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Желаем успехов в выполнении 
плана работ 1957 года

во ВТОРОМ ГОДУ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
ЛЕСОВОДАМ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ

лесоустройство 
на площади —  33,6 млн. га,

посев и посадку леса —  661,2 тыс. га, 
уход за  лесными куль

турами —  5,7 млн. га,
содействие естест

венному возобно
влению —  6 8 8  тыс. га,

рубки ухода за  лесом —  2,4 млн. га,
заготовить семян дре

весно-кустарнико
вых пород —  14,1 тыс. тонн,

выпустить продукции 
по хозрасчету —  на 1,5 млрд. рублей
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За творческую инициативу в работе
АЖНЫМ этапом в построении 
коммунистического общества в 
нашей стране, но'вым шагом впе- 

1Л ред по пути создания материаль- 
но-технической базы коммунизма 
явился минувший год, первый год 

шестой пятилетки. Все большие и малые де
ла, совершенные советскими людьми в ис
текшем, насыщенном великими событиями 
году, были проникнуты животворным духом 
ленинских идей, с огромной силой отражен
ных в работах XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

Исторические решения XX съезда партии, 
встреченные единодушным одобрением всего 
советского народа, вызвали мощный подъем 
творческой инициативы и активности мил
лионов рабочих, колхозников, интеллиген
ции. Декабрьский Пленум ЦК КПСС под
вел итоги развития народного хозяйства 
страны за прошедший год и наметил боевую 
программу действий для дальнейшего 
успешного выполнения решений XX съезда.

Пленум отметил крупные успехи социали
стической промышленности и прежде всего 
тяжелой индустрии. Годовой план производ
ства промышленной продукции в целом пе
ревыполнен.

Наше социалистическое сельское хозяйст
во, непрерывно пгтпттпнтпг 1тплптт“1ГиДЦ|гпп

находится на крутом подъеме. В короткий 
срок освоено 35,5 млн. га целинных земель. 
Государственные заготовки и закупки хлеба 
по сравнению с 1955 г. увеличились более 
чем на один миллиард пудов, картофеля — 
на 2,7 млн. т, молока — на 3,8 млн. т.

Работники лесхозов, лесничеств, лесных 
питомников, выполняя задачи, поставлен
ные XX съездом партии перед лесным хозяй
ством, также добились в истекшем году не
которых успехов, выполнили и перевыполни
ли производственный план по многим пока
зателям.

Посеяно и посажено свыше 600 тыс. га 
леса — почти на 40 тыс. га больше, чем в 
1955 г. Не выполнили плана посева и посад
ки леса лишь лесхозы Казахской и Узбек
ской ССР, а по РСФСР недовыполнен план 
аэросева.

К новому году полностью закончено аэро- 
таксационное обследование лесов. Лесоводы 
и планирующие органы впервые будут иметь 
полные данные о лесных ресурсах страны и 
организационно-хозяйственные планы веде
ния хозяйства по всем лесхозам.

Заканчивается составление генерального 
плана развития лесного хозяйства Украин
ской ССР. Начаты работы по разработке 
таких планов в Чувашской и Марийской ав
тономных республиках, идет подготовка к
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составлению их еще в 19 областях и респуб
ликах.

Расширяются работы по рубкам ухода. 
Они проведены на площади около 2,5 млн. га. 
Выполнен план лесовосстановительных 
рубок в лесах I группы. От рубок уход^ и 
лесовосстановительных рубок получено око
ло 28 млн. куб. м древесины, использован
ной в большинстве на месте на нужды кол
хозов и совхозов.

Заметно сократилось количество лесных 
пожаров, чему в значительной степени спо
собствовало дальнейшее развитие авиацион
ной охраны лесов. В настоящее время для 
борьбы с лесными пожарами используется 
в три раза больше тяжелых самолетов, чем 
в 1954 г. Более чем в два раза вырос чис
ленный состав парашютно-пожарной служ
бы. Впервые в нашей практике на тушении 
пожаров применялись вертолеты.

Борьба с вредными для леса насекомыми 
проводится более активно. Объем авиахи- 
мических работ увеличился с 1954 г. в два 
с половиной раза.

Для более полного удовлетворения по
требности колхозов, МТС и совхозов в из
делиях из древесины лесхозы, начиная с
1954 г., резко увеличили выпуск этой про
дукции. В 1956 г. цехами ширпотреба выпу
щено изделий народного потребления на 
1100 млн. рублей — почти на 400 млн. боль
ше, чем в 1954 г.

Успехи лесоводов в выполнении производ
ственных планов были бы более значитель
ными, если бы в лесном хозяйстве шире 
развивалась и поддерживалась творческая 
активность и инициатива инженерно-техни- 
ческих работников, директоров лесхозов, ра
ботников управленческого аппарата, полнее 
использовались резервы, имеющиеся в каж
дом хозяйстве, если бы до конца был изжит 
формализм в организации массового социа
листического соревнования.

Серьезным тормозом, сдерживавшим вы
полнение планов, а значит и развитие всего 
лесохозяйственного производства, была си
стема планирования в лесном хозяйстве.

До последнего времени лесхозам наряду 
с народнохозяйственным планом, устанавли
вался сверху широкий производственно-фи
нансовый план, включавший 50 и более по
казателей, вплоть до установки каждого 
столба или выкопки посадочной ямы. При 
этом по единому образцу, с точностью до 
копейки, определялась стоимость работ по 
каждому показателю. Из центра все распи
сывалось по главкам союзных республик, 
управлениям, а далее по лесхозам.

О какой же широкой инициативе руково
дителей лесхозов и лесничеств, инженерно- 
технических работников, мастеров, лесной 
охраны и армии рабочих могла идти речь 
при таком планировании?

Связанный такими готовыми планами, лес
ничий не мог всерьез думать о том, как де
шевле и лучше выполнить те или иные ра
боты, был лишен возможности проявить 
творческую инициативу. Очень часто выпол
нялись ненужные для данного лесхоза или 
второстепенные работы в ущерб самым не
обходимым и неотложным, непроизводитель
но затрачивались государственные средства.

Например, в минувшем году в Свердлов
ской области управление лесного хозяйства 
запланировало Невьянскому лесхозу совер
шенно ненужную там работу по подготовке 
почвы только на том основании, что управ
лению эта работа запланирована главком. 
Такие случаи имели место и в других обла
стях.

Работники управления лесного хозяйства 
и лесхозов в Хабаровском крае целый год 
безуспешно доказывали работникам Главно
го управления лесного хозяйства и полеза
щитного лесоразведения МСХ РСФСР, что 
установленный управлению производствен
но-финансовый план по ряду мероприятий 
не обеспечивал нормальной производствен
ной деятельности лесхозов.

Наряду с коренной перестройкой всего 
дела планирования лесного хозяйства, необ
ходимо обратить серьезное внимание на ряд 
других неотложных вопросов лесохозяйст
венного производства.

Одной из важнейших задач на предстоя
щий период является облесение вырубок и 
гарей в северных районах страны. Решающее 
значение для успешного выполнения этой 
задачи в условиях Севера приобретают ра
боты по содействию естественному лесовоз
обновлению, которые в шестой пятилетке 
предстоит провести на площади 3800 тыс. га.

Можно, однако, предвидеть, что если ле
соводы своевременно не преодолеют широко 
распространенного отношения к этим рабо
там как к второстепенным и малоэффектив
ным, то задание это будет намного недовы
полнено, либо будет выполнено кое-как, 
только ради отчета и не даст желаемых ре
зультатов.

Пример такого формального выполнения 
плана содействия естественному возобновле
нию показывает Главк лесного хозяйства 
МСХ Узбекской ССР. За последние четыре 
года здесь не удосужились обследовать, как 
облесились площади, на которых проводи
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лось это мероприятие, вскрыть причины не
удовлетворительных результатов этих работ. 
Низкое качество содействия естественному 
возобновлению наблюдается также во мно
гих лесхозах Молотовской и Новосибирской 
областей, Алтайского, Приморского и Хаба
ровского краев. В целом по РСФСР удо
влетворительные результаты получались 
только немногим больше, чем на половине 
площадей.

Эти неудачи объясняются прежде всего 
слабым контролем за качеством работ, не
правильным подбором участков, недостаточ
ной обеспеченностью лесхозов машинами и 
орудиями для содействия естественному 
возобновлению. Здесь опять-таки сказывает
ся шаблон в планировании, когда всем лес
хозам на эти работы выделяются почти оди
наковые средства, а на местах ограничи
ваются каким-либо одним мероприятием и 
затем пассивно наблюдают за ходом возоб
новления.

Правильно поступают лесоводы Архан
гельской, Владимирской и некоторых других 
областей, когда в обход установившегося 
шаблона наряду с сохранением молодняка, 
рыхлением почвы, очисткой захламленных 
площадей применяют подсев семян на огни
щах, волоках, между корневыми лапами 
пней и т. д., затрачивая всего 100— 150 г 
семян на 1 га. Таким путем тысячи гектаров 
вырубок в архангельских лесах будут пре
вращены в облесенные площади.

Для распространения этого опыта необхо
димо повысить ответственность лесничих, 
старших лесничих и директоров лесхозов за 
окончательный результат работ по содей
ствию, а не только за формальное выполне
ние плана. Приступать к работам надо 
после тщательного подбора площадей по 
техническому проекту, составленному лес
ничим для каждого участка в отдельности. 
Нужно также больше заготовлять семян 
хвойных пород для подсева.

Формальное отношение к делу, отсутствие 
инициативы отмечается и на других участ
ках работ. Так, некоторые лесхозы Сара
товской, Сталинградской, Ростовской обла
стей, а также Украины берут на себя посев 
и посадку полезащитных лесных полос по 
договорам с колхозами. Однако более ши
рокого распространения этот почин не полу
чил. К тому же некоторые лесхозы, вместо 
того чтобы образцово проводить эти рабо
ты на землях колхозов, выполняли их с на
рушением самых элементарных правил агро
техники. Например, Красноармейский лес
хоз в Саратовской области допустил посад

ку лесных полос в колхозе имени Калинина 
по весновспашке, проводил ее небрежно и 
наспех. Вместо наглядной пропаганды за
щитного лесоразведения получились проти
воположные результаты.

Благоприятную почву для шаблона и фор
мализма нередко создают действующие ин
струкции, правила и наставления. Напри
мер, правила пожарной безопасности в ле
сах СССР рекомендуют ограничивать 
весеннюю доочистку мест рубок сжиганием 
порубочных остатков определенным сроком 
(пункт П-г), т. е. без учета условий погоды. 
Зачастую лесхозы требуют только огневой 
очистки лесосек независимо от типа леса, 
что нередко причиняет большой ущерб ле
совозобновлению и вызывает лесные по
жары.

Вряд ли можно считать нормальным поря
док, при котором основные лесозаготовите
ли, получая на длительный период лесо
сырьевую базу, совершенно отстранены от 
лесовосстановительных работ после вырубки 
леса. Действующие правила рубок главного 
пользования в отношении сроков примыка
ния лесосек не содействуют сохранению под
роста на лесосеках и не заинтересовывают 
лесозаготовителей в скорейшем восстановле
нии леса на вырубках, так как каждая сле
дующая лесосека будет начата рубкой не
зависимо от возобновления на предыдущей 
через установленный срок примыкания.

Нельзя также считать оправданным поря
док рассмотрения и утверждения в центре 
организационно-хозяйственных планов лесо
устройства. Проводимая при этом эксперти
за носит настолько формальный характер, 
что почти не имеет никакого значения. Было 
бы более правильным, если бы анализ и 
оценку намеченных мероприятий по лесоуст
ройству давали управления лесного хозяй
ства в областях и краях.

Лесное хозяйство в настоящее время име
ет достаточно квалифицированных специа
листов. Наши высшие и средние учебные за
ведения справляются с подготовкой нужно
го количества лесоводов —- инженеров и тех
ников. В связи с этим инструкции, детали
зирующие до мелочей технику производства, 
сейчас уже утратили свое значение. Настала! 
пора давать техническую оценку того или1 
иного мероприятия по хозяйственному ре
зультату, а не по точности исполнения того> 
или иного параграфа, либо пункта инструк
ций, правил или наставлений.

В лесном деле, как и в любой отрасли! 
нашего народного хозяйства, должны найтш 
широкий простор новые формы работы*. дей
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ственный обмен опытом, использование пе
редовых методов производства и достижений 
науки.

По сравнению с минувшим периодом ра
бота по обобщению и распространению пе
редового опыта несколько улучшилась. Про-> 
веден ряд совещаний лесоводов в областях 
и республиках, в том числе в гг. Кирове и 
Ростове, где обсуждались наиболее акту
альные для лесного хозяйства производст
венные вопросы.

Многие управления и лесхозы показали 
свои достижения не только на Всесоюзной 
сельскохозяйственной и промышленной вы
ставке, но и на республиканских, областных 
и районных выставках. Здесь следует отме
тить лесоводов Семипалатинской области, 
которые приложили много изобретательно
сти и труда, чтобы в красочной и доходчи
вой форме рассказать тысячам трудящихся
о роли Прииртышских ленточных боров, о 
достижениях по их охране и восстановле
нию. Лесхозы области вырастили в минув
шем году в 20 раз больше сеянцев различ
ных древесных пород, чем в 1949 г.

Научные сотрудники Семипалатинского 
опытного поля и лесоводы области помога
ют колхозам в создании полезащитных лес
ных полос, добиваясь хороших успехов. Так, 
например, в колхозах имени Ленина, Ново- 
Шульбинского района, и «Торжество тру
да», Жанасемейского района, приживае
мость защитных лесонасаждений достигла 
90— 100%. Для пропаганды передового опы
та здесь широко используется местная 
печать.

К сожалению, до настоящего времени еще 
имеется отставание в работе наших научно- 
исследовательских учреждений. Организую
щая роль отделения лесоводства и агролесо
мелиорации Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина 
пока мало заметна. Не перестроили своей 
работы Всесоюзный научно-исследователь
ский институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства и Всесоюзный научно- 
исследовательский институт агролесомелио
рации, особенно по разработке вопросов 
комплексной механизации лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения. Связь 
институтов и опытных станций с производ
ством по-прежнему недостаточна. До сих 
пор не решен вопрос об экспериментальных 
базах для институтов.

Неудовлетворительной надо признать и 
работу научно-технического общества сель
ского и лесного хозяйства по обобщению и 
распространению передового опыта в лесном

хозяйстве. Центральное правление общества 
этому участку уделяет мало внимания.

Вопросы технического прогресса и совер
шенствования производства еще не стали 
также в центре внимания управлений лесно
го хозяйства. Научно-технические конферен
ции и семинары проводятся очень редко. 
Недостаточное внимание уделяется повыше
нию квалификации работников.

Задачи, которые предстоит решить лесово
дам в 1957 г., сложны и ответственны. Для 
их выполнения потребуется кропотливая ра
бота всей армии лесоводов и первым усло
вием ее успеха должно быть решительное 
устранение имеющихся недостатков.

С нынешнего года изменяется порядок 
планирования в лесном хозяйстве. Произ
водственно-финансовые планы будут разра
батываться непосредственно в лесхозах, с 
широким участием всего коллектива. Н а
роднохозяйственным планом будут преду
сматриваться задания лишь по важнейшим 
видам работ, имеющим решающее значение 
для правильного развития лесного хозяй
ства.

Лесхозы будут самостоятельно распреде
лять объем работ по видам рубок ухода за 
лесом, по видам лесных культур (посев, по
садка), определять виды и объем лесоза
щитных и противопожарных мероприятий. 
Соответственно будут устанавливаться об
щая сумма затрат на лесохозяйственные, ле
созащитные, лесокультурные и другие рабо
ты, общие производственные расходы и 
средства на содержание лесхозов. Директо
ру лесхоза предоставлено право утверждать 
производственно-финансовый план хозяй
ства.

Руководители и специалисты лесхозов и 
управлений должны работать над повыше
нием своих экономических знаний, освоить 
новый метод планирования. Перестройка 
работы должна обеспечить развертывание 
инициативы работников лесхозов и лесни
честв, а вместе с тем повысить их ответст
венность за выполнение плана и качество 
работ.

Надо улучшить проверку выполнения пла
нов, чтобы они были действенными и опера
тивными. Такая проверка должна носить 
комплексный характер, охватывая не только 
практическую деятельность хозяйств, но и 
вопросы труда, учета, себестоимости, рен
табельности, чтобы глубже вскрыть причины 
имеющихся недостатков, выявить все луч
шее в работе, вскрыть внутренние резервы 
для дальнейшего развития производства.
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Для Коммунистической партии всегда бы
ла и остается высшим законом забота о бла
ге народа. Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
отметил, что в настоящее время партия ви
дит свою задачу в том, чтобы еще лучше и 
полнее использовать всемирно-исторические 
преимущества социалистического строя, со
циалистической системы хозяйства в инте
ресах народа, в интересах строительства 
коммунизма.

Пленум потребовал изыскать возможности 
выделения дополнительных средств на жи
лищное строительство. Благородным долгом 
лесоводов является всемерное содействие 
этому строительству. Даже в малолесных 
районах, где основными строительными ма
териалами должны быть кирпич, бутовый 
камень, известняки, камышитовые плиты, 
нельзя обойтись без лесоматериалов. При 
рубках ухода и лесовосстановительных руб
ках необходимо добиваться максимального 
выхода пригодной для строительства древе
сины за счет рациональной разделки хлыста.

Особенно важно полностью обеспечить 
своевременное выполнение дополнительного 
задания по заготовке и вывозке лесомате
риалов для нужд жилищного строительства, 
бережливо и экономно расходовать каждый 
кубометр древесины.

В предстоящий период расширятся лесо
разработки в лесосырьевых базах, закреп
ленных в лесах Севера, Урала и'Сибири за 
Советами Министров союзных республик и 
исполкомами областных Советов депутатов 
трудящихся малолесных районов. Здесь так
же нужна будет помощь лесхозов.

В связи с тем, что строительство жилых 
домов будет проводиться в основном по ти
повым проектам, цехи ширпотреба лесхозов, 
особенно в многолесных районах, должны 
организовать массовое изготовление профи
лей оконных и дверных блоков, досок для 
полов, паркетной дощечки, стропил, облицо
вочных досок, кровельной щепы и других 
изделий.

■Огромное значение имеют намеченные 
декабрьским Пленумом ЦК КПСС меры по 
улучшению руководства народным хозяй
ством. Особое внимание уделено расшире

нию прав союзных республик. Намечен ряд 
мер для устранения излишней централиза
ции в руководстве экономикой.

В свете новых задач, поставленных де
кабрьским Пленумом, неизмеримо возраста
ет и ответственность всех работников лесно
го хозяйства за порученное дело. Руководи
тели управлений лесного хозяйства, лесхо
зов, лесничеств, все инженерно-технические 
работники должны более конкретно руково
дить хозяйством. Теперь нужны не общие 
призывы и указания, а непосредственная 
организаторская работа на лесосеке, на 
лесокультурной площади, в мастерской на 
основе глубокого и всестороннего изучения 
техники и экономики хозяйства.

Профсоюзные организации лесхозов 
должны чаще проводить и лучше подготов
лять производственные совещания, шире 
практиковать обсуждение планов работ и их 
выполнения, поддерживать творческую ак
тивность лесоводов, активнее вмешиваться 
в производственную жизнь, решительнее 
требовать от администрации заботы о нуж
дах рабочих, строгого соблюдения трудово
го законодательства, опираясь при этом на 
помощь и поддержку партийных организа
ций.

Одна из важнейших задач в настоящее 
время решительно искоренять недостатки в 
работе, поддерживать все новое, передовое, 
что рождается инициативой масс, распро
странять прогрессивные начинания совет
ских патриотов, направлять их энергию на 
борьбу против шаблона, косности и отста
лости, за дальнейшее улучшение всего на
родного хозяйства.

Советский народ горячо одобряет решения 
Пленума ЦК КПСС, так как они выражают 
коренные интересы советских людей и на
правлены на новый подъем производитель
ных сил и умножение общественного богат
ства в интересах укрепления экономики и 
оборонной мощи нашей страны, дальнейше
го повышения благосостояния советских 
людей.

К новым успехам во втором году шестой 
пятилетки!
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Поднять уровень 
ведения лесного хозяйства РСФСР

И. С. ШИНЕВ

Начальник Главного управления лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения МСХ РСФСР

С огромным подъемом осуществляют со
ветские люди решения XX съезда КПСС, 
направленные на дальнейшее развитие всех 
отраслей народного хозяйства, на неуклон
ное повышение жизненного уровня нашего 
народа.

Декабрьский Пленум Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советско
го Союза подвел первые итоги развития 
народного хозяйства СССР за период, про
шедший после XX съезда КПСС. В реше
ниях Пленума отмечены значительные успе
хи, достигнутые трудящимися нашей страны 
в области промышленного и сельскохозяй
ственного производства, подъем народного 
благосостояния в первом году шестой пяти
летки.

Пленум подчеркнул, что все эти успехи — 
результат последовательного проведения ле
нинской политики нашей партии и означают 
новый шаг вперед на пути создания мате
риально-технической базы коммунизма.

Отметив успехи в области социалистиче
ской экономики, Пленум вместе с тем ука
зал на серьезные недостатки в руководстве 
народным хозяйством. Несмотря на увели
чение по сравнению с 1955 г. добычи угля, 
выпуска металла, цемента и расширение 
лесозаготовок, план по этим видам продук
ции не выполняется. Не выполняются и пла
ны по жилищному строительству. Это объяс
няется как недостатками в планировании 
народного хозяйства, так и плохим руковод
ством предприятиями и стройками со сторо
ны некоторых министерств.

В своих решениях Пленум ЦК КПСС на
метил боевую программу нового мощного 
подъема всех отраслей народного хозяйства, 
пути устранения недостатков в руководстве 
хозяйственным строительством.

С ростом и развитием промышленности и 
сельского хозяйства возрастает потребность 
в древесине, расширяется сфера ее исполь
зования. Разностороннее значение, которое 
приобретает лес в хозяйстве страны, нала
гает на работников лесного хозяйства боль
шую ответственность за правильное исполь

зование и своевременное восстановление 
лесов.

Это особенно относится к лесоводам Рос
сийской Федерации, на территории которой 
находится 93,5% всех лесов Советского 
Союза, а объем работ достигает 80% обще
го плана мероприятий по лесному хозяйству 
страны. К 1960 году на территории РСФСР 
должны быть проведены работы по лесовос
становлению на площади более 5 млн. га, 
облесению и закреплению оврагов, балок и 
песков на площади 152 тыс. га, лесоустрой
ству на площади 142 млн. га, рубкам ухода 
за лесом и санитарным рубкам 7 млн. га, 
должна быть усилена работа по охране ле
сов от пожаров, улучшено санитарное со
стояние лесов.

Наряду с лесохозяйственной деятель
ностью лесхозы республики будут ежегодно 
заготовлять до 17 млн. кубометров древеси
ны для местных нужд, перерабатывать на 
изделия широкого потребления до 3 млн. 
кубометров древесины, выпускать этих изде
лий на сумму до 800 млн. рублей в год.

Перечисленные объемы работ непол
ностью характеризуют задачи, стоящие пе
ред органами лесного хозяйства. Характер 
ведения хозяйства в лесных массивах 
РСФСР, разделенных на три группы, совер
шенно различен, как различно и современ
ное состояние этих массивов.

Почвенно-климатические и экономические 
особенности, разнообразие породного соста
ва древостоев и функций, выполняемых ле
сами в разных районах, не позволяют 
вести лесное хозяйство по единой системе 
или размещать лесохозяйственные меро
приятия равномерно по лесной площади. 
Хозяйство в каждой из трех групп лесов 
имеет свои особенности, соответствующие 
условиям данного района. Это в полной ме
ре относится к рубкам леса, лесовозобнов
лению, противопожарным и другим меро
приятиям.

В степных и лесостепных районах, где 
лесистость не превышает 10— 15%, а лес
ные насаждения оказывают влияние на
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климат, на почву, на урожай лесоводы ру
ководствуются принципом строгого ограни
чения рубок и выполняют большие задания 
по разведению новых лесов, по реконструк
ции малоценных насаждений. Именно здесь 
будет выполнен весь план по облесению 
оврагов и балок, непригодных > под сельско
хозяйственное пользование песков, по со
зданию крупных государственных лесных 
полос. Лесонасаждения в этих районах 
играют весьма важную роль и занимают 
видное место в рациональной системе зем
леделия.

Эти работы должны проводиться с уче
том накопленного местного опыта. Лесово
дам необходимо критически оценить ошиб
ки, имевшие место в прошлом в методах по
садки, схемах смешения и ассортименте дре
весных пород и кустарников, в ширине 
междурядий, в агротехнике подготовки поч
вы. Опыт показал, в частности, что в засуш
ливых степных районах только глубокая 
плантажная пахота позволяет с меньшими 
затратами труда и средств добиться хороше
го роста посадок и создать устойчивые ле
сонасаждения хорошего качества. Однако 
многие лесхозы пренебрегают этим опытом, 
затрачивают много труда и средств, но не 
получают хороших результатов.

Далеко недостаточное внимание уделяет
ся подбору и смешению древесных пород 
при лесопосадках. Часто ассортимент опре
деляется наличием посадочного материала 
в ближайших питомниках, а посевы в пи
томниках — случайным наличием семян 
в хозяйствах. Подбору пород, определяю
щих устойчивость и быстрый рост молодых 
лесов в каждом лесхозе и лесничестве, сле
дует уделять гораздо большее внимание.

Большая часть лесхозов степных и лесо
степных районов хорошо, справляется с воз
ложенными на них задачами. Весной 
прошлого года закончены работы по посад
ке и посеву леса на государственной защит
ной лесной полосе Камышин — Сталинград 
протяженностью 250 км. Эта лесная полоса 
создана при активном участии комсомоль
цев и молодежи городов Сталинграда, Ка
мышина, Балыклея, Дубовки и Городища.

Немалая 'заслуга в создании полосы при
надлежит и специалистам лесхозов и управ
ления лесного хозяйства Сталинградского 
областного управления сельского хозяйства 
(начальник А. Г. Грачев, главный лесничий 
А. С. Колесников). Лесхозы Сталинградской 
области оказали (действенную помощь кол
хозам в полезащитном лесоразведении.

Хорошо работает управление лесного хо
зяйства Воронежского областного управ
ления сельского хозяйства (начальник 
С. А. Масленников, главный лесничий 
М. И. Дьяков). Успешно осуществляются 
лесохозяйственные и лесозащитные работы. 
Государственная лесная полоса Воронеж— 
Ростов-Дон также в ^основном закончена и 
содержится в образцовом порядке. Однако 
лесным специалистам Юго-Востока необхо
димо решительней бороться с попытками 
шаблонного применения инструкций. Неко
торые лесхозы, например, проводят допол
нения посадок, не обращая внимания на то, 
нужно ли такое дополнение для дальнейше
го роста и развития насаждений. При 
приемке государственной лесной полосы Ка
мышин — Сталинград Правительственной 
комиссии пришлось встретиться с участка
ми, где было проведено дополнение культур, 
которое только повредило их развитию.

В лесах РСФСР в больших размерах 
проводятся рубки ухода и санитарные руб
ки: в шестой пятилетке они должны быть 
проведены на площади 7 млн. га. Но уход за 
молодняками (осветления и прочистки), 
имеющий решающее значение в деле вос
питания древостоев нужного состава и 
высокого качества, проводится в совершен
но недостаточных размерах. В 1956 году эти 
рубки проводились на площади всего лишь 
240 тыс. га, что составляет только 2% всей 
площади молодняков в этих лесах, нуждаю
щихся в этом виде ухода.

В 1957 г. проектируется расширить пло
щадь ухода за молодняками почти на 30%, 
а к 1960 г. увеличить вдвое по сравнению 
с 1956 г. Увеличение размера рубок ухода 
в молодняках должно произойти, главным 
образом, за счет многолесных районов, так 
как во многих лесхозах Урала, Центра и 
других районов рубки ухода почти не про
водились.

Надо отметить, что если количественный 
план по рубкам ухода выполняется успеш
но, то качество этих рубок далеко неудовле
творительное. Контроль за этими работами 
со стороны лесхозов и управлений лесного 
хозяйства совершенно недостаточен. Во мно
гих случаях наши специалисты относятся 
к рубкам ухода не так, как этого требуют 
интересы хозяйства, а руководствуются тем, 
чтобы получить больше деловой древесины, 
при планировании работ настаивают на уве
личении плана прореживаний и проходных 
рубок и уменьшении плана прочисток и 
осветлений. Понятно, что прочистки и освет
ления требуют больших затрат труда и не
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позволяют получить нужного количества 
древесины. Тем не менее очень многие пло
щади молодняков на территории интенсив
ной зоны эксплуатации лесов республики 
требуют ухода. Нужно также покончить с та
ким положением, когда прореживанием р 
проходными рубками недопустимо снижают 
полноту насаждений по соображениям, да
леким от интересов лесного хозяйства.

Из передаваемых ежегодно лесозаготови
телям лесосек с запасом в 300 млн. кубо
метров в III группе лесов отводится почти 
230 млн. кубометров. Эти изменения в лесо
заготовках ставят перед работниками лес
ного хозяйства Севера и Сибири все более 
ответственные задачи строгого соблюдения 
правил отпуска леса.

Необходимо прежде всего упорядочить от
пуск леса на корню.

В соответствии с правилами отпуска леса 
лесхозы обязаны производить отвод лесосек 
за два года до поступления лесосеки в руб
ку; это требование многие управления (Нов
городское, Архангельское, Кировское и др.) 
не выполняют. При отводе лесосек в ряде 
управлений лесного хозяйства (Архангель
ском, Кировском, Ивановском и др.) не 
соблюдаются основные лесохозяйственные 
требования: не оставляются семенные кур
тины и полосы, единичные семенные деревья 
при механизированной трелевке уничто
жаются; в результате вырубки, лишенные 
обсеменителей, не возобновляются главны
ми породами.

Но роль лесохозяйственника в деле от
пуска леса не должна ограничиваться отво
дом лесосек и выдачей лесорубочных биле
тов. Специалисты лесхозов, лесничеств 
должны систематически следить за соблю
дением правил рубки леса, за полным ис
пользованием и правильной разработкой ле
сосечного фонда, за своевременной вывозкой 
заготовленной древесины.

Как показала проверка, лесхозы и лесни
чества не ведут должного контроля за рабо
той лесозаготовителей в течение года, не 
принимают необходимых мер к устранению 
недостатков, а ограничиваются составле
нием актов после окончания сроков опера
ций и предъявлением штрафов. До сих пор 
многие работники лесхозов и лесничеств ча
сто отводят лесосечный фонд, нарушая 
установленный порядок, допуская перерубы 
по хвойному хозяйству сверх установленно
го лимита, не следят за рациональной раз
работкой древесины и очисткой лесосек. 
В результате на лесосеках имеются боль
шие недорубы и большое количество бро

шенной древесины. Так, например, из пере
данного лесосечного фонда на 1955 г. Ми
нистерству лесной промышленности СССР 
по Архангельской области 10 848 тыс. кубо
метров до начала 1956 г. было оставлено 
недорубов 1407 тыс. кубометров, или 12% 
общего лесосечного фонда, а по отдельным 
лесозаготовительным предприятиям недору
бы составляют до 30% переданного лесо
сечного фонда. За 1955 г. леспромхозами 
Архангельской области было оставлено на 
лесосеках 1200 тыс. кубометров древесины.

Леспромхозы Кировской области из пере
данного им лесосечного фонда на 1955 г. на 
площади 48 794 га оставили недорубов на 
площади 6644 га. Кроме того, в Кировской 
области оставлено на лесосеках 6530 тыс. 
кубометров заготовленной и невывезенной 
древесины. На 1 января 1956 г. лесозагото
вительными предприятиями различных ми
нистерств и ведомств оставлено на лесосе
ках невывезенной древесины по Марийской 
АССР — 280 тыс. кубометров. Татарской 
А С С Р— 186 тыс., Костромской области — 
263 тыс., Чувашской АССР — 168 тыс. ку
бометров, и так по многим другим областям.

Только по европейскому Северу народ
ное хозяйство страны ежегодно недополу
чает более 10 млн. кубометров преимуще
ственно мелкотоварной древесины, пригод
ной для баланса и рудничной стойки, кото
рая не вывезена и брошена в лесу. Во мно
гих лесных районах республики лесосеки 
настолько захламляются невывезенной дре
весиной, вершинами и сучьями, что стано
вятся непроходимыми для тракторов и ав
томашин. Возникающие на этих лесосеках 
пожары уничтожают соседние участки леса 
и приносят большой ущерб народному хо
зяйству. Работникам лесного хозяйства 
нужно быстро и решительно покончить 
с этим, потребовать от лесозаготовительных 
организаций строгого соблюдения правил 
отпуска леса на корню и инструкции о по
рядке разработки лесосек, применять санк
ции ко всем лесозаготовителям, нарушаю
щим эти правила и инструкции.

В связи с практикуемыми в лесах таежной 
зоны концентрированными рубками лесово
ды должны проявить особую заботу о во
зобновлении вырубаемых площадей хозяй
ственно ценными породами. Применяемые 
до сих пор технологические схемы разработ
ки лесосек и особенно трелевки леса не учи
тывают лесохозяйственных требований. 
В результате уничтожается весь подрост, 
хотя известно, что при его сохранении вы
рубки восстанавливаются без всяких затрат
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и в короткие сроки. Лесохозяйственники 
должны предъявить серьезные требования 
к лесозаготовителям — сохранять подрост 
в процессе заготовок и трелевки леса.

На протяжении последних лет работники 
лесного хозяйства не уделяют; достаточного 
внимания мероприятиям по естественному 
возобновлению лесов. Многие лесхозы и 
управления не выполняют плана содействия 
возобновлению, качество этих работ плохое, 
площади, на которых будет проводиться 
содействие, выделяются без учета плодоно
шения насаждений. К работам по содей
ствию естественному возобновлению должно 
быть привлечено внимание всех лесоводов 
таежной зоны.

Аэросев леса, оправдавший себя во мно
гих лесорастительных условиях, с каждым 
годом находит все большее применение. 
Однако расширение работ по аэросеву свя
зано с состоянием лесосеменного хозяйства, 
которое является самым отстающим участ
ком в лесохозяйственной деятельности лес
хозов. Особенно плохо обстоит дело с семе
нами хвойных пород. Из плана в 395 т 
в 1956 г. заготовлено только около 260 т. 
Очень немногие управления выполнили 
план по заготовке хвойных семян: Свердлов
ское, Владимирское, Липецкое, Татарское. 
Плохо собирали семена в текущем году 
лесхозы Костромского, Калининского, Кеме
ровского, Вологодского управлений. При 
сборе семян возникает много трудностей 
из-за отсутствия простейшей механизации 
сбора семян, недостаточного количества 
семеносушилок, обескрыливателей, веялок, 
складов и тары для семян; следует отметить 
плохую помощь лесозаготовительных пред
приятий в сборе шишек сосны и ели. Необ
ходимо преодолеть все трудности при сборе 
семян, так как невыполнение плана сбора 
семян сдерживает развертывание работ по 
посеву в лесу и в питомниках.

На севере и северо-западе РСФСР имеет
ся большое количество заболоченных лес
ных площадей. Включаемые в ежегодные 
планы работы по осушению этих площадей 
до настоящего времени очень незначитель
ны. Однако и они многими областями 
(Брянской, Великолукской, Калининской, 
Псковской и Новгородской) не выполняют
ся. Только в Ленинградской и Московской 
областях осушительные работы ведутся 
в более или менее значительных размерах.

Необходимо помнить, что без расширения 
работ по лесной мелиорации не может быть 
и речи о повышении продуктивности лесов 
в этих областях.

Лесохозяйственными органами на местах 
проводятся значительные мероприятия по 
охране леса от пожаров и самовольных по
рубок. Однако в ряде областей особенно- 
Сибири и Дальнего Востока пожары про
должают наносить большой ущерб государ
ству. Работники лесной охраны в пожаро
опасный период часто отвлекаются от своих 
прямых обязанностей на работы, не связан
ные с охраной леса, и даже за пределы 
своих обходов и объездов, а директора лес
хозов вместо пресечения этой практики са
ми становятся на этот путь, поручая лесни
кам посторонние работы.

В дальнейшем необходимо шире развер
нуть массовую работу среди населения ПО' 
соблюдению противопожарных правил. Для 
того чтобы справиться с предстоящими за
дачами, работникам лесного хозяйства 
РСФСР необходимо мобилизовать все силы 
на решительное устранение имеющихся не
достатков, на повышение государственной 
дисциплины.

Лесное хозяйство нуждается во всесторон
ней помощи со стороны Министерства сель
ского хозяйства РСФСР и Главка лесного 
хозяйства МСХ СССР. Несмотря на то, что- 
объем производства ежегодно увеличивает
ся, техническое оснащение лесхозов совер
шенно не обеспечивает их нужды, связан
ные с выполнением этих объемов работ. 
Нет, пожалуй, ни одной отрасли народного 
хозяйства в стране, которая была бы так 
низко технически оснащена, как лесное хо
зяйство. Достаточно сказать, что до 80% 
всех основных лесохозяйственных работ до- 
сего времени выполняется ручным способом- 
Количество тракторов, автомашин и прицеп
ного оборудования по сравнению с 1953 г. 
не возросло, а сократилось примерно на 2/з- 
Пополнение лесхозов тракторами и автома
шинами за последние три года шло настоль
ко медленно, что даже не компенсировало- 
количества изъятых из лесного хозяйства 
в 1953 г. машин. Капиталовложения в лесное 
хозяйство ежегодно выделяются в размере^ 
удовлетворяющем не более 10% потребности 
и примерно в 10 раз меньше, чем выделялось 
на эту отрасль хозяйства до 1953 г.

За последние 3 года фондовые стройма
териалы на местах лесхозам не выделяются. 
Все это, естественно, вызывает очень боль
шие трудности в выполнении народнохозяй
ственного плана по производству и строи
тельству.

На территории РСФСР должно быть ор
ганизовано 750 механизированных лесхо
зов, но это не выполняется, что сдержи
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вает рост производительности труда рабочих 
в лесном хозяйстве. Такое положение не мо
жет быть терпимо в дальнейшем, лесное хо
зяйство должно быть оснащено машинами 
и механизмами.

На лесхозы возложена большая задача —- 
увеличить производство товаров ширпотре-, 
ба из древесины для нужд колхозов и мест
ного населения. За последние-три года лес
хозы дали продукции товаров ширпотреба 
почти на миллиард семьсот миллионов руб
лей. Выпуск этой продукции по отношению 
к 1952 г. составляет: в 1954 г .— 179%, 
1955 г.— 249%, 1956 г.— 281%. Наряду 

с  этим следует отметить совершенно недо
статочный рост выпуска товаров народного 
потребления из отходов древесины.

Между тем возможности использования 
отходов в лесу огромны. Десятки тысяч ку
бометров срубленного леса, оставленного 
лесозаготовителями в лесу, гибнут и хозяй
ственно не используются. Работники лесхо
зов, лесничеств, цехов ширпотреба не про
являют должной инициативы, чтобы перера
ботать это сырье в нужные стране изделия.

Недостаточно уделяется внимания изобре
тателям и новаторам лесного хозяйства. Так 
например, обозные станки простейшего ти
па, сконструированные начальником цеха 
ширпотреба Энгельекого лесхоза Саратов
ской области т. Невским М. Ф., не имеют 
пока распространения даже в лесхозах той 
же Саратовской области. Различные про
стейшие приспособления, разработанные 
лесничим Ново-Петровского лесхоза Мо
сковской области М. И. Невзоровым, не по
лучили должного распространения даже 
в Московской области.

Устранение указанных недостатков в ра
боте и правильная организация использова
ния отходов лесного хозяйства даст возмож

ность значительно увеличить выпуск това
ров широкого потребления и навести в лесу 
надлежащий порядок.

В принятом Декабрьским Пленумом ЦК 
КПСС решении об улучшении руководства 
народным хозяйством СССР намечена кон
кретная программа работы партийных, со
ветских, хозяйственных и профсоюзных ор
ганизаций в области хозяйственного строи
тельства, отвечающая жизненным интересам 
трудящихся.

Вдохновляющие решения Пленума ЦК 
КПСС вызвали дружный отклик среди ра
ботников лесного хозяйства. С каждым днем 
все больше расширяется социалистическое 
соревнование в лесхозах за повышение 
производительности труда, за улучшение 
качества лесохозяйственных и лесокультур
ных работ, за поднятие уровня развития 
лесного хозяйства.

Работники лесного хозяйства должны зна
чительно улучшить методы руководства, до
биться правильного планирования, устранив 
чрезмерную централизацию в этой области.

3 марта трудящиеся Российской Федера
ции будут выбирать депутатов в местные 
Советы депутатов трудящихся. В лесхозах 
Российской Федерации развернулось сорев
нование в честь выборов, лесоводы прини
мают новые повышенные обязательства по 
выполнению плана, улучшению качества 
лесохозяйственных и лесокультурных работ.

Они направляют свои усилия на то, чтобы 
в 1957 г. повысить продуктивность лесов, 
своевременно провести лесовосстановитель
ные работы в гослесфонде, всемерно разви
вать защитное лесоразведение, отлично 
охранять леса от пожаров и вредителей.

Есть все основания надеяться, что они 
успешно справятся с этими задачами.
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Л Е С О В О Д С Т В О
IMZ

Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О

Э ф ф е к т и в н о с т ь  а э р о с е в а

Е. П. СЫСОЕВ

Начальник-Управления лесного хозяйства (Нировская область)

А ПОСЛЕДНИЕ годы в Кировской 
области значительно возрос объем 
лесозаготовок. Если в 1940 г. он был 
равен 7 млн. куб. м, то в 1956 г. 

^  увеличился до 20 млн. куб. м. В Не- 
S'̂  V  далеком будущем площадь ежегод

но вырубаемых насаждений составит 80— 
100 тыс. га, или примерно 25 млн. куб. м.

В связи с этим лесовосстановление яв
ляется одной из неотложных задач работ
ников лесного хозяйства области.

Однако проводимый объем лесовосстано
вительных мероприятий является совершен
но недостаточным, ибо он не компенсирует 
вырубки лесных площадей.

Наиболее эффективным способом лесо
восстановления является аэросев.

Аэросев семян хвойных пород в опытных 
целях впервые был применен в 1932 г. 
в Дмитровском и Кимрском лесхозах Мо
сковской области, производственное же раз
витие, как способ облесения, он получил 
с 1935 г. в Тумском, Петушинском и Весье- 
гонском леспромхозах.

В то время В. Я. Олеринский в журнале 
«Лесное хозяйство» писал, что аэросев впол
не удовлетворил лесное хозяйство Рязанской 
области и в дальнейшем может быть широко 
применен в более северных районах.

В Кировской области аэросев был при
менен в 1939 г. К сожалению, после этого 
работы были прерваны и начаты лишь 
в 1953 г. В 1955 г. аэросев был проведен 
на площади свыше 8 тыс. га.

На примере Кировской области мы при
шли к выводу о необходимости и дальше 
расширять аэросев, изучая и совершенствуя 
его.

В течение 1952—1955 гг. на свежих вы
рубках и гарях Рудниковского, Омутнинско- 
го, Зуевского, а с осени 1956 г. и Кайского 
лесхозов был произведен аэросев семян сос
ны и ели на больших площадях. Площади 
под аэросев в лесхозах подбирались с осени 
предшествующего работам года. Аэросев 
производился ранней весной по снегу и позд
ней осенью на лесосеках концентрированных 
рубок с механизированной трелевкой древе
сины гусеничными тракторами и лебедками. 
Предварительно лесосеки были очищены от 
порубочных остатков путем сжигания. До
полнительная подготовка почвы не произво
дилась.

В Рудниковском лесхозе на месте бывших 
гарей 1938 г., где был проведен аэросев на 
площади 2 тыс. га, вырос хороший сосново
березовый молодняк (местами с примесью 
лиственных пород до 30% ), полнотой 0,8— 
1,0, средней высоты 3—3,5 м.

В порядке ухода за молодняком в кв.кв. 
397, 398, 589 и 612 на протяжении последних 
лет ведутся прочистки с выборкой листвен
ной примеси и угнетенных хвойных до 4,5—
5,0 куб. м на 1 га. Эти насаждения вполне 
здоровые, что подтвердило лесопатологиче
ское обследование, проведенное в 1956 г. 
Прирост по высоте достигает не менее 20—
25 см в год.
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Результаты аэросева в Омутнинском лес- тября, семена взошли дружно, но многие не- 
хозе по данным 1956 г. следующие: окрепшие всходы из-за позднего выпадения

снега в значительном количестве погибли от' 
сильных осенних заморозков.

В 1954 г., учтя недостатки аэросева 
1953 г., провели весенний аэросев в апреле 

' по снегу на площади 6111 га и в мае 
(с 19 по 27) на площади только 1255 га, 
а осенний — с 1 по 24 ноября на площади 
3488 га.

При инвентаризации весеннего сева 
осенью 1954 г. были получены следующие: 
данные.
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Весна 1955 г . . . 2417 38 % — — 62%

Весна 1956 г . . . 2223 — 6 6 % 13% 2 1 %

В 1955 г. для аэросева 1956 г. на пло
щади 7420 га была проведена подготовка 
почвы путем применения простейших борон- 
цапок. Средняя стоимость 1 га при трактор
ной подготовке составила 11 руб., при руч
ной и конной — 28,8 руб.

Даже при таких сравнительно незначи
тельных затратах денежных средств област
ное управление в дальнейшем намерено про
водить подготовку почвы только в необхо
димых случаях и в незначительных разме
рах, так как при правильном подборе пло
щадей аэросев дает удовлетворительные 
результаты и на неподготовленной почве.

Больше того, основная ценность аэросева 
как раз и заключается в том, чтобы путем 
правильного подбора площадей избежать 
весьма трудоемкой, особенно в таежных ус
ловиях, работы по подготовке почвы.

Кроме того, на лесосеках концентриро
ванных рубок все еще остается до 10— 
15 куб. м на 1 га древесины, что затрудняет 
подготовку почвы.

Аэросев в лесхозах нашей области про
водился сплошным способом в соответствии 
с указаниями ЛенНИИЛХ по аэросеву семян 
сосны и ели самолетами ПО-2 и ЯК-12. 
В 1955 г. на аэросеве впервые был использо
ван самолет АН-2, который вместо 20-метро- 
вой полосы высевал на ширину 50 м. При 
благоприятной погоде этим самолетом засе
валось до 800 га в день. Норма высева семян 
составляла 1,5—2,5 кг на 1 га.

Инвентаризация аэросева показала, что 
результаты, при прочих равных условиях, 
во многом зависят от времени сева.

В 1953 г. мы запоздали с весенним аэро
севом, он был проведен на площади 3500 га 
в период с 12 мая по 2 июня. Результаты 
оказались низкими: 5'тыс. семенных экзем
пляров на 1 га оказалось всего на 14,2% от 
общей площади.

Осенний аэросев в 1953 г., наоборот, был 
произведен рано — в сентябре и начале ок-

П лощ адь аэросева

В том числе площ адь с числ.
на 1 га

сем . экз.

всего  (га)
5000 и 
более

от 3000 
до 5000

от 1000 
до 3000

менее 
1000 шт.

7366 ................... 3722 60 1432 2152

100% ................ 50,5% 0 ,8% 19,4% 29,3.%

Несмотря на то, что на 1255 га поздний 
весенний аэросев в Зуевском лесхозе снова 
дал неудовлетворительные результаты, в це
лом результаты весеннего аэросева 1954 г. 
почти в 2 раза лучше результатов аэросева
1953 г.

Инвентаризация осеннего аэросева 1954 г_ 
дала следующие результаты: количество се
менных экземпляров на 1 га от 1000 до 3000’ 
штук на площади 2400 га, или 68,7%, и ме
нее 1000 шт.— 1088 га, или 31,3%.

В 1955 г. ранний весенний аэросев по 
снегу был произведен в конце марта — на
чале апреля и частично в мае на общей пло
щади 7087 га.

Результаты аэросева весны 1955 г., по 
данным инвентаризации на 1 октября 1955 г., 
следующие (см. табл. на стр. 13).

Результаты аэросева, как правило, во всех 
случаях снижаются за счет малой прижи
ваемости семян ели.

Ель в силу своих биологических особен
ностей дает неудовлетворительные результа
ты на открытых вырубках, гарях, пустырях, 
лишенных полога из лиственных пород или 
другой защиты от неблагоприятных погод
ных факторов.

Большое количество молодых всходов 
ели гибнет от заморозков, солнцепека, выжи
мания, высыхания и других причин.

Для получения более высоких результа
тов по приживаемости ели в 1954 и 1955 гг. 
в Зуевском и Опаринском лесхозах произве-
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Лесхоз ч  S "

В т. ч. площадь с числ. 
семен. экз. на 1 га

<а о)
5  О 
°  0,0» Л  <40 С  <я ш

5000 и 
более

от 1000 
до 3000

м енее 
1000 шт.

Рудниковский . . . 4161 1230 ; — 2931
Омутнинский . . . 2417 1040 — 1377
З у е в с к и й ................ 509 125 384 —

В с е г о  . . 7087 2395 384 4308

% ............................................
100 34 5 61

В том числе по по
родам

С о сн а ....................... 1929 1045 284 600

% ................................... 100 54 ,2 14,7 31,1

Е л ь ........................... 5158 1350 100 3708
100 26,1 2 ,0 7 1 ,9

,дены пробные посевы ели по насаждениям 
.лиственных пород различного возраста, 
а также отдельно по березовым и осиновым 
насаждениям, из расчета разницы подстилки, 
густоты покрова и т. д.

Возраст насаждений брали от 10 до 
20 лет, так как по наблюдениям в естествен
ных условиях в лиственных насаждениях 
до 10 лет всходов ели не наблюдается, под 
пологом 15-летних лиственных насаждений 
уже начинают появляться всходы ели, а в 20- 
летних лиственных насаждениях всходы ели 
часто встречаются в больших количествах.

Посевы ели под пологом березы дали 
лучшие результаты, чем под пологом осины, 
так как подстилка из листа в березовых на
саждениях более мягкая и рыхлая, чем 
в осиновых насаждениях, где лист ложится 
плотным слоем и создает преграду для про
растания семян.

Важно отметить, что там, где аэросев ели 
производился через 1—2 года после сжига
ния порубочных остатков или пала, результа
ты всходов получались вполне удовлетвори
тельные. Это объясняется тем, что почва че
рез 1—2 года после пала или сжигания по
рубочных остатков выщелачивалась, частич
но восстанавливалась ее структурность, на 
поверхности появлялась защита для ели из 
малины и кипрея, отсутствовал травяной по
кров, а все это создавало для произрастания 
ели вполне благоприятные условия.

12 апреля 1954 г. в Дубовицком лесниче
стве Зуевского лесхоза был произведен аэро
сев ели по лесосекам 1953 г., на которых по
рубочные остатки были собраны в кучи.

Инвентаризация, произведенная 1 октяб
ря 1956 г., показала 31 тыс. всходов ели 
на 1 га. При осмотре все всходы оказались 
здоровыми и хорошо развитыми. Можно 
ожидать, что этот аэросев даст хорошее ело
вое насаждение.

В декабре 1955 г. в Зуевском лесхозе 
на площади 1000 га нами был произведен 
зимний аэросев (отдельно сосны и ели). Се
мян сосны на 1 га высеяно по 2,5 кг, ели 
по 3 кг. Результаты оказались примерно та
кими же, что и при обычных поздних осен
них посевах с самолета.

Для производства аэросева в области 
ежегодно заготовляется до 70 процентов се
мян, остальное количество семян постав
ляется из других областей.

В ближайшие годы мы будем иметь воз
можность проверить, какое влияние оказы
вают на результаты аэросева семена, заго
товленные в разных местах.

При ознакомлении с результатами аэросе
ва в Омутнинском лесхозе летом 1956 г. мы 
убедились, что при прочих одинаковых усло
виях большой вред для получения удовлет
ворительных результатов аэросева приносит 
несерьезный подбор площадей. Например, 
большой ошибкой явилось производство 
аэросева в кв. 50, 51 и 59 Омутнинского лес
ничества того же лесхоза на площади 767 га, 
которая представляла вырубки 1950—
1955 гг., обильно заросшие травами.

Здесь никакой подготовки почвы не про
изводилось. Конечно, в таких условиях нель
зя ожидать хороших результатов не только 
от аэросева, но и от любого другого спо
соба сева.

Результаты оказались неудовлетворитель
ными, а это также отрицательно сказалось 
на результатах аэросева весны 4955 г. в це
лом по лесхозу.

Удовлетворительные результаты дал 
аэросев в кв. 55—56 Струговского лесни
чества Омутнинского лесхоза, площадь под 
который была подготовлена сначала сжига
нием порубочных остатков с последующим 
поранением почвы граблями, мотыгами и вет
ровальными деревьями с обрубленными кро
нами на тракторной тяге. Поранение почвы 
местами составляло до 30 %.

Количество всходов оказалось на волоках 
до 15—20 шт. на 1 кв. м, а в местах сжига
ния порубочных остатков и в местах поране
ния почвы 7 ^ 1 0  шт. на 1 кв. м, на площади 
без поранения 2—6 шт. на 1 кв. м.

В кв. 92—93, 106—107 Таволжанского
лесничества, где аэросев сосны и ели произ
водился в марте и мае 1955 г., отмечено, что

13Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Аэросев сосны 1939 г. (площадь 250 га) по гари 
1938 г.

на открытых повышенных местах, подвержен
ных солнцепеку и ветру, всходов оказалось 
меньше, чем в зарослях березы и кипрея, где 
количество их достигает местами 20 шт. 
на 1 кв. м.

По нашему мнению, на уменьшении всхо
дов по открытым и возвышенным участкам 
сказалась сухость весны и лета. Часть всхо
дов на этих местах могла быть вымыта та
лыми водами.

Материнский тип —  ельник-кисличник, почва  —  

легкий суглинок (Рудниковский лесхоз, Рудни- 
ковское лесничество).

Расчет эффективности аэросева в срав
нении с другими способами лесовосстанови
тельных работ показывает очевидное преи
мущество аэросева.

Приведем пример из практики аэросева 
в Рудниковском лесхозе. В 1955 г. здесь 
ежедневно обслуживало самолет 3 человека 
(заправка семенами) и 16 человек на пике
тах, на подсобных работах использовалась
1 лошадь.

Если учесть, что один самолет ПО-2 в сред
нем за день выполняет работу на площади 
200 га, то затраты будут равны 0,14 чело- 
веко-дня и 0,05 коне-дня, с оплатой за эту 
работу 2 руб. и за работу самолета 5 руб., 
а всего 7 руб.

Если сюда же учесть стоимость 2 кг се
мян (61 руб. 08 коп.), то расходы на 1 га 
при аэросеве составят 68 руб. 08 коп.

При выполнении этих же работ конным 
способом с учетом подсева 0,5 кг семян за
траты на 1 га по нормам и расценкам 
(1,7 человеко-дня и 0,85 коне-дня) равны 
39 руб. 60 коп.

При проведении ручной посадки леса (дру
гой в таежных условиях произвести нельзя) 
затраты на 1 га (с учетом подготовки почвы, 
подновления, посадки, уходов, дополнений, 
стоимости посадочного материала) составят 
560 руб., или потребуется 51 человеко-день 
на 1 га. .

Если принять во внимание, что при аэро
севе часть дорогостоящих семян пока все же 
тратится бесцельно, то даже и в этом 
случае аэросев с учетом большой произво
дительности, малых затрат дефицитной рабо
чей силы, невозможности вести в таких 
объемах работы другими способами в таеж
ных условиях вполне оправдывает себя и за
служивает дальнейшего совершенствования 
и использования в широких размерах.

В настоящее время сравнительно хорошо 
известны преимущества и недостатки аэро
сева, установлены условия местопроизраста
ния, в которых он дает лучшие результаты, 
и типы леса, где не рекомендуется произво
дить аэросев, известны также оптимчльные 
нормы высева семян и лучшие сроки посева 
и т. д. Например, для условий Кировской 
oroiacTH лучшими сроками раннего весеннего 
аэросева являются конец марта и начало 
апреля.

В период весеннего снеготаяния семена на
бухают, немного наклевываются и в таком 
состоянии вместе с влагой втягиваются в поч
ву, что заменяет частично заделку семян, 
которая отсутствует при аэросеве. Попадая
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в благоприятные условия, семена прора
стают.

При посеве по снегу имеется большая воз
можность подобрать площадку для самолета, 
расположенную поблизости от объектов пред
стоящих работ, что сокращает, сроки работ 
и снижает их себестоимость.

Осенний аэросев, как правило, в Ки
ровской области следует проводить в первых 
числах ноября. Худшие результаты аэросев 
дает при посевах поздней весной, после схо
да снега и ранней осенью, в первом случае 
из-за отсутствия необходимого количества 
влаги в почве и наличия растительного по
крова, во-втором — из-за ранних осенних 
заморозков.

Наиболее подходящими типами леса для 
производства аэросева являются ельники и 
сосняки — зеленомошники, брусничники и 
черничники.

Но много серьезных вопросов по аэросеву 
остаются все еще не решенными. К числу во
просов, требующих дополнительной раз
работки, прежде всего следует отнести раз
работку рациональных способов ухода, вклю
чая химическую обработку почвы и методы 
химической борьбы с сорной растительностью 
и нежелательными древесно-кустарниковыми 
аородами, путем использования препарата 
проф. Н. Е. Декатова и использования дру
гих химикатов.

Требуют решения вопросы механизации 
заготовки семян хвойных пород, методика 
подбора площадей под аэросев, технология

аэросева в смысле ее упрощения и удешевле
ния, а также и система агротехнических мер, 
в зависимости от условий, в которых произ
водится аэросев.

Управлением и лесхозами Кировской 
области заложен ряд пробных площадей по 
аэросеву, ведутся различные наблюдения, 
накапливается и обобщается материал, 
с целью выявления условий и мер, при кото
рых аэросев в области даст положительные 
результаты. Обращается особое внимание 
на качество проведения работ по аэросеву. 
С 1957 г. намечены опытно-производствен
ные работы по уходу за участками аэросева 
путем применения химикатов.

С 5 по 10 октября 1956 г. в Кировской 
области проходило совещание работников 
лесного хозяйства 12 северных областей и 
ряда научных учреждений, организованное 
главными управлениями лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения Министер
ства сельского хозяйства Союза и Федера
ции, на котором были обсуждены вопросы 
аэросева и содействия естественному лесо
возобновлению. Участники совещания в те
чение двух дней путем выездов в лесхозы 
знакомились с результатами аэросева в Ки
ровской области. В своих выступлениях они 
выразили единодушное мнение о необходи
мости дальнейшего применения и расшире
ния аэросева.

Совместным трудом ‘работников производ
ства и научных учреждений, несомненно, 
будут найдены конкретные пути получения 
высоких результатов аэросева.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ 
НА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЛЕСОСЕКАХ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. И. ЮРГЕНСОН

Главный лесничий Управления лесного хозяйства
(М олотовская область)

Проблема восстановления хвойных лесов 
имеет огромное значение, поскольку перед 
лесоводами нашей страны стоит задача 
отыскать наиболее рациональный путь 
к устранению того разрыва между р у б ^й  и 
возобновлением, который существует в на
стоящее время. В обширных ельниках таеж
ной зоны, где идут наиболее интенсивные 
лесозаготовки, этот процесс особенно заме

тен. Ход естественного возобновления ельни
ков Молотовской области вызывает справед
ливую тревогу за будущее лесов Прикамья, 
все шире и шире вовлекаемых в эксплуата
цию. /

Леса Камского бассейна отличаются высо
ким возрастом. Более 65 процентов насажде
ний Молотовской области относится к кате
гории спелых и перестойных, требующих
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рубки по своему состоянию. Концентриро
ванные рубки начаты здесь в 1930 г., когда 
перед лесной промышленностью была впер
вые поставлена задача механизировать вы
возку леса. Но и задолго до этого в ряде 
районов области велись на больших площа
дях «куренные» рубки для удовлетворения 
потребности горных заводов. Так, в 1912— 
1913 гг. эти рубки составили около
5,5 млн. куб. м. В настоящее время свиде
тельством указанных рубок являются 
средневозрастные и приспевающие насажде
ния с преобладанием лиственных пород. 
Позднейшие рубки, периода 1910— 1930 гг., 
преимущественно сплошные узколесосечные, 
также возобновлялись с явным преоблада
нием березы и осины.

Рубки 1930— 1936 гг. сплошными и услов
но-сплошными лесосеками, большей частью 
произвольной ширины, велись без контроля 
со стороны лесохозяйственных органов, так 
как последние в то время были подчинены 
лесозаготовительным ведомствам. Прямым 
следствием этого явилось крайне бесхозяй
ственное отношение к соблюдению правил 
рубки, в результате чего вырубки оказались 
возобновившимися лиственными породами.

Период с 1936 по 1941 г. характерен уста
новлением относительного порядка в лесах 
водоохранной зоны. Рубки в это время ве
лись на лесосеках шириной не свыше 250 м, 
но возобновление лесосек материнской 
породой происходило лишь за счет сохранив
шегося при рубке подроста, а последующее 
.возобновление хвойными составляло незна
чительную долю.

Послевоенный период явился периодом 
бурного роста лесозаготовок. В результате 
претворения в жизнь решений партии и пра
вительства о перебазировании лесозаготовок 
в многолесные области, Молотовская область 
стала крупнейшим лесозаготовительным 
районом страны. Уже в 1950 г. объем лесо
заготовок здесь достиг довоенного уровня, 
а в 1955 г. превысил его почти в два раза.

Приведем данные, полученные в результа
те широкого обследования состояния 
естественного возобновления на концентри
рованных лесосеках 1943— 1952 гг. в различ
ных лесорастительных условиях Молотовской 
области.

Всего обследовано 1986 лесосек общей 
площадью 79,9 тыс. га.

Материалы обследования группировались 
по растительным зонам, а в пределах по
следних по типам леса, методам и сезонам 
механизированной трелевки. При этом также 
учитывалось наличие обсеменителей в виде

невырубленных участков леса, семенных 
куртин и групп.

Обследованием установлено, что между 
способами трелевки леса и ходом лесовос
становительных процессов существует опре
деленная зависимость. Процесс лесовозоб
новления находится в зависимости и от 
сезона трелевки. Влияние технологии лесо
заготовок заметно как в отношении сохра
нения существующего подроста, так и в от
ношении появления самосева после рубки.

В таблице 1 представлены средневзвешен
ные данные о сохраняемости материнского 
подроста при наиболее распространенных 
способах механизированной трелевки леса.

Т а б л и ц а  1

Сезон и способ  трелевки

Сохранилось под
роста

ели пихты всего

Зимняя тракторная трелевка 
без к р о н ............................... 695 384 1079

Зимняя тракторная трелевка 
с кронами ........................... 444 326 770

Зимняя тросовая трелевка 
без к р о н ............................... 606 379 985

Зимняя тросовая трелевка 
с кронами ........................... 340 201 541

Летняя тракторная трелевка 
без к р о н ............................... 421 174 595

Летняя тракторная трелевка 
с кронами ........................... 271 142 413

Летняя тросовая трелевка без 
к р о н ....................................... 461 191 652

Летняя тросовая трелевка с 
кронами ............................... 205 174 379

Данные приведенной таблицы обобщают 
обширный полевой материал о всех обсле
дованных лесосеках периода 1952— 1953 гг. 
без разграничения на растительные зоны, 
типы леса и годы рубки. Они рисуют в схе
матическом виде картину сохраняемости под
роста в процессе лесозаготовок, трелевки, 
огневой очистки лесосек и дальнейшей жиз
ни подроста. Конечно, за этими средними 
цифрами стоят многочисленные варианты 
величин, характеризующие изучаемый про
цесс для каждой отдельной конкретной лесо
секи, для года в целом, для каждого типа 
леса и для каждой растительной зоны, но 
в общих чертах эти цифры позволяют вы
сказать следующие суждения.
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Зимнюю заготовку леса, бесспорно, сле
дует предпочесть летней. Зимняя трелевка 
во всех случаях более благоприятна для 
сохранения подроста. Глубокий снежный по
кров в Уральских лесах служит важной за
щитой подроста от поломки и повреждения.

Вопрос о том, какой вид трелевки вы
годнее для сохранения подроста, решается 
с небольшим преимуществом в пользу трак
торной трелевки.

Как при тракторной, так и при тросовой 
трелевке подрост больше уничтожается, если 
трелевка производится с кронами. При этом 
особо сильное опустошение происходит при 
трелевке с кронами в летний период.

В зимний сезон сохраняется более подро
ста при тракторной трелевке, а в летний, 
наоборот, больше сохраняется при тросовой. 
Это можно объяснить беспорядочным движе
нием тракторов по площади лесосек. 

Сравнивая количество сохранившегося 
CD подроста с тем количеством, которое имеется

i обычно под пологом прикамских ельников, 
^  ' при их невысоких полнотах, приходится кон

статировать, что при современной организа-
- \  ции и осуществлении всего цикла лесозаго- 
' ; '  товок на лесосеках происходит весьма неже- 

лательный для леса процесс опустошения вы
рубок, превращения их в пустыри или в луч
шем случае в лиственные, главным образом 
порослевые насаждения.

Так обстоит дело с молодым поколением 
предварительного возобновления ели при 
концентрированных рубках в Молотовской 
области.

Теперь рассмотрим вкратце, как обстоит 
дело с последующим возобновлением.

Как уже отмечалось выше, даже сравни
тельно узкие лесосеки прошлых лет возобно
вились в еловом хозяйстве преимущественно 
лиственными породами. Тем более нет осно
ваний рассчитывать на возобновление хвой
ными породами при тех условиях, которые 
создаются на широких лесосеках, часто при 
полном отсутствии обсеменителей.

В таблице 2 приводятся данные, характе
ризующие ход последующего возобновления 
на концентрированных лесосеках рубки 
1952—1953 гг. при различных методах тре
левки. Как и в таблице 1, здесь приведены 
средневзвешенные величины, выведенные из 
многочисленных наблюдений во всех расти
тельных зонах и типах леса и для всех 
лет (в среднем).

Данные таблицы 2 говорят, что в целом 
возобновление идет лучше после тракторной 
трелевки.

Что касается влияния сезонности опера-
2 Лесное хозяйство » ....... ■ ..................1 ■■■и™*»

■ в о л о г о д с к а я !

ций, то можно с полной уверенностью ска
зать, что появление самосева идет лучше 
после летней трелевки.

При прочих равных условиях количество 
самосева несколько выше на лесосеках 
после хлыстовой трелевки без крон. Это по
ложение одинаково как для тракторной, так 
и для тросовой трелевки.

Наличие на лесосеках обсеменителей ока
зывает некоторое положительное влияние на 
ход возобновления. Причем это влияние ска
зывается более сильно на лесосеках летней 
рубки *.

В таблице 3 представлены сводные дан
ные, характеризующие ход последующего 
естественного возобновления, в зависимости 
от различных лесорастительных условий, 
т. е. в разрезе отдельных растительных зон 
и типов леса.

Т а б л и цга *2

П оявилось самосева

Сезон и способ  трелевки
ели пихты всего

Зимняя тракторная трелевка 
без крон ............................... 390 246 636

Зимняя тракторная трелевка 
с кронами ........................... 486 172 558

Зимняя тросовая трелевка без 
к р о н ....................................... 537 132 669

Зимняя тросовая трелевка с 
кронами . ........................... 315 181 496

Летняя тракторная трелевка 
без крон ............................... 621 451 1072

Летняя тракторная трелевка 
с кронами ............................ 668 283 951

Летняя тросовая трелевка без 
к р о н ....................................... 532 316 848

Летняя тросовая трелевка с 
кронами ............................... 449 237 686

Приведенные в таблице 3 данные говорят 
о нижеследующем.

Естественное возобновление ели и пихты 
на концентрированных лесосеках несколько 
лучше протекает в зоне средней тайги. Ко
личество самосева по зонам уменьшается 
при движении с севера на юг. Наименьшее 
количество самосева ели и пихты зарегистри
ровано в зоне смешанных елово-широколист- 
венных лесов. Характерно, что соотношение 
между количеством елового и пихтового 
самосева меняется при движении с севера на 
юг в пользу пихты.

1 Цифровые данные здесь не приводятся.
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При сравнении состояния лесовозобновле
ния между типами леса выясняется, что 
в пределах средней и южной тайги наихуд
шими условиями отличается ельник липо
вый. Несколько лучше идет возобновление 
в ельнике травяном и ельнике-зеленомошни- 
ке, а еще лучше в ельнике-кисличнике.;

В зоне смешанных лесов наилучшие ре
зультаты получены для ельника-кисличника, 
наихудшие для ельника ильмово-кленового, 
причем характерным для последнего яв
ляется преобладание самосева пихты над 
самосевом ели. Ельник липовый занимает 
среднее место.

3. Увеличение ширины лесосек, в связи 
с порчей и уничтожением подроста, привело 
к резкому ухудшению процесса восстановле
ния ельников Молотовской области. В ре
зультате этого, площадь невозобновившихся 
лесосек елового хозяйства из года в год воз
растает.

4. Из всей площади обследованных лесо
сек — 79,9 тыс. га — возобновилось без сме
ны пород (елью и пихтой) всего лишь
4.1 тыс. га, или 5,1 процента, относящихся 
к более ранним годам изучаемого десяти
летия; возобновилось удовлетворительно 
смешанными породами с преобладанием 
березы, осины и липы 7,1 тыс. га, или 8,8%; 
возобновилось с полной сменой пород
31,5 тыс. га, или 42,0%; возобновилось 
неудовлетворительно лиственными породами
16.1 тыс. га, или 20,0%, и совсем не возоб
новилось 19,4 тыс. га, или 24,1 %.

Таким образом, процесс восстановления 
елово-пихтовых лесов при существующем 
способе рубок и применяемой в настоящее 
время технологии лесозаготовок идет крайне 
медленными темпами, которые не могут

Обобщая вышеприведенные данные о ха
рактере лесовосстановительных процессов, 
в ельниках Молотовской области, необходи
мо сказать о следующих основных положе
ниях.

1. Возобновление ели и пихты на концен
трированных лесосеках с механизированной 
трелевкой протекает неудовлетворительно 
независимо от растительных зон и типов 
леса.

2. На подавляющей части лесосек концен
трированной рубки в ельниках, как правило, 
идет возобновление леса лиственными поро
дами.

удовлетворить интересы народного хозяй
ства и в корне противоречат закону социа
листического воспроизводства.

Нельзя не отметить и то обстоятельство, 
что лесозаготовительная техника на концен
трированных лесосеках не способствует со
блюдению ширины лесосек и оставлению 
семенников. В руках лесничего, по сути де
ла, осталось крайне мало средств, чтобы 
влиять на ход событий в лесу. Он стано
вится лишь созерцателем широких масшта
бов рубки, открывающей полную свободу 
лиственным породам, заселяющим вырубки 
независимо от соблюдения действующих 
правил рубки леса.

На примере Молотовской области можно 
судить, как далека еще от своего осуществле
ния проблема восстановления ценнейших 
хвойных лесов при современных все возра
стающих темпах и техническом уровне лесо
эксплуатации и как велики задачи лесного 
хозяйства и, в первую очередь, научно- 
исследовательских учреждений в преодоле
нии отставания процессов лесовосстановле
ния от рубки.

Т а б л и ц а  3

Растительны е зоны

Типы леса
средняя тайга ю ж ная тайга елово-ш ироко- 

лиственные леса

Среднее для типа 
леса

ель пихта всего ель пихта всего ель пихта всего ель пихта всего

Ельник травяной . . . . 606 219 825 510 241 751 346 270 616 506 239 745
Ельник-кисличник . . . 922 317 1239 732 351 1083 572 401 973 757 350 1107
Ельник-зеленомошник 651 325 976 501 361 862 447 370 817 535 352 887
Ельник липовый’. . . . — — — 356 330 686 310 278 588 356 315 671
Ельник ильмово-клено

вый ............................... 218 305 523 218 305 523
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Ш и р е  п р и м е н и т ь
Ц В Е Т Н У Ю  А ЗР О Ф О Т О С Ь Е м К У
t t jtw  ^ а т с м /ш т ш

Б. А. Н03Л0ВСИИЙ, П. И. ТЕЛЯТНИКОВ, М. П. КАПУРА, С. И. СИНИЦЫН 

(В/О .Л есп роект*)

Материалы аэрофотосъемки за сравнительно 
короткое время получили весьма разностороннее 
и эффективное использование в лесном хозяй
стве. Применение аэрофотосъемки внесло ряд 
коренных усовершенствований в работы по лесо
устройству.

Но в то же время современные аэрофотосним
ки, изготовленные на панхроматической пленке, 
не удовлетворяют лесоустроителей. Фотоизобра
жения даже крупных масштабов (1 :1 0  000) 
трудно разграничивать на хвойные и лиственные 
породы, опознавание состава насаждений и опре
деление границ выдела на панхроматических 
снимках сопряжено с неточностями и требует 
обязательного осмотра участка в натуре. Вообще, 
признаки измерительного дешифрирования край
не несовершенны и в практике широкого приме
нения не получили.

Фотографическая эмульсия панхроматической 
пленки способна воспроизвести четкое изображе
ние предметов лишь в том случае, если они раз
личаются количеством и качеством отражаемой 
лучистой энергии. Между тем летом (в период 
аэрофотосъемки) лиственные и хвойные насажде
ния имеют однообразный зеленый цвет. В види
мой части спектра отражательная способность 
полога всех древесных пород почти одинакова. 
Поэтому изображение на аэроснимке в значи
тельной части имеет один тон. Это большой не- 
достаток панхроматических аэроснимков.

В 1946— 1948 гг. Центральный трест В/О 
«Леспроект» при участии лаборатории аэромето
дов АН СССР провел опытно-производственные 
работы по аэрофотосъемке лесных массивов на 
инфрапанхроматической пленке, эмульсия кото
рой имеет способность изображать оптический 
контраст за пределами видимой части спектра. 
Эти работы наглядно показали, что на фотосним
ках с инфрапанхроматической пленкой отчетливо 
выделяются и разграничиваются хвойные породы 
от лиственных.

Теоретической основой для этого вывода были 
работы Е. А. Кринова. Им в 1947 г. было уста
новлено, что древесные породы в длинноволно
вой (инфракрасной) части спектра имеют харак
теристику, сильно разнящуюся от характеристи
ки в видимой части спектра. Если разница в ко
личестве отражаемой энергии в видимой части 
спектра не превышает для отдельных пород 1 — 
1,5°/о, то в длинноволновой части разница дости
гает 10— 19% и характеризуется тем, что хвой
ные породы отражают меньше лучей, чем лист
венные (ель— 43% , сосна— 53% , б ер еза— 70%, 
осина — 79%). Благодаря такой особенности дре-
2*

востои отдельных пород 
получают на фотоснимках 
изображения, разнящиеся 
по своей тональности, что 
облегчает их опознавание 
при рассмотрении сним
ков.

Однако фотопромыш
ленность в период 1947 — 
1951 гг. еще не имела 
способа изготовления плен
ки с устойчивой инфра
панхроматической эмуль
сией; пленка очень быстро 
начинала терять чувстви
тельность, что создавало 
большие трудности при 
использовании ее в про

изводстве. Поэтому инфрапанхроматические 
эмульсии непосредственного применения при 
лесоустроительных работах не получили.

За последние годы технические успехи в обла
сти цветной фотосъемки дали возможность при
менения ее в лесоустройстве. Однако проверка 
трехслойных цветных эмульсий, как показали 
опытные работы Центрального треста (1952 г.), 
не дали положительных результатов. Изображе
ние древесной и травянистой растительности в 
натуральных цветах привело к замене оптиче
ских контрастов черно-белых цветов панхромати
ческой эмульсии на зеленые оптические контра
сты. Поэтому этот вид съемки также не нашел 
применения в лесоустройстве.

В 1950 г. научный сотрудник НИКФИ 
т. Иорданский предложил новый вид съемки в 
двух зонах солнечного спектра. Для этого им 
были предложены цветные спектрозональные 
эмульсии. Благодаря различной цветности эмуль
сионных слоев на спектрозональной пленке не 
теряются детали. В то же время изображение 
растительности в различных зонах спектра дает 
наиболее полную ее характеристику и позволяет 
более объективно произвести оценку лесных пло
щадей.

Для определения эффективности применения 
спектрозональной (цветной) аэрофотопленки в 
1954— 1955 гг. Центральным трестом в Макарь- 
евском лесхозе (Костромская область) и в Север
ном лесхозе (Новосибирская область) была про
ведена спектрозональная съемка на площади 
около 14 тыс. га (в дополнение к съемке на пан
хроматической пленке). Снимали в масштабе
1 : 10 000, 1 : 15 000 и 1 : 25 000. Были засняты 
лесные массивы, представленные в основном со
сновыми насаждениями с примесью березы и 
осины.

Результаты таксационных работ показали ряд 
существенных преимуществ спектрозональных 
снимков по сравнению с применяемой в настоя
щее время съемкой на панхроматической пленке. 
Основной особенностью спектрозональных сним
ков является их многоцветность. От наложения 
частичных изображений панхроматического и ин- 
фрапанхроматического слоев на спектрозональ
ных позитивах получается большое разнообразие 
цветов. Каждая порода получает свой, только ей 
присущий цветовой оттенок. Эти цвета не пере
дают действительной окраски полога древесных 
пород, но важно то, что все породы окрашены 
на спектрозональных снимках по-разному и 
имеют устойчивые цветовые признаки.

Внимательное рассматривание выдела позво
ляет обнаружить в насаждении даже невначи-
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тельную примесь других пород. Особенно резко 
заметны различия в древостоях, где деревья 
имеют большие кроны.

На спектрозональных снимках имеется полная 
возможность определять по цветоделению воз
раст насаждений, так как с увеличением возраста 
деревьев изменяется и отражательная способ
ность их крон, что связано со строением хлорс>- 
филла.

Более точно можно определить полноту насаж
дений. Тени деревьев на спектрозональных сним-

На спектрозональных снимках появляется воз
можность дешифрирования некоторых элементов 
покрова на вырубках, прогалинах, гарях, рединах 
и в насаждениях, полнота которых позволяет 
просматривать покров. На снимках покров, в за
висимости от преобладающего состава растений, 
имеет определенную окраску: вейник — ярко-зе
леную, осока — желтую, кукушкин лен — желто- 
зеленую, сфагнум — буро-красную. Такая особен
ность спектрозоиальной съемки дает возможность 
в отдельных случаях подойти с достаточной пол
нотой к определению условий местопроизраста
ния, разграничению болот на низовые и верхо
вые, характеристики луговых угодий.

Опытно-производственные работы «Леспроек- 
та» установили, что хпектрозональная съемка

При проведении опытно-производственных ра
бот была определена стоимость аэросъемки, 
а также выявлены расходы, связанные с изго
товлением цветных фотоматериалов. Установле
но, чТо производство аэросъемочных работ на 
спектрозональной пленке не усложняет процесса 
аэрофотосъемки и поэтому стоимость этих работ
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ках окрашены в резко отличный от полога дре- 
востоев цвет, что обеспечивает достаточную точ
ность определения сомкнутости крон, а следова
тельно, и полноты.

Благодаря этим свойствам таксационное каме
ральное дешифрирование по спектрозональным 
снимкам производится с гораздо большей сте
пенью достоверности, чем по панхроматическим 
снимкам. Это подтверждается данными учета 
таксационных выделов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

позволяет более подробно описывать насаждения. 
Так, количество выделов при дешифрировании 
цветных снимков увеличивается на 4 0 —45°/о. 
Это объясняется тем, что контуры различных ка
тегорий лесных площадей выражены более четко, 
ясно и основаны на цветоделении. Для примера 
можно указать, что при дешифрировании цвет
ных снимков кв. 131 Макарьевского лесхоза бы
ло установлено 30 выделов, а при дешифрирова
нии обычных черно-белых снимков — 19. Целе
сообразность этого разграничения была доказана 
последующей таксацией.

Точность разграничения выделов на спектро
зональных снимках значительно выше, чем на 
панхроматических (табл. 2 ).

Т а б л и ц а  2

не ■ изменяется и остается в пределах действую
щих расценок. Несколько дороже обходится из
готовление цветных фотоматериалов, главным 
образом за счет применения бумаги «фотоцвет», 
а также в связи с большей трудоемкостью про
цесса цветного печатания. Так, изготовление 
цветных фотоснимков масштаба 1 : 1 0  ООО стоит

Количество выделов

на п ан хром ати ч ески х  снимках на спектрозональны х снимках

Т аксационны е признаки
всего отдешиф- 

рировано

в том числе 
с точностью  

наземной так са 
ции

всего отдеш и- 
фрировано

в том числе 
с точностью  

наземной так са 
ции

Преобладающая порода ........................... 340 202 506 500
Состав . ....................................................... 284 94 365 321
Группа возраста........................................... 284 187 365 312
Бонитет.......................................................... 340 167 506 423
Полнота.......................................................... 284 178 365 330
Общее количество выделов, отдешифри- 

рованных удовлетворительно................ 374 143 496 396

Общее
количество

выделов

Из них вы де
Д ополни

тельно при 
таксации

Оценка степени разграничения выделов (%)

Вид съем ки лено кам е
ральным 
путем хорош о удовлетвори

тельно плохо

Обычная ............................... 396 350 46 33 49 18
Спектрозональная ................ 522 516 6 60 34 5
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на 2 —3 коп. дороже (на 1 га) обычных панхро
матических снимков.

На основании работ центрального треста «Лес- 
проекта» по внедрению в производство спектро
зональной (цветной) аэросъемки можно сделать 
следующие выводы.

Применение при аэрофотосъемке спектрозо
нальных эмульсий улучшает качество аэрофото
снимков, что дает возможность лесоустроителям 
более детально анализировать фотоизображение 
насаждений (определять состав насаждений, пре
обладающую породу и др.), более подробно ха
рактеризовать не покрытые лесом и нелесные

площади, более точно наносить на планшет кон
туры выделов.

Использование спектрозональных снимков по 
сравнению с панхроматическими улучшает каче
ство и точность таксационных работ, сокращает 
трудоемкие наземные работы и повышает произ
водительность труда таксатора.

Весьма перспективно применение спектрозо
нальной съемки при ревизиях лесоустройства, 
где сочетание прежних таксационных материалов 
и данных спектрозональной аэросъемки сократит 
в значительной части объем работ в натуре.

ВОССТАНОВИТЬ И СОХРАНИТЬ тисс 
В ГОРНЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Тисс (Taxus boccata L.) появился на 
земле еще в. каменноугольный пе
риод, позднее в меловом периоде он 
достиг наиболее пышного расцвета.

В настоящее время в пределах 
СССР тисс встречается лишь на 
Карпатах и в горных лесах Кавказа.

До наших дней в заповедных лесах Грузии 
и Северо-Западного Кавказа (в Хосте, Красно
дарского края) сохранились уникальные деревья 
тисса в возрасте свыше 1000 лет, при высоте 
до 30 м и диаметре на высоте груди до 100 см. 
В Бескесском (Краснодарский край) и в Кайтаг- 
ском (Дагестанская АССР) лесхозах отдельные 
экземпляры тисса достигают высоты 15—20 м, 
диаметр их 6 0 —80 см. Современный ареал рас
пространения тисса лучше изучен в Закавказье, 
где отдельные участки его взяты под охрану как 
заповедные или ценные леса с соответствующим 
охранным режимом хозяйства.

Лесоводы Северного Кавказа обра
щали мало внимания на охрану и 
разведение тисса. До последнего вре
мени даже о его распространении на 
Северном Кавказе не было опреде
ленных данных. Отрывочные сведе
ния об этой ценной породе не всегда 

точны. Лесохозяйственный словарь-справочник 
(изд. 1949 г.), например, отрицает наличие тисса 
в восточной части Северного Кавказа, что не со
ответствует действительности.

В 1952— 1954 гг. работники лесоустройства 
Юго-Восточного треста «Леспроект» при такса
ции горных лесов уточнили ареал распростране
ния тисса европейского. Он обнаружен не только 
в лесах западного Черноморского побережья, но 
и на востоке — в Грозненской области и в Да
гестанской АССР (см. карту). В западной части 
Северного Кавказа тисс распространен в лесхозах

С. Ф. ЧЕРНАВСНИЙ 
Иншенер-лесовод
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Инженер-лесовод
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Краснодарского края: Псебай- 
ском, Бескесском, Чернигов
ском и Даховском, а в Став
ропольском крае — в Уруп- 
ском, Кефарском, Кардонин- 
ском лесхозах. Обнаружен 
тисс и в переходной зоне к 
Восточному Кавказу в Меж- 
дуреченском и особенно Но
восельском лесхозах (Гроз
ненская область).

В высокогорных районах 
Грозненской области лесо- 
устроители обнаружили за
брошенные постройки горцев 
из бревен и столбов тисса, 
диаметром 2 4 —28 см в верх
нем отрубе. Несмотря на 
большую давность (70—80 
лет), древесина тисса в этих 
постройках сравнительно хо
рошо сохранилась. В лесах 
Дагестанской АССР боль- 
дюе количество тисса встре- 

, чалось в буково-грабовых 
лесах Веденского, Казбеков- 
ского, Буйнакского, Серго- 
калинского, Кайтагского и ча
стично Дербентского лесхо
зов. В центральной части Се
верного Кавказа, в Северо- 
Осетинской и Кабардинской 
АССР тисс встречается в 
виде редкого подроста груп
пами по нескольку стволи
ков в малодоступных горных 
ущельях под пологом буковых лесов. Подрост 
этот имеет высоту 4 — 5 м

Наблюдения показали, что наилучшими усло
виями для тисса европейского является средне
горная часть рельефа (по вертикальной зональ
ности), у подножья склонов, в ущельях и балках, 
при высоте над уровнем моря 1200— 1400 м. Он 
занимает склоны разных экспозиций, но лучше 
развивается на северных, западных и северо- 
западных пологих склонах в 15—35°.

В восточной части Северного Кавказа тисс 
встречается обычно в среднегорной полосе под 
пологом буково-грабового древостоя. В Дагестане

1 Дальнейшее уточнение ареала распростране
ния тисса и изучение хода роста его на Севера 
ном Кавказе будет производиться при последую
щих лесоустроительных работах и ревизиях лесо
устройства.

Преобладающего яруса тисс 
не образует. Он встречается 
в виде единичной примеси 
в I ярусе и одновременно 
в подросте куртинного, груп
пового и равномерного рас
положения, как, например, 
в Гузерипльском лесничестве 
Даховского лесхоза, кв. 11, 
в насаждении 8Бк12П, ед. 
Тисс. Полнота этого насаж
дения — 0,5, в подросте ра
стет бук и тисс — курти
нами.

В Умпьгрском лесничестве 
Псебайского лесхоза тисс 
встречается в III ярусе. Воз
раст 200— 250 лет, полнота 
0,3, средняя высота 10 м, 
средний диаметр 24 см, за
пас на 1 га до 30 куб. м. 
В этом же насаждении 
встречается единично тисс 
высотой до 14 м, диаметром 
28 см. Кроме того, здесь же 
имеется подрост тисса сред
ней густоты и хорошего ро
ста. I и II ярусы описывае!- 
мого участка состоят из дев
ственных насаждений ели и 
пихты в возрасте 160— 
400 лет, полнотой 1,0, про
израстающих по склону се
веро-западной экспозиции, 
крутизной 2 0 —30°. В Ново
сельском лесхозе (Грознен

ская область) тисс обнаружен в буковых лесах 
в виде подроста и во II ярусе с полнотой 
0 ,3—0,5 при высоте яруса 10— 12 м и диа
метре 12— 14 см, там же имеются и пни тисса 
диаметгюм 2 8 — 30 см.

Нижеследующая таблица, составленная по дан
ным пробных площадей в Новосельском лесхозе, 
дает представление о распределении тисса по 
возрасту в буковом насаждении, где он образует
II ярус.

единичные деревья найдены на -высоте 300-— 
400 м над уровнем моря, что свидетельствует
о его распространении в прошлом и в предгор
ной части. На северо-западном склоне Кавказ
ского хребта, в отличие от восточной части, он 
встречается и на хребтах. Обычно тисс произ
растает в Дагестане в типах леса, занимающих 
склоны северной экспозиции, защищенные от хо
лодных южных ветров, дующих с ледников. 
К типам леса, где встречается тисс, относятся:

Тисс во I I  ярусе букового древостоя 
(Дагестанская АССР).

Ф ото Ю . НЕЧАЕВА

Количество деревьев тисса на 1 га по возрасту

Д о 10 лет 11—30 лет 31—50 лет 50 и выше Всего

всего
здоровых

(%) всего
здоровых

(%) всего здоровых
(%) всего

здоровых
(°/о) всего здоровы х

(%)

3304 91,5 2408 93 2464 80,6 2212 86,1 10 388 88,1
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«букняк папоротниково-ясмен- 
никовый (преобладающий тип 
в лесах Северного Кавказа) 
и букняк крутосклонный, от- 
личающийся невысокой про
дуктивностью и состоящий 
из бука и граба.

В темно-хвойных лесах 
Северо-Западного Кавказа 
тисс растет в типе леса — 
пихтарники папоротниково
разнотравные главным об
разом на затененных скло
нах северной экспозиции, 
высотой до 1650 м над уров
нем моря.

Мелкослойная ядровая бу
ровато-красная древесина тис
са, отличающаяся большой 
.долговечностью, обладает вы
сокими качествами: она тя
желая, плотная, блестящая, 
хорошо полируется, но до
вольно хрупкая: заболонь
очень узкая — 1— 2 см, го
дичные слои хорошо замет
ны. В токарном, столярном 
и отделочном производстве 
тиссовая древесина высоко 
ценится. Столбы из тисса в 
■строениях горных аулов на 
Кавказе встречаются дав
ностью во много десятков 
лет. По праву тисс носит на
звание «негной-дерево».

Помимо драгоценной дре
весины, тисс весьма декора
тивное дерево, со своей прекрасной темнозеленой 
густой, блестящей хвоей, вечнозеленой с густой, 
компактной кроной. Тисс хорошо переносит 
•стрижку. Сравнительно морозоустойчив, так как 
безболезненно переносит морозы до 20°.

Растет тисс очень медленно. Нашими иссле
дованиями установлено, что ежегодный средний 
прирост в высоту под пологом букового леса в 
возрасте до 5 — 6 лет достигает 6 — 7 см. По 
исследованиям других авторов2, ежегодный сред
ний прирост в высоту в возрасте до 5 лег не 
превышает 2 — 3 см.

Исследования в Кайтагском лесхозе (Дагестан
ская АССР) подтверждают медленность роста 
тисса. К 60 годам диаметр его на высоте груди 
достигает всего лишь 8 см и 5 —6 м высоты. 
В первые пять лег средний прирост по высоте 
составляет 6 —7 см, а не 2 — 3 см, как утвер
ждают некоторые авторы. В дальнейшем средний 
прирост в высоту увеличивается до 9 — 10 см. 
Текущий прирост по высоте в некоторые годы 
достигает 14 см в оптимальных условиях роста 
при некоторой изреженности первого яруса.

Тисс, как мы отмечали, не образует верхнего 
яруса, а растет под пологом других древесных 
пород. Следовательно, разведение тисса, как 
весьма теневыносливой породы, под пологом 
широколиственных буково-грабовых, смешанных

1 По исследованиям А. Я. Орлова.
2 Деревья и кустарники СССР. Изд. Акаде

мии наук СССР, т. I, 1949 г.

и темно-хвойных елово-пих- 
товых лесов во II или даже 
в III ярусе в значительной 
мере позволит повысить про
изводительность и ценность 
этих лесов.

Вегетативно тисс размно
жается черенками, отводка
ми и прививкою. При раз
множении отводками реко
мендуется на нижних ветвях 
делать поперечный надрез, 
затем ветви прикапывают и 
место надреза присыпают 
обогащенной гумусом почвой. 

Плодоносит тисс ежегод
но, сравнительно обильно, 
при одиночном расположен 
нии деревьев в возрасте 25 — 
40 лет, в лесу — с 70— 100 
лет. Семена созревают в ок
тябре— ноябре. Этим созда
ются весьма благоприятные 
предпосылки для семенного 
размножения его.

При осветлении тисса 
сплошной рубкой верхнего 
яруса из покровных пород 
он начинает суховершинить, 
образует обильные боковые 
побеги и фактически прекра
щает рост. Это показывает, 
что в насаждениях, где про
израстает тисс, неприемлемы 
сплошно-лесосечные рубки.

Веками истреблявшийся 
тисс в горных лесах Север

ного Кавказа еще и в настоящее время не стал 
предметом заботы лесных работников. Для его 
восстановления и распространения не только не 
принимается никаких мер, но и допускается его 
уничтожение. Не редки случаи самовольной руб
ки крупномерных тиссовых деревьев. В некото
рых лесхозах Дагестанской АССР молодняк
тисса вырубается на новогодние елки.

Тисс может и должен занять по праву при
надлежащее ему место среди ценных древесных 
пород, выращиваемых в горных лесах Кавказа 
и К арпат,' а также при создании зеленых на
саждений, особенно в курортных парках.

Первые шаги в создании тиссовых древостоев 
на Северном Кавказе уже сделаны. В Новосель
ском лесхозе (Грозненская область) организова
но специальное хозяйство на тисс под пологом 
широколиственных лесов (бука, граба), на пло
щади 231 га (автор организационно-хозяйствен
ного плана С. Н. Крумбольдт). Практика орга
низации такого хозяйства получила большое 
одобрение местных работников лесного хозяй
ства. В Государственном Кавказском заповед
нике проведены положительные опыты выращи
вания тисса вегетативным и семенным путем.

Несомненно, что дальнейшее интенсивное раз- 
ведение и сохранение тисса будет зависеть от 
инициативы и настойчивости лесоводов горных 
лесов Северного Кавказа, Закавказья и Карпат.

По нашему мнению, ^ля восстановления и 
охраны тисса в горных лесах Северного Кав
каза необходимо прежде всего запретить хищ
ническую вырубку его и провести клеймение 
тиссовых деревьев, имеющих эксплуатационное 
значение. Лесная охрана должна нести ответ

Тисс в возрасте 300 лет, диаметр на 
высоте груди 52 см. Кайтагский лес

хоз, Дагестанской АССР.
Фото Ю . НЕЧАЕВА
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ственность за  сохранность каждого заклеймен
ного дерева. При таксации леса следует выде
лять в специальные таксационные выделы на
саждения с наличием тисса в составе I и II яру
са до 0 ,1, или при наличии хорошего подроста 
тисса (не менее 300 шт. на 1 га). Для этих 
участков главной породой следует считать тисс. 
Таксационные участки с наличием тисса выде
ляются, если занимают площадь не менее 1 га.

При наличии в лесхозе площадей с главной 
породой — тиссом в 50 га и более надо органи
зовать специальное хозяйство на выращивание 
тисса. В это хозяйство включаются также на
саждения с главной породой — самшитом, кото
рый распространен в горных лесах Кавказа.

При организации хозяйств на ценные поро
ды главная задача обеспечить их воспроизвод
ство. Необходимо строго регламентировать раз
меры и способы главной рубки, характер и ин
тенсивность рубок ухода, проводить лесоохран
ные и лесовосстановительные мероприятия — 
разреживание густых куртин подроста, подсадку 
или подсев главной породы, умеренное разре
живание верхнего полога, осветление подроста 
главной породы, затененного подростом других 
древесных пород или кустарниками, и прочее.

По нашему мнению, в хозяйствах на тисс и

самшит следует применять добровольно-выбороч
ные рубки главного пользования с ограниченным 
процентом выборки древесных пород, покрови
тельствующих тиссу. Рубки ухода проводить ин
тенсивно.

Разведение теневыносливой породы тисса под 
пологом других насаждений повысит производи
тельность и ценность лесов.

На участках, где тисса недостаточно для 
включения в целевое хозяйство ценных пород, 
надо произвести пополнение его, использовав 
в виде опыта в качестве посадочного материала 
подрост тисса из густых куртин других участков.

До настоящего времени тисс в лесах Север
ного Кавказа искусственно не разводился. Куль
туры тисса должны проводиться в первую оче
редь в тех местах, где эта порода встречается 
в естественных условиях.

В каждом лесхозе, где имеются плодоносящие 
деревья тисса, должен быть организован еже
годный сбор семян тисса для закладки питом
ников и создания искусственных насаждений.

Возникает необходимость внесения дополне
ний к действующей лесоустроительной инструк
ции о методах учета ценных пород (тисс, сам
шит и другие) при проведении лесоустроитель
ных работ.
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S Помещаемые в этом номере- статьи В. И. Рубцова и В . Г. Жеребцова под- 
? нимают актуальный для лесокультурного производства вопрос о первоначаль- 
( ной густоте лесных культур.
\ Редакция просит лесоводов высказаться по этому вопросу.
f  ____________________________

К вопросу о первоначальной густоте лесных 
культур
Доц. В. И. РУБЦОВ

Директор Воронежского лесотехнического института

щивать в питомниках посадочный материал 
более старшего возраста, выкопка, перевоз
ка, хранение и посадка которого обходятся 
значительно дороже.

Ежегодные затраты на дополнения со
ставляют 30—40% и более по сравнению 
с затратами на основные посадки. Так,, 
в 1955 г. на посев и посадку леса по Во
ронежскому управлению лесного хозяйства 
затрачена лесхозами 471 тыс. руб., а на 
дополнения — 198,8 тыс. руб. В целом по лес
ному хозяйству на дополнения лесных 
культур расходуются многие миллионы 
рублей.

Поэтому будет правильным и целесооб
разным обсудить вопрос об отказе от допол
нений как массовой лесокультурной опера
ции, увеличив взамен этого первоначальную 
густоту посадки лесных культур.

Задача лесокультурника — добиться при
живаемости на 1 га площади определенного 
количества растений, при котором возможно- 
обеспечить к намеченному сроку прекра
щение ухода за почвой и смыкание культур. 
Почти повсеместно в настоящее время перво
начальная густота посадки принята равной 
или близкой к 10 тыс. растений на 1 га. 
Наставления предусматривают, что для отка
за от дополнений необходимо обеспечить 
90% приживаемости, т. е. наличие 9 тыс. ра
стений на 1 га к осени года посадки.

ДНИМ из важнейших лесокультур
ных мероприятий являются допол
нения лесных культур. Цель этих 
работ — заполнение мест, на кото
рых погибли ранее высаженные 
или посеянные деревья и кустарни

ки, чтобы обеспечить нормальный рост и 
своевременное смыкание насаждений.

Дополнения, как известно, проводятся при 
отпаде от 10 до 75% общего количества по
саженных или посеянных растений. При при
живаемости культур более 90% дополнений 
не требуется. Таким образом, дополнения — 
это вынужденная операция, ложащаяся на
кладным расходом на стоимость лесо
культурных работ.

Практика показывает, что средняя прижи
ваемость лесных культур по основным обла
стям, проводящим в большом объеме лесо
культурные работы, колеблется в зависимо
сти от качества работ и метеорологических 
условий от 60 до 85%. Как правило, почти 
все лесхозы ежегодно вынуждены проводить 
дополнения на больших площадях.

Дополнения требуют больших затрат 
средств и рабочей силы. Особенно велика 
потребность в рабочей силе, так как работы 
по дополнению, из-за разбросанности поса
дочных мест, до сих пор не поддаются меха
низации и выполняются только вручную. 
Для дополнений зачастую приходится выра-
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Нам кажется, что это количество почти во 
всех случаях является минимальным и никем 
из специалистов и практиков не оспа
ривается. Однако ни одна область практи
чески не достигла приживаемости 9 тыс. ра
стений на 1 га, или 90%, и ежегодно мы 
производим дополнения культур на громад
ной площади. Объясняется это тем, что при 
установлении первоначальной густоты по
садки мы пользуемся шаблонным стандар
том, игнорируя реальные условия хозяйства 
и достигнутую приживаемость. Часто это 
прикрывается ничем не обоснованными дово
дами, якобы увеличение густоты посадки 
-ослабит борьбу за повышение приживаемо
сти культур.

Зная о том, что к концу первого года надо 
иметь около 9 тыс. растений на 1 га и что 
при посадке на 1 га 10 тыс. растений обеспе
чивается 75—80% приживаемости, мы, при
нимая такую густоту посадки, уже заранее 
предопределяем необходимость последующих 
дополнений и связанных с ними больших 
накладных расходов. Доходит до того, что 
уже в калькуляцию стоимости проектируе
мых культур нередко включается стоимость 
однократных и даже двукратных дополнений. 
Забывают что дополнения — это вынужден
ная дополнительная работа, исправление 
брака, а не составная часть лесокультурной 
технологии. Поэтому о необходимости борь
бы с дополнениями в лесокультурном произ
водстве у нас даже не говорят.

Процент приживаемости, как критерий 
оценки качества лесокультурных работ, 
•безусловно должен быть сохранен. Что же 
касается первоначальной густоты посадки, 
то для каждых конкретных условий и типа 
культур ее следует устанавливать с учетом 
достигнутой приживаемости. Это даст воз
можность отказаться от дополнений как 
массовой операции и резко сократит затраты 
на их производство.

Рекомендуемую наставлениями густоту 
посадки культур надо считать правильной 
лишь при 100% -ной приживаемости. Поэто
му следует различать необходимую густоту 
культур и Первоначальную густоту посадки. 
Так, если для проектируемого типа культур 
рекомендуется густота 10 тыс. штук на 1 га, 
то при определении необходимой густоты по
садки мы должны исходить из реально до
стигнутой приживаемости культур. Пусть 
она, например, равна 75%. Тогда первона
чальная густота посадки должна быть:

10 000X 100 
75 13,3 тыс. штук на 1 га.

Не случайно, что лучшие культуры послед
него десятилетия нередко создавались пере
довиками производства более густые, чем 
принято в данном лесхозе. Во всех извест
ных нам случаях увеличение густоты посад
ки против принятых норм на 20—50% и 
более дало очень хорошие результаты.

Сама практика толкает многих специали
стов на этот путь. В Воронежской области за 
последние годы в ряде мест заложены гу
стые культуры сосны: в Бобровском лесхозе 
высаживают, например, до 12 тыс. штук, 
а в Хреновском лесхозе, где из-за тяжелых 
почвенно-грунтовых условий не удается 
достигнуть высокой приживаемости,— 
до 15 тыс. штук на 1-га.

Отметим также, что в прошлом крупней
шие отечественные лесоводы (А. П. Тольский 
и др.) рекомендовали для наиболее суровых 
условий увеличивать густоту посадки сосны.

Необходимость увеличения густоты посад
ки лесных культур диктуется также требо
ваниями сокращения продолжительности ухо
дов и их механизации. Обычно при принятой 
средней густоте культур сосны— 10 тыс. 
штук на 1 га — в насаждениях, зарастающих 
сорняками, уход за почвой нужен не менее 
4—5 лет. Однако имеющиеся у лесхозов 
средства механизации (тракторы и куль
тиваторы) не позволяют вести механизиро
ванный уход за почвой до этого возраста ра
стений.

Как показали исследования кафедры 
механизации лесохозяйственных работ Во
ронежского института (аспирант П. С. Нар- 
тов), применение культиваторов КУТС-4,2, 
КУТС-2,8 и КОН-2,3 благодаря их конструк
тивным особенностям (высота просвета) мо
жет обеспечить механизированный уход за 
культурами сосны и дуба до 3-летнего, а за 
культурами березы и ясеня лишь до 2-лет
него возраста. Использование культивато
ров КОН-2,8 удлиняет этот срок на один год, 
а КЛТ-4,5Б — на два года.

Вертикальный просвет тракторов ХТЗ-7 
и У-2 соответствует просвету культивато
ров КУТС. Только тракторы КДП-35 и МТЗ-З 
позволяют вести уход за культурами сосны 
и дуба до 4-летнего, ясеня до 3-летнего и 
березы до 2-летнего возраста. Для ухода за 
культурами этих пород в более старшем воз
расте и эти тракторы непригодны. Отсюда 
следует, что с помощью имеющихся марок 
тракторов можно полностью обеспечить 
механизированный уход лишь за рано смы
кающимися густыми культурами.

Могут быть возражения, что более густые 
культуры потребуют более ранних рубок
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ухода. В степных и лесостепных районах, где 
уже в 7— 10-летнем возрасте рубки ухода 
могут играть положительную роль, удовле
творяя почти неограниченный спрос на дре
весину всех размеров, вопрос этот сомнений 
не вызывает, за исключением; смешанных 
культур, в которых будут требоваться 
осветления в более раннем возрасте. В таких 
культурах следует рекомендовать более 
осторожно повышать густоту посадки, увели
чивать ее в первую очередь за счет главной 
породы или за счет пород, не способных угне
тать ее в раннем возрасте. Во всяком случае 
при затруднениях с лесоводственным уходом 
следует известными в лесокультурном деле 
способами отодвигать его на более позднее 
время, не отказываясь от увеличения густо
ты посадок до размера, позволяющего избе
жать дополнений.

Увеличение густоты посадки культур не
сколько увеличит первоначальные затраты 
на их закладку. Однако это будет с избыт
ком перекрыто сокращением затрат средств 
и рабочей силы на производство дополнений.

На дополнения мы тратим ежегодно около 
одной трети средств, затрачиваемых на лесо
культурные работы. С отпадом нужно бо
роться, но, пока он существует, нельзя не 
принимать мер по предупреждению допол
нений. Повышение густоты первоначальной 
посадки потребует меньших затрат, чем 
исправление культур последующими допол
нениями.

Устранит ли повышение густоты культур

необходимость дополнений полностью? Нет, 
но оно может свести их лишь к очень неболь
шому количеству случаев группового отпада 
либо сильного отпада культур от поврежде
ний вредителями или от стихийных бедствий.

Расчеты показывают, что увеличение 
густоты посадки сосны при сплошной об
работке почвы с 10 до 12,5 тыс. штук на 1 га, 
или на 25%, повысит стоимость закладки 
культур (без ухода) примерно на 18%. Если 
же считать, что смыкание культур при этом 
наступит только на один год раньше, то 
более густые культуры с уходом обойдутся 
значительно дешевле. Заметим, что стои
мость однократного дополнения на 1 га 
культур в среднем по Воронежской области 
фактически обходится в 37% стоимости 
создания 1 га культур (без ухода).

Таким образом, затратив 18% на увели
чение густоты, мы сэкономим 37% на допол
нениях. Помимо этого мы резко сократим 
затраты ручного труда, что во многих слу
чаях еще важнее.

Во всех районах и хозяйствах, производя
щих дополнения на значительной части 
культивируемых площадей, следует отойти 
от установившейся шаблонной густоты по
садки в ГО тыс. штук на 1 га и высаживать, 
в зависимости от приживаемости, 12—13 и 
до 15 тыс. штук, а в наиболее тяжелых при
родных условиях даже 17-—20 тыс. штук 
на 1 га. Наряду с этим необходимо вести 
решительную борьбу за повышение прижи
ваемости посадок и посевов.

ГУСТОТА ПОСАДКИ И СРОКИ СМЫКАНИЯ 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В СТЕПИ

В. Г. ЖЕРЕБЦОВ

И. о. главного лесничего Управления лесного хозяйства

(Д непропетровск)

Днепропетровская область находится
в пределах степной зоны с недостаточным 
увлажнением, где осадков выпадает
в среднем 423 мм в год. Лето длинное, 
жаркое, температура воздуха достигает 35°, 
а на поверхности- почвы 50—55°. Господ
ствуют сильные ветры, часто переходящие 
в суховеи и пыльные бури.

В условиях области стала общепринятой 
посадка леса с размещением растений в ря

дах через 0,6—0,7 м и с междурядьями 1,5 м, 
всего 10 тыс. посадочных мест на 1 га.

При таком размещении посадки сосны на 
песках и супесях смыкаются кронами в ря
дах на 4—5-й год и в междурядьях — 
на 7—8-й год, а посадки лиственных пород 
на черноземах с участием дуба (50%) смы
каются на 5—6-й год. В течение этого дли
тельного периода ежегодно проводится уход 
за лесокультурами. От сроков смыкания за
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висят затраты труда и стоимость создавае
мых лесонасаждений.

Говоря о сроках смыкания, мы по существу 
затрагиваем вопрос о густоте лесных 
культур. При большем количестве посадоч
ных мест смыкание наступает раньше, так 
как древесно-кустарниковые породы в этом 
случае активнее борются с травянистой 
растительностью, быстрее завоевывают пло
щади и создают лесную обстановку. Еще 
Г. Ф. Морозов обращал внимание на необхо

Из приведенных расчетов видно, что стои
мость выращивания лесных культур при
20 тыс. сеянцев на 1 га меньше, чем при 
10 тыс. сеянцев, примерно на 125 рублей.

При более густых посадках количество ухо
дов на 1 га уменьшается, а смыкание крон 
наступает на два года раньше. Кроме того, 
отпадает необходимость дополнений, при ко
торых нельзя применить механизмы и вся 
работа выполняется вручную.

Таким образом, густые культуры, ускоряя 
смыкание насаждений, оправдывают себя и 
экономически, так как дают экономию де
нежных средств и рабочей силы и облегча
ют труд.

Высказываясь за увеличение первоначаль
ной густоты посадок, нельзя, конечно, забы
вать о том, что на ускорение сроков смыка
ния крон, на качество насаждения влияет 
не только густота посадок, а целый комплекс 
агротехнических мероприятий и природных 
факторов, которые надо учитывать, касаясь 
этих вопросов.

Лесные культуры из древесно-кустарнико
вых пород, правильно подобранных примени
тельно к почвенным условиям, в первый год 
имеют высокую приживаемость и в будущем 
у них наступает более раннее смыкание 
крон. Непременным условием быстрого
28

димость воспитывать лес в начальной ста
дии в сгущенном состоянии.

Как показывает практика, более раннее 
смыкание крон наступает при создании 
густых культур, при посадке по крайней 
мере 20 тыс. сеянцев на 1 га, а не 10 тыс.г 
как обычно.

Интересно сравнить, во что обходится 
создание лесокультур в обоих случаях 
(см. таблицу).

смыкания лесных культур является посадка 
сеянцами, выращенными из семян местного 
сбора. Эти породы под воздействием суровой 
степной среды приобрели биологическую 
устойчивость в местных условиях.

Как показывает практика, вводимые в ду
бовые культуры в степи сопутствующие 
породы — клен остролистный и липа — не 
способствуют быстрому смыканию насажде
ний, так как они, произрастая вне зоны 
своего распространения, имеют медленный 
и слабый рост. Сопутствующие породы — 
ясень зеленый и ильмовые — в начальной 
своей стадии растут быстро, но в дальней
шем их рост и развитие ослабевают. Кроме 
того, ясень поражается древесницей въедли
вой, а ильмовые — голландской болезнью.

По-видимому в наших условиях эти поро
ды не надо выращивать в питомниках и вво
дить в насаждения, а лучше создавать 
культуры дуба с подлеском (дуба 50% и 
кустарника 50%), размещая их в чередова
нии в ряду или чистыми рядами.

По быстроте роста и смыкания крон 
весьма эффективны на t подходящих почвах 
быстрорастущие породы — тополь и верба„ 
но в смешении с другими породами они за
глушают и угнетают своих спутников. 
Чистые культуры из быстрорастущих пород

Стоимость создания 1 га лесокультур (в рублях) при разной густоте посадки

Г устота посадки
П одготовка 

почвы с под
новлением

П осадочны й
материал

П односка и 
п осад ка Д ополнение Уход за 

сеянцам и Всего

10 тыс. посадочных мест . . 
20 тыс. посадочных мест . .

П р и м е ч а н и я :  1) 
штук на дополнения; 2) сто 
потребуется 14 уходов, а 2 
принята 50 руб.

112
112

1ри густоте 
имость 1 ТЫ( 
0 тыс. сеянц

140
200

юсадки 10 
сеянцев пр 

ев — 9 уход

120
240

гыс. сеянцев 
инята 10 руб 
эв; 4) стоим

55

на 1 га над 
.; 3) при пос 
ость однокр

700
450

о принять е 
адке 10 ты 
зтного ухода

1127
1002

ще 4 тыс. 
сеянцев 

на 1 га
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с подлеском из кустарников дают полноцен
ные насаждения и смыкание крон у них на
ступает через два-три года.

Из кустарников наиболее эффективными 
показали себя клен татарский, жимолость 
татарская, скумпия и бузина черная. Клен 
татарский в степи — самый лучший спутник 
дуба. Если условия для роста хорошие 
(дуб I и II бонитета), клен становится дере
вом третьей величины, а если условия тяже
лые (дуб IV бонитета), то клен становится 
кустарником, но в обоих случаях он не пере
растает дуба, не заглушает его и остается

с ним, находясь во II ярусе. Скумпия и 
жимолость татарская создают полноценный 
подлесок, но, когда дуб смыкается кронами, 
эти породы выходят из-под полога насажде
ний на опушку.

Повторяем, что вопрос о первоначальной 
густоте насаждений, обеспечивающей бы
строе смыкание крон, тесно связан с вопро
сами агротехники, с борьбой за лучшую при
живаемость и хороший рост заложенных 
культур, но нам ясно одно — необходимо вы
ращивать насаждения без больших затрат 
на их дополнение в первый период жизни.

В Л И Я Н И Е
государственной леснсй полосы Пенза— Каменск 

на урожайность сельскохозяйственных культур
Доц. Ф. И. СЕРЕБРЯКОВ

Кандидат сельскохозяйственных наун

Для изучения влияния молодых насажде
ний государственной защитой лесной полосы 
Пенза — Каменск на повышение урожаев 
сельскохозяйственных культур на прилегаю
щих к ним территориях кафедрой лесо
мелиорации Саратовского сельскохозяйствен
ного института в 1955 г. были начаты 
специальные исследования в Екатериновском 
и Баландинском механизированных лесхозах 
Саратовской области. В этой статье осве
щаются материалы, полученные в Павлов
ском лесничестве Екатериновского лесхоза.

Участок, где проводились наблюдения, 
расположен на межполосных пространствах, 
между тремя параллельными лентами госу
дарственной лесной полосы. Ширина каждой 
ленты 60 м, расстояние между лентами 
300 м. Межполосные пространства, занятые 
посевами, относятся к хозяйству зерносовхо
за «Индустриальный» (8-е отделение).

Возраст лесной полосы — 6 лет. Средняя 
высота главных пород — березы бородав
чатой в восточной ленте полосы достигала 
3,7 м и вяза мелколистного в средней и за 
падной лентах — 3 м. Ленты-полосы из-за

их значительной ширины и насыщенности 
большим количеством кустарников образо
вали довольно плотные непродуваемые на
саждения.

При изучении действия лесных полос 
нельзя ограничиться одним учетом урожая 
в межполосных клетках. Поэтому нами были 
организованы наблюдения над влиянием по
лос на скорость ветра, на отложение снега 
и влажность почвы. Только таким путем 
можно установить зависимость между лес
ными полосами и урожайностью сельско
хозяйственных культур.

Наблюдения над скоростью ветра, снего- 
отложением и влажностью почвы проводи
лись в центре и на опушках лент-полос и 
в межполосных пространствах на расстоя
нии от 10 до 290 м от полос. Контролем 
служил центр межполосной клетки, удален
ный на 150 м от полос и приравненный к от
крытой степи.

Скорость ветра измерялась на высоте по
верхности травостоя яровой пшеницы при 
господствующих здесь восточных ветрах, 
перпендикулярных направлению лесных по
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лос. Приведенные данные исчислены по от
ношению к скорости ветра в открытой степи, 
принятой за 100% (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Скорость ветра в зоне влияния государственной 
лесной полосы (в % к скорости ветра в открытой

степи)

Время
наблюдений

В полосе Н а расстоянии  от полосы 
(м)

центр
опуш 

ка 10 30 50 100

7 июля . . . 35 ,5 49,1 67 ,4 7 1 ,5 76 ,4 78 ,0
20 июля . . . 28 ,7 31 ,8 4 5 ,4 56 ,9 61,2 84,3
29 июля . . . 42 ,2 45 ,8 50 ,9 76 ,4 85 ,9 97,1

Наибольшее снижение скорости ветра на
блюдалось в центре полосы (до 42,2% 
к скорости ветра в открытой степи). Начи
ная с подветренной опушки, скорость ветра 
постепенно возрастает и в центре клетки до
стигает скорости ветра в открытой степи. З а
метное снижение скорости ветра за все три 
срока наблюдений имело место на расстоя
нии всего лишь 50 м.

Зимой государственная лесная

Восточная лента государственной защитной лесной 
полосы Пенза  —  Каменск. На участке Екатеринов- 

ского лесхоза ( Саратовская область).

значительно ослабляет сдувание снега с по
лей в овраги, балки и понижения, и на полях 
откладывается мощный снеговой покров. 
При этом почва защищается от глубокого 
промерзания, а озимые культуры от возмож
ного вымерзания и увеличиваются запасы 
влаги в почве и грунте, необходимые для 
роста и формирования урожая сельскохозяй
ственных культур.

Приводим данные измерения отложений 
снега (табл. 2).

Т а б л и ц а  2полоса
Показатели снегоотложения в зоне влияния государственной лесной полосы

В ысота сн еж н о го  покрова (см)

Время наблюдений

В ВО СТО Ч Н О Й
полосы

ленте на расстоянии  от полосы (м) в средней ленте
в откры 

той 
степиопуш

ка центр
опуш 

ка 10 50 100 150 200 250 290 опуш
ка центр опуш 

ка

14 января ...................... 65 40 45 35 32 25 20 45 68 40 68 40 60 20
27 января ...................... 106 47 12 8 5 2 2 4 37 30 50 45 60 2
18 февраля ...................... 117 52 69 26 10 8 5 30 70 77 84 55 64 5

В центре и на опушках лесных полос, где 
отмечалось значительное затухание ветра, 
снег откладывался в виде сугробов высо
той 52— 117 см. От опушек к центру меж
полосной клетки образовались отлогие 
шлейфы. В центре поля, выбранного для 
контроля, снег отлагался небольшим слоем 
в 5—20 см. Ко второму сроку наблюдений 
снег в межполосных клетках, в связи с на
ступлением теплой погоды, значительно ста
ял. Заметное влияние полос на дополни
тельное отложение снега в межполосном про
странстве простирается до 50 м. Средняя вы
сота снежного покрова в межполосной

Западная лента государственной защитной лесной 
полосы Пенза  —  Каменск. На участке в Екатеринов- 

ском лесхозе (Саратовская область).
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клетке к третьему сроку наблюдений Оыла 
намного больше (32 см), чем в центре поля, 
не охватываемого влиянием полос (5 см).

Большое скопление снега в самих полосах 
и неравномерное отложение его в межполос
ной клетке объясняется непродуваемой кон
струкцией этих насаждений., Для более 
равномерного отложения снега в полосах и 
межполосных пространствах необходимо уже 
теперь приступить к лесоводственным мерам 
ухода за лесными полосами, чтобы придать 
им более продуваемую конструкцию.

Изучение влажности почвы имело целью 
выяснить весеннее увлажнение в зависимо
сти от распределения снега и степень иссу
шения почвы за вегетационный период лес
ными насаждениями и сельскохозяйственны
ми культурами на различном расстоянии от 
лесных полос. Наблюдения проводились 
в первом межполосном пространстве, в тех 
же пунктах, где измерялось снегоотложение, 
но только до половины клетки.

Как показали исследования, весеннее 
увлажнение почвы прямо зависит от харак
тера залегания и мощности снегового покро
ва. В лесной полосе, где залегал мощный

Урожай яровой пшеницы (ц с 1

Наиболее ощутимое влияние лесных полос 
сказывается на расстоянии до 50 м от них. 
В среднем в межполосной клетке урожай 
зерна составил 12,9 ц с 1 га, а в открытой 
степи — 9,2 ц.

Под защитой лесных полос яровая пшени
ца в межполосном пространстве показала 
лучший рост, чем в открытой степи. Высота 
стебля яровой пшеницы в среднем по меж
полосному пространству была 79,1 см, тогда 
как в открытой степи только 72,3 см, длина 
колоса в среднем — 7,8 см, а в открытой 
степи — 7,2 см. Абсолютный вес 1000 зерен 
в межполосном пространстве достигал 26,1 г, 
а в открытой степи лишь 25,1 г. Более высо
кие показатели роста растений и веса зерен 
пшеницы отмечены на расстоянии до 50 м от 
лесных полос. По мере удаления от полос 
к центру клетки они снижаются.

Таким образом, насаждения государствен
ной лесной полосы Пенза — Каменск

снежный покров, влажность почвы по всему 
профилю была наибольшая. В межполос
ном пространстве вблизи от полосы она так
же была выше, чем в центре клетки. При 
этом на всех пунктах наблюдений верхние 
горизонты почвы (до 30 см) содержали 
больше влаги, чем более глубокие. За вегета
ционный период древесная растительность и 
сельскохозяйственные культуры усиленно 
потребляли влагу, особенно из верхних го
ризонтов, поэтому и влажность почвы в них 
отмечается наименьшая. Влажность почвы 
вблизи полос изменяется также в зависимо
сти от величины урожая: чем выше урожай, 
тем в этих местах ниже влажность почвы.

Положительное влияние государственной 
лесной полосы на скорость ветра, отложение 
снега и влажность почвы на прилегающих 
к ней территориях благоприятно сказывается 
на урожайности сельскохозяйственных 
культур. Приводим данные учета урожая 
в двух межполосных клетках (табл. 3). 
Контролем служил центр клетки, приравни
ваемый к открытой степи. Учет проводился 
на метровых площадках — по девяти на 
каждой ленте.

Т а б л и ц а  3
га) в межполосном пространстве

в шестилетнем возрасте при средней высоте 
в 3 м благоприятно влияют на скорость 
ветра, на снежные отложения, на увели
чение влажности почвы и на повышение уро
жайности на расстоянии до 50 м, что состав
ляет 16-кратную высоту лесной полосы.

Колхозы и совхозы, являющиеся земле
пользователями в районах государственных 
лесных полос, должны включить межполос
ные пространства в поля севооборотов, пол
нее использовать площади, находящиеся под 
влиянием государственных полос.

Лесхозам, в ведении которых находится 
государственная лесная полоса, необходимо 
ускорить работы по созданию поперечных 
полос на трассе, начать лесохозяйственный 
уход в насаждениях, обеспечить формирова
ние продуваемой конструкции полос для 
усиления их защитной роли, а также прово
дить меры борьбы с болезнями и вредителя
ми леса.

На расстояни и  от полосы  (м)
Среднее

О ткры тая

10 20 50 100 200 250 290

Зерно ....................
Солома ................

15,6
35,9

14,1
33,8

12,5
28,2

10,4
26,2

10,6
28,8

12,0
30,9

14.8
37.8

12,9
31,8

9,4
23,9
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РАЗВЕДЕНИЕ ДУБА РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ СТАРОБЕЛЬСКИХ СТЕПЕЙ

А. Ф. ЛИСЕНКО В

Сравнительное изучение способов выращива
ния дуба в районе старобельских степей имеет 
важное значение, так как климатические усло
вия здесь особенно тяжелые и дуб в обычных 
посевах заглушается второстепенными породами 
и сорной растительностью. Приведенные в этой 
статье материалы собраны в течение пяти лет 
<1952— 1956 гг.) на Деркульской научно-иссле
довательской полезащитной лесной станции Ин
ститута леса Академии наук СССР.

Лесные насаждения Деркульской станции на
ходятся на водоразделе рек Дона и Северного 
Донца, в центре старобельских степей, которые
В. В. Докучаев (1893) характеризовал как на
глядный пример совершенно сухой, резко мало
водной степи.

Климат района континентальный. Амплитуда 
колебаний температуры достигает 75°. Ветры 
бывают частые, продолжительные, большой ско
рости, нередко переходящие в черные бури и 
суховеи.

Все эти неблагоприятные явления степного 
климата были и в годы наших опытов. Наи
более неблагоприятным был 1954 год, когда 
температура воздуха летом повышалась до 40°, 
а на поверхности почвы — до 63°; за июнь и 
июль выпало только 34 мм осадков и было 
64 суховейных дня.

Опытные культуры закладывались в. 1952,
1953 и 1954 гг. Общая площадь их 3,35 га. 
Почвы опьгтных участков — малогумусные и ма
ломощные черноземы, переходные к южным. 
Почву под культуры подготовляли по системе 
черного пара. Изучалась густота посева по 1, 3, 
6 — 7, 10— 11, 2 0 —25 желудей в лунку при 
строчно-луночном и гнездовом посеве с шести
кратной повторностью каждого варианта. Кроме 
того, изучались рядовые культуры с высевом 
по 1 и по 5 желудей на 60 см строчки.

Расстояние между рядами 3 м, а в рядах 
между лунками 60 см и между гнездами 2 м. 
Следовательно, на 1 га гнездовых посевов было 
1665 гнезд, или 8300 лунок, а строчно-луноч
ных посевов •— 5100 лунок. Желуди заделывали 
на глубину 6 —8 см. Первые три года уход в 
культурах проводили ежегодно четыре раза, на 
четвертый год — три и на пятый — один раз.

На опытных посевах велись фенологические 
наблюдения, учет приживаемости культур, изу
чение роста и развития дубков, а также иссле
дование отдельных элементов фитоклимата и 
почвенных условий. Показатель точности учета 
(Р) в каждом варианте был не более 5°/о. Сред
ние величины таксационных элементов опреде
лялись по измерению как всех дубков в лунках, 
так и наиболее развитых.

Посев нескольких желудей в одну лунку пре
дупреждает образование прогалин в лесокульту
рах, обеспечивает более раннее смыкание крон 
в группах и создание благоприятной микросреды 
для роста растений, а также содействует селек

ции быстрорастущих сеянцев, наиболее приспо
собленных к местным условиям.

Отбор быстрорастущих дубков основан на раз
личиях в наследственных свойствах семенного 
материала. При увеличении количества желудей 
в посевных местах возрастает вероятность того, 
что здесь попадутся семена с лучшей наслед
ственностью.

Так, на участках редких культур первые всхо
ды появлялись на 1—3 дня позже, чем густых. 
Энергия прорастания желудей в густых посевах 
была выше, чем в редких (до 15 — 16%>). Наи
более высоких однолетних сеянцев в лунках 
было больше в густых посевах. В 1952 г. среди 
наиболее развитых дубков в 22 лунках оказалось 
при высеве 3 желудей только 10 с высотой
11 см и выше, при 6 — 7 желудях — 14, при
10 — 11 ж елудях— 19 и при 2 0 —25 желу
дях — 21 .

Наиболее высокие дубки однолетнего возраста 
обычно имели лучшее развитие и по другим 
таксационным элементам. Они превышали от
ставшие в росте экземпляры по количеству 
листьев в 18 раз и по длине стержневого корня 
в 17— 18 раз. Поэтому наибольшие растения 
в лунках, особенно в густых группах, имея бо
лее развитую корневую систему и ассимиляцион
ный аппарат, находятся в лучших условиях пита
ния и снабжения водой, что способствует даль
нейшему усилению их роста. В возрасте 4 лет 
наиболее развитые дубки перегнали отставшие 
по количеству листьев в 380 раз, по высоте в 
70 раз и по весу корней в 207 раз.

Кроме индивидуальной изменчивости, разница 
в развитии наибольших дубков в лунках густых 
и редких культур обусловлена еще взаимным 
влиянием сеянцев друг на друга, что проявляет
ся в виде изменений в отдельных элементах 
микросреды. В гнездах, лунках и строчках гу
стых культур больше накапливается снега и луч
ше притеняется почва, что до некоторой степени 
компенсирует у них большой расход влаги на 
транспирацию.

В четырехлетних культурах температура верх
них горизонтов почвы и воздуха внутри гнезд 
или лунок при посеве по 6 — 7 желудей была 
в жаркие дни на 3 —9° ниже, чем при посеве 
по одному желудю. Скорость ветра снижалась 
соответственно в 5 — 6 раз, а влажность воздуха 
повышалась на 1—3°/о. В культурах трехлетнего 
возраста при посеве по 3 желудя в лунку опад 
листьев имелся не во всех гнездах и не на всей 
площади гнезда. При посеве 6 — 7 желудей все 
гнезда были покрыты слоем листьев от 2 до
5 см, а при посеве 10 и больше желудей тол
щина опада была от 4 до 8 см.

С другой стороны, в лунках густых культур 
проявляются отрицательные последствия взаимо
влияния растений — недостаток влаги, света и 
пищи, к тому же эти явления усиливаются с воз
растом культур. Запас влаги в двухметровом

32 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Четырехлетние культуры дуба в лесной полосе №  90 на Деркульской лесной станции. 
С л е в а  —  строчно-луночный посев, с п р а в а  —  гнездовой, с высевом по 3 желудя в лунку.

елое почвы под гнездами густых посевов трех
летнего возраста в течение вегетационного пе
риода был на 3 7 — 50 мм меньше, чем под ред
кими.

Боковое затенение наибольших дубков в лун
ках отставшими в росте сеянцами в однолетнем 
возрасте не оказало отрицательного влияния на 
развитие ассимиляционного аппарата до густоты 
посева 2 0 — 25 желудей в лунку. В двухлетнем 
возрасте максимальное количество листьев и бо
ковых побегов у наибольших дубков оказалось 
при густоте 10—-11 желудей, в трехлетнем воз
расте — при густоте от 3 до 6 — 7 желудей и 
в четырехлетием — при трех желудях.

Таким образом, с увеличением возраста куль
тур большая густота посева теряет свое положи
тельное значение. Отставшие в росте дубки в 
лунках лишают наиболее развитые экземпляры 
части почвенной влаги и вызывают уменьшение 
у них количества листьев и ветвей. Поэтому в 
возрасте двух лет и старше начинается некото
рое ухудшение развития наибольших дубков сна
чала по ассимиляционному аппарату, потом по 
диаметру, корневым системам и, наконец, по 
росту в высоту, то есть наблюдается перемеще
ние лучшего роста дубков из густых посевов в 
более редкие (см. таблицу).

Высота наибольших дубков в лунках трехлет
них культур была максимальной при густоте 
2 0 —25 желудей, а четырехлетних — при 10 —
11 желудях. Прирост в высоту наибольших 
двухлетних дубков возрастал при увеличении 
густоты посева до 2 0 — 25 желудей, трехлетних 
и четырехлетних — до 10— 11 желудей и пяти
летних — до трех желудей. Диаметр таких дуб
ков в двухлетнем возрасте был наибольшим при 
густоте 10— 11 желудей, в трехлетием — при 
трех желудях, а в возрасте четырех и старше

3  Лесное хозяй ство  № 1

лет — в посевах по одному желудю. Больший 
объем стволиков у дубков трехлетнего возраста 
был ггри густоте 10 — 11 желудей, а четьгрех- 
летних — при трек желудях. То же самое наблю
далось и по остальным показателям.

Отрицательное влияниё перегущенности на раз
витие наилучших растений подтверждается тем, 
что разреживание густых групп с оставлением

Дифференциация четырехлетних дубков по 
высоте и по диаметру в строчно-луночных 
культурах при высеве 20—25 желудей в лунку.
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Сохранность культур и рост наибольших дубков в лунках при различной густоте
и разных способах посева

С пособ посева

К оличество 
ж елудей  

в лунке или 
на 60 см 
строчки

тр ехлет^и х
дубков

Высота (см)

четырехлет
них дубков

п ятилетних
дубков

Д иам етр 
пятилетних 
дубков (мм)

Количество 
листьев 

у четы рех
летних 
дубков

Рядовой ............................... 1 29,9 73,5 117,6 2,9 518
5 39,5 84,9 124,9 2,5 534

Строчно-луночный . . . . 3 39,2 78,6 128,5 3,0 747
6—7 42,9 82,4 125,8 2,5 611

10—11 52,7 97,0 143,1 2,5 592
20—25 52,0 95,3 136,3 2,2 537

Гнездовой ........................... 1 29,3 62,2 104,6 2,7 556
3 35,5 79,8 126,9 2,6 730
6—7 40,6 80,7 120,7 2,2 429

10—11 40,0 94,3 129,7 2,1 464
20—25 50,2 90,5 124,6 2,0 422

по 1—2 дубка в лунках способствовало увеличе
нию прироста по диаметру на 11—-2 1°/о и по 
объему стволиков на 4 — 16°/о по сравнению 
с контролем. Лучшие результаты получены при 
оставлении двух дубков в лунке.

Всхожесть и сохранность посевов по одному 
желудю в лунку, а также рост дубков в этом 
случае оказались низкими. В культурах, где 
высевали от 10 до 25 желудей, имелись наи
большие возможности для отбора лучших дуб
ков, но рост их с возрастом ухудшается и 
к 4 годам они имели в большинстве худшие по
казатели, чем в посевах по 6 —7 желудей. При 
посеве по три желудя рост дуба в четырехлетием 
возрасте был немного ниже по сравнению с по
севом по 6 — 7 желудей, но зато при этой гу
стоте 21°/о лунок был без растений. В засушли
вые годы сохранность культур снижалась.

Таким образом, в четырехлетием и пятилетием 
возрасте высокая сохранность и лучший рост 
дуба без разреживания групп оказались в посе
вах свыше 3, но не больше 7 желудей в лунку. 
Поэтому в лучших лесорастительных условиях, 
обеспечивающих высокую сохранность и хоро
ший рост дубков, можно рекомендовать высе
вать по 4 — 5 проросших желудей в лунку, 
а в неблагоприятных условиях или при возмож
ности разреживания групп — по 6 — 7 желудей.

Кроме густоты посева, на рост дуба оказы
вают различное влияние и способы создания 
культур. В гнездовых посевах, начиная со вто
рого года, наблюдалось ухудшение роста дуба 
по сравнению со строчно-луночными. Хотя в пер
вые годы разница в их росте была еще неболь
шая, но из года в год она увеличивалась. Так, 
в возрасте 2 лет у наибольших дубков строчно
луночных культур различной густоты было 
больше листьев от 1 до 28%  по сравнению 
с гнездовыми, а в возрасте 4 лет — от 2 до 42%. 
Прирост по высоте в двухлетнем возрасте дал 
повышение соответственно от 4 до 8 %, в трех
летием — от 5 до 16%, а в пятилетнем — от

6 до 30% . Превышение в высоте четырехлетних 
наиболее развитых дубков колебалось от 2 до 
5 см, а пятилетних — от 2 до 13 см. Разница 
в диаметрах пятилетних дубков колебалась от 
1 до 4 мм, при этом чем гуще был посев, тем 
больше была эта разница. Рядовые культуры по 
росту и развитию дуба занимали среднее поло
жение между гнездовыми и строчно-луночными.

Разница в росте дуба в строчно-луночных, ря
довых и гнездовых культурах обусловлена не
однородностью среды, так как при этих способах 
посева имеется большое различие в площади 
питания, в форме посевных мест, в сроках смы
кания крон.

Так, запас влаги в двухметровом слое почвы

У с л о И н ы в  о б о з н а ч е н и я

«г------ * Четыршетние-------Трёхлетние----------ДНухлетние
Dyfau HySnu дут

Р о с т  н а и б о л ь ш и х  д у б к о в  2 — 4 -л ет н его  в о зр а с т а  в  
л у н к а х  п р и  р а з л и ч н о й  густ от е п о с е в а .
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вблизи посевных мест в строчно-луночных куль
турах различной густоты в июле и августе
1954 г. был на 4 8 — 62 мм больше, чем в гнез
довых. Скорость ветра в рядовых и редких 
строчно-луночных культурах 3-летнего возраста 
была на 2 1 —22%  больше по сравнению с гнез
довыми, а в 4-летнем возрасте — до 38%.

В рядовых культурах с высевом> желудей че
рез 60 см на каждый дубок приходится площадь 
питания в 1,8 кв. м. Смыкание крон в рядах 
не наступило и в возрасте 4 лет. Хотя эти по
севы имеют наибольшую площадь питания и пол
ное освещение, но зато в них есть и ряд недо
статков. Отдельно стоящие сеянцы дуба под 
воздействием ветров и суховеев и при отсутствии 
бокового отенения образуют много ветвей, а иног
да принимают стелющуюся форму. При непол
ной всхожести желудей и последующем отпаде 
сеянцев в культурах возникают прогалины. 
В возрасте 4 лет здесь оказалось без растений 
39— 57%  посевных мест, а сохранившиеся дуб
ки находились в среднем на расстоянии более 
1 м друг от друга.

В рядовых культурах с высевом желудей че
рез 10— 12 см на каждый всход приходится 
площадь питания в 0,33 кв. м. Смыкание крон 
в рядах начинается на втором году. Стелющаяся 
форма встречается редко. У дубков слабо раз
виты боковые побеги, а стволики хорошо очи
щены от сучьев. Однако и при этой густоте 
образуется много значительных прогалин, в свя
зи с чем обычно требуется дополнение культур.

В строчно-луночных культурах площадь пита
ния, приходящаяся на одну лунку, равна 1,8 кв. м, 
но она делится на количество дубков в лунке. 
При этом большую часть площади питания 
используют наиболее развитые дубки с мощной 
корневой системой. Кроны дубков в лучках 
сомкнулись в первый год. Дубки имеют хороший 
рост и полнодревесные стволики. При густоте 
6 — 7 и больше желудей прогалин практиче
ски нет.

В гнездовых посевах боковые лунки имеют 
площадь питания на 0,4 кв. м меньше, чем 
в строчно-луночных, а центральные лунки — на 
1,55 кв. м меньше. Кроме того, наибольшие 
дубки в центральных лунках затенены с боков 
не только отставшими в росте сеянцами своей 
лунки, но и всеми дубками боковых лунок. Все 
это привело к тому, что дубки центральных лу
нок при густоте посева более шести желудей от
стают в развитии от дубков в боковых лунках, 
а эти последние отстают от дубков строчно
луночных культур, и с возрастом разница в их 
росте увеличивается. В конечном счете это 
должно привести к полному выпадению цен
тральных лунок. В то же время дубки в боко
вых лунках часто имеют флагообразную крону, 
эксцентричное строение древесины стволов и 
одностороннее развитие корней.

' Междурядье

— — —  ■ Стрвчно-луночные культуры по 6 7 желудей
В лунке

— ---- —  ГнездоЙЪ/е культуры по 6-7 желудей В лунке

Динамика запасов влаги (в  мм) в 2^метровдм .рлое 
почвы под строчно-луночными и гнездовыми куль

турами и в междурядьях.

Кроме того, при гнездовых культурах было, 
израсходовано больше средств на посевной мате
риал и на посев на 39% , а также на уход за 
культурами — на 28%. К тому же гнездовые 
культуры при одной и той же густоте посева 
желудей в лунку, но при значительно большем 
количестве лунок на 1 га (на 39%) не отлича
лись лучшим развитием крон дубков. Так, 
в строчно-луночных культурах четырехлетнего 
возраста при густоте 6 — 7 желудей кроны моло
дых дубков отеняли 34%  общей площади, 
а в гнездовых — 35%.

В благоприятных лесорастительных условиях 
также наблюдается разница в росте дуба при 
различных способах посева, но проявляется она 
еще в более позднем возрасте, чем в степи. По 
данным В. В. Попова и Д. А. Корякина, рядо
вые посевы дуба в Тульской и Курской областях 
начинают обгонять в росте густые культуры 
Огиевского в 4 —9 раз позже, чем это наблю
далось в наших опытах в условиях Деркула. 
Исследования культур Огиевского подтверждают 
правильность нашего вывода о прогрессивном 
ухудшении роста дуба в гнездовых посевах по 
мере увеличения возраста.
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Бактериологический метод борьбы с сибирским 
шелкопрядом

С. В. ТАЛАЛАЕВ

Заведующий нафедрой физиологии и микробиологии Ирнутсного государственного университета

РОБЛЕМА использования микро
организмов для борьбы с вредными 
насекомыми с 1879 г., когда
И. И. Мечников впервые подал эту 
мысль, до настоящего времени еще 
не разрешена. Неудачи, которые 

постигали ученых, работавших в этом на
правлении в прошлом, объясняются исклю
чительно только теоретической недоработкой 
вопроса. Некоторые опыты В. П. Поспелова 
у нас в Советском Союзе и в последнее 
время успешное применение бактериологи
ческого метода для борьбы с японским жу
ком в США показывают, что идея исполь
зования микроорганизмов для борьбы 
с вредными насекомыми перспективна и за
служивает самого серьезного внимания.

По предложению Иркутского опорного 
пункта Центрального научно-исследователь
ского института лесного хозяйства на протя
жении ряда лет кафедра физиологии и ми
кробиологии Иркутского университета (при 
содействии Управления лесного хозяйства 
Иркутского областного управления сельско
го хозяйства) проводила большую работу по 
разработке бактериологического метода 
борьбы с сибирским шелкопрядом.

Бактериологический метод обладает осо
бенностями, отличающими его от химиче
ского метода — самораспространение инфек
ции, постепенное действие бактерий на вре
дителей, положительная роль атмосферных 
осадков в распространении инфекции, при
менение бактериальных препаратов с профи

лактическими целями.
Эффективность бактериологического ме

тода в основном определяется высокой бо
лезнетворной способностью возбудителя за
болевания, устойчивостью возбудителя и

приготовленного из него препарата к метео
рологическим условиям, малой степенью 
сопротивляемости гусениц к заболеванию, 
а также плотностью гусениц в пределах оча
гов вредителя и в связи с этим перемеще
нием бациллоносителей. Внешние условия 
способствуют ослаблению сопротивляемости 
гусениц к заболеванию и перерастанию от
дельных случаев заболевания в массовую 
вспышку.

Очень важно при массовом распростра
нении болезни в полевых условиях диффе
ренцировать заболевание гусениц на первич
ное и вторичное заражение (инфицирова
ние). Под первичным следует понимать за 
ражение гусениц бактериальным препаратом, 
а под вторичным — заражение здоровых гу
сениц при контакте с первично инфициро
ванными.

Не менее важное значение для массовой 
вспышки болезни и ее развития должны 
сыграть факторы, способствующие ослабле
нию сопротивляемости гусениц к заболева
нию. Из этих факторов наиболее существен
ным явится истощение гусениц во время зи
мовки в лесной подстилке.

В этой статье приводятся результаты ис
пытания бактериологического метода борь
бы с сибирским шелкопрядом, разработан
ного нами в свете изложенных соображений.

В 1949 г. в одном из очагов массового 
размножения сибирского шелкопряда была 
обнаружена септицемия — весьма эффектив^ 
ное заболевание гусениц. Возбудителем это
го заболевания была споровая палочка, на
званная шелкопрядной бациллой. Бацилла 
оказалась устойчивой к высыханию и дей
ствию прямых солнечных лучей. Из спор 
бациллы был изготовлен препарат, вызываю
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щий заболевание гусениц всех возрастов. 
Гусеницы заражались бациллой через пищу.

Следует отметить, что гусеницы, заболев
шие перед окукливанием, продолжали бо
леть в коконах во всех стадиях превращения 
в бабочку.

Для человека и теплокровных животных 
бацилла безвредна.

В полевых опытах последних двух лет 
мы стремились выяснить, какую роль игра
ют в естественных условиях снижение 
сопротивляемости, вторичное инфицирование 
и миграция гусениц в массовом распростра
нении болезни. Приведем результаты этих 
опытов в «Быстринском» очаге, находя
щемся в пределах Иркутской области.

На участок молодого кедрового насаж
дения, на котором кроны кедров предвари
тельно опылили препаратом в августе
1954 г., выпустили 15 тыс. гусениц четвер
того возраста. Передвигаясь через опылен
ные участки, гусеницы заражались септице
мией. Однако из-за хорошей сопротивляе
мости к заболеванию они гибли не сразу, 
а постепенно. В 1955 г. (летный год для шел
копряда) этот опыт был повторен. 31 мая на 
участок, обработанный препаратом, было 
выпущено 100 тыс. гусениц 5—6 возраста. 
3 июня началось массовое заболевание сеп
тицемией. К 11 июня смертность всех гусе
ниц достигла 84 %, а окуклившихся — 53 %. 
После окукливания гибель гусениц продол
жалась в коконах. Ко времени вылета бабо
чек неокуклившихся и окуклившихся гусениц 
погибло 99,8%. Гибель гусениц была резко 
выраженной.

Сопоставляя эти опыты, мы пришли к вы
воду, что бактериальный препарат эффектив
нее действует весной и в начале лета, 
то есть после перезимовки гусениц, ослабив
шей их сопротивляемость к заболеванию. 
Этот период времени, когда гусеницы стар
ших возрастов больше подвержены заболе
ванию, был назван критическим.

Сходные результаты получены и в опы
тах, поставленных также в 1954 г. непосред
ственно в очаге шелкопряда.

Опыты проводились в июне, когда гусе
ницы были в 3—4 возрастах. Сразу после 
опыливания крон препаратом смертность гу
сениц была незначительной, а весной следую
щего года гусеницы, выходя из подстилки, 
погибали в большом количестве. Он.и про
должали погибать даже после окукливания 
в коконах до самого вылета бабочек. Всего 
на опытных участках смертность гусениц 
в коконах достигала 61—97%.

Для борьбы с сибирским шелкопрядом 
в широких масштабах большое значение бу
дет иметь вторичное заражение гусениц сеп
тицемией. Нами было установлено, что гу
сеницы, погибшие от септицемии, инфек- 
ционны. При выпадении осадков они способ
ны заражать ветви, расположенные ниже тех 
ветвей, к которым прикреплены мертвые 
окуклившиеся гусеницы. Таким образом, при 
гибели окуклившихся гусениц от септицемии 
могут создаться микроочаги инфекции для 
вторичного заражения гусениц новых поко- 
лений. Окуклившиеся мертвые гусеницы на 
некоторое время могут стать постоянно дей
ствующим источником заражения крон кед
ров. Продолжительность такого заражения 
будет, вероятно, определяться продолжитель
ностью прикрепления оболочек коконов 
к ветвям крон (примерно, 2—3 года). В ре
зультате вторичного заражения лес по
степенно очистится от сибирского шелкопря
да. Следует отметить, что первичное зара
жение гусениц старших возрастов может 
повлечь, в связи с гибелью окуклившихся гу
сениц, снижение численности бабочек. Кро* 
ме того, при миграции гусениц через зара
женные участки они становятся бациллоносит 
телями, что должно также способствовать 
вторичному инфицированию. ;

Фактический материал, накопленный за 
время работы над бактериологическим мето
дом, позволяет поднять- вопрос об освоении 
его производством. Освоение должно начать
ся одновременно по двум линиям: по линии 
налаживания заводского изготовления бак
териального препарата на основе лаборатор
ной технологии и по линии выявления наибо
лее эффективного варианта использования 
бактериологического метода в лесном хозяй
стве.

Для заводского изготовления бактериаль
ного препарата следует подобрать наиболее 
дешевую питательную среду, на которой бу
дет выращиваться бацилла.

Для выявления наиболее эффективного 
варианта использования бактериологическо
го метода в практике лесного хозяйства сле
дует начать полевое его испытание с учетом 
летних и ранневесенних заражений гусениц 
старших и младших возрастов. В этой ра
боте предстоит определить минимальную 
эффективную норму препарата на 1 га леса.

Сейчас надо обеспечить выпуск препара
та в достаточном количестве. Изготовление 
его в заводских условиях можно наладить 
на основе лабораторной технологии, разра- 
ботаннной в Иркутском университете.
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Опыт использования шелиопрядной бациллы в борьбе 
о сибирским шелкопрядом

? I ; . ' •
А. Б . ГУН АСЯ Н и Н. Г. НОЛОМИЕЦ

(Западно-С ибирский филиал Академии н аук  СССР)

Работая в составе лесобиологической экс
педиции Западно-Сибирского филиала АН 
СССР, мы испытали для борьбы с сибир
ским шелкопрядом культуру бациллы, полу
ченную из Иркутска от Е. В. Талалаева, 
а Также культуры, выделенные из мертвых 
гусениц вредителя, собранных в Причу- 
лымье и в лесах Салаирского кряжа.

Опыты проводились с б июня по 18 авгу
ста 1956 г. в лесах Магалинского лесниче
ства Пышкино-Троицкого лесхоза (Томская 
Область).

Садочки, в которых были помещены здо
ровые гусеницы, разбили на четыре группы. 
В одной группе (контроль) гусениц кормили 
свежими ветками, в трех других — ветками, 
опрыснутыми испытываемыми культурами.

В то время как развитие взрослых неза- 
раженных гусениц до бабочек протекало с 
небольшим отпадом, 92—97% зараженных 
гусениц погибало, не достигнув стадии ку
колки. Наиболее патогенной оказалась куль
тура, полученная из гусениц местного про
исхождения (Причулымье). Наиболее стой
кими к заражению от испытываемых культур 
были гусеницы третьего возраста. Гусеницы 
первого и второго возраста оказались весь
ма чувствительными ко всем применяемым 
культурам.

Получив столь обнадеживающие резуль
таты в лабораторных условиях, мы решили 
повторить опыт в лесу. В бору было выде
лено 10 куртин деревьев, на которые выса
дили более 10 тыс. гусениц сибирского шел
копряда. Чтобы гусеницы не расползлись, 
участки окружили канавками. Для удобства 
учета упавших гусениц и наблюдения за 
ними лесную подстилку с участков убрали.

Эмульсия культуры, нанесенная на де
ревья из ранцевого опрыскивателя, оказала 
такое же эффективное действие, как и в ла
бораторных условиях.

На четвертый день после опрыскивания 
деревьев культурой, полученной из Иркут
ска, погибло 87% взрослых гусениц, а куль
турой из Алтайского края — 86 % и из При- 
чулымья — 96% гусениц.

Та часть гусениц, которая должна была 
окуклиться, не питалась и поэтому бацилла 
не оказала на нее действия. Гусеницы пер
вого возраста погибли полностью.

Нашими исследованиями установлено, что 
гусеницы первого возраста погибают от дей
ствия культуры даже в том случае, если они 
только прикоснулись к зараженной хвое. 
Так, гусеницы первого возраста, проползая 
10-сантиметровое кольцо коры, обработан
ное культурой, погибали в течение 2—Здней. 
Объедание даже сильно заселенных гусе
ницами деревьев прекращается в день опры
скивания.

Куколки, появившиеся из зараженных 
гусениц, почти все оказались заселенными 
личинками мух-саркофагин, связанных в 
своем развитии с сибирским шелкопрядом. 
Трупами гусениц, погибших от культуры, 
питаются муравьи, пауки и жуки-навозники. 
Несмотря на проделанную работу, массовую 
эпизоотию вызвать не удалось.

Проведенные исследования показывают 
перспективность микробиологического мето
да борьбы.

Производство бактериального препарата 
при наличии несложного оборудования мо
жет быть налажено без особого труда в лю
бом лесхозе.
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Э К О Н О М  И КА ^ О Р Г А Н И З А Ц И Я
П Р О И З В О Л С Т Б А б ^

ДИСКУССИЯ О ПЕРЕВОДЕ 
ЛЕСХОЗОВ НА ХОЗРАСЧЕТ

Что мешает внедрению хозрасчета

доц. в. л. дтикович

ТСУТСТВИЕ хозрасчета в основ
ной деятельности лесхозов вызвано 
не спецификой лесохозяйственного 

.производства, а широко распро
страненным мнением о несовмести
мости хозрасчета с финансирова

нием из госбюджета. Принято считать, что 
перевести на хозяйственный расчет можно 
лишь предприятия и хозяйственные органи
зации, которые возмещают свои расходы за 
счет доходов от реализации производствен
ной продукции или услуг, то есть только 
там, где возможна самоокупаемость. Но при 
этом опять забывают, что прямая зависи
мость расходов хозрасчетного предприятия 
от результатов его работы не требует без
условного наличия реализации продукции. 
Самым основным для хозрасчетного метода 
является установление прямой зависимости 
между себестоимостью произведенной пред
приятием продукции, работ или услуг и де
нежными средствами, поступающими в его 
распоряжение. Затраченные предприятием 
ресурсы компенсируются лишь в соответ
ствии с плановыми нормами (общественно 
необходимыми), а предприятие постоянно 
ощущает, соответствуют ли его затраты об
щественно необходимым.

Следовательно, для перевода на хозяй
ственный расчет нужно, чтобы хозрасчетная 
единица планировала по установленным 
нормам затрат себестоимость продукции или 
работ и в зависимости от фактического вы
полнения плана получала по плановым нор
мам средства на покрытие расходов.

На предприятиях ряда отраслей и на уча
стках хозяйства, в которых реализация 
продукции отсутствует или осуществляется 
в иных формах, чем в промышленности, 
вполне успешно применяется хозрасчетный

метод ведения хозяйства. На страницах на
шего журнала уже отмечалось, что строи
тельные организации, к примеру, финанси
руются в пределах заранее утвержденной 
сметы, вне зависимости от сроков строитель
ства. Успешность их работы измеряется эко
номией средств по сравнению с плановой 
(сметной) стоимостью работ. Здесь досто
инство хозрасчетного метода ведения хозяй
ства, по сравнению с госбюджетным, выяв
ляется в том, что хозрасчет ставит в пря
мую зависимость доходы от результатов 
работы строительных организаций, толкает 
их на систематическое снижение плановой 
себестоимости единицы. Или взять второй 
пример — внутризаводской (цеховой) хоз
расчет. При таком хозрасчете вместо зави
симости расходов от доходов, получаемых 
от реализации продукции, имеем сопостав
ление фактической суммы затрат с суммой 
затрат, установленных на основании плано
вых лимитов.

Разновидностью внутрихозяйственного 
расчета являются также хозрасчетные трак
торные бригады в МТС. Несмотря на то что 
в основном МТС пока состоят на госбюд
жетном финансировании, они успешно ис
пользуют хозрасчетный метод руководства 
основными производственными единица
м и — тракторными бригадами. XX съезд 
КПСС поставил задачу перевести машинно- 
тракторные станции на полный хозрасчет. 
Некоторые авторы 1 предлагают внедрять 
элементы хозрасчета в МТС еще до их пере
вода на самоокупаемость (когда их расхо
ды будут покрываться средствами, посту
пающими от колхозов за выполненные рабо

1 Журнал „Вопросы экономики" № 9 ,1955 г. и № 8, 
1956 г.
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ты), путем сопоставления фактических за
трат на выполненный объем работ с величи
ной этих затрат, исчисленной по плановым 
нормам, поступающим полностью из госу
дарственного бюджета.

Хозрасчет в лесном хозяйстве, по нашему 
мнению, может быть организован по гаким 
же принципам, как и в МТС, в строитель
стве и цехах промышленных предприятий.

В лесхозе, переведенном на хозрасчет, 
фактические расходы на проведение лесо
хозяйственных работ должны быть сопо
ставлены с затратами, установленными пла
ном. Снижение фактических затрат по срав
нению с плановыми, в форме сверхплановой 
прибыли, будет частично или полностью 
представлено лесхозу и его коллективу, как 
форма материального поощрения их усилий 
в сверхплановом снижении производствен
ных затрат.

Перевести же лесхозы на самоокупае
мость (поставить расходы в зависимость 
от поступления доходов, получаемых от 
реализации леса на корню, древесины, заго
товленной в порядке промежуточного поль
зования, и других продуктов и полезностей 
леса) невозможно, так как это противоречит 
основным принципам хозрасчета. Поставить 
поступление доходов хозрасчетного пред
приятия в зависимость от полной плановой 
себестоимости изготовленной им продукции 
имеет глубокий смысл и является основной 
целью хозяйственного расчета. Но ставить 
в прямую зависимость и контроль хозяй
ственной деятельности предприятия от реа
лизации продукции, которую оно не создало 
или которая создавалась в течение десяти
летий (хозяйственно спелый лес на корню), 
противоречит задаче и сущности хозрас
чета.

Полный отрыв доходов, получаемых от 
реализации леса на корню, от расходов на 
проведение лесохозяйственных мероприятий 
не должен являться препятствием для внед
рения элементов хозрасчетного метода в 
лесхозах. Для хозрасчетной единицы, как 
мы видели выше, не играет решающей ро
ли — будут ли эти расходы возмещаться 
путем реализации продукции или услуг, или 
из госбюджета в размере установленных 
планом лимитов, соответственно фактиче
скому выполнению.

В основу способа внедрения элементов 
хозрасчета в лесохозяйственное производ
ство предлагаем положить планирование 
себестоимости отдельных видов лесохозяй
ственных и лесокультурных работ и поста
вить доходы лесхозов в зависимость от вы

полнения по объему и себестоимости запла
нированных работ. Хозрасчет в лесхозах 
должен, в первую очередь, способствовать 
снижению затрат на единицу работ по срав
нению с плановыми, обеспечивать непрерыв
ную экономию издержек производства пу
тем мобилизации внутрипроизводственных 
ресурсов.

* *
*

Годовой производственный план госбюд
жетной деятельности лесхоза состоит из двух 
мало зависимых друг от друга частей: пла
на распределения лесосечного фонда по 
лесозаготовителям и плана операционных 
расходов.

План отпуска леса фактически представ
ляет собой план поступления лесного дохо
да, который непосредственно отчисляется в 
госбюджет. Объединить этот план с планом 
операционных расходов и ставить опера
ционные расходы в зависимость от поступ
ления лесного дохода, как видно из выше
изложенного, экономически неправильно. 
Поэтому план отпуска леса может быть со
хранен в неизменном виде и в новой систе
ме хозрасчетного техпромфинплана. Это бу
дет самостоятельный план поступления лес
ного дохода, отчисляемого непосредственно 
в госбюджет.

Вторая часть производственного плана 
лесхоза—производственно-фина'нсовый план 
операционных расходов, может принять 
форму хозрасчетного техпромфинплана сле
дующим образом. Отвод лесосек, рубки 
ухода, лесокультурные, лесозащитные и ле
сомелиоративные работы и затраты, связан
ные с прочими работами, следует планиро
вать по схеме техпромфинплана, с обяза
тельным определением себестоимости работ. 
Калькуляция себестоимости по видам работ 
и местам проведения имеет громадное зна
чение как для контроля за работой пред
приятия, так и для рационального управле
ния им. Только опираясь на себестоимость, 
хозрасчет становится действительным эле
ментом организации и руководства пред
приятием. Предлагаемая нами система хоз
расчетного техпромфинплана лесхоза преду
сматривает составление калькуляции пла
новой себестоимости отдельных видов лесо
хозяйственных, лесокультурных и других 
работ. При этом себестоимость должна 
включать все расходы по проведению дан
ной работы, но без административно-управ
ленческих расходов лесхоза.

Расходы на содержание лесхоза, лесниче
ства и лесной охраны, являющиеся по су
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ществу административно-управленческими 
расходами, часто составляют преобладаю
щую часть всех затрат лесхоза. Эта одна из 
специфических черт лесхозов как предприя
тий, которые занимаются не только произ
водством, выращиванием леса, но и охра
ной на больших пространствах лесных на
саждений, созданных в прошлом природой 
и человеком.

Распределять затраты на содержание лес
хоза между производственными мероприя
тиями и внеобъемными работами, которые 
являются составной частью обязанностей 
лесохозяйственного аппарата, по существу 
говоря, нельзя, поскольку в практике не
возможно учесть затраты труда лесной охра
ны и аппарата лесхоза и лесничеств на ту 
или другую выполняемую работу. Поэтому 
полагаем, что затраты на содержание лес
хозов должны учитываться не в хозрасчет
ном техпромфинплане, а отдельно. Выделе
ние административно-управленческих рас
ходов из хозрасчетного техпромфинплана 
лесхоза не будет являться препятствием к 
внедрению хозрасчета и его эффективному 
применению, как это убедительно доказал 
опыт хозрасчетных бригад в МТС и опыт 
внутризаводского хозрасчета в промышлен
ности.

Производственные работы, направленные 
на выращивание посадочного материала в 
питомниках, надо планировать (если это 
позволяет их удельный вес в лесхозе) в от
дельности, в особом промфинплане питом
ника. Перевод питомников на хозрасчет не 
представляет особых трудностей, так как 
они ежегодно реализуют продукцию, себе
стоимость которой установить нетрудно.

Финансовый план хозрасчетной части 
плана лесхоза должен полностью учесть все 
расходы лесхоза по их направлениям и уста
новить источники и порядок поступления 
денежных средств, которые позволили бы 
погасить эти расходы.

Гораздо труднее установить порядок по
гашения затрат в зависимости от качества 
работ. Как установить, что данная работа, 
например, создание гектара лесокультур, вы
полнена качественно? Для этого нужно, что
бы план устанавливал и качественные пока
затели — приживаемость и др. Культуры 
ниже плановой приживаемости должны счи
таться как брак, и все расходы или часть 
их должны быть отнесены в особый счет 
прибылей и убытков лесхоза. А в случае 
приживаемости выше плановой надо преду
смотреть систему премирования. Снижение 
себестоимости отдельных видов работ ниже

плановой обеспечит хозрасчетному лесхозу 
получение сверхплановой прибыли, которая 
полностью или частично остается в распо
ряжении лесхоза или хозрасчетного лесни
чества, бригады.

Для приемки работ, выполненных хоз
расчетным лесхозом, не понадобится созда
вать какую-то новую организацию («заказ
чика»), расходы на содержание которой све-. 
ли бы на нет всю эффективность от внедре
ния хозрасчета. Ведь и в настоящее время, 
при сметном финансировании, осуществляет
ся приемка и проверка работ специальными 
комиссиями и вышестоящими организация
ми. Если существующие формы проверки 
количественных и качественных показателей 
работы лесхоза являются недостаточно на
дежными, то следует их изменить вне зави
симости от того, будут ли лесхозы на смет
ном или хозрасчетном финансировании 2.

В большом комплексе работ, которые 
должны предшествовать переводу лесхозов 
на хозяйственный расчет, в первую очередь 
следует коренным образом решить вопрос 
о нормировании затрат (трудовых, мате
риальных и денежных) по видам работ, 
с учетом природных и производственных 
условий. Кроме того, необходима такая 
организация учета этих затрат внутри лес
хоза, при которой была бы обеспечена воз
можность исчисления фактической себестои
мости единиц работ и ' отражения перерасг 
ходов и экономии по тем местам, где они 
были получены.

Задача установления нормативов в лес
ном хозяйстве усложняется наличием боль
шого количества видов работ и пестротой 
производственных и природных условий от
дельных частей территории лесхоза. Нам ка
жется, что большое значение для внедрения 
хозрасчета будет иметь разработка перевод
ных коэффициентов конкретных физических 
работ в условные, расчетные, по примеру 
планирования в сельском хозяйстве.

Положительно отвечая на вопрос о воз
можности и целесообразности внедрения 
элементов хозрасчета в лесохозяйственное 
производство, мы не упускаем из вида всей 
сложности этой проблемы. Но сложность и 
трудность не могут служить оправданием 
для отсрочки решения этого вопроса.

2 Выработка эффективной системы приема и опла
ты работ в лесхозах, переведенных на хозрасчет 
(наделение управлений оборотными средствами, пу
ти усиления участия и контроля местных органов 
власти и другие возможные решения этого вопро
са), является самой сложной и неисследованной 
частью данного вопроса, нуждающейся в дополни
тельном обсуждении.
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Наш лесхоз также готов к переходу 
на хозрасчет

Г. И. ВЕРЕНИЧ

Иншенер лесного хозяйства Любомльсного лесхоза

Статья Б. П. Толчеева «О переводе лес
хозов Украины на хозрасчет» 1 имеет боль
шое практическое значение. Этот вопрос 
давно назрел. Возьмем производственно
финансовый план нашего лесхоза (Волын
ская область) по бюджетной деятельности 
за 1956 год.

Зарплата лесников и объездчиков с на
числениями составляет 17,1% от общей сум
мы затрат по лесхозу.

Таким образом, бюджетные ассигнования 
в лесхозе идут почти исключительно только 
на заработную плату лесников и объездчи
ков. Остальные расходы покрываются за 
счет мобилизации собственных средств лес
хоза. Отсюда видно, что в Любомльском 
лесхозе имеется твердая база для перевода 
лесхоза на хозяйственный расчет.

Основные показатели проекта плана на

1 Журнал «Лесное хозяйство» № 9, 1956 г.
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1957 год существенно не отличаются от пла
на 1956 года.

Перевод лесхоза на хозяйственный расчет 
будет способствовать развитию творческой 
инициативы лесохозяйственников, заставит 
их более бережно относиться к расходова
нию денежных средств. Приведем такой при
мер. У нас, как и в других лесхозах Волын
ского Полесья, преобладают песчаные поч
вы, на которых культивируется почти исклю
чительно сосна. Созданные 20—25 лет тому 
назад сосновые культуры в настоящее время 
выглядят прекрасно, хотя после посадки ни
какого ухода за почвой не производилось. 
Это говорит о том, что на песчаных почвах 
не обязательно производить уход за почвой. 
Между тем планом предусматривается в 
первый год посадки четырехкратный уход, 
во второй — трехкратный и т. д. При пере
воде лесокультурных мероприятий на хоз
расчет будут подходить более строго к во
просу ухода за почвой на лесокультурных 
площадях, а не выполнять план во что бы 
то ни стало, зачастую пуская деньги на ветер.

Б. П. Толчеев говорит, что «перевод лес
ного хозяйства на хозрасчет следует начи
нать очень осторожно. Первоначально необ
ходимо выделить для этой цели лучший 
лесхоз...». Нам кажется, что в этом отноше
нии тов. Толчеев не совсем прав. Например, 
передача на хозрасчет лесозаготовок (рубки 
ухода, санитарные и лесовосстановительные 
рубки, в особенности последние) может быть 
полностью осуществлена уже сейчас и при
том во всех лесхозах. В настоящее время 
лесхозы ведут лесозаготовки как по бюд
жетной, так и хозрасчетной деятельности. 
Это создает довольно большие трудности в 
учете, а также и в реализации лесопродук
ции. Существуют различные отпускные це
ны на одну и ту же лесопродукцию, заго
товленную по бюджету и хозрасчету. Так, 
отпускная цена (франко лес) 1 складочного 
куб. м дров-топорника мягколиственных по
род составляет в Любомльском лесхозе по 
бюджету 10 руб., а по хозрасчету— 14 руб. 
50 коп. В первом случае работа является 
убыточной. Еще большие расхождения в це

З атраты  
в % от 

общей суммы 
затр ат

Лесохозяйственные мероприятия . . 14,2
Лесозащитные , . . 0,6
Противопожарные . . . 5,6
Лесокультурные . . . 40,2
Комплексные з а т р а т ы ....................... 0,6
Общепроизводственные расходы . . 6,7
Содержание лесхоза ........................... 32,1

Итого . . . . 100%

Источники покрытия:

а) мобилизация собственных средств 80,7
б) из. го сбю дж ета ............................... 19,3

Итого . . . . 100%
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нах на товарные дрова, деловую древесину.
Передача лесозаготовительной деятельно

сти на хозрасчет будет способствовать луч
шему использованию лесопродукции, утили
зации отходов лесозаготовок, в особенности 
в молодняках. Бояться того, что рубки ухо
да могут быть превращены в приисковые,— 
вряд ли следует; в лесхозах есть специали
сты-лесоводы, которые относятся к рубкам 
ухода с лесоводственной точки зрения, а не 
с точки зрения лесопромышленников. Нако
нец, существует система контроля.

Б. П. Толчеев считает (таблица на 
стр. 50), что все затраты по охране леса 
от пожаров и лесозащитным мероприятиям 
должны финансироваться из бюджета. Если 
просмотреть статьи затрат по лесозащитным 
мероприятиям в нашем же лесхозе, то уви
дим, что на почвенные раскопки ассигнует
ся 60%, на опыливание и опрыскивание пи
томников— 6,2% (а ведь фактически эти 
мероприятия тесно связаны с производством 
лесных культур и выращиванием посадоч
ного материала); на выборку свежезара- 
женной древесины— 10% (по сути дела это 
лесозаготовительное мероприятие). Таким 
образом, 76,2% затрат по разделу «Лесо
защитные мероприятия» (что составляет 
0,4% общих затрат по лесхозу) могут быть 
полностью переведены на хозрасчет.

По разделу «Противопожарные меро
приятия» 79,2% отводится на содержание 
лошадей (4,5% общих затрат по лесхозу). 
Почти все лесники и объездчики Любомль- 
ского лесхоза при выезде в лес для охраны 
используют собственные велосипеды, лоша
ди же используются на трелевке леса, под
готовке почвы под лесокультуры на сельско
хозяйственных работах и т. д. Есть ли 
смысл содержать лошадей за счет госбюд
жета? Наиболее целесообразно будет пере
вести гужевой транспорт лесхоза на хозяй
ственный расчет.

Итак, в Любомльском лесхозе следующие 
мероприятия могут быть переведены на хоз
расчет:

Н аим ен овани е статей расходов
% пере
вода на 

хозрасчет

% от 
обшей 
суммы 
затрат

Лесохозяйственные мероприя
тия .................... ...................... 100 14,2

Лесозащитные мероприятия . . 76,2 0,4
Противопожарные мероприя-

79,2 4,5
Лесокультурные мероприятия 100 40,2
Комплексные затраты . . . . 100 0,6
Общепроизводственные рас

ходы ....................................... 100 6,7
Содержание лесхоза ................ 55,6 15,0

Итого . . . . 81,6

Из бюджета будет финансироваться часть 
лесозащитных работ (лесопатологическое 
обследование, истребительные меры борь
бы), противопожарные мероприятия (за 
исключением содержания лошадей) и часть 
зарплаты лесникам и объездчикам.

Следует оговориться в отношении зарпла
ты лесников и объездчиков, которые явля
ются организаторами всех работ, проводи
мых в их обходах и объездах, и непосред
ственными руководителями этих работ. Бы
ло бы неправильным при переводе лесхозов 
на хозрасчет выплачивать зарплату лесной 
охране только по твердым ставкам из бюд
жета. Лесники и объездчики должны полу
чать зарплату как по хозрасчету (в зави
симости от объема выполняемых работ), так 
и по бюджету — за охрану леса (в зависи
мости от размера охраняемой площади лесов 
и степени компактности размещения охра
няемых объектов).

Горячо поддерживая инициативу тов. Тол- 
чеева, работники Любомльского лесхоза го
товы к переходу на хозрасчет.
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БЕНЗОМОТОРНАЯ ПИЛА „ДРУЖБА 
НА РУБКАХ УХОДА

И. В. ВОРОНИН, В. П. СМОРОДИН

1956 г. на оснащение лесхозов по
ступила бензомоторная пила «Друж

ба». Внедрение этой пилы в лесное 
хозяйство открывает широкую воз
можность в области механизации 
работ по рубкам ухода за лесом. 

Пока пила мало изучена, нет достаточного 
опыта по ее применению. Но и те опытные 
данные, которые имеются, подтверждают, 
что механизация рубок ухода возможна, и 
она будет служить мощным средством для 
поднятия производительности труда на ле
сохозяйственных работах. Кратко изложим 
результаты изучения первого опыта прове
дения рубок ухода с применением пилы 
«Дружба».

Наблюдения за работами проводились ка
федрой экономики Воронежского лесотехни
ческого института: летом — на проходных 
рубках и прореживании (в Воронцовском 
лесхозе) и зимой — на проходных рубках 
(в учебно-опытном лесхозе Института). Н а
саждения характеризуются следующими 
данными (табл. 1 на стр. 45).

Изучалась работа двух бригад: первая со
стояла из моториста, его помощника, и 
одного подсобного рабочего, который очи
щал стволы от сучьев и укладывал дрова. 
Эта бригада выполняла весь цикл лесозаго
товительных работ, работая первую полови
ну дня на валке деревьев и вторую на рас
кряжевке стволов. Вторая бригада состояла 
из 6 человек, с двумя бензомоторными пи
лами: одной пилой производилась только 
валка деревьев, а второй — раскряжевка их 
(в течение всего дня). Двое подсобных ра

бочих очищали сучья и укладывали дрова. 
За работой на прореживании наблюдения 
проводились в течение 15,3 машиносмены и 
на проходных рубках — в течение 10,3 ма
шиносмены. Средние размеры деловых сор
тиментов определялись при прореживании 
d — 11,1 см, L —• 2,2 м, а при проходных 
рубках d — 12,7 см и L — 2,9 м. Средняя вы
работка на 1 пилу и 1 человека за 8-часо- 
вую смену составила (см. табл. 2 на стр. 45).

Данные фактической выработки показы
вают, что применение бензомоторной пилы 
«Дружба» на рубках ухода в дубовых на
саждениях снижает затраты труда и повы
шает выработку на 1 человека (по сравне
нию с ручными работами) на 31—72%. Ана
лиз балансов рабочего дня и обработка дан-

Выбор направления валки.
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Т а б л и ц а  1
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ных хронометражных наблюдений по эле
ментам затрат рабочего времени показали, 
что можно устранить ряд простоев и тем са
мым повысить прямые затраты рабочего 
времени, а следовательно, и сменную выра
ботку.

Применение этой пилы значительно сни
жает также себестоимость заготовки одного 
кубического метра древесины. Анализ всех 
видов затрат показал, что себестоимость 
заготовки 1 куб. м древесины составляет:

Т а б л и ц а  2

Ф актическая Норма Фактич.
вы работка на 1 чел. выработка

Вид работ
на 1 на 1

при руч
ных р аб о 

тах

от норм 
при руч
ных ра 

пилу чел. (куб. м) ботах (%)

Прореживание 7,5 2,5 1,9 131

Проходные рубки 12,8 4,3 2,5 172

Спиливание дерева. Валка сросшегося у основания дерева.
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при механизированном способе 12 руб.
26 коп. (на прореживании) и 6 руб. 83 коп. 
(на проходных рубках), а при ручном спо
собе соответственно 17 руб. 51 коп. и 11 руб. 
88 коп. Сравнение полученных данных пока
зывает, что применение бензомоторной пи
лы «Дружба» на рубках ухода снижает 
стоимость заготовки древесины на 30—-43%.

Но было бы ошибочным считать, что для 
поднятия производительности труда на руб
ках ухода и снижения себестоимости заго
товляемой древесины нужно только обеспе
чить лесхозы моторными пилами. Нужна 
большая работа по освоению новых для 
лесного хозяйства машин и значительному 
улучшению организации работ по проведе
нию рубок ухода, начиная с отвода лесо
сек. На некоторых вопросах организации 
работ с применением бензомоторных пил 
«Дружба» считаем необходимым остано
виться на основании проведенных опытов.

Для сокращения затрат времени на оты
скание деревьев и переходы от дерева к де
реву необходимо при отводе лесосек делать 
отметку на деревьях со всех четырех сто
рон, путем затесок до заболонной части 
ствола.

При назначении к вырубке деревьев из 
порослевого куста, при одинаковой их лесо- 
водственной значимости, следует назначать 
деревья к валке с учетом возможной их 
вырубки (без повреждения остающихся де
ревьев обратным ходом пильной цепи). Осо
бое внимание нужно уделять при назначе
нии в рубку пасынков и деревьев, сросшихся 
на высоте 1— 1,5 м. Надо учитывать, что 
валка таких стволов моторной пилой пред
ставляет большие затруднения. Насаждения 
с массовым количеством пасынков и высоко 
сросшиеся деревья следует оставлять для 
работ ручным способом, а единичные 
экземпляры валить ручной пилой. Поэтому 
бригада, работающая моторной пилой, 
должна иметь для подобных случаев ручную 
пилу.

Основной эффект от применения мотор
ной пилы получается в результате облегче
ния работы и снижения затрат рабочего вре
мени на резание. Отсюда вполне понятно, 
что основное внимание при организации 
механизированных работ должно быть об
ращено на более полное использование пилы 
в течение смены. Следовательно, такие опе
рации лесозаготовительного процесса, как 
обрубка сучьев, укладка дров и расчистка 
снега (при его глубине более 0,5 м ), должны 
выполняться подсобными рабочими.

Раздельно обработанные данные по пер
вой бригаде (с одной пилой) и второй 
бригаде (с двумя пилами) заметного улуч
шения по использованию моторной пилы не 
показали. Наш опыт подтвердил, что как при 
прореживании, так и при проходных рубках 
бригада должна состоять именно из трех 
человек: моториста, его помощника и под
собного рабочего. К организации расширен
ной бригады из 6 человек и с двумя пилами 
следует прибегать в том случае, если в лес
хозе имеются мотористы с различной квали
фикацией. В этом случае валку деревьев, 
как более сложную, нужно поручать наибо
лее квалифицированному мотористу, а ме
нее квалифицированному следует поручить 
разделку стволов. Конечно, при этом оплата 
мотористов должна быть различной.

В целях сокращения времени моториста 
на переход от дерева к дереву целесообраз
но произвести трелевку тонкомерных ство
лов и вершинной части толстых стволов на 
просеки и поляны (у нас трелевка произво
дилась лошадьми). Затраты рабочего вре
мени на раскряжевку на просеке составили
21 человеко-минуту на 1 куб. м, вместо
43,6 человеко-минуты при работе на лесо
секе. Затраты рабочего времени на раскря
жевку сократились вдвое, а выработка на 
одного человека за 8 часов повысилась на 
21%.

В организации механизированных работ 
на лесосеке важное значение приобретает 
обеспечение доставки рабочих с бензопилой 
и подсобными инструментами на место 
работ к началу рабочей смены.

Особое внимание следует обратить на 
подбор мотористов. Они должны иметь спе
циальную техническую подготовку, хорошо 
знать устройство бензомоторной пилы и 
быть способными обеспечить проведение тех
нического ухода и текущего ремонта пилы. 
Без этого моторные пилы успешно и долго 
работать не могут.

В лесхозах необходимо организовать ма
стерские с точильными станками и простей
шим оборудованием для заточки пильных 
цепей и ремонта пил. Ручная заточка не 
обеспечивает заданного угла боковой заточ
ки, ведет к быстрому износу пильных цепей 
и приводит к снижению производительности 
труда. При работе в дубовых насаждениях 
пильную цепь, как показал опыт, требуется 
сменять 1—2 раза только за одну смену. 
Поэтому для нормальной эксплуатации надо 
иметь на каждую пилу не менее 6 пильных 
цепей:три из них находятся в точке, а три — 
в работе.
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9 7—10 7,8 13,3 11,0 — 3,3 12,6 18,7 24,5 — 5,7

9 11—15 13,4 18,6 13,8 — 4 ,7 19,9 25,8 33,7 — 8,4
16,0 

и более
19,1 22,7 20,0 — 6,1 27,5 36,4 22,1 — 9,1
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Успешное освоение механизированных ра
бот на рубках ухода затрудняется отсут
ствием надлежащих нормативов и даже 
придержек. Обработка данных хрономет- 
ражных наблюдений дала возможность по
лучить предварительные дифференцирован
ные и комплексные нормы выработки в 
плотных кубометрах на 1 человека (табл. 3).

Указанные нормы могут быть полезны (до 
утверждения общесоюзных норм) при орга
низации работ по механизированной заго
товке древесины, с применением бензомотор
ной пилы «Дружба». Применение моторной 
пилы даст возможность повысить нормы 
выработки в среднем в два раза (по срав
нению с действующими нормами на ручных 
работах).

В заключение хотелось бы указать на 
некоторые технические неполадки, которые 
встречаются при работе пилой «Дружба». 
Сравнительно быстро выходит из строя и 
требует частого ремонта стартер. Пластин
чатая пружина стартера теряет упругость 
и не обеспечивает достаточного выдвижения 
храповика при вытягивании троса. Трос 
стартера при обратной намотке часто закли
нивается, быстро перетирается в местах со
единения с ободом барабана и даже выдер
гивается из-за недостаточного его крепле
ния. Неудачно сделан корпус стартера, что 
затрудняет и требует много времени на его 
разборку при исправлении и смазке. Деком
прессионный краник не имеет стопора и при 
работе часто произвольно открывается. Воз
душный фильтр карбюратора не защищен, 
засоряется попадающими на него опилками 
и требует 2—3-кратной промывки за смену.

Наблюдаются также случаи проскальзыва
ния муфты сцепления вследствие попадания 
на нее консталина из редуктора. Особенно 
это случается тогда, когда моторист превы
шает норму закладки консталина. Иногда 
двигатель не заводится, так как в цилиндре 

скапливается горючая смесь: там недостаточ
но воздуха для ее сгорания. В этом случае 
необходимо продуть цилиндр при открытом 
декомпрессионном кранике и закрытой по
даче горючего, до получения вспышки. 
Ускорять запуск двигателя путем прожига
ния цилиндра через отверстие для свечи, 
как это зачастую делают мотористы, не 
рекомендуется.

Падение мощности двигателя может на
ступить в силу растяжения троса тяги Боу
дена и недостаточного поступления горючей 
смеси. Тогда по мере надобности надо уко
рачивать трос.

Как показал опыт, при работе в зимнее 
время необходимо применять отепление 
бензобачка ватным чехлом, что резко сни
жает затраты времени на запуск двигателя. 
Кроме того, нужно оберегать пилу от попа
дания на нее снега во время переходов 
(с остановленным двигателем), так как при 

этом цепь смерзается с консольной шиной 
и без предварительного прогревания не 
двигается. Попадание снега на свечу вызы
вает также трещины в стеалите, из которого 
сделана свеча.

Все эти конструктивные недостатки устра
нимы и ни в коей мере не могут служить 
поводом к задержке для широкого внедре
ния бензомоторной пилы «Дружба» в лесное 
хозяйство.
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РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ОБРАБОТКУ СЕМЯН ХВОЙНЫХ 
ПОРОД

В. Н. ЯСТРЕБОВ

Начальнин управления лесного хозяйства

(Л енинградская область)

XX съезд КПСС поставил перед лесным хозяй
ством страны большие задачи. В течение шестого 
пятилетия необходимо заложить до 3 млн. га 
лесов хозяйственно ценными и быстрорастущими 
древесными породами, провести работы по со
действию естественному возобновлению леса на 
площади до 3,8 млн. га, заложить не менее 
370 тыс. га защитных лесных насаждений по 
оврагам и на песках, а также создать 460 тыс. га 
полезащитных лесных полос на землях колхозов.

Для выполнения указанных объемов работ 
лесхозам потребуется большое количество семян, 
особенно хвойных пород. Известно, что наиболее 
трудоемким процессом при заготовке семян хвой
ных пород является не только сбор шишек, но 
и извлечение из них семян. Практически сбор 
шишек в лесничествах производится на лесосеках 
при валке леса, на складах леспромхозов, но 
главным образом с растущих деревьев.

В период октября—марта сбор и заготовка 
шишек производится с больших площадей лесов, 
расположенных в разных местах. На перевозку 
шишек к стационарным сушилкам для перера
ботки и извлечения из них семян расходуются 
большие государственные средства.

Подсчитано, что в Ленинградской области на 
перевозку шишек, заготовляемых ежегодно в ко
личестве свыше 600 тыс. кг, расходуется 35 тыс. 
рублей, или по 6 руб. на 1 кг семян. Лесхозами 
РСФСР на перевозку к стационарным сушилкам 
шишек, заготовляемых в количестве более 
50 тыс. т, расходуется свыше 2 млн. рублей 
ежегодно.

Для получения 1 кг семян сосны требуется 
перевезти на расстояние до 30 км в среднем 
100 кг шишек. Строительство большого количе
ства стационарных сушилок по лесничествам не 
разрешает вопроса о значительном сокращении 
транспортных расходов на перевозку шишек, 
также как и уменьшение капиталовложений. При 
решении этого вопроса работники Ленинград
ского управления начали искать пути рациональ
ной переработки шишек в местах их сбора и за
готовки путем создания передвижной сушилки 
с наибольшей производительностью.

Такую сушилку нам удалось создать в 1956 г. 
совместно с производственниками Гатчинского 
лесхоза, построив ее в цехе ширпотреба по чер
тежам и по инструкции инженера-лесовода
С. П. Черняева.

Сушилка представляет собой небольшой ва
гончик, наружные размеры которого равны по 
длине 310 см, ширине 138 см и высоте 199 см 
(см. чертеж). Общий вес сушилки 1520 кг, вклю
чая и вес печки, установленной внутри вагон
чика. Печка отапливается снаружи за счет от
работанных шишек. Каркас сушилки сделан из 
углового железа. Сушилку удобно транспортиро
вать на санях или на любой автомашине, даже 
на большие расстояния.

Снаружи каркас обшит шпунтованными пило
материалами толщиною в 30 мм, внутри к ме
таллическому каркасу вмонтирован второй, дере
вянный каркас для крепления необходимых 
опор, а также для внутренней и наружной об
шивки. В целях обеспечения теплоизоляции су
шилка со всех внутренних сторон, включая кры
шу и пол, обита слоем войлока, асбеста и 
листовым железом. С фасадной стороны для 
удобства рабочего размещены: топка печи, штур
вал для вращения одновременно двух барабанов 
в разные стороны, два люка с ящиками для 
выемки семян, два смотровых окошка для наблю
дения за температурой в сушильной камере, руч
ки с тяговым устройством для регулировки тем
пературы в камере.

С другой стороны по длине вагончика имеется 
двухстворчатая дверь для входа во внутреннюю 
часть сушилки, на случай ее ремонта, а в боко
вых стенах предусмотрены люки для загрузки 
шишек в барабаны и для выемки их после пере
работки.

Внутреннее устройство сушилки состоит из 
двух барабанов, печи с двухколенчатой дымовой 
трубой, редуктора для одновременного вращения 
барабанов, вентиляционной системы, приемников 
семян, двух термометров для измерения темпе
ратуры в камере.

Барабаны, имеющие форму правильного вось
мигранника, вращаются на своих осях, а концы 
их вмонтированы в шарикоподшипники. Внутри 
барабанов четыре секции и металлические спи
цы. Такая конструкция барабанов обеспечивает 
простоту их изготовления и позволяет значитель
но увеличить производительность сушилки — до 
150 кг шишек. Разделение барабанов на четыре 
секции и установка в них спиц обеспечивают 
в любом положении барабана два уровня шишек 
и хорошее их перемешивание при вращении ба
рабанов.

Наличие свободного пространства в секциях 
между уровнями расположения шишек обеспечи
вает лучшую циркуляцию теплого воздуха, рав
номерный тепловой режим сушки и вообще уско
ряет процесс сушки шишек до их полного 
раскрытия.

Испытания в апреле и июне 1956 г. показали, 
что при температуре в камере в первые 2 часа 
работы 15—30°, а затем до 55° в последующие
3 часа сушилка обеспечивает выход хороших се
мян сосны и ели 1-го класса со всхожестью 96°/о. 
После двух с половиной часов работы сушилки 
необходимо периодически, через каждые 15 ми
нут, вращать барабаны.

Следует отметить, что при интенсивной работе 
сушилки, путем более быстрого поднятия темпе
ратуры в камере, т. е. жесткого теплового ре
жима сушки шишек, качество семян значительно
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Оцинков кров железо 
Вагонка 70*30 
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Чертеж передвижной шиилкосушилки:
I — харкас из углового железа; 2 — барабан 0 900 мм. ! — 1075 мм\ 3 — бункер из оцинкованного круг* 
лиги ч лищитнам сетка для семян 550 X 1280: ячейки I2; 5 — сборник семян 430X850X130; 6 —
печь высотой 720 мм, шириной 425 мм, длиной 800 мм\ 10 — вытяжная труба с поворотным щитом; 

11— дымовая труба 0  100 мм; 19— уголок 25X25X3 к дет. № 5 и 6.

понижается. Такой режим неизбежно приводит 
к выпуску некондиционных семян и убыткам.

Эти испытания новой сушилки проводились в 
Гатчинском лесхозе не только для выявления ее 
преимущества, но и для определения наиболее 
правильного режима сушки шишек с целью из
влечения семян хорошего качества. Этот режим 
можно рекомендовать для практической работы 
в лесничествах.

Как показывают испытания, мягкий тепловой 
режим сушки следует применять особенно в тех 
случаях, когда шишки сырые, мерзлые, предва
рительно не подсушенные при переработке их 
в зимних условиях. Производительность сушилки 
по выходу чистых семян от одной закладки ши
шек весом в 100 кг определилась: сосновых се
мян в 1.6 кг при их полной себестоимости в 
32 руб. 45 коп. за 1 кг: еловых семян в 3.3 кг 
при их полной себестоимости в 12 руб. 97 коп. 
за 1 кг.

Стоимость изготовленной шишкосушилки со
ставила 8298 руб.. то есть в три раза дешевле 
стационарной Стоимость изготовленных к ней 
саней типа CJ13-3 равна 450 руб.

Для изготовления сушилки имеются рабочие 
чертежи, акт технической комиссии по ее испы
танию, техно-экономические показатели и каль
куляция на ее изготовление.

Простота изготовления передвижной сушилки 
с целым рядом ее преимуществ позволила тех
нической комиссии рекомендовать ее для исполь
зования в лесничествах в производственных 
условиях.

Массовое изготовление передвижных сушилок 
в цехах ширпотреба, имеющихся при лесхозах, 
дает возможность отказаться в ряде мест от 
строительства стационарных рубленых сушилок 
но типовым проектам с кубатурой здания в
229,3 куб. м (изд. Центролеснроекта 1948 г.), 
стоимостью в 25 тыс. руб.

Применение передвижных шишкосушилок вме
сте с этим способствует снижению себестоимости 
заготовляемых семян, поднятию качества и уве
личению их заготовки не только для искусствен
ного лесовозобновления на вырубаемых площа
дях, но и для успешного проведения работ по 
естественному возобновлению леса с подсевом 
семян в неурожайные годы.
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Всесоюзный научно-исследователь
ский институт лесоводства и меха
низации лесного хозяйства передал 
в 1956 г. на государственные испы
тания ряд новых лесных машин и орудий: 

навесной комбинированный плуг ПКЛ-70, 
предназначенный для обработки почвы борозда
ми; специальные приспособления к плугу дают 
возможность одновременно с подготовкой почвы 
производить посев или посадку леса по дну бо
розды;

тяжелый дисковый рыхлитель Р Л Д —для под
готовки почвы на свежих вырубках, с приспособ
лением для одновременного посева лесных семян 
по взрыхленной почве;

навесной механизм НЗ-1 к трелевочному 
трактору для навески плуга и рыхлителя; навес
ной механизм имеет нормализованные точки на
вески и допускает крутые повороты трактора без 
подъема орудий:

ручная сеялка-трость CJIP для посева хвойных 
семян около пней, на площадках и других Met- 
стах, неудобных для механизированного посева;

навесная лесная фреза ФЛН-2 к трактору 
КДП-35 для энергичного рыхления почвы поло
сами и посева лесных семян по взрыхленной 
почве;

дисковый лесной культиватор ДЛКН-6 — на
весной на трактор ХТЗ-7 или ДТ-14 для поверх
ностного рыхления почвы и подсева лесных се
мян с целью содействия естественному возобнов
лению леса;

навесной корневычесыватель ВК-1,4 к трак
тору КДП-35 для извлечения из почвы корней 
после раскорчевки, с целью дальнейшего приме
нения лесопосадочных машин и культиваторов;

террасер Т-3 для нарезки террас на склонах 
крутизной до 40° с целью их облесения.

Часть машин уже прошла госиспытания. 
Южно-Украинская МИС рекомендует изготовить 
партию террасеров для широкого испытания в 
производственных условиях. Пушкинская МИС 
рекомендует ручную сеялку CJIP к серийному 
производству.

Над чем в дальнейшем будут работать меха
низаторы ВНИИЛМ?

Прежде всего, будут внесены изменения в чер
тежи новых машин по результатам государствен
ных испытаний. Во время таких испытаний ма
шины проверяются на длительной работе в хо
зяйственных условиях и, как правило, можно 
выявить некоторые недостатки в конструкции. 
Эти недостатки, естественно, должны быть устра
нены до выпуска партии или серии новых 
машин.

Для лучшего внедрения новых машин надо из
бежать неправильной их эксплуатации. Поэтому 
отдел механизации поможет лесхозам освоить 
новые машины.

Сотрудники отдела механизации и конструк
торского бюро продолжают дальнейшую разра
ботку новых орудий и механизмов.

Начаты работы по переднему навесному меха
низму к трелевочным тракторам. Имеется в ви

ду, что впереди трактора будут наве
шиваться такие орудия, как плуг, отва
ливающий пласты под гусеницы трак
тора (по прикатанным пластам сразу 

же можно будет производить посев лесных семян 
сеялкой, навешенной сзади трактора), орудия 
для расчистки полос от валежа и порубочных 
остатков, погрузчик для разных работ в лесхо
зах и т. д. Передний навесной механизм (как и 
задний, который проходит государственные ис
пытания) приводится в действие от лебедки тре
левочного трактора. Это упрощает конструкцию,, 
но вызывает тот недостаток, что для включения 
или выключения лебедки необходимо остановить 
трактор. Более удобно будет пользоваться на
весными механизмами при наличии гидравличе- 
ского привода. Навесные механизмы с гидравли
ческим приводом для навески лесокультурных и 
лесохозяйственных машин и орудий также будут 
разрабатываться в 1957 г. Ряд других работ по 
трелевочному трактору намечен для лучшего при
способления его к различным нуждам лесхозов.

Одновременно намечены работы по созданию 
новых навесных машин для расчистки полос и 
обработки почвы на нераскорчеванных вырубках, 
посадки леса на пластах и др.

Разрабатываются дисковые культиваторы для 
ухода за культурами на раскорчеванных площа
дях; ведутся работы по применению существую
щих и созданию новых ручных механизирован
ных инструментов, в частности, ручных машин 
с электромоторами для прочистки леса, окольце- 
вания, обработки почвы. Для привода этих м а-’ 
шин, а также серийных электропил и электро- 
сучкорезок разрабатывается легкая передвижная 
электростанция. Мы поставили задачу собрать 
простую легкую несамоходную электростанцию 
на базе отечественных агрегатов.

Проектируются навесная сеялка к самоходному 
шасси для работы в лесных питомниках (на этой 
же машине можно будет монтировать культива- 
торные рабочие органы для ухода за посевами 
в питомниках), передвижная вышка для подъема 
сборщика лесных семян к кроне деревьев на се
менных участках. Проводятся работы по созда
нию навесных орудий для обработки почвы на 
террасах в горных районах.

По агротехническим требованиям, разработан
ным Институтом в прошлом году, Харьковский 
тракторный завод сконструировал и изготовляет 
гусеничный узкогабаритный трактор. Отдел ме
ханизации примет участие во всех испытаниях 
этого трактора, чтобы содействовать получению 
машины, наиболее отвечающей условиям работы 
в лесном хозяйстве.

В ближайшее время в некоторые лесхозы по
ступят первые серийные крутосклонные тракторы 
ДТ-57 с набором орудий.

Механизаторы института, как и других научно- 
исследовательских институтов лесного хозяйства, 
приложат все усилия, чтобы в ближайшие годы 
создать машины для комплексной механизации 
лесокультурных и лесохозяйственных работ и 
быстрее внедрить их в лесхозы.

Е. М. МИНДЕЛЬ

(ВНИИЛМ)
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Г. Е. МАКАРОВ

А ПОСЛЕДНИЕ годы коллектив 
Льговского лесхоза повысил произ
водительность труда на многих 
участках лесохозяйственного про
изводства. Этот лесхоз наиболее 
крупный из всех лесхозов Курской 

области, в его составе 6 лесничеств. Общая 
лесная площадь 38,3 тыс. га состоит из 
522 разрозненных отдельных участков. Хо
зяйство лесхоза интенсивное, с полным сбы
том древесины включительно до сучьев и 
других отходов. Леса имеют водоохранное 
и почвозащитное значение и расположены 
в пяти административных районах, леси
стость которых составляет около 9%.

В лесхозе уделяют большое внимание во
просам организации труда, механизации ра
бот и соблюдению высокой агротехники при 
создании лесных культур.

Все рабочие лесхоза организованы в 
бригады, в которые входят от 5 до 12 чело
век. За бригадами закрепляются участки 
лесных культур на длительный срок — до 
смыкания. Передовые бригады из года в 
год добиваются высоких показателей.

Бригадир Н. П. Сычева, работающая в 
лесхозе с 1949 г., награжденная значком 
«Отличник социалистического соревнования 
работников сельского хозяйства», Малой се
ребряной медалью ВСХВ и медалью ВСХВ, 
возглавляет бригаду из 10 рабочих. Эта 
бригада начиная с 1951 г. на закрепленных 
за нею лесокультурных площадях размером 
от 9,5 до 25 га ежегодно имеет приживае
мость посадок от 91,3 до 99,8%.
4*

' В 1956 г. приживаемость культур в этой 
бригаде составляет 99,8%. Посадку леса 
здесь производят только отборными сеянца
ми в хорошо подготовленную почву и в са
мые ранние весенние сроки. При посадке 
рабочие строго следят за правильным рас
положением корневой системы сеянцев и 
нормальной заделкой их с таким расчетом, 
чтобы корневая шейка сеянца была задела
на землей на 1—1,5 см.

В первый год посадки в течение весны й 
лета рабочие рыхлят почву в рядах, не до
пуская появления и развития сорной расти
тельности. В последующие годы, до смыка
ния крон, уход в рядах производят по мере 
надобности от 1 до 3 раз в сезон. Почву 
в рядах содержат в рыхлом состоянии.; Во 
время уходов за посадками рабочие прово
дят в необходимых случаях дополнение, вы
саживают сеянцы с комом земли, не нару
шая корневой системы. При таком методе 
работы равномерность размещения сеянцев 
на площади не нарушается.

Бригады Т. А. Поляковой и 3. С. Чулко* 
вой, выполняя лескокультурные работы тем 
же методом, что и бригада т. Сычевой, вы
ращивают полноценные насаждения. Начи
ная с 1951 г. на закрепленных за ними ле
сокультурных площадях (от 2 до 15 га) 
ежегодно обеспечивают приживаемость по
садок от 89,3 до 99,8%,. В лесном питомни
ке бригада 3. С. Чулковой на посевных пло
щадях от 1,1 до 2,9 га добилась выхода от 
800 до 1950 тыс. стандартных сеянцев дуба 
и других пород с 1 га.
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Контора Льговского лесничества, построенная в 
1953 г.

Приживаемость лесокультур в лесхозе с 
каждым годом повышается. В 1951 г. при
живаемость лесокультур составляла 79%, 
в 1952 г.— 81,7 %, в 1953 г.— 85 %, в 1954 г.— 
86,5%. в 1955 г.— 91,2%.

В лесном питомнике площадью 7 га на 
работах используется трактор ХТЗ-7. Этим 
трактором обрабатывается почва, высева
ются семена, проводится уход за посевами 
и выполняются другие работы. По инициа
тиве работников лесхоза к трактору в при
цепе приспособлены: сеялка, культиватор и 
другие орудия производства. Для выполне
ния всех работ по выращиванию сеянцев, 
плодовых и декоративных саженцев органи
зованы постоянные бригады рабочих.

Начиная с 1950 г. выход сеянцев на пи
томнике с 240 тыс. шт. ежегодно повышал
ся и к 1956 г. доведен до 630 тыс. шт. с
1 га, а стоимость тысячи сеянцев с 16 руб. 
42 коп. снижена до 2 руб. 90 коп.1

На основе многолетнего опыта лесхоз от
казался от подготовки почвы под лесокуль
туры площадками. Во всех случаях на не- 
возобновившихся лесосеках и на приовраж
но-балочных площадях почву подготовляют 
только полосами шириной 0,75—0,9 м, а на 
площадях, свободных от пней и кустарни
ков, — сплошной пахотой.
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Г. Г  Новоселов —  лесничий С у- 
джанского лесничества, участник 

ВСХВ.
Звеньевая Н. П. Сычева.

М. Н. Леонов —  механик цеха ле
сопиления и деревообработки 

Льговского лесхоза.

Уход за посадками и посев леса по хоро- лесхозом по предложению работника лесни-
шо подготовленной почве полосами произ- чества И. П. Припачкина. Опыт показал,
водятся конным однолапчатым культивато- что производительность труда на этих рабо-
ром особой конструкции, изготовленным тах увеличилась на 70—80%.

Вот что выпускают цехи ширпотреба Л ьговского лесхоза.
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Передовые Льговское и Суджанское лес
ничества в 1955 г. были участниками Все
союзной сельскохозяйственной выставки, 
получили медали и дипломы. Льговское 
лесничество (лесничий И. А. Журавлев, по
мощник лесничего В. Ф. Костин) стали 
участниками ВСХВ и в 1956 г. >

В лесхозе, наряду с лесохозяйственным 
и лесокультурным производством, значи
тельно развиты цехи ширпотреба. Здесь об
ращается особое внимание на повышение 
производительности труда и высокое каче
ство работ.

В 1951 г. годовая выработка одного рабо
чего составляла всего лишь 5,6 тыс. руб. в 
год, тогда как в 1956 г. за 9 месяцев она 
достигла 21,7 тыс. руб. В 1951 г. валовой 
выпуск товаров широкого потребления со
ставлял 216,5 тыс. руб., а за 9 месяцев 
1956 г. — 3030 тыс. руб.

По инициативе и силами работников лес
хоза в IV квартале 1953 г. в цехе ширпо
треба была установлена лесопильная рама, 
пропускавшая около 10 куб. м сырья в сме
ну. В 1955 г. она была заменена другой, бо
лее производительной (25—30 куб. м в сме
ну). За последние два с половиной года 
установлены и пущены в эксплуатацию два 
круглопильных станка (для изготовления 
дубовой клепки, тарной дощечки) и стро
гальный станок.

Для улучшения работы механизмов уста
новлены дизельные моторы с электрогенера
торами. Кроме того, лесхоз получил кле
почно-фуговальный станок и станок для 
гнутья обода. Подготовлены к работе пере
движные электростанции мощностью 15 квт 
с двигателем А-22 и мощностью 20 квт.

Большую инициативу в механизации пе
реработки древесины проявили механик це
ха ширпотреба М. Н. Леонов и рамщик ле
сопильной рамы В. С. Цибань.

Из месяца в месяц растет производитель
ность труда отдельных рабочих. Станочник 
А. Ф. Молокоедов со своими помощниками 
тт. Раклиной и Дранниковой на кареточном 
круглом станке по распиловке клепочного 
сырья в 1955 г. ежемесячно выполнял по 
34,8 нормы, а за 1956 г., по мере освоения 
этой новой работы и повышения квалифика
ции, дает по 45 норм вместо 25 норм по 
плану. Отличный уход за станком, своевре
менный ремонт его и слаженная работа по
зволили передовым рабочим трудиться без 
простоев.

Значительно повысила производитель
ность труда работница мастерской изделий 
из прута Т. Н. Жарких. В 1955 г. она вы

полняла ежемесячно по 30 норм, а в 
1956 г. — по 44 нормы вместо 25 норм по 
плану. Значительно облегчило ее труд то, 
что очищать прутья от коры стали на 
станке.

Совершенствуя технологический процесс, 
уплотнив рабочий день, вместо 25 норм в 
месяц по плану рабочий колесник П. Ф. 
Ершов в 1956 г. довел производительность 
труда до 40 норм, а рабочий ободник М. И. 
Кравцов— до 42,6 нормы.

Шоферы, работающие на грузовых ма
шинах и в основном на вывозке древесины 
из леса к пунктам переработки, И. Е. Л а
рин, его сын Н. И. Ларин и Г. Н. Ларин 
ежемесячно выполняют нормы выработки 
на 150—200%. Они .систематически следят 
за техническим состоянием закрепленных 
за ними машин. Весь ремонт, включая и 
капитальный, производят собственными си
лами. К машинам относятся бережно.

Однако на целом ряде участков лесхоза 
имеются значительные резервы повышения 
производительности труда. На большинство 
механизированных и ручных работ не раз
работаны и не внедрены технически обосно
ванные нормы выработки. В цехах ширпо
треба имеют место внутрисменные простои 
механизмов по техническим причинам. Л е
сорубочного и лесокультурного инструмента 
в лесхозе недостаточно и качество его не 
всегда отвечает требованиям. Точка, правка 
и хранение ручного инструмента не нала
жены. Лучковые пилы на производстве не 
внедрены. Рубка леса в большом количестве 
производится силами потребителя. Только 
за 1955 г. лесхозом выписано 275 лесору
бочных билетов и на мелкий отпуск леса с 
корня — 650 ордеров. Такое число потреби
телей в лесу создает неблагоприятные усло
вия, лес разрабатывается нерационально, 
площади захламляются, лесовозобновление 
ухудшается. Потребители непроизводитель
но затрачивают труд, стоимость заготовлен
ной древесины от этого сильно возрастает.

Для выявления возможностей повышения 
производительности труда партийная, проф
союзная организации и руководство лесхоза 
поставили эти вопросы на широкое обсуж
дение работников лесного хозяйства выше
стоящих организаций, партийных, советских 
организаций и лесной общественности. Для 
этого в конце 1956 г. в лесхозе была созва
на производственная конференция с уча
стием не только руководящих инженерно- 
технических работников и передовиков про
изводства Льговского лесхоза и лесничеств, 
но и представителей Главного управления
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лесного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения МСХ РСФСР, Управления лесного 
хозяйства Курской области, Льговского 
райкома КПСС и Дмитриевского лесхоза, 
соревнующегося с Льговским.

Участники конференции подробно анали
зировали работу на отдельных’ участках и 
указали коллективу лесхоза на большие 
внутренние резервы производства.

Прежде всего признано необходимым си
стематически внедрять технически обосно
ванные нормы выработки на работы, выпол
няемые с применением механизмов, приоб
рести и изготовить достаточное количество 
лесорубочных и лесокультурных доброка
чественных инструментов, организовать 
точку, правку и хранение их. На рубке ле
са широко применить лучковые пилы и но- 
жевки, как наиболее производительный ин
струмент. В лесопильном цехе устранить 
потери рабочего времени, вызываемые тех
ническими причинами.

Повысить агротехнические требования, 
чтобы увеличить выход сеянцев, плодовых и 
декоративных саженцев с единицы площади 
питомника, а на посадке леса обеспечить 
приживаемость растений без последующего 
дополнения их.

По мнению участников конференции, лес
хоз должен стать крупным механизирован
ным предприятием и переведен на полный 
хозяйственный расчет*

Участники конференции признали необхо
димым передать лесхозу все лесоразработ
ки, в том числе и рубки главного пользова
ния, механизировать заготовку, трелевку, 
погрузку и вывозку древесины, а также ле
совосстановительные процессы. Создать в 
лесхозе механизированные цехи по перера
ботке древесины и лесных отходов.

Признано необходимым повысить роль 
мастера, сделав его ведущей фигурой про
изводства. Должность объездчиков, по мне
нию производственного актива лесхоза, сле
дует упразднить, заменив их мастерами. На 
каждый участок дать 3—6 мастеров в зави
симости от объемов работ и условий произ
водства.

С августа 1956 г. по утвержденному пла
ну, составленному Воронежской экспеди
цией «Агролесопроект», Льговский лесхоз 
переведен в разряд механизированных. Од
нако в этом плане не предусмотрена ком
плексная механизация производственных 
процессов и допущены неправильные реко
мендации по механизации лесокультурных 
работ в сплошных зарослях лещины, по 
«строительству тарной мастерской и другие.

В этом плане также не предусмотрена ме
ханизация малой мощности в лесных пи
томниках и на других работах.

Как известно, при комплексной механиза
ции оборудование — тракторы, передвиж
ные электростанции и другие механизмы — 
должно использоваться на различных ви
дах работ (лесоразработки, лесокультуры 
и др.). План Льговского лесхоза этого не 
учитывает, оторван от действительности, он 
нуждается в пересмотре и уточнении.

Оснащение лесхоза следует осуществлять 
комплексно в 1—2 года, не раздробляя тех
нических средств, не растягивая снабжение 
на длительное время.

Полезащитное лесоразведение имеет весь
ма важное значение, но в нем имеются 
организационные неувязки, снижающие эф
фективность проводимых работ. По суще
ствующему положению ряд работ по полеза
щитному лесоразведению — закладку лес
ных полос — должны проводить МТС, но 
они этим делом не занимаются, а Главное 
управление лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения МСХ СССР эти рабо
ты перекладывает на лесхозы, передавая в 
их распоряжение и бюджетные ассигнова
ния. Получается, что все организационные и 
технические средства (люди и машины) 
остаются в МТС, а лесхозы проводят эти 
работы своими силами. Эти неувязки сле
дует устранить. Необходимо внести целый 
ряд поправок в организацию полезащитного 
лесоразведения.

Все работы по созданию лесных полос на 
договорных началах надо передать лесхо
зам, но в планах МТС и колхозов должно 
быть предусмотрено выделение рабочих 
и машин лесхозам для проведения этих ра
бот. Признано желательным, чтобы между 
лесхозами и колхозами заключались типо
вые двусторонние договоры, имеющие зна
чение юридического документа. В этих до
говорах ответственность за выполнение ра
бот должна быть возложена не только на 
лесхозы, но и на колхозы, которые должны 
отвечать и за сохранность насаждений.

Земли, подверженные сильной водной 
эрозии, нуждающиеся в первоочередном об
лесении, на время облесения необходимо 
изымать из земельного фонда колхозов и 
передавать в государственный мелиоратив
ный фонд, а после облесения вновь пере
давать колхозу.

Конференция оказала большую помощь 
коллективу Льговского лесхоза. Задача за
ключается в том, чтобы претворить в жизнь 
ее решения.
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Из опыта создания лесных культур 
на Волго-Ахтубинской пойме

А. С. АННЕРМАН
Директор Владимировсного лесхоза 

И. А. НО ВИН О В 
Старший лесничий Владимировсного лесхоза

Несколько выше Сталинграда, в 520 км 
от устья Волги отделяется рукав Ахтуба. 
Между ним и главным руслом простирается 
широкая полоса Волго-Ахтубинской поймы. 
Своеобразный ландшафт поймы резко отли
чается от степей Прикаспийской низменно
сти с их засоленными почвами. Многочис
ленные протоки-ерики, старицы, озерки — 
пересекают глубокую впадину Волго-Ахту
бинской поймы, с небольшим уклоном 
к Каспийскому морю.

Почти вся поверхность поймы ежегодно 
заливается весенними полыми водами. Сре
ди поймы возвышаются незаливаемые гривы 
и гряды, на которых расположены поселки, 
фруктовые сады, виноградинки, а также 
леса Владимировского лесхоза. Климат пой
мы умеренно теплый, здесь много солнеч
ных дней, весенние и осенние заморозки 
редки. Почвы, образованные вековыми от
ложениями ила, очень плодородны. Летом1 
на тучных аллювиальных почвах густо раз-

Осветление культур ясеня зеленого посадки 1947 г. с полной уборкой аморфы
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Прочистка в насаждении ветлы в возрасте 8 лет.

ЪТ

растается трава. Часть поймы занята бах
чами, огородами, рисовыми полями.

Несколько лет назад начаты большие ра
боты по полному освоению земель поймы для 
возделывания ценных сельскохозяйственных 
культур. После постройки Сталинградской 
гидроэлектростанции эти работы значитель
но ускорятся. Сооружение плотины позволит 
регулировать сток на Волге и Ахтубе, даст 
возможность еще шире развивать на оро
шаемых землях плодоводство, виноградар
ство, технические культуры.

В экономике района Волго-Ахтубинской 
поймы немаловажное значение имеет лес
ное хозяйство. Пойменные леса должны 
.пать древесину для колхозного производ
ства. Полезащитные полосы защитят сель
скохозяйственные культуры от засушливых 
ветров. Для правильного выполнения этих 
задач необходимо выбрать наиболее про
дуктивные породы для лесных культур и 
применить наилучшую агротехнику их вы
ращивания. В связи с этим небезынтересно 
проанализировать более чем тридцатилет
ний опыт лесных культур Владимировского 
лесхоза (Астраханская область), учесть дос1 
тижения в этой области, причины отдельных 
неудач в этом деле.

В настоящее время площадь, занимаемая 
лесхозом, составляет 17,2 тыс. га, из кото
рых покрыто лесом всего 8 тыс. га. Ветла,

Культуры дуба  с вязом обыкнопрчным ппгпдки
« О -*г>
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составляющая половину насаждений, зани
мает пониженные места на почвах иловато
глинистых чистыми насаждениями, а на 
иловато-супесчаных — часто с примесью осо
коря. Кустарниковые ивы — белотал, черно
тал,— занимающие 25% площади, распола
гаются в низких местах, со свежими или
стыми наносами у уреза вод рек, ериков и 
‘водоемов. Краснотал растет на песчаных 
5всхолмлениях, разрастаясь мощными кус
тами.

На наиболее возвышенных местах — гри
вах с сухими песчаными почвами или лег
кими супесями имеются осокоревые насаж
дения (около 20% площади), там же селит
ся и вяз обыкновенный. Дуб произрастает 
■на гривах по темноцветным суглинистым 
почвам, богатым питательными веществами 
с ореховатой структурой.

Ветловые насаждения в настоящее время 
►расстроены.

Ветла суховершинит в порослевых на
саждениях с 12—15 лет, в семенных — в 
"20 лет. В большинстве случаев деревья усы
хают еще до наступления спелости (25 лет). 
Усыхают не отдельные деревья, а целые 
•участки в различных условиях местопроиз
растания.

Усыхание ветлы — результат ведения в 
прошлом безвершинного так называемого 
«коблового» хозяйства в этих насаждениях. 
При этом способе на высоте 2,5—3 м сру
бали метровый пень («кобел»), но возоб
новление получали недостаточно жизнеспо
собное. Пни быстро увеличивались в диа
метре, достигали громадных размеров. Мно
гократная вырубка метровых пней привела 
тс тому, что деревья начали вырождаться, 
наступила их биологическая старость. И до 
‘Сих пор в лугах встречаются отдельные вет
л ы  50—-70-летнего возраста, диаметром 
120—140 см, совершенно голые, с дуплом 
или однобокие.

До 1951 г. применялись санитарно-выбо
рочные рубки, при которых почти ежегодно 
^выбирались только мертвые деревья. Это 
привело к расстройству насаждений, сни
жению их полноты, отдельные участки прев
ращались в редины, пустыри, прогалины.

В данное время перед лесхозом стоит за
д ач а— повысить продуктивность лесов, за
менив малоценные ветловые насаждения 
•<5олее ценными, искусственно облесить пус
тыри и редины.

Создание лесных культур в лесхозе нача
лось только после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Первоначаль
ный опыт искусственного лесоразведения

нельзя было назвать удачным вследствие 
того, что не учитывались лесорастительные 
условия поймы.

С 1937 г. культуры занимают уже проч
ное место в системе лесохозяйственных 
мероприятий лесхоза. Интерес представля
ют опыты введения дуба в качестве глав
ной породы. Весной 1938 г. по вспаханной 
осенью почве были высажены сеянцы ясеня 
зеленого, клена ясенелистного, ясеня обык
новенного, акации белой, абрикоса и кустар
ников: клена татарского и акации желтой. 
Посадка проводилась с расстоянием между
рядий 2 м, в рядах—1 м. Все породы хорошо 
принялись. Дуб был введен посевом лишь 
осенью 1938 г. Мы рассчитывали, что зи
мой желуди будут защищены высаженными 
древесными породами. Весной желуди дали 
хорошие всходы.

В первый год зимой подмерзли абрикос 
и белая акация. Весной при высоком павод
ке 1939 г. выпала желтая акация. В культу
рах остались: дуб, ясень зеленый, ясень 
обыкновенный, клен ясенелистный и клен 
татарский.

В настоящее время в 1-м ярусе господ
ствует клен ясенелистный, имеющий сред
нюю высоту 14 м и диаметр 16 см. Ясень 
обыкновенный и зеленый занимает 2-й ярус, 
при средней высоте 10 м и при диаметре 
10 см. Дуб находится в 3-м ярусе при сред
ней высоте 7 м и диаметре 6 см, клен та
тарский является подлеском.

Дуб не вышел в 1-й ярус вследствие того, 
что в военные годы на участке никакого 
ухода не проводилось. С 1947 г. здесь вы
рубается клен ясенелистный, угнетающий 
дуб. После удаления этой породы дуб дает 
прирост до 2 м за лето.

С 1939 г. на илистых супесчаных почвах 
была произведена посадка 5 га дуба с вя
зом обыкновенным чистыми рядами. На 
18 га был высажен осокорь с ясенем зеле
ным широкими рядами (6 рядов ясеня,
6 рядов осокоря).

Дуб с вязом вводились на расстоянии 
1X1 м, а осокорь с ясенем 1X1,5 м.

Летом земля содержалась под занятым 
паром (бахчи), а осенью перепахивалась на 
глубину 22 см и содержалась в рыхлом и 
чистом от сорняков состоянии.

Дубово-вязовые культуры в настоящее 
время имеют среднюю высоту 8 м и диа
метр 8 см. Обе породы растут равномерно. 
На большей части площади дуб выходит в 
1-й ярус.

Ясенево-осокоревые культуры тоже не
плохие. Однако ясень сильно отстает в рос
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те. Средняя высота осокоря 12 м, а ясеня 
только 7 м.

В 1940 г. были поставлены опыты освое- 
•ния площадей, длительно затопляемых ве
сенними паводками с иловато-суглинистой 
почвой. На 10 га был высажен осокорь с 
ясенем зеленым (2 ряда ясеня И 1 ряд осо
коря), размещение 1X1,5 м. Но осокорь не 
вынес длительного затопления и выпал. З а

тем на 20 га был посажен чистый осокорь. 
Размещение 2X 2 м. В настоящее время 
■средняя высота его 14 м, средний диаметр 
16 см.

В следующем году во время высокого па
водка на площади 8 га в затопляемой пой
ме был высажен вяз, осокорь и сосна на 
■песчаной почве. В первый же год сосна дала 
прирост до 60 см, ухода за ней почти не 
■было. В настоящее время средняя высота 
сосен достигает 8 м, средний диаметр 16 см.

Представляет большой интерес летняя 
посадка ясеня зеденого, впервые произве
денная в 1940 г. на иловато-суглинистой 
почве, продолжительное время находившей
ся под сельскохозяйственным пользованием. 
Участок этот ежегодно на длительное время 
затопляется весенними паводками. Посадоч
ный материал пришлось сохранять на льду.

До посадки в начале июля почва была 
•прокультивирована конным культиватором 
и 10 июля была произведена посадка, в пос
ледующем в течение трех лет проводился 
тщательный уход. Растения хорошо приня
лись, отпада почти нет. В настоящее время 
высота ясеня 7 м, диаметр 8 см.

Владимировский лесхоз имеет опыт лес
ных культур и в степной части Астрахан
ской области. Мы участвовали в создании 
государственной лесной полосы Чапаевск — 
Владимировка, где в 1952 г. на площади 
10 га был произведен посев желудей гнездо
вым способом, предложенным акад. Т. Д. 
Лысенко, с одновременным вводом сопут
ствующих и кустарниковых пород. В 1953 г. 
там же на площади 15 га были посеяны же
луди строчно-луночным способом с вводом 
сопутствующих и кустарниковых пород. 
Почва — тяжелый суглинок — готовилась 
за год до посевов, весной была вспахана 
на глубину 24—25 см, в течение лета содер
жалась в черном пару и осенью доуглубля- 
лась до 30 см; весной следующего года про
изводились посевы.

Дуб сохранился полностью как в пер
вом, так и во втором случае, однако при
рост его незначителен, высота дубков не 
превышает 15 см. Сопутствующая порода 
(вяз мелколистный) достигает 2 м. Хорошо

себя чувствуют и кустарники: жимолость 
татарская, лох узколистный и акация жел
тая.

В течение последних четырех лет в лесхо
зе проводят опыты по введению дуба посе
вом под пологом ветловых и осокоревых на
саждений. Для этого выбираются насажде
ния с полнотой 0,6—0,7 в местах, затопляе
мых непродолжительно (до 20 дней) и не
глубоко паводковыми водами. Почва гото
вится однометровыми площадками, в кото
рых в виде конверта высевают 3—5 желу
дей в каждую лунку. Желуди высеваются 
как до затопления паводковыми водами, так 
и после спада воды. Оказалось, что пророс
шие желуди дают всходы до затопления. Во 
время затопления листва дубков отмирает, 
а через 15—20 дней после спада появляет
ся вновь. При посеве желудей до затопле
ния непроросшими семенами всходы появ
ляются после спада воды наравне со всхо
дами, появившимися из посевов проросши
ми семенами. Но ранние до паводка всходы, 
высеянные проросшими желудями, дали 
лучший прирост.

Нам удалось установить, что затопление 
не влияет на дуб как в первый, так и в пос
ледующие годы его роста. В дальнейшем 
лесхоз предполагает продолжить эту рабо
ту в более широких масштабах.

За последние девять лет лесные культуры 
в лесхозе были проведены на площади 
1381 га. Однако до 1948 г. в лесхозе не бы
ло никаких механизмов. Лишь осенью 
1948 г. был получен один трактор СТЗ- 
НАТИ и один плуг. В 1949 г. прибыли еще 
три трактора: два СТЗ-НАТИ и один У-2, и 
только в 1951 г. был получен прицепной ин
вентарь. Таким образом, до 1951 г. подго
товку почвы в большинстве случаев прихо
дилось проводить на конной тяге. Уход за 
лесокультурами велся вручную и скобой на 
конной тяге, которая не рыхлила почву, 
а только подрезала сорняки. Все это значи
тельно снижало приживаемость.

За последние два года в действие были 
пущены механизмы, улучшилась подготовка 
почвы, уход за культурами, для каждой пло
щади подбирались соответствующие типы 
лесных культур. Посадочный материал мы 
стали выращивать в собственных питомни
ках. Сейчас отпад лесных культур не пре
вышает 2%.

Опыт лесных культур показывает, что в 
Волго-Ахтубинской пойме почву необходимо 
готовить в течение двух лет на глубину 27— 
30 см, содержать все время в черном или 
занятом йропашными культурами пару.
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В первые годы жизни уход за посадками 
должен быть пяти-шестикратный.

Ассортимент пород для поймы весьма 
ограничен, в качестве главных можно реко
мендовать дуб, ясень зеленый, в небольшой 
примеси осокорь и незначительное количе
ство ветлы и вяза мелколистного, а из кус
тарников— аморфу. В настоящее время 
проверяется, насколько устойчивы против 
затопления гледичия, акация белая и то
поль серебристый.

Наш опыт опровергает мнение о якобы 
исключительно неблагоприятных для лес
ных культур климатических и гидрологиче
ских условиях Астраханской области.

Мы давно убедились в том, что успех 
лесных культур зависит от соблюдения агро
технических приемов подготовки почвы, по
садки, ухода за насаждениями, от правиль
ного подбора пород.

Применив правильную агротехнику, ле
совод может преодолеть неблагоприятные 
лесорастительные условия. За примерам» 
ходить недалеко. В 1954 г. лето было сухое 
и жаркое, в течение всего вегетационного 
периода не было дождей, температура воз
духа доходила до 42°, но умелые приемы 
посева, посадки и тщательный уход за 
культурами позволили лесхозу сохранить 
лесные культуры на 98%.

выращивание сеянцев тополя 
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А. В. ПЕТЕН 

Старший лесничий Лебединского лесхоза

Тополь — одна из наиболее популярных 
пород в лесных культурах Сумской обла
сти. В сеянцах тополя нуждаются не толь
ко для посадок в лесхозах, но и при обле
сении оврагов, закладке полезащитных лес
ных полос в колхозах. Эта любимейшая по
рода и при озеленении городов и районных 
центров Сумской области.

Учитывая эти потребности и стремясь 
обеспечить их высококачественными сеянца
ми, в Лебединском лесничестве Лебединско
го лесхоза (Сумская область) в прошлом 
году заложили питомник тополя.

Место для закладки питомника было 
выбрано в пойме реки Пела. Почва — бога
тая супесь, удовлетворительно дренирован
ная. В 40 м от питомника имеется неболь
шое озеро. В последующем оказалось, что 
это обстоятельство имеет очень большое 
значение, так как посевы тополя требуют 
интенсивного и длительного полива.

Почва на питомнике была вспахана 
осенью 1955 г. на глубину 25—28 см. 
В 1956 г. эта площадь до высева семян то

поля трижды прокультивирована на глуби
ну 6— 10 см.

Семена черного и белого тополя заготов
лялись с 8 по 11 июня. Семенные сережки 
тополя срезались со стоящих деревьев суч
корезами-секаторами с шестом в то время, 
когда часть коробочек только начинала рас
крываться. Мы на опыте убедились, что 
очень важно не упустить время, так как в 
этом случае в условиях жаркой и сухой 
погоды коробочки раскрываются очень 
быстро и семена уносятся ветром.

Срезанные сережки для дозревания рас
сыпали на полу, в хорошо вентилируемом 
помещении, слоем толщиною 5—7 см. Для 
лучшего просушивания, а также во избежа
ние самосогревания сережки периодически 
перемешивали. Через 5—6 часов после та
кого просушивания все коробочки пол
ностью раскрывались.

Семена извлекались путем протирания 
раскрывшихся сережек на проволочном си
те от комбайна или веялки с отверстиями 
величиной 1,5—2 мм.
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Комочки пуха после протирания на сите 
■мы не выбрасывали, а еще раз просушива
ли  и вторично протирали сквозь сито. При 
этом семян высыпается значительно больше, 
чем при первом протирании.

С одного дерева тополя 25—30-летнего 
«возраста можно заготовить до ООО— 1000 г 
чистых семян. Один рабочий за смену мо
жет заготовить в среднем 400 г семян.

Заготовленные семена сразу после про
сеивания рассыпались .на листах фанеры 
слоем 2,5—3 см, а для юго чтобы они не 
.-высохли, их помещали в подвал с темпера
турой воздуха !0— 12° С.

Высевали семена на питомнике на второй 
день после их заготовки вручную под мар
кер-каток широкострочным способом с 10 
по 13 июня 1956 г.

Непосредственно перед посевом площадь 
питомника была обильно полита водой из 
расчета 8— 10 л на 1 кв. м.

Перед высевом семена смешивали с пес
ком из расчета 10 частей песка на 1 часть 
семян (по объему). На 1 пог. м строки вы
севали 1,8 г семян тополя при ширине стро
ки 5 см.

После высева семена тополя присыпают
ся сверху чистым песком толщиной 1,5—

С/

2 мм, поливаются водой и покрываются со
ломой. Выяснилось, что при поливе семена 
тополя всплывают из-под песка и сносятся 
водой в понижения микрорельефа, поэтому 
необходимо раньше покрыть посевы соло
мой и только после этого производить 
полив.

Обильные дружные всходы тополя по
явились на третий день после посева. После 
этого было произведено горизонтальное оте- 
нение посевов. Щиты были установлены на 
высоте 140— 150 см, чтобы они не мешали 
поливу посевов.

Соломенная покрышка была изрежена на 
третий день после появления всходов, а на 
десятый день снята совсем.

Посевы поливали ежедневно утром и ве
чером в течение месяца после высева семян. 
На 1 кв. м посева расходовалось за один 
полив в среднем 4 л воды.

После появления всходов было обнаруже
но, что питомник заражен медведкой. Опас
ность была ликвидирована путем внесения 
в междустрочные пространства перед про
полкой 25%-ного дуста гексахлорана из 
расчета 60 кг на 1 га посевов.

Уход за посевами тополя производился в 
течение вегетационного периода 8 раз. Было

Посевы тополя белого в питомнике Лебединского лесхоза.
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обращено серьезное внимание на то, чтобы 
одновременно с прополкой производилось 
глубокое рыхление почвы в междустрочных 
пространствах.

После того как сеянцы достигли высоты 
5—6 см, они были прорежены: на 1 пог^ м 
оставлялось в среднем 40 здоровых сеян
цев.

В ходе работ по выращиванию сеянцев 
тополя выяснилось, что отеняющие щиты 
долго оставлять над посевами не следует, 
так как это задерживает рост сеянцев. Оче
видно (учитывая, конечно, состояние пого
ды), их надо снимать полностью к концу 
первого месяца жизни сеянцев.

Настойчивой и добросовестной работой 
звена Ксении Петровны Гончаренко, за ко
торым был закреплен питомник тополя, бы
ли достигнуты вполне удовлетворительные 
результаты.

Подсчетом (по состоянию на 20 сентяб
ря 1956 г.) установлено, что выход стан
дартных сеянцев тополя составил 670 тыс. 
штук с 1 га полезной площади питомника.

Сеянцы имеют следующие размерь» 
(в см):

Высота
надземной

части*

Длина
корневой
системы

Тополь черный ......................

Тополь белый ..........................

38—60

41—63

28—45

26—38

Диаметр корневой шейки 4—6 мм.
Учитывая положительный опыт выращи

вания сеянцев тополя из семян, мы решили 
в 1957 г. расширить площадь питомника, 
для чего уже подготовлена почва на площа
ди 1,30 га.

Для удешевления стоимости выращива
ния сеянцев тополя и уменьшения затрат 
ручного труда лесхоз наметил в 1957 г. ме
ханизировать наиболее трудоемкие виды ра
бот, в частности рыхление почвы в между
рядьях и полив посевов. Для полива сеян
цев будет использована мотопомпа М-200», 
которая была испытана летом 1956 г.

«СКЛОНОВ ШУРФАМИ
А. И. ГОНЧАР

Заведующий Придесненсним опытно-овражным пуннтом УнрНИИЛХ

Многолетний опыт Придесненского агро
лесомелиоративного опытно-овражного пун
кта Украинского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства и агролесоме
лиорации показал, что обычные способы об
лесения, применяемые на ровных и затенен
ных частях рельефа, неприемлемы в усло
виях склонов оврагов и балок, обращенных 
на юг, юго-запад и юго-восток. Объясняется 
это тем, что на таких склонах многие дре
весно-кустарниковые породы в начале свое
го развития не выдерживают жаркого лет
62

него солнца, недостат
ка влаги и высокой 
температуры на поверх
ности почвы. Зачастую 
они гибнут в первый 
же год жизни.

Обычно такие скло- 
ны оврагов и балок бы
вают покрыты редкой 
растительностью, глав- 
ным образом ксерофи
тами: богородской тра
вой, икотником серо- 

зеленым, кошачьей лапкой, а на песчаных 
и супесчаных склонах к этой растительности 
прибавляются и лишайники.

Ввиду слабой задернелости эти склоны 
легко размываются (рис. 1) весенними та
лыми водами и летними ливнями. Это при
водит к образованию оврагов и заилению 
расположенных ниже по дну балок сеноко
сов и водоемов.

В результате наших шестилетних опытов 
установлено, что при облесении таких скло-. 
нов наилучший эффект получается, если вьь
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саживать сеянцы или высевать древесные 
семена в особые углубленные лунки, так 
называемые шурфы.

Такие шурфы можно выкапывать лопата
ми или высверливать специальным земля
ным буром (см. рис. 2, 3).

В зависимости от лесорастительных усло
вий и экспозиции склонов размер шурфов 
практически нами установлен следующий 
(табл. 1).

Шурфы перехватывают сток воды и 
уменьшают испарение, а потому почва в 
них на протяжении всего вегетационного 
периода лесокультур бывает более влаж
ной, чем при других способах облесения. 
Влажность в 50-сантиметровом слое почвы 
в шурфах оказалась в среднем (за три года 
измерений) на 60% выше, чем в лесопоса
дочных площадках.

Препятствием задернению почвы в шур
фах является отенение и быстрое накопле
ние в них мертвой подстилки.

Осенний учет сорняков показал, что засо
ренность почвы в лесных культурах дуба 
на втором году их жизни в шурфах была 
самой незначительной — не превышала 20% 
по сравнению с засоренностью в метровых 
площадках при трехкратном уходе.

Определения плотности почвы твердоме
ром системы автора показали, что в шур
фах почва по рыхлости уподоблялась пло
щадкам, троекратно рыхлившимся за лето, 
и в то же время была втрое рыхлее почвы 
в лесокультурах, произведенных по ози
мой ржи.

Таким образом, шурфы создают весьма 
благоприятные лесорастительные условия и 
при таком способе облесения склонов лес
ные культуры вовсе не требуют последую

Шурфы указанных размеров хорошо оте- 
няют почву и значительно снижают темпе
ратуру на ее поверхности, а также предо
храняют ее от задернения.

Двухлетние измерения температуры в са
мое жаркое время лета — июле — показа
ли, что в шурфах температура была на 
+  17, +20,7° Ц ниже, чем на поверхности' 
склона, и на + 6 , +11,5° Ц ниже, чем на» 
поверхности почвы на плато.

щего ухода. Это подтверждается и произ
водственными опытами. Так, например,, 
освещенный склон балки «Бижкино» был 
весной 1950 г. облесен путем посева желу
дей в шурфы и на метровые площадки. 
В обоих случаях ухода не было. После пере
учета установлено, что дубки на третьем го
ду жизни в шурфах были вдвое выше дуб
ков, выращенных на площадках. В дальней
шем дубки на площадках при отсутствии- 
ухода и сильного солнцепека погибли, а есл» 
кое-где и остались, то совсем прекратила 
свой рост.

Лесные культуры на склонах, созданные- 
в разные годы путем посадки или посева в» 
шурфы в колхозе имени Калинина на пло
щади 15 га, в колхозе имени Свердлова на
7 га и в других колхозах Понорницкого 
района, находятся в отличном состоянии, 
особенно сосна и дуб.

Ниже мы приводим данные переучета пя
тилетних лесных культур дуба на склонах: 
двух соседних балок — «Хвощевня» и «Пет
рушино», разделяющихся водоразделом 
500-метровой ширины. Почвы здесь смытые 
лессовидные суглинки.

На освещенном склоне балки «Хвощевня» 
культуры дуба созданы 25 апреля 1950 г. 
посевом желудей по 5 шт. в шурфы, а на

Т а б л и ц а  1

Размер шурфов

Н азван ие экспозиции  склонов

При вы копке лопатой При высверливании буром

сечение, 
см X  см глубина, см диаметр, см глубина, см

На освещ енны х склонах:

а) з а д е р н е л ы х .......................................................................... 25X25 25 25—27 25
б) свежих в ы р у б к а х ............................................................. 25X25 2 0 25—27 2 0

На затененных склонах:

а) з а д е р н е л ы х ...................................................................... '. 25x25 2 0 25—27 2 0

б) свежих в ы р у б к ах .............................................................. 25X25 15 25—27 15
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Рис. 1. Общий вид размытых склонов балок в селе Свердловка, Понорницкого района,
Черниговской области.

затененном склоне балки «Петрушино» так
же посевом, но в лунки размером 30X30 см. 
В шурфах за культурами дуба последую
щий уход не проводился, а в лунках— в 
первые три года — трехкратный и в послед
ние два года — двукратный.

‘ Q  , , . Q '

Рис. 2. Схема размещения шурфов на склоне: 
I  — при выкопке лопатой; 2 — при высверлива- 

нии земляным буром.

-64

Оказалось, что дубки в шурфах имели 
прирост в высоту на 23% больший, чем в 
лунках.

Кроме того, в шурфах на протяжении 
всех пяти лет посадочные места с дубками 
сохранились полностью, в то время как в

Рис. 3. Вид шурфованного склона балки «Липи- 
но» на Придесненской метеостанции; на снемном 
фоне шурфы видны в виде черных точек благо

даря расстаявшему в них снегу.
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лунках весной 1952 г. потребовалось попол
нение на значительной площади.

При облесении склонов путем посадки 
сеянцев или посева семян в шурфы лучшие 
результаты дает дуб, а также такие поро
ды, как сосна обыкновенная, береза боро
давчатая, акация белая, липа мелколистная, 
груша лесная, лещина и свидина — только 
при условии посадки 1—2-летними сеян
цами.

Облесение склонов посадкой в шурфы мо
жет проводиться как осенью, так и весной. 
Но при облесении осенью вводятся только 
лиственные породы, а весной — сосна. Объ
ясняется это тем, что осенние шурфы вес
ной в течение 8—10 дней находятся в за
топлении, которого сосна не выдерживает. 
В последующий год весеннее затопление 
для сосны не опасно, так как она за лето 
успевает настолько вырасти, что ее верхуш
ка оказывается вне глубины шурфа.

Что же касается посева желудей, то его 
лучше проводить весной. Хотя в нашей 
практике осенние посевы в шурфы давали 
хорошие результаты, но в этом случае по
надобилось мульчировать их торфяной 
крошкой или опавшей листвой, что в произ
водственных условиях выполнить трудно.

На почвах легкого механического состава 
рыхлить дно шурфов под посадку сеянцев 
или проводить посев желудей не требуется. 
Это необходимо на почвах тяжелого меха
нического состава, где дно шурфов должно 
рыхлиться на глубину не менее 25 см.

Рис. 4. Земляной бур конструкции 
А. И. Гончара:

1 — общий вид бура, 2 —  детали  изготовления: 
а — диск, б — перо, в — боковые «ожи.

5 Лесное хозяй ство  № 1

Для накопления влаги в почве и лучшего 
развития сеянцев необходимо весеннюю по
садку или посев производить в шурфы, под
готовленные с осени.

При облесении склонов шурфами весьма 
важно выдержать их размеры. При мелких 
и слишком широких шурфах лесокультуры 
быстро зарастают сорняками, а при глубо
ких — создается излишнее отенение, сильно 
угнетающее их.

При недостаточном навыке рабочих в 
подготовке шурфов лопатами зачастую 
трудно выдержать указанные размеры, по
этому автором сконструирован специальный 
земляной бур (рис. 4). Такой бур, в отли
чие от бура Розанова, дает горизонтальное 
дно и для своего изготовления не требует 
специального штамповочного станка.

Указанный земляной бур состоит из от
дельных деталей и поэтому может быть из
готовлен в любой мастерской МТС и лес
хоза. Подробно на описании его устройства 
мы здесь не останавливаемся, так как оно 
хорошо видно на прилагаемом рисунке.

С помощью земляного бура можно вы
сверливать за восьмичасовой рабочий день 
200—250 шурфов, а лопатой 150—170.

Чтобы вынутая земля не осыпалась в 
шурфы, надо класть ее в междурядья по 
склону и сверху притаптывать ногой. Для 
удобства в работе с земляным буром рабо
чий должен двигаться по склону сверху 
вниз.

В подготовленные шурфы сеянцы выса
живают под меч Колесова, а желуди высе
вают под мотыгу или под маркер. Почва в 
шурфах в течение продолжительного време
ни не задерневает и не зарастает сорняка
ми, а потому их можно готовить под обле
сение в течение всего вегетационного пе
риода.

При размещении шурфов 1,25X1,25 м 
требуется подготовить их 6500 шт. на 1 га. 
При этом расход рабочей силы составит: на. 
подготовку почвы шурфами — 26 человек и 
на посадку или посев — 8—10 человек, все
го 34—36 человек на 1 га культур.

При облесении склонов площадками с 
учетом последующего ухода в течение 4 лет 
расход рабочей силы составляет не менее 
241 человека на 1 га. Следовательно, при 
облесении склонов шурфами рабочей силы 
затрачивается почти в семь раз меньше.

Подготовку шурфов можно механизиро
вать, используя для этого электроагрегат 
для валки деревьев, сняв с него электропи-
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Рис. 5. Дубки, выращенные посевом желудей в шурфы:
1 — однолетки, 2 — двухлетки, 3 — трехлетки, 4 — четырехлетки.

лы и на их место прекрепив земляные бу
ры. С помощью такого устройства можно 
одновременно подготовлять 6—8 шурфов в

радиусе до 200—300 м. Это значительно 
удешевит и ускорит лесокультурные ра
боты.

уГю ян Ямонекого

Н. А. СЕЛЕЦНАЯ
(Наш спец. корр.)

Заметая д оро ги , метель к р у ж и 
ла в полях снеж ны е вихри и за
тягивала леса тусклой слепой 
пеленой. Но к  полуд ню  белая за
веса на небе стала таять, поля 
просветлели и лишь отдельные 
снеж инки  ещ е м едленно  таяли в 
воздухе . t

На д воре  лесничества, среди 
снежны х сугробов появился невы 
сокий  плотный человек в ж елтой 
ко ж а ч ке  и в валенках, прош агал 
к коню ш не  и вывел из денника  
рослую  в о р о н ую  кобы л у Н аходку. 
Запрягая лош адь, лесничий Иван 
Николаевич Саф онов был явно 
озабочен.

У тром  звонили из Л и п е ц ко го  
управления лесного  хозяйства и с 
не ко то р о й  ласковой строгостью  
вели с ним  р а зго во р  о том , что, 
дескать, пора, наконец , расстать
ся с Яманским лесничеством 
Л енин ско го  лесхоза и в ближ ай
ш ее время готовиться принять

пост д и р е кто р а  о д н о го  из лесхо
зов.

Иван Н иколаевич ехал в Л и 
пецк, но сначала реш ил загля
нуть в Карам ы ш езский  лес. К р у п 
ной ры сью  Н аходка вынесла лег
кие, без п о дрезов  сани на засне
ж е н н у ю  улицу. Зам елькали лад
ные беленькие  д о м и ки  поселка 
лесничества, хозяйственно запер 
тые дворы , сараи, плотно наби
тые сеном.

С напряж енн ы м  вниманием 
вглядывался Иван Н иколаевич в 
этот поселок, созданны й е го  ста
раниями... И подобн о  метели, 
тол ько  что буш евавш ей в полях, 
в е го  душ е взметнулся в ь ю ж 
ный ветер воспом инаний о врем е
нах, давно прош едш их, мысли о 
лю дях, с ко торы м и  привелось 
ем у проработать в Я м анском  
лесничестве четверть века.

Сейчас, накануне перем ены , он 
заново пересм отрел  свою  ж изнь ,

вспомнил все свои надежды , 
сверш ения, ош ибки, разочарова
ния.

Двадцаты е годы. Вот он —  м о 
лодой красноарм еец, только  что 
вернулся с ф ронта после р а з гр о 
ма белогвардейцев.

Вот он —  м узы кант Б елгород 
ско го  оркестра, каж ды й  вечер в 
ко нц ер тн о м  зале звучат м елодии 
м о гуче го  Бетховена, н е ж н о го  Чай
ковско го , чародея Листа.

Вот студент Х р е н о в ско го  техни
кум а м ечтает о деятельной ж и з 
ни, м узы ка  каж ется ем у прекрас
ным, но мало реальным делом  в 
дни, ко гд а  по всей стране стучат 
топоры , визжат пилы, воздвига- 
гаю тся заводы , новые города, и 
сама природа  преображ ается под 
бурны м  натиском  м олоды х строи
телей первой пятилетки.

1933 год . М ол од ой  специалист 
приним ает Я манское лесничество^ 
Сосновый лес тянется по увалам.
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Лесничий
Иван Николаевич Сафонов. Лесник Иван Иванович Шамаев. Лесник Алексей Иванович Есипов.

сбегаю т надлуговы е террасы  к 
р е ке  В оронеж у, вдали прости
рается пойма, ветер кр у ж и т  го 
лые сы пучие пески. Сухо, ж а р ко , 
безлю дно...

О н знал, что в лесничестве 
больш ие б еспоряд ки , что придет
ся преодолеть больш ие тр уд н о 
сти. Здесь непреры вно  м еняю тся 
лесничие, никто  не хочет надолго  
задерживаться...

Х о р о ш о  запом нился ем у р а зго 
вор  с предш ественником , лесни
чим, сдававш им ем у лесничество.

—  Лесосечны й фонд? Да, зна
чительный, лес предназначен для

строительства Л и п е ц ко го  тр а кто р - 
н о го  завода, но трелевка почти 
невозм ож н а . В лесу б рош ено  до 
10 тыс. куб . м  древесины , ко то 
р у ю  не удалось подвезти к  у з к о 
колейке .

—  У ход  за лесом? Рубки ухо 
да? Что вы! О  ка ко м  уходе  м о ж 
но думать, ко гд а  с трелевкой не 
удается справиться и лю дей не
во зм о ж н о  достать! Ведь строится 
тракторны й завод, туда весь на
ро д  ушел.

—  Культуры? Не смеш ите м еня!
О  каки х  культурах м о ж е т  идти 
речь, ко гд а  здесь м о ж н о  обой

тись м ерам и содействия естест
венном у возобновлению . М ы  их 
почти не проводили, но знаете, 
природа  свое берет —  не нару
шайте равновесия в лесу, и лес 
будет!

И вот Иван Н иколаевич —  лес
ничий. Н уж ны  рабочие, а их нет. 
Как вывезти древесину на одной 
единственной лошади?

—  А  чего  к  вам идти работать, 
от села за 20 верст киселя хле
бать? Если-бы в лесничестве квар
тиру предоставили, тогда бы мы 
ещ е поговорили, подумали,—  вот 
ка к  отвечали тогда крестьяне. Н о

Плотники (слева направо): Тимофей Евдокимович Морохов, Николай Семенович
Климентов и Филипп Иванович Жемчужников.
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жить в лесничестве негде , среди 
леса стоит единственный дом , и 
м олодой  лесничий понимает, что, 
если он хочет наладить дело, ему, 
пр е ж д е  всего, нуж ны  постоянны е 
рабочие, а их нельзя привлечь* 
не построив жилищ . И в лесниче
стве началось строительство.

Иван Н иколаевич хо р о ш о  по
мнит м олоды х ко л хо зн и ков  —  
плотников, ко торы е  первы м и от
кликнулись на е го  призы в. Чет
верть века они строят в лесниче
стве дома, надворны е постройки, 
бараки, ко р д о н ы . Ф и ли пп  Ивано
вич Ж ем чуж ни ко в , Н иколай Се
м енович Клим ентов, Тимоф ей 
Евдоким ович М о р о хо в  —  все они 
теперь солидные бородаты е де 
ды, о кр уж е н н ы е  м ногочисленной  
ш ум ливой ватагой внучат, а все 
ещ е м олодцы -строители  и м о л о 
д е ж ь  учат пл отн и ц ко м у  делу. 
С овсем  недавно закончили  новый 
дом , в ко то р о м  отпраздновала 
новоселье е го  м олодая по м о щ ни 
ц а —  р о зовощ екая , цветущ ая А н 
на Кузьм иниш на П ерепелкина.

0x1 Н ел егко  бы ло строить и 
одноврем енн о  приводить лес в 
п о р яд о к!

С чего  начали? В первы е годы  
(в 1933— 1934) разбирали кр е п ки е  
рублены е сараи, возили в лесни
чество, из них сколачивали дом а 
для рабочих.

В 1937 го д у  построили ко н то р у  
лесничества, суш и лку  для сосно
вых ш и ш ек (сам  ко н стр укто р  
проф ессор  Каппер  приезж ал  по
см отреть и похвалил ее!).

Не зевали, продали старые 
строения в лесу, на эти деньги  
выстроили больш ой зим ний ба
р а к  для рабочих, три дом а. Д а ж е  
■ Управлении тогда удивились, 
откуд а  это так размахнулись 
яманцы? Прислали ко м и ссию  пр о 
верять, нет ли злоупотреблений. 
Нет, не оказалось их.

В лесничестве теперь п о стр о е 
ны м астерские для изделий ш ир
потреба, баня, кладовая, магазин, 
красны й у го л ок , ко р д о н ы . На 
усадьбе 15 хозяйств, у ка ж д о го  
корова , птица, поросята . Осели, 
привы кли, привязались к  лесу.

Конечно, капитальный рем онт 
и теперь надо ш ире разверты 
вать, покрасивее отделать фаса
ды зданий. Но дом а у  рабочих и 
д руги е  постройки  все-таки исправ
н ы е —  кры ш и нигде  не текут, вен
цы  твердые, рам ы  двойны е. Те
перь в лесничестве 22 постоянны х 
рабочих, полный штат лесной 
охраны , и никто  не дум ает ухо 
дить, лесное хозяйство  стало их 
родны м , кр овн ы м  делом.

С вы возкой он бы в первы е го 
ды не справился, если бы не 
верный п о м о щ н и к— Ф и ли пп  П ро 

коф ьевич А гапеев, ко ню х . Л ю б и 
тель, знаток лош адей, он и его  
сам ого  заинтересовал коневодст
вом. П остроили кон ю ш н ю , купили 
двух коб ы л ен ок, теперь все ло
шади в лесничестве «своего  за
вода».

...Взрывая столбы серебряной  
снеж ной  пыли, лошадь пронес
лась по  полю . Начался Карам ы 
ш евский лес. Н австречу белой 
д о р о ге  побеж али заснеж енны е 
сосны. Тишина... Безветрие... С 
дерева беззвучно  сорвалась во
рона, стряхнула снег...

А  мысли Ивана Николаевича 
опять обратились к  прош лом у, 
к  началу его  деятельности.

В 1936 г. начали они первые 
посадки м о л о д о го  леса. Х орош о 
пом нит Иван Н иколаевич этот Ка
рам ы ш евский  пусты рь! Засадили 
тогда (вспомнить см еш но !) всего
3 га, а волнений ско л ько  было! 
С воего  питом ника  не было, сажа
ли дичкам и сосну в бор о зд ы . 
З ем лю  приш лось готовить по вес
новспаш ке. Сажали семь рядов 
сосны, два ряда б е р е зо к. За 
ка ж д ы м  д е ре в о м  следили, оправ
ляли, рыхлили зем л ю  без счета 
раз за лето. И хо р о ш о  приж ились 
посадки !

Вот им енно здесь-то , на Кара
м ы ш евском  пусты ре, осенью  и 
почувствовал Иван Н иколаевич ту 
тв о р че скую  радость, которая  охва
тывает человека, хо р о ш о  выпол
ня ю щ е го  лю бим ое  дело. О н по 
нял, что сажать лес —  вот его
истинное призвание.

Не все, не всегда ш ло гладко. 
В 1939 г. (вспом нить страш но!)
не проверил  п р и ко п ку  сосновых 
сеянцев, посаженны х в урочищ е  
С осняк,—  занялся чем -то д р уги м . 
А  сеянцы стали вянуть. Не сразу 
догадался, что растения завяли
от неум елой  п р и ко п ки , от пе р е 
суш енных ко р н е й . Ч его  только
не делали с ними —  и оправляли, 
и поливали. Все-таки в середине 
лета в сам ую  го р я ч у ю  по р у  при 
шлось заменять погибш ие  сосен
ки и на это уш ло м н ого  времени, 
ко то р о го  не хватало д аж е  на 
уход  за культурам и.

С лесникам и А л е ксе е м  Ивано
вичем Есиповым и Иваном Ивано
вичем Ш ам аевы м  они засаживали 
суглинистые пусты ри, увалы. Те
перь разрослись посадки и по  
склонам  оврагов на правом  бе
р е гу  В оронеж а  (за последние 
семь лет — на 475 га). А  ведь 
совсем  недавно —  ка к  только  ве
сеннее солнце начинало п р о гр е 
вать зем лю , каж ды й  овраг пре
вращ ался в ревущ ую  от полой 
воды  р е ку . Д а л е ко  разливалась 
в о р онеж ская  вода по пойме. Ни 
пройти, ни проехать по  этом у 
м о р ю .

Немало посадили леса за 22 го 
да. М н о го  испробовали спосо
бов —  высевали ж елуди гнезд о 
вым и рядовы м  способом , выса
живали ель, лиственницу, березу. 
И все приж илось прекрасно  по
том у, что и он и е го  пом ощ ники 
с первы х дней работы хорош о 
усвоили, что все дело в тщатель
ном  уходе за растениями. Будут 
хо р о ш о  ухаживать за сеянцами —  
и они хорош о  приживутся.

А  облесение песков во р онеж 
ской  поймы  на колхозны х землях! 
О, скол ько  было волнений, сколь
ко  сом нений он переж ил, сколь
ко  кн и г перечитал!

О твека движ ущ иеся пески на 
колхозны х землях засыпали о го 
роды , крестьянские  дома. П оче
м у ж е  ничего  не росло на этих 
землях? Д о  револю ции, понятно, 
не до  леса было крестьянину! А  
сейчас-то ка к  ж е  сажать? 800 га 
песков, ведь это не ш утка! Выбе
реш ь плохой способ, не п р и ж и 
вутся посадки и самую  идею  
облесения ском пром етируеш ь, а 
тогда у ж  не подним еш ь крестьян 
на это дело, все будут говорить, 
что это пустая затея.

Наступила осень 1948 г., и на 
песках появились трактор  и волы 
из лесничества. О ни протащ или 
двухотвальный плуг, за плугом  
шли работники лесничества, вты
кая хлысты краснотала в боковы е  
стенки б орозд ы , засыпали ко р ни  
ш елю ги лопатой, утаптывали но
гами. К ол хозни ки  приняли боль
ш ое участие в посадках, они ве
рили лесничем у.

А  в 1949 г. срубили кустики  
ш елю ги и началась посадка сос
ны в бор о зд ы . И так убедительно 
рассказывал он тогда колхозни
кам  о посадке  лесов, с таким 
подъ ем ом  работал сам что увле
ченные его  п рим ером  кол хозни 
цы с раннего  утра толпились в 
питом нике  лесничества с ко р зи 
нами, в которы х уносили сосно
вые сеянцы для посадок. И лес 
р о с  просто  на глазах. Так, го д  за 
го д о м  засадили 800 га песков, те
перь там такая густая сосновая 
поросль, что в ней скры ваю тся и 
зайцы  и даже волки.

...И был ещ е незабываемый 
день 1952 г., ко гд а  его  и несколь
ко  десятков энтузиастов лесораз
ведения Л е н и н ско го  лесхоза на
граждали орденам и и медалями. 
Страна вы соко  оценила дело его 
ж изни .

С удовлетворением  отметил 
Иван Н иколаевич, что за двадцать 
пять лет е го  работы  в лесниче
стве ем у удалось восстановить 
почти треть всего лесного  фонда. 
О н хорош о  пом нит эти циф ры : 
из 4338 га покры той  лесом  пло
щ а д и —  1481 га лесных культур .
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И все-таки скопилось в его  
душ е немало горечи . Вот он, 
лесничий с двадцатипятилетним 
стажем , опытный, создал кр е п ки й  
работоспособны й коллектив, по 
стоянны е кадры , гр уд ь  его  у кр а 
ш ена о р д е н ом  Т руд о во го  К рас
но го  Знамени, лю бит свою  рабо 
ту, а разве он самостоятелен? Ни 
наметить, с ко л ь ко  посадок надо в 
этом  го д у  произвести, ни о п р е 
делить объем  пр о чи сто к и п р о р е 
ж иваний (у него  основны е насаж 
д е н и я —  м ол одн яки ) он не м о 
ж ет, д олж ен  дожидаться, ко гд а  
ем у установят план «сверху». Д а  
что говорить ! И не д оверяю т ем у 
вовсе: строит м н о го  дом ов, а
распорядиться  ж илищ ной пло
щ адью  не им еет права, куб о м е т
ра д ров не им еет права сам о
стоятельно выписать!.. И Иван 
Н иколаевич с досадой хлестнул 
лош адь.

Но неуж ели  все-таки надо пе
реходить в д р у го й  лесхоз, б р о 
сить все эти, такие милые сердц у  
места, в которы х прош ла вся е го  
ж изнь , где  зн аком о  ем у почти 
ка ж д о е  дерево? Не пройтись вес
ной по  сы ры м  прогалинам , пол
ны м  благоухания ландыш ей, не 
следить за тем, как из года в го д  
разрастаю тся стволы деревьев, 
ка к  все ш ире раскиды ваю тся их 
кроны , ка к  веселый зеленый по 
кр о в  все гущ е  покры вает п р е ж д е  
беспл од ную  землю?

• *
*

М ы  встретились с Иваном Ни
колаевичем  в конц е  1956 г., ко гд а  
он уж е  принял твердое реш ение 
н и куда  не уходить из Я м анского  
лесничества.

Еще перед  отъездом  в Ямань—  
в Л и п е ц ке  —  мы полю бовались 
о гр о м н ы м и  плакатами, которы е  
висят в Л енин ском  лесхозе.

На од но м  из них, и зо б р а ж а ю 
щ ем  лесные культуры , черны м и 
буквам и по зел еном у ф ону вы
ведено:

«Лучш их результатов добилось 
Яманское лесничество, где  при 
живаем ость лесных культур
95,5% ».

На д р у го м  плакате, посвящ ен
ном  р уб ка м  ухода, заклю читель
ная ф раза гласит: «Лучш их р е 
зультатов добилось Я манское
лесничество, где план р у б о к  ухо 
да выполнен на 107%».

Вместе с Иваном Н иколаевичем  
мы обош ли весь поселок лесни
чества, заглянули в м астерскую , 
где  из отходов древесины  от р у 
б о к  ухода изготовляю т разны е
вещ и для ко л хо зн о го  обихода,
пож али р уки  С ер ге ю  Я ковлевичу 
Н аум ову, в прош л ом  лесорубу , а

теперь б р и га д и р у  переработчи
ков.

Не без гордости  показал б р и 
гадир  свое хозяйство. Еще бы! 
Все здесь сделано своим и р ука 
ми —  от цир куляр но й  пилы, рас
пиливаю щ ей древесину, до  д е г- 
те кур ки  и устройства для выпус
ка кровельной  драни. Все это 
об орудование  прим итивно, но от
лично работает, в ны неш нем  год у  
будет вы пущ ено товаров на 
200 тыс. руб . вместо 150 тыс. по 
плану.

Здесь ж е  мы  познаком ились  с 
одной из лучш их постоянны х ра
ботниц  лесхоза Анастасией Ива
новной Н аумовой.

В ее новой специальности —  по 
садке леса— бол ьш ую  роль сыграл 
лесничий Иван Николаевич. К ак и 
м н оги м  м ол оды м  рабочим , он су 
мел показать ей всю  привлека
тельную  сторону  этой проф ес
сии.

Сейчас Анастасия Ивановна —  
мастер на все руки . Л етом  она 
выращ ивает на питом нике  сеянцы 
сосны, березы , клена остролист
ного . Зим ой ее звено собирает 
ш иш ки, работает на суш илке, а 
ко гд а  н у ж н о — на прочистках и 
осветлении леса, прекрасно  
управляясь с то п о р ом  и пилой. 
Недавно она награж дена знач
ко м  «О тличник социалистического  
соревнования работников сель
с ко го  хозяйства».

—  А ка к  ж е ,—  не удерж ались  
мы  от вопроса, —  говорят, что 
постоянны х рабочих в лесхозе 
не в озм о ж н о  за грузить  в течение 
всего года?

—  Вот поговорите  с нашими 
рабочим и, —  улыбнулся Иван Ни
колаевич,—  ка к они еж ем есячно  
в течение года перевы полняю т 
норм ы  на 10— 15%? Как и Ана
стасия Ивановна, каж ды й  из них 
имеет нескол ько  специальностей, 
а не сидит привязанный к ка ко й - 
нибудь одной.

...В яркий  зим ний день, ко гд а  
снег блестит миллионами искр, 
стволы сосен розовею т, прони 
занные лучам и солнца, а ры ж ие  
д убки  особенно нарядно выгля
дываю т из пуш истых сугробов, 
Иван Н иколаевич показал нам 
Карам ы ш евские  леса, Казенную , 
Расторгуеву дачу, леса С ухо- 
борья.

М ы встретились с лесником  
А лексеем  И вановичем Есиповым, 
д ол го  беседовали с ним и с его  
«правой рукой»  —  звеньевой Ека
териной Т роф им овной Луневой. 
Вместе с Евдокией Васильевной 
Бочаровой они составляют «золо
той ф онд» лесничества, обе на
гр аж д ены  м едалями и орденам и.

М ол о д е ж ь  лесничества старает
ся не посрам ить славных тради

ций Ямани. На С ухоб орском  ко р 
доне охраняет лес Виктор Кон
стантинович Поляков, недавно 
приш едш ий из армии. В его  обхо
де испробованы  самые различные 
схемы смеш ения и разнообраз
ные породы  —  от сосны, ясеня, 
дуба до березы  и тополя. Здесь 
не жалели трудов и при облесе
нии вы руб ок после лесовосстано
вительных р уб о к лопатами сни
мали дернину, рыхлили землю  на 
ш ты к и сажали в площ адки (1 Х
1 м ) сосенки.

О н высказал правильные, по 
наш ему мнению , замечания об 
охране леса.

—  Отбили мы атаку на лес на
руш ителей, —  сказал он, —  но не 
совсем. В нынеш нем году опять 
были самовольные порубки . Как 
это получается? Д о  леса колхоз
ни ку  р уко й  подать, а в контору 
за билетом надо 8 км  идти. Ну 
кто  ж е  пойдет в зим ню ю  стужу? 
Надо упростить выдачу билетов, 
выдавать их на кордонах.

За повседневны ми делами ра
стут люди. Каж ды й день совер
шенствуется их уменье, все 
больш е привязываю тся они к 
бл а город ном у труду лесовода. 
П ри м е р о м  им служит лесничий 
Иван Николаевич Сафонов, чело
век больш ой скром ности  и д обро
совестности. Лиш енный всякого 
тщеславия, он вкладывает душ у 
в работу, зная, что не всегда 
увидит ее результаты, что судить 
его  будут поколения, при которы х 
насаженны й им лес достигнет 
полной мощ и.

• *

•
Х орош и лю ди Ямани, хорош и и 

леса, ими созданные. Но немало 
горьких  вопросов возникает, ко г 
да подум аеш ь об их работе.

Л енинский лесхоз назван меха
низированны м . Но где же, спра
шивается, механизмы? В лучш ем 
Я м анском  лесничестве нет ни од
ной автомаш ины, древесину от 
р у б о к  ухода вывозят на волах. 
Нельзя расш ирить м астерскую  
для выпуска изделий ш и ро ко го  
потребления потом у, что нет 
электроэнергии. Ц иркулярная пи
ла работает от старого изнош ен
н ого  трактора. Если нельзя при
клю чить лесничество к  общ ей се
ти, то разве нельзя дать туда 
д в и ж о к —  зарядную  аккум улятор 
ную  станцию? Она в лесхоза 
имеется, но лежит без движения. 
Н еобходим а корчевальная маши
на для подготовки  вы рубок под 
посадки леса; без ко р че вки  м о
лодые сосенки заглуш аются оси
новой порослью .

Вызывает недоумение, почем у 
лесничего превращ аю т в какое-то  
беспом ощ ное  сущ ество, не спо-
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Звеньевая 
Екатерина Трофимовна 

Лунева.

собное реш ить самостоятельно «и 
од н о го  вопроса? П очем у у спе
циалиста л есного  хозяйства— лес
ни че го  так м н о го  обязанностей и 
никаких прав?

Л есничий полностью  отвечает 
за состояние лесного  фонда, за 
выполнение пр о гра м м ы  всех ле
сохозяйственны х и л е сокультур 
ных работ, он ж е  ведает кас
сой лесничества, но не м о ж е т  ша
гу  ступить без у ка зки  сверху.

Взять хотя бы план лесных 
культур . К ом у, ка к  не лесничем у 
знать, где, с ко л ь ко  проводить по

Лесник 
М ихаил Нефедьевич

Ворошилин.

севов и посадок, за ка ки м и  из 
них надо ухаживать четыре, за 
ка ки м и  три или один раз в лето. 
Не тут-то  бы ло! Л есничем у при 
сылается подробн ы й  план, скол ь
ко  необходим о  в го д  посадить, 
посеять, сделать дополнений, на 
ка ко й  площ ади надо проводить 
уход  один, на ка ко й  —  два, три 
раза.

То ж е  полож ение  и с рубкам и  
ухода. Их планирую т по намет
кам  лесоустройства старш ие лес
ничие, не привлекая к  этой рабо 
те лесничих. Так, наприм ер, в

Звеньевая 
Евдокия Васильевна 

Бочарова.

лесничестве, где большая часть 
насаждений м олодняки , необхо
димы  больш ие прочистки  и освет
ления, а им вместо этого плани
рую т проходны е р уб ки  и пр о ре 
живания, под  которы е  приходится 
иногда, из-за  отсутствия площ а
дей, выделять участки леса с не
достаточной полнотой.

Давно пора покончить с плани
рованием  работ лесничих «свер
ху». Пора превратить лесничего 
в действительного хозяина леса, 
у ко то р о го  имею тся не только  
обязанности, но и права!

Культуры сосны на открытых песках после шелюгования.
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Гари в сосновых молодняках— очаги 
размножения вредных насекомых

А РИ  в лесах как очаги массового раз
множения вторичных вредителей в При
байкалье недостаточно изучены. Очень 
ценной в этом отношении является 
работа С. С. Прозорова2 по изучению 
гарей в сосновых лесах Западной Си
бири.

Рассматривая гари как очаги массового раз
множения вредных насекомых, С. С. Прозоров, 
однако, отрицает возможность массового размно
жения вредителей в сосновых молодняках, по
врежденных пожаром.

Но нашим же наблюдениям, гари в сосновых 
молодняках Прибайкалья создают благоприятные 
условия для массового размножения таких 
серьезных вредителей, как короед-пожарищ 
(Orthotomicus suluralis Gyll) и малая точечная 
смолёвка (Pissodes notatus L.). Оба эти вредителя 
концентрируются в молодняках, поврежденных 
весенними пожарами текущего года, заселяя как 
усыхающие, так и вполне жизнеспособные сосен
ки, получившие легкие ожоги. Так, например, 
в 1952 г. в Сгаро-Зиминской даче Батаминского 
лесничества в сосновом молодняке 10— 13-лет
него возраста, поврежденном пожаром в первой 
половине мая того же года, из ста взятых мо
дельных деревьев 2 июня короедом-пожарищ 
было заражено 65, а 16 июля — 93 дерева.

Обследование сосновых молодняков на гарях

1 В статье освещены результаты обследования 
гарей в сосновых молодняках Иркутского, Зала- 
ринского, Зиминского, Тулунского,, Нижнеудин- 
ского и Тайшетского районов, Иркутской обла
сти, проведенного автором в 1952— 1953 гг.

2 Прозоров С. С. Гари в сосновых лесах как 
очаги заражения. Труды Сибирского института 
сельского хозяйства и лесоводства, т. XII, 1929 г.

в Прибайкалье показало, что малая точечная 
смолёвка заселяет сосенки, кора которых в при
корневой части ствола имеет толщину не больше 
5 — 6 мм. Она заселяет одинаково охотно как 
сильно, так и средне поврежденные огнем де
ревья. Сосенки, слабо поврежденные огнем и со
вершенно здоровые, на свежих гарях относитель
но редко заселяются малой точечной смолёвкой. 
На гарях прошлого года они повреждаются ею 
значительно больше.

Из других вредителей на гарях в сосновых 
молодняках Прибайкалья встречаются: серый
длинноусый дровосек, златка-пожарищ, двузубый 
короед, четырехзубый короед, матовый корнежил 
и ложнокороед ребристый.

В условиях Прибайкалья ложнокороед ребри
стый повреждает кору и луб молодых сосен на 
гарях. В августе 1953 г. в Ийском лесничестве 
Тулунского лесхоза на одной из гарей в сосно
вом молодняке 10 — 15-летнего возраста мы на
блюдали массовое размножение ложнокороеда. 
Этим вредителем были заражены не только все 
усохшие и усыхающие деревья, но и те из них, 
которые оправились от ожогов и дали молодые 
побеги. Ни короед-пожарищ, ни точечная смо
лёвка в насаждении найдены не были; слабо по
врежденные огнем деревья гибли вследствие дея
тельности одного ложнокороеда.

Все собранные нами материалы свидетель
ствуют о том, что пожары в сосновых молодня
ках, кроме прямого губительного действия на де
ревья, создают в Прибайкалье благоприятные 

условия для массового размножения вредных на
секомых, прежде всого малой точечной смолёвки 
и короеда-пожарищ.

/ А. С. РОЖНОВ
Восточно-Сибирский филиал Академии наук С СС Р
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ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ДУБА

Жук-кравчик известен как вредитель питомни
ков и молодых лесных культур.

Наши наблюдения с 1951 по 1955 г. на госу
дарственной лесной полосе Белгород —у Дон 
(Харьковская область) показали, что жук повреж
дает почти все древесные породы, растущие в 
лесных полосах. Больше всего страдает от по
вреждений дуб. На молодых деревьях жук ску
сывает боковые и верхушечные неодревеснев
шие побеги. Деревья получаются приземистые 
с раскидистой кроной. В некоторых местах по
врежденные шестилетние дубки не сомкнулись 
кронами даже в гнездах.

В 1953 г. для борьбы с кравчиком мы испы
тали 12%-ный дуст гексахлорана. Яд насыпали 
в двойной марлевый мешочек, прикрепленный на 
конце небольшой палки. При ударе мешочком

по норе вокруг нее осыпалось 0 ,3 —0,5 г яда. 
Выходя из норы, жук соприкасался с ядом и от
равлялся. Действие яда сказывалось уже через 
2 0 —30 минут, и жуки погибали. Один рабочий 
ва час может обработать 815 нор (если на 1 кв.м  
в среднем 0,2 норы) или 1450 нор (если на 
1 кв. м 2,7 норы). Опыливание обходится в не
сколько раз дешевле раскопки нор.

В условиях полевого опыта сплошное опыли
вание почвы 12%>-ным дустом гексахлорана из 
расчета 10, 16, 24 кг на 1 га также дало 
1000/о-ную гибель жука. Целесообразно было бы 
испытать в производстве нормы расхода яда 10 
и 16 кг на 1 га.

И. Т. понозий
Х арьковский сельскохозяйственный институт 

им. В. В. Д окучаева

Телевизионная установка „TV“ 
для обнаружения лесных пожаров

В американском журнале 
«Лесопромышленник» (сентябрь, 
1955 г.) была опубликована 
статья об испытании телеви
зионной камеры, передающей 
изображение возникших лес
ных пожаров на телевизионный 
экран. Опыты проводились спе
циалистами лесного отдела Ка
лифорнийского университета со
вместно с Хенконским объеди
нением по электронике в гор
ной местности Данахар в глав
ном управлении лесничества 
Эльдорадо.

Камера с дистанционным 
управлением была установлена 
на площадке наблюдательной 
вышки высотой в 100 футов. 
Телевизионные установки «TV» 
кабелем были присоединены к 
камере. Дым, возникший нг 
расстоянии 7 — 10 миль от ка
меры с объективом в 8 дюймов, 
был хорошо виден на телеви
зионном экране. Объектив с 
большим увеличением (20 дюй
мов) передавал изображение 
уже с расстояния от 13 до 
16 миль.

Камера марки «Напсок vi- 
соп-III» имела дистанционное 
управление наводки фокуса и 
диафрагмы. Поворот и наклон 
жамеры контролировались на-

Т елевизионная камера, установ
ленная на площадке наблюда

тельной. вышки.

блюдателем, находящемся в 
конторе. Для поворота камеры 
на 360° требовалось около двух 
минут. Дистанционный кон
трольный прибор позволял опе- 
иатору по желанию остановить, 
развернуть, поднять и понизить 
камеру, в то время как экран 
для наблюдения оставался вклю
ченным в линию телевизионной

системы. Камера может управ
ляться также микроволновым 
передатчиком или импульсами, 
посылаемыми по существую
щим лесным телефонным ли
ниям.

Опыты показали, что эффек
тивность телевизионной камеры 
зависит от оборудования каме
ры различными объективами. 
Для общего наблюдения нужев 
объектив малого увеличения и 
большого поля зрения. Объекти
вы с более сильным увеличе
нием нужны для более деталь
ного обозрения местности.

Оператор на лесных станциях 
должен иметь возможность ме
нять по желанию объективы. 
Было установлено, что в усло
виях дымки, дыма и солнечно
го света передача изображения 
затрудняется так же, как это 
происходит при непосредствен
ном наблюдении глазом. Даль
нейшие опыты с объективами, 
снабженными светофильтрами,, 
приведут к тому, что телеви
зионная камера будет иметь 
преимущество перед обычным » 
наблюдением в условиях плохой 
.видимости.

Л. Н. ЩЕПЕТ0ВА 
Старший преподаватель СибЛ
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ЛЕСХОЗ  ИЛИ У Т И Л Ь Ц Е Х ?

ЖУРНАЛЕ «Лес
ное хозяйство» № 8 
за 1956 г. тов. Ши
роков не без осно
вания коснулся то
го, что руководство 
лесхозов в погоне 

за премиями часто жертвует ин
тересами лесного хозяйства в 
пользу утильцехов.

Такое же положение целиком 
относится и к Шарьинскому 
лесхозу Костромской области.

Недаром местные специали
сты с улыбкой замечают: «Пора 
лесхозу изменить вывеску • и 
впредь именоваться «утиль
цехом» .

В Шарьинском лесхозе уже 
давно интересы цеха превали
руют над интересами основной 
деятельности.

Так называемые санрубки, 
проводимые под видом основ
ной деятельности, приобрели 
широкий размах. Достаточно

сказать, что в порядке этих ру
бок за последние пять лет заго
товлено не менее 20 тыс. фест- 
метров клепки и лопат, причем 
осина используется самым вар
варским способом с оставле
нием в лесу не менее 50®/» дре
весины в неочищенном виде. 
Никакие предупреждения Кост
ромского упрлесхоза не дей
ствуют.

Рубки липы на мочало, бе
резы на метлу, рябины на че
ренок также носят характер 
полного беспорядка и произво
дятся в неуказанных местах и 
без билетов.

Бывают случаи, когда рубки, 
проводимые в целях мобилиза
ции средств по основной дея
тельности, используются в ин
тересах цеха. Конечно, во всех 
этих делах и здесь играет роль 
личная заинтересованность.

Бывают и такие случаи, что 
выписывается билет для цеха

на делянку с запасом 2000 м*, 
а под шумок заготовляется 
4000 м3. Другому заготовителю 
этого сделать не позволяют, ну 
а цеху можно.

В этой связи приходят на па
мять золотые слова из романа 
замечательного писателя наше
го времени Леонова «Русский 
лес»:

«Не может быть равнодушия 
в лесном деле. Народ живет 
вечно на нашей священной зем
ле. Возникает необходимость 
всенародного вмешательства в 
лесные дела. Надо пересмот
реть нормы нашего обращения 
с лесом», — и (от себя доба
вим) вместе с тем призвать к 
порядку усердствующих адми
нистраторов.

U. В. ЗЕЛЕНЦОВ
Иншенер лесного хозяйства 

Шарьинсного лесхоза

(К остромская область>

О премировании и об очистке 
мест рубок

Не один год Ново-Лялинский 
леспромхоз и его лесоучастки 
считаются комбинатом «Сверд- 
лес» передовыми, а работники 
этих подразделений получают 
значительные денежные премии 
за выполнение плана вывозки 
древесины. Однако такой пока
затель в их работе, как очистка 
мест рубок, при этом не прини
мается во внимание.

Леспромхоз в своей произ
водственной деятельности имеет

(В ПО РЯД КЕ ОБСУЖДЕНИЯ)

дело с живой природой — ле
сом.

Кроме выполнения объемных 
показателей плана и техниче
ских условий по разделке дре
весины, леспромхоз обязан про
изводить и очистку мест рубок. 
К сожалению, этой работе лес
промхоз и лесоучастки не при
дают никакого значения и за
нимаются ею только для види
мости.

Для того чтобы скрыть свое

нерадивое отношение к очистке 
мест рубок, лесозаготовители 
весной пускают на лесосеке 
сплошной пал и выжигают при 
этом вместе с порубочными 
остатками живой и мертвый по
кров, опавшие шишки и семе
на, а также весь оставшийся 
на лесосеке подрост и подлесок.

Не закончив огневую очистку 
и не оставляя на лесосеке по
жарную охрану, лесоучастки пе
реключают всю рабочую силу
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на другие работы, а в это вре
мя лесосека от оставленных 
тлеющими кострищ начинает 
гореть. Так было в 1955 г., так 
повторилось и в прошлом году 
в кв. 25 Юртинского лесоучаст
ка, где сгорела лежневая доро
га, механизмы и оборудование, 
предназначенное для лесозаго
товок.

Санкции со стороны органов 
лесного хозяйства, применяе
мые к руководителям лесозаго
товок за невыполнение противо
пожарных мероприятий, совер
шенно не эффективны и не до
стигают своей цели.

Например, начальник лесо
участка уплачивает штраф за 
неочистку мест рубок в сумме

100—200 рублей, делается это 
охотно, так как после зимних 
лесозаготовок, переключив ра
бочую силу на сплав, он полу
чает за успешное проведение 
сплавных работ премию в сум
ме от 1000 до 2000 рублей, 
и для него прямой расчет упла
тить штраф лесхозу в 100 или 
200 рублей. За пуск же сплош
ного пала и оставление на лесо
секе непотушенных кострищ на
чальник лесоучастка вообще ни
какой ответственности не несет, 
так как у лесной охраны в та
ких случаях нет доказательств
о поджоге. Ответственность за 
сгоревший молодняк несет не 
лично руководитель, а пред
приятие.

Не возражая против преми
рования работников леспромхо
зов и лесоучастков за выполне
ние плана лесозаготовительных 
работ, считал бы целесообраз
ным очистку мест рубок вклю
чать в комплекс показателей на 
премирование. Это мероприятие 
заставило бы работников лес
промхозов и лесоучастков более 
серьезно относиться к очистке 
мест рубок и вместе с тем спо
собствовало бы естественному 
возобновлению и сокращению 
горимости лесов.

А. Д. ПЕТРОВ
Директор Исовского лесхоза

(Свердловская область)

Покончить с волокитой в организации 
Балахнинского лесхоза

Проект организации Балах
нинского механизированного 
лесхоза, Горьковской области, 
был составлен еще в 1954 г.

Первое производственно-тех
ническое совещание об органи
зации механизированного лес
хоза признало необходимым 
организовать механизированный 
лесхоз на базе Балахнинского 
лесхоза, одобрило проектируе
мые объекты и объемы работ 
на расчетный период в целом 
и работы, намечаемые к выпол
нению с помощью механизмов. 
Затем техническое совещание 
приняло проект организации 
механизированного лесхоза, со
гласилось с объемами механи
зированных работ, с потреб
ностью в тракторном и автомо
бильном парке и с затратами 
на строительство. В начале 
1955 г. в лесхоз поступило 
письмо Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
лесного хозяйства и механиза
ции, в котором сообщалось, что 
разработка вопросов организа

ции производства в механизиро
ванных лесхозах Главным упра
влением лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения 
МСХ СССР возложена на 
ВНИИЛМ. И вот ВНИИЛМ за
просил от лесхоза отчетные 
данные за 1954 г., но уже за
1955 г. этих данных от лесхоза 
не требовал.

Министерство сельского хо
зяйства РСФСР и Горьковское 
областное управление сельского 
хозяйства издали приказы, в ко
торых предлагалось произвести 
переоформление лесхоза и пред
ставить предложения об осна
щении механизированного лес
хоза машинами, механизмами и 
оборудованием, а также о вы
делении капиталовложений на 
децентрализованные приобрете
ния и строительно-монтажные 
работы.

Прошло более двух лет с на
чала проектирования и органи
зации Балахнинского механизи
рованного лесхоза, одиако прак
тически на вооружение лесхоза

поступила за это время всего 
одна цистерна емкостью в 25 т. 
Вот и вся механизация! Как 
был в лесхозе один трактор У-2, 
так он один и остался.

В надежде на получение трак
торов и машин лесхоз поспешил 
построить сарай, но он до сего 
времени пустует. Многие лес
ные работы лесхозом не выпол
няются из-за отсутствия меха
низмов.

Наконец осенью этого года 
после опубликования нашей за
метки в газете «Сельское хо
зяйство» о недостатках в орга
низации механизированных лес
хозов нами было получено два 
трактора и три плуга. Но это 
лишь частично покрывает по
требности лесхоза в механиз
мах.

Когда же кончится волокита 
с организацией Балахнинского 
механизированного лесхоза?

П. А. ЛЕОНОВ
Директор Балахнинского 

механизированного лесхоза 
(Горьковская область)
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П о приглашению Британской правительственной 
Комиссии лесоводства (F orestry  Com m ission) деле
гация советских лесоводов в составе 5 человек по
сетила летом прошлого года Великобританию с целью 
ознакомления с ее лесами и лесным хозяйством. 
В состав нашей делегации входили И. С. Шинев,
В. П. Ц епляев, Б. Г. Л укьянец, проф. В. П. Тимо
феев, И. А. Тищенков. В течение 10 дней мы совер
шили поездку по Англии и Ш отландии, побывали 
в ряде лесных хозяйств, ботанических и дендроло
гических садах, посетили многочисленные парки, 
ознакомились с  ведением лесного хозяйства в этой 
стране.

Л еса Великобритании во многих отношениях пред
ставляю т интерес с точки зрения их истории, пород- 
лого состава, особенности роста, приемов выращ и
вания, организации хозяйства и пр.

Около 800— 1000 лет н азад  больш ая часть Вели
кобритании была покрыта естественными лесами, 
преимущественно лиственными, а такж е сосновыми. 
Различные виды елей, пихт, лиственниц, псевдоцу
га, туя, кипарисовик, явор и другие в настоящее 
время широко культивируемые древесные породы 
в состав естественных лесов не входили.

С начала XVII столетия на огороженных участках 
стали культивироваться так  называемые большие 
леса, т. е. высокоствольные 'насаждения из дуба, 
ясеня, бука, явора, сосны обыкновенной, ели зап ад
ной, лиственницы европейской и других пород. Этим 
занимались частные землевладельцы  главным обра
зом в декоративных целях и в целях охоты в лесах. 
Потребности страны в древесине удовлетворялись 
частично из своих лесов и частично (для промыш
ленности) путем ввоза ее из-за границы.

В середине XVIII века промышленный переворот 
в Англии потребовал большого количества древеси
ны, которого истощенные частновладельческие леса 
Великобритании не могли дать, и ее стали ввозить 
из Северной Европы и Северной Америки — хвойную 
и из Средней Европы и Северной Америки — твердо
лиственную. К 1913 г. 93%> потребляемой в Вели
кобритании древесины ввозилось из-за границы и 
только 7% и притом дл я  местных нуж д заготавли
валось в своих лесах.

В. П. ТИМОФЕЕВ, И. А. ТИЩЕНКОВ, В. П. ЦЕПЛЯЕВ, 
И. С. ШИНЕВ

В 1919 г. П арламент, признавая, что «лес является 
фактором первостепенной важности для экономиче
ской, общественной и экологической жизни страны», 
специальным законом учредил Правительственную 
Комиссию лесоводства (она ж е Л есная комиссия), 
состоящую из 10 членов, которой было поручено 
способствовать разведению лесов в Великобритании.

О сущ ествляя свои задачи, Комиссия лесоводства 
составила план развития лесного хозяйства Велико
британии с расчетом создать к концу текущего сто- 
летия 2 млн. га благоустроенного леса. Часть этой 
площ ади, а именно 1200 тыс. га, долж на принадле
ж ать  государству, главным образом центральному 
правительству, а 800 тыс. га — частным владельцам. 
Т акая площ адь леса долж на (по подсчетам) удовле
творять одну треть потребностей страны в лесе.
В случае ж е народного кризиса эти леса должны 
служ ить стратегическим резервом, покрывая в тече
ние нескольких лет нужды страны в древесине за 
счет сплошной рубки леса.

Свою работу Комиссия лесоводства в  настоящее 
время осущ ествляет при помощи постоянного ш тата . 
работников. Общий ш тат комиссии составляет 
2500 человек, из них 750 специалистов лесоводов с 
высшим образованием, 1250 человек специально под
готовленных лесничих и 500 человек ученых, инже
неров, административных и технических работников.

Д ля  руководства и проведения всех мероприятий 
по лесному хозяйству имеется 3 директората ле
сов — в Англии, Ш отландии и Уэльсе. К аждый ди
ректорат подразделяется на участки, которыми ве
даю т хранители лесов. Таких участков в Англии 5, 
в Ш отландии — 4, в Уэльсе — 2. В ведении каж дого 
хранителя лесов имеются лесные единицы (масси
вы) площадью от 40 до 80 га и более, которыми 
руководят лесничие.

Лесные единицы являю тся основным звеном в 
организации лесного хозяйства и его управлении. 
Они возглавляю тся в зависимости от сложности хо
зяйства главным лесничим, лесничим и помощником 
лесничего. Несколько лесных единиц образуют лес
ной район во главе с районным лесничим.

По учету 1947— 1951 гг. площ адь лесов Велико
британии составляет 1 393 138 га, из них государ
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ственных — 251 704 га, или 18%, и частновладель
ческих 1 141 434 га, или 82%.

По сравнению с соседними странами Западной 
Европы Великобритания наименее обеспеченная ле
сом страна. На одного человека в Великобритании 
приходится леса всего 0,028 гектара.

Процент покрытой лесами площади к общей пло
щади страны (или лесистость Великобритании) ра
вен 7.

Комиссия лесоводства ежегодно увеличивает пло
щадь государственных лесов в стране, приобретая 
у частных владельцев бросовые и малопродуктивные 
для сельского хозяйства земли, а также заросли ку
старников и засаживая их лесом. Площадь ежегод
ных посадок государственных лесов составляет око
ло 28 000 га, частновладельческих около 8000 га. 
В 1956 г. общая площадь государственных земель 
Комиссии лесоводства — 841 тыс. га, из них посадок 
леса — 402 тыс. гектаров, остальная площадь тре
бует мелиорации и подготовки для посадок леса.

Кроме непосредственной деятельности по созданию 
государственных лесов и организации хозяйства в 
них, Комиссия лесоводства инструктирует и контро
лирует хозяйство в частновладельческих лесах. 
С 1939 г. рубка деревьев в частновладельческих ле
сах производится только с ведома государства. Ко
миссия лесоводства устанавливает на каждый год 
массу (квоты) для вырубки — отдельно хвойной и 
лиственной древесины и выдает разрешения (лицен
зии) на рубку. Причем разрешаемая для вырубки 
масса древесины всегда меньше, чем годичный ее 
прирост, и, таким образом, общий запас на корню 
все время увеличивается. С 1951 г. Комиссия лесо
водства получила право обязывать частных владель
цев лесов культивировать вырубки. Без этого не раз
решаются рубки леса.

Помимо собственно лесов, в ведении Комиссии ле
соводства находятся 8 национальных парков общей 
площадью 200 тыс. га. Парки, сады, лесные запо
ведники и живые изгороди в Великобритании со
ставляют очень большую площадь и когда называет
ся относительно малая цифра лесистости — всего 
7% и на основании этого хотят составить представ
ление о ландшафте страны, то в этом случае допу
скают ошибку. Древесная растительность в Велико
британии вне леса занимает значительно большую 
площадь, чем собственно лес.

Старые, частновладельческие леса Англии, пре
имущественно лиственные, представляют небольшие 
площади. Очень немногие владельцы имеют участки 
леса больше 400 гектаров, причем хозяйство в них 
часто подчинено интересам создания красивого 
пейзажа, защиты сельскохозяйственных угодий от 
ветров и стихийных бедствий, сохранению густых 
зарослей для размножения дичи, особенно фазанов.

Восстанавливаются частновладельческие леса ли
ственными и хвойными породами. Государственные 
леса, преимущественно молодые хвойные, создают
ся в основном искусственно — путем посадки, хотя 
естественное возобновление хорошо изучено и при 
наличии источников обсеменения протекает на вы
рубках успешно.

Породный состав лесов Великобритании очень 
разнообразен.

Древесные породы, вводимые в государственные 
леса Великобритании, в большинстве своем инозем
ные — быстрорастущие породы западного побережья 
Северной Америки и Японии, а также Западной Ев
ропы. Как показывает многолетний опыт, эти породы 
в парках и лесах Англии, Уэльса и Шотландии по
лазали себя устойчивыми и продуктивными лесооб-

разователями. К ним относятся ель ситхинская, 
псевдоцуга тиссолистная, секвоя гигантская, пихта 
великая, пихта Лауа, туя гигантская, лиственница 
японская, лиственница широкочешуйчатая, сосна чер
ная, сосна скрученная и др. Они прекрасно растут 
в Великобритании и образуют высокого качества 
древостой.

• •
*

Во время нашего пребывания в Великобритании 
мы осмотрели на юге Англии Королевский ботаниче
ский сад — Кью Гарден, национальный дендрологи* 
ческий парк — пинетарий в Берджбери, научно- 
исследовательскую лесную опытную станцию в Алис 
Холт Лодже, Новые леса; на северо-востоке Анг
лии — Пограничные леса; в Шотландии — леса по
луострова Кауаль, леса Лох-Ярд, лесную школу в 
Кауаль, Бенесор Форесне, лесной питомник Девила 
Будланд, лесную пожарную станцию в Кильдер, лес
ные поселки Бетерихоу и Бернес, ознакомились 
с дренажными работами в Беленбернхеде.

Королевский ботанический сад в Кью (близ Лон
дона) представляет большой научный интерес. Он 
по праву считается важнейшим центром ботаниче
ской науки. В Кью Гарден собрано и произрастает 
около 5000 различных видов и разновидностей дре
весных и кустарниковых пород. В специально обо
рудованном гербарии сада собрано свыше 40 тысяч 
различных видов и разновидностей растений со все
го земного шара.

В Берджбери, в 120 километрах южнее Лондона, 
делегацию советских лесоводов познакомили с на
циональным дендрологическим садом— пинетарием, 
где сосредоточено около 1400 пород различных де
ревьев и кустарников. В задачу национального сада 
входит выращивание всех древесных и кустарнико
вых хвойных пород, могущих произрастать в усло
виях Великобритании, изучение их лесоводственных 
и экологических особенностей с целью выявления 
лучших из них для культивирования в местных ле
сорастительных условиях.

Большой интерес представляет научно-исследова
тельская опытная лесная станция в Алис Холт Лод
же. Это единственный центр научно-исследователь
ской работы в области лесного хозяйства в Англии. 
В' ней работает 15 человек научных работников и 
около 70 человек обслуживающего персонала.

Этой научно-исследовательской лесной опытной 
станцией разрабатываются следующие вопросы:

По лесоводству — способы установления посевных 
качеств семян древесных пород, способы хранения 
семян, выращивания посадочного материала, типы 
лесных культур на разных почвах, густота и спо
собы посадки саженцев, способы борьбы с сорными 
травами и с нежелательными кустарниками, приме
нение машин для уничтожения кустарников.

Изучаются также биологические особенности дре
весных пород и, прежде всего, новых быстрорасту
щих и хозяйственно ценных, вопросы плодородия 
почв и производительности древостовв.

По таксации — изучается ход роста насаждений 
и эффективность рубок ухода. На основании этих 
исследований составлены опытные таблицы и таб
лицы объемов для хвойных пород. Разрабатывается 
методика и проводится учет и обследование лесов, 
парков и живых изгородей.

По генетике — проводится лесосеменное райони
рование, выбор элитных семенников, изучение есте
ственных сочетаний древесных пород лучших ка
честв, изучение биологии цветения и плодоношения» 
испытание методов стимулирования цветения и опы»
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ления, выращивание клонов и элитных деревьев, 
в частности улучшенных разновидностей шотланд
ской сосны, дугласовой пихты и бука, изучение 
внутривидовой и межвидовой гибридизации лист
венницы. Отделом генетики выведено несколько гиб
ридов с улучшенными свойствами. Посажена специ
альная плантация гибрида лиственницы широкоче
шуйчатой (Larix eurolepis. Henry). Б  этом году 
должны быть получены первые семена гибридов.

Всего в Шотландии и Англии отобрано 2000 элит
ных семенников, которые уже служат семенной ба
зой. Работу по отбору элитных семенников предпо
лагается закончить повсеместно в 1960 г. Ежегодно 
отдел готовит для производства до 15 тысяч приви
вок и до 10 тыс. черенков. Отобрано 6 форм топо
лей. В 1955 г. для производства выпущено 100 тыс. 
черенков этих тополей.

По фитопатологии изучаются главным образом 
грибные заболевания Fomesannosus, вследствие ко
торой усыхают сосны на сухих местах, и Rhezina 
.inflata, являющейся причиной группового усыхания 
хвойных деревьев.

По энтомологии — изучается биология сосновой 
■пяденицы и разрабатываются меры борьбы с ней. 
Пяденица — самый опасный вредитель английских 
лесов. Изучаются также хвойные пилильщики, сос
новые долгоносики и др. Разрабатываются способы 
борьбы с этими вредителями при помощи ядов.

По машиноведению — разрабатывается проект ме
ханизации всех работ в питомниках; конструирует
ся трактор с небольшим удельным давлением на 
грунт (2,3 фунта на кв. вершок) для торфянистых 
почв; усовершенствуется плуг для разных грунтов; 
конструируются машины для ремонта дренажных со
оружений и для трелевки леса — лебедки, канатно- 
подвесные дороги, пены; испытывается окорочная 
машина, электрические пилы и другое оборудование 
для лесозаготовок.

Отделом информации и переводов этой станции 
ведется картотека авторов с изложением достиже
ний науки и передового опыта по всем разделам ле
соводства. В 3 месяца раз издаются переводы 
с иностранной литературы и обзор всех изданных 
книг и статей.

Для изучения хода роста лесных насаждений 
отдел таксации имеет в различных, лесах Велико
британии 60 постоянных пробных площадей, а отдел 
лесной генетики — опытные поля для наблюдения за 
320 клонами изучаемых тополей, которые он выса
живает в 25 пунктах.

На лесных участках станции в Стретс Инкложур 
и Гленберви Инкложур нам были показаны высоко
продуктивные лесные насаждения: туи гигантской 
(Thuja plicata), сосны веймутовой (Pinus strobus), 
сосны черной (Pinus nigra var colabrica) и др. 
с большим средним приростом, достигающим в воз
расте 48 лет 10—13 кбм на гектар.

Издавна главными породами в указанных лесах 
были дуб, бук и ясень. Начиная с 1885 г. в этих ле
сах стали насаждаться хвойные породы. В 1903 г. 
лесовод Шлих разработал специальный план хозяй
ства для лесов Стретс Инкложур и Гленберви Ин
кложур, по которому под дубом была оставлена 
только одна треть площади, а остальные две трети 
засаживались хвойными породами. В настоящее 
время в большей части это хвойные и смешанные 
леса.

Посадка леса здесь производилась со смешением 
пород группами и полосами. Все эти культуры яв
ляются опытными и должны были осветить вопрос, 
какие хвойные леса и в какой примеси могут бы
стро расти в данных лесорастительных условиях

(почвы — глинистый мергель, покрытый гравием или 
песком, осадков 700 мм в год).

Хороший рост и развитие опытных культур со 
всей очевидностью показывают, что хвойные породы 
в этих условиях образуют устойчивые хвойные и 
хвойно-лиственные леса высокой продуктивности. 
Многолетний труд английских лесоводов увенчался 
успехом.

Новые леса, в которых побывала делегация, рас
положены около побережья Ла-Манш в районе Саут
гемптона и занимают площадь почти 36 тыс. га, из 
них около трети государственных лесов. Огоражи
вание лесов и правильное ведение лесного хозяйства 
в них началось в начале XVIII века. За время пер
вой и особенно второй мировых войн эти лесные 
массивы подверглись усиленной рубке. При этом 
рубка производилась большими массивами — 
20—40 га без соблюдения принятых правил рубок.

Благодаря наличию источников семян и благопри
ятным лесорастительным условиям вырубки военно
го времени леса хорошо естественно возобновляются 
хвойными и лиственными породами. В настоящее 
время это заповедные леса, в которых рубки ведут
ся только типа наших лесовосстановительных рубок, 
небольшими лесосеками — 3—5 га. Леса состоят пре
имущественно из сосны и псевдоцуги (громадных 
размеров), дуба и бука с примесью каштана. Запа
сы на гектаре до 500—600 кубометров.

В Новых лесах нам были продемонстрированы 
также культуры дуба площадками, посаженные в 
1928 г. Это культуры из чистого дуба с лиственни
цей и лещиной между площадками, введенными на 
4-й и 5-й год после посадки дуба. Размер площадок 
1,5X1,5 м, расстояние между площадками (гнезда
ми) 4—5 м, количество посадочных мест в площад
ке 25. Дубки задержаны в росте, имеется сухостой, 
но в общем состояние культур удовлетворительное, 
однако рядом расположены рядовые культуры дуба, 
посаженные годом позже, они имеют лучший вид.

В Винне — Ридж-Инкложур были осмотрены на
саждения из ели ситхинской, которые в условиях 
Англии являются исключительно производительными 
и дают наивысший средний прирост, достигающий 
15 кбм и более на 1 га в год.

В Беольдервуд — Арборетуме нам были показаны 
столетние, высокой производительности насаждения 
из псевдоцуги тиссолистной, достигающие запаса 
800—1000 кбм на 1 гектар.

На полуострове Кауаль, расположенном в 20— 
30 километрах северо-западнее города Глазго, об
щая лесная площадь составляет около 30 тыс. гекта
ров, покрыто же лесом всего 9,3 тыс. гектаров. Не
которую часть остальной площади предполагается 
облесить в ближайшие годы, но большая часть пред
ставляет неудобные для леса вершины холмов и 
используется как пастбища.

До организации Комиссии лесоводства большая 
часть земель на полуострове была частновладельче
ской. Земли являлись главным образом пастбищами 
для овец. Лесов было мало, и они находились в 
нижней части склонов гор и состояли из естествен
ных зарослей дуба, березы и ольхи.

Особенно интересны на полуострове Кауаль Бен- 
морские леса. Это преимущественно парковые леса, 
посаженные бывшими владельцами этого имения в 
период между 1870 и 1922 гг. Мягкий морской 
климат Бенмора с большим количеством осадков 
весьма благоприятен для произрастания хвойных 
пород, завезенных с западного побережья Северной 
Америки.

Часть Бенморских лесов — площадью около 
140 га — выделена в так называемые декоративные
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48-летнее насаждение туи гигантской. Запас 
372 куб. м. В порядке рубок ухода вырублено 
266 куб. м. Общая продуктивность 638 куб. м. Юж

ная Англия. Гленберви Инкложур.
Фото В. П. Тимофеева
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95-летнее насаждение сосны черной, полнота
0,8. Запас 600 куб. м. В порядке рубок ухода взято 
500 куб. м. Общая продуктивность 1100 куб. м. 

Южная Англия.
Фото В. П. Тимофеева

Борозда и два пласта, сделанные двухотвальным плугом. Северо-Восточная
Англия  — Беленбернхед.
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Образцовые деревья в Бенмор Форесне (Арборетум) 85 лет.
Фото В. П. Тимофеева

95-летняя псевдоцуга тиссолистная высотой 45 м. Южная Англия. 
Арборетум Беольдервуд.
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сады, которые находятся в ведении Королевского 
ботанического сада в Эдинбурге.

В 1930 г. в лесных садах на горных склонах 
Холм-Лог были произведены опытные посадки не
большими группами разнообразных древесных по
род. В настоящее время таких групп имеется более 
150 с количеством пород около 90. Имеется в виду 
и впредь насаждать такие декоративные ландшафт
ные группы. >

Леса Лох-Ярд — обширный лесной массив Комис
сии лесоводства в Шотландии. Он занимает пло
щадь 12 300 га, из которых 6720 га под лесом, раз
веденным искусственно, около 650 га предназначено 
под лесные культуры, остальная площадь — поля и 
пастбища, а также непригодные для посадок верши
ны и горные кряжи. Климат здесь влажный, но су
ровый. Сильные холодные ветры являются большим 
препятствием для лесоразведения. Леса растут толь
ко в нижней части горных склонов. По господству 
пород эти леса слагаются из ели ситхинекой (67%), 
сосны (13°/о) и из лиственницы (11 °/о).

В юго-восточной части Шотландии и северо-восточ
ной части Англии расположен самый большой лес
ной массив Великобритании — Пограничные леса, 
занимающие территорию около 66 тыс. га, в том 
числе на территории Англии 50 тыс. га. Эти районы 
Англии и Шотландии являются малонаселенными. 
За последнее десятилетие здесь проведены большие 
работы по лесоразведению.

Основные породы, которые культивируются в По
граничных лесах,— это ель ситхинская, ель обыкно
венная, сосна обыкновенная и сосна скрученная.

Обязательным условием лесоразведения в этих ле
сах, как впрочем и повсюду в Англии, является 
предварительный дренаж почвы в виде сети глубо
ких борозд, проводимых на расстоянии 1,5 м одна 
от другой, в гребни которых производится посадка 
саженцев.

* *
Основным методом создания лесных насаждений 

в Великобритании является посадка. Высаживают
ся, как правило, саженцы 3—4 лет из школы. По
садке предшествует огораживание площади и тща
тельное и разностороннее изучение химических и 
физических особенностей почвы и пригодности ее 
для культуры той или иной древесной породы. Вы
саживается обычно одна древесная порода, т. е. 
культуры создаются чистые при сравнительно ред
кой первоначальной посадке: на 1 га—4500—5500 са
женцев.

Подготовка почвы для посадок на вересковых пу
стошах и других увлажненных почвах и площадях 
без пней производится механизированно, специаль
но сконструированными двухотвальными и одноот
вальными (с перемещающимся отвалом) плугами 
фирмы Кётбертсон на тяге тракторов фирмы Каун- 
ти и Фаулер. Посадка саженцев производится 
под цилиндрическую лопату в середину опро
кинутой дернины, имеющей ширину 35 см и высоту 
около 30 см. Расстояние между рядами саженцев
1,5 м, в ряду— 1,2—1,5 м. Приживаемость и рост 
саженцев очень хорошие. На самых бедных почвах 
применяется толченый минеральный фосфат, под 
каждый саженец его вносится 50 г, в результате 
чего приживаемость и рост саженцев резко увеличи
ваются. Что касается калийных и азотистых мине
ральных удобрений, то они не оказывают эффектив
ного действия и поэтому не применяются.

На почвах, хорошо дренированных, без примеси 
торфа, и на выраженных склонах посадка саженцев

производится в ямки, в уровень с поверхностью 
почвы.

Чтобы саженцы зябких древесных пород не по
страдали от мороза, они высаживаются под разре
женный полог.

Уход за культурами лесоводы Великобритании 
производят без обработки почвы, путем только уда
ления (обкашивания) сорняков, затеняющих сажен
цы. Причем это делается по мере надобности, всего 
один-два раза в течение вегетационного периода. 
Площадь культур второго-третьего года при посад
ках выглядит сплошь зелено.

Оценивая лесокультурную практику лесоводов 
Великобритании, необходимо отметить ясность в по
становке лесоводственных задач и положительные 
результаты лесокультурных работ.

Наш отечественный лесокультурный опыт и опыт 
стран Западной Европы позволяет сделать вывод, 
что лесоводы Великобритании правильно решили во
прос выбора главных древесных пород для выращи
вания в своих лесах. Хвойные и, в частности, ель 
ситхинская и ель обыкновенная, сосна обыкновен
ная и сосна скрученная и различные пихты на срав
нительно неглубоких с задержанным обменом воз
духа почвах, с мягким влажным климатом Север
ной Англии, Уэльса и Шотландии, являются древес
ными растениями, наиболее приспособленными 
к этим условиям. Точно так же на более глубоких 
и с хорошей аэрацией почвах отлично растут ли
ственницы широкочешуйчатая, европейская (форма 
шотландская) и японская, сосна черная, псевдоцуга, 
туя и т. д. Дуб, ясень и другие лиственные с глу
бокой корневой системой для своего успешного ро
ста требуют теплых экспозиций и глубоких, с хо
рошей аэрацией нейтральных или слабо щелочных 
почв. Такие почвы под лесом встречаются только в 
южной части Англии, и здесь дуб, ясень, бук, явор 
успешно растут и культивируются наряду с быстро
растущими хвойными.

Правильно также разрешили лесоводы Великобри
тании вопросы подготовки почвы для посадок. На 
почвах избыточного увлажнения, тем более мелких 
и торфянистых, только дренаж, возвышенное поло
жение культивируемых растений над уровнем по
верхности почвы и увеличение в силу этого количе
ства пищи и воздуха обусловливают успешный их 
рост. Очень удачная конструкция применяемых для 
этой цели одноотвального и особенно двухотвального 
плугов. Однако эти плуги могут быть использованы 
только на площадях без пней. На лесосеках с пня
ми они не могут быть применены, и это является 
серьезным ограничением их использования. В этом 
отношении применяемый у нас плуг-каток, позволяю, 
щий обходить большие пни, имеет преимущества й 
может иметь более широкое использование на за- 
дернелых площадях — типа полян, лугов, вересковых 
пустошей, а также на свежих вырубках.

Вопрос о количестве посадочных мест «а 1 га или 
густоте посадки и о посадочном материале, по 
крайней мере хвойных, на площадях, где нельзя 
рассчитывать на оставшийся подрост или дополни
тельный налет семян других древесных пород, 
в Великобритании решается, как мы отмечали, 
однотипно. Высаживается на 1 га 4,5—5,5 тыс. 
(1,5 X  1.2—1,5 м) 3—4-летних саженцев из школы. 
Этот опыт для определенных условий дает хоро
шие результаты.

Высаживая сравнительно немного растений, но 
высоких (40—50 см), лесоводы Великобритании по
лучают таким образом возможность меньше уха
живать за ними. В условиях посадки на переверну
тую дернину, на которой появляется сорная травя
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нистая растительность только иа второй-третий год, 
саженцы за 1—2 года успевают подрасти настоль
ко, что верхушечный побег их слабо или совсем не 
затеняется сорняками. Если же сорняки начинают 
затенять саженцы, сорняки удаляются (скашивают
ся), причем это делается один, максимум два раза 
в год. Что касается угрозы иссушения сорняками 
почвы, то при большом количестве осадков и влаж
ности почвы и воздуха, она отсутствует. Больше 
того, негустые сорняки бурьянистого типа, как, на
пример, мелколепестник, иван-чай и др., в этих 
условиях могут быть часто, особенно для теневы
носливых и зябких — ели и пихты, даже полезными, 
испаряя избыток воды из почвы и защищая са
женцы от солнцепека, заморозков и ветра. Единст
венно, что в этих условиях может требовать удале
ния сорных трав — это опасность пожаров от легко 
воспламеняющейся сухой травы, а также опас
ность поселения и гнездования ,в густых зарослях 
травы мышевидных грызунов. Чтобы этого избежать, 
следует один раз в год скосить траву, что здесь 
и делается. В то же время редкая посадка позво
ляет саженцам хорошо развивать боковые ветви 
и корневую систему, утолщать ствол и этим фор
мировать здоровые, с большой асснмулирующей 
поверхностью, хорошо растущие и ветроустойчивые 
растения, которые несколько позже смыкаются и, 
будучи однородными (чистыми), совсем не тре
буют осветлений, а часто и прочисток. Рубки ухо
да в таких насаждениях обычно начинают в воз
расте 20—25 лет, когда затраты на них уже часто 
окупаются стоимостью полученной лесопродукции.

Посадка 4—5 тыс. саженцев на 1 га и тем более 
в перевернутую дернину широко применялась и у 
нас в Московской и более северных областях. 
Именно так производили культуру сосны, ели, ли
ственницы В. Т. Собичевский в Лесной опытной да
че Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
К- Ф. Тюрмер — в Порецком лесничестве и многие 
другие.

Конечно, этот опыт не может быть догматически 
перенесен во все другие природные и экономиче
ские условия. Нам, в СССР, следует дифференциро
ванно подходить к разрешению вопроса о возрасте 
посадочного материала и густоте посадок. Отечест
венный производственный опыт и специальные экс
периментальные исследования позволяют считать, 
что скороспелые, с наибольшим средним диаметром 
и наибольшим запасом древесины, насаждения фор
мируются при редких первоначальных посадках 
саженцами.

При ознакомлении с лесами Великобритании об
ращает на себя внимание хорошее их санитарное 
состояние. В лесах очень мало вредных насекомых 
и, в частности, короедов, усачей, златок, хрущей, 
хотя нельзя сказать, что там нет условий для их 
развития. И с другой стороны, в лесах, а осо
бенно в парках и садах Великобритании — очень

много птиц. Птицы там охраняются, о «их заботят
ся, и они, несомненно, способствуют уменьшению 
количества вредных для древесной растительности 
и леса насекомых. Охрана птиц и забота о них в 
Великобритании заслуживают одобрения и подра
жания.

Во вновь создаваемых лесах Комиссия лесовод
ства ведет большое строительство дорог, необходи
мых для борьбы с пожарами, для лесокультурных 
и лесохозяйственных работ и для вывозки лесопро
дукции, а также жилищ для рабочих и служащих. 
Строительство ведется по заранее составленному 
плану и капитально: дороги щебенчатые, мосты же
лезобетонные, жилые дома двухэтажные, кирпич
ные, добротно и с удобствами построенные.

В результате самого общего ознакомления с леса
ми и лесным хозяйством Великобритании, мы счи
таем необходимым отметить:

большую организационную и лесоводственную ра
боту Правительственной комиссии лесоводства, на
правленную на учет и изучение лесов Великобрита
нии, на регулирование пользования в частновладель
ческих лесах и на создание государственных лесов 
на землях, не пригодных для сельского хозяйства, 
использовавшихся ранее как малопродуктивные па
стбища для овец. Такие леса на больших площадях 
и целыми лесными массивами созданы в Шотлан
дии и в северо-западных и северо-восточных райо
нах Англии. Это так называемые Пограничные ле
с а — площадью около 66 тыс. гектаров, о которых 
говорилось выше;

широкое внедрение в леса новых, быстрорасту
щих и хозяйственно ценных древесных пород, как- 
то: ели ситхинской, сосны черной и скрученной, 
лиственницы широкочешуйчатой и японской, псевдо
цуги тиссолистной, пихты великой и др.;

разработку агротехники культуры леса на вере
сковых пустошах с применением механизированного 
дренажа, удобрений и подготовки- почвы оригиналь
ной конструкции плугами;.

организацию научных исследований и научно- 
исследовательской станции Алис Холт Лодж, а так
же организацию подготовки кадров лесоводов 
и техников в специально созданных школах;

жилищное строительство, строительство дорог и 
организацию службы охраны лесов от пожаров.

Необходимо сказать о внимании, которое прояви
ли английские лесоводы к советской лесохозяйст
венной делегации на протяжении всего пребывания 
ее в Англии. Дружественная встреча нашей деле
гации, беседы с руководителями Лесной комиссии, 
работниками Английского и Шотландского директо
ратов лесов, а также со всеми лесными специали
стами, с которыми мы встречались во время нашей 
поездки, несомненно, будут содействовать обмену 
опытом между советскими и британскими лесовода
ми, укреплению дружеских отношений и послужат 
на пользу делу установления лучшего взаимопони-» 
мания между народами наших стран.

' Л
6  Лесное хозяй ство  Mi 1
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Опыт выращивания сосновых сеянцев 
в питомниках провинции Хубей

Е. ЯГО

Начальник Управления лесного хозяйства провинции 
хубей Нитайской Народной Республики

Провинция Хубей Китайской Народной Респуб
лики— главный район разведения сосны (Pinus 
mossoniana), ее выращивают почти по всей провин
ции (за исключением Цзяньханьской равнины), 
особенно в восточных, юго-восточных и западных 
районах.

Все сосновые насаждения, расположенные в гор
ных районах провинции, были созданы искусствен
ным способом. В дореволюционный период для по
садок сосны крестьяне покупали посадочный мате
риал в частных крестьянских питомниках, иногда 
такие частные питомники брали подряд на посадку 
и уход за сеянцами до полной приживаемости 
культур.

В данное время 18 уездов провинции Хубей зани
маются выращиванием сосновых сеянцев. В каждом 
уезде имеются питомники, занимающие от 1 до
4 га, в которых выращиваются только однолетние 
сеянцы. Некоторые питомники образованы из част
ных хозяйств с небольшим участком земли от 1 
до 2 му 1, теперь они объединены в кооперативы.

Большинство питомников добились высокого вы
хода сеянцев с единицы площади, отличного каче
ства материала, сумели организовать борьбу с вред
ными насекомыми и грибными заболеваниями со
сенок.

Выход однолетних сеянцев сосны с 1 му в сред
нем составляет от 700—800 до 1—1,2 тыс. шт. Наи-

1 1 му — 0,06 га.

р и  \ ф

Посев семян.

82

больший выход — до 1 500 тыс. шт. с 1 му, т. е.
22.5 млн. стандартных сосенок с 1 га.

Как удалось добиться этого?
Прежде всего, уделяется большое внимание за

кладке питомника. Для этого обычно выбирают юж
ный склон холма, приспособляют для этого терра
сы, на которых в течение многих лет культивиро
вался рис на орошаемых почвах. Такие земли обыч
но не заражены насекомыми, вредителями и сор
няками.

Почва на этих питомниках супесчаная, хорошо 
дренированная. В случае сильных дождей вода здесь 
не застаивается. Для ограждения питомника по его 
границам выкапывают канавки шириной. 40 см, глу
биной около 30 см.

Через каждые 2—3 года для восстановления пло
дородия почвы на участках культивируется рис. 
Почва подготовляется зимой за год до посадки. 
Обычно ее перекапывают лопатой вручную, с после
дующим 3—4-кратным боронованием. Весной сле
дующего года вносят основные удобрения из расчета 
250 кг хлопковых жмыхов на 1 му или кунжутных 
жмыхов, коровьего навоза, фекалий и золы.

Спустя 10—15 дней после внесения удобрения 
вскапывают гряды шириной 75—90 см, длиной около
6.5 м, высотой около 24 см. Кромка гряд уплот
няется доской. Расстояние между грядами около 
25 см или даже меньше для более рационального 
использования площади земли.

Посев семян проводится в начале апреля. Норма 
высева на 1 му от 17,5 до 25 кг (в зависимости от 
величины и веса высеваемых семян).

Средняя всхожесть семян в питомниках около 
90%. Перед посевом семена не подвергаются пред
посевной подготовке.

Однолетние сосновые сеянцы на грядах питомника.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



я

Выкопка сеянцев.

Семена равномерно разбрасывают по гряде с та
ким расчетом, чтобы на каждые 100 кв. см было 
30—40 шт.

В некоторых питомниках перед посевом семена 
сосны сначала смачивают водой и перемешивают 
с известью. Белые семена легко различить на земле, 
и это помогает определять густоту и равномерность 
посева.

После высева почва слегка уплотняется доской, 
а затем через сито «а гряды насыпают речной пе
сок (слоем 5—6 мм) и мульчируют их соломой для 
сохранения влаги в почве.

После появления всходов в пасмурную погоду 
или вечером мульчу снимают и при этом внима
тельно наблюдают за тем, чтобы птицы не клевали 
семян.

Зимой прошлого года автор был в уезде Хуанпой 
и ознакомился с тем, как выращивают сосновые 
сеянцы в нескольких питомниках. Выход сосновых 
сеянцев в этих питомниках колеблется от 570 до 
1 300 тыс. шт. с 1 му (в среднем 1 млн. сеянцев 
с 1 му). Мне сообщили, что в питомниках уезда 
Сишуй удалось достичь выхода до 1,5 млн. сосно
вых сеянцев с 1 му. Все эти сеянцы соответствуют 
стандарту (высота их 16—20 см, диаметр у корне
вой шейки 2—4 мм, длина корней 10—12 см).

Уход за сеянцами обычно очень тщательный и 
своевременный. Прополка производится очень часто, 
когда сорняки только что появились и еще не до
стигли 7 см. Как правило, на загущенных посевах 
сорняки не появляются.

Одновременно с прополкой иногда прореживают 
сеянцы с таким расчетом, чтобы на каждых 
100 кв. см осталось 20—30 сеянцев. Прополка прово
дится вручную 8—9 раз.

В некоторых питомниках в качестве подкормки 
применяется слабый раствор фекалий, «о с обяза
тельной промывкой сеянцев чистой водой. Поливают 
всходы только в очень сухой период и не больше 
1—2 раз в год.

В обычных питомниках, принадлежащих крестьян
ским кооперативам, сосновые сеянцы легко заража
ются грибными заболеваниями (Rhizoctonia, фуза-

риоз) и поражаются иасекомыми вредителями (хру
щами, совкой и др.). Но в питомниках, где земля 
вышла из-под рисового поля, таких вредителей и 
болезней не бывает.

Раньше и в государственных питомниках сосновые 
сеянцы часто поражались фузариозом, но после 
применения метода заделки семян речным песком 
эта болезнь исчезла.

Обычно государственные питомники закладывают
ся не на рисовых полях, а на неполивных землях, 
заросших сорняками. Здесь широко распространяют
ся насекомые вредители, всходы хвойных и мелко
семенных лиственных пород легко поражаются фу
зариозом, вызываемым многими видами грибов, как 
выше перечисленных, так и других. При влажной, 
и жаркой погоде болезнь быстро распространяется, 
В случае, если несвоевременно приняты меры борь
бы с «ей или неправильно употребляется доза хи
микатов, это приводит к гибели большого количе
ства сеянцев, особенно при густых посевах, когда 
всходы тесно прилегают один к другому и болезнь 
быстро захватывает всю площадь.

Перед выкопкой сеянцев гряды поливают водой, 
через сутки сеянцы выкапываются с помощью длин
ных пятизубчатых вил.

Для упаковки посадочных материалов применяют 
бамбуковые корзины, в которые сеянцы укладывают

Прополка в кооперативном крестьянском питом
нике.

в два ряда (корнями внутрь). Корни сеянцев покры
вают слоем мокрой соломы.

Таким образом, большой выход высококачествен
ных сеянцев с единицы площади — результат приме-; 
нения правильных агротехнических приемов. Тща-. 
тельная обработка почвы, систематический и свое
временный уход за посевами создают благоприятные 
условия для развития всходов. Внесение достаточ
ного количества основных удобрений, густой и 
сплошной посев семян и отсутствие вредителей и 
болезней значительно уменьшают потери сеянцев.
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Определитель деревьев 
и кустарников

ЕРЕД нами прекрасно оформленная 
книга А. И. Ванина «Определитель де
ревьев и кустарников», выпущенная 
Гослесбумиздатом в 1956 г. Она пред
назначена служить учебным пособием 
для техникумов лесного хозяйства. 

Официальными рецензентами книги 
являются проф. Л. Ф. Правдин и преподаватель 
техникума И. Н. Рудницкий, редактором — 
М Л. Стельмахович.

Вначале приведены методические указания, 
как пользоваться Определителем. В первом раз
деле помещены таблицы для определения хвой
ных и лиственных пород по листьям, во втором— 
по почкам, в третьем — по шишкам, плодам и 
семенам, в четвертом — по всходам и, наконец, 
в пятом — по древесине. В шестом разделе дана 
морфологическая характеристика всех пород, во
шедших в Определитель, и указано их географи
ческое распространение.

Определитель включает 142 вида древесно-ку
старниковых растений, применительно к програм
ме техникума по дендрологии.

Необходимо отметить, что полезность выпуска 
такой книги очевидна. В данное время Опреде
литель древесных пород под редакцией проф. 
В. Н. Сукачева, выпущенный в 1940 г., стал 
библиографической редкостью, не говоря уже о 
более старых определителях М. Турского и 
Л. Яшнова и некоторых других.

Объединение А. И. Ваниным всех вопросов, 
касающихся определения разнообразных призна
ков деревьев и кустарников в одно пособие, зна
чительно облегчает преподавание дендрологии и 
усвоение учащимися нужных материалов. В книге 
описано большинство основных хозяйственно 
важных древесно-кустарниковых пород СССР. 
Она достаточно хорошо иллюстрирована много
численными четкими рисунками, занимающими 
41 страницу. Большое удобство представляют 
алфавитные указатели русских и латинских на
званий деревьев и кустарников, причем для 
удобства произношения латинские названия при
ведены в русской транскрипции (с показом уда
рений). В списке литературы приведено 11 на
званий. Язык пособия достаточно популярен.

Однако в рецензируемой книге имеются неко
торые неточности и дефекты. Постараемся разо

брать главнейшие из них. В ассортименте по
род отсутствуют такие ценные породы, как кед
ровый стланик, арония, жимолость синяя, неко
торые лианы (виноград амурский и др.). Очень 
слабо показан видовой состав деревьев и кустар
ников дальневосточных лесов, пропущены даже 
важнейшие породы охотской тайги — пихта бе- 
локорая, ель аянская и береза Эрмана. Почти 
нет видов Средней Азии. Кавказа, Карпат. Фак
тически пользование Определителем ограничи
вается лишь узкими географическими рамками, 
но, к сожалению, во введении об этом ничего не 
сказано.

В лесном хозяйстве СССР сейчас уделяется 
большое внимание быстрорастущим породам, осо
бенно тополям, а потому вопрос о них должен 
быть особенно тщательно разработан. В Опре
делителе описан тополь канадский. Этот вид 
ныне расчленен на ряд северо-американских 
гибридов, отличающихся один от другого, но об 
этом в Определителе не сказано. К сожалению, 
не уделено внимания таким распространенным 
видам, как тополь сереющий, берлинский, китай
ский (Симона), наконец, сибирскому виду — то
полю лавролистному.

Известно, что в парках средней полосы евро
пейской части СССР преобладает ирга колоси
стая. но в Определителе описана лишь ирга 
круглолистная. Нет описаний айвы (хеномелес), 
кизильника блестящего, морщинистой розы, пу- 
зыреплодника калииолистного — видов, которые 
становятся довольно распространенными в озеле
нительных посадках. В Определителе описывает
ся яблоня лесная, однако, известен и лесостепной 
вид — яблоня ранняя, отделяющаяся от предыду
щего вида. Определитель не затрагивает формо
вого разнообразия пород.

Имеются и некоторые мелкие замечания. 
В разделе III отсутствует название плода листов
ка, в то время как учащиеся, безусловно, встре
тят виды таволги (спиреи) и пузыреплодника. На
вряд ли целесообразно название плода «яблоко» 
снабжать пояснением «ягодообразный» и «лож
ная костянка» (стр. 83). В таблицах трудно от
личить по плодам ольху черную от ольхи серой 
(стр. 97). При описании плодов американских 
видов ясеня целесообразно вспомнить об остаю
щейся чашечке. Полезно сказать о двудомности 
облепихи (стр. 161). Навряд ли можно категори
чески утверждать, что листья у бука восточного 
с обеих сторон голые (стр. 182).

В латинских названиях деревьев и кустарни
ков допущено отступление от общепринятого по
рядка писать такие названия курсивом, а авто
ров отмечать прямым шрифтом. Ш рифт очень 
громоздок.

Несмотря на отмеченные недостатки, Опреде
литель представляет ценное учебное пособие и 
с успехом будет использован студентами н уча
щимися лесных учебных заведений.

Проф. Б. В. ГР03Д0В

В. Н. НИНОНЧУН 
Старший преподаватель

Г. И. МИТРОФАНОВА
Ассистент

(Брянский лесохозяйственны й институт)
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Нужное пособие

Архангельским областным отделением 
ВНИТОЛес издана «Памятка Северному лес
ничему по возобновлению леса на концентриро
ванных вырубках» под редакцией И. С. Меле
хова, П. Н. Львова и С. Н. Анурьева.

Цель издания Памятки определена в предисло
вии — «помочь работникам лесхозов и лесничеств 
европейского Севера в организации и проведении 
простейших мероприятий по возобновлению леса 
на концентрированных вырубках».

Памятка составлена работниками Архангель
ского лесотехнического института, Архангельско
го стационара Академии наук СССР и Управле
ния лесного хозяйства Архангельского областно
го управления сельского хозяйства. В этом руко
водстве использован обширный материал прове
денных в течение последних 15 лет исследований 
концентрированных вырубок в лесах Архангель
ской области силами большого коллектива уче
ных и производственников.

Введение знакомит читателя с основными за
дачами восстановления леса на обширных выруб
ках Севера. Раздел I касается основных лесо- 
водственных понятий и терминов, относящихся 
к возобновлению леса. Дается определение ком
бинированного (смешанного) возобновления как 
сочетания методов естественного и искусствен
ного возобновления, применяемых на одной и 
той же площади. Говорится о разделении возоб
новления леса на предварительное (предшествую
щее), сопутствующее и последующее. Приводится 
характеристика всходов, самосева, подроста и 
тонкомера. Авто"ры Памятки подчеркивают, что 
понятие «молодняк» — молодой лес, диаметром 
до 10 см, — установленное в «Инструкции о по
рядке разработки лесосек при комплексной ме
ханизации заготовок леса с учетом необходимости 
оставления подроста и молодняка как хвойных, 
так и твердолиственных пород» (1954 г.), для 
условий Севера недостаточно. В Памятке к мо
лодняку относятся деревья с диаметром на вы
соте груди до 6 см, а к «тонкомеру» — деревья 
с диаметром на 1,3 м от 6,1 до 18 см. Там же 
концентрированные вырубки разделяются по 
различным признакам в зависимости от полноты 
использования древостоя, характера недорубов, 
давности и сезона рубки, особенностей техноло
гии лесоразработок, вида механизации, характе
ра обсеменителей и их размещения, типа леса 
(до вырубки) и типа вырубки, характера возоб
новления.

В разделе II «Восстановление леса путем со
хранения хвойного молодняка при лесозаготов
ках» даются рекомендации, как сохранить мо
лодняк при подготовке делянки в рубку в про
цессе валки и трелевки, а также и при очистке 
лесосек.

В разделе III указывается, как оставлять 
источники обсеменения, и приводятся схемы 
размещения обсеменителей.

В разделе IV рассмотрены различные способы 
очистки лесосек в зависимости от лесораститель
ных условий.

Раздел V посвящен «определению способа по
следующего лесовозобновления в связи с усло
виями среды », причем вырубки разделяются на

три группы: легковозобновляемые, средаевозоб- 
новляемые и трудновозобновляемые.

Для облегчения проектирования тех или иных 
лесовозобновительных мероприятий, в зависимо
сти от типов леса и типов вырубок, приводится 
таблица характерных для Севера типов вырубок, 
разработанная акад. ВАСХНИЛ И. С. Меле
ховым.

В разделе VI перечислены конкретные меро
приятия по лесовозобновлению при отводе лесо
сек, подготовке делянки в рубку и в процессе 
лесоразработок.

Раздел VII — «Последующее уточнение меро
приятий по возобновлению леса» рекомендует 
мероприятия, которые может устанавливать лес
ничий при освидетельствовании мест рубок, окон
чательно уточняющий способы возобновления 
леса.

В разделе VIII — «Содействие естественному 
возобновлению подсевом семян» установлены 
различные способы содействия естественному 
возобновлению в зависимости от типа леса и вы
рубки с учетом технологии лесозаготовок и тре
левки древесины.

Здесь же вкратце рассказывается об основных 
способах лесных культур в почвозащитных ле
сах, лесах I группы и приравненных к ним. При 
этом подчеркивается, что «основным методом 
культур хвойных пород в таежной зоне надо 
считать посев семян».

В Памятке даны конкретные рекомендации 
для выбора площадей под аэросев.

На ряде примеров показаны ошибки, которые 
допускались некоторыми лесхозами при лесовос
становительных работах.

Нет сомнения, что Памятка окажет значитель
ную помощь постановке и практическому реше
нию вопросов возобновления леса на обширных 
площадях концентрированных вырубок в лесах 
Севера. Творческий, вдумчивый подход, а не 
шаблонное применение рекомендаций Памятей 
даст возможность работникам лесного хозяйства 
правильнее и смелее решать практические во
просы лесовосстановления концентрированных 
вырубок, совершенствовать практику производ
ства и обогатить науку новыми данными.

И. Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Справочник колхозного 
лесовода1

Свыше 100 млн. га лесов в Советском Союзе 
находится в пользовании колхозов. Эти леса слу
жат для удовлетворения потребностей колхозов 
и колхозников в древесине, а также для сбора 
грибов, ягод и других побочных пользований. 
Одновременно колхозные леса выполняют водо
охранную, водорегулирующую и защитную роль 
в народном хозяйстве.

1 Белорусский научно-исследовательский ин
ститут лесного хозяйства. «Справочник по веде
нию хозяйства в лесах колхозов». Государствен
ное издательство БССР, Минск, 1956 г., тир. 
5000 экз. Цена 5 р. 10 к.
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Задачей ведения хозяйства в колхозных лесах 
является увеличение производительности и улуч
шение лесов, сохранение и восстановление их, 
повышение водоохранных и защитных свойств 
этих лесов для наиболее полного удовлетворения 
растущих потребностей общественного хозяйства 
колхозов и колхозников.

Между тем до последнего времени не было ни 
одного справочного пособия по ведению хозяй
ства в лесах колхозов, если не считать «Учеб
ника колхозного лесовода» (часть 1), изданного в 
прошлом году Сельхозгизом. Но эта книга грешит 
многими недочетами и недостатками. Недавно 
в Коми АССР вышла памятка по ведению хозяй
ства в колхозных лесах. Этими работами и ис
черпывался список справочной литературы для 
колхозных лесоводов. Отсюда понятно, какое 
важное значение имеет выход справочника, под
готовленного научными сотрудниками Белорус
ского научно-исследовательского института лес
ного хозяйства.

Справочник издан объемом в восемь печатных 
листов и состоит из 13 разделов. Книга начи

нается с изложения лесоводственной характери
стики древесных пород, произрастающих в БССР, 
и основных названий и понятий, употребляемых 
в лесном хозяйстве. Затем следуют разделы: 
рубки леса, подготовка леса к отпуску, отпуск 
леса. Вопросы семеноводства и лесных культур 
разбираются в разделах: лесные семена, питом
ники, посев и посадка леса, облесение песков и 
оврагов, плантации для выращивания быстрора
стущих древесных и кустарниковых пород, ис
правление малоценных насаждений. Рекомеа 
дуемые мероприятия по охране и защите колхоз
ных лесов изложены в трех разделах: охрана 
лесов, защита лесов от вредных насекомых, за
щита лесов от грибных болезней. Отдельные, 
разделы посвящены подсочке сосны, организации 
труда, нормам выработки и оплате труда, озеле
нению сельских населенных пунктов. Даны неко
торые понятия о почве.

Как видим, программа справочника разработа
на довольно детально и авторы затронули почти 
все основные вопросы колхозного лесоводства. 
Ценно в книге и то, что статьи написаны про
стым и ясным языком, хотя иногда авторы не
сколько злоупотребляют специальной термино
логией.

Есть в книге и недостатки. Справочник подго
товлен БелНИИЛХом, издан в г. Минске и, есте
ственно, рассчитан в первую очередь на работ
ников белорусских колхозов. В то же время не
которые вопросы изложены слишком обще, не 
акцентировано внимание на имеющемся в колхо
зах опыте ведения хозяйства. Нет характеристи
ки колхозных лесов БССР. Раздел о плантациях 
для выращивания быстрорастущих древесных и 
кустарниковых пород изложен схематично, не 
показана экономическая эффективность использо
вания быстрорастущих пород. Но все же это не 
снижает ценности первого справочного пособия 
для колхозных лесоводов.

Справочник достаточно иллюстрирован, хоро
шо оформлен. Нельзя не отметить, что цена кни
ги несколько высока. Этого вполне можно было 
бы избежать, если издать ее большим тиражом, 
тем более что книга вполне может быть исполь
зована в других областях нашей страны.

В. я.

„Лесник и объездчик*
(Новая серия картотеки ,,Сельсо“)

Вышел первый номер серии «Лесник и объ
ездчик» (периодическое издание). В номере по
мещены статьи: «Задачи лесной охраны»: пред
седателя рабочего комитета В. Ф. Кашлева «Со
циалистическое соревнование в Ново-Петровском 
лесхозе»; лесника Стрелецкого лесничества Во
локоламского лесхоза С. С. Порцина и лесничего 
А. Н. Архипова «100 лет на охране леса»; ле- 
сопатолога Гатчинского лесхоза А. П. Васильева 
«Уголок лесозащиты»; Е. В. Игнатова «Двадцать

лет выращиваю лес»; лесовода колхоза имени 
Сталина, Вурнарского района, Чувашской АССР, 
М. А. Уштрова «Выращивание и охрана колхоз
ного леса»; объездчика Муратовского лесниче
ства Калужского лесхоза Т. Н. Голицына «Охра
на леса от пожаров»; лесника Андреевского лес
ничества Садогорского лесхоза И. Е. Пукова и 
инжепера-лесовода А. М. Смирнова «46 лет на 
охране леса».
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НОВЫЕ ННИГИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Агролесомелиорация (Учебное пособие для лес 
сохозяйственных и агрономических специально
стей). Под редакцией Н. И. Суса.' М., Сельхоз- 
гиз, 1956. 511 стр. с илл. и карт. Цена 12 р. 25 к.

Книга состоит из трех основных частей:
I. Степное массивное и полосное полезащитное 
лесоразведение. П. Эрозия почвы и борьба с нею. 
III. Закрепление и освоение песков.

Вопросы развития лесного хозяйства в Совет
ской Литве. Сборник статей (Редакционная кол
легия: А. Кведарас — ответственный редактор — 
и др.). Вильнюс, Госполитнаучиздат, 1956. 
185 стр. с илл. и карт. Тираж 1000 экз. Це
на 7 р.

В сборнике помещено 19 статей, большая 
часть на литовском языке.

В о р о п а н о в  П. В. Результаты применения 
в ельниках рубок, основанных на мичуринском 
учении. Йошкар-Ола, Маркнигоиздат, 1956. 
155 стр. с илл. Тираж 1500 экз. Цена 5 р. 50 к.

Автор довольно подробно рассказывает о том, 
каким образом рекомендуемые им рубки могут 
увеличить прирост древесины и поднять общую 
производительность насаждения.

Г р и г о р ь е в  И. А. Передовой объезд Горь
ковского лесхоза. (Коллектив второго объезда 
лесничества «Зеленый город»). М.—Л. Гослес
бумиздат. 1956. 16 стр. с илл. Тираж 4000 экз. 
Цена 30 к.

Г р и г о р ь е в  И. А.  и Ю р р е  Н. А. Опыт 
работы Селигерского лесхоза (Калининская об
ласть). М.—Л. Гослесбумиздат, 1956. 23 стр. с 
илл. Тираж 5000 экз. Цена 40 к.

Г у р в и ч И. Я. и Г о л о в и н  М. М. Орга
низация труда на экскаваторных работах при 
осушении лесов. Л. 1956. 36 стр. (Министерство 
сельского хозяйства РСФСР. Центральный науч
но-исследовательский институт лесного хозяй
ства). Тираж 1000 экз. Беспл.

К о л о с о в  А. И. и др.  Использование увели
ченных аэрофотоснимков при инвентаризации 
леса. Гослесбумиздат, 6 п. л. Тираж 3000 экз. 
Цена 3 руб.

В книге описываются методы использования 
мелкомасштабных аэрофотоснимков путем их 
увеличения для изучения лесного фонда, выяв
ления лесосырьевых ресурсов, проведения про
ектных и строительных работ. Даются практиче
ские указания по использованию увеличенных 
аэроснимков при лесоучетных работах методами 
аэротаксации. Книга рассчитана на лесоустрои- 
телей, таксаторов, а также на работников лесного 
хозяйства и лесной промышленности.

К о ш а р н о в с к и й  Н. А. Справочник по та
ксации лесоматериалов. (Таблицы объема лесо
материалов в кубометрах, кубофутах и Ленин
градских стандартах). 11-е изд., дополн. и пе- 
рераб. М .—Л. Гослесбумиздат, 1956. 503 стр. 
с илл. Тираж 75 000 экз. Цена 22 р.

К у и у ш и н  Ф. М. Механизация ухода за по
садками и посевами в лесном хозяйстве. Гослес
бумиздат, 4 п. л. Тираж 5000 экз. Цена 2 р.

В книге описываются способы механизирован
ного ухода за посадками и посевами лесных 
культур. Приводятся данные, характеризующие 
преимущества и недостатки каждого способа ухо
д а. Материалом для написания книги послужили

личные наблюдения автора и опыт передовиков 
лесного хозяйства.

Книга рассчитана на работников лесничеств: 
лесников, объездчиков, мастеров лесных куль
тур, лесничих и их помощников.

Н е с т е р о в  В. Г. Полезащитные лесонасаж
дения и их роль в подъеме урожайности сель
скохозяйственных культур. М., «Зн'ание». 1956. 
32 стр. с илл. (Всесоюзное общество по распро
странению политических и научных знаний. Се
рия 5, №  16). Тираж 78 500 экз. Цена 50 к.

Н и к и т и н  Л. И. Основы техники безопасно
сти в лесной промышленности и лесном хозяй
стве. (Учебное пособие для лесотехнических и 
лесохозяйственных вузов). М.—Л., Гослесбум
издат, 1956. 320 стр. с илл. Тираж 15 000 экз. 
Цена 8 р. 80 к.

Книга состоит из двух основных частей: I. Ос
новы техники безопасности (11 глав) и II. Про
мышленная санитария (15 глав).

Оплата труда в лесном хозяйстве. М.—Л. Гос
лесбумиздат. 1956. 130 стр. Тираж 10 000 экз. 
Цена 3 р. 70 к.

В книге изложены основные действующие по
ложения, приказы и инструкции об оплате тру
да, а также приведены примеры с формулами и 
цифровыми данными, необходимыми при расче
тах заработной платы.

Опыт работы передовиков лесного хозяйства 
Архангельской области. Архангельск («Правда 
Севера»), 1956. 31 стр. с портр. (Архангельское 
областное правление научно-технического обще
ства сельского и лесного хозяйства). Тираж 
2000 экз. Без цены.

Растительность Крайнего Севера СССР и ее 
освоение. (Сборник статей). Вып. 1. Охрана лесов 
На их северном пределе и защитное лесоразве
дение в тундре. Под редакцией Б. А. Тихомиро
ва. М.—Л. Издательство Академии наук СССР, 
1956. 100 стр. с илл. и карт. Тираж 1500 экз. 
Цена 5 р. 35 к.

Сборник содержит 8 статей: Об охране лесов 
на их северном пределе и о защитном лесораз
ведении в тундре. Об условиях произрастания 
леса на востоке Больше^Земельской тундры. За
селение тундры лесом в современную эпоху. Осо
бенности семенного возобновления древесных по
род на полуострове Малый Япол. Краткая био- 
лого-экологическая характеристика древесных 
пород лесотундры востока европейской части 
СССР. Опыт пересадки взрослых деревьев в 
Мурманской области. Опыт посадки защитных 
лесных полос и изучение их влияния на микро
климат в лесотундре. Создание защитных лесных 
полос в тундре на Печорской железной дороге.

Р е й н б е р г  С. А. Вопросы экономии древе
сины. М.—Л. Гослесбумиздат. 1956. 268 стр. 
с илл. Тираж 5000 экз. Цена 9 р. 90 к.

В книге изложены причины и условия возник
новения отходов и потерь древесины в лесоза
готовительной промышленности, в основных от
раслях промышленности по ее первичной обра
ботке и переработке, при использовании продук
ции этих отраслей промышленности в народном 
хозяйстве, приведены мероприятия по экономии 
древесины путем уменьшения отходов и потерь.

С а у т и н В. И. Опыт использования дуба че-
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решчатого в лесокультурной практике. Минск. 
Госиздат БССР, Редакция сельскохозяйственной 
литературы. 1956. 12 стр. Тираж 3000 экз.
Беспл.

Сборник статей по лесному хозяйству {Ответ
ственный редактор Н. В. Напалков). Вып. 12. 
Казань, Таткнигоиздат. 1956. 224 стр.

Сборник содержит 13 статей; Опыт и очеред
ные задачи защитного лесоразведения в Татар
ской АССР. Коридорный способ возобновления 
дуба. Некоторые вопросы лесовозобновления в 
дубравах Казанского Поволжья. Опыт повышения 
урожайности желудей на лесосеменных участках. 
Выход семян сосны из шишек, заготовленных 
в разных типах леса. Опыт получения высоких 
всходов сеянцев при применении минеральных 
удобрений. К вопросу о взаимоотношениях посе
вов дуба с покровными культурами. Графиче- 
ский способ развернутой обработки пробных пло
щадей. Опыт посадки люпина многолетнего. Опыт 
применения инсектицидов ДДТ и ГХЦГ при хра
нении неокоренного пиловочника. Влияние гекса
хлорана на рост некоторых древесных пород. 
Грибные болезни желудей и меры борьбы с ни
ми. Структурность почв лесной зоны и северной 
лесостепи и ее изменение под влиянием агротех
нических приемов.

С о л о д к и й Ф. Т. Организация и технология 
производства из сосновой и еловой хвои хлоро
филлокаротиновой пасты. Гослесбумиздат, 2 п. л. 
Тираж 3000 экз. Цена 60 к.

В брошюре описывается подробно технология

производства из сосновой и еловой хвои хлоро- 
фигикжаротиновой пасты в условиях лесхозов в  
леспромхозов.

Брошюра рассчитана на инженерно-техниче
ских работников леспромхозов и лесхозов.

Т р у б н и к о в  М. М. Техническое нормирова
ние в лесном хозяйстве. Гослесбумиздат, 8,5 п. л. 
Тираж 8000 экз. Цена 4 р. 50 к.

В книге рассматриваются основные положения 
и методы технического нормирования и даются 
практические указания по организации техниче
ского нормирования путем фотографии рабочей» 
дня, фотохронометража, хронометража и техни
ческого учета, а также по обработке материалов 
наблюдений.

Излагается методика технического нормирова
ния расчетно-аналитическим способом. Даются 
указания по нормированию основных работ: об
работки почвы, посева и посадки леса, ухода за  
культурами и т. д. Изложение сопровождается 
примерами.

Книга рассчитана на работников лесного хо
зяйства.

Ц ы м е к А. А. Лиственные породы Дальнего- 
Востока, пути их использования и воспроизвод
ства. Хабаровск, Книжное издательство, 1956. 
327 стр. с илл. и карт., 1 л. гоаф. Тираж 
3000 экз. Цена 11 р. 70 к.

Ивовые. Орех маньчжурский. Березовые. Дуб. 
Ильмы. Розоцветные. Крушина (жостер). Маакия 
амурская. Бархат амурский. Клены. Липы. 
Диморфант. Ясень. Сирень.

ЧТО БУДЕТ ИЗДАНО

В 1957 г. Гослесбумиздат на
мечает издать 25 книг и бро
шюр по лесному хозяйству.

В а с и л ь е в  П. В., В о р о 
н и н  И. В., М о т о в и л о в Г. П., 
С у д а ч к о в  Е. А. Экономика 
лесного хозяйства.

Это — учебник для лесо
хозяйственных вузов. В книге 
освещаются вопросы размеще
ния лесохозяйственного произ
водства в СССР, технического 
развития лесного хозяйства, тру
да, заработной платы, себестои
мости, лесных такс, финансиро
вания лесного хозяйства, систе
мы управления лесным хозяй
ством и планирования лесо
хозяйственного производства.

Ч и к и л е в с к и й  Н. Н. Лесо
устройство.

Учебное пособие для лесо
хозяйственных вузов, написан
ное в соответствии с учебной 
программой по лесоустройству. 
Излагается история лесоустрой-

J J I  ГОЛУ

ства, вопросы планирования и 
организации работ по лесо
устройству, а также методы 
лесоустроительных работ.

Из научных трудов 
и монографий будет выпущено:

Институт леса Академии наук 
СССР. Достижения науки в лес
ном хозяйстве за 40 лет.

В статьях охарактеризованы 
достижения науки в области 
лесной технологии, экономики, 
лесоводства, защитного лесо
разведения, древесиноведения и 
использования древесины.

Белорусский, Среднеазиат
ский и Дальневосточный научно- 
исследовательские институты 
лесного хозяйства. Достижения 
науки в лесном хозяйстве.

В статьях излагаются дости
жения науки в области лесо
водства, селекции и акклимати
зации технических, хозяйствен
но ценных древесных и кустар

никовых пород, а также в обла
сти защиты леса от вредителей 
и болезней.

Главное управление сельско
хозяйственной науки Министер
ства сельского хозяйства СССР. 
Достижения науки в лесном хо
зяйстве.

Книга состоит из статей,, 
в которых излагаются достиже
ния науки в области лесовод
ства, лесоразведения, экономи
ки, организации и механизации* 
лесного хозяйства.

З а х а р о в  В. К. Методы 
промышленной сортиментацив 
леса на корню.

Теоретически обосновывают
ся методы промышленной сор
тиментации леса на корню, опи
сываются техника и условия их 
применения, приводятся элемен
ты вариационной статистики; 
при решении таксационных во
просов.

С у д а ч к о в  Е. Я. Учение о- 
спелости и возрасте леса. Рас
сматривается вопрос о спелости 
и возрасте леса с точки зрения 
экономически правильного опре
деления момента главной рубки. 
Материал, излагаемый в рабо
те, в систематизированном виде- 
публикуется впервые.
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И с а ч е н к о  X. М. Опыт лес
ных культур в центральных 
областях европейской части 
СССР.

На основе анализа хода ро
ста главнейших древесных по
род в книге даются практиче
ские советы по агротехнике вы
ращивания высокопродуктивных 
насаждений из хозяйственно 
ценных и быстрорастущих по
род в различных лесораститель
ных условиях.

И в а н е н к о  Б. И. Рубки 
главного пользования в горных 
лесах Северного Кавказа.

Дается характеристика лесов 
Северного Кавказа, анализи
руется естественное возобновле
ние в дубовых, буковых, пихто
вых и пихто-еловых насажде
ниях. На основе обширных на
блюдений и опытов дается лесо- 
водственное и зкономическое 
обоснование рубок в горных ле
сах Северного Кавказа. Пред
лагаются правила рубок.

Б у к ш т ы н о в  А. Д. Совет
ские гуттоносы.

На основе обобщения накоп
ленного в СССР опыта излага
ются вопросы выращивания и 
эксплуатации бересклетов и 
эвкоммии, из которых получает
ся гутта — ценное сырье, иду
щее на изготовление гуттапер
чи. Приводится обширный фак
тический материал по биологии, 
агротехнике и селекции разных 
видов гуттоносов и защите от 
вредителей и болезней. Реко
мендуются приемы эксплуата
ции естественных бересклетов 
и создания плантаций.

По разделу 
производственно-технической 

литературы:

П о б е д и н с к и й  А. В. Очи
стка лесосек при концентриро
ванных рубках леса.

На основании исследований, 
проведенных в различных лесо- 
•растительных условиях с уче
том современной организации 
лесозаготовительных работ, ре
комендуются методы очистки 
лесосек и использования пору
бочных остатков.

Д м и т р и е в  И. Д. Рацио
нальные способы составления 
планово-картографических мате
риалов лесоустройства.

В доступной для рядовых 
лесоустроителей форме и с до
статочной полнотой описывают
ся технические приемы рацио
нализации и механизации со
ставления плановых материалов 
при инвентаризации лесов и их 
устройстве.

Е л п а т ь е в с к и й  М. П. Лес
ная осушительная мелиорация.

Изложены общие сведения 
по осушительной мелиорации, 
характеризуются особенности 
осушения леса. Даются реко
мендации по выбору объектов 
лероосушения, работ по осуше
нию лесных площадей и экс
плуатации осушительных систем 
в лесхозах.

Г е о р г и е в с к и й  Н. И. Руб
ки ухода за лесом.

На основе опубликованного 
экспериментального материала 
и литературных данных автор 
широко освещает изменения, 
происходящие в насаждениях в 
результате рубок ухода, дает 
характеристику этих рубок и их 
обоснование.

Г у с е в  П. И. Опыт работы 
передовых лесхозов — участни
ков ВСХВ.

Книга знакомит работников 
лесного хозяйства с методами 
и приемами работ лучших хо
зяйств и передовиков предприя
тий — участников ВСХВ.

К л ю ш н и к  П. И. Опреде
литель грибов, разрушающих 
древесину в лесах, на лесных 
складах и в постройках.

Н о ж к и н  Н. И., С к а б е л -  
к и н М. Г., Ю р р е Н. А. Есте
ственное возобновление в лесах 
Горной Шории.

На основании исследований 
и производственного опыта ав
торы освещают вопросы есте
ственного возобновления пихты 
на концентрированных—сплош
ных и условно-сплошных выруб
ках в лесах Горной Шории. 
Предлагают эффективные прие
мы содействия возобновления 
пихты.

Т ю л ь п а н о в  Н. М. Спосо
бы рубок в лесопарках.

Приводятся сведения о лес
ных ландшафтах и об основных 
работах по организации лесо
парков.

Рекомендуются способы ру
бок в зависимости от состава 
древостоев в лесопарках. Опи
сывается техника и организа
ция различного рода рубок.

Для подготовки 
и повышения квалификации 
кадров массовых профессий 

намечено опубликовать:
Ю р г е н с о н  Н. И. Спутник 

лесной охраны.
Книга рассчитана на лесника 

и объездчика. В ней приводят
ся основные сведения по лесо
устройству, отводу лесосек, руб
кам главного и промежуточного 
пользования, по естественному

и искусственному возобновле
нию леса, организации труда на 
лесохозяйственных и лесозаго
товительных работах.

Подробно освещены вопросы 
защиты леса от пожаров, вред
ных насекомых и грибов.

Из справочной литературы:
П а с х и н Н. В. Лесной не

мецко-русский словарь. В нем
содержится 12 тыс. терминов 
лесного хозяйства и лесной 
промышленности, а также охо
ты. Кроме того, в словарь 
включены существенные терми
ны смежных дисциплин — био
логии, почвоведения и др.

Обзор науки и техники 
за рубежом:

Б о в и н  А.  И., П е р е  пе 
ч и  н Б. М., П о р е ц к и й  М. А. 
Лесное хозяйство Германской 
Демократической Республики.

Члены делегации СССР, по
сетившие Германию, дают ха
рактеристику современного со
стояния лесного хозяйства ГДР.

Б о в и н  А.  И., П и н ч у к  
М. Г., Му  к и н  А. Ф. Лесное 
хозяйство Чехословацкой Демо
кратической Республики.

Книга написана членами де
легации СССР, посетившей Че
хословацкую Демократическую- 
Республику.

В ней характеризуется совре
менное состояние лесного хо
зяйства Чехословацкой Демокра
тической Республики.

К о в а л и н  Д. Т. Зарубеж
ная техника в лесном хозяйстве.

Освещаются вопросы механи
зации лесного хозяйства. Дана 
характеристика машин и ору
дий, применяемых в лесном хо
зяйстве зарубежных стран.

Н е н а р о к о м о в  А. В. Лес
ное хозяйство Китая.

В книге дается краткое опи
сание лесного фонда Китая, ор
ганизация лесного хозяйства, 
лесовосстановительных работ и 
мероприятий по лесоразведе
нию. Большое внимание уделе
но характеристике ценных по
род, приведены способы их раз
множения, рассматриваются воз
можности внедрения в СССР.

Т и м о ф е е в  В. П., Т и щ е н -  
к о в  И. А.,  Ц е п л я е в  В. П., 
Ш и н е в И. С. Лесное хозяй
ство Великобритании.

Члены делегации, посетившие 
Великобританию, дают характе
ристику современного состояния 
ее лесного хозяйства.

А. П. СКРЯБИН 
Зав. редакцией лесного хозяйства, 

Гослесбумиздапг
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Читатели сообщают

Н А Ш Е М  ж урнале  (№  12 за  1956 г.) со 
общ алось о  двухдневном  сем инаре лесо
водов Г орьковской  области, проведен ном  
в Д зе р ж и н с ко м  лесхозе.

Как сообщ ает Л . К . Э с т е р  б е р  г, в 
S , сем инаре приняло участие 76 человек —  

старш ие лесничие, специалисты  лесхозов, 
бригадиры  лесокультурны х бригад , работники  лесо
питом ников. О сновной тем ой семинара был опы т 
создания перков-ден драриев  на базе лесопитом ни
ков  в районах, где имеется больш ой спрос на  по 
садочный материал для создания зеленых зон во
к р у г  населенных пунктов  и для д р уги х  озелени
тельных работ.

Территория заклады ваем ого  питом ника  плани
руется с таким  расчетом , что все е го  д о ро ги  и 
д о р о ж ки  станут в б уд ущ ем  аллеями парка . Вдоль 
них вы саживаю т сеянцы  деревьев и кустарников 
преим ущ ественно новых и ценных п ород . В даль
нейш ем  часть сеянцев пересаж иваю т в ш колы  для 
доращ ивания, а часть оставляю т для создания ал
лей. Здесь ж е  создается отделение интродукции , 
где ведется работа  по натурализации и аккл им а
тизации новых пород . Все они выращ иваю тся из 
сем ян. По использовании питом ника  на е го  м есте  
остается перк-дендрарий .

И нициатором  этого ц енн ого  начинания, ука зы 
вает т. Э стерберг, является д и р е кто р  Д з е р ж и н с ко 
го  лесхоза И. Н. Ильяш евич. Им уж е  созданы  такие 
пар ки -д е нд р а р и и  в Б утурлинском  районе, А р зам ас
ской области, и в Б ольш е-М ураш кин ском  районе, 
Горьковской  области. Сейчас И. Н. Ильяш евич тр у 
дится над созданием  парка  на площ ади 8 га  в П уш 
кино, п р и го р о д е  г. Д зе р ж и н с ка .

В П уш ки н ско м  питом нике  и его  ш колах уж е  
растет более 160 видов деревьев и кустарников. 
Л есоводы , лю бители пр и р о д ы  и ю ны е натуралисты 
проводят здесь наблю дения, знаком ятся  с новыми 
породам и древесны х и кустарни ковы х растений, 
собираю т семена, получаю т че ренки  и посадочны й 
материал. С оздаваем ы й на этом  месте п а рк-д енд 
рарий  будет иметь больш ое значение для всего 
района. О чень важно, -замечает Л. К. Э стерберг, 
что все это не треб ует дополнительны х затрат, так 
ка к  все расходы  окупаю тся  о тп у с ко м  вы ращ енно
го  в питом нике  посадочного  материала.

В Д зе р ж и н с ко м  лесхозе у ж е  имеется 14 пи
том ников, плантаций и м аточников на площ ади 
27 га, из них ш колам и занято 19 га. В дальнейш ем 
площ адь питом ника  будет доведена до  50 га. 
Л есхоз полностью  обеспечивает себя посадочны м
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м атериалом  и активно пом огает в озеленении свое
го  города .

Участники семинара на месте ознаком ились с 
новаторским и работам и, проводим ы м и в Д зе р ж и н 
с ко м  лесхозе.

О  денд рол огических  богатствах д ендропарка  
«А лександрия» А кадем ии  н а ук УССР в г. Белая 
Ц ерковь  (Киевская область) сообщ ает младш ий 
научный сотруд ник И. Г. Д  е р и й.

Этот д енд ро па р к, заним аю щ ий площ адь более 
200 га н» левом  б е р е гу  р е ки  Рось, притока  Д н е п 
ра, является пам ятником  садово -парково го  искус
ства конца X V III века с сохранивш имися вековы м и 
дубам и и м н оги м и  д иким и  растениям и. К настоя
щ ем у врем ени в парке  вы ращ ено м н ого  новых 
д ревесно -кустарниковы х п о р од , значительная часть 
которы х уж е  плодоносит.

Сейчас в д е н д ро па р ке  «Александрия» м о ж е т 
быть использовано для получения семян, черенков, 
отводков, глазков более 400 видов и садовых 
ф орм  новы х и аборигенны х пород . К ром е  то го , 
в ю ж н о м  кол ле кц и о нно м  саду парка имеется бо
лее 150 сортов плодово-я годны х растений и на 
приусадебном  участке о кол о  30 сортов культурны х 
р оз.

* ♦
*

Л есо во д  В. Б у г о с л а в с к и й  (Ч ернигов) вы
сказы вает н екоторы е  соображ ения в связи с ре
цензией на б р о ш ю р у  П. Г. Кроткевича «Культура 
орехоплодовы х», пом ещ енной в №  7 наш его  ж у р 
нала за 1956 г.

А втор  рецензии , пиш ет т. Бугославский, счи
тает неправильной р е ко м е н д а ц и ю  К роткевича  о по
садке пекана в поймах рек, по дну лощ ин и балок, 
так ка к  в этих пониж ениях наиболее опасны зам о
р о зки . По м нению  т. Б угославского , это утверж де
ние неправильно.

Застой холодного  воздуха, пиш ет он, возм ож ен 
только  в зам кнуты х пониж ениях рельеф а при без
ветрии, а в долинах и балках обы чно наблю даю тся 
воздуш ны е течения, в результате чего  температура 
и влажность воздуха выравниваются. Что касается 
пойм , то  они обы чно представляю т собой более 
или менее обш ирны е равнинны е участки, где за
стоя воздуха вовсе не бывает. К ром е  того , в по 
ниж ениях рельеф а условия увлажнения лучш е.
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А в то р  письма приводит п рим еры  из своей п р а к
тики . У ж е  тр и  года, указы вает он, я занимаю сь 
культурой  пекана на приусадебном  участке. В усадь
бе имеется пониж ение, на ко то р о м  весной 8— 15 
дней стоит талая вода. О казалось, что им енно в 
этом  месте пекан растет го р а зд о  бы стрее и лучш е 
переносит зам орозки .

Весной 1955 г. здесь бы ло высеяно о ко л о  ста 
п лодоз пекана' и нескол ько  десятков плодов на 
п овы ш енном  месте. Зим ой м о р о зы  доходили до  
— 3!2°, а следую щ ей весной пониж енны е места 
8 дней находились п о д  водой. О д нако  им енно в 
пониж ении  сеянцы  полностью  уцелели и п рекрасно  
пош ли в рост, а на возвыш ении почти все погибли. 
И з розд ан ны х автором  сеянцев пекана д р у ги м  лю 
бителям  лучш ий рост показал сеянец, посаженны й 
в пойгме ре ки  Д есны . На второй го д  он достиг 
70 см  высоты.

Полагаю , заклю чает т. Бугославский, что приве
денны е м н о ю  ф акты не подтверж д аю т сомнений 
автора р е ц ензии  в обоснованности этой р е ко м е н 
дации П. Г. Кроткевича

* *
*

О б интересном  опыте п ересы л ки  ж елудей  рас
сказы вает А . Б. М а т  и н я н ,  научны й раб отник 
Б атум ского  б отани ческого  сада А кад ем ии  наук 
Грузинской  ССР.

Весной пр о ш л ого  года  оттуда были отправлены  
почтовы м и посы лкам и ж елуд и  дуба болотного , дуба 
пильчатого , дуба  сизо го  и дуба м ирзинолистного , 
собранны е с деревьев, акклим атизированны х на 
территории  б отани ческого  сада. Д о  отправки ж е 
луди хранились с прослойкам и  из увлаж ненного  
торф а в подвале при тем пературе  от + 5  до  + 1 0 °  
и относительной влажности воздуха не н и ж е  75°/».

Взятые из хранения ж елуд и  были в хорош ем  со
стоянии. Пересылали ж елуди в стандартных ф анер
ных ящ иках в слабо увлажненной торф яной крош ке .

Ж елуди были посланы в разные пункты  страны —  
в М оскву , Л енинград , Куйбыш ев, У ж го ро д , Хаба
р о вск, Сталинабад и находились в пути от  7 до 
20 суток. На м есто все ж елуди прибыли в сохран
ности. Так, ж елуди  дуба пильчатого, высеянные 
в гр ун т 19 июня в ботаническо-м саду Л енингра /v  
с ко го  университета, дали хорош ие всходы, а сеян
цы к  началу июля достигли 30 см  высоты, обра
зовав 7— 10 листьев. Ж елуди сизо го  дуба, получен
ные в У ж го р о д е , показали всхожесть выше, чем у 
контрольны х ж елудей , оставшихся в Батуми. В Ха
баровске  ж елуди  дуба мирзинолистного , высеян
ные в ящ ик, дали 64%  всходов, а сеянцы в конц е  
августа имели высоту от 5 до  15 см.

Надо полагать, указы вает т. М атинян, что пере
сылать ж елуд и  в торф е целесообразно и при от
правке  их багаж ом .

* *

*

Д и р е кто р  Б утурлиновского  лесхоза (Воронежская 
область) т. Ф и л и н  просит рассказать нашим чи
тателям о б л а город ном  поступке  ученицы  9-го  клас
са Козловской  средней ш колы  А нны  Тырновой.

Находясь в Ш и по в ом  лесу, Анна Тырнова заме
тила сильный ды-м в од ном  из кварталов Козлов
с ко го  лесничества. Сознавая опасность, грозивш ую  
лесу, она нем едленно сообщ ила об этом в сельсо
вет и в лесничество, а затем вместе с колхозникам и 
и лесной охраной поехала тушить пожар.

Благодаря бдительности и находчивости ш кольни
цы А . Тырновой по ж а р  был ликвидирован, не при
чинив сущ ественного  вреда лесном у массиву. А д м и 
нистрация лесхоза объявила А нне Тырновой благо
дарность и наградила ее д енеж ной  премией.

Насущная потребность
На Камчатке лесничества 

размещены на больших рас
стояниях от лесхозов, причем 
эти расстояния достигают часто 
нескольких сот километров. На 
западном побережье Камчатки 
большие пространства заняты 
тундрой.

Понятно, что поддерживать 
живую связь с лесхозом в та
ких условиях очень трудно, 
а временами вообще невозмож
но. Часто по тому или иному 
вопросу нужно быстро связать
ся с лесхозом, но отсутствие 
средств связи не позволяет это
го сделать. Поэтому роль теле
фона и радио здесь особенно 
велика.

Устройство телефонных ли
ний связано с большими труд
ностями, поэтому самым удоб
ным средством связи в этих 
условиях будет радио.

Мне кажется, что в настоя
щее время существует доволь
но много различных портатив
ных радиостанций, применяе
мых очень широко на материке 
как в МТС и колхозах, так и 
в экспедициях.

Учитывая, что многие инже
нерно-технические работники 
лесничеств имеют среднее и 
высшее образование, можно 
предполагать, что освоить ра
боту на рациях будет им не так 
уж трудно.

Самое удобное для здешних 
условий питание раций — от 
аккумуляторов, заряжаемых от 
ветродвигателей. Одновременно 
с этим можно будет давать 
электрический свет конторам 
лесничеств.

Несомненно, что такая совер
шенная связь в работе лесни
честв, особенно в пожароопас
ный период, окажет существен
ную помощь.

Н. П. СМОРКАЧ ЕВ

Лесничий Кихчигсного лесничества 

(К амчатская область)
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В секции л е с н о го  хозяйства 
Н а учн о -те хн и че ско го  с о в е та  

КС Х  СССР

Секция лесного хозяйства Н а
учно-технического совета Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР рассмотрела доклады проф.
Н. Е. Д екатова «Об очистке мест 
рубок в лесах СССР» и «О при
менении гербицидов и арборици- 
дов в лесном хозяйстве».

Д оклад  об очистке мест рубок 
в лесах СССР вызвал ож ивлен
ные прения, в результате которых 
были приняты рекомендации: за 
претить сжигание порубочных 
остатков в бесснежный период на 
вырубках со значительным коли
чеством сохранившегося от лесо
заготовок жизнеспособного под
роста хвойных и твердолиствен
ных пород (свыше 1 тыс. шт. на
1 га ); предоставить право лес
хозам устанавливать сроки сж и 
гания порубочных остатков в з а 
висимости от метеорологических 
условий; очистку лесосек в бес
снежный период проводить толь
ко под руководством лесхозов.

Д ля  разработки новых правил 
по очистке лесосек от порубоч
ных остатков организована комис
сия, которая долж на представить 
проект правил на рассмотрение 
руководства главка.

Обсудив доклад о применении 
гербицидов и арборицидов. сек
ция лесного хозяйства рекомен
довала Л енинградскому научно- 
исследовательскому институту лес
ного хозяйства, используя зару 
бежный опыт, разработать кон
кретные рекомендации по приме
нению различных химических 
препаратов при проведении лесо
культурных, лесохозяйственных и 
лесомелиоративных работ; Управ
лению лесных культур и лесоме
лиорации приступить к массовому 
внедрению химических средств в 
лесохозяйственное производство.

О переводе лесхозов 
на хозр асч ет

В настоящ ее время лесоводы 
широко обсуж даю т вопрос о со
вершенствовании лесохозяйствен
ного производства и в частности 
о переводе лесхозов на хозрасчет.

В Главном управлении лесного 
хозяйства и полезащитного лесо
разведения МСХ СССР были об
суж дены предложения о разра
ботке мероприятий по переводу 
ряда лесхозов на хозрасчет с 
учетом ведения комплексного лес
ного хозяйства.

Планово-финансовому управле
нию предложено разработать пе
речень вопросов, которые надо 
разреш ить при организации ком
плексных хозяйств на хозрасчете 
на базе существующих лесхозов; 
составить единую методику пла
нирования, финансирования и 
учета для этих лесхозов. Кроме 
того, управлению совместно с 
Агролесопроектом следует разра
ботать методику составления тех
нических проектов лесхозов, пере
водимых на хозрасчет.

В марте 1957 г. намечено про
вести совещание работников про
изводства по вопросам перевода 
лесхозов на хозрасчет.

Совещание по аэр осъе м ке

Л аборатория аэрометодов А ка
демии наук СССР пропела в кон
це ноября 1956 г. совещание по 
аэросъемке. В числе других были 
представлены доклады о приме
нении аэросъемки в лесном хозяй
стве: проф. Г. Г. Самойловича — 
«Азоометоды изучения лесов», 
кандидата сельскохозяйственных 
наук С. В. Белова — «Значение 
различных типов аэропленок и 
условий аэрофотосъемки для изу
чения лесов», кандидата сельско
хозяйственных наук А. Н. К арпо
в а — «Применение аэротаксации 
при устройстве лесов но IV р аз

ряду», научных сотрудников
Л енН И И Л Х  Н. И. Б аранова и 
И. Д . Дмитриева — «Опыт ис
пользования вертолета для  такса
ции леса» и др.

Генеральный план 
п р отив опо ж а рно го  устр о й ст ва  ле сов  

Х аб а р о вско го  края

Отделом охраны лесов от по
ж аров Дальневосточноко научно- 
исследовательского института лес
ного хозяйства разработаны мето
дические указания но составле
нию планов противопожарного 
устройства лесхозов. Методиче
ские указания рассмотрены на 
расширенном заседании Ученого 
Совета Д альН И И Л Х  ' при актив
ном участии работников производ
ства. Р азработать  методику со
ставления генерального плана 
противопожарного устройства л е
сов Хабаровского края поручено 
представителям Хабаровского уп
равления лесного хозяйства, 
Д альН И И Л Х , Дальневосточного 
треста «Леспроект», Х абаровской 
авиабазы  и лесхозов.

Вы ездная  сессия 
отделения  биологических наук. 

АН СССР в г .  Новосибирске

В конце года в г. Новосибирске 
состоялась выездная сессия отде
ления биологических наук А Н  
СССР. Кроме работников А каде
мии наук и Западно-Сибирскоп> 
филиала АН СССР, в «ей приня
ли участие представителю 
ВАСХНИЛ.

На пленарных и секционных з а 
седаниях было заслуш ано свыше 
40 докладов по вопросам биоло
гических исследований в связи с 
использованием почв Западной 
Сибири, состояния и развития ле
соводства, физиологические осно
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вы питания сельскохозяйственных 
растений, принципы геоботаниче- 
ского картирования, интродукция 
и акклиматизация растений.

С докладами по лесному хозяй
ству выступили: академик
ВАСХНИЛ И. С. Мелехов (Ар
хангельский лесотехнический ин
ститут) — Состояние и задачи
таежного лесоводства; проф.
Д . М. Штейнберг (Зоологический 
институт АН СССР) — Биология 
развития сибирского шелкопряда; 
проф. Б. М. Сочава (БИН АН 
СССР)—Проблемы изучения био
комплекса в районах нового

■освоения; кандидат биологических 
наук Г. В. Крылов (Западно-Си
бирский филиал АН СССР) — 
Биологические основы улучшения 
лесов Западной Сибири; проф.
А. Г. Гаель (Институт леса АН 
СССР) сделал два доклада — О 
ветровой эрозии почв при освое
нии целинных и залежных земель 
.и О некоторых вопросах гидроло
гического значения ленточных 
боров.

В И н с ти ту т е  леса 
А ка д е м и и  наук СССР

Ученый совет Института леса 
Академии наук СССР рассмотрел 
предварительные итоги исследо
ваний, проведенных в 1956 г., и 
принял план работ в 1957 г.

В этом году коллектив инсти
тута посвятит свою работу в пер
вую очередь совершенствованию 
научных основ повышения про
дуктивности лесов и их защитной 
роли. Все отделы и лаборатории 
Института леса в 1957 г, завер
шают работы по этой проблеме.

Институт при участии многих 
сотрудников институтов леса

союзных академий наук, филиа
лов Академии наук СССР, ведом
ственных отраслевых институтов 
и проектных организаций, а так
же вузов должен разработать 
для производственных организа
ций лесного хозяйства рекоменда
ции по повышению эффективно
сти реконструкции малоценных 
лесов, способы успешного естест
венного возобновления леса хо
зяйственно ценными древесными 
породами на концентрированных 
вырубках, методы селекции и спо
собы успешного внедрения в на
ши леса быстрорастущих и хозяй
ственно ценных древесных пород 
и т. д. Для правильного учета 
природно-географических и эконо̂ - 
мических условий по европейской 
части СССР будет разработана 
схема районирования лесохозяй
ственных мероприятий.

Кроме того, институт будет 
продолжать исследования по ра
нее начатым темам, в первую 
очередь— разработку основных 
теоретических и методических во
просов лесоразведения, теории и 
практики защитного лесоразведе
ния (в частности, полезащитно
го) в тяжелых лесорастительных 
условиях юго-востока европейской 
части СССР и в районах целин
ных и залежных земель.

Лаборатории физики и химии 
древесины Института леса будут 
продолжать исследования анато
мических, физико-механических и 
химических свойств древесины в 
связи с условиями произрастания 
лесов и новыми требованиями 
промышленного потребления дре
весины.

Ряд сотрудников института бу
дет участвовать в экспедициях 
Академии наук СССР по изуче
нию производительных сил Крас

ноярского края, Б ур я т-Мо нго л и» 
и других мест.

Возрастает объем работ по пла
ну международных исследований 
в содружестве с лесоводами Ки
тайской Народной Республики, 
Народной Республики Болгарии 
и других стран.

Институт примет участие в 
международных исследованиях 
типов леса в различных лесных 
зонах земного шара, проводимых 
в соответствии с решением 
IV Мирового лесного конгресса в 
Индии по предложению советской 
делегации. Институт примет уча
стие также в работах Междуна
родного союза лесных исследова
тельских учреждений.

Награждение работников 
ле сно го  хозяйства

Министерство сельского хозяй
ства СССР наградило за непре
рывную и безупречную работу со
рок восемь работников лесного 
хозяйства значком «За 30-лет
нюю службу в государственной 
лесной охране». Среди награж
денных лесник Судогодского 
лесхоза, Андреевского лесниче
ства, Владимирской области, 
Иван Ефимович Пуков, более по
лувека своей жизни отдавший 
делу охраны лесов от пожаров » 
хищений. Свыше 32 лет охраняет 
леса лесник Серафимовичского 
лесхоза, Сталинградской области, 
Михаил Иванович Илясов.

Только за восемь месяцев
1956 г. значками за долголет
нюю службу в лесной охране на
граждены 1294 человека — дирек
тора лесхозов, лесничие, их по
мощники, лесники, объездчики, 
летчики-наблюдатели и другие.
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Знаете ли вы гинто?
Гинкго  билоб a (Gincgo bilo- 

ba) —  единственный представи
тель о б ш и рн ого  класса давно вы
м ерш их гин кговы х растений, им ев
ших распространение в ю р с ко м  
периоде. Это красивое  кр уп н о е  
листопарное дерево  с раски д и 
стой кроной .

В д и ко м  виде ги н кго  в настоя
щ ее время растет на ю ге  Китая 
и в Японии, где  достигает 40 м  
высоты и 4 м  в диам етре. По 
биологическим  особенностям
ги н кго  билоба —  растение влаж
ных субтропиков , но отличается 
значительной приспособ ляе
м остью  к  условиям  среды . Л е гко  
разм нож ается  семенами и лет
ними черенкам и.

В С оветском  С о ю зе  ги н кго  
встречается в ряде  мест Ч ерно
м о р с ко го  побереж ья  (Сочи, О дес
са и др.). Разводится во многие 
ботанических садах (М осква , 
Киев, Львов, Кам енец-П одольск, 
Полтава, Х арьков, О рел  и др .).

На У краине  ги н кго  растет хо 
р о ш о  и плодоносит. Есть э кзе м 
пляры , достигаю щ ие к  50-летнему 
возрасту 22 м  высоты и 50 см в 
диам етре. В более северны х рай
онах страны растет м енее  уд о в 
летворительно.

Гинкго  следует ш и р о ко  исполь
зовать для озеленения гор о до в  
и поселков в парковы х, насаж
дениях, в приш кольны х усадьбах.

Группа старых деревьев гинкго 
в саду библиотеки имени Горь

кого в Одессе.
Фото И. М. Краснова

Ветка с листьями и семенами 
гинкго.

Фото И. М. Краснова

Доц. А. Г. ФУГА

Поросль ош пня у  лиственницы Сукачева
С пособность давать поросль от 

пня у  лиственницы Сукачева на
блюдается крайне  р е д ко . О дин 
из таких случаев нам довелось 
обнаруж ить вблизи деревни Звоз, 
Е м ец кого  района, А рхангел ьской  
области, в 1950 г. во врем я работ 
ко м пл ексной  экспедиции А рхан 
ге л ьско го  научно-исследователь
ско го  стационара А кадем ии  наук 
СССР.

О тдельно стоящ ая 100-летняя 
лиственница была срублена в 
1938 г. Высота пня '1,3 м, диам етр 
на высоте сруба 28 см, у  ш ейки 
ко р н я  48 см. М ол од ы е  побеги  
пош ли за счет спящ их п очек не
посредственно от ствола пня и 
от ниж них ветвей. Всего бы ло от
м ечено  7 побегов, некоторы е  из 
них оказались плодоносящ им и.

Д лина м олоды х побегов 1,25—

1,26 м, диам етр —  4— 6 см. М ак
симальный прирост в высоту за 
преды дущ ие три года составил в 
среднем  53 см.

Ф а кт  поросл евого  возобновле
ния лиственницы  Сукачева от пня 
представляет научный и п р а к
тический интерес.

Инж. В. И. НА ШИН
О неж ский лесхоз (А рхангельская область)
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Накидка- 
дождевик

„БЫВАЕТ И ТАК...11

П ри работе  в лесу необходим о 
иметь при себе о д еж д у , пр е д о 
хр а няю щ ую  от д о ж д я . И зготов
ляем ые для этого  плащ и гр о 
м о зд ки  и тяжелы , а главное стес
няю т д виж ения  при работе.

В 7-й  Л ени н гра д ско й  лесо
устроительной экспедиции были 
испытаны в полевых условиях на
кидки , изготовленны е по наш ем у 
предл о ж е н и ю . Стоит такая наки д 
ка п р и м е р н о  25 рублей. Рабочие 
охотно  пользовались ею.

30см

Н акидка  не им еет рукавов, 
швов, застеж ек, п уговиц  с петля
ми и карм анов , а то л ько  три па
ры завязок и приш иты й капю ш он. 
Ее л е гко  м о ж е т  пош ить каж ды й 
по прилагаем ом у эскизу . Н акидка  
очень удобна в полевых условиях 
и м о ж е т надеваться на л ю б ую  
од еж д у . Она л е гко  свертывается 
и умещ ается в карм ане  р ю кза ка  
или ватника.

М атериалом  для н аки дки  м о 
ж е т  быть клеенка , а еще! лучш е—  
прорезиненная  ткань.

В. В. МАСЛОВСКИЙ

В ряде лесхозов таежной зоны, в том числе 
в Ивановском лесхозе, Костромской обла
сти, при заготовке сосновых шишек обру
бают сучья у растущих деревьев

Рис. читателя Н. И. Попцова.

Как бы нам побольш е ш иш ек 
П обы стрей с деревьев снять?
—  Вместо лестниц, вместо выш ек 
Не забудь то п о р и к  взять!

М ы  рубили и пилили 
Вплоть до  сам ого  утра. 
М н о го  сосен повалили. 
Сняли ш иш ки и айда!

Вот так славная работа! 
Л ес мы  бы стро изведем. 
О тпадет тогда забота, 
Где мы  ш иш ки соберем !

Я. С.
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На п е р в о й  с т р а н и ц е  обложки: Семенной участок в Сиверском лесхозе (Ленин
градская область).

Рис. Ю. Батова.
Н а ч е т в е р т о й  с т р а н и ц е  обложки: Полезащитная лесная полоса колхоза

,По сталинскому пути" (Курманаевский район, Чкаловская область)
Рис. В . Федотова.
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В  1956 г. за долголетнюю и безупречную работу награждены 
значком «X лет», «XX лет» и «XXX  лет службы в государственной 
лесной охране» 8 0 6  лесников, 276 объездчиков и 212 инженерно- 
технических работников.

О Х Р А Н А  Л Е С Н Ы Х  Б О Г А Т С Т В  Н А Ш Е Й  
Р О Д И Н Ы  — В А Ж Н А Я  З А Д А Ч А  Л Е С О В О Д О В

ЯередсИнкп лесного xg^nncfia

П. Д. КРИКЛИН Е. Е. ФРОЛОВ

Петр Дорофеевич К ри кл и н — лесник Тимирязевского лесхоза 
Томской области. В 1966 г. был утверж ден участником Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы ставки и отмечен медалью ВСХВ. 
Глубокая любовь к лесу, двадцатидвухлетний опыт работы в лес
ной охране —  вот, что дало ему возможность безупречно поста
вить работу в обходе.

29 лет охраняет леса Сибири объездчик Егор Ефимович 
Фролов. Его объезд в Тимирязевском лесхозе Томской области 
один из лучших. Е. Е. Фролов —  участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1956 года, награжден медалью ВСХВ.

ш я ш
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