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1. Буковое насаждение в Шам- 
шадинском лесхозе (Северная 
Армения).

2. Горные склоны покрыты 
сосновым лесом (Абастуманский 
лесхоз, Грузинская ССР).

3. Посадка леса по склону 
(Ереванское лесничество Ереван
ского лесхоза).

4. Культуры сосны и ясеня на 
Пушкинском перевале (Степана- 
ванский лесхоз, Армянская ССР).
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РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Н. Г. ЮСУФЛИ

Начальник Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения Министерства сельсного

хозяйства Азербайдшансной ССР

З Е Р Б А Й Д Ж А Н - 
С К А Я  С С Р  —  
равная среди 
советских рес
публик —  слу
ж ит наглядным  

прим ером  того, какие зам е 
чательные плоды  принесла и 
повседневно приносит ле
нинская национальная поли
тика народам , которы е  уг
нетались при царизме. Ве
личайшие социалистические 
преобразования, соверш ен
ные в нашей республике, 
обеспечили подлинный рас
цвет м атериальны х и д ухов 
ных сил азербайдж анского  
народа, вызвали к ж изни 
небывалое развитие эконо
мики и культуры.

В С оветское  время А з е р 
байджан стал одной из 
крупнейших индустриальных 
республик Советско го  С о ю 
за. О бщ ий  объем  п р о м ы ш 
ленного производства  в рес
публике по сравнению  с

1913 г. увеличился более 
чем  в 12 раз. И ндустриаль
ная м ощ ь  А зербайд ж ана  
продолж ает возрастать с 
каж д ы м  годом. В м инувш ем  
году объем  пром ы ш ленного  
производства  увеличился на 
6 % ,  за год  произведено 
пром ы ш ленной  продукции  
более  чем на 13,5 млрд. 
рублей. За  годы  советской 
власти в республике со зд а 
на м ощ ная  энергетическая 
база. У ж е  в 1954 г. в А з е р 
байдж ане производилось 
электроэнергии больше, чем 
в царской  России перед 
первой м ировой  войной.

Благодаря победе  колхоз
ного строя успеш но реш ена 
задача социалистического 
переустройства азербайд 
ж анской деревни. Н еузна
ваем о выросла культура ве
дения сельского хозяйства. 
Все труд оем кие  работы  м е 
ханизированы. В республике 
имеется 105 м аш инно-трак

торны х и специализирован
ных станций, которы е распо
лагаю т м ощ н ы м  парком  
различных современных 
сельскохозяйственных м а
шин. О собенно  больш ие 
успехи в развитии сельско
хозяйственного производ 
ства достигнуты за послед
ние годы благодаря претво
рению  в жизнь исторических 
решений партии и советско
го правительства о крутом  
подъем е сельского хозяй
ства, о чем свидетельствуют 
итоги прош лого  года. 
В 1956 г. колхозы  и совхозы  
республики сдали государ
ству хлопка на 68 тыс. т 
больше, чем в 1950 г., и в
2,3 раза больше, чем в 
1940 г. Было сдано государ
ству больше, чем в 1955 г.: 
хлеба на 218 тыс. пудов, ви
нограда на 162 тыс. ц, пло
дов на 46 тыс. ц, зеленого 
чайного листа на 1890 ц 
и др.

S О Л <3 Г о д с к л % 
ОБЛАСТНАЯ 

В И В Л И О Т Е К А

1
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



В деле развития народ но
го хозяйства А зе р б ай д ж ан 
ской  С С Р  нем аловаж ная 
роль принадлеж ит лесному 
хозяйству республики. П л о 
щ адь лесов республики со 
ставляет окол о  1100 тыс. га, 
в том  числе лесов, находя
щихся на зем лях колхозов, 
125 тыс. га и закрепленны х 
за Закатальским  госзапо- 
ведником, располож енны м  
в ю го-восточной  части Глав
ного Кавказского хребта, 
28 тыс. га, лесистость рес
публики составляет 1 1 % .  
Лесные массивы, за неболь
ш им исключением, р асполо 
жены в горных районах в 
условиях сильно пересечен
ного  рельеф а и больш ой

крутизны  склонов. Таким 
образом , м естопроизраста
ние лесов предопределяет 
их защ итное значение и по
этом у они имею т сугубо 
почвозащ итное, водорегули
р ую щ е е  и клим атозащ итное 
свойство. Больш ое значение 
принадлеж ит лесной расти
тельности в деле борьбы  с 
селевыми потоками. Селе
вые потоки имею т место 
почти зо  всех горных райо
нах республики, но особен
но распространены  они в 
горной полосе ю ж ны х скло
нов Главного Кавказского 
хребта, где последние при
ним аю т зачастую  характер 
грозны х бедствий для на
род ного  хозяйства и населе

ния. Селевы е потоки в этой 
зоне  у грож аю т 8-ми адм и
нистративным районам.

И з общ ей  площ ади лесов 
около  8— 9 %  в основном  в 
виде тугайных (галерейных) 
лесов произрастаю т по бе
регам  рек Куры  и Аракса  и 
в устьях мелких горных рек. 
Эти леса им ею т исключи
тельно важ ное значение как 
берегоукрепительные м ас
сивы. Горны е леса покры 
ваю т ю ж ны е склоны гор  
системы Больш ого  и М алого  
Кавказа, а такж е располо
ж енного изолированно от 
этой системы Ленкоранско- 
го горного  кряжа.

Леса А зербайдж ана  пре
имущ ественно состоят иэ 
лиственных пород. Хвойны е 
породы  встречаются отдель
ными рощ ам и  и пятнами 
среди лиственных лесов. На 
долю  хвойных лесов при
ходится всего 1 ,8%  лесопо
крытой площади, представ
лены они редколесьем  из 
сосны и мож жевельника, а 
такж е сохранивш имися в не
доступны х местах рощ ам и  
из тисса (негной-дерево). Иэ 
лиственных к главным лесо
об р азую щ и м  пор од ам  о тн о 
сятся: бук  восточный (зани
мает 3 2 %  лесопокры той  
площади), граб кавказский 
(2 2 % ), д убы  разны х видов 
(31 % ). На д о лю  прочих по 
род  приходится 1 5 % .

Леса А зербайдж ана  бога 
ты видовы м  составом  д р е 
весных и кустарниковых по 
род, представляю щ их б о л ь 
шой интерес как в хозяй 
ственном, так и в научном  
отношениях. В них пр ои зр а 
стает м ного  реликтовы х и 
эндемических по р о д  (ж елез
ное дерево, дуб  каш тано
листный, ш елковая акация, 
каспийская гледичия, ольха 
сердцелистая, сосна эльдар- 
ская и др.). Встречаю тся та
кие редкие пор од ы  де 
ревьев, как дзельква, клен 
величественный, сам ш ит и
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Однолетние сеянцы ореха грецкого. Нухинский лесхоз.

м ногие др. И з перечислен
ных по р о д  дуб  каш танолист
ный, ж елезное  дерево  и 
хурм а обы кновенная в от
дельных массивах являются 
л есоо бр азую щ и м и  пор од а 
ми. Н ем ало  в лесах рес
публики таких ценных и пло
довы х пород, как орех грец 
кий, каштан съедобный, яб
лоня, груш а и др. Из цен
ных кустарников следует 
отметить кизил, гранатник, 
муш мулу, скумпию, ш ипов
ник, лещину и др.

В связи с защ итны м  зна
чением лесов республики 
мероприятия по лесному 
хозяйству направляются на 
сохранение и улучш ение 
всех имеющ ихся в респуб 
лике горных и низменных 
лесных массивов, установле
ние в лесах строгого  реж и
ма рубок и наиболее раци о 
нального ведения лесного 
хозяйства.

Из общ его  запаса д реве 
сины в лесах гослесф онда 
на м олодняки  в возрасте 
от 1 до 40 лет прихо
дится 3 ,8 % , на сред н евоз
растные насаждения от 41 до 
60 л е т—  19,1 % ,  на приспе
ваю щ ие насаж дения —  от 61 
до 80 л е т — 1 7 % ,  на спелые 
насаждения от 81 до 
120 лет —  42 ,4 %  и на пере
стойны е—  17,7% . Если со 
поставить запасы  древеси
ны двух последних групп с 
их площ адями, то  в среднем  
на 1 га покры той лесом  пло
щади приходится в спелых 
лесах 166 куб. м  древесины, 
в перестойных 186 куб. м, 
а в среднем  по республике 
на 1 га покры той лесом  пло
щади запасы древесины  не 
превышают 120 куб. м. Н и з
кие запасы древесины на 
одном  гектаре свидетель
ствуют преж де всего о не
правильной, порой  хищ ни
ческой эксплуатации лесов 
в прош лом  во всех доступ 
ных массивах низменности и 
нижней горной зоны  лесов,

в результате  чего обш ирны е 
предгорны е лесные массивы 
Больш ого  и М ало го  Кавказа 
расстроены  и сильно изре- 
жены.

Д о  установления С о ве т 
ской власти в А зе р б ай д ж а 
не основны е лесные масси
вы, в частности леса, распо
лож енны е в непосредствен
ной близости к населенным 
пунктам  и к м агистральны м  
дорогам , находились в со б 
ственности частновладель- 
цев. Лес для них являлся 
только источником  дохода. 
Независим о от крутизны  
склонов, от защ итного  зна
чения лесов они подверга
лись хищ нической эксплуата
ции. Никаких м ер  для лесо
восстановления не принима
лось. В результате  этого 
м ногие горные склоны  Боль
ш ого  и М а л о го  Кавказа ли
бо  соверш енно оголены, ли
бо  покры ты  кустарниками.

С  установлением  совет
ской власти в А зе р б ай д ж а 
не все м ероприятия по лес
ном у  хозяйству неизм енно 
направлялись на всем ерное 
усиление почвозащ итны х и

водоохранны х свойств ле
сов, на восстановление рас
строенных насаждений и по 
вышение их продуктивности. 
После инвентаризации ле
сов, осущ ествленной лесо
устройством  1950— 1956 гг., 
по республике установлена 
расчетная лесосека по глав
ном у пользованию  в р азм е 
ре еж егодной рубки леса в 
количестве 226 тыс. куб. м, 
т. е. того количества древе
сины, которое  возм ож но  от
пускать народном у хозяй
ству без нарушения защ ит
ных свойств горных лесов.

Как известно, р азм ер  ру 
бок в лесах 1 группы  дол 
жен базироваться на сред
нем приросте, лесосека по 
приросту в нашей республи
ке составляет 313 тыс. куб. 
м, а лесосека по возм о ж н о 
м у  отпуску, учитывая со
стояние насаждений, как вы
ше указано, определена все
го в количестве 226 тыс. 
куб. м, т. е. потребители 
древесины недополучаю т 
свыш е 80 тыс. куб. м, что 
для А зербайдж анской  С С Р  
является немалой величи
ной.
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К ром е  р уб ок  главного 
пользования, из лесов гос- 
лесф онда еж егодно  пр ои з
водится отпуск древесины 
от р уб ок  ухода за лесом  и 
санитарных р уб ок  в количе
стве 130— 140 тыс. куб. м. 
Как правило, рубки  ухода за 
лесом  производятся  лесхо
зами, которы е  из ликвидной 
древесины  заготавливаю т 
мелкие сортименты  в виде 
клепки, обозны х деталей, 
реек, досок, таркала, п од 
порок, угля, дров  и др. Руб
ки главного пользования 
проводятся сам озаготовите- 
лями на лесосеках, о тво 
димых еж егодно  согласно 
оргхозпланов лесхозов.

О д нако  в последние го
ды  лесосечный ф онд А з е р 
байдж анской  С С Р  осваи
вается не полностью, ле
сосеки, располож енны е в 
труднодоступны х местах, ча
сто остаю тся  неиспользо
ванными. Э то  явилось след
ствием чрезм ерной  распы 
ленности лесозаготовок, 
примитивного способа веде
ния лесозаготовительны х 
операций на лесосеках глав
ного пользования. Л есозаго 
товки в республике осущ е 
ствляю тся более  чем  де 
сятью  министерствами и ве
домствами. Организации,

Ш ахвердиев Ханкиши Ибрагим- 
оглы.

ведущ ие лесозаготовки, как 
правило, м ал ом ощ н ы е  и м а
ло приспособлены  для за 
готовки леса в горных усло
виях.

В условиях новой техники 
нельзя далее мириться с эти
ми недостатками в эксплуа
тации лесов республики. Н е 
обхо д и м о  сосредоточить 
лесозаготовки  в одной орга
низации, что позволит наи
более  эф ф ективно осна
стить лесозаготовительны е 
предприятия соврем енной 
техникой, приступить к 
строительству лесовозны х и 
канатных дорог, применить 
различные виды трелевки 
древесины  и тем  сам ы м  ос 
воить лесные массивы в глу
бинных м алодоступны х уча
стках, полностью  и раци о 
нально освоить годичную  
расчетную  лесосеку.

При проведении лесокуль
турных м ероприятий лесо
воды  А зербайдж ана  так же, 
как и по лесопользованию , 
борю тся  за реш ение глав
ной задачи —  за быстрей
ш ее восстановление и даль
нейшее развитие лесного 
хозяйства республики, за 
максим альное сохранение и 
усиление почвозащ итных, 
водоохранны х свойств на

ших лесов. Больш ое значе

ние придается искусствен
ном у лесоразведению. Ниж е 
приводится таблица, пока
зы ваю щ ая  рост производ 
ства лесных культур по от
дельны м  годам.

Производство лесных культур
(в гектарах)

(-1 •
U и. ь-о Ю О ю о

<75 о> 05 05 05
1 1 1 1СО еа со

05 О! 05 05 с 2

940 411 9200 13 700 14 000

Наряду с лесовосстано
вительными работами, на 
площ адях необлесившихся 
лесосек, прогалин, редин и 
других не покры ты х лесом  
площ адях проводятся боль
шие работы  по степному 
лесоразведению.

В пределах А зербай д ж ан 
ской С С Р  на значительной 
территории м еж ду  горными 
массивами Больш ого и М а 
лого  Кавказских хребтов 
ш ироко  простираются М у - 
ганская, Мильская, Карабах
ская и Ш ирванская степи, 
которы е  в экономике рес
публики и в сельском  хо 
зяйстве занимаю т видное 
место. Эти степи образую т 
К ура-Араксинскую  низмен-

Лятифов Мухтар Баба-оглы.
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ность, на которой  возделы 
вается основная сельско
хозяйственная культура —  
хлопок. Они почти лишены 
лесной растительности, рас
положены, в основном, ни
ж е уровня моря, отличаются 
сухим ж арким  климатом  с 
длительным вегетационным 
периодом. Именно поэтом у 
создание лесных массивов 
и ветрозащ итных лесных 
насаждений в степях А з е р 
байджана стало актуальным  
вопросом  для работников 
лесного хозяйства р еспуб 
лики.

В тяжелых почвенно-кли- 
матических условиях в сте
пях Кура-Араксинской  низ
менности за последние 7— 8 
лет на базе  орош ения  со 
зданы на площ ади  4020 га 
лесные массивы, в том  чис
ле государственные защ ит
ные лесные полосы  пло
щ адью  643 га. Эти работы  
осущ ествляю тся Ж д ан о в 
ским, Сабирабадским  степ
ными лесхозам и и Бардин- 
ским производ ственно-пока
зательным лесхозом . По 
степному лесоразведению  
больш ую  работу  провел 
Ж дановский степной лесхоз, 
дваж ды  бывш ий участником  
ВС Х В  с ш ироким  показо м  
(директор т. Эф ендиев,

Алиев Джума.

Заманов Саид.

старш ий лесничий т. М а м е 
дов).

На отдельны х участках 
К ура-Араксинской  низм ен
ности теперь успеш но р аз
виваются давно уж е сом к
нутые насаждения из дуба 
низменного, дуба каш тано
листного, из тополей, ака
ции, ясеня, ш елковицы  и 
других древесны х пород. 
Н еузнаваем ы м и стали эти 
участки полупустынных сте
пей.

При производстве  лесных 
культур  о соб ое  внимание 
лесоводам и  республики уде
ляется разведению  хозяй
ственно ценных пород. Из 
залож енны х лесных культур 
дуб  заним ает более  6,0 тыс. 
га, орех гр е ц к и й — 1,8 тыс. 
га, ш е л ко ви ц а — 1,7 тыс. га, 
ясень —  1,6 тыс. га, каштан 
об ы кн ове н н ы й — 0,25 тыс. га, 
из бы строрастущ их: то 
поль —  0,8 тыс. га, акация 
белая —  3,6 тыс. га. П р о и з
водятся опы тно-географ иче-- 
ские посевы  пробкового  
дуба, бархата ам урского  
я опытно-^производственные 
посадки эвкоммии, которы е  
даю т полож ительны е ре 
зультаты.

В ш ироких масш табах на
чаты работы  по закрепле
нию  горных склонов в гос- 
лесф онде путем  производ -

Рамазанов Мамед Паноли-оглы.

ства противоэрозионны х ле
сопосадок  на эродирован
ных участках.

Перед  работниками лес
ного хозяйства республики 
в настоящ ее время также 
стоят больш ие задачи по 
восстановлению  и рекон
струкции тугайных лесов по 
р. Куре. В пределах респуб
лики тугайные (галерейные) 
леса узкими прерывистыми 
лентами располож ены  по 
берегам  крупных рек А зе р 
байдж ана —  Куры, Аракса, 
Иора, Алазани, нижние и 
средние течения которы х 
находятся в безлесных низ
менных районах республи
ки. По реке Куре тугайные 
леса от границы Грузинской 
С С Р  доходят до устья реки 
у впадения ее в Каспийское 
море. О б щ а я  площ адь ту
гайных лесов по реке Куре 
после затопления Самухской 
лесной дачи под лож е М ин- 
гечаурского  водохранилищ а 
составляет около  50 тыс. га. 
П реоблад аю щ ие  породы  в 
этих лесах —  тополь-бело- 
листка, карагач, дуб длинно- 
нож ковы й (низменный), ива 
южная, шелковица, лох и 
некоторы е другие.

В целях лесовосстановле
ния старых вырубок, рекон
струкции усы хаю щ их насаж
дений и малоценных кустар
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ников и зам ены  их более 
ценными и засухоустойчивы 
ми породам и  с п о м о щ ью  
В сесою зного  объединения 
«А гролесопроект»  состав
лен технический проект по 
реконструкции  и восстанов
лению  тугайных лесов, в к о 
тор ом  предусм отрены  сле
д ую щ и е  мероприятия.

Сплош ная  зам ена пр ои з
растаю щ их древесно-кустар 
никовых м алоценны х пород  
путем  их вы рубки  и со зд а 
ния лесных культур  из цен
ных древесны х плодовы х и 
технических пор од  на пло
щади 16,0 тыс. га, черес
полосные культуры  0,9 тыс. 
га и частичные культуры  на 
площ ади  0,9 тыс. га. П е р 
вые опы тно-производствен 
ные работы  по сплош ной за 
мене расстроенных, частич
но усохш их древостоев  и 
малоценных кустарников на 
более ценные пород ы  —  
ясень , дуб, карагач, ака
ция белая, шелковица, орех 
грецкий дали полож итель
ные результаты. П осад 
ки 1953— 1954 гг. в настоя
щ ее  врем я достигли высоты 
6— 7 м, причем  смыкание 
крон  деревьев за исклю че
нием дуба  происходит на 
первый или второй год по 
садки. Посадка производ ит
ся под  плуг однолетними 
крупны м и сеянцами.

О тличных успехов по со 
зданию  и вы ращ иванию  ле
са в Карабахской  степи и 
особенно  при реконструк
ции тугайных лесов по 
р. Куре добился коллектив 
Бардинского  производствен
но-показательного  и м еха
низированного лесхоза (ди
ректор  Г. Кияобейли, стар
ший лесничий М. Дж аф аров).

Учитывая наличие в Кура- 
Араксинской  низменности 
часто повторяю щ ихся  сухо 
вейных ветров и эф ф ектив
ность создания в степных 
районах А зербай д ж ана  за 
щитных лесных полос, в

6

У шанов Рамазан У шан-оглы

1956 г. сою зн ы м  и респуб 
ликанским правительствами 
приняты  реш ения о в о зо б 
новлении с 1957 г. работ по 
созданию  защ итны х лесных 
полос в А зербайдж анской  
ССР. План закладки новых 
насаждений по пяти госпо- 
лосам  на период  1957—  
1960 гг. установлен в объ е 
ме 4,0 тыс. га. Н аряду  с со 
зданием  государственных 
защ итных лесных полос, зна
чительно расш иряю тся ра
боты  по созданию  поле
защ итны х ле<"чых полос на 
зем лях колхозов  и совхозов 
республики. О сущ ествляю т
ся крупны е м ероприятия по 
обсадке  оросительных кана
лов, озеленению  городов  и 
пром ы ш ленны х центров.

Ввиду крайне неблагопри
ятных почвенно-климатиче
ских условий степных райо 
нов республики для произ
растания древесных пород  
перед лесоводам и  А з е р 
байдж ана стоит больш ая и 
ответственная задача выпол
нить эту работу  на вы соком  
лесоводственном  уровне.

*  *
*

З а  годы  советской власти 
в республике лесное хозяй
ство из отсталой отрасли 
превратилось в передовое

хозяйство. В республике 
имеется 30 лесхозов, из них 
три степных и два механи
зированных, в том  числе 
один степной.

Для правильного ведения 
лесного хозяйства и для 
претворения в жизнь слож 
ных лесоводственных проб 
лем  требую тся  способны е и 
квалиф ицированные кадры 
лесоводов. З а  последние 
3 4 года состав работников
лесхозов значительно улуч
шился за счет м олоды х 
специалистов, прибывших из 
вузов и техникумов. Сейчас 
в лесах республики работает 
более 300 инж енеров лесно
го хозяйства, ученых-лесо- 
водов и техников. Если в 
1950 г. было директоров 
лесхозов один с высшим 
специальным образованием  
и четыре со средним, то на 
1 января 1956 г. директоров 
с высш им  образованием  
стало 16 и со средним 10. 
Среди  директоров  лесхозов 
имею тся воспитанники М о 
сковского  лесотехнического 
института, лесохозяйствен
ного ф акультета А зе р б ай 
дж анского  сельскохозяй
ственного института, а так- 
ж е других вузов страны. 
Х ор ош и е  результаты  в сво
ей работе  показали: дирек
тор  Яламинского лесхоза 
Н. Ахадов, Сабирабадского  
степного лесхоза —  Т. Кур
банов, Зангеланского —  
Т. Кадымов, Исмайллинско- 
го —  Д. Аббасов, Кирова- 
бадского  —  С. Сулейманов, 
Л енкоранского  Г. Алиев, 
М ард акертского  —  Р. А р у - 
шанян и др.

В составе старш их лесни
чих лесхозов такж е произо 
шли больш ие изменения. 
П о  сравнению  с 1950 г. чис
ло лиц с высш им  образова 
нием возросло  с 1 человека 
до  24. О тлично работаю т 
старш ие лесничие: Закаталь- 
ского производственно-по- 
казательного лесхоза Ш. На-
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биев, Куткаш енского Ф. Га
санов, Белоканского Ф. Ге- 
залов, С тепанопертского  Д. 
М ам едов, Акстаф инского  В. 
Бабаханова.

Всю  свою  труд овую  жизнь 
посвятили лесному хозяй 
ству многие работники лес
ной охраны и инж енерно- 
технические работники лес
хозов и лесничеств.

С  1923 г. работает в лес
ном  хозяйстве, пройдя тр у 
довой путь от пом ощ ника 
лесничего до  старш его лес
ничего Л енкоранского  лес
хоза, Ш ахвердиев Ханкиш и 
Ибрагим-оглы. Улуханов Га- 
санлов Улухан-оглы , в на
стоящ ее время пенсионер, 
проработал  в лесной охране 
Белоканского лесхоза свыш е 
35 лет.

Н есм отря на 75-летний 
возраст, с 1921 года р а б о 
тает лесником  в Белокан
ском  лесхозе  Уш анов  Рам а
зан Уш ан-оглы .

Лятиф ов М ухтар  Баба 
оглы, р аботаю щ и й  лесником  
с 1924 г., в 1956 году избран 
депутатом  м естного  Совета. 
С вы ш е  тридцати  лет своей 
жизни посвятили охране 
лесов лесники: Л енкоран 
ского лесхоза т. Рам азанов 
М а м е д  Понали-оглы, Зака- 
тальского лесхоза М ахм уд ов  
М а хм уд  Рам азан-оглы  и 
объездчик Таузского лесхо
за А скеров  Ю си ф  А скер - 
оглы, Зам анов  Саид. С вы ш е
150 человек лесников и 
объездчиков  награж дены  
нагрудны м и значками за 
безупречную  и добр осовест
ную  работу  в государствен
ной лесной охране.

Следует отметить, что в 
лесхозах республики такж е 
имеются хорош ие  кадры  по 
стоянных рабочих, бригади
ры и звенья, перевы полняю 
щие установленные норм ы  и 
добиваю щ иеся отличных ре 
зультатов по посадке и по 
севу леса, по уход у  за куль
турами и по отличным  ре-

Махмудов Махмуд Рамазан-оглы.

зультатам  их приж иваем о
сти. С ред и  таких рабочих 
отличники лесокультурных 
р абот Бардинского лесхоза: 
тт. М а м е д о в  Курбан А хм е д - 
оглы —  бригадир лесных 
культур, Абдуллаева, Зулей - 
ха -Абдулла Кызы  —  звенье
вая лесных культур, М уста- 
фаев Р у с та м — лесник, И лья
сова М арал  Рза Кызыл —  
рабочая, в Ж дановском  
степном  лесхозе: Бабиев
Гадж а А ли -оглы  —  бригадир, 
Газиев Гасанали Зейнал- 
оглы, Гусейнова Гю льгез Га
сан Кызы, Гейдаров М а го 
м ед  Баш ир-оглы  и другие, 
перевы полняю щ ие  норм ы  на 
120— 1 5 0 % , в Ялам инском  
лесхозе: Ниф туллаева Га-
рибназ —  звеньевая, р аб о 
чие: М усаев  Дж амил, Вере- 
м енко  Вера и др., в Зака- 
тальском  лесхозе: Ш абанов 
Сейф ула —  рабочий мех- 
установки, А д ам ова  Зей 
наб —  звеньевая лесных 
культур, А либеков  Али  —  
рабочий, в С абирабадском  
степном  лесхозе: Гусейнов 
Гю льм ам ед  —  бригадир, А б 
дуллаева М ансура, Эм инова 
Дж амиля, Н азарова  Рафи- 
г а — рабочие  лесных куль
тур, А лекперов  А л екпер  —  
м оторист насосной установ
ки, Ш ихалиез Рза —  лесник

Улуханов Гасанлов Улухан-оглы.

Уд ж арского  лесничества, в 
К ировабадском  лесхозе: Га
санов Зам ан  М уса-оглы  —  
углежог, Багманян А р ш ак  —  
рабочий цеха ширпотреба, 
М ам ед ов  Габиб —  рабочий 
лесхоза и т. д.

Больш ую  пом ощ ь лесно
м у хозяйству оказывает 
А зербайдж анский научно- 
исследовательский институт 
лесного хозяйства и агро
лесом елиорации —  А зе р 
байджанский НИИЛХ. За 
сравнительно короткий срок 
своего сущ ествования (ин
ститут организован в 1950 г.) 
коллективом  его научных 
сотрудников при повседнев
ной пом ощ и  работников 
лесхозов проведены  боль
шие научно-исследователь- 
ские работы, главным обра
зом, в вопросах лесоразве
дения. Институтом  р азрабо 
таны и составлены «Настав
ление по созданию  лесо
культур  в орош аем ой  зоне 
А зербайдж анской  ССР», 
«А гротехника по закладке 
эвком м иевы х плантаций и 
выращ ивания эвкоммии в 
питомниках», «М ероприятия 
по борьбе  с вредителями и 
болезням и полезащ итных 
лесных насаждений и питом 
ников» и др.

Перед  лесным хозяйством
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республики поставлена бол ь 
шая задача —  обеспечить 
проведение м ероприятий  по 
повы ш ению  продуктивности  
лесов А зербайдж анской  С С Р  
к 1966 г. на 10— 1 5 %  за счет 
увеличения среднего при
роста на 1 га лесной площ а
ди. В 1956 г. специальной 
бригадой в составе научных 
работников института и спе
циалистов Главного управ
ления лесного хозяйства 
был составлен проект м е р о 
приятий по этой проблеме. 
Решение указанной пробле 
мы, в основном, будет осу 

щ ествлено путем  облесения 
не покрыты х лесом  площ а
дей, реконструкции  м ал о 
ценных лесов, соверш ен
ствования способов  ухода за 
лесом  применительно к гор 
ны м  лесам, закладки проти- 
воэрозионны х посадок, со 
действия естественному ле
совозобновлению , а такж е 
м ероприятиям и  по улучш е
нию  санитарного состояния 
лесных насаждений. Все это 
в целом  долж но, по расче
там  бригады, повысить сред 
ний прирост на 1 га на 1 6 % .

В свете задач, стоящ их

перед лесным хозяйством  
республики, все работники 
лесного хозяйства проник
нуты стремлением  сохранить 
и улучш ить горнозащ итны е 
леса А зербайдж ана, обеспе
чить создание новых лесных 
массивов в безлесных райо
нах и провести в кратчайший 
срок работы  по созданию  в 
А зербайдж анской  С С Р  го
сударственных лесозащ ит
ных полос, что в конечном  
результате долж но привести 
к увеличению  общ ей  про
дуктивности сельского хо 
зяйства республики.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГРУЗИНСКОЙ ССР 
ЗА СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

И. И. ЧОДРИШ ВИЛИ

Заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства, заповедников и охотничьего хозяйства
при Совете Министров Грузинской ССР

Трудящ иеся Грузии достигли больш их 
успехов в области промыш ленности, куль
туры, сельского и лесного хозяйства. Из 
отсталой, полуколониальной аграрной ок 
раины бывш ей царской  России, доведенная 
меньш евикам и до  полного эконом ического 
обнищ ания, Грузия под  руковод ством  К ом 
мунистической партии стала одной из пере
довы х республик Советско го  С о ю за  с вы
сокоразвитой  пром ы ш ленностью , с круп 
ным м ногоотраслевы м  сельскохозяйствен
ным производством .

Д о  установления советской власти в Гру
зии почти не бы ло промыш ленности. За  
годы  советской власти она достигла высо
кого уровня. В 1956 г. по сравнению  с 
1913 г. валовая продукция  пром ы ш ленности  
возросла в 29,6 раза, а только тяж елой —  
больш е чем  в 73 раза. С о зд ан ы  такие но
вые отрасли пром ыш ленности, как м етал 
лургическая, м аш иностроения и станко
строения; организованы  и получили ш и р о 
кое развитие текстильная, легкая и пищ евая 
промыш ленности. П остроен  целый ряд  
гидроэлектростанций; вы работка  электро
энергии возросла в 120 раз. В 38 раз  в о з
росла добы ча угля.

Сельское  хозяйство Грузии в царское  
время носило примитивно пatpиapxaльный 
характер. Теперь мы имеем передовое  со 
циалистическое сельское хозяйство, в оор у 
ж енное первоклассной техникой отече
ственного производства. О бслуж ивание  
колхозов республики осущ ествляю т 97 
МТС, оснащ енных тысячами тракторов  и 
комбайнов. Д есятков тысяч гектаров д о 
стигли площ ади под чаем, виноградниками, 
цитрусовым и и другим и ценными м ноголет
ними культурами.

Весьма, значительны достиж ения грузин
ского народа в области культуры, нацио
нальной по ф орм е  и социалистической по 
содерж анию . Если в 1914 г. в Грузии бы ло 
лишь 1762 общ еобразовательны х ш колы  и 
один вуз, то в 1957 г. в Грузии насчитывает
ся 4200 ш кол и 19 вузов.

Больш ие достиж ения им ею тся и в обла
сти лесного хозяйства Грузии. Д о  установ
ления советской власти в лесном  хозяйстве 
преобладали экстенсивные ф орм ы  ведения 
хозяйства. 41 %  всех лесов принадлеж ал 
частны м  владельцам, которы е  хищнически 
вырубали лес. И гнорировался основной 
принцип —  необходим ость восстановления
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леса при разум ном  использовании древеси
ны и других его ценностей. П оэтом у  вся 
деятельность органов лесного хозяйства, по 
существу, сводилась к эксплуатации леса 
без заботы  о его восстановлении.

С  м ом ента установления советской вла
сти в Грузии леса были объявлены  государ 
ственной собственностью  и бы лог полож ено 
начало ведению планового государствен
ного лесного хозяйства. Были организованы  
местные органы управления, которы е  при
ступили к планомерной эксплуатации и вос
становлению лесов и к упоряд очени ю  веде
ния лесного хозяйства.

О бщ ая  площ адь лесов Грузинской С С Р  
равна 3039 тыс. га (лесистость в республи
к е —  3 5 % ).  В лесах Грузии произрастает 
свыше двухсот пятидесяти древесных и кус
тарниковых пород, среди которы х немало 
ценных по качеству древесины, например: 
бук восточный, ель восточная и пихта кав
казская, даю щ ие р е зонан совую  древесину, 
клен величественный, каштан благородный, 
орех грецкий, самшит, тисс и другие, и м ею 
щие больш ое применение в д е р е вооб р аб а 
тывающ ей пром ы ш ленности  и в других о т
раслях народного  хозяйства. Нем ало  в ле
сах республики такж е и дикорастущ их 
плодовых пород, даю щ их ценное сырье 
для пищ евой пром ыш ленности,—  груш а
лесная, яблоня дикая, кизил, алыча, хурм а 
кавказская, каштан и др.

Главными древесны м и породам и, опр ед е 
ляю щ ими направление хозяйства в лесах 
Грузии, следует считать: бук, прои зрастаю 
щий на площ ади 1 030 ООО га, ель восточ
н а я — 130 000 га, пихта кавказская —
220 000 га, сосна к р ю ч к о в а та я —  130 000 га, 
дуб грузинский, восточный и длиннонож ко- 
вы й—  141 000 га, граб кавказский —
151 000 га. О стальны е пород ы  заним аю т м е 
нее значительные площ ади, хотя по ценно
сти древесины они заслуж иваю т внимания.

Леса Грузинской С С Р  заним аю т горные 
склоны Главного Кавказского  хребта и его 
отрогов, а такж е склоны  хребтов М ало го  
Кавказа. 9 6 %  всей площ ади  лесов являются 
горными лесами и лишь незначительная 
часть лесной площ ади относится к равнин
ным лесам. Приуроченность  лесов Грузии 
к горным склонам  придает им весьма важ 
ные водоохранные, почвозащ итны е  и кли
м аторегулирую щ ие свойства. Эти леса ре 
гулируют водный реж им  страны, что в свою  
очередь имеет о гр ом н ое  значение для н о р 
мальной работы  гидроэнергетических и 
ирригационных сооруж ений  республики. 
Они защ ищ аю т склоны  гор  от смыва почвы,

а сельскохозяйственные угодья, населенные 
пункты и транспортны е сооруж ения от 
снеж ных лавин, оползней и селевых пото
ков. О ни  ж е являются регулятором  клима
та и защ и щ аю т субтропические и другие 
ценные технические культуры  от ветров и 
стекаю щ их с верхней части гор холодных 
возд уш ны х масс и т. д.

В царское  время эксплуатация лесов фак
тически была сосредоточена в руках ча
стных предпринимателей, проводивш их 
приисковые рубки  ценных пород. В основ
ном  рубке  подвергались самш ит и орех 
грецкий, древесина которы х экспортирова
лась. С  1869 по 1886 г. из Грузии было вы
везено свыш е миллиона пудов наплыва 
орехового  дерева и самшита. Только в 
1888 г. бы ло вывезено свыше 125 тыс. пудов, 
а в 1889 г.—  246 506 пудов. Кром е того, вы
рубались и другие ценные породы : клен —  
явор, ясень, каштан, тисс, а такж е резонан- 
совая ель. Лучш ие деревья пихты и ели вы
рубались для заготовки  драни. При этом  
м ного  деревьев, которы е  «опробовались» 
на годность их для драни, не рубились и 
в результате  нанесения механических по 
вреж дений загнивали, а из вырубленных 
деревьев 7 0 %  оставалось на месте. В ре
зультате этого подвергавш иеся эксплуата
ции насаждения обесценивались, изре- 
живались до полного расстройства, теряя 
водоохранны е  и почвозащ итны е функции, 
а такж е способность естественного возоб 
новления.

В окрестностях г. Тбилиси в радиусе д о  
100 км  производилась сплош ная вы рубка 
д убово -грабовы х лесов. В лучш ем  случае 
это привело к смене ценных дубовы х лесов 
порослевы м  грабом, но в больш ей части 
вы звало смену их травянистой раститель
ностью  с оголением  склонов от почвенно
го покрова, расстройство водного режима, 
ухудш ение климата и другие отрицательные 
последствия.

Сплош ной  рубке  подвергались и хвойные 
породы , не д аю щ и е  поросли. Так, напри
мер, частновладельцами были вырублены 
сплош ь сосновы е леса А тенского  ущ елья  
в Горийском  районе, в результате чего 
больш е половины склонов лишились как 
растительного, так и почвенного покрова. 
Теперь восстановление этих пустырей лес
ными культурам и требует затраты  о гром 
ных средств для предварительной их ме
лиорации. Иностранные лесозаготовитель
ные фирмы, вырубив сплош ь елово-пихто- 
вые леса узким и  полосами вдоль р. Ингури, 
оставили печальное наследство в виде не-
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Леса в районе Боржоми.

возобновивш ихся лесосек, покры ты х в дан
ное время сорной травянистой раститель
ностью . Уничтож ению  защ итны х лесов в 
окрестностях Тбилиси, Кутаиси и др. го р о 
дов способствовала больш ая потребность 
в древесине на д рова  и углежжение. Часто 
даж е ценные насаж дения бука вырубались 
для заготовки  дров. Ольха, представляю 
щ ая  прекрасное  сы рье для производства 
фанеры, такж е вы рубалась без ограни
чения.

О сновны м и  массивами для эксплуатации, 
благодаря  наличию сплавных путей, были 
участки леса на склонах Триалетского 
хребта, располож енны е в бассейне реки 
Куры, что привело к истощ ению  лесов в 
этом  бассейне.

Недостаточная забота  об  очистке лесо
сек приводила к захлам лению  м ест р убок  
и к распространению  энтом овредителей и 
возникновению  пож аров. Д оказательством  
являются больш ие площ ади  горельников в 
Цагверском , Борж ом ском , А ц хур ск о м  и 
других лесхозах, где леса восстанавливаю т
ся искусственным путем. О дноврем е 'нно  
следует отметить слабое развитие в п р о ш 

лом  лесокультурных работ. Лишь отдельные 
очаги лесокультур, каковыми являлись по 
садки Тифлисского горнок,ульт,урного лесни
чества, говорят о зачаточном  состоянии 
лесокультурных мероприятий.

С  установлением  советской власти в Гру
зии лесным хозяйством  республики вначале 
руководили Народны е комиссариаты  зем ле
делия и здравоохранения, а затем  Н ар од 
ный комиссариат лесной пром ыш ленности 
и Управление лесов курортного  и м естного 
значения при Совете  М инистров Грузинской 
ССР. С  1947 г. руководство  лесным  хозяй
ством  Грузии осущ ествляло М инистерство 
лесного хозяйства Грузинской ССР. В 1953 г. 
леса и лесное хозяйство передаю тся М ини
стерству сельского хозяйства Грузинской 
ССР, где было организовано  Главное управ
ление лесного хозяйства и полезащ итного 
лесоразведения. В настоящ ее время для 
руководства лесным  хозяйством  при Совете  
М инистров Грузинской С С Р  образовано  спе
циальное управление. В автономных респуб
ликах А дж арии  и Абхазии  и в автономной 
Ю го -О сетинской  области лесхозами руко 
водят специальные управления лесного хо
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зяйства. Всего в республике имеется 50 лес
хозов. Средняя площ адь од ного  лесхоза 
равна 46 540 га, что при сильно пересечен
ном рельеф е значительно услож няет веде
ние хозяйства.

В 1945 г. по постановлению  Совета  Н а
родны х Комиссаров Грузинской С С Р  леса 
Грузии разделены на 2 основные группы. 
К первой группе лесов, им ею щ их вод о 
охранное и почвозащ итное значение, отне
сены все леса, располож енны е на горных 
склонах (9 8%  лесов), ко второй группе —  
остальные леса пл ощ ад ью  120 тыс. га. 
В республике насчитывается 683 тыс. га 
колхозных лесов.

По своим особенностям  и целевом у на
значению леса Грузии м ож н о  разделить на 
следующие подгруппы : заповедны е леса,
куда входят Лагодехский и другие заповед 
ники, ценные лесные массивы из самшита, 
дуба понтийского, дуба им еретинского и 
других реликтовых пород. Ц енны е лесные 
массивы заботливо охраняю тся и в них ве
дется хозяйство с покровительством  цен

ным древесны м  породам . Вокруг городов 
выделены леса зеленой зоны, которы е яв
ляю тся регуляторам и  м естного климата. 
Правильная организация хозяйства в лесах 
зеленой зоны  имеет целью  сохранить су
щ ествую щ ие  ценные массивы лесов, про 
вести реконструкцию  малоценных насаж
дений и срочно облесить не покрытые ле
сом  площ ади в пределах зеленого кольца. 
Так, в лесах зеленой зоны  г. Тбилиси про
водится больш ая работа по реконструкции 
сущ ествую щ их дубово -грабовы х насажде
ний путем  введения хвойных и других де
коративных пород, а такж е по облесению  
склонов гор вокруг города. Хозяйство в ле
сах запретных и защ итных полос вдоль рек, 
ш оссейных и ж елезны х д орог имеет целью  
усиление защ итных функций лесов этой ка
тегории.

Исклю чительно важ ную  роль играют ле
са курортного  значения, куда входят лес
ные массивы, выделенные вокруг ку
рортов: Абастумани, Гагра, Цагвери, а
также вокруг всесою зных здравниц баль

Пихтовые насаждения вокруг горного озера Рица.
(Фото Н. А. Плешакова)
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неологического значения, как, например, 
Цхалтубо, Борж ом и, С аи рм е  и др. М е то д ы  
ведения хозяйства в лесах курортного  зна 
чения направлены на улучш ение их клим а
тозащ итны х и вод орегули рую щ и х  свойств, 
а такж е на усиление эстетических особен 
ностей этих лесов. Остальная часть почво
защ итны х и водоохранны х лесов, зани м аю 
щих горны е склоны, является как источни
ком  получения древесины, так и ф актором  
регулирования водного  и климатического 
реж им а страны. Хозяйство  в этих лесах 
имеет целью  отпуск народ ном у  хозяйству 
м аксим ально во зм о ж н ого  количества дре 
весины без нарушения, однако, защ итных 
функций этих лесов.

О сновой  лесного хозяйства являются р уб 
ки главного пользования, которы е  д о  уста
новления советской  власти носили весьма 
примитивный характер. Сплош ны е  рубки, 
проводивш иеся в д убово -грабовы х лесах, 
привели к тяж елы м  последствиям. О ни  вы
звали усиление эрозионны х процессов  с 
послед ую щ им  образовани ем  селевых пото 
ков. В настоящ ее врем я сплош ны е рубки 
в горных лесах водоохранного  и защ и тно 
го значения Грузинской С С Р  запрещ ены .

Не так давно в горных лесах Грузии были 
распространены  вы борочны е  рубки. При 
проведении их в насаждениях теневых по 
р о д —  ели, пихты, бука —  они приносили 
пользу, создавая благоприятны е условия 
для их естественного возобновления. О д н а 
ко  вы борочны е  рубки применялись и в сом 
кнутых насаждениях светолю бивых пород  —  
дуба  и сосны. Н о  породы  под пологом  дре 
востоя не возобновлялись. Э то  приводило 
к смене дуба  теневыносливым  грабом  и 
к смене сосны  м алоценны м и  лиственными 
породами.

За  советский период  лесному хозяйству 
Грузинской С С Р  активную  пом ощ ь  оказы 
ваю т научно-исследовательские организа
ции республики. Институт леса Академ ии  
наук Грузинской С С Р  соЕ!местно с лесохо
зяйственным ф акультетом  Грузинского 
сельскохозяйственного института р а зр аб о 
тали и внедряю т в лесохозяйственное пр о 
изводство наиболее перспективные системы 
рубок  главного пользования, которы е  даю т 
возм ож ность  м аксим ального  отпуска д р е 
весины народ ном у  хозяйству при обеспече
нии естественного возобновления леса и 
сохранения его защ итны х и водоохранны х 
функций. Вы борочны е  рубки  им ею т место 
лишь в насаждениях с преобладанием  ели, 
пихты и б у к а — преим ущ ественно на кру 
тых склонах свыш е 25°. О ни  такж е прим е

нимы в насаждениях тех ж е пород  с вечно
зеленым  подлеском  и в субальпийской зо 
не. Исследованиями Института леса А кад е 
мии наук Грузинской С С Р  установлен пре
дел допустим ой  концентрации вы борочны х 
рубок. Д оказано, что при снижении полно
ты ниже 0,5 насаждения ели, пихты, бука 
теряю т способность естественного во зо б 
новления; они лиш аю тся водоохранных, 
почвозащ итны х и клим аторегулирую щ их 
функций, подвергаю тся ветровалу, раньш е 
суховерш инят и т. д. Л есхозы  строго  р уко 
водствую тся этим полож ением  и не допу 
скаю т снижения полноты  ниже 0,5.

С  больш им  успехом  в лесхозах прим е
няю т группово-вы борочны е рубки, как б о 
лее соверш енны е в наших условиях. Иссле
дованиями Института леса и практикой лес
ного  хозяйства доказана возм ож ность  и 
полная целесообразность  применения этих 
рубок  на пологих склонах и на склонах 
средней крутизны, где нет опасности ветро
вала. Установлены  оптимальные диам етры  
«окна» и интенсивность р убок  в этих окнах 
для пород, страдаю щ их от зам о ро зков  —  
ели, пихты и бука и для пород, устойчивых 
против зам о ро зков  —  сосны, граба.

Л есоводы  Грузии больш ое  внимание уде
ляю т рубкам  ухода. О собенное  развитие 
они получили в дубово -грабовы х лесах с 
наиболее освоенны м и транспортны м и пу
тями. О сновной  м етод  р убок  ухода —  вер
ховой с покровительством  таким ценным  
породам , как дуб, каштан, ясень, а такж е 
плодовы м  деревьям.

Нельзя не отметить полезную  роль осве
тительных рубок, проводим ы х в двухъярус
ных насаждениях с наличием в первом  
ярусе порослевы х граба, ольхи серой и бу 
ка, а во втором  ярусе —  ели и пихты.

При участии Института леса Академ ии  
наук Грузинской С С Р  разработаны  эф ф ек
тивные способы  очистки леса в горных ус
ловиях. М ногие  лесхозы  с успехом  прим е
няю т способ  складывания порубочны х 
остатков в кучи на пологих и средней кру 
тизны склонах, а такж е разбрасы вание  их 
на крутых склонах, что способствует повы 
ш ению  продуктивности лесов, а такж е уси
ливает их водоохранны е и почвозащ итны е 
свойства.

Лесное хозяйство Грузии достигло боль
ших успехов в области лесокультурного 
дела. О собенно  ш и рокое  развитие лесо
культурные работы  получили с 1926 г. За  
25-летний период, начиная с 1926 по 1951 г., 
бы ло  залож ено свыш е 28 тыс. га лесных 
культур, а за последние 7 л е т—  18,1 тыс. га.
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О сновное направление лесокультурных 
р а б о т — выращ ивание ценных технических 
и бы строрастущ их пород. З а  период совет
ской власти созданы  культуры  ореха грец 
кого на площ ади 5200 га, эвком м ии —  о к о 
ло 500 га, бам бука  —  200 га, акации бе 
л о й —  4000 га, ш елковицы  —  1400 га, то п о 
ля канад ско го—  1800 га и др.

Значительные лесокультурны е работы  
проводятся для облесения безлесных скло
нов. Здесь основной породой  является сос
на крючковатая. Ее культуры  сосредоточе 
ны во всех районах Грузии, но особенно  
м ного их создано  при облесении склонов в 
Хаш урском  районе, в Ц агверском  лесхозе 
и других. О б щ а я  площ адь сосновых куль
тур составляет свыш е 10,0 тыс. га. О со б о е  
внимание уделялось созд анию  лесных куль
тур в малолесны х районах (Ахалцихском , 
Ахалкалакском  и др.).

Важное значение им ею т работы  по со 
зданию  лесов на безлесных склонах вокруг 
г. Тбилиси. Здесь  лесные культуры  пр ои з
водятся в сочетании с лесом елиоративным и 
работами по террасировке  склонов и уст
ройству вод озад ерж иваю щ и х  канав, ко то 
рые предш ествую т посадке древесных по 
род. Весьма тяж елые почвенно-климатиче
ские условия долгое  время затрудняли 
проведение лесокультурны х м ероприятий 
в этом  районе.

В настоящ ее время с п о м о щ ь ю  Института 
леса Академ ии  наук Грузинской С С Р  р а зр а 
ботан генеральный план облесения окрест
ностей города  Тбилиси. О д н ой  из основных 
хвойных пор од  для создания лесных куль
тур в этих условиях намечена сосна эльдар- 
ская, которая, как показал  успеш ный опыт 
озеленения г. Баку и его окрестностей, яв
ляется весьма засухоустойчивой и соле
устойчивой породой. К ром е  того, из лист
венных пор од  предусм отрены : каркас,
иудино дерево, миндаль, д рок  и другие. 
Всего за советский период  в окрестностях 
г. Тбилиси залож ено  2609 га лесных куль
тур, из них в 1954 г .—  177 га, в 1955 г .—  
228 га, в 1956 г.—  186 га. На больш их пло
щадях гослесф онда проводятся  м ер опри я 
тия по содействию  естественному в о зо б н о в 
лению леса. В насаж дениях с наличием 
грубой лесной подстилки, особенно  в б ук о 
вых древостоях, рыхлят подстилку площ ад 
ками или полосами. За  период  пятой пяти
летки эти м ероприятия  проведены  на пло
щади 61 тыс. га, а только в 1956 г. на пло
щади 16 тыс. га.

Успеш ное развитие лесного хозяйства в 
сложных горных условиях Грузинской С С Р

в значительной степени обусловлено рос
том  кадров специалистов высшей квалифи
кации. Если в дореволю ционны й период 
леса Грузии обслуживались всего лишь 
10 специалистами-лесоводами, то в настоя
щий м ом ент в лесном  хозяйстве Грузии 
работает 850 инженерно-технических работ
ников, из них: лесоводов с высшим спе
циальным образованием  —  свыше 500 че
ловек и со средним  —  до  300 человек. О б 
щ ая численность работников лесного хо
зяйства составляет 3660 человек, из них: 
объездчиков 391 и лесников 1862 человека.

Работники лесного хозяйства Грузинской 
ССР, воодуш евленны е реш ениями X X  съез
да К П С С  и заботой  партии и правительства, 
б удут неустанно работать над дальнейшим 
развитием  лесного хозяйства и не пож а
лею т своих сил и энергии для выполнения 
задач, поставленных перед ними.

Дорога между городами Нуха и Закатали на протя
жении 150 км обсажена грецким орехом (Азербайд

жанская ССР).
Фото JI. Бордукова
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Лесное хозяйство Армянской ССР
И. А. ДАНИ ЕЛ ЯН

Начальник Главного управления лесного хозяйства МСХ Армянской ССР

В 1957 г. народы  С о ве т 
ского С о ю за  отм ечаю т ве
ликую  дату сорокалетия 
О ктябрьской  социалистиче
ской революции. Арм янский  
народ под руковод ством  
Коммунистической партии, 
с п о м о щ ью  великого рус
ского народа и других брат
ских народов  Советского  
С о ю за  за годы  советской 
власти добился больш их 
успехов.

Достаточно сказать, что 
выпуск пром ы ш ленной  пр о 
дукции по сравнению  с 
1913 г. увеличился в 45 раз. 
Пром ы ш ленность Арм ении  
в настоящ ее врем я только 
за один день выпускает пр о 
дукции в 4,1 раза больше, 
чем ее было вы пущ ено в те
чение всего 1919 г.

Электростанциям и респуб
лики энергии производится 
за один неполный день во 
м ного  раз больше, чем пр о 
изводилось ее за весь 1913 г.

П роизвод ство  электро
энергии на д уш у  населе
ния в Советской  А рм ении  
в 21 раз больше, чем в Тур
ции, и превы ш ает такие пе
редовы е капиталистические 
страны, как Ф ранци я  и Бель
гия. На этой энергетической 
базе  созданы  и развились 
химическая, м аш инострои 
тельная, легкая и другие от
расли промыш ленности.

Доведенны й до  грани ф и
зического уничтож ения даш - 
накским правительством  и 
империалистическими д е р 
ж авами армянский народ  за 
годы советской власти полу
чил возм ож ность  развить 
свои способности и дать 
стране крупных ученых, м у 
зыкантов, артистов и специа
листов различных отраслей 
производства.

Вм есто жалких «зем ля
ных» городов  выросли кра
савцы город а  —  Ереван, Ки- 
ровакан, Ленинакан. Н еузна
ваемы стали армянские се
ла. Грязь и сплош ная негра
м отность ликвидированы  
благодаря наличию  школ,

больниц, кинотеатров, дет
ских садов и ясель.

Больш их успехов за годы  
советской власти добилось и 
лесное хозяйство советской 
А рм ении  как отдельная 
отрасль народного  хозяй
ства. Д о  установления со-

Сосна обыкновенная и сосна крымская, посаженные в 1947 г 
в Катайкском лесхозе. Снимок сделан в 1952 г.

Посадки 1939— 1940 гг. по Канакирским склонам. Ереванский лес
хоз. Снимок 1952 г.

14
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



М. Б. Даниелян.

А. Г. Тер-Петросян.

А. Г. Кузьмин.

ветской власти системы р у 
бок, прим еняем ы е в А р м е 
нии, не соответствовали ле
сорастительны м  условиям  
горного  рельефа. Рубки ве
лись сплош ны е и на прииск, 
вследствие чего ценные ле
са ю ж ной  А рм ении  смени
лись порослевы м и низко
ствольными насаждениями 
с небольш ой  производитель
ностью  и низкой д о б р о т 
ностью. Д убовы е  леса пре
вращ ены  в редины и благо
даря постоянной пастьбе 
скота лиш ены возо бн о вл е 
ния.

В буковы х и буково -гр а 
бовы х лесах рубка бука не 
производилась, вследствие 
отсутствия спроса на б ук о 
вое сырье в д о р е во л ю ци о н 
ной России. П о  этой причине 
буковы е  и б уково-грабовы е  
леса представлены  пере
стойны ми насаж дениями с 
очень слабы м  возобновле 
нием. В б уково-грабовы х и 
грабовы х лесах хозяйство 
велось исключительно на 
дрова с преим ущ ественной 
рубкой  граба, как более 
ценного топлива. В резуль
тате почти весь строевой 
граб, за исклю чением  незна
чительных площ адей, был 
вы рублен и переведен в 
низкоствольное  порослевое  
хозяйство. Леса республики 
не были устроены. О  лесо
культурны х м ероприятиях 
и о мероприятиях, способ 
ствую щ их возобновлению  
леса, не бы ло и речи.

За  годы  советской власти 
все леса республики были 
устроены  и в настоящ ее 
время ведутся ревизии ле
соустройства. Леса респуб 
лики горные, им ею т бол ь 
ш ое  защ итное  и вод оохран 
ное значение, в связи с чем 
они отнесены  к лесам 
I группы  с запрещ ением  п 
них сплош ны х рубок. С о 
гласно утверж денны х пра
вил р уб ок  главного п ол ьзо 
вания в лесах А рм янской Л. С. Мануцян.
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Р. Т. Манукян.

С С Р , в зависимости от о со 
бенностей насаждений и ле
сорастительных условийфрля 
удовлетворения нуж д на
родного  хозяйства древеси
ной, проводятся  только по 
степенные сем енолесосеч- 
ные и группово -вы борочны е  
рубки. В м олодняках ведут
ся рубки ухода. В больш их 
объем ах осущ ествляю тся са
нитарные рубки. П роводятся  
м еры  содействия естествен
ном у  возобновлению  леса. 
В шестой пятилетке пред у
см отрен о  произвести содей
ствие м ер  естественному 
возобновлению  на площ ади 
18 тыс. га. Больш ой разм ах 
приняли в республике р а б о 
ты по созданию  лесных 
культур, зеленых поясов во
круг городов  и по провед е 
нию  ф итом елиоративных м е 
роприятий.

За  годы  советской власти 
в республике создано  лес
ных культур  22,9 тыс. га, 
в том  числе хвойных, пре 
им ущ ественно сосны, на 
площ ади  2,5 тыс. га.

Залож ены  дендрологиче
ские парки в Степанаван- 
ском  районе —  Гю лякарак- 
ский лесопарк «Сосняки» и 
в г. Кировакане при Ки- 
роваканском  производствен- 
но-показательном  лесхозе.

К. С. Дрепало.

В них представлено больш ое  
разно образи е  древесных и 
кустарниковых пород.

Столица республики Ере
ван неоднократно  подверга
лась наводнениям  в резуль
тате действия селевых пото 
ков бассейна реки Гедар и 
оврага Д ж рвеж . О собенно  
катастроф ический характер 
носили селевые потоки в 
1925 и 1946 гг.

С  целью  сокращ ения сто
ка, прекращ ения эрозии и 
предупреж дения об р азо ва 
ния селевых потоков в вер
ховьях бассейне» р. Гедар и 
оврага Д ж рвеж  с 1956 г. на 
площ ади  1500 га осущ еств
ляется комплекс лесовод- 
ственных и инж енерных м е 
роприятий. Работа п р ово 
дится организованны м  спе
циально для этой цели Вох- 
чабердским  лесхозом. С к л о 
ны гор, о кр уж аю щ и е  го
р од  Ереван, были лишены 
древесной растительности, 
вследствие чего при частых 
ветрах город  заносился 
пылью. Для смягчения ре з
ко континентального клима
та столицы  и создания луч
ших санитарно-гигиениче
ских условий бы ло поручено 
лесному хозяйству респуб 
лики создать зеленое коль
цо  вокруг города.

В настоящ ее время не
узнаваем о изменился вид 
голых полупустынных скло
нов, окруж аю щ их  город 
Ереван. О ни  облесены  раз
н ообразны м  ассортиментом  
деревьев и кустарников на 
площ ади 1500 гектаров. 
Проведены  озеленительные 
работы  вокруг города Ки- 
ровакана и Степанавана. 
Лесным хозяйством  прове
дены больш ие озеленитель
ные работы  в окрестностях 
курортов  «Дж ерм ук», «Ди- 
лижан» и «Арзни». О ко ло  
курорта  «Д ж ерм ук»  создан ' 
прекрасный лесопарк.

Больш ие лесом елиоратив
ные работы  ведет лесное 
хозяйство на землях, вы
ш едш их из-под  озера Севан. 
В труднейш их условиях со
зданы  защ итны е лесные 
насаждения на площ ади
3,4 тыс. га. О пы та посадок 
в подобны х условиях до на
стоящ его  времени не име
лось ни у нас в С С С Р , ни за 
границей.

Д икорастущ ие плодовы е 
деревья и куст-арники в ле
сах А рм янской  С С Р  произ
растаю т почти повсеместно. 
В 1933— 1940 гг. Кировакан- 
ская лесная опытная стан
ция провела обследование 
сырьевых баз дикорастущ их

К. Д. Восконян.
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плодовых насаждений и на 
основании этих обследова
ний в 1940— 1941 гг. были 
проведены  работы  на не
скольких лесных участках, 
расположенных в Киров- 
аканском и Д илиж анском  
районах, по созданию  лесо
садов.

Положительные результа
ты заложенных опы тов по 
созданию лесосадов послу
жили основанием для внед
рения этого м ероприятия в 
производство. В настоящ ее 
время в лесхозах республи
ки имеются лесосады  на 
площади 1600 га, в том  чис
ле ореха грецкого  на пло
щади 1045 га. П л од о н ося 
щих плодовых садов имеет
ся 142 га.

На основании м атериалов 
обследования дикорастущ их 
плодовых насаждений, пр о 
веденного в 1952— 1953 гг. 
Главным управлением  лес
ного хозяйства М С Х  А р м я н 
ской ССР, в 1955 г. состав
лены технические проекты  
организации лесосадового  
хозяйства на площ ади  317 га 
в 5 лесхозах. В 1957 г. м о 
сковской экспедицией А гр о - 
лесопроекта составлены тех
нические проекты  по 4-м

лесхозам  на площ ади 
1400 га. О сновны м и  агро
техническими м еропри ятия
ми, проводим ы м и  для со 
здания лесосадов, является 
облагораж ивание  дикора
стущ их плодовы х путем  при
вивок и посадки культурных 
сортов  на свободны х пло
щадях. Л есоводы  активно 
заним аю тся разведением  ле
сосадов в республике.

За  годы  советской власти 
в А рм ении  созданы  свои 
кадры  работников лесного 
хозяйства. Н аряду  с опы т
ными лесоводами, р аб о таю 
щ им и в лесном  хозяйстве 
А рм ении  десятки лет, име
ю тся м ол од ы е  специалисты, 
получивш ие специальное 
высш ее лесное образование  
в сельскохозяйственном  ин
ституте республики и в ву
зах и техникумах различных 
городов  С С С Р .

М ноги е  работники лесной 
охраны  и специалисты лес
ного хозяйства всю  свою  
тр уд о вую  ж изнь посвятили 
лесном у хозяйству Армении. 
Свы ш е  тридцати  лет пр ор а
ботали по охране лесов лес
ник Д аричичакского  лесхоза 
Саркисян Хачатур  Папико- 
вич, ныне уш едш ий на за-

Посадки 1939— 1940‘ гг. по Канакирским склонам. Ереванский лес
хоз (снимок 1952 г.).

2 Лесное хозяйство № 9 <

Э. Л. Леонович.

служенный отдых, лесник 
Ш ам ш адинского  лесхоза Во 
сканян Константин Даниело- 
вич, объездчик Горисского 
лесхоза Аракелян  Хосров  
Степанович.

30 лет своей трудовой  
жизни отдали лесному хо- 
зяйству ученый лесовод Да- 
ниелян М аргарита Бегляров- 
на —  начальник отдела лес
ных культур Главного управ
ления лесного хозяйства 
М С Х  А рм янской  С С Р  —  пер
вая и единственная ж енщ и
н а —  заместитель министра 
лесного хозяйства с 1947 по 
1952 гг. и Тер-Петросян 
А р тавазд  Григорьевич —  
главный инспектор по охра
не леса.

Более 25 лет в лесном  хо
зяйстве А рм янской  С С Р  ра
ботаю т: М анукян  Рубен Ту- 
манович —  директор  Киров- 
аканского лесхоза, активный 
участник борьбы  за уста
новление советской власти в 
Арм ении, инж енер-лесовод 
Леонович Э д м он д  Леополь
дович, под  руководством  
ко тор ого  создан великолеп
ный дендропарк  «Сосняки», 
старший лесничий Котайк- 
ского лесхоза Кузьмин А н 
тон Гаврилович, лесничий 
Д ж ерм укского  лесничества 
Котайкского лесхоза К. С. 
Дрепало, объездчик Горис-
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ского  лесхоза М ануцян  Л е
вон Согом онович, объ езд 
чик Кироваканского лесхоза 
М хитарян  А ш о т  Багратович, 
под  р уковод ством  которого  
создано  450 га лесных куль
тур, из них 60 га являются

л ю б и м ы м  м естом  отдыха 
трудящ ихся г. Кировакана.

Все работники  лесного 
хозяйства А рм ени и  с энту
зи а зм о м  готовятся встретить 
знам енательную  дату со 
рокалетия Великой О ктя б р ь 

ской социалистической р е 
волю ции и прилож ат все 
усилия для повыш ения ка
чества и количества созда
ваемых ими насаждений, а 
такж е охраны  и ухода за  
сущ ествую щ им и  лесами.

Лесное хозяйство Молдавии
с. И. МОКРИЦНИЙ

Заместитель министра сельского хозяйства Молдавсной ССР

П ериодическая засуш ливость климата 
М олд авии  сопровож дается  неравном ер 
ностью  выпадения осадков и особенно  
ливневыми дож дям и, которы е  при остром  
недостатке лесных площ адей наносят боль
ш ой урон  сельском у хозяйству, смывая 
пахотный горизонт и посевы, усиливая п р о 
цессы эрозии почвы  и оврагообразования. 
Последние в ряде  мест, в связи с пере
сеченным рельеф ом , приняли у грож аю щ и й  
характер. О тсю д а  понятно значение, какое 
им ею т для М олдавии  леса и различного  
р о д а  защ итны е лесонасаждения.

О б щ а я  площ адь зем ель лесного ф онда 
М олд авской  С С Р  232,6 тыс. га, в том  числе 
гослесф онд 205,6 тыс. га и колхозны е  леса 
27 тыс. га. Лесистость республики крайне 
низка —  6 % .

Леса М олд авии  распределены  по респуб 
лике крайне неравном ерно. О сновная  
часть их находится в К одрах —  центральной 
М олдавии; на севере и особенно  на ю ге 
лесов мало.

Л есопокры тая площ адь в гослесф онде 
составляет 186 тыс. га, в том  числе м о л о д 
няков 91 тыс. га —  48 ,9% , средневозрастны х 
68,6 тыс. га —  36 ,9% , приспеваю щ их
17,8 тыс. г а — 9 ,5 %  и спелых 8,6 тыс. га —  
4 ,7 % . Больш ой  удельный вес м ол од ы х  и 
средневозрастны х насаждений —  85 ,5 %  —  
говорит о том, что основное  направление 
лесного хозяйства республики д олж но  быть 
ориентировано  на уход  за лесом  при огра 
ниченной лесоэксплуатации в порядке  глав
ного пользования.

В молдавских лесах преоблад аю т дуб  —  
65 ,7% , высокий удельный вес ко тор о го  ха
рактеризует их о со б ую  ценность. Удельны й

вес остальных пород  в лесной площ ади 
сравнительно ограничен: акация белая —
Ю .4 % ,  ясень —  8,8, граб —  5,6 и прочие по 
р оды  —  9,5 % .

В число прочих пор од  входят: клен остр о 
листный и полевой, липа, берест, череш ня и 
берека (в Кодрах), ива и тополь белый. С о 
врем енны е м олдавские леса в основном  
порослевые, что объясняется преж де всего 
чрезм ерны м и  сплош ны м и рубкам и  в пр ош 
лом.

Не покрытая лесом  площ адь в гослесф он
де в данное врем я составляет 14,1 тыс. га, 
в том  числе дороги, просеки, усадьбы  и пи
томники 2,6 тыс. га, служ ебны е наделы и 
подсобны е  хозяйства 1,6 тыс. га, необле- 
сившиеся вырубки, пустыри и прогалины 
9,9 тыс. га.

В 1946 г. леса М олдавии  были разделены  
на группы, в результате  чего в первую  
группу вош ло 72,1 тыс. га, или 28,3% , и во 
в торую  —  133,5 тыс. га —  71 ,7% .

Больш ой урон  лесам  М олдавии  был на
несен военными действиями; которы е  при
вели не только к уничтож ению  части лесов, 
но и к захлам лению  оставшихся. В связи с 
этим в послевоенный период работы  по 
очистке лесов от захламленности были п р о 
изведены  на площ ади 19,4 тыс. га.

О со б о е  внимание в М олдавии  уделено 
рубкам  ухода за лесом. Так, за период 
1944— 1956 гг. были проведены  рубки ухо 
да на площ ади 113,4 тыс. га —  60 ,8%  всей 
лесопокры той  площ ади, в том  числе: освет
ление 22,2 тыс. га, прочистка 40,8, прореж и 
вание 39,9 и проходны е  рубки 10,5 тыс. га. 
Санитарны е рубки  были проведены  на пло
щ ади 96,4 тыс. га.
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Нужно сказать, что сущ ествовавш ий в 
прош лом  порядок  лимитирования объем а 
рубок по массе сдерж ивал ф орсирование  
этого важ ного мероприятия, необходим ость  
которого вызы валась у грозо й  выпадения 
дуба не только в стадии м олодняка, но и 
в стадии ж ердняка, а такж е ростом  ф аут- 
ности при гнездовом  (20— 30 ^ в о л о в  в 
гнезде) располож ении деревьев. И сейчас 
еще действую щ ие правила назначения в 
рубку отм и раю щ и х деревьев приводят к 
тому, что, например, зараж енны е  голланд
ской болезнью  деревья береста м о ж н о  р у 
бить только тогда, когда с них уж е спадает 
кора. Следовало  бы  в интересах бы стрей
шего оздоровления  леса этот порядок  из
менить.

В 1946— 1949 гг. во всех лесхозах бы ло 
проведено лесоустройство. Годичная лесо
сека была установлена в р азм ере  91,0 тыс. 
куб. м. З а  послевоенный период, вклю чая 
и 1956 г., лесхозы  дали н арод ном у  хозяй
ству М олд авской  С С Р  3370 тыс. куб. м  дело 
вой древесины, дров  и хвороста. Э та дре 
весина сыграла свою  полож и тельную  роль 
в деле развития народ ного  хозяйства рес
публики.

М олдавским и лесоводам и  разработаны  
мероприятия по поднятию  продуктивности 
молдавских лесов к 1965 г. на 12 ,6% .

Кроме того, м ы  считаем необходим ы м  
снизить возрасты  рубки  в низкоствольном  
хозяйстве на десять —  двадцать лет и в вы
сокоствольном  —  на двадцать лет. Такое 
мероприятие, не принося ущ ерб а  лесному 
хозяйству, позволит более  полно удовле 
творить нуж ды  в древесине народ ного  хо 
зяйства.

За период 1945— 1957 гг. в гослесф онде 
посевами и посадкам и залож ено  28,8 тыс. га 
лесных культур; из числа произведенны х в 
гослесфонде лесокультур  за послевоенный 
период 15,3 тыс. га перечислено в лесо
покрытую  площ адь.

По главным пород ам  созданны е культу
ры распределяются: д у б — 16,8 тыс. га, или 
59% , ясень —  2 ,9 — 1 0 % ,  орех грецкий —  
0,8 —  2 % ,  акация б е л а я — 7,1 — 2 5 %  и пр о 
чие (гледичия, вяз м елколи стны й )—  1,2 тыс. 
га, или 4 % .  П о  д о го во ра м  с колхозам и  лес
хозы посеяли и посадили 6,7 тыс. га защ ит
ных овраж но-балочны х лесонасаждений.

В состав культур  введены плодовы е  по 
р о д ы —  черешня, яблоня, груша, абрикос, 
шелковица, вишня маголебская, участие 
которых составляет окол о  2 5 %  по отнош е
нию к лесным древесны м  породам .

На площади около  2000 га в культуры

введен как сопутствую щ ая порода орех 
грецкий в количестве от 200 до  500 штук 
на 1 га. В качестве подлесочных пород  в 
лесных культурах использую тся такие цен
ные технические, как бархат амурский, 
скумпия и бересклет.

За  достиж ение высокой сохранности 
сеянцев в лесных культурах в 1952 г. были 
награж дены  орденам и  и м едалями работ
ники Бендерского  лесхоза: орденом  Трудо
вого Красного  Знам ени  бригадиры  лесо
культурных бригад тт. Гергележ иу К. П., 
Раду И. А., Булгару П. Т. и звеньевой М аф - 
тей Е. А., м едалью  «За  тр уд овую  доблесть» 
рабочие лесокультурных бригад Раду Т. А., 
Салкуцан  А. Д. и Салкуцан  А. А. Участни
ками В С Х В  за последние два года были 
10 лесхозов и 137 передовиков производ 
ства, в том  числе ш ироким  показом  2 лес
хоза и 22 передовика.

Как уж е  говорилось выше, около  27 тыс. 
га, или 1 2 %  всей площ ади лесов респуб
лики, находится в пользовании колхозов. 
О ко л о  4 0 %  колхозов  М олдавии  имеют в 
своем  пользовании леса, причем  в отдель
ных колхозах площ адь их достигает 500 и 
более  гектаров.

Более 9 0 %  этих лесов устроено в период 
1951— 1955 гг. Остальная площ адь, состоя
щ ая из мелких участков, до 25 га будет 
устроена силами лесхозов в текущ ем  году.

Колхозны е леса состоят главным об р азом  
из м олод ы х  порослевы х Насаждений дуба, 
ясеня, граба, береста, липы, клена, белой 
акации и других пор од  с подлеском  из ку
старн и ко в—  гордовины, бересклета, ш ипов
ника, свидины, лещ ины и др. Возраст их не 
превы ш ает 40 лет. Хозяйство  в колхозных 
л е сах—  низкоствольное.

Для обеспечения пром ы ш ленного вино
градарства и садоводства торкалам и и че- 
талами в лесах гослесф онда выделено 
300 га белоакациевых насаждений с перево
д о м  их на торкальный способ  рубки. О д н а 
ко лесное хозяйство М олдавии, не распо
лагаю щ ее лесокультурны м  ф онд ом  даже 
при организации в ряде лесхозов в куль
турах белой акации специальных торкаль- 
ных хозяйств, см ож ет удовлетворить тор 
калами и четалами м аксим ум  1 5 %  потреб
ности колхозов.

Н аряду  с этим в колхозах республики 
имеется около  200 тыс. га оврагов и не
удобны х земель, где при определенной си
стеме облесения целесообразно  создание 
полезащ итных, приовражных, приводоем - 
ных лесонасаждений в комплексе с торкаль- 
ны ми р ощ ам и  при площ ади п о с л е д и в  д о
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8,0 тыс. га. Такое мероприятие, пред отвра 
щ ая эро зи ю  почв, вместе с тем  см ож ет 
обеспечить потребность виноградарства и 
садоводства республики в торкалах и че- 
талах.

В республике за годы  советской власти 
создано  около  15 тыс. га защ итны х лесо
насаждений различного  назначения (поле
защ итных, противоэрозионны х и другие). 
В М олдавии  имею тся очень хорош ие  при
м еры  работы  энтузиастов полезащ итного  
лесоразведения.

Так, например, в колхозе  имени Ленина, 
Ч ады р-Л унгского  района, вот уж е восемь 
лет работает лесовод ом  Ковач Аф анасий 
Георгиевич. П од  его р уковод ством  в кол 
хозе  с о зд а н о ’ 162 га полезащ итны х и п р о 
тивоэрозионны х лесных насаждений, ко то 
рые сомкнулись и сейчас зелены м  поясом  
окайм ляю т поля колхоза. З а  высокие пока
затели по защ итном у  лесоразведению
А. Г. Ковач в 1951 г. был награж ден о р д е 
ном  Трудового  Красного  Знамени, а шесть 
человек из его бригады  награж дены  м е 
далями.

В колхозе  имени Ленина, О кни цкого  райо
на, лесовод  тов. Тетюник Иван Ф ед орови ч  
посадил 85 га полезащ итны х лесополос. 
О н  довел их до  смыкания и сохранил при
ж иваем ость деревьев д о  9 7 % .  В колхозах 
имени Сталина, 1 Мая, того ж е  района, 
такж е достигнуты  высокие показатели в 
развитии полезащ итного  лесоразведения.

Передовики  полезащ итного  лесоразведе
ния им ею тся и в ряде других колхозов  Ча
ды р-Л унгского  и О кн и цкого  районов, а так
ж е в колхозах Тырновского, Д убоссарского, 
Каменского, Рыбницкого, С лободзейского, 
Тираспольского и других районов.

В послевоенный период  в лесхозах М о л 
давии были созданы  цехи по производству  
товаров  ш ирпотреба  из древесины. Н ом ен 
клатура выпускаем ых ими товаров  вклю 
чает такие важ ные для сельского хозяйства 
М олдавии  изделия, как обод , спица, вин
ная бочка, колеса, щепа, гонт, корзины, 
виноградны е тычины и прочее. Еж егодно  
цехи ш ирпотреба  вы рабаты ваю т этих изде
лий на сум м у  д о  8 млн. рублей.

Ведение лесного хозяйства в М олдавии  
осущ ествляется 23 лесхозами с сам остоя
тельны м  балансом. В лесхозах Молдавии, 
за исклю чением  од ного  из них —  Яргорин- 
ского, нет лесничеств. Наш и лесхозы  —  это 
укрупненны е лесничества, которы е  од но 
врем енно  вы полняю т роль лесхозов и лес
ничеств. В административном  отношении 
лесхозы  делятся на 87 объездов  и 
521 обход.

Такая структура в виде опыта была со 
здана ещ е в 1941 г., д о  войны, когда 9 лес
хозов  с 40 лесничествами были реоргани
зованы  в 25 лесхозов без лесничеств. Реор 
ганизация была осущ ествлена за счет со
кращ ения численности инж енерно-техниче
ского персонала.

В связи с этим на объездчика, не им ею 
щ его  специального лесного образования, 
нередко возлагалась часть таких функций, 
которы е  в соседних областях и республи
ках вы полняю т лесничие или пом ощ ники 
лесничих, им ею щ ие среднее и высшее о б 
разование. Сейчас, в связи с введением 
участковых техников-лесоводов, этот недо
статок будет устранен.

З а  время с 1945 и по 1956 г. вклю читель
но в лесхозах М олдавии  построено: к о р д о 
н о в —  47, механических м асте рски х— 18, 
жилых Д о м о в — 14, сем енохрани л и щ — 21, 
контор  —  8, клубов —  7, общ еж итий  —  3, 
коню ш ен  —  7, складов для сельскохозяй
ственной продукции  —  7. Все стары е кор 
доны, построенные до  1941 г., за  после
военный период один раз были о тр е м он 
тированы.

В лесном  хозяйстве М олдавии  за совет
ский период  проделана значительная оа- 
бота  по восстановлению  государственного 
лесного фонда. В дальнейш ем  задачи лесо
водов М олд авии  будут заклю чаться в том, 
чтобы  закрепить достигнутые результаты, 
усилить работу  по улучш ению  п ород ного  
состава лесов и поднятию  их продуктивно
сти, а такж е развернуть в колхозах работы  
по созданию  полезащ итных, противоэрози 
онных и других видов защ итных лесонасаж 
дений. Эти задачи безусловно  будут выпол
нены.
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Вопросы сенокошения и пастьбы скота в лесах
Проф. Н. Е. СЕНАТОВ

(ЛенНЙИЛХ)

Ч И ТЫ ВАЯ  успехи, уж е достигну
тые в последние годы  наш им  со
циалистическим сельским хозяй 
ством, Ком м унистическая партия 
поставила перед  колхозниками, 
работникам и  совхозов, перед 

всеми труж еникам и  сельского хозяйства 
новую  о гром ной  важ ности задачу —  догнать 
в ближ айш ие годы  Соединенны е Ш таты  
Ам ерики по производству  молока, масла и 
мяса на душ у  населения. С  каж ды м  днем  
ширится это движение, направленное на 
дальнейший подъем  ж ивотноводства. М н о 
гочисленные совещ ания передовиков  сель
ского хозяйства, собрания колхозников  и 
рабочих совхозов  свидетельствую т о бол ь 
ш ом  желании работников  сельского хозяй 
ства с честью  выполнить эту задачу.

Для ее выполнения преж де всего необ 
ходимо обеспечение растущ его  ж ивотно
водства доброкачественны м и  корм ам и  и 
рациональное содерж ание  скота.

В нашей стране ж ивотноводство, в целях 
увеличения корм овы х  ресурсов, не первый 
год ш ироко использует лесные пастбищ а и 
сенокосы. О д н ако  это пользование ещ е  не 
полностью упорядочено, что наносит ущ ерб  
как лесному хозяйству, так и ж и вотновод 
ству. Давно уж е  назрела необходим ость  
правильного реш ения вопросов  использо
вания лесных пастбищ  и сенокосов.

Ежегодно в лесах государственного ф он 
да мож но получить до  6 млн. тонн сена. Ин
ститут леса А кадем ии  наук С С С Р  (проф. 
П. В. Васильев) считает, что сенокосы  на 
землях гослесф онда м огут  дать при пра
вильном и полном  их использовании до 
18— 30 млн. тонн сена, т. е. свыш е 1 0 %  всей 
луговой продукции страны. К сожалению, 
лесные сенокосы отличаю тся м алой п р од ук 
тивностью, использование их сильно за тр у д 

нено в связи с разрозненностью , удален
ностью  многих участков от населенных 
пунктов и проезж их дорог, зарастанием ку
старниками и древесной растительностью, 
что препятствует применению  сеноубороч
ных м аш ин и заставляет производить убор 
ку сена вручную. Д аж е простую  коннунэ 
сенокосилку м ож н о  применить только на 
1 5 %  лесных сенокосов (Б. Н. Перепечин).

П о  ряду  данных, средний укос на лесных 
сенокосах в большинстве областей не пре
выш ает 0,9— 1,0 т на 1 га. В отдельньйс 
местах укос составляет всего 0,3— 0,4 т нё 
1 га. И спользование лесных сенокосов по 
гослесф онду составляет- менее 5 0 % .  Они 
не использую тся полностью  даж е в тех 
районах страны, где колхозы  имею т сено
косных угодий не более, чем 5— 1 0 %  от 
общ ей  зем ельной площади.

На остаю щ ихся неиспользованными сено
косных участках ухудш ается состав траво
стоя, происходит зарастание древесно-ку
старниковой растительностью, затрудняется 
дальнейш ее сенокошение. При сущ ествую 
щ ем  порядке  закрепления за колхозами 
лесных сенокосов в долгосрочное  пользо
вание лесхозы  не в состоянии удовлетво*- 
рить потребности  в сене многочисленных 
прочих потребителей, различных учреж де
ний и отдельных лиц —  владельцев скота, 
поэтом у допускаю т систематическое сено
кош ение на вырубках и даже в культурах. 
В связи с наличием препятствий в виде пней, 
корней, камней, валежин, зарастанием дре
весной растительностью  и неравноценным 
качеством  травостоя вырубки прокаш ива
ю тся обы чно  не сплошь, а местами. В ре
зультате этого возникаю щ ий на них м ол од 
няк древесных пород  приобретает куртин
ное располож ение, разрастается в сучья, 
что сильно снижает не только количество.
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но  и качество вы ращ иваем ой  древесины. 
П ри  таком  пользовании на вы рубках цен
ные участки с вы сокопроизводительны м и  
почвам и портятся —  на них не получается 
удовлетворительного  ни леса, ни сенокоса. 
И  это происходит наряду  с оставлением  
колхозам и  невы кош енны м и больш их пло
щ адей, специально выделенных для этой 
цели сенокосны х участков. Таково полож е
ние на данный м ом ент с сенокош ением  в 
лесхозах лесной зоны.

На зем лях сельскохозяйственного пол ьзо 
вания сенокосы  сильно заросли кустарника
ми и мелколесьем . Так, в Белорусской  С С Р  
заросло  древесно-кустарниковой  раститель
ностью  окол о  4 0 %  сенокосов, в Л енинград
ской о б л а сти — более  5 0 %  колхозны х лу
гов В связи с этим производительность их 
низкая. П о  Ленинградской, Псковской  и В о 
логодской  областям  она составляет в сред 
нем  всего лишь 4— 6 ц сена с 1 га. У б о р ку  
его  в больш инстве случаев приходится п р о 
изводить вручную. П оэтом у  она сильно за 
тягивается, сено часто попадает под  дож дь. 
В результате  оно  заготовляется в недоста
точном  количестве и в больш ей части пони
ж енного  качества.

Ещ е хуж е обстоит дело  с пастьбой скота 
в лесах. В настоящ ее врем я пастьба скота 
производится  в лесной зоне  неограничен
но, не только в колхозны х лесах, но и в ле
сах гослесф онда, в больш инстве случаев без 
соблю дения  каких-либо правил и порядка. 
Д а ж е  в опытных лесхозах пастьба скота 
допускается  на вырубках, находящ ихся в 
стадии облесения, а часто и в культурах. 
Н еурегулированная пастьба скота приносит 
больш ой  ущ е р б  н арод ном у  хозяйству.

Лесные пастбищ а м алопродуктивны . П о  
данны м  Всесою зного  научно-исследователь
ского  института корм ов  (В. М . Перштейн), 
средний валовой урож ай  трав под  пологом  
леса за семь лет наблю дений выразился 
следую щ им и  циф рами:

полнота древостоя 0,6 0,5 0,3
урож ай  трав в ц 
сухой массы  на 1 га 

5— 6 9 13(с округлением )

В результате  м ноголетних наблюдений, 
проведенны х Ленинградской сельскохозяй
ственной опы тной станцией (Д. А. Иванов) 
в ряде колхозов  Ленинградской области, 
оказалось, что ф актическая продуктивность 
лесных пастбищ  составляет всего лишь 
200— 400 корм овы х единиц (12— 24 ц/га сы 
рой  травы ) и в лучш их случаях 500—  
600  корм овы х единиц (28— 34 ц/га травы).

П о  тем  ж е  данным, продуктивность лесных 
вы рубок  30— 60 ц/га сырой массы.

П ри  о б щ е м  н ебольш ом  количестве кор 
м ов  под  пологом  леса, в связи с низкими 
вкусовым и качествами трав от недостатка 
в них сахаров, ж ивотны е поедаю т их далеко 
не полностью. П о  данны м  В. М . Перштейн, 
на различных лесных пастбищ ах скот по
едает в среднем  сл е д ую щ ую  часть траво
стоя:

под  пологом  леса при полноте 0,6—
1 5 - 2 5 % ,

» » » » » 0,3 —
40— 4 5 %

на вырубках — 60— 6 5 %
на полянах — до 8 5 %

П од  пологом  древостоя  ж ивотные ис
пользую т затененную  растительность всего 
от 0,75 до  1 ц на 1 га. В результате  м ного 
летних исследований В. М . Перш тейн при
шла к заклю чению , что под  пологом  леса 
с полнотой древостоя  выш е 0,3 урож ай  трав 
и качество корм а не м огут удовлетворить 
животных, поэтом у на таких площ адях не 
следует пасти скот.

В лесных условиях участки, на которы х 
скот м ож ет  найти более  или менее значи
тельное количество корм а (вырубки, поля
ны, прогалины, редкостойны е древостой), 
как известно, чередую тся  с преоблад аю щ и
ми обы чно  по заним аем ой  площ ади древо- 
стоями средней и высокой сомкнутости, где 
съедобны е травы  почти отсутствуют. В по
исках корм а ж ивотным  приходится прохо 
дить больш ие расстояния, что сильно изну
ряет их. П о  исчислениям ж ивотноводов, при 
пользовании м алопродуктивны м и пастбищ а
ми коровы  проходят за лето по 1500-—  
2000 км.

Как известно, пастьба в лесах угрож ает 
ж ивотны м  тяж елым и заболеваниям и от 
им ею щ ихся здесь в изобилии ядовитых 
растений, вредных насекомых и других 
представителей фауны, от травматических 
повреж дений копыт и вымени.

Вредные насекомые (слепни, мош ки, ко 
м ары ) и клещи, в связи с особенно  благо
приятными условиями в лесах для парази
тирования, нападаю т здесь в больш ом  ко
личестве на пасущ ийся скот, вы зы ваю т уси
ленные движения, м е ш аю т корм лению  и 
сильно сниж аю т продуктивность животных. 
Н асеком ы е  и клещ и служат переносчиками 
и распространителям и инф екционных б о 
лезней, им ею щ их нередко смертельный 
исход.

Б ольш ую  опасность для ж ивотных при 
пастьбе в лесах представляю т такж е и ядо
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витые растения. В лесах ядовитые травы  и 
кустарники растут в изобилии при скудном  
травяном  покрове. М ноги е  из них являю т
ся исключительно лесны ми растениями, 
распускаю тся весной в числе первых, когда 
ещ е нет на лесных пастбищ ах значительного 
количества б езвред ного  травяного  корм а 
и скот набрасы вается с ж адностью  на пер
вую  попавш ую ся  растительность. М ноги е  из 
трав ядовиты  не только  в свеж ем  состоя
нии, но и после суш ки —  в сене.

Опасность заболеваний ж ивотных от ядо 
витых растений и кровососущ их паразитов 
настолько велика, что ком петентные спе
циалисты-ветеринары  реко м ен д ую т колхо
зам и совхозам  изгнать из своего обихода 
пастьбу скота по лесам.

Продуктивность скота при пастьбе в ле
сах сильно снижается. П о  данны м  Ленин
градской областной сельскохозяйственной 
опытной станции (Д. А. Иванов), на различ
ных пастбищ ах она выраж ается в килограм 
мах следую щ им и  циф рами:

Л абораторны е  исследования показали, 
что качество ж ивотноводческой  пр од ук 
ции —  молока, мяса, кож и и пр.—  при со 
держании ж ивотных на культурны х пастби
щах значительно выше, чем  при сод ер ж а
нии на лесных выпасах (Д. А. Иванов).

На низкую  продуктивность скота, пасу
щ егося в лесах, на основании многолетних 
исследований В сесою зного  института ко р 
мов указывает такж е В. М . Перштейн. По 
ее данным, при неограниченной пастьбе в 
лесу крупного рогатого  скота, когда он 
поедает не только лесную  травяную  расти
тельность под  пологом  древостоев, но и 
луговую  на полянах и других откры ты х м е 

стах, а такж е м олод ы е  побеги древесных и 
кустарниковых растений, среднесуточный 
удой  составляет всего 5— 6 кг молока. Не
об хо д и м о  отметить, что такие результаты  
получены  не на средних, а на лучших по 
качеству и количеству корм овы х травах 
естественных лесных пастбищ, где откры 
тые места и редколесье составляли более 
трех четвертей общ ей  пастбищ ной площади.

При  м алой продуктивности пастьба скота 
в лесах приносит, как известно, больш ой 
вред лесном у хозяйству.

Н екоторы е  специалисты лесного хозяй
стве, идя навстречу растущ им  потребностям  
в корм ах животноводства, предлагаю т про
извести расш ирение лесных сенокосов и 
пастбищ  за счет вырубки редкостойных и 
заболоченны х древостоев, улучшить их 
путем  расчистки и осуш ительной м елиора
ции, обработки  почвы с внесением уд обре 
ний и посевом  культурных трав. О днако  из 
им ею щ ихся данных следует, что пастьбу 
скота и сенокош ение в лесах надо рассмат
ривать на данный момент, лишь как вре
менное явление.

П утем  применения ряда мероприятий 
м ож но  улучш ить сущ ествую щ ие лесные 
пастбищ а и сенокосы, но нельзя устранить 
разобщ енности  и разбросанности их по 
больш и м  лесным территориям, приблизить 
их к насоленным пунктам  и проезж им  д о 
рогам. Нельзя такж е изменить условий сре
ды  на всем протяж ении прохода скота при 
пастьбе в лесах настолько, чтобы  они стали 
для ж ивотных не более  болезненными, чем 
на открыты х пастбищах.

Расширение и улучш ение лесных пастбищ  
и сенокосов при больш ой трудоем кости  
этого м ероприятия не м ож ет в значитель
ной степени способствовать обеспечению  
ж ивотноводства кормами. Закрепление за 
колхозам и  лесных сенокосов в долгосроч
ное пользование создает не свойственную  
социалистическом у хозяйству черезполоси- 
цу. Есть другой, безболезненный, бопее 
перспективный и правильный путь обеспече
ния корм ам и  растущ его животноводства. 
Э то  —  улучш ение имею щ ихся в зем ф онде  
и гослесф онде пастбищ  и сенокосов, освое
ние залеж ных земель, расчистка их от дре
весно-кустарниковых зарослей и окультури
вание. Здесь  имею тся больш ие во зм о ж 
ности.

Кустарниками и м елколесьем  заняты де
сятки миллионов сельскохозяйственных зе
мель. Эти заросли использую тся под выго
ны. Н о  здесь животные, подвергаясь опас
ности заболеваний, не находят достаточного

На сеяном 
много
летнем

На есте
ственном 
улучи еи- 

ном

На
лесном

Средний суточный 
удой молока одной 
коровы..................... 15 10 4—5

Получено молока за 
120 дней пастьбы 
с 1 г а ..................... 4500 2800 450

Суточный привес те
лок годовалого 
возраста за 120 
пастбищных дней 
на одну голову . . 0 ,8 0 ,7 0,35

Общий прирост мяса 
бычков за время 
нагула на одну 
голову ..................... 54,5 — 17,1
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корм а. Улучш ение таких естественных паст
бищ  м ож ет быть произведено  легко и бы 
стро путем  применения химических средств 
с самолета. В результате  однократной  азиа- 
химической обработки  с затратой  препара
та по 3— 5 кг и денеж ных средств по 120—  
150 руб. на 1 га наиболее распространенны е 
крупны е  заросли ольхи, березы , ивы (вы 
сотой до  10 м ) на лучш их почвах о тм и раю т 
на 60— 7 0 % ,  а м елкие (высотой д о  2— 3 м) 
усы хаю т целиком. У ж е  на следую щ ий год 
после химической обработки  под  усохш им и 
зарослям и  появляю тся  обильны е травы  с 
улучш енны м  составом. Вм есто редкого  по
крова из лесных ш ироколиственны х траз 
возникает густой высокий по преим ущ еству  
Злаковый травостой. У р ож ай  трав увеличи
вается до  20— 25 ц (по возд уш но-сухом у  
весу) на 1 га. При  этом  удой, как показали 
исследования и учеты  производства (колхо
зов и совхозов.), м огут быть повы ш ены  на 
400— -500 кг м олока  на каж д ую  ф ураж ную  
корову  в год. О дин  м ощ ны й  сам олет м ож ет 
обработать  при благоприятны х условиях до 
200— 400 га в день.

О тм и р а ю щ и е  от  химической обработки  
заросли заселяю тся д е р е вор азр уш аю щ и м и  
грибам и и под  воздействием  их довольно  
бы стро  разруш аю тся  вклю чительно до  кор 
ней, что облегчает в дальнейш ем  расчистку 
зарослей и окультуривание занятых ими 
площ адей. П рои звод ство  необходим ы х пре
паратов (типа 2,4-Д) в настоящ ее время 
значительно увеличивается. З а  последние 
годы  по наш ем у пред лож ению  это м е р о 
приятие испытано в колхозах и совхозах 
многих областей и республик С е ве ро -Зап а - 
да европейской  части С С С Р  на площ ади  
свы ш е 20 тыс. га. Для выполнения этих 
работ составлены соответствую щ ие  указа
ния, изданные Л енН И И Л Х. Более под р обн о  
данный вопрос  излож ен в нашей б р о ш ю р е  
«Химические м еры  б ор ьбы  с сорной  д р е 
весной и кустарниковой  растительностью » 
(Лениздат, 1956 г.).

В местах, где зем ли сельскохозяйственно
го пользования при полном  освоении и 
окультуривании не м огут  удовлетворить 
растущ их потребностей  в корм ах  ж ивотно
водства (в лесной зоне), следует расш ирить 
их за счет смеж ны х с ними, а не находя
щихся среди лесов лесных площ адей  путем  
рубки леса, корчевки  пней и освоения вы
рубок  под пастбища, луга и поля с оставле
нием, где это требуется, лесных полос кли
м атозащ итного  и водоохранного  значения. 
Э то  расширение д олж но  быть произведено  
в первую  очередь за счет колхозны х лесов.

Н е обход и м о  постепенно сокращ ать-и  на
конец  изжить из практики ж ивотноводства 
пастьбу скота в лесах, перевести сельско
хозяйственных ж ивотных на культурные от
кры тые пастбища, на что ориентирую т ком 
петентные специалисты сельского хозяйства 
и что уж е осущ ествлено в передовых за
рубеж ны х западно-европейских странах. 
Н еобход и м о  такж е ограничить до необхо
д им ого  м иним ум а и упорядочить  сенокош е
ние в лесах, допускать его только в опре
деленных, специально выделенных для этой 
цели и отграниченных в натуре участках. 
Э тим  м иним ум ом  долж но быть в недалеком  
б уд ущ ем  удовлетворение потребностей  
в корм ах только животных, принадлеж а
щих лесным  учреж дениям  и работникам  
леса.

У ж е  в течение ближ айш их лет надо пре
кратить и категорически запретить вы бо
рочное  сенокош ение по вы рубкам  и реди
нам, не прим ы каю щ им  к зем лям  сельско
хозяйственного пользования и населенным 
пунктам, приняв соответствую щ ие м еры  к 
их облесению. На специально выделенных 
лесных сенокосных участках заготовку сена 
целесообразнее  поручить лесхозам, снаб
див их соответствую щ им  инвентарем и 
обеспечить рабочей силой.

П ока не произведено  в достаточной м ере  
улучш ения сельскохозяйственных пастбищ  
зем ф онда, освоение залеж ных земель при 
остр ом  недостатке корм ов  пастьбу в лесах 
придется допускать как неизбежность. Н о  
ее необходим о  в интересах ж ивотноводства 
и лесного хозяйства немедленно упо ряд о 
чить и регулировать строгим  соблю дением  
правил, которы е  долж ны  быть пересм отре
ны и составлены с учетом  требований обеих 
указанных отраслей народного  хозяйства. 
С ущ ествую щ и е  оф ициальные правила слиш
ком  общ и  и односторонни. П о  сущ еству он»* 
представляю т собой  лишь перечень катего
рий участков и случаев, в которы х пастьба 
скота не допускается.

Н овы е  правила использования лесных, 
сенокосов и пастбищ  долж ны  быть направ
лены на уменьш ение вреда, причиняем ого 
этими м ероприятиям и  ж ивотноводству  ve 
лесном у хозяйству. Их следует разработать- 
совм естно специалистам -ж ивотноводам , ве
теринарам  и лесоводам . Н еотлож но необ
ходим о  наставление по пастьбе скота в ле
сах, в к о тор ом  долж ны  быть подробно  
указаны  организация, порядок  пастьбы и 
разъяснено их значение. Для этого накоп
лен больш ой  опыт, подлеж ащ ий исполь
зованию.

24
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Л Е С Н А Я  К А Р Т О Г Р А Ф И Я  И  П У Т И  Е Е  
Г А З  НИ ТИ Я

П. И. МАЛ ЕВ,

кандидат техничесних наун

Известно, что дореволюционная Россия не име
ла планомерного и законченного картографиро
вания всех лесов.

Только после Великой Октябрьской социали
стической революции, когда все леса страны 
ленинскими декретами «О земле» и «О лесах»  
были объявлены государственным общенародным 
достоянием, лесной картографии стало уделяться 
значительно больше внимания и социально- 
экономическое содержание и направление ее при
няло совершенно другой характер. Значительно 
чаще стали появляться обзорные и региональные 

-лесные карты СССР с более полной характери
стикой лесов.

Так, в 1921 — 1928 гг. было издано более де
сяти лесных карт. Начало выпуска этих карт 
было положено выходом'в свет в 1923 г. «Карты 
лесов Европейской части РСФ СР» (масштаб 
1 : 4 ООО ООО).

Бюро лесной статистики и картографии Цен
трального управления лесами НКЗ РСФСР вы
пустило в 1926 г. карту лесов Европейской части 
СССР (масштаб 1 : 2 520  ООО), где ареалы рас
пространения лесов были оконтурены.

В период предвоенных пятилеток составлением 
различных карт и картограмм, на которых в той 
или иной степени отображались леса, занимались 
отдельные ведомства, организации, учреждения 
и научные институты. За это время выпущено 
лесколько десятков обзорных лесокартографиче
ских произведений и ряд различных карт, атла
сов, картограмм, на которых нанесены отдельные 
показатели, связанные с развитием лесного хо
зяйства и лесной промышленности.

Среди карт, изданных за последние годы, 
можно отметить схематическую карту лесов 
Западной Сибири (масштаб 1 : 1 ООО ООО), карту 
лесов Молотовской области (масштаб 1 : 750  ООО) 
и карту лесов Красноярского края (масштаб 
1 : 1 ООО ООО).

За советский период в СССР вышло столь
ко же различных лесных карт, сколько их было 
выпущено за 120 дореволюционных лет. Причем 
надо отметить, что карты советского периода со
держат значительно больше лесохозяйственных, 
лесопромышленных и других специальных пока
зателей, чем изданные ранее.

В настоящее время государственное картогра
фирование лесов Советского Союза в различных 
(крупных, средних и мелких) масштабах имеет 
большое народнохозяйственное значение. Успеш
ное разрешение насущных задач лесного хозяй
ства и лесной промышленности должно неизбеж
но базироваться на современных научно-обосно
ванных лесокартографических и лесоэкономиче
ских материалах.

Выпуск в 1956 г. Главным управлением лес
ного хозяйства МСХ СССР и Главным управле
нием геодезии и картографии МВД СССР пол
ной карты лесов СССР — большое событие в 
деле изучения и картографирования лесов стра
ны. Эта карта является первым крупным и един
ственным лесокартографическим произведением, 
дающим наглядное представление о современном

географическом размещении лесов и их составе 
по преобладающим породам на всей территории 
Советского Союза. Созданием и выпуском в. свет 
карты лесов подведен итог нашим знаниям о лес
ных богатствах и лесном хозяйстве страны в их 
географическом размещении.

Карта прежде всего интересна тем, что впер
вые появилась возможность зрительного обзора 
и изучения лесных ресурсов страны по одному 
документу.

Карта лесов СССР вызвала большой интерес 
в Китайской Народной Республике и странах на
родной демократии.

По сообщению В. П. Цепляева, руководителя 
делегации советских лесоводов, посетившей в  
прошлом году Англию, карта привлекла внима* 
ние многих английских ученых и специалистов 
лесного дела.

Разработка и составление авторского ориги
нала карты лесов СССР осуществлялись в тече
ние нескольких лет (с 1947 г.) в Бюро лесной 
картографии б. MJIX СССР * под руководством 
П. И. Малева, при участии инж. А. Ф. Кручи- 
нина и консультации старшего научного сотруд
ника Института леса АН СССР доктора сельско
хозяйственных наук М. А. Цветкова.

В процессе создания оригинала были Изготов
лены экспериментальные образцы карт на раз
личные районы страны, с которых в научно
редакционной карто-составительной части ГУГК 
воспроизведены красочные пробы.

Картографические материалы на большую- 
часть лесов страны имелись в фонде MJIX СССР. 
Некоторые схематические документы были заме
нены картами масштабов 1 : 250 ООО, 1 : 300  ООО,, 
составленными в результате больших лесообсле
довательских работ, проводившихся аэротакса- 
ционными экспедициями В/О «Леспроект». Была 
использованы обследования лесов других ве
домств, карты растительности и . п-очвенные, 
а также статистические и описательные мате
риалы. ..

Элементы географической основы оригинала 
кар'гы лесов прокорректированы по второму из
данию карты СССР масштаба 1 : 1 ООО ООО.

Целевое назначение карты лесов СССР опре
делялось, в основном, следующими задачами:

показать географическое размещение лесов и 
возможно большее количество их преобладающих, 
пород на всей территории СССР; служить эко
номогеографическим материалом для перспектив
ного планирования лесохозяйственных и лесо
промышленных мероприятий; доказать леса не  
только северных и восточных районов, но и лесо
степных, степных, полупустынных и пустынных 
зон, чтобы в этой части карта могла служить 
ценным материалом при решении различных 
лесохозяйственных и сельскохозяйственных во
просов; дать в общем наглядное представление

* В 1953 г. преобразовано в Главное управле
ние лесного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения Министерства сельского хозяйства СССР.

25
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



0 последствиях лесопользования за длительный 
период в дореволюционной России и характери
зовать состояние лесистости в наше время.

Было установлено, что наиболее полно такому 
назначению может удовлетворять карта масштаба
1 : 2 5 0 0  ООО. В качестве основы карты лесов 
была избрана карта СССР масштаба 1 : 2 500  ООО 
на 32  листах, изданная ГУГК в 1946 г. (блан
ковое издание). Тем самым исключалась необхо
димость затраты значительных средств и вре
мени на создание картографической основы.

Карта составлена в конической равнопромежу
точной проекции.

Карта лесов СССР имеет сборный лист, который 
представляет собой схематизированную копию 
карты, уменьшенную до масштаба 1 : 1 5  ООО ООО.

Из элементов географической основы на карте 
показаны: гидрография, пути сообщения, насе
ленные пункты, политико-административные гра
ницы и почвенно-растительный покров. Рельеф  
на карте не представлен, так как на фоне гори
зонталей изображение лесов стало бы мало
выразительным. Основным и главным содержа
нием карты являются леса, выделенные в со
ответствии с преобладающими породами, краска
ми различных цветов и оттенков. Такое изобра
жение обеспечило наглядность карты.

Внутри покрытых лесом площадей показаны 
следующие преобладающие породы или смешения 
пород: сосна, ель, пихта, ель с пихтой, листвен
ница, кедр, кедровый стланик, дуб, береза, липа, 
осина, бук, граб, бук с грабом, прочие листвен
ные, арча, саксаул.

Метод генерализации (отбора и обобщения) 
лесных контуров, впервые примененный для по
каза такого сложного содержания карты, позво
лил правильно показать размещение лесов как 
в многолесных, так и в малолесных районах.

Созданием и выпуском в свет карты лесов 
СССР в масштабе 1 : 2 500  0 0 0  положено начало 
планомерному и систематическому составлению, 
изданию и переизданию (по мере их старения) 
карт лесов страны: областных, краевых, респуб
ликанских и др., потребность в которых ощу
щается с каждым годом все острее.

В текущем году заканчивается устройство ле
сов европейской части Советского Союза. В те
чение шестой пятилетки лесоустройство будет 
проведено на больших пространствах азиатской 
части Союза и закончится детальное обследова
ние всех лесов страны методом аэротаксации.

Новейшие данные лесоустройства и лесообсле- 
дования явятся важным материалом при состав
лении лесохозяйственных карт как областных 
(краевых, республиканских), так и по экономи
ческим районам страны.

По нашему мнению, есть все возможности 
разработать карту лесов СССР в масштабе 
1 : 1 000  ООО. Экспериментально-подготовитель
ные работы по ее составлению уже начаты.

Для решения различных вопросов экономиче

ского порядка в областном, а также в порайон
ном разрезе нужны карты на относительно не
большие части страны, которые нужно показать 
в более крупных масштабах и с более насыщен
ной общегеографической и лесной нагрузкой. 
Такими картами являются региональные карты 
лесов. Они должны, в основном, удовлетворять 
нужды республиканских, областных и краевых 
организаций, а также центральных хозяйствен
ных и планирующих органов и ведомств при 
перспективном решении вопросов освоения от
дельных лесных массивов, для определения кон
кретных районов размещения предприятий лес
ной промышленности и крупных лесохозяйствен
ных и лесокультурных мероприятий.

Региональные лесные карты будут картами 
с достаточно детальной лесной нагрузкой, вклю
чая и квартальную сеть. Эти карты, в зависи
мости от характера лесов, степени изученности 
и народнохозяйственного значения их, а также 
от размеров территорий, должны быть изданы 
в масштабах 1 : 300  000  — 1 :  750  000 .

Необходимы также тематические лесные кар
ты. Назначение таких карт — дополнительно ха
рактеризовать наши леса показателями, которые 
не могут найти себе места ни на обзорных, ни 
на региональных картах. В качестве примерных 
тем можно назвать: географическое размещение 
эксплуатационных запасов древесины, географи
ческое размещение групп лесов, ареалы каучуко
носов, ареалы ценных и редких пород Кавказа 
и Закавказья, Западной Украины, Средней Азии, 
Дальнего Востока, зоны произрастания и сбора 
лесных пищевых продуктов, ареалы бонитетов 
сосновых боров и т. д.

В связи с широким использованием наших ле
сов в народном хозяйстве контуры лесов, в ре
зультате вырубок естественного и искуствен- 
ного возобновления, значительно изменяются. 
Поэтому встает вопрос о создании Государствен
ной справочной (дежурной) карты лесов, на ко
торой можно было бы систематически отображать 
происходящие изменения в состоянии лесного 
фонда, лесохозяйственной, лесокультурной и лесо
промышленной ситуации на то или иное опре
деленное время. Такая карта будет знаменовать 
собой новый этап в развитии лесной картогра
фии; с ней же будут связаны существенные до
стижения в области оперативного планирования 
и постановки лесокартографической службы на 
местах.

Для научной мысли эта карта послужит бога
тым источником при решении ряда вопросов, свя
занных с лесохозяйственными, лесокультурными, 
лесопромышленными и другими проблемами.

Методический и практический опыт, накоплен
ный при разработке основных вопросов карто
графирования лесов и создания первой карты 
лесов СССР, должен послужить основой при 
дальнейших лесокартографических работах.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕНУЩЕГО ПРИРОСТА 
НАСАЖДЕНИЙ

В. Д Ж УРДЖ У

В лесоустроительной практике учет ве
дется по среднему приросту. В настоящее 
время, когда перед лесоводами поставлена 
вполне конкретная задача — повысить про
дуктивность лесов на 10— 15 %,— необходи
мо прежде всего изменить метод учета: от 
среднего прироста перейти к текущему. 
Текущий прирост насаждений — единственно 
надежный количественный показатель при 
определении эффективности различных лесо
хозяйственных мероприятий (рубки ухода, 
осушение леса, внесение минеральных удоб
рений и т. д.), направленных на поднятие 
продуктивности лесов, при опенке ущерба, 
наносимого лесному хозяйству различными 
стихийными и случайными факторами, как, 
например, засуха, заболачивание, появление 
вредителей леса, пастьба скота и т. д., а так
же при вычислении ежегодного размера 
пользования лесом.

Поэтому необходимо разработать и пред
ложить лесоустроителям простые, объектив
ные и достаточно точные способы учета те
кущего прироста насаждений, позволяющие 
наиболее обоснованно оценить эффектив
ность различных лесохозяйственных меро
приятий, направленных на повышение про
дуктивности лесов.

Детально изучив изменчивость прироста 
по диаметру, площади сечения, высоте, ви
довой высоте, объему, а также выявив связь 
прироста по этим показателям с диаметром, 
возрастом и другими признаками, мы сде
лали попытку обосновать и разработать 
простые способы таксации текущего при
роста насаждений, причем при минимальной 
затрате труда и средств.

В настоящей статье мы остановимся на 
следующих двух способах.

Способ повторны х перечетов позволяет 
наиболее точно и надежно определить вели
чину текущего прироста и тем самым дает 
ценнейший материал для изучения хода ро
ста насаждений. Этот способ из-за большой 
затраты труда и длительности наблюдений 
находит себе применение главным образом 
при научно-исследовательских работах. 
Однако способ повторных обмеров часто 
бывает неточен. П о  данным проф. А. В. Тю
рина, текущий прирост насаждений даже 
при стационарных наблюдениях определяет

ся весьма приближенно; ошибки могут до
ходить до + 20% , в то же время запасы как 
в данный момент, так и «п» лет назад, а 
также масса отмирающих деревьев (отпа
да) определяются со сравнительно высокой 
точностью ( + 2 —4% ). Такие результаты, на 
первый взгляд несколько неожиданные, мы 
можем встретить во всех случаях, когда 
искомая величина определяется по разности 
двух близких между собой и относительно 
приближенных величин. По нашему мне
нию, при определении текущего прироста 
ошибки обусловливаются тем, что автор при 
оценке точности определения прироста при
нимал для определения запаса метод мо
дельных деревьев, что не обеспечивает сопо
ставимость данных в отношении видовых 
чисел и видовых высот в этот момент, а 
также «п» лет назад.

Нам кажется, что целесообразно отказать
ся от рубки модельных деревьев на постоян
ных пробных площадях и перейти к не
сколько иному способу, свободному от отме
ченных недостатков. В основу способа поло
жена формула:

ZM =  H F G' — н"р0 "  +  Н р О '"

Сумма площадей сечений в данный мо
мент G', «п» лет назад — G" и отпавших 
за «п» лет деревьев — G'" устанавливается 
путем обмера диаметров с точностью до 
1 мм по двум взаимоперпендикулярным на
правлениям при соблюдении всех общепри
нятых правил. Что касается средних высот 
(необходимых для определения соответ
ствующих средних видовых высот — 
Н ’рНрН'р), то их следует устанавливать 
при тщательном обмере высот у всех де
ревьев данной пробной площади. В зависи
мости от них определяются средние видовые 
высоты по формулам:

для сосны Н р  =  0,355 Н  - f  2,22 
для ели Н р  =  0,422 Н  +  1,28 
для осины Н р  =  0,458 Н  -j- 0,46 
для березы Н р  — 0,439 Н  - f-0 ,32

Теоретические расчеты, основанные на 
теории ошибок и на установленных показа
телях изменчивости, показывают, что ис
пользование описанного способа при опре
делении текущего прироста обеспечивает
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высокую точность ( + 3 —5%) и достаточ
ную достоверность результатов (0,683). Та
кая точность вполне оправдывает все затра
ты времени и средств, связанные с заклад
кой и охраной постоянных пробных площа
дей и обеспечивает сопоставимость данных
о текущем приросте древостоев. >

Предложенный способ значительно упро
щаем (по сравнению с исчислением прироста 
по массовым таблицам) и уточняет (по 
сравнению со способом взятия моделей на 
постоянных пробах) технику определения 
текущего прироста насаждений на постоян
ных пробных площадях и поэтому может 
быть рекомендован для практического ис
пользования при научно-исследовательских 
работах, например, при изучении эффектив
ности рубок ухода и т. д.

УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

ПРИРОСТА НАСАЖДЕНИЙ

Упрощенные способы таксации текущего 
прироста древостоев, описанные в лесной 
таксации (способы Пресслера, Шнейдера 
и др.), основываются на глазомерном опре
делении энергии роста деревьев в высоту и 
поэтому они, естественно, субъективны и не 
могут дать надежных результатов.

Мы стремились найти достаточно точные 
и простые приемы определения прироста по

высоте (и видовой высоте) древостоя без 
рубки модельных деревьев. На ■ основании 
данных 202 пробных площадей, заложенных 
в сосновых и дубовых древостоях в различ
ных условиях произрастания, нами установ
лено, что между приростом по средней вы
соте древостоя и возрастом, при прочих 
равных условиях (одинаковый бонитет или 
тип леса), существует тесная корреляцион
ная связь, характеризуемая корреляцион
ным отношением от 0,92 до 0,94. Эта связь
доказана и вполне достоверна, т.. к. т*,
оказалось значительно больше трех. Выяв
ленная связь настолько устойчива, что про
является не только при множестве вариан
тов, но и в отдельных случаях, поэтому она 
открывает широкие возможности, т. к. поз
волит упростить и рационализировать тех
нику таксации прироста насаждений на 
корню. Возраст древостоя при одинаковых 
условиях местопроизрастания может дать 
точное суждение о приросте по высоте и 
видовой высоте. Возможные ошибки при 
этом характеризуются среднеквадратиче
ским отклонением +12%  для молодых и 
средневозрастных насаждений и +16%  для 
остальных. Нами доказано, что при нахож
дении прироста средней высоты и средней 
видовой высоты допустимо пользоваться 
данными таблиц хода роста. Для упроще
ния расчетов составлены специальные таб
лицы (таблицы 1 и 2).

Т а б л и ц а  I

Проценты прироста по видовой высоте для сосновых и еловых насаждений

Сосна Ель

Возраст
1а I II i l l IV V 1а I II

'
Ш IV V

25 3 , 5 2 3 , 4 6 3 , 5 7 3 , 8 0 3 , 5 7 3 , 5 3 3 , 1 0 3 , 1 6 2 , 7 9 2 ,6 1
30 2 , 9 0 2 , 8 7 2 , 9 7 3 , 1 6 3 , 0 3 3 , 0 5 3 , 2 7 3 , 0 5 2 , 9 5 2 , 7 4 2 , 5 9 2 , 0 5
35 2 , 3 7 2 , 4 2 2 , 4 9 2 , 6 3 2 , 5 7 2 , 6 1 2 , 9 0 2 , 7 4 2 , 7 0 2 , 6 3 2 , 5 0 2 , 1 7
4 0 1 , 9 7 2 , 0 0 2 , 0 7 2 , 2 4 2 , 2 1 2 , 2 5 2 , 4 1 2 , 4 2 2 , 4 5 2 , 4 3 2 , 3 5 2 , 1 3
45 J . 6 6 1 , 71 1 , 7 3 1 , 9 0 1 , 9 4 1 , 9 2 1 , 9 5 2 , 1 3 2 , 2 1 2 , 2 2 2 ,2 1 2 , 1 2
50 “ , 4 2 1 , 4 6 1 , 4 8 1 , 61 1 , 6 4 1 , 6 9 1 , 6 2 1 , 8 5 1 , 9 4 1 , 9 8 1 , 98 1 ,9 6
55 1 , 2 1 1 , 2 5 1 , 2 7 1 , 4 0 1 , 4 3 1 , 4 8 1 , 3 8 1 , 6 2 1 , 7 3 1 , 7 4 1 , 7 9 1 , 7 7
60 1 , 0 6 1 , 0 7 1 , 0 8 1 , 1 3 1 , 2 4 1 , 2 9 1 , 1 8 1 , 3 9 1 , 51 1 ,6 0 1 , 5 5 1 , 57
65 0 , 9 2 0 , 9 3 0 , 9 4 0 , 9 9 1 , 0 7 1 , 1 3 1 , 0 0 1 , 1 9 1 , 3 0 1 ,4 0 1 , 3 8 1 , 4 2
70 0 , 8 2 0 , 8 2 0 , 8 2 0 , 8 7 0 , 9 3 0 , 9 8 0 , 8 6 1 , 0 3 1 , 11 1 ;22 1 , 2 2 1 , 2 0
80 0 , 6 4 0 , 6 4 0 , 6 5 0 , 6 7 0 , 7 0 0 , 7 3 0 , 6 7 0 , 7 7 0 , 8 7 0 , 9 2 0 , 9 4 0 , 9 0
90 0 , 5 1 0 , 5 1 0 , 5 1 0 , 5 2 0 , 5 3 0 , 5 5 0 , 5 3 0 , 6 1 0 , 6 9 0 , 7 1 0 , 71 0 , 6 9

100 0 , 4 2 0 , 4 1 0 , 4 0 0 , 4 1 0 , 4 1 0 , 4 1 0 , 4 1 0 , 5 0 0 , 5 5 0 , 5 4 0 , 5 3 0 , 5 1
110 0 , 3 4 0 , 3 2 0 , 3 2 0 , 3 3 0 , 3 1 0 , 3 0 0 , 3 2 0 , 4 1 0 , 4 4 0 , 4 0 0 , 4 1 0 , 3 6
120 0 , 2 7 0 , 2 6 0 , 2 5 0 , 2 4 0 , 2 2 0 , 2 1 0 , 2 5 0 , 3 2 0 , 3 4 0 , 3 0 0 , 2 9 0 , 2 4
130 0 , 2 2 0 , 2 0 0 , 2 0 0,1-8 0 , 1 5
140 0 , 1 9 0 , 1 5 0 , 1 4 0 , 1 0

•
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Т а б л и ц а  2
Проценты прироста по видовой высоте для березовых и осиновых высокоствольных насаждений

Береза 0£ина

‘Возраст
ia I 11 III IV V 1а I II III IV V

15
>

4 , 4 3 4 , 5 5 5 , 0 7 _

20 3 , 5 8 3 , 6 7 3 , 9 2 4 , 3 3 4 , 9 5 5 , 5 5 3 , 2 4 3 , 4 7 3 , 7 2 4 , 0 0 4 , 2 2 4 , 7 8
25 2 , 6 1 2 , 6 8 2 , 8 7 2 , 9 4 3 , 8 0 3 , 7 0 2 , 5 0 2 , 7 5 2 , 9 0 3 , 1 0 3 , 3 4 3 , 71
30 2 , 0 4 2 , 0 3 2 , 1 0 2 , 1 8 2 , 3 8 2 , 5 5 2 , 0 0 2 , 1 4 2 , 2 8 2 , 4 6 2 , 6 4 2 , 8 8
35 1 , 6 3 1 , 5 4 1 , 6 0 1 , 6 7 1 , 6 8 1 , 9 4 1 , 6 4 1 , 7 5 1 , 8 7 2 , 1 4 2 , 1 4 2 , 2 9
40 1 , 3 5 1 , 2 8 1 , 2 8 1 , 3 3 1 , 4 3 1,51 1 , 3 7 1 , 4 3 1 , 46 1 , 5 5 1 , 6 4 1 , 6 9
45 i 1 , 1 5 1 , 0 6 1 , 0 7 1 , 0 7 1 , 1 4 1 , 2 5 1 , 1 9 1 , 1 8 1 , 1 7 1 , 2 0 1 , 2 4 1 , 3 0
50 0 , 9 8 0 , 9 1 0 , 9 1 0 , 9 1 0 , 9 5 1 , 01 0 , 9 9 1 , 00 0 , 9 6 0 , 9 8 0 , 9 6 1 , 18
55 0 , 8 6 0 , 7 8 0 , 7 7 0 , 8 0 0 , 8 1 0 , 8 6 0 , 8 5 0 , 8 5 0 , 8 1 0 , 7 9 0 , 7 4 0 , 7 7
60 0 , 7 5 0 , 6 8 0 , 6 7 0 , 6 8 0 , 6 9 0 , 7 4 0 , 7 2 0 , 7 0 0 , 6 6 0 , 6 2 0 , 5 7 0 , 6 0
65 0 , 6 5 0 , 6 0 0 , 5 7 0 , 5 9 0 , 6 0 0 , 6 5 0 , 6 2 0 , 5 9 0 , 5 6 0 , 5 0 0 , 4 6 0 , 4 7
70 0 , 5 7 0 , 5 3 0 , 5 0 0 , 5 1 0 , 5 3 0 , 5 6 0 , 5 2 0 , 4 9 0 , 4 3 0 , 4 0 0 , 3 6 0 , 3 4
75 0 , 5 0 0 , 4 6 0 , 4 3 0 , 4 3 0 , 4 5 0 , 4 8 0 , 4 2 0 , 3 9 0 , 3 4 0 , 3 2 0 , 3 0 0 , 2 4
80 0 , 4 3 0 , 4 1 0 , 3 7 0 , 3 7 0 , 3 8 0 , 4 1 0 , 3 4 0 , 3 1 0 , 2 5 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 1 8
85 0 , 3 7 0 , 3 6 0 , 3 2 0 , 3 2 0 , 3 2 — 0 , 2 9 0 , 2 3 0 , 1 9 — — —-
9 0 0 , 3 1 0 , 2 9 0 , 2 6 0 , 2 6 0 , 2 6 — 0 , 2 3 0 , 1 8 0 , 1 4

На основании проведенных исследований 
разработан упрощенный способ таксации те
кущего прироста насаждений (без рубки 
модельных деревьев), требующий весьма 
незначительной затраты времени как в по
левой период, так и при камеральной обра
ботке данных измерений. При этом способе 
проводят следующие вычисления.

В таксируемом древостое обычным путем 
■определяют для каждой породы возраст, 
■среднюю высоту, бонитет и запас в коре. 
Пример: порода — сосна, средняя высота
21 м, средний диаметр 22 см, возраст 
50 лет, бонитет 1-а, запас 293 куб. м (на

с

Рис. 1. П орядок взят ия пробы на прирост бура
вом П ресслера.

этом примере мы будем производить даль
нейшие расчеты).

По установленному нами порядку (рис. 1) 
берут пробы на прирост и обмеряют диа
метры в коре у 18—20 деревьев (не мень
ше), взятых по принципу случайной выбор
ки из центральных ступеней толщины. При 
этом записи проводят по следующей схеме:

Т а б л и ц а  3

№ взятых 
деревьев

Сторона света, 
с которой 

был измерен 
прирост

Диаметры 
и нарастаю

щий итог 
диаметров 

(см)

Годичные 
приросты и 

нарастающий 
итог при
ростов (см)

1 ю 18 0 , 0 8
20 12

2 в 38 20
22 13

3 с 60 33
20 12

4 .. 3 80 45

24 23
30 в 660 £z =  4 , 1 1

По таблице 4 (на стр. 32) берут значения 
коэффициентов коры К и Км, позволяющих 
переходить от диаметров и запаса, опреде
ляемых в коре, к величинам диаметров и за
паса без коры.

По таблицам 1 и 2, в зависимости от по
роды, бонитета и возраста древостоя, опре
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деляют величину процента прироста по ви
довой высоте Р н .

На основании найденных величин полу
чают процент прироста по массе, пользуясь 
следующей формулой:

Рм =  К ‘-Щг +  Рн? =  454- 4 ё Г  +  1 >42 =  4,25%
Наконец, переходят к определению вели

чины годичного абсолютного текущего при
роста в зависимости от найденного процента 
прироста по массе, запаса в коре и коэффи
циента коры (Км)
_ £ м _ 4,25-293-0,87 „
&м  — M - Км'  юо  — 100 — 10,8 куб.м

Для быстрого и достаточно точного опре
деления запаса — М, необходимого при 
установлении прироста, нами рекомендуется 
использовать лесную логарифмическую ли
нейку конструкции автора.

Лесная счетная линейка (рис. 2) состоит, 
как и обыкновенная, из корпуса, движка и 
бегунка, несущего визирную линию или во
лосок. Движок лесной логарифмической 
линейки отличается от движка обыкновенной 
линейки следующими особенностями.

На месте тригонометрических шкал обрат
ной стороны движка нанесены новые — лес
ные логарифмические шкалы, предназначен
ные для определения полноты и запаса, а 
именно: шкалы средних высот для опреде
ления полноты (левые шкалы движка), 
шкалы средних высот для установления за
паса (правые шкалы движка). Шкалы 
средних высот были построены, исходя из 
данных уточненной стандартной таблицы 
сумм площадей сечений и запасов насаж
дений при полноте 1,0'.

1 Г. М. Козленко. «О стандартных таблицах сумм 
площадей сечений и запасов насаждений при пол
ноте 1,0», «Лесное хозяйство», № 6, 1953.

Техника построения шкал следующая: ло
гарифмы сумм площадей сечений и запасов 
при полноте 1,0 стандартной таблицы (мож
но использовать любые стандартные табли
цы) откладываются на шкалах движка в 
масштабе верхней шкалы (шкалы квадра
тов) корпуса линейки. Против этих лога
рифмов нанесены соответствующие им вы
соты, поскольку M=f ( H)  и G—f(H) .  Таким 
образом, полученные шкалы представляют 
собой таблицу сумм площадей сечений и за
пасов при полноте 1,0 на 1 га в номо
графическом изображении, причем шкалы 
построены в масштабе данной логарифми
ческой линейки.

Лесная логарифмическая линейка отли
чается от обыкновенной и тем, что на обрат
ной стороне нанесена бонйтировочная шка
ла проф. М. М. Орлова, предназначенная 
для определения бонитета в зависимости от 
возраста и средней высоты древостоя.

Линейка предназначена для быстрого 
определения таксационных показателей 
(полноты, запаса, состава, бонитета, объема 
деревьев, сумм площадей сечений стволов, 
объема бревен по серединному диаметру 
и т. д.), а также для ускорения разнообраз
ных вспомогательных вычислений, необходи
мых при таксационных и лесохозяйственных 
расчетах (умножения, деления, извлечения 
квадратных и кубических корней и т. д.). 
Так как размеры статьи не позволяют пол
но осветить этот вопрос, автор ограничи
вается изложением техники определения 
полноты и запаса.

Пусть требуется определить полноту и за
пас елового древостоя, имеющего среднюю 
высоту 22 м и сумму площадей сечений на
1 га 25 кв. м. Ставим визир на отсчет 2—5 
на шкале А и подводим под него движок на 
цифру 22 на его левой шкале, построенной
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для еловых насаждений. Как видим (рис. 2), 
правый конец движка отсекает на шкале 
линейки деление 59, которое и будет озна
чать полноту данного древостоя. Следова
тельно, полнота древостоя составляет 
0,59^0,6.

Для определения запаса нужно, не трогая 
движка, передвинуть визир на штрих 22 пра
вой шкалы движка (рис. 3), построенной 
для ели. Ответ получаем под визиром на 
шкале А. (В данном случае — 2—7—5, т. е. 
запас равен 275 куб. м).

Такова техника определения полноты и 
запаса на лесной логарифмической линейке.

Но как же определить сумму площадей 
сечений, необходимую для установления 
полноты и запаса?

Еще в 1948 г. талантливый австрийский 
инженер Биттерлих предложил для лесотак
сационной практики весьма удобный и про
стой прибор, дающий оригинальное и удач
ное решение этого вопроса. Прибор Биттер- 
лиха состоит из деревянной, реже металли
ческой планки длиной «в» см, на конус ко
торой перпендикулярно к ее продольной оси 
прикреплена металлическая пластинка с вы
резом в «а» см. Отношение а : в =  0,02, т. е. 
если 6 =  100 см, то а — 2 см, или в =  50 см и 
а =  1 см (см. «Лесное хозяйство» № 11,
1956 г.).

Способ пользования прибором: таксатор, 
держа планку за свободный конец, поме
щает ее перед глазом, прижимая к щеке, и 
визирует на деревья, поворачиваясь кругом. 
Во время визирования таксатор должен 
подсчитывать те стволы, диаметр которых 
на высоте груди не вписывается в вырез 
пластинки. Число подсчитанных деревьев за 
полный оборот дает сумму площадей сече
ний таксируемого древостоя в кв. м на 1 га.

В последнее время для определения сумм

площадей сечений появились более совер
шенные приборы, но они имеют более слож
ную конструкцию (оптические реласко- 
пы и др.).

Теоретическим анализом фактического ма
териала установлено, что предложенный на
ми способ обеспечивает нахождение текуще
го прироста по массе (в абсолютных вели
чинах) с точностью + 1 0 — 12% и надеж
ностью 0,683. Иными словами, при приме
нении способа возможна ошибка примерно 
в 68 случаях из 100, но не более +10% . 
В 27 случаях из 100 ошибка будет колебать
ся от + 1 0  до +20%  и лишь в 5 случаях от 
+ 2 0  до +30% .

При исчислении прироста по нашему спо
собу потребуется 15— 18 минут, т. е. всего 
четверть часа для каждого определения (за 
исключением времени, необходимого для 
определения запаса).

Сопоставление результатов, полученных 
по разным способам, показывает, что реко
мендуемый нами метод позволяет опреде
лять текущий прирост насаждений в 4 раза 
быстрее по сравнению со способом Брейма- 
на и в 7—8 раз — по сравнению со спосо
бом проф. 3. Фекете и Лёча.

Высокая эффективность нашего способа 
объясняется следующими отличительными 
особенностями:

отказом от измерения толщины коры и со
ставлением специальных таблиц, позволяю
щих переходить от сумм диаметров в коре 
к сумме диаметров без коры (табл. 4);

использованием новой формулы для опре
деления процента прироста по площади се
чений, по которой расчеты сводятся лишь 
к простому суммированию данных отмера, 
что весьма легко выполняется в самом ходе 
натурных работ;

..?.&Шя.гсичд

Рис. 3. О пределение запаса по лесной логарифмической линейке.
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Коэффициенты коры К и Км
Т а б л и ц а  4

Средний
диаметр

древостоя

Сосна Ель Осина Береза Дуб Лиственница

К Км К Км К Км К Км к Км К Км

8
10
12
14
16
20
24
28

П
цент объ

477
471
465
462
459
454
453
453

э и м е ч а
ема и две

0,84
0,86
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,88

н и е: таб
йную TOJ

447
442
434
435 
431 
430 
430 
428

лица с 
1щину

0,84
0,85
0,86
0,87
0,87
0,88
0,89
0,90

оставлена
коры у О!

493
480
468
461
454
446
443
440

при испол
гдельных

0,80
0,82
0,83
0,85'
0,86
0,86
0,87
0,88

ьзован
пород.

438
440
440
440
441
441
442 
442

ии средни

0,85
0,85
0,86
0,86
0,86
0,87
0,87
0,87

х вел!

455
453
450
450
450
450
448
445

1чин, харг

0,70
0,71
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,81

штериз

493
487
481
473
469
465

ующих

0,75
0,76
0,76
0,76
0,77
0,77

про-

применением определенного порядка взя
тия проб на прирост, позволяющего не толь
ко сократить (по сравнению со взятием двух 
проб у каждого ствола) вдвое число наблю
дений, но и повысить качество работ 
(рис: 1);

использованием готовых таблиц, предназ
наченных для быстрого и довольно точного 
определения процента прироста по видовой 
высоте в зависимости от породы, бонитета 
и возраста древостоя (таблицы 1 и 2).

Таким образом, наш способ при малом 
объеме натурных и вычислительных работ 
обеспечит довольно высокую точность 
(+ Ю —12%) и надежность (0,683) и даст 
возможность провести все вычисления непо
средственно в лесу в ходе полевых работ.

Итак, использование лесной логарифми
ческой линейки конструкции автора в соче

тании с прибором Биттерлиха уточняет и 
упрощает технику таксации леса на корню, 
и тем самым повышает точность и достовер
ность данных, положенных в основу состав
ления организационно-хозяйственного плана 
лесхозов.

Измерение диаметров у 18—20 деревьев 
и суммирование их (2d)  дает весьма цен
ные и объективные сведения о среднем диа
метре древостоев. В связи с использованием 
прибора Биттерлиха эта особенность наше
го способа имеет весьма важное значение, 
так как прибор, определяя сумму площадей 
сечений, не дает никаких сведений о сред
нем диаметре древостоя. Следовательно, при 
определении текущего прироста по нашему 
способу можно попутно получить и величи
ну среднего диаметра древостоя (с точ
ностью + 5 —6% ).

ИЗУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕЧЕНОГО ФОСФОРА СЕЗОННЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЯСЕНЕМ И ДРУГИМИ ПОРОДАМИ

Д. Д. ЛАВРИНЕНИО

Кандидат сельскохозяйственных наун

Исследование изменений взаимодействия древесных 
пород в различные по метеорологическим условиям 
годы и в различные периоды вегетации представляет 
большой интерес для лесоводства. Знание этих из
менений не только помогает глубже познать процесс 
взаимодействия, но и подбирать более гармониче
ские,сочетания древесных пород в смешанных на
саждениях.

Применение меченых атомов, в частности радио
активного фосфора, позволяет быстро определять
32

физиологический итог взаимодействия древесных по
род в отдельные годы и в отдельные периоды веге
тации. Основой для использования метода меченых 
атомов при изучении взаимодействия древесных по
род является положение, что интенсивность погло
щения меченых атомов в первую очередь Р32 яв
ляется индикатором жизнедеятельности, а отсюда и 
конкурентноспособности дерева (древесной породы) 
вообще и в особенности жизнедеятельности и кон
курентноспособности корневой системы.
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Исходя из этого положения, в Институте леса АН 
Украинской ССР на протяжении 1954 и 1955 гг. про
водились исследования изменений в вегетационный 
период взаимодействия ясеня с дубом, липою, гра
бом и кленом остролистным в результате действия 
на них меченого фосфора. Схема исследования 
строилась на сравнении интенсивности поглощения 
внесенного в почву радиоактивного фосфора, с од
ной стороны, изучаемыми породами в смешанном 
насаждении и, с другой стороны, — в чистом насаж
дении. Таким образом, эта схема опыта по изуче
нию взаимодействия ясеня с какой-либо другой по
родой получалась следующая: 1) чистое ясеневое 
насаждение, 2) смешанное насаждение из ясеня и. 
другой породы и 3) чистое насаждение из другой 
породы.

Объектом исследования явились опытные поли- 
шахматные культуры, созданные посадкой однолет
ними сеянцами весной 1949 и 1950 гг. на площади, 
долгое время бывшей под сельскохозяйственным 
пользованием. На участке культур — серая оподзо- 
ленная почва, крупнопылевато-легкосуглинистая по 
механическому составу, сформированная на лёссе.
В северо-западной части участка почва несколько 
богаче (тип лесорастительных условий — СД2), в 
остальной части — беднее (тип лесорастительных 
условий — С2).

В этих культурах отдельные породы высажены 
чистыми однопородными квадратными участками 
(шахматками) размером 5X 5 м с посадкой в каж
дом 100 сеянцев и размещены так, что каждая из 
пород встречается с каждой породой смеси 4 раза 
(с севера, с востока, с юга и с запада). Благодаря 
сближенному размещению (всего 0,5X0,5 м) дерев
ца уже сомкнулись и породы в них взаимодействуют 
друг с другом. В конце 1955 г. в полишахматных 
культурах породы имели высоту от двух до шести 
метров, в частности исследуемые породы — ясень 
обыкновенный 303 см в СД2 и 209 в Сг; дуб череш- 
чатый 279 см в СД2 и 246 в С2; липа мелколист
ная соответственно 322 см и 266 см; клен остролист
ный 474 см и 470 см; граб 328 см и 266 см. Кзк 
видно из приведенных данных, ясень сильнее дру
гих пород реагирует на ухудшение лесораститель
ных условий.

Меченый фосфор вносился на площадки размером 
2X 2= 4  кв. м с 16 посадочными местами. Чистые 
насаждения представлены площадками, заложенны
ми в центре шахматок, а смешанные — площадками 
на стыке двух пород, в которых 2 ряда (8 посадоч
ных мест) одной породы и 2 ряда (также 8 поса
дочных мест) другой. На этих площадках перед 
внесением фосфора снималась подстилка, чтобы 
устранить препятствия для поступления раствора в 
почву. Концентрированный препарат фосфора в ко
личестве 200 микрокюри на площадку разбавлялся 
в 10 литрах воды и равномерно вносился в почву 
при помощи лейки. После внесения фосфора через 
5—10 и более (20) дней отбирались листья, в кото
рых, после их высушивания и. измельчения в поро
шок, в навеске весом 25 мг в воздушно-сухом со
стоянии на счетчике типа «Б» определялось содер
жание меченого фосфора в импульсах по разнице 
в растительном, образце и фоне.

Метеорологическая обстановка в годы исследова
ний была своеобразная. В 1954 г. была ярко выра
женная почвенная засуха (за 8 месяцев — с августа
1953 г. по апрель 1954 г. — выпало всего 157 мм 
осадков — около 50°/о средней многолетней нормы) 
при отсутствии сильной воздушной засухи. Осень
1954 г. и зима 1955 г. были с осадками (с августа 
1954 г. по март 1955 г. выпало 314 мм), однако пол
ностью восстановить запасы влаги в глубинных

слоях почвы эти осадки не смогли. Весна 1955 г. бы
ла сравнительно влажная (за апрель и май выпало 
83 мм — 83в/о средней многолетней нормы), но вто
рая половина лета и осень были сухие (в сентябре 
среднемесячная температура равнялась 15,8°, осад
ков выпало 23 мм, средняя многолетняя норма — 
температура 13,4° и 47 мм осадков). В результате 
под лесом оказалась иссушенной вся корнедоступная 
толща почвы. Даже поздней осенью, в середине 
ноября месяца, после прошедших, хотя и неболь
ших, дождей, как показали исследования, почва в 
зоне распространения древесных корней оказалась 
на глубине 28 см сухой, тогда как на поле, не ис
сушенном корнями деревьев, она была влажная на 
всю глубину почвенного профиля.

Такая метеорологическая гбстановка 1953/54 и 
1954/55 гидрологических годов на фоне недостаточ
ного увлажнения глубинных слоев почвы имела для 
древесной растительности довольно ярко выражен
ный засушливый характер. Причем в 1954 г. засуха 
сказывалась на протяжении почти всего вегетаци
онного периода, а в 1955 г. влажные весна и нача
ло лета спровоцировали пышное развитие древесной 
растительности. Тем ярче сказалась вторая, засуш
ливая половина вегетационного периода. Все это 
обусловило своеобразную реакцию отдельных дре
весных пород в полишахматных культурах. В 1954 г. 
уже во второй половине июля ясень изменил окрас
ку листьев. Вместо зеленой и темно-зеленой окрас
ки его листья приобрели желто-зеленый с оранже
вым оттенком цвет. Липа ненормально рано начала 
опадать. К 1 октября почти все ее листья опали.

В 1955 г. связанные с засухой болезненные явле
ния проявились несколько позже — только в конце 
августа — начале сентября, но сказались заметно 
сильнее. Особенно сильно в 1955 г. ощущал засуху 
ясень. Пожелтение листьев началось у ясеня со вто
рой половины августа, а в начале сентября началось 
засыхание листьев на дереве — листья, не подготов
ленные к опадению, засыхали, скручивались и про
должали висеть на дереве. _ Кроме того, началось 
преждевременное опадение сначала листочков, а за
тем — черенков.

Рассмотренная выше реакция древесных пород в 
исследуемых культурах в. 1954 и 1955 гг. наложила 
свой отпечаток на поглощение меченого фосфора 
листьями. В частности — условия увлажнения весны 
и начала лета 1955 г. обусловили более интенсивное 
поглощение фосфора листьями по сравнению с соот
ветствующим периодом 1954 г. Связанные с засу
хой болезненные явления в конце вегетационного 
периода вызвали значительный спад интенсивности 
поглощения фосфора, особенно у ясеня.

Проведенные Институтом леса АН УССР исследо
вания показали, что как по удельной интенсивности 
поглощения фосфора (по количеству импульсов на 
25 мг сухого вещества листа), так и по суммарно
му его поглощению (всеми листьями на 1 кв. м 
площади культуры) ход взаимодействия ясеня с 
другими породами складывается для него более бла
гоприятно в первой половине вегетационного перио
да, чем во второй. В первую половину вегетации 
ясень в условиях данного опыта явно более конку
рентноспособен, чем дуб, липа, граб и даже клен 
остролистный. Это достаточно наглядно видно из 
приведенных в таблицах 1 и 2 данных (в этом от
ношении особенно показательно суммарное поглоще
ние фосфора).

Меньшее поглощение ясенем меченого фосфора на 
стыках с другими породами во вторую половину 
вегетационного периода обусловливается ослаблением 
его конкурентноспособности, о чем свидетельствует 
относительное увеличение поглощения фосфора ду-
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Отнесенное к одному дню поглощения фосфора 
количество импульсов в минуту в листьях 
ясеня в опытах 1954 г. (данные приведены 

по 1 группе шахматок в типе СД3 и по 3 группе 
в типе С2)

Отнесенное к одному дню поглощения фосфора: 
количество импульсов в минуту в листьях 
ясеня в опытах 1955 г. (данные по 2-й группе 

шахматок в типе СД3)
№ 

гр
уп

п 
ш

ах
ма

то
к Опытные 

площ адки по 
внесению 
фосфора

Фосфор внесен 
7 июня, погло
щ ался 18 дней

Фосфор внесен 
17 августа , погло

щ ался 11 дней

в 
25 

мг
 

су
хо

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
(ш

т.
)

во всех 
листьях 
верхней 

части 
кроны на 

1 кв. м 
культуры

в 
25 

мг
 

су
хо

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
(ш

т.
)

во всех 
листьях 
верхней 
> части 

кроны на 
1 кв. м 

культуры

ты
ся

ч
%

Т
Ы

С
Я

Ч
 

I

%

Центральная 0,77 6 ,7 100 0,81 7,1 100

1 Рядом с дубом 3,66 46,8 695 1,77 22,6 319

Рядом с липой 1,91 18,6 276 1,12 10,9 154

Центральная 1,26 6 ,3 100 1,22 6,1 100

3 Рядом с кленом 3,19 13,5 216 0,73 3,1 51

Опытные 
площадки 

по внесению 
фосфора

Фосфор внесен 
13 мая, погло

щ ался 10 дней

Фосфор внесен 
15 августа, погло

щ ался 11 дней

в 
25 

мг
 

су
хо

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
(ш

т.
)

во всех 
листьях 
верхней 

части 
кроны на 

1 кв. м 
культуры

в 
25 

мг
 

су
хо

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
(ш

т.
)

во всех 
листьях 
верхней 
части 

кроны на 
1 кв. м 

культуры

тысяч % тысяч %

Центральная 6,75 41,8 100 1,57 18,2 100

Рядом с дубом 6,86 44,1 105 1,35 17,4 95

Рядом с липой 14,99 52,2 127 1,83 12,8 70

Рядом с грабом 13,51 113,5 271 2,79 46,9 257

бом и липой на стыках с ясенем по сравнению с по
глощением в центре своих шахматок во вторую по
ловину вегетации (табл. 3). Только граб в приведен
ном примере не увеличивает поглощения фосфора 
рядом с ясенем в августе месяце, но и ясень, как 
видно из табл. 2, сохраняет на стыке с грабом на 
протяжении всего вегетационного периода высокое 
поглощение фосфора.

Характерно, что с ослаблением поглощения фос
фора породой — соседом ясеня —- поглощение его

ясенем заметно возрастает. Это хорошо видно на 
примере ясеня и липы во второй группе шахматок в 
опытах 1954 г. В этом году во время внесения фос
фора в почву в августе во второй группе шахматок 
опало около 75°/о листьев липы (в первой группе 
шахматок опало всего около 20% листьев липы)'. 
Поэтому, хотя поглощение фосфора оставшимися 
листьями лип на стыке с ясенем было значительно 
больше, чем в центральной липовой площадке, сум
марное поглощение фосфора липой на стыке с ясе
нем уменьшилось по сравнению с первой половиной 
вегетационного периода почти в 5 раз. В результате

Т а б л и ц а  3

Отнесенное к одному дню поглощения фосфора количество импульсов в минуту в листьях д у б а , 
липы и граба в опытах 1955 г. (данные приведены по 2 группе шахматок в типе С До)

Породы
Опытные площ адки по внесению

фосфора

Фосфор внесен 13 мая, 
поглощ ался 10 дней

Фосфор внесен 15 августа, 
поглощ ался 11 дней

в 25 мг 
сухого 

вещ ества 
(шт.)

во всех листьях 
верхней части кроны 
на 1 кв. м культуры в 25 мг 

сухого 
вещества 

(шт.)

во всех листьях 
верхней части кроны 
на 1 кв. м культуры

тысяч % тысяч И

Дуб Центральная......................................
Рядом с ясенем ..................................

2,08
2,28

—
—

0,72
1,11

4 ,9
8,1

100
165

Липа Ц ентральная..................................•
Рядом с ясенем .................................

3,37
2,83

13,9
13,6

100
98

1,54
3,73

8,3
28,6

100
345

Граб Ц ентральная......................................
Рядом с ясенем ..................................

6,41
4,80

57,9
7 ,7

100
13

1,02
0,53

12,3
1,3

100
11

34
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Таблица 4
Отнесенное к одному дню поглощения фосфора количество импульсов в минуту во всех листьях 

верхней части кроны на 1 кв. м культуры ясеня и липы в опытах 1954 г. во второй группе
шахматок

Фосфор внесен 7 июня, поглощ ался 18 дней Фосфор внесен 17 августа, поглощался 11 дней

Единица измерения
стык ясеня с липой стык ясеня с липой

ясень 
централь

ный > ясень липа

липа
централь

ная

ясень
ц ентраль

ный ясень липа
централь

ная

Тысяч импульсов ................. 11,0 5,8 9,2 11,3 . 3 ,2 8 ,2 1,9 0,8

% к поглощению ясенем 100 100 159 103 100 100 24 28

Как видно из вышеизложенного, констатированное 
Институтом леса АН УССР при помощи меченого 
фосфора изменение взаимодействия ясеня с дубом 
и другими породами в течение вегетационного пе
риода раскрывает ряд существенных и важных мо

ментов этого взаимодействия и свидетельствует 
о больших возможностях ясеня по использованию 
влаги и питательных веществ в весенне-летний пе
риод и о существенном снижении его конкурентно
способности в осенне-летние засухи.

Особенности роста и развития кедрового стланца 
по хребту Хамар-Дабан

и. плотников

Хребет Хамар-Дабан расположен в юж
ной части озера Байкал. Отроги хребта до 
высоты примерно 1800 м над уровнем моря 
покрыты сосновыми, кедровыми, елово-пих
товыми и лиственничными лесами. Выще 
1800 м по более крутым каменистым скло
нам центральной части хребта расположены 
заросли кедрового стланца. Отдельные, срав
нительно небольшие участки кедрового 
стланца встречаются и на каменистых рос
сыпях, скалистых местах, а также по доли
нам и ниже указанного уровня. Рост и раз
витие кедрового стланца по хребту Хамар- 
Дабан и по его отрогам имеют ряд особен
ностей. Одной из них является то, что кед
ровый стланец растет здесь не кустами, как 
на ровных местах, а только в одном направ
лении — вниз по склону. Длина отдельных 
стволов кедрового стланца достигает 10 и 
более метров при толщине до 20 см. Боль
шая часть ствола стелется по поверхности 
склона. Только вершинная часть приподнята 
кверху. Иногда комлевая часть находится 
под моховым покровом. Ствол на своем про
тяжении в некоторых местах образует при

даточные корни. Появление придаточных кор
ней связано с соприкосновением ствола с 
моховым покровом в более молодом возрас
те. Наиболее интенсивно придаточные корни 
образуются в возрасте до 60—70 лет, после 
чего способность образовывать придаточные 
корни постепенно снижается и к 100 годам 
почти прекращается.

По способности образовывать придаточ
ные корни кедровый стланец занимает од
но из первых мест среди древесно-кустарни
ковых растений. С появлением придаточных 
корней ствол получает дополнительное пи
тание. С этого момента на участке ствола 
выше придаточных корней начинают откла
дываться более широкие годичные кольца. 
Через несколько лет уже ясно выражена 
разница диаметров на этих двух частях 
ствола. Иногда наблюдается срастание кор
ней как у одного и того же ствола, так и 
у разных стволов.

Вследствие того что рост стволов кедро
вого стланца на склонах происходит только 
вниз, распространение его также идет в од
ном направлении, т. е. вниз по склону. Рас
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Придаточные корни ствола кедрового стланца.
Фото автора

пространение же его вверх по склону про
исходит только семенным путем. Эти семе
на разносят животные и птицы.

Ветки ствола в молодом возрасте направ- 
лен£>1 горизонтально с приподнятой кверху 
вершиной. С возрастом и они под собствен
ной тяжестью постепенно опускаются все 
ниже и ниже вплоть до поверхности склона. 
Соприкасаясь с моховым покровом, ветка 
начинает постепенно укореняться. Со време
нем материнский ствол отмирает, а ветка 
продолжает расти и развиваться благода
ря придаточным корням. Эта ветка стано
вится уже самостоятельно развивающимся 
стволом.

Древесина кедрового стланца светло-розо- 
вая с красноватым ядром. Начиная со 130— 
150 лет, древесину часто поражает пестрая 
сердцевинная гниль, а примерно к 180 го
дам образуется дупло. Но иногда можно 
встретить более старые стволы со здоровой 
древесиной. Так, например, мы встречали 
отдельные стволы кедрового стланца в воз
расте более 180 лет без каких-либо призна
ков поражения гнилью. В то же время встре
чались и такие стволы, которые уже в воз
расте 50—60 лет имели сердцевинную гниль. 
Это укоренившиеся ветки, к которым серд
цевинная гниль перешла от отмершего ство
ла.
• В поперечном разрезе древесина стволов 
и веток, как правило, имеет овальную фор
му и эксцентричность. При этом к вершине 
ствола или веток величина овальности и экс
центричности постепенно уменьшается. Серд
цевина расположена ближе к верхней 
части ствола. Благодаря овальности диаметр 
ствола в горизонтальном направлении бы-

Кедровый стланец по небольшой каменистой 
россыпи.

Фото автора

вает на 15—20 мм больше вертикального 
диаметра.

В горах часто происходит накопление 
большого количества снега, который давит

Кедровый стланец под пологом леса на склоне.
Фото автора.
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на вершинную приподнявшуюся часть ство
ла или ветки и вызывает образование трещин.

На концах вершинных побегов распола
гаются красновато-коричневые женские 
шишки группами по 1—5, а чаще 2—3 шту
ки. Мужские шишки зеленовато-желтого цве
та, располагаются они на концах боковых 
побегов по одному.

Женские шишки созревают на 2-й год в 
конце августа — начале сентября. Длина 
шишек сравнительно небольшая — 3—4 см. 
Форма их слегка удлиненно-коническая. 
Под каждой кроющей чешуей находится по 
два орешка, а иногда один. Всего в одной 
шишке содержится от 35 до 60 орешков в 
зависимости от ее величины. Форма орешков 
сильно меняется от округло-плоской до пря
моугольно-треугольной с закругленными 
краями. Величина орешков также неболь
шая. В 100 г содержится 980— 1000 орешков 
в воздушно-сухом состоянии. Количество пу
стых орешков равняется примерно 5%.

Орехи кедрового стланца поедаются бел
кой, бурундуком, кедровкой. При недостат
ке мясной пищи охотно ест орехи также 
соболь.

В районе хребта Хамар-Дабан кедровый 
стланец встречается также и под пологом 
леса. При этом он занимает отдельные уча
стки как по склонам, так и по долинам рек. 
Рост и развитие его по склонам происхо
дит так же, как и в открытых зарослях, о 
чем говорилось выше, т. е. только в одном 
направлении. По долинам кедровый стла
нец растет кустами. Здесь они обычно рас
полагаются по возвышенностям и состоят 
из 10 и более стволов, которые расходятся 
веерообразно. Полнота древостоя, под кото
рым селится кедровый стланец в качестве 
подлеска, не превышает 0,1—0,4.

Появление кедрового стланца под пологом 
леса, по нашему мнению, идет следующими 
путями. Орешки кедрового стланца зано
сятся под полог леса животными и птицами. 
Случайно выроненные орешки, попадая в 
благоприятные условия, прорастают. Нами 
было Обнаружено немало отдельных всходов 
кедрового стланца, которые иногда находи
лись на значительном расстоянии от его за
рослей. Эти всходы служат началом появле
ния кедрового стланца на данном участке.

Другой путь — вегетативный. Поселяясь 
на отдельных сравнительно небольших ка
менистых россыпях или скалистых местах, 
кедровый стланец начинает распространять
ся вегетативным путем вниз по склону. З а 
няв этот участок, кедровый стланец заходит

под полог леса и продолжает распростра
няться дальше под его пологом.

Предшественниками кедрового стланца на 
каменистых россыпях и на скалистых ме
стах являются лишайники и мхи. Почвооб
разовательный процесс на местах, где име
ются лишайники и мхи, идет крайне мед
ленно. Кедровый стланец, поселяясь здесь, 
значительно ускоряет процесс почвообразо
вания. На определенной стадии роста и раз
вития кедрового стланца создаются условия 
для появления древесной растительности. 
Так, например, в одной из зарослей кедро
вого стланца, имеющего возраст свыше 150 
лет, нами было обнаружено несколько всхо
дов ели и пихты. Надо полагать, что коли
чество всходов древесных пород постепенно 
растет. Через несколько десятков и сотен 
лет кедровый стланец окажется под пологом 
этих деревьев, полнота которых в первое 
время не будет превышать 0,1—0,2.

Приведенные положения имеют место 
только в зоне произрастания древесной ра
стительности, т. е. до высоты примерно 
1800 м над уровнем моря.

Остановимся коротко на значении кедро
вого стланца в районе хребта Хамар-Дабан.

Произрастая на каменистых россыпях, 
кедровый стланец задерживает их осыпание. 
Особенно важно это на сравнительно кру
тых каменистых россыпях.

Кедровый стланец дает орехи, которые 
по вкусовым и другим качествам почти не 
уступают кедровым орехам и вполне могут 
быть использованы в пищевой промышлен
ности. С 1 га в средний по урожайности 
год можно собрать до 150 кг чистых оре
хов.

Являясь пионером в заселении непригод-
• ных площадей (каменистые россыпи, скали

стые места и т. д.), кедровый стланец спо
собствует переходу нелесных площадей в 
покрытые лесом участки. В зоне произра
стания древесной растительности этот про
цесс может продолжаться вплоть до появле
ния древесных пород и перехода этих участ
ков в древостой.

Кедровый стланец имеет большое промыс
ловое значение. В его зарослях водятся та
кие промысловые животные, как соболь, 
медведь, белка, бурундук.

Следует также остановиться на особен
ностях аэровизуального обследования зарос
лей кедрового стланца.

В последние годы при аэровизуальном 
обследовании лесов Бурят-Монголии со
ставление полной характеристики зарослей 
кедрового стланца по основным аэротакса-
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ционным показателям не проводилось, тог
да как такую работу следовало бы провести, 
как это делалось при аэровизуальном об
следовании Камчатского полуострова в 
1955 г.

Составление характеристики кедрового 
стланца с самолета по трем аэротаксацион- 
ным показателям (группа возраста, класс 
условий местопроизрастания и степень сом
кнутости крон) не представляет особых за
труднений.

Сравнительно легко определяется степень 
сомкнутости крон (густая, средняя и ред
кая), несколько труднее класс условий ме
стопроизрастания (хорошее, среднее и пло
хое условие). Некоторую трудность пред
ставляет определение группы возраста (мо- 
лодняки, средневозрастные и спелые). Имея 
указанные выше данные, можно вычислить 
запасы древесины на участке по таблицам 
запасов древесины кедрового стланца на
1 га, определяемым на основе обработки 
данных пробных площадей. При условии хо
рошей тренировки и достаточного опыта 
можно составить такую характеристику, ко
торая может дать достаточное представление 
о зарослях кедрового стланца.

Заросли кедрового стланца легко отлича
ются от зарослей другой низкорослой ра
стительности, в частности ерника. Кедровый 
стланец имеет голубовато-зеленоватый от
тенок, а ерник зеленый. Если кедровый стла
нец обычно произрастает по каменистым 
россыпям, скалистым местам, то ерник при
урочен к более благоприятным почвенно- 
грунтовым условиям.

Кедровый стланец, находящийся под по
логом леса, при аэровизуальном обследова
нии обнаружить трудно, правда, в этом нет 
особой необходимости. Но при аэротакса
ции лесов по IV разряду участки древостоя 
с подлеском из кедрового стланца необхо
димо выделять.

Имея в виду, что полнота древостоя с 
подлеском из кедрового стланца не превыша
ет 0,4, вполне можно обнаружить находя

щийся в подлеске кедровый стланец по го
лубоватому тону. Хорошие результаты при 
проведении этих работ может дать примене
ние вертолета.

В заключение остановимся на вопросе об 
ареале кедрового стланца. Как известно, 
кедровый стланец имеет огромный ареал. 
Возникает вопрос: все ли возможности ис
черпал кедровый стланец и будет ли он рас
ширять свой ареал или, наоборот, ареал 
его будет сокращаться. Не располагая фак
тическими данными, правильно ответить на 
эти вопросы нелегко.

В литературе по этому поводу имеется 
ряд суждений. Одни дают положительный, 
а другие отрицательный ответы. В частности, 
Б. А. Тихомиров в своей книге «Кедровый 
стланец, его биология и использование» пи
шет, что возможности распространения кед
рового стланца в природе не исчерпаны. 
На основе своих наблюдений мы присоеди
няемся к выводам Б. А. Тихомирова. Летом
1955 г. на отрогах хребта Хамар-Дабан под 
пологом древостоя мы не раз встречали мо
лодые всходы, отдельные кусты и небольшие 
участки кедрового стланца, которые иногда 
находились на значительном расстоянии от 
зарослей его. Безусловно, кедровый стланец 
сюда занесен с помощью птйц или живот
ных, а сфера обитания последних, особенно 
птиц, не ограничена. Птицы, в частности 
кедровка, могут разносить орехи кедрового 
стланца на сравнительно большие рас
стояния.

В настоящее время кедровый стланец 
имеется уже и на Восточных Саянах. Надо 
полагать, что его распространение будет 
продолжаться дальше на запад по хребтам 
Восточных и Западных Саян, ибо физико- 
географические условия на Саянах и на Ха- 
мар-Дабане почти одинаковы.

Из сказанного здесь-можно сделать вы
вод, что возможности распространения кед
рового стланца далеко не исчерпаны и он 
будет постепенно занимать все новые терри
тории по горным хребтам Сибири.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Эрозия почв и борьба с ней 
в Украинской ССР

Л. Д. ШЛЯХ Л нов 
А. Н. АРТЕМЕННО 

В. П. ТОЦЕННО

РЯДЕ областей Украинской 
ССР в силу естественно-исто
рических условий и в резуль
тате неправильного использо
вания земельных площадей 
процессы эрозии получили силь

ное развитие. Можно привести много рази
тельных примеров разрушительного дейст
вия талых и ливневых вод в этих районах.

По данным Украинского научно-исследо
вательского института лесного хозяйства и 
агролесомелиорации, на колхозных землях в 
селе Мишурин Рог (Днепропетровская об
ласть) ежегодно смывается в среднем 35,1 т 
почвы с 1 га, в селе Майорка, той же об
ласти,— 40,2 т, в селе Титаровка (Старо- 
бельский район, Ворошиловградской обла
сти) —- 39 т. Придесненским опытным пунк
том (Черниговская область) в 1937 г. отме
чен смыв почвы в количестве 80 тонн с 1 га 
во время одного ливня. В мае 1939 г. на 
полях совхоза «Металлист», Сталинской 
области, ливнем было смыто 533 тонны поч
вы с 1 га (по данным П. А. Костюченко).

Под губительным влиянием эрозии значи
тельные земельные площади пришли в та
кое состояние, при котором дальнейшая экс
плуатация их для полеводства в прежней 
форме не оправдывает затрачиваемых 
средств. По данным областных управлений 
сельского хозяйства, в УССР площадь 
овражно-балочных систем с прилегающими 
к ним сильно- и среднесмытыми почвами 
прибалочных и приовражных склонов со
ставляет около 5 млн. га, в том числе более
2 млн. га выгонов по крутосклонам и около

370 тыс. га оврагов и балок, из них дей
ствующих— более 130 тыс. га.

В некоторых областях площадь пахотных 
земель, подверженных эрозии, составляет 
десятки и сотни тысяч гектаров. Так, в 
Одесской области таких земель имеется 
свыше 120 тыс. га, в Харьковской — 32 тыс., 
в Сумской —: 25 тыс., в Тернопольской — 
26 тыс., в Сталинской — около 16 тыс. га. 
В Ворошиловградской области подвержено 
эрозии около 30% пахотных земель.

Во многих колхозах в результате эрозии 
значительная часть земель не используется 
под посевы сельскохозяйственных культур 
или дает всего 30—40% урожая, получаемо
го с несмытых земель. Например, в колхозе 
имени Сталина, Старобельского района, Во
рошиловградской области, из 5 тыс. га па
хотных угодий имеется участков с сильно- 
смытыми почвами (смыто от 30 до 60 см 
верхнего слоя) более 24%, со среднесмы
тыми — около 20%, оврагов, балок и пойм — 
около 12%.

В колхозе имени Сталина, Верхне-Теплов- 
ского района, той же области, более 25% 
пахотных земель переведены в низкопродук
тивные пастбища. Здесь с каждого гектара 
земли на водосборной площади в среднем 
смывается ежегодно около 27 куб. м верх
него плодородного слоя почвы, а со всей 
площади земель около 74 тыс. куб. м. Зна
чительная часть смытого слоя почвы в этом 
и других колхозах выносится в реки Айдар 
и Северный Донец, заиливая их русла.

На эродированных почвах многие колхо
зы ежегодно не добирают значительное ко
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личество зерна. Так, в колхозе имени 
Сталина, Верхне-Тепловского района, Воро- 
шиловградской области, за последние три 
года озимая пшеница дала на смытых поч
вах в среднем на 3,5 ц с 1 га меньше, чем 
на несмытых почвах. В колхозе имени 
Кирова, Новоивановского района, Одесской 
области, в 1954— 1956 гг. урожай озимой 
пшеницы был в среднем на несмытых почвах
22 ц, а на смытых— 15 ц.

По данным Черкасского областного управ
ления сельского хозяйства, в колхозах име
ни Буденного, имени Булганина и имени 
Сталина (Каневский район) средний уро
жай сельскохозяйственных культур на смы
тых почвах ниже, чем на несмытых: по ржи, 
пшенице и кукурузе — на 41%, ячменю — 
на 77, овсу — на 45, гречихе — на 59, карто
фелю— на 31 и подсолнечнику — на 74%,

На смытых почвах намного меньше об
щий вес растений и их корневой системы, 
длина колосков и их вес. В этом отношении 
весьма показательны, например, данные по 
озимой пшенице, полученные агролесоме
лиоратором Балтской МТС, Одесской об
ласти, А. В. Фоминым в колхозе имени 
Кирова в 1955 г.

Эти данные показывают, какой огромный 
ущерб наносит эрозия почв сельскому хо
зяйству (см. таблицу).
Сравнительные показатели урожайности озимой 

пшеницы на смытых и несмытых почвах

Почва Длина 
колоса (см)

Вес одного 
растения (г)

Урожай 
с 1 га (ц)

Несмытые 6 1,5 14,5
Смытые 2 0,4 3

Большая работа по борьбе с эрозией почв 
на полях колхозов Украины проведена с 
помощью лесоводственных мероприятий. 
Так, с 1949 по 1956 г. заложено лесонасаж
дений на оврагах и балках 183 тыс. га и 
на песках — 163 тыс. га. Многие из этих на
саждений уже служат надежным заслоном 
для полей, уменьшают и задерживают по
верхностный сток.

Надо, однако, отметить, что лесхозы, на 
которые партией и правительством с 1948 г. 
возложены работы по облесению оврагов, 
балок и песков на землях колхозов, в ряде 
случаев не уделяли должного внимания это
му важнейшему делу. Во многих местах 
посадки, заложенные в 1949— 1956 гг. на 
колхозных землях, погибли. Например, в Ки
ровоградской области, по учету 1956 г., из

20,3 тыс. га лесонасаждений, созданных в 
колхозах на оврагах, балках и песках, по
гибло 11,3 тыс. га, в Сталинской области —
5,8 тыс. га (из 11,7 тыс.), в Черкасской — 
более 7 тыс. га, в Черниговской — 1,8 тыс. га. 
На больших площадях погибли эти насаж
дения в колхозах Ворошиловградской, Харь- 
ко ской, Днепропетровской, Николаевской, 
Одесской и других областей.

Причина таких плохих результатов кроет
ся также в том, что далеко не во всех кол
хозах и МТС осознали, что высокой продук
тивности сельского хозяйства в районах, 
подверженных эрозии, нельзя достигнуть 
без эффективных мер борьбы с эрозией, не
отъемлемой частью которых является за
щитное лесоразведение.

Нет специального междуведомственного 
органа, который наблюдал бы за правиль
ным использованием земельных угодий, 
координировал работы по борьбе с эрозией, 
а научно-исследовательские учреждения не
достаточно занимаются разработкой проти- 
воэрозионных мероприятий.

Для улучшения дела борьбы с эрозией и 
восстановления плодородия почв необходи
мы, по нашему мнению, следующие меро
приятия.

Во всех районах, подверженных эрозии, 
надо безотлагательно заняться приведением 
в порядок всех водоохранных и защитных 
лесонасаждений и колхозных- лесов, обеспе
чить охрану противоэрозионных насаждений 
от порубок и потрав, а гидротехнических 
сооружений от порчи и разрушений. Долж
на быть установлена ответственность земле
пользователей за неправильное использова
ние земельных угодий, способствующее смы
ву и размыву почв.

Лесхозы в зоне своей деятельности долж
ны обследовать все овраги, балки и пески 
на землях колхозов и проводить работы по 
их облесению в первую очередь там, где это 
вызывается неотложной необходимостью.

С 1956 г. на Украине начали практико
вать передачу в гослесфонд участков, заня
тых оврагами, балками и песками, пло
щадью более 100 га. Однако в этом направ
лении сделано еще очень мало, а такое ме
роприятие, проводимое в более широком 
масштабе, могло бы значительно ускорить 
облесение и закрепление этих непродуктив
ных земель, являющихся очагами эрозии.

Для каждого колхоза и совхоза необходи
мо разработать план мероприятий по борьбе 
с эрозией почв, предусмотрев правильное 
размещение границ угодий, полей севообо
ротов и культур с учетом рельефа и степени

4Q
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



развития эрозионных процессов. Крутые 
склоны, непригодные под сельскохозяй
ственные культуры, а также водоподводящие 
ложбины, опасные в отношении размывов, 
следует держать под залужением, а в По
лесье и северной части лесостепи в почво
защитных целях применять посев люпина. 
Эродированные склоны, ставшие непригод
ными для полеводства, целесообразно ис
пользовать под многолетние древесные на
саждения (сады, ягодники, леса).

Почвозащитные и противоэрозионные на
саждения следует проектировать в зависи
мости от почвенно-климатических условий, 
от величины потоков, крутизны склонов и 
особенностей каждого участка. В условиях 
Украинской ССР ширина прибалочных и 
приовражных лесных полос может быть ре
комендована от 20 до 40 м, с окончательным 
уточнением после детального обследования 
каждого участка при составлении проекта 
облесения. Проекты облесения и закрепле
ния оврагов, балок и песков должны быть

составлены по каждому административному 
району.

Для более эффективной борьбы со смывом 
и размывом почв надо использовать в соче
тании с лесоводственными мерами простей
шие гидротехнические сооружения.

Научно-исследовательские учреждения 
должны уделить серьезное внимание вопро
сам борьбы с эрозией и приступить к раз
работке противоэрозионных мероприятий 
для различных агролесомелиоративных зон. 
В тематические планы сельскохозяйственных 
вузов должны быть включены темы по 
борьбе с эрозией почв. Надо обеспечить си
стематическое издание сборников работ по 
борьбе с эрозией, освещать достижения 
науки и практики по этим вопросам. В учеб
ные планы сельскохозяйственных вузов и 
средних учебных заведений, а также курсов- 
повышения квалификации агрономов и агро
лесомелиораторов следует ввести специаль
ный курс по борьбе с эрозией.

О БОРЬБЕ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА

А. М. БУРЫ КИН  

Кандидат биологических наун

Северные субтропики Черноморского по
бережья — важная отечественная база воз
делывания чая, цитрусовых, южных плодо
вых и субтропических культур. Расширение 
площадей этих культур связано с вырубкой 
леса, с освоением новых земель. Однако 
уничтожение лесов на горных склонах при 
обилии в этих местах дождей и ливней боль
шой силы способствует усиленному разви
тию эрозионных процессов и оползней.

Наиболее разрушительному действию эро
зии подвергаются распаханные склоны, в 
первую очередь участки под пропашными 
культурами. Так, например, в Дагомысском 
чайном совхозе, как установлено почвенной 
съемкой, 82%' площади обезлесенных и об
рабатываемых склонов в той или иной сте
пени разрушается смывом. По нашим на
блюдениям, в 1950 г. за один ливень на 
склонах 15—25°, занятых кукурузой и таба
ком, было смыто с 1 га от 60 до 348 куб. м 
почвы. Часто сносится весь пахотный гори
зонт вместе с посевами.

Ценнейшие земли побережья, вышедшие 
из-под леса и занимаемые из года в год 
пропашными культурами, без противоэро
зионных мероприятий за 5—7 лет теряют 
свое плодородие. В одном только Лазарев
ском районе, Краснодарского края, такие 
непригодные земли составляют 34% всей 
пахотной площади. Во многих случаях от 
смыва страдают также лесные насаждения 
на инсолируемых крутых склонах, рас
строенные бессистемным выпасом скота, а 
также изреженные леса, не имеющие лесной 
подстилки и подлеска.

Приводим сравнительные показатели вы
раженности эрозионных процессов при раз
личном состоянии поверхности почвы (тяже
лые суглинки) на склонах 15—20° (см. таб
лицу) .

Из приведенных данных видно, что почвы 
в лесах, мало нарушенных рубками, с лес
ной подстилкой и достаточной полноты 
(0,5), смывом практически не поражаются. 
Не наблюдается смыва также в редколесьях
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Лес, малонарушенный 
рубками, с лесной под
стилкой, полнота 0 ,5 5 , 5 2 5217 нет нет

Редколесье с вырубае
мым густым кустар
ником без выпаса 
скота .............................. 2 , 1 2410 3,5 нет

То же, с выпасом скота 0 , 1 6 1000 35,0 18
Густые заросли кустар

ников с единичными 
деревьями ................. 1 , 4 3 3240 16,3 нет

Средней густоты кус
тарники с единичными 
деревьями ................. 0 , 9 2 3144 48,8 8,6

Вырубка зарослей (сред
ней густоты)-(-вспаш
ка на глубину 22 см 2 , 4 3 5,2 3 ,3

Старовспашка уплот
ненная (из-под зарос
лей средней густоты) 0 , 0 8 48 82,4 3149

Тоже свежевспаханная 2 , 2 9 17,1 81,1

с густыми кустарниками и в одних густых 
зарослях кустарников и трав, несмотря на 
образование здесь небольшого поверхност
ного стока (3,5— 16,3%). Густота кустар
ников, как показывают наши данные, играет 
весьма существенную роль в уменьшении 
поверхностного стока и смыва почвы. Так, 
в густом кустарнике сток оказался в три ра
за меньше по сравнению с кустарниками 
средней густоты, а смыва вообще не наблю
далось.

Выпас скота, способствуя уплотнению 
почвы и разрушению ее структуры, резко 
снижает водопроницаемость почв, увеличи
вает поверхностный сток в 10 раз и более и 
вызывает смыв почвы там, где его раньше 
не было. На каждом последующем этапе 
перехода лесных площадей в сельскохозяй
ственные (рубка, корчевка, длительная рас
пашка) быстро разрушается водопрочная 
структура почвы, резко падает водопрони
цаемость, увеличивается сток и смыв. Вы
рубка леса и кустарников в первый же год 
ведет к большим смывам, а раскорчеванные 
и распаханные вырубки уже через год могут: 
подвергаться смыву в такой же степени, как 
и старопахотные почвы. Отсюда видно, ка
ким серьезным фактором в борьбе с эрозией

почв на Черноморском побережье являются 
насаждения.

Необходимо поэтому сохранить сущест
вующие леса в местах, непригодных для 
сельскохозяйственного пользования, — на 
крутосклонах, водоразделах, оползневых 
участках, по дну и откосам гидрографиче
ской сети, запретив в них бессистемные руб
ки и выпас скота. В редколесьях и на осы
пях надо закладывать новые насаждения.

Весьма важно установить правильное со
отношение лесных и пахотных площадей на 
побережье, придерживаясь его при освоении 
новых земель. Как показали наши исследо
вания, на Черноморском побережье Красно
дарского края для предотвращения смывов 
не менее 50% всей площади должно быть 
под лесом.

На участках, пригодных под сельскохо
зяйственные культуры, надо оставлять водо
поглощающие лесные полосы таких разме
ров и с таким размещением, чтобы они мак
симально ослабили сток и нижележащие 
освоенные участки склона не подвергались 
эрозии. По нашим расчетам, ширина водо
поглощающих лесных полос должна быть 
8—12 м, а закладывать их следует поперек 
склона с разрывами между ними не более 
50 м.

Во влажно-субтропической зоне водопо
глощающие полосы, помимо противоэрозион- 
ной роли, имеют большое значение также 
для пополнения грунтовых вод. Лучшие 
условия для водопоглощения обеспечивает 
густой лес с густым подлеском и лесной 
подстилкой. Поэтому целесообразнее созда
вать 3-ярусные водопоглощающие полосы 
обязательно с возможно более густым под
леском. Участие кустарников, как показали 
наши исследования,— одно из важных усло
вий накопления и задержания лесной под
стилки на склонах, насыщения почвы кор
нями, создания препятствий на пути поверх
ностного стока.

Из агротехнических мероприятий, сни
жающих смыв, нами испытывались: глубо
кое рыхление почвы, посев многолетней ржи, 
люпина и многолетних трав, а также муль
чирование почвы папоротником (слоем в 
10 см). Все эти мероприятия оказались 
весьма эффективными. Приводим некоторые 
наиболее типичные примеры влияния их на 
сток и смыв почвы.

Как видно из данных таблицы, глубокое 
рыхление, свежая вспашка, во много раз 
увеличивая водопроницаемость почв, резко 
снижают или полностью прекращают по
верхностный сток и смыв почвы. Наши опыВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ты на рыхлых и уплотненных почвах пока
зали, что этот прием при изоляции подтока 
вод сверху является важной противоэро- 
зионной мерой, что особенно должно ска
заться при рыхлении почвы без оборота 
пласта. Вместе с тем следует учесть, что 
противоэрозионный эффект рыхления сохра
няется недолго: 3—4 месяца со дня распаш
ки на тяжелосуглинистых почвах и не более 
одного месяца на легких. По мере уплотне
ния пашни уменьшается ее водопроницае
мость, а значит усиливаются сток и смыв.

Другие агротехнические приемы испыты
вались на склоне 15—20° при искусственном 
дождевании с интенсивностью 1,5 мм/мин в 
течение 30 минут. В то время как на кон
троле при стоке 31% смывалось 1200 кг 
почвы с 1 га, на участке под сплошным по
севом люпина (в стадии цветения) сток 
составлял 5%, а смыв всего 3,6 кг с 1 га.

На других участках, где на контроле сток 
составлял 50,8 % и смывалось 9963 кг почвы 
с 1 га, под многолетней рожью (в стадии 
конца кущения) сток был 37,8% и смыв — 
только 22,5 кг, а при мульчировании сырой 
уплотненной почвы папоротником (слоем 
10 см) сток был 42% и смыв 24,8 кг/га. Та
ким образом, посевом сидеральных растений 
(высеваемых на зеленое удобрение) и муль
чированием почвы можно уменьшить смыв 
Почв в сотни раз.

Поскольку эрозионные процессы наиболее 
интенсивно протекают зимой, когда выпа
дает наибольшее количество осадков, обра
батываемые почвы нельзя оставлять на зиму 
оголенными от растительности, а надо засе
вать зимними сидератами (люпином, сера
деллой, коровьим горохом) и многолетней 
рожью. Сидераты — не только прекрасное 
противоэрозионное средство в зимний пе
риод, но и дополнительное удобрение для 
бедных субтропических почв. Наряду с зим
ними надо высевать также летние сидераты. 
Многолетняя рожь, имеющая сильное и ком
пактное кущение, при узкорядном посеве 
осенью образует к зиме густой зеленый ко
вер, который предохраняет почву от смыва, 
а весной может дать 15—20 ц хорошего сена 
с  1 га, что при недостатке кормов на побе
режье особенно важно.

Мульчирование почвы папоротником при
годно только в междурядьях молодых чай

ных плантаций, которые без этого страдают 
от интенсивного смыва (при посадке чая без 
террасс) и от иссушения летом. На старых 
чайных плантациях в качестве мульчи и 
удобрения надо оставлять в период обрезки 
весь обрезанный материал.

Очень важное средство в борьбе с эро
зией— посев многолетних трав. Так, при 
посеве многолетних трав (клевер+ райграс) 
на сильно смытой старопахотной почве на 
склоне 17° смыв почвы в первый же год 
практически прекратился. Еще весной, когда 
травы только что взошли, смыв достигал 
1444 кг с 1 га за один дождь, но уже в кон
це июля, когда травы выросли, смыв не пре
вышал 50 кг с 1 га, а в октябре совсем не 
наблюдался.

Многолетние травы хорошо закрепляют 
почву при посеве их по дну и откосам водо
сборных и водосбросных канав, по откосам 
террас на чайных плантациях, при залуже- 
нии междурядий цитрусовых и субтропиче
ских культур, при чересполосном задернении 
склонов. Наиболее пригодными для этого 
являются лядвенец рогатый, ежа сборная и 
клевера.

Многолетние травы обладают также боль
шой кольматирующей способностью, задер
живая на склонах взмученный материал, 
приносимый водой с вышележащих распа
ханных участков. В наших опытах грязные 
дождевые воды, проходившие на склоне 15° 
через посевы клевера, уже на расстоянии 
15 м снижали мутность стока в десять раз 
и более.

Как подтвердили и наши опыты, перево
дить лесные угодья в сельскохозяйственные 
надо планомерно и осторожно, не допуская 
сплошных вырубок леса на склонах и сохра
няя лесные полосы и кулисы на водоразде
лах, крутосклонах, по дну и откосам гидро
графической сети. Лесные водопоглощаю
щие полосы на склонах следует оставлять 
не реже чем через каждые 50 м шириной 
8—12 м, а в лесах с пониженными мелиора
тивными свойствами — и более широкие. 
При раскорчевке редколесий и кустарников 
с низкими мелиоративными свойствами 
оставлять полосы из них нецелесообразно, 
а лучше еще до их вырубки создавать здесь 
новые водопоглощающие полосы.
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Опыт создания полезащитных лесных полос 
крупномерным посадочным материалом

И. А. ХОМЯКОВ

Старший научный сотрудник ВНИНЛМ

Всесоюзное совещание работников науки 
и производства сельского и лесного хозяй
ства, состоявшееся в Москве 6— 10 марта 
с. г. при ВАСХНИЛ, признало необходимым 
провести исследования по выращиванию по
лезащитных лесных полос из крупномерных 
саженцев в разных почвенно-климатических 
условиях.

Весной текущего года Всесоюзный науч
но-исследовательский институт лесоводства 
и механизации лесного хозяйства заложил 
опыты в Краснодарском и Ставропольском 
краях и Каменской области.

Цель опыта — выявить наиболее перспек
тивные древесные породы, пригодные для 
посадки крупномерным посадочным мате
риалом, разработать агротехнику и устано
вить стоимость выращивания таких полос.

Ямокопатель Глубокинской МТС Каменской обла
сти. На вспаханных почвах южного чернозема 
производительность в смену 650—700 ямок. Диа
метр ямки 60 см. Глубина 50 см. Ямокопатель 
был применен ВНИИЛМ на посадке полезащит

ных лесных полос весной 1957 г.

В Глубокинском зерносовхозе, Каменской 
области, опыты были заложены непосредст
венно институтом в содружестве и при по
мощи Глубокинского зерносовхоза, Камен
ского управления лесного хозяйства и Ка
менского лесхоза. Цель этой статьи расска
зать об этом опыте.

Опыт заложен в районе, типичном для 
полузасушливой степи с резкими колебания
ми осадков и температур по временам года 
и по отдельным годам. Среднегодовое коли
чество осадков — 360 мм, в отдельные годы 
они снижаются до 183. Среднегодовая тем
пература +  7,8° С. Самым жарким месяцем 
является июль, средняя температура которо
го достигает 23,2° С.

Весна характерна сильными ветрами, не
редко вызывающими «черные бури». Такая 
же весна была и в 1957 г. Лето сухое и жар
кое, часто с суховеями, вызывающими «зах
ват» хлебов. В 1957 г. после посадки полос 
до 25 июня прошел один слабый дождь в 
начале мая.

Лесные полосы заложены' из следующих 
5 пород: тополя канадского, клена остроли
стного, акации белой, ясеня зеленого и вяза 
мелколистного.

Размеры и возраст посадочного материа
ла приведены в таблице 1 (стр. 45).

Весь посадочный материал, кроме тополя, 
был получен из -агролесомелиоративного пи
томника Глубокинского зерносовхоза, а то
поль канадский — из культур Каменского 
лесхоза. Качество крупномерного посадочно
го материала тополя, клена и ясеня было 
хорошее, белой акации и вяза несколько 
хуже. Объясняется это тем, что первые взя
ты из школ и культур полосного типа по
садки, а последние из переросших в посев
ном отделении сеянцев. Рост акации и вяза 
в загущенном состоянии обусловил ненор
мально тонкое развитие у них стволиков, 
сильное развитие стержневых корней и 
очень слабое развитие боковых и мочкова
тых корней.

Двухлетние сеянцы были получены из по
севного отделения питомника совхоза, а че
ренки канадского тополя из Каменского 
лесхоза.
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Т а б л и ц а  1

Название П 0£0д

Саженцы Сеянцы и черенки

возраст 
лет *

средняя 
высота (м)

корни
воз
раст

средняя 
высота (м)

корни

длина
(см)

радиус
(см) длина (си)

радиус
(см)

Тополь канадский ......................... 2 2 , 3 4 0 — 45 10— 20 черенки
Клен остролистный..................... 5 1 , 7 3 0— 40 2 0 — 25 2 0 , 5 2 0— 25 5 — 7
Ясень зел ен ы й ............................. 5 1 , 6 4 0 — 45 2 5 — 30 2 0 , 4 2 0 - 2 5 4 — 8
Акация белая.................................. 3 1 , 9 4 0 — 25 10— 15 2 — — ' —

Вяз мелколистны й..................... 4 1 , 5 3 0 — 40 10— 15 2 0 , 8 2 5 — 30 С
л 1 СО

* Возраст саженцез включает и рост их в питомнике.

Варианты опыта:
Вариант 1-й — посадка саженцев без кома 

земли, с сохранением всей кроны, без полива 
водой. Вариант 1-а — то же, но с поливом 
водой из расчета 30 литров на одно деревцо. 
Вариант 1-6— то же, но с применением сти
муляторов роста (0,001 % раствора натрие
вой соли 2,4-Д) по способу В. Ф. Верзило- 
ва 1 и с поливом чистой водой из расчета 
30 литров на каждое растение.

Вариант 2-й — посадка саженцев без ко
ма земли с обрезкой всех боковых ветвей 
кроны на 7з их длины без полива водой. 
Вариант 2-а —-то же, но с поливом водой из 
расчета 30 литров на каждое дерево. Ва
риант 2-6 — то же, но с применением стиму
ляторов роста (0,001% раствор 2,4-Д) и с 
поливом водой из расчета 30 литров на каж
дое деревцо.

Вариант 3-й — посадка контрольных лес
ных полос двухлетними сеянцами и однолет
ними черенками тополя без полива водой. 
Вариант 3-а — то же, но с поливом водой из 
расчета 30 литров на каждое растение. Ва
риант З-б — то же, но с применением стиму
ляторов роста (0,001% раствор 2,4-Д).

Рельеф почти ровный. Почва — южный 
чернозем, легкосуглинистый.

Подготовка почвы под лесные полосы со
стояла в следующем. После снятия летом
1956 г. урожая подсолнечника почва была 
вспахана на глубину 25—27 см. Весной
1957 г. на этом поле были выделены две 
узкие полосы под полезащитные лесные 
полосы и за 4 дня до посадки леса они были 
перепаханы плугом Мальцева, без оборота 
пласта, на глубину 40—4-5 см. После пахо

1 Инструкция по применению стимуляторов роста 
при пересадке древесных растений, изд.. АН СССР. 
Москва, 1953 г.

ты было проведено покровное боронование в 
два следа.

Лесная полоса (№ 1) из крупномерных 
саженцев располагается поперек поля, пер
пендикулярно господствующим восточным 
ветрам. Общая протяженность полосы 
1040 м. Число рядов 4. Расстояние между 
рядами 3 м, в ряду 2 м.

Контрольная лесная полоса (№ 2) из 
2-летних сеянцев располагается параллель
но полосе № 1 и отстоит от нее на расстоя
нии 500 м. Число рядов, состав и разме
щение пород у контрольной полосы такие же, 
как и у полосы № 1 2. Общая площадь 
2-х полос свыше 2,2 га. Полоса из крупно
мерных саженцев заложена в 3-кратной 
повторности, а из сеянцев в 5-кратной 
повторности.

Для посадки сеянцы выкапывались вы- 
копочным плугом ВП-2 и кустарной скобой 
Каменского лесхоза, смонтированной на 
раме плуга ВП-2. Оба эти орудия работали 
на тяге трактора ДТ-54.

Лучшую работу на выкопке саженцев по
казала кустарная скоба Каменского лесхо
за. Она лучше, чем нож плуга ВП-2, заглуб
ляется в почву и делает более гладкий срез 
корней. Объясняется это более узким и 
более тонким сечением рабочего органа, чем 
у ВП-2.

Выкопочным плугом ВП-2 на тяге трак
тора АСХТЗ-НАТИ за 8 часов работы на 
легких и средних почвах можно выкопать 
(подпахать) в школе питомника 30 тыс. са
женцев. Для выборки подпаханных сажен
цев требуется 15 человек рабочих. По суще
ствующим в совхозе расценкам стоимость

2 Сеянцы белой акации достать весной не удалось.
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чих составит 300—350 рублей. Для выкопки 
30 тыс. саженцев вручную потребуется 
375 человеко-дней; зарплата рабочих соста
вит около 4300 рублей.

На перевозке саженцев использовались 
автомашины ГАЗ-51 и ЗИС-51. При хоро
шей упаковке корней перевозимых сажен
цев старой сильно смоченной соломой на 
одну автомашину можно погрузить сле
дующее количество саженцев: тЪполя ка
надского (высотой 2—2,5 м) 180—200 шт.; 
клена остролистного (высотой 1,6—2 м) 
400—500 шт.; акации белой (высотой 1,6—
2 м) 300—400 шт.; ясеня зеленого (высо
той 1,5—2,3 м) 250—300 шт.; вяза мелко
листного (высотой 1,4—1,7 м) 300—400 шт.

Перед началом погрузки дно автомашины 
покрывалось слоем в 10—20 см сильно смо
ченной старой соломы. Погрузка начиналась 
от передней стенки кузова и проводилась 
при закрытых боковых бортах.

Саженцы в автомашину устанавливались 
вертикально. Толщина одного ряда состав
ляла 10—15 см. Корни каждого такого ряд
ка тщательно закрывались мелкой соломой 
и поливались водой, к упакованному рядку 
приставлялся другой рядок саженцев и так
же упаковывался. Так делалось до полной 
загрузки автомашины.

По окончании загрузки автомашины про
странство между бортами платформы и са
женцами плотно закрывалось мелкой соло
мой с последующим смачиванием ее водой.

Доставленные к месту посадки саженцы 
прикапывались в канавках и поливались 
водой из расчета 5—10 литров воды на один 
квадратный метр площади. В прикопке са
женцы находились 1—2 дня. Такой порядок 
перевозки посадочного материала к месту 
посадки и хранение его до посадки обеспечи
ли полную сохранность качества посадоч
ного материала.

Маркеровка участка была выполнена сце
пом С-11 на тяге трактора КД-35. Для мар- 
керовки 4-х рядков с расстоянием между 
рядами 3 м достаточно одного прохода трак
тора со сцепом, снабженным пружинными 
зубьями культиватора КП-3. На маркеровку 
одного километра поля было затрачено 
12 мин. Маркеровка посадочных мест в ряду 
делалась вручную, при помощи специально 
сделанной перекидной двухметровки и же
лезной лопаты. Двое рабочих за 8 часов 
работы маркеровали один гектар 4-рядной 
полосы. Стоимость маркеровки трактором 
составила на 1 га 10 руб., а ручная — 
25 руб.
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тяге трактора «Беларусь». Ямы выкапыва
лись в день посадки саженцев. Исключе
нием является выкопка ям под вяз. Необ
ходимость возвращения ямокопателя вла
дельцу заставила нас выкопать ямы за- 
сутки до посадки. Это привело к иссушению, 
почвы.

Ямокопателем за тракторосмену выкапы
валось 700 ям. При размещении посадочных 
мест 3X 2 м на гектар потребуется 1540 ям,, 
на выкопку которых нужно затратить 
2,02 тракторо-дня, что по существующим 
расценкам будет стоить 300—350 руб
лей.

Выкопка 1540 ям вручную на вспаханной 
почве потребует 31 человеко-дня, что по 
существующим расценкам определяется 
в сумме 450—500 руб.

Посадка саженцев производилась чисты
ми рядами вручную. Рабочие работали 
парами и лучшие из них высаживали в день 
250—300 саженцев. Таким образом, для по
садки одного гектара лесной полосы крупно
мерными саженцами нужно затратить 
12—15 человеко-дней. По действующим 
у совхоза расценкам зарплата рабочих со
ставит на посадке 170—210 руб. на 1 га.

Полив высаженных в полосу саженцев 
производился при помощи 4-тонной авто
цистерны ЗИ Л -151. Вода в автоцистерну 
набиралась из пруда, находящегося от опыт
ной полосы в 6 км. Дорога и подъезд к пруду 
хорошие. В течение одной смекы доставля
лось пять цистерн воды. Этим количеством 
за 8-часовой рабочий день поливалось 
600—660 растений при норме полива 
30 литров воды ря одно растение.

Работа по поливу была организована 
так: за 1—2 „ня до полива вокруг сажен
цев делали'ь приствольные круги диа
метром 80 см с высотой валиков 10—15 см. 
Такой размер приствольных кругов позволял 
выливать в лунку 3 ведра воды подряд, не 
дожидаясь полного впитывания ее в почву. 
Это значительно ускорило полив. Один ра
бочий за 8 часов делал 300—350 пристволь
ных кругов. Для удобства и облегчения раз
лива воды в ведра у цистерны снимался 
фабричный рукав и заменялся легким бре
зентовым рукавом от пожарной машины. 
У брандсбойта этого рукава свинчивался 
наконечник для ослабления напора и более 
быстрого выливания воды.

На поливе работало 5 человек. Один на 
разливе воды в ведра, а 4 — непосредствен
но на поливе (по одному человеку на ря
док). Каждый рабочий имел при себе два
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Участок лесной полезащитной полосы из тополя канадского. Посадка сделана в апреле 1957 г. 2-лет
ними саженцами. Расстояние между рядами 3 м, в ряду — 2 м. На 15 июня состояние тополя было 

хорошее (Каменская область, Глубокинский зерносовхоз).

десятилитровых ведра. Запасные ведра по
зволяли беспрерывно наливать воду из 
цистерн и обеспечивали бесперебойную ра
боту поливальщиков. Когда автоцистерна 
уезжала за водой, рабочие засыпали поли
тые приствольные круги сухой почвой.

Такая организация работы обеспечила по
лив одного гектара опытной лесной полосы 
за 20 часов. Для полива полезащитных лес
ных полос производственного характера, где 
строгая дозировка полива каждого деревца 
не нужна, можно производить полив непо
средственно из шланга, что упростит, уско
рит и удешевит работу.

В 1957 г. за опытными полосами проведе
но два ухода. Для этого применялся трак
торный культиватор на тяге трактора У-2. 
В рядах проводился один ручной уход. 
Стоимость одного тракторного ухода состав
ляет на 1 га 11 руб., а ручного (в рядах) — 
30 рублей.

Контрольная полоса из 2-летних сеянцев 
потребовала более тщательного ухода в ря
дах. Уже сейчас ясно, что в первые после 
посадки годы полоса, созданная сеянцами, 
будет требовать большего количества ухо
дов, чем полоса, созданная саженцами.

Предварительные результаты приживае
мости крупномерных саженцев, по данным 
летнего учета, можно видеть из таблицы 2 
(стр. 48).

Из данных таблицы видно, что, несмотря 
на засушливую весну и лето 1957 г., выса
женные в полосу древесные породы во всех 
вариантах опыта прижились в своем подав
ляющем большинстве. Исключением яв
ляется вяз мелколистный. Он в момент лет
него учета болел и по своему состоянию был 
отнесен в число сомнительных.

Наиболее высокая приживаемость отме
чается у варианта со стимуляторами роста. 
Затем у варианта с поливом. У варианта 
без полива процент здоровых ниже, чем 
у двух первых вариантов, а процент усох
ших больше. Особенно высокий процент 
усохших отмечен у ясеня (35—40%).

Наиболее сильное положительное влияние 
стимуляторов роста на приживаемость заме
чено у тополя (100%), у ясеня (100%) и 
у клена (98%). Наиболее сильное влияние 
полива водой на состояние и приживаемость 
отмечено у клена (98%), у ясеня (97%) и 
у тополя (92 %).

Влияние обрезки боковых побегов на при
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Т а б л и ц а  2
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А. — с сохранением  всей кроны

Тополь канадский ...................................... 60 92 4 4 62 18 20 100 _ _
Клен остролистный................................. 60 98 — 2 83 — 17 98 — 2
Акация белая .............................................. 60 76 21 3 70 15 15 77 16 7
Ясень зел ен ы й .......................................... 60 97 3 — 60 .— 40 100 — —
Вяз мелколистны й..................................• 60 — 100 — — 100 — — 100 —

Б . — с обрезкой боковых побегов на /з и х  длины

Тополь канадский ...................................... 60 90 6 4 70 12 18 100 __ _
Клен остролистный .................................. 6 0 98 . — 2 72 8 20 97 3 —
Акация белая.............................................. 60 71 27 2 52 20 28 82 15 3
Ясень зел ен ы й .......................................... 60 97 — 3 65 — 35 100 — —
Вяз мелколистный ................................. 60 — 100 — — 100 - — 100 —

* Число высаженных саженцев у всех вариантов од инаков(
.
5 (60).

живаемость саженцев сказалось следующим 
образом. У варианта с поливом водой обрез
ка сказалась отрицательно на тополе и ака
ции белой. У них приживаемость ниже, чем 
у варианта без обрезки, на 4 и 5%. На при
живаемости клена и ясеня обрезка не ска
залась.

У варианта со стимуляторами роста поло
жительное влияние обрезки побегов отме
чено у белой акации. У нее на 5% выше 
приживаемость и на 5% ниже число усох
ших, чем у варианта без обрезки. Это отме
чается по всем трем повторностям. Влияние 
обрезки на приживаемость тополя, клена и 
ясеня не отмечено.

У варианта без полива обрезка побегов 
положительно сказалась на приживаемости 
тополя (выше на 10%) и ясеня (выше 
на 5% ). Отрицательно сказалась на при
живаемости акации белой (ниже на 18%) 
и клена остролистного, (ниже на 11%). 
У этих же пород отмечен больший процент 
сомнительных и усохших. Понятно, что на 
приживаемость саженцев могли влиять и 
другие причины, которые будут изучаться 
при осеннем учете. Поэтому приведенные 
нами данные нужно рассматривать как 
предварительные. Но уже сейчас можно за
метить, что стимуляторы роста могут суще
ственно влиять на повышение приживаемо
сти саженцев.

Болезненное состояние высаженных в по

лосу саженцев вяза мелколистного можно 
объяснить слабым развитием у них мочкова
тых корней, поздней выкопкой их из питом
ников (когда у саженцев появились листоч
ки), посадкой в ямы с подсушенной почвой 
и действием сильных сухих ветров в момент 
посадки и длительное время после посадки.

Нужно отметить, что вяз мелколистный, 
высаженный 2-летними сеянцами, на кон
трольной полосе также болеет. У подавляю
щего числа сеянцев верхние побеги усыхают. 
Новые побеги появляются из нижней или 
средней части стволика. Из всего сказанного 
видно, что вяз мелколистный очень чувстви
телен к поздним пересадкам и сухой погоде 
даже в стадии сеянцев. Хороший рост вяза 
в старых лесных полосах Глубокинского 
зерносовхоза свидетельствует о том, что 
в этом районе вяз мелколистный может 
успешно расти, но его нужно сажать до на
чала распускания листьев и в свежую почву.

Приживаемость на контрольной полосе 
двухлетних сеянцев клена остролистного, 
ясеня зеленого и черенков тополя канадско
го хорошая во всех вариантах опыта. При
живаемость их на 15 июня составляла 
95—100%. О состоянии полосы на 15 июня
1957 г. можно судить по рисунку на стр. 47.

В заключение приводятся предваритель
ные затраты на создание одного гектара 
полезащитной лесной полосы крупными са
женцами в Глубокинском зерносовхозе, Ка
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менской области, весной 1957 г. без ухода 
и стоимости посадочного материала (в руб
лях).

Наблюдения за состоянием опытных лес
ных полос позволяют уже сейчас с-делать 
следующие выводы.

К крупномерному посадочному мате
риалу для полезащитного лесоразведения 
нужно предъявлять самые высокие требо
вания. Качественные саженцы должны быть 
получены только из школ питомников и, как

Доставка к месту посадки (за 20 км) 
1600 шт. саженцев 3 —5-летнего воз
раста, включая погрузку и выгрузку . . 130

Подготовка почвы (осенняя вспашка на 
черный пар) и весенняя глубокая вспашка 
без оборота пласта с последующим боро
нованием ........................................................... 108

Маркировка участка ...................................... 35
Копка ям тракторным ямокопателем . . . 350
Посадка саженцев в готовые ямки (эти 

затраты могут быть снижены то 
170—210'р. за счет освоения рабе .ими 
работы) ........................................................... 544

Полив саженцев при норм. 30 литров 
воды на каждый саженец (сюда же 
входит изготовление приствольных кру
гов и закрытие их после полива) . 400

И т о г о .  . . . 1567 р.
..

исключение, из молодых культур, в поряд
ке разреживания. Недопустимо использо
вание в качестве посадочного материала 
крупных дичков. Нежелательно также 
использование переросших сеянцев.

Выкопка саженцев должна быть меха
низирована. Это не только значительно со
кратит затраты, но и обеспечит получение 
саженцев с хорошей корневой системой.

Перевозку саженцев к месту посадки 
нужно производить, как правило, на авто
машинах.

В целях сокращения затрат на перевозку 
саженцев нужно использовать автоприцепы, 
так как при небольшом весе саженцев мощ
ность автомашины полностью не исполь
зуется.

Копка ям для посадки лесных полос 
должна проводиться только ямокопателем. 
Это значительно ускоряет работу и сокра
щает затраты на выращивание лесных 
полос.

Для обеспечения более высокой прижи
ваемости саженцев шире следует применять 
стимуляторы роста. Затраты на химикаты 
(стимуляторы) ничтожны, а эффект от них 
хороший.

В засушливых районах необходимо при
бегать к поливу высаженных саженцев. По
лив лучше производить сразу после по
садки.

По следам неопубликованных писем
В редакцию журнала «Лесное хозяйство» посту

пило письмо, в котором сообщалось, что в Белогор
ском лесничестве (УССР) выписывались наряды на 
работы по уходу за лесокультурами, которые фак
тически не проводились.

Как сообщил редакции журяала заместитель на
чальника Главного управления лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения МСХ УССР

тов. Б. П. Лукьянец, при проверке факты подтвер
дились.

Результаты проверки обсуждались в лесхозе на 
собрании рабочих и служащих.

Крымским управлением лесного хозяйства приня
ты соответствующие меры к устранению неправиль
ных действий отдельных работников и >на виновных 
лиц наложены строгие взыскания.

4  Лесное хозяйство № 9
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И З ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ 
КОКЧЕТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. И. ЕНЬНОВА 

Е. Н. НАУМЕННО>

В лесах Кокчетавской области, рассеян
ных островами среди бескрайних целинных 
степей Северного Казахстана, в основном 
произрастают сосна, береза и обычно как 
примесь к ним осина и из кустарников — 
ивы (пепельная, трехтычиночная, ломкая), 
вишня степная, кизильник обыкновенный и 
черный, шиповник, таволга.

Создавая лесные культуры, лесоводы 
области, учитывая имеющийся опыт, должны 
стремиться к улучшению и расширению 
ассортимента древесно-кустарниковых по
род, к повышению биологической устойчи
вости насаждений, к улучшению качества 
древесины.

Летом 1955 г. нами был проведен анализ 
состояния лесных культур Аиртауского и 
Боровского лесхозов. На основании наших 
исследований можно рекомендовать ассор
тимент пород и некоторые усовершенство
вания в методах и приемах выращивания 
лесокультур в Кокчетавской области.

Главными лесообразующнми породами 
для лесных культур в этих условиях следует 
считать сосну обыкновенную и лиственницу 
сибирскую. Они сочетают в себе наиболее 
ценные свойства — быстрый рост, долговеч
ность и высокие технические качества дре
весины. Из этих пород при соответствующем 
подборе к ним сопутствующих и при пра
вильном их размещении можно создать 
жизнестойкие и высокопродуктивные на
саждения.

Высокая биологическая устойчивость

к почвенно-климатическим условиям и важ
ное хозяйственное значение с о с н ы  о б ы к 
н о в е н н о й  позволяют рекомендовать ее 
в лесные культуры как главную ценную 
породу на всех разностях почв Кокчетавской 
области, за исключением сильно солонцева
тых и лугово-болотных. Это единственная по
рода, пригодная на дресвяных почвах.

Целесообразность введения сосны в ка
честве главной породы на черноземных 
суглинистых почвах, обычно в той или иной 
степени солонцеватых, первоначально может 
вызвать сомнение. В Кокчетавской области 
сосна успешно произрастает на продуктах 
выветривания гранита, т. е. на дресвяных 
хорошо дренированных почвах, где она лег
ко возобновляется естественным путем, 
в большинстве случаев без вмешательства 
человека. Лесные же культуры обычно при
ходится создавать на степных черноземных 
почвах с повышенной концентрацией солей. 
Однако изучение культур сосны прошлых 
лет показывает, что и на таких почвах сосна 
растет вполне успешно, образуя высокопро
дуктивные насаждения II бонитета (табл. 1)-

Наиболее притупленный рост сосны ока
зался на каменистой и дресвяной почвах, 
где, по данным лабораторного анализа, со
четаются такие неблагоприятные факторы,, 
как наличие солей натрия и хлоридов и не
достаток питательных веществ. На чернозем
ных почвах состояние культур также ухуд
шается по мере увеличения степени их за
соления.

Т а б л и ц а  1
Характеристика культур сосны в различных почвенко-грунтовых условиях
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Чернозем маломощный . . . . 25 юс 8 000 50 9,9 11,2 0,40 1,0 167,0 п
Слабосолонцеватый чернозем 25 юс 10 000 48 7,8 9,1 0,31 1,2 124,0 ш
Солонцеватый чернозем . . . . 21 5С5Ак ж 4 500 18 5,5 10,0 0,26 редкие 4,2 ш
Дресвяные почвы ......................... 14 5С5Ак ж 3 570 66 2,4 2 ,4 0,17 — 4,5 IV
Каменистые п о ч в ы ..................... 15 5С5Ак ж 3 125 35 1,5 0,07 — — V
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Рис. 1. Ход роста в высоту культур сосны на различных почвах.
Условные обозначения: а — обыкновенный чернозем; б —- слабосолонцеватый черно

зем; в — солонцеватый чернозем; г — дресвяная почва; д — каменистая почва.

Разница в росте культур сосны в зависи
мости от условий почвогрунта наблюдается 
с первых лет их жизни, что наглядно видно 
из данных хода роста модельных деревьев 
(рис. 1).

Кокчетавская разновидность сосны пред
ставляет собой местный экотип, приспосо
бившийся к существованию в условиях сухо
го, резко континентального климата — на 
почвах с довольно высокой степенью солон- 
цеватости, разнообразных по механическому 
составу.

Помимо солеустойчивости, кокчетавская 
сосна имеет и другие характерные наслед
ственные признаки — поверхностную кор
невую систему и слабо развитую сжатую 
крону. Малая крона обеспечивает экономное 
расходование влаги через листовую поверх
ность, а поверхностные корни дают возмож
ность полнее использовать не только верхние 
горизонты почвы, наиболее богатые пита
тельными веществами, но и конденсацион
ную влагу. Однако при поверхностном рас
положении корней местной сосны усили

Рис. 2. Ход роста в высоту лиственницы, сибирской и сосны обыкновенной. 
Условные обозначения: а —- лиственница сибирская; б  — сосна обыкновенная.
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вается конкурирующее влияние травянистой 
растительности, особенно злаков, имеющих 
общий с сосной корнеобитаемый слой. По
этому, чтобы предупредить задернение поч
вы на лесокультурной площади, надо созда
вать сосновые насаждения с участием густо
кронных сопутствующих пород и почвоза
щитных кустарников.
• Другая ценная лесообразующая порода — 
Л и с т в е н н и ц а  с и б и р с к а я  — в Кок
четавской области естественно не произра
стает, а встречается лишь небольшими 
участками в культурах или в парках. Посад
ка ее на черноземных почвах (переходных 
от обыкновенных к южным) во всех случаях 
дала хорошие результаты.

В Айртауском лесхозе нами заложена 
пробная площадь в лиственнично-сосновых 
культурах 1932 г. Почва здесь — обыкновен
ный суглинистый чернозем с мощностью 
гумусового горизонта 95 см. Смешивались 
породы в культурах без определенной систе
мы, что не позволяет установить сохранность 
Отдельных пород. Первоначальная густота 
посадки — 4800 растений на 1 га. Ко вре
мени обследования сохранилось 1500 де
ревьев лиственницы и сосны. Полнота на
саждения — 0,8, запас — 81 куб. м. Средняя 
высота лиственницы в 25-летнем возрасте 
9,8 м, диаметр 11,8 см, а сосны — соответ
ственно 8,6 м и 11,4 см. Таким образом, 
лиственница относится к I, а сосна ко II бо
нитетам.

Вторая пробная площадь заложена 
в сосново-лиственничных культурах также 
на черноземных почвах, но с более глубо
ким гумусовым горизонтом. Здесь в -50-лет
нем возрасте высота и диаметр лиственницы 
и сосны оказались одинаковыми: 18 м
и 23,1 см (I бонитет).

Анализ модельных деревьев (рис. 2) по
казывает, что лиственница до 10— 12-летнего 
возраста значительно отстает от сосны по 
всем таксационным показателям. К 15 годам 
у обейх пород выравниваются высоты, 
а к 20 годам — диаметры. Затем лиственни
ца перегоняет по высоте ■ сосну, и к 25-лет
нему возрасту разница в высотах уже со
ставляет 1,6 м. К 50 годам высоты обеих 
пород снова выравниваются. Такая же за
кономерность наблюдается и в росте по диа
метру, но выражена она менее ярко.

Высокую жизнестойкость лиственницы 
в местных условиях можно объяснить тем, 
что период ее роста (июнь — август) совпа
дает с выпадением основной массы осадков. 
Помимо этого, лиственница обладает повы
шенной способностью усваивать из почвы

влагу, недоступную для многих других по
род, что делает ее засухоустойчивой. Разно
стороннее развитие корневой системы лист
венницы (сильно развитые горизонтальные 
корни и наличие вертикальных) обусловли
вает большую устойчивость ее против сорня
ков по сравнению с местной сосной. 
Лиственнице должно принадлежать первое 
место на черноземах — обыкновенных и 
переходных к южным.

Из других пород в небольших размерах 
можно создавать культуры ели сибирской и 
обыкновенной, а также кедра сибирского.

Культуры е л и  на черноземных почвах 
Аиртауского лесхоза оказались достаточно 
продуктивными по сравнению с сосной и бе
резой, что подтверждается данными проб
ных площадей, заложенных в аналогичных 
почвенных условиях в Сарымбат-Тюктин- 
ском лесничестве (табл. 2 на стр. 53).

Таким образом, все таксационные пока
затели, за исключением полноты, в еловых 
культурах оказались наивысшими. Учитывая

Рис. 4. Культуры сосны 42 лет в кв. 75 Сарымбат- 
Тюктинского лесхоза. Средний диаметр 15 см, сред

няя высота 15 м. (бонитет И).
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Т а б л и ц а  2
Состояние и рост культур ели, сосны и березы на обыкновенном черноземе
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чувствительность ели к поздним весенним 
заморозкам, следует использовать ее поздно- 
распускающуюся форму. Вводить ее лучше 
как примесь к сосне, лиственнице и березе.

К е д р  с и б и р с к и й  — очень ценная по
рода. Граница его естественного распростра
нения близко подходит к северным районам 
Казахстана. Однако в культурах Кокче- 
тавской области кедр мало изучен, и его на
до предварительно испытать в опытно-произ
водственных посадках.

Широко распространена в естественных 
насаждениях б е р е з а  б о р о д а в ч а т а я .  
Однако древесина березы менее ценна по 
техническим качествам по сравнению с лист
венницей и сосной.

Участие березы в лесных культурах можно 
ограничить по следующим соображениям. 
Она успешно размножается естествен
ным путем — самосевом на незадернелых 
взрыхленных почвах, а также порослью от 
свежесрубленных пней. Поэтому целесооб
разнее ориентироваться на ее естественное 
возобновление, помогая ему рыхлением поч
вы на межколочных пространствах, а также 
своевременной рубкой, когда береза еще не 
утратила побегопроизводительной способно
сти. Отдавать предпочтение культурам бе
резы надо лишь на солонцеватых и осолоде
лых почвах, как наиболее солеустойчивых 
в местных условиях, а также на лугово- и 
торфяно-болотных почвах, где она является 
незаменимой породой.

Из с о п у т с т в у ю щ и х  пород особого 
внимания заслуживает я б л о н я  с и б и р 
с к а я ,  которая нетребовательна к почве и 
исключительно зимостойка. В Кокчетавской 
области яблоня сибирская весьма ценна 
и своими съедобными плодами. Вводить ее 
надо в опушечные ряды лесных культур, 
а в защитных лесных полосах —- с южной и 
юго-восточной сторон. Широкое применение 
в культурах должна получить рябина сибир
ская, ясень зеленый, вяз обыкновенный

(гладкий). Он более морозостоек, чем вяз 
мелколистный, не суховершинит и весьма 
устойчив против вредных насекомых.

Почвозащитные кустарники —- жимолость 
татарская и клен татарский — в Кокче
тавской области оказались наиболее за
сухоустойчивыми и малотребовательными 
к почве.

Ценные ягодные кустарники — с м о р о 
д и н а  з о л о т и с т а я  и и р г а  о б ы к н о 
в е н н а я  — в местных условиях биологи
чески весьма устойчивы, быстро размно
жаются корневыми отпрысками, хорошо за
щищают почву. Их можно успешно вводить 
в культуры на всех почвах, кроме дресвя
ных, болотных и сильнозасоленных. Ч е р 
н а я  с м о р о д и н а  рекомендуется как 
почвозащитный кустарник на болотных поч
вах, а также для ягодных плантаций. 
Естественные заросли ее встречаются в по? 
ниженных местах Боровского лесхоза.

Таким образом, на основе наших иссле
дований можно в зависимости от Почвен
ных условий рекомендовать следующий 
ассортимент пород для Кокчетавской обла
сти (табл. 3 на стр. 54).

При выборе схем посадок надо отдавать 
предпочтение смешанным насаждениям. Та; 
кие насаждения полнее используют солнеч
ную энергию, зольные элементы питания:, 
влагу и в свою очередь обогащают почву 
органическими минеральными веществами, 
улучшая не только ее химический состав, но 
и физические свойства.

При разработке схем смешения для 
культур лиственницы следует помнить, что 
загущенное стояние этой породы отрица- 
тельно сказывается на состоянии листвен
ничных насаждений. Это подтверждается и 
данными наших исследований в культурах 
лиственницы с разной густотой стояния при 
одинаковых условиях местопроизрастания! 
В 50-летних культурах лиственница при раз
мещении 4 X 3  м имела среднюю высо
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Т а б л и ц а  3

Древесно-кустарниковые породы, рекомендуемые для лесных культур  
и защитного лесоразведения в Кокчетавской области

Почвы Главные породы Сопутствующие Кустарники

Черноземы обыкно
венные и переходные 
от обыкновенных к 
южным

Южные черноземы

Чернозёмовидные
щебнистые

Лугово-болотные и 
торфяно-болотные

Солонцеватые и с с о -  
лоделые черноземы

Дресвяные

Лиственница сибирская, 
сосна обыкновенная, бе
реза бородавчатая

- Сосна обыкновенная, 
береза бородавчатая

Сосна обыкновенная, 
лиственница сибирская, 
береза бородавчатая

Береза бородавчатая

Береза бородавчатая, 
тополи белый и сибир
ский гибридный

Сосна обыкновенная

Яблоня сибирская, ря
бина сибирская, ясень 
зеленый, липа мелколист
ная, ель сибирская

Яблоня сибирская, ря
бина сибирская, ясень зе
леный, вяз обыкновенный

Яблоня сибирская, ря
бина сибирская

Ясень зеленый, яблоня 
сибирская

Клен татарский, смородина 
золотистая, ирга, бузина крас
ная и сибирская, жимолость 
татарская 

Смородина золотистая, ирга, 
бузина красная и сибирская, 
клен татарский, жимолость 
татарская, лох узколистный, 
вишня песчаная и степная, 
шиповник 

Смородина золотистая, ирга, 
клен татарский, бузина крас
ная и сибирская, вишня степ
ная и песчаная, ки-зильник 

Бузина красная и сибирская, 
смородина черная, ивы козья, 
трехтычиночная и пепельная, 
шиповник 

Смородина золотистая, об
лепиха, шиповник, тамарикс, 
лох узколистный, клен татар
ский,вишня степная и песчаная

ту 17,5 м, диаметр 29 см и запас на 1 га 
370 куб. м, а при размещении 2 X 2  м-— 
соответственно 18 м, 23,1 см и 220 куб. м. 
Поэтому участие лиственницы в смешанных 
культурах должно быть не более 25%. Сме
шивать породы лучше рядами (в сочетании 
с сопутствующими) и в рядах (с кустар
ником) .

Наилучшие спутники лиственницы в мест
ных условиях — ель, липа, рябина, яблоня 
сибирская, а из кустарников — жимолость 
татарская, клен татарский, смородина золо
тистая и бузина.

В культуры лиственницы нельзя вводить 
березу или тополи, так как период их роста 
совпадает с ростом лиственницы, что увели
чивает одновременное расходование почвен
ной влаги и зольных элементов питания.

Разрабатывая схемы смешения для сосно
вых культур, надо прежде всего учитывать 
характер почв. На дресвяных почвах целе
сообразно создавать только чистые культуры 
сосны, так как в этих неблагоприятных усло
виях не может успешно произрастать ни 
одна другая порода, кроме акации желтой. 
Однако акацию рекомендовать нельзя, так 
как она злостный конкурент сосны. Функции 
подгона и почвозащитных кустарников

в этом случае должна выполнять сама сосна, 
для чего густоту ее посадки следует увели
чивать примерно до 15—20 тыс. на 1 га.

На черноземных почвах можно создавать 
как простые смешанные, так и сложные 
сосновые насаждения с различными спутни
ками из указанных выше пород. На богатых 
почвах, очень интенсивно заселяемых сорной 
растительностью, надо вводить сопутствую
щие породы и почвозащитные кустарники. 
Участие сосны как главной породы в культу
рах на различных черноземных почвах мо 
жет колебаться от 50 до 75%.

При создании культур березы на богатых 
почвах, где под ажурными кронами березы 
интенсивно идет процесс остепнения почвы, 
надо, как и для сосны и лиственницы, вво
дить почвоотеняющие кустарники или густо
кронные сопутствующие породы. На лугово- 
и торфяно-болотных почвах примешивать 
к березе можно только кустарники — бузину, 
смородину черную, ивы и шиповник.

На солонцеватых и осолоделых чернозе
мах в качестве главной породы, помимо 
березы, следует рекомендовать тополи белый 
и сибирский гибридный. Тополи должны раз
мещаться редко (2—-3 тыс. на 1 га), зани
мая не более 25% всех посадочных мест.
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Рис. 5. Культуры березы 46 лет на черноземной 
почве.

Введением кустарников в ряды тополей, 
а между рядами яблони сибирской или кле
на создается ступенчатость полога и обеспе
чиваются хорошие условия освещения. Сво
бодный доступ света значительно предотвра
тит развитие стволовой гнили у тополей.

Учитывая неблагоприятные климатические 
условия Кокчетавской области, основным 
способом создания лесных культур здесь 
следует считать посадку. Посев можно ре
комендовать только на каменистых и 
дресвяных почвах.

Лучшее время закладки культур — ранняя 
весна. Осенняя посадка сосны в Кокче
тавской области дает плохие результаты, что 
подтверждается рядом наблюдений. Осенью 
можно высаживать при крайней необходимо
сти только некоторые лиственные породы.

Нами исследовалось также влияние густо
ты посадки на состояние культур, для чего 
■были заложены три пробные площади 
<(табл. 4).

Т а б л и ц а  4 
Влияние густоты посадки на состояние культур
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Более высокую приживаемость культур 
обеспечила густая посадка. Наименьшая 
приживаемость отмечена в культурах при 
первоначальной густоте посадки 6660 расте
ний на 1 га, несмотря на то что почвы на 
этом участке более плодородные. Кроме 
того, с увеличением густоты увеличивается 
прирост по высоте и особенно запас древе
сины. Однако чрезмерная перегущенность 
культур может плохо отразиться на их со
стоянии, как показывают данные анализа 
11-летних культур сосны различной густоты 
в площадках 1 X 1 м на дресвяных почвах 
(табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Показатели роста 11-летних культур сосны 

разной густоты

Количество 
сосенок 

в площ адках
Средняя 

высота (см)
Средний 

диаметр (см)
Прирост 

по высоте 
за 1955 год (см)

1—5 110 1,75 13,0
6—10 122 1,75 13,7

11—15 109 1,50 12,0
16—20 84 1,00 9,0
21—25 74 0,75 8,0

В лучшем состоянии оказались культуры 
на дресвяных почвах при густоте 6—10 штук 
на однометровой площадке. При более 
густом стоянии не только притупляется рост 
сосенок, но и сильнее выражена дифферен
циация стволиков. Надо полагать, что на 
богатых почвах влияние густоты будет про
являться в более раннем возрасте и с боль
шей силой.

Полученных материалов, однако, еще да
леко не достаточно, чтобы обосновать целе
сообразную густоту посадки сосны для этого 
района. Тем не менее они дают некоторое
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представление о влиянии густоты посадки на 
состояние культур.

На черноземных почвах оптимальной 
густотой посадки следует признать 10 тыс. 
посадочных мест на 1 га с размещением
1,5 X 0,6—0,7 м. На дресвяных почвах, где 
закладываются чистые сосновые культуры, 
густота их может быть увеличена до 
15—20 тысяч.

Чтобы избежать трудоемких и дорого
стоящих работ по дополнению культур, эти 
примерные нормы густоты посадки можно 
несколько увеличивать с учетом возможного 
отпада. Увеличение густоты культур должно 
идти за счет уменьшения расстояний в рядах 
с сохранением междурядий в 1,5 м. Исклю
чение может быть лишь для культур сосны 
на дресвяных почвах, где при большей густо
те посадки приходится сокращать между
рядья до 1 м или располагать ряды по
парно сближенными звеньями-биогруппами.

Лесокультурные площади в обследован
ных районах могут быть разделены на три 
категории: залежные или целинные земли; 
площади, бывшие под сельскохозяйственным

пользованием; необлесившиеся вырубки и 
гари.

Залежные и целинные земли должны 
осваиваться под лесокультуры после двух
летнего или хотя бы однолетнего Парования. 
Расходы, связанные с обработкой почвы 
в течение двух лет, вполне оправдываются 
в дальнейшем, так как борьба с сррняками 
в насаждениях требует значительно больше 
затрат средств и труда, чем при обработке 
площади до ее облесения. Время первич
ной обработки почвы, как указывает 
проф. Орловский, должно определяться 
с учетом возможности использования участ
ка для заготовки сена (при малой кормовой 
ценности — в июне, а после сенокошения — 
июле). Борьба с пыреем возможна и при 
зяблевой обработке почвы с предваритель
ным дискованием.

При правильном подборе древесно-кустар
никовых пород и точном Выполнении основ
ных требований агротехники в Кокчетавской 
области можно вырастить устойчивые и 
высокопродуктивные хозяйственно ценные- 
лесонасаждения.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

Опыт организации охраны лесов 
в Иркутской области

П. А. АЛЕКСЕЕВ

Главный лесничий управления лесного хозяйства 
(И ркутская область)

РКУТСКАЯ область — один из 
многолесных районов страны, 
общая площадь лесов здесь со
ставляет 72,1 млн. га, что мо
жет дать до 7,8 млрд. куб. м 
древесины, свыше 13% обще

союзного запаса лесного фонда. Особенно 
денно то, что 93% запаса приходится на до
лю хвойных пород, в том числе на долю 
лиственницы 40%, сосны 30, кедра 12, ели 
и пихты 11%.

Хвойные древостой, большая захламлен
ность лесов, небольшое количество выпа
дающих осадков в Иркутской области — все 
это благоприятствует возникновению лес
ных пожаров, которые иногда весной охва
тывают значительные площади. Охрана 
наших лесов от пожаров имеет важнейшее 
значение.

Опыт нашей работы показал, что суще
ствующая система охраны лесов от пожа
ров устарела и не удовлетворяет работни
ков лесного хозяйства. Применяя эту 
систему, лесхозы часто оказывались совер
шенно беспомощными при ликвидации лес
ных пожаров, так как в их распоряжении 
не было необходимого механизированного 
транспорта и противопожарного оборудо
вания, а тушить пожары вручную трудно 
из-за недостатка рабочих рук.

И. И. Неудачин, начальник Иркутского 
управления лесного хозяйства, предложил 
систему организации охраны лесов, значи
тельно отличающуюся от старой. Эта систе
ма неоднократно обсуждалась с производ

ственниками лесхозов, работниками авиа
базы, специалистами управления и была 
дополнена ими.

Еще в 1951 г. в лесхозах области более 
широко проводились рубки ухода; выпуск, 
различных изделий в цехах ширпотреба 
лесхозов дошел до 10—12 млн. руб. в год. 
В лесхозах появился механизированный 
транспорт, были созданы постоянные кадры 
рабочих.

В ряде лесхозов все это создало необхо
димые предпосылки для более широкого 
развертывания работ по охране лесов. Мы 
поставили задачу сократить до минимума 
лесные пожары и тушить загорания в мо
мент их возникновения, привлекая к этому 
главным образом силы лесхозов и авиабаз. 
Были разработаны новые организацион
ные принципы охраны лесов. Территория 
каждого лесхоза была разбита на зоны:

З о н а  А, где возникающие лесные по
жары тушатся только силами лесной охра
ны. Сюда входят, как правило, леса I и
II групп, зеленые зоны городов и крупных 
населенных пунктов, отдельные участки 
леса, отделенные от крупных лесных масси
вов сельскохозяйственными угодьями, кол
хозные леса.

В этой зоне размеры объездов и обходов 
значительно уменьшены (от 0,5 до 3 тыс. га), 
в пожароопасный период к охране привле
каются также пожарные сторожа, которые 
сосредоточиваются в отдельных лесничест
вах или в определенных лесных дачах зо
ны А.
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В этой зоне проводится наибольшее коли
чество противопожарных мероприятий.

З о н а  Б — зона деятельности пожарно
химических станций. В основном в нее вхо
дят леса III группы, а также леса II группы 
и часть колхозных лесов, не вошедших в зо
ну А. В этой зоне имеется хорошая или 
удовлетворительная сеть шоссейных и грун
товых дорог, что дает возможность быстро 
применять противопожарную технику и 
перебрасывать рабочую силу на автомаши
нах и другом транспорте.

Противопожарные мероприятия в этой зо
не сводятся к устройству дорог пожарного 
значения, минерализованных полос вдоль 
дорог всех видов, радио и телефонной связи 
между лесхозом, лесничествами и кордо
нами.

В этой зоне проводится максимум лесо
хозяйственных и лесокультурных работ. При 
отсутствии пожарно-химических станций по
жары в зоне Б  тушат при помощи техни
ческих средств, имеющихся в лесхозах и 
леспромхозах. В случае необходимости 
к этому делу привлекают рабочих цехов 
ширпотреба и лесозаготовительных пунктов.

З о н а  В — зона деятельности авиабазы. 
Сюда входят в основном леса III группы. 
В ряде лесхозов эта зона разбита на 2 под
зоны: п о д з о н у  В и где имеются поселки 
лесозаготовителей, промысловых артелей, но 
дорожная сеть развита слабо; по  д з о -  
н у В 2, где леса не освоены, отсутствуют 
населенные пункты, дороги, а имеются лишь 
охотничьи тропы.

Противопожарные мероприятия в этой 
зоне носят специфический характер: устраи
ваются площадки для приземления парашю- 
тистов-пожарных, вертолетов, водоемы, про
рубаются тропы до ближайшего населенного 
пункта для выхода парашютистов после лик
видации пожаров. При возникновении лес
ного пожара в зоне В лётное отделение авиа
базы ликвидирует его самостоятельно. Если 
пожар находится в подзоне В\, выбрасы
ваются парашютисты — пожарные с хими
катами и взрывчаткой. В случае невозмож
ности потушить пожар своими силами 
парашютисты мобилизуют рабочих лесоза
готовительных и других населенных пунктов. 
При возникновении пожара в подзоне В2 
пожар тушат только силами парашюти
стов.

Немногочисленная лесная охрана, нахо
дящаяся в зоне В в момент ликвидации по
жара, полностью подчиняется парашютистам 
и действует под их руководством. Авиа

патрульный самолет поддерживает связь 
с парашютистами до полной ликвидации по
жара.

В отдельных лесхозах, особенно север
ных, может быть только зона А и зона В, 
последняя без подразделения на подзоны; 
зоны Б может вовсе не быть (это зависит 
от степени освоения эксплуатацией лесных 
массивов и прочих экономических факто
ров).

Схема разделения каждого лесхоза на 
зоны и система ликвидации лесных пожаров 
была разработана для каждого лесхоза 
вместе с работниками лесхозов и авиабазы.

В 1955 г. территория зоны А по всей 
области занимала примерно 1—1,5% общей 
площади лесов; зона Б — около 25—30%. 
Количество лесных пожаров в зоне А и Б 
составило 65—70% от общего количества 
пожаров.

В 1956 г. зоны А и Б увеличились по пло
щади; в дальнейшем после организации 
пожарно-химических станций, оснащения 
лесхозов механизированным транспортом 
зоны А и Б будут постепенно увеличиваться, 
а зона В — сокращаться.

В системе новых организационных меро
приятий важную роль играет диспетчерская 
служба. Ее организуют в пожароопасный 
период для поддержания связи управления 
и авиабазы с лесхозами и наземной лесной 
охраной, а также для систематического кон
троля за работой летных отделений и лес
хозов, рационального использования пожа- 
ро-химических станций и парашютистов- 
пожарных.

В 1957 г. будут радиофицированы все 
патрульные самолеты для связи с лесхозами.

Диспетчерская служба комплектуется из 
персонала авиабазы и лесхозов, ею исполь
зуются все технические средства связи лес
хозов и авиабазы.

Большое внимание уделяется правиль
ному использованию лесной охраны и по
жарных сторожей в пожароопасный период. 
Почти все лесхозы области развернули 
агитационно-массовую работу среди населе
ния, разъясняя новые формы охраны лесов, 
причины лесных пожаров, способы их быст
рого тушения.

В 1956 г. при разделении каждого лесхоза 
на зоны и разработке прочих мероприятий 
мы одновременно выявили, какое количество 
автомашин, мотоциклов, моторных лодок и 
противопожарного оборудования необходи
мо каждому хозяйству для удовлетворитель
ной охраны лесов от пожаров, уточнено 
также, какие средства необходимы на

58
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



противопожарное устройство лесов по зонам 
в течение ближайших пяти лет.

За 1955/56 г., когда была применена 
новая система охраны леса, по сравнению 
с 1954 г. количество пожаров сократилось на 
треть, а расходы на тушение почти на 70%.

Если в 1954 г. в тот же день было поту
шено 26% пожаров, то в 1956 г.— 35%, 
в течение двух-трех дней в 1954 г. ликви
дировали 49% пожаров, а в 1956 г.— 50%. 
В 1954 г. свыше 7 дней затратили на ту
шение 18% пожаров, а в 1956 г.— все
го 1,5%.

Парашютистами пожарными с помощью 
химикатов и взрывчатки в 1954 г. было по
тушено 38% пожаров, а в 1956 г.— 127%.

Анализ приведенных цифр показывает, 
что охрана лесов в Иркутской области по

новым способам за последние два года 
значительно улучшилась.

Значительно улучшилось и использование 
лесной охраны и пожарных сторожей и 
повысился эффект тушения пожаров.

В лесхозах и на авиабазах улучшилось 
использование имеющейся противопожарной 
техники.

Опыт работы Иркутского управления 
лесного хозяйства и авиабазы, несмотря на 
его кратковременность и на отсутствие во 
многих лесхозах надлежащих условий для 
его проведения, показал, что имеется воз
можность значительно улучшить охрану 
лесов. Этот опыт должен быть продолжен, 
необходимо попробовать применить его 
не только в Иркутской области, но и в дру
гих многолесных районах страны.

Быстрый способ определения 
зараженности яиц насекомых паразитами

П. п. ОКУНЕВ,

кандидат биологичесних наук
(ЛенНИИЛХ)

Учет яиц вредных насекомых, зараженных пара
зитами, необходим для планирования авиахимиче- 
ской борьбы.

Чтобы определить, какое число яиц заражено 
паразитами, применяют способ сбора яиц вредите
лей в пробирки или в какую-либо другую посуду. 
Затем ждут, когда появятся паразиты или сами 
вредители. Такой способ учета очень кропотлив и 
требует много времени.

В 1956 г. мною был предложен другой, более про
стой способ учета, который сначала мы применили 
в Мысковском лесхозе, Кемеровской области, 
а впоследствии и в других лесхозах этой же об
ласти. В -работе принимали участие лесопатологи 
И. Д. Ковригина и А. П. Егорова.

Предлагаемый способ заимствован из давно 
применяемой в гистологии техники изучения объек
тов путем врезывания в парафиновых блоках и из 
разработанного М. И. Зюзиным метода анализа 
скрытой зараженности семян. Этот способ значи
тельно сокращает затраты труда и времени на про
ведение анализа, позволяет получить данные о за
раженности через один-два дня после сбора яиц. 
Для проведения анализа нужны лишь простейшие 
приспособления- и инструменты — обычная бритва, 
формочки из фанеры или из металла, металличе
ская или стеклянная линейка. Желательно, чтобы 
был под руками пинцет, препаровальная игла и 
лупа. Для заливки яиц применяли смесь из одной 
части парафина и одной части пчелиного или мине
рального воска (церезина).

Формочки (рис. 1), в которые укладывают яйца, 
проще всего сделать из обычной трехслойной трех

миллиметровой или более тонкой фанеры, из кото
рой вырезается дощечка размером примерно
6 X 20 см. На середине дощечки вырезаются на 
равных расстояниях ножом на глубину одного шпо
на пять прямоугольных углублений, размер кото
рых определяется размером яиц вредителя. В углубле
нии должно помещаться плотно около 100 яиц 
вредителя. Углубления, предназначенные для яиц 
сибирского шелкопряда, а также для яиц соснового 
шелкопряда должны быть 18X20 мм. Для более 
мелких яиц, например сосновой совки, углубления 
делают меньших размеров. На изготовление формо
чек, в которых исследуют мелкие яйца, может идти 
более тонкая фанера. Углубления вырезают при
близительно на половину диаметра яиц. Формочки 
можно сделать также из какого-либо металла, на
пример алюминия, толщина которого в этом слу
чае должна соответствовать приблизительно поло
вине диаметра яйца.

Из листа металла сначала вырезают две прямо
угольные пластинки одинаковых размеров. На од
ной из пластинок размечают пять прямоугольников 
нужного размера, которые грубо вырубают зубилом 
или вырезают лобзиком, а затем подчищают на
пильником. Пластинки складывают вместе и скле
пывают. Небольшие щели между ними не имеют 
значения, так как они при употреблении заполня
ются парафино-восковой массой.

Парафино-восковую массу расплавляют в огне
упорной посуде. Лучше всего для этого пользовать
ся небольшим кувшинчиком. При разогревании па
рафино-восковой массы следует иметь в виду, что 
расплавленная и нагретая смесь легко воспламе-
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Рис. 1. Формочка для анализа яиц и кувшинчик для  
парафино-восковой массы.

няется, поэтому ее не следует нагревать на большом 
открытом огне, а также подносить к ней огонь. При 
разогревании массы ее не следует доводить до ки
пения, так как при этом выделяются удушливые па
ры, а температура смеси будет слишком высока для 
заливки яиц. Совершенно достаточно,, чтобы масса 
была в однородно-жидком состоянии.

Яйца для анализа собирали с каждого учетного 
модельного дерева в пробирки или просто в бумаж
ные пакеты. В тот же или на другой день после 
сбора яйца подсчитывали и анализировали. Собран
ные яйца можно хранить в течение нескольких дней. 
В этом случае в результаты анализа нужно вводить 
поправку на появившихся за время хранения вре
дителей и паразитов.

Для подсчета яйца высыпали на стал на лист бу
маги или на стекло. После подсчета яйца очищали 
от сора, перемешивали и собирали в кучку, которую 
разравнивали. Методом крестообразной выемки вы
деляли V«, '/a, Vie часть яиц (в зависимости от их 
количества), из которой отсчитывали 100 яиц для 
анализа. Отсчитанные яйца помещали в первое уг
лубление. Яйца, собранные со второй модели, по
мещали во второе углубление формочки и т. д., 
пока не заполнились все пять углублений. На одной 
формочке анализировались таким образом яйца 
с пяти моделей, что обычно бывает достаточно для 
характеристики зараженности паразитами яиц вре
дителя в каком-либо участке очага.

После заполнения углублений яйца разравнивали 
линейкой в один слой, а затем их заливали пара- 
фино-восковой массой. Заливку углублений массой 
нужно проводить быстро, так, чтобы все углубления 
были залиты одно за другим и масса в первых 
углублениях не застыла раньше, чем в других. 
Яйца должны быть покрыты массой не менее чем 
на один миллиметр. При заливке следует следить, 
чтобы парафин не растекался по всей поверхности 
формочки.

Залив углубления парафином, на него сейчас же, 
до застывания, накладывают металлическую или 
стеклянную линейку, которую сначала прижимают 
пальцами, а потом кладут небольшой груз (гирьки 
по 100—200 г, камни и т. п.). После того, как пара
фин застынет, линейку снимают, лишний парафин 
очищают так, чтобы вокруг углублений оставался 
слой не шире 1—2 мм.

Формочку ставят узкой стороной к себе, придер
живая левой рукой, и при помощи бритвы срезают 
выступающий слой парафино-восковой массы до тех 
пор, пока не получится гладкий срез. После этого 
яйца просматривают и подсчитывают.

При просмотре можно легко различить неопло- 
дотворенные больные и оплодотворенные яйца с 
развивающимися гусеницами, а также яйца, зара
женные паразитами.

Неоплодотворенные яйца имеют жидкость бело
ватого цвета, которая при срезывании частично раз
мазывается по поверхности.

Больные яйца имеют также жидкость, но окра
шенную в буроватый или коричневый цвет, с непри
ятным запахом.

Оплодотворенные яйца содержат зародыши гусе
ниц различных стадий развития. Полностью развив
шиеся гусеницы обнаруживаются очень легко. При 
срезе они обычно не перерезаются, а подминаются., 
под бритву и легко могут быть вытащены из яиц 
при помощи препаровальной иглы.

В яйцах, зараженных паразитами, легко обнару
живаются личинки паразитов в различных стадиях 
развития, куколки их или взрослые насекомые. По> 
величине и форме личинок и куколок можно опре
делить вид паразита, а также состав и их удель
ный вес. Так, например, в яйцах сибирского шелко
пряда по личинкам легко определяют все четыре 
главнейших паразита — Trichogramma, Pentharthron, 
Telenomus, Encyrtus.

Проведенные исследования показали, что почти 
во всех частях Мысковского очага яйца сибирского 
шелкопряда были сильно поражены паразитами. Это 
дало возможность еще в конце июля отказаться от 
проведения авиахимборьбы в этом очаге осенью
1956 г. и прекратить подготовительные работы для 
ее осуществления в дальнейшем.

Чтобы выяснить, насколько точны данные по од
ной сотне, мы проанализировали из одной партии 
три сотни яиц. В первой сотне было 99% заражен
ных яиц, во второй— 100% и в третьей — 97. 
В среднем 98,7%. Отклонение составило всего 1,7%, 
что вполне допустимо.

Эти придержки соответствуют обычным производ
ственным придержкам — не проводить борьбу с 
вредителями, если зараженность их паразитами пре
вышает 75%, а в некоторых случаях, как это реко
мендуется «Руководящими указаниями по лесоза
щите», даже и 50%. •

Необходимо, однако, отметить, что к отказу от 
борьбы на основании данных о зараженности вре
дителя паразитами следует подходить осторож
но. Часто при высокой численности вредителя даже 
высокая степень заражения его паразитами не 
имеет практического значения, так как остающегося 
количества вредителя бывает достаточно для нане
сения большого вреда древостоям и продолжения 
массового размножения. Поэтому при отказе от 
борьбы сшедует основываться не на относительной 
зараженности вредителя паразитами, а на предпо
лагаемом остаточном абсолютном количестве вреди
теля. Следует отметить, что в некоторых случаях 
даже такие предположения оказываются несостоя
тельными, так как при учете учитывается далеко 
не весь запас вредителя.

Для получения более правильных данных большое 
значение имеет срок сбора яиц для анализа. Как это- 
отметил Н. Г. Коломиец, степень зараженности яиц 
не остается постоянной. В начале яйцекладки за* 
раженность яиц паразитами бывает минимальной, 
она возрастает до максимума в конце, яйцекладки. 
В Мысковеком очаге 26 июля зараженность яиц со
ставляла 66—80%>, к 1 августа она повысилась в этих 
же местах до 92—98%, а в начале августа заражен
ность яиц повсеместно составляла 100%. Тем не ме
нее в очаге отродилось значительное количество гу
сениц.

Сбор яиц для анализа рекомендуется проводить, 
во время массовой яйцекладки вредителя, так как 
анализ яиц, собранных после ее окончания, дает за
вышенные данные.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

КОННЬЕЙ КУЛЬТИВАТОР-ПОЛОЛЬНИК
Лесничий Г. М. Ш ЕВЦОВ

РЕТИЙ год  в П р о х о р о в ско м  лесничестве  
(Ч еркасская  область) для ухода за лес
ными культурам и (в б о р о зд ах  и поло
сах) используется переконструированны й  
м н ою  конны й культиватор-полольник  
КП -0 ,7  (рис. 1). В 1955 г. этим полольни

ко м  об р аб о тан а  площ адь в 2250 га и сэко ном лено  
37740 руб., а в 1956 г . — соответственно 1552 га  и 
24695 р у б . О н  рассчитан на одну лош адь.

Л азая  стор он а рамы этого  культиватора уко р о чен а  
(в задней  части) на 130 м м , п р а в а я — оставлена без  
и зм ен ен и й . У ко р о ч е н и е  производится для того , что
бы сместить то ч ку  прило ж ения  тягового усилия с 
бо ро зд ы  влево. Коленчатая ось и задние колеса  
оставлены без изм ен ений . На боковы х сторонах  
рамы  укрепляется (стр ем я н кам и ) поперечная планка, 
н а  кото рой  есть вы емки для стоп ор но го  болта. 
П о л зун ок и м еет стопорны й болт и кр ю к .

К  к р ю к у  пол зунка прицепляется  дополнительная  
рам а е виде р а в н о б ед р ен н о го  треугол ьника с вы со
той в 700 м м  и основанием  в 400 м м . На боковы х  
сторонах этой рамы  с пом о щ ью  стр ем я н о к устанав
ливаются две стойки с ш ирокострельчаты м и п л о ско
р е ж у щ и м и  лапам и. Лапы на paiMe располагаю тся  
с учетом  оставления защ итной зоны , а внутренние

Рис. 1. Переконструированный конный культива
тор (вид снизу).

края лап должны  быть загнуты на 15— 20 м м  во  
и з б е ж а н и е  ранения саж ен цев . К дополнительной  
р а м е  крепятся ручки  для направления движения  
лап. Глубина рыхления и перевод культиватора в 
транспортное п ол о ж ен и е производится ры чагом  
подъ ема, которы й оставлен без изм енений.

Рис. 2. Схематический чертеж конного культиватора- 
полольника.

П еред няя  тел еж ка  культиватора снята и вместо ее  
монтируется од но колесо (рис. 2). На стойку, пере
хо дящ ую  в кр ю к  для прилож ения тягового усилия 
лош ади, надевается серьга рамы культиватора. Под  
серьгой («а стойке) есть муф та для регулирования  
глубины об раб отки  почвы. М уф та им еет стопорный  
болт для заж и м а . На стойке просверлены углубле
ния для стоп ор но го  болта. К стойке приделана вил
ка, е н иж ней части которой находится колесо. Колесо  
сдвинуто назад, чтобы уменьшить сопротивление  
при толчках.

Д ля изготовления всех дополнительных частей 
берется обы кновенное ж е л е зо .

П ереконстр уиро вание культиватора в о зм о ж н о  про
вести в обы чной кузн ице за  16— 20 часов.

За рабочий день одним полольником производит
ся уход  на площ ади д о двух гектаров.
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Ручная с е я л к а  СЛР
Д. Д. ЛЮБИЧ,

интенер-механик

Ручная сеял ка СЛР, изготовленная в м астерских  
В Н И И Л М  (рис.), п ред назн ачена для высева ^лелких 
се \*я н  хвойных пород е условиях, кото ры е н е  при
годны для м ехан изиро ван но го  посева: у пней, по 
ми кр  ©повы ш ениям и на площ адках . Район п р и м е
н е н и я —  лесная, частично лесостепная зона. С еялка  
им ее т  вы севаю щ ий аппарат с сем енны м  б у н кер о м ;  
сем япр овод  —  тр уб у  с д ви ж ущ ей ся  п о д п руж и ненн ой  
рукояткой ; со ш н ик с о гран ичител ем  и рассеивате
лем . В р а б о те  сеяльщ ик д е р ж и т  сеялку од н о й  р у ко й  
(б ун ке р о м , о б р ащ ен н ы м  от себя). П о сез семян п ро-

и рав н о м ер н о  распределяю тся по всей длине посев— 
ной щ ели.

Посевная щ ель об разуется  в процессе заглубле
ния сош ника (при н а ж и м е  на р у ко я тку  сеялки): после  
заглубления корпус сеялки сейчас ж е  отклоняю т от  
исходного п ол о ж ен и я  по направлению  движения  
сеяльщ ика. Эта операция производится в течение  
0,3— 0,5 сек. для того , чтобы к м о м ен ту  выпадения  
сем ян в почве была устроена посевная щель.

После высева оч ер ед н ой  порции сем ян сош ник  
извлекаю т из почвы. П ри этом рукоятка и д о зир ую 
щ ая планка под действием  р а зж им аю щ ейся  пружины  
переход ят в исходн ое п ол ож ен ие, в кото ром  о кн о  
д о зи р ую щ ей  планки вновь заполняется сем енам и.

Зад ел ка посевной щ ели производится ногой  
сеяльщ ика.

За врем я работы  сеялки случаев м ехан ического  
п овреж дения  сем ян  деталями вы севаю щ его аппа
рата н е  наблю далось.

Часовая производительность при раб о те  на посеве  
у пней составляет 1000 посевных мест, а на посеве  
по подготовленны м площ адкам  —  1200.

Количество всходов в ср ед нем  при ручн о м  по
севе (контроль) оказалось таким  ж е , как при посезе  
сеялкой: 4— i  шт. у к а ж д о го  пня, что составляет' 
п р и м ер н о  3— 4 тыс. на 1 га. П р овед ен ие посева с 
использованием такой  сеялки треб ует не более двух 
рабочих дней на 1 га (вклю чая и п о д ел ку  л ун о к).-

Краткая техническая характеристика сеялки

. . . .  ‘ 825— 850

Ручная сеялка СЛР.

изводится сл ед ую щ и м  о б р азо м : сеялка опускается  
на м есто  посева и н аж ати ем  руки  на р у ко я тку  10 
ее сош ник 1S п огр уж ается  в почву до ограничителя  
глубины 16. При наж атии  н а  р у ко я т ку  происходит  
сж атие п руж и н ы  13 и д о зир ую щ ая  планка 1 из ис
ходного пол ож ения опускается вниз. При этом се
мена, находивш иеся в о кн е  2 д о зи р ую щ ей  планки, 
вы падаю т в уловитель 12 и затем  в сем япровод  11 
и  сош ник, гд е  они встречаю тся с рассеивателем  17,

Длина сеялки (м м ).....................
Емкость семенного бункера

(см3) .........................................
Ширина сошника по лезвию (мм) 
Вес сеялки без семян (г) . . . 
Вес семян, вмещаемых в бун

кер (г) ......................................
Максимальная глубина погру

жения сошника в почву с ог
раничителем (мм) . . . .

Максимальное количество вы
севаемых семян (шт.) . . .

Производительность (кол. по
севных мест за смену) . . . 

Количество посевных мест, вы
севаемых за одно опорож
нение бункера .........................

650
70

1150—1200

350

40

15—20 (сосны)' 

10 000

5330—4560 при 
норме 10—15 шт. 
семян в посевное 

место.

Как видите, сеялка небольш их ра зм е р о в , очень  
л егка и проста по ко н стр у кц и и , уд об на в обращ ении. 
О н а значительно об л егчает труд  сеяльщ ика, доволь
но точно вы держ ивает заданную  норм у высева и 
и м е е т  неслож ны е р егул и р о в ки . Реком ендована к се 
рийн ом у производству.
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ОРУДИЯ ДЛЯ ПОДГО ТОВИИ ПОЧВЫ ПЛОЩАДКАМИ

л. П. ГАСИНЬШ
Латвийская сельскохозяйственная академия

Семь л ет назад  л есо р уб  тое. Рудзитис (лесхоз  
Р игас-Ю рм алас) сконструировал  специальный одно
конный плуг для обработки лесной почвы площад
кам и. П луг состоит из м еталлической  рам ы  (с осью  
п осредине), на кото рой  вращ ается двухсторонний л о
патоподобны й стальной л ем ех. Рабочий, подним ая и 
опуская  р а м у , ко с о  вводит од ин  ко н ец  л ем ех а  в 
почву. З а те м  освобо ж дается  кляп, а  лем ех, сделав  
поворот на 180°, переверты вает отрезанны й дерн . 
П отом  такую  ж е  о п ер ац и ю  проделы вает и второй  
кон ец  л ем еха. О бсл уж иваю т это приспособление  
д вое рабочих. П роизводительность работы  за 8 ча
сов —  7000 пло щ ад ок. П луг и м е е т  н еко то р ы е конст
руктивны е недостатки , кото ры е пора бы устранить  
с пом о щ ью  наш их кон структо ро в .

В 1951 г., в том  ж е  л есхо зе, л есн ик т. Ти м м ерм ан  
изготовил очень простой плуг для подготовки пло
щ ад о к. М еталл ическая  р а м а  плуга сделана в виде  
колы бели. На рам е н епо д виж н о  укр еп л ен  л опато по - 
добны й л ем ех. Запр ягается  одна лош адь. Рабочий  
по надобности н аж и м ает на зад н ю ю  часть рам ы , и 
лем ех заглубляется в почву. К о гд а  п р екр ащ ается  
наж атие на рам у, л ем ех  выходит и з  почвы и п е р е 
ворачивает отрезанны й д ер н . Плуг обслуживается  
двумя рабочим и . П роизводительность за 8 часов —  
8000 пло щ адок.

В 1952 г. лесничий т. Б рейд ак (И нчукал нский лес
хоз) т а к ж е  изготовил оригинальное о д н о ко н н о е  о р у 
дие для подготовки п л о щ ад о к (рис. 1). О р у д и е  со
стоит из обы кновенной п руж ин но й  бороны , у кр е п 
ленной на двух колесах. Колесная ось им еет две 
рукоятки , соединенны е с ш атунам и и ры чагами. При  
вращ ении ко л ес  посредством  ш атунов и рычагов  
приводятся в д в и ж е н и е  пруж ин ны е л ем ехи. Рукоятки  
установлены так, что первы е два пружинны х л ем еш - 
ка сры ваю т почвенный покров на небольш ой пло
щ ад ке . З а  ним сл ед ую щ и е  три пруж инны х л ем еш ка  
взрыхляют ту ж е  п л о щ ад ку . П одготовленная таким  
о б р а зо м  площ адка н е  и м е е т  оп редел ен но й  ф ормы . 
Часть в ер хн е го  п ер егно я  смеш ивается с м ин ерал ь
ной почвой и остается на п л о щ ад ке . П е р ед н и е л е- 
м еш ки своей острой п ер е д н ей  стороной р а зр езаю т  
корни деревьев. Пни и  ко р н и  деревьев особых п р е 
пятствий в р а б о те  н е  создаю т. Более толстые пни 
объ езж аю тся, а тонкие —  проскальзы ваю т м е ж д у  л е- 
м еш кам и . Управл яет один рабочий. П роизвод итель
ность за 8 часов —  6000— 8000 п л о щ а д о к . Р азм ер  
площ адок 5 0 X 5 0  см . Глубина взры хления 8 см. 
О р уд и е х о р о ш о  раб отает на л егких и сл аб о зад ер - 
нелых почвах. Устранив н еко то р ы е  недостатки, его  
с успехом  м о ж н о  прим енить для об р аб о тки  лесной  
прчвы под культуры  и для содействия естествен
ному возоб новл ению  л есо сек и лесов 1 группы .

В 1953 г. л есо р уб  т. А м у р  (Д з е р б е н с ки й  л есхоз) 
тож е изготовил ор и ги нал ь н ое о д н о ко н н о е  ор уд и е  
для подготовки п ло щ адок (рис. 2). О р у д и е  состоит  
из рамы , 4-х кол ес , 2-х п о чв о о б р езаю щ и х дисков  
и ш ар н и р но по д о б н о го  образователя; обслуж ивается  
двумя рабочим и. Во врем я работы  диски р а зр езаю т  
дерн, о б р азуя  полосу ш ириной в 40 см . При п о м о щ и  
ш арнирной р у ко я тки  рабочий п ер и о д и чески  вводит 
в почву зубо обр азны й л ем еш о к , кото ры й о б р езае т  
и опрокиды вает д ер н . О б р азуется  подготовленная  
минерализованная п л о щ ад ка  с определ енны м и к о н 

турам и  и опрокинуты м  д ер н о м . Разумеется, пни 
сн иж аю т производительность труда, но это препят
ствие не является непреодолим ы м . Практическая

Рис. 1. Машина Брейдака.

Рис. 2. Машина Амура.

п р о в е р ка  показала хо ро ш ие результаты при п одго
товке пл о щ ад ок на м ал о- и средне-задернелы х лес
ных почвах. Р азм ер п ло щ адок 40 на 40 см. Произ
водительность за  8 часов —  6000— 7000 площ адок. 
П ри подготовке п ло щ адок на более тяжелы х почвах 
и сильно задернелы х од ной лош ади недостаточно, 
а для за п р я ж ки  двух лош адей о р уд и е  не приспособ
лено . Сделав н екотор ы е кон структо рские изменения  
и устранив недостатки, мюокно и это оруд ие с успе
хом  прим енить  для о б р аб о тки  почвы под лесные 
культуры , а т а к ж е  для содействия естественному 
возобновлению . Н и ж е  приводим таблицу стоимости 
подготовки п л о щ а д о к различны ми способами.
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Стоимость подготовки площадок
(на мало- и средне-задернелой почве)

Наименование способа Средняя произ
водительность 
за 8 часов

Стоимость (руб.) 
подготовки 
1000 штук пло
щадок

Стоимость (руб.) 
обработки 1 га, 
6000 штук пло
щадок (40X 40 с*0

Подготовка площадок вручную................. 622 26,53 156,18
То же машиной Брейдака......................... 7000 5,93 41,50
То же машиной А м у р а ............................. > 6300 9,20 55,80

К сож ал ению , все эти хо р о ш и е  по  замы слу о р у - что д о  сих пор е них н е  устранен ря д  конструктив
ам  я не нашли ш и р о ко го  п рим енения  тол ько потом у, ных д еф ектов.

Приспособление к плугу ПЛ-70
В. Е. ИВАНИЦКИЙ

УкрНИИЛХ

При облесении Н иж нед н еп ровских  песков для под
го то вки  почвы гл уб о ки м  ры хлением  (б ез  об ор ота  
пласта под посадку сосны ) лесоводы -м еханизаторы  
Ко стогр ы зо в ского  лесничества (Ц ю р ул ин ский  м ех а
низированны й л есхоз) прим енили по  п ред л о ж ен ию  
А . В. Гуляева тракто р  Х Т З -Н А Т И  в сцепе  с плугом  
П Л -70 . С кор пуса плуга сняли отвалы, укоротил и оба  
л ем еха и удлинили грядиль. П еред ел анны й таким  
о б р а з о м  плуг обеспечивал глубину рыхления до  
50— 55 см, но им ел  ряд  недостатков . Так во врем я  
работы  кор пус плуга с уко ро чен ны м и л ем ехам и  
оставлял после себя довольно значительную  (по ш и
р и н е  и глубине) б о р о зд у , для зад ел ки  кото рой  не
об хо д и м о  было пускать следом  две батареи  д иско
вой бороны  Л Б Д -4,5 . Д ля  од н о в р ем ен н о го  ж е  п р о 
ведения обоих оп ер ац и й  (ры хления и заделки  б о 
ро зд ы ) н е  хватало м ощ ности  тракто ра . Чтобы устра
нить этот нед о статок и дать лесхозам  возм о ж но сть  
-использовать им ею щ иеся  у них в д остаточном  коли
честве тракторы  Х Т З -Н А Т И  и  плуги П Л -70 , отдел  
м еханизации У к р Н И И Л Х  разр або тал  новый рабочий  
орган . О н зам ен я ет кор пус плуга вм есте с отвалами  
м л ем ехам и. Рамы и остальны е детали плуга не и з 
меняю тся. П о это м у в случае необходим ости плуг 
м о ж е т  быть использован по сво ем у п р я м о м у назна
чению . Этот плуг с ры хлящ ей лапой (рис. 1), р а б о 
тая на тяге  тр акто р а  Х Т З -Н А Т И , обеспечивает глу
бину рыхления до 50— 60 см и оставляет за собой

П луг ПЛ-70 с рыхлящей лапой.

незначительную  б о р о зд у . Тяговое усилие составляет 
1000— 1500 кг.

Рабочий о р ган  настолько прост, что в мастерских  
лесхозов м о ж н о  л егко  изготовить его . О н состоит 
из вертикальной стойки с приваренной к ней пли
той, с од ним  задним  у: двумя передним и упорам и  
и из ры хлящ ей лапы. С тойка изготовляется из поло
совой или листовой стали толщ иной 40 м м . Д лина  
е е  750 и ш ирина 130 м м . С перед и  стойка им еет (по  
всей длине) двухсторонню ю  заточку. Нижняя часть 
стойки срезается под угл ом  30°, а в верхней — свер
лятся два отверстия д иам етр о м  20 м м . Отверстия  
располагаю тся так, чтобы при установке стойки на 
р а м у  п л уга  (м е ж д у  двумя длинными полосами гр я 
диля) задняя ее  стенка была заподлицо с задними  
сторонам и этих полос, а верхня-я часть упиралась бы 
в торцы  кор отки х  полос грядиля. При этом об а от
верстия долж ны  совпадать с двумя отверстиям и в 
длинных полосах грядиля.

Плита вы резается из полосовой стали толщ иной  
15 м м . Д лина ее  220 и ш ирина 150 м м . Плита им еет  
8 отверстий для болтов М 1 2  с потайной головкой и 
квадратны м подгол овком . С перед и  е е  углы сре
заю тся (под  45°), и эта ж е  сторона затачивается  
сверху. К  плите (н и ж ни м  то р ц о м ) приваривается  
стойка так, чтобы ее  нос отстоял от заточенного  
края плиты на 25 м м .

Рыхлящая лапа вы резается из  листовой стали тол
щ иной 12 м м . Д лина е е  500 и ш ирина 250 м м . 
П ер ед ня я  часть ср езана  с двух сторон (под угл ом  
4 5 ')  к  п род ол ьной оси и и м ее т  верхню ю  од носто
ро нн ю ю  заточку. На лапе р а зм е щ е н о  8 отверстий  
д иам етр о м  13 м м  для крепления ее  к плите. 
Задн ю ю  часть лапы м о ж н о  срезать и заточить (по
добн о  п еред н ей), чтобы в сл учае износа рабочей  
(п ер ед н ей ) части м о ж н о  было бы повернуть лапу.

Задний и оба п еред н ие упоры  изготовляю тся из 
полосовой стали толщ иной 12 м м . Ш ирина первого  
50 и длина 80 м м , а вторы х —  ш ирина 20 и  длина 
50 мМ . Все три упора привариваю тся к стойке после 
установки и закрепл ения  ее  двумя болтами на рам е  
плуга. Задний уп о р  устанавливается в е е  верхней  
части, а п еред н ие —  с обоих бо ков  стойки: п о ср ед 
ством их стойка д ол ж на упираться е н иж ние концы  
обоих длинных полос грядиля.

В н астоящ ее врем я в лесхозах Х ерсонской  обла
сти успеш но прим еняю тся плуги П Л -70, переделан
ные вы ш еуказанны м  способом.
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ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В павильонах и на етары ты х площ адках В сесою з
ной сельскохозяйственной выставки д ем он стри р ую т
ся последние д остиж ения  сел ьско го  хозяйства, вы
сокопроизводительны е новые м еханизм ы , о б л е гч а ю 
щ и е  труд.

Д о  посл ед него  врем ени  здесь были представлены  
лишь маш ины  и м еханизм ы , освоенны е в хозяйствах. 
Работы  многоты сячной арм ии и зо б р етател ей  и р а 
ционализаторов сельского хозяйства, разрабаты ваю 
щ их новые м еханизм ы , в оп л о щ аю щ ие новые идеи  
в сельскохозяйственном  м аш ино строении , находи
лись вне выставки.

М е ж д у  те м  значительная часть разработанны х  
рационализаторам и м еханизм ов прош ла испытания  
и передается пром ы ш ленности для сер и й но го  п р о 
изводства, часть о д о б р е н а  и  подготовляется к  ис
пытанию.

Д ля  п оказа  этой техники  сельского  хозяйства  
завтраш него дня на выставке в павильоне «Усадьба  
МТС» ор ган изо вана постоянная выставка и зо б р ете 
ний в сельском  хозяйстве. На этой выставке в к р а 
сочных плакатах п о казан о  то, над чем  работаю т  
изобретатели . Б удущ ие маш ины  н а  плакатах и зо б р а 
жены  так, чтобы была р аскры та сам а идея  и з о б р е 
тения, каж ды й посетитель и м е е т  возм о ж но сть  о зн а
комиться с внеш н им  видом  н ового  м ехан изм а и с 
его работой. М н о ги е  плакаты сопровож даю тся объ
емными м акетам и , д ействую щ им и м о дел ям и , опы т
ными о б р азц ам и .

Большой интерес представляет постоянная выстав
ка и для лесоводов. В специальном  зале лесного  
хозяйства они найдут интересны е работы  и зо б р е та 
телей М . И . Ч аш кина и инж . И. Г. Китаева —  навес
ная саж ал ка лесная С Л Н -2 , в кото рой  р а зр еш е н а  
задача м еханизации п осадки  саж ен цев  и обеспечен  
последую щ ий механизированны й уход; новая м о д и 
фикация л есопосад очной маш ины  СЛЧ-1 с м о д е р 
низированны м посадочны м  аппаратом , повы ш аю щ им  
производительность труда почти в пять раз.

Здесь представлены  образцы  ручных сеялок д л *  
нераскорчеванны х площ адей и н ж ен е р а  Воткинского  
лесхоза У д м ур тско й  А С С Р  В. А . Соловьева. Там ж е  
дем онстрируется е го  конная лесная сеялка, позво
л яю щ ая производить посев хвойных семян в непод 
готовленную  почву с расхо до м  720 г на 1 га.

В этом ж е  зале д ем онстрируется кольцевой меч  
для посадки леса л есничего Н ово -П етр овско го  лес
хоза (М оско в ская  область) М . М . Н евзорова. Этот 
и нстр ум ент производительнее м еча Колесова, а ■ 
отдельных условиях и бурава Редькина. Тут ж е  м о ж 
но ознаком иться с аппаратом  для сбора кры латок  
А . Я. С ам арцева.

Работники цехов ш и р по тр еб а  найдут здесь при
способл ение М . М . Н евзорова для вязки метел, по
вы ш аю щ ее производительность труда в три раза, 
увидят ком пл ексн ую  м еханизацию  о б озно го  произ
водства (по р аб о там  С. А . Сулейманова и М . Ф . 
Н евско го ), н а д е ж н о е  о гр а ж д е н и е  круглой  пилы си
стемы Л. И . Турчина, ротационны й щ еподральны й  
станок Э. М . Бабинова. Ш и р о ко  представлены работы  
знатного  изобретателя лесного хозяйства кузнеца  
Бонд арского  л есхоза Тамбовской области Е. П. П р о 
коф ьева — его  станок для производства ш тукатурной  
драни , станок для гнутья полоза и щ еподральны й  
станок с автом атическим  з а ж и м о м  тюльки.

На открытых площ адках постоянной выставки д е
м онстрирую тся: передвиж ная ш иш косуш илка систе
мы С уровцева и облегченная передвиж ная ш иш ко
суш илка Гатчинского лесхо за (конструкции т. Чер
няева), плуг П Л -70 , м одернизированны й работникам и  
В етл у ж с ко -У н ж е н с ко го  л есхоза Горьковской области  

и м н о го е  д р уго е .
Постоянная выставка изобретений в сельском хе - 

зяйстве ж д е т  лесоводов, чтобы познакомить их со 
всеми новинками в области техники лесного  

хозяйства!

Н. Л,
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КОЛОМЫЙСКИЙ ЛЕСХОЗ В БОРЬБЕ 
З А  ВЫСОКУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ

И. А. БИРУЛЯ, 

директор Ноломыйского лесхоза

РИ года подряд наш Коломый- 
ский лесхоз (Станиславская об
ласть УССР) является участни
ком Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. Не легко и не 
просто завоевали мы такую честь.

Лесхоз накопил большой опыт лесоразве
дения. За последние 4—5 лет у нас выросло 
немало передовиков производства, которые 
разработали передовые приемы лесоразве
дения в горных условиях, применили пра
вильную агротехнику и добились приживае
мости 98%, целый ряд передовых бригад 
имеют 100% приживаемость лесных культур 
на больших площадях. На протяжении двух 
лет средняя приживаемость лесных культур 
По лесхозу составляет 97% на общей пло
щади 1963 га. План по посадке и посеву 
леса в 1956 г. выполнен на 108%.

Мы поставили задачу — не допускать 
разрыва между вырубкой и лесовосста
новлением, а это в наших условиях далеко 
не просто, так как эксплуатация леса у нас 
ведется весьма интенсивно и ежегодно 
расчетная лесосека по главным рубкам 
перерубается почти вдвое.

Наши горы должны быть зелеными! На 
них надо выращивать ценные породы, этот 
лес должен стать золотым фондом страны! 
Так решил коллектив Коломыйского лесхоза 
и направил все усилия на выполнение этой 
задачи.

В это дело вложили много энергии и 
инициативы — старший лесничий лесхоза 
А. Г. Гарболинский, лучший мастер по лес
ным культурам Печениженского лесничества 
Г. Г. Сметанюк, лучший лесник обхода от
личного качества Печениженского лесни
чества Д. А. Федюк, бригадир А. Д. Тымин- 
ская.

66

Прежде чем описывать передовые приемы- 
лесоразведения, дадим краткую характе
ристику лесхоза. Он расположен в юго- 
восточной части Станиславской области, 
в предгорьях Карпат, и занимает пло
щадь 50 221 га. Процент лесистости по 
районам деятельности лесхоза от 1 до 27%. 
Леса имеют не только эксплуатационное, но 
и большое водорегулирующее значение. 
Лесные насаждения по составу представ
ляют разные типы: дубовые, дубово-ясене
вые, дубово-лиственные, буковые, буково- 
ппхтовые, буково-еловые и другие; 14% 
лесов I группы, 86% ■— II группы, 100 га 
занимают ценные насаждения тисса ягод
ного.

За 1956 г. лесхоз посадил и посеял лесных 
культур на площади 1071 га. Приживае
мость их 97 %.

Обычно при создании культур ели мы 
подготовляем площадки размером 40 X 
X 40 см. На свежих лесосеках посадка ели 
проводится без предварительной подготовки 
почвы под облегченный сажальный меч 
весом 2,5 кг. На 1 га приходится от 9 до
12 тыс. посадочных мест.

Мы учитываем лесорастительные условия, 
биологические особенности лесных пород и 
в зависимости от этого выбираем породы и 
типы смешения. Усилия наши направлены 
на то, чтобы добиться быстрейшего смыка
ния и перевода лесных культур в покрытую 
лесом площадь. За 1946—1951 гг. на пло
щади 3600 га сомкнулось и переведено 
в покрытую лесом площадь 2 тыс. га — 
55,5% лесных культур; лесных культур по
садки 1952 г. на площади 946 га сомкну
лось 50%, 1953 г. на площади 1111 га — 
33%, 1954 г.— 12%.

В дубравных типах леса при сплошной
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плужной обработке почвы на 1 га высажи
ваем 13,3 тыс. .экземпляров (размещение 
1,25 X 0,6 м). За счет более густой посадки 
мы добиваемся быстрейшего смыкания 
культур, что позволяет не ухаживать за 
ними уже на 4-й и 5-й годы, т. е. отпадает 
надобность в 4-х уходах, что дает на 1 га 
экономию 176 рублей. >

Такие культуры в 1956 г. создали в све
жей дубраве в Чернолицком лесничестве по 
схеме: 3 ряда дуба черешчатого, 1 ряд со
путствующих с кустарниковыми, 1 ряд ясе
ня, 1 ряд сопутствующих с кустарниками. 
Для сопутствующих были выбраны: клен, 
черешня, плодовые, шелковица, липа; из 
кустарников: лещина, свидина, бирючина, 
акация желтая.

По полосной частичной обработке почвы 
полосами шириной 0,5 м на вырубленной 
лесосеке в Майданском лесничестве созданы 
высокопроизводительные культуры (раз
мещение 1,5 X 0,6) по схеме: 3 ряда дуба 
черешчатого с участием 20% дуба красного, 
I ряд клена-явора с орехом грецким, 2 ря

да ели с 10% лиственницы, 1 ряд — кле
на-явора с орехом грецким.

В Печениженском лесничестве в горных 
условиях на сураменях и раменях, в бучинах 
(тип леса пихтовая сурамень, буковая 
сурамень) производится посадка ели 75% и 
пихты 25% с использованием естественного 
подроста бука (при этом размещение 1,5 X 
Х0,7 м). В буково-пихтовой рамени создаем 
культуры рядами: дуб, ель, пихта.

Количество посадочных мест в этом лес
ничестве в среднем 7—8 тыс. В этом лесни
честве работает передовой .бригадир Анна 
Дмитриевна Тыминская. Она дважды уча
стница Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в 1956 и 1957 гг. В 1956 г. Глав- 
ным Комитетом ВСХВ А. Д. Тыминская на* 
граждена Малой серебряной медалью, 
облвыставком наградил ее часами «Звезда», 
а Министерство сельского хозяйства 
УССР — денежной премией.

На протяжении 4-х лет приживаемость 
растений на ее участке 100%. На 5 год лес
ные культуры сомкнулись.

Успешно выращивает лесные насаждения в Колс мыйском- лесхозе бригада отличного качества
А. Д . Тымичской. На снимке: члены бригады проводят уход за лесными культурами.

5*
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Борьбу за высокую приживаемость брига
да начинает с осени, когда подготовляется 
почва под посадки следующего года. Почва 
готовится мотыгами полосами шириной 40 см 
на глубину 18—25 см, которые делаются по
перек склона.

Весной, как только растает снег, бригада 
приступает к посадке лесных культур. По
садочный материал члены бригады выкапы
вают сами, следя за тем, чтобы корневая 
система была мочковатой, старательно сор
тируют выкопанные сеянцы. Посадку прово
дят двое. Одна подготовляет посадочное 
место, другая высаживает растения. Сразу 
после окончания посадок проводят уход.

Правильный и своевременный уход за 
лесными культурами обеспечивает прекрас
ный рост и развитие их. Вот, например, 
квартал № 26, где в 1954 г. на площа
ди 7,5 га были посажены культуры ели 
с пихтой. Высаживались 12 рядов ели и 
4 ряда пихты. Средняя высота насаждений 
теперь 38—40 см, некоторых экземпляров — 
50 см, прирост в высоту в 1955 г. в среднем 
20—23 см.

По примеру Анны Дмитриевны и другие 
бригады добиваются смыкания культур 
за 4—5 лет. Для этого обычно применяем 
загущенную посадку. Однако принимаем во 
внимание и имеющееся естественное возоб
новление. В зависимости от наличия 
естественного возобновления высаживают 
различное количество сеянцев на 1 га.

Наши методы позволили значительно сни
зить себестоимость лесных культур. В це
лом по лесхозу снижение себестоимости 
лесных культур такое: в 1955 г. при пла
новой себестоимости подготовки почвы и 
посадки леса 295 рублей затрачено 235 руб
лей, экономия— 17%. За 1956 г. при пла

новой стоимости подготовки почвы 221 рубль 
и посадки леса — 124 рубля (всего 345 руб
лей) затрачено на 1 га — 342 рубля.

За последние годы мы обратили большое 
внимание на ценные породы. Создано на
саждений с участием ореха грецкого на пло
щади 121 га, плодово-технических пород — 
580 га.

Ежегодно у нас в лесхозе организуют 
75—80 лесокультурных бригад звеньев, в 
которые входят 680—700 человек, из них 
получили премии в 1953 г.— 434 человека, 
в 1954 г.—540 человек, в 1955 г.— 508 чело
век, в 1956 г.— 382 человека.

Включившись в социалистическое сорев 
нование в честь 40-летия Великого Октября, 
коллектив лесхоза поставил задачу встре
тить Всенародный праздник новыми трудо
выми победами, достичь приживаемости по 
лесхозу не ниже 98%.

С целью создания, сохранения и выращи
вания высокопродуктивных насаждений и в 
дальнейшем мы будем еще шире разверты
вать обмен передовым опытом между лесни
чествами. В ближайшее время необходимо 
изучить методы реконструкции малопроиз
водительных насаждений, которых в лесхозе 
имеется 2 тыс. га. В этом мы ждем помощи 
от Закарпатской лесной опытной станции. 
Очень важно сохранить имеющийся в лесхо
зе ценный лесной массив тисса ягодного. Он 
должен быть объявлен памятником при
роды.

На основе широкого развертывания дей
ственного социалистического соревнования, 
внедряя передовой опыт по созданию вы
сокопродуктивных насаждений в производ
ство, добьемся ещё более высоких пока
зателей.
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Полезащитное лесоразведение в колхозах 
Ворошиловградской области

Ф. Д. МАКСИМОВИЧ,

агролесомелиоратор Покровсной МТС, Ворошиловградской области

В Ворошиловградской области издавна 
занимаются лесоразведением. Лесные поло
сы, созданные в 1938— 1939 гг. колхозами 
«Ленинский путь», имени Сталина, имени 
Кирова (Покровский район) из тополя ка
надского и бальзамического, к 1956 г. до
стигли средней высоты 22 м и среднего диа
метра на высоте груди 36—40 см. Опыт по
казал, что тополь прекрасно растет в степи 
особенно в пониженных местоположениях.

В колхозных лесах Покровского района 
за последнее время стали больше вводить 
быстрорастущие породы, имеющие большое 
народнохозяйственное значение. В большом 
количестве высаживаются тополь, ива и бе
лая акация.

Весной 1938 г. в колхозе «Ленинский 
путь» по дну балки на обыкновенном черно
земе на площади 2,5 га посадили тополь ка
надский черенками. Междурядья посадок 
были использованы под посев кормовой 
свеклы. Такое сочетание позволяло рацио
нально использовать земельный участок и 
обеспечило своевременный уход за культу
рами. В первый же год тополь отлично .при
жился, так как мы тщательно следили не 
только за посадкой, но и за правильным 
применением агротехники при подготовке 
почвы и уходе. Почва была вспахана осенью 
1937 г. под зябь на глубину 30 см и заборо
нована в 2 следа. Черенки тополя канадско
го заготовлялись в начале марта 1938 г. из 
однолетних побегов длиной 30—35 см, до 
посадки черенки сохранялись во влажном 
песке. Перед посадкой нижнюю и верхнюю 
части черенков обрезали острым садовым 
ножом косым срезом вверху над почкой. По 
площади, размаркерованной конным марке
ром (с двухметровой шириной междуря
дий), были посажены черенки тополя через 
0,8—1 м в ряду. Посадка производилась под 
меч Колесова и суженными лопатами, спе
циально сделанными в колхозной кузнице из 
старых дисков лущильников (размерами: 
длина 30 см, ширина вверху 12 см, в ниж
ней части 7—8 см). К верхней части лопаты 
приваривается выступ для нажима ногой, 
ручка деревянная. Такая лопата очень прак
тична и получила распространение почти во 
всех колхозах района.

Черенки высаживались так, что верхняя 
почка находилась в земле на глубине 0,5— 
1 см. В первый год за полосой провели 
4 ухода, во второй—2. В первый год расте
ния поднялись на 2,5 м и более. В 1939 г. 
тополи сомкнулись. Осенью 1940 г. многие 
деревья достигли высоты 8 м и диаметра 
у основания 8—10 см. Дальнейшие наблю* 
дения показали, что ежегодный прирост на 
1 га составил 14 куб. м, а во влажные годы 
более 17 куб. м. В 18-летнем возрасте топо
левое насаждение имело запас 212 куб. м на
1 га.

В 1948 г. в 10-летнйх тополевых насаж
дениях были проведены рубки ухода и по
лучено 60 куб. м древесины с площади
2,5 га. Деревья имели высоту 20 м и диа
метр 36 см. Из полученной древесины кол
хоз построил 2 животноводческих помеще
ния на 120 голов крупного рогатого скота,

За время с 1945 по 1955 гг. в колхозе вы
рублено 520 куб. м древесины, общая стои
мость которой составила 80 тыс. руб. Даже 
этот маленький опыт показывает целесооб
разность разведения леса из быстрорасту
щих пород. Затраты на подготовку почвы, 
черенки, посадку и уход окупаются во 
много раз.

Прекрасно зарекомендовали себя в наших 
условиях древовидные ивы (белая и крас
ная). В 1950 г. в том же колхозе посадили 
иву черенками на площади 1 га. Между
рядья использовались под пропашные куль
туры. За посадками проводился шестикрат
ный уход (в первый год — четыре, второй — 
два раза). Черенки ивы прижились пол
ностью. Осенью 1954 г. пятилетние деревца 
достигли 8—9 м высоты. Прирост оказался
13 куб. м с 1 га, что в 4—5 раз превышает 
прирост древесины в твердолиственных ле
сах колхоза. Двухлетняя поросль ивы дости
гает 5—6 м высоты.

Хорошие результаты получены по выра
щиванию плантации ивы в соседнем колхозе 
Покровского района. В 1949 г. весной на 
площади 2 га поперек балки нарезали кон
ным плугом борозды через каждые 3 м. По
садка черенков производилась на глубину 
25—30 см при помощи суженных лопат. 
Черенки заготовляли из двух-трехлетних по
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бегов ивы длиной 40—45 см. Рыхления не 
вели. Смыкание в рядах ивы произошло в 
1951 г., а в междурядьях — в 1953 г. До 
1955 г. междурядья использовались под тра
вы на сено. За 7 лет деревца достигли высо
ты 10—12 м, а диаметра — 15 см у корцевой 
шейки. Затраты на все виды работ —
2 конедня и 18 человеко-дней. Прирост 
ивы— 12 куб. м в год.

Канадские тополи, высаженные в 1934 г. 
в населенном пункте райцентра, достигли 
высоты 25—£8 м и диаметра 40—50 см на 
высоте груди.

Колхозники проявляют большую инициа
тиву в разведении леса на колхозных зем
лях. Они убедились, что создание в корот
кий срок собственной базы деловой древеси
ны из быстрорастущих пород (тополь, ива и 
другие) освободят их от больших затрат на 
приобретение древесины в других областях.

Покровский район ежегодно перевыпол
няет план создания полезащитных лесона
саждений и лесных культур. Приживаемость 
их достигает 86 и более процентов. За пе
риод с 1949 по 1955 гг. созданы лесные по
лосы и леса на площади 320 га рядовой 
посадкой и 203 га гнездовым посевом же
лудей.

Однако способы ухода за насаждениями 
требовали привлечения большого количе
ства рабочих. Известно, что после культи
вации междурядий тракторными культива
торами с каждой стороны рядков оставля
лись (а в некоторых районах и теперь остав
ляются) защитные зоны шириной 20 см, ко
торые затем обрабатывались вручную. В ря
де колхозов из-за отсутствия или же недо
статка рабочей силы защитные зоны плохо 
очищались от сорняков. Это приводило к от
ставанию растений в росте или полной ги
бели посадок.

После длительного наблюдения за рабо- - 
той тракторного культиватора, имеющего 
рулевое управление, мы пришли к выводу, 
что общую ширину защитной зоны можно 
сузить до 14—16 см, причем эта защитная 
зона по 7—8 см с каждой стороны будет 
засыпана землей и сорняки высотой до 2 см 
останутся под землей.

Весной 1952 г. в колхозе «Ленинский 
путь» в виде опыта при уходе за рядовыми 
лесными посадками культиватором КУТС-2,8 
мы ухаживали за каждым рядком в отдель
ности, оставляя защитную зону по рядку — 
16 см. Для этого рабочую часть культивато
ра сократили на 20 см, установив на 2,6 м, 
среднюю лапу удалили. Лапы, граничащие 
с рядком, установили на глубину 7 см, а 
остальные на 10 см. С помощью переобору
дованного культиватора в колхозе «Ленин
ский путь» было обработано 3,2 га лесных 
полос первого года и 11 га второго года; в 
колхозе имени Чкалова таким же способом 
обработали 8 га культиватором КУТС-4,2.

Механизированный уход за культурами 
или полосами хорошо осуществляется толь
ко в том случае, когда ряды прямолинейны 
и деревца не отклоняются от ряда. При 
этом деревья повреждаются очень мало. 
Если при ручном уходе в среднем повреж
далось 10—20% растений, то при механизи
рованном всего 3%.

Применяя механизированный уход за ря
дами и междурядьями тракторными культи
ваторами КЛТ-4,5Б с удлиненными держа
телями лап, обеспечивающими промежуток, 
равный 12— 16 см, колхозы района сэконо
мили в год на каждом га 16 человеко
дней, затрачиваемых ранее на ручную про
полку, а время полного выращивания расте
ний на каждом га — до 40 человеко-дней 
(около 600 руб.).
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Перспективный план развит ия  
защитного лесоразведения в колхозе 

„Россия“
П. Д. НИКИТИН, Ф . Г. БРАГИНА, /0. Н. ПОПОВ

Агролесомелиоративная группа ВНИАЛМИ

Бригада научных работников ВАСХНИЛ со
вместно с колхозниками и специалистами кол
хоза «Россия» разработала перспективный план 
развития этого хозяйства На 1 9 5 6 — 1960 гг. 
Раздел плана по защитному лесоразведению  
был выполнен группой научных работников 
ВНИАЛМИ совместно со специалистами Григо- 
риполисской МТС и колхозниками колхоза 
«Россия».

Ниже излагаются основные принципы и пока
затели плана защитного лесоразведения колхоза.

Колхоз «Россия» примыкает к реке Кубани
ч вместе с другими колхозами Ново-Александров
ского района занимает самую западную часть 
•Ставропольского края. Это крупное многоотрас
левое хозяйство зерно-животноводческого напра
вления, но развито также и производство тех
нических культур. За колхозом закреплено 
22,1 тыс. га земли, из которой 18,1 тыс. га на
ходится под пашней.

Одним из важнейших средств повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных культур и 
получения устойчивых урожаев в колхозе являет
ся создание защитных лесных насаждений. Уже 
■сейчас на полях, защищенных лесными поло
сами, в зоне влияния лесных полос колхоз по
лучает дополнительно по 2 — 3 ц зерна с 1 га. 
Например, в полях 4-й комплексной бригады, 
где почти полностью закончено облесение, уро
жай обычно на 2 — 3 ц выше, чем на полях дру
гих бригад, где облесение ещ е не закончено.

В настоящее время в колхозе имеется 409 ,6  га 
полезащитных лесных полос, в том числе посад
ки 1 9 3 6 — 1939 гг. — 93  га и послевоенных — 
1948— 1956 гг. — 316 ,6  га. Приживаемость лес
ных полос за последние три года следующая: 
посадок 1954 г. — 86,1%  (на площади 37  га),
1955 г .—■ 89,6°/о (на площади 21 ,7  га) и 1956 г .— 
89,8%> (на площади 43 ,8  га). Приживаемость по
садок 1 9 4 8 — 1953 гг. изменяется от 70 до 80%. 
Среди имеющихся лесных полос 3 0 0  га находят
ся в хорошем и вполне удовлетворительном со
стоянии.

Полезащитные лесные полосы колхоза «Рос
сия» закладывались в разное время, поэтому они 
отличаются по ширине, возрасту, составу и со
стоянию. Большинство лесных полос имеет ши
рину от 14 до 20  м, с междурядьями в 1,5, 2,
2,3 м.

Состав насаждений довольно разнообразный. 
Как правило, в них господствуют быстрорасту
щие древесные и кустарниковые породы. Наи
более успешно произрастают: белая акация, гле
дичия, ясень обыкновенный, ясень пенсильван
ский, шелковица, клен остролистный, клен по
левой, абрикос и тополь канадский.

К общему недостатку состава лесных полос 
следует отнести их перегруженность кустарни
ками. Наблюдения показывают, что кустарники 
уменьшают ветропроницаемость насаждений,

ослабляют их рост в высоту и снижают лесо
хозяйственную ценность древостоев. В новых 
насаждениях кустарники будут заменены тене
выносливыми древесными породами.

Техника выращивания лесных полос в кол
хозе «Россия» имеет некоторые особенности. 
Здесь применяется глубокая плантажная пахота, 
ведется довольно тщательный уход за почвой 
в междурядьях, но недостаточный уход за ней 
в рядах. Состояние лесных полос показывает, 
что плантажная пахота и повышенный уход за 
почвой в междурядьях не компенсируют ухода 
в рядах. Недостаточный уход в рядах приводит 
к большой убыли сеянцев и гибели насаждений.

По перспективному плану в колхозе намечает
ся иметь: 5 полевых севооборотов, 11 кормовых 
и один севооборот овощной. Всего на площади 
16,5 тыс. га. В шестой пятилетке необходимо 
посадить по границам полей полевых севооборо
тов недостающие лесные полосы на 75 га с та
ким расчетом, чтобы завершить защиту полей 
со всех сторон.

Запроектированная предыдущим внутрихозяй
ственным землеустройством система размещения 
полезащитных лесных полос в кормовых сево
оборотах предусматривала борьбу с ветровой 
эрозией, но не отвечала требованиям борьбы 
с водной эрозией. По новому проекту предусмо
трена система защитных лесных полос по гра
ницам полей полевых и кормовых севооборотов, 
водорегулирующие лесные полосы поперек скло
нов по границам между полевыми и кормовыми 
севооборотами и защитные лесные насаждения 
по берегам балок и лощин. Последние одновре
менно служат защитой прудов. Водорегулирую
щие и полезащитные лесные полосы в кормовых 
севооборотах в общей сложности составляют 
80  га.

Лощинно-балочные насаждения намечено по 
плану заложить на площади 40 га после выпол
нения плана посадки полезащитных лесных по
лос. В систему защитных лесных насаждений 
колхоза входят еще насаждения в садах, вино
градниках и населенных пунктах.

Как показала практика полезащитного лесо
разведения в колхозе «Россия», совхозе имени 
Сталина (Краснодарский край) и других колхо
зах и совхозах этой, зоны, на водоразделах на
саждения достигают 20 м в высоту и защищают 
от ветра зону в 500  м. В крупных полях 
севооборота бригады №  5 для надежной защиты 
от пыльных бурь и суховеев рекомендуется за
ложить дополнительно продольные лесные по
лосы на расстоянии 500  м. Эти полосы- наме
чается посадить во вторую очередь.

Кроме полезащитных леснух полос, по пер
спективному плану предусматриваются агротех
нические меры борьбы с ветровой эрозией — 
специальная обработка почвы, посев кулис и вы
ращивание многолетних трав.
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С хем а смеш ения древесных пород в полезащ ит 
ны х насаж дениях к о лхо за  . Россия“

Новые полезащитные лесные полосы и ло- 
щинно-балочные насаждения по плану намечается 
закладывать главным образом из быстрорасту
щих древесных пород таких, как акация белая,, 
гледичия, ясень обыкновенный, тополь канадский? 
и тополь пирамидальный, а ’также из теневынос
ливых — клен остролистный, клен полевой, в я а* 
обыкновенный — и плодовых (абрикос, шелко
вица, орех грецкий и черный).

Полезащитные лесные полосы по границам 
полей севооборотов запроектированы из 7 рядов 
с междурядьями в 2 ,4  м (схема 1). Ширина их 
17 м. Полезащитные лесные полосы по грани
цам .кормовых севооборотов запроектированы из 
5 рядов (схема 2) шириной 12 м с тем же со
ставом пород и шириной междурядий в лесных 
полосах, как и по границам полевых севооборо
тов. Водорегулирующие лесные полосы рекомен
дуется закладывать несколько шире, чем поле 
защитные — из 10 рядов с междурядьями в 2 ,4  м. 
В качестве главных пород в эти полосы будет 
введен дуб армянский и ясень пенсильванский- 
(схема 3).

Во все полезащитные и водорегулирующие 
лесные полосы, взамен кустарников, запроекти
ровано ввести теневыносливые древесные поро
ды, способствующие лучшему росту в высоту 
и большей устойчивости насаждений.

По берегам балок и лощин будут созданы 
лесные полосы из тополя канадского, тополя пи
рамидального и ивы корзиночной (схема 4). Ивы- 
корзиночные помещаются в крайние ряды от дна 
лощины или уреза воды пруда, а гледичия — 
в крайний ряд от поля.

Посадочный материал колхоз будет получать 
по договору из ближайшего Ново-Александров 
ского государственного лесного питомника.

Агротехника создания лесных полос разрабо 
тана следующая. Подготовка почвы путем зябле
вой плантажной вспашки или по системе черного 
пара с первоначальной вспашкой на 2 2 — 25 см- 
и глубоким рыхлением (на 3 0 — 35  см) в следую  
щую осень и трех-четырехкратная весенне
летняя культивация и весеннее предпосадочное 
боронование.

Весенняя посадка должна проводиться леса  
посадочным агрегатом и з' 5 — 7 машин CJ14-1 
на тяге тракторов ДТ-54 и С-80. Посадку семи
рядных лесных полос намечается производить 
агрегатом из 7 машин CJI4-1 на тракторе С-80, 
пятирядных или десятирядных — агрегатом Из-
5 машин CJI4-1 на тракторе ДТ-54. Уход ь  
1-й год — послепосадочное боронование и четы

I

Е=чЭ Посадка и уход t Ihod 

Ш Э  Уход Во 2 ? год 

Ш  Уход 1 3 2 год 

111ш!и Уход 0 Ь ^год  
Уход О SS год

3.3

3.3

33

З.Л-

II III 
М арт

I • II ' III 
Апрель

I II 1 III 
май I '  II ' IV 

Июнь Г  1 и ' III 
Июль 1 I"Акуст С̂ентябрь

Граф ик прим ерны х зат рат на механизированны х работ ах.
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Граф ик прим ерны х зат рат  ручного труда на выращивание 10 га лесны х полос.

рехкратная культивация междурядий с четырех
кратным мотыжением в рядах; во 2-й год — че
тырехкратная культивация междурядий с 4-крат
ным мотыжением в рядах; в 3-й год трехкратная 
культивация междурядий с 2-кратным мотыже
нием в рядах; в 4-й и 5-й годы двукратная 
культивация междурядий.

Важно, чтобы в обслуживании лесопосадочного 
агрегата принимали участие постоянные сажаль
щики, трактористы и другие рабочие., Началь
ником лесопосадочного агрегата должен быть 
агролесомелиоратор МТС, под руководством ко
торого и проводится ежегодная посадка лесо
полос во всех бригадах по заранее установлен
ным и утвержденным графику и маршруту пере
езда агрегата. На время лесопосадочных работ 
к агрегату прикрепляется грузовая автомашина, 
которая перевозит работающих на посадке кол
хозников, а также посадочный материал, воду 
и все необходимое для бесперебойной работы.

Лесопосадочные машины должны находиться 
в агрегате в жестком соединении с таким расче
том, чтобы междурядья в лесных полосах были 
равномерными, а ряды прямыми.

Для обработки междурядий здесь применяют 
корпусные лущильники ПЛ-5-25. Причем за 
однократный уход каждое междурядье шириной 
2 ,0 — 2,5 м, как правило, обрабатывается только 
одним проходом лущильника, рабочий захват ко
торого, как известно, равен 1,25 м. Другими 
словами, тракторами обрабатывается лишь около 
6 0 — 70%  общей площади насаждения, а 3 0 — 40%  
его площади остается для обработки вручную. 
Хотя колхозы и расходуют сравнительно

большое количество ручного труда на уходы., 
число их за вегетационный период бывает да
леко не достаточным, около 4 4 — 74% этих тру
довых затрат расходуется непроизводительно на. 
то, что может быть выполнено и должно быть 
выполнено тракторами.

Для устранения указанных ненормальностей, 
снижения материальных и трудовых затрат h s -

73.

С хем а располож ения маш ин CJ14-1 в агрегате 
из пят и маш ин д ля  посадки лесны х полос с меж 

дурядьями 2,4 м:
1 — лесопосадочные машины; 2 — сцепка С-11

3 — распорные планки.
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Т а б л и ц а  1
Примерные затраты труда и тяги на выращивание 1 га лесополос до 5-летнего возраста 

(при ширине меж дурядий 2,4 м) в колхозе „Россия", Григориполисской МТС, Ставропольского края

м
п/п Наименование работ

Затраты труда и тяги  на 1 га лесополос

всего
человеко

дней

в том числе

тракторо-
смен

га мягкой 
пахоты конеднейчел/дни

трактори
стов

чел/дни
колхозни

ков

1 Подготовка почвы ..................... .... 0,58 0,58 0,58 4,81
.2 Посадка лесопосадочными машинами 4,80 0,10 4,70 0,10 1,52 0,40
3 Уход в 1-й год посадк и ..................... 7,73 0,93 6,80 0,93 2,00 —
4 Уход во 2-й год посадки................... 7,73 0,93 6,80 0,93 2,00 —
5 Уход в 3-й год п осад к и ..................... 4,13 0,73 3,40 0,73 1,50 —
■6 Уход в 4-й год п о са д к и ..................... 0,53 0,53 — 0,53 1,00 —
7 Уход в 5-й год п осадк и ..................... 0,53 0,53 — 0,53 1,00 —

И т о г о  на 1 га до 5-летнего
возраста .............................................. 26,03 4,33 21,70 4,33 13,83 0,40

выращивание лесонасаждений рекомендуется 
использовать прицепные лемешные лущильники 
и плуги преимущественно для рыхления почвы 
осенью. Обработку же междурядий в течение 
вегетационного периода проводить навесными 
культиваторами. В лесопосадочном агрегате обя
зательно соединять между собой все машины 
специальными планками-распорками, которые 
бы исключали смещение машин в процессе 
посадки.

Очень важно создавать в пределах землеполь
зования лесные полосы с одинаковой шириной 
междурядий.

Установлены примерные затраты труда и тяги 
на выращивание лесных полос до 5 лет (пред
ставленные в таблице 1), потребность в рабочей 
силе для механизированных и ручных работ в 
календарном разрезе приводится в графиках 
1 и 2. Затраты на 1 га лесополосы до 5 лет 
в денежном выражении будут составлять при
мерно 1067 руб.

Пополнение новых лесных полос при необхо-

сеянцев лесомелиоратора Григориполисской МТС 
А. М. Горешнева. Производительность плуга в 
8 — 10 раз выше, чем при ручном пополнении1.

По перспективному плану для каждой ком
плексной бригады колхоза установлен ежегодный 
план посадки лесных полос (табл. 2). При этом 
учитывались конкретные производственные усло
вия каждой бригады и объем выполненных и 
предстоящих работ по полезащитному лесораз
ведению.

В сводной таблице 3 приведены затраты тру
да, тяги и потребность в посадочном материале, 
которые планируются в разрезе отдельных агро
лесомелиоративных мероприятий: для посадки 
новых лесных полос, для ухода за несомкнув- 
шимися насаждениями (посадки 1953 — 1956 гг.), 
для пополнения изреженных лесополос и для 
лесоводственного ухода.

Затраты на создание полезащитных лесных 
насаждений будут в колхозе «Россия» весь
ма не значительны в общих затратах на все 
сельскохозяйственное производство колхоза, пре-

Т а б л и ц а  2
План посадки лесополос в бригадах колхоза „Россия", Ставропольского края, в 1957—1981 гг.

Годы 1 бригада II бригада III брига- 
да 7

IV брига
да

V брига
да

V I брига
да

VII брига
да

Всего по 
колхозу (га)

1957 ......................................... 7,70 5,10 5,0 4,80 22,60
1958 .......................................... — — 5,40 4,80 6,80 9,40 4,80 31,20
1 9 5 9 ......................................... 9,60 5,00 7,30 5,10 6,00 5,30 — 38,30
1930 ......................................... 4,00 11,80 5,10 5,10 2,50 3,40 — 31,90
1 9 6 1 ......................................... -- -- 7,30 3,20 — 12,50 7,6Э 30,60

В с е г о  га . . . 13,60 16,80 32,80 23,30 20,30 30,60 17,20 154,60

димости рекомендуется производить весной на 
следующий год после посадки. Для облегчения 
труда рекомендуется пополнение производить 
плугом ПС-3-30 с приспособлением для посадки

74

1 Подробное описание приспособления с необ
ходимыми иллюстрациями, см. ж. «Лесное хо
зяйство» №  1 за 1956 г., стр. 7 0 — 71.
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Т а б л и ц а  3
Примерные затраты на создание полезащитных и водорегулирующ их лесных насаждений  

в колхозе „Россия", Ставропольского края, в период 1957—1981 гг.

>
П лощ адь

(га)
Затраты труда 

колхоза 
в чел-дн.

Работа трак- 
торо-тяги 

в га мягкой 
пахоты

Потребность в 
посадочном 
материале 
в тыс. шт.

Стоимость выпол
нения работ и 

посадочного 
материала (в руб.)

выращивание новых лесополос.....................
Уход за несомкнувшимися лесополосами,

посаженными в 1953— 1956 гг.....................
Пополнение изреженных насаждений и уход

за н и м и ..............................................................
Лесоводственный у х о д ......................................

154,6

153,1

109
409

3354,8

521,0

272,7
2045,0

2138,1

443,8

32,6

1437,8

250,0

164958,2

27376

10663,
30675

И т о г о  . . . 6193,5 2614,5 1687,8 233672,2

дусмотренное перспективным планом. Так, за
траты труда на создание новых лесных полос, 
пополнение изреженных и уход за почвой в не- 
сомкнувшихся полосах, а также на рубки ухода 
в сомкнувшихся будут составлять лишь 0,2%  
затрат труда в сельскохозяйственном производ
стве колхоза. Денежные же средства на выра
щивание лесных полос составят всего 0,3%  пре
дусмотренных перспективным планом общих 
капитальных вложений в колхозе.

Для успешного выращивания лесных полос 
необходимо повысить материальную заинтересо
ванность бригадиров и агрономов комплексных 
бригад. Поэтому одним из важнейших организа
ционных мероприятий в перспективном плане 
предусматривается начисление трудодней за 
полезащитное лесоразведение бригадирам и 
агрономам комплексных бригад. За хорошее со
держание лесных полос до полного их смыкания 
рекомендуется начислять бригадирам ежегодно 
по 2 трудодня за 1 га выращиваемых лесных 
-полос и по 0 ,5  трудодня за хорошее содержание 
уже сомкнувшихся лесных полос, а агрономам 
начислять (по решению общего собрания колхоз
ников) до 150%  от оплаты бригадира. В резуль
тате в колхозе «Россия» каждому бригадиру 
будет начисляться ежегодно в среднем от 50  до 
9 0  трудодней в зависимости от площади лесо
полос.

Предполагается, что научную помощь в вопро 
сах механизированной посадки новых лесополос, 
озеленения станицы, механизации и организации 
ухода в несомкнувшихся лесополосах будет за
ниматься ВНИАЛМИ; вопросами механизации и 
организации пополнения несомкнувшихся лесо
полос приспособлением А. М. Горешнева (помощь 
в усовершенствовании этого приспособления), тех
ники и организации рубок ухода в сомкнувшихся 
лесных полосах будет заниматься ВНИИЛМ и 
его Северо-Кавказская лесная опытная станция.

Силами указанных научных учреждений в кол
хозе будет проведен ряд лекций и бесед на сле
дующие темы:

1. Агротехническая роль лесных насаждений 
и полезащитных лесных полос в условиях Став
ропольского края (Северо-Кавказская станция). 
2. Механизация работ в лесном хозяйстве и 
в полезащитном лесоразведении специальными 
и приспособленными сельскохозяйственными ма
шинами. 3. Необходимые организационные меро
приятия в колхозе для успешного выполнения 
плана полезащитного лесоразведения. 4. Кон
сультации по вопросам озеленения станицы.

Нет никакого сомнения в том, что колхозни
ки, рабочие и специалисты колхоза и МТС в тес
ном содружестве с работниками науки успешно 
претворят в жизнь перспективный план по поле
защитному лесоразведению.
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Из ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ

И. М. ВАРИНИЧЕННО

Старший лесничий Умансного лесхоза председатель Совета НИТОЛЕС

Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяют много внимания 
внедрению в народное хозяйство новой тех
ники, современных научных открытий и 
более совершенных приемов работы. Суще
ственную помощь в этом деле оказывает 
лесхозам Научное инженерно-техническое 
общество лесного и сельского хозяйства. 
В Уманском лесхозе (Черкасская область, 
УССР) отделение научно-технического об
щества объединяет 25 человек.

Направив творческую мысль инженеров, 
техников, мастеров и рабочих-новаторов на 
лучшее использование опыта в лесном хо
зяйстве, мы за последние годы смогли 
внедрить и проверить в наших условиях 
эффективность применения ряда новых пред
ложений научных организаций и работников 
других лесхозов, усовершенствовать агро
технику лесокультурных работ.

Были уточнены сроки стратификации се
мян некоторых древесно-кустарниковых по
род. При этом мы руководствовались ука
заниями И. В. Мичурина, что воздействие 
низких температур на ряд пород повышает 
энергию роста сеянцев, морозоустойчивость 
их и грунтовую всхожесть семян. Во многих 
справочниках указаны различные сроки 
стратификации семян скумпии, бархата 
амурского, лоха, яблони и груши.

Мы занялись проверкой и уточнением 
сроков стратификации. Оказалось, что семе
на бархата амурского нужно стратифици
ровать не 75—90 дней, как рекомендо
вано справочной литературой, а 120— 140. 
При такой подготовке удается получить 
цо 1,2 млн. стандартных сеянцев на 1 га 
питомников, при норме 500 тыс. штук. При 
увеличении срока стратификации семян 
яблони и груши до 4—4,5 месяца (с выно
сом их на месяц в снег) на 1 га питомника 
получают посадочный материал в пределах 
1,5—3 нормы стандартных сеянцев. Такой же 
выход сеянцев лоха узколистного полу
чается, если семена его стратифицируют
4—4,5 месяца.

При этом следует помнить, что все семена,

взятые из ледников и со снега, требуют передо 
посевом воздушно-теплового обогрева для 
лучшего их развития, иначе могут быть 
«мертвые посевы» — редкие, запоздалые 
всходы. Этот обогрев иногда продолжается 
около 10 дней, особенно семян скумпии,, 
бархата амурского и других ценных пород.

Подготовляя к посеву семена гледичии и 
белой акации, мы ошпариваем их горячей 
водой при температуре 70°, иногда дважды 
и трижды, после чего проращиваем в те- 
чение 3—7 дней. Такой способ позволил 
в 1956 г. получить 620 тыс. стандартных 
сеянцев на 1 га при норме 500 тыс. штук.

Семена клена-явора и остролистного 
стратифицируем в снегу в течение 2—2,5 ме
сяцев, выходы сеянцев на 1 га состав
ляют до 0,7— 1 млн. штук при норме- 
400—600 тыс. штук.

Практикуем ранне-весенний посев семян» 
всех пород только в наклюнувшемся состоя
нии и внедряем в производство посев семян- 
в стадии физиологической зрелости (воско 
вая спелость) таких пород, как липа (де 
побурения коробочек околоплодников) 
в августе, шиповник (плоды заготовляются 
и сразу высеваются после «зарумянивания» 
их) в августе, ясень обыкновенный — 
5—15 сентября (более поздний посев дает 
плохие результаты), ильмовые (при пожел
тении крылаток до их побурения).

Нами разработана и внедрена агротехни
ка летних посевов после сбора семян для 
целого ряда пород. Так, например, по жимо
лости татарской получены всходы в августе 
и к осени следующего года — 700—900 тыс 
стандартных сеянцев на 1 га.

Осенние посевы семян клена татарского 
мы проводим сразу после сбора в первой 
половине октября, более поздние посевы 
дают плохие результаты.

Высокий выход посадочного материала 
(в пределах 1,5—2 норм) получен при 
октябрьских посевах семян яблони, груши, 
бузины, ореха (черного, маньчжурского,, 
грецкого), бирючины, облепихи, бересклета,, 
при стратификации последнего с момента
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В Синицком лесничестве Уманского лесхоза в 1954 г. заложена плантация скумпии ' на нераскорчеван- 
ных грабовых лесосеках. На снимке: рабочие А. Зеленюк (слева) и М. Воронюк (справа) собирают

листья скумпии.

\

сбора. Более поздние осенние посевы этих 
пород дают плохие результаты. Практика 
заставила нас отказаться от осенних посевов 
желудей, клена остролистного и явора, 
каштана конского, акации белой и желтой. 
Ранние всходы этих пород побиваются позд
ними заморозками и сохранить их не удается 
даже в том случае, когда всходы покрывают 
соломенной покрышкой. Кроме того, семена 
часто вымерзают в почве, так как у нас зимы 
малоснежные, а температуры низкие — 
30—35°.

В виде опыта уже второй год высеваем 
семена многих пород в конце февраля — на
чале марта в снег (при толщине снежного 
покрова 10—12 см). Результаты получены 
весьма хорошие. По подсчетам инженера 
Корейской Народно-Демократической Рес
публики т. Цой Хен Ук (изучавшего наш 
опыт посевов в снег в сентябре 1956 г.) на 
1 пог. м посевной строчки выращено сеянцев: 
46 вишни магалебской, 48 яблони, 53 груши,

90 бузины красной и т. д. Оказывается, что 
все мелкие семена целесообразно высевать 
по снегу. Это позволяет сэкономить рабочие 
руки для весенних посевов. Мы решили по
вторить опыт посева в снег семян средних, 
размеров.

Высеваемые в снег семена нужно закла
дывать на стратификацию в обычные сроки 
и высевать не наклюнувшимися (яблоня, 
груша, косточковые, бирючина, облепиха, 
дерн, бузина), а такие породы, как береза, 
спирея, чубушник, хвойные, сирень, аралия, 
секуринега, дейция, форзиция — без подго
товки.

Внесение суперфосфата в посевные строч
ки — обязательный прием агротехники на 
питомниках. Если калийные удобрения рас- 
севаются по снегу, азотные перед предпосев
ной обработкой почвы, суперфосфат в гра
нулах вносится в посевные строчки из рас
чета 200 кг на 1 га. Для ослабления его 
влияния на наклюнувшиеся семена при ве
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сеннем посеве его надо смешивать с 5—7 ча
стями навоза-сыпца или же с землей из-под 
полога леса. Помимо этого мы вносили 
•суперфосфат в междурядья в виде под
кормки (из расчета 100 кг на 1 га за одну 
подкормку) первый раз в июне, второй — 
в конце июля, конным культиватором. Супер
фосфат способствует раннему окончанию 
вегетации теплолюбивых пород, что особен
но важно для скумпии, шелковицы, ореха 
грецкого и других и тем самым повышает 
морозоустойчивость сеянцев, увеличивает их 
рост. Мы совершенно отказались от внекор
невых подкормок, как малоэффективных по 
сравнению с корневыми.

Для конной выкопки сеянцев на неболь
ших площадях временных питомников мы 
применили посев семян уширенной строчкой 
(8—12 см), на 1 га приходится 40 тыс. пог. м 
посевных строчек. В госпитомнике при трак
торной выкопке сеянцев скобой JIC-2 введен 
широкорядный посев по такой схеме с ши
риной строчки 15 см: 45—45—75 см, число 
посевных строчек на 1 га — 18,2 тыс. пог. м.

Внедрение новых методов работы дало 
положительные результаты. Выход стандарт
ных сеянцев по лесхозу составил на 1 га 
в 1953 г. 616 тыс. штук, 1954 г.— 665, 
1955 г.— 747, 1956 г.— 712 тыс. штук при 
средней (по всему лесхозу и по всем поро
дам) государственной норме 440—470 тыс. шт. 
на 1 га. По сравнению с 1952 г. расходы на 
стратификацию семян в 1956 г. снизились 
с 766 руб. до 186 руб. на 1 га питомника.

В течение двух лет для лучшей приживае
мости тополя мы практикуем предваритель
ное укоренение его черенков в траншеях. 
Черенки -длиной 25 см высаживаем через
5—6 см в рядке (15— 18 шт. на 1 пог. м, или 
600—700 тыс. штук на 1 га) — в канавки, 
через 25 см между ними, заделывая их 
в уровень с почвой в слегка наклонном 
положении; почву желательно мульчировать. 
В 1956 г. мы укоренили таким образом 
600 тыс. черенков тополей, которые хорошо 
прижились даже без полива. Неукорененные 
черенки приживаются на лесокультурной 
площади в среднем на 40%, а укоренен
ные— на 90—95%. Указанный метод со
кращает площадь, на которой укореняются 
черенки, примерно в 15 раз, по сравнению 
с обычными способами., следовательно, и 
стоимость работ снижается во много раз.

Для увеличения приживаемости сеянцев 
мы применяем ростовые вещества. После 
трехлетних экспериментов весной 1956 г. на 
посадке 8 га школ применена калиевая соль 
гетероауксина в концентрации 0,004—0,005%

с экспозицией 2—3 часа для обработки сеян
цев и в концентрации 0,02% при суточной 
экспозиции для одревеснения черенков то
полей и черной смородины.

Наряду с применением ростовых веществ- 
сеянцы перед посадкой обмакивают в жижу, 
приготовленную с добавлением дуста гекса
хлорана (до 380 г на 1000 сеянцев). Это 
способствует увеличению приживаемости 
сеянцев на 5—7%, а черенков — еще выше, 
при этом корневая система сеянцев хорошо 
развита.

Автором статьи и инженером-лесоводом 
П. К- Шлапак предложен тракторный 
агрегат для посадки черенков тополей и чер
ной смородины в школы, который успешно 
применяется в течение 3 лет, производитель
ность труда увеличена более чем вдвое.

Машинная посадка черенков в сочетании 
с обработкой их гетероауксином резко по
вышает приживаемость по сравнению с руч
ной посадкой. В 1956 г. приживаемость то
поля повысилась на 14%,- смородины — 
на 45%, экономия средств — 5,7 тыс. рублей 
в год.

В плодовых школах в течение двух лет мы 
пробовали применять весеннюю вырезку 
шипа вместо августовской. Этот опыт дал 
отличные результаты и теперь уже вне
дряется в производство. Как только весной 
культурный побег окулянта достигает высо
ты 5—7 см и требует подвязки, всю над
земную часть подвоя мы срезаем выше места 
прививки и культурный побег окучиваем, 
повторяя летом окучивание 3 раза, совмещая 
его с уходом в рядах. В результате этого 
не нужны бывают: летняя вырезка толстого 
шипа, удаление дикой поросли на нем
2—3 раза в лето и две подвязки окулянтов. 
Выход саженцев повышается не менее чем 
на 5%, экономия составляет 500—600 рублей 
в год.

В 1951 г. в лесхозе начали создавать план
тации скумпии на нераскорчеванных грабо
вых лесосеках. Опытом выращивания скум
пии — ценной технической породы — считаем 
необходимым поделиться более подробно.

Известно, что семена скумпии нужно гото
вить к посеву в течение 75—90 дней. Теперь 
мы стратифицируем семена с октября в теп
лых траншеях (допуская температуры ниже 
нуля до 2—3° С ). Весной за 2 недели до по
сева переносим их в семенохранилища и по
греба с положительной температурой для 
стратификации путем размораживания с тем. 
чтобы вызвать массовое появление росточ
ков (стадия «наклюнувшихся» семян). 
Преждевременно наклюнувшиеся семена
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скумпии можно поместить в снег, мелкоби
тый лед, и прорастание их прекращается. 
Перед посевом их вновь следует прогреть, 
иначе посевы могут оказаться изреженными 
и даже «мертвыми».

Заложенные весной 1954 г. на свежих и до
3-летней давности грабовых лесосеках 
46 га плантаций скумпии прижились на 90%, 
уже к осени 1955 г. сомкнулись в рядах и 
начали плодоносить, с них было собрано 
90 кг всхожих семян.

В 1956 г. для лучшего кущения часть 
растений на плантации была посажена на 
пень и в том же году началась пробная 
эксплуатация их для промышленных нужд.

Мы применили загущенную посадку скум
пии в рядках через 0,7 м и использовали 
междурядья (1,5—2 м) в течение первых 
двух лет под временное сельскохозяйствен
ное пользование.

Ускоренное создание плантаций скумпии 
на нераскорчеванных лесосеках лиственных 
пород дает возможность вводить их в про
мышленную эксплуатацию уже на третий год 
и снижает расходы на закладку 1 га на 
1580 руб.

Работая в содружестве с Киевским ботани
ческим садом Академии наук УССР, мы по
лучили от его научных сотрудников, в част
ности от кандидата сельскохозяйственных 
наук И. В. Троценко, ряд ценных консульта
ций по культуре скумпии. В свою очередь и 
лесхоз помог Ботаническому саду произве
сти фенологические наблюдения. Лесхозом 
использованы и результаты научных работ, 
проводимых при нашем участии на питомни
ках лесхоза кандидатом сельскохозяйствен
ных наук т. Слухаем, который предложил 
применять внесение удобрений в рядки. 
Этот метод мы успешно применяем на пи
томниках.

С 1951 по 1956 гг. силами наших специа
листов заложен дендрарий на площади 9 га.
В 1955 г. в нем уже имелось. 646 видов 
древесных и кустарниковых пород открытого 
грунта. Сеянцы выращены по методу ступен
чатой акклиматизации И. В. Мичурина. Се
мена получены из ботанических садов СССР, 
наиболее сходных по лесорастительным усло
виям с нашим лесхозом. Ряд пород уже 
плодоносит; семена рассылаются другим лес
хозам и организациям.

По инициативе членов отделения 
НИТО Л ЕС в лесхозе организовано обучение 
рабочих совмещению отдельных процессов 
на многих работах. Это значительно повыси
ло производительность труда рабочих лесхо

зов. Так, при механизированной выкопке по
садочного материала счет и сортировка 
ведется одновременно с выборкой его из поч
вы, что позволяет избежать прикопки. Оку
чивание подвоя и разокучивание его в шко
лах совмещается с прополкой и рыхлением: 
почвы в рядах. Окончательное удаление 
соломенной покрышки из питомников совме
щается с рыхлением и прополкой. Все это 
экономит время и силы рабочих.

За последние годы лесхоз значительно- 
улучшил свою работу. В 1955 и 1956 гг. он 
являлся участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. Наши передовые 
лесничества: Юрковское, Тальновское, Гос- 
питомник. Ряд передовиков производства — 
рабочих лесной охраны и инженерно:техни- 
ческих работников —■ завоевали право быть 
участниками выставки и в 1957 г.

За успешное внедрение в производство 
новых приемов работы лесхоз в 1956 г. на
гражден дипломом Черкасской областной 
сельскохозяйственной выставки. Наши мето
ды работы стали достоянием других лесхо
зов, их пропагандировали через сельско
хозяйственные выставки. Главное управление 
лесного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения Украинской ССР разослало наши 
монографии всем лесхозам Украины.

В 1956 г. для обмена опытом нас посети
ли делегации Винницкого, Илинецкого и 
Яновского лесхозов (Винницкая область), 
Белоцерковского (Киевская область) и др. 
У нас побывали также представители 
Польской Народной Республики и Корей
ской Народно-Демократической Республики.

Отделение НИТОЛЕС оказывает суще
ственную помощь дирекции лесхоза в техни
ческом обучении постоянных рабочих и кол
хозных лесоводов. В 1956 г. обучено через 
краткосрочные семинары без отрыва от 
производства 209 рабочих лесничеств и кол
хозников, а организованные месячные курсы 
передового опыта с отрывом от производства 
окончили 33 лесокультурницы, которые стали 
отличницами производства. Для повышения 
технического уровня специалистов лесхоза и 
лесничеств прочитан ряд лекций и докладов.

Вступив в социалистическое соревнование 
в честь 40-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, коллектив 
нашего лесхоза принял обязательства до
срочно выполнить годовой план, повысить 
приживаемость лесных культур и еще более 
активно бороться за технический прогресс 
в лесном хозяйстве.
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Семенное возобновление платана в Крыму

СТЕСТВЕННОЕ возобновление плата
на семенным путем на территории 
СССР до сих пор было указано только 
для Закавказья (JI. Б. Махатадзе, 
1952, М. Кирпичников и К- Ахундов, 
1949, И. С. Сафаров, 1953) для един
ственного в нашей стране крупного на

саждения пальчатолистного платана (Platanus 
digitifolia Palib.), расположенного по реке Цав 
в Армянской ССР и по реке Басытчай в Азербай
джанской ССР.

При обследовании насаждений платана восточного 
P. orientalis L. в Крыму в 1956 г. нами установле
на способность его возобновляться самосевом и 

■здесь, при некоторых благоприятных условиях. Се
менное возобновление этого платана наблюдается 
в Ялтинском районе, неподалеку от берега Черного 
моря, вдоль небольших горных рек Учан-Су, Авунда 
и Холодная балка. Узкие ущелья, по которым про

текают эти реки, покрыты неглубокими аллювиаль
ными почвами, каменистыми и щебенчатыми.

Источником распространения семян являются пло
доносящие деревья платана, растущие по берегам 
рек. Ежегодно весной семена, попавшие в долину 
;реки, после спада воды задерживаются в расщели
нах и на возвышениях и прорастают в массовом ко
личестве. Самосев располагается группами в хорошо 
освещенных и обеспеченных влагой местах и дает 
прирост в течение всего лета. Зимой при обильном 
выпадении осадков большинство однолетних сеян
цев вымывается потоками воды и уносится в море. 
Остаются лишь отдельные экземпляры самосева по 
•обочинам основного русла. Поэтому сеянцы платана 
встречаются довольно редко, в основном неподале
ку от моря, где сравнительно спокойнее течение 
горных рек и сохраняется почвенный покров.

Подсчет молодых экземпляров платана семенного 
возобновления производился на ленточных площад
ках 2X10 м. В долине каждой реки закладывалось 
по три пробы: в первой пробе учитывались расте
ния в верхнем течении реки, где наблюдалось на
чало самосева, в третьей пробе — растения, которые 
росли в 300—400 м от берега моря, а вторая проба 
-закладывалась посередине между первой и третьей. 
Учет проводили 28 и 29 октября, когда растения 
закончили рост, часть листьев пожелтела, но листья 
еще не опадали.

Река Учан-Су берет начало с горы Ай-Петри. 
По левому берегу реки, в черте города Ялты, не
сколько ниже поселка Чехово, встречаются первые 
деревья платана восточного. В центре города на на
бережной они образуют уже сплошную аллею из
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50 мощных плодоносящих деревьев. Самосев плата
на различного возраста наблюдается, начиная от 
первых плодоносящих деревьев в верхнем течении 
реки и на протяжении всей аллеи вплоть до берега 
моря. Приводим данные подсчета подроста (табл. 1}.

Т а б л и ц а  1
Количество подроста на пробных площадках 

по реке Учан-Су

Возраст самосева 
платана

Однолетки . 
Двухлетки . 
Трехлетки . 
Четырехлетки 
Пятилетки 
Старше 8 лет

В с е г о

Высота
(м)

0,1— 0,3  
0 ,3—0,6  
0 ,6— 1,0
1.0—1,5 
1,5—2,0
3 .0 —4,0

Количество подроста 
(штук)

проба
1-я

28
2
1
1

проба
2-я

50
4

33 57

проба
3-я

17

18

Эти даннке показывают, что самосева платана 
восточного в долине реки Учан-Су имеется от 
1 до 3 экземпляров на 1 кв. м, причем наибольшее 
количество приходится па однолетки.

Между Кореизом и Гаспри по глубокому ущелью 
«Холодная балка» шириной 20—22 м протекает бы
страя порожистая горная река, берущая начало на 
Ай-Петри. Ниже шоссейного моста, по которому 
проходит верхняя дорога из Ялты на Алупку, на 
протяжении 500—600 м по краям ущелья и по рус
лу реки, сплошь заваленному камнями, растут оди
ночно 8 деревьев восточного платана. Они хорошо 
плодоносят и ежегодно обеспечивают успешное 
семенное возобновление по ущелью. Однолетний’ 
самосев замечается в массовом количестве даже 
среди камней по самому руслу реки. В местах 
с наибольшим увлажнением насчитываются группы 
до 100 однолеток на 1 кв. м. Подрост старшего 
возраста встречается редко. Группа самосева пла
тана старше 8 лет отмечена в нижней части ущелья, 
рядом с шоссейным мостом, по которому проходит 
нижняя дорога из Ялты на Алупку. Здесь учет дал 
следующие результаты (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2
Количество подроста на пробных площадках 

по ущелью „Холодная балка“

Возраст самосева 
платана

Высота
(м)

Количество подроста 
(штук)

проба
1-я

проба 
5 2-я

проба
3-я

О днолетки................. 0 ,1 —0,3 132 67 51
Д в ухл етк и ................. 0 ,3 —0,6 — 5 4
Трехлетки ................. 0 ,6— 1,0 — 3 —
Четырехлетки . . . . 1,0— 1,5 1 — —
Пятилетки ................. 1,5—2,0 — — 1
Старше 8  лет . . . . 3 ,0—5,0 — — 6

В с е г о  . . . 133 75 62

Значительно меньше наблюдается семенное возоб
новление платана восточного по узкой долине реки 
Авунда, протекающей между крутыми склонами 
гор, занятых плантациями виноградников совхоза 
«Гурзуф». Здесь семенники платана, растущие на 
усадьбе 2-го отделения совхоза (7 деревьев), уда
лены от реки на 400—500 м. Но и в этих местах 
встречается самосев различного возраста (табл. 3).

Таким образом, вдоль трех рек везде наблюдается 
интенсивное прорастание семян и густое располо
жение однолетнего самосева платана. В дальней
шем отдельные экземпляры самосева, сохранившие
ся от вымывания, окрепнув за несколько лет и рас
пространив глубоко корни среди скал и камней, 
способны выдерживать натиск воды и вырастают 
в большие деревья.

Примеры самосева и повсеместное распростране

Т а б л и ц а  3
Количество подроста на пробных площадках 

по реке Авунда

Количество подроста
(штук)

Возраст самосева Высота
платана (м)

проба проба проба
1-я 2-я 3-я

О днолетки................. 0 ,1 —0,3 4
Д в ухл егк и ................. 0 ,3—0,6 1 7 —
Трехлетки ................. 0 ,6—1,0 — 2 —
Четырехлетки . . . . 1,0—1,5 1 — 1
Пятилетки ................. 1,5—2,0 — 3 2
Старше 8 лет . . . . 3 ,0—5,0 — 1 2

В с е г о  . . . 2 и 5

ние платанов в • различных по климату районах, 
а также на разных почвах в Крыму указывают на 
большую пластичность и хорошую приспособляе
мость платана к различным условиям жизни. Наши 
двухлетние опыты по размножению платана посе
вом подтверждают, что одним из решающих фак
торов в выращивании его сеянцев являются водный 
и температурный режимы. Для успешного прорас
тания очень мелких семян платана прежде всего 
необходима достаточная влажность в верхнем слое 
почвы. До развития 3—4 листьев посевы следует 
часто поливать. Такие условия должны быть и в 
естественной обстановке, чем и объясняется, что са
мосев платана не встречается уже на сухих скло
нах выше тальвега рек.

И. Е. ПШЕНИЧНЫЙ

О переделке порослевой осины
Осина как не представляющая ценности в деко

ративном отношении исключена из ассортимента 
пород в садах и парках, а в естественных лесо
парках заменяется другими породами. Однако на 
месте выкорчеванных взрослых осин обычно остается 
много осиновой поросли, которую также прихо
дится удалять из садов и парков.

Между тем молодые осиновые заросли можно 
преобразовать в красивые куртины из пирами
дальных белых тополей. Способ этот заключается 
в прививке советского белого пирамидального то
поля на молодую осину. Таким путем мы не только 
обогатим ассортимент лесопарковых насаждений, 
но и создадим много живописных уголков в зеле
ных поясах наших городов и поселков.

Прививки в естественных лесных условиях уже 
практикуются достаточно широко. Так, работники 
лесхозов Крыма в течение ряда лет успешно при
вивают культурные плодовые деревья на диких яб
лонях и грушах. Тем более не должна вызывать 
затруднений прививка декоративных деревьев в ле
сопарках.

Облагораживание осины, проводимое в лесопарке 
Главного ботанического сада Академии наук СССР

(Москва), дало обнадеживающие результаты. По 
данным трехлетнего опыта, прививки пирамидаль
ного и гибридного белого тополя на осину дали 
приживаемость от 50 до 65%, в среднем за три 
года 53%.

Это убеждает нас, что есть полное основание про
вести широкую кампанию массовой прививки по
рослевой осины на месте, в естественных насажде
ниях лесопарков. В то же время древесно-декора
тивные питомники получают эффективный способ 
ускоренного массового размножения и выращива
ния декоративной формы тополя, используя для 
этого как подвой порослевую осину из леса.

Могут возразить, что тополи, привитые на осине, 
будут недолговечны ввиду заболеваемости осины 
сердцевинной гнилью. Однако такие опасения надо 
считать неосновательными. Из наблюдений и лите
ратурных данных известно, что продолжительность 
жизни тополя (корнесобственного) и осины (пора
женной сердцевинной гнилью) почти одинакова. 
Кроме того, молодые растения подвоя — осины в 
этом возрасте остаются не пораженными гнилыо, 
так что можно быть уверенным, что под влиянием 
привоя привитые растения становятся устойчивыми
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Прививка черенком — «боковая -за кору»: 
а — разрез коры на подвое; б — черенок 
тополя с готовым срезом; в  — сделанная 

прививка с наложенной повязкой.

против заболевания и такие тополи должны жить 
дольше.

Опыты с прививкой проводились на молодых оси
нах (2, 3 и 4 лет). Из разных способов прививки 
наилучшей по приживаемости оказалась «боковая 
прививка черенком за кору».

Этот способ доступен каждому, даже не специа
листу. На черенке — привое, который берется с дву- 
мя-тремя почками, на нижнем конце делается ост
рым ножом простой ровный и гладкий косой срез, 
а на подвое (осине)— Г-образный надрез коры, 
такой, как при окулировке глазком (почкой).

Место прививки тополя на штамбе осины наме
чается на высоте не более 50 см от земли (или от 
корневой шейки), чтобы получить крону почти от 
самой земли и придать будущему дереву красивый 
вид и декоративность, присущие пирамидальной 
форме.

Тополи пирамидальной формы используются обыч
но для одиночных посадок, а также небольшими 
группами (3—5 деревьев) и для создания аллей в

Двухлетний тополь пирамидальный, привитый 
на осине.

парадных местах парков. Группы размещаются с оп
ределенными разрывами.

Прививки за годы опытов проводились в разные 
сроки в зависимости от времени наступления весны, 
в основном в течение мая, в период почти полного 
распускания почек и появления первых листочков 
на подвое.

И. В. ЦИЦУГИН„

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ТАННИДОВ В ЛИСТЬЯХ СКУМПИИ
В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УССР

Скумпия — быстрорастущий лесной кустарник 
высокой технической ценности. Дубильные экстрак
ты из листьев скумпии применяются при выделке 
лучших сортов тонких кож.

В запгдных областях УССР создаются специаль
ные плантации скумпии — базы получения высоко
качественного естественного дубильного сырья. 
Кроме того, только в одной Львовской области 
в 1956— 1960 гг. предусматривается введение скум
пии в лесокультуры на площади 100 га.

При разработке вопросов разведения скумпии в 
наших условиях нами изучалась динамика накоп
ления таннидов в ее листьях для установления пе
риодов максимального содержания их в листве.

В западных областях УССР произрастают две 
ботанические формы скумпии: пурпуролистная и зе
ленолистная. Чтобы установить, какая из этих форм 
более таннидоносна, накопление таннидов в листьях 
исследовалось отдельно у каждой из них. Собирали 
листья ежемесячно с одних и тех же групп кустов.
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в районе Львова. После обора листья высушивали 
в тени и брали из них среднюю пробу для анализа. 
Возраст пурпуролистной формы — 3—4 года, зеле
нолистной — 7—8 лет. Содержание таннидов в листь
ях определялось по общепринятому методу иссле
дования дубильных материалов, то есть по методу 
взбалтывания дубильного экстракта с гольевым 
порошком.

Исследования показали, что скумпия > в наших 
районах является высокотаннидоносной.

Наименьшее количество таннидов в листьях на
блюдается в июне: у пурпуролистной формы — 
15,50%, у зеленолистной — 13,77% (в пересчете на 
абсолютно сухое вещество); доброкачественность 
дубильного экстракта у пурпуролисгной формы — 
43,2°/#, у зеленолистной — 41,3%.

На протяжении вегетационного периода содержа
ние таннидов в листьях скумпии постепенно воз
растает. Наивысшее содержание таннидов у пурпу

ролистной формы отмечено в сентябре—октябре 
(в сентябре — 31,01 % и в октябре — 33,11%). До
брокачественность дубильного экстракта в сентяб
р е — 62,1% и в октябре — 63,6%. В листьях зелено
листной формы максимальное содержание танни
дов выявлено в августе — 20,99%, доброкачествен
ность дубильного экстракта — 48,8%. Такое содер
жание таннидов в листьях этой формы до конца ве
гетационного периода остается почти на одном уров
не.

Таким образом, хозяйственно более ценной в на
ших местах является пурпуролистная форма скум
пии, почти не уступающая по таннидоносности 
скумпии крымской и кавказской. Наилучшим време
нем сбора листьев скумпии в западных областях 
УССР надо считать сентябрь—октябрь..

Н. X. ОСМОЛА
Львовский лесотехнический институт

О механизации лесовосстановительных работ 
на концентрированных вырубках

Недавно при ВНИИЛМ со
стоялось методическое совеща
ние по механизации лесовосста
новительных работ на концен
трированных вырубках. В ра
боте совещания приняли уча
стие работники лесхозов, науч
но-исследовательских институ
тов, лесных опытных станций 
и высших учебных заведений.

Задача совещания состояла 
в том, чтобы ознакомиться с 
имеющимся опытом в области 
механизации лесовосстанови
тельных работ на концентриро
ванных вырубках, наметить пу
ти скорейшего внедрения этого 
способа в производство, а так
же определить первоочеред
ность в создании новых машин 
и орудий.

В последнее время научно- 
исследовательские институты, 
вузы, лесхозы и отдельные ра
ботники лесного хозяйства со
здали ряд машин и орудий, 
позволяющих в определенных 
лесорастительных условиях ме
ханизировать лесовосстанови
тельные работы на концентри
рованных вырубках. Однако

В. ЧЕРНЫШЕВ
Интенер-механик

внедряются эти машины и ору
дия в производство недопусти
мо медленно.

Указывая на необходимость 
создания целого комплекса ма
шин и орудий, позволяющих 
механизировать все технологи
ческие процессы, совещание от
метило отставание в разработке 
средств механизации для посад
ки сеянцев и для ухода за по
севами и посадками на нерас- 
корчеванных вырубках.

Особое внимание обращено 
на необходимость разработки и 
внедрения в производство наи
более рациональных конных 
лесных орудий и ручных ин
струментов.

Совещание рекомендовало 
усилить творческое содружество 
между научно-исследователь
скими учреждениями и произ
водством в целях обобщения 
опыта передовых механизиро
ванных лесхозов и привлечения 
широкого круга работников лес
хозов для разрешения проблем 
механизации лесного хозяйства.

Учитывая, что во многих ин
ститутах лесного хозяйства, за

нимающихся конструированием 
новых машин и орудий, отсут
ствуют экспериментальные про
изводственные мастерские, со
вещание обратилось с просьбой 
в Министерство сельского хо
зяйства СССР и Президиум 
ВАСХНИЛ о скорейшем созда
нии необходимых производ
ственных мастерских при лес
ных институтах и улучшить 
снабжение этих институтов ма
териалами и деталями.

Совещание обратило внима
ние на необходимость лучшего 
изучения и использования за
рубежного опыта в области ме
ханизации лесного хозяйства;

установило крайнюю необес
печенность лесного хозяйства 
инженерно-техническими кадра
ми, в связи с чем сочло необ
ходимым поставить вопрос о  
разрешении подготовки инжене- 
ров-механиков лесного хозяй
ства;

признало целесообразным пе
риодически организовывать со
вещания по вопросам механи
зации лесохозяйственных работ,.
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План должен быть реальным
В передовой статье № 1 жур

нал «Лесное хозяйство» за
1957 г. «За творческую инициа
тиву в работе» писал:

«До последнего времени лес
хозам наряду с народнохозяй
ственным планом устанавливался 
сверху широкий производственно
финансовый план, включавший 
50 и более показателей, вплоть до 
установки каждого столба или 
выкопки посадочной ямы. При 
этом по единому образцу, с точ
ностью до копейки, определялась 
стоимость работ по каждому по
казателю. Из центра все распи
сывалось по главкам союзных 
республик, управлениям, а далее 
по лесхозам. О какой же широ
кой инициативе руководителей лес
хозов и лесничеств, инженерно- 
технических работников, масте
ров, лесной охраны и армии ра
бочих могла идти речь при та
ком планировании?»

Коллектив Тульского механизи
рованного производственно-пока
зательного лесхоза легко вздох
нул: наконец-то лесничие сами
смогут всерьез подумать о том, 
какие же работы надо включать 
в план, чтобы улучшить ведение 
лесного хозяйства, повысить про
дуктивность леса!

Но не сбылись мечты лесово
дов, им был преподнесен план 
управлением лесного хозяйства с 
той лишь разницей, что не опре
делены затраты на единицу вы
полняемых работ.

Лесхозу и лесничим не при
шлось подумать, какое же меро
приятие надо назначить, чтобы 
восстановить лес на вырубленных 
лесосеках, за них эти вопросы ре
шило управление лесного хозяй
ства.

Лесхозом было подготовлено 
88 га почвы под культуры 1957 г., 
а план спустили 250 га, поэтому 
лесхоз вынужден был готовить 
почву и производить посадки на 
действующих лесосеках, так как 
других площадей нет, а план вы
полнять надо. Пришлось самым

спешным образом вывозить дре
весину с лесосек, очищать их и, 
нарушая самые элементарные 
правила агротехники, производить 
лесокультурные работы.

В результате такого планиро
вания получились прекрасные 
естественные молодняки с преоб
ладанием дуба, в которых зате
рялись посаженные ради выпол
нения плана корявые дубки.

Лесхоз «изыскал» площади под 
культуры 1957 г. — занял все дей
ствующие лесосеки, 65,5 га поса
дил под пологом леса, а вот как 
изыскать 425,5 га площадей под 
культуры 1958 г. лесхоз и лесни
чества совершенно не знают.

В той же статье сказано: «На
пример. в минувшем году в 
Свердловской области управление 
лесного хозяйства запланировало 
Невьянскому лесхозу совершенно 
ненужную там работу по подго
товке почвы только на том осно
вании. что управлению эта рабо
та запланирована главком».

Этот пример, вероятно, боль
ше подходит к нашему лесхозу. 
Нам также отвечает управление 
лесного хозяйства, что план спу
щен главком. Даже л&схозу не
возможно определить, какие ме
роприятия надо провести в мо- 
лодняках, чтобы сформировать 
ценные насаждения, не говоря об 
управлении лесного хозяйства и 
главке. Это может сделать толь
ко лесничий, и только ему надо 
предоставить право планировать 
все лесохозяйственные, лесоза
щитные, лесокультурные и другие 
работы, проводимые в лесу.

Вот уже в течение двух лет 
большая работа лесничеств и лес
хоза по составлению плана на 
следующий год теряет смысл.

Полученные планы из управ
ления лесного хозяйства как по 
основной, так и по хозяйственной 
деятельности заставляют нас 
«планировать», как это преду
смотрено управлением. Мы не 
планируем, а подгоняем под по
казатели, установленные управ

лением, а в конце года даем объ
яснение о причинах отклонения 
плановых показателей от факти
ческих.

Какой смысл в плане 1957 г., 
когда зарплата на I квартал 
4 шоферам, 4 трактористам и
4 помощникам трактористов уста
новлена 1 тыс. руб., а у нас от
дельные шоферы и трактористы 
ежемесячно получают около ты
сячи рублей? Фонд зарплаты для 
рабочих по основной деятельно
сти установлен 69 тыс. руб.. а 
лесхоз выплатил по утвержден
ным нормам, и расценкам 204.8 
тыс. рублей.

Надо полагать, что такой план 
не может быть мерилом в оценке 
работы предприятия, хотя управ
ление лесного хозяйства пытается 
дать оценку ра.боты по спущен
ному им плану.

Жизненность планирования сни
зу убедительно показывает при
мер нашего лесхоза.

В 1956 г. лесхоз включил в 
промфинплан в два раза мень
шее задание, чем установлено уп
равлением, по изготовлению гря
док и оглобель (в чем нас обви
няют), а теперь у нас залежалось 
на 40 тыс руб. этого товара, и 
мы ке знаем, кому его продать. 
Теперь нас ругают за сверхнор
мативные остатки.

С большой настойчивостью уп
равление требовало выполнения 
плана по изготовлению саней. 
Лесхоз возражал из-за отсутствия 
сырья и сбыта. Мы выполнили 
план, а теперь не можем продать 
эти сани, большие запасы гото
вой продукции слагаются из сор
тиментов, установленных нам уп
равлением лесного хозяйства.

Все другие сортименты, изго
товляемые по нашим соображе
ниям (а их около 20). реализуют
ся немедленно, потому что мы 
имеем потребителей.

Или вот другой пример. Управ
ление лесного хозяйства спустило 
нам план полезащитного лесораз
ведения по зонам МТС и требует

84
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



безусловного его выполнения, за
быв, вероятно, о том, что колхо
зы сами для себя устанавливают 
план.

План, спущенный управлением 
лесного хозяйства, в три раза 
больше, чем внесли в свои про
изводственные планы колхозы. 
Непонятно, по каким соображе
ниям нас заставляют уговаривать 
руководителей колхозов нарушать 
колхозную демократию — сажать 
леса столько, сколько требует от 
нас управление лесного хозяйст

ва, а не столько, сколько решили 
посадить сами колхозники. Мы 
предлагаем свои услуги — поса
дочный материал, рабочую силу, 
транспорт, а колхоз отказывается 
от наших услуг. Никто не заду
мывается, нужны ли полезащит
ные полосы в данном районе или 
нет5, а сажать надо, так как уста
новлен план. Сажаем почти де
сять лет подряд, а эти посадки 
травит и вытаптывает скот, 
а также запахивают. Вот резуль
тат планирования сверху!

Планировать, безусловно, нуж
но. Но, с нашей точки зрения, 
эти планы должны исходить от 
лесничеств.

Исходящие от лесничеств пла
ны будут налагать большую от
ветственность за их выполнение 
на руководителей лесхозов и лес
ничеств и отвечать интересам лес
ного хозяйства.

П. М. СТЕПОЧКИН,

директор Тульского лесхоза

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА  
И  ОЧИСТКЕ ЛЕСОСЕК

Чернохолуницкий лесопункт 
Климковского леспромхоза треста 
Кирлес (Кировская область) не 
использует полностью получае
мый лесосечный фонд и оставляет 
на лесосеках недорубы в виде 
куртин и до 30% нетронутых руб
кой лесосек (см. снимок).

На снимке показан центр делян
ки № 2 площадью 67 га, в
квартале 39, где осталась курти
на леса с полнотой 0,7 и запасом 
древесины до 200 куб. м на 1 га. 
Такие куртины остаются почти во 
всех делянках и составляют 20% 
площади и 15—20% первоначаль
ного запаса древесины.

С середины января по апрель 
текущего года заготовка леса 
производилась без очистки мест 
рубок, сучья оставлены на лесо
секе сплошным «ковром», чем со
зданы самые благоприятные ус
ловия для возникновения пожа
ров и размножения вредителей 
леса.

Трелевку древесины лесопункт 
производит с «кронами» тракто
ром С-80, вершинами вперед. Но 
это не изменяет положения дел 
с очисткой лесосек. Прежде чем 
зацепить чекер у дерева, обру
бается вершина на 2—2,5 м и еще 
от верхнего отруба к комлю все 
сучья на 1— 1,5 м, якобы для удоб

ства чекеровки. Таким образом, 
на дереве остаются необрублен- 
ными 3—4 мутовки (рубится на 
90°/о сосна), которые при тре
левке обламываются и также ос
таются на лесосеке.

За несоблюдение правил экс
плуатации лесосек оштрафованы 
дважды: начальник лесопункта
А. Н. Ефремов, технорук Ю. А. 
Коновалов и мастер леса — 
Н. Е. Каторгин.

Несмотря на то, что обо всем

этом известно тресту «Кирлес», 
разработка лесосек и очистка мест 
рубок не улучшаются.

Не пора ли вышестоящим орга
низациям пресечь порочную прак
тику и бесхозяйственное отноше
ние к разработке и очистке ле
сосек со стороны лесозаготови
тельных предприятий треста Кир
лес.

Д. Д. ВЕСНИН,

лесничий Нлимковсного лесничестсо
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С Б О Р Н И К  „А ГР О Л Е С О М Е Л И О Р А Ц И Я "*

1956 г. вышло третье, переработан
ное и дополненное издание сборника 
«Агролесомелиорация», составленное 
коллективом сотрудников Всесоюз
ного научно-исследовательского ин
ститута агроле'сомелиорации. Необ
ходимость издания подобной кни
ги бесспорна.

Книга состоит из введения и шестнадцати разде
лов. В них рассмотрены вопросы развития защитно
го лесоразведения в степных и лесостепных райо
нах СССР, указаны древесные и кустарниковые по
роды, схемы смешения их в защитных лесных на
саждениях. Специальные разделы посвящены раз
мещению полезащитных лесных насаждений и тех
нике выращивания их, защитному лесоразведению 
на орошаемых землях, эрозии почв и борьбе с нею, 
пескам, их закреплению и освоению, семеноводству, 
выращиванию посадочного материала, борьбе с вре
дителями и болезнями защитных насаждений, меха
низации агролесомелиоративных работ.

В книге сделана попытка районирования агроле
сомелиоративных мероприятий для равнинных, гор
ных, лесостепных, степных, полупустынных и пу
стынных районов СССР, описываются породы, 
предъявляющие различные требования к среде.

В первом разделе (автор П. Д. Никитин) дан 
краткий исторический очерк только степного защит
ного лесоразведения. К сожалению, в очерке ничего 
не сказано об истории защитного лесоразведения на 
континентальных и приморских песках, в горах 
Средней Азии, Кавказа и Крыма, на железных до
рогах. В очерке не показано, как развивались идеи 
в области степного лесоразведения в прошлом и в 
наши дни, не изложены основы учения Г. Н. Высоц
кого, взгляды и достижения Ф. Ф. Тихонова, Н. Я. 
Дахнова.

Во втором разделе (автор JI. Т. Земляницкий) да
но схематическое описание природных условий лесо
степной, степной, полупустынной и пустынной зон, 
а также 25 природных районов, выделенных для 
агролесомелиорации.

При характеристике районов следовало бы доба
вить сведения о длине вегетационного периода, на
правлении вредных ветров, количестве выпадающих 
осадков и его колебаниях, повторяемости засух. 
В этом разделе имеют место и досадные неточности. 
Так, автор утверждает, что граб не заходит восточ
нее Полтавы и Нежина (стр. 51), что сильные вет
ры и черные бури возникают только в районах Ку

* «Агролесомелиорация», Сборник ВНИАЛМИ 
под редакцией А. В. Альбенского и П. Д. Никитина, 
Сельхозгиз, изд. 3-е, переработанное и дополненное, 
744 стр.

бани, Башкирской АССР, Западной Сибири и Ка
захстана (стр. 53). Как известно, граб встречается 
в лесах Донбасса, а черные бури весьма часто воз
никают и на юге Украины, распространяясь север
нее Харькова.

Третий раздел (автор А. В. Альбенский) отведен 
вопросам отношения к свету, к почве, влаге, бы
строте роста и продолжительности жизни различ
ных пород. В нем также приведены некоторые све
дения о морфологических и биологических особен
ностях некоторых пород.

В этот раздел желательно внести следующие до
полнения. Поскольку у дуба имеются формы рано- 
распускающиеся и позднораспускающиеся, необходи
мо указать, какой форме и где следует отдавать 
предпочтение.

В разделе не оказалось места для таких пород, 
как дуб красный, тополь туркестанский, клен сереб
ристый, черемуха позднецветная, берест, тополь бе
лый, сирень, ольха серая, вишЬя серая, айва япон
ская, широко используемых в полезащитных и про- 
тивоэрозиояных посадках. Не нашлось места также 
и для пород, применяемых для горномелиоративных 
работ.

К сожалению, в разделе имеется довольно много 
неточностей. Вишню степную автор рекомендует 
вводить в крайние ряды полос (стр. 99), забывая, 
что она является типичным агрессивным опушечным 
сорняком. Скумпия рекомендуется как хороший 
спутник для дуба на каштановых почвах (стр. 102), 
между тем опыт показал, что на каштановых поч
вах скумпия сильнее других кустарников угнетает 
дуб. Можжевельник виргинский отнесен к плодовым 
породам (стр. 97). «У калины-городовины ягоды чер
ные, съедобные» (стр. 101), сообщает автор, но плод 
городовины считается костянкой, а не ягодой.

Изложение схем смешения оторвано от конструк
ций защитных насаждений, причем типы смешения 
даются только для полезащитных полос. Главное 
внимание уделяется «коридорному способу выращи
вания». О гнездовом же способе выращивания ду
ба в полезащитных полосах сказано мало, автор 
обошел молчанием сущность этого способа, его до
стоинства и недостатки, а также целесообразность 
применения.

Раздел «Размещение полезащитных лесных на
саждений и техника их выращивания» (автор 
П. Д. Никитин) изложен достаточно полно, хотя 
некоторые вопросы обойдены. Так, рекомендуя со
здавать на полях колхозов и совхозов обычные лес
ные полосы и полосы узкие продуваемой и ажур
ной конструкции, автор не указывает, из скольких 
рядов могут состоять узкие полосы, в каких при
родных зонах и в каких случаях целесообразно со
здание полос той или иной конструкции. Ширина
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междурядий в лесных полезащитных полосах не 
дифференцирована по зонам. Совершенно необосно
ванно автор рекомендует при создании культур ду
ба чистыми рядами высевать в каждую лунку 6—•
7 желудей. Производственная практика показала 
бесцельность такого расточительного расходования 
желудей.

Меч Колесова на рисунке изображен полукругло
го сечения, что неверно.

Раздел «Значение полезащитных лесных полос» 
(автор Г. И. Матякин), в сравнении с предыдущими 
изданиями, переработан, дополнен и изложен на 
современном уровне знаний за исключением вопро
са о причинах изменения микроклимата на межпо
лосных полях.

Желательно было бы осветить достижения в об
ласти изучения влияния лесных полос на структуру 
воздушного потока и турбулентный обмен (по этому 
вопросу имеются работы: М. И. Юдина, М. И. Бу- 
дыко, А. Ф. Щербаковой, А. Р. Константинова, 
П. А. Воронцова и др.), а также новые данные об 
изменении защитных свойств лесных полос в зави
симости от условий погоды (работы Я. А. Смалько, 
Е. Н. Романовой и др.).

В шестом разделе (В. В. Лебедев)' автор умело 
обобщает свой опыт, достижения производства 
и исследовательских учреждений в орошаемом зем
леделии СССР. Однако некоторые приемы, рекомен
дуемые автором, являются спорными. К ним относят
ся допустимость или недопустимость посадки де
ревьев на плотинах, вопрос о свободном простран
стве между насаждением и урезом воды в пруду, 
детали размещения насаждений по мелкой и сред
ней оросительной сети в связи с механизированной 
очисткой каналов. Недостаточно полно изложены во
просы о поливе насаждений, не рассмотрены детали 
размещения насаждений относительно дорог на оро
шаемой площади.

Раздел «Эрозия почв и меры борьбы с нею в рав
нинных районах» (автор А. С. Козменко) изложен 
ясно и содержательно. Автор в сжатой форме осве
щает причины развития и характер как древних, 
так и современных процессов эрозии, а также со
вершенно правильно отмечает, что эффективная 
борьба с современными процессами эрозии возмож
на только при осуществлении комплекса различных 
мероприятий на всем водосборе.

В зависимости ет интенсивности развития и ха
рактера эрозионных процессов автор выделяет 
в эродированных местностях три эрозионных фон
д а — приводораздельный, присетьевой и гидрографи
ческий— и предлагает систему мероприятий для 
каждого из них.

В разделе о борьбе с эрозией почв ничего не ска
зано о простейших гидротехнических сооружениях 
(водоотводных, водораспыляющих и водозадержи
вающих валах), не требующих никаких дефицитных 
строительных материалов.

Желательно было бы привести в отделе хотя бы 
примерные схемы размещения лесных полос и рас
ширить ассортимент пород, рекомендуемых для раз
личных противоэрозионных насаждений.

Раздел «Эрозия в горных районах и меры борь
бы с ней*, (автор И. Д. Брауде) изложен в сжатой 
форме, но на наш взгляд недостаточно полно осве
щает причины развития и способы борьбы с эро
зионными процессами в горах. Для определения до
пускаемой скорости стекания воды при расчете раз
мещения водозадерживающих канав автор реко
мендует пользоваться формулой, в которой значение 
одного коэффициента (С) может колебаться в зна
чительных размерах (С— 7 у i до 3 0 ^ i ) .  Сле

довало бы указать, в каких условиях какое значе
ние С следует применять.

В разделе «Пески и их освоение под лесоразве
дение и сельскохозяйственные культуры» (авторы 
И. С. Матюк, В. В. Миронов и А. Е. Иванов) ос
новные вопросы освещены полно и подкреплены 
данными практического опыта. По этому разделу 
имеются такие замечания. Причины появления под
вижных песков авторы указывают только для по
лупустынного климата, но эти же причины типичны 
и для других природных зон. Нам представляется 
недостаточно жизненной приведенная авторами 
классификация песчаных земель по механическому 
составу. По нашему мнению, авторы неправы, от
нося пески засушливых областей к чрезвычайно бед
ным содержанием кварца (от 70 до 90%), так как 
в них имеется от 10 до 40% примеси других мине
ралов. Нижне-днепровские пески, например, содер
жат 96% кварца и более, тем не менее на этих 
песках растут сосновые насаждения.

По утверждению авторов, полевая влагоемкость 
песков зависит не только от механического состава, 
но и от наличия в них супесчаных и суглинистых 
прослоек. Между тем наличие супесчаных суглини
стых прослоек, если они лежат в корнеобитаемом 
слое, улучшает водное питание растений, но не по
вышает влагоемкости песков. Для закрепления под
вижных песков травами рекомендуется довольно 
большой ассортимент растений, даже кормовые ар
бузы, но, к сожалению, агротехника перечисленных 
культур не излагается.

Следует иметь в виду, что лесопосадочная ма
шина М. И. Чашкина, рекомендуемая авторами и для 
посадки сосны на Нижнеднепровских и Придонских 
песках, дала неудовлетворительные результаты. По
этому мы считаем, что преждевременно рекомендо
вать ее для посадки на песках. Рекомендуемые ав
торами породы не увязаны с почвенно-гидрологиче
скими условиями.

Приходится сожалеть, что в разделе «Озеленение 
сельских населенных мест» '(автор Н. К. Вехов) не
которые вопросы изложены очень кратко. Целесо
образно увеличить список рекомендуемых для озе
ленения растений, дав его в виде таблицы с ука
занием условий их применения.

Раздел «Улучшение колхозных лесов в районах 
полезащитного лесоразведения» (автор И. Р. Моро
зов) не в меру конспективен. Разбирая мероприятия 
по улучшению колхозных лесов и . повышению их 
продуктивности, автор не освещает вопроса о созда
нии в колхозных лесах насаждений из быстрорас
тущих пород, например, тополей на месте расстроен
ных пойменных дубняков. Для удовлетворения по
требностей колхозов и колхозников в древесине на
саждения из быстрорастущих пород во многих 
случаях более целесообразны, чем медленно рас
тущие плохие дубовые насаждения.

Раздел «Лесные семена» (автор Д. Д. Минин)) 
с исчерпывающей полнотой освещает основные во
просы семеноведения для большинства пород за ис
ключением тополей. При современном внимании 
к вопросу выращивания насаждений из быстрорас
тущих пород следовало бы указать время сбора, 
способы очистки и хранения семян тополей.

Большие возражения вызывает раздел «Выращи
вание посадочного материала» (автор Д. П. Ишин)', 
где имеются недостаточно обоснованные, а по от
дельным вопросам даже неправильные рекоменда
ции. Нельзя, например, согласиться с утверждением 
автора, что семена сосны обыкновенной необходимо 
высевать только весной, посевы мульчировать, 
а всходы немедленно притенять. Практика ряда про
изводственных питомников опровергла эти устарелые
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рекомендации. Автор проявляет непоследователь
ность при изложении вопроса о сроках посева се
мян одних и тех же пород. Так, например, на 
стр. 589 указывается, что абрикос, сливу, алычу, 
терн высевают осенью, а на стр. 609 — косточко
вые, кроме абрикоса, высевают весной, после страти
фикации.

В рекомендациях по глубине заделки семян не 
указано на необходимость более глубокой заделки 
семян при осеннем посеве. Норма высева семян по
казана на 1 га. а между тем норма на 1 га может 
сильно изменяться в зависимости от схемы разме
щения посевных рядков. Необходимо дать норму 
посева на 1 пог. м посевной бороздки. В разделе 
нет таблицы стандартов сеянцев по ГОСТу.

В разделе «Механизация агролесомелиоративных 
работ» (автор М. И. Чашкин) освещаются только 
основные вопросы механизации работ при создании 
новых защитных насаждений на культурных почвах 
и ничего не говорится о механизации работ по ис
правлению расстроенных защитных насаждений. 
Крайне недостаточно внимания уделено и вопросам 
механизации работ по борьбе с эрозией почвы.

В разделе «Планирование и организация работ 
по защитному лесоразведению в колхозах» (автор 
Ф. Г. Брагина) отдельные места грешат непоследо

вательностью. Так, на стр. 704 сказано, что в каж
дом хозяйстве должна вестись книга лесных полос, 
в которую вносятся все изменения, происходящие 
на каждой полосе, а на стр. 705 предлагается как 
первый этап планирования, составление ведомости 
существующих и проектируемых к закладке полос. 
При этом рекомендуемые для включения в эту ве
домость данные недостаточны для полной характе
ристики существующих полос и не содержат сведе
ний, необходимых для планирования работ по про
ектируемым полосам. В таблице 59 совершенно не
обоснованно рекомендуется проводить культивацию 
через два дня после боронования, которое обычно 
следует вслед за посадкой культур.

При переиздании книги необходимо дополнить не
которые разделы с учетом современных достижений 
лесохозяйственной науки и устранить имеющиеся 
неточности.

Кандидаты сельскохозяйственных наун 
И. Д. БАРАНОВСКИЙ, Ю. П. БЯЛЛОВИЧ, М. М. ДРЮЧЕННО, 

П. П. НЗЮМСКЙИ, М. Д. НОБЕЗСКЙЙ, Е. Г. КУЧЕРЯВЫХ,

С. П. МАРТЫСЮ К, М. А. ФЕДОРОВ, В. А. ЧЕРСТВЙН, 

кандидат технических наун А, Н. НЕДАШНОВСКЙЙ, 

старший научный сотудник Я. А. СМАЛЬКО

По страницам зарубежной лесохозяйственной 
литературы
(Краткий обзор)

Вначале отметим работы, относящиеся к лесному 
хозяйству в целом: это курсы, книги проблемного 
содержания. Сюда относится прежде всего:

Forestry Handboock. Edited for Society of American 
Foresters by Reginald D. Forbes and Arthur B. Meyer. 
1955 r. 1212 pp.

(Настольная книга по лесоводству. Издана для 
общества американских лесоводов. Реджинальд 
Д. Форбес и Артур В. Мейер, 1955 г., 1212 стр.).

В книге даны сведения по основам техники лес
ного хозяйства США и Канады. Она предназначена 
для профессиональных работников в области лес
ного хозяйства и дает соответствующий материал — 
таблицы, формулы — в доступном для широкого 
круга читателей изложении. Отдельные главы по
священы: а) лесной аэросъемке, б) физическим и 
химическим таблицам, в) физическим и химиче
ским свойствам древесины, г) средствам связи в 
лесном хозяйстве, д) экономике и финансам в лес
ном хозяйстве, е) лесным пожарам, ж) геологии и 
почве, з) насекомым и болезням леса, и) заготовке 
лесоматериалов, к) материалам, л) математическим 
формулам, м) способам измерений в лесу, н) уст
ройству дорог, о) сильвицидам и лесокультурам, 
п) исследованиям в лесном хозяйстве, р) утилиза
ции и технологии древесины, с) таблицам объемов, 
т) таблицам хода роста.

Статьи подготовляли 145 специалистов по раз
личным отраслям лесного хозяйства: промышлен

* При составлении обзора были использованы 
главным образом следующие журналы: Forst und 
Jagd, Forstarchiv, Journal of Forestry, Abstracts 
quarterly и др.

ники, администраторы, университетские преподава
тели, сотрудники опытных станций всех крупных 
лесных районов США и Канады.

В книге помещено около 400 таблиц, 300 карт, 
графиков, рисунков и фотографий. Книга является 
справочником для специалистов в их повседневной 
практической работе и способствует расширению 
кругозора специалиста-лесовода. Полезна также 
студентам в качестве пособия для ознакомления 
с рядом вопросов лесного хозяйства.

The Practice of Silviculture. Ralph С. Hawley and
D. M. Smith. Yale University, 1954, 6 Edit. 525 стр. 

Практика лесоводства. Ральф С. Хаули и Давид
М. Смит. Уэльский университет, 1954 г., 6 издание, 
525 стр.

В книге излагаются основные биологические и 
экономические принципы ведения лесного хозяй
ства в различных лесорастительных условиях. Учтен 
опыт применения сильвицидов; при работе использо
вано 678 литературных источников.

Manual of Southern Forestry. By Howard
E. Weaver and David A Anderson, 368 pp. illust. 

Учебник южного лесоводства. Говард. Е. Уивер и
Давид А. Андерсон, 368 стр. с иллюстр.

Авторы — сотрудники Департамента научно-иссле
довательских и учебных заведений Лесного управ
ления Тексаса изложили для студентов современ
ные основы лесного хозяйства в штатах: Виргиния. 
Теннесси, Арканзас, Оклахома и далее вплоть до 
Мексиканского залива. Книга составлена из 13 ком
пактных глав: а) характеристика древесных пород 
и лесов, б) способы лесных исследований и изме
рений, в) условия местопроизрастания, г) способы 
рубки, д), искусственное возобновление, е) лесное
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хозяйство и экономика, ж) лесоуправление, з) ка
чество и применение древесины, и) заготовка дре
весины, к) обработка древесины, л) сбыт, м) про
питка древесины, н) защита леса от вредителей и 
пожаров. К книге приложены карты и таблицы; 
каждая глава сопровождается списком литературы.

Woodland Management. Hiley, W. E. 1952. 463 pp.
Лесное хозяйство. Хейли, В. Е., 1952, 463 стр., 

27 рис., 64 таб.
Автор — известный ученый в области теории и 

практики лесного хозяйства Великобритании. 
В 1 части книги дается общий обзор положения 
лесного хозяйства в Великобритании; II часть — вы
ход древесины и условия сбыта; III часть — за
кладка насаждений, уходы. Возраст рубки. Выбор 
пород; IV часть — лесоустройство и счетоводство. 
В книге дается живая картина стоящих сейчас перед 
английским лесным хозяйством проблем.

Tree Planting Practices for Arid Areas. By A. Y. 
Goor. Published by Food and Agriculture Organisa
tion of the United Nations. For Sale by Columbia Uni
versity. 1955, 126 pp.

Практика посадки леса для засушливых облас
тей. А. И. Гуур. Опубликовано FAO Организации 
Объединенных Наций для продажи Колумбийским 
университетом, 1955, 126 стр.

«Нет такой отрасли в лесоводстве, в которой долж
но быть отдано столько забот деталям, как в лесо
разведении в засушливых областях» — эта мысль 
является лейтмотивом всей книги. Она состоит 
из 4 частей. Часть I излагает приемы сбора и об
работки семян; обсуждает основы практических ме
роприятий для получения семян высшего качества 
и подготовки их к посеву. Часть II — организация 
хозяйственных частей питомника. Часть III — техни
ка выращивания посадочного материала и машины. 
Часть IV — закладка культур. В трех приложениях 
дан список пород, пригодных для лесоразведения 
на Ближнем Востоке.

При широкой программе и небольшом объеме кни
ги неизбежна краткость изложения. Несмотря на 
важность вопроса, размещению деревьев в посадках 
отведено лишь 2/з страницы. Не освещен соседний 
опыт арабского лесоразведения; не упомянуты поч
венные буравы для приготовления посадочных ямок, 
использование буравов в практике посадки в за
сушливых областях может иметь большое значение. 
Однако при всем этом книга достаточно ясно пока
зывает современное состояние техники лесоразведе
ния в Израиле, почему и может быть хорошим спра
вочником. » »

*
В зарубежной периодической печати большое вни

мание уделяется волнующей сейчас западных и 
южных лесоводов проблеме об улучшении наслед
ственных качеств пород — лесообразователей (Шве
ция, Норвегия, Англия, Германия, Голландия, Венг
рия, Австрия, Италия, Восточная Африка, Америка). 
В связи с важностью этого вопроса и для нашего 
лесного хозяйства уместно на нем остановиться не
сколько подробнее.

Движение за внедрение достижений селекции 
древесных пород в промышленное лесное хозяйство 
'возникло в Швеции * под влиянием исследований 
главным образом О. Ланглета и Б. Линдквиста и 
уже к весне 1941 г. оформилось в виде «Общества 
для практического улучшения лесного хозяйства». 
К 1953 г. в это Общество объединились уже 14 про

* Изложено по Т. Arnborg and Gustav Hadders 
The. Society for Practical Forest Improvement.

мышленных компаний с фондом лесной площади 
в 3 млн. га. Общество функционирует как руководя
щая и консультативная организация с целью со
действия улучшению лесного хозяйства членов об
щества на научных основах в области селекции дре
весных пород и других лесохозяйственных проблем 
Общество связано со шведским Комитетом генети
ки и селекции лесных пород и кооперируется со 
шведской Ассоциацией селекции лесных пород и 
Шведским исследовательским лесным институтом, 
а также с институтами и лицами, активно работаю
щими в области лесного хозяйства Швеции и дру
гих стран. Через Институт экологии растений уни
верситета в Упсале Общество имеет контакт с "эко
логической наукой.

Работа Общества протекает главным образом 
в направлении отбора «плюс — деревьев», их веге
тативного размножения и закладки семенных план
таций для получения высокого по наследственным 
качествам семенного материала. Для этого после 
инвентаризации насаждений у членов общества 
было отобрано около 1800 деревьев (главным обра
зом сосны с включением некоторого количества ели 
и березы). Лучшие экземпляры среди отобранных 
(около 350) сосен были выделены как действитель
ные «плюс—деревья» и предназначены в качестве 
исходных для создания высокопродуктивных лесов 
будущего. Эти фенотипические высшие формы де
ревьев были зарегистрированы на особые карточки 
и отмечены в натуре.

Путем прививки «плюс—деревья» могут быть 
размножены. Первый опыт был проведен в Ramlosa 
директором Н. Jensen в лабораторной обстановке 
в 1943 г., а в 1950 г. и в полевых условиях. В 1952 г. 
для членов Общества в полевых условиях было сде
лано с «плюс — деревьев» 7000 прививок сосновых 
черенков и около 3000 — в теплицах.

В семенной плантации клоны размещаются на 
5 X 5  м (400 шт. на 1 га). Предполагается, что при 
начале плодоношения сосны через 10 лет после по
садки полное плодоношение наетупит в 20—25-лет
нем возрасте, когда с 1 га плантации можно будет 
ежегодно собирать 15—25 кг семян. Такой урожай 
может дать 1500 000 растений для закультивирова- 
ния 400 га. Величина плантации обычно принимается 
от 1 — 2 га до 15—20 га.

Общество также занимается классификацией ле
сов с точки зрения пригодности для сбора семян; 
инструктированием по закладке питомников и выра
щиванию посадочного материала, изучением типов- 
леса с точки зрения лесовосстановления, изучением 
иноземных пород. Имеется обширный отдел инфор
маций.

Работы в Швеции в области семенного хозяйства 
на новой основе изложены проф. Линдквистом в его 
книге «Лесная генетика в практике шведского лес
ного хозяйства».

Инициатива Швеции была подхвачена в Герма
нии (ГДР). Уже в 1953 г. в октябрьском номере 
журнала «Лес» появилась статья «Селекционный от
бор деревьев (Н. Ruffer und Н. Hieronimus), ставя
щая своей задачей пропаганду шведской идеи среди 
лесоводов, ведущих работу непосредственно в лесу.

Опираясь на реферат Шенбаха (Schonbach) 
«Вопросы селекции лесных пород, в особенности по 
закладке селекционных семенных плантаций», авто
ры пишут: «Выбор деревьев для селекции при уходе 
за запасом, преследующем цели отрицательного от
бора, ставит дополнительные задачи по отысканию 
в остающихся хороших-лучших. Они являются на
чалом к дальнейшей возможности повышения про
дуктивности и прежде всего в качественном отно
шении. Что остается в этих условиях делать произ
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водственнику? Не теряя времени, он в своем районе 
должен направиться на поиски элитных деревьев. 
Каждое полноценное селекционное дерево, которое 
теперь падает жертвой топора, есть невознаградимая 
потеря». Коллектив лесничих государственного лес
ного хозяйства в Лейпциге принял на себя выбор 
в натуре деревьев, намечаемых в качестве селек
ционных.

Какими же глазомерными признаками должны 
обладать деревья, пригодные для дальнейшего раз
множения вегетативным путем («плюс — деревья»)? 
Наиболее разработан этот вопрос в отношении сос
ны. Это (по шведским нормативам) «прямостволь
ные, тонковетвистые, самоочищающиеся деревья 
с неширокой (но и не чрезмерно узкой) кроной. Они 
должны быть значительно выше и иметь больший 
диаметр, чем окружающие деревья того же воз
раста, с которыми они сравнимы также и в дру
гих отношениях. Они должны быть здоровы и не 
страдать от пузырчатой ржавчины и лиственнич
ного рака».

При практическом выполнении взятых на себя 
обязательств лейпцигский коллектив сначала про
извел районирование своих сосновых насаждений 
по совокупности признаков качества насаждений и 
климато-почвенно-грунтовых условий. При этом бы
ло выделено 5 областей, в которых и произведена 
инвентаризация «плюс — деревьев». Оказалось, что 
почти все отобранные деревья имеют только не
большую часть зеркальной коры, что совпадает 
с данными Зейтца и Вольфарта (Seitz und Wohl- 
farth), которые подразделяют деревья сосны по ка
честву древесины на две группы: высокоценную
(с корой пластинчатой, чешуйчатой и раковинной) 

и обычную (с высоким процентом зеркальной коры). 
Густое и пышное охвоение кроны не всегда свиде
тельствует о безусловном признаке хорошей продук
тивности дерева.

При поисках «плюс — деревьев» среди фанерного 
дуба следует выбирать местообитания с глубокой 
(2—4 м) свежей, мягкой суглинистой почвой. Кора 
у лучших деревьев относительно тонкая, ее продоль
ные борозды (трещины) неглубокие, деловая часть 
до первого живого сука (13 м) совершенно цилинд- 
рична.

Для ясеня обыкновенного, кроме хорошего роста 
и общего качества, нужно, чтобы окраска древеси
ны в свежесрубленном состоянии имела розоватый 
оттенок и возможно малое ядро. Помимо этих двух 
пород вполне уместно методом прививок и закладки 
семенных плантаций перейти к селекции и других 
лиственных пород: клена остролистного, березы, 
черной ольхи, ильмовых и др.

Насколько семенная проблема является сейчас 
важной для лесного хозяйства ГДР, можно судить 
по следующей статье К. Гофмана: «Опыты по за
кладке семенных плантаций» (К. Hoffmann. Institut 
fiir Forstwissenschaften, Eberswalde, 1954).

В насаждениях было выбрано 800 первоклассных 
деревьев: 575 сосен, 108 лиственниц, 9 веймутовых 
сосен, 30 елей, 36 дугласий, 10 дубов зимних, 8 че-

решчатых дубов, 13 красных дубов, 8 ольх черных,
16 лип и 33 дерева других пород.

Прививка черенков производилась в государствен
ных лесничествах. Успешность прививок: а) сосна,
17 лесничеств, общее число прививок 29 497, из них
удавшихся 2085 (7,1%), б) лиственница — 2 лесни
чества, прививок 5039, удавшихся 601 (1,2%),
в) дугласия — прививок 2470, удачных 370 (15%),
г) липа — прививок 773, удачных 265 (34,2%).
Причина недостаточного успеха — засушливое лето. 
Опыты с различными сроками прививок показали, что 
у сосны хороший результат получается при привив
ке свежими черенками, когда* они вызревают (се
редина июня). В опытах с осенней прививкой 
(с июля до сентября) приживаемость оказалась 
выше, чем при весенней. Заготовка ветвей при ве
сенней прививке — в конце февраля до начала мар
та; осенняя прививка должна производиться воз
можно быстрее после нарезки черенков. Ветви для 
нарезки черенков должны принадлежать к побе
гам первого порядка, а черенок — иметь 2—3 почки. 
Подвоем служит здоровый сеянец двух-трехлетнего 
возраста (толщиной карандаша).

В австрийском журнале «Allgemeine Forstzeitsch- 
rift» за 1953 г. в статье Клеен Ф. У. «О методике за
кладки семенных плантаций» (Klaehn, F. U. Uber 
die Methodik der Anlage von Samenplantagen) под
робно изложены основы организации этой новой 
отрасли в лесоводстве.

Селекционная работа с лесными породами в Венг
рии начата с 1951 г. Из краткого сообщения Вапо, J. 
«Наш опыт закладки хвойных семенных плантаций 
в Erdo» 1952 г. видно, что в 1952 г. в теплицах 
Sarvar u Kamon было произведено:

Pinus sylvestris прививок 6667, из них удачных 80%
„ pinaster 149 . 90%
. rigida 63 . 65%

Picea sp? я 216 . 90%
omorika и 505 , 75%

Larix » 405 . 40%

Начало урожаев семян ожидается через 5—6 лет
после посадки. По краткой рецензии журнала 
Forstarchiv (1954, Н. 9.) на статью Matthews, 
J. D. Forest Tree Breeding in Britain (Ztschz. fiir 
Forstgen. 1953 г.) можно видеть, что начало селек
ционных работ с древесными породами в Велико
британии относится к 1910— 1913 гг., когда Henry 
стал заниматься половой гибридизацией для- получе
ния высокопроизводительных новых древесных форм. 
В 1919 г. он совместно с Flood and Elwes исследо
вал известный шотландский гибрид лиственницы и 
указал на его значение для лесного хозяйства Анг
лии. За время с 1920 по 1940 г. было заложено 
много опытов по изучению влияния на производи
тельность разных пород, их происхождения (евро
пейская, японская лиственницы, бук и дуб, псевдо- 
тцуга, сосна).

В 1948 г. организован специальный институт для 
селекции лесных семян.
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Новые иниги по лесному  хозяйству
А л и м б е к  Б. М. Основы группового принципа 

лесовосстановления в дубравах Йошкар-Ола. 1957, 
44 стр. со схем. Тираж 300 экз. Цена не указ. (По
волжский лесотехнический институт им. М. Горь
кого) .

Возникновение дубового самосева. Формирование 
дубовых молодняков на сплошных лесосеках до 
смыкания. Развитие молодняков после их смыкания. 
Влияние микроклиматических факторов на рост и 
формирование дубовых молодняков. Выводы и прак
тические предложения.

Б е л ь к о в  В. П. Особенности главнейших видов 
травяного покрова вырубок в кисличниках и чернич
никах. Л., Центральный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства, 1957 г., 35 стр. Тираж 
800 экз. Цена не указ.

Б р а г и н а  Ф. Г., Н и к и т и н  П. Д.  и С а в ч е н -  
к о - Б е л ь с к и й  А. А. Выращивание полезащитных 
лесных полос. М., Сельхозгиз, 1957, 134 стр. с илл. 
Тираж 3000 экз. Цена 1 р. 70 к. Техника и органи
зация работ.

Всесоюзный заочный лесотехнический институт 
(Ленинград). Лесная таксация. Контрольные зада
ния, методические указания и программа курса. 
(Для студентов лесохозяйственного факультета). 
Л., 1956 г., 44 стр. Тираж 2000 экз. Беспл.

Всесоюзный заочный лесотехнический институт 
(Ленинград). Экономика лесного хозяйства СССР.' 
Методические указания, контрольные задания и про
грамма курса. (Для студентов ИЭФ по специаль
ности «Экономика и организация лесного хозяйства 
и лесной промышленности»), Л. РИО ВЗЛТИ, 1957, 
35 стр. Тираж 500 экз. Беспл.

I П О М  Н М

ОТВЕТЫ НА ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ
В о п р о с .  Входит ли в круг обязанностей лесни

ков и объездчиков лесхозов и лесничих выполнение 
работ, непосредственно не относящихся к охране 
леса?

О т в е т .  Да, входит. Согласно Положению о го
сударственной лесной охране СССР, утвержденно
му Постановлением Совета Министров СССР от 
22 марта 1950 г., на лесников и объездчиков, кроме 
обязанностей по охране лесов, возл.тается вы
полнение в пределах охраняемых объездов и обхо
дов следующих работ: а) руководство работами по 
посадке леса, посеву леса, содействию естественно
му возобновлению леса, уходу за лесопосадками, 
сбору лесных семян, руководство рубками ухода за 
лесом и пр.; б) при проведении лесоустройства ука
зание в натуре лесоустроительным партиям границ, 
межевых знаков, квартальных просек, визиров и пр.; 
в) участие в отводе лесосек, а также лесных площа
дей под сенокосные пастбищные угодья и прочие 
побочные пользования.

Подробнее об обязанностях лесников и объездчи
ков смотрите в должностной инструкции леснику и 
объездчику, утвержденной Главным управлением 
лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения
11 апреля 1953 г.

В о п р о с .  Как должно оформляться выполнение 
лесниками и объездчиками работ, входящих в круг 
их обязанностей, но не относящихся к охране леса, 
и подлежат ли они дополнительной оплате?

О т в е т .  Выполнение лесниками и объездчиками 
в пределах охраняемых ими обходов и объездов ра
бот, хотя и не относящихся к охр:не лесов, но вхо
дящих в круг их обязанностей, должно производить
ся только по нарядам установленной формы, выда
ваемым в каждом отдельном случае лесничим или 
его помощником, а в лесхозах без деления на лес
ничество— директорами или старшими лесничими 
лесхозов. Дополнительной оплате, помимо долж
ностного оклада, выполнение лесниками и объездчи
ками этих работ не подлежит.

В о п р о с .  Учитываются ли  суммы, получаемые 
лесниками и объездчиками дополнительно к долж
ностному окладу за выполнение отдельных случай
ных работ, не входящих в круг их обязанностей: 
а) при подсчете среднего заработка для оплаты 
времени отпуска и выплаты компенсации за неис
пользованный отпуск; б) при определении размера 
пособия по временной нетрудоспобности; в) при ис
числении размера пенсии?

О т в е т .  Во всех этих случаях дополнительный 
заработок лесников и объездчиков за выполнение 
ими отдельных случайных работ, хотя и производи
мых по распоряжениям администрации, но не вхо
дящих в круг их обязанностей, в расчет не прини
мается и не учитывается и вот на каких основа
ниях.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 
25 июля 1935 г. при подсчете среднего заработка 
для оплаты времени отпуска не должны учитывать
ся, в частности, выплаты за случайные работы, не 
входящие в круг обязанностей работника.

В соответствии с По'ложением о порядке назна
чения и выплаты пособия по временной нетрудо
способности, утвержденным Постановлением Пре
зидиума ВЦСПС от 5 февраля 1955 г. согласно по
становлению Совета Министров СССР от 22 января 
1955 г. № 113, в сумму заработка при исчислении 
пособия не включаются в частности: заработная
плата за работу, произведенную в сверхурочное вре
мя, включая и доплату за эту работу; доплата за 
работу, не входящую в обязанности работника по 
его должности.

В соответствии с Положением о порядке назна
чения и выплаты пенсий, утвержденным постанов
лением Совета Министров СССР от 4 августа 1956 г. 
№ 1044, в заработок, из которого исчисляются пен
сии, включаются все виды заработной платы, на ко
торые по действующим правилам начисляются 
страховые взносы, кроме заработной платы за свер
хурочную работу, за совместительство и всякого 
рода выплаты единовременного характера.
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Питатели сообщают
А Б О Т Н И К И  л есн о го  хозяйства прод ол 
ж аю т начатый на страницах центральной  
печати р а зго в о р  о  состоянии наш их ле
сов, о б  улучш ении руководства лесны м  
хозяйством , вы сказы ваю т свои со об р а
ж ен и я , вносят п ред л о ж ен и я .

Больше всего  трев о ж и т м ногих л есо
водов неупоряд оченность  лесозаготовительны х р а
бот, при которы х не обеспечивается эф ф ективное  
восстановление леса, что наносит больш ой урон  
лесным массивам.

* *
*

Л еса  северной части А р м е н и и  п р еи м ущ ествен н о  
горны е, пиш ет д ир екто р  Л ам б ал и нско го  лесхоза  
(А р м я нская  С С Р) Г. С. А в а к я н .  В них со ср ед о то 
чено уникальное собрание разнообразны х видов ди
кой д ревесно -кустарн иковой  растительности. Эти 
леса —  не только источник ценной древесины , они  
им ею т больш ое почвозащ итное, противоэрозионное  
и в од оо хранное значение. В окр уг населенны х пунк
тов они о б р азую т зел ен о е  кольцо.

О д н ако , указы вает автор, р убки , кото ры е прово
дит в лесах лесхоза Л ам бал инский л еспро м хоз, не 
отвечаю т требованиям  правильной лесоэксплуатации. 
Внедряемы й м етод  трелевки  хлыстами, наряд у с по
ложительны ми сторонам и, приводит к неж ел ател ь
ным последствиям: ухудш аю тся условия л есовозоб
новления, повреж дается подрост, ухудш ается сани
тарное состояние о кр у ж а ю щ и х  участков леса, увели
чивается п ож ар ная  опасность.

Такой м ето д  трелевки , о тм е чае т т. А вакян, в усло
виях горны х лесов н епр и ем л ем . Здесь бо л ее при
годны лесоспуски, гуж евой  транспорт и п рим ен ен ие  
на м есте переносны х лесопильных рам .

П о м нению  Г. С. А вакяна, в м алолесны х районах  
цел есо об разно  ликвидировать леспром хозы , а их 
технику передать лесхозам , возл ож ив на них л есо
заготовки. Это даст больш ую  эко н о м и ю  го суд арст
венных средств и позволит сосредоточить все р а б о 
ты в лесу в р уках  о д но го  хозяина.

* *
*

О  недостатках б ор ган и зац ии  л есо заготовок пиш ут  
из Т р оицко го  лесхоза (Ч каловская область) д и р екто р  
лесхоза т. Е ф р е м о в ,  старш ий лесничий т. Ж б а 
н о в ,  и н ж ен е р  т. К р а с н и к о в а ,  техн ик т. T р  у

ф а н о  в а и  и н с п е кто р  охраны  леса т. С т е п а н о в .  
О ткликаясь на п о м ещ ен н у ю  в №  3 наш его ж ур нала  
за 1957 г. статью и н ж е н е р а  С ел иж ар овско го  лесхоза 
т. Коновалова «У порядочить проведение лесозагото
вок», они  пиш ут, что в статье правильно поставлен 
вопрос о необходим ости  положить кон ец  им ею щ ей  
м есто м нож ественности  лесозаготовителей.

Тр оицкий лесхоз, н априм ер , указы вается в письме, 
е ж е го д н о  подготовляет лесосечны й ф онд на площ а
ди 605 га с запасом  ликвидной древесины  до 74 тыс. 
ку б . м , в том  числе деловой д о 14 тыс. куб. м. 
Этот ф онд распределяется м е ж д у  трем я десятками  
л есозаготовителей. С реди  заготовителей, пом им о  
Т р о и ц ко го  леспром хоза, 8 райпром ком бинатов ,
6 райисполком ов и др . Райисполкомы , в свою оче
редь, расп ред ел яю т свои ф онды м е ж д у  150 м елким и  
заготовителям и. Такая система вносит путаницу в р а
бо ту лесхоза, так как все заготовители оф орм ляю т  
л есосеки  в р азн о е  врем я и  лесхоз не знает заранее, 
ко м у  достанется та или иная лесосека и как п роиз
водить отб о р  деловой древесины . Так как лесосеки  
отводятся на 2 года вперед , то лесхозы  и з -за  такой  
н ер а зб е р и хи  вы нуждены  больш инство д елянок отво
дить вторично с повторны м п еречотом .

П о  м нению  работников Т р о и ц ко го  лесхоза, лесо
заготовки  следует сосредоточить в одних руках или 
у  н ескольких крупны х заготовителей, которы е сами  
буд ут удовлетворять д ревесиной м елких потребите
лей. Э то сэко ном ит больш ие средства, позволит м е
ханизировать работы , повысить выход деловой д р е 
весины и правильнее ее  использовать. С п р ед л о ж е
нием  о  п ер ед ач е  всех л есозаготовок лесхозам  авто
ры письма не согласны, так ка к  считают, что это 
отвлечет лесоводов о т  их основных обяанностей.

* *
*

Н а статью  т. Коновалова откликается т а к ж е  и н ж е 
н ер  Б рейтовского лесхоза (Ярославская область) 
А . В. С  а х а р о в.

В Б рейтовском  лесхозе, пиш ет сн, в 1956 г. само
стоятельно заготовляли лес 35 районных о р ган и за 
ций и 3 внерайонны е, 42 колхоза и 08 индивидуаль
ных застройщ иков. Все вм есте они заготовили око ло  
65 тыс. ф. м  древесины , на к а ж д о 'о  прим ерно  
800 ф. м древесины . П ри такой разд робл енности  
л есо заготовок не м о ж е т  быть и речи о механизации  
раб о т. Каж ды й заготовитель платит рабочим  по сво
им расцен кам , одни у д ругих перем аниваю т лесо
рубов. Д р евесина используется нерационально, чем  
наносится огром ны й ущ ер б  государству.

А втор т о ж е  считает, что необ ход им о укрупнить  
лесозаготовительны е организации в м асш табе райо
на, причем  возлож ить  лесозаготвки на лесхозь сле
дует, по е го  м нению , только в малолесных районах.

П о м о щ н и к  л есничего Бурачихинского лесничества 
Н я н д о м с ко го  лесхоза А . И. С е р е д и н и н  указы вает  
на особенности работы  лесничеств в од ном  из таких 
многолесны х районов, как А рхангельская область.

В наш ей области, пиш ет он, проводятся кон цен 
трированны е руб ки  с ш и р о ки м  п рим ен ен ием  м еха
низации. Е ж его д н о  вы рубается м н о го  леса, но лесо
хозяйственны е м ер оприятия  отодвигаю тся на второй  
план. Работа лесничеств здесь в основном  сводится  
к  отводу лесосек, да и то приходится привлекать  
для этого  рабочих из лесозаготовительны х п ред 
приятий.

Д ля  того  чтобы выполнять лесохозяйственны е м е
ропр иятия , лесничествам нужны  постоянны е рабочие  
и м еханизм ы . Н е лучш е ли, спраш ивает т. С ер ед и 
нин, объединить лесничества А рхангельской  области  
с лесозаготовительны ми предприятиям и (л есп ро м 
хозам и, лестранхозами)?
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За рациональное  
использование древесины

ВОПРОСАМ рационального ис
пользования древесины была по
священа прошедшая в июне с. г. 
в г. Трубчевске экономическая 
конференция работников лесного 
хозяйства, лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промыш
ленности Трубчевского района, 
Брянской области. Конференция 
созвана по инициативе райкома 
КПСС и кафедры экономики и 
организации лесного хозяйства и 
лесной промышленности Брян
ского лесохозяйственного инсти
тута.

В конференции приняли участие 
директора и инженерно-техниче
ские работники лесхозов, специа
листы леспромхозов треста 
«Брянскстандартдом», Селецкого 
комбината стандартного домо
строения, райпромкомбината, лес
промхоза, управления мебельной 
и деревообрабатывающей про
мышленности и райтопа, а также 
преподаватели Брянского лесо
хозяйственного института и Труб
чевского лесотехнического техни
кума.

В своих докладах и выступле
ниях участники конференции 
вскрыли серьезные недостатки в 
использовании древесины, в пла
нировании и организации произ
водства и высказ ли ценные пред
ложения, направленные на даль
нейшее улучшение использования 
лесосечного фонда.

Директор Трубчевского лесхоза 
т. Бухтий отметил, что вырубка 
леса в лесхозе ежегодно растет. 
Однако лесосечный фонд до сих 
пор используется лесозаготовите
лями и деревообрабатывающими 
предприятиями нерационально и 
даже расточительно. Много дре
весины остается не вывезенной из 
леса. В 1956 г. были случаи, что 
Трубчевский райтоп отпускал на 
топливо деловую древесину.

Участники конференции, высту
павшие в прениях, приводили 
факты бесхозяйственного исполь
зования ценнейшей дубовой древе
сины. Селецкий леспромхоз по

ставляет комбинату бесплатно, 
как «принудительную примесь» к 
хвойным и другим породам, ду
бовые кряжи, кстати, вовсе не 
нужные комбинату. В Селецком 
комбинате накопилось около 
2500 куб. м дубовой древесины. 
Часть этой древесины в прошлом 
году была отгружена в Киев. 
В то же время местные обозные, 
бондарные и другие мастерские 
испытывают острую нужду в та
кой древесине. Районные пред
приятия неправильно используют 
этот ценный материал. Только 
при изготовлении обода и колеса 
ежегодно теряют такое количест
во древесины, из которой в завод
ских условиях можно дополни
тельно изготовить не менее двух
двух с половиной тысяч станов 
обода.

На конференции указывалось, 
что в районе ощущается недоста
ток топлива. Тем не менее райтоп 
(директор т. Ермолин) совершен
но не использует отходы лесоза
готовительной промышленности. 
В настоящее время в лесах райо
на имеется около 25—30 тыс. 
куб. м порубочных остатков и 
хвороста, вполне пригодных для 
использования на топливо.

С большим интересом участни
ки конференции заслушали вы
ступления заведующего кафедрой 
экономики лесного хозяйства и 
лесной промышленности т. Мои
сеева, начальника Брянского уп
равления лесного хозяйства 
т. Николаюка, секретаря Трубчев
ского райкома КПСС т. Рома
ненко.

Охрана природы  
в Эстонской ССР

Много внимания в нашей стра
не уделяется охране природных 
богатств. По организации охраны 
природы СССР сейчас стоит на 
первом месте в мире.

Недавно пятая сессия Верхов
ного Совета ЭССР обсудила док
лад президента Академии наук 
ЭССР И. Г. Эйхфельда об охра
не природы республики и приня
ла соответствующий закон.

В докладе тов. Эйхфельда и в 
выступлениях депутатов отмеча
лось, что в послевоенное время в 
республике проведена работа по 
охране и увеличению природных 
богатств: на больших площадях 
проведена посадка леса, приняты 
меры к размножению ценных рыб 
и регулированию охоты, многое 
сделано по благоустройстзу го
родских садов и парков.

Проведению эффективной охра
ны природы в Эстонии до послед

него времени серьезно мешало от
сутствие соответствующего зако
на и высшего исполнительного 
органа, который бы осуществлял 
общее руководство охраной при
роды.

В соответствии с постановле
нием Верховного Совета ЭССР 
при Совете Министров ЭССР об
разовано Управление охраны 
природы, которое должно прово
дить всю работу в тесном содру
жестве с научными и обществен
ными организациями. Будет ор
ганизована также республикан
ская сеть уполномоченных по ох
ране природы.

Первое З ака в ка зско е  
совещание по охране  

природы

Еще в 1955 г. для решения на
учных задач охраны природы в 
Академии наук СССР была со
здана Комиссия по охране при
роды. Впоследствии организованы 
аналогичные комиссии и в ака
демиях наук союзных республик, 
а также в некоторых филиалах 
АН СССР. Важным разделом в 
работе этих комиссий является 
проведение межреспубликанских, 
республиканских и региональных 
совещаний по охране природы, со
действующих изучению проблем 
охраны природы и подготовке 
практических мероприятий по ее 
осуществлению.

В апреле 1957 г. в Баку состоя
лось совещание по охране приро
ды Кавказа, созванное Комиссией 
по охране природы Академии на
ук Азербайджанской ССР (пред
седатель Г. А. Алиев).

На совещании были обсужде
ны проблемы охраны природы 
Кавказа, новые организационные 
формы государственной природо
охранительной службы, деятель
ность комиссий по охране приро
ды, задачи и деятельность суще
ствующих и организуемых вновь 
кавказских заповедников.

В докладах и выступлениях 
участников совещания отмечено, 
что охрана природных ресурсов 
Кавказа поставлена плохо и вы
зывает серьезную тревогу. В ря
де районов создалось неблагопо
лучное положение с сохранением 
и восстановлением лесов. Леса 
Закавказья, расположенные в ос
новном по горным склонам, име
ют исключительное водоохранное, 
почвозащитное и климаторегули
рующее значение. Однако охране 
л еов  не уделяется должного вни
мания. В результате чрезмерной 
эксплуатации многие леса сильно
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изрежены и потеряли способность 
естественного возобновления. Кро
ме того, большой ущерб лесово
зобновлению наносит чрезмерный 
выпас в лесах Кавказа скота.

Недостаточное внимание уде
ляется охране отдельных, пред- 
лесных участков, таких, как на
учную и культурную ценность 
лесных участков, таких как на
саждения понтийской сосны на 
Пицундском мысу, чистые насаж
дения дзельквы около г. Кутаиси, 
участок естественных насаждений 
эльдарской сосны в Азербайджа
не.

Строгой критике и осуждению 
подверглись на совещании пред
ложения лесопромышленных ор
ганизаций о проведении на Кав
казе сплошных рубок, поскольку 
осуществление этих предложений 
приведет к развитию эрозии, се
левых потоков, ухудшению гидро
логического режима рек и пр.

Совещание рекомендовало не 
допускать способов эксплуатации 
лесов, приводящих к нарушению 
водоохранных и защитных функ
ций этих лесов. Леса Кавказа 
предложено сохранить в первой 
группе лесов. Особое внимание 
рекомендовано уделить охране 
ценных реликтовых древесных по
род — дзельквы, хурмы, самшита, 
железного дерева, каштана и др., 
а также ценных лесных мас
сивов.

Совещание наметило конкрет
ные мероприятия по улучшению 
охраны природных ресурсов Кав
каза. Оно признало необходимым 
организацию государственного 
общесоюзного органа (Комитета) 
по охране и рациональному ис
пользованию природных ресурсов, 
а также соответствующих уч
реждений в союзных респуб
ликах.

Сахалинская лесная  
опытная станция

Недавно на Сахалине орга
низована лесная опытная стан
ция Дальневосточного научно- 
исследовательского института 
лесного хозяйства (директор 
станции А. Агинко). Важней
шая проблема, над которой ра
ботает коллектив станции, —  
восстановление сахалинских ле
сов хозяйственно ценными по
родами.

Известно, что леса восста
навливаются естественным пу
тем. Но процессы естественного 
восстановления хвойных пород 
на Сахалине изучены слабо. 
Научные сотрудники станции 
ставят своей основной задачей

изучение процессов естествен
ного возобновления елово-пих
товых и лиственничных лесов 
на концентрированных выруб
ках. Созданы лаборатории лес
ного почвоведения, почвенной 
микробиологии.

Исследованиями, проведен
ными на Сахалине ранее, уста
новлено, что возобновление ле
сов ценными породами зависит 
прежде всего от наличия сохра
нившегося после рубки надеж
ного подроста этих пород. По
этому технология разработки 
лесосек также находится в 
центре внимания коллектива 
станции. Большое значение, 
в частности, придается внедре
нию в практику лесозаготовок 
трособлочного способа трелевки 
древесины, как наиболее благо
приятного для сохранения под
роста.

В Новочеркасском  
инженерно- мелиоративном 

институте

Новочепкасский инженерно
мелиоративный институт, имею
щий в своем составе лесохозяй
ственный факультет, является 
сейчас единственным вузом, об
служивающим лесное хозяйство 
и защитное лесоразведение Се
верного Кавказа и прилегаю
щих областей юга РСФСР. Ин
ститут ежегодно проводит науч
но-технические конференции, в 
которых участвует широкий 
круг лесных специалистов. На 
конференциях заслушивают, об
суждают и апробируют дости
жения и предложения научных 
сотрудников вузов и научно-ис
следовательских учреждений, а 
также планы и проекты произ
водственных и проектных орга
низаций.

В начале года в институте 
проведена XVIII конференция. 
В работе секции лесного хозяй
ства и агролесомелиорации 
приняли участие специалисты 
лесного хозяйства: Ростовской 
и Каменской областей, Ставро
польского края, Ростовской 
экспедиции «Агролеспроект», 
проектно-изыскательского отоя- 
да защитных лесонасаждений 
на дорогах Кавказа МПС 
СССР и др.

На секции были обсуждены  
и разобраны многие важные во
просы защитного лесоразведе
ния и лесного хозяйства: агро
техника полезащитного лесо
разведения и лесных культур;

техника облесительных работ 
на придонских песках; принци
пы горно-облесительных работ 
в зоне водного питания курор
тов Кавказских минеральных 
вод: принципы укрепления
оползневых участков вдоль же
лезнодорожных линий Туапсе— 
Адлер, Северо-Кавказской же
лезной дороги и др.

Сделанные доклады вызвали 
оживленный обмен мнениями, 
конференция приняла решение 
и предложения по улучшению 
работы лесных производствен
ных и научных организаций 
районов Дона и Северного Кав
каза.

Озеленение 
городов и сел

С каждым годом расширяют
ся работы по озеленению горо
дов и населенных пунктов, 
шоссейных и железных дорог. 
Весной этого года во многих 
республиках и областях прове
дены декадники и месячники 
леса.

В апреле участники собра
ния комсомольского актива Чу
вашской АССР обратились ко 
всем комсомольцам и комсомол
кам, пионерам и школьникам, 
ко всей молодежи республики 
с призывом выйти в поход за 
озеленение городов, рабочих и 
сельских поселков. 28  апреля 
и 5 мая в республике были 
проведены массовые воскресни
ки по посадке деревьев. Всего 
посажено около 6  тыс. де
ревьев. Молодежь оказала 
большую помощь лесхозам и 
колхозам, посадив около
5 тыс. га леса.

Успешно проведены работы 
по посадке леса в Казахской 
АССР, Крымской области и др.

У лесоводов  
Кузбасса

В апреле лесоводы Кемеров
ской области совместно с лесо
заготовителями провели сове
щание, посвященное основным 
проблемам лесного хозяйства 
области: методы восстановления 
леса, способы очистки лесосек, 
вопросы взаимоотношения лес
хозов с лесозаготовителями. 
В совещании приняло участие 
около 100 человек.
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Рыжие муравьи — 
друзья леса

Понаблюдайте у муравейников, 
на муравьиных тропах, какое 
множество насекомых, личинок, 
гусениц тащат муравьи в свои 
гнезда. До 10 тысяч насекомых 
в сутйи поедает средняя муравьи
ная семья.

Там, где нет муравьев, вы ясно 
увидите, как плохо отражается 
это на растительности, особенно 
при массовом появлении вредных 
насекомых. Можно сказать, что

Примеры  
долголетия 

деревьев

ВЕКОВЫЕ ДУБЫ  
В ЖИТОМИРСКИХ 

ЛЕСАХ

Н еко то ры е деревья м о гут рас
ти очень долго. Н о  вековы е дубы, 
липы и сосны исчезли из наших 
лесов раньш е, чем познали их  
научную  ценность. Лишь в мало
доступных уголках природы  со
хранились отдельные деревья —  
живы е свидетели гл убокой стари
ны. Эти деревья и целы е масси
вы взяты под охрану как памят
ники природы . По ним изучаю т
ся явления старости и п род ол ж и
тельность ж и зн и  многолетних рас
тений.

Великолепный экзем пл яр старо
возрастного дуба сохранился на 
территории В о р о н еж ско го  госу
дарственного заповедника. Ему 
около 300 лет.

А. И. АЛЕКСЕЕВ

Дубы 500 лет (высота 33 м, диа
метр 1,65 м) и 450 лет (высота 
33 м, диаметр 1,19 м) в Т риг ур
оком лесничестве Житомирского 

механизированного лесхоза. Рыжие муравьи на стволе дерева.

В лесных массивах Житомир
ского механизированного лесхоза 
растет много вековых дубов. 
В Корабельном лесничестве этого 
лесхоза есть участки дубовых 
лесов площадью 165 га и в Три- 
гурском лесничестве около 120 га, 
где возраст насаждений 130— 
140 лет.

Муравьи, обрызгивая личинку 
муравьиной кислотой, парализуют 

ее и перетаскивают в гнездо.

М уравей тащит личинку ^  
в муравейник. —

*
леса городов и поселков едва J'H 
не больше страдают из-за нера- 
'зумного уничтожения муравьев, 
чем от пилы или топора.

[А. В. СТЕФАНОВ
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