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В НОВОМ  1958 ГОДУ

Лесоводы проведут лесохозяйственные и ле
сокультурные работы в следующем объеме:
Лесоустройство на площади 
Посев и посадку леса 

в том числе:
облесение и закрепление  
песков на землях колхо
зов и госземфонда  
овражно-балочные на
саждения на землях кол
хозов и госземфонда 
аэросев 

Содействие естественному  
возобновлению  

Рубки ухода за лесом на 
площади 

З аготовку ликвидной древе
сины от рубок ухода и 
лесовосстановительных 
рубок

Осуш ение на площади

37,1 млн. га 
677,6 тыс. га

—  43.0 тыс. га

—  33,9 тыс. га
—  69,6 тыс. га

698,5 тыс. га 

2,4 млн. га

23,8 млн. куб. м 

88.3 тыс. га
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

За рациональное использование 
наших лесных богатств

По разм ерам  лесных площ адей и запа
сам древесины  наша страна занимает п ер 
вое м есто  в м ире. Наличие о гро м н ы х лесо
сырьевых р есурсов  позволяет обеспечивать 
потребности н ар од н ого  хозяйства в лесо
материалах в возрастаю щ их из года в год  
объемах. К 1958 г. е ж егод ны й  объем  лесо
заготовок по сравнению  с 1913 г. увеличил
ся прим ерно  в пять раз.

О д н оврем енно  р езко  возросли  объем ы  
рубок ухода за лесом. Значительно расш и
рилась за последние год ы  такж е  хозрасчет
ная деятельность лесхозов: в 1956 Г. было 
вы пущ ено предм етов ш и р о ко го  потребл е
ния и д р уги х  изделий из древесины  на 
1104 млн. рублей против 280 млн. рублей 
в 1951 г.

Надо, однако, отм етить, что если в на
стоящее врем я мы  заготовляем  древесины  
больше, чем д р уги е  страны, то  используем  
ее все ещ е недостаточно полно и рацио
нально. Это влечет за собой  излиш ню ю  вы
рубку лесных площ адей, а значит увеличи
вает затраты труд а  и средств на работы  по 
восстановлению лесов. М е ж д у  тем  при  из
менении способов переработки  древесины  
и структуры  лесопотребления м о ж н о  дать 
значительно больш е л есопрод укци и  при тех 

Р ж е объемах лесозаготовок.
При слож ивш ейся практике потребления 

и нормах расхода древесины  потребность 
в деловой древесине на 1975 г. определит
ся прим ерно  в 508 млн. куб. м  с д о вед е 
нием о б щ е го  объем а л есозаготовок до

725 млн. куб. м . Такие задания по лесо
заготовкам  нево зм о ж н о  разместить по рай
онам —  ни по условиям  транспорта, ни по 
капитальным влож ениям , ни по затратам 
общ есУвенного труда. В связи с этим струк
тура потребления древесины  и методы ее 
переработки  д олж ны  быть направлены на 
резкое  сниж ение расходования лесомате
риалов в кр угл о м  виде, на более ш ирокое 
использование древесины  лиственных по
род, а такж е отходов и дров, перерабаты
вая их на строительны е и тарные картоны, 
древесны е плиты, целлю лозу, энергохим и
ческое сы рье, древесную  массу.

В С оветском  С ою зе  в гослесф онде еже
годно  вы рубается лес на площ ади свыше
2 млн. га с запасом более 300 млн. куб. м. 
В процессе  использования эта масса древе
сины дает колоссальное количество отхо
дов. Так, на лесопильны х заводах полезный 
вы ход п ро д укци и  составляет 62— 65% , на 
мебельны х ф абриках в отходы  идет 50% 
перерабаты ваем ой древесины, при произ
водстве ф анеры —  55, на лы жны х ф абри
к а х —  д о  70, в катуш ечном  производстве —  
95% и т. д. М о ж н о  считать, что из пущ ен
ной в дело древесины  е ж егод но  остается 
более 70 млн. куб. м  отходов. Эти отходы 
древесины  до  настоящ его времени практи
чески почти не использую тся.

Н адо сказать, что в отнош ении рацио
нального использования древесины заслу
живает внимания опы т ряда зарубежных 
стран. Н априм ер, в С оединенных Штатах
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А м е р и ки  с 1913 по 1955 г. объем  лесозаго 
товок увеличился только  на 16% , а произ
водство целлю лозы  и древесной массы вы
росло  почти в шесть раз, вы работка ф ане
р ы —  в 110 раз. Ц еллю лозно-бум аж ная п р о 
м ы ш ленность западных ш татов С Ш А , выра
баты ваю щ ая в сутки 2740 тонн краф тбум а- 
ги, половину своей потребности  покры вает 
отходам и 100 лесопильны х и ф анерны х за
водов в радиусе до  560 км. Эти заводы 
е ж е го д н о  зам еняю т щ епой д о  1880 тыс. 
куб. м балансовой древесины.

В Ш вец ии  р убки  леса сокращ ены  на 7%  
и производ ство  пилом атериалов на 50% , но 
од но вр ем е н но  увеличена вы работка целлю 
лозы  и древесной массы в три раза и фане
ры в 11 раз.

В последнее врем я в некоторы х странах 
изготовляю тся плиты из древесны х отходов, 
ко то ры е  изм ельчаю тся д о  нуж ны х разм е
ров и затем склеиваю тся с п о м о щ ью  синте
тических см ол. П олучаем ы е плиты —  тол
щ иной от 5 д о  40 м м  —  употребляю тся при 
строительстве зданий на внутренние пере
го р о д ки , потолки, настил для полов, двери, 
а такж е  на изготовление мебели.

Этот опы т представляет больш ой интерес 
и для нас. М ы  м о ж е м  и долж ны  преодолеть 
отставание с использованием  древесины  и 
не только  догнать, но и перегнать такж е и 
в этом  отнош ении капиталистические страны.

Н апом ним , что наши учены е и про и звод 
ственники не раз заостряли внимание на 
этих вопросах. Только в 1955— 1957 гг. они 
обсуж дались на трех крупны х н аучно-произ
водственных совещ аниях —  в Институте ле
са А кад ем ии  наук СССР, в Л енинградской 
лесотехнической академии им. С. М . Киро
ва и в М о ско вском  лесотехническом  инсти
туте. Э тими совещ аниям и был разработан 
и реком ендован  ряд  научно и практически 
проверенны х путей эконом ии древесины . 
О днако  эти реком енд ации  и предлож енны е 
м ероприятия в больш инстве либо вовсе не 
прим еняю тся, либо использую тся лишь в 
самой малой степени.

О собенно  плохо обстоит дело с исполь
зованием древесины  на лесосеках, пере
даваемых в рубку. Здесь до  настоящ его  
времени имеет м есто недопустим ое  расто
чительство, влекущ ее за собой  истощ ение 
наших лесных богатств.

По им ею щ им ся данны м, в последнее 
время на лесосеках, передаваем ы х лесо
заготовителям, е ж егод н о  погибает до 
50 млн. куб. м товарной древесины , в том  
числе 15 »ллн. на ко р н ю  при условно- 
сплошных рубках, до  17 млн. в недорубах

и не м енее 18 млн. куб. м  заготовленной 
древесины  (хлыстов, деловы х сортиментов 
и д ров), бросаем ой на месте.

Такое бесхозяйственное использование 
древесины  на лесосеках лесозаготовители 
в больш инстве случаев оправдываю т недо
статочны м  спросом  народного  хозяйства на 
лиственную  древесину и дрова, а также 
труд ностям и  сплава древесины лиственных 
п ород . О днако  специальные исследования 
ряда научно-исследовательских учреж дений 
и опы т некоторы х производственны х пред
приятий показываю т, что плавучесть кряж ей 
лиственных п ор од  м о ж е т быть значительно 
повы ш ена путем  таких мероприятий, как за
готовки  лиственных п ор од  в период пони
ж енной  влажности (ию нь —  сентябрь), био
логическая суш ка деревьев во время раз
вития листвы и создание благоприятных 
условий для воздуш ной суш ки заготовлен
ной древесины . При этом деревьев тонет не 
больш е допустим ы х норм , а качество дре 
весины не ухудш ается. Это свидетельствует
о реальной возм ож ности  сплава древесины 
лиственных п ор од  и доставки ее к местам 
потребления.

М е ж д у  тем лесозаготовителям  в 117 от
даленных лесхозах, тяготею щ их к м олевом у 
сплаву, разреш ены  «условно-сплош ны е 
рубки», при которы х на ко рн ю  оставляю т
ся лиственные породы  и хвойные дровяны е 
деревья.

Таким образом , в сырьевых базах, где 
проведены  д о ро ги , построены  производ
ственные и жилы е здания, привлечены ра
бочие, т. е. созданы крупны е пром ы ш лен
ные предприятия, погибаю т миллионы ку
бом етров  товарной древесины, чем нано
сится серьезны й материальный ущ ерб  на
род н о м у хозяйству. Кром е того , условно
сплош ны е рубки  приносят чрезвычайно 
больш ой вред лесном у хозяйству, так как 
оставшиеся на ко р н ю  изреж енны е древо 
стой вываливаются и усыхают, захламляя 
леса. В результате увеличивается пожарная 
опасность, создаю тся благоприятны е усло
вия для развития вредны х насекомых, зна
чительно ухудш ается возобновление леса.

Ссылки лесозаготовителей на то, что ли
ственная древесина и дрова не имею т спро
са, не подтверж даю тся данными сбытовых 
организаций. Л ю бая древесина, независимо 
от ее качества, доставленная к пунктам по
требления, находит полный сбыт и реали
зуется с достаточной вы годой.

Д аж е в малолесных центральных районах, 
где ощ ущ ается остры й недостаток в дело
вой древесине и дровах, как установлено
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специальными обследованиям и, на лесосе
ках не использую тся е ж егод н о  прим ерно  
6,7 млн. куб. м  древесины  (не д ор уб ы  и 
срубленные деревья), в том  числе более
3 млн. куб. м  деловой. О сновная масса 
брош енной древесины  —  о кол о  70%  —  
лиственные породы .

Л есозаготовители обы чно  отказы ваю тся 
принимать в р азр аб отку  лиственные лесо
секи. Это приводит к том у, что м н о го  лет 
в наших лесах интенсивно вы рубаю т хвой
ные породы  и сокращ аю тся р убки  м я гк о 
лиственных. Так, в центральны х районах 
страны за последние семь лет запасы спе
лых и перестойны х древостоев в хвойном  
хозяйстве уменьш ились на 76 млн. куб. м 
(на 10,5% ), а в м ягколиственном  только  на 
18 млн. (на 4 ,1% ). В отдельны х областях 
в 1951— 1955 гг. расчетная лесосека по 
хвойном у и м ягколиственном у хозяйствам 
использована, наприм ер, в следую щ их раз
мерах: в Горьковской о б л а сти —  180 и 92% , 
Калининской —  141 и 95, М арийской  АССР —  
125 и 63 и т. д.

Крайне слабом у использованию  м я гк о 
лиственных п о р о д  способствует сл ож ивш ее
ся у лесозаготовителей, а часто и у раб от
ников лесного  хозяйства мнение о том , что 
осиновые и березовы е  древостой  являются 
в основном  дровяны м и, из которы х эко но 
мически целесообразна  вы борка только  вы
сококачественных с о р ти м е н то в —  ф анерных, 
спичечных, лы ж ны х кр яж е й  и пиловочника 
высших сортов . Это приводит к р е зко м у 
ухудш ению  качества таксации лесосек и их 
разработки. М е ж д у  тем  правильное опр е 
деление вы хода деловой  древесины  при 
таксации лесосек имеет очень больш ое 
значение, так как данные вписываю тся в 
лесорубочны й билет и о пр ед е л яю т м ини
мальный вы ход деловой древесины , ко то 
рый долж ен быть получен при разработке  
лесосек. На основе этих данных планирую т
ся и объемы заготовок деловой  древесины .

Следует, однако, отм етить, что и данные 
лесоустройства, и материалы  таксации ле
сосек обы чно заниж аю т возм ож ны й вы ход 
деловой древесины . Так, наприм ер, расчет
ная лесосека, исчисленная лесоустройством  
и утвержденная М инистерством  сельского  
хозяйства СССР для центральны х районов 
СССР, предусматривает вы ход деловой д р е 
весины по хвойном у хозяйству 77,1 % и по 
мягколиственном у 38,4% . Таким о бр азо м , 
данные лесоустройства о ри е нти р ую т и ра
ботников лесного хозяйства, и лесозагото 
вителей на выход в м ягколиственном  хозяй
стве более 60% дров.

Выход деловой древесины по данным 
таксации лесосек в м ягколиственном  хозяй
стве для этих ж е  районов близок к данным 
лесоустройства: в 1953 г.—  36,7% , в 1954 г.—  
37,7, в 1955 —  41,1, в 1956 г.— 42% . По от
дельны м  областям  эти данные значительно 
ниж е. А  лесозаготовители при разработке 
лесосек даю т обы чно еще более низкий 
вы ход деловой древесины.

Вместе с тем  данные научно-исследова- 
тельских учреж дений  и опытные разработки 
лесосек свидетельствую т о том , что выход 
деловой древесины  в м ягколиственном  хо
зяйстве центральны х районов СССР должен 
составлять не менее 56% . Повыш ение выхо
да в среднем  на 12— 14% увеличит заготов
ки деловой древесины  только  в централь
ных районах более чем на 2,3 млн. куб. м. 
В целом  наша страна получит деловой дре
весины в несколько раз больш е.

В соврем енны х условиях в подавляющ ем 
больш инстве республик, краев и областей 
СССР древесина лиственных пород  (березы, 
осины) м о ж е т быть использована с боль
ш им  эконом ическим  эф ф ектом  в целлю лоз
н о -б ум а ж н о м  производстве, при энерго
хим ической переработке  и переработке ме
то д о м  гидролиза, а такж е в производстве 
строительны х и тарны х картонов, древесно
струж ечны х и д р уги х  плит. О днако эти 
весьма эф ф ективные способы  использова
ния древесины  лиственных пород требую т 
крупны х капиталовложений, слож ного обо
рудования и значительной лесосырьевой ба
зы. М е ж д у  тем, древесину березы и осины 
м о ж н о  ш и р око  использовать в тарных це
хах, на небольш их заводах по изготовлению 
мебели, строительны х деталей, ш тукатур
ной драни, клепки, кровельных материалов.

Затраты на строительство тарного заво
да, перерабаты ваю щ его  в год 25— 30 тыс. 
куб. м  сы рья лиственных пород, не превы 
ш аю т 1 млн. рублей и обычно покрываю тся 
получаем ой прибылью  менее чем за год. 
Из о д н о го  кубом етра тарных кряж ей и дров 
лиственных п ор од  при переработке на клеп
ку получается товарной прод укции  на 190—  
200 рублей по отпускны м ценам.

Еще больш ий эф ф ект дает производство 
ф анеро-ш там пованны х бочек. На таких за
водах вырабатывается высококачественная 
м н огооборотная  тара без прим енения р уч 
ного  труда бондарей, причем  в переработку 
идет до  80% всей древесины , заготовленной 
в лиственных древостоях. С тоим ость завода 
с ж илы м  ф о н д о м — 4 млн. рублей. Эти за
траты окупятся за 2— 2,5 года. Расход сырья 
на ф анеро-ш там пованны е бочки в два с
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лиш ним раза меньш е, чем на обы чны е кле
почны е бочки, и к том у ж е  используется 
сырье более н изкого  качества.

В настоящ ее врем я вопросы  организации 
тарного  производства с использованием 
древесины  лиственных п о р о д  пониж енной 
сортности им ею т исклю чительно больш ое 
значение. В текущ ем  го д у  на производ ство  
тары, не считая ф анеры и картона, намече
но израсходовать более 26 м лн. куб. м 
деловой древесины . Если и дальш е на п р о 
изводство тары расходовать древесину по 
приняты м  ныне способам  и норм ам , то к 
1975 г. для этой цели придется е ж егод н о  
заготовлять 140 млн. куб. м  деловой д р е 
весины, т. е. передавать в р у б к у  не менее 
200 млн. куб. м  лесосечного  ф онда, что 
бы ло бы непростительны м  расточитель
ством  лесных ресурсов.

В реш ении этой проблем ы  бо л ьш ую  по 
м ощ ь м огли  бы оказать лесхозы , им ею щ ие 
значительное количество хо ро ш о  механизи
рованны х деревообрабаты ваю щ их пре д 
приятий при хозрасчетны х цехах. О днако  
здесь используется главным о б р азо м  пол
ноценная древесина. И м ею щ иеся лесопиль
ные заводы , столярны е м астерские и д о м о 
строительны е цехи обы чно  потребл яю т 
хвойны й пиловочник, используя лишь в не
больш ом  количестве древесину лиственных 
п ор од , не го вор я  уж е  о дровах и отходах 
лесозаготовок. Н априм ер, в первом  полу
годии  1957 г. вы работка изделий ш ирпотре 
ба из отход ов  и древесины  пониж енной 
сортности в о б щ е м  объем е этих изделий 
составила в лесхозах Владимирской обла
сти всего 16,3% , М о р д о в ско й  АССР —  21, 
Калининской области —  24, Чуваш ской 
АССР —  30, М оско вской  области —  35% .

В лесхозах н еобход им о  изменить направ
ление хозрасчетной производственной дея
тельности. Н аибольш ее внимание д ол ж н о  
быть уд елено  использованию  древесины  
лиственных п ород , переработке  д ров  и от
ходов. П оэтом у в дальнейш ем  при строи
тельстве деревооб рабаты ваю щ их пре д 
приятий надо предусм атривать м аксим аль
ное использование древесины  пониж енной 
сортности. Н аряду с этим д о л ж н ы  быть 
приняты серьезны е м еры  для распростра
нения им ею щ егося  опыта облагораж ивания 
древесины и использования побочны х п р о 
дуктов, получаемы х при р уб ке  леса.

Ценный опыт в этом  деле имеет Там бов
ское управление лесного хозяйства, где 
организована мастерская для выпуска прес
сованны х деталей из древесины, зам еняю 

щих м еталлические (подш ипники, втулки, 
вкладыш и и т. п.). Н аучно-исследователь- 
скими работам и, а такж е производственны 
ми опы там и доказано, что прессованная 
древесина из осины или березы м ож ет 
вполне конкурировать  с бронзой или анти
ф рикционны м  чугуном . Н есм отря на то, что 
эта мастерская в П ри го р од н ом  лесхозе Там
бовской области работает уж е  несколько 
лет, в д р угих  лесхозах таких предприятий нет.

В ряде лесхозов европейской части 
СССР работаю т лесозаготовители легкой 
пром ы ш ленности, вы рабаты ваю щ ие на пе
редвиж ны х установках прям о в лесу заго
товки для обувны х кол од ок, челноков и пр. 
Лесхозы , отпускаю щ ие древесину твердо
лиственных пород , м огли бы организовать 
производ ство  этих изделий в своих цехах.

Напом ним  такж е об использовании хвои 
для изготовления каротиновой пасты, про 
изводство ко то ро й  у ж е  давно организовано 
в Л исинском  лесхозе. Этот почин в других 
местах поддерж ан не был. Только в послед
нее врем я начато строительство таких пред
приятий по од но м у в Латвийской ССР и 
Владимирской области.

Ц еннейш им продуктом , прим еняем ы м  в 
сельском хозяйстве для п од ко рм ки  ж и в от
ных и птиц, является витаминная мука, изго 
товляем ая из хвойных ветвей. И сследова
ниями Института лесохозяйственных п р о б 
лем А кадем ии наук Латвийской ССР уста
новлены наиболее рациональные способы  
изготовления муки. По этим реком ендациям  
в 1955 г. в К улдигском  лесхозе построен 
цех, вы рабаты ваю щ ий до  3 тонн витамин
ной хвойной м уки в сутки. О пы т этого пред
приятия такж е  пока не получил распро
странения.

Рациональное использование лесных бо
гатств —  важная государственная задача. Ра
ботники лесного  хозяйства обязаны обеспе
чить правильную  таксацию  отводим ы х ле
сосек, строгий  контроль за разработкой ле
сосечного  ф онда, добиваться расширения 
заготовок лиственных пород. Везде, где для 
этого  есть подходящ ие условия, надо о р га 
низовать переработку древесины пониж ен
ной сортности и дров, а также древесны х 
отходов и побочны х продуктов.

Интересы народного  хозяйства настойчи
во тре бую т реш ительного перелома в деле 
использования древесины. Пора покончить 
с недооценкой этого важного участка на
ш ей эконом ики. Наши лесные богатства 
долж ны  быть полностью  поставлены на 
служ бу строительства коммунизма.
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Шире внедрять в практику достижения науки
А. В. ДАВЫДОВ

Заместитель директора ЛенНИИЛХ

В лесном хозяйстве почти все работы от
личаются большой трудоемкостью. При ги
гантских масштабах работ по содействию 
возобновлению леса, культурам, лесоосуши
тельной мелиорации и многим другим ме
роприятиям, которые предстоит развернуть 
в ближайшие годы, лесоводам требуется 
обратить самое серьезное внимание на все
стороннюю механизацию лесного хозяйства. 
Б е з  м е х а н и з а ц и и  н е в о з м о ж н о  
а к т и в н о  р е ш а т ь  в а ж н е й ш и е  л е 
с о х о з я й с т в е н н ы е  з а д а ч и .  Т о л ь 
ко н а  б а з е  м е х а н и з а ц и и  м о ж н о  
д о с т и г н у т ь  с к о л ь к о - н и б у д ь  з а 
м е т н о г о  п р о г р е с с а  в л е с н о м  х о 
з я й с т в е .

Слабое техническое оснащение лесхозов, 
особенно в таежной зоне, приводит к тому, 
что лесохозяйственная деятельность их не
редко находит свое отражение как бы в 
кривом зеркале. Отсутствие механизмов вы
нуждает лесоводов-таежников все работы 
по содействию возобновлению леса и про
изводству культур осуществлять вручную. 
Вот почему план указанных работ лесхозы, 
как правило, выполняют за счет площадей 
с самыми легкими лесорастительными усло
виями — на песчаных и супесчаных почвах, 
там, где удовлетворительно протекает про
цесс естественного возобновления хвойных 
(от семенников, семенных куртин, стен ле
са) и где, следовательно, в большинстве 
случаев совершенно не нужно активное хо
зяйственное вмешательство. В результате — 
выполнение мер содействия исчисляется 
большими площадями, а фактический ре
зультат их незначителен.

Коренным образом изменить это положе
ние можно лишь с помощью широкой меха
низации лесного хозяйства, которая создаст 
необходимые условия и возможности бы
строго внедрения в лесохозяйственную 
практику достижений науки и передового 
опыта.

Как же обстоит дело с механизацией лес
ного хозяйства?

Организация механизированных лесхозов 
протекает очень медленно. Например, в

Ленинградской области из 29 лесхозов до 
сего времени реорганизованы в механизи
рованные только четыре.

Но и они стали механизированными боль
ше на бумаге, чем на деле. Правда, они 
получили кое-какие тракторы (обычно не те, 
которые необходимы в лесном хозяйстве), 
но и эти тракторы слабо используются 
из-за отсутствия или недостатка прицепных 
и навесных лесохозяйственных орудий и 
машин.

Сейчас принято утверждать, что в отсут
ствии лесохозяйственных орудий в лесхозах 
повинны научно-исследовательские инсти
туты.

Однако это не совсем так. За последние 
5—7 лет институты дали немало вполне ра
ботоспособных конструкций лесохозяй
ственных орудий и машин, но в лесхозах их 
нет. Внедрение вполне полезных предложе
ний институтом затягивается на многие го
ды, а иногда и на десятилетия.

В чем причина этого крайне вредного для 
народного хозяйства обстоятельства?

Одни говорят: в этом повинны институ
ты, так как они не заботятся о внедрении 
своих достижений. Считают, что их обязан
ность лишь дать продукцию, а о внедре
нии, мол, должно позаботиться само произ
водство.

Другие говорят: в этом виновны институ
ты, так как если их предложения не внедря
ются, значит, они никому не нужны.

— Дайте нам хорошую продукцию, —го
ворят некоторые руководители производ
ства,— и она будет широко внедрена даже 
без помощи институтов.

Конечно, иногда вина институтов в не
достаточно энергичном продвижении пред
ложений несомненна. Однако возводить это 
в общее правило было бы вредной ошибкой, 
отвлекающей внимание от действительных 
причин неудовлетворительного состояния 
дела внедрения.

Очень многое при внедрении зависит от 
того, с какими категориями предложений 
производство имеет дело. Такие предло
жения, которые помогают практике, выпол
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нению текущего производственного плана и 
не вызывают значительных организацион
ных хлопот, быстро и охотно реализуются 
производством без всякой помощи и дав
ления со стороны. Если, например, хозяй
ство имеет большой план посадок при огра
ниченном отпуске средств, отсутствии ма
шин и остром недостатке рабочих рук, и в 
это время появится вполне апробированное 
предложение, доказывающее полную целе
сообразность ограничиться при посадках 
пятью тысячами экземпляров на 1 га вме
сто требуемых 10 тыс., то, разумеется, та
кое предложение будет немедленно подхва
чено практикой без настойчивой пропаган
ды и помощи со стороны науки. Подобным 
примером может служить способ производ
ства простейших культур с учетом микро
условий, предложенный ЛенНИИЛХом и 
получивший широкое распространение в та
ежной зоне.

Если предлагаемое для внедрения меро
приятие лишь немного помогает выполне
нию производственного плана, но для осу
ществления его руководству хозяйством не
обходимы большие организационные хлопо
ты, то внедрение его будет протекать весь
ма вяло и чаще всего потребуется вмеша
тельство более высоких инстанций. Еще 
труднее рассчитывать на внедрение таких 
мероприятий, которые поднимают и разви
вают хозяйство, но связаны с новым видом 
работ, ранее не предусматривавшихся пла
ном. Подобные мероприятия, особенно свя
занные с дополнительным финансирова
нием, крупными заводскими заказами, фон
дами на материалы и т. д., могут внедрять
ся в производство только через министер
ства и Главное управление лесного хозяй
ства и полезащитного лесоразведения МСХ 
СССР.

Например, ЛенНИИЛХ уже более 20 лет 
назад (в 1935 г.) впервые в СССР поста
вил вопрос о широком внедрении в лесном 
хозяйстве химических веществ для борьбы 
с сорняками на питомниках, при производ
стве культур и содействии ■ естественному 
возобновлению леса. Были всесторонне раз
работаны соответствующие мероприятия и 
предложены для внедрения. Предлагаемые 
способы борьбы с сорняками в несколько 
раз снижают затраты труда, применение 
этих химических веществ намного облег
чает в дальнейшем обработку задернелых 
почв, улучшает их качество и ускоряет рост 
древесных растений.

Однако рекомендованное мероприятие не 
получило широкого применения в практике

лесного хозяйства, несмотря на самые энер
гичные меры, принимавшиеся со стороны 
института и самого автора проф. Н. Е. Де- 
катова для реализации химического мето
да. Не дало результатов систематическое из 
года в год обращение в бывшее Министер
ство лесного хозяйства, в Госплан, в Мини
стерство химической промышленности, его 
заводы и институты. Все соглашались, обе
щали, но дело не двигалось и по существу 
никто им не занимался.

Объясняется это тем, что для реализа
ции мероприятия необходимо было систе
матически, упорно преодолевать значитель
ные затруднения. Требовалось добиться от 
химической промышленности выпуска хло
ратов в неогнеопасном виде, организо
вать при химическом заводе специальную 
установку для выпаривания хлоратов из 
раствора, наконец, необходимо было до
биться снижения стоимости хлоратов в 
2—3 раза и провести ряд других меро
приятий.

И этого, как выяснилось, вполне возмож
но было добиться, но необходимый для этого 
настойчивый, кропотливый труд никого в 
министерствах сельского хозяйства СССР и 
РСФСР не привлекал.

За последние годы институт значительно 
развил исследования в области примене
ния химических веществ для борьбы с не
желательной растительностью. Была пока
зана целесообразность применения некото
рых химических препаратов не только для 
борьбы с сорняками, но и с малоценными 
древесно-кустарниковыми породами при 
уходе за составом смешанных молодняков. 
Кроме того, институт показал большое зна
чение этих препаратов при расчистках за
росших кустарником пастбищ и лугов, при 
расчистках от древесно-кустарниковой рас
тительности ложа будущих водохранилищ, 
трасс, энерголиний, обочин дорог, канав 
и т. д.

Работы института убедили почти всех в 
полной хозяйственной эффективности меро
приятия, но дело внедрения подвигается с 
большим трудом. Дело в том, что выпускае
мый химической промышленностью препа
рат 2,4-Д недостаточно эффективен для на
ших целей (для борьбы с злаками, осиной), 
а значительно усиливающие его действие 
особые так называемые «смачиватели» (на
пример, ОП-7, ОП-Ю) почти не выпускают
ся. Не производится нашей химической 
промышленностью и значительно более эф
фективные препараты некоторых эфиров, а 
также сульфамат аммония.
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Институт добился согласия химической 
промышленности уже в текущем году орга
низовать специальную установку для про
изводства сульфата аммония, производ
ственной мощностью 200 т в год. Однако, 
если предварительно нам был обещан пре
парат по 700 рублей за тонну, то при выпу
ске первой партии она была предложена 
уже по 3500 рублей за тонну, т. е. в 5 раз 
дороже. Такая цена была неприемлема. 
Возникло новое затруднение. Его тоже нуж
но было и можно было преодолеть, так как 
предложенная цена явно необоснована.

Каждому ясно, что один институт не в 
состоянии преодолевать все эти затрудне
ния, тем более, что институт находится в 
Ленинграде, а вопросы приходится решать 
в Москве. Наше обращение в Госплан и 
главки лесного хозяйства пока не дало су
щественных результатов.

Непонятна позиция Главного управления 
лесного хозяйства и полезащитного лесо
разведения МСХ СССР в важнейшем де
ле — внедрении новых предложений в про
изводство. Казалось бы, кто как не Главное 
управление должно быть заинтересовано в 
техническом прогрессе лесного хозяйства? 
Но практически главк не помог нам в ре
шении нужного вопроса.

Такая же безотрадная картина наблю
дается и при внедрении в производствен
ную практику новых машин и орудий.

ЛенНИИЛХ в течение 5 лет добивался 
серийного выпуска лесного канавокопателя 
своей конструкции. Три раза машина про
ходила государственные испытания наряду 
с канавокопателями других конструкций. 
Каждый раз в протоколах госиспытаний ка
навокопатель ЛенНИИЛХа получал оценку 
как наилучший и рекомендовался к выпу
ску. Несмотря на это каждый раз его от
клоняли работники бывшего Министерства 
строительного и дорожного машинострое
ния. В этом прежде всего были заинтересо
ваны авторы уже освоенных промышлен
ностью канавокопателей К-800 и К-1000. 
Управление механизации бывшего Мини
стерства лесного хозяйства РСФСР, как 
это ни странно, проявило полную незаин
тересованность во внедрении машины.

Только решительные меры со стороны ин
ститута открыли, наконец, дорогу этому 
орудию. Однако из 1500 лесных канавоко
пателей лесхозы получили лишь 25, осталь
ные поступили другим предприятиям сель
ского хозяйства. А между тем опыт Сивер- 
ского, Тосненского, Гатчинского и Оредеж- 
ского лесхозов показал, что канавокопатель

мог бы быть широко использован не толь
ко на лесоосушительных работах, но так
же при подготовке почвы под культуры 
на избыточно увлажненных площадях, на 
реконструкции малоценных молодняков, на 
прокладке противопожарных полос. Таким 
образом, в лесном хозяйстве слабо исполь
зуется даже та техника, которая специаль
но для этого предназначена.

Участь канавокопателя постигла и вто
рую машину ЛенНИИЛХа — корчеваль
ную. Четыре года добивается институт по
лучения для нее «путевки в жизнь», два 
года проходила машина государственные 
испытания, при этом в J.956 г. сразу на двух 
машиноиспытательных станциях. Во всех 
случаях машина показала в несколько раз 
более высокую производительность, чем 
существующие корчеватели-собиратели.
В протоколах госиспытаний она рекомендо
вана к серийному выпуску. Ее выпуска про
сят работники лесного хозяйства, сельского 
хозяйства, лесной промышленности, гидро
стройки. Однако все это оказалось недо
статочным для того, чтобы добиться выпу
ска машины.

Немалую роль в этом деле сыграло рав
нодушие управления новой техники и испы
тания машин Министерства сельского хо
зяйства СССР и отдела механизации Глав
ного управления лесного хозяйства и поле
защитного лесоразведения МСХ СССР, 
которые не проявили надлежащей настой
чивости в продвижении машины. Управле
ние новой техники и испытания машин вме
сто продолжения борьбы за выпуск маши
ны не нашло ничего лучшего как органи
зовать в 1957 г. третьи госиспытания ее. 
Подобный финал можно рассматривать 
лишь как издевательство над создателями 
машины и над делом внедрения новой 
техники.

Десятилетнюю историю также имеет 
тракторное орудие ЛенНИИЛХа — якор
ный покровосдиратель. Это простое для из
готовления орудие, очень прочное, выпол
няющее работу на нераскорчеванных и да
же захламленных вырубках, а также на ка
менистых почвах. Якорный покровосдира
тель должен быть во всех лесничествах 
таежной зоны, так как для работы им мо
гут быть использованы тракторы лесозаго
товителя.

После того как удалось преодолеть все 
преграды, возникшие на пути продвижения 
орудия в производство, и оно было реко
мендовано к выпуску, оказалось, что главки 
лесного хозяйства по своим возможностям
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могут заказать лишь 100 этих орудий. Од
нако для этого смехотворно малого коли
чества орудий главки добивались получе
ния фонда на металл в течение двух лет! 
Таким образом, упущены еще два года. Со
трудники же отдела механизации Главного 
управления лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения вместо того, чтобы до
биваться ускорения выпуска новых орудий 
и машин, занимаются лишь «популяриза
цией» этих несуществующих машин через 
печать.

То же случилось и с другими машинами 
и орудиями ЛенНИИЛХ — съемной пожар
ной автоцистерной (ПЛАЦ) и тракторным 
шестеренчатым насосом (ПНШ-3). Первая 
из них — ПЛАЦ после госиспытаний была 
рекомендована к выпуску, но главк лесно
го хозяйства и полезащитного лесоразведе
ния МСХ СССР нашел возможным зака
зать лишь 30 таких автоцистерн. Однако и 
этот заказ не был осуществлен, так как 
главк не смог обеспечить его фондом на 
листовое железо. 200 вторых машин — 
ПНШ-3 все же были изготовлены в тече
ние более 2 лет, но заказчик (все то же 
Главное управление) и до сих пор не может 
оплатить свой заказ, 100 машин так и оста
лись на заводе нереализованными.

Еще перед войной ЛенНИИЛХ предло
жил взрывной метод борьбы с лесными по
жарами и затем систематически боролся за 
его,внедрение. Но только за последние 3—
5 лет этот метод завоевал свое место и сей
час повсеместно применяется авиабазами 
пожарной охраны лесов. Однако для его 
внедрения потребовалось выдержать много
летнюю борьбу, преодолеть как сопротив
ление внутри ведомства, так и межведом
ственные барьеры.

Конечно, не все предложения института 
постигает подобная участь. Те из них, освое
ние которых несложно и не требует боль
ших организационных забот, внедряются в 
производственную практику без особых 
осложнений. Всесоюзные объединения «Лес- 
проект» и «Агролесопроект», работая в со
дружестве с ЛенНИИЛХ, быстро и опера
тивно реализуют в своей практической дея
тельности все полезное, новое, что способ
ствует усовершенствованию методов и тех
нических средств работы. Однако в целом 
дело внедрения в производственную прак
тику лесного хозяйства достижений науки 
поставлено неудовлетворительно, особенно 
в области механизации.

Как это ни странно, по всей ведомствен
ной лестнице, начиная от руководства глав

ков до рядовых исполнителей, царит пол
нейшая безответственность за дело внедре
ния новых машин и механизмов. В сущно
сти, никто не отвечает за то, что ценные 
предложения, на разработку которых затра
чены государственные средства, труд и вре
мя, в дальнейшем лежат неиспользуемые в 
течение многих лет, а иногда и десятиле
тий. Разумеется, любые научные достиже
ния, даже не используемые сейчас, пред
ставляют собой известные накопления цен
ностей для будущего. Однако позволитель
но задать вопрос, не является ли суще
ственным тормозом прогрессивному разви
тию хозяйства откладывание ценных пред
ложений лишь в «копилку будущего»?

Необходимо коренным образом изменить 
существующее положение. Дело должно 
быть поставлено так, чтобы наряду с ин
ститутами полнейшую ответственность за 
внедрение новой техники несли совнархозы 
и главки ведомств, для которых предназна
чена продукция, областные управления, 
проектные организации.

Представители главных управлений дол
жны не только участвовать в обсуждении 
планов научно-исследовательских работ, но 
и отвечать за каждый включенный в план 
вопрос в смысле его актуальности и перс
пектив реализации в хозяйстве. Необходи
мо покончить с существующей практикой 
обсуждения планов, когда представители 
заинтересованных организаций «участвуют» 
в обсуждении планов научно-исследова
тельских работ лишь в роли безответствен
ных сторонних наблюдателей. Важно, чтобы 
научные и производственные организации 
работали в органическом единстве, чтобы 
производство было кровно заинтересовано 
в планах и направлении деятельности ин
ститутов. К обсуждению планов научно-ис
следовательских работ должны быть при
влечены широкие круги работников на ме
стах.

Следует приветствовать принятую в теку
щем году Главнаукой Министерства сель
ского хозяйства РСФСР установку — изда
ние пятилетних планов научно-исследова
тельских работ институтов и опытных стан
ций. Но результаты этого мероприятия, его 
эффективность во многом будут зависеть 
от того, насколько серьезно отнесутся к 
нему работники производства. В начале 
сентября ЛенНИИЛХ разослал 750 экзем
пляров пятилетнего плана научно-исследо- 
вательских работ ЛенНИИЛХа, Сиб- 
НИИЛХа, ДальНИИЛХа и их опытной се
ти. Они направлены областным управле

8 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ниям, проектным организациям, передови
кам производства, научным учреждениям, 
вузам, техникумам. Важно, чтобы управле
ния лесного хозяйства организовали на ме
стах тщательное изучение планов совмест
но с работниками лесхозов и лесничеств и 
сообщили бы институту свои замечания и 
предложения.

Одна из причин неудовлетворительного 
состояния дела внедрения в лесном хозяй
стве заключается в ограниченных его воз
можностях. Оно не имеет прочной мате
риальной базы, например, не может осу
ществить крупные заказы на изготовление 
новых лесных машин и орудий, не может 
добиться получения достаточных фондов на 
металл, увеличения финансирования.

Одна из причин слабого внедрения в ле
сохозяйственную практику новейших дости
жений науки и техники заключается в от
сутствии стимула к этому, который, напри
мер, имеется в хозрасчетных предприятиях. 
Переход лесного хозяйства на хозрасчет, 
безусловно дал бы сильный толчок дальней
шему прогрессивному развитию лесного хо
зяйства, создал бы материальные условия 
для внедрения новых передовых методов, 
развязал бы местную инициативу, вызвал 
стремление к рационализации и усовершен
ствованию методов и технических приемов 
лесохозяйственного производства.

Большую помощь делу внедрения оказы
вает содружество науки с производством. 
Примером этого могут служить совместные 
работы сотрудников института с предприя
тиями В/О «Леспроект» и «Агролеспроект»,

Гатчинским, Тоснинским, Оредежским, Сос- 
новским и многими другими лесхозами, с 
трестами спецлесзага по расчисткам от за
рослей ложа водохранилищ и т. д. Содру
жество с производственниками не только 
облегчает внедрение в практику достиже
ний науки, но способствует теоретическому 
росту производственных кадров и оказывает 
огромную помощь науке, позволяя значи
тельно расширить исследования.

Необходимо отметить еще роль институ
тов в деле внедрения. Она весьма значи
тельна.

Институты, научные сотрудники не могут 
устраниться от вопросов внедрения — это 
их кровное дело. Участие института в деле 
внедрения включает довольно разнообраз
ные виды деятельности. Во-первых, разра
ботку необходимых мероприятий по внедре
нию, во-вторых, пропаганду данного предло
жения или конструкции через печать, докла
ды, семинары, выезды научных сотрудников 
на места для оказания помощи отдельным 
хозяйствам в овладении методом или новой 
машиной, наконец, проведение поедложения 
через министерства, согласование вопросов 
с другими ведомствами, организациями, 
предприятиями. Однако сами научные уч
реждения в одиночестве не могут справить
ся с этим огромным делом. Главную роль 
в этом должны играть главные управления 
лесного хозяйства и полезащитного лесо
разведения МСХ СССР и МСХ РСФСР и 
других республик и управления лесного хо
зяйства областных управлений сельского 
хозяйства. Они должны быть инициатора
ми и организаторами этого дела.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Состояние, возрастная структура и производительность 
цстаровозрастных буковых насаждений Северного Кавказу

Проф. И. М. НАУМЕНКО, ассистент Л. Б. БИЦИН, 
ассистент В. Р. НИРЛИН

Горные леса Северного Кавказа имеют 
многогранное народнохозяйственное значе
ние. Они являются мощным природным 
фактором, выполняя важную гидро-клима- 
тическую, водоохранную, почво- и горно
защитную роль. В лесной зоне Кавказских 
гор берут начало многие реки, питающие 
своими водами плодороднейшие равнины 
Ставропольского и Краснодарского краев, 
Северной Осетии и других республик. В ле
сах Кавказа заготовляется в большом ко
личестве ценная древесина бука, пихты и 
других пород, идущая далеко за пределы 
края.

В прошлом леса эксплуатировались не
одинаково. Легкодоступные леса равнин и 
предгорий в течение многих десятилетий 
хищнически вырубались лесопромышленни
ками. В южных менее доступных горных 
районах лесная промышленность развива
лась слабо и к настоящему времени здесь 
накопились значительные запасы спелого и 
перестойного леса.

Буковые леса Северного Кавказа в зна
чительной степени представлены старовоз
растными насаждениями. Возрастная 
структура, состояние и производительность 
этих древостоев, предопределяющие в неко
торой степени и хозяйственные мероприя
тия в них, до настоящего времени мало изу
чены. Необходимость изучения этих вопро
сов выявилась при устройстве лесов Север
ного Кавказа. В творческом содружестве с 
Юго-Восточным аэрофотолесоустроитель- 
ным трестом нами проведены исследования 
возрастной структуры, хода роста и совре
менного состояния старовозрастных буко

вых и буково-пихтовых насаждений наибо
лее распространенных типов леса Север
ной Осетии (Дигорский и Алагирский лес
хозы) , Кабардинской АССР (Советский 
лесхоз) и Краснодарского края (Чернигов
ский лесхоз). Выяснение этих вопросов по
зволило лесоустройству более глубоко обо
сновать основные положения ведения лес
ного хозяйства в горных буковых лесах.

Буковые насаждения распространены на 
высоте 600— 1000 м над уровнем моря и 
отличаются сравнительно высокой произ
водительностью, имея запас 100—600 куб. м 
на 1 га. Указанные высотные границы и за
пасы изменяются в зависимости от крутиз
ны и экспозиции склонов, типа почв и т. д. 
Наиболее типичными для Северного Кав
каза являются буковые леса Осетии. Рас
пределение буковых насаждений Северной 
Осетии по возрастным группам по учету на 
1/1 1956 г. характеризуется следующими 
данными: молодняков 32%, средневозраст
ных 21%, приспевающих 5%, спелых и пе
рестойных 42%. В Дигорском лесхозе спе
лые и перестойные насаждения занимают 
80% площади.

Запас буковых насаждений Северной 
Осетии составляет 19,6 млн. куб. м, из них 
на долю спелых и перестойных насаждений 
приходится 70%. Большая часть буковых 
древостоев Северной Осетии имеет la  — II 
бонитет (90%).

Материалы наших исследований, а также 
литературные источники и данные лесо
устройства показывают, что наиболее рас
пространенными типами леса являются: 
букняки папоротниковые (на пологих скло
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нах) и букняки азалиево-черничные (на 
гребнях хребтов). Букняки папоротниковые 
занимают преимущественно пологие и сред
ней крутизны (10— 18°) склоны северной, 
северо-восточной и северо-западной экспо
зиций. По форме насаждения многоярус
ные. Первый ярус представлен буком во
сточным с небольшой примесью граба, кле
на, ильма. В Краснодарском крае в наибо
лее высоких местоположениях к буку при
мешивается пихта. Средние высоты первого 
яруса буковых насаждений достигают 33 м, 
средние диаметры колеблются в пределах 
40—70 см. Во втором ярусе встречается 
ильм горный, граб обыкновенный. Подрост 
приурочен к границам окон в древесном по
логе, подлесок редкий, преимущественно 
черная бузина. Травянистый покров хоро
шо развит и достигает 1 м и состоит из ко
чедыжника женского, ожины, ясменника ду
шистого и т. д. Почвы — бурые лесные су
глинки различной мощности. Вырубки за
растают ивой, грабом. Букняки азалиево- 
черничные распространены по гребням 
хребтов. Насаждения состоят из чистого бу
ка. Средняя высота деревьев первого яруса 
колеблется в пределах 31—34 м, средний 
диаметр 40—60 см. Подлесок — понтийская 
азалия и кавказская черника — образует 
сплошной ярус высотой до 2 м. Наличие 
мощного подлеска — одна из причин неудо
влетворительного естественного возобновле
ния бука. Напочвенный покров развит сла
бо. Единично встречается ожина, кислица. 
Почвы бурые слабооподзоленные лесные 
суглинки. Вырубки в первые годы зара
стают азалией и черникой.

Описанные типы леса имеют наибольшее 
лесоэксплуатационное значение. В основном 
только в этих типах ведутся рубки главного 
пользования. Сплошнолесосечные рубки в 
этих насаждениях дали отрицательные ре
зультаты: ценные буковые насаждения сме
нились малопродуктивными грабовыми 
древостоями.

В о з р а с т н а я  с т р у к т у р а  н а с а ж 
д е н и й .  В разновозрастных буковых на
саждениях при распределении стволов по 
ступеням толщины и высоте той закономер
ности, которая характерна для одновоз
растных насаждений, не наблюдается. В од
ном и том же участке леса, на одной и той 
же пробной площади можно встретить эк
земпляры бука с диаметром от нескольких 
сантиметров до 1 м. Высоты этих деревьев 
также сильно варьируют — от нескольких 
сантиметров до 38 м. В связи с этим сред
ние величины в старовозрастных насажде

ние. 1 Разновозрастный букняк. На переднем пла 
не бук 260 лет, диаметр на высоте груди 60 см.

ниях не являются характерными для всего 
насаждения: между ними и распределением 
деревьев по ступеням толщины и высоты 
нет определенной связи. Это обстоятельство 
говорит о том, что в данном случае опреде
ление средних величин в целом для всего 
насаждения не имеет ни теоретического, ни 
практического значения. Здесь нужно идти 
по пути выделения более или менее одно
родных частей. Аналитическая таксация по
зволяет не только вскрыть определенные за
кономерности, имеющие место в разновоз
растных насаждениях, но и правильно опре
делить их сортиментную структуру.

Характерная биологическая особенность 
восточного бука — большая теневыносли
вость. Как следствие этого, оказалось, что 
большинство деревьев в старовозрастных 
буковых насаждениях в прошлом имели пе
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риод замедленного роста, который у неко
торых деревьев продолжался почти 120 лет. 
В среднем он равен 50—60 годам. Таким 
образом, буковый подрост, возникая под 
пологом материнского насаждения, продол
жительное время «прозябает», давая незна
чительный прирост в высоту и по диаметру. 
С выпадением перестойных деревьев изме
няется световой режим и подрост переходит 
в фазу нормального роста. Как по возрасту, 
так и по высоте, в буковых старовозрастных 
насаждениях нет резко очерченных гра
ниц — переходы здесь постепенные. Это 
вполне естественно и является последст
вием разновозрастности насаждений. Тем 
не менее с лесохозяйственной точки зрения 
такие насаждения можно расчленить на не
сколько частей, биологически и хозяйствен
но однородных.

Основной верхний полог буковых древо
стоев I и II бонитетов имеет среднюю высоту 
около 31 м с колебаниями от 29 до 33 м. 
По аналогии с одновозрастными насажде
ниями нижним пределом первого яруса 
можно принять высоту около 25 м. В бони
тетах более высоких этот предел соответ
ственно повышается, в низких бонитетах — 
понижается.

Все, что не входит в основной полог на
саждения в широком понимании слова яв
ляется подростом, который по мере выпа
дения перестойных стволов пополняет пер
вый ярус. Однако в пределах подроста (в 
широком толковании этого понятия), исхо
дя из размеров по высоте, диаметру и воз
расту, целесообразно выделить второй ярус, 
являющийся уже частью древостоя, а соб
ственно подростом нужно считать наиболее 
молодую, тонкомерную и по высоте более 
низкую часть насаждения. Руководствуясь 
этими соображениями, мы относим ко вто
рому ярусу насаждения, имеющие высоты 
в пределах 9—24 м. Деревья, имеющие вы
соту 9 м (с диаметром 4 см и ниже) мы от
несли к подросту. Количество подроста бу
ка на 1 га в среднем составляет около 3,5—
4,0 тыс. шт. В отдельных насаждениях ко
личество подроста сильно варьирует в за
висимости от типа леса, густоты, подлеска 
и почвенного покрова. В наибольшем коли
честве подрост встречается в овсяницевом 
типе и в букняках по крутым склонам и в 
наименьшем — в азалиево-черничном типе 
леса. Более 90% всего подроста имеют воз
раст до 20 лет, около 7% — в пределах от 
21 до 40 лет и лишь небольшая часть под
роста относится к IV классу возраста. Ина
че говоря, возраст подроста не выходит за

рамки первых трех классов и подавляющая 
часть его находится в I классе.

При расчленении древостоя на два яруса 
выяснилось, что подавляющая часть ство
лов 1-го яруса (около 75%) имеет возраст 
141—280 лет при общем колебании от 81 до 
380 лет. Распределение по возрасту графи
чески выражается вариационной кривой с 
максимумом в X классе возраста. Средний 
возраст бука 1-го яруса 220 лет.

/8

1/0 1 В 
Щ  6

4  ь 
г

Диаметр в см.

Рис. 2. График распределения стволов бука по 
диаметру в пределах поколений (I  — первое по
коление, I I — второе и / / / — третье поколение).

Возраст бука второго яруса колеблется 
от 21 года до 220 лет,. однако, основная 
группа стволов бука (около 90%) находит
ся в пределах III—VI классов возраста. Ха
рактер распределения по возрасту показан 
на графике. Средний возраст бука второго 
яруса 75 лет.

Граб достигает максимального возраста 
в 200 лет и лишь отдельные редко встречае
мые экземпляры имеют возраст 260—280 
лет. Средний возраст 1-го яруса 160 лет. 
Наибольшее число деревьев граба 1-го яру
са, так же как и бука, сосредоточено в

Ж
m
280

6 шto<3200
160
120
80
40

8 16 Ш 3Z W Ь8 56
Диамет р В см.

Рис. 3. График зависимости диаметра на высоте 
груди от возраста бука.
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X классе возраста. Возраст граба 1-го яру
са колеблется в пределах 21— 140 лет, при 
среднем возрасте 65 лет. Какой-либо пра
вильной закономерности в распределении 
граба по возрасту не наблюдается.

Средние таксационные показатели 1 и 
II ярусов буковых насаждений высших 
бонитетов, по данным пробных площадей, 
характеризуются следующими цифрами 
(табл. 1):

Та блица  1

Ярус Состав
Средний
возраст
(лет)

Число
с т в о л о в

(шт)

Сумма
площадей
сечения

(см)

Средний
диаметр

(см)

Средняя
высота

( м )

Запас 
(куб. м) Полнота

1 Ю БкЕдГр.................................... 2 2 0 145 18,8 49,0 33,0 400,0 0,7
II 9Кл1Г р ....................................... 85 180 2,4 13,0 14,0 2 0 , 0 ОД

Во всем насаждении................ 325 2 1 , 2 420,0 0 , 8

Таким образом, первый ярус составляет 
95% по запасу, в то время как по числу 
стволов на его долю приходится только 
45%.

Расчленение старовозрастных буковых 
древостоев на ярусы с выделением подроста 
является первой необходимой ступенью в 
таксационно-лесоводственной характеристи
ке насаждений. Этим группам, как показано 
выше, свойственны некоторые средние ти
пичные показатели возраста и других так
сационных элементов.

Мы выявили, что между возрастом де
ревьев, их диаметром и степенью фаутности 
есть определенная зависимость. В связи с 
этим разновозрастность буковых насажде
ний вызывает необходимость дополнитель
ного разделения их на более однородные 
по возрасту группы, т. е. на поколения. Счи
таясь с тем, что чрезмерная дробность по
коления усложнила бы их определения в 
натуре и вместе с тем полностью не была 
бы использована при осуществлении диф
ференцированных лесохозяйственных меро
приятий, мы рекомендуем расчленять ста
ровозрастные буковые насаждения на три 
поколения. К первому, наиболее старому 
поколению, относятся деревья перестойные, 
ко второму — спелая часть древостоя и к 
третьему — приспевающие. Резкое умень
шение числа стволов в возрасте старше 
200 лет дает основание говорить о начале 
прогрессивного отпада стволов в насажде
нии, а следовательно, указывает на возраст 
их естественной спелости. Это же подтвер
ждается и увеличением дупловатости и по
ражения гнилями деревьев в возрасте стар
ше 220 лет. Оценивая эти обстоятельства 
и исходя из характера распределения ство
лов по диаметру, к первому поколению сле

дует относить деревья бука старше 220 лет, 
составляющие таким образом перестойную 
часть древостоя. Тем самым начальный воз
раст этого поколения можно считать поро
гом естественной спелости буковых разно
возрастных древостоев.

Возраст спелости даже в пределах одно
возрастных древостоев редко укладывается 
в один класс возраста. Тем более это имеет 
место в разновозрастных древостоях. Если 
подойти с точки зрения равномерного деле
ния на два поколения приспевающей и спе
лой части древостоя, то мы отнесем: ко 
второму поколению классы возраста XI, X, 
IX, VIII (220— 141 лет), к третьему — VII, 
VI, V, IV (140—61 лет).

В этом случае VIII класс возраста (141— 
160 лет) является как бы начальным клас
сом эксплуатационной (технической) спело
сти древостоев. Возрастные поколения, не
смотря на некоторую условность их выделе
ния, обосновываются биологическими осо
бенностями поколений, характером распре
деления стволов бука по возрасту, состоя
нием отдельных деревьев и их диаметром.

С т р о е н и е  н а с а ж д е н и й  по  д и а 
м е т р у .  Распределение стволов бука от
дельных поколений по укрупненным ступе
ням толщины характеризуется следующими 
данными таблицы 2 (стр. 14).

Из приведенных данных видно, что ха
рактер распределения деревьев по ступеням 
толщины в первом и втором возрастных по
колениях аналогичен строению одновоз
растных насаждений. В третьем же поколе
нии мы наблюдаем гиперболический ха
рактер распределения деревьев, что указы
вает на резкое сокращение числа толсто
мерных, а следовательно, и наиболее старо
возрастных деревьев этого поколения. Мы
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Т а б л и ц а  2
Распределение стволов по ступеням толщины

Поколение

Ступени толщины (см)

12 24 36 48 60 72 84 96 108 итого средний
диаметр

I ................................... 6,3 20,3 37,6 24,5 8,0 2,1 1,2 100 63
п ....................................... 0,8 18,2 29,2 33,0 14,6 2,6 1,6 — 100 43

ш ....................................... 81,0 12,7 4,3 1,8 0,2 — — — — 100 17

Все насаждение . . . 43,4 12,0 11,8 14,1 11,0 5,2 1,9 0,4 0,2 100 —

определили, что первое (перестойное) по
коление в буковых насаждениях Северной 
Осетии имеет средний возраст около 270 
лет при колебании возраста отдельных де
ревьев от 221 года до 380 лет. По числу 
стволов оно составляет 17%, по запасу — 
около 50%. Диаметры в нем варьируют от 
32 до 100 см, средний диаметр 62 см.

Средний возраст второго поколения, 
включающего стволы от 141 года до 220 
лет, равен 182 годам. Диаметр деревьев 
этого поколения изменяется в пределах 
25—60 см, средний же диаметр имеет 43 см. 
Число стволов в этом поколении несколько 
больше (32%), чем в первом поколении, по 
запасу оно составляет около 40% запаса 
всего насаждения. Основной полог (1-й 
ярус) буковых насаждений составляют пре
имущественно деревья первого и второго 
поколения. Наименьший средний возраст — 
80 лет имеет молодая часть насаждения — 
третье поколение. Оно представлено наи
большим числом стволов (51% ), запас же 
его составляет всего лишь 8%. В это поко
ление входят деревья с возрастом 61— 140 
лет.

Рекомендуя таксировать буковые насаж
дения и проводить в них лесохозяйственные 
мероприятия по поколениям, мы отчетливо 
представляем тп'^дности, возникающие в 
связи с этим по определению возраста де
ревьев. Ранее мы уже указывали, что меж
ду возрастом отдельных деревьев и их диа
метрами имеется эмпирическая зависи
мость. Связь эта, не строго функциональ
ная, так как диаметр на высоте груди, по
мимо возраста, зависит от величины перио
да замедленного роста и других факторов 
среды.

Внешними признаками возраста дерева, 
помимо диаметра, являются: состояние ко
ры, кроны, наличие или отсутствие дупло- 
ватости и других заболеваний.

У молодых деревьев кора гладкая, более 
светлая, с зеленоватым оттенком, крона бо
лее заостренная, конусовидная, нет плодо
вых тел, отсутствует дупловатость. Появ
ление легкой трещиноватости, плиткообраз
ная кора и шарообразная крона, при одном 
и том же диаметре, указывает на более ста
рый возраст. Дупловатость и наличие пло
довых тел уже говорит о значительном 
одряхлении дерева.

Одной из наиболее объективных придер- 
жек при определении возраста является 
связь его с диаметром дерева. Нанеся на 
график средние возрасты бука для отдель
ных ступеней толщины, можно было видеть, 
что намечаются два несколько отличные 
друг от друга соотношений между возра
стом и диаметрами: одно — для ступеней
толщины от 8 см до 56 см и второе — от 
60 см и выше. В принятых нами укрупнен
ных возрастных делениях первое соотно
шение включает преимущественно деревья 
второго и третьего поколений, а другое — 
соответствует стволам первого поколения.

Эмпирическую зависимость возраста бука 
от диаметра на высоте груди и других от
меченных нами факторов можно выразить 
следующими уравнениями:
I А =  0,06 d2 + 7,2 of±20  • п (для d = 8 —56 см)
II А =  0,03 d2 +  5,8 d ± 2 0  ■ п (для d = 60 см и

выше)
где: А — возраст дерева в годах,

d — диаметр на высоте груди в см, 
п — число классов возраста, меняю

щееся от 0 до 3, в зависимости от 
состояния кроны, характера коры 
и степени фаутности дерева.

П р и м е ч а н и е .  Если эти признаки отвечают воз
расту, полученному по первым двум чле'.’ам (в зави
симости только от диаметра), то т »  равно нулю. 
В противном случае «п» нужно придать значение от
1 до 3. Если состояние кроны, характер коры и
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другие показатели указывают на более старый воз
раст, чем средний в зависимости от диаметра, то 
20 нужно прибавить и, наоборот, — вычесть, если 
внешние признаки дерева говорят о его более моло- 
лодом возрасте.

Несколько упрощая соотношения, можно 
выразить более приближенно связь возра
ста с диаметром на высоте груди уравне
нием:

А ■= 4 d ± 20 п
О с о б е н н о с т и  р о с т а  б у к о в ы х  

н а с а ж д е н и й .  Предварительное рассмо
трение материалов произведенного нами 
анализа хода роста деревьев показало, что 
основным фактором, определяющим особен
ность изменения таксационных элементов 
деревьев с возрастом, является степень и 
период замедленного роста деревьев в пер
вые годы. Поэтому, исходя из продолжи
тельности начального периода угнетения и 
встречаемости стволов по этому признаку, 
мы разделили модельные деревья на две 
группы: с малым периодом угнетения (10— 
40 лет) и большим, т. е. свыше 40 лет. В за
висимости от этого признака установили 
особенности роста.

Стволы с большим и малым периодом 
угнетения имеют значительные различия 
таксационных показателей в первые годы 
жизни.

Бук, пережив период угнетения, при 
улучшении главным образом светового ре
жима, развивает энергичный прирост по вы
соте, диаметру и объему, сохраняя его на 
высоком уровне в предельно старом возра
сте. При этом нами установлено, что у 
стволов с большим начальным периодом 
угнетения в дальнейшем бывает более 
энергичный прирост по диаметру и высоте 
и в перестойном возрасте они догоняют в 
росте деревья с малым начальным перио
дом угнетения.

По нашим наблюдениям, стволы бука в 
возрасте 300—350 лет имеют довольно боль
шой прирост, не обнаруживая кульминаци
онного момента объемного прироста. Бук 
в таком возрасте встречается весьма редко 
и найти деревья в здоровом состоянии чрез
вычайно трудно. Отмирание бука не сопро
вождается затуханием прироста и вызы
вается главным образом прогрессивным раз
витием в старом возрасте напенной гнили. 
В связи с этим, несмотря на большой воз
раст, текущий прирост насаждений по запа
су вдвое больше среднего. Такое соотноше
ние приростов указывает на особенность со
стояния разновозрастных насаждений и на 
высокую энергию их роста. Такая форма на
саждений наиболее полноценно использует

занятую территорию. Корневая система де
ревьев располагается здесь в различных 
почвенных горизонтах, а выпадение части 
деревьев первого поколения создает ступен
чатую форму сомкнутости крон, что обеспе
чивает усиленное световое питание деревьев 
отдельных возрастных поколений.

При полном отсутствии периода угнете
ния (произрастание дерева в окне насажде
ния) бук в Северной Осетии имеет хороший 
рост и в первый период жизни, имея в воз
расте 110 лет высоту 29 м. В то же время 
в условиях большого периода угнетения он 
достигает этой высоты в возрасте 210 лет. 
Однако деревья, растущие без периода 
угнетения, стареют раньше и выпадают в 
более молодом возрасте. Это подтверждает
ся тем, что среди деревьев перестойного воз
раста (старше 220 лет) нами не обнаруже
но ни одного дерева, произраставшего в 
в прошлом без угнетения.

В силу биологических особенностей бука 
как теневыносливой породы и характера 
возрастной структуры девственных лесов 
общебонитировочная шкала проф. М. М. Ор
лова не отражает изменения высот бука с 
возрастом. При определении класса боните
та буковых насаждений в молодом и сред
нем возрастах шкала будет давать система
тически заниженные показатели условий 
роста (примерно на 3—4 класса), а в более 
старом возрасте — завышать их. Последнее 
дополняется тем обстоятельством, что начи
ная с 140—160 лет, высоты общебонитиро- 
вочной шкалы остаются неизменными. Как 
показывают исследования одновозрастных 
насаждений, проведенные проф. А. В. Тю
риным (1913), проф. И. М. Науменко 
(1927) и В. И. Левиным (1955) и получен
ные нами материалы для девственных раз
новозрастных буковых древостоев, рост 
древесных пород в высоту продолжается 
значительно дольше (до 350—400 лет). По
этому общебонитировочная шкала, полу
чившая широкое распространение в такса
ционной практике, требует уточнений.

С о с т о я н и е  н а с а ж д е н и й .  При ре
когносцировочном обследовании насажде
ний и во время работы на пробных площа
дях нам удалось выявить некоторых глав
нейших возбудителей болезней, имеющих 
наибольшее хозяйственное значение, и со
брать небольшой микологический материал. 
Интересным является тот факт, что на сы
рорастущих деревьях бука грибы встре
чаются в незначительном количестве. Обыч
но они распространены на сухостойных и 
механически поврежденных деревьях. В зна
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чительной степени бук поражен «красни- 
ной», которая известна в литературе под 
названием «ложного ядра». Причина обра
зования «ложного ядра» в настоящее вре
мя еще не установлена.

Для выявления степени поражения разно
возрастных буковых насаждений грибны
ми заболеваниями нами проведено специ
альное исследование по отдельным возра
стным поколениям. Выяснилось, что коли
чество здоровых деревьев с увеличением 
возраста уменьшается. Так, например, в 
третьем поколении здоровые деревья со
ставляют 79%, во втором — 74%, в пер
вом — 57% от общего числа деревьев. Об
щее же количество деревьев с гнилями и 
другими повреждениями в первом поколе
нии в два раза больше (43%), чем в более 
молодом третьем поколении (21%).

Приведенные нами данные не дают, ко
нечно, полной характеристики санитарного 
состояния древостоев.

Более полное представление о качествен
ной характеристике старовозрастных на
саждений можно получить лишь при лесо
патологическом анализе деревьев в сруб
ленном виде. Мы провели такой анализ на 
материалах шести пробных площадей, де
ревья которых подвергались сплошной 
рубке.

Если при оценке деревьев, проводимой 
лишь по внешним признакам, количество 
здоровых деревьев в первом поколении со
ставило 57%, то по результатам анализа 
качественного состояния деревьев в сруб
ленном виде количество здоровых деревьев 
в первом поколении насаждений 1-го бо
нитета составляет всего лишь 26%. В ре
зультате учета внутренних фаутов значи
тельно сократился удельный вес здоровых 
деревьев во втором и третьем поколениях.

В заключение позволим себе высказать 
следующие положения:

Возрастная структура, строение и состоя
ние отдельных частей древостоев вызывают 
необходимость расчленения старовозраст
ных буковых насаждений Северного Кавка
за на три поколения. К 1-му поколению от
носятся деревья в возрасте с XII класса 
(221 год) и выше, ко 2-му — с VIII по XI 
класс (141—220 лет), к 3-му — с IV по 
VII класс (61—140 лет).

Деревья в возрасте до 60 лет, как не вхо
дящие во II ярус (высотой до 9 м), сле
дует относить в подрост.

Первое поколение является наиболее 
крупномерным и составляет перестойную 
часть насаждения, во второе поколение вхо
дят спелые деревья и третье — объединяет 
приспевающую часть древостоя. Соотноше
ние запасов выделяемых поколений варьи
рует в отдельных насаждениях и в среднем 
может быть выражено такими показате
лями: первое поколение — 50%, второе — 
40 %, третье — 10%.

Разновозрастность древостоев, являю
щаяся следствием биологических особенно
стей бука и прошлой истории хозяйства, 
исключает возможность проведения в буко
вых лесах сплошных рубок — здесь допу
стимы только выборочные и семенно-лесо
сечные рубки.

Размер одновременной рубки и сроки по
вторяемости рубок должны определяться 
группой и категорией леса, крутизной скло
нов, соотношением запасов отдельных по
колений и состояния подроста. В первый 
прием должны выбираться наиболее старые 
деревья первого поколения, а также фаут
ные деревья из более молодых поколений.

Ставя задачей рациональное использова
ние имеющихся запасов спелого и перестой
ного бука, мы не должны упускать самого 
главного — сохранения высокой водоохран
ной и защитной роли горных лесов. 
В связи с этим эксплуатация буковых ле
сов должна производиться с непременным 
обеспечением лесовосстановительных про
цессов.

В настоящее время закончено лесо
устройство лесов Кавказа. В качестве за
ключительной части инвентаризационных 
работ должна быть составлена детальная 
карта лесов. Это позволит полнее оценить 
значение и роль отдельных лесных масси
вов и определить направление в них хозяй
ственных мероприятий.

Проекты перспективных лесохозяйствен
ных мероприятий по отдельным лесхозам 
разработаны без достаточной увязки друг 
с другом. Если это расценивается как недо
статок при устройстве равнинных лесов, то 
тем более это чревато неблагоприятными 
последствиями в лесах горных. В связи с 
этим , необходимо на основе законченного 
лесоустройства составить генеральный план 
развития лесного хозяйства Северной Осе
тии и Краснодарского края, пересмотрев 
существующее деление лесов Кавказа на 
группы.
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Использование древостоев, 
поврежденных сибирским шелкопрядом

А. И. ЦЕХАНОВСНИЙ
Главный инженер Тимирязевского леспромхоза

М. Ф. ПЕТРОВ
Научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства

В 1954—1956 гг. значительная часть ле
сов Томской области подвергалась нападе
нию гусениц сибирского шелкопряда. Наи
больший вред они нанесли кедрово-пихто
вым насаждениям, расположенным в лес
ных массивах северо-западных районов по 
реке Чулыму, а также в южных районах 
области.

Только в сырьевой базе Тимирязевского 
леспромхоза, размещенной по левому бере
гу реки Томи, сибирским шелкопрядом 
обесхвоено до 10 тыс. га хвойного леса. 
Здесь уже широко распространены вторич
ные вредители, главным образом усачи. 
Древостой пихты сибирской с примесью 
кедра и ели, находящиеся в зоне работы 
Тимирязевской узкоколейной железной до
роги, стали усыхать, выход деловой древе
сины уменьшился.

В связи с тем, что запас усыхающих на
саждений составляет более 30% всех запа
сов сырьевой базы, а исключение этих пло
щадей из лесосечного фонда повлечет рез
кое снижение размеров эксплуатации, воз
никла необходимость ускорить рубку на
саждений, поврежденных сибирским шелко
прядом. В короткое время здесь была по
строена ветка узкоколейной железной до
роги протяженностью свыше 10 км и раз
ветвленная сеть узкоколейных усов и в
1955 г. здесь приступили к эксплуатации 
«шелкопрядников». За три года было заго
товлено и вывезено свыше 300 тыс. куб. м 
древесины. Опыт эксплуатации «шелко
прядников» в Тимирязевском леспромхозе 
дает возможность наметить конкретные ме
роприятия, содействующие полному ис
пользованию таких древостоев, указывает 
реальные пути повышения выхода деловой 
древесины.

Известно, что пихтовые древостой, повре
жденные сибирским шелкопрядом и засе
ленные усачом, с каждым годом резко сни
жают выход деловой древесины. Например, 
если пихтовые древостой до повреждения 
шелкопрядом давали выход деловой древе

сины 60—65%, то в 1957 г. выход крупных 
деловых сортиментов составил 30%.

Тимирязевский леспромхоз, эксплуатируя 
«шелкопрядники», заготавливает тарный 
кряж, пиловочник и стройлес. Рудничную 
стойку получает незначительное количество 
и низких сортов. Конечно, такое резкое па
дение выхода деловой древесины, заготовка 
низкосортных сортиментов объясняется не 
только снижением технических качеств дре
весины. Лесозаготовительные предприятия 
вынуждены оставлять большое количество 
древесины на лесосеке из-за необоснован
ных требований, предъявляемых действую
щими стандартами, прежде всего на круг
лые лесные сортименты.

Снижение выхода деловой древесины при 
эксплуатации сухостойных древостоев, пе
ревод заготовляемых сортиментов в низ
шие сорта обусловлены весьма низкими 
нормами допусков по таким порокам, как 
червоточины, заболонные гнили и др. Нали
чие этих пороков, особенно червоточин, 
практически исключает возможность произ
водить рациональную разделку сухостой
ных стволов на деловые сортименты. При
ведем примеры.

В стандарте на шпальные бревна для ж е
лезных дорог широкой колеи такой порок 
как неглубокая и глубокая червоточина со
вершенно не допускается для первого сор
та, в бревнах второго сорта может быть не 
более 5 ходов на 1 пог. м длины бревна. 
Такие необоснованные требования на 
шпальные бревна остаются без изменения 
и до настоящего времени. В то же время 
Министерство путей сообщения СССР внед
ряет на своих шпалопропиточных заводах 
новую технологию пропитки древесины, при 
которой увеличивается глубина пропитки 
шпал антисептиками. Для этого на поверх
ности шпал предварительно наносятся на- 
колы, которые можно считать своеобразны
ми искусственными червоточинами. Исклю
чительно большие ограничения по червото
чине предусмотрены действующим стан
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дартом на пиловочные бревна: червоточина
неглубокая и глубокая совершенно не до
пускается в бревнах первого и второго сор
та и может быть только в бревнах третьего 
сорта и то в количестве не более трех ходов 
на 1 пог. м длины бревна.

Лесозаготовительные предприятия, экс
плуатируя древостой, поврежденные сибир
ским шелкопрядом, лишены возможности 
вести заготовку рудничной стойки, посколь
ку в этом сортименте, согласно действую
щему ГОСТу 616-50, не допускается даже 
поверхностная червоточина. Известно, что 
рудничная стойка является сортиментом, 
где должны предъявляться жесткие требо
вания к наличию пороков, снижающих 
прочность древесины, хотя практически 
шахты и рудники с успехом применяют не 
только древесину, отвечающую требова
ниям стандарта, но и с более пониженными 
техническими качествами. Поэтому вполне 
целесообразно и необходимо, сохраняя на 
рудничную стойку ГОСТ 616-50, поставлять 
рудникам и шахтам дополнительно древеси
ну по временным техническим условиям, 
разработанным совместно с потребителем.

Во всех действующих стандартах на 
крупные лесные сортименты, используемые 
непосредственно в круглом виде, или иду
щие на продольную распиловку, до предела 
сведены нормы допуска по червоточине. Бо
лее того, даже в тех круглых лесных сор
тиментах, которые являются сырьем для 
целлюлозно-бумажной промышленности и 
лесохимических производств, червоточина 
или совсем не допускается, или допускается 
только в низких сортах.

Недоразумения, связанные с малым ис
пользованием сухостойной древесины при 
наличии периферийных гнилей, сводятся к 
следующему. Во всех действующих стан
дартах на круглые лесные сортименты на
ружная трухлявая гниль не допускается. 
До сих пор современная фитопатология не 
вооружила практиков доступными метода
ми, позволяющими быстро определять ви
ды грибков по характеру разрушения дре
весины, а поэтому бракеры при приемке 
лесных сортиментов считают заболонные 
гнили (в последней стадии разрушения дре
весины) наружными трухлявыми гнилями 
и часто переводят в дрова деловые сорти
менты.

Без всяких оснований резко ограничены 
возможности заготовок балансов для выра
ботки целлюлозы и древесной массы из дре
весины, поврежденной внутренними и за- 
болонными гнилями. Известно, что в зару

бежной практике для этой цели применяют 
более низкие сорта балансов.

Министр лесной промышленности Г. М 
Орлов после знакомства с лесной промыш
ленностью Канады в своей беседе с коррес
пондентом ТАСС подчеркнул, что «в Кана
де для сульфатной целлюлозы и газетной 
бумаги применяют низкие сорта балансов, 
причем допускаются до 50% гнили и другие 
пороки. Только для высших сортов суль
фатной целлюлозы установлены более стро
гие ограничения».

Сухостойные древостой особенно сильно 
недоиспользуются в Томской области, где 
лесозаготовительные предприятия сдают 
круглый лесной сортимент не непосредст
венному потребителю, а сплавным трестам. 
При таком посреднике в угоду узковедом
ственным «интересам» часто занижают 
сортность древесины, чтобы поднять «рента
бельность» работы своего сплавного пред
приятия.

Мы пришли к убеждению, что действую 
щие стандарты на круглые лесные сорти
менты нуждаются в неотложных поправках 
и изменениях. Большинство проектов на 
круглые лесные сортименты составлены и 
утверждены без знаний специфики того ви
да производства, нужды которого призваны 
удовлетворять лесозаготовительные пред
приятия, не направлены на рациональное 
использование лесных богатств. Пишут и 
говорят об этом давно, а практическое ре
шение этого вопроса затягивается. Больше 
грех лет тому назад научно-техническим 
обществом лесной промышленности был 
поднят вопрос об унифицированном стан
дарте на круглые лесные сортименты. На 
лесозаготовительных предприятиях были 
собраны интересные материалы к проекту 
унифицированного стандарта и направлены 
в МЛП СССР, которое передало все мате
риалы Центральному научно-исследова
тельскому институту механической обработ
ки древесины (ЦНИИМОД), обязав ин
ститут подготовить проект унифицированно
го стандарта. Но до сих пор унифицирован
ного стандарта на круглые лесные сорти
менты нет.

Томское областное правление научно- 
технического общества лесной промышлен
ности совместно с работниками карандаш
ной фабрики разработало проект нового 
ГОСТа на карандашные бревна. Проект 
нового стандарта, составленный на основе 
опытно-производственных данных, позволил 
даже при наличии напенной гнили отком- 
левку в хлыстах свести до минимума. В ре
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зультате выход деловой древесины увели
чился на 20—30%-

Проект нового стандарта, направленный 
в Министерство лесной промышленности 
СССР для представления его в Комитет 
стандартов, мер и измерительных приборов, 
пролежал в Министерстве и в ЦНИИМОД 
около года, а затем был возвращен с та
кими коренными изменениями, что пред
ставлять его на утверждение не было ника
кого смысла. Тогда комбинат «Томлес» и 
Томская карандашная фабрика решили 
ввести проект стандарта на правах техни
ческих условий и таким путем получили 
возможность более рационально разделы
вать сухостойные стволы и получать для 
карандашного производства сырье, более 
отвечающее по своему качеству, чем по 
ГОСТу 1017-50.

Только при творческом содружестве ра
ботников лесного хозяйства, лесной про
мышленности и лесопотребителей можно 
добиться повышения выхода деловой древе
сины при эксплуатации сухостойных насаж
дений и разработать новые стандарты, 
применение которых позволит более полно 
использовать «шелкопрядники» и получать 
сортименты, отвечающие требованиям про
изводства.

При эксплуатации «шелкопрядников» 
кроме рациональной разделки сухостойных 
древостоев необходимо максимально раз
вивать производства, позволяющие наибо
лее полно и экономно использовать низко
сортную древесину, которая не может быть 
использована в круглом виде. Например, в 
тарных цехах можно получать ящечную 
дощечку, кровельную и штукатурную дрань, 
мебельные детали и другие изделия. Одна
ко переработка дровяной древесины на 
имеющемся станочном оборудовании в лес
промхозах и лесхозах дает большое коли
чество отходов. В тарных цехах Тимиря
зевского леспромхоза выход тарной доски 
составляет только 25—30%. Отходы, как 
правило, только в незначительном количе
стве используются на топливо, а большая 
часть их выбрасывается.

Рациональное использование древеси
ны— долг всех работников лесной про
мышленности. Отрадно заметить, что за по
следнее время стало развиваться производ
ство древесно-волокнистых плит. Сырьем 
для производства древесно-волокнистых 
плит являются: дровяная древесина, обрез

ки, опилки, рейки и другие отходы лесо
пильного и лесозаготовительного производ
ства. Древесно-волокнистые плиты изготав
ливаются в виде листов или плит крупных 
размеров, различной толщины и объемного 
веса.

К сожалению, в Сибири нет ни одного 
цеха древесно-волокнистых плит, хотя по
требность в создании таких цехов давно 
назрела. Нам известно, что Гипролеспром 
разработал для леспромхозов проект цеха 
древесно-волокнистых плит. Оборудование 
для этих цехов вырабатывается на заводе 
имени Артема в Днепропетровске, стои
мость цеха мощностью 5 тыс. т плит со
ставляет 6,0 млн. руб. Создание такого цеха 
в Тимирязевском леспромхозе позволит 
правильна решить вопрос использования 
отходов и низкотоварной древесины.

Кроме того, «шелкопрядники» являются 
важным резервом для заготовки балансов. 
Заготавливать сырье для целлюлозно-бу
мажных комбинатов можно не только из 
сухостойных стволов пихты и ели, но и из 
кедра. На эту возможность указывал еще 
в 1933 г. проф. Л. П. Жеребов, который 
после экспериментальных работ сделал вы
вод: «При изучении возможности получе
ния целлюлозы из сибирского кедра найде
но, что по сульфатному способу может 
быть получен удовлетворительный крафт и 
беленая целлюлоза как из сырорастущего 
леса, так и из сухостоя. Целлюлоза из дре
весины кедра сибирского может быть полу
чена и при сульфитном способе. Отсутствие 
целлюлозно-бумажных комбинатов в Си
бири не может служить препятствием».

Рациональное использование древостоев, 
поврежденных сибирским шелкопрядом, 
имеет важное народнохозяйственное значе
ние. Те вопросы, на которых мы останови
лись в нашей стране, касаются не только 
усыхающих древостоев Томской области, а 
вообще всех «шелкопрядников» Сибири и 
Дальнего Востока. Необходимо разумно и 
полно использовать более 4 млн. га лесов, 
обреченных на полную гибель. Следует от
метить, что такие вопросы, как обоснование 
и введение в практику лесной промышлен
ности новых стандартов, имеют актуаль
ное значение не только при эксплуатации 
«шелкопрядников», но и вообще лесов Си
бири и Дальнего Востока, где преобладают 
перестойные древостой с большим участием 
сухостойных деревьев, малоиспользуемых 
при лесозаготовках.
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Рационально использовать леса
Ставрополья

А. А. НЛО ПО В
Главный лесничий Управления лесного хозяйства

В. А. ТИМОФЕЕВ
Заведующий отделом лесопользования

(Ставропольский край)

Ставропольский край в европейской части 
СССР наименее обеспечен лесами, лесистость 
его не превышает 2,8%. Леса на территории 
края распространены весьма неравномерно, 
около трех четвертей всех лесов сосредото
чено на крайнем юго-западе по склонам и от
рогам Кавказского горного хребта. Все леса 
края в той или иной степени являются за
щитными (водоохранными, почво- и поле
защитными).

Сохранение водоохранных и защитных 
свойств горных лесов Ставрополья — при
родных собирателей влаги и регуляторов 
дебита рек — имеет огромное значение. Осо
бенно важно сохранение водоохранных 
свойств лесов в бассейнах верховий рек 
Кубани и Большого и Малого Зеленчуков. 
Водообильность этих рек определяет пра
вильное функционирование основных ирри
гационных сооружений и наиболее мощных 
гидроэлектростанций края.

Энергетические ресурсы рек, берущих свое 
начало в лесистых горах, широко исполь
зуются для строительства гидроэлектростан
ций. Воды Кубани используются для обвод
нительно-оросительных целей. Закончено 
строительство Невинномысского канала. 
В шестом пятилетием плане развития на
родного хозяйства СССР предусмотрено за 
вершение строительства Право-Егорлыкского 
канала и сооружение Кубань-Калусской 
обводнительной системы.

В горных лесах края, в бассейнах рек 
Большой Лабы и Урупа, имеются значи
тельные эксплуатационные запасы буковой 
и хвойной древесины. Однако эксплуатация 
их безусловно должна проводиться так, что
бы были сохранены защитные свойства 
лесов и обеспечено возобновление ценных 
древостоев естественным путем.

Бессистемные сплошные и на прииск руб
ки сосновых, пихтово-еловых и буковых гор
ных лесов в прошлом привели к возникнове
нию на значительных площадях взамен цен
ных древостоев пустырей, кустарниковых 
зарослей и в лучшем случае насаждений 
мягколиственных пород. Эти хищнические

рубки горных лесов вызвали в ряде мест 
образование оползней и селевых потоков, 
не ведомых ранее на Северном Кавказе.

В настоящее время использование лесных 
богатств края все еще в должной мере не 
упорядочено. Это, прежде всего, относится 
к хвойным горным лесам. В крае совершен
но ошибочно считают, что для строитель
ства пригодна только древесина хвойных по
род. В результате, ежегодно отпуск хвойной 
древесины превышает допустимую расчетную 
лесосеку, что приводит к истощению древес
ных запасов этих лесов и снижению их во
доохранных и защитных свойств. Недооцени
вается возможность замены хвойной древе
сины древесиной мягколиственных пород — 
осины, тополя, ольхи, березы. Круглые строи
тельные лесоматериалы из этих пород 
успешно могут быть использованы для кол
хозного и жилищного строительства и для 
изготовления тарной дощечки. Но ежегодно 
до 100 тыс. куб. м. древесины лиственных 
пород, назначенных в рубку, остаются на 
корню. И это в то время, когда бурно раз
вивающееся жилищное строительство испы
тывает недостаток в строительном лесе.

Лесозаготовками в крае занимается мно
жество организаций, колхозов, совхозов, 
МТС. В 1956 г. только в горных лесах рабо
тало свыше двухсот лесозаготовителей. Раз
дробленность лесозаготовок приводит к рас
пылению средств, непроизводительной затра
те труда, нерациональному использованию 
механизмов и транспорта. Отдельные органи
зации для заготовки выделенного им неболь
шого количества древесины, часто не превы
шающего 50—100 куб. м, вынуждены посы
лать за сотни километров, рабочих, мощные 
трактора, автомашины, лошадей. Отсутствие 
у мелких лесозаготовителей квалифициро
ванных лесорубов и руководящего состава 
приводит к нарушению правил разработки 
лесосек, нерациональному использованию 
древесины, расстройству и захламленности 
лесов.

Освоение лесов, расположенных в трудно
доступной горной местности, требует значи
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тельных капитальных затрат на строитель
ство дорог, мостов, жилищ, мелиорацию 
сплавных рек и другие работы. Для мелких 
лесозаготовителей, получающих лес десят
ками или сотнями кубометров-, такие затра
ты просто непосильны.

В результате неупорядоченности эксплуа
тации горных лесов края ежегодно остается 
неиспользованной до 30% расчетной лесо
секи.

Общеизвестно, что буковая древесина — 
наиболее ценное сырье для мебельной про
мышленности и для выработки тары под 
молочные продукты. Распространение буко
вых лесов у нас в стране в основном ограни
чивается горами Кавказа, Крыма и Карпат. 
Вот почему запасы буковой древесины в ле
сах края не могут быть используемы только 
для удовлетворения внутрикраевых нужд и 
тем* более расточительно.

Однако рядом лесозаготовительных орга
низаций Ставрополья широко практикуется 
заготовка колотой буковой клепки. На изго
товление ее используется только лучшая 
комлевая часть стволов, составляющая не 
более 25% их объема. Всю остальную часть 
стволов, годную в дело, как правило, бро
сают на лесосеках. Взамен колотой клепки 
для упаковки сливочного масла и прочих мо
лочных продуктов и для бочкотары под ми
неральные масла и смазочные вещества с 
успехом может применяться пиленая буковая 
клепка. В этом случае расход ценной древе
сины на изготовление тары будет сокращен 
в два — два с половиной раза.

Для строительства городов, промышлен
ных предприятий и для нужд сельского хо
зяйства Ставропольского края ежегодно 
завозятся сотни тысяч кубометров леса из 
северных областей страны. В то же время 
две наиболее крупные лесозаготовительные 
организации — Псебайский леспромхоз ком
бината «Краснодарлес» Министерства бу
мажной и деревообрабатывающей промыш
ленности РСФСР и Ставропольский лес- 
промкомбинат треста «Севкавлес» Министер
ства местной промышленности РСФСР,— 
заготовляющие в лесах края значительное 
количество хвойной древесины, экспортирует 
свою продукцию за пределы края. Такое по
ложение не может быть признано правиль
ным.

В упомянутых предприятиях организация 
лесозаготовок и использование заготовлен
ной древесины оставляет желать много луч
шего. Псебайский леспромхоз ведет лесоза
готовки в лесах бассейна реки Большой Л а
бы. Заготовленная древесина хвойных пород 
сплавляется по реке, в сплав поступает 
только пиловочник, а ценный круглый строе
вой лес, не говоря уже о дровяной древеси
не, оставляется на лесосеках. Таков варвар
ский способ ведения эксплуатации леса. 
Ставропольский леспромкомбинат, из года 
в год не выполняющий производственную 
программу, не использует древесину мягко
лиственных пород, затягивает строительство 
дорог для освоения буковых лесов в долине 
реки Урупа.

Перестройка организации управления про
мышленности и строительства выдвигает во
прос о наиболее эффективном использова
нии лесных богатств края. Необходимо 
объединить лесозаготовки и переработку 
древесины, сосредоточив их в руках одного 
предприятия. Целесообразно создать крае
вой леспромкомбинат на базе существующих 
организаций, ведущих заготовку древесины 
в лесах края, в его ведение надо передать 
лесозаготовительные и деревообрабатываю
щие лесоучастки и лесозаводы.

Такой леспромкомбинат, подчиненный Сов
нархозу, оснащенный мощной техникой, смог 
бы наиболее полно обеспечить нужды края 
в древесине, избавив колхозы, совхозы МТС, 
учреждения и прочие местные организации 
от заготовки и переработки леса.

Сосредоточение лесозаготовок в едином 
заготовителе — краевом леспромкомбина- 
ге — упорядочит ведение лесного хозяйства, 
позволит сохранить водоохранные и защит
ные функции горных лесов, рационально 
использовать древесину.

В степных и предгорных лесах края, где в 
основном проводятся рубки ухода за лесом, 
необходимо всю заготовку древесины возло
жить на лесхозы. Это обеспечит наилучшее 
восстановление этих лесов хозяйственно цен
ными породами и лучше удовлетворит по
требность в древесине школ, больниц, учреж
дений.

Перестройка организации лесоэксплуата
ции в лесах Ставрополья будет способство
вать сохранению и умножению лесных бо
гатств края.
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ЛЕСНЫЕ культуры И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Облесение меловых почв и обнажений 
в центральных районах

Г. А. ХАРИТОНОВ
Нандидат сельскохозяйственных наун

В южной части Среднерусской возвышен
ности в районах с близким залеганием мела 
большое распространение имеют перегной
но-карбонатные почвы; по наиболее кру
тым местам встречаются обнажения мела.

По имеющимся данным, современные ме
ловые почвы и обнажения по берегам реч
ных долин и балок 100—200 лет назад в 
большинстве были покрыты лесом. В ре
зультате хищнической вырубки лесов в тот 
период и последующего уничтожения расти
тельности меловые почвы на крутых уча
стках рельефа начали быстро смываться, 
переходя в меловые обнажения, ставшие 
объектом сильных эрозионных разрушений.

Для прекращения эрозии, а также для 
хозяйственного использования сильно эро
дированных меловых почв и обнажений они 
должны быть облесены, что и является 
важной задачей многих южных лесхозов.

Естественные древостой на меловых (пе
регнойно-карбонатных) почвах в малона- 
рушенном состоянии имеют сложную фор
му, и только усиленная пастьба скота де
формирует их, придавая им одноярусное 
строение. Главной породой современных 
древостоев на мелах в большинстве слу
чаев является дуб, продуктивность которо
го колеблется от I—II бонитета в более по
ниженных, ложбинных местах, до V боните
та на «лбах» и перегибах склонов. В луч
ших условиях произрастания к дубу при
мешивается ясень обыкновенный II—IV бо
нитета. На почвах средней мощности, но 
более увлажненных, к дубу примешивается 
осина.

Сосна на мелу, которую многие ботаники 
считают экологической формой сосны обык

новенной, «в недалеком прошлом имела 
сплошное распространение» (Талиев). В на
стоящее время сосна сохранилась только 
небольшими пятнами (реликтами) на юге 
Воронежской и Белгородской областей и 
занимает обычно наиболее крутые выступы 
с бедной почвой, где она могла расти отно
сительно лучше дуба. Продуктивность сос
ны на мелах определяется III—IV боните
том, но на более увлажненных местах она 
достигает I—II бонитета.

Из пород второго яруса встречаются ли
па, клен остролистный, берест, яблоня, гру
ша. На более богатых почвах эти породы 
формируют слабосомкнутый второй ярус; 
на более бедных почвах липа, берест и 
клен остролистный растут в одном ярусе с 
дубом, являясь его компонентами.

Состав кустарников очень большой: ле
щина, бересклет бородавчатый и европей
ский (редко), дерен красный, крушина лом
кая и слабительная, клен полевой, клен та
тарский, калина, боярышник однопестич
ный, ракитник, шиповник войлочный и 
яблочный, терн, дереза, вишня степная, 
дрок; волчеягодник, барбарис. Кустарников 
вый ярус обычно густой, преобладающим 
развитием в нем выделяются лещина, бе
ресклет бородавчатый, дерен красный (сви- 
дина); часто в форме кустарников растут 
груша и яблоня.

Своеобразная природная обстановка уча
стков с близким залеганием мела наложила 
отпечаток на всю совокупность биологиче
ских особенностей растений, создав целый 
ряд экологических форм или видов, напри
мер, меловая сосна (Pinus silvestris var. 
cretacea Kal.), меловая форма березы берс-
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давчатой (Betula verrucosa var. cretacea) 
« др. Многие меловые формы остаются еще 
не выявленными. В силу каменистости ме
ловых почв происходит сильная деформа
ция корневых систем древесных пород, на
пример, корни дуба размещаются в почво- 
грунте глубиной до 1 м, и только неболь
шая часть их проникает до 2 м вместо 6 м 
на суглинках.

Таким образом, естественные древостой 
на меловых почвах характеризуются осо
быми биологическими свойствами. Судя по 
состоянию естественных древостоев, продук
тивность лесных насаждений на меловых 
почвах может быть очень различной.

Для рассмотрения методов облесения ме
ловых почв их необходимо разделить на 
следующие группы: почвы, вышедшие из- 
под леса, — на лесосеках; почвы средне- 
смытые, гумусированные; почвы сильно- 
смытые, слабогумусированные с наличием 
рухлякового горизонта; меловые обнаже
ния.

П о ч в ы  п е р в о й  г р у п п ы  при не
больших лесосеках не могут подвергаться 
существенным эрозионным разрушениям. 
Микроклиматические условия здесь также

достаточно благоприятные. Облесение в 
этих условиях не будет представлять осо
бых затруднений.

Приведем пример лесных культур на ле
сосеках с меловыми почвами.

В Валуйском лесхозе (Белгородская об
ласть) в кв. 95 на вышедшей из-под дубо
вого леса лесосеке, расположенной по скло
ну юго-восточной экспозиции крутизной 5°, 
была посажена сосна в ямки с размеще
нием 1,2 X 0,7 м; для посадки использова
лись двухлетние сеянцы. Во время обследо
вания культуры имели возраст 23 го
да; они представляли собой чистое одно
ярусное сосновое насаждение I бонитета 
(высота 11,5 м, диаметр 10,4 см) с нормаль
ной сомкнутостью полога. Дубовая поросль, 
которая могла образоваться на лесосеке в 
первые годы, видно, погибла от угнетаю
щего действия сосны. Мощность подстилки 
была 2—3 см, живой покров очень слабый. 
Почва — перегнойно-карбонатная лесная.

Таким образом, на меловой почве, вышед
шей из-под леса, можно создавать высоко
продуктивные сосновые насаждения.

Н а  п о ч в а х  в т о р о й  г р у п п ы  были 
обследованы снегосборные полосы, зало

Обнаженные меловые берега речной долины Дона (юг Воронежской области).
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женные по предложенным нами схемам на 
перегоне между станциями Лушниковка и 
Крупенниково Юго-Восточной железной до
роги в забровочной части крутого берега 
долины реки Тихая Сосна. Почва перед по
садкой была подготовлена сплошной обра
боткой. За культурами проводился ежегод
но двукратный уход.

В этих условиях в двухлетней полосе на
саждения имели высоту: вяз мелколист
ный— 183 см, лох узколистный— 105, ясень 
зеленый — 95, дуб черешчатый — 18, ака
ция желтая — 85 см. Как видно, все породы 
растут хорошо. Особенно хорошим ростом 
выделяются вяз мелколистный и лох узко
листный, посадки которых уже сомкнулись 
в рядках. Ни одна порода не страдает от 
хлороза.

На втором участке снегосборной полосы 
в районе ст. Лушниковка почва более бед
ная. Здесь также была проведена сплошная 
обработка. После посадки проводился дву
кратный уход два года и один уход на тре
тьем году. Породы в насаждении имели вы
соту: вяз мелколистный в 2 го д а— 134 см, 
в 5 лет — 260 см, клен ясенелистный — 122 
и 237 см, ясень зеленый— 106 и 135 ем, 
свидина — 66 и 104 см, акация желтая — 97 
и 117 см, клен татарский — 43 и 50 см.

Как видим, лучше других развивается 
вяз мелколистный. Хорошо выглядит и 
ясень зеленый, но прирост его в высоту не
сколько замедлен. Клен ясенелистный толь
ко немного отстает в росте от вяза и начал 
плодоносить, но отдельные его экземпляры 
не вполне здоровы.

Из кустарников очень хорошо выглядит 
свидина, имеющая сильноразвитую и очень 
мочковатую корневую систему, размещаю
щуюся в верхнем горизонте, а также хоро
шо развитую, сильно кустистую наземную 
часть. Посаженная на пень, она дает до 
18 побегов и уже в 3 года образует сфор
мированный куст подлеска; это один из 
лучших кустарников для меловых почв. 
Клен татарский развивается очень слабо. 
Акация желтая растет удовлетворительно, 
но часть растений имеет пожелтевшие от 
хлороза листья.

В этих культурах на отдельных участках 
с вязом мелколистным был высажен берест. 
При обследовании вяз мелколистный имел 
высоту 167 см, а берест — 110 см. Не толь
ко прирост, но и общее состояние береста 
было во многом хуже вяза мелколистного. 
На других участках вместо ясеня зеленого 
был введен ясень пушистый. В трехлетием 
возрасте высота- ясеня зеленого (Тыла

103 см, а ясеня пушистого — 70 см. В опу
шечных рядах была посажена вишня мага- 
лебская; в двухлетнем возрасте она имела 
высоту 46 см и здоровый вид.

В отдельных местах был посажен сеян
цами дуб черешчатый. В двухлетнем возра
сте средняя высота его была 11 см; общее 
состояние дуба угнетенное, на более бедных 
почвах у большинства сеянцев листва была 
пожелтевшая от хлороза.

Разумеется, возраст обследованных нами 
культур (2—5 лет) нельзя считать доста
точным для окончательного заключения, 
но резко выраженная дифференциация ро
ста древесных пород дает все же основание 
для некоторых выводов.

Н а  п о ч в а х  т р е т ь е й  г р у п п ы  был 
обследован ряд культур.

За бровкой откоса железнодорожной вы
емки возле ст. Слоновка (Московско-Дон
басской железной дороги) расположен 
склон, имеющий сильно смытую перегной
но-карбонатную почву («попелуху»), среди 
которой на поверхность пятнами выходит 
мел. После сплошной обработки на такой 
почве была посажена снегосборная полоса 
с размещением посадочных мест 1X1 м. 
Ежегодно проводили два-три раза сплошной 
уход за почвой и снегозадержание. В 6-лет
нем возрасте культуры в полосе еще не сом
кнулись. Высота их была: клен ясенелист
ный— 122 см, ясень пушистый — 44, ака
ция желтая — 54, лох узколистный — 81 см.

Несмотря на тяжелые природные условия 
(открытый ветроударный склон, сильно 
смытые почвы), насаждение находится в 
удовлетворительном состоянии, особенно 
клен ясенелистный и лох узколистный. 
Хорошее развитие клена ясенелистного на 
этих почвах показывает, что болезненность 
отдельных экземпляров этой породы, отме
ченная ранее в посадках на более богатых 
почвах (второй группы), это не результат 
экологических условий, а фитопатологиче
ский процесс. Поэтому клен ясенелистный 
можно, видимо, считать пригодным в ка
честве временной породы для первичного 
облесения почв третьей группы.

В урочище «Пелансужное» Ново-Осколь
ского лесхоза на очень сильно смытых ме
ловых почвах, покрывшихся травяной рас
тительностью, почва была подготовлена 
штыковкой лентами шириной 50 см и по ним 
посажены однолетние сеянцы дуба, береста, 
лещины и бересклета бородавчатого. Уход 
за посадками проводился первый год пять 
раз, на второй — четыре раза. В двухлет
нем возрасте дуб имел высоту 12 см с еже
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годным приростом 3—4 см, а берест—17 см 
со средним приростом 5—6 см. Лещина су- 
ховершинит и дает новые побеги от корне
вой шейки. Бересклет бородавчатый чув
ствует себя значительно лучше. Общее со
стояние- культур слабое, окраска листьев 
бледно-зеленая; обращает внимание очень 
слабое развитие дуба и лещины.

Культуры с такой же подготовкой на 
сильно смытых меловых почвах были зало
жены в Беленихинском лесничестве Белго
родского лесхоза. По обработанным шты
ковкой лентам под меч Колесова высажива
лись сеянцы дуба, ясеня зеленого, клена 
остролистного, клена татарского и акации 
желтой. В первый год приживаемость куль
тур была 65—70%, но на второй год сохра
нилось 12—40%; особенно мало осталось 
акации желтой (7% ). Поданным работни
ков лесничества, сильный отпад на второй 
год объясняется выжиманием сеянцев вес
ной.

Обследование культур в Палатовском 
лесничестве, Белгородской области, на силь
но смытых перегнойно-карбонатных почвах 
показало, что во всех случаях акация жел
тая дает отпад 90—100%, остающиеся еди
ничные экземпляры имеют очень слабый 
прирост. Дуб, посеянный желудями при ча
стичной обработке почвы, дает отпад от 
32 до 90%; остающиеся экземпляры сухо- 
вершинят и дают новую поросль от ниж
ней части стебля со средним приростом 
около 3 см в год. Наиболее устойчивой по
родой в культурах оказался ясень зеленый: 
отпад его не превышал 32%, среднегодич
ный прирост на меловом рухляке был от 15 
до 25 см.

На сильно смытых меловых почвах одним 
из пионеров естественного облесения яв
ляется меловая форма березы, которую 
можно встретить довольно часто на мелах. 
Так, в районе села Дерезовки, южнее 
г. Павловска, естественное поселение бе
резы создало целые заросли на прибровоч- 
ных меловых склонах. Состояние этих за
рослей хорошее.

В Коротоякском лесничестве, Воронеж
ской области, выросшее от самосева дере
во березы на очень сильно смытой меловой 
почве в 29 лет имело высоту 7,8 м и диа
метр 5,6 см и было совершенно здоровым. 
Там же встречаются деревья более мощно
го развития. В отдалении от березы встре
чалось много кустов бересклета бородав
чатого, возникших от самосева. Состояние 
их прекрасное, высота до 2 м, листва — тем-

Культуры сосны I бонитета на перегнойно-карбо
натной (меловой) почве. Возраст — 23 года; вы
сота — 11,5 м; средний диаметр — 10,4 см. Валуй- 

ский лесхоз (Белгородская область).

но-зеленая сочная, побеги — здоровые мощ
ные.

Из других кустарников, естественным пу
тем поселяющихся на очень сильно смытых 
меловых почвах, необходимо отметить бар
барис, шиповник, крушину ломкую, боя
рышник однопестичный, вишню степную.

В том же Коротоякском лесничестве на 
очень сильно смытых меловых почвах на 
склоне и по берегу речной долины имеется 
группа деревьев меловой сосны. В 80 лет 
эти сосны имели высоту 14 м и средний 
диаметр 40 см. Вокруг них много самосева 
от 5 до 30 лет.

В районе Борщево, Гремячье и других се
лений правобережья Дона на перегнойно
карбонатных меловых почвах местное насе
ление разводит сады. Здесь хорошо растут 
вишни и груши не только дикие, но и куль
турные.

Состояние описанных культур и участков 
естественного зарастания позволяет сделать 
некоторые практические выводы.

На перегнойно-карбонатных почвах, вы
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шедших из-под леса (лесосеках), в каче
стве главной породы следует вводить: на 
лучших участках, с более мошным гумусо
вым горизонтом— дуб, на менее гумусиро- 
ванных почвах — сосну (желательно мело
вую форму). Из сопутствующих и кустарни
ков надо использовать породы, встречаю
щиеся в местных естественных насажде
ниях.

При облесении среднесмытых почв на 
открытых местоположениях главными поро
дами должны быть преимущественно сосна 
обыкновенная, береза бородавчатая и ясень 
зеленый, а сопутствующими к ним — вяз 
мелколистный, липа мелколистная, берест, 
груша. Из кустарников более подходят сви
дина, бересклет бородавчатый, лещина, боя
рышник однопестичный, лох (в опушке).

На почвах сильно смытых, слабогумуси- 
рованных в качестве главной породы пред
почтительнее использовать ясень зеленый, 
затем вяз мелколистный, а на более благо
приятных местоположениях — березу и сос
ну. Подлесок — свидина, бересклет боро
давчатый, боярышник однопестичный, кру
шина ломкая, лох (в опушке). Временной 
породой может быть клен ясенелистный. 
Впоследствии, через одно-два поколения ле
са, когда сильно смытые меловые почвы 
в результате воздействия насаждений вновь 
восстановят свое плодородие, на них также 
можно будет создавать более продуктивные 
насаждения с главной породой — дубом 
или сосной.

Необходимо отметить, что при облесенир 
меловых почв до сего времени незаслужен
но мало уделялось внимания акации белой, 
хотя как кальцефил она могла бы здесь 
вполне успешно расти; об этом имеются 
указания и в иностранной литературе 
(W. Ligon).

При облесении сильно смытых меловых 
почв надо учитывать возможность выжи
мания посаженных сеянцев. Для предот
вращения этого следует мульчировать обле- 
сяемые участки какими-либо растительны
ми остатками (солома, ветви и пр.) вокруг 
посаженных растений, а на более увлаж
ненных местах проводить не сплошную, а 
частичную подготовку почвы (преимуще
ственно ямками). На лучших участках ме
ловых почв можно создавать сады, вводя в 
них грушу и вишню.

Описанные методы культур относятся к 
сформированным перегнойно-карбонатным 
почвам. По берегам балок и речных долин 
довольно часто встречаются меловые обна
жения, которые имеют свои особенности.

В сравнении с другими открытыми пло
щадями обнаженные участки мела отли
чаются относительно лучшими микроклима
тическими условиями (пониженная темпе
ратура, повышенная влажность, умеренное 
колебание предельных температур). Мел не 
содержит гумуса, но имеет много нужных 
для древесных растений углекислых солей 
кальция, магния и полуторных окислов при 
полном отсутствии вредных для них суль
фатов и хлоридов.

Мел имеет достаточно благоприятные 
условия увлажнения в нижних горизонтах 
и не совсем благоприятные в верхних. Ка
менистое сложение мела мешает развитию 
корневых систем древесных пород, особен
но имеющих глубокие корни.

Мы считаем, что облесение меловых об
нажений возможно только после их улуч
шения. Однако искусственное улучшение 
растительных условий на мелах потребова
ло бы очень больших затрат средств и тру
да. Поэтому такого улучшения надо доби
ваться главным образом путем регулирова
ния естественных процессов, о чем следует 
рассказать подробнее.

Поверхность мела в естественных усло
виях легко выветривается, но в силу глубо
кого местного базиса эрозии здесь проис
ходит усиленный смыв и мелкоструйчатый 
размыв рыхлой выветрившейся поверхно
сти. Для накопления продуктов выветрива
ния и создания благоприятных условий для 
почвообразования необходимо регулирова
ние местного поверхностного стока.

Большое скрепляющее (противоэрозион- 
ное) влияние могли бы оказать травы, ко
торые при отмирании и разложении со
здают накопление гумуса и способствуют 
формированию почвы. Но бессистемная 
пастьба скота на меловых склонах, как на 
непригодных землях, приводит к уничтоже
нию травяной растительности.

Заселение меловых обнажений начинает
ся обычно такими формами, для которых 
избыток извести в почве благоприятен или 
безразличен; чаще появляются чабрецы, ко
пеечники, качим, резеда желтая и др. Д а
лее появляются и распространяются виды, 
встречающиеся и на других почвах, напри
мер, ясменники, синяк, астрагал, смолевка 
и др. По мере выветривания и накопления 
мелкоземистых частиц и гумуса начинают 
расселяться бобовые и злаковые растения: 
донник, люцерна, костры, мятлики, овсяни
цы, житняк и т. д. Наряду с травами сюда 
попадают через птиц кустарниковая и дре
весная растительность.
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Мероприятия по улучшению меловых об
нажений для их облесения представляются 
нам в следующем виде.

Необходимо прекратить всякую пастьбу и 
прогон скота на меловых откосах и на рас
положенных выше склонах. Через 3—5 лет 
после закрытия пастьбы и цоселения на 
меловых обнажениях обычных трав ж ела
тельно подсеять травы-медоносы, могущие 
расти на мелах (люцерна желтая, донник 
белый и желтый, лядвенец, эспарцет), а 
также создать благоприятные условия для 
расселения дикорастущих медоносов (шал
фей, синяк, чабрец и др.). В дальнейшем 
эти места можно будет использовать для 
медосбора. Через некоторое время (пример
но через 7— 10 лет) желателен подсев трав 
из злако-бобовой смеси для формирования 
луговой растительности (мятлик, костер, 
овсяница меловая и красная, клевер луго
вой, пырей ползучий, житняк песчаный 
и пр.). Луговая растительность может быть 
использована для выпаса скота при соблю
дении правильного режима пользования.

Схема размещения лесных полос при ме
лиорации меловых обнажений: А — водо
поглощающая лесная полоса (ширина до 
60 м); В — лесная полоса для улучшения 
микроклиматических условий (ширина 10—
20 м); Q dl—- покровные суглинистые отло
жения; Сг — меловые отложения; Cr dl — 

делювий мела и суглинков.

На склонах, расположенных выше мело
вых откосов, где мел прикрыт суглинком 
или другими отложениями, необходимо со

здавать лесные полосы, которые, поглощая 
полевой сток, будут ослаблять эрозию, 
улучшать микроклимат на откосах и обес
печивать последующее естественное облеЬе- 
ние меловых откосов. Вторые полосы (хотя 
бы узкие) надо создавать у подножия мело
вых обнажений; они также будут оказывать 
улучшающее влияние на растительность 
склонов. Если меловое обнажение образо
валось по берегу речной долины, то такая 
лесная полоса очень часто создается есте
ственно по урезу полых вод, приносящих 
сюда семена ольхи, тополей и др., но в 
обычных условиях она быстро затравли
вается скотом. Помимо окаймляющих по
лос следует создавать культуры леса кур
тинами на тех участках склонов, где по ка
ким-либо причинам сохранилась почва.

Начиная от бровки и вниз по склону, 
поперек мелкоструйчатых ложбин, следует 
делать из мела мелкие перепруды для пе
рехвата стекающей по ложбинам воды и 
для кольматажа твердого стока. На обна
женных участках между ложбинами жела
тельно создавать небольшие ямки, рытвины 
и другие неровности для улавливания жид
кого и твердого стока. Все эти места впо
следствии после накопления илистых ча
стиц за счет кольматажа твердого стока 
могут быть использованы для гнездовых 
культур древесных пород. При создании та
ких культур может оказаться очень эффек
тивным применение азотных удобрений в 
форме сернокислого аммония.

В дальнейшем (примерно через 15—20 
лет от начала мелиоративных мероприятий) 
меловые участки можно будет использовать 
для продолжения регулируемого выпаса 
скота или облесить древесными породами, 
которые рекомендуются для сильно смытых 
перегнойно-карбонатных почв.

Таким образом, мероприятия, связанные 
с облесением меловых обнажений, требуют 
длительного времени. Здесь облесению 
должна предшествовать фитомелиорация, 
направленная на улучшение условий среды 
(главным образом на прекращение эрозии 
и формирование почвы), и только после 
этого можно приступать к облесительным 
работам.
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Рост и возобновление лесных полос 
на обыкновенных черноземах Среднего Поволжья

л. п. яцыно

В Среднем Поволжье, в условиях, переход
ных от лесостепи к степи, в конце прошлого 
века были созданы полосные лесонасажде
ния, сохранившиеся до наших дней. Лучшие 
из них на обыкновенных черноземах — узкие 
(12 м) лесные полосы Росташевского уча
стка (Аркадакский район, Саратовской об
ласти) и Тимашевского участка (Кротовский 
район, Куйбышевской области), а также 
широкие (400—600 м) лесные полосы Дубов- 
ского и Камышинского участков (Безенчук- 
ский и Куйбышевский лесхозы Куйбышев
ской области). Все эти насаждения создава
лись по «донскому» или «нормальному» 
типам и в них в большинстве преобладают 
ильмовые, однако с помощью рубок ухода 
в ряде случаев удалось вырастить насажде
ния с преобладанием дуба (Росташевский

Как видим, в полосах, особенно узких, 
с увеличением возраста происходит значи
тельное снижение,класса бонитета, связан
ное с уменьшением прироста в высоту. Как 
показали детальные исследования, кульми
нация прироста в высоту у различных пород 
в лесных полосах наступает рано: в узких 
полосах — в 15—20 лет, в широких — в 25— 
30 лет.

и Дубовский участки), а также березы, ясе
ня и сосны. Характерным здесь является 
отсутствие (за редкими исключениями) 
кустарников, роль которых выполняет по
росль и семенной подрост древесных пород.

Исследование особенностей роста и возоб
новления этих лесонасаждений представляет 
значительный интерес для современной прак
тики создания лесных полос — полезащит
ных, противоэрозионных и водорегулирую
щих.

Изучение хода роста пород в лесных по
лосах показало, что с увеличением возраста 
снижается интенсивность роста в высоту и 
насаждения переходят в более низкие бони
теты. Приводим данные об изменении бони
тетов обследованных насаждений (табл. 1).

Изучение роста деревьев в лесных по
лосах по объему показало, что он мало чем 
отличается от обычных насаждений. Таким 
образом, здесь замедление роста в высоту 
компенсируется увеличением роста в толщи
ну. Следовательно, ослабления жизнедея
тельности деревьев по> накоплению массы 
древесины к 50—58-летнему возрасту в лес
ных полосах в условиях Среднего Поволжья

Та блица  1
Изменение бонитетов насаждений с возрастом

Название участка и № пробной 
площади Породы

Класс бонитета в возрасте (лет)

10 20 30 40 50 58

У з к и е  п о л о с ы

Тимашевский (№ 8) Вяз обыкновенный . . . . I I, 5 ш IV IV _
Росташевский (№ 7) Д у б ....................................... II III ш 111,5 IV IV
Тимашевский (№ 8) Ясень обыкновенный . . . 1,5 1,5 11,5 III III, 5 ■ —
Росташевский (№ 4) Береза бородавчатая . . . I I I 1,5 I, 5 II
Росташевский (№  7) Клен остролистный . . . . III III III III, 5 III, 5 IV

Ш и р о к и е  iio л о с ы

Дубовский (№  3) Д у б ....................................... II, 5 11 III III III, 5 —
Камышинский (№  4) Ясень обыкновенный . . . I, 5 II II, 5 II, 5 III —
Дубовский (№ 2) Береза бородавчатая . . . II II II II II —
Дубовский (№ 4) Клен остролистный . . . . III III III, 5 III, 5 III, 5 —
Камышинский (№ 4) Сосна обыкновенная . . . 11 II, 5 II, 5 И, 5 II, 5 —

П р и м е ч а н и е .  По Тимашевскому участку приводятся данные В. А. Каргова (Поволжская АГЛОС)
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не происходит. Это говорит о том, что сни
жение класса бонитета, определяемого по 
возрасту и высоте, в полосных насаждениях 
связано не с уменьшением производительно
сти, а с особенностями их роста в высоту по 
сравнению с обычными насаждениями.

По размеру снижения бонитета породы 
можно разделить па две группы: первая — 
вяз, ясень и дуб, значительно снижающие 
бонитет (на 1,5—3 класса), и вторая — бере
за, клен и сосна, слабо (на 0,5—1 класс) 
или вовсе не снижающие бонитет (береза 
в широких полосах). В возрасте до 20 лет 
бонитеты близки у всех пород и достаточно 
высоки (I—11), но к 50—60 годам вяз, дуб

Приведенные данные показывают, что по
лосные насаждения, особенно узкие, имеют 
более высокий средний диаметр, чем обыч
ные: в узких полосах — в 1,5—2,2 раза, в 
широких — в 1,1— 1,6 раза. Количество ство
лов в них, наоборот, меньше: в узких поло
с а х — 20—60%, в широких — 50—90% нор
мального. Относительные суммы площадей 
сечений (полноты) больше единицы (особен
но в узких полосах), т. е. редкостойность 
с избытком перекрывается большей толщи
ной стволов. В общем производительность 
полосных насаждений, характеризуемая на
личным запасом, очень близка к нормальной.

Особо следует рассмотреть вопросы возоб
новления в лесных полосах.

В полосных насаждениях на обыкновенных 
черноземах Среднего Поволжья большинство

и ясень относятся к III—IV бонитету, а бере
за и сосна — к 1,5—11,5.

Для выяснения вопроса о производитель
ности полосных насаждений представляет 
интерес сравнение запаса количества ство
лов, сумм площадей сечений и средних диа
метров древостоев в лесных полосах и в 
обычных насаждениях, за которые для дуба 
и вяза приняты семенные дубовые насажде
ния по Вимменауэру, а для березы и сос
ны — данные всеобщих таблиц хода роста 
по А. В. Тюрину. Для большей наглядности 
эти показатели для лесных полос приведены 
в процентах от показателей нормальных на
саждений (табл. 2).

лиственных пород до 50—60 лет хорошо со
храняют порослевую способность, причем 
в широких полосах она несколько выше. 
Исключение представляет береза, которая не 
дает удовлетворительной поросли в широких 
полосах уже в 35—40 лет, а в узких — в 
25—30 лет.

Семенное возобновление в лесных поло
сах идет сравнительно слабо. Хороший се
менной подрост дают клен остролистный и 
ясени (обыкновенный, зеленый и пушистый). 
Дуб и береза в широких полосах дают сла
бый самосев, в узких полосах семенной под
рост дуба развивается плохо, а всходы бере
зы погибают в первый же год. Ильмовые 
породы в полосах практически самосева не 
дают. В широких полосах удовлетворительно 
развивается подрост сосны; имеется самосев

Т а б л и ц а  2
Таксационные показатели лесных полос в сравнении с обычными насаждениями

Название участка 
и № пробной площади Преобладающая порода Возраст

(лет)
Сомкну
тость

- Диаметр
Количе

ство 
стволов 
на 1 га

Запас 
на 1 га

Сумма 
плошадей 
сечений 
на 1 га

в % от нормальных

У з к и е  п о л о с ы

Росташевский (№ 5) Д у б ............................ 58 0,8 151 56 79 128
Росташевский (№ 8) Вяз ........................... 58 0,9 184 45 103 146
Тимашевский (№ ба) Вяз ........................... 50 0,9 171 53 92 150
Росташевский (№ 6) Береза ....................... 58 0,9 219 24 110 116

Ш и р о к и е  п о л о с ы •

Дубовский (№ 3) Д у б ........................... 52 0,9 143 52 96 119
Дубовский (№ 1) Береза ....................... 52 0,8 165 38 110 104
Камышинский (№ 2) Береза . . . . . . . 52 0,8 149 46 96 108
Камышинский (№ 1) С о с н а ....................... 53 0,9 110 87 117 105
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осины от семян, налетающих с близких степ
ных колков, который вполне успешно разви
вается.

В описываемых лесных полосах в резуль
тате рубок ухода и санитарных рубок под 
пологом материнского насаждения обычно 
образуются подчиненные ярусы. Создаются 
они из поросли от пней срубленных деревьев 
и частично (до 30%) из развившегося семен
ного подроста, а в ряде случаев — при вве
дении под полог дуба. В узких полосах, где 
не было систематического ухода за насажде
ниями, подчиненные ярусы не развиваются, 
хотя подрост под пологом густой (Росташев
ский участок).

Отмечается хорошее развитие порослевого 
яруса после сплошной рубки в узких поло
сах Тимашевского и в широких полосах Ду- 
бовского участков. В составе второго поко
ления в значительной части имеются семен
ные экземпляры (15—20%, в том числе до 
8% дуба), выросшие из подроста.

В Камышинском участке второго яруса и 
подроста под пологом сомкнутого соснового 
насаждения практически нет, а под березо
вым они весьма редки.. В рединах сосны и 
ясеня, образовавшихся в результате порубок 
в период войны и санитарных рубок, хорошо 
развиты два подчиненных яруса и подрост. 
Отсутствие третьего яруса и подроста на 
пробной площади № 8 Росташевского уча
стка объясняется наличием очень густого 
подлеска из акации желтой. Во всех этих по
лосах можно было сформировать гораздо 
лучшие по составу, состоянию и густоте по
рослевые ярусы, проводя нужные меры лесо- 
водственного ухода.

Изучение развития подроста при различ
ной сомкнутости материнского полога пока
зало, что оптимальной для подроста листвен
ных пород оказалась сомкнутость 0,5, а для 
сосны — 0,6. Однако и при более низкой 
сомкнутости (до 0,3) и при более высокой 
(0,8—0,9) подрост всех пород развивается 
достаточно успешно.

Характер формирования подчиненных яру
сов и развития подроста в описываемых лес
ных полосах позволяет наметить следующие 
методы их обновления.

Для полос Тимашевского участка, где нет 
подчиненных ярусов, хороший результат даст 
сплошная рубка с расчетом на образование 
насаждения из поросли от пней срубленных 
деревьев и подроста. Для сохранения защит
ного действия полос рубку лучше проводить 
в два приема: сначала вырубать половину 
площади вдоль полосы, затем оставшуюся

часть. В дальнейшем в насаждении необхо
димо сформировать второй ярус из подроста; 
и поросли, появляющейся при уходе за дре
востоем, и вводить площадками дуб.

В Росташевском участке, где имеются хо
рошо развитые подчиненные ярусы, более 
целесообразна постепенная рубка в два—три 
приема со сроком 10—15 лет. При каждой 
рубке надо вести уход за имеющимся вто
рым ярусом, из которого формируется новое 
насаждение, а также за подростом, появляю
щейся порослью и имеющимся нижним яру
сом. Для улучшения состава нижнего яруса 
проводится подсев желудей дуба в пло
щадки. При такой рубке мелиоративное 
действие лесных полос почти не будет пре
рываться.

В широких полосах с преобладанием дуба, 
(или со значительным его участием) для об
новления лучше проводить сплошную рубку 
узкими лесосеками вдоль полосы. За два-три 
года до рубки следует вводить дуб посевом 
в обработанные площадки, а также вырубить 
деревья второго яруса, мешающие нормаль
ному развитию подроста. Новое насаждение 
формируется из подроста и подсеянного 
дуба, а также из поросли от пней материн
ского насаждения.

В широких полосах с преобладанием сос
ны и березы, где обычно нет второго яруса 
и подроста или они развиты слабо, более 
приемлемы группово-постепенные рубки. 
В этом случае защитное действие полос 
почти не ослабляется.

Для сосновых насаждений предпочтитель
нее группово-постепенная рубка в 4—5 прие
мов в течение 20—30 лет. Для содействия 
появлению самосева сосны надо рыхлить 
почву полосами или площадками, а также 
вводить площадками дуб (чтобы он участво
вал в будущем насаждении до 20—30%).

В насаждениях с преобладанием березы' 
для смены первого поколения наиболее целе
сообразно применить такой вариант группо- 
во-постепенной рубки: древостой вырубается 
в четыре приема в течение 20—25 лет; перед 
первыми тремя рубками под полог вводится 
дуб посевом в площадки, а для появления 
самосева березы рыхлится почва полосами 
или площадками.

Необходимое условие при всех видах обно
вительных рубок в лесных полосах — тща
тельный и своевременный уход за новым мо
лодым насаждением, особенно если оно 
формируется из подроста, поросли и введен
ных площадками дубков. Здесь надо систе
матически проводить осветления и затем про

30 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



чистки для регулирования состава, лучшего 
развития молодняка и предотвращения сне
голома.

Предлагаемые способы обновительных ру
бок в лесных полосах следует применять с 
учетом конкретных условий. Они могут изме
няться в зависимости от состава насажде
ний, от способности отдельных пород давать 
надежную поросль и самосев, от развития 
подчиненных ярусов, количества и качества 
имеющегося подроста и т. д.

При проведении рубок ухода в лесных по
лосах в последние 15—20 лет перед их об

новлением особое внимание уделяется форми
рованию второго яруса из имеющейся по
росли и подроста, вводя под полог в нужных 
случаях недостающие денные породы. Это 
позволит проводить в широких полосах 
сплошные рубки узкими лесосеками, а в уз
ких — сплошные, с вырубкой полосы вдоль 
или упрощенные двухприемные постепенные 
рубки. При этом будут максимально сни
жены затраты на возобновительные рубки, 
обеспечена надежность возобновления, в 
большей степени сохранятся или даже улуч
шатся защитные свойства лесных полос.

Энергия прорастания — обязательный показатель 
качества лесных семян

А. М. СЛОВЦО В

Определение посевных качеств семян древесных 
и кустарниковых пород — ответственное меро
приятие в лесокультурном деле. Однако вопрос
о качественных показателях семян до сих пор 
еще достаточно не разработан и нуждается в уточ
нении. Основным недостатком в существующем 
стандарте на качественные показатели семян яв
ляется то, что при испытании семян и отнесении 
их к определенному классу качества не прини
мается во внимание энергия прорастания.

Под энергией прорастания понимают отноше
ние количества проросших за установленный срок 
семян в процентах к общему количеству семян, 
взятых для исследования.

Оценка качества семян только по проценту 
всхожести не дает правильной картины, так как 
при посеве семян со слабой энергией прораста
ния их всходы с трудом пробиваются на поверх
ность и в последующем медленно развиваются.

В практике сложилось мнение, что семена с 
высокой всхожестью обязательно должны обла
дать и повышенной энергией прорастания, но это 
не всегда оправдывается. Например, встречаются 
семена с высокой всхожестью, но с пониженной 
энергией прорастания. Наоборот, семена с повы
шенной энергией прорастания всегда отличаются 
высокой всхожестью. Естественно ожидать, что 
разные семена при одинаковой всхожести дадут 
при посеве в питомнике тем больше всходов, чем 
выше будет их энергия прорастания.

Это говорит и за то, что энергия прорастания— 
более устойчивый и более реальный показатель 
качества семян, чем всхожесть, и что до сего вре
мени при классификации качества семян по всхо
жести иногда допускаются погрешности. Поэтому 
всхожесть и энергия прорастания, как главней
шие признаки при определении качества семян, 
неотделимы и должны всегда дополнять друг 
друга. Иначе говоря, качество семян должно ха
рактеризоваться только по совокупности призна
ков — по всхожести и энергии прорастания.

Большинство работников науки и производст
венников не сторонники введения в государствен
ный общесоюзный стандарт показателей энергии 
прорастания, так как они считают, что производ
ство в настоящее время к этому еще не подготов
лено. По их мнению, необходимо знать целый ряд 
условий и требований, до сих пор еще не разра
ботанных.

Так, например, они полагают, что для того, 
чтобы установить по энергии прорастания нормы 
высева семян, надо хорошо знать агротехнику 
обработки почвы, иметь точные данные о соста
ве почвы, в которую будут высеяны семена, о 
времени посева, глубине заделки семян при раз
личных почвенных разностях, способах посева 
и др.

Практикой установлено, что если семена при 
правильной агротехнике дают много всходов, то 
это значит, что семена, высеянные в почву, имели 
хорошую всхожесть и высокую энергию прораста
ния. И наоборот, если при плохой агротехнике 
будут высеяны семена с хорошей всхожестью или 
с высокой энергией прорастания, результаты бу
дут одинаково плохи в обоих случаях.

Второе условие, влияющее на качество всхо
дов, — время высева семян. Семена с хорошей 
всхожестью, посеянные ранней весной, дают 
лучшие результаты, нежели те же семена, вы
сеянные поздней весной. Так же влияет время 
высева и на семена с повышенной энергией про
растания.

Одинаковые результаты получатся при посеве 
семян с хорошей всхожестью и высокой энергией 
прорастания, если будет одинаковая глубина за
делки, одинаковый состав почвы и пр. Однако 
семена с хорошей всхожестью и пониженной 
энергией прорастания при любой агротехнике и 
при любом времени посева, будь тут много вла
ги или мало, всходов хороших не дадут.

Следовательно, семена, направляемые для ис
пытания на контрольные станции, должны харак
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теризоваться не только по всхожести, Но и по 
энергии прорастания, в связи с чем должны быть 
разработаны показатели и по энергии прораста
ния.

Можно привести много случаев, когда контроль
ные станции, несмотря на пониженную энергию 
прорастания, выдают документы о качестве се
мян с указанием I и II класса по всхожести. При 
посеве таких семян никаких ъсходов не получает
ся и производство списывает их как пропавшие, 
неся большие убытки.

Например, при испытании на Центральной кон
трольной станции образца семян ели от партии 
в 15,5 кг, заготовленных Рюховским лесничест
вом Волоколамского лесхоза, семена оказались
II класса сортности, так как всхожесть их была 
72% , а энергия прорастания — только 6%. Семе
на ели из партии в 10,8 кг, заготовленные Яд- 
ринским лесничеством, были отнесены к III клас
су сортности, так как имели всхожесть 69°/о, а 
энергия прорастания их была 11%. Семена ели 
из партии в 20 кг, заготовленные Середников- 
ским лесничеством Шаховского лесхоза, были от
несены к III классу сортности, так как всхожесть 
их была 53%i, а энергия прорастания 2%. Семена 
ели из партии в 35 кг, заготовленные Рузским 

. лесничеством Шаховского лесхоза, были отнесе
ны ко II классу сортности, так как имели всхо
жесть 79% , а энергия прорастания их была 0. 
Таких примеров можно привести очень много.

Основные причины получения семян с пони
женной энергией прорастания заключаются в том, 
что семена извлекают из шишек кустарным спо
собом с нарушением правил сушки (главным об^ 
разом на русских печах или в печах), а также не 
обеспечивают правильного хранения семян.

По материалам Центральной контрольной стан
ции установлено, что при извлечении семян из 
шишек, высушенных на русских печах и в печах, 
энергия прорастания семян хвойных пород резко 
снижается.

Вот несколько примеров ухудшения качества 
семян, извлекавшихся из шишек, высушенных на 
русских печах. При исследовании семян ели, за
готовленных Волоколамским лесхозом, после года 
хранения установлено снижение всхожести с 82 
до 72%  и энергии прорастания с 28 до 6%. У се
мян ели, заготовленных Уваровским лесхозом, 
всхожесть через год снизилась с 87 до 69% , а 
энергия прорастания с 67 до 13°/». Наоборот, ка
чество семян ели, извлекавшихся на типовых су
шильнях (Каппера, Войта), при длительном хра
нении семян значительно улучшается. Например, 
у семян ели, заготовленных Ногинским лесхозом, 
вхожесть повысилась с 87 до 88% , а энергия про
растания с 13 до 68%. У семян ели, заготовлен
ных Серпуховским лесхозом, установлено повы
шение всхожести с 86 до 91% , а энергии прора
стания с 65 до 79%  и т. д. То же самое происхо
дит и с семенами сосны.

Приведенные данные убедительно доказывают 
необходимость введения в ГОСТ энергии прора
стания, как показателя качества семян.

Для установления показателей энергии прора
стания по семенам ели и сосны нами использо
ваны материалы анализов Центральной контроль
ной станции за 1953 — 1955 гг. Всего было обра
ботано 775 карточек анализа с общим весом всех 
партий семян сосны и ели 19 832 кг.

В результате проделанной работы было уста
новлено, что при всхожести семян сосны от 90 до 
99%  энергия прорастания колеблется в пределах 
8 1 —95% , при всхожести от 80 до 89%  — в пре

делах 6 5 —80%  и при всхожести от 60 до 79% — 
в пределах 2 0 — 64%.

Для семян ели было установлено, что при всхо
жести их от 85 до 99% энергия прорастаиия ко
леблется в пределах 5 3 —79%, при всхожести от 
70 до 84%  — в пределах 4 2 —52%  и при всхо
жести 5 5 — 69% — в пределах 20 —42%.

Приводим проекты показателей качества посев
ных семян сосны и ели (табл. 1 и 2).

Таблица  1
Показатели качества для семян сосны 

обыкновенной

Класс Всхожесть
(%)

Энергия про
растания (%)

Чистота
(°/о)

I
и

ш

90
80
60

81 1 65 }
20 J

95

Т а б л и ц а  2

Показатели качества для посевных семян 
ели обыкновенной

Класс Всхожесть
(%)

Энергия про
растания (%) Чистота (%)

1
II

III

85
70
55

53 ] 
42 } 
15 1

93

Предлагаемые нами проекты показателей каче
ства не являются окончательными и должны быть 
уточнены на основании более массового материа
ла и не только одной контрольной станции, так 
как энергия прирчстания бывает различной в за
висимости от климатических районов. Установле
но, что наиболее высокой энергией прорастания 
обладают семена южного происхождения и менее 
высокой семена восточные. Для изучения этого 
вопроса можно рекомендовать следующие районы: 
южный, западный, северо-западный, центральный 
и восточный.

Необходимо также решить вопрос и об аннули
ровании классов чистоты.

В настоящее время семена с хорошей всхоже
стью признаются нестандартными, если недо
стает одного процента, или же семена со всхоже
стью 99% переводятся в III класс качества, если 
по чистоте не достигает 1— 2%. По нашему мне
нию, нельзя браковать семена, обладающие хоро
шей всхожестью, или же переводить их в низ
ший класс сортности только потому, что чистота 
их не доведена до кондиции на 1 — 1,5%. Для се
мян сосны и ели следует установить один пока
затель чистоты по II классу ныне действующего 
ГОСТа 1438—55.

На наш взгляд, показатели энергии прораста
ния должны быть обязательными при определе
нии кондиций посевного материала.
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Из опыта предпосевной подготовки лесных семян
( О Б З О Р  С Т А Т Е Й )

В опытных работах, связанных с выращивани
ем посадочного материала, большое место зани
мает разработка способов предпосевной подготов
ки семян. Обычно предпосевной обработке под
вергают труднопрорастающие семена, длительно 
не дающие всходов. Однако и для семян, не под
вергаемых стратификации, бывает возможным 
найти способы обработки, которые могут повы
сить их грунтовую всхожесть, ускорить появление 
всходов, увеличить выход стандартных сеянцев.

В своей статье В. И. Н е к р а с о в  (Институт 
леса Академии наук СССР) рассказывает о том, 
что ими в лаборатории селекции и акклиматиза
ции древесных пород и лесного семеноведения 
три года проводились опыты предпосевной обра
ботки пониженными температурами семян сосны, 
ели, лиственницы, березы и дуба.

Семена этих пород предварительно доводились 
до наклевывания, для чего их замачивали на сут
ки в воде (17 — 18°), а затем держали в хлопчато
бумажных мешочках на фильтровальной бумаге в 
аппарате Либенберга. После появления ростков у 
3 0 — 35%» семян их перемешивали с хорошо про
мытым речным песком (в пропорции 1 : 3 )  и в  де
ревянных ящиках помещали в холодильные каме
ры  с постоянными температурами —5°, — 2°, 0°, 
+ 5° на 10, 20 — 25, 30, 40, 50 и 60 дней.

Высевали семена на селекционном питомнике 
Института в Серебряноборском лесничестве (Мо
сковской области) на грядки с поперечными бо
роздками через 20 см.

Для контроля использовались посевы наклю
нувшимися, но не обработанными семенами, а 
также сухими семенами. Глубина заделки семян 
сосны, ели и лиственницы 1 — 1,5 см, дуба 4 — 
6 см, а посевы березы только мульчировались 
влажными опилками.

Исследования показали, что воздействие отри
цательными температурами на семена задержи
вает появление всходов у семян сосны и ели до
12 дней, а семена лиственницы и березы часто 
вовсе не дают всходов. Грунтовая всхожесть у 
всех семян значительно снижается. Наоборот, 
выдерживание наклюнувшихся семян при 0° и 
+ 5 ° ускоряет появление всходов по сравнению с 
контролем.

Воздействие на семена отрицательных темпера
тур вызывает также замедление роста сеянцев 
всех взятых пород и снижение накопления ими 
органической массы (т. е. их веса) по сравнению 
с контрольными. При воздействии на семена тем
пературами 0° и + 5 °  сеянцы обычно лучше раз
вивают надземную часть и корневую систему, а 
также больше накапливают органической массы, 
чем контрольные. Положительное влияние оказы
вает и более продолжительное выдерживание се
мян при этих температурах.

Предпосевная обработка семян температурами 
0° и + 5 ° позволила уже в первый год после по
сева получить сеянцы стандартных размеров. Та
кие же преимущества в росте и развитии сеян
цев в основном сохранились и на второй год.

Исходя из результатов опытов, автор предла
гает следующую методику предпосевной обработ
ки семян: отобранные семена замачиванием в во

де доводятся до наклевывания, а затем их выдер
живают при 0° (при снеговании) или при +1° до 
+  5° (в погребе на снегу) в течение 2 0 —40 дней. 
Дольше выдерживать семена не следует, так как 
это может привести к излишнему прорастанию 
их.

* *
*

Об эффективных способах предпосевной подго
товки семян липы мелколистной рассказывает в 
своей статье кандидат сельскохозяйственных наук
А. И. С а в ч е н к о  (БелНИИЛХ).

По имеющимся данным, указывает автор, для 
прорастания семян этого вида липы требуется от 
150 до 180 дней. Однако до сих пор не было убе
дительных рекомендаций по ускорению подготов
ки ее семян к посеву и по повышению их грун
товой всхожести.

В лесной зоне липа цветет в июне—июле, а се
мена созревают в конце сентября — в октябре. 
Собирать семена рекомендуют осенью и зимой. 
Это приводит к тому, что ко времени сбора семе
на значительно подсыхают, а в дальнейшем, при 
хранении до стратификации в сухой среде, еще 
больше теряют влажность. В результате этого за
тягивается период стратификации и сильно сни
жается грунтовая всхожесть семян.

Наряду с другими факторами, влияющими на 
скорость прорастания семян липы, — пишет ав
тор, — нами в течение трех лет изучалось влия
ние на грунтовую всхожесть семян фазы созре
вания и процента влажности их ко времени по
сева.

Собирали семена с 80;летних деревьев лики 
мелколистной в аллейной посадке Ленинского лес
ничества (Гомельская область) с 3 августа по 25 
октября — в фазах молочной, восковой и полной 
спелости, а высевали в ящики с песком с 11 ав
густа по 17 декабря.

Изучение результатов анализов показало, что 
по мере созревания семян процент грунтовой 
всхожести повышается до фазы полной спелости, 
а затем снижается. Установлено также, что грун
товая всхожесть находится в прямой зависимости 
от влажности семян во время сбора и посева. Наи
более высокая всхожесть бывает при 24—35% 
естественной влажности семян. Но уже при 9,3% 
влажности грунтовая всхожесть снижается до 4%, 
т. е. семена по существу совсем не пригодны для 
посева.

Искусственное увлажнение семян во . время 
стратификации лишь частично восстанавливает 
или же вовсе не восстанавливает их жизнедея
тельность. Не учитывать этого, — замечает ав
тор, — значит всегда иметь неудачи при подго
товке к посеву семян липы.

Одновременно определялось количество жиров, 
крахмала и других веществ в эндосперме семян 
по мере их созревания и хранения.

Установлено, что содержание жиров в семенах 
увеличивается от молочной до полной спелости и 
еще некоторое время при хранении. Содержание 
крахмала возрастает до полного созревания се1 
мян, а затем снижается. Если в фазе восковой — 
полной спелости в зародыше семян было много
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крахмала, то у семян, пролежавших семь меся
цев, крахмала в зародыше не обнаружено, он 
превратился в другие, более сложные вещества. 
Чтобы вызвать в семенах разложение химически 
сложных веществ в более простые, доступные для 
питания и роста зародыша, их необходимо обе
спечить влагой, достаточным доступом кислорода 
и соответствующей температурой.

На основании своих исследований автор при
ходит к следующим выводам. Семена липы мел
колистной следует собирать в фазе восковой — 
полной спелости (в условиях Белоруссии в конце 
сентября — в начале октября). В это время семе
на имеют коричневый цвет, а оболочка плода — 
зеленовато-бурый, влажность семян 2 4 —35%. 
Высевать их, как показали опыты посева в пи
томниках, лучше всего на следующий день после 
сбора во влажную почву (20% полной влагоем- 
кости), покрывая посевы слоем мха в 4 —5 см.

Чтобы семена не теряли влажности до страти
фикации, их надо сохранять в обычном песке, 
прокаленном при 160° и увлажненном до 20% 
(на 20 кг песка 1 л воды); на одну часть семян 
берется четыре части песка. Стратификация та
ких семян проводится три месяца при температу
ре от +1° до +5°.

* •
*

Кандидат биологических наук С. Н. JI и т в и- • 
н е н к о (Киев) сообщает о результатах изучения 
способов ускоренного проращивания семян кизи
ла, вводимого лесхозами Украины в качестве под
леска к дубу, грабу, липе.

Семена кизила имеют очень длительный пери
од покоя — до 29 месяцев, и даже высеянные 
весной после осенне-зимней стратификации в те
чение 5 — 6 месяцев они прорастают на второй, а 
иногда на третий год. Это крайне усложняет вы
ращивание сеянцев кизила.

В литературе, — пишет автор, — имеются ука
зания, что посев семян кизила, взятых из недо
зрелых или свежесобранных плодов, позволяет 
получить всходы скорее, чем при весеннем высеве 
после зимней стратификации. Для проверки это
го был испытан посев недозрелых семян кизила 
в питомнике и в теплице (в горшки). Высевали 
семена вместе с околоплодником в день сбора 
через каждые 10 дней — с 1 июля по 28 сентяб
ря. В теплице посевы регулярно увлажняли, а в 
питомнике только удаляли сорняки.

На следующий год в теплице появились всхо
ды в мае только от семян, посеянных 9 августа 
(16%) и 19 августа (67%). От других семян в 
том году всходов не было. В конце мая сеянцы 
кизила были пересажены из теплицы в обильно по
литую и замульчированную торфом почву в зате
ненном месте. Здесь они продолжали нормально 
расти и развиваться (из 83 сеянцев погибло всего 
два).

Так была подтверждена возможность получе
ния в условиях теплицы при соответствующем 
увлажнении всходов от недозрелых семян кизила 
через 9 месяцев после посева. Оптимальная глу
бина заделки семян 1— 2 см. Недозрелые семена, 
высеянные прямо в питомнике, все погибли от 
недостатка влаги.

Были также испытаны способы обработки со
зревших семян кизила с воздействием на их 
плотную оболочку различными химическими ра
створами, горячей водой и механическим путем.

Для опыта взяли семена, не прошедшие стра

тификации. После обработки в течение трех су
ток их высеяли в горшки и поместили в теплицу.

Наиболее эффективной оказалась обработка се- 
мян 2%-ным раствором серной кислоты. Эти се
мена через 6,5 месяца после посева дали почти 
50% всходов. Все сеянцы были в хорошем со
стоянии, и в первой декаде мая их распикировали 
в питомнике, где они продолжали хорошо расти 
и полностью сохранились.

Подготовленные этими способами семена вы
севали также непосредственно в питомнике, но! 
всходов на следующий год они не дали. Поэтому 
обработку семян кизила 2%-ным раствором сер
ной кислоты можно рекомендовать только для вы
сева их в теплице (в горшки или в ящики) с по
следующей пикировкой сеянцев в питомнике.

Весьма успешным оказался также опыт ускоре
ния прорастания семян кизила путем длительного 
прогревания, о чем имелись указания в работах 
Г1. Я. Ванорского и Ф. К. Воронцова (1952 г.). 
В феврале нестратифицированные семена кизила» 
собранные в предыдущем году, были высеяны в. 
смеси с влажным песком в ящики, которые поста
вили в парник, где под слоем земли в 10 см бы Л 
слой конского навоза в 40 см.

Парник был плотно прикрыт рамой. Песок в 
ящиках, как и всю землю в парнике, постоянно 
поливали. В начале мая семена начали наклевы
ваться и дали 78% всходов. В конце мая сеянцы 
распикировали в открытый грунт. От посева до 
прорастания семян прошло всего три месяца. Ав
тор считает этот способ ускоренного проращива
ния семян кизила наиболее удобным и доступ
ным для каждого питомника.

* *
*

Преподаватель Куярской лесной школы (Ма
рийская АССР) Ф. X.. Е р м а к о в  делится опы
том по применению марганцевокислого калия для 
ускорения прорастания семян сосны обыкновен
ной.

Как указывает автор, из всех вариантов опытов 
лучшие результаты получены при обработке се
мян сосны 0,25%-ным и 0,5%-ным растворами 
марганцевокислого калия. В лабораторных усло
виях прорастание семян, обработанных раствора
ми этих концентраций, шло в 2 —2,5 раза быст
рее, чем у контрольных (сухих) семян.

Самая высокая всхожесть (98%) была у семян» 
обработанных 0,25%-ным раствором в течение 
30 минут. Семена, обработанные 0,5%-ным раст
вором, имели лучшую всхожесть и более высокук» 
энергию прорастания при обработке их в течение 
120 минут.

Аналогичные результаты дали опыты посева 
обработанных этим способом семян сосны в пи
томнике. При такой подготовке семена сосны обык
новенной уже на десятый-двенадцатый день дают 
дружные всходы и не имеют признаков заболева
ний.

Растворы марганцевокислого калия в более вы
соких концентрациях снижают всхожесть семян 
сосны, а более слабые (0,15°/о) недостаточно де
зинфицируют семена против некоторых грибных 
заболеваний.

* «
*

П. В. С а п а н к е в и ч  (Брянский лесохозяйст
венный институт) сообщает о своих опытах по 
изучению влияния степени спелости плодов бере-
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склетов бородавчатого и европейского на грунто
вую всхожесть их семян. Семена брались в раз
ных фазах спелости и высевались в разные сро
ки (сразу после сбора и после хранения), в раз
ном виде (с оболочкой и без оболочки), а также 
при разных способах хранения. Для контроля вы
севали семена массового сбора без оболочки.

Исследования всхожести посеянных семян по
казали, что лучшие результаты дают семена бе
ресклета, взятые для посева во второй фазе со
зревания. когда коробочки приобретают нормаль
ную окраску и начинают- раскрываться. Сильное 
снижение всхожести наблюдается при массовом 
сборе семян, видимо, потому, что в этих случаях 
в одну партию попадают семена разной степени 
спелости.

Сбор семян одинаковой спелости позволит по
лучать дружные всходы как при посеве свежесо
бранными семенами осенью, так и при посеве 
стратифицированными семенами весной.— Эту за
кономерность, — замечает автор, —■ следует прове
рить на других породах, семена которых также 
имеют длительный период покоя.

* *

*
Заслуживающий внимания опыт раннего сбора 

шишек лиственницы сибирской провел Горно-Ал
тайский семенозаготовительный участок, о чем 
рассказывает в своей статье начальник участка 
И. Н М а я ц к и й .

Полное созревание семян лиственницы сибир
ской в шишках, — пишет он, — наступает в на
чале сентября. При сухой погоде шишки начи
нают растрескиваться и теряют лучшие семена. 
Поэтому сбор семян обычно приходится прово
дить за 10— 12 дней, а в сухую погоду еще бы
стрее, что при больших объемах заготовок очень 
усложняет работу.

Для проверки возможности удлинить сроки сбо
ра шишек лиственницы участок в 1956 г. решил 
начать сбор раньше обычного. Так, в лесных мас
сивах Шебалинского лесничества массовый при
ем шишек был начат 17 августа, причем собра
ны они были, очевидно, на несколько дней рань
ше.

Заготовленные шишки имели повышенную 
влажность, семена в них были не вполне созрев
шие. Для предохранения шишек с повышенной

влажностью с г заплесневения и самосогревания 
их приходилось перелопачивать по нескольку раз 
в сутки.

Несмотря на ранний срок сбора шишек, полу
ченные из них семена были очень хорошие. Из 
3780 кг семян только 380 кг оказались III клас
са качества, да и то не по всхожести, а по чисто
те. Остальные семена были I и II класса каче
ства.

* *

*
Помимо разработки эффективных способов 

предпосевной подготовки семян, проводятся опыт
но-исследовательские работы по выяснению воз
можности высевать семена отдельных пород без 
подготовки.

Об успешных опытах посева семян акации бе
лой без предварительной обработки пишет в сво
ей статье Г. Д Д о л г и х  (СредазНИИЛХ).

Автор отмечает, что в большинстве питомников 
и лесхозов при весеннем посеве акации белой 
применяется однократное ошпаривание семян. Од
нако еще И. Г. Карафа-Корбут (1938 г.) на осно
вании опытных работ в Ферганской долине по
казал, что акацию белую можно сеять осенью, но 
желательны и ранние весенние посевы, при кото
рых можно обойтись без обработки семян. По
следнее подтверждается и многолетней практикой 
Дейнауского лесхоза (Туркменская ССР).

Среднеазиатским научно-исследовательским ин
ститутом лесного хозяйства опыты посева акации 
белой проводились в орошаемом питомнике Дей
науского лесхоза на луговых почвах. Семена мест
ные, собранные осенью предыдущего года. За 
три дня до посева опытные участки были политы. 
Посеяли акацию сухими семенами в первых чис
лах мая.

Первые всходы появились на девятый, а массо
вые на тринадцатый день. К осени сохранилось 
41% сеянцев. Средняя высота их была 40 см, 
диаметр корневой шейки 5 мм. Выход стандарт
ных сеянцев с 1 га оказался в 3,4 раза больше 
планового.

Таким образом, — заключает Г. Д. Долгих, — 
многолетний производственный опыт Дейнауско
го лесхоза и наши работы позволяют сделать вы
вод. что при посеве семян акации белой во влаж
ные гряды предпосевной обработки не требуется.
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Каштановые насаждения Северного Кавказа 
и пути их улучшения

П. Г. КАЛГИН

Основные насаждения каштана съедобного на
ходятся на южном склоне Кавказского- хребта, 
где он произрастает в естественном виде с разо
рванным ареалом распространения. Однако значи
тельные площади естественных насаждений каш
тана имеются также на Северном Кавказе, где он 
образует участки леса на территории более 
18 500 га. До настоящего времени границы его 
ареала были неизвестны, а насаждения не изуча
лись. В этой статье на основе исследований в те
чение 5 лет мы хотим описать установленный на
ми ареал распространения каштана, дать общую 
характеристику его насаждений и практические 
рекомендации по их улучшению

По нашим данным, каштан съедобный имеет 
распространение в бассейнах рек Псекупса, 
Пшиш, Пшеха и Белой на территории лесхозов 
Горяче-Ключевского, Армянского, Нефтегорского, 
Черниговского, Тульского, Даховского, а также 
Кавказского госзаповедника. Островные участки 
каштановых насаждений в западной части распро
странения находятся в верховьях рек Псекупса, 
Пшиш и Пшеха в виде узкой полосы вдоль глав
ного Кавказского хребта, где во многих местах 
каштанники южного и северного склонов соприка
саются между собой или располагаются недалеко 
друг от друга.

В зависимости от высоты над уровнем моря 
участие каштана в насаждениях неодинаково. На 
высоте от 350 до 500 м каштан произрастает в 
виде единичного и группового вкрапления в при
меси к дубовым или дубово-буковым насажде
ниям (от 0,1 до 0,2 состава насаждения). От 500 
до 800 м участие каштана в примеси к дубовым, 
дубово-буковым и буково-грабовым насаждениям 
возрастает до образования насаждений с господ
ством каштана и чистых его насаждений. Выше 
800 и до 1200 м участие каштана в насаждениях 
постепенно снижается до примеси биогруппами и 
единичного вкрапления в буково-пихтовых и пих
товых насаждениях. Местами по щелям каштан 
в виде биогрупп и единичной примеси поднимает
ся до вершины хребта и вклинивается в сосновые 
насаждения.

Островное распространение каштана отмечает
ся в среднем течении реки Белой. К сожалению, 
при лесоустройстве в этом районе островные 
участки каштана не выделены, а указано лишь 
участие его в виде примеси. Между прочим, каш
тан в отдельных местах образует островки с гос
подством каштана и участки почти чистых наса
ждений. В значительной примеси он произра
стает с буком и грабом на более увлажненных 
местах и в меньшей примеси с дубом зимним и 
Гартвиса на более сухих местах и на вершинах 
склонов. В единичной примеси и биогруппами 
каштан встречается в дубовых и дубово-буковых 
насаждениях в верховьях реки Аюк и по балкам 
Лисичаной и Соленой в Горяче-Ключевском лес-

1 Изучая самостоятельно каштановые насаждения, 
мы о местах его распространения взаимно консуль
тировались с М. И. Пекшибаевым.

хозе, эт'о — самое крайнее место его распростра
нения на северо-запад. В таких же насаждениях 
и в такой же примеси встречается каштан в севе
ро-восточном направлений. На восток дальше 
среднего и верхнего течения реки Белой естест
венных насаждений каштана нами не обнаружено.

На Северном Кавказе каштан больше встре
чается в примеси к другим породам. Так, из 
18 553 га насаждений с участием каштана, имею
щихся в пяти упомянутых лесхозах, всего лишь 
1368 га (7,3%) чистых насаждений каштана, а в 
остальных он растет в примеси с другими поро
дами — буком, дубом, грабом, ольхой, осиной, 
пихтой, сосной.

Доля участия каштана в смешанных насажде
ниях на Северном Кавказе не так велика. В 
большинстве насаждений (73%) он растет в еди
ничной и групповой примеси. Для более ясного 
представления о каштановых насаждениях по ос
новным типам леса приводим краткое описание и 
таксационные показатели по данным пробных 
площадей.

К а ш т а н н и к  м е р т в о п о к р о в н ы й .  Этот 
тип леса встречается довольно редко (1,5% обсле
дованных насаждений), в примеси ольха, бук, 
граб, осина и груша. Первое поколение в возра
сте 120 лет и более. На 1 га встречается 10—20 
таких деревьев. Второе поколение в возрасте 
8 0 —90 лет. Общая сомкнутость насаждений 
0 ,9 —0,7.

Подлесок очень редкий, состоит из лещины, 
крушины ломкой и бузины черной высотой 1 — 
1,5 м. Естественное возобновление каштана в воз
расте 3 —5 лет и изредка 10 — 15 лет (на прога
линах). В местах, менее доступных для сбора 
плодов, подроста каштана насчитывается более 
10 тыс. на 1 га, а в местах массового сбора под
роста мало. Травяной покров очень редкий и не 
покрывает почвы (кочедыжник женский, двуле- 
пестник парижский, овсяница горная, трахисте- 
мон и др.). Мертвый покров состоит из полупере- 
гнивших остатков лесного опада, рыхлый, толщи
ной 0 ,5 — 1,5 см, но в западинах достигает 5 — 
6 см.

Горизонт А (40—50 см) темно-бурый, гумуси- 
рованный, мелкозернистый с примесью щебенки, 
свежий. Горизонт В (40—80 см) желтовато-бу
рый, местами более темной окраски, зернистой 
структуры, рыхлый, в примеси значительное ко
личество щебенки и гальки. Горизонт С (60 — 
80 см) может быть светлее или темнее предыду
щего в зависимости от подстилающей материн
ской горной породы, более плотной структуры, 
местами проявляется глееобразование. Этот тип 
леса встречается на 3 5 0 —900 м над уровнем мо
ря. Занимает среднюю часть хребтов северной или 
северо-западной экспозиции. Поверхность часто в 
виде платообразного перепада с уклоном не бо
лее 5°— 10°. Микрорельеф выражен неопределен
но.

К а ш т а н н и к  о ж и н о в ы й .  Имеет широкое 
распространение (33%). Древостой часто смешан
ный; состав в основном такой же, как в каштан-
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Карта распространения каштана съедобного на северо-западном склоне Северного Кавказа (со
ставил П. Г. Калган.)

нике колхидском. Отличается лучшим ростом и 
более высокой производительностью. Древостой 
бывает двух и изредка трех поколений. Первое 
поколение в возрасте 120 лет и более; на 1 га на
считывается 16—25 этих деревьев. Второе поко
ление в возрасте 7 0 —80 лет и третье 3 0 —40 лет.

Естественное возобновление под пологом леса 
у всех пород хорошее. Каштанового подроста бо
лее 10 тыс. на 1 га. В подлеске лещина, бузина 
черная, кизил и изредка бересклет европейский. 
Кусты подлеска малой мощности, высотой не бо
лее 2 м, не образуют выраженного яруса. Травя
ной покров — ожина кавказская, трахистемон, вол
жанка. зубянка, щитовник.

Почвы более гумусированные. Горизонт А 
(40—60 см) — темно-бурый, зернисто-ореховатой 
структуры легкий суглинок, обильно пронизан
ный корешками растений. Горизонт В (40 — 
50 см) — темно-бурый более плотный суглинок 
с включениями мелкого хряща, влажный. Гори
зонт С (на глубине до 100 см) более плотный, гли
нистый с пятнами оглеения. В строении почвен
ных горизонтов на других разрезах имеются не
которые отклонения. Каштанник ожиновый распо
лагается на пологих склонах северной и северо- 
западной экспозиции. Часто занимает ложбины 
в микропонижениях депрессий склонов. Встре
чается на высоте от 350 до 1000 м над уровнем 
моря.

К а ш т а н н и к  Л е щ и н о в ы й  и ч е р н о б у 
з и н о в ы й  (8,7% обследованных насаждений).

Древостой смешанный, в примеси к каштану бук, 
дуб, осина, граб, ольха и пихта кавказская. Под
роста каштана в местах неполного сбора плодов 
достаточно, а в местах полного сбора мало, Под
лесок в местах лучшего освещения состоит в ос
новном из лещины небольшой густоты, а в пони
жениях и более увлажненных местах в подлеске 
бузина черная. Травяной покров негустой, здесь 
встречаются кочедыжник женский, папоротник 
мужской, ожина кавказская, шалфей клейкий 
и др.

Почва бурая, глинистая или суглинистая. Гуму
совый горизонт А (до 40 см) рыхлый, свежий, 
иногда с примесью щебенки. Горизонт В (40 — 
45 см) светло-бурый, рыжий, местами более тем
ные пятна вмывания. Горизонт С — желтовато-бу- 
рый плотный суглинок с включениями плиточек 
шифера и щебня. На глубине более 1 м призна
ки оглеения. Этот тип леса занимает затененные 
склоны на почти ровных участках перепадов 
с уклоном до 10°, над уровнем моря поднимается 
от 450 до 1000 м.

К а ш т а н н и к  а з а л е е в ы й .  Встречается 
очень часто (34.9%). Древостой смешанный, но 
второй ярус резко не выражен. В примеси к каш
тану дуб, граб, береза, груша, осина, черешня 
и др. Древостой в основном одновозрастный. 
Естественное возобновление преимущественно 
грабом. Подроста каштана и других пород очень 
мало. Подлесок редкий, состоит преимущественно 
из азалеи, но в зависимости от микрорельефа ей
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сопутствуют кизил, крушина ломкая и лещина. 
Густота подлеска невысокая. Травяной покров не
густой (покрытие 10— 15%); орляк, кочедыжник 
женский, щитовник, овсяница горная, мятлик бо
ровой, ожина кавказская и др.

Почвы менее глубокие и гумусовый горизонт 
небольшой мощности, на глубине 8 0 — 90 см хря
щеватый. Почвы значительно сухие. Каштанник 
азалеевый занимает вершины хребтов или скло
ны к югу. На северных склонах занимает места 
с крутым падением (25—35°). Микрорельеф 
имеет ясное выражение.

Кроме описанных, здесь встречаются типы ле
са страусниковый, трахистемоновый, каменистых 
россыпей, злаковый и др.

На основе многолетних наблюдений и исследо
ваний можно с уверенностью сказать, что каштан 
съедобный появился на Северном Кавказе с юж
ных склонов Главного Кавказского хребта через 
Гойтхский и Бекешийский перевалы и распро
странился на запад, на восток и на север. Мы не 
можем согласиться с утверждениями некоторых 
авторов, что в связи с неблагоприятными клима
тическими условиями ареал каштана сокращается. 
Мы наблюдали, что каштан, приспособившись 
к теперешним условиям произрастания, продол
жает медленно расселяться и занимать новые про

странства, в чем существенную роль играют пти
цы (сойки).

Каштановые насаждения в основном приспе
вающие и спелые, но в небольшом количестве 
есть перестойные насаждения, молодняки и жерд
няки естественного происхождения. Насаждения 
преимущественно высоких бонитетов (la— I и II). 
Деревья имеют стройные колоновидные стволы 
с высокой кроной. Плодоносят регулярно через 
три года. Урожайность такая же, как у каштан- 
ников Черноморского побережья. По вкусовым 
качествам плоды не уступают плодам Закавказья, 
а средний вес их даже несколько выше. Имеются 
формы рано- и позднораспускающаяся, мелко
плодная и крупноплодная.

Корневая система каштана, не имея ясно вы
раженного стержневого корня, все же сравнитель
но мощная и устойчивая, а на почвах с близким 
залеганием уровня грунтовых вод, карбонатного 
слоя или с плотной подпочвой и глеевым горизон
том — поверхностная. На корнях имеется мико
риза.

На Северном Кавказе каштан более светолю
бив, чем на Черноморском побережье. Он, как и 
дуб, «любит расти в шубе, но с открытой голо
вой». Выставленный на свободу или в сильно из- 
реженных древостоях каштан покрывается водя-

Подрост каштана на лесосеке в возрасте 8 лет. Абадзехское лесничество Тульского лесхоза,
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ными побегами и начинает суховершинить. Под 
пологом леса его подрост нормально развивается 
до 5 — 7 лет, а потом превращается в торчки. На 
прогалинах, лесосеках и в изреженных древостоях 
подрост каштана растет хорошо. Лучшие древо
стой каштана образуются на любых почвах с до
статочным увлажнением. Хуже растет на сухих 
почвах и ка сырых с застойным увлажнением.

На Северном Кавказе каштан более морозо
стоек, чем на Черноморском побережье. Посевы 
и культуры, созданные на Северном Кавказе из 
семян с Черноморского побережья, часто обмер
зают или вымерзают совсем, тогда как созданные 
:из семян местного происхождения не повреж
даются. От прямых солнечных лучей у молодых 
деренцев каштана бывает перегрев камбия и от
мирание части коры, а при резких колебаниях 
■температуры наблюдается повреждение камбия и 
отмирание коры в нижней части стволика. Мень
ше страдает от этого каштан, выращенный из се
мян местного происхождения. При выращивании 
-насаждений в опушечные ряды вводить каштан 
нежелательно. В чистые культуры каштана сле
дует вводить подлесок, защищающий нижнюю 
часть их стволиков.

Размножается каштан семенами и порослью. 
Порослевая способность у каштана сохраняется 
.до 120— 150 лет. Корневых отпрысков не дает.
В условиях Северного Кавказа каштан редко до
живав’! до 250 лет. С этого и более старшего воз
раста деревья поражаются сердцевинной гнилью. 
Прирост в высоту идет интенсивно до 5 0 —60 лет, 
затем резко снижается. Прирост по диаметру про
исходит примерно до 100 лет и снижается менее 
;резко.

Каштанники Северного Кавказа в основном 
здоровые и жизнеспособные. Среди них не на
блюдается признаков заболевания чернильной бо
лезнью и эндотиевым раком. В местах, менее до
ступных для сбора плодов, естественное возобнов
ление каштана во всех типах леса происходит 
сравнительно хорошо.

Культуры каштана начали создавать с 1936 г. 
Много было неудач, но есть и хорошие культуры, 
созданные с учетом местных условий и с приме
нением правильной агротехники. Основная ошиб
ка  была в том, что семена и посадочный материал 
завозили с Черноморского побережья и культуры 
погибали. За последнее пятилетие созданы пре
красные культуры каштана в Армянском, Черни
говском, Нефтегорском и других лесхозах.

Для улучшения насаждений каштана в усло
виях Северного Кавказа мы рекомендуем следую
щ ие мероприятия.

В насаждениях, поврежденных пожарами, ли
квидировать захламленность. В перестойных и 
sb расстроенных насаждениях каштана провести 
постепенную рубку в два приема. За один-два 
года до рубки здесь нужны меры содействия 
естественному возобновлению (шпиговкой). 
В двухъярусных каштаново-буковых насаждениях 
удалить бук, заглушающий второй ярус каштана. 
В спелых и перестойных насаждениях каштана 
,с большим участием осины , ее следует удалить, 
предварительно проведя меры содействия есте
ственному возобновлению каштаном. За 3 —4 го
да до рубки осину надо окольцевать.

При назначении в сплошную рубку древостоев, 
имеющих единичную примесь каштана, каштано
вые деревья путем изреживания вокруг них 
должны быть предварительно подготовлены к сво

бодному стоянию. Без этого каштан пострадает от 
ветровала или покроется водяными побегами и 
начнет суховершинить.

В молодняках с наличием каштана для сохра
нения его от заглушения и для создания насаж
дений с господством каштана надо регулярно про
водить рубки ухода.

Насаждения, отводимые в рубку главного поль
зования, имеющие естественное возобновление 
каштана съедобного или пригодные под его выра
щивание, должны предназначаться под разведе
ние каштана. Главное внимание должно быть на
правлено на содействие естественному возобнов
лению.

Для более широкого введения в культуры каш
тана съедобного в горных и предгорных лесхозах 
Краснодарского края выращивание посадочного 
материала надо сконцентрировать в лесхозах, на
копивших достаточный опыт в этом деле: для гор
ных районов — в Армянском лесхозе, а для пред
горных — в Тульском. При выращивании посадоч
ного материала почву надо заражать микоризой.

В лесхозах, имеющих насаждения каштана 
съедобного, необходимо шире применять меры 
содействия естественному возобновлению. Если 
естественное возобновление проходит плохо, надо 
в первый же год после разработки леса проводить 
искусственное возобновление, предпочтительнее 
посевом, а не посадкой. Культуры каштана, со
зданные густым посевом по методу проф.
В. В. Огиевского, вполне себя оправдали. Для 
вырашивания каштана на Северном Кавказе сле
дует пользоваться только семенами местного про
исхождения.

Важной задачей является организация направ
ленного хозяйства в каштанниках — на получение 
плодов или на получение древесины и таннидов.

Хозяйство на получение плодов целесообразнее 
вести в условиях более влажных типов леса — 
колхидском, ожиновом, папоротниковом, лещино
вом, чернобузиновом до высоты 1000 м над уров
нем моря. Правильной организацией рубок ухода, 
направленных на развитие кроны дерева для сво
бодного стояния, можно поднять урожай до 3 —4 т 
на 1 га При введении крупноплодной формы 
каштана урожай повысится еще в два раза. До
ходность каштановых насаждений можно увели
чить, выращивая среди каштанов другие плодо
вые — грушу, яблоню, черешню во втором ярусе, 
алычу и кизил в третьем ярусе.

При организации хозяйства на получение дре
весины и таннидов надо создавать двухъярусные 
насаждения — в первом ярусе вести высоко
ствольное, а во втором низкоствольное хозяйство. 
Деревья верхнего яруса выращиваются на полу
чение крупного леса, пригодного на пиломате
риалы для выработки дорогой мебели, паркета, 
высококачественной клепки для винных бочек, 
бревен для подводных сооружений и т. д. Прочая 
древесина идет на дрова для получения таннидов. 
При хорошей организаций сбора опадающих 
листьев, сережек и оболочек плодов для получе
ния из них таннидов доходность насаждений зна
чительно возрастет.

Легкая, прочная и красивая древесина каштана 
найдет широкое применение на Майкопском ме
бельном комбинате и других мебельных предприя
тиях. Дрова, кора и другие части растений каш
тана ' можно перерабатывать на дубильный экс
тракт на Майкопском дубильном заводе, который 
работает не на полную мощность.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА АЕСА

Азиахимборьба с пестрым хрущом 
в Хреновском бору

А. М. ЗДРАЙКОВСКАЯ
Интенер-лесопатолог Хреновсного лесхоза

(Воронежская область)

ненные в почве Хреновского бора, часто- 
уничтожают молодые посадки.

За последние годы лесхоз испытал ряд 
способов борьбы с хрущами. Личинок май
ского хруща стало значительно меньше, и 
они уже не представляли большой угрозы 
для лесных культур. Пестрый же хрущ про
должал повреждать культуры сосны в возра
сте 3— 12 лет. Все примененные в условиях 
Хреновского бора меры-оказались безуспеш- • 
ными. Поэтому было решено испытать летом 
1957 г. авиахимопыливание и авиахимопрыс- 
кивание насаждений, повреждаемых пестрым 
хрущом.

В опытных работах лесхоза приняли уча
стие также работники управления лесного- 
хозяйства Воронежского областного управ
ления сельского хозяйства и кафедры защи
ты леса Воронежского лесотехнического ин
ститута (консультанты проф. П. А. Положен- 
цев и доц. Н. Н. Егоров).

Предварительные почвенные раскопки да
ли нам возможность установить участки, 
наиболее заселенные вредителем.

В Брагинском лесничестве Хреновского 
лесхоза и в Хреновском лесничестве Бобров
ского лесхоза лёт жуков пестрого хруща на
чался 15 июня, к 28 июня он достиг макси
мума (по нашему учету, к этому времени 
ориентировочно вылетело 43% всех жуков).
К 21 июля лёт почти прекратился. Лёт жу
ков наблюдался в теплую погоду с 20 до- 
23 часов, сначала в молодых культурах 
5—7 лет и позднее в более взрослых. Жуки 
(самцы и самки) вылетали как из крон де
ревьев, так и из почвы.

В Хреновском лесхозе сосна естественным 
путем почти не возобновляется. Поэтому 
большую роль здесь в восстановлении лесов 
играют лесные культуры. Однако личинки 
пластинчатоусых жуков, сильно распростра-

Хвоя на побегах текущего года объедена жуками 
пестрого хруща (сосновые культуры посадки 1948 г.).

Фото Михайловской.
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Чтобы узнать, как дейст
вуют ядохимикаты на пест
рого хруща в период лёта и 
дополнительного питания 
жуков, нами были испытаны 
12%-ный дуст ГХЦГ, 5,5%- 
ный дуст ДДТ и 5%-ная ми
нерально-масляная эмуль
сия ДДТ.

В Хреновском лесничестве 
Бобровского лесхоза было 
проведено опыливание на
саждений дустом ГХЦГ (2 
и 3 июля) на площади 100(? 
га, в Брагинском лесничест
ве применили как дуст ДДТ 
(4 июля) на площади 250 
га, так и дуст ГХЦГ (5—
7 июля) на 2200 га. Опрыс
кивание проведено 4—8 ию
ля на площади 190 га. Та- Заправка самолета минерально-масляной эмульсией (Хреновской 
ким образом, ядохимиката- лесхоз).
ми была обработана значи
тельная площадь — 3640 га. Обработка на- наблюдалась сразу после обработки насаж-
саждений велась с самолета АН-2. На 1 га дений химикатами и в течение 2—3 часов
расходовали дуста ГХЦГ 20 кг, ДДТ также после нее. На учетных площадках были най-
20 кг, эмульсии — 500 л. После окончания дены также мертвые и парализованные
работ были проведены подсчет мертвых и златки, жужелицы, усачи, гусеницы сосно
парализованных жуков на 73 учетных пло- вого бражника и др. На животных и птиц
щадках размером по 100 кв. м и проверка обработка насаждений ядохимикатами от-
яйцекладок в 293 почвенных ямах размером рицательного влияния не оказала. Резуль-
по 1 кв. м. Учет показал, что гибель жуков таты учета приведены в таблице 1.

Таблица  1
'Результаты  авиахимборьбы с пестрым хрущом

Лесничество Способ обработки Ядохимикат
Площадь

(га)

Смертность 
жуков после 

обработки 
(%)

Количество 
яйцекладок 

пестрого 
хруща после 
опыливания 
на 1 кв. м

Хреновское

Брагинское

П р и м е  
личинок пестрс

f Авиаопыливание........................
| К о н т р о л ь ...................................
|  Авиаопыливание.......................

I Авиаопрыскивание . . . . . ■. 
t Контроль ...................................

ч а н и е. Опрыскивание проведено 
го хруща и яйцекладок не обна]

ГХЦГ

ГХЦГ
ДДТ

эмульсия ДДТ

на участке, которь 
>ужено.

1000
1000
2200

250
190

1Й был ТОЛЬК(

98,9
0

98,3
25,1
39
0

кормовой б

0,6
2,4
2.15
2.15

9,01 

азой жуков,

Как видно из таблицы, смертность жуков 
при опыливании дустом ГХЦГ с нормой рас
хода 20 кг на 1 га оказалась наиболее высо
кой — 98,9%, а при опыливании дустом Д Д  Г 
намного ниже — 25,1%. После опрыскива

ния минерально-маслянрй эмульсией ДДТ 
погибло всего 39% жуков, что, видимо, мож
но объяснить недостаточной нормой расхода 
эмульсии при условии чрезвычайно низкой 
влажности воздуха.
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Площадь, обработанная дустом ДДТ, бы
л а  повторно опылена дустом ГХЦГ.

Чтобы определить, как влияет авиахимоб- 
работка насаждений на яйцекладки, в Бра
гинском лесничестве Хреновского лесхоза 
были раскопаны ямы: 73 ямы в опыленной 
зоне и 20 ям в неопыленной (контроль).

Раскопки показали, что на участках, обра
ботанных дустом ГХЦГ, яйцекладок было 
немного (2,15) по сравнению с контролем 
(9,01). Следовательно, при обработке было 
уничтожено 77% яйцекладок.

В Хреновском лесничестве Бобровского 
лесхоза (150 ям) яйцекладок на опыленных 
участках оказалось 0,6, а в контроле 
(в 50 ямах) 2,4. Следовательно, погибло 
75% яйцекладок.

В результате трехкратного обследования 
одних и тех же кварталов в опыленной зоне 
и двухкратного на контроле в Брагинском 
лесничестве удалось проследить, как изме
няется количество яйцекладок пластинчато
усых в почве в зависимости от времени про
веденного опыливания и лёта жуков 
(табл. 2).

s Т а б л и ц а  2
Количество яйцекладок в опыленной зоне и в контроле в различные сроки лета жуков

Время обследования

Количе
ство дней, 

прошед
ших после 

опыли
вания

Количество ям Количество яйцекладок

в опылен
ной зоне контроль

в опыленной зоне контроль

всего на 1 кв. м всего на 1 кв. м

С 7 по 10 июля (спустя один день
после опыливания). . . . , . . . 1 73 20 225 2,15 181 9,01с 18 по 27 и ю л я ............................... и 80 — 528 6,6 — —

с 7 по 24 августа ............................... 31 86 ИЗ 81 0,94 190 1,68

Данные таблицы показывают, что эффек
тивность опыливания постепенно снижается. 
Жуки, летавшие после опыливания, снова 
откладывали яйца. 7 августа вылупились ли
чинки.

Таким образом, в связи с растянутым лё
том пестрого хруща следует повторять опы- 
ливание одной и той же площади по мере на
копления жуков в период лёта.

Ввиду того, что авиаопыливание против 
пестрого хруща проводилось впервые, есте
ственно в данном опыте были некоторые 
недостатки в сроках опыливания и др. Одна
ко в целом опыт показал целесообразность 
применения этой меры, ведущей к массовой

гибели хрущей во время лёта. Выяснено,, что 
из двух применявшихся ядов (ДДТ и ГХЦГ) 
наибольшую эффективность показал гек
сахлоран, значительно меньшую эффектив
ность дал дуст ДДТ и минерально-масляная 
эмульсия ДДТ. При опыте выяснилось так
же, что ввиду растянутости лёта хруща от
дельные участки скопления жуков нужно 
опыливать дважды.

Таким образом, впервые примененный и 
в то же время широко поставленный опыт 
использования авиации против пестрого хру
ща оказался в общем удачным и дал основ
ные придержки по технике его применения. 
Дальнейшие работы, несомненно, усовер
шенствуют этот метод.
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Защитные свойства гледичии и скумпии
Ф. С. БДРЫШМАН

В поисках путей оздоровления и продления 
жизни лесных полос с участием ясеня мною об
наружена интересная зависимость: чем больше 
в  ясеневом лесонасаждении гледичии обыкновен
ной и скумпии, тем меньше деревьев ясеня по
вреждается древесницей въедливой и слабее са
ма степень пораженности деревьев.

Так, в кв. 84 Средне-Челбасского лесничества 
■{Краснодарский край) в выделе а, занимающем 
полквартала, произрастает чистый ясень пуши
стый посадки 1930 г. с подлеском из акации жел
той. Здесь более 90% деревьев повреждено дре
весницей въедливой, на каждом стволе насчиты
вается по 10— 15 ходов гусеницы. В смежном 
выделе б, занимающем вторую половину кварта
ла, возраст культур такой же, но состав его 
5  Яс.п ЗД2Глед. Следы древесницы въедливой 
здесь встречаются лишь на единичных деревьях 
ясеня в виде отдельных ходов. Такое же положе
ние в ясенево-гледичиевых культурах 1930 г. 
{кв. 6), имеющих состав бЯс.п. ЗГлед.1Д. В дру
гих кварталах, где имеется дуб и ясень, а гледи
чии нет, древесница въедливая поразила не толь
ко большинство деревьев ясеня пушистого, но и 
некоторую часть дуба черешчатого.

Обследованные нами лесные полосы в колхозе 
имени Буденного, зоны Челбасской МТС, также 
оказались неповрежденными древесницей въедли
вой там, где совместно с ясенем произрастает гле
дичия.

Иногда гледичия и скумпия служат барьером, 
задерживающим распространение древесницы. 
Так, в кв. 30 Средне-Челбасского лесничества, 
где господствует ясень пушистый посадки 1937 г., 
очень мало древесницы. Это можно объяснить 
тем, что с юга этот квартал граничит с планта
цией скумпии, с запада — древостой защищен 
массивом из гледичии и акации белой, а с севе
ра — старой двухрядной аллеей из гледичии.

В ясеневых лесонасаждениях с участием гледи
чии, по-видимому, воздух насыщен особыми, не 
улавливаемыми обонянием, летучими веществами, 
которые выделяет гледичия и, наверное, скумпия 
(специфический запах которой известен лесово
дам). Такие вещества, вероятно, пагубно дей
ствуют на древесницу въедливую и других насе
комых и отпугивают их.

Это заключение становится особенно справедли
вым, если вспомнить, что самих гледичию и скум
пию вредители повреждают очень редко; ядовитые 
окончания колючек гледичии, попадая в тело чело
века, вызывают образование нарывов, а длитель
ное пребывание человека среди зарослей скумпии 
часто вызывает у него головную боль; сок и лету
чие выделения плодов гледичии исключают порчу 
мяса в закрытом сосуде в течение 6 месяцев >.

В настоящее время важно установить, в какой 
мере биологические выделения гледичии токсичны 
для древесницы въедливой в других географиче
ских районах. Необходима также постановка спе
циальных опытов для определения химического 
состава биологических выделений гледичии, мини
мальной примеси и месте гледичии в ясеневых 
древостоях. Для испытания биологического спосо
ба оздоровления зараженных лесонасаждений с 
участием ясеня можно в образовавшиеся при руб
ке окна высадить крупномерный посадочный ма
териал гледичии, а под полог леса ввести скум
пию Не будет ошибки, если при закладке в степи 
новых культур с участием яйеня в ассортимент 
пород включить гледичию и скумпию.

Из-за трудности проведения рубок ухода в ле
сонасаждениях с участием - гледичии более целе
сообразно, расчленив общую лесокультурную пло
щадь, окаймлять ею (2—3 рядами) небольшие 
участки культур.

1 А. А. Абдуллаева. Антибиотические свойства пло
дов гледичии. Ж- «Природа» № 9 за 1951 г.

Применение ранцевого и конно-моторного опрыскивателей 
в борьбе с непарным шелкопрядом

Н. Д. БАЗДЫРЕВ
Инженер лесного хозяйства

В лесных насаждениях Щелковского учебно
опытного лесхоза (Московская область) и в при
легающих к ним массивах на площади в 70 га 
нами летом 1957 г. в борьбе с непарным шелко
прядом были применены опрыскиватели — конно
моторный марки ОМПА и ранцевый «Автомакс». 
ОМПА и два ранцевых опрыскивателя были уста
новлены" на автомашине ГАЗ-АА. С конно-мотор
ным опрыскивателем работали двое рабочих, с 
ранцевым — один.

Применение конно-моторного и ранцевого 
■опрыскивателей при нефтевании яйцекладок не
парного шелкопряда дало нам возможность улуч
шить качество обработок и повысить производи
тельность труда. Так, например, если при обыч

ном способе один рабочий может за 8 часов 
обработать только 400 деревьев, то конно-мотор
ным опрыскивателем за 8 часов обрабатывалось 
2400 деревьев, а ранцевым в среднем 1600 де
ревьев.

В дальнейшем наш опыт работы по борьбе 
с непарным шелкопрядом показал, что для обра
ботки яйцекладок непарного шелкопряда наи
более удобны ранцевые опрыскиватели «Авто
макс», работать с которыми можно в любых 
условиях. Эти опрыскиватели имеются в каждом 
лесхозе. При применении опрыскивателей нужно 
следить за тем, чтобы нефтепродукты были чи
стыми от механических примесей и не засоряли 
распылителя.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Полностью использовать лесные богатства 
Красноярского Приангарья

Н. В. НЕВЗОРОВ
В. Д. ЩЕРБАЧЕВ

Научные сотрудники Нрасноярсной комплексной экспедиции 
А над е ми и наун СССР

В Красноярском Приангарье заготовляют 
преимущественно пиловочные бревна, из 
которых вырабатывают пиломатериалы экс
портного назначения. И совершенно не ис
пользуется деловая древесина пониженных 
качеств и тем более дровяная. Это привело 
к долголетней практике ведения в Приангар- 
ских лесах выборочных (или так называемых 
условно-сплошных) рубок, при которых 
оставляют на корню все дровяные деревья 
хвойных пород и всю березу и осину. В от
веденном для рубки лесосечном фонде дро
вяная древесина составляет примерно 30% 
запаса; между тем в производственных пла
нах доля ее устанавливается в размере не бо
лее 10%. Это вызывает оставление на корню 
дровяных деревьев (рис. 1).

В результате такой системы рубок на ме
стах лесоразработок остается и гибнет боль
шое количество древесины низших сортов, 
которая при изменении экономических усло
вий лесопотребления может и должна найти 
полезное применение.

Ныне строится и к концу шестой пятилет
ки должна быть готова железнодорожная 
линия Ачинск-Абалаково, которая свяжет ле
са бассейна нижнего течения Ангары с об
щей сетью железных дорог. Близ устья Анга
ры, на Енисее, в районе с. Маклакова — 
г. Енисейска с 1954 г. сооружаются два 
мощных лесопильно-деревообрабатывающих 
комбината, каждый на 16 рам. Однако это 
не решит проблемы комплексного исполь
зования всей древесины лесосечного фонда. 
Необходимо безотлагательно в этом же 
районе начать строительство предприятий 
по химической переработке неликвидной

древесины, которая может быть попутно по
лучена при сплошно-лесосечных рубках, а 
также отходов лесопильно-деревообрабаты- 
вающих предприятий.

Выборочные (условно-сплошные) рубки в 
Красноярском Приангарье наносят большой 
ущерб народному хозяйству. В результате 
таких рубок пропадает до одной трети впол
не пригодной древесины; расстраиваются и 
досрочно вырубаются сырьевые базы лес
промхозов; затрудняется широкое примене
ние механизации лесозаготовительных работ; 
требуется больше трудовых затрат И эксплуа
тационных расходов на единицу продукции,, 
повышается стоимость заготовляемой древе
сины. Эти рубки создают антисанитарное со
стояние в лесу, способствуют пожарам и раз
витию очагов вредных насекомых. Уместно 
напомнить, что министр лесной промышлен
ности РСФСР Г. М. Орлов заявил, что «мы 
никак не можем допустить... практику таких 
методов работы, при которых, по существу, 
истребляются лесные богатства страны, по
скольку на лесосеке бросается до 20—25% 
товарного леса» ’. Это верно, но что-то не 
видно конца столь недопустимой практики 
лесоз аготовителей.

Вопросы использования отходов промыш
ленной заготовки и обработки древесного 
сырья по существу не новы. Однако если на 
деревообрабатывающих предприятиях коли
чество, состав и качество отходов могут быть 
легко учтены, а науке и практике хорошо 
известны пути их рационального использо-

1 Газета «Лесная промышленность» от 19 января
1957 г. , , I; . | j : u U
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Рис. 1. Сосны (на дрова), оставшиеся несрубленными на вырубке 1955 г. в Никулинском 
лесопункте Она-Чунского леспромхоза (Абанский лесхоз).

Фото В. Щербачева.

вания, то вопросы учета, заготовки, транс- 
портировки и переработки неликвидной ство
ловой древесины и мелких порубочных 
остатков, способы их использования изучены 
очень мало и представляют пока не решен
ную проблему не только в делом по стране, 
но и в отдельных экономических районах. 
Отсутствие сведений о количестве, качестве 
и местах концентраций бросаемой в лесу дре
весины затрудняет решение вопросов ее ис
пользования.

Красноярское Приангарье включает тер
ритории лесхозов Удерейского, Богучанского, 
Кежемекого, Тасеевского, Абанского (без 
одноименного лесничества) и Долгомостов- 
ского (без лесничества того же названия). 
Это один из самых богатых лесом районов 
Красноярского края, лесистость достигает 
80%. Запасы древесины в эксплуатационных 
древостоях по общей массе на корню состав
ляют более полутора миллиардов кубомет
ров, или пятую часть всех лесных богатств 
края. Преобладают хвойные, а среди них — 
сосна. На долю сосны приходится
985.2 млн. куб. м — 63,6%; лиственницы —
300.3 млн. куб. м — 19,4%; ели и пихты-— 
175,1 млн. куб. м — П,3%; кедра — 
7,4 млн. куб. м — 0,5%; итого хвойных
1468,0 млн. куб. м — 94,8%, березы — 
53,6 млн. куб. м — 3,4%, осины 27,4 млн.

куб. м — 1,8%, а всего лиственных 81,0 млн. 
куб. м — 5,2 %.

По составу сосняки почти однородны — 
от чистых древостоев до 8С2Б +  Лс. Преоб
ладают полноты 0,4—0,7 при средней око
ло 0,6. Средний запас на 1 га в спелых и 
перестойных древостоях — 230 куб. м. Сосна 
Приангарья отличается высокой полнодре- 
весностью (коэффициент формы равен 
0,71—0,72 вместо обычного 0,65) и высокими 
техническими качествами древесины. Сосно
вые древостой VIII класса возраста и выше 
составляют 37% эксплуатационного запаса 
всех сосняков. Высокие возрасты сосны ска
зываются в значительном наличии разных 
пороков, уменьшающих выход деловой древе
сины. По данным Б. Н. Тихомирова и 
В. В. Попова («Леса и лесная промышлен
ность Сибири», Гослесбумиздат, 1953 г.), 
выход деловой древесины снижается с воз
растом и резко падает в перестойных дре
востоях, составляя в 81—120 лет 78% об
щего запаса, 121—160 лет — 77%, 161 — 
200 лет — 66%, 201-—240 лет — 60% и в бо
лее старшем возрасте — 48%!.

Сосновые леса Приангарья в прошлом ча
сто подвергались пожарам. Нередки случаи, 
когда одни и те же участки загорались по 
нескольку раз. В результате этого пороком в 
комлевой части стволов сосны являются вы-
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горы. Иногда они бывают настолько глубо
ки, что деловые бревна переводятся в дрова 
или же резко снижается их сортность. По
этому около 20% всех срубленных сосновых 
стволов приходится обрабатывать, отрезая 
комлевую поврежденную пожаром часть дли
ной от 0,5 до 3,5 м. >

Перестойные сосновые леса отличаются 
значительным наличием гнилой древесины, 
причем распространение гнили в древостоях 
зависит от возраста. Если в 80— 120 лет по
ражены 4,5—5% всех деревьев, то в 200 и 
более л ет— 15—20%. Из-за гнили значи
тельное количество древесины относится 
к дровяной. Так как в большинстве районов 
Приангарья дрова не имеют сбыта, то эта 
поврежденная древесина остается в лесу на 
корню, или в виде попутно заготовленных 
неликвидных отходов.

Вследствие трудной доступности, очень ма
лой населенности к отсутствия железнодо
рожной связи лесные массивы эксплуати
руются тут в крайне недостаточных разме
рах. Так, в 1953 г. фактически вырублено 
всеми заготовителями 2204 тыс. куб. м, 
1954 г.— 2557, 1955 г.— 2687, в 1956 г.— 
2650 тыс. куб. м, или 20% всего объема по 
краю.

Проведенные лесоэкономическим отрядом 
Красноярской комплексной экспедиции Ака
демии наук СССР исследования в лесах 
Приангарья имели целью определение коли
чества и качества, а также размещения не
ликвидной древесины, оставляемой на вы
рубках при лесоразработках. Исследования 
были произведены на лесосеках 1955 и
1956 гг. спелых и перестойных сосновых дре- 
востоев в Она-Чунском, Долгомостовском, 
Тасеевском и Богучанском леспромхозах 
комбината Красноярсклес. В Абанском лес
хозе изучена вырубка Она-Чунского лес
промхоза площадью в 9,8 га. В Долгомостов
ском, Тасеевском и Богучанском лесхозах и 
одноименных леспромхозах древесина, остав
ленная на вырубках, исследовалась путем 
закладки пробных площадей (величиной 
около полугектара )на лесбсеках, назначен
ных в рубку.

При определении количества и качества 
оставляемой древесины применены следую
щие методы. Первоначальный запас древо
стоя, поступившего в рубку, если лесосека 
была вырублена, определялся как сумма 
оставшейся и вывезенной древесины. Выве
зенная масса устанавливалась по бухгалтер
ским данным. Если же древостой на лесосе
ке не был срублен, то запас определялся при 
помощи обычного пересчета стволов. Несруб-

ленные деревья, оставшиеся на вырубке, учи
тывались на площади всей лесосеки или 
пробной площади. Для определения маосы 
заготовленной, но не вывезенной с лесосеки 
древесины длина отрезков измерялась с точ
ностью до 0,1 м, а диаметры (в коре) — 
в целых сантиметрах. Для каждого измерен
ного отрезка отмечались качество и местопо
ложение в хлысте (стволе), а также пороки 
или другие причины, вызвавшие оставление 
отрезка на вырубке. Кроме того, выделялись 
отрезки деловой древесины пониженного ка
чества, согласно принятым в практике лесо
заготовок техническим условиям № 126. 
В тех случаях, когда короткие отрезки на ле
сосеке были сложены в кучи, масса исчисля
лась по объему куч с применением коэффи
циента полнодревесности 0,64. Чтобы соста
вить представление о размещении неликви
дов, оставляемая в лесу заготовленная, но> 
не вывезенная древесина учитывалась от
дельно у пня, на верхних складах и разбро
санная по дорогам (аварийная).

Характеристика поступавших в рубку дре- 
востоев, в которых велось исследование, и 
способов лесоразработок приведена в табли
це 1 (стр. 47).

При исследованиях в натуре было обнару
жено, что в лесу оставляются не только дро
вяные стволы и отходы, но и деловая древе
сина. Так, на вырубке 1955 г. Она-Чунского 
леспромхоза осталось деловых сортиментов- 
на верхних складах в штабелях 27 куб. м,. 
аварийной древесины вдоль дорог — 
26 куб. м и разбросанных по лесосеке не- 
стрелеванных деловых хлыстов — 40 куб. м. 
Всего невывезенная деловая древесина, слу
чайно оставленная на данной лесосеке, со
ставляла 3,5% общего запаса древостоя. 
Директор Богучанского лесхоза рассказывал,, 
что бесхозяйственные лесозаготовители бро
сают на некоторых вырубках еще больше де
ловой древесины. На пробных площадях при 
разработке древостоя, на которых мы при
сутствовали, деловых сортиментов не было- 
оставлено.

Чтобы сделать сопоставимыми данные, по
лученные на вырубке Она-Чунского леспром
хоза и пробных площадях, и исключить эле^ 
мент случайности, в дальнейшие расчеты не 
введена деловая древесина, оставленная на 
вырубках. Вся же имевшаяся на лесосеке 
дровяная древесина учитывалась как нелик
видный остаток лесозаготовок. Результаты 
исследования сосновых древостоев по коли
честву остающейся на вырубках неликвид
ной древесины и ее качеству приводим в таб
лице 2.
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Цифры таблицы подтверждают приведен- стоя. По нашим исследованиям, в перестой
ные выше данные о снижении выхода дело- ных древостоях выход деловых сортиментов-
вой древесины в связи с возрастом древо- в Она-Чунском и Долгомостовском леспром-

Т а б л и ц а  1

Породный > 
состав 

древостоя

Класс
бони
тета

Средние
Запас 
куб. м 
на 1 га

Районы исследования Возраст
(лет)

Пол
нота вйсота

(м)
диа

метр
(см)

Способы лесозаготовок

Она-Чунский леспром
хоз, Никулинский лесо
пункт

ЮС +  Лс 180—200 IV 0,7 22 32 280 Трелевка тракторами 
КТ-12, разделка на верх
них складах, вывозка 
сортиментами к сплаву 
по р. Бирюсе

Долгомостовский лес
промхоз, Хиндичетский 
лесопункт

ЮС 175—180 11 0,85 28 36 420 Трелевка тракторами 
С-80, разделка на верх
них складах, вывозка 
сортиментами к сплаву 
по р. Бирюсе

Тасеевский леспром
хоз, Яковлевский лесо
пункт

1 ОС —j—Б—f—Л с 
ед. Ос

100—120 III 0,4 24 28 175 Трелевка тракторами 
С-80, вывозка хлыстами, 
разделка на нижнем 
складе, сплав по р. 
Усолке

Богучанский леспром
хоз, Ангарский лесо
пункт

ЮС 110 III 0 ,6 23 28 250 Трелевка тракторами 
С-80, разделка на верх
них складах, вывозка 
сортиментами к сплаву 
по р. Ангаре

Т а б л и ц а  2

Количество на 1 га по леспромхозам в возрастах древостоев

180 -200 100-120 180-200 100-120

Вид древесины
•X>»
« я
О и Д

ол
го

м
о

ст
ов

ск
ий

Т
ас

ее
в

ск
ий

Бо
гу

ча
н

ск
ий

О
на

-Ч
ун


ск

ий

Д
ол

го
мо


ст

ов
ск

ий

Т
ас

ее
в

ск
ий

Бо
гу

ча
н

ск
ий

«

в кубометрах в процентах

Деловая по техническим условиям 
№ 1 2 6 ................................................... 9,1 9,2 1,8 3,5 2,4 0 ,8
в том числе:
с гнилями ........................................... 8 ,0 9,2 ____ 1,8 3,1 2,4 — 0 ,8
вершинные б р е в н а ........................... 0,3 — — — 0,1 — • — —
с выгором и другими пороками . . 0,8 —

9,4
— 0,3 — —

Откомелки и вы резки ............................ 45,1 28,5 18,5 17,3 7,2 5,9 8 ,2
в том числе:
с гнилями ........................................... 16,7 2,1 ____ 1,5 6,4 0,5 — 0,7
с другими пороками ........................ 28,4 26,4 9,4 17,0 10,9 6,7 5,9 7,5

Д р о в а ....................................................... 25,7 100,6 23,7 43,6 9,9 25,6 14,9 19,1
в том числе:
с гнилями ........................................... 25,7 88,1 _ 15,5 9,9 22,4 _ 6,8
с другими п о р о к а м и .................... 12,5 23,7 28,1 --- 3,2 14,9 12,3

И т о г о  неликвиды (в ко р е)................ 79,9 138,3 33,1 63,9 • 30,7 35,2 20,8 28,1

Деловая древесина (без коры) . . . . 180,3 255,1 125,8 164,2 69,3 64,8 79,2 71,9

В с е г о  . . . . 260,2 393,4 153,9 228,1 100 100 100 100
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Рис. 2. Неликвидные остатки древесины на верхнем складе лесосеки 1954—1955 гг. в Ангар
ском лесопункте Богучанского леспромхоза.

Фото В. Щербачева.

~хозах составляет 69,3% и 64,8% запаса (по 
данным Б. Н. Тихомирова и В. В. Попова — 
66 %); в спелых же древостоях Тасеевского 
и Богучанского леспромхозов, по нашим 
Данным,— 79,2% и 71,9%, по Тихомирову и 
Попову — 78%.

Главной причиной, вызывающей оставле
ние на вырубках древесины и затрудняющей 
ее использование, является гниль. Здоровая 
древесина среди неликвидных остатков в пе
рестойных древостоях 180—200 лет состав
ляет около одной трети всей массы, а в спе
лых 100— 120 лет — более двух третей и до 
100%.

Оставляемые на вырубках неликвиды со
стоят из заготовленной древесины и деревьев 
на корню. Какой-либо закономерности в со
отношении масс заготовленной неликвидной 
древесины и оставленной на корню не суще
ствует. Можно полагать, что чем выше 
уменье рабочих-валыциков распознавать ка
чество стоящих деревьев, тем меньше будет 
спилено дровяных стволов и брошено на вы
рубке. Срубленная и оставленная на месте 
лесоразработок древесина, в случаях заготов
ки и вывозки в сортиментах, частью остается 
на лесосеке у пня, а частично концентрирует
ся на разделочных площадках верхних скла
дов (рис. 2). На верхних складах остается

от 40 до 65% заготовленной неликвидной 
древесины, на лесосеке у пня — от 35 до 
60%. Это зависит, прежде всего, от степени 
поражения древесины гнилью. Указанные со
отношения в размещении отходов, типичные 
для 1955 и 1956 гг., могут изменяться и 
в зависимости от применяемой технологии 
лесозаготовок (трелевка и вывозка сортимен
тами или хлыстами на верхние или нижние 
склады).

Оставленная на вырубках неликвидная 
древесина распределяется по группам длины 
и толщины также в зависимости от возраста 
срубаемых древостоев. Около половины та
кой древесины составляют короткие отрезки 
длиной до 4,4 м (при средней длине 
1,2—1,5 м). При рубке перестойных древо
стоев неликвидные остатки относят к груп
пам крупной и средней древесины, а при 
рубке спелых — к группе мелкой и крупной. 
Можно считать, что при рубке спелых и пе
рестойных сосновых древостоев оставляется 
древесины на вырубках (на корню и в сруб
ленном виде) в среднем около 65 куб. м на
1 га. Это составляет примерно 26% всего за
паса древостоя.

Из общей массы неликвидной древесины, 
оставляемой на месте лесозаготовок, можно 
отобрать деловые отрезки пониженного каче
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ства, удовлетворяющего техническим усло
виям № 126. В Абанском лесхозе, на вырубке 
Она-Чунского леспромхоза, где исследова
лись перестойные древостой, такая древеси
на составила 9,1 куб. м на 1 га, или 16,8% 
срубленной и оставленной массы. На выруб
ке Долгомостовского леспромхоза такой дре
весины обнаружено 16,0%, а на вырубке спе
лых древостоев в Богучанском леспромхозе 
только 4,1%.

По длине деловая древесина, отвечающая 
техническим условиям № 126, представлена 
обычными размерами: бревна длиною
4.5—6,4 м составляют 60%, длиною
6.5—8,4 м — 25 % и только 6 % приходится 
на короткие отрезы до 4,4 м и  9% на длино
мер — от 8,5 до 12 м. По толщине в верхнем 
отрубе деловые бревна пониженного каче
ства относятся к средней и крупной древе
сине.

Основные данные, характеризующие не
ликвидные остатки древесины на вырубках 
Приангарья в процентном соотношении, при
ведены в таблице 3.

Обобщая результаты исследования нелик
видной древесины, оставляемой в лесу, мож
но сказать, что главным фактором, влияю
щим на ее образование, является повышение 
возраста древостоя.

При годовом объеме лесозаготовок 
(1956 г.) около 1,9 млн. куб. м деловой дре
весины, в том числе в бассейне р. Тасеевой 
0,9 млн. куб. м и собственно Ангары —
1,0 млн. куб. м., неликвидные остатки дре
весины на вырубках составляют около 
760 тыс. куб. м. Около 10% этого количе
ства представляют деловые сортименты по
ниженного качества. Административные 
районы края, которые по своему географиче
скому положению должны снабжаться дре
весиной из Приангарья, могли бы, по дан
ным Краевой плановой комиссии, принять 
для местных нужд до 280 тыс. куб. м такой 
древесины. С увеличением объема лесозаго
товок до 9— 10 млн. куб. м в год (1965 г.) 
количество неликвидной древесины может 
увеличиться до 2,5—2,6 млн. куб. м.

При вывозке деревьев с кронами сучья и 
ветви могут быть сконцентрированы на ко
нечных складах лесовозных дорог и исполь
зованы как топливо для собственных нужд 
лесозаготовительного предприятия. Объем 
сучьев и ветвей составляет 12— 13% стволо
вой массы. При программе лесозаготовок 
в 300 тыс. куб. м в год можно получить око
ло 36 тыс. куб. м массы сучьев и ветвей. Но 
так как часть их будет потеряна при валке
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1. Количество неликвидных 
остатков по отношению 
к первоначальному за
пасу древостоя . . . . 34 22 26

2. Распределение неликвид
ной древесины по ка
честву :
а) зд о р о в ая .................... 30—35 70—100 60—80
б) с гнилью .................... 65—70 до 30 20—40

3. Концентрация неликвид
ной древесины (по наб
людениям 1955— 1956 гг): 
а) остается на разделоч

ных площадях . . . 40—45 65 50—70

б) остается на лесосеке 
у п н я ........................... 55—60

и более 

до 35 30—50
4. Распределение древесины 

по крупности: 
а) крупная в верхнем 

отрубке 25 см и более 65 30 40
б) средняя 13— 24 см . . 25 5 15
в) мелкая 3—12 см . . 10 65 45

5. Распределение отрезков 
по группам длины: 
а) до 4 ,4  м ................... 50 100 80
б) от 4,5 до 6,4 м . . 23 — 10
в) от 6,5 до 8,4 м . . 12 — 6
г) от 8,5 до 12 м . ; 10 — 4
д) от 12,1 м и более 5

и трелевке стволов, то на конечном складе 
лесовозной дороги может быть сконцентри
ровано 20—25 тыс. куб. м. Такого количе
ства вполне достаточно для покрытия нужд 
предприятия в топливе.

Если заготовленную к сплаву древесину 
вывозить не сортиментами, как это практико
валось в последнее время, а хлыстамц и раз
делку их организовать на конечном (ниж
нем) складе дороги, то неликвидные остатки, 
которые при сортиментной вывозке бросают 
в лесу на верхних складах, будут концентри
роваться на конечном складе дороги и за
хламлять его. Дальнейшая транспортировка 
этих неликвидов в те или иные пункты кон
центрации потребует много трудовых затрат 
и технических средств. Поэтому заготовлен
ную в Приангарье древесину надо сплавлять 
в стволах (хлыстах) для фабрично-завод
ской переработки в район создаваемого в 
настоящее время Маклаково-Енисейского 
лесопромышленного узла. Это мероприятие
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позволит сосредоточить в одном месте все 
неликвидные отходы, получаемые при рас
кряжевке стволов. В том же районе будут 
концентрироваться и отходы лесопиления и 
деревообработки существующего Маклаков- 
ского лесозавода (7 рам) и двух строящихся 
Ново-Маклаковекого и Енисейского комби
натов мощностью каждый на 16 рам. Учиты
вая, что древесные отходы здесь будут пред
ставлены в основном сосной, возможна и же
лательна переработка их на жесткую суль
фатную целлюлозу (из расчета 4,5— 
4,8 плотных куб. м сырья на одну тонну про
дукции) и для получения сульфатной полу- 
целлюлозы (из расчета 3,3 куб. м отходов на 
одну тонну продукции). Полуцеллюлоза бу
дет примешиваться к сульфатной целлюлозе 
для выработки разных сортов бумаги, а не
посредственно из полуцеллюлозы можно по
лучать бумагу для изготовления тарных 
мешков и тарного картона. Необходимо орга
низовать переработку отходов и для получе

ния химической древесной массы, которая 
употребляется в качестве примеси к суль
фатной целлюлозе (в количестве 35—45%, 
в зависимости от сорта изготовляемой бума
ги или картона).

Сульфатная целлюлоза, полуцеллюлоза и 
химическая древесная масса должны перера
батываться на месте, в районе Маклаково- 
Енисейского промышленного узла, на тарные 
картоны, включая и многослойные гофриро
ванные, бумагу оберточную, крафт-бумагу, 
тарную и для гофры. Только небольшая 
часть сульфатной целлюлозы может быть 
предназначена для отправки на бумажные 
фабрики.

При составлении проектного задания на 
строительство предприятий по химической 
переработке неликвидной древесины надо 
предусмотреть также строительство заводов 
или цехов по производству древесно-волок- 
нистых и древесно-стружечных плит.

Так ли надо организовывать работу 
в цехах ширпотреба?

Инт. Н. Ф. ТУМАЕВ
(Ленинград)

В последние годы лесхозы Ленинградской 
области широко развернули работу в цехах 
ширпотреба. В отдельных хозяйствах годо
вой план производства в цехах превышает
1,5 млн. руб., а у большинства он состав
ляет 500—900 тыс. руб. В цехах регулярно 
выполняют производственные планы и пла
ны накопления прибылей.

Казалось бы, что такую практику стоит 
только приветствовать. Однако она имеет в 
своей основе и ряд отрицательных сторон, 
о которых иногда забывают директора лес
хозов.

В погоне за выполнением плана отдельные 
лесхозы пренебрегают общими интересами 
лесного хозяйства, «забывая» основные за
дачи цехов — Выпуск изделий из отходов 
древесины,— и по существу берут на себя 
функции райпромкомбинатов; производят 
промышленные изделия. Так, Лужский, Гат
чинский и другие лесхозы значительную 
часть своих планов выполняют за счет таких 
изделий, как шпули-бобины, киянки, инстру
ментальные и молотковые ручки, поставляя

их промышленным предприятиям и сбыто
вым организациям Ленинграда. Зато они ма
ло выпускают такого ширпотреба, как кро
вельная и штукатурная дранка, метлы, тар
ная дощечка, колья и пр. Из 55 постоянных 
рабочих цеха в Лужском лесхозе на дерево
обрабатывающих станках и пилораме рабо
тают 25 и на транспорте, обслуживающем 
цех, 8 человек.

Большой объем производства цехов не
вольно вызывает необходимость привлекать 
на работу по заготовке сырья лесную охрану. 
В том же Лужском лесхозе лесозаготовками 
для цеха из его рабочих занимаются только 
три человека, а большую часть заготовок вы
полняет лесная охрана в ущерб лесу. В Ки- 
ришском лесхозе 25% рабочего времени лес
ников и объездчиков уходит на заготовку 
сырья по рубкам ухода, заготовку и вывозку 
рудничной стойки.

Порочный характер носит практика полу
чения прибылей цехами: изготовляя как бы 
изделия ширпотреба, они применяют в до
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говорах, с потребителями прейскурантные оп
товые цены на промышленные изделия. 
Таким образом, прибыли создаются не за 
счет повышения производительности труда, 
не в результате рациональной организации 
производства, а исключительно за счет непо
мерного разрыва между плановой (она же 
и фактическая) себестоимостью и отпускной 
ценой. Так, себестоимость 1 шпули-бобины 
составляет 2 руб. 38 коп., а отпускная цена 
8 рублей; киянки — соответственно 2 руб. 
42 коп. и 7 руб. 80 коп., ручки молотковой —
49,5 коп. и 2 рубля. Конечно, при таком со
отношении план прибылей всегда будет вы
полнен. Пора пересмотреть отпускные цены 
на ряд изделий, так как они значительно за
вышены.

Наконец, нельзя не сказать и о таком, 
встречающемся в лесхозах недостатке, когда 
работа цехов ширпотреба приводит к нару
шению основных принципов ведения лесного 
хозяйства. Есть случаи, когда лесхозы (на
пример, Приозерский) вынуждены штрафо
вать... самих себя за нарушения правил от
пуска леса и санитарного минимума в лесу 
при заготовке сырья для цехов ширпотреба. 
В Киришском лесхозе, выбирая фаутную дре
весину для кровельной щепы, оставляют не- 
разделанными сваленные хлысты осины и 
наносят ущерб еловому подросту; в Луж

ском лесхозе оставляют на лето у пня неоко
ренную хвойную древесину и несожженные 
порубочные остатки и т. п.

Приведенные факты говорят о том, что в 
лесхозах имеются случаи нездорового увле
чения работой цехов ширпотреба, при кото
ром забывается основная задача этого вида 
производства — разумно использовать дре
весину от рубок ухода и лесные отходы. 
Работать на основном сырье и выпускать 
промышленные изделия обязаны райпром- 
комбинаты, а не лесхозы. Правильно делает 
Сосновекий лесхоз, ежегодно заготовляя из 
сырья от прочисток несколько десятков ва
гонов кольев для снегозадержания и ви-' 
ноградников. Между тем другие лесхозы 
сжигают это сырье под видом неликвида. 
И совсем плохо, когда некоторые лесхозы 
неполностью удовлетворяют местную по-, 
требность в кровельной щепе, которую мож
но готовить даже из фаутной осины, не. нахо
дящей иного сбыта. ' \  :1" ! '

При планировании производства изделий  
ширпотреба надо пересмотреть номенкла
туру изделий, отпускные цены на . 1щх и 
вообще отношение к данному виду'.произ
водства, не ставя его в основу всей работы, 
а отвести ему соответствующее место в ряду 
других мероприятий лесного хозяйства.

О Т  Р Е Д А К Ц И И

Цехи по выпуску изделий широкого по- градской области, редакция открывает широ-
требления, организованные 14 лет назад при КОе обсуждение всех вопросов, связанных
лесхозах, за это время провели большую ра- с работой этого вида производства.
боту, снабжая население целым рядом изде- „  ,,. „  Приглашаем всех работников лесного хо-лии из древесины, иднако в работе этих це- 1 к
хов имеются крупные недостатки. зяйства принять участие в обсуждении и вне-

Помещая в журнале статью Н. Ф. Тумаева сти конкретные предложения по улучшению
о работе цехов ширпотреба лесхозов Ленин- работы цехов ширпотреба.
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Изучение экономики лесного хозяйства и вопросов 
лесоустройства в социалистических странах

П. В. ВАСИЛЬЕВ
Доктор энономических наун

О бщ ая территория  стран, чьи народы  прочно  
встали в наш у эпоху на путь социализма, составляет 
в настоящ ее врем я  более четверти всей террито 
р ии  м ира . В странах соц иалистического  лагеря п р о 
ж ивает 962 млн. человек —  36°/» всего населения 
зе м н ого  ш ара. Эти страны  обладаю т о гр о м н ы м и  и 
самы ми р а зн о о б р а зн ы м и  пр и р о д н ы м и  ресурсам и, 
в  составе ко то р ы х  видное м есто  заним аю т леса.

Лесная площ адь С оветского  С ою за , по  данны м 
последнего  учета, составляет 791 млн. га. Леса 
8 европейских  стран народной  д ем о кр а ти и  заним аю т 
окол о  35 млн. га, а леса 4 стран соц иалистического  
лагеря А зии  —  Китайской Н ародной Республики, Ко 
р е й с ко й  Н а р о д н о -Д е м о кр а ти че ско й  Республики, 
М о н го л ьской  Н ародной  Республики и Вьетнама —  
128 млн. га. С ледовательно, общ ая лесная площ адь 
стран социализм а составляет 954 млн. га.

Леса европейских  стран н а р од ной  дем ократии  
(по данны м  м е ж д ун а ро д н о й  лесной статистики) со 
ставляют 39%  всей лесной площ ади Европы без 
СССР. Леса стран соц иалистического  лагеря А зии, 
в свою  очередь, составляю т 16°/о всех лесных ре
сурсов А зи и  без СССР.

П о  странам  соц иалистического  лагеря в Европе 
(без СССР) на  душ у населения в среднем  приходит
ся 0,31 га  леса, а по  капиталистическим  странам 
0,32 га. На территории  А зии страны социалистиче
с ко го  лагеря вм есте  взятые и м е ю т на 1 ж ителя в 
средн ем  0,2 га  леса, в то время ка к  п о  всей А зии 
на д уш у  населения в среднем  приходится  0,56 га. 
Во всех странах социалистического  лагеря с учетом  
лесных р е сур сов  С оветского  С ою за на о д н о го  ж и 
теля приходится 1 га лесной площ ади, по  всему 
м и р у  на д уш у  населения приходится 1,46 га  леса.

Больш ое преим ущ ество  лесного  хозяйства стран 
социализма заклю чается в том , что их лесные р е 
сурсы  либо полностью , либо в подавляю щ ей части 
стали достоянием  всего народа, общ егосуд арствен
ной социалистической собственностью .

Степень эксплуатации лесов в различны х странах 
социалистического  лагеря различна. В СССР при 
удобной  лесной площ ади 791 млн. га  и  год ичном  
приросте  о ко л о  800 млн. куб . м  еж егод ная  за готов
ка  древесины , д а ж е  с уче то м  местных и колхозны х 
р у б о к , составляет 400 млн. куб . м. Н еиспользуем ы й 
прирост относится главны м о б р а зо м  к  м алодоступ 
ной части сибирских и дальневосточных лесов. 
В европейской  ж е  части СССР во м н оги х  областях 
центра, ю га  и запада р у б ки  в последнее врем я пр о 
изводятся с превы ш ением  го д и ч н о го  прироста.

В социалистических странах А зии  при общ ей 
лесной площ ади 128 млн. га предполож ительны й 
средний годичны й прирост на доступной части 
лесов (51 млн. га) составляет о ко л о  100 млн. 
куб . м, а пром ы ш ленны е за готовки  ведутся в разм е 
ре  не  более 40— 50 млн. ку б . м . О д нако  если учесть 
ещ е ш и ро ко  распространенное  здесь не п р о м ы ш 
ленное пользование лесом , общ ий о тп уск леса в д о 
ступных лесах, очевидно, превы ш ает п р и р о ст  д р е 
весины.

Таким о бразом , во всех социалистических странах 
(за исклю чением  горны х районов Китая и таеж 

ной зоны  азиатской части СССР) растущие по
требности н а р о д н о го  хозяйства в лесных материалах 
и все усиливаю щ ийся спрос го р о д с ко го  и сельского 
населения на деловую  и топливную  древесину уд ов
летворяется путем  е ж е го д н о го  изъятия всего при
роста , а часто и  с превы ш ением  его.

Бурны й рост н а род ного  хозяйства в этих странах, 
основанный на преим ущ ествах социалистического 
способа производства, повлечет за собой и в даль
нейш ем  непреры вное  увеличение потребления 
лесных материалов. Растущие потребности народ
ного  хозяйства в древесине во всех странах тре 
б ую т реш ительной дальнейш ей интенсиф икации 
лесного  хозяйства и постепенного  поднятия его на 
более вы сокий уровень.

П рогрессивная лесохозяйственная наука стран со 
циалистического  лагеря разработала различные сп о 
собы реш ения этой больш ой и слож ной  задачи. 
В то ж е  врем я с ка ж д ы м  го д о м  укрепляю тся  ко н 
такт и деловые связи м е ж д у  работникам и лесного 
хозяйства социалистических государств.

Д ля стран социализм а, где действую т общ ие для 
них законы  развития производительны х сил и где 
лесное хозяйство, ка к  и все отрасли общ ественного 
производства, направляется и регулируется на осно
ве государственны х планов, особо  важной областью 
взаимной консультации и пом ощ и является, несом
ненно, область эконом ики , планирования и организа
ции лесного  хозяйства и тесно связанная с ней об 
ласть лесоустройства. И м енно по это м у  го д  назад 
при обсуж дении  на Берлинском  координационн ом  
совещ ании представителей сельскохозяйственных 
и лесных научных учреж д ений  стран социалисти
че ско го  лагеря в ко о р д инируем ой  лесной тематике 
наибольш ее внимание было уделено вопросам эко 
ном и ки  лесного  хозяйства и лесоустройства.

В соответствии с приняты м на этом  совещ ании 
совм естны м  реш ением  м е ж д у  лесоэкономистами 
различны х стран народной дем ократии  и Совет
ско го  С ою за  начался прям ой обм ен инф ормацией
о сети научных учреж д ений , разрабатываю щ их во
просы  э ко н о м и ки  и лесоустройства, о тем атике 
проводи м ы х этими учреж д ениям и  научных исследо
ваний, об издаваемой различны м и странами сп е 
циальной литературе и т. п.

Чтобы в пределах им ею щ егося  материала охарак
теризовать состояние и развитие рассматриваемой 
работы  с в о зм о ж н о й  полнотой, остановимся п р е ж 
де всего на полож ении  дела в СССР. В С оветском  
С о ю зе  нет специального  научного  учреж дения  по  
изучению  и разраб отке  вопросов  эко но м и ки  лесно
го  хозяйства и лесоустройства. Все эти вопросы  и з 
учаю тся в ко м пл ексе  с  д ругим и  вопросам и лесове
дения, лесоводства и организации лесного  хозяй
ства в основных лесных научных учреж дениях в 
СССР.

И н с т и т у т  л е с а  А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  
им еет отдел эко н о м и ки  и организации лесного  хо 
зяйства и изучает: общ ие теоретические  вопросы  
эко н о м и ки  'социалистического лесного хозяйства, 
научные основы  лесоустройства и определение воз
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раста спелости леса; методы  определения эф ф ек
тивности лесохозяйственны х м ероприятий , вопросы  
разм ещ ения лесопользования и лесохозяйственны х 
м ероприятий  и порайонной эко н о м и ки  лесного  хо 
зяйства, вопросы  истории лесного  хозяйства.

В с е с о ю з н ы й  н а у ч н  о-и с с л е д о в а т е л ь 
с к и й  и н с т и т у т  л е с о в о д с т в а  и м е х а н и 
з а ц и и  л е с н о г о  х о з я й с т в а  (ВН И ИЛМ ) та кж е  
имеет отдел эко н о м и ки  и  организации  лесного  хо 
зяйства, в ко то р о м  изучаю тся : вопросы  планирова
ния и  организации  работы  лесохозяйственны х пр е д 
приятий; э ко н о м и ки  и организации  труда на лесо
культурны х работах и при р у б ка х  ухода в лесах 
центральных районов; рационального  использования 
древесны х запасов и организации  цехов п р о м ы ш 
л енного  производства  в лесхозах.

Л е н и н г р а д с к и й  и н с т и т у т  л е с н о г о  х о 
з я й с т в а  (ЛенН И И ЛХ) силами своих эконом истов 
и лесоустроителей разрабаты вает м е то д и ку  исчис
ления себестоим ости основных лесохозяйственны х 
м ероприятий  и  расчета э ко н о м и че ско й  эф ф ектив
ности последних; вопросы  набора эко н о м и че ски  вы
годны х спо со б о в  р у б о к  главного  пользования в 
таежны х лесах; м етоды  п ерспективно го  планирова
ния л есного  хозяйства; вопросы  э ко н о м и ки  и о р га 
низации труд а  на лесоосуш ительных работах; та к 
сации и лесоустройства (м етоди ка  определения воз
раста спелости, возраста р у б о к  и др.).

Ц е н т р а л ь н ы й  и н с т и т у т  м е х а н и з а ц и и  
и э л е к т р и ф и к а ц и и  л е с о э к с п л у а т а ц и и  
(Ц Н И И М Э ) силами им е ю щ его ся  у  него  отдела э ко 
ном и ки  и организации  лесоэксплуатации разрабаты 
вает: вопросы  рац ионального  разм ещ ения лесо
эксплуатации в лесах СССР; э ко н о м и ки  и ор га ни за 
ции лесозаготовительны х предприятий  (процессов 
за готовки , трелевки, первичной об раб отки  и т. п.); 
повы ш ения производительности труд а  «а лесозаго 
товках; рационал ьного  использования древесины  на 
лесосеке и отходов лесоэксплуатации.

П еречисленны е вопросы  прим енительно к  отдель
ны м районам  в той или иной степени изучаю тся 
в ряде  со ю зн ы х  республи к и краевы х центрах стра
ны, наприм ер : в У кр а и н ско й  ССР —  У кр Н И И Л Х о м
(г. Х арьков), в Б елорусской  ССР —  БелН ИИ ЛХом 
(г. М инск), в Латвийской ССР —  Институтом  лесохо
зяйственных проб лем  А кад е м и и  наук Латвийской 
ССР (г. Рига), в Ком и АССР —  К ом и ф илиалом А ка 
демии н а ук СССР (г. С ы кты вкар), на Д альнем  Вос
т о к е —  Д альН И И Л Х ом  (г. Х абаровск).

О тдельны е вопросы  разрабатываю тся, ка к  и во 
всех странах, на эконом ических  каф едрах высших 
лесных учебны х заведений: в М оскве , Л енинграде,
А рхангельске , В оронеж е , Брянске, Львове, М инске  
и др.

Э коном ически е  исследования больш инства п е р е 
численных уч р е ж д е н и й  т о  м е р е  возм ож н ости  к о о р 
динирую тся эко н о м и че ски м  отделом  Института леса 
А кадем ии  наук СССР путе м  созыва эпизодических 
совещ аний и ознаком ления с  отдельны ми планами 
и работами.

Ш и р о ки й  к р у г  лесоэконом и ческих  проб лем  раз
рабатывается силами ряда научных учре ж д е н и й  в 
Г е р м а н с к о й  Д е м о к р а т и ч е с к о й  Р е с 
п у б л и к е .

По со о б щ е н и ю  проф . Е. М ельцера, д и р е кто р а  Ин
ститута лесной эко н о м и ки  Б ерлинского  университе
та имени Г ум б о л ь д та 1, в Герм анской  Д е м о кр а ти че 

1 Проф. Е. Мельцер на упомянутом выше Берлин
ском координационном совещании в октябре 1956 г. 
был избран заместителем председателя постоянной 
координационной комиссии по вопросам лесной эко
номики и лесоустройства.

ской  Республике над вопросам и лесной эконом ики 
и лесоустройства работаю т следую щ ие научные 
учреж дения .

И н с т и т у т  л е с н о й  э к о н о м и к и  п р и  Та-  
р а н д т с к о м  ф а к у л ь т е т е  л е с н о г о  х о з я й 
с т в а  Д р е з д е н с к о г о  в ы с ш е г о  т е х н и ч е 
с к о г о  у ч и л и щ а  (г. Тарандт), возглавляемый 
проф е ссор о м  д о кто р о м  Киницем , изучает и разра
батывает: теоретические  вопросы  эко но м и ки  лесно
го  хозяйства, связанные с характером  и  особенно
стями действия и проявления в ■ нем  законов поли
тической эко н о м и ки  (вклю чая закон  стоимости, кате
гории  ренты и т. in.), вопросы  эко н ом ическо го  и 
естественного воспроизводства  в лесном хозяйстве, 
а та кж е  историю  эконом ических  учений о лесе и 
лесном  хозяйстве; систему м ероприятий по  улучш е
н и ю  организации государственного  лесного  хозяй
ства в ГДР; значение лесов в агрикультуре  и эко 
ном ические  проблем ы  крестьянского  лесовладения.

Этот институт изучает в свете новых достижений 
эконом ической  науки такж е  отдельные теоретиче
ские вопросы  капиталистического  лесного хозяйства 
и его  истории.

И н с т и т у т  л е с н о й  э к о н о м и к и  п р и  
Э б е р с в а л ь д  с к  о м  э к о н о м и ч е с к о м  ф а 
к у л ь т е т е  Б е р л и н с к о г о  у н и в е р с и т е т а  
и м е н и  Г у м б о л ь д т а  (г. Эберсвальд) в свою 
очередь изучает следую щ ие вопросы : эконом ическое  
учение о лесе, вопросы  эконом ической  оценки ле
сов и ценообразования в лесном хозяйстве; вопро
сы государственного  и адм инистративного прееа в 
лесном  хозяйстве; организации управления госу
дарственны м и предприятиям и лесного  хозяйства; 
повыш ения производительности труда в лесном хо
зяйстве и е го  прибы льности и рентабельности; лес
ной статистики и перспективного  планирования лес
но го  хозяйства; организации хозяйственного ис
пользования и воспроизводства крестьянских лесов.

Д и р е кто р  института проф . Е. М ельцер, состоящий 
со тр уд н и ко м  ряда м еж дун арод ны х организаций, по 
п о р уче н и ю  последних работает такж е  над вопроса
ми м еж д ун а ро д н о й  статистики капиталовложений в 
лесное хозяйство.

О т д е л е н и е  э к о н о м и к и  Э б е р с в а л ь д -  
с к  о  г о  И н с т и т у т а  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  
н а у к  Г е р м а н с к о й  а к а д е м и и  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы х  н а у к  в Б е р л и н е  (г. Э берс
вальд), являю щ ейся сравнительно молодым лесоэко
н ом и ческим  научны м  учреж дением  ГДР, разверты 
вает исследования по  практически важ ны м  в о п р о 
сам  оперативного  планирования производственной 
и  ф инансовой деятельности государственных лесных 
предприятий, изучает вопросы  организации труда и 
заработной платы и финансирования лесохозяйствен
ных работ.

Н еобходим о отметить, что все эти исследования 
ведутся очень скром ны м и силами. О ба первы х лес
ных института ( в  Тарандте и Э берсвальде) пред 
ставляют собой, по понятиям, привы чны м в СССР, 
исследовательские учреж дения, созданны е на  базе 
соответствую щ их каф едр высш его учеб ного  заведе
ния. Такого рода научные ячейки есть и при н е ко 
торы х наших университетах (наприм ер , в М ГУ, в 
ЛГУ и др.), а в последнее время они начали со
здаваться и при м ногих отраслевых высших заве
дениях под названиями «проблемная лаборатория», 
«исследовательский институт».

Н аряду с названны ми научны ми учреж дениям и 
вопросы  лесной эко н о м и ки  разрабаты ваю т и неко 
торы е д р уги е  институты и каф едры  высш их учебных 
заведений ГДР. Так, в Тарандте учебная каф едра 
лесной эко н о м и ки , возглавляемая доц . Вернером, 
работает над  вопросам и прим енения принципов
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пр о сто го  и р а сш иренн ого  воспроизводства  в лесном 
хозяйстве ГДР.

В Ч е х о с л о в а ц к о й  Р е с п у б л и к е  такж е  
проявляю т больш ое  внимание к  вопросам  лесной 
эконом ики  и лесоустройства. О собенное  м есто эти 
вопросы  заним аю т в деятельности И н с т и т у т а  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  в З б р а с л а в е ,  воз
главляем ого д о кто р о м  К. Ч ерм аком .

Э ко н ом ическое  отделение этого  института имеет 
четыре сектора: э ко н о м и ки  лесного  хозяйства, э ко 
ном и ки  труда, лесоустройства и эко н о м и че ско й  ге о 
граф ии и истории. Силами этих секторов и зуча ю т
ся и разрабатываю тся: вопросы  районирования лес
но го  хозяйства и н о р м  обеспечения е го  адм инистра
тивно-управленческим  персоналом ; э ко н о м и ки  и о р 
ганизации труда  на лесных питом никах, на поса д 
ках и посевах леса, на рубках  ухода за лесом  и на 
заготовках леса; таблицы хода роста, товарны е и 
сортим ентны е таблицы, теоретические  основы  и д р у 
гие вопросы  лесоустройства.

О собы м  вним анием  лесоводов, посещ аю щ их этот 
институт, пользую тся его работы  в области лесной 
статистики. Институт имеет специальную  гр уп п у  р а 
ботников з этой области и пр е кр а сн о  оснащ енную  
матем атико-статистическую  лабораторию .

В нескол ько  д р угом , более те о р е ти че ско м  плане 
ведутся лесоэконом и ческие  исследования в С л о 
в а ц к о й  А к а д е м и и  н а у к  в Б р а т и с л а в е .  
С отруд ник этой академ ии видный словацкий лесо- 
эконом ист проф ессор , д о кто р  Ф р . П апанек в 1955 г. 
первы й из числа своих коллег, работаю щ их в раз
ных странах, написал учебни к «Э коном ика  социали
стического  лесного  хозяйства». Статьи Ф р . Папане- 
ка, написанные в сотрудничестве с Л ю дм илой  Па- 
панковой и  опубликованны е в ж урнале  «Лесное хо 
зяйство», хо р о ш о  известны советским  читателям.

В В е н г е р с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б и к е  
все более ш и ро ко е  внимание учены х привлекаю т 
вопросы  эко н о м и ки  лесного  хозяйства и лесоустрой
ства. Но в этой стране п о ка  ещ е нет научных у ч р е ж 
дений, ко то р ы е  занимались бы исклю чительно этими 
вопросам и.

К ак сообщ ил нам д и р е кто р  В е н г е р с к о г о  
н а у ч и  о- и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  (г. Будапеш т) Д . Партош , 
сотрудники  этого  института изучаю т и разрабаты 
вают основы  составления таблиц хода роста и объе
мов лесонасаждений. На базе этих исследований 
были составлены таблицы хода роста  тополевых, 
а теперь составляю тся таблицы Объемов грабовы х 
насаждений и австрийского  дуба. Но систем атиче
ской р а зр а б о тко й  принципиальны х вопр о со в  э ко н о 
м ики лесного  хозяйства и лесоустройства, ка к  п о ка 
зывает Д . Партош, институт начал заниматься лишь 
в самое последнее врем я.

Н екоторы е лесоэконом и ческие  исследования ве
дутся в Венгрии силами каф едр Л е с н о г о  и н с т и 
т у т а  в г. Ш опроне . В частности, им ею щ аяся в этом 
институте каф едра эко н о м и ки  лесного  хозяйства изу
чает ряд вопросов эко н о м и ки  и организации  этой 
отрасли производства, на каф едре  лесоустройства и 
таксации изучаю тся главны м о б р а зо м  вопросы  лес
ной таксации.

В Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к е  Б о л г а р и и ,  
по данным заместителя м инистра сельского  хозяй
ства М . П. Д акова, вопросам и эко н о м и ки  лесного  
хозяйства и лесоустройства занимается в связи с 
изучением других проблем  лесного  дела, главны м 
образом  Н а у ч н о-и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н 
с т и т у т  л е с а  и л е с н о г о  х о з я й с т в а  в С о 
ф и и .  В этом  институте создано специальное отде
ление лесоустройства, лесной таксации и эко но м и ки

лесного  хозяйства. О тделение изучает возраст спе
лости и возраст р у б о к  леса и организацию  хозяй
ства в водоохранны х лесах, а та кж е  рост насажде
ний и продуктивность  лесов. Н есколько  специали
стов этого  Института разрабатываю т вопросы  ор га 
низации труда  и эф ф ективного  использования лес
ных маш ин на лесокультурны х работах.

Н ебольш ой кр у г л есоэконом и ческих вопросов, в 
частности организации за го то во к и себестоимости 
лесной продукц ии , изучает Н а у ч н о-и с с л е д о в а -  
т е л ь с к и й  и н с т и т у т  л е с н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и  в С о ф и и .  Ряд л есоэконом ических тем  
разрабаты ваю т та кж е  сотрудники  каф едр С о ф и й 
с к о г о  в ы с ш е г о  л е с о т е х н и ч е с к о г о  и н 
с т и т у т а ,  среди ко то р ы х  имею тся эконом исты - 
преподаватели, закончивш ие аспирантуру в лесо
технических институтах СССР.

В последние два года  бол гарские  лесоэконом исты  
проф . П. Д . П етков, автор ряда исследований, и 
д руги е  приним али активное участие в разраб отке  
м ер  по улучш ению  организации лесного хозяйства, 
проводивш ихся совм естно с советскими учеными.

К сож алению , мы располагаем  данными о по
становке  исследований по интересую щ им  нас во п р о 
сам  далеко  не по всем  странам народной д е м о кр а 
тии. В частности, у  нас нет данных по Польше, Ру
мынии, Ю гославии и  Албании. Но из литературы  и 
из бесед с отдельны м и представителями науки и 
пр а кти ки  лесного  хозяйства этих стран видно, что 
крупны е  задачи по  рационализации лесного  хозяй
ства, стоящ ие перед  наукой и лесными органам и 
этих стран, вопросам  лесной эко но м и ки  придаю т 
очень больш ую  актуальность и остроту.

В Польш е это особенно наглядно обнаруж илось, 
наприм ер , в проходивш ей в 1955 г. дискуссии на 
страницах ж ур на ла  «S y lw an»  о принципах ведения 
социалистического  лесного  хозяйства и лесопользо
вания. Судя по обстоятельным статьям участников 
этой дискуссии Р. Ф р о м е р а  (автора книги  «Введение 
в э ко н о м и ку  лесного  хозяйства», 1953 г.) и Я. Н. 
С вендера, работников  п ольского  лесного  хозяйства 
гл уб о ко  волную т и интересую т вопросы  эконом иче 
с ко го  развития и организационно  правильной по 
становки лесохозяйственного  производства, и эти во
просы  они стремятся разреш ать на ш и ро ко й  базе 
эконом ической  теории.

Больш им вним анием  начинаю т пользоваться во 
пр о сы  эко н о м и ки  лесного  хозяйства в К и т а й с к о й  
Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к е .  Как известно, в Ки
тае впервы е после установления н а р о д н о -д е м о кр а 
ти че ско го  строя начали устраивать значительную 
часть лесов и вводить принципы  планом ерного  их 
использования и воспроизводства. Связанные с этим 
новые задачи и вызвали интерес к  вопросам  эко 
ном и ки  и организации лесного  хозяйства. Крупное 
значение приобрели в Китае та кж е  вопросы  эко н о 
м ики лесоразведения, разверты ваем ого  в гранд иоз
ных масштабах.

Исследования по  лесной эко н о м и ке  и лесоустрой
ству налаживаю тся и проводятся в Китайской На
родной  Республике, к а к  и по д р уги м  отраслям зна
ний, на основе 12-летнего плана развития научных 
исследований, разраб отанного  в 1955— 1956 гг. А к а 
дем ией наук Китайской Н ародной РеспуЬлики.

О сновны м  центром  этих исследований является 
Н а у  ч н о-и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н с т и т у т  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  М и н и с т е р с т в а  л е с 
н о г о  х о з я й с т в а  К и т а й с к о й  Н а р о д н о й  
Р е с п у б л и к и  в г. Пекине. Институт имеет спе
циальный сектор  лесоустройства.

По сооб щ ению  д иректора  института проф ессора, 
д октора  Чэнь Ж ун, силами этого сектора с начала 
1957 г. изучаю тся законом ерности  роста  сл о ж н ого
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леса и принципы  организации  лесно го  хозяйства в 
лесных массивах ю го -за па д н о го  Китая, а та кж е  лес
ные таксы  и районирование лесов страны по лесо
таксовы м  зонам.

Н аряду с этим в секторе  л есного  хозяйства при  
изучении лесоводственны х вопр о со в  разреш аю тся  
не ко то р ы е  см еж ны е  вопросы  э ко н о м и ки  и организа 
ции лесохозяйственного  производства .

Вопросы  леса ш и р о ко  изучаю тся в последнее вре
мя силами Китайской А кад е м и и  Н аук, в составе ко 
то р о й  образованы  И н с т и т у т  л е с о в е д е н и я  
(г. П екин) и И н с т и т у т  л е с а  и п о ч в  (г. М укд ен ). 
П еред  этими институтами та кж е  в о зн и ка ю т вопросы  
эко н о м и ки  и организации  лесного  хозяйства, но для 
разреш ения  их институты эти п о ка  ещ е не распола
гаю т необходим ы м и кадрам и.

Более благоприятная обстановка  для развития 
этих исследований создалась на эко но м и че ски х  ка 
ф едрах вы сш их лесных учебны х заведений Китая, 
им ею щ ихся  в Х арбине и Н анкине. В первом  из них 
вы двигаю тся для изучения во пр о сы  э ко н о м и ки  и 
организации  лесного  хозяйства С еверо-восточного  
Китая, а в Н а нки нско м  Институте лесного  и сель
с ко го  хозяйства вопросы  лесоразведения и лесных 
м елиораций  в Ю ж н о м  Китае.

Н алаживаю тся лесоводственны е исследования и 
в К о р е й с к о й  Н а р о д н  о - Д  е м о к р а т и ч е -  
с  к  о й Р е с п у б л и к е .  Эти исследования про во 
дит л а б о р а т о р и я  л е с о в о д с т в а  Н а у ч н о -  
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  с е л ь 
с к о г о  х о з я й с т в а  М и н и с т е р с т в а  з е м л е 
д е л и я  К о р е й с к о й  Н а р о д н  о - Д  е м о к р а -  
т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к и ,  им ею щ ая три опыт
ны е лесные станции.

Из области эко н о м и ки  и организации  лесного  хо 
зяйства этой лабораторией изучаю тся  вопросы  о р га 
низации хозяйства и способов р уб ки  в лиственнич
ны х и еловых лесах, ор ганизации  подсочки  леса и 
сбора  продуктов  по б о чн о го  пользования лесом. 
Л аборатория занимается составлением некоторы х 
лесотаксационны х таблиц.

В составе В о н с а н с к о г о  с е л ь с к о х о з я й 
с т в е н н о г о  у ч е б н о г о  и н с т и т у т а  имеется 
лесной ф акультет, в исследовательской работе  к о 
то р о го , наряду с л есоб иологическим и и лесовод- 
ственны м и вопросам и, значатся и н екоторы е  в о п р о 
сы организации  лесного  хозяйства.

К ак сообщ ает акад ем ик Ке Ынсан, в стране толь
к о  сейчас налаживается издание  научной и п р о и з
водственной литературы  по лесном у хозяйству.

Р уководители всех лесных научных учреж д ений  
стран народной  д ем ократии , с ко то р ы м и  нам  уда
лось связаться, и особенно  специалисты этих стран, 
р аб отаю щ ие  непосредственно в области эко н о м и ки  
л есного  хозяйства и лесоустройства, единодуш но 
вы двигаю т мысль о необходим ости  в ближ айш ее 
вр е м я  созыва научного  совещ ания работников лес
ной эко н о м и ки  и лесоустройства в одной из стран 
социалистическо го  лагеря для обм ена опы том  и 
достиж ениям и в этой области и р а зраб отки  п р о 
гр а м м  по сл е д ую щ е го  постоян ного  сотрудничества.

Весьма плодотворная работа состоявш егося в 
М оскве  26— 28 ноября 1957 г. совещ ания лесоэко - 
номистов социалистических стран полностью  под
тверж дает справедливость и своеврем енность этих 
предл ож ен ий .

По м нению  лесоэконом истов Чехословакии, Гер
манской Д е м о кр а ти че ско й  Республики и других, 
пр е д м е то м  рассм отрения на пер во м  таком  совещ а
нии долж ны  были бы явиться: сообщ ения пред 
ставителей участвую щ их на совещ ании стран о на
учно-исследовательских работах, п р оводи м ы х в об 

ласти эко н о м и ки  лесного  хозяйства и лесоустрой
ства —  тем атические научные доклады  ученых раз
личных стран, изъявивших желание поделиться 
выводами своих исследований в области эконом и
ки лесного  хозяйства и лесоустройства; проект про
грам м ы  дальнейш его сотрудничества ученых стран 
социализм а по вопросам  эконом ики  лесного хозяй
ства и лесоустройства.

Учитывая, что участники совещания сначала не 
будут знать особенности лесного хозяйства в разных 
странах, для научных д окладов на первом  совещ а
нии следовало бы выдвигать более общ ие вопросы, 
наприм ер : м етодика  учета лесного фонда, опреде
ление показателей прироста и запаса леса, методи
ка учета затрат труда и его  производительности в 
лесном  хозяйстве, система учета и зд ерж ек п р о и з
водства и определения себестоимости в лесохозяй
ственном производстве , м етодика  исследования и 
определения рентабельности и прибыльности лесно
го  хозяйства, вопросы  рационализации управления 
лесным хозяйством , вопросы  нормирования и орга
низации труда  в лесном  хозяйстве, м етодика выде
ления и организации «хозяйств» и «хозяйственных 
частей» при устройстве лесов, методы  определения 
оборота  лесного  хозяйства и возрастов спелости и 
руб ки , методы  составления товарны х и сортимент
ных таблиц. Вопросы, ко торы е  будут предусматри
вать пр о гр а м м у  дальнейш его постоян ного  сотрудни
чества работников эко но м и ки  лесного  хозяйства и 
лесоустройства, определялись, разумеется, на самом 
совещ ании.

Н екоторы е из заинтересованных организаций уже 
теперь располагаю т для вы работки  такой програм 
мы очень обстоятельным и предложениям и. Так, Та- 
рандтский и Эберсвальдский институты лесной эко
ном и ки  ГДР подготовили и рассмотрели у себя 
больш ое количество самых разнообразны х тем, 
р а зр а б о тка  ко торы х требует, по их мнению, объеди
ненных усилий учены х —  лесоэкономистов и лесо- 
устроителей стран социалистического лагеря. Боль
ш ой интерес в этих проектах представляют такие 
вопросы , ка к  организация разработки  единообраз
ной терм инологии , единообразной инструкции по 
сбо р у  и м е ж д ун а ро д н о м у  обм ену семенами древес
ных пород , создание лесобиблиограф ического цент
ра и т. п.

В опрос о созы ве  названного совещания и органи
зации та ко го  постоянного  сотрудничества относится, 
разум еется , к  ком петенции правительств соответ
ствую щ их стран. С этой точки зрения все и зл о ж ен 
ное является лишь предложением  лесоэкономистов 
и лесных научных учреж дений различных стран, 
подлеж ащ им  об суж дению  в оф ициальном порядке .

В данной статье мы хотели дать лишь беглый 
о че р к полож ения, которое  сложилось в различных 
социалистических странах в деле изучения во
просов лесной эконом ики  и лесоустройства. Д а 
ж е  этот краткий обзор  показывает, что утверж дение 
нового , подлинно дем ократическо го  общ ественного 
строя и преобразование лесного хозяйства на базе 
всенародной социалистической собственности на ле
са откры ли во всех странах социализм а путь к  не
преры вн ом у улучш ению  эко но м и ки  и организации 
лесного  хозяйства.

И спользование откры ваю щ ихся на этом  пути но
вых возм ож ностей  развития и улучш ения лесного 
хозяйства требует внимательного изучения и всесто
ронней разработки  вопросов  эко но м и ки  и органи
зации лесного  хозяйства, планового  руководства  им. 
Глубокая разраб отка  этих вопросов —  важное госу
дарственное м ероприятие, ко то р о е  будет способ
ствовать дальнейш ему развитию  лесного хозяйства.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

с ф

Механизация подготовки почвы 
в условиях Карелии

М. С. СИНЬНЕВИЧ
Директор Петрозаводской ЛОС

Механизация лесовосстановительных ра
бот на каменистых почвах Карелии весьма 
затруднительна. Чтобы выявить возможность 
применения существующих лесокультурных 
орудий для обработки почвы, коллектив на
шей лесной опытной станции в содружестве 
с работниками лесхозов испытал в производ
ственных условиях якорный покровосдира- 
тель конструкции ЦНИИЛХа на тракторной 
тяге (рис. 1) и борону «Змейку» на конной 
тяге. Опыты были заложены в 1952 г. на тер
ритории Шуйского лесничества, на свежей 
незадернелой вырубке, в типе леса сосняк- 
черничник (на площади 3 га), а в 1953 г.—• 
на свежей незадернелой вырубке в типе ле
са ельник-брусничник (на площади 5 га).

Рис. 1. Якорный покровосдиратель в рабочем поло
жении.

Почва на участках среднеоподзоленная су
песчаная, с наличием камней в горизонтах 
А2 и  B i д о  30—35% общего объема. Участки 
хорошо дренированные, микрорельеф почти 
не выражен.

Количество пней на гектар в среднем око
ло 1000 (при диаметре 28 см на участке 
1952 г. и 20 см — на участке 1953 г.).

Работы по обработке почвы якорным по- 
кровосдирателем производились с трактором 
КТ-12 двумя якорями, идущими один за дру
гим на одной линии, причем первый якорь 
присоединялся к трактору цепью, длиной в 
3 м, а второй якорь присоединялся к перво
му также цепью. Своими лапами якорный 
покровосдиратель сдирает моховой покров и 
и подстилку и разрыхляет при этом мине
ральный горизонт почвы на глубину в сред
нем около 5 см, что создает благоприятные 
условия для прорастания семян и развития 
всходов. При нормальном положении яко
рей почва обрабатывается 5 лапами. При 
встрече с пнями или в тех случаях, когда 
наберется много мха и подстилки перед сди
рающими лапами, якирь перекатывается на
бок, и обработку почвы производят другие 
его лапы. В результате получается сплош
ная, почти полностью минерализованная по
лоса шириной 0,7—1 м.

Производительность якорного покровосди- 
рателя с трактором КТ-12 за 8-часовой рабо
чий день составляет 8 тыс. пог. м разрыхлен
ной полосы, что в 30 раз выше по сравне
нию с ручной обработкой почвы. Ширина 
разрыхленной полосы 0,7— 1 м. При этом 
расстояние между полосами может быть дове
дено до 3—3,5 м, при 800— 1000 пнях на 1 га.
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Как показали наблюдения, якорный покро- 
восдиратель обладает достаточной проч
ностью и хорошей проходимостью по выруб
ке. Он беспрепятственно проходит через 
камни, лежащие деревья и обходит пни. Это 
позволяет производить полосную обработку 
почвы на требуемом расстоянии}

Почву на участках обрабатывали в мае, 
непосредственно перед посевом. Посев про
изводился в лучше обработанные места, по 
100 семян в посевное место размером

0,7 X 0,7 или 0,7 X 1 м с последующей за
делкой семян граблями.

Осенью 1954 и 1955 гг. на этих участках 
было произведено обследование состояния 
культур, при котором учитывалось количе
ство растений в каждом посевном месте 
с подразделением на здоровые, сомнительные 
и погибшие, замерялись высоты растений и 
приросты последних лет.

Результаты учетов представлены в таб
лице 1.

Т а б л и ц а  1

Год
произ

водства
культур

Количество посевных 
мест на 1 га

Посевные места с числом растений
Среднее 

коли
чество 

растений 
в посев

ном 
месте

Всего 
растений 
на 1 га

1 -2 3 - 5 6-1 0 11-20 21-50 >50

1952 1195 (принимаем 149 140 205 325 330 55 18 21 140
за 100 о/о) П% 11% 17% 27% 28% 6% 100%

1953 1525 (принимаем 40 105 210 575 535 60 20 30 610
за 100%) 3% 6% 14% 37% 36% 4% 100%

Анализируя данные таблицы, можно ви
деть, что как на первом, так и на втором 
участках в возрасте культур 2 и 4 лет имеет
ся вполне достаточное количество растений. 
В подавляющем большинстве на посевных 
местах имеется от 6 до 50 растений, что обес
печивает создание устойчивых биогрупп в 
борьбе с травянистой растительностью.

Средняя высота и прирост последних лет 
лучше развитых растений в каждом посев
ном месте говорят о хорошем росте культур, 
особенно на участках посева 1952 г. (рис. 2). 
Процент сомнительных и погибших растений 
очень незначителен. Он не превышает 4% на 
первом участке и 3% — на втором участке. 
Это свидетельствует о благоприятных усло
виях для роста культур, созданных в процес
се обработки почвы.

Таким образом на основании проведенных 
исследований можно сделать следующие за
ключения.

В условиях свежей лесосеки в типах леса 
сосняк-черничник и ельник-брусничник, на 
хорошо дренированных супесчаных почвах 
качество обработки почвы является хоро
шим. Якорный покровосдиратель производит 
наиболее приемлемую (для условий сильно 
каменистых почв Карелии) их обработку, что 
обеспечивает хорошее состояние и рост 
культур.

Наши выводы о возможности применения 
якорного покровосдирателя для обработки

почвы под лесные культуры в условиях чер
ничных типов леса Карелии не противоречат 
выводам, сделанным А. В. Преображенским
о неприемлемости якорного покровосдирате
ля для подготовки почвы в условиях чернич
ных типов леса Лисинского лесхоза, Ленин
градской области, так как черничники Ка
релии совершенно отличны от черничников

Рис. 2. Вид отдельного гнезда на участке культур 
1952 г. в возрасте 4 лет.
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Ленинградской области. Черничные типы ле
са Карелии приурочены, как правило, к бо
лее возвышенным, хорошо дренированным 
местам: здесь не наблюдается застоя влаги 
на полосах, обработанных якорным покрово- 
сдирателем.

В 1949 и 1950 гг. были проведены й рабо
ты по выяснению возможностей применения 
бороны «Змейка» на конной тяге для этих 
же целей. Эта борона (весом около 60 кг) 
представляет собой фигурный лист железа 
толщиной 0,8— 1,0 см, составленный из 
3 звеньев. Звенья соединены шарнирно и мо
гут перемещаться одно по отношению к дру
гому в вертикальном направлении, вслед
ствие чего борона как бы изгибается соответ
ственно неровностям почвы. С обеих сторон 
листа приварены зубья клиновидной формы 
(подробно об устройстве бороны «Змейка» 
см. журнал «Лесное хозяйство» № 1 за 
1955 г., стр. 79). Опыты в 1949 г. были за
ложены на территории Южно-Петрозавод
ского лесничества, на свежей незадернелой 
вырубке в условиях типа леса сосняк-брус
ничник на площади 29 га и в 1950 г. в усло
виях типа леса также сосняк-брусничник на

Количество растений на 1 га оказалось 
вполне достаточным: 14 900 — на первом и 
21 450 — на втором участке. Все растения 
оказались здоровыми, с хорошим приростом 
последних двух лет. Наличие посевных мест 
с растениями в количестве 4500 и 3900 штук 
на 1 га обеспечит в последующие годы смы
кание культур. Состояние культур хорошее. 
При обследовании не было обнаружено усох
ших экземпляров за предыдущие годы.

Применение бороны «Змейка» для подго
товки почвы под лесные культуры на све
жих вырубках в условиях типов леса сосняк- 
брусничник с супесчаными почвами дает 
вполне удовлетворительные результаты, так 
как в этих условиях при такой обработке 
почвы создаются благоприятные условия для 
прорастания семян и роста культур.

площади 18 га. Почва на участках слабо 
оподзоленная, супесчаная.

Обработка почвы производилась путем 
трехкратного прохода бороны по одному и 
тому же следу, после чего в обработанные 
полосы производился посев семян сосны, 
с последующей заделкой семян бороной при 
четвертом проходе. Норма высева семян на
1 га составила около 700 г. Обработанные 
полосы имели в среднем ширину 0,5 м и 
в большинстве -случаев были полностью ми
нерализованы. Расстояние между краями по
лос было 2 м, так что общая площадь 
сплошной обработки почвы составила на 1 га 
примерно 2000 кв. м (20% всей площади).

Для подготовки 1 га почвы и посева семян 
при применении бороны «Змейка» требуется 
один коне-день и два человеко-дня. Произ
водительность при данном способе подготов
ки почвы примерно в 6—8 раз выше по срав
нению с ручным способом подготовки почвы.

Для выяснения результатов роста культур, 
созданных с применением бороны «Змейка», 
нами было произведено обследование этих 
культур в возрасте с 7 лет. Результаты уче
та приводятся в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Подводя итоги проведенных работ, можно 
сделать следующие выводы.

В условиях Карелии на свежих вырубках 
в типах леса сосняк-черничник и ельник- 
брусничник, на хорошо дренированных су
песчаных почвах может с успехом приме
няться для обработки этих почв якорный по
кровосдиратель конструкции ЦНИИЛХ.

Борона «Змейка» может применяться для 
обработки песчаных и супесчаных почв на 
свежих незадернелых вырубках, главным 
образом в сосняках-брусничниках и сосня
ках-беломошниках.

Якорный покровосдиратель и борона 
«Змейка» производят наиболее приемлемую 
для условий сильно каменистых почв их об
работку, что обеспечивает хорошее состояние 
и рост культур.

Год
произ Учтено посевных

Посевных мест числом растений Среднее 
количество 
растений 

в посевном 
месте

Всего расте Средняя
водства
культур

мест на 1 га
1 -2 3 - 5 6 - 1 0 11-20

ний на 1 га
НИИ

1949

1950

4500 принимаем 
за 10 0% 

3900 принимаем 
за 100%

24 Э0 
53% 

1500 
40%

1300 
• 29% 
1100 

28%

6Э0
13%

500
13%

200
5%

750
19%

3

5,5

14 900 
100% 

21450 
100%

48

42
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П л у г - с а ж а л к а
с. и. ротнов

Рис. 1. Плуг-сажалка.

Одной из наиболее тяжелых а  трудоемких 
работ является посадка леса в лесных усло
виях. Автором данной статьи создана в По
волжском лесотехническом институте маши
на — плуг-сажалка, с помощью которой 
можно производить обработку почвы бороз
дами и одновременно сажать в щель (поса
дочные борозды) сеянцы или черенки. Плуг- 
сажалка прост по устройству и может быть 
изготовлен в любых механических мастер
ских.

Плуг-сажалка построен на базе лесопоса
дочной машины СЛЧ-1 и состоит из рамы, 
продольных брусьев, ходовой части, подъем- 
но-установочных механизмов и рабччих ор
ганов.

В раме машины СЛЧ-1 удалена передняя 
поперечная распорка, но внесено несколько 
дополнительных деталей с целью увеличения 
жесткости рамы и обеспечения крепления 
рабочих органов. К рабочим органам плуга- 
сажалки относится дисковый нож 3, черен
ковый нож 4, двухотвальный плужной кор
пус 5, сошник 6, прижимные катки 10 и бо- 
ронки 9 (рис. 1). Черенковый нож 4 служит 
для разрезания толстых корней, выкорчевки 
небольших пней и предварительной подготов
ки щели на всю глубину хода сошника. Это 
предохраняет сошник от опасных нагрузок и

улучшает его работу. Устанавливается че
ренковый нож в гнезде приваренной планки 
20 с таким расчетом, чтобы носок его был 
ниже сошника на 20 мм. Дисковый нож 3 
ставится впереди черенкового только в том 
случае, когда посадочные работы произво
дятся на заросших участках. Это устраняет 
забиваемость черенкового ножа раститель
ностью. При установке дискового ножа нуж
но следить, чтобы фланец его находился во 
время работы над поверхностью почвы на 
20—30 мм.

Двухотвальный плужный корпус 5 постав
лен впереди сошника для образования бо
розды. Состоит корпус из стойки 4, стояка 3, 
двух лемехов 6, двух отвалов 5, планок жест
кости 9, распорок 7 и опорного полозка 8 
(рис. 2). Стойка 4 корпуса низкая, она со
единяет в один узел детали корпуса. Стояк 3 
крепится к планке стойки двумя болтами и 
состоит в верхней части из трех, а в ниж
ней — из двух полос. Сечение полосы 
70 X 20 мм, высота стояка 680 мм. При по
мощи стояка весь плужной корпус закреп
ляется между вертикальными уголками 10 и
11, которые в свою очередь соединяются бол
тами с верхним 1 и нижним 2 брусьями. Ле- 
мехи 6 имеют трапецоидальную форму. По
верхность отвалов 5 полувинтовая. Лемехи и
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Рис. 2. Плужный корпус.

отвалы в передней части сварены и крепятся 
к стойке болтами с потайной головкой. Для 
увеличения прочности лемехи с отвалами 
скреплены планками жесткости 9. Длина 
планки 290 мм, поперечное сечение 
110 X 6 мм. Распорки 7 предохраняют отва
лы от вибрации и поломок. Диаметр распо
рок 18 мм. Опорный полоз 8 изготовлен из 
двух стальных полос и крепится к стойке 
двумя болтами. Длина опорного полозка 
220 мм, поперечное сечение 45 X 12 мм. Ши
рина захвата корпуса по дну борозды 800 мм. 
При такой ширине захвата земля не сгру
жается впереди подножек и сидений, улуч
шаются условия для механизации ухода за 
лесокультурами. Крепление корпуса по вы
соте можно регулировать.

Сошник 6 (рис. 1) для образования щели 
может быть использован от лесопосадочной 
машины CJ14-1. Без изменений остаются 
также продольные брусья 7. Для удобства

Рис. 3. Боронки с прижимными катками.

60

работы сажальщиков сиденья укреплены на 
стойках высотой 80 мм.

В отверстиях задних концов продольных 
брусьев крепятся боронки 9 и прижимные 
катки 10. Монтаж прижимных катков остает
ся без изменений. Боронки же от машины 
CJ14-1 неудовлетворительно выравнивают 
поверхность земли около сеянцев и часто на
ходят на посаженные рядки культур. Поэто
му к плугу-сажалке были разработаны бо
ронки другой конструкции (рис. 3). Каждая 
из боронок состоит из стальной полосы 1, 
охватывающей прижимной каток, и четырех 
зубьев 2, приваренных к этим полосам. По
перечное сечение полосы 60 X 12, диаметр 
зубьев 14 мм. Нижние концы зубьев распо
ложены на 50 мм выше нижних кромок при
жимных катков. Качество работы таких бо
ронок вполне удовлетворительное.

Ходовая часть полностью использована от 
машины-СЛЧ-1. Для того чтобы рабочие ор
ганы при работе на рыхлой почве Имели хо
рошую устойчивость по глубине, к ободьям 
существующих колес прикреплены уширите- 
ли (рис. 4). Уширитель 2 изготовлен из по

лис. 4. Колеса с уширителями.

лосовой стали сечения 80 X 8 мм, имеет 6 от
верстий и крепится к ободу хомутами 3 и 
болтами 1. Уширитель по диаметру сделан 
так, что в соединении с выпуклым ободом 
колеса перекрывает его наружную кромку на 
10 мм. Кроме того, к хомутам левого колеса 
приварены шпоры 4 с целью обеспечения 
нормальной работы автомата на рыхлой 
почве.

Механизмы подъема и регулировки глуби
ны хода рабочих органов остаются без изме
нения. Чтобы облегчить перевод машины из 
рабочего положения в транспортное и смяг
чить удары рабочих органов о почву, на плу
ге-сажалке установлены две компенсацион
ные пружины 17 вместо одной (рис. 1).
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Можно регулировать натяжение этих пру
жин. Они крепятся к кронштейнам 19 и 16.

Испытания опытного образца плуга-сажал
ки были произведены комиссией из специа
листов Поволжского лесотехнического инсти
тута и работников лесного хозяйства Марий
ской АССР в My п I -М а р и не ком механизиро
ванном лесхозе. Была произведена посадка 
сосны двухлетними саженцами на площади 
10 га. Участок, на котором производились ис
пытания, представлял собой пустырь, воз
никший после пожаров 1921— 1926 гг.; 
рельеф сильно волнистый, почва песчаная, 
сильно оподзоленная; задернение — от сла
бого до сильного. Наличие древесной расти
тельности неравномерное — от единичных 
деревьев до 500 шт. на 1 га. Встречались 
пни с разложившейся надземной частью, ме
стами до 200 шт. на 1 га.

Плуг-сажалка показал удовлетворительное 
качество работы. Он рекомендован к исполь
зованию на старых гарях, пустырях и прога
линах. Плуг-сажалку можно также исполь
зовать при облесении песчаных почв.

Плуг-сажалка рассчитан для работы

с трактором «Беларусь» или КД-35. Днев
ная производительность (за две смены) со
ставляет около 6 га (при посадке с между
рядьями в 1,5 м).

Срок эксплуатации плуга-сажалки можно 
в течение года значительно удлинить, ис
пользуя его не только на посадке леса, но и 
на устройстве противопожарных минерализо
ванных полос. Для этой цели с машины сни
мают сошник и продольные брусья вместе 
с боронками и прижимными катками, 
а плужный корпус смещают вместе с брусья
ми 1 и 2 (рис. 2) в заднее положение. В та
ком виде машина используется как двухот
вальный плуг. При работе на сильно уплот
ненных задернелых почвах требуется загру
жать заднюю часть плуга балластом (до 
100 кг) для обеспечения заглубления кор
пуса.

В Марийской АССР осенью было изготов
лено несколько образцов плуга-сажалки, ко
торые использовались на посадочных рабо
тах. Изготовление плуга-сажалки на местах 
может оказать реальную помощь производ
ству уже весной 1958 г.

Механизация работ по устройству водозадерживающих валов

В одозад ерж иваю щ ие  валы м о 
гут быть с больш им  успехом  при
м енены  для закрепления расту
щ их овра гов , освоения о в р а ж и 
стых площ адей, а та кж е  для за
держ ания  стока на различных 
угодиях. О пыты  последних л е т 1 
показали, что вод о за д ер ж и е а ю - 
щие валы м о ж н о  сделать при 
пом ощ и б ульдозера  Д-159-Б на 
тр а кто р е  ДТ-54. О пределился 
технологический  процесс, а та к
ж е  затраты труда  на устройство 
таких валоз. В кр а тко м  изл ож ении  
привод им  результаты  опытов.

Технологический процесс уст
ройства валов вы глядит так:

перенос в натуру  трассы  вала и 
границы  зоны  перем ещ ения 
грунта; заравнивание п р ом оин  и 
л о ж б и н о к в зоне  подпора  (по 
возм ож н ости  И' за пределам и этой 
зоны ); по д го то в ка  почвы в зоне

1 Опыты проводились нами на 
территории экспериментальной ба
зы Поволжской АГЛОС с уча
стием в этих работах научного 
сотрудника АГЛОС Н. М. На
деждиной

И. Д. БРАУДЕ
(ВНИАЛМИ)

перем ещ ения грунта в тело вала; 
ф иксирование границ  основания 
вала и  ш лейф ов; вспаш ка (вевал) 
площ ади основания вала и шлей
фов, д осы пка  грунта в п ониж е
ниях, местная трам бовка  грунта 
в зараененны х пониж ениях; пере
м ещ ение  разры хленного  грунта 
в тело вала п  е го  шлейфы; 
трам бовка  вала (а при необ ход и
мости —  смачивание грунта во
дой); планировка откосов  и гр е б 
ня вала; 'задерн ен ие  вала и во
доотводов посевом  трав; обле
сение валов.

О пыты  показали, что зем ляны е 
работы  по устройству валов дол
ж ны  начинаться с  заравнивания 
пром оин  в зоне  подпора  («пруд 
ка»), а если м о ж н о , то и вы ш е 
этой зоны . М елки е  пром оины  
глубиной 10— 20 см м о гут  быть 
заравнены при вспаш ке, а более 
крупны е —  бульдозером . При зна

чительном протяжении мелких 
пром оин целесообразно выше за- 
равненны х участков устраивать 
распылители. Заравнивание про
м оин создает лучшие условия 
для перем ещ ения и укладки грун
та в принятой последовательно
сти.

При производстве работ по 
устройству вала очень важно, что
бы верхний, наиболее плодород
ный слой почвы (в зоне пере
мещ ения грунта) оставался на 
месте. Д ля этой цели разрыхле
ние ргпесь грунта лучш е произво 
дить пл угом  с предплуж ником .

П ре дп л уж н  и к устанавливается 
на такую  глубину, чтобы на дно 
б о р о зд ы  сбрасывался верхний, 
наиболее гум усированны й гори
зонт, а на поверхность вы ворачи
вался в основном  нижележащ ий, 
менее плодородны й слой. Этот 
слой (на расчетную  толщ ину) пе-

Профиль водозадерживающих валов.
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Ш

ремещ ается для образования тела 
вала.

П ерем ещ ение  грунта п р о и зво 
дится в направлении, перпенди
кул яр но м  к оси вала. Х од ом  впе
р е д  на протяж ений  10— 12 м  
бульдозер  снимает расчетный 
слой грунта и перем ещ ает е го  в 
тело вала. Задним  холостым  хо
д о м  бул ьд озер  возвращ ается «а 
линию, откуд а  вновь про и зво 
дится перем ещ ение  грунта  на 
протяж ении  всей длины вала и 
шлейфа. Затем п роход ом  бульдо
зера поверху насыпи производ ит
ся трам бовка  грунта гусеницам и 
трактора, с од новрем енн ой  мест
ной планировкой грунта по валу 
н о ж о м  бульдозера.

Трамбовка и разравнивание вала 
бульдозером Д-159-Б.
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После трам бовки  начинается 
второй  «круг»  перем ещ ения гр ун 
та в тело вала на всем  его  п р о 
тяж ении  при разгоне  бульдозера 
на расстоянии 15— 20 м  (с после
д ую щ ей трам бовкой). Как показа 
ли опыты, тр а м б о в ку  бульдозе
ром  лучш е производить до  высо
ты 0,6— 0,8 м , чтобы избежать 
расш ирения тела вала. Трам бовку 
более вы соких  частей насыпи 
целесообразно  производить кат
ко м  на конной  тяге.

Так последовательно перем е
щается грунт в тело вала, удли
няя после ка ж д о го  «круга»  раз
гон бульдозера на 5— 7 м  до тех 
пор , пока  не будет получен вал

О дин бульдозерист заменяет 
более чем  90 рабочих. Если про 
изводительность бульдозера со
ставила 26— 28,6 куб . м  в час, тс 
рабоче го  при  строительстве ка 
нав с валам и в р у ч н у ю — о ко л о  
0,25 куб . м в час.

Зима 1956/57 г. в Куйбы ш ев
ско м  Заволж ье была м н о го сн е ж 
ной, а весна характеризовалась 
значительным стоком  весенних

треб уем ого  проф иля. П осле по
следнего кр у га  определяется при 
пом ощ и нивелира горизонталь
ность гребня и в местах недоста
точной насыпки грунта ставятся 
колы ш ки с отм еткой необходимой 
высоты досы пки. На эти участки 
вала производится при пом ощ и 
бульдозера досы пка грунта. 
О д новрем енно  продолжается про 
верка  горизонтальности гребня. 
Планировка вала в наших опытах 
производилась дисковы м  лущ иль
н и ко м  на тяге  трактора «Бела
русь», одноврем енно  с лущ ением 
площ ади, прилегаю щ ей к  валу.

На устройство водозадерж и
ваю щ его  вала с объем ом  насыпи 
в 346 куб . м  (протяж енность 
106 м) затрачено 13 час. 19 мин., 
в том  числе на подготовку почвы 
(плуг на тяге  трактора с бульдо
зе р о м ) —  1 час. 40 мин., на пе
рем ещ ение  грунта в тело вала 
и трам бовку  его  бульдозером  —
11 час. 6 мин., на планировку дис
ковы м  лущ ильником  —  33 мин. 
Кром е  то го , затрачено 1 час 
47 мин. для тр а м б о в ки  вала д е 
ревянным катком . При. устройстве 
описы ваем ого  вод озад ерж иваю 
щ его  вала разгон  бульдозера 
составил 10— 38 м. В среднем  на 
один разгон  расходовалось 
54,3 сек. и перемещ алось
0,47 куб . м  грунта.

В начале августа по откосам  ва
ла и гребню , как и в зоне  пруд
ка, был посеян ж итняк ж игулев
ский. К осени всходы  ж итняка  
укоренились и вал вошел в зи м у  
в задерневш ем  состоянии.

П роизводительность бульдозера 
Д-159-Б на тракторе  ДТ-54 на 
работах по устройству валов раз
личных разм еров указана в таб
лице.

вод. Такие условия являлись 
серьезны м испы танием для по
строенных валов. Это испытание 
валы вы держ али: они работали
нормально, задерж али расчетное 
количество стока  и  пропустили 
(через еодообходы ) объем стока, 
рассчитанного на сброс.

Л учш им  врем енем  для устрой
ства валов является весенне-лет
ний период.

Размер вала Производительность 
(куб. м/час)

Высота вала до 1,5 м; поперечное сечение
от 2,8 до 7,1 кв. м ........................................... 26,0

Высота вала до 0,7 м; поперечное сечение
1,1 кв. м ........................• • ............................... 28,6

Вал с широким гребнем (ширина гребня 6 м),
высота вала до 1 м . . .  ................................. 21,3
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Творческий труд колтубзнских механизаторов
П. С. НАРТОВ

Кандидат сельскохозяйственных наук

Колтубанский механизированный лесхоз 
Бузулукского управления лесного хозяйства 
(Оренбургская область) — одно из крупней
ших механизированных предприятий лесного 
хозяйства. В нем насчитывается около ста 
пятнадцатисильных тракторов (условных), 
а ежегодный объем работ близок к 50 ООО га 
мягкой пахоты. Почти все лесокультурные 
работы проводятся на площадях, прежде за
нятых лесом. После валки и вывозки заго
товленной древесины на лесосеках проводит
ся корчевка и трелевка пней, сплошная или 
полосная подготовка почвы, а затем уже 
приступают к посадке леса и уходу за мо
лодыми культурами.

Для лесокультурных работ необходимы 
соответствующие машины и орудия. Между 
тем лесхоз располагает механизмами, приме
няемыми обычно в степной и лесостепной 
зонах на открытых площадях, прежде не за
нятых лесом.

Эта техника мало приспособлена для ра
боты в наших условиях. Так, например, 
у культиваторов КЛТ-4,5Б, КУТС-2,8, КП-3, 
используемых на уходе за почвой, из-за 
большого количества корней в верхнем поч
венном горизонте сильно забиваются рабочие 
органы и потому часто ломаются держатели 
и стойки лап. По такой же причине выходят 
из строя стойки корпусов и искривляются 
рамы у тракторных плугов П-5-35М, ПКБ-56, 
ПКБ-2-54 и у лесопосадочной машины 
СЛЧ-1.

Мало приспособлены для работы в подоб
ных условиях, в особенности при наличии не
ровного рельефа, и колесные тракторы «Бела
русь», ДТ-24, У-2. То же самое можно сказать 
и о многих других орудиях, применяемых на

лесокультурных работах. Требуется значи
тельное усиление конструкции этих машин. 
Особенно большие трудности испытывает 
лесхоз при корчевке пней. Отдельные пни 
на лесосеках достигают толщины 100— 
110 см при среднем диаметре 50—60 см. Для 
корчевки таких пней мало пригодны тракто
ры С-80 со специальным оборудованием — 
бульдозером, корчевателем-собирателем. 
Мощность двигателя этих машин недоста
точна, рамы же непрочны. Успешно корче
вать пни на таких лесосеках можно только 
тракторами большой мощности, при этом 
к ним должны быть прицеплены более со
вершенные корчевальные машины* такие, 
например, как корчевальная машина К-1А.

Несмотря на то, что эти недостатки сни
жают эффективность применения механиза
ции на лесокультурных работах, лесхоз 
успешно справляется с выполнением произ-

Лесопосадочная машина СЛЧ-1, переоборудованная 
для работы на площадях, где в почве имеется много 

остатков корневых систем.
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водственных заданий. Лесонасаждения нахо
дятся в хорошем состоянии и хорошо прижи
ваются. Все основные виды работ выпол
няются механизированным путем. В этом не
малая заслуга колтубанских механизаторов, 
которые творчески подходят к решению мно
гих практических вопросов. Весь дружный 
коллектив лесхоза во главе с его директором 
В. С. Матвеевым и старшим механиком 
И. В. Бесча-стновым стремятся полнее ис
пользовать все имеющиеся у них возможно
сти. В этом деле отличаются участковый 
механик Н. В. Егоров, бригадиры П. П. Кры
лов, Т. Ф. Мелехов, трактористы Н. Н. Доро
нин и В. И. Номировченко. Большой попу
лярностью как рационализатор пользуется 
участковый механик М. С. Агафонов.

Приведем примеры удачной рационализа
ции в лесхозе.

При посадочных работах сошники лесопо
садочных машин быстро забиваются остат
ками корней. Вследствие этого посадочный 
агрегат вынужден часто останавливаться для 
очистки, а иногда машины даже выходят из 
строя. Для устранения отмеченного недо
статка на лесопосадочных машинах СЛЧ-1 
перед сошником устанавливается дисковый

нож с плугом ПКБ-56 йли ПКБ-2-54. Нож 
разрезает встречающиеся на пути мелкие 
корни или перекатывается через крупные 
остатки корневых систем, расчищая этим 
путь сошнику и обеспечивая бесперебойную 
работу посадочного агрегата. Такое усовер
шенствование произведено на всех лесопоса
дочных машинах, в результате производи
тельность труда при проведении посадочных 
работ резко возросла. Для лучшей заделки 
сеянцев позади обычных катков установлены 
дополнительные деревянные катки, которые 
выравнивают поверхность почвы.

В лесхозе нет никаких орудий для вычесы
вания корней после вспашки. Однако колту- 
банские рационализаторы приспособили для 
этого культиватор КП-3, переоборудовав его. 
У культиватора устанавливаются поводки 
одинаковой длины, на конце которых закреп
ляются пружинные зубья, расположенные в 
один ряд на небольших расстояниях один от 
другого. После такого переоборудования 
культиватор приобрел вид граблей. Когда 
необходимо сбросить вычесанные корни, ра
бочие органы культиватора подымаются с 
помощью автомата закрытого ячеистого ти
па, установленного на нем.

Навесной дисковый культиватор, изготовленный
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Для создания противопожарных минера
лизованных полос в лесхозе используют дис
ковые орудия, а также массивные угольники, 
изготовленные в мастерских лесхоза, кото
рые, скользя, как утюг, по поверхности поч
вы, снимают ее верхний задернелый слой. 
Плуги ПЛ-70, обычно применяемые для со
здания минерализованных полос, в лесхозе 
не используются, так как они сильно по
вреждают подъездные пути к месту заготов
ки леса. Плуг ПЛ-70 нашел в лесхозе новое 
удачное применение. По предложению на
чальника лесокультурного отдела Бузулук- 
ского управления лесного хозяйства т. Горш
кова, плуг переоборудован для выкопки се
янцев на питомнике. С этой целью с него 
сняты отвалы, а лемехи удлинены на 20 см 
каждый. Таким образом, плуг одновременно 
подрезает полосу шириной 110 см, выкапы
вая при этом 4 рядка сеянцев. Это приспо
собление хорошо работает, и в нынешнем го
ду для осенней выкопки сеянцев почти все 
плуги ПЛ-70 были переоборудованы по ука
занному способу.

Ввиду того что культиваторы со стрельча
тыми лапами мало пригодны для работы на 
площадях, насыщенных остатками корневых 
систем, работники лесхоза решили использо
вать для этой цели дисковые рабочие орга
ны, установив их на культиваторах 
КУТС-28, и КЛТ-4,5Б.

В Колтубанском лесхозе имеются тракто
ры, которые должны быть снабжены навес
ным механизмом с гидроподъемником 
(ДТ-24, «Беларусь»), однако навесных ору
дий в лесхозе нет. Зная о тех преимуще
ствах, которые дает использование навесных 
орудий, механизаторы Колтубанского лесхо
за изготовили навесные дисковые культива
торы в своих мастерских и с успехом приме
няют их при уходе за лесокультурами.

При землеройных работах существующая 
конструкция бульдозера, навешенного впере
ди трактора, не позволяет бульдозеристу ве
сти наблюдения из кабины трактора за рабо
чим органом, вследствие чего значительно 
снижается производительность агрегата и ка
чество его работы. Для устранения этого не
достатка рационализаторы изготовили про
стое приспособление. Они установили си
денье для прицепщика непосредственно 
у радиатора и подвели к нему систему управ
ления подъемным механизмом бульдозера. 
При таком расположении рабочий орган на
ходится в поле зрения прицепщика и он с 
помощью рычага управления может двигать 
нож бульдозера на необходимой высоте.

Коллектив лесхоза во всеоружии встре-

Бульдозер Д-159. Система управления установлена 
впереди трактора.

Культиватор КП-3, приспособленный для вычесыва
ния корней.

Плуг ПЛ-70, переоборудованный для выкопки 
посадочного материала.

чает новый трудовой год. Можно не сомне
ваться, что и в будущем колтубанские меха
низаторы покажут образцы творческого ис
пользования техники.
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Три поколения лесоводов
Л. А. ИСТОМИН

Главный лесничий Управления лесного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства Удмуртсной АССР

На самом юге Удмуртской республики 
близ Татарской АССР расположено Керк
масское лесничество Сарапульского лесхоза. 
Лесной массив его невелик по площади, все
го около 3,5 тыс. га. Поблизости нет ни го
рода, ни села, ни станции железной дороги.

До ближайшего колхо
за несколько километ
ров. Леса эти давно 
освоены. Еще и поныне 
контора лесничества 
именуется в народе 
«Керкмасским кордо
ном». Это действитель
но старый лесной кор
дон, построенный еще 
до революции.

Здесь давно ведется 
интенсивное лесное хо- 

Аасилий Федорович зяйство. Небольшой
Попов. эксплуатационый фонд

приходится очень уме
ло расходовать на нужды колхозов двух рес
публик, так как в соседних районах лесов 
нет, а потребность в древесине ежегодно 
увеличивается.

Издавна все вырубаемые в лесничестве 
площади возобновляются искусственно. 
И раньше в Керкмаоском лесничестве уси
ленно занимались посадками леса, лесопо
крытая площадь лесничества на треть занята 
лесными культурами. Здесь имеется 912 га 
леса, искусственно посаженного в разное 
время. Некоторым культурам уже свыше 
80 лет и они сейчас сданы в подсочку.

Образцово поставлена в Керкмаоском лес
ничестве охрана леса. С 1921 г. не было ни 
одного лесного пожара, хотя здесь произра
стает сосна, а, как известно, в сосновых ле
сах пожарная опасность очень велика. Ред
ким исключением являются самовольные по
рубки.

Потомственные лесоводы Поповы в Керк- 
масском лесничестве немало способствовали 
сохранению его лесов. Поповы начали рабо
тать в лесничестве с 1920 г.

Василий Федорович Попов родился 
в 1884 г. и провел свое детство на лесном 
кордоне. Отец его был лесником в государ
ственных лесах на территории современного 
Нолинского лесхоза Вятской губернии, ныне

Кировской области. В 1903 г. В. Ф. Попов 
окончил лесное отделение Нартасского сель
скохозяйственного училища и начал рабо
тать техником по лесным культурам здесь 
же, в Вятской губернии. В Удмуртскую 
АССР он переехал в 
1915 г.

С этого времени ра
бота В. Ф. Попова бы
ла неразрывно связана 
с Сарапульским лесхо
зом. Первые пять лет 
он работал лесничим 
Сарапульского город
ского лесничества, а в 
1920 г. был переведен 
в соседнее Керкмасское 
лесничество. Здесь, на 
отдаленном лесном кор
доне Василий Федоре- Едгений Васильевич 
вич проработал 34 года. Попов

Более 50 лет своей 
жизни посвятил В. Ф.
Попов работе в лесу. Свою профессию 
передал он и детям. Они. унаследовали от не
го и любовь к лесу. Трое его сыновей ■— 
третье поколение Поповых — стали инжене
рами лесного хозяйства. Все они выросли в 
Керкмасском лесничестве.

Старший сын В. Ф. Попова — Евгений Ва
сильевич в 1941 г. окончил Поволжский ле
сотехнический институт. После демобилиза
ции из армии в 1946 г. он возвратился 
в родное лесничество и сменил здесь отца на 
посту лесничего. Василий Федорович прора
ботал еще восемь лет помощником лесниче
го, уйдя в 1954 г. на заслуженный отдых.

Евгений Васильевич и в настоящее время 
лесничий Керкмасского лесничества. Он пре
красно знает свое дело и много времени про
водит непосредственно в лесу. Считая работу 
лесничего наиболее интересной и полезной 
в лесном хозяйстве, Е. В. Попов отклонил 
немало предложений о переходе на другую 
работу.

Много сделали отец и сын Поповы для 
восстановления лесов Сарапульского лесхо
за. Их руками выращено здесь более 800 га 
леса. Первым посадкам Попова-отца в Са- 
рапульском лесхозе теперь уже более 
40 лет.
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Сосновое насаждение, посаженное В. Ф. Поповым в 
1920 г. в Керкмасском лесничестве.

Керкмасское лесничество неизменно вы
полняет установленные планы работ. Это 
лучшее лесничество в лесхозе, показываю
щее образцы умения вести лесное хозяйство 
и отличного качества работ. Сюда нередко 
приезжают специалисты из других лесхозов 
и лесничеств, чтобы ознакомиться с опытом 
работы лесоводов Поповых по восстановле
нию леса.

Уйдя на пенсию, В. Ф. Попов не устра
нился от любимого дела. И сейчас его ча
сто можно встретить в лесу или в конторе 
лесничества. Он помогает организовать и вы
полнять многие работы, беседует с лесника

ми и рабочими, охотно делится своим бога
тым опытом с молодыми специалистами. 
С законной гордостью показывает старый ле
совод приезжающим в . лесничество свои 
работы.

Лесоводов Поповых хорошо знают в Уд
муртии. Долголетней и безупречной работой 
они заслужили всеобщее уважение. Трудо
любие и скромность отличают этих простых 
советских людей. Их жизнь и работа пока
зывает нашим молодым специалистам вы
сокий пример безграничной любви к рус
скому лесу и к благородной профессии 
лесовода.
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В Боржоми

Слабый предрассветный ветер пронесся по 
вершинам сосен Согдерского плато. Сумрачное 
небо над Воржомским ущельем с каждой мину
той светлело, заливаясь прозрачно-зеленоватым 
сиянием. Клочья тумана, нависшие над улицами 
Боржоми, внезапно разорвались и стало видно, 
как по узкой тропинке, вьющейся по склону горы, 
пробирается мотоцикл. На нем сидели старший 
лесничий Боржомского лесхоза Михаил Констан
тинович Менабде и ' инженер лесного хозяйства 
Константин Васильевич Лордкипанидзе. Они вы
ехали в лесничества.

Перед ними развертывалась величественная 
панорама гор, утопающих в зелени. На вершинах 
деревьев сиял красноватый отблеск первых сол
нечных лучей. Легкий пар поднимался от скал, 
влажных от ночной росы. Внизу светлой лентой 
вилась Кура, по обеим берегам которой ютились 
домики курорта Боржоми. По левому берегу 
тянулась гряда Имеретинского хребта. Горы, по
росшие густым хвойным лесом, кое-где круто 
обрывались, и отвесные каменные глыбы выси
лись, как стены, построенные гигантами. По пра
вой стороне кряж Согдерского плато уходил на 
юг широкими открытыми террасами.

На большой скорости мотоцикл подымался в 
ущелье Банис-Хевис. Навстречу лесоводам с 
ружьем за плечами вышел Василий Алексеевич 
Ломидзе, один из лучших лесников Рвельского 
лесничества.

Вставший, как всегда, с рассветом, Василий 
Алексеевич уже успел осмотреть лесные куль
туры в своем обходе. Здесь, впервые в Боржом- 
ском лесхозе, применили посадку крупномерных 
деревьев 5 —6-летнего возраста.

Прошлой осенью в пойме реки Боржомулы 
и на нижних частях северных склонов вскопали 
площадки (1X1 м) на глубину 25 см. В них были 
посажены тополь канадский, вяз и ильм.

Сейчас трое лесоводов с удовлетворением 
осматривали веселую рощу этих деревьев, за 
один сезон вытянувшихся в высоту еще на 
1,5— 2 м.

— Не меньше 85%  прижилось, — сказал Ва
силий Алексеевич.

— Что ты, кацо, все 90"/», а то и 98°/о бу
дет,—• ответил старший лесничий.

Лесник для вида сомнительно покачал голо
вой, пряча радостную усмешку в шелкова 
стые усы.

— Ну, чего скромничаешь, в прошлом году 
был на Доске почета, и нынче будешь,— уверен
но подтвердил подошедший объездчик Назар Та
расович Степанидзе,— ведь не только приживае
мость прекрасная, но и лес охраняешь отлично: 
ни пожаров, ни самовольных порубок.

— Удачный опыт,— переменил разговор лес
ник, указывая на рощицу.

— Да, есть смысл в будущем сажать этим 
способом,— согласился старший лесничий.

— Дороговато обходится,— осторожно заметил 
Лордкипанидзе,— сеянцы-то приходится возить на 
3 0 0 — 350 км из соседних лесхозов, это выходит 
до 1200 рублей на гектар.

— Ну, это пока своих школ нет в питомнике, 
а вот на следующий год расширим питомник а 
сами будем выращивать крупномерки,— ответил 
старший лесничий.

Мотоцикл опять запыхтел и стал спускаться 
из ущелья.

По обочинам дороги на горных склонах среди 
зарослей лавровишни, ежевики и азалеи тихо по

Н. А. С ЕЛЕЦКАЯ 
(наш спец. иорр.)
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качивали ветвями молодые вязы, широко раски
нул кроны орех грецкий, узкие листья персико
вого дерева трепетали от ветра.

Слегка прищурившись, Лордкипанидзе кивнул 
головой в сторону деревьев.

— Пройденный этап.
— Да, а по существу-то новый метод рекон

струкции,— задумчиво ответил т. Менабде,— мы 
его слабо используем из-за отсутствия машин. 
Три года назад лесоводы Боржоми взялись за
саживать редины букового леса. В свое время 
здесь интенсивно заготовляли буковую клепку 
для бочек и, как это обычно на юге, редины 
сейчас же покрывались сплошным ковром лавро
вишни, ежевики, авалей, сменивших ценный бу
ковый лес. Эта растительность не пропускала 
света к почве и бук естественно не возобновлялся.

Вот тогда-то они на 10 га в виде опыта ре
шили поправить дело. Для посадки также исполь
зовали двух-трехметровые деревья шести-семи 
лет. Это было очень трудно. Пришлось вручную 
прорубать метровые полосы в диких колючках. 
Ежевика, словно мстя людям за попытки ее уни
чтожить, в кровь царапала руки, ее шипы вонза
лись в ноги. Для посадки крупных саженцев надо 
было выкапывать глубокие ямы, корни уничто
женных растений не давали возможности про

никнуть в почву, а каково было корчевать 
вручную!

Но когда деревья посадили, все трудности 
были забыты,— так сильно пошли в рост моло
дые двухметровые деревца, в первый же год 
вытянувшиеся в высоту на полтора-два метра.

— Прекрасный способ, а где взять рабочих 
для его выполнения? Ведь людей едва хватает 
для самой обычной посадки,— тихо сказал т. Ме- 
набде.

Следующий этап поездки — передовое Двир- 
ское лесничество, расположенное в 12 км от 
Боржоми.

Их встретил моложавый лесничий Георгий Се
менович Казанджива. Этого белокурого светло
кожего грузина хорошо знают в Боржомском 
районе не только по портрету, красующемуся на 
районной Доске почета. Недаром Лордкипанидзе, 
секретарь партийной организации Боржомского 
лесхоза, гордится производственными успехами 
своего старого школьного товарища. Г. С. Казанд
жива — ровесник Октября (он родился 7 ноября 
1917 г.) — вышел в передовые ряды истинно на
родной интеллигенции Грузии. Он увлекательно 
умеет раскрыть смысл и значение охраны при
роды и на собраниях колхозников, и в молодеж
ных клубах, и в школах.

Лесные культуры Боржомского лесхоза.
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Инженерно-технические работники Боржомского лес
хоза. На снимке (слева направо): помощник лесни
чего И. Хичидзе, инженер лесного хозяйства 
К. Лордкипанидзе, старший лесничий Боржомского 
лесхоза М. Менабде, лесничий Боржомского лесни

чества К. Мелашвили.

Широко раздвинулись рамки лесоводства в 
Двирском лесничестве. Это не только охрана и 
защита леса, уход за ним, его восстановление. 
Под защиту взята и лесная фауна. Поголовье 
оленей на горных склонах Двири с каждым го
дом увеличивается под бдительной охраной лес
ников. Прежде здесь был заповедник, вели 
наблюдения над дикими животными. Но пят
надцать лет назад заповедник ликвидировали. 
Теперь охрану оленей, косуль и других живот
ных приняли на себя работники лесного хо
зяйства.

Сейчас в лесах Двири до 1000 голов оленей, 
охота.на них запрещена. Для их подкормки зи
мой в лесничестве заготовляют оноло 3 т сена, 
до 3 га засевают кукурузой, до '/г га — карто
фелем. Запасают свыше 200 кг соли (ее раскла
дывают в самых глухих зарослях, где бродят эти 
пугливые животные).

Зимой и летом старый лесник, известнейший 
охотник Григорий Виссарионович Куртанидзе 
истребляет злейших врагов оленей — волков. Ко
роче говоря, в лесничестве, делают почти всю 
большую работу, для которой в заповедниках 
имеется специальный штат.

— Ну, что же, еще не выделили заповед
ник? — спросил Казанджива старшего лесничего.

— Нет еще, затянули это дело, поголовье надо 
оберегать, а рук не хватает,— отвечал Менабде.

— Да и не только рук, а нужны и знания 
специальные, ведь я же не зоолог! Не понимаю, 
почему так получается, можно подумать, что ни
кому это дело не интересно,— с досадой сказал 
лесничий.

— Теперь посмотрим, как возобновляются 
окна после группово-выборочных рубок,— пред
ложил Лордкипанидзе.

И оба лесовода вспомнили, как радостно не
сколько лет назад ухватились они за группово
выборочные рубки по способу, предложенному 
академиком В. 3. Гулисашвили. Их впервые 
испробовали в сосново-еловых лесах на пологих 
склонах Триалетского хребта, замыкающего с 
юга Боржомское ущелье. Было бесспорно, что 
эти рубки дадут возможность регулировать со
став пород в смешанных лесах, в небольших 
окнах при слабой интенсивности рубок возобно
вится ель, в больших окнах при интенсивной 
рубке — сосна.

И действительность не обманула их ожиданий. 
Они хорошо помнят, как тщательно выбирали 
участки спелого леса. Рубки начали от имеющих
ся в лесу окон в местах, где вывалились пере
стойные гиганты сосны. Сначала убрали все спе
лые деревья, мешающие развитию подроста. Опыт 
показал, что на высоте 200— 1000 м хорошего 
возобновления удается добиться в окнах диамет
ром 17—20 м.

Через год эти же рубки применили и на кру
тых склонах. Здесь закладывали искусственные 
окна диаметром 2 5 —30 м, в каждом оставляли 
1— 2 семенных дерева. Через 3 года рубки по
вторили, расширив имеющиеся окна. Везде полог 
изреживали до полноты не ниже 0,6.

Теперь лесоводы с удовлетворением смотрели 
на буйно разросшийся в окнах подрост. Нечего 
беспокоиться о судьбе лесов, в которых проводят 
эти рубки!

Но вот они возвращаются в контору Боржом
ского лесхоза и лица обоих омрачаются. На сто
ле главного лесничего лежит гора актов, свиде
тельствующих о нарушении правил эксплуатации 
леса Ахалцихским леспромхозом. В Чархыз- 
цкальском лесничестве в кварталах 147 и 148 с 

прошлого года брошено невывезенной 1200 куб. м 
неокоренной древесины. На 180 га лесосекк не 
очищены от порубочных остатков. Самовольно 
леспромхозом вырублено 98 куб. м древесины на 
лесосеках, не отведенных под рубку. На 6 га 

трактор С-80, на котором вывозили срубленные 
деревья, повредил молодняк и совершенно уни
чтожил подрост...

Мы зашли в контору в тот момент, когда 
тт. Менабде и Лордкипанидзе обсуждали создав
шееся положение с директором лесхоза Валериа
ном Ивановичем Шубладзе. Директор подсчитал, 
что в течение полугодия леспромхоз должен за
платить 6,5 тыс. рублей штрафов за неправиль
ную лесоэксплуатацию.

— Но ведь никакие штрафы не компенсируют 
того вреда, который нанесен лесу, — с горечью 
сказал директор.

— Но что же еще так расстраивает вас, ведь 
лесхоз —■ одно из передовых хозяйств Грузии, 
среди работников лесхоза так много людей, го
рячо любящих свое дело, — спросила я.

И тогда директор положил передо мной ли
сток, на котором было написано несколько цифр.
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Расчетная лесосека в лесхозе установлена в
16.7 тыс. куб. м, из них 11,7 тыс. куб. м хвой
ных. Начиная с 1953 г. объем вырубки непре
рывно возрастает, В 1953 г. было вырублено
28.8 тыс. куб. м — полторы расчетные лесосеки, 
в 1954 г. — 40 ,6  тыс. куб. м — две с лишним 
расчетные лесосеки, в 1955 г. эта цифра вы
росла до 43,2 тыс. куб. м, а в нынешнем году 
до 53 тыс. куб. м.

Но как же так? Ведь леса Боржоми окружают 
целую группу ценнейших курортов мирового зна
чения, на которых поправляют здоровье сотни 
тысяч трудящихся. Недаром же все эти леса от
несены к I группе, они защищают целебные ис
точники. Здесь был заповедник, где рубки были 
запрещены, кроме рубок ухода.

И лесоводы с глубокой горечью начинают рас
сказывать о неправильном использовании лесных 

богатств. Бесконечные жалобы лесхоза на пере
рубы расчетной лесосеки остаются без ответа, их 
усилия сохранить курортные леса разбиваются 
о стену равнодушного невнимания.

Но не пора ли положить конец такому близо
рукому хозяйничанью? Ведь ценнейшие леса ку
рорта Боржоми занимают всего 38,4 тыс. га. Не
ужели древесину, которую добывают в них та
кими истощительными рубками, нельзя получить 
в других лесах Грузии?

На берегах Черного моря

Северянин, впервые попавший в лесхозы Аджа
рии, остановится, пораженный могучей силой юж
ной природы, плодородием этой земли, жадно 
впитывающей влагу обильных дождей, тепло юж
ного солнца.

В Кобулетах, в 40 км от Батуми, он увидит 
необычайные защитные лесные полосы чайного 
колхоза имени В. И. Ленина, колхоза-миллионе- 
ра. У самого моря стройные криптомерии прости
рают пушистые ветви, их темная хвоя издает 
крепкий смолистый запах. Это любимейшее де
рево колхозников Закавказья начинает плодоно
сить с трех-четырехлетнего возраста и за год 
дает прирост в высоту до 2 м. Вдоль дорог вы
сятся могучие колонны эвкалиптов, называемые 
на востоке «деревом жизни», за способность 
осушать болота и этим уничтожать малярию. Они 
поворачивают свои тяжелые листья ребром к 
солнцу. Некоторые виды (Е. gigantea и др.) пре
красно выдерживают морозы до 12°, 4 —5-летние 
деревья эвкалипта достигают высоты 10— 12 м. 
Высота одного пятнадцатилетнего эвкалипта 
27 м. В лесных полосах можно встретить и ака
цию белую. В 4 года это дерево достигает 10-мет
ровой высоты. Из твердой древесины акации по
лучают торкал (подпорки для винограда), столбы 
и другие материалы.

Хасан Исламович Куршубадзе, председатель 
колхоза имени В. И. Ленина, прекрасно понимает 
необходимость защйтм лесными полосами обшир
ных колхозных полей, засаженных чаем. Крипто
мерии, акации, эвкалипты, кипарисы, высажен
ные в 6 — 7 рядов на 280 га, — надежная защита 
чайных плантаций от зимних холодов и горячих 
южных ветров — фэнов.

Специальный объездчик колхоза Хасан Маме
дович Куршубадзе тщательно ведет лесное хозяй
ство, нередко прибегая к помощи и советам спе
циалистов Кобулетского лесхоза. В колхозе не 
посадят деревьев в плохо подготовленную почву, 
тщательно ухаживают за каждым растением, рых-

Лесник Ломидзе. Лесничий Казанджива

лят почву и постоянно окапывают приствольные 
круги. В Кобулетах утверждают, что колхозные 
насаждения даже лучше, чем в гослесфонде.

Далеко не все колхозы Кобулетского района 
придают значение защитному лесоразведению. 
Многие председатели колхозов сажают лесные по
лосы, но потом не следят за ними. Не лучше 
обстоит дело и с колхозными лесами, занимаю
щими в районе площадь 71 тыс. га. В селе До- 
логани лес вырубают на прииск, даже не отводя 
лесосек. Для строительства колхозных домов ис
пользуют ценный каштан. В колхозе имени 
Орджоникидзе доходы от лесного хозяйства не 
находят нужным тратить на его улучшение.

Медленно, с большим трудом наводят порядок 
в колхозных лесах работники Кобулетского лес
хоза. Это дело поручено молодому специалисту 
Парвизу Григорьевичу Нодия, только что окон
чившему Московский лесотехнический институт. 
Но полезащитным лесоразведением занимается 
не только он, а все специалисты лесхоза. Хоро
шей пропагандой опыта лесных культур является 
питомник Тикерского лесничества.

Георгий Власович Хаджибеги, лесничий Тикер
ского лесничества, уделяет много внимания пи
томнику. В парниках выращивают криптомерию 
и кипарис разных видов в мохованных горшоч
ках. Земля для парников приготовляется из рав
ных частей перегноя, навоза и песка; поливают 
посевы каждый день. Для защиты от солнца ра
мы притеняют мхом или ветками. Спустя месяц 
сеянцы высаживают в торфяной горшочек, обер
нутый мхом. Горшочки еще 20 дней стоят в пар
никах. За это время сеянцы достигают 12— 15 см 
в длину и готовы для посадки на постоянное 
место.

На питомнике мы зашли в большую бамбуко
вую рощу. Солнце лилось сквозь листву мощных 
бамбуковых деревьев зелеными теплыми вол
нами.

— Вся роща выросла из одного корня и за 
21 день деревья закончили свой рост, за один 
день деревья вырастали на 50 — 100 см — сказал 
Георгий Власович. — Выгодная культура, — про
должал он, — под бамбуком в лесхозе занято 
66 га. Бамбук идет на мебель, постройку домов, 
лыжные палки, разные поделки. Все это прино
сит лесхозу около 80 тыс. рублей прибыли в год, 
а расход на выращивание этой культуры ничто
жен.

В Закавказье может расти свыше 1700 видов 
различных деревьев и кустарников, но в лесах и
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колхозных лесных полосах можно встретить все
го 10— 15 видов.

Опыт расширения ассортимента растений мы 
увидели в питомнике Гульрипшского лесхоза (Аб
хазская АССР), который показал нам директор 
лесхоза Александр Иванович Шаламберия.

Два специалиста — инженер лесных культур 
Николай Максимович Архангельский и мастер 
лесных культур Федор Антонович Ш евелев пре
вратили этот питомник в своеобразную творче
скую лабораторию.

Мы идем по питомнику вдоль длинных рядов 
сеянцев сосны черной, обыкновенной и примор
ской, ели европейской и пихты кавказской, выра
щиваемых для лесничеств Гульрипша. Нам по
казывают мохнатые сеянцы кедра гималайского, 
который вводят в леса Абхазии, шелковицу, пла
тан, густые посевы ликвидамбра, болотного ки
париса и кипарисника Лавсона. Все эти породы 
растут необычайно быстро и дают прекрасную 
древесину. В этом небольшом питомнике (пло
щадью всего в 3 га) выращивались пальмы хаме- 
ропсис для озеленения городов Сухуми и Таш
кента. Орехи грецкий и маньчжурский также за
нимают здесь почетное место.

Нас подводят к парнику, рамы которого забот
ливо укрыты ветками. Осторожно отодвинув ра
му, Николай Максимович показывает нам ма
ленькие всходы зеленовато-бурого цвета. Это 
тисс — ценнейшее красное дерево, безжалостно 
вырубавшееся до революции. Этот реликт тре
тичного периода растет очень медленно, сеянцы

требуют тщательного, непрестанного ухода. Но 
в питомнике не побоялись трудностей. В настоя
щее время одногодичные сеянцы, тщательно по
ливаемые и притеняемые от солнца, неплохо себя 
чувствуют.

Умелым уходом в питомнике добились высо
ких выходов сеянцев всех древесных пород с 
квадратного метра площади, но недостаток места 
мешает дальше развивать дело акклиматизации 
растений. Тесноту увеличивает огромное количе
ство переростков в школах. Здесь растет целая 
роща шестилетних кедров гималайских, болотных 
кипарисов, шелковица в школах превратилась в 
мощные деревья. Местами питомник напоминает 
приморские курортные парки. Все это очень кра
сиво, но крайне мешает делу. Отчего же это про
исходит?

— А мы — жертва инструкции по инвентари
зации, — ответил нам Николай Максимович.

Оказывается, инструкция требует инвентари
зации посадочного материала к 1 августа, т. е. 
когда в средней полосе европейской части СССР 
в основном заканчивается вегетация растений. 
Но здесь вегетационный период продолжается 
еще два-три месяца, сеянцы успевают вырасти 
далеко за установленный стандарт, а нестандарт
ный материал продать не всегда удается. Конеч
но, для этой зоны инструкция должна быть из-* 
менена.

Обсуждая работу питомника, директор
А. И. Ш аламберия и инженер Н. М. Архангель
ский высказали мысль, с которой необходимо со
гласиться. В Абхазии имеется несколько неболь
ших маломощных питомников при лесхозах. 
Механизацию в них применять на небольшой пло
щади нерентабельно и все они работают вручную. 
Рабочих рук не хватает, а потому приходится си
стематически использовать лесников и объездчи
ков, отвлекая их от охраны леса. Не проще ли 
было бы создать для всех лесхозов один крупный 
механизированный питомник? Базой для него мо
жет послужить питомник Гульрипша, где с такой 
любовью выращивают деревья.

Общее дело

На Тбилиси спускается вечер, но сухой жар 
от каменных зданий, раскаленных солнцем, не 
дает вздохнуть полной грудью. Цепь рыжих бес
плодных холмов со всех сторон замыкает гори
зонт. И в наступающих сумерках воображение 
уносится к тем временам, когда дремучий лес, 
одевая горы, подходил к самым городским сте
нам. В памяти встают бесконечные войны и на
беги врагов на прекрасный город. С IV века пол
чища гуннов, арабов, хазаров жгут лес на хол
мах, разрушают стены города, убивают жителей. 
В XIV веке «Великий хромой»-— молчаливый Ти
мур приводит в Грузию своих воинов. Скрипят 
колеса тысяч телег, сопровождающих войско, 
ржут кони, сверкают копья. Содрогается земля 
от чугунной поступи завоевателей. Падает сож
женный лес, пылают здания, и орды монголов 
врываются в Тбилиси, все сокрушая на своем 
пути. XVIII век. Персидский шах Ага-Магомет 
дотла сжигает город, уводит в плен 30 тыс. жи
телей и начисто уничтожает весь лес в окрест
ностях. )

После присоединения Грузии к России у рус
ской администрации не было ни сил, ни желания 
заниматься озеленением.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция совершенно изменила облик Тбилиси, пре
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вратившегося в благоустроеннейший город Совет
ского Союза. Большие скверы, тенистые парки, 
цветы на бульварах — все это одело его в весе
лый зеленый наряд. Приходит время накинуть 
зеленый плащ и на окрестные горы.

В 1955 г. ЦК КП Грузии и Совет Министров 
Грузинской ССР приняли постановление о созда
нии 25-километровой зеленой зоньь вокруг Тби
лиси. У огромного искусственного озера — Тби
лисского моря — должен быть посажен дендроло
гический парк и плодовый сад на площади более 
100 га.

О таком прекрасном саде, о благоухании цве
тов, прохладном сумраке рощ огромных платанов 
и криптомерий давно мечтали лесоводы и вместе 
с ними Иосиф Иванович Чодришвили — началь
ник Главного управления лесного хозяйства при 
Совете Министров Грузинской ССР. Теперь этот 
парк стал для Иосифа Ивановича любимым де
тищем.

С северо-востока граница его — кольцевая до
рога вокруг Тбилисского моря, с запада — земли 
колхоза имени Сталина, с юга — водораздел горы 
Веркетила. Проект составляли доц. Р. Р. Эриста- 
ви — начальник лесоустроительной партии с груп
пой специалистов, доктор сельскохозяйственных 
наук А. И. Колесников и др.

Весной 1956 г. в эту открытую всем ветрам 
долину пришли люди. Они копали ямы, машины 
возили землю, удобрения. Лесничий Григорий 
Федорович Гоцеридзе, агрономы Дмитрий Ва
сильевич Хотенашвили и Гасеван Нестерович Ка- 
лантадзе размечали участки под посадки.

Никогда не удалось бы так быстро засадить 
склоны этих холмов, если бы весь город не при
шел на помощь лесоводам. Рабочие и служащие 
фабрик, заводов, учреждений Тбилиси большими 
партиями приходили помогать посадке и уходу за 
растениями. И, как всегда, впереди оказались 
комсомольцы и молодежь города. Студенты и 
преподаватели Тбилисского университета взяли 
обязательство не только посадить 5 га сада, но 
и вырастить его.

А какое единодушие проявили в помощи со
зданию парка лесоводы Грузии! Самгорский, Тби

лисский, Душетский, Кобулетский, Амбралаур- 
ский, Гульрипшский и многие другие лесхозы 
присылали на стройку саженцы деревьев и ку
старников.

Благодаря помощи, оказанной парку жителями 
Тбилиси, план посадок, рассчитанный на 5 лет,, 
выполнен за 2 года. Посажено почти 70 тыс. де
ревьев и кустарников.

Теперь уже можно полюбоваться молодыми ро
щицами, прекрасными цветниками и беседками. 
В отличие от других дендрологических парков 
здесь растения размещены не по растительным; 
зонам, а по ботаническому принципу. В каждой 
рощице, на каждом участке можно рассмотреть 
все виды разных родов растений. Аллея эвкалип
тов уже шумит листвой, роща молодых кедров 
хорошо затеняет почву. Уголок вечнозеленых 
растений заставляет вспомнить наше Черно- 
морье — так благоухает каждый куст. Здесь мож
но любоваться розами индийской и сирийской, 
цветущей дервиллой, павловнией, сотнями цве
тущих кустарников со всех концов земли. А вот 
участок, отведенный под фруктовый сад, здесь- 
яблони, груши, сливы. На некоторых яблонях 
уже краснеют первые яблоки.

На винограднике крошечные лозы дрожат при 
малейшем ветерке. Но какая это богатая коллек
ция! Здесь все виды винограда Кавказа. А даль
ше — гордость работников парка — 4 секвойи, 
прекрасно прижившиеся, несмотря на снег и се
верный ветер, который бушует здесь зимой.

Члены делегации чехословацких журналистов, 
недавно посетившие парк, написали в Книге по
сетителей: «Мы поражены замечательной ини
циативой и трудовой энергией грузинского наро
да, который осуществил это сооружение. Мы же
лаем грузинскому народу успехов не только в- 
этом деле, но и в строительстве счастливого 
коммунистического будущего».

Этот зеленеющий, благоухающий уголок среди 
угрюмых гор, созданный в необычайно короткий 
срок, еще одно свидетельство величайшей спло
ченности советских людей, их стремления к миру 
и переделке природы на пользу социалистиче
скому обществу.
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Научные сообщения

Возможна ли примесь других видов бархата 
в культурах бархата амурского

В настоящее время на Украине, в Белоруссии 
и в юго-западных областях Российской Федера
ции уже созданы сотни гектаров культур бархата 
амурского, среди которых имеется немало плодо
носящих и дающих пробку насаждений. Семен
ной базой для создания культур бархата должны 
служить естественные насаждения его на Даль
нем Востоке и искусственные посадки в европей
ской части СССР.

В литературе (Н. М. Ягниченко, 1953 г.,
В. В. Гурский, 1950 г., и др.) имеются указания, 
что в культурах бархата (особенно на Украине) 
встречается примесь японского вида, что снижает 
пробконосность и ухудшает качество пробковой 
коры у деревьев,, выращенных из таких семян. 
«Наставление по выращиванию бархата амурско
го в культурах» (1950 г.) также предупреждает
о нежелательной примеси японского бархата.

Возможна ли на самом деле такая примесь и 
что представляют собой другие виды бархата?

Ю. К. Якимов (1934 г.) считает, что суще
ствуют четыре вида бархата: амурский, японский, 
сахалинский и китайский. Э. JI. Вольф (1925 г.) 
описал еще один вид бархата — грушевидный. 
Однако проф. Э. Э. Керн (1931 г.) к самостоя
тельным видам относит только амурский и ки
тайский бархат, а сахалинский и японский считает 
разновидностями амурского. Проф. А. А. Строгий 
(1929 г.) японский бархат считает самостоятель
ным видом, сахалинский — разновидностью амур
ского, а о китайском бархате в своих работах не 
упоминает.

Такие противоречия объясняются недостаточ
ностью видовых признаков названных бархатов. 
В самом деле, Э. Э. Керн указывает, что вся 
разница между амурским и японским видами 
«вертится вокруг большей или меньшей подпуши 
листьев, вокруг предельного числа листочков (до
13 или до 15), вокруг оттенка зеленого цвета 
окраски листьев и проч.». А крупнейший дендро
лог Г. Майр этих различий между указанными 
видами и вовсе не находил. Н. М. Ягниченко из 
морфологических признаков японского бархата 
указывает только на более выраженную округ
лость листьев. Отличительным признаком китай
ского бархата считают его зеленые плоды, остаю
щиеся на деревьях до весны. Но и у амурского 
бархата в северных районах его естественного 
ареала недозревшие плоды, сохраняя зеленовато
бурую окраску, часто держатся на деревьях всю 
зиму. Такими же свойствами обладают и интро- 
дуцированные деревья в северо-восточных обла

стях, выращенные из семян южного происхож
дения.

Что касается мощности пробковой коры, то 
этот признак нельзя признать характерным и до
статочным для отнееения бархата к тому или ино
му виду. По данным Ю. К. Якимова, в пределах 
Дальнего Востока «чем дальше на север, тем бо
лее толстую кору несет бархатное дерево».
С. Д. Емашев (1948 г.) установил, что нараста
ние второсъемной коры у бархата амурского в 
зависимости от географических районов колеб
лется от 0,66 до 0,85 мм в год. В. В. Гурский 
указывает, что в южных районах Украины проб
ка у бархата «тоньше и ниже по качеству, а в се
верных не уступает пробке дальневосточного 
происхождения». Но и на Дальнем Востоке, даже 
в одних и тех же районах, амурский бархат имеет 
значительные колебания по мощности и качеству 
пробки (А. Г. Емлевская, 1955 г., С. Н. Моисеен- 
ко, 1956 г.).

Все это показывает, что бархат — эластичная 
порода, значительно варьирующая по своим мор
фологическим признакам (в том числе и по мощ
ности пробки) в зависимости от условий место
произрастания, и не исключена возможность, что 
он является единственным видом с рядом геогра
фических рас — сахалинская, японская и др. Во 
всяком случае вид, именуемый японским барха
том, произрастает только в Японии, и семена его 
не могут оказаться примесью к дальневосточным 
семенам бархата амурского. То же следует ска
зать и о сахалинской разновидности, никем еще 
не встреченной на континенте Дальнего Востока.

Вместо поисков этих видов в культурах барха
та амурского научная мысль и производственники 
должны быть ориентированы на массовую селек
цию этого пробконоса, пользуясь широким варьи
рованием толщины и качества его пробки. Надо 
выявить наиболее высокопродуктивные формы 
бархата и начать массовое размножение их (как 
семенным, так и вегетативным путем); четко рай
онировать семенозаготовки, удаляя из семенных 
участков низкосортные деревья; приступить к ши
рокому изучению условий, наиболее благоприят
ствующих интенсивному нарастанию высококаче
ственной пробки. Это способствовало бы быстрей
шему созданию промышленных насаждений цен
ного отечественного пробконоса.

П. Н. ВАШНУЛАТ
(Куйбышевский Сельскохозяйственный институт)
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Применение препарата 2,4-Д для уничтожения 
кустарниковой растительности

С 1955 г. Центральный научно-исследователь
ский институт лесосплава проводил изучение дей
ствия химического препарата 2,4-Д на кустарни
ковые заросли различных пород по берегам рек.

Для опытов в кустарниковых зарослях на Си
доровой острове сплавной реки Бии (Алтайский 
край) была выделена площадь в 0,435 га: уча
сток №  1 (0,22 га) с преобладанием поросли то
поля серебристого (1— 3 лет), участок №  2 
(0,16 га) с преобладанием тополя обыкновенного 
<1—5 лет) и участок №  3 (0,055 га) с преоблада
нием ивы остролистной (1— 3 лет). Почва — пес
чаная, местами с незначительным поверхностным 
слоем растительной земли и иловых отложений. 
Остров ежегодно заливается весенними паводко
выми водами.

До опрыскивания растительность опытных 
участков была учтена по породам и возрасту, что 
позволило в дальнейшем определить степень 
влияния препарата на каждый вид кустарника.

Опрыскивали кустарники утром* 15 и 16 июня 
в ясную погоду при температуре воздуха 
ют 14 до 18° и слабом ветре. Для опрыскивания 
применяли ранцевый опрыскиватель (с рабочим 
давлением 9 — 10 атм). Обрабатывали кустарники 
раствором 2,4-Д (из расчета 200 л на 1 га) в сле
дующих дозировках: участок №  1 — 2% ны м  рас
твором, №  2 — 3°/о-ным, №  3 — 3%-ным рас
твором.

Так как кустарники обрабатывались в сухую 
и жаркую погоду (днем температура воздуха до
ходила до 3 0 —35°), раствор через два-три часа 
испарялся с листьев, оставляя на их поверхности 
белые пятна химиката.

На двадцать пятый день было обнаружено, что 
листья тополя серебристого, ивы остролистной, 
черемухи, боярышника и березы полностью свер
нулись в трубку, почернели и высохли, легко 
«обламываясь вместе с ветвями. Тополь обыкно- 
<венный, шиповник, смородина черная оказались

более устойчивыми против химиката, но концы 
верхних веток и листья на них также почернели.

При повторном осмотре участков 21 августа 
получены следующие результаты. На участке 
№  1 обнаружено усохшей растительности — 
62°/о и усыхающей — 12%; полностью усохла 
ива остролистная, тополь серебристый —на 92% 
(здоровых — 8%), черемуха — на 60%  (усыхаю
щих — 40%), полностью сохранились кусты ши
повника и смородины черной; тополь обыкновен
ный — усыхающих 28%, здоровых 72%.

На участке №  2 усохших растений было 11% 
и усыхающих 15%; усохли полностью ива остро
листная и боярышник, а черемуха на 14% (усы
хающих 86%); тополь обыкновенный — усыхаю
щих 18% и здоровых 82% ; шиповник сохранился 
полностью. На участке №  3 усохших было 59°/о 
и усыхающих 6%; полностью усохли ива остро
листная, тополь серебристый и береза; тополь 
обыкновенный — усыхающих 8%, здоровых 92°/о. 
Всего по всей опытной площади оказалось усох
шей растительности 49% , усыхающей I I 0/» и здо
ровой 40%.

Таким образом, можно считать, что препарат 
2,4-Д даже при значительной влажности почвы 
хорошо поражает кустарниковую заросль тополя 
серебристого, ивы остролистной, черемухи, боя
рышника и березы. На тополь обыкновенный этот 
препарат действует недостаточно, и его пришлось 
обрабатывать повторно в следующем году.

Кустарники смородины черной и шиповника, 
несмотря на опрыскивание их раствором 2,4-Д 
повышенной концентрации, действию его не под
даются.

Результаты нашего опыта в целом показывают, 
что этот метод борьбы с нежелательной кустар
никовой растительностью можно успешно приме
нять в мелиоративной практике.

В. Е. ЮЗВУН

Выращивание сеянцев вербы и тополя черного 
в условиях Донбасса

Станично-Луганский лесхоз (Ворошиловград- 
ская область) расположен в степной зоне Украи
ны в бассейне реки Северный Донец и ее прито
ков. На высоких правобережных участках водо
раздела растут байрачные дубовые леса, на пес
чаных террасах рек — сосновые и в пойме рек —• 
смешанные лиственные леса.

В лесхозе имеется 5070 га не покрытых лесом 
площадей и около 1000 га расстроенных пере
стойных насаждений вербы, тополя и других по
род, которые не представляют никакой ценности 
и требуют срочной вырубки. Наиболее целесооб
разный путь повышения продуктивности этих 
площадей — создание насаждений из быстрорас
тущих пород.

Обследованиями установлено, что вербово-топо
левые культуры в сходных лесорастительных

условиях в возрасте 7 —8 лет имеют запас на
1 га: выращенные посадкой черенков и кольев— 
5 0 —60 куб. м, а выращенные из сеянцев— 
150 куб. м. В то же время дубово-берестовые на
саждения в аналогичных условиях дают средний 
прирост всего 1,7—2,2 куб. м. Таким образом, 
перед лесхозом встала задача — вырастить сеян
цы вербы и тополя. Первым эту работу в поряд
ке опыта провело в 1956 г. Ворошиловградское 
лесничество.

Для питомника выбрали площадку в 600 кв. м 
на берегу реки Северный Донец. Почва легкая, 
супесчаная. В конце мая площадь перештыкова- 
ли на глубину 20 см, выбрали остатки корней 
древесной и травянистой растительности. Участок 
разбили на гряды 25X 2 м.

К 6 июня плоды на деревьях вербы и тополя
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Питомник для выращивания сеянцев вербы и тополя черного на берегу реки Северный Донец. 
Ворошиловградское лесничество Станично-Луганского мехлесхоза (Ворошиловградская область).

созрели и в это время с них нарезали побеги 
длиной 2 5 — 30 см вместе с плодами. Срезанные 
побеги немедленно подвозили к грядам и здесь 
втыкали в почву по 100 штук на 1 кв. м рядами 
через 20 см -и в ряду через 5 см. Заготовка и 
установка побегов были выполнены в течение 
7 июня. С этого дня начали регулярно поливать 
гряды два раза в день.

Семена из плодов начали выпадать сразу, и 
к вечеру 9 июня на всех грядах дружно появи
лись всходы. Однако большинство всходов были 
слабые, так как корни их располагались «в пуш
ке», а не в почве. Регулярный полив не дал им 
погибнуть. 12 июня всходы вербы и тополя за
тенили щитами на высоте 60 см от поверхности. 
Поливали гряды из лейки через щиты до 10 ав
густа. Всего за период вегетации было израсхо
довано 20 400 л воды (среднесуточная норма по
лива 6,8 на 1 кв. м). Прополку сорняков на гря
дах проводили три раза.

Питомник был закреплен за бригадиром лесо
культур М. А. Сущенко, которая с большой лю
бовью относилась к своей работе.

Всходы тополя начали интенсивно расти с 
10 июля, а вербы лишь с конца июля. Инвента
ризация 15 сентября показала, что на площади 
500 кв. м выращено 248 тыс. штук посадочного 
материала: сеянцев тополя (0,01 га) — 45,3 тыс., 
сеянцев вербы (0,04 га) — 202,8 тыс., из них

годных к посадке: тополя 20,9 тыс., вербы 64 тыс. 
В переводе на 1 га это составляет: тополя — 
2090 тыс., вербы — 1600 тыс. штук.

Затраты на выращивание сеянцев составили 
1567 руб. 82 коп., в том числе по поливу — 
1110 руб. 94 коп. Таким образом, стоимость од
ной тысячи стандартных сеянцев тополя и вербы 
составила 18 руб. 46 коп. Если же учесть, что 
70%  затрат израсходовано на ручной полив, то 
одна лишь механизация полива (что вполне воз
можно для лесхоза) удешевит стоимость выращи
вания посадочного материала по крайней мере 
в два раза.

Как видим, опыт выращивания сеянцев вербы 
и тополя в условиях лесхоза оказался удачным. 
Однако примененный нами загущенный посев 
снижает грунтовую всхожесть семян, так как 
большинство из них попадают не в грунт, а в об
разовавшуюся «пушковую подушку», через кото
рую до 50%  всходов не могут проникнуть в поч
ву и гибнут. Поэтому количество устанавливае
мых в гряды побегов тополя и вербы следует 
уменьшить до 30 шт. на 1 кв. м.

, ♦ Ф. П. ВЕРИЧ
Старший лесничий Станично-Луганского 

механизированного лесхоза

В. И. 0BEPT0
Лесничий Ворошиловградсного лесничества:
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Не допускать вырубки водоохранно-почвозащитных лесов 
в колхозах и совхозах

Тю м енская о б л а сть — одна и з  
.самых крупны х областей С овет
с к о го  С ою за. Ю ж н ы е  'районы об 
ласти: Казанский, Б ердю ж ский ,
А р м и зонски й  и др. располож ены  
в лесостепной зоне, переходящ ей 
на границе  с Казахстаном в о т 
кры тую  степь. Климат этих рай
онов р е зко  континентальный, 
с частыми засухами, суховейными 
ветрами, с продолж ительной  м а 
лоснеж ной зим ой и неравном ер- 
.«ым распределением  сне го во го  
покрова.

Посевы на колхозны х и  совхоз
ны х полях е указанны х районах 
страдаю т в осно вн о м  от д вух при 
чин: от вр ед ного  воздействия
суховеев, а та кж е  водной  и вет
л о в о й  эрозии.

К ак ж е  м о ж н о  избежать этих 
•стихийных явлений, приносящ их 
столь больш ой вр е д  сельском у 
хозяйству?

Известно, что во  всех пере
довы х хозяйствах нашей страны 
.в целях защ иты сельскохозяй
ственных культур  от губительного  
воздействия суховеев, водной 
эрозии и т. д. проводится работа 
по  созданию  полезащ итны х лес
ных полос, благотворное влияние 
ко торы х на ур о ж а й  в колхозах и 
совхозах доказано  м ноголетней 
практикой.

В ю ж ны х районах Т ю м енской  
области нет больш ой необходи
мости заниматься созданием  по 
лезащ итных лесных полос. Поле
защ итную  роль здесь вы полняю т 
естественные насаждения, состав
ляю щ ие 15— 18% от общ ей пло
щ ади районов. Эти леса в виде 
м елких рощ  и колков , разбросан
ны е на сельскохозяйственны х по 
лях кол хозов  и совхозов, способ 
ствую т образованию  благоприят
но го  тем пературного  реж и м а  и

являются основой  накопления 
влаги.

Полезащ итное значение лесо
насаж дений и их влияние на по
вы ш ение урож айности  сельско 
хозяйственны х культур  в этих 
районах является бесспорны м  
ф актом . Н аглядным подтверж д е 
нием этого м о гут  служить средне
возрастны е насаждения колхоза 
им ени Ворош илова (Б ердю ж ский  
район). П од  влиянием насаж де
ний урож айность  сельскохозяй
ственных культур  п о  сравнению  
с откры той  степью  повысилась: 
яровой пш еницы  (наблю дения 
1955 г.) от 2 до 3,5 ц с  1 га, р ж и  
(наблю дения 1955 г.) —  на 4 ц; 
овса (наблю дения 1955 г.) —  на
9,6 ц с 1 га. В К ра сн оо р л о вско м  
совхозе  (А р м и з о н с ко го  района) в 
1954 г. сельскохозяйственны е 
культуры  под  защ итой лесонасаж
дений в зоне  ш ириной, равной 
прим ерно  20-кратной их высоте 
(150— 170 м), дали ур о ж а й  с 1 га 
на 3,7 ц, или на 33,6% , больше, 
чем  в откр ы то й  степи.

А налогичны е результаты были 
получены  в 1955 г. та кж е  в кол 
хозе  «Победа», имени Калинина, 
«Заветы Ильича» и  др. (Б е р д ю ж 
ский район). Эти наблю дения 
позволяю т сделать вывод, что 
естественные насаждения в виде 
р о щ  и ко л ков  обеспечиваю т да
ж е  в засуш ливые и суховейные 
годы  вы сокие  и устойчивые у р о 
жаи.

К сож алению , в большинстве 
колхозов и совхозов этих районов 
делу сохранения лесонасаждений 
не уделяется д о л ж н о го  внимания, 
наоборот, они и з  года в год  хищ 
нически  вы рубаю тся.

Рубки проводятся беспланово, 
бе з предварительного  техническо 

го и докум ентального  оф ормле
ния, пни оставляются произволь
ной высоты, порубочны е остатки 
не убираю тся, м ногие леса, осо
бенно м олоды е, гибнут от пожа
ров.

Лесхозы  оказы ваю т помощ ь в 
ведении лесного хозяйства кол
хозам , од нако  эта помощ ь не 
приносит пользы. Бессистемная 
вы рубка  лесов идет полным хо
дом . Так, в колхозе «Путь к ком 
мунизм у», Б е р дю ж ско го  района 
не осталось ни одного  гектара 
леса, пр и го д н о го  хотя бы на 
д роза . Колхоз «Прогресс», того  
ж е  района, вырубил на своей 
территории  полностью весь де
ловой лес, остался лишь д р о 
вяной, да и то го  не хватает для 
н уж д  хозяйства. Аналогичное по
лож ение и в других колхозах 
Б ердю ж ско го , А рм и зонско го  и 
д р у ги х  районов.

Такое полож ение вызывает 
тревогу  за дальнейш ую судьбу 
полезащитных лесонасаждений.

Конечно, в числе тех ж е  рай
онов есть хорош ие колхозы  и 
совхозы, где полезащ итны м лесо
насаждениям и лесным угод иям  
уделяется д олж ное  внимание, где 
лесным хозяйством  занимаю тся с 
лю бовью . Но общ ее состояние 
защ итных лесонасаждений и кол
хозны х лесов таково, что требу
ются срочны е м еры  для их охра
ны и восстановления.

М ы надеемся, что М инистерство 
сельского  хозяйства РСФСР по
ложит конец  недопустим ом у рав
нод уш ию  к  водоохранно-полеза
щ итным  лесонасаждениям.

И. Е. ТРУШ
Старший лесничий Голышманоесного

лесхоза
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ОБ ОБЛЕСЕНИИ ЛЕСОСЕК 
В ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЕ

В последние годы  в ветловых 
насаж дениях в В ол го -А хтубин - 
с кой  пойм е наблю дается мас
совое усы хание деревьев. Так, 
в Л е щ е вско м  лесхозе. Сталин
градской  области, в м ае 1957 г. 
было выявлено более 550 га 
усы хаю щ их ветловых насаждений. 
Усыхаю т еетлянники спелые, 
средневозрастны е и д а ж е  м ол од - 
няки , причем  усыхание на н е ко 
торы х участках достигает 50% и  
более. В связи с этим на ближ ай
шие три года (1958— 1960) в та
ких насаждениях пр о екти р ую тся  
лесовосстановительные р уб ки  на 
площ ади 550 га.

В условиях Л е щ е вско го  лесхоза 
глубина затопления ветловых на
саждений достигает 3— 3,5 м, п р и 
чем длительность затопления бы 
вает более двух м есяцев. Рубка 
ветлы производится  на низкий 
пень —  30— 35 -см.

О пы т р у б о к  прош лы х лет по
казывает, что ветловые лесосеки 
не всегда хорош о  возобн овляю т
ся естественным путем. Это об ъ 
ясняется тем , что среди срублен
ных деревьев бывает м н о го  
м ертвы х и не  все пни сы рорасту
щ их деревьев в условиях глубо
ко го  и длительного затопления 
даю т порослевое во зоб н ов
ление.

В связи с этим возн икает н е о б 
ходимость в облесении этих лесо
сек лишь теми породам и, ко то 

рые выносят гл уб о ко е  и  длитель
н о е  затопление.

Такими пород ам и  являются 
ветла, ясень зеленый и осокорь . 
О собенно показательны м  в этом 
отнош ении является ясень зеле
ный. Будучи более" ценной, чем 
ветла и осо ко р ь , породой , он хо 
рош о переносит затопление и 
дает хорош ий прирост.

Наличие больш ого  количества 
пней (500 ш тук и более на 1 га) 
не  дает в о зм о ж н ости  производить 
сплош ную  о б р а б о тку  почвы. 
Единственно в о зм о ж н ы м  спосо
б о м  по д го то в ки  почвы  под лесо
культуры  на сплош ных лесосеках 
ветловых насаж дений является ча
стичная под готов ка  почвы п л о 
щ адками.

В Л ещ евском  лесхозе прим е
няется подготовка  почвы  площ ад
кам и ра зм е р о м  2 X 2  м  из рас
чета 250— 300 шт. на 1 га в зави
симости от количества пней, дав
ших порослевое возобновление. 
На каж дой  площ адке вы сажи
вается 12 шт. сеянцев, а всего на
1 га вы саживается 3— 3,5 тыс. шт. 
П одготовка  почвы  площ адкам и 
производится в р уч н ую  лопатами 
на глубину 20— 22 см, что являет
ся тр уд о е м ки м  и д о ро гостоящ им  
м ероприятием . Стоимость п о д го 
товки  почвы  1 га составляет 
175 рублей. Конечно, проводить 
такое  тр уд о е м ко е  и д о ро го сто я 
щ ее м ероприятие  на больш их 
площ адях невозм ож н о . П оэтом у

остро  стоит вопрос о  механиза
ции подготовки  почвы на нерас- 
корчеванны х лесосеках. К сож а
лению, никаких орудий  механи
зации для проведения этого ме
роприятия в лесхозе нет. Этим 
во пр о со м  не занимаются ни снаб
ж енческие  организации М инистер
ства сельского  хозяйства РСФСР, 
ни научно-исследовательские ин
ституты лесного хозяйства.

Нам даж е неизвестно, имею т
ся ли в производстве машины и 
о руди я  для частичной подготовки  
почвы. Лесны е винтовые ф резы  
сущ ествую т лишь в литературе, 
а на производстве мы их не  ви
дим.

В результате этого больш ие 
площ ади лесосек лесовосстанови
тельных р уб о к м огут оказаться не 
облесенными, что нанесет боль
шой ущ ерб  лесном у хозяйству 
В олго-А хтубинской поймы.

Н еобходим о самы м ср очны м  
образом  разработать эф ф ектив
ны е маш ины и орудия для ча
стичной подготовки  почвы, при
ступить к их м ассовом у вы пуску  
и снабдить ими лесхозы. Нам ка
жется, что такие  машины будут 
полезным и и для лесхозов д ру
гих районов, ведущ их лесовосста
новительные р уб ки  и рубки  глав
ного  пользования.

И. ГОРПИНЧЕННО 
Инженер лесного хозяйства

(Сталинградская область)

С И Г Н А Л Ы  С М Е С Т
В своем письм е, озаглавленном  

«О чем  ш ум ит лес» С. А . П о л е 
ж а е в  (Вологда) поднимает ряд 
вопросов, волную щ их работников 
лесного хозяйства В ологодской 
области.

—  По объ ем у лесовосстанови
тельных работ,—  пиш ет он,—  Во
логодская область занимает одно 
из первых мест в стране. В те ку 
щей пятилетке мы обязаны  е ж е 
годно обеспечить л есовозобнов
ление в ы р уб о к на площ ади 
50 тыс. га. О д нако  нерадивы е ле
созаготовители оставляют вы р уб 
ленные лесосеки в таком  состоя
нии, что здесь в завалах невыве- 
зенной древесины  и порубочны х 
остатков и зверю  не пройти, а тем 
более человеку с лесокультур 

ными о руди ям и  и маш инами. Ка
кие  ж е  здесь м о ж н о  проводить 
лесовосстановительные работы?—  
спраш ивает автор.

При пр о ве р ке  оказалось, на
прим ер , что только  в пяти лес
п р о м хо за х  —г Усть-А лексеееском , 
А н д о м ско м , Б елоручейском , М он - 
зе н ском  и Б елозерском  —  брош е
но и гниет более 62 тыс. куб . м 
ценной древесины . У сть-А лексеев- 
ский л еспром хоз на ка ж д о м  ге к 
таре лесосечных делянок остав
лял по 12,6 куб . м  готовой д р е 
весины. В пересчете на всю  пло
щадь, вы рубл енную  лесозагото 
вителями в области хотя бы за 
последние пять лет, получится не 
м енее 3 млн. куб . м заготовлен
ной и брош енной  древесины , из

которой  более 60% деловой',, 
пригодной  на рудстойку и д р уги е  
потребности народного  хозяйства. 
А  каки е  о гром ны е  убы тки  госу
дарству!

Невыполнение л ес о з а готови те- 
лями требований об очистке ле
сосек от порубочны х остатков,—  
указы вает далее т. Полежаев, —  
создает благоприятны е условия- 
для разм нож ения в лесу вредных 
насеком ы х и  для во з н-икя овен и я- 
лесных пож аров. Н априм ер, из-за 
плохой очистки  делянок в истек
ш ем год у  в В ы тегорском  лесхозе 
в местах, где работает Белору- 
чейский леспром хоз, вы горели
больш ие площ ади леса.

А втор  отмечает та кж е  и другие- 
недостатки в лесном хозяйстве.
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—  Странно,—  пиш ет он,—  что для 
внедрения в производство  чего - 
либо нового , пе р ед о во го  зача
стую  « уж н ы  целые годы . Так о б 
стоит дело, наприм ер, с аэросе
вом  леса, давш им  хорош ие ре 
зультаты. У  нас им ею тся  обстоя
тельные материалы с оц е нко й  
результатов аэросева в различны х 
лесорастительных условиях. Эти 
вы воды , од об рен ны е  научны ми и 
общ ественны м и организациям и, 
м огли бы служить практическим  
р уко во д ство м  для производствен
ников и пом очь лучш е разреш ить 
вопросы  лесовозобновления на 
больш их площ адях ко н ц ен тр и р о 
ванных вы руб ок. О д н а ко  в о т  уж е  
три года нет во зм о ж н ости  издать 
эти материалы.

Лесовосстановительны е работы  
в нашей области, —  пиш ет т. П о
лежаев, —  значительно расш ири
лись, но  уровень их механизации 
очень низкий . В области числится 
7 м еханизированны х лесхозов, но 
они плохо обеспечиваю тся техни
кой, а ещ е хуж е , ко гда  засылают 
тр а кто р  без оруди й  к  нем у или 
перед ви ж н ую  автом астерскую , в 
ко торой  нечего рем онтировать. 
Д а ж е  просты м  инвентарем по
следние три года наши лесхозы  
снабжаю тся плохо

Высказывает автор та кж е  н е ко 
торы е соображ ения о структуре  
управления лесного хозяйства в 
их области, где на пять исполни
телей приходится шесть началь
ников, По его м нению , целесооб
разнее было бы иметь больш е 
оперативны х работн и ков -и н спе кто 
ров, чтобы лучш е обеспечить 
контроль работы  на местах, так 
ка к  в области есть лесхозы, где 
в течение 10 лет не бы ло ни 
одной проверки .

* * *

Лесничий С ем еновского  лесни
чества У р е н ско го  лесхоза (Горь
ковская  область) В. П. В л а с о в  
пиш ет о  недостатках в н о р м и р о 
вании ряда  работ в лесном  хо
зяйстве, в частности тех, где при 
меняется ручной  тр уд  с исполь
зованием простейш его  инстру
мента. П рим еры  неправильных, 
по е го  м нению , н о р м  он приво
дит из практики  своего лесхоза 
в м инувш ем  году.

Так, наприм ер, на пятикратны й 
уход за посевам и в лесопитом ни
ке  площ адью  0,3 га (на легких

почвах) ф актически затрачено 
359 человеко-дней, а по норм ам  
надо затратить 68 человеко-дней. 
Такое ж е  полож ение  и на д руги х  
работах в питом нике.

На уход  за лесокультурам и на 
площ ади 473 га по  н о р м а м  тре 
буется 950 человеко-дней, а ф ак
тически  затрачено 1033 человеко 
дней. Нам скаж ут, —  замечает 
т. Власов, —  что, значит, плохо 
работали и  не вы полняли норм , 
но ведь не м огли ж е  все рабочие 
плохо работать?

А втор  приводит ещ е неско л ько  
прим еров, взяты х наугад и з  спра
вочника . Н априм ер, на подноске  
воды  ведрам и (10— 12 л) на рас
стоянии 50 м  н о р м а  500 ведер, 
что явно завыш ено. На рыхлении 
гр я д  посевов м оты гой с од но вр е 
м енной  ручной  п р опол кой  в ря
дах при средних и  легких почвах 
норм а 260 кв. м. Улож иться в эти 
н о р м ы  нельзя.

Такой разры в м е ж д у  норм ам и 
и ф актическим и затратами труда 
отражается на заработке  рабочих.
—  Не один год ,—  указы вает т. Вла
с о в ,—  говорят о  пересм отре 
норм , но  «воз и ныне там».

* *  *

О  необходим ости ускорить  пе
р е см о тр  норм  вы раб отки  пишет 
и лесничий А н д р е е вско го  лесни
чества, О ханско го  лесхоза (П ерм 
ская область) П. Г. Б у р д и н .
—  Это для нас один из самых 
острых вопросов, —  указывает 
он, —  так ка к  не ко то р ы е  норм ы  
установлены явно нереально.

Возьм ем  н о р м ы  ухода за ле
сом, наприм ер, «разрубка  и рас
чистка трасс»: норм а вы работки  
на человеко-день — по р е д к о 
лесью  спилить заподлицо с зем 
лей, с уб о р ко й  валежа и сж ига 
нием сучьев без ко р че вки  пней —  
650 кубом етров , а с ко р че вко й  
пней —  400 куб ом етров . Здесь ра
боты на неделю , а расчет сделан 
на день. Или ещ е: «боронование 
м инерализованны х полос д вух
звенной б ороной  «Зигзаг» —  н о р 
ма 31 килом етр . Разве с бороной 
столько  пройдеш ь за 8 часов?

Есть и ' д р уги е  не со о б р а зно 
сти, — отмечает, автор, — напри
м ер, по норм ам  лесхоза скосить 
один гектар  клевера стоит о коло  
25 рублей, а д руги е  ведомства 
(больницы , ш колы ) платят по  
200— 300 рублей. И з-за этого к

нам  не идут работать и прихо
дится привлекать лесную охрану, 
отвлекая лесников от основной 
работы.

К своем у письму т. Бурдин при
ложил протокол  проф сою зной  
конф еренции работников лесхоза, 
выступления которы х подтвер
ж даю т неупорядоченность в нор
м ировании.

А втор  указы вает такж е  на ряд 
недостатков в планировании и 
ф и я а н с и р ов а н и и л есохо з я йст вен
ны х работ, в руководстве  сорев
нованием, в постановке обмена 
опытом. За последние 10 лет в 
лесничестве не видели ни одного 
работника из области.

* * *

С ерьезны е претензии вы сказы 
вает в своем письме директор  
Н иколаевского  м еханизированно
го лесхоза (Николаевская об 
ласть) Н. И. Р е з н и к о в .

С 1956 г. в Николаевской обла
сти, —  пиш ет он, —  имеется гене
ральный план развития лесного 
хозяйства, составленный Киевской 
экспедицией по составлению ген
плана лесного хозяйства УССР 
с участием  лесоводов области. 
В числе намеченных м ероприя
тий —  раскорчевка  значительных 
площ адей, выш едш их из-под  ру
бок, подготовка  почвы, создание 
лесных культур, облесение зе
леной зоны  города Николаева на 
3000 га, строительство и т. д.

Как указы вает Н. И. Резников, 
после составления генерального 
плана п о  республике Главное 
управление лесного хозяйства и 
п о л е за щ ит н о го лесоразведения 
М С Х УССР планирует на его  
основе объемы предстоящ их ра
бот. Значительно повышены еж е
годны е плановые задания и Ни
колаевском у лесхозу.—  О днако ,— 
отм ечает автор, —  материальное 
обеспечение предусм от ренных
генпланом м ероприятий не согла
совано с соответствую щ ими орга
нами и вы полнение их срывается.

Р аскорчевка площ адей торм о
зится из-за  то го , что Николаев
ский лесхоз не получил заплани
рованных ему 8 корчевателей. 
Передача в гослесф онд зеленой 
зоны  города Николаева не 
утверж дена С оветом  М инистров 
УССР. Средства на строительство 
не выделены. Так генплан стано
вится нереальным.
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И БИБЛИОГРАФИЯ

Полезное 
учебное пособие'

Директивы XX съезда по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР пре
дусматривают осушение лесных земель на пло
щади более 500 тыс. га. Кроме того, лесоводам 
предстоит развернуть противоэрозионные меро
приятия, а также наладить орошение питомников 
и садово-парковых насаждений в городах и при
городных зонах в засушливых районах.

В связи со все возрастающим объемом мелио
ративных работ большое значение приобретает 
подготовка специалистов соответствующих про
филей, улучшение преподавания мелиоративных 
дисциплин на лесохозяйственных факультетах 
лесотехнических и сельскохозяйственных вузов. 
Вот почему весьма своевременно выпущено учеб
ное пособие X. А. Писарькова и А. Ф. Тимофее
ва «Гидротехнические мелиорации лесных зе
мель».

Как известно, курс «Гидротехнические мелио
рации лесных земель» проф. А. Д. Дубаха, под
готовленный к печати еще в довоенный период, 
а  изданный лишь в 1945 г., к настоящему вре
мени во многих своих частях устарел и не соот
ветствует учебным программам по этой дисци
плине в лесных вузах.

Новое учебное пособие при сравнительно не
большом объеме (12 печатных листов) знакомит 
учащихся с основными видами гидротехнических 
мелиораций, применяемых в лесохозяйственной 
практике. Для лучшего понимания собственно 
мелиоративного курса в учебном пособии даны 
основные сведения также по гидравлике, гидро
логии и гидрометрии. Основное место в работе 
занимает сжатое, но ясное освещение вопросов 
осушения лесных земель и орошения, в несколь
ко меньших размерах рассмотрены обводнение 
и гидротехнические мероприятия по борьбе с 
эрозией почв.

В главе, посвященной осушению, рассматри
ваются объекты осушения и требования растений 
к водному режиму почв, осушение лесных земель 
открытыми канавами, эффективность осушения 
лесных земель, осушение дренажем, регулирова
ние рек и водоприемников, производство лесоосу
шительных работ, эксплуатация осушительных 
систем, понятие о специальных способах осуше
ния, изыскания и стадии проектирования.

Все материалы расположены достаточно после
довательно. Авторы пособия удачно обобщили все

’ X. А. П и с а р ь к о в  и А. Ф. Т и м о ф е е в .  Гид
ротехнические мелиорации лесных земель. Л. 1957.

новые данные науки и практики, накопленные 
за последние 15—20 лет по вопросам эффектив
ности лесоосушения, проектирования осушения, 
способов производства работ, эксплуатации ме
лиоративной сети, а также по ряду других более 
узких вопросов.

В главе «Обводнение» авторы приводят дан
ные об устройстве плотинных и копаных прудов,
о различных видах колодцев, об устройстве водо
проводов и расчете потребления воды населенны
ми пунктами и производственными учреждениями.

В разделе «Орошение» описаны основные ви
ды увлажнения почвы, применяемые в настоящее 
время в сельском и лесном хозяйстве. Здесь при
ведены сведения об орошении питомников и сель
скохозяйственных культур по глубоким и мелким 
бороздам, напуском по полосам, а также затоп
лением. Рассмотрено также орошение дождева
нием и даны основы подпочвенного орошения, 
которое в силу дороговизны устройства и несо
вершенства техники пока применяется, главным 
образом, в теплицах. В этой главе имеется мате
риал, связанный с вопросами лиманного ороше
ния плодовых и древесно-кустарниковых защит
ных насаждений в засушливых районах, а также 
эксплуатации мелиоративных систем. Здесь чита
тель получает основные сведения о профилакти
ческих мероприятиях по борьбе с засолением 
и заболачиванием орошаемых земель.

В главе, посвященной гидротехническим меро
приятиям по борьбе с эрозией почв, показаны 
причины возникновения эрозии, ее виды и вред, 
приносимый ей народному хозяйству. В этой же 
главе изложены основные мотоды борьбы со смы
вом и размывом почвы, а также кратко описаны 
способы укрепления горных склонов и борьбы 
с оползнями грунта.

Учебное пособие снабжено рисунками и схе
мами, а также таблицами как иллюстрационного 
характера, так и содержащими основные данные, 
необходимые для различных гидромелиоратив
ных расчетов.

Данное пособие благодаря удачному подбору 
и расположению материала при всей краткости 
изложения достаточно полно освещает все вопро
сы учебной программы курса гидротехнических 
мелиораций.

Наряду с указанными выше достоинствами 
необходимо отметить некоторые неточности и 
упущения, имеющиеся в книге. На стр. 13 учеб
ного пособия дано неправильное определение во
дослива, который рассматривается как гидравли
ческое явление. На самом деле водосливом назы
вается часть сооружения, через которую истекает 
вода под действием напора. На той же странице 
неверно указано, что водослив с тонкой стенкой 
имеет отношение толщины стенки к действующе
му напору меньше 2. Это отношение должно быть 
меньше 0,67, так как только в таком случае сво
бодно изливающаяся струя воды не будет при
липать к стенке. В том же месте учебного посо
бия указано, что напор над порогом водослива 
обычно измеряют непосредственно над самим по
рогом. Многочисленными опытами доказано, что 
этого не следует делать, так как горизонт воды 
над самим порогом составляет только 0,85 фак
тического напора. В то же время известно, что 
уже на расстоянии трех напоров от водослива 
горизонт воды понижается всего на 0,003 напо
ра. Вследствие этого измерение напора над по
рогом водослива рекомендуется всегда произво
дить на расстоянии не ближе величины трех на
поров.
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В введении, а также в других местах пособия 
справедливо указывается, что различные виды 
мелиораций должны применяться в комплексе, 
в каждом конкретном случае следует отдавать 
предпочтение отдельным видам мелиорации, наи
более подходящим к данному случаю. Подобные 
указания встречаются и в других учебных курсах 
и пособиях, но, как правило, они почти не под
крепляются примерами комплексного5 использова
ния различных видов мелиораций, наиболее при
годных в тех или иных условиях. Этот же недо
статок характерен и для рассматриваемого по
собия.

В учебном пособии авторы наглядно показали 
комплексное решение вопросов водного и лесного 
хозяйства в применении лишь к осушительным 
мелиорациям, не затронув других видов мелио
раций.

В пособии желательно было бы рассмотреть 
также вопросы конкретной экономики, связанные 
с  проведением мелиоративных мероприятий.

Авторы выделили небольшую главу, посвящен
ную гидротехническим сооружениям, применяе
мым для борьбы с эрозией почв. Однако мате
риал приведен лишь описательного характера,

с небольшим количеством схем и чертежей, без 
расчетных формул и ссылок на возможные мето
ды гидрологического расчета основных противо- 
эрозионных сооружений. У читателей и студен
тов может создаться впечатление, что противо- 
эрозионные сооружения могут быть созданы весь
ма произвольных размеров и в неопределенном 
количестве.

Указанные недостатки не снижают общей цен
ности рецензируемого учебного пособия. Часть 
недостатков книги, несомненно, объясняется 
весьма малым объемом ее. Вполне понятно в та
ком случае, что при изложении курса невозмож
но полно осветить все вопросы.

X. А. Писарьковым и А. Ф. Тимофеевым напи
сано полезное и ценное учебное пособие. Следует 
пожелать, чтобы книга была расширена, допол
нена и издана в виде учебника по гидротехни
ческим мелиорациям лесных земель для лесных 
вузов.

С. Э. ВОМПЕРСНИЙ
Кандидат сельскохозяйственных наук 

Е. Д. САБО 
Кандидат технических наун

Достижения науки в лесном хозяйстве СССР 
за 4 0  лет1

В социалистическом переустройстве советского 
лесного хозяйства за 40-летний период после 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции значительную роль играла лесохозяйственная 
наука, достигшая большого расцвета за годы Со
ветской власти.

К 40-летию Великого Октября Институт леса 
Академии наук СССР выпустил сборник статей, 
в которых сделана попытка свести в единое це
лое достижения каждой из отраслей лесохозяй
ственной науки. В редакционную коллегию сбор
ника вошли: акад. В. Н. Сукачев, член-корреспон
дент Академии наук СССР Н. И. Никитин и док
тор экономических наук П. В. Васильев. Наряду 
с  сотрудниками Института леса к участию в сбор
нике привлечены и другие деятели советской 
лесохозяйственной науки, что позволило значи
тельно расширить круг освещаемых вопросов.

Сборник разделен на 8 разделов, в соответ
ствии с отдельными отраслями лесохозяйственной 
науки: лесоведение, лесоводство, экономика и ор
ганизация лесного хозяйства, лесная селекция, 
лесоосушительная мелиорация, лесозащитное де
ло в СССР, лесохимия и древесиноведение.

Первый раздел открывается статьей акад. 
В. Н. Сукачева «Развитие лесной типологии в 
СССР за 40 лет», в которой дан очерк развития 
идей лесной типологии со времени ее основателя 
Г. Ф. Морозова до наших дней. В статье убеди
тельно показано, что в основу классификации ле
сов советской лесной типологией положены не 
отдельные признаки леса или их совокупность, 
а  представление о лесе как об известном един

1 Достижения науки в лесном хозяйстве за 40 лет.
Институт леса Академии н^ук Союза ССР. М.—Л., 
Гослесбумиздат, 1957 г., 354 стр. Ц. 12 р. 75 к.

стве, охватывающем древостой, всю прочую рас
тительность леса, фауну, климатические и поч- 
венно-грунтовые условия. Такая классификация 
имеет не только большое теоретическое значение, 
но наиболее полно отвечает запросам практики 
лесного хозяйства. В статье доктора сельскохо
зяйственных наук С. В. Зонна показаны успехи, 
достигнутые лесным почвоведением за 40 лет. 
Эта отрасль лесохозяйственной науки комплекс
но изучает процессы, происходящие в почвах под 
мощным воздействием лесной растительности. 
Эти исследования, развивающиеся в биогеоцено- 
тическом направлении, дают возможность обосно
вать лесоводственные приемы повышения произ
водительности лесных почв.

Доктором биологических наук А. А. Молчано
вым в статье «Водоохранно-защитное значение 
лесов» на основании больших экспериментальных 
данных даны рекомендации по водоохранной за
щите территории.

В отделе «Лесоводство» помещены статьи: 
доктора сельскохозяйственных наук А. Б. Жуко
ва «Развитие лесоводства в СССР за 40 лет», где 
дан общий очерк развития этой отрасли, показы
вающий, как за годы Советской власти лесовод
ство выросло в стройную науку, позволяющую 
решать серьезные производственные задачи. 
Статья академика Академии наук Грузинской 
ССР В. 3. Гулисашвили посвящена советскому 
горному лесоводству. Особое внимание уделено 
важнейшему вопросу — системам рубок в горных 
лесах водоохранно-защитного значения. Доктор 
сельскохозяйственных наук В. П. Тимофеев в 
статье «Густота и ярусность лесных насаждений 
как условие их продуктивности» показывает, что 
вопросы густоты и ярусности должны решаться 
различно в зависимости от лесорастительных усло
вий, древесных пород и задач хозяйства.
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В разделе «Экономика и организация лесного 
хозяйства» помещена статья П. В. Васильева 
«Развитие лесного хозяйства и лесоэкономиче
ской науки в СССР», где рассказано о новых 
основах экономики и организации советского лес
ного хозяйства в довоенный, военный и послево
енный периоды и поставлены задачи по дальней
шему развитию лесной экономики. В этом же 
разделе публикуются статьи Г. П. Мотовилова 
«Развитие лесоустройства в СССР» и Г. Г. Са- 
мойловича «Авиация и аэрофотосъемка в лесном 
хозяйстве СССР». Вопросам лесной селекции в 
СССР посвящена статья доктора биологических 
наук Л. Ф. Правдина. Доктор биологических наук 
Н. И. Пьявченко осветил в своей статье развитие 
в СССР исследований по лесному болотоведению 
и лесоосушительной мелиорации, доктор сельско
хозяйственных наук А. Т. Вакин свою статью по
святил успехам лесной фитопатологии. В разделе 
«Лесохимия» в статьях члена-корр. Академии 
наук СССР Н. И. Никитина «Вопросы химии дре

весины» и академика Академии наук Латвийской 
ССР А. И. Калниньша «Развитие лесохимии в 
СССР» рассказано, какие большие возможности 
открывают в области использования древесины 
эти молодые области науки. В разделе «Древеси
новедение» помещены статьи доктора сельскохо
зяйственных наук В. Е. Вихрова «Строение и 
технические свойства древесины» и доктора тех
нических наук Л. М. Перелыгина «Разработка 
методов испытания древесины в СССР».

Сила советской лесохозяйственной науки в ее 
неразрывной связи с практикой и это прекрасно 
показано во всех статьях, помещенных в сбор
нике.

Из этих статей становится ясно, как много сде
лано за 40 лет развития советского лесного хо
зяйства различными отраслями лесохозяйствен
ной науки для производства и по подготовке усло
вий для дальнейшего подъема и совершенство
вания нашего лесного хозяйства.

Н. АЛЕКСАНДРОВА

,,Изменение лесистости европейской России 
с конца XVII столетия по 1914 год"1

Рассматривая изменения лесистости европей
ской России за два с половиной столетия, автор 
разработал эту тему полно и интересно. Нельзя 
не согласиться с проф. П. В. Васильевым, напи
савшим предисловие, что книга «состоит из тща
тельно собранных и обработанных автором мате
риалов истории наших лесов и лесного хозяйства, 
но такой истории, которая расширяет наши зна
ния е  области лесного дела».

В книге шесть глав: 1. Леса России к XVIII ве
ку; 2. Истребление лесов и меры его прекраще
ния; 3. Из истории описания лесов; 4. Изменение 
лесистости; 5. Начальные работы по лесоразведе
нию в России; 6. Развитие лесоразведения в Рос
сии и его итоги.

В этом ценном труде содержится ряд важных 
статистических данных о лесах России, сведен
ных в 41 таблицу. Очень интересна таблица 33 
об изменении лесистости европейской России с 
1696 по 1914 г. Таблица дана по губерниям и 
районам (всего 13 районов); Оказывается, что 
в результате истребления лесов лесистость упала 
в 1914 г. до 35,16%  (52,68%  в 1696 г.).

Очень интересны также итоги лесоразведения: 
общую площадь лесов, искусственно разведенных, 
во всей европейской России, надо считать, по 
приводимым автором данным, равной 1,3 млн. га.

К сожалению, очень кратка история описания 
лесов — всего 20 страниц. Хотелось бы иметь 
более подробные сведения об этом, подобно тому, 
как это сделано в области лесоразведения.

Ряд таблиц посвящен распределению земель
ных угодий (пашня, сенокос и прочие угодья, лес, 
неудобные земли) по годам. Книга содержит, та
ким образом, необходимые данные для истории 
лесного хозяйства нашей страны, которая еще 
не написана, но которая нам очень и очень необ
ходима.

К сожалению, специальный курс по истории 
лесного хозяйства, равно как и курс лесной ста
тистики и лесной географии, у нас не читается. 
Все эти сведения, весьма краткие, входят в об
щий курс экономики лесного хозяйства. Книга 
М. А. Цветкова явится ценным пособием для 
курса лесной экономики, и появление ее нельзя 
не приветствовать.

Очень хотелось бы иметь продолжение этой 
книги — историю дореволюционного русского лес
ного хозяйства, а затем историю советского лес
ного хозяйства за 40 лет. Будем надеяться, что 
такие книги будут написаны автором, который 
хорошо владеет анализом статистического мате
риала, или же группой авторов.

1 М. А. Ц в е т к о в .  Изменение лесистости евро
пейской России с конца XVII столетия по 1914 г.
Изд. Ан СССР, 1957 г., 204 стр. Цена 14 р. 60 к.

В. И. ПЕРЕХОД 
Академик Академии наун 

Белорусской ССР
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В 1958 г. будет издано
В 1958 г. Гослесбумиздатом намечается издать 

27 книг и брошюр по лесному хозяйству.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  
И МОНОГРАФИИ ’

В с е с о ю з н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
с к и й  и н с т и т у т  л е с о в о д с т в а  и м е х а н и 
з а ц и и  л е с н о г о  х о з я й с т в а .  Сборник трудов 
по лесному хозяйству, вып. 35.

Работы, включенные в сборник, имеют теоре
тическое и практическое значение для улучше
ния ведения лесного хозяйства.

В статьях излагаются результаты научно-иссле
довательских работ в области лесного хозяйства. 
На основе изучения описываются методы лесо
разведения, агротехника создания лесонасажде
ний и ухода за ними, способы полива лесных на
саждений. Дается биоэкологическая характери
стика отдельных пород и их роли в повышении 
устойчивости и продуктивности насаждений. Рас
сматриваются рубки главного пользования, болез
ни и вредители древесных пород.

В с е с о ю з н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
с к и й  и н с т и т у т  л е с о в о д с т в а  и м е х а н и 
з а ц и и  л е с н в г о  х о з я й с т в а .  Сборник работ 
по лесному хозяйству, вып. 36.

Излагаются результаты научно-исследователь
ских работ в области лесного хозяйства. На осно
вании экспериментальных данных приводятся 
сведения о применении метода меченых атомов 
для изучения жизненных явлений у древесных 
пород; материал по изучению физико-механиче
ских свойств осины. В сборник включены работы 
по лесокультурным вопросам, а также по вопро
сам борьбы с вредными насекомыми леса.

Л е н и н г р а д с к и й  н а у ч н  о-и с с Я е д о в а -  
т е л ь с к и й  и н с т и т у т  л е с н о г о  х о з я й 
с т в а .  Сборник работ по лесному хозяйству.

Результаты научно-исследовательских работ в 
области лесного хозяйства. На основе исследова
ний рекомендуются пути снижения себестоимости 
лесоосушения, описываются особенности и при
знаки дешифрирования гидролесомелиоративных 
объектов, рассказывается о применении вертолетов 
и огнегасящих смесей ЭС-1 и ЭС-2 при борьбе 
с лесными пожарами. Освещаются результаты ис
пользования якорных покровосдирателей при 
проведении мер содействия естественному возоб
новлению и гербицидов при лесоразведении.

М о и с е е в  В. С. Определение по аэроснимкам 
высот деревьев и средних высот и диаметров дре
востоев.

Излагается способ определения высот отдель
ных деревьев по аэроснимкам и средних высот 
древостоев по длине тени, по разности параллак
сов и глазомерно стереоскопическим способом, 
а также средних диаметров древостоев по диамет
рам проекций крон, измеряемых по аэросним
кам. Большой интерес представляет методика и 
таблицы,- составленные автором на основе боль
шого фактического материала.

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

В а с и л ь е в  П. В., В о р о н и н  И. В., Мо т о -  
в и л о в  Г. П., С у д а ч к о в  Е. Я. Экономика лес
ного хозяйства

Учебник по экономике лесного хозяйства для 
лесохозяйственных вузов. В книге освещены во
просы размещения лесохозяйственного производ
ства в СССР, технического развития лесного хо
зяйства, вопросы труда, заработной платы, себе
стоимости, лесных такс, финансирования лесного 
хозяйства, системы управления лесным хозяй
ством и планирования лесохозяйственного произ
водства.

Л е б е д е в  А. А. и др. Организация производ
ства с экономикой лесного хозяйства.

Учебник по организации производства и эконо
мике лесного хозяйства для техникумов лесного 
хозяйства. В книге сделана первая попытка си
стематизировать и обобщить большой материал 
по экономике лесного хозяйства, организации, 
планированию и финансированию лесохозяйствен
ных предприятий.

М о т о в и л о в  Г. П. Лесоустройство. Учебник 
по лесоустройству для техникумов лесного хозяй
ства. В нем освещены вопросы организации ле
соустроительных работ, основы составления пер
спективного плана организации хозяйства в лес
хозе, особенности устройства колхозных лесов.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Б о е в Н. И. и др. Лесохозяйственный справоч
ник для лесозаготовителя.

В книгу включены основные правила, настав
ления и инструкции по лесному хозяйству, кото
рыми должны руководств'оваться лесозаготови
тельные организации при рубке леса и очистке 
лесосек. Даны пояснения, как пользоваться пра
вилами, наставлениями и инструкциями. Кроме 
официальных документов, в справочнике даются 
краткие сведения по лесоводству и практические 
рекомендации по рубке и возобновлению леса.

Х р е н о в  Л.  С. и Г а н ь ш и н  В. Н. Таблицы 
для разбивки круговых кривых.

Таблицы Содержат данные для детальной раз
бивки кривых существующими способами и раз
работанными авторами. Таблицы позволяют избе
жать интерполирования выбираемых из них ве
личин по углам наклона, что облегчает пользова
ние таблицами. Они удобны для работы в лесных 
условиях при изыскании и строительстве лесо
возных дорог.

П а с х и и Н. В. Лесной немецко-русский сло
варь. Словарь содержит 12 тыс. терминов лес
ного хозяйства и лесной промышленности, а так
же охоты. Кроме того, в словарь включены су
ществующие термины смежных дисциплин — био
логии, почвоведения и др.

С е п е р о в и ч  И. П. и С о с н и н  Н. С. Поле
вой справочник таксации. Портативный карман
ный справочник, содержащий сведения, необхо
димые таксатору-производственнику при повсе
дневной работе в лесу.

1 Об издании этой книги уже сообщалось в № 1 
журнала за 1957 г., но издание ее задержалось, она 
будет выпущена в 1958 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

П е р е п е ч и н  Б. М. Рациональное использо
вание лесосечного фонда. Характеристика совре
менного состояния лесного фонда, его динамики 
и использования за последнее десятилетие. Осве
щается положение с таксацией лесосек и резуль
таты их разработки. Даются рекомендации о ра
циональном использовании лесосечного фонда. 
Широко освещаются причины, вызывающие нера
циональное использование лесосечного фонда. 
Рассматривается вопрос о более широком при
менении в народном хозяйстве древесины лист
венных пород. Специальный раздел посвящен 
опыту использования лесосечного фонда и древе
сины в ряде зарубежных стран.

Ш м и д т  В. Э. Агротехника лесных культур.
В книге излагаются основные вопросы лесовы- 

ращивания. Описывается влияние среды на рост 
и развитие древесных пород, сорная раститель
ность, приемы обработки почвы и ее удобрения, 
подготовки семян к высеву, производства лесных 
культур и ухода за ними. Предложены теоретиче
ски обоснованные мероприятия, принятые как в 
СССР, так и за рубежом и приспособленные к 
природным и экономическим условиям Сибири 
и Дальнего Востока.

П о п о в  В. В. Формирование дубрав в север
ной лесостепи. Результаты изучения широколист
венных и хвойнолиственных насаждений. Реко
мендуются разработанные на научной основе 
способы выращивания дуба, система рубок глав
ного пользования, лесовозобновления на лесосе
ках и рубки ухода за насаждениями. Рекомендуе
мые мероприятия обобщены в комплексную си
стему, направленную на формирование высоко
продуктивных ценных насаждений в возможно 
короткий срок.

С л у х а й С. И. Применение удобрений в лес
ных питомниках. Принципы построения системы 
питания сеянцев, характеристика удобрений, пра
вила их хранения, подготовки удобрений, нормы, 
а также способы и техника внесения удобрений, 
размещение удобрений в севооборотах питомни
ка и на плантациях технических пород. Рекомен
дации по внесению удобрений даются в зависи
мости от лесорастительных условий.

К о в а л и н  Д. Т. Комплексная механизация 
лесохозяйственного производства. В книге описы
вается технология и агротехника производства по 
каждому циклу лесохозяйственной деятельности. 
Излагаются сведения о машинах, которые можно 
применить до поступления на вооружение лесного 
хозяйства новых машин, предусмотренных «си
стемой машин». Приводятся данные о трудовых 
затратах при существующем и проектируемом 
уровне механизации лесного хозяйства.

Е л и с е е в  А. В. Заточка поперечных, круг
лых и цепных пил на приспособлениях к электро
точилу И-138-А.

Руководство для пилоточа, в котором описы
вается сконструированное автором приспособле
ние к электроточилу И-138-А и даются указания, 
как точить поперечные лучковые и круглые пи
лы, а также ножи, лопатки, тяпки, пильные це
пи, электро- и бензомоторные пилы.

Д е к а т о в  Н. Е. Химические средства борьбы 
с сорной растительностью в лесном хозяйстве.

Обобщается отечественный и зарубежный опыт 
применения химических средств борьбы с сорной 
растительностью в лесном хозяйстве. Даны кон
кретные указания по проведению этих мероприя
тий при подготовке почвы под лесные культуры, 
при мерах содействия естественному возобновле
нию, рубках ухода за молодняками.

Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  л е с н о г о  х о з я й 
с т в а  и п о л е з а щ и т н о г о  л е с о р а з в е д е 
н и я  М и н и с т е р с т в а  с е л ь с к о г о  х о з я й 
с т в а  С С С Р .  Развитие лесного хозяйства за 
4 0  лет.

В сжатой форме дан анализ развития совет
ского лесного хозяйства, подводятся итоги рабо
ты за 40 лет. В отдельных статьях развертывает
ся динамика лесохозяйственного производства и 
приводятся достижения в области охраны, защи
ты и отпуска леса, рубок ухода за лесом, меха
низации работ, полезащитного лесоразведения. 
Дается характеристика лесопользования в лесах 
СССР. Освещаются задачи, которые ставились 
в отдельные периоды развития советского госу
дарства. Показано, как выполнялись задачи ра
ботниками лесного хозяйства.

Н а у м е н к о  И. М. Возрасты спелости и ру
бок для лесов УССР. Описывается современная 
структура потребления древесины и предполагае
мое изменение ее в ближайшие 15—20 лет. Дает
ся динамика сортиментной структуры насажде
ний с возрастом. Указываются возрасты техни
ческой спелости насаждений и оптимальные воз
расты рубок леса.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

С а м о й л о в  А. П. Опыт работы Гатчинского 
лесхоза. Книга знакомит работников лесного хо
зяйства с новыми методами и приемами работы 
одного из лучших лесхозов. В ней рассказывает
ся об организации в лесхозе охраны леса и мето
дах борьбы с вредными насекомыми и болезнями 
леса. Изложены новые методы посадки и посева 
леса на увлажненных и сырых почвах с приме
нением большой и малой механизации. Подведе
ны итоги многолетней работы по подсушиванию 
на корню осины и ольхи. Подробно описана ра
бота цеха ширпотреба лесхоза.

Ж и л к и н  Б. Д. За организацию люпиново- 
древесных хозяйств. Подводятся итоги исследо
вания положительного влияния люпина на повы
шение продуктивности лесных насаждений и рас
крывается экономическая эффективность люпи- 
ново-древесных хозяйств.

П а в л е н к о  Ф. А. Опыт выращивания сеян
цев быстрорастущих и ценных пород.

Передовые агротехнические приемы выращи
вания сеянцев быстрорастущих и технически цен
ных древесных и кустарниковых пород. Приво
дятся нормы высева семян, выход сеянцев и 
стандарты.

К а л н и н ь ш  А. И. и А б о л и н ы п  Я. Т. 
Новые возможности использования хвойной лан
ки, листьев и коры.

Описывается технология получения хвойной 
витаминной муки и возможности ее использова
ния. Рассказывается о возможности комплексного 
химического использования хвои для получения 
эфирных масел, витаминов, хвойной пасты и дру
гих продуктов.

Дается описание наиболее простых способов 
получения изоляционных плит, сбора и хранения 
коры, пригодной для получения дубильных экс
трактов.
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НАУКА И ТЕХНИКА З А  РУБЕЖОМ

Б ю с г е н М. Строение и жизнь наших лесных 
деревьев. Издание 3-е.

В книге рассматриваются элементы, обуслов
ливающие внешний вид дерева, почки, их строе
ние, заложение, распускание и классификация. 
Приведены материалы по свойствам и жизнедея
тельности тканей дерева, обусловливающих обра
зование древесины. Описываются анатомические

основы технических свойств древесины, ширина 
годичных колец. Рассматриваются листья древес
ных пород, их анатомия, физиология, а также 
корневые системы и микориза.

Б о в и н  А. И., П и н ч у к  М. Г., М у к и н А. Ф. 
Лесное хозяйство Чехословацкой Республики.

Книга написана членами делегации, посетив
шей Чехословацкую Республику. Дается харак
теристика современного состояния лесного хозяй
ства Чехословацкой Республики.

Н О В Ы Е
Д ж и к о в и ч В .  Л.  и Г о р б а ч е в  Г. Ф. Ор

ганизация и планирование производства на лесо
хозяйственных предприятиях. Учебное пособие. 
(Для студентов лесохозяйственных факультетов). 
Ч. I. Организация производства. Л., 1957 (Все
союзный заочный лесотехнический институт), 
128 стр. с граф., тираж 2000 экз., беспл.

3 е в а х и н А. Н. Опыт выращивания защит
ных лесонасаждений в степном мехлесхозе Став
ропольского края. М., Изд. Министерства сель
ского хозяйства СССР, 1957, 23 стр. с илл., ти
раж 2000 экз., цена не указ.

З р а ж е в с к и й  А. И. Дождевые черви как 
фактор плодородия лесных почв. Киев, Изд. Ака
демии наук УССР, 1957, 271 стр. с илл., тираж 
2000 экз., цена 12 р. 70 к.

В книге дана характеристика дождевых чер
вей, распространенных в лесных почвах; пока
зано значение отдельных свойств почвы в жизне
деятельности дождевых червей, роль червей в 
накоплении плодородия лесных почв, а также 
влияние их на рост сеянцев и саженцев древес
ных пород.

К и с р и е в  Ф. Г. Опыт почвозащитного садо- 
лесоразведения в горах Дагестана. Махач-Кала, 
Дагкнигоиздат, 1957, 112 стр. с илл., тираж 
2000 экз., цена 2 р. 70 к.

Краткий обзор естественно-исторических усло- 
гий горного Дагестана. Результаты почвозащит
ного садолесоразведения в Дагестане. Выводы и 
предложения.

Л е б е д е в  В. В. Защитное лесоразведение на 
орошаемых землях. М., Сельхозгиз, 1957, 104 стр. 
с илл., тираж 2000 экз., цена 1 р. 30 к.

Значение защитных лесонасаждений около ка
налов и водохранилищ. Проектирование защит
ных лесонасаждений на орошаемых землях и бе
регах водохранилищ. Ассортимент древесных по
род, применяемых в защитном лесоразведении на 
орошаемых землях. Схемы смешения древесных 
и кустарниковых пород в защитных лесонасаж
дениях на орошаемых землях и берегах водохра
нилищ. Техника создания и выращивания лесо
насаждений.

Л и с и н  С. С. Лесной питомник. Издание 3-е, 
М., Сельхозгиз, 1957, 126 стр. с илл., тираж 
3000 экз., цена 1 р. 65 к.

Выбор участка и организация территории пи
томника. Севообороты. Подготовка почвы и удоб
рение. Выращивание сеянцев. Выращивание са
женцев. Вегетативное размножение. Плантация 
тополей и ив. Охрана лесных питомников. Учет

н н и г и
посадочного материала. Организация работ по 
выращиванию посадочного материала.

М о л ч а н о в  А. А. и П р е о б р а ж е н 
с к и й  И. Ф. Леса и лесное хозяйство Архангель
ской области. М., изд. Академии наук СССР, 
1957, 238 стр. с илл., тираж 1200 экз., цена
14 р. 25 к.

Настоящая книга излагает опыт работ по лес
ному хозяйству и лесовозобновлению с 1930 по 
1955 г. по Архангельской области на площадях 
концентрированных рубок.

П о х и т о н  П. П. Распространение корней дре
весных и кустарниковых пород в черноземной 
почве. Киев, Госсельхозиздат, УССР, 1957, 
40 стр., тираж 3000 экз., цена не указ.

Состояние вопроса. Объекты исследования. Ме
тодика исследования. Результаты исследования и 
их обсуждение.

Р у д н е в  Д. Ф. Большой дубовый усач в ле
сах Советского Союза. Киев, изд. Академии наук 
УССР, 1957, 212 стр. с илл., тираж 4000 экз., 
цена 8 р. 65 к.

Стадии развития большого дубового усача. Об
раз жизни большого дубового усача. Враги и бо
лезни большого дубового усача. Большой дубо
вый усач в лесах Украины. Способ рубки и его 
влияние на размножение дубового усача. Вред, 
приносимый дубовым усачом лесному хозяйству 
Украины. Способы борьбы с большим дубовым 
усачом в лесах Украины. Большой дубовый усач 
в лесах Крыма. Большой дубовый усач в лесах 
Кавказа.

Т а л д ы к и н  Г. И. Наш опыт полезащитного 
лесоразведения. Оренбург, Книжное издательство; 
1957, 36 стр. с план., тираж 3000 экз., цена 25 к.

Рассказ Героя Социалистического Труда лесо
вода колхоза «Красная звезда», Ново-Сергиев- 
ского района, Оренбургской области.

Т ю л ь п а н о в  Н. М. Реконструкция леса при 
организации лесопарков. (Рубки). М.—Л., Гослес- 
бумиздат, 1957, 20 стр. с илл., тираж 3000 экз., 
цена 55 к.

X и л ь м и Г. Ф. Теоретическая биогеофизика 
леса. М., Издательство Академии наук СССР, 
1957, 206 стр. с илл., тираж 2000 экз., цена 
6 р. 45 к., riep. 1 р.

В данной книге автор поставил перед собой 
сложную задачу применения биофизических пред
ставлений и математической теории к изучению 
закономерностей различных явлений жизни леса.

Материалы по изучению лесорастительных 
условий на торфяно-болотных почвах лесной зо
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ны и в тундре. (Труды Института леса, т. 36). М., 
Изд. Академии наук СССР, 1957, 187 стр. с илл., 
тираж 1300 экз., цена 11 р. 85 к.

Типы заболачивания лесов в бассейне Северной 
Двины. Фауна лесных почв Котласского лесхоза. 
Эффективность лесоосушительных мелиораций на 
потенциально богатых почвах. Исследование ро
ста молодняков соСны, возникших порле мелиора
ции на осушенных торфяных почвах. Условия 
произрастания древесной растительности на ее 
северном пределе. Сравнительная характеристика 
почвенной фауны в Заполярной части бассейна 
Усы.

Сборник статей по лесоводству. М., Издатель
ство Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР, 1957, 192 стр. с илл. и карт. (Научные 
труды Московского лесотехнического института. 
Вып. 5), тираж 1000 экз., беспл.

В книге помещено 15 статей разных авторов: 
О росте и развитии деревьев. Интенсивность асси
миляции сосны по классам роста и развития. 
Опыт рубок ухода за лесом по методу физиоло
гического омоложения в Пушкинском лесхозе. 
Каштанники и меры их улучшения в Сочинском 
опытном лесхозе. Опыт применения метода осво
бождения для реконструкции подмосковных ле
сов и восстановления дубрав. Зависимость забо
леваний деревьев от их физиологического состоя

ния. Корневая губка как один из факторов усы
хания сосновых насаждений. Прирост ели по 
классам роста и развития. Причины усыхания 
ветлянников Волго-Ахтубинской поймы. Предпо
садочное намачивание сеянцев как фактор увели
чения приживаемости лесных культур. Озелене
ние зоопарков. Зависимость естественного возоб
новления леса от деятельности некоторых живот- 
ных-землероев. Леса и лесное хозяйство Венгрии. 
Леса и лесное хозяйство Кореи. Некоторые новые 
данные по росту и развитию дуба в условиях 
Шипова леса.

Труды Крымского заповедника. Том IV. Сим
ферополь, Крымиздат, 1957, 204 стр. с илл., ти
раж 1000 экз., цена не указ.

В числе других в книге помещено семь статей 
по вопросам лесоводства. Возрастная структура, 
строение, ход роста и продуктивность старовоз
растных буковых насаждений Крымского запо
ведника. Классификация деревьев в насаждениях 
на основе закономерностей их дифференциации. 
Принципы классификации древостоев по типам 
их развития. Лесоразведение на обнаженных гли
нистых сланцах в Крыму. Опыты облесения 
Крымского нагорья (Яйлы). Образ жизни крым
ских оленей и их влияние на естественное лесо
возобновление. Насекомые — вредители желудей 
в Крымском заповеднике.

Дорогие друзья,  
советские труженики леса!

П рим ите от работников лесно
го  хозяйства Чехословакии се р 
дечны е братские  приветы  и наи
лучш ие новогодние  пожелания.

М ы  постоянно с б л агодар
ностью  пом ним  о той пом ощ и, 
ко то р у ю  Вы оказы ваете нам. 
С больш им  удовлетворением  со 
общ аем  Вам, что Ваш опы т ра
боты на лесозаготовках и в лес
ном  хозяйстве прим еняется во 
м ногих предприятиях Чехослова
кии и у ж е  дает хорош ие  резуль
таты.

Заверяем  Вас, д о ро ги е  товари
щи, что чехословацкие лесоводы  
всегда готовы  поделиться с Вами 
опы том  работы. М ы  внимательно 
следим  за все кр е п н ущ и м  со
трудничеством  м е ж д у  лесовода
ми и лесозаготовителям и СССР и 
Чехословакии.

М ы  убеж дены , что взаимное 
ознаком ление  с достиж ениям и 
лесного  хозяйства и лесной про 
м ы ш ленности наших стран будет 
все более расш иряться и что на
ши совместные усилия будут со
действовать строительству социа
лизма, созданию  лучш их ж и зн е н 
ных условий трудящ ихся.

С гордостью  сообщ аем  Вам, 
что чехословацкие работники ле
са с честью  выполнили п р о и з
водственный план 1957 года. 
С больш им  интересом  ож и да е м  
сообщ ений об успехах Ваших 
лесхозов и леспром хозов и вм е
сте с Вами буд ем  радоваться по
бедам, достигнуты м  на ф ронте 
труда  и мира.

В настоящ ее врем я у нас в 
Чехословакии среди трудящ ихся 
развернулось творческое  о б суж 

дение письма Ц ентрального Ко 
митета Ком м унистической партии 
Чехословакии, направленное на 
улучш ение работы и управления 
нашей пром ы ш ленностью . Работ
ники леса приним аю т активное 
участие в этом  обсуж дении и 
направляю т все усилия на то, что
бы поднять лесное хозяйство на 
новую  ступень, полнее удовле
творять требования растущ его на
р о д н о го  хозяйства на древесину.

Да здравствует крепкая  д р у ж 
ба и сотрудничество м е ж д у  ра
ботникам и леса Чехословакии и 
СССР!

По поручению работников леса 
Чехословакии: 

инш. Л. H0CTP0H  
директор Глазного управления 

лесного хозяйства Чехословацкой 
Республинн
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ш ш о м

Леса Монгольской Народной Республики
М он голи я  — страна пр и р о дн ы х  контрастов . Н еза

бы ваем ы  ее прекрасны е  ландшафты. Таежные хвой
ны е леса на севере и пустынные просторы  с сак
сауловы м и зарослям и на ю ге ; горная прохлада и 
смолисты й аромат хвои в тайге; в степях —  запах 
полы ни и ж а р к о е  дыхание песков пустыни Гоби. 
Величественны горы  в зеленом  бархатном  уб о р е  —  
то  причудливо изрезанны е, с б елоснеж ны м  п о к р о 
в о м  снегов на гольцах и верш инах, то с м я гки м и  
о чертаниям и, постепенно переходящ им и в долины, 
е  ко то р ы е  сбегаю т горны е  ручьи . Густотравны е лу
га , голубы е озера  среди го р , несм олкаем ы й ш ум  
р е чн ы х  перекатов и приречны е долины  с душ исты 
м и  тополям и —  все это оставляет неизгладим ое  впе 
чатление.

М он голи я  —  горная страна с сильно расчлененны м 
р ельеф ом . Равнинные просторы  М о н го л ь ско го  пло
с ко го р ь я  невелики, они преоб ладаю т в восточной 
части страны . Равнины М он голи и  р а спол ож ен ы  вы
с о ко  над уровнем  м оря —  не ниж е  500 м. Самая 
б ольш ая  горная система М он голи и  —  М он гольский  
Алтай —  начинается на кр айнем  западе страны и да
лее тянется к  ю го -в о сто ку , переходя на ю ге  в Го
б и й ски й  Алтай. Центральная часть М он голи и  занята 
Х ангайским и горам и  с более м я гки м и  очертаниям и 
м с хо р о ш о  развиты м  почвенны м  и растительны м  
■покровом. Хангайский горны й массив на севере и 
севе р о -запа д е  соединяется с системой Восточных 
С аян и го р  П рибайкалья. Хэнтей с севера прим ы 
кает к  отро гам  Я блонового  хребта. О тдельные го р 
н ы е  верш ины  подним аю тся до  вечных снегов, до 
стигая  высоты свыше 4500 м . С редняя абсолютная 
•высота М онголии  1580 м.

Клим ат М онголии  отличается наибольш ей в м ире 
р е з к о й  континентальностью . Сухость воздуха, малое 
кол и че ство  неравном ерно  вы падаю щ их атм осф ер
ны х осадков (до  350 м м  —  на севере и до 150 м м  —  
на  ю ге), значительные амплитуды  колебаний тем пе 
р а тур ы  ка к суточной, так и год ов ой , все это под 
че р ки ва е т р е з ку ю  континентальность, увеличиваю 
щ ую ся  в направлении к  ю гу .

Реки М он голи и  принадлеж ат к  двум  бассейнам —  
С е ве р н о го  Л едовитого  и Тихого океанов. Наиболее 
р а звитой  гид р о гр аф и че ско й  сетью  является бассейн 
С еве р н о го  Л едовито го  океана, к  нем у относится 
р е ка  Селенга с притокам и. Реки О нон, Керулен, 
Ульдза и Халхин-гол относятся к  бассейну р е ки  
А м ура . В бессточны е бассейны  центральной А зии 
несет свои воды  одна и з  крупнейш их р е к  М о н го 
лии —  Кобдо, а такж е  Б улугун и др. М ногие  реки 
М о н го л ь с ко го  Алтая питаются водами ледников. Их 
р е ж и м  зависит от таяния снегов в горах, ко торое  
идет неравном ерно  с повы ш ением  тем пературы  на 
разны х высотах. Этим обусловливается малое, рас
тянуто е  по  врем ени, половодье.

Л итературы  по изучению  М онголии имеется м но
го. В ф ондах Ком итета Н аук в г. Улан-Баторе м о ж 
но найти обш ирны е материалы м ногих научных экс
педиций и отдельных исследований, произведенных 
р усским и  учены м и до  револю ции и советскими уче
ными после провозглаш ения в 1921 г. Народной 
Республики М онголии. О собенны й интерес представ
ляю т совместные исследования советских и монголь
ских ученых, ка к  результат кул ьтурного  сотрудниче
ства м е ж д у  СССР и МНР. Из этих материалов м ож 
но извлечь м ногие  данные по ф изико-географ иче
ско м у  описанию  М онголии, по различны м  отраслям 
н ауки : геологии, ботанике, почвоведению  и др., а 
та кж е  вопросам , связанным с изучением  экономи
ческих, исторических, археологических особенностей 
М онголии.

О д нако  в изучении л есного  ф онда страны имеет
ся некоторы й пробел. Леса М он гольской  Народной 
Республики до настоящ его врем ени  ещ е не учтены 
и слабо изучены. Имеется н е скол ько  работ, преиму
щ ественно геоботанических, в которы х затронуты 
отдельные вопросы , п р ям о  или косвенно связанные 
с лесом. Н. Д . Беспалов в труде  «Почвы М онголь
ской Н ародной Республики» пом ещ ает карту в мас
штабе 1 : 200 000, где с д руги м и  почвенными разно
стями приводит зону  распространения лесных почв.
А . А. Ю натов в кн и ге  «Материалы по географ ии и 
экологии главнейш их древесны х пород  М онголии» 
(1946 г.) приводит довольно подробны е сведения о 
гео граф ическом  распределении лесов по природны м  
районам  страны. П. Б. Виппер в работе «Леса ю го - 
западного  Хэнтея» (1953 г.) дает оригинальное лесо- 
типологическое  описание этого района, представ
ляю щ ее определенны й интерес при дальнейшей 
р а зр а б о тке  некоторы х лесохозяйственных м ероприя
тий. Следует та кж е  отметить работы : А . А. Ю натова 
(зам етки  о саксауле в М онголии), Э. М . М урзаева, 
Гнадеберг, Тищ енко  и В. И. Баранова, в которы х 
авторы приводят некоторы е  сведения о  лесной рас
тительности отдельных районов страны.

Все перечисленны е работы  все ж е  не м огут дать 
п олного  представления о лесосырьевых ресурсах 
ка к в целом по республике , так и по отдельным ее 
районам . Нет таксационны х данных о возрастной 
стр уктур е  лесов, производительности их и полнотах 
древостоев. Площ адь, занятая лесом, определенная 
п о  гео граф ическим  и картограф ическим  источникам 
(картам  масш таба 1 : 200 000) —  около  12 млн. га, 
является условной. На картах, вследствие их мел
к о го  масштаба, соверш енно не учтены участки леса 
100— 200 га. Н есом ненно, что при более детальном 
обследовании лесопокры тая площ адь м ож ет значи
тельно увеличиться.

В настоящ ее время имею щ иеся материалы по лес
н о м у  ф онду ещ е недостаточны  для планом ерного
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и всестороннего  использования лесных богатств 
страны.

Распределение лесов по  территории  республи ки  
неравном ерно. В отдельных частях лесной те р р и то 
рии —  значительные колебания лесистости. Леса МНР 
располож ены  главны м о б р а зо м  в северной части 
страны, являясь ка к  бы п р о д о л ж е н и е м  ю ж н о й  гр а 
ницы сибирских лесов. На сам ом  севере леса пр е д 
ставлены сплош ны ми массивами го р н о й  тайги. Гор 
но-таежны е леса р а спол ож ен ы  главны м о б р а зо м  е 
горной  системе Хэнтея в водораздельной  ее части, 
где берут свое начало р е ки  И ро, Никой, О нон, Ке- 
рулен и Тола, а та кж е  в возвы ш енной части П ри- 
хубсугулья. Горно -таеж ны е  леса распространены  с 
высоты 1700 м  до границы  лесов —  2200 м  над ур о в 
нем м оря.

Наибольш ая лесистость го р н о -та еж н о й  части ле 
сов колеблется в пределах 80— 60°/о и тол ько  е цент
ральном  Хангае лесистость о ко л о  50°/».

Естественное возобновление  лесов таежной зоны , 
в основном  лиственницей, в больш инстве хорош ее, 
за исклю чением  насаждений вы соко горны х кед ра 
чей и лиственничников, им е ю щ и х  м о щ н о  развитый 
злаково-травяной  п о кр о в .

С п р о д в и ж е н и е м  от севера на ю г леса теряю т 
характер сплош ны х массивов, заселяя тол ько  север
ные экспозиции  и об разуя  обш ирны й пояс горной  
лесостепи и отдельны х разрозненн ы х лесных уча
стков. Занимая средние  и ниж ние части го р  Хэнтея, 
Хангая и д р уги х  м ел ких  хребтов, леса этого  пояса 
не спускаю тся по  склонам  го р  до их основания.

По м ере  дальнейш его  продвиж ения  на ю г, б е з
лесные участки  увеличиваю тся, происходит свое
о б разное  и энергичное  остепнение. Лесистость р е з 
ко  снижается. В ю го -запад ной  части республи ки  —  
в зоне  пустыни Гоби —  произрастает пустынная рас
тительность, из ко торой  наибольш ее значение имею т 
саксаульники.

О сновной лесооб разую щ ей  по р од о й  во всех райо
нах М он голи и  является лиственница сибирская, за 
ним аю щ ая по  площ ади преоб лад аю щ ее  место. 
Лиственница даурская  встречается р е д ко , главным 
о б р а зо м  в восточной части Хэнтея. Лиственница об 
разует в больш инстве чистые насаждения, а та кж е  
смеш анны е с пр и м е сью  д руги х  хвойных п о р од  —  
кедра, сосны  и р е ж е  лиственных по р од  —  березы  и 
осины. Насаждения лиственницы отличаю тся вы сокой 
производительностью  —  111— IV  бонитет, со  средней 
полнотой 0,5— 0,6, значительной разновозрастностью , 
более вы соким и  запасами (в пределах 150—  
300 куб . м), наличием в больш инстве обильного  тра 
вяного по кр о ва  и хо р о ш и м  хо д ом  естественного во
зобновления (особ енно  по склонам  северны х экспо 
зиций).

С ледую щ ей по распространен ию  хвойной по р од о й  
является ке д р  сибирский, заним аю щ ий верхние ча
сти го р  и наиболее распространенны й в горах Хэн
тея и П рихубсугулья. К ед р  р е д ко  образует чистые 
кедровники , встречается вместе с лиственницей. 
Древостой отличаются низкой  производительностью  
(V  бонитет).

Сосна обы кновенная в чистых насаж дениях встре
чается на песках надпойм енны х террас р е к  О нона, 
Иро, О рхона и частично С еленги. В северо-запад 
ных отрогах Хэнтея сосна часто образует смеш анные 
сосново-березовы е насаждения. Значительные сосно
вы е леса имею тся в пределах средних течений р е к  
И ору и Хаара, а та кж е  в верховьях р е ки  О нона и 
ниж него  течения реки  Селенги.

Береза, представленная в основном  двум я вида
м и —  даурской и плосколистной, в больш инстве о б 
разует смеш анные насаждения с сосной и р еж е  
лиственницей. Ель, пихта и осина им ею т незначи

тельное распространение. Осина здесь менее под
верж ена гнилевы м  заболеваниям.

В пойм енны х и речны х долинах С еверной М о н го 
лии произрастает тополь лавролистный, образую щ ий 
насаждения III бонитета с полнотой 0,6— 0,7. Там ж е  
встречаю тся яблоня, черемуха, ива, облепиха.

В пустыне Гоби встречаются тополь разнолистный 
и вяз, или ильм  приземистый, а на песках и щебни
стых почвах —  саксаул в виде сильно расстроенны х 
бессистем ны м и р уб кам и  зарослей.

Н ебезы нтересно отметить, что в лесах, степях и  
пустынных просторах М онголии находят прию т м н о 
гие пром ы словы е звери и птицы, м ногочисленны®  
таежны е лесные представители: марал, медведь,
козуля, рысь, росом аха, барс, дикий кабан и белка, 
являю щ иеся ценнейш им и пром ы словы м и животны 
ми. В пустынях бродят джейраны , дикие  козы , кула
ны. П ром ы словы е птицы —  глухарь, рябчик, тетере
ва, дроф ы  и др .—  ш и ро ко  распространены  ка к  в 
лесах, та к  и на степных просторах. М н о го  и вод о 
плаваю щ ей птицы.

Значительное разнообразие  типов леса, ярко  вы
раженная вертикальная зональность их создаю т 
сложны е условия ведения лесного  хозяйства, осо
бенно  при отводе  лесосек и определении способов 
р у б о к  с учетом  восстановления вы рубаем ы х площ а
дей путе м  естественного возобновления леса.

В лесах М он голи и  наряду с лесными массивами, 
в которы х ведется интенсивная эксплуатация на зна
чительных площ адях, прилегаю щ их к наиболее уд о б 
ным путям  транспорта (в бассейнах рек, а та кж е  
вблизи населенных пунктов), имею тся значительные 
площ ади хвойных и лиственных лесов, соверш енно 
не освоенных, или очень слабо затронутых эксплуа
тацией, с больш им и запасами спелых и перестойных 
насаждений.

По своим  естественно-историческим , эконом иче 
ским  условиям  и хозяйственной направленности леса 
М он голи и  м о ж н о  прим ерно  разделить на следую 
щ ие эксплуатационны е районы.

Хубсугульский лесоэксплуатационны й район зани
мает бассейн ре ки  Э ги й н -го л — кр уп н о го  притока р е 
ки  Селенги, вы текаю щ его  из озера Хубсугула. М ест
ность гористая, с больш им  количеством  м ел ких  
горны х рек, впадаю щ их в Э гийн-гола. Здесь господ 
ствую т лиственничные древостой с незначительной 
п рим есью  кедра и сосны. Насаждения в больш ин
стве перестойны е. П лощ адь района и запасы леса 
наибольш ие. Заготовленная древесина м ож ет выво
зиться к  р е ке  Селенге и дальш е сплавом  по ней, 
с вы ходом  на ж е л е зн о д о р о ж н ую  магистраль У лан - 
Батор —  Н ауш ки.

Селенгинский район  распол ож ен  в бассейне р е ки  
С еленги —  кр упно й  ре ки  с сравнительно больш ой' 
в о д о сб о р н о й  территорией . Против г. Сухэ-Батора в. 
месте впадения р е ки  О рхона м ож ет быть ор гани 
зована пе р ер а б о тка  заготовленной древесины , д о 
ставляемой по р е ке  С еленге, а готовая продукц ия  
затем  будет перегруж аться  на ж елезн ую  д о р о гу  для 
снабж ения стр о е к страны.

Ж елезнодорожны й район в отличие от всех опи
сываемых л есоэконом ических районов имеет вдоль 
ре ки  Хаара ж е л е зн о д о р о ж н ую  магистраль, к  стан
циям  ко то р о й  м о ж е т завозиться автогуж евой тя го й  
заготовленная древесина для последую щ ей доставк** 
в места потребления.

Иорогольский район в среднем  течении р . И ор о  
представлен древостоям и сосновых насаждений. Это 
единственный район  с наибольш ей концентрацией 
ценной сосновой древесины , с давних пор  введенный 
в эксплуатацию .

Верхнетольский район вклю чает верхню ю  часть 
бассейна р. Толы, р а сп ол ож ен ного  в непосредстеен-
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ной близости г. Улан-Батора. Л есоза готовки  е вер
ховьях Толы ведутся с давних пор . Леса бассейна 
состоят из лиственницы, кедра и отчасти сосны  и 
ели. Н иж е  г. Улан-Батора б ерега  р е к и  Толы безлес
ны, и население там м о ж е т снабжаться сплавной 
древесиной. Расположенны е в верховьях р е ки  Толы 
леса и гр а ю т бол ьш ую  вод о о хр ан н ую  роль.

Ононский район  отличается тем, что располагает
ся в бассейне верховьев р е ки  О нона, средн ее  и 
ниж нее течение ко то р о й  находится вне пределов 
респуб ли ки . Заготовляем ая здесь древесина м о ж е т 
идти на удовлетворение потребностей  строительства 
в пр о екти р уе м ы х новых госхозах  и на м естное п о 
требление.

В остальных лесоэксплуатационны х районах рес
публики имею тся значительные лесные запасы, но 
их использование п о ка  ограничивается м естны м и по 
требностями, поэтом у они здесь не  приводятся.

Н есм отря на небольш ую  лесистость (о ко л о  8°/о), 
лесные ресурсы  страны  весьма значительны . Д а ж е  
по  сам ы м  приблизительны м  данны м  -можно считать, 
что эксплуатационны й запас в лесах М НР составит 
не менее 800 млн. куб . м, в том  числе деловой 
500,0 млн. куб . м. Конечно , далеко  не все леса 
республики  м о гут  быть в ближ айш ее время пол
ностью  освоены  на всей территории . Но если даж е  
принять во  внимание то л ько  те районы , гд е  им ею т
ся перспективы  для освоения и ко торы е  уж е  ча
стично освоены , то  и в них запасы м о гут  дать е ж е 
го д н о  не м енее  2— 2,5 млн. куб . м  деловой д реве 
сины. К ним м о ж н о  отнести районы , тяготею щ ие к 
линии ж елезн ой  д о р о ги  и к  бассейнам р е к  Селенги, 
О нона, И ро, Толы, а та кж е  районы  П рихубсугулья. 
Сплав по этим р е ка м  на первое  врем я  будет лим и
тировать лесозаготовки . Увеличение отпуска  леса 
потребует поднятия сплавопропускной  способности  
р е к , постройки  лесовозны х путей транспорта  и д р у 
гих м ероприятий.

Растущие потребности на р о д н о го  хозяйства в д ре 
весине, в различны х лесных материалах и топливе 
для нуж д  пром ы ш ленности, се л ьско го  хозяйства и 
ж ивотноводства, обеспечение древесиной безлесных 
районов страны, а та кж е  о гром ная  водоохранная 
и ре гули рую щ ая роль лесов вы двигаю т больш ие 
задачи перед  лесным хозяйством  МНР.

С обы тием  больш ой значим ости явилось заверш е
ние строительства ж елезн ой  д о ро ги , соединивш ей 
стальными путями МНР с СССР и Китайской Н арод 
ной Республикой. Эта д о ро га  откры вает больш ие 
перспективы  и для развития лесного  хозяйства стра
ны. В аж нейш им  м е р о пр и яти е м  для улучш ения лес
ного  хозяйства МНР является организация раб от по 
учету и устройству лесов, аэротаксации с  неболь
ш ими вы б орочны м и  назем ны м и работам и.

В местах перво о чер е д но й  эксплуатации леса, п о - 
видим ом у, потребую тся  дополнительны е наземные 
работы  в сочетании с авиатаксационны ми м етодами. 
Вовлечению  лесов в эксплуатацию  будет п редш е
ствовать лесоэксплуатационное районирование  лес
но го  ф онда страны с учетом  эконом ических  и при
родны х условий. Это даст в о зм о ж н ость  правильно 
учесть лесосы рьевы е ресур сы  страны, рационально 
освоить их и правильно организовать лесное хозяй
ство.

Больш ое значение им еет разделение  лесов на 
группы  по их хозяйственном у назначению , установ
ление о со б о го  ре ж и м а  хозяйства в водоохранны х, 
почвозащ итны х лесах и зеленых поясах в о кр у г  сто
лицы  и д р уги х  населенных пунктов .

Н аряду с учетом  л есного  ф онда и устройством 
лесов встанет вопрос об изучении их санитарного и 
л есопатологического  состояния.

Лесоводы  МНР ставят пе р ед  собой задачу вовле
чения в эксплуатацию  перестойны х лиственничных 
насаждений. Для более рационального  использова
ния лесосечного  ф онда в отдаленных местах или 
с дальним расстоянием  вы возки  им предстоит изы 
скать простейш ие способы  первичной обработки  
древесины  на лесосеках: за готовку  кровельной щ е
пы и ш тукатурной драни, гонта, шпал, карандаш ной 
дощ ечки  и д ругих  более м елких сортиментов, кото 
ры е  в значительной степени облегчат транспорти
рование древесины  к  местам  потребления. Из про 
тивопож арны х м ероприятий  наиболее неотложна 
организация авиапатрулирования в пож ароопасное  
врем я в местах наибольш ей горим ости лесов, осо
бенно в районе Хэнтея, в сосновых насаждениях и 
в других  местах с сухим и почвами. Н есомненно для 
организации более эф ф ективных противопож арны х 
м ероприятий при аэротаксационны х работах тре 
буется серьезное изучение причин возникновения 
п ож аров  в лесах.

Немаловажное значение приоб ретаю т побочные 
пользования: за готовки  технического  сырья (напри
м ер, бадана), сб о р  орехов, лекарственных растений, 
ягод, грибов и др. Леса государственного  фонде 
им ею т больш ие запасы, но  п о ка  ещ е освоены  не 
полностью . Вряд ли целесообразно производить 
лесные культуры , нуж но  в более ш и роких масшта
бах проводить м ероприятия  по содействию  есте
ственном у возобновлению  на вы рубках —  поранение 
почвы , очистка мест р уб о к, оставление ж и знеспо 
собных семенников и др., а в безлесных районах 
заслуживает внимания облесение тополями пойм 
большинства рек. Эта п о р од а  хорош о  растет в здеш 
них условиях. Тополевые посадки в поймах рек, 
пом им о охраны  вод, послужат источником  получе
ния ценной древесины . Культуры  тополей в безлес
ной части страны м огут  оказаться весьма пе р спе к
тивными.

Партия и правительство МНР проявляю т исклю чи
тельную  заботу о лесном  хозяйстве, о благоустрой
стве и озеленении столицы  и д ругих  населенных 
пунктов М онголии . С оздан го р о д с ко й  парк, озеле
няю тся улицы, охраняю тся за ко н о м  зеленые на
саждения заповедника  имени марш ала Чойбалсана.

О сенью  1955 г. впервы е в стране проходила дека
да леса. В Улан-Баторе и во м ногих других городах 
республики население участвовало в озеленитель
ных работах. По радио, в печати, в лекциях и до 
кладах освещ ались вопросы  лесного  хозяйства. Зе
леном у строительству полож ено  хорош ее начало. 
К  этом у делу привлечено внимание и работников 
леса, которы е  доставляю т из лесов МНР м ного  цен-- 
ных для озеленения древесны х пород : жимолость, 
черную  и кр а сн ую  см ородину , розу, спирею , бар
барис, облепиху и м н ого  других. Создание неболь
ших по площ ади питом н иков  и плантаций при лес
ничествах улучш ит снабж ение посадочны м материа
лом, внедрение их расш ирит ассортимент по р од  
и улучш ит оф орм ление  парков.

Все р а б отники  лесного  хозяйства и весь м онгол ь- 
окий народ  прил агаю т м н ого  сил для наилучшего 
развития лесного  хозяйства в стране. Нет никакого  
сом нения в том , что  эти усилия увенчаются успехом.

Б. А. КОЗЛОВСКИЙ 
П. И. /КОХОВ
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Краткий календарь памятных дат 
в лесном хозяйстве на 1958 год

ЯНВАРЬ

120 лет. 12 января 1838 г. р о 
дился видный русский  учены й- 
лесовод А л ександр  Ф елицианович 
Р удзкий  (ум е р  в 1901 г.)- А . Ф . 
•Рудзком у принадлеж ит ряд  уче б 

н ы х  и практических пособий и р у 
ко вод ств  по лесном у хозяйству, 
в частности по лесной таксации 
и  лесоустройству. В своих рабо
тах он та кж е  уделял больш ое 
вним ание биологии  древесны х 
по р од  и их взаим оотнош ению  с 
внеш ней средой . П од редакцией
А . Ф . Р уд зко го  вышло пять то 
мов «Полной энциклопедии рус
с ко го  сельского  хозяйства и со 
прикасаю щ ихся с ним  наук»; 
в  конц е  прош л ого  столетия он 
редактировал  «Лесной ж урнал», 
«Зем ледельческую  газету», ж у р 
нал «Плодоводство». В течение 
25 лет он возглавлял каф едру 
лесоустройства в П етер б ур гско м  
лесном  институте. С воей деятель
ностью  и трудам и А . Ф . Рудзкий 
влож ил  больш ой вклад в лесо- 
еодственную  науку и способство
вал развитию  лесохозяйственны х 
знаний в наш ей стране.

95 лет. 21 января 1863 г. р о 
дился один и з  создателей лесной 
ф итопатологии А . А. Ячевский 
’(ум ер  в 1932 г.). О собенной  изве 
стностью  среди лесоводов поль
зовался тр уд  А . А . Я чевского 
«Болезни древесны х пород», на
печатанный в П етерб урге  в 
1914 г. в сборнике  лекций для 
лесничих. А . А . Ячевский был 
ред а кто ро м  о д н о го  из первы х 
фито пат о логических ж урналов . Его 
труды  сыграли видную  роль в 
"развитии лесной ф итопатологии.

85 лет. 18 января 1873 г. родил 
ся Владимир Н иколаевич Л ю б и 
м е нко , крупны й советский бота

ни к-ф изиол ог (ум ер  в 1937 г.). 
В. Н. Л ю б и м ен ко , питом ец П етер
б у р гс ко го  лесного института, раз
работал м етод  определения отно
ш ения древесны х по р од  к  свету, 
основанны й на различиях в чув
ствительности хлороф иллоносного  
аппарата у  разных древесны х 
пород . Э ксперим ентальны е иссле
дования, проведенны е по этом у 
м етоду, позволили В. Н. Л ю би
м е нко  построить ш калу светопо- 
требности древесны х по р од . 
В. Н. Л ю б и м е н ко  был членом - 
кор р е спон д е н то м  А кадем ии  наук 
СССР.

ФЕВРАЛЬ
100 лет. 19 февраля 1858 г. р о 

дился Николай А лександрович 
Х ол одковский  (ум ер  в 1921 г.).
Н. А. Х ол одковский  наиболее из
вестен ка к зоол ог. В П етерб ург
ско м  лесном  институте Н. А . Хо
лодковский  ввел преподавание 
энтом ологии и биологии лесных 
зверей и птиц. Его перу  принад
лежит классический кур с  энтомо
логии, вы держ авш ий нескол ько  
изданий. Своей научной деятель
ностью  Н. А . Х ол одковский  нема
ло способствовал распростране
ни ю  в России идей Д арвина.

30 лет. 2 февраля 1928 г. вы 
ш ло постановление Совета Н арод
ных Ком иссаров СССР, где было 
признано необходим ы м  «ведение 
лесного  хозяйства С ою за ССР на 
основе ед иного  плана, разрабо
танного  в соответствии с задача
ми реко н стр укц и и  и индустриа
лизации всего  народ ного  хозяй
ства С ою за ССР». Л есное хозяй
ство и лесная пром ы ш ленность, 
разделенные до  этого постанов
ления м е ж д у  сою зны м и респуб 
ликам и и автоном ны ми областя
ми, были объединены  в од ном  
ор га н е  —  ВСНХ СССР.

АПРЕЛЬ

40 пет. 14 апреля 1918 г. вы 
шел первый советский лесной 
ж ур на л  «Леса республики» 
(орган  центрального  лесного 
управления Н арком зем а  РСФСР). 
Ж урнал  сыграл больш ую  роль в 
деле организаци он ного  укр е пле 
ния лесного  хозяйства. Здесь был 
напечатан «О сновной закон о ле
сах», принятый ВЦИК в 1918 г. 
Ж урнал  «Леса республики» выхо
дил до 1919 г.

40 лет. 5 апреля 1918 г. издан 
один из первых правительствен
ных актов о лесе, подписанный 
В. И. Ленины м . Этим актом  все

леса были объявлены общ енарод
ны м  достоянием и не подлежали 
«ни каком у-л иб о  разделу и рас
пределению  ни м еж ду граждана
ми, ни м е ж д у  хозяйствами». В д о 
кум енте  подчеркивалось, что «с 
м ом ента револю ции лесоводы не 
оставляли своих постов и не 
прекращ али работы, продолжая 
связь мест с центром  и тем да
вая возм ож ность государствен
ном у лесному хозяйству действо
вать».

15 лет. 23 апреля 1943 г. вышло 
Постановление Совета Народных 
Ком иссаров СССР о разделении 
всех лесов на три группы, с уче
том  их географ ических особенно
стей и народно-хозяйственного 
значения. В первую  группу  вошли 
леса государственны х заповедни
ко в , почвозащ итные, полезащ ит
ные и курортны е, леса зеленых 
зон в о кр у г промыш ленных пред
приятий и городов ; ко  второй 
гр уппе  были отнесены леса пре
имущ ественно на территории ря
да районов центральной и ю ж 
ной частей РСФСР, а такж е  ле
са Среднеазиатских республик; 
третью  гр у п п у ' составляют леса 
пром ы ш ленного  значения. Для 
каж дой  группы  лесов установле
ны  способы  ведения хозяйства, 
ко торы м и  руководствую тся  лесо
воды  и в настоящ ее время.

М А Й

155 лет. 19 мая 1803 г. под 
П етерб ургом  был откры т Ц арско 
сельский практический лесной ин
ститут — первое лесное учебное 
заведение в стране. После 
О ктяб р ьско й  социалистической 
револю ции в связи с индустриа
лизацией лесного дела институт 
был преобразован в академию  —  
м н о го ф а к у л ьт етн ы й П о ли те х ни ч е- 
ский вуз. За годы Советской вла
сти академией вы пущ ено свыше 
'12 тысяч инж енеров.

В стенах академии учились и 
работали крупнейш ие русские 
лесоводы  А  Рудзкий, Г. М ор о 
зов, Г. Высоцкий, М . Ткаченко 
и др. Учеными академии разра
ботаны важнейш ие вопросы  ве
дения лесного хозяйства. Ленин
градская лесотехническая акаде
мия —  старейш ий лесной вуз 
мира.

75 лет. 22 мая 1883 г. родился 
видный советский лесовод 
Н. П. Кобранов (ум ер  в 1942 г.).
Н. П. Кобранов известен своими 
работами в области лесокультур-
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« о т о  дела. О н был одним  и з  пио
н е р о в  селекции лесных древес
н ы х  по р од  и од ни м  из первых 
с р е д и  лесоводов последователем 
учения И. В. М ичурина . Возглав
ляя  каф едру лесных кул ьтур  в 
J1 ени н граде кой лесот ех н и че с ко  й 
а кадем ии, Н. П. Коб ранов о ка 
зал значительное влияние на 
развитие  этой научной дисцип
лины  в нашей стране. И м  разра
ботаны  м етоды  учета и изучения 
лесны х культур , используем ы е 
специалистами и  в настоящ ее 
врем я . Ученый обосновал в а ж 
ны е  теоретические  полож ения 
лесно го  сем еноведения.

40 лет. 27 мая 1918 г. принят 
В Ц И Ко м  «О сновной закон  о ле
сах», изданный за подписям и 
председателя ВЦИКа Я. С вердло
ва и председателя С овнарком а
В. Ленина. Статьи «О сновного  
закона  о  лесах» устанавливают, 
■что «Всякая собственность на лес 
в  пределах Российской С оциали
стической Ф едеративной  Совет
с ко й  Республики отменяется на
всегда» (ст. 1). «Леса, принадле
ж а вш и е  частным лицам и о б щ е 
ствам, объявляю тся без в ся ко го  
■выкупа, явного или скры то го , об 
щ е на р о д ны м  достоянием  Россий
с к о й  С оциалистической Ф е д е р а 
тивной  С оветской Республики» 
(ст. 2). Д е кр е т  устанавливает так
ж е  главнейш ие правила лесо
пользования и основы  управления 
лесны м  хозяйством .

ИЮ НЬ

115 лет. 3 ию ня 1843 г. ро д и л 
с я  Клим ент А ркад ьевич  Тимиря
зев, замечательный русский  уче
ный, м н о го  способствовавш ий 
п р о гр е ссу  естествознания в Рос
сии. Э ксперим ентальны е работы 
К . А . Тим ирязева п о  изучению  
ф отосинтеза, снискавш ие м и р о 
вую  известность, подвели науч
ный ф ундамент под  реш ение ко 
ренны х вопр о со в  растениевод
ства, в том  числе и лесоводства.

40 лет. В ию не  1918 г. Всерос
сийский съезд лесоводов в М о 
скве высказался за организацию  
в центре чернозем ной  лесостеп
ной  полосы  учебного  заведения. 
В связи с этим в конц е  1918 г. 
при  В оронеж ском  сельскохозяй
ственном  институте было органи
зовано лесное отделение (с 
1923 г. ф акультет). В 1930 г. на 
б а зе  ф акультета организован Во
р о н е ж с ки й  лесотехнический и н 
ститут.

■В настоящ ее врем я  в институте 
три  факультета, на которы х под
готовлено  свыше 3,5 тыс. и н ж е 
неров. В результате научно-иссле- 
довательских работ институт из
дал 14 том ов «научных записок».

ИЮ ЛЬ

195 лет. 31 ию ля 1763 г. родил
ся один из первых русских уче- 
ны х-лесоводов Е вдоким  Ф и л и ппо 
вич Зябловский (ум ер  в 1846 г.). 
С озданны й Е. Ф . Зябловским  
тр уд  «Начальные основания лесо
водства» ценен своей научной 
оригинальностью  и гл уб оким  
теоретическим  анализом  явлений, 
происходящ их в лесу, содерж ит 
м н ого  полезных практических 
р еком ендаций . О н является о д 
ним и з  наиболее давних и цен
ных учебников лесоводства в 
м ире .

АВГУСТ

55 лет. В августе 1903 г. в Риге 
проходил X Всероссийский лесо
хозяйственны й съезд (присутство
вало 133 лесовода). Съезд обсу
дил два основны х вопроса: веде
ние постепенных р у б о к  в ельни
ках (доклад  Д. Кравчинско го ) и 
постановка лесного  опы тного  де
ла (доклад  Г. М орозова). Поста
новление съезда о  необходим о
сти организации  научно-исследо
вательской работы  послуж ило 
то л чко м  для дальнейш его развит 
тия лесного  хозяйства в нашей 
стране.

35 лет. 1 августа 1923 г. З ако 
ном  ВЦИКа был введен «Лесной 
ко д е кс  РСФСР», по ко то р о м у  
лесное хозяйство сосредоточива
лось в ведении органов Н арод
но го  комиссариата земледелия 
РСФСР. В статьях кодекса  было 
уделено больш ое внимание со
хранению  лесов, особенно  защ ит
ных, организации в них правиль
ного  лесного  хозяйства. При 
Н арком ате земледелия было соз
дано Центральное управление ле
сами1.

СЕНТЯБРЬ

125 лет. 4 сентября 1833 г. 
ум е р  А н дрей  Тимоф еевич Боло
тов —  писатель, деятель сельско
го  хозяйства, пом олог, один из 
образованнейш их лю дей XIX сто
летия. А . Т. Болотов известен так
ж е  своим и лесоводственны ми ра
ботами («О  рублении, поправле
нии и заведении лесов» 1765 г.) 
и др, Им, в частности, разрабо
таны научные принципы  р уб о к 
леса и искусственного  лесовозоб
новления, описаны свойства ряда 
древесны х пород.

30 лет. 4 сентября 1928 г. скон 
чался Гавриил Иванович Тан
фильев, известный русский бота
ни к и географ . Г. И. Танфильев 
занимался изучением  вопросов, 
связанных с распространением  
лесов, со взаимодействием леса 
и тундры , леса и степи. Его м а

гистерская и докторская  диссер
тации были посвящ ены проблеме 
гео граф ическо го  распространения 
лесов. Г. И. Танфильев —  участник 
знам енитой экспедиции В. В. Д о 
кучаева.

Класс и'чески е исследов ани я
Г. И. Танфильева способствовали 
расш ирению  знаний об условиях 
сущ ествования леса, о сменах 
растительности и т. д. Они оказа
ли сильное влияние на последую 
щ ее изучение поднятых им во
просов лесоводами, ботаниками, 
почвоведами.

ОКТЯБРЬ

75 лет.. 1 октября 1883 г. от
кры лось М осковское  лесное об
щество, первым председателем 
ко то р о го  был проф ессор Петров
ско й  сельскохозяйственной и  
лесной академии М. К. Турский. 
О бщ ество содействовало усиле
нию  роли науки в развитии лес
н о го  дела, разработало ряд слож 
ных вопросов лесного хозяйства, 
ш и роко  привлекая к их разреш е
нию  м ногих практических дея
телей.

НОЯБРЬ

95 лет. 15 ноября 1863 г. ро 
дился Владимир А вгустинович Па- 
лецкий (ум ер в 1934 г.). В. А . Па- 
лецкий, окончив Лесной институт, 
свыше 40 лет занимался изуче
нием  природны х условий С ред
ней Азии. П роводя практическую  
работу по защите ж е л е зн од о р о ж 
но го  пути от засыпания подвиж 
ны ми песками, он заложил осно
ву изучения законов передвиже
ния и естественного зарастания 
песков, их геологии и гидроло
гии, процессов  почвообразования 
в песках.

80 лет. 2 ноября 1878 г. родил
ся выдаю щ ийся советский ученый- 
лесовод М ихаил Елевферьевич 
Ткаченко  (ум ер  в 1950 г.). Имя 
М . Е. Ткаченко известно самым
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ш и ро ки м  кр у га м  советских и 
зарубеж ны х лесоводов, ботани
ков, почвоведов. Ему принад
лежит ряд важ ны х работ в обла
сти изучения взаим освязи м е ж д у  
лесом и «лиматом , ко н ц ен тр и р о 
ванных р уб о к, водоохран но -за 
щ итной ро ли  лесов и др. 
М . Е. Ткаченко  является автором  
капитального труда  «О бщ ее лесо
водство». В этой кн и ге  систем а
тизированы  все соврем енны е п о 
ложения науки  о  лесе.

ДЕКАБРЬ

120 лет. 31 декабря  1838 г. р о 
дился Василий Тарасович С оби- 
чевский —  один из известнейш их 
русских учены х-лесоводов - конца 
X IX  века (ум ер  в 1913 г.). О бла
дая энциклопедическим и знания
ми в области лесного  хозяйства, 
он более 30 лет состоял проф ес
с о р о м  П етровской зем ледельче
ско й  и лесной академии и Петер
б у р гс ко го  лесного  института. 
Труды  В. Т. С обичевского , в ос
новном , посвящ ены  вопросам  
лесной таксации и лесоустрой
ства. О н был п ионером  организа 
ции П раздника  древонасаждений , 
уделил м н ого  внимания популя
ризации лесного  дела в России.

*  *

*
220 лет. Весной 1738 г. зало

жена Л индуловская  лиственничная 
рощ а (под  В ы боргом ). В этот год  
«лесной знатель» Ф о кел ь  п р о и з
вел первый посев лиственницы 
семенами, полученны м и из А р 
хангельской губернии . Л иственни
ца разводилась здесь и п о зж е  —  
от 1743 до 20-х годов X IX  столе
тия. Ныне, через два столетия 
после закладки рощ и, на ее от
дельных участках запасы древе
сины составляю т до 1800 куб . м 
и более на 1 га, что сильно пре 
выш ает обы чны е запасы лесов 
естественного происхож д ения  в 
северных районах Линдуловская 
рощ а —  старейший в м ировой  
п р а кти ке  положительны й опыт

искусственного  разведения леса 
на Севере.

195 лет. В 1763 г. гениальный 
русский  учены й М . В. Л ом оносов 
составил «Краткое  описание раз
ны х путеш ествий по С еверны м 
м о р я м  и  показание в о зм о ж н о го  
прохода С иби рским  о ке а н о м  в 
Восточную  Индию». В этой рабо
те М . В. Л ом оносов  указывал на 
важ ное  э ко н о м и че ско е  значение 
леса в связи с проблем ой освое
ния естественных богатств даль
невосточных окраин России.

Частичное осущ ествление пла
нов М . В. Л ом оносова  началось 
только  после его см ерти : в
1768— 1774 гг. А кад ем ия  наук 
снарядила р я д  экспедиций, воз
главлявш ихся П. С. Палласом, 
И. И. Лепехины м  и д р . Это были 
п ервы е  академ ические  экспеди
ции, занимавш иеся наряду с д р у 
гим и  вопросам и и изучением  
лесных богатств нашей страны.

125 лет. В 1833 г. выш ел пер 
вый ном ер  «Л есного  журнала», 
которы й издавался Общ еством, 
поощ рения лесного  хозяйства. 
Ж урнал выходил до 1851 г. За 
время его  издания в нем  были 
пом ещ &ны  работы Перелыгина, 
Д латовского , Варгаса, Теплоукоза, 
С еменова и д ругих  видны х р у с 
ских лесоводов.

115 лет. В 1843 г. основано Ве- 
лико -А над ольское  образцовое  
степ'ное лесничество. В трудны х 
условиях сухой степи лесничий
В. Е. Графф, пионер степного 
лесоразведения в России, создал 
за 23 года 157 га леса, доказав 
возм ож ность  м ассивного  лесораз
ведения в степи. В Велико-Ана- 
доле работали виднейш ие деяте
ли степного  лесоводства Н. Я. 
Д ахнов, Г. Н Высоцкий. Здесь 
проходили лесные съезды,, ра зр а 
батывались основны е способы  
разведения леса в степи.

80 лет. В 1878 г. начали печа
таться «Известия П етровской зем 
ледельческой и лесной- акаде
мии». В первом  вы пуске  пом ещ е
ны статьи М . Т урского  —  «О 
лесных плугах», Ф . Арнольда —  
«К истории В елико-А надольского  
степного лесничества», В. Соби
чевского  —  «К во п р о су  о вели
чине классов толщ ины стволов 
при определении запаса насаж 
дений». Впоследствии в трудах 
академии, выходивш их с некото
ры м и переры вами до 1917 г., ча
сто публиковались работы м ногих 
видных русских лесоводов.

65 лет. В 1893 г. под р у ко в о д 
ством  известного ф изика -геогра 
фа Тилло была организована экс
педиция в ср е дн ю ю  полосу евро
п е йской  России, чтобы решить 
вопрос о том , ка ко е  количество 
леса и  в каких размерах следо
вало бы сохранить или развести 
вновь, имея в виду, с одной сто
роны , водное  хозяйство, а с д р у 
гой —  потребности земледелия.. 
Во главе лесоводственного о тд е 
ла экспедиции был проф . М . К. 
Турский, во главе агроном иче
с к о г о —  проф . В. Р. Вильямс. Ра
боты экспедиции наметили пер 
вые вехи в деле изучения гид ро 
логической роли леса.

55 лет. В 1903 г. была вы пу
щена вторы м  изданием книга 
видного р усско го  лесовода 
Д. К равчинского  «Лесовозращ е- 
ние» (О сновы  лесохозяйственного 
растениеводства). Этот труд  не 
потерял своего значения и в на
стоящ ее время и ценен тем, что 
он написан практиком -лесничим  
на основе личных наблю дений и 
опытов. О  работе Д . Кравчинско
го  «Лесовозращ ение» тепло от
зывался Г. Ф . М орозов .

55 лет. В 1903 г. в ж ур н а л е  
«Лесопром ы ш ленны й вестник» бы
ла опубликована первая работа 
по  лесной типологии проф. 
Г. Ф . М орозова  —  «К вопросу  
о типах лесонасаждений», начав
шая собой ряд блестящих типо
логических статей Г. Ф . М о р о зо 
ва и  его  учеников.

15 лет. В 1943 г. организован 
М оско вски й  лесотехнический ин
ститут. За эти годы  институт вы 
рос в одно из «руннейш их выс
ших лесных учебных заведений.. 
На сем и ф акультетах института 
обучается свы ш е 5000 студентов. 
У чебную  р а б о ту  осущ ествляет
31 каф едра, в институте работает 
свыше 230 преподавателей. Здесь, 
ведется больш ая научно-исследо
вательская работа, издается ж у р 
нал «Л есоинж енерное дело» и  
м н ого ти р аж ка  «Советский леса- 
инж енер».
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В Министерстве 
сельского хозяйства СССР

В ноябре 1957 г. на заседа
нии секции лесного хозяйства 
Научно-технического совета Ми
нистерства сельского хозяйства 
СССР были обсуждены вопросы 
установления оптимальных воз
растов рубок леса, обеспечиваю
щие сокращение оборота лесно

го  хозяйства.
В заседании секции приняли 

участие ученые ведущих лесных 
научно-исследовательских инсти
тутов и высших учебных заведе
ний страны, работники лесной 
промышленности. На секции за
слушали и обсудили доклады: 
Г. П. Мотовилова, Н. В. Невзо
рова, А. Я. Родионова (Инсти
тут леса Академии наук 
СССР) — «К вопросу об уста
новлении оптимальных возра
стов рубок», Н. П. Анучина 
(МЛТИ) — «Оптимальные воз
расты рубок для лесов европей
ской части СССР».

На заседании секции высту
пил заместитель начальника 
Главного управления лесного 
хозяйства и полезащитного ле
соразведения А. Д. Пономарев, 
который обобщил высказывания 
выступавших и подвел итоги 
проделанной за последнее время 
работы.

В результате обсуждения 
представленных докладов и ре
цензий на них секция лесного 
хозяйства Научно-технического 
совета постановила:

Возрасты технической спело
сти, разработанные научно-ис
следовательскими учреждения
ми и высшими учебными заве
дениями под общим руковод
ством Института леса Академии 
наук СССР считать обоснован
ными и приемлемыми, использо
вать их при установлении опти
мальных возрастов рубок.

Отметить, что работа Институ
та леса АН СССР в части уста
новления оптимальных возрас
тов рубок для районов европей
ской части СССР не закончена. 
Принять к сведению, что Инсти
тут решением Ученого совета от 
4/XI 1957 г. поручил отделу 
организации лесного хозяйства 
разработать методику определе
ния возрастов рубки на основе 
рекомендованных возрастов спе
лости и оказывать по этому во
просу в последующем вместе 
с другими научными учрежде
ниями методическую помощь 
производству.

Признать, что проф. Н. П. 
Анучин выполнил большую ра
боту по установлению оптималь
ных возрастов рубок по отдель
ным районам европейской части 
СССР, которая должна быть ис
пользована при окончательном 
разрешении поставленной зада
чи. При этом следует учесть за
мечания, высказанные при об
суждении доклада Н. П. Ану
чина.

Отметить, что Главным управ
лением лесного хозяйства и по
лезащитного лесоразведения при 
установлении оптимальных воз
растов рубок для администра
тивно-экономических районов 
уже учитывались и использова
ны, наряду с данными лесо
устройства, материалы, изло
женные в работе Н. П. Анучи
на, а также возрасты техниче
ской спелости, разработанные 
научно-исследовательскими орга
низациями и высшими учебны
ми заведениями под руковод
ством Института леса АН СССР.

Для практического разреше
ния поставленной задачи была 
создана комиссия из представи
телей главка, «Леспроекта» и

ученых научно-исследователь
ских учреждений и высших 
учебных заведений. Комиссия на 
основе всех имеющихся мате
риалов установила возрасты ру
бок по административно-эконо
мическим районам.

Секция также сочла необхо
димым просить Институт леса 
АН СССР в 1958 г. продол
жить работу по наиболее глубо
кому изучению и установлению 
оптимальных возрастов рубки по 
отдельным районам.

Юбилейная сессия 
ВАСХНИЛ

В ноябре 1957 г. в Москве 
проходила юбилейная сессия 
Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени 
В. И. Ленина. В ее работе при
няли участие многочисленные 
ученые страны, передовики 
сельского хозяйства, ученые ря
да зарубежных стран.

С докладами на заседании 
выступили министр сельского 
хозяйства СССР В. В. Мацке- 
вич, президент ВАСХНИЛ ака
демик П. П. Лобанов, академик 
Т. Д. Лысенко.

После пленарных заседаний 
работа проходила в секциях. На 
объединенном заседании отде
лений земледелия, лесоводства 
и агролесомелиорации был за
слушан ряд докладов, посвящен
ных развитию агрономической и 
лесоводственной науки за совет
ское время. Доклад «Лесовод- 
ственная и агролесомелиоратив
ная наука за 40 лет» сделал 
академик ВАСХНИЛ А. С. Яб- 
локов.

Полезащитное 
лесоразведение 

в Куйбышевской области
Проходивший в октябре 

1957 г. УП Пленум Куйбышев
ского обкома КПСС разработал 
дополнительные меры по повы
шению урожаев зерновых и дру
гих сельскохозяйственных куль
тур в колхозах и совхозах обла
сти, особо подчеркнув важность 
полезащитного лесоразведения.

По перспективному плану в 
области намечается создать 
122 тыс. га лесонасаждений. 
В ближайшие три года будет за
ложено 17,3 тыс. га новых по
садок.

19 октября Куйбышевская об
ластная газета «Волжская ком
муна» поместила на своих стра
ницах подборку материалов, по
священных развитию полеза
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щитного лесоразведения в обла
сти. Научный сотрудник По
волжской лесомелиоративной 
станции В. Котов в статье «Как 
выращивать лесные полосы» по
делился своими соображениями 
о наиболее целесообразных спо
собах создания полезащитных 
лесных насаждений. О важном 
значении лесных полос в деле 
получения высоких и устойчи
вых урожаев сообщил кандидат 
сельскохозяйственных наук
В. Лебедев.

Председатель колхоза имени 
Красной Армии Н. Гужва в за
метке «Зеленая защита» расска
зал, что лесоразведением в кол
хозе занимаются с 1933 г. Уже 
создано 113 га лесных полос, 
средняя высота деревьев 6 —8 м. 
Полосы состоят в основном из 
ясеня, клена и вяза. Даже в за
сушливое лето этого года на по
лях колхоза было собрано по 
12 ц ржи с 1 га. Председатель 
колхоза «Первая пятилетка» 
А. Полыгалов и директор По
волжской агролесомелиоратив
ной станции И. Крылов сообщи
ли о перспективах развития ле
соразведения в колхозе.

Создана полоса 
Белгород-Дон

В ноябре 1957 г. Правитель
ственная комиссия Украинской 
ССР приняла ^государственную 
защитную лесную полосу Белго
род—Дон на территории респуб
лики. Лесная полоса проходит 
через Харьковскую, Ворошилов- 
градскую и Сталинскую области 
и занимает более 1900 га.

Комиссия дала хорошую оцен
ку состояния полосы. В настоя
щее время средняя высота ос
новной породы дуба достигает
2,5 м, а сосны -  4  м. Почти по
всеместно деревья уже сомкну
лись кронами в рядах и между
рядьях.

Полезащитная лесная полоса 
Белгород—Дон включена в го
сударственный лесной фонд.

Организация 
лесо-охотничьих 

хозяйств
Министерство сельского хо

зяйства СССР организовало 
в районах, расположенных вбли
зи мест отдыха трудящихся и 
туристских маршрутов, ряд го
сударственных охотничьих, ле- 
со-охотничьих и заповедно-охот
ничьих хозяйств. Образовано 
Истринское (Московская об
ласть), Переславское (Ярослав

ская область), Безбородовское 
(Калининская область), Боров
ское (Кокчетавская и Акмолин
ская области) и другие государ
ственные лесо-охотничьи хозяй
ства.

Руководство охотничьими, ле- 
со-охотничьими и заповедно
охотничьими хозяйствами, а так
же ведение лесного хозяйства 
на территории гослесфонда, 
включенного в состав хозяйств, 
возложено на Главное управле
ние лесного хозяйства и поле
защитного лесоразведения.

Украинские лесоводы 
в Киргизии

По приглашению Министер
ства сельского хозяйства Кир
гизской ССР в орехоплодовом 
заказнике побывала группа 
украинских ученых и производ
ственников. В составе делегации 
были: Ф. Л. Щепотьев
(УкрНИИЛХ), Е. А. Березенко 
(МСХ УССР), Н. Г. Чопик 
(Винницкое управление лесного 
хозяйства), М. В. Мотылевский 
(Закарпатское управление лес
ного хозяйства), А. А. Руднев 
(Крымское управление лесного 
хозяйства).

Украинские гости совершили 
поездку по горным лесам. Они 
осмотрели горные лесосады, пи
томники и лесопосадки в Кы- 
зыл-Унгурском, Кировском и Га- 
винском лесхозах Базар-Курган- 
ского района, в Аркитском лес
хозе Караванского района, фис
ташковое хозяйство в Сузак- 
ском лесничестве и опытные 
участки орехоплодовой станции 
Академии наук Киргизской 
ССР.

Состоялось заключение до
говора на социалистическое со
ревнование. В целях обмена 
опытом группа мастеров цехов 
ширпотреба киргизских лесхо
зов будет послана на учебу 
в мастерские Закарпатья. Было 
также условлено обмениваться 
печатными работами и посылка
ми с черенками и семенами для 
расширения селекционной ра
боты.

Зеленый пояс 
Кара-Кумов

Технический совет Министер
ства водного хозяйства Турк
менской ССР утвердил проект
ное задание на проведение агро
лесомелиоративных работ на 
трассе первой очерёди Кара- 
Кумского канала. Основное вни
мание уделено защите иррига

ционной магистрали Аму- 
Дарья— Мургаб от песчаных на
носов. С этой целью вдоль ка
нала решено создать широкую 
полосу из саксаула, черкеза, 
кандыма и других растений. На 
особо подверженных заносам 
участках, кроме посева и посад
ки растений, предусмотрено 
установить средства механиче
ской защиты.

На большом протяжении ка
нал проходит по глинистым и 
песчано-глинистым почвам. На 
таких участках намечено зало
жить полосы из гледичии, ка
рагача, ясеня. Определены ме-> 
ста для будущих лесных масси
вов.

Новые насаждения займут 
65 тыс. га, срок выполнения 
этих работ — десять лет.

Начались съемки 
первых кинофильмов
Четвертая Московская аэро- 

фотолесоустроительная экспеди
ция разрабатывает проект гене
рального плана развития лесно
го хозяйства Костромской обла
сти.

На основе договора о науч
ном сотрудничестве, заключен
ного экспедицией с ВНИИЛМ, 
работниками экспедиции ведутся 
киносъемки короткометражного 
цветного фильма «Костромские 
Леса» (исполнитель И. В. Овсян
ников). В 1957 г. уже заснято 
около 2 тыс. м пленки. Съемки 
будут продолжены также зимой 
и весной 1958 г.

В лесах Московской области 
приступили к съемкам черно
белого фильма «В лесах Подмо
сковья». Эти съемки выполняют
ся в нескольких экспедициях 
Центрального треста.

В 7-й Ленинградской лесо
устроительной экспедиции летом 
1957 г. проведена пробная ки
носъемка. Киносъемка проводи
лась узкопленочной кинокамерой 
АК-8.

Недавно в экспедиции со
стоялся просмотр кинофильма. 
Было решено в 1958 г. создать 
полнометражный фильм, осве
щающий полный цикл работы 
таксаторов как в полевых усло
виях, так и камеральных, а так
же показать жизнь лесоустрои- 
телей. Специалисты экспедиции 
приступили к разработке тема
тического плана и сценария бу
дущего кинофильма.

С 1958 г. киносъемки начнет 
Новосибирский аэрофотолесо- 
устроительный трест.
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гШ Щ Щ (х
а / л < й п л § щ

Р е д к и й  с л у ч а й  ! 
п л о д о н о ш е н и я  

с о сн ы К Р О С С В О Р Д

П оказанное на ф отосни м ке  д е - / 
рево  растет в сосновых культу
рах на песках колхоза  в селе Гу
ляеве (М орд овская  АССР). Воз
раст сосны —  7 лет, плодонош ение 
о тм ечено  в 4-летнем возрасте.

Ш и ш ка  развилась, очевидно, 
из спящ ей почки  первого  года 
цветения. Развитие плода нор
м альное. В, ГАВРИСЬ

П о  г о р и з о н т а л и .

1. Великий преобразователь 
природы . 2. К устарник ни ж не го  
яруса. 3. Хищ ны й зверек. 5. Л е 
совод-классик. 6. К устарник из 
семейства бобовы х. 7. М елкие 
гры зуны . 8. М едоносны й свето
лю бивы й кустарник. 9. Д ерев о  из 
семейства сум аховы х. 11. Побе
ги  кустарников, отведенные в 
сторону. 12. И скривление ствола 
по длине. 14. О тбор. 17. Дневная 
хищ ная птица. 19. М елки е  озеле
ненны е участки в городах. 
21. Утолщ ение о кр у гл о й  ф ормы.
23. Весенний лесной цветок.
24. П очвоулучш аю щ ий кустарник.
25. Ж уки  —  вредители леса.
26. Заболевание листьев или хвои.
27. Птица из  отряда воробьины х.
28. Д ерев о  и з  семейства б о б о 
вых. 31. Бесхлороф иловы е расте
ния. 32. Дубильны й кустарник.

33. Русский фитопатолог. 34. Гео
дезический простой прибор . 
36. Русский худ ож н ик-пейзаж ист. 
38. Хищный ж у к . 39. С орное  м но
голетнее растение. 40. Ф и го в о е  
дерево. 41. Вредитель питомни
ков. 42. Клетки  зароды ш евого  
меш ка.

П о  в е р т и к а л и .
4. А втор  ром ана «Русский лес». 

9. Грибы -водоросли. 10. Род го р - 
довины. 13. Воздуш ный ф ронт. 
14. Лесная птица. 15. П одготовка 
семян к посеву. 16. Наука о рас
тениях. 18. Болезнь листьев и 
хвои. 20. Кустарник из семей
ства рутовы х. 22. Кустарник из 
семейства магнолиевых. 29. Плод. 
30. Кавказская пальма. 32. Клет
ки бесполого  разм нож ения. 
35. С тро го  установленный поря
д о к. 37. Клен полевой. 38. Хвой
ная порода.
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Д О С Т И Ж Е Н И Я  В Р А З В И Т И И  Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  И П О Л Е З А Щ И Т Н О Г О
Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Я

К 1957 году закончено обследование всех лесов Советского Союза

1929-1932 гг. 1933-1937 гг.
<1 пятилетка) (II пятилетка)

1938-1945 гг. 1956 г.
(Ill пятилетка и >946-1950 п . 1951-1955 гг. (ш)ан у ,

годы войны) " V пятилетка, (V пятилетка! пятилетки)
До 1917 г. 1923—1928 гг.

обследовано

1бъем производства лесоустроительных и лесообследовательских работ
в СССР (в млн. га) лесоустроено

Уровень лесохозяйственного производства (в % к 1940 г.)

1937 1940 1944 19461 1949 1952 1956

Объем работ в лесном хозяйстве 77,0 100 36,0 73,0 182,0 226,0 187,0

Численность рабочих лесохозяйст
венного производства '92,7 100 32,6 69,1 133,4 157,8 137,0

Средняя заработная плата на одного 
рабочего в год 74,0 100 111,0 106,1 203,0 227,0 290,0

Численность работников в лесном 
хозяйстве 103,0 100 99,0 104,0 128,0 139,0 134,0

Средняя заработная плата на одного 
работника в год 72,0 100 100,0 115,0 192,0 202,0 197,0
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