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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И Н АУЧНО-Т Е X Н И Ч ЕС КИ И ЖУРНАЛ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

и к а н и я  <)есят ы и

К 40-летию Великого Октября

ЛЕСОВОДЫ УКРАИНЫ В БОРЬБЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

Б. Н. ЛУКЬЯНОВ 
Замест ит ель минист ра сельского хозяйст ва УССР

В этом году народы Советского Сою за и 
трудящиеся всех стран отметят сорокалетие 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Н акануне этой знаменательной 
даты, в мае состоялась седьмая сессия В ер
ховного Совета СССР, обсудивш ая исключи
тельно важны й вопрос о перестройке уп рав
ления промышленностью и строительством.

Историческое значение Закон а «О дальней
шем соверш енствовании организации управ
ления промышленностью и строительством», 
принятого седьмой сессией Верховного С о
вета СССР, заклю чается в том, что он зн а
менует новый крупный ш аг в развитии н а
родного хозяйства нашей страны. П роводи
мая перестройка управления промышленно
стью и строительством позволит в короткий 
срок добиться еще большего подъема в р а
боте промышленности, новых успехов в 
строительстве, вызовет процесс бурного р а з 
вития новой техники, соверш енствования 
технологии производства.

За 40 лет сущ ествования советской вл а
сти замечательных успехов в строительстве 
социалистического общества достиг украин

ский народ, как  и все народы Советского 
Союза. В аловая продукция промышленности 
Украины за  это время выросла в 18 раз по 
сравнению с 1913 г. Вместо миллионов мел
ких крестьянских хозяйств создано 15,3 тыс. 
колхозов и 773 совхоза. В сельском хозяй
стве республики насчитывается 221 тыс. 
тракторов (в 15-сильном исчислении), свыше 
50 тыс. комбайнов.

З а  истекшие 40 лет существенные измене
ния произошли и в лесном хозяйстве У краи
ны.

При царизме леса Украины хищнически 
истреблялись, лесистость заметно падала. 
Так, общ ая площ адь лесов в 1880 г. состав
лял а  6,1 млн. га, а к 1912 г. она сократилась 
до 5,2 млн. га, или на 14%; К началу 1914г. 
площ адь лесов уменьшилась до 4,7 млн. га, 
или на 22,7% по сравнению с 1880 г. Почти 
70% лесов находилось в руках помещиков и 
капиталистов, которые, заботясь лишь о де
нежной выгоде, варварски уничтожали ле
сонасаж дения на больших площадях. Толь
ко за  17 дореволюционных лет на Украине 
ежегодно раскорчевывалось более 27 тыс. га
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леса. Огромные площ ади вырубок не куль
тивировались, покрывались, как  правило, 
порослью от оставш ихся пней и частично во
зобновлялись второстепенными породами.

Искусственное возобновление леса прово
дилось в ограниченных объемах, не превы
шающих 3— 4 тыс. га в год. В наследие' от 
царско-помещичьего строя лесоводы У краи
ны получили всего 3,3 млн. га лесной пло
щади, из которой 954 тыс. га, или 36% , не 
были покрыты лесом. О ставш иеся леса в 
большинстве своем состояли из низкопро
дуктивных порослевых древостоев с крайне 
низкими приростами и древесиной плохого 
качества. В западной части лесостепной 
зоны дубово-грабовые леса, имевшие по 
300— 400 куб м. зап аса на 1 га, сменились 
низкоствольными грабняками с запасом 
100— 120 куб. м, на Полесье образовались 
большие площ ади болот.

После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции небывалого разм аха д о 
стигли лесовосстановительные работы, а так 
ж е реконструкция низкопродуктивных дре
востоев.

В настоящ ее время площ адь лесов УССР 
составляет 8,1 млн. га, из которых 1,8 млн. 
га находятся в пользовании колхозов. В л е
сах гослесфонда 55% покрытой лесом пло
щади занято лиственными породами, среди 
которых ведущее место — более 2 6 % — з а 
нимает дуб.

Тогда как при буржуазно-помещичьем 
строе за  39 лет (с 1876 по 1914 г.) на Ук
раине было посажено всего лиш ь 150 тыс. га 
лесокультур, за  годы советской власти в 
республике создано 1268 тыс. га новых лесо
насаждений.

Особенно больш ая работа была проведе
на лесоводами Украины после Великой О те
чественной войны. К ак известно, немецко- 
фаш истская оккупация принесла республике 
большой ущерб. Бы ло уничтожено более 
350 тыс. га лесов, погибло 104 тыс. га лес
ных культур. В послевоенные годы объем 
лесокультурных работ составил в среднем 
l00 тыс. га ежегодно только в гослесфонде, 
а вместе с колхозными землями — 
130 тыс. га.

Проведенные за  годы советской власти 
лесовосстановительные мероприятия дали  
возможность значительно повысить продук
тивность украинских лесов.

Если до революции леса Украины отно
сились в основном к III бонитету, то сейчас 
средний бонитет составляет 115. С ред
ний годичный прирост раньш е не пре
выш ал 2,0— 2,2 куб. м на 1 га, а теперь он

достигает 3,0 куб. м, т. е. повысился более 
чем на 30% . И з данных бывшего лесного д е
партамента за 1911— 1913 гг. видно, что на
саж дения, назначавш иеся в рубку, имели 
зап ас в среднем 224 куб. м на 1 га. В на
стоящее время на рубках главного пользо
вания мы получаем в среднем по 305 куб. м 
древесины с 1 га.

Большой размер приобрели рубки ухода 
за  лесом, что позволяет выращ ивать высо
кокачественную древесину и формировать 
наиболее рациональный состав лесонасаж де
ний. В лесах У ССР рубки ухода и санитар
ные рубки ежегодно проводятся на площ ади 
350— 370 тыс. га.

В итоге проведенных лесокультурных и 
лесохозяйственных мероприятий значитель
но изменился породный состав украинских 
лесов. Д о  революции хвойные насаж дения 
занимали 32% лесопокрытой площади. Сей
час сосной, елью, пихтой и другими хвойны
ми породами занято 45% площ ади. Выход 
деловой древесины раньш е составлял по 
сосне 67% , по дубу 30% . В настоящ ее вре
мя фактический выход деловой древесины 
достигает 76% .

Л еса Украины являю тся источником цен
ной буковой древесины, широко используе
мой в мебельном производстве. Значитель
ный удельный вес в породном составе лесов 
занимаю т такие породы, как  ясень, клен, 
липа и др. Только за  послевоенные годы в 
лесах республики заготовлено 150 млн. 
куб. м древесины в порядке главного поль
зования и более 30 млн. куб. м при прове
дении рубок ухода.

В настоящ ее время в лесах Украины зн а
чительное количество молодняков. Половина 
из них — культуры, произведенные в основ
ном в послевоенные годы. С оздавая новые 
лесонасаж дения, лесоводы Украины приобре
ли значительный опыт в лесокультурном д е
ле.

В годы социалистического строительства 
на Украине развернулись большие работы и 
в области полезащ итного лесоразведения, 
имеющего в условиях нашей республики 
важ ное значение для повышения урож ай
ности сельскохозяйственных культур. Кол
хозы и совхозы У ССР создали на полях 
230 тыс. га полезащ итных лесных полос, под 
защ итой которых находится 5,7 млн. га сель
скохозяйственных угодий.

П роведенная в засуш ливом 1954 г. про
верка результатов влияния полезащитных 
лесонасаждений на урожайность сельскохо
зяйственных культур в колхозах южных и 
юго-восточных областей Украины показала,
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что поля, находящиеся под защ итой лесных 
полос, дали урожай в среднем на 2,2 ц 
больше, чем открытые площ ади. Во многих 
же колхозах прибавка урож ая на полях, з а 
щищенных лесными полосами, составляла
4—5 и более центнеров. Так, в колхозе «Пе- 
ремога», М ало-Висковского районд, Кирово
градской области, урож ай яровой пшеницы 
под защитой лесной полосы повысился на
5,5 ц с гектара. В колхозах имени Вороши
лова и имени М ичурина, Ольгинского райо
на, Сталинской области, прибавка урож ая 
озимой пшеницы составляла 6,1 ц на к а ж 
дом гектаре.

Помещичьему земледелию  была чуж да з а 
бота о предотвращении эрозийных процес
сов. Поэтому создание противоэрозионных 
насаждений на оврагах, балках и песках до 
революции на У краине почти не проводи
лось. Только в годы советской власти кол
хозное крестьянство, опираясь на большую 
помощь государства, повело решительное 
наступление на прекращ ение вредного дейст
вия эрозии. Н а оврагах и песках колхозов 
создано 247 тыс. га защ итных лесонасаж де
ний. Большую работу по закреплению  пес
ков провели лесоводы Херсонской области. 
В сложных условиях Нижнеднепровских 
песчаных площ адей они за  последние годы 
создали 17 тыс. га сосновых насаждений, 
успешно приживш ихся и останавливаю щ их 
передвижение песков.

Весьма серьезным достижением лесного 
хозяйства Украины является то, что в нем 
выросли замечательны е кадры советских ле
соводов, знаю щ их и лю бящ их свое дело, не 
жалеющих знаний и сил для подъема лес
ного хозяйства.

В дореволюционном лесном хозяйстве ред
ко можно было встретить специалиста с выс
шим образованием, да и со средним специа
листы встречались не часто. Теперь ж е в 
лесном хозяйстве республики 1947 специа
листов с высшим лесохозяйственным обра
зованием и 2232 со средним образованием, 
684 человека учится заочно в высших и 
средних учебных заведениях. Всеми фор
мами обучения ежегодно охваты вается
9 тыс. работников лесного хозяйства. В ре
зультате всего этого в лесхозах сформиро
вались кадры постоянных рабочих, самоот
верженно трудящихся над выращ иванием 
лесов. Многие из них стали высококвалифи
цированными мастерами создания лесона
саждений, из года в год обеспечивают высо
кую приживаемость лесокультур и доби
ваются быстрейшего смыкания их крон.

Звеньевая А. В. Плантиш  из Тересвянско-

го лесхоза, Закарпатской области, добилась 
в 1956 г. 100% приживаемости лесокультур 
на закрепленной за  ее звеном площади
19,7 га. Таких ж е замечательных успехов 
добились звеньевые А. С. Н овицкая в Черт- 
ковском лесхозе, Тернопольской области, 
Ф. И. Ященко в Гадячском лесхозе, П олтав
ской области, и многие другие.

Д о  О ктябрьской революции на Украине 
не было ни одного учебного заведения, го
товящего лесоводов высшей квалификации. 
Сейчас лесоводов и агролесомелиорато
ров готовят 3 факультета высших учеб
ных заведений. Д ля  подготовки специали
стов средней квалификации организованы
4 лесохозяйственных техникума. В трех лес
ных ш колах обучаются мастера лесного 
хозяйства и работники государственной лес
ной охраны. В республике создан и успешно 
работает Научно-исследовательский инсти
тут лесоводства, агролесомелиорации и ме
ханизации лесного хозяйства с 10 станциями 
и опорными пунктами.

Научные работники Научно-исследова- 
тельского института и лесных вузов прини
маю т активное участие в решении актуаль
ных вопросов развития лесного хозяйства. 
Следует отметить большой вклад ученых- 
лесоводов в разработку принципиальных 
основ успешного создания лесонасаждений 
на Нижнеднепровских песках. Закарп ат
ская лесная опытная станция ведет боль
шую работу по улучшению использования 
лесных богатств Карпатских гор. Недавно 
созданная П олесская лесная опытная стан
ция успешно трудится над проблемой повы
шения продуктивности полесских лесов.

Научные работники такж е оказываю т 
большую помощь лесоводам в создании 
высокопродуктивных насаждений из быстро
растущих древесных пород. С широким 
участием работников лесохозяйственной нау
ки в прошлом году было проведено ком
плексное экспедиционное обследование степ
ных лесов южных областей, давш ее ценный 
материал д ля  решения задач повышения 
продуктивности лесов. В институте экономи
ки и организации сельского хозяйства Ук
раинской академии сельскохозяйственных 
наук создан отдел экономики лесного хозяй
ства, разрабаты ваю щ ий актуальные проб
лемы экономики* лесохозяйственного произ
водства.

М ногое сделано и практиками лесного хо
зяйства республики. В 1956 г. коллектив 
Раховского лесхоза, Закарпатской области 
(директор М. А. М орочило), за достигнутые 
успехи получил переходящее Красное знамя
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Совета М инистров ССС Р и В Ц С П С  по ито
гам работы за  II I— IV кварталы , а за  I и
II кварталы  — переходящ ее Красное знамя 
М инистерства сельского хозяйства ССС Р и 
Ц К  профсоюза рабочих и служ ащ их сель
ского хозяйства и заготовок. Коллектив Ве- 
лико-Бычковского лесхоза, этой ж е области 
(директор А. В. Ж у к о ва), за хорошую рабо
ту получал в каж дом  квартале 1956 г. пере
ходящ ее Красное знамя М инистерства сель
ского хозяйства ССС Р и Ц К  профсоюза 
рабочих и служ ащ их сельского хозяйства и 
заготовок. Хорошо работали коллективы Ж и 
томирского лесхоза (директор В. П. Голова- 
щ енко), Октябрьского лесхоза, Харьковской 
области (директор Н. И. Р остовцева), Зо- 
лотоношского лесхоза, Черкасской области 
(директор С. В. Болденков), и ряда других 
лесхозов.

З а  годы советской власти проведена не
м алая работа по механизации многих про
цессов лесохозяйственного производства.

Сейчас на оснащении лесного хозяйства 
республики имеется 548 тракторов (в 15- 
сильном исчислении), 390 лесопосадочных 
машин, много прицепного инвентаря. Н а вы 
возке древесины, перевозке семян и посадоч
ного м атериала работает более 700 автом а
шин.

Следует особо остановиться на производ
стве изделий широкого потребления из дре
весины. В лесхозах организовано 197 цехов 
ширпотреба, выпускающих ежегодно изде
лий переработки древесины на сумму более 
200 млн. руб. (30% этих изделий изготов
ляется из отходов лесохозяйственного про
изводства). И з года в год повыш ается уро
вень механизации переработки древесины. 
Так, если в 1947 г. механизированным спо
собом было выпущено продукции переработ
ки только на 3,8 млн. руб., то в 1956 г. из
готовлено продукции на 117 млн. руб., что 
составляет 50% стоимости всей изготовлен
ной цехами ширпотреба продукции.

* *
*

Коммунистическая партия и Советское 
правительство проявляю т большую заботу
о дальнейш ем подъеме лесного хозяйства. 
П артия и правительство поставили перед 
лесоводами задачу  большой экономической 
важности: обеспечить в течение ближайш их 
лет повышение продуктивности лесов не ме
нее чем на 10— 15%. Это принципиально 
новая постановка вопроса о развитии лес
ного хозяйства.

Лесоводы Советской Украины с огромным

воодушевлением встретили это важнейш ее 
мероприятие. Все леса республики были 
тщ ательно обследованы и по каж дому уча
стку намечены конкретные мероприятия, 
обеспечивающие повышение продуктивности 
лесов. В аж но отметить, что обследование и 
разработка мероприятий проводились р а
ботниками лесничеств и лесхозов, хорошо 
знаю щ их свои леса. Н а основе натурного 
обследования и разработанны х на месте ме
роприятий по каж дой области составлен ге
неральный план развития лесного хозяйства, 
определяющий пути повышения продуктив
ности лесов.

Сейчас специальная экспедиция Всесоюз
ного объединения «Леспроект» заканчивает 
обобщение областных планов и разработку 
генерального плана развития лесного хозяй
ства Украинской ССР. Разработанные 
этим планом мероприятия дадут возмож 
ность поднять продуктивность лесов на 
15,1%.

С оставляя генеральный план, лесоводы 
Украины внимательно изучали результаты 
прежней лесоводственной деятельности, 
глубоко анализировали причины успехов и 
неудач, самокритично оценивали итоги своей 
работы. И это принесло огромную пользу. 
О бследование лесокультур, созданных ранее 
в боровых и суборевых условиях местопро
израстания, и изучение хода их роста пока
зало, что при введении в сосновые культуры 
дуба кулисами не достигается создание вы
сокопродуктивных насаждений. Д уб, искус
ственно высаженный здесь, растет крайне 
плохо, вскоре обгоняется сосной, которая 
смыкается над  рядам и дуба, и этим исклю
чает возможность его дальнейш его успеш
ного роста. Подсчеты показали, что вследст
вие такого надуманного смешения сосны с 
дубом потеря прироста составляет почти 
30% . При проектировании новых культур 
от такого смешения отказались.

О бследование лесных культур, созданных 
в горных лесах Карпат, показало, что в ряде 
лесхозов получил широкое распространение 
шаблонный метод создания лесных культур, 
при котором на гектаре, независимо от со
стояния естественного возобновления, вы са
живалось, как правило, 5— 6 тыс. сеян
цев ели. Это привело к тому, что лесокуль
туры в ряде мест долго не смыкаются, даю т 
низкий прирост, несмотря на то, что при
живаемость их здесь повсеместно хорошая. 
Возникла неотложная необходимость корен
ным образом перестроить работу по возоб
новлению насаж дений в горах на основе 
дифференцированного подхода к каж дой ле
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сокультурной площ ади, реш ая вопрос о ко
личестве подлеж ащ их посадке сеянцев в 
каждом отдельном случае, исходя в первую 
очередь из состояния и возможности есте
ственного возобновления.

Глубокое изучение данны х обследования 
состояния лесокультур, созданных в лесхо
зах Украины на протяжении последнего д е 
сятилетия, показало, что теперь, когда пе
ред лесным хозяйством стоят новые, кон
кретные задачи  по повышению продуктив
ности лесов, есть необходимость пересмотреть 
существующую методику определения ус
пешности возобновления лесонасаждений и 
качества лесокультур. Именно поэтому вряд 
ли правильным можно считать определение 
качества лесокультур только по одной при
живаемости.

Д ля  создания высокопродуктивного н а 
саждения больш ое значение имеет сомкну
тость деревьев в рядах  и м еж ду ними. 
Хорошо известно, что чем раньш е сомкнется 
молодое насаж дение, тем меньше опасность 
уничтожения его сорняками, гибели от вре
дителей и болезней. А в действительности 
часто бывает так, что один лесничий создает 
густые культуры, которые в 3— 4 года смы
каются, даю т хороший прирост, не требуют 
дополнения, деш евле обходятся, так  как  в 
них сокращ ается количество уходов. Другой 
же лесничий, работаю щ ий рядом, в таких 
же условиях, сеянцы вы саж ивает редко, со
зданные под его руководством культуры рас
тут медленно, долго не смыкаю тся, требуют 
частых уходов и неоднократных дополнений. 
Но достаточно этому второму лесничему 
иметь высокую приж иваемость, как  он полу
чает право на премию. Такой метод опреде
ления качества лесокультур часто приводит 
к тому, что изреженные и несомкнувшиеся 
культуры переводятся в покрытую лесом 
площадь без всякого на то основания. Ясно, 
что качество лесокультур надо определять 
в первую очередь по ходу смыкаемости их, 
выработав для каж дого лесхоза, а то и 
лесничества конкретные сроки, в течение ко
торых лесовод обязан обеспечить смыкание 
культур. Только после полного смыкания 
культуры могут быть перечислены в катего
рию покрытой лесом площади.

Обследование молодых насаждений, про
водившееся при составлении генерального 
плана, показало такж е, что во многих лес
хозах были допущены ошибки при создании 
насаждений из быстрорастущ их пород. Эти 
породы вводились в состав обычных лесо
культур в количествах, не превышающих 
10— 15%. Значительного влияния на про

дуктивность они не имели и часто даж е вы
рубались при первом уходе, так  как начи
нали заглуш ать главные породы. Поэтому 
сейчас у нас в республике быстрорастущие 
породы внедряю тся не путем незначитель
ного вкрапливания их в состав культур, 
а главным образом путем создания специа
лизированных насаждений, состоящих из 
быстрорастущих пород.

Лесоводы Украины понимают, что успеш
но решить важную  задачу повышения про
дуктивности лесов можно только при усло
вии коренного улучшения лесокультурного 
дела. Они прилагаю т много усилий к со
зданию  высокопродуктивных лесонасаж де
ний.

В улучшении организации создания и вы
ращ ивания лесонасаждений, в проведении 
лесохозяйственных работ большую положи
тельную роль играет новый порядок плани
рования лесохозяйственных мероприятий, 
основанный на принципе планирования сни
зу. Теперь лесхоз, исходя из конкретных 
условий, сам планирует объемы и последо
вательность проведения работ, что дает ему 
возможность наиболее рационально исполь
зовать государственные средства и обеспе
чивать повышение продуктивности лесных 
площ адей с наименьшими затратами.

В шестой пятилетке работникам лесного 
хозяйства Украины предстоит провести по
сев и посадку леса на площади 561 тыс. га, 
облесить 151 тыс. га оврагов и песков на 
зем лях колхозов, на площ ади 73 тыс. га осу
ществить мероприятия по содействию есте
ственному возобновлению. Рубки ухода за 
лесом будут проведены на площади
1,7 млн. га.

Конечно, в нашей работе еще имеются не* 
достатки. Н е во всех лесхозах правильно ре
шаются вопросы повышения продуктивности 
лесонасаждений. В ряде мест не уделяется 
долж ного внимания проведению рубок ухода 
за  лесом, охране и защ ите леса, медленно 
внедряется механизация. Лесохозяйственные 
органы видят эти и другие недостатки и с 
помощью партийных и советских организа
ций стремятся их устранить.

В связи с тем, что подавляю щее большин
ство спелых насаждений сосредоточено в 
горных лесхозах Карпат, сюда переместился 
центр лесозаготовок. Это обязывает специа
листов лесного хозяйства Закарпатской, С та
ниславской, Дрогобычской и Черновицкой 
областей усилить контроль за  строгим со
блюдением всеми лесозаготовителями п ра
вил эксплуатации горных лесов. М еж ду тем 
в отдельных лесхозах имеют место грубые
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отступления от основных требований, предъ
являемых к лесозаготовкам  в горных лесах. 
Эти недостатки надо немедленно устранить. 
Не везде вслед за  рубкой проводится за- 
культивирование лесосек. В горных услови
ях такой разры в недопустим.

Работники лесного хозяйства Украины 
прилагают сейчас все усилия, чтобы устра
нить недостатки в своей работе.

Работники лесного хозяйства Украины го
товятся новыми трудовыми успехами достой
но встретить историческую дату — 40-летие 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Лесоводы Закарпатской  области обрати
лись ко всем рабочим, специалистам, слу
жащ им лесного хозяйства с призывом вклю 
читься во всенародное соревнование за ус
пешное выполнение производственного п ла
на развития лесного хозяйства. Этот патрио
тический почин наш ел горячую поддержку

во всех лесхозах, лесничествах, объездах и 
обходах. П риняв повышенные социалисти
ческие обязательства в честь 40-летия Вели
кого О ктября, работники лесного хозяйства 
Украины перевыполнили государственный 
план посева и посадки леса в гослесфонде и 
на зем лях колхозов, намеченный на весну 
1957 г. Качество лесокультурных работ по 
сравнению с 1956 г. заметно улучшилось. 
Сейчас за  молодыми насаждениями ведется 
тщ ательный уход. Создание высокопродук
тивных насаждений будет лучшим подарком 
украинских лесоводов любимой Родине.

П ретворяя в жизнь директивы XX съезда 
КПСС, воодушевленные решениями седьмой 
сессии Верховного Совета СССР, работники 
лесного хозяйства Советской Украины с че
стью выполнят поставленные перед ними з а 
дачи по повышению продуктивности лесов, 
достойно встретят 40-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции.
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Лесное хозяйство Белорусской ССР на подъеме
Ф. Б . ТРИБУШЕВСНИИ

Замест ит ель начальника Главного управления лесного хозяйст ва  
при Совете Министров БССР

Е Л О РУ С С К И Й  народ встречает 
сорокалетие Великой О ктябрьской 
социалистической революции
огромными достижениями во всех 
областях народного хозяйства. 

З а  годы советской власти под зн а 
менем Л енина, под руководством Коммуни
стической партии в друж ной семье народов 
СССР народ Белоруссии прошел славный 
путь развития. И з отсталой окраины ц ар
ской России Белорусская С С Р превратилась 
в индустриальную республику с передовой 
техникой, расцвела ее культура, националь
ная по форме, социалистическая по содер
жанию.

«В настоящ ее время Белоруссия занимает 
видное место в производстве машин, строи
тельных материалов и предметов потребле
ния; она представляет собой крупный эконо
мический район страны. В 1955 г. в респуб
лике произведено 11,2% общего количества 
выпущенных в СССР тракторов, 9,5% м етал
лорежущ их станков, 9,6% мотоциклов, 14,6% 
велосипедов»

За  это время значительно развилось и 
окрепло лесное хозяйство республики.

Белоруссия исстари славилась своими л е 
сами. Не более полувека н азад  леса стояли 
густой стеной и будто зеленой шубой плотно 
окутывали белорусскую землю. Знаменит 
был Туровский лесной массив, Буйновичская 
и М охоедовская лесные дачи на Полесье, 
Верейцовский лесной массив, Б рож ская и 
Бацевичская лесные дачи на М огилевщине, 
Коробельная рощ а в Червене. С лавилась Ве- 
лятичская мачтовая сосна на Борисовщине.

Значительной части белорусского населе
ния лес служил для охотничьего промысла и 
был источником заработка на лесозаготов
ках и сплаве.

1 К. Мазуров. «Назревшие вопросы комплексного
развития хозяйства Белоруссии», Правда 2/1V 
J957 г.

Однако до Великой Октябрьской револю
ции ни о каком правильном ведении лесного 
хозяйства не могло быть и речи. Больш ая 
часть лесов принадлеж ала крупным частным 
владельцам  и хищнически уничтожалась.

Географическое положение Белоруссии с 
ее удобными для сплава реками, ведущими 
на юг — на Украину — и на зап ад  к Балтии- 
скому морю, а такж е сравнительно густая 
сеть железны х дорог способствовали разви
тию торговли лесом как  на внутренних, так 
и внешних рынках. Древесина белорусских 
лесов по своим техническим свойствам всег
д а  была высококачественной, особенно высо
ко ценилась древесина дуба и белорусской 
сосны.

В дореволюционное время немецкие и ан
глийские фирмы предъявляли большой спрос 
на белорусский лес.

Владельцы  лесов продавали его на корню 
с торгов и сами вырубали целые лесные д а 
чи, особенно вблизи сплавных рек, городов 
и железны х дорог. При этом они нисколько 
не заботились о лесовосстановлении. По дан
ным проф. В. И. П ерехода, в отдельных лес
ных дачах  вблизи г. М инска, принадлеж ав
ших частным владельцам , расчетная лесосе
ка была вырублена на 75 лет вперед. Такое 
«хозяйничание» привело к резкому сокращ е
нию лесопокрытых площадей. По данным 
бывшего управления лесами Н аркомзема 
БС С Р 2, средний процент лесистости в Бело
руссии за  25 лет к 1912 г. снизился на 8% .

З а  период с 1882 по 1914 г. при вырубке 
леса на площ ади около 800 тыс. га лесных 
культур произведено всего лишь 12,5 тыс. га.

С 1920 г. после освобождения Белоруссии 
от оккупации и окончания войны с белопо- 
лякам и трудящ иеся БС С Р приступили к 
мирному строительству. Лесное хозяйство

г «Народное хозяйство Белоруссии» № 12, 1922 г.
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М. М. Демиков, 
лесничий Голо
винского лесни
чества, Паров- 
лянского лес

хоза.

Белоруссии вступило на новый социалисти
ческий путь развития.

Во время войны и оккупации леса Б ело
руссии были опустошены, расстроены и з а 
хламлены. Лесоустройство до революции 
было проведено только в казенных лесах и 
частично в частновладельческих лесах, но 
все материалы  устроенной части лесов были 
уничтожены оккупантами.

Первым шагом в организации лесного хо
зяйства республики было лесоустройство. 
Одновременно была введена плановая рубка 
леса и отпуск его по лесорубочным билетам 
и ордерам. Бы ли приняты меры по очистке 
леса от захламленности и охране его от по
ж аров и самовольных порубок. В широких

В Барбаровском лесничестве, Наровлянского лесхо
за, отличные культуры сосны обыкновенной (посад
ки 1934 г.), после прочистки деревья особенно хо

рошо развиваются.

1асш табах развернулись лесовосстановитель
ные работы. Ц ентральным Комитетом Ком
мунистической партии и правительством Б е
лоруссии на это мероприятие было обращено 
особое внимание. В лесопосадочных работах 
принимали участие не только работники лес
ного хозяйства, но и пионеры и школьники, 
комсомольцы и студенты, рабочие и колхоз
ники. Ежегодное проведение «Дня леса» 
стало традицией белорусского народа. З а  
период с 1922 по 1941 г. в республике про
изведено посева и посадок леса на площади 
339,8 тыс. га.

По постановлению правительства все госу
дарственные леса БС С Р были изъяты  из ве
дения лесозаготовительного треста «Лесбел» 
и переданы в систему Главного управления 
лесоохраны и лесонасаждения при СНК 
СССР. Были установлены запретные полосы 
вдоль рек Западной Двины, Д непра и егог 
притоков — Березины, Припяти и Сожа, где 
был установлен особый режим пользования 
лесом. Н а территории Белоруссии, как и по 
всему Советскому Союзу, были созданы са
мостоятельные лесные органы: лесхозы и 
территориальные управления во главе с 
Уполномоченным Главлесоохраны при С Н К  
СССР по БС С Р.

Лесное хозяйство республики стало быстро 
и успешно развиваться. П еред Великой Оте
чественной войной все государственные леса 
были устроены, очищены от захламленности 
и приведены в сравнительно хорошее сани
тарное состояние. Установлен был надлеж а
щий порядок в эксплуатации леса. В рубку 
отводились только спелые и перестойные н а 
саждения. Систематически проводились 
рубки ухода за лесом и санитарные рубки, 
защ итные, противопожарные и другие меро
приятия, направленные на улучшение лесов 
республики.

Мирный созидательный труд советского 
народа был наруш ен вторжением немецко- 
фаш истских захватчиков. Оккупировав в- 
1941 г. Белоруссию, немецкие захватчики 
вырубали лес не только для использования 
древесины, они уничтожали его в целях борь
бы с партизанами. По неточным подсчетам, 
за  годы войны и немецкой оккупации в Б е
лоруссии было вырублено и уничтожено свы
ше 500 тыс. га ценных лесных насаждений. 
Процент лесистости резко снизился, по дан 
ным в 1944 г. он составлял всего лиш ь 
19,7%. Убытки, нанесенные лесному хозяй
ству Белоруссии немецкой оккупацией, со
ставили около 2 млрд. рублей.

Б лагодаря отеческим заботам  Коммуни
стической партии и Советского правитель-
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ства белорусский народ с помощью братских 
народов СССР быстро залечил тяж елы е р а 
ны, нанесенные войной. Успешно восстанов
лено и лесное хозяйство. Первый пятилетний 
план лесовосстановительных работ (1946— 
1950 гг.) в объеме 190,4 тыс. га был выпол
нен на 106,5%.

Общий объем лесных культур в БС С Р, соз
данных в 1944— 1956 гг., — около полумил
лиона га (498,2 тыс. га ) . Н ароднохозяй
ственным планом на 1957 г. предусмотрены 
посев и посадка леса на площ ади 42 тыс. га. 
Всего за  годы советской власти посев и по
садки леса в гослесфонде Б С С Р  составляю т 
880 тыс. га.

По данным учета лесного фонда, на н а
чало 1956 г. общ ая площ адь лесов БС С Р —
7330,9 тыс. га, в том числе лесопокрытая 
6362 тыс. га, средний процент лесистости' 
(включая государственные, колхозные и 
другие леса) — 31,2% .

Лесхозы Белоруссии добились значитель
ного улучш ения качества лесных культур, 
приживаемость за  1956 г. в  среднем по рес
публике — 91,3% .

Значительно улучш ился и породный со
став. Н аряду с сосной обыкновенной боль
шое внимание уделяется расширению посева 
и посадки дуба, лиственницы сибирской, 
орехоплодных и других хозяйственно цен
ных древесных пород и кустарников.

По данным инвентаризации, в настоящ ее 
время в государственных лесах Белоруссии 
площадь хорошо сохранивш ихся культур 
дуба, произведенных в послевоенные годы, 
достигает 55 265 г а — 11,1% общего объема 
лесных культур за  этот период.

П риживаемость культур дуба за  этот пе
риод — выращ енных посевом желудей — 
89,2%, посадкой сеянцев — 90,4% . К ак п ра
вило, под культуры дуба отводились лучшие, 
достаточно богатые почвы.

Большой популярностью среди лесоводов 
Белоруссии пользуется лиственница сибир
ская. Д о  революции эту породу разводили 
главным образом в парках и садах как  д е
коративную.

О бщ ая площ адь культур лиственницы в 
Белоруссии составляет 7480,4 га, из которых 
после революции создано 7381,6 га, или 
98% , в том числе в период 1944— 1956гг.— 
7091,1 га. В культурах преобладает листвен
ница сибирская, заним аю щ ая 99,8% всей 
площади культур. П риживаемость культур 
высокая — от 80 до 100%. У двух-трехлетних 
культур прирост по высоте достиг 20— 30 см 
и выше, у пятилетних — 0,5—0,8 м. В от-

А. Михалюк, 
бригадир лесо

культурной 
бригады 

в Брожском 
лесничестве, 
Бобруйского 
лесхоза, ее 

бригада созда
ла свыше 350 га 
лесных культур 
высокого каче

ства.

дельные годы у пяти-шестилетних культур 
годичный прирост по высоте — 1 м и выше.

З а  последнее время в лесхозах БС С Р на
чали внедрять такую хозяйственно ценную 
породу, как бархат амурский (пробковое

Питомник дуба красного заложен в Минском лес
ничестве Минского лесхоза в 1954 г. Н а  с н и м к е :  
лесничий И. П. Гриценко и помощник лесничего 
М. И. Саканова осматривают сеянцы после обработ

ки их химикатами.
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дерево). Опыты его разведения довольно 
успешны, особенно в южной части респуб
лики, где молодые деревца в первые годы 
жизни меньше побиваю тся весенними зам о
розками.

З а  послевоенный период лесхозы Белорус
сии произвели культур бархата амурского на 
площади свыше 800 га. Более широкое внед
рение его несколько сдерж ивалось из-за от
сутствия собственной семенной базы. Л есхо
зы  республики до сих пор получают семена 
с Д альнего Востока.

Д ля  создания собственной семенной б а
зы этой ценной породы в настоящ ее время 
на территории экспериментальной базы Б е
лорусского научно-исследовательского ин
ститута лесного хозяйства в Щ емыслице 
(вблизи г. М инска), заклады вается маточ
ная плантация бархата на площ ади 10 га. 
Это даст возможность со временем получать 
семена бархата амурского местного проис
хождения.

З а  последние годы более широко в лесные 
культуры начали вводить орех м аньчж ур
ский, ясень обыкновенный, ясень пенсиль
ванский, клен остролистный, липу, акацию 
•белую, а из кустарников: бересклет, акацию  
желтую , рябину, спирею калинолистную, ж и 
молость татарскую , бузину.

Значительно расш ирена сеть питомников. 
З а  послевоенные годы в лесных питомниках 
лесхозов выращено и высажено на лесокуль
турную площ адь свыше четырех миллиардов 
сеянцев хвойных пород и 353 млн. листвен
ных древесных пород и кустарников.

Больш ое количество посадочного м атериа
л а  из лесхозов было отпущено колхозам, 
МТС, городам и районным центрам для лесо
посадочных и озеленительных работ. Один 
только бывший плодово-декоративный пи
томник в Щ емыслице вырастил и отпустил 
тракторному, автомобильному и другим 
предприятиям и организациям г. М инска, а 
такж е совхозам, колхозам  и окруж аю щ ему 
населению свыше 800 тыс. декоративных и 
плодовых деревьев и кустарников, в том чис
л е  такие ценные породы, как  ель голубая, 
ель серебристая, пихта калифорнийская, 
пихта дугласия, дуб красный, орех маньч
журский, орех черный и другие.

По всей территории Белоруссии за после
военные годы возникли многочисленные но
вые парки, сады  и аллеи.

Многие лесхозы, строго руководствуясь 
правилами закладки лесных питомников и 
применяя правильную агротехнику, доби
лись хороших результатов по выращ иванию  
посадочного материала. Хорошие питомники

за последние годы создал Барановичский 
лесхоз. В питомнике Леснянского лесниче
ства в 1956 г. выращено 3420 тыс. штук сос
ны обыкновенной с 1 га площ ади вместо 
2200 тыс. шт. по плану. В питомнике Горо- 
дищенского лесничества этого лесхоза выход 
лиственницы сибирской двухлетнего возраста 
достиг 2300 тыс. штук на 1 га.

В Кривошинском лесничестве заложены 
питомники лещины, клена остролистного и 
других лиственных пород. Особого внимания 
заслуж ивает опыт выращ ивания посадочно
го материала в Ю хновичском лесничестве 
Пинского лесхоза, где был применен метод 
уширенной строчки, что повысило выход по
садочного материала до 5 млн. штук с 1 га. 
К числу хороших лесных питомников можно 
отнести Короневский питомник Гомельского 
лесхоза, Кировский, Гольчицкий Н аровлян- 
ского лесхоза, питомники Минского, Бори
совского, Бобруйского и ряда других лесхо
зов и лесничеств.

В лесхозах республики значительно улуч
шилась предпосевная обработка семян. На 
территории Белоруссии восстановлена после 
войны и расш ирена контрольная станция 
лесных семян.

Улучшены меры борьбы с вредителями и 
болезнями леса. В практику работы лес
хозов шире внедрены более эффективные 
способы борьбы с личинкой хрущ а при по
мощи ядохимикатов. В результате тысячи 
гектаров непродуцировавш их в прошлом 
лесных площ адей освоены под лесные куль
туры.

З а  послевоенные годы меры содействия 
естественному возобновлению леса проведе
ны на 200 тыс. га, что составляет 29,2% об
щего объема лесовосстановительных работ в 
республике.

З а  годы советской власти в Белоруссии 
развернуты большие работы по рубкам ухо
да за  лесом и санитарным рубкам.

Только за послевоенный период (1945— 
1946 гг.) рубки ухода за лесом и санитарные 
рубки цроведены на площ ади 1747 тыс. га, 
в том числе: осветление молодняков на пло
щ ади 147 тыс. га, прочистки на 262 тыс. га, 
прореживание на 162 тыс. га,, проходные 
рубки на 132 тыс. га, санитарные рубки на 
Ш44 тыс. га. От рубок ухода заготовлено 
и реализовано для нужд местного населения
17,4 млн. куб. м древесины. Выборка дре
весины с 1 га площ ади в среднем по всем 
видам рубок ухода колебалась от 8 до 
10 куб. м.

Очистка леса от захламленности в лесхо
зах за  это время проведена на площади
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637,9 тыс. га, причем было заготовлено
2132,7 тыс. куб. м древесины.

В послевоенный период заново проведено 
лесоустройство государственных лесов и з а 
канчивается устройство лесов в колхозах.

Значительно улучш илась охрана лесов от 
пожаров, в республике уж е имее1ся 19 хи
мических станций по борьбе с лесными по
ж арами. С 1946 г. организована авиапа- 
трульная служ ба, ежегодно летом над л е 
сами Белоруссии патрулирую т три самоле
та. Н ачиная с прошлого года, организована 
авиапатрульная служ ба по борьбе с лесны
ми пож арами с участием парашютистов-по- 
жарных.

Улучшились средства транспорта и связи. 
Все 80 лесхозов и большинство лесничеств 
имеют телефоны, а в лесхозах и лесниче
ствах М олодечненской области с 1955 г. ор
ганизована двусторонняя радиосвязь при по- 
помощи радиостанций «Урожай». В л есх о 
зах, кроме лош адей, имеется значительное 
количество грузовых автомашин, мотоцик
лов, а в более крупных лесхозах — и легко
вые автомашины.

Д виж имы е чувством высокого патриотиче
ского долга, работники лесного хозяйства 
вкладывают много труда, инициативы и 
энергии в дело восстановления и развития 
лесного хозяйства Белоруссии.

Помимо восьми тысяч работников госу
дарственной лесной охраны, в лесхозах рес
публики имеется около 5 тыс. постоянных 
рабочих, в том числе до 2 тыс. человек, ор
ганизованных в лесокультурные бригады и 
звенья. Среди них немало передовиков, име
на которых прославлены далеко за  преде
лами Белоруссии. М ного таких людей р а 
ботает в Р1аровлянском лесхозе. Звеньевая 
Наровлянского лесничества П авлина П ет
ровна Б елая  работает в лесхозе с 1945 г. 
З а  это время руководимое ею звено создало 
свыше 100 га прекрасных лесных культур, 
в том числе 60 га культур дуба. П авлина 
Петровна — новатор производства и боль
шой мастер своего дела. Непрерывно совер
шенствуя свой опыт работы и настойчиво 
изучая передовые методы труда других 
бригад и звеньев, она ежегодно добивается 
высокой приживаемости лесных культур. 
Недаром она на протяжении трех лет участ
ница Всесоюзной сельскохозяйственной вы 
ставки.

Звеньевая Гольчицкого лесничества Ольга 
Васильевна Ш вед за  12 лет работы вы ра
стила десятки миллионов экземпляров пер
воклассного посадочного м атериала и созда
ла свыше 120 га лесных культур. Она так 

ж е на протяжении трех лет участница вы
ставки.

Антонина Ф едоровна Артюшенко —звенье
вая лесокультурного звена отличного каче
ства — работает в Белобережском лесниче
стве с 1949 г. Со своей подругой М арией 
М ихайловной Артюшенко создала более 
60 га лесных культур сосны в пойме реки 
Словечно, которыми любуются все окрест
ные жители. Особенности ее метода отли
чаются тем, что ремонт лесных культур про
водится в течение всего лета, саженцы бе
рутся с глыбками при помощи лопаты с з а 
вернутыми -краями.

23 года М ихаил М ихайлович Демиков, 
лесничий Головичского лесничества воспи
ты вает мастеров лесокультурного дела. 
Ольга Васильевна Ш вед, Анна Васильевна 
Черняк, Лю бовь И вановна Лаворенко, Евге
ния Н иколаевна М аксименко, М ария Сте
пановна Стасенок — все эти мастерицы лесо
культурного дела учились у него искусству 
выращ ивать лес. С их участием в лесниче
стве создано свыше 1400 га отличных лес
ных культур. М. М. Д емиков такж е три го
д а  подряд участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

Н емало энтузиастов лесохозяйственного 
производства и в других лесхозах. Звеньевая 
Л укерья Евменовна Рабкова работает в 
Добруш ском лесничестве Гомельского лесхо
за свыше 20 лет, создала 245 га прекрасных 
лесных культур.

Десятки миллионов сеянцев, тысячи гек
таров лесных культур вырастили лесокуль
турные бригады Ивацевичского лесхоза, ру
ководимые бригадирами А. Т. Михинкевич, 
М. Н. Кульгавеня, С. Ф. Гапанюк, Е. А. Та
рах; бригада М. К. Волосюк, Пинского лес
хоза, бригада по лесокультурам Н. И. Мон- 
тик, В. А. Филенчик в Барановичском лес
хозе, лесокультурная бригада Брожского 
лесничества Анны М ихалюк; бригада Ольги 
Акулевич Любоничского лесничества Боб
руйского лесхоза.

Много сил и труда вложил в дело вос
становления лесного хозяйства и создания 
новых насаждений старейший лесник Борец
кого лесничества Ивацевичского лесхоза Фе
дор М ихайлович Бонда. Он собственными 
руками собрал тонны сосновых шишек для 
заготовки семян, вырастил не один миллион 
отборного посадочного материала в лесных 
питомниках.

Б лагодаря повседневным заботам  Ком
мунистической партии и Советского прави
тельства в лесном хозяйстве республики за
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послевоенный период созданы кадры  науч
ных и инженерно-технических работников.

В лесхозах работает больше половины 
специалистов с высшим образованием, свы
ше трети специалистов окончили средние 
учебные заведения. П рактики теперь состав
ляю т только 8% всего числа специалистов 
лесного хозяйства, большинство этих людей 
работаю т в лесном хозяйстве по 30—40 лет 
и нередко молодые специалисты прибегают к 
их советам. Часть практиков заочно обучает
ся в институтах и техникумах.

Растут кадры  ученых, работаю щ их в са 
мых различных областях лесохозяйственной 
науки. В г. Гомеле имеется научно-исследо
вательский институт лесного хозяйства, р а з
рабатываю щ ий проблемы дальнейш его 
подъема лесного хозяйства республики. 
В составе лесотехнического института в 
г. М инске имеется факультет лесного хозяй
ства, готовящий кадры специалистов высшей

А. И. Ширко (на первом плане), бригадир лесо
культурной бригады, прекрасно ухаживает за бар
хатом амурским (Городищенское лесничество, Бара

новичского лесхоза).

квалификации; леоной техникум в г. П олоц
ке выпускает техников-лесоводов для рабо
ты в лесничествах; одногодичная лесная 
ш кола в г. Борисове обучает лесников и объ
ездчиков.

Д ирективами XX съезда КПСС по шесто
му пятилетнему плану развития народного 
хозяйства С СС Р намечена новая грандиоз
ная программа дальнейш его подъема и раз
вития лесного хозяйства СССР. По Бело
русской С СР в шестой пятилетке будут про
изведены посев и посадка леса на площади
204,4 тыс. га, из них на 41,5 тыс. га на зем 
лях  колхозов и земель, не пригодных для 
сельскохозяйственного использования. При 
облесительных работах предусмотрено д ал ь
нейшее внедрение хозяйственно ценных бы
строрастущ их древесных пород.

Физико-географические условия Белорус
сии весьма благоприятны для роста дуба. 
Климат БС С Р характеризуется мягкой зи
мой, умеренным летом с достаточным коли
чеством осадков. В недалеком прошлом Б е
лоруссия славилась своими дубовыми леса
ми, занимавш ими довольно большие пло
щади. Знаменитые Будо-Кош елевекие, Ва- 
силевичские и Ж орновские дубравы  были 
широко известны далеко за  пределами н а
шей родины. Проф. М. Е. Ткаченко в своей 
книге «Леса России» (1922 г.) писал:
«...Лучшие дубовые насаж дения имеются в 
Минской, М огилевской и Гродненской губер
ниях. Ю жные уезды Минской губернии 
имеют дубовы е насаж дения, по качеству, яв 
ляю щ иеся одними из самых лучш их в Рос
сии».

Небольш ие площ ади дубовых насаж де
ний сохранились до наших дней в Будо-Ко- 
шелевском, Василевичском, Туровском, Оси- 
повичском и некоторых других лесхозах и 
в госзаповеднике «Беловеж ская пуща».

Лесоводы Белоруссии ставят своей зад а 
чей быстрее восстановить былую славу бе
лорусских дубрав.

Намечены большие работы по содействию 
естественному возобновлению и осушению 
лесных площадей.

Н ачиная с 1957 г., предусмотрено проведе
ние ревизий лесоустройства лесхозов на пло
щ ади 2403 тыс. га и заверш ение лесоустрой
ства колхозных лесов на площ ади 1285 тыс. 
га.

Значительно увеличиваются рубки ухода 
за  лесом, главным образом в молодняках.

Средний запас древесины на единицу пло
щ ади в лесах Белоруссии в среднем 
77 куб. м на 1 га, невелик и средний при
рост — 2,3 куб. м на 1 га. В текущей пяти-
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На опытном участке соснового'леса в Негорельском учебно-опытном лесхозе применен 
посев многолетнего люпина для улучшения азотного питания сосны. Через 23 года 
после введения многолетнего люпина запас стволовой древесины повысился на 
76 куб. м на 1 га. На снимке: проф. Б. Д. Жилкин и студент-дипломант т. Ермак

осматривают опытный участок.
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летке особое внимание уделяется повышению 
продуктивности лесов за  счет увеличения 
среднего прироста на 1 га лесной площ ади, 
а такж е правильному использованию лесо
сечного фонда.

П редусматривается значительное повыш е
ние уровня механизации на работах по вы 
возке и переработке древесины, рубкам ухо
да, подготовке почвы, противопожарным и 
другим мероприятиям. К концу шестой п я 
тилетки будет повышен уровень м еханиза
ции. М еханизация работ по подготовке поч
вы под лесокультуры будет увеличена до 
13,5%, минерализации противопожарных по
лос — 45, раскорчевке площ адей — 60, руб
кам ухода — 55, переработке древесины — 
55, по вывозке древесины — 80% .

Принимаю тся меры к тому, чтобы механи
зировать такж е работы по посадке леса и 
уходу за лесными культурами.

Несмотря на то, что покрытая лесом пло
щ адь в гослесфонде Б С С Р  в настоящ ее вре
мя составляет уж е 85,5% общей площ ади 
лесов и значительно повысилась средняя л е
систость, в республике имеется немало без
лесных и малолесных районов, куда лес на 
местные нужды приходится завозить из дру
гих мест.

В настоящ ее время наши леса представ
ляю т собой в основном молодняки и средне
возрастные насаж дения. П еред лесоводами 
Белоруссии и планирующими органами рес
публики стоят неотложные задачи так  орга
низовать хозяйство, чтобы бесперебойно 
снабж ать древесиной народное хозяйство 
республики и неуклонно повышать водо
охранную и почвозащ итную роль леса; луч
ше охранять имеющиеся леса от пож аров и 
вредных насекомых, создавать новые н асаж 
дения и повышать их продуктивность.

В соответствии с перестройкой управления 
промышленностью и строительством в Б ело
руссии будет обращ ено большое внимание 
на правильную лесоэксплуатацию . Д о  по
следнего времени лесозаготовки в республи
ке вели различные министерства и ведом
ства. Это приводило к неправильной р азр а
ботке лесосечного фонда, так  как  каж дое 
ведомство заготовляло только необходимые 
ему сортименты. В результате плохого ис
пользования древесины в лесу ежегодно

оставлялось и сжигалось сотни тысяч кубо
метров отходов, которые могут стать цен
ным сырьем для лесохимической и гидро
лизной промышленности.

С созданием экономического района и Со
вета народного хозяйства БС С Р лесоэкс
плуатация значительно улучшится, сократит
ся число лесозаготовителей, что позволит бо
лее рационально вести лесозаготовки, даст 
больше возможностей своевременно облесять 
вырубки, выращ ивать полноценные лесные 
культуры.

В 1955— 1960 гг. долж ны быть составлены 
генеральные планы развития лесного хозяй
ства с учетом экономики и лесистости от
дельных районов, необходимости усиления 
защ итной и водоохранной роли леса, а так 
ж е с учетом промышленного освоения лесов. 
В Белоруссии уж е приступили к этой работе.

Н акануне великой годовщины 40-летия 
О ктября по всей стране широко разверты 
вается социалистическое соревнование за до
стойную встречу славной годовщины.

Работники лесного хозяйства Белорусской 
ССР, включившись во всенародное социа
листическое соревнование, готовятся встре
тить знаменательную  дату новыми производ
ственными победами. В лесхозах принимают 
конкретные обязательства по выполнению 
производственных планов, повышению про
изводительности труда и улучшению каче
ства работ. Уже имеются конкретные ре
зультаты  этого всеобщего производственно
го подъема.

Весенние лесопосадки в большинстве лес
хозов проведены на более высоком агротех
ническом уровне. Успешно ведутся рубки 
ухода, лесовосстановительные рубки и дру
гие лесохозяйственные и лесокультурные ме
роприятия.

М ожно не сомневаться в том, что труж е
ники лесного хозяйства Белоруссии, как  и 
все трудящ иеся нашей страны, ознаменуют 
40-летие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции новыми трудовыми успе
хами и с честью выполнят большие и ответ
ственные задачи, поставленные перед ними 
партией и правительством в области д ал ь
нейшего улучшения и развития лесного хо
зяйства Белорусской ССР.
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У лесоводов Ярославской области
В. И. КЛЕВЦОВ

(наш спец. норр.)

Древняя Ярославская земля. 
Здесь по берегам великой рус- 
сной реки Волги и ее притокам 
раскинулись старинные города, 
по их памятникам можно про
читать историю нашего на
рода.

Издавна население этих мест 
занималось сельским хозяй
ством и лесным промыслом. 
Именно здесь возникали первые 
лесные производства — смоло
курение, бортничество и др.

С Ярославской областью свя
заны имена видных представи
телей нашей науки, литературы 
и искусства. Здесь жили и ра
ботали: великий русский поэт 
И. Некрасов, замечательный пе
дагог А. Ушинский, знаменитый 
революционер, узник Шлис
сельбурга Н. Морозов, великий 
русский артист Л. Собинов. 
Природа этого чудесного края 
с большой теплотой описана 
М. Пришвиным.

Северо-восток области зани
мают хвойные, преимуществен
но еловые леса — основные рай
оны лесозаготовок. В центре —  
смешанные насаждения, а на 
юге встречаются и широко
лиственные леса (дубовые ро
щи Переяславля).

С ярославскими лесами не
разрывно связано имя Влади
мира Андреевича Копытова. 
Вот уже 20-й год он руководит 
лесным хозяйством области.

На глазах Владимира Андрее
вича неузнаваемо изменились 
эти места. До революции в крае 
было лишь несколько казенных 
лесничеств, большая часть ле
сов принадлежала частным вла
дельцам, хищнически уничто
жавших их. Ныне здесь органи
зовано 13 лесхозов, в которых 
ведется рациональное лесное 
хозяйство. Сотни тысяч гекта
ров лесов закреплены за кол
хозами. Имеется свой лесной

техникум, в области размещен 
государственный Дарвинский за
поведник, в котором идет боль
шая научно-исследовательская 
работа.

По чертам биографии Влади
мира Андреевича можно про
следить путь простого совет
ского человека, которого вос
питала Коммунистическая пар
тия и которому Советское госу
дарство смогло доверить боль
шую ответственную работу.

В 1903 г., когда Владимиру 
Андреевичу исполнилось 13 лет, 
ему пришлось бросить учебу и 
поступить на завод учеником. 
Так началась его трудовая 
жизнь. Затем он несколько лет 
работает в Сольвычегодском 
удельном имении сначала по
мощником письмоводителя, а по
том на лесозаготовках. Здесь 
он впервые полюбил лес.

Постоянная жажда знаний 
заставляет его учиться, но в 
условиях царской России не 
так-то легко было осуществить 
это желание сыну крестьянина. 
В 1907 г. он сдал на «отлично» 
вступительные экзамены в Лес
ную школу, но принят не был. 
«Подвело» социальное проис
хождение.

К этому времени относится 
знакомство В. А. Копытова с 
политическими ссыльными. Он 
с жадностью читает револю
ционные книги и брошюры, не
редко беседует с рабочими на 
политические темы. Полиция 
неоднократно делала у него 
обыски, отбирала подписку о 
невыезде, однако уличить его 
полиции не удалось.

Призванный на действитель
ную военную службу (1913 г.), 
Владимир Андреевич занимает
ся на вечерних курсах (в Пе
тербурге), где в то время среди 
слушателей велась большая по
литическая работа. Когда от

крылось, что преподаватель их 
группы вел революционную 
агитацию, все 24 слушателя 
курсов были высланы в разные 
губернии. В. А. Копытов попа
дает в Ярославль.

Февральская и Октябрьская 
революции застают его в Яро
славле, где он служит в мест
ном гарнизоне. В. А. Копытов 
избирается старшим адъютан
том бригады и заведующим 
местной команды, состоит чле
ном гарнизонного комитета го
рода.

Работая в военном Комисса
риате г. Романо-Борисоглебска, 
он вступает сочувствующим в 
ВКП(б).

В мае 1918 г. Владимир 
Андреевич возвращается на ро
дину (Афанасьевская волость. 
Архангельская губерния). Здесь  
вместе с другими прибывшими 
из армии товарищами он орга
низует ячейку ВКП(б) и воз
главляет работу местных боль
шевиков. В. А. Копытов назна
чается волостным военным ко
миссаром и в октябре на во
лостном съезде советов изби
рается председателем Афа
насьевского волисполкома.

В 1 9 1 9 — 1923 гг. В. А. Копы
тов — райпродкомиссар, заме
ститель Северо-Двинского губ- 
продкомиссара.

В 1926 г. он возвращается 
на работу в лес.

Только при советской власти 
осуществилась, наконец, мечта 
бывшего бедного крестьянина— 
получить высшее лесное обра
зование. В 1933 г. В. А. Ко
пытов блестяще заканчивает 
лесопромышленный факультет 
Ленинградской промакадемии и 
работает управляющим треста 
«Горьклес», заместителем на
чальника Горьковского управле
ния лесного хозяйства.

В 1938 г. В. А. Копытов назна
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чается начальником Ярослав
ского территориального управ
ления Главлесоохраны, которое 
объединяло тогда несколько об
ластей. За короткий срок им 
проводится большая организа
ционная работа по улучшению 
ведения лесного хозяйства края. 
Это позволило ярославским ле
соводам с начала Великой Оте
чественной войны полностью 
переключиться на работу для 
фронта. В лесах были заготов
лены сотни тысяч кубометров 
дров для отопления паровозов 
и фабрик, изготовлены тысячи 
саней. Производство для воен
ных нужд было налажено в 
каждом лесхозе и лесничестве.

В организации этих работ 
большая заслуга В. А. Копы- 
това, награжденного в 1942 г. 
за трудовые успехи орденом 
«Знак Почета».

1945 год — начало широких 
лесовосстановительных работ в 
Ярославской области. Вспоми
ная все, что сделано в лесном 
хозяйстве за последние 12 лет, 
В. А. Копытов характеризует 
этот период как годы напря
женного труда лесоводов. Осу
ществлены большие лесохозяй
ственные мероприятия. Доста
точно сказать, что посажено бо
лее 40  тыс. га лесных культур, 
а на 50 тыс. га проведено со
действие естественному возоб
новлению. Успешно применялся 
аэросев. В настоящее время от
пуск леса почти доведен до 
размеров годичной лесосеки. 
Ежегодные площади лесных по
садок значительно превышают 
площади вырубок. В некоторых 
лесхозах (Рыбинский, Ярослав
ский) уже исчерпан лесокуль
турный фонд, лесоводы присту

пили к реконструкции насажде
ний. Десятки тысяч гектаров 
леса очищены от хлама, резко 
сократились лесные пожары. 
В 1956 г. их площадь соста
вила только 236  га. Знач^ель- 
ного развития достигли рубки

Владимир Андреевич Копытов, 
начальник Ярославского управ

ления лесного хозяйства.

ухода за лесом, ежегодно вы
бирается до 130 тыс. куб. м 
древесины, имеющей полный 
сбыт. С каждым годом все бо
лее развивается производство 
товаров широкого потребления 
для нужд колхозов и МТС. 
В цехах ширпотреба лесхозов  
изготовляют стандартные дома, 
силосные башни, птичники и др. 
Многое можно расказать о тру
довых успехах ярославских ле
соводов.

В коллективе лесоводов об
ласти работают замечательные

люди, активно проявившие себя 
в годы гражданской войны и со
циалистического строительства. 
Старший лесничий Ярославско
го лесхоза М. И. Мокшанов 
был начальником штаба полка 
в легендарной 51 Перекопской 
дивизии, командовал которой 
выдающийся советский военно- 
начальник В. К. Блюхер.

Директор Любимского лесхо
за Ф. Л. Медведев участвовал 
в гражданской войне, член 
КПСС с 1919 г.

Много лет работает в Яро
славском лесхозе объездчик
A. П. Казаматов, получивший 
в Великой Отечественной войне 
за форсирование Днепра высо
кое звание Героя Советского 
Союза.

Выросли кадры специали
стов. Теперь все лесничие, их 
помощники и старшие лесничие 
имеют специальное лесное об
разование. За это время поя
вился новый тип лесничего — 
ученого, пытливого исследова
теля жизни леса. Старший 
лесничий Рыбинского лесхоза 
И. И. Серов уже несколько лет 
состоит научным корреспонден
том ЛенНИИЛХ, ведет боль
шую исследовательскую работу, 
является участником ВСХВ.

Скоро 40-летняя годовщина 
Великого Октября. Ширится 
социалистическое соревнование 
лесоводов Ярославской области. 
Недавно они приняли на себя 
повышенные обязательства. Все 
хотят принести знаменательно
му празднику свои трудовые 
подарки: и те, кто подобно
B. А. Копытову с оружием в 
руках добывал победу рабочего 
класса, и молодежь, недавно 
пришедшая в лес.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

О путях искусственного облесения вырубок
Интенер лесного хозяйст ва С. Н. БАГАЕВ  
Шестакошское лесничество, Кировская область

О П РО С  искусственного облесения 
вырубок хозяйственно денными 
породами приобретает исключи
тельно важ ное значение. Н а стра
ницах ж урн ала «Лесное хозяй
ство» за  последнее время был 

опубликован ряд  материалов о способах об
лесения нераскорчеванных лесосек. Так, ин
женер лесного хозяйства А. Ф. М укин ре
комендовал рациональный метод шпиговки 
семян без подготовки почвы. Л . А. Истомин 
предложил расш ирить сущ ествующее поня
тие о лесных культурах, упростить агротех
нику их вы ращ ивания. Эти предложения 
представляю т собой большую ценность, 
так как  вносят существенный вклад  в дело 
повышения производительности труда и сни
жения себестоимости производства лесокуль
турных работ.

Н аряду с этим в последние годы в лесо
культурной практике все больший удельный 
вес заним ает посев леса (аэросев, содей
ствие с подсевом семян, упрощенные куль
туры по способу Л енН И И Л Х ) и это не слу
чайно. Во-первых, посев семян на свежих 
лесосеках с биологической точки зрения яв 
ляется лучш им методом создания высоко
производительных, устойчивых насаждений. 
Во-вторых, он эффективней посадки в эконо
мическом отношении. В-третьих, производ
ство посева леса гораздо легче механизиро
вать в условиях нераскорчеванных лесосек, 
чем производство лесокультур методом по
садки.

Н аблю даю щ ееся в настоящ ее время от
ставание лесовосстановления от лесопотреб- 
ления нужно преодолеть в ближ айш ие 
годы результатами упорной работы наших 
ученых лесоводов в тесной связи с практи

кой, путем внедрения механизации на лесо
культурных работах.

И скать пути к конструкции новых машин 
и орудий, удобных и производительных для 
работы в условиях нераскорчеванных лесо
сек, необходимо через постановку опытных 
работ с различными способами посева и 
подготовки почвы.

Ш естаковским лесничеством Кировской 
области в 1956 г. по предложению отдела 
лесоводства В Н И И Л М  (А. В. Побединский) 
были залож ены  опытные посевы сосны на 
лесосеке 1955 г. в восьми вариантах, с раз
личной подготовкой почвы. Посев проводил
ся семенами III класса 14 мая 1956 г. в 
условиях бора-беломош ника. Подготовка 
почвы проводилась одновременно с посевом 
площ адками 0 ,5 X 0,5 м, с высевом семян по
100 шт. в площ адку, за  исключением 7 и
8 вариантов, где высевалось по 20 шт. се
мян в одно посевное место. Д ля  каждого 
варианта было залож ено не менее 40 по
вторностей (посевных мест). Учетные дан
ные посевов по состоянию на 15 сентября 
1956 г. приводятся в нижеследующей таб 
лице (стр. 18).

Процент приживаемости посева в площ ад
ках с микровозвыш ениями в условиях сухих 
боров был равен 89.

Результаты  посева в площ адках с оборо
том пласта на бровке и на дне говорят о 
значительном преимуществе последнего пе
ред первым. По количеству сеянцев степень 
достоверности различия между боронова
нием почвы с подсевом семян и контролем 
(посев без боронования) вполне доказы 
вается. Преимущество первого видно такж е 
и по результатам  приживаемости.

2  Л есное хозяйство № 6 17
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Х арактеристика вариантов

Сеянцев на по
севном месте си

мини
мум

макси
мум Пр

ИЖ
И!

МО
СТ

Ь

Удаление травяного покрова 
и подстилки без рыхления 
минерального горизонта 1

>

и 100
Перемешивание подстилки 

с обработкой микровозвы
шений в 10 см. . . . , . 0 27 89

Штыковка почвы с переме
шиванием подстилки . . . 1 11 100

Площадки 1X1 м с оборо
том пласта:

а) на бровке . . . . 1 16 100
б) на Д н ё ..................... 3 22 100

Боронование площадками . . 3 33 100
Контроль (посев без под

готовки почвы и без за
делки сем ян)......................... 0 18 85

Шпиговка без заделки семян 0 7 70
Строчно-луночный посев в 

подготовленную почву 
в борозды ............................. 0 12 89

Степень достоверности разницы не д о ка
зы вается по количеству появившихся всхо
дов между шпиговкой семян без заделки и 
подготовки почвы и строчно-луночным по
севом в подготовленные борозды, преиму
щество по приживаемости остается за  по
следним вариантом.

А нализируя результаты  посева, необходи
мо отметить хорошие показатели поранения 
почвы (боронование) с подсевом семян, 
т. е. мероприятия, принятого в ряде районов 
северной таеж ной зоны в качестве содей
ствия естественному возобновлению.

В лесах III группы, в условиях значитель
ной концентрации лесосек, восстановление 
леса на свеж их вырубках долж но идти по 
пути широкого применения аэросева. Опыт 
показывает, что аэросев дает хорошие ре
зультаты. В описанном случае посев в не
подготовленную почву (контроль) на песча
ных почвах дал  приж иваемость 85% , что 
в данных условиях мож ет удовлетворить 
требованиям лесовосстановления.

Н а лесосеках, где по тем или иным при
чинам невозможно применение аэросева,

процесс производства лесных культур необ
ходимо механизировать наземными навесны
ми орудиями и механизмами на тракторной 
тяге. В условиях нераскорчеванных лесосек 
из частичной подготовки почвы заслуживает 
внимания полосная обработка, для выпол
нения которой удобна лесная винтовая фре
за. Известно, что подготовка почвы винто
вой фрезой д ает  хорошее качество обработ
ки почвы за  один проход. Она легко пре
одолевает препятствия, перекатываясь через 
них. В лесокультурной практике подготовку 
почвы принято производить заранее, с осени 
прошлого года. И это делается больше 
вследствие трудоемкости самого процесса 
подготовки почвы. Есть ли в этом необхо
димость? Н ам  каж ется, что нет.

В условиях лесной таежной зоны, где б а
зируется основной объем лесозаготовок, в 
условиях с достаточным, а во многих слу
чаях избыточным увлажнением, на свежих, 
незадернелых лесосеках подготовку почвы 
нужно проводить одновременно с посевом. 
Д л я  этого требуется только механизировать 
сам процесс подготовки почвы.

Производительным и удобным в работе по 
облесению нераскорчеванных лесосек может 
быть агрегат, производящий одновременно 
подготовку почвы и посев семян. Д ля  подго
товки почвы можно использовать винтовую 
фрезу, смонтировав на ее оси бункер для 
засыпки лесных семян с укороченными 
семяпроводами. Посев будет производиться 
без заделки семян. Конструкция агрегата 
долж на быть такой, чтобы можно было его 
использовать отдельно для подготовки поч
вы, т. е. с отъемным бункером. В качестве 
тяги для таких агрегатов надо использовать 
тракторы  типа СХТЗ-НАТИ, «Беларусь» или 
«Универсал».

Р азработке более приемлемых путей и 
способов восстановления леса на вырубках 
в ближ айш ие годы после рубки леса несо
мненно будет способствовать более тесное 
содружество науки и практики. Специали
стам лесхозов, прежде всего лесничим, сле
дует производить опытные работы по лесо
культурам с различной подготовкой почвы 
и способами посева.

Систематические наблю дения за  опытны
ми посевами приведут к выводам, которыми 
следует руководствоваться при составлении 
проектов лесных культур.
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О повышении продуктивности 
сосновых лесов

В. И . КУЗНЕЦОВ

Преподаватель Ульяновской лесной школы  
(г. М елекесс)

Главной задачей науки и практики лесно
го хозяйства является создание лесов высо
кой продуктивности с высокими качествами 
древесины.

Успешному решению этой задачи во мно
гих случаях меш ает смена ценных пород 
после главных рубок таких, как  сосна, на 
мягколиственные — осину, порослевую липу 
и др. '.

Д ля предотвращ ения такого неж елатель
ного явления и создания после главных ру
бок (сплошных или постепенных) высоко
продуктивных семенных древостоев в соот
ветствии с прежним составом, отвечающим 
условиям произрастания, лесоводы очень 
давно стали применять известные, ставш ие 
классическими, правила лесоводства, преду
сматривающие направление рубок и лесо
сек, ширину лесосек и число семенных д е
ревьев, способы и сроки примыкания лесо
сек, число приемов постепенных рубок, спо
собы воспособительных мероприятий и т. д. 
Тем не менее, против воли человека, смена 
пород в большинстве случаев имеет место, 
создавая трудности в удовлетворении по
требностей народного хозяйства в вы сокока
чественной древесине.

В качестве иллюстрации к сказанному вы 
ше приведем состояние лесного фонда М еле- 
кесского лесхоза Ульяновской области. 
Здесь, на базе развитой промышленности и 
интенсивного сельского хозяйства, лесное 
хозяйство издавна ведется по сущ ествую 
щим правилам лесоводства при наличии 
полного сбыта древесины. О днако из
64,9 тыс. га лесопокрытой площ ади л ес
хоза свыше 66% занято малоценными по
рослевыми древостоями из гнилой осины, 
полукустарниковой липы, березы и лещины, 
которые за  последние полвека сменили вы- 
сокобонитетные сосновые и отчасти дубовые 
древостой после их вырубки.

За последние 50 лет площ адь сосновых 
древостоев сократилась с 55 тыс. га до 
9,3 тыс. га, т. е. в 5 раз, а общие запасы  
древесины уменьшились в 4— 5 раз. Кроме

1 В данной статье имеется в виду смена сосны и 
дуба мягколиственными породами.

того, в связи со сменой пород ухудшилось 
качество древесины, что обусловило сниже
ние ее стоимости на корню.

По данным ревизии лесоустройства 
1948 г., средний запас древесины на 1 га 
лесопокрытой площ ади в Мелекесском лес
хозе составляет 114 куб. м.

После 1948 г. средний запас на гектар 
уменьшился в связи с вырубкой больших 
площ адей спелого леса, которые вошли в 
зону затопления Куйбышевского водохрани
лищ а.

Небольшой средний запас древесины на 
1 га свидетельствует о плохом состоянии 
лесов лесхоза.

Возьмем, например, квартал 40, относя
щийся к ряду характерны х кварталов Ме- 
лекесекого лесничества, где за последние 
полвека велись сплошнолесосечные, а после 
лесоустройства 1948 г. — постепенные рубки 
сосны с расчетом на ее естественное возоб
новление и восстановление. П лощ адь этого 
квартала 135 га. По типу условий произра
стания он представляет собой В2 — суборь, 
с плодородной супесчаной почвой, с живым 
напочвенным покровом средней густоты из 
сныти, ланды ш а, осок и орляка, с подлес
ком из лещины, жимолости и рябины.

Здесь около 20 лет тому назад  были вы
рублены последние лесосеки (50— 100-мет
ровой ширины) в высококачественном сосно
вом древостое 1-го бонитета. После выруб
ки долго еще (до 10 лет) оставались в ка
честве семенников великаны-сосны, которые, 
не оправдав своего назначения, постепенно 
превращ ались в бурелом и сухостой.

Следует отметить, что в этом квартале ни
когда не было пастьбы скота и других нару
шений.

Но что ж е представляет собой этот квар
тал в данное время? Вся площ адь его зан я
та большими и малыми, густыми и редкими 
куртинами лиственной поросли из чахлого 
осинника, полукустарникового липняка и ле
щины, под которыми захирел единично 
встречающ ийся подрост сосны предваритель
ного возобновления.

М еж ду куртинами поросоли распложены 
часто открытые прогалины, низкорослые
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стволы липы, березы и других пород, остав
шиеся после вырубки сосны.

Последующего возобновления сосны со
вершенно нет, так  ж е как и нет и культур, 
хотя в 4 километрах расположен город Ме- 
лекесс.

Общий зап ас древесины в квартале опре
делен в 1740 куб. м, или в среднем, считая 
и недорубы, 13 куб. м на 1 га.

К вартал 11 площ адью  111 га весь занят 
редкими малоценными молодняками м ягко
лиственных пород, сменивших после рубки 
высокобонитетные сосняки. Общий запас 
этого квартала 2010 куб. м, или в среднем 
18 куб. м на 1 га. Т акая же примерно кар
тина, как результат смены пород, характер
на для подавляю щ ей части лесов не только 
в М елекесском лесничестве, но и во всех 
лесничествах лесхоза.

К сожалению , у нас еще часто на смену 
пород смотрят, как на неизбежное зло. М но
гие практики и научные работники мирятся 
с этим.

К ак мы уж е говорили, леса лесхоза в 
прошлом на площ ади около 55 тыс. га со
стояли главным образом из сложных боров 
I— I-а бонитетов и на площ ади около 
10 тыс. га из дубрав I— II бонитетов.

После вырубки сосновых древостоев пло
дородные боровые супесчаные почвы не из
менились и не ухудшились. Об этом говорят 
разбросанные по разным кварталам , среди 
гнилых осинников и липняков, отдельные 
участки прекрасных сосновых культур, запас 
которых к 30-летнему возрасту достигает 
200 куб. м на 1 га, а к 40-летнему — 
300 куб. м. Это примерно в  4— 5 раз больше 
по запасу  произрастаю щ их на этих почвах 
одновозрастных с сосной осинников и лип
няков и в 10— 15 р аз  дорож е их корневой 
стоимости.

Об этом говорят такж е сохранившиеся не
большие участки спелых и приспевающих 
сосняков естественного происхождения, з а 
пас которых на гектаре д аж е  при полноте 
0,6—0,7 достигает 500— 600 куб. м.

Это ж е подтверж дается и таблицами хо
да роста сосновых насаж дений I— I-а бони
тетов (проф. А. В. Тю рина), которыми запас 
только стволовой части определяется к 
100-летнему возрасту в 600—800 куб. м.

Следовательно, при умелом и культурном 
вмеш ательстве лесоводов в дело восстанов
ления сосны на вырубаемых площ адях м ож 
но избеж ать смены пород, а рационально 
используя каж дый гектар высокопроизводи
тельной площ ади и применяя современную 
лесоводственную технику, можно получить

древесины с каж дого гектара в среднем не 
только не меньше лучших естественных дре
востоев, но и значительно больше.

Такое лесное хозяйство обусловило бы 
обеспечение промышленности высококаче
ственными лесоматериалами и создало бы 
колхозам и совхозам возможность ускорить 
разверты вание широкого строительства, не
обходимого для крутого подъема сельского 
хозяйства.

Что ж е меш ает этому?
М еш ает, по наш ему мнению, во-первых, 

отсутствие специализации и направленной 
целеустремленности в организации лесного 
хозяйства, а во-вторых, недостаточное внима
ние к нему со стороны науки.

М елекесский лесхоз, например, занимает
ся всем, чем угодно, применительно к лесу, 
но только не восстановлением и не улучш е
нием леса, не повышением его продуктивно
сти, не тем, к чему он призван и чему учили 
в лесных академиях и техникумах его руко
водителей.

Об этом очень ярко говорит отчет дирек
тора лесхоза т. Азбукина 2 за  1955 г., в ко
тором он пишет: «П озади остался еще один 
хозяйственный год. Коллектив М елекесского 
лесхоза заверш ил его неплохими показате
лями. Производственный план 1955 г. как 
по бю джетному хозяйству, так  и хозрасчет
ному выполнен с большим превышением.

П лан мобилизации собственных средств 
выполнен на 101%, план по лесным дохо
д а м — на 100,5%. П лан выпуска продукции 
хозрасчетным хозяйством перевыполнен. 
Лесхоз выпустил товаров широкого потреб
ления на 850 тыс. рублей и дал  продукции 
сверх плана на 80 тыс. рублей.

И зготовлено для нужд колхозов, совхозов 
и организаций 200 куб. м пиломатериалов 
(не на своей при этом лесопилке. — В. К . ) ,  
300 станов колес, 730 дровней, более одной 
тысячи дуг, 1700 лопат, 2 тонны смолы,
12 тыс. метелок, штукатурной драни, колес
ной спицы, клепки и прочих щепных това
ров, всего 22 названия. Лесхоз имеет 
200 тыс. рублей накоплений.

Рабочие и инженерно-технические работ
ники принимают все меры к тому, чтобы 
выпускать высококачественную продукцию, 
снижать ее себестоимость».

О днако ни одного слова в отчете нет о 
работе лесхоза по восстановлению леса, о 
запущенности лесного хозяйства, о его не
способности в настоящ ее время удовлетво
рять основные нужды колхозов и совхозов.

2 Газета «Сталинское знамя», Мелекесского рай
она, Ульяновской области,’ 6 января 1956 г.
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По существу ж е лесхоз с его колоссальны 
ми материальными возможностями разм е
нялся на мелочи, превратился в маленькую  
промартель, на которой сосредоточено глав
ное внимание дирекции и большей части ин
женерно-технических работников лесхоза.

Такая работа, не связанная с лесовосста
новительными процессами, конечно, не спо
собствует поднятию продуктивности лесного 
хозяйства.

Не способствует этому и отсутствие в лес
хозе перспективного плана лесовосстановле
ния, загруженность лесничих разными побоч
ными делами и утрата ими вследствие этого 
творческой инициативы и вкуса к живому 
лесному делу.

Большим недостатком в организации хо
зяйственной деятельности лесхозов являю тся 
принципы и методы лесоустройства, которое 
при периодических ревизиях не проявляет 
творческой заботы  о создании и восстановле
нии высокопродуктивных лесов, а навечно 
закрепляет на больших площ адях малопро
дуктивные древостой лиственных пород, 
явившихся сменой после вырубки сосновых 
древостоев. В них лесоустройство устанавли
вает низкоствольное порослевое хозяйство.

Что касается лесоводственной науки, то 
теория о смене пород ею разработана недо
статочно. Она во многом не увязана с прак
тическими целями и задачам и лесного хозяй
ства, мало помогает ему в повышении про
дуктивности лесов и не дает конкретных спо
собов регулирования или недопущения сме
ны высококачественных древостоев, в част
ности сосны, малоценными лиственными. Л е- 
соводственная наука лиш ь объясняет неиз
бежность и д аж е  целесообразность этих 
смен, необходимость «плодосмен», имея в 
виду восстановление плодородных лесных 
почв и т. д.

О днако теория о неизбежности и целесо
образности смены пород находится в проти
воречии с фактами, не отвечает запросам  
лесохозяйственного производства, отстает от 
него, и, стало быть, тормозит создание высо
копродуктивных сосновых древостоев. Н ель
зя ж е в самом деле научно узаконить на 
десятки и сотни лет смену сосны гнилыми 
осинниками и кустарником, когда на этом 
месте, без всяких «плодосмен» мож ет расти 
высокобонитетная сосна с большим запасом 
деловой древесины.

Н ельзя такж е согласиться с тем, что со
сняки, особенно сложные, обедняют почву, 
что они исчерпывают запасы  минеральных 
веществ в почве. Наоборот, всем практиче
ским деятелям  лесоводства известно, что на

месте срубленных сложных сосняков могут 
расти и растут новые сосновые древостой 
не только не хуже, а значительно лучше 
прежних, что подтверж дается многочислен
ными примерами лесных культур в различ
ных лесхозах. Наконец, это подтверждается 
практикой сельского хозяйства и теорией 
повышения плодородия почвы Т. С. М аль
цева, который показал, что всяким расте
ниям «свойственно по их природе оставлять 
в почве органического вещества больше, чем 
они его используют», так как «добавочный 
материал для образования органического 
вещ ества растение получает из воздуха, где 
его имеется неограниченное количество...».

И з сказанного ясно, что смена пород вовсе 
не является необходимым и обязательным 
этапом для  повышения плодородия лесных 
почв, особенно в сложных борах, которые 
по своему составу и улучшающему дей
ствию на почву напоминают богатые тр а
восмеси в сельском хозяйстве.

Какие ж е меры нужно предпринять, что
бы предотвратить смену пород и перевести 
малоценные древостой в ценные высокопро
дуктивные?

Д л я  этого нужно, во-первых, изжить все 
недостатки в организационно-хозяйственной 
деятельности лесхозов, о которых мы уже 
говорили; нужно, чтобы высококвалифици
рованные лесоводы, окончившие высшие 
учебные заведения и техникумы, больше р а
ботали непосредственно на производстве. 
Н ельзя мириться с тем, что силы наших 
специалистов-лесоводов часто отвлекают на 
выработку кустарных изделий ширпотреба — 
лопат, корыт, щепных товаров, которые 
с успехом могут изготовлять промартели.

Во-вторых, нужно, чтобы ученые лесного 
хозяйства имели возможность повседневно, 
в течение длительного времени (а не наез
дами) изучать исторические и конкретные 
закономерности развития леса и производ
ственные процессы в нем и только на осно
вании фактов создавать полезные для науки 
и практики теории.

Известно, например, что в сложных борах 
происходит смена сосны лиственными поро
дами, где эти породы находятся в них в ви
де примеси, второго яруса или подлеска 
(лещины и др .). Мертвый покров в этом 

типе леса обычно бывает мощный. О падаю 
щие семена сосны не прорастают. Возобнов
ления под пологом леса почти не бывает.

После сплошной вырубки условия для во
зобновления сосны на лесосеках любой ши
рины в сложных борах не улучшаются, а 
наоборот ухудшаются. М ертвый покров про

21Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



д о лж ает  оставаться здесь мощным, нале
таю щ ие семена только иногда изредка про
растаю т в местах поранения почвы и, нако
нец, в первый ж е год появляется травяни
стая  растительность и обильная поросль л е
щины, осины, липы и других пород. Через 
три-четыре года эта поросль и трава совер
ш енно заглуш аю т не только единйчные но
вы е всходы, но и изредка имевшийся под
рост предварительного возобновления.

Спраш ивается, для какой ж е цели лесо- 
водственная наука рекомендует здесь опре
деленную  ширину лесосек, определенное ко
личество семенников, расположенных при 
этом в определенном порядке, определенные 
способы и сроки примыкания лесосек и т. д., 
■если все это не обеспечивает возобновления 
сосны? Ясно, что классические правила л е
соводства, направленны е на естественное 
возобновление сосны, в  сложных борах поч
ти бесполезны, а в других типа леса далеко 
недостаточны. Н есмотря на это, их до сих 
пор применяют как  научную  основу и га
рантию  сохранения и восстановления сосня
ков и ценных древостоев других пород.

Лесоводы долж ны  создавать для возоб
новления сосны благоприятные условия, от
вечаю щ ие ее природным потребностям, но 
не отнимать их у нее сплошной вырубкой.

В связи с этим, для недопущения смены 
пород и восстановления высокопродуктив
ных древостоев в сосновых лесах лесостеп
ной полосы, расположенных среди зем ле
дельческих районов интенсивного сельского 
хозяйства, где древесина дефицитна и имеет 
больш ую  ценность, необходимо проводить 
следую щ ие мероприятия.

В сложных борах, как  в сухих и мшистых, 
■основным видом главных рубок долж ны  
быть постепенные. Окончательную рубку не
обходимо проводить при полноте 0,6—0,7, 
когда создается оптимальная освещенность 
д л я  появления сосновых всходов. З а  2— 
3  года до окончательной главной рубки поч
ву  под пологом леса нужно минерализовать 
так , чтобы она явилась благоприятным л о 
жем д ля  прорастания опадаю щ их семян 
сосны.

Ввиду того, что наиболее активная часть 
корневой системы деревьев находится в по
луметровом слое почвы, основное внимание 
лесоводов долж но быть направлено на со
хранение оптимальной влаж ности именно в 
этом горизонте, иссушаемом корневой си
стемой материнских древостоев. Поэтому 
подготовку почвы под пологом леса необхо
димо производить путем устройства углуб
ленных (до 20— 25 см) борозд плугом

П Л -70 или другим орудием с подрезкой кор
ней материнского древостоя на глубину до 
полуметра стержневым или дисковым но
жом, идущим впереди плуга.

М ожно готовить почву и более мелкими 
бороздами, полосами и площ адками, но с 
обязательной подрезкой корней материнско
го древостоя на глубину 40— 50 см.

В реда от такой подрезки не бывает, но 
пользу она приносит большую, так  как под
готовленная таким способом почва сохра
няет влагу в течение всего вегетационного 
периода и не допускает гибели всходов. Без 
подрезки ж е корней корнеобитаемый гори
зонт в мелких бороздах и площ адках к кон
цу лета просыхает и всходы к  этому времени 
почти полностью погибают.

Учитывая периоды со слабыми урожаями 
семян и неравномерность их опадения по 
площ ади, нельзя ограничиваться только под
готовкой почвы под пологом леса. Здесь 
необходимо произвести и посев семян из 
расчета хотя бы 500— 600 г на 1 га с р ав
номерным распределением их по подготов
ленной площ ади и заделкой на глубину 
1— 2 см.

П од пологом леса нужно производить не 
просто воспособительные мероприятия, как 
это принято делать, а законченные лесокуль
турные мероприятия, которые в конечном 
счете будут в несколько раз дешевле, чем 
посадки на вырубленных лесосеках и пу
стырях, а создаваемы е таким способом дре
востой — значительно лучш е и долговечнее.

Перед окончательной рубкой полезно про
изводить окольцовывание осины, чтобы пре
кратить или уменьшить на вырубках появ
ление осиновой поросли и избеж ать много
численных рубок ухода при формировании 
состава. В первый год после вырубки на ог- 
невищ ах, где сж игали порубочные остатки, 
без всяких почти затрат на подготовку поч
вы (за  исключением подновления грабля
ми) необходимо произвести посадку или 
посевы (в зависимости от почвенно-гидро
логических условий) сосны, которая на т а 
ких площ адках хорошо растет и долго не 
требует ни прополки, ни осветления. Пере
вод возобновляемых таким способом пло
щ адей в категорию лесонасаждений следует 
производить, когда есть полная гарантия, 
что созданное насаж дение станет или уж е 
стало сложным бором, а не гнилым осин
ником или полукустарниковым липняком.

Если под пологом древостоя перед его 
рубкой не успели произвести необходимые 
лесокультурные мероприятия и вырублен
ная лесосека уж е покрылась чахлой поро-
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елью различных лиственных пород, от ко
торой нельзя ж дать  высококачественного л е
са, необходимо произвести посадку сосны.

Д ля этого следует использовать все прога
лины среди лиственных молодняков. А если 
прогалин недостаточно, то необходима про
рубка коридоров с устройством в них углуб
ленных борозд плугом П Л -70 на тяге тр ак
тора С-80 и производством в них посадки 
сосны.

При сравнительно небольшом уходе за 
посадкой здесь имеется полная н адеж да на 
высокую приж иваемость и сохранность лес
ных культур, о чем свидетельствуют много
численные примеры во многих лесхозах.

Главная забота лесовода здесь будет со
стоять в том, чтобы не допустить заглуш е
ния сосны быстрорастущ ей порослью лист
венных пород.

В тех случаях, когда нужно вырубить спе

лые лиственные древостой, необходимы ме
роприятия по замене их на сосну.

П реж де всего для этого целесообразно 
окольцевать всю или большую часть осины 
перед рубкой.

Сжигание порубочных остатков нужно 
производить небольшими кучами с тем, что
бы на единицу площ ади было больше огне- 
вищ, предназначаемы х для производства 
посевов или посадок сосны.

Если количество огневищ окаж ется недо
статочным для создания желательной гу
стоты сосновых культур, то нужно произве
сти дополнительную подготовку почвы лю 
бым возможным способом (площадками, 
бороздами, полосам и).

З а  произведенными культурами необхо
дим соответствующий уход, предупреждаю 
щий заглуш ение их сорняками и порослью 
мягколиственных пород.

Ускорить создание тополевых плантаций 
в безлесных и малолесных районах

Инженер А. £ . POftiOK

Бурно развиваю щ иеся во всех районах 
Советского Союза промышленность и сель
ское хозяйство ежегодно потребляю т в р а з
личных сортиментах огромное количество 
древесины. М ожно без преувеличения ска
зать, что среди главнейш их видов сырья, 
широко потребляемых народным хозяй
ством, древесина занимает одно из основ
ных мест.

Непрерывный и возрастаю щ ий спрос на 
древесину всех отраслей народного хозяй
ства настоятельно требует ускорить созда
ние во всех безлесных и малолесных районах 
страны лесосырьевых баз и приближение 
сырьевых ресурсов к местам потребления.

Чтобы успешно реш ить эту важнейш ую  
народнохозяйственную задачу  в короткий 
срок, за  15— 20 лет, необходимо резко со
кратить сроки выращ ивания древесных по
род и значительно повысить производитель
ность земель, занимаемы х под лесные н а
саждения.

Однако существующие методы ведения 
лесного хозяйства в значительной степени 
сдерживают темпы повышения производи

тельности лесов. Выращ ивание деревьев, 
пригодных для потребления промышлен
ностью и сельским хозяйством, продолжает
ся в течение нескольких десятков лет. Так, 
для выращ ивания главнейш их древесных 
пород (до стадии технической спелости) не
обходим период времени для осины, ольхи, 
липы, березы и других пород от 50 до 
80 лет, а для дуба, бука, ясеня, клена, гра
ба и сосны до 90— 120 лет.

Такое чрезвычайно медленное выращ ива
ние древесных пород резко снижает возмож 
ную производительность почв.

Н а Украине, например, в настоящ ее вре
мя прирост 1 га площ ади, покрытой лесом, 
составляет в среднем 3,4 куб. м в год.

З а  последние годы у  научно-исследова
тельских институтов, передовых лесхозов и 
колхозов накопился немалый опыт в деле 
поднятия производительности лесных н а
саждений и сокращ ения сроков выращ ива
ния древесных пород.

Обобщение и широкое внедрение этих н а
учных достижений и передовых методов в 
лесное хозяйство позволит быстрее создать
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в безлесных и малолесных районах Совет
ского Сою за необходимые лесосырьевые 
ресурсы для удовлетворения потребно
стей народного хозяйства страны в древе
сине.

Одним из таких методов является вы ра
щ ивание быстрорастущ их древесных пород. 
К  быстрорастущ им древесным породам, про
израстаю щ им на территории ССС Р, отно
сятся: тополи, лиственница сибирская и ев
ропейская, ель обыкновенная, орехи, ивы, 
платан , бархат амурский и р яд  других по
род. В сравнении с известными нам по
родами (дубом, буком, ясенем, кленом 
и др.) быстрорастущ ие древесные породы 
даю т ежегодный прирост на 1 га площ ади 
от 15 до 25 куб. м древесины, что в 5— 
6 раз превыш ает прирост вышеперечислен
ных древесных пород.

Характерной особенностью быстрорасту
щих древесных пород является то, что у них 
кульминационный период прироста проис
ходит в первые 2— 3 десятка лет их жизни.

Среди перечисленных быстрорастущ их 
древесных пород по быстроте роста, произ
водительности и малой требовательности к 
почвенным и климатическим условиям пер
вое место занимаю т тополи.

Д ревесина тополей по своим механиче
ским свойствам, хотя и уступает древесине 
главнейш их лиственных и хвойных пород, 
однако она обладает рядом ценных техни
ческих качеств, которые позволяю т ш иро
ко применять ее во многих отраслях про
мышленности и сельского хозяйства. Д р е 
весина тополей не содерж ит смолы, она лег
кая, м ягкая, вязкая, не коробится и не тре
скается при усушке, обладает блеском и 
красивейш ей текстурой.

В благоприятных климатических и почвен
ных условиях тополь в возрасте от 1 до 
15 лет продуцирует в 5— 7 раз быстрее всех 
главнейш их лиственных и хвойных пород, 
а в хороших условиях его производитель
ность в указанном возрасте достигает д еся
тикратной быстроты.

М ногочисленными опытами лесоводов 
установлено, что осокорь бальзамический, 
канадский, белый и другие виды тополей в 
нормальных климатических условиях в пе
риод своего роста до 20— 25 лет ежегодно 
дают прирост в высоту от 1 до 2,0 м и но 
толщине от 0,5 до 2,0 см. В возрасте от 20 
до 45 лет эти виды тополей даю т зап ас дре
весины на 1 га от 400 до 600 куб. м.

5—6-летние тополевые насаж дения про
изводят в год древесины в 5— 6 раз больше,

чем сорокалетние еловые и сосновые насаж 
дения 1-го бонитета, а по высоте и толщине 
имеют такие размеры, как  ель и сосна в 
20— 25 лет. Большинство ж е тополей в воз
расте 20— 40 лет имеют высоту 20— 35 м и 
диаметр на высоте груди 25— 50 см.

О бладая особо ценными качествами, дре
весина тополей является весьма полезным, 
а в ряде случаев незаменимым сырьем для 
таких отраслей промышленности, как: ф а
нерная, мебельная, спичечная, целлюлозно- 
бум аж ная, тарная, обозная, строительная, 
авиационная. Она такж е применяется для 
производства искусственного волокна, дре
весной шерсти, пластических масс, спирта 
и многих других изделий.

Весьма важ но отметить, что тополи 
играю т большую водоохранную, почвоза
щитную, санитарно-гигиеническую и проти
вопожарную  роль.

Кроме всего перечисленного, красивый 
внешний вид тополей, чрезвычайно большая 
быстрота их роста и способность произра
стать в разнообразных почвенных и клима
тических условиях выдвигают эту породу в 
число лучших декоративных древесных по
род. В озеленении городов, поселков, дере
вень, сел, промышленных и лечебных объек
тов, шоссейных, железны х и грунтовых до
рог, водохранилищ , каналов и водоемов то
поль занимает одно из первых мест.

Н есмотря на исключительное народнохо
зяйственное значение этой древесной поро
ды, до настоящ его времени нет ясного и 
точного представления об анатомическом 
строении, физико-механических и механиче
ских свойствах древесины всех видов топо
лей, растущ их на территории Советского 
Союза. Этим объясняется то, что многие р а
ботники деревообрабатываю щ ей и дерево
перерабатываю щ ей промышленности и науч
но-исследовательских институтов считают 
древесину тополей мало пригодной для про
мышленного использования.

Приведенные многочисленные качества то
полей убедительно доказы ваю т большую 
ценность этой древесной породы для народ
ного хозяйства нашей страны и настойчиво 
требуют быстрейшего и более широкого ис
кусственного выращ ивания ее культур в м а
лолесных й безлесных районах.

Тополевые культуры долж ны  выращ ивать
ся в основном на землях, непригодных дл» 
сельского хозяйства, как-то: по берегам и в  
поймах рек, по руслам  высохших рек, пес
ках, солончаках, оврагах и т. п., располо
женных вблизи населенных пунктов и про
мышленных объектов, потребляющих топо
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левую древесину как  сырье или ж е исполь
зующих эти насаж дения для других целей.

Д ля создания в безлесных и м алолес
ных районах СССР перспективных промыш
ленных тополевых насаж дений преж де все
го необходимо определить ежегодную по
требность в древесине отдельных отраслей 
народного хозяйства каж дого района на 
ближайший период, ожидаемую  производи
тельность тополевых насаждений, необходи
мую земельную площ адь под насаж дения 
и минимальный возраст рубки.

При выращивании целевых тополевых н а
саждений с применением новых передовых 
методов ведения лесного хозяйства, основан
ных на мичуринской биологии, некоторые 
виды тополей уж е на 10 году роста будут 
давать дешевую деловую  древесину, пригод
ную для использования в промышленности 
и сельском хозяйстве.

О рганизация промышленных тополевых

плантаций позволит широко внедрить в су
ществующие лесные культуры много новых 
ценных гибридных видов тополей, выведен
ных нашими научно-исследовательскими ин
ститутами и передовыми лесхозами за по
следние десятилетия.

В зависимости от климатических и поч
венных условий и целевого назначения дре
весины на тополевых плантациях необхо
димо выращ ивать такие виды тополей, ко
торые будут давать  максимальное количе
ство деловой древесины за  короткий период 
времени и смогут полностью удовлетворить 
своими техническими качествами требова
ния производства.

Создание в безлесных и малолесных райо
нах Советского Союза тополевых лесосырье
вых баз позволит уж е в ближайш ие 15— 
20 лет удовлетворить потребности в древе
сине многих отраслей промышленности и 
сельского хозяйства этих районов.

Размер главного пользования и перспективы 
лесопотребления в лесах Литовской ССР

Инменер О. Н. АНЦУНЕВИЧ

Госплан Литовской ССР

Л еса Литовской С СР, заним ая пятую часть 
всей территории республики, играю т боль
шую роль в развитии промышленности и 
сельского хозяйства. Около 70% площ ади 
лесов занято ценными хвойными н асаж де
ниями, но так  как  спелых древостоев мало, 
размер главного пользования ограничен. 
Последнее лесоустройство (1952 г.), поло
жив в основу лесосеку по возрасту, устано
вило разм ер лесопользования в 504 тыс. 
куб. м, фактически ж е еж егодно заготавли
вается в два раза  больше.

Мы считаем, что метод расчета разм ера 
главного пользования, предложенный лесо- 
устроителями, страдает рядом недостатков и 
не обеспечивает всестороннего использова
ния имеющихся резервов повышения р аз
меров лесопользования. Основными недо
статками существующего метода следует 
признать то, что при нем не принимается во 
внимание накопление прироста в спелых и 
приспевающих насаж дениях в течение реви
зионного периода и не учитывается посте

пенный переход насаждений из одного клас
са возраста в другой. Мы предлагаем новый 
метод расчета, возможный для всех районов 
с высокой потребностью в древесине и на
личием значительных площ адей приспеваю
щих насаждений.

Известно, что в пределах хозяйственной 
единицы насаж дения одного класса факти
чески разновозрастны , например, участки 
спелых сосняков могут иметь возраст в
101 год, 105, 110, 115 и 120 лет, причем при 
устройстве все они будут отнесены к VI 
классу возраста. Следовательно, насаж де
ния переходят из одного класса возраста в 
другой постепенно. В среднем можно при
нять, что при продолжительности класса 
возраста в 20 лет через каж ды е 10 лет из 
одного класса в другой будет переходить не 
менее половины деревьев данной хозяй
ственной единицы. Кроме того, в насажде
нии ежегодно происходит накопление при
роста, который несомненно следует прини
мать во внимание при определении величи
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ны пользования. Учет этих факторов позво
лит обосновать увеличение расчетных р аз
меров главного пользования примерно на 
60% .

П рименяя предлагаемый метод, следует 
иметь в виду, что в спелых, приспевающих, 
а такж е и в средневозрастных насаж дениях 
производится выборка запасов при санитар
ной рубке и рубке ухода. О днако при са 
нитарных рубках выбираю тся в основном 
деревья естественного отпада, который пе
рекрывается текущим приростом. П роведе
ние ж е рубок ухода не долж но уменьшать 
продуктивности насаж дения ко времени его 
хозяйственной спелости, поэтому мы их в 
расчет не принимаем. Учитывая указанны е 
изменения в насаждении, можно рассчитать 
его запас через я-е число лет. Например, з а 
пас спелых насаж дений к концу первого д е
сятилетия будет равен

У й  = V o n + 1 0 -Z ™  - Р сп -  10-/? +

L 1 ^  +  10-Z ^-P nP 
-f- 2 ’

где V 10— запас возрастной категории через 
10 лет (в млн. куб. м ),

V 0 — запас возрастной категории в н а
чале 10-летия (в млн. куб. м ),

Z c — средний годичный п р и р о ст1 на
1 га (в куб. м) соответствующей 

возрастной категории,
Р — площ адь возрастной категории в 

млн. га,
R — годичный разм ер рубок главного 

пользования (в млн. куб. м ).

Последний член формулы относится к 
приспевающим насаждениям.

Н аш  метод расчета разм ера главного 
пользования построен на следующем поло
жении: если зап ас спелых насаж дений (при 
данной расчетной лесосеке) в конце перво
го десятилетия окаж ется достаточным для 
проведения главного пользования в разм ере 
расчетной лесосеки еще на 10 лет, то рас
четная лесосека удовлетворяет требованиям 
хозяйства. При этом мы исходили из того, 
чтобы разм ер главного пользования не 
уменьш ался в течение наиболее напряж ен
ного периода в лесопользовании, т. е. в 
ближ айш ие 20 лет. Таким образом долж но 
быть соблюдено следующее равенство

10-/? =  Vio-

1 Методологически правильно было бы применить 
текущий прирост, однако в нашей лесоустроительной 
практике текущий прирост не определяется.

Отсюда получаем формулу для определе
ния разм ера главного пользования. Опу
скаем вывод, тогда формула имеет вид (для 
насаждений с 20-летней продолжительно
стью классов возраста:

q  =  2- Kq" +  2 0 - Z £ p - P cn +  i/qp +  1 0 -Z " jJ -Pnp т
40

Д л я  насаждений с 10-летней продолжи
тельностью классов возраста:

о̂п + io-zcc".pcn+i/{;p+io.z^-pnp тт 
2 0

П одставляя в формулу (1) числовые зн а
чения соответствующих параметров по со
стоянию лесного фонда Литовской ССР на 
1/1 1953 г. (включаем леса I и II групп), 
получим следующее:

D _  ( 2 - 1 2 ,5 )  +  ( 2 0 - 2 ,0 .0 ,0 6 )  +  1 5 ,8  +  ( 1 0 - 2 ,2  0 ,0 9 )
^  4 0

R  —  1,13 млн. куб. м.

Расчет произведен по обобщенным пока
зателям  в целом по всем спелым и Приспе
вающим насаж дениям республики при усло
вии общей продолжительности классов воз
раста в 20 лет. Если ж е расчет вести 
отдельно по породам (по хозяйствам ), учи
ты вая, что продолжительность классов воз
раста для мягколиственных насаждений 
10-летняя, величина главного ' пользования 
определится в 1,2 млн. м3 в г о д 2. Учиты
вая, что около трети спелых насаждений 
приходится на леса первой группы, в кото
рых лесовосстановительные рубки проводят
ся по состоянию насаждений, полученный 
разм ер главного пользования следует умень
шить примерно на 300 тыс. м3 в год. Сле
довательно, допустимый размер ежегодного 
главного пользования в лесах гослесфонда 
Литовской С СР на 1952— 1971 гг. составляет 
850—900 тыс. м3 в год, а не 504 тыс. м3, 
как  определялось по действующему методу 
расчета разм ера главного пользования.

По данным за  три года (1953— 1955 гг.), 
в среднем в республике ежегодно заготавли
валось по 1,2 млн. м3 древесины. Поэтому 
многие лесоводы, исходя из объема рубок 
главного пользования, предложенного лесо
устройством, поднимают вопрос о прекращ е
нии лесозаготовок в ближайш ие годы. 
Вследствие этого появилась тенденция к со
кращению лесоотпуска по главному пользо
ванию до размеров расчетной лесосеки. На

2 Расчеты производились аналогично вышеприве
денным по предлагаемым формулам (I) и (II).
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самом ж е деле, как  мы уж е отмечали, до
пустимый размер главного пользования со
ставляет, по нашим подсчетам, примерно 
900 тыс. м3 в год, в то ж е время ежегодно 
вырубалось на 30% больше. Следовательно, 
за последние четыре года фактический пере
руб составил более 1,2 млн. м3, и на эту вели
чину надо уменьшить весь 20-летний фонд 
главного пользования. Тогда, по нашим д ан 
ным, расчетная лесосека определится в 
800—850 тыс. м3. Таким образом, по ср ав 
нению с расчетной лесосекой лесоустрой
ства размер ежегодного пользования зн а 
чительно увеличится.

Применение предлагаемого нами метода 
определения разм ера главного пользования 
позволяет обосновать возможность значи
тельного увеличения лесоотпуска. К ак  мы 
уже отмечали, в Литовской ССР площ ади 
средневозрастных насаж дений почти в четы
ре раза превыш аю т площ ади приспевающих 
насаждений. Поэтому в конце второго и 
в начале третьего десятилетия картина лесо- 
снабжения народного хозяйства республики 
резко изменится. Разм ер главного пользо
вания в конце второго десятилетия можно

будет увеличить в два с лишним раза. Уве
личение объема главного пользования будет 
продолж аться и в последующие годы, так 
как по мере перехода средневозрастных н а
саждений в спелые их площади будут не
прерывно увеличиваться.

Таким образом, рассматривая перспекти
вы снабжения промышленности и сельского 
хозяйства республики местными лесомате
риалами, можно сказать, что почти все по
требности будут полностью удовлетворяться 
за счет местных сырьевых ресурсов (за 
исключением древесины твердолиственных 
пород). Породный состав насаждений такж е 
соответствует сортиментной структуре по
требления.

О т  р е д а к ц и и .  Предложение автора о 
принципах исчисления расчетной лесосеки 
заслуж ивает внимания, однако в расчет 
пользования включены леса первой груп
пы и приравненные к ним по режиму хо
зяйства, что в практике не производится. 
Рубка в этих лесах проводится в соответ
ствии с утвержденными пятилетними пла
нами.
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Памяти Георгия Федоровича Морозова
(К  90-летию со дня рож дения)

Н. Е. КАБАНОВ

Донт ор биологических наук

Среди выдаю щ ихся русских ученых, ока
завш их большое влияние на развитие лесо
водства, почетное место принадлеж ит про
фессору Георгию Федоровичу М орозову, д е
вяностолетие со дня рождения которого ши
роко отметила недавно советская научная 
общественность, многие учреждения и лес
ные высшие учебные заведения нашей 
страны.

Ж изнь и деятельность Г. Ф. М орозова — 
яркий пример настойчивой, упорной борьбы 
за творческое развитие науки о лесе, за  при
ложение ее основ к лесоводству, за  передел
ку природы применительно к хозяйственным 
задачам  нашей Родины.

Г. Ф. М орозов, по желанию  родителей, 
поступил в кадетский корпус и окончил его 
в 1884 г., а через два года после этого по
лучил чин подпоручика артиллерии. И  к а за 
лось бы, ему можно было продолж ать воен
ную служ бу и выйти в свет, но пытливый 
юноша не удовлетворился этим, он ж адно 
стремился к знаниям, живо интересовался 
естественными науками.

Встреча с рядом лиц, занимавш ихся общ е
ственной и политической деятельностью, р а 
бота в круж ках молодежи по сам ообразова
нию вызвали у Г. Ф. М орозова ж елание 
резко изменить свою судьбу.

Против воли родных, Г. Ф. М орозов остав
ляет военную службу и в  возрасте 23 лет 
держ ит экзамены  в Лесной институт в П е
тербурге и зачисляется в число его студентов.

Здесь Г. Ф. М орозов встречает зам еча
тельных учителей: ботаника И. П. Бородина, 
почвоведа П. А. Костычева, энтомолога 
Н. А. Холодковского и др. Д руж бу с проф. 
И. П. Бородиным Г. Ф. М орозов сохранил 
до конца своей жизни.

В некрологе памяти Г. Ф. М орозова пе
реживший его проф. И. П. Бородин писал:

«Поколение за  поколением русских лесо
водов будет развиваться под благотворным 
влиянием твоей книги, зар аж аясь  горячей 
любовью к родному лесу, которою проникнут 
был ее автор»

Окончив в 1894 г. Лесной институт, Г. Ф.

1 И П. Бородин. Памяти ученика, товарища и 
друга (В книге Г. Ф. Морозова «Учение о лесе»), 
М.—JI., Госиздат, 1925 г.

М орозов зачисляется помощником лесничего 
в Хреновское лесничество (Воронежская об
ласть) и одновременно там  ж е преподава
телем лесной школы.

В течение двух лет Г. Ф. М оррзов проде
лал  огромную исследовательскую работу, 
изучал историю Хреновского бора, залож ил 
опыты и сумел показать, как бороться за 
успешность сосновых культур на песках. На 
примере истории Хреновского бора Г. Ф. М о
розов показал, как  важ но при борьбе с з а 
сухой учесть всю сумму факторов, произве
сти глубокий анализ естественно-историче
ской обстановки. В 1896 г. об этом в печати 
появляю тся статьи Г. Ф. М орозова.

Успешная научная деятельность обеспечи
ла ему заграничную  командировку на 2 года 
для подготовки к профессорскому званию- 
Он посещ ает Германию и Ш вейцарию, слу
ш ает лекции в Эберсвальдской лесной ак а 
демии и работает в лабораториях известных 
немецких лесоводов — М айера, Гайера,. 
Ш ваппаха и др.

В течение двух лет пребывания за  грани
цей Г. Ф. М орозов посетил свыше 70 ле
сничеств, ознакомился с постановкой лес
ного опытного дела, практическими работа
ми по облесению песков и др.

Критически осмысливая лесоводственные 
основы ведения лесного хозяйства, Г. Ф. М о
розов усвоил все передовое из заграничного 
опыта, что можно было применить в России, 
но отдавал себе отчет во вредности некри
тического перенесения немецкого способа 
ведения хозяйства на русскую почву. Здесь 
он впервые осознает идею самобытности рус
ской науки о природе и о лесе, в частности.

В 1899 г. Г. Ф. М орозов назначается 
лесничим I разряда в Каменно-Степное лес
ничество — один из опытных участков, зал о 
женных знаменитой экспедицией В. В. Д оку
чаева. Р азреш ая ряд вопросов Лесоразведе
ния в условиях лесостепи, он еще глубж е 
вникает в ж изнь леса. Тогда ж е в ж урнале 
«Почвоведение» Г. Ф. М орозов выступил со° 
статьей «Почвоведение и лесоводство», в ко
торой поднимает большие вопросы о состоя
нии и нуж дах лесоводства и формулирует 
ряд  важ ны х положений, разработка кото
рых зан яла всю его ж изнь и дала исклю-
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чительной важности научные и практиче
ские результаты.

На основе своих работ в области лесного 
хозяйства Г. Ф. М орозов критически оцени
вает уровень лесного хозяйства своего вре
мени и справедливо утверж дает, что:

«Лесоводство — пестрая см есь ' эмпириче
ских правил, лиш ь там  и здесь пронизанная 
научным элементом... оно характеризуется 
слабым участием науки и отсутствием точ
ных научных основ...».

«Теория лесоводства, — зам ечал о н ,— 
складывается из излож ения правил для з а 
ложения, возобновления, ухода, охраны и 
жатвы лесных насаждений..., но ...тщетно 
было бы искать такой отрасли лесоводствен- 
ного знания, которая посвящ ена была бы 
изучению свойств самого объекта лесного хо
зяйства — насаждения».

Напомним, что до Г. Ф. М орозова и при 
нем лесоводство в изложении известного ле
совода М. К- Турского заклю чало четыре 
раздела: лесовозращ ение, лесоохранение,
лесную таксацию  и лесоупотребление. Этот 
курс, хотя и основанный на фактических 
данных, не давал  законченного целого, от
дельные разделы  не были связаны  меж ду со
бою, не были объединены общей идеей. 
Г. Ф. М орозов в своей статье показал, что 
деревья в лесу, произрастая в сообществе, 
взаимно влияю т друг на друга, создаю т осо
бую лесную обстановку, изменяющую почву 
и климат.

«Во всестороннем изучении свойств объ
екта лесного хозяйства долж на состоять бу
дущая научная основа лесоводства, — писал 
он в заключение, — наряду с лесоводством, 
т. е. учением о возникновении, уходе, охра
не и ж атве насаждений, долж на возникнуть 
новая отрасль знания лесоводственно-биоло- 
гического характера — лесоведение».

В понимании Г. Ф. М орозова, объектом 
науки долж ен быть лес как  естественно- 
историческое явление.

Восприняв великое учение Ч. Д арвина о 
происхождении и развитии органического 
мира и В. В. Д окучаева — о генетическом 
почвоведении, Г. Ф. М орозов глубоко оце
нил их значение д ля  лесного хозяйства.

Касаясь научного значения учения В. В. 
Докучаева, Г. Ф. М орозов писал: «Это уче
ние сыграло решающую роль и внесло в 
мою деятельность такую  радость, такой свет 
и дало такое нравственное удовлетворение, 
что я не представляю  себе ж изнь без основ 
Докучаевской школы в воззрениях ее на 
природу. Природа сомкнулась для меня в 
единое целое, которое познать можно, толь

ко стоя на исследовании тех фактов, взаи
модействие которых и дает великий синтез 
окруж аю щ ей нас природы...».

Р азви вая  и творчески применяя положе
ния учения Ч. Д арвин а и В. В. Докучаева 
к лесу, Г. Ф. М орозов подчеркивал, что 
необходимо уйти от голого эмпиризма, и 
требовал глубокого комплексного изучения 
природы леса не только силами лесовода и 
почвоведа, но и силами ученых различных 
профилей — метеоролога, ботаника, зоолога 
и других специалистов. В настоящее время 
идеи М орозова о всестороннем изучении 
природы леса считаются необходимыми и без 
которых невозможно правильное ведение 
лесного хозяйства.

В 1901 г. Г. Ф. М орозова по конкурсу 
избираю т профессором кафедры лесовод
ства Лесного института, которой он заведо
вал до 1917 г. К ак талантливый лектор он 
умел увлечь слуш ателей, передать молодежи 
свою лю бовь к  лесу. Его трудами в Лесном 
институте был организован кабинет общего 
лесоводства, в который входил музей, лабо
ратория, комната для занятий студентов, 
библиотека.

Заним аясь педагогической работой, Геор
гий Федорович продолж ает разрабатывать 
положения науки о лесе, ведет интенсивную 
научно-исследовательскую работу, привле
кает к ней способную молодежь, публикует 
много статей и научных заметок, редакти
рует «Лесной ж урнал», участвует в органи
зации и постановке больших работ по лес
ному опытному делу, в проведении курсов 
для лесничих, в работе лесных съездов.

В 1912 г. Г. Ф. М орозов публикует книгу 
«Учение о лесе» (Вып. I. «Введение в био
логию леса»), в которой мастерски были 
раскрыты особенности леса, взаимодействие 
со средой его отдельных компонентов, их 
взаимное влияние. Последовательно раскры
вались свойства леса как природного явле
ния. Приведем окончательное определение 
понятия леса, данное в этой книге: «...под 
лесом мы можем понимать такую совокуп
ность древесных растений, измененных как 
в своей внешней форме, так  и в своем внут
реннем строении под влиянием воздействия 
их друг на друга, на занятую  почву и атмо
сферу».

Это определение леса по справедливости 
долж но считаться одним из лучших и в на
стоящее время. В литературе имеются и 
другие определения леса, но они или более 
сложны, или более длинны и не заменяют 
полностью краткого определения, данного 
Г. Ф. М орозовым.
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В 1914 г. выш ла вторая книга Г. Ф. М оро
зова «Биология наших лесных пород», в ко
торой на основании учения Д арвин а о про
исхождении видов были раскрыты лесовод- 
ственные свойства древесных пород.

Г. Ф. М орозов справедливо заклю чил, что 
...«самые биологические свойства пород, р а 
зумея под ними как  виды, так  и расы, суть 
не что иное, как  окристаллизовавш аяся сум
ма наследственно передаваемых жизненных 
свойств, нажитых под влиянием среды, при 
участии борьбы за сущ ествование и отбо
ра».

Неутомимо соверш енствуя учение о лесе, 
ученый публикует ряд работ о смене дре
весных пород, показы вая, что этот процесс 
долж ен изучаться в определенных физико- 
географических условиях, связанны х с кон
кретными почвенно-грунтовыми условиями.

О бъяснения процессов смены одних дре
весных пород другими (ели березой и оси
ной, сосны березой и осиной, дуба мягко
лиственными породами и др.) являю тся 
прекрасными образцами описания природ
ных явлений из жизни леса.

По мере того, как  углублялись его иссле
дования, ученому становилось ясно, что для 
дальнейш его подъема лесного хозяйства — 
удовлетворения все возрастаю щ ей потребно
сти в древесине необходимо было правиль
но провести лесоустройство, иметь правила 
рациональной рубки леса, лесовозобновле
ния. Все эти вопросы нельзя было р азре
шить без классификации лесных н асаж де
ний. Реш ая эти хозяйственные задачи, 
Г. Ф. М орозов подошел к  необходимости 
ввести в «Учение о лесе» очень важны й его 
раздел — учение о типах леса или лесную 
типологию.

Еще в 1904 г. Г. Ф. М орозов печатает в 
«Лесном ж урнале» важную , установочную 
работу «О типах насаждений и их значении 
в лесоводстве» и убедительно показы вает в 
ней, что именно учение о типе насаждений 
(типе леса) и долж но явиться научной осно
вой лесоводства. С эт;ого времени Г. Ф. М о
розов и его многочисленные ученики часто 
выступают в печати со статьями о типах 
леса, развивая и показы вая каж ды й раз их 
значение и приложение к лесному хозяйству.

Н а страницах ж урнала «Лесное хозяй
ство», как  и многих других периодических 
изданий и трудов, вопросы лесной типоло
гии освещ ались весьма широко и потому 
нет особой необходимости на них останав
ливаться. Здесь важ но лиш ь отметить, что 
современное состояние лесной типологии

покоится на идеях основоположника учения 
о типах леса Г, Ф. М орозова.

Идеи лесной типологии нашли отражение 
в реш ениях Всесоюзного совещ ания по лес
ной типологии, созванного в 1951 г. И нсти' 
тутом леса Академии наук СССР. К ак из
вестно, на этом совещании было принято но
вое, уточненное определение понятия о типе 
леса и типе лесорастительных условий. Тео
ретические положения этого совещания на
шли признание не только в 'нашей стране, но 
и в ряде зарубеж ны х стран и ныне исполь
зуются там в практической работе по улуч
шению лесного хозяйства.

Р азвивая теоретические положения о ти
пах леса, Г. Ф. М орозов писал: «Убежде
ние в том ..,что единственная надеж да стать 
для нас когда-либо хорошо грамотными мо
ж ет осуществиться, если мы будем изучать 
лес в связи с условиями его возникновения. 
В типологическом изучении леса на его ге
нетической основе, — продолж ал он, — я ви
ж у залог успеха и лесоводственного про
гресса вообще и разреш ение нашего боль
ного вопроса о сосновом хозяйстве, в част
ности».

К ак известно, всестороннее изучение ти
пов леса и раскрытие их лесоводственных 
свойств важ но не только для правильного' 
установления их в природе, но и для раз
работки принципов их классйфикации и ме
тодов применения ее в организации и веде
нии лесного хозяйства, а такж е в природном 
районировании территорий для практики.

М ы вкратце показали, какую  огромную 
работу выполнил Г. Ф. М орозов, строя свое 
новое и оригинальное учение о лесе, став
шее ныне теоретической основой лесоводства. 
Лесоведение (т. е. теоретические знания о 
лесе) слагаю тся из следующих трех важных: 
разделов: изучения природы древесных по
род, входящих в состав леса, изучения при
роды их сочетаний или лесных сообществ 
и природы типов леса. От уровня научной 
разработки всех этих разделов зависит фор
ма и характер ведения лесного хозяйства.

Г. Ф. М орозов неоднократно подчеркивал,, 
что задача лесоведения состоит в том, что
бы вскрыть и познать законы жизни и раз
вития леса, в то время как  «задача лесо
водства — преобразовать действительность, 
конечно, так, чтобы она наиболее полно и 
наиболее выгодно с народнохозяйственной 
точки зрения удовлетворяла бы целям и 
потребностям человеческого общежития».

Р атуя за образцовое ведение лесного хо
зяйства, Г. Ф. М орозов призывал неустанно-
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Заботиться о лесе и говорил: «...мы не д о лж 
ны отказываться от потребления леса, но ор
ганизовать дело так, чтобы в процессе по
требления создавать новое поколение леса 
не худшее, а по возможности, лучшего к а 
чества, чем то, которое сош ло со сцены. От
сюда, •— заявлял  он, — вытекает ответствен
ность наш а за  настоящ ее для будущего».

Объем журнальной статьи не дает воз
можности полностью охарактеризовать твор
ческое наследие Г. Ф. М орозова. Эта задача 
выполняется рядом исследователей. З а  по
следнее время вышел ряд работ о Г. Ф. М о
розове (И. Г. Бейлина, С. И. Ванина, 
В. Н. Сукачева, А. Г. И саченко и многих 
других), в которых рассказы вается о его 
деятельности и творческой жизни, полной 
самоотверженной борьбы за освоение при
родных ресурсов страны, за  приоритет рус
ской науки.

Труды Г. Ф. М орозова играю т огромную 
роль не только в разработке лесоведения, 
как теоретической основы лучшей организа
ции и ведения лесного хозяйства, но и в 
развитии многих других смежных биологи
ческих и географических наук, где природа 
изучается комплексно с учетом взаим оза
висимости отдельных природных явлений.

Учение 0 лесе Г. Ф. М орозова оказало 
большое влияние на дальнейш ее развитие 
различных отраслей лесоводственной науки. 
Это учение позволило углубить исследова
тельские работы в области лесного хозяй
ства (биология, экология, физиология и гео
графия древесных пород, плодоношение, 
рубки главного и промежуточного пользова
ния, рубки ухода и др .).

Комплексные исследования природы леса, 
которые считал необходимыми Г. Ф. М оро
зов, предложены акад. В. Н. Сукачевым в 
его учении о лесной биогеоценологии. Био- 
геоценотические исследования леса широко 
применяются и при разрешении практиче
ских задач  лесоводства, при организации 
лесного хозяйства.

Ещ е недавно некоторые лесоводы в печати 
упрекали Г. Ф. М орозова в созерцательном 
отношении к лесу и т. п. Но такие высказы
вания следует считать необоснованными, 
Г. Ф. М орозов вслед за  Дарвиным, Д окучае
вым и многими другими деятелями, будучи 
стихийным диалектиком, развивал и отстаи- 
вал материалистические взгляды на приро
ду и жизнь леса. Он был выдающимся уче
ным, патриотом нашей великой страны ц 
защ ищ ал ее интересы убежденно и страстно.

Г. Ф. Морозов в селе Хреновом и Каменной степи
т. и. ВОСТРИКОВ

Преподаватель Хреновсного лесного техникума

В 1894— 1902 гг. выдающийся русский уче
ный лесовод Георгий Федорович Морозов ра
ботал в селе Хреновом и в Каменной степи.

Шел 1894 год; мне было 12 лет, когда я впер
вые услышал от своего отца, что в лесную шко
лу, за пять лет до этого открытую в Хреновском 
лесничестве, назначен новый преподаватель 
Г. Ф. Морозов. В семье отец не раз говорил, 
что, по слухам, Г. Ф. Морозов — хороший пре
подаватель, трудолюбивый и отзывчивый чело
век, большой знаток леса.

Вскоре я увидел Георгия Федоровича. Это был 
человек среднего роста, широкоплечий, с длин
ной светлорусой бородой, с серьезным взглядом 
голубых глаз. Г. Ф. Морозову было тогда около 
28 лет. Его жена Лидия Николаевна была обра
зованной женщиной. Она занималась литератур
ным трудом, печаталась, хорошо рисовала. Вско
ре я ближе узнал Г. Ф. Морозова и его жену. 
Морозовы были полны великодушия, трудолюбия 
и гуманного отношения к людям.

Когда, например, Георгий Федорович и Лидия 
Николаевна ознакомились с бытом объездчиков 
и лесников и других служащих лесничества, они 
решили помочь многосемейным и особо нуждаю

щимся в обучении их детей грамоте, В Хрен», 
вом в то время было только две начальных шко
лы — школа при государственном конном заводе 
и сельская школа. В эти школы принималось 
ограниченное число учащихся, преимущественна 
детей служащих завода и зажиточных крестьян. 
Поэтому почти все дети лесной стражи (так на
зывали лесников и объездчиков) оказывались вне 
стен школы и оставались неграмотными.

Морозовы стали бесплатно обучать десятерых 
детей (трех мальчиков и семь девочек). В числе 
мальчиков был и я. Для занятий с детьми в квар
тире Морозовых была выделена комната, хотя 
квартира у них была небольшая. Своих учени
ков Георгию Федоровичу и Лидии Николаевне 
пришлось разделить на две группы: в одной 
группе оказались два мальчика, которые до это
го за особую плату учились в частной школе, 
в другой — остальные восемь человек, которые 
нигде не учились.

Георгий Федорович занимался только в сво
бодное от работы время, а Лидия Николаевна 
ежедневно. Два-три раза в год Георгий Федоро
вич проводил всем ученикам экзамены и выда
вал справки для передачи родителям. Занимаясь
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Г. Ф. Морозов — в период работы в Хреновском 
лесничестве.

у  Морозовых, мы, учащиеся, да и наши роди
тели, хорошо понимали, как трудно приходилось 
Георгию Федоровичу делать свое благородное 
дело обучения детей лесников.

Будучи предельно занятым в лесной школе и 
помогая по должности помощника лесничего лес
ничему и заведующему лесной школой Н. Д. Су- 
ходскому в работе лесничества, Георгий Федоро
вич находил время заниматься опытным делом  
в Хреновском бору, совершать длительные экс
курсии с целью изучения бора, его особенностей. 
Нужно отметить, что Хреновской бор в то время 
являлся интересным и богатым объектом изу
чения.

Г. Ф. Морозов был уже автором многих ста
тей по вопросам лесокультурного и лесохозяй
ственного дела; он вел обширную переписку: еж е
дневно от Морозовых относилось и получалось 
с почты значительное количество писем. Георгий 
Федорович работал не только днем, но и ночами.

Георгий Федорович заслуженно пользовался 
глубоким уважением со стороны воспитанников 
школы и рабочих лесничества.

Наша учеба у Морозовых продолжалась до 
конца 1895 г., т. е. до момента отъезда Георгия

Федоровича из Хренового в Германию, в науч
ную командировку на 2 года.

По возвращении из-за границы Георгий Федо
рович скоро нашел время побывать в Хреновом. 
Особый интерес проявил он к лесной школе, ко
торая находилась уже в новом школьном здании. 
Георгий Федорович посетил школу, беседовал 
с воспитанниками; интересовался Хреновским бо
ром и не раз ездил в лес с Н. Д. Суходским, 
с которым он сохранил хорошие отношения до 
конца своей жизни.

В дальнейшем Г. Ф. Морозов не раз бывал 
в Хреновом, сердечно встречаемый воспитанни
ками школы и работниками лесничества.

Мне приходилось встречаться с Георгием Фе
доровичем не раз, будучи воспитанником школы. 
Георгий Федорович работал в то время лесничим 
Каменно-Степного опытного лесничества, выпол
няя сложную и ответственную работу по созда
нию полезащитных насаждений в лесостепи.

Приезжая из Каменной степи в лесную школу, 
Георгий Федорович, как правило, проводил с уча
щимися школы экскурсии в лес; эти экскурсии 
вызывали большой интерес у  учащихся и были 
радостным событием в жизни школы; это потому, 
что в них Георгий Федорович вкладывал свой 
дар педагога и большое знание дела. Это чувство
вали все учащиеся.

В последний год обучения практику по лесным 
культурам и по лесоводству я проходил в Ка
менно-Степном лесничестве под руководством 
Георгия Федоровича.

Осенью 1900 г. я окончил лесную школу. 
Георгий Федорович был очень доволен, что я 
стал специалистом лесного хозяйства, сердечно 
поздравил меня с окончанием школы и рекомен
довал еще учиться, обещая свою помощь.

Отеческое отношение ко мне со стороны Геор
гия Федоровича продолжало оставаться таким 
же, каким оно было и ранее. Георгий Федорович 
по-прежнему много трудился, пренебрегая уста
лостью. Поэтому я до назначения на работу как 
мог и чем мог стал помогать ему: переписывал 
набело для печати его статьи, писал под его дик
товку его новые статьи, лекции для студентов 
Петербургского лесного института, выполнял 
многие другие его поручения (проводил бурение 
почвы для определения процента влажности 
почвы в разных условиях Хреновского бора, де
лал нивелирование, занимался черчением).

Став профессором Петербургского лесного ин
ститута, Георгий Федорович по-прежнему не за
бывал Хренового, переписывался со многими ра
ботниками лесничества, интересовался Хренов
ской лесной школой и Хреновским бором. Я с 
радостным чувством вел переписку с Георгием 
Федоровичем. Последнее его письмо я получил 
в январе 1917 г.; летом 1917 г. я получил по
следнее письмо и от Лидии Николаевны, которая 
сообщала мне, что Георгий Федорович серьезно 
заболел.

Как известно, Георгий Федорович Морозов 
умер в 1920 г., оставив важные литературные 
труды: «Учение о лесе», «Очерки по лесокуль
турному делу», «История лесокультур в Хренов
ском бору за 50-летний период (1 8 4 9 — 1899 гг.)», 
«Основные типы Хреновского бора и их возоб
новление» и ряд других печатных трудов.

Светлая память о выдающемся русском уче
ном лесоводе навсегда сохранится среди работ
ников лесного хозяйства нашей Родины.
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Г. Ф. Морозов в Бузулукском бору'
Е. Д . ГОДНЕВ

Развитие лесоводственных и лесокультурных 
исследований в Бузулукском бору, являющемся 
одним из интереснейших и ценнейших сосновых 
массивов в нашей стра
не, тесно связано с име, 
нем Г. Ф. Морозова.

Г. Ф. Морозов, полу
чив в 1901 г. кафедру 
общего лесоводства в 
Петербургском лесном 
институте и вскоре на
значенный членом по
стоянной комиссии лес
ного департамента по 
опытному делу, принял 
деятельное участие в 
организации лесного 
опытного дела в России.

Основательное зна
комство Георгия Федо
ровича с постановкой 
лесоводственных иссле
дований и лесного хо
зяйства в Германии и 
Швейцарии (в период 
двухлетней команди
ровки в эти страны) 
привело его к мысли
о необходимости рас
ширения опытных ра
бот в русских лесах 
для быстрейшего раз
вития отечественной 
лесной науки.

Докучаевские прин
ципы исследований, 
воспринятые Г. Ф. Мо
розовым в период заве
дования им Кямдннг>- 
Степным лесничеством 
(Воронежская область) , ; 
позволили молодому 
ученому взять правильный курс в организации 
лесного опытного дела. Знание Хреновского бора 
и хозяйства в нем хорошо подготовило Г. Ф. Мо
розова к тому, чтобы успешно разрешить постав
ленную задачу — организацию опытного лесниче
ства в Бузулукском бору.

Впервые посетив Бузулукский бор в 1902 г., 
он неутомимо изучает насаждения этого массива, 
так напоминающие ему сосняки Хреновского бо
ра и в то же время резко отличные от них.

Расположение будущего опытного лесничества 
было намечено Г. Ф. Морозовым почти в центре 
бора. Внимательный глаз натуралиста подметил 
здесь необходимое многообразие лесорасгитель- 
ных условий, которое было нужно для того, что
бы проводимые опытно-исследовательские работы 
могли получить широкое распространение в раз
личных частях массива.

Первым лесничим Борового опытного лесниче

1 Кроме литературных работ и докладных за
писок лесному департаменту в статье использо
ваны личные воспоминания А. П. Тольского и 
Л. В. Охлябининой.

ства, открытого в 1903 г., был назначен воспи
танник Петербургского лесного института А. П. 
Тольский, на исследовательские работы которого

труды Георгия Федо
ровича и его личность 
оказали глубокое и 
плодотворное влияние.

Его имя всегда про
износилось А. П. Толь- 
ским с огромным ува
жением;. «Изучайте по
лучше Морозова», — 
говорил А. П. Тольский 
своим ученикам-студен- 
там, — и вы почув
ствуете, как нужно по
нимать и любить лес».

В период экскурсий 
по Бору у Г. Ф. Моро
зова созревают и вына
шиваются идеи, кото
рые впоследствии скла
дываются в единое, 
глубоко научное «Уче
ние о лесе», создав
шее, как известно, це
лую эпоху в лесной 
науке.

Особенно много Бу
зулукский бор дал 
Георгию Федоровичу 
для разработки теории 
лесной типологии. Ка
саясь этой стороны 
его деятельности, акад.
В. Н. Сукачев отме
чает, что «...хотя по
пытки классифициро
вать леса делались и 
до Морозова, но преж
де всего рассматривая 
лес, как функцию поч

венно-грунтовых условий, он впервые глубоко 
обосновал значение условий местопроизрастания 
для классификационной проблемы леса и кроме 
того, убедительно доказал всестороннее значение 
выдвигаемых им типов насаждений для практики 
лесного хозяйства».

В записке по вопросу об образовании в Бору 
опытного лесничества, составление которой отно
сится к 1902 г., Г. Ф. Морозов кладет начало 
своей классификации типов леса. Первоначально 
среди сосновых насаждений Бузулукского бора 
он выделил четыре типа.

В последующие годы (1903, 1904, 1906, 1907) 
в летние месяцы Георгий Федорович вновь по
сещает Бор. В 1 9 0 3 — 1904  гг. он значительно 
расширяет свою первоначальную классификацию 
типов леса и в 1905 г. выступает со статьей 
«Типы лесных насаждений», помещенной в «Пол
ной энциклопедии русского сельского хозяйства» 
(том IX). В этой работе в Бузулукском бору вы
деляется уже пять типов сосновых насаждений 
и четыре лиственных типа (ольшатники, дубняки, 
осинники и березняки) и описываются следую
щие типы сосняков: 1) тип очень сухого бора на
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очень высоких дюнных всхолмлениях; 2) сухой 
бор на высоких дюнных всхолмлениях; 3) сосно
вые насаждения на пологих дюнах; 4) бор с под
леском из степных кустарников; 5) сложные боры 
на равнинных плато с супесчаными почвами и 
мергелистыми грунтами.

Исследования Г. Ф. Морозова по лесной типо
логии, проведенные в Бузулукском бору, значи
тельно помогли разработке вопроса о типах леса 
и плодотворно использовались в практике.

Среди лесоводов Бузулукского бора Георгий 
Федорович имел много друзей. Особенно он бли
зок был с лесничим П. А. Сиверцевым, П. В. Ка- 
дошниковым, научным работником Борового 
опытного лесничества С. Д. Охлябининым и ча
сто помогал им в их практической деятель
ности.

Так, по совету Г. Ф. Морозова в Бузулукский 
бор были перенесены агротехнические приемы 
создания сосновых культур по так называемому 
«степному способу», разработанные в конце про
шлого века в Хреновском бору лесничим 
Л. Н. Суходским. Этот способ был широко ис
пользован лесничим П. А. Сиверцевым, а впо

следствии получил дальнейшее развитие в рабо-5  
тах А. П. Тольского.

Более 200  га культур П. А. Сиверцева, со
зданные им в 1902, 19 0 4 — 1906 гг., примыкаю
щие к северной границе Борового опытного лес
ничества, сохранились до настоящего времени 
и находятся в хорошем состоянии. Эти сосновые 
посадки, наряду с оправившимися культурами 
А. П. Тольского и др., являются свидетельством 
того, что имевшиеся утверждения многих видных 
лесоводов о бесперспективности создания куль
тур сосны в сухих и мшистых борах Бузулукско
го массива методами, предложенными Г. Ф. Моро
зовым и А. П. Тольским, оказались ошибочными.

Г. Ф. Морозов был очень прост и внимателен 
с окружающими и всегда находил время для 
разговоров с лесниками, рабочими о их делах, 
нуждах и заботах.

Вечерами Георгий Федорович любил слушать 
музыку Баха, Бетховена, Римского-Корсакова, 
которая казалась особенно прекрасной в тишине 
окруженного лесом одинокого домика метеоро
лога С. Д. Охлябинина, у  которого он часто оста
навливался, приезжая в Бузулукский бор.

Посадки Г. Ф. Морозова в Каменной степи
А . А. ШАПОВАЛОВ

Н аучно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Центрально-черноземной полосы имени В. В. Д окучаева

В девятисотых годах прошлого столетия экс
педиция В. В. Докучаева заложила ряд степных 
■опытных лесничеств. В 1891 — 1899 гг. лесничим 
одного из таких опытных участков — Каменно- 
Степного лесничества — был выдающийся рус
ский лесовод Г. Ф. Морозов. Здесь им заложено 
много опытных лесных полос, хорошо сохранив
шихся и в настоящее время.

Общая площадь лесных полос, заложенных 
Г. Ф. Морозовым, — 44 га. Это лучшие лесона
саждения Каменной степи. В период создания 
лесных полос Г. Ф. Морозов провел 32 опыта 
по вопросам полосного лесоразведения в степи.

Опытами Г. Ф. Морозова показано, что дуб 
и другие ценные породы в полосах развиваются 
вполне успешно при размещении всех пород чи
стыми рядами. Кустарники полезны в насажде
ниях в качестве почвозащитного подлеска, но не 
обязательны как первый подгон для дуба. Боль
шого участия их в насаждениях полезащитного 
значения не требуется, и наоборот, в почвоза
щитных и противоэрозионных посадках кустар
ники необходимы. По сторонам ряда из дуба 
следует высаживать какую-либо одну породу, 
а не разные — это улучшает рост дуба и упро
щает работы по уходу. В роли подгона наиболее 
эффективна в условиях Каменной степи береза  
бородавчатая. При использовании других пород, 
имеющих более развитую крону (тополи, ильмо
вые, клен ясенелистный), расстояния между ряда
ми из них и рядом дуба необходимо увеличивать 
и вводить дополнительный ряд из кустарника.

Работы Г. Ф. Морозова показали роль отдель
ных древесных пород как лесообразователей в 
условиях полосных посадок. Липа, клен остро
листный, груша, ясень пушистый, береза боро
давчатая, высаженные на местах «индифферент
ных» (по выражению Г. Ф. Морозова), оказались 
настолько удачными спутниками дуба, что вместе

с ним образовали высокополнотные насаждения, 
сложные по составу и многоярусные по форме. 1 
Например, приведем таксационную характеристи
ку полосы №  41 (участок литер 3), заложенной 
весной 1901 г. По данным таксации 1952 г. 
(Е. С. Павловский), насаждения полосы имеют 
бонитет I, класс добротности 1 — 2, полноту по
лога 0 ,7 — 0,8. Состав пород первого яруса 
6Д4Я с об.ед.Вяз, второго яруса 5В яз4Г р1Д +К  яс. 
Подлесок густой из акации желтой, клена татар
ского и полевого и других кустарников. Подрост 
средней густоты -из ясеня обыкновенного, груши, 
вяза, яблони. Средняя высота дуба (первого яру
са) — 20 ,2  м, средний диаметр 26 ,5  см. Средняя 
высота ясеня обыкновенного 20,1  м, средний 
диаметр 26,1 см. Запас 219 ,4  куб. м на 1 га, 
средний прирост 4 ,3  куб. м на 1 га. На этом 
участке породы размещены чистыми поперечны
ми рядами, по двухкустарниковому типу.

Полосы, заложенные Г. Ф. Морозовым, яви
лись прототипом тех насаждений, к созданию 
которых следует стремиться в будущем. Заменяя 
чистые поперечные ряды чистыми же продоль
ными рядами и отделяя дуб сопутствующими по
родами от подгона из быстрорастущих пород, 
в Каменной степи начали создавать посадки, яв
ляющиеся продолжением и развитием опытов 
Г. Ф. Морозова. Автор этих посадок лауреат 
Сталинской премии Ю. В. Ключников назвал их 
коридорными.

Ежегодно опытные посадки Г. Ф. Морозова, 
как и другие насаждения института сельского 
хозяйства имени В. В. Докучаева, с большим 
интересом осматриваются многочисленными экс
курсантами и получают высокую оценку.

Г. Ф. Морозов своими опытами в Каменной 
степи внес большой и ценный вклад в дело за
щитного лесоразведения в лесостепной и степной 
зонах нашей страны.
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ЛЕС НЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕС О РА ЗВЕД ЕНИ Е

3̂

За широкое внедрение быстрорастущих 
и ценных древесных пород'

В. П. ЦЕП Л Я ЕВ

З а м . начальнина Главного управления лесного хозяйст ва и полезащитного лесоразведения МСХ СССР

ИРЕКТИВАМИ XX съезда КПСС в шестой 
пятилетке предусматривается заложить 
до 3 млн. га лесов хозяйственно цен
ными и быстрорастущими древесными 
породами, провести работы по содей
ствию естественному возобновлению ле
са на площади до 3800 тыс. га, а также 
создать 560 тыс. га полезащитных лес
ных полос в колхозах, совхозах и не 

менее 370 тыс. га противоэрозионных защитных ле
сонасаждений по оврагам и на песках.

В связи с дальнейшим развитием народного хо
зяйства нашей страны резко возрастает потребность 
в древесине. В ближайшие годы в лесах СССР бу
дет вырубаться более 2,5 млн. га ежегодно. При 
таких огромных размерах рубок важнейшее значе
ние приобретает восстановление леса. В связи с 
этим перед лесным хозяйством поставлена задача: 
повысить в ближайшее десятилетие продуктивность 
лесных площадей за счет увеличения среднего при
роста не менее чем на 10— 15%; обеспечить в 
1955— 1960 гг. облесение вырубок, гарей, пустырей 
и других не покрытых лесом площадей в лесах 
первой и второй групп в районах Центра, Поволжья, 
Запада и Юга.

В пятой пятилетке в государственном лесном 
фонде было посеяно и посажено леса 2821,3 тыс. 
га и проведены мероприятия по содействию есте
ственному возобновлению на площади 2731,8 тыс. 
га. Всего таким образом за 1951— 1955 гг. в гослес- 
фонде были проведены лесовосстановительные ра
боты на площади 5553,1 тыс. га.

Надо, однако, сказать, что в общем объеме лесо
культурных работ разведение быстрорастущих, тех
нических и орехоплодных пород занимало недоста
точное место. За .1951— 1955 гг. посажено и по
сеяно только 143,6 тыс. га быстрорастущих и хозяй
ственно ценных древесно-кустарниковых пород, в 
том числе лиственницы 26 тыс. га, березы 14,3 тыс., 
тополей 16,8 тыс., ореха грецкого 25,5 тыс., фисташ
ки 17,4 тыс., плодовых 5,9 тыс., бархата амурского 
2,9 тыс., бересклетов 22 тыс., эвкоммии 1,6 тыс. га.

1 Из доклада на Всесоюзном совещании работни
ков лесного хозяйства и научно-исследовательских 
институтов по быстрорастущим породам.

Кроме того, в Украинской ССР создавались куль
туры на площади 11,2 тыс. га с участием 10— 15% 
ореха грецкого.

М еж ду тем одним из наиболее эффективных 
способов повышения производительности лесных 
площадей и продуктивности лесов, безусловно, яв
ляется разведение быстрорастущих пород.

Быстрорастущие и технически ценные древесные 
породы из года в год все больше внедряются в 
лесные культуры, а также в полезащитном лесо
разведении в различных лесорастительных зонах 
далеко за пределами их естественного распростра
нения.

В Украинской ССР и Белорусской ССР, где поч
венно-климатические условия благоприятны для про
израстания многих теплолюбивых экзотов, насчи
тывается около 20 видов интродуцированных дре
весных и кустарниковых пород (орехи грецкий, чер
ный, серый, пекан, а также лиственница, тополи, 
бархат амурский и др.). За последние годы в евро
пейской части СССР на больших площадях созда
ны лесные насаждения из тополей, бархата амурско
го, дуба красного, орехов, лиственницы и других 
пород.

Практика показала, что полезащитные лесные по
лосы в степных условиях уже с молодого возраста 
могут положительно влиять на урожай сельскохо
зяйственных культур и предохранять почву от вод
ной и ветровой эрозии. Задача состоит в том, что
бы как можно скорее получить действующие лес
ные полосы, для чего необходимо широко вводить 
быстрорастущие, но вместе с тем достаточно дол
говечные древесные породы.

Рассмотрим вопросы разведения отдельных наи
более важных древесных пород.

Тополи. Первое место по быстроте роста и запа
сам древесины принадлежит, несомненно, тополям. 
Большинство видов тополя хорошо растут в ю ж 
ных, юго-восточных, центральных и западных райо
нах СССР и могут быть продвинуты в более север
ные районы страны. Лучше растут и развиваются 
тополи в поймах и на плодородных почвах с близ
ким залеганием грунтовых вод.

Еще в 1932 г. проф. Н. К. Вехов в статье «Эвка
липты севера» обратил внимание на перспектив
ность тополей как быстрорастущей и высокопроиз
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водительной породы. За прошедшую четверть века 
разработана методика и проведена большая работа 
по селекции тополей, получено большое количе
ство половых и вегетативных гибридов, перспектив
ных для использования в различных почвенно-кли
матических условиях.

СредазНИИЛХ (кандидат сельскохозяйственных 
наук Г. П. Озолин) вывел ряд гибридных тополей, 
лучшие из которых рекомендованы для производ
ственных посадок и внедряются в настоящее время 
в лесхозах Узбекистана. Так, гибрид тополя белого 
и гигантской осины —  тополь «Первенец Узбекиста
на» —  отличается очень быстрым ростом, имеет пи
рамидальную крону, плотную и крепкую  древесину. 
Двухлетние саженцы этого тополя достигают вы
соты 6 м. Маточное дерево в семь лет имеет вы
соту 15 м и диаметр 14 см. Ствол прямой, мало
сбежистый и хорошо очищен от сучьев.

Гибрид тополей канадского и пирамидального —  
тополь «Ташкентский» —  прямоствольный, малосбе
жистый, быстрорастущий. Двухлетние саженцы этого 
тополя имеют высоту до 5 м и диаметр у корне
вой шейки 6— 7 см. Хорошо показали себя в усло
виях Узбекистана (правда, пока в дендропарке 
СредазНИИЛХ) тополи «Советский» № №  2, 8, 12, 
«Русский», «Пионер», «Сталинец» и другие, выве
денные проф. А. С. Яблоковым.

Прекрасно растет в Средней Азии «Тополь совет
ский пирамидальный» А. С. Яблокова, достигающий 
в 8 лет высоты до 14 м и диаметра до 20 см. 
К сожалению, выведенные еще в довоенное время 
в М осковской области проф. А. С. Яблоковым ги
бридные тополи, давшие хорошие показатели, до 
сего времени не внедряются в лесные культуры 
средней полосы из-за отсутствия у производства 
исходного посевного и посадочного материала.

Приходится также пожалеть, что проводившаяся 
ЦНИИЛХом (проф. П. Л. Богдановым) до войны 
большая работа по селекции тополей, давшая не
сколько десятков половых и вегетативных гибридов, 
перспективных для Ленинградской области, в на
стоящее время заброшена.

Сотрудником Башкирской лесной опытной стан
ции А. М. Березиным также выведен ряд гибридных 
тополей. Так, тополь «Березинский № 1» в 16 лет 
имел среднюю высоту 16,4 м, диаметр 21,9 см.

Следует сказать, что научно-исследовательские 
институты и отдельные научные работники много 
работают над выведением новых гибридных топо
лей, отвечающих различным почвенно-климатическим 
условиям и экономическим требованиям, но, к со
жалению, слабо внедряют свои достижения в про
изводство. Из-за этого многие лесхозы вынуждены 
разводить местные виды тополей, часто не отли
чающиеся быстротой роста и качеством древесины.

В гослесфонде на территории европейской части 
РСФСР в лесных культурах, главным образом в пой
менных условиях, разводятся тополи: черный (осо
корь), берлинский, бальзамический и канадский. 
Этот же ассортимент тополей применяется и в за
щитном лесоразведении.

В Украинской ССР ш ироко используется тополь 
канадский, хорошо растущий на богатых, влажных, 
хорошо дренированных почвах. В Полтавской обла
сти в дендрарии Лубенского техникума этот тополь 
в 4 года имел высоту 6 м и диаметр 7,5 см. В То
милинском лесничестве Белоцерковского лесхоза 
(Киевская область) насаждение этого тополя в 
17 лет имеет запас 543 куб. м, а в 30— 40 лет —  до 
800 куб м. Тополь канадский устойчив в степных 
районах Украины на почвах с близким залеганием 
грунтовых вод, или в понижениях с хорошим увлаж
нением почв на супесях, в поймах и при орош е

нии. На тяжелых суглинистых почвах растет хорошо 
до 20 лет, а с 25 лет отмирает.

Тополь бальзамический более долговечен, но бы
стро растет только до 10 лет. ,

В районах Полесья тополевые насаждения более 
производительны в поймах рек и осушенных тор
фяниках. Лучшим же ростом в богатых суборях 
этого района отличается тополь лавролистный.

В Латвийской ССР быстро растут тополь волоси
стоплодный, имеющий в 18 лет высоту 19,8 м и 
средний диаметр 22,9 см, а также тополь канадский, 
достигающий в 18 лет высоты в 16 м и диаметра
20,4 см.

В Башкирской АССР хорошо растут тополи баль
замический, китайский и берлинский. В колхозах 
Башкирии имеется значительное количество поле
защитных лесных полос с участием тополей.

В то же время из работ ЛенНИИЛХа, Института 
лесохозяйственных проблем Академии наук Лат
вийской ССР и из сообщения Главного управления 
лесного хозяйства МСХ Белорусской ССР видно, 
что культуры тополей в лесных условиях этих рес
публик и областей себя не оправдали даже на луч
ших почвах.

Как известно, в настоящее время культуре топо
лей за рубежом придается большое значение, глав
ным образом для получения сырья, нужного цел
люлозно-бумажной промышленности. Там выведены 
новые перспективные виды тополей, которые сле
дует испытать в нашей практике.

Наши лесхозы занимаются разведением тополей 
в основном в пойменных условиях, где лесной фонд 
имеет очень ограниченные площади. Необходимо 
всемерно расширять зону тополевых насаждений, 
подбирая перспективные виды и разновидности то
полей для посадок на незатопляемых площадях.

Следует ш ироко использовать тополи в колхозах, 
в полезащитных лесных полосах, а также на овра
гах и балках. Например, в лесных полосах колхоза 
имени Ленина, Новошульбинского района, Семипа
латинской области (Казахская ССР), тополь бальза
мический в возрасте 18 лет достиг высоты 21 — 
22 м, и эти полосы надежно защищают прилегаю
щие поля от суховеев.

В колхозе «Ленинский путь», Ворошиловградской 
области, под руководством агролесомелиоратора 
Покровской МТС т. Максимович колхозники посади
ли по дну балки черенки тополя. Через три года 
эти посадки достигли высоты 8,5 м с диаметром 
шейки корня 12 см.

В 10-летнем возрасте из этих тополей колхозом 
были построены животноводческие помещения на 
120 голов крупного рогатого скота. В 18 лет запас 
древесины на 1 га в этих посадках составил 
250 куб. м, а средний ежегодный прирост —
14 куб. м. Теперь колхоз получает собственный 
строительный материал и освободился от доставки 
древесины за 150— 200 км, как бывало раньше.

В шестой пятилетке разведение тополей намечено 
на площади 34,7 тыс. га —  в два раза больше, чем 
в пятой пятилетке. Однако этого совершенно недо
статочно. Надо энергичнее внедрять тополи в ле
сокультурное производство.

Осина. Выращивание осины имеет большое народ
нохозяйственное значение. Исследованиями выявле
но большое разнообразие форм осины по быстро
те роста, качеству древесины и по устойчивости 
против поражения сердцевинной гнилью. Это по
следнее особенно важно, так как из-за малой со
противляемости повреждению сердцевинной гнилью 
осина издавна приобрела дурную  славу сорной по
роды.
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Советская лесоводственная наука доказала, что 
в наших лесах м ожно успешно выращивать здоро
вую осину за счет вегетативного размножения.

Проф. А. С. Яблоков установил наличие в лесах 
СССР формы исполинской осины, которая по своим 
лесоводственным свойствам представляет несомнен
ный интерес. Ее следует повсеместно выявлять и 
разводить. К сожалению, искусственные посадки 
исполинской осины и выведенные гибриды осины 
и тополей можно видеть пока только на Ивантеев
ском опытном участке ВНИИЛМ и отчасти в Обо- 
янском лесхозе (Курская область). Главному управ
лению лесного хозяйства и полезащитного лесо
разведения МСХ РСФСР следовало бы совместно 
с ВНИИЛМ провести в ряде лесхозов опытно-про
изводственные посадки гигантской осины, чтобы к 
концу пятилетки иметь базу для ш ирокого внедре
ния ее в лесные культуры.

Настало также время серьезно заняться приведе
нием в порядок растущих естественных осинников. 
Необходимо разработать специальные указания для 
лесоустроителей и лесхозов, в которых предусмот
реть: обследование и выявление высокобонитетных 
осинников; организацию в высокобонитетных осин
никах специальных хозяйств на выращивание осино
вой древесины для промышленности; установление 
для таких осинников особых правил ведения хозяй
ства с запрещением приисковых и выборочных ру
бок, с проведением ухода за осиновыми молодня- 
ками; проведение мер содействия возобновлению 
здоровых осинников и пр. Эти работы должны быть 
организованы производственниками при самом ак
тивном участии и под руководством ученых наших 
институтов.

Орехоплодные породы. Орехоплодные по техни
ческим качествам древесины, быстрому росту и пи
тательности плодов —  одни из наиболее ценных дре
весных пород. Ореховые леса в районах их есте
ственного распространения имеют, кром е того, 
большое водоохранное и почвозащитное значение.

В Советском Союзе ореховые леса занимают пло
щадь 284,9 тыс. га, в том числе насаждений грец
кого ореха —  97,4 тыс., фисташки —  172,8 тыс., мин
даля— 14,5 тыс. и пекана —  0,2 тыс. га. Больше все
го таких лесов в республиках Средней Азии: в Уз
бекской ССР —  72,6 тыс. га, в Таджикской ССР —
68.3 тыс., в Киргизской ССР —  66 тыс., в Туркмен
ской ССР —  26,7 тыс. га. В РСФСР имеется
22.4 тыс. га и в Украинской ССР — 12,5 тыс. га ис
кусственно созданных насаждений грецкого ореха.

В Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбек
ской и Азербайджанской ССР значительная часть 
лесных площадей занята насаждениями фисташки. 
Большая часть их используется для сбора плодов. 
В Сибири и на Дальнем Востоке имеются насажде
ния кедра сибирского на площади около 25 млн. га. 
Значительная часть этих кедровников находится в 
удаленных местах и используется слабо.

В европейской части СССР более 1 млн. га зани
мает лещина, которая в промышленных целях почти 
не используется. Лесхозы создали к 1956 г. насаж
дения и сады из ореха грецкого на площади 
24,6 тыс. га, миндаля —  3,6 тыс., фисташки 13,2 тыс. 
и пекана —  147 га.

Наибольшую ценность представляют собой орехо
вые леса республик Средней Азии, особенно Кирг 
гизской ССР. О днако современное состояние этих 
лесов крайне неудовлетворительно. Площадь их из 
года в год сокращается, около 30% заняты реди
нами, полнота их не превышает 0,5.

Рекомендованный комплексной экспедицией А ка
демии наук СССР (1944— 1945 гг.) способ восстанов

ления ореховых лесов путем приземления отводков 
себя не оправдал, тогда как лесные культуры, со
зданные с 1951 по 1955 г. посевом и посадкой оре
ха грецкого на площади более 13,7 тыс. га, разви
ваются вполне удовлетворительно. Установлено так
же, что естественное возобновление ореха грецкого 
на площадях, где не производится пастьбы скота 
и сенокошение, проходит успешно. Таким образом, 
многолетняя деятельность в этой области Киргиз
ского филиала Института леса Академии наук СССР 
оказалась бесплодной.

При восстановлении ореховых лесов надо одно
временно улучшать их сортовой состав. Полезную 
работу в этом направлении проводит СредазНИИЛХ, 
отобравший ценные сорта грецкого ореха и фис
ташки. Разработан также способ вегетативного раз
множения фисташки.

Сейчас перед научно-исследовательскими инсти
тутами стоит неотложная задача —  продвигать орех 
грецкий в более северные районы, для чего необ
ходимо вывести новые морозостойкие виды ореха. 
Имеющиеся во ВНИИЛМ гибридные формы орехов, 
выведенные А. С. Яблоковым, достаточно морозо
стойки, но они, как и тополи, не внедряются в про
изводство.

За последние 10 лет в некоторых колхозах, сов
хозах и лесхозах систематически проводились опыт- 
но-производственные работы по отбору лучших 
сортов орехоплодных: ореха грецкого, черного, пе
кана, лещины и фундука. Это дало возможность 
смелее внедрять их в северных и степных районах 
Кубани, в Ростовской и Сталинградской областях.

Орехи маньчжурский, серый и черный более мо
розостойки, чем грецкий, и успешно развиваются 
в северных районах УССР, БССР и в центральных 
областях европейской части РСФСР. В Украинской 
ССР хорош о растет орех грецкий в Винницкой, 
Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Одес
ской, Закарпатской, ЛьвовскоР), Дрогобычской и 
Станиславской областях. Орехи черный, серый и 
маньчжурский в Украинской ССР зимостойки и 
в 40— 50 лет уже достигают эксплуатационных раз
меров.

Лесхозы и научно-исследовательские институты 
недостаточно занимались созданием маточных план
таций из местных зимостойких форм орехов для со
здания собственной семенной базы. К сожалению,
15 лет научных исследований по акклиматизации по
ложительных результатов пока дали мало.

Неудовлетворительно обстоит дело и с восста
новлением кедровников. Ежегодно вырубаются ты
сячи гектаров кедровников и еще больше повреж
дено сибирским шелкопрядом. М ежду тем произ
водство не имеет способов разведения кедра, 
особенно восстановления кедровников. Наши научно- 

'исследовательские институты фактически этой проб
лемой не занимались.

Бархат амурский и пробковый дуб. Из пробконо- 
сов на территории Советского Союза имеются на 
Дальнем Востоке естественные насаждения барха
та амурского и на побережье Черного моря план
тации пробкового дуба.

Потребности народного хозяйства в пробковой 
коре покрываются собственными заготовками пока 
еще далеко недостаточно. Значительное количество 
пробковой коры приходится ввозить из-за границы.

По данным обследования в 1949— 1950 гг., пло
щадь лесов на Дальнем Востоке с участием бархата 
амурского составляет 2084 тыс. га, в том числе в 
Амурской области 69- тыс., в Приморском крае —  
993 тыс. и в Хабаровском кр а е —  1022 тыс. га. Про
мышленная заготовка коры бархата амурского воэ-
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можна на площади около 1275 тыс. га, где имеется 
до 8,6 млн. деревьев. Необходимо максимально 
расширить базу пробконосов и увеличить заготовку 
коры бархата амурского как отечественного замени
теля импортной пробковой коры.

Следует отметить, что разведению бархата амур
ского мало уделялось внимания Главным управле
нием лесного хозяйства МСХ РСФСР. В зоне есте
ственного распространения бархата на •Территории 
РСФСР посажено бархата всего лишь 1599 га, тогда 
как в Украинской ССР, где бархатное дерево разво
дится как экзот, в гослесфонде посажено 2180 га.

Удовлетворительно растет бархат амурский также 
в южных и юго-западных районах Белорусской 
ССР, в опытных посадках в Башкирской АССР и 
в других районах. Однако научно-исследовательские 
учреждения и производственники недостаточно ра
ботают над выведением новых морозостойких сор
тов бархата с пробковой корой высокого качества.

В шестом пятилетии должно быть создано насаж
дений бархата амурского в РСФСР —  20,8 тыс. га, 
в УССР —  7 тыс., в Белоруссии —  0,7 тыс. га.

Большой интерес для народного хозяйства пред
ставляет разведение пробкового дуба. Однако 
имеющиеся искусственные насаждения пробкового 
дуба в Грузинской ССР, Крымской области, на Чер
номорском побережье Краснодарского края и еди
ничные деревья в Ленкоранском районе Азербайд
жанской ССР не могут удовлетворить потребность 
страны в промышленном пробковом сырье.

Площадь всех насаждений пробкового дуба ис
числяется в 570,7 га, где имеется до 100 тыс. де
ревьев. Сохранившиеся плантации в большинстве на
ходятся в неудовлетворительном состоянии. Основ
ные причины этого —  неудачный выбор участков по 
почзенным и климатическим условиям, неправиль
ная агротехника, а также отсутствие достаточного 
внимания к этому важному делу.

Лучше сохранились плантация пробкового дуба 
в Сочинском лесхозе, вблизи Хосты, площадью 
87 га (более 17 тыс. деревьев), плантации в Грузин
ской ССР, вблизи г. Кутаиси, площадью 69 га (до 
9 тыс. деревьев) и вблизи Зугдиди на горе Урта 
площадью 100 га (более 14 тыс. деревьев).

Опыт разведения пробкового дуба показывает, 
что при правильном подборе участков и обеспече
нии ухода пробковый дуб в условиях Закавказья 
развивается нормально, в возрасте 15— 20 лет дает 
кору первого съема и через каждые 10— 15 лет ко 
ру последующих съемов с выходом пробковой ко 
ры в среднем в год до 200 кг на 1 га.

Необходимо привлечь внимание производственни
ков лесного хозяйства и научно-исследовательских 
институтов к расширению работ по селекции и вы
ведению морозостойких форм пробкового дуба, а 
также расширить работы по прививке пробкового 
дуба на другие виды дубов, что может обес
печить быстрое выращивание насаждений пробко
вого дуба на больших площадях.

Интересную работу по прививке пробкового дуба 
на местные листопадные дубы и по скрещиванию 
пробкового дуба с листопадными дубами проводят 
работники Сочинского опытного лесхоза совместно 
с проф. С. С. Пятницким.

Лиственница. Лиственница завоевала себе добрую 
славу как быстрорастущая и почвоулучшающая по
рода, обладающая древесиной высокого качества, 
и как хороший компонент в культурах с другими 
ценными породами. Над изучением лиственниц не
мало потрудились наши ученые, особенно акад.
В. Н. Сукачев и проф. В. П. Тимофеев.

Посевы и посадки лиственницы из года в год 
расширяются. В пятой пятилетке создано 26 тыс. га 
лесных культур с господством лиственницы.

В Белорусской ССР в 1951— 1955 гг. посажено бо- , 
лее 5 тыс. га лиственницы сибирской. Лиственница 
здесь отличается хорошим ростом. Например, 
в Дзержинском  лесничестве (Минская область) сос
ново-лиственничное насаждение 40— 45 лет при пол
ноте 0,8— 0,9 имеет запас 470 куб. м.

В Украинской ССР имеется около 19 тыс. га на
саждений лиственницы, созданных с 1917 по 1955 г. 
Лиственница сибирская в Дзержинском лесничестве 
Городницкого лесхоза (Житомирская область) в воз
расте 80 лет имеет средний запас 860 куб. м, а в 
150 лет достигает высоты 46— 49 м со средним диа
метром 110— 115 см. В Тростянецком лесхозе и в 
Софийском лесничестве Каневского лесхоза лист
венница сибирская в 20 лет имеет высоту 13— 14 м, 
что на 30% выше сосновых культур. В Новоград-Во- 
лынском, Городницком и Попельнянском лесхозах 
Ж итомирской области культуры лиственницы сибир
ской при полноте 1,0 имеют запас около 1000 ку б .м  
на 1 га. В Грицевском лесничестве Старо-Констан- 
тиновского лесхоза культуры лиственницы сибирской 
в 60 лет имеют запас на 1 га 650 куб. м, а листвен- 
нично-ясеневые культуры —  740 куб. м.

Производительна в Украинской ССР и лиственни
ца европейская. В Прикарпатье, Полесье, Закар
патье, в Киевской и Черниговской областях культуры 
этой лиственницы в возрасте 75 лет имеют запас на 
1 га около 500 куб. м.

В условиях Украинской ССР проф. Б. И. Логгинов 
рекомендует создавать дубово-лиственничные насаж
дения, а П. Г. Кроткевич считает, что лиственница 
должна вводиться в дубово-ясеневые культуры в 
количестве 10%, с тем, чтобы в возрасте 40— 45 лет 
она была вырублена.

Ш ироко вводится лиственница сибирская в состав 
насаждений почти во всех лесхозах Латвийской ССР.
В лесничестве Аукстрозе лиственница сибирская 
в 69 лет имела среднюю высоту 29 м, диаметр 33 см 
и запас 874 куб. м на 1 га. В Ю марском лесниче
стве Валмперского лесхоза лиственница европей
ская в 100-летнем возрасте достигает высоты 36 м 
и диаметра 78 см, а лиственница Сукачева в 56 лет 
имеет запас 453 куб. м на 1 га.

Эти примеры убеждают в том, что производи
тельность насаждений уникальной Линдуловской ро
щи может быть достигнута, а возможно и превзой
дена также и в других зонах СССР.

В шестой пятилетке намечено посадить и посеять 
лиственницу на площади 144,6 тыс. га, т. е. в 5,5 ра
за больше, чем в пятой пятилетке.

Продолжается также научно-исследовательская и 
опытно-производственная работа по отбору лучших 
ее видов и экотипов для разных лесорастительных 
районов и зон. Надо надеяться, что широко орга
низованные под руководством В. П. Тимофеева гео
графические посадки лиственницы в Московской об
ласти (Бронницкое лесничество), а также посадки 
в учебно-опытных лесхозах Воронежского лесотех
нического института, Украинской сельскохозяйствен
ной академии и др. дадут возможность выбрать наи
более продуктивные виды и экотипы лиственницы 
для разведения ее в полосе смешанных лесов, 
в центральной и западной лесостепи европейской 
части СССР.

Большая работа проделана проф. А. В. Альбен- 
ским по выведению новых форм лиственницы, от
личающихся исключительно быстрым ростом, но эти 
достижения остались пока в стенах института, и про
изводство этих лиственниц не имеет.
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Для получения наиболее высокого прироста со
здаются культуры лиственницы с участием ели, сос
ны, березы и других пород, где лесорастительные 
условия позволяют создать высокопродуктивные на
саждения. Опыт убеждает, что лиственнице в ре
шении проблемы повышения продуктивности лесов 
должно принадлежать одно из первых мест.

Гуттаперченосы. Ученые и производственники на
шей страны после открытия проф. Боссэ ¥утты в ко 
ре бересклета провели большую работу по исполь
зованию естественных запасов сырья и созданию 
новой сырьевой базы для гуттаперчевой промыш
ленности. К настоящему времени в СССР имеется
54,3 тыс. га искусственно созданных плантаций бе
ресклета и эвкоммии. Использование естественных 
зарослей бересклетов дало возможность в значи
тельной степени освободиться от импорта гутта
перчи.

Опыт показал, что открытые плантации берескле
та бородавчатого даже к 20— 25 годам не дают 
промышленной продукции, так как этот вид бере
склета является теневым, медленно растущим ку
старником и плохо развивается на открытых местах. 
Бересклет европейский, несмотря на меньшее со
держание гутты в корневой коре, более перспек
тивен для южных областей.

По имеющимся заводским данным, содержание 
гутты в корневой коре бересклета бородавчатого 
составляло в среднем 12,7% и европейского —  7,5%, 
а по данным Ф . Н. Харитоновича на опытных участ
ках высокогуттоносных сортов бересклета европей
ского им получено 20% гутты. Необходимо, следо
вательно, настойчивее работать над выведением вы
сокогуттоносных форм бересклета европейского в 
различных почвенно-климатических условиях.

Среди гуттаперченосов все более важное значе
ние приобретает эвкоммия, которая неплохо разво
дится в советских субтропиках и продвигается в бо
лее северные районы. Гутту содержат все части 
эвкоммии (кора корней и стеблей, листья и плоды).

Наличие гутты в листьях позволяет эксплуатиро
вать эвкоммию ежегодно; чем она выгодно отли
чается от бересклетов. Опыт разведения ее с 1932 г. 
в окрестностях г. Майкопа и в других местах Крас
нодарского края и опытно-производственные работы 
в УССР, Молдавии и других районах показали, что 
в этих условиях эвкоммия оказалась достаточно мо
розостойкой культурой, продуктивной по выходу 
листовой массы и содержанию гутты.

Основное внимание производственников и работ
ников науки на ближайшие годы должно быть на
правлено: на максимальное использование есте
ственных запасов сырья бересклетов; на создание 
условий естественного возобновления бересклетов 
на площадях, где проводилась его эксплуатация; на 
сохранение существующих плантаций бересклета и 
на внедрение его как почвозащитного кустарника 
в лесные культуры везде, где он может произрас
тать; на расширение плантаций эвкоммии в респуб
ликах Средней Азии и во всех районах европейской 
части СССР, где этому благоприятствуют лесорасти
тельные условия.

*  * *

Сделанным сообщением далеко не исчерпывает
ся перечень быстрорастущих и хозяйственно цен
ных пород, которые разводятся в различных райо
нах нашей страны. Возможности лесоводов в этом 
отношении огромны.

Так, ель обыкновенная в хороших почвенно-кли
матических условиях становится быстрорастущей и 
высокопроизводительной породой. В Белоцерков- 
ском  лесхозе (Украинская ССР) еловые насаждения

в 40 лет имеют запас свыше 560 куб. м на 1 га, а 
средний годичный прирост ее был более 14 куб. м. 
В Чертковском лесхозе Тернопольской области ель 
в 32-летнем возрасте имела запас 320 куб. м на 
1 га.

В последние годы в защитном лесоразведении 
стала ш ироко применяться береза. Проф. Б. И. Лог- 
гинов рекомендует вводить березу бородавчатую 
в полезащитные лесонасаждения почти во всех 
районах Украины (за исключением тяжелых почв). 
В лесостепи он рекомендует выращивать березу 
в смеси с тополями, а на обыкновенных чернозе
м а х—  с дубом. В лесостепных районах береза —  
быстрорастущая порода. В Саратовской области на 
черноземных почвах в полезащитных и приовраж
ных полосах в 17-летнем возрасте она имеет высо
ту до 16,5 м.

В колхозе имени Калинина, Курганинского района 
(Краснодарский край) насаждение из березы и вя
за мелколистного в 5 лет достигало 4 м высоты. 
Зимой эта лесная полоса уже усиливала накопление 
снега на прилегающих полях.

Для Украины на южных черноземах и темно-каш- 
тановых почвах важными породами после дуба 
должны стать гледичия и акация белая. Гледичия 
в этих условиях в 40— 50 лет имеет высоту 12 м 
при диаметре до 30 см. Акация белая в Великом 
Анадоле той же высоты достигает в возрасте 
30 лет.

В колхозе «Жовтнев1 сходи», Арбузинского райо
на (Николаевская область) акация белая и гледичия 
в полезащитных полосах 5— 6-летнего возраста до
стигли высоты 5— 6 м; их ежегодный прирост —  1 м 
и более.

Для горных условий Грузии весьма ценны сосны 
кавказская, черная, эльдарская и приморская, отли
чающиеся в культурах быстрым ростом.

На Черноморском побережье уже с прошлого 
столетия разводятся эвкалипты. Насаждений эвка
липта в Грузинской ССР имеется до 2300 га, из них 
1300 га государственных защитных эвкалиптовых по
лос. Эта порода растет исключительно быстро, но 
периодически вымерзает. Акклиматизацией эвкалип
тов занималась Сочинская лесная опытная станция, 
но, несмотря на успешные предварительные резуль
таты, в последние годы этой породой заниматься пе
рестала. Не менее перспективен для Черноморско
го побережья и лавр благородный, которым, к со
жалению, не занимаются ни наука, ни производство.

Следует также уделить гораздо больше внимания 
ивам, среди которых есть много быстрорастущих 
и хозяйственно ценных видов.

М ож но с уверенностью сказать, что для каждого 
лесорастительного и экономического районов 
имеются испытанные древесные и кустарниковые 
породы, ценные в техническом и хозяйственном от
ношении.

Заслуживают внимания работы П. Г. Кроткевича 
(УССР) по созданию орехово-тополевых плантаций 
(714 ореха, 952 тополя и плодовые кустарники). 
Это —  весьма ценное предложение для колхозов. 
В 12 лет в такой плантации вырубается тополь че
рез одно дерево, в 20 лет вырубаются остальные 
деревья тополя, а в 40 лет и орех. Получается очень 
высокий средний прирост —  24 куб. м и, кроме то
го, собирается много орехов и плодов.

В Закавказье очень большое значение для кол
хозов имеют каштанники. Каштан благородный в 
5 лет дает бондарный обруч, в 10 лет —  виноград
ную подпору. В 20 лет запас каштанников уже со
ставляет 275 куб. м (средний прирост 12— 14 куб .м ).
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Для колхозов большой интерес представляет так
ж е  шелковица. Кроме древесины и плодов в райо
нах развитого шелководства используется лист шел
ковицы для выкормки тутового шелкопряда. М ногие 
колхозы организовали у себя шелковичное хозяй
ство.

У нас есть все условия для выращивания быстро
растущих пород в колхозных лесах и на землях 
колхозов —  на оврагах, балках, на песках, по гра
ницам землепользования, канавам, дорогам и т. д. 
в более широких размерах. К сожалению, такое 
воспроизводство в лесах колхозов в необходимых 
размерах пока не обеспечено.

В шестой пятилетке насаждения из быстрорасту
щих технических пород должны быть заложены на 
площади около 176 тыс. га, что составит 6% обще
го объема новых лесокультур в гослесфонде. Пла
ном предусматривается разведение тополей —
39,5 тыс. га, орехоплодных —  67,8 тыс., бархата 
амурского —  28,2 тыс., лиственницы —  34 тыс., бере
з ы —  22 тыс. га. Кроме того, будут создаваться на
саждения с участием акации белой, гледичии, эвка
липтов, каштана съедобного, бука и ели в прикар
патских областях, различных видов сосен (румелий- 
ской, эльдарской, пицундской, приморской, кры м
ской и др.), скумпии, смородины золотистой и пр. 
Будут также расширяться плантации эвкоммии и по
садки бересклетов.

Следует сказать, что наши производственные 
предприятия в отношении быстрорастущих пород 
поставлены в трудные условия. Для того чтобы про
вести работы по селекции, интродукции и акклима
тизации, нужны годы, а от лесхозов уже теперь 
требуют внедрять эти породы, давая им определен
ные планы.

Пока мы договариваемся с институтами, на Украи
не составили генеральный план развития лесного 
хозяйства всех областей республики, в котором 
внедрение быстрорастущих пород и увеличение 
продуктивности лесов является одним из важнейших 
разделов. И этот план начнет претворяться в жизнь 
с текущ его года.

Для поднятия продуктивности лесных площадей и 
более полного обеспечения народного хозяйства 
древесиной и другими продуктами леса необхо
димо:

определить и в кратчайший срок рекомендовать 
производству быстрорастущие и хозяйственно цен
ные древесно-кустарниковые породы и схемы со
здания из них различных культур, наиболее эффек

тивных в данных условиях, по отдельным экономи
ческим и природным районам, с учетом почвенно
климатических условий как для гослесфонда, так и 
для защитного лесоразведения;

организовать в 1957 г. в различных географиче
ских пунктах специализированные питомниковые хо
зяйства с закладкой маточных плантаций из различ
ных интродуцированных быстрорастущих и техниче
ских пород, наиболее ценных гибридных форм то
полей, а также исполинской осины;

организовать при научно-исследовательских инсти
тутах и лесохозяйственных факультетах высших 
учебных заведений опытно-производственные план
тации для выращивания на них отобранных селек
цией сортового посадочного черенкового материа
ла и семян;

при составлении тематических планов обратить 
особое внимание на развитие тематики по селекции, 
акклиматизации и интродукции быстрорастущих по
род и в первую очередь на завершение уже нача
тых, но не оконченных работ; назрел вопрос о ко 
ординации научно-исследовательских работ в раз
личных институтах для устранения параллелизма в 
работе по одним и тем же древесно-кустарниковым 
породам;

органам лесного хозяйства под методическим ру
ководством научно-исследовательских институтов 
провести учет всех семенных баз быстрорастущих и 
технических пород для лучшей постановки работ по 
их разведению, а также подумать об организации 
более ш ирокого элитного семеноводства.

Главному управлению лесного хозяйства и поле
защитного лесоразведения МСХ СССР совместно с 
Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук 
имени Ленина следует изучить отечественный опыт 
разведения быстрорастущих пород , и издать попу
лярный сборник для ш ирокого пользования, а в 
дальнейшем ежегодно выпускать бюллетени по во
просам внедрения быстрорастущих пород в СССР. 
Во всех наших институтах надо организовать изуче
ние зарубежного опыта в области лесного хозяй
ства, освещая его в специальных бюллетенях.

Задачи, поставленные перед лесным хозяйством, 
в том числе по повышению продуктивности наших 
лесов и внедрению в лесокультурное производство 
быстрорастущих и технически ценных пород, тре
буют мобилизации сил, знаний и опыта всех работ
ников лесного хозяйства и лесохозяйственной науки. 
Эти задачи общими усилиями науки и производства 
должны быть и будут успешно разрешены.

Некоторые соображения о выращивании лесных культур1
Н. П. ГЕОРГИЕВСНИЙ

Огромный срок между нача
лом работ по выращиванию ле
са и их результатами особенно 
настойчиво заставляет лесово
дов смотреть далеко вперед. 
Сразу же встает вопрос: отве
чают ли создаваемые нами в на
стоящее время насаждения тре-

1 К обсуждению вопроса о 
первоначальной густоте лесных 
культур. См. журнал № №  1,
2 и 4 за 1957 г.

бованиям, которые будут предъ
являться к ним в будущем?

Наша современная лесохо
зяйственная практика покоится 
на положениях проф. Г. Ф. Мо
розова, изложенных им в «Уче
нии о лесе». Но эти положения 
имеют в виду, главным обра
зом, естественно произрастаю
щие леса и ведение хозяйства 
при тех экономических усло
виях, в которых работал автор.

Говоря о принципиальной

разнице между лесоводством и 
древоводством, Г. Ф. Морозов 
указывал, что в лесу взаимо
действующее между собой мно
жество деревьев создает лесную  
среду, оберегающую деревья от 
неблагоприятных метеорологи
ческих факторов и способствую
щую выращиванию древесины 
высоких технических качеств. 
Исходя из различия задач дре- 
воводства и лесоводства, он ре
комендовал создание густых
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культур — 2 0 — 30 тыс. расте
ний на 1 га. При выращивании 
густых культур большое значе
ние приобретают рубки ухода, 
на что также обращал внима
ние Г. Ф. Морозов.

Лесокультурная практика се
годняшнего дня в основном ис
ходит из этих положений. Од
нако жизнь за это время шаг
нула вперед и лесоводам невоз
можно полностью оставаться 
на старых позициях.

В настоящее время установ
лен ряд положений, характери
зующих рост насаждений, кото
рые имеют непосредственное 
отношение к лесокультурной 
практике, но тем не менее учи
тываются недостаточно. Их 
можно сформулировать следую
щим образом:

рост всякого насаждения, 
т. е. его таксационные показа
тели, во всяком возрасте опре
деляется предшествующей исто
рией роста, при этом первосте
пенное значение имеет началь
ная густота при возникновении 
насаждения;

густые смолоду насаждения 
дают к возрасту главных рубок 
ббльшую общую производитель
ность, чем редкие, а запасы 
главного пользования оказыва
ются выше у  более редких;

в насаждениях, сохранивших 
к главной рубке первоначаль
ное количество деревьев, запас 
оказывается равным общей про
изводительности;

чем реже смолоду насажде
ние (до известных пределов), 
тем энергичнее в нем идут про
цессы роста и тем быстрее оно 
достигает технической спелости.

При создании культур прихо
дится решать ряд вопросов. 
Одни из них актуальны глав
ным образом в самом начале 
(обработка почвы, способ посад
ки и посева и др.), другие оста
ются актуальными все время. 
К последним относится густота 
культур, особенно для чистых 
насаждений. Она определяет 
ход роста и развития насажде
ния, качество древесины, запас 
в разные возрастные периоды 
и общую производительность. 
Несмотря на это, наши такса
торы до сих пор незаслуженно 
недооценивают фактор густоты, 
часто смешивают его с полно
той и не изучают закономерно
стей роста насаждения в зави
симости от этого показателя, 
хотя он является самым глав
ным. Важен при культурах и 
порядок размещения растений.

При суждении о культурах 
часто говорят: культуры долж

ны иметь оптимальную густоту. 
Но чтб скрывается за словом 
«оптимальная», над этим обычно 
не задумываются. Однако если 
подумать, то станет ясно, что 
употребляемое безотносительно 
к целевой установке культур 
это слово лишено смысла.

Н и к а к о й  б е з о т н о с и 
т е л ь н о й  о п т и м а л ь н о 
с т и  н е  с у щ е с т в у е т .  Мож
но говорить об оптимальной 
густоте, обеспечивающей наи
большую приживаемость, наи
большие средний диаметр, за
пас в определенном возрасте, 
общую производительность, вы
сокую полнодревесность де
ревьев, хорошее очищение их 
от сучьев и т. д. Говоря о гу
стоте, всегда необходимо иметь 
в виду, чтб же предполагается 
достигнуть той или другой гу
стотой.

Наши древесные растения по 
своей природе требуют густого 
стояния, обеспечивающего за
тенение почвы в зоне распро
странения корней и защиту 
стволов от прямого солнечного 
света. Особенно важно это тре
бование в самых молодых воз
растах, но у  некоторых пород, 
например, у ели и пихты, оно 
сохраняется до старости.

С учетом этих особенностей 
лесных пород можно было бы 
сказать, что в районах с. доста
точным количеством осадков 
следует создавать возможно бо
лее густые культуры (3 0 — 
40  тыс. и более на 1 га) и счи
тать их оптимальными. Они 
дают хорошую приживаемость, 
быстро создают лесную обста
новку, обеспечивают хорошее 
очищение от сучьев, полнодре
весность и высокие технические 
качества деревьев, высокую об
щую производительность. Но 
густые насаждения имеют и 
свои недостатки. При некото
рых метеорологических усло
виях они оказываются мало
устойчивыми, позже достигают 
технической спелости, дпевеси- 
на в них в значительной части 
представлена мелкими сорти
ментами.

О принятых у  нас нормах 
густоты культур надо сказать, 
что они в большинстве не обес
печивают ни оптимальной при
живаемости, ни наибольшей 
производительности насаждений 
(как общей, так и по запасу в 
возрасте главной рубки), ни 
наилучшего качества древесины 
и т. д.

Можно ли и дальше во всех 
случаях руководствоваться та
кими средними нормами густо

ты, имея в виду чрезвычайное 
разнообразие как условий ро
ста, так и различий в экономи
ке отдельных районов и в тре
бованиях народного хозяйства 
на определенные сортименты 
древесины? Видимо, нет.

Уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что, например, 
в колхозных лесах, а также и 
в гослесфонде в малолесных гу
сто населенных районах, где 
имеются неограниченные воз
можности сбыта любых сорти
ментов, следует создавать на
саждения густые, как наиболее 
производительные. Из таких на
саждений можно будет получать 
50°/о древесины и больше при 
рубках ухода, которые здесь 
легко осуществимы благодаря 
большой плотности населения.

Другое дело в районах мно
голесных и слабонаселенных, 
где лесные площади в основ
ном будут предназначаться под 
выращивание леса для промыш
ленности. Здесь культуры 
должны быть направлены на 
получение высоких запасов 
главного пользования и следо
вательно иметь относительно 
малую густоту. В формирова
нии и выращивании этих на
саждений рубки ухода должны 
иметь малое значение или же 
не применяться вовсе.

Не сегодня-завтра неизбежно 
встанет вопрос о выращивании 
целевых насаждений, прежде 
всего балансов, крепежного 
сырья, а затем строевого, пило
вочного леса и т. д. Даже и 
теперь, при наших лесных бо
гатствах, удовлетворение по
требности в определенных сор
тиментах наталкивается на за
труднения, так как сортимент
ная структура наших лесов не 
совпадает с требованиями на
родного хозяйства.

Специализированные культу
ры должны обеспечивать выра
щивание насаждений, которые 
в возрасте главной рубки дава
ли бы возможно более вы
сокий запас сортимента, преду
сматривавшегося п р и  и х  выра
щивании. Рубки ухода в таких 
насаждениях должны быть све
дены до минимума.

Неотъемлемой частью выра
щивания создаваемых в настоя
щее время лесных культур яв
ляются рубки ухода. Без них 
нельзя получить хороших на
саждений, особенно п р и  сме
шанных составах. Поэтому руб
ки ухода справедливо рассмат
риваются как показатель уров
ня хозяйства, его культурности.
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При этом на них смотрят как 
на меру всестороннего улучше
ния роста и качества насажде
ния. Это верно во многих слу
чаях, но и не совсем так. На 
самом деле рубки ухода вызы
ваются только необходимостью. 
Было бы гораздо лучше, если 
бы мы научились выращивать 
насаждения тех же качеств, но 
без рубок ухода.

Рубки ухода — дело не такое 
уж  простое и очень трудоемкое. 
Ясно, что насаждения, в кото
рых эти рубки были бы сведе
ны до минимума или не прово
дились вовсе, при сохранении 
тех же качеств древесины име
ли бы неоспоримые преиму
щества.

Блестящим примером того, 
что именно редкие смолоду на
саждения накапливают огром
ные запасы древесины, служит 
знаменитая Линдуловская ро
ща. Об этой роще говорят, как
о непревзойденном образце ле
сокультурного дела, она являет
ся предметом восхищения и да
же некоторого удивления. Меж
ду  тем удивляться тут нечему, 
и ее создатель, знаменитый Фо- 
кель, был, конечно, с современ
ных наших позиций посред
ственным лесокультурным дея
телем. Он, не мудрствуя лука
во, высаживал на десятину 
5 0 0 — 700 штук 3 — 5-летних 
лиственниц и затем проводил 
уход за ними. Сколько времени 
длился этот уход и в чем он 
выражался, об этом у нас, к со
жалению, нет сведений. Воз
можно, уход проводился прими
тивно и длился долго, а может 
быть его и вовсе не было. Воз
можно, что свободная площадь 
в лесокультурах использовалась 
под выращивание сельскохозяй
ственных растений. Во всяком 
случае, как об этом можно су
дить по настоящим таксацион
ным показателям, ель пришла 
в эти насаждения спустя 50 — 
70  лет (В. П. Тимофеев).

Часто как образцы высокой 
лесокультурной техники приво
дятся в пример культуры лист
венницы и других пород в По
речье (Уваровский лесхоз, Мо
сковской области, — культуры 
Тюрмера), в Моховом, Орлов
ской области, в даче «Загон», 
Смоленской области, и др. Про 
эти культуры тоже надо ска
зать, что .их высокая произво
дительность объясняется преж
де всего условиями произраста
ния и первоначальной малой 
густотой. Известно, например, 
что на Южном Сахалине куль
туры лиственницы в 20 лет да
ют запас до 250  куб. м, а вы

саживалось там на 1 га не более 
2 0 0 0 — 2500  штук. В преиму
ществах редких посадок перед 
густыми в смысле получения 
наибольших запасов к возрасту 
главных рубок можно убедить
ся, обмерив любую хорошо со
хранившуюся аллейную посад
ку высокого возраста.

У нас при исследованиях ста
рых культур и при сравнении 
производительности разных по
род в определенных возрастах 
обычно допускают методиче
скую ошибку, не принимая во 
внимание их первоначальную 
густоту и довольствуясь только 
установлением их запаса на мо
мент исследования, и такими об
разом сравнивают несравнимое.

Нередко в искусственных 
насаждениях бывают более вы
сокие запасы, чем в естествен
ных. Это объясняется не тем, 
что искусственные насаждения 
обладают преимуществами пе
ред естественными, а только 
историей роста тех и других и 
в частности меньшей густотой 
искусственных насаждений по 
сравнению с естественными. 
Однако в культурах малой гу
стоты труднее выращивать дре
весину высоких технических 
качеств и эти трудности до сего 
времени успешно разрешались 
именно увеличением густоты 
насаждений.

Первое, с чем приходится 
сталкиваться при редких куль
турах, это отсутствие в течение 
длительного периода защиты 
почвы, позднее образование 
специфической лесной среды, в 
связи с чем требуется продол
жительный уход за почвой. Вто
рое, что вызывает беспокой
ство, — это худшее качество 
древесины редких древостоев 
(сучковатость, широкослойность, 
большой сбег и др.).

Если бы лесное хозяйство 
уже в настоящее время распо
лагало дешевыми способами за
щиты почвы и деревьев от не
благоприятных метеорологиче
ских факторов и развития сор
ной растительности, то вопрос 
решался бы просто. Но таких 
возможностей мы пока не 
имеем. Однако мы и не беспо
мощны в этом отношении. Так, 
в нашем распоряжении имеется 
такое средство, как обрезка 
сучьев. Это — реальное меро
приятие, снижающее сучкова
тость дре.весины и повышаю
щее полнодревесность стволов. 
В практике мы отошли от ши
рокого применения этого полез
ного приёма выращивания вы
сококачественной древесины и 
не придаем ему должного зна

чения. Известно, что обрезка 
сучьев применялась еще при 
Петре Первом, который, по-ви
димому, понимал ценность это
го мероприятия и преимущества 
целевых хозяйств.

Вопрос о защите стволов мо
жет быть разрешен положи
тельно прежде всего уже тем, 
что воспитание разреженных 
смолоду насаждений должно ве
сти и действительно ведет к вы
ращиванию деревьев, более 
устойчивых против метеороло
гических невзгод. Во всяком 
случае это, видимо, возможно 
для многих наших пород, под
тверждением чему служат пре
красные аллейные посадки, в 
конце концов хорошо приспо
собляющиеся к условиям ред
кого стояния. Для этого следует 
также практиковать введение 
второго яруса, «шубы».

Сложно обстоит вопрос и с 
защитой почвы. Длительный 
уход с рыхлением почвы на 
больших площадях обеспечить 
трудно. Но здесь для защиты 
почвы применим кустарниковый 
подлесок, а в отдельных слу
чаях можно использовать также 
почвоулучшающие травы, как, 
например, люпин многолетний.

Создание целевых хо
зяйств — чрезвычайно важный 
вопрос, который может успеш
но разрешаться путем варьиро
вания густоты культур. Выра
щивание таких насаждений по
зволит полнее и с меньшими 
затратами удовлетворять по
требности народного хозяйства, 
значительно ускорит приспева- 
ние древостоев, т. е. оборот хо
зяйства, и даст возможность по
лучать на ограниченных пло
щадях наибольшее количество 
определенных сортиментов.

Понимая под лесоводством 
выращивание древесины опре
деленных технических качеств, 
а под древоводством выращива
ние деревьев определенной 
формы крон, стволов и т. д., 
можно, а в большинстве слу
чаев и должно подчеркивать 
принципиальную разницу меж
ду лесоводством и древовод
ством. Но приемы древоводства 
постепенно проникают в лесо
водство, и существовавшая рез
кая грань между ними понемно
гу стирается. Например, в воз
растах проходных рубок уход 
концентрируется возле относи
тельно небольшого количества 
отобранных лучших деревьев, 
к к о т о р ы м  с большой пользой 
могут быть применены методы 
индивидуального ухода с при
менением обрезки сучьев, ино
гда даже удобрений и т. д. При
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воспитании молодых дубовых 
культур уже сейчас безусловно 
необходим уход с обрезкой 
сучьев для формирования ство
лов.

По мере роста интенсивности 
лесного хозяйства в него все 
больше будут проникать при
емы древоводства, и на это 
надо смотреть не как на потря
сение устоев лесоводства, а как 
на совершенствование его ме
тодов.

Всем известно, что густые 
посадки или посевы лучше при
живаются. Тем не менее лесное 
хозяйство давно уже перешло 
на нормы густоты, неизмеримо 
более низкие, чем это бывает 
в благоприятных условиях при 
естественном возобновлении. 
Хотя такие посадки требуют 
ббльшего внимания, они прочно 
вошли в практику, как более 
совершенный метод лесоразве
дения.

Наши предложения по затро
нутому вопросу сводятся к то
му, чтобы уже сейчас думать о 
том, какими должны быть наши 
насаждения в будущем.

Вопросы густоты культур, 
интенсивности рубок ухода надо 
решать, имея в виду выращи
вание определенных сортимен
тов, с учетом экономических 
особенностей отдельных райо
нов. Надо работать над состав
лением таблиц хода роста, 
имеющих в основе первоначаль
ную густоту.

С каждым годом все в ббль- 
ших объемах предстоят работы 
по облесению вырубок и пусты

рей в лесах II и III групп. При
этом на значительных площа
дях, помимо содействия есте
ственному возобновлению, при
дется проводить посев и посад
ку. Чтобы выполнить эту рабо
ту, надо решать вопросы не 
только механизации, но и под- 
ббра схем культур и прежде 
всего их густоты и размещения.

Безусловно, в лесах этих 
групп, особенно III группы, ши
рокое применение должны най
ти с п о с о б ы  к у л ь т у р ,  с о 
в м е щ а ю щ и е  в с е б е  п р е 
и м у щ е с т в а  г у с т ы х  и 
р е д к и х  п о с а д о к .  К таким 
способам относятся культуры 
площадками. Они обеспечивают 
к возрасту главной рубки жела
тельный состав и высокий запас 
главного пользования. Уходов 
в таких культурах по сравне
нию с другими схемами будет 
меньше, рубки ухода потребу
ются в минимальных объемах, 
проводить их будет значительно 
проще.

Совмещение особенностей гу
стых и редких насаждений мо
жет быть достигнуто и при 
строчном размещении рядовых 
посевов или посадок, при кото
рых ленты из нескольких рядов 
культур чередуются с разрыва
ми в 4 — 5 м. Такие разрывы 
не вызовут уменьшения общей 
производительности насаждения 
к возрасту главной рубки, но 
увеличат размеры и качество 
главного пользования. Сниже
ние общей густоты древостоев 
упростит и облегчит проведение 
рубок ухода.

При проведении рубок ухода 
(осветления, прочистки, проре
живания) сейчас приходится 
через каждые 5 0 — 100 м про
рубать специальные коридоры 
шириной 3 — 4 м. Такие разры
вы позволяют рационализиро
вать работу, повышая произво
дительность труда и уменьшая 
повреждения остающегося дре
востоя. Поэтому при создании 
культур в лесах всех групп (ис
ключая лесопарковые части зе
леных зон, горные леса и неко
торые другие) строчные посад
ки и посевы будут иметь не
сомненные преимущества как 
в отношении роста насаждений, 
так и ухода за ними и оконча
тельной эксплуатации.

Имея в виду в дальнейшем 
механизацию всех работ в лес
ном хозяйстве, надо сказать, что 
никаких механизмов в лесу при 
рубках ухода, сборе семян 
и т. д. нельзя применить до тех 
пор, пока насаждения не будут 
построены так, чтобы в них 
могли безвредно для насажде
ний проходить эти механизмы.

Высказанные нами соображе
ния, конечно, ^1е означают, что 
в вопросах лесоводства надо 
немедленно стать на совершен
но иные позиции. Наша страна 
огромна, отдельные ее зоны 
отличаются различными физи
ко-географическими и экономи
ческими .условиями. Естествен
но, что на такой огромной тер
ритории найдут применение 
самые разнообразные приемы 
ведения хозяйства.

Об эффективных способах полезащитного лесоразведения 
в засушливой и сухой степи

Создание в засушливой и су
хой степи европейской части 
СССР полезащитных лесных 
полос древесно-кустарникового 
типа с междурядьями шириной
1,5 м, как показала практика, 
не отвечает требованиям защит
ного лесоразведения. Такие лес
ные полосы получаются плот
ные, ветронепроницаемые. Зи
мой они являются аккумулято
рами снега, отнимая его у меж
полосных полей. Обработка поч
вы в таких лесных полосах

Доц. С. Н. АДРИАНОВ
Кандидат  сельскохозяйст венных наун

сильно затруднена. Нет возмож
ности широко применять меха
низированную обработку почвы 
орудиями и тракторами, имею
щимися в сельском хозяйстве.

Расчет на то, что на третий— 
четвертый год кроны деревьев 
и кустарников сомкнутся, под 
насаждением образуется лесной 
микроклимат, сорняки на зате
ненной почве расти не будут и 
насаждение начнет в дальней
шем само защищать себя от 
степных невзгод, не оправды

вается. Под лесную полосу е бе
ков проникает много света, а ку
старники не спасают положе
ния. Лесной микроклимат в 
таком узком насаждении не 
формируется.

Чтобы получить от такой лес
ной полосы полноценный ме
лиоративный эффект, нужно си
стематически и довольно часто 
вырубать кустарники, а это еще 
больше осветляет почву, кото
рая после прекращения обра
ботки задерневает. Лесная по
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Полезащитная лесная полоса древесного типа (тополь канадский) 
с междурядьями 6 м. Возраст насаждения 10 лет. Зерносовхоз 

«Гигант», отделение № 9 (Ростовская область).
Фото автог>а.

f

лоса становится неустойчивой, 
недолговечной, ее мелиоратив
ный эффект значительно сни
жается.

Назрела необходимость опре
делить новые принципы поле
защитного лесоразведения в за
сушливой и сухой степи, осно
вываясь на современных воз
можностях нашего сельско
хозяйственного производства с 
учетом оснащенности его маши
нами для ухода за насаждения
ми, так как без тщательного 
ухода полноценные лесные по
лосы вырастить в степи нельзя. 
При этом важно сократить за
траты ручного труда и денеж
ных средств, создать устойчивые 
и высокомелиоративные поле
защитные лесонасаждения.

Как же и какие нужно вы
ращивать защитные лесные по
лосы в засушливой и сухой сте
пи для борьбы с вредоносными 
ветрами? Ответ на этот вопрос 
дает опыт некоторых хозяйств 
и научных учреждений, добив
шихся в этом! деле хороших ре
зультатов.

Лесные посадки зерносовхоза 
«Гигант». Совхоз расположен в 
Ростовской области на юго- 
востоке засушливой степи евро
пейской части СССР. Почвы — 
карбонатные черноземы различ
ной мощности. В этом совхозе 
в 1939— 1950 гг. под руковод
ством автора в порядке широ
кого производственного опыта 
создано 50 га защитных лесо
насаждений древесного типа

(т. е. без подлесочного кустар
ника) — из дуба, акации белой, 
ясеня зеленого, тополя канад
ского, вяза мелколистного, аб
рикоса, гледичии, клена ясене
листного. Полосы состоят из 
одного, двух, пяти, семи и де
вяти рядов с междурядьями
1.5 м, 6 и 8  м. В лесном мас
сиве (по балке) имеется участок 
с междурядьями 2 м. Осталь
ные защитные насаждения со
зданы по древесно-кустарнико
вому типу с междурядьями
1.5 м. Сейчас этим насажде
ниям от 6 до 17 лет:

Почву под однорядными дре
весными насаждениями, а так
же в насаждении с междурядья-

Лучше всего росли деревья 
на участке №  1а, где шесть лет 
обрабатывалась почва под на
саждением. На необрабатывае
мых участках деревья росли

ми 6 и 8 м (тополевая полоса 
на отд. №  9) обрабатывали в те
чение всей жизни насаждения, 
что положительно сказалось на 
росте древесных пород. В на
саждениях древесного типа 
(с расширенными междурядья
ми и без кустарников) высаже
но меньше растений на единице 
площади, что обеспечило луч
шее водное и пищевое питание 
древесных пород. В результате 
древесные породы в насажде
ниях древесного типа растут 
быстрее по сравнению с дре- 
весно-кустарниковыми насажде
ниями.

Приводим описания некото
рых защитных лесонасаждений 
совхоза «Гигант».

7 - Г > ' - Т Т Г Т Т О  <-т ТТ О  тт О  Г) Г> Т ▼▼ »Т

н а я  л е с н а я  п о л о с а  №  П-В 
(протяженность 1340 м, пло
щадь 1,6 га). Посажена в 1939 г. 
по древесно-кустарниковому ти
пу, но в конце второго года на
ОДНОЙ П о л о с и н е  хклСа/пдеН И Я
(участок №  1) кустарники были 
вырублены.

Первые три года за всей лес
ной полосой проводился обыч
ный уход (культивация между
рядий и прополка сорняков в 
рядах). Всего за это время сде
лано восемь обработок. Следую
щие четыре года (на 4 — 7 году) 
ухода не проводили. Затем уча
сток №  1 был в свою очередь 
разделен на две половины: 
№  1а и №  16. Участок №  1а 
обрабатывали конным культи
ватором три года (на 8 — 10 го- * 
ду) — по одному разу ежегодно. 
Участки №  16 и №  2 не обра
батывали.

В 1950 г. на всех участках 
заложили пробные площади по 
0,1 га, на которых сделаны 
сплошные обмеры высот и диа
метров деревьев (табл. 1).

лучше там, где густота меньше 
(участок №  16).

О д н о р я д н а я  т о п о л е 
в а я  п о с а д к а  №  I X  ср.  
Посажена черенками тополя ка-

Т а б л и ц а  1

Высота деревьев в 10-летнем насаждении

Количество растений  на 1 га Высота деревьев (м)
№

участка деревьев кустарни
ков всего

ясень
зеленый абрикос клен ясене

листный

№ 1а 3630 — 3630 6,1 5 ,3 6 ,3
№ 16 3670 — 3670 5,1 4,5 4,9
№  2 3540 3530 7070 4,9 4,3 4,5
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Однолетнее насаждение древесного типа (акация белая и ясень зе
леный) с междурядьями 2,5 м. Каховский механизированный 

лесхоз (Херсонская область).
Ф ото автова.

надского в 1939 г. Уход за поч
вой проводился первые три года 
(прополка в ряду и культивация 
закраек по 1,5 м в обе стороны 
от ряда деревьев). С 4  до 13 лет 
почва не обрабатывалась. На 
1 3 — 15 году закрайки вспахи
вали на глубину 10— 12 см. На 
девятом году появились отдель
ные суховершинные деревья. 
К 14-летнему возрасту 8°/о де
ревьев вымерло, 10°/о стали 
суховершинными. Прирост стал 
незначительный.

О д н о р я д н а я  с а д о в о 
з а щ и т н а я  п о с а д к а  №  СЦ. 
Находится между кварталами 
сада. Заложена в 1939 г. че
ренками тополя канадского. 
С первого года и до настоя
щего времени ведется регуляр
ный уход (опахивание ряда то
полей на 1,5 м с каждой сто
роны). Состояние посадки очень 
хорошее. Усохших, суховершин
ных и больных деревьев нет. 
Оба тополевые насаждения про
израстают на одинаковых поч
вах — среднемощный предкав- 
казский чернозем).

Для характеристики хода ро
ста тополя канадского в 1954 г. 
были заложены две пробы в 
одинаковых условиях микро-

В насаждении, где почва об
рабатывалась только первые 
три года, а потом задернела и 
уплотнилась, текущий прирост 
с увеличением возраста де
ревьев уменьшается и часть 
деревьев начинает суховерши- 
нить, что характеризует н&- 
устойчивость насаждения. В на
саждении, под которым почва 
обрабатывается все время, теку
щий прирост увеличивается, 
что указывает на устойчивость 
насаждения. Это тем более по
казательно, что насаждение со
стоит из такой сравнительно 
требовательной к влаге породы, 
как тополь канадский, хотя под

рельефа — на южном склоне. 
В каждой пробе обмерено 
100 деревьев и взято по мо
дельному дереву (табл. 2).

ним нет ни кустарника, ни лес
ной обстановки.

О д н о р я д н ы е  н а с а ж д е 
н и я  в я з а  м е л к о л и с т 
н о  г о №  ВЦ. Посажены однолет
ними сеянцами весной 1947 г. 
между кварталами виноградни
ка, расположенного рядом с 
плодовым садом. Почва под вя
зом обрабатывается ежегодно 
(вместе с виноградником). Вяз 
имеет отличный вид, густообли
ственную крону, плодоносит, 
дает хорошие приросты.

Среднемодельное дерево вяза 
в возрасте 8 лет достигло высо
ты 5 ,23  м (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Х од роста вяза мелколистного
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3 1,35 0,45 0,45
6 3,53 0,59 0,72
8 5,23 0,65 0,85

Увеличивающийся текущий 
прирост говорит о том, что на
саждение должно быть устой
чивым.

Расширенные междурядья по
зволяют механизировать обра
ботку их в течение всей жизни 
насаждения (лущение лемеш
ным лущильником или мелкая 
вспашка междурядий два раза 
в год). Обработка одноряд
ных лесопосадок заключается 
в опашке лесных насаждений 
вдоль ряда с двух сторон.

Лесные посадки Херсонского 
сельскохозяйственного институ
та. Учитывая положительный 
результат создания в совхозе 
«Гигант» лесонасаждений по 
древесному типу на карбонат
ных черноземах, мы продолжи
ли испытания этого типа в 
Херсонской области на кашта
новых слабозасоленных почвах.

В 1951 — 1952 гг. на землях 
Херсонского сельскохозяйствен

Т а б л и ц а  2
Х од роста тополя канадского

О
В

<с
о

Какой уход

Средняя
(м)

вы сота ствола 
возрасте

Текущ ий прирост по высоте 
(м) в возрасте

S
о сС

О
Н
0>

н
V

Н
О)
ч

н
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О
н
V

н
и

н
а»

Н
а>

со to О)
(М ю

СО СО 03
(N ю

IX ср. Обработка 
первые три 

года

1,2 2,4 3,5 4,3 5,0 0,40 0,40 0,37 0,27 0,23

СЦ Обработка 
в  течение 

всего срока

1,2 2 ,6 4,2 5,8 7,7 0,40 0,47 0,53 0,53 0,63
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ного института заложено 10 га 
опытных посадок трех типов — 
древесного, смешанного и дре- 
весно-кустарникового. В сме
шанном типе чистые ряды де
ревьев чередуются с рядами де
ревьев в смеси с кустарниками 
(25%); междурядья здесь 2 ,5  м. 
В насаждениях древесно-кустар
никового типа 50%  кустарни
ков, м еж дурядья— 1,5 м. В со
ставе насаждений: главная по
рода ;— дуб черешчатый; сопут
ствующие — гледичия, ясень 
зеленый, софора японская, клен 
остролистный, липа мелколист
ная, груша лесная; кустарни
ки — акация желтая, бузина 
черная, жимолость татарская.

Приводим описание трех на
саждений, посаженных весной 
1952 г.

Н а с а ж д е н и е  №  1 — дре
весно-кустарниковый тип (дре
весных пород 50%, кустарни
ков — 50°/о); площадь 1,6 га, 
междурядья 1,5 м. На 1га  про
израстает: дуба 1850 биогрупп, 
сопутствующих пород 2380  де
ревьев, кустарников 4230, все
го ' 8460  посадочных мест.

Н а с а ж д е н и е  №  2 — сме
шанный тип с уменьшенной до
лей кустарников (25%) и мень
шей густотой растений; пло
щадь 2 ,6  га, междурядья 2 ,5  м. 
На 1 га имеется дуба 900 , со

путствующей породы 2360, ку
старников 1250, а всего 4510  
растений.

Н а с а ж д е н и е  №  3 — дре
весный тип; площадь 2 га, 
междурядья 2 ,5  м. Чередование 
деревьев в ряду: дуб — сопут
ствующая порода. Расстояние 
между растениями в ряду 1 м. 
На 1 га 2 0 0 0  биогрупп дуба 
и 2 0 0 0  деревьев сопутствую
щих пород, всего 40 0 0  расте
ний.

Во всех трех насаждениях 
посев дуба и посадка сеянцев 
остальных пород производились 
одновременно. За почвой в на
саждениях ведется уход. Расши
ренные междурядья позволяют 
легко обрабатывать их тракто
ром.

Влажность почвы в полу
метровом слое в первый год и 
до половины второго года была 
одинакова во всех трех типах 
посадок. Go второй половины 
второго года почва под древес
но-кустарниковым типом начала 
иссушаться сильнее и на чет
вертый год стала на 5% суше, 
чем под насаждением древес
ного типа. Это отразилось на 
росте древесных пород. Учет 
проводился сплошным обмером 
деревьев на пробных площад
ках по 0,1 га осенью 1956 г. 
(табл. 4).

Как видим, деревья в древес
ном типе (а также в смешанном 
с небольшой долей кустарни
ков) при междурядьях 2,5 м 
растут в высоту гораздо быст
рее, чем в древесно-кустарнико
вом типе с междурядьями 1,5 м. 
Развитие крон в древесном типе 
(и в смешанном с небольшой 
долей кустарников) также идет 
лучше. Благодаря этому насаж
дения с междурядьями 2 ,5  м на 
четвертый год сомкнулись кро
нами как в рядах, так и между 
рядами.

Лучше развивались и корни 
деревьев в насаждениях с ши
рокими междурядьями (табл. 5).

Насаждения совхоза «Пере- 
можец» (Запорожская область). 
Почва — южный малогумусовый 
чернозем. Совхоз уже несколь
ко лет закладывает лесные по
лосы с междурядьями 2 ,3  м. 
В та^их междурядьях проходят 
колесные тракторы и гусенич
ный трактор КД-35. После смы
кания крон в междурядьях про
должается механизированная 
обработка почвы.

Благодаря механизированно
му уходу совхоз добился хоро
ших показателей по выращива
нию полезащитных лесных по
лос, за что был утвержден уча
стником Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки.

П о л е з а щ и т н а я  л е с н а я  
п о л о с а  №  362  древесного 
типа. Площадь 3 ,8  г а ,: протя
женность 2400  м; межДурядья 
2,3  м. Заложена в 1950 г. одно
летними сеянцами по схеме:
1 и 6 ряды — акация белая; 
2, 3 , 4 и 5 ряды — акация бе
лая +  клен ясенелистный.

До настоящего времени меж
дурядья 1— 2 раза в год обра
батываются лемешным лущиль
ником на тракторной тяге. Тра
вянистый покров редкий и 
только в рядах. Все деревья хо
рошо облиственны, имеют здо
ровый вид. Кроны полностью 
сомкнулись. Сейчас на 1 га 
имеется 5200  растений (при 
первоначальной густоте 6350).

П о л е з а щ и т н а я  л е с н а я  
п о л о с а  №  315  древесно
кустарникового типа. Площадь 
2,8  га, протяженность 2500  м. 
Расположена в аналогичных 
условиях. Междурядья 1,5 м. 
Заложена в 1949 г. однолетни
ми сеянцами по схеме: 1 и 
7 ряды — абрикос обыкновен
ный +  акация желтая; 2, 3, 4,
5 и 6 ряды — акация белая.

В первый год почва обраба
тывалась тракторным культива
тором, на второй год — конным.

Т а б л и ц а  4

Средняя высота 5-летних деревьев при разной ширине 
меж дурядий в разных типах насаждений
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1 8 4 6 0 1 , 5 Древесно-кустар
никовый . . . . 2 , 0 3 2 , 8 2 3 , 0 9 3 , 7 4 3 , 2 5

2 4 0 0 0 2 , 5 Древесный . . . 3 ,1 1 3 , 3 5 3 , 5 7 4 , 7 4 4 ,1 В

Т а б л и ц а  5

Длина корней деревьев в насаж дениях с разной шириной 
междурядий

Д лина корней (м)

Ш ирина дуба ясеня зеленого гледичии
м еж ду

рядий (м) стерж н е
вой боковые

стерж не
вой боковые

стерж н е
вой боковые

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

1 ,5 3 , 1 1 1 ,5 1 , 3 1 2 , 2 1 , 0 1 0 ,4

43 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В дальнейшем уход был пре
кращен. К настоящему времени 
почва задернела, появился пы
рей. Кроны деревьев сомкну
лись, но света под пологом 
много, так как кроны редкие. 
Абрикос суховершинит, акация 
близка к этому. На 1 га — 
8520 растений.

П о л е з а щ и т н а я  л е с н а я  
п о л о с а  №  358 . Площадь 4  га. 
Заложена однолетними сеянца
ми; междурядья 2,3 м. На 1 га

Под этими тремя насажде
ниями запасы продуктивной 
влаги в метровом слое почвы 
в июне 1955 г. были; лес
ная полоса №  315  — 29,1  мм, 
№  3 5 8  — 79, №  362  — 82,5 .

Опыт совхоза «Переможец» 
подтверждает преимущество рас
ширенных междурядий, что дает 
возможность вырастить в степи 
при обработке почвы в между
рядьях устойчивые насаждения 
древесного типа.

Влияние на межполосную  
клетку лесных полос различ
ных типов. Если подсчитать 
средние с к о р о с т и  в е т р а  
во всей защищенной зоне, с на
ветренной и с подветренной сто-

5950  растений. Схема смеше
ния та же, что и у №  315.

Почва до настоящего време
ни обрабатывается лемешным 
лущильником на тракторной 
тяге. Сорняки имеются, но ред
кие и только в рядах. Кроны 
сомкнулись, под пологом хоро
шая тень.

Во всех трех насаждениях 
осенью 1955 г. были заложены  
пробы по 0,1 га и сделан сплош
ной обмер деревьев (табл. 6).

роны, то окажется, что в сред
нем скорости ветра под дей
ствием как продуваемой, так и 
плотной лесной полосы прибли
зительно одинаковы. Однако в 
отдельных пунктах защищенной 
зоны скорости ветра в зонах 
действия лесных полос разной 
конструкции будут различны 
(см. график).

У продуваемой лесной поло
сы, в непосредственной близо
сти от нее, скорость ветра не
сколько больше, чем у плотной. 
Это полезно, так как препят
ствует большому скоплению 
здесь снега, который проносит
ся дальше и отлагается более 
равномерно на поле. У лесной

полосы древесно-кустарникового 
типа защитная зона несколько 
меньше, чем у древесной (про
дуваемой). В общем в зоне дей
ствия продуваемой лесной по
лосы ветровой режим склады
вается более благоприятно.

В л а ж н о с т ь  в о з д у х а  в 
межполосном пространстве под 
защитой лесной полосы древес
ного типа несколько больше, 
чем под защитой древесно
кустарниковой. Например, сред
немесячная влажность воздуха 
в 13 часов над паровым полем 
в июне 1955 г, под защитой 
продуваемой и плотной лесных 
полос в совхозе «Переможец» 
была следующая (табл. 7).

Такое распределение влаж
ности приземного слоя воздуха 
соответствует распределению 
температуры и структуре воз
душного потока. В середине 
дня в зоне действия плотной 
полосы температура была не
сколько выше и воздух под ее  
защитой суше. Воздушный по
ток под защитой полосы дре
весного типа более спокойный, 
в нем меньше перемешиваются 
верхние, более сухие слои с 
нижними, более влажными

И с п а р е н и е  с о т к р ы 
т о й  в о д н о й  п о в е р х н о 
с т и,  как показали наши наблю
дения, под защитой лесной по
лосы древесного типа несколько 
меньше, чем под защитой лес
ной полосы древесно-кустарни
кового типа. Так, среднесуточ
ное испарение в апреле— июле 
1955 г. под защитой лесной по
лосы древесного типа было 
103 мм, а древесно-кустарнико- 
вого типа — 108 мм в сутки 
(совхоз «Переможец»),

В п и т ы в а н и е  п о ч в о й  
а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  и 
стекающей воды под лесной по
лосой древесного типа с между
рядьями 2,5 м происходит в 
1,7 раза быстрее, чем под лес
ной полосой древесно-кустарни
кового типа с междурядьями
1,5 м) где почва после прекра
щения обработки уплотняется и 
медленнее поглощает воду.

Так, например, в 6-летних 
насаждениях Херсонского сель
скохозяйственного института 
средняя скорость впитывания 
воды в почву в зависимости от 
состояния поверхности почвы 
характеризуется следующими 
показателями (табл. 8).

В л а ж н о с т ь  п о ч в ы  в 
межполосном пространстве под 
защитой лесных полос древес
ного типа (продуваемых) и дре- 
весно-кустарникового типа (не- 
продуваемых) исследовалась на-

Т а б л и ц а  7

Влажность воздуха в межполосных клетках при разной 
конструкции полос (в числителе — относительная, в знаменателе —

абсолютная)

Кв^струкция лесной полосы

Расстояние от лесной полосы в кратностях 
высот

5 высот 20 вы сот 30 высот
открытое

поле

7-рядная, древесного типа, 
продуваемая .....................

7-рядная, древесно-кустар
никового типа, плотная . .

50
18,8

47
18,4

49
18,3

44
17,7

37
15.9

35
15.9

33
1 4 .6

3 3
1 4 .6

Т а б л и ц а  6

Рост деревьев в лесных полосах совхоза „Переможец"

Высота (м)

Порода

В
оз

ра
ст

(л
ет

) лесная поло
са № 315

лесная поло
са № 358

лесная поло
са № 362

Акация белая . . . . 6 2, 7 4, 0 • —

Абрикос обыкновенный 6 1 , 6 2,4Ч —

Акация белая................. 7 — — 5,1
Клен ясенелистный . . 7 — - 3,8
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Т а б л и ц а  8

Средняя скорость впитывания воды при разном состоянии почвы
в насаж дениях

О,
*

S 
1 * 
2  X

Х арактеристика н асаж ден ия и состояния почвы
>

Скорость впи
ты вания воды 

(мм/мин)

3 Древесный тип; почва обрабатывается еже
2,25годно, р ы х л а я ......................................................

4 Древесно-кустарниковый тип; почва не обра
батывается 3 года, уплотнилась..................... 1,70

6 Древесно-кустарниковый тип; почва не обра
батывается 8  лет, дернина ............................. 1,35

8 Сомкнутое насаждение с мертвой подстил
кой в 2  см ........................................................... 2,25

Т а б л и ц а  9

Влажность почвы в 120-сантиметровом слое в межполосных
клетках

Под защ итой лесной полосы 
древесного типа

Под защ итой лесной полосы 
древесно-кустарникового 

тина

Расстояние от 
лесной полосы

к востоку от 
полосы 

(кукуруза)

к зап ад у  от 
полосы 

(черный пар)

к востоку 
от полосы 

(кукуруза)

к западу 
от полосы 

(черный пар)
в кратностях ее 

высот

вл
аж

но
ст

ь
(%

)

пр
од

ук
ти

вн
ой

 
вл

аг
и 

(м
м

)

вл
аж

но
ст

ь
(%

)

пр
од

ук
ти

вн
ой

 
вл

аг
и 

(м
м

)

вл
аж

но
ст

ь
(°

/о
)

пр
од

ук
ти

вн
ой

 
вл

аг
и 

(м
м

)

вл
аж

но
ст

ь
{%

)

пр
од

ук
ти

вн
ой

 
вл

аг
и 

(м
м

)

1 С5 высот . . . 2 0 , 2 i6 i 21,4 177 2 0 , 0 158 2 0 , 2 160
2 0  высот . . . 18,8 143 2 2 , 0 184 18,0 132 19,7 154
30 высот . . . 17,1 120 19,8 156 16,6 113 18,6 140
Открытое поле 

(50 высот) . 16,0 105 18,4 137 16,0 105 18,4 137

Т а б л и ц а  10

Урожай кукурузы под защитой -лесных полос разных типов

Тип лесной полосы

У рож ай с 1 га (ц)

зеленой массы 
стеблей

початков в мо
лочно-воско
вой спелости

всего

Древесный .................................
Древесно-кустарниковый . . .

127,6
117,1

67,4
58,0

195.0
175.1

ми на пару, под пшеницей и 
под кукурузой. К началу веге
тационного периода после снеж
ных зим влажность почвы под 
влиянием лесных полос древес
ного типа в зоне на расстоя
нии от лесных полос, равном
10— 1 5 — 18 их высотам, была 
на 6 — 10% больше, чем под 
влиянием древесно-кустарнико- 
вых лесных полос. Древесно
кустарниковые полосы повыша
ли влажность почвы поля на 
6 — 10°/о только вблизи от себя, 
на расстоянии, равном 1— 2 вы
сотам полосы. Это накопление 
влаги происходило за счет 
снежных отложений и зависело 
от толщины снежного покрова.

В бесснежные зимы влаж
ность почвы в поле к началу 
вегетации под защитой обоих 
типов лесных полос бывает 
одинакова. Однако в течение 
вегетационного периода полосы 
древесного типа лучше сохра
няют влагу, чем древесно
кустарниковые. Так, в совхозе 
«Переможец» влажность почвы 
под защитой лесных полос на 
пару и под кукурузой на 20  ию
ля 1955 г. характеризовалась 
следующими данными (табл. 9).

В л и я н и е  н а  у р о ж а й  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
к у л ь т у р  лесные полосы дре
весного типа оказывают более 
эффективное, чем полосы дре
весно-кустарниковые, что зави
сит от влажности почвы и ми
кроклимата полй, образующих
ся под влиянием лесных полос 
того или иного типа.

В зерносовхозе «Гигант» в 
1949 г. в условиях засухи пше
ница Ворошиловская на отде
лении №  5 под защитой про
дуваемой половины 13-летней 
лесной полосы высотой 7 м да
ла прибавку урожая по сравне
нию с открытым полем на 30%, 
а под защитой непродуваемой 
половины этой полосы — на 
10%. Зона влияния полосы рав
на 30  высотам насаждения. 
В том же году на отделении 
№  9 под защитой продуваемой 
части лесной полосы высотой
6 м урожай проса Саратовское 
был на 30%  выше, чем на неза- 
хцищенных участках, а под за
щитой непродуваемой полосы — 
на 18°/о. Зона влияния этой по
лосы — 150 м.

В совхозе «Переможец» ку
куруза Рядовая в 1955 г. под 
защитой продуваемой и непро
дуваемой частей лесной по
лосы дала следующий урожай 
(табл. 10).

Экономические показатели. 
Нами подсчитаны затраты на
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выращивание 1 га полезащит
ных лесных полос древесного 
типа при условии, что трактор
ная обработка междурядий про-

Существенная экономия ра
бочей силы при древесном типе 
насаждения достигается за счет 
сокращения ручного труда, так 
как нет надобности в такой тру
доемкой работе, как вырубка 
кустарников. Экономится поса
дочный материал, так как в 
древесном типе меньше поса
дочных мест на 1 га. Увеличе
ние объема тракторных работ 
вызывается тем, что между
рядья обрабатываются гораздо 
дольше.

В общем, вырастить один 
гектар полезащитных лесных 
полос древесного типа значи
тельно дешевле, чем древесно
кустарникового типа.

* •
*

Херсонское областное управ
ление сельского хозяйства в 
1955 г. одобрило предложение 
о закладке защитных лесона
саждений древесного типа в 
колхозах и лесхозах области. 
Такие насаждения были зало-

водится не только до смыкания 
крон, но и после полного смы
кания крон, до 15-летнего воз
раста насаждений (табл. 11).

жены в 22  хозяйствах на пло
щади 1009 га.

В Каховском механизирован
ном лесхозе под руководством 
директора лесхоза А. А. Кры- 
жевского и старшего лесничего 
С. Ф. Янковского посажено око
ло 8 0 0  га защитных насажде
ний древесного типа с широ
кими междурядьями. Вот один 
из _ примеров состояния этих 
насаждений.

Прибалочное насаждение в 
3 8  квартале 13 обхода Берислав- 
ского лесничества на пологом 
северо-восточном склоне, пло
щадь 18,1 га. Почвенный покров 
состоит из маломощного гуму
сового горизонта (А + В = 3 8  см), 
лежащего на ракушечном из
вестняке, что создает известные 
трудности в выращивании леса. 
В качестве главной породы вы
сажена акация белая, сопут
ствующие — груша лесная и 
клен татарский (ряд акации бе
лой, ряд груши лесной в смеси 
с кленом татарским и т. д.). 
Междурядья 2 ,5  м, а расстоя-

Тракторная обработка почвы в 
междурядьях 5-летнего сомкнув
шегося насаждения (ширина 
междурядий 2,5 м). Херсонский 
сельскохозяйственный институт.

Ф ото автооа.

ние между растениями в ряду 
0 ,6 — 0,8  м.

Почва под насаждение подго
товлена в виде пара с перво
начальной вспашкой на глубину 
25 см. Осенью 1955 г. участок 
был взрыхлен плугами без от
валов на глубину 35 см. Посад
ка проведена лесопосадочными 
машинами Чашкина во второй 
половине марта 1956 г. одно
летними сеянцами. Сеянцы ака
ции белой были крупномерные 
и хорошего качества, а груши 
и клена — мелкие, третьего 
сорта.

Благодаря широким между
рядьям лесничество смогло в 
1956 г. 5 раз обработать их ме
ханизированными средствами и 
сделать столько же прополок 
в рядах. В насаждении нет ни 
единой сорной травинки.

Несмотря на трудные лесо
растительные условия и небла
гоприятную погоду в том году, 
сеянцы очень хорошо прижи
лись и хорошо растут. Главная 
порода — акация белая — за ве
гетацию 1956 г. дала прирост 
в высоту на 113 см. Средняя 
высота ее сейчас 153 см, диа
метр кроны поперек ряда 
123 см и вдоль ряда 93  см. Это 
значит, что акация белая пол
ностью сомкнулась в рядах, 
а смыкание крон между рядами 
может наступить также очень 
быстро, на второй год.

Груша лесная и клен татар
ский, высаженные мелкими се
янцами, дали прирост 32 см. 
Однако прирост был бы лучше, 
если бы их посадили крупными 
сеянцами. Это подтверждает 
прирост крупномерных сеянцев 
этих пород, втречающихся в 
этом же насаждении. Такие 
крупномерные сеянцы в 1956 г.

лесная полоса высота 5м I

50 30 20 5 5 20
Расстояния от лесной полосы S 'кратностях бысот насаждения

Скорости ветров, дующих под углом 45° к лесной полосе, при 
разных конструкциях насаждений: 1 — в зоне влияния 7-рядной 
продуваемой лесной полосы: 2 — в зоне влияния 7-рядной 

плотной лесной полосы.

Т а б л и ц а  11

Затраты на выращивание 1 га лесных полос древесного 
и древесно-кустарникового типа

З атраты  на га

Тип лесной полосы
че

ло
ве

ко


дн
ей

<СV 
S  «3
V  X о ы тр

ак
то

ро
-

см
ен

ж
ел

уд
ей

 
ду

ба
 

(к
г)

се
ян

це
в 

др
ев

ес
ны

х 
по

ро
д 

(т
ы

с.
 

ш
т.

)

ст
ои

м
ос

ть
(р

уб
.)

Древесный с между
рядьями 2,5 м . . 5 0 , 9 1 , 0 5 , 7 6 2 3 , 1 1316

Древесно-кустарни
ковый с между
рядьями 1,5 м . . . 1 0 0 , 2 7 , 7 2 , 7 6 9 6 , 6 19 2 4
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выросли на 4 5 — 50 см, а мел
кие только на 1 0 — 20 см.

В лесничестве имеются на
саждения с междурядьями 2 ,5  м, 
где в качестве главной породы 
высажен дуб черешчатый. Чи
стые ряды дуба чередуются с 
рядами груши лесной, высажен
ной в смеси с дубом. Такую 
схему смешения древесных по
род следует признать удачной. 
Эти посадки находятся в отлич
ном состоянии.

Опыт Каховского механизи
рованного лесхоза наглядно 
убеждает в том, что нужно ре
шительно отказаться от узких 
междурядий и перейти на за
кладку насаждений с широки
ми междурядьями — не менее
2 ,5  м. Вместо древесно-кустар
никовых насаждений надо вы
ращивать насаждения по дре
весному типу (т. е. без кустар
ников), вводя главные породы 
во все ряды посадок или в 
большинство рядов.

Ни в коем случае не следует 
высаживать мелкие сеянцы. 
В условиях Херсонской области 
лучше всего закладывать за
щитные лесонасаждения двух
летними сеянцами, отбирая из 
них крупномерные.

Колхозы имени Молотова, 
имени Ленина, имени Сталина 
и имени Жданова, обслуживае
мые Ново-Маячковской МТС 
(Херсонская область), по ини
циативе агронома МТС В. А. Ти- 
шевского, весной 1956 г. зало
жили 20  га полезащитных лес
ных полос древесного типа с 
междурядьями 2 ,5  м. Применив 
механизацию, они сумели обра
ботать почву под насаждениями 
четыре раза, что благотворно 
сказалось на приживаемости и 
росте молодых деревцев. На
пример, акация белая прижи
лась на 97°/о.

В 1956 г. в колхозах «12-ле
тие Октября, имени Кирова и 
«Красный Октябрь», обслужи
ваемых Ново-Збурьевской МТС 
(Голопристанский район Херсон
ской области), посажены поле
защитные лесные полосы

древесного типа на площади 
23  га с междурядьями 2 ,5  и 
3  м. В полосы введены акация 
белая, софора японская и абри
кос (в крайних рядах). Благо
даря широким междурядьям  
здесь, по данным лесомелиора
тора МТС Л. И. Степанова, 
проведено от 4 до 6 тракторных 
обработок 'и по 2 — 4 прополки 
в рядах. Приживаемость насаж
дений 8 0 — 85°/о, что для усло
вий Голопристанского района 
(засоленные почвы, песчаные 
бури) — хороший результат.

Для Херсонской и соседних 
с ней областей рекомендуется 
закладывать полезащитные лес
ные полосы из 5 — 6 рядов дре
весных пород. Междурядья —
2,5  м, расстояние между расте
ниями в ряду — 0 ,7  м. Главная 
порода должна быть в большин
стве рядов насаждения или да
же во всех рядах.

Схема с главной породой — 
дубом (на обыкновенных и 
южных черноземах): 1 ряд (с во
стока или севера) — быстрора
стущая порода — вяз мелко
листный, или тополь туркестан
ский, или гледичия, или софо
ра (в южных районах); 2, 3 , 4,
5 ряды — дуб черешчатый +  
сопутствующая порода (ясень 
зеленый, или каркас западный, 
или клен татарский, или клен 
остролистный); 6 ряд — груша 
лесная, или орехи серый и чер
ный, или шелковица, или абри
кос обыкновенный, или лох са
довый. Эта схема частично мо
жет применяться и на слабо- 
засоленных темно-каштановых 
почвах.

Схема с главной быстро
растущей породой (для слабо 
и среднезасоленных почв): 1 ряд 
(с севера или востока) — гле
дичия, или вяз мелколистный, 
или тополь туркестанский; 2,
4 ряды — акация белая +  клен 
татарский; 3 и 5 ряды — вяз 
мелколистный; 6 ряд — груша 
лесная или гледичия.

Можно подобрать и другие 
схемы, подобные этим, в зави

симости от конкретных местных 
условий.

Наш многолетний опыт, ши
роко проверенный и оправдав
ший себя в производственных 
условиях, дает основание сде
лать следующие выводы.

В районах засушливой и су
хой степи полезащитные лес
ные полосы, создаваемые по 
древесно-кустарниковому типу, 
обладают пониженным мелио
ративным эффектом. Узкие, 
т. е. полутораметровые между
рядья не позволяют широко 
применять механизированную  
обработку почвы под насажде
ниями, что вынуждает прекра
щать ее очень рано (на второй- 
третий год жизни насаждения), 
а это приводит к задернению  
почвы. В узких полезащитных 
лесных полосах не может фор
мироваться лесная обстановка, 
а имеются лишь зачатки ее от
дельных элементов.

Главное условие устойчиво
сти защитных лесонасаждений 
в засушливой и сухой степи —  
достаточное обеспечение насаж
дений почвенной влагой.

В засушливой и сухой степи 
защитные лесные полосы долж
ны выращиваться по древесно
му типу (т. е. без кустарников) 
с первоначальной густотой по
садки около 5 — 6 тыс. крупно
мерных сеянцев на 1 га. Уход 
за почвой должен проводиться 
как до смыкания крон насаж
дений, так и после их смыка
ния, примерно до 1 0 — 15-лет
него возраста, а если потре
буется, то и дольше. Между
рядья надо оставлять шириной 
не менее 2 ,5  м, что даст воз
можность свободно применять 
механизированные средства их 
обработки.

Все это обеспечит насажде
ния влагой, устранит губитель- 
ное воздействие степи на лес, 
создаст условия для устойчиво
сти насаждений древесного ти
па, облегчит и удешевит выра
щивание защитных лесных 
полос, обладающих высоким 
мелиоративным эффектом.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

’Ш

НОВЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СМЕСИ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Г . А. АМОСОВ

Б О Р Ь Б Е  с лесными пожарами 
лесхозы  и авиабазы  широко ис
пользую т химические средства ту
шения. Огнетуш ащ ие химикаты —■ 
хлористый кальций, хлористый 
магний и др. — в виде водных 
растворов применяются главным 

образом для тушения пламени по кромке по
ж ара. Д ействуя как  охладители, растворы 
химикатов расходую тся при этом в количе
ствах, лиш ь ненамного меньших, чем при 
тушении чистой водой (в 1,2— 1,5 р аза ).

Проведенные в последние годы исследова
ния процесса горения при лесных пож арах 
позволяю т в настоящ ее время установить 
сущность их туш ения и наметить пути р аз 
работки рецептуры более эффективных хи
микатов.

При лесном пож аре можно наблю дать два 
резко различаю щ ихся по внешнему виду го
рения — пламенное и беспламенное (тле
ние) . П лам енное горение характерно для ни
зовых и верховых пожаров, тогда как бес
пламенное — для почвенных.

Под воздействием источника тепла горю 
чий материал (лесной покров, подстилка, 
древесина) распадается, вы деляя горючие 
газы  и образуя уголь. П лам я при лесном по
ж аре — горение этих газов. Горение угля 
(тление) происходит как в процессе вы де

ления и горения газов, так  и по окончании 
распада горючего, когда пламя уж е погас
нет. В первую стадию горения -— пламен
н у ю — обычно выгорает 85— 90% общего з а 
паса горючего, на долю ж е догораю щих 
углей падает всего 5— 10%.

В отдельные стадии горения выделяется 
неодинаковое количество тепла; как  показы 
ваю т расчеты, тепло от горящ их углей со
ставляет не более 28—30%  общей тепло

творной способности горючего материала. 
В связи с этим при низовом и верховом по
ж арах  интенсивность горения, а следова
тельно, и расчеты потребности в огнетуша
щих средствах, практически определяются 
их стадией пламенного горения.

Опытами Л енН И И Л Х  установлено*, что 
при низовых пож арах энергия, выделяемая 
с 1 пог. м, в отдельных случаях составляет 
десятки тысяч килокалорий, а при верхо
вых — миллионы килокалорий в минуту.

Х арактерная особенность беспламенного 
горения — замедленность процесса, в резуль
тате чего газы, выделяющиеся при разлож е
нии горючего, не достигают необходимой 
концентрации, чтобы воспламениться и об
разовать пламя. При непрерывном развитии 
беспламенного горения происходит медлен
ное рассеяние в окружаю щ ую  атмосферу вы 
деляемого тепла, которое уравновеш ивается 
с его рассеянием и с расходом на подогрев 
не загоревш егося еще горючего материала 
до температуры воспламенения.

Интенсивность беспламенного горения 
в лесу значительно ниже пламенного и мо
ж ет падать до нескольких единиц килокало
рий на 1 м кромки пож ара в минуту. Если 
на подогрев очередной порции горючего при 
пламенном горении тратится всего 4—-7% 
общего количества выделяемого тепла, то 
при беспламенном горении на это расходует
ся до 50% тепла.

Существуют два распространенных спосо
ба тушения огня — охлаждением горящего 
вещ ества ниже температуры его воспламе
нения или ж е изоляцией его от кислорода 
воздуха.

При тушении лесных пожаров пользуются 
больше всего способом охлаждения. О хлаж 
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дающие средства — грунт или жидкость 
(главным образом вода и водные растворы 
химикатов)— рациональнее всего использо
вать для охлаж дения твердой фазы , т. е. 
обугленного горючего. Угли даю т около 30% 
всего выделенного тепла, а пламя 70 °/р. К ро
ме того, угли горят значительно медленнее. 
Поэтому если охладить угли, пламя само 
погаснет из-за прекращ ения выделения го
рючих газов.

Необходимую скорость подачи охлаж даю 
щего средства можно рассчитать, исходя из 
динамики процессов выделения и поглоще
ния тепла при тушении. Очевидно, что ско
рость поглощения тепла охлаж даю щ им сред
ством долж на существенно превыш ать ско
рость выделения тепла углями.

Однако эти расчеты еще не доказываю т, 
что действие охлаж дения — определяющий 
фактор тушения. Необходимо проверить, 
влияют ли на тушение огня другие факторы.

Д л я  воды можно сразу  отбросить образо
вание пленки на поверхности древесины и 
химическое взаимодействие, которое могло 
бы препятствовать горению. Образую щ иеся 
при тушении водой инертные газы  не имеют 
большого значения. Возможно, что на от
дельных участках пламя будет изолировано 
водой, но в целом это не может сыграть 
значительной роли. Все это позволяет ис
пользовать воду как стандарт для расчетов 
эффективности охлаж дения различными 
средствами.

Чтобы уменьшить расход огнетушащей 
жидкости, необходимо подавать ее быстро.

Расход л/п
. в о д а  f  рло /)

(РДОС ')

025

Вода (0РП-В) Зеленомошник 

Вода (ОРП Б) Лишайник

Смесь (ОРП-Б) 
Зеленомошнии

Смеси (ОРП-Б) 
Лишайникобо мшистый 

бор

0.5 \0  / 5  м
одьем  ппомени

Г рафик зависимости расхода воды и смеси от 
объема пламени и типа леса.

При медленной подаче жидкости расход ее 
увеличивается из-за того, что скорость выде
ления тепла от горения будет превышать 
скорость поглощения его жидкостью. Ж и д
кость следует распылять, а не подавать 
сплошной струей. Чем мельче распыл, тем 
быстрее испаряется жидкость и тем полнее 
она используется. Однако при слишком мел
ком распыле часть жидкости испаряется 
в пламени, дальность же подачи факела 
уменьш ается. М еж ду тем пожарный при ту
шении пож ара долж ен находиться от силь
ного огня на значительном расстоянии.

П од газовым тушением обычно подразу
меваю т как изоляцию огня инертными, так  
и тушение его активными газами. Н аиболее 
простым способом воздействия является изо
ляция огня инертными газами при создании 
концентрации их свыше 33% . Однако этот 
способ трудно применить в лесу. Во-первых, 
необходимы значительные массы газа для 
создания нужной концентрации. Во-вторых, 
угли набираю т в ходе горения запас тепла, 
медленно рассеиваю щ ийся после тушения 
пламени. Если, исходя из опытных данных, 
определить количество инертного газа (угле
кислого), потребного для тушения 1 кв. м 
лиш айникового покрова при условии свобод
ной конвекции, то окажется, что его потре
буется около 10 куб. м.

Активные газы могут использоваться 
в значительно меньших концентрациях. Так, 
хлорокиси фосфора нужно только 2% по 
объему. Активные газы  действуют не только 
на пламя, но и на угли. Так, при быстром 
введении в газовую камеру со стограммовым 
горящ им костром 3 г хлорокиси фосфора 
гасло пламя, а при 3,5 г — и пламя и угли, 
тогда как бромистого этила необходимо бы
ло ввести 6 г, чтобы сбить пламя, и 28 г — 
чтобы потушить костер. Бромистый этил ме
нее активно действует на угли, чем хлор- 
окись фосфора.

Тяж елы е газы стелются по низу и поэтому 
будут эффективнее при тушении лесного по
крова. Но с другой стороны, если газы  не 
действуют активно на угли, то эффектив
ность их намного снижается. Так, при туше
нии лесного пож ара четыреххлористым 
углеродом огонь снова возобновился.

Таким образом, каж дый из способов ту
шения лесного пож ара имеет свои достоин
ства и недостатки. М етод охлаждения позво
ляет быстро тушить угли, но требует значи
тельных расходов жидкости. В процессе ту
шения значительная часть жидкости теряет
ся на испарение в пламени. Г азы легко сби
ваю т пламя, но плохо гасят угли. Поэтому
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самым целесообразным способом долж ен 
быть комплексный, при котором пламя бы 
стро сбивается газом, а угли охлаж даю тся 
раствором. Расход смеси при тушении ком
бинированным способом мож ет оказаться 
меньшим, чем расход его компонентов при 
раздельном тушении. Опыты подтвердили 
эффективность такого способа.

Н аш и исследования показали такж е пер
спективность поисков активно действующих 
огнетушащих газов. Такие вещества могут 
обеспечить быстрое туш ение и малый расход 
подобно' хлорокиси фосфора.

Наконец, следует сказать  о тушении бес
пламенного горения. Трудности тушения з а 
клю чаю тся в том, что очаги горения нахо
дятся в глубине почвы, смачивать эти очаги 
простой водой нелегко. Несколько улучш ает 
положение введение в воду смачивателей 
(например керосина), усиливающ их проник
новение воды к очагам горения, но этим еще 
не реш ается проблема, так  как  для охлаж 
дения маленьких глубоких очагов приходит
ся промачивать почву на значительной пло
щади и глубине, что требует большого рас
хода жидкости.

Исходя из представлений о горении и ту
шении лесных пож аров химикатами, 
Л енН И И Л Х  разработаны  новые огнегася
щие смеси ЭС-1 и ЭС-2. Они состоят из 
двух основных компонентов, действующих 
различным образом на огонь. Один из 
компонентов — четыреххлористый углерод, 
который, попадая в огонь и на угли, 
испаряется и в таком виде тушит п ла
мя уж е при 8 % -ной концентрации паров 
в воздухе. Четыреххлористый углерод — до
вольно тяж елы й газ с молекулярным весом 
154, стелющ ийся по зем ле и поэтому мед
леннее выдуваемый ветром. Д л я  охлаж де
ния углей введен второй компонент — обыч
ный раствор хлористого кальция (ЭС-1) или 
хлористого магния (ЭС-2) в 15— 20% -ных 
концентрациях. Их комбинированное воздей
ствие на огонь ускоряет его тушение и со
кращ ает расход химикатов по сравнению 
с тушением одними растворами или одним 
четыреххлористым углеродом.

Д л я  практического использования смесей 
необходим еще один компонент — смеситель 
или эмульгатор. Д л я  этого применяют пре
парат ОП-7, входящий в состав моющей 
жидкости «Универсол». Д ля  смеси четырех
хлористого углерода с раствором хлористого 
магния в качестве эмульгатора такж е при
годен керосиновый контакт (контакт П етро
в а ) , а для смеси с раствором хлористого 
кальция — экстракт горчицы. Растворы  сме

ш иваю т мешалкой или просто их встряхи
вают.

Смесь ЭС-1 состоит из трех объемов четы
реххлористого углерода и семи объемов 
15— 20% -ного раствора хлористого кальция 
с добавкой 0,1— 0,2% препарата ОП-7, или
0,5 объема экстракта горчицы (1 кг гор
чицы заваривается в 10 л воды ). В смеси 
ЭС-2 вместо раствора хлористого кальция 
используют раствор хлористого магния в 
том ж е количестве, а в качестве эмульгато
ра 0,1— 0,2% -ный препарат ОП-7, или 
4% -ный керосиновый контакт (0,4 л на 10 л 
смеси). Приготовленная смесь хранится 
в железных чанах (лучше в покрашенных 
внутри масляной краской). П еред заливкой 
в опрыскиватели смесь перемешивают.

Испытания смеси на тушении низовых по
ж аров показали, что огнегасящ ая эффектив
ность смесей в 2—2,5 раза  выше, чем воды, 
причем эффективность их больше с увеличе
нием силы огня. Н а рисунке показаны рас
ходы воды (из различных опрыскивателей) 
и смеси в зависимости от объема пламени 
(принятого равным половине произведения 
высоты пламени на его глубину на кромке) 
и типа леса. Н аиболее целесообразным ока
залось использование смесей в сосняках ли 
шайниково-мшистых, верещ атниках, т. е. в 
типах леса, где при пож аре преобладает 
пламенное горение, тогда как в лесах с мощ
ным моховым покровом — зеленомошниках, 
багульниковых и других — расход смесей 
приближается к расходу воды при слабом 
огне и только при огне с высотой пламени 
1 м и больше эффективность смесей стано
вится снова высокой.

Тушение огня смесями оказалось возмож 
ным только тогда, когда высота пламени бы
ла 1,5 м (к более высокому пламени нельзя 
подойти из-за малой дальнобойности опры
скивателей) . Водой можно было тушить 
огонь выше 1 м только из ранцевых опрыски
вателей Р Л О , попытки тушения из О РП  или 
РДОС-1 оказывались нередко безрезультат
ными. Потушить огонь смесями можно в 
2— 2,5 раза  скорее, чем водой.

Тушение смесями производилось из опрыс
кивателей О РП -Б , наиболее экономно рас
ходующих жидкость благодаря хорошему ее 
распылу. Постоянное использование опрыс
кивателей с резиновыми мешками для этих 
целей исключается, так  как от четыреххло
ристого углерода резина набухает и легко 
разры вается, особенно по склейкам. Если их 
все ж е придется использовать, то хранить 
смеси в резиновом мешке не следует свыше 
двух-трех часов.
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О рациональном использовании усыхающих древостоев 
в очагах сибирского шелкопряда

Л . А. ИВЛИЕВ
(Д альневосточный филиал, имени В. Л . Комарова Академии наук СССР)

И Б И Р С К И Й  ш елкопряд нанес 
большие повреждения лесам  П ри
морского края и Западной Си
бири. Чтобы ликвидировать по
следствия вредной деятельности 
этого вредителя, необходимо уста
новить, нужны ли рубки повреж 

денных древостоев, а если нужны, то когда 
их проводить. Не менее важ но такж е вы яс
нить, в какой степени различные хвойные 
породы, потеряв то или иное количество 
хвои, сохраняю т жизнеспособность. Это не
обходимо знать д ля  проектирования авиа- 
химборьбы в поврежденных уж е ш елкопря
дом насаждениях.

Заним аясь на протяжении последних лет 
обследованием очагов сибирского ш елко
пряда в лесах Западной  Сибири, Восточной 
Сибири и Д альнего  Востока, мы собрали 
материал по жизнеспособности различных 
хвойных пород и динамике усыхания по
врежденных древостоев.

Состояние насаждений, поврежденных си
бирским ш елкопрядом, зависит от комплекса 
разнообразных факторов: от степени и х а 
рактера повреждения насаж дений сибир
ским ш елкопрядом, устойчивости различных 
хвойных пород к повреж дениям, от условий 
местопроизрастания и лесоводственных 
свойств древостоев (типа леса, состава, воз
раста, полноты и д р .). О слабление н асаж 
дений пож арами, засухой и другими небла
гоприятными ф акторами до или после по
вреждения их сибирским шелкопрядом, а 
такж е распространение стволовых вредите
лей в них к моменту ослабления н асаж де
ний ш елкопрядом такж е оказы ваю т боль
шое влияние на дальнейш ее состояние по
врежденных древостоев.

Состояние ослабленных насаж дений з а 
висит от степени и характера повреждений 
их сибирским ш елкопрядом. Если полностью 
обесхвоенные древостой усыхаю т в относи
тельно короткий срок, то при частичной 
утрате хвои или куртинном характере по
вреждения усыхания может и не быть или 
оно протекает более длительное время.

Различные хвойные породы обладаю т д а 
леко не одинаковой устойчивостью к по

вреждениям, что такж е сказы вается на 
дальнейш ем состоянии ослабленных древо
стоев.

Из всех хвойных пород, повреждаемых 
сибирским ш елкопрядом, наибольшей физио
логической устойчивостью обладаю т лист
венница сибирская и даурская. Менее стой
ки кедр корейский и кедр сибирский, ель 
аянская и ель сибирская и, наконец, пихта 
сибирская и белокорая.

Стойкость лиственницы объясняется ее 
биологической особенностью — ежегодной 
сменой хвои. При однократном полном 
объедании хвои листогрызущими насекомы
ми лиственница на следующий год или д а 
ж е в то ж е лето восстанавливает свою хвою. 
По наблюдениям А. И. Черепанова (1948, 
1950), лиственничные насаждения, полно
стью обесхвоенные сибирским ш елкопря
дом в июне, становятся вновь зелеными при
мерно в августе этого ж е года. Усыхание 
лиственницы наблю дается только после 
двух- или д аж е  трехкратного объедания 
хвои и обычно связано с деятельностью 
стволовых вредителей.

Каких-либо специальных исследований по 
стойкости к повреждениям и динамике усы
хания кедровников, поврежденных сибир
ским шелкопрядом, до последних лет не 
проводилось. П о нашим данным, кедр ко
рейский, ослабленный однократным силь
ным повреждением (обесхвоенный более 
чем на 7 0 % ), становится нежизнеспособным. 
Продолжительность отмирания таких де
ревьев различна и зависит от ряда причин.

Наш и исследования на пробных площ а
дях, залож енны х в 1954 г. в затухш ем И ма- 
но-Бикинском очаге (Приморский край), по
казали , что отмирание кедра и заселение 
его стволовыми вредителями наблю далось 
только при повреждении крон более чем 
на 80% . Повторный осмотр насаждений в 
Имано-Бикинском очаге был проведен в
1955 г. научным сотрудником Дальневосточ
ного ф илиала АН СССР В. А. Копец. По ее 
сообщению, процесс усыхания поврежден
ного ш елкопрядом кедра в 1955 г. (на тре
тий год с момента его окончательного ослаб
ления) продолж ал еще прогрессировать за
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счет деревьев, утративш их 70—75%  хвои. 
К  1956 г. отпад кедра прекратился, а сохра
нившиеся деревья имели нормальный при
рост и полностью восстановили хвою.

Несколько иная картина усыхания кедра 
наблю далась в  Спасском очаге (бассейн ре
ки У годинзы), где повреждения кедрово
широколиственных насаж дений сибирским 
ш елкопрядом носили куртинный характер. 
Усы хание кедра наблю далось здесь только в 
наиболее сильно поврежденных древостоях 
(хвоя уничтожена на 80% ) на вершинах и 
ю жных склонах водоразделов.

В Приморском крае (И мано-Бикинский 
очаг) слабо- и среднеповрежденные ель аян- 
■ская и ель сибирская, так  ж е как  кедр, вос
станавливали  хвою. Если ель лиш алась бо
лее 75— 80%  хвои, на второй год ее интен
сивно заселяли  стволовые вредители. В сле
дующем году усыхание ослабленных елей, 
связанное с активным действием стволовых 
вредителей, происходило за  счет деревьев, 

•обесхвоенных сибирским шелкопрядом не 
менее чем на 70% . Таким образом, наи

б олее  интенсивный отпад ослабленных шел- 
жопрядом елей, подобно тому как  у кедра, 
•происходил на второй год, в последующий 
ж е  год он носил менее массовый характер, 
•а на четвертый встречались лиш ь единично 
усы хаю щ ие деревья.

Усыхание кедра и ели в И мано-Бикинском 
ючаге происходило в течение трех лет.

В Западной  Сибири (Пышкино-Троицкий 
л есхоз Томской области) ель в 1954 г. пол
ностью утратила хвою. О днако на следую 
щ ий год стволовых вредителей на ней было 
немного.

П ихта сибирская и белокорая из всех 
двойны х пород, повреж даемых сибирским 
шелкопрядом, менее устойчива к повреж де
ниям. В Приморском крае (И мано-Бикин- 
ский очаг) белокорая пихта усы хала на 
второй год после повреждения сибирским 
ш елкопрядом, д аж е когда она лиш илась 
только 50% хвои. Утратив 50—75%  хвои, 
пихта белокорая к этому времени уж е на 
56%  оказалась  Заселенной стволовыми вре
дителями, а при более сильной степени по
вреж дения ш елкопрядом усохла полностью. 
В последующие годы наблю далось усыхание 
пихты при активном вмеш ательстве стволо
вых вредителей за  счет деревьев, обесхвоен
ных на 50— 60 и более процентов. Осмотр 
пихтовых насаж дений осенью 1956 г., на 
четвертый год после повреждения сибир
ским ш елкопрядом, показал, что у большой 
части усохших деревьев древесина пол
ностью потеряла свои технические качества.

Многочисленные ходы стволовых вредите
лей и гнили сапрофитных грибов привели 
сухостой пихты в полную негодность.

Стойкость хвойных пород к повреждениям 
нельзя рассматривать изолированно от 
окруж аю щ ей среды. При определении стой
кости к повреждениям насаждений, ослаб
ленных сибирским шелкопрядом, необходи
мо учитывать влияние и ряда других при
чин.

Так, в чистых хвойных древостоях, осо
бенно с преобладанием в их составе пихты, 
процесс усыхания ослабленных ш елкопря
дом насаждений происходит заметно бы
стрее, нежели в смешанных.

В озраст насаждений, поврежденных шел
копрядом, имеет такж е определенное влия
ние на их дальнейш ее состояние. Молодня- 
ки, спелые и перестойные хвойные древо
стой усыхают интенсивнее и раньше, чем 
средневозрастные, которые обладаю т более 
высокой жизнеспособностью.

Полнота ослабленных насаждений, опре
деляя развитие ряда наиболее распростра
ненных стволовых вредителей, играет серь
езную роль в процессе усыхания поврежден
ных шелкопрядом древостоев (А. И. Курен- 
цов, 1950, 1953).

Н асаж дения, ослабленные еще до повреж
дения их сибирским шелкопрядом пож ара
ми, засухой, расстроенные бессистемными 
рубками, и т. д., менее жизнеспособны. П ро
цесс усыхания в таких насаждениях проте
кает быстрее.

Д альнейш ее состояние насаждений, по
врежденных сибирским шелкопрядом, в зна
чительной мере зависит такж е от имеющих
ся стволовых вредителей. Если таких вре
дителей много, древостой усыхают в более 
короткий срок.

В лиственничных насаждениях процесс 
усыхания при полном двух- и трехкратном 
объедании хвои протекает постепенно и не
равномерно. Стволовые вредители начинают 
усиленно разм нож аться лишь на третий год. 
К ак показали наши исследования в Читин
ской и Амурской областях, лиственничные 
насаж дения, если они не ослаблены пож ара
ми, усыхают не сплошь.

Усыхание кедровых насаждений происхо
дило, когда они были полностью поврежде
ны сибирским шелкопрядом и потеряли бо
лее 70% хвои. Заселение ослабленных и 
усыхающих деревьев кедра стволовыми вре
дителями наблю далось уж е на второй год 
после их повреждения сибирским шелко
прядом.

Истребительные меры борьбы в очагах си
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бирского ш елкопряда с целью сохранения 
жизнеспособности насаж дений целесообраз
но принимать в том случае, если средний 
процент потери хвои (при массовом х ар ак 
тере повреждения) не превыш ает д ля  пих
ты белокорой 50, кедра корейского, ели 
аянской и сибирской — 70% и если листвен
ница даурская два раза  теряла хвою.

В случае куртинного характера повреж де
ния или при большом количестве листвен
ных пород в насаждении (свыше 6 единиц) 
проведение авиахимборьбы возможно и при 
более сильном повреждении. Если н асаж де
ния были ослаблены пож арами, бессистем
ными рубками, стволовыми вредителями до 
повреждения их шелкопрядом, проведение 
авиахимборьбы становится нецелесообраз
ным.

Чтобы сохранить деловые качества древе
сины сильно поврежденных деревьев, их не

обходи м о  немедленно вырубить. П родолж и
тельность рубки не долж на превыш ать для 
пихтовых насаждений двух, а для кедровых 
и еловых — трех лет с момента повреждения 
древостоев сибирским шелкопрядом. П ри
близительно подобные данные будут, види
мо, получены для кедра сибирского и пихты 
сибирской, поврежденных шелкопрядом в 
условиях Западной и Восточной Сибири.

В насаж дениях лиственницы рубки про

долж аю тся не менее 3— 4 лет с момента их 
повреждения.

В насаж дениях, ослабленных еще до по
вреждения их шелкопрядом пожарами, з а 
сухой, стволовыми вредителями, продолжи
тельность рубки долж на быть сокращ ена. 
Очередность эксплуатации таких насаж де
ний следует планировать с учетом физиоло
гического и технического состояния, а так
ж е хозяйственной ценности усыхающих дре
востоев.

В целях противопожарной безопасности в 
первый ж е год необходимо сосредоточить 
рубки по периферии усыхающих массивов, 
чтобы быстрее создать разры в из лесосек 
между усыхающими и здоровыми древо- 
стоями.

В том случае, если заготовленную древе
сину невозможно вывезти из леса в уста
новленные сроки, ее можно оставлять здесь 
на лето, но для этого ее нужно предохра
нить от заселения стволовыми вредителями 
и зараж ения грибными болезнями.

При проведении рубок следует всячески 
оберегать от повреждений подрост и сам о
сев хвойных пород. Необходимо оставлять 
на корню в качестве семенников сохранив
шиеся отдельные здоровые или слабо по
врежденные хвойные деревья в небольших 
куртинах.

Установление времени .окукливания личинок майских жуков
я. п. циновсиий

Заведую щ ей сен тором зоологии Академии наун Латвийсной ССР

Для планирования мер борь
бы с майским жуком на разных 
фазах его развития весьма важ
но знать, какой процент личи
нок окукливается в данном 
году.

Личинки майского жука при 
пятилетней генерации в послед
нем году личиночной фазы по
чти совсем не приносят вреда, 
личинки же, которые в данном 
году еще не окукливаются, по
вреждают растения с мая по 
октябрь. Для уничтожения ж у
ков в куколочной и имагиналь- 
ной ' фазах необходимо иногда 
применять иные методы борь
бы, чем при уничтожении этих 
вредителей в личиночной фазе.

Установить время окуклива
ния по внешним признакам ли
чинок (окраска и размер тела.

Рис. 1. Отделение го
ловы и гриди от 

брюшка.

строение верхних челюстей) 
иногда совершенно невозможно, 
особенно в период первой поло
вины лета. В связи с этим ме
тод установления времени окук
ливания разработан нами при 
помощи измерения половых же
лез личинок.

Выяснено, что в текущем го
ду окукливаются только те ли
чинки, ширина мужских поло
вых желез которых уже в мае 
равна или больше 1,2 мм, или 
длина яйцевых трубок которых 
равна или больше 0 ,65  мм.

Размер половых желез мож
но измерить не только весной 
того года, в котором происхо
дит окукливание, но и с авгу
ста предшествующего года. Та
ким образом, прогноз окуклива
ния до некоторой степени
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можно установить уже в преды
дущем году.

Работу по установлению про
гноза окукливания желательно 
проводить так.

Прежде всего у личинки от
деляют ножницами голову от 
тела, затем грудную часть от 
брюшка (рис. 1). Затем отреза
ют с двух сторон брюшка по
лосы шириной от 1 до 2 мм 
(рис. 2). Пинцетами отделяют

дятся на одном уровне со сле
пыми придатками средней киш
ки (рис. 3). Под лупой или под 
микроскопом очищают иглами 
частицы жирового тела от по
ловых желез и при помощи 
окулярмикрометра измеряют 
длину.яйцевых трубок или ши
рину мужских половых желез. 
Никакой жидкости прибавлять 
при этом не нужно, так как она в 
достаточном количестве имеется

Рис. 6. Семенник личинки майско
го жука: 1 — фолликулы; 2 — об

щая оболочка семенника;
3 —- семяпровод.

половых ж елез майского жука 
содержит по 6 яйцевых трубок 
(рис. 4), а каждая половина 
мужских половых желез — по 
6 семенных трубок, или фолли
кулов (рис. 5 и 6).

Длину яйцевых трубок изме
ряют с верхнего конца до ниж
ней части, где чашевидная часть 
яйцевода переходит в латераль
ный яйцевод (рис. 4).

В мужских половых железах 
обычно видны два ряда фолли
кулов, в каждом ряду по три: 
(рис. 5). Иногда, особенно у  ли
чинок младшего возраста, от
дельные фолликулы занимают 
такое положение, когда на гла
зомер трудно определить, в ка
ком направлении половые же
лезы шире (рис. 6). В таком 
случае иглами перераспределя
ют препарат так, чтобы полу
чилось только два ряда фолли
кулов, или производят измере

ние в двух направлениях и за 
ширину половых желез прини
мают ббльший размер.

Чтобы установить прогноз 
окукливания, необходимо иссле
довать не менее 30 личинок. 
Один опытный работник может 
это сделать в течение восьми 
часов.

Для каждой местности, отли
чающейся по растительному по
крову, влажности, рельефу, со
ставу почвы и т. д., время окук
ливания личинок необходимо- 
устанавливать отдельно, так как 
развитие личинок в различных 
условиях протекает по-разному.

Описанный метод установле
ния времени окукливания целе
сообразно применять в таких 
областях, где одновременно су
ществуют личинки различных 
генераций. Упомянутые разме
ры ширины мужских половых 
желез и длины яйцетрубок от
носятся как к личинкам восточ
ного, так и западного майского 
жуков.

Рис. 3. Вскрытое брюшко 
личинки майского жика: 
I — семенники; II — сред
няя кишка: III — слепые
придатки средней кишки;
IV  — жировое тело; 1—9— 

сегменты брюшка.

Рис. 5. Семенник личинки май
ского жука: 1 — фолликулы;
2 — общая оболочка семенника. 
Стрелки обозначают направле
ние измерений, цифры между ни

ми ■— размер в миллиметрах.

в теле личинки. Самым пригод
ным аппаратом при препариро
вании и измерении является 
стереоскопический микроскоп 
МБС-2, но с успехом можно 
пользоваться также и другими 
оптическими приборами.

Каждая половина женских

Рис. 2. Брюшко 
личинки майского 
жука. Показана 
отрезанная полоса.

Рис. 4. Одна половина 
женских половых желез 
личинки майского жика: 
I — лигамент; II — яйце
вые трубки; III — яйце
вод. Цифра между стрел
ками обозначает размер 

в миллиметрах.
верхнюю часть личинки от ниж
ней части. Как мужские, так и 
женские половые железы рас
положены в седьмом сегменте 
брюшка. Они лежат между ло
пастями жирового тела и нахо-
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

- _ = ^ _

Дискуссия о переводе лесхозов на хозрасчет

Еще раз о хозрасчете в лесхозах
И. В. ГОРЯЧЕВ

ИСКУССИЯ о переводе лесхозов 
на хозрасчет началась давно, тем 
не менее она далека от своего ло 
гического заверш ения. Такое по
лож ение не является случайным. 
Оно объясняется преж де всего 
тем, что экономическое учение

о лесохозяйственном производстве и о лесе, 
как объекте хозяйства, мало разработано. 
М ожно ли и целесообразно внедрять хоз
расчет по основной деятельности? Если м ож 
но и целесообразно, то за  счет каких источ
ников покрывать доходную часть низовой 
лесохозяйственной хозрасчетной организа
ции. Хозрасчет мож ет быть введен:

1. По методу покрытия расходов за  счет 
так  называемых лесных доходов, т. е. 
средств, поступающих от реализации леса 
на корню всем лесозаготовителям. Это воз
можно и целесообразно, если признать л е
сосечный фонд вещественной формой про
дукции лесохозяйственного производства, а 
попенную плату (без ренты) — ее стоимост
ной формой. Такой подход к внедрению хоз
расчета подобен его применению во всех 

.других отраслях народного хозяйства, 
имеющих материальную  продукцию и покры
вающих свои расходы, связанные с ее про
изводством, за  счет доходов от реализации 
продукции.

2. По методу сравнения планируемых из 
бю джета средств на проведение лесохозяй
ственных мероприятий (по установленным 
нормативам) с фактическими расходами. Т а
кая форма внедрения хозрасчета близка к 
хозрасчету в капитальном строительстве, вы 
полняемом подрядным способом, т. е. когда 
подрядчик оказы вает услуги заказчику, опла
чивающему выполненные работы по опреде
ленным расценкам за  счет ассигнований из 
бю джета на капитальное строительство. Эта

ф орма хозрасчета очень близка такж е к 
хозрасчету в организациях, оказывающ их 
услуги населению или государственным ор
ганизациям.

3. Путем расширения круга выполняемых 
(на основе хозрасчета) лесохозяйственных 
мероприятий (сбор семян, рубки ухода, вы
ращ ивание посадочного материала и т. д .), 
оставляя большинство других мероприятий 
на финансировании в сметном порядке.

Кратко рассмотрим преимущества и недо
статки каж дого из этих трех возможных спо
собов внедрения хозрасчета в лесное хозяй
ство.

Д л я  реш ения вопроса о возможности вне
дрения хозрасчета по первому способу необ
ходимо прежде всего устранить имеющиеся 
неясности в понимании вещественной и стои
мостной формы продукции лесохозяйствен
ного производства; решить вопрос, можно 
ли его считать законченным и можно ли 
назы вать лесохозяйственным производством 
практику лесного хозяйства на всей терри
тории лесов СССР. И з материалов дискуссии 
видно, что у нас нет единства взглядов в 
этих важнейш их и определяющих вопросах. 
Так, Е. Я. Судачков и А. В. Чирков по-разно- 
му понимают продукцию лесохозяйственного 
производства. Первый видит в ней лесосеч
ный фонд, подготовленный для отпуска лесо
заготовителям. Второй (вместе с тов. Джико- 
вичем и др.) считает, что лесной доход не 
имеет никакой связи с производственно-хо
зяйственной деятельностью лесхозов, а пла
ны отпуска леса и поступления лесного до
хода хотя и могут быть включены в его 
техпромфинплан самостоятельной статьей, 
но вне связи с затратам и и доходами хоз
расчетного лесохозяйственного производ
ства. В то ж е время оба автора не вы ска
зываю т своего мнения, нужно ли проводить
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различие между девственными лесами как 
естественными природными ресурсами, по
добными углю в земле, рыбе в естественных 
водоемах, и лесами, созданными в резуль
тате лесоводственной деятельности. Оба ав 
тора не считают возможным внедрять хоз
расчет по основной деятельности. А> тов. Ан
дросов, как  и многие другие, считает, что 
на всей площ ади лесов ССС Р осущ ествляет
ся лесохозяйственное производство.

Известно, что К. М аркс считал часть з а 
паса леса на корню, поступающего в обра
щение, продуктом лесоводства как  отрасли 
по производству леса. П рирост ж е лесов 
как часть организмов (деревьев) неотде
лим от них и не мож ет быть продукцией 
лесоводства, так  как  он не мож ет поступить 
в распределение (обращ ение). М еж ду р еа
лизованной годичной лесосекой (годичная 
продукция лесохозяйственного производ
ства) и приростом имеется так ая  ж е связь 
и взаимозависимость, как  в животноводстве 
между ежедневным, месячным или годовым 
привесом скота и реализованным его зап а 
сом — продуктом животноводства. И сходя 
из этого, позицию тов. Чиркова о годичном 
отпуске леса нужно признать теоретически 
неправильной и неприемлемой. Точно такж е 
ошибочно и мнение тов. С удачкова, который 
считает лесосечный фонд, принятый на кор
ню лесозаготовителем, продукцией лесохо
зяйственного производства только потому, 
что в ССС Р функции лесовы ращ ивания 
и лесоэксплуатации разделены  между 
собой.

Объединение функций лесовы ращ ивания и 
лесоэксплуатации не мотив и не основание 
для суждения как  о характере продукции 
лесохозяйственного производства, так  и его 
законченности или незаконченности.

При решении этих вопросов нужно исхо
дить не из ф акта объединения или р азъ 
единения функции лесовы ращ ивания и лесо
эксплуатации, а из положения К. М аркса о 
труде, как  о процессе потребления. Он 
писал: «Труд потребляет свои вещественные 
элементы, свой предмет и свои средства, 
пожирает их, а потому является процессом 
потребления. Это производительное потреб
ление тем отличается от индивидуального 
потребления, что в последнем продукты по
требляются как  жизненные средства живого 
индивидуума, в первом — как  жизненные 
средства труда, — рабочей силы, проявляю 
щейся в деятельности. Поэтому продукт ин
дивидуального потребления есть сам потре
битель, результат ж е производительного по
требления — продукт, отличный от потреби

теля» *. Поэтому лес на корню, если он — 
результат производственной деятельности че
ловека, т. е. продукт лесоводства в части за 
паса его, идущего в ежегодную реализацию 
лесозаготовителям, является продуктом ле
сохозяйственного производства — элементом 
производительного потребления лесозагото
вительной промышленности.

А если лесохозяйственное производство 
имеет свой продукт, то оно имеет все осно
вания считаться законченным производ
ством, независимо от того, объединены или 
разделены функции лесовыращ ивания и ле
соэксплуатации. Продукция лесохозяйствен
ного производства, как и всякого производ
ства, зависит от характера и результатов 
процесса труда, а объединение или разъеди
нение функции лесовыращ ивания и лесоэкс
плуатации — от целесообразности построе
ния системы управления производством, что 
не одно и то же.

Мы считаем единственно правильным и 
приемлемым исходить при суждении о лесо
хозяйственном производстве и его продук
ции в натуральной (вещественной) форме из 
изложенных выше положений К- М аркса.

Объектом лесного хозяйства являются все 
земли Советского Союза, предназначенные 
для выращ ивания лесов. Но не все они вхо
дят в сферу лесохозяйственного производ
ства и не все даю т народному хозяйству про
дукты этого производства. Девственные леса 
Севера, Сибири и Д альнего Востока, на со
здание которых не затрачен человеческий 
труд и в первую очередь — труд непосред
ственно производительный, не входят в сфе
ру лесохозяйственного производства. Они не 
даю т народному хозяйству продукции этого 
производства. Если мы стали бы считать их 
объектом этого лесохозяйственного произ
водства, то создалось бы положение, что у 
производства (в указанном выше смысле) нет 
продукции, с одной стороны, и с другой, что 
стоимость продукции могут создавать толь
ко естественные процессы, без вложенного в 
создание продукции труда. Это прямо про
тиворечит положению К. М аркса.

Необходимо считать границей между ле
сами, являю щ имися естественными ресур
сами, подобно каменному углю бчземле, и 
лесами, входящими в сферу лесохозяйствен
ного производства, ту самую линию, которая 
отделяет освоенные эксплуатацией леса от 
неосвоенных. Последних в СССР насчиты
вается свыше 50% лесной площади. За  пре-

1 Капитал, т. 1, стр. 190, изд. 1953 г.
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делами границы освоенности хозяйство в 
лесах (естественных) мож ет вестись для 
поддержания и создания необходимой при
родной обстановки диким зверям  и птицам, 
являющ имся объектом промысловой охоты, 
и сохранения естественных кормовых ресур
сов для оленеводства. В этих лесах призна
ков лесохозяйственного производства нет, 
т. е. нет труда, который их создает, и они 
не даю т народному хозяйству продукции л е 
сохозяйственного производства — зап аса л е
са на корню для разработки его на древе
сину.

Естественные насаж дения, когда они 
впервые вовлекаю тся в оборот эксплуатации 
путем использования спелой древесины, од
новременно входят в сферу лесохозяйствен
ного производства потому, что первоначаль
ные затраты  труда, связанного с возобнов
лением этих лесов, делаю тся при их руб
ке, которая проводится с соблюдением уста
новленных правил. Эти затраты  непосред
ственно производительного труда, хотя и 
проводятся за  счет себестоимости лесозаго
товок, а не специальных ассигнований на 
лесное хозяйство из бю джета, и превращ аю т 
подобные леса из так  назы ваемы х девствен
ных и диких в леса, являю щ иеся сферой л е
соводства. О трицать наличие подобных з а 
трат общественно необходимого труда нет 
никаких оснований. В горных условиях Се
верного К авказа , например, они довольно ве
лики, в равнинных лесах их разм ер значи
тельно меньше, но все ж е труд и здесь з а 
трачивается. Но первоначальное использо
вание только спелых насаж дений лесов 
Севера и Сибири в базах  лесозаготовитель
ных предприятий в начале оборота хозяй
ства вызывает затраты  труда лиш ь на пло
щ адях вырубаемых насаждений'. Остальные 
ж е насаж дения, входящие в базы  и не д о 
стигшие возраста рубки, являю тся дикими 
или естественными, труд на них может з а 
трачиваться до возраста спелости, при руб
ках ухода.

Все затраты  труда, связанные с выращ и
ванием лесов в пределах зоны освоенности, 
долж ны  относиться на всю продукцию лесо
хозяйственного производства — ежегодный 
лесосечный фонд. Затраты  труда на веде
ние лесного хозяйства за  пределами зоны 
освоенности долж ны бы относиться на про
дукцию оленеводства и охоты. Отсюда вовсе 
не следует, что для ведения хозяйства в не
освоенных лесах долж ен создаваться особый 
аппарат в органах, ведаю щ их охотой или 
животноводством. Управление лесами целе
сообразно, конечно, сосредоточить в одном

органе. Однако по изложенным выше со
ображениям, объединять все леса и назы 
вать хозяйство в них лесохозяйственным 
производством, как это делаю т тт. Андросов 
и др., с экономической точки зрения являет
ся неправильным.

При суждении о стоимостной форме про
дукции лесохозяйственного производства мы 
долж ны  исходить:

а) из единства и неотделимости веще
ственной и стоимостной формы продукции 
при социализме;

б) из того, что закон стоимости при со
циализме, перестав быть регулятором про
изводства, становится одним из средств 
установления пропорций в народном хозяй
стве в соответствии с требованиями закона 
планомерного (пропорционального) его р а з 
вития; при этом пропорциональность уста
навливается путем использования товарно- 
денежных отношений и закона стоимости в 
производстве и распределения материальных 
благ.

Лесосечный фонд как  продукция лесохо
зяйственного производства не может посту
пать в распределение и обращение, не имея 
стоимостной формы. Такой стоимостной фор
мой и является попенная плата. Но как по
дойти к стоимостной форме продукции в тех 
случаях, на которые указы вает Е. Я. Су
дачков, когда в рубку поступают древостой, 
появившиеся еще при крепостном праве и 
затраты  труда на них не производились, а 
если и производились, то мы их не знаем и 
не можем учесть? Н ам кажется, что в по
добных случаях надо исходить из следую 
щих предпосылок.

Лесохозяйственное производство может 
быть организовано на участках естественного 
и искусственного происхождения, вы ра
щенных с затратам и или без затрат труда 
на возобновление леса. При этом те и дру
гие участки могут входить в годичный лесо
сечный фонд. Д аж е  теперь, когда естествен
ное возобновление освоенных лесов нельзя 
считать бесплатным, нет никакого смысла 
учитывать себестоимость 1 га леса или 
1 куб. м древесины на корню для каждой 
категории подобных участков.

Целесообразно устанавливать одну сред
нюю себестоимость для всего годичного 
пользования (конечно, с учетом пород 
и т. д.) по затратам , которые имели место 
на всю годичную продукцию. Известно, что 
лесоводство в значительной степёни исполь
зует естественные процессы. Чем меньше з а 
траты  на возобновление леса хозяйственно 
ценными породами, тем деш евле годичная
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продукция в целом и по каж дой породе в 
отдельности. Тем более не нужно учитывать 
себестоимость каж дого участка леса с мо
мента его создания до спелости и поступле
ния в рубку, - если вспомнить указание 
К- М а р к с а 2, что вы рубаем ая часть древес
ного запаса по отношению к оставш емуся 
на корню подобна износу машин в про
мышленности, стоимость которого, как  из
вестно, переносится на продукцию частями
и, следовательно, входит в ее себестоимость. 
М ы  понимаем это так, что вместе с живой 
амортизацией на продукцию, поступающую 
в рубку, переносятся и все затраты , ф акти
чески имевшие место при создании конкрет
ного участка леса. А при равенстве годовой 
продукции и производственных затрат на нее 
все годичные затраты  на лесное хозяйство 
долж ны  относиться на ее годичную продук
цию, т. е. на вырубаемую  часть запаса 
(в  освоенной зоне).

Изложенное выше показы вает, что у л е
сохозяйственного производства есть продук
ция, может быть исчислена и ее себестои
мость. Следовательно, есть и все предпо
сылки для перевода его на хозрасчет.

При суждении о возможности внедрения 
хозрасчета в лесохозяйственное производ
ство, помимо общих соображений, необходи
мо учесть и специфику этого производства. 
Проф. А. Ноткин 3 писал, что если деятель
ность людей не соответствует сущности эко
номических законов, то она не дает необхо
димого эфф екта, и социалистическое общ е
ство полностью не использует своих преиму
ществ. Например, если закон распределения 
по количеству и качеству труда, создающ ий 
огромное преимущество для  р азв 1грая произ
водительных сил при социализме, не пол
ностью используется в соответствии с его 
сущностью и потребностями на данном пе
риоде, то его роль в подъеме производитель
ных сил и производительности труда оказы 
вается недостаточно эффективной, и социа
листическое общество несет определенные 
потери. Чтобы устранить эти потери, надо 
д ать  простор действию закона распределе
ния по количеству и качеству труда.

И з специфических особенностей лесохозяй
ственного производства важ но отметить, что 
в настоящ ее время оно финансируется в 
сметном порядке, хотя его деятельность 
является производственной. Это значит, 
что его расходы покрываю тся не за 
счет доходов, например, от реализации

2 Капитал, том II, стр. 241, изд. 1952 г.
3 Журнал «Коммунист» № И, 1956 г.

продукции, а по сметам из бюджета 
и списываются в конце года. Расходы 
и доходы не сопоставляются. Примене
ние сметного порядка финансирования вле
чет за  собой отказ от исчисления (в плане 
и отчете) полной себестоимости работ, про
дукции и рентабельности производства, что 
затрудняет выявление и мобилизацию внут
ренних резервов. Мы не можем, к примеру, 
ответить на вопрос, сколько стоит (по плану 
и отчету) цикл работ по созданию 1 га леса 
в различных экономических и естественно- 
исторических условиях. При лесоразведении 
учитывается только процент приживаемости 
лесных культур, а не конечный эффект и 
итог работ, ни время передачи их в лесо
покрытую площ адь; не создается стимулов 
для сокращ ения возобновительного периода 
лесосек.

Т ак закон распределения по количеству 
и качеству труда и закон стоимости исполь
зуются в лесном хозяйстве не полностью.

Отпуск продукции лесозаготовителям по 
ценам ниже себестоимости является одной 
из причин нерационального, а иногда и хищ
нического ее использования. Не создается 
необходимого стимула для максимального 
использования имеющихся возможностей по 
увеличению отпуска леса (выпуску продук
ции) народному хозяйству, а такж е для спе
циализации хозяйства по выращиванию от
дельных сортиментов, нужных народному 
хозяйству, почему иногда завыш аю тся обо
роты хозяйства. Л еса 1 группы и приравнен
ные к ним насаж дения иногда оставляются 
на корню дольш е принятого возраста спе
лости.

Продукция лесохозяйственного производ
ства не входит самостоятельной статьей в 
национальный доход и общественный сово
купный продукт.

Благодаря тому, что доходы и расходы не 
сопоставляю тся, не привито чувство заботы 
об увеличении выпуска продукции с едини
цы площ ади и повышении продуктивности 
хозяйства. К ак ж е устранить все эти недо
статки? Идти ли по одному из трех методов 
внедрения хозрасчета или хозрасчет — не 
единственное средство для их устранения?

Если идти по пути внедрения хозрасчета, 
то следует признать, что наиболее обоснован 
теоретически и практически первый метод. 
Но при его использовании все расходы па 
ведение лесного хозяйства за пределами сфе
ры лесохозяйственного производства долж 
ны финансироваться или отдельно, или 
относиться постоянной величиной на продук
цию лесохозяйственного производства — ле
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сосечный фонд. П ри осуществлении хозрас
чета потребуется переброска средств от реа
лизации продукции в одних лесхозах для 
покрытия текущ их расходов в других лесхо
зах. Это неминуемо, в связи с неравномер
ным распределением насаж дений по возраст
ным группам, особенно во вновь осваивае
мых районах Севера, впервые вовлекаемых 
в эксплуатацию ; при перерубах в отдельные 
годы расчетной лесосеки, а такж е в лесах
I группы, если с 1961 г. не будут широко 
применяться лесовосстановительные рубки. 
Потребуется внедрение новой методики п ла
нирования, с учетом переходящ их затрат  для 
наилучшего осущ ествления реж им а эконо
мии. При этом методе наилучшим образом 
можно сочетать проведение и учет результа
тов работ по поднятию продуктивности л е
сов. Поскольку расходы будут покрываться 
за  счет доходов от отпуска леса, в первую 
очередь по главному пользованию , то в наи
большей степени возможно проведение ру
бок ухода, как  лесохозяйственного мероприя
тия, а не как  особой статьи по извлечению 
доходов для покрытия расходов на все меро
приятия. Такой метод создаст предпосылки 
для выбора наиболее экономичных техноло
гических схем на облесительных и других 
работах.

Внедрение этого метода возможно только 
после пересмотра лесных такс, на основе 
безубыточного введения лесного хозяйства 
по каж дой союзной республике.

Переходя к освещению второго способа, 
следует отметить, что для обоснования воз
можности его внедрения тов. Чирков не
удачно ссылается на статью  тов. Кузнецова
о возможности внедрения хозрасчета в МТС 
при финансировании их за  счет операцион
ных расходов. Д ело не только в финансиро
вании по операционным расходам. Д ля  то
го чтобы в М ТС соизмерять затраты  с ре
зультатами производства (при переходе на 
хозрасчет), надо перейти на исчисление се
бестоимости 1 ц натуроплаты, которая яв 
ляется важнейш им экономическим и произ
водственным показателем  оценки хозяйствен
ной деятельности М ТС и их рентабельно
сти. П ри этом такие важ ны е показатели, как 
себестоимость 1 га мягкой пахоты и вы ра
ботка на 15-сильный трактор, становятся 
подсобными 4. Это совсем не то, что имеет 
в виду тов. Чирков. Хотя М ТС и оказы вает 
услуги колхозам, но все ж е основой для пе

4 Проф. Т. Л. Басюк «Организация социалистиче
ского сельскохозяйственного производства». Госпо- 
литиздат, 1956 г.

ревода их на хозрасчет является не оказание 
услуг, а метод хозрасчета для производ
ственных организаций, а не для организа
ций, оказываю щ их услуги, хотя бы и при 
финансировании по операционным расхо
дам . К  тому ж е затраты  МТС не являются 
долговременными, в то время как  затраты  
лесхозов во многих случаях являю тся дол
говременными. Долговременность вложений 
в производство потребовала бы такж е пере
хода на систему планирования с учетом 
переходящ их затрат, а это уж е серьезное 
препятствие для внедрения хозрасчета по 
методу, предлагаемому тт. Чирковым, Д ж и- 
ковичем и другими. Но самое главное, по
чему приходится возраж ать против этого ме
тода, заклю чается в том, что в лесном хо
зяйстве бывает много случаев, когда работы 
назначаю тся необоснованно, когда лес садят 
там, где он и естественно возобновился бы, 
т. е. когда сами затраты  нецелесообразны. 
С оображ ения тов. Чиркова о том, что пере
вод рубок ухода на хозрасчет повысит их 
качество, а необходимый для контроля за 
качеством дополнительный аппарат не по
ведет к их удорожанию , — все это очень 
далеко от практики и не обосновано. Л е
соводам очень хорошо известно, что и при 
существующей системе проведения рубок 
ухода очень часто они превращ аю тся не в 
уход за  лесом, а в заготовку древесины для 
покрытия расходов на лесное хозяйство, с 
недопустимым разреж иванием насаждений 
и более частой их повторяемостью, чем это 
нужно и можно. В конечном счете все это 
ведет к снижению продуктивности лесов. 
В аж но и то, что при внедрении хозрасчета 
по второму методу не будет необходимой з а 
боты и стимула для улучш ения технологии 
лесокультурных работ.

Известно, что реш ающей производственной 
единицей является лесничество, которое 
трудно и нецелесообразно перестраивать. 
Лесничий будет и заказчик, и приемщик р а
бот, между тем как  в промышленности для 
приемки работ имеются ОТК, в капитальном 
строительстве — дирекции строящихся пред
приятий. Это такж е важ ное обстоятельство, 
которым нельзя пренебрегать.

Перевыполнение плана в лесном хозяйстве 
не финансируется, а обеспечение выполнения 
и перевыполнения планов — одна из глав
ных задач  и целей внедрения хозрасчета.

Внедрение этого способа хозрасчета яв 
ляется нереальным и неприемлемым для лес
хозов. Он превратится в извлечение из 
карм ана государства средств на создание 
фонда директора под видом фиктивной эко
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номии. П редлож ение о внедрении этой ф ор
мы хозрасчета мож ет служить примером 
догматического толкования хозрасчета.

П ередача хозрасчетным цехам лесхозов 
работ по проведению рубок ухода, вы ращ и
ванию посадочного материала и заготовке 
семян в принципе ничего нового не вносят. 
Возможность этого отмечалась нами рань
ше. Недостатки (плохой контроль и иногда 
низкое качество работ) применения хозрас
чета в лесоустройстве приводит многих р а 
ботников к выводам о необходимости пере
вода их на бюджет. О хозрасчете на работах 
по рубкам ухода говорилось выше. Крупные 
питомники могут быть переведены на хоз
расчет. П еревод ж е мелких питомников в 
лесничествах, где вы ращ ивается посадочный 
материал для собственных нужд, ничего но
вого не даст, так  как  нет источников д ля  со
здания экономии, а заказчиком  в этом слу
чае будет такж е исполнитель работ.

В заклю чение следует отметить, что в н а
родном хозяйстве имели место перевод с хоз
расчета на сметный порядок финансирова
ния, когда метод хозрасчета не отвечает ин
тересам дела (проектирование). В лесхозах, 
закрепленных за М осковским и Л енинград
ским горсоветами, хозрасчет уж е применяет

ся. При этом лесные культуры создаются за 
счет капитальных вложений и капитального 
ремонта, а уходы за ними — за счет эксплуа
тационных (операционных) расходов.

Если лесное хозяйство и впредь финанси
ровать за  счет операционных расходов, то 
переход на новую методику планирования 
(с учетом переходящих затрат) лучше всего 
поможет устранить все недостатки, наличие 
которых вынуждает нас говорить о необхо
димости перевода лесхозов на хозрасчет. 
При этом нерешенным будет только один 
вопрос — о создании фонда директора. Но 
при соответствующем обосновании и на соз
дание этого фонда долж ны пойти директив
ные и финансовые органы. Тогда будет 
легко устанавливать себестоимость меро
приятий и продукции, планировать произво
дительность труда и снижение себестоимо
сти. По существу это метод планирования 
и учета по типу хозрасчетных организаций 
при финансировании за  счет операционных 
расходов.

М ы стоим за  внедрение новой методики 
планирования (при финансировании лесного 
хозяйства по операционным расходам) до 
тех пор, пока нельзя будет внедрить полный 
хозрасчет по первому способу.

За экономию средств и качество работ 
в лесном хозяйстве

Уход эа лесокультурами в пе
риод до смыкания крон имеет 
важное значение. О днако в на
стоящее время этот раздел лес
ного хозяйства планируется и вы
полняется формально.

Вышестоящие органы лесного 
хозяйства из года в год устанав
ливают планы ухода за лесокуль
турами с разбивкой мероприятий 
по кварталам года и, не считаясь 
с конкретными условиями, тре
буют выполнения этих мероприя
тий именно в том квартале, на 
который они запланированы.

Мало того, плановые показате
ли ухода за лесокультурами да
ются лесхозам в больших объемах 
против фактически имеющихся 
площадей, требующих ухода. Так, 
на 1956 г. Ичалковскому лесхозу 
был спущен план ухода за лесо
культурами на площади 4700 га 
(в переводе на однократный), 
при наличии площадей, требую- 
ших ухода,—  3472 га, т. е. больше 
на 1228 га. Это увеличило стои

мость работ по уходу на 33 156 
рублей. Да и на площади 3472 га 
нужно было производить уход за 
лесокультурами столько раз, 
сколько это действительно необ
ходимо, с учетом почвенных и 
метеорологических условий.

Небезынтересно отметить, что 
в засушливый июнь 1956 г., доби
ваясь выполнения плана, лесни
чества производили уход за лесо
культурами на оподзоленных бес
структурных песчаных неуплот
ненных почвах, присыпая горячим 
песком стволики деревьев, еще 
не оправившихся после пересад
ки, и тем самым наносили вред 
лесокультурам.

Следовательно, придерживаясь 
установленного сверху плана и 
стремясь обязательно выполнить 
запланированные объемы работ 
по уходу за лесокультурами в 
установленные сроки, мы только 
ради этого затрачиваем ежегод
но громадные денежные сред
ства и рабочую силу, которые

можно было бы с большей поль
зой употребить на другие лесо
хозяйственные работы.

Конечно, график работ вообще 
нужен, но такие работы, как уход 
за культурами, вводить в рамки 
графика нельзя.

Было бы целесообразным пре
доставить право лесничим прово
дить уход за лесокультурами в 
таком объеме и в такое время, 
чтобы от этой работы была дей
ствительная польза. От лесничих 
же требовать . не формального 
выполнения графика, а создания 
полноценных лесных культур с 
хорошей приживаемостью. Это 
позволит лесничим проявлять 
творческую инициативу по выра
щиванию лесокультур, а государ
ство сэкономит на этом значи
тельные денежные средства.

В. В. ГАВРИСЬ

Инменер лесного хозяйства 
Ичалновсного лесхоза 

(М ордовская АССР)
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

W

Механизация работ при облесении Нижнеднепровских песков
В. К. НРИШ НО ВСИИЙ

Иншенер-механин

При проведении опытно-производственных 
работ по облесению Нижнеднепровских пес
ков хорошие результаты  были получены при 
посадке сосны по глубоко взрыхленному пе
ску. О днако широкое внедрение этого спосо
ба задерж ивается из-за отсутствия специ
альных машин и орудий. Сотрудники Цюру- 
пинского механизированного лесхоза пред
лож или  изменить конструкцию некоторых 
существующих машин и орудий, чтобы их 
мож но было использовать для работы на 
песках. Проведенные в 1956 г. испытания 
показали их достаточную пригодность и эф 
фективность в работе.

тельной лапы  универсальной машины 
ВУМ-60 для виноградников (к ней крепит
ся ры хлящ ая л ап а  с средней шириной з а 
хвата в 25—3 0 см ). Все остальные узлы на 
плуге остаются без изменений. При агрега
тировании его с трактором СТЗ-НАТИ 
(ДТ-54) можно производить рыхление на 
глубину 50— 60 см (производительность 6—• 
8 га за  смену), а с трактором С-80 на глуби
ну 70— 80 см (производительность 8— 10 га 
за  смену) при ширине междурядий в 3 м.

Рис. I. Плуг ПЛ-70, переоборудованный д л я  
рыхления почвы на глубину 60—80 см без обо

рота пласта.

Переоборудованный плуг ПЛ-70 (рис. 1) 
предназначен для  рыхления песка на гл у 
бину до 80 см без оборота пласта. Корпус 
снимается и к грядилю  плуга крепится стой
ка. Она изготовлена по типу стойки рыхли-
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Рыхлительная л ап а  образует снизу полос
ку шириной в 25— 30 см. Это помогает вспу
шить и взрыхлить почву (под тупым углом) 
кверху, верхний слой имеет ширину взры х
ленной полоски до 1 м. Рыхление делается 
полосками (на расстоянии 3—4 м друг от 
д р у га), поперек направления частых ветров, 
чтобы не было задувания песком лесных 
культур. Глубокое рыхление дает возм ож 
ность корням деревьев проникать и брать 
влагу из нижних горизонтов почвы, а при 
обычной пахоте корни растений не могут 
проникать глубоко и из-за отсутствия влаги 
погибают.

Уничтожение сорняков полосами осущ е
ствляется дисковыми боронами, основными 
частями которых являю тся батареи от л у 
щильника Л Б Д -4 ,5 , прицепляемые к  тр ак 
тору одна за  другой (рис. 2 ) . Такой боро
ной производится боронование полосы одно
временно в  четыре следа. Она разрезает 
растительность и производит лущение почвы 
на глубину 5— 8 см. М еж ду взлущенными 
полосами (шириной в 90— 100 см ), где про
водится и глубокое рыхление, оставляю т не
обработанные меж дурядья шириной в 2,5— 
3,5 м.

Боронование такж е рекомендуется произ
водить полосами, поперек направлений ч а
стых ветров. О ставш аяся растительность в 
меж дурядьях нуж на для защ иты  лесокуль
тур от заноса песками и предохраняет вы 
рывание их с корнами при ветровых бурях. 
Заглубление рабочих органов регулируется 
изменением угла атаки дисковых батарей.

Д л я  внесения ядохимикатов используется 
опыливатель О КО-1, который агрегатйрует- 
ся с переоборудованным для  глубокого рых
ления плугом П Л -70. Такой агрегат дает 
возможность одновременно выполнять глубо
кое рыхление почвы и затравливание почвы 
ядохимикатами. Опы ливатель крепится с за 
ди плуга П Л -70, а к стойке рыхлителя кре

пится ш танга опыливателя с шлангом и рас- 
пыливающим наконечником. Опыливатель 
состоит из одноконной двухколесной коляс
ки, бункера д ля  порошкообразных ядов, 
вентилятора, штанги со шлангом и распили
вающими наконечниками. Рабочие органы 
опыливателя приводятся в движение 6т ко
лес двухколесной коляски. В бороздку, сде
ланную  стойкой рыхлящей лапы  плуга 
ПЛ-70, распыливаю тся ядохимикаты (через 
ш тангу и наконечники) для уничтожения ли 
чинок хруща.

Поверхностное рыхление песка при уходе 
за  лесокультурами производится с помощью 
культиватора КУТС-2,8, в котором обычные 
рабочие органы  заменены дисковыми 
(рис. 3 ). При оборудовании культиватора 
к грядилям поперечной части рамы крепят
ся (с правой и левой стороны) по одной ба
тарее из трех дисков. В каж дой батарее 
можно самостоятельно регулировать углы 
атаки дисков. Все остальные части культи
ватора КУТС-2,8 остаются без изменения. Он 
производит поверхностное рыхление почвы с 
двух сторон одного рядка лесных культур; 
им можно производить уход за  лесокульту
рами в течение 4̂ —6 лет.

Как мы механизировали работы
Е. Ф. ЧЕРНЯК

Дирентор Луцного проиаводственно-поназательного механизированного лесхоза

Лесхозы Волыни имеют тракторы  С-80, 
ДТ-54, ТДТ-40, К Д П -35, «Беларусь» и т. д., 
прицепной инвентарь — плуги П-5-35М, 
П-3-35, навесной плуг к тракторам  « Б ела
русь» и К Д П -35, плуг П Л -70 и целый ряд 
других механизмов. А как они используются 
в лесном хозяйстве?

З а  исключением трактора ТДТ-40 все 
остальные используются на второстепенных 
работах.

Вот трактор С-80, имея в прицепном ин
вентаре только плуг П-5-35М, может быть 
использован лиш ь на сельскохозяйственных 
работах и то в определенные периоды; на

Рис. 3. Культиватор КУТС-2,8, переоборудован
ный на дисковый культиватор с двумя секциями 

батарей.
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Рис. 1. Реконструированный канавокопатель ЛК-2, 
колеса сделаны двойной ширины.

корчевке пней он используется очень плохо, 
так как нет специального оборудования; на 
вывозке леса — только в зимнее время и то 
при наличии хороших дорог — нет специаль
ных тракторных прицепов и т. д. Примене
ние двух или д аж е трех тракторов С-80 при 
мелиоративных работах в заболоченной 
местности с канавокопателем Л К-2, не дает 
положительных результатов. Д аж е  с ушири- 
телями тракторы (вместе с прицепным ин
вентарем) полностью вязнут в болотной поч
ве. И только после реконструкции канаво
копателя Л К -2 (колеса сделаны двойной 
ширины) проведение осушительной сети 
стало возможным (рис. 1).

Не нужны нам такие тракторы, которые 
не приспособлены к  работе в лесных усло
виях, они не находят применения и на под
готовке почвы в условиях нераскорчеванных 
лесосек.

Подготовка почвы на свежих и задерне- 
лых лесосеках является одной из наиболее 
трудоемких работ, которые требую т значи
тельного количества рабочей силы. И звест
но, что 1 га подготовки почвы вручную при 
этих условиях требует от 10 до 30 человеко
дней, стоимость ж е 1 га такой подготовки 
составляет 100— 350 рублей. В связи с боль
шими затратам и ручного труда, времени и 
средств количество посадочных мест очень 
часто бывает недостаточным, создаю тся из- 
реженные лесные культуры, смыкание кото
рых наступает через 10— 15 лет, а в отдель
ных случаях они обречены на полную ги
бель.

В 1955 году, и особенно 
в 1956 и 1957 гг., коллектив 
Луцкого производственно
показательного механизиро
ванного лесхоза, имея на 
оснащении обычную сельско
хозяйственную технику, на
чал настойчиво приспосабли
вать ее для работы в лесном 
хозяйстве. Это дало возмож
ность частично механизиро
вать трудоемкие работы и 
тем самым высвободить зна
чительное количество рабо
чей силы, добиться некото
рого удешевления работ и 
улучшения их качества.

В условиях свежих и вл аж 
ных боров, суборей и слож 
ных суборей заслуж ивает 
внимания подготовка почвы 
при помощи реконструиро
ванного плуга ПЛ-70 с трак

тором ДТ-54. Поскольку выпускаемый заво
дами плуг оказался малопригодным, то, по на
шей рекомендации, детали его были измене
ны (черенковый нож в своей нижней части 
скреплен с носком лемехов; сами лемеха и 
отвалы заменены более прочными, сделаны 
дополнительные их крепления, сконструиро
ван полоз для перехода через пни и т. д .). 
Таким образом, независимо от возраста л е 
сосеки, д аж е при наличии пней до 500 шт. 
на 1 га и больше, подготовка почвы прохо
дит вполне успешно. Н арезаю тся плужные 
борозды; они размещ аю тся в зависимости 
от лесорастительных условий — от 1,4 до
2 м по центру. Ш ирина подготовленной по
лосы (при одноразовом проходе плуга) со
ставляет 1,4 м, в том числе борозды — 0,7 
и отвалов- 0,7 м.

Следовательно, площ адь подготовленной 
почвы (с учетом борозд и отвалов) соста
вит 100% при размещении борозды через
1,4 м, 94% — при размещении через 1,5 м 
и 70% — при размещ ении через 2 м. Каче
ство подготовки почвы вполне удовлетвори
тельное. Производительность труда 2,2 га 
за смену, а стоимость (с учетом подновления 
весной следующего года) — 42 рубля.

Реконструированный плуг ПЛ -70 с успе
хом находит применение на подготовке поч
вы в заболоченных местах путем создания 
микровозвышений (почвенных вали ков). Т а
кая подготовка почвы создает благоприят
ные условия для естественного возобновле
ния главным образом ольхи черной и ясеня 
болотного.
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Хорошие результаты  получены при меха
низации работ по реконструкции малоцен
ных молодняков. Н аибольш его внимания з а 
служ иваю т следующие способы ее прове
дения:

прорубка коридоров шириной 5 м, с меж- 
коридорными пространствами в ,3 м (с по
следующей подготовкой почвы сначала кор
чевателем-собирателем Д -2 1 0 В , а затем плу
гом П Л -70 на тяге того ж е тр ак то р а);

подготовка почвы плугом ПЛ -70 без пред
варительной рубки коридоров, парными по
лосами в 5-метровых коридорах, с оставле
нием 3-метровых межкоридорных про
странств:

подготовка почвы непосредственно корче
вателем-собирателем Д-21 О-В, путем рых
ления верхнего слоя почвы (на глубину 20— 
25 см ); это делается с одновременной кор
чевкой небольших пней, способных давать 
поросль после предварительной вырубки 
малоценных молодняков в коридорах шири
ной 5 м.

Подготовка почвы путем рыхления непо
средственно корчевателем-собирателем
Д-210-В дает хорошие результаты  на ста
рых, сильно задернелы х лесосеках. Ш ирина 
захвата составляет 1,7 м, производитель
ность агрегата за см ен у — 1,5 га. Стоимость 
1 га подготовки почвы с учетом весеннего 
подновления 46 рублей.

Весьма перспективным (на подготовке 
почвы) оказался трактор «Беларусь» в агре
гате с навесным трехкорпусным плугом, им 
легко производится подготовка почвы на 
свежих лесосеках, прогалинах и в рединах 
(рис. 2). При этом выявилось, что прочность 
навесных плугов невелика. Это, в свою оче
редь, приводит к частым поломкам.

Д л я  погрузочно-разгрузочных работ мы 
сконструировали тракторный кран грузо
подъемностью до 5 т. Он имеет ряд преиму
ществ по сравнению с автокранами: хорош ая 
проходимость в любых условиях (а для ав 
токрана необходимы хорошие дороги), смон
тированная установка не мешают трактору 
выполнять другие работы, которые обычно 
возлагаю тся на трактор С-80;

нет холостых простоев и пробегов, так как 
в* промежутки, свободные от погрузки, 
имеется возможность производить корчевку

Рис. 2. Подготовка почвы трактором «Беларусь» ' 
с подвесным плугом (одновременно двумя борозда

ми в рединах).

или трелевку, а на обратном пути трактор 
используется на вывозке древесины;

при следовании (совместно с Лесовозами) 
по марш руту туда и обратно он использует
ся как  буксировщик в сложных дорожных 
условиях;

из-за большого веса трактора, а Также 
большой площ ади опоры не требуется до
полнительного упора.

С ама установка весьма проста: она съем
ная и может быть изготовлена в мастерских 
любого лесхоза, н а  ее монтаж нужно около1 
3 часов.

Такой тракторный кран безотказно рабо-1 
тает в  течение полу года, обслуживается од
ним трактористом и двумя чокеровщиками. 
Производительность труда за смену, не счи
тая других работ, которые выполняются в* 
промежутки между погрузками на пути сле
дования по маршруту (буксировка, вывозка 
древесины), составляет 70—80 куб. м.

Зам ена ручного труда механизмами на> 
трудоемких работах в лесном хозяйстве яв 
ляется одним из основных источников новы 
шения производительности труда, снижения; 
себестоимости и улучшения качества работ.-
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Опыт повышения продуктивности лесов 
Михайловского лесничества

Т. Ф. СНЛЯРЕННО

Лесничий Михайловсного лесничества

Д Н А  из важнейш их задач  работ
ников лесного хозяйства — подня
тие продуктивности лесов и сокра
щение сроков вы ращ ивания д р е
весины. Н а это направлены  уси
лия и работников М ихайловского 
лесничества М огилев-Подольского 

лесхоза (Винницкая область, У С С Р).
Анализ насаж дений лесничества показал 

причины их низкой продуктивности. О к аза 
лось, что при создании лесных культур д о 
пускались ошибки. Д уб  вы саж ивали на поч
вах низких бонитетов, он плохо рос и разви 
вался, в то время как  другие породы — то
поль, береза, белая акация, осина, ольха — 
могли бы на этих почвах произрастать 
успешно. Н ередко упускали сроки создания 
культур на прогалинах, полянах и в свето
вых окнах. Совершенно нетерпима была 
практика выпаса скота в лесных молодня- 
ках 10— 15 лет, сенокошение на площ адях 
молодых культур. Все это сниж ало полноту 
и добротность насаждений. В лесничестве 
часто встречаю тся квартальны е просеки н а
много шире установленных норм, протяж ен
ность таких линий до 100 км; имеются опуш 
ки, требующие обсадки на протяжении до 
75 км.

Огромные потери получаю тся вследствие 
неправильного использования площ адей под 
выращивание малоценных насаж дений низ
кой производительности с древесиной пло
хого качества. Так, например, в квартале 26 
участка «е» на площ ади 12 га (почва све
ж ая, богатый темно-серый суглинок) име
ются все условия для успешного произраста
ния высокопроизводительных пород — дуба, 
ясеня, лиственницы, ореха, бука, березы и др. 
О днако на этом участке в 1912 г. были

созданы малоценные насаждения, в настоя
щее время требующие реконструкции. К уль
туры имеют возраст 44 года. Таксационная 
характеристика следую щ ая: 1Д2Б7Г, полно
та 0,3—0,4, зап ас 30 куб. м на 1 га. Около 
половины деревьев суховерш инит наблю 
дается почти сплошное задернение почвы.

Три года н азад  лесничество приступило к 
реконструкции этих насаждений путем вво
да рядам и (через 4 м) дуба черешчатого и 
красного (3 тыс. сеянцев на 1 га ) , листвен
ницы и ели (2 тыс. сеянцев). Приживаемость 
достигла 98% , рост очень хороший. Казалось 
бы, уж е пора вырубить малоценный древо
стой, но, к сожалению , прошло 2 года, а 
разреш ения на рубку до сих пор нет. А для 
молодых культур из ценных пород уж е не
обходимо создать нормальные условия.

Особый интерес представляю т культуры в 
квартале №  28, участок «а» на площади 
60 га. Они были созданы в 1891 г. на рас
корчеванной лесосеке по сплошной обра
ботке почвы после двухлетнего сельско
хозяйственного пользования (под бах
чой). Таксационная характеристика такова: 
ЗД ЗЯ 2Г1Бк1К л. остр. +  Б , полнота 0,8, бо
нитет I, запас 300 куб. м на 1 га. Почва — 
свеж ая — темно-серый лесной суглинок. Н а 
саж дение двухъярусное, дуб, ясень обыкно
венный и бук в первом ярусе, граб, клен и 
береза во втором. В настоящ ее время они 
находятся в хорошем состоянии. Особенно 
выделяется бук \  который в возрасте 65 лет 
имеет диаметр 50 см, высоту 30 м.

М ы установили, что этот состав насаж де
ний из ценных пород высокопроизводителен

1 Граница ареала бука давно отошла от Сата- 
новской лесной дачи Хмельницкой области и вклю
чилась в Винницкую область.
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и в условиях М ихайловского лесничества мо
ж ет быть вполне рекомендован для Д ербе- 
чинской дачи.

Имеются еще и другие насаж дения в хо
рошем состоянии, особенно те, где в их со
став введены хвойные породы — лиственни
ца европейская и сибирская, сосна обыкно
венная и веймутова, ель обыкновенная.

В 1891— 1892 гг. из хвойных пород были 
созданы культуры в том ж е лесничестве в 
кварталах 26 и 27 на светло-серых суглинках 
по сплошной обработке. В данное время они 
представляю т собой отдельные биологиче
ские группы в возрасте 65 лет, лиственница 
европейская имеет диаметр на высоте гру
ди 60— 65 см, а высоту больш е 30 м, сосна 
веймутова — 65— 75 см, высоту 30 м, ель — 
60 см, высоту 30 м. Отличаясь быстротой ро
ста и мощным развитием, эти насаж дения 
уж е к 65-летнему возрасту даю т полноцен
ный строительный материал — при запасе до 
1000 куб. м на 1 га, что позволяет значитель
но сократить сроки выращ ивания промыш 
ленной древесины. С оздание таких н асаж де
ний в Винницкой области — одно из мощных 
средств повышения продуктивности лесов об
ласти в наиболее короткие сроки.
' М еры содействия естественному возобнов
лению в насаж дениях с участием лиственни
цы и сосны веймутовой дали  хорошие ре

зультаты.
В безлесных и малолесных районах УССР 

имеется большой спрос на древесину, поэтому

выращ ивание тополя как  быстрорастущей 
породы весьма ж елательно. Д вадцать два 
года н азад  здесь был применен способ вы
ращ ивания тополя канадского и пирами
дального в ямках. Тополи были высажены 
двухлетними саженцами, к 22-летнему воз
расту эти культуры дали изумительные ре
зультаты . Канадский тополь имеет средний 
диаметр на высоте груди 45 см, высоту 25 м, 
пирамидальный тополь имеет диаметр на 
высоте груди 60 см, высоту 26 м. Такое мощ
ное развитие тополей к 25-летнему возрасту 
позволяет иметь полноценный строительный 
материал с запасом древесины до 750— 
1000 куб. м на 1 га.

Богатые темно-серые и светло-серые лес
ные суглинки в М ихайловском лесничестве 
способствуют успешному произрастанию та
ких ценных пород, как орехи маньчжурский, 
черный, грецкий, гикори белый, берека и др. 
Эти породы в М ихайловском лесничестве 
уж е плодоносят, семена высеваются в питом
никах лесничества.

Коллектив М ихайловского лесничества 
взял на себя обязательства в течение бли
ж айш их 10 лет провести следующие лесо
хозяйственные мероприятия: реконструкцию 
малоценных молодняков путем ввода ценных 
пород, как  например, дуба красного, дуба 
черешчатого (зим няк), лиственницы евро
пейской и сибирской, сосны веймутовой и 
обыкновенной, ореха маньчжурского и др.

В насаж дениях, имеющих достаточное ко
личество ценных пород, но расстроенных 
рубками и с низкими полнотами (0,3—0,4— 
0,5— 0,6), в возрасте до 3 0 лет мы произво
дим посадку быстрорастущих пород: березы, 
тополя, осины и др., посадку на прогалинах, 
полянах, в световых окнах, обсадку квар
тальных просек и опушек. Объем этих лесо
культурных работ в лесничестве определяет
ся на площ ади (редуцированной) до 500 га.

М етоды реконструкции малопроизводи
тельных насаждений применяются разнооб
разные, в зависимости от возраста и нали
чия в этих насаж дениях ценных пород; про-

перегнои
земля

хбОРОСТ-БУРЬЯН- ист>дг||юа

150-200

Посадка в дренажную канавку (Михайловское лесничество, Могилев-Подольского
лесхоза).
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: рубка коридоров от 1,5 до 4 м шириной, 
;с обработкой почвы полосами шириной
0,75— 1 м. При сильном задернении почвы 
культуры проводятся площ адками размером: 
1,5X 2 м и 2 X 2  м или посадками в ямки.

Лесные культуры на прогалинах и лесных 
полянах создаю тся по сплошной обработке 
почвы.

П рорубка коридоров и подготовка почвы 
на них проводится осенью, а на полянах и 
прогалинах с весны, т. е, за  год до посадки 
культур.

В лесничестве расш иряю тся посевные 
площади питомников, создаю тся школки для 
выращ ивания всех необходимых ценных по
род до 2-, 3—4-летнего возраста, как-то: 
дуба черешчатого (зи м н яка), красного, лист
венницы европейской и сибирской, ели обык
новенной, сосны обыкновенной и веймуто- 
вой, ясеня, березы, ореха, береки, тополя.

В лесничестве немало энтузиастов лесных 
культур. С большим воодушевлением рабо
таю т звенья, руководимые Г. И. Гречиши- 
ной, А. К- Ш веды, А. И. Ветровой.

С 1945 г. мы удачно применяем способ 
выращ ивания ценных пород на дренаж ны х 
канавках. Впервые на дренаж ны х каназках  
был посажен бересклет бородавчатый, ко
торый полностью приж ился и дал  сравни
тельно хороший прирост. С 1946 г. мы по
вторили этот опыт и на дренаж ны е канав
ки были высажены на постоянные места од
нолетние сеянцы следующих пород: дуба 
черешчатого, дуба красного, рябины, бере
склета европейского и бородавчатого.

В 10-летнем возрасте результаты  этих 
культур характеризую тся следующими д ан 
ными (табл. 1).

ского, софоры, клекачки, лещины, бархата 
амурского и катальпы.

В 8-летнем возрасте эти культуры харак
теризуются следующими показателями:

Т а б л и ц а  2

Высота и диаметр восьмилетних лесных 
культур, выращенных на дренажных канавках

(посев весной)

Порода

В
ы

со
та

 
(с

м
)

-

Д
иа

ме
тр

 
(м

м
)

За
па

с 
на

 
1 

га 
1 

(к
уб

. 
м)

Начало
плодоношения

Орех маньчжур
ский ................. 550 120 80 С 1954 г.

Софора ................. 600 140 90 „ 1955 г.
Клекачка . . . . 300 40 40 . 1952 г.
Лещина . . . . 350 40 40 . 1954 г.
Бархат амурский 400 60 60 „ 1954 г.
Катальпа . . . . 400 100 70 , 1954 г.

И з приведенных опытов видно, что лесные 
культуры, созданные на дренажных канав
ках, представляю т значительный лесохозяй
ственный интерес. Н асаж дения на них отли
чаются быстротой роста и мощным разви
тием — к 40— 50 годам даю т повышенный 
запас высококачественной древесины и пол
ноценный строительно-промышленный мате
риал, тем самым затраты  по созданию этих 
культур вполне оправдываю тся. При широ
кой механизации лесокультурных работ со
здание лесонасаждений на дренажны х к а 
навках с применением существующего кан а
вокопателя Л К -2 не вызовет особых затруд
нений и снизит стоимость этих работ.

Готовясь достойно встретить 40-летие Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции, коллектив лесничества принял обяза
тельство ко дню славной годовщины создать 
в гослесфонде 75 га ценных лесных куль
тур, облесить 20 га оврагов и балок на кол
хозных землях, провести посев и посадку 
10 га лесных полос, на 30 га лесных куль
тур ввести ценные породы, залож ить лесной 
питомник на 1 га.

И. В. Мичурин, великий преобразователь 
природы, оставил нам мудрый завет: «Мы 
не можем ж дать милостей от природы, взять 
их у нее — наш а задача». Эти прекрасные 
слова великого ученого долж ны стать лозун
гом лесоводов при повышении продуктивно
сти лесов и сокращении сроков вы ращ ива
ния высококачественной древесины.

Т а б л и ц а  1

Высота и диаметр десятилетних культур, 
выращенных на дренажных канавках, посадки 

1946 г.

Порода

Вы
со

та
 

(с
м

)

Д
иа

м
ет

р 
(м

м
)

За
па

с 
на

 
1 

га
 

(к
уб

. 
м

)

Дуб черешчатый......................... 650 100 60
Дуб к р а сн ы й ......................... . 680 90 60
Рябина ...................................... 650 120 80
Бересклет европейский . . . . 300 70
Бересклет бородавчатый . . . 210 50

В 1948 г. на дренаж ны х канавках был 
произведен посев семян ореха маньчжур-
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Полезащитное лесоразведение в колхозе „Ленинизм", 
Бухарской области

а . м . НОРОТУН
Нандидат сельскохозяйст венных наук

А. И. МОЛЧАНОВА

Нандидат сельскохозяйст венных наук

Мертвенно однообразны пески 
пустыни Кызыл-Кум, где лишь 
изредка глаз отдыхает на се
ребристой зелени саксаула и 
редкой песчаной растительно
сти. Но вот вдали показались 
зеленые кроны тополей, акации, 
поля хлопчатника — селение 
колхоза «Ленинизм» (Бухарской 
области, Бухарского района). 
Журчит вода в арыках, свежей 
прохладой веет от деревьев в 
лесных полосах, окаймляющих 
восьмирядными лентами поля 
колхоза. Эти лесные полосы — 
гордость колхоза. Немало тру
да затратили на их создание 
рядовые колхозники, звеньевые 
и бригадиры.

Пустыня Кызыл-Кум с трех 
сторон надвигается на поля и 
виноградники колхоза. В неда
леком прошлом песчаные бури 
засыпали культурные земли, 
огненное дыхание пустыни в 
виде горячих ветров — гармси- 
лей — сжигало растения, созда
вало тяжелые условия для жи
телей колхоза и населения 
г. Бухары (расположенного в 
8  км' от пустыни).

Проведенные исследования 
показывают, что в пустыне ско
рость ветра и температура воз
духа намного выше, чем на тер
ритории колхоза под защитой 
лесных полос (в 1,5-— 2 раза), 
влажность воздуха ниже на 
8 0 — 90°/о. Но, несмотря на это, 
испарение влаги из почвы и 
растениями на территории кол
хоза в 20 раз превышает коли
чество выпадающих осадков (до 
125 мм в год).

Почвы в колхозе тяжелосу
глинистые и среднесуглини
стые, луговые, давнего ороше
ния, незаселенные и засолен
ные в той или иной степени, 
Грунтовые воды залегают на 
уровне 2 — 3 м. Колхоз имеет 
более 2 тыс. га орошаемых зе
мель, хлопчатник занимает свы
ше 1200 га. Остальная пло
щадь занята многолетними 
травами, огородами, садами, 
виноградниками, плантациями 
шелковицы.

Культивация хлопчатника в междурядьях лесных полос.
Ф ото А. М. К оротуна.

Прекрасный хлопчатник выращен под защитой лесных полос, 
которыми с полным основанием гордится звеньевой бригады 

Г. И. Камилов.
Ф ото А. М. К оротуна.

71Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Настоятельную необходи
мость полезащитного лесораз
ведения здесь сознавали давно, 
но только в 1951 г. эти работы 
развернулись широким фрон
том, колхозники привлекли к 
ним ученых. Между колхозом 
и Среднеазиатским научно-ис
следовательским институтом 
лесного хозяйства был заклю
чен договор содружества. По 
этому договору колхоз принял 
обязательство ежегодно прово
дить посадку полезащитных 
лесных полос, озеленить терри
торию колхоза ценными поро
дами. Институт со своей сторо
ны обязался оказывать методи
ческую и техническую помощь 
колхозу в создании полезащит
ных лесных полос и озеленении 
колхоза. На базе создаваемых 
лесных насаждений ученые ста
ли проводить здесь исследова
тельскую работу, вводить новый 
ассортимент более ценных дре
весных пород и кустарников. 
Для лучшего осуществления 
этих мероприятий институт пе
ребросил в колхоз один из 
своих опорных пунктов. Сотруд
ники опорного пункта работают 
в тесном содружестве с колхоз
никами.

За последние годы на 8 0 0  га 
площади создано около 25  лес
ных полос, которые направлены 
перпендикулярно вреднодей
ствующим ветрам (южного и се
верного направлений).

Для обеспечения посадочным 
материалом в колхозе создан 
лесной питомник. В условиях 
Узбекистана особенно важно 
иметь посадочный материал на 
месте, так как при перевозке 
он быстро засыхает.

Лесные полосы состоят из 
дуба черешчатого, акации бе
лой, ясеня белого, ясеня зеле
ного, тополя Волле, гледичии, 
абрикоса, шелковицы белой, 
ивы древовидной, айланта. Дре
весные породы в полосах раз
мещены чистыми чередующими
ся рядами, а кустарники чере
дуются с древесными породами 
в ряду.

Шелковица и абрикос зани
мают крайние ряды. Абрикос 
дает плоды, листья шелковицы 
ежегодно срезают для выкорм
ки шелковичного червя и пото
му шелковица имеет кустико- 
вую форму.

Деревья прекрасно растут и 
развиваются, Так, акация белая 
д^цюзрасте 5 — 6 лет достигает 
максимальной высоты 9 — 10 м 
(средняя высота 8 — 8,5  м). 
Ясень белый, этого же возра
ста, достигает максимальной

высоты — 7 — 8 м (средняя вы
сота 5 — 6 м). Такую же высоту 
имеют ясень зеленый, гледи
чия. Тополь за полтора года 
вырос до 3 м. Дубки еще моло
дые, но их рост неодинаков, не
которые достигают в однолет
нем возрасте 6 0 — 80  см, а 
большая часть 3 0 — 40 см. Пу
тем взаимного опыления созда
на новая форма дубков — с бы
стрым ростом, пирамидальная. 
У таких быстрорастущих дуб
ков за вегетационный период 
бывает 5 — 6 приростов (чем 
лучше условия, тем приростов 
больше).

Акация белая начала плодо
носить в возрасте трех лет. 
Колхоз уже выращивает сеян
цы из собственных семян ака
ции. Плодоносят также гледи
чия, ясень, аморфа, шелковица.

На засоленных почвах дре
весные породы слабо развива
ются, очень болезненно перено
сят даже среднюю степень за
соления, сильное засоление 
убивает растение. Отмечено, 
что почвы в полосах постепен
но рассоляются и рост деревьев 
улучшается. Это объясняется 
сокращением испарения влаги 
с поверхности почвы и высокой 
транспирацией деревьями воды 
из глубоких горизонтов почво- 
грунтов. Это подтверждается и 
тем, что уровень грунтовых вод 
в полосах ниже, чем на поле 
с хлопчатником.

В зоне орошения при благо
приятных условиях древесные 
породы могут давать прирост 
в высоту до 3 м, но в пустын
ной зоне хотя и с орошением 
вырастить деревья гораздч 
сложнее, чем в зоне степей — 
без орошения. Климат здесь 
более жесткий, а условия искус
ственного орошения своеобраз
ны — не всегда представляется 
возможность произвести свое
временный полив. Кроме того, 
большая часть территории оро
шаемых земель имеет высокий 
уровень грунтовых вод, почвы 
засолены, бесструктурны, при 
поливах образуется поверхност
ная корка, процент гумуса все
го от 0 ,8  до 1,5%.

В этих условиях защитная 
роль кустарника повышается. 
Объясняется это тем, что с воз
растом стволы деревьев в лес
ных полосах (до 4 м) очищают
ся от боковых ветвей, что по
зволяет ветру беспрепятственно 
проникать через такие полосы. 
В результате этого снижается 
мелиорирующая роль лесных 
полос и ухудшаются условия 
местопроизрастания деревьев

(усиленное иссушение почвы, 
ее уплотнение, накопление со
лей в поверхностных ее гори
зонтах и др.).

Наличие кустарников создает 
лучшие условия для произрас
тания древесных пород и повы
шает мелиорирующую роль по
лос, что обусловливает их воз
действие на микроклимат (ве
тер, температуру, влажность 
воздуха и почвы) и в весенний 
период, т. е. до полного облист- 
вения деревьев.

Сохранение весенней влаги 
в почве до посева и до всходов 
хлопчатника (когда нельзя про
водить поливы) имеет огромное 
значение. Не менее важное зна
чение лесные полосы имеют и 
в период вегетации хлопчатни
ка. Дело в том, что большое 
количество поливов не всегда 
желательно, поскольку это уве
личивает расходы драгоценной 
влаги и отрицательно воздей
ствует на почву. Таким образом, 
надо стремиться к уменьшению 
поливов при сохранении необ
ходимого количества влаги в 
почве. Еще большее значение 
имеет экономия поливной воды, 
от количества которой зависит 
освоение новых площадей под 
посевы хлопчатника.

Полезащитные лесные поло
сы колхоза «Ленинизм» по ме
ре увеличения своей высоты 
увеличивают н эффективность 
воздействия на микроклимат. 
Ярким примером в этом отно
шении может служить влияние 
лесных полос на скорость вет
ра. Для наглядности приводим 
таблицу, где представлены ин
тенсивность и дальность влия
ния лесных полос №  3 и № 6 
в разные годы.

Как показывает таблица, в 
5 — 6-летнем возрасте полосы 
сокращают скорость ветра: на 
расстоянии 10 м на 7 0 — 76%, 
на расстоянии 100 м — на 52°/» 
и на расстоянии 200  м от лес
ной полосы на 3 0 — 40%>. 3- и 
4-летние полосы заметное влия
ние на силу ветра оказывали 
только в пределах 50 м.

Положительно влияют лес
ные полосы и на другие эле
менты микроклимата. Темпера
тура воздуха в зоне влияния 
полос обычно на 1 ,5— 2° выше, 
чем в открытом поле. Это имеет 
большое значение (учитывая 
теплолюбие хлопчатника).

Лесные полосы способствуют 
и увеличению влажности воз
духа. Относительная влажность 
повышается в пределах 5 — 
15%, а абсолютная— 1,5— 6 мб.
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Уменьшение скорости ветра на различном расстоянии от лесных
полос (°/о)

№ лесной 
полосы

В озраст
полосы

(лет)

Расстояние от лесной полосы (м)

10 50 5 100 200 контроль

3 4 50 11 _ 100

3 5 75 50 27 — 100

3 6 70 — 52 40 1 0 0

6 3 60 23 — — 100

6 4 69 50 31 — 100

6 5 76 — 52 32 1 0 0

Повышенная влажность воз
духа в зоне влияния полос 
предохраняет плодоэлементы 
хлопчатника от опадения.

Таким образом, лесные по
лосы колхоза «Ленинизм» 
улучшают микроклимат приле
гающих полей и тем самым 
оказывают большое влияние на 
рост, развитие и урожайность 
хлопчатника. Так, в 1 9 5 4 — 
1955 гг. на полях, защищенных 
лесными полосами, средняя 
прибавка урожая хлопчатника 
достигла 1 0 — 12°/о, а на неко
торых полях и до 20%.

Для более эффективного воз
действия на защищаемые поля 
хлопчатника основные лесные 
полосы в колхозе располагают
ся на расстоянии 4 0 0 — 450  м 
одна от другой (2 0 — 25 высот). 
Вспомогательные полосы име
ются не на всех полях, так как 
границы колхоза примыкают к 
пустыне, где почвы сильно за
солены.

Основные полосы размеща
лись по границам полей сево
оборота и вдоль постоянных 
оросителей, но обязательно 
перпендикулярно вреднодей
ствующим ветрам. Они закла
дывались на землях, ранее за
нимаемых хлопчатником.

Для лучших приживаемости 
и роста древесных культур 
большое внимание уделялось 
подготовке почвы. Она слагает
ся из лущения, зяблевой пахо
ты, промывных и запасных по
ливов. Лущение на глубину 5 — 
6 см производилось обычно од
новременно с корчеванием в се
редине ноября гузокорчевате- 
лем. Через 10 — 15 дней, т. е. 
после прорастания семян сор
ных трав, заделанных в почву 
лущением, проводилась зябле

вая вспашка на глубину 2 8 — 
30  см. Такая глубина позволя
ла более эффективно проводить 
промывные поливы и в даль
нейшем обеспечивала нормаль
ное развитие корневой системы 
древесных пород. Промывные 
и запасные поливы — обяза
тельное мероприятие. Прово
дятся они в январе с нор
мой расхода воды 15 0 0 — 
1800 куб. м на 1 га.

Предпосадочная обработка 
почвы включала раннее весен
нее боронование и чизелевание. 
Боронование проводилось обыч
но в 2 — 3 следа. Это мероприя
тие очень важно в данных усло
виях, так как ветры больших 
скоростей здесь сильно иссу
шают почву и без закрытия 
влаги запасные поливы не да
дут ожидаемых результатов. Не
посредственно перед посадками 
на выделенных участках прово
дилось чизелевание на глубину 
1 8 — 20  см с последующим бо
ронованием. Эти приемы необ
ходимы для рыхления уплот
ненного промывными поливами 
верхнего слоя почвы.

Для максимального исполь
зования влаги, накопленной в 
почве за зиму, посадки прово
дятся в конце февраля, к 15 мар
та эти работы обычно заканчи
ваются. С 1955 г. закладка по
лос проводится лесопосадочной 
машиной СЛЧ-1, сеянцы и са
женцы, несмотря на их длину 
до двух метров, не подрезались. 
Чтобы кора их не обдиралась 
низко расположенной стойкой, 
на нее наматывалась мешко
вина. Если саженцы акации бе
лой, ясеня были очень высо
кими, надземную часть несколь
ко наклоняли в сторону хода 
трактора; так как корни их бы

ли заделаны нормально, легкое 
последующее исправление при
водило сеянцы в нормальное 
состояние.

При закладке полос в основ
ном использовались одно- и 
двухлетние сеянцы, саженцы 
высаживались только тополей 
и ивы. Расстояния между ря
дами 3 м, что позволяет сво
бодно проходить почвообраба
тывающим механизмам, приме
няемым в хлопководстве. В пер
вые два года эти механизмы 
используются и при уходе за 
лесными полосами.

Выращивание хлопчатника в 
междурядьях резко сокращает 
расходы на создание полос, 
внесение удобрений под хлоп
чатник благоприятно воздей
ствует на развитие лесных
культур, применение лесных
культур хлопчатником охра
няет их от ожогов, сокращает 
транспирацию.

Характерной особенностью 
выращивания лесных полос в
колхозе «Ленинизм» является 
обязательный послепосадочный 
полив. Он проводился после 
посадки древесных культур, но 
до посева в междурядьях полос 
хлопчатника. В течение перво 
го года в полосах дается 8  ве
гетационных поливов с нормой 
расхода воды 800  куб. м на 
1 га. Последний полив произ
водится в. октябре.

Учитывая бесструктурность 
почв, сильное их заплывание 
после поливов и образование 
корки, почти после каждого по
лива производят культивацию 
в междурядьях и мотыжение в 
рядах. Только последние 2 по
лива не сопровождаются рых
лением почвы.

Во второй год количество 
поливов сохраняется то же, а 
количество мотыжений и куль
тиваций сокращается до 4. На 
третий и последующие годы 
проводятся только поливы, но 
не менее двух-трех раз еже- * 
годно.

За последние пять лет при
живаемость лесных культур со
ставила 90%.

За успешное выращивание 
лесных полос звеньевой сель
скохозяйственной бригады № 6 
Б. Камилов, звеньевой лесного 
звена А. Мурадов, заведующий 
опорным пунктом Б. Шадиев и 
кандидат сельскохозяйственных 
наук А. И. Молчанова были в 
1955 г. участниками ВСХВ, на
граждены медалями и ценными 
подарками.
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Лесохозяйственная пропаганда 
в Дзержинском лесхозе

Редкие болотистые перелес
ки, песчаные равнины, на ко
торых ветер вздымал пыльные 
б у р и , т а к и м и  совсем недавно 
были окрестности молодого го
рода Дзержинска (Горьковская 
область). За последние пять лет 
вокруг города посажено более 
двух тысяч гектаров молодого 
соснового леса. Немало сдела
но и для озеленения самого 
города; только прошлой весной 
здесь посадили 120 тыс. де
ревьев и кустарников. В озеле

И. Н. ИЛЬЯШЕВИЧ
Директ ор Д зержинского лесхоза

нении города, в посадках и по
севах леса вокруг него актив
ное участие принимают сами 
горожане

Коллектив Дзержинского лес
хоза немало потрудился над 
тем, чтобы привлечь как взрос
лое население, так и школьни
ков к посевам, посадкам и 
к охране леса. Мы системати
чески ведем пропаганду лесо
хозяйственных знаний, и это 
значительно помогает нам в 
практической работе.

Охраняя леса, мы в течение 
всего года развешиваем в лесу 
аншлаги, касающиеся как борь
бы с пожарами, так и лесораз
ведения.

«Берегите лес от пожаров!», 
«Будьте осторожны с огнем в 
лесу», «Не разводите в лесу 
костров», «Курите только в спе
циально отведенных местах!».

Аншлаги призывают школь
ников, комсомольцев и взрос
лое население сажать больше 
деревьев и кустарников. «Сло-

Пушкинский питомник Дзержинского лесхоза. Слева направо: кедр (однолетка); акация белая 
(однолетка); тополь краснонервный; аллея из роз; вдали посев сосны двух лет.
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Научно-производственное совещание лесоводов Горьковской области в Дзержинском лесхозе на 
рабочей площадке Пушкинского питомника. Доклад делает директор лесхоза т. Ильяшевич.

Маточная плантация лимонника китайского трех лет. Пушкинский питомник,
Дзержинского лесхоза.
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мать дерево можно в одну ми
нуту, а для выращивания его 
требуются годы». «Берегите на
саждения!», «Клены, липы, топо
ли — наши зеленые друзья» —  
вот какие надписи у  нас в лесу. 
В этом году местный Городской 
трест озеленения по нашему 
тексту издал памятку «Как пра
вильно сажать деревья и уха
живать за ними».

Для пропаганды лесохозяй
ственных знаний мы активно 
используем печать, радиовеща
ние, экскурсии, лекции, област
ную сельскохозяйственную вы
ставку.

За последние пять лет в ме
стной, областной и централь
ной печати было опубликовано 
180 корреспонденций, написан
ных рабочими, бригадирами 
лесных культур, лесной охра
ной и Инженерно-техническими 
работниками лесхоза.

Мы используем местную пе
чать для борьбы с лесонаруши- 
телями. Вот, например, П. Я. Ве
денеев самовольно срубил 13 но
вогодних елок, нарсуд оштра
фовал его на 1550 рублей, 
П. Ф. Банников, инспектор ох
раны леса, написал об этом в 
газете «Дзержинец». В после
дующие годы самовольные руб
ки новогодних елок резко со
кратились. Статьей «Сохраним 
леса от пожаров» в газете «За  
Родину», Володарского района, 
объездчик И. Морозов призы
вал к охране леса и подробно 
рассказал о том, как следует 
вести себя в лесу в пожаро
опасное время.

В заметке «Пожар был поту
шен» инспектор охраны леса 
П. Банников рассказал о шо
фере Миронычеве, который, за
метив возникший лесной пожар, 
немедленно поехал к ближай
шему леснику, собрал народ и, 
доставив добровольцев-пожар- 
ных, помог ликвидировать по
жар. Лесник М. М. Беланов 
опубликовал заметку, как 
школьники В. Абросимов и
В. Цыбаев помогли тушить по
жар в лесу, и призывал всех 
учеников и пионеров следовать 
их примеру.

В заметке «Беречь лес от 
потрав» описывалось вредное 
влияние самовольной пастьбы 
скота и приводились факты са
мовольного выпаса коров и коз
А. Горбатовой, К. Андрусенко 
и другими, за что суд оштра
фовал их. Все эти заметки не
сомненно сыграли положитель
ную роль, привлекли внимание 
населения к охране леса.

Припоминаются и такие фак
ты. В исключительно жаркий, 
сухой и ветреный августовский 
день с двух часов дня было за
регистрировано загорание леса 
в 16 разных точках. Если бы 
мы не вели лесохозяйственной 
пропаганды среди населения, 
не были бы сами в боевой го
товности, пожар быстро распро
странился бы. Но мы система
тически привлекаем обществен
ность к нашей работе, и народ 
помогает нам во всем. В дан
ном случае все очаги загораний 
быстро ликвидировали и рас
пространение огня было при
остановлено.

В свое время в местной га
зете «Дзержинец» нами был 
поднят вопрос об улучшении 
питомников. Коллектив лесхо
за, неоднократно выступая в 
печати по этому вопросу, добил
ся создания хороших питомни
ков на площади 27 га. Местный 
трест озеленения города зна
чительно улучшил это дело, 
а сейчас, по решению испол
кома горсовета депутатов тру
дящихся, расширяет питомники 
до 50 га.

Считается, что на 1 га по
лезной площади в питомнике 
должно быть 3 0 — 33 тыс. пог. м 
посева, а у  нас насчитывается 
почти 54  тыс. пог. м, -так как 
мы применяем семистрочный 
ленточный посев (с размеще
нием строчек в ленте через 
15 см и между лентами 40  см). 
Условия для роста и развития
2-летних сеянцев достаточно 
удовлетворительны, а выход по
садочного материала с единицы 
площади почти вдвое больше.
Об этом мы тоже сообщили в 
газете.

Мы широко популяризирова
ли через печать опыт нашего 
передового бригадира лесокуль
турных работ Татьяны Андреев
ны Пресняковой — в течение 
трех лет участника Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
награжденной в 1955 г. Малой 
серебряной медалью выставки. 
Она первая применила новый 
для наших условий прием — 
заглубленную посадку сосны, 
добилась высокой приживаемо
сти культур. Ее метод переняли 
все лесокультурные бригады.

Через печать мы знакомим 
население с деревьями и ку
старниками, которые выращи
ваем у  себя в питомниках. 
Так были опубликованы наши 
статьи: «Акклиматизация ли
монника китайского», «Ценное 
декоративное дерево» (листвен
ница сибирская), «Тополь баль

замический». В статье «Роза 
яблочная» мы знакомили чита
телей с особенностями этой ро
зы и ее ценными свойствами.

Большое значение в пропа
ганде лесоводственных знаний 
мы придаем экскурсиям. В чер
те города нами создан питом
ник на 12 га. Постепенно мы 
превращаем его в парк-дендра
рий. Летом у нас бывает много 
экскурсантов из школ и пионер
лагерей, которые расположены 
неподалеку. Наши инженерно- 
технические работники проводят 
беседы, знакомя посетителей с 
природой, деревьями, напоми
ная им о необходимости сохра
нять леса.

Весной и осенью лесхоз дает 
школам посадочный материал, 
помогает создать свои питомни
ки. В свою очередь, педагоги 
и школьники охотно помогают 
лесхозу в уходе за молодыми 
посадками. Сейчас на питомнике 
мы создали специальный кол
лекционный участок, где поса
дили 143 породы деревьев и 
кустарников.

Нас посещают и лесоводы. 
В прошлом году в лесхозе про
водилось научно-производствен
ное совещание директоров, 
старших лесничих и лесничих 
области по обмену опытом. 
После этого к нам приезжали 
лесоводы Ветлужско-Унженско- 
го, Сосновского," Богородского 
и других лесхозов. По нашему 
примеру создают питомник- 
парк-дендрарий на площади 
17 га соседний Гороховецкий 
лесхоз. Наш опыт переняли 
Ветлужско-Унженский, Соснов- 
ский, Богородский лесхозы. На
мерен это сделать и Горьков
ский лесхоз.

Немало лекций прочитали 
мы в городе и районе на такие 
тем;ы: «Как создаются зеленые 
насаждения», «Лес и его зна
чение в нашей стране», «Об 
организации озеленения» и т. д.

Областную сельскохозяйст
венную выставку мы также ис
пользовали для пропаганды и 
передачи опыта своей работы.

По договоренности с Город
ским краеведческим, музеем мы 
совместно организуем уголок 
природы при музее, где одно
временно будем вести и лек
ционную работу.

Формы лесохозяйственной 
пропаганды разнообразны. Де
лясь опытом нашего коллекти
ва в этой области, нам хотелось 
бы, чтобы и другие лесхозы 
рассказали на страницах жур
нала о своем опыте.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ОРЕХОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
U . В. ТКАЧЕННО

Директ ор Ростовсного механизированного лесхоза

Д авно известно, что грецкий орех растет 
и плодоносит в районах Ростовской области. 
В г. Н овочеркасске и прилегаю щ их к нему 
населенных пунктах, а такж е в Аксайском, 
Куйбышевском, Таганрогском, А лександров
ском районах и в самом городе Ростове не
мало плодоносящих деревьев — только в од
ном г. Н овочеркасске имеется более 150 пло
доносящ их деревьев в возрасте от 20 лет 
и выше.

Однако до последнего времени в Ростов
ском механизированном лесхозе культурой 
грецкого ореха почти не занимались. П ере
лом в этом деле наступил в 1956 г., когда 
мы стали расш ирять площ ади под культу
ры орехоплодных. В 1956 г. чистых орехо
вых культур было создано на площ ади
85.4 га. Кроме того-, грецкого ореха в сме
шении с другими культурами было посаж е
но на площ ади 43,6 га.

Всего за  последние два  года мы зал о 
жили чистых орехоплодных насаж дений на
97.4 га, при этом высеяли 1280 кг привозно
го ореха и 150 кг ореха местного сбора (Р о 
стовской области).

Несмотря на неблагоприятные климати
ческие условия, сложивш иеся в зимне-весен
ний период 1956 г., лесхоз собрал для посе
ва у местных жителей г. Н овочеркасска и 
Ростова 130 кг ореха. О казалось соверш ен
но неверным утверждение некоторых спе
циалистов, что в условиях Ростовской об
ласти грецкий орех вы м ерзает и не плодо
носит и что, следовательно, создание его 
культур является нецелесообразным. У гр аж 
дан Н овочеркасска, Ростова, у которых нам 
приходилось покупать грецкий орех для по
сева, мы видели деревья высотою 15— 18 м 
с хорошо развитой кроной. П о заявлению  
жителей, все деревья грецкого ореха в бла
гоприятные годы даю т хорошие урож аи и 
орехи прекрасного качества.

О днако неправильно считать, что в наших 
условиях можно вы ращ ивать грецкий орех, 
не охраняя его от подмерзания. В первые 
годы в условиях Ростовской области у грец
кого ореха подм ерзает верхуш ечная почка; 
чтобы уберечь молодые побеги, необходимо 
укры вать их.

И з посаженных весной 1955 г. на 12 га 
ореховых насаждений чистыми рядами

(с расстояниями в междурядьях 6 м, в ряду 
1 м) на площ ади 5,5 га насаж дения были 
укрыты слоем земли в 20— 30 см механизи
рованным способом, плугом ВУМ-60. Н а 
площ ади 1,5 га сеянцы грецкого ореха были 
обернуты жгутами соломы, а на площади 
0,5 га д ля  контроля орех был оставлен от
крытым.

П ри проверке весной 1956 г. оказалось, 
что сеянцы ореха, прикрытые землей, не по
страдали от мороза, обернутые соломой ч а 
стично подмерзли, у оставшихся открытыми 
побеги померзли или полностью или частич
но. О днако корневая система осталась живой 
и в течение вегетационного периода 1956 г. 
от пня и корневой шейки выросли новые 
побеги, которые за  вегетационный период 
почти догнали в росте кусты, укрытые на 
зиму. Те сеянцы, которые были укрыты в 
зиму, к концу вегетации достигли высоты 
1 м, а оставш ие открытыми — 0,7—0,8 м. 
Осенью 1956 г. мы повторили этот вариант 
опыта.

Посев чистых ореховых насаждений в
1956 г. проводился машиной Чашкина. 
В лунку высевались по 2—'3 ореха на глу
бину 12— 15 см с расстоянием в между
рядьях и в рядах  через 6 м. Одновременно 
в ряду ореха между лунками на расстоянии 
3 м вы саж ивались вишня магалебская, а в 
м еж дурядьях — через 3 м черенки смороди
ны, лещины и скумпии с расстоянием в ряду 
через 1 м. Грецкий орех начинает плодоно
сить на 8— 10-й год и для более рациональ
ного использования площ ади мы провели 
окулировку культурной вишни на подвое ма- 
галебской вишни. Это позволит на 3—4-й 
год с площ ади ореховых насаждений полу
чать вишню и смородину, что в некоторой 
степени окупит те затраты , которые расхо
дую тся на уход за  грецким орехом. По мере 
вступления ореха в стадию плодоношения 
вишню и смородину постепенно будем уда
лять  как в рядах, так и в междурядьях.

Во избежание подмерзания ореховых на
саждений весны 1956 г. осенью мы такж е 
укрыли их землей вручную, так  как смеше
ние в ряду ореха с вишней магалебской не 
позволило применить механизмы.

Д л я  проверки морозоустойчивости грецко
го ореха в лесхозе весной 1956 г. на площ а
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ди 2 га высеяны семена грецкого ореха, по
лученного из разных мест, посевы оставле
ны открытыми в зиму 1957 г. '.

Помимо залож енны х ореховых н асаж де
ний мы вырастили в своем питомнике более 
30 тыс. сеянцев грецкого ореха и до 250 тыс. 
сеянцев лещины, которые реализованы  лес-

1 Высеяны грецкие орехи, полученные из Наль
чикского, Чегельского, Советского и Баксанского 
лесхозов (Кабардино-Балкарская АССР); Ново-Ти- 
таровского и Гулькевичского районов (Краснодар
ский край); Кустовского лесхоза (Закарпатская об
ласть, УССР); Молдавской ССР; Куйбышевского 
района (Ростовская область) и из города Ростова.

хозам для закладки  ореховых насаждений 
уж е весной 1957 г.

Мы считаем, что колхозы, МТС и совхозы 
долж ны  широко внедрить орехоплодные в 
насаж дениях полезащ итных лесных полос, 
для обсадки дорог, каналов и усадеб. Ш ко
лы могут создавать ореховые насаждения 
на пришкольных участках.

Н ет сомнения в том, что колхозы, МТС и 
совхозы, претворяя в жизнь решения 
XX съезда КПСС по крутому подъему сель
ского хозяйства, наряду с повышением уро
жайности зерновых культур, закладкой но
вых садов и виноградников создадут и на
саж дения ценных орехоплодных.

ОГРАЖДЕНИЕ КРУГЛОЙ ПИЛЫ
И. Е. ЛЕБЕДЕВ

В мастерских цехов ширпот
реба лесхозов обычно имеются 
круглопильные станки. Бывают 
случаи, когда предохранитель
ные колпаки на этих станках 
отсутствуют или имеют жесткое 
крепление, в результате они 
закрепляются на такой высоте, 
что пильный диск остается от
крытым и возникает опасность 
травматизма рабочего. Особен
но опасно отсутствие приспо
соблений, препятствующих об
ратному вылету распиливаемой 
древесины, что делает опасной

Рис 1. Общий вид безопасного 
колпака и его крепления к столу 

станка.

Рис. 2. Начало подачи материала на пилу.

Рис. 3. Станок во время работы. Зубчатый ролик препят
ствует вылету распиливаемой древесины.
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ках кустарного производства. 
Предложенный JI. И. Турчиным 
предохранительный колпак под
вешивается на двух кронштей
нах, прочно закрепленных на 
столе станка. Эти кронштейны 
имеют тяги: передний крон
штейн — две, задний — одну. 
Эти тяги при давлении на кол
пак со стороны подачи застав
ляют его подниматься на высо
ту, соответствующую толщине 
распиливаемого материала. Ког
да материал распилен, колпак 
плотно ложится на стол стан-

подаче материала зубчатые ро
лики легко поворачиваются, об
ратному же вылету материала 
препятствует храповик с собач
кой.

Расклинивающий нож, необ
ходимый на станках для про
дольной распиловки, помещает-

продольную распиловку на стан
ках, не оборудованных спе
циальными каретками.

Инженер цеха ширпотреба 
Подольского лесхоза Москов
ской области JI. И. Турчин 
сконструировал удачное приспо
собление, обеспечивающее безо
пасную продольную распиловку 
древесины (включая и круглый 
лес) на любых круглопильных 
станках, в том числе и на стан

ка, полностью прикрывая пиль
ный диск.

Для облегчения подъема кол
пака он через блок соединен 
тросиком с контргрузом. Кол
пак имеет два ролика: задний 
гладкий, помогающий подаче 
материала во время распилов
ки, и передний, имеющий 4  зуб
чатых диска. Эти ролики, снаб
женные дисками, имеют храпо
вое устройство и собачку. При

ся внутри колпака. Этот колпак 
в работе показал возможность 
полностью закрыть пильный 
диск, при этом исключается 
возможность обратного вылета 
распиливаемой древесины, а сам 
колпак не мешает станочнику 
в работе.

Приспособление крайне про
сто и может быть изготовлено 
в кузнице лесхоза и в любой 
ремонтной мастерской.

Рис. 5. Схематический чертеж устройства.
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Солнечная шишносушилна
П. Т . НОРНЫШОВ

Старший лесничий Охтенского учебно-опытного лесхоза

В нашем северном лесхозе провели опыты по 
использованию солнечной теплоэнергии для извле
чения семян из сосновых шишек. В обыкновенных 
деревянных ящиках с сеткой на раме под стеклом 
было переработано около тонны шишек. Погода 
стояла переменная.

Солнечная шишкосушилка (рис. 1) изготовлена по 
принципу обычной барабанной сушилки, ее может 
сделать каждый лесник, владеющий топором и ру
банком. Для нее не надо железа, кром е 1 кг  гвоз
дей и металлической сетки. Фанеру можно заме
нить тонкими досками, а стекло получить из обрез
ков, употребляемых на парниковые рамы. Стоимость 
шишкосушилки составила 700 рублей, в том числе 
стоимость материалов 220 рублей.

Установлено, что температура в ящиках с шишка
ми под стеклом превышает температуру наружного 
воздуха почти вдвое. Солнечная теплоэнергия, не
обходимая для извлечения семян из шишек, дости
галась при средней наружной температуре в 
15— 20°.

Шишкосушилка состоит из следующих основных 
частей (рис. 2): станок —  основание шишкосушилки, 
две части футляра —  нижняя из фанеры и верхняя 
из стекла, барабан —  металлическая сетка и крыш 
ка от дождя.

Станок —  это две рамы в виде трапеций, соеди
ненные между собой двумя парами брусков двух
метровой длины. Все детали станка деревянные, из 
брусков 50 мм толщины. В основание станка (1 м 
длины) вдолблены два бруска (наклонно один 
к другому) каждый длиною в 30 см, сверху эти 
бруски связаны между собой поперечным бруском  
(длина 80 см). Для придания нужной устойчивости 
станки рамы связаны (вверху и внизу) двумя пара
ми двухметровых брусков.

Рис. 1. Солнечная шишкосушилка.

80

Нижняя часть футляра —  это торцевые щиты, 
имеющие форму полукругов; они изготовлены из 
досок толщиной 40 мм, связанных в шпунт. В верх
ней части футляра есть вырезка для деревянной 
оси барабана (его диаметр 60 мм). Два полукруга

Рис. 2. Солнечная шишкосушилка в деталях.
1 — крышка агрегата; 2 — футляр (верхняя часть 
остекленная); 3 — барабан; 4 — футляр (нижняя 
часть); 5 — станок; 6 — выдвинутый ящик — прием
ник семян; 7 — выемка для оси барабана; 8 — места 
крепления крышки; 9 — отверстие для засыпки ши

шек; 10 — отдушина; 11 — форточка.
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Рис. 3. Схема трехбарабанной солнечной шишко- 
сушилки:

а — станок из деревянных брусьев; б — барабаны; 
в __ футляр; г  — крышка; д — остекленная рама 

футляра; е — ящик-приемник семян.

соединены м еж ду собой шестью деревянными бру
сками (80 X  20 мм; длина 2 м). Размещение и за
крепление брусков делается так: два верхних бру
ска скрепляются в основаниях с кром ками полукру
гов, а два нижних —  по середине (под дном), на 
расстоянии 25 см друг от друга. Третья пара бру
сков закрепляется по средней линии м еж ду теми 
двумя брусками, которые уже размещены. Нижние 
два бруска должны быть с одной стороны скошены 
под углом 45°. По этим двум скошенным парал
лельным плоскостям, установленным под дном фут
ляра, будут передвигаться на расстоянии 25 см друг 
от друга два ящика —  приемники семян. Ящики 
метровой длины изготовляются из 20-мм досок. 
Выдвигаясь в противоположных направлениях, они 
открывают дно для высыпки переработанных шишек 
на землю, а в закрытом положении принимают вы
сыпающиеся из барабана семена. Нижняя часть фут
ляра (с внутренней стороны) обшивается трехслойной 
фанерой (от основания полукругов до нижних бру
сков), оставляя открытым дно, под которым и подве
шиваются два ящика —  приемники семян. Поскольку 
на эту нижнюю  часть футляра ляжет верхняя (из 
стекла), а к  одной из ее кром ок будет прикреплена 
(на петлях) крышка агрегата, то для большей проч
ности к верхним двум брускам прибиваются (на 
фанеру) дополнительные бруски толщиной 20 мм.

Верхняя же часть футляра —  это торцевые щиты 
(полукруги), они делаются из досок ̂  толщиною 
40 мм, связанных в шпунт, с вырезкой отверстия 
для оси. Продольные бруски, соединяющие торце

вые щиты, изготовляются из брусков 20 X  30 мм. 
Они размещаются по полукругу (через 25 см), а в 
продольном размещении (через 40 см) связываются 
поперечными брусками такого же сечения, как и 
продольные. Врезанные в торцевые щиты бруски 
закрепляются по концам для прочности тонким 
обручным железом. По существу верхняя часть 
футляра представляет собой парниковую раму полу
круглой формы. В брусках этой рамы должен вы
бираться фальц для нарезки и закрепления стекол. 
В среднем верхнем отверстии футляра делается 
ф орточка (обычная оконная, на петлях), через кото
рую  происходит засыпка шишек в барабан.

Для регулирования влажности воздуха в сушиль
ном аппарате (в торцевых щитах) вырезаются от
верстия 2 0 X 1 0  см, закрывающиеся деревянными 
задвижками. Верхняя часть футляра ничем не при
крепляется к  нижней; она накладывается на ниж
нюю путем совмещения кром ок брусьев.

Барабан сушилки не отличается от барабанов су
шилок обычного типа. Он состоит из остова ци
линдра, обтянутого металлической сеткой. Размеры 
барабана должны быть согласованы с размерами 
футляра, в который он монтируется. Наш практи
ческий совет —  вначале делать футляр, а потом уже 
барабан и кры ш ку. В рекомендуемом аппарате 
(при внутреннем диаметре футляра в 80 см и длине 
в 2 м) наружный диаметр барабана 70 см и длина 
190 см. Свободное пространство между внутренни
ми стенками футляра и поверхностью барабана 
должно быть не меньше 5 см. Основания (торцевые 
круги) барабана делаются сплошными, из 40-мм до
сок, связанных в шпунт, с отверстием в центре для 
оси. В нашем барабане ось деревянная (березовая 
диаметром 60 мм). Обрешетка (скелет барабана) — 
из деревянных брусков сечением в 30 мм, врезан
ных в торцевые круги, через 40 см друг от друга. 
Остов барабана обтянут металлической сеткой. Раз
меры ячеек —  15 мм из проволоки 1— 1,5 мм.

В средней части барабана есть отверстие для за
сыпки шишек, которое закрывается задвижкой-сет
кой (деревянной рамкой).

Барабан сушилки разделен сеткой по оси на две 
секции и с внутренней стороны прикреплены 
(к  брускам-ребрам) дополнительные бруски шири
ною 10 см и толщиной 20 мм (в основании), стесан
ные по длине на конус. При вращении барабана 
и открытых отдушинах в торцах футляра эти бруски 
(лопасти) освежают воздух а сушильном аппарате.

В сушильных барабанах диаметром 80 см и боль
ше следует иметь четыре секции. Делением бара
бана на секции достигается равномерное размеще
ние шишек в барабане (по окружности) при его 
вращении, что в свою очередь создает сравнитель
ную легкость вращения барабана.

Крышка предохраняет сушильный аппарат от 
дождя. А  когда она открыта, то прислоненная 
к стене или забору и окрашенная (внутри) в белый 
цвет служит отражателем солнечных лучей на су
шильный барабан. Крышка состоит из двух полу
кругов, изготовленных из 40-мм досок в шпунт и 
соединенных между собой тремя продольными 
брусками (80 X  20 мм). По брускам закреплен лист 
трехслойной фанеры, а по фанере —  рубероид или 
толь. Крышка прикрепляется оконными петлями 
к  кром ке нижней части агрегата.

Солнечные шишкосушилки могут быть (по объему 
барабанов) различными и даже с несколькими ба
рабанами в одном агрегате. В основном должна 
сохраниться следующая идея: «Сушильный барабан 
заключить в стеклянный футляр». Для достижения 
большей производительности труда мы изготовляем 
трехбарабанную солнечную шишкосушилку (рис. 3).
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ОПЫТ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ ЭВКОММИИ

МОЛДАВИИ в пойме Днестра нами 
в 1954 г. была испытана осенняя 
посадка эвкоммии, проконтролиро
ванная по результатам весенней по
садки 1955 г.

В о всех случаях отбирались стан- 
дартные однолетние сеянцы с длиной 

корневой системы 20  см. Посадки под лопату 
были проведены 20 сентября, 12 октября и
3 ноябоя 1954 г. и 4 апреля 1955 г.

Опыт поставлен в четырех вариантах: в пер
вом — сеянцы пеньковали, оставляя 5 — 6-санти
метровые стволики; во втором — у  сеянцев от
резали верхнюю треть прироста в высоту; 
в третьем — резким движением руки ошмыгива- 
ли листья: в четвертом — надземную часть рас
тений сохраняли полностью.

При посадке растения выглядели так: 20  сен
тября снизу доверху листья на стволиках имели 
ярко-зеленую окраску; 12 октября отмечена на
чальная стадия пожелтения двух-трех нижних 
листьев у некоторых растений; 3  ноября — пять- 
шесть нижних листьев опали, срединные 
листья — буро-зеленые, верхние — ярко-зеленые, 
верхушечных почек нет; 4 апреля — почки рас
тений сохранили зимний вид.

В дни осенних посадок средняя суточная тем
пература постепенно снижалась от 21° до 5°, 
а минимальная от 9° до — 5°. Относительная 
влажность воздуха на 1 час дня нарастала от 29  
до 69°/о. Запас продуктивной влаги в слое поч
вы 0 — 20 см колебался от 9  до 21 мм. Во время 
весенней посадки стояла теплая погода и влаги 
было в изобилии. 24  октября 1954  г. выкопали 
часть саженцев двух первых сроков посадки, 
причем у них отмечено начало нового корнеобра- 
зования. Все растения выкопали 20 мая 1955 г., 
т. е. через 46  дней после весенней посадки, кор
невые системы их тщательно освобождались от 
земли, а образовавшиеся после посадки новые 
корешки ярко-белого цвета с многочисленными 
корневыми волосками были сосчитаны и за
мерены.

Оказалось, что при первом осеннем сроке по
садки погибло 20*/i сеянцев, а у  13»/» еще не

было новых корней. При втором и третьем осен
них сроках посадки новых корешков не было 
у 2% растений, а при весеннем сроке — у 20%. 
Уже из этого видно, что приживаемость сеянцев 
наиболее затруднена при первом осеннем и при 
весеннем сроках посадки.

Анализ полученных данных показал, что наи
более интенсивно проходит корнеобразование у 
целых растений с полностью оставленными ли
стьями, затем у  ошмыганных сеянцев, далее — 
у сеянцев с укороченной надземной частью и, 
наконец, у  пенькованных сеянцев.

На 20  мая больше всего корешков с наиболь
шей общей протяженностью оказалось у сеян
цев, высаженных поздней осенью. Приводим дан
ные для среднего сеянца с полностью сохранен
ной надземной частью по всем срокам посадки.
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2 0  сентября 

1954 г .................. 4 3
12 октября 1954 г. 34 35
3 ноября 1954 г. 66 85
4 апреля 1955 г. 7 3

Таким образом, можно предполагать, что наи
более целесообразно высаживать эвкоммию в 
позднеосенние сроки, если в почве достаточно 
влаги. Признаком готовности сеянцев к пересад
ке является побурение двух-пяти нижних листьев, 
осыпающихся при легком прикосновении.

А. И . ГОЛИКОВ 

Нандидат биологичлених науч
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Осенние и подзимние посевы каштана конского 
на юге УССР

Еще в прошлом столетии со
здалось убеждение, что семена 
каштана конского, как и желу
ди дуба, мало устойчивы к зим
ним морозам, и поэтому высе
вать их рекомендовалось толь
ко ранней весной. Мнение о 
низкой морозостойкости семян 
каштана конского сохранилось 
и до последнего времени.

Однако весенний посев семян 
каштана на юге Украины имеет 
существенный недостаток. Се
мена при длительном хранении 
поражаются грибками, что зна
чительно снижает их посевные 
качества, особенно в годы с 
влажным осенне-зимним перио
дом.

Между тем многолетними на
блюдениями в Ботаническом 
саду Одесского университета 
установлено, что в отличие от 
желудей дуба семена каштана 
конского зимой хорошо сохра
няются под опавшей листвой 
даже при отсутствии постоян
ного снежного покрова. Так, на
пример, в малоснежные зимы 
1946 /47  и 1949 /50  гг. семена 
каштана конского значительную 
часть зимы были прикрыты 
только листвой с материнских 
растений, но, несмотря на эго, 
сохранили свою жизнеспособ
ность даже тогда, когда морозы 
на поверхности почвы достига
ли 2 2 — 23°. Желуди дуба в та
ких же условиях вымерзали на
чисто.

Как показали наблюдения, 
семена каштана конского, зи

мующие под опавшей листвой, 
имеют здоровый и свежий вид 
и 'отличаются высокими посев
ными качествами. Это убедило 
нас в том, что семена каштана 
настолько морозостойки, что их 
можно высевать не только вес
ной, но и осенью, вплоть до 
наступления устойчивых зимних 
морозов.

Для проверки этого предпо
ложения мы в 1 9 4 9 — 1952 гг. 
провели в Ботаническом саду 
Одесского университета специ
альную серию опытов. Пред
стояло выяснить наиболее эф
фективные сроки осеннего по
сева семян и установить наи
лучшую глубину заделки их в 
почву.

Первые сроки осенних посе
вов приурочивались к началу 
опадения семян, а затем посевы 
производились через каждую 
пятидневку до зимних морозов. 
Контролем был ранний весен
ний посев.

Высевались семена с одного 
и того же дерева. По мере опа
дения их помещали в погреб, 
где они хранились до посева 
в обычных условиях — в ящи
ках с песком.

Опыты каждый год проводи
лись по одной и той же мето
дике. Семена высевали на глу
бину 10 и 15 см. Каждому ва
рианту отводили рядок длиной 
от 4 до 6 м. Повторность опы
тов была трехкратной.

Наибольший процент всходов 
и наиболее раннее появление

их весной были обеспечены при 
заделке семян на глубину 10 см. 
Особенно хорошие результаты 
давало рыхление верхнего слоя 
почвы в рядках ранней весной.

В зависимости от сроков по
сева наилучшими оказались до- 
севы до последних пятидневок 
ноября. Например, в 1951 г. 
при этих сроках посева грунто
вая всхожесть семян достигала 
78,5% . Менее эффективными 
были посевы в более поздние 
сроки. Однако даже и самые 
поздние (подзимние) посевы да
вали ббльший процент всходов, 
чем контрольные весенние по
севы.

Помимо этого, наблюдения по
казали, что растения осенних 
посевов даже самых поздних 
сроков по сра;нению с весен
ними контрольными посевами 
отличались не только более 
мощным ростом вегетативной 
массы и корневой системы, ио 
также и ббльшей устойчивостью 
против летней засухи. Эти раз
личия на оставленных расте
ниях наблюдались и в после
дующие годы их жизни —
в 1955 и 1956 гг.

В последнее время осенние 
посевы семян каштана конского 
уже широко применяются во 
многих питомниках Одесской
и других южных областей
Украины.

С. И. НАЗАРЕНКО

Кандидат  биологических наун

Из практики применения препарата 2,4 Д 
при реконструкции малоценных молодняков

В связи с необходимостью ре
конструкции малоценных лист
венных молодняков в нашем 
лесхозе в 1 9 4 7 — 1951 гг. про
водились опытные работы ио 
введению хвойных пород в ко
ридоры шириной 1— 2 м. Для 
расчистки этих коридоров от 
поросли лиственных пород, ко
торая заглушала хвойные куль
туры, ежегодно требовалось 
много рабочей силы.

На одном из таких участков 
площадью 10 га, где весной 
1952 г. были посажены двух
летние сеянцы сосны, летом

заложили опытную площадку
0,10  га, на которой в 19 5 2 —
1954 гг. для борьбы с потюслью 
применили препарат 2,4-Д  и бы
ли получены хорошие резуль
таты. На остальной площади 
(10 га) вырубка и скашивание 
поросли в 1 9 5 2 — 1953 гг. ре
зультатов не дали. Не помогла 
и сплошная вырубка листвен
ных, в том числе и между кори
дорами.

Убедившись в эффективности 
препарата 2,4Д , мы летом
1955 г. обработали им весь уча
сток, где к этому времени по

росль лиственных пород достиг
ла высоты 1 — 1,5 м. Между 
25 июля и 15 августа на уча
стке провели двукратное опрыс
кивание культур опрыскивате
лями «Автомакс» из расчета 
1 кг препарата на 1 га.

Через две недели после вто
рого опрыскивания у поросли 
усохли листья и стали увядагь 
верхние побеги, а в сентябре 
стволики стали хрупкими. Вред
ного действия препарата на сос
ну и ель не наблюдалось.

Весной 1956 г. листья появи
лись только на единичных де
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ревцах березы, ольхи и ивы, 
на которые препарат попал, 
очевидно, в малых дозах. Сосна 
и ель развивались нормально.

В течение вегетационного пе
риода 1956 г. ольха, береза и 
ива почти полностью погибли 
и новой поросли не дали. Со
хранились лишь единичные 
экземпляры осины, а культуры 
сосны по сравнению с контроль
ным участком дали повышен
ный прирост в высоту на 10 см.

Расходы на препарат состав
ляли 69 рублей на 1 га и на 
оплату рабочим 38 рублей, т. е. 
всего 107 рублей на 1 га.* Для 
сравнения укажем, что расчист
ка поросли рубками обходилась 
в 168 рублей на 1 га.

Наши производственные опы
ты показали, что применение 
препарата 2 ,4Д  имеет важные 
преимущества. Избирательное 
влияние препарата на древес
ные породы дает некоторую 
возможность регулировать со

став насаждения. При удачно 
подобранной дозе препарат на 
одни древесные породы дей
ствует уничтожающе, а для дру
гих является стимулятором 
роста.

Препарат при работе с ним 
практически не ядовит для че
ловека и животных, не разъ
едает металл, ткань, кожу, ре
зину и не огнеопасен. Из-за 
неприятного и стойкого запаха 
его надо хранить в отдельном 
помещении, после работы по
суду промывать теплой водой, 
добавляя к ней соду, а одежду, 
в которой работают с препара
том, держать в нежилом по
мещении.

2 ,4Д  — гербисид внутреннего 
действия, причем в растение 
проникает не раствор, а сам 
гербисид из раствора. Попадая 
на листья, он распространяется 
в растении по клеткам луба, по 
которым движется нисходящий 
ток, а при внесении в почву

проникает в корни и движется 
вверх по путям восходящего то
ка. Благодаря этим свойствам 
препарат оказывает свое влия
ние независимо от количества 
жидкости, лишь бы она обеспе
чивала равномерное распреде
ление препарата по опрыскивае
мой поверхности.

Отметим, что эффективность 
опрыскивания зависит от пого
ды. В дождливую и ветреную 
погоду работать не следует. 
Эффективнее действует препа
рат на неодревесневшие побеги, 
но в это время он неблаго
приятно отражается на хвой
ных породах, вызывая частич
ное пожелтение хвои на верх
них побегах. Поэтому в усло
виях Ярославской области луч
шими сроками для опрыскива
ния следует считать период с 
15 июля по 15 августа.

И. И . СЕРОВ

Старший лесничий Рыбинского 
лесхоза

Применение ДДТ при санитарных рубках 
для уничтожения стволовых вредителей

Количество (%)

Категория бревен личинок куколок молодых ж уков

живых погибших ж ивых погибших живых погибших

С толстой корой ___ 10,7 12,8 8,9 30,5 37,1
С корой средней 

толщины . . . — 43,1 3,8 6 ,7 7,8 38,6
С тонкой корой — 81,5 1,1 5,3 — 12,1

Контроль (средняя 
толщина коры) — 0,6 0,4 0,1 98,9 —

Из литературы известно, что 
обработка ядохимикатами заго
товленных лесоматериалов пре
дохраняет их от заселения ство
ловыми вредителями.

В 1956 г. в Святошинском 
лесхозе, Киевской области, на
ми поставлены опытные работы 
для выяснения возможности 
применения ядохимикатов так
же для уничтожения уже посе
лившихся под корой стволовых 
вредителей. При этом сосновые 
бревна диаметром 3 0 — 48  см, 
заготовленные при санитарных 
рубках и сплошь заселенные 
короедом-стенографом и частич
но большим сосновым лубоедом, 
обрабатывались из ранцевого 
опрыскивателя 5°/о-ным раство
ром ДДТ в дизельном топливе. 
На день опыта большинство ли
чинок короедов проточили под 
корой ходы на половину своей 
обычной длины. Около 10%> ли
чинок уже не питалось. Куко
лок короедов не обнаружено.

Для опыта взяты бревна с 
толстой (3— 5 см), средней 
(1 — 1,5 см) и тонкой корой. По
верхность коры равномерно 
опрыскивали раствором. На 
1 пог. м бревна расходовали 
200 г раствора.

Через две недели бревна бы
ли окорены. Оказалось, что

опрыскивание масляным раство
ром ДДТ заселенных короеда
ми бревен с тонкой и средней 
корой дало вполне удовлетвори
тельные результаты (см. табл.).

Большинство личинок корое
дов на учетных площадках об
работанных бревен погибло. 
Только на бревнах с толстой 
корой живых куколок и жуков 
оказалось много. Однако боль
шая часть их также погибла.

Результаты наших опытов по
зволяют заключить, что при 
санитарных рубках вместо окор
ки сосновых бревен для уничто

жения находящихся под корой 
личинок стволовых вредителей 
с успехом можно применить 
опрыскивание их раствором 
ДДТ в дизельном топливе. При 
этом концентрацию раствора 
очевидно можно снизить.

Доц. Н. Н. ПАДИЙ

Украинская сельскохозяйственная 
академия

Инт. М. Р. СПЕНТ0Р

Главное управление лесного хозяйства 
и полезащ итного лесоразведения 

МСХ УССР
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Протравливание желудей дуба гранозаном
Как показала практика, в лес

хозах Молдавской ССР при 
обычных способах хранения 
(в траншеях, погребах или под 
листвой) ежегодно гибнет от 
разных грибов 3 0 — 50%  желу
дей, а иногда 'и больше. Для 
борьбы с возбудителями гнилей 
мы в 1 9 5 0 — 1952 гг. примени
ли в производственных усло
виях в качестве сухого протра
вителя отечественный препарат 
НИУИФ-2 (гранозан), показав
ший хорошие результаты при 
лабораторных испытаниях.

Осенью 1950 г. этот препа
рат был испытан в дозировках 
от 0 ,5  до 3 ,5  кг на одну тонну 
желудей. Испытания показали, 
что при зимнем хранении же
лудей траншейным способом 
доза препарата в 0 ,5  кг на тон
ну оказалась малоэффективной 
против гниения желудей. Доза 
в 2 кг на тонну, убивая возбу
дителей гниения, частично по
вреждает ростки желудей. Одна
ко при высеве в питомнике та
кие желуди дают высокую всхо
жесть.

При протравливании желудей 
в дозах 3 и 3 ,5  кг на тонну 
почти полностью теряется всхо
жесть желудей и применять 
препарат в таких дозах нельзя. 
Наилучший эффект мы получи

ли от применения препарата в 
дозах 1 — 1,5 кг на тонну (при 
влажности песка 6 — 8%).

В следующем году препарат 
был применен нами для про
травливания больших партий 
желудей в Бендерском и Гри- 
гориопольском лесхозах (1 —
1,5 кг препарата на тонну ж е
лудей). Доброкачественность же
лудей при закладке опыта была 
от 92 до 95%.

Протравливание проводилось 
в аппарате ПСП-0,5 (быв. 
«Идеал»). Обработанные препа
ратом желуди засыпали в тран
шеи (1,5 X 1,25 X 10 м) слоями
3 — 5 см, перемежая их с пес
ком слоем до 3 см (влажность 
песка 6 — 8%). Для контроля 
были заложены на хранение 
также непротравленные желуди.

В таких условиях желуди 
хранились с декабря 1951 г. по 
апрель 1952 г. При вскрытии 
траншей доброкачественность 
протравленных желудей оказа
лась от 92  до 95% , а непро- 
травленных — от 58 до 65%.

Весной 1952 г. желуди были 
высеяны в питомниках рядовым 
способом, а 20  ноября в конце 
вегетации был проведен учет 
состояния и развития сеянцев. 
Всего было исследовано по 
200  дубков в каждом варианте

опыта, причем в показателя^ 
развития сеянцев из протрав-: 
ленных и непротравленных же
лудей значительных различий 
не отмечено.

Таким образом, наши трех
летние производственные опы
ты показали, что препарат 
НИУИФ-2 (гранозан), исполь
зуемый для сухого протравли
вания желудей в дозах 1 —
1,5 кг на тонну (при траншей

ном хранении желудей с влаж
ностью песка 6 — 8%), сохра
няет доброкачественность желу
дей на 9 8 — 100%, в то время 
как в партиях непротравленных 
желудей при тех же условиях 
бывает до 30%  загнивших и да

же больше. Некоторое количе
ство препарата, остающееся на 
поверхности протравленных же
лудей после зимнего хранения, 
не оказывает отрицательного 
влияния на прорастание желу
дей и на дальнейшее развитие 
сеянцев в питомнике.

Препарат НИУИФ-2 в ука
занных дозах можно рекомен
довать производству как сред
ство борьбы с грибами, вызы
вающими гниение желудей во 
время зимнего хранения.

И. С. ПОП УШ Oh

Некоторые показатели экономической эффективности 
люпинизации почвы

Многолетний люпин является 
пока почти единственным сред
ством обогащения азотом (а так
же фосфором и калием) мало
плодородных песчаных почв, 
обычно облесяемых сосной. По 
данным проф. Б. Д. Жилкина 
(1951 г.), за 18 лет культуры 
многолетнего люпина (в Бело
руссии) продуктивность сосняка 
увеличилась почти вдвое.

Особый интерес представляет 
экономическая сторона люпини
зации почв. При средней произ
водительности 1 га сосновых 
древостоев в 3 куб. м в год 
есть реальная возможность до
вести продуктивность сосняков 
на песчаных почвах до
5 куб. м, т. е. повысить выход 
древесины на 160 куб. м

с 1 га, что по минимальной 
оценке составит дополнительно 
1600 рублей. Такая продуктив
ность сосняка достигнута в 
Брянском опытном лесничестве 
(кв. 33) на участке, где дли
тельное время произрастает 
многолетний люпин.

Издержки производства на 
люпинизацию 1 га почвы скла
дываются из следующих расхо
дов: семена (20 кг по 1,5 руб.)— 
30  рублей, обработка почвы в 
междурядьях посадок и заделка 
семян — 30  рублей, рыхление 
и прополка в первый год роста 
люпина — 20  рублей, а всего 
80 рублей.

Можно подсчитать, во что об
ходится хозяйству один кило
грамм азота, доставляемого

многолетним люпином. В усло
виях Брянского опытного лес
ничества он дает от 2,3 до 3,7 кг 
на 1 кв. м, т. е. на 1 га около
30 т органического вещества, 
в котором содержится до 150 кг 
азота. Такое количество азота 
можно получать ежегодно на 
протяжении 5 лет при между-1 
рядьях в полтора метра, а при 
более широких междурядьях 

(2 м и более) — 10 лет и доль
ше до смыкания посадок. * 

Многолетний люпин прекра
щает рост под пологом н а с а #  
дений при сомкнутости 0,8. 
В относительно густых посад
ках (15— 16 тыс. сеянцев сос
ны на 1 га) он свободно растет> 
в междурядьях 5 лет и за это1 
время обеспечивает накопление1

85Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



такого количества (750 кг) азо
та (а также фосфора и калия), 
которого достаточно для пита
ния сосновых древостоев на 
протяжении всей их жизни (до 
80 лет). При этом 1 кг азота 
обходится примерно в 10 коп. 
(80 р у б .: 750).

В совхозе «Красный коопе
ратор», на базе которого орга
низована Брянская государ
ственная сельскохозяйственная 
опытная станция, затраты на 
производство зеленых удобре
ний составляют 140 рублей на
I  га. Среднее накопление азота 
на 1 га посева — 160 кг. Стои

мость 1 кг азота зеленого удоб
рения — 90  копеек, а 1 кг азо
та в минеральных удобрениях 
в 1956 г. обошелся (франко-по- 
ле) 1 руб. 07  коп. — 1 руб. 
12 коп., т. е. почти на 20%  до
роже.

Следует! отметить, что мине
ральные азотные удобрения 
имеют ряд недостатков, наибо
лее нежелательных на подзо
листых почвах. Минеральные 
удобрения увеличивают кислот
ность почвы. Азот минерально
го удобрения легко вымывается 
из почвенного раствора, особен
но на легких песчаных почвах.

Значение многолетнего люпи
на не ограничивается его влия
нием на почву. Посевы много
летнего люпина в течение дли
тельного времени (не менее 
10 лет) являются семенными 
плантациями, с которых соби
рают ежегодно 4 — 5 ц семян.

Доц. Н. А. ОБОЗОВ
Брянский лесохозяйственный институт

Ю. Ф. ЧИРИКОВ

Старший научный сотрудник 
Брянской сельскохозяйственной 

опытной станции

По инициативе рационализаторов
В питомниках Ростовского тре

ста «Союзлессемпитомник» при
меняется очень простая, но вме
сте с тем удобная конструкция 
навесного культиватора на трак
тор СХТЗ-7. Новый культиватор

передвижения на необходимую 
ширину.

Известно, что выкопка сеянцев 
также не механизирована. Питом
ники треста начали применять 
подрезную скобу *, смонтирован-

Рис. 1. Навесной культиват ор в транспортном  
положении

сконструирован механиком Егор- 
лыкского гослесопитомника М. С. 
Мотылевым и кузнецом П. Я. Во
лошиным (рис. 1).

Культиватор обслуживается од
ним трактористом; производитель
ность труда 0,7—1 га в час; глу
бина обработки до 10—15 см. 
На поперечную штангу-швеллер 
длиной 3 метра, шириной 120 мм 
крепятся «хомуты» двумя болта
ми (3/8"). «Хомуты» удерживают 
в вертикальном положении окуч
ники, рыхлители или стрельчатые 
лапы для подрезки сорняков.

При установке окучников и 
рыхлителей можно производить 
фсучивание и одновременное рых
ление в междурядьях и по следу 
трактора.

Перестройка культиватора на 
различную ширину междурядий 
производится путем освобожде
ния хомутов на штанге и их

ную на плуге П-5-35. Переустрой
ство плуга под скобу выполняет
ся двумя рабочими в течение 
1—1,5 часа. От рамы плуга от
соединяются рабочие органы, а на 
раму крепится подрезная скоба 
при помощи четырех болтов 
( h") ■ Скоба делается из рессор
ной стали шириной 120—130 мм 
и толщиной 12—15 мм. Режущая 
часть скобы оттягивается на 30— 
40 мм, затем затачивается лез
вие. Толщина режущей кромки 
не должна превышать 1 м, так

1 Предложение об установке 
выкопочной скобы для сеянцев 
на раму обычного тракторного 
плуга было внесено еще тракто
ристом Запорожского лесопитом
ника тов. Моисеенко и опублико
вано в журнале «Лесное хозяй
ство» № 11, 1952 г.

Рис. 2. Хвостовик.

как при большей толщине увели
чивается тяговое сопротивление 
скобы на 15—20%; корневая си
стема не подрезается, а передав
ливается.

Преимущество указанной ско
бы заключается в наличии ав
томата, что дает возможность 
свободно транспортировать ее, 
а также подрезать сеянцы без 
порчи корневой системы и их 
надземной части. Тягой для ско
бы является трактор СТЗ-НАТИ.

Работники лесопитомников
знают, что выпускаемый нашей 
промышленностью тракторный 
плуг ВП-2 для выкопки саженцев 
имеет ряд недостатков. Так, из- 
за малой площади черенкового 
ножа (для устойчивости) нельзя 
достигнуть строгого прямолиней
ного движения плуга. Для устра
нения этого основного недостатка 
у нас поступили так: на черенко
вый нож дополнительно привари
ли лист железа, как бы хвосто
вик (рис. 2).

После такой реконструкции 
плугом ВП-2 можно подрезать 
саженцы разных пород в возра
сте 3—4 лет.

И. И. ЛАНЬКО 
Инженер-механизатор

хвостовик
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Больше внимания лесному хозяйству
ЕСА Алтайского 
края занимают око
ло 7 млн. га, что 
примерно равно 
территории таких 
государств, как Да
ния и Бельгия вме

сте взятые.
Лесоводами Алтая за послед

ние три года проделана боль
шая работа. Проведены лесо
культурные работы на площади 
35 ,2  тыс. га; приживаемость 
лесокультур в лесхозах ленточ
ных боров — Озеро-Кузнецком 
71%, Волчихинском 79%, в При
обских лесхозах — Загаинском 
90,5% , Верхне-Обском 87%, 
Петровском 88%  и г. д. и это 
при самых неблагоприятных 
климатических условиях лета
1956 г.

За это же время лесхозы  
края провели рубки ухода за 
лесом на площади 100 тыс. га. 
Цехи ширпотреба за три года 
дали товарной продукции на 
48  млн. рублей, изготовлены 
для новоселов целинных земель 
дома с жилой площадью в 
100 тыс. кв. м. За три года 
сельскому хозяйству передано
27 ,5  тыс. куб. м пиломате
риалов.

Для засолки овощей выпуще
но бочкотары на 45  тыс. ц, из
готовлено для колхозов 4 те
лятника, 5 скотных дворов, 
120 крытых токов. Работники 
лесхозов принимают участие в

сельскохозяйственных работах 
в колхозах. Только за 1956 г. 
на уборке урожая отработано
31 тыс. человеко-дней. Переве
зено транспортом лесхозов свы
ше 100 тыс. ц зерна. Л есхоза
ми края заготовлено и переда
но колхозам 130 тыс. ц сена.

Эти цифры показывают, что 
работники лесного хозяйства не 
на словах, а на деле борются 
за выполнение исторических 
решений партии и правитель
ства по подъему сельскохозяй
ственного производства в нашей 
стране.

За выдающиеся успехи в 
освоении целинных земель 
больше 100 тыс. тружеников 
всех специальностей награжде
ны орденами и медалями Совет
ского Союза, но в этом огром
ном списке не найдешь работ
ников лесного хозяйства. Не
ужели из громадной армии ле
сохозяйственных тружеников 
никто ничего не сделал для 
успешного развития сельского 
хозяйства, особенно в районах 
освоения целинных земель. Не 
верится. Приведенные выше 
цифры опровергают это.

Со времени объединения ми
нистерств сельского и лесного 
хозяйства СССР лесхозы пере
живают острый недостаток в ма
териально-техническом снабже
нии. С 1953 г. все снабжение 
лесхозов по линии Главсельхоз- 
снаба ограничивается незначи

тельным количеством формен
ного обмундирования. За это 
время лесхозы не получали та
ких остродефицитных мате
риалов, как тросы стальные, ле
бедки, режущий инструмент для 
механических мастерских, сор
товое железо, бумага и т. д.

Лесхозы получают для авто
транспорта такое мизерное ко
личество горючего, которого 
хватает для автомашин на 2 —
3 месяца в году. Например, 
Волчихинский лесхоз имеет
19 автомобилей разных марок, 
а горючего получает от 4 до 
10 т на квартал.

Капитальное строительство в 
лесхозах не ведется с 1953 г. 
Только в Волчихинском лесхозе 
переходящий остаток незакон
ченного строительства с 1953 г. 
составляет 559  тыс. рублей. На
чатые строительством объекты 
(кордоны, механическая мастер
ская, автогараж, нефтебаза) 
разрушаются.

Терпимо ли дальше такое по
ложение?

Давно пора Министерству 
сельского хозяйства РСФСР 
обратить внимание на лесное 
хозяйство и оказать ему по
мощь.

П. П. НРАСУЦНИЙ

Директор Волчихинсного мехлесхоаа

(Алтайский край)

Нужны ли плантации ели обыкновенной?
В №  12 журнала за 1956 г. 

было опубликовано письмо ин
женера П. П. Бузыкина «Со
хранить хвойные молодняки зе
леных зон», где автор рекомен
дует закладывать плантации 
ели для выращивания новогод
них ёлок.

Я считаю, что закладывать 
плантации нецелесообразно. На
блюдения подтверждают, что в 
первые годы сильное освеще
ние отрицательно сказывается 
на развитии ёлочек.

Так, весной 1952 г. в Тока- 
ревском лесничестве (Рязанская

область) были высажены трех
летние сеянцы ели в школьное 
отделение. За девять лет (три 
года в посевном отделении и 
шесть лет в школьном) ёлки до
стигли высоты не более 40 см.

На выращивание посадочного 
материала, подготовку почвы и
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уходы за это время было затра
чено много средств. Если вы
ращивать таким образом ново
годние ёлочки, то себестои
мость их обойдется очень доро
го и придется не снижать цены 
на новогодние ёлки, как реко
мендует инж. П. П. Бузыкин 
а повышать.

В Александрийском лесниче
стве (Смоленская область) 
в 1950, 1951 и последующие 
годы проводились работы по за
кладке культур ели под поло
гом леса. Благодаря рыхлости

и влажности почвы под пологом 
леса создаются благоприятные 
условия для развития ели. По
садки не зарастают сорняками 
и злаковыми травами и поэтому 
требуют меньше ухода.

В Токаревском лесничестве 
проводятся работы по подсеву 
семян ели под пологом листвен
ных и смешанных насаждений 
путем рыхления подстилки и 
сдирания мохового покрова с за
делкой семян граблями.

Нетрудоемкая работа с малы
ми затратами средств дает по

ложительные результаты и не, 
требует последующих уходов. 
Всходы ели защищены от рез
ких колебаний температуры и 
других неблагоприятных клима
тических условий. Развиваются 
растения гораздо лучше, чем на 
открытых участках.

Таким способом с незначи
тельными затратами средств 
можно выращивать новогодние 
ёлки.

Г . Д . РЫМЕННОВ

Лесничий Тонаревсного лесничества

Сады в лесах Ставрополья— источник увеличения 
производства и заготовки плодов

На Ставрополье за последние
20 лет создано много тысяч 
гектаров лесонасаждений на 
землях гослесфонда, колхозов 
и совхозов.

В составе этих насаждений 
на долю яблони, груши, абри
коса, алычи и других плодовых 
пород приходится от 10 до 16°/о. 
Урожай дикорастущих плодов 
ежегодно составляет сотни тонн, 
но из-за невысокого качества 
дикорастущих плодов исполь
зуется он только частично.

Между тем дикорастущие 
плодовые деревья можно окуль
турить и получить с них высо
кокачественные плоды.

У кавказских народов издав
на существует традиция обла
гораживать дикорастущие де
ревья прививкой культурных 
садовых сортов. Некоторый 
опыт приобрел в этом и Став
ропольский лесхоз.

В 1956 г. специалисты лес
хоза сделали прививки на 
1000 дикорастущих плодовых 
деревьев, приживаемость приви
вок в среднем составила до 
76%. Лесники Московского лес
ничества И. Гриценко, П. Иш- 
ков, Д. Черняев в урочище «Бо
гатое» облагородили местными 
сортами свыше 250  дикорасту
щих плодовых деревьев, добив
шись приживаемости до 78%>.

Лесники Ставропольского 
лесничества Г. Телегин, С. А л
феров, В. Косинов в Татарской 
лесной даче привили 3 0 0  де
ревьев и добились приживаемо
сти до 85°/#.

Некоторые из лесников 
(С. Алферов, В. Косинов) про
изводят опытные работы, пред
ставляющие интерес. Например, 
айва не встречается в лесах 
Ставропольского лесхоза. Ис
пользуя как подвой лесную  
грушу и алычу и сделав при
вивку садовыми формами айвы, 
получили положительный ре
зультат. Кроме яблонь, груш, 
в качестве подвоя используют 
боярышник, черешню лесную, 
терен и др., а как привой —  
местные садовые сорта.

Практика показала, что целе
сообразнее производить привив
ку на деревьях семечковых 
пород в возрасте до 30 лет, 
а косточковых —  до 15 лет. На 
молодых деревьях лучшим яв
ляется способ прививки простой 
и улучшенной копулировкой. 
Здесь очень важно то, что при
вой и подвой одного диаметра. 
В полезащитных лесных поло
сах с успехом может быть при
менен и способ окулировки спя
щими глазками плодовых де
ревьев лучших сортов.

Облагораживание дикорасту

щих плодовых деревьев в лесах 
и полезащитных полосах при
носит огромную экономическую 
выгоду.

За год в Ставропольском 
крае производятся посадки на 
площади свыше 4000  га, в соста
ве которых содержится до 12°/о 
плодовых деревьев, что состав
ляет площадь в 480  га. Если 
за год облагородить хотя бы 
50%  таких посадок, то получит
ся 240  га плодового сада.

В честь 40-й годовщины Ве
ликой Октябрьской революции 
лесоводы Ставропольского
управления лесного хозяйства 
взяли на себя обязательство 
произвести прививку 10 ООО де
ревьев.

Под руководством специали
стов сельского и лесного хозяй
ства в облагораживании лесных 
насаждений могут принять уча
стие юные натуралисты-мичу
ринцы, школьники старших 
классов и комсомольцы.

Облагораживание дикорасту
щих плодовых деревьев — это 
один из крупных резервов рез
кого увеличения производства и 
заготовок плодов.

П. Я. ВАННОВСКИЙ

Инженер Ставропольского лесхоза

(Ставропольский край)
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К 40-л етию  Великой Октябрьской 
социалистической революции

К Годовщине 40-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции научно-исследова
тельские институты лесного хозяйства выпустят 
сборники и работы отдельных ученых, показы
вающие, каких больших успехов достигли наука 
и лесохозяйственное производство за 40  лет су
ществования первого в мире социалистического 
государства.

В И н с т и т у т е  л е с а  А к а д е м и и  н а у к  
СССР готовится к печати большой сборник ста
тей ведущих ученых лесохозяйственной науки 
в СССР объемом в 30  печатных листов. В нем 
будут помещены статьи: акад. В. Н. Сукачева, 
члена-корреспондента АН СССР Н. И. Никитина, 
акад. Академии наук Латвийской ССР А. И. Кал
ниньша, акад. Академии наук Грузинской ССР 
В. И. Гулисашвили, доктора экономических наук 
П. В. Васильева, доктора сельскохозяйственных 
наук А. Б. Жукова и др.

Кроме того, специальный сборник будет посвя
щен исследованиям по вопросам лесного хозяй
ства, проведенным в Академии наук СССР за 
40-летний период, прошедший со времени Вели
кого Октября.

В Л е н и н г р а д с к о м  н а у ч н о - и с с л е д о 
в а т е л ь с к о м  и н с т и т у т е  л е с н о г о  х о 
з я й с т в а  будет выпущен сборник, посвящен
ный 40-летию Великого Октября. В сборнике 
предполагается поместить статьи на следующие 
темы:

1. Главнейшие итоги лесохозяйственных меро
приятий в СССР за 1 9 1 7 — 1957 гг. 2. Леса и 
лесное хозяйство Ленинградской области за 
1 9 1 7 — 1957 гг. 3. Научно-исследовательская ра
бота ЦНИИЛХ и его предшественников за 1 9 1 7 — 
1957 гг. 4. Развитие научных знаний за 1 9 1 7 —
1957 гг. в области: а) лесоводства, б) гидролесо
мелиорации, в) противопожарных мероприятий: 
г) применения химии в лесном хозяйстве; д) эко
номики лесного хозяйства: е) планирования и 
организации лесного хозяйства; ж) зашиты леса, 
е) механизации лесного хозяйства; ж) лесных 
культур, к) подсочки леса.

Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  н а у ч н о - и с с л е 
д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  л е с н о г о  х о 
з я й с т в а  готовит следующие сборники и бро
шюры: 1. Сборник «Достижения научно-исследо- 
вательской работы в области лесного хозяйства 
Дальнего Востока». В него войдут статьи:

A. А. Цымек— Лесное хозяйство Дальнего Во
стока к 40-летию Октября; А. А. Цымек — Ле
соэкономические исследования на Дальнем 
Востоке; К. П. Соловьев — Лесоводственные 
работы на Дальнем Востоке; Ф. И. Киселев — 
Лесотаксационные исследования на Дальнем Во
стоке; Г. А. Трегубов — Исследования в области 
лесокультурных работ на Дальнем Востоке; 
Л. В. Любарский — Лесопатологические исследо
вания на Дальнем Востоке; А. М. Стародумов — 
Охрана лесов от пожаров; С. Н. Моисеенко — 
Исследования в области селекции и семеноведе
ния на Дальнем Востоке.

2. Сборник «Естественное возобновление в ле
сах Дальнего Востока», статьи: А. А. Цымек — 
Вопросы воспроизводства лесного фонда Даль
него Востока; К. П. Соловьев — Возобновитель
ный процесс в кедрово-широколиственных лесах; 
Е. Д. Солодухин — Возобновление на гарях в 
кедрово-широколиственных лесах; Н. Г. Ва
сильев — Естественное возобновление в черно- 
пихтово-широколиственных лесах; Ю. П. Мань- 
ко — Естественное возобновление темно-хвойных 
лесов бассейна озера Кизи; Е. Д. Солодухин — 
Возобновление в елово-пихтовых лесах Примор
ского края; В. Н. Романов — Естественное во
зобновление темно-хвойных лесов острова Саха
лина; В. А. Розенберг — Возобновление в лист
венничных лесах Охотского района; Г. Ф. Ста
риков — Возобновление лиственницы на гарях и 
вырубках Магаданской области; С. Н. Моисеен
ко — Возобновление в сосновых и лиственнич
ных лесах Амурской области.

3. Сортиментные таблицы по хвойным поро
дам Дальнего Востока.

4. Л. В. Любарский — Дереворазрушающие 
грибы Советского Дальнего Востока (моногра
фия).

Л и с т о в к и :  1. Как уберечь наши леса от 
массовых повреждений сибирским шелкопрядом;
2. Полегание сеянцев в лесных питомниках на 
Дальнем Востоке; 3. Сроки созревания и сбора 
семян основных древесных и кустарниковых по
род Дальнего Востока.

С р е д н е а з и а т с к и й  н а у ч н о - и с с л е 
д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  л е с н о г о  х о 
з я й с т в а  готовит к речати юбилейный сборник 
научных трудов объемом 20 печатных листов.

В сборнике будут освещены следующие во
просы: 1. Лесная наука в Средней Азии; 2. Лес
ное хозяйство Средней Азии; 3. Лесные семена 
и выращивание посадочного материала; 4. Лес
ные культуры на орошаемых землях; 5. Полеза
щитное лесоразведение; 6. Песчаная лесомелио
рация; 7. Горная лесомелиорация; 8. Интродук
ция и селекция древесных пород; 9. Экономика 
и организация лесного хозяйства; 10. Защита 
лесных насаждений от вредителей и болезней;
11. Механизация лесокультурных и лесомелио
ративных работ.

Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  л е с н о г о  х о 
з я й с т в а  и п о л е з а щ и т н о г о  л е с о р а з 
в е д е н и я  МСХ СССР выпустит ко дню 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции юбилейный сборник статей по 
лесному хозяйству под названием «40 лет лес
ного хозяйства СССР» (примерный объем 2 0 — 
22 печатных листа).

В сборнике предполагается поместить вводную 
статью А. И. Бовина, рассказывающую о разви
тии и очередных задачах лесного хозяйства,
B. П. Цепляева — Основные итоги развития лес
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ного хозяйства за 40 лет; А. Д. Пономарева, 
И. В. Горячева и Б. И. Грошева — Развитие со
ветского лесоустройства за 40  лет; Б. М. Пере- 
печина и Н. П. Филинова — Лесопользование 
в СССР; В. М. Велищанского — Развитие рубок 
ухода за лесом; М. Г. Пинчука и В. Н. Самец- 
кого — Развитие лесокультурного дела в СССР; 
Г. В. Бобылева и К. В. Санталина — Итоги и 
перспективы развития осушения лесных площа
дей; Т. К. Петрова и П. Л. Никитина — Полеза
щитное лесоразведение в СССР; П. Г. Мысина 
и А. И. Чиркова — Развитие производства изде
лий широкого потребления из древесины в лес

хозах; С. П. Анцышкина — Охрана лесов от по
жаров и авиаобслуживание; Н. Н. Храмцова и 
Е. Н. Пономаревой — Новые способы борьбы с 
лесными вредителями; В. И. Горшечникова и 
П. Ф. Федорова — Развитие механизации в лес
ном хозяйстве и полезащитном лесоразведении;
A. В. Малиновского и Б. П. Спангенберга — За
поведники и охотничье хозяйство в СССР;
B. И. Калинина и Д. А. Воскресенского — Пла
нирование в лесном хозяйстве; С. М. Савинко
ва — Кадры лесного хозяйства; Д. Т. Ковалина — 
Научно-исследовательская работа в лесном хо
зяйстве.

Л Е С О В О Д - Н О В А Т О Р
В январе 1957 г. в Боткин

ском лесхозе (Удмуртская 
АССР) отметили шестьдесят 
лет со дня рождения инженера 
по лесным культурам лесхоза 
Владимира Александровича Со
ловьева.

В 1916 г. В. А. Соловьев 
окончил Лисинскую лесную  
школу. Его молодость прошла 
в активных боях за Советскую 
республику. Он был команди
ром эскадрона Первой конной 
армии, а затем участвовал в из
вестном десантном отряде Анти- 
кайнена на Карельском фронте.

В Боткинском лесхозе В. А. 
Соловьев работает с 1937 г. За 
двадцать лет работы в Удмур
тии В. А. Соловьевым создано 
более 3 тыс. га лесных культур. 
Производственник-новатор и ра
ционализатор В. А. Соловьев 
проявил большую инициативу и 
уменье в своей работе. Уже 
много лет он испытывает в про
изводственных условиях раз
личные способы посевов и по
садок леса по упрощенной агро
технике. Многие из этих опытов 
оказались удачными и заслужи
вают дальнейшей разработки и 
более широкого применения.

Немало сделано В. А. Со
ловьевым в области организа
ции лесосеменного хозяйства. 
Им разработан и применен в 
Боткинском лесхозе коридор
ный способ закладки семенных 
участков и сконструирован про
стейший подъемник для сбора 
шишек. В 1953 г. коллектив 
специалистов лесхоза с уча
стием В. А. Соловьева рекон
струировал известную шишко- 
сушилку Каппера, повысив ее

производительность на 66°/о. 
Сейчас в Удмуртской АССР по
строено уже шесть таких суши-

Инженер по лесным культурам 
Боткинского лесхоза В. А. Со

ловьев.

лок. В. А. Соловьевым приме
нен водный способ обескрыли- 
вания лесных семян и скон
струировано простейшее приспо
собление, облегчающее эту ра
боту.

Успешно работает В. А. Со
ловьев над созданием новых ле
сокультурных орудий. Он скон
струировал оригинальную сеял- 
ку-шпиговку для посевов хвой
ных семян без подготовки поч

вы. Для этой же цели скон
струированы грабли-сеялка. С 
нынешнего года оба орудия бу
дут применяться всеми лесхоза
ми Удмуртии, чертежи этих 
орудий разосланы и в другие 
области.

Сейчас в Боткинском лесхозе 
изготовляется опытный образец, 
предложенный В. А. Соловье
вым, конной сеялки для посева 
хвойных семян на нераскорче- 
ванных лесосеках.

За сорок лет работы в лес
ном хозяйстве Владимир Але
ксандрович преодолел немало 
трудностей. Как у всех передо
вых производственников, у не
го были как достижения, так и 
неудачи в работе. Но, несмотря 
на это, его творческая энергия 
не ослабевает. У него возника
ют все новые и новые творче
ские замыслы. Свой богатый 
опыт работы он охотно, по-дру
жески, передает молодым спе
циалистам. Владимир Александ
рович — член КПСС, ведет об
щественную работу, поддержи
вает живую связь с другими лес
хозами, выполняет опытные ра
боты для ВНИИЛМ и Института 
леса Академии наук СССР.

В связи с шестидесятилетием 
со дня рождения за долголет
нюю и успешную работу в лес
ном хозяйстве В. А. Соловьев 
награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
Удмуртской АССР.

Л. А. ИСТОМИН 
А. С. ЛИСТРАТОВ 

А. Ф . МУКИН
А. В. ПОБЕДИНСНИИ
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Читатели 
сообщают

ОПРОС о хозяйственном использовании 
ивы для изготовления плетеных изделий 
ш ирокого ассортимента ставит инженер 
И. Б. К о в а л е н о к  (Томск).

В поемных лугах рек и водоемов Си
бири, пишет он, имеются огромные за
росли ивы, изделия из которой поль
зуются очень большим спросом в про

мышленности, сельском хозяйстве и в быту.
Из ивового прута изготовляются хозяйственные и 

дорожные вещи, разнообразная мебель, тара, заме
няющая деревянные изделия (ящики, бочки и др.).

Плетеные ивовые корзины легче и удобнее тары 
из древесины. В них упаковывают металлические 
изделия, всевозможные бутыли, овощи, плоды и 
ягоды. Служит такая тара гораздо дольше дере
вянной.

Как указывает т. Коваленок, наиболее подходящей 
для изделий из ивового прута считается ива коноп
ляная, в различных районах называемая по-разному 
(кузовица, молокитник, лоза и др.). Больше всего 
она идет на корзины для химической промышлен
ности, на тару для перевозки плодов и овощей, а 
в старшем возрасте —  на стойки и обручи. Для бы
товых изделий лучшие —  пурпуровая и миндальная 
ивы.

Надо прямо сказать, подчеркивает т. Коваленок, 
что с использованием природных зарослей ивы в 
Сибири дело обстоит крайне плохо. В Омске, Бар
науле, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Чите, 
Иркутске и других городах плетеных изделий из ивы 
в магазинах не бывает, в районах они —  большая 
редкость. Производство этих изделий в колхозах и 
артелях промкооперации развивается слабо.

В то ж е  время ивовые насаждения хищнически 
истребляются. Лесничества, колхозы и отдельные 
заготовители не принимают мер к охране ивняков. 
Требования правильной заготовки и обработки иво
вого прута не соблюдаются.

Не заботится никто и о закладке ивовых насаж
дений. Лесхозы от этого дела совершенно устрани
лись.

По мнению т. Коваленка, необходимо покончить 
с бесхозяйственным отношением к  использованию

богатейших запасов ивового прута в естественных 
зарослях Сибири и поставить их на службу народ
ному хозяйству.

• * •

О необходимости упорядочить ведение хозяйства 
в лесах совхозов пишет из Гомельского лесхоза 
(Белорусская ССР) П. И. П о д в о й с к и й .

С 1948 г., указывает он, совхозам переданы в дол
госрочное пользование значительные площади ле
сов. В договорах о закреплении за совхозами этих 
лесов записано, что переданные лесные площади 
должны содержаться в образцовом состоянии. На 
практике же, отмечает т. Подвойский, многие из 
этих лесов служат образцом, как нельзя вести лес
ное хозяйство.

В качестве примера П. И. Подвойский рассказы
вает о совхозе имени Горького (Гомельская об
ласть), который получил в долгосрочное пользова
ние около 1500 га леса. Из года в год там прово
дятся выборочные рубки, расстраивающие древо
стой. Никаких мер по лесовосстановлению не при
нимается. Охрана леса не обеспечена.

По мнению т. Подвойского, для упорядочения хо
зяйства в совхозных лесах следует организовать на 
их базе лесничества. Этим лесничествам надо 
предоставить право выписки лесорубочных билетов 
и ведения дел о лесонарушениях в суде и Госар
битраже.

• * *
Большая работа по охране леса от пожаров про

водится в Тигровском лесничестве Сучанского лес
хоза (Приморский край), как сообщает П. В. Г у з а- 
т ы й .  Так, в 1956 г. при общей площади лесов лес
ничества 44 тыс. га был допущен пожар всего на 
3,8 га.

В нынешнем году в лесничестве намечено 
устроить 60 км  новых минерализованных полос и 
20 км  новых дорог. Будет проведен уход за мине
рализованными полосами на протяжении 150 км и 
отремонтировано 50 км  старых дорог.

В лесничестве создано 5 добровольно-пожарных 
дружин, которые прикреплены к «входам. На доро
гах хорошо оборудованы места для курения, рас
ставлены аншлаги с призывами и указаниями по 
охране леса. Для населения силами работников лес
ничества проводятся лекции и беседы.

Об опыте весеннего дополнения лесных культур 
в год их закладки, проведенном в Ж дановском мех- 
лесхозе (Сталинградская область), сообщает канди
дат сельскохозяйственных наук А. А. В а к у л и н.

Такой способ дополнения лесокультур по предло
жению старшего лесничего Н. Г. Козлова- впервые 
был применен в 1955 г. Для дополнения использо
вали посадочный материал, хранившийся для этого 
в холодных помещениях (погребах и ледниках). 
Сеянцы подсаживались сразу же, как только заме
чался отпад.

Этим способом в 1955 г. было дополнено 172 га 
лесокультур (из 313 га посевов и посадок). Как от
мечает т. Вакулин, благодаря этому приживаемость 
культур сосны составила 85,9% и квадратных поса
док лиственных 86,5%. Сэкономлено более 4 тыс. 
рублей только на том, что для дополнения не по
требовалась подготовка почвы.

Некоторые предварительные данные об интродук
ции дальневосточных древесных пород и кустарни
ков в Промышленновском лесхозе (Кемеровская об
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ласть) сообщает директор этого лесхоза А. Я. Ш и- 
п у л и н.

Интродукцией древесно-кустарниковых пород лес
хоз начал заниматься с 1952 г., но значительно ши
ре развернулись эти опыты с 1955 г., когда впервые 
были получены с Дальнего Востока семена 27 раз
личных пород. Эти семена были высеяны в лесопи
томнике Краснинского лесничества. В 1956 г. лесхоз 
еще получил семена 15 пород.

По состоянию двухлетних сеянцев можно сказать, 
что из посеянных пород хорош о и быстро растут 
в Кемеровской области абрикос маньчжурский, бу
зина Микеля, клен Гиннала. Выдерживают условия 
Кемеровской области вишня войлочная, липа маньч
журская и амурская, калина Саржента, рябина горь
кая, боярышник черноплодный и шиповники —  мор
щинистый, камчатский и долинный. Из посевов 
1956 г. лучшие результаты дала яблоня сибирская.

Опыты и наблюдения, указывает т. Шипулин, бу
дут продолжены.

* * *
Помощник лесничего Ю сьвинского лесничества 

Кудымкарского лесхоза (Молотовская область)
В. М. П е р е б а т о в  обращает внимание на недо
статочное привлечение работников лесного хозяй
ства к заочной учебе.

В лесхозах области, пишет он, работает много 
практиков или имеющих среднее образование. 
В связи с реорганизацией ряда лесхозов в механи
зированные особенно потребуются более квалифи
цированные специалисты, и заочная учеба могла бы 
помочь практикам в повышении их квалификации.

В гор. Молотове, указывает т. Перебатов, органи
зован учебно-консультационный пункт заочного об
учения, но от нас поступило учиться мало. Ни управ
ление лесного хозяйства, ни руководители лесхозов 
этим делом по-настоящему не интересуются.

*  *  *

Д иректор М едынского гортопа (Калужская об
ласть) Г. В. Б а л а к и н  привлекает внимание к раз
ведению незаслуженно забытой породы —  ветлы и 
отмечает ее хозяйственную ценность.

Занимаясь изготовлением изделий ширпотреба, 
в том числе обозных принадлежностей, пишет т. Ба
лакин, мы наталкиваемся на нехватку древесины 
ветлы, из которой изготовляются отличные дуги и 
другие изделия. В свое время посадки ветлы были 
очень распространены в Калужской, Московской, 
Смоленской, Орловской, Рязанской и других обла
стях. Сельские улицы и усадьбы были озеленены 
ветлой. Сейчас прежние посадки в основном уни
чтожены, а больше ветлу почти не высаживают.

Г. В. Балакин рекомендует шире использовать 
ветлу, как хорошо приживающуюся породу, для 
озеленения улиц, усадеб и ферм, для обсадки до
рог, прудов и водоемов, на заболоченных местах и 
в понижениях. Ее с успехом можно разводить так
же в Калининской, Вологодской, Новгородской, Ве
ликолукской, Ленинградской и других областях.

Выращивая ветлу, указывает т. Балакин, колхозы 
могут иметь большую выгоду от продажи древеси
ны или от изготовления дуг, а из отходов можно 
изготовлять бочкотару для меда и масла, детские 
игрушки и другие поделки.

По следам наших выступлений

В О П Р О С Ы  Л Е С О З А Щ И Т Ы  
П Р И  Л Е С О У С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т А Х

Под таким заголовком в нашем журнале №  10 
за 1956 г. была опубликована статья П. Г. Тро- 
шанина (Брянский лесохозяйственный институт), 
в которой сообщалось о том, что лесоустроители 
слабо увязывают план хозяйства с санитарным 
состоянием лесов и устраняются от решения во
просов оздоровления леса.

Статья тов. П. Г. Трошанина рассмотрена В/О 
«Леспроект». Признано, что она представляет 
большой интерес и несомненно окажет положи
тельное влияние на улучшение разработки вопро
сов лесозащиты в проектах организации лесного 
хозяйства.

В последнее время В/О «Леспроект» провел 
ряд организационных мероприятий, которые

должны способствовать улучшению постановки 
этого дела.

Объединение обязало работников лесоустрои
тельных партий во время полевых работ подроб
но изучать санитарное состояние насаждений, от
мечать в журналах таксации повреждения фито- 
энтомовредителями и степень этих повреждений, 
в случае выявления очагов вредителей леса не
медленно сообщать об этом лесхозам и управле
ниям лесного хозяйства для срочного принятия 
мер.

Лесоустроители для повышения квалификации 
будут обучаться на курсах, где вопросам санитар
ного состояния лесов и мероприятиям лесозащи
ты отводится соответствующее место.
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Амурская комплексная 
советско-китайская экспедиция

В ближайшие годы Академия 
наук СССР совместно с науч
ными организациями Китайской 
Народной Республики проведет 
широкие исследовательские ра
боты по выявлению природных 
ресурсов и перспектив развития 
производительных сил бассейна 
р. Амур. Организацию и про
ведение необходимых научно- 
исследовательских работ Прези
диум Академии наук СССР воз
ложил на Совет по изучению  
производительных сил (СОПС) 
совместно с семнадцатью науч
ными учреждениями академии.

Известно, что лес в районе 
бассейна р. Амур имеет огром
нейшее народнохозяйственное 
значение. Лесопокрытая пло
щадь, не считая Читинской об
ласти и территории КНР, опре
деляется в 44  млн. га и имеет 
эксплуатационный запас древе
сины не менее 4 млрд. куб. м. 
В настоящее время эта древе
сина почти не используется.

В начале года СОПС и Ин
ститут леса АН СССР при уча
стии Министерства сельского 
хозяйства РСФСР провели в 
Хабаровске координационное со
вещание. На этом совещании 
установлено, что основной зада
чей при изучении лесов бассей
на р. Амур является разработ
ка и создание научно обосно
ванной системы лесохозяйствен
ных мероприятий, которая обес
печивала бы необходимые усло
вия для развития лесной про
мышленности и сельского хо
зяйства Дальнего Востока. При 
этом была отмечена необходи
мость широкого привлечения к 
работе экспедиции специалистов 
лесного хозяйства краев и об
ластей Дальнего Востока. Раз
работан тематический план изу
чения лесов бассейна р. Амур 
на 1 9 5 7 — 1960 гг., примени
тельно к которому лесовод- 
ственным отрядом экспедиции 
должна быть подготовлена спе
циальная программа. Выполне

ние намеченной программы по
зволит получить: лесораститель
ное районирование территорий; 
материалы лесоводственной и 
типологической характеристики 
лесов бассейна р. Амур; науч
ные основы использования и 
воспроизводства лесов; экономи
ческие основы организации лес
ного хозяйства; рекомендации 
по наиболее эффективной охра
не лесов от пожаров, вредных 
лесных насекомых и болезней  
леса и др.

Третья мировая конференция 
по эвкалипту

В конце прошлого года в Ри
ме проходила специальная кон
ференция по вопросам выращи
вания и использования эвкалип
тов, организованная Сельскохо
зяйственной и продовольствен
ной организацией Объединен
ных Наций (ФАО). В работе 
конференции приняло участие 
90  участников из 26  стран. 
Наибольшее число участников 
было от Австралии, США, Ис
пании, Франции, Италии. Кроме 
пленарных заседаний, работа 
проводилась в 4 комиссиях. На 
конференцию было представле
но 30  докладов, которые можно 
разделить на пять групп:
I. Ц е н н о с т ь  э в к а л и п т о в .  
Эта тема представлена основ
ными докладами о выращива
нии и использовании эвкалип
тов в различных районах мира;
II. О с н о в н ы е  п р о б л е м ы  
в ы р а щ и в а н и я  э в к а л и п -  
т а. Доклады об итогах иссле
довательских работ за послед
ние пять лет и их перспективах 
по экологии, дендрологии и ге
нетике эвкалиптов; III. П р а к 
т и ч е с к и е  в о п р о с ы  к у л ь 
т и в и р о в а н и я  э в к а л и п 
то в .  Доклады о наиболее эф 
фективных способах культур, 
практике выращивания посадоч
ного материала в питомниках, 
посадка, меры ухода за насаж
дениями, прирост и запасы дре
весины, обороты рубок, защит
ные мероприятия и т. п.
IV. З н а ч е н и е  э в к а л и п 
т о в  д л я  с е л ь с к о г о  х о 
з я й с т в а  и з а щ и т ы  п о ч -  
в ы. Доклады о способах куль
тивирования эвкалипта в защит
ных насаждениях применитель
но к требованиям сельского хо
зяйства и сохранения почвы;
V. И с п о л ь з о в а н и е  э в к а 
л и п т о в .  Доклады и сообще
ния, в которых освещены физи
ческие и механические свойства

древесины эвкалипта, способы 
ее пропитки, промышленное ис- 
пользоъание древесины, сушка, 
распиловка, лущение и т. д. 
Наибольшее число докладов 
сделали представители Австра
лии, Испании, Франции, Италии 
и Южной Америки. Была одоб
рена деятельность Средиземно- 
морской Лесной подкомиссии по 
разведению эвкалиптов.

В работе конференции при
няли участие ряд известных ле
соводов: проф. Павари, директор 
Итальянского Лесного научно- 
исследовательского института 
во Флоренции, доктор А. На
варро Сампаё, известный эвка- 
липтолог из Бразилии, доктор
А. Метро из Франции, проф. 
М. Р. Якобс из Австралии, 
проф. А. Филиппис из Италии, 
известный австрийский химик, 
специалист по химии эвкалипта 
проф. Н. Е. Дадевелл и др. 
Двухнедельная работа конфе
ренции была разделена на два 
периода: заседания конферен
ции и экскурсии в места поса
док эвкалиптов и их промыш
ленного использования в Ита
лии и в Сицилии.

Научная конференция в Казахском 
сельскохозяйственном институте

Уже стало традицией, что 
ежегодно лесохозяйственный 
факультет Казахского сельско
хозяйственного института в 
г. Алма-Ате проводит научные 
конференции, на которых заслу
шиваются итоги научно-иссле
довательских работ за прошлый 
год. В этом году в апреле на 
VIII конференции, проходившей 
в течение недели, было заслу
шано 19 докладов, посвящен
ных различным вопросам лес
ного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения в Казахстане. 
В работе конференции приняли 
участие научные сотрудники 
Института лесного хозяйства 
Казахского филиала ВАСХНИЛ, 
Института ботаники Академии 
наук Казахской ССР, ботаниче
ского сада г. Алма-Аты, а так
же специалисты казахского тре
ста Леспроект, Главного управ
ления лесного хозяйства при 
Совете Министров Казахской 
ССР, лесхозов и лесничеств.

Большой интерес вызвали до
клады: доц. А. М. Мушегяна — 
Древесная растительность Ка
захстана, доц. Л. Н. Грибано
ва — Семеноношение сосновых 
насаждений в степных борах
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Казахстана, доц. С. JI. Егорен- 
кова — Мульчирование почвы в 
лесных полосах, как средство 
борьбы с сорняками, старшего 
преподавателя В. И. Инфантье- 
ва — Плодоношение яблоневых 
древостоев Джунгарского Ала- 
Тау и др.

Выступавшие в прениях това
рищи отметили научную и прак
тическую ценность отдельных 
работ, указали на необходи
мость быстрейшего внедрения 
в производство достижений на
уки и передового опыта.

На семинарах лесоводов

Ежегодно в начале года лесо
воды Ярославской области про
водят семинары инженерно-тех
нических работников лесхозов 
и лесничеств. В этом году ку
стовые пятидневные семинары 
лесоводов прошли в апреле в 
гг. Ростове и Щербакове. Уча
стники семинара обсудили ос
новные вопросы лесохозяй
ственной деятельности за про
шлый год, обменялись опытом 
своей работы. Старший лесни
чий Рыбинского лесхоза т. Се

ров рассказал о внедрении до
стижений науки и передового 
опыта в лесхозе. Опытом рабо
ты по подготовке семян хвой
ных пород к посеву поделился 
лесничий Неверковского лесни
чества Ростовского лесхоза  
т. Кузьмин.

Участники семинара взяли на 
себя обязательство выполнить 
план бюджетных мероприятий 
к 40-й годовщине Великого Ок
тября и вызвали на социалисти
ческое соревнование лесоводов 
Ивановской области.

* •
*

На семинаре лесоводов Мо
сковской области участвовало 
240  человек. Большое внима
ние было уделено вопросам вы
ращивания лесных культур и 
механизации лесохозяйствен
ных работ. Лесничий Серебряно- 
Прудского лесничества т. Сме- 
каев рассказал о сорокалетием 
опыте производства лесных 
культур в лесничестве. Лесни
чий Октябрьского лесничества 
т. Невзоров показал различные 
ручные лесохозяйственные ин
струменты, сконструированные 
им, и поделился опытом своей

работы. На семинаре выступи
ли: главный лесничий Москов
ского управления лесного хо
зяйства т. Аникин, лесничий 
Бронницкого лесничества т. Де
ментьев и др.

С большим интересом участ
ники семинара выслушали вы
ступление начальника Главка 
лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения МСХ 
РСФСР И. С. Шинева и про
фессора Сельскохозяйственной 
академии имени Тимирязева
В. П. Тимофеева о поездке в 
Англию и их впечатлениях о 
лесном хозяйстве страны.

* •
•

В марте текущего года Кок- 
четавское управление лесного 
хозяйства (Казахская ССР) про
вело очередной семинар специа
листов лесхозов и лесничеств. 
Лесоводы области наметили пу
ти дальнейшего улучшения ве
дения лесного хозяйства, обсу
дили типы лесных культур с 
учетом имеющегося опыта лесо
разведения. На семинаре высту
пили: тт. Дауренбеков, Иванов, 
Сидоров и др.

Аморфа—-ценная техническая культура
Аморфа— кустарник, широко 

распространенный в полезащит
ных лесных полосах и отдель
ными массивами на песках юга 
РСФСР, УССР и в республиках 
Средней Азии.

Однако до последнего време
ни этот кустарник не использо
вался ни в промышленности, ни 
в сельском хозяйстве. Между 
тем многолетние исследования 
инженера-лесоустроителя Е. Се- 
питого показали, что вещества, 
полученные из аморфы, могут 
широко использоваться в целом 
ряде отраслей народного хозяй
ства. При правильном культиви
ровании амор4 ы из оболочки ее 
илодов можно получить эфир

ное масло, в семенах аморфы 
содержится 18— 22°/о техниче
ского жира, относящегося к ти
пу высыхающих масел для про
изводства олифы. КроМе того, 
кожевенная промышленность 
может получить из аморфы ду
бильные вещества. Из семян 
аморфы можно извлекать вита
мин Е, а наличие в семенах 
аморфы высокого содержания 
белка, крахмала и др. делает 
их ценным кормом для живот
ных.

Недавно в Министерстве про
мышленности продовольствен
ных товаров СССР было созва
но широкое совещание, посвя
щенное комплексному исполь

зованию семян аморфы. На со
вещании выяснилось, что из се
мян аморфы можно получать 
не только все перечисленные 
выше продукты, но даже отходы 
от переработки в виде шрота 
могут быть использованы в жи
вотноводстве как концентриро 
ванный белковый корм.

Министерство промышленно
сти продовольственных товаров 
СССР обратилось к министру 
сельского хозяйства СССР с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
возможности организации про
мышленных посадок аморфы на 
неудобных землях и заготовки 
ее семян с дикорастущих ку
старников.
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Н а  Чу иском тракте
На фотоснимке — участок до

роги знаменитого Чуйского 
тракта в Алтайском крае. В лю-

посаженная в 1943 г. 12-рядная 
снегозащитная полоса (на сним
ке слева). В составе полосы

Необычное
цветение

сосны

бое время — летом и зимой — 
проезд по тракту обеспечен. Не 
страшны ему ни бураны, ни 
снежные заносы.

Надежно защищает дорогу

(рядами) — ирга, яблоня дикая, 
клен (два ряда), береза, тополь 
(два ряда), ива (три ряда), ака
ция желтая (два ряда).

А. А. ГОНЗАРЬ

Сосна обыкновенная — одно
домное растение. На одном де
реве размещаются мужские и 
женские соцветия. Чаще всего 
женские соцветия концентриру
ются в верхней части кроны, 
тогда как мужские преобладают 
на нижних ветвях.

Обычно мужские или жен
ские соцветия из года в год по
являются на одних и тех же 
ветвях. У старых сосен эти за
кономерности нарушаются. Так, 
например, сосны VI класса воз
раста в южной части Ленточ

ных боров в условиях интенсив
ного освещения обильно цветут, 
образуя мужские и женские со
цветия как в верхней, так и в 
нижней части кроны.

Необычное цветение сосны 
было отмечено в 1956 г. в раз
реженном участке сухого бора 
пологих всхолмлений Канонер
ского лесхоза (Павлодарская об
ласть). На нижних ветвях груп
пы старых сосен с юго-восточ
ной стороны среди побегов по
следнего года, одни из которых 
несли мужские, а другие жен-

Редкии случаи
срастания сучьев

На фотоснимке показан клен 
со сросшимися сучьями, образо- 
вавшими замкнутый треуголь
ник.

Дерево растет во дворе одно
го из домов на Арбате в Москве 
(фото В. Н. Романова).

ские соцветия, попадались и та
кие побеги, у основания кото
рых размещались тычиночные 
колоски (мужские соцветия), а 
на конце — женские соцветия 
в виде зеленой шишечки, как 
показано на фотоснимке.

Развитие из одной почки сос
ны обыкновенной мужских и 
женских соцветий — явление 
редкое, представляющее значи
тельный интерес.
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Дубы в лесной полосе инсти
тута имени В. В. Докучаева, по
саженной по методу Г, Ф. Мо
розова.

Участок лесной полосы в 
Каменной степи (Воронежская 
область).

Г. Ф. МОРОЗОВ СОЗДАЛ НЕМАЛО 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РАЗНЫХ 

РАЙОНАХ СТРАНЫ. ЭТИ НАСАЖДЕНИЯ 

ПОКАЗАНЫ НА СНИМКАХ.

Сосновые культуры в Хре- 
новском бору, созданные при 
участии Г, Ф. Морозова.
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