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1. По обрывистым берегам реки Кы- 
зыл-Ункур (Киргизская ССР) растет 
цветущая экзохорда.

Фото С. Момота.

2. Ленточные боры. Бегеневский лес
хоз (Павлодарская область, Казахская 
ССР).

3. Ель тяньшанская в верховьях реки 
Западный Талгар (Алма-Атинская об
ласть, Казахская ССР).

Фото А. М. Фрязинова.

4. В Джизакском лесхозе (Самарканд
ская область) произрастают лучшие в 
Узбекской ССР арчевники. Группа лесо- 
устроителей на рекогносцировке.

Фото С. Момота.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

и к а н и я  десятым

ВАЖНЫЙ ШАГ 
В УКРЕПЛЕНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

За советский период лесное хозяйство на
шей страны выросло в отрасль народного 
хозяйства. Перед огромным коллективом ле
соводов стоят большие задачи по обеспече
нию дальнейшего подъема лесного хозяй
ства, на основе технического прогресса, до
стижений науки и передового опыта.

В  настоящее время в лесхозах насчиты
вается свыше 4 тыс. тракторов различных 
марок, более 7 тыс. автомашин. Организо

вано 548 механизированных лесхозов, а к 
концу пятилетки их число возрастет в два 
раза. Широкое распространение получила 
авиация. Самолет завоевал уже прочное 
место не только в лесоустройстве, но и на 
охране лесов от пожаров, борьбе с вредите
лями леса, аэросеве и на других работах. 
Наряду с этим успешно осваиваются в про
изводственных условиях и вертолеты.

Неизмеримо выросли лесовосстановитель
ные работы. Если до революции с 1844 г. по 
1914 г., т. е. за 70 лет, в казенных лесах бы
ло посеяно и посажено леса 891,2 тыс. га, то 
советскими Лесоводами в государственном 
лесном фонде в одной лишь пятой пятилетке 
лесные культуры были проведены на пло
щади 2,8 млн. га, а с содействием естествен
ному возобновлению более чем на 5,5 млн. 
га. Большой размах получило защитное ле
соразведение.

Разветвленная сеть научно-исследователь
ских институтов, опытных станций, наличие 
высших и средних учебных заведений позво
лили нашим ученым широко поставить ис
следовательские работы и разработать ряд 
новых проблем в области рубок леса, охра
ны леса от пожаров и лесных вредителей, 
защитного лесоразведения, селекции и семе
новодства, разведения быстрорастущих по
род. Все это в значительной мере также спо
собствовало повышению технического уровня 
советского лесного хозяйства.

Выросли кадры инженерно-технических 
работников. В  лесхозах и лесничествах заня
то свыше 29 тыс. инженерно-технических ра
ботников с высшим и средним образова
нием. Уместно вспомнить, что в первые годы 
советской власти мы такими кадрами не рас
полагали.

Во всей большой и многообразной работе, 
проводимой в лесу, наряду с рабочими и 
служащими, специалистами и учеными, всег
да видное место занимало низовое звено го
сударственной лесной охраны — лесники и 
объездчики, общее число которых состав
ляет 116 тыс. человек, из них 22,6 тыс. объ
ездчиков. Они являются не только активны
ми помощниками в проведении политики 
партии в лесном хозяйстве, но зачастую не
посредственными исполнителями многих 
важнадлрзизводственных работ.
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Теперь уже никак нельзя сравнить лесни
ка и объездчика с дореволюционной лесной 
стражей. Их прежде всего отличает созна
ние высокой ответственности перед народом 
за порученное дело. Большинство наших 
объездчиков имеет образование в объеме не
полной средней школы; многие прошли кур
совую подготовку или окончили лесные шко
лы; наиболее подготовленная часть попол
няет свои знания в заочных лесных техни
кумах. Из среды лесной охраны вышло не
мало специалистов лесного хозяйства выс
шей квалификации, ставших впосл-едствии 
командирами производства.

Мог ли об этом мечтать лесник и объезд
чик казенных лесов?

Партия и правительство поставили перед 
лесоводами весьма важные задачи по по
вышению продуктивности лесов, комплекс
ной механизации производственных процес
сов в лесном хозяйстве и повышению его 
технического уровня. Это обязывает всех 
работников лесного хозяйства повысить 
культуру ведения хозяйства, использовать в 
производстве последние достижения науки и 
техники, распространять и внедрять передо
вые и прогрессивные методы работы.

Крупные изменения, происшедшие в лес
ном хозяйстве, и современный уровень под
готовки кадров инженерно-технических ра
ботников ставят по-новому задачи и перед 
лесной охраной, и особенно перед объездчи
ками. Дальнейший подъем лесного хозяй
ства немыслим без коренной перестройки на
шего низового звена.

Организационные изменения, которые про
ходили в лесном хозяйстве в прошлом, как 
правило, почти не затрагивали объездчика, 
должностное наименование которого сохра
нилось еще с тридцатых годов прошлого сто
летия. На эту должность до Октябрьской 
революции принимались лица «не моложе 
двадцати одного года... и по возможности 
грамотные». От лесной стражи требовалось 
«не дозволять без установленного письмен
ного приказа лесничего рубить или вывозить 
из дач лес, надрубать или заделывать де
ревья, прокладывать в дачах новые дороги; 
производить в объезде (обходе) пастьбу 
скота, охоту, где есть озера не дозволять са
мовольного пользования рыбой; заводить 
пчелиные борти; ставить ульи и вообще 
пользоваться произведениями леса и лесной 
почвой: камнем, глиной, торфом, орехами, 
древесными семенами, травой, ягодами, 
грибами и т. д. (§ 5 Наказа лесному объезд
чику при казенных лесах). Лесная охрана по 
указанию лесничего обязывалась «надсмат

ривать за работами по собиранию древес- 
ных семян, по посадкам и посевам леса».

Современное лесное хозяйство поставило 
перед объездчиком много новых вопросов, 
решение которых стало под силу лишь ква
лифицированному работнику. Изменились 
также характер и содержание работы объ
ездчика. Вопросы, связанные непосредствен
но со сбережением лесов, стали занимать 
у него меньше времени, чем вопросы техни
ческого руководства лесохозяйственными ра
ботами.

За советский период, особенно после ко
ренных социальных преобразований, проис
шедших в деревне, резко снизились само
вольные порубки.

В  РС Ф С Р , в этой наиболее богатой лесом 
республике, в 1926— 1927 гг. на один объезд 
приходилось самовольно срубленной дре
весины 366 куб. м, а в 1954 г. всего лишь
28 куб. м. Число случаев самовольных рубок 
уменьшилось более чем в 12 раз. В  некото
рых областях, таких как Кировская, один 
случай самовольной порубки приходится в 
среднем на 5 обходов. В  Загорском, Уваров- 
ском, Раменском лесхозах, Московской обла
сти, число обходов, в которых в 1955 г. не 
зарегистрировано ни одного случая лесона- 
рушений, составляет около 80%. В  целом по 
Р С Ф С Р  примерно 60% обходов не имеют са
мовольных порубок. Это, конечно, не гово
рит еще, что в деле борьбы с лесонаруше- 
ниями теперь все благополучно. Перед лес
ной охраной стоят серьезные задачи по 
умножению лесных богатств и улучшению 
охраны лесов, но нельзя в этом не видеть 
изменений, происшедших в охране лесов.

По-иному поставлена борьба с пожарами. 
В  настоящее время в борьбе с огнем при
меняются химические средства, взрывчатые 
материалы, используются сложные машины 
и орудия от тракторов и мотопомп до буль
дозеров и канавокопателей. Во многих лес
хозах работают пожарно-химические и кон
нопожарные пункты со специальными ко
мандами. От работников лесной охраны тре
буются знания современных методов и 
средств борьбы с лесными пожарами, уменье 
организовать четкое взаимодействие авиа
ционных и наземных средств борьбы.

В  условиях все большего повышения ро
ли лесного хозяйства и новых требований, 
предъявляемых к нему, лесная охрана, осо
бенно объездчики, стала привлекаться к 
производственно-техническому руководству 
работами, непосредственно проводимыми в 
лесу.
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Так, например, если в 1900 г. в казенных 
лесах России лесные культуры были прове
дены всего лишь на площади 7912 га, то уже 
в 1922 г. в гослесфонде объем этих работ 
возрос более чем в три раза, в 1930 г. он 
составил 230,7 тыс. га, а в 1956 г. — 581 тыс. 
га. В  1954 г. на один объезд по лесхозам 
Р С Ф С Р  нагрузка по сравнению' с 1956 г. 
увеличилась по отпуску леса с корня с 
10,2 тыс. куб. м до 17,9 тыс. куб. м, посеву 
леса с 1,5 га до 17,4 га, уходу за лесными 
культурами с 1,2 га до 201,5 га, по проведе
нию всех видов рубок ухода в 2— 3 раза.

Большую работу объездчики ведут по 
контролю за правильным использованием ле
сосечного фонда лесозаготовителями, осо
бенно с учетом того, что объем лесозагото
вок и число лесозаготовителей значительно 
увеличились. Лесная промышленность те
перь ведет свои работы с применением но
вейших механизмов и новой технологии ле
созаготовок. Очистка лесосек из простой хо
зяйственной операции выросла в большое 
лесоводственное мероприятие. Все , это тре
бует повышения знаний и мастерства объ
ездчика и лесника.

Многие работники лесного хозяйства в 
своих предложениях, получаемых Главным 
управлением лесного хозяйства и полеза
щитного лесоразведения М С Х  СССР, в пись
мах редакции журнала «Лесное хозяйство» 
и в печати ставят вопрос об улучшении ра
боты лесной охраны и о повышении квали
фикации ее кадров в соответствии с требо
ваниями, предъявляемыми современному 
лесному хозяйству.

В  статье техника Н. Грабко «От лесника 
до лесотехника», опубликованной в серии 
«Лесник и объездчик», совершенно справед
ливо указывается, что лесное хозяйство ве
лось бы значительно лучше и успешнее, если 
бы низовое звено (лесники и объездчики) 
имело специальную подготовку. Многим ра
ботникам лесной охраны следовало бы 
учиться не только в кружках по изучению 
техминимума, но и в специальных заочных 
учебных заведениях.

Директор Орехово-Зуевского лесхоза, 
Московской области, Акулов считает, напри
мер, что замена объездчиков техниками зна
чительно улучшит работу низового звена 
лесохозяйственного аппарата и сделает ру
ководство всеми лесохозяйственными рабо
тами более квалифицированным. Лесничие, 
имея помощниками квалифицированных тех- 
ников-лесоводов, могут больше уделять вни
мания контролю за качеством работ в лесу.

В  настоящее время уровень подготовки

наших объездчиков отстает от современных 
требований, предъявляемых к ведению лес
ного хозяйства. Государственная лесная ох
рана нуждается в повышении специальных 
технических знаний.

Главное управление лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения Министер
ства сельского хозяйства СССР в целях ук
репления квалифицированными кадрами ни
зового звена государственной лесной охра
ны проводит начиная с 1957 г. упразднение 
в течение 3— 5 лет в лесхозах и лесничествах 
должности объездчиков и одновременно вво
дит в штат этих предприятий должности уча
стковых техников-лесоводов. Министерством 
сельского хозяйства СССР по этому вопросу 
издан специальный приказ.

Техники-лесоводы вводятся в первую оче
редь на предприятиях с более интенсивным 
ведением хозяйства. Это прежде всего меха
низированные лесхозы и хозяйства, распо
ложенные в первой и второй группах лесов, 
а также в зеленых зонах.

Лица, назначенные участковыми техника- 
ми-лесоводами, должны иметь специальную 
подготовку не ниже среднего лесохозяй
ственного образования.

Проводимые мероприятия имеют большое 
значение в усилении квалифицированными 
кадрами низового звена государственной 
лесной охраны и являются важным шагом 
в деле дальнейшего укрепления лесного хо
зяйства.

Перед работниками лесного хозяйства, ру
ководителями лесхозов и лесничеств в связи 
с этим стоят большие задачи. Замену объезд
чиков участковыми техниками-лесоводами 
следует проводить обдуманно и без ненуж
ной спешки. Необходимо сосредоточить свое 
внимание на подборе людей квалифициро
ванных, знающих хорошо свое дело и знако
мых с условиями работы в лесу. Следует 
прежде всего использовать на новой работе 
объездчиков, уже имеющих специальную 
лесохозяйственную подготовку, опыт и необ
ходимые навыки. Одновременно с этим раз
вернуть широкую переподготовку объездчи
ков для получения ими специального средне
го образования.

Укреплению лесничеств кадрами подготов
ленных работников будет содействовать вы
пуск лесных техников 1957 г., который в ос
новном направлен на укомплектование 
должностей участковых техников-лесоводов.

Участковый техник-леровод — это новая 
фигура в лесном хозяйстве. Нельзя его роль 
сводить лишь к технической работе, а тем 
более к канцелярской переписке. Это дол
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жен быть инициативный работник, имеющий 
не только необходимые специальные знания, 
но и обладающий организаторскими навы
ками.

За каждым участковым техником-лесово- 
дом в лесах государственного значения 
закрепляется определенный участок, на тер
ритории которого участковый техник-лес'о- 
вод осуществляет под руководством лесниче
го и помощника лесничего охрану леса от по
жаров и самовольных по'рубок, ведет учет 
повреждений и заболеваний насаждений, 
сигнализирует о появлении лесных вредите
лей и болезней, руководит всеми лесокуль
турными работами, уходом за лесопосадка
ми, сбору лесных семян, рубками ухода за 
лесом, производит отвод лесосек, а также лес
ных площадей под сенокосные угодья, под
сочку леса и другие побочные пользования, 
осуществляет контроль за работой лесозаго
товителей и организаций, ведущих подсочку 
леса, производит освидетельствование мест 
рубок, руководит работой и инструктирует 
лесников, временных пожарных сторожей и 
пожарных команд, составляет акты о само
вольных порубках и других лесонарушениях, 
проводит проверку состояния лесов колхозов, 
совхозов, оказывает им помощь в постановке 
правильного ведения лесного хозяйства, осу
ществляет контроль в лесах, закрепленных 
в долгосрочное пользование за министер
ствами, ведомствами и организациями; про
изводит с разрешения директора лесхоза 
мелкий отпуск леса на корню местным орга
низациям, отдельным гражданам и взимает 
попенную плату мелкими суммами по каж 
дому ордеру.

На участковых техников-лесоводов распро
страняются все льготы, установленные для 
государственной лесной охраны.

Необходимо с первых же дней проявить 
заботу о создании участковому технику нор
мальных жилищных и культурно-бытовых

условий и оказать практическую помощь в 
строительстве производственных помещений 
на участке, оснащении транспортными сред
ствами, материально-техническим снабже
нием, установлении телефонной и радио
связи.

Нельзя забывать работников, которых 
придется освобождать в связи с упраздне
нием должностей объездчиков. Это в подав
ляющем своем большинстве люди честные и 
имеющие большой опыт в работе. К  ним 
нужно проявить максимум внимания и чут
кости и использовать их в качестве лесни
ков, что будет способствовать укреплению 
этого звена лесной охраны, а также в каче
стве бригадиров и постоянных рабочих.

Введение участкового техника-лесовода в 
штат лесничества значительно увеличивает 
насыщенность инженерно-техническими кад
рами. Так, например, с введением участко
вых техников-лесоводов численность инже
нерно-технических работников в лесниче
ствах возрастет, примерно, на 14— 15 тыс. 
человек.

Мероприятия, проводимые по укреплению 
низового звена лесной охраны ставят вопрос 
дальнейшего совершенствования управления 
лесохозяйственным производством, прибли
жения специалистов непосредственно на жи
вую производственно-техническую работу в 
лесу, питомнике, лесокультурной площади, 
на лесосеке. Это также обязывает оказать 
помощь лесничему в его работе, предостав
лении больших прав и инициативы.

Успешное проведение работы по упраздне
нию должностей объездчиков и введение в 
штат предприятий лесного хозяйства участ
ковых техников-лесоводов во многом будет 
способствовать дальнейшему подъему лес
ного хозяйства и выполнению задач, постав
ленных перед лесоводами шестым пятилет
ним планом.
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К 40-летию Великого Октября

Лесное хозяйство Казахской ССР
У. У. УРУМБАЕВ

Начальник Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения МСХ
Иазахсной ССР

Работники лесного  хозяйства Казахстана, 
ка к  и весь советский народ, готовятся к 
достойной встрече 40-й годовщ ины  Великой 
О ктя брьской  социалистической револю ции.

Д о  О ктя б р ьской  револю ции  леса Казах
стана соверш енно  не были изучены  и не 
приведены  в известность. Л есопользование 
носило хищ нический характер. В отдален
ном  прош л ом  в Казахстане не предъявляли 
больш их требований к лесу и древесина 
потреблялась в сравнительно небольш их 
разм ерах, притом  вблизи от населенных 
пунктов.

С первых дней после Великой О ктя б р ь 
ской  социалистической револю ции  начапи 
устройство лесов республики . Надо отм е 
тить, что в период  1920— 1945 гг. лесо
устройство вели на сравнительно неболь
ших п л о щ а д я х—  100— 150 тыс. га е ж е го д 
но. Рубки ухода за лесом  и санитарные р у б 
ки, являющ иеся одним  из важнейш их лесо
хозяйственны х м ероприятий, проводили з 
ограниченны х разм ерах, притом  пр еи м у
щ ественно силами потребителей (в по ряд ке  
отпуска  леса на ко р н ю ).

Бурный рост пром ы ш ленности  и всех от
раслей н арод ного  хозяйства республики  в 
послереволю ционны й период  обусловил 
значительный спрос на лесоматериалы , по 
этому вы рубка  леса р е зко  возросла. Наи
больш его разм ера  отп уск леса достиг в го 
ды, предш ествую щ ие О течественной войне, 
особенно в 1939 и 1940 годах, ко гд а  отпуск 
древесины был свыше трех с половиной 
миллионов куб ом е тро в  в год.

П ерелом ны м  го д о м  в истории лесного 
хозяйства Казахстана был 1946 год. Д о  это
го лесной ф онд находился в ведении м н о 
гочисленных организаций: Управления ле
сами м естного  значения при Совете Н арод
ных Комиссаров Казахской ССР, Управле

ния Госзаповедниками, Территориального 
управления Главлесоохраны при Совете На
родны х Ком иссаров С ою за  ССР, нарком а
тов: лесной промы ш ленности, путей сооб
щ ения, совхозов, электростанций, сельского 
хозяйства, ком м унального  хозяйства, м ясо
м олочной  пром ы ш ленности, пищ евой про
мыш ленности, цветной промы ш ленности 
и т. д. При этом каж ды й ф ондодерж атель 
вел лесное хозяйство по своем у усм отре 
нию, подчинив его  своей основной деятель
ности.

Ф о р м ы  управления лесным хозяйством  
в Казахстане менялись неоднократно. 
В 1946 г. было организовано  республикан
ское  М инистерство лесного  хозяйства, объ
единившее все леса м ногочисленны х ф он
додерж ателей. П ериод  1946— 1953 гг. харак
теризуется р остом  лесохозяйственных, ле
сокультурны х и противопож арны х м е ро 
приятий.

Л есоустроительны е работы  р езко  воз
росли и в 1952 г. были проведены уж е  на 
площ ади 450 тыс. га, т. е. в 3— 4 раза боль
ше по сравнению  с объем ам и предш ествую 
щих лет. С 1947 г. в пом ощ ь лесоустроите- 
лям  приш ла авиация. За период деятель
ности М инистерства лесного  хозяйства бы
ла произведена  аэроф отосъем ка на пло
щади 4315 тыс. га и аэровизуальное обсле
дование на площ ади 18 200 тыс. га.

Л есопользование стало более о р га н и зо 
ванным. Были разработаны  и утверждены  
правила отпуска  леса с корня. О тпуск леса 
стали проводить в рам ках расчетной лесо
секи. Д ля создания лучших условий п р ое к
тирования и строительства лесозаготови
тельных предприятий наиболее крупны м  ле
созаготовителям  были предоставлены на 
длительный ср о к  лесосырьевые базы в ле
сах III группы , главным о б р азом  в Восточно- 
Казахстанской и А л м а-А тинской  областях.
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Ш и р о ко е  развитие получили р у б ки  ухода 
за лесом  и санитарные р уб ки , причем  они 
стали производиться больш ей частью  сила
м и  лесхозов. В 1952 г. эти работы  возросли 
по сравнению  с 1947 г. по площ ади на 
82,4 о/0.

Усилилась охрана лесов от по ж а ро в  и са
м овольны х п о р уб о к . Ш тат лесной охраны 
из года в год  увеличивался и к ко н ц у  1952 г. 
почти в 3 раза превысил численность 1945 г. 
Резко  возросло  проти во по ж а рно е  техниче
ско е  оснащ ение лесхозов. Число автомашин 
доведено  до 200 вместо 16 в 1946 г. П ро 
тяж енность телеф онны х линий достигла 
2351 км , т. е. увеличилась по сравнению  с 
1945 г. на 850 км . За этот п р о м е ж у то к  вре
м ени бы ло организовано  69 п о ж а рн о -хи м и 
ческих станций и 73 ко н но -п ож а рн ы х  п у н к 
та. В целях больш ей оперативности лесхо
зы  были оснащ ены 53 радиостанциям и. На 
охране лесов от п ож аров  и по борьбе  с 
вредителям и леса стала работать авиация.

П ом им о  роста объем ны х показателей, по 
всем м ероприя ти ям  лесохозяйственного  и 
лесовосстановительного  поряд ка  из года в 
го д  улучш алось качество проводим ы х ра
бот, усилился контроль  за проведением  их.

С 1947 г., в связи с новы м и задачами, по 
ставленными перед лесным хозяйством  по 
упо ряд о чени ю  лесопользования и лесораз
ведения, лесхозы  прекратили выполнение 
ф ункций  основны х лесозаготовителей. Ле
соза го то вкам и  они стали заниматься только  
в п о ря д ке  проведения р у б о к  ухода и сани
тарных р уб о к , направленных на улучш ение 
состояния лесонасаждений. Таким образом , 
основной деятельностью  лесхозов стало 
проведение лесохозяйственны х м е ро п ри я 
тий, обеспечиваю щ их повы ш ение п р о д у к 
тивности лесов, улучш ение их состава и со 
хранности, а такж е  проведение  м е р о п р и я 
тий по лесоразведению  и лесовосстанов
лению .

М огучим  то л ч ко м  в деле дальнейш его 
развития лесоразведения в Казахстане по 
служ ило Постановление Совета М инистров 
С ою за  ССР и Ц К ВКП(б) от 20 о ктября 
1948 г. Если в 1948 г. посев и посадка леса 
были произведены  на площ ади 2800 га, то 
в 1953 г. объем  этих работ возрос до
29 000 га, т. е. в 10,4 раза больш е.

Д о  1948 г. лесовосстановительны е раб о 
ты проводили исклю чительно ручны м  спо 
собом , а на по д гото вке  почвы прим еняли 
только конны й плуг. Начиная с 1948 г., руч 
ной труд  стали сокращ ать за счет при м е 
нения м еханизм ов. Самые тр уд о е м ки е  п р о 
цессы работы, ка к под готовка  почвы, посев

и посадка леса и уход  за лесными культу
рами, в больш инстве своем  стали выпол
нять тракторам и  с прим енением  лесопоса
дочны х маш ин, тракторны х культиваторов и 
других  прицепны х орудий.

В 1947 г. при лесхозах на полож ении 
самостоятельны х хозрасчетны х предприятий 
было организовано  53 утильцеха. В период 
1947— 1953 гг. еж егод ны й  объем  работ 
утильцехов выражался в оптовы х ценах от 
4 до  6 млн. рублей в год.

Учитывая о гр о м н ую  почвозащ итную  и 
во д оохранную  роль лесов, особенно го р 
ных, необходим ость сохранения и расш и
рения их площ ади, Совет М инистров Казах
ской ССР принял ряд  постановлений, на
правленных на улучш ение лесного хозяй
ства.

П роведенны е за последние годы  в рес
публике  организационны е м ероприятия  по
высили ответственность лесных органов 
за состояние лесного  хозяйства, р у ко в о д 
ство лесхозам и стало более оперативным, 
усилился контроль. О казанное правитель
ством  республики  внимание лесном у хозяй
ству не зам едлило полож ительно сказаться 
на работе. Н ам ного  улучш илось техниче
ское  снабж ение лесхозов. Только в 1957 г. 
лесхозы  получили техники столько, сколько  
они не получали за последние 3 года. За
м етно  упорядочилась работа с кадрам и, 
поднялась производственная дисциплина.

В итоге лесное хозяйство республики  д о 
стигло значительных успехов. М асштабы вы
полненных органам и лесного  хозяйства ра
бот за 40 лет С оветской власти видны из 
приводим ы х ниж е данных.

В республике  проделана больш ая работа 
по обследованию  и устройству лесного 
ф онда. По состоянию  на 1 января 1957 г. 
почти закончено  обследование лесного 
ф онда. Устроены  леса 108 лесхозов из 131 
на площ ади 12,5 млн. га. Из этого количе
ства 8,6 млн. га устроено  в период 1948—  
1956 гг. Ш есты м  пятилетним планом раз
вития народ ного  хозяйства Казахской ССР 
на работников лесного хозяйства возло 
ж ены  больш ие ответственные задачи по 
дальнейш ем у изучению  лесного  ф онда с 
расчетом  закончить эту работу ц концу  
пятилетки. Чтобы выполнить эти работы  к 
ср оку , необходим о  объем  лесоустроитель
ных работ поднять до  4 млн. га в год, т. е. 
столько, ско л ько  бы ло ф актически устрое 
но лесов за весь период  с 1920 по 1947 г.

Казахская ССР относится к числу м а л о 
лесных республик, лесистость ее составляет 
всего лишь 4,38% , с колебаниям и по от
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дельны м  областям  от 0,03% до  20,6% . П о
этом у охрана леса от пож аров, сам оволь
ных п о р уб о к , лесных вредителей и б ол ез
ней является одной  из основны х задач ра
ботников  лесного  хозяйства.

На 1 января 1941 г. на терри тори и  рес
публики  бы ло 100 лесхозов без деления на 
лесничества, со средней площ адью  в 
257 280 га, а теперь имеется 131 лесхоз с 
267 лесничествами со средней площ адью  
в 196 400 га. Количество обходов и объ ез
дов увеличилось в 2 раза. С редний разм ер  
обхода  в данное врем я составляет 8270 га 
и объезда 33 500 га. С ледует признать, что 
разм еры  обход ов и объездов остаются по 
ка ещ е больш им и. Только  в зоне  освоения 
целинны х и залеж ны х зем ель разм е р  о бхо 
да доведен до 1664 га и объезда до  7280 га, 
а в ленточны х борах П авлодарской и Се
м ипалатинской областей площ адь обхода 
составляет 1178 га и объезда  4955 га. В 1956 
и 1957 гг. количество  лесной охраны  уве
личилось на 600 человек. У зки м  м естом  
остается необеспеченность ко рд о нам и . На 
3879 человек лесной охраны  имеется толь
к о  1250 ко р д о н о в , или 32%  потребности.

В 1947 г. м ы  имели 66 пож арны х вышек, 
теперь их стало 115. На эту ж е  дату пр о 
тяж енность  телеф онной сети была 1235 км , 
а теперь им еем  3155 км . Раньше у нас не 
бы ло радиостанций, а теперь им еем  102, 
химстанций 95 и ко н н о -п о ж а р н ы х  пунктов 
172. На охране лесов от по ж а ро в  и по б о р ь 
бе  с вредителям и леса работает авиация.

В период  с 1953 по 1955 г. образовались 
очаги соснового  ш елкопряда  в сосняках 
А км о л и н ско й , К окчетавской , П авлодарской 
и С ем ипалатинской областей. Наиболее зна
чительных р азм е ро в  очаги зараж ения д о 
стигли в С ем ипалатинской и П авлодарской 
областях. В 1955 г. авиахим борьба была 
проведена на площ ади 48 тыс. га, а в истек
шем году на площ ади 90 тыс. га. По дан
ным учета эф ф ективности, это м е р о п р и я 
тие дало очень вы сокий процент гибели 
гусениц соснового  ш елкопряда . Таким о б 
разом  были ликвидированы  полностью  оча
ги опаснейших вредителей леса.

Большую пом ощ ь в проведении весенне
г о  контрольного  обследования зар аж е н 
ных площ адей лесхозам  оказала в 1956 г. 
бригада Института зоологии  А кад е м и и  наук 
Казахской ССР во главе с И. А . Костиным . 
Следует отметить, что специалисты, лес
ная охрана и рабочие лесхозов отнеслись 
к проведению  авиахим борьбы  со всей 
серьезностью . О со бо  активное участие б ы 
л о  проявлено лесопатологом  т. Ким  из

Талды -Курганской области, лесничими 
тт. Ш у м с ки м  и Ч ерниковы м  из Ж ана-С емей- 
с ко го  и С ем ипалатинского  лесхозов. Работу 
оперативно организовали директора  лесхо
зов тт. Н уркин  и Нуралинов.

Л есоразведение в дореволю ционны й пе
риод  носило случайный, лю бительский ха
рактер  и по разм ерам  было весьма незна
чительным. За весь дореволю ционны й пе
р и од  посаж ено  леса всего лишь 1625 га. 
После Великой О ктя бр ьской  социалистиче
ской  револю ции  работы  по лесоразведе
нию  в республике  развернулись в ш ироких 
масштабах. В связи с низкой  лесистостью 
Казахстана это м ероприятие  занимает осо
бо  важ ное  место в работе лесхозов.

По состоянию  на 1 января 1957 г. посеяно 
и посаж ено  леса на площ ади 202 990 га, 
из них за период  1946— 1956 гг. вклю чи
тельно 190 230 га, в том  числе хвойного 
77 700 га и лиственного 112 530 га. В числе 
лиственных культур  саксаул составляет 
60 500 га и орехоплодовы е  8617 га. Боль
шинство площ адей последних уж е  плодо
носит и передано в лесной ф онд. Средняя 
приживаем ость лесных культур  по респуб
л и к е —  63,3% . О д нако  во м ногих хозяйствах 
этот показатель значительно выше.

Успеш но справившись в 1956 г. с госу
дарственны м  планом  посева и посадки ле
са, больш инство лесхозов и лесничеств рес
публики  добились хорош их и даж е отлич
ных результатов по приживаем ости куль
тур. Так, средняя приживаем ость лесных 
культур  в О трад ненском  лесхозе (А км о л и н 
ская область) на площ ади 350 га весенней 
посадки 1956 г. составила 97,3% , а в М арал- 
д и н ско м  лесхозе этой ж е  области на пло
щ ади 153 га —  94% ; Аиртавский лесхоз 
(Кокчетавская  область) на площ ади 270 га 
получил приж иваем ость 96% ; Уш-Тобинский 
лесхоз (Талды -Курганская область) на пло
щ ади 2000 га посева саксаула осени 1955 г. 
получил приж иваем ость 100%.

За вы сокие показатели по лесным куль
турам , охране и защ ите леса за 1954 г. на 
В сесою зной сельскохозяйственной выставке
1955 г. участвовали 2 лесхоза: Панфилов
ский Талды -Курганской области и О трад- 
ненский А км о л и н ско й  области и 223 пере
довика  из числа рабочих, бригадиров, зве
ньевых и ИТР лесхозов. По показателям
1956 г. в 1957 г. на ВСХВ участвую т тож е 
2 лесхоза: О традненский и М аралдинский 
(А км о л и н ска я  область).

В ш естой пятилетке лесхозы  долж ны  вы
полнить работы  по посеву и посадке леса 
на 55% больш е, чем  посеяно и посажено
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за пятую  пятилетку. С оответственно воз
растут объем ы  работ по заклад ке  питом 
ников, за готовке  семян, ухо д у  за лесокуль
турам и и по д гото вке  почвы.

Д о  1954 г. плодовы е пород ы  высажива
лись не привиты м и сеянцами (дичкам и}, что 
сниж ало их ценность. Начиная с 1954 г. лес
хозы  начали производить работы  по обла
гораж иванию  культур  прививкой  и о кул и 
р о вко й  ценны м и сортам и.

Д о  1948 г. все виды лесокультурны х ра
бот выполнялись исклю чительно ручны м  
способом , а теперь труд ое м ки е  процессы  
в основном  м еханизированы . У ровень м еха
низации работ в лесном  хозяйстве был 
установлен к 1956 г.: по по д гото вке  поч
в ы —  80% , посеву и посадке  до 40, ухо 
ду за л есокультурам и до 60 и о б раб отке  
семян до 80% . Ф а кти чески  уровень м еха
низации лесокультурны х работ в настоящ ее 
время составляет по по д гото вке  почвы 90% , 
посеву и посадке  44%  и ухо д у  за л есокуль
турами 60% . П роцессы  ж е  за готовки  и о б 
работки семян пока  остаются немехани
зированны ми.

Д ля бы строго  подъем а лесного  хозяй 
ства в республике  необход им о  полностью  
механизировать труд ое м ки е  работы  в лес
ном  хозяйстве, для чего в ближайш ие
2— 3 года оснастить техникой до  проектной  
м ощ ности  сущ ествую щ ие м еханизирован
ные лесхозы.

В борьбе  за успеш ное осущ ествление 
проводим ы х партией м ероприятий  по кр у 
том у подъем у сельского  хозяйства нашей 
страны нем аловаж ное значение имеет ра
бота цехов ш ирпотреба лесхозов. Эти пред 
приятия призваны удовлетворять растущ ие 
потребности колхозов , МТС, совхозов и на
селения в товарах ш и р о ко го  потребления из 
древесины, в частности из отходов. Выпуск 
изделии ш ирпотреба  за последние 3— 4 го 
да р е зко  увеличился. Если до  1953 г. объем  
работ цехов ш ирпотреба  не превыш ал в 
оптовых ценах 6 млн. руб . в год, то в 1956 г. 
он увеличился до 22 млн. руб ., или в 3,7 ра
за больш е по сравнению  с 1953 г.

С 1954 г. началась организация д ополни 
тельных цехов ш ирпотреба, а им ею щ иеся 
цехи подверглись р е ко н стр укц и и  и расш и
рению, были оснащ ены  м еханизм ам и и 
станками.

Если в 1953 г. в лесхозах имелось 53 це
ха с 39 различны м и д еревообрабаты ваю щ и
ми станками, то теперь имеется 114 цехов 
с 68 деревообрабаты ваю щ им и м астерски 
ми. В цехах сейчас имеется 113 энергетиче
ских установок, 62 лесопильны е рамы,

207 деревообрабаты ваю щ их станков и м е 
ханических установок. Уровень механиза
ции производства товаров ширпотр'еба со 
ставляет 42% .

В связи с р остом  механизации цехов 
ш ирпотреба  увеличился вы пуск товарной 
пр о д укц и и  (особенно  п р од укци и  из древес
ных отходов) и расш ирился ассортимент. 
Только в 1956 г. в числе изделий ш ирпотре
ба изготовлено  524 тыс. шт. деревянных 
деталей разны х м а ро к для рем онта ко м 
байнов, до  4000 шт. бочкотары  и м ногое  
д ругое .

Вместе с ростом  производства цехов 
ш ирпотреба  росли и соверш енствовали свое 
м астерство кадры  квалиф ицированны х ра
бочих. Х орош о  организовано  производство 
изделий ш ирпотреба из древесины  в лес
хозах: Чалдайском , Д о л о н ско м , Букебаев- 
с ко м  П авлодарской области; Верх-Убин- 
ском , Ч ерем ш анском , Л ениногорском , Ка- 
тон -К арагайском  Восточно-Казахстанской 
области; Бурлинском  Западно-Казахстан
ской  области; А иртавском , Боровском , Бу- 
ландинском , З ер енд и нско м  Кокчетавской  
области и в лесхозах А км ол и н ской  области.

О днако , несм отря на имею щ иеся дости
жения, работу цехов ш ирпотреба в целом  
по республике  все ж е  нельзя считать впол
не налаженной и отвечаю щ ей соврем енны м  
запросам* и требованиям . П еред лесхозам и 
стоят неотлож ны е задачи по дальнейш ему 
техническом у оснащ ению  цехов ш ирпо
треба, улучш ению  организации производ 
ства и на этой основе всем ерного  повы 
шения производительности труда.

На 1 января 1957 г. лесхозы  республики  
имели тракторов  всех м а р о к 407 шт., авто
м аш ин: грузовы х 581 шт., легковы х 63 и 
специальных маш ин 36 шт. К р ом е  того, по 
плану 1957 г. лесхозы  получат тракторов 
202, автомаш ин всех видов 37, станков м е 
таллореж ущ их 37, станков деревообраба
ты ваю щ их 30, пилорам  34, бензом оторны х 
пил 30, электростанций 12 и т. д. Таким о б 
разом , лесхозы  в этом году значительно 
пополнятся техникой.

Значительный рост всей производствен
ной деятельности лесхозов и организации 
новых лесничеств потребовал дополни
тельного  уком плектования  их кадрам и спе
циалистов, потребность в которы х значи
тельно возросла. В 1947 г. она определя
лась в 930 единиц, а в данное время —  
1590 единиц.

Вместе с количественны м  ростом  улуч
шился и качественный состав специалистов 
по их квалиф икации. В 1947 г. мы  имели
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специалистов с вы сш им образованием  6% , 
со средним  образованием  25,5% и практи 
ков 68,5% . Теперь ж е , при значительно 
больш ей потребности  в специалистах, мы 
им еем  специалистов с вы сш им образова 
нием 30,5% , со средним  —  39% и практи 
ков —  30,5 %.

С реди специалистов имеется немало эн
тузиастов лесоводов, почти всю  ж изнь  п р о 
работавш их в наших лесах. С ултанбек Сеи- 
тов проработал в лесном  хозяйстве Казах
стана 39 лет. А . Ф . Казанцев работу в лес
ном  хозяйстве начал с 1910 г., из них на 
протяж ении  35 лет беспреры вно  работал в 
С еверо-Казахстанской  области. С озданны е 
им ещ е в 1912— 1913 гг. культуры  сосны 
представляю т обр азец  лесокультурны х ра
бот в условиях степей С еверного  Казах
стана.

А . Н. П ротасов, обладая больш ой эруди
цией, на протяж ении  м ногих  лет занимал 
ответственные д олж ности  в лесном  хозяй
стве и лесоразведении. В 1951 г. А . Н. П ро 
тасов защ итил диссертацию  и получил уче
н ую  степень кандидата биологических наук. 
Его книга «Лесные питом ники  Казахстана» 
является настольной книгой  всех лесхозов 
Казахстана и учебны м  пособием  ^ля  лес
ных техникум ов и сельскохозяйственны х 
институтов.

О ко л о  35 лет работает в лесном  хозяй 
стве Е. Н. С ко б о чки н ; Н. Л. С ем енов 15 лет 
работал по устройству лесов Киргизии  и Ка
захстана и 14 лет в лесном  хозяйстве Ка
захской ССР. В. П. Горш енин, ученый лесо
вод, в лесном  хозяйстве работает с 1917 г. 
В течение 24 лет В. П. Горш енин работает 
в Кустанайской области, в данное время 
он начальник управления лесного  хозяйства. 
За б е зупр ечную  работу награж ден о р д е 
ном  «Знак почета».

С реди лесной охраны  за непреры вную  
и безупречную  работу в государственной 
лесной охране более 30 лет награждены  
нагрудными значкам и «За 30-летню ю  с л уж 
бу в Государственной лесной охране»: 
объездчик Б оровско го  лесхоза (Кокчетав- 
ская область) И. М . Автаев, К а згож а  Тогу- 
баев, лесник Бепьагачского лесхоза (С ем и
палатинская область) К. В. Баглай, объ е зд 
чик того  ж е  лесхоза М . С. Березовский, 
объездчик Ж ана-С ем ейского  лесхоза той 
ж е  области Т. И. Анисим ов, о бъ езд чик Кар-

м а кчинского  лесхоза А б у  Джанаев, лесник 
К аркаралинского  лесхоза (Карагандинская 
область) А итж ан Серикбаев и лесник Степ
ного  лесхоза А м рале  Тогаев.

За последние годы  ЦК КП Казахстана и 
С овет М инистров Казахской ССР, придавая 
исклю чительно больш ое значение лесному 
хозяйству республики, приняли ряд реш е
ний, направленных на дальнейшее его улуч
шение. Главному управлению  лесного хо
зяйства переданы Боровской  и Л ениногор- 
ский лесные техникум ы , готовящ ие специа
листов средней квалиф икации. При Алм а- 
А ти н ско м  сельскохозяйственном  институте 
имеется лесохозяйственный факультет, 
е ж е год но  вы пускаю щ ий 75 инж енеров-ле - 
соводов. Эти учебные заведения вполне 
обеспечат потребность всех отраслей на
р о д н о го  хозяйства республики в специали- 
стах-лесоводах средней и высшей квалиф и
кации.

В м арте 1957 г. по реш ению  ЦК КП Ка
захстана и Совета М инистров Казахской 
ССР организован Научно-исследовательский 
институт лесного  хозяйства, которы й будет 
решать проблем ны е вопросы в условиях 
республики . За институтом закреплено 
12 опы тно-производственны х лесхозов во 
всех лесорастительных зонах, на террито 
рии ко торы х будет проводиться научная 
работа.

Главным управлением лесного хозяйства 
разработаны  м ероприятия по облесению  
степных р ек и пресных озе р  в зоне освое
ния целинных и залеж ны х земель.

Имею щ аяся в республике  Казахская аэро- 
ф отолесоустроительная контора  в настоя
щее время значительно выросла и насчи
тывает в своем  составе 15 лесоустроитель
ных партий, в ко тор ы х  работаю т 150 такса
торов, по м ощ н и ко в  таксаторов и геодези
стов. При ко н то р е  имеется ф отоцех, снаб
ж енны й соврем енной аппаратурой.

М ы  им еем  трест «Гослессемпитомник» 
с 12-ю  государственны м и лесными питом 
никам и, которы й  обеспечивает колхозы , 
совхозы  и другие  организации посадочным 
и посевны м  материалом.

Воодуш евленны е историческим и реш е
ниями XX съезда партии, работники лесно
го хозяйства Казахстана прилож ат все силы 
к том у, чтобы выполнить и перевыполнить, 
план шестой пятилетки.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Лесное хозяйство Узбекистана 
и перспективы его развития

, с. м. момот
Начальный Гравного управления лесного хозяйства  

и полезащитного лесоразведения МСХ УзССР

Горы Узбекистана некогд а  бы ли п о кр ы 
ты обш ирны м и лесами арчи, ореха, ф исташ
ки, яблони, алычи, м индаля и д ругих  д р е 
весных и кустарниковы х пород . По пустын
но-песчаны м  терри тори ям  тянулись заросли 
саксаула, черкеза , канды ма, гребенщ ика  
и др. Вдоль р е к  С ы р-Д арьи, Чирчика, Зе- 
равшана, А м у -Д а р ь и  располагались густые 
тугайные леса. О днако  на протяж ении  м н о 
гих веков ф еодального господства лесные 
богатства истребляли без всяких ограниче
ний. В Бухаре, наприм ер, население го р 
ных киш лаков даж е платило дань бекам  
лесом. Н аибольш ему истреблению  лесов 
способствовали лесные пож ары  и беспоря
дочная пастьба скота.

Не внесла сущ ественного  изменения в со
стояние лесного  хозяйства и царская адм и
нистрация. Законодательство  того  времени 
признавало лесные угодья  государственной 
собственностью . О д нако  те ж е  законы  пре 
доставляли кочевникам  в бессрочное  о б щ е 
ственное пользование заним аем ы е ими го 
сударственные зем ли с произрастаю щ ей на 
них лесной растительностью . При этом  поль
зование древесиной ничем  не реглам енти
ровалось и процесс истребления леса пр о 
должался. Все м ероприятия ц арской  адм и
нистрации по лесном у хозяйству ограничи
вались, главным обр азом , охраной леса и 
сб о р ом  лесного  дохода  за пастьбу скота, 
за го тов ку  дикорастущ их плодов, топлива 
и д ругих  побочны х пользований.

Л есокультурны е  м ероприяти я  проводили 
в небольш их разм ерах. Наиболее значи
тельные горнооблесительны е работы  были 
проведены  в 80-х годах в А м ан-К утанской  
лесной даче (С ам аркандская область) и в 
А к-Т аш ской  лесной даче (Таш кентская о б 
ласть), где к облесению  приступили в 
1895 г. П ескоукрепительны е  работы  в д о р е 
волю ционны й период  ограничивались по 
пы ткам и закрепления небольш их площ адей 
песков в Ф е р га н ско й  долине. Плановых 
р уб о к  леса не производили ; лесное опы т
ное дело отсутствовало.

Первые шаги в деле восстановления лес
ного  хозяйства Узбекистана сделала Т урке 

станская республика, образовавш аяся на 
территории  Средней А зии  после Великой 
О ктя бр ьской  социалистической революции. 
О днако  граж данская война не дала воз
м о ж н о сти  развернуть в нуж ной м ере лесо
хозяйственны е и лесомелиоративные м е ро 
приятия.

Только с образованием  У збекской  Со
ветской Социалистической Республики в 
декабре  1924 г. начались планомерные ра
боты по лесоустройству, песчаной и горной 
мелиорации, охране леса и лесозаготовкам.

Общ ая площ адь земель лесного фонда 
Узбекистана —  7106,9 тыс. га, из которы х 
покры то  лесом 4725,6 тыс. га —  66,5% .

Горные леса располож ены  на Чаткаль- 
ском , Туркестанском , Гиссарском, Бабатаг- 
с ко м  и частично на Зеравш анском  хребтах. 
П реобладаю т здесь арчевники, состоящ ие 
из древовидны х м ож ж евел ьников : турке 
станского , зеравш анского  и полуш аровид- 
ного. Л есопокры тая площ адь их 157,9 тыс. 
га. Характерной особенностью  арчевников 
является куртинное  располож ение и изре
ж енность ; средняя сом кнутость их не пре
вышает 0,4— 0,5. М естами, особенно в Заа- 
м инской  лесной даче (Туркестанский хре
бет), им ею тся арчевые участки с со м кнуто 
стью  0,6— 0,8.

На карбонатны х почвах сухих гор  и пред
горий (в зоне  600— 1700 м  над уровнем  м о 
ря) распространена фисташка. Л есопокры 
тая площ адь, занимаемая этой породой, —
8,6 тыс. га. Заросли ф исташ ки отличаются 
весьма низкой  гу с то то й —  100— 150 де
ревьев на 1 га. Густые древостой встреча
ются лишь изредка  на м елкозем исты х поч
вах северны х склонов гор.

П ом им о  арчевников и ф исташ ников, в со
ставе горны х лесов республики  встречается 
м н о го  д ругих  древесны х пород, о бр азую 
щ их ка к самостоятельны е древостой, так и 
участвую щ их в виде примеси в арчевниках 
и р е ж е — в ф исташниках. К числу таких по 
р од  относятся: ясень (500 га), клены
(400 га), миндаль (1070 га), береза (850 га), 
тополь (1000 га).
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О собо  ценны орехоплод овы е  леса Бос- 
та н д ы кско го  района из ореха гр е ц ко го , м ин 
даля, яблони, алычи, бояры ш ника. Распола
гаясь по го рн ы м  склонам , эти леса, наряду 
•с вы полнением  лесомелиоративны х ф ун к
ций, им ею т больш ое хозяйственное зна
чение. ,

О рех  грецкий, занимая площ адь 1195 га, 
образует по склонам , долинам  р ек и 
ущ ельям  в зоне 750— 1600 м  над уровнем  
м оря  древостой в виде небольш их р ощ  от 
0,5 до нескольких десятков га. П роизрас
тает он на наиболее увлаж ненны х м естопо 
ложениях. Чаще встречаю тся древостой  в 
возрасте 60— 90 лет, достигаю щ ие  20 м  вы
соты. Естественное сем енное  возобновле
ние встречается р е д ко . С реди д и ко р асту
щих орехов Б останды кского  района им ею т
ся ф орм ы , отличаю щ иеся вы соким  каче
ством плодов и являю щ иеся ценны м  ф он
дом  для разведения прод укти вны х насаж
дений.

М индаль встречается ка к в д и ко м  состоя
нии, так и в культурах. Д и ко ра стущ и е  м ин- 
дали, ка к  правило, горькие . Благоприятные 
клим атические  условия Бостанды кского  
района позволяю т создавать здесь вы соко 
ценны е миндалевы е насаждения.

Яблоня обы чно  образует древостой  в 
см еси  с орехом , алычей, б о яр ы ш н и ко м  и др. 
Чистые яблоневы е древостой  встречаю тся 
реж е  и небольш им и участкам и. О бщ ая пло
щадь, занятая яблоней, о ко л о  1100 га. Наи
более производительны е древостой  яблони 
приурочены  к долинам  рек, небольш им  
плато и террасам , а та кж е  по склонам  се
верных экспозиций. Наличие среди д и ко р ас 
тущ их яблоневых древостоев ценных со р 
тов откры вает брльш ие перспективы  по ис
пользованию  их для создания лесосадов.

Алыча встречается, главным образом , в 
виде единичны х деревьев или небольш их по 
разм ерам  куртин . П роизрастает она в раз
нообразны х экол огических условиях, вслед
ствие чего является ценной пород ой  для 
горных лесом елиоративны х работ.

Пустынные леса заним аю т обш ирны е 
пространства (до  4,5 млн. га) песчаных и 
глинистых пустынь главным о б р а зо м  в 
Кызыл-Кумах, П риаральских песках и в 
меньшей степени в Ц ентральной Ф ергане , 
в песках С урхан-Д арьинской  области (Катта- 
Кумы) и Хорезм а. О сновную  часть этих 
лесов (96% ) составляют черные и белью  
саксаульники. Черные саксаульники пр и ур о 
чены к понижениям  рельеф а, в больш ин
стве представлены редким и  зарослям и 
м только в отдельных местах встречаются

их густые заросли, достигаю щ ие 6— 8 м вы
соты. Белый саксаул образует редкие  за
росли не более 2— 2,5 м  высоты и распо
лагается на возвы ш енны х местах с песча
ным субстратом .

К анды м о-черкезовы е  заросли располо
ж ены  на площ ади 38 тыс. га в Бухарской, 
Ф е рга н ско й  областях и в Кара-Калпакской 
АССР. Гребенщ иковы е заросли занимают 
площ адь более 200 тыс. га.

Тугайные леса, состоящ ие из туранги, ло
ха и ивы, заним аю т берега С ы р-Д арьи и 
А м у-Д а рьи , а такж е  окраины  пустыни и 
оазисы  Ф ерганской  долины, Бухарской о б 
ласти и Кара-Калпакской АССР. Л есопокры 
тая площ адь тугаев составляет о кол о  
45 тыс. га.

Леса республики  им ею т больш ое м елио
ративное значение. Горные леса улучш ают 
водный р е ж и м  рек, питающ их хлопковы е 
поля, пр ед упр е ж д а ю т развитие эрозионны х 
процессов, пустынные насаждения закреп
ляю т движ ущ иеся пески, оказы ваю т поло
ж ительное  влияние на клим ат земель, при
легаю щ их к пустыням, улучш аю т ко рм овую  
базу животноводства. Наконец, полезащ ит
ные лесные полосы  на орош аем ы х землях 
защ ищ аю т сельскохозяйственны е культуры  
от горячих ветров, повышая их ур ож ай 
ность.

Все горны е  части тугайных лесов вблизи 
город ов  и населенных пунктов, а такж е  за
щ итные насаждения на песках отнесены к 
лесам I группы  (о ко л о  534 тыс. га). Осталь
ная лесопокры тая площ адь, главным обра
зо м  пустынные и тугайные леса, выделена 
в леса II группы , в которы х допускается хо
зяйственное использование древесины в 
разм ере , не превы ш аю щ ем  среднего  го 
дичного  прироста.

Больш ое значение в условиях Узбекиста
на им ею т лесом елиоративны е работы.

Горном елиоративны е работы были нача
ты в 1927 г., ко гд а  была организована Ф е р 
ганская горноселевая лесомелиоративная 
партия. В последую щ ие  годы  организую тся 
Каш ка-Д арьинская , Ам ан-Кутанская, Наман- 
ганская горнолесом елиоративны е партии и 
С урхан-Д арьинская группа, проводивш ие 
обследовательские и производственны е ра
боты. В этот период  работа была направ
лена на б орьб у  с селевыми потокам и м ето
дами гидротехнического  и ф ито-м елиора- 
тивного  характера. К 1934 г. такие м е ро 
приятия были проведены  на площ ади свы
ше 20 тыс. га.

О днако  вследствие низкой  эф ф ективно
сти противоселевы х работ они были п р ек
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ращ ены . П оэтом у после 1934 г. в У зб е ки 
стане переш ли к облесению  горны х с кл о 
нов. П редпочтение отдавалось о ре хоп л о д о 
вым по ро д ам  —  ф исташ ке и м индалю . 
Культуры  производили  посевами (миндаль, 
ф исташ ка) и посадкам и, главным о б р а зо м  
в площ адки, р е ж е  по террасам . В настоя
щ ее врем я этих насаждений имеется 
21,8 тыс. га.

Большая работа проделана в республике  
по закреплению  и облесению  песков. Зада
ча здесь заклю чалась не тол ько  в п р екра 
щ ении наступления песков на культурны е 
земли, но и в создании топливны х и к о р 
м овы х баз. К настоящ ем у врем ени пол
ностью  закреплены  пески А л ты -А р ы кско го , 
Ахунбабаевского  и К о ка н д ско го  районов 
Ф ерганской  области, а та кж е  закреплены  
крупны е массивы барханны х песков в Бу
харской области. Значительны е площ ади 
песков облесены в Х орезм е . О бщ ая пло
щадь насаждений, созданны х на песках в 
период 1931— 1957 гг., составляет 
277 тыс. га.

П роизводственны е и научные у ч р е ж д е 
ния предлож или  эф ф ективные м етоды  ра
бот, позволяю щ ие  в ко р о тки е  ср оки  п р ои з
водить облесение песков на больш их пло
щадях. В производственны х масштабах в 
Узбекистане прим еняю т аэросев семян сак
саула. За 1949— 1957 гг. этим способом  со 
здано 23 тыс. га саксаульников.

В орош аем ы х районах в послевоенный 
период развернулось долинное  лесоразве
дение. Д ля осущ ествления этих работ орга 
низован ряд  лесхозов. Л есном у хозяйству 
были выделены орош аем ы е зем ли, непри
годны е для сельскохозяйственны х культур , 
из состава галечников Ф е р га н ско й  долины, 
в пойм ах р е к  Ангрена , Чирчика, Нарына, 
Кара-Д арьи, Зеравшана, а такж е  засолен
ные и бросовы е  зем ли. На этих зем лях со 
здано о ко л о  20 тыс. га лесных массивов, в 
том  числе в Ф е р га н ско й  области на площ а
ди о ко л о  3 тыс. га, Н аманганской —  о ко л о
1 тыс. га и в Таш кентской области —  свыше
1,0 тыс. га, а та кж е  м ногочисленны е м елкие  
участки насаждений в Каш ка-Д арьинской , 
С урхан-Д арьинской , в Х о р е зм ско й  областях 
и Кара-Калпакской  АССР.

Большое значение для республики  при
обретает бо гарное  лесоразведение, по зво 
ляю щ ее использовать значительные площ а
ди зем ель, непригодны х для сельскохозяй 
ственных культур .

П ервую  попы тку  в этом  направлении сде
лал Д ж и за кски й  лесхоз в 1947 г. на полях 
зерносовхоза  Галля-Арал в С ам аркандской

области. Затем  в 1947 г. в зоне Катта-Кур- 
ганского  водохранилищ а был организован 
Катта-Курганский лесхоз, ко то р о м у  было 
выделено 3000 га богарны х зем ель. Работы 
этих лесхозов по лесоразведению  на бога 
ре  дали хорош ие  результаты, опрокинув
шие сущ ествовавш ие ранее теории «о неле- 
соспособности богарны х земель».

В дальнейш ем богарны м  лесоразведе
нием начали заниматься и другие  лесхозы 
республики  —  С ам аркандский, А нд иж ан 
ский, Ф ерганский  и др. П ринимаю тся м еры  
для расш ирения работ на богаре за счет 
выделения лесном у хозяйству дополнитель
ных богарны х земель.

Д ля создания лесных насаждений здесь 
необход им о  применять правильную  систе
м у  по д гото вки  почвы и уходов за культу
рами, направленные на м аксим альное на
копление  и сохранение влаги в почве при 
соответствую щ ем  подборе  ассортимента 
древесны х и кустарниковы х пород.

За последние 10 лет площ адь насаж де
ний, созданны х на богаре, составляет
4,1 тыс. га, в том  числе в районе Катта-Кур- 
ганского  водохранилищ а зеленый массив 
площ адью  о ко л о  1500 га и в районе гор. 
Ф ерганы  культуры  ф исташ ки на площ ади 
о ко л о  800 га.

В ассортим ент пород , выращ иваемых на 
богарны х зем лях, входят: вяз м елколист
ный, акация белая, айлант, ясень о бы кно 
венный, ф исташ ка и миндаль бухарский. 
О собенно  хорош ие результаты дают куль
туры  ф исташ ки, что откры вает ш ирокие  
перспективы  создания в республике  фис
таш ковы х лесосадов.

В ряде областей республики  (Ф ерганская, 
Бухарская, частично Таш кентская и С амар
кандская) хлопчатник и другие  сельскохо
зяйственные культуры  страдают от гарм - 
силей и сильных ветров. По данным иссле
дований СредазН И И ЛХ, полезащ итные лес
ные полосы  в условиях орош аем ого  зем ле 
делия являются надеж ной защ итой от этих 
неблагоприятны х ф акторов и полож ительно  
влияю т на повыш ение урож айности  хлоп
чатника. О днако  вследствие недооценки  
этих работ местны м и органам и сельского  
хозяйства полезащ итное лесоразведение 
пока  ещ е не получило в республике  д о л ж 
ного  развития.

Большая часть лесов Узбекистана отно
сится к  защ итны м  и водоохранны м , в связи 
с чем  отп уск древесины  из них весьма 
ограничен. Но тем  не менее к лесном у 
хозяйству предъявляю тся требования на 
лесные материалы и особенно на топливо.
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8 о т  почем у с первы х лет установления пра
вильного  лесного  хозяйства в республике  
бы л организован  отп уск древесины  от са
нитарных р у б о к  в горны х лесах, очистки 
леса от захламленности. М естном у населе
н и ю  отпускается лес и на ко р н ю , а с 1952 г. 
введены  лесовосстановительны е р уб ки  в 
лесах I группы . В тугайных и пустынных ле
сах II группы  ведут р уб ки  главного  пользо 
вания.

О бщ ий отпуск древесины  из лесов рес
пуб л и ки  за период  1925— 1956 гг. вы разил
ся в 3009 тыс. куб . м , в том  числе за готов
ленны х силами лесхозов 1070 тыс. куб . м. 
И з общ его  количества заготовленной д р е 
весины на д о л ю  сухостоя арчи приходится 
342 тыс. куб . м .

В лесах Узбекистана больш ое значение 
им ею т побочны е пользования, в них за го 
то в л я ю т в сухом  виде: орех грецкий , ф ис
таш ку, миндаль, лох, алычу, яблоки , барба
рис, ш иповник и др . За врем я с 1928 г. бы 
ло заготовлено  629 т ф исташ ки, 248 т о р е 
ха гр е ц ко го , 146 т миндаля го р ь ко го , 68 т 
ш иповника, 138 т яблок и ур ю ка .

В республике  ведутся значительные за
го то вки  сем ян различны х древесны х и ку с 
тарниковы х пород , из ко тор ы х  наибольш ий 
удельны й вес составляю т семена песчаных 
по р о д  —  саксаула, черкеза , кандыма.

В систем е лесхозов с 1947 г. о р га н и зо 
ваны цехи ш ирпотреба, работаю щ ие на хо 
зяйственном  расчете. Они изготовляю т ка 
м ы ш итовы е плиты, берданы , буйру, чию, 
метлы, веники, спицы и о б о д  для колес из 
древеснины  лоха, р учки  для кетм еней и ло
пат, колья  для виноградников  и чатал, из 
прута ивы —  корзины , заготовляю т и реа
л и зую т хворост и дрова. О бъем  пр о и зв о д 
ства цехов ш ирпотреба  из года в год  рас
тет, увеличивается число цехов, расш иряет
ся ассортим ент изделий.

О гр о м н о е  значение для дальнейш его 
развития лесного  хозяйства в республике  
и м ею т кадры . П од гото вке  специалистов-ле- 
соводов в У збекистане  начали уделять вни
мание с 30-х годов, ко гд а  были о р га н и зо 
ваны лесные техникум ы  в Таш кенте и Са
м арканде . О д нако  они выпускали незначи
тельное  количество специалистов для всех 
С реднеазиатских республик особенно  из 
местны х национальностей.

В 1944 г. был организован лесной ф акуль
тет при Таш кентском  сельскохозяйственном  
институте, ко тор ы й  выпустил 291 человека 
(из них местных национальностей 56 чело
век), часть их была направлена на работу 
в Узбекистан. О рганизованны й в 1947 г.

Таш кентский агролесомелиоративны й тех
н и кум  за десятилетний период  выпустил 
550 специалистов средней квалиф икации, 
из них м естны х национальностей 205, в том 
числе ж енщ ин  126 человек. П ом им о  этого 
при о д ном  из лесхозов были организова
ны постоянно действую щ ие лесные курсы, 
для повыш ения квалиф икации практиков.

На 1 января 1957 г. в лесхозах из 330 спе
циалистов имеется 101 с высшим образо 
ванием, 141 со средним , 60 человек про 
шли кур со в ую  п о д го то в ку  и только  28 прак
тиков, им ею щ их больш ой опы т работы в 
лесном  хозяйстве. Н уж но  отметить, что из 
общ его  кол и чества — 125 человек специа
листы местных национальностей.

М но го  сил вложили в дело развития пес
чаной лесом елиорации тт. | А. Т. Пашкевич, |
Е. А. Бежанбек, А. В. Тихонов, И. И. Лаза
ревич, А . К. Аф онин. Среди передовиков 
лесного  хозяйства имеются такие заслуж ен
ные специалисты, ка к Ядгар Ташев, лесничий 
Д . Д арм енов, награжденны й о рд еном  Тру
дового  Красного  Знамени за облесение пес
ков. В горны х лесах давно работает лесни
чий т. Есаулов, прош едш ий путь от рабоче
го до  лесничего.

В свете реш ений седьм ой сессии Верхов
ного  Совета СССР требуется значительная 
перестройка  работы  в области лесного хо
зяйства республики, поднятие его уровня на 
новую , вы сш ую  ступень. Предстоит устра
нить целый ряд недостатков, меш аю щ их на
ш ем у движ ению  вперед. За период с 1956 
по 1960 г. в У зб е кско й  ССР предстоит по
сеять и посадить лес на площ ади 259 тыс. га.

Успех лесоразведения и выращивания по
садочного  материала в питомниках в значи
тельной степени зависит от качества семян.

В настоящ ее врем я сем енное дело у нас 
является у зки м  м естом . Д о  1953 г. нам не 
удавалось создать в лесхозах собственных 
семенных баз. Сейчас такие базы уж е  име
ю тся в Ш аф риканском , Каракульском , Тург- 
кул ьском , Ч им байском , Хивинском  и Ко- 
ка н д ско м  лесхозах. Это позволило в 1956 г. 
заготовить более 550 т семян разных по 
род , главны м о б р азом  песчаных (саксаула, 
черкеза). Из этих лесхозов семена песчаных 
п о ро д  перебрасывались в лесхозы  Ф е рга н 
ской  долины. П риним аю тся м еры  к тому, 
чтобы каж ды й лесхоз имел собственную  се
м е нн ую  базу.

С емена саксаула и черкеза  заготовляю т
ся в зим ние м есяцы  (в период с 15 ноября 
по январь вклю чительно), но Ташкентская 
контрольная станция лесных семян в этот
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период  не справляется с их апробацией. 
Д ож ид аясь  сертиф икатов на семена, лесхо
зы зад ерж иваю т посев в песках, упуская 
сроки , необходим ы е для хорош ей п р и ж и 
ваемости. Д ля улучш ения этого  дела необ
ходим а организация вы ездны х лабораторий 
непосредственно в лесхозы , что позволит 
своеврем енно  проводить апробацию  се
мян.

Залог вы сокой  приж иваем ости  лесных 
кул ьтур  —  улучш ение а гротехники  лесо
кул ьтур но го  производства, для чего лесхо
зы д олж ны  быть оснащ ены соответствую 
щ ими м еханизм ам и. В настоящ ее время м а 
териально-техническое снабж ение лесхозов 
соверш енно неудовлетворительно. За пос
ледние четы ре года оснащ ение лесхозов 
тракторам и, хозяйственны м  инвентарем 
практически  прекратилось. Сильная изно 
шенность автотракторного  парка и отсут
ствие собственной рем онтной  базы  явились 
причиной систем атического  срыва плана 
тракторны х работ, в частности ухода за 
лесны ми культурам и, что в тяж елы х лесо
растительных условиях Узбекистана имеет 
реш аю щ ее значение.

По реш ению  р уков од я щ и х  органов в У з 
бе кской  ССР организованы  8 м еханизиро 
ванных лесхозов. Но эти лесхозы  до  на
стоящ его  врем ени не получили предназна
ченных им тракторов , зем леройны х маш ин 
и д р уго го  оборудования (тракторны х плу
гов, культиваторов и др .).

Считаем необходим ы м  вкратце  остано
виться на тех механизмах, ко тор ы е  в дан
ное время долж ны  быть получены  лесхо
зами. Д ля подготовки  площ адей под  лесо
разведение в орош аем ы х условиях м о гут  
быть использованы сущ ествую щ ие м еханиз
м ы : корчеватели-собиратели, зем леройны е 
маш ины и др. О бработка  почвы в этих усло 
виях м о ж е т  проводиться плугами и ры хли
телями, прим еняем ы м и в хлопководстве.

В горах посадка леса проводится терра 
сированием  горны х склонов. Д ля террас 
треугол ьного  типа на склонах до 23° при
м еним  д о р о ж н ы й  грейдер  Д -20А  в сцепе 
с тр а кто р о м  С-80. С редазН И И ЛХ ещ е в 
1950 г. реком енд овал  это орудие  к ш иро
ко м у  прим енению . В 1955 г. в колхозе  
им. Энгельса, П аркентского  района (Таш
кентская область), было нарезано грейд е 
р ом  о ко л о  30 га террас и посаж ен бо гар 
ный сад. На более круты х склонах долж ен

работать бульд озер  Д-259 (в навесе н з  
трактор  С-80). Д ля рыхления полотна тер
рас С редазН И И Л Х разработал специальный, 
рыхлитель (в навесе на трактор  С-80).

М еханизацию  облесения песков м о ж н о  
считать реш енной. Д ля обескрыливания и 
очистки семян заводом  «АТД» выпущ ены 
специальные маш ины У О -5  (ко н стр укто р  
Л. П. Крутикова). Посев на больш их площ а
дях производится сам олетом , а на малых 
площ адях и в м еж барханны х понижениях 
необходим а автосеялка СЭК конструкции! 
С редазН И И Л Х. Н арезка  черенков (канды 
ма, черкеза, там арикса и других древесных 
п о ро д ) успеш но проводится станком  СЧ 
ко н стр укц и и  СредазН И И ЛХ, повышающим, 
производительность рабочего  в 3— 5 раз.

Все леса Узбекистана устроены , и в
1957 г. Управление приступило к ревизии 
лесоустройства на площ ади 700 тысяч га. 
С ка ж д ы м  го д о м  увеличиваются рубки  ухо
да в искусственных насаждениях.

Вызывает больш ую  тревогу то обстоя
тельство, что р уб ки  главного пользования 
в Узбекистане  еж е год но  уменьш аю тся. 
О бъясняется это тем, что заготовкой  д ре 
весины занимаю тся м ногие  м елкие  за гото 
вители, ко тор ы м  подчас не под силу спра
виться с этим делом . Будет правильнее по
ручить заготовку  древесины лесхозам.

О д новрем енно  мы  считаем целесообраз
ны м все р уб ки  ухода, вклю чая и санитар
ные, а такж е  лесовосстановительные, пере
вести на хозрасчет. Это позволит лесокуль
турны е работы  на площ адях, где проходят 
р уб ки  главного пользования, производить 
не за счет бю дж ета , а путем  хозрасчета, 
особенно  важно это в саксаульниках.

* *
*

В 1957 г. исполняется со р о к  лет Совет
с ко го  социалистического  государства, р о ж 
денного  Великой О ктябрьской  социалисти
ческой револю цией. Вступив во всенарод
ное социалистическое соревнование в честь 
этой знаменательной даты, лесоводы У зб е к
ской  ССР приняли обязательство досрочно, 
выполнить годовой план и значительно 
улучшить качество лесокультурны х работ. 
Выполнение этих обязательств— дело чес
ти всех работников лесного хозяйства рес
публики, больш ой шаг вперед на пути даль
нейш его подъема всего лесохозяйственного 
производства У зб е кско й  ССР.
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Состояние и задачи лесного хозяйства Киргизии
И. Н. ЧЕБОТАРЕВ

Зам еститель министра сельского хозяйства Киргизской ССР

Лесное хозяйство Ки р ги зско й  ССР играет 
нем аловаж ную  роль в успеш ном  вы полне
нии задач по кр уп н о м у  подъем у сельского  
хозяйства республики. Государственный 
лесной фонд Киргизии  представлен уни 
кальными массивами орехоплод овы х лесов, 
состоящих из ореха гр е ц ко го , ф исташ ки 
благородной, яблони, алычи, а та кж е  на
саждениями ели тянь-ш аньской, арчи д р е 
вовидной, пихты С еменова, клена ту р ке 
станского и д р уги м и  ценны м и породам и. 
Расположенные на склонах гор  Ц ентраль
ного и Западного  Тянь-Ш аня и в ю го -зап а д 
ной части П ам иро-А лая, эти леса им ею т 
чрезвычайно важ ное  водоохранное  и поч
возащ итное значение, а орехоплод овы е  ле
са, располож енны е на склонах Ф е р га н ско го  
и Чаткальского  хребтов, признаны  лесами, 
им ею щ им и м ир ово е  значение, ка к реликт 
природы , и объявлены в 1945 г. заказни 
ком .

В одоохранное и почвозащ итное  значение 
этих лесов особ о  я р ко  вы раж ено  в усл о 
виях го рн о го  рельеф а Киргизии . Больш ин
ство притоков  главных водных артерий рес
публики: р ек Нарын, Чу и ряда других, пи
тающ их оросительны е системы Киргизии  и 
соседних районов республик Узбекистана и 
Казахстана, —  пополняю тся водой род ников , 
располож енны х среди лесных массивов ели 
тянь-ш аньской, а орехоплод овы е  и арчевые 
леса Д ж ал а л -А ба д ско й  и О ш ской  областей 
регулирую т сток воды с Ф е р га н с ко го  и Чат
кальского  хребтов, создавая более равно
мерное и постоянное  поступление речных 
вод в летнее врем я на орош ение  полей 
Ф ерганской долины , являю щ ейся кр уп н ей 
шим районом  страны по вы ращ иванию  
хлопка. Таким о б р азом , леса Киргизии  яв
ляются незам еним ы м  р е гул я то ро м  водного  
режима всех горны х речек республики , к о 
торые в совокупности  представляю т о гр о м 
ную и сл о ж ную  о росительную  систему.

По данным учета лесного  ф онда, п о кр ы 
тая лесом площ адь Киргизии  составляет
691,6 тыс. га, лесистость республики  3 ,5% . 
Из общ ей площ ади лесного  ф онда 
2668,7 тыс. га 76,2% отнесено в I группу  ле
сов и остальная площ адь во II группу.

В дореволю ционное врем я использова
ние горных лесов К иргизии  носило стихий

ный характер, в них проводились хищ ниче
ские рубки , разм еры  которы х определя
лись ры ночны м  спросом , никаких лесо
культурны х или лесохозяйственных работ в 
этих лесах не проводилось.

После установления советской власти в 
связи с ростом  и развитием  пром ы ш ленно
сти и сельского  хозяйства республики в ле
сах производилась интенсивная рубка , в ос
новном  ельников. С 1925 по 1948 г. было 
вы рублено о ко л о  5,5 млн. куб . м  древеси
ны. Рубка леса была сосредоточена только 
в доступной части лесов.

В 1947— 1948 гг. в связи с организацией 
М инистерства лесного  хозяйства Киргиз
ской  ССР в республике  было организовано 
24 лесхоза с 86 лесничествами. С этого вре
м ени в республике  бы ло полож ено  начало 
проведению  больш их лесохозяйственных и 
лесокультурны х работ, направленных на 
восстановление, расш ирение и повышение 
производительности лесов республики.

О собенно  больш ие работы (по масшта
бам республики) были проведены  в пятой 
пятилетке. В 1951— 1955 гг. впервые в исто
рии Киргизии  осущ ествлено полное устрой
ство лесов республики. Лесное хозяйство 
получило материалы инвентаризации лес
ного  ф онда и организационно-хозяйствен
ные планы, определяю щ ие  его деятель
ность на ближайш ий ревизионны й период.

Теплоключенское опытное хозяйство. Культуры 
сосны 1937 г.

Ф ото  П . А . Гана
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Посадки Теплоключенского лесничества. На высоте 
1950 м над уровнем моря цветет абрикос.

Ф ото  П . А . Гана

В течение пятой пятилетки в соответствии 
с последним и данны м и лесоустройства в 
лесах II группы  введены более рациональ
ные и наиболее отвечаю щ ие особенностям  
горны х лесов Киргизии  д о бровол ьно  вы бо
рочны е, группово -вы борочны е  и постепен
ные сем енно-лесосечны е рубки . Размер от
пуска  леса в п о ря д ке  главного пользования 
со кра щ ен  по сравнению  с 1947 г. в три ра
за. В то ж е  врем я в п о ря д ке  р у б о к  ухода 
за лесом  и санитарных р у б о к  лесхозы  е ж е 
годно  заготовляю т 45— 50 тыс. куб . м  д р е 
весины, тогда как до  1947 г. эти виды р у 
б о к  в лесах Киргизии  по сущ еству не пр о 
водились.

Л есокультурны е работы  до  1948 г. п р ово 
дили в очень небольш ом  объеме. За 
1925— 1948 гг. бы ло посеяно и посаж ено 
7400 га леса, из них сохранилось о кол о
2 тыс. га.

В 1951— 1955 гг. посеяно и посаж ено  леса 
на площ ади о ко л о  30 тыс. га, содействие 
естественном у возобновлению  проведено  
на площ ади 13 тыс. га. О бъем  работ по по 
севу и посадке  леса по сравнению  с пр ед 
ш ествую щ им , пятилетием  увеличился в
4,5 раза. В течение пятой пятилетки в о р е 
хоплодовы х лесах было посеяно и посаж е 
но ценных орехоплодовы х культур  на пло
щади 13 960 га. Установленное С оветом  М и 
нистров С ою за  ССР задание по развитию  
орехоплод овы х культур  вы полнено на 139% . 
За это врем я лесхозам и были осущ ествле
ны такие м ероприятия, ка к  очистка  леса от 
захламленности на площ ади 35 тыс. га, 
истребительные м еры  борьбы  с вредите

лями леса на площ ади 26 тыс. га, уход за 
плодовы м и насаждениями, устройство про
тивопож арны х полос и разры вов, строи
тельство д о ро г, осуш ение заболоченных 
мест, устройство оросительны х каналов и 
другие  м ероприятия , направленные на при
ведение лесов в надлежащ ее санитарное и 
культурное  состояние, на повыш ение их 
производительности. Проведена большая 
работа по упоряд очению  пастьбы скота на 
зем лях государственного  лесного  фонда.

П рирост выпуска товарной прод укции  в
1955 г. по сравнению  с 1950 г. составил 
54,5% .

За 1951— 1955 гг. в орехоплодовы х лесах 
для удовлетворения н уж д  населения лесхо
зам и собрано  и заготовлено  2860 т гр е ц 
ких орехов, 385 т ф исташ ки в сухом  виде 
и 2500 т яблок и алычи в свеж ем  виде.

В первом  год у  шестой пятилетки работ
ники лесного  хозяйства республики , борясь 
за выполнение задач, поставленных перед 
лесны м хозяйством  XX съездом  К о м м ун и 
стической партии С оветского  С ою за, такж е  
добились некоторы х успехов, выполнив и 
перевы полнив план по больш инству м е р о 
приятий: по посеву и посадке леса, по за
клад ке  питом ников, заготовкам  семян д ре 
весных и кустарниковы х пород  и другим  
м ероприятиям . В 1956 г. посеяно и посаж е
но леса на 730 га, или на 10,5% больше, 
чем в 1955 г. В лесоплодовом  заказнике 
посеяно и посаж ено  орехоплодовы х пород  
4200 га, в том  числе ореха гр ец ко го  
2700 га, ф исташ ки 1360 га, или в 2 раза 
больш е по сравнению  с 1952 г. Большин
ство лесхозов с 1956 г. обеспечили свое
врем енное  и качественное проведение ухо 
дов за культурам и.

В 1956 г. средняя приживаем ость по лес
хозам  республики  составила 64,1% . Небла
гоприятны е клим атические условия в 1956 г. 
для зоны  неполивного  лесоразведения 
(крайне высокая тем пература и почти пол
ное отсутствие осадков в течение июля, 
августа и сентября) бесспорно отрицатель
но сказались на приживаем ости. О днако  
результаты  работы  передовы х лесхозов и 
лесничеств показы ваю т, что при строгом  
соблю дении агротехнических требований 
даж е  в неблагоприятны х клим атических 
условиях получаю тся хорош ие  результаты. 
У згенский  лесхоз на площ ади 274,5 га по
лучил ср ед н ю ю  приживаем ость ореха 
гр е ц ко го  89,2% ; в Гавинском  лесхозе при
ж иваем ость ф исташ ки на площ ади 100 га 
составила 89% ; А р ки тски й  лесхоз на пло
щ ади 363 га орехоплодовы х культур  д о 
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бился приж иваем ости  87,4% ; Кировский  
лесхоз на площ ади 255,5 га посевов ореха 
гр е ц ко го  получил приживаем ость 86% ; в 
К ы зы л -С уй ском  лесничестве Д ж е ты  О гу з - 
с ко го  лесхоза на площ ади 92 га приж ивае
м ость лиственных пород  составила 80,5% .

В республике  немало передовиков  лесо
культурного  дела, ум ею щ их отлично выра
щивать лесные культуры . Бригадир т. А й - 
тиев (О ш ский лесхоз) на 100 га закрепл ен 
ной за ним площ ади получил приж ивае
мость 83,5% ; бригадир  т. Глущ енко  (Ф р у н 
зенский лесхоз) на закрепленной  площ ади
20,5 га добился приж иваем ости  98,1% . Х о
рош о вы ращ иваю т культуры  в лесхозе им е
ни Кирова бригады  А . Ташбаева, К. У м ур за - 
кова, в К ы зы л -У нге нском  лесхозе  —  брига 
ды Б. Залихманова, К. Каипова, А . Акаева, 
в А р ки тс ко м  лесхозе  бригада С. О м ур б е - 
кова.

Для повы ш ения производительности  ле
сов, усиления водоохранны х и защ итных 
свойств их лесхозам и республики  в 1956 г. 
проведены  р уб ки  ухода за лесом , санитар
ные и лесовосстановительны е р уб ки  на пло
щ ади 5500 га, очистка насаждений от за
хламленности на площ ади 3670 га и на 
7500 га леса проведено  истребление ябло
невой м оли и непарного  ш елкопряда. План
1956 г. по всем лесохозяйственны м  и п р о 
тивопож арны м  м ероприя ти ям  перевы пол
нен, план по вы пуску валовой пр од укци и  
цехам и ш ирпотреба  выполнен на 100%.

Пчеловодство в орехоплодны х лесах —  
вы сокодоходная отрасль хозяйства и лес
хозы  е ж е го д но  поставляю т для трудящ ихся 
республики  немалое количество меда. На 
1 января 1957 г. в подсобны х хозяйствах 
лесхозов имелось 6670 пчелосем ей, от ко -

В ущелье Джуматай (Заукинское лесничество, 
Пржевальского лесхоза) северные склоны покрыты 

сплошными массивами ели тянь-шаньской.

В урочище Ак-Таш  19-летняя сосна, высаженная 
в площадки на средней части склона. Даже в июне 

между сосновыми стволами сохраняется снег.
Ф ото  П . А . Гана

торы х в 1956 г. получено 2260 ц меда. В Кы- 
зы л -У н гур ско м  лесхозе пчеловод И. Т. М ат- 
веенко  собрал на закрепленной за ним па
секе по 104,7 к г  меда на одну пчелосемью , 
пчеловод Г. Ф . Тетерю к собрал по 53,2 кг 
меда от ка ж д ой  пчелосемьи, пчеловод 
Н. П. Гоба собрал по 47,7 к г  меда от ка ж 
дой пчелосемьи.

В 1956 г. орехолесхозы  Ю ж н о -К и р ги зско - 
го  управления орехоплодовы м и лесами 
успеш но выполнили государственный план 
сбора орехов гр ец ки х  и фисташ ки. Ими со
брано 940 т грец ких  орехов и 120 т фисташ
ки  в сухом  виде, или 106% плана. Кром е 
того , орехолесхозам и заготовлено 2300 т 
свежих яблок. К сожалению , плодоперера
баты ваю щ ие предприятия Д ж алал-А бад
ской  области оказались не подготовленны 
м и к прием у и переработке  больш ого ко 
личества горны х плодов. В 1956 г. м о ж н о  
было собрать в два раза больш е свежих 
яблок, если бы лесхозы  имели достаточное 
количество я б л око р езо к, транспортных 
средств и складских помещ ений.

П роводя работы  по восстановлению и 
расш ирению  государственного  лесного 
ф онда, специалисты лесхозов и лесничеств 
оказы ваю т техническую  пом ощ ь колхозам  
по закладке  полезащ итны х лесных полос. 
О днако  эта работа ещ е не поднята на 
д о л ж н ую  высоту. В соответствии с планами 
введения севооборотов  на полях колхозов 
республики  д о л ж н о  быть залож ено  12 тыс. 
га полезащ итны х полос и 3700 га лесных 
рощ . На 1 января 1957 г. в колхозах имеет
ся полезащ итны х лесных полос и других за
щ итных насаждений всего лишь 1400 га.
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Ф актически  планы закладки  полезащ итны х 
лесных полос и р ощ  из года в год  не вы пол
няются. А гр о но м ы , председатели колхозов  
недооцениваю т роли и значения лесных 
насаждений в деле подъем а культуры  зе м 
леделия, а специалисты лесного  хозяйства 
не проявляю т нуж ной  настойчивости в про 
паганде полезащ итного  лесоразведения.

В республике  имеется 11,8 тыс. га ко л хо з
ных лесов и 47 тыс. га кустарников  на ко л 
хозны х зем лях. В 1955 г. лесхозы  обследо
вали колхозны е  леса 203 ко л хозов  на о б 
щ ей площ ади 30 тыс. га, составили план 
ведения хозяйства в них, установили р азм е 
ры р уб о к  леса. Эта работа будет пр од о л 
жаться и в 1957 г.

Как и во всех отраслях н арод ного  хозяй 
ства успех всех работ в лесхозах реш аю т 
лю ди. В лесхозах Киргизии  из 303 человек 
ном енклатурны х, р уков од я щ и х  и инж ен ер 
но-технических работников 95 специалистов 
с высш им образованием , 55 со средним  
специальным образованием , 105 человек с 
образованием  2 -годичной лесной ш колы  и 
курсовой  по д гото вко й .

На территории  Киргизии  немало научно- 
исследовательских учреж д ений , разрабаты 
вающ их проблем ы  лесохозяйственного  пр о 
изводства, но пом ощ ь производству  со сто 
роны  науки ещ е недостаточна. В прош лом  
го д у  научные со труд ники  сектора  леса А ка 
дем ии наук К и р ги зско й  ССР, лесной опы т
ной станции и С редазН И И Л Ха приняли са
м ое  активное участие в разра бо тке  а гро 
технических правил выращ ивания лесных 
культур  в условиях Киргизии . Эти а гротех
нические правила после долгих о бсуж д ений  
в научных учреж д ениях были р азм нож е ны  
и разосланы лесхозам . К сож алению , на 
этом наша связь с научны ми учре ж д ен и я 
м и  по лесном у хозяйству закончилась. За 
последнее врем я Главное управление лес
ного  хозяйства не получило ни о д но го  
предлож ения от научно-исследовательских 
учреж д ений  о внедрении в производство  
м етодов выращ ивания лесных насаждений 
и способов борьбы  с болезням и и вредите
лям и леса. М ы  д аж е  не знаем, над чем 
работаю т научные сотрудники  сектора  леса 
А кад е м и и  наук К и р ги зско й  ССР и Л есопло
довой опы тной станции. Работа этих у ч р е ж 
дений долж на  быть тесно увязана с нуж д а 
ми и запросам и производства, к сож але
нию , такой увязки  в работе не чувствуется. 
Эти учреж д ения  работаю т в отры ве от 
предприятий лесного  хозяйства.

В 1957 г. исполняется 40 лет Великой 
О ктя б р ьской  социалистической револю ции. 
Рабочие, инж енерно-технические  работники 
и служ ащ ие П рж евальского  лесхоза, стре
м ясь достойно встретить 40-ю  годовщ ину 
Великой О ктя б р ьской  социалистической ре
волю ции, выступили инициаторами развер
тывания социалистического  соревнования 
среди работников лесного  хозяйства рес
публики  в честь этого всенародного  празд
ника. О ни взяли обязательства провести 
весенние лесокультурны е работы  в сжатые 
с р оки  на вы соком  а гротехническом  уровне  
и добиться в 1957 г. приж иваем ости  кул ьтур  
не ниж е  85% ; выполнить годовой  план по 
всем лесокультурны м  и лесохозяйственны м  
работам  досрочно  и обратились ко  всем 
лесхозам  республики с призы вом  последо
вать их прим еру.

Участники республиканского  совещ ания 
работников лесного хозяйства К иргизской  
ССР единодуш но поддерж али инициативу 
П рж евальского  лесхоза и взяли повы ш ен
ные обязательства в социалистическом  со 
ревновании с работникам и лесного хозяй 
ства Казахской ССР по досрочном у выпол
нению  народнохозяйственного  плана разви
тия лесного  хозяйства в честь 40-й годов
щ ины Великой О ктя бр ьской  социалистиче
ской  револю ции.

О сновное внимание специалистов лесхо
зов и лесничеств д о л ж н о  быть направлено 
на повыш ение агротехники выращ ивания 
лесокультур  и посадочного  материала в пи
том никах. Работники лесного хозяйства 
обязаны  значительно улучш ить качество 
п роводим ы х р у б о к  ухода за лесом, сани
тарных и лесовосстановительных р уб о к. 
Введение слож ны х способов р у б о к  леса 
обязы вает специалистов лесхозов и лесни
честв более тщ ательно проводить работу 
по по д гото вке  лесосечного  фонда, не пе
редоверяя ее м алоопы тны м  работникам  
лесной охраны и осущ ествлять системати
ческий контроль в м ом ент р уб ки  леса по 
требителям и древесины.

Нет сомнения, что работники  лесного  хо 
зяйства Киргизской  ССР, ш и р о ко  развернув 
социалистическое соревнование в ознам е
нование 40-й годовщ ины  Великой О ктябрь
ской социалистической револю ции, выпол
нят государственны й план развития лесного 
хозяйства 1957 г. и внесут свой скром ны й 
вклад в дело дальнейш его подъема народ
ного  хозяйства.
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Главнейшие задачи лесного хозяйства 
Таджикистана

X. И. ЧУРБАНОВ

З ам еститель м инистра сельского хозяйства ТаЭшинсной ССР

В глубокой  древности в горны х странах 
Средней Азии, в том  числе и на территории  
соврем енного Таджикистана, ка к по ка зы 
вают исследования ученых, леса покры вали 
склоны гор  сплош ны м и массивами. О д нако  
на протяж ении  м ногих столетий, вплоть до 
Великой О ктя б р ьской  социалистической ре 
волю ции, лес систем атически уничтожали, 
вы корчевы вали, зе м л ю  распахивали; созд а 
вая пастбища, лес вы ж игали на больш их 
площ адях. Все это привело к сниж ению  
площ ади лесов, к их расчленению  на м ел
кие  участки.

В настоящ ее врем я леса Таджикистана, 
занимая небольш ие участки —  в несколько  
гектаров, чередую тся  со скалисты м и обна
ж ени ям и  и кам енисты м и осы пям и. При 
этом  основны е их площ ади располагаю тся 
в местах, удаленны х от крупны х населенных 
пунктов.

О бщ ая площ адь зем ель государственно 
го  лесного  ф онда республики  1480,7 тыс. га, 
в том  числе лесопокры тая 226,7 тыс. га. 
Остальная часть площ ади лесного  ф онда 
занята пастбищ ами, сенокосам и  и пахотны 
ми угод ьям и . По терри тори альном у р азм е 
щ ению  леса Таджикистана разделяю тся на 
горны е, заним аю щ ие 96%  площ ади гослес- 
ф онда, тугайны е —  3 %, пустынные —  1 %. 
Лесистость Т ад ж икской  ССР крайне  низ
кая —  1,6 %.

Горные леса состоят главным о б р а зо м  из 
арчи и из таких ценнейш их пород , как 
фисташка и орех грецкий . М но го  в них кл е 
на туркестанского , тополя и различных ку с 
тарниковых пород .

В тугайных лесах, располож енны х в пой
мах рек, наиболее распространенны м и по 
родами являются туранга, лох восточный 
и другие. Пустынные степные леса пр ед 
ставляют собой довольно  ред ки е  заросли 
белого и черного  саксаула, канды м а и ло
ха, закрепляю щ их пески на значительных 
площадях.

При советской власти впервые в истории 
Таджикистана в его лесах бы ло проведено  
лесоустройство и начали вести плановое лес
ное хозяйство. Вместо распространенной в 
прош лом  беспорядочной вы рубки  и хищ ни

ческого  уничтож ения ценнейш их лесных 
по ро д  усилия тад ж икских  лесоводов на
правлены на улучш ение сущ ествующ их 
естественных и создание новых искусствен
ных лесов.

Л есны м и культурам и здесь начали зани
маться с 1934 г. О собенно больш ие работы 
проводили с 1947 г. Д о  этого времени бы
ло посеяно и посаж ено  леса всего на пло
щади 220 га, а в 1947— 1956 гг. на площ ади 
20 400 га, в том  числе 16 200 га почвоза
щ итных и орехоплодны х насаждений на 
горны х склонах и 4200 га на поливных зем 
лях, где культивирую тся ценные, бы стро
растущ ие и технические породы . И скус
ственное лесоразведение проводится как 
посевом  семян, так и посадкой однолетних 
сеянцев.

В лесных питом никах за период 1947—
1956 гг. вы ращ ено 107,7 млн. сеянцев раз
личных пород , в том  числе о кол о  4 млн. 
сеянцев ш елковицы . Средний выход с 1 га 
площ ади питом ника составил от 260 до 
380 тыс. стандартных сеянцев. Посев про
водится исклю чительно на богаре, посад
к а —  как на богарны х, так и на поливных

В Микоянабадском лесничестве Кызыл-Калин- 
ского лесхоза с 1947 г. проводятся лесные куль
туры. На снимке Микоянабадская роща из белой 

акации, создатель этой рощи лесничий 
М. Азимов.

Ф о то  А .  Г .  П ичурииы

2* 19
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



В Кызыл-Калинском лесхозе в раскорчеванных 
тугаях высажен ясень зеленый (посадка 1950 г .).

Ф О Т О лА . Г .  П и чур и ц ы

зем лях. Высеваются ф исташ ка и орех гр ец 
кий в полосы, р еж е  в площ адки  (на 1 га до 
700 площ адок).

Цель лесоразведения на поливе —  полу
чение деловой древесины. П осадка практи 
куется массивами —  высаживаю т, главным 
обр азом , бы строрастущ ие пород ы : кара
гач, ясень, гледичию , акацию  белую , орех 
грецкий , айлант, тополь, сосну эльдарскую . 
П рим енение таких по ро д  дает возм ож ность  
в течение 10— 15 лет получать полноценную  
древесину для ко л хо зн о го  строительства.

Лесоводы  Таджикистана им ею т богатый 
опыт выращ ивания лесных культур  в р аз
личных условиях. Э тот опы т показы вает, ка 
ко й  больш ой ассортимент древесны х пород  
м о ж н о  выращ ивать в нашей солнечной рес
публике . Л есхозам и освоены  м етоды  вы ра
щивания в засуш ливых условиях таких цен
ных м естны х пород , ка к ф исташ ка и орех 
грецкий . За период  с 1947 по 1956 г. пло
щадь искусственных насаждений ф исташ ки 
увеличилась на 9030 га и ореха гр е ц ко го  
на 2700 га.

В республике  м н ого  передовы х работни
ков  лесного  хозяйства, энтузиастов лесо
разведения, прекрасно  овладевш их а гро 
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техникой  выращ ивания полноценны х лесных 
насаждений.

В течение нескольких лет хорош ей при
ж иваем ости  добивается О рдж оникид зеабад - 
ский лесхоз (д и ре кто р  С. К. Курбанов, стар
ший лесничий Л. Д од осян ). В Рамитском 
лесничестве (лесничий Н. Хабибов) приж и
ваемость лесных культур  весны 1956 г. на 
площ ади 172 га составила 84% . Х орош о вы
ращ иваю т лесные культуры  в Кы зы л-Ка- 
линском  лесхозе (директор  Т. Аксакалов, 
старш ий лесничий т. Пичурица). Этот лесхоз 
по праву в течение последних лет занимает 
первое место, являясь участником  Всесою з
ной сельскохозяйственной выставки. Брига
диры  Кы зы л-Калинского  лесничества Амин 
Назаров, Базар Курбанов, Султан Расулов, 
Каландар М усоев хорош о освоили агротех
нику  посадок самых разнообразны х культур  
на горны х склонах. Работники А к-М е ч е тско - 
го  лесничества Д агана -Кии кско го  лесхоза 
добились 80%  приживаем ости посевов фис
таш ки весны 1956 г. на площ ади 180 га на 
горны х склонах. Лесничий М илм урад  Тошев 
прим енил новые рациональные агротехни
ческие прием ы  при выращ ивании этой п о р о 
ды без полива. Почву в лесничестве гото 
вили с осени под зябь путем  конной обра
ботки , полосам и ш ириной 1 м, с расстоя
нием м е ж д у  ними 2— 3 м. Весной проводи
ли перепаш ку на глубину 25 см. Посев был 
произведен в первых числах марта страти
ф ицированны м и семенами. В первый год 
проводили тщ ательный четы рехкратны й 
уход.

Производственны й опыт лучш их лесово
дов Таджикистана показы вает, что весьма 
перспективной в наших условиях является 
такая порода, ка к ф исташка. Это одна из 
самых засухоустойчивы х пород , она м о ж е т 
расти в таких местах, где другие  погибаю т 
в первые ж е  годы  от высоких тем ператур  
и больш ой сухости. О гром ны е зем ельны е 
резервы , наличие своего вы сококачествен
ного  сем енного  материала и уж е  освоен
ные м етоды  выращ ивания этой культуры  от
кры ваю т исклю чительно ш ирокие  перспек
тивы для создания в республике  основной 
в С оветском  С ою зе  базы фисташки. Она 
долж на  стать главной культурой  на сухих не 
орош аем ы х склонах ю ж н ы х районов рес
публики.

Не м енее перспективен для горны х райо
нов Таджикистана орех грецкий . Он, так ж е  
ка к и ф исташка, дает не только  орехи, но 
и вы сококачественное техническое сырье. 
О д на ко  эту породу, ка к наиболее влаголю 
бивую , в противополож ность фисташке

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



нуж но разводить только  в центральных 
районах республики с более благоприят
ными клим атическим и условиям и —  на тер 
ритории О р д ж оникид зеаб ад ского , Куляб - 
ского, М ум инабадского , Х овалингского  
районов, а такж е  в группе  Гарм ских райо 
нов.

В республике м о ж н о  будет е ж е го д н о  за
готовлять до 600 т ф исташ ки и 350— 400 т 
грецкого  ореха, ко тор ы е  дадут не тольксг 
сырье для пищ евой пром ы ш ленности , но и 
техническое сырье —  бузгуш г, смола ф ис
таш ки—  прекрасная краска  для ко ж е в е н 
ной промыш ленности.

Сейчас перед научны ми и производствен
ными организациям и стоит важная зада
ча —  подбор  древесны х п о р о д  для горны х 
районов северного  Таджикистана. Здесь, 
по-видим ом у, основной по ро д ой  будет 
местная засухо - и м о р о зо сто й ка я  арча. 
К сожалению , в данное врем я м етоды  ее 
культуры  тол ько  начинаю т разрабаты вать
ся учеными Таджикистана и Узбекистана.

При вы боре  п о р о д  для лесоразведения в 
Таджикистане мы  отд аем  предпочтение 
местным пород ам , но нельзя игнорировать 
и иноземны е. О пы т разведения таких цен
ных пород , ка к дуб  летний, сосна эльдар- 
ская, хурм а кавказская , эвко м м и я  дали 
прекрасны е результаты .

О собенно  о сто р о ж н о  н уж но  подходить 
к вы бору древесны х п о р о д  для орош аем ы х 
земель в долинах. Цель лесоразведения 
здесь заклю чается в создании хорош ей  за
щиты хлопковы х полей от суховеев. Зем ли 
в долинах мало, но для разведения де 
ревьев и кустарников  условия исклю читель
но благоприятны е. И сходя из этого, здесь 
должны  культивироваться тол ько  ценны е 
породы , бы строрастущ ие, д аю щ ие  вы соко 
качественную  древесину, либо техническое 
сырье, или хорош ие  плоды.

Н еобходим о та кж е  пересм отреть ассор
тимент пород , вы ращ иваем ы х в питом ни
ках. Нет надобности загруж ать  питом ники  
такими культурам и, ка к орех грецкий , м ин 
даль, а такж е  дуб, так ка к они прекрасно  
приживаются, если их вводят посевом  сра
зу на постоянное м есто. Важно, чтобы  пи
томники выращ ивали не тол ько  более раз
нообразный, но и более ценный ассортимент 
также для озеленения го р о д о в  и поселков. 
Не только колхозы , но и м естное  население 
должны получить в о зм ож н ость  свободно  
покупать посадочны й материал в питом 
никах.

Перед лесоводами Таджикистана постав
лены новые больш ие задачи. Как известно,

В долине Вахша расположен Бусан-Калинский 
питомник.

наша республика  —  один из крупнейш их 
производителей хлопка в С ою зе. В шестой 
пятилетке в долинах предстоит значитель
ное увеличение посевных площ адей под 
хлопчатник и поэтом у необходим о особен
но бы стро закреплять горны е склоны, со
здавать при пом ощ и лесонасаждений усло
вия, способствую щ ие получению  регуляр 
ных и вы соких урож аев хлопчатника.

В реш ениях седьм ой сессии Верховного 
Совета СССР указаны  пути улучшения ру
ководства пром ы ш ленностью  и строитель
ством. Эти реш ения тщ ательно изучаются 
лесоводам и Таджикистана и преж д е  всего 
в части планирования. В настоящ ее время 
имеет место планирование «сверху». 
В Главном управлении лесного хозяйства 
М инистерства сельского  хозяйства Тад ж ик
ской ССР им ею т место случаи, когда  
утверж денны й план лесных культур  по лес
хозам  меняется среди года, планирование 
осущ ествляется без учета природной обста
новки. Д о  сего времени уделяется недо
статочное внимание м естны м  породам , хо
р ош о  приспособленны м  к  засуш ливым усло
виям Таджикистана. Явно неблагополучно 
обстоит дело с выращ иванием посадочного 
материала в питом никах, где не хватает 
ценны х бы строрастущ их пород  и где е ж е 
годно  остаются нереализованные сеянцы и 
саженцы  м алоценны х деревьев и кустар
ников.

П лохо планируется работа в лесхозах. 
Такие ответственные м ом енты , ка к подбор  
участков для разм ещ ения лесных культур, 
посадка и посев леса, проводят часто не 
под непосредственны м  руководством  спе
циалистов, а перепоручаю т бригадирам
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лесных культур . Д о  сих пор  не закончено  
районирование лесных культур , не отграни
чено м есто ка ж д о й  пород ы  в Таджикиста
не, не дан ассортим ент по ро д  для ка ж д о го  
лесорастительного  района. Со стороны  ле
соводов очень м ало уделялось внимания 
посадке  ш елковицы , плодовы х. Почти не 
культивируется такая ценная порода, ка к 
чинар, хотя он является бы строрастущ ей 
породой , декоративен  и дает хо р о ш ую  
строевую  древесину. К ак показал опы т ра
бот 1956 г., посев сем ян чинара в лесных 
питом никах дает хорош ий вы ход с едини
цы площ ади и хорош ий прирост. Д о  на
стоящ его  врем ени не разработана а гротех
ника разведения арчи.

В связи с поставленными задачами н у ж 
но в самый кратчайш ий ср о к  закончить 
районирование лесных культур , четко  от
граничить м есто  ка ж д о й  породы  в Таджи
кистане, дать ассортимент пород , особенно  
бы строрастущ их, для ка ж д о го  лесорасти
тельного  района.

О дна из очередны х задач —  пересм отр  
сети питом ников и направленности их ра
боты.

В системе лесного  хозяйства в настоящ ее 
врем я работает 41 человек с высш им о б 
разованием , 2 3 — со сред ним  образова 
нием, 57 —  с курсовой  по д гото вко й  и 
121 человек практиков . В республике  не 
имеется никаких учебны х заведений для 
по д гото вки  лесоводов.

П еред М инистерством  вы сш его о б р а зо 
вания в свое врем я был поставлен вопрос 
об  организации каф едры  лесоводства в 
Т ад ж и кском  сельскохозяйственном  инсти
туте, но этот вопрос пока  ещ е не разреш ен.

В связи с этим кадры  наших лесоводов 
пополняю тся м ол од ы м и  специалистами, 
окончивш им и техникум ы  и вузы в централь
ных областях РСФСР. Эти специалисты не 
знаю т местны х условий, что р е зко  ус л о ж 
няет их работу, особенно  в области лесо- 
выращ ивания —  главной отрасли лесного  
хозяйства Таджикистана.

В шестой пятилетке  в лесхозах республи
ки за период  с 1957 по 1960 г. на зем лях 
Гослесф онда д о л ж н о  быть создано  лесона
саждений на площ ади 17 100 га, в том  чис
ле ф исташ ки и гр е ц ко го  ореха 13,2 тыс. га. 
На богарны х и поливны х зем лях намече
но произвести посадку таких ценны х д р е 
весных пород , ка к дуб  летний, чинар, сосна 
эльдарская, клен, тополи м естны е и другие  
древесные породы  на площ ади 4900 га.

Учитывая, что в условиях нашей респуб 

лики на поливе древесны е породы , обла
дая интенсивным ростом , м огут в 12—  
15 лет дать строевой лес с запасом  на
1 га до  350— 400 м 3, необходим о  создание 
на зем лях ко л хозов  древесны х р ощ  из то 
поля, дуба, ясеня, чинара, сосны эльдар- 
ской , ореха, хурм ы . Закладка  рощ  хозяй
ственного значения ум еньш ит затраты рес
публики  на ввоз древесины из отдаленных 
районов С ою за  ССР.

П од тверж д ением  возм ож ности  бы строго 
получения древесины  служит М икоянабад- 
ская рощ а, которая  в 9-летнем возрасте 
имеет общ ий запас древесины о кол о  
450 куб . м  на 1 га.

О собое  внимание следует уделить со
блю дению  колхозам и  агротехники произ
водства лесных культур  и выращ иванию  по
садочного  материала.

О гр ом ны е  задачи предстоит разреш ить 
лесоводам  Таджикистана по созданию  во
доохранны х лесных полос в долинах рек 
Каф ирнигана, Вахша и во кр у г водохранили
ща Кайракум  —  ГЭС на р еке  С ы р-Дарье.

Готовясь встретить славную  годовщ ину 
40-летия Великой О ктя брьской  социалисти
ческой револю ции новым и производствен
ными успехами, лесоводы  Таджикистана —  
участники республиканского  совещ ания ле
соводов —  приняли на себя следую щ ие 
обязательства: добиться приживаем ости
лесных культур  не м енее чем на 80% , для 
чего провести лесокультурны е- работы на 
вы соком  агротехническом  уровне; в лес
ных питом никах добиться выхода не менее 
350 тысяч стандартных сеянцев с 1 га пло
щ ади; внедрить в ассортимент высаживае
м ы х пород  не м енее 25% ш елковицы ; о б 
ратить особое  внимание на создание зеле
ных зон в о кр у г город ов , промы ш ленны х 
предприятий, районны х центров и крупны х 
населенных пунктов ; для борьбы  с эрозией 
обратить особ ое  внимание на облесение 
горны х склонов, в первую  очередь в доли
нах р е к  Вахша, Кафирнигана, С ы р-Д арьи; 
довести вы работку  на условный трактор  до 
200— 220 га; улучш ить охрану государствен
ного  лесного  фонда.

Участники респуб ликанского  совещ ания 
лесоводов Таджикистана призвали всех ра
бочих, инж енерно-технических работников 
и служ ащ их лесного хозяйства республики 
вклю читься в социалистическое соревнова
ние за д остойную  встречу 40-й годовщ ины  
В еликого  О ктября . Л есоводы  Таджикской 
ССР прилож ат все усилия к том у, чтобы эти 
обязательства были с честью выполнены.
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Основные итоги работы советского 
лесоводства

Проф. А. Б. МУНОЗ
Заведующий отделом лесоводства и н с т и т у т а  леса АН СССР

За истекшие 40 лет в лесном хозяйстве и лесо- 
еодственной науке нашей страны произошли круп
ные изменения. Чтобы представить размеры и важ 
ность этих изменений, необходимо ознакомиться с 
прошлым нашего лесоводства, из которого в но
вых условиях выросла наша советская лесоводствен- 
ная наука.

Истоки -отечественного практического лесоводства 
уходят в далекое прошлое нашей родины —  X II—  
X III века, но зарождение науки о лесе, начало науч
ного познания леса в нашей стране связано с име
нем  гениального русского ученого М. В. Ломоносо
ва. Дальнейшее развитие лесоводства как науки 
нашло отражение в работах А. Нартова (1765), 
А. Болотова (1766), Е. Зябловского (1804), Н. Пере- 
лыгина (1831), А. Длатовского (1843), Д. Кравчин- 
ского (1881) и других. Труды этих ученых отлича
лись самобытностью и во многих своих положе
ниях шли далеко впереди высказываний зарубеж 
ных ученых лесоводов.

В начале X IX  в. в России были открыты первые 
высшие лесные школы: Петербургский лесной ин
ститут (1803 г.) и Новоалександровский институт 
сельского хозяйства и лесоводства (1816 г.). Долгое 
время эти высшие лесные школы были единствен
ными центрами лесной науки в России.

В конце X IX  и начале XX  ее. возникли опытные 
лесничества: Мариупольское, Каменно-Степное и
Деркульское (1892— 1893 гг.), Боровое (1902 г.),
Брянское (1907 г.) Ш иповское (1908 г.), Северное 
(1910 г.), Казанское (1911 г.) и Дарницкое (1912 г.). 
Эти лесничества являлись, по существу, единствен
ными специальными научно-исследовательскими
организациями. Несмотря на сравнительно неболь
шой период работы опытных лесничеств до
Октябрьской революции, они проделали большую 
и полезную работу по многим вопросам лесовод
ства. Материалы об исследованиях, проведенных в 
этих лесничествах, публиковались в «Трудах опыт
ных лесничеств». Известную роль в развитии лес
ного опытного дела сыграла исследовательская
партия под руководством В. Д. Огиевского (1910—  
1916 гг.), заложившая ряд стационарных опытов в 
лесах Украины (Собичевский бор и Никольское лес
ничество) и в Тульских засеках.

Несмотря на малочисленную сеть лесных опыт
ных учреждений, русские лесоводы обогатили тео
рию и практику отечественного лесоводства рядом 
оригинальных работ.

В нашей стране зародилось учение о типах леса, 
•в развитии которого принимали участие многие 
русские лесоводы. Выкристаллизовавшееся в рабо
тах Г. Ф . Морозова в самостоятельный раздел лесо
ведения учение о  типах леса внесло существен
ный вклад в теорию его познания. Русские лесо
воды и геоботаники разработали учение о смене 
парод. До революции были проведены первые ис
следования водного режима лесов и взаимоотно
шений между лесом и почвой (Г. Н. Высоцкий, 
М. Е. Ткаченко и др.). Эти работы, проводившиеся 
главным образом в степи и лесостепи, послужили 
основой для широкого развития подобных иссле
дований в советский период.

Однако идеи и практические предложения оте
чественных лесоводов не находили широкого при
менения в дореволюционном лесном хозяйстве. 
Многие выдающиеся достижения русских лесоводов, 
в том числе и учение о типах леса, получили при
знание и дальнейшее развитие только в годы совет
ской власти.

После Октябрьской революции наука приобрела 
новую роль в социалистическом государстве, резко 
ускорился ее рост, изменилось ее качественное со
держание. Научные исследования по различным 
вопросам лесоводства начали проводиться с первых 
ж е  лет существования советской власти, так как 
советское лесное хозяйство, развивающееся в ин
тересах всего народа, испытывало необходимость в 
научном обосновании своих мероприятий, в созна
тельном и широком применении в науке диалекти- 
ко-материалистическо-о подхода к изучению лесов.

В первые годы советской власти (до 1930 г.) на
учные исследования по вопросам лесоводства раз
вивались преимущественно в опытных лесничествах 
и при кафедрах высших учебных заведений. Наря
ду с лесничествами, открытыми еще в дореволю
ционное время, в РС Ф С Р, на Украине, в Татарии 
и Башкирии была организована в эти годы сеть 
новых опытных лесничеств.

Научно-исследовательские работы за время 1917—
1929 гг. можно характеризовать, как этап преиму
щественного накопления фактического материала из 
различных отраслей лесного хозяйства и изучения 
леса как объекта хозяйства. Из наиболее крупных 
работ этого периода необходимо отметить работы, 
проееденные под руководством академика 
Г. Н. Высоцкого по изучению водного'баланса поч- 
еогрунтов под лесом и на безлесных площадях, 
а  также влияния на продуктивность лесов времен
ного сельскохозяйственного пользования и пастьбы 
скота.

В 20-х годах под руководством проф. В. В. Тума
на были проведены экспедиционные и стационарные 
исследования рубок главного пользования и рубок 
ухода. По инициативе Г. Н. Высоцкого в 1926 г. была 
организована лесотипологическая исследовательская 
партия, изучавшая типы условий произрастания ле
сов Украины и разрабатывавшая мероприятия по 
восстановлению лесов и повышению их продук
тивности.

А. В. Тюрин в 1925 г. закончил обширную работу 
«Основы хозяйства в сосновых лесах», суммирую
щую опыт ведения хозяйства и вскрывающую ряд 
новых закономерностей и взаимосвязей в росте и 
развитии сосновых древостоез.

Для изучения причин усыхания сосновых куль
тур Бузулукского бора в 1927-— 1928 гг. с участием 
М. Е. Ткаченко, В. Н. Сукачева, А. П. Тольского 
и др. проведены большие экспедиционные комп
лексные исследования, наметившие дальнейшие пу
ти ведения лесного хозяйства в этом лесном мас
сиве.

Индустриализация страны и коллективизация 
сельского хозяйства поставили новые задачи и пе
ред лесным хозяйством. С 1930 г. начали организо
вываться первые научно-исследовательские инсти
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туты лесного хозяйства. Сеть этих институтов из 
года в год расширялась. Было введено планирова
ние научно-исследовательских работ и составление 
перспективных (пятилетних) .и ежегодных тематиче
ских планов научно-исследовательской деятель
ности.

Главнейшей новой чертой научно-исследователь- 
ских работ явилось стремление разрешать конкрет
ные производственные стороны лесохозяйственной 
деятельности, не теряя в своих выводах связи тео
рии с широкими обобщениями. Начал намечаться 
переход к комплексным исследованиям, к совмест
ной работе научных учреждений и производствен
ных организаций.

К началу Великой Отечественной войны научно- 
исследовательские работы по лесному хозяйству 
значительно расширили круг изучаемых вопросов, 
в разрешении которых было заинтересовано про
изводство. Выделение лесов водоохранной зоны 
(1936 г.) вызвало необходимость глубокого изучения 
гидрологической роли лесов и дифференциального 
научного обоснования различных лесохозяйственных 
мероприятий. Совместно с работниками производ
ства был разработан ряд технических документов 
по главнейшим разделам лесного хозяйства. Начало 
применяться комплексное изучение природы леса 
как основы для разработки мероприятий по повы
шению продуктивности лесов.

В 1944 г. был организован научно-методический 
центр лесохозяйственной науки —  Институт леса 
Академии наук СССР. В дальнейшем сеть научно- 
исследовательских учреждений значительно расши
рилась, выросли кадры научных работников.

Всевозрастающий уровень механизации процес
сов труда в лесном хозяйстве потребовал разработ
ки новых организационных форм и техники осущ е
ствления лесохозяйственных работ. В связи с этим 
в 1955 г. Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут лесного хозяйства (ВНИИЛХ) был реоргани
зован во Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут лесоводства и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ).

Особо широкое развитие наша лесоводственная 
наука получила после XX съезда партии. X X  съезд 
КПСС, начертав величественную программу роста 
всех отраслей народного хозяйства и культуры в 
шестом пятилетии, поставил перед учеными новые 
ответственные задачи по научному обоснованию этих 
мероприятий. Партия и правительство поставили пе
ред лесным хозяйством и лесоводственной наукой 
задачу повысить продуктивность лесов Советского 
Союза на 10— 15%. Решение этой задачи и является 
сейчас предметом серьезной и всесторонней работы 
ученых и практиков лесного хозяйства.

Чтобы иметь представление о современном со
стоянии лесоводственной науки, рассмотрим в крат
ких чертах, как развивались отдельные разделы ле
соведения и лесоводства за  годы советского лес
ного хозяйства.

Сравнительно недавно в СССР начали развивать
ся исследования эколого-физиологических особенно
стей древесных пород. Лесоводы пытались составить 
представление об экологических свойствах древес
ных пород путем непосредственного наблюдения за 
их ростом и установлением связей на основе внеш 
них признаков их роста. Однако эти наблюдения 
не смогли вскрыть причины, обусловливающие те 
или иные эколого-физиологические особенности 
древесных пород. Только методы изучения транспи
рации и фотосинтеза, разработанные Л. А. Ивано
вым и его сотрудниками, позволили глубоко познать 
эти свойства древесных пород и одновременно 
решать ряд практических задач лесоводства. Благо

даря этим методам изучен водный режим дрвзес- 
ных растений в различных климатических зонах, 
в различных типах леса и при различной структуре 
и состоянии древостоев. Стало возможным изучать 
воздействие различных лесохозяйственных меро
приятий на изменение водного режима растений 
и решать вопросы по подбору и сочетанию пород 
в лесных культурах.

Имеющиеся новые данные об эколого-физических 
свойствах древесных пород дают возможность су
щественно дополнить такие разделы лесоведения, 
как взаимосвязь между лесом и факторами среды, 
лесоводственные свойства древесных пород, вопро
сы смены пород, принципы создания чистых и сме
шанных насаждений и др.

За  истекшие 40 лет и особенно в послевоенный 
период были развернуты широкие и разносторон
ние исследования по взаимоотношениям м ежду ле
сом и почвой. Лесное почвоведение стало на путь 
комплексного изучения процессов и  явлений, про
исходящих в почвах под воздействием лесной рас
тительности и других живых организмов. Сейчас 
лес рассматривается как мощный фактор, преобра
зующий почвы и определяющий многообразие их 
эволюции в связи с изменением общих естественно- 
исторических условий. Созданы специальные учеб
ники почвоведения для лесоводов (И. В. Тюрин, 
А. А. Роде).

Исследованиями (Н. Н. Степанова, Н. П. Ремизова 
и многих других) по вопросам минерального пита
ния древесных растений, накопления питательных 
веществ, выноса веществ из почвы, роли леоной 
подстилки и опада вскрыты и объяснены законо
мерности круговорота веществ и их типов.

В советский период и особенно с 1937 г. были 
проведены углубленные исследования по изучению 
гидрологического режима лесов. В сравнительно 
короткий срок были организованы стационарные 
исследования физических свойств почв и водного 
режима почвогрунтоз под лесом и на безлесных 
площадях в центральных областях РС Ф С Р, на 
Украине, в Белоруссии, Татарии и Башкирии. В осно
ву этих исследований были положены выводы, сде
ланные в свое время Г. Н. Высоцким, хотя ряд  
положений, высказанных им, и в частности его по
ложение, что «лес сушит равнины и увлажняет 
горы», уж е  тогда вызывали сомнение.

В результате комплексной работы большого кол
лектива научных работников ВНИИЛХ был обобщен 
весь накопленный ранее опыт по изучению гидро
логической роли лесов и на основе новых экспери
ментальных исследований освещены вопросы изме
нения физических свойств почвы в разных типах 
леса, в разном возрасте и при различном состоя
нии древостоя. В то ж е время было уточнено гидро
логическое значение леса, влияние лесохозяйствен
ных мероприятий на изменение водоохранно-защит
ных функций леса и изучен вопрос о его роли в  
борьбе с наводнениями.

В связи с необходимостью оценки водоохранно- 
защитной роли определенных участков леса, а так
ж е для проектирования лесохозяйственных меро
приятий в них был предложен ряд классификаций 
лесных площадей по их водоохранно-защитной ро
ли. Наиболее полную комплексную классификацию 
оценки водоохранно-защитного значения лесов раз
работал акад. И. В. Тюрин.

Для того чтобы сознательно управлять гидроло
гическим режимом территории и разрабатывать 
мероприятия по повышению продуктивности лесов, 
необходимо было знать процессы круговорота воды 
в древостоях разного состава и возраста, а также 
на вырубках и заболоченных площадях. Такие ис
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следования, проведенные Институтом леса АН СССР 
в различных лесорастительных зонах и в разных 
типах лесов, дали возможность оценить гидрологи
ческое значение разных древостоез ло возрасту, 
составу и типам лесорастиггельных условий. Одно
временно они выдвинули ряд новых положений, 
обосновывающих принципы выделения запретных 
полос и ширину лесосек с учетом  влияния леса 
на сток, смыв почвы, инфильтрацию, микроклима
тические факторы и возобновление. >

В связи с проблемой повышения продуктивности 
лесов СССР получили широкое развитие работы 
по лесоосушению. Центрами научных исследований 
по лесной осушительной мелиорации в СССР яв
ляются Ленинградская лесотехническая академия 
имени С. М. Кирова и Ленинградский научно-иссле
довательский институт лесного хозяйства.

ЛенНИИЛХ разработал приемы и механизацию 
лесоосушительных работ, а также эффективность 
осушения на повышение продуктивности лесов. Та
кие ж е  исследования проведены в Белорусской, 
Латвийской и Эстонской ССР и  в Архангельской об
ласти. Они показали теснейшую зависимость эффек
тивности осушения от типа лесорастительных усло
вий, типа леса и возраста древостоев.

А. Л. Кощеев изучил причины, вызывающ ие за
болачивание лесосек, и разработал комплекс лесо
хозяйственных мероприятий в сочетании с «мелкой 
мелиорацией», предупреждающих заболачивание 
лесосек и их разболачивание.

Лесное хозяйство уж е  на первых этапах своего 
развития, когда оно начало формироваться как 
отрасль народного хозяйства, ощутило необхо
димость в наличии классификации лесов, позволяю
щей сознательно намечать и осуществлять хозяй
ственные мероприятия в лесу. По м ере развития 
лесного хозяйства примитивные классификации ле
сов по составу, возрасту и гг. п. постепенно услож 
нялись. Первые принципы научного обоснования 
классификации лесов были разработаны, как учение
о типах леса, Г. Ф . М орозовым. Но лесная типоло
гия, как уж е  говорилось выше, получила подлинное 
развитие только в годы советской власти. В начале
1930 годов В. Н. Сукачев разработал руководство 
к изучению типов леса, а Е. В. Алексеев сделал 
первую попытку сочетать рубки леса- с типами леса.

От описательных работ, которые были характерны 
для первых этапов разработки лесной типологии, 
наши лесотипологи перешли к глубокому изучению 
явлений, (помогающих понять взаимосвязь, проте
кающ ую в процессе формирования лесных расти
тельных сообществ. Рассматривая тип леса, как тип 
биогеоценоза, академик В. Н. Сукачев поставил изу
чение типов леса на базе комплексного их иссле
дования и изучения явлений и процессов, совер
шающихся на отдельных участках территории, на 
принципе качественной и количественной характе
ристики их во  взаимосвязи и взаимодействии.

П. С. Погребняк, Д. В. Воробьев и др., базируясь 
на разработанных ими основах лесной типологии, 
предложили систему лесохозяйственных и лесокуль
турных мероприятий применительно к установлен
ным ими типам лесорастительных условий. Эти ра
боты являются опытом широкого применения лес
ной типологии в лесохозяйственной практике.

Механизация лесозаготовок на концентрированных 
вырубках в лесах Севера поставила перед лесным 
хозяйством ряд новых задач по изысканию эффек
тивных способов их возобновления хозяйственно 
ценными древесными породами. Первые исследова
ния возобновления на концентрированных вырубках 
были проведены уж е в 30-х годах. В этот период 
были разработаны мероприятия по возобновлению

леса на концентрированных вырубках, показано зна
чение очистки лесосек, охарактеризованы процесс 
естественного возобновления лесосек и направлен
ность смены древесных пород. Очистка лесосек из 
простого санитарного требования выросла в лесо- 
водственное мероприятие, оказывающее большое 
влияние на процесс естественного возобновления 
леса.

Новые организационные формы лесоэксплуатации, 
новые механизмы, резко изменяющие условия во
зобновления на лесосеках, потребовали дальнейше
го расширения исследований. Большое значение для 
понимания динамики процесса естественного возоб
новления на концентрированных вырубках имели 
послевоенные исследования И. Д. Юркевича,.
В. П. Тимофеева, И. С. Мелехова, В. Г. Нестерова,
А. В. Давыдова и других. Благодаря этим работам 
лесное хозяйство располагает сейчас техническими 
документами, в которых изложена система орга
низационных мероприятий и техника возобновитель
ных работ на концентрированных вырубках.

В последние годы значительно продвинулись ра
боты по изучению взаимоотношений между листвен
ными и хвойными породами в молодняках, характе
ризующие процессы смены пород. Вскрыты и объ
яснены причины различий в формировании Молод- 
няков в зависимости от возрастных фаз развития 
древостоев, типа формирования молодняка, а так
ж е  наличия в составе молодняков представителей 
ценных пород предварительного или последующего 
возобновления. Установлено, что сохранение при 
рубках подроста, образовавшегося под материн
ским пологом, имеет (решающее значение в деле 
предупреждения смены пород. Тил возобновления 
(предварительный или последующий) существенно 
влияет на технику проведения ухода и на сокраще
ние срока выращивания древесины ценных пород..

На основе изучения биологических и экологиче
ских особенностей древесных пород и среды их 
обитания вскрыты общие закономерности естествен
ного возобновления твердолиственных лесов: плодо
ношение, появление всходов,- длительность пребыва
ния самосева и подроста под пологом насаждений 
в зависимости от факторов среды и процесса во
зобновления леса на вырубках.

Исследованиями биологии цветения и плодоноше
ния дуба и сосны установлено, что так называемая 
периодичность плодоношения не является биологи
ческим свойством древесной породы, а есть резуль
тат воздействия благоприятного или неблагоприят
ного сочетания факторов среды. Такой вывод о 
причине проявления периодичности в плодоношении 
дает лесоводам возможность, воздействуя на фак
торы среды, до некоторой степени управлять про
цессом плодоношения древесных пород.

Исследованиями подтверждено наличие у дуба 
и сосны полового диморфизма, отмеченного, вооб
ще говоря, давно, но обязывающего сейчас учиты
вать это обстоятельство при рубках ухода в семен
ных участках и при организации семенных хозяйств.

Разработаны теоретические' основы лесного се
меноведения. Научные учреждения совместно с 
производством установили принципы организации 
и технику проведения работ в семенных участках 
и семенных хозяйствах. Изучены .и объяснены при
чины образования партенокарпии семян лиственни
цы и предложен способ оставления семенников 
лиственницы группами.

В деле повышения продуктивности лесов большое 
значение имеет использование природного формо
вого разнообразия древесных пород. Уж е в сере
дине X IX  в. были выделены различные по своим 
свойствам две формы дуба: ранняя и поздняя. На
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чина я с конца X IX  в. русские лесоводы придавали 
больш ое хозяйственное значение географическим 
■формам сосны. После Октябрьской революции 
•исследования формового разнообразия древесных 
пород получили ещ е большее развитие.

Л. Ф . Правдин и Н. В. Дылис отобрали и рекомен
довали производству разновидности лиственницы 
и березы для разведения в засушливых условиях. 
Исследования в Тростянецкой опытной станции по
казали, что сочетание дуба ранней и поздней фор
мы с елью  обыкновенной образует разные по 
устойчивости и .продуктивности насаждения. В на
стоящее время использование природного формо
вого разнообразия древесных пород для лесовод
ственных целей прочно вош ло в практику советско
го лесного хозяйства.

В 1928— 1932 гг. были созданы уникальные гео
графические культуры сосны обыкновенной в Тро- 
стянецком опытном лесничестве (Сумская область 
УССР), а также заложены географические культуры 
ясеня обыкновенного и культуры из поздно- и рано- 
распускающихся форм дуба. Под руководством 
академика ВАСХНИЛ А. С. Яблокова в 1951 —  
1952 гг. созданы географические культуры дуба, 
сосны в различных районах степи, лесостепи и зоны 
смешанных лесов.

Большое внимание было уделено исследованию 
широко распространенного у нас порослевого 
возобновления дубовых насаждений. Были изучены 
биология и хозяйственное значение порослевого 
возобновления дуба в разных лесорастительных 
условиях, установлена зависимость побегопроизво
дительной способности дуба от сезонов и способов 
рубки. Изучено значение материнской корневой си
стемы и укоренение поросли.

Вопросы взаимоотношений пород являются основ
ными при решении практических задач лесоводства. 
В последние годы эти вопросы широко изучались 
при выращивании чистых и смешанных древостоев. 
Ярким примером изменения межвидовых взаимо
отношений при разных лесорастительных условиях 
является совместное выращивание дуба и ясеня 
обыкновенного в степи и лесостепи.

Исследованиями А. Г. Солдатова в Чернолесском 
.лесхозе Кировоградской области доказано, что 
древостой смешанные дубово-ясеневые, чистые ду
бовы е с преобладанием ясеня в лесостепи доста
ток но продуктивны почти при всех их сочетаниях. 
Но увеличение ясеня в составе древостоя заметно 
снижает как его общий запас, так и средний при
рост по массе. Лучшим сочетанием в лесостепи, 
дающим наибольшую продуктивность, является со
четание 8Д2Яс об. Совершенно иная картина полу
чается при выращивании дуба с ясенем обыкновен
ным в степных условиях. Здесь между дубом и 
ясенем обыкновенным происходит ожесточенная 
межвидовая борьба, приводящая к резкому угне
тению луба.

Ещ е более интересными являются взаимоотноше
ния между лиственницей, ясенем обыкновенным и 
дубом. Исследования Д. Д. Лавриненко показали, 
что сочетание этих трех пород приводит, как пра
вило, к угнетению дуба. М ежду тем выращивание 
дуба с небольшой примесью лиственницы обеспе
чивает создание высокопродуктивных насаждений.

Изучение взаимодействия древесных пород гово
рит о том, что при создании смешанных насажде
ний необходимо знать биоэкологические свойства 
древесных пород, вводимых в состав насаждения, 
и помнить, что степень напряженности межвидовых 
взаимоотношений между одними и теми же дре
весными породами изменяется с возрастом и в раз
ных условиях произрастания.

Ни одна из произрастающих у нас древесных 
пород не пользовалась таким вниманием, как дуб. 
Трудами русских лесоводов еще в дореволюцион
ное время было сделано многое для распознава
ния природы дубовых лесов. Однако общее состоя
ние хозяйства в дубовых лесах и наблюдающаяся 
смена дуба другими менее ценными породами за
ставили обратить на эти леса серьезное внимание.

Наши дубовые леса в период 1945— 1954 гг. были 
изучены работниками ВНИИЛХа и других научно- 
исследовательских учреждений. В результате этого 
изучения опубликован в четырех томах труд «Дуб
равы СССР» и отдельные дополнительные работы, 
характеризующие дубовые леса БССР, Поволжья, 
Чувашии, Армении, Азербайджана и Тульских засек. 
Все эти исследования дали возможность анализа 
современного состояния дубовых лесов, вскрыли 
причины плохого естественного возобновления дуб
рав и происходящих в них смен пород, установили 
современную продуктивность дубовых лесов и на
метили пути улучшения этих лесов. Значительная 
часть практических предложений по улучшению ду
бовых лесов, разработанных на основе научного 
анализа, вошла в ряд ведомственных документов.

В связи с выделением по постановлению прави
тельства ценных лесных массивов детально был изу
чен островной сосновый массив —  Бузулукский бор, 
издавна бывший объектом работ многих выдаю
щихся лесоводов нашей страны.

Экспедиция ВНИИЛХа изучила историю хозяйства 
в бору и его культуры, описала типы леса, дала 
характеристику почв, изучила гидрологический ре
жим  бора, осуществила физиологические исследо
вания, исследовала применявшиеся в бору рубки 
ухода, сплошные и группово-котловинные рубки и 
подробно изучила повреждения, вызываемые вред
ными насекомыми и грибными заболеваниями. На 
основе этого комплексного изучения были разра
ботаны практические предложения, которые легли 
в основу правил ведения хозяйства в Бузулукском 
бору. Труды этой экспедиции были опубликованы 
в 1949— 1950 гг. в четырех томах «Бузулукский бор».

П. В. Воропанов исследовал природу ельников 
Севера, сделал оценку существующих систем рубок 
и обосновал проходные и выборочные рубки в чи
стых ельниках. В. А. Поварницын изучил кедровники 
Сибири и предложил способы улучшения их со
стояния. В. П. Тимофеев на основе многолетних 
исследований разработал вопрос о культуре лист
венницы. Он вскрыл ряд лесоводственных особен
ностей роста лиственничных насаждений и доказал 
хозяйственную целесообразность ее внедрения в 
леса Советского Союза.

В наше время были широко поставлены работы 
по изучению и исследованию биологической и хо
зяйственной сущности рубок ухода за лесом. Много
численные работы, освещающие вопросы рубок 
ухода, были весьма противоречивы и, главным об
разом, в разделах, трактующих возможность повы
шения общей продуктивности леса рубками ухода. 
Только в послевоенный период, когда были накоп
лены многолетние материалы, представилось воз
можным дать научный анализ рубок ухода как с 
биологической, так и  с хозяйственной стороны. 
В статье невозможно осветить все взгляды и поло
жения, высказанные по вопросам рубок ухода, как 
и немыслимо перечислить всех работников по руб
кам ухода, так как трудно назвать лесовода-иссле- 
дователя, который бы в той или иной степени не 
был причастен к разработка вопроса рубок ухода 
за лесом.

На основании, многолетних исследований Н. П. Ге
оргиевского и А. В. Давыдова, имевших в своем
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распоряжении наиболее полные и достоверные 
материалы, а также материалы- большой группы 
научных работников опытных лесных станций, м ож 
но считать бесспорным следующие основные поло
жения:

рубками ухода можно на 20— 25% сократить срок 
выращивания технически спелой древесины. Они 
увеличивают пользование древесиной с единицы 
площади за счет деревьев, которые при отсутствии 
рубок ухода пошли бы в отпад; 5

рубками ухода можно улучшить качественный со
став смешанных насаждений.

Как первое, так и второе положение указывает 
на то, что рубки ухода имеют большое хозяйствен
ное значение. Вместе с тем имеющиеся данные 
убедительно свидетельствуют о том, что повысить 
общ ую  продуктивность древостоев рубками ухода 
нельзя.

В последние годы вопросы стадийного развития 
древесных растений привлекают все большее вни
мание лесоводов. Некоторые авторы предложили 
новые классификации деревьев с учетом их разви
тия и новую технику рубок ухода в части отбора 
деревьев в рубку. Несомненно, что изучение ста
дийных изменений у  древесных пород может дать 
нам способы управления ростом и развитием де
ревьев. Однако слабая изученность этого вопроса 
для многолетних древесных растений требует боль
шой работы, прежде чем можно будет дать научно 
обоснованные практические рекомендации.

Наличие большой площади малоценных молод- 
няков, где произошла смена ценных пород, требо
вала разработки научных основ и техники их вос
становления. В связи с этим были разработаны 
основные принципы реконструкции малоценных мо- 
лодняков. Лесоводы Украины, Белоруссии и других 
областей СССР сейчас успешно проводят эти 
работы.

В советский период широкое развитие получили 
исследования по охране леса от пожаров. Разра
ботано специальное противопожарное устройство 
лесов как система Мероприятий, направленных на 
снижение горимости лесов. Даны методы опреде
ления прогнозов нарастания пожарной опасности 
в лесах. Изучена горимость лесов в связи с типами 
леса и влияние пожаров на изменение факторов 
среды, на смену пород в возобновлении леса. Со
здана новая научная отрасль лесоводства —  лесное 
пожароеедение. Разработаны и получили массовое 
применение химические, водные, почвообрабаты
вающ ие и взрывные методы быстрого тушения лес
ных пожаров.

В последние 10— 15 лет были широко развернуты 
исследования лесов Сибири и Дальнего Востока. 
Они обогатили познания об этих малоизученных 
лесах Советского Сою за и дали ряд ценных пред
ложений практического порядка.

Проведено глубокое и всестороннее изучение 
горных лесов Кавказа и Крыма. Изучены почвы гор
ных лесов, типы лесов, возобновление главнейших 
древесных пород при различных способах рубок

и  на основе этого разработаны научные основы пра
вил рубок и системы мероприятий, способствующих 
повышению защитной роли и продуктивности этих 
лесов. Академик В. 3. Гулисашвили АН Грузинской 
ССР создал специальный курс «Горное лесоводство».

Украинский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства на основе изучения лесов Карпат 
разработал научные основы ведения лесного хо
зяйства в горных лесах Карпат.

Трудами А. В. Тюрина, М. Е. Ткаченко, Н. П. Ану
чина, Н. В. Третьякова и др. создан специальный 
раздел лесоводственной науки о  закономерностях 
строения и развития древостоев. А. В. Тюрин со
ставил общие таблицы хода роста для сосновых, 
еловых, березовых, осиновых и черноольхоеых на
саждений. И. М. Науменко на основе установлен
ных закономерностей роста деревьев составил таб
лицы прироста лесов.

Многое сделано и в области организации и ин
вентаризации лесов. Разработаны научные основы 
лесоустроительных работ, инструкции по устройству 
лесов СССР. Разработаны также способы эффек
тивного использования авиации при инвентаризации 
лесов и других лесохозяйственных работах.

Вопросы прижизненного использования сосны 
подсочкой и лесоводственные стороны этой пробле
мы явились предметом изучения большой группы 
советских ученых. Был поставлен вопрос об орга
низации многолетних подсочных хозяйств или много
летней подсочки. Исследования проводились на ши
рокой научной основе комплексными методами. 
Результаты этих исследований легли в основу со
временной организации и техники многолетней 
подсочки в лесах СССР.

В наше время получило широкое развитие изуче
ние физико-механических свойств древесины глав
нейших пород в зависимости от типа лесорасти
тельных свойств. Эти исследования имеют большое 
значение как для выращивания древесины той или 
иной породы е наиболее оптимальных для нее 
условиях произрастания, так и для организации 
работ по отбору и воспитанию деревьев специаль
ного назначения.

*  *

Ис
Четыре прожитых созетских десятилетия были 

временем непрерывного роста и развития нашей 
лесной науки. Советское лесоводство значительно 
выросло и укрепилось. Лесоводство как наука вста
ло полностью на службу народу, на службу социа
листическому лесному хозяйству.

Многие достижения науки стали теперь достоя
нием производства, но лесное хозяйство вправе 
ожидать от работников науки еще больших успе
хов, эффективных научно обоснованных предложе
ний по дальнейшему коренному преобразованию 
лесов, увеличению их продуктивности, усилению их 
защитной роли. Предстоящие годы должны стать 
периодом еще большего расцвета советской лесо
водственной науки
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО
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Роль прирусловых лесов запретных полос 
рек лесной зоны и хозяйство в них

Доц. А. Н. ДЕНИСОВ
Поволжский лесотехнический институт

ЕСА, произрастающие непо
средственно вдоль русел рек, 
лервыми вступают во взаимо
действие с водным потоком. 
В  системе же лесов запретных 
полос им принадлежит особая 
роль. Они выполняют комплек

сную защитно-водоохранную службу, а это 
имеет большое народнохозяйственное значе
ние. Кроме того, прирусловые леса запрет
ных полос играют большую роль в транс
портном, энергетическом и агрономическом 
отношении.

Обследование защитно-водоохранной 
службы прирусловых лесов запретной поло
сы реки Плети -— непосредственного лесного 
левобережного притока Волги (Марийская 
АССР) дало интересные данные.

Известно, что защитно-водоохранная 
служба прирусловых лесов зависит от гидро
логической характеристики реки, от пород, 
слагающих ложе и берега реки, от процес
сов руслообразования и от лесоводственно- 
таксационной характеристики насаждений. 
Река Илеть имеет следующие гидрологиче
ские показатели в районе обследования: па
дение в межень 0,33 м/км, ширина до 80 м, 
наименьший расход воды 5,00 куб. м/сек, 
максимальный расход при горизонте 3,82—• 
3,42 куб. м/сек, высота берегов в межень до
4 м. Пойма реки является лесопрокрытой. 
Породы, размываемые рекой, —  пески, так 
как река в районе обследования пересекает 
участок низменного левобережья Волги, сло
женного древне-аллювиальными песками.

Влияние прирусловых лесов проявляется 
главным образом в противоэрозионной и ак
кумулятивной службе их. Оно сказывается в

двух направлениях: влияние прирусловых 
лесов в русле и их влияние на пойме.

Влияние прирусловых лесов на эрозионно
аккумулятивные процессы в русле совер
шается в соответствии с гидродинамически
ми условиями руслообразования. В  зоне под
мываемого берега русловой поток энергично 
размывает берег и контактируется с почво- 
грунтом, пронизанным корнями древесных 
пород. Корневые системы как бы «прошива
ют» почву как в глубину, так и в горизон
тальном направлении. В  результате создает
ся прочный каркас корней. О  прочности это
го каркаса и силе сцепления его с почвой 
можно судить по нависшим над водой и 
удерживаемым только корневой системой 
крупномерным деревьям (рис. 1). Благодаря 
этому размывающая работа воды в этой бе
реговой зоне парализуется, особенно в по
ловодье, когда с подъемом воды увеличива
ется поверхность взаимодействия корневых 
систем с водным потоком. Однако в случае 
падения таких деревьев в реку они загро
мождают русло, что усиливает размыв бе
регов и ложа реки. В  зоне намываемого 
(вогнутого) берега происходит вынос про
дуктов твердого стока. Здесь они аккумули
руются и образуется отмель (рис. 1).

Таким образом при потоке в русле прирус
ловый лес на подмываемых (вогнутых) бе
регах несет противоэрозионную службу, а 
на намываемых (выпуклых) берегах — ак
кумулирующую роль.

Влияние прирусловых лесов на эрозион
но-аккумулятивные процессы на пойме про
является при весенних разливах. В  период 
половодья поток выходит на пойму и в это 
время прирусловый лес «работает» с наи-
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Рис. 1. Влияние прируслового леса на эрозионно
аккумулятивные процессы в русле.

большим напряжением. Влияние прирусло
вых лесов на деятельность потока на пойме 
также двойственно. В  одних случаях лес 
способствует развитию эрозии на пойме, в 
других он парализует ее и приводит к от
ложению наносов. Размыв поверхности пой
мы нередко начинается с образования во
ронкообразных ям вокруг крупномерных де
ревьев вследствие образования возле них 
вихревых течений. Он может происходить и 
по причине образования завалов из сучьев, 
обломков стволов, бревен и другого мате
риала, увлекаемого рекой в облесенных пой
мах, который задерживается древесной ра
стительностью чаще всего в местах разворо
та водных потоков. Вокруг завалов создают
ся быстротоки и перепады, в результате воз
никают водороины, иногда достигающие не
скольких метров глубины.

Однако эта отрицательная роль леса лег
ко может быть устранена при соответствую
щих приемах ведения лесного хозяйства б 
прирусловых лесах и, кроме того, она да
леко перекрывается его положительной 
ролью. Прирусловый лес является мощным 
фильтром, пройдя через который водный по
ток оставляет в нем продукты своей эрозион
ной деятельности. Осаждение песчаного 
аллювия совершается иногда на сравнитель
но коротких' расстояниях от русла, а мощ
ность наносов достигает значительной вели
чины.

Наиболее значительна аккумуляторная 
роль леса в годы с высоким паводком. Так, 
в прирусловых лесах рек Марийской АССР 
мы наблюдали песчаные одновременные от
ложения весной 1955 г. мощностью более

50 см, которые подобно снежным сугробам 
белели под пологом леса (рис. 2).

Для выяснения влияния лесоводственной 
характеристики прирусловых лесов на их 
кольматирующую способность при данных 
гидрологических условиях и для установле
ния массы аккумулируемых ими наносов на
ми была проведена съемка наносов в при
русловых лесах, отложенных за одно поло
водье 1955 г. с закладкой в них таксацион
ных проб. Работа проводилась в прирусло
вых насаждениях реки Илети (Лушмарское 
лесничество, лесхоз Муш-Мари). Пробные 
площади закладывались и обрабатывались 
обычными таксационными приемами. Гори
зонтальная съемка облегчалась четкими кон
турами песчаных наносов. Мощность нано
сов устанавливалась разрезами по более ти
пичному профилю. Разрезы делались через 
каждые 5 м; мощность отложений легко ус
танавливалась по ясно выделявшейся в раз
резе лесной подстилке, погребенной песча
ным аллювием. Таксационные пробы закла
дывались внутри площадей, охватываемых 
съемкой.

Для проведения указанных работ были 
выбраны два участка в излучинах реки. Раз
личие участков заключалось при прочих рав
ных условиях в характеристике насаждений. 
В  обоих случаях прирусловый лес был пред
ставлен двухъярусной пойменной дубравой
I I  бонитета, но на участке №  1 совершен
но отсутствовал подлесок, первый ярус со
ставлял перестойный древостой дуба и про
водилась чрезвычайно сильная пастьба ско
та. На участке №  2 первый ярус формиро
вался спелым древостоем дуба, второй ярус 
был очень сильно развит, как равно и под
лесок, пастьба скота отсутствовала (табл. 1).

Рис. 2. Песчаные наносы, аккумулированные при
русловым лесом в половодье 1955 г. (Запретная 

полоса р. Илети, Марийская А С С Р ).
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Т а б л и ц а  1
ЛесоводстЕвнно-таксационная характеристика насаждений на участках № 1 и 2 (пробы 1 и 2)

№  проб и 
п лощ а д ь  (г а )

С остав  
насаж дений  
по ярусам

Ч и сло
СТВОЛОВ
на 1 га

В озр а ст  л е т  
( о т — д о )

С редний  
диау.етр  (с м )

П олн ота
(п о  сум\:е 
п лощ а д ей  
сеч ен и я )

С остояние
подлеска

П астьба
скота

1 1-7Д2В1Л 156
>

130— 200 42 0,57 отсутствует очень силь
0,50 Н-7ЛЗВ ная

2 1-8Д1В1Л 42 90— 130 32 0,11 густой отсутствует
0,40 И-6Л4В 2200 15— 25 9 0,82

Как видно кз таблицы 2, объем сброшен
ного рекой твердого стока на пойму в том 
и другом участке почти одинаков, но на пер
вом участке он охватил большую площадь.

Это свидетельствует о том, что прирус
ловый лес первого участка слабее выполнял 
аккумулирующую роль. Гектар прирусло
вого леса первого участка осаждал 1170 
куб. м, а второго 2350 куб. м песчаных от
ложений или соответственно накапливал 
3042 и 6110 тонн (удельный вес песчаного 
наноса принят 2,60). Таким образом акку
мулирующая способность прируслового леса 
на втором участке вдвое выше, нежели на 
первом. Абсолютное количество наносов, 
вынесенное рекой при каждом ее повороте 
(у каждого вогнутого берега), весьма велико 
(около 10 тыс. тонн). На первом участке 
песчаный аллювий дальше проник на пойму 
и похоронил почву на более далеком рассто
янии от русла (соответственно 140 и 80 м).

Ведущими лесоводственными признаками 
увеличивающими аккумулятивную способ
ность насаждений (см. табл. 1), являются 
густота, степень развития второго яруса и 
развитие подлеска. Отсюда следует, что по
ложительную защитно-водоохранную служ
бу прируслового леса можно целенаправлен
ным хозяйственным воздействием значитель
но повышать.

Однако до сих пор в водоохранных лесах 
лесной зоны такому особому хозяйственно
му воздействию прирусловые леса не под
вергались. Прирусловые леса, являясь ча
стью запретных полос, как известно, подчи
няются тому режиму хозяйства, который 
принят для лесов запретных полос в целом. 
Они не выделяются в категорию защитных 
лесов, в то время, как например, опушки 
100 м ширины по границам с открытыми 
пространствами, полосы вдоль шоссейных 
дорог и др. относятся к особозащитным.

Поскольку защитно-водоохранная служ
ба прирусловых насаждений выражается

прежде всего в противоэрозионной и акку
мулирующей их роли, следует установить, в 
каком возрасте наступает наибольшая на
сыщенность ризосферы корнями (фактор, 
тормозящий эрозию) и когда складывается 
наиболее благоприятная структура насаж
дения в наземной среде (фактор, влияющий 
на аккумуляцию). По первому вопросу ис
черпывающих данных лесоводство пока не 
имеет. Тем не менее, учитывая корелятив- 
ную связь развития корневой системы и кро
ны, можно считать, что нарастание объема 
корневой системы (точнее объема субстра
та, охватываемого ею) прекращается вместе 
с прекращением прироста кроны. Нараста
ние кроны, например, у сосны, как это сле
дует из учета запаса сучьев по таблицам 
хода роста проф. А. В. Тюрина, к 120—
140 годам прекращается. Поэтому нет осно
вания полагать, что противоэрозионные свой
ства сосняков все еще увеличиваются до 
160-летнего возраста. Что касается второго 
вопроса, то из изложенных выше данных 
видно, что перестойные древостой понижа
ют свою кальматирующую способность и 
крупномерные стволы, наоборот, иногда мо
гут создать условия развития эрозии на 
пойме.

Второй момент, влиящий на установление 
возраста спелости,—- естественное возобнов
ление —  наступает, как известно, у сосны 
значительно раньше 160 лет. Еще более за
вышен возраст спелости высокоствольного' 
дуба. Дубравы X  класса возраста распада
ются. От древостоя дуба в этом возрасте 
остается несколько десятков стволов на I га„ 
а замена его новым древостом (через сме
ну пород или через смену поколений) уже 
определилась. Фактически защитную служ
бу несут не эти «патриархи» лесов, а их 
преемники. Сохранение на корне дуба до 
возраста старше 180 лет не вызывается со
ображениями усиления защитных свойств.
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Что касается возобновительной спелости, Из приведенных данных вытекают следую-
то она для пойменных дубрав лесной зоны, щие выводы и предложения, 
как было ранее нами установлено, наиболее Горизонтальная съемка наносов и замер
успешно проявляется в 140-летнем возрасте. их мощности показали следующее (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Характеристика песчаных наносов

М о щ н о с т ь  (с м ) О б ъ е м (к у б .  м ) Ьес  ( т )
Н аибольш ая

№
у ч а стк о в

П ок а 
за тели

П л о ш а д ь
(г а )

ср едняя м акси м альн ая на уч а стк е на 1 га на уч а стк е на 1 га

д альн ость  
вы носа от  
р усла  (м )

1 _ 3 , 1 6 1 1 , 7 2 7 , 0 3 6 9 7 1 1 7 0 9 6 1 3 3 0 4 2 1 4 0

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

1. Режим хозяйства, принятый для лесов 
запретных полос лесной зоны, не вполне от
вечает требованиям рационального хозяйст
ва в прирусловых лесах, которое необходи
мо в силу комплексного народнохозяйствен
ного значения этих лесов, особенно возра
стающего в связи с крупным гидротехниче
ским строительством.

2. Прирусловые леса, произрастающие на 
песках и рыхлых супесях, вследствие боль
шой защитно-водоохранной службы (по из
вестной классификации акад. И. В. Тюрина 
они относятся к высшим классам защитно- 
сти) необходимо по режиму хозяйства вы
делить из лесов запретных полос и прирав
нять к категории особо защитных.

Общность выполняемых прирусловыми 
насаждениями функций и вследствие это
го необходимое сходство приемов хозяйства 
в них, их территориальная обособленность 
позволяют считать возможным выде
ление прирусловых лесов в особую 
хозяйственную часть. В  отдельных 
случаях при наличии защитной хо
зяйственной части в том или ином лесхо
зе будет целесообразным включение при
русловых лесов в эту хозяйственную часть 
в виде ее секции, например секции защит
ных прирусловых насаждений.

3. Ширина полосы прирусловых лесов, 
естественно, будет различной и, как отмеча
лось при данной лесоводственной их харак
теристике, она зависит от гидрологических 
показателей речного потока, размываемых 
им пород и др. факторов. Однако все это 
не осложняет выделения прирусловых ле
сов. Их очертания легко устанавливаются в 
натуре как по контурам наносов, осажден
ных лесом, так и по следам эрозионной де
ятельности на пойме. Наиболее удаленные 
от русла следы эрозионно-аккумуляторной 
деятельности должны явиться точками, ко
торые определяет контуры полосы прирус

ловых лесов по обеим берегам реки. Напри
мер, по приведенным выше данным, шири* 
на полосы прирусловых лесов реки Илети, 
имея в виду оба ее берега, будет колебаться 
в пределах от 150— 160 м (насаждения, хо
рошо выполняющие защитные функции) до 
280— 300 м (насаждения с пониженными за
щитными свойствами).

4. Защитные прирусловые леса для более 
эффективной противоэрозионно-аккумуля- 
тивной службы должны слагать такие дре
весные и кустарниковые породы, которые 
имели бы следующие лесоводственные свой
ства: мощную корневую систему, достаточ
ную светолюбивость (дающую возможность 
сильного развития второго яруса и подле
ска), высокую устойчивость по отношению 
к фито в редител ям и поймостойкость '.

Рис. 3. Прирусловый лес, лишившись подлеска вслед 
ствие сильного выноса, снижает кольматирующук» 
способность и песчаные выносы погребают пастбищ

ные угодья.

1 Под поймостойкостью понимается: способность 
переносить временное затопление, высокое вегетатив
ное воспроизведение, образование придаточных кор
невых систем. Например, ветла, есакорь, вяз, чере
муха весьма поймостойки.
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5. Преимущественное распространение в 
прирусловых лесах должны получить не 
сплошные, а выборочные и группово-выбо
рочные рубки.

6. Возраст рубок следует привести в со
ответствие с функциями прирусловых на
саждений. Представляется целесообразным 
в связи с этим снизить его для рассматри
ваемой зоны лесов для сосны с 161 до 141 
года, для высокоствольного дуба с 181 до
141 года. Дальнейшее снижение, допускае
мое указаниями управлений лесного хозяй
ства по отношению к лесам запретных по
лос, не должно распространяться на прирус
ловые леса.

7. В  прирусловых насаждениях должны 
получить распространение рубки ухода и 
санитарные рубки с задачей усиления за
щитных функций древостоев. При этом сле
дует воспитывать состав древостоев из 
более поймостойких пород и формиро
вать сложные насаждения с развитым под
леском.

8. Необходима организация строго регу
лируемого побочного пользования в прирус
ловых лесах на песчаных и рыхлых супес

чаных почвах и в особенности — пастьбы 
скота. Интенсивная пастьба приводит к рез
кому снижению способности леса задержи
вать и осаждать аллювий грубого механи
ческого состава и уменьшает устойчивость 
почвы против процессов эрозии. Так по р. 
Илети, ниже поселка Красногорский, пески 
ежегодно наступают на территорию цент
ральной поймы (рис. 3). Отсюда следует, 
что луговодство как отрасль сельского хо
зяйства, развивающаяся прежде всего на 
пойменных землях и увеличивающая пло
щадь луговых угодий за счет раскорчевки 
кустарниковых зарослей, не может быть за
интересована в полном обезлесеньи пойм и, 
в частности, уничтожении прирусловых ле
сов. Как  раз напротив, в целях упорядоче
ния лугового хозяйства необходимо прирус
ловый лес содержать в состоянии максималь
ного проявления им защитных свойств.

Огромное значение прирусловых лесов за
претных полос рек лесной зоны обязывает 
работников лесного хозяйства вести целена
правленное хозяйство в них, используя и 
усиливая их прекрасную природную защит- 
но-водоохранную службу.

Не пора ли покончить 
с чрезмерной рубкой леса?

Леса Ивацевичского лесхоза 
(Брестская область) находятся 
на территории двух районов —- 
Ивацевичского и Березовского. 
Общая площадь лесов лесхо
з а —  64 011 га. По лесным 
массивам протекает множество 
мелких рек, как например: Ш а
ра, Гривда, Ж игулянка, Федос- 
ка, Ясельда и др. Почвы райо
нов под сельскохозяйственным 
пользованием в большинстве 
сухие, песчаные.

В 1950 г. леса лесхоза были 
устроены, годичная лесосека 
главного пользования утверж
дена в размере 45 тыс. куб. м, 
а нарядов на отпуск леса лес
хоз ежегодно получает на 90 — 
100 тыс. нуб. м и больше.

В результате этого в 1957 г. 
вырубаются лесосеки, которые 
по плану хозяйства должны вы
рубаться в 1966— 1967 гг. На
до полагать, что такие чрезмер
ные рубки проводятся не толь
ко в лесах Ивацевичского лес
хоза, но и во всех лесхозах об
ласти, а может быть и респуб
лики.

Если к этому добавить, что 
с 1945 г. (до лесоустройства 
1950 г.) в лесхозе проводились 
более интенсивные рубки, то 
фактически лесхоз вырубает 
лесосеки 1974— 1975 гг.

Такие интенсивные рубки от
рицательно влияют на водный 
режим рек, а также на урожай
ность полей с сухими песчаны
ми почвами. За одиннадцать 
лет в результате таких рубок 
неузнаваемы стали леса лес
хоза; спелые насаждения скоро 
можно будет называть музей
ной редкостью, особенно по 
хвойному хозяйству, если не 
считать лесов спецчасти и мяг
колиственных пород.

Несколько строк о мягко
лиственных породах и особенно 
об ольховом хозяйстве.

Леса мягколиственных пород 
составляют 45% , насаждения 
преимущественно ольховые. 
Ольха, как известно, произра
стает на низких заболоченных 
почвах. Основные лесозагото
вители (леспромхозы) на про
тяжении ряда лет рубили при

спевающие сосновые насажде
ния, а ольха, хотя и суховер
шинная, перестойная, полдесят
ка лет тому назад назначенная 
в рубку, продолжает стоять на 
корню.

В результате ежегодных за
мен, по распоряжению управ
ления лесного хозяйства, оль
ховых лесосек на сосновые в ̂  
лесхозе имеется 133 тыс. куб. м 
перестойной ольхи, требующей 
немедленной рубки. В то же 
время переруб по хвойному 
хозяйству составляет 200 тыс. 
куб. м.

Каждому понятно, что если 
рубки систематически перекры
вают годичный прирост, то та
кому хозяйству грозит полное 
истощение.

Необходимо срочно принять 
меры к сокращению рубок в 
лесхозе и особенно по хвойно
му хозяйству.

ТЕДДЕР
Д иректор Ивацевичского лесхоза 

(БССР)
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

К методике таксации саксаульников Казахстана
А. М. МУШЕГЯН, Л. Н. ГРИБАНОВ, В. И. ИНФАНТЬЕВ

Казахский сельскохозяйственный институт

В  Казахской С СР саксаульники занимают рое время И. Алфеев 1 предложил новый спо- 
более65% всей лесной площади. В  них заго- соб определения возраста саксаула: «на 
тавливают высококачественное топливо; тер- торце срубленного дерева сосчитывается чис- 
ритория саксаульников широко использует- ло тонких слоев в том радиальном направ- 
ся для пастьбы скота, особенно в зимнее лении, в котором число этих слоев наиболь- 
время. Но эксплуатация саксаульников не- шее... полученное число слоев делится на 
достаточно урегулирована в основном из- число 3, 6 или 10, в зависимости от силы 
за неполноты данных о запасах товарного роста деревьев». Имея в виду, что количест- 
леса. Приведение в известность запасов то- во «тонких слоев» зависит от условий место- 
варного леса требует осуществления боль- произрастания и климатических колебаний 
ших таксационных работ и уточнения ме- года, нужно признать этот способ не при- 
тодов таксации саксаульников. Если по био- годным для практической таксации и тео
логии и экологии саксаульников имеются хо- ретически не обоснованным, 
тя и не вполне исчерпывающие работы, то Проф. В. М. Арциховский в, своей работе 
вопросы методики таксации их почти не ос- «Физиология Репетекских псаммофитов» 
вещены в литературе. Даже в учебниках (1933) предлагает для установления возра- 
лесной таксации о методах таксации сак- ста саксаула использовать дихазиальный 
саульников ничего нет, а в то же время здесь характер ветвления саксаула. Он пишет: 
не применимы обычные методы таксации «Осенью точка роста замирает и огромная 
леса. масса веточек саксаула опадает... Дальней-

Таксация саксауловых насаждений ветре- Ший рост осуществляется двумя, реже не- 
чает серьезные затруднения из-за невозмож- сколькими боковыми веточками. Таким об- 
ности более или менее точного определения разом ежегодно образуется вильчатая му- 
обычных таксационных показателей. Объ- товка, при помощи которой можно с вполне 
ясняется это своеобразными экологическими достаточной точностью определить возраст 
и биологическими особенностями саксаула, дерева». Он предлагает счет развилок вести 
Наиболее трудно определять его возраст. от вершины вниз до основания ствола. Этот 

До 1909 г. ложные годичные кольца на способ может дать более или менее точные 
торцовом срезе саксаула признавались за результаты только у молодых деревьев (до 
истинные годичные кольца и счет годов сак- 8— 10 лет). Но и в этом случае применению 
саула производили по этим кольцам. Проф. данного способа препятствуют следующие
В. Ю. Бранке (1912) в своем отчете сооб- соображения: 1) с увеличением возраста 
щает, что «исследуя торцовые сечения, В. А. часть ветвей обычно обламывается и ме- 
Палецкий пришел к заключению, что те уз- ста ветвлений заплывают древесиной (В. J1. 
кие кольца, которые Базинер признал за Леонтьев2) ; 2) в климатически благоприят- 
годичные слои, представляют собою только ные годы побеги за один вегетационный се- 
части последних, бросающиеся в глаза бла- зон могут дать два ветвления, а для уста-
годаря чередованию различных гистологи- ___________
ческих элементов древесины, расположен-
ных концентрически». В. Ю. Бранке пишет, СТВ0ИВ ^ илхф| аешвке5 теЖ ные на™ ения и хозяи' 
что Палецкий сделал об этом доклад на тур- 2 в л .  Л е о н т ь е в .  Саксаульные леса пустыни 
кестанской выставке 1909 г. Через некото- Кара-Кум. М.-Л., 1954 г.
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новления этого за прошлые годы не имеется 
никаких внешних признаков; 3) в местах 
повреждения грызунами и животными обра
зуются порослевые побеги, которые также 
могут внести путаницу в исчисление возра
ста саксаула (В . Л. Леонтьев 2) ; 4) иногда 
отдельные годичные побеги ломаются до ме
ста прошлогоднего ветвления; 5) в полив
ных условиях саксаул дает два и даже три 
ветвления в год, что невозможно учесть за 
прошлые годы при установлении возраста 
саксаула по способу дихазиального ветвле
ния (В . Л. Леонтьев2); 6) в песчаных ме
стообитаниях несколько нижних ветвлений 
могут быть засыпаны и закрыты песком.

Г. Е. Петров 3 полагает, что способ В. М. 
Арциховского для определения возраста 
саксаула по методу дихазиального ветвле
ния вполне точен и применим для деревьев 
до 25 лет. А для деревьев старшего возра
ста, у которых в нижней части ствола нет 
развилок, он предлагает определять возраст 
«путем деления высоты ствола от шейки 
корня до первой развилки снизу на средний 
прирост высоты, вычисленный для деревьев 
саксаула в возрасте 10— 15 лет, растущих 
в тех же экологических условиях и имею
щих развилки на всем протяжении ствола». 
Для определения возраста саксаула он дает
формулу; А =  а +  —  , где А — возраст всего
дерева, а — возраст части ствола от нижней 
развилки до его вершины (устанавливается 
на основании учета текущего прироста по 
высоте, то есть по промежуткам между раз
вилками) , h — высота части ствола от шей
ки корня до первой развилки снизу и z —  
средний прирост по высоте для саксаула в 
возрасте 10— 15 лет, имеющего развилки на 
всем протяжении ствола. Средний прирост 
по высоте для молодых деревьев Г. Е. Пет
ров устанавливает делением общей высоты 
деревьев на возраст, а последний определяет 
по промежуткам между развилками. Автор 
основывает свой способ на вычислении те
кущего и среднего прироста по высоте и 
считает его развитием метода В. М. Арци
ховского.

Однако, как было уже указано, способ оп
ределения возраста саксаула, предложенный 
В. М. Арциховским, имеет ряд недостатков 
даже в применении к молодым деревьям и 
не может считаться точным и удовлетворя

3 Г. Е. П е т р о в .  Определение возраста черного 
саксаула. Передовой опыт лесоразведения в Средней 
.Азии, вып. 1, Ташкент, 1954. Журнал «Лесное хо
зяйство» № 12 за 1956 г.

34

ющим запросы производства. Поэтому и спо
соб Г. Е. Петрова, подкупающий своей про
стотой и удобством, не может быть практи
чески использован, так как к нему относятся 
все оговорки и возражения, сделанные в от
ношении взятого им в основу своих расче
тов способа В. М. Арциховского.

Следует также указать на способ опреде
ления возраста саксаула, предложенный Ле- 
соустроительной инструкцией 1952 г. В' 
§ 392 инструкции написано: «Возраст сак
саула определяется путем деления наиболь
шего числа слоев на срезе: в насаждениях 
I бонитета — на десять, в насаждениях I I  
бонитета — на шесть и в насаждениях I I I  
бонитета —  на три. В  молодняках возраст 
возможно определить по количеству муто
вок». Бонитет устанавливается по местным 
таблицам. Но так как бонитет определяется 
по возрасту, следовательно, получается, что 
два неизвестных определяются друг через 
друга.

Исходя из того, что способ И. Алфеева 
очень неточен, а способ В. М. Арциховско
го не дает возможности верного определе
ния возраста саксаула, В. Л. Леонтьев в 
цитируемой уже нами работе предлагает 
разделить саксаульники на следующие воз
растные группы: всходы, молодняки, средне
возрастные, приспевающие, спелые, пере
стойные. Однако для установления указан
ных возрастных групп он рекомендует ру
ководствоваться совокупностью признаков и 
главным образом возрастом. Нужно под
черкнуть, что для опытного долго работаю- 
щего в саксаульниках таксатора, действи' 
тельно легко по совокупности признаков 
установить возрастные группы, а по ним и 
возраст, ио при отсутствии достаточного, 
опыта установление всех этих признаков 
сопряжено не только с трудностями, но п 
с неизбежными серьезными ошибками. Хотя 
способ В. Л. Леонтьева для определения 
возраста саксаула нельзя считать безупреч
ным, но для практической таксации предло
женный им принцип деления на возрастные' 
группы нужно признать целесообразным.

Имея в виду, что точного и удобного для 
таксационных работ способа определениям 
возраста саксаула до настоящего времени, 
еще не предложено и что таксирование- 
больших саксауловых массивов не может 
быть проведено без разбивки их на возраст
ные группы, мы предлагаем принять следу
ющие три возрастные группы: молодняки,.
приспевающие и спелые. Эти возрастные 
группы легко различимы в натуре, очень 
удобны для установления хозяйственных ме--
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роприятий и дают ясное представление о 
возрастной структуре массива.

1. Молодняки характеризуются направ
ленными вверх и малоузловатыми ветвями; 
высота дерева больше ширины кроны. Фак
тический возраст 1— 10 лет, средний —  5 лет.

2. Приспевающие саксаульники .— это дре
востой, вышедшие из состояния молодняка, 
но еще не достигшие ступени наибольшего 
развития; прирост по высоте у отдельных 
деревьев не замедлен, высота равна или не
значительно превышает ширину кроны. Ф ак 
тический возраст 11— 20 лет, средний — 
15 лет.

3. Спелые саксаульники характеризуются 
превышением ширины кроны отдельных эк
земпляров, их высоты и очень замедленным 
приростом по высоте, устанавливаемым по 
развилкам ветвей. Фактический возраст 21— 
40 лет, средний —  30 лет. (Возрастные груп
пы характеризуются по Леонтьеву, 1954).

Следующий наиболее трудно поддающий
ся определению таксационный признак — 
бонитет, будучи связан с возрастом, не мо
жет быть установлен по обычной всеобщей 
таблице бонитетов. Еще в 1929 г. А. И. Фе
доров совершенно справедливо писал: «Та
кие моменты, как определение бонитетов 
саксаула, к тому же при отсутствии точных 
практических методов определения его воз
раста, являются совершенно ненужными и 
даже вредными шаблонами»4. С того 
времени наши познания о возрасте саксау
ла подвинулись вперед сравнительно мало, 
однако общие народнохозяйственные задачи 
настоятельно требуют приведения в извест
ность запасов саксауловых насаждений. В 
этом году начались широкие лесоустроитель
ные работы в Средней Азии. В  связи с этим 
возникает необходимость таксирования сак
сауловых насаждений и установления пра
вильных методов их таксации. Поэтому во
прос о бонитировке саксаульников приобре
тает определенную актуальность. Отдельные 
конторы Леепроекта и даже некоторые 
лесоустроительные партии для бонитировки 
саксаульников применяют свои «местные» 
шкалы. Нам кажется, что такой порядок ле
соустроительных работ обесценивает важ 
ные таксационные материалы. Целесообраз
нее унифицировать таблицы и применять во

4 А. И. Ф е д о р о в .  Типы насаждений и возобнов
ление черного саксаула Левобережного района 
р. Сыр-Дарьи, примыкающего к северной части 
Кзыл-Кумов. Труды Средне-Азиатского государ
ственного университета Серия V III  в. Ботаника, 
вып. 9, Ташкент, 1929

всех случаях единую всеобщую таблицу 
классов бонитета саксауловых насаждений. 
Мы на основании анализа 120 пробных пло
щадей, заложенных лесоустроителями в 
1929 г. в Коскудукской лесной даче (Коску - 
дукский лесхоз) и в 1938 г. в Баканасской 
даче (Прибалхашский лесхоз), составили' 
таблицу классов бонитета для насаждений! 
черного саксаула (Haloxylon aphyllum).

Т а б л и ц а 1

Распределение насаждений черного саксаула 
по классам бонитета (по высотам и возрастным 

группам)

В озрастн ая  группа

К лассы  бон и тета

1 п ш

вы сота  (м )

Молодняки . . . .

о
о

7©

1 , 7 - 1 , 4 1 , 3 — 0 , 8

Приспевающие . . 3 , 0 — 2 , 8 2 , 7 — 2 , 2 2 , 1 — 0 , 5

Спелые................... 6 , 0 — 5 , 2 5 , 1 — 4 , 5

со

с
о1

Для учета более лучших и худших усло
вий роста в шкале могут быть добавлены- 
la и Ш а  классы бонитета.

Полнота саксауловых насаждений не мо
жет быть определена, поскольку до настоя
щего времени еще не составлены таблицы 
хода роста. Для учета же степени исполь
зования занимаемого пространства и более 
точного определения запаса удобнее разде
лять насаждения саксаула по степени густо
ты на три группы: редкие, средней густоты 
и густые. Редкими считаются насаждения, 
проекции крон которых покрывают почву 
до 30%, средней густоты — от 31 до 60% 
и густыми —  61 и более процентов.

Площади проекций крон можно вычис
лять по формуле 5  = 0,785 d2, где S  —  пло
щадь проекции кроны, a d  —  диаметр кро
ны, установленный по двум взаимноперпен
дикулярным диаметрам. В  данном случае 
предлагается рассматривать проекцию кро-
ны как площадь круга 6 .

Запас саксауловых насаждений исчисля
ется в весовых единицах, как это принято с 
тех пор, когда древесина саксаула начала 
приобретать товарное значение. В  настоя
щее время переход на объемные меры по 
запасу не имеет практического значения, так 
как в обиходе употребляются только весо
вые единицы: это проще и удобнее.

Нами для таксации насаждений саксаула 
на основании пробных площадей составле
ны стандартные таблицы запасов по боните-

3* 35
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Таблица 2
Запас насаждений черного саксаула по бонитетам, густоте и средним диаметрам 

деревьев у поверхности почвы (в тоннах на 1 га)

С редний  
диам етр  у  

поверхн ости  
почвы  (см )

С т еп ен ь  гу с т о т ы  н асаж д ен и й

редки е
средней
гу с то ты густы е

Средний 
ди ам етр  у  

п ов ер хн ости  
почвы  (с м )

С теп ен ь  гу с то ты  насаж дений

р едкие
средней
гу с то ты гу с т ы е

I б о н и т е т

4 0,75 0,90 3,40

в 0,90 2,50 4,45

8 1,20 3,40 6,67

10 1,45 4,00 7,30

12 1,55 4,30 7,85

14 1,75 4,90 9,00

16 1,85 5,25 9,60

18 2,00 5,55 10,15

20 2,10 5,85 10,75

II б с н и т е т

4 0,30 ’ 1,00 2,25

6 0,60 1,60 2,85

8 0,80 2,20 3,95

10 0,90 2,50 4,45

12

14

16

18

20

4

6
8

10
12
14

16

18

20

1,10 3,10 5,00
1,20 3,40 5,60
1,30 3,70 6,20

1,45 4,00 6,75
1,60 4,20 7,30

III б о н и т е т

0,10 0,45 1,50

0,20 0,60 1,75
0,30 0,90 2,05
0,40 1,10 2,30
0,50 1,25 2,55
0,60 1,50 2,90
0,70 1,75 3,00
0,80 2,00 3,20
0,90 2,10 3,50

там, густоте и средним диаметрам у поверх
ности почвы (в тоннах на 1 га )— таблица 2. 
Отдельные участки могут иметь больший 
выход товарного запаса, но в среднем, судя 
по данным пробных площадей, товарная 
масса растущего саксаула не выходит за 
пределы, приведенные для насаждений с 
указанными средними диаметрами и степе
нями густоты.

Предложенные нами методы таксации сак
саульников и стандартные таблицы запасов 
являются временными. Для выработки окон
чательного метода и более уточненных стан
дартных таблиц необходимо собрать доста
точно полный и высококачественный мате
риал. Для этой работы должны быть привле
чены многочисленные кадры лесоустроите- 
лей и специалистов лесхозов и лесничеств.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

* =  ~^s— '

Тополь бальзамический 
в лесных полосах Прииртышья

В. И. ЕВСЕЕННО

С У Р О В Ы Х  климатических ус
ловиях Прииртышья, особенно 
в Семипалатинской области, 
тополь бальзамический доволь
но хорошо акклиматизировался 
и получил широкое распростра
нение в озеленительных посад

ках и в защитных насаждениях. Колхозы 
здесь впервые начали вводить тополь баль
замический в лесные полосы с 1937 г., вна
чале на более богатых почвах — южных 
черноземах, затем —  на темнокаштановых и 
каштановых почвах.

Большое преимущество тополя бальзами
ческого —  исключительная быстрота роста. 
Особенно большой высоты достигает он на 
почвах с близким уровнем грунтовых вод. 
Однако опыт показывает, что в лесных по
лосах при глубоком залегании грунтовых 
вод (на 15— 18 м) он также нормально раз
вивается и дает хороший прирост в высоту, 
следовательно, сравнительно легко мирится 
с недостатком влаги в почве.

В  наших условиях тополь бальзамический 
в 20-летних лесных полосах на черноземных 
почвах достигает высоты 21 м и диаметра 
35 см. На более влажных и богатых поч
вах высота тополя составляет 25 м и диа
метр —  40— 45 см. Прирост его в молодом 
возрасте без полива на южных черноземах 
обычно бывает не менее 150 см в год, а на 
темнокаштановых почвах 100— 120 см. В  че
ренковых плантациях на питомниках при 
поливе годичные побеги в одно лето выра
стают на 250— 300 см.

Тополь бальзамический считается одной 
из морозостойких пород. Он не боится моро

зов 40— 50°; морозобоины хотя и бывают, 
но редко. Зато он чувствителен к метеоро
логическим условиям летнего периода. Силь
ная жара и суховеи при большой скорости 
ветра и низкой относительной влажности 
воздуха вызывают увядание и ожог листьев, 
а иногда и преждевременное их опадение. 
Прирост его в посадках в это время не пре
вышает 10— 30 см. Однако с наступлением 
дождливой погоды листья могут отрастать 
снова, и тополь продолжает нормально ве
гетировать.

Крона у тополя бальзамического сравни
тельно широкая, раскидистая. В  изреженных 
насаждениях и у одиночно стоящих деревь
ев диаметр кроны может достигать 10—42 
м. В  лесных полосах при междурядьях 
2,5 м диаметр его кроны 6— 7 м. Облиствен- 
ность кроны довольно густая. Ствол ровный, 
малосбежистый, в молодом возрасте покрыт 
светло-серовато-зеленой гладкой корой, в 
более позднем возрасте кора темнеет и рас
трескивается. В  наших условиях листья у 
тополя бальзамического распускаются в пер
вой декаде мая. Цветет с 5 по 17 мая. Се
мена созревают 8— 15 июня и легко разно
сятся ветром. Массовый листопад наступает 
обычно с 25 сентября, однако в засушливые 
годы листья могут опадать и раньше (в ав
густе) . г

Корневая система у тополя бальзамиче
ского мощная, горизонтальная. Наряду с не
большим стержневым корнем развивается 
много боковых поверхностных корней, ко
торые распространяются далеко в стороны 
и нередко могут давать корневые от
прыски.
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Благодаря исключительной быстроте ро
ста, мощному, развитию кроны и корневой 
системы тополь бальзамический в лесных 
полосах начинает угнетать высаженные вме
сте с ним другие породы уже с молодого 
возраста, особенно если они чередуются с 
ним в одном ряду. Вот почему у нас тополь 
во всех лесных полосах выходит в первый 
ярус и к 20 годам дает прекрасные тополе
во-кленовые, тополево-вязовые или чистые 
тополевые насаждения (при удалении сопут
ствующих и угнетенных пород во время ле- 
соводственного ухода).

Для характеристики состояния и роста то
поля бальзамического в сравнении с други

ми породами приводим некоторые данные 
учета, проведенного Семипалатинским лесо
мелиоративным опытным полем Казахского 
института земледелия в лесных полосах кол
хоза имени Ленина, Ново-Шульбинского 
района.

Л е с н а я  п о л о с а  №  2 посадки 1937 г., 
пятирядная. Тип древесно-теневой (беску- 
старниковый). Ширина полосы 11 м, рас
стояния между рядами 2,2 м, в рядах 1 м. 
Схема смешения пород: 1 и 5 ряды — тополь 
бальзамический, клен ясенелистный, ясень 
зеленый; 2 и 4 ряды — клен ясенелистный; 
3 ряд —  тополь бальзамический + вяз пери
стоветвистый (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Ход роста древесных пород в лесной полосе № 2

Породы

Высота (и ) в возрасте (лет) в возрасте 20 лет

1 2 3 4 5 10 15 высота
(м)

диаметр
(см)

диаметр 
кроны (см)

Тополь бальзамический . . . 1,0 3,2 4,3 6,1 7,2 14,0 17,0 21,5 34,0 700

Вяз перистоветвистый . . . 0,6 2,4 3,2 4,0 5,3 9,2 11,0 13,0 20,0 300

Клен ясенелистный............... 0,9 2,6 3,5 4,2 4,8 8,1 9,0 16,2 15,0 400

Ясень зеленый...................... 0,4 1,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8 2,0 5,0 120

Л е с н а я  п о л о с а  №  8— посадки 1938 г., 
семирядная. Тип древесно-теневой с кустар
никовой опушкой. Ширина полосы 15 м, рас
стояния между рядами 2,2 м, в рядах 0,75.

Схема смешения пород: 1, 7 ряды — акация 
желтая, жимолость татарская; 2, 4 и 6 ря
ды — тополь, клен ясенелистный, 3, 5 ряды — 
вяз обыкновенный, ясень зеленый (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Ход роста древесных пород в лесной полосе № 8

Высота (м) в возрасте (лет) В возрасте 19 лет

Порода
1 2 3 4 10 15 высота

(м)
диаметр

(см)
диаметр 

кроны (см)

Тополь бальзамический . . . . 0,7 2,1 3,5 4,9 13,5 16,0 20,0 30,0 750
Вяз обыкновенный...................... 0,6 1,1 1,8 2,3 8,0 10,5 12,3 18,5 350
Клен ясенелистный................... 0,8 1.2 2,1 3,3 7,0 10,0 11,5 13,5 460
Ясень з е л е н ы й .......................... 0,4 0,7 0,9 1,2 2,0 4,1 2,3 6,0 120

Как видим, тополь бальзамический в обе
их лесных полосах значительно обгоняет в 
росте другие быстрорастущие породы и вы
ходит в первый ярус. Установлено, что луч
ше всего растет он в лесных полосах при 
расстоянии между деревьями 2,5— 3 м, т. е. 
в прореженных насаждениях, а также в чи
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стых рядах. Следует, однако, отметить, что 
научно-производственная конференция по 
повышению продуктивности лесных площа
дей, состоявшаяся в феврале 1956 г. при Во
ронежском лесотехническом институте, вы
сказалась за смешанные тополевые насаж
дения с хорошим почвозащитным подлеском.
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П о данным Научно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства имени Докучае
ва (А. А. Шаповалов), смешанные культуры 
тополя с подлеском из бузины красной по 
сравнению с чистым древостоем биологиче
ски более устойчивы, в том числе против 
стеклянницы —  опасного тополевого вреди
теля.

Положительное свойство тополя бальзами
ческого — легкость его разведения стебле
выми черенками и высокая приживаемость 
в посадках. Особенно хорошо приживаются 
в лесных полосах укорененные черенковые 
саженцы. Однако лучшие результаты дает 
все же введение тополя не черенками, а се
янцами, выращенными из семян. Техника 
выращивания тополевых сеянцев нами осво
ена и не представляет затпулнений. Опыт 
показал, что при правильной агротехнике вы
саженные в лесные полосы сеянцы тополя 
■бальзамического приживаются (без полива) 
•на 95— 100%, укорененные черенки — на 
80%, а неукорененные —  всего на 60— 65%.

На примере лесных полос колхоза имени 
Ленина можно видеть, какого мощного раз
вития достигает тополь бальзамический в 
•степных условиях Прииртышья. Колхозные 
поля, окруженные высокой зеленой стеной, 
надежно защищены от губительных сухо
веев.

Успешное выращивание тополя в лесных 
полосах этого колхоза во многом зависит от 
высокой агротехники, направленной на луч
шее накопление и сбережение влаги в поч
ве. Это достигается правильной обработкой 
почвы по системе черного пара, снегозадер
жанием и своевременным уходом за насаж
дениями.

Черенки или сеянцы тополя в основном 
высаживаются весной лесопосадочными ма
шинами или под меч Колесова. После по
дсадки сеянцы плотно заделывают землей, не 
допуская образования пустот в посадочной 
ямке, а черенки заделываются вровень с по
верхностью почвы. Точно выдерживаются 
принятые расстояния и прямолинейность ря
дов, чем обеспечивается возможность доб
рокачественного механизированного ухода 
в междурядьях. Особенно большое внимание 
при выращивании тополевых насаждений 
колхоз уделяет дальнейшему уходу (удале
ние больных и поврежденных деревьев, про
чистка и прореживание сопутствующих по
род и кустарников, чрезмерно загущающих 
лесные полосы).

Систематический уход требуется потому, 
что деревья тополя бальзамического больше

Лесная полоса из тополя бальзамического в воз
расте 19 лет. Колхоз имени Ленина (Н ово-Ш уль- 

бинский район, Семипалатинской области).

других пород страдают от вредных насеко
мых. Так, в лесных полосах Ново-Шульбин- 
ского района на тополе бальзамическом вы
явлены следующие вредители: тополевый
трубковерт, ивовый листоед, гарпия, топо
левый усач пилильщик, галловые тли и дру
гие. Особенно большой вред тополевым на
саждениям причиняют гусеницы тополевых 
стеклянниц.

В  лесных полосах колхоза имени Ленина 
найдено три вида этих вредителей: большая 
тополевая, темнокрылая и малая тополевая 
стеклянницы. Наиболее вредная из них тем
нокрылая стеклянница, заселяющая стволы 
молодых и взрослых деревьев до 2 м и реже 
ветви. На деревьях старшего возраста через 
ходы гусеницы этой стеклянницы распро
страняется инфекция бактериального рака, 
образующего болезненные наплывы. Де
ревья, поврежденные этими вредителями, от
стают в росте, листья их мельчают, начина
ют усыхать отдельные ветви, а затем и все 
дерево.
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Чтобы предупредить заражение тополей 
стеклянницами, необходимо: не допускать 
механических повреждений стволов; при вы
рубке больных деревьев выкорчевывать пни; 
прочистку лесных полос проводить в основ
ном поздно осенью по окончании вегетации, 
или ранней весной, до начала сокодвижения; 
бороться с вредителями, применяя ядохими
каты; с учетом опыта воронежских лесово
дов шире испытывать применение бузины

красной в качестве подлеска (в чередовании 
с тополем в ряду).

Таким образом, несмотря на повреждае
мость вредителями, тополь бальзамический 
все же следует широко использовать в за
щитном лесоразведении как одну из моро
зостойких и сравнительно малотребователь
ных к почве быстрорастущих пород, а также 
при озеленении городов, сел, МТС и сов
хозов.

Фисташковые заросли Бадхыза
В. И. КРАВЧЕНКО

Дирентор Бадхызсного госзаповеднина

К  началу 20-х годов нынешнего столетия 
фисташковые заросли на территории Турк
мении сохранились только в южной части 
Мургабо-Тедженского междуречья. В  даль
нейшем сохранению и расширению площадей 
под фисташкой способствовала организация 
в 1941 г. Бадхызского государственного за
поведника и Кушкинского лесхоза, в состав 
которых вошли Пуль-и-Хатумский и Куш- 
кинский фисташковые массивы в 55 тыс. га. 
Кроме того, на правом берегу реки Кашан 
(притока Мургаба) в урочище Пеленговали 
имеются небольшие фисташковые массивы— 
около 1,5 тыс. га.

Лучшие фисташковые заросли Средней 
Азии общей площадью 21,7 тыс. га находят
ся в Бадхызском заповеднике, расположен
ном в центральной части Кушкинско-Теджен- 
ского междуречья, или так называемого пло
скогорья Бадхыза, на высоте от 600 до 
1200 м над уровнем моря. Сосредоточены они 
в западной части заповедника, характерной 
сильно пересеченным рельефом с глубокими 
оврагами, ущельями и долинами при преоб
ладании склонов восточных и западных экс
позиций.

Климат района континентальный. Лето 
знойное, сухое. В  самое жаркое время тем
пература воздуха достигает 45°, а поверх
ность почвы нагревается до 65°. Среднегодо
вое количество осадков не превышает 
250 мм. Постоянно дуют ветры, достигающие 
особой силы в полуденные часы.

Господствующие почвы в зоне произраста
ния фисташников •— различно выраженные 
сероземы. Наивысшей продуктивности фи
сташка достигает на мощных рыхлых сугли
нистых или легкосуглинистых сероземах се

верных пологих экспозиций. На южных ка
менисто-щебенистых полусмытых и недораз
витых сероземах она растет плохо. Кроме 
фисташки настоящей (Pistocia vera) на Бад
хызском плоскогорье в богарных условиях 
произрастают миндаль, саксаул, а по пой
мам рек и вдоль ручьев тамарикс.

Фисташка образует чистые разомкнутые 
насаждения. В  лучших условиях произраста
ния она представлена деревцами высотой 
5 м и реже 6— 7 м. Толщина ствола у кор
невой шейки древовидной фисташки дости
гает 80 см и редко больше. На высоте 30— 
60 см ствол фисташки начинает ветвиться, 
образуя много толстых веток, которые в 
свою очередь делятся на более мелкие, силь
но переплетенные между собой. Густая ша
ровидная крона диаметром до 12 м с низко 
опущенными ветвями, иногда плотно прижа
тыми к земле, образует своеобразный зеле
ный шатер.

Фисташка настоящая — долговечная по
рода. Для определения ее возраста нами бы
ло взято 28 модельных деревьев, из которых 
10 были поражены сердцевинной гнилью. 
Возраст этих деревьев 150— 200 лет. Сред
ний возраст фисташки, не пораженной серд
цевинной гнилью,— 80 лет.

Фисташка —• растение двудомное, ветро
опыляемое, но не исключена возможность» 
что опылению способствуют и насекомые» 
переносящие пыльцу.

Цветение и завязывание плодов фисташки 
продолжается около месяца. Нередки слу
чаи гибели мужских и женских цветков и за
вязей от поздних весенних заморозков.

Нашими наблюдениями в 1956 г. установ
лено, что 12 апреля на мужских деревьях по
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явились первйе пылящие метелки, а самое 
позднее цветение отмечено 7 мая. Мужские 
деревья зацветают и отцветают на 2— 5 дней 
раньше женских. Эти наблюдения помогли 
нам объяснить причину разных сроков со
зревания фисташки как на отдельных де
ревьях, так и в кисти, а также причину об
разования значительного количества бессе
мянных плодов.

Созревание фисташки начинается в начале 
августа и продолжается до сентября. Поэто
му сбор ореха надо проводить не в один 
срок, как это делают в настоящее время, а не 
менее чем в два срока, причем в первый раз 
его нужно собирать в августе, а второй — 
в конце сентября. Это позволит вдвое увели
чить валовой выход ореха.

Урожай фисташкового ореха с одного де
рева резко колеблется. На каменисто-щебе
нистых, полусмытых недоразвитых сероземах 
южных экспозиций он составляет от не
скольких граммов до 1 кг, тогда как на лег
косуглинистых сероземах северных и северо- 
восточных экспозиций средний урожай взрос
лого дерева 11 кг. Урожай отдельных особо 
развитых деревьев фисташки с проекцией 
крон до 12 м нередко достигает 120 кг.

Возобновляется фисташка семенным и ве
гетативным путем. Естественное возобновле
ние ее исследовано нами на 13 пробных 
площадках общей площадью 2,1 га, зало
женных в наиболее характерных условиях в 
Кушкинской и Пуль-и-Хатумской рощах.

Среднее количество самосева на 1 га до 
10-летнего возраста распределяется так: от 
1 до 2 лет —  208 штук (47 % ) ,  от 3 до 5 лет— 
124 (28 % ), от 6 до 10 лет— 110 (25 % ). 
Наибольшее количество самосева— 827 всхо
дов до 10-летнего возраста на 1 га — было 
на пробной площадке, заложенной на склоне 
западной экспозиции крутизной 12— 16°, рас
положенной в непосредственной близости от 
плодоносящих стволов фисташки. Травяни
стый покров бедный -— мятлик, осочка, эри- 
мостахис, кузиния трехперистая. Задерне- 
лость незначительная. Средняя высота само
сева 32 см, состояние хорошее.

Наши исследования позволяют предло
жить следующую шкалу для оценки естест
венного возобновления фисташки на крайнем 
юго-востоке СССР (см. таблицу).

Важное значение имеет охрана фисташко
вых массивов от степных пожаров и от по
трав самосева мелким скотом, а также про
ведение лесовозобновительных мероприятий 
в семенные годы. Этим зачастую исключает
ся необходимость дорогостоящих работ по 
искусственному возобновлению.

Оценка возобновления

Количество надежных всходов 
на 1 га (штук) в возрасте

1 — 5 лет 6—10 лет 11 лет 
и старше

Хорошее . . . .

Удовлетворитель
ное ...................

Слабое ...............

Плохое ...............

1000

1000— 500

500— 300

300

500

500—300

300— 100

100

300

300— 100

100

100

В  Пуль-и-Хатумской и Кушкинской фи
сташковых рощах заложено 4,8 тыс. га куль
тур фисташки. Первые созданы в 30-х годах 
и уже плодоносят. Так, например, лесные 
культуры 1934 г. в урочище Шореофет Куш 
кинской рощи площадью 23,8 га в 1956 г. 
дали хороший урожай.

Культуры 1934 г. закладывали посевом в; 
конце февраля. Семена стратифицировали в 
ящиках с песком 12— 16 дней. Почву под
готовляли осенью площадками 1X1 м 
(500 штук на 1 га ). В  каждой площадке де
лали три лунки и высевали в каждую 
5— 6 семян фисташки (на 1 га — 4 кг). Глу
бина заделки семян 6— 8 см.

К  1956 г. сохранилось на 1 га 120 расте
ний. Деревья размещены равномерно. Со
стояние их хорошее. За насаждением про
веден садовый уход: обрезка сучьев, устрой
ство приствольных кругов, уборка сухостоя. 
В  настоящее время культуры 1934 г. имеют 
вид орехового сада. Средняя высота насаж
дения 2,5 м, средний диаметр у корневой 
шейки 8 см.

Таким же способом создавались культуры 
фисташки в 1930— 1940 гг. в Кушкинской и 
Пуль-и-Хатумской рощах на площади 420 га. 
Среднее количество деревьев в этих культу
рах 150 штук на 1 га. Затраты на гектар 
1350 рублей, в том числе закладка культур 
1170 рублей и уход 180 рублей. Себестои
мость культур фисташки с каждым годом 
снижалась и к 1955 г. была 208 рублей на
1 га. Это достигнуто благодаря механизации 
работ и применению улучшенной агротех
ники.

Предварительной подготовки почвы под 
культуры не проводят. Ранней весной или 
даже зимой (в феврале), если нет глубоко
го снежного покрова, посев фисташки про
изводят одновременно с подготовкой почвы. 
Для этого за тракторным плугом ПЛ-70 в 
сцепе с ним устанавливают высевающий 
агрегат, сконструированный механизаторами 
Кушкинского лесхоза.
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Агрегат представляет собой металлические 
салазки, немного выше обыкновенных дров
ней. Ширина их равна захвату тракторного 
плуга ПЛ-70 (70 см). На переднем и зад
нем кронштейнах крепят четыре сошника, 
которые рыхлят почву на нужную глубину. 
В  центре высевающего агрегата установлен 
■бороздковый сошник, закрепляемый на глу
бину высева ореха (6— 8 см). К  сошнику 
подведен семяпровод, заканчивающийся 
обыкновенной воронкой, куда при посеве 
равномерно подают руками орехи. Заделы
вают семена в бороздке металлической пла
стинкой, прикрепленной проволокой к вы
севающему агрегату.

Таким агрегатом за 8 часов высевают фи
сташку строчным посевом на площади 
12— 16 га. Норма высева на 1 га 6— 8 кг. 
Расстояние между рядами 5 м. Закладка 
гектара культур фисташки описанным спо
собом обошлась Кушкинскому лесхозу в 
1956 г. 53 руб. 41 коп. Приживаемость куль
тур на 1 ноября 1956 г. составила 72%.

В  Кушкинском лесхозе и Бадхызском за
поведнике в 1955— 1956 гг. этим агрегатом 
создано 800 га фисташковых культур. Осен
ние посевы часто уничтожаются или сильно 
повреждаются дикобразами, лисицами и 
различными грызунами. Поэтому лучшее 
время посева — весна.

Как показали исследования, отпад культур 
фисташки в основном происходит в первый 
и второй год их жизни. Отпад из-за повреж
дений корневой системы всходов почвенны
ми вредителями составляет 10%, из-за по
вреждения грызунами, уничтожающими над
земную часть,— 20%, от ожогов корневой 
шейки— 11%; дикобразы, дикие свиньи, ли
сицы и различные грызуны уничтожают бо
лее 36% посеянных орехов.

Практика показала, что на песчаных скло
нах независимо от их экспозиции всходы гиб
нут полностью. Поэтому создавать культуры 
фисташки на песчаных почвах нецелесооб
разно.

Опыт применения гербисидов для борьбы с сорняками 
в защитных насаждениях

л. ю. нлючнинов

Из основных работ по созданию защитных 
лесонасаждений до сих пор совершенно не обес
печен механизмами уход за почвой в рядах и 
здесь приходится обходиться ручным трудом. 
В  этих условиях весьма перспективной может 
оказаться химическая прополка в рядах, не пред
ставляющая больших трудностей и в техническом 
отношении.

Положение, однако, осложняется тем, что боль
шинство древесных пород, вводимых в защити1. ie 
насаждения в центрально-черноземной полосе, по 
чувствительности к гербисидам не уступает наи
более распространенным видам сорных растений. 
Например, береза бородавчатая, ясень пушистый 
весьма чувствительны, а дуб также очень чув
ствителен в начале вегетационного периода к наи
более важным гербисидам 2,4-Д и 2М -4Х  и 
к другим подобным препаратам, применяемым 
для борьбы с сорняками из класса двудольных. 
Таким образом, обычные методы сплошного 
опрыскивания или опыливания, применяемые при 
обработке гербисидами сельскохозяйственных 
культур, не гарантируют сохранности лесонасаж
дений при уничтожении сорняков.

Для сохранения насаждений их надо обраба
тывать гербисидами так, чтобы препараты, по
ражая сорняки, не попадали на наиболее уязви
мые части деревцев —  точки роста, молодые по
беги и листья. Сделать это можно, опрыскивая 
сорняки в рядах культур до высоты не более

10— 15 см от поверхности почвы. При этом уни
чтожаются сорные растения и обеспечивается со
хранность насаждений при условии, если сор
няки находятся в молодых, чувствительных 
к гербисидам фазах и имеют небольшую высоту, 
а высота лесокультур не ниже 30— 50 см. Часть 
препаратов все же попадает на стволики дерев
цев, но кора хорошо защищает их от проникно
вения гербисидов внутрь растения.

Опыты по применению этого метода прово
дятся нами в Институте сельского хозяйства цен- 
трально-черноземной полосы имени Докучаева 
с мая 1956 г. на участках с наиболее цен
ными для защитного лесоразведения породами 
в несомкнувшихся насаждениях последних лет. 
Использовался в основном препарат V T -i0 , имею
щий в основе 2М-4Х. Принималось, что чистого 
действующего вещества в нем 75%>.

Чувствительность древесных пород испытыва
лась на делянках с применением ранцевых опры
скивателей. При опрыскивании всего деревца 
ясень пушистый и береза бородавчатая оказались 
весьма чувствительными, дуб —  среднечувстви
тельным, липа мелколистная и клен остролист
ный —  относительно устойчивыми. При опрыски
вании нижней части деревца (не выше 10 — 15 см) 
различия сглаживаются и все они становятся 
устойчивыми.

Разница в реакции деревцев на опрыскивание 
различными способами особенно заметна у чув
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ствительных пород. Например, ясень пушистый 
через месяц после опрыскивания всего деревца 
дозой 1 кг на 1 га теряет листву и погибает, 
а через такой же срок после опрыскивания ниж
ней части деревца даже дозой 2 кг на 1 га чув
ствует себя нормально. Некоторое поражение 
препаратом нижних листьев не отражается за
метно на общем состоянии и приросте древесных 
растений. Аналогичные явления отмечаются и 
у  березы бородавчатой. У  менее чувствительных 
пород такого резкого различия во внешних при
знаках не наблюдается, но и эти породы раз
лично реагируют на разные способы опрыскива
ния, что можно заметить по изменению их при
роста (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Влияние препарата 2М-4Х на прирост в высоту 
дуба  и липы

Д оза П р и р ост  (с м ) с 5 по
д ей ств ую 

щ его С п особ  опры скивания
27 июня

в ещ еств а  
(к г  на 
1 га )

д ер евц ев
д у б  (с р е д 

няя вы сота
липа  (ср ед 
няя  вы сота

40 см ) 30 см )

Контроль без опрыскивания . . 7,4 6,9

0,5
опрыскивание всего 

растения............... 5,0 6,8

1
опрыскивание всего 

растения............... 4,0 4,2

2

опрыскивание части 
растения (до высо
ты 10— 15 см) . . . 8,5 6,8

Опрыскивание до высоты 10— 15 см дает хо
рошее покрытие сорняков гербисидом и наиболее 
полное уничтожение их в рядах насаждений.

На сорняках препарат испытывался в дозах 
1 кг, 2 кг и 3 кг на 1 га. Опрыскивание про
ведено 7 июня. Сорняки в это время находились 
в разных фазах развития. Степень поражения 
сорных растений приведена в таблице 2.

Опрыскивание производилось ранцевой аппа
ратурой на площади 0,5 га. Вьюнок, лебеда, па
стушья сумка, ярутка полевая были полностью 
уничтожены однократным опрыскиванием и вновь 
не появлялись. Щирица сильно изрежена, но 
оставшиеся экземпляры продолжали развиваться 
и плодоносить, хотя рост их после опрыскивания 
прекратился и высота не превышала 5— 10 см. 
Новые всходы осотов розового и желтого появи
лись через две недели после опрыскивания дозой 
1 кг на 1 га и через 3 — 4 недели после опрыски
вания дозой 2 — 3 кг на 1 га, причем отрастали 
они значительно интенсивнее при меньшей дозе. 
К  моменту повторного опрыскивания, произведен
ного 8 августа, разница между участками, обра
ботанными дозой 1 кг и дозами 2 — 3 кг на 1 га, 
была явно выражена.

Наиболее целесообразной считается доза 2 кг 
на 1 га, которой уничтожено 90— 95°/о сорняков. 
Доза 3 кг на 1 га не оправдывается дополнитель
ным эффектом.

Д ля повышения производительности труда при 
химической прополке использовался конный 
опрыскиватель ОК-5 с переоборудованной мною 
для этой цели рабочей частью. Устройство позво
ляет раздвигать распыливающие наконечники в 
зависимости от ширины междурядий, поднимать 
их на различную высоту от земли и изменять 
у гол  наклона распылителей благодаря шарнир-

Т а б л и ц а  2

Действие различных доз препарата 2М-4Х на сорные растения

Виды  сорняков
Ф е н о л о ги ч е с к и е  ф азы  
в м ом ент опры скивания

П ер и од  п осле  опры скивания

14 дн ей 30 дней

доза  препарата  (н а  1 га )

1 к г 2 к г 3 к г 1 к г 2 к г 3 к г

Осот р озов ы й ............... вегетация................... 4 — 5 5 — 6 5 — 6 6 6 6

Осот ж е л т ы й ............... вегетация ............... 3 — 5 3 — 6 4 — 5 4 — 6 5 — 6 5 — 6

Вьюнок полевой . . . . бутонизация . . . . 6 6 6 6 6 6

Лебеда обыкновенная . . вегетация................... 5 — 6 5 — 6 5 — 6 6 6 6

1 Щирица обыкновенная вегетация................... — 2 — 6 2 — 6 — 1— 6 1— 6

Пастушья сумка . . . . плодоношение . . . 5 — 6 5 — 6 5 — 6 6 6 6

Ярутка полевая . . . . плодоношение . . . 5 — 6 5 — 6 5 — 6 6 6 6

П р и м е ч а н и е :  Цифры обозначают: 1 — изгиб верхних листьев, 2 — свертывание листьев; 3— изгиб 
стебля; 4 —  пожелтение и засыхание листьев; 5 —  пожелтение и засыхание стебля; 6 — растения погибли.

ному креплению. Этим достигается опрыскивание 
сорняков в рядах полос до заданной высоты 
(10— 15 см).

Опыты с испытанием различных препаратов и 
с использованием для этого более производитель
ных механизмов продолжаются.
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Подбор пород на каштановых почвах 
с учетом минерального состава листьев

А. М. КУЗЬМЕНКОВА

Знание зольного состава опадающих листьев 
древесных и кустарниковых пород имеет не толь
ко теоретическое, но и большое практическое 
значение, в частности при подборе пород на раз
личных почвах. Отметим, например, работы 
Н. Н. Степанова, предложившего типы культур 
на основе полученных данных о зольном составе 
опадающих листьев и скорости их разложения.

Нами такие исследования проводились в

Как видим, у  большинства исследованных по
род листья отличаются высокой зольностью. 
Подтверждается известное положение, что чем 
богаче солями почва и суше климат, тем больше 
накопляется золы в растениях.

Наиболе богатыми золой оказались листья вяза 
обыкновенного и мелколистного, акации белой, 
клена остролистного, береста, шелковицы белой 
и тамарикса. В них содержится свыше 11°/о золы, 
причем больше всего кальция. Наименьшее коли
чество золы в листьях дуба черешчатого, ясеня 
зеленого и скумпии.

Листья д у б а  в условиях Сталинграда имеют 
умеренную зольность. Однако при значительном 
опаде, ежегодно образуемом дубовыми насажде
ниями, становится очевидным большое значение 
опадающих листьев дуба в процессе почвообра
зования.

Отметим, чта в условиях Сталинграда чистые 
посевы дуба не показали преимущества по 
сравнению со смешанными. В смешанных насаж
дениях в результате разложения листвы происхо

дит всестороннее обогащение почвы минераль

1952— 1954 гг. в зоне каштановых почв в на
саждениях Сталинградского зеленого кольца. 
Почва здесь —  светлокаштановая легкосуглини
стая слабосолонцеватая и светлокаштановая 
супесчаная слабосолнцеватая. Возраст исследо
ванных насаждений от 4 до 17 лет.

Приводим характеристику зольного состава 
опадающих листьев основных древесно-кустарни- 
ковых пород (см. таблицу).

ными элементами, что, безусловно, оказывает по- 
ложительное влияние на рост древесных пород.

Исследованиями установлено большое количе
ство кальция и азота в опадающих листьях ака
ции белой. Высокое содержание азота вообще 
характерно для листьев почти всех бобовых.

А к а ц и я  б е л а я  дает наибольшее количе
ство опадающей листвы (около 1700 г на дерево 
в 15-леггнем возрасте), которая рыхло ложится 
на поверхность почвы и быстро минерализуется. 
Облиственность акации белой на светлокаштано
вой супесчаной почве значительно выше, чем на 
светлокаштановой легкосуглинист'ой. Учитывая 
относительную солонцеустойчивость акации белой 
и способность к улучшению физических и хими
ческих свойств почвы, вводить акацию белую на 
каштановых солонцеватых почвах полезно и да
же необходимо.

Из кустарников, относящихся к бобовым, мож
но отметить акацию желтую и лох узколистный. 
А к а ц и я  ж е л  т а я значительно обогащает поч
ву азотом, поэтому ее целесообразно вводить в 
полезащитные полосы юго-востока, обязательно

Содержание валового азота и зольных элементов в опадающих листьях различных пород
в % к абсолютно сухой навеске

Породы Возраст Зола Кремний Кальций Магний Фосфор Сера j Азот

Дуб череш чатый............... 17 7,32 1,85 2,16 0,02 0,72 0,87 0,92
Акация белая...................... 17 11,85 0,97 4,38 0,80 0,26 0,65 1,88

Клен ясенелистный . . . . 17 10,90 2,91 4,41 1,02 0,27 0,52 1,28

Клен остролистный . . . . 6 11,75 2,42 2 ,6 8 0,85 0,49 0,45 —

Вяз обыкновенный . . . . 17 12,34 ,94 3,49 0,72 0,42 0,52 1,37
Вяз мелколистный . . . . 7 11,65 6,00 3,03 0,76 0,21 0,36 1,20
Е ерест ................................. 6 11,80 4,13 

1 ,32

3,30 1,04 0,24 0,40 1,40
Ясень з е л е н ы й ................... 17 7,78 4,38 0,99 0,51 0,60 0,79
Шелковица белая . . . . 17 14,89 1, 00 5,27 0,95 0,25 0,44 1,43
Акация ж елтая ................... 17 11,42 0,54 4,20 0,80 0,43 . 0,70 1,40
Жимолость татарская . . . 17 8,45 2 ,0 0 2,05 0,97 0,28 0,76 1,60
Скумпия .............................. 17 6,82 1,10 2 ,6 8 0,82 0,44 0,40 1,29
Лох узколистный............... 17 11,09 1,03 3,00 1,04 0,22 1,72 1,73
Тамарикс .......................... 17 18,44 2,04

■

3,68 2,16 0,46 8 ,2 0 0,62
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проводя периодические рубки для усиления ее 
кустистости и увеличения листовой массы.

Свежеопавшие листья л о х а  у з к о л и с т 
н о г о  отличаются высокой зольностью, богаты 
азотом и кальцием. В листьях лоха узколистного 
по сравнению с листьями других пород накапли
вается большое количество серы, что, возможно, 
является его характерной особенностью. К  сожа
лению, в литературе нет данных > по этому 
вопросу.

Лох  узколистный выдерживает довольно высо
кое содержание в почве хлоридов (хлора) и суль
фатов (серы). Он дает значительное количество 
опадающей листвы (более 600 г на куст в воз
расте 15 лет), которая быстро минерализуется, 
образуя простые соли. Поэтому лох  узколистный, 
как устойчивую породу, следует вводить на каш
тановых солнцеватых почвах для их улучшения 
и обогащения азотом, чему способствуют имею
щиеся на его корнях азотфиксирующие клубень
ковые бактерии.

Высоким содержанием окиси кремния (более 
половины всего количества золы) отличаются 
листья ильмовых —  вяза обыкновенного, вяза 
мелколистного и береста. Особенно выделяется 
в я з  м е л к о л и с т н ы й ,  который на светло- 
каштановой легкосуглинистой почве в 8 лет до
стигает высоты 7 м и дает около 1700 г листо
вой массы. Учитывая быстрый рост, хорошую 
приживаемость, засухоустойчивость и солонце- 
устойчивость вяза мелколистного, его следует 
широко использовать для облесения солонцева
тых каштановых почв.

Листья я с е н я  з е л е н о г о ,  отличаясь уме
ренной зольностью, содержат большое количе
ство окиси кальция (до 5°/о). При этом зольность 
листьев ясеня зеленого в возрасте 5 — 7 лет зна
чительно ниже, чем в 15— 17 лет.

Листья кленов ясенелистного и остролистного 
отличаются высокой зольностью (до 12% золы). 
К л е н  о с т р о л и с т н ы й ,  давая большой листо
вой опад, значительно улучшает почву, но из-за 
слабой засухоустойчивости применение его в зоне 
каштановых почв ограничивается супесчаными 
разностями, темноцветными почвами падин и по- 
требенными песками каштановых суглинистых 
почв. На этих почвах клен остролистный будет 
прекрасным спутником дуба, ускоряя своим опа- 
дом медленное разложение дубовых листьев.

Д ля с к у м п и и  характерно умеренное содер
жание в листьях золы и минеральных элементов. 
Вместе с тем в них содержится много таннидов, 
что указывает на стойкость этих листьев к про
цессам разложения. Скумпия имеет густую лист
ву, благодаря чему на поверхность почвы посту
пает большое количество органической массы.

Один куст в 8 лет дает более 500 г воздушно
сухих листьев. Если учесть также засухоустой
чивость скумпии и нетребовательность ее к почве, 
то надо признать, что скумпия в лесных полосах 
юго-востока является незаменимым почвозащит
ным кустарником.

Особое место среди древесных пород по содер
жанию золы  (до 20% ) и минеральных элементов 
в ней занимает т а м а р и к с .  Такое большое ко
личество золы  в листьях тамарикса можно объ
яснить его биологическими свойствами. Листья 
тамарикса содержат серы почти в десять раз 
больше, чем листья остальных исследованных 
пород. Вместе с тем листья тамарикса бедны 
азотом (0,6°/«), а следовательно, и белковыми ве
ществами, что значительно замедляет процесс их 
минерализации. При длительном произрастании 
тамарикса возможно засоление почвы из-за боль
шого количества в его опаде минеральных со
лей, в частности хлористых и сернокислых.

В результате исследований удалось устано
вить зависимость между количеством листовой 
массы и характером почвы. Так, 17-летнее на
саждение на светлокаштановой супесчаной почве 
возвращает значительно больше органического 
вещества (3014 кг на 1 га) и минеральных 
элементов, чем насаждение того же возраста 
на светлокаштановой легкосуглинистой почве 
(2518 кг на 1 га). При минерализации органи
ческих остатков освобождается большое количе
ство минеральных элементов, среди которых осо
бо важное значение имеет кальций (80— 122 кг 
на 1 га), улучшающий физические свойства свегг- 
локаштановых почв.

Меньше возвращается азота (30-— 47 кг на 
1 га) и магния (22— 25 кг на 1 га). Остальные 
элементы возвращаются в незначительных коли
чествах.

Данные наших исследований указывают на 
большое значение листового опада как естествен
ного органического удобрения, способствующего 
улучшению почвы, а следовательно, и лучшему 
росту древесно-кустарниковых пород. Учитывая 
количество ежегодного опада, его состав и ско
рость разложения и соответственно сочетая дре
весные породы на различных почвенных разно
стях, лесовод может влиять на почвообразова
тельный процесс.

На светлокаштановых солонцеватых почвах, 
имеющих незначительное содержание органиче
ского вещества, целесообразно вводить породы 
с большим листовым опадом, богатым азотом и 
кальцием, но при этом необходимо учитывать 
и отношение разных пород к климатическим 
условиям.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА А Е С А  

" ф

Большая тополевая стеклянница 
опасный вредитель тополя

А. А. ШАПОВАЛОВ
Кандидат сельскохозяйственных наун

О Л Ь Ш О Е  внимание при за
щитном лесоразведении и зе
леном строительстве уделяется 
посадкам из быстрорастущих 
пород, в том числе из различ- 

1Ц ных видов тополей. Тополи на
ходят место в посадках самого 

разнообразного назначения. Однако ценность 
культуры тополей значительно снижается 
неустойчивостью этой породы к повреждени
ям корневыми и стволовыми вредителями.

Усыхание деревьев тополя, как показыва
ют многолетние исследования, происходит в 
насаждениях любого возраста и зависит в 
•основном от степени и быстроты распро
странения корневых вредителей на участке. 
Появление сухостоя тополя наблюдается 
обычно в 10— 30-летних посадках, но отме
чается и в молодых (3— 10-летних) и в ста
рых (40— 70-летних) насаждениях.

По нашим наблюдениям (1925— 1956 гг.), 
основной причиной усыхания тополя в зоне 
степи и лесостепи является сильное повреж
дение корней (в большинстве поверхностных) 
и комлевых частей ствола до высоты 20 см 
гусеницами бабочки большой тополевой 
стеклянницы. Тополи, поврежденные гусени
цами большой тополевой стеклянницы, засе
ляются стволовыми вредителями, ускоряю
щими гибель деревьев.

Большая тополевая стеклянница—бич для 
искусственных тополевых насаждений. Этот 
вредитель распространен на территории всей 
лесокультурной зоны и вредит всем видам  ̂
тополя. При раскопках корневых систем то
поля и осин в городских посадках Новочер
касска, Ростовской области (1934 г.), и Ста
линграда (1950 г.) установлено, что гусени
цы стеклянницы прогрызают древесину во
круг комля тополя. На корневой системе 
усохшего канадского тополя в возрасте

40 лет было найдено 246 гусениц второго го
да. На корнях 5-летнего бальзамического то
поля в окрестностях Сталинграда обнаруже
но 187 гусениц первого и второго возраста. 
В  лесных полосах Каменной степи (Воро
нежская область) на корнях усыхающих де
ревьев тополя бальзамического 15— 30 лет 
насчитывалось по 200— 600 гусениц этой ба
бочки. На песчаных почвах Ачикулакского 
лесхоза, Грозненской области (1942 г.), на 
корнях порослевых деревьев осокоря отмече
но в среднем около 350 гусениц стеклянницы, 
причем ими были повреждены и молодые 
усыхающие отпрыски черного тополя. По
верхностные корни осины отпрыскового про
исхождения в Каменной стейи (1952 г.) бы
ли сплошь окольцованы гусеницами стеклян
ницы, что привело к массовому усыханию 
этих деревьев.

Листья тополя, не получая через корни 
почвенной влаги и питательных веществ, не 
могут нормально развиваться, быстро желте
ют и усыхают, не опадая с ветвей.

Признаками повреждения тополя гусени
цами стеклянницы служат преждевременный 
летний листопад, ослабление прироста дере
ва в высоту, округлая форма крон и общая 
ослабленность дерева, ясно заметная на фо
не неповрежденных деревьев.

Летом у основания комля поврежденного 
дерева и на поверхности почвы в зоне зале
гания поверхностных корней образуются лёт
ные ясно заметные отверстия, у подножия 
ствола появляются красно-коричневые куко- 
лочные шкурки от вылетевших бабочек стек
лянницы. Иногда куколочные шкурки оста
ются наполовину в лётных отверстиях. Обыч
но лётных отверстий в комле ствола бывает 
немного, так как гусеницы окукливаются 
под корой корней или у поверхности почвы* 
где они сплетают плотный кокон.
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Гусеницы, отродившиеся из яиц, попавших 
в поверхностный слой почвы, скелетируют 
нежные покровные ткани корней и объедают 
мелкие корешки и мочку. Позже они прони
кают внутрь корней, выгрызают в них ткани 
коры и древесины и постепенно окольцовы
вают корни, выгрызая большими площадка
ми ткани коры и крупных корней. Сильно 
развитая и богатая мочкой корневая систе
ма тополя превращается в скелетный корень, 
совершенно лишенный мочки и мелких 
корней.

На участках, сильно зараженных стеклян
ницей, насаждения тополя находятся в очень 
плохом состоянии, несмотря на то, что рань
ше они хорошо росли.

Образование очагов большой тополевой 
стеклянницы объясняется особенностями ее 
биологии и экологии *.

Для откладки яиц самка стеклянницы са
дится на ствол тополя на высоте не более
2 м. Она попеременно выбрасывает яйца не
большими кучками (от 10 до 15 яиц) или по 
одному. Во время откладки яиц самка пе
редвигается по стволу и разбрасывает яйца 
по одному по всему приствольному кругу 
дерева. Самка стеклянницы откладывает до 
2500 яиц. Яйца, выбрасываемые самкой по
одиночке, попадают на почву в некотором 
отдалении от ствола. Яйца же, откладывае
мые самкой кучкой (20— 40 штук), падают 
на корневые лапы тополей и частично в 
трещины коры на комлевой части.

Яйца, упавшие в трещины почвы или око
ло поверхностных боковых корней и вскоре 
покрытые почвенными частицами, сохраняют 
жизнеспособность. Отродившиеся из этих 
яиц гусеницы проникают к корням тополя 
для питания.

В  насаждениях без подлеска почва ко вре
мени массового лёта стеклянницы (третья 
декада июня —  вторая декада августа) силь
но пересыхает. Вдоль поверхностных корней 
образуются трещины, в которые легко про
никают яйца стеклянницы.

Подобные условия создаются и в тополе
вых насаждениях, где в подлеске произра
стает акация желтая, сильно иссушающая 
поверхностный слой почвы. Тополевые на
саждения с подлеском из желтой акации, 
а также насаждения без подлеска, в силь
нейшей степени заселяются большой топо-

1 См. статью автора «Биология и экология боль
шой тополевой стеклянницы (Aegeria apiformis 
Clerk) в защитных лесных полосах», помещенную 
в выпуске 4, том. XXXV «Зоологического журнала» 
за 1956 г.

Здоровая не поврежденная гусеницами большой то
полевой стеклянницы, корневая система 17-летнего 
тополя бальзамического. ( Посадки в Каменной, 

степи).

левой стеклянницей, которая здесь повреж
дает от 80 до 100% деревьев тополя.

В  насаждениях тополя с теневыносливыми 
породами и широколиственными кустарника
ми (лещина, свидина, вязовик) распростра
нение стеклянницы зависит от изреженности 
подлеска и мощности подстилки. В полосах 
с мощной почвенной подстилкой (свыше
5 см) стеклянница встречается редко. Стек
лянница заселяет на участках тополь в таких 
полосах, в которых нет подлеска или он со
стоит из желтой акации. Там, где подлесок 
из других кустарников изрежен или его во
все нет, а также на участках с подлеском из 
красной бузины или бузины черной, вреди
тель поселяется меньше. Подлесок из крас
ной бузины средней густоты, особенно в на
саждениях тополя с участием теневыносли
вых древесных пород, способствует образо
ванию мощного слоя почвенной подстилки,

Корневая система усохшего Тополя, поврежденная 
гусеницами большой тополевой стеклянницы ( 17-лвт- 

ние посадки в Каменной степи).
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хорошо укрывающей поверхностные корни 
тополя.

Ценность подстилки, образуемой опадом 
красной бузины, в насаждениях тополя уве
личивается тем, что в опаде имеются соеди
нения синильной кислоты, делающие эту 
подстилку токсичной для гусениц большой 
тополевой стеклянницы. Отро ж  дающиеся из 
яиц гусеницы гибнут в этой подстилке, не 
достигая поверхностных корней тополя.

Изыскивая способы создания устойчивых 
тополевых насаждений, мы испытали в К а 
менной степи введение бузины посевом се
мян на участках, сильно зараженных 'топо
левой стеклянницей. Через 3— 4 года после 
посева бузины очаги стеклянницы в этих 
насаждениях угасли, суховершинность де
ревьев почти прекратилась, рост тополей 
усилился. Таким образом, введение красной 
бузины в виде подлеска на участках насаж
дений с участием тополя служит профилак
тической мерой, препятствующей распро
странению стеклянницы, а также истреби
тельным средством уничтожения этого вре
дителя.

Большое значение для предохранения то
полевых насаждений от повреждений боль
шой тополевой стеклянницей имеет также 
подбор видового состава тополей в соответ
ствии с условиями произрастания. Тополи 
с мощно развитой поверхностной корневой 
■системой и нежными наружными покровами 
корней чаще и сильнее повреждаются этой 
стеклянницей. К  таким тополям относятся: 
тополь бальзамический, тополь ребристый, 
осина, тополь краснонервный.

В  меньшей степени повреждаются стек
лянницей тополи: черный (в том числе и пи
рамидальный), эвкалиптовый, белый (в том 
числе и донской), канадский, серый, берлин
ский, крупнолистный, душистый. Эти тополи 
могут успешно произрастать как в условиях 
влажных местоположений, так и в полеза
щитных полосах в степи. Посадка их совме
стно с широколистными кустарниками, глав
ным образом красной бузиной, обеспечивает 
успешный рост их в полезащитных полосах 
на плакорных местоположениях.

Наиболее стоек к повреждениям стеклян
ницей тополь китайский (Симони), который 
хорошо растет в высокой ровной степи. 
Правда, на влажных местообитаниях на нем 
возникает много глубоких морозобойных 
трещин вдоль ствола. Введение широколист
ных кустарников под полог китайского то
поля предохраняет насаждения не только 
от стеклянницы, но и от большого тополево
го скрипуна.

Таким образом, при посадке тополя лю
бого вида, чтобы повысить его устойчивость 
в защитных лесонасаждениях, следует вво
дить подлесок из широколистных кустарни
ков, отдавая предпочтение красной бузине. 
Введение подлеска в тополевые насаждения 
существенным образом отразится на форми
ровании экологической обстановки в них, за
метно влияющей на распространение боль
шой тополевой стеклянницы и лёт бабо
чек.

Дружный и ранний лёт бабочек стеклян
ницы наблюдается на открытых местах, 
а также по опушкам лесных полос без под
леска. Лёт стеклянницы начинается раньше 
на светлых, хорошо прогреваемых сторонах 
насаждений, несколько позже — на теневых 
сторонах. Почти одновременно с лётом ба
бочек на теневых сторонах начинается лёт 
в насаждениях с подлеском из желтой ака
ции и, наконец, —- в насаждениях со смешан
ным подлеском. На повышенных местах и 
на сухих участках лёт стеклянницы начи
нается раньше, чем на пониженных хорошо 
увлажненных почвах. Во всех условиях лёт 
бабочек стеклянницы начинается раньше из 
коконов, находящихся в почве. Затем бабоч
ки вылетают из коконов под корой у ком
ля дерева и у обнаженных поверхностных 
корней и, наконец, из коконов внутри тол
стых корней, покрытых слоем почвы. Поэто
му проводить истребительные мероприятия 
по борьбе с большой тополевйй стеклянни
цей в очагах ее распространения нужно в 
определенной очередности.

Опыты, поставленные в Каменной степи в 
1952— 1956 гг., показали, что наиболее эф
фективное средство борьбы с вредителем — 
это затравка почвы дустом гексахлорана в 
комплексе с рядом других мероприятий.

Коконы стеклянницы могут быть уничто
жены глубокой (15— 20 см) перекопкой поч
вы в приствольных кругах с полным оборо
том пласта во второй половине октября или 
ранней весной. Эта мера направлена на 
истребление окуклившихся гусениц второго 
года. Внесение почвенного дуста гексахлора
на (60— 80 кг на 1 га) с начала лёта стек
лянницы на площади приствольных кругов 
с заделкой его на глубину до 3 см эффектив
но против гусениц первого года. При обра
ботке почвы ядохимикатом необходимо сле
дить, чтобы не обнажились корни тополя и 
не образовались трещины в почве, особен
но вдоль боковых корней. Стволы деревьев 
до высоты 2 м и комли тополей должны 
быть к половине июня побелены раствором
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извести с примесью дуста гексахлорана или 
лучше ДДТ.

Так как генерация большой тополевой 
стеклянницы двухгодовая и часть гусениц 
развивается внутри корней и комлей деревь
ев, то однократная затравка почвы гексахло
раном недостаточна. Обработку необходимо 
повторять в следующие годы не на отдель
ных участках, а на всей площади заражен
ных вредителем тополевых насаждений.

Внесение гексахлорана в почву на уча
стках приствольных кругов стимулирует 
рост тополей. Уже на следующий год у них 
увеличивается прирост в высоту, а через
3— 4 года кроны их вновь становятся яйце
видной или колоновидной формы.

Возможно, что улучшение роста тополей 
происходит и в результате интенсивной ре
генерации корней, резко проявляющейся по 
прекращении повреждений их гусеницами 
стеклянницы. Так, на участке полосы №  113 
(Каменная степь) посадки осени 1939 г., 
в которой к 1952 г. создался очаг большой 
тополевой стеклянницы, прирост по высоте 
у деревьев тополя был чрезвычайно мал 
(5— 12 см), кроны имели округлую форму, 
листва на ветвях была измельчена и блед
ной окраски, все деревья в сильной степени 
повреждены стеклянницей, часть деревьев 
усохла. В  1953 г. в почву на этом участке 
был внесен гексахлоран. Насаждение быстро 
начало улучшаться и в 1955 г. усыхание то
полей прекратилось. Большинство деревьев 
сейчас находится в хорошем состоянии.

В  этом же насаждении, где было особен
но сильное заражение корней тополя боль
шой тополевой стеклянницей и наблюдалось 
массовое усыхание тополя, в том же 1953 г. 
провели опыты по образованию дополни
тельных новых корней. После внесения гек
сахлорана в почву комли тополя окучили 
землей, взятой из приствольных кругов. 
После окучивания образовались холмики 
высотой 30— 50 см. Осенью 1953 г. на оку
ченных комлях появилось много корней, ко
торые проникли в почву до глубины 
10— 20 см. К  концу 1956 г. эти корни обра
зовали в пределах приствольного круга но-

Лётные отверстия большой тополевой стеклянницы 
на комле усыхающего тополя и в почве вокруг него.

вую, хорошо развитую корневую систему. 
Состояние тополей, у которых образовались 
новые корни, очень хорошее.

На контрольной площадке в той же по
лосе, где борьба с большой тополевой стек
лянницей не проводилась, сейчас сохрани
лись лишь единичные деревья тополя, кото
рые находятся в неудовлетворительном со
стоянии.

Из этого следует, что мероприятия по 
предупреждению образования очагов боль
шой тополевой стеклянницы необходимо про
водить повсеместно по всей лесокультурной 
зоне.

4 Л»сное хозяйство 8
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Условия распространения верховых пожаров в соснянах
В. П. МОЛЧАНОВ 

ЛенНИИЛХ

До настоящего времени из всех предла
гаемых способов встречный огонь является 
единственной надежной мерой борьбы с вер
ховыми пожарами. Несмотря на многолет
нюю давность этого способа, применение его 
не во всех случаях бывает успешным.

Журнал «Лесное хозяйство» за последние 
годы опубликовал ряд статей, посвященных 
тактике и технике пуска встречного огня '. 
Однако в этих работах дана в основном ка
чественная оценка процесса развития вер
ховых пожаров. В  настоящей статье рас
сматривается количественная сторона это
го процесса применительно к сосновым на
саждениям.

В  лесохозяйственной литературе специа
листы отмечают, что на процесс развития 
верховых пожаров влияют: порода и состав 
насаждения, возраст, захламленность леса, 
мхи и лишайники на стволах и сучьях, ветер, 
относительная влажность воздуха и др. Одна
ко относительная значимость каждой причи
ны неясна. Значимость причин может быть 
яснее, если процесс возникновения и распро
странения верхового пожара рассмотреть с 
точки зрения физики горения. В  результате 
такого рассмотрения выявилась возможность 
выделить основные факторы, влияющие на 
этот процесс. При изучении этих факторов 
была сделана попытка уяснить их влияние 
в комплексе путем расчетов тепловых балан
сов для разных условий.

В  результате анализа было установлено, 
что возникновение и развитие верховых по
жаров зависит главным образом от структу
ры и количества горючих материалов в по
логе, их влажности, химического состава, от 
интенсивности подогрева горючих материа
лов до температуры образования на их по
верхности горючей смеси, а также от интен
сивности подачи кислорода в область горе
ния и направленности тепловых потоков. 
Особую роль должны играть импульсы вос
пламенения.

Для расчетов тепловых балансов требова
лись исходные данные, которые получены 
в результате исследования основных факто
ров. Для ряда насаждений определялся за
пас хвои и мелких веток, прослеживалось 
изменение их влажности в течение года, на-

1 См. журнал «Лесное хозяйство» № 6 за 1954 г., 
№ 3 за 1955 г., № 9 за 1955 г. и № 6 за 1956 г.

блюдалиеь скорости ветра на различных вы- 
сотах в насаждениях, учитывалось термиче
ское разложение хвои, отмечался момент 
воспламенения горючего в зависимости от 
времени и интенсивности подогрева.

Сочетания основных факторов невозможно 
рассмотреть в их разнообразии, поэтому при 
расчетах тепловых балансов пришлось огра
ничиться контрастными условиями.

Расчеты производились для насаждений 
двух типов леса (сосняк лишайниково- 
мшистый полнотой 0,7 и зеленомошник чи
стый полнотой 0,8), двух классов возраста 
(40 и 100 лет), при штиле и при скорости 
ветра 10 м/сек. Рассматривались случаи, 
когда хвоя имела минимальную влажность— 
90% (весна) и максимальную— 125% (ле
то )2.

Так как при изменении времени и интен
сивности подогрева воспламенение горючих 
материалов происходит при их различной 
влажности и при различных температурах, 
рассматривалось воспламенение абсолютно 
сухих горючих материалов при температуре 
+ 330° и воспламенение материалов 60 %- 
ной влажности при температуре +220°. Кро
ме того, рассматривались случаи, когда сго
рает: а) хвоя, б) хвоя и мелкие ветки.

Тепловые балансы мы рассчитывали как 
в вертикальном, так и в горизонтальном на
правлениях для 16 конкретных сочетаний по 
каждому насаждению.

При расчетах тепловых балансов мы ста
вили перед собой задачу выяснить, какое ко
личество тепла должно быть передано низо
вым пожаром вышерасположенному 1 куб. м 
полога для подготовки его горючего к вос
пламенению; будет ли распространяться 
процесс горения в вертикальном и горизон
тальном направлениях, если нижерасполо
женный 1 куб. м полога воспламенится. 
При расчетах нами учитывался приход теп
ла и его расход, т. е. выделение и распре
деление. Если приход тепла обеспечивал 
подготовку горючего полога к воспламене
нию, то считалось, что возникновение и раз
витие верхового пожара возможно и на
оборот.

На основании опытных работ и теорети-

2 См. «Ботанический журнал» № 2 за 1957 г. В. П. 
Молчанов «Изменение влажности хвои Pinus 
silvestris в связи с верховыми пожарами».
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ческих расчетов мы определяли распределе
ние и использование тепла, выделяющегося 
при сгорании горючего покрова и полога. 
Когда эти величины нельзя было опреде
лить экспериментально, их оценивали при
ближенно с округлением в сторону, благо
приятствующую распространению огня по 
кронам. 5

Для примера рассмотрим расчет для од
ного сочетания: сосняк лишайниково-мши
стый, 40 лет, полнота 0,7, расстояние от по
крова до полога 5 м, влажность хвои 90%, 
в 1 куб. м полога 0,09 кг хвои, которая вос
пламеняется при 0%  влажности и темпера
туре + 330°, запас горючего в 1 кв. м по
крова —  1 кг, а выделяемое им тепло — 
5060 ккал.

Вначале рассмотрим горение 1 кв. м по
крова в кромке низового пожара глубиной 
в 1 м. Тепло с 1 кв. м распределялось в че
тырех направлениях— вниз, вперед, назад 
и вверх. Располагая данными по распреде
лению температур у костров, представилась 
возможность рассчитать температурные гра
диенты и перейти к процентному распреде
лению тепла. В  условиях штиля тепло, вы
деляющееся при сгорании 1 кв. м покрова, 
примерно распределяется следующим обра
зом (см. рис.): вниз —  10% (506 ккал),
вперед и назад по 15% (по 760 ккал), а ос
тальное тепло в виде направленного тепло
вого потока устремляется вверх (3040 ккал ).

По мере поднятия вверх происходит рас
сеяние тепла. Нагретые газы сталкиваются 
с пологом, в результате чего <в промежутке 
между покровом и пологом возникает до
полнительная турбулентность теплового по
тока, которая несколько уменьшается в по
логе. В  результате в первый куб. м полога 
попадает только 720 ккал. Здесь часть теп
ла идет на подсушку, подогрев и возгонку 
горючего, а остальное тепло передается со
седним куб. м полога (по. 12% вперед и на
зад и 76% вверх). Так как процесс горения 
происходит в открытой среде, то процент 
использующегося тепла должен быть неве
лик. При расчетах во всех случаях исполь
зование тепла, передающегося в вертикаль
ном направлении, принималось в 15%, а в 
горизонтальном — 20 % . Это объясняется 
тем, что в вертикальном направлении на
гретые газы могут проходить в пространстве 
между кронами со значительно большими 
скоростями, чем в кронах, а в горизонталь
ном направлении путь нагретых газов удли
нен. Процент используемого тепла здесь не
сколько больший. Таким образом, в нижнем 
куб. м полога используется 108 ккал, в бо-
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50601 |Литься при сгорании горю чего но /гчшпо*ро$о u t f  / г**лалоъа

♦ 1 Распределение тепла S пространстве при сгорании
■*"720■* | горючего с  /л т *notcpotо и от I п *  полога

* Vaerl Пере да нзщ erocj> '  тепло, к  6 то ра е  ucffSsiiii/-

@ 1 етсл но nogcyw kyl п одо гр ев  и  “бозгоньгу  при 
' с гор а н и и  горю чего  *о  / п  1 notcpoto и в / м  Jполога

полог
]М
=325-»'
-4—

Схема распределения тепла в сосняке лишайни
ково-мшистом —  возраст 40 лет, полнота 0,7, го 
рючее (абсолютно сухой вес ): хвоя в 1 куб. м,

полога 0,09 кг, напочвенный .покров — на 1 кв. м 
около 1 кг.

ковые кубические метры поступает 73 ккал, 
а используется 15 ккал.

Таким образом, чем ближе полог распо
ложен к покрову, тем больше тепла может 
быть сообщено нижнему куб. м полога и тем 
вероятнее его воспламенение и наоборот. 
В  каждом насаждении существует предел 
в расстоянии между покровом и пологом, 
выше которого, даже при самых благопри
ятных условиях, воспламенение горючего в 
нижнем куб. м полога невозможно.

Чтобы определить количество тепла, необ
ходимое для подготовки горючего нижнего 
куб. м полога к процессу воспламенения, 
необходимо знать запас горючего и его 
влажность. Вычислив количество тепла, по
требное для подсушки этого горючего, для 
нагрева его до1 температуры образования го
рючей смеси и подогрева до этой темпера
туры оставшегося (в 1 куб. м полога) воз
духа, можно, зная расстояние от покрова 
до полога и распределение тепла в про
странстве, вычислить количество килока
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лорий, которое должно 'быть выделено го
рючим покрова.

Особые трудности возникают при опреде
лении количества воздуха, который необхо
димо нагреть в 1 куб. м полога. Нам не 
представилось возможным провести наблю
дения за скоростями нагретых потоков, по
этому эти величины определялись для каж 
дого сочетания путем математических рас
четов. Отношение 1 куб. м воздуха к сумме 
общего объема поступающих нагретых га
зов показывало, какую часть первоначаль
ного объема холодного воздуха (в куб. м) 
необходимо нагреть до определенной темпе
ратуры.

Вычисления, произведенные в килокало
риях, позволили перейти к весовым величи
нам. При сопоставлении расчетных данных 
с фактическими запасами горючего покрова 
в аналогичных насаждениях (данные С. М. 
Бонского) определяли, возможно или невоз
можно воспламенение горючих материалов 
полога в рассматриваемых сочетаниях.

Расчеты в приводимом нами примере по
казали, что для подсушки хвои до абсолют
но сухого веса необходимо затратить 
50 ккал, для нагрева хвои до температуры 
образования горючей смеси (от 20 до 330°) — 
4 ккал, для нагрева воздуха, оставшегося 
в 1 куб. м полога, до этой же температу
р ы —  51 ккал, для нагрева и подсушки тол
стых ветвей и стволов —  3 ккал. Всего нуж 
но 108 ккал.

Таким образом, если на 1 кв. м покрова 
будет больше 1 кг горючего, воспламенение 
нижнего 1 куб. м полога будет более вероят
но, и наоборот. Фактический запас горючих 
покрова в аналогичных насаждениях не
сколько меньший — 0,9 кг с калорийностью 
4500 ккал (при сгорании абсолютно сухого 
горючего). Следовательно, подготовка го
рючего материила полога к горению в таких 
насаждениях возможна лишь при повышен
ном захламлении.

В  том случае, если горючее в нижнем 
1 куб. м полога воспламенилось, выделяется 
определенное количество тепла (в рассмат
риваемом варианте — 450 ккал ). При шти
ле рассеяние тепла вперед и назад прини
малось по 12% (по 50 ккал), тогда как вниз 
6%  (25 ккал), так как рассеяние тепла
в этом направлении Происходит только за 
счет лучистой энергии. Считалось, что ос
тальное тепло, 70% (325 ккал), направляет
ся вверх. На рисунке видно, что горючее 
в вышерасположенном 1 куб. м полога 
должно воспламениться, так как в этом 
кубическом метре может быть использовано

более 108 ккал (70 + 49 ккал). В  боковых же 
кубических метрах полога передающегося 
тепла не хватит для развития процесса го
рения (15+10 ккал).

Во время сильного ветра (10 м/сек), под 
влиянием которого направленный тепловой 
поток в кронах из вертикального превра
щается в горизонтальный, рассеяние тепла 
также происходит в четырех направлениях. 
Наблюдениями установлено, что скорость 
ветра над кронами во много раз больше, 
чем под кронами. Было принято, что при 
скорости ветра 10 м/сек основной тепловой 
поток, образующийся в результате сгорания 
горючего в пологе, распространяется в го
ризонтальном направлении. Учитывалось 
выделение, распределение и использование 
тепла, образовавшегося в результате сгора
ния горючего в 1 куб. м полога (тепло низо
вого огня исключалось). На основе предва
рительных расчетов рассеяние тепла вниз 
принималось в 12%, назад — 8 % , а вверх — 
25%. Под влиянием сильного ветра нагретые 
газы продвигаются в горизонтальном на
правлении. Турбулентность теплового пото
ка значительна, что и обусловливает боль
шее рассеяние тепла вверх. Таким образом 
вперед поступает около 55% выделяющегося 
тепла. Было принято, что около 20% этого 
тепла может быть использовано в соседнем 
куб. м полога.

Для рассматриваемого сочетания расчеты 
показали, что процесс горения по пологу 
самостоятельно распространяться не мо
жет — необходим дополнительный приток 
тепла от низового пожара. Процесс горения 
не может самостоятельно распространяться 
даже в том случае, если боковому куб. м 
передается 80% образующегося тепла (это 
может быть тогда, когда почти одновремен
но сгорают горючие материалы двух куб. м 
полога, расположенных друг над другом и в 
нижнем куб. м рассеяние 25% тепла вверх 
не происходит). Ориентировочные расчеты 
показали, что если при некоторых других со
четаниях запас горючих материалов в 
1 куб. м полога равен 0,08 кг и более, на
чавшийся процесс горения может самостоя
тельно распространяться в горизонтальном 
направлении без поддержки тепла низового 
пожара. Однако тепловой баланс при этом, 
как правило, крайне неустойчив.

Расчеты показали, что без тепла низового 
пожара распространение верхового устойчи
вого пожара немыслимо. Иногда при силь
ном ветре распространение процесса горе
ния возможно только по горючему полога 
(беглый верховой пожар), однако тепловой
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баланс в этом случае неустойчив. С умень
шением скорости ветра, изменением рельефа 
местности и структуры насаждения должно 
происходить резкое его нарушение, что вле
чет за собой прекращение процесса горения 
в пологе. Когда беглому верховому пожару 
сообщается дополнительное тепло низовым 
пожаром, процесс горения в пологе может 
продолжаться длительное время. Но это воз
можно только в насаждениях I класса воз
раста, т. е. там, где скорость распростране
ния огня по кронам лишь несколько превы
шает скорость распространения низового ог
ня. В  более старших насаждениях, там, где 
скорости ветра в кронах во много раз пре
вышают скорости ветра над покровом, вер
ховой огонь намного опережает низовой. 
Отставший низовой пожар уже не обеспечи
вает избытка передаваемого тепла очеред
ным горючим материалам полога и процесс 
горения в пологе должен стать неустойчи
вым. В  связи с этим распространение про
цесса горения по пологу сосновых насажде
ний на значительные расстояния маловеро
ятно — огонь должен выклиниваться из по
лога. Когда низовой пожар подойдет к ме
сту, где условия его распространения на 
полог будут благоприятными, может после
довать очередной скачок беглого верхового 
пожара. О скачкообразном распространении 
беглых верховых пожаров в сосновых на
саждениях указывал Н. П. Курбатский, 
аналогично объясняя их происхождение.

Приведенные расчеты, безусловно, схема
тичны, требуют уточнения и дальнейших ис
следований в этой области. Тем не менее 
на основании их уже теперь можно судить 
о целесообразности применяемых в настоя
щее время активных и профилактических 
мер борьбы с верховыми пожарами в сос
новых насаждениях.

Так как верховые пожары в сосновых на
саждениях обычно не могут распростра
няться на значительные расстояния без под
держки тепла низовых пожаров, то при 
борьбе с ними следует удалять горючие ма
териалы покрова на пути их продвижения. 
Эту трудоемкую работу можно выполнить, 
лишь применяя встречный низовой огонь3.

3 Практические рекомендации по этому вопросу 
здесь не приводятся, так как они изложены в 
статьях журнала «Лесное хозяйство» № 3, 1955 г. 
«  № 6, 1956 г.

Противопожарные разрывы различной 
ширины, безусловно, нарушают тепловой ба
ланс при горении полога насаждения. Тем 
не менее надо полагать, что даже очень ши
рокие разрывы сами по себе не задержат 
распространение верховых пожаров. При 
беглых верховых пожарах наблюдается раз
лет искр на растояния, значительно превы
шающие ширину наибольших разрывов. 
Огонь низовых пожаров, возникающих за 
противопожарным разрывом, быстро рас
пространяется на горючие материалы поло
га, так как процесс горения происходит в 
благоприятных для верхового пожара усло
виях. Широкие разрывы в этом случае даже 
ускорят возникновение верхового пожара за 
разрывом, так как сильный ветер с разрыва 
будет способствовать увеличению интенсив
ности низового пожара. С нашей точки зре
ния «Наставление по охране лесов от пожа
ров» (1956 г.) правильно рекомендует созда
вать противопожарные разрывы шириной 
12-—20 м с проезжей дорогой посередине. 
Такие разрывы, проложенные в наиболее 
пожароопасных участках леса, дадут воз
можность быстро доставить необходимое 
число рабочих, которые смогут пустить от 
дороги встречный низовой огонь и тем са
мым успешно остановить распространение 
верхового пожара.

Примесь лиственных пород в сосновых 
насаждениях должна уменьшить опасность 
распространения ошя по пологу. Однако 
в настоящее время еще не представляется 
возможным сказать, какой процент примеси 
лиственных пород будет гарантировать не
возможность развития процесса горения в 
пологе. Этот важный вопрос подлежит вы
яснению.

После уточнения методики можно будет 
рассчитать тепловые балансы для различ
ных хвойных насаждений в многообразных 
лесорастительных условиях. Углубленный 
анализ таких материалов позволит не 
только обосновать активные и профилакти
ческие мероприятия по борьбе с верховыми 
пожарами, но и даст возможность разрабо
тать рекомендации по созданию пожаро
устойчивых лесных культур и для рубок 
ухода за хвойными молодняками.
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Лесные клопы— вредители древесных семян
Н. И. КОРОВИНА

Воронежский сельскохозяйственный институт

Известно, что клопы прино
сят серьезный вред различным 
сельскохозяйственным культу
рам. Встречаются они не толь
ко на полях, но и в лесу.

Раньше считалось, что для 
леса клопы безвредны. Опыта
ми, проведенными в естествен
ных условиях, установлено, что 
для большинства видов клопов 
питание семенами различных 
древесных и травянистых ра
стений является обязательным 
условием, без которого нор
мальное развитие и существо
вание их нарушается. При этом 
качество семян, поврежденных 
клопами, сильно снижается.

Наши многочисленные экспе
рименты и наблюдения показа
ли, что клопы питаются не 
околоплодниками или покров
ными тканями, а содержимым 
самого семечка даже тогда, 
когда косточковые оболочки 
сильно затвердевают. Клопы 
высасывают содержимое семеч
ка. Особенно сильно страдают 
от этого мелкие семена (бере
зы, шиповника, крушины, ли
пы, вяза, жимолости и др.).. 
Ферменты слюны, обладающие' 
сильными токсическими свой
ствами, попадая внутрь семени, 
разжижают ее ткань. Семенные 
оболочки механически повреж
даются, и сок частично выте
кает из семени. Кроме того, 
в семя может попасть инфек
ция.

Приводим описание повреж
дений, которые наносят клопы 
орехам лещины, семенам ши
повника и березы.

На л е щ и н е  нами отмечено 
30 видов клопов (щитников —  
13, краевиков —  3, слепня
ков —  9, кружевниц —  2, ли- 
геид —  1, набид —  1, хищне- 
цов —  1). Особенно сильный 
вред приносят зеленый черно- 
шипый и ягодный щитники и 
карпокорис пудикус, принадле
жащие к числу наиболее рас
пространенных видов.

Когда внутренняя полость 
орехов заполнена нежной вато
образной тканью (май— июнь), 
клопов на орехах мало. В пе
риод налива (июль), молочной 
и восковой спелости (август) их 
становится очень много. Во 
время роста ядра клопы сосут 
преимущественно на вершине 
ореха, а при заполнении семя
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долями вс£й полости —  на всей 
его поверхности.

В мае 1953 г. в районе на
ших исследований (Воронеж
ский учебно-опытный лесхоз) 
в борьбе с дубовой листоверт
кой было проведено авиаопы- 
ливание насаждений дустом
Д Д Т (12— 15 кг на 1 га). Про
веденное мероприятие привело

Рис. 1. Личинка зеленого щит- 
ника V возраста на плодике 

шиповника.

к значительному снижению чис
ленности не только основного 
вредителя, но и клопов. Одна
ко многие клопы до опылива- 
ния успели отложить яйца, из 
которых затем вышли личинки.

Через год авиаопыливание 
повторили на значительной 
площади. В качестве ядохими
ката применили также дуст 
Д Д Т  из расчета 18— 20 кг на 
1 га. В это время клопы как 
раз выходили с мест зимовок. 
Обследованием (май 1954 г.) 
было установлено, что на уча
стках, где насаждения опыли
вались два раза, клопы были 
почти полностью уничтожены. 
Доброкачественных орехов здесь 
оказалось 78,2%, гнилых —  
11,8 и щ уп лы х— 1,5°/о. На 
участках же, где провели одно
кратное опыливание, клопов 
осталось много. Доброкачест
венных орехов на этих участ

ках насчитали 36%, гнилых — 
51,7, щ уплых —  9,7%. Допу
ская, что 25,5%  орехов были 
повреждены долгоносиком (при
нимая во внимание число уко
лов его хоботком), на долю по
вреждений, наносимых клопа
ми, приходилось 35,9% . В дей
ствительности клопы поврежда
ли значительно больше орехов.

Могут сказать, что загнива
нию орехов способствуют дру
гие причины, в том числе и со
стояние погоды весной и летом. 
Но если бы это имело место в 
районе наших наблюдений, то, 
несомненно, оно оказало бы 
влияние в одинаковой степени 
как на первый, так и на вто
рой участок, находящиеся все
го в 500— 800 м друг от друга. 
В руководствах по семеновод
ству неурожаи орехов объяс
няют влиянием «захвата» («за 
пала»), Мы не отрицаем роли 
«захвата» в образовании оре
хов-пустышек. В данном же 
случае речь идет не о пустых 
орехах, а о недоразвитии, а за
тем загнивании и гибели заро
дыша.

На ш и п о в н и к е  нами от
мечено 26 видов клопов (щит
ников —  13, краевиков —  8. 
слепняков —  2, кружевниц —  1, 
набид —  2). Наибольший вред 
семенам наносят зеленый и 
ягодный щитники, а также го- 
ноцерус акутеангулятус. Клопы 
(имаго и личинки) встречаются 
на шиповнике в течение всего

Рис. 2. П лод шиповника после 
10-дневного пребывания на 
нем трех личинок зеленого 

щитника второго возраста: 
а — поврежденные периферий

ные семена, 
б  —  полноценное семечко, рас

положенное в центре.
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вегетационного периода. Весной 
они питаются побегами и листь
ями, а с появлением плодов —  
семенами.

Проведенными в 1953 и 
1954 гг. опытами, заключаю
щимися в изоляции плодов в 
садки, куда на различные сро
ки вносились взрослые клопы 
или их личинки, установлено, 
•что даже кратковременное пре
бывание клопов на плодах при
водит к порче значительного 
количества семян. Например,
2— 3 личинки клопа гоноцерус 
акутеангулятус, находящихся в 
садке с двумя плодиками ши
повника, содержащими по 30 —  
35 семян, за 10 дней (опыты 
проводились в июле) повреди
ли  42,4%  семян, от которых 
остались лишь сморщенные 
оболочки. Неповрежденными 
оказались только семечки в 
центре, не доступные для со
сания.

На шиповнике бывает очень 
много клопов в годы их массо
вого размножения (сухие и теп
лые). Особенно много их на хо
рошо освещенных кустах. На 
кустах, сильно затененных кро- 
-нами, клопы встречаются реяко.

На березе нами отмечено 
40 видов клопов (щитников —  
17, краевиков —  5, лигеид —  3, 
слепняков —  6, краснокло
пов —  1, хищнецов —  2, на- 
бид —  3, антокорид —  3). Наи
больш ее количество клопов со
средоточивается на отдельно 
произрастающих, хорошо осве
щенных деревьях. Чаще встре
чается и приносит большой

Рис. 3. Челюсти зеленого щит- 
ника (а )  проникли до семечка 

вишни.

вред малый березовый клоп. 
Взрослые особи его ранней вес
ной встречаются, кроме берез, 
на ольхе, грабе, лещине, осине, 
тополе, дубе, иве, яблоне и дру
гих породах, на которых они 
питаются цветами и листьями. 
В мае самки откладывают яйца 
в сережки берез, прикрепляя 
их к крылатке около семечка. 
Личинки появляются в июне. 
Личинки младших возрастов 
держатся в сережках между 
крылатками и чешуйками, стар
ших —  обитают на поверхности 
сережек. Клопы появляются во 
второй половине июля. Зимуют 
в стадии имаго в подстилке, 
а также в щ елях и трещинах

коры комлевой части различ
ных деревьев.

Наши наблюдения за малым 
березовым клопом проводились 
в дендросаду Воронежского го
сударственного университета и 
полезащитных полосах Воро
нежского сельскохозяйственно
го института летом 1954 г. 
Плотность заселения берез кло
пами была исключительно вы
сокой. На некоторых сережках 
насчитывалось по 5 — 8 взрос
лы х клопов и до 48 яиц. При 
такой высокой степени зараже
ния сережек клопами всхожесть 
семян с 64,3°/о (контроль) сни
зилась до 2,3°/о (семена, по
врежденные галлицей и други
ми насекомыми, исключались).

Из всего сказанного следует, 
что многие виды клопов без 
сомнения должны быть отнесе
ны к серьезным вредителям 
семян древесных и кустарни
ковых растений. Наибольший 
вред они наносят семенам на 
семенных участках, в молодых 
насаждениях, изреженных дре- 
востоях, полезащитных поло
сах, садах, парках, на деревьях 
и кустарниках, произрастаю
щих по опушкам, просекам 
и т. п., т. е. в участках, хоро
шо освещенных и прогреваем 
мых.

Испытанные нами против 
клопов химикаты (дусты ДДТ 
и ГХ Ц Г ) в дозах 12— 20 кг на 
1 га действуют эффективно (по
гибло 97%  клопов). Лучшее 
для опыливания время —
2 — 3-я декада апреля, когда 
клопы выходят с мест зимовок.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

~6%!>

Дискуссия о переводе лесхозов на хозрасчет

Расширить круг деятельности 
хозрасчетных цехов

Д . А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

А П Р Е Л Ь С К О М  номере журна
ла помещена статья тт. Ворони
на и Масленникова. Они спра
ведливо критикуют предложе
ние, опубликованное мною во
семь лет назад, когда перевод 
лесхозов на хозрасчет мыслил

ся на базе соизмерения операционных рас
ходов с доходами от продажи леса на кор
ню. В  то же время авторы статьи хотели бы 
использовать в практике финансирования 
хозрасчетных лесхозов тот же источник, ко
торый предлагался тогда, т. е. попенную 
плату за лес, отпущенный на корню. Разница 
лишь в том, что они предлагают сопостав
лять доходы от продажи леса на корню не 
с фактическими операционными затратами 
лесхозов, а с восстановительной себестои
мостью годичного прироста древесины, оп
ределенной по планово-расчетным ценам. 
Это же сопоставление авторы думают ис
пользовать для расчетов хозрасчетных лес
хозов с финансовыми органами. Так, авторы 
пишут: «Разница между доходами и расхо
дами, определенными но планово-расчетным 
ценам, составит плановую прибыль лесного 
хозяйства. В  основном она пойдет в госу
дарственный бюджет» и т. д. В  народном хо
зяйстве для расчетов хозрасчетных пред
приятий с государственным бюджетом обыч
но применяется другой порядок. В  основу 
расчетов принимается не плановая, а фак
тическая (отчетная) прибыль, составляю
щая разность между суммой фактических 
затрат на производство и суммой выручки 
от реализации продукции в отчетном году.

Этот порядок не нуждается в доводах для 
его дальнейшего сохранения и не может 
быть изменен.

Известно, что деятельность хозрасчетных 
предприятий ежегодно проверяется сопостав
лением плановых и отчетных показателей в 
натуральном выражении по себестоимости 
всех видов продукции, по затратам на произ
водство и по результатам реализации про
дукции в целом. Эти сопоставления являют
ся основой развития хозрасчетных предприя
тий. Следовательно, для того чтобы считать 
лесхозы, организованные по методу тт. Во 
ронина и Масленникова, действительно хоз
расчетными, необходимо ежегодно опреде
лять в плане и отчете количество продукции 
лесного хозяйства —  прирост древесины. А в
торы же предлагают учитывать прирост че
рез 5 лет.

Далее, необходимо устанавливать не толь
ко планово-расчетные цены, но и отчетные,, 
обусловленные суммой затрат на производ
ство годичного прироста в отчетном году. 
Авторы умалчивают о методах определения 
отчетных цен, отчетной себестоимости го
дичного прироста и суммы затрат, относи
мых на производство годичного прироста в 
отчетном году. Более того, из всего изло
жения напрашивается вывод, что они имеют 
в виду ограничиться установлением лишь 
планово-расчетных цен и планово-расчетной 
себестоимости годичного прироста и сопо
ставлением последней с плановой и отчет
ной выручкой от реализации леса на корню. 
Сопоставление только планово-расчетной се
бестоимости годичного прироста древесины
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с плановой и отчетной выручкой от реали
зации леса на корню не может обеспечивать 
контроля рублем и, следовательно, не отве
чает требованиям хозяйственного расчета. 
Это сопоставление практически не может 
быть использовано также и для расчетов 
с государственным бюджетом по результа
там деятельности хозрасчетных лесхозов за 
отчетный год, тем более, если принять ме
тод построения расчетных цен, рекомендуе
мых авторами. По их замыслу планово-рас
четные цены устанавливаются на ряд лет 
при первоначальном или повторном лесо
устройстве, по каждому лесхозу в отдель
ности, с делением по типам леса и возраст
ным группам (фазам); устанавливаются они 
на основе разработанной и проверенной 
практикой агротехники для каждого типа 
леса, в зависимости от лесорастителвдых 
условий. Для оценки работ каждого вида, 
стоимость которых согласно принятой агро
технике должна входить в планово-расчет
ные цены, авторы предлагают использовать 
отчетную стоимость работ, определившуюся 
к моменту лесоустройства, или действующие 
в этом году нормативы.

Таким образом, планово-расчетные цены, 
предназначенные к использованию в течение 
всего межревизионного периода (между дву
мя лесоустройствами), будут отражать усло
вия того года, по отчетным данным которого 
разработаны эти цены. Последние не будут 
основаны, как это принято в народнохозяй
ственном планировании, на действительной 
стоимости живого и овеществленного труда 
в планируемом году. Поэтому сумма стои
мости годичного прироста древесины, опре- 
ленная по планово-расчетным ценам, не бу
дет соответствовать фактически необходимой 
сумме затрат на лесное хозяйство в том или 
другом планируемом году.

Это несоответствие, кроме того, будет 
обусловливаться и тем, что агротехнические 
мероприятия,1 необходимые для выращива
ния леса до определенного возраста (фазы), 
а следовательно, и затраты распределяются 
по годам вне соответствия с текущим и сред
ним приростом. Ведь нельзя же предполо
жить, что сумма затрат на выращивание на
саждений до возраста 1-й фазы, определен
ная авторами для дубовых насаждений Во- 
ронцовского лесхоза (Воронежской облас
ти) в 777 рублей на гектар, распределится 
по годам (десятилетия) равными долями 
в соответствии со средним приростом или 
в соответствии с текущим приростом. Совер
шенно очевидно, что сумма годовых затрат 
будет зависеть лишь от количества конкрет

ных работ, подлежащих выполнению в дан
ном году, а не от величины годичного при
роста древесины.

Следовательно, применение планово-рас
четных цен на прирост древесины в целях го
дового планирования и финансирования 
лесного хозяйства является практически не
возможным. На их основе нельзя также осу
ществить перевода всего лесного хозяйства 
в целом или отдельных его предприятий на 
полный хозяйственный расчет.

Поэтому в настоящее время единственно
возможной формой применения хозяйствен
ного расчета в лесном хозяйстве является 
расширение круга деятельности хозрасчет
ных цехов.

По-прежнему оставаясь сторонником ши
рокого применения хозяйственного расчета 
в лесном хозяйстве, вношу следующие пред
ложения.

На базе цехов по выработке изделий ши
рокого потребления из древесины организо
вать в лесхозах хозрасчетные цеха, объектом 
работы которых, наряду с переработкой 
древесины, должны являться: производство 
рубок ухода и лесовосстановительных рубок; 
выращивание посадочного материала в круп
ных лесных питомниках и заготовка семян. 
На баланс хозрасчетных цехов должны быть 
переданы также все транспортные и механи
зированные средства производства. Эксплуа
тация их должна производиться с примене
нием метода хозяйственного расчета. Хоз
расчетные цеха должны оказывать услуги 
основному лесохозяйственному производ
ству, производя расчеты с последним за 
выполненные работы или за использованные 
семена и посадочный материал. Кроме того, 
источником доходов хозрасчетных цехов 
является выручка от реализации продукции,, 
полученной при рубках ухода и лесовос
становительных рубках, а также от реали
зации изделий переработки древесины.

Высказывается опасение, что перевод на 
хозяйственный расчет рубок ухода приведет 
к погоне за прибылями, к вырубке лучших 
деревьев и к расстройству насаждений. По
добного рода опасения необоснованы. В  на
стоящее время выручка от реализации про
дукции, полученной при рубках ухода за ле
сом, направляется в покрытие расходной 
части сметы. Следовательно, в тех случаях, 
когда лесхозы не выполняют плана поступ
ления собственных средств, они не могут 
выплатить заработную плату персоналу или 
не обеспечат выполнение плана работ, тем 
более, что недостаток финансирования, об
разовавшийся в результате недобора соб-
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епвенных средств, дополнительными ассиг
нованиями из государственного бюджета не 
покрывается. Это положение обязывает лес
хозы при любых условиях обеспечить по
ступление собственных средств на уровне 
плана, т. е. выполнить и даже перевыполнить 
план по рубкам ухода, или повысить выход 
деловых дорогостоящих сортиментов хотя бы 
в ущерб состоянию насаждений.

При переводе рубок ухода на хозяйствен
ный расчет дело будет обстоять иначе. 
Прежде всего, финансирование всех лесохо
зяйственных операций и содержание лесо
хозяйственного персонала не будет зависеть 
от поступления собственных средств. Недо
выполнение плана поступлений от реализа
ции продукции, вырабатываемой в порядке 
рубок ухода, приведет к снижению суммы 
прибыли, большая часть которой направ
ляется в государственный бюджет. Изъятие 
же прибылей финансовыми органами про
изводится не в размере, предусмотренном 
планом, а с учетом фактического их поступ
ления. При этих условиях директоров лес
хозов ничто не толкает на нарушение тех
нических условий производства рубок ухода 
за лесом.

Передачей перечисленных объектов хоз
расчетным цехам еще не исчерпываются 
лесохозяйственные мероприятия. Те из них, 
которые не сопровождаются выработкой то
варной продукции, необходимо по-прежнему 
оставить на финансировании из государ
ственного бюджета.

По нашим расчетам, при описанном рас
пределении работ (между основным лесохо
зяйственным производством, финансируемым 
непосредственно из государственного бюд
жета, и хозрасчетным цехом) фазу хозрас
четного производства будет проходить около 
70% всех операций.

Планово же расчетные цены, предлагае
мые тт. Ворониным и Масленниковым, по
лезно использовать для периодической оцен
ки общей эффективности применения систем 
лесохозяйственных мероприятий, разрабо
танных для отдельных объектов или типов 
леса. Однако использование их может быть 
осуществлено лишь за пределами годового 
плана, отчета и порядка финансирования 
лесхозов, а также безотносительно к приме
няемому методу управления хозяйством.

Леса некоторых стран мира
(СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Ф А О  (организация объединенных наций по во
просам продовольствия и сельского хозяйства) рас
полагает обширным материалом о состоянии лес
ных ресурсов отдельных стран мира. До последнего 
времени эти материалы были мало известны широ
ким кругам лесоводов. В этой статье мы постара
лись привести некоторые из тех материалов Ф А О , 
которыми мы располагаем и которые опубликова
ны в W orld  Forest Resources за 1955 г. и в Vear- 
book of. Forest Produkts statistics за 1956 r.

He во всех случаях наше понимание отдельных 
элементов учета лесного фонда совпадает с опре
делениями мировой леской статистики. В этих слу
чаях мы даем необходимые разъяснения. В частно
сти к «лесной площади Ф А О  относит все земель
ные площади, покрытые растительными ассоциация

ми, в которых преобладает древесная раститель
ность любых размеров, эксплуатируемые или нет, 
пригодные для выращивания древесины или способ
ные оказывать влияние на климат и на водный 
режим».

Территорию всех стран мира Ф А О  принимает 
в 13 207 300 тыс. га, из которых на долю лесной 
площади приходится 3 837 300 тыс. га, или 29°/» *.

Территория Советского Союза исчисляется в

1 Статистический сборник «Народное хозяйство 
СССР» территорию земного шара принимает в 
13 530 000 тыс. га, а территорию СССР 2 240 300 тыс. 
га, включая сюда площадь Белого моря 90 тыс. 
кв. м  и Азовского моря 40 тыс. кв. м.
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2 189 300 тыс. га, из них на лесную площадь Ф А О  
относит 742 600 тыс. га, или 3 3 ,9 % 2.

Таким образом, в Советском Союзе удельный вес 
государственного лесного фонда и лесной площади 
по отношению к территории страны несколько боль
ше, чем это мы имеем в целом по всем  странам 
мира.

Из всех частей света наибольший процент лесной 
площади по отношению ко всей территории имеет 
Америка (Северная и Ю ж ная) —  36,7%, площадь 
лесов здесь исчисляется в 1 546 400 тыс. га. Следую
щее место занимает Европа (без СССР) —  28,3°/е 
(135 600 тыс. га), затем Африка —  26,3°/о (801 400 тыс. 
га, далее —  Азия (без СССР) —  11,7% (525 600 тыс. 
га). Последнее место занимают страны Тихоокеан
ского района— 1 0 %  (85 700 тыс. г а )3.

Такой показатель, как площадь лесов, приходя
щаяся на душу населения, наиболее ярко отражает 
экономическое значение леса в хозяйстве страны.

В таблице 1 приводятся данные о площади лесов, 
■приходящейся на душу населения в различных ча
стях света.

Т а б л и ц а  1

Площадь лесов, приходящаяся 
на 1 человека (в га)

Площади лесов

всех
лесов

доступ
ных*

эксплуати
руемых

ВЕСЬ М И Р ............... 1.6 0,7 0,5

Европа (без СССР) 0,3 0,3 0,3

Сев. Америка . . . . 4,1 2,0 1,4

Лат. Америка . . . . 5,2 1,9 0,5

Африка...................... 3,9 1,4 0,5

Азия (без СССР) . . 0,4 0,2 0,2

Страны Тихоокеан
ского района . . . 6,7 1,6 1,35

* По данным переучета на 1 января 1956 г., об
щая площадь лесного фонда СССР составляет
1 135 115,8 тыс. га, в т. ч. закрепленных за различ
ными ведомствами 7 595,8 тыс. га, переданных в веч
ное пользование колхозам 39 226,3 тыс. га и находя* 
щихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
СССР 1 084 223,7 тыс. га, из которых на долю лес
ной площади приходится 790 669,4 тыс. га.

3 Принятое исчисление доли лесноге фонда в тер
ритории частей Света, без учета лесной площади 
СССР, искажает истинное положение в отношении 
Европы и Азии. Если принять во внимание лесную 
площадь СССР, то процент лесного фонда к тер
ритории европейских и азиатских стран значительно 
повысится.

4 К доступным лесам Ф А О  относит все леса в 
настоящее время хозяйственно освоенные или экс
плуатируемые как источники получения лесных про
дуктов, в том числе молодняки, а также хозяй
ственно освоенные леса, в которых рубки запреще
ны и к недоступным лесам —  «Леса ещ е не освоен
ные хозяйственно и неэксплуатируемые вследствие
своей недоступности».

6 Исходя из данных переучета лесного фонда на
1 января 1956 г. в СССР на душу населения прихо
дится 5,5 га лесного фонда и около 4 га лесной 
площади.

Распределение площади лесов по породам. Как
известно, наибольшую ценность представляют хвой
ные леса. Из общей площади лесов мира
3 837 300 тыс. га на долю хвойных приходится толь
ко 1 280 000 тыс. га, или примерно одна треть, 
тогда как в СССР преобладают хвойные леса. Из 
743 000 тыс. га (данное Ф А О ) хвойных лесов имеет
ся 580 000 тыс. га, или около 80%. Таким образом, 
почти половина хвойных лесов произрастает в 
СССР в

Производительность лесов.
По материалам Ф А О  приводятся следующие дан

ные о годичном валовом приросте эксплуатируемых 
лесов на одном гектаре в кубометрах:

Хвойные
леса

Листвен
ные леса

ВЕСЬ М И Р .......................... 1,8 2,4

Европа (без СССР) . . . . 2,5 2,4

Сев. Америка . . • . . . . 2,1 2,1
Латинская Америка . . . . 3,0 3,0

Азия (без С С С Р )............... 2,0 2,7

Страны Тихоокеанского рай-
2,0 1,3

В настоящее время в СССР проводится большая 
работа по повышению производительности лесов. 
По решению директивных органов лесоводы Совет
ского Союза должны повысить к 1965 г. продук
тивность лесных площадей за счет увеличения сред
него прироста на 10— 15%. С этой целью проводит
ся работа по закультивированию лесом необлесив- 
шихся площадей (пустыри, вырубки и гари). Причем 
в шестом пятилетии намечено посадить леса на 
площади 3 млн. га и провести работы по содей
ствию естественному возобновлению на площади 
3,8 млн. га. При этом имеется в виду, чтобы все 
вырубаемые площади в лесах I и II групп восста
навливались лесом не позднее чем через два года 
после вырубки. Помимо этого, проводится работа 
по реконструкции малоценных насаждений, по 
внедрению быстрорастущих и хозяйственно ценных 
древесных пород, по осушению заболоченных лес
ных площадей и др.

Растущие запасы лесов. Мировой запас эксплуа
тируемых лесов составляет 120 700 млн. куб. м, 
в том числе хвойных насаждений —  76 500 млн. 
куб. м. Древесные запасы эксплуатируемых лесов 
СССР Ф А О  определяются в 58 700 млн. куб. м, 
в том числе хвойных лесов —  50 000 млн. куб. м. 
Следовательно, общий запас эксплуатируемых ле
сов СССР, по этим данным, составляет около 50% 
мировых лесных запасов, а по наиболее ценным 
хвойным лесам —  65°/о7.

По отдельным частям света растущие запасы ле
сов характеризуются следующими цифрами (в млн. 
куб. м).

6 По данным переучета лесного фонда на 1 ян
варя 1957 г. лесная площадь определяется в 
790 669,4 тыс. га, из которых на долю хвойных при
ходится 531 397,1 тыс. га (из площади лесов Мини
стерства сельского хозяйства СССР).

7 По данным переучета лесного фонда на 1 ян
варя 1956 г. древесный запас СССР составляет 
77 880,23 млн. куб. м.

59
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  2

Растущие запасы лесов Хвойные Листвен
ные Итого

Европа (без СССР) 5  0 0 0 2  7 0 0 7  7 0 0

Сев. Америка . . . 1 6  5 0 0 6  5 0 0 2 3 0 0 0

Латинская Америка 7 0 0 2  6 С 0 3  3 0 0

Африка ................... 100 5  8 0 0 5  9 0 0

Азия (без СССР) . . 4  0 0 0 1 7  2 0 0 21 200

Страны Тихоокеан
ского района . . . 200 7 0 0 9 0 0

СССР И ДРУГИЕ СТРАНЫ МИРА
Мы приводили некоторые данные о  лесах мира от

дельных частей света. Посмотрим эти цифры по 
наиболее лесистым странам мира, которые высту
пают на мировом лесном рынке. К таким странам 
в первую очередь относятся СШ А, Канада, Финлян
дия, Швеция, Австрия и Югославия.

США. Лесная площадь СШ А  по сравнению с СССР 
во много раз меньше и составляет 252,5 млн. га.

Растущие древесные запасы эксплуатируемых ле
сов СШ А определяются в 14 630 млн. куб. м, а по 
хвойным породам в 9960 млн. куб. м.

В СШ А на душу населения приходится 1,5 га ле
сов, также во много раз меньше, чем в СССР.

Канада. Канада наиболее лесистая страна в мире. 
При общей территории страны в 996 млн. га лесов 
имеется 342 млн. га, или 34,3%, при этом на одного 
жителя здесь приходится 22 га леса. Это значитель
но превышает душевой размер площади лесов 
в СССР.

Таким образом, растущие древесные запасы экс
плуатируемых лесов СССР значительно превышают 
запасы лесов Канады.

Финляндия. Вся территория Финляндии исчисляет
ся в 33,7 млн. га, из которых на долю лесов прихо
дится 21,6 млн. га, или 64% . На одного жителя 
Финляндия имеет леса 5,2 га и сельскохозяйствен
ных земель 0,8 га.

Вся экономика этой страны зависит от леса, так 
как почти две трет** ее территории покрыты лесом. 
На душу населения в Финляндии приходится 5,2 га 
лесной площади. Древесные растущие запасы этой 
страны немногим превышают 1 млрд. куб. м.

Швеция. Лесная площадь этой страны занимает 
22 980 тыс. га, или около 50% всей территории.

Экономика Швеции также в значительной части 
зависит от леса. На душу населения здесь прихо
дится 3,2 га леса. При этом плотность населения 
Швеции в полтора раза превышает плотность насе
ления СССР.

Австрия. Площадь лесов Австрии небольшая —
3,6 млн. га, но они занимают около 4 0 %  всей тер
ритории. Австрия —  густо населенная страна, плот
ность населения здесь во много раз превышает 
плотность населения в СССР. Поэтому, несмотря на 
значительную лесистость, здесь на душу населения 
приходится всего 0,5 га.

Растущие древесные запасы эксплуатируемых ле
сов Австрии составляют 348 млн. куб. м.

Югославия. Леса в Югославии занимают 8745 тыс. 
га, или около 30°/о территории страны. Плотность 
населения значительно превышает плотность насе
ления СССР, поэтому на одного жителя здесь при
ходится всего только 0,5 га леса.

Советский Союз по праву можно назвать миро
вой лесной державой —  мы владеем примерно 50%  
древесных запасов мира, 65% наиболее ценной 
хвойной древесины сосредоточено у нас. Следует 
однако иметь в виду, что подавляющая часть за
паса лесов приходится на Восточную и Западную 
Сибирь, Дальний Восток и на Север страны, где 
плотность населения незначительна, районы мало 
освоены, железнодорожная сеть развита слабо. Вот 
почему эксплуатационная ценность лесов ряда мало 
обжитых районов менее значительна.

Доступные и недоступные леса. Ф А О  считает, что 
из площади лесов мира в 3 837 300 тыс. га доступ
ных лесов имеется всего только 1 814 400 тыс. га, 
или 47%, остальные леса недоступны, при этом по 
СССР Ф А О  принимает доступных лесов 425,0 тыс. 
га, т. е. около 58%. Но не все доступные леса во
влечены в эксплуатацию. В целом по земному шару 
считается 1 465 800 тыс. га эксплуатируемых лесов, 
или 80% доступных и 3 8 %  общей лесной площади; 
по СССР она принимает 350 млн. га эксплуатируе
мых лесов на 425 млн. га доступных, или 8 2 % 8.

Распределение лесов по роду владений. В СССР 
все леса являются государственной собственностью, 
из них 39,2 млн. га переданы на вечное пользова
ние колхозам и  4,6 млн. га приписаны различным 
ведомствам (совхозам, учебным заведениям, воен
ному ведомству и др.). В других странах мира зна
чительная часть лесов принадлежит частным лицам. 
Так, например, в целом в Европе только 3 3 %  лесов 
принадлежит государству, тогда как частновладель
ческих лесов имеется 54%, коммунальных и коопе
ративных— 13%. При этом имеется государствен
ных лесов во Франции —  14%, в Швеции —  20%, 
в СШ А  —  23%, в Канаде —  83%.

Древесный прирост и допускаемая вырубка лесов. 
Показатель прироста и допускаемая рубка как в 
зеркале отражает характер ведения хозяйства а 
лесах. Если вырубается древесины больше чем ее 
прирастает, значит хозяйство ведется на истощение.

В целом по Европе (без СССР) чистый прирост 
составляет 210 млн. куб. м, вырубается ж е  290 млн. 
куб. м.

По некоторым странам Африки из прироста- 
12 млн. «уб. м вырубается 9 млн. куб. м, Азия 
соответственно дает показатели 88— 83 млн. куб. м, 
страны Тихого океана 9— 15 млн. куб. м.

Из европейских стран особенно большие пере
рубы имеют Австрия, Ю гославия и Федеративная 
Республика Германии.

В СССР годичный прирост в эксплуатируемых 
лесах Ф А О  определяет в 750 млн. куб. м, а факти
ческую вырубку немногим больше 300 млн. куб. м. 
В целом СССР лесная промышленность естествен
ного чистого прироста далеко не добирает, но по 
отдельным районам расчетная лесосека пере
рубается 9.

Для того чтобы не допустить переруба леса в 
малолесных районах, производится перебазирова
ние лесозаготовок’ из районов центра, юга в райо
ны Сибири, Дальнего Востока, Севера и  Северного

8 Принятым в СССР учетом леса СССР не делят
ся на доступные и эксплуатируемые, поэтому при
водимые Ф А О  цифры распределения лесов на» 
доступные и эксплуатируемые основаны на пред
положениях.

9 По переучету лесного фонда на 1 января 1956 г. 
годичный прирост лесов СССР определяется в
853,6 млн. куб. м.
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Урала. Для этого проводится закрепление лесо- 
■сырьевых баз. В настоящее время в этих районах 
за лесозаготовителями закреплено свыше 8 млрд. 
куб. м  древесных запасов. Имеется в виду, что 
лесозаготовители е ближайшие годы полностью 
перебазируют свои хозяйства в лесоизбыточные 
районы. В связи с этим в шестой пятилетке отпуск 
леса в районах Севера, Урала, Сибири и Дальнего 
Востока увеличивается, а именно: в Архангельской 
области на 75% , на Северном Урале —  на 76%, 
в Восточной Сибири —  84% и Дальнем Востоке —  
93%.

Направление в получении промышленных сорти
ментов и топливной древесины. Ф А О  приводит сле
дующие данные (в % )  по вывозке промышленных 
сортиментов и топливной древесины (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Вывозка промышленных сортиментов 
и топливной древесины

Пр
ом

ыш
ле

нн
ые

со
рт

им
ен

ты

То
пл

ив
ны

й 
ле

с Участие в вы
работке

хв
ой

ны
х 

I
по

ро
д

ли
ст

ве
н

ны
х 

по
ро

д

Весь мир ................... 5 4 4 6 5 5 4 5

Европа (без СССР) . . 5 9 4 1 6 0 4 0

Северная Америка . . 8 2 1 8 7 4 2 6

Латинская Америка . . 1 3 8 7 8 9 2

А ф ри ка ...................... 7 9 3 2 9 8

А з и я .......................... 3 8 6 2 2 7 7 3

Страны Тихоокеанских
районов ................... 71 2 9 2 7 73Ю

Объем рубки леса в 1955 г. по некоторым 
странам мира (в тыс. куб. м)

Т а б л и ц а  4

Промыш
ленные
сорти
менты

Топливный
лес Итого

С Ш А ...................... 2 6 4  5 0 9 5 3  6 3 8 3 1 8 1 4 7

Канада ................... 8 2  8 3 3 1 0  8 3 3 9 3 7 1 6

Ш в е ц и я ............... 3 5  1 0 0 6  3 0 0 41  4 0 0

Франция ............... 1 6 4 7 0 2 0 3 8 5 3 6  8 5 5

Финляндия . . . . 2 4  6 0 0 8  6 9 0 3 3  2 0 0

П о л ь ш а ............... 1 6 4 3 0 1 4 5 5 17  8 5 5

Чехословакия . . . 1 0  8 3 0 3  0 51 13  881

А в с т р и я ............... 8  5 2 7 2  8 6 6 1 1 3 9 3

Т а б л и ц а  5 

Потребление лесных продуктов на 1 человека

Кр
уг

лы
й 

ле
с, 

м3

П
ил

ом
ат

е
ри

ал
ы,

 
м

3

Фа
не

ра
,

м3

се
U
се
S

U3 2

Европа (без СССР) . . 7 1 0 1 6 0 5 , 4 3 4

Северная Америка . . 2 2 0 0 6 0 0 3 3 , 0 141

Латинская Америка . . 1 0 7 0 5 5 1 , 2 9

Африка.......................... 5 8 0 1 4 0 , 5 1

Азия (без СССР) . . . 1 5 0 6 0 0 , 7 4

Страны тихоокеанского 
района ...................... 2 0 4 0 • 4 1 0 1 0 , 2 6 7

Более высокий выход промышленных сортимен
тов в Северной Америке и некоторых других ка
питалистических странах объясняется широким при
менением выборочных рубок «на прииск».

Объем лесозаготовок. В настоящее время всего 
на земном шаре заготовляется около 1,5 млрд. 
куб. м древесины в год. Из этого количества на 
долю СССР падает несколько более 300 млн. куб. м. 
В европейских странах заготовляется 290 млн. 
куб. м, североамериканских —  413 млн. куб. м, в 
Латинской А м ер и ке— 175 млн. куб. м, в Африке —  
111 млн. куб. м, в Азии —  147 млн. куб. м  и в стра
нах австралийского континента —  24 млн. куб. м. 
Наибольший объем  лесозаготовок в следующих 
странах (табл. 4).

Потребление лесных продуктов. Ф А О  приводит 
интересные данные потребления основных лесных 
продуктов на 1 человека (табл. 5).

Экспортные операции в 1955 г.
В следующей таблице приводятся данные об экс

портных операциях главнейших стран —  экспортеров 
леса в 1955 г. (табл. 6).

10 В целом по СССР выход деловой древесины в 
разработанном лесфонде составляет 68,2%, а по 
Украинской и Белорусской ССР, а также по Прибал
тийским республикам он колеблется в пределах 
76— 82%.

Т а б л и ц а  6

Экспорт леса из некоторых стран (тыс. куб. м)

Размер
вырубок

леса
Экспорт

%  эк сп о 
рта  от 

объ ем а  
вы рубок  

леса

Австрия................... 1 1 3 9 3 7  5 2 0 6 6

Финляндия............... 3 3  2 0 0 2 1 6 2 0 6 5

Н о р в е ги я ............... 9  2 5 0 4 4 1 0 4 7 , 7

Ш вец и я ................... 4 1 4 0 0 2 4  4 8 0 5 5 , 5

Канада ................... 9 3  7 1 6 5 1  2 9 0 5 4 , 7

С Ш А ...................... 3 1 8  1 4 7 9  0 3 0 2 , 7

Весь импорт за 1955 г. составил 152 600 тыс. 
куб. м, из которого на долю Канады приходится 
33,6%, Швеции —  16%, Финляндии —  14,2%, Австрии 
4 ,9%, Норвегии —  2,9%. Таким образом 77,5% экс
портных операций приходится на шесть указанных

СТ1РаН' Ниш. НО В АЛИН
Главный лесничий Главного у п р а в л е н и я  лесного хозяйства 

и полезащитного лесоразведения МСХ СССР
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

-----Ф ----

РАСКОРЧЕВКА ЛЕСОСЕК И ПОДГОТОВКА НА НИХ ПОЧВ 
В СТЕПНЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ

А. Н. НЕДДШКОВСКИЙ 

Л. Е. ДОЛГОРУЧЕННО

Т а б л и ц а  1

А П О С Л ЕД Н И Е  годы в степ
ной части Украины наблюдает
ся значительное усыхание ле
сов. Уже теперь необходимо 
провести лесовозобновление 
взамен усохших и усыхающих 

насаждений на площади около шести тысяч 
гектаров. Одной из мер в деле восстановле
ния лесного фонда является раскорчевка и 
создание лесокультур заново, путем механи
зации работ. С этой целью Украинский науч- 
но-исследовательский институт лесного хо
зяйства и агролесомелиорации испытал ряд 
существующих машин и орудий. Испытание 
проводилось на самом трудном участке как 
по размерам пней, так и по составу пород, 
общей площадью свыше 10 га. Почвенные 
условия однородные (плотный чернозем): 
возраст вырубленных (в 1953— 1955 гг.) по
рослевых насаждений колебался от 35 до 
42 лет. Пней (в среднем) на 1 га —  967 шт., 
из них: живых дубовых и мертвых — 43 и 
2% , живых ясеневых и мертвых 21 и 34%.

Пни характеризуются размерами и по
родным составом, приведенным в таблице 1.

Средневариационные размеры диаметров 
пней для дуба 20,9 и ясеня — 20,6 см. Под
лесок почти отсутствовал; корневая система 
всех пород оказалась мощной и находилась 
в верхнем полуметровом слое чернозема.

Пни диаметром до 30 см корчевались за 
один прием заглублением зубьев рабочего 
органа под пень и извлечением его толкаю
щим усилием трактора и подъемом отвала 
тракторной лебедкой. Пни больших разме

Диаметр пней

Ко
ли

че


ст
во

 
(%

) ■ Из них

дуба
(%)

ясеня
(%)

От 10 до 15 включительно 21,1 16,5 4,6
, 16 „ 21 42,25 37,4 4,85
. 22 , 27 21,24 17,0 4,24
. 28 . 33 13,39- 9,85 3,54

. 34 . 39 2,02 2,02 —

Всего . . . . 100
.

82,77 17,23

ров корчевались с предварительным обра
зованием корчевателем выемок с одной или 
двух противоположных сторон пня, что со
провождалось обрывом корней. Затем корче
ватель изменял направление движения на 
90° и извлекал пень. Не всегда он извлекал
ся после одного толчка, приходилось толкать 
несколько раз, а иногда менять направление 
толчков.

Из всех пород наиболее трудно корчева
лись дубовые пни. Поэтому максимальный 
размер пня и производительность определя
лись по ним. Установить максимальный 
размер корчуемого пня не удалось, так как 
все пни, диаметр которых достигал 40 см, 
были доступны корчеванию. Чем больше 
пень, тем больше требуется времени на его 
выкорчевку (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2

Время, необходимое для выкорчевки дубовых пней различных размеров

Диаметр пня (см) 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39

Среднее время в сек. 
на 1 пень ............... 13,2 16 24,5 29,8 57 89,9 115 255 135 135

Пень одного и того же размера в одном 
случае корчуется за одно время, а в дру
гом— требуется времени в 12— 15 раз боль
ше: все дело в том, как подведешь отвал 
к пню. Если зуб отвала корчевателя подве
ден точно к пню, то последний будет выкор
чеван при первом толчке, а если неточно, то 
при толчке зуб пройдет мимо пня. Пни ма
лых диаметров чаще всего проскакивают 
в просветы между зубьями отвала. Для 
установления соотношения между точными 
или неточными подходами зубьев отвала 
к пню был заложен опыт на корчевке 4 ря
дов с 229 пнями. Оказалось, что неточные 
подходы колеблются от 20 до 30%.

После раскорчевки лесосеку бороновали 
корчевальной бороной, чтобы образовать 
проходы для трактора с трелевочным устрой
ством. При своем движении борона раздви
гала в стороны пни, засыпала ямы, благода
ря чему освобождался проход для трелевоч
ного агрегата.

Трелевка производилась на тракторе 
СТЗ-НАТИ и, как правило, начиналась 
с середины квартала. Это давало возмож
ность при потере неудачно закрепленного 
пня зацепить следующий. Пни трелевались 
на просеку: крупные с помощью тяг на тро
сах, а мелкие пни и крупные корни —  на тре
левочном листе. Трелевка пней тягами спо
собствует очистке их от земли.

После трелевки пней снова была примене
на корчевальная борона. Зубья бороны раз
рывали оставшиеся корни и вырывали не
большие невьгкорчеванные пни и кустарники. 
Хорошему заглублению бороны способство
вало большое количество образованных при 
корчевке ям. При Последующих перекрест
ных проходах борона вычесывала корни. 
Одним из недостатков такой работы являет
ся то, что корни трудно извлекать из-под 
бороны. Извлечение их возможно только на 
концах квартала при частичном поднятии 
бороны с помощью трактора. Пытались при
менить тяжелый дорожный рыхлитель 
Д-162, но из этого ничего не получилось. Че
рез каждые 12— 15 м зубья рыхлителя заби

вались корнями и он выглублялся. После 
того как (было оставлено только три зуба 
с расстоянием между ними в 110 см, заби
вание устранили, но вычесывание корней не 
происходило, и рыхление оказалось недо
статочным. Предварительная обработка ле
сосеки рыхлителем улучшала последующую 
работу корчевальной бороны.

Был также испытан плантажный плуг 
ПП-50 для вспашки после одноразового про
хода корчевальной бороны. Плуг шел до
вольно устойчиво, ямы, образованные при 
раскорчевке, почти полностью засыпались; 
качество вспашки вполне удовлетворитель
ное; глубина вспашки — 60 см.

Заключительным приемом по удалению 
корней являлось вычесывание тяжелой зу
бовой бороной. Вычесывание проходило на 
глубине до 10 см; требовалась частая очист
ка бороны от корней. После двукратного бо
ронования в почве оставались мелкие кор
невые остатки различной ' длины, которые 
могут вызывать забивание рабочих органов 
лесокультурных машин и орудий. Для из
мельчения этих остатков была применена са
довая дисковая борона СТДБ-20. При одном 
проходе бороны результаты получались 
вполне удовлетворительные: корни ясеня и

Рыхление почвы, вычесывание корней и 
мелких пней корчевальной бороной.
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дуба до толщины 2 см разрезались на мел
кие кусочки.

Испытание всех машин и орудий проводи
лось одновременно с выполнением производ
ственных работ. Раскорчеванная площадь 
была разбита на 4 участка, на которых про
ведено четыре варианта подготовки почвы 
(пахота плугом ПП-50, рыхление рыхлите
лем Д-162, боронование корчевальной боро
ной и пахота полосами плугом ПП-50). Пос
ле обработки всех участков проверили ка
чество подготовки почвы с помощью лесопо
садочной машины и культиватора; пустили 
трактор с лесопосадочной машиной СЛЧ-1 
поперек всех четырех вариантов подготовки 
почвы. Несмотря на то, что из глубины па
хотного слоя корни вычесывались только 
корчевальной бороной, а из 10-сантиметро
вого слоя —  зубовой бороной, лесопосадоч
ная машина прошла 327 м без забивания. 
Забивание сошника имело место только 
после рабочего прохода в 800 м. Затем пу- 
.стили культиватор КУТС-2,8 с универсаль
ными лапами. Лапы забивались только под 
конец гона, т. е. после рабочего прохода дли
ной 327 м.

Потом культиватор опробовали на тех же 
вариантах подготовки почвы, но без обработ
ки дисковой бороной СТДБ-20. Результаты 
были значительно хуже: забивание наступа
ло примерно через 100 м рабочего прохода.

Наилучшее качество подготовки почвы до
стигается в варианте с плантажной вспаш
кой. Поэтому в дальнейшем этот вариант 
был признан оптимальным и положен в ос
нову последующих работ и расчетов.

Результаты испытаний машин и орудий 
показали, что большинство из них имеют не
достатки второстепенного порядка. Корче
вальная же борона серийного выпуска имеет 
настолько существенные недостатки, что они 
делают невозможной ее работу: непрочность 
рамы, изготовленной из ели; неудачная рас
становка зубьев, при которой передняя часть 
бороны забивается пнями и корневыми ос
татками; неспокойный рабочий ход бороны, 
вследствие чего оставались огрехи. Когда 
конструкцию бароны улучшили, она стала 
работать вполне удовлетворительно. Произ
водительность отдельных машин и орудий:

к о р ч е в ка ........................ 0,056 га/час;
боронование корчеваль
ной бороной (улучшен
ной) перед трелевкой. . 0,29 га/час; 
то же, после трелевки. . 0,5 га/час;

плантажная вспашка
плугом П П - 5 0 ............... 0,19 га/час;
трелевка трелевочным 
устройством с тракто
ром СТЗ-НАТИ на рас
стоянии от 15 до 160 м, .0,13 га/час.

Надо заметить, что до 30— 40% пней уби
ралось до трелевки вручную. Хронометраж 
времени по двум корчевателям-собирателям 
проведен на площади 8 га. При обработке 
материалов было принято, что в рабочее 
время одной смены входит: время чистой ра
боты и затраченное на остывание лебедки, 
а также на повороты и стоянки по техниче
ским причинам. В  сумме оно составляет в 
среднем 4 часа 35 минут в одну смену. 
Ввиду сильной утомляемости тракториста 
добиться увеличения продолжительности ра
боты невозможно.

Согласно полученной часовой производи
тельности затраты тракторо-часов на вы
полнение работ (на площади 1 га) при раз
личных способах обработки почвы представ
лены в таблице 3.

Как видите, разница в затрате тракторо- 
часов при различных способах обработки со
вершенно незначительная, а качество обра
ботки, как было указано выше, намного 
лучше, чем при плантажной вспашке.

Стоимость раскорчевки одного гекта
ра корчевателем-собирателем составляет 
410 руб. 51 коп., а при выполнении вруч
ную —  1087 руб. 24 коп. Стоимость раскор
чевки и подготовки почвы с применением 
плантажной вспашки — 803 руб. 55 коп.

Итак, плантажная вспашка — самый удач
ный способ обработки почвы. Рекомендуем 
его со следующим технологическим процес
сом выполнения работ:

раскорчевка корчевателем-собирателем 
Д-210В;

боронование корчевальной бороной (улуч
шенной) перед трелевкой;

трелевка пней 'на просеки тракторным тре
левочным устройством;

боронование корчевальной бороной после 
трелевки;

вспашка плантажная на глубину 60 см 
плугом ПП-50;

боронование корчевальной бороной после 
плантажной вспашки в один след;

вычесывание корней тяжелой зубовой бо
роной З-БЗТ-1,0; 

боронование дисковой бороной СБДТ-20.
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Т а б л и ц а  3

•
I

Наименование работ

Плантажная подготов
ка

Подготовка рыхлите
лем

Подготовка корчеваль
ной бороной

тракторо-часы тракторо-часы тракторо-часы

С-80 H AT и С-80 НАТИ С-80 НАТИ

Корчевка п н е й .................................................... 18оо — 18°о — 18°о —

Боронование по пням ......................................... 322 — 32 2 — 322 —
Трелевка п н е й .................................................... — 72> — 72.-. —
Боронование после трелевки .............................. 200 — 200 — 2оо —
Плантажная вспаш ка......................................... 513 — — — —■ —

Боронование второе............................................. — — 200 — 2оо —

Боронование третье............................................. — — — — 2оо —

Боронование по вспашке и рыхление . . . . 2011 ■ — 2оо — 2оо —

Вычесывание корней в два следа зубовой

бороной ............................................................ — 022 — 032 — 022

Боронование дисковой бороной ...................... — 0зи — 030 — 030

Рыхление дорожным рыхлителем Д-162 . . . — — — — — —

3035 817 3122
■

8 !7 2922 817

Производительность труда при механизи
рованной раскорчевке лесосеки в 15 раз вы
ше, чем при ручной, а стоимость в 2,6 раза 
ниже.

Ввиду слишком напряженной работы на 
корчевателе, требующей большой затраты

энергии, не сравнимой ни с одним видом 
тракторных работ, надо ввести 5-часовую ра
бочую смену для тракториста. Это позволит 
организовать работу корчевателя в две сме
ны за световой день и создаст условия для 
более полного использования техники.

Якорный покровосдирателъ 
для работ по лесовосстановлению

Н. П. ВАЛДАИСНИИ 
ЛенНИИЛХ

А. А. НО БЛИН
Пушкинская МИС

Ленинградским научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства разработаны 
специальные почвообрабатывающие ору
дия —  якорные покровосдиратели (легкого и 
среднего типа) для работ по лесовосстанов
лению. Они предназначаются для подготов
ки почвы при полосной обработке свежих 
нераскорчеванных вырубок и гарей, не пол
ностью очищенных и с хорошо дренирован
ными почвами. К  орудиям изготовлены се
ялка для посева семян сосны и ели, а так
же боронка для заделки их.
5 Лесное хозяйство 14 8

Якорный по кровосдиратель легкого типа 
(рис. 1), весом 240 кг, представляет собой 
прицепное орудие пирамидальной формы. 
Орудие состоит из пустотелого металличе
ского корпуса, имеющего форму неправиль
ной шестигранной пирамиды. К  основанию 
пирамиды приварено восемнадцать лап. 
С целью увеличения площади контакта ла
пы с почвой конец ее снабжен налапником, 
образующим в работе с горизонтом почвы 
угол, равный в среднем 130° (задний угол). 
Такой значительный по величине угол обес-
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Рис. 1. Якорный покровосдиратель легкого типа.
Фото ИЛВалдайского.

печивает хорошее соскальзывание лап ору
дия при зацеплении ими за препятствия. Для 
увеличения прочности орудие имеет в цент
ре (по оси пирамиды) трубу, приваренную 
к основанию, и ребра жесткости. Прикреп
ление орудия к  трактору осуществляется че
рез одну из двух прицепных скоб, поворачи
вающихся вокруг своей оси. Прицепные ско
бы расположены в вершине и основании пи
рамиды (передняя и задняя скобы). В  слу
чае ухудшения качества сдирания покрова 
надо увеличить вес орудия. Это достигается 
путем засыпки внутрь его балласта. Засыпка 
балласта производится через три отверстия, 
расположенные в нижней части корпуса, за
крываемые выдвижными крышками. Длина 
орудия 1085 мм и ширина 1400 мм.

Якорный же покровосдиратель среднего 
типа (рис. 2) отличается, в основном, от 
орудия легко типа своим весом (600 кг) и 
наличием симметрично расположенных (от
носительно его основания с лапами) двух 
пирамидальных корпусов неправильной шес
тигранной формы. Необходимый вес орудия 
достигается путем заполнения бетоном всего 
свободного пространства под кожухом. 
В  отличие от орудия легкого типа налапники 
у этого орудия врезаны в тело лапы таким 
образом; что образуют с горизонтом почвы 
угол, равный 103° (задний угол). Вес ме
таллической части орудия 240 кг. Длина 
орудия 1800 мм и ширина 1400 мм.

Сеялка состоит из двух пустотелых кону
сов, имеющих общее основание. В  вершине 
одного конуса (по окружности) расположено 
восемь высевающих отверстий (диаметром 
8 м м ). У  вершины другого конуса (на боко
вой его поверхности) расположен загрузоч
ный люк, закрываемый заслонкой. Засыпка 
семян в сеялку производится через этот 
люк. Регулирование количества выпадаю
щих из сеялки семян осуществляется путем 
изменения размера высевающих отверстий 
(их перекрывают заслонкой). Сеялка подве
шивается (за свое ушко высевающими от
верстиями книзу) к задней прицепной скобе 
орудия. Высев семян из сеялки происходит 
при незначительном встряхивании ее при 
движении орудия.

Боронка состоит из пяти двухсторонних 
зубьев, проходящих через две наложенные 
друг на друга планки, соединенные болтами. 
Боронка прикрепляется (за ушки) цепью 
к сеялке со стороны высевающих отверстий.

Якорный покровосдиратель применяется 
в агрегате, состоящем из трактора, двух ору
дий, соединенных цепью, сеялки и боронки. 
Длина цепи между трактором и первым ору
дием должна быть не более 3,5 м, длина це
пи между орудиями — 1,2 м. Испытание аг
регата, состоящего из трактора и только од
ного орудия, показало неудовлетворительные 
результаты, так как орудие двигалось рыв-

Рис. 2. Якорный покровосдиратель среднего тиля.
Фото Н . Валдайского
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нами, делало ненужные глубокие поранения 
в почве, не создавало определенной полосы 
обработки и часто задевало за препятствия. 
Покровосдиратель агрегатируется с треле
вочными тракторами КТ-12, ТДТ-40, ТДТ-36 
или ТДТ-60, но можно агрегатировать его и 
с тракторами других типов. Однако приме
нение трелевочных тракторов является более 
рациональным в силу наличия у них боль
шого клиренса, защиты машины снизу щи
том, хорошей видимости из кабины -и кон
струкции погрузочного щита с лебедкой. 
Лучше всего составлять агрегат так: трак
тор ТДТ-40, якорный покровосдиратель лег
кого типа, затем среднего типа, подвесная 
сеялка и боронка (рис. 3). Среднее тяговое 
сопротивление агрегата 650 кг, а при наезде 
на препятствия 2270 кг.

Агрегат является работоспособным и хо
рошо обрабатывает почву при наличии на 
вырубке 1000 пней на 1 га и 42 куб. м/га 
оставленного валежа или нестрелеванной 
древесины.

При движении агрегата вперед рабочие 
органы покровосдирателя —  лапы погру
жаются (под действием веса орудия) в поч
ву, сдирают верхний слой подстилки с по
кровом, производят неглубокое (2— 5 см) 
рыхление почвы на обнаженной полосе, раз
двигают или переламывают порубочные ос
татки и валеж. Каменистость почвы не яв
ляется препятствием для применения ору
дий. Наличие сеялки и боронки позволяет 
использовать такой агрегат при создании 
лесных культур посевом. При работе лапы 
самоочищаются от хлама и освобождаются 
от препятствий. Это происходит вследствие 
неуравновешенной формы корпуса орудий и 
тупого угла вхождения лап в почву. По этой 
же причине преодоление орудием встречаю
щихся на пути движения препятствий про
изводится путем перекатывания или соскаль
зывания с них покровосдирателя.

Площади концентрированной вырубки об
рабатываются отдельными участками раз
мером 5— 10 га. При этом схема движения 
агрегата следующая: первым ходом агрегат 
оконтуривает обрабатываемый участок; 
дальнейшее его движение, являясь непрерыв
ным, производится вкруговую по спирали, 
начиная от границ участка, с постепенным 
перемещением к центру. Расстояние между 
обработанными полосами так же, как и 
прямолинейность их, зависит от количества 
и расположения иней, больших камней и 
других препятствий на поверхности вырубки. 
Это расстояние выдерживается в пределах 
от 3 до 5 м.
5*

Рис. 3. Агрегат якорных покровосдирателей в работе.
Фото Н. Валдайского.

Транспортирование якорных покровосди
рателей с участка на участок на небольшие 
расстояния (до 5 км) осуществляется на щи
те трелевочного трактора. Погрузка орудий 
на щит. и закрепление их при перевозке про
изводится тросом трелевочной лебедки трак
тора. Перевозка орудий на большие расстоя
ния осуществляется на автомашине; при 
этом их спускают в кузов со щита треле
вочного трактора.

Опытные образцы орудий, изготовленные 
экспериментальной мастерской ЛенНИИЛХ, 
испытывались Пушкинской государственной 
машиноиспытательной станцией осенью 
1956 г. в южной части Карельской АССР. 
Характерной особенностью местных почв яв
ляется хорошая их дренированность и 
сильная каменистость. Эта особенность до
пускает создание микроионижений. Завод
ские и государственные испытания проводи
лись на территориях Петровского и Петро
заводского лесхозов на свежих, частично рас
чищенных вырубках из-под типа леса ель
ник— черничник (рубка 1954— 1956 гг.). 
Почвы —- легкосуглинистые подзолистые. 
Рельеф местности — волнистый. В  живом 
напочвенном покрове господствует черника 
и зеленые мхи. Испытание орудий проводи
лось с тягой различных трелевочных тракто
ров. При обработке почвы движение агре
гата на вырубке проходило по ранее приня
той схеме. Степень обработанное™ площади 
вырубок находилась в прямой зависимости 
от количества оставшейся на ней древесины, 
главным образом стволов крупных деревьев. 
Поэтому, несмотря на хорошую работоспо
собность орудий в таких условиях, из-за не
сколько ограниченной проходимости тракто
ра, прокладываемые полосы на некоторой 
части площади вырубок оказались друг от 
друга на большем расстоянии, чем это реко-
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мендуется. Отмеченное обстоятельство при
вело (на одном из участков) к снижению 
процента обрабатываемости площади до 
57%. Данные, полученные на другом участ
ке, показывают, что в случае меньшего ко
личества оставленной на вырубке древесины, 
при условии отсутствия крупных стволов, 
полосы прокладываются на ней равномерно

и степень обработанности площади может 
быть увеличена выше нормы. Отсюда сле
дует признать необходимым перед полос
ной обработкой почвы произвести уборку 
с 'вырубок оставленных стволов деревьев 
диаметром свыше 16 см. Качество обработки 
почвы определялось степенью минерализа
ции проложенной полосы (таблица).

Таблица
Степень минерализации полос, проложенных агрегатом якорных покровосдирателей „ЯП“

на различных вырубках

Краткая характеристике 
вырубок

Характер состояния поверхности площади полос

5 °33 X OI «Ч Е та 
* £ X *
m ~ Ч “ 
О  S  3
с  5 о  о  о* Ч О, Ч х х со с

25 
П ж X S
4 ̂  3 та as •" a cj X <я о, s5 Е( S

о  са С* 2 ° я 5 33 3 >>о ~а  о  о  = со  ̂о  с  
О  СО 
S- я  
О К О  Н Ч 01 
Я е{ Ч

в %  от всей площади полос

Свежая гарь, вырубка 1954 г. черничник, за- 
дернение слабое .............................................

Свежая вырубка 1954— 1955 гг. черничник, 
за дернение слабое, местами среднее . . . .

Свежая вырубка 1955 г. черничник, задерне- 
.чие с ла б о е .........................................................

Свежая вырубка 1955— 1956 гг. черничник, за- 
дернение слабое, большое количество камней 
на поверхности вырубки ..............................

Примечание. Степень минерализации полос на поверхности вырубки определялась на первой пе
редаче трелевочного трактора.

11 Н о  
5 § 5 а §S § s 1 о 
So  3 2 о о . s с  «  ч х
О  СО 4>

о  ев 2 5 я 
X et Ч О Ч

16,7 18,1 34,8 45,3 19,9 65,2

14,0 25,0 39,0 23,0 38,0 61,0

13,0 30,0 43,0 26,0 31,0 57,0

23,5 25,0 48,5 48,4 3,1 51,5

Наблюдалось сильное снижение про
цента минерализации обработанных полос 
(на 15%) при работе на второй скорости 
трелевочного трактора, что объясняется 
большими бросками орудий в стороны при 
встрече с препятствиями. Ширина обрабо
танной полосы оказалась в пределах от 
73 см до 150 см. Такая неравномерность 
объясняется тем, что преодоление препят
ствий чаще всего происходило путем отка
тывания покровосдирателей в сторону. Пол
ная глубина обработки минерализованной 
полосы изменялась (в зависимости от усло
вий передвижения орудий) от 0 до 10 см; 
при этом наиболее равномерная глубина об
работки наблюдалась на расчищенных участ
ках.

Как показал опыт, из 45 стволов на об
работанной полосе после прихода агрегата

остались на месте только 10; остальные были 
развернуты по ходу движения или сдвинуты 
в сторону, при этом 22 ствола переломлены 
орудиями. Таким образом, очистка минера
лизуемой полосы агрегатом якорных покро
восдирателей производилась в среднем на 
80%.

Производительность агрегата — 0,7 га/час; 
расход дизельного топлива тракто
ром ТДТ-40 —  8,4 кг/га; коэффициент 
эксплуатационной надежности орудия — 
0,91. На агрегате занят один рабочий. 
Производительность труда увеличилась, по 
сравнению с ручной обработкой, в 53 раза.

Орудие просто в изготовлении; в ряде лес
хозов его делают в мастерских. Сейчас сто 
таких агрегатов изготовляется на ремонт
ных предприятиях Министерства сельского 
хозяйства.
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П а в и л ь о н

„Лесная промышленность и лесное хозяйство"
Л. А. ПАНАСЕЧКИН
Директор павильона

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  раз в Москве на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке демонстрируются 
достижения многоотраслевого 
социалистического сельского хо- 
зяйства нашей страны. Второй 

* год открыта и Всесоюзная про
мышленная выставка, показывающая инду
стриальную мощь Советского Союза и тех
нический прогресс в  области промышленно
сти средств производства и средств по
требления.

В  этом году Выставки открылись в дни, 
когда вся страна готовится встретить знаме
нательную дату— 40-летие со дня основания 
первого в мире социалистического государ
ства. Вот почему посетители Выставки зна
комятся с достижениями промышленности и 
сельского хозяйства с чувством особенно 
большой гордости за наш народ, за наше 
великое многонациональное государство.

Немало посетителей Выставки бывает 
каждый день в павильоне «Лесная про
мышленность и лесное хозяйство». Это и по
нятно, ведь более одной трети территории- 
нашей страны покрыто лесом. По лесным бо
гатствам и объему лесозаготовок Советский 
Союз занимает первое место в мире.

Велико значение леса для народного 
хозяйства СССР. Лес снабжает страну 
древесиной, потребление которой с каждым 
годом увеличивается, лес улучшает климат, 
предохраняет почву от эрозии, реки — от 
обмеления, защищает поля от знойных 
ветров.

В  павильоне «Лесная промышленность и 
лесное хозяйство» можно подробно ознако
миться со значением леса, размещением 
лесных богатств на территории страны и их

рациональным использованием. Здесь пред
ставлены новейшая техника и рациональные 
процессы лесозаготовок, сплава и лесопиле
ния, указываются наиболее прогрессивные 
методы и приемы ведения лесного хозяйства 
отдельных лесхозов и передовиков.

На обширных открытых участках можно 
ознакомиться с техникой лесной промышлен
ности и лесного хозяйства. Здесь же демон
стрируются различные способы лесных куль
тур, более 300 разновидностей древесно
кустарниковых пород.

Вокруг павильона посажено восемь поле
защитных лесных полос из различных порбд 
деревьев и кустарников' и две противоэр?о- 
зионные приовражные и балочные лесные 
полосы. На отдельном участке посетитель 
видит закрепление песков шелюгой с после
дующим облесением их сосной, закрепление 
песков посевом песчаного овса, посадку 
джузгуна и тамарикса на всхолмленных 
песках юго-востока.

На отдельных участках размещены план
тации технических пород — гуттаперченосов, 
пробконосов, высоковитаминозных древесно
кустарниковых пород, плантации быстро
растущих тополей и корзиночных ив. Там же 
демонстрируются работы в области селекции 
древесно-кустарниковых пород. Лесной пи
томник с посевными и школьными отделе
ниями раскрывает приемы и способы выра
щивания посадочного материала для нужд 
защитного лесоразведения, возобновления 
вырубок и озеленения. На участке декора
тивного озеленения посетитель любуется 
мощными гибридами лиственниц, дубов, то
полей, орехов, выведенных акад. ВА С ХН И Л  
А. С. Яблоковым, членом-корреспондентом 
В А С Х Н И Л  А. В. Альбенским и другими.

69

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Питомник открытого участка павильона « Лесная промышленность и лесное хозяйство»  на ВСХВ.

В залах павильона 82 стенда, более 
30 макетов и свыше полутора тысяч различ
ных экспонатов, демонстрируется 64 маши
ны и станка. В  разделе лесной промышлен
ности широко представлены достижения от
дельных леспромхозов и др. предприятий в 
области внедрения новой техники, техноло
гия лесозаготовок, сплава и лесопиления во 
всех зонах нашего обширного отечества.

В разделе «Лесное хозяйство и полезащит
ное лесоразведение» в павильоне показаны 
27 машин и орудий, 17 моделей и маке
тов и свыше 1000 других экспонатов. Новые 
механизмы, демонстрируемые в 1957 г., 
предназначены, главным образом, для под
готовки почвы, посева и посадки леса на 
вырубках, а также на склонах балок и гор. 
Это навесные на трелевочный трактор

70
У одного из стендов павильона.
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В зале павильона <гЛесная промышленность и лесное хозяйство»  демонстрируется воздушно-трелевочная
установка.

ТДТ-40 одноотвальные и двухотвальные 
плуги, комбинированные с сеялками и са
жалками. Комбинированный двухотвальный 
плуг ПКЛ-70 конструкции ВН И И Л М , 
двухотвальный плуг ПЛН-106/126 и одно
отвальный ПЛН-53/63 конструкции Ленин
градской ордена Ленина лесотехнической 
академии имени С. М. Кирова.

Кроме того, на выставке представлены: 
навесной на трактор КДП-35 культива
тор КЛН-6 для обработки междурядий 
шириной до 2,5 м (производительность 16 га 
в смену), навесные на трактор ДТ-57 плуг- 
рыхлитель ПРГ-3 —  4 г для работы на скло
нах до 20°, лесопосадочная машина СЛН-2, 
террасер конструкции В Н И И Л М  Т-3, на
вешиваемый на трактор С-80, для устройства 
террас на склонах до 40°. Здесь выставлен 
навесной дисковый культиватор ДЛКН-6 
к  трактору ДТ-14 или ДТ-24 с приспособле
нием для высева семян хвойных пород, его 
производительность —  35 км полос за сме
ну; плуг кустарниковый, болотный с гидрав
лическим подъемом корпусов ПКБ-2-60Г

для подготовки почвы на раскорчеванных 
вырубках.

Среди ручных механизированных инстру
ментов особый интерес посетителей 
павильона вызывает электробур для подго
товки ямок при посадке леса в горных усло
виях, приводимый в движение от пере
движной электростанции ПЭС-12/50. Он 
увеличивает производительность труда в 
сравнении с обычным буром в 6— 8 раз, 
сконструирован заведующим кафедрой лес
ных культур Львовского лесотехнического 
института Н. И. Калужским. Оригинальный 
электрополольник создан начальником Пен
зенской дистанции защитных лесонасажде
ний Куйбышевской ж. д. А. В. Самарцевым. 
Он рыхлит почву в рядках (в защитной зо
не) на глубину 5 см при ширине захвата 
20 см. Агрегат, состоящий из навешенного 
на тракторе ДТ-14 культиватора с 4 электро
полольщиками, обрабатывает как между
рядья, так и защитные полосы в рядках, на 
площади 4,2 га в смену.

На стенде «Авиация и химия в борьбе
71

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



с лесными пожарами и вредными насекомы
ми» широко показаны достижения Иркутской 
базы авиационной охраны лесов, руководи
мой А. А. Васильевым, Ребрихинского лес
хоза (Алтайский край), образцово организо
вавшего во всех лесничествах пожарные 
химические станции; Суводского лесхоза 
(Кировская область) и Туганского лесхоза 
(Томская область), успешно осуществивших 
в 1956 г. борьбу с сосновой пяденицей и си
бирским шелкопрядом на больших пло
щадях.

На стендах показаны бактериологические 
методы борьбы с сибирским шелкопрядом 
препаратом из спор шелкопрядной бациллы, 
выделенной доц. Иркутского университета 
Е. В. Талалаевым.

Одна из важнейших задач лесоводов 
страны —  повышение к 1966 г. продуктивно
сти лесных площадей на 10— 15% за счет 
увеличения среднего прироста насаждений. 
Эта проблема находит свое отражение на 
ряде стендов при показе лесовозобновления, 
внедрения быстрорастущих и ценных древес
ных пород, лесоосушения, рубок ухода за 
лесом, реконструкции малоценных насажде

ний и селекции древесных пород. Повышение 
продуктивности лесов иллюстрируется пока
зом достижений по созданию высокопроизво
дительных насаждений в Серебрянопрудском 
лесничестве (Московская область) и других 
лесхозах.

На основании работ Института леса 
Академии наук СССР на стендах даются 
рекомендации по подбору лучших быстро
растущих и ценных технических древесных 
пород для повышения продуктивности лесов, 
европейской части СССР.

На стенде «Лесоосушение» наглядно пред
ставлено увеличение прироста насаждений 
после их осушения, по данным Латвийской 
лесомелиоративной экспедиции.

Л енН И И Л Х  для ускорения и удешевления 
стоимости полевых Изысканий, предшествую
щих осушению, предложил своеобразный 
способ проектно-изыскательских работ с при
менением материалов аэрофотосъемок. Пред
ставляет интерес материал того же институ
та о влиянии рубок ухода на повышение 
продуктивности насаждений. По данным 
заместителя директора ЛенН И И Л Х А. В. Д а 
выдова, умеренными рубками ухода можйо

1
На открытой площадке посетители выставки осматривают вертолет, применяемый в лесном хозяйстве.
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На открытой площадке демонстрируются лесохозяйственные и лесокультурные орудия и машины для
обработки почвы.

повысить общую продуктивность насажде
ний на 5— 10%. Систематическим проведе
нием рубок ухода улучшают состав на
саждений, сокращают на 15— 20% срок вы
ращивания леса, увеличивают на 35— 40% 
пользование древесиной.

Достижения советской науки в области 
использования атомной энергии для мирных 
целей вооружили ученых лесоводов мощны
ми средствами для распознавания физиоло
гических процессов, происходящих в насаж
дениях. На выставке описаны работы 
проф. Л. И. Ахромейко в лаборатории фи
зиологии В Н И И Л М  по использованию изо
топов фосфора.

На стендах лесного хозяйства демонстри
руются достижения многих лесхозов и пере
довиков лесного хозяйства, завоевавших 
право быть участниками Выставки 1957 г. 
по итогам производственно-хозяйственной 
деятельности в области охраны леса, лесо
восстановления, защитного лесоразведения 
и производства изделий из древесины. В  их 
числе: Белебеевский лесхоз (Башкирская 
А С С Р ), применивший корчеватель-собира

тель для подготовки почвы; Наровлянский 
лесхоз (Гомельская область), обеспечивший 
облесение за послевоенные годы 11 843 га 
вырубок и пустырей; Винницкий и Жмерин- 
ский лесхозы УССР, успешно применившие 
в своих хозяйствах способы облесения вы
рубок граба без подготовки почвы; Чкалов- 
ский механизированный лесхоз, создающий 
культуры с широкими 2,5-метровыми между
рядьями, позволяющими полностью механи
зировать уход и создавать насаждения 
с высокой приживаемостью в условиях 
засушливого юго-востока; Отрадненский 
механизированный лесхоз (Акмолинская 
область), создавший в 1951— 1956 гг. в тя
желых лесорастительных условиях 1666 га 
лесных насаждений, и многие другие.

Большой вклад в лесохозяйственное произ
водство внесли новаторы лесного хозяйства, 
достижения которых широко представлены 
в павильоне. В  их числе: С. П. Дармо- 
лад, директор Ивановского госпитомника;: 
С. И. Острик, агролесомелиоратор колхоза 
имени Ворошилова (Черкасская область); 
М. М. Невзоров, лесничий Октябрьского
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лесничества Ново-Петровского лесхоза (Мо
сковская область); Н. Н. Оболенский, дирек
тор Куровского лесхоза (Московская об
ласть) ; Л. Г. Сиротин, начальник цеха 
ширпотреба этого же лесхоза; А. Д. Тымин- 
ская, бригадир по лесокультурам Коло- 
мыйского лесхоза (Станиславская область); 
Н. М. Демидов, директор Пушкинского 
опытно-показательного лесхоза (Московская 
область); П. А. Смекаев, лесничий Серебря- 
но-Прудского лесничества (Московская 
область); П. А. Бубнова и В. А. Байбурина, 
звеньевые лесных культур Белебеевского 
лесхоза (Б а ш А С С Р ); В. П. Пушкарев, ди
ректор Кировского лесхоза (Кировская об
ласть) ; А. В. Слюсарь, техник лесопитомни
ка Уманского лесхоза (У С С Р ); Я. А. Соро
кин, директор Наровлянского лесхоза (Го 
мельская область), А. М. Серяпин, старший 
лесничий, и звеньевые этого лесхоза — П. Н. 
Головацкая, Е. И. Лесненко, О. В. Швед и 
А. В. Горняк; Ф. И. Старостин, старший лес
ничий Отрадненского лесхоза (Акмолинская

область); Я. Я. Клявиньш, начальник лесо
мелиоративной экспедиции Латвийской ССР; 
А. П. Самойлов, директор Гатчинского лес
хоза (Ленинградская область); академик 
Академии наук СССР В. Н. Сукачев; акаде
мик В А С Х Н И Л  А. С. Яблоков; А. И. Кал
ниньш, академик Академии наук Латвий
ской ССР; А. И. Звиедрис, заведующий сек
тором Института лесохозяйственных проблем 
Академии наук Латвийской ССР; Ю. Д. Тре- 
тяк, директор Львовского лесотехнического 
института и многие другие.

Павильон «Лесная промышленность и лес
ное хозяйство» — постоянная трибуна про
паганды достижений передового опыта. Р а 
ботники павильона принимают все меры 
к тому, чтобы в нынешнем году еще лучше 
выполнить эту задачу. Широкое распростра
нение опыта лучших хозяйств и отдельных 
передовиков даст возможность поднять 
уровень лесного хозяйства на новую, высшую 
ступень.

ff/шжах Шшр/ш/сшса
Н. А. СЕЛЕЦКАЯ

(наш спец. корр.)

—  Большое наступление на движущиеся пески 
пустыни Кызыл-Кумы началось в 1953 г.,— певучий 
голос рассказчика полон скрытого пафоса.

Мы сидим на кошме в доме бывшего директора 
Шафриканского лесхоза, ныне пенсионера, Ядгара 
Ташева.

За окнами пылает неистовое азиатское солнце, 
напоминая о том, что мы находимся в самом цент
ре Бухарского оазиса. Неподвижен раскаленный 
воздух, ртуть в термометре уж е  подобралась к 42°, 
но в приемной комнате прохладно. В этой двусвет
ной зале причудливо смешались черты европейско
го и азиатского быта. Восточная кошма устилает 
пол, на ней разбросаны пестрые ковры и подушки, 
но в углу стоит большой обеденный стол, на стене 
книжная толка, на которой расставлены книги как 
русских, так и узбекских авторов.

Сквозь распахнутые окна легкий сквозняк наве
вает прохладу и доносит благоухание роз, кусты 
которых рассажены на внутреннем дворике.

Хозяин —  величавый старик в полосатом халате с 
живыми черными глазами и интеллигентным ли
цом —  участник великих преобразований, которые

40 лет назад принесла Советская власть в отсталую 
колонию Российской империи —  феодальную Бу
хару.

Звучная узбекская речь Ядгара Ташева напоми
нает эпические сказы. Но не о древних богатырях, 
а о славных делах наших современников повествует 
он.

...Издавна орошаемые поля Бухары с севера за
сыпались движущимися песками Кызыл-Кумов, полу
нищие крестьяне —  батраки ба ев— невольно спо
собствовали развеиванию песков, вырубая каждый 
кустик на топливо, уничтожая все травы неумерен
ным выпасом скота. Под песками погибали огром
ные пространства прежде плодородных орошаемых 
земель, почвенный покров местами был сдут на 
10— 15 см.

Пески казались неодолимыми. И Ядгар Ташев рас
сказал нам историю Варданзи.

На северо-востоке от Бухары, в Шафриканском 
районе, расположена старинная крепость Варданзи, 
сторожевой пост, когда-то ограждавший Бухару от 
набегов кочевников. Вокруг цитадели, на высоком 
холме, окруженном глубокими рвами, ютились
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Ядгар Ташев. Абдираук Дарменов

жилые дома. Но «встала земля», как образно напи
сано в старых узбекских книгах: песчаные барханы 
медленно и неуклонно надвигались на город, засы
пали поля, огороды, дома.

В 1931 г., чтобы добраться до городка, приходи
лось брести 6 километров по глубоким сыпучим 
пескам. В 1932 г. в 10 км восточнее Варданзи был 
построен оросительный канал и все жители городка 
переселились на новые земли, оставив во власть 
пустьже старинное пепелище.

Ядгар Ташев включился в борьбу с песками с 
1924 г. Под руководством Алексеева он вместе с

другими проводил первые рекогносцировочные об
следования—  определял направление ветра, ско
рость движения барханов, рыл колодцы.

В 1926 г. начальником пескоукрепительной пар
тии стал человек, неиссякаемая энергия, талант и 
инициатива которого одержали первые победы над 
пустыней — молодой агролесомелиоратор А. Т. Паш
кевич. Инженеры Е. А. Бежанбек, И. И. Лазаревич 
и другие искали и нашли эффективные способы 
закрепления движущихся барханов.

Опытом борьбы с песками вдоль линий железных 
дорог располагала и дореволюционная Россия, но 
большей частью это была длинная серия неудач. 
С песками пытались бороться, как со снежными 
заносами,—  установкой камышовых защит.

Но песок не таял весной, как снег. С каждым 
месяцем его скоплялось у защит все больше. Чем 
выше наращивали щиты, тем быстрее росли песча
ные валы, засыпая полотно железной дороги. Песок 
вывозили вагонами, но очистить пути удавалось с 
трудом. Академик Владимир Афанасьевич Обручев, 
тогда молодой горный инженер, командированный 
для геологических изысканий в Закаспийскую об 
ласть, написал немало статей, доказывая непригод
ность способов, применявшихся в борьбе с 
песками.

Ныне живым воплощением победы творческой 
мысли советских агролесомелиораторов над песка
ми пустыни поднялся «Бухарский заслон» —  полоса 
посадок саксаула, черкеза, кандыма длиной около 
120 км, шириной 2— 3 км. Эта полоса навсегда оста
новила наступление барханов на поля хлопчатника, 
сады, огороды и селения.

Немало опытов, ошибок, неудач, достижений на

В старинной крепости Варданзи среди домов, засыпанных песками пустыни, поднимаются моло
дые саксаульники.
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И з коллектора Тарап орошаются лесные культуры Агарского лесничества.

коплено за 30 лет борьбы с песчаной стихией. 
И какие люди выросли в пустыне за это время, 
в труде, волнениях и заботах о молодых посадках! 
Яркий пример этого —  наш гостеприимный хозяин 
Ядгар Ташев. Десятник пескоукрепительной партии 
е 1926 г., через 18 лет он руководитель Шафрикан- 
ского лесхоза, этой опытной лаборатории песчаных 
мелиораций Средней Азии. Живой справочник всех 
этапов покорения пустыни, он лаконично характе
ризует достижения агролесомелиораторов.

В 1926 г. в кишлаке Багабзаль заложили питомник 
двух видов быстрорастущих кустарников —  кандыма 
и древовидной солянки-черкеза. Пришлось пово
зиться, прежде чем удалось вырастить черенки. Их 
сажали под камышовые защиты, камыш для кото
рых возили за 30— 40 км. Но ветер безжалостно 
выдувал посадки. Для того чтобы закрепить их, ра
бочие носили землю  в подолах халатов с серозем 
ных такыров, присыпали черенки. Но даже эти по
р од ы —  пионеры плохо приживались.

Тогда вспомнили о методе Палецкого. Зимой 
1933 т. на холме Варданзи, среди полуразрушен
ных хижин покинутого города на песках разложили 
рядами охаГжи сухого янтака —  верблю жьей колюч
ки, присыпав их песком. Ряды шли на расстоянии 
1— 1,5 м один от другого (3 тысячи растений на
1 га).

В начале марта в пустыню приходит весна, идут 
дожди, пески промокают. Рядом с «устилочными» 
защитами в мокрый песок втыкали черенки канды
ма и черкеза (сейчас их нарезают специальным 
станком). В течение весны черенки вытянулись до 
метра в высоту, зацвели. А  однажды, придя на по
садки, агролесомелиораторы увидели, что кусты 
покрылись нежно-розовым и лимонно-желтым пу
хом: принесли семена.

В январе сюда пришли люди с верблюдами, по 
западинам высеяли семена черного саксаула.

А дальше года считали уже по росту саксаула. 
Первый год —  тоненькие пятнадцатисантиметровые 
всходы еле видны над землей. Но раскопайте эти 
всходы и вы увидите: глубокие мощные корни ухо
дят в землю. Третий год —  саксаул —  мощный ку
старник высотой до метра. Пятый год —  саксаул вы
рос вдвое. Седьмой год —  вырубают черкез и кан
дым, чтобы они не мешали развитию саксаула. 
Десятый год —  поднялся мощный высокоствольный 
саксауловый лес до 8— 10 м высотой, в густой тени 
которого укрываются от солнца и человек, и зверь, 
и птица.

За последнее двадцатилетие в Шафрикане созда
но свыше 77 тысяч га леса на движущихся necKaix.

Время берет свое. Уходят из пустыни старые 
специалисты-агролесомелиораторы. В Великой Оте
чественной войне отдал жизнь за честь и незави
симость Родины А. Т. Пашкевич. На заслуженном 
отдыхе пенсионер Ядгар Ташев. Работает в Москве 
вдова Пашкевича Е. А. Бежанбек. Стал директором 
Самаркандского лесхоза старый директор ШафрИ- 
кана И. И. Лазаревич.

Но свято чтит традиции старого Шафрикана но
вая молодая смена. Это традиции всех новаторов 
нашей страны: не успокаиваться на достигнутом, 
напряженно искать более совершенных методов, 
преодолевать неподатливую природу Кызыл-Кумов.

Вместе со старшим лесничим Шафриканского лес
хоза Н. А. Мустафиным мы  поднялись На старин
ный крепостной холм Варданзи. Отсюда во всей сво
ей мощи видна зеленая лента Бухарского заслона, 
за которым сереют укрощенные пески.

Странное впечатление производит саксауловый 
лес в Варданзи. Громадные серые стволы подымают 
к выцветшему от жары небу темно-зеленые' метёл
ки ветвей, заменяющие саксаулу листья. Густой ко
вер этих веток устилает землю. Под тенью саксаула 
приютился пышный цветник: лиловые метелки та-*
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.марикса, бледно-розовые и желтые кусты кандыма. 
У каменного колодца— хауза—  воркуют голуби... 
И только нестерпимый жар от разогретого беспо
щадным солнцем песка (на поверхности! почвы 
+70°) напоминает о пустыне... Так старая крепость 
Варданзи зажила второй жизнью и ещ е раз пре
градила врагу путь к полям Бухары.

Саксаул —  незаменимое топливо пустыни, древеси
на его ло калорийности не уступает многим сортам 
■бурого угля. Его стволами крепят колодцы в пусты
не, с глубокой древности его зола применяется в 
мыловарении.

—  Искусственные саксауловые леса более мощ 
ные, чем естественные,—  указывает Н. А. Мустафин.

—  Отчего ж е  это? —  удивляюсь я.
В Шафрикане человек сделал лучше природы, 

потому что познал ее законы (эта несколько пыш
ная фраза проникнута тайной гордостью за коллек
тив лесхоза!). Дело, оказывается, в водном режиме 
песков. В естественных зарослях пески обычно по
крыты травами, отнимающими у молодого саксаула 
■большую часть влаги. Но здесь вначале трав нет, 
а потому на долю саксаула приходится больше вла
ги, вот отчего он разрастается здесь так мощно.

За многие годы в лесхозе перепробовали самые 
различные способы облесения. М ы познакомились 
•с ними в Пешкуноком лесничестве. Лесничий здесь —  
молодая женщина, русская, окончившая Воронеж
ский лесохозяйственный институт, еще в вузе  вы 
бравшая себе работу здесь, в пустыне.

М ожно было бы многое рассказать о первых 
«шагах горожанки Тамары Сергеевны Рыбниковой 
в пустынных дебрях. Трудностей на ее пути оказа
лось много, и они не походили на те, с которыми 
приходится сталкиваться лесоводам в европейской 
части страны.

Пришлось (в первый раз в жизни) сесть верхом 
•на лошадь и сразу проехать 40 километров. Она 
не знала узбекского языка, рабочие не понимали 
ее. Первое время (зачем  скрывать?) жуткое чув
ство овладевало ею, когда она ночевала в юртах, 
и безмолвие пустыни, казалось, таило в себе неве
домые угрозы.

Но «дорогу осилит идущий». Как часто приходи
лось ей вспоминать эту оптимистическую восточную 
•поговорку! Ведь она ярко характеризует ее трудо
вой путь. Внимательно, с братской заботой и боль
шим тактом помогали ей освоиться в новой обста
новке ее товарищи и сослуживцы. Если бы не ра
бочи е—  узбеки, она никогда не овладела бы так 
быстро узбекским языком (никто не смеялся, когда

Саксауловый лес на песках Шафрикана.

вначале она коверкала слова). Ночуя в юртах, она 
хорошо познакомилась с пастухами, которые учили 
ее находить путь по звездам, седлать лошадь, 
ездить верхом и под черным звездным небом рас
сказывали длинные восточные сказки.

Знающий специалист, она увлекается преобразо
ванием этих неподатливых песков, превращением их 
в полезные земли. Теперь ей нипочем проехать це
лый день верхом под лучами солнца. И может ли 
быть чужой и враждебной пустыня, где у нее 
друзья в каждом кишлаке?

В лесничестве Тамара Сергеевна показала нам 
другой способ закрепления подвижных песков —  
путем создания так называемых «очагов обле
сения».

Для этого на большом песчаном массиве (через 
200— 300 м один от другого) выделяют участки по 
5— 10 га, на которых песок уже закреплен устилоч- 
ными защитами. Под сенью этих защит высаживают 
черенки кустарников кандыма и черкеза, высевают 
семена саксаула. Через 2— 3 года такие куртины 
разрастаются и задерживают в своей тени семена 
песчаных трав.

Веселый зеленый покров нарушает мертвенное 
однообразие песков и, в свою очередь, задержи
вает семена саксаула, кандыма. Так, с помощью 
естественного обсеменения заращиваются большие 
площади подвижных песков. Стоимость такой об
работки в пять-шесть раз дешевле облесения преж
ним способом.

Кроме того, в Шафрикане имеются площади плот
ных и голых такыров и сильно заросших песков, на 
которых ©зободные посевы вразброс результатов 
не дают.

В фезрале 1956 г. работники лесхоза совместно 
с сотрудниками Среднеазиатского научно-исследо
вательского института лесного хозяйства на голых 
такырах и сильно заросших песках провели бороз- 
дование, а затем посеяли семена саксаула. По дан
ным осенней инвентаризации 1956 г., приживае
мость посевов по бороздам составила 96,4°/о.

Опыт показал, что бороздование целесообразно 
проводить осенью в предшествующий посеву год 
(после того как пройдут первые дожди) на глубину 
12— 14 см. К весенним посевам борозды «запесо- 
чиваются». Расстояние между бороздами 8— 10 м 
и располагают их перпендикулярно господствующим 
ветрам. Борозды рекомендуется проводить тракто
ром У-2 и плугом П-3-30 с двумя отнятыми корпу
сами. По готовым бороздам (при наличии автосеял
ки) проводится автосев.

Весной 1956 г. был заложен еще опыт закреп
ления песков устройством механических защит оча
гами. Защиты ставятся облегченные —  устилочного 
типа. Затраты труда сокращаются почти в 4 раза.

Раньше защиты укладывались но склону бархана 
равной нормой по всему склону. Теперь вверху ко
личество защитного материала осталось прежнее, 
а в нижних рядах постепенно оно уменьшается, в 
самых последних рядах остается лишь половина 
защит по сравнению с верхними рядами. Ранее рас
ходовалось до 100 куб. м защитного материала на
1 га посадок, в настоящее время закрепляется 
лишь половина склона и расход материала состав
ляет лишь 70 куб. м на 1 га.

Ранней весной производится комбинированная по
садка черенков черкеза и кандыма из однолетних 
побегов (по 1250 шт. на 1 га), посев семян чер
кеза по верхним рядам (по 2 кг на 1 га) и семян 
саксаула по 1,5 кг в нижних рядах защит в меж- 
барханных понижениях.

Но вот движение песков остановлено. Теперь
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предстоит освоить песчаные земли, превратить их 
в полноценные сельскохозяйственные угодья.

Меняется облик пустыни, после того как оста
новлены пески, после того как на этих площадях 
появляются каналы и, следовательно, орошение. 
В Агарском лесничестве это бросается в глаза сра
зу, когда въезжаеш ь на двор усадьбы. Лесничий 
Чимпулат Ядгаров, сын Ядгара Ташева, высадил 
здесь почти все породы деревьев и кустарников, 
какие только сумел достать. Здесь раскинули ветаи 
гледичия и шелковица, клен и ясень, акация желтая 
и туя, а дальше —  фруктовый сад: абрикос, пер
сик, инжир, гранат. Этот сад и примыкающие к не
му рощицы, питомник и школы самых различных 
пород деревьев заставляют забыть о пустыне и за
глянуть в завтрашний день, ясно представить себе, 
каковы будут в недалеком будущем эти огромные 
пространства, вырванные из-под власти песка и 
ветра.

Но все эти посадки возможны лишь на поливных 
землях. Все они представляют большую ценность 
для защитных полос вокруг полей хлопка и пше
ницы на колхозных землях.

Медленно, с большими трудностями вводится 
полезащитное лесоразведение в Бухарской области. 
Колхозники видят бесспорную пользу полос, защи
щающих поля от горячих ветров пустыни. Но вот, 
например, на 500 га саксаульники не просто выру
били, а даже выкорчевали и засеяли поля хлоп
чатником.

Не всегда лесоводы и колхозники добиваются 
взаимопонимания, даже когда совместно приступа
ют к посадке лесных полос. Близ Агара на кол
хозных полях мы видели расстроенные лесные по
лосы, среди деревьев торчали изуродованные го
лые стволы шелковицы.

Получается это так. Лесхоз рекомендует колхо
зам сажать восьмирядные защитные полосы. Зача
стую в эти посадки наполовину вводят шелковицу, 
любимейшую породу Азии, листья которой служат 
кормом для шелковичных червей. Но шелковица 
не выполняет защитной роли, так как все ее ветви 
немедленно обрезают и она либо превращается 
в кустарник, либо от нее остается один изуродован
ный ствол. Таким образом, вместо восьмирядной 
полосы получается расстроенное насаждение, ко
торое не может защитить полей.

Разве не правильнее было бы вводить шелковицу 
только в крайние ряды, как опушки, оставляя ее 
в виде кустарников, которые можно ежегодно 
стричь, не нарушая этим структуры лесных полос?

...—  М ожно ли называть саксаульники лесом? Не 
лучше ли характеризовать их как заросли?— такие 
разговоры довелось нам слышать в М оскве даже 
среди ученых.

М ы уверены, что их рассуждений в Шафрикан- 
ском лесхозе просто не поняли бы! Ведь часть ис
кусственно созданных саксауловых лесов уж е от
несена к III группе, там ведутся плановые заготовки 
древесины.

А  как бы отнесся к такому вопросу заведующий 
цехом ширпотреба Шафриканского лесхоза Джума- 
бек Ибрашев? Цех ежегодно выпускает на 165 ты
сяч рублей продукции. В основном это хворост —  
топливо почти для всех учреждений района, но цех 
вырабатывает также берданы —  камышевые цыновки 
и корзины, плетеные из прутьев аморфы.

Старший лесничий Н. А. Мустафин разрабатывает 
наиболее эффективные методы рубок ухода в са 
ксауловых лесах. Сейчас заложены пробные площа
ди, наблюдения на которых дадут возможность от
ветить на многие вопросы, связанные с выращива
нием саксаульников, в частности, при какой полноте

Вывозка хвороста, заготовляемого цехом uiupnoTpe6ai 
Шафриканского лесхоза.

лучше всего развиваются деревья, какова должна 
быть норма высева семян саксаула. Последний во
прос для лесхоза имеет особенно большое значе
ние: для облесения песков нужно ежегодно огром
ное количество семян.

Главный центр семянозаготовок—  передовое Ши- 
рин-Кудукское лесничество, где лесничий Абдираук: 
Дарменов недавно отметил двадцатилетие своей 
работы в лесхозе. Под его руководством создано 
около 30 тыс. га культур на песках. В 1951 г. за 
укрепление и облесение песков т. Дарменов на
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 
Ежегодно лесхоз собирает около 100 тонн семян 
саксаула, черкеза и кандыма.

В основном сбор происходит в ноябре-декабре. 
Это месяцы самой напряженной работы. На заго
товки семян целыми семьями выезжают колхозники 
и жители самых отдаленных кишлаков. Близ сакса
ульников появляются юрты и палатки. Правильно 
использовать всех этих людей, добиться их лучшей 
производительности —  со всеми этими задачами 
обычно лучше всех справляются в Ширин-Кудук- 
ском лесничестве.

До последнего времени посев семян велся вруч
ную или с верблюда. Рабочие, становясь через 20 м 
один от другого, высевают из расчета на 1 га —  
6 кг семян саксаула, 8 кг —  черкеза и кандыма. 
Обычно после посева их не заделывают, ветер слег
ка засыпает их песком и так они сохраняются до 
весны. За 8 часов рабочий обычно засевает 6— 8 га, 
при высеве с верблю да— 12— 14 га.

Высокая современная техника пришла в лесхоз 
несколько лет назад. В Шафрикане начали аэросев.

Не было особенно трудно подготовить аэродром 
на этих равнинных просторах. Не было затруднений 
и при подвозке обескрыленных семян (обескрыли- 
ватель Среднеазиатского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства системы Крутикова уже 
давно стоит в лесхозе). Семена были загружены в 
бак на самолете, к которому внизу был приделан 
высевающий аппарат.

До 1956 г. лесхоз обслуживал самолет ПО-2, за 
8 часов засевавший 400— 500 га. В 1956 г. здесь 
впервые появился самолет АН-2, который может за
8 часов засевать до 2 тысяч га.

Разговоры о самолетах в лесхозе убедительно 
показывают, как стремительно меняется жизнь в 
Шафрикане. В песках пустыни, где еще всего два 
десятка лет назад единственным видом транспорта 
был верблюд, теперь оживленно обсуждают досто
инства самолетов, применяемых на аэросеве.

Сейчас в лесничествах готовятся к поездке в Мо-
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скеу на Всесоюзную  сельскохозяйственную выстав
ку, участником которой уже несколько лет подряд 
является Шафриканский лесхоз.

Укрощенное песчаное море все дальше отступает 
от людских жилищ. Пустыня превращена в поля 
хлопчатника, сады и огороды. М еняют свой облик 
жилища и живущие в них люди. Из юрт пересели
лись в новые дама бывшие кочевники. В юртах, 
где остались жить пастухи, появились книги и ра
диоприемники. В лесных техникумах и на курсах 
приобретает молодежь агролесомелиоративные зна
ния, которыми с таким трудом, ценой больших не
удач, ошибок овладевали люди старшего поколе
ния. Новый ясный день встает над Шафриканом. 
И надо, чтобы этот день не омрачали никакие тени.

А  эти тени имеются. Нужны механизмы для авто
сева, перевозки семян на песках, но их нет. По
строили в лесничествах новые дома, но их недо
статочно, и многие лесники живут в поселках, вда
ли от насаждений, которые они охраняют.

Быт лесоводов налажен плохо. Ни в одном лес
ничестве нет ни ларьков, ни магазинов. За каждой 
мелочью  приходится ездить за 15— 20 км. Неужели 
нельзя организовать торговлю хотя бы в ларьках 
или в передвижных лавках?

Такие трудности переносят взрослые, а детишкам 
лесоводов приходится бегать в школу за 8— 10 км.

Удивительно равнодушие, с которым относятся 
районные и областные организации к нуждам ра
ботников Шафриканского лесхоза. А  ведь именно 
лесоводы отвоевывают у  пустыни новые площади 
плодородных земель. Почему ж е этот передовой 
отряд преобразователей природы должен нуждать
ся в самом необходимом? Ведь условия, в кото
рых им приходится работать, и без того очень 
трудные.

А  разве не надо позаботиться и о сезонниках, 
работающих на сборе семян? Для них нужны па
латки, которых нет. Все это настоятельно необ
ходимо.

И, прежде всего, необходимо любовное внима
ние к людям, к их нуждам и запросам. Этого вни
мания не чувствуется ни со стороны Главного 
управления лесного хозяйства Министерства сель
ского хозяйства Узбекской ССР, ни со стороны 
Главного управления лесного хозяйства и поле
защитного лесоразведения Министерства сельского 
хозяйства СССР. А  ведь пионеры и неизменные 
передовики закрепления песков Шафрикана имеют 
на это внимание все права!

С. Т. ПА СЕЧ НИ И
Начальник Ютно-Ниргизсного управления орехоплодовыми лесами

По склонам Ферганского и Чаткальского хребтов 
(Киргизская ССР) на сотни километров раскинулись 
единственные в мире орехоплодовые леса, объяв
ленные заказником всесоюзного значения.

Коллектив заказника направляет свои усилия на 
сохранение и дальнейшее развитие орехоплодовых 
лесов. Ежегодно в заказнике заготовляются орехи, 
фисташка и различные фрукты, на многих сотнях 
гектаров ведутся лесокультурные работы. Здесь 
сажают грецкий орех, фисташку, яблоню, дикую 
сливу (алычу), миндаль, абрикос и другие ценные 
породы.

Среди опытных мастеров лесокультурного дела 
заслуженной славой и всеобщ им уважением поль
зуется старейший бригадир по лесным культурам 
лесхоза имени С. М. Кирова Абдукадыр Ташбаев. 
По общему признанию он является одним из луч^ 
ших знатоков орехоплодовых культур и лучшим 
бригадиром лесокультурной бригады не только лес
хоза. Пожалуй, во всех 12 лесхозах Южно-Киргиз- 
ского управления. орехоплодовыми лесами нет та
кого знатока горных лесов, как Ташбаев, прекрас
ный организатор лесокультурного дела и заботли
вый учитель молодежи.

Абдукадыр Ташбаев работает в лесхозе с 1936 г. 
Он быстро выделился среди своих товарищей стра
стным желанием овладеть лесокультурным делом. 
Вскоре он был назначен бригадиром лесокультурной 
бригады Дашманского лесничества, где продол
жает работать и до настоящего времени. Горячее

желание помочь скорейшему развитию орехоплодо
вых лесов помогло новому бригадиру работать 
отлично.

Никогда Абдукадыр Ташбаев не разделял теории 
некоторых работников, опускавших руки перед 
трудностями и считавших, что в горных лесах Кирги
зии из-за жары, климата и трудных условий работы 
невозможно добиться такой хорошей приживаемо
сти орехоплодовых культур, какие получают масте
р а  Российской Федерации и других республик с 
умеренным климатом. Показатели приживаемости 
лесных культур, созданных т. Ташбаевым, приводят
ся в следующей таблице:

Приживаемость лесных культур
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Всё 635 га орехоплодовых культур созданных 
т. Ташбаевым, хорошо растут и развиваются, а пер
вые его посадки начинают уже плодоносить.

Осенью  1955 г. в Дашманском лесничестве лес
хоза имени С. М . Кирова, где работает т. Ташбаеа, 
побывало около 150 ученых и производственни
к о в —  участников межреспубликанского совещания.

Это совещание было созвано Академией наук 
Киргизской ССР для обсуждения вопросов об охра
не и дальнейшем развитии уникальных орехоплодо
вых лесов Ю жной Киргизии. Виднейшие ученые 
Советского Союза приняли горячее участие в раз
решении вопросов, поднятых на совещании. Особен
но жаркие споры разгорелись вокруг вопроса, ка
кими путями должно развиваться хозяйство заказ
ника.

Отдельные ученые считали порослевой метод вос
становления ореховых лесов заземленными отвод
ками основным. Но подавляющее большинство на
учных работников и производственников орехо
плодных лесхозов основным способом возобновле
ния ореха грецкого признали семенной. Они под
черкивали, что единственно правильный путь вос
становления и развития орехоплодовых лесов Ю ж 
ной Киргизии —  посев ореха, собранного с лучших 
маточных деревьев. Абдукадыр Ташбаев так выска
зал свою точку зрения:

—  Ученые, стоящие за порослевое размножение 
ореха путем заземленных отводков, ошибаются, их 
выводы не подкрепляются жизнью и практикой.

Семена должны быть от лучших маточных де
ревьев. Буйная побегопроизводительная способ
ность грецкого ореха должна умело использоваться.

Грецкий орех болезненно переносит пересадку, 
так как при этом выкапывается значительная часть 
корневой системы — самые мелкие сосущие окон
чания корней. Экономически выгоднее для хозяй
ства создавать культуры грецкого ореха в основ
ном весенними посевами. Желательно для таких 
посевов использовать так называемый «черный . 
орех», т. е. орех, пролежавший в лесу всю  зиму 
под снежным покровом, прошедший естественную 
стратификацию и давший весной росток. Отсюда де
лается и другой вывод, что от закладки ореховых 
питомников можно отказаться.

Естественное семенное возобновление в ореховых 
лесах Ю жной Киргизии может проходить вполне 
успешно, если прекратить самовольный выпас ско
та и строго соблюдать режим заказника. При этих 
условиях в ближайшие годы мы сможем повсемест
но получить качественный подрост, который сменит 
отживающий старый древостой грецкого ореха.

Наилучшие результаты дают культуры грецкого 
ореха, создаваемые под защитой кустарниковых и 
второстепенных пород, которые предохраняют оре
ховые культуры от морозов и солнцепека, ослабля
ют конкуренцию травяного покрова. У грецкого 
ореха помимо глубокой корневой системы имеются 
еще и мощные поверхностные корни, а потому не 
требуется глубокого рыхления ореховых культур, 
особенно в первые годы их жизни. Рыхление долж
но быть поверхностным, с обязательным мульчиро
ванием всех площадок, занятых орехом. В каче
стве мульчи необходимо использовать траву от 
прополок культур. За счет этого можно сократить 
количество дорогостоящих уходов.

Целесообразно участки лесного фонда в нижних 
зонах обращать в ореховые сады, а верхние зоны 
отводить под ореховые леса.

В зависимости от экспозиции и крутизны скло
нов в заказнике приняты два типа лесных культур.

Садовый тип рассчитан в основном на получе
ние плодов ореха. Для этого пригодны склоны се

верной экспозиции с крутизной до 20°, в основном 
в нижних зонах. Подготовка почвы проводится по
лосами или сплошная.

Схема культур: а-О-а-а-а-О-а-а-а-О-а 
а-а-а-Я-а-а-а-Я-а-а-а 
а-О-а-а-а-О-а-а-а-О-а

Расстояние в рядах —  2,5 м, междурядья —  5 м. 
Таким образом, на 1 га будет; 100 посевных мест 
ореха (О ), 100 яблони (Я), 600 посадочных мест 
алычи (а), всего 800 мест. В посевные места вносит
ся по 5— 6 семян грецкого ореха, высаживается по 
одному окулированному саженцу яблони или по 
два дичка и по два сеянца алычи.

Лесной тип рассчитан на получение древесины 
ореха. Используются склоны северной экспозиции 
с крутизной более 20°, почва готовится площадками
2 X  1 м  —  под посев ореха и 1 X  1 — под посадку 
кустарников.

Схема культур: 
О-а-О-а-О-а-О-а-О-а-О 
а-О-а-О-а-О-а-О-а-О-а 
О-а-О-а-О-а-О-а-О-а-О

Расстояние между центрами площадок в ряду и 
между рядами около 3 м. На 1 га —  550 площадок 
ореха (О), 550 площадок алычи (а). Всего 1100 пло
щадок. На каждой площадке, предназначенной под 
посев ореха, делается два гнезда и вносится по 
5— 6 семяк ореха. На площадках, предназначенных 
под посадку алычи, высаживается по два сеянца 
алычи.

Прививки дикорастущих орехов, яблонь и алычи 
значительно увеличивают и улучшают урожай пло
дов, поэтому последовательное проведение в жизнь 
облагораживания старых орехоплодных лесов при
вивками должно проводиться в широких масштабах. 
При этом прививки нельзя разбрасывать по всей 
территории лесничества или лесхоза, как это прак
тиковалось раньше. Для улучшения охраны и ухо
да за привитыми растениями надо проводить при
вивки на определенных компактных участках.

По точному выполнению всех правил агротехники, 
упорной учебе в кружках по повышению техмини
мума вся бригада т. Ташбаева может быть достой
ным примером для других. Ю лдаш Кулиев, Рыс 
Османов, Маган Арсланханов и Амамбубу Дува- 
шева, пройдя строгую выучку у своего бригадира, 
уже могут самостоятельно руководить лесокультур
ным делом. На закрепленных за ними участках уже 
несколько лет подряд они имеют приживаемость 
лесных культур 85-—90%.

Перед началом лесокультурных работ т. Ташбаев 
лично проверяет качество посевного и посадочного 
материала. Корневая система всех сеянцев, предна
значенных к посадке, после обрезки опудривается 
дустом, во избежание порчи корневыми вреди
телями.

Большое внимание обращается на плотную задел
ку корневой системы во избежание пустот («погре
бов»), пагубно отражающихся на приживаемости лес
ных культур. Бригадир не допускает посевов и по
садок по весновспашке, не разрешает приступать 
к весенним работам без предварительного поднов
ления почвы, подготовленной с осени прошлого 
года.

Родина высоко оценила самоотверженный и пло
дотворный труд Абдукадыра Ташбаева. Он награж
ден 4 медалями, значком «Отличник социалистиче
ского сельского хозяйства», 4 Почетными грамота
ми Южно-Киргизского управления орехоплодовыми 
лесами, является трижды участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, премирован Глав- 
выставкомом ВСХВ радиоприемником и является 
участником республиканской выставки.
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Опыт хранения семян, 
быстро т еряющих всхожесть

О П О Л Ь  и большинство ив разво
дят вегетативным путем. Однако 
известно, что деревья, выращен
ные из черенков, сильнее пора
жаются сердцевинной гнилью, не
устойчивы против насекомых и ме
нее долговечны. Кроме того, в ряде 
случаев семенное размножение 

этих пород становится необходимым: при селек
ции и гибридизации, при «омолож ении» пород, 
длительное время разводимых вегетативным п у 
тем, при культуре некоторых видов ив, у кото
рых зеленые черенки плохо укореняются (ива 
козья, ива пепельная).

Основная трудность семенного размножения 
этих пород —  быстрая потеря всхожести их се
мян. Созревают эти семена в основном в июне 
и высевать их приходится сразу же, т. е. в жар- • 
кий летний период, что часто приводит к отпаду 
всходов.

В Главном ботаническом саду Академии наук 
СССР под руководством А . В. Попцова были 
проведены опыты хранения семян тополей и ив 
при разной температуре и влажности.

Зрелые, хорошо просушенные семена стави
лись над насыщенными растворами солей, даю
щих в замкнутом пространстве определенную 
устойчивость влажности воздуха: хлористого нат
рия (обеспечивающего относительную влажность 
воздуха 76и/о), азотнокислого кальция (55°/о), хло
ристого магния (33%>), уксуснокислого кальция 
(22%>), хлористого цинка (10°/о). Испытан также 
сухой ’ хлористый кальций (дающий влажность
3 — 5°/о).

Д ля опытов брали бюксы с притертой крыш
кой. На дне бюкса помещали насыщенный рас
твор соли, а над ним, на проволочной подставке, 
ставили семена в мелкой латунной сетке. Этим 
обеспечивалась постоянная влажность семян на 
весь период хранения. Опыты проводили в трех 
вариантах: при температуре 15— 20°, 6 — 8° и ми
нус 2 — 6°. В последнем варианте температура 
иногда понижалась до минус 10— 12°.

Д ля  получения семян с отобранных здоровых 
деревьев и кустарников срезали небольшие вет
ки с сережками, коробочки которых вполне со
зрели. Листья и поврежденные вредителями ко
робочки удалялись. Ветки подсушивались в про
ветриваемой комнате на металлических сетках, 
положенных на подставки. При хорошей погоде 
на следующий день из коробочек начинали осво
бождаться семена с летучкой («пухом »), «П у х »

собирали и 2 — 3 дня подсушивали на воздухе. 
Затем для выделения семян его слегка проти
рали на пробивном сите с отверстиями 1,5— 2 мм, 
после чего отвеивали и окончательно очищали 
на разных ситах.

Опыт с семенами ивы чернеющей показал пол
ную возможность сохранения высокой всхожести 
у  семян ивы в течение длительного времени 
(табл. 1).

Таблица 1
Всхожесть семян ивы чернеющей (% ) при 

разных сроках хранения

ЕЯ
К . Относительная влажность воздуха (%)
V 3К щ
£ , *

55 34 23 |2—3 55 34 | 23 | 2-3 | 34 23

*  и Температура
g , s  ш 
и  8 з комнатная 6 - 8° 2-6

1 2 3 71 7 2 11 8 8 8 8 8 8 4 2 8 7 9 4

4 0 4 19 2 19 7 9 8 2 16 9 2 9 3

7 0 2 0 0 6 7 71 11 8 9 8 5

9 0 4 0 4 9 9 7 8 7 7

12 2 2 5 4 1 8 5 81

2 0 13 2 7 1 7 4 78

2 4 1 0 4 0 0 , 5 8 2 78

Данные этого опыта показывают, что для со
хранения высокой всхожести семян при их хра
нении недостаточно только низкой температуры 
или только пониженной влажности. Необходимо 
сочетание этих двух условий. Однако влажность 
семян при хранении не должна уменьшаться 
ниже известного предела, так как чрезмерное 
иссушение ведет к более быстрой потере всхо
жести.

Опыты хранения семян ивы козьей, пепельной, 
белой, ломкой, пятитычинковой, тополя, осины 
при оптимальных условиях (над хлористым маг
нием и уксуснокислым калием при темпера
туре — 2 — 6°) дали положительные результаты 
(табл. 2).

6  Л е с н о е  х о зя й ств о  №  8 81
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Т а б л и ц а  2 
Всхожесть семян ив, тополей и осины при 

разных сроках хранения

Всхожесть (% )

Название вида
после хранения

33
ОXиs

1
месяц

6
месяцев

12
месяцев

Ива чернеющая (Salix 
nigricans L) . . . . 94 94 89 85

Ива белая (S. alba L ) . . 91 88 83 76
Ива ломкая (S. fragilis L) 90 — 65 ,50
Ива пепельная (S. ci- 

nerea L ) ................... 97 96 96 97
Ива козья (S. caprea L) 100 99 99 99
Тополь душистый (Po- 

pulus suaveolens 
Fosc’n ) ....................... 100 99 98 99

Тополь (Populus sp.) . . 98 93 91 89
Осина (Populus tremula) 100 98 98 99

Особую стойкость показали семена осины, со
хранившие высокую всхожесть не только при 
минус 2 — 6°, но и при плюс 6 — 8°, а также над 
хлористым кальцием, т. е. при значительном 
осушении.

Семена нескольких видов ив и тополя, хра
нившиеся в таких же условиях в течение года, 
были высеяны 15 марта в пикировочные ящики 
(в оранжерее) и через 2 — З'дня взошли на 90°/о. 
7 апреля сеянцы распикировали, а при потепле
нии ящики были выставлены на открытый воз
дух. Ко времени созревания семян текущего года 
сеянцы имели уже по 4 — 5 хорошо развитых 
листьев. В зиму они ушли в хорошем состоя
нии —  высотой 50— 60 см, нормально одревес
невшие, с хорошо развитыми почками.

Наши опыты с хранением семян, доведенных 
до оптимальной влажности (5— 6%), в плотно за
крытых склянках, без доступа воздуха, дали та
кие же результаты, как и при хранении семян 
над насыщенными растворами солей.

Таким образом, можно считать вполне дока
занной возможность сохранения высокой всхоже
сти у семян ивы, тополя, осины при хранении их 
в определенных условиях —  при температуре ми
нус 2 — 6° и влажности семян 5— 6%.

Чтобы обеспечить при хранении необходимую 
влажность семян (5 — 6%), лучше всего хорошо 
просушенные на воздухе семена помещать в экси
катор, на дне которого подготовлен насыщенный 
раствор уксусного калия или Хлористого магния 
(75— 100 г мокрой соли). Семена кладут на ме
таллическую сетку с бортиками и выдержи
вают в эксикатор© при комнатной температуре
4 — 5 дней. После этого их переносят при по
мощи широкогорлой воронки в бутылку, которую 
плотно закрывают пробкой и заливают парафи
ном, сургучом или смолой.

Летом бутылку с семенами хранят по возмож
ности при низкой температуре (в подвале или 
погребе на льду). С наступлением холодов в не
отапливаемом помещении только в сильные мо
розы бутылку следует перенести в место с более 
высокой, но тоже отрицательной температурой.

Вместо эксикатора можно воспользоваться 
широкогорлой банкой. Семена в марлевом ме
шочке подвешивают на крючке к пробке, кото
рой закрывается банка. После 5 — 6 дней под
сушивания семена для дальнейшего хранения 
можно либо оставить в той же банке, либо пере
нести в бутылку.

Если нет перечисленных солей, то в качестве 
сушителя можно использовать семена пшеницы, 
предварительно высушенные 6 — 8 часов при 100°. 
На каждые 100 г семян тополя или ивы следует 
взять 250— 300 г семян пшеницы. Смесь поме
щают в банку с плотно закрывающейся пробкой, 
где она досушивается 6 — 7 дней. Затем семена 
при помощи сита отделяют от пшеницы и пере
носят в бутылку, где и хранят при указанных 
условиях.

Переносить семена из эксикатора или банки 
в бутылку надо по возможности быстрее, так как 
они легко поглощают влагу из воздуха. Пше
ницу, высушенную при 100°, также надо, охла
див до 40— 50°, быстро перенести для дальней
шего охлаждения в плотно закрывающуюся 
банку.

Т. Г. БУЧ

О выращивании чинара восточного семенами
Семенное размножение чинара практикуется 

в питомниках далеко не достаточно. Объясняется 
это тем, что всходы чинара очень мелкие, неж
ные и первое время требуют особо тщательного 
ухода.

По данным Т. А . Желтиковой (1950 г.), в У збе
кистане лучший результат дает посев чинара в 
обычные возвышенные грядки с обязательным 
притенением сеянцев в первый период их раз
вития. В Таджикистане последние годы чинар 
довольно успешно выращивается семенами в Ста- 
линабадском ботаническом саду под руководством 
Я. Г. Тембера.

В 1955 г. на Вахшской зональной опытной 
станции нами был поставлен опыт выращивания 
чинара в углубленных грядках с укрытием их 
застекленными рамами.

Выли подготовлены две грядки длиной по 
25 м, шириной 1,3 м и глубиной 12 см. Почва — 
мягкий суглинок лёссового типа. В грядки вно
сили навозный перегной и мелкозернистый песок 
(по одному ведру каждого на 1 кв. м), тщательно 
перемешивали их с землей при перекопке на глу
бину 25 см. После разравнивания грядки обиль
но полили из леек, а затем вторично выровняли.

Семена были собраны в январе с 17-летних
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Сеянцы чинара восточного в углубленных грядках в возрасте 2,5 месяца. Вахщская зональная опыт
ная станция.

деревьев в арборетуме станции, очищены от во
лосков и перед посевом замачивались в воде двое 
суток. Лабораторная всхожесть их была 68°/о. 
Посев производился 4 апреля в бороздки глуби
ной 0,5 см поперек грядки с расстоянием между 
рядками 8 см. Заделывали семена опилками. За
тем грядки полили и плотно укрыли парнико

выми рамами для поддержания более равномер
ной температуры и влажности.

Начало появления всходов наблюдалось 12 ап
реля, т. е. на 8-й день после посева, а массовые 
всходы —  15 апреля. После появления , всходов 
рамы слегка побелили и приподняли через одну 
на 10 см. Поливали всходы из леек с мелкой

Общий вид питомника чинара восточного в первый год  после посадки. Вахшская зональная опытная
станция.
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сеткой —  первые две недели один-два раза в 
день, в зависимости от погоды, а после —  че
рез день.

Первые настоящие листочки у  сеянцев появи
лись 25 апреля, вторые —  10 мая. После этого 
для лучшего проветривания и освещения рамы 
приподняли на подставки высотой 30 см, а через 
некоторое время грядки притеняли лишь в самые 
жаркие часы дня. ,

В начале июня, когда на сеянцах образовались
3— 4 настоящих листочка, притенение прекра
тили, а грядки поливали проточной водой. Уход 
■состоял в рыхлении междурядий, а после смыка
ния рядов систематически удаляли сорняки. В те
чение лета грядки четыре раза полили раствором 
аммиачной селитры (20 г селитры на 1 ведро 
зоды), а сеянцы, во избежание ожогов, промы
вали, чистой водой. В конце вегетационного пе
риода большинство сеянцев достигло высоты 
50— 70 см.

В январе 1956 г. сеянцы выкопали и рассор
тировали на мелкие, средние и крупные. Очень 
мелкие сеянцы (меньше 30 см) не учитывались.

Всего с площади 65 кв. м получено 20 200 де
ловых сеянцев, из них мелких (30— 50 см) —  
3400 штук (16,8% ), средних (50— 70 см) —  
12 240 (60,6% ) и крупных (свыше 70 см) —  4560 
(22 ,6% ).

В феврале сеянцы были высажены в школку. 
К  осени большинство из них достигло 1,5— 2 м 
высоты и их передали для посадки на постоян
ное место.

В 1956 г. опыт был повторен и дал такие же 
хорошие результаты.

Как видим, семенное размножение чинара вос
точного посевом в углубленные грядки не пред
ставляет особых трудностей, питомники могут 
ежегодно выращивать большое количество сажен
цев этой ценной породы.

В. И. ЦУЛАЯ, Е. Н. НУДРИНА

Осенняя посадка лесных полос 
сеянцами с листвой

Обычно на юго-востоке осенью вегетация сеян
цев в питомниках в связи с теплой погодой затя
гивается. Приходится или откладывать выкопку 
сеянцев, ожидая опадения листьев, или ошмыги- 
вать листья. И то и другое нежелательно, потому 
что в первом случае затягиваются работы в пи
томнике иногда до заморозков, а во втором слу
чае снижается качество сеянцев, которые при 
этом делаются уязвимыми к условиям суровой 
гтепной обстановки. В связи с этим заслуживает 
внимания опыт осенней посадки в защитные по
лосы сеянцев с листвой, испытанный на Моро- 
зовской дистанции защитных лесонасалсдений 
Приволжской железной дороги. Опыт проводила 
анженер дистанции А . С. Найденова.

Осенью 1952 г. в нашем Суроваканском лесо- 
яитомнике были выкопаны однолетние сеянцы 
вяза мелколистного, ясеня зеленого, клена татар- 
гкого и лоха узколистного с листвой. Посадили 
их через три дня на 171 — 172 километре на пло
щади 0,42 га. Почва в месте посадки —  южный 
чернозем суглинистый, сильно солонцеватый в 
комплексе с каштановыми перерытыми солонце
ватыми почвами. Участок посадки вышел из-под 
сельскохозяйственного пользования.

Осенью 1951 г. почву здесь вспахали под зябь 
па глубину 20— 22 см. В 1952 г. после весен
него покровного боронования и летней двукрат- 
аой культивации участок в сентябре перепахали 
на глубину 27— 30 см с одновременным бороно
ванием. Высаживали сеянцы под лопату. Во вре
мя посадки почва была свежая, больших дождей 
в эту осень не выпадало.

За, сеянцами в опытной полосе в первое лето 
было ^проведено пять уходов, почва содержалась 
чистой от сорняков и в рыхлом состоянии. При

живаемость сеянцев в опытной посадке, по дан
ным инвентаризации 1953 г., составляла 84%. 
В 1954— 1955— 1956 гг. уходы за почвой в по
лосе проводились обычным порядком. К марту 
1957 г. вяз мелколистный достиг высоты 3,45 м, 
ясень зеленый —  2,10 м, клен татарский-— 
1,30 м, лох узколистный— 1,70 м. Сохранность 
насаждений —  80°/#. Как видно, посаженные 
с листвой древесные породы и кустарники раз
виваются не хуже тех, которые полностью закон
чили рост и сбросили листву.

Можно рекомендовать производственникам про
верить в своих условиях опыт посадки сеянцев 
в осенний период с листвой. Чтобы не высажи
вать ослабленных сеянцев, в которых не закон
чился процесс оттока пластических веществ из 
листьев к корням, сеянцы с листьями надо вы
саживать не ранее, чем за две недели до нор
мальных сроков, когда отложение питательных 
веществ в сеянцах в основном закончилось, но 
листья еще прочно держатся на сеянцах.

При осенней посадке сеянцев с листвой отпа
дает надобность ошмыгивать листья, а опадение 
листвы происходит уже на лесокультурной пло
щади, т. е. естественным путем. С другой сто
роны, применяя посадку с листвой, мы на две 
недели раньше выкапываем посадочный мате
риал, т. е. удлиняем период осенних работ.

По нашему мнению, вполне возможно выкопан
ные с листвой сеянцы прикапывать на месте в 
питомнике, если нет возможности сразу исполь
зовать их для посадки.

П. А. Ф ИЛЬ БЕРТ
С т. инженер Морозовской дистанции защ итных  

лесонасаждений Приволшсной т .  д.
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Снизить возраст рубки для хвойных лесов 
Западней Сибири

А  ВЫ Х О Д  количе
ства нужных сорти
ментов решающее 
влияние оказывает 
правильное опреде
ление возраста руб
ки насаждений. 
Практически техни

ческая спелость древесины 
устанавливается по определен
ному ведущему сортименту, 
получаемому при разработке 
лесосек. Д ля этой цели исполь
зуются обычно 2 способа: опре
деление выхода ведущего сор
тимента с помощью данных 
пробных площадей и по табли
цам хода роста насаждений и 
товарным таблицам. Однако 
установление возраста техниче
ской спелости древостоев этими 
способами не всегда отвечает 
запросам и требованиям народ
ного хозяйства.

Наглядно такое положение 
можно показать на примере 
Топкинского лесхоза Кемеров
ской области. В этом лесхозе 
основными потребителями лесо
сечного фонда являются колхо
зы, совхозы и МТС, исполь
зующие древесину главным об
разом на жилищное и хозяй
ственное строительство, которое 
неизмеримо возросло в связи 
с освоением целинных и залеж
ных земель Западной Сибири.

При таких условиях и строи
тельная древесина по техниче
ским качествам и диаметру в 
верхнем отрубе должна быть

в пределах 20— 30 см. Но воз
раст главной рубки сосны 
(100 — 120 лет), установленный 
в лесах Западной Сибири, при 
котором средний диаметр ство
ла достигает 80— 90 см (II и 
III бонитеты), в условиях Топ
кинского лесхоза не отвечает 
запросам народного хозяйства 
для районов, тяготеющих к лес
ным массивам лесхоза.

В результате этого большая 
часть лесосечного фонда не ис
пользуется по назначению в 
строительстве, а идет на дрова. 
Лесозаготовители, отказываясь 
от таких лесосек, справедливо 
претендуют на строительную 
древесину, требуя дополнитель
ного отвода лесосек. Так, на
пример, только в Топкинском 
лесхозе под рубки главного 
пользования за 1955, 1956
и 1957 гг. было отведено 
55132 куб. м деловой древе
сины и за эти же годы понадо
билось дополнительно отвести 
5632 куб. м.

Выход ведущего сортимента 
с лесосек по хвойному хозяй
ству за указанные три года со
ставил: 34,7°/о, 40°/о и 31 ,5% . 
А  если бы этот же сортимент 
(стройбревно) заготовить в на
саждениях 5 0 — 60-летнего воз
раста, то выход того же сорти
мента составил бы: 65 ,9% ,
78 ,7%  и 74,3% . В результате 
неправильного установления 
возраста рубки главного поль
зования Топкинский лесхоз при

цене 12 руб. за 1 куб.. м дело
вой древесины сосны и 3 руб. 
за 1 куб. м сосновых дров по
нес ущерб за последние три 
года в сумме более 100 тыс. 
рублей, что составляет при
мерно 15% от стоимости всей 
лесосеки трех лет.

Для устранения такого поло
жения мы предлагаем: 1) раз
бивать на определенные экс
плуатационные районы лесные 
массивы и в каждом из них ве 
время лесоустроительных работ 
устанавливать определенный 
возраст рубки главного пользова
ния в зависимости от ведущего 
сортимента, заготовляемого в 
районах, тяготеющих к этому 
эксплуатационному району; дл* 
этого необходимо при лесо
устройстве учитывать перспек- 

'тивные планы развития хозяй
ства основных потребителей 
древесины; 2) в районах, где 
ведущим сортиментом являются 
строительные бревна, возраст 
главной рубки сократить по со
сне до 50— 70 лет (в насажде
ниях II и II I  бонитетов).

Осуществление предлагаемых 
мероприятий будет способство
вать более рациональному ис
пользованию лесосечного фонд* 
в лесах Западной Сибири.

М. Е. ВАСИЛЬЕВ

Иншенер лесного хозяйства  
Топнинсного лесхоза 

(Кемеровская область)
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И БИБЛИОГРАФИЯ

Лесополоса Камышин 
-Сталинград
О С У Д А РС ТВ Е Н Н А Я  лесная по
лоса Камышин— Сталинград всту
пила в строй. Созданная усилиями 
сталинградских лесоводов и моло
дых друзей леса —  комсомольцев 
и молодежи заводов и новостроек, 
студентов и учащихся, профессо
ров и преподавателей вузов и тех

никумов —  она весело шумит своей молодой лист
вой и резко меняет привычный облик сталинград
ских степей.

Этому замечательному событию посвящена 
брошюра А . Г. Грачева —  начальника управле
ния лесного хозяйства Сталинградского област
ного управления сельского хозяйства '.

Публикуемый материал не претендует на пол
ное и исчерпывающее освещение всех вопросов, 
связанных с выращиванием госполосы, но он 
ценен тем, что устами ее непосредственных
строителей рассказывается об опыте посадки леса 
в трудных условиях правобережья Волги. После 
небольшого вступления и краткой почвенно-кли
матической характеристики автор простым и до
ступным языком излагает приемы и методы лесо
разведения.

Несколько ярких страниц в брошюре посвя
щается славному ленинскому комсомолу. Это 
комсомольцы сталинградских предприятий, сту
денты и учащиеся показали пример борьбы за 
создание зеленых насаждений и подняли всю 
общественность области на большое и благород
ное дело. Сотни юношей и девушек непосред
ственно приняли участие в посадке леса, за
кладке питомников, заготовке семян. Оказали 
большую помощь в изготовлении инструментов, 
орудий и механизации лесопосадок. Молодежь 
Тракторного завода первая проявила инициативу 
и развернула соревнование за успешное прове
дение работ на госполосе. Можно по праву на
звать лесную полосу молодежной:

Рассчитанная на лесоводов и агролесомелио
раторов брошюра совершенно правильно уделяет 
большое внимание качеству агротехники, подго
товке почвы, особенно глубокой (плантажной) 
вспашке каштановых почв, влагонакоплению, 
приемам механизированной посадки и посева 
леса, а также ухода за ним.

В первые годы лесоводы столкнулись с боль
шими трудностями. Технический проект состав
лялся без достаточного учета местного опыта. 
Многому мешал шаблон, имевший место в за
щитном лесоразведении. Были допущены ошиб

1 Г р а ч е в  А . Лесополоса Камышин— Сталин
град. Сталинградское книжное издательство, 
1957 г. Тираж 6000, 84 стр.

ки, которые привели к гибели лесных насаждений. 
Творческое решение многих вопросов степного 
лесоразведения помогло сталинградским лесово
дам накопить свой опыт, который теперь может 
быть с успехом использован' лесоводами Сара
товской, Астраханской и других соседних обла
стей. Это —• паровая система подготовки почвы, 
состоящая из осенней пахоты на 27— 30 см 
с оборотом пласта, снегозадержание, весеннее по
кровное боронование, четырехкратное лущение 
и культивация пара и, наконец, осеннее доуглуб- 
ление почвы плантажным плугом на глубину до 
45— 50 см без отвала.

Самое сложное и трудное, как говорит автор, 
заключалось в правильном и своевременном 
уходе. Опыт прошлых лет учит, что лесонасаж
дения гибнут главным образом из-за некачест
венного или несвоевременного ухода. Лесоводы 
и здесь приложили много сил и производствен
ной смекалки. Ими стало широко применяться 
послепосадочное сплошное боронование, впервые 
испытанное в Сталинградской производственно
экспериментальной лесомелиоративной станции. 
Были реконструированы по инициативе лесоводов 
Ю. Н. Годунова и А . С. Полякова и приспособ
лены к местным условиям культиваторы, бороны 
и другие механизмы и орудия.

Автор не скрывает и серьезных ошибок, кото
рые были в работе, —  посев леса под покровом 
сельскохозяйственных зерновых культур, повсе
местный без учета условий гнездовой посев дуба, 
посев сопутствующих и кустарниковых пород. 
Все это не дало нужных производственных ре
зультатов. В некоторых местах, на хороших поч
вах, где с успехом мог бы расти дуб, высажи
вались менее ценные породы.

Сталинградские лесоводы из этих неудач сде
лали выводы. Строчно-луночный посев дуба, при
мененный ими на практике, тщательно подготов
ленный материал к посадке, строгое соблюдение 
агротехники привели к успеху.

Правильно освещая условия и методы разве
дения леса на госполосе, автор все же не уделил 
внимания некоторым важным вопросам. В бро
шюре не нашлось места экономике создания лес
ных насаждений. Безусловно, применение меха
низмов и их усовершенствование не могли не ска
заться на снижении трудовых и денежных затрат. 
Важно знать стоимость выращивания леса в за
висимости от способой лесонасаждения.

На госполосе было поставлено немало опытов, 
которые помогли лесоводам найти правильное 
решение важных вопросов. Читатель вправе те
перь уже спросить, а каково влияние полосы на 
прилегающие поля и особенно на межполосные 
пространства? Этому, к сожалению, в брошюре 
также не нашлось места.

Бесспорно, хорошая инициатива, проявленная 
сталинградским управлением сельского хозяйства 
в издании брошюры А . Г. Грачева, заслуживает 
одобрения. Лесоводы накопили немалый опыт 
в защитном лесоразведении, особенно за послед
ние 7— 9 лет. Вслед за Сталинградской лесной- 
полосой вступают в строй госполосы Воронеж—  
Ростов, Белгород— Дон, Пенза— Каменск и дру
гие. Много создано хороших молодых лесов в 
колхозах и совхозах.

Необходимо обобщать и распространять весь 
лучший опыт выращивания леса в степи. В этом 
отношении книга А . Грачева «Лесополоса Камы
шин— Сталинград» служит хорошим примером.

А . М.
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Борьба с лесными пожарами в С Ш А ’
С Ш А  борьба с лесными пожарами 
ведется прежде всего путем разра
ботки мероприятий по их преду
преждению; для этого исследуются 
причины пожаров. По основной груп
пе пожаров, вызванных человеком, 
в настоящее время большое внима
ние уделено пожарам, связанным 

с лесоразработками. В работе Побинсона подчерки
вается важность усовершенствования глушителей на 
двигателях, работающих в лесу. В статье Вильямса 
указывается, что при лю бом  распределении по
рубочных остатков сосны на вырубках (кроме их 
сжигания в кучах) пожарная опасность на участках 
не ослабевает в течение 12 лет.

Интересные работы начаты для выяснения воз
можностей предупреждения пожаров от молний, 
которые являются важной причиной пожаров в 
некоторых штатах СШ А, например в Калифорнии.

Такие меры предупреждения лесных пожаров, 
как агитация среди населения, специальные законы 
и другие, освещаются помимо учебника Хаулея и 
Стикеля в статье Томсона. Ничего оригинального в 
этих мероприятиях нельзя отметить.

Для облегчения борьбы с лесными пожарами 
разрабатываются методы прогнозов пожарной опас
ности, система обнаружения пожаров, способы со
здания противопожарных полос и разрывов, систе
мы дорог. После разработки целого ряда местных 
шкал пожарной опасности, построенных на различ
ных принципах2, рассмотренных в учебнике Хаулея, 
интерес, по-видимому, сосредоточился на анализе 
причин развития «взрывных» пожаров (статья Би- 
рема), т. е. пожаров, которые резко усиливаются и 
ускоряются, несмотря на обычные метеорологиче
ские условия. Однако Колсон указывает, что такие 
пожары в действительности возникают редко. Инте
ресна работа Ворелла, в которой сравниваются ме
тоды обнаружения пожаров с вышек и воздушное 
патрулирование. Автор приходит к выводу, что наи
более экономичной является комбинация обоих ме
тодов. Аналогичная комбинация воздушного патру
лирования с вышками и у нас введена в Марийской 
АССР, хотя и с несколько иной взаимосвязью, чем 
предлагаемая Вореллем. Следует отметить, что 
воздушное патрулирование в СССР организовано

1 Настоящий обзор рассматривает «Лесной ж ур 
нал» С Ш А  (Journal of Forestry) за 1954— 1956 гг., 
«Заметки по борьбе с лесными пожарами» (F ire  
control Notes) за 1956 г., книгу Хаулея и Стикеля 
«Защита леса» и некоторые ранние статьи в журна
лах СШ А. Обзор не претендует на исчерпывающую 
полноту.

2 Различиные принципы составления шкал пожар
ной опасности являются большим недостатком в 
СШ А, на это указывает Н. П. Курбатский в брошю
ре по методике разработки местных шкал пожар
ной опасности.

значительно шире, чем в СШ А. Система наблюда
тельных вышек, наоборот, у нас менее развита, чем 
в СШ А.

В СШ А  сделана попытка устройства телевизион
ной наблюдательной вышки пока еще опытной. На
верху вышки медленно вращается фототелетруба, 
внизу на телеэкране можно рассмотреть изображе
ние участков леса. К сожалению, в СССР подобные 
работы еще не начинались.

Методы создания противопожарных полос и раз
рывов в СШ А привлекают мало внимания. Можно 
отметить только предложение Ничолса и Кильмай- 
ра по расчистке противопожарных полос от под
стилки с помощью струи воздуха. Авторы считают, 
что простое сопло с вентилятором на тракторе смо
жет заменить труд пяти человек. В последние годы 
в С Ш А  стараются заменять систему противопожар
ных полос системой лесных дорог. Для этой цели, 
по сообщению Хаулея и Стикеля, созданы специаль
ные бульдозеры или приспособления к тракторам.
У нас, в Эстонской ССР, на Урале и в Ленинград
ской области также стали на путь замены противо
пожарных полос дорогами.

Наибольшее число работ в С Ш А  посвящено не
посредственному тушению пожаров. Это и понятно, 
поскольку число пожаров в СШ А почти не сокра
щается, уменьшается лишь площадь их. Объясняет
ся это тем, что с каждым годом в лесах увеличи
вается число посетителей, которые, очевидно, край
не неосторожно обращаются с огнем.

Большое внимание уделяется участию авиации в 
тушении пожаров. О важности этого дела свиде
тельствует присутствие президента Д. Эйзенхауэра 
на открытии авиапожарного депо (типа нашей авиа
базы) при Миссула-Монтана в 1954 г. На складе 
этой базы имеется запас противопожарного обору
дования, рассчитанный на 500 человек.

Интересный опыт «остановки огня» в Калифорнии 
в 1954 г. приводит Грисвольд. В этой операции были 
испытаны большие геликоптеры для перевозки по
жарных команд и грузов, а небольшие —  для руко
водства тушением пожаров с помощью громкогово
рителей и для прокладки рукавных линий на кру
тых склонах.

Сравнивая использование авиации в СССР и в 
СШ А, отметим, что наша страна опередила СШ А в 
применении крупных вертолетов на тушении лесных 
пожаров. У нас в принципе решена возможность 
локализации пожаров с воздуха, однако испытание 
малых вертолетов у нас еще только начинается.

В СШ А  проводятся опыты по «бомбежке» пожаров 
водой и химикатами из самолетов в легкоразрываю- 
щейся таре —  бумажной, пластмассовой (по сооб
щениям Грисвольда, Броуна, Лесли). Цель бомбеж 
ки не тушение пожаров, а замедление их развития 
до прибытия пожарных команд. Размер бомб варьи
рует от 10 до 400 л. Обширные опыты бомбежки 
пожаров стеклянными ампулами и фугасными бом
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бами проводились в СССР еще в 1950— 1954 гг., но 
применения в практике этот метод не нашел.

5ли сообщает, что, кроме бомбежки в 1955 г., 
б СШ А  были начаты опыты поливки пожаров водой 
непосредственно с самолета, т. е. аналогичные на
шим опытам с авиапожарным опрыскивателем. 
У нас эти опыты были прекращены в 1955 г. е свя
зи с поименением вертолета. В С Ш А  при проведе
нии этих опытов испытывают большие трудности и 
после соответствующей разработки техники полив
ки считают возможным только оказание помощи на
земным силам при тушении травяных и кустарнико
вых пожаров.

Таблица механизированного и ручного тушения 
пожаров в 10 штатах СШ А  Атлантического побе
режья .показывает, что механизированный способ 
приобрел достаточно широкий размах. Так, напри
мер, пои тушении лесных пожаров в Калифорнии 
в момент наибольшего распространения огня на ру
бежах работало 14 000 человек, 550 бульдозеров и 
3000 различных машин. К сожалению, в прессе 
СШ А почти не сопоставляется и не оценивается ра
бота различных машин и механизмов.

В настоящее время в СШ А  снова стали широко 
использовать химикаты при тушении лесных пожа
ров. Если для остановки огня применяли хлористый 
кальций, моноаммоний-фосфат и только изредка 
бораты (статья Грисвольда), то в 1955 г. в Калифор
нии широко иепыть®ался натрий-кальциевый борат 
(сообщение Мюллера), борная руда, легко добывае
мая в СШ А, очень дешевая. Однако этот химикат 
плохо растворяется в воде, как и все соединения 
бора. Хорошие результаты показала суспензия мел
ко раздробленного бората с водой.

Обзор американских статей показывает, что по 
использованию химикатов на тушении лесных пожа
ров СССР значительно опередил СШ А.

В статье Дэвиса большое значение придается 
организации тушения больших пожаров. В СШ А  
лесной пожар считается не только врагом, но и по
мощником при устройстве леса, в этом случае он 
называется «предписанным» или «контролируемым 
горением». Как указывает Вивер, слабое «предпи
санное горение» улучшает рост и качество длинно
хвойной сосны, «привыкшей» к периодическим по
жарам. Вивер (проводит опыты использования 
«предписанного горения» в древостоях сосны пон- 
дероза. Способ выполнения «предписанного горе
ния» дан в статье Томаса. В СССР положительная 
роль огня также известна, но разработке этих во
просов уделяется недостаточное внимание.

Наконец, следует отметить работы по анализу 
последствий пожаров, проводимые в СШ А. Практи
чески они сводятся к исследованию изменений 
свойств почв (сообщения Аустина, Влемиса, Таррен- 
та) как физических, так и химических. Авторы сооб
щений приходят к выводу, что слабое горение не 
наносит значительного ущерба качеству почв, а 
в некоторых отношениях даже их улучшает (прони
цаемость, содержание азота, часто фосфора), тогда 
как сильное горение может основательно разру
шить структуру почвы.

В СССР за последнее время акад. ВАСХНИЛ 
И. С. Мелеховым проводятся глубокие физиологиче
ские исследования повреждения деревьев огнем.

В заключение отметим, что в СШ А  не уделяется 
внимания таким важным вопросам, как использова
ние взрывчатых материалов и газов для тушения 
лесных пожаров и исследование природы горения 
в лесу.

Г. А. АМОСОВ
(ЛенНИИЛХ>

О ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН
пературы и температура прорастания у  многих 
семян не совпадают. В нашем климате потреб
ность трудно прорастающих семян в воздействии 
на них пониженных температур, близких к нулю, 
является их биологическим свойством, истори
чески выработавшимся в результате зимовки се
мян под снежным покровом после их опадения. 
Это воздействие обеспечивает нормальный рост 
и развитие зародыша, проростка, а также всхода 
в ближайшую весну.

Наука и практика не располагают еще доста
точными сведениями по вопросу о подготовке се
мян к весеннему посеву в питомнике. Вопрос 
осложняется еще и потому, что у семян различ
ного географического происхождения свои осо
бенности подготовки к прорастанию и с этим не
обходимо считаться. Кроме того, имеют значение 
время сбора, условия предшествующего хранения 
семян и др. Но и то, чем мы располагаем в на
стоящее время, может способствовать повыше
нию грунтовой всхожести семян.

В настоящей статье приводятся рекомендации

О В Ы Ш Е Н И Е  выхода посадочного 
материала с единицы площади пи
томника в значительной степени 
зависит от того, насколько свое
временно и высококачественно 
проведена подготовка семян к по
севу '.
Семена одних пород прорастают 
быстро, других медленно. Чтобы 

ускорить прорастание семян, применяют спе
циальные приемы —  стратификацию.

Прием подготовки семян к весеннему посеву 
хвойных и других пород, биология семян кото
рых отлична от семян с «продолжительным по
коем», не относятся к стратификации. Стратифи
кации подвергаются семена, которые в набухшем 
состоянии для подготовки к прорастанию требуют 
определенного режима температуры. Режим тем

1 Контроль, отбор, дезинфекция семян в этой 
статье не рассматриваются.
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по предпосевной подготовке семян, требующих 
сравнительно непродолжительных ее сроков2.

Д ля стратификации необходимы либо спе
циальные типовые помещения, где поддерживает
ся температура 0 — 5° выше нуля в течение всего 
периода подготовки, либо приспособленные для 
этого погреба, подвалы, ледники, траншеи и, на
конец, площадки под снегом. Семена смешива
ются с предварительно увлажненным^ среднезер
нистым песком или торфяной крошкой в пропор
ции 1 : 3. Влажность песка должна быть такой, 
чтобы при сжатии в руке он не выделял воды, 
сохранял свою форму, не рассыпаясь, а влаж
ность торфяной крошки такой, чтобы при сжатии 
ее в кулаке вода выступала редкими каплями. 
Ящики, в которых стратифицируют семена, де
лают высотой 30 см.

К л е н  о с т р о л и с т н ы й .  Осенние посевы 
семян в конце сентября— октябре дают вполне 
удовлетворительную всхожесть в следующую 
весну. Прорастание семян начинается при темпе
ратуре верхнего слоя почвы 0°. В тех хозяйствах 
и питомниках, где есть возможность сеять семена 
своего сбора, следует предпочесть осенние по
севы. Семена, посеянные весной без подготовки, 
не всходят.

Для весеннего посева лучше всего вести под
готовку семян под снегом, а до этого хранить их 
в ящиках на стеллажах в типовых складах 
или в другом неотапливаемом помещении. За
1 — 1,5 месяца до посева выбирают на возвы
шенном защищенном месте ровную площадку и 
до земли очищают ее от снега. Прямо на поверх
ность земли насыпают семена слоем 10 см; мож
но чередовать слои семян со слоями снега, зем
ли, устраивая невысокую кучу. Все это покры
вают толстым слоем снега и обязательно соломой, 
либо опилками для предотвращения преждевре
менного стаивания снега. Пребывание же семян 
под снегом 2— 3 месяца ведет к прорастанию 
семян, появлению корешков, что создает многие 
неудобства при посеве таких семян. Вынутые 
из-под снега семена в тот же день высевают. 
Стратификация же семян в помещении с темпе
ратурой 0 — 5° выше нуля приводит к сильному 
их прорастанию, а поэтому следует предпочесть 
подготовку под снегом. Стратификации подвер
гаются семена лишь предыдущего сбора, так как 
спустя год они теряют жизнеспособность.

К л е н  т а т а р с к и й .  Весенние посевы дают 
всходы на следующий год. При летнем посеве 
семян сбора прошлого года всходы появляются 
на следующую весну, но при этом грунтовая 
всхожесть значительно меньше, чем при осенних 
посевах. Осенние посевы дают всходы в следую
щую весну, причем чем позднее срок посева, тем 
ниже грунтовая .всхожесть. В центральных райо
нах лучше сеять в сентябре. Семена сбора пре
дыдущего года стратифицируют в помещении 
с температурой О — 5° выше нуля в течение
4 — 5 месяцев или при температуре 0° в леднике 
в течение 3 месяцев. Перед стратификацией се
мена намачивают в сменяемой воде в течение 
7— 10 суток. Можно также использовать зимние 
холодные траншеи глубиной 0,6 м и зимние теп
лые траншеи глубиной 1 м.

В холодные траншеи семена закладывают 
с осени, сразу после сбора, не позднее сентября,

2 В другой статье будут указаны приемы пред
посевной подготовки семян, требующих более 
продолжительного времени.

а в теплые —  с осени при запоздалом сборе 
(в южных районах). В случае раннего сбора се
мян в октябре и позднего их высева стратифи
кация проводится в неглубоких (0,3 м) канавках.

К л е н - я в о р .  Посеянные осенью семена всхо- 
дят в следующую весну. Для весеннего посева их 
стратифицируют в течение 3 месяцев при темпе
ратуре 0 — 5° выше нуля. Следует испытать стра
тификацию под снегом в течение 1— 3 месяцев. 
Приемы те же, что и для клена остролистного.

К л е н  я с е н е л и с т н ы й .  Семена отличаются 
от предыдущих тем, что, будучи посеяны весной, 
всходят в тот же год. Но для ускорения появле
ния всходов и увеличения грунтовой всхожести 
семена предварительно намачивают в воде в те
чение 2 — 3 суток или выдерживают перед посе
вом под снегом в течение 1 месяца, либо сме
шивают с влажным песком, торфом и ставят на 
месяц в погреб.

Э в к о м м и я  и л ь м о в и д н а я .  При осеннем. 
посеве семена хорошо всходят весной, а при ве
сеннем посеве можно получить хорошие всходы 
лишь при самых ранних сроках посева. В случае 
весеннего посева в обычные сроки семена необ
ходимо стратифицировать. Как показали опыты 
ЛенН И И ЛХ , семена эвкоммии лучше всего подго
товляются к прорастанию при температуре 5— 8° 
выше нуля в течение 3 — 4 месяцев. Выдержива
ние же семян в леднике при температуре 0°, как 
это рекомендуется некоторыми инструкциями, не 
обеспечивает подготовку к прорастанию. Страти
фицируют семена во влажном песке, торфе; 
к концу срока они не дают ростков, так как про
растают при более высокой температуре.

Б е р е с к л е т  е в р о п е й с к и й .  Для весен
него посева семена стратифицируют при перемен
ной температуре —  постоянная температура не 
обеспечивает прохождение процесса подготовки 
семян к прорастанию. Опыты ЛенН И И ЛХ  пока
зали, что лучшие результаты дает выдерживание 
собранных в середине сентября и застратифици- 
рованных в середине октября семян при темпера
туре жилого помещения (20°) два месяца, а затем 
при температуре ледника (0°) три месяца.

Хорошие результаты дают осенние посевы 
сразу после извлечения семян из только что на
чавших раскрываться коробочек. Если семена 
сразу после сбора не посеяны, их можно ̂ с т р а 
тифицировать в летних траншеях глубиной 0,3 м, 
а затем поздней осенью высеять.

Я б л о н я  л е с н а я ,  г р у ш а  о б ы к н о в е н 
н а я .  Семена, посеянные весной, обычно не всхо
дят в тот же год, а посеянные осенью всходят 
весной. Отметим, что чем пбзднее сделан посев, 
тем ниже грунтовая всхожесть. Если семена из
влекают из плодов не сразу после сбора их 
осенью, а зимой, даже во вторую половину ее 
(плоды должны храниться в прохладном поме
щении), то такие семена всходят весной без вся
кой предварительной предпосевной подготовки. 
Семена, извлеченные из плодов осенью' и хра
нившиеся сухими на складе, при посеве весной 
всходов в тот же год не дают и нуждаются в стра
тификации.

Для весеннего посева семена стратифицируют 
при температуре 0 — 5° выше нуля после предва
рительного намачивания в воде 2 суток. Продол
жительность подготовки 90— 105 дней 'в песке 
и 75 дней в торфяной крошке. Температура ниже 
нуля и выше 10° не содействует подготовке.

Ввиду разного качества семян и их неодно
временной подготовки к прорастанию при темпе
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ратуре 0 — 5° может наблюдаться наклевывание 
семян. Поэтому, как только они начнут накле
вываться, ящики с семенами следует перенести 
на ледник. Лучше всего вести стратификацию в 
леднике, обкладывая ящики кусками льда. Если 
ледника нет, семена сначала стратифицируют при 
температуре 0 — 5° выше нуля два месяца, а за
тем ящики с семенами переносят на снег.

А б р и к о с  о б ы к н о в е н н ы й .  Предцосев- 
ную подготовку семян ведут в тех же усло
виях, что и семян лесной яблони, в течение 
60— 90 дней, либо в траншеях глубиной 0,6 м.

Л о х  у з к о л и с т н ы й .  Из-за прочности «ко
сточки» при обычных весенних посевах прора
стают очень плохо. Посеянные в сентябре сразу 
после сбора дают на следующий год вполне удо
влетворительную всхожесть, а посеянные поздно 
осенью всходят хуже. Чтобы посеять семена вес
ной, их выдерживают во влажной торфяной 
крошке или в песке при температуре 16— 20° 
в течение четырех месяцев с предварительным 
намачиванием в воде в продолжение четырех 
суток. Семена из Средней Азии выдерживают 
в таких условиях три месяца.

Семена лоха узколистного в отличие от семян 
упомянутых выше пород для подготовки к про
растанию не требуют воздействия температур, 
близких к нулю. Успех подготовки к весеннему 
посеву зависит от того, в какой степени и как 
быстро будет нарушена прочность «косточки» и 
кожуры семени, с полным удалением которых 
семена обычно прорастают в аппаратах в несколь
ко дней. Но этот прием в производственных усло
виях выполнить трудно.

Л е щ и н а .  Семена лещины, посеянные в на
чале октября, всходят на следующую весну луч
ше, чем посеянные поздней осенью —  в ноябре; 
посеянные же весной обычно всходят неудовле
творительно. Поэтому для весеннего посева се
мена стратифицируют (смешивая с опилками, пес
ком, торфом) при температуре 0 — 5° выше нуля 
в течение 3 — 4 месяцев.

Я с е н ь  з е л е н ы й  и п у ш и с т ы й .  Стра
тифицируют в течение одного месяца под снегом,

в леднике или в песке при температуре 0 — 5° 
выше нуля, либо предварительно намачивают в 
воде в течение трех суток. Хотя семена, будучи 
посеяны рано весной во влажную почву, всходят 
в тот же год, не требуя обязательного воздей
ствия низких температур, указанные приемы 
ускоряют появление всходов и увеличивают грун
товую всхожесть семян.

К е д р  с и б и р с к и й .  Семена кедра сибир
ского намачивают в воде в течение трех суток, 
затем подготовляют к весеннему посеву в тече
ние трех месяцев в леднике при температуре 0° 
или под снегом на поверхности земли. Семена 
смешивают с влажным песком, опилками, тор
фяной крошкой. Под снегом семена стратифици
руют в неглубоких ящиках или в мешочках из 
неплотной ткани, которые укладывают плашмя 
на землю. Над семенами нагребают снег высотой 
не менее 1,5 м, на снег насыпают опилки.

С о с н а ,  е л ь ,  л и с т в е н н и ц а .  Хотя жизне
способные семена этих пород при соблюдении 
всех правил агротехники хорошо всходят при ве
сеннем посеве, не требуя обязательного воздей
ствия холода, однако рекомендуемые приемы спо
собствуют более раннему и дружному появлению 
всходов, увеличению грунтовой всхожести и по
вышению качества сеянцев.

Семена сосны, ели, лиственницы можно или 
намачивать в воде в течение суток, или намачи
вать сначала в воде в течение суток, а потом 
выдерживать в течение одного месяца на лед
нике. Можно также выдерживать сухие или на
моченные семена в течение двух-трех месяцев 
до посева под снегом в мешочках из неплотной 
ткани.

Во время стратификации семян (за исключе
нием подготовки их под снегом) требуется не ре
же одного раза в 15 дней осмотреть их. Для 
этого семена высыпают из ящиков, перемеши
вают и, если необходимо, увлажняют. В случае 
преждевременного наклевывания и прорастания 
семена переносят на ледник или ставят на 
землю под снег.

Доц, Е. П. ЗАБОРОВСНИЙ
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Читатели сообщают

OJIEE 20 лет проработал в лесном 
хозяйстве лесник Красноборского 
лесничества Тосненского механи
зированного лесхоза (Ленинград
ская область) Матвей Семенович 
Н а х а н ь к о в ,  недавно перешед
ший на пенсию по старости. Креп
ко сроднился старый лесник с ле 

сом, и забота о любимом деле не покидает его 
и сейчас, когда он ушел на заслуженный отдых.

«З а  долгое время работы лесником я крепко 
полюбил лес, с которым связаны лучшие годы 
моей жизни, —  пишет Матвей Семенович. —  
Я считаю, что своей посильной помощью я смогу 
еще принести пользу нашему общему делу ».

По просьбе М. С. Наханькова лесхоз закрепил 
за ним участок лесокультур в 3 га, за которым 
он хочет ухаживать до перевода этих культур 
в лесопокрытую площадь.

«П усть мой скромный вклад будет ответом на 
заботу партии и правительства о пенсионерах»,—  
говорит Матвей Семенович.

* *
*

Убедительные факты, показывающие безответ
ственное отношение лесозаготовителей к осваи
ваемым лесным массивам, приводит в своем 
письме А . М. С а в ч е н к о ,  старший лесни
чий Заиграевского лесхоза (Бурят-Монгольская 
АС С Р).

—  Основной лесозаготовитель в Заиграевском 
лесхозе,—  пишет он,—  леспромхозы комбината 
«Забайкаллес». Варварское отношение к лесу 
они проявляют с первых шагов на лесосеке.

Прокладывая дорогу, бульдозеры выворачи
вают деревья с корнями и в беспорядке нагро
мождают их по обочинам. Здесь этот лес и на
ходит себе могилу, разлагаясь от времени, а чаще 
всего сгорая при пожарах. На лесосеках оста
ются большие недорубы, например, в 1955 г. —  
136 тыс. куб. м, в 1956 г. —  33 тыс. Еще хуже 
с очисткой мест рубок, особенно при трелевке 
с кронами. «Т олько  в 1956 г.,—  указывает т. Сав
ченко,—  в лесхозе имел место 121 случай лесных 
пожаров, возникших на захламленных лесосеках».

Автор обращает внимание на создавшееся не
лепое положение, при котором нарушителям пра
вил лесозаготовок выгоднее отделываться упла
той штрафов, чем добросовестно относиться 
к своим обязанностям, так как штрафы с лихвой 
покрываются получаемыми премиями за перевы

полнение планов. Если же лесхоз применяет как 
крайнюю меру закрытие лесосек, то районные 
организации этого не санкционируют и рассма
тривают законные действия лесхоза как срыв 
лесозаготовок.

—  Пока будет действовать такой порядок,—  от
мечает т. Савченко, —  нет гарантии соблюдения 
правил отпуска леса и правильного ведения лесно
го хозяйства. Надо предоставить лесоводам права, 
обеспечивающие охрану наших лесных богатств.

* *
*

Директор лесхоза (Кировская область) 
С. И. П а т р и к е е в  и старший лесничий 
П. Д. Ч е р е м и с к и н  указывают на упущения, 
имеющие место, по их мнению, в Правилах от
пуска леса на корню в лесах СССР.

Правилами санитарного минимума требуется 
окорка или разделка по ГОСТу дров хвойных 
пород, окорка хвойных пней срубленных де
ревьев в зеленых зонах, в насаждениях, заражен
ных вторичными вредителями. Однако за невы
полнение этих требований, оговоренных в лесо
рубочном билете, Правилами отпуска леса не 
предусмотрено никаких штрафов и поэтому нель
зя воздействовать на заготовителей.

За оставление после срока, включая и от
срочки, деловой древесины и дров предусмотрен 
штраф в размере двукратной прейскурантной 
стоимости невывезенной древесины (§ 51, п. «д » ).  
Авторы письма считают, что эту санкцию сле
дует применять только к крупным лесозаготови
телям, так как древесина, оставленная местными 
мелкими заготовителями, будет иметь^ неограни
ченный сбыт и ущерба лесному хозяйству при
чинено не будет.

Правилами не предусмотрены санкции за оста
вление незаровненных ям при корчевке пней, 
а также за недозволенный сбор еловой серки. 
В ранее действовавших правилах такие санкции 
были оговорены.

*
—  Необходимо пересмотреть оплату труда на 

отводе лесосек, —  отшет старший лесничий Вя
земского лесхоза И. И. Г о л у б е в  (Хабаровский 
край).

«Нормы  на отвод лесосек,—  указывает он,— 
установлены единые для всей страны, без учета 
трудности работы в разных районах. Один рабочий, 
например, должен прорубить за 8-часовой день
1,3 км граничных визиров и 1,6 км внутренних 
визиров как в чистых благоустроенных лесах, 
так и в труднопроходимой тайге». По мнению 
т. Голубева, это неправильно. Пересеченная гор
ная местность, густой кустарник и подлесок, пе
ревитые лианами —  виноградом амурским, акти
нидией, лимонником,— большое количество валеж
ника и бурелома —  эти условия в приамурской 
тайге позволяют выполнять норму по прорубке 
визиров только на 50— 60%> даже за долгий лет
ний день, особенно в низкополнотных лесах. В то 
же время эта норма вполне выполнима в одно
возрастных сосняках, ельниках, смешанных ле
сах, для которых она, очевидно, и установлена.

—  Но трудности наши не только в нормах,— 
продолжает т. Голубев.— Леса Вяземского лесхоза, 
как почти все леса Хабаровского края, относятся 
к зоне интенсивной эксплуатации, и нам прихо
дится отводить много лесосек. Чтобы справиться 
с этими работами, мы обращаемся за помощью 
к рабочим леспромхозов. Но они отказываются
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работать у  нас, так как, помимо высоких норм, 
наши тарифные ставки гораздо ниже ставок лесо
заготовительной промышленности на тех же ра
ботах. Поэтому отводить лесосеки мы вынужде
ны главным образом силами лесников и объезд
чиков в ущерб работе по охране леса.

—  Пора упорядочить оплату труда на отводе 
лесосек, —  указывает т. Голубев.

* * >
*

Вопрос о целесообразности содействия есте
ственному лесовозобновлению путем подготовки 
площадок ставит в своем письме старший лесни
чий Средне-Ишимского лесхоза (Коми А С С Р ) 
С. И. М о ш к и н .

—  Временным руководством по лесовосстанов
лению,— пишет он,—  при проведении мер содей
ствия естественному возобновлению на незадерне- 
ль;х вырубках со средне- и сильноподзолистыми 
суглинистыми, супесчаными свежими и влажны
ми почвами (сосняки и ельники-зеленомошники) 
рекомендуется обрабатывать почву полосами ши
риной f — 1,5 м или площадками 1 X  1 м 
(2000— 2500 на 1 га). Большинство лесхозов, где 
эти работы проводятся вручную, подготовляют 
почву площадками.

Автор сопоставляет затраты труда на подго
товку площадок при содействии естественному 
возобновлению в своей зоне с затратами труда 
на подготовку почвы и посев леса (без ухода) 
в равнинных лесах европейской части СССР в та
ких же условиях местопроизрастания (влажный, 
сырой бор, на средне-, сильноподзолистых песча
ных почвах). Для этих работ руководством по 
производству и учету лесных культур рекомен
дуется подготовка почвы площадками 0,25—  
0,5 кв. м (от 1000 до 2500 на 1 га).

По подсчетам автора, при содействии есте
ственному возобновлению на задернедых почвах 
с приготовлением площадок и снятием дернины 
без рыхления почвы потребуется на 1 га: 
при 2000 площадок —  10 человеко-дней и при 
2500 площадок —  12,5 человеко-дня. В то же 
время на подготовку почвы под посев со снятием 
дернины и рыхлением и на посев леса с задел
кой семян на 1 га потребуется: при 1000 пло
щадок —  2,75 человеко-дня и при 2500 площа
док ■— 14 человеко-дней. «Таким образом,— отме
чает он, —  трудоемкость работ по содействию 
естественному возобновлению равна или гораздо 
больше трудоемкости работ по подготовке почвы 
с подсевом леса.

—  В лесоводственном отношении, —  указывает 
т. Мошкин, —  преимущество подготовки почвы 
с подсевом семян также очевидно, так как при 
содействии естественному возобновлению прихо
дится полагаться «на милость природы», а если 
сам посеешь, то шансов на успех гораздо боль
ше. Эти соображения заставляют подумать, целе
сообразно ли проведение содействия путем под
готовки площадок, —  заключает автор.

* *
*

К вопросу о влиянии заводских газов на при
городные леса привлекает внимание старший 
лесничий Охтенского учебно-опытного лесхоза 
П. Т. К о р н  ы ш о в.

Охтенская лесопарковая дача с лесопокрытой 
площадью 828 га входит вместе с городскими 
лесопарками в зеленое кольцо Ленинграда. 
Немалый вред этим насаждениям приносят 
фабрично-заводские газы, в частности в Охтен-

ской даче от соседства с химкомбинатом стра
дают хвойные породы. По наблюдениям за по
следние 6 лет, на 1 га спелых насаждений сред
ний годовой отпад составляет здесь 2,3 куб. м.

Д ля изучения этого вопроса дача была разде
лена на четыре зоны —  по радиусу действия га
зов. Учет показал, что насаждения, ближе распо
ложенные к предприятию, сильнее подвергаются 
влиянию газов. Так, в первой зоне средний отпад 
был 5,4 куб. м, а в четвертой —  2,1 куб. м. Вы
яснено, что больш е других пород повреждаем
ся ель.

Устойчивыми против дымовых газов оказались 
лиственницы. Поэтому при облесении пустырей 
и в порядке реконструкции малоценных насаж
дений лесхоз старается вводить лиственницы —  
сибирскую и Сукачева.

■— Надеемся,—  пишет т. Корнышов,— что ли
ственница в пригородных лесах с успехом заме
нит ель и станет украшением зеленой зоны на
шего города.

* *
*

О возможности применения в практике 
озеленительных работ лесоводственных методов 
выращивания посадочного материала пишет 
доц. Д. В. Н и к о л а е в  (Московский лесотехни
ческий институт).

—  Выращивание крупномерного посадочного 
материала,—  отмечает он,—  связано с определен
ными затруднениями и прежде всего в отношении 
сроков, нужных для получения стандартной про
дукции. Например, саженцы липы после отдела 
размножения проходят еще три-четыре древес
ные школы и только тогда достигают стандарт
ных размеров, т. е. на их выращивание тре
буется не менее 20 лет. Правда, для быстро
растущих пород этот срок значительно короче,, 
но все же составляет 5 —  7 лет.

Разработкой способов ускоренного выращива
ния посадочного материала занимаются многие 
производственные и научно-исследовательские 
организации. Однако при этом, по мнению авто
ра, забывают один из лесоводственных методов 
ускорения роста медленнорастущих пород —  мет 
тод подгона, т. е. смешение медленнорастущих 
пород с быстрорастущими.

Как сообщает т. Николаев, кафедра зеленого 
строительства Московского лесотехнического ин
ститута. с нынешнего года проводит исследова
ния по ускорению выращивания посадочного ма
териала на декоративных питомниках с примене
нием указанного метода. В качестве эксперимен
тальных баз используются Гребневский питомник 
Щ елковского учебно-опытного лесхоза и хозяй
ство Московского треста оранжерей и питом
ников.

* *
*

«Производственники-специалисты на местах 
ощущают недостаток в лесохозяйственной лите
ратуре»,—  пишет начальник проектно-изыскатель- 
ского_ отряда по защитным лесонасаждениям до
рог Кавказа Б. П. Ч е р к а с о в  (Ростов-на-Дону).

Сейчас в лесном хозяйстве есть много интерес- 
ного и ценного, внедренного в производство, 
а обобщенного материала в виде энциклопедии, 
справочников, альбомов-определителей до сих 
пор нет. Остро не хватает специальной литера
туры и учебников по экономике, организации, 
планированию, по себестоимости, по лесному поч
воведению и т. д.
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Совещание л е с о в о д о в  
К аменской  области

10— 12 июня этого года в 
станице Вешенской на Дону 
состоялось совещание лесово
дов Каменской области, орга
низованное Каменским управле
нием лесного хозяйства и Дон
ской лесной опытной станцией 
ВНИИЛМ . В работе совещания 
приняли участие специалисты 
лесного хозяйства Каменской и 
Сталинградской областей, науч
ные сотрудники ВН И И ЛМ , 
Донской JIOC, Обливского 
опорного пункта В Н И А Л М И , 
а также представители совет
ских и партийных органов Ка
менской области.

Совещание лесоводов заслу
шало и обсудило доклады ди
ректора Донской лесной опыт
ной станции т. Самойленко, 
начальника Каменского управ
ления лесного хозяйства т. Пав
ленко и старшего научного со
трудника В Н И И ЛМ  т. Хомя
кова.

Одной из важнейших про
блем, требующих разрешения 
лесоводами Дона, является об
лесение огромных пространств 
песков. Этому вопросу на сове
щании лесоводов было уделено 
главное внимание. Докладчики 
рассказали собравшимся о ком
плексном оснащении песков, 
смысл которого заключается в 
насаждении лесных полос и 
выращивании в межполосных 
пространствах винограда, арбу
зов, дынь и других культур.

Интересной оказалась экскур
сия, которую предприняли уча
стники совещания на облесен
ные пески Вешенского механи
зированного лесхоза. Особое 
внимание экскурсантов при
влекли прекрасные культуры 
сосны разных возрастов. Опыт 
Вешенского лесхоза наглядно 
показал, что более удачными 
являются чистые культуры сос
ны, недостаточно хорошо растет 
сосна в смешении с белой ака
цией, с аморфой.

Лесоводы также с огромным 
интересом осмотрели и ознако
мились с проходящей по дон
ским пескам государственной 
лесной полосой Пенза— Ка
менск. Этот участок сосновой 
полосы находится в хорошем 
состоянии. Насаждения полосы 
поднимаются над песками на 
3 ,5— 4 м и являются гордостью 
лесоводов Каменской области.

Из опыта Вешенского лесхо
за экскурсанты —  участники со
вещания лесоводов —  также 
узнали о том, что более высокую 
приживаемость дают полутора
летние сеянцы сосны (июль
ских и августовских посевоз). 
Всеобщее внимание привлекла 
скоба для выкопки сеянцев, 
смонтированная на раме пяти
корпусного плуга, которой сво
бодно можно выкопать сеянцы 
на грядке метровой ширины. 
Участники совещания —  лесо
воды Н.-Чирского лесхоза —  по
делились опытом изобретения 
и работы подобной скобы на 
машине Чашкина.

В заключение состоялся об
мен мнениями по поводу заслу
шанных докладов и методов об
лесения песков Вешенского ме
ханизированного лесхоза. Сове
щание единодушно отметило, 
что практики и ученые накопи
ли достаточно опыта и научно 
обоснованных данных для изда
ния рекомендаций по облесе
нию придонских песков.

Отдчлениэ  
И н с т и т у т а  леса  
в Арханг ельске

Решением Президиума Ака
демии наук СССР в Архангель
ске создано Северное отделение 
Института леса Академии наук. 
Оно развертывается на базе ра
нее существовавшего научно- 
исследовательского стационара 
Академии наук.

Директором отделения назна
чен видный исследователь лесов 
Севера академик Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина проф. 
И. С. Мелехов.

В-Северном отделении инсти
тута леса создаются лаборато
рии лесоведения, лесоводства, 
лесохимии и группа экономики 
лесного хозяйства. Группа лес
ных культур войдет в состав 
лаборатории лесоводства. В ла
боратории лесоведения будут 
работать группы специалистов 
по лесной геоботанике, почво
ведению, гидрологии и микро
биологии леса, лесной зоологии,

фитопатологии леса и физиоло
гии древесных пород.

Коллектив Северного отделе
ния Института леса будет, вести 
научные работы по восстанов
лению лесов на вырубленных 
площадях, сохранению и возоб
новлению притундровых лесных 
массивов и повышению продук
тивности лесов северных рай
онов страны.

С трого  с обл юд ать  
порядок ведения колхозного  

л е с ного  хозяйства

Недавно Совет Министров 
Абхазской А С С Р  обсудил ре
зультаты проверки порядка ве
дения лесного хозяйства в кол
хозах имени Хрущева села Кви- 
тоули, имени Суворова села 
Гвада и имени Цхакая села 
Моква, Очамчирского района.

Проверкой было установлено, 
что эти колхозы не выполняют 
правила лесопользования. В их 
лесах производится рубка с 
грубыми нарушениями, не учи
тывается размер допускаемого 
годичного отпуска леса, в ре
зультате чего лес вырубается 
бессистемно —  в один год не
сколько годичных лесосек, что 
приводит к истреблению кол
хозных лесов.

Средства, получаемые за дре
весину, в нарушение установ
ленного лорядка, расходуются 
на другие нужды колхозов.

По обсужденному вопросу 
Совет Министров принял соот
ветствующее постановление.

Совет Министров обязал Ми
нистерство сельского хозяйства 
Абхазской А С С Р  и Очамчир- 
ский райисполком разъяснить 
колхозам, что они обязаны точ
но руководствоваться «Полож е
нием о колхозных лесах» 
(1955 г.).

Совет Министров обязал 
Очамчирский райисполком при
нять меры, обеспечивающие ко
ренное улучшение ведения лес
ного хозяйства и охраны кол
хозных лесов, отметив, что 
Управление лесного хозяйства 
Министерства сельского хозяй
ства Абхазской А С С Р  (началь
ник т. Ашуба) и лесхозы на ме
стах устранились от контроля 
за соответствующим ведением 
лесного хозяйства в колхозах 
республики и не оказывают по
мощи правлениям колхозов в 
улучшении состояния лесов и 
лесовозобновления (газета «С о 
ветская Абхазия» от 18 мая 
1957 г.).
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Призыв ле с о в о д о в  
пер ед ов ог о  л е с хоз а

Коллектив Южно-Сахалин
ского лесхоза (Сахалинская об
ласть) выполнил производствен
ный план прошлого года на 
138%. Специалисты лесхоза 
приняли все необходимые меры 
для предотвращения пожаров, 
добились высокой приживаемо
сти лесных культур.

Вступив в социалистическое 
соревнование в честь 40-й го
довщины Великого Октября, 
коллектив передового лесхоза 
взял на себя высокие обяза
тельства —  завершить годовой 
план по основным показателям 
к 7 ноября, провести посев, по
садку леса на высоком агротех
ническом уровне и обеспечить 
приживаемость культур не ме
нее чем на 92%. Лесоводы обя
зались закончить все лесохо
зяйственные и противопожар
ные работы своевременно и с 
высокой оценкой.

Коллектив Южно-Сахалин- 
ского лесхоза обратился ко 
всем работникам лесного хозяй
ства с призывом достойно встре
тить 40-летие Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

Совещание по лесной селекции
В конце июня Институт леса 

Академии наук СССР провел 
совещание по вопросам лесной 
селекции, в котором приняли 
участие многочисленные пред
ставители научно-исследователь
ских и учебных институтов.

В течение пяти дней участни
ки совещания заслушали более 
20 докладов и сообщений. Зна
чительная часть докладов была 
посвящена вопросам изучения 
наследственных форм основных 
лесообразующих пород, значе
нию гибридизации лесных де
ревьев при повышении продук
тивности лесов, а также различ
ным частным вопросам лесной 
селекции.

С докладами выступили: 
Л . Ф. Правдин —  Значение и 
задачи лесной селекции в целях 
повышения продуктивности оте
чественных лесов; М. М. Вере- 
син —  Теоретическое и практи
ческое значение использования

экологических форм лесных 
древесных и кустарниковых 
растений в лесной селекции; 
В. Н. Обновленский —  Экологи
ческая изменчивость сосны 
обыкновенной; Н. В. Дылис —  
О генетико-селекционном бота
нико-географическом значении 
контакта ареалов лиственницы 
даурской и лиственницы сибир
ской; В. А . Панин — Формы 
ели севера европейской части 
СССР и их лесоводственное 
значение; А , С. Яблоков —  От
даленная гибридизация лесных 
пород —  ведущий метод аккли
матизации их и др.

Совещание приняло развер
нутое решение, направленное 
на дальнейшее развитие совет
ской лесной селекции.

Участники совещания совер
шили несколько экскурсий. Они 
побывали в опытном Серебряно
борском лесничестве Института 
леса, в селекционном питомни
ке «Ивантеевка» ВНИИЛМ а, 
а также посетили Бронницкое 
лесничество (Московская об
ласть), где осмотрели географи
ческие посадки лиственницы, 
созданные лесничим П. Де
ментьевым.

Научная конференция
В июне в сельскохозяйствен

ной академии имени К. А . Ти
мирязева прошла очередная 
научная конференция. В заседа
нии секции лесоводства приня
ли  участие свыше 40 работни
ков науки и производства.

На секции с докладами вы
ступили: проф. В. Г. Несте
ров —  К вопросу о дифферен
циации деревьев в лесу; стар
ший научный сотрудник С. М. 
Марукян —  Колхозные леса 
Московской области и хозяй
ство в них; лесничий Малахов
ского лесничества А . П. Тара
сов —  Некоторые данные пяти
летнего опыта проведения ру
бок ухода в Малаховском лес
ничестве; директор Шаховского 
лесхоза А . А . Ботолов —  Ис
пользование осиновой древеси
ны в лесхозе; аспирант И. И. Гу 
щин —  Причины возникновения 
сердцевинной гнили у  осины; 
лесничий Долгоруковского' лес
хоза В. Ф. Кашлев —  Выращи
вание и использование ольхи 
серой и др.

На BGXB

Продолжает свою работу Все
союзная сельскохозяйственная 
выставка — школа передового 
опыта. Здесь среди других па
вильонов выставки видное ме
сто занимает и павильон «Л е с 
ное хозяйство и лесная про
мышленность», где демонстри
руются достижения новаторов 
лесохозяйственного производ
ства, передовых лесхозов, лес
ничеств, а также научно-ис
следовательских учреждений 
страны.

Только за первые 25 дней 
работы павильона его посетило 
свыше 83 тысяч человек, в том 
числе 579 организованных 
групп экскурсантов. В их числе 
специалисты лесхозов и лесни
честв, работники научно-иссле
довательских организаций, кол
хозники, студенты средних и 
высших учебных заведений и 
многие другие. За это время 
здесь прочитано шесть лекций, 
проведено семь бесед.

С большим интересом посе
тители павильона прослушали 
лекцию старшего инженера от
дела лесомелиорации «Латги- 
проводхоза» К. К. Буша — 
«Дополнительный прирост дре
весины в результате лесо- 
осушения в зависимости от ти
пов леса». Достижения латвий
ских лесоводов в этой области 
демонстрируются на отдельном 
стенде, который привлекает за
служенное внимание посети
телей.

К. П. Макаров, ведущий ин
женер Государственного научно- 
исследовательского института 
гражданского воздушного фло
та, рассказал о перспективах 
применения вертолетов в лес
ном хозяйстве.

Свыше 1000 экскурсантов 
просмотрели специальные учеб
ные кинофильмы: уход за лес
ными полосами, осушение забо
лоченных лесов, борьба с вре
дителями леса, на страже лес
ных богатств.

За это время павильон посе
тило несколько иностранных 
делегаций, в том числе Румын
ской Народной Республики, 
Польской Народной Республи
ки, Народной Республики Бол
гарии и С Ш А.
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Лиапы карлики 
и гиганты

Кто бывал е пойменных дубра
вах, тот видел там крупные де
ревья дуба, заросли вяза  и че
ремухи вокруг озер и заводей. 
Обычно берега их заняты высо
ким разнотравьем из жгучей 
крапивы двудомной, таволги вя- 
золистной, лабазника, птармики, 
плакун-травы. Здесь на крапиве 
можно найти бесконечные спле
тения паразита —  вьющейся по
вилики европейской с пучками 
розоватых цветков. Она не 
брезгает напасть и на хмель, об 
вивающий в этих местах прутья 
лозника. И получается, одна 
лианка-сювилика паразитирует на 
более высокой лиане — на хмеле.

В более южных лесах известны 
кустарниковые лианы: в Закав

к а зье—  обвойник, плющи; на 
Дальнем Востоке —  краснопу-
зырник плетеобразный, актини
дии, лимонник, амурский вино
град. Некоторые из них дости
гают 5— 10 м длины и нескольких 
сантиметров толщины. В тропиче-

Пальма-ротана. Видны, перистые 
листья с хлыстовидными продол
жениями, усаженными колючками.

свыше 
древесных

ских лесах имеется 
2000 видов крупных

Береза на пне пихты

При обследовании лесов Бу
ковины летом 1956 г. нам пред
ставилась такая картина. На пне 
пихты диаметром 70— 80 см и вы 
сотой около 120 см растет бере
за бородавчатая. Дерево нор
мально развито, высота его око* 
ло 10 м, диаметр 12 см, призна
ков повреждений и заболеваний 
нет.

Мелкие корешки этой березы 
живут на поверхности и в углуб
лениях разлагающегося пня пих
ты, а основные стержневые кор
ни уходят по пню в почву. Эти 
корни толщиной 3— 4 см вполне 
здоровые, красно-бурой окраски.

На первом этапе роста береза 
питалась за счет разлагающегося 
пня. В будущем, после полного 
разложения пня пихты, березе 
предстоит расти на высоте 100— 
120 см над поверхностью почвы.

Б. 0СТАПЕНН0

На снимке видны два т о л с т ы х  

корня березы, уходящ их в почву 
. по пню пихты.

лиан, тогда как в умеренном поя
се их не более 200, а в тундре и 
на высокогорьях лиан нет вовсе.

Самые длинные из лиан —  паль
мы ротанги (из рода Калямус), 
которые могут достигать 300 м 
и более, а толщина ствола их 
всего 2— 4 см. Как же обра
зуются такие лианы-гиганты, пре
вышающие в десятки раз наши 
крупные лианы и в сотни раз 
травянистые лианы-карлики?

Где-нибудь на островах Индий
ского океана пробивается кверху 
молодой ротанг. Его сложенные 
листья торчат, как палки, и сво
бодно уходят все выше среди 
сучьев других пород тропическо
го леса. Но как только ротанг 
поднимется к кронам деревьев, 
его листья расправляются и ста
новятся перистыми. Многочислен
ные твёрдые загнутые колючки 
на черешках и их продолжениях 
цепляются за ветки и листву. Те
перь никакая сила не оторвет ро
танг от растения —  опоры. Захи
реет дерево и упадет, затянутое 
кроной лианы, а она уже снова 
уходит вверх —  к солнцу, к вла
ге, туда, где так привольно ее 
листве, где могут цвести ее цве
ты и созревать семена для про
должения жизни вида.

Б. ГР03Д0В

Дуб Граффа
В Велико-Анадольском лесхозе 

(Сталинская область) сохранились 
посадки лесничего В. Е. Граффа 
(середина XIX века).

На снимке —  один из дубов, 
посаженных В. Е. Граффом.

Фото В. Клевцова
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1. Березовые колки колхоза «Коминтерн», Бу- 
лаевского района, Северо-Казахстанской области 
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Фото Н. Карпова.

2. Насаждения саксаула в Баканасской лесной 
даче (Алма-Атинская область, Казахская ССР).

3. Лесная полоса колхоза «Победа» (Акмолин
ская область, Казахская ССР).

4. Насаждения тополя по берегам реки Кар- 
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5. Сосновые насаждения совхоза имени Абая, 
Кокчетавского района, Кокчетавской области (Ка
захская ССР).
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