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Участники совещания изобретате
лей и рационализаторов в лесном хо
зяйстве, состоявш егося в Москве в 
июле, на Выставке достижений на
родного хозяйства С С С Р  (слева на
право): П. И. Дементьев, лесничий 
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ская область); П. П. Болгов, дирек
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ковская область); Т. Е. Ш елинская, 
директор Ярославского лесхоза  
(Ярославская область); В. А. Капор- 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

М ИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЛЕНУМУ ЦК КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
На пром ы ш ленны х предприятиях, в колхозах и 

совхозах, на стройках кипит героический вдохно
венный труд . По всей стране усилия советских л ю 
дей направлены на осущ ествление великих задач 
семилетнего плана. У спеш но выполняю тся и п е р е 
выполняются задания первого  года семилетки.

М ирный атом привел в движ ение гигантский ле
докол «Ленин». Советские ученые, конструкторы , ин
ж енеры , техники и рабочие прославили Родину п е р 
выми в истории полетами в косм ос. Больш им вкла
д ом  в дело мира явилась историческая поездка 
Н. С. Хрущ ева в А м ерику. Сверш ения советского 
народа радую т трудящ ихся всех стран, всех друзей 
мира и прогресса.

С огром ны м  подъем ом  встречаю т труж еники 
сельского и лесного хозяйства предстоящ ий в конце 
нынеш него года Пленум Ц ентрального Комитета 
партии, созываемый для обсуж дения коренны х во 
просов развития сельского  хозяйства. И склю читель
но важное значение Пленума состоит в том , что его 
работа будет направлена на то, чтобы обеспечить 
успеш ное выполнение заданий семилетки в обла
сти сельского хозяйства.

К онтрольным и циф рами развития н а р од ного  хо 
зяйства СССР на 1959— 1965 гг. установлено, что к 
концу семилетия сбор  зерна долж ен достигнуть 
10— 11 м иллиардов пудов в год , а производство м я
с а —  возрасти в сравнении с 1958 год о м  в 2,5— 3 
раза. П редусм отрено резкое  улучш ение использо
вания земли как главного средства производства в 
сельском хозяйстве.

В реш ении этих важнейш их общ енародны х задач 
видную роль долж ны  сыграть работники лесного 
хозяйства. О собенно прим ечательно то, что эта 
роль лесоводов велика и ответственна во всех зо 
нах интенсивного ведения сельского  хозяйства.

В Ц ентрально-чернозем ной полосе, на больш ей 
части Украины, на Кубани, которы е отличаются б о 
гатейшими чернозем ны м и почвами, но подверж ены  
засухам, суховеям и пыльным бурям , важное зна
чение имеют защ итные лесные полосы. Для увели
чения запасов влаги в почве и прекращ ения м ас
сового выдувания посевов в районах Ю го-востока , 
Казахстана, Западной Сибири создание систем эф

фективных защитных насаждений на полях также 
имеет первостепенное значение. Лес в степи являет
ся важнейшей составной частью о б щ е го  комплекса 
агротехнических м ероприятий, направленных ка по 
вышение культуры земледелия.

О собенно показателен в этом отнош ении прим ер 
колхоза имени Сталина в Сальском районе Ро
стовской области. Рассказывая в газете «Правда» 
об успехах этого колхоза, А . П. Чеховской, пред
седатель артели, вы соко оценил посадку леса не 
только как м ероприятие, повы ш аю щ ее культуру 
земледелия, но и как источник приум нож ения кол
хозного богатства.

Лесные полосы пересекаю т здесь поля через 
каждые полкилометра. Зеленые заслоны принимают 
на себя удары  суховеев и пыльных бурь, сохраняют 
влагу в почве, зим ой задерж иваю т снег на полях. 
За последние несколько лет площ адь лесных на
саждений увеличилась в два раза и составляет те
перь 353 га. Прим еняя перед овую  агротехнику, 
колхоз получает еж его д н о  высокие урож аи зерно
вых культур (21— 26 ц с 1 га).

Не менее поучителен прим ер колхоза «Демин- 
ский» в Н ово-А нненском  районе Сталинградской 
области. Это очень крупное  хозяйство давно славит
ся тем, что его  поля покры ты  густой сеткой защит
ных насаждений. Здесь получены интересные м но
голетние данные. О казывается, снеговой покров на 
участках, окайм ленны х лесными полосами, в 5— 6 
раз выше, чем в откры той степи. Средний урож ай 
с 1 га на 3,8 ц больш е, чем в соседнем колхозе 
имени Кирова, не им ею щ ем  зеленой защиты. Кол
хозники считают, что благодаря лесным полосам 
они еж его д н о  получаю т дополнительно 20— 30 тыс. ц 
зерна.

К рупны м  резервом  повыш ения лесистости яв
ляются неудобны е земли, не используемые в сель
ском  хозяйстве. Выращивание лесов на этих площ а
дях позволит вовлечь их в хозяйственный оборот 
и использовать их в интересах народного хозяй
ства, создаст защ иту прилегаю щ им  сельскохозяй
ственным угодьям .

Л есоводы  Украины приступили к выполнению 
плана создания новых лесов на площ ади более
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700 тыс. га, используя земли, непригодны е для 
сельскохозяйственного пользования. Только в этом 
год у  залож ено 32 тыс. га лесокультур на песках и 
оврагах. П осаж ено 49 тыс. га бы строрастущ их д р е 
весных пород . В питомниках лесхозов посеяно б о 
лее 100 га тополя.

Успеш но трудятся работники лесного хозяйства 
Куйбы ш евской области, выращ иваю щ ие леса х о 
зяйственного значения, для чего им отведено около  
12 тыс. га земель, не используемых в сельском 
хозяйстве. П рош лой осенью  там начались лесопоса
дочны е работы. Неограниченные возм ож ности для 
создания лесов имею тся в горны х районах С ред
ней Азии и Закавказья.

В последние годы  имеется, однако, немало ф ак
тов, когда местные и областные сельскохозяйствен
ные органы  ограничиваю тся ф орм альны м  о д о б р е 
нием м ероприятий по развитию защ итного лесораз
ведения, по б орьбе  с эрозией почвы, но повседнев
ной организаторской работы не ведут, мирятся с 
недостатками. Не проявляю т необходим ой настой
чивости в отдельных случаях и работники лесного 
хозяйства. Занимаясь лишь лесоразведением  в п р е 
делах гослесф онда, они р об ко  проводят облеси
тельные работы на неудобны х землях и м ал опро
дуктивны х площадях.

На недавно проходивш ем  в колхозе «Деминский» 
совещ ании —  семинаре работников сельского и 
лесного хозяйства ряда областей РСФСР и других 
республик указывалось, что наступила пора п о к о н 
чить с пассивным, созерцательным  подходом  к за
щ итном у лесоразведению . Нельзя мириться с б е з
ответственным отнош ением  к почве со стороны  
председателей м ногих колхозов и д иректоров сов
хозов. Пока не проявили себя в б орьбе  с эрозией 
почв и районные сельскохозяйственные инспекции, 
главной обязанностью  которы х является борьба  за 
повыш ение культуры  земледелия.

В 1956 г. товарищ  Н. С. Хрущ ев реком ендовал 
при создании лесных полос высаживать деревья в 
возрасте нескольких лет. Для изучения эф ф ектив
ности новых прием ов лесоразведения были зало
ж ены  опытные лесные полосы крупном ерны м и са
ж енцам и. Во м ногих местах получены полож итель
ные результаты. Л есны е полосы , выращ енные 
таким способом , хо р о ш о  продуваем ы , в них не об р а 
зую тся снеж ны е сугроб ы . К сож алению , вы ращ ива
ние лесных полос крупны м и саженцами сд е р ж и 
вается из-за недостатка посадочного материала. 
Н еобходим о увеличить вы пуск нашими питомниками 
крупном ерны х саж енцев, пригодны х для создания 
лесных полос, обсадки д о р о г, озеленения населен
ных пунктов, обратив особое внимание на сниж е
ние стоимости их выращ ивания. Пора нашим научно- 
исследовательским учреж дениям , в частности Все
сою зном у н-аучно-исследовательскому институту а гр о 
лесом елиорации, обобщ ить результаты опытных 
работ по созданию  лесных полос крупном ерны м  
материалом и сделать их достоянием  всех лесово
дов и агролесом елиораторов.

П еред лесоводам и стоят и д руги е  чрезвычайно 
важные задачи. Коммунистическая партия и Совет
ское правительство потребовали расш ирить лесо
восстановительные работы, усилить б орьб у с лес
ными пож арам и и вредным и лесными насеком ы 
ми, резко улучш ить использование лесосечного 
фонда и древесины. Решение этих задач, пом им о 
работников лесного хозяйства в районах основных 
лесозаготовок, отныне возлагается и на лесозагото
вительные предприятия. Начиная с 1960 г. в их пла
ны будут включаться важнейш ие лесохозяйственные 
мероприятия, обязательное выполнение которы х б у 

дет учитываться наравне с выполнением плана лесо
заготовок.

Чтобы успеш но выполнить повыш енные планы ле
совосстановительных работ в будущ ем  году, необ
ходи м о своеврем енно приступить к массовым заго
товкам семян хвойных пород. Опыт прошлых лет 
показывает, что низкое качество работ по лесо
восстановлению  и крайне ограниченные их объемы 
в лесах Севера, Урала и Сибири зависят преж де 
всего от нехватки семян сосны, ели, лиственницы.

Теперь, когда в лесное хозяйство будет поступать 
все больш е и больш е почвообрабатывающ их м а
шин и оруди й , когда эти орудия, как показал опыт 
архангельских лесоводов, м огут в ряде случаев из
готовляться в мастерских лесозаготовительных пред
приятий, в связи с чем проблем а подготовки почвы 
под лесокультуры  будет решаться более просто, 
потребность в семенах сильно возрастает. Д о сих 
пор  при очистке лесосек шишки хвойных пород 
обы чно сжигались. Настало время покончить с этой 
бесхозяйственностью . Лесозаготовительные п р е д 
приятия долж ны  обеспечить сбор семян при раз
работке лесосек. К этому делу на основе трудовых 
соглаш ений следует привлекать членов семей ра
ботников лесного хозяйства и лесной промыш лен
ности. Больш ую  пом ощ ь м огут оказать пионеры и 
ш кольники.

Всяческой подд ерж ки  и развития заслуживает 
инициатива отдельных леспром хозов, принявших 
обязательство не оставлять необлесенным ни о д 
ного  гектара вы рубок. Коллектив Хады ж енского 
леспром хоза в Краснодарском крае уж е несколько 
лет совместно с лесоводами Н еф тегорского  лес
хоза восстанавливают леса. В этом году они поста
вили перед собой задачу посадить и посеять столь
ко леса, сколько его будет вы рублено. Крестецкие 
лесозаготовители (Н овгородская область) решили 
в ближ айш ие годы  облесить все ранее вы рублен
ные площади, закультивировать прогалины. Успеш 
но ведутся эти работы и в Архангельской обла
сти. В изменившихся условиях ведения лесного 
хозяйства в м ноголесны х районах этот почин заслу
живает о собого  внимания и всем ерного распростра
нения.

Во всенародном  движ ении за то, чтобы в ближ ай
шие годы  догнать и перегнать Соединенные Ш та 
ты А м ерики  по производству мяса, молока и масла 
на душ у населения, самое деятельное участие д ол ж 
ны принять коллективы всех лесничеств и лесхо
зов. Для этого у нас имею тся очень больш ие воз
м ож ности.

В лесах насчитываются тысячи гектаров м а л о пр о 
дуктивны х сенокосов и пастбищ, болот, вы рубок и 
пусты рей. Часть их после проведения простейш их 
мелиоративных м ероприятий м ож ет быть передана 
колхозам и совхозам для врем енного сельскохозяй
ственного пользования —  под посевы кукурузы  и 
различных корм овы х культур (клевера, лю церны, 
вико-овсяных смесей, гороха, люпина и д р.]. В поль
зование колхозов м огут быть предоставлены тысячи 
лесных озер  и водоемов для разведения водопла
ваю щ ей птицы и рыбы. В ряде районов в лесу м о 
гут быть организованы звероф ерм ы . Во м ногих 
хозяйствах по прим еру лесоводов Латвии, Чуваш
ской АССР, Рязанской, Горьковской и Кировской 
областей м ож ет быть организовано производство 
хвойной муки.

Руководители лесхозов и лесничеств долж ны ш и
р о ко  обсудить практические предлож ения по наи
более полном у и всестороннем у использованию 
всех полезностей леса. Вместе с правлениями кол
хозов следует разработать конкретны е м еры  по 
расш ирению  и улучш ению  побочны х пользований
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в лесу и обеспечить их осущ ествление. Н еобходи
мо также расш ирить научные исследования по 
этим вопросам.

В лесном хозяйстве им ею тся все условия для д о 
срочного выполнения заданий сем илетнего плана 
в 5— 6 лет. О б этом говорят трудовы е успехи б ол ь
шинства лесхозов, которы е с честью  справились с 
заданием первого  года семилетки. Д о конца года 
должны подтянуться и отстающ ие.

Лесхозам Казахстана и Узбекистана предстоит 
выполнить основной объем год о во го  плана лесо
культурных работ. Н едовыполнены эти работы в Л и
товской, Грузинской, и Азербайдж анской республи
ках. О чень плохо проводятся м ероприятия по лесо- 
осуш ению  в Б елорусской ССР, У краинской ССР и 
ряде областей РСФСР. Предстоят больш ие осенние 
работы по заготовкам  семян и по содействию  есте
ственному лесовозобновлению . Не д ол ж но  остаться 
ни о д н о го  лесхоза, ни о д н о го  лесничества, не вы
полнивш его план первого  года семилетки по всем 
видам работ.

О чень важно всячески поддерж ивать и развивать 
социалистическое соревнование за досрочное  вы
полнение сем илетнего плана. Для этого  в первую  
очередь надо знать, за какие конкретны е показа
тели и задания долж ны  бороться каждая бригада, 
питомник, лесничество, лесхоз, лесопункт и лес
пром хоз.

В ряде передовы х лесхозов выдвинулись бригады 
и звенья, которы е борю тся  за почетное право на
зываться бригадам и и звеньями ком мунистического 
труда. Следуя прим еру Валентины Гагановой, пер
вым среди лесоводов изъявил ж елание перейти в 
отстаю щ ую  бригаду и вывести ее в передовые 
бригадир тракторной бригады  Сталинского механи
зированного лесхоза (Сталинская область] Василий 
Ф едотович Тертышный. Руководимая им бригада 
взяла обязательство выполнить годовой план трак
торны х работ к 42-й годовщ ине О ктября и в даль
нейш ем работать по-ком м унистически.

В лесном хозяйстве м огут быть сотни последова
телей Валентины Гагановой и Василия Тертышного. 
Надо только пробудить у лю дей инициативу, пра
вильно организовать социалистическое соревнова
ние. Задача руководителей и специалистов лесхо
зов и лесничеств, партийных и проф сою зны х о рга 
низаций, а также всех работников лесных научных 
учреж дений —  настойчиво внедрять новую  технику, 
соверш енствовать технологию , поддерж ивать рацио
нализаторов и изобретателей, сокращ ать потери ра
бочего  времени, улучшать организацию  труда, п о д 
тягивать отстающ их до уровня передовы х.

Д ело чести каж дого  лесхоза, лесничества, лесо
питомника, цеха ш ирпотреба —  достойно встретить 
Пленум ЦК КПСС новыми производственными успе
хами, досрочны м  выполнением социалистических 
обязательств!

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ЛО ЮЙ-ЧУАНЬ, заместитель министра лесного хозяйства ННР

Одной из важных отраслей социалистиче
ского хозяйства Китая является лесное хо
зяйство. Бурное развитие промышленности, 
транспорта и строительства требует от него 
непрерывного и своевременного снабжения 
большим количеством древесины. В целях 
обеспечения устойчивых высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур, повышения 
эффективности гидротехнического строи
тельства, создания благоприятных условий 
жизни трудящихся в Китайской Народной 
Республике проводят грандиозную работу 
по облесению гор, пустырей и песков, по
садке деревьев у жилых домов, вокруг се
лений, вдоль дорог и по берегам водотоков. 
Эти мероприятия коренным образом изме
нят природный облик нашей страны.

Партия и правительство КН Р проявляют 
повседневную заботу о лесном хозяйстве. 
Так, вскоре после образования республики 
был выдвинут горячо поддержанный широ
кими народными массами лозунг: «сохра
нить существующие леса и создать новые, 
рационально производить рубку и исполь

зовать древесину». В 1956 г. во всей стра
не осуществилось кооперирование сельско
го хозяйства. В этом же году ЦК партии 
обратился к народу с призывом «в течение 
12 лет, начиная с 1956 г., озеленить пустын
ные земли и горы в пределах, допускаемых 
природными условиями и возможностями 
людей. Везде, где только возможно: у жи
лы х домов и вокруг селений, вдоль дорог 
и по берегам водотоков, — в плановом по
рядке производить посадку деревьев». В от
вет на этот призыв в степях, горных райо
нах, городах и в селах было широко раз
вернуто движение за посадку деревьев и 
озеленение. 7 апреля 1958 г. ЦК КПК и 
Государственный административный совет 
опубликовали совместное указание «гО ши
роком развитии лесокультурного дела по 
всей стране». На основе движения за со
здание народных коммун ЦК партии во 
главе с Мао Цзэ-дуном вновь выдвинул 
призыв: «Озеленить нашу родину, осуще
ствить озеленение всей территории страны 
лесами садово-паркового типа». В этом при
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зыве были даны перспективы и дальней
шее направление развития лесного хозяй
ства Китая.

Благодаря мудрому руководству партии, 
небывало высокому энтузиазму широких 
народных масс в лесном хозяйстве нашей 
страны в течение 10 лет достигнуты боль
шие успехи. В области организации лес
ного хозяйства проведен ряд важных ме
роприятий. К концу 1957 г. лесные ресурсы 
Китая были приведены в известность, леса 
обследованы и частично устроены. В ре
зультате этого установлено, что лесная 
площадь Китая составляет 97 160 тыс. га и 
занимает 10,1% территории страны. Общий 
запас древесины составляет примерно 
6,3 млрд. куб. м.

К о л и ч е с т в о  л е с н ы х  п о ж а р о в  
у м е н ь ш а е т с я  с к а ж д ы м  г о д о м .  
Если принять случаи лесных пожаров в 
1955 г. за 100%, то в 1958 г. их количество 
снизилось до 16,5%, а площадь лесов, по
страдавших от пожаров, в 1958 г. по отно
шению к 1955 г. составила 13,8%.

В основных лесных массивах были созда
ны организации, укомплектованные специ
альными кадрами для ведения лесохозяй
ственной работы. В целях улучшения охра
ны лесов от пожаров в лесах государствен
ного значения построены шоссейные доро
ги, а такж е дороги облегченного типа об
щей протяженностью 8649 км. Низовые 
лесные организации связаны с узловыми 
населенными пунктами телефонными ли
ниями общей протяженностью 10 700 км. 
Отдаленные места, где пока отсутствует 
возможность осуществления телефонной 
связи, обеспечены радиоприемниками и пе
редатчиками. В лесных массивах Большого 
и Малого Хингана и в лесном районе Чан- 
байшань применяют авиапатрулирование. 
Помимо этого, в лесных районах к рабо
там по охране лесов от пожаров привлече
ны широкие народные массы. Здесь везде 
имеются массовые организации по охране 
лесов от пожаров. Разработаны правила 
предупреждения и тушения пожаров. Под 
руководством местных партийных органи
заций в 1958 г. было развернуто движение 
за ликвидацию лесных пожаров. К концу 
этого года в стране имелось 622 уезда, в 
которых не было лесных пожаров в тече
ние всего года. Благодаря объединенным 
усилиям государственных организаций и 
массовому движению за охрану леса от по
жаров мы добились больших успехов.

Лесозащитные мероприятия по борьбе с 
вредными лесными насекомыми и болезня

ми были проведены на площади 1900 тыс. га. 
Благодаря применению химических средств 
и мобилизации широких народных масс на 
уничтожение вредных насекомых в Китае 
значительно сокращена их деятельность.

Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  К и 
т а я  в прошлом развивалась на край
не отсталой в техническом отноше
нии основе. В связи с существова
нием у нас разных форм собствен
ности на лес (в южных провинциях суще
ствует коллективная собственность на ле
са), необходимо было организовать заго
товку древесины не только государством, 
но и народными коммунами. За последние 
годы в лесах государственного значения 
создано много лесозаготовительных пред
приятий, проложены узкоколейные желез
ные дороги общей протяженностью 
4080 км, построено 12 010 км лесовозных 
шоссейных и 1006 км дековильных дорог.

Чтобы освоить свои леса, многие народ
ные коммуны организовали лесозаготови
тельные пункты. В провинции Фуцзян уже 
имеется более 400 таких пунктов, а в про
винции Хуань — более 200. Это позволило 
коммунам поставлять государству большое 
количество древесины.

В Китае перешли на путь комплексного 
использования древесины. С ростом удель
ного веса механизации основные производ
ственные операции в большинстве государ
ственных лесозаготовительных предприятий 
были механизированы, а сезонные работы 
заменены круглогодовыми. Большинство 
лесозаготовительных пунктов оснащено 
усовершенствованными механизмами.

Широкое развитие лесозаготовок позво
ляет лесной промышленности удовлетво
рять потребность строительства в древе
сине. В период 1949— 1958 гг. заготовлено 
176 млн. куб. м древесины. Производство 
круглых лесоматериалов увеличивается с 
каждым годом. Если принять количество 
заготовленной древесины в 1950 г. за 100%, 
то в 1953 г. оно составило 264, в 1956 — 
314, а в 1958 г.— 528%.

Производительность труда также значи
тельно увеличилась. Так, например, в ле
сах Северо-Востока в период оккупации 
японских империалистов для заготовки 
10 тыс. куб. м древесины требовалось 
888 рабочих дней, а в наши дни для заго
товки такого же количества древесины 
нужно всего лишь 77 рабочих дней. Вместе 
с тем себестоимость древесины снизилась 
в 1958 г. по сравнению с 1957 г. в среднем 
на 9,5%.
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Среди рабочих и служащих лесного хо
зяйства и лесной промышленности развер
нуто движение за технический прогресс. 
В производственных организациях по заго
товке и транспорту леса всей страны вы
двинуто более 100 тыс. рационализатор
ских предложений по усовершенствованию 
производственных орудий, из которых
10 тыс. прошли испытание и сейчас уже 
применяются. Следует особо отметить, что 
при лесозаготовках широко используются 
такие приспособления, как спуски; в стра
не имеется 4 тыс. воздушных трелевочных 
установок из бамбуковых полос и стальных 
тросов. Использование этих приспособле
ний не только повышает производитель
ность труда, но и облегчает труд рабочих.

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь  п о л у ч и л а  ш и р о  
к о е  р а з в и т и е .  Если принять объем про
изводства пиломатериалов в 1952 г. за 
100%, то за каждый год в среднем он уве
личивается на 11,9%. В 1953 г. в Китае 
изготовили 35 тыс. куб. м фанеры, а в
1957 г. 69 тыс. куб. м. С 1957 г. начато про
изводство фанеры высшего сорта.

Фанера КНР впервые экспортировалась 
в 1955 г. К 1958 г. по сравнению с 1955 г. 
объем ее экспорта увеличился в 5 раз. 
Быстро развивается производство искус
ственных древесных плит. В 1956 г. его го
довой объем составлял 30 тыс. куб. м, а в
1957 г. — 35 тыс. куб. м.

В а л о в а я  п р о д у к ц и я  л е с о х и м и 
ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в 1957 г. 
равнялась 80 млн. юаней, что в 11,5 раза 
больше стоимости годовой продукции лесо
химии, которая заготовлялась до освобож
дения страны и в 3,5 раза больше по 
сравнению с 1952 г. В течение первой пя
тилетки не только увеличился объем про
изводства лесохимической промышленно
сти, но и расширился ее ассортимент. 
В 1958 г. получение дубильных экстрактов 
выросло в 1,8 раза по сравнению с 1957 го
дом и в 95 раз больше наивысшей годовой 
продукции, производимой до освобождения 
страны.

П л о щ а д ь  л е с о к у л ь т у р н о г о  ф о н -  
д а Китая размешается в различных райо
нах. Это определяет огромный объем лесо
культурных работ и защитного лесоразве
дения. За 8 лет после освобождения страны 
(1950— 1957 гг.) общая площадь поса
док составила 15 730 тыс. га. Только за пер
вую пятилетку (1953— 1957 гг.) лес был со
здан на площади 14 060 тыс. га, что в 
45 раз больше, чем создано за 35 лет

реакционного гоминдановского режима. 
В 1958 г. наряду со всесторонним подъе
мом промышленности и сельского хозяй
ства были развернуты крупные работы по 
озеленению. Площадь лесопосадок за этот 
год больше, чем площадь лесопосадок лю
бого года после освобождения.

Д ля увеличения лесных ресурсов и орга
низации новых сырьевых баз лесной про
мышленности за последние 8 лет (с 1950 
по 1958 гг.) создано 6530 тыс. га лесов экс
плуатационного значения. В 1958 г. во мно
гих районах было широко развернуто дви
жение за создание высокопродуктивных 
насаждений из быстрорастущих пород.

Л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р а б о- 
т ы на вырубках и меры содействия есте
ственному возобновлению в лесах госу
дарственного значения до конца 1958 г. бы
ли выполнены на огромной площади. Ис
кусственное возобновление леса было взято 
за основу, а в дополнение к нему приме
няли содействие естественному возобновле
нию в соответствии с принципом «больше, 
быстрее, лучше и экономнее». Объединение 
лесозаготовок и лесного хозяйства также 
создало благоприятные условия для лесо
восстановления. Наряду с лесозаготовкой 
лесные предприятия занимаются и посад
кой леса. В 1958 г. лес был восстановлен 
на площади 600 тыс. га — больше, чем вы
рублено в этом году. Таким образом, раз
рыв между площадями возобновления и 
вырубок был изжит.

В целях борьбы со стихийными бедствия
ми проведены большие работы по созда
нию защитных лесов по принципу: «прини
мать мероприятия в соответствии с местны
ми условиями и характером бедствий». 
Общая площадь ветрозащитных, пескоукре
пительных и полезащитных лесов, заложен
ных в Китае, составляет более 2260 тыс. га. 
Самые крупные леса этой категории: поле
защитный лес в западной части Северо-Во
стока и восточной части Внутренней Мон
голии, пескоукрепительные леса в восточ
ной части провинции Хэнань, провинции 
Хэбэй, северной части провинции Шэньси, 
в северной и западной частях провинции 
Ганьсу уже успешно выполняют свои за 
щитные функции.

В западной части Северо-Востока и во
сточной части Внутренней Монголии за по
следние годы было посажено защитных ле
сонасаждений 410 тыс. га. По мере их ро
ста во многих районах начали заметно 
изменяться природные условия. Производ
ство продуктов сельского хозяйства в этих
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районах увеличивается из года в год, а 
вместе с этим постепенно повышается и 
жизненный уровень крестьян. В уезде 
Фуюй провинции Гирин до создания за 
щитных лесов общая площадь полей, стра
дающих от стихийных бедствий, составля
ла более 61 тыс. га, а с закладкой защ ит
ных лесонасаждений она уменьшилась до 
7000 га, урожай увеличился в два — три ра
за. В аймаках Чженьлиму и Чжаоуда Вну
тренней Монголии многие в прошлом го
лые песчаные площади теперь уже покры
ты лесом.

В восточной части провинции Хэнань под 
воздействием посаженных пескоукрепитель
ных лесов на площади 170 тыс. га сельско
хозяйственных земель обеспечиваются 
устойчивые урожаи. Свыше 40 тыс. га пе
сков переведено в продуцирующие площа
ди, что дало возможность в 1957 г. увели
чить посевы пшеницы в 5 раз, а хлопчат
ника в 11 раз. В уезде Ланкао, находящем
ся в зоне влияния этих лесов, организовано 
5 механизированных госхозов. Здесь выра
щено около 300 га виноградников и садов. 
После освобождения страны в приморских 
районах произведены защитные по
садки.

Лесокультурная работа тесно связывает
ся со строительством гидротехнических со
оружений. В провинциях Ганьсу, Шэньси, 
Шаньси, Хэнань и автономном районе 
Внутренней Монголии по берегам реки 
Хуанхэ и ее многочисленных притоков в 
1950— 1958 гг. созданы почвоохранные и 
водорегулирующие леса на площади 
3330 тыс. га. Эти леса уже оказывают по
ложительное влияние на уменьшение на
воднений и снижают влияние засух. Здесь 
в основном достигнуто то, что отвечает ло
зунгу: «почва не смывается, вода не ухо
дит из канав, а по водотокам круглый год 
течет чистая вода».

В целях удовлетворения потребности 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства и нужд населения созданы 
леса из технических пород на площади 
3110 тыс. га. Особое внимание обращается 
на расширение площадей масличных пород. 
В настоящее время по всей стране насчи
тывается свыше 4660 тыс. га насаждений 
масличной камелии, начинающей плодоно
сить с 3—5 лет, урожаи которой ежегодно 
повышаются.

У китайского народа имеется хорошая 
традиция: высаживать деревья у жилых до
мов, вокруг селений, вдоль дорог и по бе
регам водотоков. Наличие плодородных

почв, быстрота роста и удобство ухода по
зволили посадить в этих местах десятки 
миллиардов деревьев. В уезде Ся провин
ции Шэньси, где крестьяне раньше начали 
саж ать деревья, был таким путем решен 
вопрос о самообеспечении древесиной. Н а
чиная с 1957 г. уезд Ся не только обеспечил 
свои потребности в древесине, но и постав
ляет ее в другие районы.

В безлесных горах и на пустынных зем
лях для их облесения организованы гос- 
лесхозы. В настоящее время в Китае имеет
ся 1800 гослесхозов, создающих, главным 
образом, леса промышленного значения. 
За последние годы из 1590 тыс. га лесов, 
посаженных гослесхозами, большинство 
уже сомкнулось. Работа гослесхозов яв
ляется показательной для всенародного 
движения за облесение и озеленение 
страны.

К 1958 г. во многих районах в сельско
хозяйственных производственных коопера
тивах были созданы бригады (группы) 
лесного хозяйства. Для укрепления достиг
нутых успехов в озеленении и дальнейшего 
развития лесного хозяйства многие комму
ны организовали собственные лесхозы, что 
несомненно способствует развитию лесного 
хозяйства Китая. По статистическим дан
ным, в 18 провинциях — Хубэй, Гуандун, 
Сычуань и др.— насчитывается 13 тыс. лес
хозов в коммунах, которые имеют в своем 
распоряжении около одного миллиона че
ловек постоянных рабочих.

В связи с выращиванием быстрорасту
щих пород и работами по повышению про
дуктивности леса в Китае обращено боль
шое внимание на такие породы, как кун- 
нингамия, эвкалипт, тополь. Эти породы 
дают деловую древесину в 8— 10-летнем 
возрасте. Посадка лесов из быстрорасту
щих пород и повышение их продуктивно
сти было встречено одобрением широких 
народных масс.

Претворение в жизнь мероприятий по 
выращиванию быстрорастущих пород и по
вышению продуктивности лесов позволило 
китайским лесоводам обобщить опыт в 
этом отношении и уточнить свои познания
о росте и развитии леса. На основе этого 
разработаны главнейшие принципы созда
ния лесов: выбраны породы в соответствии 
с местными условиями; применены схемы 
лесных культур с учетом биологических 
свойств пород и лесорастительных условий 
данной местности; внедрена культурная 
обработка почвы, отвечающая условиям 
рельефа местности и структуре почв
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(сплошная, полосами или площадками); 
проводится заготовка доброкачественных 
семян и выращивание здорового посадоч
ного материала; применяется густая посад
ка за исключением плодовых пород; осуще
ствляется в течение 3—5 лет двух-трех- 
кратный уход за культурами, применение 
полива и внесение удобрений там, где это 
возможно.

Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е  у ч 
р е ж д е н и я  п р о в о д я т  б о л ь ш у ю  р а 
б о т у  по  у с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  и 
р а ц и о н а л и з а ц и и  л е с о х о з я й с т 
в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Они система
тически обобщают опыт выращивания бы
строрастущих пород и повышения продук
тивности леса. Путем широких научных 
исследований и обобщения имеющегося 
опыта облесения и укрепления песков в из
вестной мере выявлена закономерность пе
редвижения песчаных бугров в различных 
районах страны. Кроме того, научно-иссле
довательские учреждения проводят работу 
по защите леса, деревообработке, органи
зации лесного хозяйства и т. д.

К а д р ы  л е с н о г о  х о з я й с т в а  и 
л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  з н а ч и 
т е л ь н о  в ы р о с л и .  В течение 10 лет под
готовлено около 30 тыс. специалистов со 
средним и высшим образованием, что в
11 раз больше, чем было подготовлено за 
30 лет до освобождения страны. Вместе с 
тем более 100 тыс. специалистов повысили 
свою квалификацию.

По мере развития лесного хозяйства уве
личивается армия лесных тружеников на
шей страны. В настоящее время лесных ра
ботников имеется около миллиона человек. 
Жизненные условия рабочих и служащих 
улучшаются изо дня в день. Средняя зар а 
ботная плата их по сравнению с 1952 г. вы
росла на 60%. За  последние годы в лесных 
районах построены дома, жилплощадь ко
торых составляет 1630 тыс. кв. м. В лесных 
районах Северо-Востока и Внутренней Мон
голии организовано 535 медицинских уч
реждений, в том числе 42 больницы, 400 
амбулаторий, медпунктов. Организованы 
школы и вечерние технические курсы, где ра
бочие и служащие систематически повы
шают свой культурный уровень и техниче
скую квалификацию. Здесь же государство 
■создало торговую сеть. Всесторонняя забо
та партии о рабочих и служащих вооду
шевляет их и способствует развитию лес
ного хозяйства. Объем заготовки леса к 
концу 1959 г. вырос на 24% против соот
ветствующего периода прошлого года. •

Все рабочие и служащие лесного хозяй
ства встретили знаменательную дату — де
сятую годовщину образования Китайской 
Народной Республики своим героическим 
самоотверженным трудом — досрочным вы
полнением и перевыполнением производ
ственного задания.

Таких успехов, какие достигнуты в лес
ном хозяйстве за короткий 10-летний пе
риод, не знала история развития лесного 
хозяйства Китая. Эти успехи являются 
результатом проведения в жизнь генераль
ной линии партии по строительству социа
лизма. В лесном хозяйстве осуществляется 
курс, указанный партией: «Идти двумя но
гами», разъясняющий, как опираясь на ши
рокие народные массы, одновременно 
активно развивать лесное хозяйство, учиты
вая интересы народных масс и государства.

Социалистический строй открыл лесному 
хозяйству Китая широкую дорогу. Особен
но способствует этому создание народных 
коммун в деревнях. Однако следует отме
тить, что территория нашей страны огром
на, а лесов мало, и в настоящее время мы 
пока еще не можем полностью обеспечить 
государство древесиной, а большая пло
щадь вновь посаженных лесов требует уси
ленного ухода прежде, чем стать продуци
рующей. Пустынные земли и безлесные го
ры все еще занимают большую площадь. 
Перед нами стоят сложные задачи в раз
витии лесного хозяйства, требующие боль
ших усилий и высокого революционного эн
тузиазма. В целях увеличения заготовки 
древесины необходимо освоить новые лес
ные массивы, комплексно использовать лес
ные ресурсы. Озеленение страны лесами 
садово-паркового типа является перспек
тивной целью лесохозяйственной деятель
ности. Д ля постепенного осуществления 
этого плана предусмотрено проводить озе
ленение и облесение пустынных земель и 
гор, при создании леса внедрять в жизнь 
прогрессивные технические приемы; уси
лить уход за посаженными лесами; обеспе
чить качество посадок и повысить их при
живаемость с тем, чтобы лесная площадь 
через 10 лет удвоилась, а лесистость стра
ны возросла с 10 до 20 и более процентов; 
в малолесных районах вырастить промыш
ленные леса из быстрорастущих пород. По 
мере выполнения этих мероприятий Китай 
превратится в страну, покрытую лесами, 
техническими, чайными и фруктовыми де
ревьями, что обеспечит получение устойчи
вых высоких урожаев сельскохозяйствен
ных культур.

7Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

_ = = ж = _

Д олговечность кедра си би рского  
и возрастная стр у к ту р а  кедровников

П. К. КУТУЗОВ, заведующ ий лабораторией лесоводства СибНИИЛХЭ  

Г. И. КОНЕВ, старший научны й сот рудник СибНИИЛХЭ

Из всех хвойных, произрастающих в Си
бири, кедр сибирский считается самой ден
ной породой. Кедр — единственный пред
ставитель сибирской тайги, семена которого 
используются как пищевой продукт. Орехи 
его не только съедобны, но и обладают пре
восходными вкусовыми качествами. Д оста
точно сказать, что в ядре кедровых семян 
содержится до 69% жиров, около 19% бел
ков, 12% углеводов и значительное количе
ство витаминов, в частности витамина В.

Кедровыми орехами питаются многие 
обитатели тайги и среди них такие ценные 
промысловые звери, как белка и соболь, ко
торый обитает лишь в кедровых лесах Сиби
ри, поэтому кедровники с полным основа
нием считаются лучшей кормовой базой 
охотничьего хозяйства нашей страны.

Все это указывает на необходимость бе
режного, внимательного отношения к кед
ровым лесам, а полезные свойства кедра 
заслуживают всестороннего изучения.

В настоящей статье мы хотим обратить 
внимание читателей на долговечность кед
ра и возрастной состав кедровников. П рак
тическое значение этого вопроса в том,что 
в обоснование необходимости рубки кедра 
кладется мнимая перестойность кедровни
ков. Мы попытаемся доказать несостоятель
ность этого мнения.

Все кедровые леса Сибири естественного 
происхождения. По официальным статисти
ческим данным, спелые и перестойные на
саждения составляют 84,7%, а молодня- 
ки — всего лишь 1,3%. В связи с этим не
которые лесоводы находят, что кедровые 
леса вследствие якобы их преклонного воз

раста отмирают. А отсюда и вывод: кедров
ники надо рубить и как можно скорее, ибо 
они все равно погибнут, и их ценная древе
сина пропадет зря.

Если считать перестойными такие старые 
деревья или древостой, у которых резко 
ослаблена жизнедеятельность и оставление 
их на корне не имеет смысла, то неизвест
но, в каком именно возрасте деревья стано
вятся перестойными. Несомненно, однако, 
что деревья разных пород, имея неодина
ковую долговечность, тем более произра
стающие в разных условиях среды, не мо
гут становиться перестойными в одном воз
расте. Если, например, пихта является пе
рестойной в возрасте 100 лет или раньше, 
а сосна переводится в эту категорию 
в 120— 140 лет, то кедр в 140 лет дает наи
больший прирост древесины и активно пло
доносит, и перестойным его считать никак 
нельзя.

Кедр сибирский относится к наиболее 
долговечным из наших хвойных пород. Во 
всяком случае он живет несравненно доль
ше, чем, например, пихта, ель и сосна, 
а возможно, и лиственница. Однако следует 
отметить, что в ботанической и лесовод- 
ственной литературе о долговечности кедра 
приводятся весьма разноречивые сведения. 
Большинство авторов (Ф. К- Арнольд, В. Го
ворухин, Д. Н. Кайгородов, Б. В. Любимов, 
В. П. Корш, М. К. Турский и др.) считают 
возраст в 400 лет предельным для кедра и 
лишь немногие (А. И. Булгаков, Э. Э. Керн, 
М. Орлов, В. Н. Сукачев) отмечают, что 
продолжительность жизни кедра превышает 
400 лет.
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Если приведенные авторы, по нашему 
мнению, преуменьшают долговечность кед
ра, то есть и такие, которые без достаточно
го основания сильно ее преувеличивают. 
Так, А. А. Ячевский и Г. Мальгин предель
ный возраст кедра определяют в 700 лет, 
а Соловьев недавно сообщил, что кедр до
стигает возраста 800 лет.

Разноречивость приведенных сведений 
указывает прежде всего на то, что в преде
лах огромного ареала распространения 
кедра можно встретить кедры разного воз
раста, тем более, что долговечность де
ревьев обусловлена не только их биологиче
скими свойствами, но и многими другими 
причинами. В пределах Западной Сибири в 
бассейне р. Ляпин встречаются целые вы- 
делы перестойных кедровников, средний воз
раст деревьев в которых превышает 500 лет. 
Здесь на пнях трех срубленных модельных 
деревьев было насчитано по 526, 530 и 532 
годичных кольца. Это были действительно 
перестойные деревья: они имели сухие вер
шины, давали ничтожный прирост древе
сины из 3—-5 рядов тонкостенных трахеид. 
Среди кедровников, произрастающих в го
рах Сибири, можно встретить целые выде- 
лы древостоев в возрасте более 300 лет. 
В районе реки Дзон-Мурин (правый приток 
р. Иркута) Г. И. Конев обследовал кедров
ник в возрасте 350—450 лет.

Как уже отмечалось, все кедровники Си
бири имеют естественное происхождение, 
отличаются большой разновозрастностью, 
сложной возрастной структурой. В любом 
выделе кедрового древостоя возраст от
дельных деревьев колеблется в больших 
пределах.

В связи с тем, что за последнее время 
кедр рубится наравне с другими, менее цен
ными породами, причем основанием для 
этого служит его мнимая перестойность, мы 
изучили возрастной состав вырубаемых кед
ровников. Учитывая большое значение гор
ных кедровых лесов, мы исследовали в ос
новном кедровые леса на юге Красноярско
го края в пределах Западных Саян, где в 
настоящее время ведутся коцентрированные 
рубки кедра на больших площадях.

В 1953 г. на территории Ермаковского 
лесхоза на сплошной вырубке в кедровнике 
разнотравном, расположенном на пологом 
северном склоне в предгорьях Западных 
Саян (высота над уровнем моря 
400—500 м), было заложено 11 пробных 
площадей по 0,5 га каж дая. Таксационные 
показатели древостоя до рубки: состав
9КШ , средний диаметр — 50 см, бони

т е т — II, полнота — 0,5—0,8. Для того что
бы охватить разнообразные возрастные 
группировки, пробные площади имели фор
му вытянутых лент, идущих в разных на
правлениях. Ширина их — 20 м, длина 
250 м.

Чтобы отразить динамику формирования 
вырубленных кедровников, все пни на про
бах были нанесены в масштабе на план. На 
каждом пне определялось количество годич
ных колец и измерялась их ширина по де
сятилетиям.

Пни на пробных площадях размещались 
весьма неравномерно — то куртинами, то 
одиночно. Возраст срубленных деревьев ко
лебался в больших пределах. Какой-либо 
закономерности в расположении деревьев по 
возрастам не наблюдалось: даже у рядом 
растущих деревьев, как правило, разница в 
возрасте составляла десятки лет. Такое рас
положение кедра в насаждении приводит 
нас к выводу, что возникновение и станов
ление произрастающих в настоящее время 
кедровников проходили очень медленно и 
неравномерно. Надо полагать, что они воз
никали на гарях и главным образом благо
даря деятельности кедровки, которая разно
сила семена кедра на большие расстояния.

На всех пробных площадях был опреде
лен возраст 472 деревьев. Они распределе
ны по группам, в каждой из которых воз
раст отдельных деревьев изменяется в пре
делах 10 лет.

Возраст кедров, составляющих чистые 
кедровые древостой в предгорьях Западных 
Саян, весьма различен и колеблется в боль
ших пределах (см. график). Если самый 
молодой кедр (из числа вырубленных) имел 
возраст 93 года, то самый старый ко време
ни рубки достиг 410 лет. Подавляющее 
большинство деревьев (85%) имело воз
раст 150—250 лет. Количество кедров стар
ше и моложе этого возраста значительно 
меньше и составляет: в возрасте свыше 
250 л е т — 8,5%, в возрасте более 300 лет — 
только 2,1%, а в возрасте менее 150 лет — 
всего лишь 6,5%.

Наши исследования показывают, что фор
мирование вырубленных в Саянах кедров
ников длилось более 300 лет; подавляющее 
большинство деревьев (85%) появилось 
в более короткий срок, но все же на протя
жении 100 лет.

Несмотря на то, что пробные площади за 
кладывались в разных частях огромной кон
центрированной вырубки общей площадью 
в несколько тысяч гектаров, их данные мы 
сочли недостаточными для окончательных
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выводов. Поэтому нами дополнительно был 
определен возраст 290 деревьев на бревнах, 
свезенных на плотбище около р. Малый Ке- 
беж с разных лесосек, но с тех же вырубок 
Танзыбейского леспромхоза.

Возраст кедров в Танзыбейском леспром
хозе оказался таким же, как и на описан
ных ранее пробных площадях: самый моло
дой кедр имел возраст 121 год, а самый ста
ры й — 340 лет. Большая же часть (82,4%) 
кедров срублена в возрасте 150—250 лет 
(см. график).

Возраст ная структура кед р о вни ко в  За п а д н ы х  С аян  
и Горного  Алт ая по данны м , п олученны м  в: 1 —  Ер- 
м аковском  ле с хо зе  К расноярского  края; 2 — Т а н зы 
бейском  лесп р о м хо зе  К расноярского  края; 3 — на  
Б ийском  д ер евообделочном  комбинате Алт айского  

края.

Можно считать установленным, что 
в предгорьях Западных Саян вырубленные 
кедровники имели возраст 150—250 лет.

Поскольку наши данные характеризуют 
огромную площадь вырубок, имеется осно
вание полагать, что кедровники Западных 
С аян вообще имеют аналогичную возраст

ную структуру. Это подтверждается и дан
ными лесоустроительных отчетов.

Д ля уяснения возрастной структуры гор
ных кедровников нами был определен воз
раст кедровников Горного Алтая, где рубка 
ведется в широких размерах. Заготавливае
мая по притокам р. Бии кедровая древеси
на сплавом поступает на Бийский дерево
обрабатывающий комбинат в г. Бийск, где 
нами и проведено определение возраста на 
308 кедрах, срубленных в Горном Алтае.

В результате исследований установлено, 
что в Горном Алтае вырубаются кедровни
ки несколько более старшего возраста, чем 
в Западных Саянах. Но в возрастной струк
туре наблюдается та же закономерность: 
возраст наибольшей части деревьев (69,5%) 
колеблется в пределах 150—250 лет, но де
ревьев более старшего возраста оказалось 
больше — от 251 до 300 л е т— 14,5% и вы
ше 300 лет — 5,4%. Самым старым оказа
лось дерево в возрасте 478 лет. Возраст до 
150 лет имели 10,6% деревьев, а менее 
100 л е т— 1,3% (см. график).

Следует отметить, что на Бийский дерево
обрабатывающий комбинат кедровые брев
на поступают из пяти леспромхозов, заго
тавливающих кедровую древесину по раз
ным притокам р. Бии. Поэтому возраст 
срубленных кедров колебался в более ши
роком интервале — от 66 до 478 лет.

На основании всех приведенных данных 
можно утверждать, что горные кедровники 
Саян и Алтая представлены деревьями, воз
раст которых в преобладающем большин
стве находится в пределах от 150 до 250 лет.

Но можно ли считать кедр перестойным 
в возрасте 150—250 лет?

Исследование возрастной структуры гор
ных кедровников Саян и Алтая показало, 
что укоренившееся среди некоторой части 
лесных специалистов мнение о перестойно- 
сти кедровых лесов не выдерживает ника
кой критики.

По нашему мнению, кедры в возрасте до 
250 лет нужно считать не перестойными, не 
отмирающими, а наиболее жизнеспособны
ми. Об этом свидетельствует не только дол
говечность кедра, но и его активная жизне
деятельность: даже в возрасте 300 лет и 
больше кедр образует достаточно хороший 
прирост и неплохо плодоносит.
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Зимостойкость дуба в условиях низовьев Волги
Ф. П, ЛЮБИЧ, кандидат биологических н аук

Десятилетние наши исследования, опыт 
-лесхозов, колхозов и совхозов Астраханской 
области показали, что дуб черешчатый 
в условиях Волго-Ахтубинской поймы и 
дельты реки Волги при орошении является 
быстрорастущей породой. В молодом воз
расте он образует ежегодно по 3—-4, а иног
да и 5 приростов. Формирование последнего 
прироста побега прекращается обычно в ок
тябре, с наступлением ранних осенних замо
розков. Однако к этому времени не всегда 
созревает древесина побега, что может 
ослабить его зимостойкость. Сохранение в 
зимний период всех приростов молодых дуб
ков имеет большое практическое значение.

К сожалению, до настоящего времени ис
следования по зимостойкости дуба в усло
виях низовьев Волги не проводились. От
сутствие экспериментальных данных по это
му вопросу ограничивает широкое внедре
ние дуба в культуру.

Зимостойкость побегов дуба черешчатого 
изучалась нами в полевых условиях на гнез
довых посевах Астраханской государствен
ной сельскохозяйственной опытной станции 
в течение 1949— 1958 гг. Наблюдения произ
водились на растениях 1, 2, 3, 5, 10 и более 
150-летнего возраста.

Метеорологические условия части иссле
дуемого периода были различные (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
С р е д н е м е с я ч н ы е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  в  з и м н и е  п е р и о д ы  1949— 1954 г г . ,  

по д а н н ы м  А с т р а х а н с к о й  м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и и

Годы наб лю ден ий

Д е к а б р ь Я н в ар ь Ф ев р ал ь М арт

с р е д н я я
м и н и м ал ь 

н ая с р е д н я я
м и н и м ал ь

н ая с р е д н я я
м и н и м ал ь 

н ая средн яя м и н и м ал ьн ая

I 1949— 1950 ........................ — 3 ,3 — 18,0 — 16,5 — 2 9 ,9 —  7 ,8 — 2 6,8 0 ,5 —  7 ,9
1950— 1951 ........................ — 3 ,0 — 11,2 — 7 ,9 — 2 1 ,4 — 1 1 ,4 — 2 3 ,8 1 ,4 — 18,4

! 1951— 1952 ........................ — 1,9 —  6 ,0 —  4 ,8 — 16,8 —  3 ,5 — 14,3 — 2 ,7 — 17,0
1952— 1953 ........................ — 4 ,0 — 2 0 ,0 — 3 ,0 — 17,0 —  2 ,4 — 16,7 — 1,2 — 16,4

! 1953— 1954 ........................ - 7 , 2 — 2 3 ,8 — 10,5 — 2 6,8 — 18,6 — 3 3 ,0 — 4 ,7 — 26,8

Суровая для Астрахани зима 1949/50 г. 
оказалась многоснежной: средняя высота 
снегового покрова составила 27 см. Число 
дней с сильными морозами в январе соста
вило 25, в ф еврале— 13. Благодаря мощно
му снеговому покрову почва промерзла на 
небольшую глубину — 20—40 см. На протя
жении почти всего января и февраля преоб
ладали ветры северного и северо-западного 
направлений со скоростью 17—20 м/сек.

Обследование состояния дуба, проведен
ное в марте— апреле, показало, что одно
летние посевы дуба отлично перезимовали. 
Лишь в отдельных гнездах, расположенных 
по водоразделу, обнаружено подсыхание по
следнего прироста побега у дубков, не по
крытых снегом. Сохранились также одно
летние побеги 10- и 150-летних деревьев.

Совершенно иная картина наблюдалась 
в 1950—1951 гг., хотя зима этого года была 
также суровой. В феврале наблюдался са

мый низкий абсолютный температурный ми
нимум за последние 50 лет. Снеговой пок
ров почти отсутствовал; северо-восточные 
ветры достигали 10— 12 баллов. На почве 
образовались глубокие трещины.

Наблюдения за перезимовкой посевов ду
ба показали, что почти все 1- и 2-летние 
дубки повреждены «зимней засухой», погиб
ли все приросты побегов, образовавшихся 
в 1949 и 1950 гг. Неповрежденными оста
лись основания побегов, корневая шейка и 
корневые системы, а также единичные наи
более развитые 2-летние дубки. Их стволи
ки имели высоту 30—35 см, диаметр у по
верхности почвы 1— 1,3 см. Хорошо сохра
нились побеги 1- и 2-летних дубков, закры
тых соломой и окученных землей. Не имели 
следов повреждений и однолетние побеги 
с 2—3 приростами на 10- и 150-летних де
ревьях.

Д ля установления причин, вызывающих
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Т а б л и ц а  2
Д и н а м и к а  в л а ж н о с т и  о д н о л е т н и х  п о б е г о в  д у б а  з а  зи м н и й  п е р и о д  1950/51 г .

В о зр а ст  дуба 
(л ет )

С о д ер ж а н и е  воды  в т к ан я х побега на 1 г с у х о го  веса
О бщ ий расход  
воды  на т р а н с 

пирацию  за  зи м 
н и й  период

("/.)

д е к а б р ь я н в а р ь ф е в р а л ь м а р т

м г % м г % м г % м г %

1 437 4 3 ,7 312 3 1 ,2 154 15 ,4 146,0 1 4 ,6 6 6 ,6
2 404 4 0 ,4 346 3 4 ,6 137 13 ,7 133 ,0 13 ,3 67,1

10 420 4 2 ,0 365 3 6 ,5 297 2 9 ,7 292 ,0 2 9 ,2 3 0 ,0
150 400 4 0 ,0 347 3 4 ,7 296 2 9 ,6 29 6 ,0 2 9 ,0 2 7 ,5

повреждения побегов молодых дубков, в те
чение зимы проводились наблюдения за со
держанием воды в тканях однолетних побе
гов у деревьев различных возрастов 
(табл. 2).

Побеги одно- и двухлетних дубков за зим
ний период израсходовали на транспирацию 
до 67% содержащейся в их тканях воды. Т а
кая большая потеря влаги оказалась смер
тельной для клеток и тканей побегов и они 
засохли. Однолетние побеги 10-и 150-летних 
деревьев потеряли также значительное коли
чество (27—30%) воды на транспирацию, 
но эта потеря не привела к гибели побегов.

Высокую устойчивость побегов 10- и 
150-летних деревьев к зимней засухе следует 
объяснять тем, что эти деревья имели мощ
но развитый ствол и крону, где содержалось 
достаточное количество влаги, за счет кото
рой компенсировались потери воды однолет
ними побегами в зимний период. То же са
мое можно сказать и относительно 2-летних 
хорошо развитых сеянцев дуба.

Исследование поперечных срезов повреж
денных зимой побегов под бинекуляром по
казало, что их древесина не имела механи
ческих повреждений (разрыв тканей льдом, 
морозобойные трещины и т. п.). Следова
тельно, отмирание однолетних побегов дуба 
черешчатого в суровые зимы в условиях ни
зовьев Волги происходит в результате силь
ной транспирации, вызываемой низкими 
температурами.

У всех сеянцев дуба, побеги которых по
гибли от зимней засухи, корневые системы 
оказались вполне жизнеспособными, и вес
ной из спящих почек корневых шеек обра
зовалось по 1—4 побега на каждом расте
нии. Эти побеги отличались более быстрым 
ростом, чем побеги стволиков, развившихся 
из верхушечных почек, не поврежденных 
зимней засухой. Они сформировали за веге
тационный период по 2—5 приростов. От
дельные хорошо развитые побеги из спящих

почек имели общий годичный прирост в вы
соту 165 см. В 7-летнем возрасте эти дубки 
достигли высоты 5—6 м.

Следует отметить, что развертывание спя
щих почек на растениях, пострадавших от 
зимней засухи, началось на 25 дней позже 
верхушечных почек неповрежденных по
бегов.

Зимы 1951/52 и 1952/53 гг. были относи
тельно теплыми и мягкими. Осадков в виде 
дождя и мокрого снега выпало 49 мм. Отно
сительная влажность воздуха в январе со
ставила 94%, в феврале — 90% и в мар
т е — 82%. Содержание воды в древесине 
побегов в течение всего зимнего периода 
удерживалось на уровне 40—42%. В эту зи
му дубки всех возрастов перезимовали хо
рошо. Лишь у единичных растений отмече
но повреждение последних (4 и 5-го) при
ростов побега, которые до зимы не успели 
одревеснеть и сформировать верхушечной 
почки.

Зима 1953/54 г. была суровой и много
снежной. 1- и 2-летние дубки были покрыты 
снегом и успешно перезимовали. У 3-летних 
дубков третий и четвертый приросты не бы
ли покрыты снегом. Содержание воды в дре
весине побегов к концу зимовки было 32% 
(на 8% меньше исходного). Эти не защи
щенные снегом приросты также не постра
дали от зимней засухи.

Незначительная потеря.побегами воды на 
транспирацию, положительно сказавшаяся 
на перезимовке дуба, объясняется тем, что 
3-летние дубки имели развитые стволики и 
крону, за счет которых происходила ком
пенсация потерянной молодыми прироста
ми воды. Средняя высота 3-летних дубков 
была 105 см, диаметр стволиков у поверх
ности почвы — 0,8 см.

Большое значение в повышении устойчи
вости дуба к зимней засухе имеет режим 
орошения. Наши опыты показали, что нор
мальный рост и развитие сеянцев дуба
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в условиях поймы и дельты Волги обеспечи
вается 4-кратными поливами в течение ве
гетационного периода. Поливы целесооб
разно приурочивать к началу формирова
ния очередных приростов побега. Обычно 
первый полив проводится в мае, второй — 
в июне, третий — в июле и четвертый — 
в августе. Такой режим орошения обеспечи
вает формирование 3—4 приростов побе
гов, при этом достигается созревание древе
сины и формирование верхушечной почки 
у последнего (сентябрьского) прироста. 
При проведении поливов в сентябре рост 
побегов продолжается до осенних замороз
ков и они не успевают достаточно одревес
неть, что значительно снижает их зимостой
кость. Поэтому последний вегетационный 
полив посевам дуба надо давать не позже 
второй .половины августа.

Подзимние поливы с половинной нормой 
(800— 1000 куб. м на 1 га) целесообразно 
проводить во второй половине октября, ког
да дуб прекратит вегетацию и находится в 
состоянии зимнего периода покоя. Подзим
ние поливы имеют большое значение для 
защиты корневой системы молодых дубков 
от вымерзания. Так, по наблюдениям А. А. 
Лозового (1952 г.), у дубков гослесполосы 
гора Вишневая — Каспийское море, произ
растающих в степи, очень часто вымерзали 
корни, а в пойме р. Урала корневые систе
мы дубков сохранились полностью благода
ря достаточной влажности почвы.

Кроме наблюдений за перезимовкой ду
ба, нами проводились исследования влия
ния на рост дуба поздних весенних замороз
ков. В условиях Волго-Ахтубинской поймы и 
дельты р. Волги почти ежегодно в конце 
апреля и начале мая повторяются поздние 
весенние заморозки. В период этих замороз
ков температура воздуха в приземных слоях 
снижается до — 6°. Так как у дуба в конце 
апреля — начале мая интенсивно форми
руется первый прирост побега, то замороз
ки оказывают на его рост отрицательное 
влияние. Степень повреждения вегетирую
щих побегов зависит от силы заморозка. 
При температуре воздуха от 0 до —2° обыч
но повреждаются самые молодые листья и 
края пластинки листьев, а при более силь
ных заморозках — и побеги.

За прошедшие десять лет наиболее силь
ные заморозки в районе Астрахани наблю
дались в ночь с 9 на 10 мая 1952 г. Темпе
ратура воздуха понизилась до —6°. Развер
тывание почек у дуба в этом году отмече
но 27 апреля, а к моменту наступления за 
морозков, т. е. до 10 мая, за 15 дней веге

тации дубки образовали первый прирост 
побега длиною 15—20 см. От заморозков 
побеги и листья первого прироста потемне
ли, засохли и отпали. Сбрасыванию побегов 
и листьев предшествовало образование у 
их оснований отделительного слоя клеток.

Развитие новых побегов из боковых по
чек последнего прироста прошлого года 
началось 21 мая и продолжалось до 30 ок
тября. За это время 4-летние дубки сфор
мировали еще четыре прироста побегов 
(21 мая, 13 июня, 17 июля и 15 августа). 
Первый после заморозка прирост сформи
ровался за 22 дня, т. е. в более короткий 
срок, чем остальные приросты. Этот при
рост имел в длину всего 5— 10 см, а после
дующие приросты — 20—50 см и более.

Незначительная величина первого после 
заморозка прироста побега объясняется 
тем, что для его образования у растения 
имелся небольшой запас пластических ве
ществ, израсходованных на образование 
первого (дозаморозкового) прироста, что 
подтверждается данными анализа содер
жания крахмала в стволиках 4-летних дуб
ков. Так, до начала вегетации (пробы 
взяты 15 апреля) стволики содержали 
21,3% крахмала, а пробы, взятые после за
морозка,— только 11,4%. Таким образом, 
на формирование первого дозаморозкового 
прироста побега было израсходовано 46,5% 
крахмала, содержавшегося в побегах до на
чала вегетационного периода. Оставшийся 
крахмал в основном был использован пер
вым приростом, появившимся после замо
розка. При этом оказалось, что и после 
формирования послезаморозкового приро
ста запасы крахмала в побеге прошлого го
да полностью не были израсходованы.

Экономное расходование запасных пита
тельных веществ дубом в процессе роста и 
развития указывает на высокую его при
способленность к неблагоприятным усло
виям окружающей среды и в первую оче
редь к поздним весенним заморозкам, после 
которых дуб легко восстанавливает побеги 
и листву.

Интересно отметить, что почти в каждом 
гнезде 4-летних дубков после заморозка 
встречались единичные не поврежденные 
заморозками растения, имевшие хорошо 
развитый первый прирост побега. Это были 
дубки, прикрытые листвой более высоких 
растений в гнезде. Неповрежденными 
остались и побеги деревьев старше 150-лет
него возраста, так как они находились на 
значительной высоте—-вне зоны влияния 
холодного воздуха. На 10-летних деревьях
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Т а б л и ц а  3

Д и ф ф е р е н ц и а ц и я  г н е з д о в ы х  п о с е в о в  д у б а  н а  10-м  г о д у  ж и зн и

№
гн е зд

Ч и сл о  
д у б к о в  

в гн е зд е

В ы сота р ас тен и й  по гру п п ам

7 - е М 5 - -6 М 4 - -5  м —3 м 3 —2 и м ен ьш е

ш т у к % ш ту к % ш т у к % ш т у к % ш тук я

1 18 8 4 4 ,4 3 16 ,7 3 16,7 3 16 ,7 1 5 ,5
2 17 5 2 9 ,6 4 2 3 ,6 4 2 3 ,6 1 5 ,6 3 17.6
3 20 — — 5 2 5 ,0 5 2 5 ,0 2 1 0 ,0 8 4 0 .0
4 21 1 4 ,7 8 3 8 ,2 5 2 4 ,8 4 19 ,0 3 14,3
5 20 3 1 5 ,0 1 5 ,0 6 3 0 ,0 4 2 0 ,0 6 3 0 ,0  1
6 17 — — 2 11,8 7 4 1 ,0 4 2 3 ,6 4 2 3 .6
7 19 1 5 ,2 2 10 ,2 4 2 1 ,2 4 2 1 ,2 8 4 2 ,2
8 14 — — 2 1 4 ,4 1 7 ,1 3 2 1 ,4 8 57,1
9 19 — — 5 2 6 ,3 3 15 ,7 9 4 7 ,6 2 10,4

10 20 7 3 5 ,0 9 4 5 ,0 3 15 ,0 1 5 ,0

заморозками повреждались только те побе
ги, которые находились на высоте до 3 м 
от поверхности почвы.

В сентябре 1958 г. были произведены из
мерения заложенных в 1949 г. гнездовых 
посевов дуба, которые неоднократно по
вреждались зимней засухой и поздними ве
сенними заморозками. В 100 гнездах изме
рено по одному наиболее развитому расте
нию. Средняя высота дубков оказалась рав
ной 5,2 м, наиболее развитые дубки имеют 
высоту 7—7,5 м.

Помимо этого, в 10 гнездах были изме
рены все дубки (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, что у 50% гнезд от

1 до 8 дубков имели высоту ствола до 7 м,. 
а во всех гнездах 1—8 дубков имели высо
ту ствола от 5 до 6 м.

В заключение следует указать, что в. 
условиях низовьев Волги зимняя засуха и 
поздние весенние заморозки наносят боль
шой вред молодым растениям дуба. Одна
ко благодаря высокой жизнеспособности и 
достаточной зимостойкости дуб быстро, 
оправляется от повреждений. Таким обра
зом, зимнюю засуху и поздние весенние за
морозки нельзя считать ограничивающими 
факторами в разведении дуба черешчатого 
на орошаемых землях Волго-Ахтубинской* 
поймы и дельты Волги.

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕЩИННИНИ
М. Л. ФЕДОРОВ, кандидат сельскохозяйст венны х наук (УкрН И И Л Х )

Преобладающая часть колхозных лесов 
лесостепной зоны УССР представлена м а
лоценными изреженными насаждениями и 
зарослями кустарников, подлежащими ре
конструкции. В составе этих зарослей в той 
или иной степени участвует лещина. Про
дуктивность таких участков леса, как пра
вило, очень низкая, а преобладающим ви
дом их продукции является хворост. Доход 
колхозов от такого «леса» чрезвычайно мал.

Естественно, что коренным образом под
нять производительность таких участков 
можно только путем реконструкции. Одна
ко и при реконструкции реальная доход

ность участка может возрасти лишь через 
20—30 лет. Это усугубляется еще тем, что 
многие колхозы по той или иной причине 
затягивают проведение этих работ. Возни
кает вопрос — можно ли вести хозяйство- 
на этих площадях так, чтобы в сочетании с 
задачами реконструкции обеспечить доста
точный доход в ближайшее время? Оказы
вается, что такая возможность имеется 
главным образом за счет лещикников.

Лещинники в лесах УССР занимают пло
щадь более 300 тыс. га. Около 60% этой 
площади находится в лесостепной зоне. Бу
дучи сравнительно теневыносливым кустар-
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Рис. 1. Л ещ и н ни ки  в Б елгородском  районе К ры м 
ской области ( П р и яй ли н ск о е  лесничест во).

Фото автора

ником, лещина повсеместно встречается в 
дубовых и смешанных лесах в виде подлес
ка, однако в более благоприятных условиях 
освещения (на лесосеках, рединах, опушках 
и т. п.) она развивается значительно лучше 
и образует нередко сплошные заросли 
(рис. 1).

В практике лесного хозяйства лещину 
расценивают обычно как подлесочный кус
тарник, используемый преимущественно на 
хворост. Благодаря хорошей порослевой 
способности заросли ее систематически вы
рубают, выбирая при этом стволики стар
ших возрастов и оставляя лишь небольшой 
процент однолетних хлыстов. Сбор ореха 
при этом никогда не является самоцелью, 
оставаясь второстепенным побочным про
мыслом.

Между тем лесные орехи являются высо
кокалорийным пищевым продуктом: они бо
гаты жиром (50—60% ), белками (до 16%), 
углеводами (5—7% ) и минеральными ве
ществами. Ядро ореха, выход которого у 
лещины составляет около 40%, широко ис
пользуется в кондитерском производстве и 
для получения масла, которое по качеству 
относится к числу лучших растительных 
масел. Большой спрос, предъявляемый пи
щевой промышленностью и торговой сетью 
на орех, остается до сих пор неудовлетво
ренным.

В 1954— 1955 гг. Леспроектом было про

ведено специальное лесоустройство с выде
лением в лесах гослесфонда УССР хо
зяйств на орех.

В 1955 г. на участке лещинового хозяй
ства площадью в 4 га в Мерчанском лесни
честве (Харьковская область) было собра
но по 325 кг орехов с 1 га. Опыт использо
вания лещинников для сбора орехов имеет
ся и в отдельных колхозах Крымской и 
Закарпатской областей (колхозы имени 
Дзержинского и имени Сталина, Перечин- 
ского района, Закарпатской области). Од
нако большинство колхозов фактически не 
использует богатых возможностей своих 
лещинников.

Рациональное освоение лещинников с по
лучением максимально возможного урожая 
орехов может быть достигнуто ведением 
специального хозяйства. Основной задачей 
такого хозяйства является повышение уро
жайности лещинников наряду с сохране
нием их почвозащитных функций.

Обильное и регулярное плодоношение ле
щины наблюдается на плодородных, обеспе
ченных влагой почвах при достаточной осве
щенности растений. Это определяет целе
сообразность использования под лещино
вое хозяйство на орех в первую очередь 
открытых зарослей лещины на богатых и 
свежих почвах. В отдельных случаях такое 
хозяйство может вестись в лещинниках, на
ходящихся под пологом изреженных древо- 
стоев (при сомкнутости крон не более чем
0,2—0,3).

Кусты лещины семенного происхождения 
начинают плодоносить на 6—7 год, а порос
левого происхождения — на 3—5 год. Наи
большей силой плодоношения обладают 
«стволики» лещины в возрасте 10—20 лет, 
после чего способность их к плодоношению 
снижается. При благоприятных условиях 
роста отмирание стволиков лещины начи
нается по достижении ими 35—45-летнего 
возраста. В загущенных кустах, не под
вергавшихся прореживанию, оно происхо
дит и раньше. В естественных зарослях ле
щина плодоносит нерегулярно. Годы обиль
ных урожаев наблюдаются 1 раз в 7—
10 лет. Годы средних урожаев повторяются 
3—4 раза в десятилетие. В десятилетие 
бывает 3—4 года со слабым урожаем и от 
2 до 3 лет без урожая. Последнее не яв
ляется биологической особенностью лещи
ны и обусловливается, очевидно, внешними 
факторами, так как лещина цветет еже
годно, хотя и с разной интенсивностью.

В годы обильного плодоношения урожай 
орехов в густых лещинниках характери
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зуется, по данным Украинского научно-ис
следовательского института лесного хозяй
ства и агролесомелиорации, следующими 
цифрами.

Т а б л и ц а  1

У р о ж а й  о р е х о в  в  с р е д н е в о з р а с т н ы х  (6 — 11 л е т )  
и с п е л ы х  (1 2 —20 л е т )  л е щ и н н и к а х

У р о ж ай
орехов

О тк р ы ты е  за р о с л и  
л ещ и н ы

З а р о с л и  л ещ и н ы  
под пол огом  

и з р еж ен н ы х  д р ев о 
с т о ев  (0 ,2 —0,4)

6 —11 л е т 12—20 л е т 6 —11 л е т 12—20 л ет

С 1 к у с т а  (г) 210— 300 730— 760 86— 170 500— 550

С 1 га (к г) 300— 390 775—920 130— 180 400— 410

При ведении в лещинниках хозяйства на 
орех урожайность их значительно возрас
тает. В этом случае в годы обильного пло
доношения можно рассчитывать на получе
ние в среднем 1,5—2 кг орехов с взрослого 
плодоносящего куста лещины (700— 1200 кг 
с 1 га). Принимая во внимание периодич
ность плодоношения, средний ежегодный 
урожай орехов может планироваться в за 
висимости от условий в размере 200—350 кг 
с 1 га лещинового хозяйства.

Сравнительно низкая урожайность лещи
ны, наблюдающаяся в естественных зарос
лях, обусловливается обычно загущен- 
ностью кустов, наличием вредителей и бо
лезней. В лещинниках под пологом леса это 
усугубляется недостатком света и угнете
нием лещины другими породами. Уход за 
лещинниками должен быть соответственно 
направлен на устранение этих причин.

При ведении хозяйства на орех в спелых 
зарослях лещины (12—20 лет) количество 
кустов на 1 га может допускаться в преде
лах 500—800 и в средневозрастных 600— 
1200. Хозяйство на орех может вестись вре
менное или постоянное. Д ля организации 
хозяйства на орех выбирают участки пло
щадью не менее 2 га, с возрастом стволи
ков лещины в кустах не менее 3—4 лет и 
количеством кустов лещины на 1 га не ме
нее 400. Заросли лещины должны быть от
крытыми или находиться под пологом из
реженных древостоев (с полнотой верхнего 
полога не выше 0,3), без очагов распростра
нения щитовки, а территория участков удоб
на для охраны.

Временное хозяйство можно вести в ле
щинниках без всякого ущерба для главного 
пользования. Это достигается осуществле
нием системы рубок ухода, предусматри

вающих своевременное осветление главной 
породы и сохранение определенного про
цента плодоносящих стволиков лещины, не 
только не препятствующих развитию глав
ной породы, но и дающих ей необходимое 
боковое отенение. Д ля временного хозяй
ства на орех можно использовать лесосеки, 
возобновляющиеся порослью древесных 
пород и кустарников в насаждениях I клас
са возраста до достижения главной поро
дой 16—20-лет, а также заселенные лещи
ной участки леса, подлежащие реконст
рукции.

При реконструкции насаждений коридор
ным способом (в наибольшей степени со
ответствующих временному хозяйству) в 
коридорах шириной от 2 до 3 м (расстоя
ние между осями коридоров 5—6 м), где 
закладываются культуры дуба и других по
род, лещина удаляется полностью. В меж- 
коридорных кулисах (шириной 3—4 м) ле
щина не садится, как обычно, через 1—2 го
да на пень, а изреживается с оставлением 
на 1 га от 500 до 1200 кустов в зависимости 
от силы их развития и возраста. При изре- 
живании удаляют в первую очередь угне
тенные, малоурожайные и теснящие друг 
друга кусты, размещая их равномерно, че
рез 2—4 м. Одновременно проводится и 
уход за кустом: удаляют сухие, поломан
ные и слишком старые, неплодоносящие 
стволики и излишнюю поросль (хлысты). 
В кусте оставляются от 10 до 20 здоровых 
плодоносящих равномерно размещенных 
стволиков. Прореживание кустов и удале
ние излишней поросли производят поздней 
осенью или в конце зимы до начала соко
движения. Появляющуюся у кустов после 
прореживания обильную поросль периоди
чески удаляют.

Если в коридорах высажены культуры 
дуба, а в кулисах, прилегающих к коридо
рам, мощно разрастаются кусты лещины, 
то вершины их периодически (через 2—3 го
да) обсекают (секатором) на высоте 1,5— 
2 м так, чтобы вершины дуба в коридорах 
осветлялись, а стволики оставались отенен- 
ными кустарником. По достижении дубом 
12—-14-летнего возраста при необходимо
сти коридоры могут быть расширены на 1—
1,5 м за счет рубки крайних к дубу кустов 
лещины. Все второстепенные быстрорасту
щие и угнетающие лещину породы (осина, 
береза) в межкоридорных кулисах периоди
чески (через 4—5 лет) вырубаются, благо
даря чему оставленная в кулисах лещина 
получает лучшие условия освещения и пи
тания.
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На лесосеках, естественно возобновляю
щихся порослью древесных пород и кустар
ников, также производится вырубка посто
ронних кустарников и поросли второстепен
ных древесных пород, мешающих развитию 
лещины. При загущенности лещины ее из- 
реживают, добиваясь по возможности рав
номерного размещения кустов, ветви кото
рых должны соприкасаться между собой, не 
образуя окон (число кустов на 1 га то же, 
что и в предыдущем случае). В свежих 
местоположениях при большой высоте кус
тов лещины следует одновременно с изре- 
живанием заросли и прореживанием кустов 
производить укорачивание оставленных вы
соких стволиков лещины до высоты 1,5—
2 м.

Постоянное хозяйство на орех целесооб
разно вести в лучших открытых здоровых и 
хорошо плодоносящих лещинниках (рис. 2). 
Такие заросли освобождают от валежа и 
захламленности, производят вырубку кус

Рис. 2. Х орош о развитый средневозраст ной откры
тый лещ инник в Зм иевском  районе. Х а р ько вско й  

области (Г ом ольш анская  лесна я  да ча ).

Фото автора

2 Л есное х о зя й с т в о  № 10

тарников и поросли древесных пород, ме
шающих развитию лещины. Меры ухода 
за лещиной здесь должны сводиться к со
зданию высокопродуктивного чистого ле- 
щинника: лещина считается здесь главной 
породой, а все прочие породы, если они 
угнетают лещину, подлежат постепенному 
удалению. При этом могут быть оставлены 
единично вкрапленные ценные плодовые 
деревья и кустарники (орех, груша, яблоня, 
кизил, смородина и т. п.).

Лещину также слегка изреживают, доби
ваясь равномерного размещения кустов и 
оставляя на 1 га от 500 до 800 кустов при 
среднем расстоянии между ними в 3—5 м. 
Уход за кустами тот же, что и при времен
ном ведении хозяйства.

Наибольший вред лещинникам приносят 
акациевая щитовка и ореховый долгоносик. 
Для защиты от щитовки следует проводить 
в ранневесенний период (до цветения и рас
пускания почек) опрыскивание лещинников 
6%-ным раствором минерально-масляной 
эмульсии. Наиболее эффективным способом 
борьбы с долгоносиком является 2—3-крат
ное опыливание лещины дустом ДДТ (25— 
30 кг на 1 га) или 2-кратное опрыскивание 
1,25%-ной минерально-масляной эмульсией 
Д Д Т в период лёта долгоносика (июнь — 
ию ль).

Поврежденные опавшие орехи необходи
мо систематически собирать и уничтожать. 
При поражении побегов усачом их обрезают 
на 10— 15 см ниже засечки. Опрыскиванием 
и опыливанием необходимо охватывать на
саждения, прилегающие к лещиновому хо
зяйству на 20—30 м вокруг.

Сбор урожая орехов может быть начат 
только при наступлении их зрелости, опре
деляемой побурением скорлупы и началом 
опадения орехов, легко отделяющихся при 
созревании от плюски. Предварительно под 
кустами целесообразно сгребать лист для 
удобства сбора опавшего ореха.

Сборщики должны иметь при себе палку 
с крючком («клюшку») для пригибания и 
встряхивания высоких стволиков и тару для 
ссыпания орехов. Собирают преимуществен
но естественно опавшие орехи или осыпав
шиеся при легком встряхивании. В связи с 
неодновременностью созревания сбор про
водят в 2—3 приема. За 8-часовой рабочий 
день сборщик может собрать при среднем 
урожае 10— 15 кг, при обильном 15—30 кг 
орехов. Собранные орехи ссыпают под на
вес или хорошо проветриваемые сухие по
мещения на 3—5 дней, где их перелопачи
вают, не допуская самосогревания, после
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чего на специальной площадке их обмола
чивают, постепенно удаляя пустую плюску. 
Освобожденные от плюски орехи рассыпа
ют тонким слоем и сушат на солнце в те
чение 3—5 дней, укрывая на ночь. Хорошо 
высушенные орехи имеют равномерную зо
лотисто-коричневую окраску и могут дли
тельно храниться в сухих, проветриваемых 
прохладных помещениях.

Сбор урожая в колхозных лещинниках 
осуществляется непосредственно колхозом 
или под его наблюдением заготовителями. 
На участках лещинового хозяйства долж 
ны быть категорически запрещены пастьба 
и прогон скота. За  35—40 дней до начала 
созревания орехов в лещиновом хозяйстве 
устанавливается специальная охрана уча
стков. Охрана участков является одним из 
существенных мероприятий, без которых 
нельзя рассчитывать на получение высоко
го урожая орехов.

Имеющиеся данные об урожайности есте
ственных зарослей лещины и опыт ведения 
хозяйства в лещинниках показывают, что 
при своевременном осуществлении ухода 
за ними, правильной организации охраны и 
сбора урожая доход бывает весьма значи
тельным.

При определении рентабельности лещи
нового хозяйства следует учитывать перио
дичность плодоношения лещины. Принимая 
средний урожай за 50% и слабый за 10% 
обильного и считая обильным урожай в 
900 кг орехов с 1 га, среднегодовой урожай 
можно установить из следующего расчета 
(табл. 2).

При реализации ореха по 7 руб. за 1 кг 
среднегодовой доход колхоза с 1 га лещино
вого хозяйства составит таким образом 
1827 руб. Практика показывает, что при 
правильном ведении хозяйства на 1 га ле-

Т а б л и ц а  2

С р е д н е г о д о в о й  у р о ж а й  с  1 г а  л е щ и н н и к о в

П л од он ош ен и е

О б и л ьн о е  . . . . 
С р е д н е е  . . . .
С л а б о е ...................
Н ет  у р о ж а я  . . .

У рож ай  ор ех о в  (кг)

900
450

90

10 —

900
1350
360

2610

3J о  х а 
*3 о  а е( а, о

261

щинника среднегодовая затрата (включая 
охрану участка и сбор урожая) составляет 
около 35 человеко-дней, стоимость ядохими
катов для защиты от вредителей и болез
ней— 100— 150 руб. на 1 га. При стоимости 
рабочего дня в 8— 10 руб. и наличии неко
торых общехозяйственных затрат средне
годовые затраты на 1 га лещинового хозяй
ства могут быть определены в 500—600 руб., 
а себестоимость 1 кг орехов — около 2 руб. 
Стоимость затрат фактически может быть 
еще более снижена за счет реализации хво
роста и древесины, полученных от рубок 
ухода.

Учитывая трудоемкость сбора орехов, не
целесообразно организовывать лещиновые 
хозяйства на больших площадях. Оптималь
ным размером участка колхозного лещин- 
ника следует считать 15—35 га. При нали
чии соответствующих площадей и правиль
ном ведении лещинового хозяйства в даль
нейшем эта площадь может быть постепен
но расширена, а получаемый от лещинни
ков доход значительно увеличен.

Братский привет великому китайскому 
народу, строящему социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество 
советского и китайского народов —  могучий 
оплот мира во всем мире!

(И з П р и зы во в  Ц К  К П С С  к 42-й го д о в щ и н е  В еликой  s 
О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и ст и ч ес к о й  р еволю ц и и ).

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ОБСУЖДАЕМ ВОПРОСЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Е. И. ЮРГЕНСОН, главный лесничий Пермсного управления лесного хозяйства

Н. И. НЕРШ ЕНЦЕВ, лесовод

До настоящего времени лесоустройство 
ставит своей основной задачей инвентариза
цию леса и всех угодий и на основе этого 
составление плана организации лесного хо
зяйства. Изучение и обоснование всех во
просов лесного хозяйства (возраст и способ 
рубки, способы возобновления, типы леса и 
типы лесокультур, сортиментный состав 
и т. д.) осуществляются обособленно от ле
сорастительного района за один полевой 
период и зачастую случайными экспедиция
ми, приехавшими совсем из другой части 
нашей обширной страны, скажем, из Киева 
в Восточную Сибирь.

Что же дает такое лесоустройство?
Прежде всего, за более чем полуторасто

летний период своего существования лесо
устройство не смогло дать никаких широких 
и научно обоснованных обобщений. Так, на 
Урале срублены десятки тысяч модельных 
деревьев, заложены сотни пробных площа
дей, а между тем ни научно обоснованных 
таблиц хода роста насаждений, ни сорти
ментных и товарных таблиц, ни типов леса 
и типов лесокультур, а тем более способов 
рубки, увязанных с современными способа
ми лесозаготовок, ни методов возобновле
ния не создано ни практикой, ни наукой. 
Лесорастительное и лесоэкономическое 
районирование также не проведено.

В текущем году исполняется 35 лет совет
ского лесоустройства на Урале и за этот пе
риод все лесхозы дважды и трижды прой
дены лесоустройством. Однако, кроме раз
личных по качеству и содержанию планов 
организации лесного хозяйства по лесхозам, 
ничего нет.

Не одно десятилетие в науке идут споры
о преимуществах и недостатках разных ле
сотипологических школ. Однако до настоя
щего времени у лесного хозяйства нет ни
каких определенных установок по этому 
вопросу. Хозяйственные типы леса по лесо
растительным зонам не разработаны.

В планах хозяйства уральских лесхозов 
авторы проектов, составленных в разные 
годы, каждый сам по себе дают свои соб
ственные шкалы типов леса. Разумеется, 
что такие типы леса остаются на бумаге, а 
организация хозяйств и рекомендации лесо
хозяйственных мероприятий проектируются 
и осуществляются на практике по древес
ным породам и бонитетам, а не по типам 
леса.

Во всех лесоустроительных инструкциях 
начиная с 1914 по 1952 г. указывается, что 
главная порода считается преобладающей, 
если она составляет не менее 5/10 при двух 
породах и 4/10 при трех породах, образую
щих насаждение.

Что влечет за собой это архаическое 
определение?

Всем известно, что наиболее производи
тельные типы леса сосны, ели и дуба возоб
новляются через смену пород. На боровых 
почвах после рубки соснового насаждения 
часто появляется смешанное насаждение из 
березы, липы, осины, сосны, с участием в 
составе насаждения сосны до 4/10. И не
смотря на то, что условия произрастания 
этого участка леса относятся, скажем, к ти
пу сосняка-кисличника, он включается в 
лиственное хозяйство. Таким образом, мно
го десятилетий подряд лесоустройство как 
бы узаконивает, утверждает происходящий 
временный процесс смены пород. А надо бы, 
наоборот, чтобы лесоустройство давало в 
руки лесному хозяйству научно обоснован
ные мероприятия, способствующие быстро
му восстановлению на вырубаемых площа
дях хвойной материнской породы.

Это одна из причин того, что в наших ле
сах идет быстрый процесс уменьшения пло
щадей ценных хвойных лесов и дубрав и 
смены их на малоценные насаждения оси
ны и березы.

Лесоустроительная инструкция 1952 г. 
увеличилась в объеме против прежних
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(1926— 1946 гг.) в три раза, а нового в ней 
ничего нет, кроме раздела аэрофотосъемки. 
Все построено, как и в инструкциях 1914, 
1926, 1938 и 1946 гг., на методе классов воз
раста, независимо ог того, для какой цели 
устраиваются леса и какова интенсивность 
хозяйства. Д аж е для парковых лесов и 
всего разнообразия разновозрастных лесов 
применяется все тот же метод классов воз
раста.

Вопрос совершенствования методов лесо
устройства прежде всего стоит в прямой за 
висимости от того, насколько правильно, 
научно обоснованы цели и задачи лесо
устройства и его роль в лесном хозяйстве. 
Практически работниками лесоустройства 
проделана огромнейшая работа по выявле
нию, учету и инвентаризации лесов СССР, 
заложено огромное количество пробных 
площадей, взято много модельных деревьев 
по изучению хода роста, возобновления, 
сортиментного состава и товарности наших 
лесов, их типологии. Но вследствие непра
вильной методики работ, неправильного 
планирования практически используются 
только материалы таксации лесов.

Как же лесоустройство должно решать 
проблемы организации лесного хозяйства?

В начавшемся семилетии цель сельского и 
лесного хозяйства заключается в осуществ
лении такого комплекса мероприятий, кото
рый обеспечивал бы правильное соотноше
ние площади лесов, полей и лугов при их 
высокой и устойчивой производительности. 
Такое соотношение должно быть научно 
обосновано для каждой географической зо
ны СССР исходя из важнейшего положе
ния мичуринской биологии о единстве орга
низмов и среды. Это соотношение требует 
гёоботанического, гидрологического и эко
номического обоснований.

Принцип расширенного воспроизводства 
должен решаться дифференцированно в за
висимости от географической зональности и 
экономических условий настоящего, и дина
мики развития в будущем не только лес
ного, но и сельского хозяйства и промыш
ленности. Настало время создания дей
ствительно культурных ландшафтов, до
стойных коммунистического общества, спо
собствующих быстрому и правильному раз
витию производительных сил и росту куль
туры. Мы не можем мириться такж е с на
личием «больных культурных ландшафтов», 
с их действующими оврагами, летучими 
песками, болотами и т. д., имеющими к то
му же тенденцию к дальнейшему увеличе
нию.

Составление планов с далекой перспекти
вой требует особо тщательно разработан
ных исходных данных. Этими данными 
должны явиться тщательно разработанные 
основные показатели перспективного разме
жевания земель по их предназначению, об
леченные в форму земельного кадастра, 
определяющего профиль будущего ланд
шафта.

При разработке исходных данных надо 
установить, например:

1. Д л я  с е в е р  о-в о с т о ч н ы х  р а й о 
н о в  С С С Р :

лесные площади защитного значения всех 
категорий; лесные площади, подлежащие 
переводу в другой вид угодий для промыш
ленного строительства, колонизации, под 
затопление и т. д.; площади, подлежащие 
мелиорации. Условия роста и возобновле
ния северных лесов весьма сложны и возоб
новление их очень затруднено, а иногда и 
просто невозможно. Нельзя с одной меркой 
подходить к ленточным борам Алтая и при
полярным лесам лесотундровой зоны Си
бирской низменности (Ямало-Ненецкий 
округ), к елово-пихтовой парме Западного 
Урала и редкостойным лесам каменной бе
резы Камчатки.

Ясно, что во всех этих районах нужны 
особо строгие режимы рубок, выделение за 
щитных участков, запретных районов. Сле
дует изучить вопрос об установлении за 
щитной северной лесной полосы примерно 
между 60° северной широты и северным по
лярным кругом, чуть южнее линии Ме
зен ь— Салехард — Туруханск— Якутск — 
Охотск.

2. Д л я  р а й о н о в  з а п а д а ,  ц е н т р а  
и юг а :

площади защитного значения всех кате
горий; площади, подлежащие облесению 
(летучие пески, действующие овраги т . д . ) ;  
площади, предназначенные для защитных 
лесных полос.

Исходные данные, которые могут дать 
лесоустроители и землеустроители главным 
образом камеральным путем с привлече
нием специалистов геологов, гидрогеологов, 
агрономов, экономистов и других, необхо
димо рассмотреть и утвердить в законода
тельном порядке.

На основе принятого соотношения земель 
по категориям предназначения можно по
строить план комплексного использования 
всех природных ресурсов. Эта работа по
требует в первую очередь конкретного и 
детального рассмотрения природной среды, 
истории формирования современного ланд
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шафта, истории хозяйственного развития, 
характера и динамики размещения угодий 
и ресурсов роста населения, сельскохозяй
ственного и промышленного производства, 
всех производительных сил, потребует ана
лиза современного административно-эконо
мического районирования и возможного его 
пересмотра с учетом сложившейся структу
ры хозяйства и перспектив будущего раз
вития сельского и лесного хозяйства и про
мышленности.

Следующей стадией работ явится состав
ление отраслевых генеральных планов раз
вития хозяйства и промышленности и, в 
частности, генеральных планов лесного хо
зяйства и лесозаготовок, причем мы счи
таем, что последние должны быть едиными. 
Опыт составления планов развития лесной 
промышленности (например, план развития 
лесной промышленности Пермской обла
сти Гипролестранса, 1951 г.) или лесного 
хозяйства раздельно и без описанных выше 
исходных данных положительных результа
тов не дали. Ни проектные, ни хозяйствен
ные организации ими не пользовались. Без 
обоснования генплана директивными ис
ходными данными они оказываются бес
почвенными.

Генеральные планы развития лесного хо
зяйства и лесной промышленности должны, 
на наш взгляд, содержать следующие раз
делы: исходные данные, утвержденные пра
вительством республики с характеристи
кой существующего и запроектированного 
распределения лесов, полей и лугов, соглас
но реконструкции ландшафта; геобогани- 
ческое и лесорастительное районирование; 
существующий и ожидаемый баланс дре
весины; лесосырьевые запасы настоящего 
и будущего, расчет пользования; основы 
лесного хозяйства, возраст рубок (способ 
рубок и возобновления), обобщенные мате
риалы с таблицами хода роста, сортимен
тов, товарности; типы лесокультур; хозяй
ственные типы леса; характеристика по
требления древесины и лесоэксплуатация, 
пункты потребления и пункты примыкания 
лесовозных дорог, типы дорог и характери
стика всех транспортных путей государ
ственного и местного значения, типы лесо
возных дорог; строительство, типы строи
тельства механизированных дорог, механи
зации всех процессов в лесу, типы машин 
для лесного хозяйства и лесозаготовок, ра
бочие поселки; кадры; капиталовложения 
по укрупненным показателям; экономиче
ские обоснования; специальные темы, в слу
чае наличия больших объектов для освое

ния или мелиорации или зон затопления 
эти разделы разрабатываются кратко, для 
проектирования отдельно. И, наконец, за
вершающим этапом проектирования лесно
го хозяйства должна явиться разработка 
комплексных проектов организации лесного 
хозяйства, к которой необходимо присту
пить в текущем семилетии.

Автор учения о лесе Г. Ф. Морозов пи
сал: «Надо так работать, чтобы во время 
рубки или тотчас после рубки вырастал лес. 
Надо стремиться к такой организации поль
зования лесом, чтобы он не уничтожался, 
а улучшался в своих хозяйственных каче
ствах».

Это бесспорное положение в лесоводстве 
не потеряло и на сегодня своего научного 
и практического значения.

В связи с высказанными соображениями 
возникает идея создания лесного предприя
тия нового типа — предприятия, осуществ
ляющего и рубку, и возобновление леса. 
Работа его строится на основе всесторонне
го изучения природы леса, т. е. в данных 
условиях — роста насаждений в целях мак
симального увеличения их прироста и обес
печения возобновительных процессов. Эко
номичное, рентабельное снятие урожая — 
прироста — и его транспортировки к местам 
потребления и переработки, рациональная 
и полная переработка древесины и ее отхо
дов — необходимые условия работы такого 
предприятия.

Проект предприятия нового типа, по на
шему мнению, должен состоять из трех час
тей:

проекта перспективного плана организа
ции лесного хозяйства;

проекта перспективного плана лесозаго
товок и переработки древесины;

проекта строительства предприятия (тех. 
проект или проектное задание).

Следует помнить, что индустриализация 
леспромхозов с увеличением срока их дей
ствия и приписки к ним постоянной ста
бильной лесосырьевой базы (т. е. то, что 
проектирует Гипролестранс под названием 
«Лесозаготовительное предприятие нового 
типа») — это одно дело, а проектирование 
и строительство не лесозаготовительных, 
а лесных предприятий на принципиально 
новой основе — это другое.

Предприятия нового типа должны 
строиться не на потребительской и только 
добывающей основе, а на основе направлен
ного выращивания леса и его использова
ния и переработки. В связи с этим перед 
лесоустройством встает новая задача, за 
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ключающаяся в разработке и совершенство
вании методов организации лесного хозяй
ства. Отсюда возникает необходимость из
учения новых методов и техники лесо
устроительных работ, а такж е новых форм 
организации изысканий и проектирования.

На эту тему в журнале «Лесное хозяй
ство» высказывались многие авторы, в том 
числе Б. А. Козловский, Г. П. Мотовилов,
Н. И. Баранов, А. С. Косухин и В. В. Анто- 
найтис и многие другие.

Нам кажется, что метод классов возраста 
на ближайшие годы останется все же основ
ным методом, тем не менее, необходимо 
разработать для различных условий и дру
гие методы, такие как участковый (для 
лесов интенсивного лесного хозяйства) и 
комбинированный (для малоосвоенных л е
сов) .

Улучшение техники аэрофотосъемки и де- 
шефрирования в сочетании с закладкой 
проб и перечетов статистическим методом 
обеспечат хорошее качество работ и удеше
вят их стоимость.

Пора отказаться от ведомственного под
хода к лесу при проектировании. Суще
ствующее положение, при котором устрой
ство лесов оторвано от их освоения и экс
плуатации, необходимо признать вредным 
для дела. Экспедиции Леспроекта инвен
таризуют леса и составляют проекты лесно
го хозяйства без технически и экономически 
обоснованного расчета всех лесохозяйствен
ных и лесоэксплуатационных мероприятий. 
Экспедиции проектных институтов Гипро- 
лестранс, Гипролеспром и другие изыски
вают и проектируют лесозаготовительные 
предприятия, не заботясь, да и не зная о 
процессах восстановления леса.

Не пора ли подумать об объединении уси
лий проектных организаций и институтов? 
По нашему мнению, в малолесных и рай
онах интенсивного сельского и лесного хо
зяйства как генеральные планы лесного 
хозяйства, так и проекты организации лесо
заготовок и строительства лесных пред
приятий должны составлять экспедиции 
Леспроекта. В районах же, малоосвоенных 
и подлежащих вновь освоению, инвентари
зацию лесов, генпланы и проекты организа
ции и строительства составляют проектные 
организации Госплана. Во всяком случае 
вопрос об организационном построении ле
соустройства и проектно-изыскательских 
работ в лесу необходимо поставить на ши
рокое обсуждение.

В связи с тем, что вопросы экономики и 
организации еще далеко не ясны, следова
ло бы более углубленно в периодической 
печати обсудить этот актуальный и прин
ципиально важный вопрос— о целях и за 
дачах, порядке и методе, характере и орга
низационной структуре лесного предприя
тия нового типа и о новых методах работы, 
организационной форме проектных орга
низаций.

Глубокая научная разработка вопросов 
экономики и организации выращивания ле
са и его эксплуатации под силу лишь науч
но-исследовательскому институту, который 
и должен быть в ближайшее время создан.

Единое целеустремленное руководство 
всеми процессами по единым планам и 
проектам даст возможность создать пра
вильное соотношение полей, лесов и лугов 
высокой и устойчивой производительности, 
создать ландшафты, которым подобает 
быть при коммунистическом обществе.

1
Трудящиеся Советского Союза! Шире 

распространяйте и внедряйте опыт передо
виков соревнования, новаторов производства, 
развивайте массовое движение рационали- 

\ заторов и изобретателей! Лучше исполь- 
( зуйте производственные мощности и резервы 

народного хозяйства!
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
Л ЕСО РАЗВЕДЕН И Е

— ----------

АЭРОСЕВ СОСНЫ И ЕЛИ КАК СПОСОБ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
М. Н. ПРОКОПЬЕВ, кандидат сельскохозяйст венны х н аук

Первые опыты по аэросеву семян хвой
ных пород были проведены в 30-х годах 
М. А. Беневоленским, Н. И. Захаровым и 
Е. Н. Елфимовой в Московской и Калинин
ской областях. В дальнейшем результаты 
аэросева неоднократно освещались в ж ур
нале. Однако обобщение опубликованных 
данных показывает, что об аэросеве как о 
способе лесовосстановления в лесной зоне 
до настоящего времени не сложилось еди
ного и определенного мнения. В связи с 
этим Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом лесоводства и механиза
ции лесного хозяйства в 1956— 1958 гг. изу
чались результаты аэросева прошлых лет 
и условия семенного возобновления площа
дей, отводимых под аэросев.

В Горьковской, Костромской, Кировской 
областях и Удмуртской АССР обследовано 
более 30 тыс. га таких площадей и про
ведены опытные наземные посевы. Д ля ус
ловий Вологодской и Архангельской обла
стей использованы результаты изучения 
аэросева ЛенНИИЛХом. Аэросев в Сверд
ловской области изучался Уральской опыт
ной станцией ВНИИЛМ . Рассмотрены так
же все имеющиеся в литературе описания 
аэросева лесных семян. Изучены все спосо
бы аэросева семян сосны и ели — на кон
центрированных вырубках, на гарях после 
огневой очистки лесосек сплошным палом, 
на площадях с обработанной почвой и в 
лиственных молодняках I— II классов воз
раста.

Аэросев на сплошных концентрированных
вырубках. При существующих способах ле
соэксплуатации вырубаемые площади не 
обеспечиваются источниками обсеменения, 
в связи с чем возникает необходимость ис
кусственного посева семян. Наблюдения по
казали, что на сплошных концентрирован

ных вырубках результаты аэросева зависят 
в основном от высеваемой породы, типов 
лесорастительных условий и почв, возраста 
и состояния вырубки.

Аэросев семян сосны на сплошных вы
рубках в лесной зоне проводится во всех 
типах лесорастительных условий, на выруб
ках разного возраста и сезона лесозагото
вок и дает весьма различные результаты 
(табл. 1).

Можно отметить, что аэросев сосны на 
сплошных вырубках в ряде случаев не 
дает положительных результатов. Причины 
этого заключаются в том, что под аэросев 
сосны часто назначаются вырубки 3—5-лет
него возраста, участки с избыточно увлаж 
ненными почвами, а также на влажных су
глинистых почвах и вырубки после зимних 
лесозаготовок.

Вполне удовлетворительные результаты 
аэросева сосны на сплошных вырубках 
наблюдаются: на вырубках однолетнего
возраста после летней механизированной 
трелевки в условиях черничников, бруснич
ников и кисличников на свежих суглини
стых и супесчаных почвах на вырубках 
2-летнего возраста после летней механизи
рованной разработки лесосек в условиях 
брусничников и черничников на свежих пес
чаных почвах; на вырубках одно-двухлет- 
него возраста в условиях брусничниковых, 
вересковых и лишайниковых типов леса на 
свежих песчаных почвах.

Аэросев семян ели на сплошных выруб
ках в лесной зоне такж е находит широкое 
применение. Однако полученные результа
ты до настоящего времени не описаны в ли
тературе. Площади аэросева ели на сплош
ных концентрированных вырубках были об
следованы нами в ряде лесхозов лесной зо
ны (табл. 2).
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Полученные данные показывают, что 
принятый способ аэросева семян ели на 
концентрированных вырубках не дает поло
жительных результатов. Это объясняется 
тем, что аэросев ели проводится на выруб
ках двухлетнего и более старшего возраста. 
Как показали опытные посевы семян ели 
в Ветлужско-Унженском, Нейском, Пона- 
зыревском и других лесхозах, условия для 
появления всходов ели на вырубках уже к 
весне второго года значительно ухудшают
ся, грунтовая всхожесть семян оказывается 
ниже в два-три раза (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Г р у н т о в а я  в с х о ж е с т ь  с е м я н  е л и  (% ) 
при  р а з н ы х  с р о к а х  а э р о с е в а
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М еста  с п о р ан ен и ем  п о д с т и л к и  . . 
М еста  с о бн аж ен н ы м  м инеральны м

слоем  почвы  ...............................................
У ч астки  ско п л ен и я  см еси  и з п о д 

сти л к и  и п е р егн о я  .................................
Р а зр у ш ен н ы е  гн и л ы е  пн и  и в а л е ж  .
В али ки  волоков  ...........................................
У ч астки  с н е тр о н у то й  почвой . . .

7 ,1

7 ,5

16 ,2
15.1
12.1 
2 ,0

3 .4  

2 ,1

9 .5  
8 ,2

10,7
1,1

На сплошных вырубках идет интенсив
ный отпад появившихся сеянцев ели. Обыч
ная норма высева семян (1—2 кг) оказы
вается недостаточной. Под аэросев ели на
значаются площади после зимней рубки 
леса, когда почве не наносится поранений, 
обычно улучшающих условия появления 
всходов. Среди площадей, выделяемых под 
аэросев, оказываются непригодные для это
го участки с избыточно увлажненными поч
вами.

Удовлетворительных результатов аэросе
ва ели в этих случаях можно ожидать на 
свежих вырубках, т. е. однолетнего возра
ста, после летней механизированной разра
ботки лесосек в условиях черничников све
жих, брусничников, кисличников и ельни
ков липняковых, занимающих свежие суг
линистые и супесчаные почвы.

Аэросев на гарях. В таежной зоне гари 
большей частью образуются от огневой 
очистки лесосек сплошным палом или от 
пожаров на неочищенных лесосеках. Наши 
исследования показали, что эффективность 
аэросева на гарях обусловлена высеваемой
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породой, лесорастительными условиями и 
степенью воздействия огня на почву.

Аэросев семян сосны на гарях в боль
шинстве случаев дает вполне удовлетвори
тельные результаты. Имеющиеся материалы 
позволяют сделать вывод, что аэросев сос
ны на гарях может широко практиковаться 
в условиях черничниковых, брусничниковых 
и кисличниковых типов, занимающих свежие 
суглинистые, супесчаные и песчаные почвы.

Не следует назначать под аэросев сосны 
гари с сухими почвами на повышенных ме
стах в лишайниковых и вересковых типах 
леса, а такж е площади с избыточно увлаж 
ненными почвами в черничниках влажных, 
в долгомошниках, сфагновых, осоко-сфагно- 
вых и приручейниковых типах леса.

Аэросев семян ели на гарях обычно не • 
дает удовлетворительных результатов. Так, 
в Дубовицком лесничестве Зуевского лесхо
за (Кировская область) аэросев ели по га
рям проведен в 1954, 1955 и 1958 гг. более 
чем на 5 тыс. га. Норма вы сева— 1,5—
2,5 кг на 1 га. Большая часть площадей за
нята ельниками черничниками свежими и 
влажными, ельниками липняковыми и ель
никами долгомошниковыми на супесчаных 
и суглинистых свежих и влажных почвах. 
При обследовании весной и осенью 1958 г. 
оказалось, что после аэросева в 1954 и 
1955 гг. появились только единичные сеян
цы ели; после аэросева в конце марта
1958 г. в долгомошниках, сфагнозниках, 
осоко-сфагновых и приручейниковых типах 
находились единичные сеянцы, а в кислич
никах, черничниках и липняковых типах— 
от 1 до 3 тыс. сеянцев на1 га. Результаты 
аэросева ели в этих условиях оказались 
плохими.

Удовлетворительные результаты аэросева 
ели по гарям отмечены нами на участках с 
сильным прогоранием подстилки, когда об
нажается минеральный слой почвы. Такие 
гари обычно образуются после пожаров в 
летний период или после повторных палов 
в условиях кисличников, черничников и 
липняковых типов леса, занимающих све
жие суглинистые и супесчаные почвы. Так, 
в северной части квартала 106 того же лес
ничества к осени 1958 г. насчитывалось в 
среднем 15 тыс. сеянцев на 1 га.

Основная причина, обусловливающая 
плохие результаты аэросева ели на гарях,— 
неприспособленность ели к открытым про
странствам гарей. В опытных посевах на 
гари грунтовая всхожесть семян ели была 
0,7— 1,4%, а при посевах сосны в тех же
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Д и н а м и ка  отпада сеянц ев  ели  в р а зли чн ы х  у с л о в и я х  
почвенной среды : 1 — на  местах с обнаж енным м и
неральны м  слоем  почвы ; 2 —  на  местах с пора нени я 
ми подст илки; 3 — в  среднем  при  р а зли чн ы х  у с л о 
ви я х; 4  —  на  местах без изм енений  по чвы ; 5  —  на  
местах, покрытых слоем  из подст илки, м елки х  п о р у 

бочны х остатков, валеж а и пр.

условиях 5—8%. Интересно отметить, что 
при опытных посевах ели увеличение нор
мы высева с 2 до 6 кг оказалось малоэф
фективным. При посеве 2 кг на 1 га количе
ство всходов составило в среднем 0,8% 
количества высеянных семян, а при 6 кг— 
1,7%, т. е. увеличилось в два раза, но и это
го, конечно, было очень мало.

Аэросев на вырубках и гарях с подготов
кой почвы оценивается весьма различно. 
Многие лесоводы считают, что подготовка 
почвы — совершенно неприемлемый способ 
повышения эффективности аэросева, так 
как при обработке почвы механизмами 
можно одновременно высевать семена. Д ру
гая точка зрения заключается в том, что 
при аэросеве подготовка почвы может про
водиться в течение лета и осени, а посев се
мян — в сжатые лесокультурные сроки, что 
значительно расширяет возможности обле
сения концентрированных вырубок и гарей. 
Такого мнения придерживаются, например, 
проф. В. В. Огиевский (1954) и акад. И. С. 
Мелехов (1953). Однако обе точки зрения 
основываются только на логических дово
дах. Поэтому возникла необходимость спе
циального изучения этого вопроса.

Анализ результатов аэросева ели и сосны 
в Ветлужско-Унженском лесхозе (Горьков
ская область) после подготовки почвы на 
площади около 1000 га плугами ПЛ-70, 
ПКБ-56, ПЛП-135 и корчевателями-собира
телями Д-210В, а также опытных посевов 
в тех же условиях позволяют сделать неко
торые практические выводы.

Плужная подготовка почвы для улучше
ния условий аэросева семян хвойных пород

не дает нужного эффекта. Верхняя часть 
пластов и дно борозд, составляющие 85— 
90% их общей площади, оказываются не
благоприятной средой для прорастания се
мян и развития сеянцев. Лучшие места для 
появления и развития всходов — края бо
розд и пластов, но они занимают 10—15% 
их поверхности или только 3—5% площади 
вырубки (в случае обработки 35% площа
ди) . После обработки почвы корчевателями- 
собирателями создаются более благоприят
ные условия для аэросева, чем при плуж
ной обработке почвы, но и в этом случае 
грунтовая всхожесть семян не превышает
1—2% , т. е. практически весьма низка.

Таким образом, имеющиеся данные пока
зывают, что предварительная подготовка 
почвы для аэросева в лесоводственном от
ношении является нецелесообразной.

Аэросев по лиственным молоднякам I—
II класса возраста. В лесной зоне имеется 
очень много вырубок, возобновившихся 
осино-березовыми молодняками. При отсут
ствии источников обсеменения на таких 
площадях обычно формируются малоцен
ные лиственные насаждения. Поэтому мно
гие лесоводы расценивают аэросев как спо
соб, позволяющий ускорить появление ели 
под пологом осины и березы.

Обследованием площадей аэросева ели 
по осино-березовым молоднякам в ряде 
лесхозов было выявлено, что через два-три 
года после аэросева находятся только еди
ничные сеянцы. Неудовлетворительные ре
зультаты аэросева ели по лиственным мо
лоднякам II класса возраста отмечает и 
В. Ф. Молчанов (1954) для условий Вохом- 
ского лесхоза (Костромская область). Как 
показали опытные наземные посевы ели, 
основная причина отсутствия всходов за 
ключается в состоянии подстилки. На плот
но слежавшихся листьях осины и березы 
семена ели быстро высыхают и их грунто
вая всхожесть не превышает 0,5%. Появив
шиеся всходы плохо укореняются, а укоре
нившиеся погибают под опадающей лист
вой.

Положительные результаты аэросева ели 
по лиственным молоднякам получены в 
Поназыревском лесничестве (Костромская 
область) на площади 387 га, где аэросев 
был проведен 10— 12 мая 1954 г. в усло
виях черничниковых, частично кисличнико- 
вых, липняковых и долгомошниковых типов 
леса. Почва суглинистая свежая средне- 
оподзоленная. При обследовании осенью
1958 г. на каждом гектаре насчитывалось 
от 8 до 15 тыс. пятилетних сеянцев ели.

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Близкие к этим результаты отмечены и в 
северной части квартала 116 Дубовицкого 
лесничества Зуевского лесхоза (Кировская 
область).

Наблюдения показали, что положитель
ные результаты аэросева ели по листвен
ным молоднякам встречаются в виде исклю
чения при сочетании ряда благоприятных 
факторов. За  6—8 лет до аэросева вырубка 
была пройдена пожаром, при котором пол
ностью выгорела неразложившаяся под
стилка. Сразу после этого началось интен
сивное заселение березой, и к моменту аэ
росева, т. е. через 6—8 лет, образовались 
сомкнувшиеся куртины молодняка. Благо
даря слабому развитию травяного и мерт
вого почвенного покрова и наличию зеле
ных мхов условия для появления и разви
тия всходов ели оказываются весьма благо
приятными.

При обследовании площадей аэросева 
сосны и ели нами было отмечено, что каж 
дый участок аэросева отличается большим 
разнообразием условий семенного лесово
зобновления. Это разнообразие создается 
различиями в типах лесорастительных ус
ловий, возраста вырубок, сезона и способа 
лесозаготовок, способа очистки лесосек, 
а на гарях — в степени прогорания подстил
ки. По этой причине от 20 до 50% площа
дей вырубок и гарей оказываются непригод
ными для аэросева, образуется мозаич
ность размещения пригодных и непригод
ных для аэросева площадей, создается 
разобщенность участков. Так, например, 
в Дубовицком лесничестве Зуевского лес
хоза (кв. 48) непригодная для аэросева 
площадь занимала 34%, а пригодная — 
66% (137 га) и состояла из шести разроз
ненных участков.

Наличие непригодных для аэросева пло
щадей отмечается многими лесоводами. 
Так, О. Э. Ш ергольд (1954) указывает, что 
в южной части Коми АССР площади с из
быточно увлажненными почвами составля
ли 42%. В таких условиях посев с самоле
тов по вырубкам и гарям ведет к неоправ
данному расходу семян на непригодные 
площади и превращает аэросев в малоэф
фективный способ лесовосстановления.

Оценка результатов аэросева общеприня
тым способом дается, как* известно, по ко
личеству учтенных на 1 га сеянцев сосны 
или ели. При наличии, например, 10— 12 тыс. 
сеянцев на 1 га результаты аэросева при
знаются хорошими. Однако наши исследо
вания в различных районах лесной зоны и 
различных лесорастительных условиях по

казали, что появившиеся всходы размеща
ются ио вырубке крайне неравномерно. Ко
личество площадок с сеянцами составляет 
30—60%. Поэтому одно только общее коли
чество имеющихся на 1 га сеянцев ели не 
может дать вполне объективной оценки ре
зультатов аэросева. Так, в Зуевском лесхо
зе (квартал 48) после аэросева на каждом 
гектаре насчитывалось по 4700 сеянцев, од
нако мест с сеянцами было всего 970, что, 
конечно, неравнозначно.

По нашему мнению, для правильной 
оценки результатов аэросева следует поль
зоваться переводным «коэффициентом рав
номерности», за который принимается част
ное от деления числа площадок с сеянцами 
на общее число учтенных площадок. Н а
пример, при обследовании площади аэросе
ва в квартале 38 Поназыревского лесхоза 
из 80 учетных площадок только 25 были с 
сеянцами. Следовательно, коэффициент рав-
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номерности 0,3. На каждом гектаре
площади имелось по 12 700 сеянцев, но с 
учетом коэффициента равномерности при 
оценке результатов аэросева следует ориен
тироваться на 3810 засеянных мест 
(12 700X0,3) размером от 0,2 до 1 кв. м.

Мы считаем, что оценивать результаты 
аэросева целесообразно по наличию сеян
цев на осень третьего года, т. е. по сеянцам 
трехлетнего возраста. С учетом характера 
размещения сеянцев по площади, т. е. коэф
фициента равномерности, здесь можно ре
комендовать следующие придержки 
(табл. 4).

Т а б л и ц а  4

П р и м е р н ы е  п о к а з а т е л и  д л я  о ц е н к и  р е з у л ь т а т о в  
а э р о с е в а

О ц ен к а  'р е зу л ь т а т о в

К оличество  
м ест  с с е я н 

цам и  
(ты с .)  на 1 га

К оличество  
у ч т ен н ы х  

се ян ц ев  
н а 1 га 

(ты с . ш т .)

П лохие ............................
У д о вл етв о р и тел ь н ы е  
Х о р о ш и е ........................

М е н е е  2 
2 — 5  

5 и более

М ен ее  5 
5— 10 

Б олее  10

Необходимость учитывать характер раз
мещения сеянцев по вырубке и пользовать
ся коэффициентом равномерности вызы
вается еще и тем, что отпад сеянцев на 
вырубках происходит большей частью не 
одиночными экземплярами, а в целом засе
янными местами, где условия развития сеян-
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дев оказались недостаточно благоприят
ными.

Многими лесоводами (И. И. Захаров, 
1933, Л. А. Истомин, 1952, Ф. Б. Орлов, 
1954, и др.) аэросев семян сосны и ели на 
вырубках и гарях расценивается как наибо
лее быстрый, эффективный и экономичный 
способ лесовосстановления. Быстрота посе
ва этим способом на больших площадях не 
вызывает сомнений. Однако оценка аэросе
ва как эффективного и экономичного спосо
ба лесовосстановления не является бесспор
ной.

Опыт показывает, что в расходы по аэро
севу обычно включаются стоимость аренды 
самолета, затраты на подготовку площадей, 
на сигнализацию, на подготовку семян и 
загрузку их в самолет и на другие вспомо
гательные работы, а затраты на семена не 
включаются. Это, по нашему мнению, яв
ляется ошибочным. Как известно, расход 
семян обусловлен применяемым способом 
лесных культур и является его особенно
стью. Поэтому при исключении стоимости 
семян из затрат на проведение того или 
иного способа лесных культур экономиче
ская оценка его будет недостаточно пол
ной и объективной. При наших расчетах 
затраты на семена включаются в общие 
расходы на аэросев. Такая же точка зрения 
высказывалась ранее А. В. Побединским 
(1955).

При сложившейся в южнотаежной зоне 
практике создания лесных культур ручным 
посевом семян в среднем на 3000 площад
ках размером 1X1 м или 0 ,5x1  м затраты 
на 1 га составляют примерно 15—20 чело- 
веко-дней (или 250—300 руб., включая за 
траты на семена). Следовательно, на каж 
дую тысячу посевных мест затрачивается 
около 4—6 человеко-дней. При получении 
от аэросева удовлетворительных результа
тов, т. е. при наличии на 1 га 5— 10 тыс. 
сеянцев или 2—5 тыс. мест с сеянцами, за 
траты на каждую тысячу засеянных мест 
составляют 2—3 человеко-дня. Это оказы
вается примерно в два раза меньше затрат

на 1000 посевных мест при лесных куль
турах.

Основное преимущество аэросева, оправ
дывающее его применение в благоприятных 
условиях, — возможность быстрого освое
ния значительных площадей вырубок и га
рей. В таежных условиях, при острой не
хватке рабочих рук и при необходимости 
посева в сжатые сроки и на больших пло
щадях, аэросев сосны и ели может быть ра
циональным способом лесовосстановления. 
В этих случаях аэросев следует расцени
вать как способ обсеменения вырубок с 
благоприятными почвенными условиями, 
где не обеспечено сохранения достаточного 
количества обсеменителей.

Д ля получения удовлетворительных ре
зультатов прежде всего необходимо выде
лять под аэросев только свежие вырубки, 
т. е. предшествующего и текущего годов, по
сле летней механизированной трелевки леса 
на свежих суглинистых, супесчаных и пес
чаных почвах. От весенней доочистки лесо
сек, обычно не позволяющей назначать под 
аэросев свежие вырубки, в этом случае на
до отказаться. В применяемой технологии 
лесозаготовок необходимо предусматривать 
более тщательную очистку лесосек одновре
менно с рубкой леса.

В благоприятных для аэросева условиях 
норму высева семян следует принимать для 
ели не менее 4 кг, а для сосны — 2 кг на
1 га. Аэросев надо проводить с учетом био
логических свойств высеваемых . пород. 
Аэросев ели по свежим гарям  обычно не 
дает положительных результатов, а посевы 
сосны оказываются более эффективными.

Значительно лучшие результаты обеспе
чиваются при посевах в пригодных для это
го условиях. Непригодные участки не сле
дует включать в площадь аэросева. Для 
этого надо быстрее разработать и освоить 
технологию аэросева лесных семян с по
мощью специализированных вертолетов. 
Надо такж е повысить ответственность за 
подбор площадей для аэросева и за учет 
его результатов.
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РАЗВЕДЕНИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО 
В ЛЕСАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Ф. Б. ОРЛОВ, кандидат сельскохозяйст венны х н а у к  

В. П. ТАРАБРИН, инженер лесного хозяйства

За последние годы кедр сибирский нача
ли все шире внедрять в леса европейского 
Севера. Опыт прежних лет показал, что в 
Архангельской, Вологодской, Мурманской и 
других областях кедр в определенных усло
виях может успешно произрастать, о чем 
свидетельствуют Коряжемская, Черевков- 
ская, Ш ипяковская и другие кедровые ро
щи. Однако искусственное разведение его 
здесь оказывается делом нелегким, так как 
кедр по ряду лесоводственно-биологических 
особенностей разводится трудно не только 
за пределами своего ареала, но и на своей 
родине — в Сибири (В. П. Цепляев, 1957 г., 
В. В. Огиевский, 1958, М. Н. Ш ирская, 1957, 
и др.). В этой статье мы хотим осветить 
некоторые результаты выращивания кед

Как видим, для всех трех способов посе
ва кедра результаты следует признать впол
не удовлетворительными. При посевах в 
площадки получено 4-летнего молодняка 
более 16 тыс. на 1 га. Увеличение в два раза 
нормы высева в обработанные полосы дало 
удвоенное количество сеянцев. Сохранилось 
сеянцев за четыре года более 70%. Средняя 
высота молодняка во всех вариантах при
близительно одинакова (6,1—6,2 см). Как 
известно, в силу биологических особенностей 
кедр даже в самых благоприятных усло
виях первые 5— 10 лет растет очень мед
ленно.

Следует отметить, что у посевов кедра в 
лунку наряду с некоторым увеличением

ра сибирского в лесах Архангельской об
ласти.

Первый посев кедра на вырубке 1947/48 г. 
в бывшем типе леса сосняк-черничник был 
произведен нами весной 1954 г. (в квартале 
19 учебно-опытного лесхоза Архангельского 
лесотехнического института). Почва выруб
ки — среднеподзолистый свежий суглинок. 
Почву подготовляли непосредственно пе
ред посевом удалением дернины и рыхле
нием мотыгой на глубину 8— 10 см. Глуби
на заделки семян 2—3 см. Перед посевом 
семена прошли двухмесячную теплую стра
тификацию. Посев производился тремя раз
личными способами. Приводим результаты 
этих опытных посевов по учету на 20 сен
тября 1958 г. (см. таблицу).

грунтовой всхожести наблюдалось более 
раннее появление всходов как в 1954, так и 
в 1955 г. Группе всходов в лунке легче про
бить плотную корку и выйти наружу, чем 
одиночным всходам.

Во всех трех вариантах в год посева всхо
ды появились единично. M accoDoe появле
ние всходов было отмечено лишь весной и 
летом следующего года (до 90% ). Таким 
образом, двухмесячную теплую стратифи
кацию семян в условиях Севера следует 
признать неэффективной. Это подтверж
дается и практикой производственных посе
вов в лесах Архангельской области (Пле
сецкий, Онежский, Приозерный и другие 
лесхозы).

С о с т о я н и е  4 -л е т н и х  с е я н ц е в  к е д р а  с и б и р с к о г о  п о с е в а  в е с н ы  1954 г .

С пособ к у л ь т у р

Н орм а 
вы сева 

на 1 га 
(к г )

Г р у н т о в а я  
в с х о ж е с т ь  
в 1955 г. 

(% )

К о л и ч еств о  
зд о р о в о го  
4 -л е т н е го  
м о л о д н я к а  

на 1 га (ш т .)

С р ед н яя
в ы со та

се я н ц е в
(см )

С о х р ан и л о сь  по отн о- 
ц  ени ю  к 1955 г. (% )

сеян ц ев
пл ощ адок  

с сеян 
ц ам и

Б ороздковы й  п о сев  в п л о щ ад ки  0 , 7 x 0 , 7 м 12— 13 42 16 620 6 ,1 7 1 ,5 9 7 ,5
5-луночны й  п осев  в п лощ ад ки  0 , 5 x 0 , 5 м 12— 13 48 16 875 6 ,1 7 4 ,9 100
П осев  в о бработан ны е п о л о с ы ........................ 25— 26 42 36 500 6 ,2 8 0 ,3 ----
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Проведенные нами испытания стратифи
кации семян различными способами, реко
мендованными за последнее время (нама
чивание с последующей теплой стратифика
цией и снегованием, намачивание с после
дующей холодной стратификацией, попере
менная обработка повышенными ( +  40°) и 
пониженными (— 15°) температурами и д р .) , 
показали, что эти способы оказались мало
эффективными в условиях Архангельской 
области, особенно для семян местного сбо
ра. Основная масса всходов (50—80%) по
является лишь на следующий год. Очевид
но, у нас надо заложить серию опытов для 
изыскания наиболее эффективных способов 
стратификации семян.

Одновременно с посевами нами с 1955 г. 
ежегодно производились посадки кедра си
бирского. Мнения различных исследовате
лей (Д. Кайгородов, 1904; В. А. Поварни- 
цын, 1944; Э. И. Адамович, 1948; и др.)
0 преимуществах посевов или посадок кед
ра противоречивы.

В 1955 г. были высажены в площадки 
0,25 X 0,25 м под меч Колесова двухлетние 
сеянцы кедра в различные сроки (май, 
июнь, июль, сентябрь). Посадки производи
лись в тех же лесорастительных условиях, 
что и посевы.

Данные учетов в 1958 г. показали, что 
лучшая приживаемость 4-летних культур 
оказалась у весенних посадок, произведен
ных до распускания почек (88% ), значи
тельно ниже у осенних (67,4%) и летних 
(75%) и наиболее низкая приживаемость 
оказалась у июньских посадок (59,5%), 
проведенных в период наиболее энергично
го роста сеянцев. Наибольшая высота мо
лодняка оказалась такж е у весенних поса
док (9,9 см). Аналогичные данные по сезон
ным посадкам получены и в последующие 
годы — при посадках двухлетними и трех
летними сеянцами. Таким образом, л у ч 
ши й  с р о к  посадки кедра на Севере — 
р а н н я я  в е с н а ,  до распускания почек.

При сравнении качества культур кедра, 
заложенных посевом и посадкой, надо от
метить, что хотя средняя высота весенних 
посадок (9,9 см) больше, чем при посевах 
(6,1 см), но посадки на два года старше 
посевных культур. При нормальных усло
виях в последующие два года посевные 
культуры будут выше 9,9 см. Уже в 1958 г. 
посевные культуры по приросту в высоту 
(около 2 см) обогнали посадки (около
1 см), которые еще до сих пор «сидят». По 
внешнему виду (густота охвоения, длина и 
цвет хвои) посевные культуры выглядят

лучше посадок. Как видим, в данных лесо
растительных условиях можно говорить 
о п р е и м у щ е с т в е  п о с е в о в  к е д р а  
перед посадками.

Важнейшее значение для развития куль
тур кедра имеют механический состав и 
подготовка почвы. Наши данные показы
вают, что лучшие результаты по грунтовой 
всхожести и количеству всходов бывают на 
супесчаных и легкосуглинистых почвах. 
Значительно хуже получаются культуры на 
плотных суглинистых и песчаных почвах.

Влияние обработки почвы на культуры 
кедра изучено недостаточно. Некоторые 
исследователи рекомендуют посев кедра без 
предварительной обработки почвы (В. А. 
Поварницын, М. Н. Ш ирская).

Весной и осенью 1956 г. нами были про
изведены посевы кедра в площадки, с кото
рых удалялся напочвенный покров вместе 
с дерниной. На одной половине площадок 
проводилось рыхление почвы, на другой не 
проводилось. В обоих случаях семена высе
вались под мотыгу в лунки на глубину
2—3 см.

На суглинках грунтовая всхожесть семян 
и количество сеянцев на рыхленной почве 
оказались в несколько раз больше, чем при 
посевах в нерыхленную почву. На супесях 
разница в грунтовой всхожести и количе
стве всходов на обработанной и необрабо
танной почве не так велика, как на суглин
ках, но из-за меньшей плотности почвы она 
все же остается значительной (на рыхлен
ных почвах всходов в полтора-два раза 
больш е).

Живой напочвенный покров на молодые 
культуры кедра может оказывать как по
ложительное, так и отрицательное влияние. 
Нами на трехлетних культурах кедра было 
учтено влияние различной густоты траво
стоя на рост сеянцев. Посевы производи
лись весной в площадки 0,5X 0,5 м. Степень 
покрытия напочвенным покровом, состоя
щим главным образом из луговика изви
листого (40% ), иван-чая (40%) и вейника 
наземного (20% ), учитывалась вокруг каж 
дой площадки в десятых долях. Всего было 
учтено 480 площадок.

Наибольшая высота сеянцев оказалась 
при отенении напочвенным покровом с гу
стотой 0,4—0,5. С увеличением густоты тра
востоя высота сеянцев снижается. При 
редком напочвенном покрове, особенно при 
его отсутствии, высота сеянцев значительно 
уменьшается, внешний вид сеянцев (цвет 
хвои, густота охвоения и пр.) на площадках 
со средней степенью отенения (0,4—0,6)
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значительно лучше, чем у сеянцев на осталь
ных площадках.

Небольшой мощности моховой покров из 
рода Polytrichum и Funaria (2—3 см) отри
цательного влияния на развитие сеянцев 
кедра не оказывает. Скорее можно говорить 
о положительном его влиянии (уменьшение 
испарения с поверхности почвы, предо
хранение от выжимания и т. д .). Однако с 
увеличением мощности мха, достигающей 
высоты сеянцев (в нашем случае 5— 1 см), 
влияние его будет явно отрицательное. 
Плотно охватывая стволик, моховой покров 
препятствует нормальному хвоению сеянца.

В условиях Севера обработанные под 
культуры площадки и полосы в первые два- 
три года зарастаю т травянистой раститель
ностью сравнительно медленно (С. В. Алек
сеев, 1953; Ф. Б. Орлов, 1957; А. С. Синни- 
ков, 1954). В связи с этим уход за почвой 
в культурах кедра первые два-три года в 
ряде случаев можно не проводить или огра
ничиться одним-двумя уходами, если будет 
необходимость. Понятно, что эти рекомен
дации не относятся к высокопроизводитель
ным условиям, где живой напочвенный 
покров буйно развивается в первый же год. 
Особенно положительное влияние на разви
тие культур кедра оказывает лиственный 
молодняк естественного возобновления (бе
реза, осина), причем лучшие результаты 
оказались при сомкнутости крон 0,5—0,6.

Из повреждений и заболеваний культур 
кедра можно отметить повреждение моло
дой хвои текущего года поздними весенни
ми заморозками, обгрызание всходов слиз
нем, склевывание орешков птицами, загни
вание верхушечной почки и шютте.

Поздние весенние заморозки (июль) вы
зывают у сеянцев кедра обмерзание хвои 
текущего года, что отражается на состоя
нии и приросте сеянцев. Однако по сравне
нию с культурами ели и лиственницы сеян
цы кедра более устойчивы к заморозкам.

Существенный вред всходам кедра в не
которые годы приносит слизень (Agrolimax), 
который перегрызает нежный стволик чуть 
ниже места прикрепления семядолек, и на 
площадке остаются лишь небольшие пенеч
ки всходов. Некоторый вред посевам при
чиняют птицы, склевывая орешки появляю
щихся всходов. Повреждения посевов кедра 
грызунами не наблюдалось.

Посадки кедра страдают главным обра
зом от загнивания верхушечной почки, 
одной из причин которого является заболе
вание грибком из рода Cladosporium. Хотя 
посевы и посадки кедра поражаются шютте, 
все же они значительно устойчивее против 
этого заболевания, чем культуры сосны. Бо
лее устойчивыми по сравнению с местными 
хвойными породами оказались всходы кед
ра и против выжимания морозом.

Полученные нами материалы позволяют 
сделать следующие выводы.

Разведение кедра сибирского в наиболее 
распространенных на Севере типах леса — 
сосняках и ельниках-черничниках — дало 
положительные результаты. Трех-четырех- 
летние культуры кедра следует признать 
удовлетворительными как в количествен
ном, так и в качественном отношениях.

Посевы кедра дали лучшие результаты 
по сравнению с посадками. Лучшим сроком 
посадки оказалась ранняя весна.

Посевы в нерыхленную почву, особенно 
на суглинках, дали неудовлетворительные 
результаты. Живой напочвенный покров со 
степенью сомкнутости 0,4—0,5 оказывает 
на молодые культуры кедра положительное 
влияние.

В связи с тем, что в большинстве случаев 
на Севере обработанные площадки в сос
няках и ельниках-черничниках медленно за 
растают сорняками, в первые два-три года 
уходы за почвой можно свести до одного- 
двух раз.
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ПОВЫШАЮТ ЛИ ГЛУБОКИЕ БОРОЗДЫ ПРИЖИВАЕМОСТЬ 
И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУР СОСНЫ?

В. И. КУЗНЕЦОВ, преподаватель Ульяновской лесной школы ( Меленесс)

Хочу поделиться вы водам и из производственны х 
и специальны х опы тов, которы е нам  приш лось про
водить в разное  врем я  в течение 35 лет  в А л тай 
ских ленточны х борах, в Б узулукском  бору и в Ме- 
лекесском лесхозе (У льяновская о б л асть ), где я р а 
ботал  лесничим и инж енером  по лесны м культурам .

Если, наприм ер, глубокие борозды  (или площ адки) 
глубиной 25—30 см мы готовили поздней осенью 
(как  обычно делаю т многие лесхозы ) и притом 
в сухую  погоду, когда  почва на больш ую  глубину 
просохла и личинки хрущ ей уш ли в глубокие гори
зонты, то эф ф екта  от посадок в эти борозды  не по
лучалось. В есенние культуры  (однолетние или д ву х 
летние сеянцы  сосны) заносились и зам ы вались во 
врем я ливневы х дож дей  песком от неуспевш их 
уплотниться за  зи м у  рассы паю щ ихся пластов, и зн а 
чительная часть их у н и чтож алась  личинками хрущ ей, 
которы е осенью  остались невы паханны м и под бороз
дами и весной подним ались к поверхности почвы.

Н о если таки е  ж е  глубокие борозды  (или пло
щ адки) мы готовили осенью  в более ранние сроки 
(наприм ер, в сентябре) и в теплую  с переп адаю 
щими д о ж дям и  погоду, когда  почва бы ла в л аж н а я  
и личинки хрущ ей находились вблизи поверхности 
почвы, то эф ф ект  от посадок в эти борозды  был 
совсем  иной. В есенние культуры  заносились песком 
значительно меньш е, т ак  к ак  перевернуты е влаж ны е 
пласты  у к лад ы вали сь  по бокам  борозд  более плотно, 
не рассы пались и за  врем я  осенних д о ж дей  и сн еж 
ной зимы уплотнялись ещ е больш е, что исклю чало 
р аздуван и е песка ветром  и р азм ы вание его ли вн е
вой водой. Л ичинки ж е  хрущ ей, нах о дясь  вблизи 
поверхности почвы, при подготовке борозд  в ы б р а 
сы вались вм есте с пластам и  на поверхность зем ли 
и погибали или уничтож ались птицами. Таким  об 
разом , личинок под бороздам и не оставалось, а по
скольку личинки весной двигаю тся из глубоких гори
зонтов к поверхности почвы обычно вертикально  
вверх, то под дно борозд  они почти не попадали  
и посаж енны е ранней весной сосновы е сеянцы  почти 
не повреж дались ими.

Ещ е больш е гарантий  о т  повреж дений растений 
хрущ ам и было в том случае, если посадку  произво
дили в более поздние сроки, наприм ер в мае, когда 
все личинки у ж е  поднялись к поверхности почвы, 
а корни сеянцев пом ещ али дал ек о  от личинок, на 
глубину от 30 до 60 см (30 см —  глубина борозд 
и 25—30 см — длин а корней).

Ч асто лесхозы  готовят почву под лесокультуры  
весной, если не успею т осенью. П ри весенней под
готовке почвы скл ады вал ась  др у гая  обстановка.

Если глубокие борозды  (или площ адки) мы д е 
лали ранней весной, к о гд а  личинки хрущ ей ещ е не 
поднялись из ниж них горизонтов к  поверхности поч
вы, то ранние весенние культуры  сосны в этих бо
роздах и пл о щ ад ках  в больш ом количестве (а  в бо
лее мелких и полностью ) погибали от повреж дений 
личинками той ж е  весной, вскоре после посадки, 
когда с прогреванием  почвы личинки всей массой 
поднимались вверх  и натал ки вал и сь  на корни в ы са
женных сосенок. З атем  личинки из-под борозд  и 
площадок переползали  к  сам ой поверхности почвы, 
к местам более постоянного своего обитания, где

им еется обилие пищи — корни различных трав, 
а оставш иеся сеянцы  сохранялись. Это мы прове
ряли, обследуя почву в бороздах  и площ адках и 
вне их.

Но если такие  ж е борозды  или площ адки (глуби
ной 25— 30 см) мы готовили в более позднее время, 
наприм ер в середине м ая  или начале июня, когда 
почва достаточно теп л ая  и в л аж н а я  и все личинки 
хрущ ей находились вблизи от поверхности на глу
бине 5—20 см, то при подготовке почвы все личинки 
из борозд  и площ адок вы брасы вались вместе с пла
стам и почвы на поверхность и там  погибали. Тогда 
посаж енны е вслед  за  подготовкой почвы сеянцы 
сосны сохраняли сь почти полностью  (на 96—99% ) 
до сам ой осени, т ак  к ак  под бороздам и в корне
обитаем ом  горизонте личинок не было.

В засуш ливы е годы  почва начинает просыхать 
обычно с весны  и у ж е  в начале июня (в условиях 
С редней Волги) просы хает на глубину 15—20 см. 
Л ичинки ж е  хрущ ей, уходя от засухи , находятся 
в это врем я  в более влаж н ом  горизонте, на глу
бине 20—35 см, т. е. на 10— 15 см глубж е просох
ш его слоя. И  если в это врем я мы готовили борозды 
и площ адки  глубиной до 20 см и производили 
поздние посадки сосны, то через одну-две недели 
сеянцы  погибали, так  к ак  корни их находились в 
слое обитания хрущ ей.

Но если на этой ж е зар аж енной  хрущ ом почве 
мы д елали  к ан ав к и  и площ адки глубиной 30—35 см, 
вы брасы вая  из них всех личинок (так  к ак  глубж е 
их не бы ло), и после этого вы саж и вали  в них сосну, 
то культуры  приж ивались полностью . Только потом 
единично погибали от личинок хрущ а те сеянцы, ко
торы е находились очень близко к стенкам  канавок.

С ловом , посаж енны е сеянцы  сосны погибали от 
личинок хрущ ей в первый ж е  год в с е г д а ,  если 
при устройстве борозд, кан аво к  и площ адок личин
ки находились ниж е их дн а, какой  бы глубины они 
ни были, т. е., когда  личинки находились в г о р и 
з о н т е  р а с п о л о ж е н и я  к о р н е й .  Но гибели 
культур  почти не бы вало д а ж е  в первый год посад
ки, если под бороздам и  не было личинок.

З н ачи т, сущ ность м етода  глубоких борозд заклю 
чается не в больш ой глубине, не в механическом 
применении их д л я  посадки леса, а  в с в о е в р е 
м е н н о с т и  их подготовки, в умении и желании 
вы бирать в конкретны х условиях полезную  глубину 
и ш ирину борозд, учиты вать природно-климатиче- 
ские ф акторы  (погоду, почву), закономерности ж из
ни личинок хрущ ей и т. д. П рименение этого спо
соба дол ж н о  обеспечивать, чтобы под бороздами не 
о ставалось личинок хрущ ей, чтобы они не подпол
зали  со стороны  под дно борозд и не повреждали 
корни посаж енны х растений, к ак  это бывает в мел
ких бороздах , чтобы на дне борозд не оставалось 
корневищ евы х сорняков (вейника, пырея и д р .), что
бы дно борозд  не засы палось песком и не разм ы 
валось водой, т. е., чтобы на дне борозд были со зда
ны благоприятны е условия д л я  сохранения и роста 
посадок.

Н есм отря на бесспорное, подтверж денное прак
тикой в аж н о е  значение глубоких борозд, нахо
д ятся  авторы , оспариваю щ ие это полож ение. Т ак,
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Б. Г. Троицкий, отрицая эф ф ективность глубоких 
борозд к ак  средства защ и ты  культур  сосны от хру
щ ей, в своей статье  (ж у р н ал  «Л есное хозяйство» 
№  4 за  1958 г.) о б ъ ясн яет  сохраняем ость культур  
в таких  бороздах  предполож ением  о гибели личинок 
«от неблагоприятны х клим атических условий в зим 
нее врем я», а гибель культур  — «м ассовы м  лётом  
майского хрущ а». Н о такое  бездоказательное  о б ъ 
яснение не п о д твер ж д ается  практикой лесокультур
ного производства, т ак  как  бы вает, что культуры  
сохраняю тся и при м ассовом  лёте хрущ а и, нао бо 
рот, гибнут при м ассовой гибели хрущ а.

В наш ей практи ке  (да , вероятно, и в практике 
других лесничих) таких  случаев бы ло много. Н а 
пример, в засуш ливы е годы  (1929, 1932, 1939 и 1946), 
когда все лето  не было дож дей  и почва просы 
х ала  на глубину до 1 м и более, однолетние к у л ь
туры  сосны в больш ом количестве погибали от з а 
сухи в м елких (10— 15 см) бороздах  и площ адках  
и совсем почти не погибали от личинок хрущ ей (за  
исклю чением редких случаев весной и осенью , если 
осень бы ла д о ж д л и в ая  и т еп л ая ).

Т огда мы т а к ж е  считали, что м алое повреж дение 
культур  хрущ ам и объясн яется  отсутствием  лёта 
хрущ ей в преды дущ ие годы или м ассовой гибелью  
их от клим атических ф акторов, тем  более, что при 
обследовании почвы (на глубину до 75 см) личинок 
почти не обн ар у ж и вал о сь . О днако, к наш ем у у ди вле
нию, на следую щ ий год с более влаж ной  погодой 
и перепадаю щ им и до ж д ям и  однолетние культуры  на 
этих п лощ ад ях  полностью  уничтож ались личинками 
м айского хрущ а, а двух-трехлетние культуры  почти 
полностью . В некоторы х пробны х я м ах  мы н ах о 
дили по 20—30 личинок на 1 кв. м, а  в к орн ях  от
дельны х сохранивш ихся 10— 15-летних сосенок — 
до 50 ш тук, причем глу б ж е  корнеобитаем ого гори
зон та двухлетних сеянцев (20—25 см) личинок не 
бы ло. Значи т, в период обследования в преды дущ ем  
засуш ливом  году  личинки находились значительно 
глубж е 75 см. О собенно п ам ятн а  нам  повальная 
гибель культур  сосны в 1930 г. в Б узулукском  бору 
и в 1940 г. — в М елекесском  лесхозе после засу ш л и 
вы х годов.

Эти печальны е случаи гибели культур  застави ли  
нас изменить и м етодику обследования почвы на 
зар аж ен н о сть  хрущ ом . М ы  с т а л и  о б с л е д о 
в а т ь  п о ч в у  н е  в о о б щ е  в л е т н е е  в р е м я ,  
а  в е с н о й ,  в к о н ц е  м а я  — н а ч а л е  и ю н я ,  
и л и  д а ж е  и л е т о м ,  н о  п о с л е  с и л ь н ы х  
д о ж д е й ,  когда  почва в л а ж н а я  и все личинки н а 
х о дятся  в поверхностном  слое почвы (на глубине 
от 5 до 20— 25 см ). А е с л и  в о з н и к а л а  н е 
о б х о д и м о с т ь  о б с л е д о в а т ь  п о ч в у  в с у 
х о е  л е т н е е  в р е м я ,  т о  п р о б н ы е  я м ы  
р ы л и  г л у б и н о й  н е  50— 75 с м, а 1,5 м е т  р а и 
б о л е е ,  причем песок пропускали через частое р е 
шето, чтобы не провалились м елкие личинки.

И з этих примеров м ож но видеть, что гибель к у л ь
тур от хрущ ей зависит не столько от их л ёта  (ибо 
лёт хрущ ей бы вает  в той или иной степени е ж е 
годно) и не столько от их количества (ибо и от 
двух личинок на к вад ратн ом  метре, т. е. от 20 тыс. 
их на гектаре, культуры  м огут значительно постра
д а ть ) , сколько от  погоды , от сухости или влаж ности  
почвы в летнее врем я, от того, г д е  н а х о д я т с я  
л и ч и н к и  х р у щ е й :  вблизи поверхности почвы 
или в глубине, в корнеобитаем ом  горизонте или вне 
его. Значит, если мы не в си лах  воспрепятствовать 
лёту  хрущ ей или уничтож ить их совсем , то мы 
долж ны  пы таться со здавать  к ультурам  такие  усло
вия, чтобы их корни были подальш е от хрущ ей, 
чтобы хрущ  к ним не подползал, к ак  не подползал

он в засуш ливы е годы, будучи глубоко в земле* 
и к ак  не подползал  он к сеянцам  в глубоких пло
щ ад к ах  во вл аж н ы е годы, будучи близко к поверх
ности земли.

Все сказанное  нами позволяет считать способ по
садки  сосны в глубокие борозды  (25—30 см) наи
более эф ф ективны м  в борьбе с засухой, хрущ ам » 
и сорнякам и. Н о при подготовке почвы необходимо- 
соблю дать следую щ ие агротехнические м ероприятия.

Д л я  того чтобы  не было заноса и зам ы ва сеянцев 
песком при сильны х ветрах  и ливневых дож дях, 
в первый год посадки, подготовлять песчаны е почвы  
глуб о к и м и  бороздам и  надо  за  год до весенних поса
док (и л и  посева) — в конце весны, и ли  в на ча ле  
лета, когда  почва ещ е достаточно в л аж н ая  (не  
успела просохнуть), чтобы  перевернутые дву х о твал ь
ным плугом П Л -70  пласты  не рассы пались, а л о ж и 
лись сплош ной лентой и успели в течение год* 
осесть, уплотниться и достаточно зарасти  травой. 
Н а следую щ ий год  после весенних посадок эти 
уплотнивш иеся и заросш ие травой пласты  уж е  не 
подвергаю тся дальнейш ем у вы дуванию  ветром  и вы 
мыванию  водой, а, наоборот, создаю т сеянцам  з а 
щ иту от засекан ия песком, солнцепека, иссуш аю щ его 
ветра и излиш него испарения через листья.

Ч тобы  дно борозд  как  можно дольш е не за р а 
стало  сорнякам и и дольш е сохранялась вл ага , г л у 
бина  бор о зд  долж на быть такая, чтобы на  и х  д не  
не осталось корней  трав, особенно корневищ евы х. 
Р еком ен дуем ая глубина 25—30 см вполне гаранти 
рует такую  чистоту борозд  на один-два года, в те
чение которы х почти не требую тся, а местами (гд е  
нет сорняков и не образуется  почвенная корка) со
верш енно не требую тся прополка и рыхление.

Ч тобы  уменьш ить количество личинок под бороз
дам и , лучш е их вы пахать совсем. Д л я  этого  гото
вить п о ч ву  глуб о к и м и  бороздам и надо в  такое вре
м я, когда  ли ч и н к и  х р у щ а  после зим них  хо ло д о в  и  
таяния снега поднимутся из глубо ки х  слоев  к  по
верхности и будут находиться на глуби не  10— 20 см. 
Таким временем у нас на Средней В олге обычно- 
явл яется  вторая  половина м ая — начало июня в з а 
висимости от погоды и влаж ности почвы. Ш ирина 
борозд  д о л ж н а  быть не менее 70 см (как  это- 
дел ается  плугом П Л -7 0 ), так  как  под дно более 
узких борозд личинки легче подползаю т и п овреж 
даю т сеянцы , находящ иеся близко к краю  борозд..

П о сад ку  в глубокие борозды лучш е всего произ* 
водить с некоторы м запозданием , после того как  ли 
чинки у ж е  подним утся к поверхности почвы, чтобы  
исклю чить возм ож ность д аж е  случайны х повреж де
ний корней сеянцев. Вносить гексахлоран в глубокие 
борозды  необязательно, но действие его здесь более- 
эф ф ективно, чем в мелких бороздах сухих почв, так  
как  в глубоких бороздах, представляю щ их собой 
увлаж ненны е микропониж ения, гексахлоран легче 
распространяется  в почве и не оказы вает  вредного- 
влияния на корни сеянцев.

Э ф ф ективность глубоких борозд  повы ш ается при 
применении других агротехнических мероприятий 
(стандартн ы е сеянцы, ры хление почвы перед посад
кой и д р .). В есьм а полезно вносить в посадочную! 
щ ель вслед за  опущ енным в нее сеянцем горсть 
гум уса или свеж ей гумусированной земли, взятой, 
с к р ая  борозд.

С тоимость гектара  лесны х культур в глубоких 
бороздах  обходится в первый год посадки 120— 
150 рублей, т. е. в три-четы ре р аза  деш евле, чем-: 
при прочих способах подготовки почвы на зар аж ен 
ных хрущ ам и и задернелы х вейником песках, а при-, 
ж иваем ость и сохранность вы ращ иваем ы х этим спо
собом культур  во много р аз выше.
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Предпосевная обработка семян липы мелколистной 
с е р н о й  к и с л о т о й

Н, С. ПОПОВА, кандидат сельскохозяйст венны х н а ук
(Л е н и н г р а д с к а я  л ес о т ех н и ч е ск а я  а к а д е м и я  им ени  С. М. К ирова)

Н едостаточны й вы пуск сеянцев липы  м елколист
ной питом никам и объ ясн яется  трудностью  их в ы р а
щ ивания главны м  образом  из-за  низкой грунтовой 
всхож ести вполне ж изнеспособны х семян. Д л и тел ь 
ная страти ф икац ия сем ян липы  обычными приемами 
(5—6 м есяцев) очень услож няет  производство и не 
дает достаточно хорош их результатов. Р яд о м  лиц 
и научных учреж дений были проведены  опытные 
работы по сокращ ению  сроков стратиф икации  семян 
липы и повы ш ению  их грунтовой всхож ести , но они 
не дали  полож ительны х результатов .

Н ами бы ла поставлен а за д а ч а  значительно со кр а
тить сроки стратиф икации  сем ян липы, чтобы  м о ж 
но было использовать д л я  посева в том ж е  году 
семена, собранны е зимой после опада . Этот способ 
часто практи куется  в производстве как  более про
стой и деш евы й по сравнению  с заготовкой  сем ян 
со стоящ их деревьев.

У читы вая, что основным препятствием  д л я  про
растания сем ян липы  явл яется  плохая водопрони
цаемость оболочки, было реш ено во здействовать на 
оболочку семени, предварительно  освободив семена 
от околоплодника. И з сущ ествую щ их способов м е
ханического, гидротерм ического и химического во з
действия мы п р еж д е  всего остановились на хим и
ческом, реш ив испы тать разруш аю щ ее действие на 
оболочку концентрированной серной кислоты . О дно
временно проверялись приняты е в производстве спо
собы предпосевной подготовки сем ян липы.

Первый опыт был проведен в 1954 г. с семенами, 
полученными из Н альчика  (сбора д ек аб р я  1953 г .). 
Перед зак л ад к о й  на стратиф икацию  все сем ена были 
освобождены от околоплодника, а затем  разделены  
на две  части —  одна нам ач и вал ась  5 дней в воде 
при ком натной тем пературе, вто р ая  бы ла в течение 
10 минут о бр або тан а  концентрированной серной кис
лотой (уд. вес 1,84) и затем  несколько р аз  хорош о 
промытой водой. С емена страти ф ици ровались 3,5 ме
сяца (с 18 я н вар я  по 6 м ая ) в песке и в торф е 
и при разны х тем пературах : в подвале (от 0 до 
+ 3°) и в ком нате  (20°).

К моменту посева, 6 м ая , сем ена, обработанны е 
серной кислотой и стратиф ицированны е при низкой 
температуре, резко  отличались от других  образцов: 
от сильного набу х ан и я  они увеличились по объем у 
в два р аза , бы ли гораздо  светлее и примерно на 
70°/о с лопнувш ей оболочкой. Ч ерез несколько дней 
после высева они д ал и  обильны е друж н ы е всходы . 
Семена, обработан ны е серной кислотой и стр ати 
фицированные при тем пературе  20°, д ал и  редкие 
всходы. О стальны е семена д ал и  только единичные 
всходы.

В 1955— 1956 гг. испы ты вались семена из Л ен и н 
градской области. Б ы ли  повторены  вари ан ты  1954 г. 
и, кроме того, добавлены  новые вари ан ты : стр ати 
фикация при + 1 0 ° , разделени е сем ян на ф ракции 
по размеру и по удельном у весу  (способом ж идкой 
флотации) и 5 -м инутная обработка  серной кислотой. 
Семена находились в стратиф икации  три  м есяца 
(с начала ф евраля по 4— 6 м а я ) . П ри этом  10-ми
нутная обработка серной кислотой и стратиф икация

при низкой тем пературе  опять дали  исключительно 
хорош ие результаты . Во всех остальны х вариантах  
получились редкие всходы.

В 1957 г. сем ена были получены из Р язан и  (заго 
товки 1956 г .) . Т рехм есячная стратиф икация прово
ди лась только в песке и при тем пературе от 0 до 
+ 3 ° . Н а р я д у  с 10-минутной обработкой семян сер
ной кислотой бы ла проведена и 15-минутная; кроме 
того, испы ты вались обр або тка  разбавленной  в два 
р аза  серной кислотой и горячей водой разной тем 
пературы  до  осты вания. П ри этом  половина семян 
бы ла освобож дена от околоплодника, половина 
оставлена неочищенными. В ы севали семена в учеб
ном питомнике Л исинского лесхоза.

П риводим  результаты  учета всходов в конце июня
1957 г. (табл. 1).

Та б л и ц а  1

С пособ о б р аб о т к и  сем ян

К ол и чество  всходов  
на 1 кв . м

и з  семян из плодов

К о н ц ен тр и р о ван н о й  серной
ки сл о то й  (10 м инут) . . . 107 6

То ж е  (15 м и н у т ) ................... 143 8
Р азб авл ен н о й  серн ой  к и сло

той
сем ян  (20 м инут) . . . . 15 —
п л о д о в  (30 м инут) . . . . — 1

Водой 100° до  осты ван и я  . . 4 —
Водой 80° „ 23 9
Водой 65° „ 30 7

Н есм отря на то что почвы питомника отличаю тся 
плохими физическими свойствам и и уход за посе
вам и был недостаточны й, сем ена, обработанны е кон
центрированной серной кислотой в течение 10 ми
нут, дали  норм альны й вы ход сеянцев с единицы 
площ ади, а обработанны е в течение 15 минут — 
140% нормы. Ни 5 0 % -н ая  серная кислота, ни горя
чая вода  не дали  полож ительны х результатов. 
О ставление околоплодника во всех случаях  отрица
тельно сказал о сь  на прорастании семян.

В 1958 г. опыт был повторен с теми ж е семе
нам и, которы е были у ж е  двухлетней давности и 
хранились все врем я при ком натной температуре, 
т. е. были сильно пересуш ены . Семена освободили 
от околоплодника, при этом  часть их была значи
тельно повреж дена. С емена обрабаты вались в тече
ние 10 и 15 минут концентрированной серной кисло
той и 30 минут 50% -ной серной кислотой. К он
трольны е семена нам ачивались в воде в течение 
суток. С тратиф ицировались семена в песке и в торфе 
в подвале с тем пературой от 0 до + 3 °  с 10-го 
ф евраля.
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С вы севом семян несколько зап о зд ал и  (20 числа 
м а я ) . К  этом у врем ени проросш ие семена имели 
ростки длиной около сантим етра. П осев произведен 
сплош ной вразброс  на гряды  (в учебном питомнике 
Л есотехнической академ ии  в Л ен и н гр ад е). Н орм а 
вы сева бы ла в четы ре р аза  больш е, чем при бо
роздковом  посеве (120 г на 1 кв. м) или очищ енных 
от околоплодника (72 г ).

П риводим  данны е учета всходов в конце июня
1958 г. (табл . 2).

Т а б л и ц а  2

С пособ  о б р аб о т к и  сем ян

К о л и ч е ств о  
в сх о д о в  

на 1 к в . м

Г р у н т о в а я  
в с х о ж е с т ь  

(%)
и з  се м я н  с т р а т и ф и ц и р о в а н н ы х

в п еске в то р ф е в песке в то р ф е

К о н ц ен тр и р о ван н о й
сер н о й  к и сл о то й
(10 м и н у т ) ................... 948 720 24 18

То ж е  (15 м инут) . . 1283 834 32 21
Р азбавлен ной  серной

кислотой  (30 м инут) 248 90 6 2
Водой 22° (24 часа) . . 67 46 2 ,5 1

Н аилучш ие результаты  получены  при обработке 
концёйтрированной серной кислотой в течение ^ м и 
нут. П ри 10-минутной обработке  результаты  полу
чились то ж е  хорош ие. С тратиф икация сем ян в песке 
проходит более успеш но, чем в торф е. Э то было 
отм ечено и в опы тах преж них лет. П ри страти ф и
кации  в торф е почти всегда на сем енах им елась

плесень, что, очевидно, и служ ит причиной снижения 
всхож ести.

П риняты е в производстве нормы высева семян 
30 г на 1 кв. м и вы ход сеянцев 100 ш тук с 1 кв. м 
при среднем  весе сем ян даю т грунтовую  всхож есть 
примерно в 10%- Это при стратиф икации свеж е
собранны х сем ян в течение 5—6 месяцев, а семян 
сбора прош лого года  —- более длительного времени. 
Реком ендуем ы й нами с п о со б — 10— 15-минутная об
р аботка  концентрированной серной кислотой семян, 
предварительно освобож денны х от околоплодника, 
с последую щ ей стратиф икацией в песке при темпе
р ату р е  от 0 до + 3 °  — позволяет сократить срок 
стратиф икации  до трех  месяцев и получать более 
вы сокую  грунтовую  всхож есть (в 2,5—3 р аза  боль
ш е). Э тот способ д ает  возм ож ность, как  показали 
наш и опыты, не только использовать в тот ж е  год 
семена зимнего сбора, но и вполне успешно высе
вать  семена двухлетней давности , не увеличивая 
срока стратиф икации. Способ не требует больших 
затр ат  и вполне доступен производству.

П ри обработке сем ян серной кислотой следует 
соблю дать общ еприняты е меры предосторож ности: 
избегать загрязн ен и я  рук и одеж ды  серной кисло
той; лучш е р аботать  в длинном резиновом фартуке 
и иметь под рукой слабы й раствор соды для ней
трализаци и  кислоты  в случае попадания ее на руки 
или одеж ду; больш ие бутыли с кислотой держ ать 
в корзин ах ; нал и вать  кислоту  только через воронку, 
не накл о н яя  стоящ ую  буты ль, а  вдвоем, припод
ним ая ее с пола. Н ад о  помнить, что при р азбавле
нии серной кислоты  водой происходит сильное вы де
ление тепла, поэтом у ни в коем случае нельзя 
вли вать  воду  в серную  кислоту, иначе мож ет р аз
бры згиваться кислота и д а ж е  произойти взрыв. Р а з 
бавл ять  серную  кислоту мож но только в тонко
стенной стеклянной посуде, вли вая  кислоту в воду.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕСНЫХ СЕМЯН 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ1

Г. И. МАРГАЙЛИК
(И н сти ту т  би о ло ги и  А к адем и и  н ау к  БС С Р)

С ущ ествует ряд  способов определения ж изнеспо
собности посевного м атер и ал а  (окраш ивание ан и 
линовы м и краскам и , окраш ивание йодисты м к а 
лием , взрезы вани е, проращ и вани е). С ам ы м  простым 
и надеж ны м  из них я в л яется  проращ и вани е семян, 
но его не всегда  м ож но применить, т ак  к ак  семена 
многих древесны х и кустарниковы х пород в л аб о р а 
торны х условиях  прорастаю т очень медленно. П о 
этом у возм ож ность определять всхож есть сем ян в 
короткие сроки дав н о  привлекает вним ание наш их

1 И сследования произведены  под руководством  
академ ика АН Б С С Р  Н . Д . Н естеровича и к ан д и 
дата  ф изико-м атем атических наук  Н . А. Борисевича 
при участии сотрудников лаборатории  физики ин
ф ракрасны х лучей И нститута физики и м атем атики  
А Н  _БСС.Р В. В. Г рузинского и А. В. Ерм оловича.

и зарубеж н ы х исследователей, предлож ивш их ряд 
способов ускоренного определения всхож ести.

Н есколько лет н а за д  в С С С Р для  определения 
ж изнеспособности сем ян сельскохозяйственны х 
культур , по предлож ению  А. В. К аряки на , начали 
использовать лю минесцентный метод. П росм атривая 
срезы  сем ян сельскохозяйственны х культур (ячм е
ня, о вса , пш еницы и др.) в ультраф иолетовом  из
лучении, К аряки н  обнаруж ил различия в цвете 
лю минесценции ж изнеспособны х и неж изнеспособ
ных семян. В 1957 г. Н. А. Борисевичем  этим ме
тодом  были исследованы  семена ж елтой акации, 
барбариса  и нескольких видов сосен.

Н ам и  лю минесцентны м методом проведено изуче
ние ж изнеспособности семян ели обыкновенной, 
сосны обы кновенной и кедра  сибирского. Приводим 
качественны е показатели  этих семян (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

К а ч е с т в о  с е м я н  с о с н ы , е л и  и к е д р а ,  
в з я т ы х  д л я  и с с л е д о в а н и я

.
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С е м е н а  с о с н ы :
Из М и н ск о го  л ес х о за  . . 98 93 90 45 6 ,4
К о н трольно-сем енн ой  стан-
'  ции
О б р а зе ц  №  1 ........................ 98 83 7 2 59 6 ,2

№  2 ........................ 89 81 67 39 6 ,0
С е м е н а  е л и  ................... 89 81 67 28 6 , 4

П р и м е ч а н и е .  У сем ян  к ед р а  си б и р ск о го
д о б р о к ач ес тв е н н о с ть  —  80 %, вес 1000 ш тук
255 г.

Лю минесцентны й метод сравнительно прост. 
О тобрав навеску  семян 400— 1000 ш тук способом 
крестообразного деления (по ГО СТ 2937— 55, п. 25), 
очищ аю т их, сним ая пинцетом верхню ю  оболочку. 
Затем  сем ена осм атриваю т в ультраф иолетовом  
свете ртутно-кварцевой лам пы  типа П Р К , прош ед
шем через светоф ильтр (область пропускания 
350— 400 м м к).

П од действием  ультраф иолетового излучения се
мена различного качества лю минесцирую т р азли ч
ным цветом (сем ена исследовались в лаборатории 
физики инф ракрасны х лучей В. В. Грузинским и
А. В. Е рм оловичем ). С вязь цвета люминесценции с 
жизнеспособностью  семян устанавли валась ср авн е
нием с результатам и  определения жизнеспособности 
взрезы ванием  дл я  кедра и проращ иванием  для  сос
ны и ели.

П рибор УО-1 д л я  о п р еделения  качества лесны х  
семян.

О казалось, что ж изнеспособны е семена сосны 
имеют характерное сине-фиолетовое свечение заро
дышей. У неж изнеспособны х семян сосны зароды 
ши светятся слабы м  беловато-серы м цветом, иногда 
с коричневым оттенком. Зам ечено, что зародыш и 
сем ян из разны х партий отличаю тся по интенсив
ности люминесценции. Эндосперм семян сосны 
обычно имеет спокойное светло-голубое свечение, 
резко отличное от свечения зароды ш а, несколько 
напоминаю щ ее по цвету  плам я спирта. Только эн
досперм гнилых сем ян светится ж елты м  цветом.

Д л я  семян ели х арактерн а  так ая  ж е  связь м еж ду 
цветом люминесценции и их жизнеспособностью. 
С ледует отметить, что зароды ш и доброкачествен
ных семян ели лю минесцирую т гораздо  ярче, чем 
у сосны.

У доброкачественны х сем ян кедра сибирского 
зароды ш  имеет темно-синюю окраску, а эндосперм 
светится белесо-голубым цветом. У невсхож их се
мян кедра  и зароды ш  и эндосперм светятся ж ел
тым цветом, что облегчает рассортировку семян.

П риводим  результаты  определения ж изнеспособ
ности семян сосны, ели и кедра для  образцов р а з 
личной всхож ести (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Ж и з н е с п о с о б н о с т ь  сем я н  с о с н ы , ел и  и к е д р а
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С осна обы кн овен н ая 1000 92 90 + 2
400 94 90 + 4

1000 92 88 +  4
400 93 92 +  1

1000 69 72 - 3
1000 51 53 — 2

я я 600 93 90 + 3

С р е д н е е  . . . 8 3 ,4 82 +  1 ,4

Е ль о б ы к н о вен н ая  . . 1000 65 67 — 2

Д о б р о к ач ес тв е н н о с ть

К едр  с и б и р ск и й  . . . 400 76 80 — 4
• • • 1000 84 80 + 4

С р е д н е е  .  . . — 80 80 0

П риведенны е данны е определения ж изнеспособно
сти сем ян древесны х растений люминесцентным ме
тодом в сравнении с проращ иванием  (семян сосны и 
ели ), которое производилось в лаборатории О тдела 
древесны х растений при тем пературах  17°, 26°, 21,8° 
и 23°, и с взрезы вани ем  (семян кедра) убедительно 
доказы ваю т его больш ую  точность. Т ак, среднее 
отклонение семи исследований сосновых сем ян со
став л яет  всего + 1 ,4 %  от контрольного проращ ива
ния. В ысокой точности показатели получены такж е 
при исследовании сем ян кедра  ( + 4 % )  и ели (—2 % ).
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Первые результаты испытания китайского пробкового дуба 
на Черноморском побережье Кавказа

Д. А, ГЛОБЛ-МИХАЙЛЕННО,
кандидат сельскохозяйст венны х наун

К и т а й с к и й  п р о б к о в ы й  д у б  (Q uercus v a ria b ilis  
B lunie) о т н о с и т с я  к  п о р о д а м  у м е р е н н о го  к л и м а т а . 
Е го  а р е а л  о х в а т ы в а е т  р я д  п р о в и н ц и й  К и т а я  и  
н е к о т о р ы е  р а й о н ы  К о р е и , п о д н и м а я с ь  н а  с е в е р е  
п о ч ти  д о  4 0 -й  п а р а л л е л и  и  о п у с к а я с ь  н а  ю ге  
н и ж е  2 5 -й  п а р а л л е л и .  В  м е р и д и о н а л ь н о м  н а п р а в 
л е н и и  он  р а с п р о с т р а н е н  от 9 9  д о  1 2 2 °  в о ст о ч н о й  
д о л г о т ы . Э то  п о р о д а  г о р н ы х  р а й о н о в : в  с е в е р 
н ы х  п р о в и н ц и я х  п р о и з р а с т а е т  д о  6 0 0 — 7 0 0  м 
в ы с о т ы , а  в  ю ж н ы х  п р о в и н ц и я х  д о  2 0 0 0  м  н а д  
у р о в н е м  м о р я . О со б ен н о  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  
э т о т  д у б  в  п р о в и н ц и я х  Ш э н с и , Г а н ь с у , Х э н а н ь , 
Х у б ей , А н ь х о й , Г у й ч ж о у  и  Ю н ь н а н ь  (Л ю  Ш и -ц и , 
1 9 5 7 ) , гд е  он  о б р а з у е т  ч и с т ы е  н а с а ж д е н и я .

К и т а й с к и й  п р о б к о в ы й  д у б  в  п е р в ы е  го д ы  ж и з 
ни  о т л и ч а е т с я  б ы с т р ы м  р о с то м . П о д а н н ы м  
С ю  М и н а  (1 9 5 1 ) , в  2 0  л е т  д е р е в ь я  и м е ю т  о к о 
л о  1 5  м  в ы с о т ы , а  в  п р е д е л ь н о м  в о з р а с т е  
( 1 5 0 — 2 0 0  л ет ) д о с т и га ю т  2 5  м  в ы с о т ы  п р и  
д и а м е т р е  с т в о л а  о к о л о  1 м . Н а  р о д и н е  он  с ч и 

Д вухлет ний  сеянец  китайского пробкового  д уба  ( по 
с е в — март 1957 г., фото — сентябрь 1958 г .) . О бщ ий  
прирост на  второй г о д — 104 см (третий прирост — 

55 см).
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т а е т с я  д о в о л ь н о  у с то й ч и в о й  п о р о д о й  —  х о р о ш о  
п е р е н о с и т  з а с у х у , в ы д е р ж и в а е т  м о р о зы  б о л е е  
2 2 °  С  и  о б л а д а е т  х о р о ш е й  с о п р о ти в л я е м о с т ь ю  
в е т р а м . Н а и л у ч ш е г о  р а з в и т и я  д е р е в ь я  д о сти гаю т  
н а  б о г а т ы х  с л а б о к и с л ы х  п о ч в ах , но м и р я т с я  и 
с  б е д н ы м и  и к а р б о н а тн ы м и  п о ч вам и .

П о  о б р а зо в а н и ю  п р о б к и  к и т а й с к и й  п р о б к о в ы й  
д у б  з а н и м а е т  п р о м е ж у т о ч н о е  п о л о ж е н и е  м еж д у  
б а р х а т н ы м  д е р е в о м  и е в р о п е й с к и м  п р о б к о в ы м  
д у б о м . П е р в у ю  п р о б к у  с н и м а ю т  по д о с ти ж е н и и  
д е р е в о м  1 5 — 2 0 -л е т н е го  в о з р а с т а  и  з а т е м  п о в то 
р я ю т  с ъ е м ы  ч е р е з  к а ж д ы е  8 — 1 0  л ет . В  ср ед н ем  
с  о д н о го  д е р е в а  п р и  п е р в о м  с ъ е м е  п о л у ч аю т  
о к о л о  5  к г  п р о б к и . В  п р о в и н ц и и  Х у б ей , по  д ан 
н ы м  С у н  Ц и -ч ж у н а  (1 9 5 6 ) , оди н  г е к т а р  ч и сты х  
н а с а ж д е н и й  д у б а  в в о з р а с т е  2 0  л е т  д а е т  о к о л о  
1 5  то н н  п р о б к и . Т о л щ и н а  п р о б к и  у  с т а р ы х  д е 
р е в ь е в  д о х о д и т  д о  1 0  см .

П о п ы т к и  р а з в о д и т ь  к и т а й с к и й  п р о б к о в ы й  ду б  
в  С С С Р  б ы л и  н а ч а т ы  в к о н ц е  2 0 -х  го до в  С у х у м 
ск и м  о т д е л е н и е м  В с ес о ю зн о го  и н ст и т у та  р а с т е 
н и е в о д с т в а , и  в  р я д е  л и т е р а т у р н ы х  и с то ч н и к о в  
п р и в е д е н ы  с в е д е н и я , у к а з ы в а ю щ и е  н а  н а л и ч и е  
эт о го  в и д а  д у б а  в н е к о т о р ы х  п а р к а х  п о б е р е ж ь я  
К а в к а з а  (Л . И . Р у б ц о в , 1 9 3 7 ;  В . М. М ал еев  
и С. Я . С о к о л о в , 1 9 5 1 ; В. М . Б о р о в и к о в  и
А . Л . К о р к е ш к о , 1 9 5 4 ; А . В . В а с и л ь е в , 1 9 5 7 ). 
О д н ак о  п р и  о б с л е д о в а н и и  п а р к о в  п о б е р е ж ь я  д л я  
и з у ч е н и я  о п ы т а  р а з в е д е н и я  эт о го  в и д а  д у б а  д е 
р е в ь я  его  н а м и  н е  б ы л и  о б н а р у ж е н ы . К а к  п о к а 
з а л о  с р а в н е н и е  г е р б а р н ы х  о б р а зц о в  к и т а й с к о г о  
п р о б к о в о го  д у б а  с  д е р е в ь я м и , р а с т у щ и м и  в  п а р 
к а х  п о б е р е ж ь я , о п р е д е л е н и е  эт и х  д е р е в ь е в  р а н ь 
ш е  б ы л о  с д е л а н о  н е в е р н о  и к  в и д у  Q uercus 
v a r ia b ilis  B lurne б ы л и  о тн есен ы  д р у г и е  виды .

Т а к и м  о б р а зо м , н а ч а л о  р а зв е д е н и я  к и т ай ск о го  
п р о б к о в о г о  д у б а  в  С С С Р  с л е д у е т  с ч и т а т ь  
с 1 9 5 7  г ., к о гд а  о н  б ы л  з а в е з е н  С о ч и н ско й  
н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  л ес н о й  о п ы тн о й  с т а н 
ц и ей . Ж е л у д и  и ч е р е н к и  б ы л и  п о л у ч е н ы  и з  П е
к и н с к о го  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о го  и н ст и т у та  
л е с н о г о  х о з я й с т в а . В ы р а щ е н н ы е  и з  ж е л у д е й  
с е я н ц ы  б ы л и  в  м а е — и ю н е 1 9 5 7  г. в ы с а ж е н ы  д л я  
и с п ы т а н и я  в  р а з л и ч н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  п у н к т а х : 
по  ш и р о тн о й  з о н а л ь н о с т и  —  о т  А д л е р а  до А н а п ы  
и по  п о я с а м  —  о т  б е р е г а  м о р я  д о  9 0 0  м  н а д  
у р о в н е м  м о р я .

Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и я  п о к а з а л и  с р а в н и те л ь н о  
в ы с о к у ю  з а с у х о у с т о й ч и в о с т ь  это го  в и д а  дуб а. 
П о го д н ы е  у с л о в и я  л е т а  1 9 5 7  г. б ы л и  ч р е з в ы 
ч а й н о  н е б л а г о п р и я т н ы  д л я  с е я н ц е в . Т а к , з а  ию нь 
и и ю л ь  в ы п а л о  в с е го  2 4  м м  о с ад к о в  и м о ж н о  
б ы л о  о ж и д а т ь  зн а ч и т е л ь н о й  ги б е л и  сея н ц ев . 
О д н ак о  у ч е т  п о к а з а л , ч то  н а  м н о ги х  у ч а с т к а х  
п р и ж и в а е м о с т ь  д о х о д и л а  д о  7 0 — 8 0 % , х о т я  с л е 
д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  з а с у х а  з а д е р ж а л а  р о с т  р а с т е 

н и й  и  н а и б о л е е  р а з в и т ы е  и з  ни х  к  к о н ц у  в е ге 
т а ц и и  д о с т и г а л и  в с е го  2 5 — 2 8  см .

У д о в л е т в о р и т е л ь н а я  п е р е з и м о в к а  к и т ай ск о го  
п р о б к о в о го  д у б а  в  А н ап с к о м , Г е л е н д ж и к с к о м  и 
А д л е р с к о м  л е с х о з а х , п р и ч е м  в п о с л е д н е м  н а
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в ы с о т е  900 м  н а д  у р о в н е м  м о р я , гд е  р а с т е н и я  
в ы д е р ж а л и  б е з  п о в р е ж д е н и й  м о р о з ы  о к о л о  2 0 °, 
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  е го  д о в о л ь н о  в ы с о к о й  м о р о з о 
с то й к о с ти .

В 1 9 5 8  г. и з у ч а л с я  р о с т  к и т а й с к о г о  п р о б к о 
в о го  д у б а . Н а ч а л о  р о с т а  б ы л о  о т м е ч е н о  во  в т о 
р о й  п о л о в и н е  м а р т а , а  о к о н ч а н и е  в с е н т я б р е . 
С р о к и  н а с т у п л е н и я  в е г е т а ц и и  у  с е я н ц е в  с и л ьн о  
в а р ь и р о в а л и : у  р а н н и х  ф о р м  р а с к р ы т и е  п о ч е к  
н а ч а л о с ь  1 0 — 1 2  м а р т а , а  у  п о з д н и х  т о л ь к о  
5 — 7 а п р е л я .  В  1 9 5 8  г. н а б л ю д а л и с ь  т р и  я с н о  
в ы р а ж е н н ы х  п е р и о д а  р о с т а  с е я н ц е в , а  у  о т д е л ь 
н ы х  р а с т е н и й  б ы л  о т м е ч е н  и  ч е т в е р т ы й  р о ст . 
П е р в ы й  р о с т  в се  р а с т е н и я  з а к о н ч и л и  в  н а ч а л е  
м а я .  В т о р о й  р о с т  р а н н и е  ф о р м ы  н а ч а л и  в  с е р е 
д и н е  м а я . У  п о з д н и х  ф о р м  он  з а к о н ч и л с я  т о л ь к о  
в  к о н ц е  и ю н я , к о гд а  р а н н и е  ф о р м ы  у ж е  н а ч а л и  
т р е т и й  р о ст . Т р е т и й  р о с т  п о зд н и е  ф о р м ы  з а к о н 
ч и л и  т о л ь к о  в  к о н ц е  а в г у с т а ,  к о гд а  о т д е л ь н ы е  
р а с т е н и я  р а н н и х  ф о р м  у ж е  з а к о н ч и л и  ч е т в е р т ы й  
р о ст . У  к а ж д о г о  и з  р а с т е н и й  п о зд н е й  и л и  р а н н е й  
■формы к а ж д ы й  п е р и о д  р о с т а  п р о д о л ж а л с я  
^ 0 — 3 0  д н ей .

П р и в е д е н н ы е  ф е н о л о г и ч е с к и е  с р о к и  о т н о с я т с я  
к  р а с т е н и я м , п р о и з р а с т а ю щ и м  н а  у ч а с т к а х , р а с 
п о л о ж е н н ы х  в  п р и б р е ж н о й  зо н е . С  п р о д в и ж е 
н и е м  в в е р х  э т и  с р о к и  о т о д в и га ю т с я , и  н а  в ы с о т е  
9 0 0  м  п р о х о ж д е н и е  к а ж д о й  ф е н о ф а з ы  з а п а з д ы 
в а е т  б о л е е  ч е м  н а  м е с я ц . П о  м е р е  п о д н я т и я  
в  г о р ы  у м е н ь ш а л о с ь  и  к о л и ч е с т в о  п р и р о с т о в  
(см. т аб л и ц у ).

«
S К ол и честв о  р ас тен и й ,
33
V и м ею щ и х

У часток*и  в ы со та  н ад
исо

у р о в н ем  м о р я о о О

S3 S S S
н С <И с  « с «
>> сч о со о а

К у д еп ста , 150 м . . . 65 65 65 9
К у д еп ста , 250 м . . . 106 106 106 4
Ч в еж еп с , 40Э м  . . . 104 104 82 5
К расн ая  поляна , 900 м 85 85 50 нет

Д а н н ы е  о  р о с т е  к и т а й с к о г о  п р о б к о в о г о  д у б а  
п о з в о л я ю т  о т н е с т и  е го  к  б ы с т р о р а с т у щ и м  п о р о 
д ам . З а  в е г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д  с у м м а  т р е х  п р и 
р о с то в  в  п р и б р е ж н о й  з о н е  с о с т а в и л а  в  с р е д н е м  
4 0 — 4 5  см , а  о т д е л ь н ы е  р а с т е н и я  д а л и  п р и р о с т  
д о  1 м  и б о л е е .

Л и с т о п а д  у  к и т а й с к о г о  п р о б к о в о г о  д у б а  п р о 
и с х о д и т  е ж е го д н о . О д н ак о  о с ен ь ю  о п а д а е т  т о л ь 
к о  н е б о л ь ш а я  ч а с т ь  л и с т ь е в . Б о л ь ш и н с т в о  ж е  
л и с т ь е в  о с ен ь ю  з а с ы х а е т  и  о с т а е т с я  н а  д е р е в е  
д о  в е с н ы , к а к  э т о  н а б л ю д а е т с я  у  о д н о й  и з  р а с  
д у б а  ч е р е ш ч а т о г о , у  д у б а  п и л ь ч а т о г о  и  у  н е к о 
т о р ы х  д р у г и х  в и д о в . Н а  Ч е р н о м о р с к о м  п о б е 
р е ж ь е  п о ч т и  в се  с е я н ц ы  н а  п е р в о м  го д у  ж и з н и  
с б р о с и л и  л и с т  в  д е к а б р е  и  зи м о в а л и  в  б е з л и с т 
в ен н о м  с о с т о я н и и . В д в у х л е т н е м  в о з р а с т е  с б р о 
с и л и  л и с т ь я  т о л ь к о  1 5 — 2 0 %  р а с т е н и й , п о э т о м у  
в о зм о ж н о , ч т о  н а б л ю д а е м ы й  в н а ш и х  у с л о в и я х  
л и с т о п а д  с в я з а н  с  м о л о д ы м  в о з р а с т о м  р а с т е н и й .

П р и с л а н н ы е  ч е р е н к и  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  
о п ы то в  по  о к о р е н е н и ю  и п р и в и в к е . О к о р е н е н и е  
у с п ех а  н е  и м е л о , х о т я  р я д  ч е р е н к о в  о б р а з о в а л  
б о л ь ш о й  к а л л ю с  и н а ч а л  р а з в и в а т ь  п о б еги . О п ы 
ты  по п р и в и в к а м  д а л и  о б н а д е ж и в а ю щ и е  р е з у л ь 
таты . П р и в и в к а  к и т а й с к о г о  п р о б к о в о г о  д у б а  п р о 
и зв о д и л а с ь  н а  м о л о д ы е  р а с т е н и я  д у б а  и б е р и й 

Цветение привитых побегов китайского пробкового  
д уб а  в кроне плодоносящ его  дерева  Q uercus sa 
ber L. (п р и ви вк а  — апрель 1957 г., фото — 25 апреля  

1958 г .).

с к о го  (Q. iberica  S tev .) и Q|. su b er L., а  т а к ж е  
в  к р о н у  п л о д о н о с я щ и х  д е р е в ь е в  Q. su b er L. В се 
го  б ы л о  п р и в и то  9 0  ч е р е н к о в , и з  н и х  п р и ж и 
л о с ь  3 0 , в  то м  ч и с л е  9  н а  Q. iberica  S tev ., 13  н а  
Q. su b e r L. и  8  в  к р о н е  Q  su b e r L. Р а зв и т и е  
п р и в и в о к  п р о х о д и л о  н о р м а л ь н о , и  н е к о т о р ы е  и з  
н и х  в  п е р в ы й  го д  д а л и  п о б еги  б о л е е  1 м . К а к  
и  с е я н ц ы , п р и в и в к и  и м е л и  3 — 4  п р и р о с т а .

Д е р е в ь я  к и т а й с к о г о  п р о б к о в о го  д у б а  н а  ро 
д и н е  н а ч и н а ю т  п л о д о н о с и т ь  в в о з р а с т е  с та р ш е  
1 5  л ет . П р и в и в к а  с та д и й н о  с т а р ы х  ч е р е н к о в  
п о з в о л и л а  н а м  у ж е  в  п е р в ы й  го д  п о л у ч и ть  ц в е 
т ен и е  эт о го  в и д а  д у б а  в  н а ш и х  у с л о в и я х . 
В  1 9 5 8  г. ц в е т е н и е  б ы л о  о т м е ч е н о  п о ч ти  на  в сех  
п р и в и в к а х , о с о б ен н о  в  к р о н е  п л о д о н о ся щ и х  де
р е в ь е в . Э то  д а л о  в о зм о ж н о с т ь  у ж е  в п е р в ы е  
го д ы  н а ч а т ь  р а б о т ы  п о  и зу ч е н и ю  би о ло ги и  ц в е 
т е н и я  и п л о д о н о ш е н и я  к и т а й с к о г о  п р о б ко во го  
д у б а  в  у с л о в и я х  К а в к а з а .

В  С о ч и  п ы л е н и е  с е р е ж е к  н а ч а л о с ь  во  вто р о й  
п о л о в и н е  а п р е л я  и  д о с т и гл о  м а к с и м у м а  к  к о н ц у  
м е с я ц а . Ж е н с к и е  ц в е т к и  о б р а зу ю т с я  в  п а зу х а х  
л и с т ь е в  по  м е р е  р о с т а  п о б ега . В ы х о д  р ы л ец  
ц в е т к о в  в  п а з у х а х  н и ж н и х  л и с ть ев  н асту п и л  
в  к о н ц е  а п р е л я ,  с п у с т я  6 — 8  д н ей  п о сл е  н а ч а л а  
п ы л е н и я  с е р е ж е к .

И с п ы т а н и я  х р а н е н и я  п ы л ь ц ы  п о к а за л и , что 
о н а  с о х р а н я е т  ф е р т и л ь н о с т ь  до  7 0 — 8 0 %  в  те
ч е н и е  м е с я ц а  п р и  х р а н е н и и  в  х о л о д и л ь н и к е  при  
т е м п е р а т у р е  п л ю с  3 — 5° С и п р и  у с л о в и и  сухо
с т и  в о з д у х а  (в э к с и к а т о р е  н а д  х л о р и с ты м  к а л ь 
ц и ем ). Р а з в и т и е  ж е л у д е й  у  к и тай ск о го  пробко
в о го  д у б а  п р о и сх о д и т  в  теч ен и е  д в у х  лет .
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ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
В. Н. ЙСАНОВА

В Л енкоранской  зоне А зер бай д ж ан а  почвенно
клим атические условия позволяю т вы ращ ивать 
больш ой ассортим ент ценны х бы строрастущ их д р е 
весны х пород. В течение пяти лет нами ведутся 
исследования и опыты по вы ращ иванию  р я д а  цен
ных пород, в том числе дзельквы  гирканской, ж е 
лезного д ерева , клен а  величественного и пекана, 
засл у ж и ваю щ и х  ш ирокого внедрения в лесны е 
культуры . О пытны е культуры  этих  пород были з а 
л ож ен ы  на площ ади  10 га.

Д з е л ь к в а  г и р к а н с к а я  по техническим к а 
чествам  древесины  и высоким декоративны м  свой
ствам  одна из сам ы х зам ечательны х пород, прои з
растаю щ их в З а к ав к азье . Опыты по вы ращ иванию  
дзельквы  проводились нами в 1954— 1958 гг. в пи
том никах  А старинского, Л енкоранского  и М асал- 
линского лесхозов на мощ ных ж ел то зем ах  т я ж е 
лого  механического состава.

С ем ена дзельквы  созреваю т во второй половине 
о к тяб р я , причем свеж есобранны е имеют всхож есть 
80—90% , а при хранении в лю бы х условиях всхо
ж есть их сниж ается . П оэтом у сем ена надо  вы севать 
на постоянное место с р азу  после сбора. Опытные 
работы  по срокам  сбооя и посева сем ян дзельквы , 
проведенны е в 1954— 1955 гг., убедительно показали  
преим ущ ество осеннего посева неподготовленны ми 
сем енам и перед весенним посевом  страти ф ици рован
ными семенами.

Осенью  1956 г. испы ты вались три срока посева: 
свеж есобранны м и сем енам и (25 о к тя б р я ), спустя 
10 дней и через полтора м есяца после сбора. Н орм а 
вы сева д л я  всех вари ан тов  —  7 г на 1 пог. м, глу 
бина з а д е л к и — 1,5 см. П риводим  р езультаты  опы 
тов в питомнике Л ен коранского  лесх о за  за  1956 г. 
(табл . 1).

Н аилучш ий резу л ьтат  по количеству всходов и 
росту  сеянцев дали  осенние посевы свеж есобранны 
ми сем енами. З д есь  получены ранние друж н ы е всхо
ды , а количество их при норм е вы сева 7 г  на 
1 пог. м составило  от 100 до  300, в среднем  150 
ш тук.

С ледовательно, сем ена дзельквы  надо  вы севать 
в конце о к тяб р я  с р азу  ж е  после сбора. П ер есаж и 
ваю тся сеянцы  на лесокультурную  площ адь в о д 
нолетнем  (при хорош ем  развити и) и в двухлетнем  
возрасте.

О пы тно-производственны е культуры  дзельквы  
со здавали сь  в л есхозах  посадкой сеянцам и и по
севом непосредственно на постоянное место на
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2 5 /X 25/Х 28/И 10/III 150 300 30 48
25/Х 5/X I 1/111 15/111 150 250 30 40
25/Х 10/XII 5/III 30/I1I 80 137 2 0 25

площ ади 5 га. Н а р я д у  с этим опытные культуры  
залож ены  посадкой дичков на площ ади 2,5 га. П ри
ж иваем ость дичков составила от 50 до 85% .

П ри ж и ваем ость дзельквы  при посадке сеянцам и 
довольно вы сокая (80— 100%>). Л учш ее врем я по
с а д к и — осень (конец о к тяб р я). Бы ли созданы  чи
сты е культуры  дзельквы  и смеш анны е —  с кленом  
величественным, ж елезны м  деревом , грабом  к а в к а з 
ским, сосной эльдарской , яблоней при разм ещ ении 
1 X  0,75 м, 1 X 1 м, 1,5 X  0,75 м и 2 X  0,75 м. 
З агу щ ен н ая  посадка (1 X  0,75 м) дает  лучш ие р е
зультаты .

О пы там и установлено, что культуры  дзел ьквы , 
созданны е посевом, р азви ваю тся  лучш е созданны х 
посадкой. К ром е того, они оказались  чрезвы чайно 
устойчивыми в период продолж ительной летней 
засухи .

Ж е л е з н о е  д е р е в о  —  реликт древней до ар к- 
то-третичной флоры. С овременны й ар еал  его о гр а 
ничен Л енкоранской  зоной в С С С Р и Северным 
И раном .

С ем ена ж елезного  дерева созреваю т в первой 
половине сентября. С обирали их в начале м ассового 
растрескивания коробочек.

П осевы  ж елезного  дерева  производились осенью  
и весной грядковы м  способом. Осенью семена вы
севали  без обработки , а  весной — после страти ф и
кации в течение трех  месяцев. Заделы вал и  их на 
глубину 2 см. Н орм а вы сева 10 г  на 1 пог. м. П р и 
водим данны е 1956 г. о качестве сеянцев ж елезно
го дерева в зависим ости от сроков посева сем ян 
(табл. 2).
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3/1Х 5/Х б е з  п о д го т о в к и  ................... 10 10/III 30/111 150 22 25
5/IX 15/Х1 б ез п о д го то вк и  ................... 10 8 /IV 22/1V 70 15 18
5/1X 15/111 с т р а т и ф и к а ц и я ................... 10 15/1V 5 /V 12 12 15
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К ак видим , наибольш ая вы сота в конце в еге та 
ции (25 см) о к азал а сь  у  сеянцев октябрьского по
сева. По вы ходу  сеянцев осенний посев д а л  лучш ие 
показатели, чем весенний: при осеннем посеве с 
1 га получено 900—950 тыс., а  при весеннем посе
в е — 327 тыс. однолетних сеянцев.

Из сказанного  м ож но заклю чить, что семена 
железного дерева  лучш е всего вы севать осенью. 
П ересадка сеянцев прои зводилась в дв у х л ет 
нем возрасте. Л учш ее врем я посадки —  осень 
(ноябрь).

О пы тно-производственны е культуры  ж елезного 
дерева со здавали сь  в Л ен коранском  и М асаллин- 
ском лесхозах  на ровны х у частках  по сплош ь о б 
работанной почве. К ультуры  зак л ад ы в али сь  посад
кой сеянцев двухлетнего  в о зр аста  с разм ещ ением
1,5 X  0,75 м. И з сопутствую щ их вводились клен  
величественный, граб  к авказски й  и яблоня. Чисты е 
культуры  ж елезного  дер ева  со здавал и сь  с р азм е 
щением 1 X 1  м.

Н аилучш ий резу л ьтат  по количеству  и росту сеян 
цев дали  весенние посевы пекана на А старинском 
питомнике. П ри ж и ваем ость пекана здесь довольно 
высокая (9 0 % ). В более сухих условиях  М асал- 
линского питом ника весенние посевы пекана дали  
единичные всходы , которы е с наступлением  летней 
засухи частично засохли .

Сеянцы пекана вы ращ ивались в питомнике в те 
чение года и затем  вы саж и вал и сь  на постоянное 
место. П екан  в первы е д в а  года обр азу ет  длинны й 
стержневой корень, которы й при вы копке обычно 
повреж дается, поэтом у в первы й год после пересад
ки пекан болеет и почти не дает  прироста. В А ста
ринском и Л ен коранском  районах  предпочтительнее

П ри ж и ваем ость посадок ж елезного дерева  
75— 87°/». С редняя вы сота однолетних культур  
23 см, а двухлетних —  39 см.

П е к а н  — дерево  первой величины, достигаю щ ее 
высоты 50 м. В культуре  пекан встречается в Л ен 
коранском  районе. З десь  деревья норм ально р азви 
ваю тся, плодоносят, даю т хорош ий сам осев. 
В Л енкоранском  районе пекан р азводится  у ж е  
50 лет.

О рехи пекана созреваю т в конце ноября. П лоды  
собирали к ак  р аз в это  врем я. Л учш ие способы 
предпосевной подготовки орехов — кратковрем енная 
страти ф икац ия во в л аж н о м  песке в течение 30—40  
дней и зам ачиван ие перед посевом на 7—9 дней.

П осевы  пекана произведены  семенами местного 
сбора в начале декаб р я  1954 г. и во второй поло
вине м арта  1955 г. О рехи заделы вали сь  на глубину 
5— 7 см в зависим ости от срока посева, норма вы 
сева — 50 г на 1 пог. м. П риводим  результаты  этих 
опы тов (табл . 3 ).

Т а б л и ц а  3

со зд ав ать  культуры  пекана посевом на постоянное 
место, обеспечив защ и ту  посевов от грызунов.

К ультуры  пекана закл ады вали сь  посевом с р а з
мещ ением 4 X 4  м. П ри ж и ваем ость пекана весен
него посева со ставл ял а  75% , сохранность к к о н ц у  
вегетации — 80% . С редняя вы сота культур д ву х 
летнего в о зр аста  50 см.

К л е н  в е л и ч е с т в е н н ы й  отличается красо
той крупны х листьев и высокого полнодревесного 
ствола. В состав  культур вводился редко. О пытны е 
работы  по вы ращ иванию  сеянцев клена величест
венного проводились в 1954— 1957 гг. на питомни
ках  Л енкоранского  и Астаринского лесхозов.

С ем ена клена вы севали осенью свеж есобранны м »
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Л ен ко р ан ск и й 5 /X II— 1954 б е з  п о д го то вк и  . . . . 7 20/1И 12/1V 25 25 30
л есх о з

Л ен ко р ан ск и й 18/111— 1955 стр а ти ф и к ац и я  . . . . 5 15/1V 2 5 /IV 15 22 30
л есх о з

А стар и н ск и й 18/III— 1955 с тр а ти ф и к ац и я  . . . . 5 10/IV 2 0 /IV 25 30 38
л есх о з

М асаллинский 15/Х1— 1955 с тр а ти ф и к ац и я  . . . . 5 2 0 /IV — ед и н и ч  10 15
л есх о з ные
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25/Х 25/Х б е з  п од готовки  .......................................... 5 /III 18/111 80 25 30
25/Х 25/XI .............................. 15/111 5/1V 50 20 23
25/Х 20/Ш с т р а т и ф и к а ц и я .......................................... 15/1V 10/V 52 18 23
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(октябрьского  сбора) и весной страти ф ици рован
ны ми в течение трех  м есяцев. З ад елы в ал и  семена 
на глубину 3—4 см. Н о рм а вы сева 15 г  на 1 пог. м.

П риводим  результаты  опы тны х посевов клен а  в 
1956 г. на Л ен коран ской  питомнике (табл. 4 ).

Т аким  образом , осенний посев клен а  величествен
ного свеж есобранны м и сем енам и д а ет  лучш ие р е
зу л ь таты  по сравнению  с весенним посевом. П оэто
м у  лучш им  сроком сбора и посева сем ян клена 
м ож но  считать конец октября.

С еянцы  клен а  величественного вы ращ ивались для  
посадки один-два года. К лен довольно хорош о пе
реносит пересадку  на лесокультурную  площ адь как 
в однолетнем , т ак  и в двухлетнем  возрасте.

В культуру  клен  величественный вводился нами 
к ак  порода, сопутствую щ ая дзелькве, дубу  к аш та
нолистному и ж елезном у  дереву. П риж иваем ость 
посадок клен а  довольно вы сокая (80—9 2 % ). С ред
няя  вы сота — 35 см, а на второй год после пере
садки  — 45 см.

РОСТ ДУБА И ЯСЕНЯ НА СКЛОНАХ В МАНЫЧСКОМ 
И ДОНЕЦКОМ ЛЕСХОЗАХ

Инм. А. П. ЧЕРНЫ Ш ЕВА

С оздани е лесны х н асаж ден и й  в степи д а ж е  на 
равн и н е затр у д н яется  недостатком  атм осф ерной 
влаги  и плохими в р яде  мест почвенными усло
виям и. Е щ е с больш ими трудностям и  приходится 
встр ечаться  при облесении склонов. В лияние 
р ельеф а  и, в частности, элем ентов склона и его 
экспозиции на рост и развитие лесонасаж дений  в 
степной зоне изучено ещ е слабо, хотя  знание за к о 
ном ерностей роста леса  на разны х частях  склонов 
им еет больш ое значение. О собенно важ н о  зн ать,

насколько х у ж е  растет та  или иная порода в верх
ней части склона или на склонах  неблагоприятной 
экспозиции в данном  природном районе.

Т акие исследования проводились нами в двух 
степны х л есхозах  Ростовской области -— в М аныч- 
ском, с более суровы ми лесорастительны м и усло
виям и, и в Д онецком , с лучш ими условиями.

Х арактери стика  рельеф а почвенных условий и 
насаж дений , в которы х проводились исследования, 
приведены  в таблице.

Х а р а к т е р и с т и к а  и с с л е д о в а н н ы х  н а с а ж д е н и й
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М аны чский  л есх о з

37 — в е р х н я я ........................ ЮЖН. 6 70 60 ЗД 7Я  +  Б е р е с т ............................ Va 27 0 ,3
с р е д н я я  ................................. „ 70 5ЯЗД2 Б е р ес т  ................................. III 27 0 ,8
н и ж н я я ................................. 90 4Д4Я2 Б е р ес т  ................................. 11 27 0 ,8
37 —  в е р х н я я ........................ сев. 8 55 65 5Д5Я +  Б е р е с т ............................ 111 27 0 ,4
с р е д н я я  ................................. п 110 4Д6Я +  Б е р е с т ............................ 111 27 0 ,7
н и ж н я я ................................. * 180 5Д5Я +  Б е р е с т ............................. 11 27 0 ,8

Д о н ец к и й л есхоз

31 — в е р х н я я ........................ ю. в. 4 400 90 ЗД6Я1Кл. о стр о л ............................. III 21 0 ,6
31— с р е д н я я ........................ „ 90 ЗД 6Я1Кл. о стр о л ............................. III 23 0 ,8
32— н и ж н я я ........................ я 100 4Д6Я +  Б е р е с т ............................ II 23 0 ,9
32 — в е р х н я я ........................ сев . 8 350 107 4Д6Я +  Г р у ш а ............................ IV 57 0 ,6
с р е д н я я  ................................. п 107 III 57 0 ,8
н и ж н я я ................................. ” 130 4Д6Я +  Л  +  Кл. о с тр ................... III 57 0 ,7

В М аны чском лесхозе н асаж д ен и я  на всех скло
нах  искусственного происхож дения одновозрастны е 
дубово-ясеневы е с явны м  преобладанием  ясеня, по
рослевы е (поросль первого поколения в возрасте  
2 6 —27 л ет ). П осаж ены  они в 1903 г. одновременно 
на склонах обеих экспозиций. П очва на  склон ах  —

предкавказский  чернозем , в разной  степени смы
тый в зависим ости от экспозиции и элемента 
склона. А гротехника подготовки почвы и посадки 
на изучаем ы х участках  склона оди наковая . В верх
ней части ю ж ного склона н асаж дение изреж ено и 
в значительной степени усыхает.
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В Д онецком  лесхозе насаж ден и я  так ж е  дуб ово
ясеневые. Н а  ю го-восточном склоне они искусст
венного происхож дения, имею т тот ж е  возраст, что 
и в М аны чском  лесхозе, а северны й склон покрыт 
более стары м  лесом естественного происхож дения 
(во зр аст  порослевы х стволов 56— 57 л е т ) .

По имею щ имся данны м , культуры  на ю го-восточ
ном склоне со здавал и сь  смеш анны м и рядам и , с р ас 
стоянием м еж ду  ними 1,5 м, в р я д ах  0,75 м.

Рост н асаж ден и й  изучался  в верхней, средней и 
нижней трети  к аж д о го  склона.

Ч тобы  проследить влияние рельеф а, площ адки 
вы бирались на у частках  л еса , где, по имею щ имся 
сведениям , сущ ественны х различий в агротехнике 
и сроках  посадки не бы ло (за  исклю чением север
ного склона в Д онецком  л есх о зе). И зучение хода 
роста ду б а  и сопутствую щ их пород производилось 
путем ан ал и за  стволов м одельны х деревьев  в двух- 
и трехкратной  повторности.

И сследования п оказали , что в М аны чском  лесхозе 
различи я в росте и состоянии ду б а  на разны х эл е 
м ен тах  склона больш е вы раж ен ы  на ю ж ном  склоне 
и  меньш е на северном. В ниж ней трети  ю ж ного 
■склона объем  среднего дер ева  ду б а  в возрасте  
21 года составлял  28,8 куб. дм , а в верхней — 
только  3,6 куб. дм , т. е. в восем ь р аз  меньш е, а 
вы сота соответственно в три р а за  меньш е. Усохш ие 
и суховерш инны е д еревья  ду б а  в 27-летнем в о з
расте составляли  в верхней трети  склона 11% , а 
в  ниж ней —  только  3°/с. Н а  северном склоне в 
верхней его  трети объем  среднего дерева  дуба  в 
во зр асте  21 года  был только в 3,5 р а за  меньш е, 
чем в ниж ней трети этого склона, а вы сота —  в
1,3 р аза  меньш е. Усохш ие дер евья  ду б а  на север
ном склоне почти не встречаю тся.

Э кспозиция склона больш е сказал ась  на росте 
ду б а  в верхней части склонов и меньш е —  в н и ж 
ней. Т ак, в верхней трети  ю ж ного склона объем 
среднего дер ев а  ду б а  в три р а за  меньш е, а про
цент усохш их деревьев  в три р а за  больш е, чем в 
той ж е  части северного склона. В то ж е  врем я в 
ниж ней трети  ю ж ного склона объем  дуба  только  
в 1,3 р аза  меньш е, чем в той ж е  части  северного 
склона. П роцент суховерш инны х деревьев  одинаков.

Текущ ий прирост ду б а  по вы соте, ди ам етр у  и 
объем у т а к ж е  неодинаков на разны х элем ен тах  
склона: в ниж ней части склона этот  прирост боль
ше, чем в верхней , а на северном  склоне больш е, 
чем на ю ж ном . В то врем я к ак  в более б лаго 
приятны х условиях  (н и ж н яя  и средн яя  части  скло
нов) текущ ий прирост дуба  по объ ем у  на протя
ж ении изученного периода непрерывно во зрастает  
и обгоняет по тем пу роста средний прирост, в в ер х 
ней части  ю ж ного склона текущ ий прирост за м ед 
ляется и с 12-летнего в о зр аста  идет параллельно  
среднем у приросту, не обгоняя его.

В более благоприятны х условиях  Д онецкого л ес 
хоза дуб  растет  на склонах  лучш е, чем в М аны ч
ском лесхозе, а  разниц а в росте дуба  на разны х 
элем ентах склона здесь меньш е, чем в М аны чском. 
Объем среднего дер ева  ду б а  в возрасте  21 года 
в верхней части ю го-восточного склона в Д о н ец 
ком лесхозе был только в два  р а за  меньш е, чем 
в нижней, а  на  северном склоне —  в 1,3 р аза  м ень
ше. Р азн и ц а  в количестве усохш их и суховерш ин
ных деревьев  в верхней и ниж ней трети  ю ж ного 
склона в М аны чском  лесхозе  —  8% , а в Д онецком  —  
только 2°/».

Текущ ий прирост д у б а  по всем  элем ентам  роста 
по абсолю тной величине в Д онецком  лесхозе  боль
ше, чем в. М аны чском , а разниц а в текущ ем  при
росте на разны х частях  склонов меньш е, чем в

М анычском. Н есм отря на это, в более позднем воз
расте  различие лесорастительны х условий на р аз
ных элем ентах  склона в Д онецком  лесхозе сказы 
вается  в значительной мере. Т ак, на северном 
склоне в Д онецком  лесхозе текущ ий прирост дуба 
по объем у начи нает п ад ать  с 42-летнего возраста. 
О днако  в ниж ней и средней трети склона до 
54-летнего во зр аста  текущ ий прирост превыш ает 
средний прирост, в то врем я к ак  в верхней трети 
склона у ж е  к 47 годам  он падает  ниж е среднего 
прироста и больш е не подним ается.

Я сень в М аны чском  лесхозе ок азал ся  менее про
дуктивны м  и менее устойчивы м, чем дуб. Во всех 
частях  склонов объем  его значительно меньше, чем 
у дуб а, а процент усохш их и суховерш инны х деревь
ев значительно больш е: в ниж ней трети ю жного 
склона таких  деревьев ясеня было 50% , а в верх
н е й — 61°/о, т. е. в 6— 10 р аз  больш е, чем у  дуба.

П ревосходство  дуба  в росте по сравнению  с ясе
нем особенно велико в ниж них частях  склонов с 
их относительно благоприятны м и условиями. Т ак, в 
ниж ней трети  северного склона в М аны чском лес
хозе  ясень в 21 год  имел средний объем  20 куб. дм, 
т. е. почти в д в а  р аза  меньш е, чем дуб. Разн ица 
в росте ясеня на разны х элем ентах склонов и на 
склон ах  различной экспозиции меньш е, чем у  дуба. 
Т екущ ий прирост у  ясеня по всем элем ентам  роста 
в общ ем подчиняется тем  ж е  законом ерностям , что 
и у  дуба.

В Д онецком  лесхозе на всех элем ентах склона и 
на склонах  благоприятной и неблагоприятной экс
позиций ясень растет лучш е, чем в М анычском лес
хозе, а разница в росте в зависим ости от экспози
ции и элем ента склона значительно меньше. В верх
ней трети  ю го-восточного склона в Д онецком лес
хозе вы сота и объем  среднего дерева  в 21 год 
были в полтора р аза  больше, чем в верхней трети 
ю ж ного склона в М анычском лесхозе. П роцент су
хих и суховерш инны х деревьев ясеня в Донецком 
лесхозе  на всех элем ентах  склонов так ж е  значи
тельно меньш е, чем в М аны чском лесхозе. О днако 
и в Д онецком  лесхозе ясень ок азал ся  породой зн а 
чительно м енее продуктивной, чем дуб.

И з всех пород клен остролистный о казался  наи
более отзы вчивы м  к м естообитанию  на склонах. 
П р ав д а , рост клена изучался  только в верхней и 
средней частях  ю го-восточного склона, т ак  как  на 
других  у частках  клена не бы ло, однако и это дало  
возм ож ность сделать некоторы е выводы.

В то  врем я к ак  объем  среднего дерева дуба в 
возр асте  21 года  в средней трети юго-восточного 
склона был в 1,2 р аза  больш е, чем в верхней, а 
ясеня — в 1,4 р а за , объем  клен а  остролистного был 
в 2,6 р аза  больш е. К оличество усохш их и суховер
ш инных деревьев  у клена остролистного значитель
но больш е в верхней трети склона и меньше в сред
ней: в верхней трети склона таких  деревьев 20% , 
а в средней только 6°/».

Разл и ч и я  в росте насаж дений  на разны х элем ен
тах  склона и на склонах различной экспозиции в 
обоих л есхозах  обусловливаю тся рядом ф акторов, 
важ нейш им  из которы х явл яется  влаж ность почвы. 
И сследования, проведенны е в М анычском лесхозе, 
показы ваю т, что во все сроки наблю дений в л а ж 
ность почвы в нижней части склона обычно выше, 
чем в верхней, а на северном склоне выш е, чем на 
ю ж ном.

В ряде  случаев на рост насаж дений  оказали  
влияние различи я в тепловом  реж им е на разны х 
элем ен тах  склона и на склонах различной экспози
ции. Т ак, в М аны чском  лесхозе отмечено о тстава
ние ду б а  в росте в первы е ш есть лет  ж изни в ни ж 
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ней части  северного склона, несм отря на лучш ую  
обеспеченность влагой по сравнению  с другим и ч а 
стям и  склона. Т олько позж е рост дуба  усиливается 
и становится больш е, чем в средней трети  склона. 
В Д онецком  лесхозе с его м енее теплы м клим атом  
т ак о е  отставание наблю далось на всех элем ен тах  
северного и в ниж ней трети  ю го-восточного скло
нов. Во всех случаях  мы имели дело с ранорас- 
пускаю щ ейся формой дуба.

П о  всей вероятности , это отставание ду б а  в р ан 
нем возрасте  обусловлено стеканием  холодного 
во зду х а  по склону в весенний период, что за д е р ж и 
в ает  распускание м олоды х дубков и тем  самы м 
со кращ ает  вегетационны й период, а  т ак ж е  вы зы вает  
частичное о бм ораж и вани е уж е  распустивш ихся по
бегов. Т олько тогда , когда  подросш ие дубки  под
нимутся вы ш е этого холодного слоя во зду х а , они 
начинаю т р азви ваться  норм ально и, полностью  
используя благоприятны е условия, перегоняю т в 
росте дер евья , растущ ие вы ш е по склону. З а д е р ж к а  
роста в ниж ней трети  северны х склонов н аблю 
дается  т ак ж е  и у  ясеня в раннем  во зрасте, но вы 
р аж ен а  слабее, чем у дуба.

И сследуя противоэрозионны е свойства изучаем ы х 
насаж дений , мы вы яснили изменение некоторы х 
водно-ф изических свойств почвы под влиянием  этих 
насаж дений  на разны х элем ен тах  склонов р азл и ч
ных экспозиций.

И сследования в М аны чском  лесхозе  показали , что 
лес улучш ает структуру  верхних горизонтов почвы 
примерно д о  глубины 25—30 см, следовательно, 
повы ш ает водопроницаем ость почвы. В более глу 
боких горизонтах структура  почвы под лесом 
ухудш ается, но это не ум еньш ает ее водопроницае
мости, т ак  к ак  крупны е, глубоко проникаю щ ие в 
почву корни обеспечиваю т хорош ий др енаж . У луч
шение структуры  верхних горизонтов почвы под 
влиянием  леса наиболее ярко вы раж ен о на ю жном 
склоне в средней и ниж ней части.

В верхней трети  ю ж ного склона, где лес растет 
плохо, количество водопрочны х агрегатов  разм ером  
от 1 до  10 мм под лесом  увеличилось всего на од
ну треть по сравнению  с необлесенны м склоном, 
зан яты м  степной растительностью , в средней трети 
склона, где лес растет достаточно хорош о, — более 
чем в три р аза  и в ниж ней трети  склона —  в четыре 
р аза . Н а северном склоне разниц а  в структуре 
почвы под лесом  и в необлесенной части склона м е
нее велика.

С оответственно изм еняется и водопроницаемость 
почвы под лесом. Чем  х у ж е  рост леса, чем мень
ш е им еется корней в почве и тоньш е слой мертвой 
лесной подстилки, чем менее водопрочна структура 
верхних горизонтов почвы, тем  х у ж е  и водопро
ницаем ость почвы на склонах.

П олученны е нами данны е позволяю т сделать не
которы е заклю чения о наилучш ем  породном соста
ве насаж ден и й  на склонах, а  т ак ж е  о приемах 
ухода за  ними и эксплуатации.

М ож но считать, что одной из причин недостаточ
ной эф ф ективности  насаж дений  в верхней трети 
ю ж ного склона в М аны чском лесхозе является не
правильны й подбор пород, а  именно преобладание 
ясеня. У сы хая от недостатка влаги, ясень в то ж е  
врем я у гн етает  дуб , перехваты вая своей неглубокой 
поверхностной корневой системой влагу, поступаю 
щ ую сверху от вы падаю щ их осадков, и дубу  прихо
дится довольствоваться  в основном лиш ь влагой 
глубоко л еж ащ и х  слоев почвы. П оэтом у в аналогич- > 
ных условиях  следует со здавать  насаж дения с д р у 
гим составом , где главной породой долж ен  быть дуб, 
а ясень зам енить менее требовательны м и к влаге 
и менее конкурирую щ им и с дубом  за  влагу  порода
ми, к ак  клены  татарский  и полевой, груш а и др.

В средней и ниж ней трети ю ж ного склона и на 
склонах северной экспозиции дубово-ясеневы е н а
саж ден и я  оказались  достаточно эф фективными. 
Тем не м енее и здесь ж елательно  уменьш ить уча
стие ясеня, которы й, будучи сильным конкурентом 
ду б а  в борьбе за  влагу , показал  себя породой зна
чительно менее продуктивной. Я сень следует час
тично зам енить породам и, менее конкурирую щ ими 
с дубом , оставив его не более 10— 15%.

В Д онецком  лесхозе в дубово-ясеневы х н асаж д е
ниях ясень растет лучш е, но и здесь он — порода 
менее продуктивная. П оэтом у в условиях Д онец
кого лесхоза посадки с преобладанием  ясеня н ад  
дубом нецелесообразны . Н а всех частях  склона 
необходимо увеличить участие дуба  (до 60— 70% ) 
и ум еньш ить участие ясеня (до 10— 1 5% ), заменив, 
его породам и, менее конкурирую щ им и с дубом.

В связи  с тем , что на разны х частях  склона и 
на склонах  различной экспозиции н асаж дение до
стигает спелости неодновременно, главны е рубки 
надо проводить диф ф еоенцчгю ванно по элем ентам  
склона, приурочивая сроки их проведения ко вре
мени поспевания насаж дений.

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за досрочное выполнение семилетнего плана 
каждым предприятием и стройкой, каждым 
колхозом и совхозом! Успешное выполнение 
семилетки —  залог дальнейшего повышения 
материального благосостояния и культурного 
уровня народа!

Шире размах всенародного социалисти
ческого соревнования!

(И з П р и зы во в  Ц К  КПСС к 42-й  го д о в щ и н е  В ели кой  
О к т я б р ь с к о й  со ц и а л и ст и ч ес к о й  р ево л ю ц и и ).
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ОХРАНА И ЗАЩИТА АЕСА

ПОТЕРИ СЕМЕННОГО ФОНДА 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕМЯН ВРЕДИТЕЛЯМИ
В, М. БЕНРЕНЕВА, инженер Центральной контрольной станции лесны х семян

Успех мероприятий, направленных на со
здание или восстановление леса, в значи
тельной мере зависит от качества посевно
го материала. М ежду тем часто семена дре
весных и кустарниковых пород бывают 
сильно повреждены вредными насекомыми. 
О большом ущербе, причиняемом насекомы
ми семенному фонду, говорят материалы 
исследований 35 контрольных станций лес
ных семян. Данные этих станций, относя
щиеся к заготовленным и предназначенным 
для высева семенам, представляют несом
ненный интерес тем более, что они получе
ны для различных лесорастительных райо
нов страны.

В 1958 г. контрольными станциями было 
исследовано 1122 т семян 118 древесных и 
кустарниковых пород. Потери семян вслед
ствие повреждения их насекомыми исчис
лялись довольно большой цифрой — 22,7 т. 
Установлено, что наибольшие повреждения 
были у семян ели, пихты и лиственницы. 
Семена сосны, кедра, можжевельника, ки
париса и других хвойных пород были по
вреждены гораздо в меньшей степени (из 
272 т хвойных семян насекомыми было по
вреждено только 3 т).

Проверка с е м я н  е л и  о б ы к н о в е н 
н о й  показала, что 55% партий семян в той 
или иной степени повреждено различными 
насекомыми. В некоторых партиях оказа
лось 60% поврежденных семян. В Москов
ской области все партии заготовленных се
мян ели были повреждены вредителями, в 
Смоленской области— 90,1%, в Калужской 
области — 89,4%, в Башкирской АССР — 
86,5%. Потери семенного фонда по этим 
областям только за  счет ели обыкновенной 
составили около 2 т.

Какие же вредители больше всего по
вреждают семена?

Наибольшие повреждения с е м е н а м  
е л и  обыкновенной в 1958 г. наносили ело
вый семеед и еловая семенная галлица. 
Как известно, эти вредители развиваются 
от яйца до взрослой стадии внутри семе
ни. На вид семена кажутся здоровыми, 
вследствие чего они поступают в семенной 
фонд. Наружные повреждения семенам, 
правда в меньшей степени, нанесли еловая 
шишковая огневка, еловая шишковая листо
вертка и точилыцик-шишкоед еловый.

Семена пихты повреждались больше всего 
пихтовой галлицей-семеедом, пихтовым се- 
меедом и еловой шишковой огневкой. Од
нако следует отметить, что процент по
врежденных семян в большинстве партий 
был относительно небольшим.

Из всех проверенных партий с е м я н  
л и с т в е н н и ц ы  поврежденных было 
71 %. М аксимальные повреждения (14%) 
обнаружены в партиях семян из лесхозов 
Башкирской АССР.

Большинство с е м я н  с о с н ы  о б ы к 
н о в е н н о й  не имело повреждений. Толь
ко в некоторых партиях найдены наружные 
повреждения, причиненные главным обра
зом грызунами во время хранения семян. 
Это, очевидно, можно объяснить тем, что у 
семян сосны обыкновенной нет таких вре
дителей, которые развиваются внутри них. 
Насекомые, живущие в шишках — смолев
ка сосновых шишек, сосновый шишковый 
точильщик, еловая шишковая огневка 
и д р .,— в семенном фонде сосны не обна
руживаются. Поврежденные ими семена 
легко отвеиваются при извлечении их из
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шишек и потому в семенной фонд не по
ступают.

Потери семенного фонда в результате по
вреждений семян м о ж ж е в е л ь н и к а ,  
к и п а р и с а  и д р у г и х  х в о й н ы х  п о 
р о д  невелики. Поврежденные семена встре
чались сравнительно редко.

Семена и плоды л и с т в е н н ы х  п о р о д ,  
как показали исследования, в сильной сте
пени повреждаются насекомыми. В 1958 г. 
на семенных станциях было проверено 
большое количество образцов семян различ
ных лиственных пород. Приводим резуль
таты этой проверки по некоторым древес
ным породам и кустарникам.

Большое место в семенном фонде лист
венных пород занимала б е р е з а  б о р о 
д а в ч а т а я .  99,3% партий ее семян было 
повреждено насекомыми. Особенно сильно 
повреждались семена березы бородавчатой 
в Саратовской, Рязанской, Пензенской, 
Тамбовской областях, Башкирской АССР. 
Основной вредитель семян березы — бере
зовая семенная галлица. В условиях Куй
бышевской, Оренбургской, Курской, Белго
родской, Сумской, Московской и некоторых 
других областей отмечено повреждение ее 
семян березовым наездником и березовым 
семенным долгоносиком. Из 27 т семян бы
ло 982 кг поврежденных.

В результате проверки семян я с е н я  
о б ы к н о в е н н о г о  (161 т) 92,5% образ
цов оказались поврежденными насекомыми. 
Поврежденность различных партий семян 
сильно колебалась. В Краснодарском крае 
в среднем насчитывалось 25,2% поврежден
ных семян. Большое количество поврежден
ных семян отмечено и в ряде лесхозов Ар
мянской, Литовской и Белорусской ССР. 
Наибольшие повреждения наносили ясе
невые семенные долгоносики и ясеневая ли
стовертка. Общие потери от вредных насе
комых в проверенных партиях семян ясеня 
обыкновенного составили 967 кг.

Семена а к а ц и и  б е л о й  такж е были в 
значительной мере повреждены насекомы
ми (60% образцов). Основным вредителем 
повсеместно являлись акациевая огневка 
(особенно в Ставропольском крае) и ака
циевая толстоножка. Менее распространен
ными были акациевые зерновки, отмечен
ные в Армянской, Туркменской, Киргизской 
и Узбекской ССР и в некоторых областях 
РСФСР. Потери семенного фонда акации 
белой составили 823 кг из 28.6 т.

Из районов Средней Азия и некоторых 
районов европейской части СССР поступи
ло значительное количество семян о р е х а

г р е ц к о г о .  В ходе анализов было уста
новлено, что все семена (14 т) из районов 
Средней Азии (из Киргизской, Узбекской и 
Таджикской ССР) не имели никаких по
вреждений насекомыми. Семена же ореха 
грецкого из европейской части СССР (Крас
нодарский край) были сильно повреждены 
насекомыми. Из проверенных 132 образцов. 
(120 т) повреждения обнаружены в 90 об
разцах. Степень повреждений, нанесенных 
насекомыми во многих районах, была ис
ключительно высокой. Большие поврежде
ния были выявлены в лесхозах Краснодар
ского края (63,8% ), Армянской ССР 
(19,9%) и в Грузинской ССР (10,8%). Об
щие потери в проверенном семенном фонде 
ореха грецкого от вредителей составили 
6,9 т. Основным вредителем являлась оре
ховая плодожорка.

Зарегистрированы большие повреждения 
семян л е щ и н ы  в лесхозах Тамбовской,. 
Пензенской, Липецкой, Гродненской, Моги
левской и ряда других областей. Наиболее 
распространенным вредителем был орешни
ковый долгоносик. В Чечено-Ингушской и 
Северо-Осетинской автономных областях 
основным вредителем была орешниковая 
плодожорка. Значительно реже встречались 
сосудистый долгоносик и желудевый долго
носик. Потери семенного фонда лещины ог 
вредных насекомых составили 529 кг из.
29.1 т.

Из районов Средней Азии (Туркменская 
и Казахская ССР) на контрольные станции 
в большом количестве поступали семена 
с а к с а у л а  и ч е р к е з а .  Поврежденных 
семян саксаула в партиях весом 94 т оказа
лось 5,8 т, а семян черкеза в партиях весом
80.1 т — более 1 т.

В условиях Узбекской и Туркменской 
ССР основным вредителем являлась сак
сауловая чехликовая моль. В Казахской 
ССР (особенно в Кзыл-Ординской области) 
семена повреждались саксауловой галли- 
цей. Семена черкеза были повреждены не
известным семеедом.

Семена и плоды бука, граба, дуба, каш
тана, клена, липы, кизила, скумпии, акации 
желтой, бересклета, бирючины, шиповника, 
ильмовых, ольхи, рябины, боярышника 
и т. д. также повреждались насекомыми. 
Вместе с тем в процессе многолетних ана
лизов выявились древесные и кустарнико
вые породы, семена и плоды которых не по
вреждаются нЯсекомыми или повреждаются 
в слабой степени. К числу их прежде всего 
относятся: шелковица, калина, гледичия, 
дерен белый, лох, аморфа, бузина, круш я-
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на, пузырник, облепиха, жимолость, айлант, 
свидина, мыльное дерево, гордовина, спи
рея.

Следует отметить, что энтомологическо
му анализу было подвергнуто лишь около 
50% общего проверенного контрольными 
станциями семенного фонда, а поэтому со
вершенно очевидно, что полученные данные 
о повреждении семян насекомыми далеко 
не отражают всех потерь урожая семян. 
Основные потери урожая происходят в ле
су, так как многие насекомые повреждают 
семена и развиваются в них до сбора. 
К началу сбора значительная часть повреж
денных семян опадает и в семенной фонд 
не попадает.

Для уменьшения потерь, которые несет 
лесное хозяйство от вредителей семян, необ
ходимо уделять больше внимания вопросам 
семенного хозяйства. В настоящее время, 
когда нет эффективных мер борьбы с боль
шинством вредителей плодов и семян, не
обходимо для сбора семян отбирать спе
циальные участки, не заселенные или мини
мально заселенные вредителями. В сильно 
поврежденных насекомыми насаждениях 
собирать семена не следует.

В целях дальнейшего улучшения качества 
семенного фонда заслуживает внимания 
организация постоянных семенных уча
стков, на которых легче и более эффектив
но молено проводить борьбу с вредителями 
леса.

Д ля повышения качества семенного фон
да необходимо также совершенствовать 
способы очистки и сортировки заготовлен
ных семян. В этом отношении заслуживает 
внимания предложенный Н. П. Исаковой, 
инженером-лесопатологом Башкирской кон
трольной станции, способ водной очистки 
семян ели обыкновенной. Семена ели погру
жают в кадку с водой на 16 часов и перио
дически перемешивают. Семена, заражен
ные еловым семеедом, всплывают, и их уда
ляют. Здоровые семена просушивают при 
температуре +35°С. Этот же способ водной 
очистки может быть использован для семян 
ели обыкновенной, зараженных еловой се
менной галлиней.

Необходимо, чтобы научно-исследователь
ские учреждения уделили больше внимания 
изучению видового состава и биологии до 
сего времени неизвестных или малоизвест
ных вредителей семян липы, граба, гледи
чии, ильмовых, скумпии, бирючины, саксау
ла и других древесных и кустарниковых 
пород, а такж е установлению методов об
следования насаждений, заселенных вреди
телями семян.

Д ля сохранения урожая семян в лесу и 
повышения качества семенного фонда неот
ложными мероприятиями являются разра
ботка и проведение эффективных мер борь
бы с массовыми вредителями семян ели, ли
ственницы и других хозяйственно ценных 
древесных пород.

Аэрозоли в борьбе с зимней пяденицей  
и пяденицей обдирало

В. Ф. ЗАВЕДНЮИ, межрайонный инменер-лесопат олог Управления лесного хозяйства

(Т ер н о п о л ьск ая  обл асть)

В лиственных насаждениях лесхозов Тер
нопольской области за последние 2—3 года 
возникли очаги зимней пяденицы и пяде
ницы обдирало, которые могут распростра
ниться и на смежные дубовые насаждения, 
на культуры лиственных пород и в особен
ности на колхозные сады. Борьба с пяде
ницей в лесхозах на протяжении нескольких 
лет почти не проводилась, за исключением 
опыливания молодых культур дуба и то
поля 5,5%-ным дустом Д Д Т из ручного 
опыливателя.

В этом году нами были проведены опыт

ные работы по борьбе с вредителями путем 
обработки насаждения аэрозолями. Опыты 
проводились в грабово-буковом насаждении 
III—V классов возраста на площади 151 га 
(Бережанское лесничество, Бережанского 
лесхоза). Предварительным контрольным 
лесопатологичеоким обследованием устано
вили степень зараженности насаждения пя
деницей. На крону одного дерева в среднем 
приходилось 320—350 гусениц. Перед нача
лом работ площади, подлежащие обработ
ке, были разбиты на три участка, подвезены 
ядохимикаты, дизельное топливо, а также
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намечены ходы, по которым должен прохо
дить генератор, определена ширина заходов 
для каждого участка.

Насаждение обрабатывалось аэрозолем 
раствора технического Д Д ’Г в дизельном 
топливе с помощью генератора АГ-Л6. Ге
нератор смонтирован нами на колесном 
ходу.

Первый участок обрабатывался 5%-ным 
раствором технического Д Д Т в дизельном 
топливе (ширина захода генератора 150 м), 
второй участок — 6%-ным раствором ДДТ 
(ширина захвата 75 м) и третий участок — 
8%-ным раствором (ширина захвата 100 м).

Обработка проведена с 25 мая по 1 июня 
вечером (сила ветра 1,5—3 м/сек), когда 
туман дольше задерживается в насаждении. 
Повозка с генератором двигалась по парал
лельным ходам под некоторым углом по 
ветру. Обрабатывая насаждение в одном 
направлении, мы достигали того, что одна 
волна ядовитого тумана перекрывала дру
гую и это усиливало действие яда.

Во время проведения работ гусеницы бы
ли во II возрасте. Сразу же после обработ
ки зараженного насаждения 8%-ным рас
твором буквально через 5— 10 минут на 
землю начали падать мертвые и пара
лизованные гусеницы пяденицы. На сек
ции (19 га), которая обрабатывалась аэро
золем 5%-ного раствора технического ДДТ 
в дизельном топливе при ширине рабо
чего захвата аэрозольной волны — 150 м 
и времени покрытия насаждения ядовитым 
туманом 3 минуты, смертность гусениц со
ставила 37,3%. На площади 58 га, где на
саждение обрабатывалось аэрозолем 6%-

0 6 работка насаж дений аэро
зо ля м и  против гусениц  п я 
дениц  в  Береж анском лесхозе.

ного раствора при шири
не рабочего захвата аэро
зольной волны 75 м и 
времени покрытия насаж
дения ядовитым туманом 
в течение 7 минут, она бы
ла 76,5%. В результате 
обработки участка аэро
золем 8% -ного раствора 
ДДТ при ширине рабо
чего захвата аэрозоль
ной волны 100 м и вре
мени покрытия насажде
ния ядовитым туманом 
в течение 12— 15 минут 

смертность гусениц пяденицы достигла
98,2%. Первый и второй участки обраба
тывались аэрозолем при силе ветра
1,5—3 м/сек, а третий — 0,5— 1,5 м/сек. 
В среднем на 1 га насаждения расходова
лось 8 л раствора.

Как видно из приведенных данных, самая 
большая гибель гусениц оказалась при об
работке насаждений аэрозолем 8% -ного 
раствора технического Д Д Т в дизельном 
топливе при времени покрытия насаждения 
ядовитым туманом в течение 12— 15 минут 
при ширине рабочего захвата аэрозольной 
волны в 100 м и силе ветра 0,5— 1,5 м/сек, 
а самая меньшая — после обработки аэро
золем 5% -ного раствора ДД Т при ширине 
рабочего захвата аэрозольной волны в 150 м 
и времени покрытия насаждения ядовитым 
туманом в течение 3 минут.

Д ля обработки спелых насаждений с вы
сотой деревьев 25—30 м надо выбирать та 
кое время дня, когда восходящие потоки 
воздуха будут затухать и медленно подни
мать аэрозольное облако в кроны. В этом 
случае оно распространяется по лесу до 
200—250 м и достигает крон самых высоких 
деревьев.

Как показал опыт, аэрозольный метод 
борьбы против гусениц пяденицы I—II воз
растов является высокоэффективным. Он 
имеет много преимуществ перед всеми дру
гими способами борьбы с вредными насеко
мыми. Для него характерна высокая произ
водительность, быстрое и высокое качество 
обработки, экономия ядохимикатов и де
нежных средств.
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СНЕЖНОЕ ШЮТТЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ВЫРУБОК

Е. Н. М АРТЫНОВ, аспирант  (Л енН И И Л Х)

О дним из возбудителей заб о л е 
ваний хвои у  соснового возобн ов
ления в изреж енны х н асаж ден и ях  
и на вы рубках  явл яется  грибок 
P hacid ium  in fe s ta n s  (кл. A scom yce- 
te s ) . Б олезнь, вы зы ваем ая  этим  
грибком, назы вается  снеж ное 
шютте, т ак  к ак  р азви вается  она 
на ветвях  и м олоды х побегах, н а 
ходящ ихся зимой под снегом.

П о исследованиям  Н . П. К у л и 
кова и Ф. А. С оловьева в лен точ
ных борах  (1938 г.) зар аж ен н о сть  
подроста снеж ны м  ш ю тте в р ед 
ких древостоях  дости гает  69% , 
причем она тем  больш е, чем реж е 
древостой. Н а  сплош ны х вы руб
ках процент пораж ени я, однако, 
сниж ается  до  22°/о. А вторы  о б ъ  
ясняю т это ускоренны м  ростом 
здесь сосенок, бы стро вы ходящ их 
из зоны пор аж ен и я  грибом.

Г. С. Н евадовский , и сследовав
ший ф ацидиоз сосны в районе 
г. Т ом ска (1953 г .) , отм ечал  по
раж ение соснового возобновления 
в среднем на 20% , хотя  в ряде 
случаев зар аж ен н о сть  повы ш алась 
до 72% . Н а сплош ны х вы рубках  
она бы ла выш е, чем в древостоях , 
изреж енны х в резу л ьтате  посте
пенной рубки.

В 1958 г. в Т ихвинском  лесхозе 
Л енинградской  области нам и про
водились исследования соснового 
подроста на сплош ны х вы рубках  
разного в о зр аста  в вересково-ли
ш айниковом и вересково-м ш истом  
типах леса. Н а 1 га н асчиты ва
лось 9— 37 тыс. ш тук подроста. 
Ш ирина вы рубок вар ьи р о вал а  от 
300 до 500 м и более, за  исклю 
чением однолетней, ш ирина ко то 
рой 150 м.

А н ализируя собранны е нами 
данные, м ож но зам етить, что бо 
лезнь п о р аж ает  к ак  мелкий, т ак  и 
крупный подрост, достигаю щ ий 
высоты 3 и более метров. Н аи б о 
лее зараж ен н ы м  о к азал ся  п о д 
рост либо имею щ ий небольш ую  
высоту, либо крупны й, но с низ
ко располож енны м и охвоенны ми 
ветвями. М аксим альны й отп ад  от 
болезни н аблю дается  у сам ого 
мелкого подроста. С увеличением 
высоты подроста о тп ад  сниж ается , 
и у  одно-двухм етрового  подроста 
заметен только на свеж и х  вы 
рубках (п р авда , зд есь  он п ред
ставляет весьм а м алую  величину). 
Такая законом ерность обусловле
на распространением  гриба, с в я 

занны м  с глубиной снегового по
крова  и не превы ш аю щ им  в боль
ш инстве случаев 60— 80 см в  вы 
соту.

Н а  свеж их  вы рубках  з а р а ж е н 
ность подроста снеж ны м  ш ю тте 
небольш ая, на вы рубках  ж е  д е 
сятилетней давности  она дости 
гал а  6 7 %  а на более стары х  вы 
рубках  снова резко  сн и ж ал ась  
(рис. 1). Это м ож но объяснить

Возраст быри5ок 
(лет)

Рис. 1. Распространение снеж ного  
шютте в  зависимости от давности 

рубки:
1 — зараж енность подроста, в  
том числе ж ивы х экзем п ляр о в  (2 ),  

отпад (3 ) .

тем, что гриб после рубки р а с 
пространяется  не сразу , д л я  его 
распространения требуется  опре
деленное врем я. С увеличением 
во зр аста  вы рубок зараж ен н о сть  
ослабевает  б л аго д ар я  очищению 
сосенок от ниж них сучьев и нх 
росту в вы соту. С ам о собой р а 
зум еется, ум еньш ается и общий 
отпад  заболевш их  экзем пляров 
(рис. 2 ).

Таким  образом , усыханию  от 
снеж ного ш ю тте подверж ены  со
сенки вы сотой до  1 м, у  более 
ж е крупны х происходит отм и р а
ние ниж них ветвей. З ар аж ен н о сть  
соснового подроста снеж ны м ш ю т

те на сплош ных вы рубках  сухих 
боров м ож ет достигать 70°/о.

Б олезнь является  серьезной 
угрозой так ж е  и д л я  последую 
щ его возобновления вы рубок. 
П р ав д а , к ак  показали  наш и ис
следования, на семилетней и д е 
сятилетней вы рубках сосенки 
вследствие редкого стояния о ка
зал и сь  менее подверж енны ми з а 
болеванию  снежным шютте, чем

Рис. 2. Отпад подроста, зараж ен
ного снеж ным шютте в  за ви си 

мости от возраста вы рубок.
1 — подрост высотой от 2 м и вы 
ше; 2  — отпад зараж енного под

роста.

подрост. П роцент его зар аж ен н о 
сти здесь в первой и второй груп
пах высот в 3—4 раза  ниже, чем 
у  подроста. Н а более стары х вы 
рубках относительная за р а ж е н 
ность последую щ его возобн овле
ния увеличивается, т ак  к ак  о п р а 
вивш ийся подрост интенсивно 
растет в вы соту. Н а  восем надца- 
тил^тней вы рубке она у ж е  превы 
ш ает зараж ен н о сть  подроста во 
всех группах вы сот (рис. 3 и 4 ).

'em  вы р у И й к  
(л е т )
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Рис. 3. С осенка высотой 82 см. 
Х в о я  д в у х  ниж них мутовок 

сплош ь пораж ена снеж ным  
шютте.

Основной мерой защиты сосны 
от поражения снежным шютте яв

ляется предварительное опрыски
вание подроста и самосева 
1°/о-ным раствором бордосской 
жидкости или раствором серно
известковой смеси. В питомни
ках ка небольших площадках осо
бо ценных культур используют на

земную аппаратуру (опрыскива
тель ОРП-А), на концентрирован
ных вырубках целесообразно 
авиаопрыскивание.

Опрыскивание следует прово
дить поздней осенью, перед выпа
дением снега, когда рассеиваются 
споры гриба и происходит зара
жение соснового молодняка. На 
вырубках в защите от снежного 
шютте в первую очередь нужда
ются участки с самосевом, не пре
вышающим высоты 1 м, которые 
наиболее сильно поражаются бо
лезнью. Вырубки необходимо тща
тельно очищать от порубочных 
остатков, которые могут являться 
очагами распространения болезни 
или способствовать поражению 
сосны снежным шютте.

В ряде случаев могут приме
няться физико-механические меры 
защиты: сбор и уничтожение хвои, 
удаление и сжигание больных со-

Рис. 4. С осенка высотой 50 см,, 
у со хш а я  от снеж ного шютте. 
Х в о я , пораж енная в  текущем го 

д у , ещ е сохранилась.

сенок, обрезка пораженных вет
вей и др.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ 
В НАСАЖДЕНИЯХ МОЛДАВИИ

И. С, ПОПУШОЙ, кандидат биологических н а ук

В результате наших обследований лесных насаж
дений 16 лесхозов Молдавской ССР установлено, 
что основной причиной отмирания ильма в них яв
ляется голландская болезнь.

Чем же объяснить столь большое распростране
ние за последние годы голландской болезни в лес
ных насаждениях Молдавии?

По нашему мнению, объясняется оно тем, что 
здесь не проводили карантинных мероприятий — по
гибшие древостой и отдельные деревья оставались 
стоять на корню в течение года, а иногда и больше. 
От таких древостоев голландская болезнь распро
странялась на здоровые насаждения. Многие ра
ботники лесного хозяйства не придавали серьез
ного значения этому заболеванию. Они считали, что 
причина его появления кроется в неблагоприятных 
метеорологических и почвенных условиях, поэтому 
не вели систематической борьбы по уничтожению 
очагов заболевания.

Голландская болезнь является чрезвычайно ин
фекционным заболеванием и не следует допускать 
появления новых очагов болезни, для этого необ
ходимо регулярно проводить санитарные рубки де

ревьев, усыхающих и усохших, от голландской бо
лезни.

Проведенные исследования показали, что из про
израстающих в Молдавии видов ильмовых наибо
лее восприимчивым к голландской болезни оказался 
U. foliacea. Такие виды, как U. scabra, U. suberosa, 
U. laevis, хотя и поражаются ею, но значительно 
меньше. Мелколистные виды (U. pumila и U. pin- 
nato-ramosa) считаются устойчивыми к голландской 
болезни. Однако нами обнаружено в ряде лесхозов 
(Ягоринский, Котовский, Лозовский) и в насажде
ниях г. Кишинева и г. Бельцы поражение азиатско
го мелколистного вида U. pumila голландской бо
лезнью. Отмечено также поражение корневой си
стемы этого вида, причем корень длиной 5 м имел 
на всем протяжении характерные признаки заболе
вания.

Обследованием установлено, что в Молдавии 
только один вид, а именно U. pinnato-ramosa, яв
ляется устойчивым против голландской болезни. 
Поскольку этот вид устойчив против голландской 
болезни, а встречается в Молдавии только в город
ских насаждениях, следовало бы испытать его в 
лесных и лесостепных насаждениях.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

' " 'ф  " "

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В. Л. ДШ И НО ВИЧ

Среди актуальных вопросов экономики 
лесного хозяйства одно из центральных 
мест занимает вопрос методики экономиче
ского обоснования лесохозяйственных меро
приятий. В специальной лесоэкономической 
литературе этот вопрос поднимался неодно
кратно. Однако до сих пор в практике лесо
хозяйственного проектирования, планирова
ния и в оперативной работе лесхозов ф ак
тически отсутствует надлежащее экономиче
ское обоснование работ и мероприятий. Д а 
и в теории еще существуют по этому вопро
су весьма разноречивые мнения.

Одна группа авторов (В. И. Переход, 
О. О. Герниц, И. В. Воронин и др.) предла
гает при экономическом обосновании лесо
хозяйственных работ сопоставлять затраты  
настоящего времени с предлагаемым эффек
том, реализовать который возможно будет 
лишь в далеком будущем, главным образом 
через поступление попенной платы при реа
лизации спелого леса на корню.

Когда, например, речь идет об экономи
ческой эффективности осветления в молод- 
няках соснового хозяйства, то прежде всего 
выясняется предполагаемое изменение со
става древостоя. Предположим, что в ре
зультате осветления насаждения в возрасте 
рубки будут иметь состав 6С40с вместо 
4С60с. При запасе в возрасте спелости в 
200 куб. м на 1 га таксовая цена древесины 
на корню в случае проведения осветления 
(при средневзвешенных таксах на сосну — 
20 руб. и на осину — 10 руб.), составит: 
(120 X 20) +  (80 X 10) =  2400 +  800 =  
=  3200 руб., а таксовая цена насаждений, 
в которых осветление не производилось: 
(120 X 10) +  (80 X 20) =  1200 +  1600 =

=  2800 руб. Затраты на осветление 1 га 
при выборке в 5 куб. м равняются 100 руб. 
Полученная при этом продукция (хворост) 
сбыта не имеет, и затраты не погашаются 
выручкой от ее реализации. Эффективность 
от изменения породного состава хвойного 
хозяйства определяется как разница таксо
вой цены запаса древесины на корню на
саждений в возрасте рубкя с уходом и в 
насаждениях без ухода.

В данном случае она составит на 1 га: 
3200 — 2800 =  400 руб., что покрывает пол
ностью не только расходы на проведение 
осветления (100 руб.), но и дает чистый до
ход в размере 300 руб.

Экономическое обоснование содействия 
возобновлению этими авторами производит
ся путем сопоставления потерь на приросте 
при различных способах возобновления.. 
Пусть, например, период возобновления ле
са на данной лесосеке при отсутствии со
действия составляет 5 лет, при наличии со
действия — 2 года и при создании лесных 
культур — 1 год; средний прирост на 1 га—  
3 куб. м, средняя таксовая цена 1 куб. м< 
в возрасте рубки — 20 руб. В этом случае 
потери на приросте при отсутствии содей^ 
ствия естественному возобновлению соста
вят: (20 X 3 X 5) =  300 руб.; при содейст
вии (20 X 3 X 2) =  120 руб., а при произ
водстве лесных культур потерь на приросте 
совсем не будет.

Затраты на проведение мер содействия 
естественному возобновлению на 1 га в дан
ном хозяйстве составляют 50 руб., а на со
здание 1 га лесных культур — 300 руб.

Суммируя затраты  и потери на приросте.
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можно получить их следующие показатели 
в  рублях:

Т а б л и ц а  1

З
ат

р
ат

ы

П
от

ер
и 

на
 

п
ри

ро
ст

е

В
се

го

Е стеств ен н о е  в о зо б н о вл ен и е  
С о д е й с т в и е  е с т е с т в е н н о м у

— 300 300

возо бн о вл ен и ю  ........................ 50 120 170
П р о и зв о д с тв о  к у л ь т у р  . . . 300 --- 300

Результаты этих расчетов таковы, что, 
пользуясь вышеизложенной методикой, мо
жно прийти к выводу, что, якобы, естествен
ное и искусственное возобновление в оди
наковой степени удовлетворяют экономиче
ским требованиям, так как сумма затрат и 
потерь при приросте одинакова.

Нам кажется, что в условиях социалисти
ческого лесного хозяйства такого рода ме
тодика экономического обоснования лесо
хозяйственных мероприятий неприемлема, 
так как она не учитывает значения и роли 
фактора времени в обращении используе
мых средств в лесном хозяйстве.

Анализируя оборот капитала, К. Маркс 
указывал, что и после уничтожения капита
лизма сохранятся существенные различия в 
быстроте оборота используемых средств в 
различных производствах, потому что они 
вытекают из условий соответствующего про
цесса труда, а не из его общественной фор
мы. В связи с этим М аркс отмечал, что 
в плановом хозяйстве «придется определять 
масштаб, в котором могут производиться 
такие операции, которые на долгое время 
отвлекают рабочую силу и средства произ
водства, не доставляя за все это время ни
какого продукта в виде полезного эффекта; 
придется определять, в каком масштабе мо
гут производиться эти операции, не причи
няя вреда таким отраслям производства, 
которые постоянно или несколько раз в году 
не только отвлекают рабочую силу и сред
ства производства, но и доставляют ж из
ненные средства и средства производства»

Экономические показатели того или иного 
способа лесовозобновления в условиях со
циалистического лесного хозяйства имеют 
большое значение. Однако теория и практи
ка социалистического строительства в СССР 
показывают, что эти показатели при всей 
их важности не являются исчерпывающими 
и далеко не всегда решающими, так как

1 К апитал , том II стр. 356, 1950.

при экономическом обосновании должны 
быть учтены также те сроки, в течение ко
торых общество вкладывает средства и 
труд, не получая готовой продукции.

В вышеприведенных примерах совершен
но не учитывается фактор времени, срок 
возвращения обществу затраченных средств, 
что приводит к ошибочным выводам. Так, 
в первом примере, руководствуясь только 
результатами подобных расчетов, можно 
прийти к нелепому выводу, что большой 
выгодой для общества будет проведение 
в настоящее время во всех без исключения 
случаях осветления молодняков. Между 
тем, в действительности, при отсутствии ме
ханизации этих работ социалистическое об
щество не может вкладывать в эти меро
приятия большие средства, не причиняя 
вреда развитию всего народного хозяйства. 
Д а и сама практика лесохозяйственного 
производства убедительно подтверждает 
последнее, ограничивая такие мероприятия 
районами, где затраты  на осветление в 
большей или меньшей степени оправдыва
ются результатами повышения интенсивно
сти лесного хозяйства и продуктивности ле
сов.

Во втором примере такж е сравниваются 
затраты настоящего времени с потерями 
далекого будущего (в момент рубки глав
ного пользования). Подобный расчет позво
ляет сделать совершенно необоснованный 
вывод, что в данном случае в одинаковой 
степени экономически целесообразно возоб
новление как естественным, так и искусст
венным путем, хотя первый способ совер
шенно не требует затрат труда и средств.

Предлагаемая первой группой авторов 
методика является по существу арифмети
ческим, а не экономическим подходом к ре
шению вопроса экономического обоснования 
лесохозяйственных мероприятий2.

Вторая, более многочисленная группа ав
торов считает, что для экономического обо
снования лесохозяйственных мероприятий 
достаточно сравнивать себестоимость и тру
доемкость различных видов работ или спо
собов их выполнения.

При экономическом обосновании произ
водственных мероприятий, проектов, произ
водств и др. широко используется в неко-

2 Здесь мы не затрагиваем вопроса о методиче- 
ских неточностях сам их расчетов, обусловленных 
тем  обстоятельством , что соверш енно неправильно 
о то ж д ествл ять  лесны е таксы  со стоимостью  леса 
на корню  и соверш енно невозм ож но сравни вать д е 
неж ны е единицы сегодняш него дн я с единицами д а 
лекого будущ его.
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I
торых отраслях так называемый метод срав
нения вариантов, сопоставления экономиче
ских показателей разных процессов произ
водства, одних видов работ с другими, пред
лагаемого варианта с существующим. Но 
одно сравнение вариантов, как правило, не 
исчерпывает всего круга вопросов, рассмат
риваемых при экономическом обосновании. 
Показатели экономической эффективности, 
хозяйственной целесообразности или необ
ходимости, рентабельности часто являются 
более важными, чем показатели, полученные 
методом сравнения различных вариантов. 
Кроме того, ограничиваться при сравнении 
вариантов только себестоимостью и трудо
емкостью неправильно, так как в лесном 
хозяйстве далеко не всегда себестоимость и 
трудоемкость являются определяющими и 
исчерпывающими экономическими показа
телями. Например, выбрать лучший вариант 
(способ) создания полезащитной полосы, 
руководствуясь только тем, что он требует 
наименьших затрат средств и труда, будет 
экономически неправильно, так как веду
щими экономическими показателями в дан
ном случае являются не себестоимость, а 
такие качественные показатели, как степень 
выполнения насаждениями полезащитных 
функций и высокая приживаемость, обеспе
чивающая сокращение до минимума в по
следующем дорогостоящих работ по до
полнению культур.

Основным недостатком методики эконо
мического обоснования второй группы ав
торов является упрощенческий подход к 
обоснованию и отсутствие значительной ч а
сти ведущих экономических показателей.

Из всего вышесказанного явствует, что 
предложенные в лесоэкономической литера
туре методы экономического обоснования 
лесохозяйственных мероприятий страдают 
существенными теоретическими и методиче
скими ошибками. Это подтверждается и са
мой практикой проектирования и планиро
вания, где они не нашли и не могли найти 
практического применения.

По нашему мнению, искать пути разра
ботки надлежащей методики экономическо
го обоснования нужно не в приемах, поза
имствованных в значительной степени из 
арсенала «лесной статики», и не в упрощен
ческом толковании этой сложной экономи
ческой проблемы, а в использовании с учетом 
специфики лесохозяйственного производства 
имеющегося опыта экономического обосно
вания в отраслях, в которых по характеру 
кругооборота средств имеется определен
ная аналогия с лесным хозяйством (строи

тельство крупных гидромелиоративных со
оружений, транспортных магистралей, дорог 
и мостов, мелиорация рек и т. п .).

Экономическое обоснование того или ино
го лесохозяйственного мероприятия прежде 
всего должно ответить на вопрос, в какой 
мере оно соответствует требованиям объек
тивных законов социализма, т. е. в какой 
мере на данном отрезке времени оно соот
ветствует хозяйственной политике Совет
ского государства. В этом состоят основная 
задача и содержание экономического обос
нования лесохозяйственных мероприятий, 
заключающегося в выявлении народнохо
зяйственной необходимости и целесообраз
ности их проведения.

Развитие социалистического лесного хо
зяйства, а следовательно, масштабы и гео
графическое размещение отдельных видов 
лесохозяйственных работ, определяются тре
бованиями расширенного воспроизводства 
всего народного хозяйства и воспроизвод
ства лесных ресурсов. Теория социалисти
ческого расширенного воспроизводства яв
ляется единственно правильной научной 
основой решения всех вопросов экономики 
и организации лесного хозяйства, в том чис
ле и вопросов теории и методологии эконо
мического обоснования мероприятий. Изу
чение принципов и требований расширен
ного социалистического воспроизводства 
лесного хозяйства позволяет все работы по 
использованию, возобновлению, выращива
нию и содержанию лесов оценивать с точки 
зрения значения их для всей отрасли и для 
развития всего народного хозяйства. Поэто
му при разработке предлагаемых методо
логических основ экономического обосно
вания лесохозяйственных мероприятий нами 
были использованы положения теории со
циалистического расширенного воспроиз
водства лесного хозяйства, разработанные 
П. В. Васильевым.

Разумеется, методика экономического 
обоснования лесохозяйственных мероприя
тий должна учитывать особенности расши
ренного воспроизводства в лесном хозяйст
ве — длительность периода производства и 
связанные с этим характер и сроки круго
оборота средств, особенности хозяйства, 
вытекающие из различий народнохозяйст
венного значения данных лесов, их состава, 
типа и т. п., и связанную с этим необходи
мость дифференцированного подхода к  ме
тодике экономического обоснования раз
личных лесохозяйственных мероприятий.

С учетом этих обстоятельств все проводи
мые в лесхозах мероприятия необходимо
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разделить на две группы: а) мероприятия, 
расходы на проведение которых характери
зуются длительным сроком кругооборота и 
для общества по существу представляют 
собой долгосрочные вложения (лесовосста
новление, лесозащита, охрана лесов от по
жаров, гидротехническая мелиорация и 
т. п.); б) мероприятия, расходы на прове
дение которых возвращаются обществу не
медленно, так как они являются самоокупа
ющимися (рубки ухода, выращивание поса
дочного материала и сбор семян при реали
зации на сторону, подготовка лесосечного 
фонда, некоторые виды побочных пользова
ний и т. д.).

Главным и обязательным требованием к 
экономическому обоснованию лесохозяйст
венных мероприятий с длительным сроком 
оборота средств является обоснование на
роднохозяйственной и производственной не
обходимости проведения выбранного меро
приятия в данных конкретных производст
венных и природных условиях, с учетом 
экономических условий и перспектив разви
тия лесного хозяйства. Например, при со
ставлении проекта лесных культур необхо
димо в первую очередь ответить на вопрос: 
диктуют ли экономические условия района 
и задачи развития хозяйства лесхоза по
требность срочного облесения данных не по
крытых лесом площадей и действительно 
ли лесовозобновление в данном случае воз
можно только путем создания дорогостоя
щих и трудоемких искусственных насажде
ний, нельзя ли обеспечить возобновление 
леса содействием естественному возобнов
лению или другими более дешевыми спосо
бами? Другими словами, при обосновании 
хозяйственной необходимости проведения 
этих мероприятий необходимо дать ответ 
на нижеследующие вопросы;

а) Чем определяется необходимость про
ведения именно данного вида работ, имен
но ли этот вид работ обеспечивает при ми
нимальных затратах выполнение задач, дик
туемых экономическими условиями лесно
го хозяйства и потребностью хозяйства? 
Необходимость и срочность проведения ра
бот выявляются такж е определением воз
можных материальных ущербов и потерь в 
случае их отсутствия (срочность проведе
ния лесозащитных, противопожарных работ 
и т. п .).

б) Каким должен быть минимальный раз
мер этой группы работ, чтобы' обеспечивал
ся максимальный экономический эффект, 
так как объем работ с длительным сроком 
окупаемости и :в условиях социалистическо

го народного хозяйства должен быть строго 
ограничен и надлежаще обоснован с учетом 
высшей, перспективной рентабельности (по 
аналогии со строительством мостов, кана
лов, укреплением берегов рек, мелиорацией 
и т. п.) ?

В случае если несколько разных меро
приятий в одинаковой мере отвечают ука
занным требованиям, необходимо выбирать 
лучший среди них, руководствуясь показа
телями экономической эффективности, а 
если и эти показатели одинаковы, тогда, 
пользуясь методом вариантных сравнений, 
выбирают лучший вариант (по себестоимо
сти, трудозатратам и другим качественным 
и количественным показателям).

Обоснование хозяйственной целесообраз
ности работ с коротким периодом кругообо
рота средств должно вестись, в свою оче
редь, следующим образом.

Прежде всего необходимо выявить про
изводственное значение этих работ (напри
мер, значение рубок ухода как добавочного 
источника древесины, как средства повы
шения интенсивности и товарности лесохо
зяйственных предприятий и т. п.). Затем 
необходимо определить рентабельность (до
ходность) работ при обязательном выпол
нении лесохозяйственных и других требова
ний ■ (например, повышение доходности от 
реализации древесины должно быть подчи
нено воспитательному эффекту рубок ухо
да).

При этом нужно иметь в виду, что объем 
данных работ -может быть обусловлен не 
столько размерами затрат, сколько состоя
нием лесных ресурсов, наличием сбыта и их 
рентабельностью.

Этот подход удобнее всего проиллюстри
ровать на примере экономического обосно
вания рубок ухода. При рубках ухода полу
чение воспитательного эффекта является 
главной задачей, но при экономическом 
обосновании рубок ухода решающим, опре
деляющим критерием является не воспита
тельный эффект, а самоокупаемость, доход
ность рубок ухода. Рубки ухода проводят
ся, как  правило, лишь при наличии сбыта 
заготовляемой древесины, а там, где он от
сутствует, несмотря на воспитательный эф 
фект мер ухода, они являются экономиче
ски нецелесообразными. Это положение не 
является всегда решающим для осветления 
и прочисток.

Таким образом, для проходных рубок и 
прореживаний определяющим экономиче
ским критерием является их самоокупае
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мость и необходимость удовлетворения ме
стной потребности в древесине.

В отношении методики экономического 
обоснования осветлений и прочисток в слу
чае возможности сбыта заготовленной дре
весины, т. е. при их самоокупаемости, их 
объем должен быть в пределах лесоводст- 
венных норм и, наоборот, в случае отсутст
вия сбыта древесины их объем должен быть 
минимально необходимым, убедительно обо
снован состоянием лесного фонда и зад а 
чами, поставленными перед лесным хозяй
ством экономикой района, так как затраты 
на проведение рубок в этом случае для об
щества являются долгосрочными вложе
ниями.

Ориентируясь на себестоимость, нужно 
было бы выбрать вариант I, как самый де
шевый (если подходить к этому вопросу 
арифметически, т. е. формально). Но более 
обстоятельный экономический анализ пока
зывает, что такое решение не принимает во 
внимание других более важных показате
лей, а именно: экономическую эффектив
ность (прибавку в урож ае), возможность и 
целесообразность привлечения при этом 
большого числа рабочих ручного труда на 
работы по дополнению посадок низкой при
живаемости и др. Следовательно, в данном 
случае ведущими показателями, определя
ющими выбор лучшего варианта, являются 
(перечисляются в соответствии их значимо
сти): 1) прибавка урожая, 2) приживае
мость культур, 3) трудоемкость и 4) себе
стоимость.

Большинство лесохозяйственных меро
приятий, в том числе и краткосрочных, но
сит комплексный характер. Например, мно
гие защитные насаждения одновременно 
дают древесину, могут давать плоды и т. п. 
В этих случаях их эффективность должна 
определяться по многим позициям и пока
зателям.

Пусть, например, из запроектированных 
трех схем создания полезащитной полосы 
нужно выбрать лучший по экономическим 
признакам вариант. При этом выбраны сле
дующие показатели, на основе которых 
будет определяться лучший вариант: себе
стоимость и трудоемкость, приживаемость 
и эффективность (табл. 2).

Дальнейшее развитие лесного хозяйства 
требует больших вложений труда и средств 
на очень длительный период. Поэтому так 
важно, чтобы каждый рубль здесь был ис
пользован наиболее рационально, с макси
мальным удовлетворением настоящих и пер
спективных потребностей народного хозяй
ства вообще и лесного хозяйства в частно
сти. Это может быть достигнуто в том слу
чае, если в проектах, планах и в повседнев
ной производственной деятельности лесхо
зов все мероприятия будут экономически 
правильно обоснованы.

Нам думается, что изложенное выше тре
бование об обязательном учете фактора 
времени приближает работников лесной нау
ки и практики к решению сложных вопро
сов экономического обоснования лесохозяй
ственных мероприятий.

Т а б л и ц а  2

В ар и 
а н т ы

З а т р а т ы  на со з д а н и е  1 га 
п о л е з а щ и т н ы х  полос

П р е д п о л а г а е м ы е  з а т р а т ы  на 1 га 
п ри  п о сл е д у ю щ ем  д о п ол н ен и и  

п о са д о к  до  см ы к а н и я  к р о н  (п о к а 
з а т е л ь  п р и ж и в а е м о с т и )

В сего з а т р а т О ж и д аем а я  э ф 
ф ек т и в н о ст ь  

(п ри б авк а  у р о 
ж ая  зе р н а  с 1 га 
в сред н ем  в год) 

(ц е н тн е р о в )
р у б -

ч е л о в е к о 
дн ей р у б . ч еловек о -дн ей руб-

ч е л о в е к о 
д н е й

1 1000 40 400 25 1400 65 2 ,0
2 1400 35 200 12 1600 47 3 ,5
3 1700 40 80 5 1750 45 4 ,5
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К вопросу определения экономической эффективности 
полезащитных лесных полос

М. В. НЛЕСТОВ

Защитные лесные полосы на полях яв
ляются важным фактором повышения уро
жайности, фактором, обеспечивающим по
лучение высоких и устойчивых урожаев. 
С этой точки зрения лесные полезащитные 
полосы должны рассматриваться как основ
ные средства производства и как таковые 
они учитываются бухгалтерией совхозов и 
колхозов в разделе основных средств. При 
этом в денежном выражении они записы
ваются по фактической себестоимости лесо
культур до момента их смыкания.

Экономическая эффективность полеза
щитных лесных полос в натуральном и де
нежном выражении определяется чаще все
го путем сравнения величины урожая, а 
следовательно, и доходности полей, защ и
щенных лесными полосами, с урожаем и 
доходностью тех же полей, но на середине 
поля, где влияния лесных полос не наблю
дается.

Однако такое определение экономической 
эффективности полезащитных лесных полос 
осложняется следующими обстоятель
ствами.

Полезное действие полезащитных лес
ных полос наступает не сразу после посад
ки, а постепенно, нарастая в зависимости от 
высоты древостоя, и становится полным и 
более или менее постоянным в 20-летнем 
возрасте при высоте древостоя около 10 и.

Многочисленными исследованиями уста
новлено, что прибавка урожая распре
деляется неравномерно по защищенной лес
ными полосами площади, что показано на 
рис. 1 и 2

Величина прибавки урожая на полях, 
защищенных лесными полосами, колеблется 
в зависимости от условий погоды, приме
няемой агротехники и неодинакова для раз
личных сельскохозяйственных культур при 
всех прочих равных условиях. Опытом уста
новлено, что по зерновым культурам коле
бания в прибавке урожая выражаются от 
1,3 до 12,5 ц с 1 га.

Установлено, кроме того, что заметная 
прибавка урожая под защитой лесных по-
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лос получается при средней высоте лесо
полосы в 3 м и затем нарастает в арифме
тической прогрессии.

Вследствие этого каждое определение 
прибавки урожая, а следовательно, и до
ходности, как правило, будет ежегодно по
казывать различные величины.

Конкретная же величина эффективности 
в натуральном и денежном выражении мо
жет быть определена по такой формуле:

7V = {[(fa  — b) X R  +  ec] +  D  —
( i ) ,

где N  — экономическая эффективность по
лезащитных лесных полос в де
нежном выражении в год обследо
вания на мелиорируемой площади 
S (например 1000 га);

I — коэффициент занятой под полевод
ство площади, (например 0,94 
при условии, что лесополосы со
ставляют 6% от всей мелиорируе
мой площ ади); 

а — урожайность зерна на поле, защ и
щенном лесными полосами (на
пример 15,2 ц с 1 га); 

b — урожайность зерна на том же по
ле, не защищенном лесными поло
сами (например 12,5 ц с 1 га);

R —  закупочные цены за 1 ц зерна (на
пример 60 р.); 

е — коэффициент занятой лесными по
лосами площади в данном приме
ре, равный 1—0,94 =  0,06; 

с — издержки производства по полевод
ству на 1 га (например 500 руб.); 

D — валовой доход от реализации дре
весины, полученной от рубок ухо
да (например 3 куб. м по 60 руб. 
за 1 куб. м с 1 га леса в год, а с 
0,06 га это составит 10 руб. 
80 коп.);

— издержки производства по лесно
му хозяйству на 0,06 га, равные
9,6 руб., что определяется по фор
муле:

е ; _ ( ^ -  +  э  +  я ) ,

1 де k — капитальные затраты на создание
1 га лесополос до смыкания лесо
культур (например 1800 руб.); 

п — срок службы лесополос (например 
30 л е т ) ;

Э — операционные расходы по рубкам 
ухода по 20 руб. за 1 куб. м;

Н — административно - хозяйственные 
расходы по лесному хозяйству (на
пример по 40 руб. на 1 га леса).

Таким образом, издержки производства 
составят:

U  =  18001 -̂ — +  ЗХ  20 X 0,06 + 4 0  X

X  0,06 =  9,6 руб.
Подставляя в формулу (1) цифровые 

значения букв, получим следующее выра
жение в денежной форме экономической 
эффективности лесополос на мелиорируе
мой площади:

{[(0,94 X  15,2 -  12,5) X  60 +  0,06 X  500] +  
+  10,80 -  9,6} X  Ю00]== 139080 руб.

При этом себестоимость 1 ц зерна снизится
500 »г, «  470 0 0  А ПГ1с 12 5 = 40  руб. до -14 28- = 32  руб. 90 коп.

Капитальные затраты на 1 га мелиори
руемой площади составят 1800 X 0,06 
=  108 руб., а на один год при сроке служ
бы полос в 30 лет только 108 : 30 =  3,6 руб.; 
на 1 ц прибавки урож ая это составит
3,6 : 1,78 =  2 руб.

С точки зрения экономики важно знать 
не только срок службы полезащитных лес
ных полос, чтобы определить величину 
амортизации их, но и время, в течение ко
торого эти капитальные вложения могут 
быть покрыты за счет дополнительного до
хода от полезного влияния этих полос как 
средства труда. Это время определяется по 
формуле:

Т  =  (2),

где Т — время в годах, в течение которого 
могут быть покрыты капитальные 
затраты от дополнительного дохо
да за счет снижения себестоимо
сти продукции; 

k — величина капитальных вложений 
по созданию полезащитных лес
ных полос до смыкания лесокуль
тур (108 руб .); 

р — величина ежегодного увеличения 
урожайности и дохода в течение 
первых 20 лет, которая составит:

107 к -
p  =  w  =  5 ру6-

Отсюда:

Т =  Yir  =  ~  7  л е т
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держек денежных средств на 1 га лесополос 
за 40 лет, а такж е дополнительного дохода 
от полеводства нарастающим итогом, по пер
вой части формулы (1), т. е. ( f a — b ) x R .

Так как эта формула определяет увели
чение урожая и дохода с 1 га мелиорируе
мой площади в один год, а 1 га лесополос, 
занимая 6% площади, оказывает полезное 
влияние на 16,7 га, надо полученную сум
му увеличить в 16,7 раза.

В результате мы получим:
N  =  [(fa  -  Ъ) X  /?] X  16,7 =  [(0,94 X

х  15,2 -  12,5) X  60] х 16,7 =  1791,57 руб.
дополнительного дохода в один год, а за 
весь срок службы лесополос эта сумма воз
растет еще в 30 раз и составит 53 747 руб., 
что равно стоимости 53 747 : 60 =  895 ц зер
на. Кроме того, снизятся расходы по поле
водству вследствие уменьшения обраба
тываемой площади на 1 га, что даст допол
нительно экономию на сумму 500 X 30 =  
=  15 000 руб. Доходы от леса будут посту
пать от реализации древесины, получаемой 
при рубках ухода, что снизит себестои
мость 1 га лесополос к 40-летнему возрасту 
до 3254 руб.

Эти затраты будут с избытком покрыты 
доходами от реализации древесины при

Рост запаса древесины и издержек денежных средств на 1 га лесополос за 40 лет

Возраст насаждений (лет)

Показатели
1-5 6-12 1 3 - l i 16-18 1 9 -2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 -3 5 3 6 - 4 0

Всего

О б щ и й  зап ас  д р е в ес и н ы  
(куб. м ) ....................................... 14 ,10 3 0 ,3 5 4 7 ,6 0 57 ,2 0 8 1 ,0 0 104,80 123,55 142,30

П р и р о ст  д р е в ес и н ы  (к у б . м) — 14,10 16 ,75 16 ,75 9 ,6 0 2 3 ,8 0 2 3 ,8 0 18,75 18,75 142,30
В ы брано пр и  р у б к а х  у х о д а  

(куб . м ) ...................................... 7 ,6 0 7 ,2 0 2 3 ,0 0 3 7 ,8 0
З ап ас  п о сл е  р у б о к  у х о д а  

(куб. м ) ...................................... 6 ,5 0 2 3 ,2 5 3 2 ,8 0 4 2 ,4 0 66,20 6 7 ,0 0 85 ,75 104 ,5
Сумма всех  з а т р а т  (р у б .) . . 1852 3033 3237 3746 3882 4222 5040 5380 5720 —
из них:

затр аты  на с о зд а н и е  л есо 
полосы  до  см ы кания 
к у л ь т у р ................................. 1512

ад м и н и стр ати в н о -х о зя й ст 
венны е расх о ды  . . . . 340 476 204 204 136 340 340 340 340 2720

за тр а т ы  на р у б к и  у х о д а — 705 — 305 — — 478 — — 1488
Сумма до х о д а  от р у б о к  у х о да  

( р у б . ) ............................................... 120 603 1743 2466
О статок  з а т р а т  (р у б .)  . . . 1852 2913 3117 3023 3159 3499 2574 2914 3254 —

С редн яя  себ есто и м о сть :
1 куб . м
всей  д р е в е с и н ы ................... 215 ,1 104 ,9 7 9 ,1 6 7 ,8 52 ,1 48 ,1 4 2 ,7 4 0 ,2
д р евеси н ы  п о сл е  р у б о к  

у х о д а  .....................................
1

— 448,1 133 ,6 92 ,1 7 4 ,7 5 2 ,8 3 8 ,4 3 4 ,0 31 ,1 —

i Если указанные величины принять за 
средние и по ним определить экономиче
скую эффективность 1 га полезащитной лес
ной полосы за 40-летний период, со дня ее 
создания, то величина этой эффективности 
может быть представлена по годам (рис. 3).

> ■ I - |.М 
А Н Н  

<  ЛО
-

'--- 1 i j «
? °

Г  И » *j
к

х 1 р  §  

г ?X
|/5 ^

2 3 Ш ^ 
— \WtO- = гг -

j_ —
Г .

В озр аст  л е с о п о л о с

Рис. 3. Э коном ическая  эффективность 1 га  п о ле 
защ итной лесно й  полосы  за  40 лет ( в  тыс. р уб .).
1 — чистый д о хо д  от полеводст ва; 2  — расход ы  по 
созданию  и у х о д у  1 га  лесно й  полосы ; 3  —  остаток 
капит альных влож ений после  р еа ли за ц и и  древесины  

от р у б о к  уход а .

График составлен по данным таблицы, 
показывающей рост запаса древесины и из
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рубках главного пользования, а именно: 
валовой доход от реализации 104,5 куб. м 
древесины по отпускным ценам даст 
9520 руб., расходы по рубкам составят 
2200 руб. +  3254 руб. корневой себестоимо
сти леса, т. е. всего 5454 руб., а чистый доход 
за 40 лет составит 9520—5454 =  4066 руб., 
или в среднем за один год 101,6 руб.

В том случае, когда развеваемые пески 
укрепляются не сплошным насаждением 
леса, а лесополосами, что дает возмож
ность использовать межполосное простран
ство для сельского хозяйства или разведе
ния садов и виноградников, экономическая 
эффективность таких лесополос определяет
ся по формуле:

- ] х / + А > }  X S . . .  (3),

где N  — экономическая эффективность ле
сополос, созданных на открытых 
песках;

Di — валовой доход от реализации дре
весины, полученной при рубках 
ухода с 1 га леса до момента глав
ной рубки (например 2466 руб. по 
табл. 1);

D2 — валовой доход от реализации дре
весины при рубках главного 
пользования в 40 лет с 1 га (на
пример 9520 руб .);

h i  — издержки производства по созда
нию 1 га лесополос до рубок глав
ного пользования (5720 руб.) 
плюс издержки по рубкам главно
го пользования (2200 руб.), т. е. 
всего 7920 руб.;

т  — возраст главных рубок (40 л е т ) ,
/ — коэффициент покрытой лесом пло

щади (например 0,1);
D0 — убыток, причиняемый песками до 

их мелиорации с 1 га (например 
5 руб.). В основу расчета величи
ны убытка, причиняемого летучи
ми песками, берут многолетние 
данные по учету убытка от песков. 
Сумма их делится затем на число 
лет наблюдений и площадь (в га), 
занятую такими песками.

5  — площадь, занятая такими песками 
(в га) (например 200 га).

Подставляя в формулу (3) цифровые

значения букв, получим величину среднего 
чистого дохода в год:

N  = 2466 +  9520  
40 -  7920J X

X  0,1 +  5 J X  200 =  3032 руб.

Эта же формула применима и для опре
деления экономической эффективности лес
ных насаждений, созданных с целью укреп
ления действующих оврагов.

Лесонасаждения вдоль каналов и вокруг 
прудов предохраняют пруды от быстрого 
заиления, а также уменьшают испарение 
воды в водоемах и на прилегающих к по
лосам земельных площадях.

Вследствие этого экономическая эффек
тивность таких насаждений определяется 
величиной экономии на меньшую очистку 
прудов от заиления и экономию на испаре
ние воды из водоемов.

Определить экономическую эффектив
ность таких лесонасаждений можно по 
формуле:

N  =~{
(D, + Dt) -  U ]xs +
+  Э0 +  5 у|  X  < (4),

где N  — экономическая эффективность об
садки лесными полосами прудов 
и каналов;

Di + D2— валовой доход от реализации 
древесины, полученной при руб
ках ухода (2466 руб.) и рубках 
главного пользования с 1 га 
(9520 руб.), т. е. всего 11 986 руб.; 

h i  — сумма издержек производства 
по созданию 1 га лесонасажде
ний и их эксплуатации (напри
мер 7920 руб.); 

т  — возраст насаждений при рубках 
главного пользования (40 лет); 

5  — площадь (в га), занятая лесопо
лосами (например 1,4 га) на 
1 км канала или водоема;

Э0 — средняя экономия от уменьше
ния расходов при работах по 
очистке прудов и каналов от за 
иления после обсадки в течение 
года, равная 30% от фактическо
го расхода на очистку на протя
жении 1 км (например 100 руб.); 

Э у—  экономия от уменьшения испаре
ния воды с защищенных лесными 
полосами водоемов и прилегаю
щих земельных площадей в тече-
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ние 1 года (составляет 30—40% 
стоимости поливной воды, считая 
по 6 коп. за 1 куб. м, т. е. 100— 
120 руб.); 

а — протяженность защищенных ле
сонасаждениями водоемов и ка
налов (в км) (например 10 км).

Подставляя в формулу (4) цифровые 
значения букв, получим среднюю величину 
чистого дохода и экономии в год:

~ (2466 +  9520) —  7920 1  ч ,  , „ ,
40 Х 1 . 4 ^

+  100 +  12о| X  Ю =  3623 руб.

Пользуясь такой методикой, можно в 
каждом конкретном случае определить ве
личину экономической эффективности поч
ти каждого вида лесонасаждений в степи. 
Многочисленные наблюдения и исследова
ния этого вопроса в Ростовской и других

областях Советского Союза с достаточной 
полнотой показали положительное влияние 
и полезное значение леса в степи. Оно про
является не только в снабжении сельского 
хозяйства деловой и поделочной древеси
ной, но главным образом обеспечивает по
лучение более высоких и устойчивых уро
жаев.

Достаточно сказать, что создание в Ро
стовской области более 50 тыс. га полеза
щитных лесных полос дает сельскому хо
зяйству ежегодно до 150 тыс. куб. м древе
сины. Кроме того, защита лесными поло
сами сельскохозяйственных угодий на пло
щади более 1 млн. га будет ежегодно д а
вать дополнительно, по самым скромным 
подсчетам, не менее 2,5 млн. ц зерна.

Таковы натуральные показатели эконо
мической эффективности лесонасаждений в 
степи, не говоря о их колоссальном сани
тарно-гигиеническом и эстетическом зна
чении.

Заслуженная 
награда

Недавно П резидиум  Верховного Совета М о р д о в 

ской АССР за м н огол етню ю  и пл одотворную  рабо
ту в хозяйственных и советских органах в связи с 
50-летием со дня рож дения  наградил Почетной гра

мотой Президиум а Верховного Совета М орд овской  

АССР тов. Конурина Василия Алексеевича —  
начальника управления лесного хозяйства и поле
защ итного лесоразведения М инистерства сельского 
хозяйства М орд овской  АССР.

В. А . К о нурин
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Малую химию —  в цехи ширпотребов лесхозов
Г. Н. СОКОЛОВ

Несколько лет назад в Ленинградской 
лесотехнической академии имени С. М. Ки
рова группе научных работников во главе 
с Ф. Т. Солодким удалось получить из хвои 
новый препарат — хлорофилло-каротино- 
вую пасту. Она была получена путем 
экстракции хвои органическим растворите
лем и последующей обработки экстрагиро
ванных веществ водным раствором щелочи. 
Что же представляет собой этот препарат? 
Какова его ценность?

Работники лесного хозяйства и лесной 
промышленности встретили появление этого 
препарата без энтузиазма и не проявили 
к нему особого интереса. Но зато хлоро- 
филло-каротиновой пастой заинтересова
лись медики, ветеринары, фармацевты и хи
мики. Паста была широко испытана в кли
никах, лабораториях и в производственных 
условиях.

Оказалось, что в медицине пасту можно 
с успехом использовать при лечении разно
го вида ожогов, кожных заболеваний на 
почве А-гиповитаминоза, язв различной 
этиологии, экзем, гидроденитов, фурункулов 
и т. д.

Ветеринары новый препарат отнесли к 
разряду лекарственных средств, позволяю
щих бороться с вагинитами и эндометрита
ми коров (причины яловости), с кожными 
болезнями сельскохозяйственных животных, 
желудочно-кишечными заболеваниями мо
лодняка — телят и ягнят.

Вскоре после появления хлорофилло-ка- 
ротиновой пасты профессор А. М. Фой раз
работал методику ее применения в меди
цинской гинекологии, а И. А. Бочаров — в 
ветеринарной гинекологии.

Выяснилось также, что хлорофилло-каро- 
тиновая паста может быть использована в 
фармацевтической промышленности, в пар
фюмерной и мыловаренной. Она идет для

приготовления таблеток для хвойных ванн, 
различных лекарственных препаратов, не
которых сортов мыла и т. д.

Таким образом, новый препарат обладал 
многими ценными качествами и довольно 
широкой сферой применения.

Кроме того, организация его производст
ва позволила в известной степени решить 
вопрос об использовании древесных остат
ков при очистке лесосек. Казалось, что 
только это должно было вызвать интерес у 
работников лесного хозяйства и лесной про
мышленности, хотя бы по той простой при
чине, что им, более чем кому-либо, извест
но, сколько ежегодно тратится труда и 
средств на очистку лесосек от порубочных 
остатков.

Производство пасты вначале было орга
низовано в Лисинском опытно-показатель
ном лесхозе под Ленинградом, затем в Си- 
верском лесхозе и недавно в Инчукалнском 
леспромхозе в Латвии.

Работники Инчукалнского леспромхоза, 
прослышав о новом препарате, решили ор
ганизовать его производство у себя. Они 
взяли принципиальную схему установки, 
разработанную ленинградцами, и сами, не 
имея ни проекта, ни даж е рабочих черте
жей, изготовили ее своими силами. В ход 
пошли старые списанные части, старый ло
комобиль и многое другое. Кое-что приш
лось изготовить по заказу в мастерских 
МТС.

В Инчукалнском леспромхозе в Кримул- 
ском лесничестве существовал химический 
цех, который долгое время специализиро
вался на выжигании древесного угля, полу
чении скипидара, древесной смолы и прочих 
продуктов сухой перегонки, известных чуть 
ли не с XII века. Теперь в этом цехе вот 
уже два года работает установка, произво
дящ ая хлорофилло-каротиновую пасту из 
сосновой лапки.
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— Производство пасты оказалось доволь
но доходным делом, — говорит начальник 
цеха ширпотреба леспромхоза И. Н. Земи- 
те, — судите об этом сами. Производи
тельность нашей установки 5 т пасты в год. 
Отпускная цена ее 80 руб., а себестои
мость — 56 руб. за  килограмм. В прошлом 
году от реализации пасты мы получили 
125 тыс. рублей прибыли. Но это не предел. 
Спрос на пасту с каждым годом увеличи
вается.

Производство пасты — несложный про
цесс. Мелко нарубленную сосновую лапку 
длиной 20—30 см размельчают, вернее раз
давливают, пропуская через вальцы, и з а 
гружают в экстрактор. Последний представ
ляет собой цилиндрический аппарат с 
крышкой, внутренним холодильником и 
ложным дном, под которое подведены бар- 
ботер острого пара и змеевик глухого пара.

Н а хвойную лапку, загруженную в 
экстрактор, кладут внутренний холодильник 
(полая чечевица), подвешенный свободно 
на шлангах, по которым циркулирует хо
лодная вода. Экстрактор плотно закрывает
ся крышкой и в него засасывается бензин. 
Хвойную массу, смоченную бензином, начи
нают нагревать паром. Бензин во время 
экстрагирования кипит, конденсируется на 
чечевице и стекает вниз. Цель экстрагиро
вания — достичь полного растворения в 
бензине веществ, содержащихся в хвое. 
Длительность процесса от 4 до 6 часов. По 
истечении этого времени отключают подачу 
пара и воды в холодильник и полученный 
экстракт смолистых веществ спускают в 
бак-фильтр. Здесь жидкость очищают от 
механических примесей и затем ее перека
чивают в испаритель (перегонный куб).

В испарителе происходит отделение бен
зина от воды, и бензин направляется в бен
зобак.

Ж идкую горячую массу смолистых веще
ств, из которых удалены бензин и вода, а 
такж е эфирные масла, из испарителя сли
вают вниз в аппарат для омыления, где ее 
обрабатывают щелочью для нейтрализации 
органических кислот. Затем нейтрализован
ную массу разбавляю т водой, и паста го
това.

В экстрактор после спуска жидкости по
дают острый пар для отдувки растворителя 
от отработанной хвойной массы. Пары бен
зина с водой направляются в холодильник, 
оттуда в флорентину и далее бензин — в 
бензобак. Процесс закончен.

На производство тонны хлорофилло-каро- 
тиновой пасты расходуется: 25 тонн сосно

вой лапки, 1,6 тонны бензина «калоша» 
(сорт, употребляемый в экстракционных 
производствах), 0,032 тонны щелочи и 
75 куб. м дров (для силовой установки и 
нагрева).

Схема установки для производства пасты 
имеет следующий вид:

С хем а уст ановки д л я  производст ва х ло р о ф и лло 
карот иновой пасты: 1 — в а льц ы  д л я  д р о блен и я  
х во й н о й  ла п к и ; 2  —  я щ и к  д л я  сбора д робленой  
хво и ; 3  —  экстрактор; 4 — хо ло д и ль н и к ; 5 — ф ло
рентина; 6 —  сборник д л я  экстракта; 7 — бак  д л я  
растворителя (б е н зи н а );  8 — испаритель; 9 — «г- 
ш а лка  д л я  ом ы ления; 10  —  м ерник д л я  щ елочи;
11 —  насос д л я  перекачки  растворов; 1 2 — внут рен

ни й  хо ло д и ль н и к  (п о ла я  чечевица).

Кое-что из схемы, предложенной учены
ми, в Инчукалнском леспромхозе упрости
ли. Сделали более простым холодильник, 
мешалку для омыления и ликвидировали 
мерник для щелочи. Эти операции они про
изводят вручную, что, однако, не сказы
вается на качестве продукта.

Семилетним планом развития народного 
хозяйства нашей страны предусматриваются 
быстрые темпы развития лесозаготовок. Да 
и как же иначе. Стройкам семилетки еже
годно будет требоваться свыше 300 миллио
нов кубометров древесины. Но прошло то 
время, когда лес использовался только в 
качестве строительного материала или топ
лива.

В настоящее время из древесины изготов
ляют ткани, лаки, этиловый и метиловый 
спирты, глюкозы, уксусную кислоту и мно
гое другое.

Из кубометра хвойной древесины можно 
получить 65 костюмов, 2500 пар чулок, 680 
метров ткани. При гидролизе древесины 
каждый ее кубометр заменяет 270 кг зерна 
или 700 кг картофеля.

В 1957 г., например, на выработку этило
вого спирта, идущего на производство кау
чука и другие технические цели, было израс
ходовано пищевого сырья (в переводе на 
зерно) 1700 тыс. тонн. Если бы этот спирт
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получить гидролизным способом — 140 лит
ров из тонны сухих опилок, — а пищевое 
сырье использовать на откорм скота, то 
можно было получить дополнительно 350 
тыс. тонн мяса! Но это, так сказать, вопро
сы «большой химии».

Но почему ж е в лесхозах в широких мас
штабах нельзя серьезно заняться вопроса
ми «малой химии»: производством хвойной 
пасты, хвойной витаминной муки, почему 
нельзя, наконец, организовать широкое ис
пользование уксусной воды — прекрасного, 
а главное дарового антисептика. Этим ко
ротким перечнем, безусловно, нельзя опре
делить всех тех полезных продуктов из от
ходов древесины, производство которых не
трудно организовать в лесхозах.

Нерациональное использование леса, не
редко имевшее место в последнее время, 
объяснялось в известной степени ведом
ственной разобщенностью между лесным 
хозяйством и лесной промышленностью. 
Трудно, да и не с кого было требовать ком
плексного использования лесных ресурсов. 
В настоящее время эта преграда устране
на, разработаны конкретные мероприятия, 
направленные на ликвидацию разрыва 
между лесным хозяйством и лесной про
мышленностью. Отныне охрана леса, его 
возобновление, равно как и заготовка дре
весины, будут сосредоточены в одних ру

ках — в лесхозах или леспромхозах (в з а 
висимости от района).

Это, несомненно, откроет дорогу и «ма
лой химии».

Сейчас по всей стране, по всем предприя
тиям и стройкам проходит всенародное дви
жение за  бережливость, за экономию. 
В связи с этим ставится вопрос о более пол
ном и рациональном использовании природ
ных богатств и прежде всего лесных.

В качестве иллюстрации государственно
го подхода к этому делу можно привести 
такой пример.

Семиле^ним планом в Сибири намечено 
построить несколько гигантских леспромхо
зов. Один из них — Тонгульский в Кемеров
ской области — будет иметь объем заго
товки и переработки древесины свыше мил
лиона кубометров в год! Интересно, что 
предприятию запланирован объем лесозаго
товок на сумму 44 миллиона рублей, а от 
утилизации отходов древесины он будет по
лучать 50 миллионов рублей.

При таких темпах лесозаготовок, которые 
запланированы в семилетке, вопрос об ути
лизации нестроевой древесины, порубочных 
остатков и отходов лесной промышленности 
становится важной народнохозяйственной 
задачей. Ведь это — сотни миллионов руб
лей сэкономленных средств, ведь это — 
вклад в семилетку.

В Авзянском лесхозе
О б ъ е зд ч и к  Т у к а н с к о г о  л е с н и 

ч е с т в а  И . С . С е р е г и н  и  л ес н и к  
о б х о д а  эт о го  ж е  л е с н и ч е с т в а  
Н . А . В а в и л о в  —  одн и  и з  л у ч 
ш и х  п р о и зв о д с т в е н н и к о в  А в зя н -  
с к о го  л е с х о з а  (Б а ш к и р с к а я  
А С С Р ).

И . С . С е р е г и н  о б р а зц о в о  ве 
д е т  л е с н о е  х о зя й с т в о  в своем  
о б х о д е . В  1 9 5 7  г. он  б ы л  у ч а с т 
н и к о м  В С Х  В. В это м  го ду  он 
п о л у ч и л  д е н е ж н у ю  п р ем и ю  з а  
в ы со к у ю  п р и ж и в а е м о с т ь  л е с о 
к у л ь т у р . Д л я  п о с ев о в  со сн ы  
в  п и то м н и к е  у ж е  с е й ч а с  п о д го 
т о в л е н а  п о ч в а  н а  п л о щ а д и  1 га , 
з а в е з е н о  3 0  т н а в о за .

В  о б х о д е  л е с н и к а  Н . А . В а 
в и л о в а  с л у ч а е в  с а м о в о л ь н ы х  по
р у б о к  у ж е  н а  п р о т я ж е н и и  м н о 
ги х  л е т  н е т . Э то го  он  д о сти г  
б л а г о д а р я  т о м у , ч то  о р г а н и зо 
в а л  п о ж а р н у ю  д р у ж и н у  и з  
8  ч е л о в е к  и п и о н е р с к и й  д о зо р  
и з  4 0  п и о н е р о в , к о т о р ы е  п о м о 

гаю т  е м у  в  о х р а н е  л е с а . 
Н . А . В а в и л о в  с л е д и т  з а  тем , 
ч т о б ы  б ы л и  в о в р е м я  п р о в е д е н ы  
р у б к и  п р о р е ж и в а н и я , у х о д а  и

с ан и т а р н ы е  р у б к и . П р и ж и в а е 
м о ст ь  с о зд а в а е м ы х  л ес н ы х  
к у л ь т у р  в  о бх о д е  в ы с о к а я .

С. ЯРНЫХ
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О зараженности стволовыми гнилями 
лиственницы сибирской в бассейне Лены

В 1958 г. в бассейне реки Лены по рекам  Ш у м и 
ха, Бобровка, Д убровка  и Парш инка (М ам ский и 
Киренский районы И ркутской области) проводились 
наземные лесоинвентаризационные работы, во вре
мя которы х на тренировочны х пробах и при такса
ции было взято 582 м одели лиственницы. М одели 
отбирались механически в спелых и перестойных

Т а б л и ц а  2

Р а с п р о с т р а н е н и е  с т в о л о в ы х  гн и л е й  
л и с т в е н н и ц ы  в з а в и с и м о с т и  о т  б о н и т е т а

Из приведенны х данных м о ж н о  сделать следую 
щ ие выводы:

С увеличением возраста число пораж енны х ство
ловыми гнилями деревьев увеличивается. Это гово 
рит о том, что лиственница в данном  районе пора
жается центральными стволовыми гнилями, которы е, 
ухудшая качество древесины , на ж изненны е ф ункции 
дерева сущ ественно не влияют.

М енее всего стволовые гнили пораж аю т деревья 
лиственницы в насаждениях III бонитета. Это вызва
но тем, что во II бонитете вследствие больш его

насаждениях в различных условиях произрастания 
равном ерно по всей территории.

М ы поставили задачу —  на основании полученных 
материалов выяснить степень пораж ения стволовы
ми гнилями насаждений лиственницы в зависимо
сти от возраста и бонитета. П риводим  результаты 
этих наблю дений (табл. 1 и 2).

прироста древесина обладает м еньш ей плотностью. 
Кром е того, поверхность стволов больше, что уве
личивает возм ож ность заражения. О тметим, что к 
аналогичным выводам пришел Б. А. Абутков (1941), 
изучая вопросы эксплуатации осины в Л исинском 
лесхозе (Ленинградская область). В IV  бонитете 
насаждения лиственницы находятся в худш их усло
виях произрастания и им ею т больш е угнетенных де
ревьев. Таким образом , в отношении эксплуатации 
лучш им и являются спелые насаждения лиственницы 
V I класса возраста III бонитета.

Эти выводы сделаны для взятых моделей, но, учи
тывая, что эти модели размещались по обследуе
мой территории равном ерно и выборка их в пре
делах бонитетов и классов возраста производилась 
механически, их м ож но  распространить на все ли
ственничные насаждения данного района.

Безусловно, эти предполож ения являются прибли
зительными из-за небольш ого количества наблю де
ний. В дальнейш ем  необходим о подтвердить эти 
выводы и подробнее выявить закономерности пора
ж ения лиственницы стволовыми гнилями с установ
лением  видового состава возбудителей этого  забо
левания и степени пораж ения древесины.

И. И. МИННЕВИЧ,

инженер лесного хозяйства

Т а б л и ц а  1
Р а с п р о с т р а н е н и е  с т в о л о в ы х  г н и л е й  л и с т в е н н и ц ы  в з а в и с и м о с т и  о т  в о з р а с т а

К л асс ы  в о зр а с т а

В сего
И з н и х  
гн и л ы х

V VI VII VIII IX и вы ш е

в сего гн и л ы х в сего гн и л ы х всего гн и л ы х всего гнилых в сего ГНИЛЫХ

16 2
12%

28 6
2 1 %

112 40
36%

192 88
46%

234 108
460/6

582 244
42%

К л ассы  б о н и т ет а

В
се

го

Из
 

ни
х 

гн
и

лы
х

II ш IV

всего
г н и 
л ы х в сего

гн и 
л ы х всего

г н и 
лы х

302 134
44%

184 60
33%

96 50
52%

582 244
42%
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Облесение непродуктивных песков 
с применением защитных приспособлений

Территория П рид онского  песчаного массива зани
мает свыше о дного  миллиона гектаров, в том  числе 
30— 40%  бугристы х песков. О бы чно бугристы е пе
ски находятся в ком плексе с песчаными и супесча
ными почвами, пригодны м и для сельскохозяйствен
ных культур, успеш ное возделывание которы х воз
м ож но  только под защ итой лесных насаждений. 
Этим вызывается настоятельная необходим ости 
создания лесонасаждений на бугристы х песках. К рэ
ме того, облесение этих песков, которы е нельзя ис
пользовать как пастбищ ные угодья, долж ны  при
вести к повы ш ению  лесистости этих районов.

Производственный опыт облесения А рчеди нско- 
Д онских и П ридонецких бугристы х м елкозернисты х 
песков при глубоком  залегании грунтовы х вод, не
доступных для корневых систем деревьев, показал, 
что эти пески лесопригодны .

На участках незаросш их песков, где из-за их пе- 
ревевания нельзя получить удовлетворительных на
саждений сосны обы кновенной, необходим о создать 
условия, исклю чаю щ ие возм ож ность выдувания, за
сыпания и засекания м олоды х растений песчаными 
частицами. Для этого  следует применять защ итные 
приспособления. Они м огут быть механические и 
живые. М еханические защиты прим еняю тся на тех 
участках подвиж ны х песков, где ж ивы е защиты не
эффективны из-за вы раж енных процессов деф 
ляции.

Весной 1956 г. один из видов механических защит 
был прим енен нами в местах подвиж ны х песков 
Трехкордонного  лесничества А рче ди н ского  лесхоза 
(Сталинградская область) одноврем енно с посадкой 
сосны обы кновенной (А рчед инско-Д онской  песчаный 
массив). Для посадок были выбраны три котлови
ны выдувания, главным образом  их ю го-восточны е 
и восточные склоны как наиболее ветроударны е с 
выраж енной деф ляцией.

Здесь были высажены под меч Колесова двух
летние сеянцы сосны м естного происхож дения. Раз
м ещ ение посадочных мест 1 ,5 X 0 ,5 —  0,7 м. В м еж 
дурядьях посадок сосны делалась в виде лент ши
риной 0,5 м устилка из веток м ож ж евельника ка

зацкого. Направление лент перпендикулярно господ
ствую щ им  ветрам. Ветки длиной 0,5 м с оставлен
ными побегам и раскладывались поперек лент в 
один слой на расстоянии 10— 15 см одна от другой. 
Ветки заготовляли поблизости (за 50 м) от места 
работ.

П оверхность, занятая устилками, составляла около 
трети лесокультурной площади. Для устройства за
щ ит потребовалось веток м ож ж евельника казацкого 
в переводе на 1 га около 166 скл. куб. м, т. е. 
16,6 куб. м плотной массы. На заготовку, подноску 
и раскладку веток затрачено в пересчете на 1 га 
лесных культур около  20 рабочих дней.

Ветки м ож ж евельника казацкого —  хорош ий ра
стительный материал для устройства устилочных ме
ханических защит. Ц енное качество их в том, что 
при укладке их рядами через один метр на неза
росш их песчаных образованиях они не сносятся 
ветром. Это объясняется тем, что ветки этого ку
старника сравнительно тяжелые. Подготовка почзы 
и уход за посадками на участках опытных культур 
не проводились.

Чтобы не допустить оголения песков, заготовлять 
ветки лучш е ум еренны м  прореж иванием  естествен
ных зарослей м ож ж евельника казацкого, в общей 
слож ности не более 25— 3 0%  сплош ного покрытия 
отдельных куртин.

В конце вегетационного периода сохранность куль
тур сосны обы кновенной в первый год роста после 
посадки под устилочными защитами из можжевель
ника казацкого составляла 63— 70% . На контрольных 
площадках, без устилочных защит, сохранность сос
новых культур была очень низкая (25— 30%).

Создание сосновых насаждений с применением 
устилочных защит из веток можжевельника казац
кого, естественные заросли которого значительно 
распространены на Арчединско-Д онских песках, м о
ж ет иметь практическое значение в местах, где 
невозм ож но  успеш но вырастить сосновый лес из-за 
вы раж енных процессов дефляции.

И. С. МАТЮН,

кандидат сельскохозяйст венны х н а у к

УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ СЕМЯН КЕДРА, 
БОЯРЫШНИКА И АКАЦИИ БЕЛОЙ

На основании м ноголетних опытов с больш им  ас
сортим ентом  семян, требую щ их длительной пред 
посевной обработки, нами реком ендую тся произ
водственникам более эконом ичны е и неслож ные 
приемы стратиф икации семян кедровы х сосен, боя
рыш ников, а такж е акации белой.

* *
*

В нашей практике семена к е д р а  с и б и р с к о 
г о  и к о р е й с к о г о  подготовлялись за месяц 
или даж е м еньш е д о  их посева весной. До заклад
ки на стратиф икацию  семена кедра сиб ирского  
предварительно замачивали водой при комнатной

тем пературе и выдерживали в ней 10 суток, а кед
ра к о р е й с к о го — 15 суток. За это время вода 
3— 4 раза менялась. В процессе замачивания недо
брокачественные семена, всплывшие на поверхность 
воды, удалялись, что повышало посевные качества 
семян.

После замачивания семена откидывали на решета 
и сразу ж е  закладывали на стратиф икацию . Для это
го семена перемешивали с торф ом  (2 части торф о- 
крош ки на 1 часть семян), увлажняли до образо
вания комка и так выдерживали 20— 30 дней при 
комнатной температуре. Стратиф ицировать семена 
м ож но  в посевных ящиках, корзинах или в другой 
какой-либо таре. В течение всего срока стратифи
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кации через каждые 4— 5 дней смесь семян с тор
фом надо тщательно перемешивать и п о д д е р ж и 
вать во влажном состоянии.

В этом случае семена кедра наклевываю тся на 
21— 28-й день. Для ускорения стратиф икации семе
на следует выдерживать при повыш енной темпера
туре (от + 2 0  до + 2 5°), тогда они наклевываются 
на 14— 17-й день. При повыш енной тем пературе се
мена следует перемеш ивать и увлажнять чаще.

Высевали семена кедровы х сосен обычным  спо
собом на гряде поперечны м и рядами, умещ ая на 
1 кв. м пять посевных рядков. М ассовы е всходы 
получали на 14— 16-й день после высева. Выход 
сеянцев на 1 пог. м —  25— ВО ш тук, а в переводе 
на 1 кв. м —  125— 150 сеянцев.

В случаях, когда хозяйство получает семена кед
ровых сосен поздней весной, теплую  стратиф ика
цию  м ож но провести в короткие  сроки, получив 
при этом хоро ш ую  грунтовую  всхожесть кедров в 
первый год  посева. Посев производят обычным  спо
собом, но не отделяя семян от торфа. Н орма вы
сева 3— 4 г на 1 пог. м, глубина заделки 3— 4 см 
(в легких почвах).

Для защиты всходов кедра от птиц, особенно 
грачей, надо сразу ж е  после посева натянуть вдоль 
гряд на колыш ки шпагат в 3— 4 ряда. О сенью  пер
вого и второго  года посевы м ульчирую т сфагновым 
мхом (слоем  5— 10 см) для сохранения сеянцев 
от ранневесеннего выжимания из почвы зам ороз
ками. М ох является также хорош ей мульчей, п редо
храняю щ ей от высыхания почв и образования ко р 
ки. В ж а ркое  и сухое лето всходы кедров следует 
притенять щитами.

* *
*

Б о я р ы ш н и к и  —  очень ценная порода, кото
рую  м о ж н о  использовать как в лесных культурах, 
так и в зеленом  строительстве.

Выращивание посадочного  материала разных ви
дов бояры ш ника сильно ослож няется отсутствием 
правильного способа предпосевной обработки се
мян. О бы чно в питомниках семена бояры ш ника 
закладывают на длительную  стратиф икацию  или 
высевают осенью  сразу ж е  после сбора. О сенние 
посевы чаще всего даю т всходы только на второй 
год, особенно если зима держ ится ровная, без 
оттепелей.

Для получения хорош их всходов бояры ш ников в 
первый год  после посева семена за 90— 100 дней 
до посева закладывают на стратиф икацию  в торф я
ную  крош ку и вы держ иваю т при тем пературе 
15— 18°, а если срок стратиф икации надо сократить, 
то при тем пературе от 20 д о  25°. Чем выше темпе
ратура пом ещ ения, в котором  находятся семена,

тем  чаще приходится перемеш ивать и увлажнять 
смесь. Кром е того, чем скорее надо подготовить 
семена к посеву, тем чаще нуж но их перемеш и
вать.

Для стратиф икации семена боярыш ников лучше 
всего брать свежие, т. е. не позж е чем через 
3— 4 месяца после сбора. Ряд лет мы получали 
д руж ны е  массовые всходы бояры ш ников к началу 
или к середине мая, применяя этот способ предпо
севной обработки семян.

Самый короткий срок стратификации требует бо
яры ш ник даурский —  40— 70 дней; грунтовая всхо
жесть его семян очень хорош ая: так, весной 1957 г. 
мы получили с 30 кв. м 10 тыс. однолетних сеян
цев этого  боярыш ника. После боярыш ника даурско
го  по продолж ительности стратификации и грунто
вой всхожести идут бояры ш ники Альберта, А рноль
да, сибирский, Ш арлях, м ягкоплодны й. Боярышники, 
им ею щ ие м учнистые плоды (перистонадрезный, 
круглолистны й, кокционея и др.), требую т более 
длительной стратиф икации. Всходы их мы получаем 
в первый год.

* *
*

С емена а к а ц и и  б е л о й  даю т прекрасные 
всходы после намачивания в воде 24 часа при тем
пературе 18— 20° с последую щ им  выдерживанием 
их во влажной м оховой подуш ке при температуре 
20— 25° также в течение суток.

После того  как семена набухли в воде, их от
кидываю т на решета (все недоброкачественные се
мена всплывают наверх и их осторож но снимают). 
Когда вода достаточно стечет, семена надо поло
жить на проращ ивание во влаж ную  и теплую  сре
ду, лучш е всего в сф агновый мох. Для этого на 
доски или в ящ ики стелят слой мха (8— 10 см) и на 
него ровным  слоем (4— 5 см) рассыпают уж е раз
бухш ие семена, после чего  сверху накрываю т таким 
ж е  слоем влаж ного мха и оставляют в теплом пом е
щ ении (от + 2 0  д о  + 2 5 °). На вторые сутки семена 
наклевываются, и их м о ж н о  высевать в грунт. Д руж 
ные всходы обы чно появляю тся на 3— 4-й день. 
Нами установлено, что лучш ий срок посева семян 
акации белой для средней полосы —  начало июня, 
когда м иную т весенние зам орозки и почва доста
точно прогреется.

Предлагаемы е способы предпосевной обработки 
труд нопрорастаю щ их семян кедровых сосен, боя
рыш ников и акации белой даю т возм ожность уско
рить выращ ивание и увеличить выход посадочного 
материала этих п ород  в питомниках.

М. И. ДОКУЧАЕВА

(И в ан теевск и й  сел екц и о н н ы й  опорн ы й  п у н к т )

Придержки для планирования заготовок сосновых 
семян при сплошных рубках

Заготовка сосновых семян со стоящ их деревьев, 
за исключением м олодняков, сопряж ена с больш и
ми трудностями, так как портативных, легких и 
удобных приборов для этой цели пока не изоб ре
тено. Поэтому сплош ные рубки представляю т со
бой очень важный источник заготовок семян сосны.

Сколько сосновых семян м ож ет быть заготовле
но при сплошных рубках?

П риводим ы е нами данные получены в результате 
учета урож ая сосновых семян при сплош ных рубках 
за трехлетний период (1948— 1950 гг.) на пробных 
площ адях и делянках (обы чно величиной 0,25 га), 
проведенного  по нашей просьбе в различных лесхо
зах Кировской области, М арийской, Татарской, Уд
м уртской и Чуваш ской АССР. Как придерж ки они 
им ею т больш ое значение при планировании семено-
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Т а б л и ц а  1

У рож ай сем ян сосны  в разны х группах насаж ден и й

Собрано с 1 га (кг)

Группы насаждений
Количе

ство шишек семян
пробных
площадей макс. мин. в среднем макс. мин. в среднем

С основы е н а с а ж д е н и я : (10 С), 
III— IV к л ассов  в о зр а ста , I— II б о 
н и тето в , полнота 0 ,7  ........................ 3 4 4 ,8 37 42 0 ,3 4 0 ,8 5 0,315

Н а са ж д е н и я  с го сп о д ство м  сосны : 
(9— 10 С), V — VI классов  в о зр аста , 
I— II б о н и тето в , полнота 0 ,7 —0 ,8 7 176 18 90 1 ,52 0 ,0 9 2 0 ,6 1 6

Н аса.ж дения, а н ал о ги ч н ы е  п р е д ы 
д у щ и м , но с полнотой 0 ,5 —-0,6  

С основы е н а са ж д е н и я : (10 С), 
V II— V III классов  в о зр а ста , III б о 
н и тета , полнота 0 ,7 — 0 ,8  . . . .  

Н аса ж д е н и я  с го сп од ством  сосны : 
(6— 7 С), IV  класса  в о зр аста , I б о 
н и тета , полнота 0 ,7 —0 ,8  . . . .

2 388 164 276 3 ,6 4 0 ,9 8 4 2 ,6 1 2

3 330 88 174 2 ,8 4 1,020 1,553

4 340
•
44 142 2 ,0 0 ,3 0 ,5 8 2

Н а са ж д е н и я  с го сп о д ство м  сосны : 
(8 С), V  кл асса  в о зр а ста , II бон и 
т ета , полнота 0 ,5 —0 , 6 ................... 3 188 1 108 1 ,24 0 ,0 0 4 0,441

З ап о д с о ч е н н ы е  со сн як и : (9— 10 С), 
V— VI к л ассо в  в о зр а с т а , I— II б о 
н и тето в , по л н о та  0 ,7 — 0 ,8  . . . . 3 140 16 60 0 ,8 2 4 0 ,1 2 7 0 ,3 7 0

заготовок по сосне. Все насаждения, в которы х п р о 
водился учет урож ая сосновых семян при сплош ных 
рубках, разбиты нами на несколько групп, разли
чающ ихся по бонитету, доле участия сосны в д ре- 
востоях, по возрасту и полноте. Все эти насаждения 
относятся к группе  свеж их боров.

П риводим  данные учета урож ая в этих насажде
ниях (табл. 1).

Из этих данных следует, что поступивш ие в сплош 
ную  рубку сосновые насаждения характеризую тся 
слабой урож айностью  семян: для средневозраст
ных приспеваю щ их насаждений —  468 г на 1 га, для 
спелых —  931 г, а для заподсоченны х —  370 г. Лишь 
отдельные лесхозы отмечали средний урож ай.

Это подтверж дается сравнением полученных дан
ных с наблю дениям и Казанского опы тного лесни
чества и Татарской лесной опытной станции за 
плодонош ением  сосны в Лопатинской даче Казан
ского  лесхоза за 1914— 1918 гг. и за 1923— 1930 гг. 
По данным М . А . Аникина, П. И. Белькович и 
М. А . А б рам овой , в среднем  урож ай семян на 1 га 
характеризуется здесь такими данными (табл. 2).

Как видим, урож ай  сосновых семян в насаждениях, 
поступивш их в руб ку  в 1947— 1950 гг., составляет 
лишь 30°/» среднего  урож ая  одновозрастны х насаж
дений Лопатинской дачи.

В Казанском лесхозе также практикую тся сплош 
ные рубки. По учету урож ая сосновых семян, про 
веденном у под руководством  старш его лесничего 
С. Г. Тимофеева, в лиш айниково-м ш истом  заподсо-

Т а б л и ц а  2

У рож ай семян сосны в Лопатинской даче

Возраст насаждений Полнота
Количество 
опавших 

семян на 1 га 
(кг)

40 ле т  ....................... 1, 0 1 , 0
6 0 ............................. 1, 0 1, 6

100 ............................. 0 , 7 2 , 6
1 1 0 ............................. 0 , 8 2 , 6

120— 140 ............................. 0 ,8 4 ,8

ченном  сосняке VII класса возраста II бонитета с 
полнотой 0,6— 0,7, поступивш ем в руб ку  в декабре 

1950 г. при хорош ем  плодонош ении сосны Казан
ско го  лесного массива, урож ай семян составлял
5 кг на 1 га. Урож ай определялся по м оделям  в 
количестве 5— 6 штук на делянку площ адью  от 0,9 
до  1,4 га. В 1950 г. во м ногих лесхозах Татарской 
АССР и соседних районов плодонош ение сосны 
бы ло среднее, а в некоторы х и хорош ее. Повышен
ным было также плодонош ение и в древостоях, по
ступивших в рубку.

И. И. СТАРЧЕНН0
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Вакуумная сушка ускоряет переработку шишек
Б. П. БОГДАНОВ

(Л е н и н г р а д с к о е  у п р а в л е н и е  л есн о го  х о зя й ст в а )

Извлечение семян из ш иш ек сосны и ели —  в на
стоящ ее время весьма трудоем кий процесс, зани
мающ ий м ного  врем ени. Даже в лучш их ш иш ко- 
сушилках для получения семян из свеж есобранны х 
сосновых шиш ек, им ею щ их влажность 20— 25,|/о, тре
буется затратить 16— 26 часов или ж е приходится 
предварительно подсуш ивать шишки, что позволяет 
сократить время суш ки до 5— 10 часов. О днако 
сама предварительная подсуш ка отнимает м ного  
времени и требует дополнительного труда.

У скорение процесса суш ки достигается повыш е
нием тем пературы и усилением вентиляции. Но 
тем пературу м ож но  повышать только д о  определен
ных весьма незначительных пределов: первые три 
часа она долж на быть около 30°, следую щ ие три 
часа около 40° и только в дальнейш ем м ож ет быть 
поднята для сосны до 55°, а для ели не долж на 
превышать 50°. Д аж е небольш ое повыш ение темпе
ратуры выше этих пределов м ож ет повести к за
париванию  семян и сниж ению  их качества.

Из этого понятно, что значительно ускорить полу
чение семян из шиш ек, используя только повыш ение 
тем пературы и вентиляцию  воздуха, нельзя. Н еоб
ходим о коренное изм енение технологии суш ки ши
шек. Ускорение процесса извлечения семян из ши
шек м ож ет быть достигнуто путем пониж ения дав
ления.

I ю ниж енное давление само по себе ускоряет 
процесс суш ки, а также позволяет значительно по
вышать тем пературу. Известно, что с пониж ением  
давления тем пература кипения воды понижается. 
При давлении в 120 мм ртутного столба вода ки
пит при 55°, а при дальнейш ем пониж ении давле
ния тем пература кипения воды ещ е ниже. Темпера
тура материала, содерж ащ его  воду, не м ож ет быть 
поднята выше тем пературы кипения воды, пока вся 
вода, находящ аяся в несвязанном состоянии, не 
испарится; только после этого  материал начнет 
нагреваться выше тем пературы  кипения воды. Сле
довательно, тем пература ш иш ек, пом ещ енных в 
камеру с давлением 120 мм, не м ож ет превышать 
55°, независимо от того, какая тем пература в этой 
камере, до тех пор, пока из них не испарится вла
га. Но когда влага испарится, ш ишки раскрою тся, 
что нам и нуж но.

Вопрос состоит в том, б удут ли ж изнеспособны  
семена, которы е в течение определенного  времени 
находились при тем пературе, превы ш аю щ ей тем
пературу кипения воды. Как отразится на семенах

кипение воды в шишках и не произойдет ли запа
ривание их, что бывает в обычных шишкосушилках 
при пом ещ ении в них неподсуш енных шишек и при 
бы стром  повыш ении температуры? Иными словами, 
сохранят ли семена в условиях пониж енного давле
ния и высоких тем ператур жизнеспособность?

Найти ответ на эти вопросы в литературе не уда
лось. П оэтом у в лабораториях Ленинградской лесо
технической академии были проведены опыты по 
извлечению  семян из ш иш ек при высоких темпе
ратурах и пониж енном  давлении.

Опыты проводились в вакуумной камере объемом 
10 л, которая нагревалась через водяную  рубаш ку 
вакуума электроплиткой. Воздух отсасывался насо
сом РВН-20. В аппарат на медной плите (противне) 
помещ ались сосновые шишки в количестве от 350 
до 1250 г. Из-за технических недостатков в схеме 
откачки воздуха и паров воды снизить давление 
ниже 120 м м  при количестве ш иш ек более 1250 г 
не удавалось. Так как нагревание осуществлялось 
через водяную  рубаш ку, а испарение из шишек 
проходило интенсивно, поглощ ая тем самым м ного 
тепла, то поднять тем пературу выше 79° удалось 
только после введения в вакуум ную  кам еру элек
троспирали.

В вакууме было высуш ено шесть партий шишек. 
Одна партия (контрольная) была высушена при 
норм альном  давлении и тем пературе 35°. Семена, 
извлеченные из высуш енных шиш ек, были заложе
ны в аппарат для проращ ивания.

Вот что удалось установить в результате экспе
римента.

Сосновые шишки ноябрьского  сбора, им ею щ ие в 
январе влажность 21°/», находясь в камере с тем
пературой 75° при давлении 120 мм, начинают рас
крываться через 10 минут после пом ещ ения их в 
вакуум, через 60 минут раскрываются на 70— 80°/», 
а через 90 минут —  на 90— 95"/#. Выход обескры лен
ных семян —  1,4— 1,7%  от веса ш ишек и составляет 
85°/о всех семян, содерж ащ ихся в шишках. При 
тем пературе 120° и давлении 120 мм сушка шишек 
продолж ается 35 минут.

П олученны е семена им ею т вы сокую  всхожесть 
и хо р о ш ую  энергию  прорастания, не отличаясь в 
этом отнош ении от семян, полученных из тех же 
ш иш ек при атм осф ерном  давлении и низких тем
пературах. П риводим  данные о всхожести семян, из
влеченных из ш иш ек при различных температурах 
и давлениях (см. таблицу).

Д а в л ен и е  р т у тн о го  столба
( м м ) ................................................ 760 120 760 120 130 110 760 100 100 760 120

Т е м п е р а ту р а  су ш к и  (в г р а 
д у с а х )  ........................................... 35 54 35 54 70 79 35 76 79 35 120

Д ата  за к л ад к и  сем ян  на п р о 
р а щ и в а н и е  ................................. 12/1 12/1 26/1 26/1 26/1 26/1 1/И 1/11 1/11 11/11 11/11

№  п ар ти и  сем ян  ........................ 1 2 1 2 3 4 1 5 6 1 7
А бсолю тная в с х о ж е с т ь  (% ) 88 88 93 94 92 95 89 77 86 89 75
Э н ер ги я  п р о р астан и я  (% ) . . 72 72 91 93 88 95 84 73 71 78 58
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К О Н С У Л  Ь Т А Ц  и я

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ
В о'п р о с. Почему в новом Положении об 

изобретениях и рационализаторских пред
ложениях не упоминается «о технических 
усовершенствованиях»?

О т в е т .  Установить четко границу между 
«техническими усовершенствованиями» и 
«рационализаторскими предложениями» по 
прежнему Положению было чрезвычайно 
трудно, разница в размере авторского воз
награждения составляла почти 100%. Это 
порождало путаницу и постоянные недо
разумения. Объединение понятий «техни
ческое усовершенствование» и «рационали
заторское предложение» в одну рубрику 
рационализаторских предложений вносит 
полную ясность.

По новому Положению и Инструкции 
авторское вознаграждение за рационализа
торские предложения повышено почти на 
30%. Кроме того, новое Положение 
предусматривает выплату авторского воз
награждения за год наибольшего исполь
зования из двух первых лет внедрения 
предложения

В о п р о с .  Как определить, чем является 
предложение: изобретением или рациона
лизаторским предложением? Как оформлять 
то и другое?

О т в е т .  Первым, кто решает вопрос
о том, является ли предложение изобрете
нием или рационализаторским предложе
нием,— это сам автор. Если он считает, что 
данное предложение — изобретение, если 
ему неизвестно, что такое предложение где- 
либо использовалось до него, он обязан счи
тать свое предложение изобретением и 
помнить, что, оформляя его, он выполняет 
свой патриотический долг перед Родиной, 
защищает приоритет Советского Союза.

Авторское свидетельство, т. е. документ, 
удостоверяющий новизну предложения, за 
крепляющий приоритет за Советским Сою
зом, выдается только Комитетом по делам 
изобретений и открытий при Совете Минист

ров СССР (Москва, М. Черкасский пер., 4/6), 
куда необходимо направлять заявление 
(в одном экземпляре) о выдаче авторского 
свидетельства и чертежи изобретения и 
подробное описание к ним (все в трех 
экземплярах). Никакой другой формы под
тверждения авторского права не суще
ствует.

Если автор сам не может оформить свою 
заявку, он имеет право на помощь со сто
роны любой организации (лесхоза, управле
ния лесного хозяйства, Главка или Ми
нистерства сельского хозяйства).

Рационализаторским предложением счи
тается такое предложение, которое хотя и 
не дает нового решения технической задачи 
как изобретение, но приводит к усовершен
ствованию применяемой техники, к улучше
нию выпускаемой продукции, усовершен
ствует технологию производства, повышает 
производительность труда, дает более эф
фективное использование энергии, материа
лов, оборудования. Это предложение нужно 
такж е оформлять, но заявки и документы 
подавать не в Комитет, а непосредственно 
на предприятие, например в лесхоз. Н а
правлять рационализаторские предложения 
в управление лесного хозяйства, в МСХ 
союзной республики или в МСХ СССР не 
следует, так как это не ускоряет, а замед
ляет внедрение предложения. Рационализа
торское предложение, внедренное на произ
водстве, передается в порядке обмена 
опытом в управление лесного хозяйства или 
в министерство, и автор приобретает право 
на получение авторского вознаграждения за 
расширение использования этого предложе
ния.

В о п р о с .  Какие новые права даны 
изобретателям и рационализаторам по но
вому Положению?

О т в е т .  По новому Положению изобре
татель или рационализатор имеют право 
участвовать во внедрении своих изобрете
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ний и предложений от разработки техни
ческой документации до организации произ
водства включительно. Новое Положение 
также обязывает организации, выплачиваю
щие авторское вознаграждение изобретате
лям и рационализаторам, автоматически 
отчислять в фонд премирования тех, кто 
содействует внедрению, 35% от суммы вы
плаченного авторского вознаграждения.

Ж алобы изобретателей и рационализато
ров по вопросам авторского вознаграж де
ния должны рассматриваться администра
цией совместно с профсоюзной организа
цией. При несогласии автора с решением 
администрации он имеет право обратиться 
в народный суд.

Ж алобы по вопросам принятия к внедре
нию рационализаторских предложений рас
сматриваются в административном порядке, 
и решение руководителя организации или 
предприятия является окончательным.

Д ля изобретателей и рационализаторов 
установлены почетные звания «Заслужен
ный изобретатель» и «Заслуженный рацио
нализатор», которые присваиваются за наи
более ценные изобретения и крупнейшие 
рационализаторские предложения. Изобре
татели и рационализаторы, давшие государ
ству ценные предложения, имеют право на 
дополнительную жилую площадь наравне 
с научными работниками.

Я. Е . Л Е Б Е Д Е В

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПЛАНИРОВАНИЮ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА'

Скорейшее обеспечение студентов учеб
ной литературой по всем дисциплинам имеет 
важное значение в подготовке специалистов 
лесного хозяйства. Кроме того, эти труды 
часто служат пособиями для работников 
предприятий, учреждений и организаций в 
их практической деятельности. В связи с 
этим выпуск учебного пособия для лесохо
зяйственных техникумов по экономике, ор
ганизации и планированию лесохозяйствен
ного производства надо приветствовать.

Рецензируемое учебное пособие написано 
квалифицированными специалистами, много 
лет работающими в области лесного хозяй
ства. Достоинством книги является то, что в 
ней в сжатом виде изложены почти все ос
новные вопросы по курсу экономики, орга
низации и планирования производства в 
лесном хозяйстве. М атериалы даны со зна
нием дела и позволяют читателю иметь не
обходимые сведения по данной дисциплине.

1 И. В. Воронин, Д . А. В оскресенский, Н . А. К о з
лов, А. А. Л ебедев , Б . М. П ерепечин, Е. Я. С у д ач
ков, JI. Д . Чулицкий, «Э коном ика лесного хозяй ства , 
организация и планирование производства», Гослес- 
бум издат, 1958 г.

Однако в работе встречаются неточности, 
недоработки и т. п., на которых мы и хотим 
остановиться.

В главе «Лесной фонд СССР» в характе
ристике лесного фонда, по нашему мнению, 
следовало пояснить, что означают понятия: 
общая площадь лесного фонда, лесная пло
щадь и покрытая лесом площадь. Эти тер
мины нередко употребляются неправильно 
не только учащимися, но и работниками 
лесных предприятий и учреждений.

В главе «Основные и оборотные фонды 
лесного хозяйства» нужно разъяснить, поче
му некоторые орудия, предметы труда и бы- 
строизнашивающийся инвентарь, инстру
менты и т. п. не включаются в состав основ
ных фондов, а условно учитываются в со
ставе оборотных фондов. Следовало бы так
же указать предельную стоимость (до 
500 руб.) малоценных предметов и соответ
ственно срок износа (независимо от стоимо
сти) быстроизнашивающихся предметов; 
дать понятие о видах ремонтов, отметить 
источники их финансирования, а также рас
сказать о планово-предупредительном ре
монте как системе, включающей ряд орга
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низационно-технических мероприятий по 
организации ремонтных работ, содержанию 
и эксплуатации основных фондов.

На стр. 31 сказано, что «Основными м а
териалами считают продукты, прошедшие 
дальнейшую промышленную обработку, т. е. 
продукцию обрабатывающей промышленно
сти, например пиломатериалы, металл, тка
ни и т. д.». В действительности продукты 
обрабатывающей промышленности могут 
иметь различное производственное значе
ние. Они могут составлять материальную, 
вещественную основу вновь создаваемого 
продукта (например, химикаты в производ
стве целлюлозы, гидролизного спирта 
и т. д.) и тогда они выступают в качестве 
основных материалов. Если же они исполь
зуются для поддержания средств (орудий) 
труда, например на ремонт, содержание и 
эксплуатацию оборудования и т. п., или при
соединяются к основному материалу в це
лях его изменения, например те же химика
ты, краски, или ж е способствуют выполне
нию рабочего процесса, например материа
лы для освещения, то они являются вспомо
гательными материалами. Пиломатериалы, 
расходуемые на производстве тары, мебели 
и т. п., принято называть полуфабрикатами, 
а нередко их называют и сырьем.

Д алее отмечено, что на большинстве про
мышленных предприятий полный цикл кру
гооборота составляет несколько дней, в те
чение года может совершиться до 100 обо
ротов, т. е. в среднем продолжительность 
одного кругооборота равна 3,6 дня  (выде
ление наше.— А. Ч.).  Это неверно. На боль
шинстве предприятий добывающей и обра
батывающей промышленности число круго
оборотов за год намного меньше 100 оборо
тов. Д аж е на передовых предприятиях чис
ло кругооборотов за год часто не превы
шает 4—6. В другом месте книги авторы са
ми приводят продолжительность оборачи
ваемости в лесозаготовительном производ
стве по двум фазам в 30 и 45 дней.

Недостаточно четко и полно сформулиро
вано понятие нормативов собственных обо
ротных средств -— «количество денежных 
средств».

Под нормативами собственных оборотных 
средств2 принято понимать: размер мини
мальных запасов (остатков) по отдельным 
статьям нормируемых оборотных средств,

2 Вернее, вы деленны х предприятию  государством  
оборотных средств, условно назы ваем ы х собствен
ными в отличие от заем ны х, привлеченны х со сто 
роны.

необходимых для обеспечения нормальной 
и бесперебойной работы предприятия по 
производству и реализации продукции 
(с учетом страхового, гарантийного запа
са). Д ля определения нормативов в денеж
ном выражении первоначально требуется 
определить по большинству статей (счетов) 
оборотных средств размер запасов (остат
ков) в днях, затем среднедневной расход 
сырья или материалов и т. п., после этого 
размер норматива в натуральном (количе
ственном) выражении и исходя из стоимо
сти материала и его количества рассчиты
вают размер оборотных средств в денежной 
оценке. Лишь по некоторым статьям обо
ротных средств (малоценные и быстроизна- 
шивающиеся предметы, расходы за счет бу
дущих отчетных периодов и некоторым дру
гим) нормативы устанавливаются по сред
небалансовым остаткам (или минимально
му остатку) или иным методом. Нормативы 
должны устанавливаться индивидуально 
для каждого предприятия с учетом объема 
производства, ассортимента выпускаемой 
продукции, условий снабжения предприятия 
материалами и сбыта продукции и других 
особенностей. На практике нормативы ча
сто устанавливают только в денежной оцен
ке. Нормативы устанавливаются не произ
водственно-финансовым планом, как утвер
ждают авторы учебника, а вышестоящей 
организацией при утверждении плана.

Недостаточно полно и точно изложены по
нятия плановой и сверхплановой прибыли. 
Разница между себестоимостью и оптовыми 
ценами предприятия на единицу отдельных 
видов продукции, установленная по плану, 
может быть и выполнена, но при невыполне
нии плана по объему производства или по 
количеству и качеству реализованной про
дукции по отдельным ее видам размер пла
новой прибыли изменится и план по накоп
лениям не будет выполнен. Размер сверх
плановой прибыли может увеличиться не 
только в результате снижения себестоимо
сти единицы продукции, но и вследствие 
перевыполнения плана по выпуску и реали
зации продукции в количественном и каче
ственном отношении, а такж е по другим 
причинам — за счет выпуска и реализации 
продукции непланового ассортимента и дру
гих факторов.

Говоря об основах народнохозяйственного 
и отраслевого планирования в СССР, авто
ры не уделили должного внимания отрасле
вому планированию. Здесь, по нашему мне
нию, следовало привести содержание и ос
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новные показатели народнохозяйственного 
и отраслевого планирования. В этой главе 
по непонятным причинам излагаются основ
ные положения плана организационно-тех
нических мероприятий и плана по труду. 
Вопросы содержания и методики составле
ния планов организационно-технических 
мероприятий и по труду скорее относятся к 
главам «Планирование основной деятельно
сти лесохозяйственного производства» или 
«Планирование хозрасчетной деятельности 
лесхозов».

Здесь же и в последующих главах упоми
нается об основной, прямой и дополнитель
ной заработной плате, но понятия содержа
ния основной или соответственно прямой и 
дополнительной заработной платы не дано. 
При этом встречается смешение и непра
вильное применение указанных терминов. 
Например, на стр. 201 прямая заработная 
плата отождествлена лишь с зарплатой по 
тарифу; на стр. 214 сказано, что зарплата 
подразделяется по видам: основная зарпла
та, прогрессивная оплата, оплата за выслу
гу лет и т. д.

Рассмотрим главу «Планирование хозра
счетной деятельности лесхозов». На пред
приятиях валовая и товарная продукция 
рассчитывается в оптовых ценах предприя
тия (а не промышленности), поэтому следо
вало бы указать, что валовая продукция 
рассчитывается в сопоставимых оптовых 
ценах предприятия, а товарная — в дейст
вующих оптовых ценах предприятия.

Известно, что накладные (цеховые и об
щезаводские) расходы распределяются пол
ностью между фазами (основного) произ
водства (т. е. выпускающими товарную 
продукцию). В то же время на стр. 217—218 
приведен пример сметы производства, в ко
торой цеховые и общезаводские расходы от
несены не только на продукцию основных 
производств, но и вспомогательно обслужи
вающих (собственный обоз, автопарк). Сле
довало указать, во-первых, что накладные 
расходы распределяются не только между 
отдельными видами продукции основных 
производств, но и включая работы и услу
ги вспомогательно обслуживающих произ
водств на сторону, во-вторых, указать про
порционально, какому фонду заработной 
платы и на каких рабочих они распреде
ляются.

В учебном пособии по методике состав
ления плана должна быть согласованность 
между отдельными таблицами. В смете 
производства отражаются все затраты, от

носимые на себестоимость продукции. Об
щ ая итоговая сумма всех затрат в смете 
производства всегда больше, чем в кальку
ляциях на отдельные виды продукции. В ре
цензируемой книге затраты по смете произ
водства (стр. 217—218) приведены в общей 
сумме 49 430 рублей, а в калькуляции 
(стр. 223) в сумме 536 200 рублей (536 197 
и 536 200). Методически неправильно приво
дить такие несогласованные примеры.

План реализации, как и всякий другой 
раздел техпромфинплана предприятия, дол
жен составляться до начала планируемого 
периода. Поэтому неправильно утвержде
ние, что переходящие остатки продукции на 
начало планируемого периода (года) оце
ниваются по балансовой стоимости, которая 
к моменту составления плана еще неизвест
на, а рассчитывается лишь стоимость по 
ожидаемому выполнению плана за текущий 
год. Содержание плана реализации и мето
дику его составления следовало изложить 
несколько полнее.

При изложении содержания и порядка 
составления финансового плана следовало 
привести схему (форму) финансового плана 
с перечнем хотя бы основных статей расхо
дов и доходов (источников покрытия) и из
ложить методику его составления.

В отдельных главах приведены формы 
различных документов (в том числе и по 
планированию). В одних формах содержат
ся примеры их заполнения или цифровые 
данные (стр. 99— 100, 102, 104 и др.), а в 
других таких примеров нет (стр. 122, 142, 
189, 194, 200 и др.). Такие формы без при
меров принесут мало пользы учащимся.

В практике, а довольно часто и в производ
ственно-технической литературе, исполь
зуется неправильная терминология. В учеб
ной же литературе терминология должна 
быть наиболее правильной и точной. В то же 
время в книге встречаются неправильные 
термины. Например, на стр. 9 «лесообра
батывающие предприятия». Предприятия 
обрабатывают и перерабатывают древеси
ну, лесоматериалы, а не лес как таковой.

Не всегда точные и правильные формули
ровки встречаются и в других главах. Бу
дем надеяться, что при переиздании книги 
авторы учтут высказанные замечания.

Несмотря на некоторые недостатки, книга 
несомненно является полезным пособием не 
только для учащихся, но и для работников 
лесного хозяйства и лесной промышленности.

А. В. ЧИРКОВ,
нандидат эконом ических наун ( J1TА)
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ПОЛЕЗНОЕ НАЧАЛО

Н едавно на У краине издана б р о ш ю р а  «Дуб крас
ный в Бердичевском  лесхозе и внедрение его  в 
леса Ж итом ирщ ины » *. А втор  ее К. А . Двоеглазов 
свыше 8 лет работает д ир е кто ро м  Бердичевского  
лесхоза.

В б р о ш ю р е  дана подробная би олого -экологи че- 
ская характеристика дуба красного и история его 
интродукции в нашей стране. Для этого использо
вана обш ирная отечественная и зарубеж ная лите
ратура.

Значительная площ адь (204 га) насаждений из 
дуба красного в лесхозе дала возм ож ность зало
жить здесь характерные пробны е площ ади. Автор  
сравнивает рост дуба красного  и череш чатого в 
свежей судубраве, исследует рост дуба красного 
в смеш ении с елью  обы кновенной, сосной вейм у- 
товой и дубом  череш чатым  в свежей судубраве; 
дуба красного в смеш ении с сосной обы кновенной 
в сухой судубраве. О н характеризует дуб красный 
как прекрасное декоративное дерево, подробно 
останавливается на выращ ивании посадочного ма
териала. М но го  внимания уделено изучению  про
цессов цветения и плодонош ения, а также есте
ственному возобновлению  дуба.

Характеризуя эту п о р од у  как бы строрастущ ую , 
автор реком ендует вести хозяйство на дуб красный 
в зависимости от эконом ических соображ ений 
«в двух направлениях: крупном ерны х сортиментов 
леса и получение наивысшей продуктивности при 
сравнительно невы соком  возрасте рубки». Для это
го К. А . Двоеглазов предлагает наиболее рацио
нальные типы лесных культур. Э коном ическим и под
счетами показано, что выращ ивание культур дуба 
красного обходится деш евле, чем дуба череш 
чатого.

Нельзя не согласиться с некоторы м и выводами 
К. А. Двоеглазова, но нельзя и обойти м олчанием 
им ею щ иеся в б р о ш ю р е  недоработки. Н есмотря на 
больш ое количество таблиц, граф иков, различного 
рода сравниваемых цифр, автор довольно часто ру
ководствуется общ им и рассуж дениям и и предполо
ж ениям и, которы е сниж аю т ценность работы.

1 Д в о егл азо в  К . А. «Д уб красны й в Бердичевском  
лесхозе и внедрение его в леса Ж итом ирщ ины », 
К иев, 1959 г.

А втор  провел свои исследования в судубравны * 
условиях м естопроизрастания, а типы лесных куль
тур  реком ендует также и для суборевы х и дубрав
ных условий м естопроизрастания. Учитывая, что 
К. А . Двоеглазов не проводил исследований в та
ких типах условий м естопроизрастания, приходится 
сомневаться в рациональности реком ендуем ы х авто
ром  типов культур для суборей и дубрав.

Критикуя Д. Д. Л авриненко за отсутствие в его 
работах реком ендаций по вводу дуба красного в 
дубравы , автор пишет: «Нам кажется, от больш его 
плодородия почв дуб красный не только не по
страдает, но и выиграет в росте как в высоту, так 
и по объему» (стр. 38). Возникает вопрос: разве 
д р угие  породы  страдаю т от повыш ения плодородия 
почвы?!

В работе не использованы исследования П. Фаль- 
новского  по дубу красном у (Тростянецкое лесниче
ство, УССР), где сделаны в отношении дуба крас
ного  противополож ны е выводы.

При эконом ическом  обосновании рациональности 
культур дуба красного автор сравнивает стоимость 
ж елудей дуба красного при заготовке, а дуба че
реш чатого при закупке у населения. Безусловно, 
при таком сравнении преим ущ ество заранее пред
реш ено в пользу дуба красного.

В б р о ш ю р е  сделан вывод, что «сеянцы дуба 
красного значительно превосходят дуб черешчатый 
(по высоте на 25 см и по диам етру на 25 мм)» 
(стр. 45). В связи с этим непонятно, почем у стои
мость перевозки сеянцев дуба красного к месту 
посадок деш евле (в расчете на 1 га) на 2,08 руб. 
(табл. 15). Непонятно также ум еньш ение средств 
на уход за культурами дуба красного на 366 руб. 
66 коп. в пересчете на 1 га д о  смыкания (табл. 16). 
Вообщ е по исследованиям автора нельзя сделать 
вывода, что культуры дуба красного смыкаются бы
стрее.

В целом  ж е  следует одобрить попытку К. А. Двое
глазова осветить опыт повыш ения продуктивности 
лесов. Считаем, что сделано полезное начало, дан 
хорош ий прим ер, котором у последую т м ногие прак
тики.

В. п. ГОЛОВАЩЕНКО,

директ ор Житомирского лесхоза

НОВЫЕ ННИГИ

Гослесбум издат в 1959 г. вы пу
скает в свет следую щ ие книги и 
брошюры:

С правочник по древесиноведе
нию, лесом атериалам  и д ер евян 
ным конструкциям , в д вух  томах, 
1959 г., ц. 24 р. 9о к.

П е р е п е ч и н  Б . М . Р ац и о 
нальное использование лесосечно
го ф онда, 1959 г., ц. 3 р.

Ж и л к и н  Б. Д . О пы т посева 
лю пина в лесах  Б С С Р , 1959 г., 
ц. 40 к.

С правочник электром еханика 
леспром хоза, 1959 г., ц. 7 р. 05 к.

Б о в и н  А. И. и др. Л есное 
хозяйство Ч ехословацкой  Р еспуб
лики, 1959 г., ц. 1 р. 90 к.

П  а с х и н Н . Ф. Н ем ецко-рус

ский лесной словарь, 1959 г., 
ц. 10 р. 80 к.

Н е в з о р о в  Н. В. Основы и 
пути разм ещ ения лесозаготови
тельной промышленности в СССР, 
1959 г., ц. 8 р. 25 к.

И л ь и н с к и й  А. И. Непарный 
ш елкопряд и меры борьбы с ним, 
1959 г., ц. 1 р. 90 к.
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

«Л есная промы ш ленность» №  8

П арам он ов  П. А .— М е х а н и 
зац и я  у б о р к и  от ходов.  Н а
нижнем складе  автодороги  лесо
пункта П елес (ком бинат В ятлгс  
К ировской области) тяж елы й  труд  
на уборке отходов м еханизирован. 
Ч ер ез отверстия, устроенны е по 
краю  разделочной площ адки , о т 
ходы сбрасы ваю т на обратную  
ветвь тросового  сортировочного 
транспорта, а отсю да они посту
паю т на дополнительно устроен 
ный скребковы й транспортер д л и 
ной 50 м, которы й перем ещ ает их 
на требуем ое расстояние в сто р о 
ну от площ адки .

Гахенсон Б . С.—  С оверш ен
с т в у е м  т р а к т о р  Т Д Т -6 .  Н о
вый тяж елы й  гусеничный трактор  
Т Д Т-6 о б л ад ает  значительно боль
шей мощ ностью , чем тракторы  
ТДТ-40 и КТ-12. П ри весе 11 т  и 
мощности д ви гателя  60 л. с. т р а к 
тор р азвивает  силу тяги  на крю 
ке в ди апазон е  от 700 до 5260 кг, 
а м аксим альное усилие на тросе 
лебедки достигает 8500 кг. П о гр у 
зочное устройство, оборудованное 
гидравлическим  приводом , рассчи
тано  на м аксим альную  нагрузку  
4  тыс. кг. В настоящ ее врем я А л 
тайский тракторны й за в о д  вносит 
сущ ественны е усоверш енствования 
в трактор : в нем повы ш аю тся 
сцепные качества гусениц, р ад и 
кально  улучш ается  система о х л а ж 
дения двигателя, у стан авл и вает 
ся двухди сковая  м уф та сцепления 
вместо однодисковой, вносятся и 
другие усоверш енствования, н а 
правленны е на улучш ение эк сп л у а
тационны х качеств маш ины.

Л у т т а  А. С — И ндиви дуаль
н ая  и гр у п п о в а я  защ и т а от  
гн уса .  Н а л есо р азр аб о тк ах  в 
К А С С Р с помощ ью  особого ме
тода хранения защ итны х сеток, 
пропитанны х пахучей смесью , д о 
бились значительного удлинения 
срока их действия. В цилиндриче
ский сосуд из оцинкованной ж е 
сти емкостью  20 л  н аливается  
небольш ой слой ж идкости , в к о 
торой о б рабаты ваю тся  сетки. Н ад  
ж идкостью  укреплена кр у гл ая  р е 

ш етка, на которую  еж едневно 
после окончания работы  пом ещ а
ют использованны е сетки. Н ап о л 
ненный сеткам и сосуд плотно з а 
кры ваю т. Сетки, храним ы е в не
рабочее врем я в п арах  смеси, не 
теряю т отпугиваю щ их свойств. 
П ри таком  хранении достаточно 
обр або тать  сетки один р аз  за  
весь летний сезон . Д л я  групповой 
защ и ты  успеш но применяю тся н е
которы е инсектициды . Д в у к р а тн а я  
обработка  помещ ений эмульсией 
гек сахлоран а  о к азал а сь  д о стато ч 
ной д а ж е  в период наибольш ей 
активности кровососущ их дву к р ы 
лых.

«М еханизация и автом атизаци я 
производства»

П и ск у н о в  М . М . — Опыт р а 
б о т ы  к р а н о в  БКСМ-14П на 
л е с о з а го т о в к а х .  Э к сп л у ат ац и я  
портально-баш енны х кранов
БК С М -14П  на ниж них скл ад ах  в 
тресте «А лапаевсклес»  и в лесо
заготовительн ы х предприятиях 
С вердловского совн архоза  п о к а 
зал а , что в ком плексе с другим и 
м еханизм ам и они даю т в о зм о ж 
ность с о зд ав ать  полуавтом атиче
ские линии д л я  ком плекса с к л а д 
ских работ, в которы й входят: 
разгрузка  хлы стов, обрубка сучь
ев, раскр яж евка , сортировка, ш та 
белевка и отгрузка готовой про
дукции. П ри вклю чении кран а  в 
поток не обязательно  строитель
ство конвейера для  сортировки. 
П оворот стрелы  на 36СР позво
ляет  перекры вать им фронт по
грузки и у кладки  сортим ентов на 
30 м в обе стороны  от п о д кр а
нового пути. И з пачковы х лтабе- 
лей он м ож ет обеспечить подачу 
древесины  в два  полувагона, з а 
груж аем ы х одноврем енно. В про
цессе погрузки или ш табелевки 
кран  м ож ет соверш ать три совм е
щ енных движ ения: порталом  впе
ред или н азад , поворотом  стрелы  
и движ ением  по ней тележ ки  с 
грузовы м  крю ком. В отдельны е 
смены вы работка  бригады  из 
7 чел. на разделке-ш табелевке- 
сортировке доходила  до 210— 
220 куб. м. К р ан  БК С М -14П  по 
производительности и себестоим о

сти погрузки превосходит все д р у 
гие механизмы , несколько уступая 
лиш ь консольно-козловом у крану 
ККУ-7,5.

К ац н ел ьсо н  А. М. — З а  сни
ж ен и е  т рудовы х за т р а т  на  
л е с о за го т о в к а х .  В Д у б о ви ц - 
ком  леспром хозе вы работка 
на одного списочного р або
чего в 1958 г. возросла по 
сравнению  с 1956 г. на 61,1°/» и 
достигла 574,4 куб. м древесины, 
а трудовы е затр аты  на 1 куб. м 
продукции снизились на 37,2°/». 
Эти успехи достигнуты  главным 
образом  бл аго д ар я  соверш енство
ванию  производства и в меньшей 
степени за  счет получения новых 
м еханизм ов. Л еспром хоз рекон
струировал  и поточно разм естил 
все сооруж ения и механизмы 
ниж него склада . В каж дой  сме
не организованы  4 специализиро
ванны х бригады  по 6— 8 человек, 
вы полняю щ ие строго определен
ные функции, при этом  широко 
распространена взаим озам еняе
мость не только рабочих, но и 
бригад. С помощью кранов по
грузка  древесины  производится 
не только  в открытый, но и кры 
тый подвиж ной состав. М ехани
зирован  ряд  операций, в том  чис
ле уборка опилок.

«М астер леса»

Л а з а р е в  М . —  А гр е га т  дл я  
у б о р к и  сучьев. В к о м б и н ате  Ир- 
кутсклес сконструирован ориги
нальны й агрегат  «сучкоподбор- 
щик» для  механизации очистки 
лесосек от сучьев. А грегат, по 
внеш нему виду напоминаю щ ий 
вы сокие навесны е грабли , креп ит
ся х  тр ак то р у  Д Т-40 или другой 
тоелевочной маш ине. П ри д в и ж е 
нии тр актора  грабли —  собираю 
щ ие зубья, ш арнирно подвеш ен
ные к подвиж ной раме, —  подби
раю т л еж ащ и е на пути сучья. 
О дин тракторист за  смену очи
щ ает  площ адь в 5 га. Чтобы  уб
рать такую  площ адь вручную, 
требуется  15— 20 чел. Сучкопод- 
борщ ик надеж ен  и прост в экс 
плуатации , его мож но изготовить 
в ремонтно-механических м астер
ских леспром хоза.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проф. 3 . МЕЛЬЦЕР

И н ст и т у т  л есн ой  эк о н о м и к и  У н и в е р с и т е т а  им ени  Г у м бо л ьд та  в Б е р л и н е  (г. Э б ер св ал ьд )

В Германской Демократической Респуб
лике, территория которой составляет около
11 млн. га, леса занимают почти 3 млн. га, 
или 27,1%- Из общей лесной площади
2,7 млн. га покрыто лесом. Для сравнения 
отметим, что средняя лесистость территории 
ФРГ равна 28,1%. Почти вся лесная пло
щадь ГДР является продуцирующей.

В соответствии с местоположением, со
стоянием и целевой установкой леса ГДР 
подразделяются на три хозяйственные груп
пы: защитную, заповедную и хозяйственную.

К группе з а щ и т н ы х  л е с о в  относятся 
леса на каменистых склонах и горах, 
где невозможна лесоэксплуатация, леса по 
берегам рек и моря; опытные участки для 
проведения исследовательской работы, при
надлежащие научным учреждениям, а так
же парки, более 10% площади которых за 
нято хозяйственно ценными породами.

В группу з а п о в е д н ы х  и с п е ц и а л ь 
н ы х  л е с о в  входят учебные хозяйства, 
принадлежащие высшим лесным и профес
сиональным школам; площади лесных куль
тур; горные хребты, заповедные площади 
с водными источниками; заповедники; зеле
ные зоны вокруг городов и курортов; участ
ки леса в районах, где лесистость не пре
вышает 5%.

К группе х о з я й с т в е н н ы х  л е с о в  от
носятся все насаждения, не вошедшие в I 
и II группы. Леса I группы составляют 
2%, II — 26% и III — около 72% общей 
лесной площади.

Современное распределение лесов ГДР 
по возрасту характеризуется следующими 
данными.

К ласс  в о зр а ст а  (л ет )
до  20 21— 40 41—60 61— 80 свы ш е 81 

П л о щ ад ь  (% ) 29 18 18 17 20

Согласно подсчетам, произведенным в 
1957 г. Институтом лесного хозяйства Гер
манской академии сельскохозяйственных 
наук (отдел, изучающий вопросы прироста, 
возглавляемый проф. В. Эртельдом), еже
годный текущий прирост на всей лесной 
площади ГДР составляет около 8,8 млн. 
плотных куб. м (без коры).

Лесное хозяйство ГДР отражает сохра
няющийся еще многоукладный характер ее 
экономики. Больш ая часть лесов принадле
жит государству, а остальные находятся в 
кооперативной и частной собственности кре
стьян и во владении церквей. Полные дан
ные по этому вопросу приведены в табл. 1.

Прежде чем перейти к анализу показате
лей этой таблицы, приведем данные, харак
теризующие государственные и прочие леса 
ГД Р по площадям и запасам главнейших 
древесных пород (табл. 2).

Приведенные таблицы получены на основе 
инвентаризации, осуществленной проф. 
д-ром Рихтером в 1956— 1957 гг. математи- 
ко-статистическим методом. Следует учесть, 
что в годы проведения этих статистических 
исследований в ГДР происходил бурный 
процесс перехода от единоличного ведения 
крестьянского хозяйства к коллективным 
формам. Поэтому приведенные данные уже 
успели несколько устареть. Если, например, 
в 1957 г. сельскохозяйственные кооперати
вы располагали лишь 15% всех лесных мас
сивов, не являвшихся собственностью госу
дарства, то на 31/XII 1958 г. они распо
лагали уже 29% таких лесов.
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Т а б л и ц а  1

Р аспредел ение лесов ГДР по формам собст в ен 
ности (по состояни ю  на 15/VI 1957 г.)

тыс. га %

Г о су д ар с тв е н н ы е  л ес а  ................... 1896,5 6 4 ,6

И з них:
н ар о д н ы е  и м ен и я  (с е л ь с к о х о зя й 

ствен н ы е  п р е д п р и я т и я )  . . . . 8 ,2
го су д а р с тв е н н ы е  л е с о х о зя й 

ств ен н ы е  п р е д п р и я т и я  и д р у г и е
н ар о д н ы е  п р е д п р и я т и я  . . . . 1833 ,5

у ч а с тк и  лесов , не о т н о ся щ и е ся  к
сел ьск о х о зяй ствен н ы м  и лесны м
п р е д п р и я ти я м  ...................................... 5 4 ,8

Л еса  д р у г и х  ви д о в  со б ствен н о сти 1038,7 3 5 ,4

Из них:
п р и н а д л е ж а щ и е  сел ьс к о х о зя й 

ственны м  п р о и зво д ствен н ы м
ко о п ер ати в ам  п е р в о го  и в т о 
р о го  типов  .......................................... 4 ,3

т р е т ь е го  ти п а  . . ............................. 167 ,0
у ч астк и  л еса , ко то р ы м и  к р е с т ь  6 ,2ян е , о б ъ ед и н е н н ы е  в к о о п е р а 

тивы , по л ьзу ю тся  е щ е  в и н д и 
ви дуальн ом  п о р я д к е  ................... 10,0 .

Ч астн ы е  леса  (главны м  о б р азо м
со бствен н о сть  к р ес т ь я н ) . . . . 83 2 ,8 2 8 ,4

Л еса, п р и н а д л е ж а щ и е  ц е р к в я м . . 2 4 ,6 0 ,8

По данным 1957 г., доля государственных 
лесов в ГДР достигла почти 65%. Частно
владельческие леса, представленные пре
имущественно небольшими участками, нахо
дящимися в собственности крестьян, состав
ляют 28,4%.

Уместно отметить, что в ФРГ государ
ственных лесов 30,6% всего лесного фонда. 
Зато частные леса составляют 39,1%. 41% 
всей площади лесов, находящейся в част

ной собственности, принадлежит владель
цам, имеющим более 50 га леса.

Как видно из таблицы 1, в числе коллек
тивных лесовладельцев ГДР значится три 
типа сельскохозяйственных производствен
ных кооперативов. Это положение, вероятно, 
требует некоторых пояснений.

Названные три типа сельскохозяйствен
ных производственных кооперативов ГДР 
отличаются друг от друга главным образом 
по степени обобществления средств произ

водства. Принадлежащ ая сельскохозяйст
венному производственному кооперативу 
площадь является или частной собствен
ностью членов кооператива, или же она 
взята в аренду от собственников, не состоя
щих членами кооператива. Следует также 
иметь в виду, что частная земельная собст
венность в производственных кооперативах 
ГД Р очень сильно ограничена, но не 
упразднена.

С учетом сказанного для каждого из трех 
имеющихся в ГД Р типов сельскохозяйствен
ных производственных кооперативов харак
терны следующие особенности. При органи
зации кооперативов первого типа для сов
местного ведения хозяйства передается лишь 
пашня. Все другие средства производства 
остаются собственностью членов кооперати
ва. Пользование машинами, инвентарем, 
тягловым скотом производится за плату. 
Во втором типе в общественную собствен
ность передаются пашня и средства произ
водства, необходимые для ведения полевых 
работ (постройки, тягловые средства, ма
шины и т. д.). Членам кооператива 
производится выплата эквивалента на осно
ве оценки переданной им пашни, средств 
производства и затрачиваемого труда. 
В кооперативах третьего типа для совмест
ного ведения хозяйства членами кооперати

Т а б л и ц а  2
Р асп р едел ен и е г осуд ар ств ен н ы х  и прочих л есов  ГДР по площ адям и запасам древесины

главнейш их пород

П р ео б л ад аю щ а я  п орода

П л о щ а д и , п о к р ы т ы е  лесом З а п а с

т ы с . га % в сего  (ты с . 
к у б . м)

на 1 га 
(к у б . м )

Ель, п и х та , д у гл ас о в а  п и х т а .................................................... 592 2 7 ,1 79 722 134,7
С осна, л и с т в е н н и ц а ......................................................... 1555 5 8 ,0 146 891 9 4 ,5
Д у б  ............................................................................................................ 136 5 ,0 20 015 147,2
Б ук и д р у г и е  т в е р д о л и с т в е н н ы е  по р о д ы  . . . . 271 10,0 48 972 180,7
М ягк о л и ствен н ы е  п о р о д ы ................................................ 146 5 ,3 11011 7 5 ,4

В с е г о  .  .  .  . 2699 1С0 306 610 113,6

76
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ва передаются все пахотные земли, пастби
ща, луга и лесные участки, за исключением 
0,5 га сельскохозяйственных угодий (пашня, 
луга и т. д.) на каждого члена, предназна
ченных для индивидуального хозяйства. 
Каждый член кооператива передает в об
щественное пользование все машины, ору
дия, тягловые средства, скот, семенной ма
териал, корма, а также постройки. Стои
мость всего этого рассматривается как 
инвентарный взнос и, помимо обязательно
го взноса, на 1 га выплачивается в течение 
нескольких лет. Таким образом, создается 
общественная собственность на средства 
производства.

Как видно из характеристики принятых в 
ГДР форм кооперирования крестьян, лесные 
угодья и леса вполне обобществленны толь
ко в кооперативах третьего типа. Общая 
площадь таких лесов в 1957 г. составила 
около 167 тыс. га. В кооперативах первого 
и второго типа лесная площадь передается 
из частного в общественное владение при 
вступлении нового члена в кооператив, 
однако добровольно. Общая площадь лесов

Объем лесозаготовок в ГДР по мере хо
зяйственного укрепления республики из года 
в год сокращается. Это связано прежде всего 
с тем, что в первые послевоенные годы 
молодая республика, чтобы наладить восста
новительные работы, вынуждена была допу
скать большие перерубы леса. Теперь же соз
дались возможности широкой замены дре
весины в строительстве и в промышленности 
другими менее дефицитными материалами, а 
также расширить импорт. Объем заготовок

в кооперативах этих типов очень неболь
шая — всего 4,3 тыс. га.

Все леса производственных сельскохо
зяйственных кооперативов, включая участ
ки, находящиеся пока в индивидуальном 
пользовании членов кооператива, состав
ляют 181,3 тыс. га, или 6,2% от всей лес
ной площади ГДР.

В своем кратком обзоре, кроме общих по
ложений, мы познакомим читателя с наи
более важными разделами лесного хозяй
ства ГДР: экономикой, лесоэксплуатацией, 
лесоустройством и лесоразведением.

Лесоэксплуатация. В экономической жиз
ни Германии леса издавна играли огромную 
роль. Тегл большее значение приобрели они 
в Германской Демократической Республике, 
строящей социализм. Являясь источником 
сырья для строительства и промышленности, 
леса в ГДР имеют огромное полезащитное, 
водоохранное и эстетическое значение.

Остановимся на некоторых данных, ха
рактеризующих эксплуатацию лесов в ГДР 
за последние годы (табл. 3).

делового леса приводится в соответствие с 
реальными возможностями снабжения. 
Очень показательно, что импорт лесных ма
териалов в ГДР с 1951 по 1957 г. возрос в 
20 раз, а экспорт сократился в 1,5 раза. 
К I960 г. объем лесозаготовок будет превы
шать нормальную расчетную лесосеку не 
более чем на 20%.

В процессе сокращения общего объема за 
готовок удельный вес деловой древесины 
возрастает; он достиг в 1957 г. 89%. В по

Т а б л и ц а  3

З а г о т о в к а  д р е в е с и н ы  в Г Д Р  з а  1951 — 1957 г г .  (т ы с . к у б .  м )

1 Годы

Крупная древесина *

Мелкая
древесина

всего

в том

деловой

числе

дровяной
с 1 га лесопо

крытой площади
на душу 

населения

1951 14 098 11145 2654 5 ,3 0 ,7 7 1181
1952 11 401 9422 1979 4 ,3 0 ,6 2 976
1953 12 079 10018 2061 4 ,5 0 ,6 6 1199
1954 11 248 9572 1676 4 ,2 0 ,6 2 990
1955 10 209 9090 1119 3 ,8 0 ,5 7 942
1956 9 375 8417 957 3 ,5 0 ,5 3 719

1 1957 9 183 8222 961 3 ,4 0 ,5 2 777
1958 8 945 8279 666 3 ,3 0,51 679

* Б ез у ч ета  за го т о в о к  частн ы х  л ес о в л ад ел ь ц ев . По и м ею щ и м ся о р и ен ти р о во чн ы м  дан н ы м ,
1 о б ъ ем  этих з а го т о в о к  со став и л  в 1955 г. — 1467 ты с. куб. м, в 1956 г. — 1044 ты с. куб . м, в 1957 г.—
I 994 ты с. куб . м, и в 1958 г. — 902 тыс. к у б . м.
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следние годы в ГДР резко уменьшилась за 
готовка коры, зато размеры подсочки воз
растали вплоть до 1956 г. и только с 1957 г. 
начали сокращаться (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Заготовка коры и подсочка с 1951 по 1957 г. 
(ты с. тонн)

Заготовка коры П одсочк а

Г о д
из них ___ из них

всего
дуб ель

в сего
со сн а ель

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

2 4 .0
2 8 .0
2 4 .0  
2 6 ,8  
2 1 ,9  
2 3 ,3  
21,2
2 6 .0

0 ,5 5
0 ,4 3
0 ,7 8
0 ,6 5
0 ,4 8
0 ,41
0 ,4 2
0 ,7 6

2 3 .5
2 7 .6
2 3 .2
2 6 .2  
2 1 ,4  
2 2 ,9  
20,8 
2 5 ,2

5 ,8
7 ,1
8 ,6
9 ,4

1 0 ,7
1 1 ,4
11,2
1 3 ,2

5 ,1
6 ,3
7 .8
8 .9  

10,1 
10 ,9
10 .7
12.8

0 ,7 5
0 ,7 8
0 ,7 9
0 ,4 9
0 ,5 6
0 ,5 3
0 ,4 8
0 ,3 7

Экономика. Несмотря на снижение объема 
лесозаготовок, доходы государственного 
лесного хозяйства возрастают. Этому преж
де всего способствует увеличение выпуска 
продукции широкого потребления. В бли
жайшие годы предполагается расширить 
ассортимент и увеличить выпуск прочего 
производства. Будет налажено производство 
оград, приспособлений для сушки сена, раз
личных изделий из древесины практиковать
ся разведение птицы, зверей, шкурки кото
рых имеют хозяйственное значение, вино
градных улиток, шампиньонов, рыбы и т. д.

В связи с происходящими изменениями в 
характере деятельности лесхозов значитель
ный интерес представляют данные о структу
ре их доходов за 1956 и 1957 гг. (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Прибыль и ее  источники в го су д а р ст в ен н ы х  
лесных хозяйственны х предприятиях Г Д Р (%)

И сто ч н и к  п р и б ы л и 1956 г. 1957 г .

С ем ена, п о сад о чн ы й  м ат е р и ал , с а 
ж ен ц ы  ......................................................... 1

Д р е в е с и н а .................................................... 82 79
П р о д у кты  п о б о чн о го  п о л ьзо в ан и я 2 3
П рочее  п р о и зв о д с т в о  ............................. 3 3
Т р ан сп о р тн ы е  р а б о ты  ............................ 10 1 2
П рочая п р и б ы л ь  ...................................... 3 2

Лесоустройство. Деятельности лесохозяй
ственных предприятий в ГДР способствует 
систематическое усовершенствование лесо
устроительных работ и повышение их ка
чества.

В 1953 г. в лесном хозяйстве ГДР был 
введен новый способ лесоустройства, раз
работанный под руководством проф. д-ра 
Рихтера в Институте лесоустройства Лесохо
зяйственного факультета Университета име
ни Гумбольдта в Эберсвальде.

Согласно этой системе в основу разделе
ния лесной площади положены условия 
произрастания. Таксация и инвентаризация 
древесных запасов ведутся на математико
статистической основе. При планировании 
лесного хозяйства предусматривается целе
направленное воспроизводство леса в тече
ние длительного промежутка времени. Пе
риодическая проверка хозяйственной дея
тельности лесхозов будет способствовать 
своевременному выявлению недостатков и 
их устранению.

Устройство лесов лесхоза осуществляется 
в течение одного года. Лесоустроительным 
работам обычно предшествуют почвенное об
следование и картирование условий место
произрастания.

До настоящего времени в ГДР были 
устроены 58 государственных лесохозяйст
венных предприятий с общей лесной пло
щадью около 1 млн. га.

Повторное лесоустройство в лесхозах про
водится, как и в прежние годы, через каж 
дые 10 лет. В ближайшее время работы по 
лесоустройству будут расширены, имея в ви
ду необходимость использования в нем опре
деленных интересов лесной экономики. Кро
ме того, лесоустройство должно распростра
ниться и на лесные участки сельскохозяй
ственных производственных кооперативов, а 
также участки, находящиеся в частном 
владении.

Лесоразведение и уход за лесом в госу
дарственных и прочих лесах характеризуют
ся такими данными (табл. 6).

Мероприятия по улучшению ведения лес
ного хозяйства проводятся в ГДР во все бо
лее широких масштабах с учетом комплекс
ного опыта. Особого внимания заслуживают 
рекомендации проф. д-ра Вагенкнехта,— ди
ректора Института лесоводства лесохозяй
ственного факультета Университета имени 
Гумбольдта в Эберсвальде. Важнейшими из 
них являются такие мероприятия, как разве
дение хозяйственнно ценных и быстрорасту
щих древесных пород (дугласова пихта, то
поль, лиственница, американский красный 
дуб, акация и др.); селекция, направленная 
на выведение наиболее продуктивных и 
устойчивых против неблагоприятных усло
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Т а б л и ц а  6
Л есор азв еден и е  и у х о д  за  лесом  в Г Д Р за  1952—1957 гг. (ты с. га)

Год
Лесоразведение 

и лесовозобнов
ление

Уход за лесом

всего
искусственно 

вводимый 
второй ярус

уход за куль
турами

уход за молоды
ми насаждения

ми, включая 
обрезку сучьев

внесение удоб
рений, включая 

разведение 
бобовых

1952 11 3 ,2 161 ,8 111 ,9 4 9 ,9
1953 9 0 ,7 174,1 3 ,3 113 ,9 4 7 ,3 10 ,2
1954 7 5 ,7 188 ,2 4 ,6 115,1 5 7 ,4 11,1
1955 6 4 ,7 2 2 4 ,2 4 ,0 117 ,3 9 0 ,3 12 ,6
1956 6 5 ,3 21 1 ,8 2 ,7 103 ,2 9 2 ,0 13,8
1957 5 3 ,9 196,5 2 ,6 103,5 7 8 ,5 12,0
1958 4 7 ,5 194 ,6 3 ,7 103,1 7 4 ,7 13,1

вии пород; совершенствование семеновод
ства и производства посадочного материала; 
разведение во втором ярусе под светолюби
выми породами теневыносливых (главным 
образом, под сосной, лиственницей и дубом) 
и т. п.

Давно уже проводятся известкование и 
удобрение лесных почв, гидролесомелиора
тивные работы. Проф. Вагенкнехт указы
вает на большое значение правильной вал
ки и трелевки леса на участках с естествен
ным возобновлением и в насаждениях с 
нижним ярусом, а такж е превращения низ
коствольного леса в более продуктивный 
высокоствольный, соответствующий данным 
условиям произрастания. Требуется пре
кращение побочного пользования, нанося
щего вред лесу.

Особого внимания заслуживают задачи по
вышения продуктивности лесов. Д ля этого 
наряду с указанными мероприятиями реко
мендуется проведение обрезки сучьев в на
саждениях, где это дает должный эффект, 
более широкое внедрение и распространение 
хозяйственно ценных быстрорастущих дре
весных пород с правильным учетом условий 
местопроизрастания.

На государственные лесохозяйственные

предприятия в апреле 1958 г. возложена 
обязанность способствовать правильному 
ведению хозяйства в лесах, принадлежащих 
сельскохозяйственным производственным 
кооперативам и частным владельцам. Не
обходимо эти леса ГДР, занимающие свы
ше Уз всей лесной площади, привести в наи
лучшее состояние.

Решающей предпосылкой повышения про
дуктивности лесов является объединение 
крестьян-единоличников, имеющих во владе
нии лесные участки, в сельскохозяйственные 
производственные кооперативы или вступле
ние крестьян в уже существующие сельско
хозяйственные кооперативы.

Как видно из изложенного, лесное хозяй
ство ГДР, идущее в полном соответствии с 
общими задачами социалистического строи
тельства по пути больших экономических 
преобразований, уже решило ряд важных за 
дач упорядочения и улучшения ведения хо
зяйства в лесах, которым бессистемные руб
ки военных лет нанесли большой ущерб. Но 
многие задачи являются еще делом будуще
го. Развитие страны в мирной обстановке не
сомненно даст возможность успешно решить 
задачи, стоящие перед лесным хозяйством 
ГДР

Да здравствует Германская Демократи
ческая Республика— оплот прогрессивных 
сил всей Германии в борьбе за мир, за 
единую демократическую и миролюбивую 
Г ерманию! Братский привет трудящимся 
ГДР, строящим социализм! Пусть крепнет 
дружба между советским и германским на
родами!

(И з П р и зы во в  Ц К  КПСС к 42-й  го до вщ и н е  В еликой 
О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и ст и ч ес к о й  р е в о л ю ц и и )
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Особенности лесоустроительных работ в ГДР1
Н. Н. СВАЛОВ, кандидат сельскохозяйст венны х н а у к (М Л Т И )

В течение более 100 лет в Германии ве
лось так называемое «рациональное хозяй
ство», основанное на сплошных рубках уз
кими лесосеками с последующим созданием 
чистых насаждений. Основной идеей этого 
хозяйства являлось достижение ступенчато
сти полога насаждений, обеспечивающей 
устойчивость их от ветра и простоту экс
плуатации. Насаждения создавались путем 
посадок. Происхождение семян и условия 
местопроизрастания не учитывались. Чистые 
ельники, выращенные на почвах из-под ли
ственных и смешанных лесов и давшие вы
сокую производительность в первом поколе
нии, не повторили ее во втором и третьем. 
Участились снеголомы, распад стен леса, 
поражение насаждений грибными болез
нями.

В связи с этим лесничим Калитшем в 
1886 г. в лесничестве Беренторен было по
ложено начало ведению хозяйства по прин
ципу непрерывно-производительного леса 
(дауэрвальд).

С 1926 г. этот принцип был введен в лес
ничестве Беренфельс (Средняя Германия) 
лесничим Крутшем, который устраивал леса 
Беренторен и убедился в достоинствах этого 
принципа. С 1951 г. проведение принципа 
непрерывно-производительного леса призна
но обязательным во всей республике.

Со времен Крутша под непрерывно-про
изводительным лесом в Германии понимают 
разновозрастный смешанный лес, состоящий 
из пород, соответствующих данным усло
виям местопроизрастания, с оптимальным 
запасом, наилучшего качества, со смеше
нием пород и возрастных групп куртинами.

В последнее время принцип хозяйства, от
вечающий указанным положениям, назы
вается Vorratspflege, что означает уход за 
запасом. Осуществляется он при различных 
формах хозяйства (в Саксонии — при выбо
рочной; в Пруссии — при сложной и сплош
нолесосечной) .

С опытом ведения лесного хозяйства по 
этому принципу мы ознакомились в 3 лес
ничествах: Беренфельс, Морицбург и Эберс
вальде.

1 А втор настоящ ей  статьи , посетивш ий Герм анскую  
Д ем ократическую  Р еспублику  в 1958 г., делится 
своими впечатлениям и о ведении лесного хозяйства 
и организации лесоустройства в стране.

Л е с н и ч е с т в о  Б е р е н ф е л ь с  нахо
дится в районе Дипольдисвальде, в 36 км 
от Дрездена.

Оно расположено на северном склоне гор
ного хребта Эрцгебирге, на высоте 400— 
850 м над уровнем моря. Почвы в лесниче
стве преимущественно каменистые супесча
ные, среднего плодородия, подстилаемые 
гнейсами и филлитами. Площадь лесниче
ства 3185 га. Преобладают еловые насаж
дения, занимающие 95% покрытой лесом 
площади.

Пользование лесом в настоящее время 
осуществляется в порядке рубок ухода за 
лесом и выборочных рубок по методу 
Крутша.

В древостоях естественного происхожде
ния осветления проводятся в возрасте до 
10 лет, прочистки — от 11 до 20 лет и про
ходные рубки — от 21 до 40—60 лет; в куль
турах соответственно до 5 лет, 6—20 лет и 
от 21 до 40—60 лет. Процент выборки при 
этом устанавливается в зависимости от ко
личества низкокачественных деревьев по ше
сти ступеням пользования. По первой сту
пени пользования процент выборки древе
сины за ревизионный период составляет от 
70 до 90, по шестой — до 10%.

После проходных рубок ведутся выбороч
ные рубки по методу Крутша под девизом 
«Рубить худшие деревья, оставлять луч
шие». За ревизионный период выбирают до 
35—40%, в чистых ельниках иногда до 70% 
древесины. Лесхозу устанавливается план 
пользования лесом, который разверстывает
ся по лесничествам, а также по частновла
дельческим лесам. Рубки повторяются через 
3 года. От установленных лесоустройством 
норм пользования разрешаются отступле
ния. Назначение деревьев в рубку произво
дит лесничий. В рубку назначаются прежде 
всего деревья поврежденные и больные, за 
тем последовательно низкокачественные, 
препятствующие развитию лучших, искрив
ленные и сучковатые, деревья с несиммет
ричной кроной, деревья с малым приростом 
и слаборазвитой кроной. Число выбирае
мых деревьев определяется исходя из запа
са насаждения (Af), процента выборки (р) 
и среднего объема выбираемого ствола 
(V)  по формуле:

п = М р  
100- V  '
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Рис. 1. О бщ ий ви д  ело вы х  л е 
сов в  лесничестве Б еренф ельс.

Объем ствола в куб. м вычисляется при
ближенно: V=0,001D2, где D — средний
диаметр насаждения.

Восстановление леса осуществляется 
главным образом за счет обсеменения от 
материнских деревьев образовавшихся при 
рубке окон. При отсутствии своевременного 
естественного возобновления производятся 
культуры. За  1 год они создаются в среднем 
на площади в 10 га. Так же как и везде в 
ГДР, в лесничестве Беренфельс особенно 
большое значение придается сбору семян 
высокого качества в древостоях, отобран
ных специальной комиссией. Такая установ
ка сложилась в результате неудачной прак
тики выращивания культур из семян неиз
вестного происхождения. В лесничестве 
Эберсвальде, хозяйство которого описано 
ниже, нам представилась возможность 
осмотреть культуры сосны обыкновенной из 
семян, полученных из разных географиче
ских районов. Различия в качестве и произ
водительности этих культур, выращиваемых 
в одинаковых условиях местопроизрастания, 
оказались большими (табл. 1).

Принятая установка в отношении сбора 
семян вполне оправдана, о чем свидетель
ствуют показатели производительности и 
качества насаждений Бранденбурга.

Так как заготовка высококачественных 
семян сопряжена с большими трудностями, 
в ГДР предпочитают посадки. Посадочный 
материал выращивается в небольших питом
никах (до 0,15 га), расположенных в глуби
не леса, вблизи лесокультурных площадей.

Считается, что деревья, воспитанные в 
условиях затенения, впоследствии отлича
ются более высоким приростом, чем воспи
танные на открытой площади. Работы в пи
томниках осуществляются вручную. Только 
в одном питомнике, имеющем площадь око
ло 4 га, мы наблюдали применение механиз
мов.

Посадка производится перешколенным 
3—4-летним посадочным материалом, что 
дает возможность сократить уход за лесо
культурами в 2—3 раза. Растения высажи
ваются в ямки, подготовленные вручную или

Т а б л и ц а  1

Влияние п рои схож ден и я  семян на 
производител ьность  и качество насаж дений

Показатели производитель-
ности и качеств

Районы происхождения
>5
О, «
«3 и  
ео о

ч «8

семян
О  я о

X
2

со

ч  х  

? «  
a  s c

о
о

ев _  

*  2
н
о 1  X  5

5  2? •

03
о
е*

и  .  
ев «о

5 о
ас
СП 1 %

Ш о т л а н д и я ........................ 2 0 , 8 2 9 , 4 0 , 4 8 4 2 9 7

Ю ж н ая Ф р ан ц и я  . . . 1 5 , 4 2 6 , 0 0 , 4 7 0 1 8 8

В о сто ч н ая  П р у сси я  . . 2 2 , 0 3 8 , 8 0 , 4 7 2 4 0 2

Б е л ь г и я  ............................ 2 0 , 7 4 1 , 6 0 , 4 2 3 3 6 2

Ю го -З ап ад н ая  Г ерм ания 2 0 , 5 4 6 , 4 0 , 4 1 5 3 9 3

Л а т в и я ................................. 2 0 , 5 3 6 , 5 0 , 4 6 6 3 4 8

Б р а н д е н б у р г  (м естны е) 2 1 , 0 5 0 , 3 | 0 , 4 6 4 4 9 2

6  Лесное х о зя й ст в о  № 10 81
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самоходными бензомоторными фрезами. 
Д ля улучшения почвы в лесу оставляются 
мелкие порубочные остатки. Как показал 
опыт Беренторен, это мероприятие имеет 
большое значение для улучшения почв. 
В последние годы применяется такж е из
весткование кислых почв ельников и посев 
люпина.

С начала ведения хозяйства в лесниче
стве по принципу непрерывно-производи
тельного леса прошло около 30 лет. Есте
ственно, что за этот период значительно 
преобразовать веками созданные одновоз
растные чистые ельники не удалось. Однако 
в этом направлении имеются заметные 
сдвиги.

Л е с н и ч е с т в о М о р и ц б у р г  располо
жено в Дрезденской области с пониженным, 
местами холмистым рельефом. Почвы в 
лесничестве песчаные и супесчаные, подсти
лаемые гранитами и сиенитами. Площадь 
лесничества 3103 га. 75% древесного запаса 
приходится на сосну, 9% — на ель, 7% — на 
дуб и 9% — на другие лиственные породы. 
Пользование лесом, как и по всей ГДР, со
ставляет 160% от прироста. В лесничестве 
Морицбург вырубается около 4 куб. м с 
1 га. К 1961 г. в целях восстановления за 
пасов, истощенных за последнее десятиле
тие, пользование лесом предполагается до
вести до 3 куб. м с 1 га.

Хозяйство по принципу ухода за запасом 
ведется 8 лет, в течение которых в сосновых 
насаждениях под пологом материнской по

роды создано молодое поколение с преобла
данием желаемых в хозяйстве лиственных 
пород.

Несмотря на большие перерубы, оголен
ных от леса площадей в лесничестве нет.. 
Остающаяся часть материнского древосто» 
дает значительный прирост, который, одна
ко, не мешает формированию нового поко
ления леса хорошего качества.

Л е с н и ч е с т в о  Э б е р с в а л ь д е  рас
положено в непосредственной близости от 
г. Эберсвальде. Рельеф местности слегка 
холмистый. Почвы песчаные, подстилаемые 
на глубине от 30—80 см глиной, с близким 
залеганием грунтовых вод. Площадь лесни
чества 5 тыс. га, из них 4,8 тыс. га покрыто 
лесом. Преобладают сосняки с примесью 
бука. Современное лесное хозяйство ведет
ся по принципу создания устойчивых на
саждений из пород, наиболее соответствую
щих условиям произрастания и обеспечи
вающих высокий запас. Способы рубок и 
восстановления леса выбираются по усмот
рению лесных специалистов.

Некоторые показатели ведения хозяйства 
по принципу ухода за запасом можно ви
деть в таблице 2.

Насаждения в кварталах 45, 34, 51 пред
ставляют собою три стадии цикла выращи
вания двух поколений сосново-букового ле
са. В начальной стадии (45 кв.) под поло
гом соснового древостоя формируется бла
гонадежный буковый подрост, а сложное 
сосново-буковое насаждение (34 кв.) харак

Рис. 2. Е ло во -б уко вы й  подрост  
в о кн а х  древостоя в лесничест

ве Беренф ельс.
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Т а б л и ц а  2

Н екоторы е показатели веден и я  хозяйства в лесничестве Э берсвальде

J*
к в а р 
та л о в

Т а к с а ц и о н н ы е  п о к а за т е л и  
с о с т а в , в о з р а с т , в ы с о та  (м ), д и а м е т р  (см ), 
п о л н о т а , б о н и т е т , з а п а с  на 1 га (к у б . м )

Ц е л ь  х о зя й с т в а Р езу л ь та ты

45 1 п о к о л е н и е : 9С 1Б к; 51; 21; 22; 1а; 
0 ,7 ; 280 

2 п о к о л е н и е : Ю Бк; 20; 6 ;  6 ;
1 0  ты с. ш ту к  на 1 га

К р у п н о м ер н ая  сосна для  ф ан ер ы . 
П осле  р у б к и  сосны  в ы р ащ и в ан и е  

б у к а  в т еч ен и е  30— 40 лет , а затем  
с о зд а н и е  л и ств ен н и ч н о -б у к о в о го  

н а са ж д е н и я

С л о ж н о е  н а са ж д е н и е  
вы со ко й  п р о и зв о д и 

тел ьн о сти

34 1 п о к о л е н и е : 10 С; 114; 28; 45;
II; 0 ,7 ; 300

2 п о к о л е н и е : 10 Б к; 74; 21; 18;
0 ,5 ;  150

То ж е Т о ж е

51 10 Бк; 110; 30; 38; 1; 1 ,0 ; 410 К руп н ом ерн ы й  бук  для ф анеры , 
з а т е м  с о зд а н и е  л и с тв е н н и ч н о 

б у к о в о го  н асаж д ен и я

В ы сокая п р о и зв о д и 
тел ьн о сть

теризует собою дальнейшую стадию произ
растания. Бук здесь образовал нижний 
ярус, составляя 1/3 часть запаса. Последняя 
стадия цикла выращивания сосново-буково
го насаждения представлена насаждениями 
51 квартала. Ярус сосны с запасом 
340 куб. м здесь был вырублен в 1948 г., 
после чего образовано чистое буковое на
саждение с запасом 410 куб. м.

Насаждения этих участков являются при
мером ведения хозяйства по принципу ухо
да за запасом при сложной и сплошно-лесо
сечной формах хозяйства на основе посте
пенных и сплошных рубок в участках пло
щадью до 3 га.

Лесоустройство в ГДР устанавливает 
размер ежегодных рубок с учетом состоя
ния леса и плановых данных, разрабаты ва
ет систему мероприятий по рациональному; 
и постоянному использованию древесных 
запасов и их воспроизводству, а такж е по 
использованию других полезностей леса.

Объектом лесоустройства является лес
хоз площадью в 25—30 тыс. га. Территория 
лесхоза делится на лесничества и, кроме 
того, на хозяйственные группы или катего
рии хозяйства (заповедная, защитная и нор
м альная), что соответствует нашим хозяй
ственным частям. В пределах хозяйствен
ных групп выделяются хозяйства по при-

Рис. 3. С основое насаж дение  
с буко вы м  подростом в  ле с н и 

честве М о рицбург.
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Рис 4. Лесничество Э бер
свальде.

знаку единства условий произрастания в 
типе (или группе типов). М инимальная 
площадь хозяйства составляет 300 га.

Леса разделены на кварталы со средней 
площадью около 16 га. На равнинной мест
ности они имеют квадратную или прямо
угольную форму, в горах их форма зависит 
от рельефа. Границы кварталов уточняются 
при помощи теодолита и закрепляются 
квартальными столбами из камня. Просеки 
имеют ширину от 3 до 12 м, а в последнее 
время не менее 6 м. М инимальная площадь 
таксационного выдела на участках, покры
тых лесом, равна 1 га, наибольшая — 
15 га. Нелесные площади выделяются при 
любой их величине, неудобные пространст
в а — при площади 0,2 га и более. Границы 
выделов устанавливаются вначале такса
тором на основе карты типов леса, а затем 
уточняются геодезистом при инструмен
тальной съемке и отмечаются в натуре по
становкой камней, реперов или небольшими 
насыпями. Выделы подразделяются на де
лянки, включающие однородные по такса
ционным показателям насаждения, что со
ответствует нашим таксационным выделам.

За год до инвентаризации проводится 
разделение территории устраиваемого 
объекта по типам условий произрастания, 
которые устанавливаются по характеру 
почв, растительности и климата. Основное 
внимание, конечно, уделяется исследова
нию почв, особенно там, где условия место
произрастания значительно изменены.

Инвентаризация лесного фонда произво
дится двумя методами: глазомерным и пе
речислительным — статистическим.

Площади выделов, а также таксацион
ные показатели насаждений в ГДР даются 
в более дробных единицах измерения; ре
комендации в отношении рубок и лесовос
становления более подробны, чем принятые 
у нас.

Перечислительная таксация производит
ся методом круговых учетных площадок, 
которые закладываются из расчета 1 пло
щадка на 1 га. Для определения места рас
положения пробных площадок на план 
объекта накладывается сеть линий 
100 м X 100 м. Места пересечения линий 
сети указывают размещение пробных пло
щадей. Разреш ается сдвиг сети внутри 
квартала для лучшего охвата особенностей 
ситуации.

Пробные площади закладываются в фор
ме круга при помощи специального штати
ва высотою 1,3 м, в верхнем конце которо
го имеется кольцо с прикрепленным к нему 
резиновым шнуром сечением около 1 кв.см. 
На шнуре сделаны отметки на расстоянии 
2,82 м; 5,64 м и 11,28 м, позволяющие отби
вать круговые площадки с указанными ра
диусами, соответственно равными 0,0025 га; 
0,01 га и 0,04 га.

В пределах внутреннего круга учитывают 
деревья диаметром от 7 см и выше, в пре
делах среднего кольца — деревья с диамет
ром 10 см и выше и во внешнем кольце 
перечитывают деревья от 25 см и выше. 
Перечет ведется по ступеням толщины в 
5 см. Д ля каждого ствола определяют 
качество с разделением деревьев на 4 кате
гории: А, Б, С и плюсовые деревья.
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К категории А относятся деревья элит
ные, к категории В — деревья с прямым 
стволом, без пороков, к категории С —-с 
незначительными пороками и категория 
плюсовых деревьев включает поврежден
ные, больные, суковатые, сильно сбежистые, 
но пригодные для заготовки делового сор
тимента длиною хотя бы в 1 м.

Перечет ведется на отдельной карточке 
для каждой пробы. Кроме диаметра, на 
пробных площадях измеряют высоты у 
двух деревьев ступени толщины и прирост 
по диаметру при помощи бурава. Основыва
ясь на соотношении диаметров и высот, оп
ределяют разряд (тариф) таблиц запасов 
для выделов. Запас древесины устанавли
вается для каждого выдела с разделением по 
породам и категориям качества. На основе 
средней величины прироста, определяемого 
для каждой ступени толщины, и на основе 
таблиц объемов устанавливают текущий 
прирост древесины в выделе. При этом 
пользуются способом интерполяции, при
меняемым в настоящее время во всех сред
неевропейских странах.

Интерполируют величину приращения 
объема дерева (М х) при увеличении диа
метра на ступень толщины (х)

Л/f т п  т п — \  | * л + 1  т п
lvlx — 2  2 ’

где т п — объем дерева данной сту
пени;

т „-\' т„ + 1 — объемы деревьев смежных 
ступеней (высшей и низ
шей) .

Удельную величину этого приращения 
массы, соответствующую 1 см прироста по 
диаметру, получают по формуле:

rn k •
Умножая полученную величину ( zJJ на 

годичный текущий прирост по диаметру 
(z d), получают годичный прирост по мас
се одного дерева:

z m = z 'm-zd,
где z d — годичный текущий прирост по 

диаметру с учетом коэффициента 
коры (с)

zd =  z'a-c;
с — отношение диаметров стволов в 

коре к диаметрам без коры (в 
среднем). Д ля ели с =  1,12.

Текущий прирост насаждения выдела по
лучается, как сумма произведений текущих 
приростов деревьев на их число. По теку

щему приросту и проценту пользования для 
данного бонитета определяется одна из 
расчетных,годичных лесосек. Вторая рас
четная лесосека определяется по проценту 
выборки, устанавливаемому при лесоуст
ройстве. Главное значение придается лесо
секе, рассчитанной по текущему приросту. 
Обе лесосеки сопоставляются с плановыми 
цифрами, предопределяющими размер еже
годного пользования. Следует отметить, 
что лесоустройство в Германской Демо
кратической Республике, основанное на ти
пах условий произрастания, используя на
учные методы в своей работе, имеет ряд 
особенностей, на которые полезно обратить 
внимание.

Применяемый статистический метод так
сации древостоев обеспечивает высокую 
точность учета лесного фонда и объектив
ный контроль и оценку лесохозяйственной 
деятельности. Нам кажется, что введение 
этого метода в интенсивных, в особенности 
опытных и специализированных хозяйствах 
нашей страны, было бы целесообразным.

Лесное хозяйство в Германской Демокра
тической Республике ведется по принципу 
ухода за запасом при известном разнообра
зии форм в зависимости от условий место
произрастания и природы леса. Современ
ные формы хозяйства, а также прежний 
опыт ведения его по схеме нормального ле
са, проводившийся с непревзойденной пунк
туальностью, заслуживают глубокого из
учения. Этот опыт указывает на необходи
мость пересмотра ставшей шаблонной в 
нашей лесохозяйственной практике установ
ки на воспроизводство простых и чистых 
хвойных лесов в сторону создания насаж
дений смешанных и сложных. В наших ус
ловиях в ряде интенсивных лесных хо
зяйств, и в первую очередь в опытных, це
лесообразно перейти к выборочным и слож
ным формам хозяйства.

Метод активной положительной селекции 
при подборе состава древесных пород в со
ответствии с условиями произрастания, 
проведения рубок и сбора семян также за 
служивает широкого внедрения в нашу ле
сохозяйственную практику.

В заключение считаю долгом принести 
глубокую благодарность поделившимся 
опытом работы профессорам: Рихтеру,
Бланкмейстеру, Клайнерту, Эртельду, док
торам Мергерту, Айзенрайху, Килиасу; ас
систентам Вольффу, Леману и особенно 
Фрею, сопровождавшему автора в течение 
всего периода пребывания в ГДР.
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Лесные культуры куннингамии в Китае
В, А. АФАНАСЬЕВ, учены й лесовод

Куннингамия — Cunninghamfa fanceo- 
lata — ценная хвойная древесная порода, 
широко распространенная в Китайской Н а
родной Республике, где ее выращивают в 
культурах. При хорошем уходе и густой 
посадке культуры куннингамии достигают 
возраста рубки в 25—30 лет, а отдельные 
деревья в этом возрасте имеют диаметр до 
50 см и высоту до 30 м.

Ствол у куннингамии полнодревесный и 
очень стройный. Крепкая, легкая, устойчи
вая против гниения и вредных насекомых 
древесина хорошо обрабатывается и ис
пользуется в строительстве, мебельной и 
судостроительной промышленности, идет на 
изготовление мачт, телеграфных столбов, 
сельскохозяйственных орудий, шпал, руд- 
стойки.

Наиболее интенсивно растет куннингамия 
в возрасте 5— 15 лет; после 20—30 лет рост 
ее резко замедляется, что особенно харак
терно для насаждений вегетативного проис
хождения. Усиливая уход за насаждениями 
в период интенсивного роста, добиваются 
очень высокого прироста: в кооперативе
Санцзян уезда Тинпин провинции Гуйчжоу 
средняя высота 16-летнего насаждения кун
нингамии составила 18 м и средний диаметр 
22 см (при максимальном 34 см).

В зависимости от условий произрастания 
и агротехники создания насаждений (осо
бенно от ухода и густоты посадки) запас 
насаждений в возрасте рубки колеблется 
очень значительно, обычно он составляет 
250—400 куб. м на 1 га, т. е. средний годич
ный прирост равен 10 куб. м на 1 га. Запас 
наиболее продуктивных насаждений дости
гает 1000— 1300 куб. м на 1 га, а средний 
годичный прирост 20—40 куб. м на 1 га.

Куннингамия разводится в горных райо
нах Ю го-Западного, Центрального и Ю жно
го Китая между 22° и 32° северной широты, 
т. е. в зоне распространения вечнозеленых 
лиственных насаждений с влажным теплым 
климатом, среднегодовой температурой 14— 
19° и среднегодовым количеством осадков 
1000—2000 мм.

История разведения куннингамии в неко
торых районах Китайской Народной Рес
публики насчитывает 500-летнюю давность. 
Так, в уезде Тинпин провинции Гуйчжоу 
куннингамию выращивают 300 лет, в уезде 
Цзянхуа провинции Хунань — 550 лет. Мно

гие хозяйства, особенно в удаленных гор
ных районах, являются по существу куннин- 
гамиевыми. Например, кооператив Тинку- 
тен, уезда Цзянхуа, провинции Хунань при 
150 трудоспособных имеет всего 116 му 
пашни *, но 12 000 му леса, из которых око
ло 11 000 — искусственные насаждения кун
нингамии разных возрастов. При разработке 
перспективных планов развития хозяйства 
учтены эти особенности, и лесное хозяйство 
по-прежнему в таких районах будет веду
щей отраслью народного хозяйства. В ком
мунах, расположенных в холмистой и гор
ной местностях, где занимаются лесоразве
дением, крестьяне организуют лесхозы, ко
торые специализируются на выращивании 
куннингамии.

Многолетний опыт искусственного разве
дения куннингамии помог крестьянам вы ра
ботать своеобразные, иногда очень ориги
нальные приемы агротехники выращивания 
культур, способствующие созданию высоко
продуктивных насаждений в короткий срок.

Куннингамия разводится семенным и ве
гетативным способами, причем в отдельных 
провинциях, округах и даже уездах преоб
ладает какой-либо один из способов, приме
няемый крестьянами с давних пор.

Семенной способ считается наилучшим, 
так как обеспечивает высокую приживае
мость и более продолжительный рост насаж 
дений. Лесные культуры куннингамии, поса
женные сеянцами в уезде Хойтун, провин
ции Хунань, и в уезде Тинпин, провинции 
Гуйчжоу, являются образцом быстрорасту
щих и производительных насаждений, соз
данных в Китае искусственным путем. Очень 
важно и то, что семенные насаждения — 
почти единственный источник семян, так 
как насаждения куннингамии, создаваемые 
вегетативным способом, почти полностью 
утрачивают способность давать доброкаче
ственные семена.

При вегетативном способе разведения 
куннингамии используют черенки поросли и 
корневых отпрысков, которых бывает очень 
много после рубки или даж е у ствола выса
женных сеянцев через 1—3 года. Н асаж де
ния куннингамии, заложенные таким путем 
в уезде Цзянхуа, провинции Хунань, имеют 
очень хорошие показатели роста и незначи

1 1 гектар  равен  15 му.
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тельно отличаются от семенных насаждений 
в уезде Хойтун, провинции Хунань. В 30- 
летнем возрасте их запас всего на 10—20% 
меньше, но после 30 лет эта разница с каж 
дым годом увеличивается.

По порослевой способности куннингамия 
превосходит все хвойные породы и большин
ство лиственных, давая 20—30 побегов от 
пня. Через 2—4 года после рубки из по
росли выбирают 1—2 лучших побега, кото
рые оставляют для формирования насаж де
ния, а остальные вырубают. Стволы куннин- 
гамии в порослевых насаждениях имеют 
изгиб на высоте 20—70 см под углом 60— 
70°, что снижает деловые качества древе
сины.

В уезде Линлин, провинции Хунань, встре
чаются порослевые насаждения 3—4-го по
коления. Они не дают семян, растут только 
до 20—25 лет, достигая в этом возрасте вы
соты 13— 15 м и диаметра 12— 16 см при 
запасе 150—300 куб. м на 1 га. Правда, 
низкая продуктивность этого насаждения 
объясняется и тем, что оно значительно 
разрежено, что характерно для порослевых 
насаждений, заложенных в прошлом веке.

Семена куннингамии собирают в октябре 
стряхиванием и ударами по кроне или сре
занием шишек. Применяется такж е сбор 
семян с деревьев, срубленных к моменту их 
созревания. После сбора шишек их сушат 
в течение 3—7 дней, а затем семена в меш
ках или корзинах помещают в сухое, хоро
шо проветриваемое помещение.

Посев семян в питомниках производится 
в течение марта. Неплохие результаты дает 
и апрельский посев. Перед посевом семена 
замачивают в течение 1—3 суток в воде при 
температуре около 20°. Одновременно про
изводят отделение пустых семян.

Подготовка почвы сводится к двукратной 
вспашке на глубину 25 см и поделке гряд 
шириной 1— 1,2 м и высотой 10— 15 см. 
Гряды отделяются одна от другой поливны
ми канавками. Посев семян рядовой или 
разбросной при средней норме 150 кг на 
1 га с глубиной заделки 1— 1,5 см. В каче
стве покрышки применяют траву или со
лому.

Всходы появляются через 10—20 дней 
после посева. Через 10 дней после появле
ния всходов начинают производить уход за 
почвой и полив. В горных питомниках на 
высоте 400—600 м над уровнем моря очень 
часто выращивают вполне доброкачествен
ный посадочный материал без полива. По-

К ульт уры  кунн и нга м и и  4 лет (высота 4 м, диаметр 
4 см ) в  лесхо зе  Ц ацо  прови н ц и и  Гуйчж оу.

Фото автора.

лив производится напуском или наплеском 
воды из канавы на грядку, что, конечно, не 
дает хороших результатов, так как спустя 
2—3 месяца после посева корешки куннин
гамии уходят на глубину 10— 12 см, а вода 
проникает всего на 3— 5 см. Полив по бо
роздам вдоль рядков позволяет выращивать 
более качественный посадочный материал. 
Во время прополки и рыхления производят 
прореживание, удаляя в первую очередь 
слабые и ненадежные всходы с таким расче
том, чтобы расстояние между остающимися 
сеянцами было около 3 см.

Выкапывают сеянцы перед посадкой. Наи
лучшим временем посадки в Китае считает
ся зима (январь и февраль), удовлетвори
тельные результаты дает посадка в нояб
р е — декабре и м арте— мае, плохие — в 
июне — октябре. Зимние посадки дают са
мые хорошие результаты по приживаемости 
и росту в первый год, потому что укорене
ние высаженных сеянцев происходит до на
чала вегетационного периода. Наиболее при
годны для посадки однолетние сеянцы высо
той более 20 см и с нормально развитой 
разветвленной корневой системой длиной до 
20 см. Так, например, лесные культуры кун
нингамии, созданные в уезде Юйлин, про
винции Гуанси, посадкой сеянцев высотой 
более 20 см, имели более высокую прижи-
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Д ер ево  куннингам ии  40 лет со снятой п еред  рубко й  
корой, идущ ей  на  покрытие крыш . Кооператив Тин- 

кутен (п р о ви н ц и я  Х ун а н ь ) .
Фото автора.

ваемость и развивались в течение первого 
года быстрее, чем культуры, созданные по
садкой сеянцев высотой менее 20 см.

До последних лет производство культур 
куннингамии в Китае почти всюду сочета
лось с выращиванием сельскохозяйственных 
культур (в течение 3 лет) или тунгового 
дерева (в течение 6—8 лет), что давало 
крестьянам дополнительный доход.

При таком комплексном использовании 
земель под лесные и сельскохозяйственные 
культуры подготовка почвы осуществляется 
следующим образом. Зимой вырубаются ку
старники и выкашивается высокая трава, 
после чего устраивается сплошной пал. Вес
ной проводится сплошная обработка почвы 
на глубину 23—27 см и высеваются сель
скохозяйственные культуры, из которых 
наиболее распространенной является чу
миза.

После сбора чумизы производят вторич
ную сплошную обработку почвы на глуби
ну 25—30 см (на бедных почвах или кру
тых склонах — до 10— 15 см). Зимой выса

живают куннингамию в специально приго
товленные лунки-ямки размерами 25 (30) X 
X 25 (30) X 10 (20) см, а в междурядьях 
весной высевают сельскохозяйственные 
культуры. На некоторых участках подготов
ку почвы ведут в течение 5—б месяцев, т. е. 
осенью и зимой, без предшествующей сель
скохозяйственной культуры.

Сплошная обработка почвы в Китае ве
дется исключительно ручным способом. 
В настоящее время в целях соблюдения 
противоэрозионной агротехники максималь
ными уклонами при сплошной обработке 
почвы в большинстве районов разведения 
куннингамии считают 20—25°. Но учитывая 
местные условия и опыт, в некоторых уез
дах этот предел превышают чуть ли не 
вдвое. Например, в уезде Тинпин, провин
ции Гуйчжоу, заметного смыва и размыва 
не наблюдается даже на сплошь обработан
ных склонах в 50—60°, так как обильных 
осадков здесь не выпадает. Во многих слу
чаях устраивают из травы, плетней и земли 
валики высотой 20—40 см через 10 м для 
задержания поверхностного стока. А вооб
ще, как правило, стараются участки куль
тур делать небольшими, площадью 1—5 га.

Во многих местах (например, уезды Ц зян
хуа и Линлин, провинции Хунань) эрозия 
при сплошной обработке почвы является 
очень серьезным бедствием. Поэтому в по
следние годы широко популяризируется ча
стичная подготовка почвы полосами и пло
щадками. Первыми начали ее применять 
государственные лесхозы, у которых не бы
ло необходимости в сплошной распашке 
земель для выращивания сельскохозяйст
венных культур. В то же время планы лесо
посадочных работ были очень большими, 
особенно в 1958 г., когда в Китае было з а 
ложено новых лесокультур более 30 млн. га. 
При таких объемах работ готовить ее под 
лесокультуры только сплошь невозможно, 
поэтому в 1958 г. почвы начали обрабаты
вать частично, но, к сожалению, не полоса
ми, как это делалось в лесхозах, а в основ
ном площадками и лунками.

Частичную подготовку почвы, как и 
сплошную, начинают с вырубки кустарни
ков и сжигания травы, которые проводят в 
осеннее время. В декабре подготавливают 
почву полосами шириной около 50 см на 
глубину до 20 см или площадками 
40 X 40 X 20 см. После этого зимой выса
живают куннингамию.

Подготовка почвы полосами или площад
ками намного дешевле сплошной обработки
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почвы и в то же время она позволяет полу
чить вполне хорошие насаждения. В проти- 
воэрозионном отношении такж е все преиму
щества на стороне частичной обработки 
почвы. Расстояния между полосами и пло
щадками применяют самые разнообразные. 
Но как новые способы подготовки почвы 
характеризуют собой переход от сельскохо
зяйственного способа производства лесо
культур к обычным, принятым в горном ле
соразведении способам, так и применяемая 
(последние 2—3 года) густота культур сви
детельствует о переходе от садовых типов 
размещения к лесным. Наиболее правиль
ными и распространенными сейчас расстоя
ниями между рядами признаются 1,2— 1,5 м, 
а в ряду между посадочными местами —
1 м, т. е. с количеством 6,7—8,3 тыс. штук 
на 1 га. Такие густые насаждения создава
лись крестьянами и раньше, но на очень не
больших площадях, и именно эти густые на
саждения оказались наиболее производи
тельными.

Посадка куннингамии в Китае произво
дится ручным способом в ямки-лунки, под
готовляемые мотыгой перед посадкой. Сеян
цы располагаются отвесно, так как в про
тивном случае образуется много корневых 
отпрысков, появление которых до 20 штук в 
2—3-летнем возрасте в 2—4 раза снижает 
показатели роста материнского растения. 
По отношению к свету сеянец ориентируют 
точно так же, как он располагался в питом
нике, потому что вершина куннингамии из
гибается по солнцу, и, если сеянец поса
дить иначе, то его вершина все равно по
вернется к солнцу, а это, как отмечают 
крестьяне, приводит к замедлению его роста 
в течение нескольких лет и искривлению 
ствола. Корневая шейка при посадке за 
глубляется на 1,5—3 см по отношению к 
поверхности земли.

Основным мероприятием, определяющим 
получение быстрорастущих и высокопродук
тивных насаждений в Китае, считается 
уход за почвой в лесных культурах. При 
сплошной подготовке почвы уход за лесны
ми культурами осуществляется во время 
ухода за сельскохозяйственными культура
ми (кукуруза, чумиза, сладкий картофель, 
перец, помидоры и т. д .), высеваемыми в 
междурядьях в первые 3 года жизни лесных 
культур. Ежегодно проводится по 3 ухода. 
В зависимости от размещения лесокультур 
в следующие 1—3 года производится еще 
по одному уходу, с которым вырубаются 
кустарники и лианы, а такж е корневые от
прыски куннингамии.

При частичной подготовке почвы и более 
густом размещении культур уходы проводят 
в течение 3 лет: в первый и второй годы по
2 раза и в третий год — 1 раз.

Применяемые в Китае способы создания 
культур куннингамии требуют больших за
трат труда, но обеспечивают быстрый рост 
и развитие древостоя и высокую продуктив
ность насаждений. В уезде Тинпин, провин
ции Гуйчжоу, в 1958 г. на показательных 
участках крестьянина Лоу Цун-ти было 
проведено совещание лесоводов провинции, 
на котором они познакомились со способа
ми и приемами создания быстрорастущих 
насаждений куннингамии. Среди немного
численных опытных участков, заложенных 
этим крестьянином, поражают своими ре
зультатами два участка быстрорастущих 
насаждений (см. таблицу).

Т аксационн ы е показатели культур  
кунн ингам ии на опытном участке  

крестьянина Л оу Ц ун-ти
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Культуры куннингамии на этих участках 
в течение первых 3 лет выращивали на 
сплошь подготовленной почве совместно с 
сельскохозяйственными культурами и с по
следующим двукратным ежегодным уходом 
в 4—6 годы жизни насаждений. Если бы та
кую агротехнику выращивания культур 
куннингамии дополнить нормальной, хотя 
бы удвоенной по сравнению с существую
щей густотой, то средний годичный прирост 
составил бы не менее 50 куб. м на 1 га.

Опыт искусственного разведения куннин
гамии в провинциях Хунань, Гуйчжоу и 
Гуанси с успехом может быть использован 
лесоводами Советского Союза. По природ
ным условиям к этой зоне Китая близки во
сточные склоны Талыша в Азербайджан
ской ССР (Ленкоранская зона). Большая 
часть лесов этих районов представлена мед
леннорастущими породами (железное дере
во, дуб каштанолистный, бук) с возрастом 
рубки 120—200 лет. Важность внедрения 
здесь быстрорастущих пород, которые да
дут в короткий срок отличную древесину 
для промышленности, строительства и сель
ского хозяйства, совершенно очевидна.
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Курушин Фауст Михайлович

30 авгу ста  1959 г. после продолж ительной  и т я 
ж елой  болезни в расцвете творческих сил скон чал
ся  заведую щ ий  отделом  м еханизации  В Н И И Л М , 
член редакционной коллегии ж у р н ал а  «Л есное х о 
зяй ство»  к ан д и д ат  технических наук  доц ент Ф ауст 
М и хайлович Куруш ин.

Ф. М. К уруш ин родился 25 ноября 1910 г. в 
г. К оканде  У збекской С С Р  в сем ье м аш иниста ж е 
лезнодорож ного  транспорта. В 1933 г. окончил В о 
ронеж ский институт м еханизации  сельского х о зя й 
ства  и был оставлен  в аспи ран туре. В 1937 г. у с 
пеш но защ и тил  диссертацию  и получил ученую  
степень к ан д и д ата  технических наук. П осле защ иты  
р аб о тал  доцентом , а затем  заведую щ им  каф едрой  
сельскохозяйственны х маш ин в В оронеж ском  сель
скохозяйственном  институте. С 1946 по 1947 г. я в 
л я л ся  деканом  ф ак у льтета  м еханизации  сельского 
хозяйства.

С 1948 г. Ф ауст М ихайлович переш ел на научно- 
исследовательскую  р або ту  во Всесою зны й научно- 
исследовательский институт лесоводства  и м ехани
зации  лесного х о зяй ства . Здесь , я в л я я сь  завед у ю 
щ им отделом  м еханизации , он проявил  себя как  
хорош ий о р ган и затор , глубокий исследователь, ум е
лы й руководитель и чуткий товарищ .

П од  руководством  Ф. М . К уруш ина отдел  м ех а 
низации вы рос и окреп, превратился в сильный 
творческий коллектив, способный реш ать важ н ы е 
научные проблемы  в области м еханизации  лесного 
хозяйства.

И з года в год в о зр астал о  количество новы х м а 
шин, представляем ы х В Н И И Л М ом  на государствен 
ные испы тания, и автором  первы х маш ин, п остав
ленных на серийное производство, был Ф. М . К у р у 
шин. К  таким  м аш инам  относятся весьм а эф ф ек 
тивны е д л я  восстановления леса на нераскорче- 
ванны х вы рубках  лесной ком бинированны й плуг 
П К Л -70  и лесной дисковы й вы хлитель Р Л Д . П од 
руководством  Ф ауста М ихайловича и при его 
непосредственном  участии составлена  система м а 
шин д л я  ком плексной м еханизации лесного х о зя й 
ств а , ко то р ая  ещ е многие годы  будет служ ить прог
рамм ой для  разр аб о тки  новы х м аш ин и орудий, 
необходим ы х лесном у хозяйству .

Ф. М . К уруш ин я в л яется  автором  около 30 п ечат
ны х работ, которы е отличаю тся практической н а 
правленностью . В своих тр у д ах , в том  числе в 
докторской диссертации, защ и ти ть  которую  пом е
ш ал а  болезнь, Ф ауст М ихайлович р а зв и в ает  тео
рию  лесохозяйственны х м аш ин, основы ваясь на 
соврем енны х дости ж ениях  науки и техники. Его 
ди ссер тац и я  явл яется  крупны м  вкладом  в науку.

В ся научная и о ргани заторская  деятельность уче
ного отли чалась глубокой принципиальностью , к и 
пучей энергией, творческим  горением и идейной це
леустрем ленностью .

М ного сил и труда  о тд авал  Ф ауст М ихайлович вос
питанию  м олоды х научны х кадров . П од его руко
водством  закончили диссертационны е работы  шесть 
человек, плодотворно продолж аю щ ие начатое  им 
дело.

П равительство  вы соко оценило научную  деятель
ность Ф. М . К уруш ина, награди в его орденом Т р у 
дового К расного Знам ени, орденом « Зн ак  почета» 
и м едалям и.

Всю свою  сознательную  ж изнь Ф ауст М ихайлович 
о тд ал  лю бим ом у д ел у  — м еханизации сельского и 
лесного хозяй ства.

В лице Ф ауста  М ихайловича наш е лесное хозяй 
ство  потеряло  крупного ученого в области м ехани
зации , талантли вого  органи затора и поборника 
технического прогресса. П ам ять  о нем всегда будет 
ж ить в сер дц ах  всех, кто  его зн ал  и работал  с ним.

Г руппа  товарищей
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В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ЛЕСАХ СССР

М инистерство сельского хозяй
ства Сою за ССР в приказе от 
28 августа 1959 г. отметило, что 
лесное хозяйство в лесах РСФСР 
ведется неудовлетворительно. 
Рубки леса длительное время 
проводились главным образом  в 
районах европейской части РСФСР, 
что привело к значительному ис
тощ ению  лесов в центральных 
районах республики. Лесовосста
новительны е работы проводятся 
в незначительных размерах, в ре
зультате чего площ ади необлэ- 
сившихся вы рубок увеличиваю тся. 
О т пож аров и лесных вредителей 
гибнет больш ое количество леса. 
О тводим ы й для рубки лес ис
пользуется лесозаготовительны ми 
предприятиям и нерационально. 
О собенно  плохо ведется лесное 
хозяйство в лесах, находящ ихся 
на землях колхозов. М ногим и
колхозами допускаю тся значи
тельные переруб ы  расчетной ле
сосеки и соверш енно не прово
дятся лесовосстановительные ра
боты .

О дной из основных причин не
удовлетворительного состояния 
лесного  хозяйства является нали
чие ведомственной разобщ енно
сти м е ж д у лесной пром ы ш лен
ностью  и лесным хозяйством . В 
настоящ ее время выполнение
всех работ по возобновлению  
леса и по е го  охране в РСФСР 
возлож ено на лесхозы, которы е 
не им ею т для этого  необходим ы х 
производственны х средств. В то 
эке время лесозаготовительны е 
предприятия  совнархозов, хоро
ш о  оснащ енные техникой и обес
печенны е рабочей силой, не уча
ствую т в проведении лесохозяй
ственных работ и не несут ответ
ственности за возобновление и 
охрану леса.

В связи с ростом  производи
тельности труда на лесозаготов
ках имеется возм ож ность исполь
зования для проведения лесохо
зяйственных работ значительной 
части рабочих лесозаготовитель
ных предприятий без ущ ерба для 
работы лесозаготовительной про
м ыш ленности, а такж е на осно
вании труд ово го  соглаш ения чле
нов их семей и д ругих лиц, п р о 
ж иваю щ их в лесных поселках.

В целях привлечения техниче
ских средств и кадров лесозаго
товительных предприятий и о р 
ганизаций для проведения лесо
восстановительных работ призна
но необходим ы м  возложить ле
созаготовительные и лесохозяй
ственные работы в лесах РСФСР: 
на совнархозы  —  в тех районах, 
где лесозаготовки проводятся 
преим ущ ественно предприятиям и 
совнархозов, и на лесхозы —  в 
остальных районах.

Так как леса РСФСР им ею т 
общ егосударственное значение и 
настала необходим ость со средо
точения управления лесами рес
публики в одном  органе, будет 
организовано:

Главное управление лесного хо
зяйства и охраны леса при Со
вете М инистров РСФСР для ру
ководства лесным  хозяйством во 
всех лесах республики (независи
м о от того , в чьем пользовании 
они находятся), для осущ ествле
ния контроля за ведением лесо
хозяйственных работ совнархоза
ми и ведением лесного  хозяйства 
лесхозами республики, а также 
для руководства лесозаготовка
ми, проводим ы м и предприятиям и 
этого главного управления;

Управления или инспекции по 
лесном у хозяйству и охране леса 
в областях, краях и автономных

республиках РСФСР (где это не
обходим о);

Управления или отделы по лес
ном у хозяйству в советах народ
ного хозяйства экономических ад
министративных районов РСФСР, 
на которы е возлагается ведение 
работ по лесном у хозяйству.

В годовы х планах намечено 
предусматривать значительное 
расш ирение в РСФСР лесовос
становительных работ и работ по 
обеспечению  охраны леса от по
ж аров и лесных вредителей. Сов
нархозам, а также лесозаготови
тельным организациям  РСФСР, 
не входящ им  в состав совнархо
зов, будет устанавливаться план 
по проведению  лесовосстанови
тельных работ и работ по охране 
леса и при оценке деятельности 
лесозаготовительны х предприятий 
и организаций учитываться вы
полнение этого  плана наравне с 
выполнением плана лесозагото
вительных работ.

П риказ М инистерства сельского 
хозяйства СССР обязывает м и
нистерства сельского хозяйства, 
министерства лесного хозяйства 
и лесной пром ыш ленности сою з
ных республик, главные управле
ния лесного  хозяйства при Со
ветах М инистров сою зных рес
публик:

усилить контроль за работой 
лесхозов и леспром хозов по ве
дению  лесного хозяйства и лесо
заготовок;

организовать проверку качест
ва работы лесхозов и леспромхо
зов по лесовозобновлению (вклю
чая меры содействия естествен
ном у лесовозобновлению);

совместно с лесозаготовителя
ми проверять соблюдение ими 
лесохозяйственных требований 
при рубках главного пользования.
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а также использование лесосеч
ного фонда;

организовать про ве р ку  состоя
ния охраны лесов от пож аров и 
совместно с лесозаготовителям и 
разработать м ероприятия по пре
д упр е ж д е н и ю  возникновения и 
обеспечению  б ы строго  туш ения 
лесных пож аров в местах лесо
заготовок;

разработать м ероприятия по

В районах среднего  течения 
Дона от города Богучара, Воро
неж ской области, до  Ц им лянско
го водохранилищ а простираю тся 
огром ны е пространства песчаных 
массивов, общ ая площ адь кото
рых достигает 950 тыс. га. Эти 
пески известны под названием 
Казанско-Вешенские, Х оперско- 
Донские, Арчадино-И ловлинские, 
Голубинско-Калачевские, К унд рю - 
ченские, Торм осиновские, Ц им 
лянские, Кумш атские и Чирские.

Для разработки м етодов обле
сения непрод уци рую щ и х песков 
и вовлечения их в хозяйственный 
оборот в 1949 г. организована 
Донская научно-исследовательская 
лесная опытная станция, располо
ж енная в станице Веш енской Ро
стовской области. Первые годы 
работы станции были посвящ ены 
изысканиям м етодов облесения 
открытых песчаных площ адей, со
зданию государственны х лесных 
полос по берегам  рек и в сте
пи, закладке дубрав пром ы ш лен
ного  значения. Научный сотруд 
ник кандидат сельскохозяйствен
ных наук В. П. К о р н е в  (ныне 
доцент Б рянского  лесотехниче
ского  института) изучал возм ож 
ности прим енения гнезд ового  
способа посадки сосны, вопросы 
борьбы  с выдуванием и засека
нием создаваемых лесных куль
тур на песках. По его  инициативе 
в колхозах Веш енского района 
на песчаных землях начали внед
рять посевы со р го -гум а е во го  гиб
рида.

Кандидат сельскохозяйственных 
наук В. А . Ч е р с т в и н  и стар
ший лесничий Я. И. О к у л о в  
разработали и внедрили новый 
прогрессивны й способ выращ ива
ния сеянцев сосны, позволивш ий 
увеличить вдвое погонаж  посев-

ш и роком у привлечению  общ ест
венности к осущ ествлению  конт
роля за соблю дением  м е р  по
ж арной безопасности и санитар
н ого  миним ум а в лесах;

оказать пом ощ ь лесхозам  в 
улучш ении организации лесохо
зяйственных и лесозаготовитель
ных работ, а такж е принять ме
ры к оснащ ению  их в течение 
2— 3 лет необходим ы м и машина
ми и орудиям и.

ных строчек и выход сеянцев с 
площ ади питомника. Разработана 
агротехника летнего посева сос
ны. Для закладки культур обы чно 
использую тся сеянцы полутора
летнего возраста. Х орош о оправ
дал себя осенний посев сосны. 
Преим ущ ества этого  способа за
клю чаю тся в том, что в это вре
мя семена сосны в естественных 
условиях проходят стадию ярови
зации, а весной всходят на 7— 9 
дней раньш е весеннего посева.

С ущ ествую щ ие норм ы  высева 
семян были едиными для всех 
климатических зон и всех почвен
ных разностей. Лесная станция 
после изучения темы «О пределе
ние норм ы высева семян лесных 
п ород  в условиях С реднего Дона» 
предлож ила свои реком ендации 
производству, которы е были 
использованы лесхозами Ростов
ской и Сталинградской областей.

В пойменных лесах Дона и его 
притоков в результате прекращ е
ния главных руб о к  в запретной 
зоне накопилось в одной Ростов
ской области более 840 тыс. куб. м 
древесины в спелых и перестой
ных насаждениях. Деревья вет
лы, осокоря  и тополя б елого  
достигаю т в диам етре 80— 100 см, 
а иногда и больш е, что сильно 
затрудняет их использование. Со
держ ание на ко рню  перестойных 
насаждений связано с потерей 
древесиной технических качеств, 
утратой способности деревьев к 
естественном у возобновлению , а 
при неблагоприятных условиях да
ж е  с возм ож ностью  м ассового 
усыхания. Старший научный сот
рудник П. М . Б е л ь к е в и ч  раз
работал м ероприятия по ом оло
ж е н и ю  спелых и перестойных на
саж дений и предлож ил способы 
естественного и искусственного

возобновления лесосек хозяйст
венно ценными и быстрорастущ и
ми породам и. Предлож ения стан
ции включены в «Основные поло
жения по ведению хозяйства в пой
менных, байрачных и колковых 
лесах», выпущ енные ВНИИЛМом.

Леса пойм  больш их и малых 
рек надо реконструировать так, 
чтобы значительно поднять их 
производительность. С этой целью 
Донская НИЛОС с 1956 г. начала 
отбор  лучш их видов и сортов то
полей, черенки которых были по
лучены из Ленинградской, Ста
линградской, М осковской, Воро
неж ской, Липецкой областей, Бе
лорусской ССР, Хабаровского 
края и др. Всего испытано около 
60 видов и сортов тополей. 
С 1958 г. станция начала работу 
с тополями, полученными из Гер
манской Д ем ократической Рес
публики. М ладш ий научный сот
рудник В. С. П л о х и х  выявила 
наиболее перспективные виды то
полей, среди которых особенно 
выделился тополь волосистоплод
ный (из БССР) и тополь душистый 
(из Хабаровска). У ж е в первые 
три года эти тополи достигли вы
соты 6— 7 м, они хо рош о пере
носят зимние холода, не чувстви
тельны к засухе и не повреж да
ются ни энтом ологическим и вре
дителями, ни фитозаболеваниями.

О сновной задачей Д онской 
НИЛОС является разработка аг
ротехники облесения песков и 
песчаных земель С реднего  Дона. 
Эти пески до сих пор  слабо изу
чены, особенно плохо разработа
на их типология. Вопросами ге
незиса песков, их м орф ологии и 
водного  реж им а занимались В. П. 
К о р н е в  и кандидат сельскохо
зяйственных наук Г. Г. К о з л о в .

Приж иваем ость сосновых куль
тур на песках С реднего Дона 
чрезвычайно низкая. За 1953—  
1956 гг. в Ростовской и Сталин
градской областях посаж ено бо
лее 8 тыс. га культур сосны, из 
которы х погибло около 3 тыс. га. 
На основе совместных исследова
ний, проведенны х коллективами 
станции и лесхозов Вешенского, 
Калачеевского, А рчединского  и 
др. разработаны м ероприятия по 
облесению  и закреплению  При
донских песков, которы е внедря
ются в производство.

Старший научный сотрудник 
Д онской НИЛОС, аспирант-заоч
ник ВНИИЛМ Н. С. З ю з ь  про
долж ает соверш енствовать прие
мы создания сосновых лесокуль
тур. Исследования показали пер
спективность создания полеза
щ итных лесных полос крупном ео-

10 ЛЕТ РАБОТЫ ДОНСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 
СК0Й ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВНИИЛМ
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

ШУМЕТЬ ЛЕСАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

ными саженцами при условии 
механизации вы копки посадочно
го материала и механизации по
садочных работ. В 1959 г. Вешен- 
ский совхоз посадил 5 га полос 
крупном ерны м и саженцами.

М ноголетние наблю дения по
казывают, что уровень грунтовы х 
вод на песках С реднего Дона не 
является постоянным. Для изуче
ния колебаний уровня грунтовы х 
вод и его  причин залож ено че
тыре нивелирных хода с установ
кой постоянны х см отровых труб 
в Веш енском лесхозе Ростовской 
области, в А рчеди нском  и Кала- 
чевском лесхозах С талинградской 
области.

Бичом создаваемых лесокуль
тур является зараж енность пес
чаных почв личинками хрущ ей. 
Изучение биологии и биоф еноло
гии этих вредителей, а такж е хи
мические и агротехнические м е
тоды борьбы  с ними разрабаты
вают научные сотрудники Л. К. 
С е р б с к а я ,  К.  М.  Д о м р а -  
ч е в а  и А.  В. А в р а м е н к о .

В наступивш ем семилетии пе
ред коллективом  Д онской НИЛОС 
стоят следую щ ие основные за
дачи: разработать систему м еро
приятий по улучш ению  ведения 
хозяйства в искусственных сосно
вых насаждениях Дона и а гро
технику создания сосновых куль
тур  на песках С реднего  Дона, 
обеспечиваю щ ую  сокращ ение за
трат на выращ ивание и вы сокую  
устойчивость против выдувания 
на основе применения ком плекс
ной механизации; обобщ ить опыт 
создания защитных лесных полос 
и лесов хозяйственного значения 
в разных лесорастительных усло
виях; внедрить в производство 
селекционные сорта гибридны х 
тополей в лесхозах Ростовской и 
С талинградской областей; дать 
лесхозам реком ендации по мето
дам хим ической борьбы  с ство
ловыми вредителям и сосны и бе
резы прим енительно к условиям  
С реднего  Дона; продолж ить ра
боты по эконом ике  лесного  хо
зяйства: разработать вопросы
внедрения хозрасчета в лесхозах, 
показать эф ф ективность искусст
венного и естественного возоб
новления, дать методы определе
ния себестоимости продукции  и 
производительности труда в лес
ном хозяйстве.

Н. Д. САМОЙЛЕННО,

директ ор Донской  

станции ВНИИЛМ

В газете «Кабардино-Балкарская 
правда» сообщ алось о делах и 
планах работников л есного  хозяй
ства республики.

Удивительно красива и богата 
природа Кабардино-Балкарии. Раз
нообразен ее растительный мир. 
Леса, степи, субальпийские луга 
и пастбищ а— все это зонально 
представлено на сравнительно не
больш ой территории. Благодатен 
и климат. Д орогу  ветрам -сухове
ям преграж д аю т не только горы , 
но и зеленые заслоны —  леса. 
П оэтом у в семилетнем плане озе
ленению  и облесению  уделено 
больш ое внимание.

Как рассказал д иректор  Баксан- 
ского  лесхоза М . А. Панченко, 
они вместе с лесхозами Ставро
польского края приним аю т уча
стие в создании зеленого коль
ца вокруг озера Тамбукана. Его 
целебным и грязям и пользую тся 
м ногие санатории Нальчика. Ког
да-то озеро  было больш им, по
том, постепенно пересыхая, раз
делилось на два, и одно из них 
уж е  полностью  высохло. Спасти

В газете «Советская Литва»
главный инж енер Управления 
лесных культур и охраны леса 
М инистерства лесного  хозяйства 
и лесной пром ы ш ленности Литов
ской ССР П. Вайнутис пиш ет о 
неупорядоченности ведения хо
зяйства в лесах м ногих колхозов 
и совхозов республики. Автор 
приводит м н о го  прим еров разба
заривания народного  достояния, 
причем  восстановлению  колхоз-

Газета «Ком сом олец Туркм ени
стана» (Аш хабад) в интересной 
статье под таким заголовком  рас
сказала м олодеж и о роли и зна
чении леса в ж изни человека. 
На ярких убедительных прим ерах 
показан огром ны й ущ ерб, кото
рый наносится природе и лю дям  
от бесхозяйственного уничтож е
ния лесов.

о зеро  м ож ет только лес, для че
го  создано Зольское лесничество. 
Л есной массив покроет площадь 
более 200 га.

Начались работы и по облесе
нию Д ж инальского хребта, кото
рый входит в зону образования 
минеральных источников Кавказ
ской группы  (Кисловодска, Ж е- 
лезноводска, Ессентуков). Этот 
хребет соверш енно безлесный, 
изрезанный глубоким и балками 
и каньонами пересохш их рек. 
Когда выпадают дож ди, вода бы
стрыми потоками уходит в низи
ны, прокладывает новые овраги, 
разруш ает почву. В результате 
ценные нарзанные источники по
степенно высыхали. О стро стоит 
вопрос водоснабж ения и на Золь- 
ских пастбищах, прим ыкаю щ их к 
Джиналу.

Сейчас составлен план облесе
ния Джинала. Леса займут здесь 
около 3400 га. О сновная полоса 
насаждений ш ириной 200— 800 м 
протянется на 20 км. На облесе
ние Джинала ассигнуется 3,5 млн. 
рублей.

ных лесов в большинстве случаев 
не уделяю т внимания.

В статье указывается, что по 
сем илетнем у плану лесоводы 
республики долж ны  своими сила
ми восстановить 64 тыс. га леса 
на колхозны х землях, на что по
требуется 32 млн. рублей. Автор 

ставит вопрос о включении кол
хозных лесов в государственный 

лесной фонд.

«Пусть каждый юноша, каждая 
девуш ка, —  призывает газета,—  
посадят и вырастят не одно, а 
десяток деревьев. Ведь это прек
расно —  сознавать, что твоими 
руками создана маленькая роща, 
лаборатория ж изни и здоровья, 
группа чудесных зеленых д ру
зей!»

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В КОЛХОЗНЫХ ЛЕСАХ

ОТЧЕГО ВЫСЫХАЮТ РЕКИ
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В ЗАЩИТУ 
ДОРОХОВСКОГО БОРА

«Вблизи рабочего  поселка На
зарово раскинулся сосновый бор, 
прим ы каю щ ий к строительной 
площ адке Назаровской ГРЭС 
(Красноярский край). О н является 
излю бленны м  м естом  отдыха 
трудящ ихся. Где сыщ еш ь лучш ее 
место для дома отдыха, пионер
ского лагеря, детской площ ад
ки?» Так пиш ут в своем письме 
в областную  газету «Краснояр
ский рабочий» д и р е кто р  Назаров- 
ского  лесхоза И. Ф изаров, ин
спектор охраны леса П. Веклич, 
председатель Н азаровского по
селкового совета Г. Зарецкий и 
другие.

«О днако на б о р  посягнули чер
ствые лю ди, —  пиш ут они. —  Там 
выбрали место для строительства 
городка, хотя л егко  м ож но  было 
найти д руго е  подходящ ее место. 
И вот со стоном  падают теперь 
сосны-исполины, крош ится под 
машинами м олодая поросль, втап
тываются в зем лю  цветы, ягодни
ки. Протесты работников лесхоза 
остаются безрезультатными».

«Кто ж е вступится за Д орохов- 
ский бор? —  спраш иваю т авторы

письма. —  Кто пом ож ет назаров- 
цам отвести у гр о з у  от этого  чу
десного  уголка природы?»

ПУСТЫНИ— НА 
СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕКУ

Как сообщ ала газета «Ленин
ский путь» (Кзы л-О рды нская о б 
ласть), в Ч иилийском районе со
здается опытная станция Казах
ско го  научно-исследовательского 
института лесного  хозяйства. За
дача станции —  изыскание путей 
повыш ения продуктивности сак
саульных зарослей и условий раз
ведения саксаула. Будут также 
разрабатываться м ероприятия по 
повы ш ению  продуктивности паст
бищ ны х и сенокосны х угодий.

ДРУЗЬЯ ЛЕСА 
И САДА

«Более 1500 человек состоят 
членами О бщ ества друзей леса 
и сада в Семипалатинске (Казах
ская ССР)», —  сообщ ала газета 
«Прииртыш ская правда».

Как указывалось на первой кон
ф еренции членов общества, се-

мипалатинцы поставили перед 
собой задачу —  в ближайш ие го
ды превратить свой город  в цве
тущ ий сад, посадить м ного  тысяч 
плодовы х и декоративных деревь
ев, заложить на левом бе р е гу  
Иртыш а защ итную  лесную  полосу 
на 3 тыс. га. Вдоль улиц будет 
улож ено более 190 тыс. кв. мет
ров дерна. Каждый житель дол
ж ен посадить и вырастить не м е
нее трех деревьев, а каждый 
член общ ества —  не менее де
сяти.

ХОЗЯЙКА ЛЕСА 
НИНА СМИРНОВА

Под заголовком  «Хозяйка леса» 
петрозаводская газета «Комсомо
лец» (Карельская АССР) расска
зывает о м олодом  лесничем Вид- 
лиц кого  лесничества Нине С м ир
новой.

По окончании Л исинского лес
ного  техникума Нина Смирнова 
была направлена в О лонецкий 
лесхоз, где и работает уж е ше
стой год . Она не только умело 
хозяйничает в лесу, но и активно 
участвует в общ ественной жизни 
села, ведет ком сом ольскую  рабо
ту.

К сведению читателей
С января 1960 г. Серия массовой библио

течки «Лесник и объездчик» и журнал «Лес
ное хозяйство» объединяются в журнал 
«Лесное хозяйство».

Журнал «Лесное хозяйство» будет более 
широко освещать передовой опыт в лесхо
зах и лесничествах, публиковать достижения 
науки и техники в лесном хозяйстве, рас
сказывать об опыте зарубежных лесоводов. 
Специальные разделы посвящаются работе 
лесников и объездчиков.

Редакция обращается с просьбой ко 
всем директорам лесхозов, лесничим, 
руководителям научно-исследовательских 
учреждений и учебных заведений шире 
популяризировать свой журнал «Лесное хо
зяйство», оказать помощь работникам 
Союзпечати в проведении подписки на 
1960 год.

Для сведения сообщается, что подписная 
плата остается без изменений: 

на год —  36 рублей 
на 6 месяцев 18 рублей 
цена отдельного номера 3 рубля. 
Подписка принимается без ограничения 

всеми отделениями и конторами связи, поч
товыми и общественными уполномоченны
ми по распространению печати.

Читателям серии массовой библиотечки 
«Лесник и объездчик», уже оформившим 
подписку на 1960 год, по их желанию будут 
высланы первые четыре номера журнала 
«Лесное хозяйство». Для получения осталь
ных восьми номеров необходимо произве
сти дополнительную подписку.

Подписывайтесь на журнал «Лесное хо
зяйство».

Редакция журнала 
«■Лесное хозяйство»
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НОРОТНО О РАЗНОМ П оразит ельная  
жизнестойкость

Добыча эвероловов

По улице поселка с нош ей за 
плечами идет мужчина средних 
лет в форме лесника. Это —  лес
ник Стодоличского лесничества 
Адам Петрович Боровский. Он 
направляется в контору лесхоза.

сается на Ш арика, стремясь ухва
тить его за горло , а он, завидев 
меня, приободрился и то ж е  метит 
ухватить ее за ш ею . Не вы дер
жал я, но ж алко бы ло стрелять и 
в Ш арика, и я дал залп вверх.

лиственницы
Лесоводам  М агаданской обла

сти известен замечательный м о
лодняк лиственницы Каяндера, 
произрастаю щ ей по песчано-га- 
лечниковым  наносным почвам до
лины реки Сеймчан, левого при
тока Колымы, выше села Сейм
чан. Возник он на старой гари, 
на месте уничтож енного  огнем 
вы сокопроизводительного лист
венничника. В 1956 г. ем у было 
15 лет, средняя высота его бы
ла 3,5 м (максимальная 5 м). На
1 га было от 215 до 485 листвен
ниц. Напочвенный покров —  до 
1,5 см.

А. М. Л и си ц ки й , л есн и к  Л елъ чи ц ко го  лесн и 
чества (Г о м ельска я  област ь), с пойм анны м и

волчатами.
Ф ото . В. Н . К и с л я  к о в а.

—  С чем хорош им  к нам? Что 
нового  в обходе? —  приветливо 
спросили работники лесхоза.

Лесник снял с плеча коробку, 
вынул из нее м еш ок и нетороп
ливо развязал его.

—  Что нового? Вот поглядите...
Все с лю бопы тством  обступили

его  плотным кольцом .
—  Волчата! Вот это находка!
—  Вот это клад! Не одна кол

хозная ферма скаж ет спасибо. 
Расскажи, как это было.

—  Да вот иду я как-то по об
ходу, со мной Ш а р и к . Вдруг из
дали м не показалось: волчий вы
водок! П одхож у ближ е —  только 
пустое волчье логово. Так ничего 
и не нашел тогда. Но мысли о 
хищ никах меня не покидали. И вот 
иду я со своим  Ш а р ико м . Вдруг 
собака куда-то исчезла, а через 
несколько м инут я услыш ал не
обычный лай. Раздвигаю ветки 
м ол одого  хвойника и глазам не 
верю : разъяренная волчица бро

Волчица —  в сторону. Я ещ е раз 
выстрелил, уж е  по ней, но она 
ушла, а волчата остались.

—  Да их тут целая шестерка! 
Подсчитай, бухгалтер, сколько 
овец понадобилось бы им, если 
бы не наш лесник...

—  Да я что,—  скром но  ответил 
Боровский. —  Вот дедуш ка Лисиц
кий А лександр М ихайлович, тот 
похлещ е меня —  недавно поймал 
в своем  обходе девять волчат, а 
всего за последние восемь лет им 
поймано 32 волчонка, за что го
сударство выдало ем у 16 тысяч 
премиальных. Это действительно 
зверолов. Ему 72 года, а рабо
тает лесником  и ещ е как рабо
тает! —  закончил свой рассказ 
А дам  Петрович и понес сдавать 
хищ ников в райзаготконтору.

А. МАСЛОВ, Д. МАСЛОВ,

пос. Лельчицы  
(Г о м е л ь ск а я  Область)

В конце сентября 1956 г. здесь 
стремительно прош ел со провож 
даемый ш квальным ветром вер
ховой пож ар, после чего листвен
ничник утратил внеш ние признаки 
ж изни и считался погибш им . О д 
нако с весны 1957 г. на стволиках 
и крупны х ветвях м ногих опален
ных деревьев появилась хвоя за 
счет пробуж дени я спящ их почек, 
особенно густая в 1958 г., т. е. 
на второй год  после пожара.

Ж елательно, чтобы местные ле
соводы  проследили за дальней
шим восстановлением ж изнедея
тельности этой лиственницы хотя 
бы в ближ айш ие пять лет.

Г. Ф. СТА РИНО В
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Н а п ер во й  стр а н и ц е  облож ки : Н аучн ы е с о тр у д н и к и  Л ен и н гр ад ск о й  л есо тех н и ческ о й  а к а д е 
м ии Ф. Т. С олодкий (слева) и А. Л . А гр ан ат  у  м ак ета  р азр аб о тан н о й  ими устан овки  для  п о л у 
чени я из хвои х л о р о ф и лло-кароти н овой  п асты  и хлороф иллина н атр и я  (см. статью  Г. Н. С о к о 
лова .М ал у ю  химию  — в ц ех и  ш и р п о т р еб о в  лесхозов*).

Ф ото А. В. П отап ова.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :

А . Д .  Б у к ш т ы н о в , П . В . В а с и л ь е в , А . Б . Ж у к о в ,  Л . Т . З е м л я н и ц к и й ,  Д .  Т. К о в а л и н ,
Г .  И . М а т я к и н .,  А . Ф. М у к и н ,  А . И  М у х и н  (главны й  р е д ак т о р ),

А . В . Н е н а р о к о м о в  (зам . гл ав н о го  р е д а к т о р а ) , В . Г . Н е с т е р о в , М . А . П о р е ц к и й .

А д р е с  р е д а к ц и и :  М осква И-139, О р л и к о в  пер ., 1/11, комн. 747 Т елеф он К 2-94-74

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  М И Н И С Т Е Р С Т В А  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  СССР

Р у к о п и с и  н е  в о з в р а щ а ю т с я
Х у д о ж ест в е н н ы й  и те х н и чески й  р е д а к то р  Н. Купцова

Т —10855. П о д п и са н о  к п еч ати  13/Х—1959 г . Т и р а ж  22 425 э к з . Ф орм ат б у м аги  84 х  1081/ , .
Б у м . л . 3,0 ' П еч . л . 6 ,0 (9 ,8 4 ). З ак а з  567

М осковская ти п о гр аф и я  №  4 У п р ав л ен и я  П о л и гр аф и ч еско й  П р о м ы ш л ен н о сти  М о сго р со вн ар х о за  
М о скв а , у л ., Б а у м а н а , Г ар д н ер о в ски й  п ер ., д . 1а.

О б л о ж ка о тп е ч а та н а  на о ф сетн о й  ф -ке  М ин. с /х . г . Л е н и н гр ад
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V* *
: П Полезащитная лесная полоса, за- 3^®  

ложенная в 1949 г. на богарных серо- 
земах в зерносовхозе „Галля-Арал‘ 
(Самаркандская область) с участием 
студентов Таш кентского  сельскохо
зяйственного института.
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Цена 3 руб.

Журнал рассчитан на широкий круг работников лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведения— специалистов лесхозов и лесничеств, 
агролесомелиораторов, колхозных и совхозных лесоводов, работни
ков защитного лесоразведения железнодорожного транспорта, уче
ных, студентов лесных вузов и техникумов.

Подписная плата на год—36 рублей . Цена отдельного номера—3 рубля.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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