
ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

И Ю Л Ь  ■ 1 9  5 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



хозяйство
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  

И Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  ЖУРНАЛ
М ИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО Х О ЗЯ Й С Т В А  СССР

7
июль
1956

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  

М И Н И С Т Е Р С Т В А  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

J l i o

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Л есоводство  и лесоустройство
Большие задачи советского лесоустройства.................................................................................  3
С а б о  Е. Д. Об осушении лесных земель средней п роизводительности .................  11
С в а л о в  Н. Н. Исключить потери от отпада древостоя в стенах л е с а .....................  17
П ы м е к  А. А. Об установлении возрастов рубки л е с а .................................. .... 22
Л е в и н  В. И. Бонитирование древостоев семенного происхож дения..............................25
А п о с т о л о в  Ю. С. Новое в применении уточненных ф о т о с х е м ..................................  30

Лесные культуры  и защ итное лесоразведение
А д а м  я н  ц Г. И. Из опыта траншейных культур сосны на севере Армении . . . .  33
Г1 и и ч у к М. Г. Расширять насаждения бархата амурского и пробкового дуба . . 37

О р л о в  Ф. Б. Факторы, определяющие эффективность аэросева..................................  40
О храна и защ и та леса 

П л у г а р ь  И. Г. Авиахимическая борьба с сибирским шелкопрядом в условиях
П рибайкалья...................................................................................................................................  45

М е р и х е й н А. И. Из практики применения химикатов для сохранения дре
весины ................................................................................................................................................ 47

Экономика
К о р о б  н е в с к и й  Л. А. О нормировании труда на лесокультурных работах . . .  50

М еханизация
Н а р т о в П. С. Об использовании тракторов и культиваторов на междурядной

обработке лесных к у л ь т у р .....................................................................................................  55
Г а б а й В. С. Обработка почвы на лесосеках в Башкирии с помощью бульдозера

и корчевателя-собирателя.......................................................................................................... 59

Вести из л е с х о з о в ........................................................................................................................... 64
Обмен опытом

П я т и н  М. В. Из опыта организации механизированного л е с х о з а .............................. 67
У с т и н о в  А. А. О способах восстановления дубрав в Разинском механизирован

ном л е с х о з е ...................................................................................................................................  70
Ц а л и х и и а М. Н. Опыт полезащитного лесоразведения в колхозе .Большевик* . 71

Краткие сообщ ения
Р ы б ь е  в а Л. У. Эффективность полезащитных лесных полос в Ворошнлов-

градской области........................................................................................................................... 74
П и х о т а А. Д. Использование буровых вышек в лесном хозяйстве.............................. 75

Наша консультация
С о б и н о в  А. М. Заготовка лесных с е м я н ............................................................................  76

За рубеж ом
Я б л о к о в А. С. По Чехословацкой Р е с п у б л и к е ...............................................................  79
К ритика и б и бл и ограф и я ............................................................................................................... 86
Из писем в р е д а к ц и ю .......................................................................................................................  89
Х р о н и к а .................................................................................................................................................  S4

Н а  п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  П о ля н а  в лист венном  лесу.
Ц ент ральная Я к ут и я .

Фото Л. П озднякова
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :

Д . Т. К о ва ли н  (главный редактор), член-корреспондент ВАСХНИЛ А. Д . Букштынов, 
проф. /7. В. Васильев, проф. А. Б. Ж уко в , кандидат с.-х. наук Л . Т. З ем л я н и ц к и й , 
кандидат технических наук Ф. М. Куруш ин, кандидат с.-х. наук Г . И . М ат якин, 
А. Ф. М у кин, А. В . Н енарокомов  (зам. главного редактора), проф. В. Г . Нестеров,

М . А. П орецкий.

А д р е с  р е д а к ц и и :  М осква И -139. О рликов п е р ., 1/11 комн. 528 
Телефон К 2-94-74.

Х удож ественны й р ед актор  А. А . Ш варц  Техн. р ед акто р  М . М. С анская

П одписано к печати  3/V II 1956 г . Т-06545.
Ф орм. бум . 70><108)16. Бум. л. 3. П еч. л . 6,0(8,22). У ч .-и зд . л . 9 ,1C

Т и р аж  25.500 э к з . Ц ена 3 р . 50 к. З а к а з  893

М инистерство  культуры  СССР. Глазное управлен ие полиграф ической промыш ленности. 
13-я ти п о гр аф и я . М осква, Г арднеровский  пер ., la .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Большие задачи советского лесоустройства
ОВЫЙ, мощный подъем про
мышленности и сельского 

(.хозяйства в шестой пяти
летке, огромный размах 
строительства, особенно 

в восточных и северных районах 
нашей страны, значительно увели
чивает потребление древесины в
различных отраслях народного хо
зяйства СССР. Перед лесным хозяй
ством стоит важнейш ая задача — 
вместе с лесной промышленностью 
дать стране необходимое количество 
лесоматериалов, добиться правильно
го использования лесосечного фон
да, восстановления вырубленных
лесных площадей, значительного по
вышения продуктивности лесов. В 
связи с этими большими задачами 
неизмеримо возрастают и задачи л е
соустройства. Лесоустроителям на
до стать подлинными организатора
ми лесного хозяйства — наметить 
пути наилучшего использования лес
ного фонда. Впервые поставленная 
перед лесным хозяйством задача по
высить продуктивность лесов на б а
зе широкой механизации не может 
быть решена без значительного усо
вершенствования приемов и методов 
организации лесоустроительных р а
бот.

Вот почему весьма своевремен
ным оказался созыв в конце апреля 
совещания по лесоустройству при 
Главном управлении лесного хозяй
ства и полезащитного лесоразведе
ния Министерства сельского хозяй
ства СССР. В этом совещании при
няли участие работники трестов и 
контор Всесоюзного объединения

i*  3

«Леспроект», «Агролесопроекта», 
лесхозов и лесничеств, управлений 
лесного хозяйства областных упра
влений сельского хозяйства, глав
ных управлений лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения 
Министерств сельского хозяйства 
СССР и РСФ СР, представители 
лесной общественности.

Открывая совещание, заместитель 
министра сельского хозяйства А. И. 
В о в и н  подчеркнул важное значе
ние лесоустроительных работ в деле 
выполнения лесоводами директив 
XX съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народного 
хозяйства СССР и призвал их не
прерывно улучшать качество работ, 
совершенствовать технику лесо
устройства.

Участники совещания заслушали 
три доклада.

В докладе начальника Всесоюзно
го объединения «Леспроект» Б. А. 
К о з л о в с к о г о  был подведен 
итог выполнения плана лесоустрои
тельных работ в 1955 г. и намечены 
мероприятия для обеспечения вы
полнения плана «Леспроектом» в 
1956 г.

Директивами XX съезда, наряду 
с другими вопросами лесного хо
зяйства, предусмотрено проведение 
в шестой пятилетке лесоустроитель
ных работ на площади 190 млн. га. 
Силами объединения «Леспроект» 
будет выполнено 163,5 млн. га,— 
указал Б. А. Козловский.

Развитие лесоустроительных р а
бот намечается по двум основным 
направлениям: с одной стороны, ра
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боты будут проводиться в районах 
Европейского севера, главным обра
зом Сибири и Дальнего Востока, 
где устраивается огромная пло
щ а д ь — свыше 115 млн. га, что не
сомненно будет способствовать р аз
витию лесного хозяйства и лесной 
промышленности в этих районах.

С другой стороны, будут развер
нуты значительные работы по реви
зии лесоустройства в районах цент
ра и юга Российской Федерации, в 
союзных республиках. Предпола
гается такж е устроить на значитель
ных площадях и колхозные леса.

Д ля успешного выполнения столь 
обширной программы необходима 
серьезная перестройка всего лесо
устроительного производства. Л есо
устройство в шестой пятилетке 
должно подняться на более высо
кую техническую ступень.

За последние годы подготовлены 
многочисленные кадры лесоустрои- 
телей, обладающие хорошими тех
ническими навыками. В лесоустрой
стве разработана своя передовая 
технология, методы и приемы р а
бот, способствующие повышению к а 
чества изысканий и удешевлению их.

Творческая инициатива лесо- 
устроителей, поступающие от них 
многочисленные предложения по
зволяют говорить о возможностях 
совершенствования приемов лесо
устройства как в области изысканий, 
так и проектирования.

Повышение продуктивности лесов, 
улучшение их породного состава, 
установление возрастов рубок, спо
собствующих расширеиию отпуска 
леса без его истощения, борьба за 
рентабельность лесного хозяйства и 
перевод его на хозрасчет, макси
мальное использование всех полез
ностей леса на базе механизации и 
комплексного ведения хозяйства (в 
том числе объединение лесозагото
вок с лесным хозяйством в южных 
и центральных районах страны) — 
вот некоторые из основных проблем, 
над разрешением которых обязаны 
работать как лесоустроители, так и 
лесоводы.

Д оклад главного инженера «Лес- 
проекта» П. А. С е р г е е в а  был 
посвящен внедрению достижений 
науки, техники и передового опыта

в лесоустройстве. Докладчик осо
бенно подробно остановился на бо
лее полном и эффективном исполь
зовании материалов аэрофотосъем
ки как средства, помогающего наи
более полно и дешево проводить 
инвентаризацию леса, получить кон
фигурацию лесных площадей, дан
ные о составе лесных пород, зап а
сах.

В частности, П. А. Сергеев под
робно остановился на применении 
уточненных фотосхем, при изготов
лении которых в качестве плановой 
основы для определения масштабов 
используются контурные точки, взя
тые с топографических карт. Уточ
ненные фотосхемы стали изготов
лять в рамках лесоустроительных 
планшетов и наносить на них с фо
тоабрисов границы кварталов, кон
туры выделов, нумерацию площади 
и полное зарамочное оформление, в 
результате чего стали получать фо
топланшеты. Некоторые управления 
лесного хозяйства, как, например, 
Мурманское, уже применяют вместо 
обычных фотопланшеты.

Докладчик рассказал о примене
нии графических методов трансфор
мирования аэроснимков при помо
щи радиальных сеток и сообщил о 
некоторых достижениях лесоустрой
ства в зарубежных странах, в ча
стности о приборе лесовода Биттер- 
лиха (Австрия), позволяющем опре
делять полноту и запас насаж 
дений.

В докладе было рассказано о не
которых опытно-производственных 
работах, проведенных в «Леспроек- 
те»,— о применении аэроснимков, 
изготовленных на спектрозональной 
пленке, использовании вертолета, 
составлении оргхозпланов по типам 
леса.

Начальник Управления лесоуст
ройства Главного управления лес
ного хозяйства и полезащитного л е
соразведения МСХ СССР И. В. Г о- 
р я ч е в доложил о новой програм
ме составления проектов организа
ционно-хозяйственных планов лес
хозов. З а  последние пять лет нако
пился опыт и выявились недостатки 
ныне действующей программы. 
В старой программе не были преду
смотрены задачи по повышению
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продуктивности лесов и некоторые 
другие, мимо которых лесоустрой
ство проходить не может. В этой 
программе требовалось слишком 
подробное описание физико-геогра
фических, естественно-исторических 
и гидрологических условий лесхо
зов и лесничеств. Таксационная ха
рактеристика насаждений приводи
лась дважды, так же как и обосно
вание образования хозяйственных 
частей. Допускались неясности и 
неточности при характеристике эко
номических условий лесхозов, кото
рые давались слишком кратко, не
правильно устанавливалась потреб
ность в древесине: суммировалась 
потребность местная и лесозагото
вительных предприятий в лесосеч
ном фонде. Неудачной была и 
структура программы.

Д окладчик подчеркнул, что про
ект новой программы ориентирует 
на сбор материалов для исчерпы
вающего обоснования общих поло
жений и мероприятий по лесному 
хозяйству на ревизионный период. 
Эти мероприятия увязаны с данны
ми анализа и итогами прошлой дея
тельности лесхозов и современной 
экономикой народного хозяйства. 
Новая заключительная глава про
граммы посвящена установлению 
ожидаемой эффективности лесного 
хозяйства после проведения меро
приятий, запроектированных на ре
визионный период.

Развернувшиеся после доклада 
прения, в которых выступили 47 че
ловек, показали, что одним из глав
ных недостатков лесоустройства яв
ляется недоброкачественное выпол
нение лесоустроительных работ, 
особенно при инвентаризации л е
сов. Работники лесхозов и управле
ний лесного хозяйства приводили 
многочисленные примеры плохой 
работы лесоустроительных партий, 
обращ али внимание па шаблонное 
применение лесоустроительной ин
струкции, на оторванность лесо
устроительных работ от действи
тельных лесорастительных условий.

Е. Т. К у р н о с о в ,  заместитель 
начальника Главного управления 
лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ РСФ СР под
верг критике неправильную органи

зацию работы лесоустроительных 
трестов. Нередки случаи, когда в 
одном и том же районе в течение 
одного сезона работают различные 
лесоустроительные тресты. Так, в 
1955 г. в Челябинской области р а
боты на 1956 г. были сначала пору
чены Ленинградскому тресту, з а 
тем Литовской конторе и, наконец, 
Грузинской конторе. Вредно отра
жаются на качестве частые измене
ния планов лесоустройства. В Сверд
ловской области, например, план в 
1955 г. менялся много раз. Часто ме
няются и разряды лесоустройства. 
Такие перемены приводят к тороп
ливой и небрежной таксации, чаще 
всего плохо таксируются молодняки, 
средневозрастные насаждения, не 
покрытые лесом площади.

Имеется немало случаев плохого 
составления проектов организацион
но-хозяйственных планов лесхозов. 
В Главном управлении Федерации 
в 1955 г. было рассмотрено 269 ор
ганизационно-хозяйственных пла
нов лесхозов, без замечаний было 
принято только 27% . Во многих 
проектах не была показана эффек
тивность мероприятий, которые не 
были обоснованы ни технически, ни 
экономически. Улучшить инвентари
зацию леса и другие лесоустрои
тельные работы может твердое за 
крепление определенной территории 
за лесоустроительными трестами.

С. Н. А н у р ь е в ,  главный лес
ничий Архангельского управления 
лесного хозяйства, подчеркнул необ
ходимость улучшения таксации при 
инвентаризации лесов и резко пори
цал шаблонный метод составления 
проектов оргхозпланов лесхозов. 
Крупные ошибки, допущенные при 
определении многих таксационных 
элементов работниками Белорусско
го треста, объясняются тем, что они 
плохо знают условия севера. При 
составлении оргхозпланов отдель
ных лесхозов обоснования ряда ме
роприятий были взяты из учебников, 
без учета конкретных лесорасти
тельных условий. В результате име
ются, например, рекомендации про
водить аэросев по сырым почвам и 
даж е на участках спелых насажде
ний с наличием подроста средней 
густоты. По мнению С. Н. Анурьева,
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необходимо ликвидировать IV раз- 
ряд лесоустройства, поскольку рабо
ты, проводимые по этому разряду, 
не удовлетворяют лесоводов.

В. И. А н и к и н ,  главный лесни
чий Московского управления лесно
го хозяйства, проанализировав рабо
ту лесоустроителей в Московской 
области, отметил необходимость 
проведения здесь лесоустройства 
путем участкового метода. Б Мос
ковской области имеется большое 
количество специальных объектов — 
домов отдыха, яслей, пионерских л а 
герей и т. д. Все они должны быть 
отграничены в натуре, вокруг них 
следует выделить зону, не входящую 
в расчет пользования. Требуется соз
дание особых типов лесных культур, 
для озеленения территорий фабрик и 
заводов, для парков. Д ля сохране
ния и воспроизводства лесов Под
московья лесистость в зеленой зоне 
надо повысить до 50%. В под
московных лесах необходимо леса-? 
устройство повышенного качества, и 
на это должны быть отпущены со
ответствующие средства,

М. Н- Г о р д е е в ,  начальник от- 
дела лесопользования Калининского 
управления лесного хозяйства, ка
саясь устройства колхозных лесов, 
подчеркнул, что за их состояние 
должны одинаково отвечать как лес
хозы, так и колхозы. В данное вре
мя при землеустройстве вследствие 
того, что землеустроители не сове
туются с лесоводами, в составе кол
хозных лесов оказываются участки 
с менее ценными насаждениями, из- 
реженные, низкополнотные. При ле
соустройстве часто отсутствует отгра- 
ничение лесов в натуре, вследствие 
чего невозможно организовать кон
троль и правильное ведение лесного 
хозяйства.

Б. М. П е р е п е ч и н, начальник 
управления лесопользования Глав
ного управления лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения 
МСХ СССР, напомнил собрав
шимся, что лесопользование должно 
организовывать свою работу на ос
нове материалов лесоустройства.
Однако на сегодня устанавливае
мые лесоустройством размеры поль
зования не отражаю т действитель
ного положения в лесах и не ориен

тируют лесное хозяйство на пра
вильное использование сырьевых 
ресурсов, так как не рассматривают 
древостоев в динамике, не учиты
вают фактического перехода приспе
вающих в спелые насаждения. Так, 
например, по данным учета 1951 г., 
запас приспевающих насаждений по 
УССР составлял 70 млн. куб. м, 
в 1953 г. 92 млн. куб. м, а между 
тем приспевающие насаждения не 
достаточно учтены при исчислении 
расчетной лесосеки.

Чрезвычайно важно разработать 
вопрос об организации специализи
рованных хозяйств, без чего не 
удастся бесперебойно снабжать дре
весиной крупные деревоперерабаты- 
вающие предприятия.

Основой лесоустройства долж на 
быть высококачественная инвентй’ 
ризация. Следует дать твердое обос
нование расчета пользования и ре
комендации, где и как проводить л е
сохозяйственные работы. Но при 
нынешнем состоянии лесоустройства 
составление десятилетнего плана хо
зяйства недостаточно обосновано и 
не может быть реально претворено 
в жизнь.

Насколько плохо удовлетворяют 
лесоводов составленные лесоустрой
ством проекты перспективно-хозяй
ственных планов лесхозов показало 
выступление К. К- А б р а м о в и ч а ,  
старшего ,инженера-инспектора ин
спекции при министре сельского хо
зяйства СССР, который догаэари-т- 
ся до того, что предложил возло
жить на лесхозы составление проек
тов организационно-хозяйственных 
планов, а за лесоустройством оста
вить только инвентаризацию леса.

Несмотря на то, что еще в нача
ле тридцатых годов ошибочное ш ь 
ложение о том, что лесоустройство 
является формой планирования лес- 
нога хозяйства, было осуждено 
лесной общественностью, на лесо
устроительном совещании вновь 
развернулась дискуссия о задачам 
лесоустройства

Предложение К. К. Абрамовича 
не встретило поддержки участни
ков совещания. Как лесоводы, так и 
лесоустроители единодушно указы 
вали, что доброкачественно состав
ленный при устройстве лесов проект
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перспективного плаца лесного хо
зяйства должен дать лишь перщщ-- 
ный материал для государственного 
планирования лесного хозяйства, а в 
своей проектной части служит руки- 
водящим документом для опера'тив-. 
ной организации лесохозяйственное 
го производства. Составление тако* 
го проекта — одна из основных 33' 
дач лесоустройства. Но для того что* 
бы он удовлетворял лесоводов, он 
должен быть составлен с учетом 
конкретных лесорастительных уело- 
вий и экономики района,

Для обоснования целесообраа- 
ности своего предложения о переда
че составления проектов организа
ционно-хозяйственных планов лее* 
хозам К. К- Абрамович ссылался на 
лесоводов Украинской ССР, непо- 
средственно в лесничествах присту- 
пивших к разработке перспективных 
планов повышения продуктивности 
лесов. К сожалению, отсутствие ца 
совещании украинских лесоводов ц 
лесоустроителей лишило участников 
совещания возможности критически 
оценить проделанную на Украине 
работу, А такая критика значитель
но облегчила бы лесоустроителя^ 
их дальнейшую работу в этом на-- 
правлении! На Украине инициатора
ми состардения планов повышения 
продуктивности лесов действитель* 
но оказались лесоводы, а не леоо- 
устроители, принимавшие в этой р а
боте недостаточное участие. Но для 
того чтобы планы повышения про
дуктивности лесов были полноцен
ными, необходимо активное участие 
в их составлении как лесоводов, 
так и лесоустроителей.

Н. А. Н а г о в и ц и и, начальник 
«Агролесопроекта», высказал мне* 
ние о вреде шаблонного применения 
действующих в лесоустройстве ин
струкций. Он считает, что действую
щие инструкции по лесоустройству 
в ближайшее время надо отменить, 
а вместо них разработать нечто вро
де основных положений по проведе
нию лесоустроительных работ. 
Д олж на быть пересмотрена и мето
дика проектно-изыскательских ра
бот, она долж на быть дифференци
рована в зависимости от лесорасти
тельных условий. В данное время 
одна и та же методика исследова

ния принята как на юге, так и на 
севере, на западе и на востоке. Сле
дует предоставить больше самостоя
тельности как таксаторам, так И ле
соводам на местах. Таксатор цедод-: 
жен рабски придерживаться инст
рукции при определении того, какие 
мероприятия надо провести на том 
дли другом участке для улучшения 
состояния лесного фонда. Такая же 
самостоятельность долж на быть пре
доставлена и лесничим ПРИ разра* 
ботке годовых планов.

А. В. М а л  и н а в е к и  й, заме-, 
ститель начальника Главного управ
ления лесного хозяйства и полеза-. 
щитного лесоразведения МСХ СССР, 
серьезно критиковал лесоустроцте- 
лей за то, что в течение последних 
т р и д ц а т и  лет они не могут разре
шить целого ряда важных для лес» 
наго хозяйства вопросов: как п р а
вильнее определять возраст рубки, 
каким должно быть лесоустройство, 
нужны ли хозяйственные части п р и  
наличии лесничеств и т, Д- Посколь
ку все эти вопросы окончательно не 
решены, отчеты лесоустройства не 
отвечают современным требовани
ям, и производственники обычно 
ими не пользуются.

Лесоустройство должно превра’ 
титься в орган, организующий и на* 
правляющий лесное хозяйство. Но 
при составлении организационно
хозяйственных планов лесхозов 
нельзя путать проектные задания с 
плановыми. Проект организационно- 
хозяйственного плана, составленный 
лесоустройством, отнюдь не должен 
заменить организационный план 
производства.

А. В. Малиновский указал, что 
десаустроители на основании ана? 
лиза состояния лесного фонда име
ют все возможности сделать точный 
расчет рубок на десятилетие. Н а
пример, в лесном хозяйстве Саксо
нии расчетная лесосека в течение 
ста лет отклонилась от фактической 
только на 3—4% , что обеспечило 
правильное ведение лесного хозяй
ства. Обязанность советских лесо- 
устронтелей — сделать правильные 
расчеты пользования огромных за 
пасов древесины в лесах СССР. Д ля 
того чтобы справиться с этой рабо
той, необходимо овладеть новой тех

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



никой лесоустройства, глубоко изу
чать экономику районов.

A. В. Малиновский предлагает 
сократить объем проектов организа
ционно-хозяйственных планов, для 
чего желательно устанавливать ос
новные положения лесоустройства— 
направление хозяйств в лесхозе, воз
раст рубок и т. д. для целых обла
стей и районов. На основании этих 
положений в лесхозах могут соста
вить более подробные оперативные 
планы. В зоне интенсивного лесно
го хозяйства, по мнению А. В. М а
линовского, целесообразно вести 
участковое хозяйство, объединяя в 
одно все леса I группы.

И. Е. Ф л о р и н с к и й ,  главный 
инженер Ленинградского треста, 
сказал, что недоброкачественная 
работа лесоустроителей в значи
тельной степени объясняется отсут
ствием надлежащ его технического 
руководства в лесоустроительных 
партиях. Начальник партии боль
шую часть времени занят админи
стративно-технической работой, так 
как в партиях нет ни завхоза, ни 
кассира. Недостаточна и коллектив
ная тренировка таксаторов по так
сации по ходовым линиям, по з а 
кладке пробных площадей и по об
следованию естественного возобнов
ления.

B. П. О с я д о в с к и й, управ
ляющий Белорусским трестом «Лес- 
проект», сосредоточил внимание со
вещания на недостатках в системе 
оплаты лесоустроителей, которые 
мешают повысить качество работ.
Он подчеркнул, что таксаторы
должны быть переведены на повре
менную оплату, поскольку при
сдельщине они стремятся описать 
возможно больше площади, и у них 
не остается времени для глубокого 
анализа лесохозяйственного фонда. 
Он указал на целый ряд профессий 
(геологи и др .), где повременная 

оплата труда значительно улучшила 
качество работы.

Неправильно построена и оплата 
труда рабочих. Как известно, за пе
ревыполнение 15-дневных норм р а
бочим выплачивается прогрессивка. 
Однако эта система оплаты труда 
не доработана, и фактически трест 
не может выплатить прогрессивку,

поскольку он ограничен фондом з а 
работной платы, в котором не пред
усмотрена прогрессивная сдельщина.

Неправильным является и разде
ление таксаторов на разряды. Необ
ходимо разделить на разряды 
выполняемую ими работу в зависи
мости от степени ее сложности. Ж и 
лищно-бытовые условия лесоустрои
телей неудовлетворительны, и крайне 
не достаточно выделяется средств на 
производственное и жилищное строи
тельства.

В. И. Г р и б а н о в ,  управляю 
щий Верхне-Камским трестом «Лес- 
проект», возложил ответственность 
за низкое качество лесоустроитель
ных работ не только на лесо
устроителей, но также на работ
ников главных управлений, дея
телей науки и самих производствен
ников. Одной из действенных мер 
улучшения качества является кон
троль за лесоустроительными рабо
тами. Но представители главных 
управлений, приезжая на место р а
бот, мало вникают в них, мало раз
говаривают с исполнителями. Необ
ходимо распространить на все уп
равления практику приемки лесо
устроительных работ, принятую в 
Свердловском управлении лесного 
хозяйства. Д ля приемки лесоустрои
тельных работ в конце полевого пе
риода здесь создается особая комис
сия под председательством предста
вителя Свердловского управления 
лесного хозяйства.

По мнению В. И. Грибанова, лесо- 
водственная наука совершенно не 
достаточно работает над вопросами 
лесоустройства. Характерно, что 
почти все открытия в области новой 
техники в лесоустройстве сделаны 
представителями других отраслей 
знаний, но не лесоводами.

Ученые, принявшие участие в со
вещании, внесли ценные предложе
ния по улучшению лесоустроитель
ных работ.

Проф. В. К. З а х а р о в  расска
зал о новой методике исследования 
лесного фонда и составленной им 
таблице объема стволов

1 Статья проф. В. К. Захарова об этом 
методе будет помещена в одном из бли
жайших номеров журнала.
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П р о ф .  И. М. Н а у м е н к о про
анализировал пути улучшения лесо
устройства, подчеркнув, что лесо
устройство не может ограничиться 
только инвентаризацией, а должно 
дать организационно-хозяйственную 
совокупность мероприятий, направ
ленных на максимальное использо
вание запасов.

В работе лесоустроителей культу
ра производства начинается с пра
вильного оформления объектов.

Большое место в своем выступле
нии проф. И. М. Науменко уделил 
закладке лесоустройством и даль
нейшему использованию пробных 
площадей. В период 1925— 1930 гг. 
таксаторы проводили эту работу 
весьма тщательно, и материалы 
пробных площадей представляли 
большую ценность, но в настоящее 
время положение изменилось.

Пробные площади должны дать 
производственникам возможность 
следить за динамикой насаждений. 
Но таксаторы в погоне за количе
ством не думают о качестве пробной 
площади.

Проф. И. М. Науменко подчерк
нул огромное значение проектов 
перспективных планов, которые на
мечает лесоустройство. Именно л е
соустройство, подчеркнул проф, 
И. М. Науменко, должно наметить 
размер пользования, возраст рубки, 
а для этого необходимо, чтобы 
лесоустроитель обладал глубокими 
экономическими знаниями, умел 
правильно проанализировать лесо
растительные условия.

Лесоустроители должны уделить 
серьезное внимание площадям, не 
покрытым лесом, такие площади 
должны быть тщательно зафиксиро
ваны и изучены, для того чтобы 
правильно наметить мероприятия по 
их использованию.

Намечая перспективные меро
приятия по лесхозам, лесоустроите
ли не должны планировать их по го
дам, представив это дело работни
кам лесхоза, которые лучше сумеют 
наметить годовые планы, учтя все 
свои возможности.

П р о ф .  И.  С. М е л е х о в  об
ратил внимание собравшихся на 
большое разнообразие лесоустрои
тельных работ в таежных лесах се

вера европейской части СССР. С 
каждым годом в этих лесах усили
вается эксплуатация леса, причем 
площади концентрированных выру
бок различны по своей природе. Д ля 
лесокультурных целей, для правиль
ного выбора мероприятий по содей
ствию естественному возобновлению 
леса необходима классификация 
вырубок.

И. С. Мелехов предложил такую 
классификацию в зависимости от на
почвенного покрова. Д ля условий 
севера выделены луговые вырубки, 
характерные для северных районов, 
вейниковые для северных и южных 
районов, вересковые и ряд других 
типов. Классификация вырубок име
ет большое практическое значение. 
Так, например, представляется воз
можность заранее определить эф 
фективность применения аэросева, 
необходимость сельскохозяйственно
го освоения вырубаемой территории. 
И. С. Мелехов сообщил, что в на
стоящее время разработана и клас
сификация гарей.

П р о ф .  П.  В. В а с и л ь е в  по
дошел к анализу лесоустроительных 
вопросов с экономических позиций. 
Он отметил необходимость, наряду 
с древесиной, извлечь из леса все 
другие нужные материальные цен
ности, ориентировать лесное хозяй
ство на путь комплексного исполь
зования и воспроизводства всех по
лезностей леса. Полной реализации 
лесной продукции и расширенному 
воспроизводству всех полезностей 
леса должны быть подчинены лесо
устроительные работы.

Рядом примеров П. В. Васильев 
показал, что современные работы в 
лесу очень трудоемки, на 1 га леса 
затрачивается 30—40 человеко
дней. М ежду тем при возделывании 
пшеницы в наших передовых совхо
зах и колхозах тратится на 1 га 
всего 10— 15 человеко-дней. В тру
доемкости лесохозяйственных работ 
значительный удельный вес (до 
10— 12%) занимает лесоустройство. 
В лесоустройстве нерасчетливая за 
трата сил проявляется часто в ус
ложненном проектировании. Проект 
плана на одну и ту же площадь со
ставляется шесть раз, после чего к 
нему добавляется еще ряд меро-
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Ьриятий. Все это ведет к огромному 
количеству непроизводительного 
труда и увеличению себестоимости 
рябот.

Д ля сокращения затрат и более 
производительной работы в средней 
полосе центральных районов, запада 
и юга европейской части СССР це
лесообразно объединение лесного 
хозяйства и лесной промышлен
ности в одну систему.

Ж елательно объединение лесо
устроительных работ «Леспроекта» 
с проектированием, разрабаты вае
мым «Агролесопроектом».

Проф. Н. П. А н у ч и н  подверг 
серьезной критике методы и приемы 
ведения лесного хозяйства и лесо
устройства. Сложилось неправиль
ное представление, сказал он, что 
лесоустройство считается лучшим, 
если хозяйство устанавливается по 
высшим разрядам. Л еса Московской 
области, например, устраиваются по 
высшим разрядам  в течение почти 
столетия. Но на всем протяжении 
лесоустройства в этих лесах опре
деляют выход деловой древесины 
лишь 40% ликвидных запасов, 
в Ленинградской области — 59, 
в Новгородской 58%. Так же об
стоит дело и в других районах, 
устраиваемых и по более низким раз
рядам. Д ля сопоставления возьмем 
Калининградскую область, где лесо
устройство ведется свыше 100 лет, 
здесь выход деловой древесины до
стигает 75% ликвидных запасов. 
Правильное ведение лесного хозяй
ства дало вдвое больше деловой 
древесины, чем в Московской об
ласти.

Н. П. Анучин указал на серьезные 
недостатки действующей лесоустрои
тельной инструкции, в ряде случаев 
мешающие правильно оценить про
цессы возобновления леса на вы
рубках. В инструкции дана шкала 
успешности естественного возоб
новления: хорошее — если на 1 га 
площади имеется свыше 10 тыс. эк
земпляров; удовлетворительное — 
при 10—-5 тыс. экземплярах, отсут
ствующее — если на 1 га меньше
3 тыс. экземпляров. При этом не 
учитывается качественный состав 
возобновления. Если, например, 
на 1 га вырубок имеется 9 тыс. гни

лых осинок и 1000 экземпляров ели, 
то возобновление признается хоро
шим. В инструкции не нашло место 
указание, что возобновление может 
быть признано хорошим в случае, 
если оно происходит хозяйственно 
ценными породами.

Подводя итоги совещания,
А. Д. П о н о м а р е в ,  заместитель 
начальника Главного управления 
лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ СССР, указал, 
что широкий обмен мнениями на со
вещании принесет большую пользу 
не только лесоустроителям, но поло
жительно скажется на всей работе 
лесного хозяйства. Критика лесо
устроителей долж на помочь им улуч
шить методы своей работы. Д ля того 
чтобы лесоустройство поднялось на 
новую, высшую ступень, необходи
мо в первую очередь покончить 
с серьезными недостатками в рабо
те. Повышение качества — перво
очередная задача. Улучшение кон
троля, развитие творческой инициа
тивы, создание лесоустроителям 
культурно-бытовых условий, отказ 
от шаблонного применения лесо
устроительной инструкции, устране
ние ошибок в планировании — все 
это задачи сегодняшнего дня.

Д алее А. Д. Пономарев остано
вился на вопросах изменения про
граммы оргхозпланов, на вопросах 
составления генеральных планов 
организации лесного хозяйства и 
обратил внимание научно-исследова
тельских организаций на недоста
точную помощь с их стороны лесо
устройству.

Совещание приняло развернутые 
решения по всем трем докладам. 
Лесоустроители полны решимости 
выполнить намеченный объем лесо*- 
устроительных работ в установлен
ные сроки, помочь освоить и во
влечь в эксплуатацию новые масси
вы лесов, правильно проектировать 
мероприятия по предупреждению 
истощения лесов в различных райо
нах нашей страны. Вместе с работ
никами лесного хозяйства лесо
устроители обязаны учитывать боль
шое народно-хозяйственное значение 
всех полезностей леса при составле
нии проектов организационно-хозяй
ственных планов лесхозов и гене
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ральных планов развития лесного 
хозяйства по республикам, краям и 
областям. Вместе с лесоводами 
лесоустроители обязаны глубоко 
продуманно разрабатывать меро
приятия по повышению продуктив
ности лесов, рациональному исполь
зованию лесных богатств и воспроиз
водству лесов в районах их интен
сивной эксплуатации. В решениях 
подчеркивается необходимость улуч
шения качества лесоустроительных

работ, широкого внедрения повой 
техники и усиления обмена пере
довым опытом между лесоустрои
тельными экспедициями, трестами и 
конторами.

Совещание обратилось к Главному 
управлению лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения МСХ 
СССР с просьбой рассмотреть целе
сообразность перехода таксаторов и 
помощников таксаторов на повре
менную оплату труда.

Об осушении лесных земель 
средней производительности

£ .  Д .  САБО
К ан дидат  т ехн ических  наук

Более чем столетний отечествен
ный и зарубежный опыт осушения 
заболоченных и избыточно увлаж 
ненных лесных земель показал, 
что гидротехническая мелиора
ция — надежное средство повыше
ния продуктивности насаждений. 
Исследованиями доказано, что при 
осушении бонитет насаждений по
вышается, как правило, на 2— 3, 
а иногда даж е на 4 класса.

Однако, наряду с положительным 
влиянием лесоосушения, встречают
ся случаи, когда его действие про
является весьма слабо. Это наблю 
дается при осушении глубоких вер
ховых торфов с большим слоем 
очеса, а такж е иногда при осуше
нии земель с насаждениями III клас
са бонитета

Вопрос о целесообразности осу
шения лесных земель III класса 
бонитета требует, по нашему мне
нию, дифференцированного подхода. 
Такие насаждения могут возникать 
двояко. III бонитет может быть обу-

’ Это подтверждается исследованиями 
П. Ж удры (1896), Д . М. Кравчинского 
(1916)', А. Д. Д убаха (1945) и др. Такая 
ж е точка зрения изложена в -«Технических 
указаниях по осушению лесных площадей» 
(1955), где прямо указано, что «леса Va, 
V6 и III бонитетов дают худшие резуль
таты дополнительного прироста и назна
чение их к мелиорации обосновывается 
лесоводственными изысканиями» (§ 11,
п. 6.J.

словлен недостаточным богатством 
почвы при хорошем водном, воздуш
ном, термическом и микробоиологн- 
ческом режиме. Кроме того, насаж 
дения III класса бонитета могут 
быть приурочены к потенциально 
богатым почвам, в которых вслед
ствие временного избыточного 
увлажнения ухудшен водный, воз
душный и другие режимы. К таким 
почвам часто относятся слабоотор- 
фованные средне- и тяжелосуглини
стые, на которых затруднен сток 
поверхностных вод. В этих условиях 
осушение позволит наиболее полно 
использовать потенциальное богат
ство почвы элементами питания рас
тений и получить насаждения выс
ших классов бонитета2.

В 49 квартале Темповского лес
ничества Талдомского лесхоза (М о
сковская область) мы исследовали 
влияние осушения на смешанное 
сосново-елово-березовое насаждение 
III класса бонитета (по со сн е)3.

Насаждение расположено на тор- 
фянисто-глееватых среднесуглини
стых почвах, развившихся в незна
чительном понижении рельефа с за 

2 В свое время на это учязьтвал
А. Д. Дубах, а в последнее время X А Пи- 
сарьков и А. Ф. Тимофеев (1955). Из за 
рубежных исследователей к аналогичным 
результатам пришли Лунд (1925) в Шве
ции, Аверелл (1929)' в США

3 Осушение здесь было проведено по 
проектам экспедиции Жилинского около 
1890 г.
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трудненным стоком поверхностных 
вод, притекающих с окружающих, 
более высоких участков. Мощность 
среднеразложившегося торфяного 
горизонта— 10— 15 см. Под ним на
ходятся средние суглинки, г.умусиро- 
ванные в верхней части, богатые 
зольными элементами. П ервоначаль
ный тип леса — сосново-березовое 
насаждение травяно-сфагнового ти

па с еловым ярусом. Насаждение 
примыкает к осушительному каналу 
глубиной 1,6 м. Д ля изучения влия
ния осушения в насаждении зало
жено 5 пробных площадей по 0,2 га 
каж дая, на которых проведены 
таксационные работы, описан на
почвенный покров, сделаны почвен
ные разрезы, измерены уровни грун
товых вод (табл. 1).

Т аксационная характеристи ка пробных площ адей
Таблица 1
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1 

га
)

5 Е 2о

1 6— 26 2С4Е4Б +  0л ч. +  0с .................................. 60 1а, 6 1,02 407,3 10,4

2 40— 60 3,4С::о 2,ЗЕ 3,8Б 0,5 0л ч. +  Сп0 . . . . 60 1 а ,6 0,90 333,0 9,5
3 90— 110 3,4СЮ3,6Е 2,8Б 0,2 0л ч. +  С „0 . . . . 60 1а, 4 0,92 293,6 9 ,2

4 190—220
ЮСвд С]3о 

2,6Е 7,ЗБ - f  0,1 0л ч . ..................................

ЮС»

60 1а, 6 0,78 286,0 8 ,9

5 240—270 7,8Б=,0 1.8 0л ч. 0,4 0с ..........................
ЮЕ60

50 II 1,18 183,3 5 ,7

Рис. 1. Елово-сосново-березовое насажде
ние 60-летнего возраста, 1а, 6 класса бони
тета, возникшее на интенсивно осушенной 
торфянисто-глееватой почве в 49 квартале 
Темповского лесничества Талдомского лес

хоза (Московская область).

И з таблицы 1 видно, что в резуль
тате осушения лесорастительные 
условия резко улучшились. Бонитет 
сосны повысился с III до 1 а,6 класса, 
т. е. на 2,4 класса. В зоне наи
более интенсивного осушения тип 
леса превратился в ельник-чернич
ник с примесью березы и сосны 
(рис. 1). С приближением к  ка
налу, т. е. с увеличением нормы осу
шения, наблюдается тенденция к 
увеличению полноты (за исключе
нием пробной площади № 5) с 0,78 
до 1,02 и значительно увеличивает
ся запас. В зоне наиболее интенсив
ного осушения запас по сравнению 
с неосушенным участком увеличил
ся на 224 куб. м на 1 га, а на поло
се шириной 220 м, примыкающей 
к каналу, в среднем на 126 куб. м 
на 1 га. Текущий прирост на наибо
лее осушенной площади увеличился 
па 4,7 куб. м, а на полосе шириной 
220 м в среднем на 3,6 куб. м на 1 га.

Рассматриваемое насаждение воз
никло уже после осушительных ме
лиораций. Анализ отдельных ство
лов предыдущего поколения пока-
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зывает, что после осушения ход 
роста как сосны, так и ели значи
тельно улучшился (рис. 2). Н е
смотря на то, что сосне во время 
осушения было уж е 68 лет, текущий 
прирост ее в высоту увеличился по
сле осушения более чем в 4 раза. 
Эти данные несколько противоречат 
существующему мнению о том, что 
сосна в таком возрасте уже слабо 
реагирует на осушение. Очевидно, 
это положение справедливо для 
более бедных почв верховых болот. 
На более богатых почвах осушение 
оказывает более сильное влияние на 
сосну, о чем свидетельствует и раз
витие корневой системы (рис. 3). 
Оказалось, что после осушения 
сосна пустила глубокие якорные 
корни, что уменьшило ее ветро- 
вальность.

После осушения 48-летняя ель 
значительно увеличила текущий при
рост как по высоте, так и по диа
метру. Бонитировка сосны и ели 
показала, что до 40 лет рост сосны 
шел по II классу бонитета, к 50 го
дам бонитет снизился до 11,5, а к 
60 годам до III. После этого насту
пил период более сильного угнете
ния, и в возрасте 68 лет (т. е. пе
ред самым осушением) класс бони
тета составил 111,4. После осушения 
развитие сосны резко улучшилось и 
происходило по 1 б классу бонитета,

> »!

$ 0,5 

X§ О.ччЩ 0 i  

0,0

V-

%о,ч
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Рис. 2. График изменения текущего 
прироста по диаметру а и высоте б 

сосны и ели до и после осушения.

Рис. 3. Якорный корень 128-лет
ней сосны (в  68-летнем возра
сте сосны было проведено осу

шение).

в результате чего к 128 годам класс 
бонитета составил 11,6, т. е. оказал 
ся равным тому, который насаж 
дение имело до периода угнетения.

Еще большее влияние оказало 
осушение на ель. Если до 48-летнего 
возраста ее развитие происходило 
по Va классу бонитета, что в воз
расте 110 лет он увеличился до III. 
За  период осушения, т. е. от 48 до
110 лет, развитие ели происходило 
по 1 а классу бонитета.

К ак влияет осушение на развитие 
насаждения, возникшего после осу
шительной мелиорации? Сравнение 
хода роста сосны и ели в 60-летнем 
возрасте, развивающихся в усло
виях интенсивного осушения и на 
неосушенных территориях, показы
вает, что на осушенных участках 
рост в высоту и по диаметру про
исходит значительно интенсивнее 
(рис. 4 ). Если на неосушенных уча
стках класс бонитета сосны не пре
вышает II, ели IV,8, березы 111,4 и 
ольхи черной 111,6, то при интенсив
ном осушении классы бонитета ука
занных пород составляют соответ
ственно 1а,4, 1а,5, 1,3 и 1,2.

Известно, что при осушительной 
мелиорации на разных расстояниях
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Рис. 4. Ход роста сосны и ели по высоте 
и диаметру на высоте 1,3 м на осушенных 
и неосуш еш ш х территориях.

от канала вследствие различной 
степени понижения уррвня грунто
вых вод, т. е. разной нормы осуше
ния, создаются различные лесорас
тительные условия. В соответствии 
с этим должен меняться и характер 
развития различных древесных по
род. Особенно хорошо это заметно 
в смешанном насаждении (рис. 5 ), 
где высокий класс бонитета сосны 
наблюдается на расстоянии до 200 м 
от канала, после чего он начинает 
падать. Снижение класса бонитета 
ели начинается примерно на рас
стоянии 160 м от канала. Н а этих 
же расстояниях наблюдаются наи
лучшие условия для произрастания 
указанных пород без определенного 
максимума. Что же касается березы 
и ольхи черной, то для них наи
лучшие условия создались на рас
стоянии 40—70 м от канала. Ближе 
к каналу условия оказались не
сколько хуже вследствие слишком 
сильного понижения уровня грунто
вых вод. На расстоянии более 
70 м от канала такж е наблюдается 
постепенное падение класса боните
та березы и ольхи, но уже вслед
ствие недостаточного понижения 
уровня грунтовых вод.

Таким образом, для различных 
древесных пород в разных условиях 
требуется и различная норма осуше

ния, обеспечивающая получение на
саждений наивысшей из возможных 
в данных условиях производитель
ности. Эта норма осушения будет 
такж е варьировать в зависимости от 
возраста насаждения. Одна из важ 
нейших задач работников науки и 
практики — более точное определе
ние оптимальных норм осушения 
для различных пород в зависимости 
от различных условий. Не зная этих 
норм, невозможно рационально про
водить лесоосушительные работы.

С изменением лесорастительных 
условий изменяется не только класс 
бонитета, но и состав насаждения 
и ярус, составляемый отдельными 
древесными породами (табл. 2 ).

И з таблицы 2 видно, что с улуч
шением лесорастительных условий 
при осушении ель из III яруса пере
шла в 1. По мере приближения 
к каналу увеличивается и запас ели 
в насаждении.

При этом одновременно наблю
дается падение запаса сосны. В пе
риод заболачивания лесораститель
ные условия ухудшились, и в I ярус 
вышла не ель, а сосна. После осу
шения характер смены пород изме
нился, и ель заняла место в I яру
се. В настоящее время на хорошо 
осушенных участках ель является 
преобладающей породой даж е при 
отсутствии ухода за ней.

Наблюдения показали, что осуши
тельная мелиорация не только улуч
шает развитие существующего типа 
насаждения, но и влияет на пород
ный состав. Особенно хорошо это 
заметно при сравнении пробных пло-

0 ЬО 80 120 ISO ZOO Z4Q Ш
Расстояние от пинала 6 м 

Породы:
----------Сосна---£ль
........... Береза
-------Ольха черная

Рис. 5. График изменения бонитета по
род смешанного насаждения в зависи
мости от расстояния до осушительного 

канала.

14

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 2
Изменения в составе и ярусности сложного насаждения (на торфянисто-глееватых 

почвах) в зависимости от различной нормы осушения

П о казатель

Р асстояни е от  кан ал а (м)

Средняя величина понижения уровня грунтовых 
вод (с августа по ноябоь 1955 г . ) ..................... 1,28 1,08 0,72 0,52 0,34

( с о с н ы ..................................
Бонитет {

1 е л и ......................................
1а, 6 
1а, 6

1а, 6 
1а, 6

1а, 4
1а, 5

la,G 
11

II
IV, 8

Ярус насаждения, 1 сосной .................................. I I I I I
составляемый |  елью I I 1 II III

Запас древесины по породам (%)
сосна ........................................................................ 20 34 34 56 —
е л ь ............................................................................ 40 23 36 11 —

береза, ольха черная, осина .......................... 40 43 30 33

щадей № 1 и 5. После рубки мате
ринского полога, состоящего в основ
ном из сосны, произошло осветле
ние елового подроста. Там где лесо
растительные условия оказались 
наиболее благоприятными (пробные 
площади № 1—-3), ель вышла в пер
вый ярус, заняла господствующее 
положение и дала наибольший за 
пас. На пробной площади №  5, не
смотря на наличие елового подрос
та, ель осталась в третьем ярусе. 
Возобновившиеся там только через
10 лет вследствие заболачивания 
сосна и береза переросли ель и вы
шли в I и II ярусы.

Таблица 2 показывает, что эффек
тивность мелиораций по разным по
родам будет различна. Если бони
тет сосны после осушения увеличил
ся в лучшем случае на 2,4 класса 
бонитета, то ели — на 4,3 класса 
бонитета, т. е. гораздо больше. По
скольку после осушения ель заняла 
в насаждении господствующее поло
жение, правильнее проводить по 
этой породе и оценку эффективности 
мелиораций.

Весьма важно установить целесо
образность осушения того или ино
го насаждения. Д ля решения этого 
вопроса большое значение имеет 
увеличение запаса и прироста после

мелиораций. Посмотрим, что даст 
в том же районе осушение, напри
мер, сосняка сфагново-кустарничко- 
вого V класса бонитета, относимого 
по шкале эффективности ко
II группе.

Как показывает опыт, при осуше
нии таких сосняков можно ожидать 
увеличения бонитета на два класса, 
т. е. улучшения условий местопроиз
растания до III класса бонитета 
в зоне эффективного действия ка
нала. При этом вполне возможно 
увеличение полноты насаждения 
с 0,5 до 0,8. Расчет по этим дан
ным показывает, что на участках, 
расположенных близко к каналу, 
возможно к 60-летнему возрасту 
увеличение запаса до 200 куб. м 
на 1 га и текущего прироста до
4 куб. м, что увеличит запас по 
сравнению с насаждением V класса 
бонитета на 130 куб. м на 1 га и 
текущего прироста на 2,2 куб. м на
1 га. В среднем во всей зоне осу
шения эти величины будут несколь
ко меньше. Увеличения запаса 
можно ожидать в среднем на 
80 куб. м и текущего прироста на
1,8 куб. м на 1 га. Сравним ход 
роста осушенного и неосушенного 
насаждения III класса бонитета на 
торфянисто-глееватой почве ц

*
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Т а в д и ц а  3

Сравнение эффективности осушения сосново-елово-березового насаждения III класса 
бонитета (по сосне) и соснового насаждения V класса бонитета в 60-летнем возрасте

Условия п р о и зр астан и я

Смешанное насаждение 
III класса бонитета

Сосновое насаждение V класса 
бонитета

бо
ни

те
т 

(п
о 

ос
не

) 
I

ев
Я

31
СЗ _j 
Е исз« г-> те

ку
щ

ий
 

пр
и

ро
ст

 
(м

3 
на

 
1 

га
)

ст
ои

м
ос

ть
 

по 
та

кс
ам

 
(р

уб
ле

й 
на

 
1 

га
)

н
н
Xяоо за

па
с 

(м
3 

на
 

1 
га

)

те
ку

щ
ий

 
пр

и
ро

ст
 

(и
3 

на
 

1 
га

)

ст
ои

м
ос

ть
 

по 
та

кс
ам

 
(р

уб
ле

й 
на

 
1г

а)

На осушенной территории (около
канала) ............................................... 1а ,6 40 7 1 0 ,4 — III 2 0 0 4 , 0 —

На осушенной территории (в сред
нем) ................................................... — 30 9 9 , 3 8 9 8 9 — 160 3 , 6 4 9 7 7

На неосушенной территории . . . III 183 5 , 7 4 4 7 4 V 7 0 1,8 2 1 7 3

Разница (в среднем ).......................... 2 , 4 126 3 , 6 4 5 1 5 2 , 0 90 1,8 2 8 0 4

V класса бонитета на торфяной поч
ве (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что при осу
шении смешанного насаждения 
III класса бонитета через 60 лет те
кущий прирост оказался вдвое 
больше, чем у осушенного сосново
го насаждения V класса бонитета. 
Запас стволовой древесины к этому 
же времени оказался в 1,4 раза 
больше.

При оценке эффективности осу- 
шения лесных земель необходимо 
обращ ать внимание не только на 
увеличение прироста и запаса н а
саждения, но и на качество деловой 
древесины, на те сортименты, кото
рые из нее могут быть получены. 
При этом совершенно очевидно, что 
при улучшении условий местопроиз
растания с V до III класса бонитета 
нельзя ожидать большого выхода 
крупной древесины. В то же время 
при улучшении условий местопроиз
растания с III до I и I а класса бо
нитета мы получим наиболее круп
ную древесину, стоимость которой

будет значительно выше средней и 
мелкой. Оценка стоимости насаж де
ния в 60-летнем возрасте (в рублях 
по таксам для лесов I группы) по
казывает, что эффективность осу
шения смешанного насаждения
III класса бонитета оказалась в
1,6 раза выше, чем соснового насаж 
дения V класса бонитета. Эта разни
ца еще больше увеличится к возрас
ту рубки.

Приведенный в этой работе мате
риал показывает, что в ряде слу
чаев, когда насаждения средних 
классов бонитета произрастают на 
потенциально богатых, но избыточно 
увлажненных почвах, осушение их 
оказывается экономически гораздо 
более целесообразным, чем осуше
ние насаждений низких бонитетов. 
При оценке эффективности осуши
тельной мелиорации необходимо 
учитывать не только количество, но 
и качество получаемой древесины 
(выход более ценных сортиментов 
в насаждениях высших классов 
бонитета) и ее стоимость.
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Исключить потери от отпада древостоя 
в стенах леса

Н .  Н .  С В А Л О В
К ан дидат  сельско хо зя й ст вен ны х  на ук

Рациональное использование ле
сосечного фонда в сырьевых базах 
лесозаготовительных предприятий — 
важнейшее условие значительного 
увеличения объема заготовок дело
вой древесины и снижения себестои
мости лесной продукции. Одновре
менно это путь улучшения состоя
ния и состава наших лесов.

В журнале «Лесное хозяйство» 
№ 10 за 1955 г. Б. М. Перепечин при
вел данные о неполном использова
нии лесосечного фонда за счет недо- 
рубов, оставления на лесосеке мел
котоварной заготовленной древеси
ны, расточительного использования 
делового леса на второстепенные 
цели.

В перестойных таежных еловых 
лесах нерациональное использова
ние лесосечного фонда является 
такж е следствием неудовлетвори
тельного планирования рубки леса. 
В частности, при существующих ме
тодах составления планов рубок 
большие потери деловой древесины 
происходят от отпада древостоя в 
стенах леса. Проблема сокращения 
потерь от отпада древостоя в стенах 
леса в ельниках привлекала внима
ние лесоводов с давних пор. Высо
кий отпад древостоя при узколесо
сечных рубках отмечался в работах 
И. И. Яценко, Л . И. Яшнова, 
М. М. Орлова, В. В. Тумана, 
М. Е. Ткаченко и др.

Большим достижением в решении 
этой проблемы явились концентри
рованные рубки, предложенные для 
таежных лесов III группы вместо 

^сплошных рубок узкими лесосека- 
' ми. При концентрированных рубках 

периметр стен леса, а следователь- 
’ но, и потери от распада стен силь
но сократились. Исследования
С. В. Алексеева и А. А. Молчанова 
в 1938 г. на лесосеках шириной от 

' 50 до 500 м показали, что потери 
от отпада древостоя находятся поч
ти в прямой зависимости от протя
женности периметра лесосек. Ш ири

на лесосек не оказывает существен
ного влияния на степень повреж- 
денности стен леса. Интенсивность 
отпада зависит прежде всего от к а 
чества очистки лесосек, затем от 
рельефа местности и от среднего 
диаметра древостоя. Отпад выше 
при большом диаметре древостоя, 
возвышенном рельефе, при плохой 
очистке лесосек, способствующей 
размножению вредных насекомых.

З а  последние годы устойчивость 
стен леса при современных размерах 
концентрированных вырубок иссле
довалась сотрудниками северного 
филиала Академии наук СССР под 
руководством проф. И. С. Мелехова.

В 1950— 1954 гг. вопрос об исклю
чении потерь от отпада древостоя 
изучался в Московском лесотехни
ческом институте под руководством 
проф. Н. П. Анучина в связи с р аз
работкой методики составления пла
нов рубок в лесах севера.

Исследования проводились в П ле
сецком (Архангельская область) и 
Рослятинском (Вологодская об
ласть) лесхозах в наиболее распро
страненном типе северных еловых 
лесов — ельнике-черничнике, в усло
виях ровных местоположений с 
суглинистыми и супесчаными почва
ми по методике, разработанной
С. В. Алексеевым и А. А. Молчано
вым. Вначале стены леса методом 
глазомерной таксации отпада дре
востоя в 20-метровой полосе расчле
нялись по степеням повреждения 
(слабую при отпаде до 25 %! по з а 
пасу, среднюю при отпаде от 25 до 
50% и сильную при отпаде свыше 
50% ). Затем детально исследова
лась интенсивность отпада древо
стоя на пробных площадях, разде
ленных на полосы шириной 20 м 
параллельно стене леса.

Оказалось, что при современной 
практике планирования рубок на 
севере отпад древостоя в стенах 
леса весьма велик. Вполне устойчи
выми оказываются только стены ле
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са в чистых сосняках. В сосняках 
с примесью ели в составе I или
II ярусов стены леса повреждаются 
в слабой степени в пределах 12— 
25% протяженности периметра.

В стенах леса, образованных пере
стойными еловыми древостоями 
(160— 180 лет), идет интенсивный 
отпад древостоя. Соотношение раз
личных степеней повреждения ело
вых стен приводится в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Соотношение степеней повреждения  
стен леса (%  их общего протяжения)

Ш
ир

ин
* 

ле
со


се

ки
 

(м
)

. « 5Н 5  оа з х 

I  &У

С тены  леса

П овреж дено

слабо средне сильно

%  общ его  протяж ен и я  
стен

0 ,5 1 Восточная 88 _
Западная 8 0 — —

1,0 3  и Восточная 24 44 2 2
более Западная 16 72 —

Северная 3 0 5 5 —
Южная 72 '

Из таблицы 1 видно, что в той 
или иной степени повреждается от 
60 до 90% протяженности стен. 
Сильная степень повреждения обна
руживается лишь при длительном 

- (свыше 3 лет) стоянии восточной 
стены леса, составляя 12% общей 
протяженности стены. Средняя и 

.слабая степень повреждения наблю 
даются во всех стенах леса при лю 
бой давности лесосек.

В пределах первой 20-метровой 
полосы от края вырубки в сильно 
поврежденных стенах леса величина 
отпада по запасу достигает свыше 
60% (табл. 2). С продвижением 
в глубину стены леса отпад умень
шается.

Значительный отпад древостоя 
в стенах леса распространяется в 
глубину до 80— 100 м при сильной 
степени повреждения, до 60 м при 
средней и до 20 м (реже до 40 м) 
при слабой степени повреждения.

Исследованием установлено, что 
отпад древостоя связан с измене
нием светового и главным образом

ветрового режима. Влияние вредных 
насекомых при современных огне
вых способах очистки лесосек про
является лишь в ускоренном усы
хании деревьев, на степень же рас
пада стен леса вредные насекомые 
в условиях севера заметного влияния 
не оказывают. Грибные болезни, 
обусловливающие то или иное 
состояние деревьев, играют важную 
роль в отпаде древостоя в стенах 
леса. Разруш аю щ ее действие ветра 
проявляется тем в большей степени, 
чем хуже состояние древостоев, чем 
выше их возраст, чем меньше в их 
составе ветроустойчивых пород, чем 
мельче и влаж нее почвы. При по
ражении деревьев корневыми гни
лями все они вываливаются на глу
бину свыше 100 м от края вырубки.

В кв. 152 Юзского лесничества 
Рослятинского лесхоза (Вологод
ская область) был проведен специ
альный учет отпада на пробных 
ленточных площадках шириной 20 м 
и длиной 400 м, заложенных в во
сточной и западной стенах леса. 
Установлено, что в одних и тех же 

'условиях местопроизрастания, при 
одинаковых таксационных показате
лях и состоянии насаждений (чи
стый ельник-черничник, III бонитета, 
X класса возраста, полнотой 0,7) 
отпад древостоя (по числу деревьев) 
в восточной степе леса в 10 раз, 
а по запасу в 5 раз выше, чем в з а 
падной стене леса.

Приведенные выше материалы об 
отпаде древостоя в еловых стенах 
леса дают еще неполное представле
ние о потерях хозяйства.

В своей работе мы попытались 
вычислить потери в единицах массы 
и стоимость этих потерь в сырьевой 
базе Брусенского леспромхоза ком
бината Вологдолес (табл. 3).

Таблица 3 показывает, что за вре
мя освоения лесного массива потери 
хозяйства от распада древостоя в 
стенах леса при принятом методе 
составления плана рубок исчисля
ются в 14,5 тыс. куб. м, или 1,45 тыс. 
куб. м в год при годовой программе 
в среднем в 180 тыс. куб. м.

Размеры потерь в пределах сырье
вой базы Зайчиковского лесопункта 
Рослятинского леспромхоза того 
же комбината еще более высокие.
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Т а б л и ц а  3

Материальные потери от отпада древостоя в стенах леса
(Брусенский леспромхоз комбината Вологдолес)

Срок п рим ы кания

2 гола 3 года и более

стены  леса Всего

в о сто ч 
ная

з а п а д 
ная

с е в е р 
ная ю ж ная

во сто ч 
ная

за п а д 
ная

север 
ная ю ж ная

Протяженность стен (км) 18,3 14,8 4 ,3 7 ,6 21 ,7 18,0 5,6 4 ,7 95,0
в том числе повреждаются:

слабо ■°/о-
88 80 65 70 24 16 30 72

49,21КМ 16,10 11 ,84 2,80 5 ,3 5,21 2,88 1,68 3,38
% 44 72 55

25,59срсднс км .......................... 9,55 12,96 3,08
% 22

4,77к м 4,77
Отпад (м3) на 1 км протя

женности стен при степени
повреждения:

с л а б о й ..................... • . 144 40 128 82 86 102 128 82 —
средней .......................... — — — — 307 221 401 — —
сильной .......................... — — — — 546 — — — —

Отпад (м3) за весь период 
освоения сырьевой базы
в стенах леса при степени
распада:
слабой .................................. 2310 470 360 430 450 290 220 280 4810
средней .............................. — — — — 2930 2870 1230 — 7030
сильной .............................. — — — 2600 — — — 2600

И т о г о  . . 2310 470 360 130 5980 3160 1450 280 14 440

Исследования, проведенные здесь 
в 1951 г., показывают, что только за 
один весенне-летний сезон 1951 г. 
на вырубке в кв. 152 Юзского лесни
чества ветровал ели 1 (по сплошно
му перечету на лентах длиной 400 м 
и шириной 20 м) в поврежденных 
частях западной и восточной стен 
леса составил соответственно 5 и 
21,4% всего запаса насаждения. 
При годичной лесосеке Зайчиковско- 
го лесопункта в 50 ООО куб. м, л и к
видном запасе 150 куб. м, при раз
мере вырубок в 50 га и двухлетнем 
сроке примыкания будем иметь

50 000 .
'  150YS0 =  °  в ы р у б о к  с п р о тяж ен -

1 Ветровал распространился в глубину 
стены леса до 20 м.

ностью западной и восточной стен 
леса по 6 км.

Потери деловой древесины в ре
зультате распада при этом составят:

л ,  __  /И]• L x-P t з  
/ i -100 +  /2-100 -  

44,2-6000.88 8,8-6000-80
=  400-100 +  400-100 =

= 5 8 5  +  105 =  690 м? в год,

или около 7000 куб. м за десяти
летие 2.

2 Полученную цифру потерь можно счи
тать преуменьшенной, так как расчет про
изведен применительно к двухлетнему 
сроку примыкания по длинной стороне и 
ежегодному примыканию по короткой сто
роне. Фактически же часто сроки примы
кания оказываются более длительными.
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В приведенной формуле т и т 2 — 
отпад древостоя в кубических мет
рах на лентах соответственно в во
сточной и западной стенах леса;

Li и L2 —  общая протяженность 
восточной п западной 
стен в метрах;

Pi и Р2 — процент поврежденной 
части периметра во
сточной и западной 
стен;

/, и /2 — протяженность лент в 
метрах.

Сопоставляя годовой объем лесо
заготовок по рассматриваемым 
объектам с общим объемом лесо
заготовок в целом по северным 
областям и принимая, что около 
половины заготовок проводится в та 
ких же спелых и перестойных ель
никах, как рассмотренные, можно 
сказать, что только в пределах Се
вера потери хозяйства от распада 
древостоя в стенах леса составляют 
сотни тысяч кубометров или миллио
ны рублей. В пределах же лесов 
таежной зоны потери увеличиваются 
в несколько раз.

Лесовозобновительное значение 
стен леса в перестойных ельниках 
незначительно. Расчеты, произведен
ные нами, показывают, что потери 
от отпада древостоя в стенах леса, 
образованных перестойными еловы
ми древостоя ми даж е при двухлет
них сроках примыкания лесосек, 
вчетверо превышают расходы, свя
занные с искусственным обсемене
нием вырубок в пределах пристен
ных полос шириной 100 м, на кото
рых проявляется влияние стен леса.

При проектировании годичных ле
сосек необходимо добиваться сокра
щения потерь хозяйства от отпада 
древостоя в стенах леса до миниму
ма. Д ля решения этой задачи сле
дует всесторонне изучить и учесть 
состояние леса при размещении ру
бок и применять наиболее совершен
но принцип их концентрации.

Не следует оставлять поврежден
ные, требующие немедленной рубки 
древостой в положении стен леса. 
При проектировании годичных лесо
сек допустимо отклонение от уста
новленной ширины лесосек в преде

лах +  20%'. Если большой участок 
поврежденного леса не перекрывает
ся увеличенным размером лесосеки 
(в такой степени, что более полови
ны протяженности стены леса ока
зывается образованной из сильно 
поврежденных, ветронеустойчивых 
насаждений), то следует проектиро
вать лесосеки без соблюдения сро
ка примыкания. При площади по
врежденных насаждений, требую
щих немедленной рубки в 25% и бо
лее общей площади, занятой насаж 
дениями эксплуатационного значе
ния, ширина лесосек и сроки их при
мыкания утрачивают свое значение.

В перестойных насаждениях со
временная практика удлинения сро
ков примыкания лесосек по сравне
нию с предусмотренными правилами 
рубок является ошибочной.

Схема рубок, вытекающая из.дей
ствующих правил ( 1 : 3 : 5  и т. д. 
в ельниках), в основном отвечает 
лесоводственному требованию о со
кращении потерь от отпада древо
стоя. Однако при проектировании 
годичных лесосек в планах- рубок ее 
полностью выдержать невозможно, 
в особенности в массивах неком
пактных и расстроенных. Но при 
отходе от схемы не следует допу
скать разбросанности рубок.

Во всех случаях когда это не про
тиворечит лесоэксплуатационным 
требованиям, направление рубки 
должно проектироваться против на
правления господствующих ветров.

Опыт пересоставлення плана ру
бок леса в сырьевой базе Брусенско- 
го леспромхоза показывает, что в 
пределах только одного этого пред
приятия с годовым грузооборотом 
180 тыс. куб. м даж е при существую
щей установке правил рубок на 
двухлетние сроки примыкания лесо
сек можно сократить потери от от
пада древостоя в стенах леса на 
7000 куб. м за десятилетие.

Расчеты показывают, что исклю
чение потерь от отпада древостоя 
в стенах леса только в пределах 
севера дает возможность ежегодно 
сберечь для государства сотни тысяч 
кубометров деловой древесины, сэко
номить миллионы рублей.
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Об установлении возрастов рубки леса
Л. А . Ц Ы М Е К

Д и р е к т о р  Д альневост очного  научно-исследоват ельского  инст ит ут а  
лесного  х о зя й ст ва

За последнее время отдельные ле
соводы предлагают отказаться от 
определения возраста технической 
спелости и назначать рубку в том 
возрасте, когда сортиментная струк
тура древесных запасов будет соот
ветствовать сортиментной структуре 
лесозаготовок. Установленный таким 
образом для всего Советского 
Союза возраст рубки явится якобы 
тем основным мероприятием, при 
помощи которого можно будет до
биться соответствия между сорти
ментным составом лесного фонда 
и потребностью в древесине.

Д ля того чтобы судить о правиль
ности этого предложения, обратим
ся к практике. Возьмем лесопро
мышленные районы, где заготов
ляется более 70% всей древесины 
СССР. В использовании лесосечно
го фонда этих районов имеются 
весьма существенные недостатки. 
Так, например, лесная промышлен
ность оставляет в лесу тонкомер 
всех пород, лиственные породы, дро
вяные стволы, не говоря уже об 
огромных потерях от отходов. О бъ
ясняется это в основном несоответ
ствием между сортиментным соста
вом лесного фонда и потребностью 
в лесоматериалах. На Дальнем Во
стоке, например, потребность в дро
вах растет значительно медленнее, 
чем потребность в деловой древеси
не. Если в 1928 г. удельный вес де
ловой древесины в общей потреб
ности ее составлял 45 %!, то в 1954 г. 
уж е 60%', а по наиболее развитым 
в промышленном отношении райо
нам 70 %: и более.

Такое изменение сортиментной 
структуры потребляемой древесины 
имеет место и в целом по СССР. 
Удельный вес деловой древесины в 
общем ее потреблении в нашей стра
не составлял в Щ13 г. 27%', 
в 1940 г.— 47, в 1950 г. 60% и в на
стоящее время около 70%.

Большие изменения происходят 
и в сортиментной структуре деловой 
древесины. В больших масштабах

лесоматериалы будут заменяться 
железобетоном и другими материа
лами. Директивы XX съезда требуют 
быстрого развития различных отрас
лей деревообрабатывающей про
мышленности. В результате всего 
этого произойдут еще более зам ет
ные изменения в структуре потреб
ляемой народным хозяйством дре
весины. Резко возрастет доля 
пиловочника и баланса для целлю
лозно-бумажной промышленности. 
Учет всех этих изменений имеет 
важное значение при решении во
просов о спелости и возрастах руб
ки леса.

Д ля решения вопросов о спелости 
леса и возрастах рубки требуется 
провести серьезные исследования по
требности народного хозяйства в 
древесине, выяснить тенденции в из
менении сортиментной структуры и 
только на основании этих данных 
делать соответствующие выводы.

Основную массу древесины (более 
70% ) мы получаем в естественных 
лесах. В дальнейшем, в связи с пе
ребазированием лесозаготовок в ле
соизбыточные районы, удельный вес 
этих лесов в заготовках древесины 
будет еще выше. Эти леса характе
ризуются преобладанием спелых и 
перестойных древостоев. Так, на 
спелые и перестойные древостой в 
кедрово-широколиственных лесах 
Дальнего Востока приходится 85 %; 
и в елово-пихтовых 7 5 %:. По дан 
ным П. В. Васильева и Н. В. Н евзо
рова 1 на спелые и перестойные ле
са в Коми АССР приходится 80%, 
Архангельской области 83 %. Такое 
ж е положение и в других лесо
избыточных районах.

Л еса большинства лесопромыш
ленных районов характеризуются 
низкой товарностью. Выход деловой 
древесины в кедрово-широколиствен
ных лесах, например, составляет не

1 Современные экономические проблемы 
лесного хозяйства Европейского Севера 
СССР, 1953.
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более 50—60% , в елово-пихтовых 
60—70%. В это количество вклю
чается вся деловая древесина, в том 
числе лиственных пород, и мелко- 
поделочная, которая пока не нахо
дит сбыта.

Таким образом, структура потреб
ляемых народным хозяйством лесо
материалов меняется: резко возрас
тает удельный вес деловой древеси
ны, а сортиментная структура есте
ственных лесов по существу остает
ся неизменной.

Спрашивается, можно ли изме
нить эту диспропорцию между сор
тиментным составом лесного фонда 
и потребностью в деловой древесине 
при помощи установления новых 
возрастов рубки? Конечно, нет! Д ля 
того чтобы устранить эту диспропор
цию, добиться рационального ис
пользования лесосырьевых ресур
сов, необходимо всестороннее р аз
витие лесной промышленности и со
вершенствование ее на базе высшей 
техники. Д ля разрешения этой 
проблемы широко осуществляется 
комплексная механизация лесозаго
товок, развивается мебельная, ф а
нерная, гидролизная и другие от
расли лесной промышленности, при
нимаются меры для полного исполь
зования отходов лесозаготовок и 
деревопереработки. Осуществление 
всех этих мероприятий позволит 
значительно повысить производи
тельность труда в лесной промыш
ленности и лесном хозяйстве и р а
ционально использовать лесосырье
вые ресурсы.

Это, конечно, не означает, что в 
лесах промышленного значения не 
нужно определять возрасты рубки. 
Их нужно определять для того, что
бы правильно организовать лесное 
хозяйство, установить размеры рас
четной лесосеки, принять меры к 
омоложению лесов и повышению их 
продуктивности.

При установлении возрастов руб
ки в лесах промышленного значения 
главной задачей должно быть макси
мальное продуцирование деловой 
древесины.

В основных лесопромышленных 
районах СССР возраст рубки сле
дует устанавливать, как правило, по 
максимальному продуцированию

крупномерной деловой древесины, 
Она имеет преобладающее значение 
в народном хозяйстве. При механи
ческой переработке крупномерные 
сортименты дают значительно боль
ший выход полезной продукции, чем 
средние и мелкие. Практикой лесо
заводов Дальнего Востока установ
лено, например, что наибольший 
выход полезной продукции дают 
бревна толщиной в верхнем отрубе 
40—44 см. Выход лущеной фанеры 
из кряж а диаметром 16 см состав
ляет 35% , а с диаметром 36 см 
72% , т. е. 1 куб. м фанерного кряж а 
толщиной 36 см по полезной продук
ции равен 2 куб. м 16-сантиметрово- 
го кряжа. Несомненно, что совер
шенствование технологии дерево
обработки позволит значительно по
высить выход полезной продукции, 
но во всех случаях крупномерное 
сырье будет более выгодным для 
механической переработки, чем сред
нее и тем более мелкое.

Нужно иметь в виду, что при 
установлении высоких возрастов 
рубки леса лесное хозяйство может 
давать достаточное количество не 
только крупных, но такж е средни* 
и мелких сортиментов. Так, при 
среднем диаметре древостоя кедра 
корейского 40 см (что при III клас
се бонитета соответствует возрасту 
160 лет) На крупномерные деловые 
сортименты приходится 70 %! и на 
средние и мелкие 30% . Рубка дре- 
востоев с более низким средним 
диаметром даст значительно боль
шее количество средней и мелкой 
древесины, часть которой во многих 
районах не найдет сбыта (исклю 
чение составляют районы с боль
шой потребностью в крепежном 
лесе).

Высокие возрасты рубки будут от
вечать и задаче правильного исполь
зования лесосырьевых ресурсов 
основных лесопромышленных райо
нов страны. Занижение возрастов 
рубки в этих районах приводит к 
серьезным ошибкам в определении 
расчетных лесосек. Так, например, 
на Д альнем Востоке расчетная ле
сосека по хвойному хозяйству уста
новлена в целом более чем в 
200 млн. куб. м. Если бы она пол
ностью использовалась, то с уче
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том существующего распределения 
хвойных насаждений по классам 
возраста можно было бы получить 
в различные периоды следующие 
количества древесины.

Расчетная лесосека (млн. м3)

Следую щ ие

Млн. м3 ................. 204 81 26 46 6 ,3

% ........................ 100 40 12 22 3

Из приведенной таблицы видно, 
что уже через 20 лет при условии, 
что расчетная лесосека первого 
10-летия будет полностью использо
вана, пришлось бы рубить в 2,5 ра
за меньше, чем в первый период, 
а через 80 лет расчетная лесосека 
составила бы всего 3% первых 
20 лет.

Если бы на самом деле указан
ная расчетная лесосека использова
лась полностью, то народное хозяй
ство получало бы все меньше древе
сины. Лесообрабатывающие пред
приятия с длительными сроками 
амортизации должны были бы че
рез 20—30 лет прекратить работу 
или завозить сырье из других райо
нов Советского Союза.

Одной из причин такого сильного 
преувеличения расчетной лесосеки 
является занижение возрастов руб
ки. Так, например, по кедру корей
скому возраст рубки принят лесо
устройством в 120— 140 лет, т. е. 
такой же, как и по сосне, исследова
ниями же Б. А. Ивашкевича уста
новлено, что наибольшее количество 
крупномерной древесины кедр дает 
в 160— 180 лет. Таким образом, ле
соустройство принимает возраст 
рубки на 2—3 класса возраста мень
ше. Ясно, что это не может не отра
зиться на величине расчетной лесо
секи.

Д ля лесного хозяйства при опре
делении возрастов рубки в лесоиз
быточных районах важно знать тот 
период времени в развитии древо- 
стоев, от которого начинается макси
мальное продуцирование деловой 
древесины до начала отрицательно

го прироста. В кедрово-широко- 
лиственных лесах максимальный 
прирост начинается в 160 лет, а воз
раст, когда естественный отпад пре
вышает прирост,— в 200—220 лег. 
Зная эти данные, лесное хозяйство 
может принимать меры к уменьше
нию потерь древесины от естествен
ного отпада и регулировать выруб
ку древостоев.

В лесодефицитных районах при 
определении возрастов рубки нужно 
добиваться наибольшего выхода 
деловой древесины, сортиментная 
структура которой ближе всего от
вечала бы потребности народного 
хозяйства в лесоматериалах этих 
районов и необходимости повыше
ния продуктивности лесов. Здесь 
следует назначать более низкие 
возрасты рубки, чтобы увеличить 
количество получаемой продукции.

Несколько слов о технических 
приемах определения возрастов 
рубки, рекомендуемых некоторыми 
лесоводами. Они считают, что суще
ственным недостатком принятого в 
лесном хозяйстве метода является 
то, что возраст спелости определяет
ся только для отдельных пород и 
чистых насаждений и что не учиты
вается состав насаждений, класс то
варности и полнота.

Этот вопрос является не таким 
простым. Смешанные леса состоят 
из древесных пород с различной 
продолжительностью жизни и, сле
довательно, различными особенно
стями развития. Возьмем к приме
ру смешанные кедрово-широко- 
лиственные леса Дальнего Востока. 
Часто па 1 га этих лесов насчиты
вается до 20 различных древесных 
пород. В состав этих лесов входят 
из хвойных кедр корейский, ель 
аянская, сибирская, корейская, пих
та цельнолистная, белокорая, из ли
ственных пород ясень, два вида 
ильма, три вида липы, три вида бе
резы, два вида клена, дуб, осина 
и др. Кедр достигает возраста спе
лости (по крупномерной древесинеУ 
в 160 лет, ель в 100— 120 лет, пихта 
белокорая в 50—60 лет, ясень в 
100— 110 лет, береза в 60—70 лет 
и т. д. Таким образом, пока кедр 
достигнет возраста спелости, осталь
ные породы вовсе отпадут. Поло

3 н a g
Cl.  Ч
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жение осложняется еще разновоз- 
растностью этих лесов. Вот почему 
в смешанных лесах возраст рубки 
назначают по технической спелости 
главной породы, не учитывая при 
этом состава насаждений.

Следует организовать проведение 
исследовательских работ для того, 
чтобы выяснить, как изменяется с 
возрастом сортиментная структура 
смешанных лесов. Это поможет 
правильно организовать лесное хо
зяйство, выяснить народнохозяй
ственную ценность отдельных типов 
леса в различных стадиях их раз
вития. Однако этот вопрос требует 
детальных исследований по опреде
ленным типам леса.

Вызывает такж е возражение пред
ложение учитывать класс товарно
сти и полноты при определении воз
раста спелости. Лесное хозяйство 
должно выращивать леса высокой 
продуктивности с наибольшим выхо
дом высококачественной деловой 
древесины. Класс товарности древэ- 
стоев зависит не только от возраста, 
но и от их качества (степени по

вреждения их огнем, различными 
вредителями и т. д .). В одном и том 
же возрасте, в одних и тех же усло
виях могут быть древостой одной 
и той же породы различных клас
сов товарности.

При лесоустройстве класс товар
ности учитывается для того, чтобы 
решить вопрос об очередности рубки 
отдельных насаждений и величине 
запасов деловой древесины. Д ля 
определения ж е возраста спелости 
нужно брать насаждения наивыс
шей товарности. Нельзя ориентиро
вать лесное хозяйство на выращ ива
ние малопродуктивных лесов с низ
ким выходом деловой древесины.

Учитывая, что в ближайшем бу
дущем большая часть лесоматериа
лов, получаемых при лесозаготовках 
в лесоизбыточных районах, будет 
перерабатываться на местах дерево
обрабатывающими предприятиями, 
можно с уверенностью утверждать, 
что установление возраста рубки по 
технической спелости не только не 
потеряет силу, а, наоборот, приобре
тет значительно большее значение.

Бонитирование древостоев семенного 
происхождения

В.  И . Л Е В И Н
К ан дидат  сельскохозяйст вен ны х  наук

При инвентаризации и устройстве 
лесов одним из важнейших учетных 
показателей является производи
тельность древостоев. К ак известно, 
основным компонентом производи
тельности является бонитет.

Бонитирование насаждений имеет 
большое хозяйственное значение. 
По данным инвентаризации устанав
ливается распределение общей лесо
покрытой площади по классам бо
нитета. Распределение площадей по 
классам бонитета и классам возрас
та в пределах той или иной древес
ной породы служит основой ряда 
самых разнообразных лесоустрои
тельных расчетов большого практи
ческого значения (при выборе хозяй
ства, составлении плана рубок 
и т. д .).

При инвентаризации лесов бони
тирование древостоев проводят по 
средней высоте и возрасту. Д ля 
этой цели используется ш кала вы
сот, составленная в 1911 г. проф. 
М. М. Орловым. В лесотаксацион
ной литературе неоднократно ука
зывалось на неполноту и несовер
шенство этой шкалы. Так, все дрй- 
востои, не достигшие по средней 
высоте V класса бонитета, включа
лись в V-a, рамки которого, по бо- 
нитировочной ш кале М. М. Орлова 
в 100-летнем возрасте равные 4-м 
(9— 12), настолько велики, что на
1 м превышают рамки II класса бо
нитета (включающие 24—26 м), а 
такж е рамки V класса бонитета.

При уточнении действующей ш ка
лы в сосняках Архангельской обла
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сти  вам пришлось, естественно, су
зить эти чрезмерно расширенные 
рамки V-a класса бонитета в воз
расте QT 80 до 180 лет, а для древа- 
ртоев, не достигших по средней 
высоте этих суженных рамок V-a бо
нитета, составить новую, дополни
тельную щкаду высот V-б класса бо
нитета. Мы считаем, что сосняки 
Архангельской области нужно рас
членять по щкале высот М. М. О рло
ва с нашими дополнениями на 
4 основных класса бонитета 
(И , III, IV, V) и дра литерных 
V-a и V-б класса, впервые выделен
ных нами.

Многие исследования, в том числе 
И наши, показывают, что банитиро- 
вочная ш кала праф. М. М- Орлова 
неполно отраж ает действительное 
изменение средних высот с возрас
том древостоев, произрастающих в 
исключительно разнообразных лесо
растительных условиях, особенно. В 
молодом и перестойном возрастах. 
Наблюдения одних исследователей 
показывают падение бонитета с воз
растом древостоев (северные такса
торы, Григорьев и др .), другие, на
оборот, отмечают повышение бони
тета с возрастом древостоя (Смагин, 
в сосняках Бузулукского бора).

Мы проводили в 1946— 1953 гг. 
в Архангельской области повторные 
обследования на 25 пробных площ а
дях, заложенных нами при лесо
устройстве в 1927— 1928 ГГ- В древо- 
стоях в возрасте от 58 до 285 лет, 
в разных типах леса и классах бо
нитета. О казалось, что за этот срав
нительно небольщой период време
н и - г  19—25 лет — древостой не пе
решли из одного класса бонитета в 
другой, за исключением двух древо
стоев р розрасте 49 и 58 лет, В обоих 
этих древостоях можно отметить по 
общей бонитировочной шкале высот 
переход иа Щ  в IV класс бонитета, 
причем при первом перечете эти 
древостой были почти на грани 
Ш  класса бонитета (в низшей его 
половине), а через 20 лет оказались 
в высщей половине IV класса, так 
что и эти два случая из 25, наблю
даемых нами, не являются убеди* 
тельными.

В свое время проф. Н. В. Третья
ков на основе анализа хода роста

древостоев показал наличие трех 
разных типов развития последних 
и, следовательно, необходимость для 
бонитировки древостоев составлять 
не одну общую, а три шкалы высот. 
По нашему мнению, необходимость 
составления трех шкал следует обо
сновать дополнительными опытными 
материалами. Установленное нами 
изменение средних высот с возрас
том сосновых древостоев Архангель
ской области по типам и группам 
типов леса и тем более по классам 
бонитета не подтверждает наличия 
различных типор разрития. Общая 
закономерность в изменении средних 
ьысот древостоев по типам леса и 
классам бонитета указывает на на
личие определенной связи между 
типами леса и классами бонитета, 
установленными по бонитировочной 
шкале высот проф. М, М. Орлова. 
Что касается изменения средних 
диаметров с возрастом сосняков 
по типам леса, то здесь нами уста
новлены некоторые особенности в 
сосняках-брусничниках, мохово-ли- 
щайниковых и лишайниковых, По 
нашим данным, сосняки этих типов 
леса по сравнению с другими типа
ми отличаются ускоренным ростом 
ПО диаметру в молодом и среднем 
возрасте и замедленным ростом в 
спелом и перестойном

Чтобы надлежащим образом оце
нить общебонитировочную шкалу 
высот проф. М. М. Орлова, вошед
шую в практику лесного хозяйства 
нашей страны, мы составили на 
основе массорого изучения измене
ний средних высот с возрастом со
сняков по типам леса и классам бо
нитета две местные шкалы высот 
(табл. 1 и 2).

Сопоставляя две местные шкалы 
высот сосняков, отмечаем некоторую 
особенность в изменении средних 
высот с возрастом в отдельных ти
пах леса по сравнению с бонитиро
вочной шкалой. Надо полагать, что 
типологическая шкала лучше отра
ж ает изменение средних высот с воз
растом древостоев по типам леса. 
Однако она более громоздка, чем

1 В. И. Л е в и н .  Таблицы хода роста 
сосновых древостоев по типам леса. Сбор, 
ник трудов АЛТИ, XV, стр. 133, Архан
гельск, 1955.
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Таблица 2
Общая и местная шкала высот по классам бонитета

Класс бонитета

В озраст
I—а I П (1) in (И) IV (III) V (IV) V - a  (V) V—б (V —а)

С р е д н я я  в ы с о т а  (м)

20 13—11 1 1 -9 9 - 8 7 - 6 6—4 3 - 2 — —

30 16-14 13-12 11-10 9—8 7 ,5 - 6  5 6 - 5 4—3 2 - 1
40 20—18 17-15 15-13 12-10 9 ,5 - 8 .5 8 - 7 6—5 4 - 3
60 28 -2 4 2 3 -2 0 20 -1 8 17-15 14-12 1 1 -9 8 - 7 6—5
80 3 2 -2 8 27 -2 4 24—21 20-18 17-15 14-12 11—9 8 - 6

100 35-31 30—27 27—24 2 3 -2 0 19-16 15—13 12—10 9 - 7
120 3 8 -3 4 3 3 -3 0 2 8 -2 5 24-21 2 0 -1 7 16-14 13—11 10—8
140 39 -3 5 34—30 29—26 25 -2 2 21 -1 8 17—15 14—12 11—9
160 40 -3 6 35-31 3 0 -2 7 2 6 -2 3 2 2 -1 9 18—15 14—12 11—9
180 40 -3 6 35-31 3 0 -2 7 2 6 -2 3 2 2 -1 9 18-15 14—12 1 1 -9
200 — — 3 1 -2 7 2 6 -2 3 2 2 -1 9 18-15 14-12 1 1 -9
260 — — 3 2 -2 8 27—24 23—20 19— 16 15-13 12-10

300 — — 3 2 -2 8 27—24 2 3 -2 0 19—16 15—13 12— 10

П р и м е ч а н и е .  В скобках местные классы бонитета Архангельской области.

бонитировочная ш кала, к тому же 
отраж ает не все типы леса Архан
гельской области.

Внешнее сходство обеих шкал 
высот заключается в том, что преде
лы средних высот древостоев в каж 
дом типе леса во всех классах воз
раста соответствуют пределам одно
го какого-либо класса бонитета. 
Другими словами, каждый тип леса 
укладывается в рамки одного како
го-либо класса бонитета.

Интервалы средних высот по ти
пам леса и классам бонитета по на
шей местной шкале и по общебони- 
тировочной шкале М. М. Орлова 
характеризуются следующими дан
ными (табл. 3).

Установленная нами величина ин
тервалов высот изменяется в зави
симости от возраста, класса боните
та  и типа леса. С увеличением воз
раста, а следовательно, с увеличе
нием средней высоты, интервалы вы 
сот увеличиваются, с понижением 
класса бонитета и ухудшением типа 
лесорастительных условий интерва
лы. высот уменьшаются. Так, напри
мер, в возрасте 100 лет — с 4 м в
I к л а сс е  д о  3 м в V -a  к лассе , а в
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Т а б л и ц а  3

Интервалы средних высот по типам леса 
и классам бонитета по шкале 
В. И. Левина и М. М. Орлова

в:
1 1 s
О ® ?

В озраст  насаж дени я

t  х * Н К X то S азЩ 0 ,0
- 80 100 120 110 160 200 260 300

К л а с с  б о н и т е т а  п о  ш к а л е  
В. И. Л е в и н а

1 4 4 4 4 4 5 5 5
и 3 4 4 4 4 4 4 4

in 3 4 4 4 4 4 4 4
IV 3 3 3 3 4 4 4 4

V 3 3 3 3 3 3 3 3
—а 3 3 3 3 3 3 3 3

К л а с с  б о н и т е т а  п о  ш к а л е  
М.  М.  О р л о в а

II 3 3 4 4 4 4 4 4
III 4 4 4 4 4 4 4 4
IV 4 4 4 4 4 4 4 4
V 2 3 4 4 5 5 5 5

V - a 4 4 4 4 4 4 4 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



возрасте 200 лет — с 5 м в I (мест
ном) классе до 3 м в V-a классе.

В общебонитировочной шкале 
проф. М. М. Орлова в этих возрас
тах в интервалах высот нет никакой 
последовательности, а именно: во II, 
III, IV, V, V-a классах бонитета в 
возрасте 100 лет интервал равен 3, 
4, 4, 3, 4 м, а в возрасте 200 лет — 
4, 4, 4, 5, 4 м. Непонятно значитель
ное расширение интервала шкалы 
высот V класса бонитета начиная со 
150 лет, который на 20% шире ин
тервала высот II, III и IV классов.

Составленные нами шкалы высот 
по классам бонитета и типам леса 
отличаются от общебонитировочной 
шкалы высот М. М. Орлова тем, что 
отражаю т действительное изменение 
средних высот до предельно старого 
возраста, а не до 120— 140 лет, как 
это предусмотрено шкалой высот 
проф. М. М. Орлова. Подтвержде
нием этого может служить вычислен
ная нами закономерность падения 
средних высот с возрастом по 
20-летним классам возраста отдель
но по классам бонитета (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Сравнение средних высот н асаж д ен и й  по различным ш калам

Возраст

По м естной бонитировочной ш кале По общ ебонитироночной шкале 
проф . М. М. Орлова

1 I П
ш IV V Va

■

н III IV V Va

100—80 2,1 1,8 1,7 1,5 1,2 1,0 3 3 2 ,5 2 2

120— 100 1,4 1,2 1,2 1,0 0 ,9 0 ,8 2 2 2 1,5 1
140— 120 1,0 0 ,9 0,8 0,7 0 ,6 0 ,5 1 1 1 0 0
160— 140 0,7 0 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 0 0 0 ,5 0
180-160 0 ,7 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 0 0 0 0
2 00-180 0 ,4 0 ,4 0,4 0,4 0 ,4 0 ,3 0 0 0 0 0
2 20 -200 0,4 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 0 0 0 0
24 0 -2 2 0 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 0 0 0 0
260—240 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 0 0 0 0
280—260 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
300—280 0 ,2 0 ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0

Мы установили, что на севере со
сна растет в высоту до 200 лет и 
дольше. Кроме того, средняя высота 
древостоя увеличивается и после 
прекращения роста деревьев в вы
соту за счет изменения размера 
среднего дерева: увеличения его вы
соты и диаметра вследствие есте
ственного отмирания наибольшего 
количества тонкомерных, а не тол
стомерных деревьев2.

Д ля упорядочения бонитирования 
древостоев, особенно перестойных 
лесов севера и северо-востока на
шей страны, мы рекомендуем до
полнить общебонитировочную ш ка
лу высот проф. М. М. Орлова сле
дующими поправками: введением

2 На это указывал еще в 1911 г. проф. 
А. В. Тюрин в работе «Исследование хода 
роста нормальных сосновых насаждений в 
Архангельской губернии».

в нее V-б класса бонитета и неко
торым изменением высот в соответ
ствии с таблицами хода роста, осо
бенно в перестойном и молодом воз
расте во всех классах бонитета. 
Исключение составят I и I-а классы, 
для которых в перестойном возрасте 
не имеется опытных материалов.

П редлагаемая нами переработан
ная и дополненная шкала высот для 
бонитирования древостоев позволит 
более правильно расчленять древо
стой соответственно ходу роста по 
их производительности. Кроме того, 
можно будет выделить в особую ка
тегорию древостой V -б класса бони
тета. По современным условиям эта 
категория леса не имеет эксплуата
ционного значения, но до настояще
го времени по действующей шкале 
высот относится к V-a бонитету, т. е. 
к категории эксплуатационных.
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Новое в применении уточненных фотосхем
Ю. С.  А П О С Т О Л О В

Аэрофотосъемка нашла самое ши
рокое применение при лесоустройстве 
и инвентаризации лесов. Однако до 
последнего времени лесоустроигели 
использовали ее неполностью, огра
ничиваясь составлением фотоабри- 
соп на основе контактной печати.

М ежду тем недостаточно описать 
выдел, необходимо с достаточной 
точностью перенести его контур на 
планшет. Мы знаем, что аэроснимок 
является центральной проекцией 
местности на плоскости и ему при
сущи искажения, вызванные углом 
наклона и рельефом местности. Кро
ме того, при выполнении летно
съемочных работ идеально выдер
ж ать одинаковую высоту съемки 
практически не удается, поэтому на 
аэроснимках возникает дополнитель
ная разномасштабность.

Таким образом, аэроснимок яв
ляется материалом приближен
ным — пониженной точности, и со
здание лесоустроительного планше
та на его основе возможно только 
при учете законов искажений изо
бражения. Различные контактопро- 
екторы, применяемые для составле
ния лесоустроительного планшета, 
этой задачи полностью не решают, 
однако поскольку до последних лет 
лесоустройство в основном проходи
ло в равнинной полосе Среднеевро
пейской низменнос;ти, с этими недо
статками можно было мириться; 
прямоугольная квартальная сеть, 
наличие геодезических данных госу
дарственной опорной сети и границ 
по смежествам служили достаточ
ной основой для перенесения объек
тов с аэроснимков на планшет.

С переходом лесоустройства в не
обжитые, таежные районы, положе
ние изменилось, и перенос отдешиф- 
рированных выделов со снимков на 
планшеты стал одним из самых 
трудоемких процессов камерального 
периода. Требовали перестройки и 
наземные геодезические работы; 
если раньше площади устраиваемых 
лесхозов редко превышали 150— 
2Q0 тыс. га, то теперь они достигли
2 млн. га и больше. При этом в

районах прежних работ, как прави
ло, имелась густая геодезическая 
сеть — в новых районах она в не
сколько раз уменьшалась. Районы 
новых работ характеризуются круп
ным рельефом, труднопроходимы и 
малонаселены. Начали повышаться 
и требования к точности и полноте 
лесоустроительного планшета.

Нужно было искать новых путей, 
так как отдельные работы в этом 
направлении (в частности треста 
лесной авиации, Г. Г. Самойловича 
и др.) законченной технологии не 
давали.

Сам по себе вопрос не был но
вым, потому что аэросъемка дает 
возможность на основе обработки 
аэронегативов изготовить фотопла
ны и карты местности. При этом для 
изготовления фотопланов требуется 
провести следующие работы: 1) гео
дезические— по привязке аэросним
ков, состоящие из выбора, опознава
ния и геодезического определения 
некоторого количества плановых, 
контурных точек местности, необхо
димых для последующих работ; 
2) по фототриангуляции, позволяю
щие камеральным путем сгустить 
редкую сеть этих опознавательных 
знаков до необходимого для транс
формации количества плановых то
чек (не менее 4 на каждый аэро
снимок) и 3) по трансформированию 
и монтажу аэроснимков, позволяю
щие исправить снимки за углы 
наклона, привести их к одному мас
штабу и составить из них контурный 
план местности — фотоплан.

Однолетний цикл проведения ле
соустроительных работ (когда поле
вые работы и составление проекта 
заканчиваются в течение одного 
года) исключал возможность созда
ния фотопланов. В то же время дей
ствующая лесоустроительная ин
струкция разреш ает проведение гео
дезических работ в условных систе
мах координат и предусматривает 
иные степени точности, чем в карто
графии.

Основываясь на этом, работники 
организованного в начале 1952 г,
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при Второй Московской экспедиции 
камерального фотограмметрического 
производства решили готовить в к а 
честве плановой основы лесоустрой
ства уточненные фотосхемы Д ля 
этого был использован опыт аэро- 
геологии, и уточненные фотосхемы 
были составлены в результате каме
ральной привязки аэроснимков к то
пографическим картам.

Составление уточненных фото
схем на основе опознаков, привязы
ваемых к топографическим картам, 
стало возможным благодаря тому, 
что отдельные маршруты (ряды фо
тотриангуляции) объединились на 
редукторе в массивы, по углам 
которых и выбирались опознаки. 
Таким образом, ошибки редуцирова
ния, возникающие из-за неточности 
взятых с топокарт опознаков, влия
ли на весь массив в целом, а не на

каждый маршрут (ряд) в отдельно
сти. Это давало возможность повтор
ным редуцированием и увязкой до
стигать требуемой точности.

Полевой проверкой была установ
лена пригодность уточненных фото
схем для лесоустройства II I— IV р аз
рядов. Вторая М осковская экспеди
ция, работавш ая в то время по 
устройству Хакасских лесхозов, при
менила их на всей территории ра
бот. Это позволило резко сократить 
Потребность в рабочей силе, свести 
до минимума геодезические работы 
и закончить с экономией средств все 
полевые работы на месяц раньше.

Д ля иллюстрации приводим таб 
лицу, характеризующую геодезиче
ские работы в обычном случае и с 
применением уточненных фотосхем 
(данные Второй Московской экспе
диции).

Стоимость геодезических работ, проводимых обычным способом  
и с применением уточненных ф отосхем

Л есхоз Р а зр я д
О бъем 
работ 

(ты с. га)

С тоим ость 
(ты с. рублей)

С тоим ость в п е р е 
сч ете  на 1 га

П отребн ость  в рабочих

обычным
способом

новым
способом

обы чны м
способом

новым
способом

обычным
способом

новым
спрсобом

Асскизский IV 189,5 102,4 55,0 54,1 29,0 16 1
Сонский ш 77,0 28,0 27,0 36,1 35,0 6 1
Таштыпский IV -V 1170,0 633,5 276,4 54,1 24,0 100 3

И т о г о  .  . — — 763,9 368,6 — — 122 5

П р и м е ч а н и е .  В стоимость работ по изготовлению уточненных фотосхем Асскиз- 
ского лесхоза вошли накладные расходы предприятия, которому эти работы пришлось 
поручить вследствие маломощности своего камерального производства.

' После полевого дешифрирования 
на уточненные фотосхемы с контакт
ной печати путем простого визуаль
ного сличения были перенесены все 
отдешифрированные объекты. Такие 
уточненные фотосхемы, с нанесенной 
на них лесной нагрузкой, получили 
название фотопланшетов лесоустрой
ства. Таким образом, отпала необ
ходимость в использовании контак- 
топроекторов, а следовательно, об

1 Уточненной фотосхемой принято назы
вать неориентированный (относительно го
сударственной системы координат) фото- 
план, несколько пониженной точности.

легчились и были ускорены каме
ральные работы.

В отличие от обычных планшетов, 
рамкой которых служат просеки, 
фотоиланшеты разграничены рам ка
ми трапеций международной р аз
графки, т. е. теоретическими линия
ми, на местности не закрепленными. 
Д ля изготовления обычных чертеж
ных планшетов рамки международ
ной разграфки были нанесены на 
схему квартальной сети, а затем со
ставлен проект, по которому группы 
кварталов, объединенные поплан- 
шетно, копировались с уточненных 
фотосхем на ватман.
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нерациональными. Д ля горных л е
сов нужно было искать другие ме
тоды составления плановых мате
риалов. Кроме того, нередки случаи, 
когда на те или иные лесхозы аэро
съемка лесным хозяйством не про
водится, а приобретается у других 
ведомств только контактная печать. 
Тут уж е отсутствие аэронегативов 
не дает возможности составить уточ
ненные фотосхемы.

Выход был найден в применении 
способа составления планов мест
ности по аэроснимкам графическим 
трансформированием их при помо
щи радиальных сеток, разработан
ного Московским институтом инже
неров землеустройства.

Этот способ, предложенный кан
дидатом технических наук Я. И. Геб- 
гартом, имеет ряд преимуществ пе
ред способом трансформирования по 
зонам и в отличие от стереофотограм- 
метрических приемов не требует 
громоздкого оборудования и позво-

1 — фотограммоснова; 2 — построение ляет составлять графические планы
радиальных сеток: а — на плане; б — на местности на районы СЛОЖНОГО и

аэроснимках. крупного рельефа. Работы по этому
способу состоят из подготовки фото- 

В случае необходимости и фото- грамметрической основы, позволяю- 
планшеты можно готовить так, что- щей получить плановое положение 
бы они разграничивались просека- центров аэроснимков; построения 
ми. Д ля этого достаточно при изго- взаимно проективных радиальных 
товлении уточненных фотосхем сеток, которые ориентируются по 
оставлять 8— 10-сантиметровые об- центрам на снимках и основе; пере- 
щие смежные полосы по рамкам и несения отдешифрированной ситуа- 
затем при фоторазмножении закры- ции со снимков на основу по клег- 
вать лишние места «рубашкой» с кам радиальной сетки и вычерчива- 
картушем, т. е. листом бумаги с вы- нии перенесенной таким образом 
резанной полезной площадью. лесной нагрузки.

Опыт Второй Московской экспе- Графический метод трансформи-
диции был подхвачен и распростра- рования аэроснимков радиальными 
нен сначала в Центральном тресте, сетками такж е позволяет сократить 
а затем и по всему объединению полевые геодезические работы лесо- 
«Леспроект». устройства, и, наряду с уточненны-

Однако уточненные фотосхемы ми фотосхемами, он широко теперь 
в целом всего вопроса о геодезиче- применяется лесоустроителями при 
ских работах в лесоустройстве не ре- составлении планшетов, 
шали, так как при колебаниях вы- Таким образом, к настоящему
сот свыше 300—500 м/на снимок2 времени созданы предпосылки для 
работы по трансформированию и замены большей части геодезиче- 
монтажу аэроснимков становятся ских работ лесоустройства плановы-
__________  ми аэрофотоматериалами.

2 Такая большая разница в диапазоне К СОЖалеииЮ, д а л ь н е й ш е е  ИСПОЛЬ-
колебаний объясняется зависимостью ли- з о в а н и е  м а т е р и а л о в  аэрофотосъем-
нейной величины ошибки за рельеф от фо- ки в управлениях ЛеСНОГО ХОЗЯЙСТЕа
кусного расстояния аэрофотоаппарата, при- лесхозах пока не нашло еше
меняемого при съемке данного района. в лесхозах пока не нашло еще
П р и м е ч а н и е  а в т о р а .  ' ДОЛЖНОГО р а з р е ш е н и я .
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ-

Из опыта траншейных культур 
сосны на севере Армении

Г. И . А Д А М Я Н Ц
И н ж е н ер  лесного хо зя й ст ва

v, ,ir*4C лавными и преобладающи- 
ми породами в лесах Арме- 
нии являются ДУб восточ- 

и бук восточный. Есте
ственные насаждения с уча

стием этих пород в свое время были 
расстроены бессистемными рубками 
и неорганизованной пастьбой окота 
и находятся сейчас в значительной 
мере в неудовлетворительном состоя
нии. Поэтому они малопроизводи
тельны и даю т древесину низкого 
качества. Хвойные породы, в частно
сти сосна кавказская, и по площади 
и по запасу занимают менее одно
го процента всех лесов республики.

Эти обстоятельства в недавнем 
прошлом привели лесоводов Арме
нии (JT. Б. М ахатадзе, М. Б. Д а- 
ниелян, А. Е. Смбатян) к мысли о 
необходимости, наряду с облесением 
не покрытых лесом площадей, по
степенной замены в порядке рекон
струкции малоценных и низкопроиз
водительных естественных древо
стоев более ценными насаждениями 
и притом из более быстрорастущих 
пород, чем дуб и бук, которые к то
му же (особенно дуб) плохо возоб
новляются естественным путем.

В связи с этим еще тогда было 
обращено внимание на сосну, как на 
породу, которая растет быстрее ду
ба и бука, неприхотлива и имеет бо
лее правильную форму ствола. По
мимо этого, сосна, не сбрасывающая 
на зиму хвою, оказывает большее

влияние на режим распределения 
влаги на местности, чем листопад
ные породы.

За последние 25 лет в Армении 
были испытаны в культурах три ви
да сосны: кавказская, крымская и 
обыкновенная. Остальные виды сос
ны еще не прошли широких произ
водственных испытаний.

Культуры сосны кавказской были 
заложены главным образом в Киро- 
ваканском, Степанаванском, Идже- 
ванском и частично в других райо
нах республики. Выборочное обсле
дование за последние два-три года 
показало, что сосна кавказская ра
стет довольно удовлетворительно 
даж е на южных экспозициях. Одна
ко в оилу особенностей своей биоло
гии она стадийно рано стареет, на
чинает плодоносить с 8 и даж е с
6 лет, а ее прирост в высоту с 8— 
15 лет начинает затухать. Н а невы
сокую жизнестойкость этого вида 
сосны указывают и такие признаки, 
как сучковатость и кривизна ство
лов, малый выход живицы при ме
ханических повреждениях, подвер
женность грибным заболеваниям 
и т. д.

В Кироваканском лесничестве на
ми в 1954— 1955 гг. было обследо
вано пять участков культур сосны 
кавказской, и во всех этих участках 
на разных склонах отмечалось зату
хание ее прироста в высоту.

У взятого нами среднего модель-
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Рис. 1. Плодоносящее дерево сосны крым
ской 26 лет в Кироваканском ботаниче
ском саду. Высота — 9 м, диаметр — 

22 см.
Ф ото автора

кого дерева в возрасте 17 лет высо
той 4,25 м оказались следующие 
приросты:

Возраст ( л е т ) ..................
Прирост по высоте (см)

Хвоя сосны крымской длинная, а 
крона густая, что делает ее весьма 
декоративной. Хвоя выделяет прият
ный запах. В древесине ствола и 
ветвей много живицы. От грибных 
болезней хвоя либо не страдает вов
се, либо поражается гораздо мень
ше, чем сосна кавказская. В куль
турах (в возрасте от 5 до 20 лет) 
сосна крымская произрастает в Сте- 
панаванском, Иджеванском (около 
курорта Д илиж ан) и Кировакан
ском районах и вполне себя оправ
дала.

В последние годы в республике 
значительно увеличены задания по 
культурам сосны крымской. В связи 
с этим большой интерес представ
ляет опыт новых производственных 
культур этой сосны в Кировакан
ском опытном лесхозе (Кировакан- 
ское лесничество).

Лесорастительные условия здесь 
таковы. Среднегодовая температура 
в месте расположения конторы лес
ничества +  7,5° (на высоте 1400 м 
над уровнем моря). По мере продви
жения вверх в горы на каждые 
100 м по вертикали среднегодовая 
температура понижается на 0,5°. Ха
рактерны систематические резкие

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
5 8 12 20 25 30 40 45 40 32 30 28 25 22 25 20 18

Конечно, полностью отказываться 
от культур сосны кавказской пока 
не следует. Надо лишь, начиная со 
сбора семян и до последнего ухода 
за культурами перед их смыканием, 
точно соблюдать и своевременно вы
полнять все требования агротехники.

Иное положение с сосной крым
ской. Этот вид сосны отличается 
большей жизнеспособностью, чем 
сосна кавказская. На севере Арме
нии сосна крымская по ходу роста 
не уступает кавказской, а по диа
метру дает даж е более высокий при
рост. Плодоносит она в условиях 
Армении не ранее 25 лет. В Киров
аканском ботаническом саду есть 
два дерева в возрасте 26 лет, кото
рые плодоносят уже второй год, вы
сота их — 9 м, диаметр — 22 см 
(рис. 1).

переходы в течение суток от отрица
тельных ночных к высоким положи
тельным дневным температурам, что 
неблагоприятно для растений.

В отличие от южных районов Ар
мении, где во многих местах почвы 
по существу нет, на севере Армении, 
наряду с каменистыми обнажения
ми, есть почвы различной мощности. 
В Кироваканском лесничестве име
ются серые лесные почвы и бурозе
мы мощностью до 1 м с значитель
ной примесью щебня. На южных 
склонах мощность почвы весьма не
значительна, гумусированных ве
ществ мало, щебня иногда больше, 
чем почвы, и известь выходит на по
верхность, тогда как на северных 
склонах горизонт вскипания начи
нается на глубинах от 30 до 60 см 
и ниже. Почвы западных и восточ-
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Рис. 2. С хем а располож ения траншей  
на ск ло н а х  горы.

ных экспозиций занимают промежу
точное положение.

Метод создания сосновых культур 
в Кироваканскэм лесничестве, как во
обще в Армении, где крутизна скло
нов превышает 10°, принят траншей
ный, в свое время разработанный 
бывш. Министерством лесного хозяй
ства республики. Он вполне оправ
дал себя в условиях горной местно
сти и как противоэрозионное меро
приятие и как метод, содействующий 
росту и развитию лесных культур. 
Траншейный метод отличается от об
щеизвестного метода террасирова
ния, требующего бельших земельных 
работ, своей простотой и дешевиз
ной.

Траншеи копают на склонах от 10 
до 35° по горизонталям. Д ля точно
го направления траншей применяют 
упрощенные нивелиры, состоящие 
из двух стоек, рейки и деревянного 
треугольника с отвесом. Обычно 
длина прерывистой транш еи— 10 м 
с интервалами между-стыками тран
шей от 2 до 5 м (рис. 2). В зави
симости от рельефа местности и 
условий проезда траншеи могут 
быть и длиннее 10 м, но интервалы 
между ними по склону оставляются 
от 2 до 2,5 м.

Траншеи делают шириной 50 см и 
глубиной 35 см (рис. 3). Копают ло
патами, а на сильно каменистом 
грунте применяют и кирки. Круп
ные камни выбирают и складывают 
вдоль нижней бровки. Устраивают 
траншеи осенью, а иногда весной.

По утвержденной инструкции, 
верхний слой вынимаемого грунта 
складывают на верхнюю бровку 
траншеи, а нижний на нижнюю. Бы 
ло принято сразу ж е после выемки 
грунта засыпать его обратно в тран
шею, но в другом порядке: вначале

Рис. 3. С хем а поперечного разреза  
траншей.

засыпали вынутый грунт с верхней 
бровки, а затем с нижней, чтобы 
верхний гумусированный слой поч
вы, как более плодородный, оказал
ся внизу и корневые окончания се
янцев получали лучшее питание. 
После засыпки траншеи делают ло
патой ямки, куда и сажают сеянцы- 
двухлетки. Однолетние сеянцы сос
ны, как показал опыт, в условиях 
Армении бывают настолько малы, 
что высаживать их очень трудно, и 
они дают большой отпад.

Такой способ подготовки траншей 
к посадке оказался, однако, мало 
эффективным. Приживаемость была

Рис. 4. Ш естимесячные сеянцы сосны 
крымской в траншее (1800 м  над уров
нем  моря). Урочище „Верхний Болур-К ар*  
(К ироваканское лесничество). У т ран
ш е и — лесничий  Григорий Петрович М ар

тиросян.

2* 35
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



недостаточно высокой (не более 70— 
80% ), прирост сеянцев в высоту 
был не более 6—8 см, растеньица 
получались хилые и слабые, с ред
ким и бледным охвоением.

В Кироваканском лесхозе было 
решено видоизменить технику под
готовки траншей к посадке. Тран
шеи, выкопанные в конце лета или 
в начале осени, оставляют на зиму 
открытыми. Внутренность траншеи 
хорошо проветривается, воздух, не
обходимый для корней и микроорга
низмов, хорошо проникает вглубь 
почвы через стенки и дно траншеи. 
Кроме того, что очень важно, в от
крытой траншее скапливаются вода 
и снег, хорошо увлажняющие почву. 
Весной свеженасыпанная почва с 
бровок бывает очень рыхлой и вла
гоемкой, так  что сеянец сразу же с 
весны попадает в хорошие условия.

В октябре 1955 г. нами в Киров
аканском лесничестве (лесничий 
Г. П. М артиросян) было обследова
но несколько участков культур сос
ны крымской. Вот один из типичных 
участков — урочище «Котки-ял» 
(площадь под культурами— 10 га).

Высота над уровнем моря — от 
1700 до 1800 м, почва — маломощ
ные скелетные бурые и серые лес
ные суглинки со значительной при
месью щебня крупного и мелкого, 
причем на северном склоне гумуса 
больше, а камней меньше. Траншеи 
были подготовлены в августе 1954 г. 
и оставались открытыми до апреля 
1955 г., когда приступили к посадке. 
Посадочный материал — двухлетние 
сеянцы сосны крымской, выращен
ные в своем питомнике. Семена бы
ли получены из Ялтинского лесхоза 
(Крымская область); всхожесть се
мян была 92% .

Сеянцы высаживались в один ряд 
посредине траншеи через 25 см, т. е. 
в одной траншее длиной 10 м са
дили 40 сеянцев.

Приживаемость сеянцев оказалась 
95—98% , средняя высота — 25 см, 
средний прирост за 6 месяцев — 
15 см, средний диаметр — 8 мм. Се
янцы густо охвоены, цвет хвои тем
нозеленый. Все обследованные уча
стки культур в лесничестве (общей 
площадью около 40 га) имеют такой 
ж е прекрасный вид (рис. 4).

Таким образом, накопление влаги 
в почве и ее аэрация имеют большое 
значение не только в засушливой 
южной части Армении, но и в се
верных районах, где осадков выпа
дает в 1,5—2 раза больше. Факт ак
климатизации сосны крымской на 
севере Армении, где она дает даж е 
лучшие показатели роста, чем в 
Крыму, подтверждает мичуринское 
положение о том, что повышение 
жизнестойкости некоторых видов 
может происходить не только поло
вым путем, но и путем использова
ния растениями ряда новых для них 
условий внешней среды, в результа
те чего рост и развитие их в новой 
обстановке часто происходят лучше, 
чем в ареале их естественного рас
пространения.

Помимо сосны крымской лесхозам 
северных районов Армении следует 
обратить серьезное внимание на сос
ну обыкновенную. Хотя эта порода 
и уступает сосне крымской по деко
ративным качествам, но отличается 
стройностью, малым количеством 
сучьев и высоким качеством древе
сины, обладает весьма энергичным 
ростохМ и поздним плодоношением.

В 1948 г. Кироваканский лесхоз 
получил из Черниговской области 
однолетние сеянцы сосны обыкно
венной (по размерам они превыша
ли местные сеянцы-двухлетки сосны 
кавказской). Их высадили в урочи
ще «Каванк», на правом берегу ре
ки Ванадзор, на северном склоне, 
на площади около 0,2 га. Сейчас, в
7 лет, они уж е имеют среднюю высо
ту до 3 м и средний диаметр 3,5 см. 
Средний прирост их — более 40 см, 
а отдельные стволики дают прирост 
от 60 до 80 см. Плодоношения у них 
еще нет, хвоя не имеет желтизны 
внутри кроны, как у местной сосны 
того же возраста. Выделение живи
цы при поранении обильное.

Стоимость работ по траншейным 
культурам примерно такова: подго
товка одной траншеи (0,5 X 0,35 X 
ХЮ  м ) — 4 руб. 69 коп., засыпка 
траншеи — 69 коп., посадка сеянцев 
(40 шт. в транш ею )— 1 руб. 40 коп., 
прополка и рыхление одной тран
шеи (3 раза за сезон) — 1 руб.
02 коп., а всего расходов на одну 
траншею 7 руб. 80 коп. Считая в
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среднем на 1 га (с учетом камени
стости грунта и крутизны местности) 
330 траншей длиной 10 м, получим 
стоимость 1 га культур в первый год 
2574 рубля. Трудовые затраты на 
1 га составят 215 человеко-дней.

В последующие годы потребуются 
лишь дополнение и уход за культу
рами (не менее 3 раз за сезон).

К ак видим, наиболее трудоемкая 
операция —подготовка траншей. М е
ханизации работ мешают крутизна 
склонов и каменистость грунта. 
Здесь трудно не только работать ма
шинами, но и доставлять их по скло
нам к месту работ. Однако нельзя 
думать, что механизация лесокуль
турных работ в горах невозможна. 
Там, где рельеф сравнительно спо
койный и площадь под культурами 
значительная, можно применить об
легченные машины (микроэкскава- 
торы-канавокопатели) , приводимые 
в движение электроэнергией по про
водам. В этом отношении нашим 
конструкторам открывается широкое 
поле деятельности.

К сказанному об опыте траншей
ных культур сосны в северных райо
нах Армении можно добавить сле
дующее. Чтобы ускорить смыкание 
культур, расстояния между транш ея
ми вдоль склона следует сократить 
с 2—2,5 до 1,5 м. Так как подлесок, 
улучшая почву, содействует росту 
главной породы, целесообразно вво
дить между траншеями кустарни
ки — скумпию, свидину и др. Д ля 
предупреждения пожароопасности 
между рядами траншей следует 
оставлять противопожарные разры 
вы (через каж дые 200—250 м).

Научно-исследовательские учреж
дения должны включить в свои те
матические планы изучение тран
шейного лесоразведения на богар
ных и поливных землях Армении. 
Д ля широкого обмена опытом и раз
работки практических рекомендаций, 
в частности по механизации лесо
культурных работ в горных усло
виях, следовало бы провести сове
щание работников Закавказья, Сред
ней Азии, Крыма и Карпат.

Расширять насаждения бархата амурского 
и пробкового дуба

М .  Г. П И Н Ч У К

Имеющиеся в нашей стране есте
ственные насаждения бархата амур
ского и плантации пробкового дуба 
в настоящее время еще далеко не 
удовлетворяют потребностей народ
ного хозяйства в пробковом сырье. 
Недостающее количество пробковой 
коры, пробковой щепы и изделий из 
них приходится закупать за грани
цей. Между тем при лучшей орга
низации заготовок коры бархата 
амурского на Дальнем Востоке мож
но значительно сократить ввоз им
портной пробковой коры за счет 
отечественного сырья. Вместе с тем 
необходимо решительно расширять 
площади насаждений произрастаю
щих у нас ценных пробконосов.

Область естественного распростра
нения бархата амурского на Д аль
нем Востоке довольно обширна. На 
севере ее границей считается район

г. Софийска по реке Амуру, на се
веро-западе бассейн реки Зеи и ее 
притока Селемджи. Ю жная граница 
произрастания бархата уходит за 
пределы нашей страны.

Бархат амурский — крупное ли
ственное дерево, достигающее 25 м 
высоты и 70 см в диаметре; пробко
вый слой у него толщиной 1—Зсм. 
В лесах Дальнего Востока кору с 
деревьев бархата снимают в возрас
те 30—40 лет и повторно через 
10— 15 лет.

По данным обследования в 1949— 
1950 гг., лесные массивы с участием 
бархата амурского на Дальнем 
Востоке занимают 2084 тыс. га, из 
них в Амурской области 69 тыс. га, 
в Приморском крае 993 тыс. и в 
Хабаровском крае 1022 тыс. га. Про
мышленная заготовка бархата амур
ского возможна на площади около
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1275 тыс. га, где имеется до
8,6 млн. деревьев. Запасы  коры ис
числяются здесь в 73,5 тыс. т.

В создании насаждений бархата 
амурского, в разведении его в но
вых местах, вне пределов естествен
ного распространения, у нас имеет
ся уж е некоторый опыт. Работы по 
изучению бархата амурского, про
водимые научно-исследовательскими 
учреждениями в последние годы, по
могают производству внедрять эту 
породу там, где до сих пор она не 
произрастала.

В настоящее время бархат амур
ский успешно разводится в лесных 
культурах на Украине, в Белорус
сии и других республиках. Вместе 
с тем надо сказать, что и научные 
работники и производственники еще 
недостаточно работают над выведе
нием новых, морозостойких сортов 
бархата с корой высокого качества.

Следует такж е отметить недоста
точное внимание к разведению бар
хата амурского со стороны Главного 
управления лесного хозяйства Ми
нистерства сельского хозяйства 
РСФ СР. В зоне естественного рас
пространения бархата на территории 
РСФ СР после 1917 г. по настоящее 
время посеяно и посажено бархата 
амурского всего лишь 1599 га, в то 
Еремя как на территории Украин
ской ССР, где бархатное дерево 
разводится как новая порода, в гос- 
лесфонде посеяно и посажено 
2180 га. В шестом пятилетии пло
щадь культур бархата амурского 
долж на значительно возрасти в пер
вую очередь в районах его есте
ственного произрастания. Работни
кам лесного хозяйства -Амурской 
области, Хабаровского -и Приморско
го краев необходимо серьезно взять
ся за восстановление насаждений 
бархата амурского на ранее зани
мавшихся ими площадях.

В 1956— 1960 гг. предстоит со
здать новые насаждения бархата 
амурского и провести содействие его 
естественному возобновлению на 
площади 28,7 тыс. га, в том числе 
на Дальнем Востоке 17,8 тыс. га, 
в Украинской ССР 7 тыс. га и в 
Белорусской ССР 0,7 тыс. га. Кро
ме того, рекомендуется колхозам, 
совхозам и всем организациям, про

водящим работы по защитному ле
соразведению, вводить бархат амур
ский в количестве не менее 10%' 
общего количества высаживаемых 
пород на почвах, пригодных для его 
выращивания.

Успех этих работ зависит от пра
вильного выбора площадей под на
саждения. Наиболее пригодными 
для разведения бархата амурского 
следует считать богатые питатель
ными веществами незатопляемые 
площади речных долин с хорошо 
дренированными глубокими почва
ми, а такж е участки на пологих за 
падных, северных, северо-западных 
и юго-западных склонах крутизной 
не более 10°.

Сильно оподзоленные, смытые, 
щебенчатые и бесструктурные почвы 
для разведения бархата непригодны. 
Не рекомендуется такж е разводить 
бархат в котловинах, где он будет 
страдать от обмерзания, на откры
тых южных и восточных склонах и 
под пологом леса, где он страдает 
от недостатка света и влаги.

На площадях, заросших кустар
никами, почву под насаждения бар
хата надо подготовлять полосами 
шириной не менее 3 м, чтобы ку
старники не угнетали бархат.

В первую очередь под посев и 
посадку бархата амурского следует 
использовать площади, вышедшие 
из-под рубки, невозобновившиеся 
или плохо возобновившиеся гари, 
редины, допускающие сплошную или 
полосную подготовку почвы, и дру
гие участки, удобные для сплошной 
механизированной обработки почвы. 
Высевать или высаживать бархат 
рекомендуется в смешении с други
ми породами — с дубом, липой, кле
ном, яблоней, а из кустарников — 
с- лещиной, жимолостью, спиреей 
и бузиной. Посевные и посадочные 
места размещаются в рядах через 
0,75 м, с междурядьями 1,5 м, что 
составляет 9— 10 тыс. посадочных 
мест на 1 га. Бархат амурский, как 
главная порода, должен занимать от 
30 до 50% посевных или посадоч
ных мест.

Серьезное внимание надо уделить 
такж е созданию насаждений проб
кового дуба, дающего ценную проб
ковую кору, из которой изготовляет
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ся шампанская и винная пробка. 
Возможности разведения пробково
го дуба используются у нас еще не
достаточно.

Пробковый дуб — вечнозеленое 
растение, достигающее в зрелом 
возрасте 12— 15 м высоты, диамет
ром до 1 м. Первые посадки проб
кового дуба в России были созданы 
в 1820 г. в Крыму, в Никитском 
ботаническом саду, где он был поса
жен сеянцами, выращенными из ж е
лудей, завезенных из Португалии 
и Южной Франции. Эта роща проб
кового дуба стала впоследствии 
основным источником получения се
мян для разведения его в других 
районах.

С 1930 г. по настоящее время 
посев и посадка пробкового дуба 
в южных районах СССР были про
изведены на площади около 1200 га, 
из которых сохранилось около 570 га. 
Сейчас насаждения пробкового ду
ба имеются в Грузинской ССР, в 
Крыму, на Черноморском побережье 
Краснодарского края и единичные 
деревья встречаются в Ленкоран- 
ском районе, Азербайджанской 
ССР. В этих насаждениях насчиты
вается более 100 тыс. дерезьев.

Лучше других сохранились план
тации пробкового дуба в Сочин
ском лесхозе, Краснодарского края, 
вблизи Хосты, площадью 87 га 
(более 17 тыс. деревьев), а также 
в Грузинской ССР — вблизи г. Ку

таиси, площадью 69 га (до 9 тыс. 
деревьев) и вблизи г. Зугдиди, на 
горе Урта, площадью 100 га (более
14 тыс. деревьев).

Опыт разведения пробкового ду
ба показывает, что при правильном 
подборе участков и хорошем уходе 
пробковый дуб в условиях Закав 
казья развивается нормально, в 
15—20 лет дает кору первого съема 
и через каждые 10— 15 лет кору 
последующих съемов с выходом 
пробковой коры в среднем до 200 кг 
с 1 га в год.

Неотложная задача производ- 
ственников-лесоводов и научно-ис
следовательских учреждений — рас
ширить работы по селекции и вы
ведению морозостойких форм барха
та амурского и пробкового дуба, 
а также шире развернуть работы по 
прививке пробкового дуба на дру
гие виды дуба, что будет содейство
вать быстрому выращиванию проб
ковых насаждений на больших 
площадях.

Советские лесоводы добились 
значительных успехов в акклимати
зации ряда новых ценных древесно
кустарниковых пород во многих 
районах страны. Творчески исполь
зуя мичуринские методы ступенча
того продвижения растений, наши 
ученые и производственники обеспе
чат успешное создание высокопроиз
водительных насаждений отече
ственных пробконосов.
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Факторы, определяющие эффективность
аэросева

Д о ц .  Ф. Б.  О Р Л О В
К андидат  сельско хо зя й ст вен н ы х  наук

Сплошные концентрированные вы
рубки и гари в таежной зоне во 
многих случаях естественным путем 
возобновляются неудовлетворитель
но или же нежелательными порода
ми. Оставляемые на вырубках се
менники и предлагаемые за послед
нее время различные обсеменитель- 
ные куртины и кулисы, нередко ме
шающие лесозаготовительным рабо
там, не всегда способствуют возоб
новлению нужными породами.

Наряду с мерами по содействию 
естественному лесовозобновлению 
значительную роль в лесах севера 
призвано играть искусственное во
зобновление. Однако недостаток 
рабочей силы и сжатые сроки посе
вов и посадок не позволяют приме
нять на больших площадях обыч
ные наземные способы искусствен
ного лесовозобновления. Вместе 
с тем имеющиеся механизмы почти 
не применимы в северных лесах.

В этих условиях, как показала 
практика, весьма эффективным яв
ляется посев леса с самолета — 
аэросев. Этот способ позволяет в ко
роткие сроки обсеменить большие 
площади, а денежные и трудовые 
затраты при нем значительно ниже, 
чем при ручных способах посева.

Обычно при аэросеве семена раз
брасываются на необработанную 
почву. К ак правильно отмечает
А. В. Давыдов, обрабатывать поч
ву под аэросев нецелесообразно, так 
как если бы удалось использовать 
машины для обработки почвы на вы
рубке, то заодно там надо приме
нить и механизированный посев.

Посев с самолета производится 
такж е без заделки семян и без даль
нейшего ухода за всходами.

Опытно-производственные посевы 
с самолета, применяемые в лесном 
хозяйстве в течение ряда лет, пока
зали различную эффективность. 
В литературе приводилось немало 
примеров, когда аэросев дал хоро
шие результаты, обеспечивающие

создание полноценных насаждений 
с господством главной породы.

Так, в Тумском лесхозе (Р язан 
ская область) на четвертый год 
после аэросева, проведенного по 
предварительно подготовленной поч
ве, оказалось на 1 га в среднем
13 тыс. сосенок. По данным 
Ц Н И И  Л X, в Тотемском лесхозе 
(Вологодская область) после аэро
сева без подготовки почвы на 1 га 
было учтено в среднем 4530 штук 
15-летнего соснового молодняка, 
в Тоншаевском лесхозе (Горьков
ская область) после аэросева 1941 г. 
на 1 га насчитывалось более 4,5 тыс. 
10-летних сосенок.

Однако имеются случаи, когда по 
различным причинам аэросев не дал 
положительных результатов как в 
целом, так и на отдельных участках, 
например после посева 1941 г. в То
темском лесхозе и на некоторых уча
стках в Биряковском лесхозе (Воло
годская область). Плохие результа
ты дал аэросев в 1955 г. в Котласском 
лесхозе (Архангельская область) 
и в других местах.

Успех посева с самолета в значи
тельной степени зависит от клима
тических условий. Особенно плохо 
влияет сухая и ж аркая погода к 
моменту аэросева или вскоре после 
него.

К важнейшим факторам, влияю
щим на эффективность аэросева, 
следует отнести выбор и подготовку 
лесокультурных площадей под аэро
сев, время аэросева и качество вы
севаемых семян.

Выбор и подготовка площадей под 
аэросев играют исключительно важ 
ную роль. Можно разбросать с само
лета сколько угодно семян, но если 
площади выбраны неудачно, если 
почва не подготовлена к восприя
тию семян, если поверхность ее пе
ресохла или заросла сорняками, 
можно заранее сказать, что эти р а
боты не дадут ожидаемого резуль
тата
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До настоящего времени при 
подборе площадей под аэросев про
изводственники руководствовались 
«Указаниями по выбору и подготов
ке площадей под опытный аэросев 
семян хвойных древесных пород в 
лесной зоне», где, в частности, обра
щается серьезное внимание на вре
мя выбора и подготовки площадей. 
Лучш е всего это делать летом и 
осенью, до образования снегового 
покрова.

В летне-осенний период легче 
наметить пригодные под аэросев 
участки, отбирая их по напочвенно
му покрову, почвам, рельефу, есте
ственному возобновлению и другим 
признакам. Однако на практике это 
часто делаю т зимой.

Н. Е. Д екатов случаи неудачного 
выбора объектов объясняет глав
ным образом тем, что лесхозы полу
чают задания по аэросеву зимой, 
в связи с чем «вынуждены подби
рать объекты лишь по документаль
ным данным, не имея возможности 
тщательно осмотреть их в натуре».

О. Э. Ш ергольд отмечает, что в 
Ж елезнодорожном лесхозе (Коми 
АССР) к моменту аэросева (апрель 
1953 г.) площади не были подго
товлены, и разбивку пикетажа при
ходилось делать по снегу на слу
чайно выбранных площадях, частич
но совсем непригодных под аэро
сев. В Квандозерском лесничестве 
Плесецкого лесхоза (Архангельская 
область) участок площадью 230 га 
осматривали и подготовляли к аэро
севу 12— 15 апреля по снегу, когда 
невозможно было установить со
стояние напочвенного покрова и 
степень задернелости почвы (аэро
сев проводился 2—3 июня 1952 г.). 
Разбивку площади под аэросев де
лали зимой такж е в Вычегодском 
лесничестве Котласского лесхоза и 
Ш елековском лесничестве Обозер- 
ского лесхоза (Архангельская об
ласть) .

Так как лесорастительные усло
вия отражаются в типе леса, то при 
выборе и обследовании надо при
нимать во внимание быший тип леса 
того или иного участка, назначенно
го под аэросев. Это такж е нашло 
место в «Указаниях».

Большинство опытных и произ

водственных данных по аэросеву на 
свежих вырубках и гарях (особенно 
повторных) показывает, что лучшие 
результаты дал аэросев в сосняках 
и ельниках-черничниках. Н а таких 
площадях живой напочвенный по
кров в первые годы после рубки или 
пожаров развивается сравнительно 
медленно. В то же время верхний 
горизонт почвы достаточно влажен, 
чтобы обеспечить развитие всходов.

По данным Г. С. Батракова в 
Ярославской области, В. Я. Олерин- 
ского в Рязанской области (аэро
сев на частично вспаханной площа
ди), Л. А. Истомина в Кировской 
области, Ф. Б. Орлова в Вологод
ской области и в ряде других мест, 
в первые один-четыре года после 
аэросева в этих типах леса насчиты
вается от 10 тыс. до 70 тыс. всходов 
на 1 га.

По исследованиям С. В. Алексеева 
(1953), в сосняках по свежим поч

вам обнаруживается большая эффек
тивность аэросева по сравнению с 
ельниками по таким же почвам ,так 
как в сосняках живой напочвенный, 
покров развит слабее, чем в ель
никах.

В литературных источниках нахо
дим примеры удовлетворительных 
результатов аэросева также на пло
щадях, ранее занятых сосняками- 
брусничниками.

Отмеченные положительные ре
зультаты аэросева в черничниках и 
брусничниках получены на свежих 
гарях и вырубках. С увеличением 
возраста гари или вырубки напоч
венный покров и задернение будут 
увеличиваться, что, несомненно, от
рицательно повлияет на результаты 
аэросева.

Неудовлетворительные результаты 
после посева с самолета получены 
во всех случаях в бывших ельниках 
травяно-сфагновых и ельниках при- 
ручейных. Большинство литератур
ных данных отмечает неудачи аэро
сева в бывших сосняках и ельниках- 
долгомошниках.

По наблюдениям О. Э. Ш ергольд, 
на участках аэросева с густым мо
ховым покровом из кукушкина льна 
и сфагнума мощностью 30—35 см 
всходы не обнаружены. С. В. Алек
сеев сообщает, что после аэросева
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в Плесецком лесхозе на площадках 
с кукушкиным льном и сфагнумом 
мощностью до 3—5 см было в пере
воде на 1 га 4—5 тыс. всходов. 
С увеличением толщины слоя мха 
количество всходов уменьшается.

Едва ли следует ожидать поло
жительных результатов при аэросева 
в бывших сосняках и ельниках- 
кисличниках. Буйно развиваю щ аяся 
травянистая растительность на бо
гатых почвах в первые же годы по
сле рубки леса или пожаров заглу
шит всходы.

Не удается, по нашему мнению, 
аэросев на сухих песчаных и супес
чаных почвах в лишайниковых ти
пах. В этих условиях с наступлением 
сухих и теплых весенних дней по
верхность почвы быстро высыхает, 
семена, находящиеся на поверхно
сти, не прорастают, а появившиеся 
всходы, не находя влажной среды, 
погибают.

Это подтверждается примером по

сева сосны на борах лишайниковых 
в Красноборском лесхозе (Архан
гельская область). Несмотря на то 
что в лесхозе хорошо подготовились 
к аэросеву и провели его доброкаче
ственными семенами в сверхранний 
срок (27—29 марта 1954 г.), резуль
таты следует признать неудовлетво
рительными. Этому способствовала 
рано наступившая засуш ливая весна.

Аэросев был проведен на двух 
отдельных участках (234 га и 
264 га). Оба участка в 1951— 
1952 гг. были охвачены пожаром. 
В 1952— 1953 гг. горельники выруб
лены с применением тракторной 
трелевки. Напочвенный покров ред
кий (0,1—0,2). Почва — оподзолен- 
ные глубокие пески.

Обследования стационарных учет
ных площадок, проведенные под на
шим руководством студенткой-дип- 
ломанткой Ф. М. Ушаковой в июле 
и октябре 1954 г., показали следую
щие результаты аэросева (таблица).

К оличество всходов  в переводе на га (ш т.)

Условия м есто п р о и зр астан и я
% от 1-й участок 2-й  участок
обшей

п лош али
ию ль о к т яб р ь ию ль о ктябрь

Глубокая колея ............................................... 5 36 000 12 000 —

Мелкая колея ............................................... 10 5 400 2 400 — ■ 1500
Развороты трактора ...................................... 30 3 500 3 500 —

Сильное прогорание почвы ..................... 4 2 000 —

Ровные средние места с редким напоч
венным покровом (0,1—0 , 2 ) ................. 51 1 400 700 — 200

В среднем на 1 г а ...................................... 100 2100 2 300 — 780

Из таблицы видно, что при об
щих неудовлетворительных резуль
татах аэросева всходы распределены 
по площади неравномерно. Наиболь
шее количество всходов было в ме
стах поранения почвы при трелевке. 
Лучшие результаты отмечены на 
дне уплотненных колей (до 36 тыс. 
штук на 1 га), где было более влаж 
но и всходы меньше страдали от 
солнечных ожогов.

При осеннем учете оказалось, что 
в течение лета более 40% всходов 
погибло из-за сухости верхнего го
ризонта почвы. Таким образом, не
смотря на ранний посев, результаты

аэросева на указанной площади, 
представляющей собой типичный 
бор лишайниковый, следует при
знать неудовлетворительными.

В. Я- Олеринский, анализируя 
опыт аэросева в Рязанской области, 
отмечает неудачу аэросева в борах 
лишайниковых даж е по предвари
тельно вспаханным почвам. На т а 
ких площадях аэросев может быть 
успешным при сырой затяжной вес
не, когда успеют прорасти семена и 
могут окрепнуть всходы. Но такую 
погоду, разумеется, не всегда мож
но предвидеть.

Н. Е. Декатов (1955) на основа
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ряда опытных данных приходит к 
выводам, что наилучшие результа
ты аэросев дает только на гарях по 
легким почвам с достаточно прого
ревшей подстилкой, а такж е на вы
рубках по песчаным почвам вере
щатников с большой поверхностью 
минерализованной площади. К это
му можно добавить, что в боль
шинстве случаев на севере в борах- 
верещатниках, если имеются источ
ники обсеменения, успешно проис
ходит естественное возобновление 
сосны.

При выборе площадей под аэро
сев на гарях или концентрированных 
вырубках, частично пройденных по
жаром, следует обращ ать серьезное 
внимание на степень прогорания 
подстилки. Беглые пожары в пони
женных местах или пожары в нача
ле весны захватываю т обычно самый 
верхний слой подстилки — до 0,5— 
1 см. Нижние слои подстилки, бо
лее влажные, огнем не затрагива
ются.

Например, при осмотре нами 
пройденного пожаром участка в Вы
чегодском лесничестве Котласского 
лесхоза поверхность почвы с перво
го взгляда казалась вполне пригод
ной под аэросев. Однако при деталь
ном анализе почвы оказалось, что 
мощная подстилка, образованная 
главным образом из мхов, прогоре
ла сверху менее чем на 1 см и дан
ный участок без предварительного 
поранения почвы под аэросев был 
непригоден.

По данным С. В. Алексеева, в 
Квандозерском лесничестве после 
аэросева 1952 г. в ельниках-зелено- 
мошниках на участках с сильным 
прогоранием подстилки было 
40,4 тыс. всходов на 1 га, а в тех 
же типах леса с легким прогора
нием подстилки — 6,1 тыс. на 1 га.

Важнейшее значение имеет время 
проведения аэросева. При установ
лении сроков сева надо иметь в ви
ду, что при этом способе семена ле
ж ат незаделанными на поверхности 
почвы, что является одной из сла
бых сторон аэросева.

Практика показывает, что запоз
дание с аэросевом приводит к не
удовлетворительным результатам. 
Например, посев с самолета семян

сосны и ели, проведенный 
19—20 мая 1941 г. в Войской даче 
Тотемского лесхоза, дал плохие 
результаты, так как до наступления 
сухой и теплой погоды семена не 
успели прорасти, а появившиеся 
всходы окрепнуть. То ж е самое 
наблюдалось при позднем посеве 
(2—3 июня 1952 г.) в кв. 52 Кван- 
дозерского лесничества. Здесь вско
ре после аэросева верхний горизонт 
почвы настолько просох, что семена 
не дали всходов даж е в местах, наи
более благоприятных для прорас
тания.

Хорошим временем для аэросева 
следует считать период активного 
таяния снега, но в это время часто 
бывает нелетная погода и затрудне
ны взлет и посадка самолета. Ц еле
сообразнее выбрать для аэросева 
время, предшествующее активному 
таянию снега (конец марта — нача
ло апреля). Посев по весеннему сне
гу соответствует и естественному 
распространению семян большинства 
хвойных пород.

Посев желательно производить по 
рыхлому снегу, чтобы семена про
никали на некоторую глубину в снег. 
По образовавшемуся насту семена 
разносятся ветром и распределяют
ся неравномерно.

Для аэросева, проводимого вслед 
за таянием снега (первая половина 
м ая), следует брать проросшие се
мена (40—50% наклюнувшихся се
мян). Это, как показывает наш опыт, 
на неделю-полторы ускорит появле
ние всходов, а при весенних посевах 
этот срок часто решает успех дела. 
Стоит наступить вскоре после тая 
ния снега сухой и жаркой погоде, 
и неподготовленные семена, находя
щиеся на поверхности почвы, не 
прорастут, а появившиеся неокреп
шие всходы могут погибнуть (К рас
ноборский лесхоз, 1954).

Нередки случаи, когда непророс
шие из-за сухой весенней погоды 
семена дают всходы осенью (Тотем- 
ский лесхоз, 1940). Тогда слабые, 
неокрепшие всходы легко побивают
ся осенними заморозками и стра
дают от выжимания. Иногда часть 
семян прорастает только весной 
следующего года (Красноборский 
лесхоз, 1954).

43Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В «Указаниях» предусматривают
ся помимо весенних такж е и осен
ние посевы семян с самолета. П ро
изводственные посевы осенью ре
комендуется проводить незадолго до 
наступления заморозков, чтобы се
мена проросли только весной сле
дующего года. При ранних осенних 
посевах (до окончания вегетацион
ного периода) появившиеся всходы 
могут погибнуть от осенних зам о
розков.

Ко времени аэросева необходимо 
заблаговременно подготовить в нуж
ном количестве семена. Нередко 
вышестоящие организации, устанав
ливая план аэросева, не учитывают 
имеющийся семенной фонд и воз
можность дополнительного получе
ния семян. Например, в 1955 г. в 
Архангельской области из-за недо
статка семян план аэросева был вы
полнен лишь на 55,4 причем 
принятую норму высева пришлось 
сократить.

Важнейшим фактором, опреде
ляющим успех аэросева, является 
качество высеваемых семян. Чтобы 
высеянные с самолета семена, л еж а
щие на поверхности почвы, успели 
прорасти в короткий благоприятный 
период до наступления тепла, они 
должны быть более высокого каче
ства, чем семена, высеваемые обыч
ными способами. Особенно надо 
учитывать энергию прорастания 
семян, с которой связана и более 
высокая грунтовая всхожесть их. 
Семена, предназначаемые для аэро
сева, должны быть не ниже 2 класса 
сортности.

Необходимо такж е обращать серь
езное внимание и на происхождение 
семян. К сожалению, это элемен
тарное лесоводственное правило 
редко соблюдается.

Нельзя забывать и о предпосев
ной обработке семян. В большинстве 
случаев, стратификации или намачи
вания семян не проводят. М ежду 
тем это особенно важно при весен
них посевах, проводимых после т а я 
ния снега.

Обычно не применяют такж е про
травливания семян, из-за чего часть 
семян и молодых всходов повреж
дается фитовредителями. Особенно 
это относится к семенам, находя
щимся в длительном хранении и в 
неудовлетворительном состоянии.

Развитие лесокультурного дела в 
лесах таежной зоны тормозится 
из-за трудностей сбора больших 
количеств семян хвойных пород. По
ка не будет разрешен вопрос о ме
ханизации заготовок лесных семян, 
аэросев на больших площадях бу
дет затруднен.

Помимо указанных факторов, 
успех аэросева определяется даль
нейшими хозяйственными мероприя
тиями, особенно уходом за культу
рами. Сюда прежде всего следует 
отнести борьбу с сорняками, причи
няющими большой вред всходам. 
К сожалению, эффективные способы 
ухода за культурами в условиях 
таежной зоны до сих пор не р азра
ботаны. Следует ожидать, что при 
аэросеве найдет широкое примене
ние авиахимический метод борьбы 
с сорняками.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

Авиахимическая борьба с сибирским 
шелкопрядом в условиях Прибайкалья

И.  Г. П Л У Г А Р Ь
С т арш ий инж енер-лесопат олог

КЕДРО ВЫ Х  лесах Тибель- 
тийской лесной дачи Слю- 
дянского лесхоза, Иркут
ской области, расположен
ных на южном побережье 

озера Байкал, в бассейне реки Бы 
строй, в 1953 г. было замечено мас
совое размножение сибирского шел
копряда.

Кедровые древостой, зараженные 
сибирским шелкопрядом, имели 
следующую таксационную характе
ристику: состав 8К1П1Б +  Л, возраст 
120—200 лет, полнота 0,7, бони
тет III, подрост — кедр, пихта и 
лиственница; подлесок — смородина, 
ива, таволга, малина, рябина, ж и
молость и другие; травянистый по
кров разнообразный, преобладают 
брусника, черника, мхи, каш кара 
и бадан.

Леса, заселенные шелкопрядом, 
расположены в высокогорной части 
Восточных Саян (в отрогах хребта 
Хамар — Д а б а н ), на высоте до 
1200— 1400 м над уровнем моря. 
Горы имеют крутые склоны (до 30— 
35°) и прорезаны глубокими узкими 
падями.

В 1954 г. (межлетный год сибир
ского шелкопряда) очаги вредителя 
были детально изучены. Все зар а
женные насаждения на площади
30,6 тыс. га были разбиты на 
4 группы: 1) сильно зараженные гу
сеницами (3—3,5 тыс. гусениц на

одно дерево, древостой повреждены 
на 50—75% ); 2) насаждения, где 
на каждом дереве насчитывалось 
1000— 1500 гусениц (древостой по
вреждены на 25—35% ); 3) насаж 
дения, слабо заселенные вредите
лем,—50— 150 гусениц на дерево, 
повреждение древостоев — до 10%; 
4) насаждения, где на дереве насчи
тывалось меньше 10 гусениц.

Нами было установлено, что 
очаги сибирского шелкопряда нахо
дились во втором году вспышки 
массового размножения. Вредитель 
развивался быстро, принося огром
ные убытки кедровому и охотничье
му хозяйству.

При весеннем контрольном обсле
довании очагов в 1955 г. было 
установлено, что количество гусениц 
не уменьшилось.

Учитывая это, Иркутское управ
ление лесного хозяйства нашло 
нужным провести против сибирско
го шелкопряда в августе 1955 г. 
авиахимическую борьбу. О брабаты
вались лесные масивы, которые 
были под угрозой гибели.

К началу проведения авиахимиче- 
ских мер борьбы снова уточнили 
площадь лесов, заселенных ш елко
прядом,— было подсчитано количе
ство бабочек и яйцекладок, а в даль
нейшем количество гусениц. Полу
ченные данные показали, что при 
разлете бабочек площадь первых
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трех групп лесов увеличилась. Ко
личество гусениц на отдельных уча
стках достигало 3—4 тыс. на дере
во, паразитами и болезнями было 
зараж ено всего 6—8% гусениц и ку
колок, а я и ц — 10— 15 %. Таким об
разом, не подлеж ала сомнению не

обходимость проведения здесь авиа- 
химических работ.

Д ля определения начала опыли- 
вания велись наблюдения за дина
микой выхода гусениц.

Результаты наблюдений показаны 
в таблице.

Динамика вы хода гусениц из яиц

У рочищ е

«а
I еш

Бышло гусен и ц  в августе о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

я
<оX
3 *
а  2

57 21 2 0 98

— — 25 17 6 12 23 47 6 2 35 4 5 — — 91
— — — — — — — — 1 2 0 10 — — — — — 1 0 0

— — — — 15 52 15 3 85
— — — — — — — — 1 84 7 3 2 — — 97
— 11 12 16 13 12 4 9 3 7 9 3 — 5 — 69
— — — 2 19 43 13 1 2 1 1 — 2 — — 84
— — — — — 36 2 2 15 17 1 3 2 — — — 96
— — — — — 36 41 27 24 6 — 12 7 3 — 75

70 45 31 1 4 2 76

1 Черный убур . . . 100
2 Лазурька и Черный

у б у р ..................... 200
3 Л а з у р ь к а ................. 130
4 Черный убур . . . 100
5 Х о яш к и н а ................. 100
6 Лазурька ................. 150
7 л  • • . • . 100
8 Тултуй ..................... 100
9 Д урдугур  ................. 200

10 Нурон убур . . . . 200

* Средний процент выхода гусениц — 86.

На основании данных динамики 
выхода гусениц из яиц было решено 
начать авиахимическую обработку 
участков, заселенных сибирским 
шелкопрядом, с 10 августа. П одопы- 
ливание были отведены такие уча
стки, в которых на одно дерево при
ходилось свыше 100— 150 гусениц 
нового поколения.

В разбивке участков, подлежащих 
обработке, допускали отклонения 
от инструкции. Длину гона самоле
та увеличили до 4—б км, увеличили 
такж е высоту полета его над кро
нами до 25—50 м.

Сигнализация применялась ста
ционарная, отклонений от инструк
ции не было.

В связи с увеличением высоты по
лета над кронами норма расхода 
ядохимиката была установлена
15 кг на 1 га (несколько увеличе
н а). По мере роста и развития гусе

ниц норма расхода ядохимиката 
увеличивалась до 18—20 кг на 1 га.

Опыливание с самолета проводи
лось с 11 августа по 14 сентября в 
очень неблагоприятных метеороло
гических условиях (сильные туманы, 
дожди и ветры). Из 34 суток для 
опыливания было использовано толь
ко 17 суток, причем работа произ
водилась в течение не более трех 
летных часов в сутки, главным об
разом в утренние часы.

Учет смертности гусениц велся на 
специальных учетных площадках. 
Д ля более точного учета количе
ства погибших гусениц под модель
ными деревьями была натянута 
марля (пологи размером 4X 4  м ). 
Это было сделано потому, что гусе
ницы младших возрастов на зем ля
ных площадках заметны плохо.

Данные учета смертности гусениц 
показали, что на большинстве уча
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стков после проведения авиаопыли- 
вания погибло 100% гусениц.

После окончания авиахимических 
работ были обследованы все обра
ботанные лесные массивы. Резуль
таты обследования подтвердили 
высокую смертность гусениц.

Опыт применения авиахимическо- 
го метода борьбы с сибирским шел
копрядом в Иркутской области по
казал, что даж е в условиях резко 
выраженного горного рельефа П ри
байкалья при неблагоприятных ме
теорологических условиях авиахими- 
ческие меры борьбы высокоэффек
тивны.

Борьбу необходимо проводить 
осенью в летном году против гусе
ниц младших возрастов, лучше сра
зу после выхода гусениц из яиц — 
с начала августа до первой полови
ны сентября, но не позднее, так как 
в дальнейшем гусеницы, готовясь 
к зимовке, усиленно накапливают

жировое тело и становятся более 
устойчивыми к ядохимикатам (про
цесс их гибели от ядохимикатов 
продолжается 8— 10 дней, иногда 
больш е).

Если осенью летного года борьбу 
организовать невозможно, то авиа- 
опыливание можно провести весной 
межлетного года, после выхода из 
мест зимовки гусениц младших 
возрастов (в наших условиях с 
15—20 мая по 20 июня).

Смертность гусениц сибирского 
шелкопряда 1—2 возраста происхо
дит усиленно в первые 2—3 дня по
сле опыливания, достигая в некото
рых случаях 80— 100%’. Н а 4—5-й 
день можно уж е производить окон
чательный учет.

Д ля полной гибели гусениц си
бирского шелкопряда 1—2 возраста 
достаточно, чтобы они находились 
под действием ядохимиката хотя 
бы один день.

Из практики применения химикатов 
для сохранения древесины

А.  И .  М Е Р И Х Е Й И

В журнале «Лесное хозяйство» 
№ 4 1956 г. была опубликована
статья П. П. Окунева, в которой 
описан опыт применения Д Д Т  и 
ГХЦГ для защиты неокоренной хвой
ной древесины от вредных насеко
мых. Испытания химикатов, прово
дившиеся в Ленинградской области 
па небольшом опытном участке, как 
указывает автор, дали хорошие ре
зультаты. Нам хотелось бы сооб
щить о результатах производствен
ных опытов, проводившихся во мно
гих лесхозах и леспромхозах Эстон
ской ССР.

Опытные работы по применению 
дусте® Д Д Т  и гексахлорана (для за 
шиты заготовленной древесины от 
заселения вредителями) в Эстонской 
ССР были начаты в 1952— 1953 гг. 
под руководством межрайонного ин- 
женера-лесопатолога X. Ю. Парма- 
са. В лесничествах Антела и Сагади 
штабели хвойных лесоматериалов 
опыливали 12%-ным дустом ГХЦГ 
и 5%-ным дустом Д Д Т  из опылива

теля ОРМ  и ОР. Опыливание про
водилось в конце апреля до массо
вого лета короедов.

Все штабели обработали тщатель
но со всех сторон так, чтобы хими
кат по возможности проникал и 
внутрь штабеля.

Чтобы выяснить, как влияет опы
ливание дустами, если его произво
дят несколько раз, некоторые ш та
бели опыливали два и даж е три ра
за с промежутками между опылнва- 
ниями 20—30 дней.

Наблюдения над обработанной 
древесиной велись в течение всего 
лета. Эти наблюдения показали, что 
в то время как на неопыленной дре
весине короедов было много (на 
1 кв. дм поверхности древесины при
ходилось в среднем 3,9 короеда), на 
древесине, обработанной два раза, 
оказалось на 1 кв. дм только 0,3—- 
0,9 короеда (сохранилось от повреж
дения 77—92% древесины), а на 
древесине, обработанной три раза —- 
0,1—0,7 короеда на 1 кв. дм (сохра
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нилось от повреждения 82—97% 
древесины). Удовлетворительные ре
зультаты были получены и при од
нократном опыливании сосновой 
древесины. Это объясняется тем, что 
сосна заселяется главным образом 
рано размножающимися видами ко
роедов.

Нужно сказать, что дусты Д Д Т  и 
ГХЦГ в одинаковой мере предохра
няют древесину от заселения вреди
телями.

При опыливании в тихую погоду, 
особенно рано утр см по росе или 
после небольшого дождя, дусты по
крывали поверхность древесины ров
ным слоем и лучше прилипали к 
ней.

В 1954 г. было организовано опы- 
ливание неокоренной древесины, 
преимущественно 12%-ным дустом 
ГХЦГ, уже в производственных 
условиях. Тартуский леспромхоз 
произвел опыливание 9650 пл. куб. м 
древесины, находящейся на складах.

Древесина, обработанная два ра
за дустами, вредителями почти не 
заселялась. Тартуский леспромхоз 
потратил на опыливание древесины 
химикатами на 1641 рабочих дней 
меньше, чем на окорку, при этом он 
сэкономил 28,4 тыс. рублей.

Весной и летом 1955 г. в Эстон
ской ССР опыливание заготовлен
ной древесины химикатами было 
проведено еще в большем масштабе, 
чем в предыдущие годы. Этот спо
соб обработки древесины был приме
нен многими леспромхозами, лесхо
зами, колхозами, совхозами, машин
но-тракторными станциями. Всего 
было обработано 37,4 тыс. пл. куб. м 
древесины, или 70% всех неокорен
ных лесоматериалов, оставленных в 
лесу после 1 мая. Химическая обра
ботка велась под руководством спе
циалистов лесхозов за счет лесоза
готовителей.

Д ля опыливания применяли преи
мущественно 12%-ный дуст ГХЦГ. 
Н а 1 пл. куб. м древесины расходо
вали 0,1—0,3 кг дуста. Некоторую 
часть древесины обрабатывали дру
гими хим икатам и—25 % -ным дустом 
ГХЦГ, 5 % -ным дустом Д Д Т  и 
2 % -ной эмульсией ДДТ. Стоимость 
однократного опыливания 1 пл. куб. м 
древесины составила 10—30 коп.

Большую часть древесины (особен
но сосны) опыливали один раз —до 
начала массового лета короедов. 
Часть еловой древесины опыливали 
дважды, повторной обработке под
вергалась в некоторых случаях и 
сосновая древесина.

В 1955 г. из-за холодной погоды 
лет короедов весной был позже, чем 
в предыдущие годы. Так, в южной 
части Эстонской ССР массовый лет 
типографа и халькографа начался
4 июня. В связи с этим первое опы
ливание еловой древесины здесь 
нужно было провести до 4 июня, что 
фактически и было выполнено. В се
верной части республики лет коро
едов начался на 5—7 дней позднее, 
чем в южной, поэтому первое опы
ливание произвели позднее. Т ам ,где 
с опыливанием запоздали, эффек
тивность обработки несколько снизи
лась.

Интенсивный лет большого сосно
вого лубоеда в южной части Эстон
ской ССР начался 6 мая (обычно он 
происходил во 2-й или 3-й декаде 
апреля), малого соснового лубо
еда — 17 мая. Следовательно, сосно
вую древесину нужно было опылить 
до 6 мая, в действительности же 
опыливание сосновой древесины бы
ло проведено и после 6 мая, когда 
часть лубоедов успела вбуравиться 
в кору.

Обработанную древесину осматри
вали обычно через один-два месяца 
после окончания обработки. Д ля 
этого на середине модельного кряжа 
выбиралось пространство размером 
20X 50 см, на котором и определяли 
число семей короедов. Степень засе
ленности древесины вредителями 
оценивалась в баллах (от 0 до 4). 
При этом учитывали такж е усачей и 
слоников.

Учет показал, что после опылива
ния дустами ГХЦГ и Д Д Т  еловой и 
сосновой древесины, проведенного 
своевременно, короеды не заселяли 
ее (степень заселенности — 0 бал
лов). Не было замечено и заселения 
такой древесины усачами.

Наблюдения позволили устано
вить, что 25%-ный дуст ГХЦГ более 
эффективен, чем другие химикаты. 
12%-ный дуст гексахлорана при од- 
но-двухразовом опыливании такж е
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хорошо предохраняет древесину от 
заселения вредителями в первую по
ловину лета.

Наибольшее заселение древесины 
короедами (в среднем 1 балл), уса
чами и слониками наблюдалось при 
опиливании, проводимом с запозда
нием, т. е. после массового лета ко
роедов. Неопыленная древесина 
(контроль) была значительно засе
лена короедами (в среднем 3 бал
л а ) .  Н а ней имелись такж е личинки 
усачей.

Недостаточная эффективность 
(1 балл) обработки наблюдалась 
иногда даж е тогда, когда опылива- 
ние было проведено своевременно, 
но для обработки использовался не
доброкачественный дуст гексахлора
на. Нужно иметь в виду, что если 
дуст лежит продолжительное время 
или его хранят в открытой таре, он 
теряет свои ядовитые свойства.

К ак влияет опыливание, проводи
мое весной, на степень заселения 
древесины вредителями во вторую 
половину лета, проверить не уда
лось, так как большая часть древе
сины была вывезена из леса. Однако 
на основании некоторых наблюдений 
можно сказать, что однократное 
опыливание весной не предохраняет 
древесину от заселения вредителями 
во вторую половину лета.

Таким образом, положительные 
результаты обработки неокоренной 
древесины химикатами, примененной 
в 1953— 1955 гг. в Эстонской ССР 
для защиты неокоренной древесины 
от заселения вредителями, даю т ос
нование рекомендовать этот способ.

Обобщ ая опыт применения хими
катов для защиты древесины от за 
селения вредителями, можно сделать 
следующие выводы. Опыливание не
окоренной древесины 12%-ным или 
25%-ным дустом гексахлорана, 
5%-ным дустом Д Д Т  или опрыски
вание 2—4 % -ной масляной эмуль

сией Д Д Т  более целесообразно, чем 
окорка ее. На 1 пл. куб. м древеси
ны достаточно 0,1 кг дуста или 
0,4 л эмульсии.

Первое опыливание древесины 
следует проводить до начала массо
вого лета короедов, причем опыли
вание сосновой древесины на 3—4 
недели раньше, чем еловой. Опыли
вать сосновую древесину нужно тог
да, когда температура в'эздуха в ле
су будет доходить до + 8  + 9°, ело
вую при температуре до + 1 5  +16°.

Если в течение лета древесина вы
возится из леса, то достаточно толь
ко своевременно весной опыливать 
ее — сосновую древесину один-два 
раза, еловую два раза. Если же дре
весина остается леж ать все лето в 
лесу, то ее нужно опыливать дустом 
ГХЦГ уже три раза (с 20—30-днев
ными перерывами), для того чтобы 
она не была заселена вредителями 
второй генерации. При двух- или 
трехкратном использовании дуста 
Д Д Т  или эмульсии перерыв может 
быть от 30 до 40 дней.

Химикат действует более продол
жительное время, если при опыли
вании он попадает на верхний ряд 
древесины, положенной на проклад
ки. В этом случае часть препарата 
попадает в нижние слои штабеля, 
где его не смывают осадки и где он 
защищен от непосредственного дей
ствия солнечных лучей.

Обработка химикатами может за 
менить окорку древесины на лесных 
складах. Ш табели древесины нельзя 
обрабатывать небрежно, нельзя 
оставлять их неопыленными.

При работе с ядохимикатами на
до строго соблюдать правила техни
ки безопасности.

Нельзя употреблять при опылива
нии старых химикатов или таких хи
микатов, которые хранились в от
крытой таре.
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ЭКОНОМИКА

О нормировании труда 
на лесокультурных работах

Л .  А. К О Р О Б И Е В С К И Й
И нж ене р - лесовод

чг А некоторые лесокультур
ные работы нормы выра- 

. ботки недостаточно диффе- 
ренцированы и не отобра
жаю т в должной мере раз

ные условия труда. Некоторые, на
оборот, излишне дифференцированы 
и неясны для рабочих. Н а работы, 
выполняемые бригадами без внутри- 
бригадного разделения труда, от
сутствуют комплексные нормы по 
конечной фазе работ. В таких слу
чаях применяются пооперационные 
нормы, которые не дают ясного 
представления о дневном задании 
комплекса работ.

Все разнообразные условия руч
ного ухода дифференцированы толь
ко на три группы (по механическо
му составу почв). Но на произво
дительность труда большое влияние 
имеет такж е степень зарастания ря
дов или площадок сорной раститель
ностью. Верно, что в хорошо органи
зованном хозяйстве не должно быть 
заросших культур. В лесостепной 
зоне за старшими возрастами куль
тур принято проводить 1—2 ухода за 
вегетационный период. Вот на таких 
культурах иногда будет сильное 
или среднее зарастание. Кроме того, 
на пониженных участках даж е при 
3—4 уходах в год может быть 
сильное и среднее зарастание.

Нам кажется недостаточным рас
членение норм выработки по уходу 
чя лесокультурами только на три

градации по механическому составу 
почв, без учета других факторов, 
влияющих на производительность 
труда, особенно учитывая очень 
большую трудоемкость этих работ. 
Так, в Золотоношском лесхозе 
(Украинская ССР) на уход за лесо
культурами в 1955 г. было затраче
но 25 тыс. человеко-дней, что со
ставляет 57 % общих трудовых з а 
трат на лесокультурные работы.

В сентябре прошлого года вместе 
со студентами Украинской сельско
хозяйственной академии тт. Глады
шевым и Гордиенко мы провели 
хронометражные наблюдения по ухо
ду за лесокультурами в Киевском, 
Золотоношском и Боярском лесхозах 
(при сильном, среднем и слабом за 
растании сорной растительностью). 
Уход за рядовыми культурами про
изводился только в рядах. Ширина 
полосы рыхления в отдельных уча
стках варьировала от 0,4 до 0,6 м.

Фактическая выработка, а также 
выработка в пересчете на обычный 
рабочий день, действующая норма 
выработки и процент выполнения 
нормы за 8-часовой рабочий день 
в разных условиях ухода приведены 
в таблице 1.

Степень зарастания оказывает 
значительное влияние на производи
тельность труда во всех разностях 
механического состава почв.

Если выработку за нормальный 
рабочий день на участках со слабым
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С тепень

зар аст ан и я

Ф
ак

ти
че

ск
и 

п
ро


по

ло
то

 
за 

р
а

бо
чи

й 
де

н
ь 

(м
2)

В 
пе

ре
сч

ет
е 

на
 

но
рм

ал
ьн

ы
й 

р
а

бо
чи

й 
де

н
ь 

(м
2)

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 

но
рм

а 
вы

ра
бо

тк
и 

на
 

1 
м*

%
 

вы
по

лн
ен

ия
 

но
рм

ы 
за 

об
ы

ч
ны

й 
ра

бо
чи

й 
де

н
ь

Боярский .......................... Тяжелые Сильное 222 292 400 73

я Среднее 394 471 400 118
„ ....................... ..... Слабое 320 513 400 128

Киевский .......................... Средние Сильное 161 184 650 28
„ .................................. „ Среднее 222 258 650 40
я .................................. Слабое 321 390 650 60

Золотоношский . . . . Легкие Сильное 579 699 950 74
» • . . . я Среднее 762 837 950 88
я  • • • . я Слабое 633 946 950 100
я  • • • • Бугристые пески я 1417 1378 950 145 ,

зарастанием принять за 100%', то 
выработка на участках с сильным и 
средним зарастанием выразится 
данными, приведенными в таблице 2.

Н а средних и тяжелых почвах при 
сильном зарастании затраты труда 
на единицу площади возрастают при
мерно вдвое.

Т а б л и ц а  2

Л есхоз

Тип леса

К ате- 
гория почв

З ар а ста н и е  
слабое, в ы р а 
ботка п р и н я 

т а  за  100%

З а р а ста н и е  ср е д 
нее (%  от  вы ра
ботки со слабым 

зарастан и ем )

З ар а ста н и е  силь
ное (% от вы ра
ботки  со слабым 

зарастанием )

Боярский .......................... Д ,/тяж елы е 100 92 57
К и е в с к и й .......................... С2/средние 100 6 6 47
Золотоношский................. Б2/легкие 100 88 74

Необходимо дифференцировать 
нормы выработки при уходе за  ле
сокультурами не только по механи
ческому составу почв, но и по сте
пени зарастания сорной раститель
ностью.

Во время хронометражных наблю
дений в Киевском лесхозе стояла 
ж аркая сухая погода. Около трех 
недель не было дождя. Почва была 
сухая. После прошедших дождей на 
том же участке со слабым зараста
нием провели еще одно наблюдение. 
Сравнительные данные приведены 
в таблице 3.

Выработка после дождя значи
тельно выше и норма недовыполнена 
только на 9% против 40% при сухой

почве. Эти данные говорят о боль
шом влиянии влажности почвы на 
производительность труда по уходу 
за лесокультурами на средних 
почвах.

В немеханизированных лесхозах 
небольшие питомники имеются в 
каждом лесничестве. Посев в них в 
большинстве случаев проводится 
ручным способом. Работы выполня
ются бригадой в составе 4— 10 чело
век, без строгого внутрибригадного 
разделения труда. Агротехника по
сева не допускает разрыва между 
отдельными операциями. Трудоем
кость отдельных операций разная, 
и в практике каждый рабочий за 
обычный день выполняет несколько
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Т а б л и ц а  3

Ф актическая
вы работка

(м2)

В ы работка в п е
ресчете на н о р 

мальны й рабочий 
ден ь  (м12)

С ущ ествую 
щ ая норма 
вы работки  

(м2)

% вы пол
нения 
нормы

% к в ы р а
ботке после 

дож дя

До дождя ......................... 321 390 650 60 65

После д о ж д я ................. 577 598 650 91 100

операций. Учет работ ведется по к о 
нечной фазе — по площади. Учесть 
работу каждого рабочего по каждой 
операции на практике невозможно. 
Так как нормы выработки составле
ны пооперационно, то в нарядах на 
производство работ приходится у ка
зывать все операции.

В нормах выработки при ручном 
посеве питомников предусматри
вается семь операций. Отдельные 
операции учитываются в двух едини
цах измерения — в кв. м площади 
посева и в пог. м посевных борозд. 
Это затрудняет и запутывает учет.

В некоторых лесхозах при выдаче 
наряда производится пересчет затрат 
труда (по всем операциям) в нор- 
модни и указывается их общее коли
чество, которое нужно затратить на 
посев данной площади. В других 
лесхозах этого не делают. Опреде
ляют процент выполнения норм 
рабочими по заработной плате, по
сле закрытия нарядов и начисления 
зарплаты. В первом случае рабочие 
и руководители еще могут иметь не
которое представление об уровне 
выполнения норм и заработной пла
ты во время производства работ, 
а во втором (до начисления зарпла
ты) это неизвестно. Ясно', что ни в 
том, ни в другом случае нельзя орга
низовать ежедневный учет.

Большое количество операций и 
градаций норм в каждой операции, 
разные единицы измерения затруд
няют выдачу нарядов, учет и н а
числение зарплаты, вызывают из
лишние затраты труда технических 
и счетных работников.

Н а наш взгляд, для механизиро
ванных лесхозов с крупными питом
никами необходимо иметь поопера
ционные нормы выработки. Д ля дру
гих лесхозов с небольшими питом
никами целесообразно иметь ком

плексные нормы выработки по ко
нечной фазе. Так как посевы питом
ников учитываются в гектарах, то 
и комплексную норму надо учиты
вать в сотых гектара или квадрат
ных метрах, а не в погонных метрах 
посевных борозд.

К аж дая комплексная норма выра
ботки состоит из суммы поопераци
онных норм. Но существующие по
операционные нормы чрезвычайно 
дифференцированы, кроме того, 
значительно варьирует количество 
погонных метров посевных борозд 
на 1 га площади. Таким образом, 
установить комплексные нормы вы
работки на посев в питомниках 
можно только при условии сокра
щения дифференциации поопераци
онных норм и планового установле
ния количества погонных метров бо
розд на 1 га площади.

В питомниках при посевах можно 
значительно сократить дифферен
циацию и количество пооперацион
ных норм.

Здесь сложилось обязательное 
требование предварительной подго
товки почвы под посевы с обязатель
ной предпосевной обработкой кон
ными орудиями. Во время подготов
ки почвы ликвидируется дернина, 
вытягиваются корни, разб.иваются 
комья. Поэтому отпала потребность 
градации операций «Планировка 
почвы граблями» на 8 вариантов. 
Эта операция проводится непосред
ственно перед посевом, когда окон
чательно разравнивается площадь, 
разбиваются мелкие комья, осве
жается верхний сухой слой почвы. 
В результате предпосевной обработки 
почва взрыхлена и механический со
став ее не будет оказывать значи
тельного влияния на затраты труда 
по планировке. Данную операцию 
считаем возможным ввести в комп
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лексную норму выработки, без диф
ференциации.

В настоящее время поперечный 
посев на грядах можно встретить 
очень редко. Применяется продоль
ный посев, как грядковый (где это 
необходимо), так и безгрядковый. 
М аркеровка площади проводится 
ручными маркерами с помощью 
шнура. М аркеровка только шнуром 
неудобна и трудоемка. Если она 
кое-где и применяется, то ее надо за 
менить маркеровкой при помощи 
маркера. Конная маркеровка не 
практикуется ввиду малых площадей 
посевов. Таким образом, операцию 
«Поперечная маркеровка гряд» це
лесообразнее назвать «М аркеровка 
посевных борозд ручным маркером» 
и ввести ее в комплексную норму 
выработки одной величиной.

Операции «Устройство борозд под 
посев семян» и «Углубление бо
розд» целесообразно объединить. 
В практике посевные бороздки ср а
зу проводят на требуемую глубину. 
В нормах достаточно предусмотреть 
две гр ад ац и и — для мелких и сред
них семян и для крупных. Так как 
посев крупных семян потребует от
дельных норм, то разные затраты 
труда на углубление борозд войдут 
одной величиной в комплексную 
норму крупных, средних и мелких 
семян.

Д ля операции «Ручной посев се
мян в подготовленные бороздки с 
заделкой землей» вместо 8 градаций 
достаточно (по нашему мнению) че
тырех, а именно: посев семян с кры
латками (ясень, клен и др .), мелких 
и стратифицированных средних се
мян, средних не стратифицирован
ных и посев крупных семян.

Операция «Заделка посевов мел
ких семян перегноем в бороздах» 
применяется не всегда. Кроме того, 
довольно часто применяется заделка 
перегноем и средних семян. Вводить 
такую операцию в комплексную нор
му выработки не следует, ее нужно 
оставить самостоятельной операци
онной нормой, выразив в квадратных 
метрах или сотых гектара.

Операция «Покрытие посевов» 
аналогична предыдущей.

Сейчас изучен вопрос о размещ е
нии посевных строк для ручных по

севов с применением механизации 
(конной) при уходе и выкопке поса
дочного материала. Считаем воз
можным принять 2—3 градации 
количества погонных метров на 1 га 
посевов.

Таким образом, возможно приме
нить комплексные нормы выра
ботки на ручной посев в питомни
ке, выраженные в квадратных мет
рах или сотых гектара. Нормы будут 
иметь примерно 8— 12 вариантов. 
Четыре градации — в зависимости 
от формы семян и 2—3 градации — 
от количества посевных борозд на
1 га. Следует рекомендовать мест
ным работникам пересчитывать 
комплексные нормы при применении 
операций «Покрытие посевов» и « З а
делка семян перегноем», а такж е 
при больших отклонениях (от при
нятых в нормах) количества посев
ных борозд на 1 га.

В нормах выработки ручная вы- 
копка посадочного материала раз
делена на две операции: «Вытопка 
сеянцев с выборкой и прикопкой при 
грядковых и ленточных посевах» и 
«Учет, сортировка и увязка в пучки 
сеянцев с прикопкой их для вре
менного хранения». К аж дая опера
ция имеет 6 градаций, в зависимо
сти от пород. В практике эти две 
операции неразрывны. Не допускает
ся иметь на грядах большой запас 
выкопанных и неотсортированных 
сеянцев. Учет работы проводится по 
конечной фазе — количеству отсор
тированных и прикопанных сеянцев. 
Всегда эти две операции выполняют
ся одной бригадой рабочих, без стро
гого разделения труда. Нет надобно
сти эту работу разделять на две опе
рации. Более рационально разбить 
бригаду на парные звенья и произ
водить приемку работ от каждой 
пары рабочих.

Увязка сеянцев в пучки прово
дится довольно редко. Не всегда 
такж е проводится пересчитывание 
всех сеянцев. Учет часто ведется по 
количеству сеянцев на грядах или по 
пробным пучкам и рядам в прикоп
ке. Увязка в пучки и полное пере
считывание сеянцев требуют доволь
но значительной затраты труда и 
рабочего времени.

Было бы более целесообразно
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построить нормы выработки для 
ручной выкопки сеянцев следую
щим образом: выкопка и сортировка 
сеянцев с прикопкой их для времен
ного хранения при групповом уче
те, затем при индивидуальном учете 
всех сеянцев; выкопка, сортировка, 
учет и увязка в пучки сеянцев с 
прикопкой их для временного хра
нения.

Каждый из трех пунктов норм 
должен иметь соответствующие гр а 
дации по породам и возрастам.

При посадке сеянцев на лесо
культурной площади нормами пре
дусмотрены две отдельные опера
ции: посадка сеянцев и подноска 
посадочного материала. Кроме этих 
двух операций, часто проводится 
еще одна операция — обработка 
сеянцев ядохимикатами. В некото
рых лесхозах на основании § 40 
«Наставления по борьбе с вредны
ми насекомыми и болезнями дре
весных и кустарниковых пород в пи
томниках и культурах» 1 установле
на норма выработки для этой опера
ции 1 человеко-день на 1 га.

При проведении работ большими 
бригадами (15 человек и более) 
практикуется выделение отдельных 
рабочих для подноски посадочного 
материала и обработки его ядо
химикатами. В небольших бригадах 
подноску и обработку посадочного 
материала осуществляют все члены 
бригады поочередно. Затраты  труда 
и заработную плату за подноску и 
обработку посадочного материала 
приходится распределять между все
ми членами бригады пропорциональ
но количеству высаженных сеянцев. 
Это также затрудняет учет.

Если учесть, что большинство 
бригад постоянных лесокультурных 
рабочих состоит из 4— 10 человек и 
работают они отдельно, то будет 
вполне уместным иметь кроме по
операционных норм на посадку се
янцев также и комплексные.

1 Руководящие указания по лесозащите.
Гослесбумиздат, 1953.

Существующие нормы выработки 
на заготовку лесных семян преду
сматривают разделение заготовки 
на две операции — сбор и перера
ботку, независимо от породы. Такие 
породы, как ильмовые, клен, ясень, 
не требуют переработки, а только 
некоторой доочистки от черенков 
после снятия с дерева. Семена этих 
пород принимаются в чистом виде 
и больше не доочшцаются. Нормы 
на заготовку окончательно чистых 
семян применяются по операции 
«Сбор семян». Затраты  труда рабо
чих, предусмотренные по операции 
«Переработка семян», в большин
стве случаев не учитываются.

Комплексных норм на сбор и пе
реработку семян нет. Некоторые 
лесхозы не разрешаю т на местах 
рассчитывать комплексные нормы, 
так как их трудно проверить и нель
зя в нарядах сослаться на параграф 
норм. Чтобы оформить приемку чи
стых семян, работникам лесничеств 
приходится писать много докумен
тов. Н адо определить по существую
щим нормативам, какое количество 
лесосеменного сырья должно быть 
затрачено на данную партию чистых 
семян; выписать наряд и приемоч
ный документ на это сырье; выпи
сать другой наряд и составить акт 
на переработку лесосеменного сырья 
в чистые семена.

По нашему мнению, при ручном 
сборе семян нормы выработки на 
такие породы, как ильмовые, ясень, 
клен, излишне распределять на две 
операции. На семена, требующие 
переработки, помимо пооперацион
ных норм, надо иметь и комплекс
ные, включающие в себя сбор и пе
реработку семян.

Правильное нормирование имеет 
первостепенное значение в улучше
нии организации труда. Внесение 
корректив в существующие нормы 
выработки на лесокультурные ра
боты будет способствовать выпол
нению больших задач, поставлен
ных XX съездом партии перед лес
ным хозяйством.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Об использовании тракторов и культиваторов 
на междурядной обработке лесных культур

Я . С. МАР ТОВ
К андидат  сельскохозяйст вен ны х наук

С целью изучения размеров над
земной части нами с 1951 по 1954 г. 
были проведены наблюдения за ро
стом главнейших древесных пород 
в условиях Воронежской области. 
Наблюдения за ростом сосны обык
новенной и березы бородавчатой 
проводились на серопесчаных поч
вах Левобережного лесничества 
(Учебно-опытного лесхоза ВЛХИ), 
а за ростом дуба черешчатого и 
ясеня пушистого — в полезащитных 
и приовражных лесных полосах, 
произрастающих на обыкновенных 
черноземах в Давыдовском районе, 
той же области. В результате на
блюдений была определена высота 
надземной части у разных пород в 
различном возрасте (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

В ы сота надзем ной  части  (см)

1-й год 2-й год З -й  год 4-й  год

Сосна обыкновенная . . 
Береза бородавчатая . . 
Д уб черешчатый . . . 
Ясень пушистый . . . .

7,1 ±  1,4 
3 6 ,5 + 1 1 ,1  

9 , 8 +  3,8 
2 3 ,9 +  4 ,3

2 7 ,3 +  6,1 
6 5 ,2 +  12,9 
2 6 ,7 +  6 ,0  
81,7 +  24,5

41,8 +  12,1 
110,4 +  31,0 
54,1 +  15,5 

156,0 +  27,2

86,5 +  19,3 
172,0 +  39,3 
81,4 +  18,2 

194,8 +  28,4

Рассматриваемые породы по росту тогда как ясень и береза отличают-
в высоту резко различаются между ся весьма интенсивным ростом,
собой: сосна и дуб имеют сравни- Несомненно, что этот показатель
тельно медленный рост в высоту, должен учитываться в первую оче-

ХОД за почвой в лесных 
культурах в настоящее вре
мя недостаточно механизи
рован. Имеющаяся техника 
используется ограниченно 

из-за плохой вертикальной проходи
мости ее над рядками лесопосадок. 
Эта проходимость определяется вы
сотой надземной части культивируе
мых древесных и кустарниковых 
пород; возможностью безболезнен
ного наклона надземной части под 
воздействием узлов и деталей, всту
пающих в непосредственное сопри
косновение с растениями, располо
женными в рядке; конструктивными 
размерами вертикального просвета 
(клиренса) тракторов и культива
торов.
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редь при подборе тракторов и куль
тиваторов для междурядной куль
тивации.

Исследование возможности без
болезненного наклона надземной 
части при проходе агрегата над ряд
ками лесопосадок проводилось на 
тех же объектах. Была смонтирова
на П -образная металлическая рама, 
которая перемещалась над рядками

лесопосадок. Ширина и высота 
просвета у такой рамы изменялась 
в требуемых пределах. Н а основа
нии проведенных опытов было уста
новлено, что величина просвета, не
обходимого для прохода агрегата 
над рядками, может быть в 2—5 раз 
меньше высоты надземной части 
растений, расположенных в рядке 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Н аибольш ий наклон , доп усти м ы й  для к у л ь т у р ,- ^ —*

1-й год 2-й год 3-й год 4-й  год

Сосна обы кновенн ая .............................. 3 ,7 2 ,7 2,1 1,8
Береза бородавчатая .............................. 3 ,0 2 ,4 2,1 2 ,0
Ясень п уш исты й ...................................... 5 ,0 4,8 3 ,9 2,6
Дуб череш чаты й...................................... 3 ,8 3 ,6 2 ,3 2 ,0

* Н  — вы сота  надзем ой  части посадок; 
h  — величина доп у сти м о го  п росвета .

Большой наклон допустим для 
ясеня пушистого, меньший для со
сны обыкновенной. С возрастом воз
можность безболезненного наклона 
у всех пород уменьшается. При 
наклоне, превышающем установлен
ные пределы, наблюдается повреж
дение ствола и ветвей.

Н а основании приведенных дан
ных были определены минимально 
допустимые размеры просветов, не
обходимых для тракторов и культи
ваторов при проходе их над рядка
ми лесопосадок определенного со
става и возраста (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

В еличина д оп усти м ого  просвета (см)

1-й год 2-й  год 3-й год 4-й год

Сосна об ы к н овен н ая .............................. 2 ,3 12,4 25,7 58,8
Береза бородавчатая ..................... .... . 15,9 32,5 67,3 105,6
Ясень п уш и сты й ...................................... 5 ,6 22,1 47,0 85,9
Д уб череш чаты й...................................... 3 ,6 9,1 30,3 49,8

Фактическая величина вертикаль
ных просветов колеблется у различ
ных марок тракторов и культивато
ров в пределах от 27 до 86 см 
(табл. 4). При сопоставлении вели
чины вертикальных просветов трак
торов и культиваторов с величиной 
просветов, минимально необходимых 
для посадок определенного состава

и возраста, видно, что все имею
щиеся в лесном хозяйстве машины 
и орудия могут быть использо
ваны лишь в ограниченных усло
виях.

Конкретные данные о возможности 
использования тракторов и культи
ваторов на уходе за лесопосадками 
приведены в той же таблице 4.
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Т а б л и ц а  4

Марка трактора и 
культиватора

Величина
просвета

(см)

Возраст, до которого можно проводить уход 
породами

за древесными

сосна береза ясень дуб

К У Т С - 4 ,2 .......................... 30—38 3 2 2 3
К У Т С - 2 ,8 ......................... 3 0 -3 8 3 2 2 3
К О Н -2 ,3 .............................. 35 3 2 2 3

К О Н -2 ,8 .............................. 68 4 3 3 4
К Л Т - 4 ,5 Б .......................... 86 5 3 4 5
Х Т З -7 .................................. 52 3 2 3 4

У - 2 ...................................... 50 3 2 3 4

М Т З -2 .................................. 64 4 2 3 4

К Д П - 3 5 .............................. 64 4 2 3 4

К Д -3 5 .................................. 27 2 1 2 2

Из таблицы следует, что самой 
низкой проходимостью обладают 
культиваторы К.УТС-2,8; КУТС-4,2 
и тракторы КД-35 и У-2. Наиболее 
же пригодными являются культива
тор КЛТ-4,5Б, тракторы МТЗ-2 и 
КДП-35. Ими можно проводить уход 
за посадками 3—4-летнего возраста, 
на уходе же за 5-летними культура
ми почти ни один трактор и культи
ватор применить нельзя.

Однако вертикальная проходи
мость культиваторов может быть 
сравнительно легко увеличена при 
условии внесения некоторых кон
структивных изменений.

Д ля увеличения проходимости 
культиваторов следует так распола
гать в них узлы и детали, чтобы ве
личина просвета ограничивалась 
только высотой рамы, в ча
стности у культиваторов КУТС-2,8 и 
КУТС-4,2 необходимо лишь несколь
ко укоротить поперечные брусья 
рабочих органов и упразднить вали
ки понизителей, а грядили соеди
нить непосредственно с понизите
лями.

В будущем, для большей универ
сальности культиваторов, следует 
предусматривать возможность регу
лирования высоты рамы в зависимо
сти от высоты культивируемых по
садок.

Можно такж е значительно уве
личить проходимость орудий сле

дующим путем: придать узлам и 
деталям, ограничивающим просвет, 
обтекаемую форму. Приведу такой 
пример. Опытами в посадках сосны 
установлено, что достаточно в 
П-образной раме вместо поперечной 
планки уголкового профиля поста
вить планку круглого сечения 
(Д  =  45 мм), как величина просвета 
может быть сокращена в 1,5 раза за 
счет более сильного и безболезнен
ного наклона культур (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Соотношение ве- 
Н

л и ч и н ы —— с план- п 
кой

 ̂2 о *гсо *

Сосна обыкновенная 15

25

2 ,5

2,1

3,6

3,4

В существующих же конструкциях 
упомянутые детали чаще всего име
ют уголковый профиль.

Что касается вертикальной про
ходимости тракторов, то она, как 
видно из таблицы 4, намного ниже 
проходимости культиваторов, при
чем увеличить ее довольно трудно, 
так как при этом увеличится высота
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внутри одного междурядья, а не по 
двум смежным, т. е. над рядком, как 
это делается в настоящее время.

В таблице 6, составленной с уче
том ширины кроны и возможности 
ее наклона, а такж е с учетом коле
бания ширины междурядий, показа
но, что при существующей ширине 
тракторов междурядья должны 
быть расширены до 2—2,5 м.

Т а б л и ц а  6

М арка тракто р а
Ш ирина
т р а к то р а

(см)

Т ребуем ая ш ирина 
м еж д у р яд и й  (см) 

для прохода внутри

Т ребуем ая ш ирина тр а к то р а  
для прохода в м еж д у р яд ь ях  

ш ириной

них трактора
1 ,5  м 2 м 2 ,5  м

Х Т З -7 ............................................... 126 196

У - 2 ................................................... 188,5 258,5

М Т З-2 ............................................... 164,5 234,5 80 СМ 130 см 180 см

К Д -3 5 ............................................... 168,5 238,5
К Д П -3 5 ........................................... 143 213

центра тяжести трактора. Это крайне 
нежелательно.

Д ля устранения имеющегося несо
ответствия в проходимости тракто
ров и культиваторов следует не
сколько увеличить ширину между
рядий или соответственно умень
шить ширину трактора, или же ча
стично сделать и то и другое так, 
чтобы трактор мог перемещаться

Здесь показано также, какую ши
рину должен иметь трактор для про
хода внутри 1,5—2—2,5 м междуря
дий. При движении трактора внутри 
междурядья будет полностью ликви
дировано ограничение использова
ния тракторов, по их вертикальной 
проходимости.

Подводя итоги сказанному, можно 
сделать следующие выводы.

Подбор тракторов и культивато
ров для проведения междурядной 
культивации необходимо произво
дить с учетом высоты культивируе
мых посадок, возможности их без

болезненного наклона и величины 
вертикального просвета тракторов 
и культиваторов.

Проходимость культиваторов моле
но значительно увеличить путем вне
сения некоторых простых конструк
тивных изменений.

Схему посадки необходимо увя
зать с габаритными размерами 
тракторов, чтобы обеспечить воз
можность его движения внутри 
одного междурядья, ликвидировав 
этим всякое ограничение использова
ния тракторов на междурядной 
культивации лесопосадок.
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Обработка почвы на лесосеках 
в Башкирии с помощью бульдозера 

и корчевателя-собирателя
В. С. Г А Б А Й

К андидат  сельско хо зя й ст вен н ы х  наук

В Башкирии надо закультивиро
вать хвойными породами большие 
площади вырубок, которые обычно 
возобновляются малоценными лист
венными породами или частично 
превращаются в пустыри. Успешное 
решение этой задачи может быть 
осуществлено только на базе меха
низации лесокультурных работ и 
прежде всего механизации наиболее 
трудоемкой из них — обработки поч
вы. Однако наше лесное хозяйство 
еще не располагает соответствую
щими механизмами специального 
назначения. Поэтому исключитель
но важ на инициатива передовых лес
хозов республики: Бакалинского,
Т ирлянского, Красноключевского, 
Туймазинского, применивших для 
этих целей неспециализированные 
орудия — бульдозеры и корчеватели- 
собиратели.

Использование подобных м а
шин — дело новое в лесокультурной 
практике. Чтобы заложить прочную 
основу для широкого внедрения 
этнх механизмов и обеспечить осна
щение ими лесхозов, весьма насущ
но обобщить опыт их применения 
и принципиально обосновать агро
техническую приемлемость таких 
машин, как почвообрабатывающих 
орудий.

Известно, что обработку почвы 
под посадку тех или иных растений 
можно свести к следующим основ
ным моментам: улучшению физиче
ских свойств почвенной среды — 
воздухопроницаемости, теплопровод
ности и водопроницаемости,- созда
нию более благоприятных, условий 
для соприкосновения семян или 
корешков культивируемых растений 
с отдельными частицами почвы, 
уничтожению сорных растений как 
антагонистов культурной раститель
ности.

Лесные почвы, под влиянием глав
ным образом сильно разветвленных

и идущих вглубь корней древесных 
растений, часто отличаются более 
благоприятными физическими осо
бенностями по сравнению с полевы
ми почвами. Под влиянием обработ
ки положительные физические каче
ства лесных почв могут даж е ухуд
шаться из-за нарушения в них мно
гочисленных естественных ходов '. 
В условиях Башкирии, где лесо
культуры производятся в основном 
на лесосеках с наличием мелких 
почв, обработка их долж на иметь в 
виду не улучшение физических 
свойств, а ликвидацию сорняков и 
малоценных зарослей лиственных 
пород. В этом долж на заключаться 
главная задача обработки почвы под 
лесокультуры.

Поскольку основные лесокультур
ные объекты представлены нерас- 
корчеванными вырубками, постоль
ку осуществление поставленной за 
дачи общепринятыми методами 
сплошной обработки практически 
неприемлемо, так как это связано 
с весьма трудоемкой работой по 
корчевке пней. Ныне же принятые 
методы частичной подготовки этих 
площадей мелкими площадками — 
1—2 кв. м и плужными бороздами 
не могут иметь широкого распро
странения, ибо они не исключают 
больших затрат труда при после
дующем уходе за лесокультурами. 
При этих способах обработки почвы 
формируются весьма малочислен
ные и слабые биогруппы культиви
руемых растений. Такие биогруппы, 
в условиях сравнительно благоприят
ного . местного климата, в особенно
сти в горных районах, где сосредото
чено 3/ 4 лесокультурных площадей 
республики, оказываются весьма 
неустойчивыми в борьбе с буйно

1 М. Е. Т к а ч е н к  о. Успехи лесовод
ства за последнее десятилетие. Журнал 
«Лесовод» № 2, 1928 г.
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разрастаю щ ейся травянистой расти
тельностью и зарослями лиственных 
пород.

В связи с этим нами было пред
ложено перейти к обработке почвы 
на лесосеках крупными площадками 
10—20 кв. м каж дая, равномерно 
распределенными в количестве 
120—200 штук на 1 га вырубки. При 
этом мы исходили из следующих 
несомненных преимуществ обработ
ки лесосек крупными площадками: 
обеспечения механизации работ по 
подготовке площадок теми орудия
ми, которые имеются в сельско
хозяйственном производстве; умень
шения возможностей заглушения 
культур травянистыми растениями 
и зарослями лиственных пород, раз
растающихся вокруг площадок; луч
шего сохранения запасов влаги в 
пределах обработанного места; об
легчения работ по производству по
следующего ухода за лесокультура
ми и упрощения контроля над про
изводством всех лесокультурных 
мероприятий.

Сама по себе идея о культуре 
леса крупными площадками не нова.

В 1939 г. К. Л. Ф илатов2 в ре
зультате двухлетних исследований в 
борах Засурья, где были испытаны 
десять вариантов различных по р аз
мерам площадок и полос, пришел 
к выводу, что наилучшими являю т
ся площадки 16 кв. м и полосы ши
риной 2 м. В 1953 г. к подобным же 
выводам, на основе многолетних на
блюдений в Бузулукском бору,
пришел и Е. Д. Годнев3. Но для 
действенного решения вопроса об 
эффективных методах обработки
почвы на лесосеках важно не толь
ко увеличить размеры обрабатывае
мого места, но и коренным образом 
изменить способ подготовки почвы, 
чтобы хорошо удалять сорняки и не
желательные древесные породы.
Особенно важно^ ограничить возмож
ности для поселения и произрастания 
сорняков, так как в первые годы 
существования культуры они играют 
решающую роль в нормальном 
развитии молодых растений.

2 Методы частичной обработки почвы 
в сложных сосновых типах. Журнал «Лес
ное хозяйство» № 10, 1939 г.

3 Бузулукский бор. Гослесбумиздат, 1953.

В местных условиях это должно 
делаться таким образом, чтобы в 
первые годы, пока культивируемые 
породы еще не окрепли и не сомк
нулись, создать неблагоприятные 
условия для поселения и нормально
го роста сорняков. Этого можно до
стигнуть путем удаления в пределах 
обработанной площадки верхнего 
слоя почвы, где сосредоточена глав
ная масса корней и семян травя
нистых растений. П равда, с удале
нием верхнего, т. е. наиболее плодо
родного слоя почвы, она обедняется 
органическими веществами, чем 
ухудшаются условия произрастания. 
Но это ухудшение условий среды в 
большей мере должно сказаться на 
произрастании сорных, травянистых 
растений, приспособительные особен
ности которых исторически сформи
ровались главным образом под 
влиянием верхнего, наиболее близ
кого к поверхности — перегнойно
аккумулятивного горизонта почвы. 
Древесные же растения хотя и со
средоточивают в этом горизонте поч
вы значительную часть своей дея
тельной корневой системы, но в си
лу малой требовательности к эле
ментам почвенного питания они в 
меньшей мере будут реагировать на 
удаление перегнойно-аккумулятивно- 
го слоя. Кроме того, надо иметь в 
виду, что корни деревьев, разрас
таясь вглубь почвы и в стороны, 
могут использовать элементы поч
венного питания за пределами пло
щадок или из глубоких горизонтов 
почвогрунта.

Впоследствии же, по мере роста 
культуры, в результате ежегодного 
накопления растительного отпада и 
образования лесной подстилки поло
жительные свойства верхнего слоя 
почвы в значительной степени будут 
вновь восстановлены.

В справедливости этих положений 
убеждают часто наблюдаемые ф ак
ты успешного возобновления сосны 
и других древесных пород в выем
ках по обочинам дорог и удачные 
культуры сосны в полуметровых 
ямках, т. е. в условиях, где пол
ностью удалена вся почва и обнаже
ны материнские породы.

При таком подходе к идее круп
ных площадок, т. е. когда наряду с
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обеспечением больших размеров об
рабатываемого места полностью уда
ляется и верхний, наиболее плодо
родный слой почвы вместе с дерни
ной, мы имеем по существу новый 
метод подготовки почвы под лесо
культуры.

Впервые этот метод в широких 
производственных масштабах был 
успешно осуществлен лесоводами 
Башкирии (П. М. Щ етина, А. К. Д е
нисов, М. И. Михалев и М. X. Абдул- 
л о в ) .

Подготовка площадок осуществ
ляется с помощью бульдозера и кор
чевателя-собирателя на тракторе 
С-80. Основными рабочими органа
ми этих орудий являются у бульдо
зера отвал с ножами, а у корчева- 
теля-собирателя отвал с четырьмя 
крупными зубьями. При движении 
трактора эти рабочие органы, смон
тированные на раме, опускаются или 
поднимаются с помощью лебедки 
и, заглубляясь в землю, срезают 
слой почвы различной длины — ши
риной 3 м для бульдозера и 1,5 м для 
корчевателя-собирателя, толщиной 
от 10 до 40 см. Рыхление почвы при 
работе бульдозером не производит
ся, а корчевателем-собирателем 
с помощью зубьев обеспечивается 
взрыхление и прочесывание ниже
лежащ их слоев почвы от корней дре
весных и травянистых растений.

В Тирлянском лесхозе лесокульту
ры на площадях, обработанных 
бульдозером, были заложены в

1955 г. (на лесосеке 1951 г.) по 
склону южной экспозиции с крутиз
ной 5— 10°, а местами 20°. Почвы — 
серые, слабо оподзоленные суглин
ки с мощностью А +  В 40 см, при 
близком выходе щебенки и камней. 
Наличие пней — 210 шт. на 1 га со 
средним диаметром 25 см и макси
мальным 50 см. М олодняк листвен
ных пород представлен группами 
осины, березы, а кустарники — р а
китником редкой и средней густоты. 
Травяной покров — мощный, пре
имущественно из злаков.

В этих условиях по новому спо
собу были произведены посевы и 
посадки сосны разной густоты. Д ля 
сравнения взяты плужные борозды 
и площадки, подготовленные вруч
ную, где такж е посеяли и посадили 
сосну разной густоты.

Н а 1 га лесосеки удалось разме
стить (в виде правильных рядов 
с интервалами 5 м) 140 площадок, 
обработанных бульдозером, средний 
размер которых — 12,5 кв. м. При 
обработке почвы на 67% площадок 
перегнойно-аккумулятивный гори
зонт был удален частично; на 27% 
площадок обнажен уплотненный ми
нерализованный горизонт — В и на 
6% площадок обнажена материнская 
горная порода. В результате такой 
обработки, как и следовало ожи
дать, несколько ухудшились воздуш
ные и водные свойства почвы, что 
видно из следующих данных 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Э лем ент анализа
Н еобработанная 

почва {%)
П очва, о б р а б о т а н 
ная бульдозером  

(°/о)

П очва, обр аб о тан 
ная плуж ны м и 
борозд ам и  (%)

П очва, о б р аб о тан 
ная площ адкам и 

вручную  (%)

Влажность почвы . . . 25,8 21,8 26,4 28
Некапиллярная скваж

ность .............................. 9 ,2 7,8 12,2 14

Ухудшение физических особенно
стей почвы в известной мере сказа
лось на уменьшении прироста сосны 
в посадках и на снижении грунто
вой всхожести семян в посевах. 
Прирост сосны на площадках по 
бульдозеру составлял: в густых по
садках 4,6 +  0,29 см, а в редких 
4 ,9± 0 ,34см , в то время как в плуж

ных бороздах эти показатели соот
ветственно выражались: 6 ,2±0 ,46  см 
и 5,3 +  0,57 см. В посевах же сред
нее число всходов сосны в лунках 
составляло: в площадках по бульдо
з е р у — 16, в плужных бороздах — 
17, а в площадках, подготовленных 
вручную,— 25.

Однако ухудшение показателей
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роста сосны, обусловленное обедне
нием почвы органическими веще
ствами, имеет временный характер. 
Уже в 4-летнем возрасте, как пока
зало изучение производственных 
культур, заложенных в Красно
ключевском лесхозе, сосна на пло
щадках, обработанных бульдозером, 
в результате разрастания корней в 
стороны и в глубь почвы развивает- 
ся лучше, чем в плужных бороздах 
или на мелких площадках. Так, на 
сенокосной поляне, по склону север
ной экспозиции крутизной 2—3°, на 
серых оподзоленных суглинках, под
стилаемых глиной, средняя высота 
сосны в 4-летнем возрасте составля
ла: на площадях, обработанных
бульдозером, 53,4 ± 1 ,7  см, на пло

щадях, обработанных мелкими пло
щадками вручную (1 мХ 1 м), 
49,0±  1,7 см и на площадях, обра
ботанных плужными бороздами, 
37,4 ±  1,7 см.

Улучшение роста сосны на пло
щадях, обработанных бульдозером, 
по сравнению с другими способами 
обработки почвы — результат луч
шего подавления отрицательного 
влияния сорной травянистой расти
тельности. В Тирлянском лесхозе, 
несмотря на отсутствие уходов за  
почвой на площадках по бульдозе
ру, травяной покров развивался 
значительно слабее, чем в плужных 
бороздах, где были сделаны два 
ухода. Об этом наглядно говорят 
следующие данные (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Вес травы в сыром состоянии на площ адке 1м X  1м 
(г)

В м естах  ее н аи боль
ш его р а зр а с т а н и я

В м естах  со средней 
степен ью  ее р а з р а 

стан и я

В м естах  со слабой 
степенью  ее р а з р а 

стан и я

Необработанная лесосека . . . _ 433 __с

11лощадки, обработанные вруч
ную .............................................. 380 220 79

Плужные борозды ..................... 145 86 78
Площадки, обработанные буль

дозером ...................................... 40 19 18

В результате слабого разраста
ния травяного покрова на площ ад
ках по бульдозеру приживаемость 
сеянцев в посадках сосны Тирлян- 
ского лесхоза составляла 96 %'.' Осо
бенно ярко влияние этого фактора 
проявилось в культурах на нерас- 
корчеванных лесосеках, возобновив
шихся сплошными зарослями липы 
в Красноключевском лесхозе. Здесь, 
на равнинном участке с серыми 
оподзоленными суглинками, подсти
лаемыми глинистыми толщами, на 
полосах, обработанных бульдозером, 
в посадках сосны на 4-м году их 
жизни сохранилось 92,5 % высажен
ных растений при средней высоте 
5 0 +  1,97 см. В то же время рядом, 
на площадках 1 мХ1 м, обработан
ных вручную, сохранилось всего 
лишь 14,3% высаженных растений 
при средней высоте 31,7 ± 4 ,1  см.

Подобное же явление наблюдает
ся и при обработке почвы корчева
телем-собирателем. Так, в Бакалин
ском лесхозе на маломощных серых 
лесных суглинках, в результате при
менения корчевателя-собирателя, 
местами наблюдалось обнажение 
или вынос на поверхность бесструк
турной глины. В связи с этим пло
щадки, где был посеян дуб, слабо 
задернели, в то время как вокруг, 
на необработанной части лесосеки 
имелся мощный злаковый травостой. 
Это сказалось на лучшей сохранно
сти дубков, которых на 2-й год име
лось 67% от высеянных желудей при 
средней высоте 12,2 см.

Особенно следует отметить высо
кую экономическую эффективность 
бульдозера и корчевателя-собирате
ля как почвообрабатывающих ору
дий.
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В условиях лесосеки, густо зарос
шей липняком, в Красноключевском 
лесхозе за рабочий день удалось 
обработать не менее 3 га вырубки. 
При полезной площади для бульдо
зера 2330 кв. м (23% ), а для корче
вателя-собирателя 1325 кв. м (13% ), 
на подготовку гектара лесосеки за 
трачивалось 0,3 человеко-дня при 
расходах 85 рублей.

Производительность труда по 
сравнению с ручной обработкой по
вышается в 36—63 раза, а затраты 
средств снижаются в 1,6—3 раза.

Все это говорит о весьма большой 
перспективности рекомендуемых 
способов обработки почвы, эффек
тивных как в биологическом, так и 
в экономическом отношении. Поэто
му надо не только широко внедрять 
эти орудия, но и само конструиро
вание специализированных почво
обрабатывающих механизмов бази
ровать на положительных особенно
стях бульдозера и корчевателя-соби
рателя.

Обычно высказывается опасение, 
что при отказе от мелких площадок 
1—2 кв. м и при переходе к об
работке почвы крупными площ ад
ками — 10—20 кв. м — нельзя бу

дет разместить их в количестве, до
статочном для получения к возрасту 
спелости такого числа стволов глав
ной породы, из которого можно было 
бы сформировать более или менее 
нормальные насаждения.

Подобные опасения неоснователь
ны. В естественных спелых насаж 
дениях довольно часто можно на
блюдать, что при общем наличии на 
гектаре 400—500 стволов главной 
породы их распределение по площ а
ди неравномерно — группами, не
сколько деревьев в каждой. Наблю 
дения в старых культурах сосны Б а 
калинского лесхоза (кв. 23 Бакалин
ского лесничества) показали, что 
в 50-летнем возрасте, в пределах 
площадок размером 9—20 кв. м, 
встречаются по 3—4 ствола с диа
метрами на высоте груди от 28 до 
50 см. Следовательно, вполне мож
но ожидать, что при размещении на 
гектаре лесосеки 120—200 площадок 
по 10—20 кв. м удастся на каждой 
из них сохранить к возрасту спело
сти около 3—4 стволов главной по
роды, т. е. такого количества, кото
рого вполне достаточно для форми
рования насаждений высокой про
изводительности.
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Вести из лесхозов

Новый способ дождевания для полива питомников
На высоком водоразделе рек Псёл и 

Сейм расположен лесной питомник О боян- 
екого  лесничества (Курская область). Его 
площадь —  25 га, он заложен в 1950 г. 
Почва вышла из-под леса лет 35 назад. 
Это легкий черноземны й суглинок. В па
хотном слое структура почвы мало сохра
нилась, и потому при сильном увлажне
нии она расплывается, а при высыхании 
дает ко р ку . Плодородие почвы (при со
блюдении агротехники и ухода за ней) 
вполне достаточное для выращивания по
садочного материала (дуб, береза, ильмо
вые, клены, плодовые, лещина, шелковица 
и др.). О сновной недостаток почвы —  ма
ло влаги и воздуха.

Для пополнения влаги питомник имеет 
поливную систему: пруд, насосную стан
цию, водопровод и КДУ.

Полив посевов из К Д У  мы производили 
в первые 1— 2 года, но потом отказались: 
практика показала, что дождевальные на
садки в одном  крыле за 10— 15 минут 
дождевания поливают участок в 0,12 га, а 
целый час (а то и два) уходит на ож ида
ние, пока подсохнет такой участок да раз
берутся звенья трубопровода крыла, а за
тем перенесутся на следующ ий участок и 
снова смонтируются. К слову сказать, си
стема соединения звеньев труб очень 
несовершенна: при малейшем отклонении 
оси крыла от строгой прямолинейности 
образуется утечка воды. Она чрезм ерно 
увлажняет участок, образуя ручьи и рыт
вины. Ремонт на ходу таких неполадок 
весьма затруднителен.

Надо было искать иного способа д о ж 
девания, которы й вскоре был найден. 
Вместо 12 насадок стали использовать
3— 4. На эти насадки надеваются 3— 4 по
жарных брезентовых или прорезиненных 
шланга длиной 20 м, с брандспойтами и

распылителями. Подаваемая станцией во
да под давлением 3— 4 атмосфер устрем
ляется в 3— 4 работающ их насадки и по 
рукавам к  брандспойту, которы м  управ
ляет один рабочий. Направленная вверх 
струя воды поднимается на 10— 15 м, где 
распыляется и падает в виде сильного 
дождя.

О дно крыло, удлиненное до 160— 170 м 
(такая длина квартала питомника) позво
ляет полить сразу 1 га, а не 0,12 га, как 
это было при дождевании из 12 насадок.

Полив участка по новом у способу д о ж 
девания производится пятью-ш естью рабо
чими, трое или четверо из них поливают, 
а двое пом огаю т при перемещ ении (по 
участку полива) пожарны х рукавов (пр ме
ре надобности). Сначала участок поливает
ся по одну сторону крыла, затем рукава 
переносятся по д р угую  сторону крыла, 
и поливается вторая часть участка. За два 
часа поливается 1 га посева из одной 
стоянки крыла.

Посредине квартала (ш ириной 75— 80 м) 
при посеве оставляем д о р о ж ку  шириной
1— 1,5 м для стоянки крыла трубопровода 
КДУ.

Заменили и зам ки для крепления сты
ков труб КДУ . Замки поставили такие 
же, как у молочных бидонов: они надеж
ны и просты в обращении.

Производительность труда при новом 
способе полива утроилась. Стоимость по
лива 1 га (10 л воды на 1 кв. м) —  15 руб 
лей вместо 40 рублей.

Теперь полив посевов на питомнике из 
неприятной проблемы стал простой опера
цией, которая позволяет вести полив на 
больших площадях и без особых затруд
нений.

Лесничий Ф. И. ПОПОВ

Культиваторы-полольники на уходе за лесокультурами  
на овражно-балочных склонах

Каневский лесхоз расположен в лесо
степной зоне (Черкасская область). Еже
годно производим большие работы как в 
гослесф онде, так и на колхозных землях. 
Лесокультурным  ф ондом колхозных зе
мель Каневского и Корсунь-Ш евченковско- 
го районов являются овраги, балки и пес
ки. На предстоящ ий 15-летний период 
объем работ составляет 19,5 тыс. га. О вра
ги Каневского района по своему харак
теру являются в большинстве случаев дей
ствующ ими, а их почвы смытыми; они 
имеют сильную волнистость, а склоны до
ходят до 35° и больше.

Для уменьш ения размыва склонов и 
смыва почзы сплошная подготовка почвы 
«в допускается. Единственно приемлемым

способом нуж но считать подготовку поч
вы полосами по горизонталям, в 3— 4 бо
розды, которы е обязательно отворачи
ваются вниз по склону. След последней 
борозды  от прохода плуга находится ни
ж е  уровня вы брош енного пласта. Это 
позволяет (при проведении окончательной 
обработки почвы) создать ходом конного  
культиватора у зкую  террасу —  0,8— 1 м. 
Лучш им орудием  при этом является обо
ротный плуг ПО-23.

При данном способе подготовки почвы 
выпадающие осадки и талые воды задер
живаются террасами, уменьшается размыв 
склонов и создаются условия для прим е
нения конного  ухода культиваторами-по
лольниками , , вдоль рядка культур.
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Их м о ж н о  такж е применять на площадях 
культур, созданных на подготовленной 
почве, но предварительно разрыхленных 
ручны м и инструментами.

Культиваторы-полольники, в зависимости 
от рельефа и почвенных условий, м о гут  
быть разны ми. За основу принимается 
конны й пруж инны й 5-лапный культиватор, 
которы й переоборудуется с приспособле
ниями, позволяю щ им и вести рыхление 
почвы вдоль рядка культур. Такое пере
оборудование очень просто и доступно 
л ю б о м у  лесхозу и колхозу. С редню ю  ла
пу культиватора необходим о удалить. Пе
р е д о к  обы кновенного  конн о го  культивато
р а  заменяется новым, состоящ им из вы
гнутой дугообразной  оси, на ко то р ую  
крепятся стойки полосового железа, 
укрепленны е поперечны м и металлически
ми планками. На верхней планке при по
м ощ и муф ты укрепляется деревянная пе
рекладная ручка  для регулирования хода 
культиватора (как в обы кновенной конной 
сеялке). Чтобы предохранить сеянцы от 
повреждения культиватором, колеса пе
р е д ка  подбираю тся увеличенного диамет
ра (м ож но  взять бороздны е колеса плу
га).

К переоборудованном у таким образом  
культиватору-полольнику впрягается пара 
волов или пара лошадей. При них по гон
щ ик и регулировщ ик движения культива
тора.

Средняя производительность труда за 
8-часовой рабочий день составляет 1,7—
2 га (на тяжелых глинистых почвах), в за
висимости от крутизны  оврагов и балок, 
состояния почвы, ее засоренности и за- 
дернения.

Внедрение культиваторов-полольников на 
пароконной  уп р яж ке  позволяет удешевить

себестоимость ухода одного  гектара в
4— 4,5 раза. В тех колхозах и лесничест
вах, где рабочей силы достаточно, лучшие 
результаты достигаются путем проведения 
первого  рыхления культиваторами-пололь
никами, второго  —  прополкой  ручны м и ин
струментами, затем опять культиваторами- 
полольникам и и т. д.

Еще в 1952 г. коллектив Каневского  лес
ничества первым применил культиваторы- 
полольники, затем их применяли в других 
лесхозах и колхозах. Только одним Канев
ским  лесничеством было выполнено 
1124 га ухода культиваторами-полольника
ми и получено снижение себестоимости 
работ на 69,9 тыс. рублей. В прош лом го 
ду в лесничествах Каневского  лесхоза (и 
колхозах) работало уж е  37 культиваторов- 
полольникоз. Их ш ирокое  внедрение спо
собствовало созданию  и усоверш енствова
нию новых видов культиваторов-полольни
ков ка к на пароконной, так и на однокон
ной упряж ке .

Всего за 1955 г. Каневским  лесхозом  на 
колхозны х землях Каневского, Корсунь- 
Ш езченковско го , Ч еркасского  районов и в 
гослесф онде произведено ухода культива
торами-полольникам и 5626 га, получено 
снижение себестоимости 354,4 тыс. рублей 
и сэконом лено около 35500 человеко-дней. 
Его прим еру последовали Звенигородский, 
Смелянский и Черкасский лесхозы.

Совершенствуя конструкции культивато
ров-полольников, надо внедрить их в 
практику работы всех лесостепных и ю ж 
ных лесхозов, колхозов и МТС, выполняю
щих лесокультурные работы.

В. Ф. К У Р О В С К И Й  
старший лесничий К а н е в с ко го  лесхоза 

К. К . ПЕЛЫХ 
лесничий К а н е в ско го  лесничества

В порядке „позаимствования“

Цех ш и ро ко го  потребления Тонш аевско- 
го  лесхоза (Горьковская область) достаточ
но механизирован и проявляет некоторую  
инициативу в деле дальнейшей механиза
ции процессов работ. А  как обстоит дело 
с централизованным материально-техниче
ским  снабжением  инструментами, пилами 
и д ругим и материалами? Приведу только 
два факта.

За все, время работы лесопильного цеха 
мы получили лишь 10 ш тук лесопильных 
пил. К деревообрабаты ваю щ им  станкам 
вообщ е ни одной циркульной пилы не по
лучено.

Эти факты говорят сами за себя.
Все необходимы е технические материа

лы и инструменты добываются лесхозом  
всяческими путями, главным образом  в

порядке  «позаимствования» от лесозагото
вительных организаций, «на временное 
пользование», в счет «взаимных расчетов» 
и т. д. Поэтому неудивительно, что про
стой механизмов и оборудования в лес
хозе высок, и избежать его  очень трудно.

В таком  ж е  положении находятся и цехи 
ш ирпотреба других лесхозов области.

Сущ ествую щ ие отделения Сельхозснаба 
вопросами м атериально-технического снаб
жения лесхозов занимаются крайне плохо. 
У них почти не бывает инструментов, пил 
и других материалов, нужны х лесхозам. 
Надо реш ительно улучшить работу этих 
снабженческих организаций.

И . Н И Т К И Н  
Д и ректор  Т о н ш а е в с к о г о  л е с х о з а
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О производственном плане л есхоза

Леса О л екм инско го  лесхоза Я кутской 
АССР отнесены к  III группе. Лесная пло
щадь составляет больше 14 млн. га и в 
основном покрыта спелыми и перестойны 
ми лиственными и сосновыми насаждениями 
IV— V бонитетов. Эту гром ад ную  тер
риторию  охраняю т 50 человек и 10— 12 па
рашютистов, которы е с патрульным само
летом придаются лесхозу на пож ароопас
ный период. Населения здесь немного, 
занимается оно  сельским хозяйством , охо
той и лесозаготовкам и. П роизводственный 
план приходится выполнять силами лесной 
охраны, за исклю чением  од ного  м е р о 
приятия —  отвода лесосек главного поль
зования, в проведении ко то р о го  нам 
пом огаю т рабочие леспромхоза. Иначе об
стоит дело с д ругим и  мероприятиям и про 
изводственного плана.

Рубки ухода (в том числе санитарные) 
е ж егод но  составляют 200— 250 га. Но прак
тически они не оказы ваю т н и ка ко го  влия
ния на состояние леса и лесного хозяй
ства, так как составляют всего  лишь около 
0,001%  лесной площ ади. На наш взгляд, 
р уб ки  ухода планируются неверно. Напри
мер, путем осветления надо получить
1,5 куб . м  древесины  с 1 га. Во-первых, 
для наших м олодняков этого слиш ком  
много, потом у что они располагаются, ка к 
правило, куртинами в 100— 250 кв. м  и 
средняя полнота обы чно не превыш ает 0,9, 
а чаще 0,7— 0,8. Во-вторых, древесину всег
да приходится сжигать. То ж е  самое надо 
сказать и о прочистках, от которы х плани
руется 2,5 куб . м ликвидной древесины  
с 1 га. П олученную  древесину негде сбы
вать, и ее тамже приходится сжигать. О т 
прореж ивания такж е  планируется слиш
ко м  м н ого  древесины —  9 куб . м  с 1 га. 
Хотя при этом получаются довольно кр у п 
ные сортименты, но и они сбываются с 
трудом : м естном у населению гораздо  вы
годней самому заготовлять себе дрова, 
нежели брать их готовыми у нас.

О собенно трудно с санитарными рубка 
ми. Со 100 га мы долж ны  получить 
1200 куб . м  ликвидной древесины. Опять 
слиш ком  м ного : ведь надо получить хоро
ш ую  сбы товую  древесину, т. е. валить лес 
с корня . Если ж е  брать д р е в е о  ну валеж- 
ную , то м ож но , конечно, получить это ко 
личество, но тогда р е зко  снижается каче
ство древесины, и потребитель ее не бе
рет. В прош лом  год у  лесхоз с больш им 
тр уд о м  сбыл 1200 куб . м  древесины от 
санрубок, а в позапрош лом  вообщ е около 
800 куб . м приш лось списать.

На 1955 г. планом было предусм отрено  
провести уход  за противопожарны м и раз
рывами и минерализованными полосами 
на протяж ении 180 км . Такой объем вы
полнить силами одной лесной охраны, раз
бросанной по территории всего лесхоза и 
больш ую  часть времени занятой летом 
туш ением лесных пож аров, чрезвы чайно 
трудно.

На наш взгляд, при планировании сле
дует исходить из реальных возм ож ностей  
лесхозов с учетом  их пожеланий и пред
ложений. Иначе встречаются просто анек
дотические факты, такие, ка к в наш ем  
лесхозе в прош лом  году, ко гда  получили 
задание заготовить 3 к г  семян пихты си
бирской , а она здесь не произрастает. 
При планировании новых противопож ар
ных разрывов следует принимать за еди
ницу изм ерения не линейную  м еру (км ), 
а площ адь (100 кв. м  или 1000 кв. м). На 
такое ж е  изм ерение целесообразно пе
рейти и в том  случае, когда заходит речь 
об уходе за разры вам и и устройстве д о 
рог. Тогда лесхоз, исходя из конкретны х 
условий места, а такж е  из средств, преду
смотренных планом, найдет наилучш ую 
ш ирину и длину разрыва или дороги . К  
прим еру, в том  ж е  1955 г. по плану пре
дусматривался новый противопожарны й 
разрыв протяж ением  8 км , с затратами 
654 рубля на 1 км . А  что из этого полу
чилось? Исходя из задания, мы смогли 
сделать разрыв лишь 10 м  ширины, то гда  
как по условиям местности (древостоя) он 
долж ен быть 30— 40 м  ширины. Выходит, 
что при данном задании ширина разры ва 
является величиной производной, а полу
чившийся в натуре разрыв оказывается 
практически бесполезным.

Чтобы иметь нам, специалистам лесхо
зов и лесной охране, полное представле
ние о всех проводим ы х мероприятиях в 
лесном хозяйстве, надо безусловно давать 
план по всему перечню  этих мероприятий,, 
но в таком  количестве и с таким и требова
ниями, которы е отвечали бы конкретны м  
местным условиям. Это принесет больш е 
пользы  во всем, в  том  числе и в борьба 
с лесными пожарам и и лесонаруш ениями.

В Управлении лесного хозяйства М СХ 
Якутской АССР следовало бы создать хотя 
один небольшой механизированный лесхоз, 
где тушение лесных пожаров и проведе
ние противопожарны х м ероприятий та кж е  
было бы механизировано.

А. А. Г А А С
Старший лесничий Олекминского лесхоза

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



V/ 
l'

ОБМЕН ОПЫТОМ

Из опыта организации механизированного 
лесхоза

М. В.  П Я Т И Н
Л есн ичий  О нцезского лесничест ва  С изерского  опорного  лесх о за

У Щ ЕСТВЕННЫ М  недо
статком в организации ме
ханизированных лесхозов 
является отсутствие р азр а
ботанной организационной 

структуры. По существу лесничества 
остаются вне оргтехплана. Строи
тельство производственных и быто
вых объектов сосредоточивается на 
усадьбе мехлесхоза. Ш таты лесхоза 
пополняются значительным числом 
инженерных и технических работни
ков, а штаты лесничеств остаются 
без изменения. Какое ж е производ
ственное значение при этих условиях 
будут иметь лесничества и в чем 
выразится их участие в механизиро
ванном лесном производстве, при
обретающем характер интенсивного 
хозяйства?

В Сиверском опытном лесхозе, где 
механизация лесных работ осущ е
ствляется с 1937 г., четко определи
лись основные особенности механи
зированного лесного производства 
и недостатки его организации.

В 1936 г. в лесхозе был создан 
«Лесокультурный городок», осна
щенный тракторами и другими м а
шинами. Руководство «городком» 
возглавлял проф. В. В. Гуман, лесо
культурные и лесоосушительные р а 
боты проводились под руководством 
ученых Ц Н И И Л Х . В то время меха
низация лесных работ имела опыт
ный характер, но осуществлялась 
на базе производственных работ.

М еханизация лесных работ вновь 
стала применяться с 1949 г. и полу
чила широкое развитие с 1951 г. 
Например, в Онцевском лесничестве 
применялся экскаватор Э-351, два 
трактора С-80, два трактора 
ХТЗ-НАТИ, трактор ДТ-54, канаво
копатели ЛКС и ЛКА2, тракторный 
скрепер, корчеватель-собиратель, ку
сторез, бульдозер, грейдер, якор
ный канавоочиститель, дорожные 
катки и другие орудия. З а  4,5 меся
ца (июнь — октябрь) были выпол
нены только по осушительной мелио
рации следующие работы: разрубле
но трасс под дорожную и осуши
тельную сеть на протяжении 54 км, 
при этом вырублено леса на площ а
ди 21 га; раскорчевано трасс 56 км; 
выкопано новых канав 43 км и от
ремонтировано старых 67 км; по
строено 14 км магистральных грун
товых дорог и 23 моста; произведе
на трассировка канав и дорог на 
протяжении 56 км. Одновременно 
производились и лесомелиоративные 
изыскания, обычные лесохозяйствен
ные, сельскохозяйственные и другие 
работы.

Производственный план часто 
приходится изменять из-за погоды 
и других причин, проявляющихся 
в условиях таежной зоны в самых 
разнообразных сочетаниях. О каза
лось, что оперативное и конкретное 
решение этих вопросов аппарат спе
циалистов лесхоза обеспечить не-
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йожет. Лесничество расположено от 
лесхоза лишь на расстоянии 20 км, 
связано с ним шоссейной и грунто
вой дорогой, внутренней телефон
ной сетью. Тем не менее согласо
вание возникающих вопросов неиз
бежно влечет простои машин и бес
полезные перегоны. Отсюда непро
изводительные затраты  времени, 
труда и средств.

Чтобы устранить указанные недо
статки, Ц Н И И Л Х  и Сиверский 
опытный лесхоз признали необходи
мым повседневное присутствие на 
месте работ достаточно компетент
ного руководителя, который мог бы 
без промедления решать вопросы, 
координируя агротехнические требо
вания и рациональную технологию 
производственного процесса по опе
рациям и агрегатам на основе при
родных особенностей обрабаты вае
мых участков и с учетом конкретной 
обстановки. Н аряду с этим такж е 
было признано необходимым, чтобы 
руководитель был снабжен достаточ
ными полномочиями для их осуще
ствления. Поэтому уж е в 1951 г. 
механизация была основана на базе 
лесничеств с передачей в ведение 
лесничества всех средств производ
ства, находившихся на участке. Нам 
предоставили право корректирова
ния норм и расценок в пределах 
установленных лесхозом коэффи
циентов, в зависимости от слож но
сти природных условий обрабаты 
ваемого объекта. В 1952 г. полно
мочия расширены: предоставлено
право и возложена ответственность 
по корректированию технического 
проекта в тех случаях, когда это 
необходимо по хозяйственным и тех
ническим соображениям.

Скопление в лесничестве значи
тельного числа машин и одновремен
ное осуществление всего комплекса 
работ выявили, что технических р а
ботников не хватает. Нет мастера 
Для руководства вспомогательными 
работами, приемки выполненных р а
бот, составления расчетных доку
ментов; нет механика для руковод
ства работой машин и их ремонта 
в процессе производства, использо
вания вспомогательных материалов, 
оборудования, горючего и т. д.

Д л я  устранения перечисленных

и многих других недостатков было 
признано необходимым обеспечить 
планомерность механизированного 
производства как в общем плане 
предстоящих работ по лесхозу, так 
и по лесничествам в годовом р аз
резе. В лесхозе осуществлены сле
дующие организационные мероприя
тия: расширен фронт работ путем 
вовлечения в механизированное 
производство большего числа лесни
честв; сокращено число машин на 
участке до необходимого минимума; 
увеличена продолжительность сезо
на с выполнением разрубки трасс и 
вывозки древесины в зимний период; 
подготовлены экскаваторщик, трак
тористы и мастер из состава рабо
чих лесничества. В течение сезона 
прошли практическую подготовку 
руководители лесничеств, вовлекав
шихся в механизированное произ
водство.

Проектно-технические работы в 
лесничествах осуществлялись по их 
территории с одновременным охва
том большего числа лесничеств.

В результате этих мероприятий 
потребность лесничеств в рабочих 
была снижена более чем в три р а
за, отпала необходимость переброски 
рабочих лесхоза в отдаленные лес
ничества и созданы основные усло
вия, необходимые для планомерного 
осуществления всех работ по лесни
честву. Сроки осуществления работ 
по лесничеству увеличиваются в дан 
ном случае в два раза, но в целом 
по лесхозу, вследствие повышения 
эффективности использования м а
шин, они сокращаются. Н аш а прак
тика показывает, что аварийный и 
текущий ремонт машин осуществ
ляется на месте работ — в лесу. 
Смена выбывших из строя частей 
производится самими экскаваторщ и
ками или трактористами, с помощью 
подсобных рабочих. Вызов механика 
лесхоза сопровождается большими 
непроизводительными затратами вре
мени и средств, при этом участие 
его в ремонте, по независящим от 
него причинам, носит формальный 
характер — консультации.

З а  время пятилетней работы 
определилось, что из-за отсутствия 
на участке сварочного аппарата и 
положенных (комплексных) зап ас
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ных частей приходится на 30-минут
ный ремонт тратить иногда целые 
дни. Капитальный ремонт моторов 
в зимний период производим на 
ремонтном заводе, прочий ремонт 
в сарае, специально построенном при 
лесничестве. В результате отпадает 
перегон или транспортировка экска
ватора в мастерские лесхоза.

Разъезды  специалистов лесхоза 
для  руководства лесничествами, д а 
ж е в условиях Сиверского лесхоза, 
наиболее благоприятных в террито
риальном и транспортном отноше
нии, повлекли целый ряд вопро
сов, имеющих решающее производ
ственное значение. Например, все 
имеющиеся автомашины (в том чис
ле 3 легковые и специального назна
чения) и 3 мотоцикла сосредоточе
ны при лесхозе, а рабочие и инж е
нерно-технические работники лесни
чества, осуществляющие собственно 
лесное производство, ходят на рабо
ту пешком, ежедневно проходят от 
10 до 20 км и теряют на ходьбу от
2 до 4 часов. Лесхоз признал необ
ходимым выделить автомашину для 
работы в лесничестве. Разумеется, 
постоянное местожительство шофе
ра и местонахождение машины дол
жно быть при лесничестве. Поэтому 
квартиру для шофера и помещение 
для машины надо строить при лес
ничестве.

Сосредоточивая на усадьбе мех- 
лесхоза строительство производ
ственных и бытовых объектов, тех
нику и кадры, нельзя обеспечить 
эффективное решение производ
ственных вопросов, нельзя устранить 
непроизводительные затраты  и кан- 
целярско-бюрократическое руковод
ство механизированным производ
ством. Это породит в работе мехлес- 
хоза обезличку и безответствен
ность.

Осуществление механизации лес
ных работ индустриальным методом,

т. е. концентрированными силами, 
от одного до другого края мехлесхо- 
за невозможно. Доказательств 'этого 
не требуется. Поэтому организация 
производственных участков неиз
бежна. Оперативное ж е руковод
ство производственным процессом 
на участках, размещающихся^ 'на 
десятках километрах, аппарат спе? 
циалистов мехлесхоза осуществить 
не сможет. Л егко представить лен 
ледствия, если каждый специалист 
м ехлесхоза— директор, старший лео+ 
ничий, главный механик, специалист 
по лесному хозяйству, лесным кулы 
турам, мелиорации, ширпотребу, 
строительству, инспектор, сменный 
механик, механик по ремонту, не. 
считая бригадиров, учетчиков, свар
щика, слесаря, монтера и др. — по
бывает на каждом участке один >раэ 
в месяц, пожелает войти в курс дела 
и дать свои установки, то сколько 
времени затратят работники участка 
на информацию о состоянии работ? 
Но одного посещения в месяц для 
руководства производственным про
цессом недостаточно. Поэтому поток, 
специалистов по участкам окажется 
непрерывным, особенно в начале, 
деятельности мехлесхоза, а разъез-i 
ды их в сухую погоду будут пред
ставлять собою авто-мото «кару-, 
сель». В результате в нужное время 
не найти на месте нужного специа-i 
листа и нужных технических средств. 
Если же непроизводительные затр а-i 
ты на разъезды  будут заменены По
током распоряжений и указаний, то 
специалисты попрежнему окажутся 
обреченными на канцелярско-бюро
кратический способ руководства 
производством. Поэтому неизбежно 
возникнет необходимость организа
ции и укрепления производственных 
участков, т. е. лесничества, как это 
получилось 23 года назад в системе 
Н аркомлеса и совсем недавно в Си- 
верском опытном лесхозе.
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О способах восстановления дубрав 
в Разинском механизированном лесхозе

Инж.  Л. А. У С Т И Н О В
(Агролесопроект)

Ю жная часть Арзамасской обла
сти, в которой расположен Разин- 
ский лесхоз, характеризуется уме
ренно континентальным климатом 
с  достаточно благоприятными лесо
растительными условиями. Лесхоз 
расположен в нагорной, право- 
бережной части Волги, входящей в 
систему Приволжской возвышенно
сти, известной под названием М ор
довского нагорья, образованного от
рогами Алатырского вала. Рекой 
Алатырь лесхоз разделяется на две 
части с различными условиями про
израстания.

В лесхозе преобладаю т листвен
ные насаждения (дуб, береза, оси
на, липа), занимаю щ ие 88%' покры
той лесом площади.

По данным лесоустройства прош
лых лет, преобладающими насаж 
дениями в лиственном хозяйстве бы
ли дубовые, которые в результате 
смены пород на дубовых лесосеках 
в значительной степени возобнови
лись мягколиственными породами.

Д о последнего времени основным 
способом возобновления дубовых 
вырубок являлся посев желудей ду
ба в площадки размером от 0,5 X 
Х 0,5 м до 2 X 2  м. Количество пло
щ адок на 1 га неодинаково. Подго
товка почвы проводилась вручную.

О рганизация механизированного 
лесхоза позволит почти полностью 
механизировать лесокультурные р а 
боты.

В практике работы механизиро
ванных лесхозов подготовка почвы 
под культуры на отдельных пло
щ адях проводится с предваритель
ной корчевкой пней. По данным лес
хоза, диаметр дубовых пней на лесо
секах колеблется от 32 до 40 см. 
Корчевка таких пней связана с тех
ническими трудностями и большими 
материальными затратами.

Восстановительные работы на 
лесосеках, имеющих до 300 пней на 
1 га, можно проводить без корчев
ки. Почву готовят полосами шири

ной 0,9 м, с расстоянием между 
центрами полос 4 м. Т акая подго
товка почвы возможна на свежих 
незадернелых лесосеках.

Вспашку проводят осенью плугом 
П-З-ЗО-У на глубину до 22 см на 
тяге трактора ДТ-54. Весной сле
дующего года (перед посевом) боро
нуют в два следа бороной «Зигзаг».

В подготовленную таким образом 
почву высевают желуди по 3—4 шт. 
в лунку и заделываю т землей на 
глубину 8— 10 см. Лунки размещают 
на расстоянии 0,5 м одна от другой. 
Уход за посевами заключается в 
культивации полос по обе стороны 
лунок, рыхлении и прополке в р я 
дах. Культивацию проводят конным 
культиватором, а рыхление и полку 
в рядах вручную. З а  растениями 
ухаж иваю т в течение пяти лет.

Культуры дуба создают без при
меси других пород, участие которых 
обеспечивается за счет существую
щего естественного возобновления. 
Н а следующий год после посева 
культуры обязательно дополняют 
подсадкой сеянцев дуба. Стоимость 
создания 1 га культур дуба по пред
лагаемому способу — 500 рублей. 
Этот способ заслуж ивает широкого 
применения при закультивировании 
вырубок в дубравах. Недостатком 
данного способа является невысокий 
уровень механизации предлагаемых 
лесокультурных работ (около 11%, 
считая по стоимости затрат).

Д ля восстановления дуба целесо
образно использовать лесосеки, на 
которых в результате смены пород 
образовались временные типы леса. 
Их площадь значительно превосхо
дит размер годичной дубовой лесо
секи. Здесь возможно широкое при
менение механизмов.

Почву обрабатываю т 10-метровы
ми полосами, оставляя такие же 
промежутки под естественное возоб
новление. В последующем насаж де
ние формируют путем проведения 
лесохозяйственных мер ухода.
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Н а десятиметровых полосах пни 
корчуют корчевателем-собирателем 
Д-210-В или трактором С-80 с обо
рудованной на нем универсальной 
рамой. Корчевка лиственных иней 
не представляет трудностей. Выкор
чеванные пни трелюют в кучи на 
соседнюю необработанную полосу. 
П осле этого корчевальной бороной 
в два  следа удаляю т оставшиеся 
корни. Затем  их сгребают корне- 
собирателем.

Почву обрабатываю т на глубину 
до 25 см кустарниково-болотным 
плугом ПКБ-2-54. Затем  боронуют 
тяж елой дисковой бороной БДТ-2,2. 
Весной следующего года почву куль
тивируют и боронуют.

Д ля  производства лесных культур 
в Разинском лесхозе принята еле-1 
дую щ ая схема смешения дуба 
с елью (см. рис.).

П ринятая схема обеспечивает р а
боту агрегата из трех лесопосадоч
ных машин на десятиметровой поло
се за  один цикл.

Расстояние между рядами — 1,5 м, 
в рядах —• 0,5—0,7 м. Дуб высевают, 
а  ель высаживаю т двухлетними 
сеянцами.

Уход за культурами проводят 
в течение четырех лет культивато
ром КЛТ-4,5Б. В рядах почву обра
батывают вручную. В первый год 
делаю т пять уходов, затем количе
ство уходов уменьшают. Н а пятый 
год культуры смыкаются в рядах, 
а хорошо развитая крона отеняет 
почву в междурядьях.

I I
А I

С хем а  см еш ения  
дуба, с елью

Н а необработанных полосах уби
раю т ненужные породы, оставляя 
подрост ели, дуба и липы.

Полная стоимость создания одно
го гектара культур по этой схеме 
составляет (в среднем) 1100 рублей, 
из которых только 12%' приходится 
на ручные работы.

М еханизация осно;вных процессов 
и высокая агротехника создания 
лесных культур позволяют приме
нять этот способ для восстановления 
дубовых насаждений на значитель
ных площадях.

Предложенные способы могут 
быть положены в основу лесокуль
турных мероприятий в дубовом хо
зяйстве других механизированных 
лесхозов со сходными условиями 
произрастания.

Опыт полезащитного лесоразведения 
в колхозе „Большевик"

М.  Н.  Ц А Л И Х И Н А
Н аучны й с о т р уд н и к  В Н И А Л М И

Решающим условием в развитии 
полезащ итного лесоразведения в 
колхозах и совхозах является изы

скание приемов выращ ивания н а
саждений с минимальными затрата
ми труда и средств. К одному из 
наиболее трудоемких процессов в 
лесокультурном деле относятся ухо
ды  за  почвой. Эти работы прово

дятся в молодом насаждении в те
чение 4—5 лет до смыкания крон.

П рактика защитного лесоразведе
ния на черноземах показала, что з а 
гущение сеянцев в рядах молодых 
насаждений с участием быстро
растущих пород способствует по
давлению сорной растительности. 
В таких культурах кроны смыкают
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ся быстрее, что дает возможность 
сократить количество уходов за 
почвой.

В зоне М нллеровской опорно-по
казательной МТС имени Вильямса 
имеются лесные полосы, созданные 
загущенным в рядах посевом се
мян древесно-кустарниковых пород. 
В одной из полос, созданной при 
нашем участии в колхозе «Больш е
вик», в течение 3 лет проводились 
исследования.

П олезащ итная лесная полоса 
(площадью 2,3 га) залож ена весной 
1953 г. по черному пару с основной 
вспашкой на глубину 25—27 см. 
Схема смешения пород 6 12-рядной 
полосе следующая: дуб — 3— 5—8 
10 ряды, ясень зеленый — 1—6—7 
12 ряды, акация ж елтая — 2—4— 
9— 11 ряды. М еж дурядья — 1,5 м.

Способ посева —• рядовой строч
но-луночный. Посев проводился ше
стирядным агрегатом односекцион
ных сеялок ВНИАЛМ И (конструк
ции М. И. Чаш кина) на тяге трак
тора СТЗ. Благодаря жесткому

креплению сеялок на сцепке С -11 
ширина полуметровых междурядий 
была строго выдерж ана.

Н ачиная с первого года культуры 
отличались густотой сеянцев в р я 
дах. Н а второй год загущенные 
ряды представляли собой бордюры, 
уж е значительно притеняющие поч
ву. В 1955 г. в 3-летней полосе на
считывалось от 40 до 75 тыс. сеян
цев на 1 га.. К этому времени смы
кание крон в рядах сеянцев было 
отмечено почти по всей полосе. Это 
способствовало подавлению сорня
ков в защитных зонах. В между
рядьях наблюдалось частичное смы
кание, а между 6 и 7 рядами ясет 
ня — полное.

Загущ ение растений в рядах не 
оказывает отрицательного влияния 
на рост и развитие трехлетних сеян
цев. Наоборот, данные осенних из
мерений на пробных площ адях сви
детельствуют об интенсивном росте 
культур. Д ля  лучших участков 
полосы характерны следующие по
казатели (табл. 1).

Т а б л и ц а  I

Рост сеянцев в 3-летней лесной полосе, созданной загущенным посевом семян

П орода
Количество 

на 1 га 
(ты с. ш т .)

В ы сота (см) Т екущ и й  прирост (см)

средн яя м ак си м ал ьн ая средний м аксим альны й

Д у б ....................................... 22 ,5 61,6 148,0 39,0 80,0
Ясень зел ен ы й ................. 35 ,5 96,4 165,0 60,1 85,0
Акация желтая . . . . 16,9 136,1 185,0 69,7 100,0

И з таблицы видно, что все поро
ды нормально развивались. Б лаго
приятные условия бокового прите- 
нения дубков в загущ енных рядах 
положительно сказались на его 
росте: при средней высоте сеянцев 
61,6 см максимальная высота дохо
дила почти до 150 см. Интенсивный 
рост дуба стал особенно заметным 
на третьем году жизни, когда при
рост за вегетационный период со
ставил в среднем 39 см, а макси
мальный доходил до 80 см. З а  счет 
ясеня зеленого трехлетняя лесная 
полоса имела защитную высоту свы
ше полутора метра.

В течение трех лет почва здесь 
была чистой от сорняков. Трактор

ные культивации междурядий про
водились весной — для рыхления 
почвенной корки, затем в течение 
лета, в периоды массового появле
ния всходов сорняков, и осенью 
глубокое рыхление. Ручные пропол
ки в рядах лесополосы проводились 
по мере надобности.

Д ля уходов в междурядьях в пер
вые два года применяли культива
тор КУТС-4,2 на тяге трактора У-2. 
Н а третий год использовали культи
ватор КЛТ-4,5Б с трактором ХТЗ-7, 
который имеет более высокий кли
ренс, что позволяет проводить куль
тивацию без повреждения растений. 
В течение трех лет в полосе прове
дено 12 культиваций: в первый'
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год — 4, во второй — 5, в третий — 
3. Благодаря значительному коли
честву рыхлений почву в между
рядьях поддерживали в чистом от 
сорняков состоянии.

Ручные прополки в рядах — наи
более трудоемкие работы в агро
лесомелиоративном производстве. 
Чтобы содержать полосу в чистом 
от сорняков состоянии обычно счи
тается необходимым провести до 
смыкания крон 10— 15 прополок 
в рядах.

В нашем случае проведено пять 
ручных уходов: в первый год — 2, 
во второй — 2, в тр ети й — 1. Такого 
количества прополок было достаточ
но, чтобы иметь почву в рядах чи
стой от сорняков. Н а третий год 
после закладки полосы ручной уход 
сводился главным образом только 
к рыхлению почвы. Наши расчеты 
показали, что общие затраты  труда 
на ручные прополки в рядах до их 
смыкания составляли 25 человеко- 
дней на 1 га д аж е  при заниженной 
норме выработки, применяемой в 
колхозе «Большевик».

Хорошее общее состояние полосы 
позволяет закончить на этом руч
ные уходы в рядах. В междурядьях 
могут потребоваться еще 1— 2 тр ак
торные культивации, преимуществен
но между рядами, смежными с 
дубом.

Затраты  денежных средств на 
создание загущенной лесной полосы 
посевом в колхозе «Большевик» при
водятся в таблице 2.

При расчете тракторных работ 
мы пользовались установленным' 
коэффициентом перевода в гектары 
мягкой пахоты и стоимостью одного 
гектара для Миллеровской МТС.

Затраты  ручного труда (трудо
дни) переведены в денежное вы ра
жение из расчета 11 руб. 40 ко п .за  
дневную норму (согласно тарифной 
ставке для оплаты труда в сов
хозах).

Общие денежные затраты на вы 
ращ ивание 1 га полосы до полного 
смыкания растений кронами не бу
дут превышать одной тысячи рублей 
даж е если потребуются еще одна- 
две культивации в междурядьях.

По литературным данным, затр а
ты, связанные с выращиванием лес-

Т а б л и ц а  2

Затраты денеж ны х средств на 1 га 
3-летней лесной полосы

Вид работы З а т р а т ы  (рублей)

Подготовка почвы . . . 122—24
Стоимость семян . . . . 360—50
Посев семян (механизи

рованный) ..................... 9—60
Тракторная культивация 

междурядий 12-крат
ная .................................. 192—00

Ручная прополка в рядах 
(5-кратная) ......... 285—00

Всего . . . 969 руб. 34 коп.

ных полос, значительно превышают 
наши показатели. Так, по сообще
нию И. В. Воронина и А. И. Мухи
на («Лесное хозяйство» №  4,
1955 г.) в колхозе имени Ж данова, 
Калачеевского района, Воронежской 
области, на создание 30 га лесных 
полос рядовым посевом и посадкой 
до полного их смыкания израсходо
вано 30 461 рубль и затрачено 
3318 трудодней, что в переводе на 
1 га составит соответственно 
1015 рублей и 110 трудодней. Общая 
ж е стоимость 1 га насаждения при 
переводе трудодней в их денежную 
стоимость— 1312 рублей.

В Тимашевском опорном пункте 
ВНИАЛМ И стоимость 1 га полосы, 
созданной рядовым посевом, состав
ляет 1252 рубля.

Запланированная В/О «Агролесо- 
проектом» стоимость производства 
1 га лесокультур для степных райо
н ов— 1286 рублей.

Сравнивая приведенные данные с 
нашими, можно отметить, что по 
экономическим показателям загу
щенный посев такж е более эффек
тивен. Выращивание 1 га насаж де
ний обходится на 200—300 рублей 
дешевле, а применение ручного тру
да уменьшается в два раза.

Мы считаем, что необходимо при 
создании лесных полос шире при
менять способ загущенного посева 
семян в рядах, особенно в условиях 
южных черноземных степей, где 
снегораспределяющая роль защ ит
ных насаждений незначительна.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Эффективность полезащитных лесных полос 
в Ворошиловградской области

АК известно, защитное влия
ние лесных полос особенно 
заметно сказывается в засуш 
ливых районах, в частности на 
ю го -востоке  Украины . К этой 
зоне относится и Ворош илов- 

градская область, где климат р е зко  кон 
тинентальный, с частыми засухами, сухо
вейными ветрами, с неравном ерны м  рас
пределением снегового  покрова.

Благотворное воздействие полезащитных 
лесных полос на урож ай  сельскохозяйст
венных культур  в колхозах и совхозах Во
рош иловградской области отмечалось е ж е 
годно на протяжении всего послевоенного 
периода. П роведенные нами исследования 
не только  показали особо вы сокую  эф
ф ективность лесных полос в сильно за
сушливые годы  (1954), но такж е подтвер
дили важное значение полезащ итных ле
сонасаждений и в годы  с благоприятными 
условиями погоды  (1955).

В 1954 г. изучение проводилось в 12 
колхозах и совхозах девяти районов Воро
ш иловградской области. Учетом  ур о ж айн о 
сти зерновы х культур  была охвачена пло
щадь более 1600 га.

На полях, защ ищ енных лесными поло
сами, учитывался урож ай  на метровых 
площ адках, расположенны х от полос на 
расстояниях, равных 2, 5, 10, 15 и 20-крат
ной высоте этих насаждений. Для сравне
ния учитывали урож ай  на метровых пло
щадках в середине того  ж е  поля или на 
соседних откры тых полях. В ка ж до м  ва
рианте закладывали по 10 таких площа
док.

Результаты изучения показываю т, что 
под защитой лесных полос в зоне ш ири
ной, равной прим ерно  20-кратной их высо
те (130— 150 м), средний урож ай  зерновы х 
культур  (озим ой и яровой пшеницы, ячме
ня, рж и ) был более высокий, чем на неза
щ ищ енных участках. Так, по обобщ енны м  
подсчетам урожайности по области, сред
ний урож ай  зерновы х культур на защ и
щенных участках был 10,8 ц с 1 га, а на 
незащ ищ енных 7,6 ц. Средняя прибавка 
урож ая  под защитой лесных полос в об
следованных хозяйствах составила 3,2 ц с

1 га, или на 29,6%  больше, чем в о ткр ы 
том поле.

Для более наглядного определения эко 
ном ической эф фективности лесных полос 
кандидат сельскохозяйственных наук Г. И. 
М атякин предложил вычислять величину 
прибавки урож ая зерновых культур в 
центнерах на один гектар площ ади лесной 
полосы. При установлении эффективности 
полосы таким  способом  определяю тся зо 
на, защ ищ енная одним  гектаром  лесной 
полосы, средняя прибавка урож ая с 1 га 
посевов в этой зоне и затем общая при
бавка урож ая, ко то р ую  обеспечил один 
гектар  лесонасаждений на всем защ ищ ен
ном им поле. При таких подсчетах оказа
лось, что один гектар  лесной полосы, за
щищая прилегаю щ ие поля, дает прибавку 
урож ая зерна, равную  ур о ж а ю  нескольких 
гектаров незащ ищ енных участков.

В колхозе имени М аленкова (Александ
ровский район) один гектар лесной поло
сы обеспечил прибавку урож ая яровой 
пшеницы 42,3 ц с 1 га, т. е. столько же, 
сколько  всего получено зерна с 35 га 
незащ ищ енного поля. В этом ж е  колхозе 
на поле, защ ищ енном лесной полосой 
продуваем ой конструкции  (с восточной 
стороны), средняя прибавка урож ая ози
мой пшеницы была 3,1 ц с 1 га. Защит
ное действие полосы распространялось до 
100 м. Площадь зоны, защ ищ енная одним 
гектаром  лесной полосы, равна 10 га. 
Прибавка урож ая на этой площ ади соста
вила 31 ц, что соответствует всему у р о 
ж аю  с 3,1 га незащ ищ енных участков, где 
средний урож ай  был 10 ц с 1 га.

О собенно больш ое влияние оказала лес
ная полоса на урож ай ячменя. Средняя 
прибавка урож ая  составила 6,2 ц с 1 га, 
или в три с лишним раза больше, чем на 
незащ ищ енном участке, где урож ай  был 
всего 1,9 ц. Один гектар  лесной полосы 
обеспечил здесь прибавку урож ая 37,8 ц, 
что равно ур о ж а ю  с 20 га незащ ищ енно
го поля.

Такие ж е  результаты показал учет у р о 
жая в колхозах имени Хрущ ева (Сватов- 
ский район), имени Д зе р ж и н ско го  (М ост- 
ковский район) и в других хозяйствах.
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В 1955 г. влияние лесных полос на у р о 
ж ай  изучалось нами в четырех хозяйствах 
по  такой ж е  м етодике. Урож ай учитывал
ся на полях, прилегаю щ их к лесной поло- 

‘  се  с обеих сторон. С редний урож ай  на 
защ ищ енных участках бып 20,8 ц с 1 га с 
восточной стороны  и 20,7 ц с западной 
стороны , а на незащ ищ енном поле 16,3 ц. 
О д ин  гектар  лесной полосы, оказывая

влияние на поля по обе стороны, дал в 
среднем  прибавку урож ая зерна озимой 
пшеницы 113 ц, что равняется урож аю  с
6,9 га незащ ищ енного поля.

Тогда ж е  изучалась эф фективность лес
ных полос в зависимости от их конструк
ции. Так, прибавка урожая озим ой пше
ницы под защ итой лесных полос различ
ной конструкции  составила:

К он струкц и я  лесной полосы

П ри б ав ка  у р о ж ая

ц /г а % на 1 га лесн ы х  полос (ц)
в переводе на площ адь 

н езащ и щ ен н ы х  участк ов  
(га)

А ж у р н а я .......................... 4 ,5 28,2 58,5 3 ,6
П родуваем ая...................... 4 ,6 25,5 49,8 2 ,8

Н епродуваемая . . . . 3, 0 11,0 22,8 0,84

Наибольшая прибавка урож ая отмечена 
на поле, защ ищ енном  лесной полосой 
аж урн ой  конструкции, и несколько  ниже 
под  защитой продуваем ой полосы. На по
ле, прилегаю щ ем  к  лесной полосе непро- 
дуваемой конструкции , прибавка урож ая 
была на 1,5— 1,6 ц с 1 га меньш е. Более 
значительная разница в этом случае отме
чена в прибавке урож ая из расчета на 
1 га площ ади лесных полос, где у непро- 
дуваемой полосы она оказалась ниже в 
2,1— 2,5 раза.

В зоне, защ ищ енной лесными полосами, 
значительно повышается и качество зер 
на. Так, абсолютный вес 1000 зерен ози
мой пшеницы, собранной в зоне влияния 
лесной полосы, был 35,5 г, что на 4,5 г 
более веса 1000 зерен с незащ ищ енного 
участка.

Л. У. РЫБЬЕВА
Д он ец кая  о в р аж н ая  о п ы тн ая  станци я

Использование буровых вышек в лесном хозяйстве

В А рчед инском  механизированном  лесхо
зе (Сталинградская область) с 1945 по
1955 г. наблюдались частые случаи лесных 
пож аров. Поэтому лесхоз решил построить 
сеть наблюдательных вышек, с которы х 
м о ж н о  было бы обозревать всю террито
р и ю  лесхоза, для того  чтобы своевремен
но  обнаруживать места возникновения лес
ных пожаров и быстро принимать меры 
по  их туш ению .

И нспектор охраны леса В. М . Королев 
предлож ил  вместо деревянных наблюда
тельных вы ш ек использовать металличе
с к и е —  те, которы е непригодны  по техни
ческим  причинам для разведывательного 
бурения. И вот в ию не 1955 г. лесхоз ку 
пил такую  выш ку. Вышку свалили, разо
брали и на тракторах перевезли на место 
установки. И зогнутые при падении детали 
выпрямили в кузнице  лесхоза. Собирали 
вы ш ку в горизонтальном  положении. Стре
лой «Бежица» с пом ощ ью  тракторов ее 
поставили на бетонный фундамент.

Высота вышки от поверхности земли до 
наблюдательного мостика —  28 м и от м о
стика до кры ш и— 3 м, крыш а высотой 1 м. 
Вышка разделена на 8 секций. Высота 
каж дой  секции —  4 м. В стволе вышки по
строили деревянную  лестницу с площ адка
ми, ведущ ую  на наблюдательный мостик. 
Как лестницу, так и площ адки оградили 
перилами высотой 1 м.

М еталлические вышки м огут  приобрести 
те лесхозы, поблизости от которы х про
водятся геологоразведочны е работы.

Установка металлических выш ек обхо
дится значительно дешевле, чем деревян
ных, если расстояние перевозки  незначи
тельное (не больше 40— 50 км ). Такие выш
ки нам ного практичнее деревянных.

А. Д. ПИХОТА
С тарш ий  лесничий К ум ы л ж е н ско го  механизи

рованного лесхоза
С та л и н гр а д ск ая  области

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Заготовка  лесных семян

З
АГОТОВЛЯТЬ некоторы е лесные 
л *  семена (ильмовые, тополи) на- 
чинают уж е  в конц е  весны —  
начале лета, сбор большинства 
семян наступает со второй поло
вины лета. Для того  чтобы наи

более полно использовать урож ай семян 
и не упустить ср о ко з сбора, необходимо 
тщательно подготовиться к работам по их 
заготовке.

Для сбора семян нуж но  организовать 
специальные бригады, привлечь ко м со 
м ольские организации, пионеров, юннатов, 
ш кольников. Уж е сейчас надо организовать 
пункты , где будут приниматься плоды и 
семена, подготовить площ адки для их пе
реработки и суш ки, склады для хранения. 
Тара, оборудование и инвентарь для сбо
ра и переработки  плодов и семян д олж 
ны быть полностью  подготовлены  и под
везены к  местам работ.

Чтобы установить места заготовки семян, 
необходим о осмотреть плодоносящ ие на
саждения, провести учет урожая.

Семена следует собирать в наиболее пр о 
изводительных, здороаы х насаждениях, с 
лучших деревьев, отличающ ихся быстротой 
роста, прям изной ствола, высокими каче
ствами древесины, не зараженных вреди
те л ям и —  насеком ы м и и грибами. Такие 
семена будут обладать высокими посевны
ми качествами.

Посевной материал долж ен быть местно
го  происхождения, так как он дает наи
более наследственно устойчивые ф ормы 
древесны х пород . Вывоз семян из других 
районов, сходных по клим атическим  и поч
венным условиям, м о ж н о  допустить толь
ко  при отсутствии семенной базы на месте 
или при полном неурож ае семян.

Учитывая о гром ное  значение перекрест
ного  опыления для получения биологиче
ски  более стойких семян, с лучш ими на
следственными свойствами, обеспечиваю 
щ ими создание более производительных 
насаждений, семена собираю т обы чно не 
с отдельно стоящих деревьев, а в лесу, 
в полезащ итных полосах, в посадках вдоль 
железны х д о ро г, в аллеях паркое и т. д. 
С бор семян нуж но  организовать по типам 
или по группам  типов леса так, чтобы 
использовать их для облесения площадей,

сходных по условиям произрастания, и тем 
самым повысить ж изнестойкость и долго
вечность создаваемых насаждений.

Семена древесных пород  собираю т 
обычно в средневозрастных и приспеваю 
щ их насаждениях, но их м ож но  собирать 
и в более молоды х насаждениях, если 
деревья обильно плодоносят и дают пол
нозернистые семена.

Семена основных лесообразую щ их по
род —  сосны, дуба, лиственницы —  соби
р а ю т обычно в специальных постоянных 
или временных лесосеменных участках, 
отводимых для этой цели лесхозами в 
естественных и искусственных вы сококаче
ственных насаждениях. Постоянные лесо
семенные участки отводятся на длитель
ный период в насаждениях, достигш их 
возраста плодонош ения, а такж е в более 
м олоды х насаждениях —  в насаждениях 
хвойных и твердолиственных пород, начи
ная с I класса возраста, других листвен
ных пород  со II класса.

Временные лесосеменные участки отво
дятся в насаждениях, подлежащ их в бли
жайш ие два-три года рубке  в поряд ке  
главного пользования.

Во временных семенных участках ш иш ки 
заготовляю т с лучших срубленных де
ревьев, отмеченных до  рубки  окраской  
или окольцеванием.

Собирать семена нуж но  в стадии пол
ной спелости, когда  они делаются твер
дым и и упругим и, а плоды становятся 
соответствую щ его цвета: плоды ильмовых 
(ореш ки, окаймленные кры латками) —  ж ел 
то го  и серо-ж елтого , крылатки ясеней —  
ж елтовато-коричневого, кленов —  коричне
во -б уро го , ореш ки  липы —  зеленовато
серого, плоды акации белой и гледичии 
(б о б ы )— тем нокоричневого , желуди д у 
б а —  тем нокоричневого , плоды  вишни, р я 
бины, бузины , жим олости татарской, кали
ны, л им о нн и ка — красного, ки зи л а — р о з о 
вого, терна —  тем носинего, абрикоса —  
ж елто-оранж евого, бархата, свидины, би
рючины , ирги  —  черного, жим олости об ы к
новенной —  ж елтого, облепихи —  золоти- 
сто-желтого , лоха— светлосерого. Соплодия 
ш елковицы  белой собираются, ко гд а  они 
становятся желтовато-белые или краснова
тые, ш елковицы  черной —  от тем нокрас
ных д о  черных, ягоды см ородины  золоти
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стой —  ж елтого , красного  или черно-ф ио
летового (в зависимости от сорта).

Приводим прим ерны е сроки сбора> пло
д ов отдельных пород . Апрель —  май — 
ильмовые в С редней А зии; май —  начало 
и ю н я — ильмовые в европейской части 
СССР, тополь, осина; июль —  вишня обы к
новенная, скум пия, см ородина золотистая, 
ш елковица; июль —  август —  абрикос об ы к
новенный, акация желтая, береза б о р о 
давчатая, вишня магалебская, ирга, фи
сташ ка; август —  бузина красная, вишня 
степная, черемуха обыкновенная; август — 
сентябрь —  алыча, бересклет бородавчатый, 
д ерен  белый, кизил, кизильник обы кно
венный, лещина, лиственница сибирская, 
пихта сибирская, свидина, сирень обы кно
венная, слива; сентябрь —  бересклет евро
пейский, груш а обыкновенная, лиственница 
даурская, пихта кавказская, орех м аньчж ур 
ский, терн, ш иповник, яблоня дикая, китай
ская  и сибирская; сентябрь —  октябрь —  
айлант, береза пушистая, дуб черешчатый, 
калина, каштан съедобный, каштан конский, 
ке д р  сибирский, клен полевой, клен остро
листный, клен татарский, клен яаор, липа 
мелколистная, ольха белая и черная, орех 
гр е ц ки й , рябина обы кновенная, ясень зеле
ный, пушистый и обы кновенны й; октябрь —  
бархат ам урский, бирю чина, каркас об ы к
новенный, орех черный, ясень м аньчж ур
ский; октябрь  —  ноябрь —  акация белая, 
б ук , гледичия обы кновенная, граб об ы к
новенный, ель обыкновенная и сибирская, 
катальпа обыкновенная, каркас западный, 
лиственница Сукачева, лиственница евро
пейская, платан, саксаул, эвкалипт; декабрь- 
м а р т —  сосна обыкновенная.

Плоды акации белой, гледичии, бархата 
•амурского, катальпы, липы мелколистной, 
лоха узколистного, облепихи, платана, 
ясеня зеленого, пуш истого и обы кновен
н о го , а такж е  ш иш ки ели и лиственницы 
Сукачева висят на деревьях после созре 
вания в течение 2— 3 месяцев и дольше, 
поэтом у их собираю т и зимой.

С емена большинства древесных пород  
собираю т со стоящ их деревьев. Плоды и 
ш иш ки обры ваю т руками, кладут в меш ки 
или бросаю т на заранее подостланные под 
деревьям и пологи.

Плоды таких пород, как клен остро
листный, ильмовые, липа, при зимней за
готовке  стряхиваю т или сбивают шестами 
на подостланные пологи или прям о на 
землю , предварительно очищ енную  от 
-сора, или на наст.

Семена лиственницы сибирской и пихты 
такж е  м о ж н о  собирать встряхиванием ве
ток с ш иш ками. Это делается тогда, когда 
ш иш ки лиственницы раскрываю тся, а шиш
ки пихты начнут распадаться. Семена ли
ственницы и семена пихты вместе с че
ш уйкам и падают на пологи, а в ветреную 
по году  их собираю т в сачки, укрепленны е 
на шестах.

Плоды скум пии, сумаха, черкеза, д ж уз - 
гунов, саксаула собираю т, ошмыгивая их 
с веток рукам и.

Плоды д ж узгуно в  и саксаула собирают, 
отряхивая их с ветвей или сбивая легкими 
прутьями на разостланные на земле по
логи и брезенты .

Семена тополя, осины, ильмовых, бере
зы, акации желтой, пихты опадают вскоре  
после созревания и разносятся ветром. 
Поэтому плоды этих пород  собираю т не
сколько  недозревш им и. С ереж ки  осины и 
тополя собираю т, как только начнут рас
крываться ко р о б о чки  и в воздухе появ
ляются первые летучки.

Ильмовые начинают собирать при пож ел 
тении кры латок. С ереж ки  березы  собира
ют, когда  они побурею т и при сгибании 
начнут частично рассыпаться. К сбору пло
дов акации желтой приступают при по
желтении стручков и побурении оболочек 
семени в стручках, а к  сбору ш иш ек пих
т ы —  ка к только побурею т шишки.

Ж елуди дуба, плоды каштанов конского  
и съедобного, орехов гр е ц ко го , черного  и 
м аньчж урского , ореш ки  бука и плоды 
дикоплодовы х семечковы х (яблоня, гр у 
ша, айза) собираю т с земли, после того 
ка к они опадут. Для ускорения опадения 
орехоз и плодов яблони и груш и их стря
хивают с зетвей кр ю ч ко м  на шесте.

Во время рубки  леса ш иш ки сосны и 
ели собирают с поваленных деревьев.

С вежесобранны е плоды и семена, если 
их не высевают сразу после сбора, а так
ж е  ш иш ки должны  быть просуш ены —  
в сухую  погоду на откры том  месте, а в 
дождливую — в хорош о проветриваемых по
мещ ениях или под навесом. Во время про 
суш ки толщина слоя семян должна быть 
от 3— 5 см (крылатки ильмовых) до 15—  
20 см (желуди). Плоды регулярно  пере
меш ивают несколько  раз в сутки. В су
хую  по году  просуш ивание ильмовых про 
должается 2— 3 дня, кры латок ясеней и
кленов, а такж е ореш ков липы 5— 7 дней, 
желудей 10— 15 дней.

Семена из сухих плодов выделяют
так.

М етелки скум пии, бобы  гледичии и ака
ции белой, а такж е  плоды граба после 
просуш ки  обмолачивают в молотипках
или цепами, или легким и палками и про 
пускаю т через сортировку и триер  для 
очищ ения от примесей. После сортировки 
получаются разные по величине и весу 
партии семян, которы е реком ендуется хра
нить и высевать отдельно.

Для извлечения семян желтой акации 
из стручков их просуш иваю т в защ ищ ен
ном  от д ож д я  месте на брезенте. Слой 
стручков в 4— 5 см периодически пере
мешивают.

Семена акации желтой отделяются от 
створок на веялке или на решетах.

Для полного  отделения семян из ство
р о к  стручки  акации желтой после про
суш ки пропускаю т еще через молотилку.

Просуш енны е орехи лещины очищ аю т от 
плю ски, а грецкий , черный и м аньчж ур
ский орехи от околоплодников при пере
тирании их в меш ках и отвеивании при
месей.

Семена березы  отделяются от листьев, 
веточек и других примесей на решетах 
или ситах.

Семена из сочных плодов извлекают не 
позж е  одного -двух дней спустя после за
готовки. Длительное хранение плодов вы
зывает загнивание семян.
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Плоды яблони и груш и после сбора 
складываю т для дозревания семян в ко р 
зины, реш етчатые ящ ики или на щиты из 
хвороста, положенны е на прокладки. Тол
щина слоя не должна превышать 40— 50 см. 
Если щитов нет, плоды м о ж н о  складывать 
слоем  20— 25 см на деревянных помостах.

Если плоды нагреваются, их н уж н о  пере
брать и уложить вновь более тонким  
слоем.

Чтобы извлечь семена из плодов, их 
дробят.

При небольш их заготовках семян плоды 
растираю т в кадке  или коры те  деревян
ным пестом, при больших партиях д р об 
ление производится в специальных плодо- 
дробилках.

С разу после дробления плодов, чтобы 
не было самонагревания м езги , семена, 
если плодов нем ного, промываю т водой 
в коры тах с проволочны м  ситом с отвер
стиями 8 X 8  м м - Сито укрепляется на 
расстоянии 20— 25 см от дна корыта. Се
м ена проходят через отверстия сита, ча
стицы м езги  всплывают, и их удаляют 
черпакам и. Если через отверстия вместе с 
семенами попали м елкие частицы мезги, 
то такие семена вновь отмывают на д р у 
гом  сите с отверстиями 2,5 X  3 мм.

О тмытые семена просуш иваю т, регуляр
но перемеш ивая, под навесом  в хорош о 
проветриваем ом  месте, слой семян —  
0,5 см. Семена сушат такж е  в специаль
ных огневых суш илках при температуре 
до + 3 5 — 40°.

Просуш енные семена очищ аю т от при
месей на веялках или сортировках.

При переработке  больш ого количества 
плодов необходим о организовать наряду 
с заготовкой семян и получение соков. 
С оки вы ж им аю т во врем я прессования 
м езги  на винтовых или гидравлических 
прессах. Вы ж им ки после второго  прессо
вания пром ы ваю т водой, а полученные 
семена просуш иваю т.

Семена виш ни, сливы, череш ни, абри
коса и д руги х  косточковы х пород  извле
каю тся из плодов на плодотерках, специ
альных косточковыбивательных машинах, 
а если плодов нем ного, косточки  из них 
выделяют рукам и.

Большие партии косточковы х плодов пе
рерабатываются прессованием при полу
чении соков.

Выделенные и пром ы ты е семена ко 
сточковы х пород , если их сразу не высе
ваю т или не стратиф ицирую т, просуш ива

ют нэ  решетах в проветриваемом, защ и
щ енном  от солнца месте.

П ереработка плодов семечковы х и ко 
сточковы х пород  горячим  способом  н© 
разреш ается, так ка к при этом семена те
р яю т всхожесть.

Семена из плодов шелковицы, бархата, 
рябины, жим олости, ирги, см ородины , бу
зины, бирю чины , свидины, калины, ш ипов
ника, боярыш ника, лимонника китайского и 
из сочных плодов других  пород  извлекаю т 
на плодотерках или металлических оцин
кованных решетах или ситах с различными 
разм ерам и ячеек (в зависимости от вели
чины семян) и со стенками высотой 
7— 10 см.

При заготовке больш ого количества се
мян применяю тся плодотерочные машины. 
Семена от м езги  отделяются при пром ы в
ке их водой.

При неимении плодотерок, реш ет и спе
циальных ко р ы т плоды м ож но  осторож но  
перетирать деревянны ми пестами и в кад 
ке, куда добавляю т воду, размеш иваю т 
содерж им ое , после чего  дают ему от
стояться. Всплывшие пустые семена и м ез
гу  сливают, а в ка д ку  с оставшимися се
менами снова наливают воду. П еретер
тые плоды промываю т до  тех пор, пока  
на дне не останутся чистые семена. Таким 
ж е  способом  извлекаются и семена лоха 
и облепихи.

Крупны е семена лоха, шиповника, боя
ры ш ника и д ругих  пород  для просуш ки  
рассыпают на решетах из оцинкованной 
проволоки слоем  2— 3 см, а м елкие семе
на ш елковицы, рябины, ирги, жим олости 
и др.—  на рамах, обтянутых холстом или 
меш ковиной.

На ка ж д ую  партию заготовленных се
мян д олж ен быть составлен паспорт по 
ф орме, указанной в ГОСТ-1438— 55 «Се
мена древесных и кустарниковы х пород. 
Посевные качества».

Все заготовленные семена, кр о м е  ж е 
лудей и каштанов, должны  пройти испы
тания на контрольны х станциях лесных 
семян.

О бразцы  семян отбирают? и отправляют 
не позднее 10 дней после подготовки  пар
тий на контрольны е станции в соответствии 
с правилами отбора образцов, изложенны 
ми в ГОСТ-2937— 55 «Семена древесных и 
кустарниковы х пород . Правила отбора об
разцов и методы  определения посевных 
качеств».

А. М. С О Б И Н О В
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М АЕ 1955 г. мне приш лось по- 
сетить Чехословацкую  Республи
ку и принять участие в 11-й Го

сударственной конф еренции на
учных и практических работников 
лесного хозяйства и д еревооб ра

батывающ ей промыш ленности по выращ и
ванию и использованию быстрорастущ их 
лиственных пород.

Во время экскурсии  по  Чехословакии я 
и ознаком ился с некоторы м и научными 
учреж дениям и лесного хозяйства и дерево
обрабатываю щ ей промыш ленности, а так
ж е  с нескольким и лесными хозяйствами 
и дендрарием . Впечатлениями от виденно
го я и позволяю  себе поделиться с чи
тателями ж урнала «Лесное хозяйство».

Ч ехословакия— горная страна, и значи
тельная часть ее территории покрыта гу 
стыми лесами. П роезж ая по железной 
д о ро ге  и по автодорогам  страны, мы все 
врем я любовались прекрасным и лесными 
пейзажами. М елькаю т широколиственные 
леса с буко м , местами в них вкраплена 
ель.

Несмотря на интенсивную эксплуатацию 
лесов в стране, я почти не видал боль
ших площ адей сплош ных вы рубок: в Чехо
словакии лес рубится, как правило, выбо
рочно, и сплош ных вы рубок более чем в 
полгежтара там не допускается. Такая осто
рожность вполне оправдана горны м  релье
ф ом территории и необходим остью  тща^- 
тельного сохранения ж и во го  лесного по
крова на горны х склонах для защиты их 
ст смыва почв в садах и на полях, кото 

рые чаще всего располагаются по ниж 
ним частям склонов и по лощинам. 
О голение гор  от леса путем сплошных вы ру
б ок на больш ой территории горны х скло
нов несомненно вызвало бы катастроф и
ческую  эрозию  почв не только с оголен
ных склонов, но и со смежны х полей и из 
садов, что привело бы к  непоправимым 
разруш ениям  сельского хозяйства страны.

Правильное ведение лесного хозяйства 
в лесах Чехословакии и заботливое сохра
нение ж иво го  лесного покрова по горны м  
склонам обеспечивает постоянные урожаи 
на сельскохозяйственных угодьях и про 
грессирую щ ее повыш ение плодородия 
почв.

М еня больше всего  интересовало состоя
ние лесоводственной науки в Чехословакии, 
и поэтому, естественно, что в статье я 
буду касаться главным образом  этой 
темы.

М ы посетили арборетум  Млыняны 
(M lynany) в ю ж ной Словакии —  государ
ственное научно-исследовательское уч р е ж 
дение, организованное в парке замка, ра
нее принадлежавш его граф у А м брозио  
М игази, основавш ему парк в 1892 г. А. М и- 
гази задался целью создать насаждения 
из вечнозеленых (лиственных и хвойных) 
деревьев и кустарников и успеш но выпол
нил эту задачу. В настоящее время в арбо- 
ретуме М лыняны собрано 460 видов раз
личных деревьев и кустарников.

О собенно хорош о растет здесь и обиль
но расселяется самосевом лавровишня 
(Laurocerasus o ffic in a lis ). Из быстрорасту-
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щих хвойных пород  важ ного  лесоводствен- 
ного  значения в арборетум е успеш но были 
акклим атизированы : секвойя гигантская
(S equvo iadendron  gfigantea Buchholz), до 
стигающ ая в возрасте 60— 70 лет высоты
25 м  и диаметра 90 см. О днако деревья 
ее ещ е не плодоносят. Несомненно, про 
исходит это от того, что деревья секвойи 
растут здесь одиночно, и перекрестного  
опыления не происходит.

В арборетум е растут такж е деревья 
криптом ерии японской (C ryp to m e ria  ja p o - 
nica Dm.), хотя их р едкое  охвоение пока
зывает, что им недостает влажности возду
ха. О днако  важно продолжать опыты ак
климатизации этой ценной породы ; она не 
обм ерзает и быстро растет. Х орош и здесь 
сосна гималайская (Pinus excelsa W all.), 
болотный кипарис (Taxodium  d is tichum ) 
и д руги е  хвойные.

М еня заинтересовали стройные деревья 
с изум рудной  хвоей. Это особая форма 
туи западной (Thuja occ iden ta lis , va r. ma- 
lon iana  H ort.), достигаю щ ая разм еров де
рева первой величины с прекрасной кипа
рисовидной ф ормой кроны .

П о  словам проф . Ф . Набелека, по кра 
соте эта ф орма единственная в м ире из 
имею щ ихся садовых ф орм  западной туи.

По силе роста она почти не уступает 
пирам идальном у кипарису, но значительно 
превосходит его  зим остойкостью  и д е ко 
ративностью.

А рб оретум  содержится в образцовом  
порядке . На деревьях —  этикетки из ори
гинальных стеклянных пластинок, полых 
внутри, куда вкладывается полоска бумаги 
с названием вида растения. Такие этикетки 
д олго  м огут висеть на ветвях деревьев, 
стоят деш ево и очень практичны.

А рборетум  —  ценное опытное хозяйство 
для семеноводства многих ценных вечно

зеленых деревьев и кустарников. П робле
ма акклим атизации таких деревьев и к у 
старников, в особенности для озеленения 
населенных мест, а такж е кур о р то з имеет 
больш ое народнохозяйственное значение. 
Замена листопадной растительности вечно
зеленой будет содействовать оздоровлению  
воздуха в городах, селах и санаториях.

Большой интерес представляет лесхоз 
«Толольчанки», расположенны й в области 
Нитра, в районе Злате-М оравце (Словакия). 
Здание лесхоза и его  питом ник прим ы каю т 
к  парку  при О хотничьем замке, в котором  
устроен санаторий для трудящ ихся. П арк 
при зам ке  находится в ведении лесхоза и 
содержится в образцовом  порядке . Ви
довой состав деревьев в парке разнообра>- 
зен. Здесь м н ого  редких видов: секвойя
гигантская, болотный кипарис, пирамидаль
ная ф орма западной туи, краснолистная 
форма бука. Из крупны х дерезьэв этой 
ф ормы бука в парке  созданы аллеи и от
дельные очень эф фектные группы .

Рядом с парком  прекрасный виноград
ник лесхоза на площ ади 7 га и питомник, 
в ко то р о м  выращивается посадочный ма
териал ценных декоративны х деревьев и 
кустарников, а такж е сеянцев бы строрасту
щих пород . На питомнике имеются хорош о 
оборудованны е теплицы, в которы х че
ренкам и и прививкой разм ножаю тся ред
кие  хвойные породы  из семейства таксо- 
диевых и кипарисовых. Черенки с маточ
ных деревьев этих пород, растущих в пар
ке, режутся после м орозов —  в январе и 
затем высаживаются в теплицах на стелла
жах, которы е не покрываю тся стеклом.

После укоренения черенков их высажи
вают в маленькие цветочные горш очки, 
набитые садовой землей, и до весны 
оставляют в теплице, а весной с ком ом  
земли высаживают из горш очков о грунт

З д а н и е  лесхо за „ Т о п о льча н к и " . Перед н и м  деревья пирам идальной  формы 
западной  т уи.
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О пы т ная ст анция. В нут ренний вид оранж ереи ст анции д л я  гибридизации  
и вы ращ ивания т ополей .

на питом ник. При таком  способе разм но
ж ения хвойных получается очень высокий 
процент укоренения черенков, и из них 
уж е  к конц у этого ж е  года выращиваются 
хорош ие саженцы.

В 1954 г. лесхоз вырастил на питомнике 
и высадил в лес 140 тыс. сеянцев осины, 
на 1955 г. он получил задание от Управ
ления лесного хозяйства вырастить уж е  
500 тыс. сеянцев осины.

О чень красива на питом нике аллея, об 
саженная деревьям и пирамидальной ф ор
мы туи западной, взятой лесхозом  из 
арборетум а М льш яны. Она ж е  высажена 
у фасада здания лесхоза «Топольчанки». 
Туя западная обладает сильными бактери
цидны м и свойствами, выделяемые ею  в 
о кр у ж а ю щ у ю  среду фитонциды м огут 
убивать бактерии в четыре раза быстрее, 
чем ф итонциды, выделяемые сосной об ы к
новенной (по исследованиям П. И. Брын- 
цева). М о ж н о  л егко  себе представить, ка
кое  о гр о м но е  санитарное, а также д е ко 
ративное значение имеет эта форма за
падной туи и ка к  будет она полезна для 
зеленого строительства в СССР, в особен
ности для более северных районов страны.

В Братиславском лесхозе мы ознаком и
лись с некоторы м и искусственными на
саж дениям и тополя, созданными в пойме 
Дуная, и осмотрели естественные насажде
ния этой породы .

Искусственные посадки тополя создаю т
ся здесь уж е  в производственном  масшта
бе и дают балансовую древесину хорош е
го  качества. Этот лесхоз —  научная база 
опы тного опорн ого  пункта по бы строрасту
щ им  породам  Научно-исследовательского

института лесного хозяйства Словакии, рас
полож енного  в г. Банска-Ш тиявница.

М ы осмотрели культуры  тополя в двух 
лесничествах —  Габчикоео и Бака, в райо
не Д унайской  Страды по берегам , в пойме 
многочисленных рукавов Дуная и на 
островах.

Культуры тополя создаются здесь на бе
регах Дуная, у самого уреза воды. Д е 
ревья тополя в культурах стройные, хоро
шо очищены от сучьев, полнодревесные и 
пораж аю т буйным ростом . Самыми лучши
ми были культуры  тополя робуста 
(Popu lus robusta). Этот гибридный тополь, 
в настоящее время l u h d o k o  разводимый 
в Западной Европе, заслуживает испытания 
и в СССР. Он бы стро растет в высоту (до
2— 3 м в год) и образует гонкие полно
древесные стволы с редким и мутовками 
тонких боковых ветвей, которы е при густом  
стоянии деревьев быстро отмирают, и 
стволы легко  очищаются от сучьев. В на
саждениях этого тополя почти не бывает 
гнили стволовой древесины. С ажаю т его 
здесь густо (1,5 X  1,5 м) укорененны м и 
однолетними саженцами, которы е предва
рительно выращ иваются из черенков на 
питомниках. В 14-летнем возрасте такой 
густоты насаждения здесь уж е  имеют сле
дую щ ие таксационные показатели: сред
няя высота —  25 м, диаметр —  25— 30 см, 
полнота —  1,0, д о б р отн о сть— 1, запас на 
1 га —  250— 300 куб . м.

Большой интерес для советского лесно
го хозяйства представляет реконструкция 
малоценных естественных насаждений то
поля в пойме Дуная. Сравним, например, 
естественное корнеотпры сковое  насажде
ние белого  тополя малой полноты и весь

4  Л есн ое х о зя й ство  >6 7 81
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ма низкой добротности, состоящ ее исклю 
чительно из кривоствольных деревьев,, и 
рядом  с ним семенное насаждение гибри
дов белого  X  серого  тополя одного  с пер 
вым возрастэИ ^то  последнее возникло по
сле сплош ной рубки  м алодобротного  кр и - 
воствольного наса>$сд&ния белого тополя в 
результате м ассового налета на лесосеку 
гибридных £емян белсиш X  серого  тополя. 
Ново% »"семенное_ насаждение гибридного  
тополя отличается "в  настоящее время вы
сокой полнотой, стволе) Деревьев прямые, 
полно^ревесные, хорош о бчищ ены от сучь
ев. В возрасте 26 лет^Ь но имеет высоту 
26— 31 , ЯГ, . драмет|>, 30— 35 см, запас 480—  
500 куё .^м  rfa ’ 1 Гере лесаое Братиславского 
л е с х о з ^с е р ы й  тополь растет в виде м у ж 
ских и 5«енских деревьев и легко  разм но
жается семенами.

Если естественные насаждения тополя 
здесь обычно даю т лишь 50% выхода ба
лансовой древесины (остальные —  дрова), 
то культуры  тополя робуста и тополя 
монилиф ера дают 70— 80% деловой башан- 
совой древесины и лишь 20— 30%  дровя
ной. Д ерезья  тополя монилиф ера в по
садках выглядят хуже, чем тополи робу
ста, и дают меньш ие запасы. Но древеси
на тополя монилиф ера обладает по срав
нению  с тополем  робуста более высокими 
ф изико-м еханическим и свойствами, он дает 
и хорош ие выходы деловой балансовой 
дрезесины  (70— 75% ). В возрасте 20 лет 
его насаждение имеет запас древесины на 
1 га 300 куб . м, высота в розрасте 
24 лет —  24— 28 м, диаметр —  40— 45 см.

Весьма поучителен опыт использования 
под культуры  быстрорастущ их тополей пой
менных земель государственного лесного

фонда Словакии по берегам  Дуная. Гу
стые культуры  наиболее быстрорастущ их 
и высококачественных тополей (главным, 
образом  гибридных) позволяю т иметь сред
ний прирост леса на 1 га 15— 18 куб . м 
и почти вдвое сократить сроки  выращ и
вания вы сококачественного  строевого  и 
балансового леса.

Н есомненно, и в СССР по м ногочислен
ным долинам больших и малых р е к (по 
берегам  их. -и- поймам) найдется немело 
подходящ их лесных площ адей для массо
вого создания особо производительны х 
насаждений из тополя. В этих посадках мы 
см ож ем  в короткие  сроки  вырастить дело
вые сортименты  леса, древесина которы х 
пойдет на разнообразны е потребности на
р о д н о го  хозяйства.

В г. У герске-Градищ е мы побывали на 
опытной лесной станции быстрорастущ их 
пород, принадлежащ ей чехословацком у 
Ц ентральном у научно-исследовательскому 
институту лесного хозяйства М инистерства 
лесов и деревообрабатываю щ ей пром ы ш 
ленности. О рганизована она в 1943 г.,
когда  был заложен опытный питомник, в- 
ко то р о м  выращ ивают и испытывают р а з
ные виды и сорта тополей на пойменных 
почвах реки М оравы. В настоящее врем я 
на опытном питомнике этой станции собра
но и испытывается свыше двух тысяч кл о 
нов разны х видов и сортов тополя. По
м им о сортоиспытания тополей станция ве
дет работы по половом у и вегетативному 
разм нож ению  осины, а такж е  древовид
ных ив.

Для работы по селекции и разведению  
тополей и других быстрорастущ их по р од  
станция хорош о оснащ ена всем необходи
мым оборудованием. Главное здание стан

О пы т ная ст анция. У част ок с о п е р н и к а м и , им ею щ им и верхнее отенение 
от солнца.
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О зеленение автодороги черешней у  местечка П одвина (дорога из Б рат и
славы на Брно). Черешня в возраст ет е—20_лет.

ции было построено в 1951 г. Рядом с ним 
располож ено д р угое  одноэтажное здание, 
в котором  помещ ается лаборатория се
менной контрольной станции и лаборато
рия лесного семеноводства, оборудован
ные приборам и и установками оригиналь
ной конструкции, разработанной доктором  
Винцентом, известным чехословацким спе
циалистом по лесному семеноводству.

Единый ком плекс  с этим зданием со
ставляют оранж ереи  разных разм еров, 
теплицы для черенкования и прививок, 
временные теплицы и м ногорядны е пар
ники. Все эти сооруж ения сделаны из бе
тона, камня, железа и стекла. О ранж ереи 
и теплицы имею т водяное отопление. В пар
никах применяется электрический п о д о 
грев почвы. Д ля регулирования светового 
реж им а в оранж ереях их покры ваю т стек
лом, рассеиваю щ им прям ы е солнечные 
лучи, в качестве врем енного  затенения 
прим еняю т особые решетчатые ж алю зи из 
деревянны х планок. Внутри оранжерей 
м о ж н о  поддерживать различную  темпера
тур у  и влажность воздуха. В лаборатории 
лесного семеноводства установлена спе
циальная ш иш косуш ильня «Eso», в которой  
держ ится  тем пература на заданном уров
не. В ней одноврем енно м ож но  сушить 
18 к г  сосновых шиш ек, процесс суш ки 
продолжается 24 часа. Здесь ж е  установ
лен сепаратор для очистки хвойных семян. 
Обе установки сконструированы  доктором  
Винцентом.

В помещ ении лаборатории семенной 
контрольной станции температура возд у 
ха, влажность его  и температура! приборов 
регулирую тся автоматически. Воздух в по
мещ ении лаборатории перемешизается 
специальными пропеллерами, и обмен его 
с наруж ны м  воздухом  регулируется си
стемой оригинально устроенной венти
ляции.

В оранж ереях проводятся ш ирокие опы
ты гибридизации тополей с целью выве
дения новых местных сортов. Каждая ветвь 
тополя, на которой  проводится скрещ ива*

ние, помещ ается в отдельный стеклян
ный сосуд, для ухода за ними сосуды 
очень удобно размещ ены  на стеллажах. 
В теплицах ведут разнообразны е опыты по 
разм нож ению  тополей зим ними черенка
ми, при пом ощ и которы х удается у ко р е 
нять зимние стеблевые черенки не только 
черных тополей, но даже осины. Успеш 
ным оказался такж е опыт укоренения че
ренков осины, привитых на черенках воло
систоплодного тополя. Проводятся различ
ные опыты по прививкам  хвойных.

Близ здания с лабораториями и оран
ж ереям и по селекции и семеноводству 
лесных пород  в эти ж е  годы  построен спе
циальный погреб  для хранения черенков 
тополя и стратиф икации семян. В нем 
мож 1но одноврем енно хранить три миллио
на черенков тополя. Для постоянной ре 
гулировки температуры  и влажности воз
духа в погребе такж е  устроена венти
ляция.

При осмотре оранж ерей и теплиц я имел 
возм ожность ознаком иться в них с опыта
ми по скрещ иванию  разных видов топо
лей, по прививкам  элитной осины на сеян
цах осины в горш ках, по прививкам  ее же 
на черенках волосистоплодного тополя, 
с черенкованием  осины, белого тополя и 
тополя Болле в моховых горш ках и гли
няных стаканчиках, с прививками элитных 
растений ели и лиственницы на сеянцах 
их в горш ках, а такж е с гибридизацией 
осины европейской с ам ериканским и ви
дами осины.

Близ станции располож ен опытный пи
том ник, занимающ ий 8 га.

В городе  Збраславе, под Прагой, я по
сетил Центральный научно-исследователь
ский институт лесного хозяйства М инистер
ства лесов и деревообрабаты ваю щ ей про 
мышленности. Д и р е кто р  его, д о кто р  Чер- 
мак, лю безно ознаком ил меня со струк
турой института, оборудованием  его и q 
некоторы м и научными работами.

В Чехословакии этот институт имеет че
тыре опытные лесные станции в разных
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районах республики, а такж е  четыре о по р 
ных пункта и два опытных лесхоза. В Сло
вакии имеется филиал этого института.

В институте имеются отделы: эконом ики  
лесного хозяйства, лесоведения, защиты 
леса. В свою  очередь отдел подразде
ляется на лаборатории (или рабочие кол 
лективы). В отдел эконом ики  вклю чены  
рабочие коллективы : эконом ики  труда,
хозрасчета и бухгалтерии, таксации леса, 
лесоустройства, истории и географ ии ле
са. Отдел лесоведения состоит из лабо
раторий: ф изиологии древесных пород,
экологии, генетики, м икробиологии , почво
ведения и биохимии, ф изико-механических 
свойств древесины. В отделе защиты —  
лаборатории энтомологии и фитопатологии. 
К ром е  того, при институте имеется ф ун
даментальная библиотека и издательство, 
а такж е  аппарат по управлению  опытными 
станциями, опорным и пунктами и опытны
ми лесхозами.

О пытные станции института специализи
рованы  по следую щ им проблем ам  лесного 
хозяйства: лесоразведение и возобновле
ние леса, рубки  ухода, селекция и семено
водство. Так, опытная лесная станция в 
О почно занимается вопросам и лесовод
ства, а описанная м ною  выше станция в 
У герске-Градищ е —  селекцией и семено
водством. Проблема главных р уб о к леса 
разрабатывается в Чехословакии в специ
альном институте (типа наш его ЦНИИМЭ), 
которы й такж е  располагает двумя опыт
ными станциями.

В лабораториях отделов института имеет
ся современное оборудование, построены 
хорош ие оранж ереи для лабораторий ге
нетики и защиты леса, в которы х регули
рую тся температура, свет и влажность

воздуха. В лабораториях отдела эконо
м ики м ного  сложных и остроум ны х счет
ных машин, в лаборатории почвоведения —  
ценные и сложные установки для рентгено
скопии почв, для спектрального анализа 
и т. п.

Институт имеет свое издательство и 
еж егодно  печатает немалое число научных 
работ. Как сообщ ил д иректор  института 
д октор  Чермак, самостоятельное издание 
трудов обходится институту почти вдвое 
дешевле, чем через обычные издатель
ства. К ром е  того, самостоятельное изда
ние работ позволяет институту осущ еств
лять ш ирокий обмен научными трудами 
со м ногим и государствами и поддерживать 
полезные научные связи с лесными науч
ными учреж дениям и других стран.

В библиотеке института имеется свыше 
20 тыс. книг. В обмен на свои издания 
институт получает научную  литературу из 
105 иностранных научных учреждений, 
а такж е  выписывает м ного  иностранных 
специальных журналов. Библиотека имеет 
ф отолабораторию , которая ф отограф ирует 
все интересные и редкие книги или статьи 
и ф отокопиям и их снабжает опытную  сеть 
института и сотрудников. В библиотеке 
работают три переводчика, которы е пере
водят научные работы с 16 языков.

Институт печатает свои труды  в виде 
двух типов изданий: 1) последовательные 
порядковы е вы пуски трудов института под 
названием Prace vyzkum nych  lis tavu  le sn ic - 
kych CSK и отдельные монограф ии по  
различным вопросам и породам , как, на
пример, O resaky (J. Pokorny), Brslen 
(J. Hofman), Topoly, je jic h  pes tovan i a 
d re vn i p rodukce  (d -r G. V in ce n n t и d -r 
V. Spalek) и др.

П о дороге и з  г. Брно на Р адищ е, Б ухловске . Буковые леса у  местечка  
С т ара-Гут ы -К опечки горы.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



* *
*

За несколько  дней экскурсии мне уда
лось ознаком иться со способами озелене
ния автомобильных д о ро г в Чехословакии. 
Э тому делу уделяется м ного  внимания, 
оно выполняется с лю бовью , и, очевидно, 
им енно поэтому удалось добиться выдаю
щихся успехов.

На автодороге м е ж ду  Братиславой —  
Брно —  Прагой я видел м ного  рядовых по
садок деревьев ореха гр е ц ко го  и череш ни. 
Д еревья  высаживаются саженцами на 
расстоянии 14— 15 м одно от д р угого . По
саженные растения не везде даже подвя
зываются к  кольям, но уход  за ними про
водится постоянно, и население охраняет 
деревья от повреждений. Я почти нигде 
не видал поломанных или поврежденны х 
деревьев. Встречаются рядовые посадки 
из ко н ско го  каштана, из осокоря, яблонь, 
слив. О чень красивы рядовые посадки из 
черного  пирамидального тополя, которы й 
высаживается на расстоянии 8— 10 м рас
тения от растения.

Д еревья высаживаются ближе к полотну 
дороги , чем у нас. Летом  отенение кр о 
нами деревьев асф альтированного полотна 
д о ро ги  предохраняет асфальт.

М но го е  из того, что пришлось повидать 
в Чехословакии, заслуживает самой высо
кой оценки . Об этом, заканчивая очерк, 
стоит сказать несколько слов. П реж де все
го, бы строрастущ ие лесные древесные по
роды  в лесном хозяйстве Чехословакии 
в настоящ ее время начали ш и роко  вне
дрять в производство, что пом ож ет под
нять производительность лесов и ускорить 
сроки  выращивания леса.

Разработке способов м ассового разведе
ния бы строрастущ их пород , в особенности 
акклим атизации и выведению  новых особо 
производительны х и быстрорастущ их сор 
тов тополя (важнейш ей древесной породы  
среди быстрорастущ их), в Чехословакии 
уделяется серьезное внимание. Этим за
нимаются опытные лесные хозяйства по 
разведению  тополей и специализированная 
опытная станция, описанные в этом очерке.

Опыт Чехословакии по  разведению  то 
полей убедительно доказывает, что в на
стоящ ее время нельзя уж е  ориентировать
ся только на дикие  виды их: осокорь бе
лый, бальзамический или даже тополь 
канадский. Человек создал и использует 
значительно более ценные для культуры  
гибридные сорта тополей, которы е оказы 
ваются несравненно более производитель
ными по количеству и качеству древесины. 
В условиях Чехословакии такими, наприм ер, 
являются описанные выше Populus robusta  
и гибрид белый X  серый тополь. Разведе
ние этих гибридов в пойме Дуная дока 
зало, что естественные тополевые ле
са м о ж н о  улучшить путем  реконструкции, 
заменив тополи диких видов тополями гиб
ридного  происхождения.

Поймы больш их и малых р е к, зачастую 
занятые естественными низкополнотны м и и 
м алодобротны м и тополевыми лесами или

ивняками, возм ож н о  превратить в ценней
шие по производительности леса из бы
строрастущ их гибридных тополей. Как и 
в Чехословакии, в лесостепной и степной 
зоне СССР имеется значительное количе
ство земель лесного фонда в долинах и 
поймах больших и малых рек. Неотложная 
задача здесь —  реконструкция м алопроиз
водительных естественных лесов путем 
искусственных посадок гибридных тополей 
и других быстрорастущ их древесных по
род. Эти мероприятия в несколько раз 
подним ут прирост лесов и позысят их 
народнохозяйственную  ценность.

П рекрасный рост секвойи гигантской и 
криптом ерии  японской в климатических 
условиях Чехословакии доказывает, что эти 
ценнейш ие хвойные лесные древесные по
роды  м огут  успеш но произрастать далеко 
за пределами субтропических районов.

Если в СССР будет налажена серьезная 
исследовательская работа по акклиматиза
ции и селекции секвойи мичуринским и 
методами, м о ж н о  уверенно рассчитывать, 
что эта порода в недалеком  будущ ем  бу
дет расти не только в Кры м у и на Кав
казе, но и на Кубани, Украине, в М олда
вии и в других ю ж ны х районах нашей 
страны.

Больш ого внимания заслуживает опыт 
Чехословакии по озеленению  автодорог, в 
особенности деревьям и гр е ц ко го  ореха, 
череш ни и пирамидальным тополем. 
В СССР эти породы  м ож но  было бы ши
р о ко  применить для озеленения автодорог 
на ю ге  (Молдавия, Украина, Кубань 
и др.)—  по всей степи и лесостепи евро
пейской части страны. В этих зонах страны 
автомобильные д ороги  было бы полезным 
обсаживать рядами деревьев непосред
ственно около полотна д ороги  (сразу же 
за канавой), а в некотором  удалении от 
полотна, в полосе отчуждения д ороги  дол
жна быть расположена защитная лесная 
полоса. Расстояние м еж ду полосой и ря
довой посадкой около дороги  долж но 
быть установлено с таким расчетом, чтобы 
снег, задержанный защитной лесной поло
сой в виде сугроба, оседал около рядо
вой посадки деревьев. Это обеспечит 
хорош ее увлажнение почвы около деревь
ев, посаженных у дороги , и будет содей
ствовать их хорош ем у росту и обильному 
плодонош ению .

О рганизация научно-исследовательских 
учреж дений лесного хозяйства в Чехо
словакии стоит на весьма вы соком  техни
ческом  уровне. Лесное ведомство Чехо
словакии заботливо обеспечивает капи
тальное строительство лесных научно- 
исследовательских институтов и опытных 
лесных станций. Для них строятся кам ен
ные здания, удобны е для работы и пре
красно  оснащ енные необходимы м совре
м енным оборудованием. Здесь начата спе
циализация отдельных опытных станций. 
М н о го  внимания уделяется постановке 
стационарных экспериментальных работ.

Проф. А. С. Я Б Л О КО В  
Действительный член-академик В А С Х Н И Л
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КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

О брош юре П. Г. Кроткевича „Культура орехоплодных14

О рехоплодные являются весьма ценны
ми породами, даю щ ими кр о м е  плодов так
ж е  древесину и различные виды сырья 
для народного  хозяйства. И. В. М ичурин 
считал плоды орехов хлебом будущ его  и 
призывал всемерно развивать культуру 
орехоплодных. Поэтому пропаганда зна
ний об орехоплодных, указания о культи
вировании их является нуж ны м  и полез
ным делом. Руководствуясь этим, У краин
ское государственное издательство сель
скохозяйственной литературы выпустило в 
свет рецензируем ую  б рош ю ру *.

К больш ом у сожалению  нуж но признать, 
что эта брош ю ра является недобросовест
ны м  труд ом  ее автора —  П. Г. Кроткевича, 
научного работника Института лесоводства 
А кадем ии наук У краинской ССР.

В основном  работа Кроткевича является 
ком пиляцией и содерж ит в себе данные 
м ногих исследователей, на которы х автор 
брош ю ры  не счел нуж ны м  сослаться. Из
вестны м ногие  труды , обобщ аю щ ие колос
сальный научный, хозяйственный и произ
водственный опыт. В них приводятся чужие 
мысли, чуж ие данные и факты, добытые 
другим и авторами, но ни единого утверж 
дения или ф актических данных в этих тру
дах не дается с указанием  их автора. 
Вспомним, как ревниво относились к  это
му Ч. Дарвин, К. А. Тимирязев, И. В. М и
чурин и другие  ученые. Известно, как 
тщательно приводил В. И. Ленин в своих 
научных трудах цитаты и имена других 
авторов и названия их работ.

Знать весь накопленный ранее опыт 
культуры  орехоплодных необходим о, но 
нуж но и правильно им пользоваться и не 
выдавать чуж ой труд за свои исследова
ния. Для подтверждения наш его мнения 
приведем несколько  прим еров «творческо
го метода» П. Г. Кроткевича.

Текст описания белого гикори  и других 
видов орехоплодных написан П. Г. Крот- 
кевичем  так гладко, что на первых порах 
не оставляет сомнения в том, что автор,

1 П. Г. К р о т к е в и ч. Культура о рехо 
плодных. Госиздат сельскохозяйственной 
литературы У краинской ССР. Киев, 1954, 
редактор Т. Р. Панашенко, стр. 1— 152.

побывав в местах произрастания этой по
роды, произвел необходимы е замеры де
ревьев, изучил почву, после этого обрабо
тал полученные данные и л егко  составил 
следующ ий текст: «Наиболее крупны м  м е
стонахождением белого гикори  является 
С оболевское лесничество, Гайсинского лес
хоза (Винницкая область), где имеется
32 маточных дерева 45-легнего возраста, 
регулярно, но  не обильно, плодоносящ их. 
В условиях произрастания грабовых д уб 
рав II— III бонитета на серых оподзолен- 
ных почвах с глубиной вскипания 150 см 
белый гикори  в указанном  возрасте имел 
14,2 м  в высоту и 13,9 см в диаметре. Бо
лее быстрый его  рост обнаруж ен в Д ереб - 
чинской лесной даче Винницкой области 
в полусухих грабовых дубравах, где луч
шее дерево в 33 года достигло 14,5 м  вы
соты и 24 см в диаметре» (стр. 46— 47). 
О днако это впечатление сразу ж е  исче
зает, если обратиться к  статье В. И, Д о б 
ровольского  «Гикори», помещ енной в ж у р 
нале «Лесное хозяйство» №  2, 1939 г. 
Здесь, на стр. 61, в левом столбце, аб
зац 2, мы читаем: «Приведем данные, от
носящиеся к  гикоревом у насаждению, на
ходящ ем уся в урочищ е «Явное» С оболев
ско го  лесничества, Винницкой области. Это 
насаждение, площ адью  0,13 га, состоит из 
го р ь ко го  и белого гикори  с прим есью  
черного  ореха и находигся в условиях про 
израстания грабовы х дубрав II— III бони
тетов на сером  лесном суглинке с глуби
ной вскипания 150 см. Горький гикори  в 
45 лет при сом кнутом  древостое имеет в 
среднем 14 м  в высоту и 16,5 см в диа
метре, белый гикори  — 14,2 м в высоту и
13,9 см в диаметре». И в правом столбце 
(на той ж е  странице), под рисунком  2 чи
таем: «Замечательный рост показал белый 
гикори  в Д еребчинской  лесной даче Вин
ницкой области, где в условиях полусухих 
грабовых дубрав одно из трех деревьев в
33 года достигло 14,5 м  в высоту и 24 см 
в диаметре». Таким образом , данные, по
лученные В. И. Д обровольским  15 лет на
зад, приводятся П. Г. Кроткевичем  как 
собственные исследования.

В цитате из статьи В. И. Д об ровол ьско го  
«Гикори» приведены такж е данные роста
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го р ь ко го  гикори . П. Г. Кроткевич исполь
зовал эти данные и поместил их без ссыл
ки на автора на стр. 50 своей брош ю ры . 
Незнание чуж ого  материала нередко  при
водит Кроткевича к  курьезны м  ош ибкам. 
Так, из од но го  и того  ж е  парка бывш. 
Ш естакова при с. Вольном, на Лесостепной 
опытной станции, О рловской области, он 
делает сразу два парка. На стр. 48 он пи
шет: « ...горький гикори  имеется в с. Воль
ное, на Лесостепной опытной станции, и я 
Ш естаковском  парке О рловской области»

П родолжая характеризовать рост белого 
ги кор и , П. Г. Кроткевич обратился к «На
ставлению по разведению  гикори», состав
ленному тем ж е  В. И. Д обровольским  
(издание М инистерства лесного хозяйства 
СССР, 1951) и выписал из него данные 
о росте белого  ги кор и  в 14-летнем возра
сте в В. Д аниловском  лесничестве, Харь
ковской  области, поместив эти данные на 
стр . 47 своей брош ю ры  без какого -ли бо  
упоминания истинного автора.

Помещ енная на стр. 76 семибалльная 
ш кала для оценки м орозоустойчивости 
различных пород  разработана В. И. Д о б 
ровольским  в 30-х годах и опубликована 
в статье «М орозостойкость туземных де- 
резьев и кустарников в зим у 1939/40 г. в 
Белоруссии» (С борник работ по лесному 
хозяйству, вып. 6, 1947).

Вот небольшая часть заимствований, ко 
торы е содерж ит брош ю ра П. Г. Кроткеви
ча, но список их м о ж н о  бесконечно уве
личить.

Правда, у  П. Г. Кроткевича в конц е  кни
ги имеется список «литературы», но в те
ксте брош ю ры  нет ни одного  слова, упо 
м инаю щ его  о действительных авторах тех 
данных, которы е он приводит в своей 
б р о ш ю р е  без всяких кавы чек и без ссы
лок, показы ваю щ их, у ко го  он заимство
вал этот текст.

П ом им о этого, работа П. Г. Кроткевича 
греш ит и многочисленным и ош ибками, ко 
торы е он допускает и даже пропаганди
рует.

Так, чекалкин орех автор выдает за по
ро д у  со съедобными плодами, в то время 
ка к  последние несъедобны. И вообщ е зна
чение этого кустарника невелико и огра 
ничивается лишь декоративны ми свойства
ми в период  цветения.

Явно преж деврем енно  выделение 
П. Г. Кроткевичем  некоторы х бы строрасту
щих деревьев гр е ц ко го  ореха (в Киеве) в 
ранг естественных гибридов. Критерием 
для такого  выделения гибридов автору 
послужили пом им о быстроты роста и зи
мостойкости такж е увеличенное число ли
сточков в листе и изменчивость костянок 
плода. Н уж но сказать, что быстрота роста 
деревьев ореха и повышенная зим остой
кость явились результатом воспитания их 
в дендросаду Киевского  лесохозяйственно
го  института. Эти деревья были выращены 
ныне покойны м  лесоводом Крук-В еселоз- 
ским  и дендрологом  И. И. Вертепным в 
прекрасны х эколого-клим атических усло
виях Голосеевского леса, близ Киева, при 
наличии повыш енной троф ности, полной 
.защиты от ветра и т. п.

Кром е  того, местные семена гр е ц ко го

ореха язляются вообщ е селекционными и 
в смысле зим остойкости, так как культура 
ореха под Киевом насчитывает уж е  веко
вую  давность. Д о  сих пор м ож но  встре
тить в тех местах деревья ореха —  вели
каны, дош едш ие до нас еще от монасты р
ских посадок Китаева и Голосеева. Таким 
образом , ни быстрота роста, ни зим остой
кость обнаруж енны х П. Г. Кроткевичем  
деревьев гр е ц ко го  ореха нельзя объяс
нять гибридностью . Точно так ж е  и уве
личенное число листочков в листьях ореха 
не всегда говорит о гибридности. У обы ч
ных ф орм  гр е ц ко го  ореха сплошь и ря
дом  м о ж н о  встретить число листочков до
11 и 13, а иногда и больше (статья 
И. Т. Васильченко в «Природе» №  12,
1947). Что ж е  касается ф ормы костянок 
плодов гибридов Кроткевича, изображ ен
ных на стр. 66, то большинство из них яв
ляются типичными для гр е ц ко го  ореха и 
гибридны м и признакам и не обладают.

П. Г. Кроткевич предлагает проводить 
отбор засухоустойчивых ф орм, разыскивая 
их з сухих условиях местопроизрастания 
ю ж ной  степи. Нелепость этого предлож е
ния заключается в том, что в ю ж ной сте
пи в таких условиях просто нет ореховых 
насаждений, так что сколько  не путеш е
ствуй по «карнизам» и «шпилям», как ре
ком ендует П. Г. Кроткевич, орехов там не 
найти.

Вообще вся работа по отбору орехо
плодных на засухоустойчивость надумана 
автором. Грецкий орех, ф ундуки, миндаль 
и другие  вполне засухоустойчивы в самых 
ю ж ны х районах УССР, пекан ж е  никто из 
лесоводов не будет выращивать по «шпи
лям и карнизам».

Надуманы П. Г. Кроткевичем  также ра
боты по удобрениям  орехоплодных 
(стр. 86), так как никаких эксперименталь
ных данных у него нет. Практически на 
черноземны х почвах, где как раз и куль
тивируют орехи, в первые годы жизни 
сеянцев удобрения не нужны. О рехоплод
ные здесь обладают хорош им  ростом  и 
развитием, страдая лишь в суровые зимы 
от низких температур.

Вызывают удивление предложения 
П. Г. Кроткевича (стр. 89) выкапывать по
садочный материал орехоплодных пород  
осенью . Чтобы корневая система сеянцев 
не вымерзла, он реком ендует их глубо
кую  пр и ко п ку  в специальных траншеях 
или парниках. Непонятно, для чего нужна 
вся эта ненужная и даже вредная работа, 
если прощ е выкопать сеянцы орехоплод
ных рано веской.

П. Г. Кроткевич известен своими пр е ж 
ними статьями, в которы х он предлагал 
удалять все боковы е почки у молодых се
янцев и саженцев сосны для преим ущ е
ственного роста верхуш ечных почек. Хотя 
некоторы е и считают опыты П. Г. К ро тке 
вича в этом направлении удачными и 
перспективны ми (см. рецензию  Алексеева 
на книгу  П. Г. Кроткевича «Выращивание 
высококачественной древесины». Гослес- 
бумиздат, 1955, «Лесное хозяйство» №  4, 
1956), по нашему мнению, лесоводы уме
ют выращивать прекрасные сосновые на
саждения более простыми способами ухо
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да, которы е к тому ж е  м о ж н о  применять 
на больших площадях.

Но если для сосны удаление боковых 
почек являлось в некотором  отношении 
новым м ероприятием, то для орехоплод
ных пород  оно давно известно и всегда 
применяется в садоводстве при выведении 
штамба не только у орехов, но и вообщ е 
у  древесных растений. У садоводов же 
существует для этого и специальный тер
м и н —  «штамбирование». Называть этот не
сложный и обычный поием ухода за ство
ликами м етодом  Института лесоводства 
А Н  УССР не слиш ком ли громко?

П. Г. Кроткевич беспомощ ен в своих 
агротехнических рекомендациях. Зачастую 
его  советы м огут принести и вред. Так, он 
реком ендует разм ножать корневы м и от
пры скам и и черенками лещину, пекан, 
каштан, миндаль и чекалкин орех (стр. 93—  
100). Этот способ автор называет надеж 
ным. О днако мы хотим напомнить, что ле
щина не размножается отпрысками, а дает 
корневищ а, т. е. подзем ны е горизонталь
ные побеги. Реком ендуем ые ж е  им для 
корнеотпры сково го  разм нож ения пекан, 
каштан и миндаль корневы х отпрысков 
почти не образую т.

О кул ировку  и прививку П. Г. Кроткевич 
относит к  видам ухода (стр. 96), хотя об
щ еизвестно, что это способы вегетативного 
разм нож ения растений. В этом понимании

прививка путем предлагаем ого им (на 
стр. 99) «сквозного  отверстия» является 
собственно прием ом  сращивания м е ж д у  
собой сеянцев целиком , а не р азм нож е
ния их, что является целью всякой привив
ки. Прием «сквозного  отверстия» очень 
примитивен и груб  при исполнении и м о
ж ет иметь лишь очень ограниченное при
менение в селекционной практике.

Говоря о культуре пекана (стр. 102), 
П. Г. Кроткевич реком ендует выращивать 
его  в поймах рек, по дну балок, лощин 
и т. д., т. е. в местах, где сильнее всего 
действую т губительные утренние зам ороз
ки. Все эти реком ендации, как ни стран
но, л егко  прош ли редакционную  обработ
ку  в Государственном издательстве сель
скохозяйственной литературы УССР.

Оценивая бр о ш ю р у  П. Г. Кроткевича в 
целом, нуж но  признать ее как недобросо
вестный труд автора, дезориентирую щ ий 
читателя. Все реком ендации брош ю ры  по  
культуре орехоплодных пород  не подкреп 
лены экспериментальными данными, и им 
верить нельзя. Более того, в некоторы х 
случаях ош ибочность реком ендаций авто
ра брош ю ры  граничит с неграмотностью . 
Следует также отметить, что У крсел ьхоз- 
госиздат допустил больш ую  оплош ность, 
издав такую  неполноценную  брош ю ру.

А. Д А Н И Л О В

Новые книги по лесному хозяйству

Б я л л о в и ч  Ю . П. Защита садов и о го 
р одов  лесными полосами. Харьков, област
ное издательство, 1955, 56 стр. с илл. Ти
раж  6000 экз. Цена 75 коп.

Защ итные насаждения в овощ ном  хозяй
стве, в парниково-тепличном  хозяйстве, 
в садах и виноградниках. О собенности за
щ итного лесоразведения на орош аемых 
площ адях о городов  и садов.

К о з л о в  А . Г. Опыт разведения пр о б 
ко в о го  дуба в СССР. М .—  Л., Гослесбум- 
издат, 1955, 24 стр. с илл. Тираж  5000 экз. 
Цена 55 коп.

Значение п р о б ко во го  дуба в народном  
хозяйстве. П робковы й дуб в средизем но- 
м орских  субтропиках. Биологические и эко 
логические особенности проб ково го  дуба. 
Культура п р о б ко во го  дуба в СССР. А гр о 
техника разведения п р о б ко во го  дуба. По
лучение пробковой  коры . Опыты по се
лекции про б ко во го  дуба.

Л е о н т ь е в  А. А. Аэросев саксаула —  
передовой прием освоения песков под ле
са и пастбища. Ташкент, Госиздат У зб е к
ской ССР, 1955, 46 стр. с илл. Ти
раж  1000 экз. Без цены.

Н о с о в  А. И. Механизация лесохозяй
ственных работ. Пособие к  курсо во м у  про
ектированию , изд. 2-е, испр. Л., ВЗЛТИ, 
1955, 58 стр., 1 л. табл. Тираж 1000 экз. 
Без цены (Всесоюзный заочный лесотехни
ческий институт).

Пособие имеет своей целью обеспечить 
освоение материала по эксплуатации ма
шин и орудий в лесном хозяйстве.

Н е с т е р о в  В. Г. Классификации типов 
леса и диф ф еренциация по ним хозяйства.
М ., 1955. 23 стр. (М осковский  лесотехниче
ский институт). Тираж 3500 экз. Бесплатно.

П е р е х о д  В. И., Ю р к е в и ч  И. Д.  и 
С м о л я к  Л. П. О рганизация лесосем ен
ных хозяйств. М инск, Госиздат БССР, ре 
дакция сельскохозяйственной литературы, 
1955, 36 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Цена 
45 коп.

Т р а в е н ь  Ф . И. Опыт полезащ итного 
лесоразведения на Ю го-В остоке . М ., Сель
хозгиз, 1955, 134 стр. с илл. Тираж
2000 экз. Цена 1 руб. 75 коп.

В книге  описан опыт создания защитных 
лесных насаждений передовы ми колхоза
ми и совхозами, а такж е опытными уч р е ж 
дениями Краснодарского  края, Ростовской, 
Сталинградской, Чкаловской и Куйбы ш ев
ской областей.

Учебник колхозного лесовода, кн. 1-я 
(для одногодичны х сельскохозяйственных 
ш кол, сост. коллективом  авторов под ру
ководством  П. А. Ходоровича), в двух кни
гах. М ., Сельхозгиз, 1955, 312 стр. с илл. 
Тираж 15 000 экз. Цена 5 руб. 10 коп.

В первой книге  изложены  основы бота
ники, основы геодезии и почвоведения с 
основами земледелия. Во второй книге  
освещаются основные вопросы  лесовод
ства и агролесомелиоративных работ.

Ш у м и л и н а  3. К. Хранение желудей. 
М ., С ельхозгиз, 1955, 72 стр. с илл. Ти
р а ж  2000 экз. Цена 90 коп.
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ИЗ ПИСЕМ

Читатели сообщают

О  новом  д ендрологическом  саде, со
зданном  при Велико-А надольском  лесном 
техникум е (Сталинская область), рассказы 
вает доцент, кандидат сельскохозяйствен
ных наук Д . К. К р а й н е в .

Этот дендрологический сад был заложен 
в 1950 г. в 25 квартале Велико-Анадоль- 
ско го  лесничества на площ ади 5,5 га. Рас
планирован он так, что от находящейся в 
центре входной площ адки по радиусам 
расходятся секторы , в которы х разм ещ а
ются растения по ботанико-географ ическо- 
м у  принципу: хвойные, ивовые, тополи, 
ореховые, березовы е, буковые, ильмовые, 
тутовые, барбарисовые, розоцветные, бо
бовые, кленовые, липовые, эвком м ии, мас
личные и др. Сад о кр уж е н  двухрядной 
ж ивой изгород ью  из трехколю чковой  и 
каспийской гледичии.

Семена и посадочный материал получа
ли из разных мест —  из Н икитского  бота
нического  сада (Кры м ), Киевского  ботани
ческо го  сада А кадем ии наук УССР, Иван
теевского  питомника, из Краснодарского  
края, Закарпатской, Калининградской и 
д ругих  областей. Кажды й год  сад попол
няется новыми породами. В настоящее 
время в саду насчитывается около  200 дре
весных и кустарниковы х пород. Почти все 
они имеют нормальный рост, м ногие  уж е  
плодоносят.

П осадки и уход за садом проводят са
ми учащ иеся. За каж дой  группой на всех 
курсах техникума закрепляется участок са
да на все время учения. К ром е  того, чле
ны лесокультурного  кр у ж ка  приучаются 
проводить доступные опытно-исследова
тельские работы и наблюдения за разви
тием разных пород.

Как указывает Д . К. Крайнев, дендроло
гический сад сейчас полностью  обеспечи
вает нормальное прохож дение курса  ден
дрологии  учащ имися техникума.

* *
*

Пять гектаров лесных насаждений поса
дила этой весной наша бригада, сообщ ает 
лесовод колхоза «Власть Советов», Аннен
ско го  района, В оронеж ской  области, М ар 
фа Ивановна М а л а х о в а .  Этим бригада 
■ ыполнила взятое на себя обязательство

в соревновании с лесоводами колхоза 
«Первое мая».

В помощ ь бригаде в работах принимали- 
участие десятки колхозников. Из членов 
бригады  особенно старательно поработали 
Анастасия Васильевна М аксименкова, Ека
терина Степановна М аксим енкова и д р у 
гие.

За последние пять лет в нашем колхо
зе, пишет М . И. Малахова, посажено 48 га 
полезащитных лесных полос. Приживае
мость деревьев в них —  97% . Н екоторые 
лесные полосы поднялись уж е  выше чело
веческого  роста. Зерновы е и другие  куль
туры, посеянные на защ ищ енных ими по
лях, дают больший урож ай, чем на откры 
тых участках. И колхозники с благодар
ностью  отзываются о труде лесоводов: 
в знойные дни им есть где отдохнуть, по
тому что лес от нас за 12 километров.

В лесоводческой бригаде, указывает 
т. Малахова, 13 человек. Они любят свое 
дело и учатся искусству разведения леса. 
О собенно тщательно выполняются все пра
вила посадки. М н о го  труда требует и уход 
за насаждениями прош лых лет. Ежегодно 
мы подсаживаем туда новые деревья, про 
палываем сорняки в лесных полосах.

Д р уж н о  провели мы, пишет т. Малахо
ва, посадку плодовых деревьев вдоль до
роги  м еж ду нашими селами и районным 
центром . Четыре ряда яблонь протянулись 
на 5— 6 км . М н о го  помогли в этом колхо
зу работники лесхоза. Сейчас бригада ста
рается выполнить и второе свое обяза
тельство —  образцово провести в этом го 
ду уход за нашими лесными полосами.

*  *

*

О  пренебрежительном  отнош ении к за
щ итному лесоразведению  в Горьковской 
области пишет директор  Д зе р ж и н ско го  
лесхоза И. Н. И л ь я ш е в и ч. Он указы 
вает, что в ряде районов области на пра
вобереж ье р е к Волги и О ки —  Вачском, 
Работкинском , Л ы сковском , Больш е-М у— 
раш кинском , В ороты нском  и др.—  очень 
мало лесов. По природны м  условиям эти 
районы м о ж н о  отнести к  северной части 
лесостепи, однако  начатые здесь в 1947 г.. 
работы по лесоразведению  в дальнейшему
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•были прекращ ены , а м ногие посадки по
гибли.

В прош лом  году, наприм ер, отмечает 
т. Ильяшевич, в Б олы ие-М ураш кинском  
районе нам пришлось видеть полезащ ит
ную  лесную  полосу колхоза имени Калинина, 
посаженную  в 1949 г. Полоса росла хоро 
шо, но за последние годы там пасется 
скот, ездят автомашины, и она гибнет. На
ходится эта полоса всего за 200— 300 м 
от МТС, но ее уничтож ение не волнует ни 
руководителей МТС, ни руководство  райо
на ипи колхоза.

Областное управление сельского хозяй
ства, замечает т. Ильяшевич, механически 
распределяет районам план защ итного ле
соразведения и на этом успокаивается. 
В 1954 г. план по области был 112 га, 
а посадили всего 5 га. На 1955 г. план 
увеличили до 300 га, но колхозы  не поса
дили ни одного  гектара.

По мнению  И. Н. Ильяшевича, планы за
кладки лесных полос на землях колхозов 
следовало бы доводить до лесхозов, что
бы они отвечали за их выполнение. Он 
считает необходим ы м  разработать схемы 
лесных полос и облесения оврагов и во
доразделов применительно к местным, 
условиям, а такж е вводить бы строрасту
щие и хозяйственно ценные породы.

* *
*

И. Н. И л ь я ш е в и ч  рассказывает также 
о передовиках Д зе р ж и н ско го  лесхоза, кол 
лектив ко то р о го  успеш но выращивает 
лес на песчаных пустырях вокруг г. Д зе р 
жинска, где в прош лом посадки не удава
лись. В 1953 г. здесь заложено 440 га леса, 
в 1954 г.—  537, в 1955 г.—  515 га, а в бли
жайш ие год-два  эти работы будут за
вершены.

На счету Анастасии Ивановны Ш иловой, 
бригадира лесопосадочной бригады  
В орош иловского  лесничества, состоящ ей из 
6 человек, за 14 л е ' значится 255 га поса
ж е н н о го  леса. С оревную щ аяся с ней брига
да Татьяны А ндреевны  П ресняковой, со
стоящая из 9 человек, посадила за это 
время в Д зе р ж и н ско м  лесничестве 242 га 
леса. П риживаем ость насаждений у обеих 
бригад  в 1 яжелых лесорастительных усло
виях за последние годы  очень высокая.

Бригада А. И. Ш иловой два года была в 
полном составе участником  Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, а сама 
т. Ш илова награждена М алой серебряной 
медалью. Бригадир Т. А. Преснякова и не
которы е члены ее бригады  такж е  два ра
за участвовали на ВСХВ, и она была на
граждена М алой серебряной медалью. 
На этот год  оба бригадира вновь пред
ставлены к  участию  на Всесою зной вы
ставке.

О пыт лучших распространяется среди 
коллектива лесхоза, и в последние годы  в 
ряды  передовых выдвинулись и другие  
бригады  —  А. Я. Головкиной, А . В. Смыс
ловой, Т. Ф . Сивухиной, А. Г. Семенец,
А. И. С ергеевой и др.

За самоотверженны й труд, настойчивость 
«и инициативу, благодаря чему лесхоз до

бился больших успехов в создании лесных 
культур  на песках, из коллектива лесхоза 
в 1954 г. были участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 14 человек, 
а в 1955 г. 27 человек и сам Д зерж и нский  
лесхоз.

* *

О пытом хранения желудей делится п®- 
м ощ ник лесничего П ущ а-В одицкого  лесни
чества С вятош инского лесхоза (зеленая 
зона Киева) А. С. П о д о п р и г о р а .

В П ущ а-В одицком  лесничестве, пишет он, 
с 1952 г. применяется способ зим него хра
нения ж елудей в траншеях с охлажденны 
ми стенками. При этом особое внимание 
обращается на то, чтобы ж елуди до за
кладки в транш ею  не перегревались и 
преж деврем енно  не прорастали.

После сбора ж елудей их сортирую т, от
бирая только лучшие, и держ ат для про 
сушивания в заранее подготовленных, хо
рош о проветриваемых помещ ениях. Там 
их рассыпают слоем в 5— 7 см, а затем 
осторож но  перем еш иваю т деревянной ло
патой не меньш е трех раз в сутки. Через 
6— 7 дней подсуш енные ж елуди ссыпают 
более толстым слоем, постепенно увели
чивая его толщ ину до 20 см (прим ерно 
на 15-й день после сбора), и перелопачи
вают один —  два раза в сутки. При таком 
предварительном просуш ивании, отмечает 
т. П одопригора, у  них не было случаев 
преж деврем енного  прорастания ж елудей 
или ухудш ения их качества.

На зим нее хранение ж елуди заклады
вают обычно тогда, когда  зам орозки  до 
сти га ю т—  2— 3°. Транш ею копаю т на воз
выш енном месте накануне закладки ж елу
дей (разм ером  1 X 1  м) и нуж ной  длины. 
Засыпают ж елуди слоями не толще 2 см 
(прим ерно  в два желудя), перем ежая их 
прослойкам и песка в 6— 8 см (прим ерно 
на ш ирину ладони). Недостаточно влажный 
песок доувлаж няю т так, чтобы при сжа
тии в руке  он держался ко м ком .

Траншею за груж аю т ж елудям и так, что
бы до поверхности оставалось 30— 35 см, 
а сверху засыпают землей, чтобы над 
транш еей получился холм ик высотой до 
35 см.

П рактика показала, указывает т. П одо
пригора, что ж елуди всю зим у сохраня
ются хорош о, но к  конц у  зимы темпера
тура в траншее м ож ет повыситься и ж е 
луди м огут  начать наклевываться. В это 
время, чтобы приостановить прорастание 
желудей, снимают землю  над траншеей, 
а вместо нее насыпают слой снега в 20 см, 
которы й сверху покры ваю т опилками на 
20— 25 см.

Для больш его охлаждения ж елудей во
кр у г траншеи на расстоянии 15 см от нее 
копаю т канаву глубиной 60 см и ш ириной 
30 см. Пока еще стоят холодные ночи, ка
навы покры ваю т соломой, а когда  стано
вится теплее, их набивают снегом, присы
пая его опилками на 20— 25 см.

Ж елуди, охлаждавшиеся таким путем до 
весны, были в хорош ем  состоянии. Этот 
способ, по мнению  т. П одопригоры , прост 
и не требует дополнительных затрат, пре-

90Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



со храняет ж елуди от сильного прораста
ния и массовых заболеваний, а кр о м е  то- 
то, хорош о сохранивш иеся ж елуди м ож но  
перевозить весной, не опасаясь их по
вреждения.

*  :'fi

*

И нж енер лесного хозяйства К. Ф . К у- 
л  и ш (Баланда, Саратовской области) де
лится своими соображениям и о полезном 
влиянии бахчевых культур, выращиваемых 
в м еж дурядьях молодых лесопосадок.

В свое время, пишет т. Кулиш , лесхозы 
засушливых районов ш и роко  практиковали 
использование м еж дуряд ий  в молодых 
лесокультурах под посадку бахчевых куль
тур со стелющ имися стеблями и низко  си
дящ ими листьями. Это облегчало и уде
ш евляло уход  за лесопосадками. В послед
ние годы, когда  лесхозы стали получать 
пропаш ные тракторы  и прицепные орудия 
для м еханизированного ухода за лесо
культурам и, необходимость в передаче 
этих площ адей под  временное сельскохо
зяйственное пользование в значительной 
м ере  отпадает. О д нако  т. Кулиш обращ ает 
внимание на д р угое  преимущ ество исполь
зования бахчевых культур. Он приводит 
результаты  своих наблюдений в Баландин- 
ско м  лесничестве, которы е показали, что 
бахчевые культуры  оказываю т покрови 
тельственное влияние на рост сосны, осо
бенно на песчаных почвах.

А втор  сравнивает посадки сосны об ы к
новенной, посаженной рядами по сплошь 
обработанной почве при м еж дурядьях
1,5 м, с посадкам и той ж е  сосны в пло
щ адки на см еж ном  участке. На следую 
щ ий год  на первом  участке м еж дурядья 
были использованы под бахчу, а на вто
р о м  оставались незанятыми и в них про
водили обычный уход. Когда  в середине 
лета установилась сухая и ж аркая  погода 
с  температурой воздуха на солнце до 42°, 
сосна в площ адках за 10 дней полностью  
погибла. В то ж е  время сосна на площ а
ди, занятой бахчевыми, сохранилась, дала 
нормальный прирост и все лето имела зе
л еную  хвою  и свежий вид. П рим ерно та
кое  ж е  полож ение отмечалось и на д р у 
гих участках посадок сосны в том  ж е  лес
хозе.

Дальнейш ие наблюдения, даже в менее 
засуш ливом году, показали, что когда, на
прим ер, температура воздуха на солнце 
была + 3 5 ° , то температура верхнего слоя 
почвы под пологом  бахчевых была + 2 6°, 
^  верхнего слоя почвы, где не было бах
чевых, + 5 1 ° . Как полагает т. Кулиш, зеле
ный полог, образуем ы й бахчевыми в м е ж 
д ур яд ьях  сосновых посадок, предохраняя 
почву от сильного нагрева солнцем и 
ослабляя испарение влаги, благоприятно 
влияет и на нежные сосенки, а на не заня
тых бахчевыми площадях солнечное излу
чение действует на посадки со всей сво
ей губительной силой.

*  *

*
Лесничий С ем еновского  лесничества 

У ренско го  лесхоза (Горьковская область)
В. П. В л а с о в  сообщ ает о случае по
вреждения культур  сосны лесными мы
шами.

О бычно, пишет т. Власов, лесная мышь 
питается плодами и семенами растений, 
поедает насеком ы х и их личинок, иногда 
обгры зает ко р у  у лиственных пород, осо
бенно в садах, а обгры зание ею  коры  
хвойных —  явление редкое. О днако ны
нешней весной в лесничестве было обна
руж ен о  повреждение лесной мыш ью  
культур  сосны, заложенных весной 1952 г. 
двухлетними сеянцами по вы рубке  1948 г. 
Состояние культур  было хорош ее, высо
т а —  от 0,4 до 1,2 м, диаметр ш ейки ко р 
н я —  1— 3 см. Почва сильно задернена, 
в подлеске ракитник.

Весной, когда  сошел снег, оказалось, что 
на ю ж н о м  склоне участка культур на пло
щади 1 га сильно повреждена сосна и 
почти сплошь обгры зена кора на кустах 
ракитника. Сосны в большинстве окольцо
ваны у вторых м утовок, на 20— 30 см от 
земли, и у  молоды х побегов. Под соснами 
набросана хвоя, не тронутая мышами, 
и остатки коры .

М ыш и повреждали сосну зимой, прокла
дывая ходы в снегу. Снежный покров на 
вырубках достигал 1,5 м. В д р угом  кварта
ле нашли сосновое бревно с обгры зенной 
корой.

Перед этим годом , указывает т. Власов, 
было два неурожайны х года у  сосны и 
один год  у ели. Д р уги х  семян на вы руб
ке, кр о м е  трав, нет. Это, повидимом у, 
и заставило голодных мыш ей поедать смо
листую  ко р у  сосны.

* *
*

Старший лесничий П ы ш м инского механи
зированного  лесхоза А. Ш и р о к о в с к и х  
и доц. И. У с т и н о в  пишут, что кафедра 
лесных культур Уральского  лесотехниче
ского  института разработала опытный об
разец орудия для корчевки  пней с одно
временной подготовкой почвы. Это ор у 
дие будет предъявлено на государствен
ное испытание.

И нж енер по лесокультурам Н еж инского  
лесхоза (Черниговская область) С. Г а л у ш - 
к  о предлагает установить для ка ж д о го  
лесничества м иним ум  типового о б о р уд о 
вания (включая душ евые) по технике без
опасности и промсанитарии и каж ды й квар
тал проводить общ ественные смотры, 
а в зимний период занятия независимо от 
объема работ того  или иного лесничества.

Ф . Щ е г л о в  (Ветлужский лесхоз, Горь
ковская область) рассказал, как Калинин
ский леспром хоз оставляет гнить на лесо
секе десятки тысяч кубом етров деловой и 
дровяной древесины. Надо прекратить 
расточительство древесины, потушить, на
конец, костры  на лесосеках.
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О консерватизме и шаблоне в лесном хозяйстве

С оветское лесное хозяйство —  передовое 
хозяйство. Распределение леса на группы  
и установление реж им а пользования от
дельно для каж дой  группы  позволяет пра
вильно использовать древесину, защ итные 
и гидрологические свойства леса. О днако 
ряд вопросов ещ е решается шаблонно, 
без учета особенностей лесорастительных 
условий, проявляется консерватизм . Пра
вила р уб о к, правила отпуска леса на ко р 
ню, инструкции и указания по лесному хо
зяйству чаще всего одинаковы  для всех 
областей С оветского Союза. Попы тки ле
соводов Сибири ввести некоторы е необ
ходимы е коррективы  в правила, инструк
ции не находят поддерж ки .

В 1952 г. научная конф еренция работ
ников лесного хозяйства Западной Сибири, 
организованная Западно-С ибирским  филиа
лом  Академ ии наук СССР, в своем реш е
нии записала, что необходимо разрабо
тать м ероприятия по рационализации си
стем р уб о к, особенно р уб о к ухода. На 
сессии З ападно-С ибирского  филиала А ка 
демии наук СССР в октябре 1954 г. был 
принят п роект  р уб о к главного пользова
ния и поднят вопрос о комбинированных 
рубках ухода в ленточных борах Запад
ной Сибири. Но до сих пор эти вопросы  
Главным управлением лесного хозяйства 
и полезащ итного лесоразведения не раз
реш ены. Правила р уб о к остались одинако
выми для всех лесов.

В реш ении научной конф еренции Запад- 
но -С ибирского  филиала А кадем ии наук 
СССР в 1952 г. было записано «считать 
крайне неотложны м  м ероприятием  органи
зационное укрепление ведения лесного 
хозяйства в колхозах Сибири». Вопрос о 
сохранении колхозны х лесов был поднят 
такж е  на сессии Западно-С ибирского  фи
лиала в 1954 г., на совещании работников 
лесного хозяйства Сибири в И ркутске  в ян
варе 1955 г. Но до сих пор актуальных 
м ер по сохранению  лесов колхозов не 
принято.

Лесное хозяйство оснащ ено м ощ ными 
механизмами, но планирование работы 
лесхозов проходит без учета механизации. 
Так, на 1956 г. Главным управлением лес
но го  хозяйства и полезащ итного лесораз
ведения М СХ РСФСР управлениям лесно
го хозяйства дан план лесопосадок: Кем е
ро вско м у  управлению  4,3 тыс. га, Новоси
б ирском у 4 тыс., О м ско м у  2 тыс. га. М еж д у 
тем Н овосибирское и О м ское  управления 
им ею т больш ое количество тракторов, 
прицепного  инвентаря и автомаш ин, а Ке
м еровское  управление располагает всего 
пятью тракторами.

Для повышения производительности тру
да больш ое значение им ею т норм ы  и рас
ценки. На за готовку и вы возку леса для 
ш ирпотреба в лесхозах Западной Сибири 
прим еняю т норм ы  и расценки, утверж ден
ные в 1955 г. (тарифная ставка 21 руб. 
60 коп .—  23 руб. 40 коп.), а для плотников, 
столяров, которы е рубят срубы, делают са
ни, дуги, мебель, а такж е  для рабочих 
лесных культур  остались норм ы  1952 г.

(тарифная ставка 9 руб. 70 к о п .—  12 р уб . 
83 коп.). Лесники одного  и того  ж е  лесни
чества получаю т разную  зарплату: бывшие 
работники лесов м естного значения —  од 
ну, М инистерства лесной пром ы ш ленно
с т и —  д ругую , М инистерства тяжелой про 
м ы ш ленности—  третью . И это тянется с 
1947 г.!

По инструкции М инистерства финансов 
СССР по лесному доходу выписка основ
ных лесорубочных билетов разреш ается 
только лесхозам, лесничие имею т право 
выписывать только ордера на отпуск ле
са. Такое полож ение в условиях Сибири, 
где лесничества находятся за 50— 150 км  
от лесхоза, создаю т излиш ню ю  волокиту, 
и колхозам  приходится затрачивать м ного  
времени на оф ормление билетов. Потре
битель долж ен приехать в лесхоз, взять 
разреш ение и поехать принять лесной 
фонд. После прием ки  он опять едет в 
лесхоз взять счет, возвращается е свой 
район оплачивать счет и вновь едет в лес
хоз за билетом.

Население долж но  за ор д е р о м  на один- 
два кубом етра валежного леса ехать в 
лесничество или в пункт выписки билетов, 
так как лесничество (особенно там, где 
имеются только лесничий и пом ощ ник) не 
в состоянии выезжать в каж ды й населен
ный пункт для выписки билетов. Не прощ е 
ли в условиях Сибири расш ирить права как 
лесничих, так и объездчиков, дать право 
выписки первым лесорубочных билетов 
для местных организаций, а объездчикам  
дать ярлыки повозного  отпуска? За лесхо
зами следует оставить выписку билетов 
крупны м  лесозаготовителям свыше одной 
тысячи кубом етров.

Новая ф орма лесорубочного  билета по 
затратам рабочего  времени мало отли
чается от прежней и к тому ж е  лесничему 
надо ещ е писать разреш ение на отпуск. 
Необходимо упростить это дело!

Д о  1950 г. существовали таксы на лес 
без распределения на крупную , средню ю , 
м ел кую  древесину. Это во м н ого м  сокра
щало время ка к при обработке  данных 
отвода, так и при выписке билетов. Со
верш енно непонятно, для чего нуж но рас
пределение древесины, которое  не дает 
характеристики сортим ентного выхода, но 
за гром ож дает работников лесничеств и 
лесхозов? Надо иметь таксы только на де
ловой лес и дрова.

Хочется сказать несколько  слов о науч
но-исследовательских работах и об их свя
зи с производством . В 1955 г. старший 
научный сотрудник Западно-С ибирского  
филиала А кадем ии наук СССР Н. Г. Коло- 
миец изучал: 1) биохим ический состав
хвои разных древесных пород, поедаемой 
гусеницами сиби рско го  ш елкопряда; 2) про
цент ж ира  в гусеницах сибирского  ш елко
пряда; 3) химический состав кала гусениц  
ш елкопряда.

Несомненно, изучать все эти вопросы  
надо, но это изучение будет ценным лишь 
ко гда  одноврем енно с этим будут изучать
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ся деш евые и эф фективные способы уни
чтожения гусениц.

Для того чтобы изжить шаблон, консер 
ватизм в лесном хозяйстве, необходим о 
ш ире вовлекать в разреш ение вопросов 
■производственников путем съездов, конф е
ренций . Для связи руководства с произ

водством при ка ж до м  областном управле
нии желательно иметь инспектора-ревизо
ра по лесному хозяйству, которы й бы си
стематически на месте проверял работу 
лесхозов.

А. Я. Ш И П У Л И Н  
Д и р е кт о р  Промышленновского  лесхоза

О курсе почвоведения в лесохозяйственных вузах

К у р с  почвоведения —  один из ответ
ственных курсов в лесных вузах С оветско
го  С ою за. П очвоведение имеет большое 
общ еобразовательное значение ка к одна 
из основных наук о природе. Изучая поч
вообразовательный процесс, эволю цию  
почв и географ ические  законом ерности в 
их размещ ении по зем ной поверхности, 
■почвоведение играет исклю чительную  роль 
в развитии у  будущ их специалистов лес
н о го  хозяйства диалектико-материалисти
че ско го  м ировоззрения.

Велико и практическое  значение почво
ведения. Из года в год  возрастают объемы 
работ по повы ш ению  продуктивности су
щ ествую щ их лесов, возобновлению  леса на 
концентрированны х вырубках, созданию 
лесны х массивов в безлесных районах.

О сущ ествление этих м ероприятий на 
основе м ичуринской  биологической науки 
требует всесторонних и глубоких знаний 
почв. М олоды е лесоводы, оканчиваю щ ие 
лесные институты, должны  иметь обстоя
тельные знания по м етодике  исследования 
■почв лесопокры ты х площ адей, взаимоот
нош ению  леса и почвы, пригодности почв 
для культуры  различных древесных и ку 
старниковых пород, их влиянию на лесо
растительные свойства, изм енению  свойств 
почв под влиянием различных лесохозяй
ственных м ероприятий и т. д.

Все эти вопросы  почти не освещаются 
при прохож дении специальных дисциплин 
{лесоводство, лесные культуры , дендроло
гия и др.).

Аналогичное полож ение создается и 
п р и  изложении курса  почвоведения, по
скол ьку  ныне действую щ ей програм м ой 
предусматривается освещ ение вопросов 
только общ его  почвоведения с основами 
географ ии почв, без приложения их к  лес- 
:ному хозяйству.

И менно этим и следует объяснить, что 
специалисты лесного хозяйства, оканчиваю 
щие лесные институты, имею т весьма смут
ное представление о лесном почвоведении, 
не ум ею т правильно связать полученные 
знания по общ ем у почвоведению  с вопро
сами лесного хозяйства и часто реш аю т их 
без учета свойств и особенностей почвы.

Учитывая настоятельную необходимость 
в более качественной подготовке  специа
листов лесного хозяйства, нуж но  считать 
целесообразным  в курсе  общ его почвове
дения выделить раздел лесного почвове
дения. Часы, необходимы е для этого ку р 
са (около  20 часов), м о ж н о  выделить за 
счет сокращ ения курса геологии и общ его  
почвоведения.

При разработке  содержания этого раз
дела необходимо исходить из того  факти
ческого  материала о лесных почвах и их 
взаимодействии с лесной растительностью, 
которы й к  настоящ ему времени накопился 
у  нас и за границей.

К числу важнейш их тем, которы е, по на
ш ему мнению , в ближайш ее ж е  время 
нуж но  ввести в програм м у курса почвове
дения, относятся: свойства главнейших ти
пов лесных почв С оветского Союза и поч
вообразование; влияние основных лесных 
ф ормаций на почву, водный реж им  мест
ности и климат; свойства почв и произво
дительность насаждений; лесорастительные 
свойства почв и их изменения под влия
нием лесохозяйственных мероприятий; 
почвенно-генетические, почвенно-картогра
ф ические и почвенно-лесокультурные ис
следования в различных районах Совет
ско го  Союза.

Проф. С. А. З О Л О Т А Р Е В
У краи н ск ая  сельск охозяй ствен н ая  ак ад ем и я

Беречь лес

Лес —  народное достояние, ко  на многих 
предприятиях лесной промыш ленности без
ответственно относятся к сохранению  дре
весины. В М олотовской области, в районе 
С оликамска, на вы рубках лес не возобнов
ляется, так ка к при валке леса электро
пилами подрост безжалостно уничто
жается. Весь деловой лес вывозится, 
а тонком ер, сучья сжигаю тся. А  м еж ду 
тем сжигаемы й тонком ер  м о ж н о  было бы 
«использовать для строительства в колхо- 
.зах или, наконец, на дрова.

Столь ж е  бесхозяйственно относятся к

сплавляемой древесине. В Красноярском  
крае, по берегам  Енисея скопляю тся горы  
делового леса, вы брош енного на берег во 
время бури. Лес этот гниет, его  никто не 
убирает, считая, что это обойдется слиш
ком  дорого .

М о ж н о  ли дальше мириться с таким бес
хозяйственным отнош ением к  ценной дре
весине и не пора ли привлечь к  ответ
ственности нерадивых хозяйственников, 
д опускаю щ их миллионные убытки.

В. Д. Г А В Р И Л О В
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Совещание работников лесного хозяйства 
Архангельской области

Во второй половине марта 1956 г. в А р 
хангельске состоялось областное совеща
ние работников лесного хозяйства. В сове
щании приняли участие директора, лесни
чие и старшие лесничие лесхозов, инже
неры, руководящ ие работники облисполко
ма, научные работники А рхангельского  ле
сотехнического  института, ЦНИИЛХ, Архан
гельского  стационара Академ ии наук 
СССР, Северной и Котласской лесных 
опытных станций ЦНИИЛХ, представители 
Главного управления лесного хозяйства и 
полезащ итного лесоразведения М инистер
ства сельского  хозяйства РСФСР, предста
вители лесозаготовительных предприятий.

Участники совещания заслушали доклад 
заместителя начальника областного управ
ления сельского  хозяйства В. М . Веснина 
«Об итогах работы за 1955 г. и задачах 
по вы полнению плана, установленного на 
1956 г.».

В своем докладе В. М . Веснин сказал, 
что за 8 лет своего существования лесхо
зы уж е  накопили большой опыт, специа
листы лесного  хозяйства стали глубж е вни
кать в работу, повысили чувство ответ
ственности за порученное дело. Д окладчик 
отметил хорош ую  работу Ш е н кур ско го  
В ерхне-Тоем ского, О неж ско го , О б о зе р ско - 
го, Красн об орского , Я ренского, Котласско
го и некоторы х д ругих  лесхозов области. 
О днако  наряду с передовы ми лесхозами, 
говорит В. М . Веснин, есть еще м ного  лес
хозов, которы е не добиваются улучшения 
качества выполняемых работ, плохо охра
няют леса от пожаров, недостаточно зани
маются хозрасчетной деятельностью . Что 
касается лесозаготовительных организаций, 
то м ногие  из них продолж аю т оставлять 
на ко р н ю  деревья лиственных пород  и 
хвойные дровяные деревья. Больш ое коли-, 
чество деловой древесины  используется на 
всякого  рода подсобные сооружения.

В прениях по докладу выступили 28 че
ловек. Д иректора  и старшие лесничие лес
хозов, лесничие, начальники цехов ш ирпо
треба в своих выступлениях говорили о по
вышении качества всех работ, о необходи
мости полного и рационального использо

вания лесосечного фонда. Выступавшие^ 
говорили о неотложной необходим ости 
механизации всех работ в лесном хозяй
стве. Представители лесозаготовительных 
организаций указывали на факты плохого  
использования лесосечного фонда отдель
ными лесопунктами. Они приводили при
м еры  ослабления контроля за лесозагото
вителями со стороны лесхозов и лесни
честв по использованию  лесосечного фон
да. В отдельных лесничествах допускались 
грубы е ош ибки при отводе лесосек.

Участниками совещания было принято 
обязательство выполнить план работ по 
лесному хозяйству, установленный на 
1956 г.

Участники областного совещания приня
ли участие в научно-производственной ко н 
ференции, организованной областным прав
лением научно-технического общ ества 
сельского  и лесного хозяйства.

Д о кто р  сельскохозяйственных наук про 
ф ессор А рхангельского  лесотехнического 
института И. С. М елехов в своем докладе 
«О путях содействия естественному возоб
новлению леса на Севере» остановился на 
выборе объектов для работ по содействию  
естественному возобновлению  леса, ука 
зал, какие мероприятия следует проводить 
по содействию в разных типах вы рубок.

Заместитель директора ЦНИИЛХ, канди
дат сельскохозяйственных наук А. В. Д а 
выдов рассказал участникам конф еренции 
о работе научных сотрудников института 
над созданием новых машин и орудий для 
лесовосстановительных и других работ по 
лесному хозяйству. Так, создан новый тип 
я корного  покровосдирателя, способного, 
работать в условиях лесов таежной зоны  
при лю бом  количестве пней. С конструиро
ваны новые корчевальные машины, меха
низмы по туш ению  лесных пожаров. О дна
ко, ка к заявил А. В. Давыдов, М инистер
ство сельского хозяйства СССР по неизве
стным причинам не организует серийного  
выпуска этих машин, несмотря на то, что 
большинство механизмов прош ли испыта
ния и о них получены прекрасны е отзы вы .
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Старший преподаватель А рхангельского  
лесотехнического института А. С. Синников 
остановился на вопросах производства 
культур сосны в разных типах вы рубок.

Заведую щ ий каф едрой лесокультур Л е 
сотехнического  института, кандидат сель
скохозяйственных наук Ф . Б. О рлов сделал 
доклад о некоторы х итогах аэросева леса 
на севере.

Научный сотрудник А рхангельского  ста
ционара А кадем ии наук СССР П. Н. Львов 
и старший научный сотрудник ЦНИИЛХ, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
А . В. Гордеев в своих докладах подняли 
важный вопрос сохранения подроста и м о 
лодняка при лесозаготовках и очистке ле
сосек.

Старший научный сотрудник стационара 
А кадем ии наук СССР, кандидат сельскохо
зяйственных наук Ю . А. Орф анитский оста
новился на мероприятиях, которы е необ

ходим о проводить для предогвращ ения за
болачивания лесосек.

Старший преподаватель Лесотехническо
го института, кандидат сельскохозяйствен
ных наук В. Г. Орф анитская сделала до
клад «Почвенные условия, типы леса и 
классы бонитета».

На конф еренции выступили специалисты 
лесхозов. Старший лесничий О н е ж ско го  
лесхоза Н. В. Куш ников поделился опытом 
производства культур  и сбора семян. Лес
ничий О рле ц ко го  лесничества Х ол м огор 
ско го  лесхоза А. В. Л апко  рассказал о сро 
ках посева древесных семян, уходе за лес
ными культурами.

С участниками областного совещания 
был проведен семинар по  отводу и такса
ции лесосек, правилам отпуска леса на 
ко р ню , по охране лесов, учету лесного 
фонда и д ругим  вопросам лесного хозяй
ства.

Совещание лесоустроителей

Всесоюзное объединение «Леспроект» в 
первом  квартале текущ его  года провело 
четыре кустовых совещания инж енерно- 
технических работников в Н овосибирске, 
Воронеже, Киеве и Ленинграде.

В совещаниях приняли участие до 800 ле
соустроителей, управляю щ ие и главные 
инженеры  трестов и контор , работники 
лесхозов, управлений лесного хозяйства, 
лесной промыш ленности, М инистерства 
сельского хозяйства Украины, Министерства 
сельского хозяйства СССР, научно-исследо- 
вательских и учебных заведений.

На совещаниях были заслушаны и об

суждены  доклады  об итогах выполнения 
плана работ в 1955 г. и о задачах нэ
1956 г. Был заслушан доклад о внедрении 
новой техники е лесоустройстве, о повы
шении производительности лесов и др.

На совещании в Киеве больш ое внима
ние было уделено составлению генераль
ного  плана развития лесного хозяйства 
УССР.

В прениях по докладам выступило 119 че
ловек. Выступавшие критиковали недостат
ки в технических и организационны х во
просах. О ни внесли м ного  ценных предло
жений.

В сесою зное  совещание по системе машин

26 мая, после недельной работы, в М о 
скве закончило свою  работу Всесоюзное 
совещание (заклю чительное) по системе 
машин для ком плексной  механизации сель
скохозяйственного производства, которое 
также рассмотрело и утвердило систему 
машин для ком плексной  механизации лес
ного хозяйства. С докладом  «Итоги рабо
ты зональных и отраслевых совещаний и 
предложения по системе машин для 
ком плексной  механизации сельскохозяй
ственного производства» выступил заме
ститель министра сельского хозяйства 
СССР П. С. Кучум ов.

К сожалению , среди выступавших на 
пленарном заседании не оказалось ни од
ного  работника лесного хозяйства, хотя 
они тоже были участниками совещания. 
Это не значит, конечно, что им не о чем 
было говорить. Нам кажется, что дело об
стоит как раз наоборот. Именно теперь, 
ко гда  XX съезд КПСС поставил большие 
задачи перед лесным хозяйством, когда 
механизация его приобретает первостепен
ное значение, надо во весь голос сказать 
о нереш енных вопросах. И сделать это как

раз на данном совещании. Представители 
лесного хозяйства не воспользовались этой 
высокой трибуной, попреж нем у продолжая 
обходить острые вопросы  и решать их в 
«рабочем порядке».

Сейчас уж е  ничем не восполнишь этого 
кр уп н о го  пробела в работе совещания, со
здавш егося по вине работников Главного 
управления лесного хозяйства и полезащ ит
ного  лесоразведения. П одобное обстоя
тельство затрудняет нашу задачу по осве
щ ению работы совещания. Тем не менее 
необходимо сказать, что некоторы е недо
статки, вскрытые участниками совещания в 
работе сельского хозяйства и пром ыш лен
ности, являются типичными и для лесного 
хозяйства.

Выступавшие отмечали, что при внедре
нии системы машин уменьш аю тся затраты 
труда, значительно увеличивается удель
ный вес навесных машин. О раторы  под
черкивали, что следует сократить м н ого - 
марочность машин. О собенно они останав
ливались на том, что требуется установить 
постоянные м еж дурядья и агротехнические 
требования: только тогда м ож но  будет
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-ликвидировать м ногие  недостатки в раз
работке  новых машин и орудий. Тесная 
связь ко нструкторской  и агротехнической 
мысли настоятельно диктуется самой 
ж изнью .

Участники совещания рассказали, как 
проходят испытания новых машин. Их на
до  проводить более серьезно: ничто не
заменит заводских испытаний, которы е по
ка что как раз отсутствуют. На места для 
испытания машин посылаются недостаточ
но квалиф ицированные работники. Со сто
роны заводских конструкторов  имеет м е
сто вы соком ерное отнош ение к  предлож е
ниям  работников периф ерии. Пора по-на
стоящ ему координировать работу и тех и 
других.

М ногие  машины, уж е  прош едш ие испы
тания, возвращ аются обратно. П очем у же? 
П отом у что в них обнаруживается масса 
конструктивны х и заводских недочетов. 
Случается, что в одной и той ж е  машине 
вскрываются десятки деф ектов. За такую  
работу надо привлекать к  ответственности 
директоров заводов, а не относиться к ним  
прим иренчески . Часто м о ж н о  видеть, что 
поступаю т заказы  на изготовление таких 
машин, которы е им ею т конструктивны е не
достатки. Зато иные хорош ие машины по
чему-то не ставятся на производство. Бы
вает и так: одну маш ину снимут с произ
водства, а вместо нее ничего не поставят. 
Д р у ги е  маш ины числятся в эксплуатации, 
но они вообщ е не нуж ны : на них не рабо
тают, они непригодны .

С набжение маш инами поставлено так, 
что приходится брать те, которы е дают, 
а не те, которы е нуж ны , сколько  бы их 
ни просили производственники. Чтобы по
лучить новую  технику, надо попасть в раз
ряд отстающ их, что нем инуем о при сущ е
ствую щ ей системе снабжения. Не лучш е ли 
вообщ е отказаться от всякого  распределе
ния машин, а приобретать их путем обы ч
ной купли —  продаж и, т. е. заказывать пря
м о заводу, обходиться без посредников в 
лице органов Сельхозснаба? Вот такая 
система повысит не только качество ма
шин, но и улучш ит их планирование. А  что 
получается на практике? Когда поступает 
новая машина и начинается ее м онтаж , то 
в ход пускаю тся сверлильные, токарны е 
станки, кузнечное  оборудование. Вот так 
«монтаж»! Это ж е  капитальный ремонт! 
Куда только смотрят ОТК заводов? М еж д у  
прочим , это выступление одного  из д и р е к
тор о в  МТС —  т. Мальцева —  вызвало осо
бый интерес присутствующ их.

Когда началась работа секций, то на за
седании одной из них (почвообработка) 
П. Ф . Ф едоров  сделал сообщ ение о си
стеме машин для ком плексной  механиза
ции лесного хозяйства. Здесь выступили и 
д ругие  работники лесного хозяйства, как 
тт. Петров, Лепехин, Стратонович. При 
рассмотрении вопроса о сеялках для лес
ного  хозяйства выступил т. Ларю хин. В д р у 
гой секции обсуждался доклад о лесном 
семеноводстве. И в том и в д р у го м  слу
чае настоящ его обсуж дения системы ма
шин для лесного хозяйства не получилось. 
Н екоторы е участники совещания справед
ливо говорили, что следовало ор ганизо

вать самостоятельную  секцию  по лесному 
хозяйству, а не распылять силы.

На заседании секции отмечалось, что 
м е ж д у  отдельными научно-исследователь
ским и учреж дениям и сущ ествует паралле
лизм  в работе, разобщ енность. Каждый ин
ститут стремится создать свою, однотипную  
маш ину, т. е. такую , которая уж е  разра
ботана другим и, хотя конструктивны е раз
личия таких машин соверш енно не значи
тельны. И в конечном  счете получается, 
что той или иной машины не имеем.

Горячем у об суж дению  подверглись об
щ еорганизационны е вопросы.

Испытания новых машин проходят не на 
вы соком  уровне: нет приборов, новых м е
тодических разработок. Вопрос о судьбе 
новой маш ины решается по-кустарном у... 
Его надо выносить на совместное о б суж де 
ние работников машинноиспытательных 
станций и специальных конструкторских 
бю ро . При этом необходим о создать опыт
ные поля и участки при СКБ заводов. Там 
ж е  надо организовать цехи по выпуску 
м елких серий новой машины. Тогда она 
скорей будет создана. М ало у  нас таких 
конструкторских  бю ро , нет м е ж д у  ними 
творческо го  соревнования. Надо увеличить 
количество заводских СКБ и разместить их 
в соответствующ их зонах, а не отрывать 
от них.

М н о го  говорилось о непрочности машин: 
они без конца ломаются, не выдерживая 
нагрузки . Пора, наконец, почвообрабаты 
вающие машины и орудия изготовлять из 
легированных м а р о к стали.

Указывалось, что иногда заводы посту
пают так: на испытание представляют не 
плохо изготовленную  машину, а когда  на
чинается ее серийное изготовление, то пу
скаются в ход всяческие отклонения —  ко н 
структивные и технологические. В резуль
тате машина получается неузнаваемой. 
С такой порочной практикой надо кончать.

О стро был поставлен вопрос о мате
риальной заинтересованности работников 
СКБ и М ИС. Пока не реш им  этого вопро
са, испытание машин будет находиться в 
руках малоопытных работников.

В высших и средних учебных заведениях 
надо ввести специальные факультеты по 
подготовке  конструкторов  сельскохозяй
ственных машин, а не приглаш ать ко н струк
торов со стороны, соверш енно не знако 
мых с местными условиями.

На заклю чительном пленарном заседании 
заслушаны и обсуж дены  доклады  р уко во 
дителей секций.

П редлож ено ввести новый класс тракто
ров, например м алом ощ ного  колесного  
8 л. с., ш ириной не более 600 мм . Он 
предназначается для питомников и вообщ е 
для небольш их участков.

Совещание утвердило решения секций.
При создании новых машин надо ис

пользовать не только отечественный, но и 
зарубеж ны й опыт, применять лучш ие ма
териалы, строго  придерживаться агротех
нических требований. Каждая новая кон
струкция должна быть эконом ически  обос
нована. Если нет такого  обоснования, то 
новая конструкция машины не включается 
в принятую  систему машин.
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Сосново-еловый бор в Мосальском лесничестве. Калужская 
область.

Ф ото А. Шагина.
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