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Е Ж Е М Е С Я Ч  Н Ы Й  

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  

И Н А У Ч Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  

Ж У Р Н А Л

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 РМ И Н И С Т

Шире организовать химическую переработку древесины
На всех этапах социалистического  строи

тельства в центре внимания К ом м унисти
ческой партии С оветского  С ою за  всегда 
была забота о  подъем е ж и зн ен н ого  ур о в 
ня народа, о наиболее полном  уд о вл етв о 
рении его  материальны х и духовны х по
требностей. Ярким проявлением  заботы  о 
граж данах С оветского  С ою за  является 
реш ение м айского  П ленума ЦК КПСС 
«Об ускорении  развития хим ической п р о 
м ы ш ленности и особенно  производства 
синтетических м атериалов и изделий из них 
для удовлетворения потребностей населе
ния и н у ж д  н ар од н ого  хозяйства».

В реш ениях П ленума подчеркивается, 
что сейчас в тяж елой пром ы ш ленности, 
в науке и технике достигнут такой у р о 
вень, когда  мы  не в ущ е р б  дальнейш ем у 
преим ущ ественном у развитию  тяж елой ин
дустрии и о б о ро но спо соб но сти  страны м о 
ж ем  значительно более бы стры м и темпами 
увеличивать производ ство  товаров народ
ного потребления с тем , чтобы в ближ ай
шие 5— 6 лет в достатке обеспечить по 
требности населения в тканях, одеж де, 
обуви и д р угих  товарах. В реш ении этой 
задачи больш ое значение имеет у ско р е н 
ное развитие хим ической пром ы ш ленности 
и особенно увеличение производства ис
кусственных и синтетических материалов. 
К 1965 г. производ ство  важнейш их хим и
ческих продуктов увеличится не м енее 
чем в 2— 3 раза, а искусственны х и синте
тических волокон и пластических масс —  
в 4,5— 8 раз. В числе м ероприятий, направ
ленных на успеш ное развитие хим ической 
промыш ленности, в докладе товарищ а
Н. С. Хрущ ева обращ ено  внимание на ма
ксимальное использование отходов лесной

и деревообрабаты ваю щ ей пром ы ш ленно
сти и сельскохозяйственного производства.

Для успеш ного  выполнения намеченной 
програм м ы  наша страна располагает бога 
тейш им и источниками исходного  сырья, 
развитой маш иностроительной пром ы ш лен
ностью , замечательными кадрами рабочих, 
инж енеров и ученых,, способны х решить 
л ю б ую  техническую  задачу. О бсуж дая ма
териалы Пленума на ф абриках и заводах, 
в колхозах, на стройках и в научных у ч р е ж 
дениях, трудящ иеся нашей страны прини
м аю т самое активное участие в решении 
поставленной задачи. Вместе с работниками 
других отраслей народ ного  хозяйства в 
производство синтетических материалов 
для увеличения выпуска одеж ды , обуви, 
предметов хозяйственного  обихода должны  
активно вклю читься и работники лесного 
хозяйства.

Известно, что за последние несколько 
десятков лет создание различных способов 
превращ ения древесины  в пластмассы вы
звало глубокий переворот в потреблении 
леса, откры ло ш ирокие  возм ож ности  го 
раздо полнее использовать древесину. 
Пластмассы из древесины  изготовляю т са
м о го  р азн ообразного  вида. Пластики ока
зы ваются крепче дерева, из ко то ро го  из
готовляю тся, во м ногих случаях их приме
няю т вм есто стали, они вытесняют алюмь 
ний, вольф рам  и д ругие  металлы из раз
личных отраслей пром ы ш ленности. О ни на
ходят прим енение в радиотехнике, при изго
товлении телеф онны х и электрических при
боров и различны х бытовых предметов.

О тходы  древесины  оказались ценным 
сы рьем  для лесохим ической, гидролизной 
и ц ел л ю л озн о -бум аж но й  промыш ленности,
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для производства д р евесно-струж ечны х и 
древесно-волокнисты х плит. Путем эн ер го 
химической переработки отходов из од но го  
кубом етра древесины  м о ж н о  получить один 
из таких прод уктов : до  770 куб. м го р ю че го  
газа, 20 кг уксусно-кальц иевого  порош ка, 
56 кг древесной смолы, 60 л спирта, 12 кг 
белковых д р о ж ж е й . Из горбы лей, реек, 
струж ек и опилок на гидролизны х заводах 
получаю т этиловый спирт, гл ю козу , к о р м о 
вые д р о ж ж и , ф урф урол , м ногоатом ны е  
спирты, лигнин. Так, на Тавдинском лесо
комбинате С вердловского  совнархоза из
2.5 куб. м струж ек  и опилок вы рабаты вают 
тонну древесной м уки . О тходы  древесины  
позволяю т сэконом ить и ряд ценных пищ е
вых продуктов. Н априм ер, при получении 
1 т глю козы  из опилок удается сберечь
2.5 т кукурузы , а при вы работке  этилового 
спирта из 1 куб. м древесного  сы рья —  
275 кг зерна или 700 кг картоф еля.

В нашей стране резервы  д ревесного  
сырья от лесоэксплуатации и д е р е в о о б р а 
ботки очень велики, и организация новы х 
производств на сы рье из древесны х отхо 
дов поистине безгранична. П ри заготовке 
леса отходы  в виде сучьев и верш ин со 
ставляют 11 % ; при раскряж евке  на бревна 
в дрова и обрезки  ухо д и т 24% древесины ; 
при распиловке бревен на пиломатериалы 
в горбы ли и опилки 2 5 % ; ещ е больш е от
ходов получаю т при д е ре вооб работке . О б 
щие потери древесины  как на лесосеках, 
так и при дальнейш ем  ее использовании 
достигаю т 170 млн. куб. м в год.

Задача состоит в том , чтобы правильно 
и по-хозяйски использовать все эти отходы , 
превратить их в изделия, необходим ы е 
народном у хозяйству и населению  нашей 
страны. Развитие хим ической пром ы ш лен
ности в этом отнош ении откры вает неис
черпаемые возм ож ности . В связи с о гр о м 
ным разм ахом  пром ы ш ленного  и ж и л и щ но 
го строительства в нашей стране особое  
значение приобретает изготовление древес
но-струж ечны х и д ревесно-волокнисты х 
плит, для производства которы х в ближ ай
шие ж е  годы  потребуется больш ое коли
чество древесного  сырья. Таким сырьем, 
кром е отходов от переработки  древесины, 
м огут служить о гро м н ы е  запасы наших 
лиственных пород .

За годы  Советской власти создана кр уп 
ная лесохимическая пром ы ш ленность. Л есо- 
химиками разработаны схемы и м етоды  
энергохим ического использования лесосеч
ных отходов применительно к условиям  
промы ш ленного производства. Л аборато

рией химии древесины  Института леса А ка
дем ии наук СССР предлож ен новый метод 
варки целлю лозы  из древесины  лиственни
цы, откры ваю щ ий ш ирокие возм ож ности 
использования богатейш их лесных ресурсов 
Сибири для цел л ю л озного  и бум аж ного  
производства, получения искусственного 
волокна, ш ерсти и пр. Новые исследования 
позволяю т в настоящ ее время приступить 
к пром ы ш ленной подсочке такой породы , 
как ель. Заслуж иваю т внимания работы Ин
ститута лесохозяйственны х проблем  А каде
мии наук Латвийской ССР, сотрудники 
ко то р о го  внедряю т в производство откры 
тый ими способ получения витаминной муки 
из хвои или листьев, теплоизоляционных 
плит из сосновой, тополевой, березовой 
коры , которы е не уступаю т по своем у ка
честву плитам, полученны м  из крош ки 
п р о б ко вого  дуба. Здесь разработали новые 
способы  получения древесно-струж ечны х 
плит на деш евых связую щ их материалах, 
замены импортной пробки берестой. «Риж
ский способ гидролиза» дает возм ож ность 
подучить из 1 т сухих опилок до  300 кг 
чистой кристаллической глю козы , корм овы е 
д р о ж ж и  и д ругие  продукты . В С ибирском  
лесотехническом  институте работаю т над 
во пр осо м  ком плексного  использования ле
сосечных отходов лиственницы сибирской 
для получения эф ирны х масел, клеящих ве
ществ и целлю лозы . Развитие химии играет 
б о л ьш ую  роль и в улучш ении ведения лес
ного  хозяйства, где ш ироко  внедряю тся в 
производ ство  гербициды  и арбоциды , а так
ж е  новейш ие препараты для борьбы  с вре
дителями и болезням и леса, химические 
вещ ества нашли применение при туш ении 
лесных пож аров.

П остановление м айского  Пленума ЦК 
КПСС об ускорении  развития хим ической 
пром ы ш ленности обязывает работников 
лесного хозяйства ш ире организовать дело 
хим ической переработки древесины, не
укл о нн о  бороться за дальнейший техниче
ский прогресс в этой области. В реш ение 
проблем ы  использования лесных отходов 
путем  хим ической переработки долж ны  
вклю читься все лесоводы  нашей страны.

Д о последнего  времени в лесном хозяй
стве утилизировали отходы  в цехах ш ирпо
треба лесхозов главным образом  путем 
м еханической обработки , и за последние 
пять лет уровень производства изделий 
ш ирпотреба  возрос более чем в 4 раза. 
Утилизации ж е  отходов химическим путем 
в лесхозах не уделяется внимания, хотя для 
удовлетворения нуж д  населения, а в о т -  .
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дельных случаях и м естной пром ы ш ленно
сти крайне необходим ы  прод укты  хим иче
ской переработки  древесины . Без больш их 
затрат в цехах ш ирпотреба  лесхозов м о ж 
но успеш но наладить добы вание эф ирны х 
масел из хвои пихты, см олоскипидарное  
производство, угл еж ж ени е, дёгтекурение  в 
переносны х аппаратах. Больш ие в о з м о ж н о 
сти им ею тся для изготовления хвойной м у
ки —  этого  ценного  витам инного  и п ротеи
нового  концентрата, не уступа ю щ его  по 
своим  качествам ж м ы хам . Не м еньш ее зна
чение имеет вы работка каротиновой  пасты 
из хвои, получивш ая больш ое признание в 
медицине как ценны й лечебны й препарат.

К сож алению , пока все эти виды хим иче
ской переработки  не получили в лесхозах 
ш и р о ко го  развития. Разве м о ж н о  признать 
норм альны м , когда  за таким  прод уктом , 
как хвойная мука, птицеводы  Том илинской 
ф абрики, находящ ейся под М осквой , вы
нуж дены  обращ аться в Кулдигский лесхоз 
Латвийской ССР? Н еуж ели лесоводы  М о 
сковской области не м о гу т  в своих лесах 
наладить производ ство  хвойной м уки  и 
удовлетворять местны е нужды? П лохо раз
вивается и вы пуск каротиновой  пасты; этим 
занимаю тся лишь Л исинское учеб но-опы т- 
ное хозяйство  (Л енинградская область) и 
отдельные лесхозы  Латвии.

Н аучно-исследовательские учреж дения 
долж ны  нем едленно расш ирить исследова
ния в области рационального  и полного  
использования отходов древесины , о соб ен 
но хим ическим и м етодам и, пока этим м ето 
дам уд е л я ю т соверш енно  недостаточное 
внимание. О б этом  свидетельствует, напри
мер, такой факт. О рганизованны й несколь
ко лет назад во Всесою зном  научно-иссле
довательском  институте лесного  хозяйства 
и механизации отдел по рациональном у 
использованию  древесины , в ко то р о м  раз
рабатывались и хим ические м етоды  пере
работки отходов, не успев развернуть свою  
деятельность, был у ж е  ликвидирован.

Настало врем я усилить научную  разра
ботку  ком плексного  использования отходов 
в лесном хозяйстве, особенно химическую  
переработку их. Н еобходим о уделить боль
ше внимания созданию  не только необхо
дим ой аппаратуры для переработки отхо
дов, но и механизации всех труд оем ких 
процессов. В условиях работы  лесхозов 
важно внедрить в производство передвиж 
ное оборудование  и небольш ие установки 
для переработки древесины; пока в этом 
деле сделано очень мало.

Всем работникам лесного хозяйства —  
ученым и производственникам —  надо п р о 
являть больш е инициативы в деле полного  
использования всех отходов производства, 
ш ире развивать рационализаторское дви
ж ение, поощ рять изобретателей. Д елу хи
м ической переработки древесины долж но  
уделить внимание и научно-техническое 
общ ество сельского и лесного хозяйства.

В лесном  хозяйстве имеются все в о зм о ж 
ности для развития новых видов производ
ства по утилизации отходов без особы х 
капиталовложений. Для этого  лесхозы м о 
гут ш ироко  использовать средства, получае
м ы е ими в порядке отчислений от прибыли 
по хозрасчетной деятельности.

В условиях лесов I и отчасти II группы  
наиболее рентабельными в лесном хозяй
стве долж ны  стать ком плексны е предприя
тия, которы е м огут заниматься не только 
выращ иванием и заготовкой  древесины, но 
и переработкой ее, ш и р око  используя для 
этой цели достиж ения биологической и хи
м ической наук.

Каждый работник лесного хозяйства обя
зан помнить, что рациональное, полное ис
пользование древесного  сырья открывает 
новые возм ож ности  для увеличения выпу
ска товаров народ ного  потребления и, сле
довательно, для дальнейш его роста мате
риального  благосостояния наш его народа.
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Борьба с эрозией почв и охрана во д -н е о тл о ж н о е  
государственное дело

Профессор С. С. СОБОЛЕВ,
И. Д. БРАУДЕ, кандидат сельскохозяйственных наук

Более 80 лет назад Ф. Энгельс писал: 
«Людям, которые в Месопотамии, Греции, 
Малой Азии и в других местах выкорчевы
вали леса, чтобы добыть таким путем 
пахотную землю, и не снилось, что они 
этим положили начало нынешнему запусте
нию этих стран, лишив их, вместе с леса
ми, центров скопления и сохранения влаги. 
Когда альпийские итальянцы вырубали на 
Южном склоне гор хвойные леса, так забот
ливо охраняемые на северном, они не пред
видели, что этим подрезывают корни высо
когорного скотоводства в своей области; 
еще меньше они предвидели, что этим они 
иа большую часть года оставят без воды 
Свои горные источники, с тем чтобы 
в период дождей эти источники могли изли- 
бать на равнину тем более бешеные по
токи» *.

Истощительная вырубка лесов, беспоря
дочный выпас скота на крутых склонах и 
песках, распаш ка легких почв и крутоскло- 
нов без применения мер охраны почвы — 
все это еще в отдаленные времена вызыва
ло эрозию почв. Особенно ж е усилились 
процессы эрозии при капитализме, когда 
хищническое использование земли достигло 
своего апогея.

В Соединенных Ш татах Америки за по
следние 150 лет повреждено эрозией около 
120 млн. га пахотных земель. По подсчетам 
американских ученых, там ежегодно смы
вается с полей около 3 млрд. т плодородной 
почвы, в которых азота, фосфора, калия и 
кальция (в усвояемой и потенциально-до
ступной форме) содержится в 60 раз боль
ше, чем вносилось с минеральными удобре
ниями. Велики эрозионные разрушения 
почв в Канаде, Австралии, Африке, а такж е 
в странах древнего земледелия — Китае, 
Индии, Греции, Италии, на Ближнем и 
Среднем Востоке и т. д.

Очень поучителен пример Китая, где 
в настоящее время прилагаются огромные 
усилия, чтобы ликвидировать последствия 
эрозии, получившей широкое распростране
ние в результате хищнической эксплуатации 
земель и лесов своими и чужеземными

1 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. Госполит- 
издат, 19*>0.

капиталистами — английскими, японскими и 
американскими. По неполным данным, 
в Китайской Народной Республике подвер
гается эрозии не менее 150 млн. га.

Д о освобождения Китая (до 1949 г.) на 
всю страну была только одна опытная стан
ция в провинции Шэньси и одна опытная 
площадка в . провинции Ганьсу, а к ноябрю 
1957 г. было уже 15 научно-исследователь
ских учреждений по борьбе с эрозией и 
132 опытных пункта. Теперь борьба с эро
зией почв в Китае стала всенародным 
движением. Уже за  годы первой пятилетки 
в стране посажены леса на площади более 
10 млн. га. На территории почти 
в 1300 тыс. га заложены лесонасаждения, 
защищающие почвы от эрозии. Созданы 
крупные полезащитные лесные полосы. 
К концу 1956 г. на площади около
14 млн. га благодаря противоэрозионным 
мероприятиям процессы эрозии останов
лены.

В Народной Республике Болгарии зако
ном предусмотрена материальная заинте
ресованность коллективных хозяйств и от
дельных граждан в борьбе с эрозией. Эро
дированные земли госземфонда, на которых 
коллективными хозяйствами и отдельными 
земледельцами будут созданы многолетние 
насаждения, передаются коллективам в бес
платное •пользование, а частным хозяйствам 
на срок до 20 лет без арендной платы, а на 
следующие годы с арендной платой. Уста
новлен такж е ряд больших льгот по госу
дарственным поставкам — за разведение на 
сильно эродированных землях садов, вино
градников, тутовых и лавандовых насажде
ний, розовых плантаций и за проведение 
других мер по борьбе с эрозией.

В ряде зарубежных государств — в Ка
наде, Австралии, США и др. — в целях борь
бы с эрозией создана специальная государ
ственная служба охраны почв.

Не прошло бесследно хищническое 
использование капиталистами земель и 
лесов и у нас, в стране древнего земледе
лия. Водной и ветровой эрозией были охва
чены огромные территории пашен и паст
бищ. По неполным данным, до революции 
в России в результате эрозии обесценива-
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лись и переходили в бросовые ежегодно 
до 300 тыс. га пашни, сенокосов и пастбищ. 
Росла площадь оврагов, песков и эродиро
ванных земель. Социалистические преобра
зования в сельском хозяйстве после Ве
ликой Октябрьской революции обеспечили 
более рациональное использование пахот
ных земель, благодаря чему> эрозионные 
процессы во многих местах значительно 
ослабли. Однако разрушение почв продол
жается во всех случаях, если не организо
вана правильная борьба с эрозией, 
а использование земель и лесов без учета 
природных условий создает предпосылки 
для возникновения новых очагов эрозии.

В Воронежской области, например, 
ежегодный прирост бросовых земель со
ставляет около 5 тыс. га. В Базковском 
районе Ростовской области за  последние 
10 лет площадь, не пригодная для распаш 
ки, увеличилась на 2800 га, а территории, 
прилегающие к правому берегу Дона, на
столько интенсивно размыты оврагами, что 
их трудно использовать под пашню. Овраго- 
укрепитёльные мероприятия, проведенные 
здесь в довоенный период, оставлены без 
надзора, а овражные насаждения бесхозяй
ственно вырубаются и затравливаю тся ско
том. Значительные площади пахотных зе
мель в районе селения Банновки (Золотов- 
ский район Саратовской области) превра
щены в пустырь. Немало таких земель и 
в Каневском районе Черкасской области, 
в Клетском районе Сталинградской обла
сти и многих других.

Важной проблемой является восстановлен 
ние плодородия смытых земель, превра
щение их в полноценные. Особенно остро 
стоят эти задачи в глубокорасчлененных 
районах с интенсивным земледелием. По 
неполным данным, площадь подверженных 
водной эрозии земель европейской части 
СССР определяется в 50 млн. га. Не менее
10— 11 млн. га из них подвержено эрозии 
в сильной и средней степени. Еще больше 
подвержены эрозии горные районы страны. 
Например, в Азербайджанской ССР около 
40% территории повреждено эрозией, 
а в Нахичеванской АССР площадь эродиро
ванных земель составляет 72%. О геогра
фическом распространении эрозии дает 
представление прилагаемая почвенно-эро
зионная карта.

По приблизительным подсчетам, ежегод
но с пашен и пастбищ равнинных областей 
европейской части СССР, Сибири и север
ной части Казахстана смывается около 
242 млн. т почвы из разрушаемого наиболее

плодородного пахотного горизонта. Вместе 
с почвой уносится с полей примерно 
4840 тыс. т калия, 242 тыс. т фосфора и 
726 тыс. т азота. В горных областях и рес
публиках потери от эрозии еще больше.

Около 150 млн. га пахотных земель рас
положено в степи и лесостепи СССР. Глав
ные запасы влаги в почве, обеспечивающие 
высокие урожаи, накапливаются здесь за 
счет зимних осадков. М ежду тем в среднем 
до 50—75% выпавших зимой осадков те
ряется из-за неурегулированного поверх
ностного стока. Потоки талых вод, стекая 
с водоразделов и склонов, вызывают эрозию 
и смывают наиболее плодородный пахотный 
горизонт, снижая плодородие почв и уро
жаи. Заметим, что каждые 10 мм талой во
ды, задержанной на пашне, могут дать до
полнительно центнер зерна. Опытами науч
но-исследовательских учреждений и передо
вых колхозов подтверждено, что задер
жание талых вод на полях простейшими 
приемами повышает урожай зерновых на 
гектаре на 1—3 ц и более. Из этого следует, 
что регулирование поверхностного стока 
талых вод на 150 млн. га пашни на водо
разделах и склонах в степи и лесостепи 
могло бы дать дополнительно 100— 
200 млн. ц (0,6— 1,2 млрд. пудов) зерна без 
капитальных затрат, а кроме того, значи
тельно ослабило бы разрушение почв.

Главный ущерб народному хозяйству при
носит водная эрозия, но очень разрушитель
на и ветровая эрозия почв. Почти ежегодно 
в разных краях и областях нашей страны 
наблюдаются пыльные (черные) бури, 
уничтожающие посевы нередко на больших 
площадях. Так, в районах целинных и за 
лежных земель в Павлодарской области — 
на правобережье реки Иртыша, где, не при
меняя мер защиты против ветровой эрозии, 
распахали громадные массивы с почвами 
легкого механического состава,— в 1955 г. 
погибли посевы на площади 175—200 тыс. га, 
т. е. не добрали около 10 млн. пудов зерна. 
В том же году в Алтайском крае погибло от 
пыльных бурь около 2 тыс. га посевов. 
В 1953 г. в восточных районах Грузии пыль
ные бури повредили 145 тыс. га посевов.

В Башкирии в 1940 г. пыльными бурями 
были повреждены посевы на площа
ди 300 тыс. га, а в 1952 г. пыльные бури 
охватили здесь 20 районов. На Северном 
Кавказе в 1938 г. от пыльной бури погибло 
около 186 тыс. га посевов. Еще более раз
рушительной была пыльная буря в 1928 г. 
на Украине, охватившая площадь до 
40 млн. га; в результате этой бури было
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вынесено около 15 млн. т пыли, содерж ав
шей до 10% перегноя.

Эрозия разруш ает дороги, наносит ущерб 
населенным пунктам. Продукты эрозии — 
щебень, песок, гл и н а— заносят судоходные 
реки, водохранилища, пойменные сенокосы 
и огороды. На углубление обмелевших рек, 
на очистку оросительных каналов отвле
кается много техники и рабочей силы, но 
эти работы ненадолго избавляют от новых 
расчисток. Селевые потоки в горных обла
стях и предгорьях наносят большой ущерб 
народному хозяйству. И з-за неправильного 
применения полива на склонах здесь разви
вается ирригационная эрозия, разруш аю 
щ ая почву орошаемых районов.

Интересы народного хозяйства требуют 
самой широкой борьбы с водной и ветровой 
эрозией почв, чтобы обеспечить надежную 
защ иту полей и пастбищ. Советские ученые 
разработали систему противоэрозионных 
мероприятий. Создана советская школа 
борьбы с эрозией почв, которая отличается 
от зарубежных школ генетическим подхо
дом к изучению вопроса, глубоким иссле
дованием факторов, порождающих эрозию 
и вызывающих развитие этого процесса, 
с разработкой комплекса противоэрозион
ных мероприятий, дифференцированно охва
тывающих весь водосбор — от водораздела 
до русла реки или балки.

Генетический подход к изучению эрозии 
позволил выявить и уточнить ряд законо
мерностей. Советские ученые развили идеи 
В. В. Докучаева о роли рельефа и почв 
в развитии эрозионных процессов. Установ
лена зависимость между интенсивностью 
процессов эрозии и формой склона.

При прочих равных условиях на вы
пуклых склонах по мере нарастания крутиз
ны и увеличения массы и скорости сте
кающей воды увеличивается и интенсив
ность эрозионных процессов. На таких 
выпуклых склонах у водораздела, где укло
ны невелики (не более 0,5— 1°), смыв почв 
проявляется наиболее интенсивно во время 
ливней и при быстром снеготаянии. Ниже 
по склону при большей крутизне (в нечер
ноземной полосе на дерново-подзолистой 
почве примерно с 2°, а на черноземах — 
с  3—4°) смыв почв проходит уже ежегод
но и достигает нередко 20—30 т почвы 
с 1 га и более. Во время ливней на выпук
лых склонах наблю дался смыв до 500— 
1000 т почвы с 1 га. На прямых склонах 
в развитии процессов эрозии наблюдается 
та же закономерность, что и на выпуклых 
склонах, но при одинаковой длине склона

смыв почвы происходит здесь менее интен
сивно. По мере удаления от водораздела 
увеличивается водосбор каждой стекающей 
струи, увеличиваются масса и скорость пото
ков талых и ливневых вод, но в отличие от 
выпуклого склона крутизна на прямом 
склоне остается постоянной и не увеличи
вается по мере удаления от водораздела. 
На вогнутых склонах крутизна книзу посте
пенно уменьшается. Поэтому, хотя масса 
стекающей воды и увеличивается по мере 
удаления от водораздела, скорость потоков, 
поступающих на все менее крутые участки 
склона, постепенно уменьшается. Наиболее 
сильный смыв почв отмечается в верхних 
частях склона, а в нижних частях вогнутых 
склонов сменяется аккумуляцией — отложе
нием продуктов эрозии.

Развитие ветровой эрозии такж е связано 
с рельефом, но в отличие от водной эрозии, 
разрушительное действие которой усили
вается книзу, ветровая эрозия усиливается 
снизу вверх по мере повышения местности 
и уменьшения трения для воздушных масс. 
Водная эрозия происходит при стоке талых 
и дождевых вод вниз по склону, и продук
ты водной эрозии также переносятся с пото
ками воды вниз по склону. Ветровая эрозия 
вызывается действием воздушных потоков 
и протекает в самых различных направле
ниях: она разруш ает почву и на вершинах 
холмов, и на горизонтальных водораздель
ных участках, и на склонах, причем продук
ты разрушения почвы отлагаются ветром не 
только у подножья склонов, но и на плато 
и на верхних частях заветренных склонов. 
Наименее страдают от ветровой эрозии при 
одинаковом почвенном покрове отрицатель
ные формы рельефа: мелкие речные доли
ны, западины, днища балок, лога. Наиболее 
разрушаются ветровой эрозией выдающиеся 
формы рельефа — перегибы, «ветроударные 
лбы», уступы террас и прочие ветроударные 
склоны, представляющие наибольшее пре
пятствие «донному» воздушному течению.

Ветровая эрозия, как и водная, сильнее 
всего разруш ает выпуклые склоны, меньше 
прямые склоны и слабее всего вогнутые 
склоны, где ветровая эрозия обычно сме
няется аккумуляцией. В отличие от водной 
ветровая эрозия наиболее энергично раз
рушает почвы верхней части склонов при 
переходе склона к водоразделу. Чем круче 
ветроударный склон, тем сильнее выражена 
ветровая эрозия. Плавному изменению 
крутизны склона соответствует плавное 
изменение интенсивности процессов ветро
вой эрозии, резкое изменение крутизны
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и плодовые насаждения, проводя здесь для 
улучшения их роста задерж ание поверх
ностных вод.

Н асаждения в оврагах и балках, приба- 
лочные и приовражные лесные полосы, 
а такж е плодовые насаждения на прибалоч- 
ных участках и насаждения вокруг водое
мов, дополненные водорегулирующими и 
полезащитными лесными полосами и посад
ками вдоль дорог (преимущественно аллей
ными), составляют систему противоэрозион- 
ных насаждений.

В глубокорасчлененных районах в этой 
системе будут преобладать овражно-балоч
ные, а в слаборасчлененных — водорегули
рующие насаждения, которые имеют и поле
защитное значение.

Наблюдения показали, что в центральной 
лесостепи нецелесообразно создавать водо
регулирующие лесные полосы на теневых 
снегозаносимых склонах. На таких склонах 
накопление снега в лесных полосах и вбли
зи них и медленное его таяние затрудняют 
развертывание сельскохозяйственных работ 
весной на всем массиве. Напротив, в степи 
водорегулирующие лесные полосы весьма 
полезны на склонах всех экспозиций. Одна
ко и здесь на снегозаносимых склонах водо
регулирующие полосы должны быть про
дуваемыми, а на снегосдуваемых наиболее 
приемлема аж урная конструкция. Значи
тельное место должно быть отведено садо
вым водорегулирующим полосам и насаж 
дениям с лесными опушками в сочетании 
с водозадерживающими мероприятиями.

Для укрепления оврагов весьма эффек
тивны водозадерживающие валы типа
В. М. Борткевича. Создание земляных в а 
лов и канав для задерж ания талых и лив
невых вод перед вершиной оврага в сочета
нии с облесением — дешевый и действенный 
способ закрепления оврагов. Д ля этого не 
требуется дефицитных материалов, а зем ля
ные работы проводятся механизированным 
способом в свободное от полевых работ 
время. Кроме того, задержанны е талые и 
дождевые воды можно использовать для 
лиманного орошения и для полива плодо
вых насаждений и ягодников.

Огромное значение для защиты почв от 
эрозии имеют водоохранные и почвозащит
ные леса по берегам рек, по балкам и на 
горных склонах. К сожалению, изучение 
водоохранных лесов проводится пока еще 
крайне недостаточно, что ограничивает ве
дение хозяйства в этих лесах на более 
высоком научно-техническом уровне. В свя
зи со строительством водоемов и крупных

водохранилищ на больших и малых реках 
неотложной задачей является защита их от 
заноса и заиления. Очень важно в бли
жайшее время создать вокруг водохрани
лищ защитные лесные зоны, а также зоны 
отдыха, охоты и др.

В работах по борьбе с эрозией имеются 
серьезные недостатки. К их числу надо 
прежде всего отнести отсутствие заранее 
составленных проектов. Так, например, 
в планах колхозов и совхозов в степных и 
лесостепных районах предусматриваются 
мероприятия по водозадержанию, но проек
тов на них нет и работы проводятся без- 
достаточного учета рельефа, что значитель
но снижает эффективность этих мероприя
тий.

Не проектировалось и почти не проводи
лось облесения самих оврагов и эродиро
ванных балок. Эффективность овражно
укрепительных работ значительно сни
ж ается тем, что при закреплении оврагов, 
не применяются технические устройства, 
которые должны немедленно остановить 
дальнейший рост оврагов и создать лучшие 
условия для закладываемых здесь насаж
дений.

Допускаются ошибки в подборе древес
ных и кустарниковых пород и трав для 
мелиорации смытых почв. Смытые почвы по1 
структуре, содержанию питательных эле
ментов и воды резко отличаются от несмы- 
тых. Растения, успешно произрастающие 
на несмытых почвах, зачастую плохо растут 
на смытых. Например, в центрально-черно
земной лесостепи на смытых почвах имеют 
плохой рост ясени. Прирост их в высоту не' 
превышает 2— 10 см в год, между тем как 
на таких ж е почвах береза бородавчатая и 
лиственница сибирская имеют средний при
рост 0,5—0,7 м.

Нельзя не обратить внимания на неудовле
творительное ведение хозяйства в колхоз
ных лесах многих колхозов. Между тем- 
эти леса имеют не только хозяйственное, но 
и огромное мелиоративное значение, по
скольку они в большинстве своем растут 
в балках, на водоразделах и крутых скло
нах.

Д ля руководства противоэрозионными. 
работами нужны специалисты высшей и: 
средней квалификации, с достаточным; 
опытом, но таких специалистов не готовят, 
а из-за малых объемов этих работ не- 
создается условий для воспитания кадров, 
эрозионников, хорошо и в деталях знающих 
свое дело. М ало издается такж е литературы, 
по борьбе с эрозией.
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W

О специализированных хозяйствах по выращиванию 
балансовой древесины

Инженер П. А. МИШИН

Исторические и экономические условия 
развития бумажной промышленности в до
революционный период обусловили возник
новение целлюлозно-бумажных предприятий 
на базе лесов частных владельцев, в основ
ном в зоне средней полосы России. Вслед
ствие интенсивной вырубки лесов все 
предприятия этой зоны, не имеющие в на
стоящ ее время постоянных и достаточно 
мощных сырьевых баз, в большей своей 
’части пользуются привозным сырьем из 
многолесных районов.

За советское время построены мощные 
.целлюлозно-бумажные комбинаты: Балах- 
нинский, Марийский, Сегежский, Кондо
пожский, Соликамский, Камский, Вишер- 
ский и др. Они базируются на крупных 
лесных массивах и расположены вблизи 
водных магистралей.

Известно, что хозяйство в этих лесах ве
дется в основном на выращивание пиловоч
ника и стройлеса с рубкой хвойных пород 
в возрасте свыше 100 лет (110— 140 лет). 
При таком положении сырье для целлюлоз
но-бумажных предприятий отбирается из 
тонкомерных деревьев и вершинных отрез
ков в районах основных лесозаготовок.

Организация специализированных хо
зяйств, иЛи, как еще называют, хозяйств це
левого назначения, имеет свою историю. 
Первые такие хозяйства относятся к Пет
ровской Руси (корабельные рощи для судо
строения) . Известны хозяйства в пойменных 
дубравах на Волге на порослевой дуб 
с возрастом рубки 60 лет (для обозострое- 
ния и др.).

В последнее время лесоустроительные 
организации стали проектировать хозяй
ства из насаждений хвойных пород низших 
бонитетов с возрастом рубки в 80 лет для 
лолучения тонкомерных сортиментов (ба

лансов и рудстойки). Проектируются также 
хозяйства на березу высших бонитетов при 
возрасте рубки 70—80 лет для получения 
фанеры. Однако эти проекты носят шаблон
ный и формальный характер и составляют
ся без экономического анализа условий 
лесоэксплуатации и потребления.

Об организации специализированных хо
зяйств писалось уже в журнале «Лесное 
хозяйство» и в газете «Лесная промышлен
ность». Так, еще в 1954 г. в журнале была 
помещена статья Б. М. Перепечина «О по
требительских лесосырьевых базах».

К сожалению, несмотря на очень важный 
вопрос, затронутый в статье, он не получил 
в печати откликов со стороны специалистов 
лесного хозяйства и в первую очередь со 
стороны лесоустроительных организаций, 
проектирующих основные формы лесного 
хозяйства.

В то ж е время нельзя не признать, что 
к расчету о размерах сырьевой базы для 
Марийского целлюлозно-бумажного комби
ната Б. М. Перепечин подходит слишком 
упрощенно и схематично, допуская, что в 
таком хозяйстве будут насаждения только 
хвойных пород и притом только на лучших 
почвах. В действительности же мы будем 
иметь различный состав пород и различные 
условия местопроизрастания, включая даже 
пятый бонитет, а следовательно, и площадь 
специализированного хозяйства будет заве
домо значительно больше.

Напрасно автор без достаточных к тому 
оснований упрекает проектные организации 
в том, что в объяснительных записках по 
закреплению лесосырьевых баз за целлю- 
лезно-бумажными предприятиями они не 
рассматривают и не дают проекта специа
лизированных хозяйств. Можно говорить 
лишь о недостатке инициативы в решитель-
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«ой постановке этого вопроса, практическое 
-осуществление в жизнь которого целиком 
зависит лишь от МСХ СССР.

Правила закрепления лесосырьевых баз 
и ведения в них эксплуатации и лесного 
хозяйства, утвержденные в 1952 г., подроб
но регламентируют порядок закрепления 
лесосырьевых баз, в том числе и потреби
тельских, и не содержат оговорок об отступ
лениях от них. В этих довольно громоздких 
правилах все подчинено требованиям суще
ствующих форм хозяйств в лесах гослес- 
■фонда и соблюдению процедурных фор
мальностей.

Мы считаем, что вопрос об организации 
специализированных хозяйств не может 
•быть разрешен в объяснительных записках 
по закреплению лесосырьевых баз, так как 
он требует коренных изменений существую
щих форм лесного хозяйства и пересмотра 
порядка закрепления лесосырьевых баз за 
лесозаготовителями, препятствующего орга
низации специализированных хозяйств.

Было бы желательно, чтобы Главное 
управление лесного хозяйства и полезащит
ного лесоразведения МСХ СССР уделило 
этому вопросу должное внимание.

Необходимо организовать хозяйства, от
вечающие интересам потребителей древеси
ны, в частности предприятий целлюлозно-бу
мажной промышленности.

Предварительно до организации специа
лизированных" хозяйств потребуется произ
вести большую и ответственную работу по 
выбору участков будущих хозяйств. Вы
бранные лесные массивы должны быть ком
пактны, в них надо оставить только одного 
■основного лесозаготовителя, участки сле
дует располагать на ближайшем расстоянии 
■от потребляющего предприятия и на удоб
ных путях транспорта. Площадь и состав 
насаждений этих хозяйств должны иметь 
преобладание пород, дающих балансовое 
сырье в количествах, обеспечивающих по
требность предприятия.

Для этих участков требуется составить 
проект организации лесного хозяйства, при
чем с максимально возможной механиза
цией лесозаготовительных процессов. Пере
ход на специализированное хозяйство нуж
но провести быстро, хотя в зависимости от 
возрастного распределения насаждения на 
участке переходный период может затя

нуться на десятилетия. Естественно, что 
особенно длительный переходный период 
будет у хозяйств, где преобладают спелые 
и перестойные насаждения.

В специализированных хозяйствах потре
буется высокая культура лесного хозяйства. 
Лесовосстановительные процессы на вы
рубленных площадях должны проводиться 
в два-три года.

За экономическую целесообразность орга
низации специализированных хозяйств го
ворят следующие соображения:

а) создаются хозяйства с устойчивым и 
длительным снабжением предприятий тре
бующимися сортиментами в условиях бли
жайшего транспорта;

б) открываются широкие возможности 
кооперирования организаций лесной про
мышленности с организациями лесного хо
зяйства в отношении использования благо
устроенного поселкового строительства дли
тельного действия и использования рабочих, 
орудий, машин и агрегатов для лесокуль
турных работ;

в) заготовляется древесины в значитель
но больших количествах с единицы пло
щади, чем при существующих формах хо
зяйства, так как предположительно возраст 
рубки будет совпадать с возрастом количе
ственной спелости.

В первую очередь, по нашему мнению, 
необходимо провести- организацию специа
лизированных хозяйств для Балахнинского 
и Марийского целлюлозно-бумажных пред
приятий, так как они расположены в райо
нах интенсивной лесоэксплуатации.

Лесные массивы бассейна реки Енисея, 
расположенные выше г. Красноярска, явля
ются сырьевой базой Красноярского целлю
лозно-бумажного комбината. Эти массивы 
содержат в своем составе насаждения пих
ты в значительной примеси ее к ели, поэто
му они должны стать объектом организации 
специализированного хозяйства. При этом 
надо учесть, что при возрасте рубки насаж
дений пихты, установленном в 110— 120 лет, 
пихта из-за массовой зараженности гниля
ми быстро обесценивается.

Вопрос организации потребительских хо
зяйств для выращивания балансовой древе
сины с целью снабжения целлюлозно-бу
мажных предприятий должен быть решен.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОСНОВЫХ Ж ЕРДНЯКОВ, 
ПОВРЕЖДЕННЫХ НИЗОВЫМИ ПОЖАРАМИ

Ассистент И. В. ГУНЯЖЕНКО 
(Белорусский лесотехнический институт им. С. М. Кирова)

Ежегодно лесными пожарами охватыва
ются значительные площади лесов; особен
но страдают от пожаров молодняки.

Автор статьи несколько лет работал над 
выяснением наиболее рациональных и эко
номически выгодных путей и способов по
вышения продуктивности жердняков, по
врежденных низовыми пожарами.

Опыты проведены в Негорельском учебно- 
опытном лесхозе Белорусского лесотехни
ческого института в насаждениях, залож ен
ных в 1914 г. рядовым посевом сосны в 
плужные борозды с расстоянием между ни
ми 1,5 м. Исследования проводились на
10 пробных площадях в хорошо выражен
ном типе леса — сосняк вересковый. Во 
второй половине лета 1944 г. эти участки 
были повреждены низовыми пожарами раз
ной интенсивности (слабой, средней и 
сильной).

В таблице 1 приведены показатели -пол
ноты, количество живых деревьев и высо
ты нагара на стволах, являющиеся крите
рием интенсивности низового пожара.

Т а б л и ц а  1

Выяснилось, что под действием низового- 
пожара резко сокращ ается число живых 
деревьев. Текущий прирост за  10-летний пе
риод после пожара составил в слабо-по
врежденных жердняках 19 куб. м на 1 га,, 
в среднеповрежденных 11 куб. м (в кон
трольном насаждении 54 куб. м ) . В жерд
няках, поврежденных сильным низовым по
жаром, снижение запаса не компенсируется 
приростом оставшихся деревьев, так как 
текущий прирост характеризуется отрица
тельной величиной, составляя 13 куб. м 
на 1 га.

Особенно наглядно отрицательное влия
ние низовых пожаров на насаждение обна
руживается при сопоставлении весовых по- ' 
казателей у средних модельных деревьев 
(табл. 2).

Массовое отмирание деревьев после по
ж ара приводит к  накоплению на гарях 
огромного количества сухостоя и валежа, 
появлению окон, резко изменяющих микро
климатические условия. Влияние низовых, 
пожаров на изменение микроклимата, асси
миляции и транспирации показано в таб
лице 3.

В таблице 4 приведены данные о влиянии- 
низовых пожаров на корневую систему 
сосны.

Резкое снижение под влиянием низовых 
пожаров общей длины горизонтальных кор
ней и густоты заселения ими почвы являет
ся одной из причин плохого роста сосны.

Изменение важнейших показателей пло-
Т а б л и ц а  2

Интенсивность
низового
пожара

Полнота
насаждений,
образуемая

живыми
деревьями

Число живых 
деревьев, 

оставшихся 
после пожара 

W)

Высота 
нагара на 

стволах (см)

Слабая . . 
Средняя . . 
Сильная . .

0,8 и выше 
0 ,7 —0 ,5  

0,4 и ниже

100—75 
74—50 

менее 50

50 и ниже 
50—75 

76 и выше

Средние показатели на постоянных пробных площадях

Вес дерева и отдельных 
его частей

контроль слабое
повреждение

среднее
повреждение

сильное
повреждение

кг % кг % кг % кг %

Общий вес дерева с кор
нями ....................................... 43 ,0 100 36,3 84 30 ,3 70 26,9 63

Вес ствола ............................... 33 ,5 100 2 5 ,9 78 22 ,6 67 18,5 55
Вес сучьев и ветвей . . . 3 ,2 100 4 ,5 136 3 ,5 109 4 ,2 130
Вес хвои ................................... 1 ,6 100 1,7 106 П ,3 81 1,1 69
Вес корней .............................. 4 ,7 100 4 ,2 90 [ 3 ,3 70 3 ,1 66
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.дородия почвы под влиянием низового по
ж ар а  показано в таблице 5.

Изменение условий произрастания сказа
лось на процессах почвенного питания по
врежденных пожаром жердняков. Резко из
менилось количество азота в почве, запасы 
которого под действием пожара снизились 
;и составили в горизонте Ai сильно повреж
денного жердняка всего 66%, а в гумусе 
72% от содержания азота в том же гори
зонте почвы под неповрежденным пожаром 
жердняком.

Прирост в высоту и по диаметру сокра
тился в среднем за 10-летиий период после

пожара на 22—32%, а бонитет поврежден
ных насаждений снизился с III до IV.

В таблице 6 приведены экономические 
показатели вреда, причиняемого низовыми 
пожарами (в переводе на 1 га).

Проведенные исследования показали, что 
для ликвидации последствий вреда, причи
няемого лесными пожарами сосновым 
жерднякам, надо провести следующие ме
роприятия: рационально использовать от
мирающие поврежденные пожарами де
ревья, повысить полноту расстроенных 
пожарами древостоев, восстановить утра
ченное почвой плодородие.

Т а б л и ц а  3

Средние показатели на постоянных пробных площадях

контроль слабое
повреждение

среднее
повреждение

сильное
повреждение

- % - % - % - %

Освещенность в % (за 100% 
принято открытое место) 15 100 25 167 39 260 49 327

Средняя температура на по
верхности почвы 19/VIII 
1953 г........................................ 22 ,0 100 27 ,7 126 26,5 120 27,8 126

Средняя температура воз
духа на высоте 2 см . . 21 ,3 100 21 ,9 103 22,9 108 23,8 112

Средняя температура воз
духа на высоте 150 см . . 2 0 ,9 100 21 ,6 103 22,1 105 22,6 108

Средняя температура поч
вы на глубине 5 см . . . 15,1 100 16,5 109 18,7 124 19,5 129

Средняя температура поч
вы на глубине 15 см . . 14,3 100 15,5 108 15,9 111 16,5 115

Запас снеговой воды в ср ед
нем за 4 года (мм) . . . 89 100 103 116 110 124 118 133

Испарение с поверхности 
почвы ( м м ) ........................... 5 100 _ _ _ _ 38 760

Содержание в хвое хлоро
филла ( м г ) ........................... 22,48 100 _ _ ' _ _ 10,03 46

Транспирация на 1 га (мм) 205 100 157 77 125 61 60 29

Т а б л и ц а  4

Средние показатели на постоянных пробных площадях

контроль слабое 
повреж дение'

среднее 
. повреждение

сильное
повреждение

- % - % - % - %

Общая длина горизонталь
ных корней среднего д е 
рева ( м ) ............................... 50 ,9 1 0 0 46 ,6 92 32 ,0 63 26 ,0 51

Количество корней в 1 кв. дм 
почвы в горизонте А 1 . . 5 ,4 1 0 0 3 ,2 59 2 , 0 37 2 ,5 46
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Т а б л и ц а  5

Средние показатели на постоянных пробных площадях

контроль слабое
повреждение

среднее
повреждение

сильное
повреждение

> % - % - % - %

Вес подстилки, включая мох
(т на 1  г а ) ........................... 2 5 , 3 1 0 0 1 8 ,9 75 1 6 ,6 6 6 1 3 ,0 51

в том числе:
а) подстилка ...................... 1 9 ,4 1 0 0 1 4 ,6 75 1 3 ,7 71 1 1 ,7 60
б) м о х .................................... 5 , 9 1 0 0 4 , 5 76 2 , 9 49 1 , 3 2 2

Влажность подстилки (%) 
Влажность почвы на глуби

не 5 — 15 см в среднем за

146 1 0 0 8 8 61 75 52 69 48

3  года ( % ) ...........................
Содержание гумуса в гори

зонте Ах (%):

5 , 4 1 0 0 5 , 3 98 6 , 8 126 8 , 6 159

а) на пробах с убранным
в а л еж о м ...........................

б) на пробах с оставлен
1 ,5 7 1 0 0 1 ,3 0 83 1 ,3 1 83 1 ,1 3 72

ным валеж ом ..................
Содержание общего азота 

в горизонте А (%):
а) на пробах с убранным

1 ,5 7 1 0 0 1 , 8 6 118 1 ,9 4 124 1 , 6 6 106

в а л еж о м ...........................
б) на пробах с оставлен

0 ,0 7 1 1 0 0 0 ,0 6 2 8 8 0 ,0 5 5 78 0 ,0 4 7 6 6

ным валежом . . . . 0 ,0 7 1 1 0 0 0 ,0 6 6 93 0 ,0 7 1 1 0 0 0 ,0 6 9 97

Т а б л и ц а  6

Средние показатели 
на постоянных 

пробных площадях
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Снижение производительности 
насаждений вследствие ухуд
шения почвы (по всеобщим 
таблицам хода роста сосны 
III и IV бонитетов) (в куб. м) 42 49 49

Уменьшение запаса вследствие 
снижения густоты древостоя 
(куб. м ) .................................... 26 51

Общие потери древесины(куб.м) 42 75 100
Потери лесного дохода:

от снижения плодородия поч
вы вследствие падения бо
нитета (р у б .) .................. 462 539 539

от снижения густоты древо
стоя (р у б .) ................................... 286 561

общие потери лесного дохода 
( р у б . ) ............................................ 462 825 1100

Основным мероприятием, обеспечиваю
щим оздоровление, а такж е рациональное 
использование отмирающих деревьев явля
ются санитарные рубки, интенсивность Hi 
повторяемость которых зависит от степени, 
поврежденности насаждений пожаром. Они 
должны проводиться чаще, чем прорежива
ние, с расчетом выборки деревьев, находя
щихся еще на корню в стадии отмирания. 
Нельзя допускать их перехода в сухостой и- 
валеж. В жердняках, поврежденных низо
вым пожаром слабой и средней интенсив
ности, срок повторяемости санитарных ру
бок можно установить в 3—5 лет в зависи
мости от динамики отмирания деревьев и: 
интенсивности хозяйства. В сильно повреж
денных жердняках их следует проводить- 
ежегодно.

Усиленное отмирание деревьев в повреж
денных низовым пожаром жердняках при
водит к образованию непродуцирующих 
площадей, что вызывает необходимость про
ведения здесь мероприятий, направленных 
на увеличение полноты этих насаждений. 
В 1953 г. для изучения этого вопроса поса
дили 2-летние сеянцы сосны под полог
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поврежденных насаждений (в неподготов
ленную почву). Расстояние между рядами 
1 м, в рядах варьирует в соответствии с 
принятой схемой опыта от 0,5 до 1 м, на
правление рядов с севера на юг. Всего за 
ложено 54 ряда, общее число высаженных 
растений 2511 штук.

До посадки культур почву 'н а  пробных 
площадях рыхлили, удобряли различными 
минеральными и органическими удобре
ниями, обогащали ее азотоусваивающими 
бактериями и др.

Влияние удобрений на рост сосны изуча
лось путем сравнения годичных приростов в 
высоту у сеянцев, произрастающих в одно
родных условиях светового режима. Вся 
площадь с созданными культурами дели
лась на небольшие участки, освещенность 
которых была различна, но в пределах уча
стка приближалась к однородной (величи
на участка 4 кв. м ) .

В ходе исследований обнаружилось, что 
градации освещенности этих участков хо
рошо увязываются с числом произрастаю
щих в них деревьев. Кроме изучения роста 
высаженных под полог сеянцев, учету под
вергались такж е сеянцы, оставленные на 
соседнем питомнике, из которого брался 
посадочный материал.

Опыты показали, что предварительное 
удобрение почвы различными минеральны
ми, органическими и бактериальными удоб
рениями несколько компенсирует недоста
ток света у высаженных растений и значи
тельно улучшает их рост. При этом дейст
вие удобрений на второй год после их

внесения усиливается. Особенно эффектив
ным оказалось внесение комплекса мине
ральных азотных, фосфорных и калийных 
удобрений (60X 60X 60 кг действующего ве
щества на 1 га), торфяной крошки (40 т на
1 га), а также обработка корневых систем 
сосновых сеянцев суспензией азотобактера. 
При внесении дополнительных количеств 
торфа в посадочную щель прирост сосенок 
увеличился и в отдельных случаях даже пре
вышал прирост сосенок, растущих на питом
нике.

Минеральные и органические удобрения, 
внесенные в почву под насаждения, повреж
денные пожаром, значительно улучшают 
их рост.

Например, внесение торфяной крошки из 
расчета 40 т на 1 га увеличивает прирост 
сосняков в высоту на 33%.

На бедных песчаных почвах рекомендует
ся разбрасывать лесной опад. Таким путем 
можно увеличить содержание гумуса в верх
нем горизонте почвы Ai в среднем почти 
на Уз и общего азота почти в полтора раза.

Д ля обогащения почв под сосновыми га
рями биологическим азотом необходимо 
широко испытать возможности введения 
различных - азотособирателей и прежде 
всего многолетнего люпина.

Ш ирокая производственная проверка ре
комендуемых мероприятий по повышению 
продуктивности поврежденных пожаром 
жердняков позволит свести до минимума 
вредные последствия лесных пожаров и сбе
речь для народного хозяйства значительное 
количество древесины.

в лесовоостве
В. Г. АТР0ХИН

(Московский лесотехнический институт)

В последнее время в лесоводственных 
исследованиях стал применяться метод ме
ченых атомов, позволяющий производить 
более глубокий анализ физиологических 
явлений, происходящих в растительных 
организмах. Учет меченого вещества в де
ревьях при помощи счетчика Гейгера-Мюл
лера дает представление лишь о  суммар
ном количестве радиоактивного элемента

1 При измерении радиоактивности у листьев и 
других частей растений они высушиваются и расти
раются, после чего берется навеска сухого вещества.

в то время как нам желательно иметь пред
ставление о распределении радиоактивного 
вещества по всему растению. Это1 можно 
определить при помощи метода радиоавто
графии, который, кстати сказать, в лесовод
ственных исследованиях пока не приме
нялся.

Радиоавтография — фотографический ме
тод обнаружения радиоактивных веществ в 
растениях. С давних пор в отдельных объек
тах исследования для обнаружения радио
активных элементов применяли фотографи-
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Рис. 1. Распределение радиоактивного фосфора 
в  световых и теневых листьях дуба при кор
невой подкормке фосфорнокислым натрием 

(радиоавтограф и фото).

■ческую пластинку. Радиоактивные элемен
ты, излучая потоки электронов, действуют 
на фотографическую пластинку подобно 
■световым оранжево-красным лучам, остав
ляя на специальном слое фотопластинки 
•соответствующее изображение.

При проведении опытных работ по уходу 
за самосевом и подростом в естественных 
насаждениях, а такж е при выращивании 
посадочного материала нам важно просле
дить за  тем, как усваивает растение те или 
иные питательные вещества из почвы или 
из атмосферы.

В этих случаях подкармливают растения 
меченым элементом и затем следят за его 
распределением по стволику, листьям и 
корням при помощи специальных установок 
или приборов. Однако для того, чтобы опре
делить, как размещ аются поглощенные пи
тательные вещества в отдельных частях 

• растения, этого недостаточно.
Д ля выявления пунктов концентрации и 

размещения поглощенного элемента надо 
наложить растение или листочки на фото
пленку и через определенное время проя
вить ее. В результате получается ясное 
изображение растения с распределением в 
нем поглощенных веществ. Такой фотосни
мок поможет обнаружить места концентра
ции веществ в организме, даст ценные 
материалы для суждения о процессах обме
на в растении и позволит решить ряд лесо- 
водственных вопросов не вслепую, а созна
тельно. В этом случае мы как бы загляды 
ваем внутрь организма и наблю даем за 
ходом процесса роста и развития его.

В течение летнего и осеннего периода
1956 г. нами в насаждениях Раменского 
лесхоза, Московской области, были прове
дены опыты по изучению использования 
суперфосфата различными древесными по
родами. При этом основной целью опытов 
являлось исследование процессов поглоще
ния меченого фосфора молодыми деревьями 
дуба, различными по своим качественным 
признакам. В опытах использовался супер
фосфат, а такж е фосфорнокислый натрий, 
которые содерж ат изотоп фосфора Р32.

Таксационная характеристика древостоя 
на пробной площади: состав 8Д20с, возраст 
25 лет, полнота 0,6, бонитет II. Насаждение 
представлено двумя ярусами: в 1-м ярусе — 
осина (средняя высота 12 м), диаметр
12 см, во 2-м — дуб высотой 9 м. Тип ле
с а — судубрава осиновая (Д Су); в подросте 
семенной и порослевый дуб. В напочвенном 
покрове — копытень, звездчатка, дудник, 
редко зеленчук и ландыш. Почва слабопод
золистая с погребенным суглинистым гори
зонтом на глубине 50— 120 см.

Изучение усвоения меченого фосфора, 
внесенного в почву при корневой подкорм
ке дуба и других пород в возрасте до 7 лет, 
проводилось следующим образом. Пробная 
площадка 1X2 м окапывалась канавкой 
глубиной 10— 12 см, в которую вносился 
меченый суперфосфат (100 г на 1 пог. м), 
затем канавка засыпалась землей. Каждые 
три дня производились измерения радио
активности листьев дуба и других древес
ных и кустарниковых пород. Радиоактив
ность суперфосфата в момент его внесения 
в почву составляла 5 МС  2 в 1 г (с поправ
кой на распад).

Измерения радиоактивности листьев 
у растений, подкормленных суперфосфатом, 
показали, что меченый фосфор обнаружен 
у отдельных дубков и то только на 12— 18-й 
день после его внесения в почву. У боль
шинства ж е растений, находящихся на 
опытной площади, радиоактивность не была 
обнаружена.

Однако нас интересовал вопрос не только 
количественного обнаружения радиоактив
ного фосфора в растении. Д ля суждения
0 характере распределения меченого веще
ства и была применена радиоавтография.

Листочки дуба и веточки березы, взятые 
с подкормленных меченым суперфосфатом 
растений, были положены на пленку, с ко
торой через 38 дней получены радиоавто
графы. Выяснилось, что меченый фосфор,

2 М С — микрокюри — единица радиоактивности,
1 МС =  2,22 • 106 распадов в минуту.
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внесенный в почву, поступил в листья и рас
пределился более или менее равномерно в 
профиле листовых пластин. Наибольшее 
количество фосфора сконцентрировалось во 
вновь заложенных почках.

Объектом исследований явились такж е 
30-летние деревья, отличающиеся по их фи
зиологическому состоянию и по различным 
размерам крон. Возле каждого из них с 
южной стороны выкапывалась ямка глуби
ной до 25 см, в которую вносилось около 
200 г радиоактивного фосфора N a2H P 0 4 
радиоактивностью 0,08 МС  с Поправкой на 
распад (фосфор введен в почву 12 августа
1956 г.). Через каждые три дня проводи
лись замеры радиоактивности у листьев 
нижних веток. Результаты исследований 
приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

№ 
де

ре
вь

ев

Класс по 
росту 

и развитию 
(классифи
кация В. Г. 
Нестерова)

Радиоактивность в импульсах в мин. 
на 1 кв. см с поправкой на распад 
и фон после внесения Р3* в почву

на 6-й 
день

на 9-й 
день

на 12-й 
день

на 15-й 
день

на 18-й 
день

146 не 20 57 223 350 420
146а Па — 23 66 90 85
31 П1а — — — 120 108
32 Ша — ---- — 74 85

Данные таблицы 1. показывают, что у де
ревьев, имеющих крону значительных раз
меров, радиоактивный фосфор обнаружи
вается па 6-й день, достигнув максимума за 
исследуемый период на 18-й день после 
внесения его в почву.

Полученные радиоавтографы свидетель
ствуют о наибольшей концентрации мечено
го фосфора в листьях, которые большую 
часть дня освещены солнцем; несколько 
меньшая концентрация наблюдается у ли
стьев в тени (радиоавтограф и фото 1).

На других радиоавтографах такж е на
блюдалось увеличение концентрации фос
фора в листьях, подверженных более интен
сивному освещению.

Помимо измерения радиоактивности в 
листьях деревьев дуба, нами для сравнения 
проверена радиоактивность подроста дру
гих пород, находящихся рядом с опытными 
деревьями. Так, на рисунке 2 можно видеть 
веточку двухлетней осины, произраставшей 
рядом с дубом №  146. На радиоавтографе
2 видно, что веточкой осины поглощено из 
почвы значительно большее количество ме
ченого фосфора, чем листьями дуба. Осо
бенно большая концентрация фосфора на-

2 Лесное хозяйстве № 6

Рис. 2. Распределение радиоактивного фосфора 
в листьях дуба и веточке осины при корневой 
подкормке фосфорнокислым натрием (радио

автограф и фото).

блюдается в почках. Этот факт наглядно 
подтверждает мысль о том, что для форми
рования почек требуется большее количе
ство фосфора.

Проведенные опыты по корневой под
кормке древесно-кустарниковых пород по
зволяют сделать следующие выводы.

При неглубокой заделке суперфосфата 
наблюдалось относительно медленное по
ступление в растение фосфора Р 32.

Сравнительно большее количество фос
фора, внесенного в почву в виде суперфос
фата, поступает и концентрируется в зало
женных почках и меньшее в листьях (у бе
резы). Особенно сильная концентрация Р 32 
наблюдается в местах заложения почек. 
Следовательно, подкормку самосева и под
роста, растущих на слабоподзолистых поч
вах в судубраве, можно рекомендовать в 
конце июля или в августе. Суперфосфат, 
внесенный в это время в почву, будет спо
собствовать усиленному росту молодых по
бегов в начале следующего вегетационного 
периода.

Наибольшая скорость поступления и пе
редвижения Р 32 наблюдается при более 
глубоком его помещении под корни расте
ний; результаты бывают лучше, если фос
фор помещался в почву в виде фосфорно
кислого натрия.

Значительное количество фосфора кон
центрируется в световых листьях, располо
женных на конце нижних ветвей, тогда как 
в верхних ветвях обнаружить радиоактив-

17Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ность, а такж е получить радиоавтографы с 
листьев не удалось. В листьях, расположен
ных в тени и ближе к основанию ветки, 
концентрация фосфора меньше.

Это подтверждается такж е работами
С. И. Слухая, который отмечает, что в мо
лодые верхушечные листья фосфора посту
пает больше, меньше его находится в 
«стареющих» листьях.

Применение метода радиоавтографии на
глядно показывает, что в одних и тех же 
листе и ветви фосфор распределяется не
равномерно. Различные повреждения от
дельных участков листа отрицательно ска
зываются на распределении фосфора.

На основании имеющегося материала 
можно предположить, что молодые деревья, 
имеющие небольшую проекцию кроны типа 
«Ai», поглощают фосфора меньше, тогда 
как деревья типа «Б», т. е. имеющие при 
одинаковых диаметре и возрасте более ши
рокую крону, хотя и менее плотную, погло
щают фосфора на единицу поверхности 
листьев значительно больше. На высокий 
уровень поглощения фосфора хвоей сеян
цев, выращенных из семян деревьев сильно
го развития, указывали такж е проф. А. И. 
Ахромейко и проф. П. В. Воропанов 3.

На сельскохозяйственных культурах, а 
такж е на плодовых деревьях и на сеянцах 
древесных пород4 доказана возможность 
усвоения элементов питания в результате 
внекорневой подкормки. В связи с этим мы 
решили выявить условия и характер поступ
ления элементов питания через листья.

Степень усвоения различными деревьями 
минеральных питательных веществ через 
листья проверялась следующим опытом.

Фосфорнокислый натрий (активностью 
0,37 МС  в 1 куб. см) при помощи кисточки 
осторожно наносился на верхнюю и ниж
нюю часть листа.

Состав насаждения на пробной плошади 
50с5Д +  С, возраст осины 35 лет, дуба 25— , 
30 лет, полнота 0,7. Подрост: дуб, осина, бе
реза, в подлеске крушина. Меченый фосфор 
наносился на листья ветвей самосева и под
роста дуба, липы, березы, осины.

Во всех случаях опытов нам не удава
лось обнаружить явного перехода фосфора,

3 А х р о м е й к о А. И. и В о р о п а н о в  П. В.
О применении меченых атомов в исследованиях по 
лесному хозяйству («Лесное хозяйство» № 4,
1955 г.).

4 А х р о м е й к о  А. И. и С а в и н а  Н. В. Изуче
ние степени использования сеянцами древесных 
растений фосфора удобрений. АН СССР и Мини
стерство сельского хозяйства СССР, 1956 г. Тезисы 
докладов.

Рис. 3. Схематическое изображение нижних вет
вей дуба, в листьях которых обнаружена незна
чительная радиоактивность при внекорневой под
кормке фосфорнокислым натрием. Стрелка, об
ращенная острием вниз, показывает место нане
сения радиоактивного вещества. Стрелка, обра
щенная острием вверх, показывает место обна

ружения радиоактивного вещества.

нанесенного на лист одной ветви, в листья 
других ветвей.

Возможность внекорневой подкормки бы
ла проверена такж е на 30-летних деревьях 
дуба. Р 32 наносился на листья одной из 
нижних ветвей каждого дерева, после чего 
листья других ветвей исследовались (рис. 3).

Та б л и ц а  2

№ деревьев

Радиоактивность листьев в импульсах 
в минуту после внесения Р32 в почву

на 6-й день на 10-й день

170
160
34

130
168
52

фон прибора 
то же 
то же 
то же 

28 
26

фон прибора 
146
35

фон прибора

36

Средний фон 
прибора . . 24 28

Как видно из приведенных данных, в 4 слу
чаях из 6 в листьях дуба обнаружена ра
диоактивность. Однако в одном только слу
чае ее можно считать достоверной, так как 
она превышает в пять раз фон прибора. 
В отдельных листьях обнаруженная радио
активность малодостоверна, так как не пре
вышает трехкратного фона установки.

М ежду тем отдельные ученые утверж
дают, что введенный в растение через его 
листья фосфор проникает в корни и выде
ляется в почву с необычайной скоростью, 
достигающей 30 м в минуту. К сожалению,
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из опубликованных материалов нельзя 
уяснить методику определения скорости 
прохождения Р 32, нанесенного на лист, в 
корни и в почву. К тому же опыты проведе
ны на однолетних сеянцах, на которых, нам 
представляется, вряд ли можно доказать 
этот факт с необходимой достоверностью.

На основании наших исследований мы 
считаем, что внекорневое питание не может 
быть сильно действующим средством для 
усиления роста и развития дубовых лесона
саждений, так как нанесенный на листья 
дуба фосфор весьма медленно и в незначи
тельных количествах поступает в другие 
части растения. Необычайно быстрое по
ступление фосфора при внекорневой под
кормке дуба вызывает сомнение. А. В. Его
ров 5 в 1957 г. установил, что усвоенный

5 Е г о р о в  А. В. Внекорневое питание растений.
Известия Московской сельскохозяйственной акаде
мии им. Тимирязева № 3, 1957 г.

листьями фосфор перемещается по прово
дящим пучкам со скоростью 0,5 м в 1 час.

Естественные условия роста древесно- 
кустарниковой растительности резко отли
чаются от условий роста сельскохозяйствен
ных культур и плодовых деревьев, получаю
щих длительное время прямую солнечную 
радиацию. Поэтому наш вывод ни в коей 
мере не относится к сельскохозяйственным 
культурным растениям.

Глубокие, исследования минерального 
питания дубовых насаждений в сочетании с 
разработкой новых более эффективных ле
сохозяйственных мероприятий могут помочь 
найти благоприятное решение отдельных 
вопросов проблемы повышения продуктив
ности лесов.

В связи с этим применение метода радио
автографии в лесоводстве имеет несомнен
ные перспективы.

ВЕТЛОВОЕ И ОСОКОРЕВОЕ ХО ЗЯ Й С ТВА 
В РАЙОНЕ ВО Л ГО -АХТУБН Н С КО Й  ПОМПЫ

Л. Е. МИХАЙЛОВ 
Инженер лесного хозяйства

Некоторые лесоводы  считают осокоревые и 
особенно ветловые насаждения малоценными, 
предлагают провести здесь  реконструкцию и за 
менить эти породы дубом, вязом, ясенем и др.
Так Б. В. Рубанов в статье «Л ес на сл уж бу на
родному хо зя й ст в у » 1 и К. JI. Розов в статье 
«О реконструкции ветляников Волго-Ахтубин- 
ской поймы »2 выступают за  широкое внедрение  
дуба в лесные насаж дения поймы и приводят 
ряд примеров удачных культур дуба. Рассматри
вая доводы этих авторов, можно заметить, что
участки, на которых произрастает дуб, характе
ризуются сроками и глубиной затопления павод
ковыми водами, менее значительными, чем в дру
гих местах. Оба автора приводят один и тот ж е  
пример произрастания культур дуба, заложенны х  
в 1914 г. на площади 0 ,1 5  га в 6 5  км от г. А стра
хани. Высота деревьев здесь  в 40-летнем  воз
расте достигает 12 м, диаметр ствола 2 6 — 3 2  см, 
что соответствует III бонитету.

Кандидат биологических наук Ф. Любич в 
статье «Интересный опыт», опубликованной в 
газете «Волга» 3, также считает осокорь и ветлу 
малоценными древесными породами и предлагает  
заменить их дубом, хотя одновременно отмечает 
трудность разведения его в пойме.

Лесничий Копановского лесничества Л. П. Ш а
рапов в статье «Опытные посевы дуба в пойме 
Волги» («Бюллетень по обмену опытом» №  5 
за 1955 г. Отдел лесного хозяйства А страхан
ской области) пишет: «П лохие результаты  опыт
ных посевов глубоко разочаровали нас в успеш 

1 Газета «Волга», 17 ноября 1954 г.
2 «Лесное хозяйство» № 11, 1955 г.
3 Газета «Волга», 20 сентября 1955 г.

ном разведении дуба в пойме, но, с другой сто
роны, учитывая ошибки наши и имея положи
тельные результаты посевов и посадок дуба в 
других затопляемых местах (кв. 1, дача Михай
ловская, ур. Мал. Х урудун), нас окрыляет надеж
да, что по возвышениям, где затопляемость при 
средних паводках не выше 0 ,8 — 1 м, дуб выра
щивать можно».

Д аж е если предположить возможность произ
растания дуба на затопляемых участках поймы, 
где обычно бывают более богатые почвы, то и в 
этом случае возникает сомнение в целесообраз
ности заниматься культурами дуба, так как он 
будет преимущ ественно III— IV бонитета, в то 
время как на этих ж е участках осокорь и ветла 
обычно имеют I— 1а бонитет.

Н ебезы нтересно привести пример лесных куль
тур, заложенны х на участке с длительным за
топлением. Осматривались культуры в 1949  г., 
тогда им было около 2 0  лет. В кв. 12 (литер «е») 
Енотаевского л есхоза испытывались около 12-ти 
различных древесно-кустарниковых пород, в том 
числе ясень зелены й, дуб, акация, лох и др. Со
хранились на день осмотра лишь ясень зелены i 
и частично клен, которые имели вид карликовых 
деревьев с плохо развитой кроной и искривлен
ными стволами. Подобных примеров лесных 
культур в пойме можно привести много.

Неудовлетворительное состояние культур мно
гих древесно-кустарниковых пород, в том числе 
и дуба, на большинстве участков объясняется  
рядом особенностей лесокультурного дела в пой
ме нижней Волги, связанных с ежегодным и дли
тельным затоплением. Деревца, не успев как 
следует укорениться, с первых ж е чисел мая и 
до середины  июля подвергаются затоплению, до
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Та блица  1

Возраст
Число 

деревьев 
на 1 га

Средняя
высота

(м)

Средний
диаметр

(см)

Запас Средний прирост Текущий прирост

в коре 
(куб. м)

без коры 
(куб. м) куб. м % куб. м %

15 4044 15 > 7 , 7 130 105 7 , 2 4 6 , 9 1 0 , 8 1 0 , 0

25 834 25 2 1 , 3 268 223 9 ,1 1 4 , 1 1 2 ,3 5 , 2
32 5 7 0 2 7 , 5 28 418 331 1 1 ,2 4 3 ,1 1 3 ,9 3 3 , 9
43 258 3 2 , 0 43 494 412 8 , 4 5 2 , 1 1 5 ,4 3 , 7

стигающему порой 7 м. В период затопления  
сеянцы полностью теряют листву. К середине июля 
над посадками остается небольшой слой воды, 
хорошо прогреваемый солнцем, и здесь  ж е, в во
де, начинается буйный рост травы. Когда пло
щадь обсохнет и за  посаженными растениями  
начинают уход, трава настолько сильно разви
вается, что рабочие с трудом разыскивают сеян
цы. Только в июле сеянцы  начинают снова об- 
листвяться. Попав и з условий длительного и 
глубокого затопления под палящие лучи солнца, 
деревца страдают от ожогов корневой шейки и 
коры, а также от уплотнения почвы и цемента
ции ее в результате затопления. Часто посадки 
после спада воды оказываются погребенными  
под довольно мощным наносным слоем ила или 
песка, и в таких случаях закладку культур сл е
дует производить заново. В связи с этим возни
кает вопрос, смож ет ли дуб выдержать эти не
взгоды. Ответ, нуж но полагать, может быть толь
ко один —  нет.

Осокорю и ветле, как быстрорастущ им поро
дам, принадлежит больш ое будущ ее. Они спо
собны давать больш ие запасы  древесины  и могут 
расти на площ адях, мало пригодных для произ
растания других древесны х пород. Зем ли Волго- 
Ахтубинской поймы как раз подходят для выра
щивания здесь  осокоря и ветлы.

Одной из характерны х особенностей как осо
коря, так и ветлы является способность выносить 
очень продолжительное и глубокое затопление 
паводковыми водами. П осле спада воды возоб
новление их естественным путем идет также 
успешно, но лишь при отсутствии другой расти
тельности (древесной, кустарниковой, травяни
стой). Эти две породы обладают большой побего
производительной способностью от пня, а осокор
ники могут ещ е размножаться корневыми от
прысками, правда, эта способность как у  ветлы, 
так и у осокоря с годами резко падает.

Наибольшей производительностью обладают 
низинные осокорники, которые бывают почти 
исключительно, семенного происхождения. Сле
дует отметить ещ е одну особенность осокоря: 
вследствие большого светолюбия он соверш енно  
не возобновляется под пологом насаждения, в том 
числе и материнского. Осокорь хорош о переносит  
неоднократное засыпание песком, развивая при 
этом придаточные корни. Для характеристики  
производительности низинных семенны х осокор
ников приводим данные пробных площ адей, по
лученные Н. С. Ш ингаревой-Поповой 4.

Данные таблицы 1 настолько убедительны , что 
не требуют дополнительных пояснений.

Древесина осокоря может широко применять
ся при строительстве жилых домов в безлесны х

4 Пойменные, осокоревые и ветловые леса. Гос- 
лестехиздат, 1935 г.

и малолсСх.-ых районах, из нее с успехом можно 
изготовлять кровельную щ епу, спичечную солом
ку, тарную клепку, тарную дощ ечку и многое 
другое.

Не менее интересна и ветла белая, или как ее  
называют «моховатка». Это название ветла по
лучила оттого, что во время паводка она разви
вает придаточные корни по всему стволу до са
мой кроны, а после спада воды корешки засы 
хают и имеют вид мха. Заселяет ветла тяжелые 
илистые почвы. В связи с этим облесение ею 
берегов усы хаю щ их водоемов идет очень быстро. 
Как и осокорники, ветляники под пологом на
саждения не возобновляются. Естественное возоб
новление на лесосеках целиком зависит от релье
фа участка, и способа рубки. Низинные ветляники 
имеют высокую производительность5 (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
В

оз
ра

ст

Чи
сл

о 
де

ре
вь


ев 

на
 

1 
га

С
ре

дн
яя

вы
со

та

С
ре

дн
ий

 
ди

ам
ет

р 
(с

м
) Запас

С
ре

дн
ий

 
пр

ир
ос

т 
(к

уб
. 

м)

в 
ко

ре
 

(к
уб

. 
м

)

бе
з 

ко
ры

 
(к

уб
. 

м)

8 8465 8 , 4 5 , 5 7 3 , 4 6 8 , 5 9 , 2
15 1152 1 6 ,5 15 ,1 1 4 1 ,6 — 9 , 4
15 2050 15 1 1 , 8 1 5 6 ,4 135,1 9 , 0
19 1658 1 7 ,8 1 5 ,0 2 3 7 , 5 2 1 1 , 3 1 2 ,5
2 2 1554 19 ,1 1 6 ,2 2 8 8 , 2 2 6 1 ,2 13,1
36

•

114 1 7 ,5 3 9 , 3 7 6 , 3 2 , 1

В своей книге «Пойменные, осокоревые и вет
ловые леса» Н. С. Ш ингарева-Попова пишет: 
«Низинные ветляники хорош о развиваются лет 
до 25 . К этому возрасту, иногда и раньше, на
чинает сильно развиваться сухсверш инность, до
ходящ ая местами до 80%  деревьев. Трудно 
сказать, связано ли это явление с данным отрез
ком времени или постоянное. Участков выше 
указанного возраста в даче ничтожное количе
ство, и те очень небольших площадей. Период 
после 25-летнего возраста связан с чрезвычайно 
сильным изреживанием насаждения, с прекра
щ ением прироста в высоту и разрастанием  
ствола в сучья. Стройные молодые ветляники 
превращаются в разреж енны е группы коряжи
стых стволов, соверш енно не похожих на молод
няки ветлы «моховатки».

Сучья по толщине, почти равные основному 
стволу, начинаются на высоте 2 — 3 м, чем силь
но понижают ценность прироста. Запас насаж де

5 Данные Н. С. Шингаревой-Поповой.
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ния к этому возрасту . соверш енно ничтожен —  
76 куб. м вместо, например 2 8 8  в 2 2  года».

В 19 4 9  г. в районе Волго-Ахтубинской поймы  
осматривались участки усы хаю щ их ветловых на
саждений разного возраста и разны х стадий 
усыхания, а также возобновивш иеся и невозобно- 
вившиеся лесосеки, древостой которых поступали  
в рубку в разном  возрасте и в различные годы. 
Приведем характеристику некоторых из них. 
В Ш апочной даче Енотаевского лесничества  
Енотаевского л есхоза  в кв. 12 (литер «а») пло
щадь в 16 га занимали насаждения в возрасте  
приблизительно 4 0  лет. Примерно половину д е 
ревьев составляли засохш ие или усы хаю щ ие, 
остальные имели водяные побеги. 1 ,5  га насаж
дений было зараж ено вторичными вредителями. 
В 1949 г. часть насаждений была вырублена, 
но лесосека так и не возобновилась.

В кв. 12 (литеры «а» и  «б») насаждения на 
площади 9 ,7  га в возрасте 3 2  лет имели 82%  
засохших и суховерш инны х деревьев. Здесь  нее 
наблюдалась зараж енность вторичными вредите
лями. Почти половина ветловых насаждений в 
кв. 13 (литер «б») состояла из суховерш инны х  
деревьев, а 27%  деревьев было покрыто водя
ными побегами.

Под пологом усы хаю щ его насаждения были 
благонадежный подрост и самосев вяза в воз
расте от 3 до 10 лет, которые местами образо
вали второй ярус.

Все древостой в 19 3 5  г. на период лесо
устройства представляли собой лучш ие насаж 
дения лесничества, таксируемые по I и 1а клас
сам бонитета, как участки хорош его роста и 
качества. Здесь  систематически велись рубки  
ухода. Однако с 1941  г. началось их интенсив
ное усыхание. Санитарные рубки проводились  
через 3 — 4  года, но, тем не м енее, усы хание  
продолжалось, зараж ённость вторичными вреди
телями прогрессировала и некоторые участки 
насаждения обратились в очаги массового раз
множения вредителей.

До организации Главлесоохраны  в пойменных 
лесах велись сплошные рубки в тех насаж де
ниях, возраст которых не превышал 2 0  лет. На 
вырубленных площ адях в ряде случаев обеспе
чивалось хорош ее порослевое возобновление и 
предупреждалось развитие суховерш инности. 
В последующ ем возраст рубки в ветляниках 
был значительно повышен, а в некоторых местах 
рубка ветлы была запрещ ена. Начавш ееся усы 
хание ветловых насаждений вынудило в 1 9 3 9  г. 
территориальное управление лесоохраны  и лесо
насаждений разреш ить Владимирскому л есхозу  
понизить оборот рубки в ветловом хозяйстве, 
установив его в 2 0  лет.

В 1940  г. проведено лесопатологическое об
следование лесов Волго-Ахтубинской поймы. 
Экспедиция в своем отчете отметила массовое 
усыхание ветловых насаждений, однако сказать  
что-либо определенное о причинах усы хания не 
смогла. Впоследствии рубки главного пользова
ния были запрещ ены. В результате началось 
массовое усыхание ветловых насаждений н еза
висимо от рельеф а и расстояния участков от 
живого русла рек и протоков. Ежегодно прово
дившиеся санитарные рубки не дали никакого 
эффекта, даж е, наоборот, ускорили распад ветля- 
ников, так как постепенно вырубались деревья

с процентом суховерш инности от 50  и больше, 
которые частично или полностью потеряли свою 
побегопроизводительную способность. К тому же 
эти участки были подвержены сильному задер- 
нению, что также препятствовало естественному 
возобновлению. В 19 4 9  г. усыханию было под
верж ено около 3 2 4  га ветловых насаждений 
с запасом до 4 5  тыс. куб. м. Так, например, 
в Енотаевском л есхозе  усыхало около 2 3 7  тыс. га 
насаждений с запасом до 3 6  тыс. куб. м.

На основании данных обследования и ряда 
других материалов можно установить, что 
естественная спелость ветлы в пойме на
ступает в 20-летнем  возрасте. Немалую роль в 
возобновлении ветлы, особенно вегетативным 
путем, играют и другие факторы, не менее важ
ные, чем возраст рубки. К ним прежде всего 
нужно отнести высоту пня. До сравнительно 
недавнего времени в Волго-Ахтубинской пойме 
велось «кобловое» хозяйство, причем высота 
«коблов» была почти везде одинакова. Теперь 
все в большем масштабе проводятся рубки на 
нормальный пень (высота равна '/з диаметра). 
В ряде случаев такая рубка себя оправдала. 
Тем не менее при назначении ветловых насаж
дений в рубку, особенно в южной части поймы, 
необходимо преж де всего учитывать рельеф, вы
соту и длительность затопления. На участках 
пониженного рельеф а с высоким уровнем за
топления и медленным спадом воды наблюдается 
заиливание пней, их «запаривание» до полной 
или довольно значительной потери побегопроиз
водительной способности ветлы. На таких участ
ках необходимо производить рубку на высокий 
пень «кобел», конечно, с учетом высотных раз
ностей и связанного с ним периода затопления. 
На участках повышенного рельеф а при сравни
тельно недолгом времени затопления проточной 
водой с быстрым спадом ее вполне возможна 
рубка на нормальный пень.

Хозяйственное значение ветляников очень ве
лико, особенно в малолесной Астраханской об
ласти. Древесина ветлы может быть с успехом  
использована для производства бумаги и тары, 
а также на мелкий поделочный и строительный 
материал. Ветловый тонкомер, получаемый от 
рубок ухода, может идти на помидорный и вино
градный колья, а такж е на изгороди. Порубочные 
остатки могут служить хорошим топливом, а ко
ра дубителем. Н е исключена возможность и бо
лее широкого применения ветловой древесины  
в промышленности.

На пойменные леса пора обратить особое вни
мание. В ближ айш ее время необходимо решить 
вопрос о снижении возраста рубки, особенно 
для ветлы, установив последний в 2 0  лет. Это 
даст возможность в короткий срок получить здо
ровую древесину и полностью, в большинстве 
случаев, сохранить побегопроизводительную спо
собность ветлы. В районах Волго-Ахтубинской 
поймы можно рекомендовать рубки главного 
пользования узкими лесосеками, располагаемыми 
перпендикулярно течению реки.

Научно-исследовательские учреждения должны  
по-настоящему включиться в изучение наших 
бы строрастущ их пород —• ветлы и осокоря, 
детально исследовать условия произрастания их 
в поймах рек Урала, Д н еп р а ,, Дона, помочь про
изводственникам в выделении новых видов бы
строрастущ их пород.
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Нужен словарь-справочник лесовода

Мы с интересом прочитали статью 
Н. В. Невзорова «О лесохозяйственной 
терминологии», опубликованную во втором 
номере ж урнала в порядке’ обсуждения, 
и присоединяемся к мнению автора о необ
ходимости упорядочения лесохозяйственной 
терминологии. Хотелось бы поделиться свои
ми соображениями о тех положениях статьи, 
где мы не согласны с Н. В. Невзоровым.

Взять, например, такие понятия, как 
«верхний» и «нижний» склады лесозагото
вительного предприятия. Чтобы четко 
выразить каждое из этих понятий в одном 
слове, нам кажется, трудно найти более 
удачные термины и не случайно, что они 
прочно вошли в практику лесозаготовок. 
Приводимый в статье довод о том, что у нас 
в стране подавляющее большинство рав
нинных лесов, а не горных, нельзя признать 
убедительным. Во-первых, нет в природе 
таких равнинных лесов, в которых, образно 
выражаясь, не текли бы реки или ручьи. 
Во-вторых, названные термины главным об
разом выражаю т содержание отдельных 
звеньев лесозаготовительного процесса, 
в котором начальный «поток древесины», 
как правило, совпадает с «потоком воды», 
хотя древесина и не сплавляется, т. е. дре
весину всегда стремятся вывозить сверху 
вниз и только там, где это невозможно, по
ступают иначе. Короче говоря, в этих двух 
терминах удачно сочетается и существо 
рассматриваемых звеньев лесозаготовитель
ного процесса и природные условия, в кото
рых он протекает.

Менее удачный термин «хлыст» такж е 
следует сохранить, поскольку он принят 
практикой и с ним связан ряд других поня
тий, как, например, хлыстовая вывозка 
древесины и т. п. В отличие от ствола де
рева, который мы чаще всего представляем 
себе в абстракции, хлыст — это первоначаль
ный вид продукции лесозаготовок; хлыст 
является лишь частью ствола (без пня и 
без вершинки, которая наряду с сучьями 
относится к порубочным остаткам ). Поэто
му термин «хлыст» следует сохранить. То 
же можно сказать и о «пасеке». Одним сло
вом, все термины, которые прочно вошли 
в практику, придется 'принимать независимо 
от того, «удачны» они или «неудачны».

Необходимо в самое ближайшее время 
приступить к составлению словаря-справоч
ника работника лесного хозяйства. В этот

''ловарь-справочник должны войти только 
такие термины, которые уже привились на 
практике, как, например, «насаждение», 
«древостой», «ярус», «подрост», «подлесок» 
«напочвенный покров» и др. Эти термины 
имеют определенное вполне самостоятель
ное значение. «Насаждение»-— это весь ком
плекс древесной, кустарниковой и травянч- 
стой растительности на данной площади: 
древостой — термин относящийся исключи
тельно к древесной растительности, хотя 
его часто применяют вместо термина «на
саждение», но из этого отнюдь не следует, 
что нужно принять какой-то один из этих 
терминов. Необходим и тот и другой. Также 
необходимы и все остальные термины, от
носящиеся к данному комплексу терминов, 
т .€. «ярус», «подрост», «подлесок» и т. д.

В нашей статье нам хотелось бы 'поднять 
вопрос о методике составления словаря- 
справочника. Эту работу целесообразно по
строить в два приема. Сначала надо по
пытаться выделить, если так' можно вы ра
зиться, терминологические комплексы, и 
только после того, когда в этом комплексе 
все понятия, относящиеся к тому или 
иному термину, будут взаимно согласова
ны, приступить к распределению их по 
алфавиту или применительно к какой-то 
другой системе. Поэтому следует обсуж
дать не отдельные термины, а их ком
плексы. Возьмем, например, такой комплекс 
терминов, как «ассортимент», «сортимент», 
«сорт», «сортамент», «спецификация». К аж 
дый из них имеет свое определенное зна
чение, но нередко можно встретить само*1 
разнообразное и произвольное их толко
вание. Чтобы этого не было, надо сначала 
разграничить понятия, выраженные этими 
терминами. Например, «ассортимент» — 
разнообразие продукции, «сортимент» — 
отдельный вид лесной продукции, «сорт» — 
показатель качества древесины сортимента, 
«сортамент» — комплекс размерных показа
телей данного вида продукции, «специфика
ц и я»— количественное соотношение разных 
видов продукции по их размерам и качеству.

Неплохо было бы привлечь к обсуждению 
этого важного вопроса и лесопромышлен
ные журналы, а также газету «Лесная 
промышленность».

В, и. И В АН Ю Т А
(М осковский лесотехнический институт)
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В март е ны неш него года т руд ящ иеся А рхан гел ьсного городского изби
рат ельного о н р у га  избрали депут ат ом  В ерховного Совета СССР верного  
сы н а К о м м ун и ст и чесн ой  парт ии Совет сного сою за Ивана Степановича Меле
хо ва, анадем ина ВА СХ Н И Л , видного исследоват еля л есов Севера. В наст оя
щ ее врем я И. С. М елехов возглавляет  Северное от деление Института леса  
А кадем ии н а у н  СССР.

—  Над чем работ аю т  у ч е н ы е  Северного от деления Инст итута леса  
и кан о вы  планы  их исследований на ближ айш ие год ы ?  —  с таним вопросом  
обрат ился наш  норреспонден т  н анад. И. С. М елехову.

имелось лишь одно опытное лесничество, то 
теперь изучением лесохозяйственных про
блем занимаются: Архангельский лесотех
нический институт, Котласская и Обозер- 
ская лесные опытные станции. В прошлом 
году в Архангельске на базе имевшегося 
здесь научно-исследовательского стациона
ра АН СССР организовано новое научное 
учреждение —• Северное отделение Инсти
тута леса Академии наук СССР.

Научными сотрудниками Северного отде
ления продолжены исследования по изуче
нию природных особенностей лесов таеж 
ной зоны. Уделяется внимание изучению ти
пов леса. Начато специальное изучение 
предтундровых лесных массивов, которые 
имеют большое климатозащитное значение 
не только для Севера, Но для всей страны.

Важнейшая задача таежного лесовод
ств а— дальнейшая разработка научных 
основ эффективного восстановления лесов 
на концентрированных вырубках. Исследо
вания последних лет позволили выявить не
которые закономерности лесовозобновления, 
изучить варианты обсеменения вырубок, 
смен растительного покрова. Природа кон
центрированных вырубок отличается боль
шой пестротой и многообразием, что, в свою 
очередь, вызывает затруднения при прове
дении различных лесохозяйственных меро
приятий. Поэтому возникла необходимость 
в расчленении вырубок на однородные ка
тегории (группы). Основной классифика
ционной единицей лесорастительных усло
вий применительно к концентрированным 
вырубкам будет являться тип вырубки. Он 
определяется природными условиями, свя
занными с характером леса до рубки, с экс
плуатационными особенностями самой руб
ки и изменениями, происходящими после 
рубки. С ним связано решение вопросов не 
только возобновления леса, но и сельско
хозяйственного освоения вырубок.

— Леса европейского Севера издавна 
привлекали внимание русских лесоводов,— 
сказал И. С. Мелехов.— Северные лесничие, 
лесоустроители, ученые — энтузиасты, рабо
тавшие здесь в XIX и начале XX в., внесли 
большой вклад в дело изучения таежных 
лесов. Однако усилий отдельных пионеров 
лесоводства было недостаточно для раскры
тия природы обширных лесов.

За советский период значительно возрос
ло народнохозяйственное значение таежных 
лесов, расширились масштабы и характер 
их использования. Освоены и продолжают 
осваиваться значительные территории ле
сов, считавшиеся ранее «мертвыми массива
ми». Развернувшиеся здесь широкие лесо- 
водственные исследования позволили разра
ботать ряд важных лесохозяйственных ме
роприятий, повысивших уровень ведения 
лесного хозяйства на Севере.

На Севере выросла широкая сеть лесных 
научно-исследовательских учреждений. Если 
до революции в Архангельской области
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Выявление типов вырубок проводится по 
растениям эдификаторам — созидателям 
внешней среды. При этом прежде всего вы
деляются такие изменения в растительном 
покрове, такие этапы его развития, которые 
имеют наиболее ощутимое значение для 
практики. В Северном отделении для комп
лексного ведения типологических исследова
ний привлечены ученые различных спе
циальностей —■ лесоводы, физиологи, почво
веды.

Идея типологического разделения выру
бок для разработки определенных лесохо
зяйственных мероприятий получила при
знание среди работников лесного хозяйства, 
которые стали изучать и разрабаты вать 
способы возобновления леса применительно 
к типам вырубок. В настоящее время про
водится углубленное изучение особенностей 
различных типов концентрированных выру
бок и возобновления леса в географическом 
разрезе. Мы уделяем внимание изучению 
новых районов вырубок, отличающихся от 
ранее изученных, в частности, исследуем 
вырубки в лесах Кольского полуострова.

Большое практическое значение имеют 
работы по изучению вопросов возобновле
ния леса в связи с механизированной экс
плуатацией его, особенно в связи с новыми 
методами трелевки. Архангельским стацио
наром АН СССР заложен ряд стационар
ных опытов по оставлению источников об
семенения на площадях механизированных 
вырубок и изучению происходящих в них 
изменений лесорастительных условий. Эти 
опыты продолжают изучаться нами. Инте
ресны исследования условий образования 
ветроустойчивых еловых древостоев. Можно 
рекомендовать при определенных выявлен
ных нами условиях оставление еловых обсе- 
менителей, в том числе в виде контурных 
кулис, семенных групп и даж е отдельных 
деревьев. Лаборатория лесоводства и лесо
ведения занимается дальнейшим установле
нием натурным путем эффективности раз
личных обсеменителей с учетом особенно
стей лесорастительных условий и новой 
технологии лесозаготовок.

В результате проведенных работ по 
диагностике вырубок и их классификации, 
по анализу естественного возобновления 
накопилось достаточно данных, основываясь 
на которых лесоводы подходят к разработ
ке методов искусственного лесовозобновле
ния на Севере.

Довольно широко распространился за 
последнее время аэросев лесных семян на

вырубках. Но его нельзя применять без уче
та особенностей концентрированных выру
бок, их типологии, напочвенных и почвенных 
изменений. Игнорирование этих условий не
редко приводило к неудачам. Выяснилось, 
что в ряде случаев аэросев на кипрейно-па- 
ловых вырубках может дать положительный 
эффект, а на сформировавшихся луговико
вых вырубках при отсутствии соответствую
щей обработки почв оказывается бесполез
ным мероприятием.

Успешное применение и развитие методов 
искусственного и естественного возобновле
ния при концентрированных рубках тесно 
связано с семенной проблемой, с задачей 
повышения семенопродуктивности древо
стоев, в том числе с задачей преодоления 
затруднений и из-за периодичности плодо
ношения хвойных. Д ля разрешения этой 
проблемы применительно к таежным усло
виям в составе отделения создана пока не
большая группа по вопросам семеноведения 
и семеноводства. Она будет работать и над 
разрешением задачи борьбы с потерями 
урож ая семян хвойных пород. А потери, 
особенно от вредных насекомых, очень ве
лики, нередко насекомыми уничтожается до 
90% всего урожая семян.

Лаборатория организации лесного хозяй
ства разрабаты вает научные основы разме
ра пользования в лесах Архангельской об
ласти. В связи с этим важное значение 
приобретает такж е решение вопросов опре
деления соотношения площадей концентри
рованных вырубок, переводимых в кате
горию сельскохозяйственных угодий, и вы
рубок, предназначенных для выращивания 
леса. Наши экономисты работают также 
над методикой экономической оценки во
зобновления леса.

В лаборатории лесохимии ведутся изы
скания путей химического использования 
лесосечных отходов непосредственно на ле
сосеке, работают над выявлением связую
щих веществ, которые можно было бы при
менить при изготовлении плит и других 
прессованных материалов.

В заключение беседы И. С. Мелехов от
метил, что свои работы Северное отделение 
Института леса АН СССР проводит в кон
такте с местными производственными орга
низациями (Архангельский совнархоз, 
vпpaвлeния лесного хозяйства Архангельско
го и Мурманского управлений сельского хо
зяйства) и в координации с другими научны
ми учреждениями, занимающимися лесохо
зяйственными проблемами Севера.
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ЛЕСНЫЕ культуры И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ.

— W = ~ '

К -вопросу о противоэрозионном действии лесны х полос
Б. И. ЛОГГИНОВ

Член-корреспондент Украинской академии сельскохозяйственных наук

В опубликованных руководствах основ
ные лесные полосы на пахотных склонах 
рекомендуется создавать в виде «водоре
гулирующих» или, как их еще называют, 
водопоглощающих лесных и лесосадовых 
полос шириной 20—60 м и даж е не менее 
80— 100 м («Агролесомелиорация», 1948), 
с кустарниковыми опушками. Эта рекомен
дация исходит из давних предложений, воз
никших в начальный период развертывани-i 
научных исследований по борьбе с эрозией 
почвы (с 1923 г.) на Новосильской опытно
овражной станции, возглавлявшейся извест
ным ученым А. С. Козменко. Однако с тех 
пор наши представления о направлении и 
способах борьбы с эрозией значительно 
обогатились, и это позволяет решать вопрос
о создании лесных полос на пахотных скло
нах на более широкой основе.

Исследованиями и практикой установле
но, что в решении проблемы борьбы с эро
зией важнейшее значение имеет примене ие 
комплекса противоэрозионных мероприятий. 
Выдающуюся роль в этом комплексе могут 
играть полезащитные полосы, поскольку 
они оказывают большое влияние на окру
жающую среду не только вблизи, но и Да
леко за пределами своего расположения. 
При этом воздействие их на состояние поч
вы вы раж ается прежде всего в сохранении 
снежного покрова на межполосном поле, в 
уменьшении силы испаряемости, в усилении 
роста корневых систем и травостоя полевых 
культур. Это обеспечивает лучшую защиту 
почвы от разрушительной силы «капельной 
эрозии» и ветра, а такж е большее накопле
ние органического вещества пожнивных и 
корневых остатков.

Такое противоэрозионное воздействие лес
ных полос на межполосные поля как нельзя 
более отвечает первой задаче борьбы с эро
зией почвы, заключающейся не в улавлива
нии за пределами поля смытой почвы и сте
кающей с поля воды, а в предупреждении и

значительном уменьшении стока (и смыва) 
на самом поле. Поэтому на склонах следует 
создавать лесные полосы с наиболее силь
ным и дальним влиянием на окружающие 
поля. Такими свойствами обладают узкие 
5—6—7-рядные полосы, возможно более 
высокорослые, с наиболее плотным пологом 
по профилю и с продуваемым просветом 
внизу над низкорослым кустарниковым под
леском.

Основные полезащитные полосы, распо
лагаясь поперек склона, предопределяют 
правильное направление вспашки, сева, 
междурядной обработки почвы (поперек 
склона). Применяя другие противоэрозион- 
ные мероприятия, усиливаемые влиянием 
лесных полос, можно добиться резкого со
кращения эрозии на безложбинных склонах 
с более или менее выравненной поверх
ностью. Совершенно очевидно, что в данных 
условиях целесообразно создавать обычные 
узкие полезащитные полосы наиболее 
эффективной структуры, а не широкие «во
дорегулирующие» полосы.

Следует отметить, что, по исследованиям 
Новосильской опытной станции (А. С. Коз
менко и Г. А. Харитонов) и Украинского 
научно-исследовательского института лес
ного хозяйства и агролесомелиорации 
(К. Л. Холупяк), существенное противо- 
эроэиотю е значение имеют напаши (при- 
опушечные валики). На безложбинных 
склонах при правильном расположении по
лос поперек склона с образованием в мес
тах прогибов водосбрасывающих площадок 
напаши автоматически распыляют сток и 
задерживаю т на краях поля смываемую 
почву, выравнивая поверхность прилегаю
щей площади.' Вода, проникающая в полосу, 
растекается по междурядьям, имеющим 
обычно вогнутую форму.

Почва, смываемая с поля, задерживается 
и оседает летом в микропонижениях вдоль 
напаши, а весной у кромки нерастаявшего
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снега. При этом нивелирующее поверхность 
поля воздействие полосы не зависит от ее 
ширины, оно наблюдается и около широких 
и около узких полос. Так, по данным М. М. 
Дрюченко (УкрНИИЛХА, 1938), при изуче
нии стока и смыва с пахотного склона в 5—9° 
длиной 300 м у села Щ уровка Верхне- 
Днепровского района Днепропетровской об
ласти установлено, что 7-рядная лесная 
полоса в нижней части склона при наличии 
распыленного стока полностью задерж ивает 
около себя продукты смыва с этого склона. 
Смываемая сверху почва за  7 лет отлож и
лась вдоль лесной полосы в виде наноса 
толщиной 15—20 см и шириной 40—50 м 
вверх по склону. Продукты смыва задерж а
ны здесь лишь крайними рядами полосы и 
образовавшейся вдоль нее напашью.

На полях, где имеются ложбины, вода 
стекает ручьями, и для прекращения эрозии 
на таких склонах надо применять все из
вестные мероприятия, направленные на 
борьбу с концентрацией стока и на усиле
ние водопроницаемости почвы (улучшение 
структуры почвы, сохранение снежного по
крова, специальные приемы обработки 
почвы и др.). Здесь необходимо возможно 
более густое размещение основных полеза
щитных полос для усиления их противо- 
эрозионного воздействия на поля (вместо 
одной широкой лесной полосы создавать по 
две узких). Полного прекращения поверх
ностного стока на ложбинных склонах до
стигнуть почти невозможно (а при излиш
ней влажности почвы и нецелесообразно). 
Здесь важно сократить сток до размеров, 
не вызывающих размыва почвы.

Ложбинный сток легко преодолевает пе
ресекающие ложбину полезащитные лесные 
полосы, даж е очень широкие. По нашим 
наблюдениям (1949) на Владимировской 
опытной станции в так называемой бессточ
ной степи Николаевской области, 30-летняя 
дубовая полоса шириной 45 м, расположен
ная поперек ложбинки, беспрепятственно 
пропускает весенние и ливневые воды, про
бивающие себе водотоки в насаждении, не
смотря на наличие подлеска. Это ж е под
тверждается и рядом других наблюдений.

Приведенные данные указывают на боль
шое противоэрозионное значение узких лес
ных полос. В связи с этим следует признать 
нерациональной рекомендацию создавать на 
склонах «водорегулирующие» (водопогло
щающие) широкие лесные полосы с опуш
ками из кустарников. По многим исследо
ваниям («Агролесомелиорация», 1948, и др.),

такие полосы обладают худшими ветроза
щитными свойствами.

Приводим данные УкрНИИЛХА о влия
нии лесных полос на скорость ветра и сне- 
гоотложение (табл. 1 и 2).

Т а б л и ц а  1
Скорость ветра в % по сравнению  

с открытым полем (К). П. Бяллович)

Лесные полосы

Заветренная сторона на расстоянии 
от полосы (м)

высотой 8 м
0 40 80 120 160 200 240 280 320

Широкая (49 м) 
плотная . . . 0 43 65 78 88 93 95 97 100

Узкая (10 м) 
с просветом 
внизу . . . . 49 35 48 61 75 84 90 95 99

Т а б л и ц а  2
Мощность снеж ны х отлож ений в см 

(Б. И. Логгинов)

Лесные полосы

С наветрен
ной сто
роны на 

расстоянии от 
полосы (м) о

С заветренной 
стороны на 

расстоянии от 
полосы (м)

60 40 20

о*=:ос
СО

20 40 60 80

Плотная . . . 28 32 60 120 190 30 32 24
Продуваемая 

внизу . . . 26 20 10 40 60 40 42 30

Полный штиль у опушки и более быст
рое нарастание скорости ветра около широ
кой плотной лесной полосы обусловливают 
снижение дальности влияния таких полос и 
создают неблагоприятные условия для сель
скохозяйственных культур в приопушечной 
зоне (повышение температуры летом и пр .). 
Возле широких плотных полос накаплива
ются большие снежные сугробы, в связи с 
чем меньше снега поступает на поля, что 
приводит к глубокому промерзанию почвы, 
снижению ее водопроницаемости и более 
позднему оттаиванию весной. В результате 
этого рост хлебов и многолетних трав ухуд
шается, что способствует усилению процес
сов эрозии.

Неравномерное распределение снега вы
зывает такж е опасность «усиленного стока 
весенней воды от таяния снежных скопле
ний по нижней границе полосы и развития 
здесь смыва» и «для предупреждения обра
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зования больших снежных скоплений у по
лосы может оказаться полезным включение 
добавочных снегораспределителей на при- 
сетьевом фонде, ниже полосы» («Агролесо
мелиорация», 1948). Эта рекомендация — 
создавать дополнительно «снегораспредели
тельные» полосы (через каждые 100 м) — 
лишний раз указывает на существенные не
достатки широких «водорегулирующих» 
полос плотной структуры.

Накопление сугробов снега по верхнему 
краю полосы на склоне может иметь и по
ложительное значение, так как при этом 
создается подпор для стекающих талых вод 
и кольматируетея на переднем крае сугро
ба смытая почва. Но запаздывание таяния 
снега в опушках лесных полос способствует 
образованию приопушечных потоков и уси
лению эрозии распахиваемых склонов вдоль 
насаждений (К- Л. Холупяк, 1949, и др.). 
Нагромождение снега приводит к выпрева- 
нию и вымоканию озимых, а такж е затяги
вает сроки обработки почвы.

Если понимать задачу водорегулирования 
в засушливых условиях степных и лесостеп
ных районов как увеличение влажности 
почвы на межполосных полях, что прежде 
всего достигается сохранением равномерно
го снежного покрова, снижением силы испа
ряемости и уменьшением поверхностного 
стока, то водорегулирующими скорее можно 
назвать узкие полезащитные полосы эффек
тивной структуры, чем широкие плотные 
полосы. Не всегда можно считать широкие 
полосы и водопоглощающими. В своих пред
ложениях А. С. Козменко предупреждал 
(1937), что до 10— 15 лет в закладываемых 
полосах нельзя ожидать усиления водопог- 
лощения. Способность почвы к поглощению 
осадков, выпадающих над лесным насаж де
нием, А. С. Козменко (1949) определял по 
«еще весьма скудным» данным и считал, 
что «сложнее обстоит дело с просачиванием 
снеговой и ливневой воды, подтекающей 
сверху, с открытых участков пашни, на пло
щадь, занятую садом или лесом».

Предложение о создании на склонах «во
допоглощающих» полос основано в значи
тельной мере на представлении о хорошей 
водопоглотительной способности почвы в 
природных лесах. Но искусственные лесо
насаждения на ранее безлесной почве такой 
способностью не обладают и даж е хорошее 
водопоглощение естественного леса не 
всегда нас полностью удовлетворяет. Так, 
по наблюдениям Придесненского опытного 
пункта в Понорницком районе Чернигов
ской области (М. Д. Кобезский, 1940), поло

са естественного леса шириной 20 м погло
щает только 50—60% воды, подтекающей 
к ней со склона длиной 100 м.

В искусственных лесонасаждениях, соз
данных в этом районе на бесструктурных 
оподзоленных почвах, скорость впитывания 
воды оказалась более низкой, чем на полях, 
несмотря на то, что в насаждениях количе
ство водопрочных комочков в верхнем слое 
почвы увеличилось с 13— 14% до 56—80%.

А. С. Скородумовым (1939) получены по
казательные данные при определении на 
оподзоленных (бесструктурных) серых поч
вах скорости впитывания воды, двукратно 
наливаемой на поверхность почвы слоем в 
25 мм. В урочище «Ясенево» на поле гречи
хи при поглощении первых 25 мм воды впи
тывалось 16,7 мм в минуту, а во второй 
раз — 5 мм в минуту; в сосновых же насаж
дениях 25-летнего возраста впитывалось 
соответственно 1,4 и 1,2 мм воды в минуту. 
На поле опытного пункта, занятом овсом с 
викой, первые 25 мм воды поглощались со 
скоростью 11,9 мм в минуту и вторые — со 
скоростью 5 мм, а в 10-летнем насаждении 
акации белой с лесной подстилкой— со 
скоростью 4,8 и 2,4 мм.

Интересно отметить, что, по данным того 
же автора, на структурных черноземных 
почвах скорость впитывания в создаваемых 
лесонасаждениях не только не уменьшается, 
но значительно возрастает. Так, при погло
щении первых и вторых 25 мм воды ско
рость впитывания составляет: на пожнивье 
колосовых культур (среднее по трем участ
кам )— 13 и 6 мм в минуту, в лесонасажде
ниях (среднее по восьми участкам) — 35 и 
21 мм, на целине-— 21 и 14 мм и на целине, 
используемой под выпас,— 0,8 и 0,5 мм. Это 
показывает, насколько сильно разнится ско
рость впитывания воды в лесонасаждениях 
в зависимости от типа почвообразования и 
как важно учитывать, производится или нет 
пастьба на задернованной почве, на что, 
к сожалению, не всегда обращается внима
ние при исследованиях по эрозии почв.

Резкое снижение скорости впитывания 
воды почвой в лесонасаждениях, создавае
мых на бесструктурных старопахотных зем
лях, можно объяснить тем, что на безлесных 
почвах корни древесных пород распростра
няются в глубь прежде всего по ходам дож
девых червей, трещинам и разным пусто
там, а в бесструктурных почвах таких хо
дов мало, и они заполняются древесными 
корнями в первые же годы роста насажде
ний. В результате этого, несмотря на значи
тельно большую длительность впитывания
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ливневых осадков в лесу по сравнению с 
полем, создаваемые лесные насаждения не 
могут полностью поглотить даж е тех ливне
вых осадков, которые выпадают непосред
ственно над лесом (М. Д . Кобезский и 
Ф. Н. Короткевич, 1939). Известны выводы, 
что искусственные лесонасаждения и на 
черноземах при увеличенной скорости впи
тывания воды почвой «даже в старом воз
расте в большинстве случаев не смогут на
столько увеличить водопоглощение занятых 
ими участков, чтобы эти участки способны 
были полностью поглотить воду, подтекаю
щую к ним с вышерасположенных полей, 
если эти поля будут превышать площадь 
лесных насаждений» (М. Д. Кобезский, 
1940).

Все сказанное приводит к убеждению
о нецелесообразности в большинстве слу

чаев создавать на склонах широкие полосы 
(с присущими им крупными недостатками), 
вместо узких полезащитных лесных полос 
наилучшей по ветрозащитным свойствам 
структуры, обладающих эффективным про- 
тивоэрозионным влиянием на межполосные 
поля. Широкими и плотными с кустарнико
выми опушками должны быть прибалочные 
и приовражные полосы. Кроме густого и 
высокого кустарникового подлеска, здесь 
необходим и хорошо развитый высокий 
древостой. Учитывая пространственное 
влияние прибавочных и приовражных полос 
на вышерасположенный склон (поле), их 
желательно закладывать и при сплошном 
облесении балочных и овражных склонов.

Имеющиеся в инструкциях противопо
ложные указания следует считать неудач
ными.

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 
ПРИ РАЗНОЙ ШИРИНЕ МЕЖПОЛОСНЫХ ПОЛЕЙ

в. П. КУЗЬМИЧЕВ 
Кандидат сельскохозяйственных наук

Вопрос о дальности влияния полезащит
ных лесных полос на урожай сельскохозяй
ственных культур еще нельзя считать впол
не решенным для различных природных 
зон. В связи с этим остается недостаточно 
выясненным и вопрос о наиболее рацио
нальной ширине межполосных полей.

Наши исследования проводились в усло
виях южных черноземов Украины (Нико
лаевская и Херсонская области) на полях 
Владимировской агролесомелиоративной 
опытной станции и соседних колхозов — 
им. Кирова и им. Ленина. Рельеф всюду рав
нинный. Все поля ^мею т форму прямоуголь
ников, с востока и запада защищенных лес
ными полосами плотной конструкции и при
мерно одинаковой высоты. На всех этих 
полях высевалась кукуруза.

Поле Владимировской опытной станции 
шириной 340 м защищено 30-рядными по
рослевыми лесными полосами. Ширина их 
40 м, возраст 13— 15 лет. Состав: 6 дуб, 
4 ясень, единично гледичия и ильмовые; 
кустарники — акация ж елтая, клен татар
ский порослевой, бирючина. Высота полос 
8 м, полнота 0,8.

В колхозе им. Кирова межполосное поле 
шириной 400 м (бригада № 1) защищено
11 — 12-рядными лесными полосами. Ш ири

на их 15,5— 16,5 м, возраст 18—20 лет. Пре
обладают дуб и гледичия; кустарники — 
клен татарский, жимолость татарская, ака
ция ж елтая, лох узколистный. Высота по
лос 8—8,5 м, полнота 0,9.

Поле колхоза им. Ленина шириной 600 м 
защищено 12— 13-рядными лесными полоса
ми. Ширина их 17— 18 м, возраст 20 лет. 
Главные породы — дуб (преобладает), гле
дичия, ясень, абрикос; кустарники— клен 
татарский, жимолость татарская, акация 
желтая, аморфа, лох узколистный. Высота 
полос 8 м, полнота 0,8.

Другое поле в колхозе им. Кирова 
(бригада №  3) шириной 1000 м защищено
11-рядными лесными полосами. Ширина их 
14,5— 16,5 м, возраст 18 лет. Главные поро
д ы — дуб, гледичия, клен остролистный, 
клен полевой; кустарники — жимолость та 
тарская, акация желтая, бирючина, лох 
узколистный. Высота полос 8 м, полно
та 0,8—0,9.

По своему влиянию на окружающую 
местность все эти лесные полосы можно 
считать равноценными. Ширина полос 
(в пределах 14,5—40 м) не повлияла на 
характер изменения урожайности кукурузы 
по профилю межполосного поля.
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Рис. 1. Урожай зерна кукурузы  на межполосном 
поле Владимировской AJIОС (ширина поля 340 м).

Проведенные зимой 1955/56 г. промеры 
толщины снежного покрова на обследован
ных полосах показали, что характер снего- 
отложения не зависел от ширины поля. Как 
на самом узком (340 м), так и на самом 
широком (1000 м) межполосном поле зона

с повышенным снегоотложением была 
170—200 м в восточной части' поля и 
40—50 м в западной. Повышенное отложе
ние снега обусловливает и большее на
копление влаги к весне в 1,5-метровом слое 
почвы в приполосных зонах полей как у во
сточной, так и у западной лесной полос. 
Повышенное содержание влаги в почве при
полосных зон поля в основном сохраняется 
на всем протяжении вегетации кукурузы. 
Приводим выборочные данные о влажности 
почвы в 1,5-метровом слое в разные перио
ды 1956 г. (табл. 1).

Ширина приполосных зон с повышенной 
влажностью весной в восточной части 
п ол я— 190—250 м, в западной — 70—80 м. 
Ко времени уборки урожая ширина такой 
зоны в восточной части поля сокращается 
до 150— 180 м, а в западной увеличивается 
до 90— 170 м.

Содержание влаги, в почве приполосных 
зон полей определяло характер роста и раз
вития растений кукурузы, а такж е урожая 
зерна (рис. 1, 2, 3, 4).

Кривые урожайности зерна кукурузы на 
межполосных полях, независимо от их ши
рины, имеют общий закономерный ход изме
нений. В каждом поле в приполосных зо
нах наблюдаются два максимума и зона 
сниженного урожая. Как показала провер-

Т а б ли  ц а 1
Влажность почвы в разны х зонах меж полосного поля

Дата определения 
влажности

Влажность 
почвы в центре 

восточной 
лесной полосы  

(%)

Максимальная влажность 
почвы в восточной части 

поля и ширина зоны 
с повышенной влажностью

Минимальная влажность 
почвы по профилю поля 

и удаленность точки с мини
мальной влажностью от 
восточной лесной полосы

Максимальная влажность 
почвы в западной части поля 
и ширина зоны с повышенной 

влажностью

максимальная 
влажность (%)

ширина зоны 
(м)

минимальная 
влажность (%)

расстояние
(м)

максимальная 
влажность (%)

ширина зоны 
(м)

Владимировская АЛО.С (ширина поля 340 м)

15. IV 19,8 .2 2 ,6 190 20,1 230 21,5 70
2 8 .VII 15,2 17,5 180 16,2 230 17,6 80
20. IX 13,0 15,8 180 14,8 230 16,3 90

Колхоз им. Ленина (ширина поля 600 м)

25. IV 2 0 ,4 19,5 250 19,1 400 20,7 _
28. VII 14,1 16,5 200 14,9 400 16,9 80
30. IX 13,7 15,7 150 14,3 200 15,2 170

Колхоз им. Кирова (ширина поля 1000 м)

25. IV 23 ,4 21, 9 200 19,9 300 _ _
28 . VII 13,9 17/1 200 15,6 300 — --
30. IX 13,0 16,3 150 15,2 200 •— ---
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Рис. 2. Урожай зерна кукурузы  на 
межполосном поле колхоза им. Кирова 

( ширина поля 400 м).
Рис. 3.

ка, в условиях станции минимальныи уро
жай на обследованных межполосных полях 
можно принять равным урожаю на откры
том поле, не защищенном лесными полоса
ми, а повышение урожая в зонах межполос
ных полей, прилегающих к лесным полосам, 
можно полностью объяснить влиянием лесо
насаждений.

На 340-метровом поле станции влияние 
восточной лесной полосы сказалось до 
200 м, а западной лишь до 80 м. На 
400-метровом поле зоны с повышенной уро
жайностью примерно такой же ширины или 
несколько больше. На 600-метровом поле 
зона повышенной урожайности у восточной 
лесной полосы немногим более 250 м, у за 
падной до 150 м. На 1000-метровом поле зо
на повышенной урожайности составляет 

Застоя У восточной лесной 
полосы 250—300 м,’ 
а у западной 150— 
170 м.
В 1957 г. вследствие 

сильной засухи куку-
*

1

32
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28

26

2Ь

22

20

20 /О 770 Ж  !70 70 212
Р а и  т а я н и е  от  а е с н н г  а  а/г ас ff м

Урожай зерна кукурузы  на межполосном поле колхоза 
им. Ленина ( ширина поля 600 м).

руза была убрана лишь на силос. В тот 
год влияние восточной лесной полосы на 
340-метровом поле распространялось на 
расстояние 150—200 м, западной — 90 м, 
а на 1000-метровом поле — соответственно 
на 250—270 и 110— 120 м.

В районе станции преобладают восточные 
ветры. Из приведенных здесь данных, а так
же из наблюдений станции за прошлые го
ды можно заключить, что дальность влия
ния лесных полос в заветренной части поля 
(на запад от полос) примерно в два раза 
больше, чем в подветренной части (на 
восток от полос).

Д ля установления наиболее рациональной 
ширины межполосного поля необходимо, 
кроме вычисления прибавки урожая, полу
ченной под защитой лесных полос, учесть 
еще такие факторы, как недобор урожая на 
площади, занятой лесными полосами, 
и удорожание обработки почвы при рабо
те сельскохозяйст
венных машин на ко
ротких гонах (по ши
рине межполосных 
полей). .

Запад

20 70 170 250 350  500  350 250
Рас с т а  я м е  от  /гесаб/х гг а/гa/: 0  м

ПО

Восток Запад

20 70 200 70 2.0
Расстояние am /геснб/л л  о/гас 3 м

Рис. 4. Урожай зерна кукурузы  на межполосном поле колхоза им. Кирова (Ширина поля 1000 м)
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Прибавку урож ая за вычетом недобора 
его на площади под лесными полосами 
определяли следующим образом. Вычисле
на общая длина лесных полос, необходимых 
для защиты 100-гектарного поля, а шири
на полос во всех случаях принята 15 м. Так 
определена площадь, занимаемая лесными 
полосами. Затем подсчитана средняя при
бавка урож ая на межполосных полях раз
личной ширины из расчета на 100 га и на 
1 га поля. Вычтя из общей прибавки уро
жая .тот урожай, который мог быть получен 
с площади под лесными полосами (из 
расчета 18 ц с 1 га, как на открытом поле), 
определяем так называемую чистую при
бавку урож ая под влиянием лесных полос 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Прибавка у р ож ая  к ук урузы  под защ итой  

лесны х полос при разной ширине поля

Ширина
межполосного

поля

Общая
прибавка

урож ая
(ц/га)

Площадь 
лесной 

полосы на 
1 га поля 

(га)

Урожай 
кукурузы  
с площади 

под 
лесными 

полосами 
(Ц)

Чистая
прибавка

урожая
зерна
(ц/га)

340 м 4, 6 0 ,09 1 . 6 3 ,0
400 м 4 ,2 0 ,08 1,4 2 , 8
600 м 3 ,4 0 ,05 0 ,9 2 ,5

1000 м 1,9 0, 03 0, 5 1,4

Как видим, прибавка урож ая кукурузы 
находится в обратной зависимости от шири
ны межполосного поля: на узком (340 м) 
поле она составляет 3 д с 1 га, а на широ
ком (1000 м) —-1,4 ц. В целом же во всех 
случаях некоторый недобор урож ая с пло
щадей, занятых лесными полосами, с лих
вой перекрывается прибавками урож ая на 
защищенных ими полях.

Стоимость механизированной обработки 
гектара посевов кукурузы на межполосных 
полях различной ширины определяли так. 
Подсчитываем объем тракторных работ, 
необходимых для обработки 100 га и 1 га 
посевов кукурузы. В условной мягкой пахо
те обработка 1 га под кукурузу составляет 
5,82 га. Затем вычисляем стоимость гектара 
мягкой пахоты при обработке обследуемых 
полей.

Отметим, что стоимость гектара мягкой 
пахоты с уменьшением ширины межполос
ных полей возрастает за счет снижения 
норм выработки, повышенного расхода 
горючего и смазочных материалов, усиле
ния износа машин при большом количестве 
поворотов и увеличения других эксплуата

ционных расходов. По данным МТС Влади- 
мировского района Николаевской области, 
при обработке полей с гонами более 
1200 м (на открытых площадях) гектар 
мягкой пахоты обходится 26 рублей, при 
гонах 1000 м — 26,8 рубля, 600 м — 
27,8 рубля, 340—400 м — 34,3 рубля. Сле
дует учесть, что при обработке кукурузы на 
межполосных полях различной ширины при
мерно только половина тракторных работ 
будет выполнена на коротких гонах (по ши
рине полей), остальные работы будут вы
полнены на длинных гонах (1000 м и более).

Вычислив фактическую стоимость гектара 
мягкой пахоты для обработки посевов ку
курузы, сможем определить и стоимость 
тракторных работ, приходящуюся на один 
центнер зерна кукурузы, полученного с меж: 
полосных полей разной ширины (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Экономическая эффективность тракторной 
обработки при разной ширине поля м еж ду  

лесными полосами

Ширина 
межполос
ного поля

Стоимость 
1 га 

мягкой 
п ахоты 
(рублей)

Стоимость 
трактор
ной обра

ботки 
1 га 

кукурузы 
(рублей)

Урожай
зерна

кукурузы
(ц/га)

Стоимость 
тгакторной 
обработки 
для полу
чения 1 ц 

зерна 
(рублей)

300—400 м 
600 м 
1000 м 
Более 

1200 м 
(открытое 

поле)

30,15
26,90
26,40

26,00

175.0
156.5
153.5

151.0

20,9
20,5
19,4

18,0

8,38
7 ,63
7,91

8,40

Таким образом, стоимость центнера зер
на повышенного урожая, полученного на 
защищенных лесными полосами полях ши
риной 300—400 м, практически такая же, 
как на незащищенном открытом поле, 
т. е. из-за удорожания механизированной 
обработки узких межполосных полей не по
лучается заметного экономического эффек
та. Дешевле обходится центнер продукции, 
полученный на межполосных полях шири
ной 1000 м, а особенно 600 м. Такие же 
примерно данные получены станцией и по 
другим культурам, в частности по пшенице.

Наши исследования позволяют заклю
чить, что для зоны южных черноземов 
Украинской ССР наиболее целесообразная 
ширина межполосных полей, защищенных 
лесными полосами,— около 600 м. Поэтому 
при проведении землеустройства в новых 
хозяйствах или при объединении мелких 
хозяйств в более крупные ширину полей

31Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



севооборотов следует устанавливать в пре
делах 550—600 м и длину 1600—2000 м. 
При этом наиболее эффективно исполь
зуется мощная сельскохозяйственная техни
ка и наиболее заметно проявляется положи
тельное влияние лесных полос.

В земледелии США, базирующемся на 
мелких фермерских хозяйствах с площадью 
пахотной земли 100—250 га, используется 
маломощная техника, и поэтому фермеров

при закладке лесных полос ориентируют на 
межполосные поля шириной 150—300 м. 
В условиях нашего социалистического 
земледелия с хозяйствами, имеющими 
5— 10 тыс. га пахотных земель, целесообраз
но использовать мощную высокопроизводи
тельную технику, которая сможет довольно 
экономично работать на 100-гектарных по
лях длиной 1600—2000 м и шириной 550— 
600 м.

Применение гербисидов  
для борьбы с сорняками  

в защ и тн ы х  насаж дениях
Л. И. РЕЙЕ0РТ

Летом 1956 г. на Карабалыкской сельско
хозяйственной опытной станции (Кустанай- 
ская область) были поставлены опыты по 
применению гербисидов для уничтожения 
сорной растительности в полезащитных лесо
насаждениях. По рекомендации Всесоюзного 
института защиты растений наряду с стан
дартным гербисидом 2,4 ДУ избирательного 
действия были испытаны гербисиды общего 
действия из группы дизельных масел. Таким 
наиболее доступным дешевым гербисидом 
является соляровое масло, пригодное по кон
систенции жидкости к употреблению в суще
ствующей аппаратуре. Опыты проводились 
с некоторым опозданием — в первой полови
не июня, когда сорняки успели довольно 
мощно развиться (до 40 ем высоты) й были 
в начальной стадии цветения.

Опрыскивание этими гербисидами (2,4 ДУ 
и соляровое масло) испытывалось на одно
рядных сильно изреженных двухлетних по
садках школки с междурядьями в 1,5 м, где 
узколиственных многолетних злаковых сор
няков не было. Второй опытный участок был 
выделен в молодом саду из яблонь двух- 
трехлеток и пятилетней плантации крыжов
ника, где предстояло обработать гербисида
ми полосу вдоль ряда шириной до 1 м.

Опрыскивание производилось ручным 
опрыскивателем «Автомакс» с стандартным 
распылителем и ручным насосом с более 
крупными отверстиями распыла. Надо было 
уничтожить сорняки в рядах яблони и кры
жовника (расстояние между яблонями 6 м, 
а между кустами крыжовника 2 м). Вокруг 
яблонь и крыжовника вручную обрабатыва
лись приствольные лунки диаметром 1 м.

На яблоньках повреждений гербисидами 
не замечено, тогда как на кустах крыжовни

ка, несмотря на все меры предосторожности, 
небольшое количество гербисида 2,4 ДУ по
пало на концы побегов, в результате чего 
приостановился рост верхушечных листьев и 
точек роста. При сборе ягод обнаружилось, 
что гербисид проник во все ткани растений, 
в том числе и в ягоды. Вкус этих ягод, внеш
не не отличимых от нормальных, сильно от
личался от ягод на контрольных кустах, не 
обработанных гербисидом. На участке, обра
ботанном 2,4 ДУ, даже спустя неделю ощу
щался острый запах гербисида.

После первого опрыскивания гербисидом 
2,4 ДУ сорняки на обоих участках (в школке 
и в молодом саду) резко приостановили 
рост, на следующий день у них стали замет
но увядать листья, но полного отмирания ра
стений не наблюдалось. В местах, сильно за 
соренных пыреем, увядания растений после 
опрыскивания не отмечалось. Второе опрыс
кивание этим гербисидом было проведено
15 июня. После этого все широколиственные 
сорняки (осот, вьюнок, лебеда и др.) были 
убиты, а на пырее повреждений не замеча
лось.

В другом ряду яблонь, засоренном пыреем, 
провели опрыскивание соляровым маслом, 
что сразу дало ощутимые результаты. В те
чение трех дней сорняки побурели, вся над
земная часть их отмерла и в дальнейшем до 
конца вегетации больше не отрастала. Эти 
предварительные опыты убедительно пока
зали высокую эффективность солярового 
масла.

Последующие опыты были направлены на 
разработку приемов механизированной борь
бы с сорняками в защитных лесонасажде
ниях. Для этого выбрали одноконный опры
скиватель «Зара». Были отняты две боковые
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штанги, а центральную штангу длиной 2,3 м 
с четырьмя наконечниками использовали для 
опрыскивания сорняков в рядах и между
рядьях, что может позволить сократить трак
торные междурядные культивации.

Для отвода деревцев по бокам опрыскива
теля были сделаны стенки ;из фанеры, 
а сверху штанги с  распылителями положена 
фанерная доска (крышка) для защиты от 
ветра. При опрыскивании боковые стенки от
водят деревца и ветки в сторону и вместе 
с верхней крышкой защищают листья насаж 
дений от попадания гербисида. Распылите
ли, расположенные в 40—50 см от поверхно
сти почвы, направляют струю гербисида 
прямо вниз на сорную растительность.

Использование такого опрыскивателя 
полностью себя оправдало. Необходимо 
лишь заменить фанерное ограждение коры
тообразным кожухом из легкого металла 
(жести). Ш танга в зависимости От ширины 
междурядий может быть короче или длин
нее, что легко сделать в любой механической 
мастерской. Очень важно возобновить вы
пуск опрыскивателя «Зара» с приспособле
нием для работы на тяге легкого трактора 
ДТ-14 или ДТ-24. Приспособить для опрыс
кивания междурядий существующий трактор
ный опрыскиватель мы не пробовали ввиду 
его более сложной конструкции.

Можно полагать, что борьба с сорной ра
стительностью в защитных лесонасаждениях 
с помощью гербисидов получит широкое рас
пространение в производстве. Опыт примене
ния гербисидов (солярового масла) для 
уничтожения сорняков в рядах насаждений 
вполне оправдает себя в продуваемых лесных 
полосах. По-видимому, опрыскивание герби

сидами поможет восстановить и старые лес
ные полосы, ослабленные сильным задерне- 
нием почв (пыреем и прочими корневищевы
ми сорняками).

Д ля продолжения опытов, по рекоменда
ции ВНИАЛМИ, осенью 1956 г. было про
ведено осветление 7-рядной лесной полосы 
посадки 1940 г. по границе одного из полей 
элитно-семеноводческого хозяйства станции. 
Опушечные ряды акации желтой высотой 2 м 
были посажены на пень (по два ряда с каж 
дой стороны), а главная порода — клен ясе
нелистный,— начавший из-за сильной засо
ренности пыреем резко снижать прирост и 
даж е усыхать в верхушечных точках роста, 
подчищен на высоту 1,5 м. Так была создана 
3-рядная хорошо продуваемая лесная поло
са, где опрыскивание сорняков ручным 
опрыскивателем «Автомакс» не представляет 
затруднений. Опрыскивание в нужных слу
чаях приходится повторять несколько раз по 
мере отрастания новых листьев у корневи
щевых злаков до полной гибели их.

По сравнению с ручной прополкой опрыс
кивание сорняков гербисидами общего дей
ствия намного производительнее. Так, днев
ная норма для одного человека на ручной 
прополке — 0,07 га, при опрыскивании руч
ным аппаратом «Автомакс» — 0,5 га, а кон
ным опрыскивателем «Зара» — 3 га.

Следует такж е учесть, что гербисиды об
щего действия обходятся значительно дешев
ле гербисида 2,4 ДУ, стоимость которого, на
пример, во много' раз больше стоимости со
лярового масла. Д ля обработки 1 га рядов 
лесонасаждений, по нашим подсчетам, тре
буется до 40 л солярового масла.

Выращивание сеянцев в таежной зоне 
с применением удобрений

Н. С. ПОПОВА
Кандидат сельскохозяйст венны х наун

Исследования по вопросам  повыш ения производ и
тельности лесных питом ников относятся в основном  
к ю жны м и отчасти к центральны м  районам  нашей 
страны. М е ж д у  тем  относительно бедны е почвы и 
недостаток тепла в таеж ной зоне обусловливаю т 
медленный рост сеянцев и тр е б ую т разработки 
приемов, сокращ аю щ их с р о ки  получения стандарт
ного посадочного материала.

В связи с этим каф едрой лесных культур  Л енин
градской лесотехнической академии им. С. М . Ки
рова силами студ енческого  научного  общ ества был 
поставлен ряд  опытов по уско р е н и ю  выращ ивания 
сеянцев сосны и лиственницы сиб и р ско й  в лесных 
питомниках таеж ной зоны. Испытывались м инераль

ные уд об р ен и я  в различных дозировках и ком би
нациях и некоторы е бактериальные удобрения.

П редварительные рекогносцировочны е опыты по
казали, что сосна и лиственница! очень отзывчивы на 
удоб рени я и что наилучш ие результаты дает пол
ное м инеральное удоб рени е. Усиление доз удоб ре
ния сопровож дается  улучш ением  роста сеянцев 
лишь до известного предела, после чего происхо
дит даж е  сниж ение прироста.

П рим енялось такж е  бактериальное удоб рение 
А М Б  (аутохтонная группа  бактерий, м инерализую 
щая стойкие гум усовы е вещества почвы, разм нож ен
ная в торф янистой массе до во зм ож ного  предела). 
Внесенное в почву изолированно, без минеральных
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удоб рени й , о н о  почти или совсем  не оказывало дей
ствия на рост сеянцев; внесенное ж е по ф ону м и
нерального  уд об р ен и я  оно удваивало прирост сеян
цев по сравнению  с одним  м инеральны м  уд о б 
рением .

О пы ты  последних лет с сосной и лиственницей на 
питом нике  с торф янистой почвой в 10 различных 
вариантах при четы рехкратной повторности под
твердили данные рекогн о сци ро вочн ы х опытов и поз
волили уточнить наилучш ее сочетание отдельны х 
элементов уд об р ен и й  и наиболее подходящ ие д о 
зировки.

Из м инеральны х уд об рени й  бы ли использованы 
18°/о-ный суперф осф ат, 34°/о-ная аммиачная селит
ра и 50°/о-ная калийная соль. У доб рения  вносились 
в виде порош ка равном ерно на всю  площ адку не
посредственно  перед  посевом  семян и заделыва
лись на глубину 5— 6 см. У добрения  были внесены 
только  один  раз. в  дальнейш ем  никаких п о д ко р м о к 
сеянцев больш е не прим енялось. Для нейтрализации 
кислотности почва во врем я основной подготовки 
была заправлена пор ош ко об р азн ы м  м елом  из рас
чета 2 т  на 1 га.

Посев был произведен в начале мая семенами 
пе р во го  сорта  по производственны м  норм ам . Для 
лучш его  контакта семян с  почвой после посева про
вели полив из расчета 5 л на 1 кв. м. Посевы м уль
чировались опилками слоем  в 1 см . У ход  заклю чал
ся только  в прополке  сорняков .

П рив од им  данны е учета сеянцев в опытных посе
вах в конце вегетационного периода —  в начале 
октября  то го  ж е года (табл. 1).

П олученны е данные показываю т, что наилучш ие 
результаты дает полное м инеральное удобрение. 
И склю чение о д н о го  из элементов полного уд об ре
ния значительно сниж ает прирост сеянцев. При 
этом лиственница сильнее всего реагирует на 
исклю чение ф осф ора, м еньш е на исклю чение азота 
и ещ е м еньш е на исклю чение калия.

Н аилучш ее сочетание уд об рени й  —  двойная доза 
ф осф ора при оди нарны х дозировках азота и калия: 
КзоМзоРбо- В этом случае и сосна и лиственница дали 
п рирост в высоту больш е чем в полтора раза, а по 
массе —  больш е чем  в два раза против контроля. 
Удвоенная дози ровка  уд об рени й  при том  ж е соот
нош ении дала у сеянцев сосны соверш енно незна
чительное увеличение прироста против одинарной 
д ози р овки . Сеянцы ж е  лиственницы, наоборот, 
очень сильно реагировали на удвоение дозировки 
уд об р ен и я: прирост их по высоте увеличился про
тив контроля в два раза с лиш ним, а общ ий вес —  
почти в тр и  раза.

Б актериальное уд об рени е  АМ Б  соверш енно не 
дало увеличения прироста у  лиственницы и незна
чительное увеличение у сосны , ко гд а  оно  прим еня
лось изолированно. Внесенное ж е  с минеральным  
уд об р ен и ем  оно  усиливало его  действие. О собенно 
это зам етно на сеянцах лиственницы.

На второй год  анализ сеянцев показал значитель
ную  разницу в их росте  на уд об ренны х и неудоб
ренны х делянках. Законом ерность в увеличении 
приростов сохранилась та ж е, что и в первый год, 
но  в процентном  отнош ении они были значительно 
ниж е.

Т а б л и ц а  1
Показатели развития однолетних сеянцев при различных удобрениях

Вид удобрения (цифры показывают 
количество элемента в кг/га)

Сосна Лиственница
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ед
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я

вы
со

та
ст

еб
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(с
м)

ср
ед

ня
я 

дл
ин

а 
ко

рн
я 

(с
м

) вес 100 сеянцев (г)
ср
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ня

я
вы

со
та

ст
еб

ле
й

(с
м

)
ср

ед
ня

я
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ин
а

ко
рн

ей
(с

м
)

вес 100 сеянцев (г)

стеб
лей

кор
ней общий стеб

лей
кор
ней общий

Без удобрения (контроль) ...................... 3 , 8 1 4 ,5 2 6 , 0 1 0 , 0 3 6 , 0 4 , 2 1 1 ,3 1 4 ,0 1 1 , 0 2 5 , 0
6 , 3 1 6 ,9 5 9 , 0 1 6 ,0 7 5 , 0 6 , 4 1 5 ,3 2 5 , 0 2 5 , 0 5 0 , 0
6 , 6 1 7 ,8 6 0 , 0 2 0 , 0 8 0 , 0 9 , 1 1 4 ,2 3 8 , 0 2 9 , 0 6 8 , 0

NaoPeoKao +  А М Б ....................................... 6 , 0 1 8 ,1 5 5 , 0 2 6 , 0 8 1 , 0 8 , 2 1 7 ,0 3 0 , 0 2 7 , 0 5 8 , 0
АМБ (бактериальное удобрение) . . 4 , 3 1 4 ,2 3 2 , 0 1 4 ,0 4 9 , 0 4 , 2 1 1 ,4 1 2 , 0 1 2 , 0 2 4 , 0

5 , 5 1 6 ,9 5 2 , 0 1 7 ,0 6 9 , 0 7 , 3 1 4 ,9 2 3 , 0 2 2 , 0 4 5 , 0
5 , 7 1 6 ,8 4 6 , 0 1 6 ,0 6 2 , 0 7 , 3 1 4 ,7 3 0 , 0 2 3 , 0 5 4 , 0
5 , 2 15 ,1 3 9 , 0 1 5 ,0 5 4 , 0 5 , 5 1 3 ,6 1 6 ,0 1 6 ,0 3 2 , 0
4 , 8 1 5 ,4 3 9 , 0 1 4 ,0 5 4 , 0 6 , 4 1 4 ,6 2 4 , 0 2 0 , 0 4 4 , 0

K3 0 N 3 0 ............................................................................. 5 , 9 3 8 , 0 1 4 ,0 5 2 , 0 5 , 3 1 2 , 6 1 4 ,0 1 4 ,0 2 8 , 0

Т а б л и ц а  2

П ок азатели развития д в у х л ет н и х  сеянцев, выращенных с удобрением  
при различной ширине бороздок

Ш
ир

ин
а 

бо


ро
зд

ок
 

(с
м

)

Ель Клен

количество 
сеянцев 

на 1 пог. м 
бороздки

средняя
вы.срта

сеянца
(см)

средняя
длина

корней
(см)

вес 100 сеянцев (г) количество 
сеянцев 

на 1 пог. м 
бороздки

средняя
высота
сеянца

(см)

средняя
длина
корней
(см)

вес 1 0 0  сеянцев (г)

стеб
лей

кор
не й общий

стеб
лей

кор
ней листьев общий

1

4
8

239
399
529

5 , 1
6 , 3
7 , 9

1 6 ,0
15 .1
1 6 .2

4 0 , 0
5 4 . 7
6 0 . 7

1 5 ,1
2 1 , 7
1 8 ,3

5 5 , 1
7 6 , 4
7 9 , 0

2 1 1

28 5
250

1 6 ,9
1 6 ,2
1 7 ,7

2 5 . 2
2 3 . 3  
2 3 , 9

290
27 0
270

1 0 0 0

1 1 1 0

1160

560
590
570

1850
1970
2 0 0 0
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Взвешивание двухлетних сеянцев в во зд уш но-су
хом  состоянии показало, что у сеянцев, вы ращ ен
ных с удоб рениям и , потеря в весе при вы суш ива
нии была м еньш ей, чем  у сеянцев с контрольны х 
делянок. Это позволяет предполагать больш ую  
устойчивость сеянцев, вы ращ енны х с  удоб рени ям и . 
Лиственница и в этом  отнош ении, т. е. в накопле
нии сухой массы, оказалась более отзывчивой на 
уд об рени я, чем сосна.

Таким образом , наши опыты показали больш ую  
эф ф ективность уд об рени й  при выращ ивании сеян
цев сосны и лиственницы на торф янисты х почвах 
таеж ной зоны.

На ср е днеоподзол енны х с /п е сча н ы х почвах в 
одн о м  из питом ников Л енинградской области был 
проведен опы т вы ращ ивания сеянцев ели и клена 
остролистного  посевом  в ш ирокие б о р о зд ки . По 
ф ону торф  +  известь +  N P K  семена этих п ород  
высевались в обы чны е узкие б о р о зд ки  и в б о р о з д 
ки ш ириной 4 и 8 см.

При узко б о р о зд ко вы х посевах применялись обыч-* 
ные норм ы  высева, при ш ирине бороздок 4 см нор
мы увеличивались на 20°/», а при ширине 8 см —  
на 50°/о. Посев весенний, уход  обычный для питом
ников таеж ной зоны (полка и рыхление). Опыт по
ставлен в трехкратной повторности. Учет проведен 
после двух вегетационных периодов (табл. 2).

При посевах в ш ирокие бороздки  выход сеянцев 
ели с 1 пог. м значительно выше, чем при узко
б о роздковы х: при ш ирине б о р о зд о к  4 см  он повы
шается до 170%, а при ш ирине 8 см —  до 220°/о. 
При этом качество сеянцев не только  не снижается, 
а, наоборот, значительно повыш ается. Клен дал не
значительное увеличение выхода сеянцев в ш иро
ких бороздках, а качество сеянцев одинаковое при 
всех способах посева.

П роведенны й опыт позволяет реком ендовать вы
ращ ивание сеянцев ели в бороздках шириной в 
8 см  и не дает достаточных оснований реком ендо
вать посев в ш ирокие  б о р о зд ки  при выращивании 
сеянцев клена остролистного .

Лучше использовать полезную лесную флору

(Обзор статей)

Наряду с другими задачами 
лесохозяйственного производства 
перед работниками лесного хо
зяйства стоит такая важная за 
дача, как широкое использование 
разнообразных растительных бо
гатств леса. Эти дары природы 
зачастую остаются неиспользо
ванными или используются край
не мало, хотя многие из них 
имеют большое значение, так как 
могут значительно пополнить 
наши пищевые и сырьевые ре
сурсы.

В своих статьях лесоводы пи
шут о разных ценных лесных 
растениях — дикорастущих пло
довых деревьях, кустарниках, 
ягодниках, о том, чем они полез
ны и как лучше использовать эти 
полезные свойства, о возможно
сти выращивания их в других 
природных районах.

*  *  *

Кандидат сельскохозяйственных 
наук А. Д . Д а н и л о в  и 
Р. Г. С и н е л ы ц и к о в  в своей 
статье ставят вопрос о более ши
роком внедрении в лесные куль
туры быстрорастущей и скороспе
лой плодовой породы — черешни 
лесной, которой лесоводы почти 
не уделяют внимания. Они напо
минают, что промышленное разве
дение пород с такими качества
ми позволит обеспечить более 
быстрое повышение продуктивно
сти лесов.

По мнению авторов, лесоводы  
переоценивают теплолюбивость и 
мезофильность черешни и недо
оценивают быстроты ее роста. 
Черешня лесная, пишут они, не

настолько теплолюбива и мезо- 
фильна, как предполагают, так 
как она в условиях Кавказа вы
соко поднимается в горы (до 
1100— 1800 м), а также растет и 
плодоносит и под Ленинградом и 
в Прибалтике, в центральных зо
нах страны и в Средней Азии.

Описание свойств и особенно
стей черешни лесной авторы обос
новывают материалами своих ис
следований, проводившихся в 
естественных лесах и лесокульту
рах на Северном К авказе— в 
Дигорском, Алагирском и Ком
сомольском лесхозах Северной 
Осетии. Здесь ими изучалось рас
пространение черешни, ее состоя
ние и рост, устойчивость и долго
вечность, естественное возобнов
ление.

Участие черешни отмечено в 
буково-грабовых лесах папорот
никового, папоротниково-разно
травного и крутосклонного типов. 
Нет черешни в азалиево-чернич- 
ном и овсяницевом типах буково
го леса. В спелых и перестойных 
насаждениях она встречается еди
нично, значительнее ее участие в 
молодняках и насаждениях, прой
денных выборочными рубками.

Как указывают авторы, череш
ня способна возобновляться не 
только семенами, но и отводка
ми и отпрысками, что до сих пор 
отрицалось. Ошибочным считают 
они также мнение о теневыносли
вости черешни.

В статье описываются две фор
мы черешни лесной: серебристо
светлокорая и темнокорая. Пер
вая встречается преимущественно

в нижней зоне гор на слабоопод- 
золенных бурых горно-лесных тя
желых суглинках большой мощ
ности, подстилаемых глинами, а 
вторая — обычно в средней зоне 
гор на тех же почвах, но малой 
мощности, либо на перегнойно
карбонатных. Светлокорая череш
ня имеет гладкую глянцевитую 
кору, а темнокорая — грубошеро
ховатую, матовую. Светлокорая 
форма лучше растет на склонах 
северной и северо-восточной экс
позиций, а темнокорая — южных 
экспозиций. Корневая система че
решни неглубокая, боковые по
верхностные корни расходятся в- 
стороны до 10 м.

Наиболее благоприятные усло
вия для роста и развития череш
ни в культурах создаются при 
смешении ее с буком восточным, 
бархатом амурским или вязом 
гладким. Наилучшее размещение 
пород в посадках— 1,5 X  1.5 м 
или 1 ,5 X 1 .2 5  м.

Как показали исследования, 
светлокорая форма черешни в 
естественных лесах растет почти 
в два раза быстрее, а в культу
рах на 15% быстрее темнокорой. 
Она также дает лучший ствол и 
более устойчива против камедете
чения. Поэтому при широком раз
ведении черешни предпочтение, 
по мнению авторов, следует отда
вать светлокорой форме. Однако 
урожайность плодов и долговеч
ность темнокорой формы выше, 
чем у светлокорой.

Авторы рекомендуют производ
ственникам учитывать особено- 
ности каждой из этих форм че
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решни и плоды е них собирать 
раздельно.

* * *
О перспективности выращива

ния гледичии без колючек рас
сказывает в своей статье канди
дат сельскохозяйственных наук
В. JI. Н и к о л ь с к и й  (Азербайд
жанский научно-исследователь- 
ский институт лесного хозяйства).

Гледичия, пишет он, дерево 
первой величины, отличается за 
сухоустойчивостью и солестой- 
костью, хороший медонос. Ство
лы у нее прямые, высота в луч
ших условиях — до 40 м. Древе
сина плотная, хорошо сохраняет
ся в земле. В листьях и плодах 
содержится витамин «С». Плоды 
идут на корм для скота.

Гледичия рекомендуется в чис
ле главных пород для степных 
насаждений, однако, отмечает ав
тор, широкого распространения в 
культурах она еще не получила. 
Из-за своих длинных и жестких 
колючек она хороша только для 
создания непроходимых опушек 
и живых изгородей, а в лесных 
и парковых насаждениях создает  
много неудобств.

Для установления возможности 
введения в степные насаждения 
гледичии без колючек автором 
были обследованы имеющиеся в 
Азербайджане экземпляры таких 
деревьев — в парках, на улицах и 
в окрестностях Баку, в Бардин- 
ском лесхозе — в лесной полосе 
на сероземных засоленных почвах 
Мильской степи и в других ме
стах. В Бардинском лесхозе гле
дичия без колючек в 3-летнем воз
расте достигла 5 м высоты, пере
гнав в росте растущие вместе с 
ней гледичию колючую, аКацйю 
белую и софору.

Еще лучше, чем в этих тяже
лых почвенных условиях полупу-^ 
стынных районов, развивается 
гледичия при достаточном увлаж
нении. Например, по Данным 
Б. В. Млокосевича (1955 г.), в 
Лагодехском госзаповедиике
(Грузинская ССР) в горах Боль
шого Кавказского хребта гледи
чия без колючек в 60 лет имела 
высоту 25 м и диаметр 65 см. 
Быстрее растет гледичия без ко
лючек и в других районах стра
ны.

Для дальнейших исследований 
' автором были заложены опытные 

посевы гледичии бесколючей и 
колючей в районе Баку, в питом
нике Азербайджанского научно- 
исследовательского института лес
ного хозяйства. Высеянные 
«сенью 1951 г. семена дали вес
ной 1952 г. дружные всходы. 
К концу 1953 г. высота сеянцев 
гледичии без колючек была 92 см

(прирост за этот год 65 см)\ а ко
лючей— 78 см (прирост 54 см).

Более быстрый рост гледичии 
без колючек отмечался и в даль
нейшем, после пересадки на по
стоянное место. Так, у  двухлет
них сеянцев, пересаженных из 
питомника в дендрарий институ
та, к осени 1955 г. наибольшая 
высота была 370 см (наимень
шая — 157 см).

Положительные качества гледи
чии без колючек, указывает ав
тор, позволяют рекомендовать ее 
для широкого разведения при со
здании лесных полос и лесных 
массивов в степных районах, осо
бенно на орошаемых землях, так 
как она очень отзывчива на по
лив и растет еще быстрее. В су
хих степях Азербайджана ее мож
но выращивать с сосной и дубом, 
так как благодаря ажурной кроне 
она не образует плотного отеняю- 
щего полога над ними. В лесных 
полосах гледичия без колючек бу
дет во внутренних рядах, а ко
лючая — по опушкам. В парках и 
садах гледичию без колючек мож
но высаживать одиночно и курти
нами. Крона у нее более декора
тивна.

Для создания семенной базы 
надо взять на учет все деревья 
гледичии без колючек, а при сбо
ре семян с них следует избегать 
деревьев, растущих рядом с де
ревьями с  колючками, чтобы по
лучить семена более чистого от
бора. Автор рекомендует также 
размножать гледичию без колю
чек не только семенами, но и 
прививками на обыкновенную 
(колючую)' гледичию и окорене
нием черенков.

* * *
Из успешно акклиматизировав

шихся древесно-кустарниковых 
пород в высокогорных условиях 
Армении следует обратить внима
ние на боярышник крупноколю
чий и близкий к нему вид — 
боярышник Дугласа, пишет 
Г. И. А д  а м я н ц, заведующий 
Кироваканским ботаническим са
дом Академии наук Армянской 
ССР. Эти растения из семейства 
розоцветных представляют собой 
полудеревья-полукустарники. Пло
ды боярышников съедобны в сы
ром, сухом и вареном виде. От
вар сушеных плодов применяется 
при лечении гипертонической бо
лезни. Из плодов готовят фрукто
вое тесто, повидло, сиропы и ж е
ле. В Кировакан эти виды боя
рышника завезены впервые в 
1937 г. из Перкальского питомни
ка (близ Пятигорска).

В настоящее время в Кирова- 
канском ботаническом саду рас
тет более 200 экземпляров утих

боярышников, не считая бордю
ров из них. Они хорошо растут 
и развиваются. В 18 лет они до
стигают 6 м высоты, диаметр их 
до 10 см, средний прирост по вы
соте 40 см.

Для обоих видов характерны 
крупные гладк(*е колючки, сидя
щие на ветках довольно редко. 
Древесина мелкослойная, очень 
твердая. Из коры и листьев из
готовляют желтую краску. Пло
ды значительно крупнее, чем у 
остальных боярышников, с !5-лет
них деревьев можно собирать 
до 5 кг плодов. Оба вида свето
любивы и отличаются морозо
стойкостью. Они очень хорошо пе
реносят стрижку для формирова
ния кроны, что позволяет прида
вать им разнообразную форму и 
высоту.

Семена боярышников заключе
ны в очень толстую оболочку. 
Без стратификации, даж е посеян
ные сразу после сбора, они в 
первую весну всходов не дают. 
Стратифицированные семена вы
севают в грядки весной. Средняя 
норма высева 5 г на 1 пог. м бо
розды, глубина заделки семян
1,5—2 см. Через год сеянцы пере
саживают в школу, а оттуда че
рез год-два — на постоянное ме
сто.

Таким образом, указывает ав
тор, описанные виды боярышни
ков — крупноколючий и Дугла
са — дают ценные плоды, могут 
использоваться для создания бор
дюров, живой изгороди и в оди
ночном стоянии, являются хоро
шими медоносами, применяются 
как подвой для ряда семечковых > 
пород. Их можно рекомендовать 
для выращивания в плодовых са
дах и парках Кавказа и других 
районов страны, а также следует 
испытать в садозащитных и сне
гозащитных полосах.

*  *  *

Директор Дзержинского лесхо
за (Горьковская область) 
И. Н. И л ь я ш е в и ч сообщает
об успешном выращивании в их 
условиях розы морщинистой, се
мена которой были получены им 
с Сахалина в 1948 г. Посеянные 
осенью эти семена дали всходы 
только на вторую весну, а на тре
тий год уж е были плоды, что по
зволило начать разводить этот 
кустарник в производственных 
масштабах.

Роза морщинистая в диком ви
де растет на Дальнем Востоке, 
достигая высоты 1— 1,5 м. Цветы 
белые, розовые или красные, диа
метр их 6—8 см. Плоды шаровид
но-приплюснутые, оранжево-крас
ные, диаметром 2—2,5 см. По 
своим качествам они пригодны
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для использования в пищевой 
промышленности. Ценна роза 
морщинистая и как декоративный 
и защитный кустарник.

В Горьковской области она цве
тет со второй половины мая да  
второй половины сентября. Пло
ды начинают созревать в сере
дине июля. Высаживали здесь ро- , 
зу морщинистую на черноземах, 
на суглинках и на песках, и вез
де она растет хорошо, только на 
песках менее интенсивно.

На основании своих экспери
ментов автор установил, что если 
взять семена розы морщинистой 
из плодов, только что начинаю
щих краснеть (пока не успеет 
сильно затвердеть оболочка) и 
высеять их немедленно (в конце 
июля— в начале сентября), то 
всходы появляются уж е первой 
весной. Проводится также рабо
та по отбору и пересадке кустов 
роз с белыми цветами отдельно 
от роз другой окраски, чтобы вы
вести исключительно белоцветную 
розу морщинистую.

В Горьковской области, пишет 
И. Н. Ильяшевич, роза морщини
стая находит все большее распро
странение. Наблюдая за ней око
ло десяти лет, мы пришли к за 
ключению, что она достаточно 
холодостойка и ее можно с успе
хом выращивать не только в цен
тральной части страны, но и в 
северных районах.

* •  *

Некоторые виды ив ценны как 
пескоукрепители, другие ценятся 
за то, что они переносят засолен
ность почв, многие ивы являются 
рано цветущими медоносами, 
часть ив используется для плете
ния корзин, стульев и других из
делий и т. д. В ленточных борах 
Алтайского края шелюга красная 
оказалась хорошим предшествен
ником при облесении гарей и пу
стырей. Напоминая о большом 
хозяйственном значении ив,
С. А. К о с т  р о в с к и й, научный 
сотрудник Лебяженской лесной и 
агролесомелиоративной опытной 
станции (Алтайский край), сооб-1 
щает о проводившихся станцией 
испытаниях окореняемости и при
живаемости черенков различных 
видов ив.

Опытные посадки черенков бы
ли заложены на двух участках — 
в бору на боровых песчаных поч
вах и на южных черноземах в 
Алейской степи. Для посадки бы
ли взяты черенки длиной 35 см, 
толщиной в верхнем срезе 0,4—• 
0,8 см. Прутья пяти видов ив 
(гибрид ивы русской и Сюзева, 
ива пурпурная, ива прутовидная, 
гибрид шелюги красной и ивы 
русской, ива красная) были полу

чены из Москвы от Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти
тута агролесомелиорации, осталь
ные (ива желтая, ива каспийская, 
шелюга красная, ива коноплянка, 
тополь бальзамический, ива лом
кая) заготовлены на месте, на 
усадьбе станции.

Завезенные прутья ив были по
лучены весной и хранились в ка
наве под снегом, а затем заготов
ленные из них черенки в течение 
суток перед посадкой содержа
лись в воде. Черенки местных ив 
высаживались сразу после заго
товки. Почва на боровых песках 
была подготовлена зяблевой 
вспашкой по залежи с весенним 
боронованием. На южных черно
земах степного участка предше
ственником был картофель, почву 
здесь вспахали весной с одновре
менным боронованием. Глубина 
вспашки на обоих участках 14— 
16 см.

Опыт показал, что лучше окоре
нились, прижились и дали боль
шой прирост черенки, посаженные 
на песчаных почвах. Особенно хо
рошее окоренение показали здесь 
тополь бальзамический (70,5%), 
шелюга красная (70%), гибрид 
шелюги красной и ивы русской 
(57,5%), ива желтая (53% ), ива 
каспийская (53°/») и ива коно
плянка (50%). Лучший прирост 
за вегетационный период показа
ли ива каспийская (124 см), ива 
пурпурная (105 см), ива коно
плянка (103 см),  ива красная 
(102 см); и шелюга красная 
(96 см).

Х уж е всех окоренились и дали 
самый низкий прирост гибрид ивы 
русской и Сюзева и ива ломкая.

* * £
Вопрос об урожайности черни

ки рассматривает в своей статье 
кандидат сельскохозяйственных 
наук П. И. Б е л о з е р о в  (Ко
строма).

Среди натуральных лечебных 
средств, пишет он, черника зани
мает видное место, как вяжущее 
средство при заболеваниях ..желу
дочно-кишечного тракта. Ягоды 
черники широко употребляются в 
пищу. Но если в ботаническом 
отношении черника изучена и 
описана довольно подробно, то в 
экологическом и особенно в про
изводственном отношении сведе
ния о ней недостаточны.

Автор делится результатами 
своих исследований урожайности 
черники в разных районах и в 
разных типах леса.

Черника, указывает он, растет 
только под пологом леса, без не
го она быстро изреживается и 
погибает. Больше всего черника 
предпочитает, кислые подзолистые

лесные почвы, необходимые ей„ 
как микоризному растению.

Установилось мнение-, что чер
ника растет в темнохвойных ле
сах, но это не вполне правильно. 
Она растет не только в еловых, 
но и в смешанных елово-листвён- 
ных лесах, состоящих из ели, бе
резы и осины, где условия осве
щения для нее более благоприят
ны.

Из всех ягодных растений чер
ника считается наиболее урожай
ной (в пересчете на единицу пло
щ ади). Урожайность ее зависит 
от ряда условий, особенно от по
годы в период цветения. При сы
рой и холодной погоде, неблаго
приятной для перекрестного опы
ления, урожай ягод бывает низ
кий, а при теплой и ясной — бо
лее высокий.

Наблюдения над урожайностью 
черники проводились автором в 
смешанных елово-лиственных ле
сах Костромской области (Пе- 
тушихское лесничество). Здесь 
брали пробы в разных местах, 
определяли вес ягод в сыром ви
де и после сушки, а также про
цент выхода сухих ягод, после 
чего данные урожайности пере
считывались на один гектар. Фак
тическая урожайность черники в 
пересчете на один гектар была 
600—850 кг сырых ягод и 65— 
90 кг сухих.

Существующее мнение, что вы
ход сухих и чистых ягод черники 
составляет 20% веса свежих ягод, 
наблюдениями автора не подтвер
дилось. В пробах выход сухих и 
чистых ягод был в пределах 
10— 11%. Как указывает автор* 
выход сухих ягод черники зави
сит от времени их сбор'а и дру
гих условий. Ягоды, собранные 
вскоре после их созревания, ме
нее водянисты и сухих ягод из 
них выходит больше, а собран
ные в поздние сроки более водя
нисты и сухих ягод получается 
меньше,

Крупность ягод черники зави
сит от микрорельефа, от богат
ства почвы, от густоты размеще
ния веток черники и других уело1 
вий. На холмиках и кочках яго
ды крупнее, чем в понижениях. 
В урожайном году взрослые сбор
щики собирали за 8 часов 10— 
12 кг сырых ягод, что дает 1—
1,3 кг сухих ягод.

Автор отмечает, что в лесах 
Костромской области, как по-ви
димому и в других районах стра
ны, собирают лишь небольшую 
часть урожая черники. Л есохо
зяйственные организации должны 
добиваться лучшего использова
ния наших природных сырьевых 
и лекарственных ресурсов.
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СОЧЕТАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И АВИАХИМИЧЕСКОГО 
МЕТОДОВ БОРЬБЫ С КОЛЬЧАТЫМ ШЕЛКОПРЯДОМ

В. А. ЛОЗИНСКИЙ и Ю. С. РОМАНОВА

В связи с распространением в 1954— 
1955 гг. в дубовых насаждениях Украины 
очагов массового размножения кольчатого 
шелкопряда (M alacosom a neustria L) воз
никла необходимость срочно разработать ме
ры борьбы с этим вредителем.

Весной 1955 г. большинство очагов в Ир- 
пенеком лесхозе, Киевской области (южная 
часть Украинского правобережного П о
лесья), было обработано с самолета химика
тами. Наибольший эффект был получен при 
применении 8%-ного раствора Д Д Т  в ди
зельном топливе с нормой расхода 20 л на
1 га. На трех участках Ирпенского лесхоза, 
не обработанных химикатами, нами были 
поставлены опыты по применению биологи
ческого метода борьбы путем выпуска яйце
едов кольчатого шелкопряда.

Н а  п е р в о м  у ч а с т к е  (площадь 2 га) 
насчитывалось в 1955 г. 7,4 кладки вредите
ля на одном дереве. По нашим данным, яйце
еды (Telenomus laeviusculus Ratz.) и единич
но (Ooencyrtus tardus Ratz.) паразитирова
ли 8% яиц в кладках. В качестве контроля 
были использованы куртины дубков (анало
гичные подопытным) в этом же квартале, 
находящиеся в 200 м от места выпуска яйце
едов.

13 мая 1955 г. на деревьях было развеше
ны 240 кладок кольчатого шелкопряда из 
разных кварталов Ирпенского лесхоза, клад
ки были заражены яйцеедами на 20 %:. Гусе
ницы кольчатого шелкопряда из этих кладок 
вышли за две недели до развешивания их в 
лесу.

Погода (температура и влажность) благо
приятствовала развитию и выходу яйцеедов, 
но сильные ветры иссушали развешенные 
кладки. В связи с этим из кладок вылетело 
всего около 5 тыс. яйцеедов (54% ).

Анализ результатов этого опыта в октяб
ре 1955 г. показал, что на опытном участке

число кладок на 1 дерево снизилось (до 2— 
3), зараженность кладок яйцеедами повыси
лась до 42% (т. е. в 5 раз по сравнению с 
предыдущим годом), на контрольных же де
ревьях кладок стало больше в 2—3 раза, з а 
раженность кладок яйцеедами достигла 
лишь ”19%.

В т о р о й  о п  ы т  н ы й у ч а с т о к  (свежая 
суборь) площадью 0,75 га расположен в пой
ме ручья с заболоченными берегами. Плот
ность поселения кольчатого шелкопряда 
здесь — 7 кладок на одно дерево, средняя 
зараженность яиц паразитами (Telenomus 
laeviusculus) 4% , единично встречаются эн- 
циртиды и трихограмма. Контрольный уча
сток, находящийся в 400 м от. опытного, ха
рактеризуется теми же таксационными пока
зателями.

Д ля выпуска яйцеедов было взято 286 кла
док: из Фастовского лесхоза, Киевской обла
сти, зараженных на 44%' яйцеедами, и из 
садов Закарпатской области, зараженных 
на 20 %!. Видовой состав яйцеедов—-40%' 
Telenomus laeviusculus, около 60% энциртид 
и единично трихограмма.

Летом 1955 г. при обследовании опытного 
участка наблюдалась массовая гибель куко
лок кольчатого шелкопряда (65%) из-за 
грибных заболеваний и паразитирования му
хами — тахинами и наездниками. Обнару
женные единичные кладки кольчатого шелко
пряда оказались зараженными на 19%, т. е. 
в 5 раз больше, чем в предыдущем году. На 
контрольном участке зараженность кладок 
равна в среднем 8% , что в 2,5 раза ниже, 
чем на опытном участке.

Т р е т и й  о п ы т  проведен в Ирпенском 
лесхозе на площади 0,4 га в 1956 г. в дубо
вом порослевом насаждении 35—40-летнего 
возраста с преобладанием зимней формы 
дуба. Контрольный участок площадью 
0,1 га взят в этом же квартале с аналошч-
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Яйцеед Telenomus laeviusculus Ratz.

ными лесорастительными условиями. На этих 
участках в 1955 г. насчитывалось 3 кладки 
яиц на одном дереве, а в 1956 г. 10,5 клад
ки. По нашим данным, в среднем 9% ! яиц 
кольчатого шелкопряда в 1955 г. было зара
жено яйцеедами.

20 мая 1956 г. на опытном участке разве
сили 1240 кладок кольчатого шелкопряда, 
привезенных из лесов и садов Закарпатской 
области, и 140 штук из различных кварталов 
Ирпенского лесхоза (по 2 кладки на каждое 
дерево). Зараженность яиц, собранных в 
различных местах, составляла около 30%. 
Основным видом были Telenomus laeviuscu
lus.

Яйцееды выходили из развешенных кла
док летом, однако выход их был неполным 
(гибель яйцеедов составила 17% ). Много 
гусениц и пронимф шелкопряда погибало от 
грибных и вирусных заболеваний.

Анализы яиц из свежих кладок кольчато
го шелкопряда, собранных осенью 1956 г., 
показали, что на опытном участке было за 
ражено яйцеедами 67 % кладок, а на кон
трольном — 45 %, т. е. в 1,5 раза меньше.

Таким образом, проведенные опыты пока
зывают, что выпуск яйцеедов в очагах коль
чатого шелкопряда повышает зараженность 
кладок шелкопряда в 2—3 раза по сравне
нию с контролем и, следовательно, снижает 
численность вредителя. Д ля развешивания 
следует брать кладки кольчатого шелкопря
да, наиболее зараженные яйцеедами, но воз
можно развешивать и менее зараженные 
кладки, увеличивая их количество. Наиболее 
эффективным паразитом в лесных условиях 
является Telenomus laeviusculus Ratz., так 
как он развивается одновременно с вредите
лем. Часто теленомус истребляет 70—80%; 
яиц в кладках кольчатого шелкопряда.

Кладки для выпуска яйцеедов следует со
бирать осенью после опадения листвы или 
ранней весной (март— апрель).

Собранные кладки рекомендуется хранить 
в холодных помещениях в мешочках из плот
ной материи. Кладки следует развешивать 
через две недели после выхода и гибели гу
сениц, так как яйцееды появляются пример
но через месяц после отрождения гусениц. 
Кладки удобнее прикреплять попарно к вет
кам обычными нитками.

Затрата рабочей силы при проведении 
этой работы: подготовка 800 кладок (связы
вание нитками) — 1 человеко-день, развеши
вание на деревьях 1000 кладок на 0,5 га —
1 человеко-день (из расчета на 1 га 
2000 кладок).

Д ля анализа кладок их следует помещать 
в пробирки с 5%-ным раствором едкого ка
лия или едкого натрия и кипятить в течение 
2—3 минут до полного растворения оболочек 
яиц. Подсчитав под лупой мелких черных 
гусеничек кольчатого шелкопряда и яйце
едов (в стадии предкуколок или личинок, 
имеющих светло-желтую окраску), опреде
ляют соотношение тех и других и вычисляют 
процент яйцеедов, паразитирующих на вре
дителе.

Чтобы установить, как влияет авиахимоб- 
работка на жизнедеятельность и эффектив
ность яйцеедов, нами были обследованы уча
стки в трех кварталах Ирпенского лесхоза, 
где проводилось авиаопрыскивание.

Один из кварталов, где на 1 дерево прихо
дилось 5 кладок кольчатого шелкопряда, 
в мае 1955 г. был обработан с самолета 
10%-ным раствором Д Д Т в дизельном топ
ливе с нормой расхода 20 л на 1 га. При 
осмотре очага выявилась массовая гибель 
гусениц кольчатого шелкопряда (близкая к 
100% ), однако на следующий год в мае здесь 
обнаружено 0,6 кладки яиц вредителя на
1 дерево. Весной 1957 г. на каждом дереве 
можно было насчитать всего 0,3 кладки. 
В дальнейшем очаг угас.

Выход яйцеедов из яиц кольчатого шелкопряда.
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Анализы собранных кладок шелкопряда 
показали, что после авиаопрыскивания ги
бель яйцеедов в кладках составила 62%, 
впоследствии зараженность яиц яйцеедами 
постепенно повышалась: в 1955 г. — 6,3%, 
в 1956 г. — 21 и в  1957 г. — 58%. На этом 
участке нами были обнаружены следующие 
виды яйцеедов: Telenomus laeviusculus,
Ooencyrtus tardus, О. neustria, О. concinnus 
и единично Trichogram m a (sp.). Оставшиеся 
яйцееды сыграли положительную роль в по
давлении остатков вредителя в очаге.

Второй участок был обработан 22 мая 
1955 г. такж е с самолета 4% -ным раствором 
Д Д Т в дизельном топливе с нормой расхода 
40 л на 1 га. В это время наблюдалось мас
совое размножение кольчатого шелкопряда. 
На 1 дуб приходилось в среднем 7 кладок 
вредителя, яйцеедами было заражено незна
чительное количество яиц в кладках — око
ло 8%.

В результате авиахимобработки гусеницы 
были почти уничтожены. Однако в шЗле бы
ло обнаружено 0,6 кладки вредителя на одно 
дерево, зараженность яиц в них яйцеедами 
составляла в среднем 11%, но в отдельных 
кладках она достигала 82%'. Это явно дока
зывает сохранение части яйцеедов в очаге 
после авиахймопрыскивания, проведенного 
примерно за две недели до выхода яйцеедов 
из кладок вредителя. Полезная деятельность 
яйцеедов проявилась и в последующие годы: 
так, в 1956 г. при плотности кладок на 1 де
рево 0,25 средняя зараженность яиц яйце
едами была 34% ’, а в 1957 г. кладок кольча
того шелкопряда не обнаружено вовсе (см. 
таблицу).

Таким образом, угасание очага к 1957 г. 
является результатом влияния как химиче

ского метода борьбы, так и естественных 
биологических факторов.

Несколько иные результаты получились 
при авиаопрыскивании, проведенном 2 июня
1957 г. в очаге кольчатого шелкопряда и зла
тогузки. На этом участке весной 1956 г. на
ми был поставлен опыт по выпуску яйце
едов. После проведения авиаопрыскивания 
5% -ной пастой — эмульсией Д Д Т с нормой 
расхода 34 л на 1 га на участке был произ
веден учет гибели вредителя и полезных на
секомых. На учетных площадках под крона
ми дубов обнаружены парализованные и 
погибшие гусеницы III и IV возрастов коль
чатого шелкопряда, среди гусениц V—VI воз
растов отпад не наблюдался, не отмечено 
отпада и гусениц златогузки, наряду с этим 
была зарегистрирована массовая гибель мух 
тахин. Выход яйцеедов несколько задержал
ся вследствие холодной погоды и наблюдал
ся лишь 15 июня, причем отмечена ш бель 
45 % вполне сформировавшихся яйцеедов. 
Среди них преобладал Telenomus laeviuscu
lus Ratz., ему сопутствовали энциртиды. Не
своевременно проведенная авйахимобработ- 
ка (с опозданием на две недели) привела к 
частичной гибели гусениц вредителя и зна
чительному отпаду полезной энтомофауны 
(яйцеедов и тахин). Все ж е и в этом случае 
деятельность яйцеедов проявилась в повыше
нии зараженности оставшихся кладок на 
опытном и контрольном участках.

Приведенные данные говорят о возможно
сти и эффективности применения биологиче
ского метода борьбы с кольчатым шелкопря
дом путем выпуска его яйцеедов на участках, 
не удобных для проведения авиахимобрабо- 
ток. Этот метод может быть рекомендо

ван как профилактическое 
мероприятие. Совмещение 
обоих методов борьбы с 
вредителем (авиахимиче- 
ского и биологического) 
возможно лишь при прове
дении химобработок в наи
более ранние сроки против 
I— II возраста гусениц и во 
всяком случае не позднее 
чем с 3-м возрастом. Зап аз
дывание сроков обработок 
приводит к сохранению ча
сти вредителя (старших 
возрастов гусениц) и к мас
совой гибели яйцеедов и 
других, полезных энтомофа- 
гов в период их выхода из 
яиц.

Влияние ранних химобработок нефтяными растворами Д Д Т  
на численность кольчатого ш елкопряда и его  яйцеедов  

(Ирпенский л есхоз)
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БОЛЕЗНИ СТВОЛОВ ЯСЕНЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
3. А. ОГАНОВА 

Кандидат биологических наук 
(Институт леса АН СССР)

Болезни стволов ясеня, как и других спут
ников дуба, изучены значительно меньше, 
чем самого дуба. В настоящей статье будут 
рассмотрены гнили стволов и раковые забо
левания ясеня и меры их предупрежде
ния. Распространение и характер этих бо
лезней изучались нами в зависимости от 
условий произрастания и возраста древо- 
стоев. Обследования проводились в Теллер- 
мановском лесу (в насаждениях I, II и
III классов возраста) в дубово-ясеневых 
древостоях по межбалочным плато и поло- 

' гим склонам с плодородными темно-серыми 
почвами, а также в дубово-ясеневых древо
стоях вблизи солонцовых полян и по крутым 
южным склонам балок и правого берега ре
ки Хопра, где сухие солонцеватые почвы м а
лопригодны для произрастания ясеня.

В результате обследования выявлены не
сколько видов раковых болезней ясеня, гни
ли и усыхание (главным образом под влия
нием малого ясеневого лубоеда) и механиче
ские повреждения деревьев.

Степень зараженности болезнями ясеня и 
его усыхание, как показали исследования, 
зависят от возраста и условий произрастания 
древостоев. В неблагоприятных условиях 
произрастания — на солонцеватых суглин
к а х — ясень был зараж ен сильнее (на 35%) 
и усыхал больше (на 14% ), чем на плодо
родных темно-серых почвах. Такая же карти
на наблюдалась с увеличением возраста дре
востоя за исключением молодняков I класса 
возраста. Следует такж е сказать, что и сте
пень зараженности ясеня отдельными болез
нями в насаждении зависит от возраста его 
и условий произрастания. Так, рак бакте
риальный и рак зндоксилиновый встречаются 
у деревьев разных возрастов, другие виды 
рака — только в молодняках. Рак бакте
риальный и стрикериевый преимущественно 
встречается в древостоях на темно-серых и 
серых почвах, а эндоксилиновый — в древо
стоях на солонцеватых почвах. Ясень здесь 
сильно заражен эйдоксилиновым раком, ме
стами им поражено 80—90 % деревьев ясеня,

Рис. 1. Поросль ясеня, пораженная эндоксилиновый 
раком. Заражение произошло от материнского пня

что приводит к усыханию и выпадению из со
става древостоя многих деревьев, растущих 
по периферии солонцовых полян и особенно' 
по крутым южным склонам. Проводимые в 
таких древостоях санитарные рубки способ
ствуют образованию значительных редин и 
приводят этим к ухудшению почвозащитных 
свойств древостоя. Поскольку болезнь пере
дается поросли многих поколений, то в этом: 
случае нельзя рассчитывать на здоровое по
рослевое возобновление (рис. 1). Если гниль 
в стволе, возникшая от рака, достигла уров
ня пня, для предотвращения развития зара
жённой поросли следует выкорчевывать или 
окорять и антисептировать пни, оставшиеся- 
от таких больных ясеней. Оздоровление на
саждений может быть достигнуто соответст
венными лесокультурными мероприятиями.

Значительная зараженность раковыми бо
лезнями и сильное усыхание ясеня под влия
нием малого лубоеда наблюдались не толь
ко в малосомкнутых ясеневых молодняках,. 
развивающихся на задернелых солонцеватых, 
почвах, но и в тех молодняках на темно-се- 
рых почвах, которые были слишком интен
сивно и неравномерно изрежены (сомкну
тость крон была доведена до 0,6—0,4, а ме
стами до 0,3). Во время рубок ухода
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-Рис. 2. Ствол ясеня, пораженного бактериальным 
раком.

выбирались, кроме ясеня, почти все подлесоч- 
ные породы и спутники дуба, что привело к 
нежелательному преобладанию его. Вследст
вие вырубки кустов лещины образовались 
окна, которые повлекли к усилению действия 
заморозков, к задернению почвы, благо
приятствовали развитию вредных светолюби
вых насекомых. Все это ослабило древостой 
в делом, и в частности ясень, и явилось при- 

-чиной поражения его грибами, возбудителя
ми раковых заболеваний дуба и ясеня. В та 
ких изреженных рубками древостоях зара
женность ясеня в 9 раз выше, чем в 
неизреженных.

Таким образом, рубки ухода, проводимые 
для улучшения состояния и качества древо
стоя, при небрежном, непродуманном подхо
де могут привести к опасным последствиям.

Переходя к рассмотрению раковых заболе
ваний, отметим, что к ним мы относим раз

личны е деформации стволов ветвей, возни
кающие вследствие обусловленного теми или 
иными причинами ненормального отмирания 
и ненормального разрастания тканей. Р аз
личные соотношения этих двух процессов со
здают разнообразие раковых поражений. 
П ри так называемых «опухолевидных раках» 
преобладают процессы разрастания тканей, 
а  при «ступенчатых раках» и некрозе преоб
ладаю т процессы отмирания. По классифи

кации А. А. Власова, раковые заболевания — 
болезни отмирания коры и прилегающих к 
ней слоев древесины — относятся к негниле- 
вым болезням и подразделяются на некрозы 
и рак, а последний в свою очередь — на опу
холевидный и ступенчатый '. То, что раковые 
болезни отнесены к негнилевым, нам пред
ставляется не вполне правильным, посколь
ку некоторые виды рака, как например эн- 
доксилиновый и ценангиевый рак ясеня, 
сопровождаются образованием в стволе гни
ли большой протяженности. И наоборот, не
которые возбудители стволовой гнили (опе
нок, щетиноволосый трутовик) способны, по 
нашим наблюдениям, убивать и камбий, вы
зывая поражение типа рака. Следует еще 
добавить, что существуют закрытая и откры
тая формы рака и некроза. Во многих слу
чаях закрытая форма по мере развития бо
лезни переходит в открытую.

Из выявленных нами раковых болезней 
ясеня наиболее серьезными и опасными яв
ляются бактериальный и эндоксилиновый 
(«ложный») рак.

Бактериальный рак (рис. 2) встречается 
почти исключительно в платообразной части 
массива, т. е. в хороших для роста ясеня ус
ловиях. Р ак  поражает здесь не только от
стающие угнетенные экземпляры, но и де
ревья I и II класса роста. Заражаются преи
мущественно молодые деревья, реже взрос
лые. Продолжительность жизни и состояние 
заболевших деревьев зависят от их возраста 
и условий произрастания. Молодые (до 
10 лет) заболевшие деревья гибнут сравни
тельно быстро, а взрослые живут несколько 
десятков лет. Единично встречающиеся по 
крутым склонам ясени, пораженные бакте
риальным раком, гибнут, в то время как на 
плато, где болезнь значительно распростра
нена, многие деревья сохраняют зеленую 
крону и не отстают в росте от здоровых. 
Правда, болезнь и здесь откладывает свой 
отпечаток, стволы от рака сильно деформи
руются, и качество древесины ухудшается 
(рис. 3).

Эндоксилиновый рак находили раньше 
только в искусственных лесных насажде
ниях. Мы обнаружили его очаги и в естест
венных лесах по крутым южным склонам, 
вблизи солонцовых полян, в изреженных мо- 
лодняках, т. е. там, где ясень ослаблен небла
гоприятными условиями роста. В таких ме
стах раком были заражены деревья разных

1 Более удачным мы считаем неопубликованный 
вариант этой классификации, в котором раковые 
заболевания подразделялись на опухолевидный и 
язвенный рак, включающий некрозы и ступенча
тый рак.
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классов роста. На деревьях здесь нередко 
•образуется несколько крупных открытых 
язв. В результате прогрессирования болезни 
деревья усыхают, а стволы почти полностью 
теряют свои деловые качества, так как в них 
сильно развивается гниль. На плато эндо- 
ксилиновым раком деревья бывают пораже
ны сравнительно редко и значительно слабее 
(образуется лишь одна небольшая язва), 
зараженные деревья встречаются чаще всего 
при приближении к крутому южному склону.

Эндоксилиновый рак бывает у деревьев 
разных возрастов, «о заражение деревьев 
происходит в молодом возрасте. Возбудитель 
рака — сумчатый гриб Endoxylina stellulata 
Rom. Это паразит, который ведет преимуще
ственно паразитический образ жизни, но мо
жет развиваться и на мертвом субстрате. Мы 
-обнаружили ранее неизвестную конидиаль- 
ную стадию этого гриба Libertella fraxinea 

•Ogan. sp. n. в виде ярко-оранжевых масс 
•серповидных спор, образуемых в коре и вы
ходящих по мере созревания на поверх
ность. Это очень важно при диагностике за 
болевания. Необходимо еще отметить, что 
при эндоксилиновом раке ясеня в стволе об
разуется гниль, достигающая в длину не
скольких метров. Выделяя из нее чистые 
культуры грибов и зараж ая здоровую древе
сину, удалось установить, что в образовании 
этой гнили, вызванной самим возбудителем 
рака, принимают участие и другие, преиму
щественно сапрофитные грибы.

Другие виды раковых заболеваний (гисте- 
рографиевый, цитофомовый, стрикериевый, 
пениофоровый) встречаются только в молод
няках и вызываются грибами, близкими по 
своей природе. Эти грибы, нередко разви
ваясь на мертвых и отмирающих ветвях, не 
причиняют вреда деревьям, а наоборот, спо
собствуют очищению ствола от сучьев. При 
ослаблении ж е деревьев, нередко связанном 
с деятельностью человека, они начинают па
разитический образ жизни на живых тканях 
и могут вызывать раковые поражения, усы
хание ветвей и поросли.

Из возбудителей стволовых гнилей мы 
остановимся здесь лишь на наиболее часто 
встречающихся на ясене видах. К таким 'сле
дует отнести настоящий трутовик, щетиново
лосый Polyporus hispidus и трутовик Лит- 
шауера. Все три гриба паразитируют на ж и
вых ясенях. Плодовые тела трутовика Лит- 
шауера на этой породе почти не образуются, 
нами же он был установлен с помощью чи
стых культур. Трутовик Литшауера при жиз
ни дерева развивается в ядровой части ство
ла и вызывает в ней твердую коричневую

Рис. 3. Поперечный разрез ствола, пораженного 
бактериальным раком. Видны заключенные в дре
весине участки мертвой коры, свиливатость древе

сины и резкая эксцентричность ствола.

гниль, но после валки дерева, как показали 
наши наблюдения, он может переходить в 
заболонь. Д ва других названных трутовика 
еще при жизни дерева вызывают интенсив
ную светлую ядрово-заболонную гниль. Н а
стоящий трутовик не приводит дерево к 
усыханию. Наблюдения показали, что де
ревья, имеющие по всему стволу гниль, про
должают жить, хотя и имеют меньший при
рост. Гибнут они во многих случаях только 
во время сильных ветров и бурь. Щетиново
лосый же трутовик непременно ведет к усы
ханию дерева, так как он поражает самые 
периферийные слои заболони и камбий. Воз
можно, усыхание деревьев под воздействием 
этого гриба происходит вследствие выделяе
мых им токсинов.

Из возбудителей комлевых гнилей ясеня 
необходимо отметить опенка (Arrfnllaria mel- 
lea) и Lentinus tigrinus. Эти грибы были вы
делены несколько раз в чистые культуры, 
в природе ж е на пнях они не встречались. 
Опенок вызывает светлую ядрово-заболон
ную гниль, в некоторых случаях он убивает 
и камбий. Гниль второго гриба также свет
лая, но типично коррозионного характера и 
располагается лишь в ядровой части (на тор
це она была в виде нескольких небольших 
разрозненных участков).

Особенно часто ясень поражается гнилями 
смешанного происхождения, которые связа
ны с гнилыми сучьями. Протяжение их по 
стволу небольшое. Размеры и степень разви
тия гнили зависят от возраста, условий про
израстания деревьев и характера сучьев.
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В возникновении таких гнилей ясеня, как 
выяснилось, участвуют не только базидиаль- 
ные грибы, но и некоторые сумчатые и несо
вершенные.

Изучение скрытых поражений ствола, про
водившееся путем раскряжевки срубленных 
деревьев, а такж е путем осмотра пней на ме
стах недавних рубок, показало, что характер 
их такж е зависит от возраста и условий про
израстания деревьев. В I классе возраста 
стволы почти не имеют очагов гнили III ста
дии, древесина либо совсем здоровая, либо 
загнивание только началось («патологиче
ская окраска»). Во II классе в благоприят
ных условиях роста гнили в древесине ясеня 
встречаются очень редко, в неблагоприятных 
же условиях большинство стволов не только 
имеет патологическую окраску, но очаги 
гнили. В III классе возраста даж е на плато 
преобладают стволы с патологической окрас
кой и гнилью. На крутых склонах и перифе
рии солонцовых полян таких стволов насчи
тывается около 50 % и со сплошной гнилью 
(включая и комлевую часть) несколько бо
лее 50 % стволов.

Осмотр пней показал, что в лучших для 
ясеня условиях произрастания гнилей вдвое 
меньше, чем в плохих.

Таким образом, данные осмотра деревьев 
и исследования скрытых гнилей стволов по
зволяют нам говорить о нецелесообразности 
ведения хозяйства на ясень в условиях кру
тых южных склонов и в других местах, мало
пригодных из-за сухости и солонцеватости 
почв для его произрастания, так как здесь 
он сильно поражается эндоксилиновым ра
ком и гнилями.

В результате проделанной работы считаем 
возможным дать ряд рекомендаций.

Нельзя допускать сильного изреживания 
молодняков, удаления из них подлеска ж 
большинства сопутствующих пород, создания, 
в пологе окон, а также поранения стволов. 
Следует избегать пастьбы скота, ухудшаю
щей свойства почвы и способствующей пора
жению стволов.

Расстроенные, пораженные вредителями и 
болезнями молодняки необходимо пройти 
санитарными рубками и закультивировать 
быстрорастущими породами.

Чтобы предотвратить возникновение новых: 
очагов бактериального рака, кроме вырубки 
и уничтожения больных деревьев необходи
мо вести борьбу с малым ясеневым лубоедом,, 
в частности, следует рубить сильно поражен
ные деревья вровень с землей, рубку назна
чать с учетом биологии лубоеда.

В сильно зараженных эндоксилиновым ра
ком древостоях провести санитарные рубки 
с последующими лесокультурными меро
приятиями, дающими возможность восстано
вить почвозащитные функции древостоя.

Необходимо стремиться к смене поросле
вых насаждений, сильно зараженных эндок
силиновым раком, передающимся из поколе
ния в поколение, семенными насаждениями.-

Борьбу со стволовыми гнилями ясеня, свя
занными чаще всего с гнилыми сучьями, сле
дует вести путем воздействия на процессы 
очищения стволов от сучьев. Необходимо, 
чтобы процесс очищения стволов от сучьев 
проходил интенсивнее в мо'лодняках, поэто
му молодняки сильно разреживать не сле
дует. Требуется в этом направлении прове-г 
сти еще специальные исследования.

При культивировании ясеня избегать су
хих склонов, засоленных почв и не допускать, 
преобладания его в составе древостоя.

ИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИКАТОВ 
В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЛЕСА

(Обзор статей)

Химические вещ ества полу
чили широкое распространение 
в лесном хозяйстве при борьбе  
со многими вредными насеко
мыми.

В статьях, поступивших в 
редакцию, авторы делятся опы
том использования химикатов 
в борьбе с вредителями леса.

*  *  *

Майский хрущ  наносит боль
шой вред древесным породам.

Особенно сильно страдают от 
хрущ а посевы и посадки. Н е
плохие результаты  в борьбе  
с этим вредителем дает опудри- 
вание корней сеянцев сосны  
12%-ным дустом гексахлорана 
или обмакивание их в раствор  
гексахлорана перед посадкой  
на площ адях, не очень сильно 
заселенны х майским хрущ ом. 
Однако, как отмечает стар
ший научный сотрудник Татар
ской лесной опытной станции

Н. В. Н а п а л к о в  в статье  
«М ассовая гибель естественных  
молодняков и культур сосны  
в Марийской и Удмуртской  
А С С Р », такое опудривание не
эффективно, если применять, 
разреж енную  посадку сосны на 
площ адях, сильно заселенны х  
хрущ ом . Так, в Мадарском, 
Волжском и Уринском лесхо
зах  Марийской А С С Р, где сос
на была посажена разреж енно, 
майский хрущ  продолжал р аз-
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Чвиваться и сильно повредил  
культуры. В  первы е два года 
после посадки приживаемость  
сеянцев сосны была довольно  
высокой, но спустя три года, 
когда прекращ ался уход , куль
туры стали погибать, гексахло
ран перестал действовать на 
майских хрущ ей, и вреди
тель продолжал развиваться. 
Н . В. Напалков приходит к вы
воду, что опудривание корней  
сеянцев  сосны дустом гексахло
рана соверш енно бесполезно,
■ если при посадке ширина 
междурядьев будет 1 ,5  или 2  м.

Случаи массовой гибели куль
тур сосны, как пишет Н. В. На
палков, наблюдались и в л есах  
Удмуртской А С С Р , а также Ч у
вашской А С С Р. Как объясняет  
автор, образование очагов р аз
множения майского хрущ а и 
опасность их неуклонного уве
личения вызваны угрожающ им  
увеличением площ адей невозоб- 
новившихся и возобновивш ихся  

-осиной и бер езой  концентриро
ванных лесосек, на которых со- 

. здаются исключительно благо
приятные условия для засел е
ния майского хрущ а. П редприя
тиям лесного хозяйства, пишет 
т. Напалков, необходимо срочно 
принять меры по ликвидации 

• очагов этого опаснейш его вреди
теля.

Автор предлагает для уничто
жения майского хрущ а прово
дить авиаопыливание мест пита
ния жука во время его лета два 
раза весной два-три года под
ряд, обосновывая это тем, что 
лет хрущ а в 1 9 5 6  г. в лесах  
Марийской А С С Р  был растя
нут до 10 июня, а при таком  
растянутом лёте однократное 
опыливание почти бесполезно. 
Н. В. Напалков подчеркивает, 
что авиаопыливание не исклю
чает, а  дополняет обычные 
мероприятия по борьбе с вре
дителем (посадку сеянцев с 
опудренными корнями дустом  
гексахлорана и сгущ енную  по- 

> садку).

*  *  *

Научный сотрудник Татар
ской лесной опытной станции 
Б. Г. Т р о и ц к и й  на основе 
проведенных опытов в Чебок
сарском л есхозе  (Чувашская  
АССР), где в 1 9 5 6  г. наблюда
лось распространение майского 
хруща, предлагает для его 
истребления проводить во время  
лета жуков авиаопыливание 
кормовых деревьев 12%-ным  
дустом гексахлорана в смеси  

• с 5°/#-кым дустом Д Д Т . Чтобы

уничтожить вредителя, доста
точно на 1 га расходовать 10 кг 
12°/о-ного дуста гексахлорана и 
8  кг 5ч)/о-ного ДДТ.

У спех авиахимборьбы, под
черкивает автор, зависит от 
условий погоды, своевременной  
подготовки объекта к авиахим- 
обработке, количества самоле
тов, правильно разработанной и 
хорош о налаженной службы  
сигнализации, а также от мето
дики, достаточно точно опреде
ляющ ей результаты  опылива- 
ния. В се подготовительные ра
боты, за  исключением установки  
сигналов, необходим о проводить 
осенью. Опыливание следует на
чинать на 3 — 4-й день после на
чала массового лета и заканчи
вать его в течение 5 — 6  дней.

Что касается рекомендуемы х  
методов определения эффектив
ности авиахимборьбы с майским  
хрущ ом в имагинальной стадии 
по смертности жуков и потом
ству, то автор считает их недо
статочно верными. Основным 
критерием, определяю щ им эф 
фективность авиахимборьбы с 
майским ж уком, является коли
чество личинок, вновь отродив
ш ихся в год опыливания, число 
которых не долж но быть более 
0 ,5  на 1 кв. м. Если после про
ведения борьбы в почве окажет
ся более 2 личинок, то возник
нет необходимость в дополни
тельных защ итных и истреби
тельны х мероприятиях.

* * *
Лесничий Колышлейского лес

ничества (П ензенская область) 
А . М е л ю ш к и н  сообщ ает об 
опытно-производственных рабо
тах по борьбе с майским хру
щом, проведенны х в Дворников- 
ском лесничестве Кузнецкого 
л есхоза  (П ензенская область). 
П од руководством автора на 
площади 0 ,8  га, сильно заселен
ной личинками майского хрущ а  
(5 личинок на 1 кв. м), были 
посажены сеянцы с опудренны 
ми корнями. Д ля опудривания  
корней брали дуст гексахлора
на, обладающ ий большей токсич
ностью, чем мышьяковистые и 
другие препараты. Как отмечает 
т. Мелюшкин, действие гекса
хлорана на насекомых продол
ж ается в течение многих не
дель. Н асекомые погибают уж е  
через сутки после соприкосно
вения с ним.

На основе своих наблюдений  
А . Мелюшкин приходит к вы
воду, что опудривание корней  
дустом гексахлорана дает поло
жительные результаты. Прижи

ваемость сеянцев с опудренны
ми корнями хорошая — около 
83% . Автор отмечает далее, что 
однолетние сеянцы с опудрен
ными корнями приживаются 
лучше, чем двухлетние.

* * *
Многие считают, пишет меж

районный инженер-лесопатолог 
(Семипалатинская область) В. Е. 
Ф е д о р  я к, что 5%-ный дуст 
Д Д Т  и 12°/гны й дуст гексахлора
на одинаково действуют на гусе
ниц соснового шелкопряда. Да
ж е в «Инструкции по примене
нию авиахимического опылива
ния для борьбы с вредителями 
л еса» (изд. 19 5 2  г.) рекомен
дуется в борьбе с сосновым 
ш елкопрядом применять в рав
ной мере как дуст ДДТ, так 
и дуст гексахлорана (от 15 до 
2 0  кг на 1 га). Автор приводит 
убедительны е данные, показы
вающие более высокую эффек
тивность дуста ДД Т  по сравне
нию с дустом гексахлорана в 
борьбе против гусениц сосно
вого шелкопряда.

Так, в Ж ана-Семейском лес
х озе  (Семипалатинская область), 
где в 19 5 4  г. против шелко
пряда применяли 12°/о<-ный дуст 
гексахлорана с нормой расхода  
15 кг на 1 га, смертность гусе
ниц не превышала 92°/», в то 
время как в Бельагачском и 
Семипалатинском лесхозах , в ко
торых использовали 5°/о-ный 
дуст ДД Т  с той ж е нормой рас
хода, она достигла 9 9 , в 0/а. А на
логичные результаты  дало по
вторное опыливание насаж де
ний, проведенное в Жана- 
Семейском л есхозе  осенью  
19 5 5  г. дустом гексахлорана. 
Хотя норму расхода дуста уве
личили до 2 0  кг на 1 га, в на
саждении оставалось немало 
живых гусениц. Было решено 
испытать большие нормы рас
хода дуста гексахлорана (3 0 —  
4 0  кг на 1 га), а также приме
нить в борьбе с вредителем  
5,5°/о-ный дуст Д Д Т  с нормой 
расхода 15 кг на 1 га. И опять- 
таки смертность гусениц от ду
ста гексахлорана была всего 
97%  (30 кг на 1 га), а от дуста 
Д Д Т  — 98%  (15 кг на 1 га). 
Только тогда, когда в 1956  г. 
авиахимическую обработку про
вели 5,5% -ным и 100/»-ным ду- 
стами Д Д Т  (15 кг на 1 га), 
смертность гусениц достигла 
98,7°/». При увеличении нормы 
расхода дуста Д Д Т  до 20  кг по
лучены ещ е более лучшие ре
зультаты —  было уничтожено 
99,5°/о гусениц.
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Подсчеты погибших гусениц, 
пишет В . Е. Ф едоряк, показа
ли, что от 5,5°/(гного и 10°/<гного 
дустов Д Д Т  гибнут гусеницы  
не только младших возрастов, 
но и старших (5-го, 6-го и 7-го).

Таким образом , подчеркивает 
в заклю чение автор, при авиа- 
химборьбе против гусениц сос
нового ш елкопряда следует  
применять только 5,5%г-ный и 
100/о-ный дусты  Д Д Т . Преиму
щество этого дуста заключается  
не только в его эффективно
сти, но ещ е и в том, что обра
ботка 1 га насаждения дустом  
Д Д Т  обходится в два раза д е 
шевле, чем дустом гексахлора
на. На обработку дустом Д Д Т  
расходуется на 1 га 2 3  рубля, 
а дустом гексахлорана— 5 0  руб
лей.

*  *  *

О результатах применения  
дымовых гексахлорановых ша
шек типа HBJK Г-17 в борьбе  
с сосновым " шелкопрядом в 
Ш осткинском лесничестве (Сум
ская область) сообщ ает канди
дат биологических наук В. И. 
Г р и м а л ь с к и й .  Окуривание 
насаждений в первый раз здесь  
было проведено в середине ав
густа 1 9 5 6  г. —  до выхода мо
лоды х гусеничек —  и дало не
плохие результаты. В. И. Гри
мальский пишет, что примене
ние дымовых шашек возможно  
лишь против самых молодых 
гусениц соснового шелкопряда 
(1-го возраста). С редняя высота 
обрабатываемых насаж дений не 
должна превышать 5 — 6  м.

Напоминая о том, что пара
зиты соснового ш елкопряда бо
лее чувствительны к окурива
нию, чем сами гусеницы этого 
вредителя, автор рекомендует  
обработку насаждений таким 
способом проводить в период  
нарастания численности вреди
теля, когда паразитов сравни
тельно мало.

*  *  *

Сосновый подкорный клоп в 
условиях Ж итомирской обла
сти причиняет серьезны й вред 
сосновым молоднякам. Вопрос
о борьбе с этим вредителем  
поднимает в своей статье лесо- 
патолог Овручского лесозащ ит
ного куста (Ж итомирская об
ласть) К. М. Д и д к о в с к и й .  
В борьбе с этим вредителем  
в Малинском л есхозе были 
проведены рубка зараж енны х  
деревьев в 19 5 3  г. и назем
ное опыливание насаждений  
12,5°/о-ным дустом гексахлорана

на площ ади 18  га в 1 9 5 4  г. 
Однако эти средства, пишет 
автор, не дали ж елаемого ре
зультата. Вредитель продолжал  
угрожать ж изни деревьев. По
этом у в конце октября 1 9 5 6  г. 
испытали авиахимическое опры
скивание очагов подкорного 
клопа 8°/й-ным раствором тех
нически чистого Д Д Т  в дизель
ном топливе. Норма расхода  
ядохимиката 10 0  л на 1 га (на 
площади 8 0  га) и 2 0 0  л (на 
площади 2 0  га). Высота полета 
самолета над деревьями не пре
вышала 10 м. Осенний и ве
сенний учеты показали, что 
гибель клопов следует отнести 
за  счет авиаопрыскивания. Ги
бели полезной фауны на опры
скиваемой территории не на
блюдалось.

Как отмечает К. М. Дидков
ский, единственный недостаток  
авиаопрыскивания заключается  
в том, что химикат в этом слу
чае плохо действует на тех кло
пов, которые зимой находятся  
на стволах деревьев и у  шейки 
корня.

Автор считает, что метод  
выборки свеж езараж енны х д е 
ревьев в борьбе с клопом 
приемлем только в нечетные 
годы, когда клопы мало под
вижны.

* * *

Главный лесничий управле
ния лесного хозяйства (Брест
ская область) И. П. К о в ш а р 
придерживается иного мнения
о целесообразности применения  
химикатов в борьбе с подкор
ным клопом на территории  
Брестской и Гомельской обла
стей.

На основе исследований, про
веденны х в Барановичском, 
Пружанском и Кобринском лес
хозах , в которых принимали 
участие, помимо автора, специа
листы л есхоза  и научный со
трудник Б елН И И Л Х  В. И. Сау- 
тин, И. П. Ковшар приходит 
к выводу, что усы хание сосны  
как в культурах, так и в мо- 
лодняках, заселенны х подкор
ным клопом, наблю дается толь
ко в исключительно сухих поч- 
венно-грунтовых условиях. На 
почвах, более богатых, с нор
мальными условиями увлаж не
ния, несмотря на высокую  
плотность заселения сосняков 
подкорным клопом, признаков 
их ослабления или усы хания не 
наблюдалось.

Истребительные меры борь
бы с подкорным клопом путем  
опрыскивания и опыливания 
ядохимикатами, по мнению

И. П. Ковшара, являются не
эффективными, так как уход; 
на зимовку и весеннее пробуж
дение клопа на одном и том 
ж е участке проходит в разное- 
время в зависимости от нали
чия и размера просветов в на
саждении. При этих условиях  
опрыскивание или опыливание 
нецелесообразно, клопы могут- 
снова расползтись по всему  
участку. Таким образом, когда 
все сосновые насаждения по
всеместно заселены  подкорным: 
клопом, организация химиче
ской борьбы практически невоз
можна, а проводить ее на не
больших участках среди зара
женны х массивов бесполезно.

Автор сомневается, такой ли: 
большой вред наносит подкор
ный клоп сосновым молодня
кам. Если даж е клоп, считает  
И. П. Ковшар, и наносит неко
торый незначительный вред, то- 
произведенны е затраты на эту  
борьбу не оправдают себя и бу
дут лишь убытком для госу
дарства.

Для ограничения распростра
нения вредителя автор предла
гает провести следую щ ие лесо
хозяйственны е и лесокультур
ные мероприятия: на сухих и 
бедны х почвах создавать густые г 
культуры сосны (1 5 — 2 0  тыс. 
на 1 га), чтобы они к 5 — 7 го
дам сомкнулись кронами. При: 
создании сосновы х культур на! 
свеж их песчаных почвах сле
дует вводить до 25°/о березы  
и создавать опушки из березы  
шириной 2 0  м; на почвах же, 
не пригодных для лиственных 
пород, создавать опушки из чи
стой сосны, но большой густо
ты. При закультивировании! 
площ адей с единичными низко
рослыми соснами, заселенными! 
подкорным клопом, с призна
ками усыхания вершин, их не
обходимо убирать. Культуры1 
следует систематически допол
нять и не допускать образова
ния в них окон и прогалин,, 
которые благоприятствуют за 
селению  клопа. Во всех низко- 
полнотных сосновых молодняках  
I— II класса возраста в порядке 
реконструкции целесообразно  
вводить лиственные породы со
ответственно почвенно-грунто
вым условиям. Очень важно в 
культурах и естественных мо
лодняках I— И класса возраста  
поддерживать высокую сомкну
тость не ниже 0 ,8 — 0 ,9  и не  
допускать изреживания их ин
тенсивными рубками ухода, 
ограничиваясь выборкой усох 
ших и усы хающ их экземпля
ров.
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со сш Ф > и t

долгоносик
В Слободском лесхозе Кировской области в 1957 г. 

в культурах сосны посадки 1949— 1950 гг. появился си
ний сосновый долгоносик. Лесопатолог этого лесхоза 
т. Скрипина обратилась в редакцию с просьбой расска
зать об этом долгоносике и о том, как с ним бороться. 
Ниже помещаем статью  кандидата сельскохозяйствен
ных наук А. И. Ильинского на эту тему.

Наиболее полные сведения о синем  сосновом  
д ол гоносике  (M agdalis frontalis Gyll) им ею тся в 
книгах проф . Н. А . Х ол од ковского , Н. Старка и 
проф . В. Н. Старка

Ж ук  тем но-си него  цвета, 3,5— 5 м м  длины, 
головотруб ка  длиннее головы, заметно изогнутая, 
округлая, более или менее равном ерной ш ирины, 
усиковы е  б о р о зд ки  идут к основанию  глаз, усики 
прикреплены  около  середины  головотруб ки . Глаза 
слабо вы пуклы е. Бока переднеспинки не им ею т 
выступов или зубцов. Щ и то к  располож ен ниже 
уровня  надкры лий, в ямке. П ром еж утки  м еж ду 
б о р о з д о к  на надкры льях с одни м  р я д о м  раш пиле
видных точек. Бедра с небольш им и зубцами. 
Личинка безногая, се р п оо б ра зн о  изогнутая, легко  
отличается от личинок короед ов и см олевок, о б и 
таю щ их на сосне, тем, что имеет голову, глубоко  
втянутую  в п е р ед негруд ь, и сильно утолщ енную  пе> 
р е д н ю ю  часть туловищ а.

Ж уки  появляю тся в конце весны или в начале ле
та и приступаю т к питанию. О ни пр о гр ы за ю т не
больш ие отверстия в ко р е  побегов или м олоды х 
веточек сосен и вы едаю т ткани луба и камбия. 
Из нанесенных ранок вы текаю т капельки живицы . 
П одкорм ивш ись, сам ки отклады ваю т золотисто
ж елты е яички по нескольку ш тук в ямки, п р о гр ы 
зенные на о тм и р а ю щ и х ветках сосен или на ветках 
и стволиках сосенок или на! порубочны х остатках.

Выш едш ие из яичек личинки п р о гр ы за ю т извили
стые идущ ие вдоль ветки ходы , располагаю щ иеся в 
толщ е коры  и угл уб л яю щ и е ся  в верхние слои забо
лони. Ходы  отдельны х личинок идут параллельно 
настолько близко  д р у г  к д р у гу , что часто бы ваю т 
разграничены  только  тонким и стенкам и, вы ступаю 
щ ими после снятия коры  в виде остры х ребры ш ек. 
Зачастую  на одних и тех ж е  ветвях м огут встре 
чаться сходны е ходы  усачика сосновы х вер
шин (Pogonocherus fasciculatus Deg) и четы рех
точечной златки (Anthaxia quadripunctata L.). О тли
чить их д р у г  от д р уга  нетр удн о : ходы д о л го 
носика в поперечном  сечении круглы е, усачика —  
эллептические, златки —  плоские.

На веточках, густо заселенных личинкам и д ол го 
носика, древесина бывает настолько источена ими, 
что сдерж ивается только  пленкой тонкой коры , пос
ле снятия которой  рассыпается в труху, сохраняется

1 П р о ф .  Н. А. X о л о д  к о в с к и й. Курс энтомо
логии теоретической и прикладной. Госиздат, 1929 г., 
т. II, стр . 320. Н. С т а р к .  Враги леса. С ельколхозгиз, 
1931 г., изд. 2-ое, стр. 72. П р о ф .  В. Н. С т а р к ,  
Вредные лесные насекомые. С ельколхозгиз, 1931, 
с. 223— 224.
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I — взрослый жук синего долгоносика; 2 — голова 
жука с головотрубкой, усиком и усиковой борозд
кой; 3 — личинка долгоносика; 4 — ходы личинки 

под корой веточки сосны.

только  изгры зенная внутренняя часть древесины, 
содерж ащ ая камеры окукления. В этих камерах ли
чинки зим ую т, а в следую щ ем  году превращ аю тся 
в куко л о к  и ж уков. Вылетаю щ ие м олоды е ж уки  
оставляю т на поверхности коры круглы е лётные ды
ры. Таким образом , развитие долгоносика проте
кает в течение одного  года.

Вред, наносимый ж укам и насаждениям, невелик. 
П овреж дения м огут сказаться только на росте по
бегов. На лесосеках, захламленных порубочны м и 
остатками, в первые годы после рубки синий д ол го 
носик м ож ет сильно разм нож иться и причинить 
вред  подросту или культурам.

В качестве м ер борьбы  с вредителем  м ож ет быть 
реком ендовано соблю дение правил санитарии леса, 
уничтож ение порубочны х остатков при рубках леса, 
удаление осенью  и сж игание заселенных д о л го н о 
сиком  сосенок. Прим енение в б о р ь б е  с ним ДДТ 
или гексахлорана не испытано, но, вероятно, дало 
бы  полож ительны е результаты против питающихся 
ж уков путем опыливания культур или подроста 
дустами ДДТ или гексахлорана или опрыскивания 
их 2*/«-ным раствором  концентратов м инерально
масляных эмульсий ДДТ или гексахлорана.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

1------------------ г ф >

О потерях древесины при использовании лесосечного 
фонда в районах Поволжья

Т. А. КУЛИКОВА
Аспирант

Лесистость густонаселенных районов По
волжья (Татарская АССР и области Улья
новская, Куйбышевская, Саратовская, Ста
линградская и Астраханская) составляет 
всего 7% . В этих малолесных районах бе
режное использование лесосечного фонда 
приобретает исключительно важное значе
ние. В 1956 г. под методическим руководст
вом ВНИИЛМ  здесь проведено обследова
ние всех лесосек 1955 г., на которых закон
чены работы по заготовке и вывозке древе
сины. Результаты обследования свидетельст
вуют о нетерпимом использовании лесозаго
товителями лесосечного фонда. Установлен 
следующий объем потерь древесины.

Оставлено недорубов 326 тыс. куб. м, за 
готовленной древесины на лесосеках 
335,9 тыс. куб. м. Потери древесины состав
ляют 12% к общему объему лесосечного 
фонда районов Поволжья. В среднем на 1 га 
оставлено 22 куб. м древесины, из них в за 
готовленном виде 11 куб. м.

Аварийную древесину, потерявшую технические ка
чества, можно видеть на многих участках вдоль 
узкоколейной железной дороги. Лубянский лесхоз.

ВНИИЛМА

Оставленная на лесосеках заготовленная 
и невывезенная древесина представляет со
бой главным образом тонкомер разных пород 
диаметром от 8 до 24 см, беспорядочно раз
бросанный по лесосекам.

Неполное использование лесосечного фон
да наносит большой ущерб народному хо
зяйству. В расстроенных рубкой недорубах, 
оставленных отдельных куртинах деревья 
вываливаются ветром, захламляя леса. Та
ким образом, помимо количественных по
терь стволовой древесины, ухудшается сани
тарное состояние лесов, создается опасность 
возникновения лесных пожаров и очагов раз
вития лесных вредителей.

Громадные площади вырубок естественно 
не возобновляются. Мероприятия по искус
ственному восстановлению лесов на таких 
площадях такж е невозможны без предвари
тельных затрат на очистку захламленных 
площадей!

Помимо всего этого, за оставленные недо- 
рубы в районах Поволжья лесозаготовители 
дополнительно расходуют на оплату попен- 
ной стоимости и штрафов около 2 млн. руб
лей, не считая стоимости самой древесины.

На обследованных лесосеках обнаружены 
2073 пня, высота которых выше нормы. На 
этом, как известно, теряется часть наиболее 
ценной комлевой древесины. Оставление вы
соких пней является следствием неудовлетво
рительной огранизации работ.

Большой ущерб народному хозяйству на
носят потери качества продукции, связанные 
с нерациональной раскряжевкой древесины. 
Многие лесозаготовители перерабатывают 
высококачественную деловую древесину на 
дрова или на менее ценные сортименты. По
тери качества уменьшают отпускную цену 
за 1 куб. м древесины и тем самым снижают
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общий доход от реализации древесины, 
уменьшая рентабельность лесозаготовитель
ных предприятий.

На проверенных лесосеках 1955 г. в райо
нах Поволжья оказалось 8,6 тыс. куб. м де
ловой древесины, разделанной на дрова. 
Материальные потери от нерациональной 
разделки древесины в денежном выражении 
составляют 748,2 тыс. рублей.

Крупные потери древесины допускаются 
при неправильном хранении ее на складах 
лесозаготовительных предприятий. Вследст
вие повреждений древесины снижается ее 
качество. Обычными повреждениями при не
правильном хранении являются растрескива
ние и посинение, а при хранении в коре 
березовых кряжей в летнее время — зады
хание.

Необходимость иметь достаточные запасы 
древесины на верхних складах для беспере
бойной работы предприятий и сезонный ха
рактер вывозки приводят к накоплению на 
складах значительных количеств древесины. 
Поэтому вопросу правильного хранения дре
весины должно быть уделено особое внима
ние.

Приведем пример. Камский леспромхоз 
заготовил около трех тыс. куб. м фанерного 
кряжа из березы. Хранился он неправильно 
и оказался не пригодным для использования 
в качестве фанерного сырья, поэтому был 
разделан затем на дрова. Леспромхоз поте
рял на этом 450 тыс. рублей, не считая рас
ходов по заготовке этой древесины и после
дующей разделке ее на дрова.

Вернемся к неполному использованию ле
сосечного фонда и посмотрим, каковы причи
ны этого явления.

Одной из причин неполного использования 
лесосечного фонда является неурегулирован
ная оплата труда на лесозаготовках. Оплата 
труда на лесосечных работах по среднему 
таксационному объему хлыста не стимули
рует подбора тонкомерной древесины, кото
рая в сравнении с толстомером требует 
больше затрат труда.

Анализ норм выработки и расценок под
тверждает сказанное. Он показывает, что 
при увеличении объема хлыста в 2,5 раза 
норма повышается только на 25 %; при уве
личении объема хлыста в 10 раз норма по
вышается только в 2 раза. При таком соот
ношении норм выработки, конечно, удобнее 
выполнять нормы трелевкой более толстомер
ных хлыстов. Трелевка тонкомера становит
ся невыгодной, и он остается на лесосеке.

Нормы выработки и расценки на заготов

ку, трелевку и вывозку тонкомерных хлы
стов необходимо привести в соответствие с 
фактическими затратами сил на эти работы 
с таким расчетом, чтобы они являлись фак
тором, стимулирующим полное использова
ние лесосечного фонда.

Хорошие результаты в смысле полного ис
пользования древостоя на лесосеке дают 
комплексные бригады, приемка работ от ко
торых проводится по конечной фазе — шта
белевке подвезенной древесины. В таких 
бригадах все ее члены осуществляют кон
троль за использованием древостоя, и на ле
сосеках, как правило, не остается ни одного 
сваленного и нестрелеванного дерева.

Большую роль в стимулировании полного 
использования лесозаготовителями лесосеч
ного фонда должны играть лесные таксы. 
Однако таксы такой роли часто не играют. 
Поясним сказанное примером.

В IV лесотаксовой зоне (центральная зо
на, куда относятся леса Ульяновской обла
сти и II группа лесов Татарской АССР) так
совая стоимость кубометра при расстоянии 
вывозки от 24,1 км и более (V разряд такс) 
равна:

Породы
*г

Деловая (руб.)?
Дрова
(руб.)круп

ная
сред
няя мелкая

Сосна, лиственница, 
кедр, ель, пихта 

Липа, осина, ольха
8
4

4
2

2
0—40

0— 10
0— 10

На основании «Правил отпуска леса на 
корню в лесах СССР» за неполное исполь
зование леса (недоруб) на лесосеках, нача
тых рубкой, взыскивается одинарная таксо
вая стоимость невырубленной древесины. 
Таким образом, лесозаготовитель уплачивает 
штраф за каждый кубометр дров — 10 коп., 
за кубометр мелкотоварной хвойной древеси
ны — 2 рубля, лиственной — 40 коп.

Кроме того, в сплавных районах централь
ной зоны эти таксы снижаются на 25%. Из 
общего объема лесосечного фонда, который 
получают предприятия лесной промышлен
ности в районах Татарской АССР и Куйбы
шевской области, тяготеют к сплаву 25%.

Необходимо внести изменения в лесные 
таксы, чтобы они выполняли роль фактора, 
стимулирующего полное использование лесо
сечного фонда.
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Повы сить производительность труда в лесхозах
Н. Д. САМОЙЛЕНКО 

Донская научно-исследовательская лесная опытная станция

Надо прямо сказать, что в лесхозах Ро
стовской, Сталинградской и других рбластей 
вопросу повышения производительности тру
да не уделяется должного внимания. После 
того как механизация лесокультурных работ 
пришла в лесхозы в 1948— 1953 гг., незамет
но никаких перемен ни в системе машин, ни 
в технике их применения. Ручные работы за 
нимают огромное место: все еще преобла
дают меч Колесова и ручная тяпка. Есте
ственно, что производительность труда 
остается как бы в застывшей форме. Вот 
пример по Вешенскому лесхозу (табл. 1).

Приведенные данные показывают, что за 
траты рабочей силы в человеко-днях на ле
сокультурные мероприятия из года в год

Затраты  в человеко-днях на

остаются высокими, причем тенденции к по
нижению этих затрат, а следовательно и к 
повышению производительности труда, неза
метно. А по таким мероприятиям, как посад
ка леса, дополнение лесокультур, дополни
тельная ручная прополка на площади меха
низированного ухода и закладка питомника, 
затраты рабочей силы на единицу работ с 
течением времени увеличиваются, а не 
уменьшаются.

Такое ж е явление наблюдается и иа руб
ках ухода (табл. 2).

Получается, что производительность труда 
и здесь остается на одном уровне. Известно, 
что основным инструментом при осветлении 
и прочистках является топор, а при работах

Т а б л и ц а  1
лесокультурны е мероприятия

1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.

Основные виды ручных работ объем  
выполнен
ных работ 

(га)

затрачено 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

объем  
выполнен

ных 
работ (га)

затрачено 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

объем  
выполнен

ных 
работ (га)

затрачено 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

объем  
выполнен

ных 
работ (га)

затрачено 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

Посадка леса .......................... 203 1 0 ,6 157 1 0 ,2 53 11,3 ' 6 8 10,3
Дополнение лесокультур 1522 3 ,4 746 4 ,7 801 5 ,2 916 4 ,2
Уход за лесокультурами . . 3670 4 ,0 2930 3 ,3 1290 3 ,7 884 3 ,2
Дополнительный ручной 

уход на площади меха
3 ,1 2966 2 ,9 3475 3 ,0низированного ухода . . 5551 2 , 6 3881

Закладка питомника . . . . — — 1 0 ,0 304,0 7 ,0 457,0 7,1 367
Уход за питомниками прош

лых лет ............................... 19,0 2 1 , 6 2 , 0 2 2 , 0 34 ,0 18,0 1 1 , 0 30 ,0

Т а б л и ц а  2
Затраты в человеко-днях на рубк ах у х о д а

Рубки ухода

1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.

объем  
выполнен

ных 
работ 

(куб. м)

затраты 
рабочей  
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

объем  
выполнен

ных 
работ  

(куб. м)

затраты 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

объем  
выполнен

ных 
работ 

(куб. м)

затраты 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

объем  
выполнен

ных 
работ 

(куб. м)

затраты 
рабочей 
силы на 
единицу 

измерения 
(чел.-день)

Осветление .......................... 289 1,73 500 1,94 326 2 ,00 399 2 ,6
П р о ч и ст к и ............................... 543 1,10 894 2, 12 1028 1,40 534 1,3
П р о р еж и в а н и е ...................... 322 1,03 650 0,75 426 1,10 463 0,8
Проходные рубки .................. 140 0 ,64 490 0 ,60 253 0 ,60 594 0 ,4
Санитарные рубки . . . . 1787 0 ,60 2259 0 ,60 1868 0 ,60
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на проходных и санитарных рубках — обык
новенная пила.

Отсутствие усовершенствованного инстру
мента и застывшая форма технологии произ
водства — вот причина того, что в лесном 
хозяйстве производительность труда не уве
личивается. ,

Еще хуже обстоит дело с работами на 
тракторах в механизированных лесхозах 
(табл. 3). Начав работу на больших площа
дях со значительными гонами, лесхозы по
степенно вынуждены переходить на неболь
шие площади лесокультурного фонда с ко
роткими гонами, частыми поворотами. При
ходится принимать во внимание и то, что 
тракторный парк изнашивается, а восстанав
ливается и ремонтируется плохо.

Вместо повышения наметилось определен
ное понижение производительности труда на 
тракторных работах. Сравнение ручного и 
механизированного труда дает представле
ние о том, насколько уменьшаются затраты 
труда при механизированном 
процессе работы, хотя разме
ры основной зарплаты не
сколько увеличиваются.
Приведем пример фактиче
ских затрат на посадке леса 
по Вешенскому лесхозу, про
изведенных в 1956 г.
(табл. 4).

Очевидно, что лесхозам 
надо искать пути снижения 
затрат рабочей силы, чтобы 
на единицу работ того или 
иного мероприятия расходо
вать рабочей силы меньше.
В этом направлении работ
ники Вешенского лесхоза 
принимают некоторые, хотя 
может быть и недостаточные 
меры. Они перешли на выра
щивание сеянцев сосны узко
рядным способом, сгущая 
посевные строчки. Располо
жив посевные строчки на 
расстоянии 10 см друг от 
друга, применив мульчирова
ние посевов древесными 
опилками, выращивая сеян
цы сосны без отенения их 
щитами, здесь получают до
4 млн. штук сеянцев сосны 
на 1 га. Так, стоимость од
ной тысячи штук сеянцев 
снижена в 2,5 раза. Произ
водительность труда при 
этом поднята значительно.

В лесхозе полностью механизированы ра
боты по выкопке сеянцев на питомнике. За
тем они помещаются в специальные ящики, 
которые транспортируются к месту посадки, 
где используются без предварительной при
копки, прямо из ящиков. Это также сокра
щает затраты рабочей силы.

Стремление сократить расход рабочей си
лы на ручной прополке лесокультур путем 
уменьшения защитной зоны при механизиро
ванных работах по культивации не оправды
вает себя, так как приближение к посажен
ному сеянцу обычно приводит к поврежде
нию корней и усыханию культур. Придется 
искать пути механизации ухода за лесокуль
турами не только в междурядьях, но и в ря
дах. Только.при этом условии на уходе будет 
уменьшен расход рабочей силы.

Много усилий прилагается механизатора
ми лесхоза к усовершенствованию лесопоса
дочной машины CJI4-1. Достигнуты первые 
успехи, позволяющие обходиться без оправ-

Т а б л и ц а  3
П роизводительность т р у д а  на тракторных работах

Вешенский лесхоз Боковский лесхоз

1954 г. 1955 г. 1956 г. 1954 г- 1955 г. 1956 г.

СТЗ-НАТИ

Выработка в га мягкой 
хоты  на 1 трактор в

па
год 718 763 677’ 774 708 828

На 1 тракторосмену 7,1 6 ,4 5 ,8 7 ,4 6 ,3 6 ,7

КД-35

Выработка в га мягкой 
хоты на 1 трактор в

па
год 929 738 670 724 669 540

На 1 тракторосмену . . 7 ,3 6 ,5 6 ,5 6 ,9 6 ,6 6 ,3

У-2

Выработка в га мягкой 
хоты на 1 трактор в

па
год 448 187 425 602 479 301

На 1 тракторосмену . . 6 ,8 5 ,4 3 ,2 6 ,9 5 ,0 4, 1

Т а б л и ц а  4
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ки сеянцев после их посадки. Это такж е со
кращает расход рабочей силы на производ
ство лесокультур.

С января 1958 г. Вешенский лесхоз начал 
на рубках ухода применять бензомоторные 
пилы «Дружба». Их в лесхозе три штуки. 
Д аж е в период освоения этой пилы произво
дительность труда на прореживании подни
мается на 200%, а на проходных рубках — 
на 174% против ручных работ в 1955—
1957 гг. Это даст возможность сократить по
требность в рабочей силе. Если в 1957 году 
на прореживании было затрачено 391 чело
веко-день, то при применении пилы «Друж
ба», очевидно, достаточно будет 195 челове

ко-дней. На проходных рубках в 1957 г. 
затрачено 220 человеко-дней; при примене
нии этой пилы можно будет ограничиться 
126 человеко-днями. Но этот инструмент 
имеет серьезные недостатки, которые отра
жаются на здоровье мотористов. Поэтому 
Главная санитарная инспекция СССР запре
тила массовый выпуск пилы «Дружба». Лес
хозам нужна эта пила и нужно быстрее 
устранить в ней указанные недостатки.

Придется поработать и над вопросом по
вышения производительности труда на трак
торных работах. В Вешенском и Боковском 
лесхозах в этом направлении пока что ниче
го не делается.

Продолжаем обсуждать статью Н. Ф. Тумаева 1

Работа в цехах ширпотреба 
должна быть перестроена

Н. В. ХРАМОВ
Заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства 

и полезащитного лесоразведения МСХ РСФСР

За последнее время в печати и на совеща
ниях работников лесного хозяйства широко 
обсуждается вопрос о том, как правильно 
организовать работу в цехах ширпотреба.

Высказываются мнения о том, что произ
водство изделий ширпотреба в лесном хозяй
стве отвлекает внимание специалистов и лес
ную охрану от основной деятельности по по
севу и посадке леса, уходу за лесными куль
турами, охране и защите леса, отводу лесо
сечного фонда и контролю за рациональным 
использованием его. (В. Ф. Поспелов — К а
лужская область, В. А. Флёров — Новгород
ская область).

Имеют место заявления о том, что некото
рые цехи ширпотреба в лесхозах, перераба
тывая деловую древесину на сложную про
дукцию при отсутствии квалифицированных 
кадров и необходимого оборудования, отвле
кают на себя ту часть сырья, из которой 
специализированные предприятия местной 
промышленности и промкооперации могли 
бы выпускать изделия ширпотреба при мень
ших издержках на производство (т. Удачин— 
Чувашская АССР, т. Лобанов — Куйбышев
ская область).

Директор Красноярского лесхоза т. Лаб- 
зовский предлагает «свернуть в течение 2—

1 Т у м а е в  Н. Ф. Так ли надо организовывать 
работу в цехах ширпотреба. № 1, 1958 г.

3 лет, а затем и совершенно прекратить хоз
расчетную деятельность при лесхозах, имея 
в виду высвобождение работников лесного 
хозяйства от несвойственной им деятельно
сти, переключив их внимание целиком на 
основную деятельность — лесное хозяйство».

Инж. Н. Ф. Тумаев (Ленинградская об
ласть) считает, что лесхозы должны перера
батывать древесину только от рубок ухода 
и лесные отходы, а работать на основном 
сырье и выпускать промышленные изделия 
обязаны райпромкомбинаты.

Старший преподаватель Брянского лесо
хозяйственного института т. Сапунов в статье 
«Утилизация лесных отходов — важнейшая 
задача лесхозов» («Брянский рабочий» от 
19.VI, 1957 г.) пишет: «Пора освободить лес
хозы от производства сложной продукции из 
полноценной древесины и сосредоточить их 
главное внимание на комплексном использо
вании отходов и малоценной древесины».

В свое время в лесхозах были организова
ны утильцехи, которые перерабатывали толь
ко лесные отходы, получающиеся при заго
товке деловой древесины, рубках ухода, рас
чистке леса, разработке горельников и т. д. 
Начиная с 1954 г. лесхозам разрешено ис
пользовать на изготовление товаров широко
го потребления древесину, получаемую от 
лесовосстановительных рубок и рубок глав
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ного пользования. Одновременно лесхозы 
были обязаны построить новые мастерские 
по механической и химической переработке 
древесины, провести реконструкцию и рас
ширение действующих цехов, увеличить 
объем производства товаров широкого по
требления, расширить номенклатуру изделий 
и улучшить их качество.

Если в 1953 г. объем производства изделий 
ширпотреба по лесхозам РСФ СР составил 
287 млн. руб., то в 1954 г. он увеличился до 
418 млн. руб., в 1955 г. — до 580 млн. руб., 
в 1956 г. — до 690 млн. руб. и в 1957 г .—- 
более 800 млн. рублей.

Большинство лесхозов правильно поняли 
поставленную перед ними задачу и органи
зовали производство изделий ширпотреба с 
учетом более эффективного использования 
средств производства, подняли коэффициент 
использования механизмов, изготовляют из
делия ширпотреба главным образом из отхо
дов и проводят эту работу не в ущерб основ
ной деятельности.

Например, Ново-Петровский лесхоз Мо
сковской области на своей усадьбе построил 
механизированный цех, сосредоточил в од
ном месте все оборудование и транспортные 
средства, что позволило сократить аппарат 
цеха, улучшить руководство, повысить каче
ство выпускаемой продукции, а главное — 
освободить от несвойственной работы лесни
чих и лесную охрану.

Тамбовский лесхоз Тамбовской области 
освоил производство прессованной древесины 
как полноценного заменителя текстолита и 
металла. Перерабатывая дровяную древеси
ну путем прессования, лесхоз выпускает за 
готовки, из которых изготовляются различ
ные детали.

В предпусковом периоде находятся мастер
ские по прессованию древесины в лесхозах 
Воронежской, Новосибирской областей и 
Краснодарского края. В Лисинском лесхозе 
Ленинградской области организовано произ
водство ценного лечебного препарата — 
хвойной хлорофилло-каротиновой пасты.

В связи с возрастающими запросами на 
хлорофилло-каротиновую пасту начато стро
ительство цеха по производству этой пасты 
во Владимирском лесхозе Владимирской об
ласти.

Отдельные лесхозы — Ломоносовский, Гат- 
чинский, Волосовский, Тосненский — Ленин
градской области начинают заниматься во
просом использования зеленых лесных отхо
дов как дополнительного источника корма 
для скота.

Имеется уже немало лесхозов, где в цехах 
ширпотреба правильно организовано рабо
чее место, повседневно изучаются приемы 
работы, повышается производительность 
труда, улучшается технология производства 
и качество выпускаемой продукции, где соз
даны условия для проявления творческой 
инициативы рабочих и ИТР в деле усовер
шенствования, рационализации и изобрета
тельства.

Например, в Саратовской области началь
ник цеха ширпотреба Энгельского лесхоза 
М. Ф. Нефский изобрел и внедрил в произ
водство токарный станок, долбежно-свер
лильный станок для выпиливания косячного 
обода, фрезу для зарезки круглого шипа 
верхней головки спицы и фрезу для зарезки 
плоского шипа нижней головки спицы. Инже
нер цеха ширпотреба Подольского лесхоза 
Московской области Л. И. Тургин изготовил 
станок с четырьмя секциями для гнутья сан
ных полозьев с помощью ручной переносной 
лебедки. Лесничий Октябрьского лесничест
ва Ново-Петровского лесхоза Московской 
области М. М. Невзоров усовершенствовал 
способ вязки и упаковки метел. Он скон
струировал легкий нагрудный станок для 
вязки метел и станок для упаковки метел и 
саженцев в плотные блоки. Применение этих 
рационализаторских предложений позволило 
повысить производительность труда рабочих 
в три раза и значительно улучшить качество 
работ. Следует считать, на наш взгляд, не
нормальным такое положение, когда нара
щивание мощностей по производству изде
лий ширпотреба происходит главным обра
зом в лесхозах малолесных областей, а в 
районах Севера и Востока, где имеются 
большие сырьевые возможности, крайне мед
ленно увеличиваются объемы производства 
товаров широкого потребления из древесины.

Выпуск изделий из древесины в лесхозах 
этих районов составил в 1957 г. только 39% 
всего количества изготовленных изделий в 
лесхозах республики.

Например, выпуск валовой продукции 
ширпотреба из древесины в 1957 г. по лесхо
зам Хабаровского края составил сумму
6,2 млн. руб., а Краснодарского края — 
43 млн. руб. Соответственно: по лесхозам 
Архангельской области — 2,8 млн. руб., Там
бовской— 13 млн. руб., Вологодской —
5,7 млн. руб., а Пензенской — 12,5 млн. руб. 
и т. д.

Известно, что во многих многолесных 
районах лесозаготовителями неудовлетвори
тельно используется лесосечный фонд. Лесо
заготовители оставляют на лесосеках недо-
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рубы, а также срубленную, но невывезенную 
древесину.

На 1 мая 1957 г. в лесах Пермской обла
сти, например, недорубы составили 
993 тыс. куб. м и брошенной на лесосеках за 
готовленной древесины — 214 тыс. куб. м.

Согласно номенклатуре отходов лесного 
хозяйства древеоина, не использованная ле
созаготовителями и оставленная после окон
чания срока операции по разработке лесосек 
в местах заготовки без переработки, может 
быть использована лесхозами как отходы. 
К сожалению, этот источник сырья исполь
зуется лесхозами в очень незначительных 
размерах.

В настоящее время цехами ширпотреба 
лесхозов изготовляется очень мало токарных 
изделий, да и те изделия, которые вы
пускаются, являются полуфабрикатами и со
ставными частями готовых изделий. Однако 
практика работы многих лесхозов показы
вает, что цехи ширпотреба с успехом могут 
выпускать мелкие токарные изделия: ручки 
для хозяйственного инвентаря, палочки для 
пакетов, кухонные полки, вешалки, вешалки 
для полотенец и многие другие изделия бы
тового обслуживания и спортивного назна
чения.

Например, в Лужском лесхозе Ленинград
ской области организовано производство то
варов широкого потребления из дров с выхо
дом изделий из 1 скл. куб. м дровяного 
сырья веретенных катушек — 2000 штук по 
отпускной стоимости на сумму 4600 руб., 
флянцевых катушек — 600 штук на 
2550 руб., шпулек бабин — 300 штук на 
2400 руб., роликов тростильных — 2000 штук 
на 3000 руб., цевок уточных — 4000 штук на 
3000 руб.

Выпуск токарных изделий в Лужском лес
хозе составлял около 80% общего объема 
производства товаров ширпотреба, выработ
ка изделий механизирована более чем 
на 95% .

Организация производства токарных изде
лий на базе механизации позволила Лужско- 
му лесхозу сократить потребность в основном 
сырье в 5 раз и за счет прибылей от реали
зации товаров широкого потребления из от
ходов создать прочную финансово-экономи
ческую базу для дальнейшего роста произ
водства и жилищно-бытового строительства. 
С 1953 по 1957 г. лесхоз получил от хозрас
четной деятельности около 2,5 млн. руб. при
были, что позволило ему построить мастер
ские и цехи ширпотреба площадью 140 кв. м, 
кирпичный гараж на 5 автомашин с ремонт
ным боксом, склад для готовой продукции,

сарай для пилорамы, 3 жилых дома и ряд 
хозяйственных построек.

Сейчас уже многие лесхозы, умело органи
зуя производство изделий ширпотреба из от
ходов, получают за счет прибылей большие 
дополнительные источники для усовершен
ствования этого производства и улучшения 
жилищно-бытовых условий рабочих и служа
щих. Например, за счет 70%' фонда накопле
ний прибылей при реализации товаров шир
потреба из отходов по лесхозам Ленинград
ской области в 1956 г. израсходовано 
697 тыс. руб., из них 580 тыс. руб. на капи
тальное строительство.

По управлению лесного хозяйства Калуж
ского областного управления сельского хо
зяйства только за три последних года 
(1955— 1957) 70% фонд составил 2 220 тыс. 
руб., за счет которого было построено 17 ж и
лых домов. За счет же бюджетных ассигно
ваний построено только 7 домов.

С введением в работу механизмов труд лес
ников на производстве изделий ширпотреба 
стал применяться реже.

А вот Чусовской лесхоз Пермской области 
(директор П. А. Сюткин) за счет прибылей 
по хозрасчету в 1956 г. имел затраты на 
строительство и приобретения всего лишь
19,7 тыс. руб. В то же время директор этого 
лесхоза считает, что на выполнение хозрас
четных мероприятий участковые лесничие 
тратят от 40 до 90 %1 своего рабочего вре
мени.

Некоторые управления и лесхозы считают, 
что устарел действующий порядок реализа
ции товаров ширпотреба и накопления при
былей.

Дело в том, что согласно инструкции М и
нистерства финансов СССР от 24 марта
1957 г. прибыль остается в распоряжении 
предприятия при условии использования пол
ноценного сырья и материалов в размерах, не 
превышающих 25 %1 стоимости всего сырья и 
материалов, используемых на изготовление 
товаров из отходов.

В большинстве случаев лесные отходы 
имеют низкую стоимость, а поэтому лесхозы 
лишаются возможности использовать вспомо
гательные материалы (гвозди, краски, про
волока и др.) для изготовления готовых из
делий и улучшения качества выпускаемой 
продукции из отходов, так как стоимость 
вспомогательных материалов значительно 
превышает стоимость отходов.

Инструкцией также предусмотрено, что 
прибыль от реализации товаров широкого 
потребления, вырабатываемых из отходов,
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а также заготовок и полуфабрикатов, на
правляемых на изготовление изделий широ
кого потребления, остается в распоряжении 
предприятий (на образование фонда шир
потреба) при условии обеспечения сбыта за 
казами или договорами с торговыми и сбы
товыми организациями, а по полуфабрика
там, изготовляемым из отходов,— с другими 
предприятиями, потребляющими эти полу
фабрикаты для изготовления товаров широ
кого потребления.

Практически в лесхозах, лесничествах и 
цехах ширпотреба часто возникают затруд
нения в реализации продукции ширпотреба 
из отходов организациям, которым позволяет 
инструкция, в то время как на эту продук
цию имеется спрос со стороны местного на
селения и других организаций.

Предприятия местной промышленности 
Краснодарского края, и в частности Арма
вирская колодочная фабрика, имеют боль
шую потребность в колодочных секторах и 
каблучных брусках. Адлерский лесхоз имеет 
возможность удовлетворить потребность ф аб
рики в этих изделиях за счет изготовления 
их из отходов древесины бука. Но лишь по
тому, что изделия колодочных буковых сек
торов и каблучных брусков не включены в 
перечень товаров, изготовляемых из отходов, 
местные финансовые органы не разрешают 
лесхозу оставлять у себя прибылй, получае
мую при реализации этих изделий. Облфин- 
отдел Чечено-Ингушской АССР запретил 
реализацию виноградного кола, плетней и 
держаков совхозам, которые являются основ
ными потребителями этих изделий в данной 
республике.

Неликвидную мелкую древесину, получае
мую при рубках ухода за лесом, при освет
лении и прочистках, ранее списывавшуюся 
на уничтожение, Апшеронекий мехлесхоз 
Краснодарского края в 1957 г. стал перера
батывать в мелкие изделия: инструменталь
ные палочки, ручки для молотков и напиль
ников, виноградный кол. Росглавкоопхозторг 
и Апшеронекий райпотребсоюз отказались 
принять от Апшеронского мехлесхоза ука
занную продукцию. В связи с этим лесхоз 
был вынужден получить разрешение край
исполкома на реализацию этой продукции за 
пределами края — Ростовской межобластной 
конторе Росглавстройснаба. Вопрос реализа
ции изделий ширпотреба за пределы края 
был также согласован с Апшеронским рай
онным финансовым отделом. Однако Красно
дарский краевой финансовый отдел предло
жил изъять у Апшеронского мехлесхоза по
лученную от реализации прибыль в сумме

576 550 руб. Такие факты приводят к тому, 
что в лесхозах не используются полностью 
возможности развития производства товаров 
ширпотреба из отходов. Мы считаем, что на
зрела необходимость изменить порядок реа
лизации товаров ширпотреба. Надо предо
ставить лесхозам право реализовать изделия 
ширпотреба из отходов любым организациям 
и местному населению, а всю прибыль, полу
чаемую от реализации этой продукции, 
оставлять в распоряжении лесхозов.

Д аж е некоторые работники финансовых 
органов считают, что надо изменить порядок 
отчисления прибылей. Например, Министер
ство финансов Татарской АССР указывает, 
что «отсутствие договоров на реализацию из
делий ширпотреба из отходов не должно 
служить основанием к лишению лесхозов 
права на образование фонда ширпотреба из 
отходов, также и реализация изделий шир
потреба из отходов производства промыш
ленным предприятиям и строительным орга
низациям не должна служить основанием 
к лишению лесхозов права на образование 
фонда ширпотреба из отходов».

Министерство финансов РСФСР находит 
целесообразным «изменение существующих 
условий реализации товаров широкого по
требления из отходов в направлении разре
шения лесхозам реализовать эти товары лю
бым организациям и предприятиям, а также 
населению, и оставлять, полностью в своем 
распоряжении прибыль от реализации этой 
продукции».

Однако отдельные работники Министер
ства финансов СССР не согласны с такой 
точкой зрения, и вопрос не решается.

Лесхозы имеют большие возможности к то
му, чтобы в значительной мере удовлетво
рять спрос колхозов и населения на товары 
широкого потребления из отходов, особенно в 
лесоизбыточных районах Севера, Урала, Си
бири и Дальнего Востока, где большое коли
чество древесины остается на лесосеках.

Назрела необходимость пересмотреть хоз
расчетную деятельность в лесхозах с тем, 
чтобы в первую очередь направить их силы и 
средства на рациональное использование ле
сосырьевых ресурсов, расширение лесовос
становительных работ, осушение заболочен
ных лесных площадей, реконструкцию мало
ценных насаждений и развертывание более 
быстрыми темпами работ по полезащитному 
лесоразведению. Хозрасчетная деятельность 
лесхозов должна носить подсобный характер. 
Лесхозы должны заниматься производством 
товаров широкого потребления, однако орга
низация этого производства должна быть на
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правлена главным образом на более полное 
использование лесных отходов.

Уже в этом году необходимо разработать 
мероприятия по перемещению объемов про
изводства изделий ширпотреба из безлесных 
районов в места, где имеются сырьевые воз
можности для дальнейшего развития 'этого 
производства.

При составлении планов по производству 
изделий ширпотреба мы должны исходить 
прежде всего из максимального и рацио
нального использования лесных отходов, 
полной загрузки технологического и энерге
тического оборудования, а такж е более пол
ного удовлетворения в изделиях ширпотреба 
нужд местного населения. В этих целях не
обходимо сконцентрировать цехи ширпотреба 
в непосредственной близости к сырьевым ре
сурсам, оснастить их необходимым оборудо
ванием, ликвидировать надомничество и 
укомплектовать кадровыми рабочими.

С концентрацией цехов ширпотреба и ме
ханизацией в них трудоемких процессов не
обходимо повышать уровень технического 
руководства, грамотно проводить организа
торскую работу.

Практика показывает, что там, где не сле
дят за тем, чтобы в цехах вырабатывались 
такие изделия, которые имеют сбыт, не бо
рются за качество товаров ширпотреба, до
пускают неправильное установление цен на 
товары, своевременно не обеспечивают цехи 
ширпотреба транспортными средствами для 
вывозки имеющихся готовых изделий, обра
зуются большие остатки продукции перера
ботки, значительно превышающие установ
ленные нормативы.

Грамотно определять возможности изго
товления изделий из отходов, согласовывать 
технические условия с потребителем и опре
делять последовательность технологических 
операций должны инженерно-технические

работники цехов ширпотреба. В настоящее 
же время в ряде лесхозов должности на
чальников цехов ширпотреба и должности 
инженеров заняты лицами, не имеющими 
специального образования.

В текущем году управления лесного хозяй
ства получают значительное пополнение в 
специалистах из оканчивающих высшие учеб
ные заведения. Крайне необходимо, чтобы 
расстановка их по местам производства была 
произведена с учетом укрепления цехов 
ширпотреба. Надо также усилить внимание 
к вопросу подготовки и повышения квалифи
кации кадров массовых профессий для це
хов ширпотреба.

Наш а задача всемерно расширять выпуск 
изделий ширпотреба из отходов и улучшать 
их качество. Чем больше мы дадим колхо
зам и колхозникам изделий ширпотреба из 
древесины, тем больше проявится доля тру
да работников лесного хозяйства в крутом 
подъеме всех отраслей сельского хозяйства. 
В обширной номенклатуре лесного ширпо
треба ходовыми товарами в колхозах яв
ляются телеги, колеса, спицы, кровельные, 
штукатурные и тарные материалы, деревян
ные лопаты, грабли, ручки к сельскохозяй
ственному инвентарю и изделия хозяйствен
ного обслуживания.

Включившись в социалистическое соревно
вание за выполнение обязательств, вытекаю
щих из обращения Всероссийского совеща
ния работников лесного хозяйства и защит
ного лесоразведения ко всем работникам 
сельского и лесного хозяйства, лесной про
мышленности, к комсомольцам и молодежи 
Советского Союза, работники лесного хозяй
ства безусловно успешно и досрочно выпол
нят план производства 1958 г. по всем разде
лам работ лесного хозяйства и окажут все
мерную помощь колхозам и совхозам в их 
благородной борьбе за создание обилия про
довольствия в нашей стране.
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Методы 
борьбы 

с эрозией

Автор— ст. научный
сотрудник ВНИАЛМИ 
И. Д. Брауде.

Фото И. Д. Брауде, 
С. А. Курцмана и 
П. И. Нацентова.

Рис. 1— Вид освоенной сильно 
эродированной территории Новосиль- 
ской опытной станции ВНИАЛМИ.

Под защитой противоэрозионных 
насаждений стало возможным выра
щивать травы на смытых почвах. 
В степи— с урожаем 20 и более цент
неров с 1 га (Клетский опытно-овраж
ный пункт), а в лесостепи — до 50, на 
отдельных участках — до 70 ц га; уро
жай зерновых повышается на 20 —  
30% (рис. 2, 3).

m M i
Эрозия почвы причиняет огромн 

вред народному хозяйству страны. В | 
зультате эрозии почва теряет питате| 
ные элементы и влагу, разрушаются п 
дородные земли, а продуктами смыве 
размыва заносятся реки, водоемы и ц 
ные угодья. На смытых почвах урожай' 
4 0 — 60% ниже, чем на несмытых. Bopi 
с эрозией почв имеет огромное народ 
хозяйственное значение.

Система мер борьбы с эрозией bkj 
чает комплекс агролесомелиоративн 
агрономических и гидротехнических ме| 
приятий. Состав и размещение различи 
звеньев этого комплекса определяете 
каждом хозяйстве с учетом природк 
условий.

Противоэрозионная агролесомелио 
ция состоит из водорегулирующих л1 
ных и садовых полос, овражных и бал 
ных насаждений, лесных, плодовых 
ореховых насаждений на землях малоп 
годных или непригодных для сельско 
зяйственного использования, задернен 
а также технических мероприятий.
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Насаждения овражные (рис. 4), 
балочные (рис. б) и на крутых скло
нах (рис. 6) способствуют повышению 
урожая различных сельскохозяй
ственных культур, закрепляют почву, 
защ ищ ают реки и водоемы от заиле
ния и заносов, снабжают колхозы и 
совхозы древесиной. Большую произ
водительность в районах лесостепи 
имеют на смытых почвах лиственница 
сибирская, береза бородавчатая и 
сосна. Совершенно не пригодны для 
облесения смытых почв ясени и вяз 
обыкновенный; плохо растут дуб и 
яблони.

Лесоплодовые противоэро- 
зионные насаждения имеют 

большое мелиоративное и хо
зяйственное значение. В моло
дых, в возрасте 5 лет, лесопло
довых прибалочных насажде
ниях Каменной степи (Институт 
земледелия Ц. Ч. П.) собрано 
17 ц фруктов с 1 га (рис. 7).

Урожай фруктов с водоре
гулирующих лесоплодовых по
лос Клетского опытно-овраж
ного пункта— 3 0 — 40 ц га
(рис. 8).

Плодовые породы требова- ■ 
тельны к почвенно-грунтовым

При организации работ по 
орьбе с эрозией главное внп- 
ание должно быть обращено  
а правильное использование 
;мель. Сильно смытые (а в 
яде случаев и средне смытые) 
эчвы, овраги и балки должны  
ыть выделены в особую  кате- 
)рию. Эрозионный процесс на 
'их почвах распространяется  
эогрессивно и захватывает 
эвые земли. Противоэрозион-  
1я мелиорация на этих поч- 
IX должна остановить эрози-  
шый процесс, повысить пло- 
зродие и превратить эродиро-  
щные земли в ценные угодья.
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Противоэрозионные насаждения 
должны создаваться из быстрорасту
щих пород.

На смытых серых лесных почвах, 
при одном и том же способе выра
щивания, насаждения в 10-летнем 
возрасте имеют высоту: березовые—  
7— 8 м, лиственничные— 4— 6 м, сосно
вые—  4 — Б м, а вязовые, ясеневые и 
яблоневые— всего лишь до 1 м.

Большое внимание должно быть 
уделено улучшению колхозных лесов, 
правильному ведению лесного хозяй
ства в них, так как о н и ,к а к  правило, 
занимают овраги, балки и крутые 
склоны.

Не смытые, слабосмы 
а в ряде случаев среднс  
тые почвы составляют ос 
ной плацдарм полевод(| 
Здесь обязательно дол! 
проводиться мероприя 
предупреждающие возни 
вение эрозии. К ним, пр< 
всего, относятся водозаде] 
вающие и водорегулирук  
мероприятия (обработка  
вы поперек склона с по/ 
учетом местных уклонов 
дорегулирующие лесньи 
плодовые насаждения, 
ленные водозадерживакш  
валами).

условиям. П оэтому при создании таких насаждений на 
эродированных почвах необходим о улучшить их водный 

и питательный режим. Хорош ие результаты получены на 
Новосильской опытной станции при внесении в посадоч
ные ямы навоза-сыпца в количестве 3 0 — 35 кг в каждую  

посадочную яму и мульчирование приствольных кругов  
навозом из расчета 1 0 — 15 кг на одно дерево.

Н еобходим о широко - ис
пользовать поверхностный сток  

для дополнительного увлажне
ния почвы. Водозадерж ива-  

(ющими валами в плодовых на
саждениях на склонах можно  

Iзадержать три и более тысяч 
jKy6. м воды на одном гектаре 
[насаждений.
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Задержание талых и дождевых вод на по
лях степных и лесостепных районов способствует 
увеличению урожая и предупреждает возникно
вение эрозии.

Водозадерживающие борозды с перемычка
ми нарезаются в направлении горизонталей 
склона (рис. 9). Если это не соблюдается, то 
могут получиться результаты, противоположные 
ожидаемым (рис. 10).

Поверхностные воды могут быть задержаны 
такж е другими способами. Рис. 11— Задержание 
стока валами с широким основанием. Рис. 1 2 -  
Задержание стока талых и дождевых вод водо
задерживающими валами. Они с успехом приме
няются в оврагоукрепительной практике. Устрой
ство водозадерживающих валов при помощи 
бульдозера заменяет 90 рабочих-землекопов.

Закреплением и облесением оврагов достига
ется прекращение его роста и превращение 
разрушенной площади в лесное угодье.

Рис. 13— Овраг, закрепленный быстротоком 
и запрудами и освоенный под лес.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

W

Приспособление к культиватору КПТ-4,5Б
0. А. САХАУТДИНОВА 

(г. Уфа)

П опы тки м еханизировать уход  в полезащ итных 
лесных полосах не только  в м еж д уряд ьях, но и в 
рядах являю тся не новыми. Так, наприм ер, м ож но  
указать на работы  И. Г. Китаева, М . С. М айстренко, 
вы ступивш их недавно со своим и предлож ениям и на 
страницах ж урнала «Лесное хозяйство».

Баш кирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства с 1954 г. занимается разработ
кой вопросов механизации ухода в рядах лесных 
полос. М ы  исходили из полож ения, что сорняки 
лучш е всего уничтож ать не путем  п р ям ого  истреб
ления их (м оты гой или д р у ги м  о руди ем ), а засыпая 
слоем  почвы.

М ы  реш или совместить в о дном  агрегате м ехани
зированны й уход  в рядах с культивацией м е ж д у р я 
дий. О пыты показали, что операция по засыпанию  
слоем  почвы сорняков, произрастаю щ их в рядах, 
успеш но осущ ествляется в том  случае, если 
лапы культиватора, идущ ие о кол о  рядов лесной по
лосы, снабдить отвалами. На рис. 1 показана уни
версальная стрельчатая лапа культиватора, о б о р у 
дованная отвалом, о б орачи ваю щ им  в левую  сто
рону. Д ругая  лапа, идущ ая по левой стороне  ряда 
лесной полосы , д олж на  быть оборудована  отвалом, 
оборачи ваю щ им  вправо. О твалы л егко  .изготовить в 
л ю бой кузнице из листового  ж елеза толщ иной 
3— 4 м м. Верхняя часть отвала крепится к стойке

Рис. 1. Л апа культиватора, оборудованная обора- 
чивающим отвалом.

лапы, ниж няя часть —  к лапе. Лапы с отвалами уста
навливаю тся с таким расчетом, чтобы с каждой 
стороны  ряда оставалась защитная зона в 17— 20 см. 
Лапы устанавливаю тся на держателях, имеющих 
различную  длину, благодаря чему валик почвы, об
разую щ ийся около  ряда, имеет асимметричную  по
верхность. Самая высокая часть валика сдвинута за 
ряд. О на при повторны х уходах, проводим ых в про
тивополож ны х направлениях, перемещ ается с одной 
стороны  ряда на д р у гу ю , и высота валика не нара
стает при постоянной глубине работы лап.

При м еханизированном  уходе в рядах и м еж ду
рядьях сорная растительность уничтожается пол
ностью , если высота сорняков не превышает 10 см.

Для проведения м еханизированного ухода в ря
дах лесных полос мы применяли культиватор 
КЛТ-4.5Б, а в тех хозяйствах, где его не было, ис
пользовали навесной культиватор КРН-2,8.

В 1957 г. на С терлитамакском опытном поле ин
ститута ухо д  за лесной полосой, посаженной весной 
этого  года на чернозем ны х почвах тяж елого меха
нического  состава, проводился только м еханизиро
ванным способом .

О пытная лесная полоса была заложена из четы
рех рядов березы  бородавчатой, из которы х два 
ряда обрабатывались вручную  м оты гой, а два —  м е
ханизированны м  способом . П осадка полосы произ
ведена 30 апреля (до сева ранних зерновы х куль
тур), расстояние м еж д у рядами —  1,5 м и в рядах —  
0,8 м. Сеянцы березы, привезенны е из Стерлита- 
м акского  лесхоза, были хо р о ш о  развиты, имели 
ср е д н ю ю  высоту 45 см. У ход  проводили навесным 
культиватором  КРН-2,8 на тракторе  XT3-7. У  куль
тиватора две лапы, идущ ие около ряда, были о б о 
рудованы  отвалами. Ухаж ивали четыре раза.

Условия погоды  текущ его  года были довольно 
суровые, особенно  в период интенсивного роста 
древесной растительности. Н есмотря на сильно 
вы раж енную  атм осф ерную  засуху, почва, хорош о 
увлаж ненная осенним и осадками и укрытая мощ ным 
снеж ны м  п о кровом , имела достаточный запас вла
ги. П осадки хо р о ш о  приж ились и за период вегета
ции усыхания культур не наблюдалось.

Сильное прогревание поверхностны х слоев почвы 
не благоприятствовало возобновлению  однолетней 
сорной растительности, в то время как многолетние 
сорняки после проведения уходов активно восста
навливали надземные побеги, особенно при ручном 
уходе. Дело в том, что подрезание надземной мас
сы этих растений м оты гой усиливало образование 
новых побегов.
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П рим енение культиваторов с отвальными лапами 
обеспечивает более успеш ное уничтож ение сорня
ков. При этом  создаю тся более благоприятны е 
условия для роста древесны х пород.

П роизводственная проверка  м еханизированного  
ухода в м е ж д уряд ьях  и рядах проводилась в лес
ных полосах колхоза «О ктябрь», Б лаговарского рай
она. В полосах после двух ручны х уходов в ; ряда;; 
и тракторной культивации м е ж д уряд ий  вновь по
явилась сорная растительность, к м ом енту ухода 
количество сорняков составило 320 шт. на 1 кв. м, 
высота сорняков —  10— 15 см. М еханизированны й 
уход проводился одной секцией культиватора 
КЛТ-4.5Б (рис. 2). Лапы, оборудованны е отвалами, 
были установлены на глубину 10 ом  с  двух сторон  
ряда на кронш тейны  различной длины, защитная 
зона составляла 34 см  (по  17 см  с каж дой стороны  
ряда). Трактористом  Н. И. Н азаровы м  за 8 часов 
работы бы ло обработано 12 га лесных полос.

Таким образом , полную  м еханизацию  ухода за 
^л есн о й  полосой м о ж н о  осущ ествить с п е рвого  ж е  

года закладки полосы. Высота сеянцев долж на 
быть не менее 30 см. Каждый очередной  уход  не
о бход им о проводить по м ере  зарастания полосы 
сорнякам и, не следует допускать их перерастания, 
высота сорняков не д олж на превыш ать 10 см. Глу
бину установки отвальных лап ж елательно увеличи
вать при последую щ их уходах: первый уход  делаю т 
на глубину 5 см, в т о р о й — 8 см, третий — 10 см, 
четвертый —  12 см. Н еобходим о  оставлять защ итную  
зону в 17— 20 см с каж дой стороны  ряда.

Рис. 2. Схема расстановки лап культиватора 
К Л Т -4£Б  (одна секция).

В несом кнувш ихся лесных полосах, когда значи
тельная высота деревьев исклю чает возм ожность 
прим енения тр а кто р н ого  ухода, необходим о прово
дить опахивание рядов о д ноконны м  п л угом  без 
передка с последую щ ей культивацией м еж дурядий.

Применение втулок из прессованной древесины
А. Ф. ГОРБЕНКО

Старшин преподаватель Воронежского лесотехнического^института

Изделия из прессованной д р е 
весины находят все более ш и ро 
кое прим енение в пром ы ш лен- /
ности и сельском  хозяйстве.

Недавно каф едрой лесоэкс
плуатации В о р о н е ж ско го  лесо
технического института пр о ве д е 
ны опыты по зам ене чугунны х 
втулок колес конны х ходов втул
ками из прессованной древесины .

Втулки из гнутопрессованной 
древесины березы , осины, ольхи, 
проработавш ие полтора эксплуа
тационных сезона, в среднем  
имели износ с передней части 
втулок 1— 2 мм. Износ оси хода 
не замечен, хотя хода в тече
ние всей работы смазывались 
нерегулярно. При детальном  
обследовании втулок оказалось, 
что внутренняя часть их слегка 
заметаллизировалась и имеет
гладкую  рабочую  поверхность, несм отря на нали
чие больш ого числа глубоких раковин и д р уги х  д е 
фектов на оси.

Конные хода, поставленные на колеса с втулками

Рис. 1 . 1  — наклепанные планки; 2 — стальная под
собная шинка; 3 — скобка для фиксации загнутых 

пластинок; 4 — шинка с распаренной пластинкой.

из прессованной древесины, эксплуатировались при 
вы возке леса по различны м  дорогам . Эти втулки 
использую тся до настоящ его времени.

Втулки из чугуна за то ж е  время при тех ж е
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условиях работы  имели износ, в среднем  равный 
5 — 6 м м  с передней части втулки, и полностью  
сработались в задней части. О си конны х ходов бы 
ли зам етно изнош ены.

Результаты опытов показали, что втулки из прес
сованной и гнутопрессованной древесины  полностью  
оправдали себя в работе и м огут быть ре ко м ен д о 
ваны как заменители чугунны х втулок. Важно отм е
тить, что изготовление одной гнутопрессованной 
втулки обходится  в 8 раз деш евле чугунной. К том у 
ж е  надо учесть, что на ка ж д ую  ч угун н ую  втулку 
расходуется  более 4 кг чугуна.

Для производства прессованны х втулок необхо
д и м о  следую щ ее  о б орудов ани е: распарник д ре ве 
сины , приспособления для гнутья (тиски, ры чаж ок, 
ш инки), пресс или дом крат, суш илка для суш ки 
прессованной древесины.

Н аиболее простой способ получения втулок и 
вклады ш ей —  тор цо во е  гнутье и гнутье с посл ед ую 
щ им  поперечны м  прессованием  вдоль оси. П олу
ченны е таким образом  изделия отличаю тся больш ой 
п ро чн о стью .

Заготовки для то р ц о в о го  гнутья выпиливаются 
в виде пластинок из бруска  п р ям оуго л ьн о го  сече
ния. Эта пластинка, им ею щ ая влажность не выше 
25— 30% , распаривается в парильных цилиндрах или 
кам ерах. Распаривают в пару при тем пературе 
100— 110° в течение 15— 30 мин. в зависимости от 
разм ера  пластинок.

Распаренная пластинка плотно укладывается в 
п о д со б н ую  стальную  ш ину толщ иной от 0,8 до 1 мм. 
Н а концах ш ины с двух противополож ны х сторон 
наклепаны две ж елезны е планки толщ иной 3— 4 мм. 
Планки долж ны  выступать на 10— 15 м м ; они за
к р е п ля ю т загнутую  пластинку скобкам и, изготовлен
ными из сталистой круглой  проволоки  (рис. 1).

Гнутье пластинки производится вр учн ую  изготов
л енны м  для этой цели р ы чаж ком  (рис. 2). Распарен
н у ю  пластинку вместе с подсобной ш инкой уклады 
ваю т на о сн овную  ш ину ры чаж ка и сводят ручки 
ры чаж ка (на себя). Часто гнутье производят при 
п о м о щ и слесарных тисков (рис. 3).

З агнутую  пластинку вместе с  подсобной ш инкой 
закрепляю т скобам и и в таком  виде вы ним аю т из 
р ы чаж ка  для суш ки в суш ильных печах (рис. 4). 
С уш ат о кол о  6— 8 часов при тем пературе  100— 120°. 
И зготовленное таким  обр а зо м  полукольцо  (д олж но  
им еть влажность не более 6— 8% .

Для дальнейш ей подпрессовки загнуты х заготовок 
вдоль оси их заклады ваю т в стальную  тр уб у  и под
вергаю т вторичном у распариванию , а затем вновь 
прессованию . М о ж н о  п о дпрессовку производить 
ср а зу  ж е  после гнутья, если заготовки ещ е не успе
ли остыть.

Затем о б р а зую щ и е  поверхности полуколец ф угу
ю тся  и склеиваю тся обы кновенны м  столярны м  
клеем  (рис. 5). Из таких склеенны х колец вытачивают 
втулки, вкладыш и и т. д. Н еобходим ы й разм ер втул
ки  по длине достигается склейкой нескольких заго
товок. При необходим ости диам етр  втулки м ож но  
выточить на токарном  станке.

f - '- 'T V  -$■ 1 1 -ф- <?-
" s i  ф- -ф 1 1 -0-

j — ЮЗ- — —  /й?— 105
- тя •

Рис. 2. Рычажок, для гнутья распаренных пласти
нок на полукольца. I  — стальная пластинка; II — 

жесткие упоры.

Рис. 3. Использование тисков для доведения заго
товки к требуемому радиусу.

Рис. 5. Склеенные полукольца, а — клеевой шов.

Рис. 4. Заго
товка, закле
панная скоб
ками и загну

тая вместе 
с шинкой.
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Общая характеристика станка:
Основные размеры стола (длина, ширина,

высота ( м м ) .........................................................  600X 400X750
Электродвигатель

м а р к а ..................................................................  ПАД м/2 или И-25
потребляемая мощность (к в т )......................  0 ,125 или 0 ,25
число оборотов в минуту ........................... 2780 или 1410
род т о к а ..............................................................переменный трехфазный
напряжение в в о л ь т а х .................................... 220/380
диаметр дисковой пилы (м м ) ..................• 100— 140
передаточное отношение между шки

вами ............................... ..................... ....  . . 2:1 или 3:1
число оборотов пилы в м и н у т у .................. 5560 или 4230
скорость резания (в с е к . ) ........................... 29 ,2  или 33,25
производительность за 8 часов работы

( ш т . ) ..................................................................  до 20 000
производительность за смену при сор

тировке по толщине ( ш т . ) ......................  до 18 000

Станок для  
нарезки  
черенков

Инж. С. И. ФИЛИМОНОВ 
(Кишиневский сельскохозяйствен

ный институт)

В Киш иневском  сельскохозяй
ственном институте м н о ю  изго
товлен и  испытан специальный 
станок для нарезки черенков 
(рис. 1).

Стол на деревянны х нож ках 
имеет стойку толщ иной 45—  
50 м м, к ко торой  на угольни ке  
из м еталлического листа толщ и
ной 8— 10 м м  прикреплен элект
родвигатель четы рьм я болтами 
М -10. На нож ке  стола закреплен 
кнопочны й или пакетный вы клю 
чатель. К ры ш кой стола является 
металлический лист толщ иной 
3 мм, в ней —  п р о ре з  для ди
ска и шкива. К листу крепятся 
кож ух диска и ко ж ух  ш кива с 
рем нем , а по б окам  —  упоры .

Реж ущ им  инструм ентом  станка 
является дисковая пила с д ол о 
тообразны м  проф илем  «волчий 
зуб» (рис. 2). З уб имеет развод 
и д вухсто р о нн ю ю  ко ническую  
ш лиф овку. У гол б о ковой  ш ли
ф овки берется 2,5— 3°.

Дисковая пила закреплена на 
валу, вал вращ ается в двух под
ш ипниках, на д р у го м  конце вала 
на ш понке укреплен  ш кив. П ри
вод к р е ж ущ ем у  инструм енту 
осущ ествляется через клиновид
ный рем ень. И нструм ент закрыт 
кож ухом .

П роцесс работы  на станке п р о 
текает следую щ и м  образом . Ра

Puc. I. Станок для нарезки 
черенков.
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ботница уклады вает пучки пруть
ев слева. Справа от р е ж ущ его  
инструм ента устанавливаю т уп о р  
на н уж н ую  длину черенка  и за
крепляю т двум я болтам и, упор  
м о ж н о  передвигать по прорези 
листа от 10 см д о  необходим ой 
длины черенка. Станок вклю ча
ю т наж атием  кнопки, вращ ение 
р е ж ущ е го  инструм ента д ол ж но  
быть на работницу. Она берет 
из кучи несколько  прутьев и 
подравнивает их концы  на стан
ке, пропуская их через реж ущ ий 
инструм ент. Затем пучок прутьев 
передвигает до упора  и плавно 
перем ещ ает к р е ж ущ ем у  инстру
м енту готовы е черенки, остаю 
щиеся в тр а в о й  руке, опускает в 
ящ ики. С разу ж е  производят 
со р ти р о вку  черенков по толщ ине. 
Более тонкая верхняя часть п р у 
та на черенки не разрезается.

При разрезке  прута на черенки

нет надобности собирать, сорти
ровать их и укладывать по на
правлению  почек, так как при 
резке черенки заготовляю тся 
точно  установленной длины и 
уклады ваю тся в ящ ики. Затем их 
связывают в пучки. На резке пру
та работает звено, состоящ ее из 
трех человек. О дна работница 
берет прут из склада и подно
сит к станку, другая  реж ет прут 
на черенки, третья освобож дает 
заполненные ящ ики, переносит 
черенки к столам, считает черен
ки, связывает их в пучки. Увязку 
черенков в пучки м о ж н о  произ
водить на специальном  приспо
соблении.

Заготовка черенков на станке 
повыш ает производительность 
труда, сниж ает затраты на заго
товку черенков и обеспечивает 
вы полнение требований по охра
не труда и технике безопасности.
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Заточка режущего инструмента на точильных 
станках в лесхозах и лесничествах

Инт. А. В. ЕЛИСЕЕВ

О тдел рационального  использования древесины 
ВН И И Л М  разработал ко н стр укц ию  станка для за
точки  всех видов пил и пильных цепей и д р уго го  
л есохозяй ственного  инструмента. Для этого  станка 
взято электроточи ло И-138А завода «Э лектро
инструм ент» (Л енинград). Такое электроточило 
им еет трехф азный электродвигатель в 2800 о б о р о 
тов в м инуту м ощ ностью  0,325 квт, напряж ением  
220 вольт с частотой тока  50 пер /сек. Ток такой 
частоты в настоящ ее врем я у ж е  имеется в ряде 
лесхозов. Для заточки р е ж ущ его  инструм ента к это
м у точилу были разработаны и изготовлены  опы т
ные о б разцы  сл едую щ их приспособлений: для попе
речны х, лучковы х пил, нож ей, лопат; для круглы х 
пил п о п ер е чн о го  и п р о д о л ьн о го  резания и для 
пильны х цепей эл ектро- и б ензом оторны х пил. С ле
д ует отметить, что ещ е в 1935 г. Ц ентральны й науч
но-исследовательский институт механизации и энер
гетики лесозаготовок —  Ц Н И И М Э  —  установил, что 
прим енение точильных станков на точке пил ум ень
шает на 90%  потребность в напильниках, сокращ ает 
на 25— 30°/« врем я заточки, и сниж ает на 25— 30°/о 
стоим ость точки пил по сравнению  с  точкой  их на
пильниками.

П риспособление для заггочки поперечны х и лучко 
вых пил (рис. 1), нож ей, лопат и тяпок состоит из 
м еталлического п о д в иж н о го  стола 9, ниж няя часть 
ко то р о го  6 представляет собой со гн у ту ю  под  пря
м ы м  угл о м  м еталлическую  пластину сечением  
5 X 5 0  м м. Для ж есткости  она скреплена приварен
ной м еталлической косы нкой. Н иж няя часть стола 
имеет прорезь  ш ириной 10 и длиной 30 мм. Верти
кальная стойка стола 7 имеет посередине 11-милли- 
м е тр о вую  прорезь  длиной 45 мм для прохож дения  
10-м иллим етрового болта 8, ко торы м  скрепляется 
металлический треугольни к. На вертикальной сто-

Puc. 1. Приспособление к электроточилу И-138А — 
для заточки поперечных и лучковых пил:

1 — электроточило; 2 — точильный круг; 3 — пре
дохранительный кожух; 4 — выключатель;
5  — провод электросети; в  — нижняя часть пере
движного столика; 7 — вертикальная стойка пе- 
редвижного треугольного стола; 8 — закрепитель
ный болт вертикальной стойки; 9 — передвижной 
треугольник столика; 11 — доска столика для  
точки пил, ножей; 12 — деревянная подставка 

станка.

роне  треугольника  (длиной 150 мм) сделана про
резь ш ириной 11 мм, длиной 130 мм, а на гори
зонтальной стороне треугольника (длиной 420 мм) 
прорезь  10 ш ириной 11 мм и длиной 400 мм для 
прохож дения  10-миллиметровых болтов. Через эту 
прорезь  болтом  крепятся: деревянная доска сто
лика 11, на ко то р о м  разм ещ аю тся для точки попе
речны е и лучковы е пилы, нож и и другой лесо
хозяйственный инструм ент, а также металлический 
конус, прим еняем ы й для заточки круглы х пил по
п е речного  и продол ьного  резания. Установка доски 
столика на уровне центра вала точильного круга 
обеспечивает заточку реж ущ их граней зубьев пилы 
под прям ы м  углом . П ри таком полож ении столика 
следует затачивать только очищ аю щ ие зубья пилы. 
О бразование реж ущ их граней зубьев пил в преде
лах от 70 до 45° осущ ествляю т путем подъема доски 
пе р ед ви ж ного  столика по установленном у угловому 
ш аблону (рис. 2), приклады ваем ом у скосом  соот
ветствую щ его угла к о круж ности  точильного круга. 
Ш аблон —  металлическая пластина толщ иной 3 мм, 
разм ером  3 0 X 3 0  м м, на углах которой сделаны 
скосы в 45, 55, 60 и 70°. П риведя в действие элект
роточило с укр епленны м  на его валу точильным 
кругом , подводят к нем у вр учную  к скош енной 
фаске подлеж ащ ие заточке реж ущ ие  грани зубьев 
пилы и затачивают их через один зуб. Проточив все 
грани зубьев по длине пилы, переворачиваю т по
лотно и затачивают такж е через один зуб сл едую 
щие грани зубьев. После точки двух граней зубьев 
(с двух сторон  полотна пилы) точильный круг пере
ставляют (переворачиваю т его на валу), ставят ско
шенной ф аской к ко р п усу  электроточила и начи
нают протачивать тем ж е  порядком , как и при пер
вом полож ении точильного круга  через один зуб, 
остальные грани зубьев по длине всего полотна 
пилы. Во избеж ание перестановки точильного круга 
реком ендуется  на пилоточном  пункте иметь второе 
электроточило, на ко то р о м  точильный круг уста
навливается ф аской к корпусу электроточила. На 
второе электроточило тогда переставляются при
способления для заточки пил с первого электро
точила. При точке пил следует поддерж ивать (от 
затупления) проф иль скош енной фаски точильного 
круга, так как заостренная фаска м ож ет глубже 
входить д аж е  в м ел козуб ую  пазуху пилы и прота
чивать д о  сам ого  корня грани зубьев. Заточку гра
ней зубьев м о ж н о  вести и прям ой поверхностью 
точильного  круга , но такая работа обычно ведет 
к неправильном у его  износу (ступеньками).

Для заточки поперечны х и лучковы х пил приме
няют эл е ктрокорунд овы е  точильные круги  с вулка- 
нитовой связкой ГОСТ 2424— 52 и ГОСТ 4785— 55 
(диам етр 200 мм, толщ ина 3 мм, зерно №  60 сред
ней твердости). Для заточки ножей, лопат, тяпок 
и т. д. прим еняю т точильные круги  ГОСТ 2424— 52 
(диа!метр 200 мм, толщ ина 10 мм, эл ектрокорундо
в ы е —  с зе р н ом  №  46 средней твердости, бакели
товой связки).

П риспособление для заточки круглы х пил попе
речного  и продол ьного  резания (рис. 3) отличается 
от приспособления для заточки поперечных пил и 
нож ей только  тем, что в нем  взамен доски столика 
устанавливается металлический конус, на который 
помещ ается затачиваемая круглая пила. Конус имеет
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Рис. 2. Установка (по шаблону) угла заточки ре
жущей грани зуба  пилы:

2 — точильный круг; 6 — нижняя часть пере
движного столика; 8 — закрепительный болт вер
тикальной стойки столика; 9 — передвижной тре
угольник столика; И — доска столика; 13 — уста

новочный шаблон.

свободное передвиж ение по прорези и м ож ет за
крепляться на ней гайкой —  бараш ком . З акрепляет
ся на конусе затачиваемая круглая пила стакано
образной ш айбой, которая приж им ается к нему 
закрепительным болтом .

Приспособление для заточки пильных цепей элек- 
тро- и б ензом оторны х пил (рис. 4) состоит из м е
таллической скобы  1 —  держ ателя пильной цепи, 
которая в нижней своей части (с наруж ной  стороны ) 
имеет 10-миллиметровый стерж ень. Этот стерж ень 
пропускается через м еталлическую  м уф ту, у кр е п 
ленную в доске стола. Со стерж нем  (под  столом ) 
скрепляется (ш плинтом ) рукоятка  2 механизма 
подъема держ ателя цепи. На ско б у  (в верхней 
части) навешивается (на болту) шина 3, в прорези 
которой закрепляется пильная цепь 7. Цепь в шине 
помещается на двух барабанчиках 5  со шпильками, 
которыми захватываются ее хвостовики. Натяжение 
пильной цепи на барабанчиках во врем я точки д о 
стигается п р уж инны м  натяж ны м  приспособлени ем  10, 
укрепленным в м еталлической втулке 11, при ве р н у
той ш урупам и к доске  стола. О дин из барабанчи
ков снабжен ф и гурной р укояткой  4, П ово р о то м  ее

Рис. 3. Приспособление к электроточилу для за 
точки круглых пил:

13 — металлический конус; 14 — стаканообразная 
шайба; 15 — закрепительный болт шайбы, конуса; 
16 — закрепительная гайка с барашком металли

ческого конуса.

производится передвиж ение пильной цепи в ш ине 
по м ере заточки зубьев. У гол наклона для созда
ния соответствую щ ей геом етрии затачиваемого зуба 
пильной цепи устанавливается ф иксатором  6.

У электропил ЦН И И М Э-К5 и бензом оторны х пил 
«Д руж ба» прим еняется одна и та ж е пильная цепь 
Эп-К5, которая состоит из реж ущ их, подрезаю щ их 
■л скалы ваю щ их звеньев. В этой цепи следует зата
чивать только  передние грани реж ущ их, подрезаю 
щих и скалываю щ их зубьев. На основании м ного 
численных наблю дений, ЦН И И М Э (А . И. А нд риев
ский) реком енд ует при работе в смешанных на
саж дениях делать передние углы заточки: для ре
ж ущ их зубьев (летом ) —  60°, скалывающ их зубьев 
(летом  и зим ой) —  90°. На твердолиственных п о р о 
дах реком ендуется величина заточки передней 
грани реж ущ их зубьев в 50— 55° и задней грани —

Рис. 4. Приспособление к электроточилу для  
заточки пильных цепей:

1 — металлическая скоба; 2 — рукоятка механиз
ма подъема держателя цепи; 3 - -  металлическая 
шина; 4 —- рукоятка барабанчика; 5 — барабанчик 
для передвижения цепи; 6 — фиксатор угла на
клона держателя пильной цепи; 7 — пильная 
цепь; 8 — электроточило; 9 — точильный круг; 
10 — пружинное натяжное приспособление для 
пильной цепи; 1 1 — металлическая втулка с резь
бой для удержания натяжного приспособления.

40— 45°. При разделке хлыстов (на нижних скла
дах) реком ендуется поддерж ивать угол резания 
у ре ж ущ и х зубьев в пределах от 80 до 90° (в зави
сим ости от пород ы  деревьев и времени года), пе
р е д н ю ю  и задню ю  грани затачивать под  углом  
50— 60°. У подрезаю щ их зубьев угол  резания д о 
водить до 80°, п е р ед н ю ю  и задню ю  грани затачи
вать под у гл о м  50— 60°. П одрезаю щ ий зуб следует 
делать ниж е р е ж ущ его  зуба на 0,6— 0,8 мм.

С калы ваю щ ие зубья долж ны  быть ниже реж ущ их 
на 1— 1,2 мм. П ильную  цепь следует затачивать 
не реж е  о дного  раза в см ену

1 Рабочие чертеж и приспособлений для точки 
пил и пилыных цепей к электроточилу И-138А 
(ком плект синек) м о ж н о  получить в ко нструктор
ском  б ю р о  В сесою зного  научно-исследовательского  
института лесоводства и механизации лесного
хозяйства (г. П уш кино, М осковской  области, Писа- 
ревская улица, д. 12).
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СОДРУЖЕСТВО НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ

В лесхозах Иркутской 
области кедр сибирский 
(сосна сибирская кедро
вая) занимает около 
5 млн. га. Как известно, эта порода 
отличается многими полезными свой
ствами. Древесина кедра нашла применение 
при изготовлении карандашных дощечек, 
употребляется на мебель, туалетные изделия, 
лодки, шпалы, используется в судостроении. 
Крьгши, покрытые дранью и гонтом из кедро
вой древесины, стойки против гнили, долго
вечны и по прочности не уступают железным.

Семема кедра сибирского (кедровые оре
хи) — ценный пищевой продукт. В них со
держится первосортного растительного мас
ла до 79,5%. Кроме масла, в кедровых оре
хах содержатся белки, углеводы и вита
мин «В». Ж мыхи из очищенных ядер служат 
для приготовления лучших сортов халвы и 
других кондитерских изделий. Они исполь
зуются в микроскопической технике, живопи
си и медицине. Скорлупа кедровых орехов 
содержит дубильные вещества и может дать 
ценную коричневую краску.

Кедровники играют громадную почвоза
щитную и водоохранную роль. Кедровая 
тайга богата ягодниками, лекарственными 
растениями (бадан, каш кара — золотистый 
рододендрон и др.).

Кедровники — пристанище ценных пуш
ных зверей (соболя, белки), из копытных 
здесь водятся кабарга, изюбр, кабаны, не
мало медведей, мелких грызунов.

Однако в биологии этой ценной породы 
имеется еще много неясного, что мешает пра
вильной эксплуатации кедровников. Чтобы 
восполнить этот недостаток, управление лес
ного хозяйства вместе с Иркутским государ
ственным университетом им. А. А. Ж данова 
в течение 6 лет изучают кедровники. В ир
кутских лесхозах работает специальная экс
педиция университета, которая занимается 
исследованием вместе с производственника

ми. Недостаточная изу
ченность биологии кедра 
заставила экспедицию ох
ватить широкий круг 

вопросов: биология цветения и сро
ки созревания семян кедра сибирского, уро
жайность, связанная с возрастом, старение 
кедра и установление возраста рубки, изуче
ние корневой системы и микоризы кедра, 
опыты культуры кедра.

Объектом исследования были кедровники 
Прибайкалья (частично Лены). Основные 
работы проводились на территории Слюдян- 
ского лесхоза (Слюдянский район), где кед
ровники находятся на высоте 800— 1600 м 
над уровнем моря. Они характеризуются 
III бонитетом и располагаются на почвах 
средне- и слабоподзолистых, по механическо
му составу среднесуглйнистых, достаточно 
увлажненных. Выявлено пять типов кедров
ников: черничниковый, брусничниковый,
брусничниково-черничниковый, бадановый и 
рододендроновый.

В условиях Слюдянского района кедр 
имеет следующие морфологические особенно
сти: хвою длиной 9— 14 см, ствол высотой 
17—21 м (редко 25 м) и диаметр 16— 18 см 
(реже 25—40 см).

Главный корень в первый год жизни от
стает в росте от боковых корней и вместе 
с ними, изгибаясь, простирается горизон
тально в подстилке. Длина главного корня не 
превышает 40 см. Боковые корни достигают 
7 м длины и 18—20 см в поперечнике.

Экспедиция установила, что в условиях 
Иркутской области время цветения у кедра 
совпадает с распусканием хвои в июне. 
В развитии семяпочки и формировании заро
дыша кедра выделено пять периодов. Пер
вый период — готовность семяпочки к приня
тию пыльцы (с 10 июня по 13 июля); вто
рой — состояние семяпочки после опыления 
(продолжительность этого периода 11— 
12 месяцев); третий — подготовка к оплодо
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Иркутского государственного 
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творению, оплодотворение, (июнь второго 
года); четвертый — формирование зародыша 
(июль — август второго года); наконец, пя
тый период — созревание семян (сентябрь).

Срок созревания семян кедра зависит от 
времени оплодотворения (половина или ко
нец июня), связанного с температурными 
условиями. Теплый сухой август и первая по
ловина сентября способствуют быстрому со
зреванию семян. О времени начала цветения 
у кедра можно судить по началу распуска
ния хвои. Массовое цветение совпадает со 
временем оплодотворения.

В разных районах Иркутской области про
центное содержание масла в кедровых оре
хах будет различным. Наибольшее количе
ство жира содержится в орехах Тулунского 
района (79,5% ), в Слюдянском районе 
(69,94% ). Самый низкий процент жира со
держится в орехах Жигаловского района 
(27,78% ), в остальных районах—-46—61%.

Микориза кедра изучалась в мшистых кед
ровниках. Выяснилось, что у кедра отсут
ствуют корневые волоски, а питается он при 
посредстве гриба. На корневых мочках кед
ра всех возрастов имеется эктотрофная и 
эктоэндотрофная микориза. Найдено три 
формы эктотрофной микоризы: войлочно
пушистая (по окраске — охристо-желтая), 
шнуровидная (коричневая) и нитчатая (бе
лая) и четыре формы эктоэндотрофной ми
коризы: вильчатая, клубеньковая, коралло
видная и простая. На одном корне кедра мо
гут поселяться несколько форм микориз.

Какова урожайность кедра? Возмужа
лость у него наступает в разных типах леса 
в различном возрасте. Были найдены кедры 
в одиночном стоянии, впервые плодоносив
шие в 18 лет, на гарях кедры давали шишку 
в 25—27 лет, в разомкнутых древостоях кедр 
достигает возмужалости в 28—35 лет, в на
саждениях с сомкнутостью 0,4—0,5 первые 
шишки появляются в 35—40 лет. При одной 
и той же сомкнутости крон (0,6—0,7) в раз
ных типах леса кедр достигал возмужало
сти в разном возрасте.

В первые 10 лет плодоношения кедр дает 
от 2 до 10 шишек. В последующие 10— 
30 лет (от начала плодоношения) по 20— 
30 шишек. Более обильные урожаи кедр дает 
после 30-40-летнего плодоношения. В Слю
дянском районе наибольшее количество ши
шек дают кедрачи в' возрасте 120— 160 лет. 
При хорошем урожае и при сомкнутости 
в 0,7—0,8 можно снять с дерева 100— 150 ши
шек (с 1 га можно получить в малоурожай
ные годы до 40 кг и до 600 кг в годы с хо
рошим урожаем).

По наблюдениям за последние 10 лет, в 
Иркутской области было три хороших уро
ж ая, чередующихся с плохими и средними. 
Выяснилось, что кедр отдыхает через каж 
дые три года.

В каком же возрасте кедр можно считать 
перестойным? Незнание этого привело к то
му, что Гомельская экспедиция по лесо
устройству, работавшая на территории Слю- 
дянского лесхоза, отнесла в эксплуатацион
ную зону кедровые массивы в возрасте 
140— 160 лет как перестойные. На этой же 
территории в течение ряда лет проводились 
работы по изучению плодоношения кедра си
бирского и выяснилось, что кедр в 140— 
160 лет дает наиболее обильные урожаи.

Несомненно, что решая вопрос о рубке 
кедра, нужно учитывать и тип леса. В родо
дендроновых и бадановых кедровниках воз
мужалости кедр достигает в 80—-100 лет. З а 
тухать плодоношение у него будет не ранее, 
чем в 350—400 лет, но эти кедры способны 
давать шишку еще и в 500 лет. Кедровники 
СлюдянскОго района — средневозрастные, 
приспевающие и спелые, в меньшей степени 
молодняки и перестойные. Вот почему они 
представляют ценность, главным образом, 
как орехопромысловые и не должны посту
пать в рубку.

Иркутским государственным университе
том и лесхозами проводились опыты культу
ры кедра. Были поставлены различные опы
ты предпосевной обработки семян. О каза
лось, что нет необходимости затрачивать 
время и труд на стратификацию. Чтобы по
лучить дружные всходы кедра, достаточно в 
течение зимы хранить семена в холодных 
кладовых в ящиках или мешках, перемешав 
их со снегом и торфом. Орех промерзает, 
с наступлением весны он постепенно оттаи
вает, разбухает и прорастает. Такие семена 
дают дружные всходы весной.

В естественных условиях семена кедра зи
муют в подстилке, где температура не ниже 
минус 13°, при температуре воздуха ми
нус 40°. Семена кедра, хранящиеся в кладо
вых, переносят и температуру минус 30°, не 
теряя при этом всхожести.

Местом посева семян кедра была сосновая 
вырубка. На участках, где местами сохрани
лась сосновая микориза, сеянцы кедра хоро
шо развивались и на их корневой системе 
находили хорошо развитую эктоэндотрофную 
микоризу. На тех участках, где микориза 
в почве отсутствовала, сеянцы были слабо 
развиты. На их корнях обильно развивались 
корневые волоски. Таким образом выясни
лось, что одной из главных причин слабого
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развития или гибели сеянцев в питомнике 
является отсутствие или слабое развитие 
микоризы на корнях. О б и л ь н о е  р а з в и 
т и е  м и к о р и з ы  н а  к о р н я х  к е д р а  
с п о с о б с т в у е т  р о с т у  с е я н ц е в ,  
р а н н е м у  п о я в л е н и ю  м у т о в о к ,  
у в е л и ч е н и ю  к о л и ч е с т в а  б о к о 
в ы х  к о р е ш к о в .

Кедр в культурах растет быстрее, чем в 
естественных условиях. На третьем году 
жизни появляются мутовки, и в возрасте че
тырех лет сеянцы кедра имеют уже вид де
ревца. В естественных же условиях мутовки 
у кедра появляются на пятом году жизни, 
а при недостатке света — под материнским 
пологом — у подроста кедра и в 10— 12 лет 
отсутствуют мутовки, стебель голый и хвоя 
находится только на верхушке стебля.

Возобновление кедра сибирского под по
логом леса в большинстве идет неудовлетво
рительно. Кедровники гибнут от пожаров, 
вредителей (шелкопряда, огневки). Естест
венному возобновлению кедра способствует 
только кедровка, если поблизости имеются 
плодоносящие кедровые древостой.

Опыты культуры кедра дали положитель
ные результаты: всхожесть семян составила 
80—90%, сеянцы и саженцы дичков хорошо 
прижились. Поскольку инструкции по посеву 
и посадке кедра в производстве не имеется, 
экспедиция кафедры ботаники Иркутского 
университета составила рекомендации по 
культуре кедра. Приводим некоторые поло
жения рекомендации.

Семена для посева следует собирать не 
ранее 10— 15 сентября. Такие семена дают 
более дружные всходы, чем собранные в кон
це августа и в первых числах сентября. 
К доброкачественным семенам относятся 
крупные, здоровые, имеющие коричневую 
окраску, четкий «глазок».

Можно избежать трудоемкого метода стра
тификации семян, предназначенных для ве
сенних посевов, если хранить их в течение 
зимы в кладовых (в ящиках, мешках) при 
температурах минус 15—30° С, смешанными 
со снегом и лесной подстилкой или торфом 
(1 часть семян, 1 часть торфа и 1 часть сне
га). Семена кедра гигроскопичны, с наступ
лением теплой погоды, когда снег растает, 
они впитывают влагу, разбухают и приобре
тают те же признаки, что и стратифициро
ванные. Такие семена ранней весной высе
ваются в грунт вместе с подстилкой (тор
фом). При прорастании они дают дружные 
всходы.

В случае желания стратифицировать семе
на их такж е необходимо хранить в вышеука

занных условиях (т. е. при температуре — 15° 
—30°), закладывая их на стратификацию не 
ранее чем за 25—30 дней до посева, поме
щая в увлажненный песок или торф. Ящики 
оставляют в помещении с температурой не 
ниже +20°. Такие семена прорастают через 
2—3 недели.

При закладке кедровых питомников или 
садов на почвах, не бывших под лесом, необ
ходимо вносить с семенами или сеянцами 
кедра микоризную землю из ближайших кед
ровых или сосновых насаждений. Толщина 
слоя земли — не менее 2—3 см, без микори
зы сеянцы растут медленно или погибают. 
Д ля внесения микоризы под семена кедра 
(или сеянца) берется лесная подстилка.

Осенний посев следует, так же как и весен
ний, производить семенами более поздних 
сборов (10—20 сентября), высеваемыми до 
выпадения снега. При посевах семян в пи
томниках и особенно на лесокультурных пло
щадях необходимо вносить в почву вещества, 
отпугивающие грызунов. Внесенный в лунки 
с семенами Д Д Т  при весенних посевах на 
лесокультурах дал положительные резуль
таты.

Сеянцы в первый год жизни в питомнике 
притеняют. В течение летнего периода необ
ходима 2—4-кратная прополка и рыхление. 
При сухом лете надо поливать сеянцы. Груп
повые всходы не нуждаются в притенении. 
В течение лета желательно одна-двукратная 
прополка и рыхление до 5-летнего возраста. 
2—3-летние сеянцы весной пересаживают 
в школу. Наиболее благоприятным временем 
для пересадки является весна. Если на кор
нях сеянцев слабо развита микориза, необхо
димо при пересадке вносить микоризную 
землю. В Иркутском и Черемховском лесхо
зах пересаженные на лесокультурные площа
ди (вырубки из-под сосны) 2—3-летние сеян
цы полностью прижились. Пересадка сажен
цев-дичков в возрасте 3— 14 лет также дала 
положительные результаты.

Весной (20—23 мая) дички для пересадки 
берутся из разреженного леса (сомкнутость 
крон не выше 0,4—0,5). Саженцы, переса
женные осенью (в августе, сентябре), мед
ленно приживаются. В естественных усло
виях боковые корни кедра, а часто и глав
ный корень, располагаются горизонтально, 
преимущественно в подстилке. В ней же на
ходятся грибы-микоризообразователи. По
этому при выкопке дичков необходимо брать 
подстилку, а чтобы корни не обнажались, за 
хватывать и нижележащие горизонты почвы 
(20—30 с м ).

Рекомендации экспедиции обсуждались
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на технических совещаниях управления лес
ного хозяйства в г. Иркутске. Совещание 
решило принять для внедрения в практику 
составленные рекомендации по посеву и по
садке кедра сибирского в лесопитомниках и 
на лесокультурных площадях Иркутской 
области. >

Данные по биология цветения и срокам со
зревания семян кедра сибирского показали, 
что кедровые орехи собирались недозрелыми.

Д ля сохранения кедровников при заготовке 
ореха и получения полноценных продуктов 
питания для населения, а также доброкаче
ственного семенного материала исполком об
ластного Совета депутатов трудящихся 
в 1957 г. установил новые сроки сбора оре
ха: с 10 сентября — для южных районов и 
с 15 сентября — для северных.

Сотрудничество науки с производством да
ло хорошие результаты.

О лесных культурах Басивского лесничества
А. Я. ВЕРБИЦКИЙ 

Лесничий Басивского лесничества

Басивское лесничество Львовского лесхоза 
занимает первое место по приживаемости и 
объему лесных культур зеленой зоны Львов
ской области. Площадь лесных культур здесь 
в 1957 г. составляла 170 га, ассортимент дре
весных и кустарниковых пород очень разно
образен.

За хорошую организацию труда и высокую 
приживаемость лесных культур лесничество 
два года подряд является участником Все
союзной сельскохозяйственной выставки. Р а 
ботники лесничества получили три серебря
ные и шестнадцать бронзовых медалей
всхв.

Среди передовиков Басивского лесниче
ства особенно отличаются: мастер лесных 
культур О. М. Кулик, объездчик М. П. Ост
ровский, лесник М. И. Олексин, звеньевой 
М. П. Япемчук, лесокультурное звено обхо
да № 12 А. М. Войтович, состоящее из 8 че
ловек.

На лесных культурах 1955 г. звено
А. М. Войтович на площади 11 га добилось 
приживаемости 97,6% , в 1956 г. на площади 
12,6 га — 98,2, в 1957 г. на площади 20 га— 
98,8%.

Труд в звене организован так: лесокуль
турная площадь закрепляется за каждым 
его членом. Это дает возможность прове
рить работу каждой работницы отдельно при 
сдаче лесокультур инвентаризационной ко
миссии, а также дает возможность организо
вать социалистическое соревнование внутри 
звена. Еще в 1955 г. наивысшей приживае
мости на своем участке добилась А. М. Вой
тович и поэтому звено избрало ее своей

звеньевой. Тов. Войтович предложила звену 
лично производить выкопку, сортировку, пе
ревозку и прикопку посадочного материала. 
Это дало возможность при посадке исполь
зовать только высококачественный посадоч
ный материал. Прикопка производится рав
номерно по всей лесокультурной площади. 
Передовые работницы стремятся произвести 
посадку так, чтобы в последующем не нужно 
было прибегать к дополнениям. Если же все- 
таки дополнения оказываются необходимы
ми, они проводятся только во время оправки 
и первого ухода. Особое внимание уделяется 
подготовке почвы. Почва подготовляется 
глубиной на 18—20 см, причем перегной со
бирается с окружности площадок и в пере
вернутом виде остается на площадках. Уход 
за культурами ведется путем мульчирования 
саженцев.

При уходе за лесными культурами обыч
ным способом много труда, времени и 
средств расходуется на их прополку. Обычно 
рыхление междурядий производится трак
торными или конными культиваторами, лу
щильниками или другими орудиями. При 
этом лапы культиваторов размещаются так, 
чтобы между ними оставалась нетронутой по
лоска шириной 10 см для предохранения кор
невой системы растений от повреждений ору
диями. Уменьшение полоски практически 
невозможно, так как малейшее нарушение 
прямолинейности рядков приводит к уничто
жению сеянцев. Таким образом, приходится 
прибегать к ручной прополке в рядках даже 
при механизированном уходе за между
рядьями, а при культурах площадками уход 
ведется исключительно вручную.
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Расходы на уход за культурами по одной 
только Львовской области составляют около
1,3 млн. руб. в год, т. е. на это затрачивается 
более 100 тыс. человеко-дней, необходимых 
для сельского хозяйства, ведь время массо
вого появления и интенсивного роста сорня
ков совпадает с наиболее напряженным пе
риодом борьбы с сорняками и в сельскохо
зяйственных культурах.

С 1948 г. мы стали применять в Басивском 
и Товщевском лесничествах мульчирование 
сеянцев. Оказалось, что это мероприятие 
улучшает и упрощает уход за культурами.

Д ля мульчирования саженцев на площад
ках мы использовали торфяную крошку — 
тырсу и полуразложившиеся листья. Слой 
мульчи — от 3 до 6 см. Засыпка мульчи про
изводилась: весной — после посадки и
оправки, саженцев, летом — после двукрат
ной прополки, а осенью — после последней 
прополки. На опытных участках оставля
лись контрольные площадки, где уход вели 
обычными способами.

Оказалось, что на площадках с мульчой в 
течение всего вегетационного периода не бы
ло необходимости проводить рыхления и про
полок. Лишь осенью на некоторых площад
ках появлялись редкие слабоукоренившиеся 
всходы сорняков. На контрольных же пло
щадках необходимо было четырехкратное 
рыхление с прополкой. Растения на площад
ках с мульчой уже на второй год отличались 
лучшим ростом и развитием. Наиболее при
годным вйдом мульчи оказались полуразло
жившиеся листья, которыми засыпали пло
щадки так, чтобы слой их был толщиной
5 см, эти листья хорошо защищали растения 
от сорняков. Заготовить их нетрудно.

Каков экономический эффект мульчирова
ния лесных культур листьями?

Возьмем 1 га культур (10 тыс. штук сеян
цев) в площадках (40 X 40 см) без мульчи
рования. Площадь ухода за такими культу
рами равна 1600 кв. м. В течение четырех лет 
в среднем проводится 10-кратный уход, при
чем 7 раз проводится рыхление площадок 
с ручной прополкой, остальные три ухода это 
выкашивание трав вокруг площадок или вы
кашивание поросли при осветлении культур. 
Эти последние виды ухода применяются и 
при мульчировании.

Стоимость 7-кратного ухода по суще
ствующим расценкам составляет 180 руб. 
58 коп.

При мульчировании лесных культур при
меняют следующие виды работ (нормы взя
ты из опыта Басивского лесничества).

Вид работы Норма выработки за 8 часов

Сгребание листьев . . . 
Погрузка и разгрузка 
Подвозка на расстояние

1—2 к м ..........................
Засыпка мульчи с под

ноской в среднем до
100 м ...............................

Ручная прополка сорня
ков без рыхления . .

36 куб. м листьев 
42 куб. м листьев

108 куб. м листьев

800 кв. м 

1200 кв. м

Д ля мульчирования 1 га культур при за
сыпке площади 1600 кв. м мульчой слоем 
в 5 см необходимо 80 куб. м мульчи, что-со- 
ставляет 6—7 подвод (1 подвода перевозит 
до 12 куб. м листьев).

На уход с применением мульчи необходи
мо в среднем затратить (в человеко- 
днях) на

однократное рыхление с прополкой (при 
средней почве) 650 кв. м за 8 часов — 2,46 
сгребание листьев (6—7 подвод) — 2,23 
погрузка и разгрузка подводы— 1,92 
подвозка - на расстояние 1—3 км — 0,75 
засыпка мульчой — 2,00 
двукратная дополнительная прополка без 

рыхления 1,33
Итого 10,69

Таким образом, стоимость 1 га ухода за 
культурами с мульчированием (10,69 X 
X 10,43) — 111 руб. 49 коп. Экономия 70 руб.
11 коп., т. е. мульчирование удешевляет на 
40% затраты по уходу за лесными куль
турами.

Кроме экономии средств, мульчирование 
имеет целый ряд других преимуществ. Муль
ча (при существующей толщине слоя) яв
ляется надежным способом борьбы со всхо
дами сорняков. Почва под мульчой долго 
сохраняется в рыхлом состоянии, обеспечи
вая необходимую аэрацию. Слой мульчи хо
рошо впитывает влагу и передает ее почве, 
в засушливые месяцы предохраняет ее от 
излишнего испарения. Мульча, постепенно 
разлагаясь, удобряет землю, она утепляет 
почву и предохраняет растения от резких ко
лебаний температуры и от механических по
вреждений саженцев и их корневой системы 
как при механизированном, так и при ручном 
уходе за культурами.

Применяемый нами метод ухода за культу
рами был одобрен научными работниками 
города Львова и в виде опыта применяется 
в ряде лесхозов западных областей УССР.
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Полезащитное лесоразведение в колхозе 
„Жовтнев1 сходи"

Ю. И. КОРИНЧУК 
Главный лесничий Управления лесного хозяйства 

(Николаевская область)

Колхоз «/KoBTHeBi сходи» ', Арбузинского 
района (Николаевская область), н. протяже
нии ряда лет занимается выращиванием по
лезащитных лесных полос. Эта сельскохо
зяйственная артель занимает южную часть 
Украинской ССР, с континентальным засуш
ливым климатом, где часты суховеи. Основ
ное направление сельского хозяйства зерно
вое. Всего в землепользовании колхоза чис
лится 4459,2 га земли.

С 1933 по 1954 г. в колхозе создано 101,5 га 
лесных насаждений.

Лесные полосы посажены по всем грани
цам полей севооборотов.

Колхозники воочию убедились, что возле 
полезащитных лесных полос посадки после
военных лет, а такж е на полях, защищенных 
полезащитными лесными полосами, посажен
ными в довоенные годы, урожайность сель
скохозяйственных культур значительно вы
ше, чем в открытой степи. Лесные полосы в 
колхозе оказывают влияние на прибавку 
урожая сельскохозяйственных культур на 
площади 2000 га. Так, урожай озимой пше
ницы в 1954 г. на поле, примыкающем к лес
ной полосе посадки 1933 г., был 16 ц с 1 га, 
в то время как средний урожай озимой пше
ницы в общем rto колхозу был всего 10,8 ц 
с 1 га.

В 1955 г. на полях, окаймленных лесными 
полосами, получен урожай с 1 га озимой 
пшеницы по 22 ц, а на полях, не защищен
ных лесными полосами,— 16 ц с 1 га.

В 1957 г. урожай озимой пшеницы в сред
нем по колхозу составил 20,9 ц с 1 га, при
чем на участке, защищенном лесными поло
сами,— 21 ц, а на незащ ищ енном— 18 ц.

В колхозе хорошо поставлено лесоразве
дение. Этому мероприятию большое внима
ние уделяют правление и партийная органи
зация колхоза.

На протяжении 25 лет в колхозе руково
дит работами по агролесомелиорации лесо
вод колхоза И. Г. Дебелый.

За период с 1933 по 1957 г. в колхозе вы
росли подлинные мастера полезащитного ле
соразведения: колхозники В. Г. Левченко,

1 «Октябрьские всходы».

Виктор Устенко, Наталья Бугаева, Александ
ра Павленко, Лукия Ризун, Бвдокия Кузь
минская и др.

Ежегодно колхоз тщательно готовится 
к посадке лесных полос. Почву под посадку, 
как правило, подготовляют по системе черно
го пара. Лесопосадочный материал еще с осе
ни закупается в ближайшем гослесопитомни- 
ке и завозится к местам посадки. Зимой на 
месте будущей лесной полосы производится 
снегозадержание. Весной, с наступлением 
благоприятной для лесопосадочных работ по
годы, почва боронуется и намечаются ряды 
конным маркером. Лесопосадочные работы 
проводятся в течение 5—7 дней и заканчи
ваются до начала массового сева сельскохо
зяйственных культур. После посадок вся пло
щадь леоной полосы боронуется. По оконча
нии посадки колхозники сразу приступают 
к уходу за почвой, т. е. к рыхлению и унич
тожению сорной растительности в рядах и 
Междурядьях. Уход за почвой в рядах обыч
но проводится вручную силами колхозников.

В междурядьях в первые годы колхозники 
проводят конную культивацию, с ростом 
сельскохозяйственной техники междурядья 
начали обрабатываться тракторными культи
ваторами. На протяжении всего летнего пе
риода, как только появляются сорняки и 
уплотняется почва, на каждой полосе прово
дят пять уходов. Обычно в первой половине 
лета применяют 3—4 ухода. За лесными по
лосами прошлых лет также тщательно уха
живают.

Через 4—5 лет деревья в лесных полосах 
смыкаются кронами. Это свидетельствует
о правильном применении агротехники и 
своевременном тщательном уходе за посад
ками.

При создании 1 га полезащитных лесных 
полос колхоз расходует на подготовку почвы 
12,25 трудодней, на посадку 53 трудодня, на 
уход в первый год после посадки 25 трудо
дней, во второй год — 20 трудодней и в тре
тий го д — 17 трудодней.

Наряду с уходами за почвой, через 3—4 го
да после посадки в лесонасаждениях начи
нают проводить умеренные рубки ухода. 
Например, при проведении первой рубки вы
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рубают лишь некоторые разросшиеся ку
старники и поврежденные деревья.

Во время второй рубки, которую проводят 
через 3—4 года после первой, удаляют лишь 
те сопутствующие и кустарниковые породы, 
которые мешают росту главной породы. П о
лученная при проведении рубок ухода дре
весина используется колхозом для различ
ных нужд.

Колхозники своевременно принимают меры 
против распространения вредителей в лес
ных полосах. Так, в 1954 г. когда распуска
лись листья, путем опыления гексахлораном 
был ликвидирован очаг непарного шелко
пряда. Немаловажное значение придается в 
колхозе охране лесных полос от потрав и по
ломок. Среди колхозников проводится широ
кая разъяснительная работа, для колхозных 
пастухов выработаны специальные правила 
при пастьбе скота вблизи полезащитных лес
ных полос.

Благодаря правильному ведению полеза
щитного лесоразведения в колхозе «Жовтне- 
Bi сходи» все посаженные лесные полосы яв
ляются полноценными. Приживаемость по
слевоенных посадок в 1954 г. составляла 
89,8% и в  1955 г.—92%.

Большинство лесных полос созданы с уча
стием дуба в качестве главной породы.

Многолетний опыт создания полезащитных 
лесных полос в колхозе необходимо всесто
ронне изучить и обобщить. Заслуживает вни
мания и дальнейшего изучения полезащит
ная лесная полоса, посаженная в 1933 г. на 
площади 5,7 га. В качестве главной породы 
высаживался дуб. В настоящее время поло
са находится в удовлетворительном состоя
нии. Рубками ухода ей придали продувае
мую конструкцию. Сохранность деревьев 
(при посадке 10 тыс. штук на 1 га) в на
стоящее время составляет 6500 штук, из них 
1100 дуба, 1900 ясеня обыкновенного, 
1800 клена татарского и 1700 акации белой. 
Д уб находится в I ярусе, средняя высота его 
15— 17 м, диаметр ствола на высоте груди 
22 см. Ясень размещен во II ярусе и служит 
подгоном для дуба. Запас растущей древеси
ны в этом насаждении 63 куб. м на 1 га, 
годичный прирост древесины — 3 куб. м 
на 1 га.

Опыт показал, что наилучшим способом

создания лесных полос является комбиниро
ванный. Примером может служить посадка 
лесных полос в 1953 г. на площади 26 га. 
Здесь главную породу — дуб — вводили по
севом желудей. Ж елуди высевались строчно- 
луночным способом по 3—4 штуки в лунку. 
Эти последние расположены в рядках через 
0,5—0,6 м. Другие породы (клен полевой, 
ясень зеленый, акация желтая) высажива
лись однолетними сеянцами.

Все работы в колхозе «Жовтнев1 сходи» 
по посадке и ручному уходу за лесными по
лосами до 1953 г. выполнялись специальным 
лесомелиоративным звеном. С 1953 г. в кол
хозе лишь на время посадки полос организо
вывалось лесопосадочное звено. После вы
полнения лесопосадочных работ члены звена 
возвращаются в свои бригады. На летний пе
риод полосы, требующие ухода, распреде
ляются между полеводческими бригадами, и 
работы по уходу включаются в план полевых 
работ этих бригад.

Колхоз «Жовтнев1 сходи» в 1953 г. пол
ностью закончил выполнение плана посадки 
полезащитных лесных полос.

За высокую приживаемость и сохранность 
древесных растений колхоз «Жовтнев1 схо
ди» дважды был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Передовой 
колхозный лесовод И. Г. Дебелый также 
участник ВСХВ 1954, 1955 и 1956 гг. 
В 1954 г. ему была присуждена М алая се
ребряная медаль ВСХВ, в 1957 г. — Боль
шая серебряная.

Добившись значительных результатов 
в выращивании защитных лесных насажде
ний, колхоз «Жовтнев1 сходи» не останавли
вается на достигнутом. Колхозники совер
шенствуют методы разведения леса в степи, 
продолжают облесение оврагов и других не
удобных земель. На землях этого колхоза 
Николаевский механизированный лесхоз 
в 1956 и 1957 гг. провел посев и посадку лес
ных культур на овражных участках на пло
щади 18 га. Приживаемость защитных лесо
насаждений и лесных культур первого и вто
рого года посадки — 97%.

По результатам работы в области полеза
щитного лесоразведения и в нынешнем
1958 г. колхоз — участник ВСХВ.
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Выставка изобретений в свльском хозяйстве

1. Ямокопатель ЯЮ-1 для рытья ям под плодовые и лесные деревья:
1 — вал бура; 2 — тяга бура; 3 — валик ведущий; 4 — наконечник бура; 5 — нож бура;

6 — лопасти бура; 7 — шестерня ведомая; 7 — шестерня ведущ ая; 8 — муфта ведущ ая с пружиной.

С прошлого года на территории Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки открыта 
постоянная выставка изобретений в сельском 
хозяйстве. Среди экспонатов немало новых 
машин, приспособлений и орудий, нашедших 
применение в лесном хозяйстве '.

Творческая работа изобретателя показана 
на красочных плакатах, на которых в доход
чивой и понятной форме дается не только об
щий вид машины будущего, «о и те основ
ные черты, которые отличают ее от сущест
вовавших ранее. Такая выставка не только 
рассказывает о достижениях изобретателей 
в той или иной области, но предупреждает 
новаторов от работы над уже разрешенными 
проблемами и предостерегает от ошибочных 
путей и неправильных решений того или дру
гого вопроса.

Рассмотрим некоторые из экспонатов. Вот, 
например, ямокопатель ЯЮ-1 (рис. 1), раз
работанный И. Н. Юровым. Как известно, 
рытье ям для посадки плодовых и лесных 
саженцев — очень трудоемкая работа. Необ
ходимость механизации этого процесса дав
но назрела.

Ямокопатель И. Н. Юрова представляет 
собой навесной орган, состоящий из шнеко
вого бура винтовой формы. Бур приводится

1 Эти изобретения демонстрировались на первом 
Всероссийском совещании работников лесного хо
зяйства и привлекли внимание его участников.

в действие от вала отъема мощности трак
тора. Заглубление бура происходит за счет 
его собственного веса, выглубление за счет 
гидросистемы трактора. Все операции про
водятся трактористом. Благодаря шнеку 
земля из ямы равномерно располагается 
вокруг нее, что упрощает ее сброску при за 
капывании ямы.

Перед началом работы площадь, на кото
рой предполагается посадка деревьев, раз
мечается колышками. Тракторист, передви
гая трактор от колышка к колышку, роет 
ямы в определенной последовательности. 
Производительность ямокопателя—-130 ям 
(диаметром 80 см и глубиной 60 см) в час, 
более 1000 ям в смену.

Ямокопатель ЯЮ-1 может работать за 
трактором «Беларусь» КД-35 и другими 
тракторами, имеющими гидросистему.

Изображенная на рис. 2 лесопосадочная 
машина СЛЧ-1 является усовершенствован
ным механизмом широко известной лесово
дам машины кандидата сельскохозяйствен
ных наук лауреата Сталинской премии 
М. И. Чашкина. При работе на прежней ле
сопосадочной машине рабочие-сажальщики 
утомлялись, так как при посадке каждого 
сеянца рабочий должен был взять его в руку 
и, наклонившись, опустить его в грунт.

Новая машина снабжена посадочным ме
ханизмом ВИСХОМа. Рабочий избавлен от
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2. Лесопосадочная машина СЛЧ-1.

необходимости наклоняться с каждым сеян
цем: ему следует только взять сеянец со 
стола машины и положить в эластичный за 
жим посадочного аппарата корневой систе
мой к себе. Зажатый зажимами машины сея
нец описывает круг и опускается корневой 
системой в посадочное место. Посадочный 
аппарат приводится в действие от ходового 
колеса, что гарантирует равномерное разме
щение сеянцев по площади. Применение по
садочного аппарата ВИСХОМа облегчает 
труд рабочего-сажалыцика и повышает про
изводительность труда в 3—5 раз по сравне
нию с обычной лесопосадочной машиной 
Чашкина.

Сажалка лесная навесная CJIH-2 (рис. 3) 
разработана кандидатом сельскохозяйствен
ных наук М. И. Чашкиным и инж. И. Г. Ки
таевым. Эта саж алка навешивается на гусе

ничный трактор. Ее особенностью является 
посадочный аппарат гусеничного типа. В нем 
использована способность гусеницы точно 
фиксировать любую точку гусеницы во все 
время прилегания ее к грунту. Вот почему 
посадочный аппарат на гусенице гарантирует 
исключительную точность расположения 
сеянцев и позволяет в последующем произ
водить в культурах механизированные ухо
ды. При этом максимально облегчается труд 
рабочего, вся работа которого сводится к по
даче сеянца со стола машины в зажим поса
дочного аппарата. После посадки корневая 
система обжимается двумя катками.

Лесная конная сеялка (рис. 5) инженера 
Боткинского лесхоза (Удмуртская АССР)
В. А. Соловьева разрешает очень важный 
для лесного хозяйства вопрос о содействии 
естественному возобновлению путем посева

3. Сажалка лесная навесная СЛН-2 канд. с.-х. наук М. И. Чашкина и инж. И. Г. Китаева.
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КОЛЬЦЕВОЙ
МЕЧ

4. Кольцевой меч для посадки леса.

лесных семян на нераскорчеванных площа
дях. Новая лесная сеялка — это двухколес
ная повозка, имеющая два бункера для се
мян с каждой стороны. Каждый бункер 
имеет высевное отверстие, закрытое шибером. 
На колесах повозки имеются распредели
тельные круги, на которых устроены высту
пы. Во время движения повозки эти выступы 
набегают на шиберы бункеров и открывают 
их на такой отрезок времени, который доста
точен для высева нужного количества семян. 
Диаметр внутреннего распределительного 
круга 320 мм, следовательно, он набегает на 
шибер точно через 1 м хода колеса повозки, 
что дает 10 тыс. посевных мест на 1 га.

В случае необходимости создать загущен
ный посев достаточно установить второй вы
ступ на распределительном круге, и посев 
будет проводиться через каждые 0,5 м. Впе

реди колес повозки имеются две фрезы, кото
рые должны слегка (на глубину 30 мм) 
взрыхлить почву перед посевом семян. Эти 
фрезы, а также и семяпроводы находятся 
прямо против колес повозки, которые и за
делывают семена, плотно прижимая их соб
ственным весом повозки. Расход семян при 
посеве, по расчетам автора, не должен пре
вышать 720 г на 1 га, что составляет меньше 
половины расхода посевного материала при 
проведении аэросева.

Кольцевой меч для посадки леса (рис. 4) 
конструкции лесничего Петровского лесхоза 
(Московская область) М. М. Невзорова при
способлен для посадки леса на неподготов
ленной почве. Он представляет собой режу
щее кольцо диаметром 6 см, выполненное с 
небольшой конусностью. К стержню рукоят
ки приварен упор для ноги рабочего. Ниж

■...
ттвттж;

5. Л есная конная сеялка конструкции В. А. Соловьева.
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6. Аппарат для сбора семян крылаток с деревьев.
1— опорная плита; 2 — ручка выдвижения штанги; 3 — выдвижная штанга; 4 — выключатель; 5 — съем

ное днище; 6 — ведущий валик; 7 — ведомый валик; 8 — ерш; 9 — электромотор.

ний край кольца (режущий наконечник) 
заточен (при заводском изготовлении делает
ся самозатачивающимся). Рабочий, нажи
мая на упор ногой, заглубляет меч на нуж
ную глубину и, извлекая меч, извлекает и 
цилиндрик земли, который или выпадает из 
кольца меча тотчас же, или выталкивается 
при следующем заглублении в землю. В ре
зультате получается посадочная щель цилин
дрической формы. Сажальщик, следуя за ра
бочим с мечом, опускает корневую систему 
растения как можно ниже в цилиндрическую 
щель и затем извлекает растение так, чтобы 
шейка корня находилась у поверхности. Это 
дает возможность правильно распределить 
всю корневую систему, что гарантирует вы
сокую приживаемость растений. Затем от
верстие засыпается сначала мягкой землей 
от частично разрушившегося цилиндрика, за 
тем заполняется остатком цилиндрика и 
уплотняется ногой.

Как видим на рисунке, за одним рабочим 
с кольцевым мечом двигаются два саж аль
щика. Производительность кольцевого меча

вдвое превышает производительность меча 
Колесова и на 15—2 0 % — бурав Редькина.

Аппарат для сбора семян крылаток с де
ревьев (рис. 6) сконструирован С. Я. Сквор
цовым.

На шесте, представляющем собой телеско
пическую трубу, установлен аппарат, состоя
щий из двух валиков. При помощи неболь
шого маломощного мотора эти валики вра
щаются навстречу один другому. Вращение 
одного валика в два раза медленнее, чем 
другого. Моторчик приводится в действие 
пускателем, расположенным на шесте.

Наличие пяты у шеста избавляет рабоче
го от необходимости держать все устройство 
на весу. Труба телескопического устройства 
выдвигается с помощью ручки на нужную 
высоту, в. зависимости от высоты дерева.

В качестве источника питания такого при
бора могут быть использованы передвижные 
высокочастотные электростанции ПЭС 12 200, 
используемые на лесозаготовках. Вес аппа
рата 4—5 кг.
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В научно-исследовательских институтах

1
На окраине Сталинграда, почти у самой 

Волш, стоит двухэтажное каменное здание, 
хорошо известное многим колхозникам Ста
линградской области. Здесь находилась Ста
линградская агролесомелиоративная опытная 
станция Всесоюзного научно-исследователь
ского института агролесомелиорации. Боль
шие фруктовые сады и виноградники, окру
жающие станцию, знают и жители Сталин
града, которые получают отсюда прекрасные 
вишни, яблоки и виноград. Уничтоженные во 
время великой битвы за Сталинград, эти са
ды сейчас опять цветут и плодоносят.

В течение последнего года на территории 
станции царит большое оживление. Плотни
ки, каменщики и другие строительные рабо
чие строят жилые дома. Сюда в мае пере
ехал из Москвы Всесоюзный научно-иссле
довательский институт агролесомелиорации. 
Так осуществилось решение правительствен
ных органов о перебазировании института 
для приближения науки к производству.

В течение ближайших трех-четырех лет 
этот небольшой институт превратится в одно 
из крупнейших научно-исследовательских уч
реждений по агролесомелиорации. Отсюда 
начнется еще более широкое и планомерное 
наступление на неподатливую природу сухих 
степей и полупустынь Юго-Востока, битва за 
превращение их во фруктовые сады, высоко
урожайные поля, тучные пастбища.

Научным фундаментом для дальнейшего 
движения вперед будут не только работы со
трудников института за  27 лет его существо
вания в Москве, но и вся славная история

развития научной мысли в области агролесо
мелиорации. Свыше 100 лет прошло с тех 
пор, как лесничий энтузиаст В. Е. Графф са
моотверженным трудом создал Велико-Ана- 
дольекое лесничество в открытой безводной 
степи. Барк, Срединский, Савич, Генко, Ти
хонов — целая плеяда русских лесоводов, 
преодолевая огромные трудности, насаждали 
оазисы лесных массивов в засушливых сте
пях. В. В. Докучаев, П. А. Костычев, В. Р. 
Вильямс, Г. Н. Высоцкий закладывали фун
дамент новой научной дисциплины — агро
лесомелиорации.

Созданный в 1931 г. после Всесоюзной 
конференции по борьбе с засухой Всесоюз
ный научно-исследовательский институт аг
ролесомелиорации вместе с таким же инсти
тутом на Украине стал продолжателем бла
городного дела переделки природы в засуш
ливых районах СССР.

Опытные станции и опорные пункты в са
мых различных районах страны, организо
ванные институтом, стали вехами на пути 
движения вперед агролесомелиоративной 
науки.

В Новосильской опытно-овражной станции 
ее первый директор А. С. Козменко разраба
тывал теоретические вопросы возникновения 
и развития эрозии в ледниковом и послелед
никовом периодах, закладывал основы ком
плексной системы лесомелиоративных мер 
борьбы с эрозией.

В Камышинском опорном пункте молодой 
ученый, ныне почетный академик ВАСХНИЛ 
Н. И. Сус создавал свои уникальные сосно
вые и дубовые насаждения, испытывал тех-
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Вид будущ его научного корпуса ВНИАЛМ И.
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2 ЯЛ продольная нлгистрА/ib

Генеральный план строительства ВНИАЛМ И.
1 — главный научный корпус; 2 ■— механическая лаборатория; 3  — эрозионная лаборатория; 4 — гараж;

5 — квартальная котельная; 6 — вегетационный домик; 7 — теплицы; 8— 13 — жилые дома; 14 — детский 
сад; 15 — стадион; lb  — площадки для опытных насаждений.

нические способы закрепления оврагов. 
В Астраханской области трудами М. А. Ор
лова были организованы Богдинский, Хо- 
шеутовский и Замьяновский опорные пункты, 
где бесплодные полупустынные земли пре
вращались в сады, бахчи, пастбища.

Многолетние исследования Придонских, 
Терско-Кумских и Астраханских песков дали 
возможность разработать методы их облесе
ния и освоения.

Немало новых пород деревьев и кустарни
ков выращено в лесостепи из семян, полу
ченных с Лесостепной акклиматизационной 
опытной станции, ставшей делом всей жизни 
ныне покойного проф. Н. К- Вехова. В тече
ние четверти века на всех станциях и опор
ных пунктах, в совхозах и колхозах засуш
ливой зоны изучалось влияние лесных полос 
на урожай, разрабаты вались агротехника их 
создания на базе механизации, способы вы
ращивания посадочного материала в питом
никах, вопросы семеноводства.

2

В Сталинграде возможности ученых ста
новятся неизмеримо шире. Пока отдельные 
лаборатории и отделы института размещают
ся в здании опытной станции. Но на огром
ной строительной площадке в Сталинграде 
будет воздвигнуто большое четырехэтажное 
здание научного корпуса, 6 четырехэтажных 
жилых домов, а дальше расположится целый 
научный городок из различных лабораторий, 
научно-исследовательских и культурно-быто
вых помещений. На постройку городка будет 
отпущено 22 млн. рублей; все это дело бу
дет закончено к 1962 году.

Непосредственно к зданию станции примы
кают фруктовые сады, виноградники под 
защитой лесных полос. Из 70 га, отвоеван
ных у полупустыни земель, 12 га занимают 
питомники плодовых и декоративных пород. 
Сейчас все это хозяйство кажется мизерным 
в сравнении с тем, которым будет распоря-
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Здание агролесомелиоративной станции в Сталин
граде, в котором временно разместился ВН И АЛМ И .

Фото С. К урцм ана.

жаться институт, получивший дополнитель
но свыше 2 тыс. га площади.

Впервые ученые института смогут вопло
тить в жизнь указания М. И. Калинина, ко
торые он сделал, выступая на Всесоюзной 
конференции по борьбе с засухой в 1931 г. 
М. И. Калинин говорил о том, что для изме
нения самой природы засушливых районов, 
для обеспечения там устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур «должны быть 
приняты меры комплексного характера (об
лесение, обводнение, создание лесных масси
вов и водоемов)». Именно здесь, в Сталин
граде, можно будет развернуть полный ком
плекс мероприятий по борьбе с засухой.

Новая территория, предоставленная инсти
туту, разделена на три зоны. Первая, непо
средственно примыкающая к научному го
родку, отводится под поливное, высокоинтен
сивное земледелие.

Системы старых прудов, из которых поли
вали сады и виноградники на опытной стан
ции, конечно, сейчас будет недостаточно. На 
берегу Волги сооружается мощная насосная 
станция, с помощью которой волжская вода 
придет на поля института. 80 га займет пи
томник плодовых, декоративных и виногра
да, который будет снабжать посадочным м а
териалом колхозы области. 200 га займут са
ды и виноградники под защитой лесных по
лос различных конструкций и состава. На 
40 га разместится дендролого-ботанический 
сад, в котором найдут место многие древес
ные и кустарниковые породы мира. Из пи
томника будут получать посадочный мате
риал для защитного лесоразведения и озеле
нения городов, дорог и каналов.

К обширному зеленеющему оазису непо
средственно примыкает вторая зона — это 
овраги и голые бесплодные, развеваемые 
ветром пески. Им предстоит сыграть роль 
экспериментальной лаборатории для овраж 

ников и песковедов, которые применят здесь 
наилучшие способы закрепления и комплекс
ного хозяйственного использования бросовых 
земель.

Дальше начинается третья зона, примы
кающая к водораздельному плато. Эта зона 
отводится под полевые севообороты и паст
бищные участки под защиты лесных полос.

О масштабах работ свидетельствует план 
использования земли в нынешнем 1958 г.

План использования земли в 1958 г.
Ячмень — 120 га 
Суданка -— 150 га 
Сорго—  25 га 
Бахчи — 55 га 
Многолетние травы

прошлых лет — 60 га 
Многолетние травы

текущего года — 717 га 
Пары — 125 га 
Лесные полосы — 45 га 
Сады — 45 га 
Виноградники— 10 га 
Ягодники — 1,22 га 
Питомники — 16 га 
Овощи — 4 га

Мы говорили только о территории самого 
института. А насколько же расширились воз
можности опытных станций и опорных пунк
тов! Новосильская овражно-опытная стан
ция, за которой было закреплено 600 га зем
ли, сейчас получает опытное эксперимен
тальное хозяйство, площадь которого превы
шает 5 тыс. га. Поволжская агролесомелио
ративная лесная опытная станция (обслужи
ваю щ ая Среднее Поволжье), где собствен
ной земли не было, получила 3,5 тыс. га, на 
которых уже заложена сеть лесных полос 
различной конструкции, поливные сады, пи
томники и сооружается огромный труд для 
полива полей, садов и питомников. Свыше

Сад в Сталинграде на территории ВНИАЛМ И, за
щищенный полосой из тополя пирамидального.

Фото С. Курцмана.

76 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



2 тыс. га площади должен получить Тима- 
шевский опорный пункт. Это дает возмож
ность организовать в Заволжских степях бо
лее глубокие исследования по защитному 
лесоразведению и борьбе с эрозией почвы.

Ачикулакская опытная станция на Терско- 
Кумских песках Ставрополья^ Обливский 
опорный пункт на Придонских песках по ре
ке Чиру, получив десятки тысяч гектаров 
земли для своих опытов, в ближайшие же 
годы смогут показать пример высокодоходно
го ведения хозяйства путем комплексного 
хозяйственного освоения песков.

3

— Каков план исследовательских работ 
института на 1958 г.? — с таким вопросом 
обратились мы к заместителю директора 
ВНИАЛМ И по научной части члену кор
респонденту ВАСХНИЛ А. В. Альбенскому.

— В плане научно-исследовательских ра
бот института на 1958 г. намечена разработ
ка восьми проблем, — сказал А. В. Альбен- 
ский. — Первая проблема — разработка ле- 
соводственных и агротехнических мероприя
тий, повышающих эффективность полезащит
ных лесных полос. Работы развернуты на 
агролесомелиоративных сельскохозяйствен
ных опытных станциях европейской части 
СССР, в Западной Сибири и Северного Ка
захстана. Предметом изучения является так
же защитное лесоразведение на орошаемых 
и обводняемых землях и наиболее эффектив
ные методы выращивания полезащитных по
лос крупномерным посадочным материалом.

Вторая важнейшая проблема — борьба с 
эрозией почв в степных и лесостепных райо
нах СССР. В предыдущие годы институтом 
были собраны данные, характеризующие 
природу оврагообразования, формирования 
стока и смыва, и заложены опыты по обле
сению оврагов и промоин различными спосо
бами, разнообразными породами.

Начиная с 1956 г. главное внимание уде
ляется механизации противоэрозионных ра
бот. Так, при устройстве водосборных валов, 
террас различного профиля мы удачно при
меняли бульдозер Д-159Б, скрепер, грейдер 
легкого типа. В этом году механизация будет 
развернута в еще более широких масштабах. 
Разрабатываю тся лесомелиоративные меро
приятия для борьбы с заилением и заносом 
русел рек и пойм, главным образом русла 
Волги ниже Сталинградской плотины.

В связи со строительством Сталинградской 
ГЭС образуется огромное водохранилище — 
от города Волжска до села Балаково. Водой 
будет затоплено много сельскохозяйственных 
угодий, особенно лугов. ВНИАЛМИ изучает 
условия и разрабатывает мероприятия по во
влечению бросовых и других земель в сель
скохозяйственный оборот для создания новой 
кормовой базы в колхозах, примыкающих к 
Волге.

Третья проблема — освоение, закрепление 
и сельскохозяйственное использование пес
ков. Опыты будут развертываться как на 
песках, непосредственно примыкающих к 
территории института, так и в Ачикулакской, 
Богдинской опытных станциях и в Облив- 
ском опорном пункте. В план входит разра
ботка приемов и способов хозяйственного 
освоения песчаных земель Юго-Востока.

Проблема четвертая — селекция, семено
водство и выращивание посадочного мате
риала. Большой интерес представляет про
верка новых способов испытания всхожести 
семян ультрафиолетовыми лучами и рентге
нографией. Испытываются новые гибриды 
кленов, ясеней, тополей, берез и ильмовых 
для защитного лесоразведения Юго-Востока.

Значительное внимание уделяет институт 
механизации работ в защитном лесоразведе
нии. Важность быстрейшей разработки этой 
пятой проблемы очевидна. Предстоит даль
нейшее совершенствование существующих 
лесопосадочных машин,' культиваторов с при
способлениями для ухода за почвой в рядах, 
легких орудий для обрезки сучьев при уходе 
за деревьями и т. д. Необходима универсаль
ная сеялка для питомников и закладки лес
ных полос посевом. Эти работы будут прово
диться вместе с работниками заводов сель
скохозяйственного машиностроения.

Ш естая проблема — вопросы экономики, 
планирования и организации труда в защит
ном лесоразведении, седьмая — защита лес
ных насаждений от вредителей и болезней и, 
наконец, восьмая — выращивание плодовых 
и ягодных культур.

— Большая помощь, оказанная институту 
предоставлением обширной эксперименталь
ной базы, средств на строительство и приоб
ретение оборудования, обязывает научных 
сотрудников института проявлять больше 
творческой инициативы и энергии, чтобы с 
честью выполнить поставленные перед нами 
задачи, — сказал А. В. Альбенский в заклю
чение беседы. /
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С О О Б Щ  ЕН ИЯ

Быстрый рост и раннее плодоношение дуба черешчатого
В 1952 г. на светло-каштано- 

вых солонцеватых почвах Ерге- 
ней по плантажной вспашке (глу
бина 45—50 см) было заложено 
несколько защитных лесных по
лос шириной 60 м. Схемы посад
ки были разные, в том числе и 
такая: вяз мелколистный — клен
татарский — дуб черешчатый — 
клен татарский. Ширина между
рядий была 1,5 м, 2,3 м, 3 м и 4 м, 
между растениями в рядках — 
60—70 см.

Ж елуди для посева были полу
чены из Житомирской области 
(УССР), собранные в нагорной 
дубраве. Всхожесть их была око
ло 90%. Желуди были крупные, 
грибных и других болезней не 
отмечалось. Посев произведен 
строчно-луночным способом (7— 
10 желудей в лунку).

В этих насаждениях, которым 
уж е 6 лет, особенно резко реаги
рует на ширину междурядий дуб 
черешчатый. Приводим некоторые 
показатели роста дуба (осенью 
1956 г.) при различной ширине 
междурядий (см. таблицу).

Оказалось, что в насаждении 
с шириной междурядий 4 м уже 
в 1955 г. зацвели отдельные дуб
ки, но они не плодоносили, пото
му что были только женские цвет
ки. В 1956 г. цвело больше дуб
ков и они дали урожай желудей. 
В насаждениях с шириной м еж ду
рядий меньше 4 м дубки еще не 
цвели.
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4 м 0 ,8 —3 ,0 2 ,5 1,3
3 м 0 ,5 — 1,3 1,8 0 ,9

2 ,3  м € ,4 —0,8 1,6 0 ,7
1,5 м 0 ,2 —0 ,6 1,3 0 ,5

Таким образом, можно прийти 
к выводу, что широкие меж ду
рядья на светло-каштановых со
лонцеватых почвах способствуют 
быстрому росту дуба черешчатого 
и ускоряют его плодоношение. 
Однако оказывается, что и при 
ширине междурядий в 4 м пло
доносят не все дубки. Какие же 
дубки на пятом году жизни пло
доносят? На это можно было бы 
ответить, что плодоносят наибо
лее крупные и хорошо развитые 
дубки высотой от 2 до 3 м. Но 
имеются некоторые данные, ко
торые, может быть, прольют свет 
на суть вопроса.

После посева желудей мы от
мечали в одном ряду время всхо
дов и учли 25 дубков, которые 
взошли первыми, а к концу лета 
составили план их размещения в 
ряду. Когда в 1956 г. мы обрати

лись к нашему плану размещения 
дубков в этом ряду, то увидели 
поразительное совпадение: пло
доносили именно те 25 дубков, 
которые в 1952 г. взошли первы
ми.

Нам кажется, что в данном слу
чае мы имеем дело с популяцией 
дуба, в которой имеются разные 
формы. Такая дифференциация 
произошла в процессе эволюции 
данного вида. Сочетание благо
приятных условий в нашем кон
кретном случае (оптимальная 
влажность почвы, достаточно пи
тательных веществ, много тепла 
и солнца) способствовало ранне
возрастному плодоношению.

Из описанного факта можно 
сделать еще один важный для 
практической селекции выво-д. 
Признак ранней всхожести желу
дей связан, с одной стороны, 
с более быстрым и мощным ро
стом дуба и, с другой стороны, 
с ранневозрастным плодоношени
ем. Это дает селекционерам воз
можность производить отбор бо
лее мощных по- росту дубков сей
час ж е после появления всходов. 
В этом мы убедились, высевая 
ежегодно на протяжении пяти 
лет определенное количество ж е
лудей и отмечая сроки их всхо
дов с последующим учетом мощ
ности роста и развития,

С. Я. КРАЕВОЙ

Естественное зарастание 
кленом 

современных размывов

Верхняя половина современного размыва «Неизвест
ный». По дну и откосу с левой стороны растет клен 
ясенелистный. С обеих сторон размыва  — лесные 

полосы.
Ф ото  Р. Н. Золотова.

Посадка насаждений по откосам и дну раз
мывов (оврагов)— работа трудоемкая. Приме
нять имеющиеся теперь лесопосадочные маши
ны возможно на склонах не свыше 15°. В свя
зи с этим представляют интерес дан
ные об естественном облесении современных 
размывов на Клетском опытно-овражном пункте
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(Сталинградская область)'. Здесь  
в приовражных лесных полосах 
произрастает более 20 древесных 
и кустарниковых пород, из кото
рых наиболее ценным для есте
ственного облесения дна и отко
сов оказался клен ясенелистный. 
Семенами клена облесен ряд раз
мывов и промоин на территории 
пункта без какого-либо содей
ствия и ухода за почвой.

Наиболее показательным яв
ляется зарастание кленом ясене
листным размыва «Неизвестный», 
действовавшего примерно с 1890 
по 1938 г. Этот размыв располо
жен на склоне ССВ экспозиции 
суходола «Кобелевский», в верх
ней части он прорезает меловые 
отложения и четвертичные по
кровные отложения суглинка, об
разующего делювиальный плащ в 
средней и устьевой части. Протя
жение размыва 1500 м, направле
ние с юга на север, откосы кру
тые (45—55°), дно узкое. Глуби
на размыва в устьевой части 8— 
10 м, в средней и верхней части
6 м, ширина поверху местами д о 
стигает 15 м.

Зарастание кленом дна и отко
сов размыва «Неизвестный» нача
лось с 1942— 1943 гг. в основном 
от двух лесных полос (№ 6 и 7), 
с которых на дно размыва сноси
лись и сносятся в массовом коли
честве семена клена ясенели
стного, ясеня зеленого, пушистого 
и обыкновенного, вяза обыкновен
ного, редко аморфы, лоха узко
листного, акации белой. Помимо 
этого, на дно опадают семена то
полей и ив, посаженных в вер
шине размыва в довоенные годы. 
По учету 1954 г., в размыве на 
протяжении 800 м растет более 
900 деревьев клена ясенелистно
го в возрасте до 12 лет, высотой 
от 1 до 7 м (не считая неучтен

ных ниже 1 м)'. Другие породы 
(ясень зеленый и пушистый, ака
ция желтая, шиповник, жимо
лость) встречаются лишь единич
но. Стволы клена, растущего на 
дне размыва в условиях бокового 
отенения и затишья, прямые и бо
лее ровные, чем в лесных поло
сах. В 10-летнем возрасте на дне 
размыва клен в среднем дости
гает 4,5—5,5 м высоты, в то вре
мя как в лесной полосе материн
ские экземпляры клена достигают 
такой ж е высоты лишь в 20 лет.

По дну размыва «Пограничный 
№  1» клен ясенелистный рассе
лился в нижней незадернелой бо
лее крутой части в количестве 
145 штук в возрасте 12— 13 лет, 
не считая подроста ниже 1 м. 
По дну современного размыва 
«Пограничный № 2» имеется
197 штук клена 12— 13 лет высо
той от 1 до 7 м (также не счи
тая экземпляров ниже 1 м).

Во всех трех размывах клен 
произрастает по краям водотока 
и лишь единичные экземпляры в 
самом водотоке. Не заросшие
кленом участки дна выше этих 
размывов покрыты травянистыми 
растениями — пыреем, осокой, в 
верхней части крапивой, местами 
редко попадаются тысячелистник
и полынь. На незадернелых и не 
покрытых травой откосах й дне 
размывов в отенении клена имеет
ся массовый подрост (в нижней 
части откоса от семян клена,
растущего по дну).

На дне размывов под пологом 
древесной растительности проис
ходит накопление подстилки из
листьев, образующей рыхлый пе
регнойный слой. На участках дна, 
не покрытых древесной раститель
ностью, происходит образование 
дернины из корней травяной рас
тительности. Подстилка под поло

гом деревьев и травостой на не- 
облесенных участках дна размы
вов препятствуют размыванию 
дна и обеспечивают накопление 
здесь почвы, осыпающейся с кру
тых незадернелых участков отко
сов, и оседание твердых частиц 
почвы, приносимых в размыв во
дой.

Введение в приовражные лес
ные полосы клена ясенелистного 
способствует облесению дна и от
косов незадернелых современных 
размывов в степных районах, где 
ассортимент древесных пород для 
лесных полос ограничен.

Вводить клен в приовражную 
лесную полосу надо возможно 
ближе к краю размыва в крайние 
ряды, начиная с третьего. Здесь 
он будет служить временной за
щитной опушкой для других дре
весных пород, вводимых в цент
ральные ряды. Первые два ряда 
от размыва предназначаются для 
корнеотпрысковых кустарников.

Плодоношение клена ясенели
стного начинается с 4—5 лет, се
мена его не теряют всхожести в 
течение ряда лет. Клен ясенели
стный быстро растет и укрепляет 
откосы и дно размывов своей по
верхностной корневой системой. 
Он малотребователен к почве и 
климатическим условиям.

Бояться, что клен будет засо
рять поля, нет оснований. В пло
довом саду Клетского опытно-ов
ражного пункта весной 1954 г. 
от соседних лесных полос появил
ся хороший самосев клена ясене
листного — до 40 штук на 1 кв. м 
(400 тыс. на 1 га). Весь этот са
мосев погиб вместе с сорняками 
при первой ж е культивации. Это 
показывает, что на полях, где 
проводится уход за почвой, засо
рения полей кленом не будет.

Р. Н. ЗОЛОТОВ
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К вопросу внедрения новой техникиО чрезмерной 
рубке леса

В последнее время часто в 
печати поднимается вопрос о 
состоянии наших лесов, пра
вильном использовании лесных 
ресурсов и непомерно интен
сивных рубках в некоторых 
районах нашей страны. Этот 
вопрос побуждает и нас кос
нуться чрезмерной рубки леса  
в Житковичском л есхозе  Го
мельской области.

Леса нашего л есхоза  пло
щадью 9 3 ,7  тыс. га располо
жены в границах Житкович- 
ского района, имеют водоохран
ное значение и по составу  
пород распределяю тся таким 
образом: сосна — 63% , ольха — 
13%, береза  —  11% , дуб —  10%  
и другие лиственные поро
ды — 3%.

С 19 4 5  г. до лесоустройства  
1951 г. при утверж денной тогда 
лесосеке по главному пользова
нию в разм ере 51  тыс. куб. м 
ежегодно вырубали по 1 0 6  тыс. 
куб. м. Такие интенсивные руб
ки можно было объяснить тем, 
что требовалось много древеси
ны для восстановления районов, 
разоренных немецко-фашистски
ми оккупантами.

Планом лесоустройства 1951  г. 
расчетная лесосека главного 
пользования была принята и 
утверждена в разм ере 4 2  тыс. 
куб. м, однако с  1 9 5 2  г. и по 
настоящее время еж егодно вы
рубается до 7 5  тыс. куб. м, 
причем в 1957  г. срублены  все  
спелые насаждения по мягко
лиственному хозяйству. В р е
зультате систематических исто- 
щительных рубок возрастной  
состав насаждений по л есхозу  
на 1 января 1957  г. оказал
ся следующим: молодняки —
50,4% , средневозрастны е —  3 3 , 
приспевающие — 12,7  и спе
лые —• 3,9% .

Можно ли соблюдать уста
новленные правила рубок при

: Семена саксаула имеют кры-
S латки, препятствующ ие механи- 
) зированному высеву. Эффектив

ным мероприятием подготовки 
j этих семян к аэросеву и авто- 
( севу является обескрыливание 
> их, в результате чего семена  
( приобретают нужную  сыпучесть,
/ а также становятся более транс

портабельными, занимая в 7 —  
8  раз меньший объем . Кроме 

г того, лабораторная всхожесть  
S обескры ленны х семян повы- 
\ ш ается на 1 0 — 12%  за  счег 
? отсортировывания щ уплых и 
S недозрелы х.
< Установлено, что выход обес- 
? крыленных семян составляет

4 2 — 47% , а вес 6  кг (норма
< высева на 1 га) необескрылен- 
? ных семян снижается до 2 ,4  кг.
S Высеянные ж е обескры ленные 
] семена не сдуваю тся, при по- 
г севе равномерно распределяю т

ся по площади и быстро про-
 ̂ растают.
/ В 1 9 5 7  г. по заказу глав- 
| ных управлений лесного хозяй

ства У збекской и Туркмен- 
; ской С С Р Ташкентский завод  
! «Автотрактородеталь» изготовил 
{ 15 обескрыливателей «УО -5». 
; Обескрыливатель «У О -5»  
S прост в эксплуатации, может 
| быть приведен в действие как 
? от электромотора, так и от лю- 
| бого двигателя мощностью от

таком возрастном составе на
саждений и при сущ ествую щ их  
объем ах рубок? Б езусловно, 
нет. Следовательно, и органи
зационно-хозяйственный план 
ведения лесного хозяйства, со
ставленный в 1951  г., потерял  
свою первоначальную ценность, 
так как в практической работе  
им пользоваться нельзя.

Несмотря на почти полное 
отсутствие спелы х насаждений, 
в особенности по мягколиствен
ному хозяйству, управление 
лесного хозяйства установило 
лимит лесосечного фонда на

3  до 6 л. с., имеющего шкив- 
ной привод.

К осени 1957  г. новые обес- 
крыливатели были доставлены  
в лесхозы . Каждый обескры
ливатель долж ен был перера
ботать не менее 2 5 — 3 0  т се
мян. Однако эти высокоэффек
тивные машины остались не
использованными. В Туркмении  
обескрылено всего около 3  т 
семян вместо 140 т по плану; 
в Узбекистане из 10 обескры
ливателей не работала полови
на машин, а те, которые рабо
тали, обескрылили около 2 5  т, 
т. е. минимум, приходящийся  
на одну машину. Десятки тонн 
семян саксаула отправляются 
из одного лесхоза в другой в 
необескрыленном виде.

Чимбайский лесхоз в Кара- 
Калпакии получил два новых 
обескрыливателя, но они ока
зались непригодными, так как 
во время перевозок были по
вреждены.

Такое безответственное отно
шение к новой технике объяс
няется недооценкой механиза
ции в хозяйстве, а ведь за  каж
дую  машину лесхозы  заплатили 
по 12 тыс. рублей.

А. Г. ЦИЦИК0В 
Младший научный сотрудник 

СредазНИИЛХ

1 9 5 8  г. в разм ере 5 0  тыс. куб. м, 
в том числе по мягколиствен
ному хозяйству 2 9  тыс. куб. м.

Очевидно, если не принять 
срочных мер к сокращению  
чрезмерны х рубок, леса в Жит
ковичском лесхозе будут окон
чательно истощены, и в ско
ром времени для удовлетворе
ния местных нуж д в древесине 
ее придется завозить из других  
отдаленных районов.

К. СТАРОСЕЛЬСКИЙ 
Директор Житковичского 

лесхоза (БССР)
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Ленточным борам — местные сортиментные таблицы
Ленточные боры Западной  

С ибири общ ей площадью око
ло 1 9 3 0  тыс. га, как все дру
гие лесны е массивы, имеют 
свои специфические особенно
сти. Одной из типичных осо
бенностей является их большая 
расстроенность. Древостой ти
па сухого бора, как правило, 
имеют низкую полноту. В свя
зи  с этим формирование ство
лов происходит в условиях, 
близких к свободному стоянию  
деревьев, в результате чего они 
приобретают сильно сбежистую  
форму.

Оценка такого рода древо- 
стоев сортиментными таблица
ми проф. Н. П. Анучина дает  
расхож дение с  фактическим  
вы ходом лесопродукции в сто
рону завыш ения объема на 
20%  и более.

Однако до сих пор в л есхо
зах  ю го-западно^ части ленточ
ных боров применяют эти таб
лицы, несмотря на то, что ещ е

в 1 9 3 3 — 1 9 3 4  гг. для лен
точных боров М. Богдаши- 
ным составлены местные таб
лицы (СибНИ ИЛХ, Красноярск, 
1 9 3 4  г.). Таблицы М. Богда- 
шина при оценке насаждений  
не дают больших расхож дений  
с  действительным выходом л есо
продукции. Разница, получае
мая в этом случае, не превы
шает +  10°/в, т. е. не выходит  
за рамки допускаемой ошибки.

По соотношению диаметра и 
высоты I бонитет таблиц М. Бог- 
дашина очень близок Н-му раз
ряду (бонитету) таблиц Н. П. 
А нучина и соответственно: 
Н-й —  Ш -му, II 1-й —  IV-му, 
IV-й —  V -му.

Таким образом , лесхозы  лен
точных боров, пользуясь табли
цами Н. II. Анучина, еж егодно  
недодают потребителям боль
ш ое количество древесины.

Алтайскому управлению лес
ного хозяйства следует в самое 
ближ айш ее время принять ме

ры к переизданию сортимент
ных таблиц М. Богдашина, 
внеся в них изменения отно
сительно классов крупности де
ловой древесины. Это можно 
сделать без больших затрат, не 
производя полевых работ. Орга
низация работ по уточнению 
таблиц для насаждений южной 
части ленточных боров и дре- 
востоев старше 100  лет позво
лила бы с большей точностью 
производить оценку насаждений 
всей зоны ленточных боров.

Вопрос о применении мест
ных сортиментных таблиц для 
оценки насаждений ленточных 
боров неоднократно поднимали 
работники производства. Одна
ко они не получили поддержки 
со стороны управления лесного 
хозяйства.

В. А. СИДОРОВ 
Научный сотрудник 

Лебяжинской ЛОС 
(Алтайский край)

Читатели предлагаю т
Вопросы  содействия естест

венном у возобновлению  в лесах 
Г орного  Алтая рассматривает в 
своей статье лесничий Балыксин- 
ско го  лесничества М акарьев ско- 
го  лесхоза Н. В. Н е у м о е в  
(Алтайский край).

В нашем лесничестве, пиш ет 
он, как и во м ноги х лесничествах 
д р у ги х  лесхозов, е ж е го д н о  вы
рубается по главном у пользова
н и ю  80— 100 га леса, а план вос
становления посевом -посадкой 
лесных культур всего 5— 7 га. 
С одействие  ж е  естественном у во
зоб новл ению  на вы рубках в го р - 
но-тразяны х пихтачах с прим есью  
лиственной породы  на суглини
стых почвах без средств м ехани
зации практически бесполезно.

В условиях таеж ной зоны 
{ II группа  лесов) все места по
ранений почвы с весны буйно за
растаю т травам и, и о возобнов
лении ценны м и породам и, даж е 
с  подсевом  семян, и речи быть 
не м ож ет. Естественно вы рубки 
в больш инстве случаев возобнов
ляю тся только  м алоценной фаут
ной осиной. Вот и получается, за
м ечает автор, что на содействие 
естественном у возобновлению  
без пользы тратятся о гро м н ы е  
средства. Если продолж ать со
действие в таких ж е  условиях, 
то на м есте ценны х хвойных ле
сов появятся расстроенны е м ало

ценные лиственные насаждения, 
а в значительной части пустыри.

А в то р  соглаш ается с выступав
ш им  в наш ем ж урнале С. Н. 
А нурьевы м  (№  11 за 1956 г.) в 
том , что на м ероприятия  по со 
действию  естественном у лесо
возобновлению  надо составлять, 
как и на лесокультуры , техни
ческие проекты , и считает необ
ходим ы м , чтобы для этих работ 
(подготовка  почвы, уход  и т. д.) 
лесхозы  были обеспечены  м еха
низм ам и. Э того долж ны  настой
чиво добиваться управления лес
ного  хозяйства.

*

* *
Л есничий В ороне ж ско го  уче б 

но-опы тного  лесхоза И. Л. Д о- 
р о н и н  рассказывает, что у 
них в Конь-К олодезском  лесни
честве испытали простой способ, 
п озволяю щ ий не допустить во
зобновления осины на сплош ных 
лесосеках. Ц елью  опыта была 
замена м алоценны х осиновых 
насаж дений на сосновые.

Для этого был выбран под 
сплош ную  р уб ку  участок пло
щ адью  1 га в 30-летнем насажде
нии, III бонитета, с преобладани
ем  осины, на супесчаной серой 
почве. Участок был вырублен в 
сентябре 1955 г., а в октябре 
то го  ж е  года почву на вы рубке 
подготовили под  лесокультуры

площ адкам и 1 X I  м (расстояние 
м е ж д у  площ адками 2 м). В апре
ле 1956 г. здесь посадили сос
н у — по 9 однолетних сеянцев в 
площ адку трем я рядками.

Когда появились корневые от
прыски осины, их до одревесне
ния оборвали рукам и, в эту пору 
они очень легко  отделяю тся от 
м атеринских корней. На 1 кв. м 
бы ло до 16 отпрысков осины. 
У даленные отпрыски пошли на 
веточный корм  для скота. В пер
вый раз на обры вку отпрысков 
затратили на 1 га 5 человеко
дней. Когда отпрыски появились 
снова, их такж е оборвали. Во 
втором  поколении отпрысков 
бы ло вдвое меньш е. На удаление 
их затратили 3 человеко-дня. В 
вегетацию  1957 г. корневые от
пры ски появились только единич
но.

Раскопки в октябре 1957 г. по
казали, что корни пней осины от
м ерли и значительно подгнили. 
Ж ивы м и остались только те еди
ничные, на которы х имелись от
прыски.

И. Л. Д оронин  предлагает п р о 
верить их опыт в д ругих  почвен
но-клим атических условиях.

*
* *

В своей статье «Берегите лес—  
богатство нашей Родины» мастер 
лесозаготовок Ф . А. С е м е н о в
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(Казачинская сельскохозяйствен
ная опытная станция, К раснояр
ский край) возвращ ается к воп
росу о необходим ости  использо
вания всей заготовляем ой д ре ве 
сины, из которой  в настоящ ее 
время в больш инстве случаев 
пропадает едва ли не половина. 
В подтверж дение  этого  он при
водит прим еры  из известной ему 
практики Казачинского ле сп ро м 
хоза.

В этом  леспром хозе  еж его д н о  
заготовляется до 340 тыс. куб. м 
леса на площ ади около  4 тыс. га. 
П орубочны х остатков (сучьев, 
верш ин) остается при этом в зим 
нее время до 90'/о. Все это * 
дальнейш ем  сж игается, что, в 
свою  очередь, является причиной 
лесных пож аров , наносящ их боль
ш ой ущ е р б  хозяйству района. 
А  какую  ценность представляет 
собой бесполезно сж игаем ая д р е 
весина, спраш ивает автор, этого  
никто не учитывает. Этим коли
чеством дров м о ж н о  бы ло бы 
обеспечить на год  несколько 
районов. При рациональной пе
рераб отке  порубочны х остатков 
м о ж н о  получить строительны е 
м атериалы для больш ого  количе
ства стандартных дом ов. Это 
сы рье п ригод но  такж е для б у
м а ж ного  производства, на пыле
видное топливо, для получения 
скипидара и м ноги х  д р уги х  хи
м ических продуктов.

С оврем енная техника, заклю 
чает автор, позволяет рациональ
но и полностью  использовать 
древесину, б р о са е м ую  и уничто
ж а е м ую  теперь на лесосеках. 
По его  м нению , следует объ еди
нить леспром хозы  и хим лесхозы, 
а такж е м елкие пром артели и на 
их базе создать крупны е м еха
низированны е предприятия, ко 
торы е м огли бы заниматься не 
только  м еханической, но и хим и
ческой переработкой древесины . 
Для этого  их надо дополнительно 
снабдить специальны м и м аш ина
ми. Н уж ны, наприм ер, д роб илка  
ДР-4, передвиж ны е ком пактны е 
маш ины для первичной п ерера
ботки древесины  и хвои, м аш и
на для изготовления древесны х 
брикетов и т. д. Такая перестрой
ка дала бы стране м н о го  ценной 
продукции.

*

* *
Д и ректор  К ож в инского  лесхо

за (Коми АССР) Д. А. С а в е л ь- 
е в ставит вопрос о круге  обя 
занностей инж енера л есного  хо
зяйства в лесхозе.

И нж енер лесхоза, пиш ет он,

долж ен  быть организатором  
внедрения в производство  дости
ж ений  науки и пер ед о во го  опыта, 
но практически он выполняет 
обязанности счетовода, так как 
бывает почти полностью  занят 
оф орм лением  отпуска леса, вы
пиской лесоруб очны х билетов, 
учетом  движ ения лесосечного  
фонда, а на вы полнение прям ы х 
обязанностей врем ени у него  не 
остается. Так бывает в каж дом  
лесхозе при больш их объемах 
отпуска леса.

Как считает т. Савельев, для 
выписки л е со руб о чн о го  билета и 
учета лесосечного  ф онда спе
циальных знаний не требуется, 
так как все необходим ы е сведе
ния (материальная и денеж ная 
оценка, определение способа 
очистки лесосек и д р .) имею тся 
в оценочной ведом ости, и 
оф орм лять докум енты  по этим 
данны м  м о ж е т л ю б ой  грам отны й 
человек. По м нению  т. Савелье
ва, эту работу м о ж н о  возлож ить 
на бухгалтери ю  лесхоза, которая 
теперь, после сокращ ения бух
галтерской отчетности, будет 
иметь врем я для этого, а инж е
нер см ож ет почащ е бывать в 
лесничествах, а такж е наладить 
ведение технической д окум ента
ции.

* *
*

В ряде писем затрагиваю тся 
вопросы  уком плектования лесни
честв кадрами специалистов.

В И ж евском  лесхозе (У д м ур т
ская АССР), пишет старш ий лес
ничий М . И. С а ф р о н о в ,  со 
второй половины 1957 г. вместо 
объездчиков введены долж ности 
участковы х техников-лесоводов. 
О днако  это целесообразное  м е
роприятие  в наших условиях по
лож ительны х результатов не да
ло. Планы работ по наш ему лес
хозу, объясняет автор письма, 
е ж е го д н о  увеличиваю тся почти на 
50°/». В лесничествах за послед 
ние три года объем работы лес
ничего и его  пом ощ ника вырос 
больш е чем в три раза. П роиз
водство требует пополнения шта
та лесничеств, а у нас получилось 
наоборот. В лесничествах вместо 
двух объ ездчиков утверж д ено  по 
о д н о м у  участковом у технику-ле- 
соводу. Работу второго  объезд
чика приходится выполнять по
м о щ ни ку  лесничего, т. е. факти
чески лесничие остались без по
м ощ ников.

По м нению  М . И. Саф ронова, 
штаты лесничеств д олж ны  быть

пересм отрены  с учетом  фактиче
ских объем ов работ и конкрет
ных условий и вместе с  тем пора 
вплотную  заняться вопросами пе
ресм отра всей структуры  управ
ления лесным  хозяйством.

* *
*

Среди инж енерно-технических 
работников лесного хозяйства есть 
м н о го  практиков, не имеющ их 
специального образования, пишет 
старш ий лесничий Д зерж и нского  
лесхоза (Красноярский край) 
А . С. Б а р а н о в .  Для повыш ения 
своей квалиф икации им нуж на 
теоретическая подготовка. Да и 
м ногие  лесоводы со специальны м  
средним  и высш им образованием 
нуж даю тся в освеж ении и по
полнении своих знаний. Без этого 
нельзя повыш ать культуру веде
ния хозяйства, использовать в 
производстве достиж ения науки и 
техники, внедрять передовой 
опыт.

По м нению  т. Баранова, управ
ления лесного  хозяйства в обла
стях долж ны  позаботиться об 
организации при ближ айш их ле
сотехнических и лесохозяйствен
ных институтах хотя бы кратко
срочны х курсов усоверш енство
вания для специалистов лесхозов 
и лесничеств. Такая переподготов
ка пом ож ет также специалистам 
успеш нее проводить занятия по 
техм иним ум у с лесниками и объ
ездчиками. * *

*
П ом ощ ник лесничего Н ово-Ч ер- 

вищ ского лесничества Камень-Ка
ш и рского  лесхоза (Волынская об
ласть) Г. Н. Б о ж к о  напоминает
о необходим ости навести поря
д ок  в обеспечении работников 
лесной охраны ф орм енны м  об
м ундированием .

Лесничества нашей области, пи
шет он, обеспечиваю тся ф орм ен
ной о д е ж д о й  в ничтож ны х коли
чествах. Работники лесной охраны 
одеваю тся кто как м ож ет. Это, по 
м нению  т. Бож ко, не только не 
способствует укреплению  дис
циплины в коллективе, но и сни
жает авторитет работников лес
ного  хозяйства. Лесники и объ
ездчики сами заинтересованы в 
приобретении ф орм ы , но снаб
ж енцы  из М инистерства сельско
го хозяйства республики халатно 
относятся к своим обязанностям. 
Лесная охрана долж на быть обес
печена в нуж ном  количестве до
брокачественны м  и недорогим  
ф орм енны м  обм ундированием .
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Климент Аркадьевич Тимирязев
(К 115-летию с о  дня  р о ж д е н и я )

Среди славной плеяды рус
ских естествоиспытателей-мате- 
риалистов одно из первых мест 
по праву принадлежит замеча
тельному ученом у и борцу за  пе
редовую  науку —  Клименту А р
кадьевичу Тимирязеву (1 8 4 3 —
1920), сы гравш ему исключи

тельно важ ную  роль в разра
ботке и утверж дении материа
листической биологии.

К. А . Тимирязев, один из 
крупнейш их русских физиоло
гов, всю свою жизнь посвятил 
экспериментальной и теорети
ческой разработке проблемы  
воздуш ного питания растений—• 
ф отосинтезу. Его оригинальны
ми исследованиями синтеза ве
щ еств в живом зеленом  расте
нии при помощи солнечной  
энергии разреш ена одна из 
важнейш их проблем естество
знания. Этим самым был нане
сен сокрушительный удар витализму как одной 
из форм идеализма биологии.

Значительная часть физиологических работ 
К. А . Тимирязева была посвящ ена развитию  
учения о хлорофилле как поглотителя энергии  
для ф отосинтеза и изучению  свойств и образо
вания этого пигмента. Ученый дал новое обосно
вание материалистического понимания живой при
роды и ее взаимосвязи с неживой природой.

Страстный поборник всего нового и передо
вого К. А . Тимирязев был талантливым пропа
гандистом учения Дарвина. Его книги «Ч арлз 
Дарвин и его учение», «Исторический метод в 
биологии» и другие работы содействовали ш иро
кому распространению дарвинизма в России. 
Своими трудами он очень много сделал для раз
вития учения об отборе, изменчивости и наслед
ственности.

Громадную ценность представляет высказан
ная им идея о необходимости применения прин
ципов дарвинизма, в первую очередь естествен
ного отбора, к объяснению  физиологических про
цессов у  растений.

Ш ироко известна деятельность К. А . Тимиря
зева как популяризатора достижений науки. 
«С  первых шагов своей умственной деятельно
сти ,— писал о н ,—  я поставил себе  две парал
лельные задачи: работать для народа и писать 
для народа, т. е. популярно».

И действительно. Написанные им многочис
ленные книги, брошюры, статьи стоят на высо
ком научном уровне и в то ж е время по харак
теру излож ения доступны самым широким кру
гам читателей (книга «Ж изнь растений» и др.).

Популяризируя достижения в 
области физиологии, К. А. Ти
мирязев активно боролся за их 
внедрение в практику сельско
го хозяйства. Наука, по его 
словам, призвана снабжать сель
ское хозяйство знаниями о том, 
как удовлетворить потребность 
растений, в первую очередь в 
свете, воде и минеральном пи
тании. «Зем леделие стало тем, 
что оно есть, только благодаря 
агрономической химии и физио
логии растений»,—  писал он.

В труде «Б орьба растений 
с засухой» К. А. Тимирязев 
указал радикальные меры борь
бы с засухой , сводящиеся  
к искусственному орошению. 
Наряду с этим ученый рато
вал за  насаждение живых из
городей и лесных опушек, 
иначе говоря, лесных полос, 
которые замедлят движение 

ветра над полями и тем самым понизят испаре
ние воды растениями.

Тимирязев высоко ставил профессию лесо
вода. Ему принадлежат слова, что лесоводы в 
значительной мере люди завтрашнего дня, 
сегодня — для лесоводства важно, но завтра —  
неизмеримо важнее.

Будучи проф ессором Московской сельско
хозяйственной академии и Московского универ
ситета, ученый активно боролся с рутиной и 
косностью казенной науки. Выступая с материа
листических позиций в различных областях есте
ственных знаний, он поднимал роль науки в раз
витии общ ества.

Пламенный борец за  свободную научную  
мысль К. А . Тимирязев неоднократно подчерки
вал интернациональный характер подлинной 
науки и огромную роль науки в борьбе за мир. 
В 19 1 7  г. он выпускает сборник «Наука и демо
кратия», высоко оцененный В. И. Лениным.

К. А . Тимирязев, начавший свою деятель
ность в годы общ ественного подъема 60-х  годов, 
дож ил до дней Великой Октябрьской революции. 
Он был одним из первых русских ученых, 
безоговорочно ставших на сторону Советской 
власти, принявший участие в работе советских 
научных и общ ественных организаций. Москов
ские рабочие облекли его высоким доверием, 
избрав депутатом М оссовета. .

Н езадолго до смерти К. А . Тимирязев гово
рил: «...Больш евики, проводящие ленинизм ,— 
я верю и убеж ден, — работают для счастья на
рода и приведут его к счастью».

6* «
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Сергей Венедиктович Алексеев

22 декабря 1957 г. на 79 году жизни скон
чался старейший лесовод Севера доктор 
сельскохозяйственных наук Сергей Венедик
тович Алексеев. ’

Питомец Петербургского лесного институ
та С. В. Алексеев в 1907 г. после окончания 
учебы направляется в г. Брянск помощником 
лесничего. Но пытливого лесовода влекли 
девственные леса Севера, и вскоре эта мечта 
осуществилась. Сергею Венедиктовичу пору
чили организовать первое в Архангельской 
губернии Северное опытное лесничество.

В 1910 г. молодой лесничий прибыл на 
глухую в то время станцию Обозерская, где 
основал не только опытное лесничество, но 
и небольшую лесную школу, где на протяже
нии 45-ти лет читал курс лесоводства.

Активная научная и педагогическая дея
тельность С. В. Алексеева развернулась 
лишь после Октябрьской революции.

На базе опытного лесничества в предвоен
ные годы была организована опытная груп
па треста «Севтранлес», а затем Северная 
лесная станция ЛенНИИЛХа, которую Сер
гей Венедиктович бессменно возглавлял до 
последнего времени.

В 1931 — 1932 гг. С. В. Алексеев привле
кался к работе в Архангельском лесотехни
ческом институте в качестве доцента, но он 
не мог расстаться со своим детищем—бывш. 
Северным опытным лесничеством, с которым 
была связана его многолетняя деятель
ность, — и вернулся на станцию.

Перу Сергея Венедиктовича принадлежат
12 крупных трудов, которые представляют

не только практический, но и научно-теоре
тический интерес. Его исследования по ста
ционарному изучению выборочных рубок, 
выполненные по оригинально составленной 
программе, следует признать классическими. 
Среди публикаций С. В. Алексеева можно 
назвать такие известные работы, как «Очи
стка лесосек в практике Северного лесного 
хозяйства», «Сплошные рубки на Севере» 
(обе написаны совместно с А. А. Молчано
вым), «Выход шпал из здорового и фаутно
го леса», «К вопросу о плодоношении и ис
кусственном возобновлении лесов Севера» 
и др.

С. В. Алексеев был пионером создания 
лесных культур на Севере; в 1912 г. им за 
ложен здесь первый лесной питомник. 
В 1928 г. на площади большой гари Сергей 
Венедиктович провел опытные посевы сосны, 
теперь на месте этой гари сосновая роща.

Более 45 лет прожил С. В. Алексеев на 
станции Обозерская. За  эти годы им подго
товлен большой отряд специалистов лесного 
хозяйства. Скромность, искренность, кри
стальная честность в жизни и в науке —; ха
рактерные черты Сергея Венедиктовича.

В 1947 г. по представлению Архангельско
го лесотехнического института и Ленинград
ской лесотехнической академии С. В. Алек
сееву была присвоена ученая степень докто
ра сельскохозяйственных наук без защиты 
диссертации.

Ж изнь С. В. Алексеева — замечательный 
пример беззаветного служения русскому ле
су, своему народу.

И. С. Мелехов, В. М. Бескин, П. И. Войчаль, С. Н. Анурьез,
Н. С. Нечаев, П. Н. Львов, Б. М. Зяблоз
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И БИБЛИОГРАФИЯ

ВОЛЬШОИ ТРУД РУМЫНСКИХ ЛЕСОВОДОВ

В 1957 г. в Румынской Народной Республике из
дан большой коллективный труд лесоводов по лес
ной таксации «Таксационные т а б л и ц ы » С р а в н и 
тельно небольшой тираж (3 тыс. экземпляров) 
исключил возможность распространения этого по
лезного пособия в СССР, о чем приходится сожа
леть, так как многие таблицы представляют интерес 
и для широкого круга советских лесоводов. Учи
тывая это, мы считаем необходимым кратко оста
новиться на содержании этой книги.

Сборник таблиц содержит 1320 страниц (48,5 пе
чатного листа) и состоит из семи частей и введе
ния. Часть 1 -я — Указания относительно использо
вания таблиц; часть 2-я —  Таблицы для определения 
площади поперечных сечений и объема круглого 
леса; часть 3-я — Объемные таблицы для стволов 
и целых деревьев по породам: ель, пихта, бук, бе
реза, осина, дуб, граб, ива, клен остролистный, 
клен полевой, черная ольха, ясень, акация белая, 
тополь канадский; 4-я — Таблицы сбега; 5 -я —- 
Таблицы хода роста насаждений главнейших по
род; 6-я — Товарные таблицы для деревьев и на
саждений бука и ели. Таблицы для определения 
возраста технической спелости по классам бонитета 
в зависимости от среднего диаметра древостоя для 
насаждений бука, дуба летнего, пихты европейской 
и, наконец, 7-я часть — Вспомогательные таблицы 
для определения объема древостоев по методу ви
довой высоты.

Опубликованные таблицы — результат широких 
опытно-производственных и научно-исследователь- 
ских работ, выполненных большим коллективом ру
мынских лесоводов преимущественно за последние 
10 лет. Таблицы основаны на больших эксперимен
тальных материалах, собранных в лесах республики. 
В частности, для составления объемных и сбеговых 
таблиц было использовано 38 533 модели, а таблицы 
хода роста для 12 пород построены на основании 
2079 пробных площадей. Фундаментальность исход
ного материала и использование авторами извест
ных в современной лесной таксации математических 
связей и соотношений между отдельными такса
ционными элементами древесных стволов и насаж
дений придают таблицам высокую степень досто
верности.

В соответствии с практикой таксации круглого 
леса в Румынской Народной Республике в справоч
нике даны таблицы объема отрезов круглого леса 
различной длины (от 1 м до 20 м с градацией че

рез 1 м), с диаметром от 8 до 120 см (градация —
0,1 см). Объемы вычислены по формуле цилиндра. 
Диаметры круглого леса измеряются на середине.

Объемные таблицы для растущих стволов по
строены по двум входам: по диаметру на 1,3 м 
(градация через 2 см) и высоте (градация— 1 м). 
Сбег принят средний. Таблицы дополнены данными 
процента древесины тонкой (7— 14 см) и мелкой 
(менее 7 см) от общего объема ствола.

Видовые числа в справочнике даны по породам 
в зависимости от высоты и диаметра на 1,3 м. 
Вместе с тем приводятся по породам коэффициенты 
формы также в зависимости от диаметра на 1,3 м 
и высоты. Средние коэффициенты формы для глав
нейших пород по румынским и советским (1931 г.) 
таблицам следующие (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Порода Ель Бук Дуб Осина

Румынские .................
С оветск и е......................

0 ,66
0,70

0,66
0,68

0,68
0,68

0,69
0,695

1 Tabele dendrometrice. J. Popescu-Zeletin, G. To
ma, S. Armasescu, J. Decei, R. Dissescu, L. Petrescu, 
T. Dorin, M. Stanescu, GH. Predescu. Editura Argo- 
Silvica de stat, Bucuresti, 1957.

Приведенные примеры показывают, что средние 
коэффициенты формы для бука, дуба и осины со
вершенно совпадают. Коэффициент полнодревесно- 
сти . для ели в Румынии на 6fl/o ниже таблиц 
проф. В. К- Захарова.

Интересны таблицы для определения диаметра на
1,3 м в зависимости от диаметра от пня.

Почти половина справочника (500 стр.) отведена 
таблицам сбега. Как и в наших таблицах, в них 
показаны диаметры в коре и без коры посредине 
двухметровых отрубков и объемы отрубков. Кроме 
того, в таблицах даны проценты объема отрубков 
(нарастающим итогом) от общего объема ствола. 
Это дополнение к обычным сбеговым ‘таблицам 
весьма полезно. Сбеговые таблицы являются допол
нением к объемным таблицам стволов по диаметру 
на 1,3 м и высоте (высоты в,пределах диаметра 
даны через 2 м). Как известно, наши сбеговые и 
сортиментные таблицы построены по разрядам, где 
каждому диаметру соответствует 5—7 высот. В ру
мынских таблицах ступени диаметров и высот даны 
более мелкие. Последним и объясняется их значи
тельный объем.

Большое место отведено опытным таблицам хода 
роста. Таблицы построены по бонитетам (1—V). 
Шкала высот по бонитетам дается по каждой по
роде, общей бонитировочной шкалы нет. Представ
лен ход роста следующих пород: ели обыкновенной,
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Т а б л и ц а  2

Возраст 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Высота по румынским 
таблицам .................. 9 ,6 13,5 16,3 19,5 21,5 23,1 24 ,3 25 ,2 25,7

То же по таблицам 
И. М. Науменко . . 9 ,2 13,3 16,7 19,5 ' 21,8 23,5 24 ,7 25,6 26,3

пихты, бука, березы бородавчатой, дуба четырех 
форм (Quercus robur, Q. cerris, Q. sessiliflora, 
Q. frainetta), граба, липы и акации белой. Кон
струкция таблиц хода роста обычная, все такса
ционные элементы даются по пятилетиям.

При составлении генерального плана развития 
лесного хозяйства Украинской ССР (1955— 1956 гг.) 
под нашим руководством были составлены таблицы 
хода роста для дубовых порослевых насаждений 
(таблицы печатаются). При сопоставлении состав
ленных нами таблиц с румынскими исследованиями 
обнаруживается большая близость в изменении от
дельных таксационных элементов. В частности, ход 
роста по высоте Quercus sessiliflora (gorun — ру
мын.) характеризуется следующими данными 
(табл. 2).

Таблицы хода роста в румынском издании допол
няются, кроме того, таблицами, в которых запас и 
прирост насаждений даются при различных полно
тах (1,0—0,1). Если принятое в таблицах прямое 
редуцирование запаса на полноту вполне оправдано 
и логично, то такой же прием в отношении теку
щего объемного прироста нужно признать весьма 
упрощенным. Уменьшение полноты повышает све
товой прирост деревьев, поэтому общий текущий 
прирост насаждений изменяется не прямо пропор- 
ционально полноте 2.

2 По исследованиям проф. Гергардта, И. М. На
уменко.

Так же, как и у нас, в справочнике приводится 
таблица запасов и сумм площадей сечений насаж
дений на 1 га в зависимости от высоты (стандарт
ная таблица сумм площадей сечений и запасов).

Товарные таблицы (для деревьев и насаждений) 
даны только для ели и бука. Выход сортиментов 
(в классах крупности) показан в зависимости от 
среднего диаметра и высоты для трех категорий 
товарности.

Оригинальны таблицы для определения возраста 
технической спелости насаждений по классам бони
тета. Они построены применительно к таблицам 
хода роста, в каждом пятилетний запас представ
лен в процентах по классам крупности (по диа
метру круглого леса в верхнем сечении). Построе
ние их несколько иное, чем это практикуется у нас.

Последняя часть справочника отведена вспомога
тельным таблицам для определения запаса древостоя 
по методу видовой высоты (v =  G- H - f ) .

Коллективом румынских лесоводов на высоком 
техническом уровне выполнен ценный и весьма по
лезный труд, имеющий большое производственное 
и научное значение. Для обмена опытом было бы 
желательно некоторые таблицы переиздать в СССР 
для советских лесоводов.

Проф. И. М. НАУМЕНКО

Ценная книга по биологии древесных пород1
Знание биологических, морфологических и лесо- 

водственных свойств главнейших древесных расте
ний и их народнохозяйственного значения представ
ляет большой интерес для каждого советского че
ловека. Эти сведения позволяют правильно исполь
зовать природные ресурсы, изменять их в нужном 
для социалистического общества направлении.

В вышедшей недавно книге А. П. Шиманюка 
«Биология древесных и кустарниковых пород СССР» 
сообщается о главнейших видах деревьев и кустар
ников, дико произрастающих на территории СССР 
или интродуцированных в различных районах на
шей страны. Они расположены в книге не в систе
матическом порядке, а по их народнохозяйствен
ной и лесоводственной значимости.

Книга состоит и з , двух частей, в первой описы
ваются хвойные породы: сосна, ель, лиственница, 
пихта и др., во второй части — лиственные дюроды: 
дуб, бук, вяз и др. Для главнейших лесообразую
щих древесных пород приведены краткие характе
ристики основных типов леса, что способствует 
более глубокому пониманию природы наших лесов.

1 Ш и м а н ю к  А. П. Биология древесных и ку
старниковых пород СССР. Пособие для учителей 
средней школы. Учпедгиз, М., 1957, 332 стр.,
ц. 7 руб. 20 коп.

Для некоторых пород даны карты ареалов, карты 
средних сроков цветения и таблицы фактических 
многолетних сроков цветения по ряду пунктов евро
пейской части СССР. Издание богато иллюстриро
вано ботаническими рисунками, фотоснимки пока
зывают отдельные деревья, кустарники и типы 
леса. Несколько красочных вклеек вводят читателя 
в мир пленительной русской природы. Здесь и мо
гучие сосняки, и темные ельники, дубравы, в тени 
которых приютились густые заросли лещины, неж
ные березовые рощи.

В качестве учебного пособия книга поможет учи
телям средней школы при преподавании ботаники, 
вооружив их новейшими сведениями в области 
дендрологии. Написанное с большой любовью к при
роде родного края это пособие будет способство
вать пробуждению интереса к природе у учеников 
средней школы — будущих строителей коммунисти
ческого общества. Несомненно, что книгу с инте
ресом прочтут и используют в работе также учи
теля техникумов, лесоводы, ботаники, агрономы и 
географы.

При переиздании книги желательно дать харак
теристику отдельных лесорастительных зон СССР 
и карту распространения древесной и кустарнико
вой растительности по зонам.

Н. А. АЛЕКСАНДРОВА
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Труды по лесному хозяйству 
Западной Сибири1

Рассматриваемый сборник работ подготовлен и 
выпущен из печати Биологическим институтом З а 
падно-Сибирского филиала Академии наук СССР и 
Новосибирским отделением ВНИТОлеспром, в нем 
помещены 26 оригинальных статей, посвященных 
вопросам экономики лесного хозяйства, лесоразве
дения, лесоводства и агролесомелиорации.

Все статьи, за исключением двух работ акаде
мика Академии наук БССР В. И. Перехода, напи
саны по материалам, собранным авторами при изу
чении ими лесов и лесного хозяйства Западной Си
бири, что делает сборник целенаправленным.

Наряду с опубликованием ряда оригинальных ра
бот, в сборнике выделен раздел о деятелях лесной 
науки, в основном — сибиряках, и раздел хроники 
деятельности научных учреждений Западной Сиби
ри. Введение двух последних разделов, как нам ка
жется, очень оживляет публикацию таких сбор
ников работ и должно быть всячески поддержано, 
ибо, чтобы хорошо работать и идти вперед, мы обя
заны хорошо знать и оценить деятельность научных 
и прочих учреждений и отдельных лиц в прошлом. 
История развития русской и советской лесохозяй
ственной науки во многом поучительна и заслужи
вает всестороннего изучения, развития и популяри
зации.

Вопросы учета лесных площадей Западной Сиби
ри рассмотрены в статьях Н . Г. Салатовой, Б. П. 
Колесникова и Г. В. Крылова. Первый автор дал  
общую оценку лесного фонда Западной Сибири и 
Красноярского края, привел данные о степени ос
военности лесов и перспективах работ лесной про
мышленности. Авторы второй статьи уделили вни
мание вопросам лесного хозяйства в Тюменской об
ласти, где сосредоточены значительные площади 
хвойных лесов, имеющих большие запасы ценной 
древесины.

Авторы привели разработанную ими схему лесо
растительного районирования Тюменской области и 
на ее основе предложили 4 крупных лесохозяйст
венных района, показав для каждого из них осо
бенности лесного фонда, задачи научно-исследова
тельской и производственной работы, а также на
правление лесохозяйственных мероприятий.

Общеизвестно, что сибирский шелкопряд являет
ся очень серьезным вредителем наших лесов.

В трех статьях Н. Г. Коломийца, Н. П. Красин- 
ского, К- П. Волгина и Д . И. Гольдина подробно 
рассматриваются биология и экология сибирского 
шелкопряда и характеризуется положительный опыт 
авиаопрыскивания, примененный в 1954— 1956 гг. 
в борьбе с ним.

Следующий довольно большой раздел сборника 
посвящен вопросам изучения природы и типов ле
сов Западной Сибири в целом и отдельных групп 
лесов — лиственничных и темнохвойных.

Наиболее крупная работа принадлежит Г. В. 
Крылову, который дал характеристику природных

1 «Труды по лесному хозяйству Западной Сиби
ри», вып. 3, изд. Новосибирск, 1957, 332 стр. с 20 
рисунками, вклейками и 5 фотопортретами.

условий Западной Сибири в целом,' осветил этапы 
формирования лесов, используя новейшие данные 
по палеогеографии, привел впервые схему ареалов 
основных лесообразователей и предложил схему де
тального лесорастительного районирования, для че
го были использованы данные его многолетних ис
следований во многих районах этой страны.

К  сожалению, наиболее важная глава — «Типы 
лесов Западной Сибири» — изложена схематично.
В ней даны только принципы выделения типов ле
сов, сообщено общее количество выделенных типов, 
но не приведено описание последних, это было бы 
очень важным, так как типы леса являются основой 
для разработки мероприятий по лесному хозяйству.

Характеристики типов лиственничных лесов для 
Усть-Канского лесхоза (Н. Н. Лащинский) и типов 
темнохвойных лесов бассейна реки Бии (А. Г. Кры
лов) интересны тем, что они касаются малоиз
вестных в лесотипологическом отношении районов 
и поэтому очень важны для познания природы ле
сов этих мест.

Очень интересны, но, к сожалению, очень кратко 
изложены материалы о естественном возобновлении 
в основных типах сосновых лесов Енисейского кря
жа (Э. Н. Фалалеев). Орипинальный и важный для 
лесохозяйственной практики . материал помещен в 
статьях об урожайности семян сосны (Т. П. Некра
сова), сибирского кедра (Н. Н. Сподарев, О. П. 
Олисова, М. Н. Ширская), где освещаются вопросы 
прогноза урожайности, влияния внешних условий 
на посевные качества семян и пр. Ряд авторов 
(В. Е. Смирнов, С. И. Кабалин, А. Ф. Портянко, 
С. Л. Егоренков, Л. А Ламин) сообщил результаты 
своих работ по выращивайию лиственницы сибир
ской, березы бородавчатой и других древесных по
род в целях создания полезащитных лесных полос. 
Последнее очень важно учесть для тех районов, где 
освоены большие площади целинных и залежных зе
мель.

Содержательна статья Н. Д. Градобоева об из
менении свойств почв под воздействием лесных на
саждений.

Интересна попытка Г. В. Крылова в своей статье 
рассмотреть некоторые вопросы создания зеленых 
зон вокруг городов, тем более, что принципы их ор
ганизации еще мало разработаны.

Хорошо даны сведения о сибирских деятелях ле
соводах, много сделавших для изучения лесов Си
бири. Здесь мы. находим имена П. К. Фролова, 
Д . А. Мишукова, А. Б. Коптева и В. В. Барышевце- 
ва, а также ныне здравствующих лесоводов 
акад. В. Н. Сукачева и академика Академии наук 
БССР В. И. Перехода.

Оценивая в целом сборник работ, мы должны 
признать, что выход его в 1957 г. должен быть от
мечен как положительное явление. В этом сборнике 
сообщен новый, фактический материал, который тре
бует обобщения и критического анализа несколько 
позднее, когда производство сумеет его использо
вать в своей работе.

Проф Н. Е. НАБАНОВ
Донтор биологичесних наук
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Об ответственности за самовольные порубки леса, 
совершаемые населением

В о п р о с .  Какая установлена ответственность за 
самовольные порубки леса?

О т в е т .  Ответственность за незаконную порубку 
леса населением складывается из налагаемого по 
суду наказания в виде штрафа, лишения свободы 
и т. д. и взыскания в судебном порядке материаль
ного ущерба, причиненного лесному хозяйству, 
исчисленного по специальной таксе.

В о п р о с .  Какими законодательными актами уста
навливается наказание за самовольные порубки  
леса?

О т в е т .  В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 18 мая 1949 г. № 1972, лица, 
виновные в незаконной порубке, поломке или ином 
повреждении леса в ценных лесных массивах и лес
ных массивах по водоразделам у истоков рек, если 
причиненный ущерб не превышает 50 рублей по 
действующим в данной местности таксам на древе
сину, отпускаемую на корню населению, подвер
гаются штрафу по суду в размере пятикратной 
таксовой стоимости.

Лица, виновные в самовольных порубках, совер
шенных в лесах других категорий, или в порубках, 
причинивших ущерб на сумму свыше 50 рублей, 
подвергаются наказанию по суду в соответствии 
с республиканским законодательством.

В частности, в этих случаях лица, виновные в са
мовольных порубках, преследуются: в РСФСР — 
в соответствии со ст. 85 УК РСФСР, Постановле
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1936 г. 
и решением обл (край) исполкомов; на Украине— по 
ст. 82 и 83 УК УССР и на основании директивного 
письма от 4 октября 1949 г. Министерства юстиции 
УССР (№ Д -8 4 ), Министерства лесного хозяйства 
УССР (№ ОХ-7) и Министерства финансов УССР 
(№ 8403); в БССР — в соответствии со статьей 123 
и 124 УК БССР и соответствующими постановле
ниями правительства БССР.

В о п р о с .  Освобождаются ли виновные в само
вольных порубках лесонарушители, подвергнутые 
наказанию по суду  ( штрафу, лишению свободы  
и т. д .) , от взыскания с них суммы ущерба?

О т в е т .  Нет, не освобождаются.
В о п р о с .  В каком порядке определяется ущерб, 

причиненный лесному хозяйству самовольной поруб
кой леса населением?

О т в е т .  Размер взысканий за ущерб, причинен
ный лесному хозяйству населением незаконной по
рубкой или повреждением леса до степени прекра
щения роста, определяется лесхозами по специаль
ной таксе, утвержденной Постановлением Совета 
Министров СССР от 14 сентября 1955 г. № 1684.

В о п р о с .  Освобождаются ли лесонарушители, 
возместившие ущ ерб, причиненный лесному хозяй
ству самовольной порубкой, от привлечения к на
казанию по суду?

О т в е т .  Нет, не освобождаются. Лица, виновные 
в самовольной порубке леса, помимо возмещения 
ущерба, исчисленного по указанной выше таксе,

в обязательном порядке подвергаются суду и на
казанию в соответствии с существующим законода
тельством (штрафу, лишению свободы и т. д .).

В о п р о с .  Имеют ли право лесхозы принимать 
от лесонарушителей суммы, вносимые ими за ущербу 
причиненный лесному хозяйству самовольной по
рубкой?

О т в е т .  Д а, имеют, так как суммы ущерба, при
чиненного лесному хозяйству самовольными поруб
ками, являются одним из видов лесного дохода. 
Однако уплата лесонарушителем суммы ущерба не 
освобождает лесхоз от обязанности передать мате
риал о самовольной порубке леса органам суда или 
следствия для наложения на виновных наказания.

В о п р о с .  Что должно содержаться в решении 
народного суда при установлении факта самоволь
ной порубки?

О т в е т .  Суд, установив факт лесонарушения, дол
жен указать в решении:

а) о наложении на лесонарушители денежного- 
штрафа в размере, предусмотренном законодатель
ством, на основании которого лесонарушитель при
влечен к ответственности;

б) о взыскании с него ущерба, причиненного лес
ному хозяйству самовольной порубкой леса (раз
мер взысканий за ущерб исчисляется, как мы ука
зывали выше, по специальной таксе);

в) о немедленной описи имущества лесонаруши- 
теля для взыскания присужденной с него суммы;

г) об изъятии описанного имущества, если в те
чение 10-дневного срока после объявления судеб
ного решения ответчик не уплатит присужденной 
с него,суммы;

д) о взыскании судебных издержек в размере ог  
3. до 10 рублей '.

При отсутствии в решении народного суда, уста
новившего факт самовольной порубки, хотя бы* 
одного из указанных элементов, лесхозы обязаны 
обжаловать такие решения в вышестоящий суд.

В о п р о с .  Подлежат ли обжалованию решения- 
народных судов, по которым лесонарушители, ви
новные в самовольных порубках, привлекаются 
только к возмещению ущерба?

О т в е т .  Да, подлежат. Решения народных судов, 
согласно которым лесонарушители привлекаются 
только к возмещению ущерба и не подвергаются 
наказанию, обязательно должны быть обжалованы? 
лесхозами в вышестоящий суд. Кассационная жа
лоба на решение народного суда подается в выше
стоящий суд в 10-дневный срок со дня вынесения; 
решения.

1 См. Инструкцию НК Юстиции СССР от 1 фев
раля 1945 г. № 7 («Методика рассмотрения народ
ным судом дел о лесонарушениях», Госюриздат, Мо
сква, 1949, стр. 17). с  п< д Нц ЫШКИН

И. Н. ЧЕРКАСОВ 
(Главное управление лесного хозяйства 

и полезащитного лесоразведения МСХ СССР)
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О выращ ивании дубовы х лесов 
в Чехословацкой Республике

Вы даю щ иеся свойства дуба и высокая ценность 
е го  ш и ро ко  используем ой древесины  всегда ставят 
эту п о р о д у  по хозяйственном у значению  на одно 
из первых мест. Во м ноги х странах разработаны 
осо б ы е  м етоды  вы ращ ивания дуба, главная цель 
которы х —  вырастить вы сококачественны й ствол. Та
кой ствол был необходи м  для судостроения (вспом 
ните, наприм ер, эпоху Петра I в России), а в данное 
время дубовая древесина идет на изготовление 
мебели, бочек, п овозок и т. д'. Не оправдалось 
п р е д п ол ож ение  ряда эконом истов, что потребление 
вы сококачественной древесины  снизится вследствие 
усоверш енствования и развития м еханической ,и хи
м ической обработки  дерева. В 1950 г., по данным 
Ф А О  (1953 г.), им порт лиственных кругляков в 
Европу составлял 3,2 млн. куб. м, а в 1960 г. пред 
видится им порт в 3— 3,6 млн. куб . м.

У м еня была возм ож ность изучить м етоды  разве
дения дубовы х насаждений в СССР, проверить их 
эф ф ективность и сравнить их с нашими чехословац
кими методам и, а такж е с д р уги м  зарубеж ны м  
опы том .

Во врем я м о е го  пребывания в СССР я посетил 
наиболее типичные д убовы е  леса.

На Кавказе я познаком ился с работам и С очин
ской научно-исследовательской станции лесного  и 
л есопаркового  хозяйства. С верш ины  гор ы  А хун, 
возвы ш аю щ ейся над Сочи, м о ж н о  прекрасно  наблю 
дать зональность состава древесны х п ород , среди 
которы х значительную  д ол ю  составляет д уб  грузи н 
ский Q uercus ibe rica  stev., насаж дения ко то р о го  
подним аю тся до высоты 1000— 1200 м над ур овнем  
м оря. О н считается экотипом  дуба летнего 
(Q. ro b u r), достигает высоты 20— 40 м  в возрасте 
400— 500 лет. Д ревесина этого  дуба очень ценится.

Д уб овы е леса о кол о  куро р то в  произрастаю т на 
круты х склонах, где сплош ны е руб ки  у гр о ж а ю т  
см ы вом  и разм ы вом  почвы, в них разреш ены  толь
ко санитарные рубки, т. е. практически вы борочны е.

По о б щ ем у состоянию  лесов в этом  районе оче 
видно, что м о ж н о  будет повысить интенсивность 
лесного  хозяйства путем организации целесообраз
ной сети лесных д о р о г  (вклю чая и д о р о ги  с твер
ды м  покры тием ), а такж е внедрением  м етодов воз
душ ной  трелевки стволов по подвесны м  дорогам , 
что позволит сохранить при этом все би ологические 
ф ункции леса и предохранить почву от эрозионны х 
процессов.

Заслуж ивает внимания и разведение дуба п р о б 
ко в о го  (Q uersus suber L .) у с. Кудепсты на площ ади 
до  104 га, на 1 га плантации имеется 300— 350 
взрослы х дубов.

Густая крона п р о б ко во го  дуба, зим ой не те р я ю 
щая листву, часто повреж дается снегом . Что
бы избавиться от этого  недостатка в крону п роб 
ко в о го  дуба  прививаю т виды с опадаю щ им и зим ой 
листьями. О пы ты  проводятся с китайским п р о б ко 
вы м  д уб о м  (Q uercus v a ra b ilis , B lu m ), которы й пере
носит тем пературу м инус 22° Ц и более и произ

растает на высоте 2200 м над уровнем  моря, дости
гая высоты 22 м.

Я посетил такж е Украинский научно-исследова
тельский институт лесного хозяйства и агролесом е
лиорации (У крН И И Л Х А ) и побывал на лесном фа
культете С ельскохозяйственного института, где озна
комился с опытам и проф . С. С. П ятницкого, описан
ными в его книге «Селекция дуба», особенно с но
выми очень устойчивы м и гибридам и дубов, которые 
ем у удалось получить м етодом  отдаленной гибри
дизации. В С ум ской области на лесной опытной 
станции УкрН И И Л Х А  Красно-Тростянец удачны сме
шанные культуры дуба с другим и древесны м и поро
дами (5 рядов дуба, 5 рядов сопутствую щ их: липа, 
ильм, ясень, клен остролистный, липа), созданные 
на площ адях, где предварительно допускалось 
сельскохозяйственное пользование.

Мужские цветы, на привитом деревце дуба славон
ского (Quercus robur syrm atica Svob) и отечествен

ного летнего дуба (весна 1957 г.).

89Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вид кроны подтверждает правильность прорежива
ния, при котором был вырублен дуб  справа.

Я посетил такж е учебный опытный лесхоз Во
р о н е ж ско го  лесотехнического  института.

О чень ценным  д убовы м  лесным  м ассивом  в Во
р о н еж ской  области является Ш и п ов  лес, простираю 
щ ийся на площ ади 34 тыс. га. О н представляет 
собой н а го р н ую  дубраву, леж ащ ую  на высоте 230 м 
над ур о вн е м  м оря. Из различных типов леса здесь 
преоб ладаю т снытьевые дубравы  (Q uerce tum  aego- 
pod iosum ) и  осоковы е  дубравы  (Q uerce tum  ca rico - 
sum  p ilo s u m ). Нз солонцовы х почвах встречаются 
сол онц овы е  типы дубрав (Q uerce tum  subsa lium  
a Q. salin-am ).

В Ш и п о в о м  лесу имеется м н о го  интересных на
саж дений, в которы х изучается влияние на устойчи
вость культур  происхож дения семян, способы за
кладки насаждений, техника ухода и возобновления.

К. В. Крж иж ановский, изучавш ий продолж итель
ность врем ени, в течение ко то р о го  дубки еж еднев
но освещ ались солнцем  в период  прироста (май и 
июнь), установил, что если д уб о к  освещ ается солн
цем по четыре часа в день, он развивается в ф о р 
ме торчка. Если освещ ение солнцем  продолж ается 
больш е 10 часов в день, то  дуб  за вегетационный 
период даст 2— 3 прироста.

Не м о гу  не упом януть о вы сококачественном  
дубовом  насаждении в кв. 32 Ш ипова  леса, зани
м аю щ ем  площадь в 50 га. В возрасте 140 лет сред 
няя высота деревьев составляет 32 м, средний диа
м етр 48 см. Запас древесины  на 1 га достигает 
430 куб. м. Н асаждение происходит, вероятно, из 
второй порослевой генерации дуба после вы рубки 
петровских времен. Это насаж дение свидетельствует 
■о том, насколько велики производственны е во зм о ж 
ности леса на богатой почве лесного  массива, пре 
красного  оазиса посреди степи.

Наиболее интересным объектом , которы й я видел 
в СССР, является Теллермановский лесной массив

и находящ ееся в нем Теллерм ановское опытное 
лесничество Института леса Академ ии наук СССР. 
Я восторгался ком плексностью  и глубиной исследо
ваний, которы е позволяю т непреры вно соверш ен
ствовать технику разведения дуба в Теллерманов- 
ских дубравах.

М н о го  интересного увидел я в Щ елко зско м  учеб
ном лесхозе М о ско вско го  лесотехнического инсти
тута.

Встречи с больш им  количеством  ученых в СССР 
дали возм ож ность сопоставить различные точки 
зрения на вы ращ ивание дубовы х насаждений, одна
ко я не берусь их анализировать.

Для углубления понимания вопросов, связанных 
с вы ращ иванием  дуба, полезно было бы обратить 
внимание на некоторы е новые методы, которы е мы 
стрем им ся внедрять в дубовы х лесах Чехословакии, 
главным образом  достичь самых высоких хозяй
ственных результатов на правильной биологической 
базе.

П реж д е  всего приведу некоторы е общ ие данные. 
П лощ адь, занимаемая лесами, в Чехословакии со
ставляет 4380 тыс. га (по данным 1953 г.), что вме
сте с 70 тыс. га вновь облесенны х площадей состав
ляет 34% всей площ ади республики. О бщ ий запас 
древесины  —  388 млн. куб. м, на хвойную  древесину 
приходится 311 млн. куб. м. Д ревесные породы  рас
пределены по площ ади (в процентах) следую щ им  
образом : ель —  50; пихта —  4,9, сосна —  14,7, ли
с твенниц а—  1,3, остальные хвойные древесны е поро
д ы —  0,1, дуб  —  6,6, б у к — 14,9, клен, ясень, 
и л ь м — 1,5, д руги е  твердые лиственные породы  —  
4,3, остальные м ягкие —  1,7.

Как видим, площадь под дубравам и невелика. 
Это обстоятельство объясняет, почем у в Чехослова
кии развилось весьма интенсивное хозяйство, хотя 
уровень ведения этого  хозяйства следует и в даль
нейш ем  повышать. Это касается в первую  очередь 
низкоствольников, которы е необходим о постепенно 
переводить в высокоствольные. Из всей площади, 
занятой низкоствольны м  хозяйством  (269,7 тыс. га), 
сам ую  больш ую  долю  занимают низкоствольные 
дубравы.

Н евозм ож но в данной статье перечислить все при
нятые у нас правила ведения хозяйства в дубняках 
и описать все значительные объекты хозяйства. 
О граничусь излож ением  основны х правил и описа
нием участков дуба ю ж н о -м ор а вско го  комплекса, 
представителем кото р о го  являются насаждения лес
ничества «Горный лес» лесного предприятия Бржец- 
лав, в ко то р о м  я с 1948 г. веду научную  работу.

М ы  считаем основным и правилами ведения хозяй
ства в дубравах следую щ ие. Разработка местных 
лесоводственны х наставлений и инструкций, преду
см атриваю щ их успеш ное возобновление дубрав в 
данны х лесорастительных условиях с учетом  меха
низации всех работ.

Замена всех насаждений, по качеству не отвечаю 
щ их требованиям  народного  хозяйства, культурами 
дуба с прим есью  сопутствую щ их древесны х пород 
на всех участках, где м ож ет произрастать дуб. Эту 
замену, если это будет оправдано с эконом ической 
стороны , мы нам ерены проводить, не считаясь с 
возрастом  насаждений, преим ущ ественно ж е в ста
рых насаждениях.

На плодородны х почвах проводится постепенная 
реконструкция  м алоценных насаждений группово
куртинны м  способом .

Состав дубовы х древостоев улучш ается также пу
тем  стр о го го  отбора посевного  и посадочного ма
териала, путем ухода за насаждением и отдельными 
деревьям и, селекцией дуба, созданием  плантаций 
из привитых дубков.
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Усиливаю тся проф илактические м ероприятия по 
защ ите дубрав прим енением  эф ф ективных м етодов 
борьбы  с вредны м и насеком ы м и (технических и 
биологических).

Все эти прием ы  мы прим еняем  на практике в лес
ничестве «Горный лес». Участок, занятый лесниче
ством, находится в пойм е р. Д ыйи и часто затоп
ляется. Зам ечено, что весеннее прловодье способ
ствует росту  дуба, а зимнее и особенно летнее 
вредит ему. Высота участка над ур овнем  м оря —  
170 м, среднегодовая  тем пература —  8,4° Ц, самый 
холодны й м есяц —  январь (— 2,9°), самый теплый —  
июль (+ 1 9 ,1 °). О садков з среднем  —  508 мм. Почвы 
здесь суглинистые и глинистые, глубокие, с малой 
аэрацией, за исклю чением  верхних слоев, бедны 
перегноем . В отнош ении кислотности их м о ж н о  от
нести к нейтральным  (p H  6,6—7,1), СаСОз встре
чается только  в сам ом  ниж нем  слое (13,6°/о). Хотя 
уровень грунтовы х вод не понижается более 1 м, 
в летню ю  ж а р у  на поверхности появляю тся трещ и
ны. Вот почем у лесоводы  долж ны  уделять особое  
внимание ухо д у  за культурам и, особенно ры хлению .

П еред  созданием  лесокультур  обы чно зем лю  вы
д еляю т под  сельскохозяйственное пользование.

В типологи ческом  отнош ении дубравы  м о ж н о  раз
делить на три группы : д убовы е ясенники (Querceto 
Fraxinetum), ильмовые ясенники (Ulmeto Fraxine- 
tum) и ясеневые ольховники (F raxineto— Alne- 
tum). Главный вредитель дуба —  листовертка 
дубовая (Forlrix viridana L.) сплош ь объедает ли
ству и вредит ур о ж а ю . Л истовертке сопутствует 
пяденица зимняя. Из грибны х вредителей чаще все
го встречается м учнистая роса дуба и о п е но к  на
стоящ ий. Самый больш ой вред наносит ясеню 
л убоед  малый ясеневый.

В этой густозаселенной местности Л едницкие пой
м енны е леса сохранились благодаря частым затоп
лениям, хотя занимаемая ими площ адь значительно 
ум еньш илась. Н есом ненно, что сохранению  лесов 
способствовала и организация в них охотничьего хо 
зяйства.

С прос на более толстую  д еловую  д ревесину (б о 
чарный лес) привел к созданию  в дубраве леса 
среднего, которы й в начале 19-го столетия в зави
симости от оборота  рубки  (40, 80, 120 лет) посте
пенно стал заменяться низкоствольны м и лесами. 
В конце  прош л ого  и в начале этого  столетия при
ступили к р е конструкц ии  насаждения и замене м е
нее ценных лиственных насаждений, особенно низко
ствольных, вы сококачественны м и дубовы м и насаж
дениям и. В больш инстве случаев неподходящ ее на
сажден,ие вы рубалось, пни выкорчевы вались и пло
щ адь вспахивалась. В б орозды  на расстоянии 1 м 
д р у г  от д р уга  высевались п р оросш ие  ж елуди. 
В м е ж д уряд ьях  выращ ивались сельскохозяйственные 
культуры , в особенности кукуруза . Участок распре
делялся среди местных граж дан, которы е за урож ай 
ухаживали за ним.

К ром е искусственны х насаж дений, в наш ем лесни
честве встречаю тся и насаждения естественного 
происхож дения, главным образом  двухъярусны е, 
причем  м ногие  из них возникли из ф орм  леса сред 
него. Н аконец мы встречаем здесь и остатки низко- 
ствольников м ягколиственны х пород, возникш их 
после вы рубки верхнего яруса сем енного  проис
хож дения.

В лесничестве преобладает д уб  летний, кото р о м у 
сопутствует ясень, ильм, осокорь , тополь белый, 
липа, граб. Х о р о ш о  представлены такж е кустарники. 
Здесь встречаю тся дуб  северный (красны й), орех 
черны й, ясень ам ериканский и д руги е  породы . 
О чень ценен д уб  славонский (Quercus robur syrma- 
lica  Svob), которы й образует прям ы е вы сокие ство

лы с небольш им  количеством боковы х водяных по
бегов; он позднее распускается и потом у не 
объедается листоверткой.

О чень интересно насаждение дуба славонского в 
кв. 32-ф (дуб  0,9, ясень, тополь, ильм 0,1), которое 
отличается от остальных дубовы х насаждений высо
той и качеством. В настоящ ее время этому насаж
дению  68 лет. На 1 га находится 456 деревьев. 
Д убы достигаю т средней толщ ины 33 см, средняя 
высота насаждения 28,5 м. Запас 581 куб. м на 1 га.

Для сбора семян и селекции мы обычно выби
раем самые лучш ие деревья. Так мы выбрали в на
саждении дуба славонского  самые хорош ие деревья, 
срезали с них плодоносящ ие верхуш ечные побеги 
в качестве прививочны х черенков для закладки 
семенной плантации дуба, которая долж на обеспе
чить регулярны й ур ож ай  ж елудей.

О б этом интересном  опыте м ного  написано, по
этом у я ограничусь только кратким  сообщением
о  результатах. М ы прививали сближ ением  и в бо
ковой разрез. Впервые прививка произведена вес
ной 1956 г. на двухлетние подвои отечественного 
дуба летнего, подготовленны е осенью  1955 г. Че
ренки, однако, сильно пострадали о т  мороза. 
В 1956 г. мы приготовили больш ое количество 
подвоев дуба летнего и дуба красного. Черенки 
были на этот раз более вы сокого качества. Резуль
таты оказались весьма удовлетворительными. Дуб 
красный принялся хорош о, более сильные деревца 
мы будем  постепенно высаживать в семенные план
тации, изолированные от дубовых насаждений сос
нами.

П рим ером  отличного д убового  насаждения, зало
ж е н н о го  путем посева, является ж ердняк отече
ственного дуба (кв. 296) в возрасте 46 лет на пло-

Прореживание в дубовом жердняке. Самый хоро
ший ствол в группе освобождается путем вырубки 
соседнего дерева, которое его стесняет (справа).
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Вид на дубовый заповедник в южноморавском 
лесу.

щ ади 7,4 га. В 1954 г. на 1 га приходилось 1637 д е 
ревьев с запасом древесины  203 куб, м, В этом на
саж дении залож ены опытные площ адки для сравне
ния верхового  и низового  способов прореж ивания. 
Через три года на площ адке с верховы м  способом  
прореж ивания средний (год овой) прирост составлял 
11,54 куб. м на 1 га, на площ адке с низовы м  спо
собом  прореж ивания средний прирост —  8,95 куб. м 
на 1 га. На контрольной площ ади, где устранялся 
только сухостой, средний п р и р о с т — 10,03 куб. м на 
1 га. Л учш ие деревья на площ адке с верховы м  спо
со б о м  прореж ивания прирастали еж егод но  на 
2,24 куб. м на 1 га, и запасы их древесины  увели
чились на 30% .

М икроклим атические  изм ерения показывают, что 
на площ адке с верховы м  способом  прореж ивания 
по сравнению  с площ адкой с низовы м  способом  
летом  создается более благоприятная среда, так 
как относительная влажность воздуха более вы
сокая. Это явление н уж н о  считать полож ительным . 
И сследование анатом ического строения и объем но
го  веса древесины  срубленны х дубов показало, что 
для получения лучш их м еханических свойств нуж но 
стремиться выращ ивать деревья таким способом , 
чтобы создавались более ш и роки е, равном ерно о б 
разую щ иеся годичны е кольца, для чего  необходи
м о р е гул ярно  освобож дать кр о н у  дубов верховы м  
прореж иванием .

На д р уги х  опытных площ адках в том  ж е  насажде
нии я наблю дал причины  возникновения водяных 
побегов на стволе, так называемых волчков, кото
рые значительно обесцениваю т качество д убовой 
древесины, способствую т возникновению  черных 
сучков. О казалось, что наибольш ее влияние на о б 
разование волчков имеет стесненность крон.

Для того  чтобы м о ж н о  бы ло судить, насколько 
величина кроны, корневой системы и их взаимное 
соотнош ение влияю т на возникновение и развитие 
волчков, в 1950 г. мы обрезали у дубов без волч
ков часть кроны  (приблизительно */3), а у дубов, на 
которы х было м ного  волчков, мы обрезали 1— 2 
корня. По истечении 5 лет в 1955 г. м ы  убедились,

что образование волчков м о ж н о  ограничить, если 
уделять достаточное внимание ф орм ированию  пра
вильных крон, которы е не стесняю т одна д ругую . 
Н аблю дения подтвердили больш ое значение для 
правильного роста дуба второго  яруса, особенно из 
липы и граба. О казалось также, что если обрезка 
ветвей захватит всю н и ж н ю ю  треть кроны, то сни
жается прирост по диам етру.

М ы пытаемся прим енить в «Горном  лесу» и соот
ветствую щ ие ф орм ы  вы борочного  хозяйства. М еня 
к этом у привели наблю дения над древостоям и «Гор
ного леса», где м ногие  насаждения, возникш ие из 
типов среднего  леса, прям о побуж дали на переход 
к вы б орочном у хозяйству. Решающей, разумеется, 
явится эконом ическая оценка вы борочного  хозяй
ства по сравнению  с лесосечным. П риведу прим ер. 
В половине 90-летнего насаждения с прим есью  
ильма, липы, граба и тополя белого  (на площади 
10 га) в 1952 г. была проведена групповая котло
винная рубка. В д ругой  части проводится сем ено- 
лесосечная рубка. В 1952 г., когда был хорош ий 
урож ай  ж елудей, откры ты е котловинки заросли лу
говиком  дернистым .

В 1955 г. в котловинках имелось 73 800 экзем пля
ров самосева на 1 га, преобладал, однако, ясень 
(79% ), а дуб  составлял только 6% . Кроме того, в 
самосеве встречал,ись липа и тополь белый. В ча
сти насаждения, где проводилась семенолесосечная 
рубка, насчитывалось 43 тыс. всходов на 1 га, в том  
числе дуб  составлял 41% , остальное —  полевой клен, 
ясень и липа. Следовательно, естественное возоб
новление дуба проходит лучш е под насаждением, 
только  позднее надо проводить прореж ивание.

Х очу обратить внимание на важность реконструк
ции низкоствольников малоценных мягколиственных: 
пород. В м олодняке, состоявш ем  главным образом  
из ясеня, сильно пораж енного  лубоедом  об ы кн о 
венным ясеневым, я испытывал разные способы  ре 
конструкции —  сплош ную  р уб ку  лолосам и, посте
пенные ко рид оры  й прочистку. В первых двух 
случаях проведены  лесные культуры, в то врем я 
как при прочистке (на участке, где видовой состав 
и санитарное состояние насаждения были лучш им и) 
мы ограничились систематически повторяем ы м и 
уходами.

В д ругих  областях Республики в дубравах прим е
няю тся те ж е  основные принципы , как и на наш ем 
объекте.

Сравнить советские д убовы е леса с чехословац
к и м и —  дело нелегкое. О ни отличаются по есте
ственно-историческим  и д р угим  условиям. Н есомнен
но, что больш ое хозяйственное значение дубрав в 
малолесных областях С оветского  С ою за требует 
столь ж е интенсивного ухода за ними, как и у нас —  
в Ч ехословацкой Республике. Было бы правильнеег 
чтобы все лесохозяйственные м ероприятия прово
дились на всей площ ади, занятой вы сокоценны м и 
дубравами.

На будущ ее следует считать весьма полезным и- 
ж елательным  обм ен опы том  м е ж д у учеными наших 
стран. Такой обм ен опы том  даст возм ож ность на
коплять новые полезны е для науки и практики дан
ные.

МИРОСЛАВ в ы с к о т  
Доктор технических наук 

(Чехословацкая академия 
сельскохозяйственных наук:
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Действенный способ 
повышения 

продуктивности лесов 
УССР

В конце марта в Чернигове со
стоялось научно-техническое со
вещание, обсудившее вопрос со
здания на Украине насаждений 
из быстрорастущих пород. Сове
щание созвали Главное управле
ние лесного хозяйства Министер
ства сельского хозяйства УССР, 
а также научно-технические об
щества лесного хозяйства и лес
ной промышленности. В работе 
совещания принимали участие не 
только украинские лесоводы, но 
также гости из Москвы, Белорус
сии, Прибалтики.

С докладом на тему «Создание 
быстрорастущих насаждений — 
действенный способ повышения 
продуктивности лесов УССР» вы
ступил начальник управления 
лесного хозяйства МСХ УССР 
Б. Н. Лукьянов. Академик АН 
УССР П. С. Погребняк сделал 
доклад о проблеме создания ле
сосырьевой базы из насаждений 
быстрорастущих пород. Доклад  
члена-корреспондента Украинской 

академии сельскохозяйственных 
наук Б. И. Логгинова был посвя
щен вопросам создания защитных 
лесных полос из быстрорастущих 
насаждений.

Организации специальных хо
зяйств и эффективности создания 
тополевых насаждений посвятил 
свой доклад кандидат сельскохо
зяйственных наук А. Г. Солдатов. 
О комплексной механизации ра
бот при создании насаждений то
полей и других быстрорастущих 
пород рассказал в своем докладе 
кандидат технических наук 
Т. Н. Малюгин.

С большим интересом участни
ки совещания прослушали доклад 
академика ВАСХНИЛ А. С. Яб- 
локова, который рассказал о за 
рубежном опыте разведения то
поля.

На совещании были сделаны 
также доклады об использовании 
древесины тополя в народном хо
зяйстве, о способах упрочения 
древесины тополя и других мяг
колиственных пород.

Опытом создания тополевых на
саждений поделились старший 
лесничий Черниговского лесхоза

Н. В. Селенок, старший лесничий 
Нежинского лесхоза т. Баглай и 
некоторые другие работники лес
хозов.

Очень интересной и полезной 
оказалась экскурсия участников 
совещания в Олишевское лесни’- 
чество Черниговского лесхоза. 
В лесничестве создано уже 100 га 
тополевых насаждений на заболо
ченных землях.

Совещание приняло разверну
тую резолюцию. В ней указано, 
что создание на Украине лесо
сырьевой базы из быстрорасту
щих пород является одним . из 
главнейших средств повышения 
продуктивности лесов республики. 
Признано необходимым органи
зовать на Украине научно-иссле- 
довательский институт по изуче
нию проблем, связанных с созда
нием быстрорастущих пород.

Борьба с ветровой 
эрозией почв

Состоявшееся в феврале в Ак
молинске совещание, созванное 
Казахской академией сельскохо
зяйственных наук, было посвя
щено изучению явлений ветровой 
эрозии и разработке мер борьбы 
с этим явлением в северных об
ластях Казахстана. Совещание 
открыл Президент Казахской ака
демии сельскохозяйственных наук 
академик Ф. М. Мухамедгалиев.

С докладом на тему «Меро
приятия по борьбе с ветровой эро
зией почвы в северных областях 
Казахстана» выступил директор 
Казахского института зернового 
хозяйства академик Казахской 
Академии сельскохозяйственных 
наук А. И. Бараев.

С научными докладами на со
вещании выступили также кан
дидаты сельскохозяйственных 
наук С. П. Матусевия, А. Е. Дья
ченко, А. Н. Киселев, Д. А. Глей- 
берзон, И. Д . Щерлин, Н. Т. Ма- 
карычев и др.

Кроме докладов, были заслуша- 
мы сообщения с мест о проявле
нии ветровой эрозии в отдельных 
районах. Многие участники сове
щания приняли участие в прени
ях по докладам.

Хорошая инициатива
Коллектив Краснохолмского ме

ханизированного лесхоза (Орен
бургская область) принял обя
зательство посадить на государ
ственной лесной полосе 250 га ле
са с приживаемостью не ниже 
90%, посеять в питомниках не ме
нее 20 различных древесных и ку
старниковых пород, помочь кол
хозам района в создании 35 га

полезащитных лесонасаждений, 
выпустить на миллион рублей про
дукции цеха ширпотреба.

Труженики лесхоза обратились 
к молодежи области с призы
вом — каждому посадить не ме
нее 10 деревьев на приусадебных 
участках, в садах и парках, а 
также принять активное участие 
в работах на государственной и 
колхозных полезащитных лесных 
полосах. (Газета «Южный Урал».)

Новый питомник
На берегах Вуоксы и Ладож

ского озера создан новый лесо
охотничий питомник. Он занимает 
площадь 32 тыс. га.

В лесу уж е сделаны вольеры 
для животных, поставлены кор
мушки. Сейчас работники хозяй
ства готовятся к встрече необык
новенных для этих мест живот
ных. Первые «гости» — фазаны — 
уже прибыли. В Сосновских ле
сах будут жить и размножаться 
пятнистые олени, сибирские косу
ли и другие животные. (Газета 
«Вечерний Ленинград»),

Зеленые ,,волнорезы“
Как предохранить берега боль

ших водохранилищ от действия 
прибоя? Оригинальный способ 
предложил Украинский научно- 
исследовательский институт лес
ного хозяйства. Возле берегов 
озера имени Ленина прямо в во
ду были высажены влаголюбивые 
деревья й кустарники. Защитные 
полосы шириной до 30 м, пропу
ская озерные волны, снижают их 
высоту в несколько раз. Сила 
прибоя слабеет почти в 25 раз.

Зеленые волнорезы блестяще 
оправдали себя. В нынешнем го
ду такие волнорезы будут созда
ны на Каховском водохранилище. 
(Газета «Водный транспорт»).

Под защитой лесных 
полос

Почти все поля колхоза имени 
Ленина Ново-Николаевского рай
она Сталинградской области за
щищены лесными полосами. Ими 
обнесены почти 4 тыс. га пахот
ной земли. Урожай на защищен
ных полях ежегодно на 2 ц вы
ше, чем на -землях, где нет лес
ных полос.

Большая заслуга в этом кол
хозного лесовода И. С. Вельского. 
Он награжден Министерством 
сельского хозяйства СССР на
грудным значком «Отличник со
циалистического соревнования». 
(Газета «Сталинградская прав
да»).
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Новые лесхозы
В Казахстане создаются новые 

лесхозы. Один из них — Бухтар- 
минский — предназначается для 
облесения берегов крупного водо
хранилища, которое образуется  
на Иртыше в результате строи
тельства Бухтарминской ГЭС. 
Другой лесхоз — Алакульский — 
создается в Талды-Курганской об
ласти. Прокладываемая здесь ж е
лезная дорога — часть магистра
ли Ланьч-жоу — Алма-Ата — рез
ко изменила экономику края. 
Открылась возможность начать 
разработку запасов ели тянь- 
шаньской и освоение зарослей ди
корастущей яблони. Создание 
третьего лесхоза — Яны-Курга.н- 
ского — вызвано осуществлением 
крупных ирригационных работ в 
среднем течении Сыр-Дарьи. 
(Газета «Лесная промышлен
ность»).

Орех и лещина 
в Воронеже

Грецкий орех и лещина — рас
тения, как известно, южные. Од
нако, как показывает опыт воро
нежских лесоводов, их можно ус
пешно культивировать и в цент
ральных областях. Несколько д е 
сятков лет назад садоводами-лю- 
бителями были акклиматизирова

ны первые экземпляры ореха 
грецкого и лещины. В нынешнем 
году управлением лесного хозяй
ства были заготовлены зимостой
кие семена грецкого ореха для за
кладки маточных садов в Аннен
ском, Россошанском, Острогож
ском, Ново-Калитвенском и Ново- 
Усманском лесхозах на площади
4 га. >

Лещина займет нынче 200 га в 
Анненском, Бутурлиновском, Во- 
ронцовском, Давыдовском, Пав
ловском и других лесхозах. (Га
зета «Коммуна»).

Дружба киргизских 
и албанских лесоводов
Почвенно-климатические усло

вия Киргизии и Албании во мно
гом сходны. Однако в Албании 
успешно произрастают такие по
роды, как оливковое дерево, чер
ная сосна, которых нет в Кирги
зии. И, наоборот, есть в Киргизии 
такие породы, которых нет в Ал
банской Республике, например 
благородная фисташка.

Албанские и киргизские лесово
ды договорились об оказании 
взаимной помощи друг другу, об 
обмене опытом и семенами раз
личных пород.

Сейчас работники киргизского 
орехоплодного заказника завер
шили на опытных участках сев

семян черной сосны, полученных 
от албанских друзей. Ожидается 
получение из Албании семян 
оливкового дерева. В Албанию, в 
свою очередь, отправлены семена 
фисташки. (Газета «Советская 
Киргизия»).

Рационализаторы 
одного лесхоза

Добрая слава идет в коллекти
ве Кокшайского механизирован
ного лесхоза (Марийская АССР) 
о механике лесозавода А. Ярови- 
кове, рамщике А. Санникове, ма
стере лесопиления С. Девяткине, 
автослесаре Н. Сударушкине, шо
фере 3. Русове, механизаторах 
К. Лебедеве, Н. Железкове, 
Г. Смелове и Н. Отмахове. Все 
они — рационализаторы, отличные 
производственники. Не проходит 
и месяца, чтобы кто-нибудь из 
них не внес нового рационализа
торского предложения. Лесхоз 
имел локомобиль, совершенно не 
приспособленный для работы на 
местном топливе. Рационализато
ры ввели целый ряд усовершен
ствований, капитально отремон
тировали своими силами эту энер
гетическую установку, и теперь 
локомобиль работает на полную 
мощность. От внедрения предло
жений по усовершенствованию 
локомобиля лесхоз сэкономил 
20 тыс. рублей.

| Институт леса А Н  СССР объявляет прием  в аспирантуру на 1958 г. с отры вом  /
I от производства по сл едую щ и м  специальностям : лесной клим атологии, селекции лес-  ̂
} ных древесны х пород , лесного  почвоведения, ф изиологии древесны х растений,
i Д окум енты  (по  о б щ е м у установленном у перечню ) и реф ерат по избранной |
> специальности следует направлять до 1 сентября 1958 г. по адресу: М осковская об- ) 
S ласть, Кунцевский район, п /о  У спенское, Институт леса А Н  СССР.

Сдача экзам енов по избранной специальности, истории КПСС и иностранном у
> языку с 1 по 30 сентября.
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П о в е р т и к а л и .
1. Выдающийся русский лесовод. 2. Полезная птица, съедающая за 

сутки столько насекомых, сколько весит сама. 3. Побег покрытосемян
ных растений, служащий для размножения. 6. Выделанная шкура 
пушных зверей. 7. Злак. 8. Вредитель лиственных лесов. 9. Самое 
крупное наземное животное. 11. Напиток из плодов и ягод. 12. Про
цесс усвоения растениями углерода из воздуха. 13. Вещество, выте
кающее из древесины хвойных. 14. Русский лесовод прошлого сто
летия. 16. Показатель производительности леса. 17. Работник лесной 
охраны. 19. Основоположник отечественного лесоводства. 20. Одна из 
полезных птиц наших лесов. 21. Дерево, обычно участвующее в смене 
пород. 31. Роговые образования на конечностях у животных и птиц. 
33. Часть территории леса, охраняемая лесником. 35. Способ охоты. 
36. Пушной зверек из семейства куниц. 38. Название пойменных лесов 
в Средней Азии. 40. Расценка на древесину. 41. Ценный промысло
вый зверь.

П о  г о р и з о н т а л и .
2. Птица из отряда воробьиных. 4. Исторически сложившийся ком

плекс животных. 5. Представитель лесных грызунов. 8. Ценная дре
весная порода, идущая на подводные сооружения. 10. Способ при
вивки деревьев. 14. Хвойное вечнозеленое дерево, хорошо переносящее 
стрижку. 15. Часть коры. 18. Представитель семейства удавов. 22. Дре
весная порода из семейства тополевых. 23. Вид клена. 24. Вещество, 
применяемое при обработке древесины. 25. Животное из семейства 
кошачьих. 26. Корка снега. 27. Дерево или кустарник, первый весенний 
медонос. 28. Подразделение в систематике. 29. Долговечное дерево. 
30. Род вечнозеленых хвойных деревьев австралийского или южно
американского происхождения. 32. Бабочка, гусеницы которой вьют 
коконы. 34. Искусственный древесный шелк. 37. Аэробный микроорга
низм. 39. Наука о насекомых. 42. Совокупность приемов выращива
ния леса

Монета в дубе

О любопытной находке сооб- < 
щил добровольный фенолог-кор
респондент Географического об- 5 
щества СССР И. С. Юречко (се- ' 
ло Недра Березанского района \ 
Киевской области). У него хра- ) 
иится изображенная на рисунке £ 
медная монета, относящаяся к I 
XVIII веку (1766 г.).

Монета была найдена в д у б е ,, 
срубленном для мельничного ва- ( 

; ла, на 171-м годичном кольце > 
(всего у дуба было 327 колец). {
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Г|щ  f

Учебный корпус 
Чугуево-Бабчанского 

техникума.

На практических занятиях по 
механизации.

В ЛЕСНЫХ
Среди работников лесного 

хозяйства немало воспитанников 
Чугуево-Бабчанского и Велико- 
Анадольского лесных технику
мов.

Общежитие студентов 
Велико-Анадольского 

техникума.

ТЕХНИКУМАХ

Лабораторные занятия по лесным 
культурам в Велико-Анадольском тех
никуме. Занятия ведет кандидат 
сельскохозяйственных наук Д. К. 
Крайнев.
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