неко
торыми изменениями применительно к на
шим условиям следозало бы также про
верить на практике, особенно в парковых 
и курортных горных лесзх.

Вопрос об организационной стороне ле
созаготовок, которые в ГДР успешно осу
ществляются силами и средствами органоз 
лесного хозяйства, по нашему мнению, 
надо рассмотреть особо. Эту практику 
следует смелее внедрять и в наших усло- 
1зиях в местах с небольшой расчетной

Сосново-еловые насаждения в районе 
Дрездена.

лесосекой, в первую очередь на юге на
шей страны.

На заключительном совещании в Мини
стерстве сельского и лесного хозяйства 
делегации Польши, Чехословакии и Румы
нии, а также руководители лесного хо
зяйства ГДР внесли предложение о созы
ве в одной из стран в ближайшее время 
специальной технической конференции по 
обмену опытом и выработке направления 
ведения лесного хозяйства в горных усло
виях. Такое предложение, нам кажется, 
следовало бы поддержать, так как этот 
вопрос во многих случаях асе еще требует 
более детального изучения и рассмотрения.

За очень короткое время пребывания 
в Германии созетская делегация имела 
много встреч с работниками лесных хо
зяйств, а также с представителями пар
тийных, профсоюзных и других организа
ций. Куда бы ни приезжала советская 
делегация, она везде встречала самый ра
душный прием и дружественное отноше
ние. От посещения ГДР у нас остались 
самые хорошие впечатления.

А. Д. ПОНОМАРЕВ, А. Б. ЖУКОВ.
В .  И .  Г О Р Ш Е Ч Н И К О З
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Акация австралийская— ценная порода 
для интродукции

Из практики искусственного лесовозоб
новления и лесоразведения в других 
странах заслуживает внимания опыт Ю жно
африканского Союза, где плантации искус
ственных лесонасаждений, в частности на
саждений австралийской акации, дают зна
чительный экономический эффект.

Южноафриканский Союз —  безлесная 
страна; лесистость ее территории —  всего 
лишь 3,7%. Эти лесные насаждения рас
пределяются здесь так: естественные вы
сокоствольные насаждения —  500 тыс. га, 
плантации —  675 тыс., кустарники и саван
ны —  3355 тыс., а всего 4530 тыс. га.

Основную массу лесопродукции дают 
плантации, где ежегодно заготовляют до 
3 млн. куб. м древесины. В естественных 
насаждениях заготовляется не более 75—  
100 тыс. куб. м древесины в год. Кустар
ники в основном имеют защитное значе
ние: защищают берега рек от ра-змывов, 
а в некоторых местах .(Зузулэнд) от сыпу
чих песков.

Искусственное лесоразведение в Ю жно
африканском Союзе началось с 1876— 
1880 гг. В настоящее время площади, за
нятые плантациями искусственных лесо
насаждений, по древесным породам рас
пределяются так: австралийская акация — 
251 тыс. га (37,2%), хвойные породы 
(сосна) —  222 тыс. (32,8%), эвкалипты —  
152 тыс. (22,6%), тополи— 13 тыс. (1,9%), 
прочие лиственные породы — 37 тыс. га 
(5,5%).

Среди выращиваемых здесь древесных 
пород наиболее важное значение имеет 
акация австралийская.

Акация австралийская или мимоза (acacia 
m ollis , a. m ollissim a) —  дерево средней ве
личины, имеющее тяжелую, твердую и 
плотную древесину (удельный вес —  0,75), 
на срезе блестящую, желтовато-красного 
цвета. Помимо древесины, она ценна сво
ей корой, из которой получаются высоко
качественные дубильные экстракты. Роди
на акации австралийской —  Австралия и 
остров Тасмания.

В Ю жноафриканском Союзе акация 
австралийская разводится с 1876 г. С тех 
пор она заняла здесь одно из главных 
мест в искусственном лесоразведении.

Оборот рубки акации австралийской 
на плантациях —  7— 8 лет (в колонии Ке
нии на два года меньше). С 1 га насаж
дений акации в этом возрасте получают до 
25 т древесины и 7,5— 8,5 т коры (в сухом

весе). Кроме того, некоторое количество 
коры получается при рубках ухода. Годич
ная лесосека в последние годы составля
ла 25 тыс. га.

Из заготовляемой в стране древесины 
на долю акации австралийской приходится 
около 1 млн. куб. м. Из ее древесины 
вырабатывается почти исключительно руд
ничная стойка, которой полностью обеспе
чивается каменноугольная и горнорудная 
промышленность страны. Помимо этого, 
на плантациях, занятых акацией, ежегодно 
заготовляется до 400 тыс. т коры (в сыром 
весе), которая частично идет на экспорт, 
а около 80% ее перерабатывается на ду
бильные экстракты, в основном также иду
щие на экспорт. По официальным подсче
там, эксплуатация австралийской акации 
в Ю жноафриканском Союзе в настоящее 
время дает ежегодно почти 100 млн. руб
лей дохода.

Как ценный дубитель акация австралий
ская может представлять интерес и для 
нашей страны, где разведение ее, повиди- 
мому, возможно в южных районах (Крым, 
Кавказ, Средняя Азия).

Поскольку акация австралийская —  по
рода тропическая, интродукция ее в на
ших условиях сопряжена с известными’ 
трудностями, и решать эту задачу надо- 
всесторонне.

Для начала следовало бы заложить опыт
ную плантацию акации австралийской на 
черноморском побережье Крыма или 
Кавказа с постепенным продвижением ее 
в другие районы. Целесообразно также 
использовать метод прививки акации ав
стралийской на некоторые местные поро
ды (например, акацию белую, мимозу, 
каштан), заложив для этого опытные, а за
тем и массовые плантации этих пород а 
местах их произрастания.

Литература: „Unasylva*, vol. VIII, № 4, 
Roma, Dec. 1953, p. p. 161—165; „Foreign 
Commerce Weekly", vol. 51, № 16, 19 April, 
1954, p. 27; „Monthly Bulletin of Statistis- 
tics — Union of South Africa”, Pretoria, Dec. 
1954, p. 32; T. Corkhill, „А Glossary of Wood", 
London, 1948, p. 629; The South and East Afri
can Year- Book", London, 1937, p. 318 и 841 -

Доц. к. т. СЕНЧУРОВ 
' [ К а н д и д а т  э к о н о м и ч е с к и х  н а у к
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Памяти лесничего Н. А. Казанского

В марте 1956 г. лесоводы, 
лесные и общественные 
организации проводили в 
последний путь Николая 
Алексеевича Казанского. Он 
скончался на посту лесни
чего Малаховского лесни
чества, Раменского лесхоза 
(Московская область), где 
непрерывно проработал в 
течение 16 лет. Общий 
стаж его деятельности в 
лесных организациях дости
гает 30 лет. В рукопи
си настольной книги для 
лесничих он написал, что 
лесничий должен до конца 
дней своей жизни работать 
в своем лесничестве и 
умереть в лесу. Так с ним 
и произошло. Во время 
очередной поездки в лес 
у Н. А. Казанского произо
шло кровоизлияние в мозг, 
после которого через несколько часов он 
скончался.

Родился Николай Алексеевич Казанский 
в 1901 г. в деревне Гумны, Моршанского 
района, Тамбовской области. В течение 
55 лет жизни он многое сделал для со
вершенствования практики лесного хозяй
ства и развития лесной науки.

В 1925 г. Н. А. Казанский окончил Ленин
градскую лесотехническую академию. Его 
дипломная работа, выполненная под ру
ководством проф. М. Е. Ткаченко, была 
высоко оценена и опубликована в пе
чати.

Проф. М. М. Орлов лестно отозвался об 
этой работе.

Новаторские работы Н. А. Казанского 
в области лесного хозяйства известны не 
только в СССР, но и за границей. В озоем 
лесничестве он применил разнообразные 
способы лесных культур, им были широко 
поставлены рубки ухода по методам омо
лаживания и освобождения на пробных 
площадях, где применялись новые мето
ды рубок ухода за лесом.

Пять лет назад Н. А. Казанский прону
меровал 11 ООО деревьев в своем лесни
честве и вел за ними систематические 
наблюдения. Им была составлена карта 
типов леса Малаховского лесничества,

которая охарактеризована ь- 
его статье, помещенной 
в журнале «Лесное хо
зяйство».

Несколько опубликован
ных работ Н. А. Казанского 
было посвящено новым ме
тодам рубок ухода за ле
сом, горячим пропаганди
стом которых он был.

Его книга «Пособие для 
лесников и объездчиков» 
издавалась в нашей стране
3 раза, последнее издание’ 
выпущено тиражом 40 ООО 
экземпляров.

Н. А. Казанский был не 
только лесничим-новато- 
ром, но и ученым. За труд 
в области разработки но
вых методов рубок ухода 
за лесом ему в 1951 г. бы
ла присвоена ученая сте
пень кандидата сельско

хозяйственных наук, он активно участво
вал в разрешении многих научно-техниче
ских задач, являясь членом Технического- 
совета Министерства сельского хозяйства 
СССР, Ученого совета Гослесбумиздата, 
членом правления Всесоюзного общества> 
сельского и лесного хозяйства и его М о
сковского отделения.

Пройдут годы, и молодые посадки, про
изведенные Николаем Алексеевичем, ста
нут лесом, который будет служить нашим- 
детям. Эти леса дадут новые семена, и их 
посеют молодые лесничие. Так потечет 
жизнь лесов в веках на благо нашего 
великого советского народа. В этом потоке 
усилия лесничего Казанского сольются с 
деятельностью, других лесничих, и память 
о нем не изгладится долгие годы. Он все
гда будет служить примером М О Л О Д Ы М ;  

лесничим в борьбе за передовые идеи иг 
методы в лесоводстве.

П р о ф .  В. Г. Нестеров, п р о ф .  Н. П. Анучин, 
к а н д и д а т  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  н а у к  

П. И. Брынцев, и н ж е н е р  л е с н о г о  
х о з я й с т в а  В. Ф. К о С О Н О Г О в а ,  н а ч а л ь н и к  
М о с к о в с к 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. Н осков, Леонид Леонов—п и с а т е л ь

Н. А. Казанский
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ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ,

Бережно относиться к лесам
(из открытого письма членов научно-технического 

общества сельского и лесного хозяйства при ЛенН И И ЛX)

топлива,

t 8# *  ЕС —  зеленое золото нашей ве
ликой страны. При правильной 
организации лесного хозяйства 
леса являются неистощимым 
источником промышленного
сырья, строительных материалов, 

многообразнейших продуктов 
химической переработки древесины. Мно
гие лесные массивы выполняют водо
охранную и почвозащитную роль, имеют 
большое санитарно-гигиеническое значе
ние, являются местом обитания промысло
вых зверей и птиц.

Дее большие группы работников тру
дятся в лесхозах: лесозаготовительной про
мышленности и лесного хозяйства. Партия 
и правительство уделяют большое внима
ние лесозаготовительной промышленности. 
Она оснащена надлежащей техникой, поч
ти все работы механизированы. В постанов
лениях Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС о ликвидации отставания лесо
заготовительной промышленности и об 
улучшении использования лесосечного 
фонда указаны мероприятия по улучшению 
организации работ и полному использова
нию назначаемой в рубку древесины. Ле
созаготовителям вменено в обязанность 
обеспечивать сохранение при лесозаготов
ках подроста ценных древесных пород.

Специальными постановлениями Совета 
Министров СССР об улучшении ведения 
лесного хозяйства намечены меры по вос
становлению вырубаемых лесов, закульти- 
вированию пустырей, организации меха
низированных лесхозов.

Однако лесозаготовительная промышлен
ность не способствует выполнению этих 
постановлений.

В лесах таежной зоны вырубки завалены 
невывезенными хлыстами, частями сруб
ленных деревьев и зачастую становятся не
проходимыми для лесокультурных машин 
и орудий. На строительство временных 
лесовозных дорог лесозаготовители ис
пользуют вместо лиственных пород цен
ные деревья хвойных. Обочины лесозоз- 
ных дорог завалены брошенной ценной 
древесиной, количество которой по отдель
ным леспромхозам достигает 10 тыс. куб .м

(леспромхозы Карело-Финской ССР, Ефи- 
мовский леспромхоз (Ленинградская об
ласть), леспромхозы Вологодской области 
и другие). На захламленных придорожных 
полосах и лесосеках от паровозных искр 
возникают лесные пожары. Чтобы избе
жать очистки лесосек от порубочных остат
ков, лесозаготовители, нарушая существую
щие правила, прибегают к пуску сплошных 
палов в пожароопасный период. В резуль
тате сгорают сохранившийся при лесозаго
товках подрост ценных пород и соседние 
молодняки, охватываются огнем и усыхают 
оставленные обсеменители, на придорож
ных лесных полосах размножаются вред
ные лесные насекомые.

Д о 45% лесных пожаров возникают от 
неправильно ведущихся лесозаготовок.

В ряде сплавных районов лесозаготови
тели при рубке попрежнему оставляют на 
корню все деревья лиственных пород и 
часть хвойных. Расстроенные такой руб
кой остатки дрезостоев на лесосеках вы
валиваются ветром. Не выполняя государ
ственного плана', лесозаготовители требуют 
отвода им в рубку водоохранных и защит
ный лесов, лесов, приуроченных к путям 
транспорта и населенным пунктам. В ряде 
случаев их требования удовлетворяются. 
В результате пересыхают источники, засо
ряются и мелеют реки.

С каждым годом нарастают площади 
вырубок, не возобновившихся глазными 
хвойными породами; прогрессивно увели
чиваются площади с малоценными лист
венными породами, увеличиваются площа
ди заболачивающегося после вырубки ле
са. Лесокультурные же работы в лесной 
зоне ведутся на очень ограниченных пло
щадях, применяются главным образом руч
ной труд и старые агротехнические прие
мы, не соответствующие современным 
масштабам и технике лесозаготовок и 
транспорта леса.

В ряде случаев работники лесного хо
зяйства применяют к лесозаготовителям 
санкции, достигающие по отдельным лес
промхозам сотен тысяч рублей штрафов. 
Но руководители леспромхозов выплачи
вают эти штрафы из государственных
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средств, списывая их за счет убытков про
изводства, и продолжают действовать по- 
грежнему.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что безобразное отношение к  лесу наблю
дается главным образом со стороны лес
промхозов Министерства лесной промыш
ленности СССР — наиболее крупных лесо
заготовителей, обеспеченных е достаточ
ном количестве передозой техникой.

В «Литературной газете» № 151 помеще
но письмо министра лесной промышленно
сти СССР Г. М. Орлова, в котором сооб
щается о мерах, принятых для устранения 
■недостатков, отмеченных газетой. Указы
вается на прозеденные совещания по во
просам приемки древесины и сплава лист
венных пород и тонкомера, о принятых 
мерах по упорядочению сортировки леса, 
улучшению организации и оплаты труда, 
о  введении новых и новейших механизмов. 
Но тут же Г. М. Орлов заявляет, что 
«в ближайшие годы Министерство лесной 
промышленности СССР все еще будет вы
нуж д ено  оставлять большое количество 
древесины на лесосеках».

Работникам лесного хозяйства надо 
оглянуться и на себя и подсчитать потери 
древесины в процессе лесовыращивания, 
которые не меньше, чем на лесозаготов
ках. Площади лесных пожаров все еще 
очень велики. Пожарных наблюдательных 
вышек во многих лесах недостаточно. Но
вое же строительство их сейчас почти не 
ведется. Электрических средств связи 
в лесах мало, ощущается огромная потреб
ность в лесных кордонах.

Д о сих пор в громадном большинстве 
лесхозов пожары в них тушатся старинным 
ручным сбособом — захлестыванием огня 
ветзями и заброской земли лопатами.

Величина лесных обходов в Сибири и на 
.Дальнем Востоке в большинстве случаев 
превышает 100 тыс. га; некоторые обходы 
имеют протяженность 100 км и более, что 
делает невозможным своевременное туше
ние пожаров.

М ногие лесничества не имеют ни авто
машин, ни трактороз, хотя потребность в

f

Читатели

Озеленение городов и селений стало а 
•нашей стране всенародным делом, одним 
из важных фактороз благоустройства и 
оздоровления быта советских людей. Из 
года в год размах озеленительных работ 
значительно возрастает, все больше рас
тет спрос на посадочный материал в боль
ших количествах и в самом разнообразном 
ассортименте, и естественно, что многие 
лесоводы считают невозможным, чтобы 
лесное хозяйство оставалось в стороне от 
этого дела. Об этом убедительно гозоряг 
и письма, поступающие в редакцию от 
а/ н о г и х  читателей.

Ш ироко ставит этот вопрос проф. 
Н. А. К о н о в а л о в  (Уральский лесотех
нический институт), который считает, что

них в лесном хозяйстве огромна. Иногда 
добираться к лесным пожарам приходится 
часто пешком или на лодках, хотя дорож
ная сеть в южной таежной и в лесостепной 
зоне достаточно густая.

Для эффективной борьбы с лесными по
жарами необходимо снабдить лесхозы 
автотранспортом, уменьшить площади лес
ных обходов, построить сеть пожарных на
блюдательных вышек, дорог, лесных кор
донов и снабдить их телефонной и радио
связью.

От сибирского шелкопряда только по 
Иркутской области погибли значительные 
площади кедровых лесов области, но, не
смотря на наличие больших массивов сухо
стойного кедра, лесная промышленность 
производит рубку растущих кедровников, 
еще более уменьшая, таким образом, пло
щадь ценнейших кедровых лесоз. Значи
тельные площади лесов повреждены си
бирским шелкопрядом в Читинской и Том
ской областях, в Красноярском и Хабаров
ском краях.

Для снижения потерь лесного хозяйства 
от вредных лесных насекомых в таежной 
зоне необходимо резкое усиление работ 
по надзору за вредителями, по авиацион
ной лесопатологической разведке, расши
рение борьбы с вредителями, введение 
строгой ответственности за допущение 
массового размножения вредителей, уси
ление научно-исследовательских работ.

Болезни лесных пород широко распро
странены в древостоях, лесных полосах и 
культурах.

Борьба с болезнями лесных пород в на
стоящее время ослаблена, недостаточно 
широко поставлена пропаганда технических 
методов и средств борьбы, недостаточно 
разработана диагностика болезней метода
ми, доступными производству.

Необходимо навести порядок в рацио
нальном использовании наших лесных бо
гатств, привлекать к строжайшей ответ
ственности лиц, виновных в нарушении 
правил лесопользования и охраны лесов 
как со стороны лесозаготовительных, так 
и лесохозяйственных органов.

сообщают

в работах по озеленению должны активно 
участвовать предприятия лесного хозяйства.

В крупных городах, пишет проф. Конова
лов, озеленительные работы ведут спе
циальные организации системы Министер
ства коммунального хозяйства. В других 
населенных пунктах таких организаций нет 
и вряд ли их надо создазать. По мнению 
т. Коновалова, к озеленению небольших 
городов, рабочих поселков и колхозов на
до привлечь лесхозы.

Прежде всего, указывает Н. А. Конова
лов, лесхозы должны будут наладить вы
ращивание декоративного посадочного ма
териала в принятом для данного района 
ассортименте, а также плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. Затраты на ор-га-
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•низацию таких питомников с плодово-ягод
ными отделениями быстро окупятся.

Кроме выращивания посадочного мате
риала лесхозы, по мнению т. Коновалова, 
должны принимать участие и в руковод
стве озеленительными работами, а также 
в составлении простейших проектов озеле
нения тех или иных объектов.

В соответствии с этим проф. Коновалов 
считает необходимым внести некоторые 
изменения в подготовку лесоводов в ин
ститутах и техникумах. В свое время в 
программах институтов в курсе «Лесные 
культуры» был раздел «Основы озелене
ния населенных мест», но затем его ис
ключили. Восстановление такого раздела 
даст инженерам лесного хозяйства необ
ходимые знания по озеленительному делу.

Для работников лесхозов, уже работаю
щих на производстве, т. Коновалов считает 
нужным провести областные и межрайон
ные семинары по вопросам озеленения 
с участием специалистов-озеленителей, 
преподавателей леоных учебных заведений 
и научных работников.

* *
*

На необходимость иметь в каждом лес
хозе школы древесно-кустарниковых по
род указывает и директор Дзержинского 
лесхоза (Горьковская область) И. Н. И л ь я- 
ш е в и ч.

При озеленительных работах на местах, 
пишет он, за отсутствием школ в лесхозах 
выкапывают в лесу деревья, часто из-под 
полога. В результате часть дерезьев после 
пересадки в непривычных условиях гиб
нет, а часть хотя и приживается, но долго 
болеет. Кроме того, берут деревья, раз
личные по возрасту, величине, формам и 
даже по породам, в результате чего вме
сто радующих глаз зеленых насаждений, 
украшающих улицы, скверы и усадьбы, 
получаются созданные кое-как, безвкус
ные посадки.

Тресты «Госзеленхоза», замечает т. Илья- 
шевич, имеются только в крупных городах 
и выращивают посадочный материал в , 
основном для своих потребностей. Плодо
питомники министерств сельского хозяй
ства больше занимаются выращиванием 
плодовых деревьез и кустарников.

Сама жизнь подсказывает, пишет т. Илья- 
шевич, что выращиванием саженцев для 
озеленения должны заняться лесхозы. Од
нако в планах лесхозов созданию древес
но-кустарниковых школ отводится незначи
тельное место. Например, в 1955 г. Д зер
жинскому лесхозу был дан план по за
кладке школ всего 4 га, в то время как 
потребности города в два раза больше.

Древесно-кустарниковые школы, отме
чает И. Н. Ильяшевич, являются немало
важным дополнительным источником мо
билизации средств. Так, Дзержинский лес
хоз уже в 1955 г. получил от реализации 
посадочного материала 30 тыс. рублей.

В заключение т. Ильяшевич указывает, 
что создаваемые в лесхозах школы могут 
в дальнейшем явиться хорошей семенной

базой для интродукции и распространение 
новых пород. В частности в их лесхозе уж е  
выращивается более 150 пород деревьев; 
и кустарников.

* *
*

Интересное сообщение о практике вы
ращивания крупномерных саженцев для 
озеленительных целей делает директор 
Пушкинского опытно-показательного мех- 
лесхоза (Московская область) Н. М. Д  е^ 
м и д о в .

Большой спрос на озеленительные дре
весные породы, пишет т. Демидов, заста
вил лесхоз обратить серьезное внимание 
на выращивание в школьных отделениях 
посадочного материала для озеленения-. 
В 1955 г. древесная школа в лесхозе за
нимала уже 19,4 га.

В настоящее время в школьных отделе
ниях выращивается около 300 тыс. сажен
цев деревьев и кустарников более 30 ви
дов (липа, тополь бальзамический, береза, 
рябина, груша уссурийская, орех маньч
журский и др.). Работы в школах механи
зированы. Проводится тщательное рыхле
ние почвы, кронирование саженцев, под
кормка растений минеральными удобре
ниями.

В 1956 г. школьное отделение значитель
но расширяется, причем вводятся такие 
новые породы, как китайский лимонник, 
туя восточная, бархат амурский и др., 
а также лиственница сибирская и гибрид
ные тополи, выведенные проф. А. С. Ябло
ко® ым.

Только в 1955 г. лесхоз продал посадоч
ного материала более чем на 100 тыс. руб
лей. Кроме того, много саженцев из школ 
испопьзуется для дополнения лесных- 
культур.

* *
*

Садовник дома отдыха «Красный холм» 
(Ярославская область) К. А. И в а к и н, от
кликаясь на статью И. Н. Ильяшевича 
«Больше внимания вопросам интродукции», 
помещенную в нашем журнале № 2 зэ 
1956 г., указывает, что автор поднял во
прос большой важности.

Безусловно недостаточно, пишет он, что 
интродукцией в широком объеме занима
ются всего несколько ботанических садов, 
некоторые запозедники и опытные стан
ции. Назрела необходимость плановой орга
низации пунктов интродукции по зонам ►* 
научного руководства ими. Лучше всего- 
организовать это дело в лесхозах —  через; 
закладку дендрариев.

В парке дома отдыха «Красный холм», 
сообщает т. Ивакин, хорошо растут, цветут 
и плодоносят пять видов боярышника, гор- 
довина, дерен белый, жасмин, жимолость 
татарская, кедр сибирский, лиственница си
бирская, пихта сибирская, два вида спи
реи, туя западная, черемуха поздняя, ясень, 
пушистый. Для расширения парка и обо
гащения его породного состава дом отды
ха с 1950 г. приступил к организации пи
томника новых пород. В 1955 г. в питом
нике уже выращивалось 76 видов.

Очень трудно с получением семян. Как 
замечает т. Ивакин, оптово-розничная база
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Тосзеленхоза РСФСР слабо удовлетворяет 
заявки, произвольно заменяет требуемые 
семена другими, путает названия и виды. 

’Организацию отпуска семян необходимо 
.упорядочить.

* *
*

Старший лесничий Смелянского лесхоза 
«(Черкасская область) А. А. Н а й д а сооб
щает об успешном произрастании в лесах 
лесхоза быстрорастущих и ценных техниче
ских пород. Всего здесь насчитывается 
25 пород, образующих насаждения.

Хорошо растет в местных условиях лист
венница сибирская на площади около 
46 га, из них насаждения в возрасте 70 лет 
на 11,6 га имеют средний запас до 
560 куб. м на 1 га. В Сунковском лесниче
стве лиственница сибирская 73 лет, с ко

торой растут ель и единично дуб, имеет 
на площади 7,6 га запас 784 куб. м на 1 га. 
О чень хорошо выглядят лиственнично- 
дубово-липовые культуры в возрасте 
17 лет в Млеевском лесничестве, заложен- 
■ные на старопахотах на площади 12,6 га.

В Смелянском лесничестве сохранились 
две аллеи ореха черного 50 лет вдоль 
проезжей дороги. Средняя высота де- 

8рееьев— 19,5 м (наибольшая —  24 м),
■средний диаметр —  36,5 см (наибольший — 
■64 см). Всего в лесхозе орех грецкий про
израстает на площади 145,8 га, в том числе 
на 82,2 га в культурах с 10— 15%-ным его 

'участием и в ореховом саду на 63,6 га. 
>В условиях лесхоза он выдерживает моро
з ы  до 35— 41° без искусственной защиты.

Орех серый введен в лесокультуры с ду
бом и липой на 2,2 га. В 19 лет имеет 
среднюю высоту 6,5 м, средний диаметр 
5 см. Отстает в росте от дуба на понижен
ных местах во влажной дубраве.

Д уб красный распространен в культурах 
■на 268,5 гау из них на 11,1 га в возрасте 
.25 лет и на 0,7 га —  45 лет, остальные 
.культуры последнего десятилетия. Прирост 
,дуба красного —  в среднем 40— 50 см 
в год. Плодоносит через два года на тре
тий. В 1955 г. собрано 1500 кг желудей 
этого дуба.

Бархат амурский введен в 30-х годах на 
■площади 47 га и после войны на 5 га. 
Толщина пробкового слоя отдельных де
ревьев достигает 2— 2,5 см.

Эвкоммия выращивается с 1953 г. Вве
дена в культуры на 5 га и на плантации на 
0,6 га. Более 36 тыс. кустов эвкоммии, 
(отобранных помощником лесничего Сме
лянского лесничества т. Мироновичем, за 
■последние три года морозом не повреж
даются.

Бересклеты европейский и бородавчатый 
внедрены в лесокультуры на площади бо
лее 400 га. Кроме того, в 1949— 1954 гг. 
созданы плантации —  открытые на 99,5 га 
и закрытые 20 га. Открытые плантации бе
ресклета европейского через два года 
.можно будет эксплуатировать.

* *

*

Усилить охрану дичи и зверя в лесах 
призывает рабочий Старо-Константиновско- 
го лесхоза (Хмельницкая область) Ф . С а в 
ч у к .

На примере Сковородецкого лесниче
ства, пишет он, я вижу, как с каждым го
дом уменьшается количество дичи в лесу. 
Еще не так давно у нас было много зай
цев, диких коз, барсуков, белок. Видели 
даже лосей, а сейчас их нет.

По мнению т. Савчука, значительная до
ля вины в этом падает на работников лесо- 
охраны, которые не заботятся о сохране
нии дичи. Так, например, в Сковородецком 
лесничестве где попало пасется скот, лес 
буквально изрезан во всех направлениях 
дорогами, по которым днем и ночью едут 
сотни машин и подвод, ходят люди. Кроме 
того, в лесу в течение всего года прово
дятся какие-либо работы. Все это отпуги
вает дичь, и она перестает водиться.

Настало время, замечает т. Савчук, на
вести порядок в лесах. Надо определить 
дороги для проезда транспорта, отвести 
прогоны для скота. В каждом лесничестве 
найдутся участки, в которых можно было 
бы хотя бы времено создать условия для 
дичи и зверей, запретив там всякую ходь
бу и охоту, а на зиму устанавливать кор
мушки для подкормки животных и птиц. 
За охрану животного мира в лесах долж
ны отвечать определенные лица.

* *
*

Директор Костромской контрольной стан
ции лесных семян Г. П. А ф а н а с ь е в  
предостерегаем против неправильного, по 
©го мнению, способа посадки ореха мань
чжурского на лесокультурной площади в 
Костромской области.

В Костромском лесхозе, пишет он, сеян
цы ореха маньчжурского высаживали на 
открытых площадях, причем они ежегодно 
повреждались поздними весенними замо
розками и прироста в высоту не давали. 
Отмечен большой отпад ореха в посадках.

М ежду тем, указывает т. Афанасьев, 
в Судиславском лесхозе, проводя практи
ческие занятия с учащимися Судиславской 
лесной школы, посадили орех маньчжур
ский по коридорному способу. Весной 
1954 г. сеянцы ореха, выращенные в пи
томнике, высадили в 1,5-метрозые коридо
ры, прорубленные в лиственном молодня
ке 5— 8 лет. 2 и 3 июня были довольно 
сильные утренние заморозки (до — 3°), но 
нежные верхушечные побеги и листья оре
ха были позреждены лишь в слабой сте
пени. Затем сеянцы быстро оправились и 
за вегетационный период дали хороший 
прирост.

Весной 1955 г. коридоры были расшире
ны до 3 м. Осенью 1955 г. приживае
мость сеянцев определилась в 100%, сред
няя высота их была 0,8 м.
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Каждому лесоводу — опытная работа

Недавно лесоводы Старо-Оскольского 
лесхоза подвели итоги проделанной за 
последнее время работы по облесению 
сыпучих песков, укреплению оврагов, пу
стырей и прогалин.

Лесхозом за 1948— 1955 гг. облесено 
3454 га непригодных для сельскохозяй
ственного пользования колхозных земель и 
3530 га пустырей и прогалин на террито
рии гослесфонда. Культуры сосны на пес
ках имеют хорошую приживаемость (97°/о) 
и уже сомкнулись. На других площадях, 
в зависимости от условий произрастания, 
в культуры широко вводились быстро
растущие породы: сосна веймутова, лист
венница сибирская, бархат амурский, орех 
маньчжурский, черный и грецкий, дуб 
красный и иволистный, каркас, катальпа, 
можжевельник виргинский и др.

В лесхозе на площади 2 га заложен 
дендрологический парк, где уже имеется 
более 100 видов древесно-кустарниковых 
пород. Многие из них хорошо акклимати
зировались и начали плодоносить. Мы про
должаем работы по расширению дендро
логического парка.

За последнее время в лесхозе значи
тельно улучшились работы по рубкам ухо
да и охране леса. С каждым годом площа
ди под питомниками увеличиваются. Хоро
шо поставлено выращивание плодовых са
женцев, ежегодно окулируется не менее

45 тыс. дичков. В гослесфонде создана 
более 15 га новых садов.

Старо-Оскольский лесхоз два года яв
ляется участником Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. Больших успехов 
добились бригадиры лесокультур А. П. 
Антипсиза и М. А. Калинина, тракторист 
Д. И. Давыдов, рабочие Н. Д. Монакова, 
М. А. Прасолова, Р. А. Мартышова и др.

Работники лесхоза с большим интересом 
читают статьи по повышению продуктивно
сти наших лесов, о внедрении в лесные 
культуры быстрорастущих пород, поме
щаемые в журнале.

Мы считаем, что для успешного выпол
нения поставленных задач во всех лесхо
зах должны начаться широкие опытные 
работы. В этих работах должны принять 
участие все инженерно-технические работ
ники.

В нашем лесхозе опытную работу ведут 
директор лесхоза А. М. Полуэктов, стар
ший лесничий В. А. Жмыхов, лесничие
В. И. Грищенко, А. Н. Пойменов, Г. Г. Д а
выдов, И. И. Золотухин, К. Л. Дзевульский. 
Ежегодно осенью будут проводиться от
четные научно-технические совещания. 
При проведении исследовательских работ 
мы ожидаем помощи от наших ученых.

А. М. Полуэктов 
Директор Старо-Оскольского, 

лесхоза

Неиспользуемые ресурсы

При заготовке мочала снижается кора 
липы только с нижней части дерева (до 
разветвления). М ежду тем один кубо
метр вершин и сучьез содержит в пол
тора раза больше коры, чем один кубо
метр остальной массы древесины. Запас 
неиспользуемой ко.ры составляет, пример
но, 6% древесины или около 20 тыс. т 
в год.

Еще в 1936— 1938 гг. М. М. Дедовым бы
ли проведены экспериментальные работы 
с корой, снятой с вершин, сучьез и мел
кой поросли липы для получения волокна. 
По внешнему виду волокно с коры  липы 
сходно с пенькой. По физико-механиче- 
ским свойствам оно обладает достаточной 
крепостью, упругостью, эластичностью и 
хорошо выдерживает крутку.

Волокно из коры липы, полученное пу
тем химической обработки, было испытано

и в производственных условиях. Из него 
выработаны канат, рыболовная веревка, 
отбойка, бичева для золотопромывных ма
тов, пряжа. Испытания на прочность noxai- 
зали хорошие результаты. Например, ка
нат из этого волокна оказался прочнее ка
ната из мочала на 65°/о.

Хранить кору надо обязательно в сухом 
месте, под навесом или в закрытом поме
щении, где имеется приток воздуха. При 
отправке пучки коры прессуются в кипы 
до 100 кг. Пучки подбираются одинакового 
размера.

Технология получения волокна из коры 
липы описана в книге «Сырьевые ресурсы 
районной текстильной промышленности» 
«Главместпром», 1948 г., авторы С. М. Эль- 
кин и М. М. Дедов.

С. М. Э Л Ь К И Н
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Совещание по лесоустройству

АПРЕЛЕ в Главном управлении 
лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения было со
звано широкое совещание, по
священное вопросам лесоустрой
ства. В нем приняли участие ра

ботники главных управлений лесного хозяй
ства Министерств сельского хозяйства 
СССР и союзных республик, лесной про
мышленности СССР, Всесоюзных объеди
нений «Агролесопроект» и «Леспроект», 
лесоустроительных трестов, экспедиций и 
лесхозов страны, а также представители 
различных научно-исследовательских ин
ститутов, лесотехнических и лесохозяй
ственных вузов.

Открывая совещание, заместитель ми
нистра сельского хозяйства СССР А. И. Бо- 
еин указал на важные задачи, стоящие пе
ред советским лесоустройством в свете 
Директив XX съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР. А. И. Бовин подчеркнул, что 
в борьбе за улучшение лесохозяйственного 
производства необходимо усовершенство

вать методы лесоустроительных работ, бо
роться за их высокое качество, повышение 
их технического уровня.

С докладом «Отчет по лесоустроитель
ным работам за 1955 г. и перспективы на 
1956 г.» выступил начальник Леспроекта 
Б. А. Козловский.

Главный инженер Леспроекта П. A. C e D -  
геев сделал доклад о новой технике в ле
соустройстве.

Начальник управления лесоустройства 
Главного управления лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения МСХ СССР 
И. В. Горячее выступил с докладом о про
екте новой программы составления орга
низационно-хозяйственных планов лес
хозов.

В развернувшихся по доклад,ам прениях 
выступили 47 человек.

В развернутых решениях совещания на
мечены конкретные пути дальнейшего раз
вития советского лесоустройства.

Подробное освещение совещания по ле
соустройству будет дано в журнале № 7.

Конференция в г. Брянске

С 7 по 8 апреля в Брянском лесохозяй
ственном институте проходила научно-тех
ническая конференция по вопросам повы
шения производительности лесного хозяй
ства Брянской области и технического про
гресса. В работе конференции широкое 
участие приняли преподаватели института, 
работники лесного хозяйства и лесной про
мышленности области и аорофотолесо- 
устроительной экспедиции.

Открывая конференцию, директор ин
ститута доц. Г. H. Моисеев охарактеризовал 
направления, по которым велись исследо
вания учеными института, и остановился на 
задачах, поставленных перед лесным хо
зяйством Директивами XX съезда КПСС.

На пленарном заседании были заслуша
ны четыре доклада: заведующего кафед
рой марксизма-ленинизма, кандидата эко
номических наук А. А. Черняева —  «Неко
торые экономические вопросы развития 
народного хозяйства в шестой пятилетке»;

начальника Управления лесного хозяйства 
Брянского областного управления сельско
го хозяйства В. А. Н иколаю ка— «Пути раз
вития лесного хозяйства Брянской области 
в шестой пятилетке», заведующего кафед
рой лесных культур, кандидата сельско
хозяйственных наук В. М. Обнозленского —  
«Пути повышения продуктивности лесов 
Брянской области», доц. кандидата техниче
ских наук К. М. Парамонова — «Пути раз
вития лесозаготовительной промышленно
сти в шестой пятилетке».

На заседаниях секций лесохозяйственной, 
лесокультурной, лесозащиты, ботаники и 
дендрологии, лесоинженерной выступили 
проф. Б. В. Гроздов, проф. Н. В. Лобанов, 
доц. В. П. Разумов, доц. Г. М. Козленко, 
доц. Н. А. Обозов, доц. М. Я. Оскретков, 
цоц. Д. И. Манцевич, доц П. Г. Трошанин, 
директор Брянского учебно-опытного лес
хоза А. А. Самусев, старший лесничий 
Навлинского лесхоза К. Н. Калинина,
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лесничий Карачижско-Крыловского лесни
чества Г. Л. Кравченко и др. Всего было за
слушано свыше 45 докладов и сообщений.

* *
*

9 апреля в помещении Брянского драма
тического театра состоялось расширенное 
заседание Ученого совета Брянского лесо
хозяйственного института, посвященное 
25-летию института и 50-летию Брянского 
опытного лесничества. В заседании приня
ли участие научные работники института, 
представители партийных, советских, проф
союзных и общественных организаций об
ласти, а также многочисленные гости из 
Москвы, Киева, Воронежа и других горо
дов.

С докладом «25-летие Брянского лесо
хозяйственного института и 50-летие Брян
ского опытного лесничества» выступил ди
ректор института, доц. Г. Н. Моисеев. Д о
кладчик отметил, что за период с 1931 г. 

■институт выпустил свыше двух тысяч ин

женеров лесного хозяйства и лесной про
мышленности, успешно работающих во 
многих районах нашей родины. Около 
30 инженеров, окончивших институт, защи
тили диссертации. Научными работниками 
института разработан ряд важных вопросов 
лесного хозяйства. Далее докладчик оста
новился на задачах, стоящих перед ин
ститутом в деле улучшения подготовки кад
ров и расширения научно-исследователь
ской работы.

В адрес института поступило большое 
количество приветствий от лесных и сель
скохозяйственных вузов, научно-исследо
вательских институтов и других организа
ций.

С ответным словом от работников инсти
тута выступил профессор, доктор биологи
ческих наук Н. В. Лобанов, который побла
годарил собравшихся и заверил их в том, 
что научные работники института прило
жат все силы к выполнению задач, постав
ленных перед научными работниками пар
тией и правительством.

Совещание лесоводов Литовской ССР

В начале марта текущего года в Виль
нюсе проходило республиканское совеща
ние работников лесного хозяйства Литов
ской ССР.

Участники совещания отметили, что ле
соводы Литвы добились значительных 
успехов —  установленный на пятое пятиле
тие производственный план выполнен на 
128°/о, облесено не покрытых лесом пло
щадей 96,4 тыс. га и пройдено рубками 
ухода . 698 тыс. га, улучшилась охрана 
лесов от пожароз и самовольных по
рубок.

В решении совещания отмечается как 
большой недостаток то, что в течение 
последнего десятилетия в некоторых лес
хозах допускается переруб расчетной лесо
секи главного пользования. При таком по
ложении нет возможности соблюдать пра
вила рубок и отвода лесосек, леса рас
страиваются, запас спелых насаждений ис
черпывается.

Совещание подчеркивает, что для повы
шения лесохозяйственного производства 
■большое значение имеет внедрение меха
низации в лесное хозяйство, однако в рес
публике с этим делом обстоит далеко не 

-благополучно. Плохо организовано в Литве 
снабжение лесхозов, а также колхозов, 
имеющих леса, простейшими лесохозяй
ственными инструментами. Не проводится 
в жизнь упрощение в отчетности и бухгал
терском учете. Отмечается также плохое 
■снабжение работников государственной 
лесной охраны форменным обмундирова
нием.

В решении, принятом на совещании, на- 
„мечаются пути претворения в жизнь задач, 
•поставленных XX съездом КПСС перед ле

соводами, а также мероприятия по устра
нению имеющихся недостатков.

Для улучшения состава лесонасаждений 
планируется расширить работы по замене 
молодняков малоценных пород ценными. 
В решении говорится также о необходимо
сти значительного увеличения в шестом 
пятилетии выпуска изделий широкого по
требления для обеспечения возрастающих 
потребностей колхозов, МТС, совхозов в 
этих изделиях. Подчеркивается, что при 
изготовлении изделий широкого потребле
ния нужно использовать древесину лист
венных пород и отходы от лесозаготовок. 
В решении далее указывается на необхо
димость сокращения в ближайшее время 
рубок главного пользования до нормаль
ных размеров и недопущения всякого рода 
дополнительных отпусков леса, замены ле
сосек и т. п.

Совещание считает, что Главному управ
лению лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ Литовской ССР не
обходимо проводить дальнейшую работу 
по сокращению учета и отчетности, причем 
для выработки предложений по этому во
просу привлекать работников лесхозов и 
лесничеств.

Совещание подчеркивает немаловажное 
значение социалистического соревнования 
между лесхозами Литвы, соседних обла
стей Белорусской ССР, Латвийской ССР и 
Калининградской области на лучшее ис
пользование механизмов, развитие рацио
нализаторского движения.

Совещание обратилось ко всем работни
кам лесного хозяйства с призывом обеспе
чить выполнение плана шестой пятилетки 
как по количественным, так и по каче
ственным показателям.
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Ч ереш ня в 9 5 -лет н ем  дубово-грабовом  насаж дении. 
К и п р и ян о вск и й  л е с х о з  (М о лд а вс к а я  ССР).

Ф ото В. Н И КИ ТИ Н А .
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