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Больш ие работы  по облесению  песков на колхозны х зем 
лях проводит бригада С тар о-О скольского  лесхоза Белго р о д
ской области М . А . Калининой. На сним ке: участок сосны , по
саженной бригадой в 1950 г. на песках в колхозе  «Ленинский 
путь» С тар о-О скольского  района. В овале —  бригадир лесо
культур  М . А . Калинина.

Бригадир питомника Рединского  лесничества С олн еч ногор . 
ского  л есхо за  (М осковская область ) 3 . И. Каленова работает 
на питомнике с 1947 г. Еж егодно  бригада 3 . И. Каленовой по
лучает сверхплановы й выход посадочного м атериала. В 1956 г. 
бригадой выращ ено вы сококачественны х сеянцев на 11% 
больш е, чем намечено планом. На сним ке: питомник Редин
ского лесничества, в овале —  бригадир питомника 3 . И. Кале
нова.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
МИНИСТ ЕР СТ ВА  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

издания  десят ы й

РАБОТЫ ПО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ-НА УРОВЕНЬ НОВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

Советский народ с большим воодушевле
нием воспринял программу работ, утверж
денную шестой сессией Верховного Совета 
СССР на 1957 год. Законы и постановления, 
принятые Верховным Советом, встретили 
полную поддержку и единодушное одобре
ние. Рабочие, колхозники, советская интел
лигенция еще шире развертывают соревно
вание в честь 40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции за 
досрочное выполнение плана второго года 
шестой пятилетки.

За достигнутые успехи в сельском хозяй
стве награждены орденом Ленина передо
вые края России — Алтайский и Краснояр
ский, Омская, Новосибирская, Челябинская, 
Чкаловская, Саратовская, Московская, Во
ронежская, Томская области. Высшей на
грады — ордена Ленина — удостоены брат
ские союзные республики — Казахская, Уз
бекская, Таджикская, Киргизская, Туркмен
ская.

Правительственные нагпады получили де
сятки тысяч работников сельского хозяйства, 
среди которых имеются и лесоводы. Высо
кими наградами отмечены Р. П. Куренных— 
звеньевая Алеусского лесхоза Алтайского 
края, А. В. Дмитриенко — директор Степно- 
Михайловского лесхоза Алтайского края. 
Среди награжденных начальники управле
ний лесного хозяйства: Алтайского—

(  п  с  г  о  Г О  Д

П. Я- Брайчев, Воронежского — С. А. Мас
ленников, Ростовского — К. А. Кузнецов, 
Московского — И. П. Носков, начальник 
Главка лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ Узбекской ССР 
С. М. Момот. Награждены машинист поса
дочной машины Ново-Троицкого лесхоза 
Чкаловской области М. Н. Поташкин, шофе
ры Колтубанского лесхоза Чкаловской об
ласти Н. С. Баженов и К  П. Сорокин и 
много других передовиков лесного хозяй
ства. Эти награды — высокая оценка парти
ей и правительством народного труда, опы
та и инициативы.

Теперь Коммунистическая партия и Со
ветское правительство зовут советских лю
дей к новым победам. О величественных 
перспективах роста и процветания социали
стической экономики и культуры убедитель
но говорит Постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем совер
шенствовании организации управления про
мышленностью и строительством», знаме
нующее собой новый важный этап в осуще
ствлении намеченной партией программы 
коммунистического строительства.

Боевая программа дальнейшей борьбы за 
крутой подъем сельского хозяйства изложе
на в Обращении Центрального Комитета. 
КПСС и Советского правительства к труже
никам сельского хозяйства. Главной задачей

1Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



в земледелии является повышение урожай
ности всех сельскохозяйственных культур. 
В Обращении указывается: «Задача повы
шения урожайности должна быть всенарод
ной, общегосударственной, и решать ее мы 
должны так, как вся наша страна под руко^ 
водством партии и правительства решала 
вопросы освоения целинных и залежных зе
мель. Мы не можем больше оставлять под 
спудом этот колоссальный государственный 
резерв».

Одним из важнейших условий дальнейше
го подъема урожайности в районах, где 
сельскохозяйственным культурам угрожают 
засухи и суховеи, черные бури и процессы 
эрозии почв, является создание полезащит
ных лесных полос, облесение и укрепление 
оврагов, балок и песков, посадка лесонасаж
дений на водоразделах, разведение леса на 
пустырях.

Лесхозы малолесных районов проводят 
значительные работы по защитному лесораз
ведению на оврагах и песках. В 1956 г. эти 
работы проведены на площади около 40 тыс. 
га. По договорам с колхозами лесхозы Са
ратовской области посадили полезащитные 
лесные полосы на площади .более 600 га, 
лесхозы Сталинградской области — около 
700 га, Ростовской области — более 800 га.

Эту инициативу обязаны поддержать все 
лесхозы и гослесопитомники степных и лесо
степных районов стращл. Каждый из них 
должен вырастить в окрестных колхозах 
показательные лесные полосы как образец 
высокой лесоводственной культуры и техни
чески грамотного выполнения этих работ. 
Надо всемерно усилить помощь колхозам в 
созданий полезащитных лесонасаждений, 
снабдить их посадочным материалом и семе
нами, обеспечить техническое руководство 
лесопосадками, разъяснять пользу и необхо
димость защитного лесоразведения.

Успех полезащитного лесоразведения за
висит от того, насколько этому делу будут 
уделять внимание руководители сельскохо
зяйственных органов.

Без непосредственного и самого активно
го участия машинно-тракторных схаиций в 
работах по закладке лесных полос и по ухо
ду за ними решительно двинуть вперед это 
дело не удастся. МТС располагают машина
ми и орудиями для посадки лесонасаждений 
и для ухода, имеют квалифицированных 
специалистов. Именно они обязаны органи

зовать и возглавить работы по полезащитно
му лесоразведению в колхозах.

Весенние лесопосадки в гослесфонде и 
закладка полезащитных лесных полос — 
одни из первых полевых работ. Они долж
ны быть проведены в предельно сжатые сро-* 
ки и в основном завершены до массового 
сева ранних яровых культур.

Точное соблюдение всех требований агро
техники лесопосадок — узловой вопрос, на 
который должны обратить самое серьезное 
внимание специалисты лесхозов, агролесо
мелиораторы, агрономы МТС.

Очень важно, чтобы каждая лесная поло
са, каждый лесокультурный участок в гос
лесфонде были закреплены за звеньями или 
бригадами. Обезличка в работах по посеву 
и посадке леса совершенно недопустима.

Следует также помнить, что дальнейшая 
судьба лесонасаждений будет зависеть от 
своевременного и тщательного ухода за ними.

Нынешней весной предстоит широко ис
пытать в различных почвенно-климатиче- 
ских условиях в опытных учреждениях, кол
хозах, совхозах и лесхозах посадку лесных 
полос крупномерным посадочным материа
лом, максимально механизируя при этом все 
процессы — выкопку саженцев, подготовку 
посадочных ям, посадку и уход за лесными 
полосами. К этим работам также надо пол
ностью подготовиться и провести их на вы
соком агротехническом уровне.

Проводя работы по созданию лесных 
культур и полезащитных лесных полос, од
новременно необходимо исправить и допол
нить лесопосадки минувшего года, где это 
требуется по состоянию насаждений, развер
нуть озеленение полевых станов, усадеб’ 
МТС, лесхозов и колхозных дворов.

За последние годы комсомольцы и моло
дежь проделали большую работу по насаж
дению леса и лесных полос. В нынешнем го
ду по всей стране молодежь ещё шире вклю
чается в начатый в прошлом году всенарод
ный поход за озеленение городов, сел и 
дорог, за создание парков, садов и виноград
ников. Работники лесного хозяйства обязаны 
всемерно помочь молодежи наилучшим об
разом справиться с этим важным делом.

Массовая посадка лесонасаждений в ны
нешнем году — боевая, неотложная задача. 
За ее решение должны со всей энергией 
взяться все сельскохозяйственные органы, 
руководители колхозов, совхозов, МТС, лес
хозов.
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ЗА ТЕСНЕЙШУЮ СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ

А над. П. П. ЛОБАНОВ
Президент Всесоюзной ордена Ленина академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. ,

XX съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза поставил большие и ответ
ственные задачи перед социалистическим 
сельским хозяйством. На базе дальнейшего 
преимущественного развития тяжелой ин
дустрии и технического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйства наша страна 
в шестой пятилетке должна достигнуть но
вого подъема сельскохозяйственного произ
водства. Ежегодные валовые сборы зерна на 
конец пятилетки должны быть доведены до
11 миллиардов пудов. Должно резко увели
читься производство технических культур, 
картофеля, овощей и продуктов животновод
ства. Поставлены задачи — обеспечить хо
зяйственно целесообразное размещение от
дельных отраслей сельского хозяйства по 
районам страны с учетом природных и эко
номических условий, продолжать освоение 
целинных и залежных земель, всемерно 
улучшать агротехнику возделывания сель
скохозяйственных культур, значительно по
высить уровень механизации сельского хо
зяйства и обеспечить повышение производи
тельности труда.

В 1956 г. — первом году шестой пятилет
ки — наше сельское хозяйство достигло 
крупных успехов в увеличении производ
ства сельскохозяйственной продукции, осо
бенно зерна, картофеля, хлопка, сахарной 
свеклы, молока. По сравнению с 1955 г. 
государственные заготовки и закупки хлеба 
увеличились на миллиард пудов, картофе
л я — на 2,7 млн. тонн, хлопка — на 481 тыс. 
тонн, молока — на 3,8 млн. тонн. Значи
тельно возросли производство и , заготов
ки других сельскохозяйственных продуктов. 
Еще более окрепло общественное хозяйство 
колхозов и МТС, улучшилось благосостоя
ние тружеников сельского хозяйства.

Эти итоги убедительно показывают пра
вильность политики Коммунистической пар
тии и подтверждают великие преимущества 
социалистической системы хозяйствования 
перед капиталистической. Итоги выполне-
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ния плана первого года шестой пятилетки 
показали не только реальность намеченных 
XX съездом партии планов крутого подъема 
сельского хозяйства, но и большие возмож
ности досрочного их выполнения. : ' :

Важную роль в деле дальнейшего разви
тия сельскохозяйственного производства иг
рает сельскохозяйственная наука, многочис
ленная армия ученых. Для успешного вы
полнения стоящих перед сельским хозяй
ством задач требуется дальнейшее повыше
ние роли науки, укрепление и расширение 
ее связи с производством. - -м

В современных условиях успешно разви
вать крупное сельскохозяйственное произ
водство можно только на основе постоянно
го совершенствования материально-техниче
ской базы колхозов, МТС и совхозов, при
менения прогрессивных приемов и способов, 
разработанных наукой и передовиками сель
ского хозяйства. Придавая огромное значе
ние роли сельскохозяйственной науки и не
обходимости широкого внедрения в произ
водство достижений науки и передовом  
практики, партия и правительство за по
следние годы приняли ряд важных реше
ний, направленных на улучшение работы 
научно-исследовательских учреждений по 
сельскому хозяйству.

Разработана новая структура и сеть на
учно-исследовательских и опытных учреж
дений, определена роль Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина, как высшего руководящего 
научно-методического центра в области 
науки по сельскому хозяйству. На акаде
мию возложена задача вести глубокую' и 
всестороннюю разработку теоретических 
проблем во всех областях сельского хрзйй- 
ства, направлять силы ученых на решение 
актуальных вопросов развития колхозом, 
МТС, совхозов и лесхозов, всемерно укреп 
лять связь науки с передовой практикой, 
так как только тесная связь тебрий и прак
тики может обеспечить успешное развитие
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науки, активное и творческое участие уче
ных во всенародном деле подъема земледе
лия и животноводства.

В свете постановлений партии и прави
тельства в минувшем году была перестрое
на работа Всесоюзной академии сельскохо
зяйственных наук имени В. И. Ленина в 
направлении повышения ее роли в руковод
стве сельскохозяйственной наукой и в объе
динении сил научных работников для 
успешного осуществления задач, поставлен
ных перед сельским хозяйством.

В соответствии с новой структурой в ака
демии организовано шесть отделений, в том 
числе отделение лесоводства и агролесоме
лиорации, призванное координировать и на
правлять развитие лесохозяйственной нау
ки в нашей стране. Учитывая комплексный 
характер многих проблем развития лесного 
хозяйства, научную разработку этих проб
лем надо проводить в тесной увязке со все
ми отделениями академии и в первую оче
редь с отделениями земледелия, гидротех
ники и мелиорации, экономики и организа
ции сельскохозяйственного производства. 
Академия в целом должна обеспечить ско
рейшее решение поставленной партией и 
правительством задачи — усиление научной 
разработки вопросов лесного хозяйства и 
защитного лесоразведения.

Лесное хозяйство, являясь одной из отрас
лей народного хозяйства, имеет своей ос
новной задачей не только выращивание лес
ных насаждений и улучшение условий ро
ста естественных лесов для наиболее пол
ного удовлетворения потребностей в древе
сине, но и улучшение условий сельскохозяй
ственного производства.

Наши лесохозяйственные и агролесоме
лиоративные научно-исследовательские ин
ституты (ВНИИЛМ, ВНИАЛМИ, Средаз- 
НИИЛХ, БелНИИЛХ, ЛенНИИЛХ, Даль- 
НИИЛХ, УкрНИИЛХ и др.) внесли зна
чительный вклад в развитие лесохозяйствен
ной и агролесомелиоративной науки. Разра
батывая теоретические положения, они ока
зали также существенную помощь произ
водству по многим важным вопросам тех
ники и организации лесного хозяйства 
и защитного лесоразведения в различных 
районах нашей страны.

В работах институтов получили дальней
шее развитие передовые, плодотворные идеи 
видных деятелей нашего отечественного ле
соводства и агролесомелиорации — Г. Ф. Мо
розова, М. К- Турского, В. Д. Огиевского, 
Г. Н. Высоцкого и других, немало сделано 
и направлении творческого применения

в лесоводстве учения И. В. Мичурина. Раз
работаны активные лесоводственные при
емы, направленные на ускорение процессов 
возобновления леса и развития лесных на
саждений, замены малоценных и малопро
дуктивных лесов более ценными и продук
тивными. Имеются достижения и в деле обос
нования новых способов рубок леса, выра
щивания посадочного материала, мелиора
ции лесных площадей, агромелиоративного 
использования леса, борьбы с пожарами и 
вредителями леса, борьбы с сорной расти
тельностью и др.

Однако в работе научно-исследовательских 
учреждений по лесному хозяйству и агроле
сомелиорации имеется еще немало недостат
ков. Ряд научно-исследовательских учреж
дений еще слабо связан с производством — 
с лесхозами, колхозами и МТС. Они еще не 
оказывают достаточной помощи в осуще
ствлении мероприятий по дальнейшему раз
витию лесного хозяйства, по изучению и 
обобщению опыта и достижений передовых 
хозяйств и внедрению их в производство, 
слабо разрабатывают теорию лесоводства, 
лесоразведения, экономики и организации 
лесного хозяйства. Результаты научных ис
следований в области лесного хозяйства и за
щитного лесоразведения не удовлетворяют 
многих запросов лесохозяйственного и кол
хозного производства.

Некоторые научно-исследовательские уч
реждения и их опорные пункты террито
риально удалены от важных лесохозяй
ственных районов. Так, например, прошло 
немало времени после решения о перебази
ровании ВНИАЛМИ на юго-восток страны, 
где имеются гораздо большие возможности 
для творческой работы ученых этого инсти
тута, однако перевод его неоправданно за
держивается. Работники этого института не 
ведут активной борьбы за широкое внедре
ние в лесное хозяйство быстрорастущих и 
ценных пород.

В научно-исследовательских институтах 
по лесному хозяйству и агролесомелиора
ции имеются еще ученые, которые в резуль
тате многолетней исследовательской работы 
не внесли ничего нового в науку, не дали 
конкретных рекомендаций производству, 
и по сути дела стоят в стороне от решения 
важнейших проблем, выдвигаемых повсе
дневной жизнью и перспективами развития 
народного хозяйства.

Следует отметить и слабую связь научно- 
исследовательских институтов с работника
ми вузов, недостаточную помощь им в про
ведении научно-исследовательских работ.
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Лесные вузы и лесохозяйственные факуль
теты также еще мало помогают органам лес
ного хозяйства и лесной промышленности 
в изучении вопросов повышения продуктив
ности лесов, их воспроизводства и рацио
нального использования.

Перед лесным хозяйством в шестой пяти
летке стоят большие задачи. В течение пя
тилетия необходимо провести лесоустрои
тельные работы на площади 190 млн. га, за
ложить до 3 млн. га лесов хозяйственно 
ценными и быстрорастущими древесными 
породами, на площади до 3 млн. 800 тыс. га 
провести работы по содействию естествен
ному возобновлению леса, заложить не ме
нее 370 тыс. га защитных лесонасаждений 
по оврагам и на песках, создать 560 тыс. га 
полезащитных лесных полос на землях кол
хозов и совхозов.

Одной из важнейших задач, стоящих пе
ред нашим лесным хозяйством и, следова
тельно, перед лесохозяйственной наукой, яв
ляется повышение продуктивности лесов. 
Это большая комплексная проблема, кото
рая может и должна решаться одновремен
но различными путями. Воздействовать на 
повышение продуктивности лесных площа
дей, т. е. добиваться ускорения прироста дре
весины, возможно путем мелиорации (осуше
ние заболоченных лесных участков и т. п.), 
лесоводственными мерами (сокращение сро
ков восстановления леса на вырубках, вве
дение в лесные культуры ценных быстрора
стущих пород), организационно-эксплуата
ционными мероприятиями (вырубка пере
стойных насаждений, прекративших рост, 
снижение возраста рубки леса и т. д.).

Задача повышения продуктивности лесо
хозяйственных земель не ограничивается 
только ускорением выращивания древесины. 
В увязке с другими отраслями сельского хо
зяйства на территории государственного лес
ного фонда можно и необходимо развивать 
и такие хозяйственные мероприятия, кото
рые могут дать дополнительно большое ко
личество ценного сырья, сельскохозяйствен
ных продуктов и изделий широкого потреб
ления.

Одним из рациональных и экономически 
выгодных приемов восстановления ценных 
древостоев на невозобновившихся лесосеках 
прежних лет является отвод этих площадей 
под временное сельскохозяйственное пользо
вание, много лет тому назад научно обос
нованное и практически проверенное круп
нейшими деятелями нашего отечественного 
лесоводства. При этом способе участки, ос
вободившиеся после рубки спелого леса,

первоначально два-три года используются 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур, чем создаются наиболее благопри
ятные условия для последующего естествен
ного или искусственного лесовозобновления. 
Сельскохозяйственное использование ука
занных площадей —- крупный дополнитель
ный источник получения продукции сельско
го хозяйства. На лесной целине дают высо
кие и устойчивые урожаи ячмень, рожь, 
просо, овес, бахчевые, картофель и другие 
культуры.

Находящиеся в составе гослесфонда при
мерно 10 млн. га сенокосов и более 4 млн. га 
пастбищ используются пока неудовлетвори
тельно. А между тем при хозяйском подхо
де к делу на этих площадях можно ежегод
но получать дополнительно сотни тысяч тонн 
хорошего сена.

То же можно сказать и о других имею
щихся в лесном хозяйстве ресурсах для по
лучения различной ценной продукции. До 
сих пор, например, почти ничего не сделано 
для использования в сибирских лесах ог
ромных урожаев кедрового ореха. Исследо
ватели, изучающие эти вопросы, исчисляют 
среднегодовой урожай кедрового ореха на 
всей площади кедровников в 2—3 млн. тонн. 
Такое количество ореха может дать 500— 
700 тыс. тонн высококачественного масла 
и 350—500 тыс. тонн жмыхов. А в настоя
щее время кедрового •ореха заготовляется 
ничтожное количество. Кому же, как не ра
ботникам лесного хозяйства, взяться за это 
дело!

Следует всячески развивать в лесном хо
зяйстве такие отрасли, как плодоводство, 
пчеловодство, звероводство и др. Это бу
дет способствовать повышению интенсивно
сти хозяйства в лесу, росту общей продук
тивности лесохозяйственной территории и 
доходности этой отрасли. Научно-исследова
тельским учреждениям надо изучить все эти 
вопросы и дать рекомендации лесохозяй
ственному производству.

Работники лесохозяйственной науки долж
ны принять самое активное участие в разра
ботке местными сельскохозяйственными ор
ганами системы агротехнических, лесохо
зяйственных, зоотехнических и организа
ционных мероприятий по зонам страны. Со
ставление генеральных планов развития лес
ного хозяйства по областям, краям и рес
публикам, предусмотренное постановлением 
партии и правительства, надо вести в тес
ной увязке с мероприятиями по развитию 
сельского и лесного хозяйства по отдельным 
зонам.
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Площади государственного лесного фон-' 
да, составляющие более 45 % всей террито
рии Советского Союза, естественно служат 
резервом территории для других отраслей 
народного хозяйства, в частности для сель
ского хозяйства. За последние 10 лет из го
сударственного лесного фонда в другой вид 
пользования ежегодно отводилось в среднем 
более полумиллиона гектаров, в том числе 
значительная часть под сельскохозяйствен
ное пользование. Этот процесс, конечно, бу
дет продолжаться, особенно в северных 
районах европейской части СССР, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Лесохозяй
ственная наука должна обосновать опти
мальные размеры лесистости отдельных 
районов и разработать принципы отвода зе
мель из гослесфонда. Это позволит, наряду 
с рациональным размещением новых хо
зяйств, правильно и полно использовать на
ши лесные богатств а.

С другой стороны, в малолесных и безлес
ных районах страны должны быть преду
смотрены и систематически проводиться в 
широких масштабах мероприятия по значи
тельному увеличению лесных площадей пу
тем, создания в первую очередь лесных на
саждений агролесомелиоративного назначе
ния. Тогда в целом по стране баланс лесной 
площади может остаться неизменным, но 
географическое размещение лесов изменит
ся, станет более рациональным. Вот почему 
одной из, наиболее важных задач лесохозяй
ственного производства и научной пробле
мой является разведение леса в безлесных 
и малолесных районах,- Необходимо в бли
жайшее время разработать и рекомендовать 
для этих районов наиболее эффективные 
способы лесоразведения.

Правильное географическое размещение 
лесов, сохранение существующих и создание 
новых лесных массивов в соответствующих 
местах — один из мощных рычагов целенап
равленного усиления полезной гидроклима
тической роли лесов в масштабе всей стра
ны, важнейшее средство регулирования сто
ка вод, превращение вредного поверхностно
го стока в полезный глубинный, подземный 
сток. Этим одновременно предупреждается 
и развитие водной эрозии почв, наносящей 
огромный ущерб сельскому хозяйству и дру
гим отраслям народного хозяйства, в част
ности гидротехническим сооружениям, так 
как нерегулируемый поверхностный сток по
стоянно угрожает быстрым заилением искус
ственно создаваемых водоемов, прудов, озер, 
морей.

Наряду с другими агротехническими ме

роприятиями, обеспечивающими повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
важное значение имеет полезащитное лесо
разведение, особенно в южных и юго-восточ
ных районах страны.

Массовым обследованием защитных на
саждений, проведенным в 1954 г. в колхозах 
и совхозах Ростовской и Сталинградской об
ластей, в Ставропольском крае и в 13 об
ластях Украинской ССР на площади около 
40 тыс. га, установлено, что в подавляющем 
большинстве на обследованных полях под 
влиянием лесных полос прибавка урожая 
составляла 1,5—3 ц на 1 га, а в ряде слу
чаев — 5—6 ц и более. Положительная роль 
полезащитных полос, а также колковых бе
резовых насаждений установлена и в райо
нах освоения целинных и залежных земель.

Полезащитные лесные насаждения — эф
фективное средство в борьбе с пыльными 
бурями. Древесная растительность способна 
надежно защищать почву и посевы от выду
вания ветром и смыва талыми и ливневыми 
водами.

В ряде мест полезащитные лесонасажде
ния на полях колхозов и совхозов уже до
стигли значительной высоты. Однако часть 
их не выполняет своего агромелиоративного 
назначения. Большое количество кустарни
ков, особенно в опушечных рядах, а также 
густая поросль от посаженных на пень сопут
ствующих пород в лесных полосах препят
ствуют “равномерному распределению снега 
на межполосных полях. Основная масса сне
га собирается в насаждениях и на приле
гающей к ним территории в виде сугробов 
и широких шлейфов, что приводит к нерав
номерному таянию снега весной и сильно 
мешает проведению ранних полевых работ. 
Во избежание этого необходимо полнее учи
тывать имеющийся в каждой области опыт 
полезащитного лесоразведения и проектиро
вать лесные полосы такой конструкции и та
кого состава, чтобы они наилучшим обра
зом выполняли агролесомелиоративные 
функции.

Что касается методов выращивания поле
защитных насаждений, то научно-исследова
тельские учреждения на основе объективно
го изучения имеющегося богатого опыта 
должны помочь работникам сельскохозяй
ственного производства правильно оценить 
применявшиеся способы и дать рекоменда
ции колхозам, совхозам, лесхозам и МТС 
применительно к почвенно-климатическим 
условиям различных районов страны.

Вместе с тем не исключается необходи
мость разработки и новых способов заклад
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ки защитных лесных полос. Заслуживает, 
например, всестороннего изучения в произ
водственных условиях создание лесных по
лос посадкой крупномерных саженцев.

В этом способе предвидится много преи
муществ. При закладке широких многоряд
ных лесных полос посадкой большого коли
чества мелких сеянцев древесных и кустар
никовых пород имеется в виду в конечном 
итоге получить два-три ряда деревьев так 
называемых главных пород. Между тем эти 
же два-три ряда деревьев можно иметь в 
более короткий срок, высадив на полосу 
крупномерные саженцы. Большая стоимость 
одного крупного саженца (в полосе) бу
дет компенсироваться исключением затрат 
на длительное выращивание большого ко
личества кустарников и сопутствующих по
род, играющих вспомогательную роль.

Посадка крупномерных саженцев даст 
возможность значительно сузить лесную по
лосу. В итоге стоимость погонного кило
метра такой полосы не должна быть доро
же стоимости километра широкой многоряд
ной полосы, созданной посадкой обычных 
сеянцев. Кроме того, посадкой крупных са
женцев легче создавать продуваемые лес
ные полосы, дающие наибольший агромелио
ративный эффект.

Лесохозяйственные и агролесомелиоратив
ные научно-исследовательские учреждения 
должны тщательно изучить все эти вопросы 
с лесоводственной, агротехнической и эко
номической стороны и проверить свои выво
ды в производственных условиях.

Очень важную роль должны играть лесо- 
хозяйственные и агролесомелиоративные ме
роприятия в деле широкого хозяйственного 
освоения песчаных территорий, которых в 
нашей стране имеется более 60 млн. га.

Во многих районах пески наносят боль
шой вред народному хозяйству. В то же вре
мя полное вовлечение песчаных массивов 
в хозяйственный оборот открывает богатые 
перспективы развития на этих площадях ин
тенсивного сельскохозяйственного производ
ства, в частности тонкорунного овцеводства, 
бахчеводства, плодоводства, виноградарства. 
Лесоводы и агролесомелиораторы должны 
быть пионерами освоения песчаных площа
дей. Им в этом важном деле должна быть 
оказана помощь со стороны лесохозяйствен
ной и агролесомелиоративной науки.

Лесохозяйственная наука еще недостаточ
но занимается вопросами ведения хозяйства 
и наиболее продуктивного использования 
земель в горных районах. Здесь на больших 
площадях в самых благоприятных условиях

для возделывания ценнейших технических и 
плодовых культур часто встречаются порос
левые заросли малопродуктивных лесных 
пород. На этих площадях, в результате не
правильных рубок леса и отсутствия своев
ременных лесокультурных и простейших 
гидроинженерных мероприятий на выруб
ках, задерживается восстановление ценных 
лесонасаждений, развиваются процессы эро
зии. Лесохозяйственные научно-иследова- 
тельские учреждения должны заняться эти
ми вопросами вплотную.

Следует отметить, что задача наиболее 
продуктивного использования земель в гор
ных районах, как и задача освоения песков, 
относится к числу комплексных проблем, в 
разрешении которых вместе с учеными и 
практиками — лесоводами, и агролесомелио
раторами должны принимать участие ученые 
и практики, работающие в других отраслях 
сельского хозяйства. Сельскохозяйственные 
научные учреждения со своей стороны так
же должны проявлять больше инициативы 
в разработке актуальных проблем сельского 
хозяйства совместно с лесохозяйственными 
научными учреждениями.

Важной задачей лесного хозяйства являет
ся охрана и сбережение лесов. Известно, что 
огромные лесные площади у нас ежегодно 
повреждаются пожарами и лесными вреди
телями. Разработка эффективных мер борь
бы за сохранность лесов остается важней
шей проблемой в работе лесных научно-ис- 
следовательских учреждений.

Наряду с изучением вопросов, относящих
ся к лесам государственного лесного фонда, 
необходимо обратить серьезное внимание и 
на колхозные леса. Наша наука должна 
обеспечить изучение проблем, связанных с 
ведением лесного хозяйства в колхозах.

Научно-исследовательские учреждения 
лесного хозяйства должны также активнее 
разрабатывать вопросы механизации, элект
рификации и химизации лесного хозяйства.

Еще в 1954 г. правительство обязало Ми
нистерство сельского хозяйства СССР дове
сти к 1956 г. уровень механизации основ
ных работ в лесном хозяйстве: по подготовке 
почвы до 80 %, по посеву и посадке леса 
до 40%, по уходу за лесопосадками до 60 %!, 
по обработке лесных семян до 80% и по вы
возке и переработке древесины до 50%. Од
нако это задание не выполнено. И вина за 
это в первую очередь ложится на научно- 
исследовательские учреждения, которые не
допустимо затянули исследования и кон
структорские работы по механизации трудо
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емких процессов в лесном хозяйстве, по соз
данию новых машин и механизмов.

Особо следует отметить длительное топ
тание на месте в решении вопросов механи
зации лесокультурных работ на нераскорче- 
ванных вырубках и механизации сбора семян 
с растущих деревьев. Это в значительйой 
степени происходит оттого, что игнорируется 
или недостаточно используется уже имею
щийся отечественный и зарубежный опыт. 
Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут лесоводства и механизации лесного 
хозяйства из года в год занимается разра
боткой агротехнических требований на лесо
хозяйственные машины. Уже разработано 
более сотни таких требований, а изготовлено 
по ним до сих пор только три машины.

Ученые и специалисты, работающие над 
созданием новых машин и механизмов, 
должны понять, что отставание с механиза
цией трудоемких работ в лесном хозяйстве 
является главной причиной, сдерживающей 
развитие этой важнейшей отрасли народного 
хозяйства и повышение производительности 
труда.

Проблема химизации в лесном хозяйстве 
сводится в основном к разработке химиче
ских способов борьбы с травянистой, мохо
вой и нежелательной древесно-кустарнико- 
вой растительностью, а также химических 
способов борьбы с вредителями и болезнями 
леса и химических методов в использовании 
отходов лесного хозяйства. Задачи эти очень 
важные. Они требуют усиленной научно-ис- 
следовательской работы, чтобы в ближай
шее время дать надежные рекомендации 
производству.

В области экономики, планирования и ор
ганизации лесного хозяйства у наших науч
но-исследовательских учреждений поистине 
непочатый край работы. Размещение лесо
хозяйственного производства, повышение 
производительности труда в лесном хозяй
стве, внедрение хозяйственного расчета, раз
работка методики определения ежегодного 
главного пользования лесом, методика пла
нирования лесохозяйственного производства, 
организационная структура производства, 
содержание и задачи лесоустройства и др.— 
по всем этим вопросам необходимо вести 
исследования и быстро давать квалифици
рованные рекомендации производству.

Отделение лесоводства и агролесомелио
рации ВАСХНИЛ должно принять меры к 
расширению работы по акклиматизации и 
селекции хозяйственно ценных быстрорасту
щих и технических пород, а также по лес
ному семеноводству и выращиванию поса
дочного материала. Эти и другие работы 
должны вестись на высоком научно-техниче
ском уровне, с применением новейших ме
тодов исследования, с учетом опыта, накоп
ленного в других отраслях науки.

Совет Министров СССР в постановлении 
об улучшении работы академии, имея в ви
ду наличие антиматериалистических и меха
нистических извращений в биологической и 
сельскохозяйственной науке, признал необ
ходимым и впредь вести непримиримую 
борьбу против идеалистических, вульгарно
механистических и лженаучных взглядов 
в биологической и сельскохозяйственной на
уке, руководствуясь марксистско-ленинской 
материалистической теорией.

С этих позиций следует вести и разработ
ку теоретических проблем лесного хозяйства 
и агролесомелиорации. Только с этих пози
ций можно правильно разобраться в борьбе 
мнений по отдельным вопросам лесохозяй
ственной науки, вскрыть все передовое и 
прогрессивное во взглядах спорящих сторон 
и положить его в основу дальнейшего раз
вития науки.

Декабрьский пленум Центрального Коми
тета партии определил меры, направленные 
на новый подъем производительных сил и 
умножение общественного богатства нашей 
страны, на дальнейшее улучшение благосо
стояния советского народа. Пленум призвал 
советских людей с неослабевающей энергией 
бороться за неуклонное претворение в жизнь 
задач, поставленных XX съездом КПСС во 
всех областях социалистической экономики 
СССР, улучшение организации труда, совер
шенствование методов руководства на осно
ве ленинских принципов социалистического 
хозяйствования, всемерного развития творче
ской инициативы и активности масс тру
дящихся.

Работники лесного хозяйства, как и весь 
советский народ, воодушевленные решения
ми пленума, полны решимости с честью вы
полнить поставленные XX съездом партии 
великие исторические задачи.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
А. И. ИЛЬИН, В. Н. НАКУШКИН, М. П. МАЛЬЦЕВ

(С еверо-К авказская лесная опы тная станция)

I
 ЛОЩАДЬ лесов Северного Кав

каза, находящихся в ведении 
шести управлений лесного хозяй
ства — Краснодарского, Ставро
польского, Чечено-Ингушского, 
Кабардино-Балкарского, Северо- 

Осетинского и Дагестанского, составляет 
3063,3 тыс. га, в том числе лесопокрытая 
площадь 2617,2 тыс. га (85,4%). Общий 
корневой запас древесины равен 454 млн. 
куб. м.

Преобладающие породы лиственные (89% 
лесопокрытой площади). Наиболее распро
страненными породами являются дуб и бук, 
на долю которых соответственно прихо
дится 33 и 27% покрытой лесом площади. 
По размерам запасов древесины первое 
место занимает бук (37%), ватем дуб 
(23%) и пихта (17%). Из лесопокрытой 
площади молодняки составляют 21%, сред
невозрастные насаждения — 24 %, приспе
вающие— 15% и спелые и перестойные — 
40%.

Основная масса лесов Северного Кавка
за находится в горных и предгорных райо
нах. Эти леса являются хранителями и ре
гуляторами влаги и целебных минеральных 
источников. Они резко снижают поверх
ностный сток, способствуют более равно
мерному поступлению вешних' вод в реки, 
предохраняют естественные и искусствен
ные водоемы от заиления.

Кроме этого горные леса имеют огромное 
почвозащитное значение, предотвращая
смыв и размыв почвы, образование селевых 
потоков, обвалов, снежных лавин и т. д. 
Они оказывают большое положительное 
влияние и определяют успех освоения зе
мельных фондов под сельскохозяйственные 
культуры в плодородных степях Кубани и 
Ставрополья.

Однако до настоящего времени эксплуа
тация лесов на Северном Кавказе ведется 
неправильно, без учета их агрономического 
значения.

Результаты исследования естественного 
возобновления на сплошных лесосеках пос
леднего десятилетия в пихтарниках показа
ли, что главными породами (пихтой, елью 
и буком) облесилось 32% площади, на 
47% площади произошла смена на иву, бе
резу, осину и не облесился 21% площади.

В букняках успешно облесилось главны
ми Породами еще меньшее количество 
сплошных лесосек (23% площади). Нево- 
зобновившиеся лесосеки составляют 11%, 
а смена пород произошла на 66% пло
щади.

В дубравах невозобновившихся площа
дей почти нет, однако смена пород и здесь 
наблюдается в большом количестве. В Май
копском опытном лесхозе за последнее пя
тилетие смена на граб произошла на пло
щади 426 га из 17,3 тыс. га. На 280 га от
мечено успешное порослевое возобновление 
дуба и только на 130 га-— успешное семен
ное и порослевое возобновление.

Такой неправильной эксплуатации лесов 
Северного Кавказа в немалой степени спо
собствовало отнесение значительной пло
щади лесов к III группе.

Существующее в настоящее время деле
ние лесов Северного Кавказа на группы 
нельзя признать правильным, так как к ле
сам III группы отнесены горные и высоко
горные леса, играющие огромную водоохран
но-защитную роль. Так, в целом-по Красно
дарскому краю на леса III группы прихо
дится 46%. Если же взять четыре горных 
лесхоза (Бескесский, Псебайский, Дахос- 
ский и Черниговский), то здесь на долю ле
сов III группы приходится уже 65%. Ми
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риться дальше с таким положением нельзя. 
Интересы народного хозяйства настоятель
но требуют немедленного пересмотра деле
ния лесов Северного Кавказа на группы.

Большой ущерб лесному хозяйству Се
верного Кавказа причиняет шаблонное при
менение в горных условиях равнинной тех
ники и технологии лесозаготовок. Проведен
ные исследования показывают, что при со
временной технологии и беспорядочной на
земной трелевке тракторами и лебедками 
уничтожается до 95% подроста. При этом 
происходит значительное нарушение почвы. 
Механизмы, созданные для работы в рав
нинных условиях, в горах дают весьма низ
кую производительность. Наземная трелев
ка древесины в горах должна быть запре
щена. Надо шире использовать воздушно- 
трелевочные установки. Установлено, что 
затраты рабочей силы на объемную едини
цу древесины при воздушной трелевке в 
горных условиях значительно ниже, чем 
при любом другом способе.

Майкопский механический завод «Глав- 
лесзапчасть» в настоящее время приступил 
к серийному выпуску воздушно-трелевочных 
установок. В связи с этим имеется реальная 
возможность в ближайшие 2—3 года в го
рах Северного Кавказа полностью перейти 
на воздушную трелевку древесины. К сожа
лению, внедрение и совершенствование но
вой горной техники лсоразработок постав
лены неудовлетворительно.

Лесоэксплуатация на Северном Кавказе 
ведется в настоящее время с большими по
терями древесины. На лесосеках остается 
много не только дровяной, но и деловой 
древесины, особенно лиственных пород (от 
70 до 150 куб. м на 1 га). Оставленная дре
весина ухудшает санитарное состояние ле
сов, увеличивает пожарную опасность, силь
но затрудняет облесение лесосек. Необходи
мо установить более строгий контроль за 
использованием лесосечного фонда, за раз
работкой и очисткой лесосек. Сокращением 
потерь при лесозаготовках можно увеличить 
количество заготовляемых лесоматериалов 
на 20—30%.

Значительным препятствием более полно
го и рационального использования лесосеч
ного фонда является недостаточное коли
чество транспортных путей в горах. До на
стоящего времени основной упор делается 
на строительство автомобильных дорог. Без 
определенного минимума автодорог обой
тись, конечно, нельзя. Однако опыт показы
вает, что в горах экономически более вы
годны подвесные дороги, проходящие крат

чайшим путем. При их строительстве резко 
сокращается объем земляных и других рл- 
бот по сравнению со строительством авто
дорог и потому необходимо значительно 
шире вести строительство этих дорог.

В последний период значительное распро
странение в горных лесах Северного Кавка
за получили сплошно-лесосечные рубки. 
Однако повсеместное шаблонное их при
менение приносит немалый вред. Даже не
смотря на острый недостаток древесины,, 
водоохранно-защитная роль горных лесов 
Северного Кавказа должна выступать как 
фактор первостепенной важности. Нужно 
эксплуатировать леса в горах без снижения 
их защитных и водоохранных функций. Спо
собами достижения этого являются посте
пенные, группово-выборочные и доброволь
но-выборочные рубки.

Необходимость указанных рубок в гор
ных условиях диктуется целым рядом фак
торов: водоохранно-защитной ролью горных 
лесов, разновозрастностью древостоев, боль
шой теневыносливостью бука, пихты и ели, 
высокой концентрацией запасов древесины 
на единице площади.

Условносплошные и приисковые рубки на 
Северном Кавказе должны быть запрещены, 
так как они ведут к  большим потерям дре
весины, к обесцениванию и захламлению 
лесов.

Совершенно недопустимы здесь также и 
сплошные концентрированные рубки, при 
которых создаются исключительно неблаго
приятные условия для естественного и ис
кусственного лесовозобновления.

Постепенные семенолесосечные рубки 
в пихтовых и буковых древостоях на устой
чивых против эрозии почвах допустимы 
лишь на склонах до 35°.

В зависимости от типа леса, полноты дре
востоя, крутизны и экспозиции склона по
степенные рубки проводятся в два или три 
приема. Изреживание производится по воз
можности равномерно по площади со сни
жением полноты в один прием на 0,2— 
0,3 единицы. При этом общая полнота на
саждения не должна опускаться ниже 0,5. 
Следующий прием рубки назначается, в за
висимости от хода естественного возобнов
ления, через 4—7 лет. При последнем 
приеме рубки обязательно применение воз
душной трелевки древесины.

Добровольно-выборочные и группово-вы
борочные рубки проводятся во всех насаж
дениях на склонах свыше 35°, а также на 
более пологих склонах в тех типах леса, где 
естественное возобновление сильно затруд
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нено, вследствие буйного разрастания при 
изреживании полога подлеска или травяни
стого покрова. При этом в рубку может 
быть назначено от 20 до 30% общего запа
са. Во всех случаях полнота не должна 
опускаться ниже 0,6.

В дубравах Северного Кавказа на скло
нах до 25° допустимы сплошно-лесосечные 
рубки с шириной лесосек 100—250 метров.

В высокоствольном хозяйстве насаждения 
назначаются в сплошную рубку при нали
чии не менее 10 тыс. штук подроста дуба 
на 1 га.

Весьма актуальным для лесного хозяй
ства Северного Кавказа является вопрос
о сокращении числа лесозаготовителей. 
В настоящее время заготовкой леса наряду 
с крупными трестами («Краснодарлес» и 
«Севкавлес») занимается огромное количе
ство мелких организаций.

В 1954 г. только в Краснодарском крае 
лесозаготовки производили 400 предприятий 
15-ти министерств и ведомств. Заготовили 
они всего 1591,8 тьтс. куб. м древесины 
(в среднем 4 тыс. куб. м на одно предприя
тие). В то же время 10 предприятий треста 
«Краснодарлес» заготовили 1224,6 тыс. 
куб. м (43% всей заготовленной в этом го
ду в крае древесины).

Распыленность лесозаготовок, отсутствие 
дорог и недостаточность механизмов при
водят к тому, что, несмотря на огромную 
нужду в древесине, годичная лесосека по 
главному пользованию в целом по Северно
му Кавказу используется только наполо
вину.

Лесозаготовки на Северном Кавказе 
должны быть сосредоточены в руках немно
гих крупных предприятий, хорошо оснащен
ных новой горной техникой. Это позволит 
сократить административно-управленческие 
расходы, снизить себестоимость лесомате
риалов и улучшить использование лесосеч
ного фонда.

В лесах Северного Кавказа, особенно за 
последний период, проведены значительные 
лесовосстановительные работы. Но несмот
ря на неуклонный рост производства лесо
культур, эти работы еще отстают от темпов 
лесоэксплуатации.

На землях гослесфонда Краснодарского 
края с 1953 по 1955 г. было создано 4851 га 
лесокультур. Вырублено же сплошными ле
сосеками за этот период более 32 тыс. га 
леса. Как уже об этом говорилось выше, 
возобновление на большинстве этих площа
дей главными породами протекает неудов
летворительно.

В связи со значительным количеством не- 
облесившихся лесосек и малоценных -молод- 
няков перед работниками лесного хозяйства 
стоят большие задачи по реконструкции на
саждений и закультивированию вырубок и 
безлесных площадей. Лесокультурная прак
тика Северного Кавказа имеет немало 
удачных культур дуба, сосны, бархата 
амурского, грецкого ореха, каштана съедоб
ного и т. д.

Однако в проведении лесокультурных ра
бот на Северном Кавказе имеются крупные 
недостатки.

Разработанные на основании обобщения 
передового лесокультурного опыта типы 
лесных культур очень слабо используются 
работниками производства. Лесокультур
ный фонд лесхозов специалисты не изучают 
и часто не знают.

Типы смешения пород нередко разраба
тываются без учета лесорастительных усло
вий, исходя из наличия в данное время 
в хозяйстве посевного или посадочного ма
териала.

В результате этого лесокультурные пло
щади занимаются породами, (которые не 
следовало бы вводить на данных почвах, 
в данных местах, или такими, как ясень зе
леный, который не может иметь большого 
народнохозяйственного значения.

При создании дубовых культур слабо учи
тывается видовая принадлежность дуба, 
а при разведении ореха грецкого и кашта
на съедобного — географическое происхож
дение посевного материала.

В дубравах Северного Кавказа широко 
применяются культуры с частичной обработ
кой почвы (площадками).

Это важное мероприятие проводится 
главным образом в связи с настоятельной 
необходимостью перевода низкоствольного 
дубового хозяйства в высокоствольное, 
а также в целях реконструкции малоцен
ных молодняков.

Созданием таких культур здесь занима
ются с 1928 г. По неполным данным, в Крас
нодарском крае этим способом закультиви
ровано около 15 тыс. га. Объем этих работ 
продолжает расти. Если в 1952 т. этим спо
собом было закультивировано 318 га (18% 
от общей площади культур), то в 1954 г. 
779 га (51%), а в 1955 г. 1135 га (47%).

Такие культуры в первые годы дают 
вполне удовлетворительную приживаемость 
и рост. Но после передачи их в лесфонд 
дубки на площадках заглушаются буйно 
развивающейся порослью и погибают, так 
как осветление культур не производится.
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Неудовлетворительное положение с такими 
культурами объясняется тем, что работники 
лесхозов и управлений чувствуют ответ
ственность за их состояние только в первые 
годы после их создания. Дальше, с переда
чей их в лесфонд, про эти культуры забы
вают и они теряются в общих массивах мо- 
лодняков (особенно в лесах II и III групп).

Для того чтобы устранить создавшееся 
ненормальное положение, следует, прежде 
всего, вменить в обязанность лесоустройству 
более тщательно выделять площади молод- 
няков, на которых производились культуры 
с применением частичной обработки почвы.

Требует соответствующих дополнений и 
действующая инструкция по рубкам ухода. 
В ней следует более четко отразить техни- 
нические приемы проведения осветлений на 
тех площадях, где имеются культуры, со
зданные с применением частичной обработ
ки почвы.

Совершенно ненормальное положение 
сложилось на Северном Кавказе с искус
ственным возобновлением бука. В Совет
ском Союзе имеется сравнительно немного 
площадей, пригодных для промышленного 
разведения бука. Однако в результате бес
контрольности получила широкое распро
странение порочная практика разведения на 
месте срубленных буковых лесов таких ма
лоценных пород, как ясеня зеленого, гледи
чии, айланта и т. д. Например, в Северо- 
Осетинской АССР из 1,4 тыс. га культур, 
числящихся в буковой зоне, на 1 января 
1953 г. культурами бука занято всего 
2,11 га, или 0,15 %. По Кабардино-Балкар
скому управлению этот процент еще ниже. 
Это обесценивает наши горные леса, сни
жает их горно-защитные функции.

Некоторые лесоводы на местах, следуя 
подчас неправильным данным, считали, что 
культуры бука являются делом вообще не
возможным. Эти утверждения являются 
ошибочными. Бук в культурах отличается 
большой жизненностью, а при хорошей 
агротехнике разведения бук проявляет себя 
еще и как быстрорастущая порода.

Поэтому бук восточный должен занять 
почетное место в ассортименте культивируе
мых пород в горных условиях Северного 
Кавказа.

В лесокультурной практике еще очень 
мало внимания уделяется вопросу разведе
ния дикоплодовых (груши, черешни и др.), 
береки, дуба Гартвиса, являющихся ценны
ми лесообразующими породами на Север
ном Кавказе.

Очень важное значение в настоящее вре
мя приобретают работы по содействию есте
ственному возобновлению. В соответствии 
с директивами XX съезда КПСС масштабы 
этих работ расширяются и на Северном 
Кавказе. Только в одном Краснодарском 
крае содействие естественному возобновле
нию было в 1955 г. проведено на площади 
3770 га, а в 1957 г. предусматривается про
вести эти работы уже на 4200 га. Работы 
включают в себя рыхление почвы, очистку 
площадей от захламленности, осветление- 
самосева и шпиговку. Причем шпиговка: се
мян, в том числе и желудей, на сплошных 
лесосеках составляет около 60% от общего 
объема работ по содействию.

Для успешного и качественного выполне-- 
ния лесовосстановительных мероприятий 
определенное значение приобретает выра
щивание посадочного материала на питом
никах. Поэтому совершенно неоправданным 
является почти ежегодное сокращение этих 
работ и использование площадей питомни
ков не по прямому назначению.

Известно, что значительную помощь лесо
культурной практике оказывает комплекс
ная механизация. К сожалению лесное хо
зяйство Северного Кавказа еще очень плохо 
оснащено механизмами. До настоящего вре
мени большинство лесокультурных работ, 
особенно в горной зоне, проводится ручным 
способом.

Не подлежит сомнению, что вопросы ме
ханизации лесовосстановительных работ не
обходимо решать позонально, с учетом при
родного разнообразия Северного Кавказа. 
В равнинной его части вполне пригодными 
могут быть машины и орудия, которыми 
сейчас оснащаются механизированные лес
хозы лесостепной зоны европейской части 
СССР.

Для облесения же оголенных склонов 
вполне пригодным оказался террасер кон
струкции ВНИИЛМ на универсальном буль
дозере Д-259.

Такими террасерами и рыхлителями к не
му необходимо в первую очередь снабдить 
лесхозы для облесения Маркотхского хреб
та в районе Новороссийска и Геленджика и 
Дженальского хребта в районе Кисло
водска.

Что касается механизации лесовосстано
вительных работ на лесосеках в предгорных 
и горных районах, то, по-видимому, здесь 
в первую очередь должны найти примене
ние навесные машины и орудия, монтируе
мые на тракторах, в том числе и на круто- 
склонных.
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Следует решительно повысить ответствен
ность работников лесного хозяйства за ка
чественное проведение лесокультурных ме
роприятий. В основу оценки работ по лесо
культурам необходимо брать не только 
процент приживаемости посадок по 1-му и 
2-му году, но и породный состав, а также 
качественное состояние насаждений, их хо
зяйственную значимость. В расчет надо 
также брать мероприятия, проводимые лес
хозами и лесничествами по улучшению со
стояния старых, переданных в лесфонд на
саждений, особенно культур, созданных 
с применением частичной обработки почвы. 
Наконец очень важно создать у работников 
лесного хозяйства материальную заинтере
сованность в количественном и качествен
ном выполнении этих работ.

Важнейшим элементом широкой агроно
мической роли лесов Северного Кавказа 
являются полезащитные лесные полосы, 
органически дополняющие защитные функ
ции лесов и расширяющие зону положи
тельного микроклиматического влияния леса 
на продуктивность сельского хозяйства.

Особенно велика роль полезащитных лес
ных полос в сокращении ветровой эрозии на 
карбонатных разностях предкавказских чер
ноземов. По данным станции, все разности 
предкавказских карбонатных черноземов, на 
которых размещается основная часть посе
вов зерновых и кукурузы, обладают слабой 
устойчивостью против ветровой эрозии. По
этому здесь весьма легко, и притом при са
мых различных сочетаниях величины влаж
ности почвы и скорости ветра, периодически 
возникают пыльные бури. В течение не
скольких часов могут уничтожиться тысячи 
гектаров посевов. Плодородный верхний 
слой почвы сдувается с одних полей и зано
сится на другие, принося убытки и увеличи
вая затраты на последующее повышение пло
дородия почв. Большая часть тружеников 
сельского и лесного хозяйства Северного 
Кавказа глубсжо понимает положительное 
значение полезащитных лесополос в реше

нии перспективных задач шестого пятилет
него плана в области сельского хозяйства.

Однако это, к сожалению, игнорируется 
в Краснодарском крае. Недооценка поло
жительной роли полезащитных полос в степ
ных районах края, возникшая под влиянием 
ряда неправильных рекомендаций производ
ству в прошлом, проявляется до настояще
го времени.

Систематически из года в год в Красно
дарском крае не выполняются планы за
кладки полезащитных лесополос. Допуска
ются потравы скотом. Не выполняются^ пла
ны ухода за молодыми полезащитными по
лосами.

Неудовлетворительно решается в Красно
дарском крае и проблема советских гутто- 
перченосов. Естественные заросли берескле
та европейского к настоящему времени 
истощены. Открытые плантации бересклета 
в большинстве лесхозов края в связи с от
сутствием ухода не в состоянии развить не
обходимую для эксплуатации массу корней. 
Не используется бересклет и как масличная 
культура.

Успешное ведение лесного хозяйства на 
Северном Кавказе теперь возможно только 
на основе вдумчивого использования всех 
достижений лесоводственной науки и пере
дового опыта.

Огромную роль в этом деле призваны 
сыграть управления лесного хозяйства 
краевых и областных управлений и мини
стерств сельского хозяйства автономных 
республик Северного Кавказа.

Задача управлений лесного хозяйства — 
обеспечить укрепление связей лесхозов 
с научно-исследовательскими учреждениями 
и помочь им обеспечить внедрение достиже
ний науки в лесохозяйственное производ
ство.

Приведенные в этой статье факты свиде
тельствуют о необходимости настойчиво ре
шать эти неотложные задачи лесного хозяй
ства Северного Кавказа.
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О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ ПРИРОСТОМ И РАСХОДОМ 

ДРЕВЕСИНЫ В КЕДРОВО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
А. А. ЦЫМЕН, Ф . И. И И СЕЛ Ев  

ДальНИИЛХ

Кедрово-широколиственные леса, произ
растающие в Приморском и южной части 
Хабаровского края, имеют большую народ
нохозяйственную ценность. В них заключе
ны основные промышленные запасы ценных 
твердолиственных пород нашей страны — 
дуба, ясеня, ореха, ильма, клена и др. Здесь 
произрастает важный пробконос — бархат 
амурский. Эти леса являются основной 
сырьевой базой лесной промышленности 
Дальнего Востока.

Кедрово-широколиственные леса — это 
крупнейшая база плодовых, орехоплодных 
и лекарственных растений: лимонника ки
тайского, жень-шеня, секуринеги, актини
дии, винограда амурского, кедра корейско
го, нескольких видов лещин, ореха маньч
журского и многих других очень ценных 
растений. В лесах много ценных видов зве
ря, в том числе и пушного —• тигра уссурий
ского, соболя, колонка, выдры, белки и др.

В этих лесах растет более 200 видов ме
доносных растений, среди которых такие 
знаменитые медоносы, как 3 вида липы, 
леспедеца двухцветная, бархат амурский, 
мед которого является противотуберкулез
ным средством. Наши леса заключают в се
бе очень большие запасы кормов для скота: 
в них произрастает около 150 видов расте
ний, поедаемых скотом.

Правильное и всестороннее использова
ние этих лесов может значительно увели
чить количество разнообразной продукции, 
даваемой нашей стране. Между тем в на
стоящее время в использовании этих лесов 
имеются серьезные недостатки. Лесная про
мышленность эксплуатирует их односторон
не — вырубаются в основном только хвой
ные породы, лиственные породы почти не 
используются или используются в крайне 
малых размерах. Не проводится надлежа
щей работы по вовлечению в хозяйствен
ный оборот огромных урожаев дикорасту
щих плодов и ягод, лекарственного и техни
ческого сырья. Неудовлетворительно орга
низованы работы по восстановлению . этих 
лесов после рубки и пожаров, по охране их 
от вредных насекомых.

Такое отношение к этим лесам происхо
дит в значительной мере от того, что

у многих работников лесного хозяйства сло
жилось неправильное мнение о том, что 
в настоящее время в наших лесах лишь 
в ничтожной степени используется текущий 
прирост древесины и что поэтому общие ее 
запасы не только не уменьшаются, но даже 
возрастают. Такое мнение поддерживается 
не только в отношении кедрово-широколист
венных лесов Дальнего Востока, но и вооб
ще всех лесов лесопромышленных районов 
Союза. В статьях многих видных деятелен 
лесохозяйственной науки указывается, на
пример, что существующий в данное время 
в стране объем лесозаготовок составляет 
лишь небольшую величину от общего при
роста древесины, а отсюда делается вывод
о том, что нет особых оснований к тому, 
чтобы проявлять беспокойство 0 судьбах на
ших лесов.

Однако более внимательное рассмотрение 
этого вопроса показывает, что эти рассуж
дения неправильны. Прежде всего необходи- 
мб указать, что лесное хозяйство Дальнего 
Востока не имеет достаточно надежных 
данных для того, чтобы определить размер 
текущего (а также и среднего) прироста 
древесины в целом по всему лесному фонду. 
Существующие методы определения сум
марного прироста древесины, в целом по 
лесному фонду не отражают истинного по
ложения с приростом.

Суммарный прирост древесины опреде
ляют путем перемножения какой-то средней 
величины прироста на всю лесопокрытую 
площадь. Эта величина получается на осно
вании обобщения данных лесоустройства. 
До последнего времени в качестве такой 
средней величины принимался 1 куб. м на 
гектар. В этом случае суммарный прирост 
для всего лесного фонда Дальнего Востока 
определялся почти в 100 млн. куб. м. Если 
принять этот прирост и сравнить его с об
щим объемом лесозаготовок, то получается, 
что последний составляет действительно не
большую величину от суммарного текущего 
прироста и отсюда делается заключение, что 
древесные запасы не только не уменьшают
ся в результате лесозаготовок, но даже воз
растают.

Если даже считать, что лесоустройство
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правильно определяет текущий прирост на
саждений, то и в этом случае следует при
знать, что подобный метод определения сум
марного текущего прироста в целом по лес
ному фонду неправилен. Нельзя опериро
вать средними данными при (определении 
суммарного текущего прироста в таких раз
нообразных по составу древесных пород • и 
по условиям роста лесах, как леса Дальнего 
Востока. Да и для других районов этот ме
тод является непригодным.

Более детально определение текущего 
прироста производится лесоустройством при 
инвентаризации лесов. Но и лесоустройство 
не учитывает точно этого прироста, так как 
исходит из данного состояния насаждений 
и не учитывает происходящих в нем измене
ний и в первую очередь естественного отпа
да. Естественный отпад лесоустройство мог
ло бы учитывать (и то лишь приближенно), 
пользуясь таблицами хода роста, однако, 
для лесов Дальнего Востока таких таблиц 
пока еще нет.

Некоторые таксаторы отождествляют те
кущий прирост с изменением запаса во вре
мени. Но, как это показано И. М. Науменко 
и другими, такое отождествление непра
вильно, так как оно не учитывает отпада.

В хозяйственно освоенных лесах при вы
сокой интенсивности лесного хозяйства от
пад используется полностью и поэтому его 
следует зачислять в прирост. В экстенсив
ном хозяйстве и тем более в неосвоенных 
лесах отпад не используется. В молодых на
саждениях прирост без учета отпада (раз
ность в запасе насаждений) всегда выше 
величины отпада, в старых —- наоборот.

Исследования, проведенные отделом эко
номики и организации лесного хозяйства 
ДальНИИЛХ на постоянных пробных пло
щадях, заложенных 25—30 лет назад в кед
ровниках (кедровник с цельнолистной пих
той в Южном Приморье), показали следую
щие соотношения между текущим при
ростом (с учетом отпада) и отпадом за 
год1 (см. таблицу).

Следовательно в перестойных кедровни
ках имеет место не увеличение, а уменьше
ние запаса, так как отпад превышает при
рост растущих деревьев. В спелых кедров
никах прирост растущих деревьев почти ра
вен отпаду, то есть на некоторое время за 
пас их остается неизменным. Однако соот
ношение между текущим приростом и отпа
дом в спелых насаждениях кедрово-широко-

1 Данные пробных площ адей приведены к одной  
и той же полноте.
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Приспевающие (120— 140 лет) 6 ,3 3 ,3 + 3 , 0

Спелые (160— 1 8 0 +  200 лег) 6 ,5 6 ,1 + 0 , 4

Перестойные (210 лет и выше) 3 ,4 5 ,4 - 2 , 0

лиственных лесов зависит, при прочих рав
ных условиях, от степени их фаутности. Чем 
выше фаутность, тем интенсивнее идет от
пад и тем медленнее нарастает древесина 
на живых деревьях.

Такое же положение зафиксировано таб
лицами хода роста сосновых насаждений 
бывшей Архангельской губернии, составлен
ных А. В. Тюриным. В сосновых насажде
ниях II класса бонитета уменьшение запаса 
начинается с 200 лет (— 1,4 куб. м) и в на
саждениях III класса бонитета со 180 лет 
(—0,6 куб. м).

Если учесть распределение кедрово-широ
колиственных лесов Дальнего Востока по 
группам классов возраста и распространить 
на них приведенные выше данные о теку
щем приросте и отпаде-, то можно устано
вить, что в целом по кедрово-широколисг- 
венным лесам (4,6 млн. га) текущий при
рост составляет 25 млн. куб. м в год, а от
пад 26 млн. куб. м, то есть практически 
прирост в кедрово-широколиственных лесах 
Дальнего Востока на данной стадии их раз
вития отсутствует.

Если произвести аналогичные подсчеты 
также и по лесам промышленного значения 
других районов Союза, которые в большин
стве отличаются перестойностью, то можно 
будет внести весьма серьезные коррективы 
в те цифры суммарного прироста, которые 
указываются в различных документах и 
статьях научных журналов и книг.

В вышеприведенных расчетах указан 
только естественный отпад в относительно 
здоровых насаждениях, который не исполь
зуется лесным хозяйством. На самом деле 
величина отпада древесины намного боль
ше. Прежде всего большое количество дре
весины гибнет из-за лесных пожаров. По 
самым скромным подсчетам за последние 
10 лет (1946— 1955) в области распростра
нения кедрово-широколиственных лесов из- 
за пожаров погибло не менее 5 млн. куб. м 
древесины.
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Много древесины погибает в результате 
массового размножения вредителей и усы
хания древостоев из-за засух, заболачива
ния почв и других причин. Только за 1952— 
1955 гг. из-за повреждений сибирским шел
копрядом усохло около 15 млн. куб. м де
ревьев хвойных пород.

Если на основании этих данных опреде
лить ориентировочный баланс прироста и 
расхода древесины в кедрово-широколист- 
венных лесах Хабаровского и Приморского 
краев, то можно получить такие данные.

Прирост древесины за последние 10 лет
— 250 млн. куб. м
Расход: естественный отпад
— 260 млн. куб. <м

вырублено при лесозаготовках
— 40 млн. куб. м

уничтожено пожарами
— 5 млн. куб. м.

уничтожено шелкопрядом и усохло
по другим причинам

— 15 млн. куб. м
И т о г .о  расход: 320 млн. куб. м.

Таким образом за последние 10 лет об
щие запасы древесины в кедрово-широко
лиственных лесах уменьшились на 70 млн. 
куб. м (320—-250).

При этом следует иметь в виду, что ука
занный выше суммарный прирост за 10 лет 
определен, исходя из того расчета, что вы
рубки и гари восстанавливаются полностью 
и коренными типами леса. На самом деле 
это не так. До 30 и более процентов лесо
сек, вследствие повреждения их неоднократ
ными пожарами, вовсе не восстанавливает
ся лесом, до 30 процентов и более восста
навливается со сменой пород и остальные 
(главным образом после выборочных ру
бок) восстанавливаются теми же типами 
леса.

Отдельные виды потерь имеют следую
щее значение в общем расходе древесины 
за последние 10 лет:

естественный отпад — 81,2% 
лесозаготовки — 12,5%
пожары — 1,5 %
вредители — 4,8%

Несмотря на всю ориентировочность при
веденных данных, все же ясно видно, что 
расход древесины в кедрово-широколиствен
ных лесах Дальнего Востока за последние 
10 лет превышает прирост. Эти данные по
казывают, что нельзя при составлении лесо
сырьевого баланса сравнивать только 2 ве
личины — прирост и объем лесозаготовок.

В данном случае расход древесины при ле
созаготовках составляет всего 12,5% от об
щего расхода древесины.

Приведенные данные показывают, какими 
большими резервами обладает лесное хо
зяйство для резкого увеличения объемов 
лесозаготовок в кедрово-широколиственных 
лесах. Вовлекая в эксплуатацию в первую 
очередь перестойные леса, ликвидируя по
тери древесины от пожаров и вредителей, 
лесное хозяйство может добиться резкого 
отпуска древесины, не истощая основных 
древесных запасов.

Так, если бы в эксплуатацию вовлекались 
в первую очередь перестойные насаждения 
и были бы полностью ликвидированы по
жары и потери древесины от массовых вре
дителей леса, то имелась бы возможность 
без всякого ущерба для основных древес
ных запасов кедрово-широколиственных ле
сов увеличить объем лесозаготовок с 40 млн. 
куб. м за десятилетие до 250 млн. куб. м, 
то есть более чем в 6 раз.

Несомненно, что лесное хозяйство не мо
жет в короткие сроки решить задачу перво
очередного вовлечения в эксплуатацию 
перестойных кедровников и тем самым лик
видировать главную статью потерь древеси
ны — от естественного отпада. Много пере
стойных лесов сосредоточено в неосвоенных 
еще лесной промышленностью -глубинных 
районах. Кроме того этому в ряде случаев 
препятствуют и интересы лесной промыш
ленности. Вкладывая крупные средства 
в промышленное освоение лесов, лесная 
промышленность вынуждена иногда вовле
кать в эксплуатацию и молодые древостой. 
Определенное значение в этом отношении 
имеет также и то обстоятельство, что пере
стойные древостой отличаются низким вы
ходом деловой древесины и поэтому лесная 
промышленность эксплуатирует их не
охотно.

Но это не. означает, что следует признать 
правильным существующее положение, ког
да лесное хозяйство по существу не оказы
вает влияния на размещение лесозаготовок, 
не добивается того, чтобы в первую очередь 
вовлекались в эксплуатацию перестойные 
или поврежденные вредными насекомыми 
и пожарами леса. Так, еще в 1952—1953 гг. 
в бассейнах рек Имана и Бикина (Примор
ский край) сибирским шелкопрядом было 
повреждено около 400 тыс. га высокопро
дуктивных кедровников.

Однако эти лесные массивы до сих пор не 
эксплуатируются и обречены на гибель. 
Идет интенсивный процесс усыхания древо-
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стоев и они становятся весьма опасным ис
точником возникновения лесных пожаров и 
распространения различных вредных насе
комых.

В настоящее время нет необходимой 
увязки между лесоустройством, и работой 
проектных организаций Министерства лес
ной промышленности СССР. В большинстве 
случаев планы промышленного освоения ле
сов составляются и реализуются при отсут
ствии планов лесного хозяйства. Например 
из 20 действующих лесозаготовительных 
предприятий, работающих в кедрово-широ
колиственных лесах Дальнего Востока, пла
ны лесного хозяйства имеются только по 
б лесхозам. Иногда же бывает так, что и 
при их наличии составители планов про
мышленного освоения лесов не учитывают 
указаний лесоустройства по планам рубок.

Весьма характерным примером в этом от
ношении является Оборский лесхоз Хаба
ровского края.

Леса этого лесхоза интенсивно эксплуа
тируются на базе лесовозной железной до
роги широкой колеи. Казалось бы, что лес
хоз следовало бы устроить по одному из 
высших разрядов и запроектировать ряд ле
сохозяйственных мероприятий, направлен
ных на восстановление лесов, охрану их от 
пожаров и вредителей и наметить правиль
ное размещение рубок. На самом деле лесо
устройство проведено здесь по IV разряду, 
никаких мероприятий по правильному раз
мещению рубок не запроектировано и по
следние ведутся так, как это находит нуж
ным лесная промышленность.

Очень важное значение в деле бережного 
использования смешанных кедрово-широко- 
лиственных лесов Дальнего Востока имеет 
вопрос о рациональном использовании лесо
сечного фонда. В настоящее время в ис
пользовании этих лесов имеются серьезные 
недостатки. Лесная промышленность ведет 
в них в основном условно-сплошные рубки. 
На корню на лесосеках остается от 10 до 
50 процентов запаса. Остающиеся на корню 
деревья из-за повреждений их при лесоза
готовках в большинстве случаев гибнут 
и тем самым увеличиваются потери древе
сины. В том же Оборском леспромхозе, ко
торый ежегодно готовит до одного миллиона 
куб. м лесоматериалов, на лесосеках остает
ся ежегодно 250—300 тыс. куб. м деревьев, 
обреченных на гибель. Лесная промышлен
ность не принимает мер к тому, чтобы раз
вивать соответствующие отрасли деревооб
работки и правильно использовать лесосеч
ный фонд. Между тем такое использование

2 Лесное хозяйство № 3

лесосечного фонда крайне невыгодно не 
только для лесного хозяйства, но и для 
лесной промышленности, так как при этом 
снижается эффективность использования 
механизмов, снижается производительность 
труда на лесозаготовках и увеличивается 
себестоимость продукции.

Имеются также серьезные недостатки и 
в разработке лесосек в этих лесах. Из-за 
несоблюдения правил разработки лесосек 
на вовлеченных в эксплуатацию площадях 
происходит невыгодная смена пород, часть 
лесосек (до 30%) из-за уничтожения под
роста при лесозаготовках, а затем огнем 
вовсе не восстанавливаются лесом.

Ценнейшее природное богатство Дальне
го Востока — его кедрово-широколиствен
ные леса, вследствие отмеченных выше 
серьезных недостатков в их использовании 
систематически удаляются от линий желез
ных дорог и сплавных магистралей, уступая 
свое место зарослям малоценных листвен
ных пород и не имеющим хозяйственного 
значения кустарникам.

Необходимо повысить роль лесоустрой
ства в правильном использовании этих ле
сов. На основе тщательного учета и анали
за экономических и природных условий ве
дения лесного хозяйства в отдельных лесхо
зах лесоустройство должно разрабатывать 
в своих планах мероприятия по правильно
му размещению рубок в пространстве, стре
мясь к сокращению потерь древесины, выде
лять в натуре леса защитного значения, на
мечать мероприятия, обеспечивающие охра
ну лесов от пожаров и вредных насекомых, 
а также восстановления лесных площадей 
наиболее продуктивными типами леса.

В районах наиболее интенсивной эксплуа
тации лесов необходимо максимально меха
низировать лесное хозяйство, разукрупнить 
лесхозы или же сократить площади объез
дов и обходов. В настоящее время площади 
лесхозов, лесничеств, объездов и обходов 
являются очень большими, а средств меха
низации у лесхозов мало.

Наряду с этим следует повысить требова
тельность лесного хозяйства к лесной про
мышленности, добиться такого положения, 
чтобы последняя безусловно выполняла 
правила рубок и охраны леса, рационально 
использовала лесосечный фонд, что имеет 
важное значение не только для рациональ
ного использования лесосырьевых ресурсов, 
но и для улучшения экономических показа
телей работы самой лесной промышлен
ности.
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Я ^ ь & е . с р ^ т м ы  е л и  

НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
>

А. В . МОСИВИТИН
Ученый лесовод

За  последние годы в средней полосе европей
ской части СССР наблю дается усы хание еловы х  
насаждений. Это снижает продуктивность ело
вых древостоев, поскольку засы хаю щ ую  ель 
приходится вырубать.

Ель является одним из энергичны х лесообра- 
зователей и подзолообразую щ ей породой. В тех 
местах, где она поселяется, лесорастительная  
среда начинает интенсивно изменяться. Под ель
никами образуется плотный слой лесной под
стилки и распространяются мицелии грибов (па
разитов и сапрофитов).

В лесорастительны х условиях Примокшанско- 
го лесного массива (М ордовская А С С Р) на ю ж 
ной границе распространения ели она возобнов
ляется путем самосева, но под воздействием су
ховеев и засух  здесь  периодически, через каждые 
8 — 12 лет, отмирает.

Как известно, южная граница распростране
ния ели начинается от Волыни, проходит север
нее Киева и Чернигова, далее идет ю ж нее Брян
ска и немного севернее Орла и Тулы, откуда, 
соприкасаясь с р. Окой, доходит до Рязани. 
Отсюда она опускается на юг к среднем у тече

ние. 1. П ервоначальное образование трещины 
на стволе

шло р. Мокши и поднимается к Горькому, а по
том опускается к Казани. Затем  граница, пере
секая Волгу, уходит далее к Каме, откуда  
опускается на юг.

Извилистая линия южной границы ели свиде
тельствует о том, что расселение ее на юг от
нюдь не ограничивается одной определенной  
параллелью, что некоторые региональные формы  
ели имеют соответствующие условия для наступ
ления на юг.

П редел распространения ели на юг все время 
изменяется и отнюдь не является постоянной, 
раз навсегда установившейся границей.

Несмотря на ряд жестоких засух  в прошлом и 
текущ ем столетии, все-таки ель на южной гра
нице своего распространения окончательно не  
вымерла и продолжает возобновляться, а там, 
где это было возможно, наступает на юг.

Этот процесс можно наиболее наглядно про
следить даж е и по извилистой линии, опреде
ляю щ ей границу ее распространения на юг.

Становится вполне очевидным, что приводи
мые в литературе южные границы распростра
нения ели должны быть значительно изменены  
и соответствующим образом уточнены-.

Исследователи видели причину гибели ели в  
районах лесостепи в понижении уровня почвен
но-грунтовых вод, а также и размножении коро
едов (лесоустроители Примокшанского лесного  
массива в 1 8 9 5  г.), в недостаточной полноте на
саждения (проф. М. К. Турский), в выращивании 
ее  в избыточно густых насаждениях, в бесси
стемных рубках ухода за  лесом и уменьшении 
выпадения осадков (В; П. Тимофеев, 1 9 3 9 , 
1 9 4 4  гг.).

Наши наблюдения показали, что причину за
сыхания ели от засухи  и суховеев следует искать 
в формовом составе ельников. Одна форма ели  
не может противостоять засухе, а другая оказы
вается устойчйвой против неблагоприятных кли
матических условий, оставаясь невредимой при 
самых жестоких засухах.

Под влиянием знойных юго-восточных ветров, 
когда температура воздуха доходит до 4 0 — 42°, 
а относительная влажность снижается до 1 8 —  
20% , кора на усы хаю щ ей форме ели начинает 
коробиться и ель в дальнейш ем отмирает, на ее  
стволе образуется продольная трещина.

Глубина трещин доходит до 7 см, ширина до
I мм, а протяженность по стволу от 2 ,5  до 3 ,5  м. 
Обычно эти трещины начинаются со второй тре
ти кроны и кончаются у  пня. Дождливой осенью  
в трещ ину затекает вода, а с наступлением мо
розов она зам ерзает, отчего трещина ещ е более  
увеличивается и к началу следую щ его года почти 
полностью выводит из строя пораженную ель. 
К моменту окончательного иссуш ения ствола ели  
трещ ина углубляется до  сердцевины.
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Трещинами поражаются ели с гладкой и тон
кой — от 1 ,5  до 4  мм толщины —  корой темно- 
коричневого цвета. Корни засы хаю щ ей формы  
ели расположены поверхностно, не уходя в поч
ву глубж е 5 0  см. Такое располож ение корневой  
системы этой формы ели и соответствует ее  
расселению. Она занимает низинные водосточные 
места, с неглубоким уровнем грунтовых вод. 
Здесь она находит оптимальные условия для  
существования и закрепляет основные черты  
своей наследственности. Но корни этой формы, 
будучи приспособлены  к использованию поверх
ностных вод, в период недостатка влаги не в со
стоянии использовать влагу более глубоких, 
влажных почвенных слоев.. В то ж е время транс
пирация под воздействием жарких знойных вет
ров усиливается, а следовательно, повышается  
и расход воды деревом. В результате недостатка  
влаги ель начинает сбрасывать четы рех- и трех
летнюю хвою, создается наибольш ее осветление  
ствола, к которому увеличивается доступ сухо
веев.

Экологические свойства этой ели и ее рассе
ление в водосточных пониженны х местах позво
ляют присвоить ей название низинной ф ор
мы ели.

Другая форма ели, экологические свойства 
которой обеспечивают ей возможность противо
стоять засуш ливым условиям лесостепи, состав
ляет, в зависимости от условий рельеф а, от 8  до  
92%  всего елового древостоя. Засухи  прошлого  
и текущ его столетия для этой формы ели ока
зались безвредны ми.

Эта засухоустойчивая ф орма ели образуется  
путем естественного отбора в борьбе с неблаго
приятными условиями роста на южной границе 
ее распространения.

Оптимальные условия для произрастания этой  
формы создаю тся в боровых, сосново-еловы х на
саждениях, на песчаных и супесчаны х почвах 
с глубоким уровнем грунтовых вод, в условиях  
бореального климата, что и позволяет ей при
своить название боровой ели (Picea excelsa bo
realis) . Количество ее корней и их общ ая длина  
в пять раз превосходит длину корней засы хаю 
щей низинной ели. Корни боровой ели вступают 
в зону глубокоидущ их сосновы х корней и ис
пользуют тот ж е минеральный состав почвы, что 
и сосна, при одной и той ж е .влажности почвен* 
ных горизонтов.

Исследования хода роста боковых корней бо
ровой ели показали, что корни второго порядка 
а5 и Bi отрастают в период засуш ливого времени.

В борьбе за влагу боровая ель удлиняет кор
ни и направляет, их в корневую зону тех древес
ных пород, кою ры е не испытывают острого 
недостатка влаги, например, к сосне и осине.

Форма кроны боровой ели варьирует от пла
кучего до чистого гребенчатого типа (по Силь- 
вену). Ветви первого порядка опускаются вниз, 
и, прижимаясь ветром к стволу, имеют густое 
разветвление.

Второй тип ветвления кроны этой ели харак
теризуется тем, что ветви первого порядка почти 
горизонтально отходят от ствола, ветви ж е вто
рого порядка с их последую щ ими разветвления
ми уже свешиваются вниз, а во время ветра они 
плотно прижимаются к стволу и служ ат для  
него своего рода опушкой. Эта форма ветвления  
предохраняет ствол от иссуш ения ветром и воз
действия непосредственно падающ их лучей  
солнца.

2*

Рис. 2. Трещ ина четырехлетней давности.

Ж енские цветы борово.й ели темновато-крас
ного цвета, а мужские —  светло-желтоватого. 
Цветение боровой ели начинается дня на три 
раньше, чем низинной, в общем ж е по времени 
оно у обеих форм совпадает, что вполне обеспе
чивает перекрестное опыление этих форм.

Хвоя боровой ели отличается своим темно-зе
леным цветом и густым расположением, а раз
мером доходит до 2 2  мм, в то время как засы
хающ ие ели имеют хвою светло-зеленого и си
зого цвета.' Хвоя низинной ели, как видно под 
микроскопом, согнута в продольном и свернута 
в поперечном направлении, хвоя ж е боровой ели 
не деф орм ируется и приближается к правильно 
ромбовидной форме. Шишки боровой ели крас
ного цвета размером от 8 до 12 см в длину и от

Рис. 3. К орневая система боровой ели.
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Рис. 4. Ствол боровой ели

2 до 4 ,5  см толщиной с 2 — 3  зазубринками по 
концам. Ш ишки ж е низинной ели зеленоватого

цвета и варьируют по длине от 6 до  8 ,5  см, до
ходя по толщине до  2 ,5  см.

Наблюдения показывают, что засухоустойчи
вая боровая ель одновременно с удлинением  
корневой системы образует также и более утол
щ енную (до 10 мм) кору серовато-пепельного 
цвета и твердо-чешуйчатой структуры, пластины  
которой плотно наложены одна на другую.

Тонкая кора низинной ели благодаря темно- 
коричневому цвету вбирает наибольш ее количе
ство тепловых лучей, в то время, как серовато- 
пепельный цвет коры боровой ели отражает эти 
лучи, что и является одним из важных призна
ков, обусловливающ их, с одной стороны, склон
ность низинной ели к образованию на стволе 
продольных трещин, а с другой —  устойчивость 
от растрескивания коры ствола боровой ели.

Организм боровой ели, в условиях засушливой  
лесостепи, для своего развития на каждом этапе 
требует специфических условий. С приближе
нием к южной границе своего распространения  
ель испытывает недостаток увлажнения и пагуб
ное воздействие суховеев и соответственно этому 
она изменяет и свою форму.

Приводимые данные позволяют сделать сле
дую щ ие выводы.

На южной границе распространения ели бла
гополучному росту ельников препятствуют южные 
и юго-восточные ветры (суховеи).

В условиях засуш ливой лесостепи происходит 
естественный отбор засухоустойчивой формы ели.

Засухоустойчивая форма ели в засушливых  
лесорастительных условиях лесостепи возобнов
ляется после жестоких засух  и это создает воз
можность продвижения ели на юг, в безлесны е  
степи.

В ближайш ее время следует организовать хо
зяйство на боровую ель. Сбор семян надо произ
водить только в засухоустойчивой красношишеч
ной ф орме ели. Рубки в ельниках должны быть 
направлены на сохранение боровой ели, на со
здание наилучших условий для ее развития.

с*-
А И М О Р Ф А Н Т

£. Д. С0Л0ДУХИН

И з реликтовых древесны х пород, произрастаю
щ их в лесах Приморского края, значительный 
интерес представляет калопанакс, или диморфант 
(Kalopariax septemlobum (Thunb) Koidz. Это строй
ное дерево из семейства аралиевы х встречается  
в южной части края и достигает высоты 2 5 —  
2 8  м, при 7 0 — 8 0  см в диаметре на высоте 
груди.

Диморфант очень красив и с успехом  может  
быть использован при создании зелены х насаж 
дений в городах и рабочих поселках. Особенно 
хороши его крупные, кожистые темно-зеленые 
листья, По форме они несколько напоминают

листья клена, хотя значительно крупнее и сидят 
на длинных череш ках. Колючки на побегах, а в 
раннем возрасте и на стволиках надежно защи
щают диморфант от животных.

Больш ую ценность представляет его древеси
на, легкая (удельный вес 0 ,4 — 0,5 ), прочная, 
светло-желтая. Красивая текстура, легкость об
работки и полировки открывают широкий про
стор для использования ее в мебельном и фанер
ном производстве.

Среди лесоводов Дальнего Востока долгое 
время было распространено мнение, что есте
ственным путем диморфант возобновляется плохо.
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Плохое его естественное возобновление и неуда
чи при разведении искусственным путем проф. 
А. А . С трогий1 объяснял тем, что семена его  
обычно не вызревают. В качестве доказательства  
он приводит факт оставления плодов на ветвях  
в зиму. Действительно, у  диморфанта, как и у  
многих других реликтовых растений, цветение 
начинается в конце лета, а созревание плодов 
в сентябре и даж е октябре. В отдельные годы  
возможны случаи невызревания семян, но обыч
но плоды, собранные зимой с деревьев, по внеш: 
нему виду являются вполне зрелыми. Они очень  
трудно прорастают, но так ж е трудно прорастают  
и семена другого представителя этого сем ей
ства —  жень-ш еня. Не опадают осенью и плоды  
многих других растений (ясень маньчжурский, 
шиповник, иногда клены, бархат), хотя они яв
ляются вполне зрелы ми и после стратификации 
прорастают. Не подтверждает этого положения  
и тот факт, что в насаж дениях с участием димор
фанта часто имеется хорош ий его самосев. При 
этом необходимо иметь в виду, что самих семян, 
как правило, бывает мало.

Примесь диморфанта в составе хвойно-широко- 
лиственных насаждений обычно невелика: не
сколько штук (1 — 5) стволов на 1 га. Семенные 
годы наблюдаются не чаще чем через 5 лет, 
а количество плодов на одном дереве относитель
но невелико. Это указывает на доброкачествен
ность семян диморфанта.

Насаждения с участием диморфанта чащ е все
го встречаются на территории Владивостокского, 
Сучанского, несколько реж е —  С уфунского, Ш ко- 
товского, М айхинского опытного и других лес
хозов. Особенно распространены насаждения с

участием диморфанта в Седанкинском лесниче
стве, Владивостокского л есхоза , где на 1 га 
нередко встречается более 10  стволов этого де
рева.

Леса Владивостокского и Сучанского лесхозов  
в значительной части пройдены выборочными 
рубками 3 — 4 десятилетия назад. И зреживание 
пологов благоприятно сказалось на росте само
сева диморфанта. Основная масса деревьев в на

1 С т р о г и й  А . А . Д еревья и кустарники 
Дальнего Востока, Хабаровск, 1934 .

саждении в настоящ ее время имеет возраст 
4 0 — 50  лет.

Благоприятное влияние осветления на рост 
диморфанта подтверждается возрастной структу
рой самосева и подроста и, особенно, его распо
ложением. Так при учете состояния естествен
ного возобновления в насаждениях с участием  
диморфанта на территории Седанкинского лесни
чества, Владивостокского лесхоза были получены  
следую щ ие данные:

Возраст
(лет)

Количество самосева и под- 
роста на 1 га (шт.)

Вс
ег

о

ж
из

не


сп
ос

об


но
го

со
м

ни


те
ль

но
го

су
хо

го

по
вр

еж


де
нн

ог
о

1— 5 . . .  . 1700 200 100 200 2200

6— 10 . . . . 800 300 300 200 1600

11— 15 . . . . 200 300 400 400 1300

И т о г о  . . . 2700 800 800 800 5100

В изреж енны х куртинах лиственных пород 
в составе возобновления преобладает подрост
11 —  15-летнего возраста, в густых —  самосев 
1 — 5-летнего возраста, здесь ж е много усыхаю
щ его и уж е усохш его подроста старшего воз
раста. Подрост старше 15 лет практически не 
встречается.

Как показали наблюдения, лучшие условия 
для появления самосева создаются в куртинах 
лиственных пород с полнотой 0 ,6 — 0 ,7 . Подрост 
старше 10  лет лучш е растет при полнотах 
0 ,3 — 0 ,4 . Следовательно своевременно прове
денное осветление позволит сохранить значи
тельное количество самосева и подроста димор
фанта и сформировать насаждения со значитель
ным его участием.

Рубки ухода следует начинать с пятилетнего 
возраста и проводить их осторожно, не вырубая 

Jja один прием слишком много, так как если  
быстро выставить на простор подрост диморфан- 

; та, то он повреждается заморозками и ствол его 
/искривляется. У ход не обязательно проводить на 
! всей площади. При отсутствии сбыта на древе- 
'1 сину осветление можно проводить только в ра
диусе 3 0 — 4 0  м от источников семян, где обычно 
бывает хорош ее возобновление диморфанта.

При сплошных рубках в местах с хорошим  
естественным возобновлением диморфанта целе
сообразно сохранять деревья III яруса и подле
сок. В  качестве семенников можно оставлять 
экземпляры не старше 6 0  лет, которые относи
тельно легко переносят изменение светового ре
жима. Д еревья более старые оставлять не сле
дует, так как они быстро усыхают.

К роме возобновления семенным путем, димор- 
фант часто возобновляется пневой порослью. По
рослевы е побеги о бр азует ся  из спящих почек. 
Это необходимо учитывать при рубке деревьев, 
производя ее  таким образом, чтобы сохранилось  
больш ое количество побегов.

Порослевое возобновление диморфанта в окрестно
стях г. Владивостока.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 

^ ===_^_==- 

ОПЫТ ИСПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

НА ЮГЕ УКРАИНЫ

П артизанский лесной опытный пункт

ОЛЕЗАЩИТНЫЕ лесные поло
сы, посаженные на юге УССР до 
войны, и большинство полос по
садки послевоенных лет создава
лись по древесно-кустарниковому 
типу. Из главных пород высажи

вались акация белая, гледичия, дуб, 
ясень обыкновенный и ясень зеленый, из 
подгоночных —• ильмовые, клен ясенелист
ный, софора, груша лесная, каркасы запад
ный и восточный, а из кустарниковых — 
алыча, жимолость татарская, скумпия, ака
ция желтая, айва обыкновенная, тамарикс, 
бирючина и др. При этом кустарников (пре
имущественно акации желтой и других по
род с ажурной листвой) обычно вводилось 
50%, а главных пород 25%, из них дуба 
всего 5—7%. Размещение пород в полосах 
применялось 1,5X0,75 м или 1,25x0,75 м, 
т. е. около 10—11 тыс. деревьев и кустарни
ков на 1 га.

Такой шаблонный подход к размещению 
пород преследовал, по существу, лишь одну 
цель — быстрое смыкание крон в полосах, 
после чего уход за ними прекращался. 
Однако с прекращением ухода начиналось 
усиленное проникновение степной сорной 
растительности под полог насаждения, 
вплоть до полного задернения почвы, что 
приводило к расстройству полос с почти 
полным выпадением главных пород к 15— 
20-летнему возрасту.

В зоне сухой степи, наряду с недостат
ком почвенной влаги, одной из основных 
причин неудовлетворительного состояния 
лесных полос следует считать неправиль
ный подбор и смешение пород без учета

Н. М. МИЛОСЕРДОВ

межвидовых взаимоотношений и условий 
произрастания, а также отсутствие охраны 
создаваемых насаждений.

В 1954— 1955 гг. работниками Украинско
го научно-исследовательского института 
лесного хозяйства и агролесомелиорации 
проведено обследование полезащитных лес
ных полос на юге УССР. По породному 
составу и состоянию обследованные полосы 
можно разделить на следующие группы:
1) полосы преимущественно из кустарников, 
со значительным отпадом главных пород;
2) полосы с неудовлетворительным соста
вом пород; 3) полосы с нормальным коли
чеством главных пород, удовлетворительные 
по составу, но сильно заросшие сорняками, 
затравленные скотом и поврежденные сне
голомом.

Лесные полосы п е р в о й  г р у п п ы  
(с преобладанием кустарников) в основном 
состоят из лоха узколистного, акации жел
той, суховершинного абрикоса и клена ясе
нелистного. Степень затенения почвы кро
нами не превышает 40% площади насаж
дения. Из сорняков обычно преобладают 
пырей, осот, горчак, лебеда, ромашка, 
костер безостый и др. Почва сильно задер
нела (засоренность до 80% ). Такие полосы 
низкорослые и плохо продуваемые. Зимой 
в них скапливается много снега, в летне
осенний период создается неблагоприятный 
микроклимат (повышается температура воз
духа, увеличивается атмосферная засуха).

Чтобы повысить полезное влияние таких 
насаждений, в ряде колхозов Херсонской 
области и на Партизанском лесном опыт
ном пункте (Генический район) проводи
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лась постепенная замена старых лесных по
лос новыми. Для этого с западной или юго- 
восточной стороны вдоль старой лесной по
лосы подготовляли площадь под новую по
лосу, выдерживая ее в течение года в чер
ном пару. Новые полосы закладывали по
садкой сеянцев или посевом желудей. Меж
дурядья принимались более широкие (3—
3,5 м), расстояние в ряду между сеянцами 
0,75 м, между лунками дуба 20—25 см. На 
третий год роста молодой полосы старую 
обычно вырубали и выкорчевывали. Новые 
лесные полосы находятся в хорошем состоя
нии: на четвертый год средняя высота дуба 
была 157 см, гледичии 272 см, ясеня зеле
ного 274 см, акации белой 350 см.

В совхозе имени Карла Маркса (Чаплин
ский район) применяли кулисный способ 
замены лесных полос, состоящих из одних 
кустарников. Все средние ряды вырубались 
и корчевались плантажным плугом на тяге 
трактора С-80. Крайние ряды, в основном 
из лоха и реже из абрикоса, временно 
оставляли в качестве кулис. Раскорчеван
ную площадь в межкулисном пространстве 
в течение года содержали в черном пару, 
Лоховые кулисы зимой задерживали снег, 
а весной — талые воды.

В лесных полосах т р е т ь е й  г р у п п ы  
(удовлетворительного состава) главные по

роды — дуб, гледичия, ясень обыкновенный, 
ясень зеленый — имеют высоту до 6 м, 
сомкнутость крон 0,8. Отпад незначитель

ный, сорная растительность распространена

Новые полосы закладывали из быстро
растущих пород с незначительным количе
ством кустарников, при междурядьях 2—
2,5 м. Уход за почвой проводили в первый 
год четыре раза, на второй — три, на тре
тий — два, после чего происходило смыка
ние крон. Средняя высота насаждения на 
третий год составляла около 3 м. Лоховые 
опушки на второй год вырубали и раскор
чевывали.

Лесные полосы в т о р о й  г р у п п ы  (не
удовлетворительного состава) также тре
буют исправления. Введенные в них на су
хих почвах неустойчивые породы (ильмовые, 
каркас, тополь и др.) выпали на всем про
тяжении полос.

Сохранность главных пород — гледичии, 
ясеней, дуба — удовлетворительная. Сомкну
тость крон 0,7. На отдельных изреженных 
участках и в опушечных рядах начала появ
ляться сорная растительность. Для исправ
ления таких полос вырубали все кустарники 
и суховершинные деревья, одновременно 
возобновляя уход за почвой и появившейся 
порослью.

В лесной полосе 6-летнего возраста Пар
тизанского опытного пункта ход роста по
род после исправления был следующий 
(табл. 1).

куртинами. Полосы захламлены и затравле
ны скотом, имеются большие повреждения 
от снеголома.

В лесных полосах, где из-за большого 
задернения почвы начал ослабевать или 
вовсе прекратился рост древесных пород,

Т а б л и ц а  1

Порода

Высота поросли (см) Высота подсаженных пород 
(см)

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год

Д у б ........................................................................... • . 47 8 4 ,4 123 ,6 9 2 7 ,5 3 0 ,5

Гледичия ................................................................................. 171 241 298 ,1 3 2 ,4 4 9 ,8 9 6 ,2

Акация б е л а я ....................................................................... 238 2 8 0 ,2 407 — — —

Ясень з е л е н ы й ................................................................... — — — 2 5 ,5 50 97

Клен татарский ................................................................... 9 0 ,7 154 ,5 186 ,7 — — —

Клен я с ен ел и ст н ы й ......................................................... — — — 28,7. 9 8 ,2 161,8

Софора ................................................................................. — — — 37 55 102,5

Акация ж е л т а я ................................................................... 7 4 ,6 128 ,3 154 ,8 25 6 1 ,8 101,7

Абрикос ................................................................................. — — — 6 5 ,7 126,7 220,1

А л ы ч а ......................................................................................
£

4 9 ,7 84 ,3 165,1
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хорошие результаты дает даже однократное 
рыхление почвы в междурядьях. С возоб
новлением ухода увеличиваются запасы 
почвенной влаги и улучшается состояние 
пород. Так, в 20-летней полосе, прекратив
шей прирост из-за сильного задернения поч
вы, при возобновлении ухода в первый год 
прирост резко увеличился (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Пород»

Годичный прирост по высоте 
(см)

на участке 
с уходом 

за почвой
без ухода 
за почвой

Д у б ........................................... 40 13
Гледичия ............................. 57 5
Ясень обыкновенный . . 45 22

Клен татарский . . . . 4 3 ,5 7

В колхозе имени Ворошилова (Гениче- 
ский район) в 8-летней полосе, сильно за
росшей сорняками, вырубили все древесно
кустарниковые породы и возобновили уход 
за почвой. За три года получены следую
щие результаты (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Порода

Средний трехлетний прирост 
пв высоте (см)

у порослевых 
побегов

у ста рых 
экземпляров 
на контроле

Акация б е л а я ................... 3 9 2 ,2 164 ,4
Г л е д и ч и я ............................. 277 182
Клен татарский . . . . 176 9 4 ,5
М а к л ю р а ............................. 220 15 3 ,7

Черный пар в меж кулисном пространстве, подготов
ленны й д ля  посадки новой лесной полосы. Совхоз 

имени Карла М аркса (Херсонская область).

Л есная полоса в меж кулисном пространстве на 
третий год после посадки. Совхоз имени Карла- 

М аркса (Х ерсонская область).

На участке, где проводилось исправле
ние, образовалось стройное насаждение,, 
а на контроле (без исправления) состояние- 
полосы ухудшилось.

Т а б л и ц а  4

Порода

Высота возобновивш ейся 
поросли (см)

Высота деревьев на контроле 
(см)

1 год 3 год 1 год 2 год 3 год

Акация б е л а я .......................................................................

Гледичия ........................................... . . . . . . . .

Ч ер ем у х а .............................................................

2 8 2 .4

18 1 .4  

117

402,1

3 0 3 ,7

172

4 9 3 ,5

370

190

180

199 ,4

9 9 ,2

22 1 ,6

2 5 7 ,9

133

3 2 5 ,3

3 1 9 ,8

'135
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Для исправления лесных полос, повреж
денных снеголомом, вырубали все кустарни
ки и поврежденные деревья. Кроме того, 
в междурядьях возобновляли рыхление поч
вы и проводили уход за порослью. При пра
вильном и своевременном уходе поросль 
растет быстро и на второй год значитель
но опережает в росте контрольные экзем
пляры.

Для примера приведем результаты на
ших работ по исправлению 5-летней лесной 
полосы опытного пункта. На участке, силь
но поврежденном снеголомом, посадили на 
пень все деревья и кустарники, а на участ
ке, менее поврежденном, ограничились вы
рубкой кустарников и удалением повреж

денных ветвей у древесных пород. На обоих 
участках был возобновлен уход за почвой: 
в 1954 г. провели четыре культивации меж
дурядий и две прополки в рядах, в 
1955 г.— три культивации и одну прополку, 
в 1956 г .— две культивации и одну про
полку.

Все посаженные на пень деревья и 
кустарники хорошо возобновились. Приво
дим показатели роста отдельных пород за 
три года (табл. 4).

Хорошие результаты исправления неудов
летворительных полезащитных лесных по
лос показывают высокую эффективность и 
целесообразность проведения указанных ме
роприятий.

Смтшннш. (Сшмтры _
мшй£ешмцы шхтрабгй на Ю га-Зкмшнбг

И. А . ФЕДОТОВ

Задачей наш их исследований было установле
ние наиболее рациональных схем  смеш ения ли
ственницы сибирской с другими хвойными и 
лиственными породами в различных лесорасти
тельных условиях Ю го-Востока.

Для характеристики состояния, роста и про
дуктивности лиственницы сибирской в смеш ении  
с сосной, елью , березой , дубом, вязом, кленом  
остролистным, ясенями американским и зеленым  
было залож ено 17 пробных площ адей в л есо
степной и степной зонах Ю го-Востока. Эти пло
щади были залож ены , в частности, в Петровском  
и Базарно-Карабулакском л есхозах  Саратовской 
области, в сел е Полибино Чкаловской области, 
в Барышском л есхозе  Ульяновской области, 
в Белокаменском лесопарке Пензенской области, 
в Красноярском л есхозе  Куйбышевской области  
и в других местах.

Лиственница с сосной и елью. М атериалы, по
лученные в смеш анны х насаж дениях лиственни
цы с сосной и елью , показывают, что лиственни
ца сибирская растет на Ю го-Востоке быстрее 
сосны и ели, причем более высокий прирост она 
имеет уж е с первых лет. В процессе роста ли
ственница вытесняет сосну и ель за счет боль
шего потребления влаги и иссуш ения почвы. 
Воду лиственница, по данным проф. В. П. Тимо
ф еева (1 9 5 4  г.), может усваивать при полуторной  
максимальной гигроскопичности, что и опреде
ляет ее  устойчивость в засуш ливы х условиях.

Вы теснение ели из лиственнично-елового на
саждения в условиях свеж ей дубравы (проба 
№  18, Петровский лесхоз) сопровождается энер

гичным ростом лиственницы по высоте, диаметру 
и объему. Так, к 48-летнем у возрасту смешанное 
лиственнично-еловое насаждение становится чи
сто лиственничным с единичной примесью ели; 
запас древесины на 1 га 2 8 7 ,7  куб. м, в том 
числе деловой 86°/в.

В лиственнично-сосново-еловом насаждении 
(проба №  17, Петровский лесхоз) вытеснение 
сосны и ели сопровождается ослабленным рос
том лиственницы. На ослабление роста листвен
ницы в этом случае влияет сосна, высаженная 
в рядах лиственницы через одну.

Если подеревное смеш ение лиственницы и  
сосны приводит к понижению продуктивности 
насаждения, то смеш ение лиственницы с сосной 
при куртинном размещ ении сосны дает хорош ие 
результаты. Например, в смешанном насаждении  
(проба №  2 9 , Барышский лесхоз) в условиях 
свеж ей судубравы, где лиственница сибирская 
была посажена квадратным способом (2 ,З Х 2 ,З м )  
на площади с куртинами семенной сосны, 
к 44-летнем у возрасту общий запас на 1 га со
ставил 4 2 6 ,2  куб. м.

Лиственница с березой . Смешение лиственни
цы с березой  в условиях сухой судубравы и све
ж ей дубравы отрицательно сказывается на росте 
лиственницы. С пятилетнего возраста береза  
начинает перегонять лиственницу и к 10 годам  
разница в их высоте достигает почти 3  м. В этот 
ж е период береза  перерастает лиственницу п о  
диаметру и объем у и имеет более развитую кор-? 
невую .систем у (проба №  2 1 , Базарно-Карабулак- 
ский лесхоз), где лиственница высажена чистыми
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рядами через ряд березы , смешанной в ряду  
с  акацией желтой. Такая ж е закономерность на
блю далась и при смеш ении лиственницы с бере
зой чистыми рядами через буферны й ряд акации 
ж елтой  (проба №  2 2 , в том ж е л есхозе).

Лиственница сибирская как светолюбивая по
рода при частичном верхуш ечном и сильном бо
ковом затенении ее березой  резко снижает рост 
как по высоте, так и по диаметру и объем у. Д аж е  
периодической вырубкой березы  и з смешанного 
насаж дения нельзя достичь ж елаем ы х резул ь
татов.

Угнетение лиственницы березой  через хорош о  
развитую поверхностную корневую систему, пе
рехватывающ ую выпадающие осадки, наблюдает
ся  и в более старом возрасте. Оно выражается  
в замедлении роста лиственницы в высоту, 
в большом ее  отпаде и в уменьшении продуктив
ности насаждения. Так, в условиях свеж ей дуб
равы при неоднократной вырубке березы  с 6 —  
7-летнего возраста и з смеш анного лиственнично
березового насаждения (проба №  8 , колхоз имени  
Сталина, село Полибино) высота лиственницы  
в 56-летнем  возрасте была 2 1 ,2  м, а запас дре
весины на 1 га 3 5 8 ,5  куб. м. В то ж е время 
лиственница в таких ж е условиях в лиственнич
но-вязовых культурах (проба №  7, в том ж е кол
хозе), где вяз также неоднократно вырубали,

в 52-летнем  возрасте имела среднюю высоту 
2 4 ,6  м и запас древесины 5 5 1 ,7  куб. м.

Лиственница с вязом обыкновенным. Как от
мечалось выше, при рядовом смешении листвен
ницы с вязом и при периодических рубках вяза 
с молодого возраста культуры лиственницы дают 
хорош ие результаты. Однако в тех ж е условиях  
свеж ей дубравы в смешанных лиственнично-вя
зовы х культурах (проба №  14, Петровский лес
хоз) при посадке лиственницы и вяза чистыми 
рядами квадратным способом (1 X 1 м) отсутствие 
рубок ухода привело к перерастанию и затене
нию лиственницы вязом, что вызвало замедление 
роста лиственницы и понижение продуктивности 
насаждения. Так, лиственнично-вязовое насаж де
ние (проба №  14) в 50-летнем  возрасте имело 
запас древесины  на 1 га всего 2 6 0 ,8  куб. м.

С ледовательно, при создании смешанных на
саждений из лиственницы и вяза надо с 5 —  
6-летнего возраста приступать к осветлению ли
ственницы для перевода вяза во II ярус.

Лиственница с дубом. Смешение лиственницы  
с дубом с молодого возраста вызывает сильный 
отпад и слабый рост дуба. Так, в условиях све
ж ей судубравы  (проба №  4 , Красноярский лес
хоз) в 14-летнем возрасте лиственница завоевала  
господствующ ее положение в насаждении. Отпад 
дуба составил 77,4°/о, а лиственницы 48°/».

(

Лиственница сибирская с сосной обыкновенной, воз- Лиственница сибирская с березой бородавчатой; 
раст 44 года. Барышский лесхоз (У льяновская возраст 10 лет. Базарно-Караб у  лакский лесхоз

область). (Саратовская область)
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Такое ж е явление наблю дается в этом  
возрасте и в других насаж дениях в усло
виях сухой и свеж ей дубравы. Как по
казали наши исследования,^ дуб, введен
ный вместе с лиственницей в полеза
щитную лесную  полосу колхоза имени  
Энгельса (Куйбышевская область) и в лес
ные культуры Кададинского учебно- 
опытного л есхоза  (П ензенская область), 
уже к 1 8 — 20  годам весь выпал. Види
мо такая ж е участь ож идает дуб и на 
указанной выше пробной площади.

Все это показывает нецелесобораз- 
ность совместного выращивания этих  
двух главных пород.

Хороший рост лиственницы и угнетен
ное состояние дуба при совместной куль
туре наблю дается и на почвах, подвер
женных смыву (Красноярский л есхоз  
Куйбышевской области), где лиственница 
в 14-летнем возрасте достигает средней  
высоты 6 ,3  м (I бонитет), а дуб 2 ,9  м, 
средний диаметр их соответственно 6 ,9  
и 2 ,3  см.

Лиственница с ясенем  зелены м и д у 
бом. Хорошо растет лиственница в сме
шанных культурах с ясенем зелены м, 
где обе эти породы формируют I ярус, 
а дуб остается во II я русе. Так, в усло
виях свеж ей дубравы в Дубово-Уметском  
лесничестве Куйбыш евской области  
(степная зона) в 15-летнем возрасте ли
ственница имела средню ю  высоту 8 ,4  м, 
ясень 6 ,7  м, а дуб 4 ,8  м, средний диа
метр их 10 ,1  см, 4 ,7  см и 2 ,7  см. Об
щий запас древесины  на 1 га был 
70,1 куб. м.

Обращает на себя внимание хорош ий  
рост в этих культурах не только лист
венницы, но и ясеня зеленого. Д уб ж е  
угнетается как их надземной частью, так 
и корневыми системами и обречен на 
прозябание во II я русе, а в последую 
щем и на полное вымирание.

Хорошие результаты  дает смеш ение  
лиственницы с ясенем американским  
(полезащитная полоса колхоза имени  

Энгельса в Куйбыш евской области), где ясень  
в смешении с лиственницей растет лучш е, чем  
с другими породами.

Лиственница с кленом остролистным. Еще 
лучше растут в условиях свеж ей дубравы сме
шанные культуры лиственницы с кленом остро
листным. Так, в 90-летнем  возрасте (проба № 3 1 ,  
Белокаменский лесопарк) лиственница, находясь  
в I ярусе, имеет средню ю  высоту 2 9 ,1  м, средний  
диаметр 3 0 ,4  см и огромный запас древесины  на
1 га — 9 7 7  куб. м при текущ ем приросте 
8,3  куб. м. У тверждение А . А . Чеведаева (1953 )
о неустойчивости лиственницы и ранней суховер- 
шинности (с 4 0  лет) даж е на свеж их почвах 
северной части степной зоны нашими исследо
ваниями не подтверждается. Прекрасный рост 
лиственницы в 90-летнем  возрасте в переходной  
части от лесостепи к степи доказы вает обратное

Корневые системы лиственницы сибирской (1) и березы  
бородавчатой (2).

и позволяет рекомендовать ^ту высокопродуктив
ную породу для широкого внедрения.

Наши исследования приводят к следующим  
выводам.

При создании смешанных насаждений в каче
стве сопутствующ их пород для лиственницы си
бирской можно рекомендовать клен остролист
ный, ясени зелены й и американский, липу мелко
листную, вяз обыкновенный, ель и сосну; при 
этом сосну следует высаживать куртинами. Сме
ш ение лиственницы с березой  и лиственницы  
с дубом считаем неудачным.

Лиственница сибирская мирится со смытыми 
почвами, на которых она растет лучше других 
пород, что имеет больш ое практическое значение 
при вводе ее в культуры на эродированных пло
щ адях Ю го-Востока нашей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОКОРЯ 
НА ТЕРСКО-КУМСКИХ ПЕСКАХ

Д . К. БАБЕННО

Осокорь — самая распространенная поро
да на Терско-Кумских песках. Обследован
ную нами территорию, на которой он растет, 
можно разделить на два основных типа: пе
ски, подстилаемые пылевато-песчано-сугли
нистой материнской породой, с засоленными 
грунтовыми водами (сюда входят Бажиган- 
ский и Северо-Тереклинский песчаные мас
сивы площадью 87 тыс. га) и пески без су
песчано-суглинистых горизонтов, с пресны
ми грунтовыми водами (это — Южно-Терек- 
линский и Терский массивы площадью бо
лее 500 тыс. га).

Пробная площадь, заложенная во второй 
Горькоозерной даче Ачикулакского лесхоза 
в июне 1953 г., дает представление о насаж
дениях осокоря на песках Б а ж и г а н с к о -  
г о  и С е в е р  о-Т е р е к л и н с к о г о  м а с 
с и в о в .

До облесения здесь были мелкобугристо
барханные пески. После зарастания песков 
рельеф стал полого-низко-бугристым. Мощ
ность песчаного наноса на пробной площа
д и — до 2 м. Грунтовые воды находятся на 
глубине от 8,8 до 11 м, вода солоноватая.

Насаждения осокоря создавались в 1938 г. 
кулисами (шириной 60 м) в направлении с 
юга на север с применением защит из тро
стника. Ширина междурядий 2 м, расстоя
ние между растениями в ряду — 0,7 м. Для 
посадок использовались черенки длиной от

20 см и более. Дополнений и уходов не про
водили, так как черенки хорошо укорени
лись и насаждения развивались нормально,

В настоящее время многие деревья в вер
шинной части поражены сердцевинной 
гнилью и все насаждение сильно заражено- 
тополевой пятнистой златкой и осиновой 
стекляницей. Из 111 деревьев 3,8% было 
сухих и суховершинных.

В 15-летнем возрасте насаждение имело 
среднюю высоту 13,5 м (максимальная 
15,8 м), средний диаметр 16 см (максималь
ный 23,4 см). Бонитет насаждения 1Б, со
мкнутость крон от 0,6 до 1. Запас на 1 га — 
133 куб. м.

Приводим данные хода роста модельного 
дерева осокоря из этого насаждения 
(табл. 1).

До 6 лет осокорь растет хорошо, имея те
кущий прирост в высоту до 200 см и по диа
метру— до 17—20 мм. Затем энергия роста 
его несколько уменьшается и с 13 лет резко 
падает. В этом же возрасте наступает коли
чественная спелость, т. е. текущий прирост 
по объему стал меньше среднего. При по
вторном перечете, в мае 1954 г. сухих и усы
хающих деревьев было 62%.

Следует отметить, что с увеличением пол
ноты насаждения скорость усыхания осо
корей возрастает. При большем количестве 
деревьев на единице площади они раньше 
начинают испытывать недостаток влаги.

Таблица 1

Возраст
(лет)

Высота
(м)

Прирост в высоту 
(см) Диаметр 

без коры 
(см)

Прирост по диаметру 
(мм) Объем 

без коры 
(куб. м)

Прирост по объему

средний текущий средний текущий
средний 
(куб. м)

текущий 
(куб. м)

2 3 , 6 180 100 1 , 0 5
20

0 , 0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 3 3
4 5 , 6 140 5 , 0 1 2 ,5 0 ,0 0 6 9 0 ,0 0 1 7

6 9 , 6 160 200 8 , 4 1 4 ,0 17 0 ,0 2 4 1 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 8 6

8 1 0 ,9 5 137
67

1 1 , 2 1 4 ,0 14 0 ,0 5 3 0 0 ,0 0 6 6
0 ,0 1 4 3

10 1 2 ,6 126
82 1 2 ,8 1 2 ,8 8 0 ,0 7 6 5 0 ,0 0 7 6 0 , 0 1 1 7

12 1 3 ,7 5 114
5 7 . 1 3 ,8 1 1 ,5 5 0 , 0 9 4 2 0 ,0 0 7 8 0 ,0 0 8 8

14 1 4 ,2 2 102 24 1 4 ,2 10 ,1 2
0 , 1 0 6 5 0 ,0 0 7 6

0 ,0 0 6 1

15 1 4 ,3 95 8 1 4 ,3 9 , 5 0 , 5 0 ,1 0 9 1 0 ,0 0 7 7 0 ,0 0 2 6
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Сплошная вырубка деревьев на этой пло
щади в 1954 г. показала, что все стволы бо
лее или менее поражены гнилью. Выход де
ловой древесины составлял 33% общего за
паса.

Судьба одного из участков осокоря в этом 
же квартале показывает современное со
стояние ведения хозяйства в этих культурах. 
В 1951 г., когда насаждение осокоря на 20— 
25% усохло, лесхоз приступил к выбороч
ной санитарной рубке. Так как осокорь 
продолжал усыхать, то в 1953 г. его выруби
ли сплошь. Таким образом, насаждение в 
два приема было вырублено полностью, а 
лесхоз не получил ни одного кубометра де
ловой древесины. Кроме того, был создан 
массовый очаг стекляницы и златки.

Здесь же имеются и другие примеры. 
В 1948 г. для получения плантации черен
ков вырубили насаждение посадки 1938 г. 
на площади 0,25 га. На этой лесосеке лес
хоз получил 85% первосортной деловой 
древесины. Все пни дали поросль, средняя 
высота которой в настоящее время — 6,4 м, 
средний диаметр — 6,3 см, бонитет— 1а. По 
нашим данным, осокорь второго поколения 
неплохо растет до 6-летнего возраста, после 
чего прирост по высоте и диаметру падает.

При обследовании других площадей вы
явилось, что с уменьшением толщи песчано
го наноса рост осокоря ухудшается, а при 
незначительной мощности песка (до 40 см) 
он выпадает. Так как по мере уменьшения 
песчаного наноса ухудшается гидрологиче
ский режим, то можно считать, что рост осо
коря больше зависит от количества доступ
ной влаги, чем от богатства почвы.

В первый год жизни осокорю наиболее 
сильно угрожает тополевая пятнистая злат
ка. Деревья, оставшиеся живыми, в после
дующие годы развивают большую энергию 
роста и благодаря обильному сокодвижению 
успешно борются с этим вредителем. Но при 
дальнейшем снижении прироста (первого 
поколения в 13 лет и второго в 6 лет) они 
опять страдают от усиленного нападения 
златки, с которой дерево уже не в силах 
бороться. Развивается гниль, теряются тех
нические качества древесины.

П о с а д к и  Т е р с к о г о  и Ю ж н о -  
Т е р е к л и н с к о г о  п е с ч а н ы х  м а с с и 
вов  были сильно повреждены бессистемны
ми рубками и потравами, что не дало воз
можности установить полную продуктивность 
этого типа. Эти насаждения характеризует 
пробная площадь (0,16 га), заложенная 
в июле 1954 г. в урочище «Мулюшкино».

Насаждение осокоря первого поколения 
растет на среднебугристых заросших пес
ках. Под толщей песчаного наноса мощ
ностью 1—5 м местами погребены глубоко- 
гумусированные пылевато-песчаные почвы. 
Уровень грунтовых вод на глубине 5—8 м. 
Вода — пресная с сухим остатком 0,42 г 
на 1 л.

Осокорь здесь высаживали в 1912 г. ряда
ми с юга на север. Ширина междурядий
2 м, расстояние в рядах 1—1,5 м. Полнота 
куртин 0,4—0,5, стволы искривлены, сбежи- 
сты, с наростами и наплывами в комлевой 
части. Между старыми деревьями имеется 
разновозрастная пневая поросль высотой от
I,5 до 6 м. Многие пни не дали возобновле
ния. Насаждение полностью заражено оси
новой стекляницей и отчасти златкой.

На 1 га насчитывается 119 деревьев осо
коря. Возраст — 42 года, средняя высота —
II,1 м (максимальная 13 м), средний диа
метр 30,7 см (максимальный 38 см).

Если по высоте насаждение отнесено 
к IV бонитету, то по диаметру оно вышло 
за рамки любого бонитета. Приводим пока
затели хода роста осокоря в этом насажде
нии (табл. 2).

В первое пятилетие осокорь имеет сред
ний прирост в высоту до 72 см. После это
го энергия роста снижается, оставаясь до 
35 лет постоянной (20—29 см в год), а с 
40 лет наступает затухание (5 см). Куль
минация среднего прироста по диаметру от
мечается в 25 лет (7,2 мм), а текущего — 
в 17 лет (11,2 мм). К 42 годам текущий при
рост снижается до 2,5 мм. Текущий прирост 
по объему (0,0077 куб. м) остается выше 
среднего (0,0056 куб. м). В понижениях, 
при глубине грунтовых вод менее 4 м, 
встречаются экземпляры осокоря высотой 
до 20 м и с диаметром до 65 см.

По данным других пробных площадей, 
с увеличением мощности песчаного наноса 
при прочих равных условиях рост осокоря 
улучшается. В последующих генерациях ха
рактер роста осокоря меняется незначитель
но, что позволяет делать в одном и том же 
насаждении несколько оборотов рубки, не 
снижая его устойчивости и продуктивности.

Таким образом, насаждения осокоря пер
вого поколения в условиях Б а ж и г а н- 
с к о г о  и С е в е р о - Т е р е к  л и н с  к о го 
п е с ч а н ы х  м а с с и в о в  достаточно про
дуктивны, но недолговечны и подвергаются 
нападению вредителей. Несмотря на недо
статки, осокорь лучше других пород мирит
ся с подвижными барханами. Поэтому он 
является одной из наиболее подходящих
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Т а б л и ц »  2

В озраст
(лет)

Высота
(м)

П рирост в вы соту 
(см)

Д иаметр 
без коры 

(см)

>

П рирост по диаметру 
(мм) Объем 

без коры 
(куб . м)

П рирост по объему

средний текущ ий средний текущ ий средний 
(куб. м)

текущ ий 
(куб. м)

5 3 , 6 72 20 1 , 8 3 , 6 5 , 2
0 ,0 0 0 8 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 7

10 4 , 6 46 4 , 4 4 , 4 0 , 0 0 4 3 0 , 0 0 0 4

15 5 , 6 37 2 0 7 , 0 4 , 7
5 , 2 0 ,0 1 2 1 0 , 0 0 0 8

0 , 0 0 1 6

20 6 , 9 3 3 5 26 1 2 ,6 6 , 3 1 1 ,2 0 , 0 4 5 3 0 , 0 0 2 3
0 , 0 0 6 6

25 8 , 4 0 3 4 2 9 1 7 ,9 7 , 2 1 0 ,6 0 ,1 0 0 1 0 , 0 0 4 0 0 , 0 1 1 0

3 0 9 , 4 0 31 20 2 0 , 5 6 , 8
5 , 2 0 , 1 4 3 6 0 ,0 0 4 8 0 ,0 0 8 7

3 5 1 0 ,7 2 31 2 6 2 2 , 6 6 , 4 4 , 2 0 , 1 8 4 5 0 ,0 0 5 3 0 , 0 0 8 2

40 1 1 ,4 0 28 14 2 4 , 1 6 , 0 3 , 0 0 , 2 2 0 6 0 ,0 0 5 5 0 , 0 0 7 2

42 1 1 ,5 0 27 5 2 4 , 6 5 , 8 2 , 5 0 ,2 3 6 1 0 ,0 0 5 6
0 ,0 0 7 7

пород для закрепления разбитых песков 
мощностью более 50 см, лишенных погре
бенного гумусового горизонта.

Высаживать осокорь надо кулисами ши
риной 50— 100 м с межкулисными простран
ствами такой же ширины. На 1 га высажи
вается не более 5 тыс. черенков и одновре
менно устанавливают механические защиты.

Учитывая быстрое (в течение 2—3 лет) 
усыхание осокоря, следует применять толь
ко сплошные узколесосечные рубки (перво
го поколения в 12— 14 лет). Рубку надо 
проводить ранней весной, чтобы предотвра
тить вылет бабочек стволовых вредителей.

После двух-трех поколений осокоревые 
кулисы необходимо уничтожать, так как 
они становятся уже непродуктивными. 
К этому времени в межкулисных простран
ствах целесообразно создать насаждения из 
акации белой или заложить сады из абри
коса, айвы, винограда, шелковицы.

Н а  Ю ж н о-Т е р е к л и н с к о м  и Т е р 
с к о м  п е с ч а н ы х  м а с с и в а х  осо
корь —■ долговечная и устойчивая порода. 
Мы рекомендуем его здесь как одну из 
главных пород в насаждениях на сильно 
разбитых рыхлых песках. Посадки можно 
создавать в виде кулис или колков.

Существует мнение об агрессивном на
ступлении песков на соседние территории^ 
Это отражено и в «Правилах лесовосстано
вительных рубок» (1954 г.), по которым на
саждения на песчаных территориях, незави
симо от их местонахождения, отнесены 
к особо защитным. Пользование древесиной 
в этих местах ограничено, что тормозит ши
рокое освоение песков под лесонасаждения.

В отношении Терско-Кумских -песков мы 
не можем согласиться с тем, что все наса
ждения здесь должны считаться особо за
щитными. На песчаных территориях вблизи 
населенных пунктов, различных сооружений, 
дорог, полей для насаждений должен уста
навливаться особый режим. Однако в Тер
ско-Кумских песках имеются значительные 
площади, расположенные вдали от указан
ных объектов. Десятки лет они остаются 
в одних и тех же границах и не угрожают 
соседним территориям. Такие площади сле
дует использовать для получения древесины, 
нужной колхозам и совхозам.

При необходимости не следует бояться 
даже сплошных узколесочных рубок. Это 
даст некоторое количество добротной древе
сины и заинтересует местное население 
в создании таких насаждений.

/

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сезонный ритм поглощения и выделения 
фосфора корнями древесных растений

’ И. Н. РАХТЕЕННО
(Институт биологии А кадем ии наук БССР)

Для обоснования типов смеш ения лесны х  
культур необходимо, помимо других факторов, 
знать активность поглощ ения и вы деления мине
ральных питательных вещ еств корневыми систе
мами различных древесны х растений. Взаимное  
влияние древесны х пород в значительной м ере  
обусловливается сроками и степенью активности 
этих процессов (А. И. А хром ейко, 1949). Каж
дому виду растений присущ  свой ритм поглощ е
ния и выделения, определяемы й происходящ ими  
изменениями условий окружаю щ ей среды.

Известно, что у  растений сущ ествует два цикла 
поглощения и выделения: сезонны й и суточный. 
Однако у  древесны х пород эти процессы изуче
ны пока слабо. В последнее время по этому во
просу появились интересны е работы (А. И. А хр о
мейко и М. В. Ж уравлевой, И. И. Колосова  
и др.), но опытных данны х им еется ещ е недо
статочно.

Задачей наш ей работы явилось изучение се
зонного цикла поглощ ения и выделения мине
ральных питательных вещ еств некоторыми дре
весными породами. Д ля исследований был взят  
фосфор как один из важнейш их элементов мине
рального питания древесны х растений.

Опыты проводились в 1 9 5 4 — 1 9 5 5  гг. с двух
летними растениями дуба, липы, сосны, березы , 
акации желтой и др. В своих исследованиях мы 
пользовались методом меченых атомов.

В качестве индикатора применялся раствор  
радиоактивного ф осф ора в виде К ;?Н Р 04. О фи
зиологической активности корневых систем дре
весных пород судили по количеству поглощ ен
ного ими меченого ф осф ора за одни сутки в раз
ные сроки вегетационного периода и главным 
образом группой тонких корней, куда обычно 
входили и все физиологически активные корни.

Интенсивность корневых выделений определя
лась по степени радиоактивности раствора, в ко
тором находилась корневая система опытных 
растений. Меченый ф осф ор в этом случае вво
дили в растение через листья или через изоли
рованную часть корневой системы.

Для опытов ранней весной отбирали сеянцы, 
одинаковые по массе и развитию надземной и 
подземной частей. Чтобы иметь сеянцы с непо
врежденной корневой системой, их выращивали 
в легком песчаном грунте и в вегетационных со
судах (в песчаных культурах). В вегетационных  
сосудах растения выращивались на смеси Гель- 
ригеля (0 ,2  нормы).

Опыты проводили в течение вегетационного 
периода в четыре срока, приуроченные к опре
деленным ф азам  роста и развития растений. 
Корни отобранных растений осторожно отмывали 
водой от почвы и песка, затем растения помещ а
ли на двое суток в ф арфоровы е сосуды , напол
ненные водой, содерж ащ ей 0 ,2  нормы Гель- 
ригеля.

После двухсуточной выдержки половину всех  
растений переносили на одни сутки в сосуды

с радиоактивным раствором на смеси Гельригеля  
(0 ,2  нормы). Вторую половину использовали для  
изучения выделения меченого фосфора корнями 
растений. В  этом случае растения переносили на 
сутки в сосуды  с дистиллированной водой б ез  
питательной смеси, но параллельно для сравне
ния ставились опыты и на питательной смеси  
Гельригеля (0 ,2  нормы). С ледует отметить, что 
сущ ественной разницы в выделении корнями 
ф осф ора в опытах на питательной смеси и б ез  
нее нами не установлено.

Д ля создания одинаковых условий освещ ен
ности опыты проводили в солнечные дни, но на 
рассеянном свете, для чего растения на время 
опытов ставили под специально изготовленные 
решетки. Удельная активность раствора для  
изучения Поглощения корнями ф осфора бралась  
0 ,0 2  микрокюри в 1 мл, а при введении мече
ного ф осф ора через листья от 0 ,2  до 1 микро
кюри.

В опыте, где изучалось поглощение корнями 
меченого ф осф ора, после суточной выдержки 
в Р 32 корневые системы растений для удаления  
с их поверхности радиоактивного ф осфора тща
тельно отмывали сначала в раствоое обычного 
суперф осф ата, а затем в течение 5 минут под  
струей водопроводной воды. Отмытые корни 
слегка подсушивали фильтровальной .бумагой. 
П осле этого каждое растение разделяли на вет
ки, стволики, толстые и тонкие корни. К толстым  
относили корни в 1 мм и толщ е, к тонким —  
тоньше 1 мм.

Д ля определения радиоактивности образцов  
отдельные части растений в свою очередь раз
резали секатором на мелкие части и помещали 
в алюминиевые стаканчики. Измельченные об
разцы высушивали в термостате до постоянного 
веса и затем растирали пестиком в этих же ста
канчиках. И з растертой массы брали навески 
по 2 0 0  мг и размещ али равномерным тонким 
слоем на специально изготовленных алюминие
вых подносиках.

И зучение выделения корнями меченого фос
фора проводилось в двух вариантах. В первом  
варианте меченый ф осф ор взодили в растение 
через изолированную часть корневой системы и 
затем определяли радиоактивность разных частей 
растения и водного раствора, в котором находи
лась вторая часть корневой системы растения 
и куда меченый ф осф ор не вносился. Во втором 
варианте меченый ф осф ор вводили в растения 
через листья, после чего определяли содержание  
его в разны х частях растения и в водном рас
творе, в котором помещалась корневая система.

Для введения меченого ф осфора через изоли
рованные корни подбирали такие растения, у  ко
торых корневая система у  шейки корня имела 
разветвления в виде вилки. Во избеж ание пере
движения меченого ф осфора по поверхности кор
невых тяж ей вилку скелетных корней до  раз
ветвления на протяжении 5 — 7 см покрывали
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парафином и смазывали вазелином. Затем  кор
невую систему помещ али в два рядом стоящ их  
сосуда так, чтобы одна половина корней входила  
в один сосуд, вторая в другой. В таком полож е
нии растение закреплялось на стенках двух со
судов до конца опыта.

Сосуды предварительно плотно связывали 
шпагатом. П осле этого один сосуд  заполняли  
дистиллированной водой, второй —  раствором  
радиоактивного ф осф ора с минеральной смесью  
Гельригеля (0 ,2  нормы). Этим опытом предусм ат
ривалась возможность перемещ ения меченого  
ф осф ора через корневые разветвления из одного  
сосуда в другой. По истечении суток определя
лась  радиоактивность водного раствора и отдель
ных частей растения.

В о втором варианте опыта меченый ф осф ор  
наносили на листья в определенном количестве 
три раза в сутки (утром, днем и вечером), сма
чивая их радиоактивным раствором. Корневая  
система растений в этом случае находилась в

сосудах, заполненных дистиллированной водой. 
Дальнейш ий ход анализа был такой ж е, как и 
в первом варианте. Повторность опытов во всех 
вариантах трехкратная.

Радиоактивность образцов определялась на 
установке типа «Б » при помощи алюминиевой 
счетной трубки диаметром 2 см. Радиоактивными 
образцами считались те, показания которых были 
выше фона в два раза. Меньшие показания счи
тались следами. Повторность измерений была 
пятикратной.

С одерж ание радиоактивного ф осф ора для каж
дого варианта определялось по возможности в 
один и тот ж е день. Для получения сравнимых 
данных активность всех образцов выражалась 
количеством импульсов в минуту на 1 г сухого  
вещ ества, а также на 1 кв. см поверхности тон
ких корней. При измерении активности вводи
лись поправки на фон и радиоактивный распад.

Результаты  исследований приводятся в таб
лицах 1, 2  и 3.

Таблица 1
Интенсивность поглощ ения меченого ф осф ора корневыми системами растений в разны е сроки 

вегетационного п ер и ода (при суточной вы держ ке их в растворе)

Д уб Липа Б ереза Сосна

Органы растения Радиоактивность отдельны х органов растени я (в ты с. имп/мин на 1 г сухого  вещ ества)

5 . VI 9 .VII 14.X 11.XI 5. VI 9 VII 14.X 11.XI 5 .VI 9 VII 14.X 11.XI 5 .VI 9. VII 14.Х 11.XI

Тонкие корни . . . 276 ,4 164 ,9 108 ,9 2 2 0 ,9 4 4 ,9 28 3 ,6 8 4 ,3 8 4 ,4 334 ,1 125 ,6 168,9 8 4 ,0 2 6 ,2 471 ,2 119,9 4 6 ,8
Толстые корни . . . 7 2 ,3 5 1 ,3 1 5 ,9 4 3 ,6 8 0 ,2 185 ,6 8 9 ,3 1 8 ,7 7 5 ,3 106 ,2 5 1 ,4 2 4 ,2 12,71 196 ,3 3 1 ,7 11, 2
Стволики с ветками 2 8 ,5 5 ,2 1 ,4 1 ,7 7 0 ,9 42 ,1 6 ,3 0 ,8 5 3 ,5 195 ,0 3 ,5 0 ,8 47 ,1 26 9 ,2 2 2 ,2 0 ,5
Листья или хвоя . . 2 2 ,7 0 ,3 1 ,9 — 11, 0 6 , 7 2 , 7 — 24 5 ,7 236,1 1 ,9 — 5 5 ,9 2 2 0 ,3 9 ,2 0 ,1
В среднем для все

го растения . . . 124,8 6 9 ,8 3 1 ,4 7 4 ,5 5 1 ,0 1 1 3 ,3 4 2 ,0 3 4 ,1 168 ,2 141,2 5 7 ,4 1 2 ,8 5 4 ,8 260,1 3 8 ,5 13 ,4

Ради оакти вн ость (в имп/мин на 1 см*) поверхности тонких корней

Тонкие корни . . . 80 45 41 46 10 61 31 18 72 за 40 20 16 101 26 10

Из приведенных данных видно, что поглощ е
ние и вы деление меченого ф осф ора корнями дре
весных пород в течение вегетационного периода  
происходит весьма неравномерно. М аксимумы и 
минимумы поглощ ения и вы деления меченого  
ф осф ора у  разны х древесны х пород приурочены  
к разным срокам вегетационного периода. Так, 
у  дуба максимум поглощ ения наблю дается в на
чале июня, а у  липы в это время было наимень
ш ее поглощ ение ф осфора. В ию ле у  липы на
блюдался максимум поглощ ения, а у  дуба в этот 
период поглощ ение ф осф ора резко снизилось. 
В ноябре у дуба интенсивность поглощ ения сно
ва резко увеличилась.

Примерно такое ж е чередование поглощения  
отмечается у березы  и сосны. Сезонный ход по
глощения ф осф ора у  березы  проходит аналогично 
поглощению у дуба. М аксимальное поглощ ение 
у  березы  наблюдалось в июне, а у  сосны оно 
в это время минимальное. В июле у сосны на
ступает максимум, а у  березы  в это время ак

тивность поглощ ения сильно снижается. В нояб
ре у  обеих пород активность поглощения сильно 
уменьш ается.

Полученные данные дают основание утверж
дать, что дуб в смеш ении с липой, а сосна в сме
шении с березой  будут предъявлять меньше тре
бований к почве, чем чистые культуры из этих 
пород, так как в смешанных культурах запас 
питательных вещ еств в почве, в частности фос
ф ора, в течение сезона будет расходоваться  
более равномерно. При смеш ении ж е дуба с сос
ной и липы с березой  здесь, очевидно, будет  
ощ ущ аться более сильная конкуренция между  
этими породами за  ф осф орное питание, посколь
ку максимумы поглощ ения у  них приурочены  
к одним и тем ж е срокам.

Сезонный цикл поглощ ения минеральных пи
тательных вещ еств связан со сроками начала и 
окончания роста отдельных видов древесных по
род (М орозов 1 9 2 6 , Ахромейко и Ж уравлева 
1955). Наши исследования показали, что в пе
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Т а б л и ц а  2

Интенсивность вы деления меченого ф осф ора корневыми системами (в водный раствор при суточной
выдержке), введенного в растения через листья

Фракции корней

- - '— -■

Д уб Л ипа Береза Сосна

Ради оакти вн ость отдельных ф ракц ий  корней  (в и мп/мин. на 1 г сух о го  вещ ества)

5 .VI 9 .VII 14.X И .X I 5 .VI 9 .VII 14. X 11.XI 5 .VI 9. VII 14.X И .X I 5 .VI 9.VI 14.Х 11.XI

Тонкие корни ................... 579 155 145 321 2058 371 102 380 2082 1761 92 422 15714 584 170 1932

| Толстые к о р н и ................... 144 182 82 535 1531 666 103 175 2319
.

5564 512 190 3 904 1673 133 318

О с а д о к .................................

Радиоактивность осадка (в имп/мин), вы паренного из 300 мл р аств ора  в среднем
на одно растение

4 157 17 450 2380 1440 71 463 28 545 34 236 2222 104 383 3109

риод максимального нарастания активных корней  
происходит и наибольш ее поглощ ение ими мине
ральных вещ еств. П оэтому по энергии нараста
ния активных корней в течение сезона часто 
можно судить об интенсивности поглощ ения пи
тательных вещ еств растениями.

Из литературы известно, что сезонны й ход  
поглощения минеральных питательных вещ еств 
тесно связан с углеводны м обменом. Приток ор
ганических вещ еств в корни повышает интенсив
ность дыхания корней, в результате чего усили
вается их поглощ ающ ая способность. Чем интен
сивнее эти процессы  у растений, тем активнее 
корни поглощают минеральные вещ ества.

Проведенные опыты показали также, что ис
следуемые древесны е породы не только погло
щают ф осф ор, но в определенны е сроки вегета
ционного периода выделяют его обратно в окру
жающую среду. При этом интенсивность выде
ления у  разны х пород различная. Н аиболее  
сильные вы деления ф осф ора наблюдаются у  ли
пы и сосны, значительно слабее —  у  дуба и бе
резы.

Выделение ф осф ора древесными растениями, 
как и поглощ ение, происходит в течение вегета
ционного периода неравномерно. У липы наи
большее вы деление наблю дается в июне и июле, 
в октябре оно резко снижается, а в ноябре снова  
незначительно увеличивается. У березы  интен
сивное выделение ф осф ора отмечается в июне и 
в ноябре, минимальное —  в июле.

Интересно отметить, что максимальное погло
щение фосфора дубом совпадает с наибольшим  
выделением его у  липы. Такого ж е порядка ритм  
поглощения и выделения наблю дается у  сосны  
и березы. Очевидно этими физиологическими  
особенностями в значительной степени обуслов
ливается успешный рост дуба и липы при со
вместном их произрастании в естественны х усло
виях, а также хорош ее произрастание во многих 
случаях сосны и березы .

Опытами ряда исследователей доказано, что 
корневые выделения играют сущ ественную  роль 
в почвенном питании растений в смешанных  
культурах. Известно, что одни породы могут 
легко усваивать трудно растворимые элементы  
минеральной пищи и передавать и х  в виде кор

невых вы делений другим породам, неспособным  
самостоятельно их усваивать. Несомненно, что 
липа в смешении с дубом  будет в известной мере 
улучшать условия его питания фосфором, 
а возможно и другими элементами минеральной 
иищи.

Наши многочисленные опыты в естественных 
условиях также показали, что внесенный на  
листья липы меченый ф осф ор обнаруживался  
в соседних дубках. При этом перемещ ение ф ос
фора из липы в дуб происходило интенсивнее, 
чем из дуба в липу. Следовательно, при под
боре пород для смешанных культур важно знать 
эти физиологические свойства, так как мине
ральное питание древесных растений в смешан
ных культурах можно в значительной степени 
регулировать путем направленного подбора пород.

Наши исследования также показывают, что 
корневые системы разных древесны х пород об
ладают различной физиологической активностью 
поглощ ения ф осф ора и выделения его в окру
жающ ую среду. Н аиболее высокая поглощающая

Т а б л и ц а  3

В ы деление корнями древесн ы х растений м ече
ного ф осф ора, введенного в растение через 

изолированны е корни
(при суточной вы держке в радиоактивом растворе)

Порода

Радиоактивность осадка 
в имп/мин после суточной 
вы держ ки изолированных 

корней в дистиллированной 
воде

17/VI 14/VII 17/Х 11/XI

Д у б ...................................... 7 28 24 60

Л и п а ................................. 280 85 20 180

С о с н а .................................. — — следы —

Акация ............................. — 18 О 00 30
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способность тонких корней наблю дается у  дуба, 
значительно слабее у  липы, березы  и сосны. 
Этим, очевидно, и объясняется то, что дуб по 
сравнению с' другими породами более устойчив 
в лесных культурах, хотя мочковатая часть кор
ней у него развита значительно слабее, чем у 
липы или березы . Следовательно, количествен
ный учет корней ещ е не полностью характери
зует их поглощ ающ ую способность. Н еобходимо  
также знать и ф изиологическую  активность кор
невых систем древесны х пород.

Таким образом , нашими исследованиями уста
новлен определенны й ритм поглощ ения и выде
ления ф осф ора корневыми системами дуба, ли
пы, сосны и березы  на протяжении вегетацион
ного периода. Корневые системы разны х древес
ных пород обладают различной физиологической  
активностью поглощ ения ф осф ора и выделения  
его в окружающ ую среду.

В заимное влияние древесны х и кустарниковых 
пород в значительной степени обусловливается  
разными сроками и разной способностью погло
щ ения и выделения их корневыми системами 
отдельных элементов минеральной пищи. Поэто
му в правильно подобранных смешанных куль
турах запас питательных вещ еств в течение се
зона будет расходоваться более равномерно, чем 
в чистых культурах. Кроме того, режим фосфор
ного питания древесны х растений в таких сме
шанных культурах улучш ается и за счет корне
вых выделений.

И зучение динамики поглощ ения и выделения  
корневыми системами разных древесных пород, 
дает важный материал для разработки обосно
ванных типов лесны х культур. Зная эти законо
мерности, можно направленно регулировать пи
тание древесны х пород в смешанных насаж де
ниях, повышая этим их продуктивность.

С ш а Л ы м  л г с ш о к ?

Порывы зимнего холодного  
ветра раскачивают стволы ду
бов и кленов. Высокой стеной  
стоит темный, нахмурившийся  
лес. Самым молодым деревьям  
здесь  с полвека, а ведь они 
были совсем юными, когда л е
соруб Иван Петрович Литовчен- 
ко с топором за поясом пришел 
в Армавирский л есхоз.

Скоро Иван Петрович стал Ы  
лесником и под его заботливым  
присмотром выросли, стали мо
гучими великанами красавцы- 
дубы, вытянулись клены и бе
лые акации.

И вот пришло время рас
ставаться с беспокойной долж 
ностью лесника. На 7 2  году  
ж изни И. П. Литовченко уш ел  
на пенсию.

За  последние 7 лет своей ра
боты он охранял 15 0  га леса  
в Советском лесничестве, рас
кинувшегося по реке Урупу, 

и  за этот последний отрезок времени на охра
няемом им участке не было случаев самоволь
ны х порубок.

Как ж е добился этого Иван Петрович? Он 
крепко сдруж ился с пионерами —  учениками 
школ, находящ ихся вблизи его обхода. Чуть ли 
не еж енедельно можно было наблюдать, как

Д . А.~ РЯБИНИН
Дирентор Армавирского лесхоза

т. Литовченко проводил в той 
или иной школе беседу  на тему  
«Роль леса в жизни человека  
и природы», «Л ес —  фактор по
вышения урож аев» и др.

Часто в воскресные дни Иван 
Петрович с ружьем за плечом  
и с неразлучны м другом —  со
бакой «Д руж ком » в окружении  
своих молодых друзей  обходил  
свой участок леса. И пионеры  
помогали ему охранять лес.

Уйдя на пенсию, И. П. Ли
товченко не пожелал покинуть 
своих «зелены х д рузей », ре
шил поселиться поближе к 
лесу.

На окраине старой станицы  
Ново-Кубанского района он
построил с помощью Арма
вирского л есхоза  уютный до
мик.

Советский закон обеспечил  
честного, дважды  награжден
ного министерством значками 

за безупречную  сл уж бу  «X  лет в Государствен
ной лесной охране» и «X X  лет в Государствен
ной лесной охране» труженика леса. Пенсия, 
установленная старому леснику, позволяет ему  
жить без нужды.

— Я отдал Родине все, что мог, —  говорит 
он, —  и Родина обеспечила мою старость.
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Международный женский д ен ь -8  марта

Матрена Михайловна К то -  
кина, лесник 8 о бхо д а Рыж- 
ковского лесничества Вет- 
лужско-Унж енского м ехани
зированного л есхо за  (Го р ь
ковская об ласть ), работает 
с 1941 г. и отлично охра
няет лес.

В С м ело вско м  лесничестве Ром енско- 
го лесхо за  (С ум ская  область ) го р дятся  
л есо культур н ы м  звеном  отличного каче
ства, руко во ди м ы м  дваж ды  орденонос
цем  Евдокией  С ер геевн о й  Бондарь . На 
сни м ке —  в первом р я д у  (слева напра
во): Н. И. Безрук, Е. С . Бондарь,
Д. Д . Каплун; во втором  р я д у : 
А . Е. Полторак, В. Н. Терещенко, 
А . Н. Терещ енко.

Валентина Михайловна 
Авдеева —  колхозны й лесо
вод колхоза «Завет Ильича» 
(Там бовская область ), где  
выращ ены лесны е полосы 
на площ ади 50 га, которы е 
полностью  прижились.
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Мария Алексеевна Сорокина (ввер
ху) —  бригадир лесокультур ной  б ри га
ды Х р еновского  лесничества Бобров
ского  лесхо за  (В оронеж ская область), 
прим еняя передовы е агротехнические 
приемы в питомнике, добилась выхода 
стандартного  посадочного материала 
сосны на площ ади 1760 кв. м  —  
509 ты с. экзем п ляров  —  193% плана.

Христинья Кирилловна Боролева (вто
рая справа) в Бобровском  лесничестве , 
того  ж е л е схо за ,—  звеньевая, ум ело 
руководи т лесо культур н ы м  звеном ; до 
биваясь тщ ательного  ухо д а  за  сеян ц а
ми на площ ади 34 га, обеспечила при
ж иваем ость 99°/с.

Мария Александровна Калинина 
(вторая слева) —  бригадир лесо куль

турной бригады  С тар о-О скольского  
лесничества С тар о -О ско льско го  лесхоза 
(Белго р о д ская  область ) нем ало потру
дилась над облесением  песков на зем 
лях колхоза  «Ленинский путь». З а  от
личную  приж иваем ость лесны х культур 
дваж ды  (в 1954 и 1955 гг .) была уча
стницей Всесою зной сельскохозяйствен
ной выставки, награж дена м едалям и вы
ставки.

Антонина Васильевна Артюшенко (вни
зу ) —  звеньевая лесо культур н о го  звена 
Б ело б ер еж ско го  лесничества Наровлян- 
ского лесхо за  (Гом ельская область, 
Б С С Р ), показы вает прим ер ум ело го  ухо
да за лесны м и культурам и , проявляя 
нем ало инициативы в обучении членов 
звена передовы м  прием ам  работы .
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Полны горячего  ж елания вырастить 
полноценны е лесны е полосы , облесить 
вы рубки и гари лесоводы  Б елорусской  
С С Р , Российской Ф е д е р а ц и и , У кр аи н 
ской С С Р . За  отличную  приж иваем ость 
лесны х к ул ь тур  бор ется  в Ям анском  
лесничестве Л ени нского  л е схо за  (Л и 
пецкая о б ласть ) о р деноносец  Евдокия 
Д енисовна Л упоносова (в в ер ху ), член 
лесо кул ьтур н о го  звена, заботливо  у ха 
ж иваю щ ая за  каж д ы м  вы саж енны м  ра
стением . В лесах Н аровлян ского  л е с
ничества Н аровлянского  лесхо за  (Го 
м ельская  область Б С С Р ) отлично обле- 
сяе т вы рубки л есо кул ьтур н о е  звено 
звеньевой А леси  Ятченко (вторая 
свер ху). Больш ую  р аб о ту  по о хр ане л е 
сов от вредны х насеком ы х вед ет инж е- 
н ер-лесоп атолог М ар гар и та  А л е к сан 
дровна Х ам ко ва (тр етья  свер ху), в те 
чение тр ех п о следних лет участвовав
ш ая в больш их экспедициях по пато
ло ги ческо м у обследованию  лесов .

Вы сокой производительности  путем  
правильной организации тр уд а  доби
вается Нина Ивановна Ком арова (вни
зу  сле ва ), старш ий лесничий Ново- 
У см анско го  лесхо за , работаю щ ая в лес
ном хо зяй стве  14 лет.

Впервы е в мире социалистическое 
го суд ар ство  предоставило  ж енщ ине са
м ы е ш ирокие возм ож ности для прояв
ления творческой инициативы.

Ж енщ ины  лесоводы  наравне с м уж 
чинами успеш но разрабаты ваю т науч
ные проблем ы , о б след ую т и устраиваю т 
леса , лю бовно и тщ ательно  выращ иваю т 
защ итны е полосы .
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Мария Андреевна Войлова (слева ) —  звеньевая Воронцовского  лесхо за  (Воро
неж ская область ) добивается стр о го го  соблю д ен и я агротехнических приемов всеми 
членами л е со культур н о го  звена. О тлично овладев агротехникой , звено М . А . Войловой 
вы ращ ивает полноценны е лесны е кул ьтур ы .

Валентина Ивановна Гринько (в центр е) успеш но р уководи т о тделом  лесо по ль
зования в управлении лесно го  хозяйства Л ипецкого  областного  управления сельско 
го хозяйства .

О тлично вы ращ ивает в Х рен о вско м  л е схо зе  (В орон еж ская область ) в тр удны х 
услови ях Х рен о вско го  бора лесны е культур ы  бригада Александры Григорьевны Суч
ковой (справа).
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ОХРАНА И ЗАЩИТА АЕСА

П УЗЫ РЧАТАЯ РЖАВЧИНА 
В СОСНЯКАХ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

А. Н. ГУСЕВА

(Институт леса АН СССР)

РИБ пузырчатая ржавчина 
(Cronartium flaccidum (Alb. et 
Schw) Wint) вызывает у сосны 
опасную болезнь — смоляной рак, 
или серянку.

Болезнь распространена у нас 
во всех областях Советского Союза, где 
произрастает сосна обыкновенная.

В районе наших исследований — в Юж
ной Якутии, в бассейне реки Олекмы, при
тока реки Лены где сосна занимает зна
чительные площади, зараженность ржав
чинным грибом составила в среднем 10%, 
достигая местами 40%.

Для проектирования оздоровительных ме
роприятий прежде всего нужно было вы
яснить, на какой части дерева и в каком 
возрасте появляется гриб.

При исследовании сосняков, зараженных 
серянкой (в Присурском лесном массиве 
Чувашской AGCP), нами было отмечено, 
что в центре раны всегда встречается про
смоленный сук, тогда как при естественном 
■отмирании сучьев они не пропитываются 
смолой, особенно в заболонной их части. 
Из этого можно было сделать вывод, что 
просмоленные суки — результат пораже
ния их серянкой, которая затем переходит 
с ветвей на ствол. Иногда ветка отмирает 
прежде, чем гриб успеет достигнуть 
ствола 2.

Убедиться полностью в том, что болезнь 
начинается на ветвях и на верхушечных по
бегах стволика, удалось во время работы 
в Южной Якутии в 1952—1953 гг.

1 Исследования проводились лесохозяйственным  
отрядом Якутской комплексной экспедиции Совета 
по изучению производительных сил Академии наук  
СССР.

2 Такие ж е  сведения имеются и в зарубеж ной  ли
тературе (Н ааск, 1914; A. M oller, 1929).

Тогда же было установлено, что в древо- 
стоях пузырчатая ржавчина поражает де
ревья всех возрастов (рис. 1) 3. Давность 
заболевания определяли по годичным слоям 
в центре раны, подсчет слоев вели в сторо
ну наибольшего поражения и в противопо
ложную, непораженную сторону. Во мно
гих случаях заражение деревьев происходи
ло уже в I классе возраста, т. е. до 20 лет.

Процент сосен, пораженных ржавчинным 
грибом, с возрастом становится больше.

Рис. 1. Граф ик зависимости поражения сосны 
сер ян к о й  (в  °/oJ от возраста деревьев (на 1 га).

Для изучения расположения ран серянки 
по высоте дерева у живых и сухостойных 
сосен различного возраста стволы условно 
разделили на три части — нижнюю, сред
нюю и верхнюю. Общее количество деревьев, 
пораженных серянкой, по каждому классу 
возраста принималось за 100%.

3 М атериалом для составления графика (рис. 1) 
послужили исследования 107 деревьев на 19 пробных 
площ адях.
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Деревья в 20—40 лет болезнь поражает 
только в нижней части ствола — в тех уча
стках, где раньше на этом уровне находи
лась крона дерева (рис. 2) 4. Большинство 
пораженных в молодом возрасте деревьев 
погибает из-за быстрого распространения 
болезни по окружности тонкого стволика.

Рис. 2. Граф ик зависимости располож ения ран  
серянки в  различны х частях ствола от возраста 

деревьев.

стом их количество ран в верхней части 
ствола увеличивается, а поражения в ниж
ней и средней частях ствола затухают. Об
щий процент поражения древостоев подни
мается и доходит до 40% (рис. 1).

Подводя итог нашим наблюдениям, мож
но сделать вывод, что болезнь начинается 
с неодревесневших ветвей, откуда постепен
но переходит на ствол. В молодом возрасте- 
раны по стволу образуются в нижней его- 
части, с ростом дерева в высоту они об
разуются уже в средней и, наконец, только* 
в верхней частях ствола. Раны наиболее- 
опасны для молодого дерева, так как они 
затрудняют циркуляцию питательных ве
ществ и воды по стволу и тем самым ослаб
ляют дерево. Кроме того, раны деформи
руют ствол и переводят деловую древесину 
в дрова.

Нашими многолетними наблюдениями 
установлено, что сосна поражается пузыр
чатой ржавчиной интенсивнее в редком дре
востое. Густые молодняки болезнь почти не 
поражает.

Обнаружить заболевание в молодняках 
легче всего в мае и июне — во время обра
зования на сосенках обильных ярко-оран-

Раны в нижней части ствола могут оста
ваться до 120-летнего возраста дерева. 
К этому времени деревья, пораженные в 
нижней части ствола, выпадают из древо
стоя, что фактически и было нами установ
лено при специальном учете валежа на 
пробных площадях. Лишь изредка можно 
встретить перестойные сосны, пораженные 
в нижней части ствола серянкой. Это сви
детельствует о способности лишь отдельных 
деревьев противостоять болезни.

На деревьях старше 40 лет раны серянки 
появляются в средней части ствола, посте
пенно раны поднимаются выше. Нижние 
ветви к этому времени начинают отмирать. 
Деревья с поражением в средней части 
ствола также выпадают из древостоя, но 
часть их сохраняется до 120-летнего воз
раста. К 140 годам эта категория деревьев 
почти полностью выпадает из состава дре
востоев. Редко когда такие деревья могут 
сохраниться.

Болезнь в верхней части ствола начинает
ся в III классе возраста. С дальнейшим ро-

4 Д ля составления этого графика использован м а
териал исследований 203 живых и сухостойных д е 
ревьев, пораженных серянкой, на 23 пробных пло
щ адях.

Рис. 3. П узы ри (эцидии) на коре 18-летне& 
сосны.
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жевых эцидиев на ветках и стволиках — ос
новных источников инфекции (рис. 3) 5. 
Позднее обнаружить болезнь на соснах ста
новится трудно, так как эцидии к началу 
июля разрушаются, а споры из них к этому 
времени разлетаются. 5

Нередко вдоль ран на стволах образует
ся незначительное количество эцидиев, на 
толстой коре старых деревьев эцидии сов
сем не образуются, а поэтому стволы со 
старыми ранами не передают инфекции.

Таким образом, в Якутии борьба с бо
лезнью должна проводиться в основном в 
молодняках и средневозрастных древостоях.

В центральных областях, где рост сосны 
протекает более интенсивно, возможно на
до ограничиться выборкой больных деревь
ев только в молодняках.

Для борьбы с серянкой могут быть ре
комендованы следующие лесохозяйственные 
мероприятия.

В местах, где деревья сильно поражены 
ржавчинным грибом, а естественное возоб
новление сосны недостаточное, для ускоре
ния процесса смыкания молодняка рекомен
дуются частичные культуры сосны или дру

5 При выявлении больных деревьев иногда полез
но пользоваться биноклем.

гих древесных пород, произрастающих сов
местно с сосной в данной местности.

В участках молодняка с недостаточной 
сомкнутостью крон необходимо вводить, где 
это возможно, частичные культуры быстро
растущих пород.

Отбирать деревья, подлежащие вырубке 
при прочистках и прореживании, следует 
в мае и июне, когда поражение сосенок хо
рошо заметно по оранжевым эцидиям гриба.

В древостое более старшего возраста уда
лять нужно явно отмирающие и сухостой
ные деревья.

Постепенная выборка всех больных деревь
ев, начиная с рубок ухода, как это предла
гается делать в «Руководящих указаниях 
по лесозащите» (1953 г.), приведет к сни
жению нормальной полноты древостоев и в 
результате этого к более интенсивному по
ражению древостоев серянкой, а никак не 
к их оздоровлению.

В настоящее время одна из основных за
дач фитопатологов будет заключаться в том, 
чтобы выявить вид гриба, вызывающего на 
сосне болезнь серянку, поскольку по лите
ратурным данным существует два таких 
гриба. Установив возбудителя, необходимо 
будет изучить его биологию, после чего* 
можно проектировать дополнительные ме
ры борьбы с болезнью.

Омела в лесах и садах Армении
С. А. МИРЗ О ЯН

Иандидат биологических наун

Исследования, проведенные нами на тер
ритории Армянской ССР в 1948—1955 гг., 
показали, что паразитическое растение — 
омела, распространенная здесь повсеместно, 
наносит большой вред деревьям.

В Армянской ССР она встречается как в 
более влажных, так и сухих типах лесов, 
произрастающих на высоте от 800 до 1500 м 
над уровнем моря. Во влажных типах ле
сов и в садах омела встречается на грабе, 
боярышнике, яблоне, груше, а в сухих ти
пах исключительно на дубе.

Омела в основном развивается на ослаб
ленных деревьях средних и старших классов 
возрастов, на молодых и здоровых деревьях 
она встречается только на груше. Развитие

ее зависит не только от состояния и степениг 
освещенности дерева, но и от величины ко
лебания температуры и относительной влаж
ности воздуха. Нам кажется, что здесь боль
шое значение имеет разность химического 
состава соков хозяина растения в разных 
экологических условиях.

Омела в лесах Армении обычно растет 
очагами; наблюдается и сплошное зараже
ние деревьев омелой. Очаги омелы мы 
встречали в лесах Горисского, Кафанского, 
Дилижанского и Шамшадинского лесхозов, 
а также и в лесах Зангиланского лесхоза 
Азербайджанской ССР.

Омела на дубе. По некоторым литератур
ным данным, дуб считается плохим хозяи
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ном для омелы. В Закавказье же омела 
часто поражает дубы, что отмечают и дру
гие исследователи (И. Виноградов — Ники
тин, 1912). По нашим исследованиям, оме
ла растет на дубе грузинском, араксинском 
и дубе длинноножковом. Развитие омелы на 
дубе восточном, широко распространенном 
в лесах Армении, нами не отмечено.

Омела на дубе встречается в низкополнот- 
ных, низкобонитетных, сухих типах дубрав.

Она развивается на старых, ослабленных, 
но еще жизнеспособных деревьях. На де
ревьях моложе 30—40 лет развитие омелы 
не наблюдается.

На зараженных омелой дубах в местах ее 
прорастания образуются большие наплывы. 
Рост ствола и ветвей выше места образова
ния наплыва замедляется, постепенно пре
кращается, ветви отмирают.

Деревья, на которых растет омела, часто 
-бывают заражены большим дубовым усачом.

Омела на яблоне в Армении встречается 
весьма редко. Пораженные омелой деревья 
яблони встречались нами лишь в ущелье 
Товуз в Шамшадинском районе (Армянской 
ССР) и в Таузском районе (Азербайджан
ская ССР). Зараженные яблони находились 
в тени и имели вид перестойных и больных 
деревьев. Поражение омелой яблони восточ
ной, растущей в лесах Армении, нами не 
даблюдалось.

На зараженных омелой яблонях в местах 
прорастания омелы образуются еле замет
ные наплывы. Рост ветвей выше места об
разования наплывов замедляется, что в от
дельных случаях приводит к их отмиранию.

На грушах омела встречается часто. Впер
вые омела была обнаружена на грушах 
•С. А. Авакяном (1943 г.) в Ноемберянском, 
Алавердском и Иджеванском районах. З а 
ражение омелой груши отмечено нами еще 
и в Шамшадинском, Кироваканском, Степа- 
наванском и Кафанском районах Армянской 
ССР и в соседних Акстафинском и Тауз
ском районах Азербайджанской ССР.

На территории Армянской ССР омела ра
стет чаще на грушах обыкновенной, иволи- 
стной и реже на кавказской. На других ви
дах груш развитие омелы вовсе не отмечено, 
даже на тех участках, где другие деревья 
были заражены омелой.

Омела растет на молодых деревьях гру
ши, на освещенных солнцем участках и не 
растет на деревьях, находящихся в густой 
тени. На зараженных омелой грушах обра
зование наплывов в местах прорастания

омелы нами не наблюдалось. Ветви выше 
места прорастания этого растения не усы
хают. Интересно отметить, что в Западной 
Европе омела на груше встречается редко, 
но на яблоне часто (Тибеуф, 1928; Бейлин,
1950 и др.), тогда как в Армянской ССР 
омела растет главным образом на груше, 
очень редко на яблоне. Омела поражает как 
старые, так и молодые здоровые (но не ме
нее 5—8 лет) деревья груши, на яблоне же 
она развивается исключительно на старых 
ослабленных и усыхающих деревьях.

О развитии омелы на лесных грушах в З а
кавказье упоминается в литературе (Медве
дев, 1949; Авакян, 1943 и др.).

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что развитие омелы в разных экологи
ческих зонах происходит по-разному, и в раз
ных местообитаниях меняются не только ви
ды растения-хозяина, но и степень пораже
ния их омелой.

Омела на других породах. Из других по
род омела в единичном виде нами отмечена 
на грабе и боярышнике в Шамшадинском и 
Кафанском лесхозах. Во всех отмеченных 
случаях зараженные омелой деревья нахо
дились в высокополнотных и высокобони- 
тетных участках леса. Несмотря на то, что 
в этих участках господствующей породой 
был дуб, омела его не поражала. Все де
ревья, растущие в рединах и на.сильно обо
греваемых солнцем участках, этим парази
тическим растением также не поражались.

До настоящего времени еще не разрабо
таны эффективные мероприятия по борьбе 
с омелой. Существующие способы борьбы 
очень примитивны и трудоемки и их приме
нение в больших масштабах затруднительно.

Вместе с тем, с омелой, особенно в садах 
и на участках, где растут ценные породы, 
необходимо вести самую решительную борь
бу. Для борьбы с этим растением можно ре
комендовать вырубать в лесах и садах силь
но зараженные и истощенные омелой де
ревья. Если поражены отдельные ветви, ог
раничиваются их обрезкой.

Кусты омелы — источник инфекции, по
этому их следует удалять с деревьев там, 
где они приносят вред лесокультурам. Эту 
работу удобнее провести после опадения 
листвы и до ее распускания, так как омела 
обнаруживается легко на голых деревьях.

При подборе посадочного материала для 
посадки на участках, где распространена 
омела, нужно избегать таких древесных по
род, которые поражаются омелой.
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Ве р т о л е т  М И -  4
на тушении лесных пожаров

Л. А. АБРАМОВ
Летчик-наблюдатель Забайкальской авиабазы

Вертолет МИ-4 впервые был использован 
Сосново-Озерским отделением Забайкаль
ской авиабазы на тушении лесных пожаров 
в Еравнинском лесхозе (Бурят-Монгольская 
АССР). В самые недоступные ранее ме
ста, где возникали пожары, доставлял верто
лет пожарных с противопожарными инстру
ментами и химикатами.

Как только летчик-наблюдатель патруль
ного самолета обнаруживал лесной пожар, 
он немедленно сообщал летчику-наблюдате- 
лю вертолета о месте обнаруженного пожа
ра, при этом он давал характеристику при
легающей местности и лесов, расположен
ных на ней, и рекомендовал площадку для 
приземления.

Для связи патрульного самолета с верто
летом как на вертолете, так и на самолете 
были установлены ультракоротковолновые 
радиостанции.

Радиосвязь давала возможность сразу 
после обнаружения пожара начать работы 
по его ликвидации.

Глухая тайга и высокие, резко пересеченные 
горы — условия, далеко не благоприятные 
для работы пожарных. Чтобы добиться успе
ха, необходимо было учесть это как при за
грузке вертолета, так и при высадке десанта.

Вначале в вертолет загружали 200 кг 
груза — инструмент, опрыскиватели, химика
ты, продукты питания. Груз рассчитывали 
на 8 десантников (25 кг на каждого). Од

Высадка пожарных десантников с вертолета.
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нако, как показала практика, такой груз 
затруднял взлет вертолета с площадок, на
ходящихся на 800—1000 м над уровнем мо
ря. Поэтому в дальнейшем нагрузку на вер
толет уменьшили и брали груза уже не на 
8 десантников, а на 6, также по 25 >кг на 
каждого. Это дало возможность обеспечить 
безопасность полетов и своевременную до
ставку рабочих к месту пожара.

По правилам, максимальный радиус при
менения вертолета должен был быть 125 км. 
У нас вертолет обычно летал за 150— 160 км. 
Когда же требовалось доставлять рабочих, 
химикаты, продукты и инструмент на пожа
ры, находящиеся в 170— 180 км от места ба
зирования, на борт самолета устанавливали 
300-литровую бочку с горючим. Остальную 
загрузку соответственно уменьшали. На ме
сте приземления горючее из бочки перекачи
вали в бак вертолета.

Пролетая над пожаром, пожарные внима
тельно осматривали местность, для того 
чтобы учесть направление распространения 
пожара, наличие и расположение водоемов, 
подъездных путей. Здесь же, в воздухе, на
мечали, как рационально расставить свои 
силы, чтобы быстрее потушить пожар.

Для того чтобы подобрать площадку для: 
приземления, вертолет делал круг по кром
ке пожара и приземлялся только с навет
ренной стороны. Иногда приходилось са
диться на площадку размером 50X50 м. 
Но это делалось только в особых случаях, 
когда скорость ветра не превышала 1 —
2 м/сек. На посадочной площадке устанав
ливалось дежурство, расстилалось белое по
лотнище. Благодаря этому пожарные могли 
постоянно поддерживать связи с экипажем 
патрульного самолета, который наблюдал 
за тушением лесного пожара и руководил 
работами с воздуха.

Мы убедились, что для бесперебойной ра
боты вертолета должно быть не меньше 
трех команд по шесть человек в каждой 
команде.

Большую помощь экипажу вертолета ока
зывали жители окрестных поселков, прини
мавшие активное участие в тушении лесных: 
пожаров.

Благодаря четко налаженной работе эки
пажа вертолета и патрульного самолета, а 
также самоотверженности пожарных было 
ликвидировано немало лесных пожаров.

С и н и ц ы -
Я  M U U L

В . В . СТРОПОВ

Член Московского областного отделения 
Всероссийского общества содействия охране природы

И з полезны х птиц мы чаще всего видим синиц.
И где только не встретишь их —  в горных  

лесах Карпат, Кавказа и Крыма, на У рале и в 
Сибири, в равнинных л есах  европейской части 
СССР и Западной Сибири, в лесостепи и степях  
Украины, Кубани, Н ижнего Поволжья и на про
сторах Казахстана. В  Советском С ою зе нет синиц 
только в тундре, да  поменьше видов в северной  
тайге.

Все наши хвойные л еса (в пределах распро
странения птиц), лиственные леса, рощ и, парки, 
сады, пойменные леса и кустарники, береговы е 
ивняки, отдельные деревья среди открытых про
странств, болотистые участки с лесом  самых 
низких бонитетов, даж е камышовые заросли и

тростники —  вот места, где весной и летом ж и
вут и гнездятся синицы. Осенью и зимой синицы  
кочуют стайками, парами и в одиночку, не избе
гая селений и крупных городов.

Самая распространенная птица из всех наших 
синиц —  это больш ая синица. По размерам она  
чуть больш е известного всем воробья, но круп
нее всех других синиц, ярко-желтой окраски 
с нижней стороны тела, голова и горло черные, 
с узкой полоской на брю хе, бока головы белые. 
На больш ую синицу похож а синица-московка, 
или черная синица, — одна из самых мелких 
синиц в нашей стране. В окраске ее преобладают 
вместо желты х цветов серовато-белы е с желто
ватым налетом по бокам тела.

Очень красивая синица —  лазоревка, с лазур
но-голубым цветом головы, лоб белый, на затыл
ке белая полоса, горло синевато-черного цвета, 
спинка почти зеленая, нижняя часть желтая. Эту 
синицу сибиряки не знают, водится она только 
в европейской части С ССР в лиственных и сме
шанных насаж дениях и только во время кочевок 
залетает ненадолго в хвойные.

Также только в европейской части С С С Р, кро
ме юго-востока Украины и Нижнего Поволжья,, 
можно видеть, но уж е исключительно в хвойных 
лесах, хохлатую  синицу с характерным торча
щим хохолком на голове из перьев черного цвета 
с белыми пятнышками. За  этот хохолок, похо
жий на гренадерскую шапку, хохлатую  синицу-
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•часто называют гренадеркой. Спинка синицы  
окраш ена в буровато-серы й цвет, брюшко —  
в желтовато-белый.

Очень широко в нашей стране распростране
ны синицы-гаички. У нас их три вида: черного
ловая, буроголовая и сероголовая. Сероголовая  
синица представляет семейство синиц в северной  
сибирской тайге. Окраска гаичек серая, очень 
изменчивая в оттенках, с общ им рыжеватым на
летом на перьях, а сверху на голове —  того или 
иного цвета темная «шапочка».

В се эти семь видов синиц не могут вить гнез
да на ветвях деревьев. Д ля устройства гнезда  
им обязательно нуж но какое-либо укрытие. За  
эту  особенность их называют синицами-дупло- 
гнездниками. В  л есу  они занимают под гнездо  
дупла в деревьях и старых пнях, в кустарнико
вых зарослях устраивают гнезда в сплетении  
корней —  в горах селятся в трещ инах скал, 
очень охотно занимают искусственные гнез
довья >,

В лесостепной и лесной зонах СССР, кроме 
северной сибирской тайги, водится длиннохво
стая синица, относящ аяся к семейству толсто
клювых синиц, устраивающ ая гнезда без укры
тий, на ветвях деревьев, в виде сложного закры
того вытянутого ш ара из мха, лишайника, тонких 
волокон растений, паутины и внутренней вы
стилки и з перьев и пуха. Длиннохвостая синица 
настолько отличается по виду от других мелких  
птиц, что ее  нельзя спутать ни с кем. Она по
хож а на маленький пуховый белый шарик, из  
которого торчит узкий и очень длинный черно
ватый хвостик.

Синицы, особенно большая, не боятся чело
века. Известны случаи, когда они гнездились  
в непосредственной близости к постройкам. 
Больш ая синица мож ет селиться в карнизах. 
В 1 9 5 4  г. в ж урнале «О гонек» описывалось гнез
дование пары синиц в почтовом ящике, выве
ш енном на крыльце у  входа в лесничество. 
В Пушкинском л есхозе , М осковской области, 
пара синиц гнездится почти еж егодно в синич- 
нике, вывешенном на дереве в трех шагах от 
дома лесника.

Очень часто больш ие синицы гнездятся в при
усадебны х садах в вывешенных синичниках.

В се ли лесоводы  знают, какую пользу прино
сят синицы?

Круглый год синицы истребляют вредителей  
в лесах и садах. П одавляю щ ее большинство др у
гих насекомоядны х птиц склевывают только пол
заю щ их или летаю щ их насекомы х, синицы ж е  
достают свою пищ у даж е из щ елей коры, из-под  
чеш уек почек, с п азух  листьев. Они раздалбли
вают крепкие яйцекладки кольчатого Шелко
пряда и паутинные гнезда, в которых зимуют 
гусенички златогузки и боярышницы, выбирают 
яйца непарного ш елкопряда из покрывающего 
и х  пушка. Синицы хорош о берут даж е неподвиж
ных гусениц пядениц, замерш их в виде мелких  
сучков при сотрясении ветви дерева. Синицы  
уничтожают волосатых гусениц шелкопрядов, 
они раздалбливаю т щитки червецов и щитовок, 
собираю т тлей, пробивают кожицу листа в минах  
(темные пятна на листьях, в которые вгрызлись  
насекомые) и выбирают личинок; раздалбливают

1 Свойственные каждому виду синиц характер
ные материалы, из которых делается гнездо, 
описаны в ж урнале «Л есн ое хозяйство» №  3  за  
1 9 5 6  год.

твердые как орех галлы. Нет такого вредного 
насекомого, которого бы не истребляли синицы.

Количество насекомых, которых поедают си
ницы за день, исчисляются тысячами. Д ля того 
чтобы прожить, синицам нужно съесть за день 
такое количество насекомых, которое по весу  
равнялось бы весу самой птицы. За  осенний 
день большая синица съедает до 6  тыс. яичек 
непарного ш елкопряда. Наблюдали, как во время 
выкормки птенцов синица приносила им пищу 
до 6 0 0  раз за  день, имея каждый раз в клюве 
по 2 — 3  гусеницы.

Гаички истребляют жуков-долгоносиков, соби
рают тлей. В ж елудке гаички, убитой в Рыбин
ском л есхозе  летом, было найдено больше чем 
7 0 0  тлей, а в ж елудке хохлатой синицы, добы
той там ж е зимой, —  больше чем 6 0 0  разных на
секомых (жуки —  листоеды, долгоносики, клопы, 
щитовки). З а  день ж е синица съедает насекомых 
гораздо больш е, чем приведено в наших приме
рах. И з всех съеденны х насекомых, взятых в 
ж елудке долгохвостой синицы, 93,6°/» составляли 
вредители леса —  щитовки, тли, долгоносики, 
клопы, листоеды, гусеницы огневок и пядениц.

Синицы разыскивают в л есу  корм везде — 
и в лесной подстилке и верхушечных почках 
деревьев.

Стаи синиц могут долго держаться в одном 
и том ж е участке леса, пока не уничтожат имею
щ ихся здесь  вредителей. Зимой синицы питают
ся, кроме того, семенами растений, они разыски-

Синичник, закрепленны й на дереве. Мытищин
ский лесопарк. (М осковская область).
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Синичники, вывеш енные в лесной полосе. Госу- 
дарственная лесная полоса Белгород  — Дон.

М охначанский лесхоз.

вают сорняки и подбирают семена хвойных после  
дятлов.

Синицы-дуплогнездники выводят птенцов два 
раза за лето. Первое гнездование начинается  
очень рано, как только сойдет снег. Пара синиц  
выводит за лето 1 2 — 2 0  птенцов. Однако, не
смотря на такую высокую плодовитость, количе
ство синиц в лесах не меняется потому, что зи 
мой они гибнут от холода и от недостатка пищи. 
Кроме того, в районах больш их городов много 
синиц вылавливают птицеловы.

Будучи очень подвижными, синицы затрачи
вают громадное количество энергии, которое не 
восполняется во время морозов птицей. Спасти 
синиц в это время мож ет подкормка. Подкорм
ленные синицы не отправляются отдыхать, как 
домашние птицы, а ещ е усерднее начинают вы
искивать и истреблять вредителей.

В мороз больш ое значение для синиц имеет  
место ночлега. Ночуя открыто, маленькая синич
ка отдает много тепла наруж у. В дуплах или 
в искусственных дуплянках-синичниках синицы

находят себе надеж ное укрытие от сильных мо
розов. Поэтому, чтобы синицы зимой не погиба
ли, необходимо в л есу с осени вывесить дуплянки 
(на 1 га —  4 — 6  синичников).

Синицы, привыкшие за зим у ночевать в одной  
и той ж е дуплянке, в большинстве случаев за
нимают ее весной под гнездо.

В Советском Союзе проводится большая ра
бота по охране природы. Отделения Общества 
содействия охране природы имеются почти ы 
каждой области РС Ф С Р  и УС С Р. Директора и  
инженеры многих лесхозов возглавляют эти от
деления на местах, вовлекая в члены общества 
взрослы х и школьников. Юные друзья природы  
оказывают больш ую помощь л есхозам  в охране 
и привлечении птиц в леса. Весной в ш колах  
проводится традиционный День птиц. Осенью и  
зимой школьники подкармливают птиц, а летом  
ведут биологические наблюдения за их гнездо
ванием. Они еж егодно делают для лесхозов мно
го искусственных гнездовий, которые развеши
вают в л есах для привлечения птиц. Так, школь
ники М осковской области (члены юнош еской  
секции областного отделения Общества) каждый 
год передают в лесхозы  и колхозы  около 70  тыс. 
гнездовий. Однако школьники делают больше 
гнездовий крупных размеров (для привлечения, 
скворцов), не учитывая того, что синицы в таких  
гнездовьях гнездятся м енее охотно.

Д ля синиц нуж но делать гнездовья (синични
ки) меньш его разм ера. Ш ирина синичника внутри 
долж на быть примерно 1 0 X 1 0  см, леток —  
3 ,2 — 4  см. Чтобы наблюдать за жизнью птиц и 
чистить гнездовья осенью, крышку синичника 
делают съемной.

Всем работникам лесхозов , особенно зоны  
широколиственных лесов, лесостепной и степной  
зон, надо ш ире привлекать для охраны синиц 
школьников —  пионеров и комсомольцев, учить 
их беречь птиц. Н есложны е и вполне доступные 
школьникам биотехнические работы принесут  
больш ую пользу —  в л есу  станет больш е птиц- 
дуплогнездников и среди них синиц, уничтожаю
щ их вредных насекомых.

По следам иаших выступлений
В номере 10 ж урнала «Л есное хозяйство» за 

1956  г. была опубликована статья кандидата 
сельскохозяйственны х наук П. Н. Ушатина « В о з
расты лесовосстановительных рубок в лесостеп
ной зоне и в горных л есах  К авказа», в которой 
говорилось, что сущ ествую щ ие правила лесовос
становительных рубок устарели и подлеж ат пе
ресмотру, особенно в части установленных в них 
возрастов рубок по породам и хозяйствам для  
различных зон.

Как сообщ ило редакции Главное управление 
лесного хозяйства и полезащ итного лесоразведе
ния МСХ СССР, в настоящ ее время Институ
том леса А Н  СССР устанавливаются возрасты  
рубок в эксплуатационных лесах, а также в за
щ итно-запретных л есах по районам страны. 
Выводы в статье П. Н. Ушатина, основанные на 
значительном фактическом материале, будут 
использованы в указанной работе.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

ДИСКУССИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЛЕСХОЗОВ 
НА ХОЗРАСЧЕТ

ХОЗРАСЧЕТ В ЛЕСХ03АХ-М0ЩН0Е СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Д . В . АНДРОСОВ
Работник Министерства финансов СССР

искуссия на страницах журнала 
«Лесное хозяйство» о переводе 
лесхозов на хозяйственный рас
чет поднимает, как нам представ
ляется, исключительной важности 
вопрос. Речь идет о методе веде

ния хозяйства в одной из крупных 
отраслей нашей социалистической 

экономики.
В опубликованных статьях тт. Толчеева, 

Судачкова, Чиркова, Трубникова, Грицая, 
Островского, Ноздрина и др. уже высказано 
единодушное мнение о возможности и необ
ходимости перевода лесхозов на хозяйствен
ный расчет. Мы полностью присоединяемся 
к этому мнению. Нам кажутся также пра
вильными те замечания и предложения, ко
торые сделаны указанными выше авторами, 
в части конкретных путей и методов перево
да лесхозов на хозрасчет.

В данной статье мы не собираемся рас
сматривать все вопросы, связанные с хоз
расчетом в лесном хозяйстве. Об этом уже 
много сказано. Поэтому остановимся лишь 
на некоторых вопросах.

Не повторяя доводов о пользе и необхо
димости хозрасчета вообще, уже приведен
ных другими участниками дискуссии, сразу 
скажем о главном, что волнует не только 
работников лесного хозяйства. Отсутствие 
хозрасчета в лесхозах уже явилось той са
мой причиной, которая тормозит дальней
шее развитие лесного хозяйства. В меру на
ших сил постараемся показать, что такое 
утверждение не является преувеличением. 
Приведу лишь несколько цифр, которые не 
могут не заинтересовать широкие круги ра
ботников лесного хозяйства.

Только за пятую пятилетку на лесное хо
зяйство израсходовано свыше 12 млрд. руб
лей, в том числе в 1951 г. — 2716,8 млн.,
1952 г.—2731,7, 1953 г.—2208, 1954 г.—2177,9 
и в 1955 г.— 2371,1 млн. руб. Эти затраты 
будут возрастать с каждым годом, и, есте
ственно, встает вопрос об их возмещении. 
Производить такие большие расходы можно 
при условии, если от лесного хозяйства бу
дут поступать и соответствующие доходы. 
Но как велики эти доходы? Вот они: в
1951 г. — 2387,5 млн. руб., 1952 г. — 2237,4,
1953 г. — 2281,3, 1954 г. — 2470,3 и в  1955 г. 
2844,2, итого 12 220,7 млн. рублей.

Выходит, что доходы от лесного хозяй
ства едва лишь покрывают расходы на него. 
Отсюда и доходность одного гектара лесной 
площади составляет совсем незначительную 
величину. При такой рентабельности лесохо
зяйственного производства трудно создать 
необходимые накопления для тех крупных 
капитальных вложений в лесное хозяйство, 
которые предусматриваются в дальнейшем
и, в частности, в шестой пятилетке. Прове
дение работ, намеченных шестым пятилет
ним планом, потребует огромных средств, 
которые придется брать из других источни
ков, если не будет повышена рентабельность 
лесохозяйственного производства. Такое по
ложение вряд ли можно считать правиль
ным. Нам представляется, что лесное хозяй
ство обязано не только само полностью по
крывать все свои текущие расходы, но и 
создавать необходимые накопления для ка
питальных вложений. Это может быть 
сделано при условии значительного увели
чения доходов лесного хозяйства.

Повышение рентабельности лесохозяй-
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•ственного производства, по нашему мнению, 
является сейчас важнейшей проблемой 
в лесном хозяйстве и выполнить ее можно 
только в том случае, если экономически за
интересовать в этом лесные органы, т. е. пе
ревести лесхозы на хозяйственный расчет.

Приведу только один пример, ярко пока
зывающий недостатки того, что до сих пор 
отсутствует хозрасчет в лесном хозяйстве.

При существующей системе финансирова
ния лесхозы экономически не заинтересова
ны в использовании древесины, брошенной 
в лесу заготовителями. А к чему это при
водит?

Только леспромхозы, находящиеся в веде
нии Министерства лесной промышленности 
СССР, в 1955 г. оставили в лесу и списали 
на потери около миллиона кубических мет
ров древесины. Из этого количества только 
50 тыс. куб. м было использовано лесхоза
ми. Из 370 тыс. куб. м древесины, остав
ленной в лесу предприятиями «Главстандарт- 
дома» Министерства промышленности строи
тельных материалов РСФСР, лесхозами бы
ло использовано лишь около 20 тыс. куб. м. 
По данным трех лесхозов Кировской обла
сти, лесозаготовители также оставили в ле
су 31 950 куб. м древесины на 418 тыс. руб
лей; принято же этими лесхозами на учет 
и реализовано лишь 1735 куб. м на 15 тыс. 
рублей. В четырех лесхозах Карельской 
АССР осталось 54,4 тыс. куб. м древесины, 
срок вывозки которой истек 1 мая 1955 г. Ни 
в одном из этих лесхозов невывезенная дре
весина не была принята на учет и т. д.

Если бы лесхозы были материально за 
интересованы в полной реализации этой дре
весины, то такой бесхозяйственности никог
да бы не было.

Увеличение потребности страны в древе
сине и ее продуктах возлагает на лесное хо
зяйство обязанность добиваться всемерного 
повышения продуктивности лесов, сохране
ния и улучшения лесных богатств. Это мо
жет быть достигнуто при условии проведе
ния лесовосстановительных и лесокультур
ных работ, реконструкции лесов, внедрения 
быстрорастущих и ценных древесных пород. 
Работники лесного хозяйства должны обес
печить также быстрейшее восстановление ле
са на всех вырубаемых площадях. Все это 
может быть успешно выполнено, если лес
хозы будут материально заинтересованы во 
всех таких работах. При существующем же 
порядке финансирования они не имеют по
добной заинтересованности.

Сейчас между расходами лесхозов на про

изводство и их доходами от этого производ
ства нет необходимой связи. Все расходы 
по основной деятельности покрываются, 
главным образом, за счет средств бюджета, 
в то время как лесной доход пол
ностью поступает в бюджет. Таким 
образом получается, что лесхозы финан
сируются независимо от результатов своей 
финансово-хозяйственной деятельности. Та
кой порядок финансирования является 
экономически неправильным. Он не создает 
у лесных органов материальной заинтересо
ванности в лучшей работе, поскольку про
изводимые лесхозами расходы по основной 
деятельности ни в какой степени не связаны 
с лесными доходами. Независимо от того, 
хорошо или плохо работал лесхоз, он при 
всех случаях всегда получит из бюджета не
обходимые ему средства.

Действующая ныне система финансиро
вания лесхозов, по нашему мнению, уже 
устарела. Она не может обеспечить успеш
ное решение тех задач, которые поставлены 
партией и правительством перед лесным хо
зяйством. Она не обеспечивает также долж
ного контроля со стороны государства за 
финансово-хозяйственной Деятельностью лес
хозов.

Следовательно, систему финансирования 
необходимо изменить, что ликвидирует иж
дивенческие настроения в лесхозах, подни
мет их интерес к экономике хозяйства, по
высит ответственность за финансово-хозяй
ственную деятельность. Это даст также воз
можность использовать в лесохозяйственном 
производстве такие экономические рычаги, 
как себестоимость, цена, кредит, финансы, 
которые сейчас здесь фактически бездей
ствуют.

По нашему глубокому убеждению, лесной 
доход следует полностью передать лесхо
зам в качестве закрепленных источников 
собственных средств. Из бюджета же нужно 
возмещать лишь ту часть расходов лесхо
зов, которая не может быть покрыта их 
собственными средствами. При изменении 
системы финансирования необходимо иметь 
в виду, что не все лесхозы сразу смогут по
крыть все свои расходы своими же дохода
ми. Отдельным лесхозам придется давать 
дотацию. Однако многие из них будут иметь 
возможность стать хорошо рентабельными 
хозяйствами и не только возмещать все 
свои расходы полученными доходами, но 
обеспечивать определенную норму рента
бельности и создавать накопления.

Есть ли действительно серьезные причи
ны, которые мешали бы применить хозрас
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чет в основной деятельности лесхозов? Из
вестно, что часть работ в лесхозах переведена 
на хозрасчет. Почему, спрашивается, лесхо
зы не могут быть полностью хозрасчетными 
предприятиями?

Основные причины невозможности перево
да основной деятельности лесхозов на хо
зяйственный расчет некоторые видят в том, 
что в их деятельности якобы слишком боль
шое место занимают вопросы управления 
лесным хозяйством; будто бы там отсутству
ют необходимые источники доходов, которы
ми можно было бы покрывать их расходы. 
При этом утверждается, что доходы в фор
ме попенной платы от реализации лесосеч
ного фонда, древесины, от рубок ухода и 
т. д.—это, оказывается, вовсе не доходы, по
скольку они носят рентный характер; прев
ратить их в источник доходов значит якобы 
нарушить правила применения такс. Рубки 
же ухода осуществляются как лесохозяй
ственная мера, проведение их в порядке 
хозрасчета может будто бы привести к рас
стройству лесов.

С нашей точки зрения все эти доводы не 
могут служить препятствием для перевода 
основной деятельности лесхозов на хозрас
чет. В их работе большое место занимают 
подготовка и отпуск лесосечного фонда ле- 
сопотребителям, организация правильной 
системы рубки, лесовосстановление и охра
на леса, а также сбор лесного дохода. Все 
это лишь подтверждает возможность и необ
ходимость перевода основной деятельности 
лесхозов на хозяйственный расчет. Неосно
вательно также опасение, что при хозрас
четной системе проведение рубок ухода 
может привести к расстройству лесов, 
поскольку наше социалистическое народное 
хозяйство, в том числе и лесное хозяйство, 
является плановым. В данном случае рубки 
ухода за лесом предусматриваются планом, 
и там, где они не могут быть проведены, их 
никто не станет планировать, а следователь
но, и производить. То же самое необходимо 
сказать и о попенной плате: таксы на древе
сину — это цены, устанавливаемые прави
тельством, которые никто не имеет права 
нарушать. Ведь не нарушают же хозрасчет
ные промышленные предприятия цены на то
вары, которые они производят и продают? 
Почему, в таком случае, мы должны боять
ся, что их будут нарушать лесхозы?

Понятное дело, что перевод лесхозов на 
хозяйственный расчет следует осуществлять 
постепенно. Вначале необходимо перевести 
на хозрасчет более передовые лесхозы, при
чем начинать нужно с таких работ, как

заготовка лесных семян, выращивание поса
дочного материала, лесокультурные работы 
и т. д.

Надо поднять значение лесного хозяйства 
в экономике страны, в создании финансовых 
ресурсов социалистического государства.

Рассматривая наши огромные лесные бо
гатства с экономической точки зрения, мы 
должны иметь в виду не только древесину, 
но и все другие полезности леса. Древесина, 
составляющая основную продукцию леса, 
иногда может иметь меньшее значение для 
хозяйства, чем, например, побочные пользо
вания лесом. Особенно, на наш взгляд, важ
ное экономическое значение для страны, для 
поднятия общей доходности и полезности 
леса имеет правильное использование таких 
его ресурсов, как сенокосные, пастбищные 
и земельные угодья. Известно, что на терри
тории наших лесов находится очень много 
таких угодий. Однако эти колоссальные бо
гатства до сих пор учитываются далеко не 
полно. Действующий ныне порядок распре
деления этих угодий между их потреби
телями не обеспечивает получения от них 
всего того, что они могут дать. Между тем 
правильная и рациональная их эксплуата
ция имеет большое значение в осуществле
нии поставленной партией и правительством 
задачи крутого подъема земледелия и жи
вотноводства. Разумное использование лес
ных лугов и пастбищ да'ст возможность рез
ко увеличить производство кормов в колхо
зах и совхозах и тем самым улучшить обес
печение скота кормами.

В целях наиболее полной и рациональной 
эксплуатации вышеуказанных угодий необ
ходимо изменить порядок пользования ими. 
Нужно сделать так, чтобы лесные органы и 
потребители были экономически заинтересо
ваны в наиболее разумном использовании 
этих угодий. Действующая же в данное вре
мя система эксплуатации лесных лугов и 
пастбищ не создает такой заинтересован
ности. Между тем побочные пользования ле
сом представляют для государства большой 
экономический интерес. Лесные органы не 
дооценивают сейчас этой стороны дела, что 
вряд ли является правильным.

Переход на хозрасчет будет способство
вать мобилизации неисчерпаемых резервов 
лесного хозяйства и поднятию его доходно
сти. Хозрасчет поможет лесхозам не только 
покрывать все расходы своими же дохода
ми, но и создавать значительные социали
стические накопления, которые так необхо
димы нам для крупных капитальных вложе
ний в лесное хозяйство.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
>

Ма ш и н ы  и о р у д и я
для подготовки почвы

(испы т аны  в 1956 г.)
П. Ф. ФЕДОРОВ, Л. В . НОСОВ

С ЛОВИЯ производства лесны х  
культур весьма разнообразны . 
П оэтому и характер подготовки 
почвы, а также применяемые для  
этих целей машины и орудия  
должны  быть различными. Так, 
в защитном лесоразведении лес

ные культуры создаю тся преимущ ественно на 
открытых площ адях. В этих условиях вполне 
удовлетворительно работают орудия общ его  
сельскохозяйственного назначения, и вопрос 
о механизации процесса подготовки почвы почти 
полностью разреш ен. В степных л есхозах  уро
вень механизации процесса подготовки почвы 
достиг высокого предела и дальнейш ая работа 
по конструированию новых орудий связана, 
главным образом , с усоверш енствованием имею
щ ихся ебразцов, а также с разработкой некото
рых недостаю щ их орудий для специфических  
условий (крутых склонов, работ на песках  
и т. д.).

Д о настоящ его времени соверш енно не реш е
на задача проведения лесовосстановительных ра
бот в больш их масш табах, с применением средств  
механизации на нераскорчеванных вы рубках. На 
оснащении л есхозов  лесной зоны  для подготовки 
почвы имеются (в небольшом количестве) толь
ко плуги лесны е П Л -70 и плуги болотно-кустар
никовые П К Б -56 и П К Б -2-54, применение кото
рых также в большинстве случаев связано  
с предварительной раскорчевкой вырубок. Ору
дия общ его сельскохозяйственного назначения  
на лесовосстановительных работах в этой зоне  
для подготовки пбчвы применимы только на пло
щ адях без наличия пней и древесной раститель
ности. Поэтому выполняемые работы в гослес- 
фонде с применением таких орудий по объемам  
ничтожно малы по сравнению с объемами работ, 
установленными правительством на ближайш ие 
годы, и действительной потребностью в прове
дений лесовосстановительных работ в районах  
интенсивного лесопользования.

Условия работы на вырубках также отлича
ются большим разнообразием  и трудностью. Они 
предъявляют к машинам и орудиям такие тре
бования, как большая прочность, проходимость  
и хорош ая маневренность агрегата. Кроме того,

по самой технологии основные трудоемкие про
цессы  на лесовосстановлении, при высокой про
изводительности тракторного агрегата, должны  
быть недорогими.

И сходя из этого, в системе машин для ком
плексной механизации работ в лесном хозяйстве 
и полезащ итном лесоразведении предусматри
вается создать ряд почвообрабатывающих машин 
и орудий для различных условий лесохозяй
ственного и лесокультурного производства. Мно
гие из необходимы х орудий уж е разработаны; 
девять образцов представлены на государствен
ные испытания в 1 9 5 6  г., а пять из них реко
мендованы к изготовлению опытными партиями 
в 1 9 5 7  г. Испытания показали в большинстве 
случаев хорош ую  работоспособность новых 
почвообрабатывающих орудий, которые найдут 
широкое применение в лесном хозяйстве и по
зволят механизировать основные трудоемкие 
процессы при лесовосстановительных работах. 
Рассмотрим назначение и некоторые особенности  
новых почвообрабатывающих орудий.

Д в у х о т в а л ь н ы й  п л у г  к о м б и н и р о 
в а н н ы й  л е с н о й  П К Л -70 (рис. 1) предна
значен для подготовки почвы бороздами на не
раскорчеванных вырубках (до 8 0 0  пней на гек
таре), с  одновременным посевом семян или по
садкой сеянцев в дно борозды  (на хорош о дрени
рованных почвах), а т а к ж е-д л я  минерализации  
почвы в противопожарных целях. Конструкция  
плуга разработана Всесоюзным научно-исследо
вательским институтом лесоводства и механиза
ции лесного хозяйства (ВНИИЛМ ом). Плуг ве
сит 5 1 0  кг и навешивается на трактор ТДТ-40. 
Это делается с помощью специальной универсаль
ной навески, разработанной также ВНИИЛМ ом. 
П одъем и опускание плуга в рабочее положение 
осущ ествляю тся лебедкой трактора.

Основные узлы  плуга: рама сварной конструк
ции, на которой есть специальное устройство 
для соединения с навеской трактора; двухотваль
ный корпус с винтовыми отвалами и лемехами, 
черенковый или дисковый нож. Кроме того, 
к плугу имеется приспособление для посадки 
сеянцев и посева семян. Рама состоит из двух  
продольных ш веллеров, передка и заднего кар
каса, изготовленных из труб. Корпус плуга со-
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Рис. I. Двухот вальны й плуг комбинированный  
лесной ПКЛ-70.

стоит и з стальной литой стойки, двух отвалов, 
сваренных в стыке, двух лем ехов, опорной пяты 
и распорок к отвалам. Внеш ние концы лемехов  
загнуты вверх для подрезания пластов сбоку.
В подкладках, приваренных м еж ду продольными 
брусьями рамы, крепится верхняя часть черен
кового ножа. Нижней частью нож  упирается в 
носок лем еха и прижимается к нему растяжкой.

Дисковый нож  крепится к продольным ш вел
лерам рамы тремя болтами, с помощью крон
штейнов. С каждой стороны диска установлено  
по ограничительному кольцу, которые являются  
ограничителями заглубления плуга.

П риспособление для посадки сеянцев к плугу  
состоит из сошника, прикатывающих катков, си
денья и поднож ек для сажальщ ика и ящика для  
сеянцев. Стойка сошника крепится к продоль
ным ш веллерам рамы и заднем у каркасу. Глу
бина хода сошника изменяется перестановкой его  
но высоте относительно корпуса плуга. Р ы хл е
ние посадочной щ ели производится двумя угол
ками, прикрепленными к щекам сошника. З а 
сыпка корневой системы сеянцев осущ ествляется  
загортачами, укрепленными на раме прикаты
вающих катков.

П риспособление для посева семян состоит из 
рыхлительной лапы шириной 2 3 0  мм, укрепляе
мой на стойке корпуса плуга; рамки, соединяю 
щей приспособление с задним каркасом рамы  
плуга; сварного цилиндрического катка с осью  
и звездочкой (для передачи вращения от катка 
к звездочке вала высевающ его аппарата); высе
вающего аппарата лабиринтного типа с приводом  
от катка через цепную передачу. Вы сев семян  
может производиться как перед катком, так и за  
ним. Заделка семян производится двумя ш лей
фами, укрепляемыми на цепочках за  катком.

При нарезке борозд комбинированным плугом  
без приспособлений, с установленным дисковым  
ножом, достигается производительность до 3 0  км 
за смену. Ш ирина образуем ой борозды  7 0  см, 
глубина до 14  см. Общая ширина минерализо
ванной полосы 1 4 0  см. Дисковый нож, кроме 
разрезания пласта по вертикали, автоматически 
выглубляет плуг при встрече труднопреодоли
мых препятствий. При работе с посадочным при
способлением на плуг устанавливается черенко
вый нож  на глубину хода сошника. Н ож  разр е

зает дернину и встречающиеся корни 
толщиной до 12 см. Идущий за ножом  
сошник образует посадочную щ ель глу
биной до 2 5 — 3 0  см. Рабочий с си
денья производит посадку сеянцев в по
садочную щель. Закрытие щели и уплот
нение почвы у сеяцев осуществляется  
прикатывающими катками. Глубина за
делки сеянцев обеспечивается от 12 до 
2 4  см. Производительность агрегата на 
проведении борозд с одновременной по
садкой сеянцев в борозду достигает 
10  км За смену.

Для производства посева семян вме
сто посадочного приспособления к плугу 
присоединяется сеялка. Пята корпуса 
плуга заменяется рыхлительной лапой, 
которая при движении агрегата образует  
разры хленную  полосу в дне борозды  
шириной 2 3  см и глубиной до 10 см. 
Семена высеваются лунками, с расстоя
нием м еж ду их центрами 6 0 — 7 0  см.
В каждую  лунку высевается- около 

2 4  семян. Заделка семян клиновидными 
шлейфами производится на глубину 1 — 1,5  см. 
Производительность агрегата при нарезке борозд  
с одновременным посевом семян достигает 2 5  км 
за смену.

Государственные испытания комбинированного 
плуга в 1 9 5 6  г. не закончены из-за позднего 
представления опытного образца Одесским заво
дом имени Октябрьской революции. В 1957  г. 
будет изготовлена опытная партия одноотваль
ного комбинированного навесного лесного плуга 
марки П Л Н -53/63  (рис. 2) другой конструкции, 
разработанной Ленинградской лесотехнической  
академией имени С. М. Кирова.

Рис. 2. Одноотвальный плуг лесной навесной 
комбинированный ПЛН-53/63.
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Рис. 3. Двухот вальны й навесной плуг ПЛП-135 
к трактору С-80.

Двухотвальный навесной плуг П Л П -135 к трак
тору С -80 (рис. 3) представляет собой навесное 
оборудование на раму корчевателя-собирателя  
Д -210В  или кустореза и предназначен для под
готовки почвы на нераскорчеванных вырубках, 
а также для проведения противопожарных ми
нерализованны х полос. Плуг состоит из рамы  
с ножом (клином) и двух лемехов с отвалами. 
Рам а образована ш веллером, изогнутым в виде 
клина, и поперечной балкой, являю щ ейся упо
ром для шаровой головки рамы корчевателя. 
Рама является остовом клина, образуем ого щ е

ками и ножом. Отвалы и лем ехи сделаны за 
одно целое с клином и образую т двухотвальную  
цилиндрическую поверхность. В се узлы  плуга, 
за  исключением лемехов, соединены  м еж ду собой  
сваркой и образую т жесткий корпус. Подъем и 
опускание плуга производятся лебедкой Д -269 , 
укрепленной сзади трактора.

Повернутые пласты отбрасываются плугом под 
гусеницы трактора. Глубина хода корпуса плуга  
периодически регулируется с помощью лебедки. 
Благодаря наличию клина и фронтальной на
вески плуг раскалывает встречающ иеся на пути 
пни диаметром до 3 5  см и выкорчевывает их, 
а также разламы вает и расталкивает по сторо
нам валежник и порубочные остатки. Таким об
разом , для работы данного плуга не требуется  
убирать хлам с лесосеки и производить частич
ную раскорчевку пней. М инерализованная по
лоса при этом получается шириной 3 0 0  см (глу
бина пахоты колеблется от 5  до 3 0  см). По длине 
хода агрегата данная полоса составляет 9 2 ,б 0/». 
Разры вы  в полосе незначительные — 7,5°/«»; они 
получаются из-за крупных пней, которые прихо
дится обходить. Конструкция плуга позволяет  
совмещ ать вспашку почвы с одновременной укат
кой отваленных пластов гусеницами трактора, 
что необходимо для устранения воздуш ны х меш
ков под пластами.

Опытный образец плуга был разработан по 
предложению  работников Ветлужско-Унженского  
л есхоза  и испытан Таежной МИС в Горьковской 
области. Испытания проводились на вырубке
1 9 5 0  г., где на 1 га приходилось до 1 0 0 0  пней  
и 3 0 — 4 0  куб. м порубочных остатков. В  этих  
условиях плуг показал удовлетворительное ка
чество работы и хорош ую эксплуатационную на-
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дежность. На площ ади 1 2 ,5  га агрегатом выкор
чевано 5 8 5  пней (их средний диаметр 2 5 ,5  см). 
Производительность плуга за  см ену составила 
15  га, затраты труда 0 ,0 7  человеко-дня и рас
ход горючего 1 0 ,2  кг на 1 га. В 1 9 5 7  г. будет  
изготовлена опытная партия двухотвальных плу
гов к трактору С-80; приняты меры по устра
нению основного недостатка плуга —  неравно
мерности хода по глубине.

П л у г - р ы х л и т е л ь  П Р Г -3-4 (рис. 4) навес
ной к трактору Д Т -57 предназначен для подго
товки почвы на овражно-балочных и горных 
склонах крутизной до 2 0 °  (на глубину до 2 7  см, 
с доуглублением пахотного горизонта до 4 0  см) 
и рыхления склонов со смытыми и щебенчатыми 
почвами (на глубину до 3 5  см), а также для по
лосной подготовки почвы на песках.

Важным условием для вспашки почвы на кру
тых склонах является отваливание пласта в одну  
и ту ж е сторону —  вниз по склону. При этом  
достигается хорош ая оборачиваемость пласта и 
устраняется образование нежелательны х на 
склонах разъем ны х борозд. В соответствии 
с этим требованием плуг-рыхлитель имеет две 
самостоятельные секции, навеш иваемые гидро
подъемниками и впереди трактора, чтобы агрегат 
не делал  разворотов в конце гона. Д ля от
валивания пласта в одну сторону задняя  
секция плуга снабж ена правооборачивающими, 
а передняя —  левооборачивающими корпусами. 
К аж дая секция плуга-рыхлителя укомплектована 
тремя плужными корпусами (захватом по 3 0  см), 
предплужниками, почвоуглубителями и четырьмя 
специальными рыхлителями копьевидной формы  
(с шириной захвата по 12 5  см). Когда обработ
ка участка под лесопосадки требует только рых
ления, на раму плуга-ры хлителя устанавливается  
вместо трех плужны х корпусов с предплуж ни
ками и почвоуглубителями четыре ры хлителя  
с общ ей шириной захвата 1 0 4  см.

П лужны е корпусы, почвоуглубители и пред
плужники не имеют каких-либо отличий от по
добны х рабочих органов обычных сельскохозяй
ственных плугов, за исключением предохраняю 
щ их устройств для почвоуглубителей (при ра
боте на горных склонах).

П луг-ры хлитель П Р Г -3-4 в 1 9 5 6  г. прош ел  
государственны е испытания. В  1 9 5 7  г. лесное  
хозяйство получит первую партию этих орудий  
(5 0  шт. вместе с крутосклонными тракторами 
Д Т -57) для широкой проверки в производствен
ных условиях.

В ы ч е с ы в а т е л ь  к о р н е й  В К -1 ,4  (рис. 5 )—  
навесное орудие на трактор КДП -35; состоит из 
рамы сварной конструкции (с приспособлением  
для навески на трактор), пяти зубьев и двух  
опорных колес. Вычесывание корней произво
дится перекрестным способом, с периодической  
очисткой зубьев от корней путем перевода вы- 
чесывателя и з рабочего положения в транс
портное.

Испытания вычесывателя проводились Пуш
кинской М ИС, М осковской области, на участке 
после корчевания пней. С редняя глубина выче
сывания корней составила 2 8  см, ширина за 
хвата 1 4 0  см. З а  один проход вычесанных кор
ней было 7 3 °/о, средний диаметр их 5 — 8 см. 
Очистка зубьев от корней производилась через  
8 0 — 1 0 0  м. Производительность агрегата около
2 ,5  га за  смену. Государственны е испытания вы
чесывателя корней в 1 9 5 6  г. не были закончены  
из-за позднего представления опытного образца

Рис. 5. Вычесыватель корней ВК-1,4.

Рис. 6. Д исковы й лесной культиватор навесной 
Д Л К Н -6,
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ВНИИЛМ ом. Доработка конструкции и заверш е
ние испытаний будут производиться в текущем  
году.

Помимо орудий по обработке почвы с оборо
том пласта или с глубоким ры хлением, на госу
дарственные испытания были представлены так
же орудия, разработанны е в соответствии с си
стемой машины, для поверхностного ры хления  
почвы.

Д и с к о в ы й  л е с н о й  к у л ь т и в а т о р  
Д Л К Н -6 (рис. 6). Это навесное орудие на трак
тор Д Т -14 или У-2 предназначается для полос
ной минерализации почвы на глубину 5 — 10 см  
под пологом леса и на незадернелы х вырубках, 
а также для ухода за  лесными культурами на 
площ адях с наличием в почве древесны х кор
ней. Основными узлам и культиватора являются: 
рама, две дисковы е батареи, уш ирители и бал
ластные ящики.

К аж дая батарея состоит из трех дисков с ди
станционными втулками, одетых на квадратную  
ось. Батареи вращглотся в разъем ны х подшип
никах с деревянными вкладышами, установлен
ных в кронштейнах и прикрепленных шарнирно 
к платформам рамы. Угол атаки батарей можно  
изменять от 0  до 4 0°, с интервалом чер ез 10°. 
Л езвия сферических дисков батарей имеют вы
резы , способствую щ ие более интенсивному р аз
резанию и крош ению пласта.

На платформе установлено два балластных  
ящика. В ес балласта служит дополнительной си
лой, влияющей на заглубление дисков батарей.

При движении агрегата с опущенным культи
ватором диски, врезаясь в почву, разрезаю т по
лосу по ширине захвата на шесть пластов. Пла
сты при оборачивании подвергаются крошению  
и отваливаются в сторону. Батареи можно уста
новить для работы всвал и вразвал. Диски куль
тиватора через крупные корни перекатываются, 
а мелкие корни диаметром до 15  мм пере
резаю тся.

Испытания культиватора показали, что лучше 
всего пользоваться им на почвах незадернелы х  
и слабозадернелы х, при угле атаки дисков бата
рей в 30°. При этом подрезаемы е пласты хорош о  
крошатся (величина комочков не превышает 
5 0  мм в диаметре), подстилка полностью пере
мешивается с почвой, полоса на всей ширине 
захвата минерализуется на 99®/«. Ш ирина мине
рализованной полосы составляет в среднем  
138  см, с оставлением необработанной полосы  
на стыке двух батарей в 1 0  см. Испытания  
также показали, что этот культиватор может  
быть успеш но использован на уходе за  л есо
культурами и особенно на тех площ адях, где 
невозможно применить обычные лапчатые куль
тиваторы из-за наличия в почве древесны х кор
ней. Для использования культиватора на уходах  
за лесными культурами к нему разработаны  
специальные уш ирители, позволяю щ ие раздви
нуть батареи для пропуска м еж ду ними рядка 
посадок и увеличить ширину захвата каждой  
батареи. Общая ширина захвата культиватора 
в этом случае может быть увеличена до 1 ,7  м. 
Уширитель состоит из двух квадратных брусьев, 
прикрепляемых к концам коробчатого бруса ра
мы культиватора, двух дополнительных дисков, 
Двух удлинительных осей и дистанционных вту
лок. Это позволяет каждую  батарею смонтиро
вать из четырех дисков.

По данным испытаний, при защ итной полосе  
в 2 0 — 2 5  см повреждений культур не замеча

лось; имевш иеся в меж дурядьях сорняки под
резались полностью даж е в тех случаях, когда 
на 1 кв. м их насчитывалось до 3 1 0  штук. 
Средняя глубина хода дисков составила 1 1 ,5  см.

Дисковый лесной культиватор ДЛ К Н -6 реко
мендован к серийному производству.

Р ы х л и т е л ь  л е с н о й  д и с к о в ы й  Р Л Д  
(рис. 7) предназначен для рыхления почвы на 
свеж их и слабозадернелы х нераскорчеванных 
вырубках с  целью создания лесных культур, 
содействия естественному лесовозобновлению , 
а также для устройства и подновления противо
пожарных полос. Орудие навешивается на трак
тор Т Д Т -40 (КТ-12) конструкции ВНИ И ЛМ  и мо
ж ет работать на вырубках с количеством пней на 
гектаре до 1 0 0 0  шт., а также в еловых и со
сновых насаж дениях до 6 0 0  деревьев на 1 га. 
Ры хлитель в основном состоит из рамы и двух  
дисковых батарей с предохранительными устрой
ствами. Рама представляет собой брус коробча
того сечения с необходимыми проушинами и 
стойками для присоединения к специальной на
веске.

Дисковая батарея —  это два сферических диска 
диаметром 6 5 0  мм, насаженны е на квадратную  
ось. М еж ду дисками поставлена распорная втул
ка, которая вращ ается в разъемном подшипнике. 
Батареи закреплены  на брусе рамы против гусе
ниц трактора. Батареи могут устанавливаться 
под углом в 2 0  и 3 0 °  к линии движения трак
тора. Чтобы избеж ать поломок деталей при 
встрече с препятствием, каждая батарея имеет  
предохранительное устройство. При наличии со
противления более чем в 4 0 0  кг батарея пово
рачивается вокруг своей оси и диски становятся  
в полож ение, удобное для перекатывания через  
препятствие. П осле преодоления препятствия 
пружина предохранителя ставит батарею в исход
ное положение, на заданный угол атаки. Поста
новка батарей по следам гусениц трактора спо
собствует лучш ей проходимости агрегата на не
раскорчеванных вырубках, так как значительное 
количество пней можно «седлать» трактором без 
выключения орудия из работы.

Испытания орудия проводились на вырубке 
1 9 5 6  г. с количеством пней до 1 0 5 0  на 1 га, 
при среднем диаметре пней 4 2  см и высоте 4 0  см, 
в условиях сильной захламленности площади 
порубочными остатками. Ры хлитель показал  
вполне удовлетворительную работу.

В связи с поздним поступлением рыхлителя  
Р Л Д  на Пушкинекую машиноиспытательную  
станцию испытания не закончены и будут про
должены  в этом году.

Ф р е з а  л е с н а я  н а в е с н а я  ФЛН-2 
(рис. 8) на трактор К Д П -35 предназначена для 
полосной обработки почвы на незадернелы х и 
слабозадернелы х вырубках с количеством пней 
до 8 0 0  шт. на 1 га, а также для работы в изре- 
женны х насаждениях.

Ф реза состоит из рамы сварной конструкции 
(на ней крепятся все узлы  машины), барабана 
с рабочими органами и трансмиссии. На валу 
барабана смонтировано шесть конусных муфт. 
Внутренние конусы установлены на шпонке и 
являются ведущ ими. К внешним конусам при
креплены сменные рабочие органы (ножи). Пе
редача от внутренних конусов к внешним фрик
ционная, она обеспечивается двумя рессорными 
пружинами, сила нажатия которых регулируется  
специальной гайкой. С зади барабана к раме 
шарнирно подвешены грабли.
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Трансмиссия состоит из карданной передачи, 
'коробки передач и редуктора (две конические 
шестерни). Карданный вал передает вращение 
ф резы  от вала отбора мощности трактора к ко
робке передач. В  этой коробке смонтировано (на 
двух валиках) две пары цилиндрических ш есте
рен. Соотношение поступательной и окружной  
скорости барабана будет зависеть от того, какая  
пара ш естерен коробки находится в зацеплении. 
Коробку передач можно установить на 1 5 0  и 
2 5 0  оборотов барабана в минуту. Н а одном из 
наружных концов валика коробки передач наса
ж ена коническая ш естерня, постоянно находя
щаяся в зацеплении с конической ш естерней, 
закрепленной на валу барабана.

В рабочем положении ф р еза  опирается на по
лозки, посредством которых регулируется глу
бина хода рабочих органов.

Испытания ф резы  проведены Пушкинской 
МИС в Звенигородском механизированном лес
хозе, М осковской области. З а  время испытаний 
ф резой  выполнено 9 8  км полос на площ ади  
5 0  га, в том числе под пологом леса 3 5  га и на 
открытых задернелы х вырубках 15 га. На неза- 
дернелы х почвах ф реза  дает удовлетворительное 
крошение почвы и полностью минерализованную  
полосу шириной 7 2  см, с глубиной обработки  
до 7 ,2  см.

По сравнению с дисковыми орудиями пассив
ного действия ф реза обеспечивает значительно  
лучш ее крош ение и перемеш ивание гумусового  
слоя, что в больш ей степени соответствует усло
виям посева и посадки леса. По результатам  
испытаний лесная ф реза  Ф Л Н -2 рекомендована  
к изготовлению опытной партии до 1 0  шт. для  
более широкой проверки ее  работы в различных 
лесорастительных условиях.

Испытанные машины для содействия есте
ственному возобновлению  л еса —  культиватор 
Д Л К Н -6, ры хлитель Р Л Д  и ф реза Ф Л Н -2 —  

разработаны  ВН И И ЛМ ом. К  этим машинам так

ж е разработано и представлено на госиспытания 
съем ное высевающее приспособление для одно
временного высева семян хвойных пород в ми
нерализованную полосу, образуемую  машинами. 
Это высевающ ее приспособление оказалось в ра
боте не надежным и рекомендовано доработать 
ее  конструкцию.

Я к о р н ы й  п о к р о в о с д и р а т е л ь  ЯП 
(рис. 9) предназначен для снятия растительного 
и мертвого покрова (до поверхности гумусового 
горизонта) на нераскорчеванных вырубках и под 
пологом л еса (для содействия естественному 
возобновлению и созданию простейших куль
тур путем одновременного посева семян хвой
ных пород). Его конструкция разработана 
Л енН И И Л Х ом.

При работе агрегат составляется обычно из 
двух якорных покровосдирателей —  легкого и 
тяжелого, соединенны х м еж ду собой цепью дли
ной 1 ,2  м. При проведении посева семян хвой
ных пород одновременно с обработкой почвы 
в агрегат включалось высевающ ее приспособле
ние и боронка. Орудие легкого типа имеет фор
му шестигранной пирамиды. Рабочими органами 
покровосдирателя являются 18  лап с приварен
ными к ним ромбическими наконечниками. Лапы 
приварены одним концом по окружности диска 
(диафрагмы) таким образом, что вторые концы 
образую т шестигранник. От центра диафрагмы  
отходит центральная труба, заключенная в ме
таллический кож ух пирамидальной формы. Спе
реди и сзади орудия имеются прицепные пово
ротные скобы для соединения (цепью) с тракто
ром и вторым (задним) покровосдирателем. Вес 
легкого покровосдирателя 2 5 0  кг. При необхо
димости вес его можно увеличить до 4 7 0  кг за 
счет засыпки балласта (песка) в пространство 
м еж ду центральной трубой и кожухом. Для этой 
цели на кож ухе имеется окно, закрываемое за
слонкой.

Орудие тяжелого типа, прицепляемое для

Рис. 8. Фреза лесная навесная Ф ЛН-2.
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Рис. 9. Якорны й покровосдиратель ЯП.

работы сзади первого, имеет продолговатую чел
нокообразную форму. Оно состоит из централь
ной трубы, в средней части которой приварено 
два диска (диафрагмы) с 18  лапами, образую 
щими по окружности шестигранник. По концам  
центральной трубы укреплены поворачивающие 
прицепные скобы. Пространство м еж ду диафраг
мами и концами центральной трубы закрыто м е
таллическим кожухом и залито бетоном (для 
придания орудию  необходимого веса). В ес  та
кого покровосдирателя 5 6 0  кг.

В ы севаю щ ее приспособление прицепляется  
цепочкой ко второму покровосдирателю . Это 
приспособление представляет собой два усечен
ных конуса, сваренных своими основаниями. 
Высев ж е семян производится и з отверстий, рас
положенных на поверхности конусов, величина

которых регулируется заслонками. Воронка для  
заделки семян располагается за сеялкой и со
стоит из металлической пластины с зубьями.

При движении якорного агрегата лапы под 
тяжестью орудия погружаются в почву, сдирают 
верхний слой подстилки и производят неглубо
кое ры хление почвы, а порубочные остатки и ва
лежник частично разламы ваются и отодвигаются 
в стороны. Препятствия в виде древесины, пней 
и камней покровосдиратель преодолевает путем  
перекатывания.

Сцепка двух покровосдирателей и трактора 
Т Д Т -40 имеет значительную длину. Производить  
работу таким агрегатом нужно вкруговую, начи
ная от границ участка, постепенно перемещ аясь  
к центру (по спирали).

Испытания покровосдирателя ЯП проведены  
Т аежной МИС в Карельской А С С Р, на выруб
ках 1 9 5 4 — 1 9 5 6  гг., с количеством пней на 1 га  
до 6 0 0  шт. и наличием на лесосеке древесных  
остатков и хлама до 4 0  куб. м на 1 га. З а  время  
испытаний сделано 4 5  км полос на площ ади
4 0  га. Ш ирина захвата орудия и степень мине
рализации полосы в значительной м ере зависят  
от состояния участка. В  средней полосе прохода  
агрегата ширина полосы получается 7 0 — 8 0  см, 
глубина ры хления 7 — 10 см, степень минера
лизации 5 7 — 6 2 °/о. Выработка агрегатом за сме
ну 7  га, с расходом горючего на 1 га 7 ,5  кг. З а 
траты труда при этом составили 0 ,2 8  человеко
дня на 1 га вместо 15 человеко-дней при 
выполнении такой ж е работы вручную.

Якорный покровосдиратель ЯП рекомендован  
к изготовлению опытной партии до 1 0 0  шт.

В этом году расш иряется перечень машин и. 
орудий для лесного хозяйства, представляемых  
на государственные испытания.

Сошник для широкострочных посевов
А. Н. КАРАНЕВСКИИ

Кандидат технических наун

За последние несколько лет питомники накопили 
большой опыт по применению полосного (широко
бороздкового, широкострочного) сева мелких семян 
древесно-кустарниковых пород. Такой способ сева 
заключается не только в том, чтобы увеличить ши
рину посевной бороздки. Важ но, чтобы семена были 
равномерно рассредоточены на уплотненном лож е и 
мелко заделаны , а для того чтобы обеспечить их 

влагой (в неполивных условиях), целесообразно по
севную бороздку сделать углубленной и замульчи
ровать ее. Сеялки массового производства не при
способлены для такого сева. В некоторых питомни
ках приспосабливали существующие сошники или 
ж е изготовляли специальные приспособления, но сев 
и заделка семян по-прежнему выполнялись вручную.

Украинская научно-исследовательская станция ш ел
ководства несколько лет назад разработала сошни
ковую группу для посева мелких семян (в  частно
сти шелковицы) в неполивных условиях, которая 
полностью удовлетворяет агротехническим требова
ниям (рис. 1). Сошниковая группа монтируется на
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лесной сеялке CJ1-1, но можно приспособить и к лю
бой конной сеялке. Миргородский шелкосовхоз уста
новил три таких сошника на одиннадцатирядной 
зерновой сеялке, причем взамен распределительной 
спиральной пружины были установлены три трубки 
на крышке сошника для трех семяпроводов. Сош
ники получили распространение на колхозных туто
вых питомниках Харьковской и Полтавской обла

Рис. 1. Сошник д ля  широкострочных посевов.
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стей. Устройство сошниковой группы подробно по
казано на чертеже (рис. 2 ) .

С корпуса сеялки CJI-1 снимается заводской киле
видный сошник с каточком, а вместо него крепится 
кронштейн /  из полосовой стали 25 X  8- К крон
штейну шарнирно присоединяется поводок 3 из по
лосовой стали 25 X  8, на котором смонтированы: 
сошник 5, распределитель семян 2, загортачи 6, ка
ток 4, чистик 7. На концах поводков можно еще 
повесить грузики. К кронштейну крепится регуля
тор 9 высоты прицепа. Под позицией 10 показан 
прицеп, 11 —  прижим, 14 — ось, 15 — втулка и 16 — 
заклепки.

Сошник из листовой стали толщиною 2 мм имеет 
утюгообразную форму с удлиненными крыльями. 
Крнцы крыльев раздвигаются и имеют вырезы 
(окна) снизу. Сверху сошника крепится крышка 11, 
на которой устанавливается распределитель. Основ
ную функцию равномерного распределения семян 
по дну бороздки выполняет конусная спиральная 
пружина 8.

гать в стороны сухую землю с комками. Вырезы 
в нижней части концов сошника сделаны с целью 
пропуска влажной почвы в посевную бороздку. 
Устойчивость хода сошника достигается правильным 
выбором точки прицепа тягла к сеялке.

Высев семян выполняется в следующем порядке: 
при передвижении сеялки СЛ-1 по полю приводится 
в движение высевающая катушка, жестко насажен
ная на сквозной оси ходовых колес; семена попа
даю т из семенной коробки в конусную воронку, за 
тем на спиральную пружину и с последней — на дно 
борозды, образуя полосу шириною в 8—9 см. Сле
дует иметь в виду, что при севе семян шелковицы 
невозможно установить высевающую катушку сеялки 
СЛ-1 на норму высева (10—-12 кг/га). Поэтому не
обходимо перед посевом составить смесь из семян 
и просяной лузги (или навоза-сы пца). Наиболее ра
циональное соотношение частей 1 : 2  (по объем у).

Сеялка СЛ-1 с широким сошником работает на 
конной тяге и обслуживается двумя рабочими. Про
изводительность сеялки от 0,75 д о  1 га за световой

Рис. 2. Чертеж сошника.

Загортачи имеют форму предплужников: рабочий 
орган представляет собою одно целое (нет в от
дельности лем еха с отвалом) и изготовляется из 
двухмиллиметровой листовой стали. Стойки загор- 
тачей 12 крепятся к поводкам и переставляются по 
вертикали.

Каток мож ет быть изготовлен из дерева или м е
талла. Он долж ен быть выше опорной плоскости 
сошника на 1— 1,5 см. М ожно сделать так, чтобы 
каток имел свободный ход  по вертикали, как это 
показано на рис. 1.

Сошник образовы вает бороздку глубиною 5— 6 см, 
шириною 10— 12 см, с горизонтальным уплотнен
ным ложем. Уплотнение дна достигается тем, что 
сошник подвешен шарнирно и весь груз, размещ ен
ный на поводке (загортачи, каток, грузики), давит  
на дно борозды . Глубина хода сошника регули
руется перестановкой вилки поводка на кронштейне. 
Концы крыльев сошника раздвинуты, чтобы сдви-

день. При посеве полосным способом вручную тре
буется 20—22 человека на 1 га. Отсюда видно, что 
производительность труда повышается в 8— 10 раз.

Применение указанных сошников помогло полу
чить высокие и устойчивые урож аи сеянцев без при
менения полива. Так, в Миргородском шелкосоахозе 
(П олтавская область), на площаи 4 га (в полевых 
условиях) было получено (с  1 га) стандартных 
сеянцев: в 1952 г. — 516 тыс. шт., в 1953 г. — 650 
и в 1954 г. — 550 тыс. шт. В условиях пониженного 
рельефа колхоза имени Ленина, Лозовского района. 
Харьковской области, бригадир-тутовод тов. Фролов 
получает в последние годы от 900 до 1100 тыс. шт. 
стандартных сеянцев с 1 га.

Рекомендуемый сошник для полосного сева всех 
мелких семян древесно-кустарниковых пород можно  
изготовить в любой слесарной мастерской, так как 
деталей с механической обработкой в нем нет. Он 
изготовляется из распространенного сортимента ме
талла.
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и . в. ШИШКИН

Старший агролесомелиоратор Мичуринской опорно-показательной МТС

За
зоны

ИЗНЬ убедила тружеников 
колхозов и совхозов Тамбов
ской области в необходимости 
создания лесных полос вокруг 
полей наряду с другими агро
техническими мероприятиями, 

последние 8 лет хлеборобы колхозов 
Мичуринской опорно-показательной 

МТС (Тамбовская область) вырастили пре
красные лесные полосы с участием в каче
стве главных пород долговечного дуба, бы
строрастущих березы и тополя, а также лесо
плодовых — вишни, яблони, смородины, ле
щины и других ценных древесно-кустарнико
вых пород, наиболее соответствующих мест
ным почвенно-климатическим условиям.

В этих колхозах успешно произрастают 
полезащитные лесонасаждения на площади 
1334,5 га (приживаемость их не ниж е82% ), 
из них лесных полос по границам колхозно
го землепользования: созданных рядовой по
садкой — на площади 487,4 га (приживае
мость 91,2%), гнездовым посевом дуба на 
площади 106,6 га (приживаемость 88% ), 
приовражных лесных полос — 100,5 га (при
живаемость 85,7%) и сосновых насаждений 
на песках — на площади 659,7 га (прижи
ваемость 90%).

Передовые колхозы «Завет Ильича», «Ко
минтерн», имени К. Е. Ворошилова, имени 
Н. С. Хрущева выполнили план закладки 
лесных полос. Хорошо выращивают лес в сте
пи сельхозартели «Приволье» и «Путь 
Ильича». Все эти шесть колхозов в 1956 г. 
за успешное выращивание леса и высокую 
приживаемость являлись участниками Все
союзной сельскохозяйственной выставки
и Тамбовской сельскохозяйственной выстав

ки. Передовые колхозные лесоводы 
|И. Ф. Константинов |, П. М. Логунов, 
Я- Ф. Пышкин, тт. Авдеева, Воробьева 
и Самотаева награждены медалями.

Наши колхозники и механизаторы считают 
своим долгом заботиться о лесных насажде
ниях так же, как и о посевах зерновых и тех
нических культур, как и о садах. Вот почему 
в 1956 г. в колхозах зоны нашей МТС план 
посадки леса перевыполнен почти в пять 
раз, а ремонта лесных полос—в четыре раза. 
Колхозы успешно ухаживали за полезащит
ными лесонасаждениями. По плану нужно 
было обработать тракторами лесных полос 
560 га, а фактически обработано на площади 
760 га. Под посадки будущего года почвы 
в парах подготовлено почти вдвое больше, 
чем запланировано.

Успехи, которых добились колхозники 
в содружестве с механизаторами нашей МТС 
в области полезащитного лесоразведения, 
объясняются тем, что мы широко применяем 
на всех работах механизмы, правильно 
и рационально используем имеющуюся тех
нику. За полезащитными лесонасаждениями 
тщательно и с душой ухаживают. Во всех 
колхозах выделены колхозные лесоводы, 
любящие свое дело.

Все лесоводы, как правило, ежегодно про
ходят при Мичуринской МТС курсы по 100- 
часовой программе, утвержденной Министер
ством сельского хозяйства СССР. Все имею
щиеся лесные полосы сданы колхозным ле
соводам по актам. Они круглый год охра
няют полосы от потрав и повреждений. Во 
многих колхозах зоны МТС колхозные лесо
воды одновременно являются и объездчика
ми полей и лесов. На весенне-летний период
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колхозным лесоводам выде
ляют лесоводческие звенья 
(от 3 до 7 человек) внутри 
полеводческих бригад.

Расскажем об опыте ра
боты отдельных колхозных 
лесоводов.

В колхозе имени Н. С. Хру
щева лесные полосы были 
заложены в 1947 г. из бы
строрастущих пород с уча
стием в качестве главной 
породы березы, высота кото
рой в настоящее время до
стигает 13— 15 м. Лесные 
полосы на площади 126,4 га 
самые лучшие не только в 
Мичуринском районе, но и в 
Тамбовской области. Колхоз 
в 1956 г. был участником 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. На пес
ках посажены культуры сос
ны. Приживаемость и со
хранность лесных полос благодаря заботли
вому уходу за ними со стороны механизато
ров и колхозников высокая — 96 %. Большин
ство из них сомкнулись кронами.

Работами по защитному лесоразведению 
в колхозе имени Н. С.- Хрущева руководил 
|Иван Фокиевич Константинов!,инвалид Оте
чественной войны. Он сам выращивал поса
дочный материал в колхозном питомнике на 
площади 1,5 га (березу, дуб, тополь, ясень 
и сосну). Вместе с колхозниками сажал лес 
в степи. Несколько раз правление колхоза 
переводило его на другую работу, но 
И. Ф. Константинов добивался восстановле
ния на своей любимой работе и продолжал 
быть лесоводом, успешно сажая лес в степи. 
С 1949 г. Иван Фокиевич ежегодно являлся 
участником Мичуринской районной сельско
хозяйственной выставки, а в 1956 г. участни
ком Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки и Тамбовской областной выставки.

В укрупненном передовом колхозе имени 
К. Е. Ворошилова, где председателем кол
хоза агроном Борис Иванович Яковлев 
и колхозный лесовод инвалид Отечествен
ной войны Павел Михайлович Логутов, все 
поля окаймлены лесными полосами. В этом 
колхозе организован колхозный лесной пи
томник на площади 2 га, в котором успеш
но выращивается посадочный материал — 
ясень, береза, дуб и другие породы — как 
для своего колхоза, так и для окружающих 
колхозов Старо-Казинского сельсовета. 
В колхозе была в свое время организована

специальная бригада из 
16 человек по полезащитно
му лесоразведению и уходу 
за питомником. В настоящее 
время лесные насаждения 
произрастают на площади 
69 га. В качестве главной 
породы преобладает береза 
бородавчатая, достигающая 
сейчас 14—16 м высоты.

В колхозе «Завет Ильича» 
(колхозный лесовод В. М. Ав
деева) успешно растет лес 
на площади 50 га.

В колхозе «Приволье»(кол
хозный лесовод Я. Ф. Пыш- 
кин) создано полезащитных 
лесных полос на площади 
46 га, в том числе имеются 
отличные лесные полосы спо
собом гнездового посева ду
ба на площади 11 га (сто
процентной приживаемости). 

Колхозники . Тамбовщины 
любят быстрорастущую красавицу — березу 
и успешно вводят ее в защитные полосы.

Наши опыты показали, что береза на дег
радированных черноземах Мичуринского 
района образует вполне устойчивые и высо
копроизводительные насаждения. По наше
му мнению, ее следует считать наиболее при
годной в качестве главной породы (наряду 
с дубом) для полезащитных полос Тамбов
ской области. Агротехническая эффектив
ность таких полос начинает проявляться 
с молодого возраста. В сравнении с другими 
породами береза имеет ряд ценных преиму
ществ: она является морозостойкой, доста
точно засухоустойчивой и долговечной по
родой. В шестилетнем возрасте береза в кол
хозах зоны Мичуринской МТС достигает 
8— 10 м высоты и уже оказывает влияние 
на урожай сельскохозяйственных культур.

Убедившись на опыте, что лесные полосы 
с березой в качестве главной породы к 5 — 
7-летнему возрасту повышают урожай, кол
хозники и руководители колхозов зоны МТС 
с большой настойчивостью стали внедрять 
эту ценную быстрорастущую породу чисты
ми рядами в лесные полосы.

Опыт колхозов показывает, что береза 
успешно растет (чистыми рядами), если со
путствующими породами являются вяз обык
новенный, липа, клен (остролистный, поле
вой), которые достаточно хорошо отеняют 
почву и без кустарников, обеспечивая с мо
лодого возраста более продуваемую кон
струкцию лесных полос.
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Мы считаем целесообразным ограничи
вать чередование ягодных кустарников с бе
резой лишь в крайних рядах.

За последние 2—3 года колхозники нача
ли сажать лесные полосы без кустарников 
и вот почему: кустарники делают нижнюю 
часть полезащитной лесной полосы бчень 
плотной, ветер через нее почти не прони
кает. Зимой кустарники собирают много сне
га, который, оседая, ломает насаждения. Мы 
пришли к выводу, что в насаждениях, где 
много кустарников, их надо вырубать.

Междурядья шириной 1,5 м не позволяют 
широко применять механизмы. Тракторы 
с культиваторами могут проходить над ря
дами деревьев лишь в течение первых 2—
3 лет их жизни, после этого почва остается 
без ухода, лесные насаждения забрасывают
ся и гибнут. Теперь мы сажаем лесные по
лосы на расстоянии 2—2,5 м ряд от ряда. 
Это позволяет механизаторам обрабатывать 
почву в лесных полосах и после смыкания 
крон деревьев.

Полезащитные лесные полосы древесного 
типа чистыми рядами из березы бородавча
той, ясеня, тополя, дуба, вяза без кустарни
ков с расширенными междурядьями в на
ших условиях произрастают лучше. При 
этом выращивать их дешевле и легче, так 
как междурядья полностью обрабатываются 
тракторами.

Закладку всех лесных полос в колхозах 
зоны Мичуринской МТС в течение 8 лет 
колхозники проводили хорошим стандарт
ным посадочным материалом 3 и 4-летнего 
возраста, выращенного в колхозных питом
никах, каждый из которых занимает пло
щадь от 1 до 1 га, и обычно снабжает поса
дочным материалом три колхоза.

Весной 1956 г. мы произвели озеленение 
новой усадьбы Мичуринской МТС на пло
щади 5 га. В виде опыта посадили листвен
ницу сибирскую, пихту, сосну, березу, то
поль (черенки) и другие древесные породы 
1—2-летнего возраста в количестве 40— 
50 тыс. шт. Кроме того посадили березу бо
родавчатую 4—5-летнего возраста (3 тыс. 
шт.) в специальные березовые аллеи.

Осенью 1956 г. произвели инвентариза
цию лесных полос на территории Мичурин
ской МТС. Береза 4—5-летнего возраста 
прижилась на 98%, черенки тополя на 62% 
и однолетние,сеянцы на 50%, хотя уход за 
высаженными деревьями и полив был одина
ковый. Вывод ясен: закладка лесные полос 
без кустарников, взрослым посадочным ма
териалом, по хорошо подготовленной почве 
(по черному пару, пахота на глубину 35—

П. М. Л огунов, 
колхозный лесо

вод колхоза 
имени 

Ворошилова.

40 см) значительно облегчит, упростит и 
удешевит выращивание лесных полос из бе
резы, дуба, тополя (на песках — сосны) и 
повысит их защитное действие.

Необходимость создания лесных полос 
очевидна для всех. Однако внимание к это
му важному делу в Тамбовской области 
все еще слабое. Особенно неудовлетвори
тельно обстоит дело с полезащитным лесо
разведением в колхозе Шехманского, Ники- 
форовского, Юрловского, Глазковского 
районов, граничащих с колхозами Мичурин
ского района.

Машинно-тракторные станции многих 
районов нашей области не уделяют доста
точного внимания созданию лесных полос 
в обслуживаемых ими колхозах, допускают 
нарушения агротехники, забросили уход за 
молодыми посадками, в результате много по
лос погибло. Достаточно сказать, что в зо
не деятельности Мичуринского лесхоза 
в указанных выше районах (по данным осен
ней инвентаризации 1956 г.) погибло лес
ных полос на площади 1610 га.

Нельзя мириться с тем, что в МТС Там
бовской области отсутствуют агролесоме
лиораторы. Несмотря на постановление бю
ро Тамбовского обкома КПСС и решение 
Тамбовского облисполкома Совета депута
тов трудящихся, в колхозах не создано ле
соводческих звеньев, не везде выделены кол
хозные лесоводы. Многолетний опыт колхо
зов Мичуринского района и, в частности, 
колхозов зоны нашей МТС показывает, что 
без лесоводческих звеньев и колхозных ле
соводов не обойтись, что они крайне необ
ходимы!
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Полезащитная лесная полоса (и з березы) колхоза имени Ворошилова посадки весны 1948 г. (ширина 
20 м, 13 рядов) на площади 5 га , продуваемой конструкции, высота березы  — 14—16 м.

Молодежь Тамбовщины всегда принима
ла горячее участие в лесоразведении. Вес
ной 1956 г. комсомольцы Мичуринского 
района посадили 69 га новых лесных полос 
и отремонтировали насаждения на 157 га. 
Осенью 1956 г. в ответ на обращение 
ЦК ВЛКСМ они активно участвовали в озе
ленении сел, посадке садов и полезащитных 
полос. Комсомольцы Иловай-Бригадирской 
школы посадили 500 плодовых и декора
тивных деревьев на приусадебных участках 
колхозников. В Степанищевской и Мановиц- 
кой школах молодежь и комсомольцы тоже

озеленили приусадебные участки колхозни
ков, высадив в каждом по 300 плодовых де
ревьев мичуринских сортов. Молодежь Ми
чуринского района заготовила много поса
дочного материала для озеленения сел, 
МТС, школ на весну 1957 г. Важно, чтобы 
энтузиазм молодежи и всех любителей леса 
не ослабел, чтобы их примеру последовали 
другие колхозники. Об этом должны поза
ботиться партийные и советские организа
ции Тамбовской области.

Государственный план по лесоразведению 
в 1957 г. должен быть выполнен полностью.
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Р У К О В О Д И Т Е Л И  Л Е С Х О З О В

И. Н. ГОНЧАРЕН НО 
Старший инспентор по кадрам Главного управления 

лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ УССР

В лесах Украины работает свыше семисот 
женщин лесоводов, инженеров и техников 
лесного хозяйства. О двух из них мы и хо
тим рассказать читателям журнала.

Одна из них Анна Владимировна Ж уко
ва — директор Велико-Бычковского лесхоза 
(Закарпатская область), в горных условиях 
суровых Карпат добивается высокой про
дуктивности лесов, внедряя технически цен
ные быстрорастущие породы, обеспечивает 
шахты страны рудничной стойкой и населе
ние необходимыми изделиями широкого 
потребления из древесины.

Вторая — Ольга Поликарповна Борще
ва — старший лесничий Цюрупинского про
изводственно-показательного механизиро
ванного лесхоза (Херсонская область), 
упорно и настойчиво закрепляет и облесяет 
подвижные пески, повышая урожайность 
полей засушливых районов.

Биография А. В. Жуковой — это путь 
простого советского человека, ставшего 
благодаря самоотверженному труду руково
дителем крупного предприятия.

Воспитывалась Анна Владимировна в 
детском доме, затем училась в лесном тех
никуме. По окончании учебы была назна-

Старший 
лесничий 

Цюрупинского 
лесхоза  

О. П. Борщева.

Директор 
Велико- 

Бычковского 
лесхоза

А. В. Ж укова.

чена лесничим. Анне Владимировне удалось 
поработать по специальности только год. 
Когда началась Отечественная война, Анна 
Владимировна в течение трех с половиной 
лет защищала Родину, принимала участие 
в обороне Москвы, прошла с советским» 
войсками славный путь до Берлина.

После демобилизации из Советской Армии. 
Анна Владимировна с 1945 г. снова начала 
работать лесничим в Винницкой области. 
В 1947 г. она вступила в ряды Коммунисти
ческой партии Советского Союза, а в 1952 г. 
как лучший производственник и хороший 
орггнизатор была выдвинута на должность 
директора Велико-Бычковского лесхоза 
Закарпатской области.

Зная, что самое дорогое, что имеется 
в стране, — это люди, Анна Владимировна 
уделяет особое внимание созданию лучших 
жилищно-бытовых условий рабочим, слу* 
жащим и инженерно-техническим работни
кам лесхоза и лесничеств, помогает развер
нуть массовую и политико-воспитательную^ 
работу в коллективе.

В лесхозе построены общежития для ра
бочих и жилые дома для специалистов, 
а также служебные постройки, переоборудо
ван лесозавод, организованы красные угол
ки во всех лесничествах.

В результате систематической и настой
чивой работы по повышению политического 
и культурного уровня работников лесхоза 
и лесничеств коллектив под руководством 
Анны Владимировны Жуковой из года в год 
улучшает свою работу и за одиннадцать 
месяцев 1956 г. добился значительных успе
хов. По бюджетной деятельности годовой 
план в 1130 тыс. руб. выполнен на 1238 тыс. 
руб., или на 109%. По хозрасчетной дея;-
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тельности при годовом плане 6384 тыс. руб. 
выполнено 7632 тыс. руб., или 119% плана.

Каждый член коллектива старается внес
ти свой вклад в общее дело. Рабочие, орга
низованные в лесокультурные бригады, про
водят посадку леса на закрепленных за- ни
ми постоянных участках, соблюдая агро
технические правила. Это дало возможность 
добиться высокой приживаемости культур, 
которая составила в 1953 г. 98,7% на пло
щади 396 га, а в 1956 г. 98,4% на площади 
669 га.

Начиная с 1953 г. внедрено в лесные куль
туры грецкого ореха на площади 248 га, со
зданы чистые ореховые плантации на пло
щади 46 га.

Лесхоз является участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. По итогам 
1954 г. ему присужден диплом второй сте
пени, а за работу в 1955 г. он представлен 
к присуждению диплома первой степени.

По итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования Велико-Бычковский лесхоз 
неоднократно был отмечен в числе лучших 
хозяйств. Ему присуждались премии, а в 
IV квартале 1955 г. лесхоз завоевал пере
ходящее Красное знамя ВЦСПС и Мини
стерства сельского хозяйства СССР.

Цо итогам работы за 1955 г. выставком 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
присудил Велико-Бычковскому лесхозу, ко
торым руководит А. В. Жукова, диплом 
1-й степени и большую золотую медаль. 
Лесхоз премирован грузовой и легковой 
автомашинами. Директор лесхоза, Анна 
Владимировна Жукова, премирована пер
сонально легковой автомашиной «Победа».

Коллектив лесхоза в 1956 г. работал так 
же успешно и свое обязательство выполнил 
с честью, прочно удерживая переходящее 
Красное знамя и первенство по Советскому 
Союзу.

Анна Владимировна принимает активнее 
участие в общественной жизни района, я в 
ляется депутатом Велико-Бычковского по
селкового Совета депутатов трудящихся и 
кандидатом в члены пленума Раховского 
райкома КП Украины.

* *
*

В 1948 г. по окончании Ново-Черкасского 
инженерно-мелиоративного института моло
дой специалист, Ольга Поликарповна Бор
щева стала инженером Цюрупинского лес
хоза и с энтузиазмом взялась за работу.

В 1951 г. Ольгу Поликарповну приняли 
в члены КПСС и как грамотного специали

ста и хорошего организатора выдвинули на 
должность директора вновь организованно
го Збурьевского степного лесхоза.

В 1952 г. Збурьевский лесхоз первым на 
Украине закончил посадку леса на площа
ди 450 га и добился приживаемости лесных 
культур на 82%. Это был первый успех в 
трудном деле облесения Нижнеднепровских 
песков.

В конце 1953 г. Ольга Поликарповна по 
личной просьбе в связи с болезнью была 
переведена на должность старшего лесни
чего Цюрупинского производственно-показа
тельного механизированного лесхоза.

В этом лесхозе под техническим руковод
ством Ольги Поликарповны Борщевой со
зданы лесные культуры сосны.

Ольга Поликарповна вместе с директором 
Цюрупинского механизированного лесхоза 
Н. С. Омелюх принимает активное участие 
в рационализаторской и изобретательской 
работе. При ее непосредственном участии 
в содружестве с УкрНИИЛХом переобору
дованы и внедрены в производство: диско-

Старший лесничий О. П. Борщева (справа) измеряет 
диаметр дерева.

63Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



вая борона ЛБД-4,5 для предварительной 
подготовки почвы полосами 0,9— 1,4 м; двух
отвальный плуг ПЛ-70 для рыхления песков 
без оборота пласта на глубину 60—70 см; 
культиваторы КУТС-2,8 и КЛТ-4,5Б для ухо
да за насаждениями в рядах и площадках.

Применяя механизацию, лесхоз добился 
снижения себестоимости создания лесных 
культур, общая экономия за 1955—1956 гг. 
от внедрения механизации составляет 
335,4 тыс. руб. Производственный план 
1956 г. по основным показателям пере
выполнен.

Ольга Поликарповна — участник Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 1955 г. 
Она заслуженно пользуется авторитетом 
в коллективе лесхоза и среди населения,

неоднократно избиралась депутатом в рай
онный Совет депутатов трудящихся. С 1953 
до 1955 г. была депутатом Херсонского об
ластного Совета депутатов трудящихся. 
В настоящее время является депутатом 
Цюрупинского Горсовета депутатов трудя
щихся.

За последние годы Украину посетили мно
гочисленные делегации специалистов лесо
водов зарубежных стран, наши специалисты 
также побывали во многих государствах, 
однако женщин лесоводов среди специали
стов зарубежных стран нигде не встречали. 
Это еще раз показывает, какие творческие 
возможности для развития всех своих спо
собностей получила женщина в нашей 
стране.

Пожарный парашютист Лиза Охапкина
Татьяна'ЛУНГИНА

В кабинет начальника 
Уральской авиабазы Мини
стерства сельского хозяйства  
С ССР вошла девуш ка.

—  Вот она, наша Л и за ,— 
не без гордости сказал на
чальник авиабазы т. П ете
лин.

П еред нами стояла сред
него роста, на вид хрупкая, 
молодая ж енщ ина Елизавета  
Тупикова —  пожарный пара
шютист Уральской авиабазы.

Н есколько лет назад Ели
завета ж ила в Забайкалье 
и работала продавщ ицей в 
магазине. Л ес примыкал к 
самому поселку. Л изе при
ходилось видеть, как над  
лесом  подымался дымок от 
возникшего пожара. Она бы
ла знакома со многими па
рашютистами, которые рас
сказывали, как они спуска
лись с самолета на парашю
тах и боролись с огнем в 
л есу. Девуш ка с завистью  
смотрела на парашютистов 
и мечтала об этой про
фессии.

Однажды Л иза заметила вблизи озера  Байкал  
парашют. Был сильный ветер, парашютиста от
носило к озер у  и он вынужден был спуститься  
на воду метрах в двухстах от берега. Л иза ви
дела, как он пытался освободиться от парашюта. 
Но это ему не удавалось. Запутавш ись в стропах, 
парашютист стал тонуть. Елизавета поняла, что 
самому ем у не спастись. Одна секунда раздумья... 
Н е раздеваясь, Л иза бросилась в ледяную  воду и 
быстро поплыла к тонущ ему. В это время пара

шютист скрылся под водой. 
Несколько раз она ныряла 
глубоко под воду и с боль
шим трудом вытащила поте
рявш его сознание парашю
тиста.

Ж изнь парашютиста А на
толия Охапкина была спасе
на. О подвиге Лизы писали 
в газетах* ее наградили цен
ным подарком, премией, гра
мотой. Затем ее пригласили 
на авиабазу, где она посту
пила на курсы парашюти
стов. Благодарность к спа
сительнице у Анатолия Охап
кина скоро переш ла в более 
неж ное чувство. Теперь Ли
за  уж е не Тупикова, а Охап
кина.

У ж е два года, как Л иза —  
пожарный парашютист и бо
рется с лесными пожа
рами.

Смелая женщ ина уверенно  
соверш ает прыжки с само
лета над горящим лесом. 
При ней химические вещ е
ства, порой и взрывчатка. 
Наравне с другими пара

шютистами она упорно борется с огнем, спасая  
леса —  народное достояние.

Н ередко, после того как пожар потушен, ей  
приходится возвращ аться пешком из тайги по 
бездорож ью , переходить вброд реки, болота с 
грузом более 2 0  кг.

Но тов. Охапкина любит свою профессию  и 
гордится ею. В скоре она приобретет ещ е спе
циальность борт-радиста. Она совмещ ает работу 
с учебой.

Л иза Охапкина.
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Фото Е. Годнева.

Г . В . БО БЫ ЛЕВ , А. Ф. МУНИН

Замечательный зелены й оазис в степи —  Бу- 
зулукский бор —  один из наиболее крупных 
сосновых массивов юго-востока Европы. Среди  
сухих степей Заволж ья на границе Куйбышев
ской и Чкаловской областей он занимает пло
щадь свыше 111 тыс. га.

Этот ценнейший лесной массив в 1 9 4 9  г. от
несен к лесам  особого значения, с режимом  
хозяйства, близким к заповедному, исключаю
щим сплош ные рубки.

В продолж ение более чем столетия Б узулук- 
ский бор являлся объектом изучения вопросов 
ведения лесного хозяйства в хвойных л есах  за
сушливых районов Ю го-Востока. В 19 0 3  г. было 
организовано Боровое опытное лесничество, на 
базе которого в 1931  г. открылась Боровая лес
ная опытная станция. В 1 9 3 2  г. на территории  
бора был организован заповедник. В нем прово
дили исследования такие крупные ученые, как 
Г. Ф. М орозов, Г. Н. Высоцкий, А . П. Тольский, 
В. Н. Сукачев и другие. Проф. М. Е. Ткаченко 
в 19 4 6  г. возглавил научную экспедицию в Бу- 
зулукский бор, организованную Ленинградским  
филиалом Центральной лесной опытной станции, 
а в 1 9 4 4 — 1 9 4 5  гг. здесь  проводила работы на
учная экспедиция В сесою зного научно-исследо
вательского института лесного хозяйства под 
руководством проф. В. Г. Н естерова. Эти экс
педиции, изучив насаждения бора, дали научно 
обоснованные рекомендации по проведению л есо
восстановительных и оздоровительны х мероприя
тий в этом ценном лесном массиве.

В прошлом в Б узулукском  бору насчитыва
лось больш ое количество необлесивш ихся пло

щ адей. Особенно сильно пострадали насаждения  
от пожаров 18 7 9  и 1921 — 1 9 2 4  гг.

По данным лесоустройства 1 9 4 9  г., покрытая 
лесом площадь составляла не более 7 0 ° /о  общей 
площади бора, при этом до 62% > насаждений  
имели полноту 0 , 5  и менее. Лесоустройством  
был определен лесокультурный фонд около 
2 4  тыс. га. В 1 9 5 1  г: экспедиция «Агролесо- 
проект» закончила обследование 2 3  тыс. не по
крытых лесом  площ адей. В результате под обле
сение было отведено 1 1 ,6  тыс. га, а оставшаяся 
площ адь была исключена из лесокультурного 
фонда, так как облесилась хвойными и частью 
лиственными породами.

С 19 4 8  г., с момента организации Управления 
лесного хозяйства «Б узулукский бор» и Колту- 
банского механизированного лесхоза, на терри
тории бора широко развернулись лесокультур
ные работы. Работники лесного хозяйства про
делали громадную работу по восстановлению  
леса на гарях и других необлесенны х площадях. 
З а  1 9 4 8 — 1 9 5 6  гг. было посажено более 
12 тыс. га леса, из них за последние пять лет
9  тыс. га.

Во время работы росло и крепло сотрудниче
ство производственников с работниками Боровой 
лесной опытной станции, был изучен ход роста 
громадного количества опытных культур, зало
женных в самые различные периоды. Содруже
ство ученых с производственниками дало поло
жительные результаты: приживаемость лесных 
культур составила 6 0 — 80%». Многие залож ен
ные в опытном порядке культуры достигли 
7 0  лет.

За  последние годы управление «Бузулукский  
бор» получило больш ое количество механизмов 
и значительные средства на строительство. Сей
час здесь  работает свыше 8 0  тракторов 
(в 15-сильном исчислении), много автомашин, 
почвообрабатывающих орудий и т. д.

Лесничества и управление пополнились квали
фицированными специалистами. В течение мно
гих лет сплоченный коллектив инженеров и тех
ников возглавлял видный советский лесовод  
Г. М. Маслов.

Ежегодно от всех видов рубок лесоводы по
лучают и передают колхозам и предприятиям  
ближайш их районов 1 5 0 — 180  тыс. куб. м дре
весины.

По мнению руководителей бора, можно, учи
тывая больш ое количество перестойных участков 
леса, несколько увеличить размер отпуска дре
весины с корня за счет расширения лесовосста
новительных рубок.

По данным учета лесного фонда, насаждения  
бора распределяю тся по классам возраста сле
дующ им образом:

Молодняки (I и II кл.) 2 5 .4  тыс. га 
Средневозрастные —  16 ,5  » »
Приспевающие —  9 ,6  » »
Спелые —  19 ,3  » »
Перестойные —  9 ,4  » »

Однако, учитывая больш ое климатическое и 
полезащ итное значение Бузулукского бора, по
нятие перестойности этих насаждений следует  
толковать несколько по-другому, нежели в экс
плуатационных лесах.

При восстановлении бора Специалисты учиты
вали многочисленные неудачи в создании лесных 
культур, имевшие место в прошлом. Известно, 
что после изучения опыта прошлого, лесоустрои- 
тели в 1 9 2 9  г. приняли реш ение проводить
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Здание Боровой лесной опытной станции.

лесокультурны е работы только в группе типов 
сложны х боров, отнюдь не в первом хозяйстве, 
в котором «допускать культуры лишь для целей  
опыта».

В конце 1 9 5 6  г. в Б узулукском  бору собра
лись лесоводы  Чкаловской, Куйбышевской, П ен
зенской, В оронеж ской областей, представители  
Хреновского бора и ленточных боров А лтайско
го края, научные работники.

После того как были сделаны  доклады глав
ного лесничего управления М. Н. Лубяко, стар
шего научного сотрудника В Н И И Л М , кандидата 
сельскохозяйственны х наук Е. Д . Годнева и ди
ректора БорЛОС Е. П. Гончарова, все собрав
ш иеся приняли участие в экскурсиях по Б узу- 
лукскому бору.

Экскурсанты осмотрели культуры по марш ру
ту, составленному лесной опытной станцией, 
в основном по опытным участкам, знакомились  
с рубками леса главного и промежуточного  
пользования. Руководили экскурсией М. Н. Л у
бяко и научный сотрудник БорЛОС М. А . Крас
нов.

В  последнее время среди производственников 
и работников науки снова поднят вопрос о гу
стоте культур и особенно в засуш ливы х районах. 
Лесоводы  осмотрели опытные культуры различ
ного возраста, с числом растений на 1 га от 4 ,9  
тыс. до '1 0 0  тыс. шт. Н аиболее густые культуры  
(1 0 0  тыс. шт.) в возрасте 10 лет имеют высоту 
всего около 1 ,5  м и находятся на грани гибели. 
Культурами с густотой от 4 ,9  д о  3 9 ,5  тыс. шт. 
на 1 га создано много насаждений, однако луч
ше других выглядят насаждения, имевшие пер
воначальную густоту 1 0 — 15 тыс. экземпляров  
на 1 га.

Очень наглядны были примеры так назы вае
мого «критического возраста» культур в стадии 
ж ердняка (1 5 — 20  лет). Полосы сосны, создан
ные на гари 1 8 7 9  г., оставш иеся без ухода, 
имеют вид распадаю щ ихся усы хаю щ их насаж де
ний. Такие культуры в прежние годы выруба
лись. Но оказалось, что случайно оставшиеся  
не вырубленными участки сосны оправились, 
боковая ветка заменила у  сосенок вершину.
В дальнейш ем при осмотре спелы х сосновых на
саждений на высоте 4 — 5  м можно было зам е
тить следы  искривлений на стволах. Следова
тельно, и естественные молодняки Б узулукского  
бора страдали в «критическом возрасте», но 
впоследствии выправлялись.

Участники совещ ания пришли к выводу, что 
необходимы рубки ухода в культурах с момента

их смыкания. В каждый прием выбирается не
много деревьев, но рубки чащ е повторяются.

М ногие неудачи в лесовосстановлении, осо
бенно на больших открытых пространствах га
рей, —  результат повреждения корней сосны  
личинками майского (восточного) хрущ а. Прово
дивш аяся глубокая вспашка, парование и авиа- 
опыливание дали возможность создать лесные- 
культуры в тех местах, где они раньше из-за 
хрущ а не удавались. Теперь можно уж е с уве
ренностью считать, что гари в Бузулукском  
бору облесены.

Значительные повреждения в отдельных ме
стах наносятся лесным культурам в возрасте  
1 0 — 2 0  лет подкорным клопом. Работники бора  
считают одним и з эффективных способов боко
вое опыливание стволов дустом гексахлорана.

Опытные посадки сосны с участием тополя,, 
осмотренны е в натуре, оказались не более устой
чивыми, чем чистые сосняки. Во всех участках 
тополь либо выпал в возрасте 1 0 — 15 лет, либо- 
находится на грани гибели. Б ереза на песках  
бора развивается лучше, но следует иметь в ви
ду, что эта порода представляет дополнительную  
пищ у жукам майского хрущ а во время лёта.

Сосновые моЛодняки после проведения последнего 
приема группово-постепенной рубки.
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Четырехлетние культуры сосны в долине р. Боровки.

Однако нет смысла отказываться от сосново
березовы х культур.

В настоящ ее время посадки в бору проводят
ся  двухлетними сеянцами. Опытные культуры, 
залож енны е на площ адях, где почва была подго
товлена различными способами, показали, что 
только на сплошь обработанной пОчве с парова
нием в течение одного года (и предварительной  
сплошной корчевкой пней) удается создать на
дежны е культуры.

Частичная подготовка почвы должна прово
диться в типах сложны х боров (II сосновое хо
зяйство) и на тех площ адях в лишайниковых 
сосняках, где нецелесообразно сплош ное корче
вание пней, и в м естах с наличием самосева  
сосны.

При осмотре участков с проведенными рубка
ми участники совещ ания признали целесообраз
ным, наряду с группово-постепенными рубками  
в 4  приема, в 1 сосновом хозяйстве проводить  
также и сплошные рубки, например при отсут
ствии самосева в участках, где небольш ая пол
нота насаждения уж е давно не препятствовала 
появлению самосева, но где этот самосев все- 
таки не появился. В этих случаях возобновление  
долж но быть обеспечено только последую щ им  
закультивированием.

В бору применяется мало посадок под поло
гом леса, недостаточен ещ е и объем  рубок ухо
да в молодняках естественного происхождения.

Участники совещ ания обсудили проект Пра
вил ведения лесного хозяйства в лесном масси
ве «Б узулукский бор», разработанный Боровой  
лесной опытной станцией и научными сотрудни
ками ВН И И ЛМ . С замечаниями выступили: 
проф. А . И. А хром ейко, М. А . Краснов, проф.

В. В. Огиевский, доц. А. И. Воронцов, П. О. Ко
маровский, кандидаты сельскохозяйственных  
наук: Н. П. Георгиевский, С. Ф. Негруцкий,
В. Я. Колданов, В. Е. Смирнов, Д . П. Дынин, 
П. С. Рыжанов и другие' представители научных 
учреж дений и специалисты, работающие в со  ̂
седних лесны х массивах, а также специалисты  
Б узулукского бора — А . И .  Филиппов, А. В. Ба
ландин, И. М. Плотников, М. А . Горшков;
А . П. Заленская, В. А . Ш ишкин и др.

С внесенными поправками проект был едино-: 
душ но утвержден.

Правилами охватываются основные разделы  
лесохозяйственной деятельности: 1) лесовосста
новительные рубки; 2) рубки ухода за лесом*;
3) лесны е культуры и агротехника их создания;
4) защ ита леса от вредителей и болезней.

*  .= i w b . . . e

* *
Огромный творческий труд лесоводов 1Б у?у-  

лукского бора получил единодушную положи 
тельную оценку всех участников совещания.' 
Однако не все трудности преодолены. В буду
щ ем необходимо настойчиво искать лучшие, наи: 
более экономичные приемы агротехники созда
ния культур, меры борьбы с различными болез
нями и вредителями, актййцёе проводить лесо^ 
водственные меры ухода за хвойными молодня- 
ками.

Реш ение этих задач под силу квалифициро
ванному коллективу Бузулукского бора. Со сто
роны научных учреждений и главных управле; 
ний лесного хозяйства и полезащ итного лесо
разведения МСХ СССР и РС Ф С Р этом^ 
коллективу должна быть оказана всемерная по1 
мощь.

5*
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ЛЕСН О Е ХО ЗЯ Й СТВ О  ПРИМОРЬЯ дов^ экстракта и эфирных

НА КРАЕВОЙ в ы с т а в к е

И. Т. ГАВРЕННОВ

Начальник управления лесного хозяйства

(П риморский край)

Ф. А. ЛЯШЕННО
Дирентор Приморской лесной опытной станции

В течение трех последних лет  
Приморское управление лесного  
хозяйства совместно с  научны
ми учреждениями и лесхозам и  
показывают достижения лесни
ков на краевой сельскохозяй
ственной выставке. «Л есное хо
зяйство» —  один из интересней
ших павильонов выставки, ко
торый в течение года посещ ает  
до 2 0 0  тыс. человек.

В 1 9 5 6  г. на краевой вы
ставке также демонстрирова
лись лесные богатства и произ
водственная деятельность л ес
хозов Приморского края. Осо
бый интерес представляла кар
та лесов, отражающ ая распре
деление запасов главнейш их и 
хозяйственно ценных древесных  
пород края. Здесь  мы узнаем , 
что на долю хвойных пород 
приходится 1,1 млн. куб. м, из 
них высококачественной древе
сины корейского кедра 6 1 4  тыс. 
куб. м. Запас лиственных по
род —  3 5 8  млн. куб. м, боль
шая часть их состоит из ясеня, 
дуба, березы , ильма, липы, даю 
щих больш ое количество ф а
нерного и мебельного сырья. 
В шестом пятилетии в связи со 
строительством новых и расши
рением действую щ их предприя
тий использование запасов цен
нейших лиственных пород зна
чительно увеличится.

В лесах края насчитывается  
более 7 0  видов древесны х и 
свыше двухсот видов кустарни
ковых пород, основные из них 
представлены в павильоне.

Карта лесов дает также ха
рактеристику размещ ения и раз
вития предприятий лесозагото
вительной и деревообрабаты 
вающей промышленности края.

За последние годы лесозаго
товительные предприятия зна
чительно увеличили свои про
изводственные мощности и на
чали освоение новых лесны х  
массивов в бассейнах рек Си- 
яанча, Эльдагоу, Дананца и По
та в Чугуевском районе, Туда- 
г о у  в Анучинском районе, Чау- 
ш ангауза в Яковлевском райо
не, Сандовак в Калининском

районе, Синяя Падь в Красно
армейском, Средний Викин и 
Алчан в Пожарском районе.

В павильоне показаны и до
стижения лесоустроителей. За
1 9 5 1  — 1 9 5 5  гг. приведено в и з
вестность более 6 0 ° /о  лесов, а в 
шестом пятилетии будет устрое
но до 5  млн. га и устройство 
всех лесов края будет законче
но. При проведении лесоустрои
тельных работ все шире приме
няются последние технические 
достижения: аэроф отосъемка,
аэровизуальная таксация, де
шифровка с составлением фото- 
планов.

Специальный стенд посвящен  
бархату ам урском у— единствен
ному в Союзе пробконосу, про
израстаю щ ему в естественных  
условиях только на Дальнем  
Востоке. Здесь  ж е показаны: 
древесина, пробковая кора, раз
личные виды изделий, выраба
тываемые из коры бархата Х а
баровским заводом.

Площадь, занимаемая барха
том в П риморье,—  9 9 3  тыс. га 
с запасом древесины  бархата  
1 4 0 0  тыс. куб. м. Запасы  проб
ковой коры бархата в крае со
ставляют более четверти мил
лиона куб. м, что дает возмож 
ность увеличить заготовку Коры 
бархата до 9 0 0  т в год.

Особенностью этой чрезвы 
чайно ценной породы является  
ее способность наращивать но
вый слой коры чер ез 1 5  лет. 
Это позволяет в течение жизни  
дерева снимать с него кору
4 — 5 раз, чем значительно рас
ширяются сырьевые ресурсы  
корозаготовительных предприя
тий.

Рассматривая экспонаты стен
да, посетитель узнает, что дре
весина бархата отличается кра
сивым цветом и текстурой и 
является одним из лучших ма
териалов для производства вы
сококачественной фанеры, м ебе
ли и других изделий. Кроме то
го, бархат — хорош ий медонос; 
его м ед обладает ценными 
целебны ми свойствами. Л уб, 
листья и плоды — сырье для

масел.
З а  пятилетие, 1 9 5 1  —

1 9 5 5  гг., лесхозы  края 
посадили культур бархата  
на площади 1 0 2 4  га и вы
растили в питомниках бо
лее 1 0  млн. сеянцев. В ш е
стой пятилетке будет со
здано насаждений этой по
роды на площади 9 2 5 0  га 
и выращено в лесны х пи
томниках 5 7  млн. сеянцев 
бархата. Для выращива

ния бархата в 1 9 5 8  г. в крае 
организуется пять механизиро
ванных лесхозов: Суйфунский, 
Спасский, Вакский, У ссурий
ский и Даубихинский.

На отдельном стенде павильо
на представлены гербарии лес
ных лекарственных растений, 
принятых нашей медициной, и 
получаемые из них медикамен
ты. В Приморском крае насчи
тывается до 3 0 0  видов лекар
ственных растений. Особенно 
ценны жень-шень, лимонник ки
тайский и другие.

Б олее 6 5  древесных и кустар
никовых пород Приморья дают  
техническое сырье: целлю лозу, 
дубильны е вещ ества, масла, раз
личные кислоты, смолы, живи
цу и канифоль, бальзам и лаки, 
гутту и другие продукты.

На отдельных стендах демон
стрировались экспонаты продук
ции химической переработки  
древесины  и новый вид строи
тельных материалов — плиты 
волокнистые, вырабатываемые в 
крае Иманским домостроитель
ным комбинатом.

В залах павильона «Лесны е  
богатства» посетитель рассма
тривал семена древесных пород, 
полезны х и промысловых лес
ных птиц. Здесь  ж е демонстри
ровалась карта животного мира 
Приморского края, на которой 
показаны отдельные ценные ви
ды животных: соболь, норка,
ондатра, енот и др.

На открытом участке вокруг 
павильона выращен дендроло
гический сад, в котором пред
ставлены большинство древес
ных и кустарниковых пород, 
произрастаю щ их в Приморье. 
Показаны лесной питомник и 
лесная полоса, созданная в за 
падной части г. Ворошилова.

Владивостокский горзеленхоз  
на отдельной площади откры
того участка демонстрировал  
деревья, кустарники и цветы, 
выращенные для озеленения  
Владивостока. В числе их мно
го экзотов, акклиматизирован
ных в крае.
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Павильон «Лесное хозяйство» на Приморской краевой сельскохозяйственной выставке. На перед
нем плане —  лучший мастер лесных культур Владивостокского лесхоза П. Л . Адистанов и крае

вой лесопатолог М. А. Кириллова.

В павильоне уделено боль
ш ое внимание охране и защите 
леса от пожаров и вредных на
секомы х. На специальных стен
дах выставлены последние но
винки современной авиатехни
ки, химические средства.

На выставке показывалось  
использование авиации в л ес
ном хозяйстве. Совместная, сла
ж енная работа наземной лесной  
охраны л есхозов , авиации и по
жарны х парашютистов позволи
ла за  последние годы значи
тельно снизить пожары в лесах.

В р азделе «Защ ита леса»  
широко представлены вредные 
лесны е насекомые, включая р е
ликтовые виды и дереворазру
ш ающ ие грибы. Отдельный зал  
павильона посвящен работе луч
ших л есхозов  края. Суйфунский  
л есхоз с участием школьников 
и населения города создал лес
ные зелены е полосы вокруг 
г. Ворош илова на площади  
2 6 5  га, Спасский л есхоз выра
стил молоды е лесны е насаж де
ния вокруг г. Спасска на пло
щади до 2 0 0  га. Артемовский  
л есхоз добился 97°/о приживае
мости лесны х посадок вблизи

г. А ртема на площади 2 1 4  га 
и вырастил лучшие в крае куль
туры бархата амурского, Лефин- 
ский л есхоз в течение пяти
летия вырастил в своем питом
нике свыше 3  млн. стандарт
ных сеянцев бархата отличного 
качества. Хорош их результатов  
по охране лесов от пожаров до
бились Вакский лесхоз и Тиг- 
ровское лесничество Сучанского 
л есхоза , работа которых бы
ла показана на отдельных стен
дах.

В павильоне демонстрирова
лась комплексная производ
ственная деятельность передо
вого в крае Улахинского лес
хоза, участника Всесою зной  
сельскохозяйственной выставки 
1 9 5 6  г., и Уссурийского лес
хоза  —  тож е участника В сесою з
ной сельскохозяйственной вы
ставки 1 9 5 6  г.

Особого внимания заслуж и
вает показ производственной  
деятельности Владивостокского  
л есхоза , выполнившего план
1 9 5 5  г. и первого полугодия
1 9 5 6  г. по всем показателям и 
улучш ивш его охрану зеленой  
зоны Владивостока.

В отдельном здании показана 
продукция широкого потребле
ния, вырабатываемая из древе
сины хозрасчетными предприя
тиями лесхозов края. Эти пред
приятия за 19 5 5  г. выпусти
ли для народного хозяйства 
края продукции ширпотреба на 
6 ,8  млн. рублей. План 1956  г. 
по выпуску продукции значи
тельно перевыполняется, и к 
концу года дано изделий на 
сумму более 10 млн. рублей. 
В шестом пятилетии по плану 
л есхоза  предполагается выпуск 
продукции широкого потребле
ния из древесины лесхозами  
увеличить в два с половиной 
раза.

Хозрасчетные цехи лесхозов  
выпускают для сельского хозяй
ства Приморского края бочки, 
срубы  домов, строительные ма
териалы, обозные изделия и 
предметы домашнего и хозяй
ственного обихода.

Эти товары в павильоне были 
представлены передовыми хоз
расчетными цехами Улахин
ского, Уссурийского, Суйфун- 
ского и Владивостокского лес
хозов.
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ОПЫ Т ПРИВИВОК КЕДРА 
НА УРАЛЕ

УРА Л ЬС К О М  учеб
но-опытном л есхозе  
Уральского л есотех
нического института 
под руководством  
проф. Н . А . Конова
лова нами в 1 9 5 5 —

1 9 5 6  гг. были проведены опы
ты по прививке кедра на сосну. 
Н ам хотелось установить наи
лучш ий способ прививок, при
годный для производства в 
условиях С реднего Урала, а 
также выявить наиболее благо
приятные внешние условия для  
срастания прививок.

Д л я  опытов мы взяли три 
варианта условий произраста
ния сосны: 1) подвой — пяти
летние культуры сосны на от
крытой площади (в питомнике); 
2 ) подвой — подрост сосны в 
возрасте 1 0  лет на приопушеч- 
ной полосе леса; 3) подвой —  
лодрост сосны в возрасте 10  лет  
под пологом леса (с сомкну
тостью 0 ,6 ). Привоем во всех 
вариантах служ или черенки с 
6 0 -летнего кедра, единично про
израстающ его в этом лесхозе. 
Они были заготовлены зимой и 
хранились до 4  мая, до дня 
прививки, под кучей снега, при
крытой опилками.

Были испытаны три способа  
прививок: прививка в расщ еп  
верхуш ечного побега, прививка 
под кору в м еж доузлия и при
вивка под кору в пенек.

Д л я  п р и в и в к и  в р а с 
щ е п  в е р х у ш е ч н о г о  п о 
б е г а  обламывали или срезали  
верхуш ечную  и боковые почки 
на осевом побеге и тонким но
жом делали продольный надрез 
в 3 — 4  см. Ч еренок кедра вы
резали длиной 4 — 5  см, на нем 
быстро делали острый двухсто
ронний клинообразный срез и 
осторожно вставляли черенок в 
расщ еп подвоя.

Этот способ дал наилучшие 
результаты. Прививка удава-

А. В . ХОХРИН

лась лучш е, когда верхуш еч
ные почки только обламывали, 
а не срезали на 1 — 1,5  см, как

рекомендуется в программе Ин
ститута леса Академии наук 
СССР. Лучш е срастается при
вивка также при остром срезе  
черенка, чем при тупом.

Д л я  п р и в и в к и  п о д  к о 
р у  в м е ж д о у з л и я  на по
беге в м еж доузлиях подвоя 
делается Т-образный надрез, 
а на черенке односторонний ко
сой срез. Черенок вставляется  
в срез при помощи окулиро-

Прививка кедра на сосну в расщеп верхушечного побега 
под пологом леса.

Прививка кедра на ель в расщеп верхушечного побега 
под пологом леса.

Фото С. Ш иятова
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вочного ножа. Приживаемость  
при этом способе на приопушеч- 
ной полосе леса была 25% .

Д л я  п р и в и в к и  п о д  к fl
ip у в п е н е к  срезается  вся  
верхняя часть стволика сосны  
за  исключением нижней мутов
ки. Затем  делаю т вертикаль
ный надрез коры или расщ еп  
пенька, куда вставляют черенок  
привоя с косо срезанны м краем. 
Этот способ под пологом леса  
себя не оправдал, а на питом
нике оказался наилучшим.

Совместив привой с подвоем, 
м есто прививок плотно обматы
вали изоляционной лентой. Л ен
ту накладывали на прививку 
неклею щ ейся стороной, иначе 
при снятии повязки сдирается

кожица побега, оголяется кам
бий и прививка усы хает. Уход  
за  прививками выражался в 
том, что места прививок обвя
зывали влажным мхом, пред
варительно разрезав с  одной  
стороны завязку из ленты.

Наилучш ая прививаемость при 
всех способах получилась, ког
да подвой (сосна) находился на 
опушке и под пологом леса. 
Прививки в расщ еп верхуш еч
ного побега на открытом месте  
дали плохую  прививаемость. 
Это можно объяснить тем, что 
май, когда делали прививки, 
был жаркий, с юго-западными 
ветрами, и прививки оказались  
в неблагоприятных условиях. 
Кроме того, верхуш ечны е по
беги у  сосны в культурах бо

л ее толстые и одревесневш ие, 
чем у подроста сосны на опуш
ке и под пологом, а чем тонь
ш е оба прививаемых компо
нента, тем лучше прививае
мость.

Наилучшим способом привив
ки кедра на сосну оказалась 
прививка в расщеп верхуш еч
ного побега при всех условиях. 
При этом способе прививае
мость на опушке леса была 
57% , а под пологом леса 40"/». 
Прививки в расщеп пенька на 
открытом месте также прижи
лись на 40% .

Кроме прививок кедра на 
сосну, нам удалось привить не
сколько черенков кедра на ели. 
Эти черенки привились и растут 
удовлетворительно.

Л е с н ы е  п о л о с ы  к а к  п р е п я т с т в и е  
д л я  р а с п р о с т р а н е н и я  г е с с е н с к о й  м у х и

И. Ф. ПАВЛОВ
Нандидат биологических наук

Главнейший вредитель озимой и яровой пш е
ницы —  гессенская муха. Нами была поставлена  
задача —  установить, в какой степени могут ме
шать проникновению этого вредителя на поля  
полезащ итны е лесны е полосы.

Д еревья в лесны х полосах не являются сплош
ной преградой, но в облиственном состоянии они 
представляю т значительное препятствие для пе
релета м ух. На поля со всходами озимой пше
ницы гессенская муха перелетает в конце авгу
ста и в сентябре с  тех полей, где пшеницу уж е  
убрали. В это время м еж ду ветвями деревьев  
обычно появляется в массовом количестве сетка 
из паутины, в которой застреваю т перелетаю щ ие 
мухи. Некоторые м ухи, наткнувшись на препят
ствие в лесны х полосах, прекращают полет, на
чинают ползать и гибнут от хищ ных насекомы х.

По исследованиям С. Т. М атковского (1939 ), 
гессенская муха не м ож ет подниматься над по
верхностью зем ли выше 3  м. Им установлено, 
что пшеница, посеянная в грунт, повреждалась  
на 45 ,4% , посеянная в ящ иках на высоте 1 м  —  
на 3,5°/», на высоте 1 ,5  м —  на 2,9%», на высоте
2,5 м —  на 1,1% , а на высоте 3  м не имела по
вреждений. Мы изучали распространение мух  
на полях, окруженны х 5 0 — 60-летним и лесными  
полосами, в Каменной степи в 19 5 1  — 1 9 5 4  гг.

На полях, идущ их под пар после овса и на
ходящ ихся весной и летом в чистом от сорняков  
состоянии, гессенской мухи не бывает ни в ка
кой стадии. На озимой пшенице, посеянной по 
таким парам, мы и проводили свои наблюдения. 
Д ля сравнения брались ноля среди лесны х по
лос и в открытой степи, при прочих одинаковых 
.условиях.

И сследования п ок азали ,. что на полях, окру
женны х лесными полосами, всходы озимой пше
ницы зараж аю тся осенью гессенской мухой, но 
степень зараженности их снижается более чем 
в два раза.

Весной озим ая пшеница заражается гессен
ской мухой за счет перезимовавш их ложноко
конов. На полях в открытой степи зимующий  
запас личинок бывает значительно больше, 
чем среди лесных полос. Однако весной гессен
ская м уха обычно больш е оставляет потомства 
на озим ой пшенице в лесных полосах, чем в 
степи. Объяснить это можно тем, что лесные по
лосы умеряют высокие весенне-летние темпера
туры, ослабляют действие сухих ветров на от- 
рож даю щ ихся из яиц личинок, т. е. создают 
более благоприятные условия для выживания 
потомства мухи. С. Н. Селиванова и А . В. Ж у
ковский (1952 ) указывают, что лесные полосы  
в степных районах могут способствовать лучшей 
выживаемости вредителя и образованию его 
очагов.

По нашим наблюдениям, в течение четырех  
лет (1 9 5 0 — 1 9 5 3  гг.) в степи личинок весеннего 
поколения было меньше, чем среди лесных по
лос, и лишь в 1 9 5 4  г. их было несколько боль
ш е, так как зимую щ ий запас личинок зимой 
1 9 5 3 /5 4  г. в степи был почти в четыре раза 
больш е, чем среди лесны х полос.

Таким образом , можно считать, что в конце 
лета и осенью древесные насаждения в облист
венном состоянии сильно затрудняют расселе
ние гессенской мухи на посевы озимой пшени
цы, защ ищ енные лесными полосами.
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Восстановление дубрав путем реконструкции 
малоценных молодняков

В Биржайском л есхозе  (Ли
товская ССР) имеются значи
тельные площади, покрытые 
малопродуктивными молодняка- 
ми ольхи белой, осины, березы , 
которые появились на местах  
произрастания дубовы х, ясене
вых и еловых насаждений в ре
зультате неправильных рубок  
главного пользования в прош
лом.

Работы по реконструкции  
этих малоценных молодняков в 
Биржайском л есхозе  проводят
ся с 1951  г. Особенно хорош их  
результатов добилось Биржай- 
ское лесничество, примером че
го могут служить культуры ду
ба в Пакамнонской даче (кв. 34).

Почва этого участка дерно
вая, карбонатная, немного под
золистая, супесь на легком суг
линке. Карбонаты встречаются 
на глубине 8 5  см. Р ел ьеф  ров
ный.

М олодняк здесь  имеет состав 
6 0 л 4 0 с  +  Ив. Средний воз
раст его 15 лет, средняя высота 
10 м, полнота 0 ,8 . В обильном  
подлеске 2 — 3 м высотой лещ и
на, черемуха, рябина. В 19 5 1  г. 
в этом молодняке на площади  
10  га были прорублены кори
доры шириной 2 м с расстоя
нием м еж ду ними от центров
4 м. Направление коридоров с 
юга на север.

Почва в коридорах подготов
лялась площадками 1 X 1  м, 
с размещ ением (от центров) 
2 ,5  X 4  м. В сего на 1 га было 
1 0 0 0  площадок.

Весной 1 9 5 2  г. на 3  га были 
созданы первые культуры дуба. 
П еред посадкой почва в пло
щадках была перекопана ж е-

Й. Й. НАТЕЛЕ
Старший лесничий Биршайсного 

лесхоза

Культуры дуба  посадки 1952 г. 
в Биржайском лесничестве Бир- 

жайского лесхоза (Литовская 
ССР).

лезной лопатой. В  каждую  пло
щ адку высаживали конвертом  
5  хорош о развитых однолетних 
сеянцев дуба, корни которых 
предварительно смачивали в 
раствс ре гумусированной зем
лей. В сего на 1 га высажено
5  тыс. сеянцев.

В первое лето в посадках  
провели трехкратный уход (рых
ление и прополка площ адок, 
скашивание трав и поросли  
в коридорах). Приживаемость  
культур была 100% . На второй 
год провели такой ж е трехкрат

ный уход , на третий год —  дву
кратный уход (скашивание трав 
и поросли в коридорах), на 
четвертый год —  однократный. 
В 1 9 5 6  г. проведено осветление 
культур — вырубили часть де
ревьев в межкоридорных кули
сах. С 1 га вы рублено 12 куб. м 
древесины.

К этому времени сохрани
лось 96%  сеянцев. Средняя вы
сота дубков была 146  см (макси
мальная 2 7 5  см), средний при
рост в высоту за  1 9 5 6  г. —  
4 4  см (максимальный 1 0 6  см)..

Весной 1 9 5 3  г. закультиви
ровали остальные 7 га. Техни
ка посадки и уход были такие 
ж е. В 1 9 5 6  г. сохранилось 98°/»  
дубков. Средняя высота их  
была 123  см (максимальная 
2 0 5  см), средний прирост в вы
соту за  1 9 5 6  г .—  4 2  см (макси
мальный 91  см).

Н уж но отметить, что остав
ляя невырубленные межкори- 
дорные кулисы шириной в 2 м„ 
мы при рубках ухода сталки
ваемся с большими трудностя
ми. В  1 9 5 6  г. при разрежива
нии кулис вырубались довольно  
крупные деревья белой ольхи  
и осины высотой 1 0 — 14 м. 
При валке эти деревья могли 
повредить растущ ие дубки. По
этому часть намеченных к руб
ке деревьев была оставлена на 
корню и удалена зимой. Мы 
считаем, что коридорные кули
сы нуж но оставлять шириной 
3 — 4 м.

Вместе с тем практика пока
зала, что ширина коридоров в
2 м вполне достаточна. В ши
роких коридорах трудно бороть
ся с нежелательной порослью.
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УПОРЯДОЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК
XX  съ езд  КПСС указал на 

необходимость дальнейш его вне
дрения специализации и коопе
рирования в промышленности, 
а также механизации тяжелых  
и трудоемких работ.

Важным моментом внедрения  
специализации является ликви
дация распыленности производ
ства однородной продукции по 
различным ведомствам и кон
центрация ее выпуска на от
дельных предприятиях. Соот
ветствует ли поставленным за 
дачам современное состояние 
лесозаготовительны х работ?

Рассмотрим этот вопрос на 
примере Кировского района, К а
лининской области.

Кроме основных лесозагото
вителей —  леспром хоза М ини
стерства лесной промышленно
сти и леспром хоза Облтоп- 
управления, в районе работает  
ряд мелких лесозаготовителей, 
из них 7 внерайонных органи
заций и 11 внутрирайонных. 
О бъем лесозаготовок этих пред
приятий в 1 9 5 6  г. составил око
ло 2 9  тыс. куб. м. Некоторые 
организации имеют годовой
план лесозаготовок от 1 0 0  до  
2 0 0  куб. м.

Имея небольш ой объем  ра
бот, эти организации не могут 
применить необходимой м еха
низации и лесозаготовки произ
водятся исключительно вруч
ную.

Почти каждый из лесозаго
товителей на такой небольшой  
объем  работ содержит мастера 
лесозаготовок, а иногда и кла
довщика. Внерайонны е лесоза
готовители вынуждены достав
лять к месту лесозаготовок  
свои тракторы, автомашины, 
гужтранспорт. Этот транспорт 
по разным причинам большую  
часть времени простаивает, об
служиваю щ ий персонал бездей 
ствует. В се  это сильно увели
чивает себестоимость заготовки 
древесины . Кроме того, при 
недостатке рабочей силы для  
заготовки древесины , л есозаго
товители идут на всякие ухищ 
рения для увеличения расценок  
на заготовку леса, отыскивают 
пути для незаконны х выплат, 
что наносит больш ой ущ ерб го
сударству.

Так, леспром хоз треста «Ка- 
лининлес» имеет себестоимость  
заготовки одного куб. м древе
сины с вывозкой ее на верхний

рюм: деловая —  6 9  руб., дро
ва —  5 4  руб. М елкие ж е лесо
заготовители имеют соответ
ствующую себестоимость дело
вой древесины в среднем 1 1 0 —  
1 2 0  руб., дров — 9 0 — 10 0  руб., 
т. е. почти в два раза выше. 
Такое полож ение, по-видимому, 
не только в Кировском районе- 
и даж е не только в Калинин
ской области, но и в ряде дру
гих областей.

Концентрируя лесозаготовки  
в одних руках, можно сберечь  
еж егодно миллионы государ
ственных средств, которые мо
гут быть направлены в другие 
отрасли народного хозяйства.

По нашему мнению, лесоза
готовительные функции необхо
димо передать лесхозам , кото
рые могут отпускать другим  
организациям по нарядам гото
вую древесину. Это даст воз
можность для широкой механи
зации не только лесозаготовок, 
но и других работ, возлож ен
ных на лесхозы .

КОНОВАЛОК
Инженер лесного хозяйства 

Селимаровсного лесхоза: 
(К алининская область)

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ
В сентябре 1 9 5 6  г. л есхоза 

ми Кировской области, а так
ж е, вероятно, и лесхозам и дру
гих областей и республик полу
чен справочник для работников 
лесного хозяйства, озаглавлен
ный «Оплата труда в лесном  
хозяйстве».

В этом справочнике имеется  
раздел  о премировании лесной  
охраны за успеш ную  борьбу с 
лесонаруш ениями. И злож енное  
в этом р аздел е, безусловно, за 
интересовывает работников лес
ной охраны и положительно

сказывается на улучш ении ра
боты по борьбе с  лесонаруш е
ниями и, вместе с тем, воспи
тывает сознательное отношение 
к л есу  со стороны местного на
селения и лесозаготовителей.

Премии (как метод мате
риальной заинтересованности)
за  успеш ную  борьбу с лесона
руш ениями выплачиваются ра
ботникам, которые добились
полного прекращ ения или зна
чительного сокращ ения (по об
ходу, объ езду , лесничеству, лес
хозу) рубок леса без соответ

ствующего разреш ения, а так
ж е значительного сокращения  
всех других видов нарушений: 
сенокош ения, пастьбы скота, по
травы лесных культур и т. д.

Источниками финансирования 
для премирования за хорошую  
работу по охране леса от лесо- 
нарушений являются: отчисле
ние в разм ере 22,5°/о от сумм, 
полученных от реализации кон
фискованных лесоматериалов, 
а также от продажи сена, нако
шенного без соответствующего 
разреш ения, и 7,5°/и от сумм
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ш трафов, взысканных с лесо- 
шарушителей (не включая не
устойки, убытки, ущ ерб).

И з этих условий видно, что 
чем больше лесонаруш ений, тем  
больше конфискованной л есо
продукции и тем больш е фонд  
^премирования, и чем меньше 
лесонаруш ений, тем меньше и 
конфискованной лесопродукции, 
а следовательно, уменьш ается  
и фонд премирования.

Логический вывод из этого  
таков —  при улучш ении дела  
охраны леса от самовольных 
щорубок и других лесонаруш е
ний труд будет м енее поощрять
ся , чем при ухудш ении (я имею  
в виду работу целого лесхоза).

П риведу такой пример: 
в 1 9 5 5  г. в нашем л есхозе  был
4 1  случай лесонаруш ений и лес
хоз получил ф онд премирова
ния в сумме 9 0 0  рублей.

Коллектив л есхоза  обсудил  
вопрос о ^ненормальном поло
жении в дел е охраны л еса от 
лесонаруш ений и наметил ме
ры, направленные на значитель
ное сокращ ение лесонаруш ений. 
Действительно, в 1 9 5 6  г. лесо- 
наруш ения резко снизились. Р а
бота значительно улучш илась, 
кандидатур для премирования  
стало больш е, а ф онд премиро
вания уменьш ился до 7 6  руб.

При улучш ении работы в
1 9 5 7  г. и дальнейш ем сокра

щ ении лесонаруш епий фонд  
премирования также будет  
уменьш аться, и материальная  
заинтересованность в этом слу
чае перестает действовать. По
лучается так, что при улучш е
нии работы уменьшается мате
риальная заинтересованность. 
Нормально ли это?

Мне кажется, назрела необ
ходимость пересмотреть сущ е
ствующ ее положение о преми
ровании лесной охраны за  
успеш ную борьбу с лесонару- 
шениями с таким расчетом, что
бы увеличить возможность по
ощ рения за хорош ую  работу.

Н. А. ТИТОВ 
Техник-лесовод 

(Кировская область)

Нуж ен прейскурант па посадочный 
мат ериал

Ежегодно увеличивающ ийся  
о б ъ ем  озеленительны х работ в 
городах и колхозах требует от 
лесоводов выращивания не толь
ко сеянцев, но и саж енцев в 
ш колах питомников.

Однако лесхозы  не имеют ни
какого прейскуранта на отпуск  
посадочного материала для о зе 
ленения из питомников и прак
тически приходится прибегать  
к прейскуранту М инистерства  
коммунального хозяйства. На
сколько это правильно, мы не 
уверены, но иного выхода нет.

Н е так давно мы получили 
для руководства прейскурант  
«В сесою зной конторы А гролес- 
сем »  Н К З СССР, введенный в 
действие с 1 ноября 1 9 4 4  г., на 
отпуск соеянцев 1 и 2-х  лет 
тридцати пород.

Со времени введения его в 
действие прош ло 12  лет, мно
гое за это время изменилось и 
в агротехнике выращивания по
садочного материала и в эконо
мике страны вообщ е, и сам  
ассортимент в 3 0  пород нас ни 
в коей степени удовлетворить  
не может, так как выращиваем  
мы значительно больш е пород.

Также нам прислали времен
ные отпускные цены, утверж ден
ные 18 февраля 1 9 5 6  г. зам. 
министра сельского хозяйства
А . И. Бовиным, на постав
ленный посадочный материал  
на корню из лесов, для озел е
нения территории спортивного 
комплекса в Л ужниках. Этот 
прейскурант мы можем приме
нить при отпуске деревьев из 
леса. Но прейскуранта на от
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пуск саж енцев из школ питом
ников нет.

Питомниковое хозяйство во 
многих л есхозах  еж егодно рас
ширяется и следовало бы из
дать официальный прейскурант 
на сеянцы и саженцы самых 
различны х пород деревьев и 
кустарников, которым бы мы 
могли руководствоваться, или 
разреш ить разработать прейс
курант на местах, с учетом ме
стных условий, утвердить на 
Исполкоме городского или рай
онного Совета депутатов трудя
щ ихся и руководствоваться им.

На деревья и кустарники, 
вводимые в районе вновь (экзо- 
ты), стоимость следует увели
чивать, так как они представ
ляют больш ую ценность, неж е
ли местные породы.

Также нуж но какую-то часть 
и з средств', выручаемых от реа
лизации посадочного материала, 
разреш ать расходовать на раз
витие питомникового хозяйства  
лесхозов , например на культу
ру  в питомниках, на приобре
тение семян экзотов, инвентарь  
для питомников, на орош ение, 
приобретение удобрений, строи
тельство в питомниках, на со
держ ание дополнительных ма
стеров и сторожей и т. д. Мы  
в этой области работы нахо
димся в весьма ограниченном  
положении.

У нас, например, в л есхозе  
площадь питомников составляет  
2 7  га. М естные советские орга
ны поставили перед нами зада
чу в ближайш ие 2 — 3  года до
вести площ адь и х  до 5 0  га.

В идя нуждаемость города в по
садочном материале для озел е
нения, мы готовы выполнить 
это, но нас ограничивают воз
можности.

Как-то мы хотели выписать 
по нескольку граммов семян  
6 0  пород из экзотов, которые 
мы проверили в местных усло
виях и которые надо всемерно 
внедрять. Потребовалось для  
этого 1 5 0 0  рублей. Но сред
ства нам ассигнованы были 
только «на заготовку», а не 
«на приобретение» семян. По
пытались обратиться в б. Обл- 
НИ ТОЛЕС. Средств также не 
отпустили, а рекомендовали об
ратиться в местный горсовет, 
но у  горсовета таких средств 
для нас также не оказалось и 
в результате мы ничего не до
бились.

П риходится изыскивать сем е
на, где только возможно, хотя  
за  последние годы мы реали
зовали посадочного материала 
из питомников не м енее чем на 
6 0  тыс. руб.

С ущ ествую щ ее положение тор
мозит развитие питомникового 
хозяйства, и Главному управле
нию лесного хозяйства и поле
защ итного лесоразведения сле
дует разработать прейскурант, 
предоставив лесхозам  право 
часть вырученных средств об
ращать на развитие питомнико
вого хозяйства и его улучш е
ние.

И. Н. ИЛЬЯШЕВИЧ

Дзержинский лесхоз 
(Горьковская область)
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О  м е р а х  с о д е й с т в и я  е с т е с т в е н н о м у  в о з о б н о в л е н и ю  
в  б е р е з о в о - о с и н о в ы х  к о л к а х  К а з а х с т а н а

В лесостепной зоне северной  
части К азахстана обычно прово
димые меры содействия естест
венному возобновлению в бере
зово-осиновых колках не дают 
должного результата.

Густой ковыльно-разнотрав
ный покров, слежавш ийся за  
многие годы, образует плотную  
неперегнивш ую подстилку, не 
пропускающ ую опавшие семена  
к почве. Не помогает даж е по
ранение почвы дисковыми боро
нами, а также боронами «Зи г
заг» и «Дракон». Разры хленная  
и перемеш анная с почвой тра
вяная подстилка при относи
тельно малом количестве осад
ков быстро высыхает, и семена  
березы , пролежав зим у под сне
гом, наклюнувшись весной, по
гибают, не достигнув корнями 
основного питательного слоя.

В  Первомайском л есхозе , Ку-

станайской области, затрачива
лось много сил и средств на со
действие естественному возоб
новлению обычными способами, 
а результатов не было. А нало
гичное полож ение создавалось  
на вырубках и гарях.

Тогда л есхоз реш ил провести  
летний посев семян березы  на 
разры хленное дно борозды  по
сле их сбора. Почву дна бо
розды  разры хлили на глубину  
3 — 6  см. Д ля этой цели к двух
отвальному плугу П Л -70 при
соединили специально изготов
ленные звенья бороны длиной  
5 0 — 7 0  см, шириной 6 0 — 6 5  см. 
Такая ширина звеньев соответ
ствовала ширине борозды . Б о
рону изготовили с зубом  нож е
видной формы острием вперед, 
так, как у бороны «Зиг заг».

В зависимости от плотности 
грунта к плугу прицепляли от

2  до 4  звеньев с грузом или 
без груза. Глубина вспашки —
5 — 7 см. Борозды  проводили 
перед опадением или во время 
опадения семян березы.

Семена на разрыхленной  
влажной почве быстро прора
стают. Стенки борозды предо
храняют всходы от иссушаю
щ их ветров и служат им ча
стичным притенением, зимой 
занесенны е снегом борозды  
предохраняют всходы от вымер
зания, весной укоренившиеся  
деревца дают хороший рост.

Этот способ не требует до
полнительных затрат и дает 
наиболее положительные ре
зультаты.

В. П. СОСНИН
Старший лесничий

П ервом айский лесхоз (К устанайская 
область, К азахской  ССР)

П о ч е м у  у  н а с  н е п р а в и л ь н о  п р и м е н я ю т с я  
н о р м ы  и  р а с ц е н к и ?

С 1 9 4 8  г. я работаю в Мрын- 
еком лесничестве Нежинского  
лесхоза, Черниговской области, 
и хочу в этом письме расска
зать о нормах выработки на 
уходе за  лесными культурами, 
которые применяются в нашем  
лесничестве и которые далеки  
от действительности.

Нашим звеном уж е третий 
год производятся лесокультур
ные работы на лесосеках, вы
шедших из-под рубки, где рань
ше росла осина.

На этих площ адях мы про
водим подготовку почвы поло
сами шириной 0 ,5  м, куда вы
саживаем как главную породу  
дуб, сопутствующ ие —  клен и 
липу и кустарниковые —  лещ и
ну, свидину, бересклет и дру

гие. Р аботу производим вруч
ную.

Н а тяж елы х почвах при на
личии больш ого количества 
корней осины очень трудно про
изводить уход  за культурами  
путем ры хления сапками. Со
гласно нормам, применяемым  
в нашем л есхозе , за  8-часовой  
рабочий день надо выработать 
6 5 0  кв. м, или 1 3 0 0  погонных 
метров, что за  день сделать ни
как нельзя.

Н ежинский л есхоз, не счи
таясь с тем, что мы производим  
работу на тяжелы х почвах, при
меняет нормы и расценки, как 
за работу на средних почвах. 
Л есхоз мотивирует это тем, что 
ещ е в 1 9 5 4  г. Главным управ

лением лесного хозяйства и 
полезащ итного лесоразведения  
М СХ УССР дано категориче
ское указание устанавливать 
нормы выработки согласно дан
ным лесоустройства, не счи
таясь с действительностью. По
этому нам систематически недо
плачивают за наш труд.

Н адеем ся, что работники Глав
ного управления лесного хозяй
ства и полезащ итного лесораз
ведения МСХ УССР, прочитав 
эту заметку, помогут восстано
вить правильную оплату труда 
на уходе за  лесокультурами.

Е . Е . ПРЯДНО
Звеньевая лесокультур 

(Ч ерниговская область)
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И БИБЛИОГРАФИЯ

Наставление по охране 
лесов от пожаров1

З Д А Н И Е  Главны м  управлением  л е с 
ного  хо зяйства  и полезащ итного  л е 
соразведения М инистерства сел ьско 
го хозяйства С С С Р  «Н аставления по 
охране лесов от пож аров» долж но 
бы ть расценено  полож ительно . О но 
построено на больш ом  м атер и але и 

в общ ем  правильно о тр аж ает опыт противопож ар
ного д е л а  в лесах  С С С Р . В книгу включен основной 
м атериал п р едш ествую щ и х наставлений и и н стр ук
ций и довольно  полно излагаю тся основные м еры  
по пред упр еж д ен и ю  лесны х пож аров и борьбе 
с  ними.

П рилож енны е к наставлению  выписка из правил 
пожарной безопасности  в лесах С С С Р , типовое 
оснащ ение пож арно-хим ических станций, техниче
ская хар актер истика  маш ин и о р уд и й , прим еняем ы х 
в борьбе с лесны м и пож арам и , и д р уги е  д о кум ен ты  
б уд ут полезны м  справочником для  работников л е с
ной охр ан ы . С пециалисты  лесхо зо в  получили по лез
ное руко во дство , усвоив ко то р о е  они см о гут пра
вильно организовать охрану лесо в  от огня .

О днако  в наставлении и м еется  и р я д  н едостатков . 
П р еж де  всего книга очень гр о м о зд к а , количество 
р аздело в  м ож но бы сократить прим ерно вдвое пу
тем  объединения некоторы х из них.

В р а зд е ле  «П р ед уп р еди тельны е противопож ар
ные м ероприятия» подробно и злагаю тся  м ер ы , на
правленны е на предотвращ ени е возм ож ны х пож а
ров. Но в нем не вы делены  главны е противопож ар
ные объекты , на которы х сл е д у е т  соср едоточить  
особое внимание. В этом  р а зд е л е  вполне ум естно  
бы ло бы привести с хе м у  разбивки лесны х участков 
по степени опасности возникновения в них пож аров. 
Тогда вся работа лесной охр аны , в том  числе и 
р азъ яснительн ая , была бы б о лее  целенаправленной 
и конкретной .

Н ельзя признать удачной классиф и кац и ю  пож ар
ной опасности , приведенную  на стр . 53. В ней не 
о тр аж ены  таки е пож ароопасны е объ екты , ка« вы
рубки и гари , а светлохвойны е и тем нохвойны е л е 
са неправильно объединены  в о д н у  групп у б ез уч е
та типов леса . По сравнению  с  классиф и каци ей , 
опубликованной одним  из авторов настоящ ей р е

1 «Н аставление по охране лесов о т  пож аров», изд . 
Главного управления лесного  хо зяйства  и п о леза
щ итного л есо р азвед ен и я М инистерства сельско го  
хозяйства С С С Р , 1956 г.

цензии ещ е  в 1947 г ., эта классиф икация является 
ш агом  назад .

Н аставление недостаточно п р ед о стер егает о т ве
сенних пож аров на вы рубках, м е ж д у  тем  именно 
весенние пож ары , начинаю щ иеся с лесо сек , за по
следние годы  нанесли больш ой вред  наш ем у лес
ному хо зяй ству .

Н ельзя признать удачной и ш калу прогнозов по
ж арной опасности (с тр . 22— 24). М ы считаем , что 
ш кала эта на практике не оправды вает себя. В ней 
не учиты вается опасность весенних пожаров и по
ж аров на о ткр ы ты х м е стах . К р о м е  то го , в ее  комп
лексны й показатель  не входит такой важный м етео
рологический ф акто р , как ветер . По этим  причинам 
ш кала в р я д е  случаев дает показания, противо
полож ны е ф акти ч еско м у полож ению  как в европей
ской , так и в азиатской частях С С С Р , что не раз 
отм ечалось  в печати 2. А . А . Васильев отм ечает, что 
более  надеж ны е р езультаты  по сравнению  со ш ка
лой проф . В. Г . Н естерова д ает даж е ш кала лесной 
авиации бы вш его  Н арком леса С С С Р 3.

П о скольку  наши леса  значительно различаю тся по 
растительны м  усло ви ям , необходим о признать бо
л е е  правильны м  со зд ан и е  сначала м естны х, а затем  
обобщ енны х ш кал .

Ряд  полож ений в наставлении сле д у е т  конкрети
зировать . Н априм ер , на с тр . 10, где  речь идет
о пож арны х водоем ах, надо дать прим ерны е р аз
м еры  водоем а для насоса средней  м ощ ности . На
р я д у  с ф о р м уло й  для  определения предельной 
дальности  подачи воды по пож арны м  рукавам  
(стр . 38), полезно бы ло бы привести и придер ж ки 
д ля  наиболее распространенны х случаев.

В р яд  ли м ож но признать эф ф екти вны м  во всех 
случаях запр ещ ени е посещ ать в пож ароопасны й 
период гари , бурелом ники  и ветровальники (стр . 12). 
П одобны е участки вы рубки и полосы вдоль ж е л е з
ных лесовозны х д о р о г долж ны  быть пред м ето м  о со
бого  внимания лесной охр аны . В этих м естах д о лж 
ны быть вывеш ены соответствую щ и е плакаты , здесь  
наиболее четко надо организовать д о зорную  служ 
бу . О бо всех перечисленны х вопросах в Наставле
нии сказано  недостаточно . Э то  серьезн ы й  пробел .

Н ец елесо о б р азно , да  практически и невозм ож но 
со зд ан и е  защ итны х полос вокруг каж дой кучи по
рубочны х остатков , которы е остались на л есосеке  
к пож ароопасном у пери оду (стр . 13). Н еобходим о 
м еньш ее число, но более м ощ ны х полос, р азд еляю 
щ их вы р убку на р яд  изолированны х один о т д р у
гого  участков .

В Н аставлении не отраж ены  новые услови я, кото
ры е со зд аю тся  на л есо се ках после механизирован
ных лесо заго то в о к . В нем  не указана возм ож ность 
использования (при небольш их дополнительны х тр у
довы х за тр атах ) м агистральны х трелевочны х воло
ков в качестве  противопож арны х полос.

Н аставление не вполне о тр аж ает соврем енны е 
возм ож ности прим енения взры вны х способов туш е
ния лесны х пож аров.

Д л я  оценки потерь от лесны х пож аров для по
сле д ую щ его  правильного использования гарей , лик
видации вр едны х последствий пож аров важ ное зна
чение им еет классиф и каци я гарей . Н есм отря на то , 
что этот вопрос освещ ен в ли тер атур е  и им ею щ ие
ся предлож ения у ж е  использую тся практикой , На
ставление соверш енно обходит этот важный вопрос.

2 С м „  наприм ер , статью  Б. Л . Д ан д р е  («Л есное хо
зяйство» , №  11, 1953 г .).

3 А . А . Васильев . О сновны е вопросы  охраны ле
сов Восточной Сибири . Тр уды  по лесном у хозяйству. 
Вы п. 2. Н овосибирск , 1955 г.
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По наш ем у мнению , очень тр уд н о  составить  е д и 
ные, всеобъ ем лю щ и е правила, инструкции и на
ставления по б орьбе с лесны м и пож арам и для  всех 
лесов С С С Р . В таких правилах невозм ож но и збе
ж ать крупны х недостатков . С тр е м ясь  охватить ши
рокий кр уг вопросов, составители  д ел аю т Н астав
ления пухлыми по о бъ ем у и «ры хлы м и» по с о д е р 
ж анию . Н ар яд у  с вопросам и, им ею щ им и общ ее 
принципиальное значение, в них всегда  встр ечаю т
ся  реком ендаци и , необходим ы е в одних условиях 
и м ало пригодны е в д р уги х . П ротивопож арны е м е
роприятия в горны х лесах  и м ею т одни особенно
сти, в равнинных лесах тайги —  д р у ги е . Свои осо
бенности им ею т дальневосточны е леса . Л еса  ср е д 
ней полосы  и север а такж е  различны не только  
ло  хар актер у , но и по густо те  дорож ной сети , по 
эконом ическим  и техническим  возм ож ностям  и пр.

П роизводственникам  необходим ы  реком ендаци и , 
кото р ы е бы наиболее полно и конкретно  учиты ва
ли м естны е прир одны е и эконом ические услови я. 
Главн ом у управлению  лесного  хо зяйства  и п олеза

щ итного  лесоразведения М С Х  С С С Р  на наш взгляд  
необходим о  привлечь широкий кр уг работников 
науки и производства и разработать общ ие прин
ципиальные указания по борьбе с пож арами. На 
основе таких указаний в дальнейш ем  и сле дует р аз
рабаты вать о тдельны е м естны е руководства для 
крупны х более или м енее однородны х районов.

В адр ес  Управления охраны лесов от пожаров 
ум естн о  сделать  упрек в том , что к разработке и 
о бсуж дению  «Н аставления по охране лесов от по
ж аров» привлекался недостаточно  широкий круг 
специалистов .

И. С. МЕЛЕХОВ 
Академик ВАСХНИЛ 

П. Н. ЛЬВОВ
Кандидат сельскохозяйственных наук 

П. В . СТАЛЬСНАЯ 
Преподаватель Архангельского лесотехнического

института

НОВЫЕ КНИГИ 
ПО ЛЕСНОМ У ХОЗЯЙ СТВУ

В е к ш е г о н о в  В.  Я.  и С о к о л о в  М. Н. 
Б Е РЕ Г И Т Е  ЛЕС ОТ П О Ж А РА . Свердловск, 
К ниж ное издательство, 1 9 5 6 , 4 6  стр. с илл. Ти
раж  15 0 0  экз. Цена 7 5  к.

В О П РО СЫ  Л Е С О В Е Д Е Н И Я  И Л Е С О В О Д
С Т В А  (Сборник статей, посвященный памяти 
М. Е. Ткаченко). Редакционная коллегия —
А . И. Калниньш (председатель), В. Н. Овсянкин 
■(ответственный редактор) и др. Рига, И здатель
ство Академии наук Латвийской С С Р, 1956 . 
2 7 6  стр. с илл.; 1 л. порт. (Труды Института 
лесохозяйственны х проблем, 11). Тираж 1 0 0 0  экз. 
Цена 12 р. 75  к.

В книге помещ ено 11 статей разны х авторов. 
"Уровень интенсивности лесного хозяйства в лес
хозах  Латвийской ССР. Выборочные рубки и их  
влияние на ф орм у ствола деревьев в ельниках 
Латвийской ССР. Естественное сем енное возоб
новление черной ольхи. Типологическая характе
ристика гриниса и способы его облесения. О ф ор
мах ясеня обыкновенного. Густота культур сосны  
и ее биолого-лесоводственное значение. В озм ож 
ности лесохозяйственного освоения дюнных пес
ков окрестностей Риги. Роль микоризы и агро
техники при облесении малоплодородных почв. 
Влияние способа подготовки почвы и времени 
посева на приживаемость и отпад сеянцев сосны  
в главных типах лесорастительны х условий Лат
вийской ССР. Наблюдательные пожарны е вышки 
•новой конструкции и опыт их строительства 
в Латвийской ССР.

B PE M FH H O E  РУКО ВО ДСТВО  ПО ЛЕСО 
В О С С Т А Н О В Л Е Н И Ю  (Утверждено 12 апреля
1 9 5 6  г.). М., Издательство М инистерства сель
ского хозяйства СССР, 1 9 5 6 , 6 4  стр. со схем. 
Тираж 2 5  0 0 0  экз. Б еспл.

К о в а л е в с к и й  В. В. Б А Р Х А Т  А М У Р 
С К И Й , ИЛИ А М У РС К О Е  П РО БК О В О Е  Д Е 

Р ЕВ О . Грозный, Книжное издательство, 1956 , 
15  стр. с илл. Тираж 5 0 0  экз. Цена 20  к.

Основные сведения о культуре амурского бар
хата.

К о л о с о в а  А.  Е. ,  Б е л я е в  Н.  И.  и Д а н и -
ч е в М. П. И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  УВЕЛИ ЧЕН
Н Ы Х  М ЕЛКО М А С Ш ТА БН Ы Х  АЭРОСНИМ 
КОВ П РИ  ЛЕСО УЧ ЕТН Ы Х РА Б О ТА Х . М .— Л., 
Г ослесбумиздат, 1 9 5 6 , 5 9  стр., 4  л. илл. Тираж  
3 0 0 0  экз. Цена 1 р. 8 0  к.

В книге излож ены  краткая методика и харак
теристика работ по изучению лесного фонда  
нашей страны при помощи аэрофотосъемки. 
Авторы предлагают при этом использовать вы
полненные для целей картографии аэроснимки 
мелкого масштаба путем соответствующего их 
увеличения.

Н А У Ч Н А Я  СЕССИЯ ПО ВОПРОСАМ  ГОР
НОГО ЛЕСНОГО Х О ЗЯ Й С Т В А  1 6 — 2 0  октября 
1 9 5 3  года в городе Тбилиси (Сборник докладов). 
Тбилиси, И здательство Академии наук Грузин
ской С С Р, 1 9 5 6 , 16 7  стр. с илл. 1 л. схем  
(Труды Института леса, 6). Тираж 6 0 0  экз. 
Цена 8  р.

В книге напечатано 11 докладов, заслуш ан
ных на сессии. Рубки главного пользования в 
горных лесах СССР. Некоторые общие вопросы  
обоснования рубок в горных лесах. Типы лес
ных культур по Грузинской ССР. Возрастная  
структура, строение, состояние и ход роста ста
ровозрастных буковых насаждений центральной 
части Северного Кавказа. Материалы по влия
нию систем рубок на водоохранные и защитные 
свойства горных лесов Грузии. Пути организа
ции рубок главного пользования в перестойных 
горных лесах Дальнего Востока. Методы обле
сения окрестностей г. Тбилиси. Рубки главного 
Пользования в горных лесах Западной Сибири. 
Особенности лесоразведения в горном Таджики
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стане. К вопросу горного лесного хозяйства. 
О необходимости улучш ения и использования  
спело-перестойных древостоев (дубрав и их про
изводных типов) в л есах  I группы путем рубок  
омолаживания.

В книге помещ ены также прения по докладам  
и постановление сессии. }

П О В Ы Ш ЕН И Е П РО ДУ К ТИ ВН О С ТИ  Л Е С 
Н Ы Х П Л О Щ А ДЕ Й  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О -Ч Е РН О 
ЗЕ М Н Ы Х  О БЛ А С ТЕЙ . М атериалы научно- 
производственного совещ ания работников л ес
ного хозяйства при Воронежском лесотехниче
ском институте 2 7 — 2 9  февраля 1 9 5 6  г. Р едкол
легия: В. И. Рубцов (ответственный редактор) 
и др. В оронеж , 1 9 5 6 . 122  стр. с граф. (Мини
стерство высшего образования С СС Р. В оронеж 
ский лесотехнический институт). Тираж 1 0 0 0  экз. 
Б ез цены.

В книге помещ ено 11 статей, докладов и пре
ния по ним. Пути повышения продуктивности  
лесного хозяйства центрально-черноземны х об
ластей. Задачи лесного хозяйства Воронеж ской  
области. Состояние лесного хозяйства и наме
ченные мероприятия по увеличению производи
тельности лесов Тамбовской области. Состояние 
лесного хозяйства Б елгородской области. К во
просу об увеличении лесосечного ф онда и повы
шении продуктивности лесной площ ади за  счет 
увеличения среднего прироста в левобереж ны х  
борах лесостепи. Л есны е культуры как одна из 
мер повышения прироста леса. Опыт использо
вания бы строрастущ их пород в культурах Б ел 
городского л есхоза. Полосный способ создания  
культур дуба на лесосеках. О блесение песков 
в Давыдовском механизированном л есхозе . Р е 
конструкция малоценных лесов. О повышении 
продуктивности сосновых насаждений на бедных 
песчаных почвах путем минеральной подкормки.

ПОЯСНЕНИЯ К Т А Б Л И Ц Е  «ЗА Щ И Т Н Ы Е  
Л Е С О Н А С А Ж Д Е Н И Я , РЕК О М Е Н ДУ ЕМ Ы Е  
К В Ы Р А Щ И В А Н И Ю  Н А  ЗЕ М Л Я Х  КОЛХО
ЗО В  ЧУ ВАШ СКО Й  А С С Р » (и таблица). Крат
кие указания по озеленению  сельских населен
ных пунктов. Чебоксары, Чуваш госиздат, 1 956 . 
2 0  стр. Тираж 3 0 0 0  экз. Беспл.

РУ К О ВО Д Я Щ И Е  У К А ЗА Н И Я  ПО ЗА Щ И Т Е  
ЛЕСО В. М., И здательство М инистерства сель
ского хозяйства СССР, 1 9 5 6 , 9 5  стр. Тираж  
15 ООО экз. Б еспл.

С а м о й л о в и ч  Г. Г. М ЕТО ДИ КА И ЗУ Ч Е 
НИЯ Н А С А Ж Д Е Н И И  ДЛЯ  ЛЕСН ОГО Д Е 
Ш И Ф Р И Р О В А Н И Я  А ЭРО С Н И М К О В  И А Э Р О 
Т А К С А Ц И И  ЛЕСО В. Л. Научно-исследователь
ский сектор Л Т А , 1 9 5 6 , 5 4  стр. с илл. (Министер
ство высшего образования СССР. Ленинградская  
ордена Ленина лесотехническая академия им.
С. М. Кирова. Серия брош юр по итогам научно- 
исследовательских работ и обм ену передовым  
опытом, вып. 3). Тираж 5 0 0  экз. Беспл.

С БО РН И К  ПО Л Е С О Р А ЗВ Е Д Е Н И Ю . (Редак
ционная коллегия: С. А . А лекперов (редактор) 
и др. Баку, О бъединенное издательство, 1 956 , 
4 7  стр. с илл. (Труды А зербайдж анского научно- 
исследовательского института лесного хозяйства  
и агролесомелиорации, вып. 1). Тираж 1 0 0 0  экз. 
Беспл. Содержание: Культура эвкоммии в А зер 
байджане. Культура хурмы обыкновенной в низ
менных орош аемых районах. О ф енологии неко
торых древесных пород в А зербайдж ане. Уско
ренное размнож ение древесны х пород. Повыше
ние солеустойчивости некоторых древесны х по
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род путём направленного воспитания. О пригод
ности луговы х почв Карабахской степи для лесо
разведения.

С БО РН И К  СТАТЕЙ ПО ЛЕСНОМ У Х О ЗЯ Й 
СТВУ (Татарское республиканское научно-техни- 
ческое общ ество лесной промышленности). Ка
зань, Вып. XII, 1 9 5 6 , 2 2 4  стр. с илл. Тираж и 
цена не указ. Сборник содержит 13 статей раз
ных авторов. Опыт и очередны е задачи защит
ного лесоразведения в Татарской А С С Р. Кори
дорный способ возобновления дуба. Некоторые 
вопросы лесовозобновления в дубравах Казан
ского Поволжья. Опыт повышения урожайности 
ж елудей  на лесосеменны х участках. Выход семян 
сосны из шишек, заготовленных в разны х типах 
леса. Опыт получения высоких всходов сеянцев  
при применении минеральных удобрений. К во
просу о взаимоотнош ениях посевов дуба с покров
ными культурами. Графический способ развер
нутой обработки пробных площ адей. Опыт посад
ки люпина многолетнего. Опыт применения ин
сектицидов Д Д Т  и ГХЦГ при хранении неокорен
ного пиловочника. Влияние гексахлорана на рост 
некоторых древесны х пород и другие статьи.

С БО РН И К  РУ К О ВО Д Я Щ И Х  М А ТЕ РИ А Л О В  
ПО ЛЕСОСЕЧНОМ У ФОНДУ. Киев, Издатель
ство Киевского университета, 1 9 56 , 143  стр. со- 
схем . Тираж 1 5 0 0  экз. Беспл.

Сборник составлен Министерством лесной про
мышленности Укр. С СР и Украинским Правле
нием научно-технического об-ва лесной промыш
ленности.

С БО РН И К  Т РУ Д О В  ПО ЛЕСНОМ У ХО
ЗЯ Й С Т ВУ . Вып. 3. Редакционная коллегия: 
Н. А . Коновалов (ответственный редактор) и др» 
С вердловск, Книжное издательство, 1 9 5 6 , 
141 стр. с илл. Тираж 1 0 0 0  экз. Цена 9  р. 20  к. 
(Уральский лесотехнический институт).

Сборник содержит 12 статей разны х авторов.
О работах по изучению водоохранных горных  
лесов Урала. Важнейш ие типы горных еловых 
и сосновых лесов южной части Среднего Урала. 
О собенности таксационной характеристики веду
щ их типов л еса елово-пихтовых насаждений  
юго-западных лесхозов Свердловской области. 
Лесовосстановительные процессы в сосновых за
претных лесах бассейна реки Уфы. Снегонакоп
ление в сосновых водоохранно-защитных лесах  
бассейна реки Чусовой. Лесовосстановительные 
мероприятия в елово-пихтовых лесах запретной  
полосы реки Уфы. Лесонепродуцирую щ ие пло
щади в запретной полосе бассейна реки Чусовой 
и мероприятия по их облесению. Л есонепроду
цирую щ ие площади в водоохранной зоне реки 
Уфы и способы их облесения. Лиственница Су
качева в культуре на Среднем Урале. Почво
защитные и водоохранные свойства горных ле
сов бассейна реки Койвы. А нализ хозяйственной  
деятельности в запретных полосах лесов Сверд
ловской области. О пределение товарной харак
теристики сосновых насаждений путем измери
тельного деш ифрирования аэроснимков.

С и м с к и й  А. М. Л Е С Н Ы Е  П О Ж АРН О-ХИ
М ИЧЕСКИ Е СТАНЦ ИИ . М. — Л. ,  Гослесбумиз- 
дат, 1 9 5 6 , 3 2  стр. с илл. Тираж 3 0 0 0  экз. Цена 
5 0  к.

С о л д а т о в  А . Г. ТОПОЛЬ —  ВЫ СО КОП РО
Д У К Т И В Н А Я  И Х О ЗЯ Й С ТВЕН Н О  ЦЕННАЯ  
Д Р Е В Е С Н А Я  П О РО ДА . Киев, 1 9 56 , 4 2  стр. 
с илл. (Правление Украинского республиканского  
научно-технического общ ества сельского и лес
ного хозяйства). Тираж 1 5 0 0  экз. Беспл.
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П о  с т р а н и ц а м  г а з е т  и  т у  р и а л о в

ф  Т рудящ иеся СССР свято чтут память
В . И. Ленина. Газета « С о в е т с к а я  Р о с с и я »  
сообщ ила, что в сел е Пандикове : (Чувашская 
А С С Р) в 1 8 7 0  г. благодаря хлопотам отца
В. И. Ленина, инспектора народных училищ  
Ильи Николаевича Ульянова, была открыта шко
ла. Первые ученики этой школы были уж е по
жилыми людьми, когда в село донеслась скорб
ная весть о смерти Ильича. В есной 1 9 2 5  г. 
вместе с местным лесничим М аксимом А рхипо
вичем Овчинниковым школьники села Пандиково 
вместе со взрослы м населением  на 2 га при
дорож ного участка посадили ели, а у  дороги  
врыли столб, на котором повесили щит с 
надписью «П осадка ели памяти Ленина, в День  
л еса 1 9 2 5  г.».

Сейчас на этом участке выросли стройные 
ели, за  которыми заботливо ухаживают школь
ники и колхозники из близлеж ащ их колхозов. 
Эти работы проводятся под руководством того 
ж е лесничего М. А . Овчинникова. В есной на 
этот участок приходят экскурсии, здесь  прово
дятся пионерские сборы.

ф  Горячо откликнулись юноши и девушки на 
призыв Центрального Комитета ВЛКСМ  помочь 
благоустроить и озеленить улицы, площади го
родов и поселков, насадить новые сады. В. Мя
кин —  заместитель заведую щ его отделом по ра
боте среди сельской м олодеж и ВЛКСМ , в газете  
« К о м с о м о л ь с к а я  п р а в д а »  рассказывает
о том, как комсомольцы десяти областей РС Ф С Р  
и Украины взялись озеленить крупнейш ую авто
страду М осква— Симферополь. Прошлой осенью  
молодеж ь посадила вдоль всей трассы М осква—  
Симферополь около ста тысяч плодовых и деко
ративных деревьев. Юноши и девуш ки Л азарев
ского района Тульской области тщ ательно обе
регали от морозов молодые деревца. Ш кольники 
М осковской области создали бригады по охране 
молоды х посадок. Газета призывает молодеж ь  
других областей, краев и республик наш ей стра
ны последовать хорош ем у примеру.

ф  Н. Павловский, инж енер-лесовод Вильнюс
ского треста зелены х насаждений, и А . Арусти- 
нас, лесничий Панеряйского лесничества Виль
нюсского л есхоза , в газете « С о в е т с к а я  Л и т 
в а »  выступают в защ иту лесны х насаждений  
пригородов столицы Литвы и приводят примеры  
незаконного истребления лесны х насаждений  
Вильнюса. По распоряжению  руководителей пар
никово-тепличного хозяйства М инистерства сов
хозов Литовской С С Р в рощ е «Л есники» летом  
прош лого года было вы рублено свыше 1 7 0 0  де
ревьев. Прокуратура равнодуш но относится  
к этому беззаконию . Авторы призывают работ
ников местных Советов депутатов трудящ ихся, 
милиции и всю общ ественность уделять больше 
внимания защ ите леса.

Ц  В Бакинской области (А зербайдж анской  
ССР) осенью был объявлен двухмесячник сада 
и лесонасаж дений. Газета « Б а к и н с к и й  р а 
б о ч и й »  продолж ает уделять больш ое внимание 
этому мероприятию. В газете сообщ аю т, что на 
многих больш их и малых дорогах А зербайдж ана  
развернулись озеленительны е работы вдоль ма

гистральных дорог. На различных участках по
саж ено 3 8  тыс. деревьев — карагача, шелко
вицы, белой акации и других. В. В е л и е в ,  на
чальник К азахского дорожно-эксплуатационного' 
участка, рассказал об опыте озеленения 757-го  
участка. За  несколько лет на участках государ
ственной дороги от К азаха до Грузинской ССР  
и А рмянской С СР посажено более 5 0  тыс. де
ревьев.

ф  С. И. М о к р и ц к и й ,  начальник Главного 
управления лесного хозяйства и полезащитного' 
лесоразведения МСХ Молдавской ССР, в газете 
« С о в е т с к а я  М о л д а в и я »  пишет о необ
ходимости ш ире развернуть овражнобалочны е 
полезащ итны е и противоэрозионные лесонасаж
дения, которым колхозы  и МТС республики  
уделяю т соверш енно недостаточное внимание. 
Объем лесны х полос нуж но довести до 5»Д> всей  
площ ади полевых культур и 10°/» на территории 
виноградников и садов. Сейчас они занимают 
не более 2 — 4°/#. Надо, чтобы принятый колхо
зами на 1 9 5 7  г. план полезащ итных лесонасаж
дений был выполнен в течение весны.

ф  «Кто не знает чудесного озера Рица, ку
рорта Гагра и мыса Пицунда с его уникальной 
сосновой рощ ей и зарослями самшита?..» Так на
чинается письмо писателей Д м и т р и я  Г у л и  я, 
И в а н а  П а п а с к и р и ,  Х у х у т а  Б г а ж д ы  
и учены х А . В а с и л ь е в а ,  А.  К о л п а к о в -  
с к о г о, П. Р  у х а д з е и других, помещ енное 
в « Л и т е р а т у р н о й  г а з е т е » .  В  письме со
общ ается, что Гагрский леспром хоз Министер
ства лесной промышленности Грузинской С СР  
вырубает лес в Бзыбском ущ елье в районах  
Рицы и Уатхары. В Рицинском лесничестве в
1 9 5 7  г. намечено вырубить 4 0  тыс. куб. м де
ловой древесины, забыто значение этих лесов- 
курортной зоны, не проявляется заботы о лес
ных насаж дениях. В запущ енном состоянии на
ходится Пицундская роща, знаменитая реликто
выми соснами, самшитовая роща уничтожается 
и эта ценная порода продается... на дрова. В се  
это наносит серьезны й ущ ерб природе и климату 
Гагрского района. «Мы убеждены: то, что де
лается сейчас в Бзыбском ущ елье и некоторых 
местах А бхазии, —  подчеркивается в письме, —  
долж но быть прекращ ено. Надеемся, что Совет 
Министров Грузинской С СР и Министерство лес
ной промышленности СССР примут действенные 
меры к исправлению промаха, допущенного в от
ношении Гагрского лесничества».

ф «Потерянный и возвращенный друг» — так 
называется очерк В. В е л и ч к о ,  помещенный в 
ж урнале « С м е н а » .  В очерке рассказывается
о лю дях, создававш их государственную лесную  
полосу гора Виш невая— Каспийское море, об энту
зиазм е комсомольцев тракторной бригады Ива
на Барышникова, лесокультурной бригады Ва
лентины Яценко, о старом лесоводе Белобородом, 
руководивш ем посадками леса. Очерк охватывает 
период в несколько лет, в течение которого ра
боты по созданию полосы, сначала широко раз
вернувш иеся, были прекращены и, наконец, сно
ва восстановлены.
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Р У Б Е Ж О М

Вопросы определения расчетной лесосеки 
в западноевропейском лесоводстве

Проф. Франтишен ПАПАНЕН, Людмила ПАПАННОВА

(Чехословакия)

А С Ч ЕТ Н А Я  л е со се ка  или этат, как при
нято говорить в лесоводственной лите

р атур е  Западной Е в р о п ы 1, —  понятие 
столь ж е  стар ое , как и упорядоченн ое 
лесное хо зяйство . О дн ако  эконом иче
ско е  значение этата  пока ещ е п одр об
но не изучено , его  сущ ество  и хар ак

тер  полностью  не вы явлены . Э тат —  терм ин , со зд ан 
ный лесо устр о и телям и , поэтом у научная ли тер атур а 
■недостаточно о свещ ает эконом и ческое со дер ж ан и е  
это го  понятия.

М еж д у  тем  глуб о ко е  изучение это го  вопроса 
весьм а важ но, так как правильное понимание и то л 
кование этата , как объективной категории лесного  
хозяйства , является в услови ях истощ енности л е 
сов, типичной д ля  Западной Европы  предпосы лкой 
усп еш ного  ведения лесно го  хозяйства и его  воз
м ож ного  подъем а.

Д л я  лесного  хозяйства Западной Европы  хар ак
терен  р а зм ер  пользования сверх расчетной лесо 
секи , продолж аю щ ийся уж е  м ногие д есяти лети я и 
приведш ий к истощ ению  запасов . В настоящ ее вре
м я прекращ ение перерубов и стр о го е  со блю дение 
расчетной лесо секи  является центральной п р о бле
мой западноевр оп ейского  лесно го  хо зяйства . Без 
понимания эконом ической зависим ости м е ж д у  р а з
м ером  пользования и типом воспроизводства лесов 
невозм ож но п редвидеть  и правильно расценить по
следстви я , возникаю щ ие в р е зуль та те  пользования, 
не связанного  с расчетной лесо секо й , и нельзя  це
леустрем ленно  развивать лесное хозяйство  лю бой 
страны .

В соврем енном  западноевр опейском  лесо устр о й 
стве этат п р ед ставл яет собой некоторую  норм у 
пользования в о тдельном  хозяйстве . Зачем  понадо
билось создавать  такого  рода норм у? По той про
стой причине, что в л е су  м ож но вы рубать и более 
древесины , чем позволяет эта  норм а , так как  почти

1 Эт ат  —  слово ф ранцузского происхож дения, 
которое в общ ем обозначает „расчет" или „распре
деление*. Но в настоящ ее время на французском языке 
расчетная лесосека определяется не понятием этат, а „1а 
possib ility" , т. е. „возможность", на английском языке 
употребляется понятие „возможный выпуск"-„ p o s s ib le
yield". Этат  означает по сущ еству то количество
древесины, которое возм ож но и нуж но изъять из
хозяйства, чтобы обеспечить наилучшее выполнение 
задач лесного хозяйства.

весь запас древесины  в л е су  практически м ож но по
тр ебить  и вы рубить в ущ ер б  б удущ его  пользования 
лесо м . Австрийский лесо во д  А . Г у тте н б е р г2 считает, 
что особенностью  лесного  хозяйства является не
о п ределенность  спелости  древо сто ев , т. е. того  воз
раста , в котором  их нуж но вы рубить . Ф изи ческая 
зр ело сть  для  вы рубки леса в том  см ы сле , в каком  
она о п р ед еляе т срок уборки  продуктов сельского  
хо зяйства , не м о ж ет быть установлена ни для о т
дельно го  д ер ева , ни д ля  целы х древо сто ев . С п е
ло сть  о тдельны х деревьев или целы х д р евостоев , 
т . е . их надлеж ащ ий возраст рубки , о п р ед еляю т 
исклю чительно  эконом ические соображ ения ; в за
висимости от сущ ествую щ ей  обстановки и от п р ед 
ставлений о ж елательны х хозяйственны х целях этот 
м ом ент наступает или раньш е, или позж е.

«П оскольку  о тд ельно е  д ер ево  или отдельны й д р е
востой, начиная с возраста , в котором  он вообщ е 
пригоден д ля  какого-нибудь употреблени я, мож но 
или н ем едленно  вы рубить , или оставить для  п озд
нейш его пользования, им ея в виду его  м атери аль
ный или стоим остны й прирост, то  возникает д аль
нейш ая особенность лесного  хозяйства, состоящ ая 
в том , что подавляю щ ую  часть сущ ествую щ его  за
паса м ож но считать одноврем енно или заверш ен
ным, нем едленно  р е али зуем ы м  п р одуктом , или то 
ж е  ср ед ство м  производства для  достиж ения более  
высокой стоим ости».

И з сказанн ого  видно, что Гуттенбер г понимает 
особенность лесного  хозяйства , состоящ ую  в том , 
что запас, т. е . древеси н а на корню , не и м еет од
н ородного  эконом ического  значения, часть его  пред
ставляет ср ед ства  производства, в то  врем я как 
д р у га я  его  часть является заверш енны м  производ
ством  —  п р о д укто м .

Задача лесо устр о йства , в излож ении автора, со
стоит в определении той части запаса , которая 
является продукцией , в отличие от той части запаса, 
ко торую  нельзя изъять из леса  б ез наруш ения за
проектированного  развития лесного  хозяйства и 
о рганического  производственного  процесса в лесу .

Э то  разграничение запаса на две разны е эконо
м ические части им еет, конечно, условны й хар актер , 
ибо вы ход древесины  за определенное время м о
ж ет быть различны м  по о бъ ем у в связи с тем , что 
спелость  насаж дений —  понятие относительное и 
д ревесина с известного  возраста всегда пригодна

3 A. G u t t e n b e r g .  H ost. Z rizeni b esn i 1913.
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д л я  п отр ебления . Но это  отню дь не значит, что 
различие м е ж д у  частью  запаса , установленной д ля  
пользования , и частью  запаса , оставляем ой  для  
д альн ей ш его  органического  производства , не обос
новано хар актер о м  лесно го  хо зяйства  и не нуж но 
д л я  его  правильного  ведения . Н ельзя  ж е  считать, 
что категори я заверш енной продукции устанавли
вается в лесно м  хо зяй стве  произвольно , независим о 
от объективного  хода о рганического  лесного  про
и зводственн ого  процесса , и что р аз л ес  вы рублен , 
он становится п р о д укто м , т . е . заверш енны м  про
и зво д ство м

П оэтом у неточна ф о р м ул и р о в к а  Гуттен б ер га , гл а 
сящ ая , что эконом и ческое качество  запаса как про
д ук та  или ср ед ства  производства зависит от то го , 
вы р убается древо сто й  или оставляется  на корню . 
В сам ом  д еле , вы рубленны й лес  не является обя
зательно  п р о д укто м  о рганического  (л есо хо зяй ств ен 
ного ) производственного  п роцесса 3. Д р евесина , от
пускаем ая лесны м  п редп рияти ем  потр ебителю  в по
р я д к е  купли —  продаж и , является  всегда  товаром ; 
но товаром  м о ж ет бы ть не только  заверш енны й 
п р о д ук т , но и м атери ал  незаверш енного  производ
ства . В это м  отнош ении лесное хозяйство  не отли
ч ается от д р уги х производственны х предприятий , 
кото р ы е та кж е  р еали зую т на сто р о н у  не только  
готовую  п родукц ию , но иногда м о гут реализовать 
м атери алы  п роизводства в виде незаверш енной 
продукции или ср ед ств  тр уд а .

Если бы мы приняли б езоговорочно  ф о р м ул и 
р о вку Гуттен б ер га , что вы рубленны й лес  является 
п родукц ией , мы  приш ли бы к нелепом у вы воду, 
что в лесно м  хо зяй ства  п р о д укт равен товару и то
вар равен п р о д укту  и что изъятие продукции м о ж ет 
нанести ущ ер б  п р о изводственном у п роц ессу .

Если , наоборот, принять полож ение , что вы р уб
ленный лес— товар  (но не о б язательн о  законченный 
п р о д укт), ср азу  станет понятны м , что если в товар 
войдет, кром е готовой продукции , и н езаверш енное 
пр о изво дство , то такое пользование лесом  ставит 
под  у гр о зу  постоянны й вы ход  древесины  из хо зяй 
ства . В том  о б сто ятельстве , что реализац ия н езавер 
ш енной продукции п р еп ятствует планом ерн ом у вы
хо д у  заверш енной продукции , с точки зрения л е с
ного  хо зяй ства , ничего особенного  н е ! . О собенность  
лесного  хозяйства состоит только  в том , что, с точ
ки зр ения п о тр еб и теля , зд есь  разницы  м е ж д у  за
верш енной и незаверш енной продукцией  практиче
ски не сущ е ств уе т . Так как  в органическом  лесном  
производстве  «де р евья , вы ступая такж е  в качестве  
ср ед ства  производства , о б р а зую т продукцию , вхо
д я  в нее  н еп осредствен но , в натуре» ч, то практи
чески весь запас древесины  на корню  (за  исклю че
нием первы х классов возраста насаж дений ) м о ж ет 
стать  то вар о м . В этом  заклю чается  особенность л е с 
ного  хо зяйства  и в этом  причина потребности  у ста 
новить норм у пользования л е со м  —  этат.

С  этой особенностью  лесно го  хо зяй ства  связана 
больш ая опасность, у гр о ж аю щ ая лесно м у хо зяй 
ству , п редотврати ть  кото р ую  —  главная задача ле
со устр о й ства . Если  л есн о е  хо зяйство  долж но  быть

3 Органическим лесным хозяйством авторы назы 
вают хозяйство на базе искусственно (или путем  
содействия естественном у возобновлению ) воспроиз
водимы х лесов, причем им ею щ их многостороннее  
народнохозяйственное значение (прим. ред .).

4 Проф. П. В. В а с и л ь е в .  .Л есн о е  хозяйство*  
№ 5, 1956 г.

постоянной и прогрессивно развиваю щ ейся отраслью  
п роизводства , необходим о установить и соблю дать 
н орм у пользования лесом  —  вот непрелож ная исти
на, которой научила история.

П онятие этата возникло исторически —  вм есте 
с началами лесо устр о й ства , как реакция на перво
начальную  хищ ническую  эксплуатацию  лесов. П ер
вые лесо устр о и тельн ы е работы  и связанное с ними 
первое о п р еделение этата появляю тся в Германии 
и Ф ранц ии  спорадически в X IV  веке. В той м ере, 
в какой п овсем естно  расш иряется заготовка древе
сины и истощ аю тся леса , лесное хозяйство пере
страивается , подневольно выборочные рубки зам е
няю тся упорядоченны м  ведением  лесного  хозяйства 
на началах лесо устр о й ства , которое расш иряется от 
X IV  до  X V III века по всей Западной Европе.

В этой первой ф а зе  развития лесоустройства леса 
п р ед ставляю т собой природны е р есурсы , поэтому 
р а зм е р  р убо к  ограничивается естественны м  при
ростом  лесов 5.

Новый этап лесо устр о й ства  наступает в поло
вине X V III века в связи с внедрением  отношений 
товарного  производства в лесное хозяйство , нача
лом  органического  лесного  производства в Западной 
Европе . Р азведение лесо в , посев и посадка лесны х 
насаж дений , ухо д  за  ними и их возобновление ис
кусственны м  путем  или путем  содействия естествен
ному возобновлению  превращ аю т леса из природ
ных р есурсов в средства  производства и в пр о дукт, 
изготовленны й общ ественны м  тр уд о м . Таким обра
зо м , лесоустройство  становится орудием  ведения 
органического  лесохозяйственного  производства и 
выявление этата приобретает такое ж е значение, 
какое им еет, наприм ер, определение заверш енной 
продукции на ж ивотноводческой ф е р м е .

Капиталистические производственны е отношения 
породили о п р еделен ие этата на основе финансовой 
спелости древо сто ев . Типичным представителем  это
го течения бы ла созданная в X IX  веке в Германии 
теория «почвенной ренты », ш ироко распространен
ная в Западн ой  Европ е до  сих пор.

В б урж уазн о-эконом и ческом  понимании лес  яв
ляется  капиталом  и д о хо д  лесного  хозяйства являет
ся процентом  с это го  капитала . В «норм альном  хо
зяйстве» д о хо д  лесного  хозяйства равен этату , ко 
торый яв ляется  эквивалентом  прироста. Но действи
тельны е леса  не являю тся «нормальными» и мне
ния об определении  д о хо да в них р асходятся .

Н априм ер , ф р анц узский  лесоустроитель П арде 
о п р ед ел яе т д о хо д  из леса  как ф акти ческую  сум м у 
продуктов эксплуатации это го  леса , будь он устроен 
или нет 6.

Н ем ецкий лесной эконом и ст п р о ф . Годберзен  от
м ечает, что научное толкование д о хо да лесного хо
зяйства до  сих пор хр о м ает , так как четко не раз
личаю тся продукция (E rtrag) и пользование. Под 
ден еж ны м  д о хо д о м  п о др азум евается  обыкновенно 
денеж ная уплата  за  использованную  древесину, не 
взирая на то , что пользование оставило запас леса 
на корню  н еизм енны м . А вто р  объясняет, что со
д ерж ан ием  регулирования доходов лесного  хозяй
ства как дисциплины (E rtragsregelun g) является 
оп ред елен и е  р азм ер а  пользования за известное вре

5 Аналогией гтакого р о д а  этата является в охот
ничьем хозяйстве ограничение годичного убоя  дичи 
ее  годичны м естественным приростом. Ф. П .

6 L. Р а г d  L  T r a ite  p r a tiq u e  d ’ am en a g em en t d e s  
f o r e t s .

б Лесное хозяйство № 3 81Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



м я, которое не со вп адает о б язательн о  с р азм ер о м  
продукции данного  лесного  п р е д п р и я ти я 7.

А вто р  считает п родукцией  лесн о го  хо зяй ства : 
1) пользование, по ско льку  оно не за тр аги вает капи
тала , т. е . запаса , 2) прир ост, п о ско льку  он превы 
ш ает пользование.

Из приведенного  с л е д у е т , что продукция леснй го  
хозяйства равняется прир осту  н е  только  в «нор
м альном  лесу» , но во всех л есах , причем  б е зр а з
лично выш е или  ниж е прироста р а зм е р  пользо
вания. П ользование лесо м  о п р ед ел яе т денеж ны й 
д о хо д , которы й получает владелец  л еса . Э та т  уста
навливает р а зм ер  пользования, чтобы привести лес 
за известны й срок  в со сто яние или отвечаю щ ее 
«норм альном у л е су» , или н ам е р ен и ям  владельца 
леса , п р еслед ую щ и м  в той или иной м е р е  постоян
ство пользования в лесно м  хо зяй стве .

Таким  о б р азо м , в сознании лесо влад е льц а  воз
никает своего  р о д а  Ф аусто вски й  ко н ф ли кт м е ж д у  
его ж елани ем  сохранить и улучш и ть сво е  лесно е  
им ение и его  ж елани ем  извлечь наивысш ий д е н е ж 
ный д о хо д  из это го  им ения. Конечно , эти ж елания 
диам етрально  противополож ны  и противоречие 
м е ж д у  ними д ли тся  в течение всего  процесса выра
щивания л е са . В лесо устр о и тельн о м  д е л е  это про
тиворечие п роявляется в то м , что с увеличением  
р азм ер а р убо к  сверх этата  пониж ается запас, а вме
сте  с ним и прирост леса . Ясно , что в усл о ви ях ка
питалистической эконом ики ден еж н ы е до хо ды  на
сто ящ его  п ривлекательнее повыш ения продукти вно
сти лесов , ко торое сули т высш ие ден еж н ы е доходы  
только  в д алеко м  б уд ущ е м . Вот почем у типичным 
явлением  при капитали стическом  стр о е  всегда  
остается ч резм ерное пользование лесо м  в ущ ер б  
правильном у ведению  лесного  хо зяйства .

При капитализм е только  в исклю чительны х слу
чаях н аблю дается накопление запаса , ко то р о е  
предприним ает го суд ар ство  в ин тересах укр еп лени я 
своей эконом ической независим ости  и повыш ения 
своей обороноспособности . Такую  лесную  политику 
издавна проводит Ф р ан ц и я , гд е  закон обязы вает 
ком м ун ал?ны х и общ ественны х л есо вл ад е льц ев  со 
хр анять  четвертую  часть этата  как постоянный р е
зе р в . В последние годы  так  ж е  поступаю т и в 
Англии .

Вся противоречивость капиталистического  по дхо 
да при определении этата ярко  п роявляется  в кни
ге  «Э лем енты  лесной э ко н о м и ки »8 видного совре
менного  б ур ж уа зн о го  лесного  экон ом и ста проф . 
Ш ведско го  ко р о левско го  лесо техни ческо го  институ
та С вен а Петрини . В упом янутой  книге автор п р ед 
лагает следую щ и й спо соб  оп ред елен и я этата . Во- 
первы х, необходим о  проверить , какова величина 
годичного отпуска в течен ие данного  периода, и, 
во-вторых, получить возм ож ность  вычислить, каков 
б уд е т остаю щ ийся запас в конце это го  периода . 
Ф о р м ули р о вка  долж на быть такой , чтобы мы им е
ли возм ож ность  использовать наш и сведения о том , 
как увеличивается прирост в л е су  при различного  
рода м ероприятиях.

Начальный запас, установленны й инвентаризацией , 
обозначаем  чер ез k  с процентом  годичного  при
роста р. П ериод охваты вает п  л е т , долж ен  быть 
определен запас леса  на корню  К ,  остаю щ ийся в 
конце периода. Р азм ер  годичного  этата , обозна

7 R . G o d b e r s e n .  T heorie  der forstlich en  Oko- 
n om ik .

8 S  v e п P e[t r i iTi. Elem ents of F orest Econo
m ics , 1953.

чается через т. М ы о п р е д е л яе м  процент пользо
вания а  по ф о р м ул е :

т
а  =  —£-• 100

И так, процент пользования вы числяется на основе 
начального капитала , и р а зм ер  этата  принимается 
равны м  в каж д о м  го д у  пери ода, но м ож но тож е 
п ред п о лага ть , что он в ср ед н ем  равен т  куб . ф ут 
в го д .

П ервую  ф о р м ул у  запиш ем  теперь так :

а - К
т — 1(Ю (1 )

Как только  мы о п р ед ели м  а, р а зм ер  этата м ож ет 
быть ле гко  вычислен.

В дальн ейш ем  Свен Петрини приводит ф о р м ул у  
конечного  запаса

/С= &[ 1,0/7” — ] (2)

Э ту  ф о р м ул у  м ож но прим енять по указаниям  
автора д вояким  спо собом . Если исходить из лесо- 
водственны х соображ ений , то  сначала устанавливает
ся ж елаем ы й р а зм е р  запаса  К  в конце периода , 
а за тем  о п р ед еляе тся  процент пользования а  и по 
ф о р м ул е  (1) э та т т .

Если , наоборот, исходить из ж елания лесовла
д ельц а  добиться оп ределен ного  годичного о тпуска  
д р евесины , то сначала о п р ед еляе тся  процент поль
зования а  по ф о р м ул е  (1) и за тем  вы числяется по 
ф о р м ул е  (2) конечный запас К ,  даю щ ий сведения
о том , в каком  состоянии б уд е т лес  при проекти
р уем о м  р а зм ер е  пользования.

А вто р  у тве р ж д ает , что приведенны е ф о р м улы  
пригодны  и в то м  случае , если К  =  0 , т. е . если 
чер ез определенны й срок лес  б уд е т полностью  вы
р ублен .

С вен П етрини, по-видим ом у, понимает этат как 
величину, опред елен н ую  ж елани ем  и потребностью  
л есо владе льц а , причем владелец  леса  н е  обязан  
учиты вать д ействи тельно е полож ение леса  и тр ебо 
вания лесного  хо зяй ства . В следствие этого этат в 
понимании С вена Петрини те р яе т  нормативный ха 
р актер , обусловленны й объективны м  состоянием  ле
са и процессом  его  развития .

В соврем енной западноевр опейской  л и тер атур е  
сущ ествую т и бо лее  объективны е и прогрессивны е 
спо собы  о п ределен ия этата . Н априм ер, Л . П ар д е  
утв е р ж д ае т , что этат п р ед ставляет в сущ ности коли
чество лесо м атер иало в , которое мож но еж его дн о  
изъять из леса при условии соблю дения уравнове
ш енного его  пользования, т. е . получения так  на
зы ваем ого  постоянного  д о хо да  путем  сохранения 
л е са  в норм альном  состоянии , если оно сущ ествует , 
или с тр е м ясь  со зд ать  та ко е  со сто ян и е  леса , если 
его  не сущ ествует .

Л есово д ствен н о е  значение этата полностью  прояв
л я е тся  в устр о й стве  добровольно-вы борочны х лесов 
на основе так назы ваем ы х контрольны х м етодов . 
Крупнейш ий п р едстави тель  это го  направления 
Г. К н ухель , п р о ф ессо р  л есо устр о й ства  в Ц ю рихе, 
исходит из лесо во дственн о го  соображ ения о том , 
что отбор д ер евьев  в р у б к у  является почти един
ственны м , во всяком  случае  сам ы м  эф ф ективны м  
ср ед ство м , которы м  р асп о лагает лесовод , чтобы со
хранить продукти вность  и улучш ить продукцию  д р е
весины . Н асаж дения долж ны  находиться в таком  
состоянии , чтобы постоянно на каж дом  уч астке  леса 
до сти гался  наивысш ий возм ож ны й прирост. О пр е
д е л яю щ е е  значение д ля  спелости  д ер евьев  им еет 
не возраст, а  продукция д р евеси н ы ... Ум еньш ение
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капитала все гд а  опасно , так  как с  капиталом  пони
ж ается  и п рирост. Н адо установить , при каком  за 
пасе и при какой его  с тр ук ту р е  и разм ещ ении в 
простр анстве  прир ост б у д е т  н аи в ы сш и м 9.

По м ы сли  К н ухел я , д ер евья  являю тся спелы м и то 
гд а , ко гд а  у ж е  не уд о в л е тв о р я е т их м ассовы й и 
качественны й пр и р о ст или если их вы рубка пом о
гает развитию  со седн и х ценны х д ер евьев . С пелы м и 
являю тся всегда  только  о тд ельны е д ер евья , но не 
целы е н асаж д ен и я ... Если  при сплош ны х рубках леса 
целы е площ ади лиш атся д р евеси н ы ..., уничтож ается 
вм есте  с насаж дениям и и прирост.

При тако м  лесо во дственно м  понимании этата не
избеж ен  вы вод, что сп о со б  пользования столь ж е  
важ ен , как и его  р а зм е р . При одинаковом  р азм ер е  
этата один лесо во д  м о ж е т улучш и ть состояние л е 
са в лю бом  отнош ении, в то  врем я, как  д р уго й  ле
со во д  разо р и т л е с . К н ухель  о тм еч ае т , что после 
рубки  лес  до лж ен  находиться всегда  в лучш ем  со
стоянии , чем  до  р уб ки . И так, э та т нельзя оп р ед е
лять  только  на основе некоторой ф о р м улы  или пла
на пользования , а нуж но , в первую  о ч ер едь , при
ним ать во вним ание лесо во дственн ую  то ч ку зр е
ния. Вот почем у самы й соверш енны й м етод  опре
делен и я  пользования состоит в р асчете  м ассы  
пользования по о тд ельны м  уч асткам  с учето м  спо
соба р уб ки . О т группы  к гр уппе , от д ер ева  к д е
р еву нуж но проверить п роизводительность  и уста
новить соо тветствую щ и е м ер о пр иятия . Д л я  целого 
участка  нуж но пер ед  назначением  деревьев  в р уб 
ку  р ассм о тр еть  р а зм ер  запаса , его  с тр ук тур у  и его 
разм ещ ен и е  в п р о стр ан стве  и все это улучш ить 
рубкой .

По мнению  К н ухе л я , этат (£ )  равн яется приросту (г )  и 
части п родукции , предназначенной д ля  улучш ения ле
са и состоящ ей  из разницы  д ействи тельно го  запаса 
( WV) и ж е лаем о го  запаса  (A v ) , деленной на срок (а ) , 
за  которы й до лж ен  бы ть д о сти гнут ж елаем ы й запас 
и ж е ла ем о е  р асп р е делен и е  классов толщ ины

В этой концепции, конечно, важна не сама ф о р 
м ула , а м е то д  контролирования запаса повторными 
инвентаризациям и леса .

Ф р а н ц у зски й  лесо устр о и тель  Ш е ф ф е р 10, п р о ф ес
сор лесо техни ческо го  института в Нанси, у тв е р ж 
д ает , что если мы им ели возм ож ность установить 
продукцию  л е са  сравнением  результатов  инвента
ризации , то  р а зм е р  объем а рубки  о п р ед еляется  
с больш ой д о сто вер н о стью . Н есом ненно , древостой , 
в кото р о м  п р о во д ятся  за готовки , не всегда  по то л 
щ ине и р асп р еделен и ю  дер евьев  обеспечивает са
м ую  лучш ую  п р о д укц и ю , д ля  приближ ения к этом у 
оп ти м ум у мы долж н ы  рубить  в зависим ости от об
стоятельств  то  бо льш е , то  м еньш е , чем прира
стает. Тем  не м енее это т м е т о д — очень надеж ное 
р уководство  д ля  лесоводов .

Добровольно-вы борочны й тип лесного  хозяйства 
с его  лесоводственны м  поним анием  этата с кон
трольны м и м ето д ам и  лесо устр о й ства  не является 
академ ической  вы дум кой , а возник и развивался как 
эконом ическая н ео бходим ость . Э то т  тип лесно го  хо 
зяйства был со здан , в первую  очер едь , в горных 
районах А льп , гд е  в водоохранны х и почвозащ итных 
лесах нельзя  проводить сплош ны е р уб ки . Но тот 
ж е  тип лесно го  хо зяй ства  о к азал ся  единственны м

9 Н. K n u c h e l .  Planting und Kontrolle im Forst- 
betrieb , 1950.

10 L. S c h a e f f e r .  V erification  de p oss ib ility .
Schw . Z eitschrift fur F orstw esen  12, 1947.

вы ходом  в истощ енны х лесах северо-герм анской 
низм енности в услови ях долговрем енного  чрезм ер
ного  пользования.

В этой связи не безы нтересно  взглянуть на неко
тор ы е стороны  известного  хозяйства фон Калитш э 
в Бер нторне, по-новому освещ аем ы е Кр утш ем .

Ко гда  лесной асессор  Ф р и д р и х фон Калитш  в 
1884 г. принял это хозяйство  в наследство от своего  
о тца , он наш ел свой л ес  в довольно расстроенном  
состоянии . Из описаний 1872 и 1884 гг. видно, что 
733 га преим ущ ественно  соснового  леса имели ср ед 
ний возраст только  27 л е т и запас не более 
50— 60 куб . м  на 1 га . Э тат был при проектирован
ном во зрасте  р убо к  80 л е т  установлен в 1,55 к у б .м  
с 1 га . П овсю ду р азр астал ся  вересковы й покров, 
бонитет ухуд ш и лся  вследствие заготовки лесной под
стилки и пастьбы  овец в лесу .

Ф о н  Калитш  был принуж ден ж ить  преим ущ е
ственно на до хо ды  с  это го  «леса» , но поскольку это  
бы ло  невозм ож но при р азм ер е  пользования 
1,55 куб . м  на 1 га в го д , владелец  вырубал го р аз
до  больш е . В 1884— 1924 гг . еж его дно  он вырубал, 
вер оятно , в сред н ем  3,3 куб . м  на 1 га, но не сплош 
ны м и рубкам и , а исклю чительно рубкам и ухода в 
течение 1— 3 л е т на площ ади всего лесного  м асси
ва. К р о м е  то го , в лесу  были прекращ ены пастьба 
скота и за го то вка  подстилки . В 1924 г. средний воз
р а ст леса  д о сти г 45 л е т и запас повысился до 
130 куб . м  на 1 га . В 1934 г. средний возраст рав
нялся 51 го д у , а на 250 га м олодняк находился под 
м атери нским  др ево сто е м . За  годы  1924— 1934 на 
1 га в го д  бы ло  заготовлен о  в среднем  4,12 куб . м  
древесин ы , причем прирост достиг 5,8 куб . м  на
1 га  в го д . В итоге за 50 л е т  применения доброволь
но-вы борочны х рубок возросло  пользование при 
одноврем енном  повышении запаса и среднего  воз
раста  насаж дений на 100°/о. Разм ер  пользования 
составил 3 4 0%  первоначального  этата . Все это яв
ляется  таки м  д о сти ж е ни ем ; которое ни при каких 
об сто ятельствах нельзя бы ло получить обыкновен
ным способом  ведения хозяйства в аналогичных 
усло ви ях северной Германии 1].

П роцесс истощ ения лесов Германии, который 
только  начинался во врем я фон Калитш а, достиг 
катастр о ф и чески х разм еров после второй мировой 
войны. Л есоводы  Германии стоят сего дня перед  за
дачей обеспечить повыш ение продуктивности лесов 
при непреры вном  пользовании ими. Э ту  задачу м ож 
но выполнить, как  считаю т некоторы е из них, при 
помощ и так  назы ваем ого  лесного  хозяйства на за
пас (v o r ra ts p f le g lic h e  W a ld w ir tsc h a ft) , крупнейш им 
представи телем  которого  являлся Г. Крутш .

Л есово д ствен н ую  то ч ку зрения Крутш а вы раж ает 
лучш е всего  его  принцип: «Н аихудш ее падает сна
чала, л уч ш ее  со хр ан яется» . Э то т принцип в лесовод- 
ственной п ракти ке  п р едполагает, что сортим ент 
пользования о п р ед еляется  точкой зрения лесовода, 
а не потр ебителя древесины , что Крутш  выразил 
словам и : «Торговля древесиной долж на пожирать 
то , что она получает, и не см еет требовать того , 
чего не м о ж ет получить». Э то  выражение было по
ставлено в тяж елую  вину К р утш у и истолковано 
почти как саботаж  ф аш и стского  народного хо зяй
ства.

В приведенны х вы сказы ваниях Кр утш а, как и в 
преды дущ их зам етках  о тдельны х лесоустроителей , 
нет эконом ического  оп ределения этата . Но косвен
но м ож но по этим  указаниям  составить себ е  пред
ставление об эконом ической прир оде этата , если 
до дум ать  до  конца утверж дения приведенны х авто-

11 Н. K r u t z s c h .  W aldaufbau. 1952.
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ров. Вот к чем у сводятся м нения западны х лесо- 
устроителей об этате : 1) этат является специальны м  
понятием лесного  хозяйства , где  ср ед ства  производ
ства (л ес ) м атериально  то ж дествен н ы  с про д укто м  
(древеси ной); 2) этат не тож дественен  с приростом , 
но о п р ед еляется  с учето м  п рир оста ; 3) этат не то ж 
дественен с пользованием , но является его  норм ой ; 

А) этат о п р ед еляе т не только  общ ий р а зм ер  
пользования, но является  совокупностью  ко нкр е т
ных спелы х д ер евьев , предназначенны х д л я  пользо
вания; 5) этат вы р аж ает не непосредственны е инте
ресы  потребителей  древесины , а потребности са
м ого  органического  лесного  производственного  про
цесса, тож дественны е с перспективны м и интер еса
ми народного  хо зяй ства ; 6) этат как норм а п о льзо 
вания о тр аж ает объективную  р еальность , со д ер ж а
щ ую ся во внутренних услови ях выращ ивания л е са ; 
7) объективны й хар актер  этата  п р о является  в том , 
что если не считаться с ним, это приводит к отри
цательны м  послед стви ям , кото р ы е лесо устр о и тель  
мож ет пр ед ви д еть ; 8) этат не является  д о хо д о м  л е с 
ного хозяйства за исклю чением  норм ального  леса , 
в котором  он равен прир осту (т . е . д о хо д у  в см ы сле  
увеличения им ущ ества) и пользованию  (т . е . р е а
лизованной части д о хо да  или и м ущ ества ); 9) этат 
является величиной не ориентировочной, а опр ед е
ляем ой при интенсивном лесном  хозяйстве  с боль
шой точностью ; 10 о п р еделен ие этата и его соблю 
д е н и е —  предп осы лка п рогрессивного  развития л е с
ного хозяйства . П риведенны е полож ения , как и вся 
излож енная практика прим енения этата , относится 
к условиям  капиталистического  лесного  хозяйства . 
Но этат является не столько  эконом ической , сколь
ко организационно-технической категорией  лесного  
хозяйства . П о это м у он п р ед ставляет известны й ин
терес и для  организации социалистического  лесного  
хозяйства . Более то го , эконом ическое значение эта
та вы ступает зд есь  даж е  яснее , поскольку  в о р га
ническом лесном  производственном  процессе , как 
во всяком  производственном  п ро ц ессе , д о лж ен 
ствую щ ем  занять  при социализм е го сп о д ствую щ ее 
полож ение, обязательно  нуж но различать п р о д ук
цию валовую , товарную  и заверш енн ую .

Валовая продукция п р ед ставляет собой стоим ость 
всех вы работанны х за отчетный период готовы х из
делий и изм енения остатков незаверш енн ого  про
изводства. В лесном  хозяйстве  валовой продукцией 
органического  производства является  прирост.

Товарной продукцией  считается в лесн о м  хо зяй 
стве реализованная древесина , будь  она с точки 
зрения лесоводственн ого  процесса заверш енной 
продукцией или ж е незаверш енной , т. е . будь  она 
заготовлена в р ам ках этата или сверх этата .

Э тат является заверш енной (готовой) продукцией
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Э — этат; 3  — заготовки; П  — прирост; Н р  — недо- 
руб; Ср — переруб; И Л  — истощение леса; РВ  — 
расш иренное воспроизводство; ПВ  — простое вос
производство; П  — увеличение или уменьш ение 

прироста; О — исходное положение.

в данном  хо зяй стве  —  к тако м у вы воду приходит 
Л . Папанкова 12, и ссле дуя  взаим оотнош ения м е ж д у  
заверш енной , валовой и товарной продукцией в л ес
ном хо зяй стве  по м е то д у , приним аем ом у в эконо
м ической статисти ке  как д ля  пром ы ш ленности , так 
и для  сельско го  хо зяй ства . А втор  показы вает, что 
эти отнош ения склады ваю тся в лесном  хо зяй стве  
особенны м  спо собом , отличаю щ им ся от пром ы ш лен
ности и сел ьско го  хозяйства , как видно из сле д у ю 
щ ей схем ы ;
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Значение п рим еняем ы х сим волов:
В П  —  обозначает валовую  п родукц ию , 777—  то

варную  продукцию , ЗП  —  заверш енную  продукцию , 
З П  и —  заверш енную  продукцию , использованную

ТП =  3
ВП =  П

12 L. P a p d n k o v a .  Lesm'cky Casop’s  S lovenskej  
A kadem ie Vied 4/56.
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на п роизводствен ны е нуж ды  предприятий , З П р  —  
реализованную  заверш енную  п р о д укц и ю , Н П  р  —  
незаверш енную  реализованную  продукцию , Н П  —  
п рирост или убы ль остатков незаверш енной п р о д ук
ции, П  —  прир ост л е са , Э  —  расчетн ую  лесо се ку ,
3  —  лесо заго то в ки , Н р — нед о р уб  (р уб ки  ни ж е эта
та ), Ср  —  п ер е р уб  (р убки  выш е этата ).

В дальн ей ш ем  автор  объ ясняет значение этата 
д ля  расш иренного  воспроизводства в лесно м  хо 
зяй стве . Из о п ределения этата как заверш енной 
продукции сле д уе т , что д л я  достиж ения оптим аль
ного  развития процесса производства , обеспечиваю 
щ его  в данны х услови ях наивысш ий прирост, н ео б
хо дим о  брать из л е са  им енно г о т о в у ю  п р о 
д у к ц и ю .  Э тат является  нормой пользования по
то м у , что только  р уб ка  этата обеспечивает количе
ственное и качественное изм енение запаса , по тр еб
ное в интересах л есо во дства . В случае рубки  сверх 
этата или в случае рубки  ниж е этата , древостой  не 
б уд е т в наилучш ем  состоянии , вследствие чего при
р о ст леса не б у д е т  оптим альны м . В таком  случае  
м о ж е т им еть м есто  (в зависим ости от величины 
отклонения пользования о т этата ) расш иренное, 
простое  или суж ен но е воспроизводство  леса , т . е. 
пр и р о ст леса  после рубки  м о ж ет превзойти пре
ды дущ и й  прирост, или равняться ем у , или понизит
ся . Э ту  зависим ость объ ясняет схем атич ески  граф и к 
(см . стр . 84).

Как видно из гр аф и ка , несо б лю д ен и е  этата при

пользовании не всегда приводит к уменьш ению  
прироста , иногда прирост м ож ет даж е повыш ать
ся . Э то  обусловлено  наличием ненормального за 
паса, причем пользование, изм еняю щ ее запас в на
правлении к оптим альном у, повышает прирост.

С ам о  собой р а зум еется , что приведенная схем а 
изо бр аж ает этат только  в количественном см ы сле и 
не у д е л я е т  внимания качественной стр уктур е  запа
са, хо тя именно в этом  и заклю чается лесовод- 
ственное значение этата .

Такж е сам о собой р а зум еется , что «оптимум» за
паса и прироста —  понятие относительное, обуслов
ленное уровнем  развития лесоводства и прим еняе
мой лесоводственной технологией .

В заклю чение необходим о отм етить , что одна из 
сущ ественны х сторон этата заклю чается в селек
ционном принципе пользования, в принципе «выра
щивания лесов топ ор ом » . З аготовка  древесины 
им еет всегда  и обязательно  лесоводственный э ф 
ф е к т ; нельзя вырубить из леса ни одного дерева 
так , чтобы этим  актом  не повлиять, к лучш ему или 
худ ш е м у , на прирост леса . О дна из особенностей 
лесного  хозяйства и состоит в том , что процесс 
заготовки  древесины  становится одновременно и 
процессом  возобновления леса  и повышения его 
п родукти вн ости . Вот почему определение этата, 
т. е . р азм ер а и качества пользования, является не 
только  вопросом  установления объема завершенной 
продукции в лесном  хозяйстве , но реш ает такж е 
и способ воспроизводства леса.

Н а ш а  к о н с у л ь т а ц и я

НОВЫЙ ПОРЯДОК СНАБЖЕНИЯ

О С ТА Н О ВЛ ЕН И ЕМ  Совета М инистров 
СССР «О мерах улучшения и упорядо
чения снабж ения сельского хозяйства», 
принятым в дек абре прошлого года, на
чиная с 1957 г. устанавливается новый 
порядок снабж ения сельского хозяйства  
машинами, оборудованием , запасными  
частями, удобрениями, горючим и други
ми материалами.

Д о  этого времени, как отмечается в П остановле
нии, снабж ение сельского хозяйства осущ ествлялось  
организациями многих министерств и ведомств, что 
приводило к распылению материально-технических 
средств, к параллелизм у и безответственности.

З ав оз в машинно-тракторные станции, совхозы и 
колхозы машин, приспособлений к ним, оборудова
ния и материалов производился во многих случаях  
без учета потребности в них. Д опускались нерацио
нальные дальние и встречные перевозки.

Н еудовлетворительно было организовано скл ад
ское хозяйство снабж енческих организаций, склады

были плохо оборудованы  и 'не имели погрузочно- 
разгрузочных механизмов, что приводило к порче 
товаров, строительство новых складов почти не про
изводилось.

Многие министерства не выполняли государствен
ных планов поставок сельскому хозяйству машин, 
оборудования и материалов, систематически нару
шали сроки отгрузки, неудовлетворительно учиты
вали потребность сельского хозяйства в планируе
мой продукции.

Организации, осущ ествлявш ие снабж ение сельско
го хозяйства, не были укомплектованы квалифици
рованными кадрами.

Совет Министров Сою за ССР признал целесооб
разным возложить в основном на Главсельснаб М и
нистерства сельского хозяйства СССР и Главсель- 
снабы министерств сельского хозяйства союзных 
республик снабж ение машинно-тракторных станций, 
совхозов и других сельскохозяйственных предприя
тий и организаций всех министерств и ведомств, 
а такж е колхозов тракторами, сельскохозяйствеяны-
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ми машинами, двигателями всех систем, ветродви
гателями, оборудованием и материалами для меха
низации животноводческих ферм, электрооборудова
нием и электроматериалами, подъемно-транспорт
ным, мельничным и противопожарным (машинным) 
оборудованием, автоматическими телефонными стан
циями, запасными частями к сельскохозяйственным 
машинам, двигателям всех систем и к оборудова
нию, измерительным, режущим, слесарно-монтажным 
и кузнечным инструментом, приборами и приспособ
лениями для ремонта тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин, сборными силосными 
башнями и парниковыми рамами, специальными 
столбами, спецодеждой, удобрениями, минеральны
ми кормами, химикатами, витаминами и другими 
материалами и оборудованием, необходимыми для 
производственных нужд сельскохозяйственных пред
приятий и организаций, а также (кроме колхозов) 
комбайнами, автомобилями, металлом, резиновыми 
техническими изделиями, лесными и строительными 
материалами.

Снабжение машинно-тракторных станций совхо
зов и других сельскохозяйственных предприятий и 
организаций машинами, оборудованием и материа
лами будет осуществляться Главсельснабом Мини
стерства сельского хозяйства СССР в пределах вы
деленных им фондов, а местными строительными и 
другими материалами — по заявкам потребителей и 
договорам с ними.

Министерства и ведомства, имеющие сельскохо
зяйственные предприятия и организации, обязаны 
передавать Главсельснабу для реализации фонды на 
машины, оборудование и материалы, необходимые 
для этих предприятий и организаций.

Центросоюзу поручается осуществлять продажу  
машинно-тракторным станциям, совхозам и другим 
сельскохозяйственным предприятиям и организаци
ям, находящимся в сельской местности, мебели 
(в пределах выделенных фондов), оборудования для 

общежитий, столовых и кухонь, постельных принад
лежностей и других товаров хозяйственного и куль
турно-бытового назначения, обозных и шорных из
делий.

На Глававтотракторсбыт Министерства тракторно
го и сельскохозяйственного машиностроения возло
жена продажа подшипников качения для сельско
хозяйственных машин, а также изделий, используе
мых в качестве запасных частей к автомобилям 
(кроме автопокрышек, камер и аккумуляторов). Ми
нистерства, занимающиеся производством перечис
ленных изделий, от сбыта их освобождаются.

В связи с перестройкой снабжения сельского хо
зяйства Министерству совхозов СССР и Советам 
Министров союзных республик поручено передать в 
систему Главсельснаба Министерства сельского хо
зяйства СССР центральные, республиканские, крае
вые, областные, межрайонные и районные конторы, 
отделения базы и склады министерств совхозов, 
водного хозяйства и мелиорации союзных респуб
лик, а также главных управлений водного хозяй
ства и главных управлений мелиорации при Советах 
Министров союзных республик.

Начиная с 1957 ,г. Министерство сельского хозяй
ства, Министерство совхозов СССР и Советы Мини
стров союзных республик обязаны осуществлять 
снабжение машинно-тракторных станций, совхозов, 
колхозов и других сельскохозяйственных предприя
тий и организаций только на основе их заявок. Ли
ца, виновные в нарушении указанного порядка снаб

жения, будут привлекаться к ответственности; осу
ществлять, начиная с 1957 г. продажу машинно- 
тракторным станциям, совхозам, колхозам и другим 
сельскохозяйственным предприятиям и организациям 
конных сельскохозяйственных машин, приборов и 
приспособлений для ремонта тракторов и автомо
билей и сельскохозяйственных машин и запасных 
частей к сельскохозяйственным машинам;

не допускать выдачу заказов промышленности на 
изготовление и поставку машин и приспособлений 
к ним, запасных частей, оборудования и инвентаря 
сверх утвержденных годовых планов материально- 
технического снабжения по повышенным ценам про
тив прейскурантных и при отсутствии дополнитель
ных, ассигнований на их оплату.

Министерство путей сообщения обязано прини
мать мелкими партиями (без ограничения) к пере
возке в адрес машинно-тракторных станций, совхо
зов, колхозов и других сельскохозяйственных пред
приятий и организаций сельскохозяйственные маши
ны, оборудование, приспособления, запасные части 
и материалы в отдельных -вагонах (сборных), кон
тейнерах и багажом.

В 1957 году тракторы, комбайны и автомобили, 
отгруженные заводами-поставщиками машинно-трак- 
торным станциям и совхозам, а также импортное 
оборудование и материалы оплачиваются министер
ствами сельского хозяйства и министерствами сов
хозов союзных республик в централизованном по
рядке, а с 1958 года оплата указанных машин долж 
на производиться непосредственно машинно-трактор
ными станциями и совхозами. Другие сельскохозяй
ственные машины и приспособления к ним, обору
дование и инвентарь оплачиваются непосредственно 
машинно-тракторными станциями и совхозами в со
ответствии с выделенными им ассигнованиями на 
приобретение машин и оборудования.

В настоящей информационной статье изложены 
основные положения Постановления Совета Мини
стров СССР «О мерах улучшения и упорядочения 
снабжения сельского хозяйства», касающееся по
рядка снабжения лесохозяйственных организаций.

Исходя из этих положений, руководителям лесхо
зов, лесных опытных станций, питомников, научно- 
исследовательских институтов и других лесохозяй
ственных организаций прежде всего необходимо 
убедиться в областных управлениях сельского хо
зяйства, что руководимые ими организации внесены 
в списки на снабжение. Далее должен быть решен 
вопрос о прикреплении предприятия или организа
ции к определенной базе снабжения, наиболее удоб
но расположенной в транспортном отношении. Этой 
базе представляются заявки на все необходимые 
для предприятия или организации машины, обору
дование и материалы. Здесь же выясняется, какие 
и в каких количествах выделены машины, обору
дование, инвентарь и материалы и соответствуют 
ли они представленным заявкам.

Кроме того, следует предусмотреть средства для 
оплаты машин и оборудования, так как республи
канские, краевые и областные организации Сельхоз
банка будут производить централизованную оплату 
в порядке, действовавшем в 1956 году, только в те
чение 1 квартала '1957 года. После этого срока ма
шины, оборудование и материалы, отгруженные за 
водами-поставщиками лесхозам и другим организа
циям лесного хозяйства, должны оплачиваться ими 
непосредственно.
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О б  о п л а т е  т р у д а  н и з к о о п л а ч и в а е м ы х  
р а б о ч и х  в  л е с х о з а х

В связи с тем, что с 1 января 1957 г. повышена 
заработная плата низкооплачиваемым рабочим и 
■служащим лесхозов, публикуется консультация 
Главного управления лесного хозяйства и полеза
щитного лесоразведения МСХ СССР «Об оплате 
труда низкооплачиваемых рабочих в лесхозах».

В о п р о с .  Какой установлен минимальный размер  
заработной платы рабочим, занятым на заготовке, 
трелевке и вы возке леса  в лесхозе?

О т в е т .  Рабочим, занятым на заготовке, трелев
ке и вывозке леса по госбюджету и хозрасчету 
(лесосечные работы), минимальный размер заработ
ной платы установлен в .размере не менее 340 руб. 
в месяц и остальным рабочим, занятым на лесо
разработках,— 325 руб. в месяц, независимо от ме
ста нахождения предприятия.

В о п р о с. Какой установлен минимальный размер  
заработной платы рабочим, занятым на других ра
ботах в лесхозе, и работникам государственной лес
ной охраны?

О т в е т .  Рабочим, занятым на всех других рабо
тах, кроме указанных выше, а также служащим, 
младшему обслуживающему персоналу и работни
кам государственной лесной охраны и сторожевой 
охраны в городах и рабочих поселках минимальный 
размер заработной платы установлен не менее 
300 руб. и в сельских местностях — не менее 270 руб. 
в месяц.

Минимальные размеры заработной платы в 
300 руб. или 270 руб. устанавливаются работникам 
лесхоза и отдельно каждого лесничества в зависи
мости от местонахождения их — в городах и рабо
чих поселках или в сельской местности, независимо 
от того, где проживает работник.

Например, Истринский лесхоз Московской обла
сти находится в г. Истре, Дедовское лесничество в 
г. Дедовске, Филатовское лесничество в с. Филатов- 
ке. В этом случае минимальный размер заработной 
платы для работников лесхоза и Дедовского лесни
чества устанавливается 300 руб. в месяц, а для ра
ботников Филатовского лесничества — 270 руб. в 
месяц.

В о п р о с .  Зависит л и  размер доплат от степени 
вы полнения норм выработки, выплат за сверхуроч
ную  работу, надбавок за вы слугу  лет и др.?-

О т в е т .  Повышение заработной платы низкоопла
чиваемым рабочим и служащим производится путем 
начисления допла^ к их заработку по тарифу, или 
должностному окладу.

Выплаты рабочим и служащим за выполнение и 
перевыполнение норм выработки, премий за сверх
урочную работу, за работу в праздничные дни и в 
ночное время, надбавок за выслугу лет, а также 
надбавок за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных,'к ним местностях производятся сверх 
размеров заработной платы, указанных выше.

Работникам, находящимся на оплате по месячным 
должностным окладам, размеры доплат устанавли
ваются, исходя из разницы, между установленным 
минимумом зарплаты и получаемым должностным 
окладом.

Рабочим, оплачиваемым исходя из дневных ста
вок, доплаты за рабочий день устанавливаются в 
размере разницы между дневной зарплатой, полу
чаемой от деления установленной выше месячной 
минимальной зарплаты (340, 325, 300 или 270 руб.) 
на 25,6 дня, и действующей дневной тарифной став
ки рабочего.

Размеры доплат не зависят от степени выполне
ния рабочими норм выработки, и выплата произ
водится в соответствии с количеством фактически 
отработанных дней.

П р  и м е р  1-й. Рабочий лесокультурник Филатов
ского лесничества Истринского лесхоза (III тариф
ный пояс, сельская местность) И. В. Сидоров за 
первую половину апреля отработает 12 дней и вы
полнит 16 норм. Будет выполнять работы, тарифи
цируемые по 3 разряду.

В этом случае ему следует начислить:
а) по тарифу— 16 нормХ8 руб. 79 к .= 140р уб . 64 к.

/ 5
б) прогрессивка— 4 X 8 руб. 79 к.ХуЩ) =  26 руб.

•* 36 к.
в) надбавка за выслугу л ет — 167 руб. 00 к.Х

ХгО'Уо^ЗЗ руб. 40 к.
г) доплата, как низкооплачиваемому— 12 днейХ

Х( 1 0  руб. 55 к.— 8 руб. 79 к.) = 2 1  руб. 12 к.
И т о г о  заработная плата 221 руб. 52 к.

П р и м е р  2-й. Этому ж е рабочему, работавшему 
на такой ж е работе во второй половине апреля, 
если он отработает 12 дней, но выполнит только
10 норм, будет начислено:

а) по тарифу— 10 нормХ8 руб. 79 к .=87 руб. 9 0 к.
б) надбавка за выслугу лет — 87 руб. 90 к.Х

Х20°/# =  17 руб. 58 к.
в) доплата как низкооплачиваемому— 12 днейХ  

X  (10 руб. 55 к.— 8 руб. 79 к.) = 2 1  руб. 12 к.
И т о г о  зарплата 126 руб. 60 к.

В о п р о с .  К ак подсчитывается размер доплат, 
если рабочий в  течение расчетного периода выпол
нял  работы, тарифицируемые по разным тарифным 
разрядам?

О т в е т .  Если в течение расчетного периода ра
бочий выполнял работы, тарифицируемые по раз
ным тарифным .разрядам, то доплаты начисляются 
пропорционально количеству отработанных им дней 
по каждому разряду.

Например, рабочий С. В. Петров, работающий в 
питомнике Пушкинского мехлесхоза Московской об
ласти (III тарифный пояс, город), отработал в ра
счетном периоде 13 дней, из них на работах, тари
фицируемых по 4 разряду,—- 6 дней, по 3-му разря
ду — 4 дня, по 2-му разряду — 3 дня.

В этом случае доплаты составят:
6 днейХ  (11 руб. 72 к.— 9 руб. 70 к.) =  12 руб. 12 к.
4 дня X  (11 руб. 72 к.— 8 руб. 79 к.) =  11 руб. 62 к.
3 дня X  (11 руб. 72 к.— 8 руб. 17 к.) =  10 руб. 65 к.

И т о г о  — 34 руб. 39 к.
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Наши юбиляры
70-летие академика 

Академии наук БССР 
В. И. Перехода

Проф. В. И. П ереход.

Ф Е В Р А Л Е  и сп о лн и ло сь  7 0  лет со  
дня рож дения одного из старей
ших ученых лесоводов, доктора 
сельскохозяйственны х наук про
ф ессора Б елорусского лесотехни
ческого института, академика А ка
демии наук Б С С Р , засл уж ен

ного деятеля науки Б С С Р Вячеслава Ивановича 
П ерехода.

Родился Вячеслав Иванович в сем ье сель
ского учителя, урож енца б. Минской губернии, 
получил высшее образование в б. Н овоалександ
рийском институте сельского хозяйства и л есо 
водства. Специалист широкого профиля он рабо
тает в разных областях лесной науки. В первом  
периоде своей деятельности, заведуя учебной  
лесной дачей и преподавая лесоводство (в самом 
широком значении этого термина), Вячеслав Ива
нович выпускает такие работы, как «Основы со
временного лесоводства» (1 9 1 5  г.), «Сохранение 
и разведение леса» (1 9 1 4  г.), «Сыпучие пески и 
их облесение» (1 9 1 5  г.), в ж урнале «Л ес»  пуб
ликует «Очерки экономики лесного хозяйства»  
(1 9 1 4 — 19 1 5  гг.).

В 1 9 1 6  г. В. И. П ереход впервые едет на 
Урал, где работает в горнозаводских лесах и 
одновременно редактирует ж урнал «Л ес и его  
разработка» (г. Екатеринбург). Его докторская  
диссертация посвящ ена основным проблемам ор
ганизации лесного хозяйства.

В годы 1 9 1 7 — 1 9 1 9  он работает в Костроме, 
читая лекции в Государственном университете 
и Землемерно-инженерном техникуме и одновре
менно состоя в Гублесотделе, где заведует одним  
из отделов. В Костроме выходят следую щ ие ра
боты Вячеслава Ивановича: 1) Л есная экономия,

2) К учению о ценности леса, 3) О лесном хо 
зяйстве по поясам и 4) Таксация земельны х  
угодий. В се это. отдельные книжки.

В Т рудах Костромского научного общ ества  
(вып. XXI) опубликован ряд работ по организа
ции лесного хозяйства.

В  1 9 2 0  г. В. И. П ереход впервые избирается  
по В сероссийском у конкурсу проф ессором Ураль
ского горного института, а в 1921  г. пригла
ш ается проф ессором и деканом в Минск, где  
не только читает лекции, но и заведует лесами 
института, состоит редактором журнала «Н арод
ное хозяйство Б елоруссии» и является председа
телем лесной комиссии Горплана.

В 19 2 5  г. он командируется с  научной целью  
за границу (Польша, Пруссия и Саксония), где  
знакомится с лесами, хозяйством в них и поста
новкой лесного образования *.

По возвращ ении из-за границы Вячеслав Ива
нович назначается деканом лесного факультета 
Б елорусской сельскохозяйственной академии 
(Горы-Горки). Здесь  он работает также и на 
Центральной лесной опытной станции Б С С Р и  
опубликовывает ряд работ по изучению лесов  
и лесного хозяйства Б С С Р. Ш ирокое распро
странение получила его книга «Л еса и лесное- 
хозяйство Б елоруссии», а также «Теория л ес
ного хозяйства» (курс лесной экономики со ста
тистикой).

С 1931  по 1 9 3 6  г. В. И. П ереход работает- 
в Белорусском  лесотехническом и научно-иссле- 
довательском институтах, а затем приглашается 
в Брянск и Киев. И з работ этого периода назо
вем: «Районны е профили деревообрабатываю щ ей  
промышленности и лесовы ращ ивания», «Опыт 
техно-экономического анализа лесовыращива
ния», «М етодика анализа затрат на лесокультур
ные работы» и др. Затем  он приглашается в Мо
сковский лесотехнический институт, в Б елорус
скую Академию  наук, где организует Институт 
леса и состоит его директором (1 9 4 9 — 1 9 5 4  гг.).

В 1 9 5 0  г. Вячеслав Иванович избирается дей
ствительным членом Академии наук Б С С Р. Е го  
п еру принадлежит 17 5  работ и статей. За  долго
летнюю работу он удостаивается награждения  
орденами Ленина, «Знак почета» и медалью «Зг  
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», за участие во В сесою зной сельскохозяй
ственной выставке — двумя бронзовыми и Боль
шой серебряной медалью. ■

За  заслуги в деле подготовки инженерных  
кадров и развития науки в области лесного хо
зяйства и лесной промышленности Указом Пре
зидиума Верховного Совета Белорусской ССР*
В. И. П ереходу присвоено почетное звание за
служ енного деятеля наук Белорусской ССР.

1 Отчет о командировке опубликован в «З а 
писках Б елорусского института» (вып. IX).
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50 лет научно-педагогической деятельности 
проф. В. К. Захарова

И с п о л н и л о с ь  7 0  лет со  дня рож дения и  5 0  лет 
производственной и научно-педагогической дея
тельности проф ессора Б елорусского лесотехниче
ского института имени С. М. Кирова, доктора 
сельскохозяйственны х наук, заслуж енного дея
теля науки Б С С Р  Василия Кирилловича Заха
рова.

Научно-педагогическая деятельность Василия  
Кирилловича началась с 1 9 2 3  г. по окончании 
Ленинградского лесного института в качестве 
преподавателя кафедры лесоустройства в этом  
ж е институте, руководимой проф. М. М. Орло
вым. В 1 9 2 6  г. он был избран проф ессором по 
каф едре лесной таксации и лесоустройства Б е
лорусской сельскохозяйственной академии в Гор
ках; с 1 9 3 0  по 1941  г. В. К. Захаров работает 
в Б елорусском  лесотехническом институте в ка
честве руководителя той ж е кафедры и декана 
факультета, в 1 9 4 0  г. руководит крмплексной 
научной экспедицией по изучению лесов Б ело
вежской Пущи. В период Великой Отечественной  
войны проводит свою научно-педагогическую ра
боту в Уральском лесотехническом институте.

По окончании войны Василий Кириллович 
продолж ает свою научную деятельность в Б ело
русском лесотехническом институте в качестве 
бессменного руководителя кафедры и на протя
жении ряда лет декана факультета, заместителя  
директора по учебной и научной части.

Проф. В. К. Захаровы м написано свыше 
5 0  научных работ по различным вопросам л ес
ного хозяйства и лесной промышленности. Из 
отдельны х работ отметим «Таблицы объем а и 
сбега древесны х пород Б С С Р », опубликованные 
в 1 9 2 8  г., которые способствовали повышению  
качества таксации л еса на корню.

В 1 9 2 9  г. опубликована работа В. К. Заха 
рова «К  изучению  изменчивости формы стволов 
дуба», в которой автор впервые установил зако
номерный характер строения древостоев по 
коэф ф ициенту формы (q2), что создало теорети
ческую основу составления таблиц объем а и сбе
га стволов формы и вошло в теорию таксации 
леса. В  1 9 4 0  г. опубликована оригинальная ра
бота «Статистический метод промышленной сор- 
тиментации лесосечного ф онда». Отдельным и з
данием в 1 9 5 5  г. вышла книга «М етоды про
мышленной сортиментации л еса на корню». 
Работы по вопросам варьирования таксационных 
признаков насаждений восполнили пробел в тео
рии таксации леса и были включены в програм
м у для лесотехнических вузов. В 1 9 4 0  г. в учеб
нике для лесотехнических вузов опубликована  
глава «Рациональная разработка твердолиствен
ных пород». В 19 4 7  г. —  работа «Сосновая губ
ка (Tramates pini) в Б еловеж ской П ущ е», «М е
тодика исследований потери лесного хозяйства». 
В последнее время проф. Захаровы м разрабо
тана и опубликована методика исследования  
формы стволов древесны х пород и составления  
таблиц объем а и сбега, позволяю щ ая на огра
ниченном материале составить таблицы объема, 
и  сбега с высокой точностью.

Проф. В. К. Захаров.

Докторская диссертация Василия Кириллович® 
на тему: «Таксационная структура, фаутность и 
товарность перестойных хвойных древостоев», 
успеш но защ ищ енная в 1 9 4 8  г., подводит итоги 
многолетних исследований автора и представ
ляет значительный теоретический и практиче
ский интерес, расширяя современные представ
ления о природе перестойных лесов.

Проф. В. К. Захаров —  высококвалифициро
ванный педагог, умело передающий свои знания  
и богатый опыт советскому студенчеству. За  
30-летний период работы в лесных вузах Васи
лий Кириллович подготовил тысячи высококва
лифицированных специалистов лесного хозяйства  
и лесной промышленности.

Советское правительство высоко оценило пло
дотворную научно-педагогическую и обществен
ную деятельность проф. В. К. Захарова, отме
тив его высшей правительственной н а г р а д о й -  
орденом Ленина, орденом «Знак почета» и ме
далью «З а  доблестный труд в Великой Отече
ственной войне».

В 1 9 5 6  г. Указом Президиума Верховного  
Совета БС С Р В. К. Захарову присвоено почет
ное звание заслуж енного деятеля науки БССР  
за  заслуги в дел е подготовки инженерных кад
ров и развития науки в области лесного хозяй
ства и лесной промышленности.
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Ч И Т А Т Е Л И  С О О Б Щ А Ю Т

1957 г. в Ч каловской 
области  возобновля- 

^7 ю тся работы  по со- 
д  зданию  государствен- 

н о ”  за1Читной лесной 
полосы  гора Виш 
невая —  Ч калов —  

У р альск  —  Каспийское м о р е ,—  со 
общ ает главный лесничий У п р ав
ления лесного  хо зяй ства  Н . В. 
К л е м е н т ь е в .

В 1949— 1953 гг . при активном 
участии чкаловских ком сом ольцев , 
взявш их ш еф ство  над го су д а р 
ственной лесной полосой , в пр е
д елах области бы ло  залож ено 
5657 га лесны х к ул ь ту р . К 1956 г. 
на тр ассе  полосы  в области  со 
хранилось 3597 га полноценны х 
лесонасаж дений , значительная 
часть которы х им еет сом кнувш и й
ся полог.

И звестие о возобновлении работ 
по созданию  этой крупнейш ей в 
стране лесной полосы , указы вает 
т. К лем ен тьев , встречено м о ло 
деж ью  и лесоводам и  области с 
больш им  удо влетво р ени ем .

П ротяж енность  ф р о н та  п р ед сто я
щ их л есо кул ьтур н ы х работ свыш е 
500 км . З д е с ь  до лж н о  бы ть о б 
лесено  бо лее  10 ты с . га . Такж е 
б уд е т п роводиться о б лесение и 
закр еплени е вы хо дящ и х в п р е д е 
лы лесной полосы  д ействую щ и х 
оврагов на площ ади 3— 4 ты с . га.

Работы  по за кл ад ке  го су д а р 
ственной лесной полосы  в п р е
д елах области  возлож ены  на О р- 
ский , Х абарский , Буртинский , Чка- 
ловский , Кр асн о хо лм ский , Илек- 
ский и М устаевский  м е хлесхо зы  
и на Ч ернореченский степной л е с 
хо з . Д л я  успеш ного  выполнения 
этими лесхозам и  поставленны х 
перед  ними задач необходим о 
пополнить их м аш инно-тракторны й 
парк , вы делить ср ед ства  на стр о и 
тельство .

По мнению  т . К лем ентьева , те х 
нические проекты , составленны е в

свое Ер ем я 2-й Прикаспийской 
экспедицией А гр о л есо п р о екта , не 
утратили  значения и тр еб ую т 
лиш ь некоторы х уточнений с уч е
том  накопленного опы та. Что ж е 
касается  восстановления границ и 
м еж евы х знаков на тр ассе  поло
сы , то  в это м  л есхо за м  п о тр еб ует
ся пом ощ ь специальной эксп е
диции.

С тар ш ий лесничий Бегеневского  
м е хл е схо за  (П авло дар ская  о б 
ласть ) Г. В. С  а в и ч описывает 
проводим ы е у  них опыты по с ту 
пенчатом у снего зад ер ж ан и ю  на 
уч астках , п одготовляем ы х под по
садки  в ленточны х борах.

По наш им наблю дени ям , пиш ет 
он , за д е ся ть  дней после схода 
снега песчаны е и супесчаны е поч- 
бы  просы хаю т на глуб и ну  5— 8 см . 
При м еханизированной посадке 
на больш их пло щ ад ях сухая  зе м 
ля  о сы пается  в посадочны е щ ели 
и этим  задер ж и вается  начало р о 
ста сеянцев и вы зы вается их о т
пад , особенно  если д о лго  нет 
осадков .

И зы скивая возм ож ности у с тр а 
нить этот н ед о стато к , указы вает 
т . С авич , в л есхо зе  испытали с ту 
пенчатое сн е го зад ер ж ан и е . О п ы т
ный участок  разбили на два поля, 
причем снего зад ер ж ан и е  провели 
то лько  на втором  поле. К концу 
зим ы  ср ед н яя  высота снеж ного  
покрова на этом  поле была 
48 см , а на первом  поле 26 см . 
Весной на втором  поле снег с о 
ш ел на 6 дней по зж е , чем на 
п ерво м , гд е  почва за это  врем я 
просохла на 4 см . Повторны е 
опыты  в сл е д ую щ е м  го д у  дали 
такую  ж е  картину.

Н еко то р о е ум ен ьш ение высоты  
снеж ного  покрова на части уч а
стков по сравнению  с возм ож ны м  
накоплением  снега , по наш им на
б лю дени ям , зам ечает т . С авич , не
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оказы вает отрицательного  влия
ния на рост сеянцев в первый год 
посадки , так  как даж е  на первом 
поле слой снега в 26 см  обеспе
чил запас воды  в 86 мм  и прома- 
чивание почвы на 80— 120 см .

Таким  о бр азо м , заклю чает ав
то р , опыты показали , что путем  
ступенчатого , особенно м н о го сту
пенчатого , снегозадерж ания м о ж 
но со зд ать  лучш ие условия для 
приж иваем ости насаж дений и 
ослабить напряж енность периода 
лесопо садочны х работ.

*

*  *

А гр о лесо м ели о р ато р  Вольноху
торской  М ТС (Д непропетровская 
область) В . В . Т а р а с е н к о  р ас
сказы вает об опыте закладки  в 
ко лхо зах этой зоны лесны х полос 
весной прош лого  года .

Как  главную  породу вводили 
дуб  (50°/с), из сопутствую щ их —  
вяз обы кновенны й и ясень обы к
новенный |25°/t»|, из кустарников— 
скум пию  (25°/»). Д л я  закладки  по
лос прим еняли лесопосадочны е 
маш ины С Л Ч -1 , по три в сцепе с 
тр акто р о м  С ТЗ -Н А ТИ . При первом 
проходе агр егата  д ве  крайние 
маш ины высаж ивали сеянцы  со 
путствую щ их и кустарников , а 
средн яя высевала ж елуди  чер ез 
10— 15 см  д р у г  от д р уга  (на гл у 
бину 8— 10 см ). При втором  про
хо д е  две крайние маш ины вы се
вали ж е луд и , а ср ед н яя  вы са
ж ивала сеянцы  и т . д . М аш ины, 
вы севаю щ ие ж е л уд и , успеш но 
обслуж ивал один человек . П осле 
оправки сеянцев площ адь боро
новали тр акто р о м  на ти хом  хо д у , 
чтобы не повредить посадок.

П роизводительность  такого  аг
р егата  удовлетвори тельная . На
прим ер , в ко лхо зе  имени Ж укова 
им за 5 часов залож или 7 га при
овраж но-балочны х лесны х полос. 
Всего  таки м  м ето д о м  в колхозах 
зоны  этой М ТС  в прош лом  году 
бы ло  залож ено  38 га приовраж но
балочны х и 8 га полезащ итны х 
лесны х полос и 9 га лесо культур  
в колхозны х лесах .

Результаты , отм ечает т . Тар а
сен ко , получились н еплохие . С е 
янцы приж ились хо р о ш о , а дуб  
дал  др уж н ы е всхо д ы . У хо д  в 
м е ж д ур я д ь я х  проводили культи
ватором  КЛ Т-4 ,5Б , а в рядках 
вручную .

*

*  *

Вопрос о рациональном исполь
зовании нелесны х площ адей в мо
лочных лесах  восточны х районов 
вы дви гает старш ий лесничий Вар
ненского  лесхо за  (Ч елябинская 
о бласть ] Д . Ф . С а в ч е н к о .

Л еса  З а у р а л ья , указы вает он, в 
значительной части представлены  
б ер езовы м и колкам и площ адью
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0,25 га и выше. Почти все колки 
имеют примерно одинаковое 
строение: центральная часть —
понижение (блюдце), покрытое 
водой или поросш ее осоками и 
камышами; затем —  ивовое коль
цо, представленное кустарнико
выми ивами разных видов и 
ф орм ; далее —  кольцо из осино
вого древостоя, постепенно пере
ходящ ее во внешнее березовое  
кольцо. Иногда не бывает осины 
или ивы, и только на ровных 
рельефах колки имеют другое  
строение.

В этих колках, отмечает далее  
т. Савченко, значительное место  
занимают непроизводительные 
площади (под водой или болота
ми), например, в Варненском лес
хозе —  до 8°/о. Эти неиспользуе
мые площади он предлагает ис
пользовать, в зависимости от м е
стных условий, например, следую 
щим образом : под разведение и 
эксплуатацию корзиночных ив; 
под разведение древовидных ив 
и тополей; организовать эксплуа
тацию камыша на строительный

материал; в водоемах, не высы
хающих в летнее время, разво
дить рыбу; под травосеяние с 
двухразовым укосом сена за се 
зон.

Там, где колки расположены  
группами, автор предлагает объ
единять их в более крупные уча
стки за счет прилегающих мало
продуктивных полевых площадей 
и, наоборот, некоторые колки 
раскорчевать, обратив их в сель
скохозяйственное пользование. 
Это мероприятие, замечает он, 
надо увязать с системой полеза
щитных лесных полос, которые 
весьма нужны в условиях З а 
уралья.

*

*  *

Большие работы по восстанов
лению расстроенных в период 
войны лесных насаждений и по 
облесению новых площадей про
водятся в Дмитровском районе 
Московской области, пишет 
П. Ч а ц к и й  (г. Дмитров). Хвой
ные породы (сосна, ель] посаже
ны на ряде участков в зоне кана

ла имени Москвы. Всего за по
следние годы облесено более 
200 га. Начата также работа по 
замене малоценных пород в на
саждениях ценными породами.

Около г. Дмитрова заложен пи
томник для выращивания елочек 
для подсадок и на продажу.

*

* *
О  многовековых дубах, произ

раставших в Березанском районе, 
Киевской области, сообщает кор
респондент Географического об
щества С С С Р  колхозник И. С. 
Ю р е ч к о .

В селе Недра у здания школы, 
пишет он, рос огромный дуб, 
С  этого дуба далеко вокруг была 
видна окружающая местность. 
В начале войны дуб был сруб
лен гитлеровскими оккупантами. 
По кольцам на оставшемся пне 
подсчитано, что этому дубу было 
502 года. В окрестностях села на 
торфоразработках в торф е обна
ружили дерево, имевшее ствол 
более чем в три обхвата.

Переоборудованный конный культиватор КОКС-0,7 
для строчно-луночного посева хвойных семян

При закультивировании вырубок и небольших про
галин в ряде лесхозов применяется посев леса в 
плужные борозды. Из-за неимения специальных 
сеялок посев семян обычно производится вручную. 
Ещ е в 1951 г. мной было предложено использовать 
для посева семян в дно плужных борозд конный 
культиватор КОКС-0,7, снабдив его соответствующим  
приспособлением (рис. 1). Таким переоборудован
ным культиватором-сеялкой весной 1953 г. в Алтай
ском лесничестве. Алтайского лесхоза (урочище 
«Большая Елань») за 5 дней было засеяно сосной
14,5 га. Осенней инвентаризацией на всей площади 
установлена 81-процентная приживаемость и хоро
ш ее состояние культур.

Изготовление приспособления для высева семян 
несложно, не требует переделки культиватора и 
может быть выполнено в любой кузнице. Переобо
рудование культиватора КОКС-ОД для строчно-лу- 
ночного посева заключается в следую щ ем:

1. С  культиватора снимаются опорный полозок, 
поперечный поводковый брус и задний держатель  
рабочего органа.

2. На м есте поводкового бруса, посредством пе
реднего держателя, к грядилю крепится полольная 
лапа культиватора с захватом в 145 мм.

3. На месте заднего держателя, к концу грядиля, 
двумя болтами прикрепляется корпус анкерного  
сошника от сеялки СЛ-4.

4. Впереди сошника, посредством двух передних 
держ ателей, к грядилю крепится опорный каток, по
мещенный между двух стоек-кронштейнов. На опор

ных болтах держателей свободно (шарнирно) наве
шивается загортач от сеялки СЛ-4, а для очистки 
катка от налипающей земли к грядилю прикреп
ляется чистик, имеющий ф орм у небольшой лопа
точки.

В раструбе корпуса сошника, который одновре
менно служит семенным ящиком, устанавливается 
барабанно-ячеистый высевающий аппарат (рис. 2). 
Последний состоит из деревянного цилиндра-бара- 
бана, диаметром 40 мм и длиной 45 мм, с про
дольной семенной ячейкой посередине, железного  
валика и дна семенного ящика. Дчо устанавливает
ся в нижней части раструба сошника и закрепляет

Рис. 1. Общий вид переоборудованного конного 
культиватора КОКС-0,7 д ля  посева семян по дну 

плуж ных борозд.
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ся несколькими небольшими шурупами. Оно пред
ставляет собой овальный деревянный диск толщи
ной 25 мм, обшитый с обеих сторон жестью. В дне 
имеется специальное гнездо, в котором помещ ает
ся высевающий барабан. Через барабан проходит 
валик, который на одном конце заканчивается ко
леном (длина плеча колена 20 мм). Чтобы барабан  
на нем не проворачивался, валик на середине имеет 
квадратное сечение, а чтобы установить валик с ба
рабаном в раструбе сошника, в стенках последнего  
просверливаются отверстия. С  нижней стороны дна 
прикрепляется небольшая жестяная пластинка —  
фартук. Прижимаясь к барабану, она ограничивает 
выпадение семян из ячейки барабана раньше не
обходимого срока.

Высевающий аппарат приводится в действие по
средством шатуна от опорного катка. Сам каток, 
диаметром 20 см и шириной 10 см, вытачивается 
из дерева и обтягивается шиной. Сбоку катка при
крепляется (шурупами) эксцентрик диаметром 60 мм, 
смещенный своим центром от центра оси катка на 
20 мм. Ш атун изготовляется из ж елезного прута 
диаметром 6— 6,5 мм и надевается одним концом 
на эксцентрик, вторым —  на колено высевающего  
валика. При движении сеялки и вращении опорного  
катка барабан высевающего аппарата получает вра- 
щающе-качательное движение (в '/з оборота) впе
ред и назад. При этом семенная ячейка на бара
бане оказывается то выше дна семенного ящика, 
то ниже его. При первом положении она напол
няется семенами, при втором —  семена из нее вы
сыпаются в бороздку, проделываемую сошником. 
Величина семенной ячейки на барабане зависит от 
предполагаемой нормы высева. Так как каток со
вершает один оборот за 65 см хода, то расстояние 
между посевными местами —  лунками в борозде  
тоже составляет 65 см. Если готовить почву бо роз
дами через 1,8 м, то применение для посева пере
оборудованного культиватора дает 8500 посевных 
мест на 1 га, с расходом 1 — 1,2 кг семян сосны.

Установленная впереди сошника полольная лапа 
проводит рыхление дна плужных борозд. Это  обес
печивает высев в разрыхленный слой и хорошую  
заделку семян загортачем. Глубина рыхления регу
лируется передвижением вверх или вниз стойки 
лапы в переднем держателе, с соответствующим за-

Рис. 2. Схема высевающ его аппарата:
1 — сошник; 2 — раструб сош ника; 3 — дно се
менного ящ ика; 4 — высевающ ий барабан; 5  — 
семенная ячейка на высевающ ем барабане;
6 — фартук; 7 —- валик высевающ его аппарата.

креплением установленного положения стопорным  
болтом. Регулировка глубины высева достигается  
перестановкой рычага (с опорным колесом) на зуб
чатом секторе.

Переоборудованный культиватор-сеялка обслужи
вается двумя рабочими: сеяльщиком и погонщиком  
лошади. Производительность труда при этом —  
15 тыс. пог. м за 8-часовой рабочий день, а стои
мость работ уменьшается на 80°/п>-

Безусловно, было бы более целесообразным со
четать посев семян одновременно с устройством  
борозд, однако и раздельный высев, поскольку он 
сокращ ает затраты ручного труда, представляет 
несомненный интерес.

В . А. СЛЕТА’
Инженер лесного хозяйства.•

А лтайский лесхоз

ИЗМЕНИТЬ СРОКИ ВЫ ВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ
Правила отпуска леса на кор

ню в лесах С СС Р (раздел IV, 
пункты 31  и 3 2  и раздел  V, 
пункт 42) предусматривают сро
ки операций с отстрочками на 
заготовку древесины  до 19 ме
сяцев и на вывозку до 2 8  меся
цев, т. е. на два вегетационных  
периода.

З а  два вегетационных перио
да в л есах средней полосы  
СССР почти все вырубки по
крываются порослью малоцен
ных мягколиственных пород 
(осина, береза), что затрудняет  
лесовосстановительны е работы.

Лесозаготовители ж е с целью  
выполнения плана, особенно  
леспромхозы  М инистерства лес
ной промышленности, спешат 
заготовить древесину в первый 
период года рубки на 2 0 — 30%»,

и эта древесина леж ит в л есу  
до конца сроков вывозки, теряя  
технические качества.

В подтверж дение этого как 
пример приведу работу Люди- 
новского леспром хоза Министер
ства лесной промышленности, 
который получает лесосечный  
ф онд в Кировском л есхозе , Ка
лужской области.

Указанный леспром хоз списал  
в 1 9 5 4 — 1 9 5 5  гг. пришедшую  
в негодность древесину в коли
честве 11 ООО куб. м, в 1 9 5 6  г. 
у этого леспром хоза секвестро
вано 1 2 0 0  куб. м древесины ,
1 января 1 9 5 7  г. истекает срок 
вывозки деловой древесины  в 
количестве 3 0 0 0  куб. м, причем  
эта деловая древесина потеряла 
свои первоначальные качества 
и превратилась в дрова.

Д ля устранения столь очевид
ных ненормальностей я считаю  
необходимым пересмотреть сро
ки операций заготовки и вывоз
ки древесины и проводить их  
в течение двух осенне-зимних и 
одного летнего сезонов (но не  
более), засчитывать лесозагото
вителям в готовую продукцию  
не всю сваленную  с корня дре
весину, а только вы везенную  
на промежуточны е склады и 
к пунктам отгрузки, запретить  
лесозаготовителям создавать 
чрезмерны е запасы готовой про
дукции во избеж ание ее обесце
нивания от долгого нахождения  
на лесосеках.

В . И. НИКИШИН 
Старший лесничий Нировсного лесхоза  

(К алуж ская область}.
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О повышении продуктивности 
лесов

В Институте л еса А кадемии  
наук С ССР состоялось ши
рокое совещ ание, посвящ ен
ное вопросам повышения про
дуктивности лесов. В  нем при
няли участие несколько сот че
ловек со всех концов страны —  
ученые, производственники, ра
ботники министерств' сельского  
хозяйства СССР и лесной про
мышленности СССР.

Доктор сельскохозяйственны х  
наук А . Б. Ж уков (Институт 
леса Академии наук СССР) 
сделал доклад о разработке 
научных основ повышения про
дуктивности лесов С СС Р. Он 
подчеркнул необходимость по
кончить с расточительным ис
пользованием лесосечного фон
да заготовителями и поставил  
перед лесхозам и задачу —  пол
нее использовать достижения  
науки в производстве.

Заместитель начальника Глав
ного управления лесного хозяй
ства и полезащ итного л есор аз
ведения М СХ СССР А . Д. По
номарев долож ил совещ анию  
о производственных мероприя
тиях по повышению продуктив
ности лесов.

Проф. И. М. Н ауменко (Во
ронежский лесотехнический ин
ститут) посвятил свой доклад  
вопросам установления опти
мального возраста рубок в ле
сах  Украинской С С Р, акад. 
В А С Х Н И Л  И. С. М елехов  
представил доклад «Вопросы  
повышения продуктивности л е
сов С евера». П редседатель тех
нического совета Министерства 
лесной промышленности СССР  
Е. О. Л опухов в своем докладе 
остановился на перспективах  
потребления древесины в СССР  
и на вопросах возраста спело
сти древостоев.

На совещ ании работали 4  сек
ции. Первая секция рассматри
вала общ ие вопросы повыше
ния продуктивности лесов; вто
рая —  разведение бы строрасту
щих ценных пород; третья —  
лесоосуш ительны е мероприя
тия, как средство повышения 
продуктивности лесов; четвер

тая —  возрасты спелости и воз
расты рубки древостоев.

На совещ ании было выявле
но современное состояние л ес
ного хозяйства, его организа
ционные недостатки, подведены  
итоги научных достижений в 
этой области и намечены кон
кретные пути повышения про
дуктивности лесов СССР.

В ближайш ем ном ере будет  
помещ ен развернуты й отчет 
о совещ ании.

в

Памяти выдающегося 
лесовода

Советские лесоводы  широко 
отметили 90-летие со дня рож
дения выдающегося русского 
ученого-лесовода проф. Георгия  
Федоровича М орозова (1 8 6 7 —  
1920). В лесны х институтах со
стоялись заседания ученых со
ветов, посвященные этой зна
менательной дате.

В Воронежском лесотехниче
ском институте с докладами вы
ступили: проф. О. Г. Каппер —  
«Значение трудов Г. Ф. Моро
зова в развитии лесоводства» и 
ученый лесовод А . П. Сулха- 
нов —  «Георгий Федорович Мо
розов как человек, педагог и 
общественный деятель».

На заседании Ученого сове
та Института леса А кадемии  
наук СССР сообщ ение о 90 -л е
тии со дня рождения Г. Ф. Мо
розова сделал проф . Н. В. Ка
банов.

В Институте леса была орга
низована выставка трудов Г. Ф. 
Морозова.

В ближайш их номерах ж ур
нала будут опубликованы ма
териалы, посвящ енные Г. Ф. 
М орозову.

Всесоюзное совещание 
по технике безопасности

В конце 1 9 5 6  г. состоялось  
В сесою зное совещ ание по тех
нике безопасности и производ
ственной санитарии работников 
предприятий М инистерства 
сельского хозяйства СССР, Ми
нистерства совхозов С СС Р, Ми
нистерства хлебопродуктов  
СССР и Главного управления  
государственных материальных 
резервов при Совете Мини
стров СССР. В  работе совещ а
ния приняли участие свыше 
тысячи представителей хозяй
ственных и профсоюзных орга
низаций. С докладом о мерах  
улучшения техники безопасно
сти и промышленной санитарии

на предприятиях выступил 
председатель Центрального Ко
митета профсою за рабочих и 
служащ их сельского хозяйства 
и заготовок С. В. Егураздов.

Для обсуждения доклада и 
выработки предложений было 
организовано четыре секции, в 
том числе секция по технике 
безопасности на предприятиях 
лесного хозяйства.

Доклад о состоянии техники 
безопасности и охраны труда 
на предприятиях лесного хо
зяйства сделал заместитель на
чальника Главного управления  
лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения В. П. Цеп- 
ляев. В докладе был дан ана
лиз состояния производственно
го травматизма за 1 9 5 4 —
1 9 5 6  гг. и вскрыты серьезные 
недостатки в работе хозяй
ственных организаций в этой 
области.

На заседаниях секции высту
пили: технический инспектор
ЦК проф сою за т. Рудаков, глав
ный лесничий Главного управ
ления лесного хозяйства и по
лезащ итного лесоразведения  
М инистерства сельского хозяй
ства Украинской ССР т. Тол- 
чеев, главный инженер В/О  
«Л еспроект» т. Сергеев, стар
ший лесничий Звенигородского 
л есхоза. Московской области, 
т. Иерусалимский, старший лес
ничий Каменского лесхоза, Ка
лининской области, т. Винников 
и другие.

Секция лесного хозяйства 
разработала предложения по 
улучш ению техники безопасно
сти и охраны труда в лесном  
хозяйстве, которые приняты на 
пленарном заседании В сесою з
ного совещания.

Признано необходимым про
верить и подготовить в соответ
ствии с действующими прави
лами по технике безопасности  
противопожарное оснащ ение це
хов ширпотреба (смолокурение, 
углеж ж ение, дегтекурение), си
ловых станций, а также склады  
хранения ядохимикатов и горю
чего; запретить директорам лес
хозов вводить в эксплуатацию  
ремонтно-механические и меха
низированные мастерские цехов  
ширпотреба без санкции техни
ческой инспекции ЦК профсою
зов;

организовать в л есхозах  угол
ки по технике безопасности, 
обеспечив их наглядными посо
биями, плакатами и литерату
рой;

провести в областях и авто
номных республиках в течение 
первого квартала 1 9 5 7  г. семи
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нары для обмена опытом и об
суж дения мероприятий по улуч
шению техники безопасности с 
участием в них директоров и 
старших лесничих лесхозов  и 
начальников цехов ширпотреба;

разработать в 1 9 5 7  г. и снаб
дить каждого рабочего памят
кой по технике безопасности;

организовать в каждом лес
ничестве и цехе ширпотреба са
нитарные посты, оснастив их  
средствами первой медицинской  
помощи, снабдить бригадиров  
(звеньевых) и мастеров индиви
дуальными пакетами для пер
вой медицинской помощи;

усилить контроль за  выпол
нением в л есхозах  установлен
ного режима рабочего времени, 
не допускать использования  
труда женщ ин и подростков на 
тяжелы х работах, на станках и 
механизмах с повышенной 
опасностью.

Восстановление леса 
на концентрированных 

вырубках

В г. С вердловске в Институ
те биологии Уральского филиа
ла А кадемии наук СССР со
стоялось научно-техническое со
вещ ание о путях восстановле
ния лесов на концентрирован
ных вырубках. В работе сове
щания приняли участие со
трудники лесны х научных уч
реждений Урала, представители  
Института леса А кадемии наук  
СССР, Карельского филиала и 
А рхангельского стационара 
Академии наук С СС Р, Башкир
ской лесной опытной станции 
ВНИ ИЛМ , работники лесного  
хозяйства и лесной промышлен
ности Свердловской и соседних  
с ней областей, а также руково
дящ ие работники Главного 
управления лесного хозяйства  
и полезащ итного л есоразведе
ния МСХ РС Ф С Р , представи
тели областных партийных и 
советских органов.

Участники совещ ания засл у
шали 17 докладов и научных  
сообщений, в том числе —  на
чальника Свердловского управ
ления лесного хозяйства М. В. 
Струкова —  Л есное хозяйство  
Свердловской области в шестой 
пятилетке и задачи лесной нау
ки; заведую щ его лабораторией  
лесоведения Института биоло
гии Уральского филиала А Н  
СССР, проф. доктора биологи
ческих наук Б. П. Колеснико
ва —  Основные итоги изучения  
естественного возобновления на

концентрированных вырубках в 
л есах  Свердловской области и 
задачи дальнейш их научно-ис
следовательских работ; старш е
го научного сотрудника лабора
тории лесоводства Института 
л еса Академии наук СССР док
тора сельскохозяйственны х  
наук А . П. Ш иманюка —  З а
кономерности возобновления на 
концентрированных лесосеках  
средней тайги; научных сотруд
ников лаборатории лесоведения  
Института биологии Р . С. Зуба 
ревой —  Типы концентрирован
ных вы рубок в основных л есах  
бассейна р. Туры и Е. П. Смо- 
лоногова —  Х од естественного  
возобновления на концентриро
ванных вырубках в сосновых 
л есах  восточного склона С ред
него У рала и Зауралья и дру
гие.

В прениях выступили 2 0  че
ловек.

Совещ ание отметило, что за 
последние годы усилились ра
боты по изучению  лесов и л ес
ных ресурсов Свердловской об
ласти. С каждым годом увели
чивается в л есхозах  области 
площ адь лесны х культур, воз
растает масштаб работ по со
действию естественному возоб
новлению на вырубках и гарях; 
применяется аэросев. Расш ири
лась и научно-исследователь
ская работа. Однако проделан
ная работа является недоста
точной и не смож ет обеспечить  
выполнение задач, поставлен
ных перед лесным хозяйством  
Урала. Законную  тревогу о 
судьбе уральских лесов вызы
вает нарастаю щ ее увеличение  
площ адей невозобновивш ихся  
вырубок и гарей.

Главной задачей лесного хо
зяйства таеж но-лесны х районов 
С вердловской области совещ а
ние считает: обеспечение уско
ренного использования лесной  
промышленностью перестойных  
насаж дений северны х районов; 
организацию рационального ис
пользования лесны х ресурсов  
при лесозаготовках; обеспече
ние успеш ного возобновления  
ценны х древесны х пород на вы
рубленны х площ адях и гарях и 
повышение продуктивности л е
сов.

Д л я  бы стрейш его и прогрес
сивного развития лесного хо
зяйства У рала совещ ание реко
мендовало научно-исследова
тельским учреж дениям Урала  
усилить разработку вопросов  
экономики лесного хозяйства, 
механизации лесохозяйствен
ных работ, лесорастительного и 
лесохозяйственного районирова

ния, типологии, лесного почво- . 
ведения, гидрологии, болотове
дения и энтомологии.

Семинар по рубкам ухода

В Нежинском производствен
но-показательном л есхозе в кон
це прошлого года проведен се
минар лесничих, инженеров  
лесного хозяйства и старших 
лесничих Черниговской области, 
На семинаре были заслушаны  
доклады по вопросам отвода и 
таксации лесосек главного поль
зования и рубок ухода, прове
дения рубок ухода и лесовос
становительных рубок, а также 
организации этих работ.

Участники отметили случаи  
неправильного толкования не
которых положений нового «Н а
ставления по рубкам ухода в 
л есах С С С Р» и обменялись  
опытом своей работы.

Участники семинара считают, 
что в дополнение к «Н аставле
нию» необходим о издать пла
каты и таблицы, где были бы 
показаны способы отбора д е 
ревьев в рубку в основных ти
пах лесонасаждений, а также 
методики ухода за сосной, ду
бом и другими породами.

При проведении практиче
ских занятий участники семина
ра ознакомились с пилой 
«Д руж ба» на рубках ухода.

Экспедиция по изучению 
лесов Монголии

По просьбе правительства 
Монгольской Народной Р еспуб
лики в Монголию была направ
лена советская экспедиция  
«Л еспроекта» по комплексному 
изучению лесов (начальник экс
педиции Г. X. Чилингарян, 
главный инженер М. А . Спи
рин). Экспедиция провела об
щ ее и лесопатологическое об
следование лесов М Н Р, собра
ла сведения для плана гене
рального освоения лесов и ор
ганизации борьбы с сибирским  
шелкопрядом.

В конце года экспедиция за
кончила свою работу. За  шесть 
месяцев полевых работ было об
следовано 16 млн. га лесов, из 
которых на 116  тыс. га прове
дено лесопатологическое обсле
дование и на 2  тыс. га — авиа- 
химборьба с сибирским ш елко
прядом.

Экспедиция положила начало 
широкому изучению лесов Мон
голии.

94 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Редкая  
живучесть 

сосны

Б ленточны х борах А лтая  и 
К азахстана  главная л есо о б р азую 
щ ая порода —  сосна, по р яду  
признаков вы деленная в особый 
подвид —  сосна кулунди нская 
(P . s i lv e s t r is  L .  ssp . cu lu n d e n s is  
S u k .) . В суровы х природны х усл о 
виях у  этой сосны  на протяж ении 
многих поколений вы работалась 
значительная приспособляем ость  
и устойчивость  не только  к не
благопр иятн ы м  клим атическим  
влияниям , но и к пораж ениям  
насеком ы м и и б олезн ям и .

П рим ером  исклю чительной ж и
вучести сосны в ленточны х борах 
м о ж ет служ ить  изображ енное на 
ф ото сн и м ке  д ер ево  сосны 
IV  класса возраста , п роизрастаю 
щ ее в 24 квар тале  Д ж е м ур ско го  
лесничества Кан о нер ско го  л есхо 
за  (П авло д ар ская  о б ласть ). Тип 
л е с а — сухой бор пологих д ю н 
ных всхолм лений .

М ож но предполо ж ить , что д е 
рево н есколько  десятко в  лет на
зад  бы ло  пораж ено  серянкой  и 
это вы звало отм ирание вершины 
и значительной части кроны . О д 
нако д ер ево  не погибло . Роль 
вершины приняла на себ я одна 
из боковы х ветвей . П ерейдя по
степенно в вер ти кально е  полож е
ние, ветвь со зд ала  новую  крону, 
снабж аю щ ую  д ер ево  продуктам и 
ассимиляции.

Е. ПЕТРЕННО

Сосна 
с обнаженными 

корнями
Весной прош лого  года павод

ковыми водами был р азм ы т уча- 
ток б ер ега  реки М ологи в Устю - 
ж енском  районе Вологодской  о б
ласти . В р е зульта те  разм ы ва о б
наж илась корневая систем а у 
произрастаю щ его  зд есь  д ерева 
сосны обыкновенной (см . ф о то 
сним ок).

Фото И. И. Турунова,

Кап на березе
Как известно, у ряда д ревес

ных пород встречаю тся на ство
лах так назы ваем ы е капы (напльь 
вы), им ею щ ие красивую  струк
тур у .

На ф ото сним ке —  кап на бере
зе в квартале №  9 Холуйского  
лесничества Ю ж ского  лесхоза 
(И вановская о бласть ). Возраст бе
резы  —  70 лет, диам етр —  28 см .

ШШЖШж

Фото А. И. Богданова
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С вы ш е 15 лет работает в Клязм инском  
лесничестве Химкинского лесхоза (М ос
ковская область) лесничий Л . А . Бекетова, 
в 1941 г . заменивш ая на этой долж ности 
своего  м уж а , погибш его на ф рон те . На 
сним ке: лесничий Л . А . Бекетова (слева) 
и помощ ник лесничего 3 . И. Верещ агина 
отбираю т деревья в санитарную  рубку.

Вы сокие показатели  по вы
ращиванию стандартны х д р е 
весно-кустарниковы х пород —  
104% к плану —  им еет звено 
С . Л . Кож уховской  Ум ан ского  
лесхоза Ч еркасской области . 
На сним ке: участница ВС Х В
звеньевая Ум анского  лесхо за  
С . Л . Ко ж ухо вская .
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