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В Центральном музее В. И. Ле
нина. Группа лесоводов на энс- 
курсии в м узее (сл е ва направо): 
Б. А. Б утенко (З а к а р п а т с к а я  
о бл асть), Г. Л. Ш ерем етьев (И р 
к у т с к а я  область). М. А. З о л о т а 
рева (В о р о н е ж ская область), 
М. Ш. Чуйков (Т о м ская область).
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

Задачи лесоводов Советской Литвы
А . А. М Л ТУЛ И О Н И С  

М инист р лесного хозяйст ва и лесной  пром ы ш ленност и Л ит овсной ССР

Развивающееся народное хозяйство Л и
товской ССР требует все большего количе
ства древесины. Только в 1958 г. на нужды 
республики было отпущено из главного 
пользования 630 тыс. куб. м деловой древе
сины и завезено из других областей 710 тыс. 
куб. м.

Спелые насаждения республики значи
тельно истощены, поэтому правильное веде
ние лесного хозяйства имеет огромное зна
чение.

За последнее десятилетие в лесном фонде 
Литвы произошли большие изменения: мно
го спелых насаждений вырублено, приспе
вающие насаждения перешли в спелые; в 
гослесф'онд были переданы обширные пло
щади непригодных для сельского хозяйства 
земель, значительная часть которых обле
сена искусственно.

Произошли такж е изменения и в админи
стративном делении лесов республики. Л е
соустроительные материалы, составленные 
в 1946— 1950 гг., устарели, поэтому начиная 
с 1952 г. силами Литовской конторы «Лес- 
проект» проводится повторное устройство 
лесов гослесфонда. В условиях интенсивно
го ведения лесного хозяйства возникают по
вышенные требования к лесоустроительным 
работам, и лесоустроители постепенно пере
ходят к участковому методу устройства, 
обоснованному назначению хозяйственных 
мероприятий, исходя из состояния отдель

ных выделов леса. По мнению лесоводов 
Литвы, в спелых и приспевающих древо- 
стоях целесообразно отказаться от глазо
мерной таксации и перейти к измеритель
ной, обеспечивающей повышение точности 
таксационных работ.

До сих пор лесоводы Литвы оперировали 
средним приростом насаждений, однако он 
не отражает действительного прироста ле
сов. Начиная с 1958 г., лесоустроители уже 
определяют текущий прирост насаждений, 
который является наилучшим показателем 
производительности насаждений и позво
ляет реально оценивать мероприятия, на
правленные на повышение продуктивности 
лесов.

Повторное лесоустройство намечается во 
всех государственных лесах республики на 
площади около 1,3 млн. га с тем, чтобы за 
кончить эту работу в 1962 г. В 1955— 1958 гг. 
проведено лесоустройство в колхозных ле
сах на площади 470 тыс. га. Следует отме
тить тесное содружество лесоустроителей с 
лесхозами и работниками Научно-исследо
вательского института лесного хозяйства. 
Все вопросы лесоустройства решаются со
вместно; оно стало общим делом всех лесо
водов и безусловно поможет дальнейшему 
развитию лесного хозяйства.

С 1961 г. рубки главного пользования на
мечается уменьшить на 30% по сравнению 
с 1959 г. и проводить их в пределах расчет
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ной лесосеки в объеме 695 тыс. куб. м. Еж е
годный объем рубок ухода и санитарных со
ставит 660 тыс. куб. м. Особенно будет уве
личен объем рубок ухода в молодняках. 
Площадь осветлений и прочисток достигнет 
105 тыс. га.

Постепенно будут внедряться выборочные 
формы рубок, которые в условиях интенсив
ного хозяйства имеют некоторые преимуще
ства. Они будут вводиться во всех лесах 
I группы, а также в эксплуатационных час
тях лесхозов с небольшими площадями спе
лого леса.

Лесоосушительные работы в 1959— 
1965 гг. имеется в виду провести на площа
ди 76 тыс. га (около 11 тыс. га ежегодно). 
При производстве лесоосушительных работ 
предполагается уменьшать расстояние меж
ду канавами и вместе с тем вынутый из 
канав грунт использовать для строительства 
дорог.

Строительство дорог уже начато в 1958 г., 
и Совет Министров республики оказывает 
нам всяческую поддержку в этом. В насту
пившем семилетии намечено израсходовать 
15 млн. руб. на строительство 300 км грун
товых дорог.

К 1962 г. будет организовано семь круп
ных питомников (школ), в среднем по 100 га 
каждый. С этой целью в текущем году 
«Агролесопроект» произведет изыскатель
ские работы.

Посадка и посев леса в семилетие соста
вят 128 тыс. га, в том числе 64 тыс. га на 
колхозных землях. Основное внимание при 
производстве лесных культур будет уде
ляться качеству работ, созданию густых сме
шанных культур, внедрению быстрорасту
щих пород, в первую очередь — лиственни
цы, ясеня и дуба.

У нас еще не решен вопрос с пастьбой 
в лесу скота, принадлежащего работникам 
лесного хозяйства, но мы уверены, что 
с 1960 г. нам удастся пастьбу скота в лесу 
запретить, а там, где имеется недостаток 
пастбищ, будут выделены отдельные участ
ки леса, постепенно выкорчеваны пни, и эти 
площади превратятся в культурные пастби
ща. Мы считаем, что в интенсивном лесном 
хозяйстве не должно быть пастьбы скота 
в лесу, так как она приносит ему большой 
вред и, кроме того, отрицательно сказывает
ся на продуктивности сельскохозяйственных 
животных. По инструкции пастьба разре
шается именно в тех местах, где нет травы, 
в связи с чем нам кажется, что нет необхо
димости издавать такие инструкции, кото
рые приводят к недоразумениям.

В настоящее время лесное хозяйство 
вступило в новый период своего развития: 
в республике объединены все лесохозяй
ственные и лесозаготовительные предприя
тия, и лесовод стал единственным хозяином 
в лесу. Это объединение произошло не 
сразу.

В 1956 г. органы Госконтроля проверили 
использование лесосечного фонда в колхо
зах и обнаружили ряд недостатков: нера
циональную разделку древесины, отсут
ствие учета и охраны, самовольные поруб
ки, несоблюдение правил и сроков рубок 
и др. Было решено выделяемый для колхоз
ного строительства лесосечный фонд пере
дать лесоводам, что значительно сократит 
количество лесозаготовителей и будет спо
собствовать наведению порядка в лесах.

В связи с этим в том же году Главное 
управление лесного хозяйства было выделе
но из состава Министерства сельского хо
зяйства и подчинено непосредственно Сове
ту Министров республики. Вместе с этим бы
ло организовано 9 новых лесхозов и 60 лес
ничеств. В республике действовали два лесо
заготовителя— Главное управление лесного 
хозяйства и Министерство лесной промыш
ленности.

В июне 1957 г. было окончательно решено 
объединить лесное хозяйство и лесозаготов
ки в Министерство лесного хозяйства и лес
ной промышленности. В центральный аппа
рат Министерства вошли: управления лес
ных культур и охраны леса, лесозаготовок и 
сплава, отделы — лесопользования, главно
го механика, перевозок, подсобных хозяйств, 
капитального строительства, финансов, 
снабжения, труда и заработной платы, пла
ново-экономический, административно- 
хозяйственный и центральная бухгалтерия.

В настоящее время значительно улучши
лось использование деловой древесины и ме
ханизмов. Лучше стали работать инженер
но-технические и рабочие кадры. Предста
вилась возможность разукрупнить лесхозы 
и лесничества и приблизить специалистов 
к производству, началось развернутое строи
тельство дорог.

До объединения лесного хозяйства и про
мышленности лесхозы для местных нужд за 
готовляли строительный лес толщиной 8 см, 
в то же время леспромхозы еловую древеси
ну до 40 см толщиной разделывали на двух
метровый баланс. После объединения было 
запрещено ель толще 16 см разделывать на 
баланс, для которого стали использовать 
еловый тонкомер и вершины из санитарных 
рубок. План этих сортиментов был выпол
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нен, а народное хозяйство республики полу
чило более 10 тыс. куб. м прекрасного ело
вого пиловочника.

В конце 1958 года было принято поста
новление по сбережению древесины и окон
чательному упорядочению вывозки леса в 
Литовской ССР.

В республике запрещено использовать лес 
в круглом виде для строительства. В район
ных комбинатах древесина перерабатывает
ся, и вместо круглого леса колхозы будут 
получать доски, брусья, стропила, а также 
столярные изделия-—-двери, окна и т. д.

Несмотря на то что все лесозаготовки 
в республике были сконцентрированы в од
них руках, вывозка леса составляла только 
около 30% от их объема. Вывозилась древе
сина в основном для промышленных целей, 
остальная отпускалась колхозам и разным 
потребителям в заготовленном виде у пня. 
Это приводило к тому, что организации, по
лучив древесину, особенно от рубок ухода и 
санитарных, часто оставляли ее на лесосе
ках, подвергая порче и хищению. Чтобы на
вести окончательный порядок в лесопользо
вании, Совет Министров Литовской ССР ре
шил возложить на наше Министерство не 
только лесозаготовки, но и вывозку всей 
древесины. Теперь рубку леса в главном и 
промежуточном пользовании и вывозку его 
к путям транспорта ведут только лесхозы.

В связи с проведенной реорганизацией 
площади лесхозов и лесничеств значительно 
уменьшились. В республике имеется 48 лес
хозов (в 1956 г. было 25) и 404 лесничества 
(было 180). Средняя общая площадь лесхо
за достигла 26 тыс. га, а лесничества —
3,3 тыс. га. Размеры обходов примерно те 
же, что и бы ли— в среднем 540 га.

Однако у нас еще 20 лесхозов имеют пло
щадь более 30 тыс. га и 233 лесничества — 
более 3 тыс. га. Мы будем принимать меры, 
чтобы уменьшить количество лесхозов и 
лесничеств с большой площадью.

В 1959 г. будет рассмотрен вопрос о пе
редаче большей части колхозных лесов в гос- 
лесфонд, особенно смежных с государствен
ными лесами, а также отдельных участков 
с площадью не менее 20 га. Имеется в виду 
из 470 тыс. га колхозных лесов около 
300 тыс. га принять в гослесфонд. В связи 
с этим будет организовано еще несколько 
десятков лесничеств.

В 19 лесхозах, где вывозка леса по глав
ному пользованию составляет более 
15 тыс. куб. м, имеются механизированные 
лесопункты. Программа отдельных лесо

пунктов достигает 50—60 тыс. куб. м. В лес
хозах, где вывозка леса составляет менее 
15 тыс. куб. м, организованы мастерские 
участки, занимающиеся вывозкой леса ма
шинами и отгрузкой вагонами; лесничества 
разрабатывают и трелюют древесину в ос
новном из мелких лесосек. От крупных лес
хозов с большим объемом лесозаготовок мы 
отказались, так как на опыте бывших лес
промхозов убедились, что они не в состоя
нии руководить лесопунктами и фактически 
превратились в бюрократический аппарат.

Рубки главного пользования проводятся 
по хозрасчету, а рубки ухода и санитар
ные — по бюджету. Цехи ширпотреба 
упразднены, их работа поручена лесопунк
там и мастерским участкам. На лесозаго
товках главного и промежуточного пользо
вания, а также в лесхозах, лесопунктах и 
мастерских участках применяется система 
оплаты труда, действующая в лесной про
мышленности.

В центральном аппарате лесхоза с лесо
пунктом имеются два сектора: бюджет
ны й— лесохозяйственный и хозрасчетный — 
промышленный. В хозрасчетном секторе ти
повые штаты лесхозов состоят (при объеме 
вывозки до 50 тыс. куб. м) из директора, 
главного инженера, инженера-экономиста, 
инспектора по кадрам, спецработе и охране 
леса, начальника технического снабжения, 
главного бухгалтера, бухгалтера и шофера 
легковой автомашины; при объеме вывозки 
свыше 50 тыс. куб. м в штате предусмотре
на такж е должность главного механика. 
В бюджетном секторе имеются должности: 
старшего лесничего, инженера, старшего 
бухгалтера, бухгалтера, делопроизводителя, 
счетовода-кассира и уборщицы-истопника.

Д ля повышения квалификации кадров 
лесных работников при лесном техникуме 
мы организовали постоянные одногодичные 
курсы по программе колхозных лесоводов. 
В 1958 г. было принято на курсы 40 человек, 
в дальнейшем намечается увеличить количе
ство учащихся до 100 человек. Кроме того, 
в течение ближайших 7 лет в тех местах, 
где достаточно постоянных рабочих, вместо 
трех лесников будет назначено два объезд
чика (оклад объездчика 425 рублей). 
Объездчиком, как правило, назначается мо
лодой специалист, окончивший лесной тех
никум.

Очередной задачей лесного хозяйства 
Литвы является создание и закрепление по
стоянных кадров. Совершенно очевидно, что 
с сезонными рабочими улучшить ведение 
лесного хозяйства нельзя. Текучесть рабо-
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чей силы в республике связана с наличием 
жилья. На строительство в настоящее время 
мы получаем в несколько раз больше 
средств, чем два-три года назад, и этот во
прос в ближайшее время будет решен. 
С другой стороны, мы принимаем меры 
к передаче отдельных групп хуторов и кол
хозных бригад, расположенных в середине 
лесов, в гослесфонд, где организуем под
собные хозяйства. При этом рабочие рабо
тают и в подсобном хозяйстве, и в лесу.

Изменения, которые произошли за по
следние годы в Литовской ССР, направле
ны на все большую интенсификацию лесно
го хозяйства. В послевоенный период при не
достатке специалистов мы были вынуждены

Семилетним планом предусмотрено еже
годно заготовлять и вывозить 1,5 млн. куб. м 
леса, в том числе около 800 тыс. куб. м 
по главному пользованию и около 
700 тыс. куб. м по промежуточному. В свя
зи с ограниченностью лесных ресурсов рес
публики в наступившем семилетии основное 
внимание уделяется упорядочению лесополь
зования и повышению продуктивности ле
сов. Рубки главного пользования будут 
уменьшены и доведены до размеров расчет
ной лесосеки.

Рубки ухода за лесом, обеспечивающие 
выполнение поставленных задач улучшения 
качественного состава лесов, будут увеличе
ны. Особенно это касается осветлений и про
чисток, улучшающих условия роста наибо

укрупнять лесничества и лесхозы, а теперь, 
когда выросли инженерно-технические кад
ры, лесное хозяйство ставит цель— повы
сить производительность лесов и более ра
ционально использовать лесные богатства. 
Уменьшение площади лесничеств и лесхо
зов, улучшение качественного и количест
венного состава специалистов и повышение 
производительности лесов — путь к этому.

Впервые в истории Литовской ССР семи
летним планом развития народного хозяй
ства поставлены большие задачи и перед лес
ным хозяйством. Об уровне интенсивности 
лесного хозяйства республики и ее росте в 
течение 1959— 1965 гг. можно судить и зд ан 
ных таблиц (табл. 1 и 2).

лее ценных пород. Их среднегодовой 
объем в семилетии будет доведен до 
15 тыс. га.

Посеву и посадке леса в республике бу
дет уделяться все больше внимания. Вос
становление леса на вырубках, облесение не 
покрытых лесом площадей являются неот
ложными задачами лесного хозяйства Л ит
вы. По сравнению с 1958 г. среднегодовой 
объем посева и посадки леса в семилетии 
возрастет в 1,5 раза.

Значительно увеличится объем капитало
вложений в лесное хозяйство Литовской 
ССР. Если в 1958 г. он составлял 
11,6 млн. руб., то среднегодовой объем к а
питаловложений в семилетии составит
15,3 млн. руб.

Та б л ица  1
Основные мероприятия за период 1959—1965 гг. и их фактическое выполнение в 1958 г.

в объемных показателях

Фактическое 
выполнение 

в 1958 г.

Объем в 1959-1965 гг.

Наименование работ Единица
измерения

всего среднегодовой

Устройство лесов .................................................................. тыс. га 360 950 237,5
Посев и посадка л е с а .......................................................... 12,9 128 18,3
Рубки главного пользования .............................................
Количество древесины из промежуточного пользо

тыс. м3 867,2 5375 768

вания ...................................................................................... 1192,5 4630 661,0
Рубки ухода .......................................................................... тыс. га 17,8 140,0 20,0

в том числе осветления ............................................. • 9 ■ 4,8 35,0 5,0
прочистки ........................................................................... 7,5 70,0 10,0
прореж ивания.................................................................. 4,1 28,0 4,0
проходные рубки .......................................................... 1,4 7,0 1,0

Санитарные рубки ..................................................................
Вывозка древесины » 193,5 910,0 130,0

по хозрасчету .................................................................. тыс. м3 580 5375,0 768,0
по бю д ж ету ...................................................................... 424 4630 661,0

Добыча ж и в и ц ы ...................................................................... т 1232 7000 1000
Лесоосушительные работы .................................................. тыс. га 9,0 76,0 10,0
Капиталовложения.................................................................. млн. р. 11,6 107 15,3
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В республике развернулось широкое со
циалистическое соревнование не только за 
выполнение задач, поставленных семилет
ним планом, но и улучшение качества работ, 
организации труда. Заслуженной славой 
пользуется Таурагский лесхоз (директор 
т. Ю делис). Лесхоз является примером хо
рошей организации труда,эффективного ис
пользования механизмов. Заготовка леса в 
лесхозе производится только малыми комп
лексными бригадами, вывозка древесины — 
хлыстами, разработка сортиментов произво
дится на нижних складах.

Высоких показателей в работе достиг Не- 
менчинский лесхоз, который 82,5% заготов
ленной при рубках промежуточного пользо
вания древесины вывез к дорогам и на скла
ды. Приживаемость лесных культур в этом 
лесхозе в 1958 г. на площади 186 га соста
вила 97%.

Для выполнения задач семилетнего пла
на в республике имеются все условия. Реор
ганизация административного деления и уп
равления лесным хозяйством способствует 
лучшему использованию средств и механиз
мов, правильной расстановке инженерно- 
технических работников.

Мы надеемся, что проведенные в Литов
ской ССР мероприятия поднимут лесное хо
зяйство на еще более высокий уровень и

Т а б л и ц а  2
Интенсивность развития лесного хозяйства 

Литовской ССР
(на 1000 га лесной площади гослесфонда)

Показатели 1958 г. 1959 г.

Операционные затраты на лес
52,6 58,1ное хозяйство (тыс. руб.) . .

в том числе за счет бюджет
ных ассигнований . . . . 23,4 26,4

на содержание лесхозов и лес
15,8 17,3ничеств ....................................

Посев и посадка леса (тыс. га) 13,0 14,0
Осушение лесной площади

9,0(тыс. г а ) ......................... ..... . 8 .Q
Средства, выделяемые на осу

7,4 8,4шение (тыс. р у б . ) ....................
Рубки ухода (тыс. га) . . . . 14,0 17,0
Санитарные рубки (куб. м) . . 608,0 * 371,0
Рубки главного пользования

(куб. м ) ......................................... 865,0 865,0
Вывозка древесины по хозрас

420,0 740,0чету (куб. м ) .........................

* С учетом ликвидации бурелома.

будут способствовать росту производитель
ности лесов, лучшему использованию лес
ных богатств.

1 9 1 7  (
М Е Н Е Е

и  3 °/°около

1 9 3 7  ( 7 )  1 0 %

1 9 5 8  С УъЖВГ БОЛЕЕ

1 9 6 5 .

Доля С о в е т с к о г о  С о ю з а  и  в с е й  
СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В МИРОВОМ 
ПРОМЫШЛЕННОМ п р о и з в о д с т в е

МЕСТО СССР
Б МИРЕ ПО АБСОЛЮТНОМУ ОБЪЕМУ 

ПРОИЗВОДСТВА
Октябрьской 

РЕВОЛЮЦИИ
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Охранять и приумножать лесные богатства
Н . Д . Д А Н И Л И Н

Н ачальн иц  Ц ент ральн ой  базы  авиац и онной  охраны  лесов  
и об сл уш и в ан и я  лесного хозяйст ва

Решениями XXI съезда КПСС перед со
ветскими лесоводами поставлены задачи 
большой государственной важности. В на
ступившем семилетии они должны направ
лять все силы не только на использование 
лесных ресурсов для полного удовлетворе
ния потребностей страны в древесине, но и 
на сбережение и приумножение лесных бо
гатств.

Большую работу по охране лесных бо
гатств проводит созданная в системе Ми
нистерства сельского хозяйства СССР спе
циализированная служба по авиационной 
охране лесов и обслуживанию лесного хозяй
ства. Авиация в лесном хозяйстве СССР на
шла широкое применение в борьбе с пожа
рами, вредными насекомыми, а такж е в 
лесоустройстве. Большое число летчиков- 
наблюдателей, тысячи парашютистов- 
пожарных и рабочих авиадесантных команд 
используют сотни самолетов, десятки верто
летов для этой цели. 11 территориальных 
авиабаз Министерства сельского хозяйства 
СССР несут службу охраны леса в 49 краях, 
областях и автономных республиках 
РСФСР, а такж е в Казахской ССР, Бело
русской ССР и Украинской ССР, на площа
ди около 600 млн. га лесов государственного 
фонда и на значительных площадях колхоз
ных лесов, прилегающих к лесам гослес- 
фонда. Авиационная охрана проводится дву
мя способами. Патрулированием на легких 
самолетах только обнаруживают пожары. 
При патрулировании на легких и средних 
типах самолетов парашютисты-пожарные и 
парашютно-командные группы и команды 
высаживаются для непосредственного туше
ния лесных пожаров, они же мобилизуют на
селение для помощи в этой важной работе.

Активная борьба с лесными пожарами 
путем использования авиации в лесном хо
зяйстве СССР особенно широко начала раз
виваться с 1949 г. и к 1958 г. достигла зна
чительных размеров. За  этот период в прак
тику работы широко внедрены самолеты 
АН-2, на которых парашютисты-пожарные 
стали использовать для тушения пожаров 
химикаты и взрывчатые вещества. С каж 
дым годом расширяется применение верто
летов. В 1958 г. авиабазами была организо

вана активная борьба с лесными пожарами 
на площади 226,4 млн. га, что составляет 
почти половину всей территории, обслужи
ваемой авиацией. На этой территории воз
никло более 8 тысяч лесных пожаров, из них 
3,5 тыс. потушено парашютистами-пожар- 
ными (в 1949 г. парашютисты-пожарные 
потушили всего лишь 128 пожаров). 
В 1958 г. более 2,5 тыс. лесных пожаров лик
видировано только силами авиации (сред
няя площадь одного пожара в прошлом го
ду составляла 4 га, а в 1957 г.— 6,7 га). 
С помощью вертолетов ликвидировано око
ло 40% пожаров, обнаруженных на обслу
живаемой ими территории. Они применя
лись главным образом в более удаленных и 
труднодоступных местах, где бороться 
с огнем другими средствами практически не
возможно.

Д ля оказания помощи в борьбе с пожара
ми парашютистов перебрасывали из одного 
оперативного отделения в другое, из одной 
области в другую. В Иркутской области, 
при борьбе с огнем в лесу большую помощь 
оказали парашютисты Приморской, Дальне
восточной, Якутской авиабаз, а Забайкаль
ской базе помогали парашютисты Уральской 
базы. Следует отметить хорошую работу па- 
рашютистов-пожарных Уральской, Красно
ярской, Северной, Дальневосточной баз. 
Значительно улучшила в 1958 г. свою рабо
ту парашютно-пожарная служба Иркутской 
авиабазы, где начальник этой службы 
М. В. Копылов. В очень тяжелых условиях, 
вдали от населенных пунктов, в глухих 
таежных дебрях самоотверженно трудились 
летчики-наблюдатели и команды парашюти
стов в 1958 г. Прошлый год следует отме
тить, как год больших достижений летного 
состава, проявившего высокое мастерство 
в борьбе с лесными пожарами, сумевшего 
избегнуть несчастных случаев, почти не 
знавшего неудач в работе.

В 1958 г. базы авиационной охраны лесов 
и обслуживания лесного хозяйства совмест
но с управлениями лесного хозяйства и лес
хозами проделали большую работу по улуч
шению охраны лесов от огня, значительно 
активизирована работа парашютно-пожар
ной службы и команд вертолетов. На более
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высоком техническом уровне проводилось 
авиапатрулирование, что позволило своевре
менно обнаружить подавляющее большин
ство лесных пожаров. По данным наземной 
лесной охраны, местонахождение почти всех 
пожаров было определено летчиками- 
наблюдателями правильно. Особенно хоро
шо работал коллектив Уральской базы 
(бывш. начальник В. Н. Петелин, главный 

.летнаб А. Е. Золотавин). Парашютисты- 
пожарные этой базы своевременно ликвиди
ровали 811 пожаров и, кроме того, оказали 
значительную помощь другим базам. Так, 
инструктор — парашютист этой базы 
А. Д. Бабушкин потушил 32 пожара, в том 
числе 25 самостоятельно. При тушении он 
применял взрывчатые вещества и химикаты. 
Парашютисты-пожарные В. С. Велижа- 
нин, В. И. Морозов, Т. А. Кочергин потуши
ли по 33—37 лесных пожаров. Хорошо рабо
тали летнабы и парашютно-пожарная служ
ба Красноярской, Иркутской, Дальневосточ
ной, Западно-Уральской баз. На территории 
оперативного отделения, где летнабом рабо
тает Л. А. Кузнецов, возникло 99 пожаров, 
из которых было своевременно обнаруже
но 92. Большая часть этих пожаров потуше
на силами одних парашютистов. На 
территории оперативного отделения, где 
летнаб Н. П. Бёкряшев, было обнаружено 
128 пожаров (96% от числа возникших). 
Парашютистами этого отделения они почти 
полностью были ликвидированы. Зам еча
тельных успехов в работе добились также 
летчики-наблюдатели А. Н. Филиппов, 
Г. Т. Сагалаков, А. Н. Усков, Г. Г. Попов и 
многие другие.

Примеров самоотверженной работы лет- 
набов, парашютистов, авиадесантников 
можно привести гораздо больше. Задача со
стоит в том, чтобы внедрить передовой опыт 
лучших производственников во всех опера
тивных отделениях.

В прошлом году базы авиационной охра
ны лесов уделяли большое внимание внед
рению в производство ’более эффективных 
методов тушения лесных пожаров и разра
ботке новых технических средств для борь
бы с огнем. Уже освоен и применен взрыв
ной метод локализации лесных пожаров 
в шести авиабазах — Северной, Уральской, 
Западно-Уральской, Иркутской, Дальнево
сточной и Приморской. С помощью этого 
метода в 1958 г. ликвидирован 191 пожар. 
В текущем году предполагается применить 
взрывной метод во всех базах. Преимущест
вом этого метода является использование 
грунта как надежного материала, останав

ливающего движение огня. Д ля создания за 
градительных полос из грунта используют
ся взрывчатые материалы, обладающие 
большой энергией при малом весе и неболь
шом габарите, что позволяет доставлять их 
средствами авиации.

Локализация лесного пожара взрывным 
методом заключается в подготовке вблизи 
линии движения огня одной линии скважин 
глубиной 30—40 см на расстоянии 4—6 м 
друг от друга. В них закладывают патро
ны-боевики и взрывают их. При четкой 
организации работ три взрывника прокла
дывают стометровую заградительную поло
су в средних условиях в течение 20—25 ми
нут. Ширина заградительной полосы после 
взрыва зарядов обычно бывает 2—2,5 м. Для 
лучшей минерализации напочвенного покро
ва промежутки между воронками забрасы
вают дополнительным слоем разрыхленной 
земли, взятой из воронок.

Наиболее целесообразно применение 
взрывного метода при локализации лесных 
пожаров на тяжелых грунтах, в захламлен
ных местах, при мощном слое мертвого и 
живого покрова, а также при торфяных по
жарах, где требуется прокладка загради
тельных канав. Д ля локализации лесных по
жаров в чистых борах-беломошниках, на 
легких песчаных почвах применение взрыв
ного метода нецелесообразно, за исключе
нием тех случаев, когда горит подрост и 
молодняк средних и больших полнот. Подня
тые в воздух взрывами мелкий песок и пы
левидная часть почвы, оседая на травяной 
и моховой покровы, прилегающие к ворон
кам взрывов, и на хвое деревьев, резко 
уменьшают их восприимчивость к огню; кро
ме того, взрывной волной сбивается пламя. 
Наиболее удобным и распространенным 
у нас взрывчатым веществом при борьбе 
с лесными пожарами является аммонит; это 
более безопасное и самое дешевое из всех 
известных взрывчатых веществ. Его лучше 
всего применять в виде патронов.

Осенью 1958 г. в Западно-Сибирской и 
Дальневосточной базах высокую оценку по
лучил зажигательный аппарат ЛенНИИЛХ 
ЗА-1, проверенный в производственных усло
виях. Он найдет широкое применение как 
наиболее эффективное и высокопроизводи
тельное средство для отжигов и пуска 
встречного огня при тушении пожаров.

Наблюдения показали, что во многих слу
чаях нецелесообразно использовать при па
рашютно-пожарных работах существующие 
химикаты (хлористый кальций, хлористый 
магний и др.). По огнетушащим свойствам
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Г. Г. Попов, летчик-наблюдатель Уральской 
авиабазы.

они лишь незначительно превосходят воду, 
стоят дорого, в опрыскиватели их вмещает
ся мало и, наконец, доставить их к месту 
пожара очень трудно. Ранцевые опрыскива
тели РЛО и РДОС должны использоваться 
парашютистами для тушения пожаров во
дой (если вблизи имеются водоисточники).

В 1958 г., по приказу министра сельского 
хозяйства СССР, Центральной базой авиа
ционной охраны лесов и обслуживания лес
ного хозяйства, территориальными базами 
и оперативными отделениями были приняты 
самые энергичные меры по организации 
воздушного лесопатологического надзора 
в зоне авиапатрулирования лесов. Руководя
щий состав баз и летчики-наблюдатели бы
ли своевременно подготовлены к этим рабо
там, и в истекшем году лесопатологическая 
разведка была осуществлена на площади 
354 млн. га. Д ля технического руководства 
на базах введены должности инженеров- 
лесопатологов. Были выявлены, описаны и 
нанесены на карты участки лесов, повреж
денных насекомыми, на общей площади бо
лее 3,3 млн. га. Во всех необходимых слу
чаях проводилась наземная проверка по
врежденных участков силами специалистов 
лесхозов и инженеров-лесопатологов '. Если

1 В ряде случаев к этим работам привлекались 
работники 5-й Московской экспедиции «Леспроекта».

Я

участки были расположены в труднодоступ
ных удаленных районах, авиабазы оказыва
ли помощь в проведении наземных работ, 
доставляя специалистов на вертолетах 
к объектам обследования. При отсутствии 
вертолетов для рекогносцировочных обсле
дований и получения образцов использова
лись парашютисты, совершившие для этих 
целей 53 прыжка с парашютом. В процессе 
этих работ были такж е описаны значитель
ные площади лесов, усохших в результате 
пожаров и деятельности вредных на’секо- 
мых, свежие гари, ветровалы и участки, при
веденные в антисанитарное состояние. Обо 
всем этом базы авиационной охраны лесов 
сообщали управлениям лесного хозяйства. 
В ряде мест авиабазы проводили авиахим- 
борьбу своими силами. Такая борьба была 
проведена на площади 2760 га, где были 
обнаружены новые очаги вредных насе
комых.

Авиация в лесном хозяйстве может и 
должна быть использована также и для 
контроля за рациональным использованием 
лесосечного фонда лесозаготовителями на 
лесосеках. При патрулировании лесов лет
чики-наблюдатели могут оказать действен
ную и эффективную помощь лесхозам, фо
тографируя (в установленном законом по
рядке) места лесозаготовок и отмечая ф ак
ты нерадивого отношения к использованию 
лесных богатств. Это даст возможность ра
ботникам лесного хозяйства быстрее предъ
являть претензии к нарушителям правил 
пользования лесом и привлекать виновных 
к ответственности. Инициаторами такого 
контроля в 1958 г. были работники Север
ной базы — бывш. начальник базы В. В. По
дольский и летчик-наблюдатель В. П. Тро
фимов. Снижаясь на вертолете МИ-4 на вы
соту до 100 м, летчик-наблюдатель обна
ружил немало случаев неправильной экс
плуатации лесосек лесозаготовителями. 
Пользуясь фотоснимками лесосек, сделан
ными В. П. Трофимовым, руководители лес
ного хозяйства получили возможность 
предъявить претензии к лесозаготовителям. 
В данное время многие летчики-наблюдате
ли оказывают большую помощь лесоводам' 
в борьбе за лучшее использование лесосеч
ного фонда.

Большинство лесоводов Сибири и Д альне
го Востока считают, что в их условиях 
аэросев лесных семян проводить нецелесо
образно. В то же время аэросев в Вологод
ской, Кировской и других областях Севера 
и Центра европейской части СССР дает хо
рошие результаты. Необходимо всемерно
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поддержать их удачный опыт. Лесоводы Са
халинской, Амурской и некоторых других 
областей правильно ставят вопрос об орга
низации аэровизуальных наблюдений за 
плодоношением лесных пород, особенно 
кедра. Д ля проверки эффективности этого 
способа Центральная база наметила прове
дение опытно-производственных работ по 
учету урожайности лесных семян по мето
дике Г. Г. Самойловича, профессора 
Ленинградской лесотехнической Академии 
им. С. М. Кирова. Повсеместное внедрение 
в производство этого метода намечается 
с 1960 г.

Обсуждая вопросы организации работы, 
некоторые работники лесного хозяйства вы
сказали соображения об изменении струк
туры управления лесной авиации. Старший 
инженер по охране и защите леса Управле
ния лесного хозяйства Министерства сель
ского хозяйства Бурятской АССР т. Стари
ков, начальник управления лесного хозяй
ства (Приморский край) т. Гавренков пред
лагали передать базы авиационной охраны 
лесов и обслуживания лесного хозяйства в 
ведение управлений лесного хозяйства. Вме
сто 11 баз авиационной охраны лесов и об
служивания лесного хозяйства со штатом 
в 80 человек т. Стариков предлагал иметь 
в каждом управлении лесного хозяйства от
дел охраны леса из 3—4 человек, а там, где 
базы межобластные и межреспубликанские, 
один такой отдел на 2—3 управления, кото
рые руководили бы и авиационной службой. 
Если бы это предложение было принято, то 
управленческий аппарат увеличился бы 
в 3—4 раза. При этом т. Стариков не вносит 
предложений о руководстве парашютной 
службой. В его предложении не освещается 
специфика материально-технического снаб
жения, не рассказано, как обеспечить цент
рализованную подготовку летчиков-наблю- 
дателей, как правильно соблюдать технику 
безопасности, как маневрировать авиацион
ными средствами для лучшей борьбы с по
жарами. Поясним это примером.

Северная база обслуживает, кроме лесов 
Коми АССР, леса Карельской АССР, 
Архангельской, Вологодской и Мурманской 
областей, а административно-управленче
ский аппарат состоит только из 7 человек 
(из них 4 специалиста). То же можно ска
зать о Бурятской АССР и других республи
ках, краях и областях. Малочисленный 
административно-управленческий персонал 
баз не может удовлетворить потребность 
управлений лесного хозяйства в специали
стах.

М. В. Копылов, руководитель 
парашютно-пожарной службы.

При широком применении дорогостоящей 
авиации в различных отраслях лесохозяй
ственного производства требуется четкая ор
ганизация ее использования с наименьшей 
затратой государственных средств. К сожа
лению, не на всех базах авиационной охра
ны лесов и обслуживания лесного хозяйства 
придают значение этому важному делу. 
Имеются еще факты, когда отдельные лет- 
чики-наблюдатели, при попустительстве 
руководителей баз, допускают ничем не 
оправданную лишнюю трату лётного време
ни, производят ненужные полеты, занижают 
крейсерскую скорость при полетах, нанося 
государству значительный материальный 
ущерб. В прошлом году такие случаи на
блюдались на Забайкальской базе (началь
ник т. Касперович, главный летчик- 
наблюдатель т. Фетисов). Необходима ре
шительная борьба с этими явлениями, ви
новных надо строго наказывать.

Большую помощь лесному хозяйству в ра
циональном и эффективном использовании 
средств авиации может и должно оказать 
Главное управление гражданского воздуш
ного флота и его управление по спецприме- 
нениям. Но это управление подчас не уде
ляет должного внимания нуждам лесного 
хозяйства, неполностью и несвоевременно 
выделяет летательные аппараты, предусмот
ренные планом для обслуживания лесного 
хозяйства. Особенно опасно такое невнима
ние в периоды высокой горимости лесов,
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АВИАЦИЯ НА ОХРАНЕ
Большой коллектив летчиков, парашюти

стов и авиадесантников самоотверженно 
работает на охране лесов нашей страны. 
Немало пожаров было своевременно лик
видировано их силами.

Не один потушенный лесной пожар на 
счету у  летчиков-наблюдателей А. Н. Фи
липпова (первый слева вверху), Г. Т. Сага- 
лакова (второй вверху) и А. Н. Ускова (тре
тий вверху).

Прежде чем тушить пожар, парашютисты 
много тренируются, совершенствуют тех
нику высадки с вертолетов (снимок второй 
сверху). Занятия по топографии входят в
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обязательную программу обучения пара
шютистов (снимок второй снизу). Уложить 
парашют в полевых условиях должен уметь 
каждый парашютист (снимок слева внизу).

Отдельные моменты из трудовой жизни 
авиадесантных пожарных команд показаны 
также на наших снимках справа (сверху 

вниз):
Посадка парашютистов-пожарных на са

молет. Укладка парашюта перед вылетом. 
Авиадесантная пожарная команда высади
лась с вертолета МИ-4 вблизи пожара. 
Парашютист дотушивает лесной пожар 

раствором химиката.

ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



а, между тем, в это время в ряде мест не
своевременно подменялись патрульные са
молеты и вертолеты. В прошлом году в И р
кутской области весной, когда пожарная 
опасность в лесу особенно велика, вертолеты 
не выделялись совершенно и даж е снима
лись на другие, не связанные с охраной ле
са, работы.

Крайне вредит делу почти повсеместная 
практика частой смены пилотов патрульных 
самолетов и вертолетов в подразделениях 
«Аэрофлота». Этим базы и оперативные от
деления лесной авиации превращаются 
в школу тренировки пилотов-новичков. Не
чего и говорить, какой огромный ущерб на
носится этим делу охраны леса.

Во многих случаях летчикам-наблюда- 
телям все еще не предоставляется правое 
кресло в пилотской кабине на весь период 
патрульного полета, а ведь это снижает ка
чество работы летчика-наблюдателя, кото
рый может не разглядеть начинающегося 
в лесу пожара. Необходимо, чтобы в на
ступающем пожароопасном периоде 1959 г. 
отмеченные недочеты были изжиты «Аэро
флотом».

Как правило, работа летнабов и парашю
тистов не может быть успешной, если ей не 
содействуют работники лесной охраны лес
ничеств, лесхозов и управлений лесного хо
зяйства, но этого не понимают некоторые ра
ботники наземной лесной охраны, которые 
не всегда обращают внимание на требова
ния работников лесной авиации и зачастую 
неудовлетворительно организуют борьбу 
с лесными пожарами. Так, работники ряда 
лесхозов не находят нужным своевременно 
тушить загоревшийся в отдаленных участ
ках лес, о чем сигнализируют им донесения, 
сбрасываемые с самолетов. Иногда работ
ники лесхозов не помогают парашютно
пожарным командам в их борьбе с огнем 
в лесу. Бывают случаи, когда в лесхозах не 
организуют наблюдения над местами, где 
огонь был ликвидирован парашютистами, 
в результате пожары иногда возобновляют
ся по нескольку раз. Такое отношение 
к охране леса совершенно недопустимо. Н а
чальники управлений лесного хозяйства и 
директора лесхозов должны повысить требо
вательность ко всем работникам наземной 
лесной охраны, не оставляя без должного 
внимания ни одного случая нерадивого от
ношения к охране леса.

Помочь лучше использовать авиацию в 
лесном хозяйстве должны и наши научно- 
исследовательские учреждения. Мы ждем от 
них разработки более совершенного, легкого

и высокопроизводительного противопожар
ного инвентаря, который позволил бы коман
дам парашютистов-пожарных эффективнее 
использовать при тушении лесных пожаров 
грунт, воду и химикаты. Во многих случаях, 
из-за отсутствия площадок для приземления 
парашютистов-пожарных и вертолетов, 
дальности расстояния от населенных пунк
тов лесные пожары охватывают большие 
площади. Необходимо разработать такую 
аппаратуру, которая бы позволила поту
шить пожар непосредственно с самолета. 
Ученые вместе с производственниками долж
ны разработать способ безопасной высадки 
парашютистов-пожарных непосредственно 
на лес, при котором также не повреждалось 
бы дорогое парашютное имущество. Одна из 
первоочередных задач ученых — найти для 
тушения пожаров новые более эффективные 
и дешевые химикаты.

Весной 1959 г., в пожароопасный период, 
главная задача работников баз авиацион
ной охраны лесов и обслуживания лесного 
хозяйства и всех лесоводов — отлично орга
низовать охрану лесов, своевременно обна
руживать лесные пожары и быстро ликвиди
ровать их, не допуская случаев возобновле
ния пожаров после их локализации. Очень 
важно правильно разместить самолеты и 
вертолеты, умело применять наиболее эф
фективные методы борьбы с огнем.

Давно пора внести ясность в законода
тельство об уголовной ответственности ви
новников возникших лесных пожаров. 
В 1958 г. только по вине лесозаготовителей 
и экспедиций в зоне работы авиации воз
никло более 60% лесных пожаров. Но ни 
один из виновных не был привлечен к уго
ловной ответственности. Пора покончить 
с либеральным отношением к виновникам 
лесных пожаров.

Л есная авиация должна все шире исполь
зоваться в лесном хозяйстве как при борьбе 
с пожарами и вредными насекомыми, так и 
при аэросеве и определении плодоношения. 
Особое внимание следует обратить на повы
шение уровня подготовки кадров. Летчи
ки-наблюдатели, руководители парашют
ных служб и инструкторы, не имеющие спе
циального лесохозяйственного образования, 
должны получить его через заочные высшие 
и средние учебные заведения.

Мы твердо уверены в том, что воодушев
ленные историческими решениями XXI съез
да КПСС все работники лесного хозяйства 
в первом году новой семилетки с еще боль
шей энергией будут охранять и приумно
ж ать лесные богатства страны.
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КТО ДОЛЖЕН ВЕСТИ хозяйство
В НАШИХ ЛЕСАХ

Л . С. ЯБЛОНОВ
Дейст вит ельны й ч л е н -а к а д е м и к  В А С Х Н И Л

В последние годы в печати широко об
суждаются проблемы пользования лесами и 
связанные с этим вопросы управления ими 
и способы ведения в них хозяйства.

Некоторые наши союзные республики 
уже приняли решения, связанные с пере
стройкой управления лесным хозяйством и 
организационным построением пользования 
лесами. Однако эти решения не отражают 
в себе единого, общего для всей страны 
принципиального подхода к организации 
лесного хозяйства, без чего, на наш взгляд, 
вопрос о сохранении, приумножении и ра
циональном использовании в интересах на
рода наших лесных богатств по существу 
останется неразрешенным. В результате от
сутствия такой единой линии реорганизация 
лесного хозяйства в ряде республик осу
ществляется по-разному. Возникает вопрос, 
можно ли считать правильным такое поло
жение и не пора ли, наконец, обратить 
серьезное внимание на состояние лесного 
хозяйства и найти наиболее целесообразное 
решение этой проблемы в целом.

По основному вопросу— кто же должен 
вести лесное хозяйство в лесах СССР — в 
печати приходят сейчас к совершенно пра
вильному выводу, что х о з я и н  в л е с а х  
д о л ж е н  б ы т ь  о д и  н. Но предложения
о том, кто же должен быть этим одним хо
зяином, вносятся различные и нередко мало
объективные.

Особенно недостаточной объективностью 
отличаются предложения работников лес
ной промышленности, выступающих в газе
те « Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь » .  
Здесь все еще дают себя знать ведомствен
ные настроения, ' которые, к сожалению, не 
только не изжиты, а наоборот, энергично 
пропагандируются и распространяются. 
Если прочесть многочисленные статьи, поме
щенные в этой газете, то нетрудно увидеть, 
что во всех этих статьях редакция старается 
убедить читателя в том, что единственно 
правильным решением вопроса в отношении 
выбора «хозяина» для лесов будет передача 
лесов лесопромышленникам и такое объеди
нение лесхозов-леспромхозов, при котором 
«хозяином» будет лесопромышленник. Ис-

dTO<

ключение газета допускает только для тех 
лесхозов, где рубить стало уже нечего, а, 
значит, лесозаготовителям там нечего де
лать.

Если принять это их предложение, то не
избежно окажется не «один хозяин в лесу», 
а несколько: на одной части территории 
страны — лесопромышленник, а на другой — 
лесохозяйственник. Неправильное предло
жение авторов статьи, возведенное ими в 
«принцип», привело бы к беспринципному 
решению важнейшего вопроса, от которого 
зависит судьба наших лесов.

Газета «И з в е с т и я» поместила на своих 
страницах очень серьезную, объективную 
статью «Лесу нужен один хозяин» и некото
рые другие актуальные материалы. Широ
кие круги лесоводов были бы благодарны 
газете, если бы она продолжила работу в 
этом направлении и обсуждение судеб лес
ного хозяйства было доведено до конкрет
ных предложений, как по ряду других важ 
ных вопросов жизни страны.

Г азета « С е л ь с к о е  х о з я й с т в о »  — 
орган министерства, на которое в настоящее 
время возложено управление лесами нашей 
страны,— проявляет удивительное равноду
шие и до сих пор не нашла нужным во весь 
голос высказаться по этому злободневному 
вопросу.

Создалось такое положение, что все время 
слышится и оказывает давление на обще
ственное мнение только ведомственный го
лос работников лесной промышленности. 
Работники же лесного хозяйства, по-види
мому, не находят трибуны, с которой они 
могли бы исчерпывающе и до конц# выска
заться по этому вопросу.

Если вспомнить выступления на прошед
шем в прошлом году Всероссийском совеща
нии лесоводов, то можно сказать, что мне-' 
ние лесохозяйственников коренным' образом 
отличается от мнения лесопромышленни
ков. Надо полагать, что и в настоящее вре
мя это мнение не только не изменилось, а, 
наоборот, значительно укрепилось. Если 
спросить о «хозяине леса» многочисленную 
армию работников лесного хозяйства, то 
подавляющее большинство реинщ льно от
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ветит: «Пора, наконец, создать такую орга
низацию управления лесами Советского 
Союза и каждой из его частей (республики, 
края, области), чтобы в лесу был один хо
зяин».

Но кто же должен стать этим одним хо
зяином в наших лесах: лесопромышленник 
или лесохозяйственник? Или кто-то третий? 
Чтобы на данном этапе развития пользова
ния лесами ответить на этот вопрос правиль
но и с перспективой на будущее, необходи
мо кратко остановиться на анализе принци
пиальных особенностей, отличающих лесное 
хозяйство и лесную промышленность.

Объектом деятельности лесной промыш
ленности является древесина — начиная с 
заготовки на лесосеках и при последующем 
превращении ее в разнообразные сортимен
ты и изделия путем механической и отчасти 
химической переработки. Процессы заготов
ки — переработки древесины, добываемой 
рубкой растущего леса, происходят внача
ле в лесу, а затем, после доставки древесины 
к местам потребления,— на заводах, ф аб
риках,'в городах, на строительных площад
ках. В одних случаях работа с древесиной 
в пределах предприятий лесной промышлен
ности оканчивается продажей потребителю 
древесины в виде деловых и строевых сор
тиментов; в других древесина передается де
ревообрабатывающим заводам и фабрикам, 
которые облагораживают ее, превращая в 
изделия, разнообразные новые материалы и 
вещества. Иначе говоря, то, что срубит лесо
заготовитель в лесу, в одних случаях яв
ляется сырьем для его же деревообрабаты
вающих предприятий (лесопильных, фанер
ных и прочих заводов, целлюлозно-бумаж
ных фабрик и т  д .), а в других — конечным 
продуктом его деятельности, передаваемым 
в качестве сырья другому потребителю (хи
мическим предприятиям, строительной про
мышленности, сельскому хозяйству и т. д.).

Таким образом, лесная промышленность 
в настоящее время не является единым орга
ническим комплексом, а представляет собой 
объединение отдельных отраслей промыш
ленности, близко соприкасающихся между 
собой по родственному сырью. Предложите 
другую целесообразную организацию добы
вания этого сырья — и все казавшееся до 
этого стройным и прочным здание «лесной 
промышленности» перестанет существовать. 
Такой процесс мы и наблюдаем сейчас, ког
да после упразднения министерства лесной 
промышленности и его управлений отдель
ными отраслями ее стали вполне успешно 
управлять на местах совнархозы.

Следовательно, «лесной промышлен
ностью» в отдельных республиках нашей 
страны и даж е в разных областях одной и 
той ж е республики можно хорошо управ
лять по-разному; для этого можно привле
кать не одного хозяина, а нескольких. 
В большинстве случаев это будет даже го
раздо полезнее, чем бывшая ранее ведом
ственная централизация управления в одном 
министерстве через управления и леспром
хозы. В отличие от этого лесное хозяйство 
должно строиться н а  с о в е р ш е н н о  
и н ы х  п р и н ц и п а х .

Лесозаготовитель приходит в лес только 
раз — вырубить спелые древостой леса и за 
тем вывезти с лесосеки заготовленную дре
весину. Все его действия, планы и исследо
вания, техническое оснащение работ сосре
доточиваются на этих операциях. Срубив 
лес и вывезя древесину, работник леспром
хоза покидает лесную территорию и, вероят
но, за всю свою жизнь уже на нее больше не 
возвращается.

Страна обеспечила лесозаготовителей 
мощной техникой. При этом лесозаготови
тель получает лес для заготовки древесины 
почти бесплатно, так как корневые таксы 
настолько низки, что их лесозаготовители 
просто не замечают. Однако, несмотря на 
особое внимание к обеспечению лесозагото
вок богатейшей техникой, квалифицирован
ными кадрами и средствами, лесная про
мышленность ряд лет систематически недо
выполняла своих планов. Это заставляло 
многие отрасли промышленности проводить 
самостоятельные лесозаготовки. Поэтому в 
лесу появилось и до сих пор имеется много 
самостоятельных лесозаготовителей (само- 
заготовителей), которые также приходят на 
лесосеку один раз в жизни и не заботятся о 
будущем состоянии вырубаемых ими лесных 
территорий.

В настоящее время ежегодно вырубаются 
миллионы гектаров спелых лесов. Эти вы
рубки должны по закону немедленно возоб
новляться, что поручается уже лесоводу. 
Возобновление и воспитание леса — значи
тельно более сложный и трудоемкий процесс 
по сравнению с вырубкой древостоя на лесо
секах и вывозкой заготовленной древесины.

Планы по возобновлению вырубаемых ле
сов даются лесхозам большие. Однако ра
ботники лесного хозяйства недостаточно 
обеспечиваются техникой и оплачиваются 
ниже лесозаготовителей. А ведь для того 
чтобы лесоводы могли получить хорошие 
результаты по ведению сложного лесного 
хозяйства, необходимо, чтобы они постоян
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но жили и работали в данном хозяйстве, 
по возможности всю жизнь, и ежегодно за 
ботились о восстановлении, воспитании и 
охране растущего леса.

На плечах работников лесного хозяйства 
в лесхозах лежит много трудных обязанно
стей по облесению вырубок, формированию 
хозяйственно ценного состава древостоя, по 
уходу за лесом, охране леса от вредителей, 
болезней и пожаров. Только о д и н и з  э т а 
п о в  этого сложного процесса ведения лес
ного хозяйства почему-то изъят у них — 
э т а п  г л а в н о й  р у б к и  древостоя на ле
сосеках, этап «сбора урожая» и его реали
зации.

Как же можно передавать управление ле
сами и ведение в них хозяйства лесной про
мышленности, работники которой умеют 
только рубить и вывозить лес (да и то д а 
леко не везде и всегда экономически и тех
нически рационально!), и доверить им это 
ценнейшее природное богатство страны, 
имеющее огромное и многообразное полез
ное значение в жизни народа и для его бу
дущего?

Лесной массив — это не угольная шахта 
или нефтяная скважина. Его нельзя «ис
пользовать и забросить». В нем надо вести 
сложное хозяйство, может быть, для многих 
поколений людей. А для этого необ
ходимо, чтобы его вели с п е ц и а л и 
с т ы  в о б л а с т и  л е с н о г о  х о з я й с т в а ,  
хорошо знающие теорию и методы этого 
дела и вооруженные современной техникой.

История показывает, что лесоводы в боль
шинстве случаев значительно лучше вели и 
эксплуатацию леса — рубку и вывозку — в 
тех массивах, где они были некоторое вре
мя «единым хозяином». Это убедительно под
твердилось, например, работой Главлесо- 
охраны во время войны, когда лесоводы су
мели в достаточной мере и четко снабжать 
фронт и тыл всем необходимым, что давал 
для победы лес, и одновременно неплохо со
хранить леса даж е в зоне интенсивных воен
ных действий, а по окончании войны — вос
становить вырубленные там леса в бассей
нах главнейших наших рек — Волги, Дона, 
Днепра, Западной Двины (Д аугавы).

Наоборот, лесозаготовители в результате 
своей многолетней работы в лесах (в систе
ме Наркомлеса) оставили после себя край
не запущенное хозяйство и огромные площа
ди необлесившихся вырубок и гарей, хотя 
они и тогда обладали по сравнению с Глав- 
лесоохраной мощной техникой. Уже это 
одно убедительно говорит не в пользу взгля
дов тех из наших современников, кто вся

чески, различными путями, хочет повернуть 
жизнь вспять и восстановить под видом 
«единого хозяина» уже пройденный этап в 
системе управления лесами и в организа
ции советского лесного хозяйства.

Всюду, где это возможно, надо смело и 
безотлагательно о б ъ е д и н и т ь  в е с ь  
п р о ц е с с  в е д е н и я  л е с н о г о  х о з я й 
с т в  а, но  т о л ь к о  в р у к а х  л е с х о з о в  
и л е с н и ч е с т в ,  под руководством опыт
ных специалистов-инженеров, с привлече
нием квалифицированных рабочих лесного 
хозяйства. Процессы рубки и вывозки леса 
с лесосек к погрузочным пунктам у путей 
транспорта или к месту сплава также долж 
ны взять в свои руки лесоводы. В крайнем 
случае этот этап ведения лесного хозяйства 
в лесу должен осуществляться специальным 
аппаратом лесозаготовителей под неослаб
ным контролем работников лесного хозяй
ства.

Изменение системы управления лесами в 
лесном хозяйстве на Севере и в Сибири не
избежно должно пойти в ближайшем буду
щем по пути уменьшения площадей отдель
ных лесхозов и лесничеств до оптимального 
их размера, чтобы стало возможным повы
шать технику ведения в лесах правильного 
хозяйства — не истощительного, а прогрес
сивно повышающего продуктивность лесов. 
В данное же время, только как временная 
мера, ведение лесного хозяйства в лесоизбы
точных районах страны может осуществ
ляться путем приписки к лесопромышлен
ным и лесоперерабатывающим организа
циям постоянных сырьевых баз в лесных 
массивах с обязательным требованием не
медленного восстановления вырубаемых 
площадей хозяйственно ценными породами 
под строгим контролем лесхозов.

Как ж е должно быть организовано лес
ное хозяйство?

В противоположность тому, что было ска
зано о системе построения лесной промыш
ленности, система управления лесами для 
ведения в них рационального лесного хозяй
ства должна быть п р и н ц и п и а л ь н о  
и н о й.

Лесная промышленность, повторяем, мо
жет быть без ущерба для дела разделена 
между разными хозяйственными управле
ниями: например, лесозаготовки могут вести 
лесоводы в лесхозах (это самая правиль
ная и перспективная организация дела для 
будущего), или отдельные мощные потреби
тели древесины, или, наконец, современные 
леспромхозы, а химическая и деревообраба
тывающая промышленности могут быть са
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мостоятельными. В зависимости от значения 
лесозаготовок в народном хозяйстве отдель
ных республик и даж е областей этот вопрос 
должен решаться исходя из местных усло
вий и целесообразности.

В отличие от этого с и с т е м а  у п р а в 
л е н и я  л е с а м и  и в е д е н и я  в них лес
ного хозяйства д о л ж н а  б ы т ь  е д и н о й  
и в лесу должен быть только один хозяин. 
И этим полноценным хозяином может стать 
не по форме, а по существу т о л ь к о  с о 
в е т с к и й  л е с о в о д ,  ведущий или орга
низующий в этих лесах рациональное лес
ное хозяйство.

Великий Ленин еще в самом начале суще
ствования Советского государства отметил 
важное значение лесов как общенародного 
достояния, которое нельзя делить между от
дельными губерниями и уездами, а тем бо
лее между отдельными «пользователями» 
древесины в лесах.

В известном документе Совета Народных 
Комиссаров, адресованном «Всем Советам 
рабочих, крестьянских и солдатских депу
татов» от 5 апреля 1918 года, В. И. Ленин 
дал указания об отношении к лесам, лесно
му хозяйству и лесным работникам страны:

«что все леса нужно привести в извест
ность, описать и организовать в них хозяй
ство;

что все леса не составляют собственности 
ни сёл, ни уездов, ни губерний, ни областей, 
представляют собой общенародный фонд 
и ни в коем случае не могут подлежать ка
кому-либо разделу  и распределению ни меж
ду гражданами, ни между хозяйствами».

Чтобы сохранить леса и увеличить их по
лезное общенародное значение, нельзя до
верять ведение хозяйства в них тем случай
ным людям, которые приходят в леса толь
ко за тем, чтобы их вырубать!

Плачевные итоги безответственного отно
шения к лесам может увидеть каждый, кто 
посмотрит хотя бы на современное состоя
ние Орлиной сопки около Владивостока, на • 
которой был вырублен лес и которая теперь 
бесплодной скалой стоит над городом. 
Последствия бессистемных рубок видны в 
Карпатах, где после этого смыты с гор 
огромные массы почвы, или на Кавказе, где 
стали местами иссякать минеральные источ
ники, и во многих районах Восточной Сиби
ри, где лесозаготовители лихо «погуляли 
с топорами» по прекрасным хвойным лесам, 
почувствовав себя в них полными хозяе
вами.

Можно было бы привести много убеди
тельных и разнообразных доказательств то

го, что наши леса должны быть объектом 
единого разумного хозяйства и что вести это 
хозяйство государство должно поручить 
только такому коллективу людей, который 
обладает необходимыми знаниями, который 
может вести в лесах рациональное хозяй
ство и которому дадут необходимые для это
го полномочия и права. Вместе с тем кол
лектив этот должен быть технически и ма
териально обеспечен.

В настоящее время, например, в Тюмен
ской области в лесхозах имеются лесные 
обходы площадью 420 тыс. га с единствен
ным лесником во главе. Может ли он, имея 
обход таких размеров, вести здесь какое- 
либо хозяйство? Конечно, нет! А таких обхо
дов, лесничеств и лесхозов в северных райо
нах страны, особенно в азиатской ее части — 
в Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке, 
есть еще очень много. В ближайшем буду
щем при современных темпах индустриали
зации северных районов и Сибири неизбеж
но встанет вопрос об увеличении числа лес
хозов и доведении их площади до оптималь
ной. Из одного обхода придется создавать 
не менее 10 лесхозов. А ведь в Сибири есть 
лесхозы, равные по территории целому го
сударству, например Италии.

Не надо думать, что это будет слишком 
дорого. Современная система эксплуатации 
лесов является, пожалуй, самой неэкономич
ной и самой дорогой. Когда лесозаготовки 
перейдут в руки лесохозяйственников, то в 
случае, если они получат для этой цели те 
же материальные и технические возможно
сти, которые имеют сейчас работники лес
ной промышленности, лесоводы смогут вести 
лесозаготовки рациональнее и экономически 
выгоднее и превратить лесхозы и лесниче
ства в высокодоходные, культурные и неис
тощимые хозяйства, прибыльные для стра
ны и рационально использующие накоплен
ные запасы древесины. При указанной нами 
коренной реконструкции лесного хозяйства 
лесхозы будут не только значительно лучше 
снабжать страну продуктами леса, но и д а 
дут государству большие прибыли.

О б щ е е  р у к о в о д с т в о  ведением лес
ного хозяйства должно быть сохранено з а 
о б щ е с о ю з н ы м и  г о с у д а р с т в е н 
н ы м и  о р г а н а м и .  Вместе с тем управле
ние лесным хозяйством должно быть гиб
ким, приспособленным и к местным потреб
ностям, т. е. его необходимо осуществлять 
по союзным республикам, краям и областям 
и притом в тесной увязке с сельским и вод
ным хозяйством.
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Ведущую роль в лесном хозяйстве долж 
на играть н а у к а .  Если в сельском хозяй
стве народ еще задолго до развития сель
скохозяйственной науки обладал огромным 
и длительным практическим опытом, то опы
та ведения рационального хозяйства в лесах 
у нас мало. А содержание лесного хозяй
ства в нашей стране весьма многообразное 
и сложное.

Сейчас, когда трудовые усилия советско
го народа направлены на осуществление 
исторических решений XXI съезда партии, 
на выполнение семилетнего плана строи
тельства коммунизма, мы должны сделать 
все от нас зависящее для решительного 
подъема лесного хозяйства, для дальнейше
го развития лесоводственной науки.

В лесоводственной науке наряду с дости
жениями имеется еще много таких же не
достатков, которые были отмечены в отно
шении сельскохозяйственной науки декабрь
ским Пленумом КПСС: недостаточная связь 
с практикой, распыленность научных сил, 
планирование научных исследований не по 
актуальности их для производства, а по 
структуре научных учреждений, весьма сла
бое внедрение достижений науки и резуль
татов исследований в производство.

Сеть наших научно-исследовательских уч
реждений сложилась в известной мере бес
системно, в условиях ведомственной разоб
щенности, часто без достаточного учета 
стоящих перед нами задач и явно недоста
точна. Научные учреждения лесного хозяй
ства построены по одному типу, большим 
недостатком их является многопроблемность 
и универсальность тематики. Нет узкоспе
циализированных научных учреждений (ин
ститутов и опытных станций), которых мно
го имеется в сельском хозяйстве.

Всесоюзная академия сельскохозяйствен
ных наук имени Ленина, руковод
ствуясь решениями декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и XXI съезда партии, должна 
безотлагательно перестроить структуру и 
содержание работы институтов Отделения 
лесоводства и агролесомелиорации так, что
бы они полностью соответствовали требова
ниям жизни и производства.

Мы имеем все возможности осуществить 
такую коренную перестройку лесного 
хозяйства и лесоводственной науки, что
бы лесоводы стали единым хозяином в со
ветских лесах и чтобы лесное хозяйство на
шей страны поднялось на высшую ступень 
своего развития на основе достижений нау
ки и технического прогресса.

Ц И Ф РЫ  
С Е М И Л Е Т К И

РОСТ БАЛОВОЙ П Р О Д У К Ц И И  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10 Q 7г
’ 1958 г. 1965г

П Р О ИЗВО Д СТВО  СРЕДСТВ 
ПРОИЗВОДСТВА

400%
1958 г. 1965г.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

162-

id  о;'
1358г. !9Б5.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

....... с ф .........

ЗА д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  лесного  х о зя й с т в а  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М . В . С ТРУКО В
Н ачал ьн и к у п р ав л е н и я  лесного хозяйст ва  

(С в ер д л о в ская  област ь)

Роль лесов Урала для народного хозяй
ства нашей страны весьма велика. Леса 
Урала и, в частности, Свердловской области 
имеют огромное водоохранное значение, 
являясь как бы источником, пополняющим 
влагой такие крупнейшие водные артерии, 
как Урал и Обь с их многочисленными при
токами. Безгранично велико значение лесов 
Урала в обеспечении строек нашей страны 
высококачественной хвойной древесиной, 
особенно сосновой.

Здесь, кроме того, добывают сотни тысяч 
тонн живицы, собирают большое количество 
кедрового ореха, грибы, ягоды и пр. Леса 
Урала богаты пушным зверем и боровой 
дичью.

Свердловская область занимает террито
рию, равную 19,3 млн. га, из которых более 
60% покрыто лесом. Леса Свердловской об
л асти — это богатейшая лесосырьевая база, 
снабжаю щ ая древесиной многие районы на
шей страны. Из общего запаса насаждений 
около 75% занимают хвойные (в основном 
сосновые) древостой. Ежегодно в области 
вырубается до 25 млн. куб. м высокока
чественной древесины. Из них только 
2,8 млн. куб. м потребляется на местные 
нужды, остальная древесина вывозится за 
пределы области. В 1959— 1965 гг. отпуск 
леса увеличится не менее чем на 12— 13% 
по сравнению с 1952— 1958 гг.

Интенсивная и бессистемная эксплуата
ция лесов в дореволюционное время и лес

ные пожары привели к образованию огром
ных необлесившихся лесосек и смене цен
ных пород на малоценные на миллионах 
гектаров лесной площади. В 1953 г. были 
обследованы лесосеки последнего де
сятилетия, из которых в юго-западной части 
области возобновилось хвойными породами, 
преимущественно елью,— 28, березой и оси
ной — 50, и совершенно не возобновилось — 
22% лесосек; в центральной части возобно
вилось хвойными— 13, лиственными— 13 и 
не возобновилось— 74%; в юго-восточной 
части области, где расположены Припыш- 
минские боры, возобновилось хвойными —
3, березой и осиной — 4 и совершенно не 
возобновилось 93%. Только в северной и се
веро-восточной частях области возобновле
ние лесов проходит несколько успешнее. 
Здесь возобновилось хвойными породами — 
48, березой и осиной — 31%.

Такой ход естественного возобновления и 
чрезвычайное разнообразие природных усло
вий требуют дифференцированного подхода 
к проведению лесовосстановительных работ. 
На основе наших исследований (1955—
1958 гг.), учитывающих почвенные, клима
тические, геоморфологические и другие 
местные условия произрастания, разработа
но лесорастительное районирование области 
и выделены следующие 8 районов: 1. Сред
негорный северо-таежный, 2. Низкогорный 
пихтово-еловый, 3. Предгорный северо-таеж
ный кедрово-сосновый, 4. Предгорный сос
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новый, 5. Равнинный северо-таежный болот
но-кедрово-сосновый, 6. Равнинный лесо
степной (Припышминские боры), 7. Равнин
ный лесостепной колково-березовый, 8. С ла
бовсхолмленный предгорный лесостепной.

Районирование позволит наметить реаль
ные пути поднятия продуктивности лесов 
Свердловской области и составить перспек
тивные планы лесохозяйственных и лесо
культурных работ по каждому лесхозу в 
строгом соответствии с почвенно-климатиче- 
скими и лесорастительными условиями, что 
обеспечит их успешное выполнение.

Работам, направленным на восстановле
ние лесов нашей области, и особенно охра
не их от пожаров, придается большое зна
чение при планировании. Если в прошлые 
семь лет площадь посева и посадки леса 
в области составила 69 459 га, а мер содей
ствия естественному возобновлению—-
203 655 га, то в наступившем семилетии пло
щадь лесовосстановительных мероприятий 
будет в два раза, а посева и посадки — поч
ти в 4 раза больше.

Объем лесовосстановительных мероприя
тий с каждым годом будет возрастать. Так, 
в 1965 г. объем лесовосстановительных меро
приятий составит 200% по отношению к
1959 г. В первую очередь будут облесены 
невозобновившиеся лесосеки и гари послед
него десятилетия, площади из-под погибших 
насаждений, а такж е пустыри, прогалины 
и редины.

Учитывая большое значение качественно
го состава в деле повышения продуктивно
сти лесов нашей области, начиная с 1959 г., 
решено вводить в лесные культуры быстро
растущие и технически ценные древесные 
породы. В зависимости от лесорастительного 
районирования будут созданы насаждения 
из лиственницы, тополя, дуба, кедра си
бирского, сосны общим объемом более 
5 тыс. га.

При проведении лесовосстановительных 
мероприятий, как известно, важнейшую 
роль играет посевной и посадочный мате
риал. Для того чтобы выполнить план обле
сительных работ, намечается собрать 260 т 
семян древесных пород (преимущественно 
хвойных), заложить 225 га питомников. Для 
сбора семян предполагается привлечь самые 
широкие слои населения, особенно комсо
мольцев и школьников.

Кроме лесовосстановительных мероприя
тий, в области будет проведено новое и по
вторное лесоустройство на площади 
1690 тыс. га, в том числе в лесах государ

ственного фонда — 1400 тыс. га, в колхоз
ных — 205 тыс. га и совхозных — 85 тыс. га. 
Это позволит уточнить запасы древесины и 
наметить новые мероприятия по освоению 
лесных ресурсов.

Проведение рубок ухода за лесом (на пло
щади около 320 тыс. га) и санитарных со
здаст благоприятные условия для роста и 
развития леса, а также обеспечит его хоро
шее санитарное состояние. Но этим значе
ние рубок ухода за лесом не исчерпывается: 
они дадут большое количество древесины 
для удовлетворения местных нужд, что в 
условиях Свердловской области имеет 
огромное значение.

Лесозаготовки будут резко усилены в се
верных лесхозах области. Это потребует, в 
свою очередь, не только усиления лесовос
становительных работ, но и улучшения охра
ны леса от пожаров. Известно, что у нас они 
особенно опасны. Ежегодно огонь приносит 
громадный ущерб лесному хозяйству. В се
верных лесхозах для лучшего технического 
обслуживания необходимо дополнительно 
организовать 29 лесничеств. Одновременно 
намечено организовать 4 кедровых хозяй
ства: Ивдельское, Северное, Верхотурское, 
Г аринское.

Семилетним планом предусматривается 
резкое увеличение переработки древесных 
отходов цехами ширпотреба, а также капи
тальное строительство жилого и служебного 
фонда в лесхозах и лесничествах и прежде 
всего кордонов для лесной охраны. Капита
ловложения в строительство составят
15,2 млн. руб., из которых на жилищное 
строительство будет ассигновано в 2,5 раза 
больше, чем за последние семь лет.

Увеличение выпуска изделий широкого 
потребления планируется прежде всего за 
счет отходов древесины, получаемой при 
рубках ухода и главного пользования.

Нужно прекратить нерадивое отношение 
к разделке древесины на лесосеках со сторо
ны лесозаготовителей. Нельзя допускать, 
чтобы на каждом гектаре лесосеки остава
лось до 20, а иногда и до 30 куб. м леса. 
Это касается главным образом леспромхо
зов Управления лесной промышленности 
Свердловского совнархоза, которые особен
но плохо разделывают древесину на лесо
секах. Так, в 1957 г. этими леспромхозами 
было брошено более 300 тыс. куб. м сруб
ленной мелкотоварной древесины под пред
логом нерентабельной вывозки.

На лесосеках лесозаготовители продол
жают уничтожать подрост и молодняки
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хвойных пород— основу возобновления ле
са. Нередко уничтожаются семенные де
ревья и куртины, что создает новые безлес
ные пространства и пустыри и потребует 
впоследствии громадной затраты труда и 
средств на их облесение.

Очистка лесосек от порубочных остатков 
все еще находится на низком уровне. Осви
детельствование мест рубок только на 1 мая 
1958 г. показало, что лесозаготовительными 
организациями оставлено 17 тыс. га неочи
щенных лесосек, захламленных до такой 
степени, что не может быть и речи о возоб
новлении леса на них. Вместе с тем создана 
чрезвычайная пожарная опасность. Не слу
чайно в отдельных районах возникли круп
ные лесные пожары.

Вместо того чтобы навести надлежащий 
порядок на лесосеках, леспромхозы мирят
ся с тем, что ежегодно выплачивают до 
16— 17 млн. руб. штрафов из государствен
ных средств. Только один Лобвинский лес
промхоз в 1956— 1957 гг. уплатил свыше 
1 млн. руб. штрафов. Такому расточитель
ству государственных средств и нерадиво

му отношению к разделке древесины на ле
сосеках должен быть положен конец.

Д ля улучшения ведения лесного хозяй
ства и сокращения государственного аппа
рата, по нашему мнению, целесообразно 
передать все приписные леса совхозов, го
родские и леса других ведомств, а также 
ценные массивы колхозных лесов в государ
ственный фонд, обеспечив льготный отпуск 
древесины колхозам.

Нам кажется также, что необходимо лик
видировать деятельность таких организа
ций, как Госохотинспекция, и возложить ее 
функции на лесохозяйственные органы.

В лесхозы Свердловской области за пос
ледние два года в несколько большем ко
личестве поступают тракторы, которые для 
лесного хозяйства Урала не приспособлены. 
По нашему мнению, появилась настоятель
ная необходимость значительно увеличить 
выпуск специальной лесохозяйственной тех
ники, особенно прицепного инвентаря и 
тракторов, которые по своим техническим 
качествам соответствовали бы условиям 
работы в лесу.

ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК

А . В . ГО РДЕЕВ
Нандидат  сел ьско хо зяй ст в ен н ы х н а у н  (Л е н Н И И Л Х )

Организация технологического процесса 
лесозаготовок оказывает влияние на возоб
новление леса на концентрированных выруб
ках и обуславливает способы очистки их в 
различных типах леса. Поэтому лесоводы 
должны предъявлять четкие требования к 
организации лесосечных работ и осуществ
лять надлежащий контроль за их выполне
нием, и в то же время эти требования не 
должны тормозить развитие лесозаготовок.

В целях разработки лесоводственных тре
бований к организации технологического 
процесса механизированных лесозаготовок 
в лесах III группы ЛенНИИЛХ в течение че
тырех лет изучал сохранность подроста, 
тонкомера и обсеменителей, характер пора
нения подстилки и почвы при трелевке и за 
хламление вырубок в разных типах еловых 
и сосновых лесов Карелии, Архангельской,
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Вологодской, Ленинградской, Новгородской, 
Горьковской и Свердловской областей.

Поскольку характер технологического 
процесса лесозаготовок (лесосечных работ) 
определяется в основном фазой трелевки, 
исследования велись при всех более или 
менее распространенных системах, методах 
и способах трелевки и строгом соблюдении 
правил организации лесозаготовительного 
процесса.

Н а б л ю д е н и я  з а  с о х р а н н о с т ь ю  
п о д р о с т а  и т о н к о м е р а  проводились 
в ельниках черничниковых и долгомошнико- 
вых, сосняках, бруснично-черничниковых, 
вересковых и лишайниковых, в меньшей сте
пени — в ельниках-кисличниках и сосняках 
липняковых при летних и зимних лесозаго
товках в одинаковых условиях рельефа.

В результате было установлено, что унич
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тожение и повреждение подроста происходит 
в той или иной мере в каждой фазе лесосеч
ных работ: при транспортной подготовке де
лянок, валке деревьев, трелевке, укладыва
нии порубочных остатков и сжигании их.

Процент подроста, уничтоженного п р и  
т р а н с п о р т н о й  п о д г о т о в к е  д е л я 
нок ,  примерно равен проценту площади, 
занятой волоками и зоной верхнего склада. 
Исходя из этого, казалось бы, нужно все
мерно стремиться к сокращению ширины во
локов. Однако в таком случае большое ко
личество подроста гибнет и повреждается 
при валке и трелевке деревьев, поскольку 
основная часть кроны при падении дерева 
размещается за пределами волока. Хотя по 
обочинам узкого волока и сохраняется неко
торое количество поврежденного подроста, 
но из него могут развиться лишь фаутные 
деревья. Поэтому следует согласиться с 
предложением А. В. Побединского о проруб
ке широких волоков, жертвуя на них под
ростом, но зато обеспечивая сохранение его 
основной массы в межволочной зоне: в этом 
случае при подготовительных работах унич
тожается в среднем 20—25% подроста, но 
после трелевки внутри пасек он сохраняется 
в количестве 80—85%.

В п р о ц е с с е  в а л к и  д е р е в ь е в  элект
ропилами гибнет 15—25% подроста, в том 
числе половина — при расчистке зон без
опасности вокруг деревьев, путей отхода 
вальщика и при переносе кабеля. Замена 
электропил бензомоторными снижает коли
чество уничтожаемого подроста до 7—-15%.

Количество уничтожаемого и повреждае
мого в п р о ц е с с е  т р е л е в к и  подроста 
обусловливается главным образом системой, 
методом и способом трелевки, сезоном лесо
заготовок и способом разработки делянок.

Наиболее распространены две системы тре
левки— тракторная и тросовая, включаю
щие три метода — трелевку деревьев, хлы
стов и сортиментов. Последний метод при
меняется редко. При тракторной трелевке 
делянки разрабатываются продольно- или 
поперечно-ленточным способом, а при тро
совой — секторным. В лесах Севера евро
пейской части СССР наиболее широко ис
пользуются тракторы ТДТ-40 и внедряются 
тракторы ТДТ-60; все еще часто применяют
ся тракторы КТ-12.

Тросовая трелевка ведется, как правило, 
наземным путем при помощи лебедок с воз
вратно-поступательным и непрерывным дви
жением троса. Последний тип лебедок 
(Л-19) снят с производства, и наибольшее 
распространение получили лебедки ТЛ-3,

ТЛ-4 и ТЛ-5. Лебедка ТЛ-5 выпускается в 
двух вариантах, из которых ТЛ-5Ц может 
использоваться и при возвратно-поступа
тельном, и при непрерывном движении тро
са, но чаще она применяется в качестве ле
бедки реверсивного действия.

Наиболее совершенным является предло
женный и испытанный Скородумским лес
промхозом Свердловской области способ 
трелевки хлыстов, обеспечивающий сохране
ние 50% подроста1. Он способствует в то 
же время рациональному использованию ле
сосечного фонда и предотвращает захлам
ление вырубок. Правильное применение это
го способа повышает комплексную выра
ботку и обеспечивает удовлетворительное 
противопожарное устройство на вырубках. 
С лесоэксплуатационной точки зрения его 
выгодно применять в хвойных древостоях с 
высоко поднятыми кронами деревьев (лист
венничные, сосновые). В древостоях с низко 
опущенными кронами (ельники, пихтарни
ки) выгоднее применять трелевку деревьев 
с кронами.

Применение поперечно-ленточного спосо
ба разработки делянок ведет в подавляю
щем большинстве случаев к бессистемной 
трелевке и массовому уничтожению под
роста. При продольно-ленточном способе, 
сопровождающемся тракторной трелевкой 
хлыстов, сохраняется 40—50% подроста в 
бесснежный период и до 60% при наличии 
значительного снегового покрова, причем 
количество поврежденного подроста не пре
вышает 10% сохранившегося.

Тракторная трелевка деревьев за вершину 
влияет на подрост так же, как трелевка 
хлыстов: в летний период сохраняется 40— 
45% подроста, из которых лишь 7—8% ока
зываются поврежденными; при трелевке в 
морозный период по мелкому снегу из сохра
нившихся экземпляров подроста 20—25% 
повреждаются из-за хрупкости древесины. 
Однако при этом в основном обламываются 
боковые ветви, что не может существенно 
отразиться на качестве формирующихся из 
подроста деревьев.

Трелевка деревьев за комель ведет к мас
совому уничтожению подроста, за исключе
нием подроста, надежно укрытого снегом: в 
летний период на участках с более или ме
нее равномерно размещенным подростом 
после трелевки остается его лишь 10—20%. 
Особенно губительна для подроста трелев

1 П о б е д и н с к и й  А. В. Организация лесозаго
товок в Скородумском леспромхозе. «Лесное хозяй
ство» № 3, 1957.
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ка деревьев за комель трактором ТДТ-60, 
который для трелевки за вершину мало 
приспособлен. При размещении подроста 
крупными куртинами в случае правильной 
разметки волоков удается сохранить при 
трелевке за комель тракторами КТ-12 и 
ТДТ-40 до 35% подроста, но из этого коли
чества около 40% экземпляров имеют су
щественные повреждения. Неповрежден
ным остается подрост, находящийся в цент
ральной части куртины.

Трелевка хлыстов и деревьев лебедками 
с непрерывным движением троса (Л -19, 
ТЛ-5Ц) в случае заноса троса на новый во
лок от мачты влияет на подрост так же, как 
тракторная трелевка хлыстов или деревьев 
вершиной вперед: при трелевке хлыстов по 
чернотропу сохраняется (в зависимости от 
густоты древостоя) от 40 до 60% подроста 
с незначительным количеством поврежден
ных экземпляров (6— 10%); во время силь
ных морозов количество поврежденного под
роста увеличивается до 20—30% за счет 
поломки вершин у среднего по высоте под
роста, возвышающегося над снеговой по
верхностью, и поломки боковых ветвей у 
более крупных деревьев.

При перемещении троса поперек пасек 
уничтожается или сильно повреждается поч
ти весь подрост высотой больше 1 м.

При тракторной и тросовой трелевке хлы
стов и деревьев за вершину за исключением 
трелевки лебедками реверсивного действия 
в древостоях с полнотой до 0,7 подрост всех 
групп высоты сохраняется примерно одина
ково, не считая укрытого снегом. В более 
полных древостоях сильнее страдает круп
ный подрост, который, однако, здесь бес
перспективен, так как при незначительном 
количестве он не обладает необходимой 
жизнеспособностью.

Трелевка хлыстов лебедками реверсивно
го действия при заносе троса на новый во
лок от мачты обеспечивает сохранение ос
новной массы подроста (до 80% ), в том чис
ле крупного в межволочной части пасек. 
Однако общее количество сохранившегося 
на делянке подроста на 10— 15% меньше, 
чем при трелевке лебедками Л-19, так как 
при слабом натяжении троса и криволиней
ном движении пачек ширина волока значи
тельно увеличивается.

При трелевке деревьев с кронами лебед
ками реверсивного действия волоки занима
ют более 50% делянки, в связи с чем проис
ходит массовое уничтожение или поврежде
ние подроста высотой более 0,25 м: подрост 
с высотой более 1 м почти весь погибает,

высотой от 0,25 до 1 м сохраняется не более 
20—25% и лишь самый мелкий, защищен
ный микроповышениями, сохраняется удов
летворительно. По существу при таком спо
собе трелевки большой разницы между во
локами и межволочной зоной нет, так как 
зигзагообразное движение пачек деревьев 
оказывает влияние почти на всю поверх
ность вырубки. Поэтому трелевка деревьев 
лебедками реверсивного действия, так же 
как тракторная трелевка за комель, допу
стима по чернотропу только на участках с 
незначительным количеством подроста.

Тонкомер при всех способах трелевки со
храняется так же, как крупный подрост.

В п р о ц е с с е  о ч и с т к и  в ы р у б о к  
подрост гибнет от заваливания его порубоч
ными остатками и от воздействия огня. При 
трелевке хлыстов сложенные в кучи пору
бочные остатки растаскиваются и занимают 
от 18 до 30% площади межволочной зоны, 
погребая соответствующее количество под
роста, главным образом мелкого. То же са
мое наблюдается и при трелевке деревьев 
за вершину в сосняках. При трелевке де
ревьев за вершину в ельниках сучьями за 
валивается не более 5% подроста.

Сжигание порубочных остатков, тщатель
но уложенных в кучи, уничтожает не более 
15% подроста. Небрежная укладка остатков 
в кучи, которая часто имеет место на лесо
секах, способствует уничтожению огнем до 
40—50% подроста (в бесснежный период). 
Поэтому от огневой очистки вырубок по воз
можности следует воздерживаться, тем бо
лее, что при ней часто возникают сплошные 
палы, полностью уничтожающие подрост и 
ухудшающие в ряде типов леса условия пос
ледующего возобновления хвойных пород.

В этом отношении способ Скородумского 
леспромхоза лучше других: при нем в про
цессе разработки делянки сучья укладыва
ются в правильные валы, расположенные в 
центре широкой полосы, боковые части ко
торой (волоки) в той или иной степени ми
нерализованы, поэтому заваливания подро
ста сучьями и гибели его от огня при сжи
гании не происходит.

Р а з м е щ е н и е  и с о х р а н е н и е  о б с е- 
м е н и т е л е й  внутри пасек вполне осуще
ствимо при всех системах, методах и спосо
бах трелевки. Главным условием рациональ
ного размещения обсеменителей в делянках 
с тросовой трелевкой является занос троса 
на новый волок от мачты. При соблюдении 
правил организации лесосечных работ ос
тавленные внутри пасек обсеменители со
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храняются полностью и не имеют существен
ных повреждений.

При трелевке хлыстов и деревьев за вер
шину п о р а н е н и я  п о д с т и л к и  и п о ч 
вы занимают 10—45% площади вырубки, 
при трелевке лебедками реверсивного дей
ствия— 45—50%, а при трелевке деревьев 
за комель — 45—75%, причем в первом слу
чае преобладают слабые поранения, во вто
ром— умеренные, в третьем — умеренные и 
сильные.

Размер поранений по площади и глубине 
зависит главным образом от организации 
лесосечных работ и в меньшей мере — от 
типа леса.

Изучение с т е п е н и  з а х л а м л е н и я  
в ы р у б о к  при трелевке деревьев с крона
ми показало, что при тракторной трелевке 
деревьев комлем вперед в безморозный пе
риод в хвойных древостоях на вырубках 
остается лишь 10—20% сучьев (меньше в 
ельниках, больше в сосняках), в морозный 
период— 15—20% в ельниках, а в сосняках 
до 50%.

При тракторной трелевке за вершину в 
безморозный период на вырубке в ельниках 
остается 25%, в сосняках до 70% сучьев, 
в морозный период в ельниках — до 40— 
50% сучьев и вершин, а в сосняках трелев
ка превращается по существу в хлыстовую, 
так как основная масса сучьев обламывает
ся уже при падении деревьев.

Захламление вырубок в ельниках проис
ходит главным образом за счет обрубаемых 
при чокеровке вершин. Если обрубленные 
вершины укладывать на воз и транспортиро
вать на верхний склад, как это делают в не
которых леспромхозах, захламление выру
бок в ельниках можно резко уменьшить.

При тросовой трелевке деревьев в ельни
ках в безморозное время на вырубке остает
ся не более 25% сучьев и вершин, а в мороз
ное — 50 %.

При трелевке деревьев лиственницы в 
зимнее время на верхний склад поступает не 
более 40% кроны.

Сильное захламление вырубок может 
иметь место и при трелевке деревьев за ко
мель в безморозный период (а такж е при 
тросовой трелевке в случае перемещения 
троса поперек пасек) за счет вываливания 
крупного подроста и тонкомера. При про
дольно-ленточном способе разработки деля
нок обламывающиеся в процессе валки и 
трелевки деревьев сучья и вершины кон
центрируются у волоков, причем в зимний 
период сучья сильно измельчаются и обра
зуют небольшие плотные валы, которые на

следующий год в ельниках становятся мало
заметными и местами зарастают травой. 
При поперечно-ленточном способе разработ
ки делянок сучья размещены более или ме
нее равномерно по всей площади пасек. 
Большое количество сучьев концентрирует
ся в зоне верхнего склада — у эстакады, 
особенно много их бывает зимой.

В результате исследования состояния вы
рубок в зависимости от технологического 
процесса лесозаготовок можно сформулиро
вать следующие лесоводственные требова
ния к организации лесосечных работ:

1. Мероприятия по сохранению подроста 
необходимо проводить при куртинном раз
мещении подроста во всех разрабатываемых 
древостоях независимо от их характера; при 
равномерном и групповом размещении под
роста: в еловых древостоях — с сомкнуто
стью крон до 0,8, в сосновых и лиственнич
ных — с сомкнутостью до 0,9, а также во 
всех хвойно-лиственных древостоях.

2. При разработке делянок со средним ко
личеством хвойного подроста более 1000 экз. 
на 1 га, высотой более 0,25 м необходимо 
строго соблюдать следующие правила орга
низации лесозаготовительного процесса:

разбивку делянок на пасеки производить 
по возможности таким образом, чтобы кур
тины подроста находились внутри пасек на 
расстоянии не менее 4 м от края волока;

ширину пасек при тракторной трелевке 
устанавливать равной полуторной средней 
высоте древостоя. При тросовой трелевке 
ширина сектора в дальнем от мачты конце 
должна быть равна двойной средней высоте 
древостоя;

ширина волоков должна быть при трак
торной трелевке 8, при тросовой — 6, по 
способу Скородумского леспромхоза — 12 м. 
Волоки следует тщательно подготовить, спи
ливая деревья на уровне почвы;

не допускать разработку делянок упро
щенным поперечно-ленточным способом, ос
нованном на сближении магистральных во
локов без использования пасечных;

валку деревьев производить вершиной на 
волок под углом к нему не более 45°;

развороты трактора производить только в 
пределах волока, не допуская заездов в 
межволочную зону;

перемещение тросов лебедок на новый во
лок производить только путем заноса от 
мачты;

сучья и вершины, обрубленные при подго
товке хлыстов к трелевке, укладывать в ку
чи или валы по краям волока, а при Скоро
думском способе — в центре волока;
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При выполнении вышеуказанных правил 
не требует ограничений тракторная трелев
ка хлыстов и деревьев вершиной вперед, а 
такж е трелевка лебедками с непрерывным 
движением троса.

3. Лебедки реверсивного действия при
меняются в бесснежный период — на участ
ках с количеством хвойного подроста высо
той более 0,25 м. до 1000 экземпляров на 
1 га; при наличии снегового покрова — на 
участках с количеством хвойного подроста 
высотой более 1 м до 500 экземпляров на 
1 га. В других условиях лебедки реверсивно
го действия используются только при натя
жении грузового троса до степени, исклю
чающей возможность резкого отклонения 
пути движения пачек деревьев от прямой 
линии.

4. Трелевка деревьев комлем вперед не 
допускается на участках с количеством под
роста высотой 0,25 м более 1000 экземпля
ров на 1 га.

5. Участки леса с количеством хвойного 
подроста высотой более 0,25 м до 1000 экзем
пляров на 1 га разрабатываются на основе 
существующих правил организации техноло
гического процесса лесозаготовок без до
полнительных ограничений.

Д ля сохранения подроста и обсемените- 
лей и упорядочения мероприятий по очистке 
рекомендуется:

на вырубках, после трелевки хлыстов (ис

ключая Скородумский способ), а также пос
ле трелевки деревьев в сосняках за вершину 
в любое время года и за комель в морозное 
время очистку производить по существую
щим правилам в зависимости от типов леса;

на вырубках, образовавшихся после раз
работки делянок по способу Скородумского 
леспромхоза, очистку можно не производить 
при условии окаймления каждой делянки 
минерализованными полосами;

на вырубках, где предполагается лесовос
становление за счет сохранившегося подрос
та и тонкомера, весеннее и летнее сжигание 
порубочных остатков запрещается;

в ельниках после трелевки деревьев за 
вершину в морозное время вырубки очища
ют от сучьев безогневым способом: вершины 
и крупные сучья притуживают; средние па 
размеру — переносят на волоки, вырубки 
окаймляют минерализованными полосами. 
В зоне верхнего склада в поздневесенний 
период проводят сбор сучьев в кучи и сжи
гание их под защитой минерализованных по
лос;

во всех хвойных древостоях после трелев
ки деревьев за комель и тросовой трелевки 
в ельниках в безморозный период, а такж е 
в ельниках после трелевки за комель в мо
розное время очистка вырубок ограничи
вается зоной верхнего склада, где сучья 
сжигаются в кучах в раннеосенний или позд
невесенний периоды времени.

Рост сосны и березы в чистых молодняках 
при разной густоте

Р . М . СБОЕВА

Русские лесоводы издавна склонялись к 
мысли о целесообразности выращивания мо- 
лодняков в загущенных посадках и проведе
нии в последующем рубок ухода. Они реко
мендовали устанавливать возраст первона
чального разреживания для определенных 
конкретных условий, учитывая производи
тельность, состав и степень густоты молод- 
няков. Все эти факторы, вместе взятые, 
определяют смыкание, интенсивность диф
ференциации стволов и время начала ухода. 
Нельзя не учитывать при этом целевую 
установку хозяйства и экономические усло
вия.

Наши исследования имели целью устано
вить, до какого возраста густые молодняки 
растут удовлетворительно и с какого мо
мента в них необходимы рубки ухода в 
связи с началом ослабления роста отдель
ных особей. Большое внимание было уделе
но изучению развития крон деревьев в мо
лодняках разного возраста и густоты, что к 
позволило в дальнейшем подойти к опреде
лению времени осуществления разрежива
ний, а также к установлению густоты за 
кладки культур.

Наблюдения проводились летом 1954— 
1956 гг. на территории Сегежского лесхоза..
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Карельской АССР, в чистых молодняках 
сосны и березы, тип леса — брусничник 
III бонитета на подзолистых супесчаных 
почвах. В насаждениях разной густоты за 
кладывались пробные площади и произво
дился сплошной перечет деревьев. Для 
удобства все деревья условно разбивались 
на три яруса: максимального, среднего и
слабого роста.

Всего заложены 22 пробные площади в 
чистых молодняках сосны и березы в воз
расте от 5 до 22 лет.

Наиболее характерным для исследования 
р о с т а  с о с н ы  является 19-летний молод
няк в кв. 37 Выгозерского лесничества. 
Здесь заложено 3 пробных площади: в гус
том молодняке (15 620 шт. растений на 
1 га), средней густоты (8200 шт. на 1 га) и 
редком (1500 шт. на 1 га). В густом молод
няке полное смыкание произошло три года 
назад. Молодняк средней густоты еще не 
совсем сомкнулся, а редкий далек от смы
кания.

При исследовании отмечено увеличение 
числа деревьев I яруса с уменьшением гус
тоты, в то время как количество деревьев 
III яруса уменьшается. Средний диаметр 
на высоте груди увеличивается с уменьше
нием густоты и составляет (по отношению 
к густому) в среднем и редком молодняке 
соответственно 123,5 и 132,5%. Наибольшая 
средняя высота в 19 лет-— в молодняке 
средней густоты, хотя вначале лучший рост 
по высоте был в густом молодняке. К мо
менту исследования преимущество густых 
молодняков по росту в высоту уже утрати
лось и средний прирост по высоте за послед
ние 5 лет у молодняков различной густоты 
почти одинаков. Исследованные нами силь
но загущенные молодняки в 22-летнем воз
расте (23 700 шт. на 1 га) имеют средний 
прирост 17 см, и отпад в них составляет 
16% . Они требуют рубок ухода.

Нами выявлена прямая корреляционная 
зависимость между площадями сечения де
ревьев на высоте груди и проекциями их 
крон. Проекция крон деревьев при свобод
ном их стоянии равна 154X154 см, в молод
няках средней густоты— 107X111 см, в гус
тых — 95X95 см.

Результаты измерения проекций крон сос
ны свободного стояния в возрасте 5, 7, 10, 
13, 15 и 19 лет в одинаковых условиях ме
стопроизрастания с указанием количества 
растений сосны, необходимого для смыка
ния в данном возрасте, приведены в таб
лице.

Возраст (лет)
Средняя 
проекция 

кроны (кв. см)

Площадь 
проекции 

кроны (кв. м)

Количество 
растений 

сосны, необхо
димое для 
смыкания

5 36 0,18 55 550
7 42 0,22 45450

10 66 0,38 26 300
13 108 0,95 10 500
15 124 1,23 8150
19 154 1,90 5 260

В дополнение к таблице нами составлен 
график. Таблицей и графиком можно поль
зоваться для определения густоты заклад
ки культур, когда нужно добиться их смы
кания в определенном возрасте.

Если культуры закладываются посевом в 
площадки размером 0,5X0,5 м, то проекция 
крон всех растений в площадке будет на 
25—30% больше проекции кроны одного 
свободного стоящего дерева. Но этой разни
цей можно пренебречь, имея в виду, что в 
культурах всегда будет отпад, и если он: 
произойдет равномерно по всей территории, 
то дополнения можно не проектировать. 
Число посевных мест можно сократить, если 
имеется естественное возобновление, что 
должно учитываться при осмотре лесо
культурной площади перед составлением! 
проекта.

Возраст
Зависимость количества деревьев сосны, необхо
димого д л я  полного см ы кания м олодняков , 

от возраста.
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Возраст смыкания определяется исходя из 
лесорастительных условий и экономических 
соображений. Безусловно, желательно ран
нее смыкание, но на участках, где нет опас
ности задернения почвы и загущения куль
тур быстрорастущими породами, а рубки 
ухода в них экономически нецелесообразны, 
срок смыкания можно отдалить до 15 лет. 
Это относится и к району наших исследова
ний — северной подзоне средней тайги.

Исследования особенностей р о с т а  б е 
р е з ы  проводились в 16-летних молодня- 
ках в кв. 12 Телекинского лесничества с гус
тотой растений 14 800, 7830 и 1500 штук на 
1 га. Данные пробных площадей показали, 
что, как и у сосны, количество деревьев 
I яруса увеличивается с уменьшением гус
тоты и одновременно уменьшается количе
ство деревьев III яруса.

Процентное выражение средней высоты и 
диаметра на высоте груди в молодняках 
густых и средней густоты по отношению к 
редким следующее:

М олодняк

редкий густой средний

Д и а м е т р ................. 100 83,3 93,6
В ы сота..................... 100 122,5 129,2

Несмотря на меньший возраст березы по 
сравнению с сосной, высота ее больше, что 
объясняется биологическими свойствами бе
резы. Как по высоте, так и по диаметру бе
реза лучше растет в молодняках средней 
густоты.

Результаты исследования березовых мо- 
лодняков примерно такой же густоты 
(14 600, 8410 и 1500 растений на 1 га) в 
13-летнем возрасте показывают, что и здесь 
можно установить зависимость среднего 
диаметра и высоты от густоты: наибольший 
диаметр и наименьшая высота наблюдаются 
в редких молодняках. Дифференциация де
ревьев по высоте и диаметру выражена 
слабее, чем в 16-летних молодняках. Коэф
фициент вариации по высоте небольшой; он 
падает с уменьшением густоты, что харак
терно и для коэффициента вариации по 
диаметру. Коэффициент вариации для высо
ты в 16-летних молодняках значительно 
"больше, здесь дифференциация усиливается, 
но отпад еще небольшой.

Более сильно выражена дифференциация

в сильно загущенных березовых молодняках 
22-летнего возраста (28 360 шт. на 1 га). 
Здесь интенсивно идет самоизреживание, от
пад достигает 6%, и имеется большее коли
чество отставших в росте деревьев III яру
са. У этих молодняков та же средняя высо
та (4,69 м), что и в 16-летнем насаждении 
при густоте в 14 800 растений на 1 га, а диа
метр меньше (2,3 см). Коэффициенты вариа
ции по высоте и диаметру наибольшие. Эти 
молодняки также требуют рубок ухода.

Несмотря на меньший возраст березы по 
сравнению с сосной, средний диаметр крон 
ее несколько больше и равен в густых мо
лодняках 110X 104 см, в молодняках средней 
густоты 138X128 см, в редких— 156Х 
X 154 см. Этот факт нужно иметь в виду при 
расчете густоты закладки культур.

Смыкание в березовых насаждениях про
исходит раньше, чем в сосновых при одной 
и той же густоте. Ежегодный прирост вет
вей у березы значительно больше, чем у сос
ны, но ветви березы направлены под более 
острым углом к стволу, поэтому диаметр 
крон березы мало превышает диаметр кроны 
сосны.

Исследование роста сосны и березы при 
разной густоте в чистых молодняках позво
лило сделать следующие выводы.

С у в е л и ч е н и е м  г у с т о т ы  д и ф ф е 
р е н ц и а ц и я  д е р е в ь е в  по д и а м е т 
р у  и в ы с о т е  у с и л и в а е т с я ,  а п р о 
ц е с с  с а м о и з р е ж и в а н и я  и д е т  б о 
л е е  и н т е н с и в н о .  С у х у д ш е н и е м  
у с л о в и й  м е с т о п р о и з р а с т а н и я  
д и ф ф е р е н ц и а ц и я  о с л а б е в а е т .

Наиболее оптимальные условия для роста 
сосны и березы по высоте и диаметру 
имеются в молодняках средней густоты. Чи
стые молодняки сосны и березы как сильно 
загущенные, так и свободно растущие имеют 
худшие показатели роста. В густых молод
няках формируется древесина более высо
ких технических качеств.

Молодняки в свободном стоянии теряют 
на приросте по массе как из-за замедленно
го роста в высоту, так и из-за меньшего ко
личества деревьев на 1 га. Д ля максималь
ного использования производительности 
почв здесь необходимо ориентироваться на 
посадку хвойных пород.

Рубки ухода — прореживания — требуют
ся только в сильно загущенных молодняках 
(более 20 тыс. растений на 1 га в I классе 
возраста), где сильно ослаблен прирост по 
высоте и диаметру, и идет интенсивный про
цесс дифференциации и отпад.
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Морфологические особенности осиновых молодняков, 
пораженных сердцевинной гнилью

И . И . ГУ Щ И Н
И н ж е н е р  лесного хозяйст в а

Осину как древесную породу в недалеком 
прошлом считали сорняком леса да и теперь 
некоторые лесоводы называют ее малоцен
ной породой и повсеместно стараются ее 
уничтожить. Мы считаем это неправильным.

Чистые осиновые насаждения у нас зани
мают более 14 млн. га. Кроме того, осина 
входит в состав смешанных, главным обра
зом еловых, дубовых и березо-осиновых на
саждений. Площадь, занятая осинниками, 
с каждым годом увеличивается, так как они 
быстро заселяют освободившуюся из-под ле
са территорию, энергично вытесняя дуб, ель 
и другие породы. Это объясняется тем, что 
при вырубке осинового древостоя или сме
шанного насаждения с участием осины, она 
в первый же год после рубки образует мно
жество корневых отпрысков. По нашим под
счетам, в лесах Московской области в пер
вое лето после рубки древостоя на 1 га по
явилось 2,6 млн. корневых отпрысков осины.

Известно, что стволики осины уже в мо
лодом возрасте поражаются сердцевинной 
гнилью, которая разрушает их, и будущие 
деревья оказываются низкосортными. Д ля 
выяснения причин, вызывающих заболева
ние стволиков в раннем возрасте в Лесо
долгоруковском лесничестве, Ново-Петров
ского лесхоза (Московской области), зало
жены постоянные пробные площади. На 
одной из них до рубки росло 55-летнее на
саждение с составом 80с1Е1Б; его выруби
ли зимой 1954— 1955 гг. В 1955 г. нам уда
лось наблюдать, как растет и развивается 
однолетняя поросль осины, и мы установи
ли, что корневые отпрыски возникают в те
чение всего вегетационного периода. Чтобы 
выяснить, в какой же отрезок времени воз
никает максимальное количество корневых 
отпрысков и изучить их качественное со
стояние, вегетационный период был разбит 
на 6 сроков учета. В таблице приводятся 
данные нашего учета.

Исследования показали, что растения, 
появившиеся в период до 5 мая, хотя и со
ставляют всего лишь 5,4% от общего коли
чества растений на 1 га, отличались наилуч
шим ростом и развитием, отдельные их 
экземпляры достигли высоты 175 см. Хотя

Сроки учета растений

К
ол

ич
ес

тв
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ра
ст

ен
ий

 
на 
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га 

(в 
ты

с.
 

ш
т.

) Вес воз
душно- 
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но
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С начала вегетации
до 5 мая ................. 145 19,25 2791 0,9 151

С 6 по 16 мая . . . . 345 12,45 4295 0,6 100
С 16 по 1 июня . . . 450 6,90 3105 0,5 73
Со 2 по 15 июня . . 470 3,96 1861 0,4 68
С 16 по 1 июля . . . 420 2,31 970 0,3 47
Со 2 по 15 июля . . 780 0,70 546 0,2 30

корневых отпрысков, появившихся позднее, 
было значительно больше, но росли и раз
вивались они хуже. В течение вегетацион
ного периода на 1 га выросло 2610 тысяч 
корневых отпрысков, наиболее благоприятно 
развивались растения, возникшие в первый 
срок учета.

Осенью до наступления морозов с 10 
учетных площадок (всего заложено 15) об
щей площадью в 40 кв. м срезали однолет
нюю поросль осины (10 440 растений). При 
тщательном осмотре стволиков можно за 
метить большое количество ранок разных 
размеров (рис. 1), но ни на одном попереч
ном срезе побега не было обнаружено на
чальной стадии заболевания сердцевинной 
гнилью. Следовательно, нашими наблюде
ниями не подтвердилось мнение некоторых 
ученых о заражении сердцевинной гнилью 
молодых растений через корневую систему 
материнского дерева.

По нашему мнению, краснина, вызывае
мая грибом ложным трутовиком, образует
ся в местах ранок, на которые попадают 
споры гриба. Ранки на стволиках появляют
ся по разным причинам. Они возникают от 
повреждений насекомыми, от солнечных 
ожогов, механических повреждений (напри
мер, градобоя), а такж е на месте отмершей 
верхушечной части побега и т. п. Как пра
вило, около комля ранок больше, чем 
в средней и верхней частях побега, на месте 
ранок диаметр стволика обычно утолщен.
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М ОДНОЛЕТКИ ТРЕХЛЕТКИ

Древесина однолетних стволиков осины 
около ранок имеет красноватый цвет. Крас- 
нина распространяется от центра поврежде
ния к комлю медленнее, чем к вершине 
(рис. 2); она ярче в центре ранки, а с уда
лением от нее бледнеет и затем исчезает 
совсем.

Верхняя часть однолетних побегов очень 
нежна и настолько слаба, что принимает не 
вертикальное, а изогнутое положение. Кора 
и листья на ней не зеленые, как обычно, 
а темновато-коричневые или пурпурно-ко
ричневые. Именно верхушечная часть побе
га сильнее, чем другие, страдает от ожогов, 
градобоя, повреждений насекомыми и по
этому часто отмирает.

У сохранившейся части происходит одре
веснение побега, листья увеличиваются, раз
виваются пазушные почки, расположенные 
вблизи зоны отмирания. Вскоре здесь про
буждаются одна-две боковых почки, из ко
торых в это же лето образуются побеги. 
Они очень слабы и к концу вегетационного 
периода или осенью обычно погибают. Та
ким образом, на отдельных корневых от
прысках осины в течение лета появляются
2—3 побега с отмершей верхушечной 
частью, которая отпадает так, что хорошо 
заметен небольшой сучок длиной 8— 15 см 
(его можно назвать шипом, или пенечком).

Весной следующего года у основания пе
нечка из 2—3 почек развиваются новые по
беги. Из почки, расположенной с южной 
стороны, как правило, образуется верху
шечный побег, из остальных — боковые.

1  I I I

р  1 1

1  .

I ' 1
1  1  1  .1

1  1  ,  V ;

Рис. 1. О днолет ние корнеотпрысковые (поросле
вые) стволики осины. На н и х  от чет ливо видны 

ранки и ут олщ ения.

Рис. 2. С т волики осины разны х возрастов: 
а — ранки; б  — краснина древесины; в — сучок 
(пенечек) от отмершей верхуш ечной части 

поб ега.

На третий год на учетных площадках со
хранилось 23% растений от их первона
чального количества, отпад составил 77%. 
В первый год погибли растения, которые- 
появились с 16 июня, т. е. в последние сро
ки возникновения. Исследование трехлет
них корневых отпрысков показало, что на 
побегах последного года ранки образуются 
реже. Имеющиеся три ранки на первом по
беге, возникшие в первый год жизни, почти 
полностью заросли. На месте их образова
лось утолщение (валик) из глубоко морщи
нистой, шероховатой коры. На побегах, воз
никших на второй год, были обнаружены 
две ранки и повреждение, а на последнем 
побеге только повреждения от усохшей вер
хушечной части.

Центральный побег всегда в нижней ча
сти изогнут, так как он развивается из бо
ковой почки, а у его основания образуется 
кольцевое утолщение — рубец. Эти рубцы 
на центральных побегах, расположенные 
у их основания, возникают каждый год. На
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боковых побегах осины кольцевых утолще
ний не образуется. Кора на рубце шерохо
ватая, ребристая и хорошо заметна.

Продольный разрез трехлетних побегов 
показал, что участки краснины, развитые 
вблизи ранок, во многих местах соедини
лись (рис. 2) между собой и составили 83% 
длины побега первого года и 46% второго 
года. Краснина в корневых отпрысках оси
ны с возрастом их увеличивается: в более 
молодых побегах она занимает меньшую 
площадь, чем в более старших; в однолет
них концентрируется только возле повреж
дений.

У шестилетних растений такж е наблю
дается отмирание верхушечной части, по
этому центральный побег возникает не из 
верхушечной, а из боковой почки. В нижней 
части побег такж е искривлен. Кривизна его 
значительная, но с возрастом уменьшается, 
а кольцеобразное утолщение у основания 
побега разрастается. Краснина древесины 
на шестилетних растениях, возникшая 
вследствие повреждений стволика, распро
страняется не только по высоте, но и по 
диаметру.

На схеме (рис. 2) видно, что в одновоз
растном побеге краснина распространяется 
•быстрее.

На шестилетних растениях, как и на 
трехлетних, число глубоких ран на побегах 
последнего года по сравнению с побегом од
нолетним первого года уменьшается.

Таким образом, на корневых отпрысках 
осины по внешним морфологическим призна
кам можно определить годичный прирост 
побега и степень поражения его древесины 
красниной. При определении возраста порос
левой осины на лесосеках следует руководст
воваться следующими признаками: у основа
ния побегов имеется пенечек, кольцеобразное 
утолщение коры, а сам побег изогнут. По 
числу зарубцевавшихся ранок, представлен
ных в виде утолщений коры, определяется 
длина участка древесины, пораженной крас
ниной.

Знание морфологических признаков корне
вых отпрысков осины позволяет определить 
степень пораженности растений красниной, 
которая является начальной стадией заболе
вания сердцевинной гнилью осины в самом 
раннем ее возрасте. Следовательно, при про
ведении рубок ухода за лесом можно сразу 
решить, целесообразно ли оставлять те или 
иные деревья для дальнейшего роста или их 
следует убрать. Такой отбор деревьев в ран
нем возрасте дает возможность лесоводам 
создавать здоровые осиновые насаждения.

ЛЕСНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
П. В. Л О П А ТИ Н

Дикорастущие лекарственные растения со
ставляют богатейший источник лекарствен
ного обеспечения населения нашей страны. 
Около 50% лекарств изготовляется в апте
ках и на химико-фармацевтических пред
приятиях из лекарственных растений.

Лечебные свойства многих растений из
вестны еще с древнейших времен. За 
.2700 лет до нашей эры, например, был со
ставлен китайский травник Шен-нунга, в 
котором описан ряд лекарственных расте
ний, в том числе некоторые применяемые и 
поныне. Многие лекарственные растения 
были известны в древней Индии, Египте и 
других странах. В нашей стране лекарствен
ные растения также применяются с давних 
времен.

Изучение лекарственных растений откры
вает все новые возможности их использова
ния для целей медицины, поэтому интерес к 
ним в настоящее время все повышается.

Лес — основное место произрастания ле
карственных растений. Подавляющее боль
шинство лекарственных растений растет в 
лесу, и каждому типу леса свойственен свой 
набор их видов. Поэтому при организации 
заготовок полезно знать, какой видовой со
став лекарственных растений характерен для 
того или иного типа леса.

Ельники травянистые с первым ярусом из 
ели, березы, осины, а на увлажненных поч
вах и черной ольхи, являющихся лекарствен
ными растениями, в подлеске имеют такие 
широко используемые в медицине кустарни
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ки, как крушина ломкая, черемуха, сморо
дина черная, малина, рябина, калина, жимо
лость. В травяном покрове здесь можно 
встретить папоротник, валериану, лабазник, 
различные виды ятрышников, любок и дру
гие лекарственные растения.

Д ля ельников сложных, помимо малины, 
крушины ломкой, ольхи, калины, рябины, че
ремухи, характерно наличие шиповника, кру
шины слабительной (жостер), а в травяном 
покрове копытеня, медуницы, звездчатки. 
Здесь часто можно найти мужской папорот
ник, валериану, ландыш, землянику, различ
ные лекарственные виды орхидных и другие. 
Наиболее распространенные типы еловых 
лесов на дренированных незаболоченных 
почвах — ельники-зеленомошники имеют до
вольно скудный подлесок и травяной покров, 
состоящий из черники, кислицы, папоротни
ков, орхидеи, плаунов, которые также явля
ются лекарственными растениями. В травя
ном покрове ельников-долгомошников произ
растает иногда сравнительно много черники 
и брусники.

В сосновых лесах, как и в еловых, произ
растает немало видов лекарственных рас
тений.

Так, в борах-беломошниках травяной 
покров представлен вереском, черникой, 
брусникой, кошачьей лапкой (бессмертни
ком), а также плауном обоюдоострым. Из 
лекарственных лишайников здесь часто 
встречается исландский мох; большие пло
щади заняты толокнянкой. Здесь можно за 
готовлять и чебрец, занимающий полянки 
и солнечные опушки.

Сосняки сложные более богаты лекарст
венными растениями. Это лещина, можже
вельник, калина, крушина ломкая, шипов
ник; в южной зоне — зачастую жимолость, 
жостер. В травяном покрове имеются копы
тень, купена, валериана, ландыш и другие. 
На опушках сосняков-зеленомошников мож
но найти зверобой, лапчатку, а в самом лесу 
плаун, марьяник, обычную для этих мест 
чернику, бруснику, лекарственные мхи. Голу
бику, различные виды ятрышников и лю
бок, много кукушкина льна и других лекар
ственных растений отмечает глаз в сосняках- 
долгомошниках. Д ля сосняков сфагновых 
характерны мощные заросли белого мха 
сфагнума, багульника, голубики, морошки, 
Кассандры, подбела, осок, а также черники 
и брусники.

Многие виды древесных и кустарниковых 
пород смешанных и широколиственных ле
сов являются лекарственными. В елово-ши

роколиственных лесах это ель, липа, клен, 
дуб, рябина, черемуха, лещина, бересклет, 
крушина, малина и др. В таких лесах мали
на порою произрастает на площади в 10 и 
более га. Следует отметить, что полезные ра
стения, используемые для лечения, имеются 
во всех типах леса.

Применение в медицине основных видов 
лекарственных растений леса. Большое зна
чение имеют ценные лекарственные расте
ния семейства березовых, которых в нашей 
стране насчитывается до 40 видов. Наиболее 
широко распространены береза бородавчатая 
(Betula verrucosa) и береза пушистая (Ве- 
tula pubescens).

Собирают почки и листья березы. Почки 
березы содержат эфирное масло, виноград
ный сахар, смолы, бетулоретиновую кислоту 
и сапонины; в состав листьев входит и вита
мин С. Почки собирают в период их набуха
ния, ранней весной. Для этого срезают моло
дые ветви, которые связывают в пучки и 
сушат в тени, на открытом воздухе или в хо
рошо проветриваемом помещении при темпе
ратуре не выше 25°. Потом почки отдирают 
вручную или же обмолачивают. Высушенные 
почки должны иметь влажность не бо
лее 13%.

Листья собирают вручную во время цвете
ния березы, когда они еще душисты и клей
ки. После сушки листья должны сохранять 
характерный запах и цвет, иметь влажность 
не более 13—14%. Листья, пораженные на
секомыми, для сбора непригодны.

Почки березы применяются в лечебных це
лях как отхаркивающее и дезинфицирующее 
средство, а листья и почки — как мочегон
ное.

Широко применяют в лечебных целях же
луди и кору дуба, чаще наиболее распро
страненного дуба летнего (Quercus robur).

Собирают ее весной до распускания листь
ев с молодых ветвей, делая поперечные и 
продольные надрезы, после чего куски над
резанной коры легко снимаются. Недопусти
мо делать кольцевые поперечные надрезы и 
снимать кору трубкой со всей ветви, так как 
при этом она гибнет, да и собранная таким 
образом кора не будет принята на заготови
тельном пункте или в аптеке. Собранную ко
ру обычно сушат под навесами, оберегая от 
попадания влаги.

Кора дуба содержит до 20% дубильных 
веществ пирогалловой группы и применяется 
как вяжущее средство. Свежая кора дуба 
и желуди применяются в гомеопатии. Кроме 
того, желуди используются для приготовле
ния так называемого желудевого кофе.
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Ценным лекарственным сырьем является 
липовый цвет. Цветы собирают главным об
разом с липы мелколистной (Tilia cordata 
Mill.) и крупнолистной (Tilia grandifolia 
Ehch.) в период, когда большая часть цвет
ков уже распустилась. При сборе липового 
цвета обычно пользуются переносными лест
ницами и прикрепленными к шесту садовыми 
ножницами. Ножницами отрезают мелкие 
ветви, с которых затем вручную ощипывают 
соцветия вместе с прицветниками. Собран
ный липовый цвет сушат в тени.

Правильно высушенные цветы липы долж
ны иметь бледно-желтый цвет, а прицветни
ки — зеленый; их влажность не должна пре
вышать 13%. Липовый цвет содержит ду
бильные вещества, слизь, воск, каротин, ви
тамин С, эфирное масло и глюкозид-тили- 
цин.

Среди кустарников, произрастающих в ле
сах нашей страны, лекарственное значение 
имеют калина, крушина, малина, можже
вельник, орешник, смородина, шиповник 
и др. Плоды шиповника заготовляют осенью, 
когда они становятся зрелыми. Сушат в теп
ловых сушилках или в обычных русских пе
чах при температуре 80—90°. При сушке ши
повника в печах целесообразно ставить сет
ки с плодами на кирпичи в 2—3 ряда, чтобы 
более полно использовать полезный объем 
печей.

Высушенные плоды должны обладать 
влажностью не более 13— 14%, перетираться 
между пальцами, не иметь примесей. Подго
ревшие плоды, стебли, ветки и чашелистики 
удаляются.

Плоды шиповника содержат витамины С, 
В2, К, Р, провитамин А, цитрин, органиче
ские кислоты, пектинистые и дубильные ве
щества, минеральные соли, сахар и исполь
зуются для изготовления витаминов (в виде 
драже, таблеток, сиропа), а такж е холоса- 
са — препарата, с успехом применяемого при 
лечении холецистита, воспаления печени и 
желчного пузыря.

Большое значение имеют и травянистые 
лесные лекарственные растения.

Ландыш майский (Convallaria maja- 
lis L.) — широко распространенное в лесах 
многолетнее мелкое травянистое растение. 
Для лекарственных целей используют его 
листья и цветы, которые собирают в период 
цветения растения (обычно в мае—июне).

Собранные растения немедленно после 
сбора подвергают теневой сушке. Однако в 
последнее время высказывается мнение 
(С. Д. Кур) о целесообразности сушки цве
тов и листьев ландыша при температуре

40—60° в тепловых сушилках и русских пе
чах. Все части ландыша ядовиты и это не
обходимо учитывать, так как возможны 
случаи отравления домашних животных при 
поедании ими небрежно разбросанного для 
сушки сырья.

Ландыш майский содержит глюкозид сер
дечной группы (конваллатоксин), сапонин 
(конвалламарин), аспарагин, яблочную, ли
монную и холидоновую кислоты, а также 
следы эфирного масла.

Высушенный ландыш должен иметь серо- 
вато-зеленую окраску листьев, светло-зеле- 
ную — цветочных стрелок, желтовато-бе- 
лую — цветков, запах специфический, сла
бый.

Интересно отметить, что ландыш майский 
издавна применяется в народной медицине 
от болезней сердца, а в 1881 г. знаменитым 
врачом С. П. Боткиным введен в официаль
ную врачебную практику.

Ландыш применяют при нервных сердце
биениях или расстройстве сердечной деятель
ности. Из смеси листьев и цветов изготовля
ют спирто-водную настойку (так называе
мые «ландышевые капли»), а из цветов — 
конвазид, коргликон. Трава ландыша, соби
раемая во время цветения, применяется в 
гомеопатии для приготовления эссенций.

Другое широко распространенное лекарст
венное растение леса — черника (Vaccinium 
mirtillu.s L.), у которой в лечебных целях ис
пользуют ягоды. Ягоды черники собирают в 
период их полной зрелости и сушат в тепло
вых сушилках или печах при 50—60°. Перед 
сушкой их рекомендуется провялить на 
солнце.

Ягоды черники содержат вяжущие вещест
ва пирокатехиновой группы, лимонную и яб
лочную кислоты, сахар и красящие веще
ства. Применяется черника в виде настоя 
или киселя при острых и хронических кишеч
ных заболеваниях.

Помимо перечисленных, лечебными свойст
вами обладают и многие другие древесные, 
кустарниковые и травянистые растения, про
израстающие в лесу. Наиболее известными 
витаминными растениями являются земляни
ка, смородина черная (листья и плоды), ши
повник (плоды), сосна (хвоя). Вяжущие 
средства содержат листья брусники, грецко
го ореха, кора дуба, ивы, каштана конского, 
корень кровохлебки, плоды черники, черему
хи и другие растения. Эффективными гли
стогонными средствами являются гранатник 
(кора), папоротник мужской (корневище), 
пижма (цветы). В виде горечей используют 
мох исландский, хмель.
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В качестве желудочных средств использу
ются кровохлебка (корень), красавка 
(листья), миндаль (семена), ольха (шишки), 
черника (плоды), желчегонных — цветы бес
смертника и плоды шиповника.

Кровоостанавливающее действие имеют: 
кора каштана конского, калины, листья кра
пивы двудомной, цветы омелы, корень крово
хлебки. К мочегонным средствам относятся 
листья и почки березы, листья брусники, 
плоды можжевельника, почки сосны. Обво
лакивающие свойства имеют айва (семена), 
бузина черная (цветы), ликоподий (споры), 
мать-и-мачеха (листья), миндаль (семена). 
Наиболее широко употребляются для изго
товления отхаркивающих средств почки сос
ны и березы, трава и цветы иван-да-марьи, 
цветы крапивы глухой, листья мать-и-мачехи 
и ряд других. Потогонными свойствами обла
дают цветы бузины черной и липы, плоды 
малины и листья смородины черной. К сла
бительным относятся: жостер (плоды), кру
шина ломкая (кора), миндаль (семена). 
Весьма эффективен в качестве стимулятора 
лимонник китайский (плоды, семена). Боя
рышник (цветы), ландыш (трава, листья, 
цветы), обвойник (кора), омела (листья), ва
лериана и другие являются ценными расте
ниями, употребляемыми для лечения некото
рых заболеваний сердца.

Правила сбора и условия заготовки лекар
ственных растений. Заготовка дикорасту
щих лекарственных растений, произрастаю
щих в лесу, проводится с ранней весны и до 
поздней осени, а некоторых видов — в те
чение всего года. Почки и кору обычно 
собирают весной, во время сокодвижения, 
цветы — в конце весны, летом и осенью, 
в зависимости от сроков цветения, но пре
имущественно в начале его, плоды заготов
ляют главным образом летом и осенью, 
в период их полного созревания, корни и 
корневища рекомендуется собирать осенью. 
Поздней осенью—зимой на лесосеках заго
товляют почки сосны и собирают ольховые 
шишки. В течение всего года производится 
сбор березового гриба — чаги.

Однако точно установить даты сбора того 
или иного лекарственного растения весьма 
трудно, так как их развитие происходит для 
каждой географической зоны в различное 
время. Д аж е в одной и той же зоне разви
тие растений происходит зачастую не в од
но и то же время, а в зависимости от метео
рологических и местных условий.

Наземные части растений можно собирать 
только в сухую погоду, в середине дня, когда 
подсохнет роса. Собирая лиСтья, цветы, соч

ные плоды лекарственных растений, их 
укладывают в корзины не очень толстым 
рыхлым слоем, не допуская уплотнения. Тра
вы, кору и корни можно складывать не толь
ко в корзины, но и в мешки, однако при 
этом необходимо следить, чтобы не было са* 
мосогревания влажной массы.

Плоды обрывают, как правило, без плодо
ножки. Однако бывает целесообразно неко
торые виды плодов обрывать в виде всего 
соплодия (рябина и др.). В этом случае пло
доножки удаляются после сушки путем об
молота. Плоды шиповника собирают вместе 
с остатками чашелистиков, которые после 
просушивания удаляются.

Корни и корневища растений, используе
мые в лекарственных целях, осторожно вы
капывают, стряхивают землю и обмывают 
водой. Крупные корни и корневища разреза
ют для лучшей сушки на части.

Собранное лекарственное сырье, пока оно 
находится еще в сыром виде, быстро пор
тится под влиянием находящихся в нем фер
ментов. Поэтому необходимо быстро консер
вировать лекарственные растения. Наиболее 
часто применяемым методом консервации 
является сушка: воздушная — на солнце или 
в тени, непосредственно на воздухе или в 
сараях, на чердаках и в других неотапли
ваемых помещениях; тепловая —• в сушилках 
с огневым обогревом, электрических и кало
риферных печах.

На солнце рекомендуется сушить ягоды 
черники, малины, плоды рябины, шиповника 
и другие растения, которые можно подвер
гать и тепловой сушке.

Другие растения, как, например, березо
вые почки, ландыш, ягоды можжевельника 
и др. (в силу наличия в них гликозидов и 
эфирных масел, которые могут улетучиться 
при повышенной температуре) можно под
вергать только теневой сушке.

Работники лесного хозяйства нашей стра
ны в прошлом активно участвовали в сборе 
ценного лекарственного сырья. За годы Ве
ликой Отечественной войны лесхозы, лес
промхозы и заповедники собрали около 10% 
всех собранных по стране лекарственных ра
стений. Например, из заготовленного в 
1944 г. по Пермской области лекарственного 
сырья рабочие лесхозов собрали 30%. Не
плохо поработали в этот период работники 
лесоохраны Мордовской АССР, Вологод
ской, Кировской, Ярославской областей и 
других районов страны.

Заготовка лекарственного сырья — дело 
государственной важности. Помочь в этом 
могут работники лесного хозяйства.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

” = ^ = =

ЗАМЕТКИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ф И. ТРА ВЕН Ь , Л

Известно, что в сельскохозяйственном 
производстве роль защитных лесонасажде
ний весьма многогранна и целевое назначе
ние их, в зависимости от местных особенно
стей рельефа и почвенно-климатических ус
ловий каждого хозяйства, такж е различно.

Не касаясь всех сторон полезного влия
ния лесных полос, мы хотим в этой статье 
обратить внимание на некоторые особенно
сти эффективности лесных полос в зимнее 
время по снегозадержанию в равнинных ус
ловиях степей Западной Сибири.

Еще академик В. Р. Вильямс весьма 
удачно сравнивал ветроломную способность 
каждой отдельной лесной полосы с механи
ческой работой ветропроницаемого «решет
чатого экрана», стоящего на пути ветрового 
потока. Ослабление силы ветра, проникаю
щего в древостой лесной полосы, происхо
дит из-за расходования ее на трение о 
стволы и ветви деревьев. При этом сосре
доточенная струя воздуха разбивается на 
большое количество слабых вихревых токов 
с малой устремленностью, которые вновь 
могут сложиться в ветровой поток первона
чальной мощности лишь на определенном 
расстоянии от лесной полосы, где этому по
току должен быть противопоставлен новый 
«решетчатый экран» — лесная полоса из 
высокоствольных древесных пород. Исходя 
из такого наглядного обоснования ветро- 
ломного действия лесных полос, ученый сде
лал практический вывод, что существенное 
значение для сельского хозяйства имеет

. М. ЕЛ И Н ЕЦ Н И И

не одна изолированно стоящая лесная по
лоса, а совокупность многих лесных полос, 
расположенных на колхозных и совхозных 
полях в определенной системе, на известном 
расстоянии друг от друга с учетом рельефа 
местности и направления наиболее вредо
носных ветров.

В последнее время на различных совеща
ниях и в печати полезащитная эффектив
ность лесных полос подвергалась оживлен
ному обсуждению. При этом не только от
дельные агрономы, но и некоторые лесово
ды (Адрианов, Панфилов и др.) высказыва
ют мнение, что существующие многорядные 
лесные полосы якобы не способны равно
мерно распределять снеговой покров на 
межполосном пространстве и что такую ра
боту могут выполнять только узкие полосы 
(двух-трехрядные и даж е однорядные). Как 
дело обстоит в действительности, представ
ление об этом дают новые конкретные дан
ные, полученные нами в конце минувшего 
года при осмотре в натуре защитных лес
ных полос на полях Новосибирской сель
скохозяйственной опытной станции, Алтай
ского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (около Барнаула) и 
Славгородской государственной селекцион
ной станции, расположенной в Кулундин- 
ской степи (юго-западная часть Алтайского 
края). Кроме того, в Славгородском райо
не дополнительно были осмотрены лесные 
полосы в колхозах имени Кирова, имени 
Ж данова и имени Энгельса.
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Рис. 1. гС емирядная ле сн а я  полоса продуваемой 
конст рукции из березы бородавчатой, с меж ду
рядьям и  2,5 м. Возраст 10 лет , высота 6—7 м. 
Новосибирская сельскохозяйст венная опыт ная  

ст анция.
Фото Л . Е л и н е ц к о г о .

Здесь в ноябре уже выпал первый снег, 
который сильными метелистыми ветрами, 
присущими для данной зоны, к нашему при
езду был значительно перераспределен на 
полях указанных хозяйств. В результате 
этого можно было наблюдать влияние лес
ных полос на снегозадержание в зависимо
сти от их породного состава, состояния и 
структуры (конструкции) в настоящее вре
мя. В этом отношении лесные полосы Н о- 
в о с и б и р с к о й  с е л ь с к о х о з я й с т 
в е н н о й  о п ы т н о й  с т а н ц и я ,  которую 
возглавляет Н. П. Смирнов, оказались наи
более эффективными, и опыт их выращива
ния заслуживает широкого распространения 
в колхозно-совхозном производстве.

Рис. 2. Равномерное от лож ение снега с подвет
ренной  стороны 7-рядной лесной  полосы проду
ваем ой конст рукции из березы бородавчатой. 
Н овосибирская - сельскохозяйст венная опыт ная  

станция.
Фото Ф. Т р а в е н я .

На этой станции, существующей 20 лет,, 
закладка лесных полос была начата в; 
1946 г. и закончена в 1952 г. За шесть лет 
посажено 128 га, что составляет около 9% 
площади пашни. Такой процент отвода па
хотных угодий под лесные полосы, близкий 
к тому, что рекомендовал В. Р. Вильямс для 
засушливых районов степной зоны (до 
10%), здесь, в условиях равнинной лесосте
пи, где эрозии почвы почти не наблюдает
ся, по нашему мнению, следует считать зна
чительно завышенным. Это объясняется не
достаточным опытом, так как в начале ра
бот на полях станции, несмотря на преобла
дание равнинного рельефа и отсутствие в. 
этом районе черных бурь, без особой необ
ходимости создавали только широкие лес
ные полосы (шириной до 40 м) и лишь в  
последующие годы начиная с 1949 г. пред
почтение отдавалось средним по ширине 
полосам (15—20 м). Во всяком случае мьг 
считаем, что повышения лесистости в каж 
дом степном районе всегда можно и нужно 
достигать по возможности за счет облесения 
неудобных земель, не используемых в сель
ском хозяйстве, как это рекомендовано кон
трольными цифрами семилетнего плана.

К настоящему времени в результате мно
голетних наблюдений опытной станции вы
яснилась нецелесообразность выращивания 
в этих природных условиях полезащитных 
лесных полос 40-метровой ширины, при ко
торой их ветропроницаемость даж е после 
проведения необходимых лесоводственных 
мер ухода (прочисток) оказывается недо
статочной. Внутри таких широких полос, з  
такж е в их приопушечной зоне обычно к 
концу зимы скопляется много снега (в виде 
сугробов), что до некоторой степени нару
шает равномерность онегоотложения, а сле
довательно, и увлажнения почвы на полях 
в межполосном пространстве. Поэтому от
дельные из наиболее широких лесных полос 
на станции были несколько сужены удале
нием из них двух-трех внешних рядов дре
весных пород.

Следует, однако, иметь в виду, что 
плохую продуваемость могут иметь и более 
узкие лесные полосы, особенно если их 
крайние ряды (опушки) состоят только из 
кустарника. По этим соображениям боль
шинство опушек на станции вырубили и 
раскорчевали. Лучшей по продуваемости и 
равномерности снегоотложения во время 
нашего осмотра (совместно с Г. В. Крыло
вым) была семирядная лесная полоса (с 
междурядьями 2,5 м), состоящая из глав
ной породы — березы, у которой начиная с
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4—5-летнего возраста в порядке лесоводст- 
венного ухода обрезали нижние боковые 
ветви. В результате этого крона молодых 
деревцев оказалась поднятой на высоту 
.примерно до 1 — 1,5 м (рис. 1). Своевремен
ной обработкой почвы в междурядьях (де
градированный чернозем) березе был обе
спечен успешный рост. В 10-летнем возрасте 
она имела высоту 6—7 м. Наглядное пред
ставление о зимней эффективности этой 
лесной полосы (после первого снегопада и 
сильных метелистых ветров) дает фотосни
мок (рис. 2), на котором ясно виден с под
ветренной стороны полосы достаточно рав
номерный, примерно на расстояние 100— 
120 м, снежный шлейф (средняя мощность 
его вблизи полосы не более 1 м, а в поле — 
50—60 см).

Также сравнительно равномерные, хотя и 
несколько более мощные, отложения снега 
в более широкой (восьмирядной) тополевой 
лесной полосе посадки 1949 года, где по 
хорошо обработанной почве черенки тополя 
сибирского высаживали гнездами при ши
рине междурядий 4,5 м. В течение первых 
десяти лет в них своевременно проводили 
механизированный уход за почвой при пол
ном смыкании крон тополя в лентах гнезд 
к концу первого же года вегетации. В на
стоящее время тополевый древостой, в ко
тором одно-двухлетние окорененные черен
ки из центральной лунки гнезда были взя
ты для озеленения, представляет собой в 
лентах как  бы сдвоенные ряды (биогруп
пы). Насаждение растет вполне успешно, 
достигая в 11-летнем возрасте 10— 11 м вы
соты и почти смыкаясь верхним пологом 
крон в широких междурядьях (рис.-З).

При такой структуре лесных полос, со
стоящих исключительно из быстрорастущих 
пород, средняя себестоимость их выращива
ния, по данным Н. П. Смирнова, составляет 
всего лишь 650 рублей на 1 га, т. е. в два с 
лишним раза ниже плановой. Главное же 
преимущество их заключается в том, что в 
данном случае (при более сгущенной посад
ке быстрорастущей породы в лентах — 
сдвоенных рядах) легко достигается быст
рое и .плотное смыкание крон уже к концу 
первого года. Тем самым сводятся до мини
мума затраты на ручную прополку сорня
ков, которые в лентах (биогруппах) моло
дого древостоя в дальнейшем уже не появ
ляются даже при отсутствии в лесной поло
се почвозащитного кустарника. В то же 
время проведение механизированного ухода 
в широких междурядьях, обеспечивающих 
необходимую площадь питания (при не-

Рис. 3. Восьмирядная лесн а я  полоса продувае
мой конструкции из т ополя сибирского. Ново
сибирская сельскохозяйст венная опытная 

станция.
Фото Л. Е л и н е ц к  о г о . " ’

сколько большей загущенности древостоя 
в биогруппах), никаких затруднений не вы
зывает, а себестоимость выращивания лес
ных полос значительно снижается. Кроме 
того, систематическое рыхление почвы в 
широких междурядьях (тракторная культи
вация летом и глубокая безотвальная пере
пашка поздней осенью) заметно ускоряет 
рост древостоя, что особенно важно на поч
вах каштанового типа, о чем наглядно сви
детельствует поучительный опыт Уральского 
стационара Института леса Академии наук 
СССР на государственной лесной полосе 
Гора Вишневая — Каспийское море.

Успешный рост березы и тополя сибир
ского в лесных полосах Новосибирской 
опытной станции, зависящий в основном от 
заботливого отношения к этому делу руко
водителей станции, резко повышает эконо
мический эффект полезащитного лесоразве
дения. Так, по данным Н. П. Смирнова, мо
лодые лесные полосы, достигающие теперь. 
6— 11-летнего возраста, в которых прово
дится необходимый лесоводственный уход,, 
хорошо задерживают снег на прилегающих
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Рис. 4. П ят и р яд на я  лесн а я  полоса продувае
мой конст рукции из т ополя  сибирского с 
м еж дурядьям и 3 м. Эксперим ент альное х о 
зяйство Алт айского научно-исследоват ель

ского института сельского хозяйст ва.
Фото Ф. Т р а в е н я.

полях и тем самым способствуют лучшему 
увлажнению почвы, а следовательно, и по
вышению урожая сельскохозяйственных 
культур. По данным опытной станции, за 
первое десятилетие ее существования, когда 
не было полезащитных лесных полос, сред
ний урожай зерновых на ее полях составлял
12,3 ц с 1 га. За второе же десятилетие под 
защитой лесных полос в среднем за  год на 
станции получали по 18,6 ц, т, е. средняя 
прибавка урожая за эти годы составила
6,2 ц с 1 га. Бели принять увеличение уро
ж ая зерна за  счет влияния лесных полос 
только 2 ц, а остальную часть прибавки от
нести за счет общего повышения культуры 
земледелия, то в целом на Новосибирской 
опытной станции, по весьма осторожным 
подсчетам Н. П. Смирнова, от полезащит
ных лесонасаждений получен дополнитель
ный доход в сумме 373,8 тыс. руб., тогда

Рис. 5. Участок двухрядной т ополевой лесной  
полосы чрезмерно продуваемой конструкции. 
Алт айский научно-исследовательский инсти

тут сельского хозяйст ва.
Фото Л. Е л и н е ц к о г о .
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как общий расход на выращивание 128 га 
лесных полос составил всего лишь 82,9 тыс. 
руб. Таким образом, по данным Новосибир
ской опытной станции, полезащитное лесо
разведение, представляющее собой неотъ
емлемую составную часть системы земледе
лия, экономически себя полностью оправда
ло и является мощным резервом повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур 
во всех степных и лесостепных районах З а 
падной Сибири.

При осмотре лесных полос на полях А л- 
т а й с к о г о  ,на у ч н о-и с с л е д  о в а- 
т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  установлена такая же зако
номерность в распределении снежного по
крова, что и на Новосибирской опытной 
станции. В случае, если крона у древостоя 
лесных полос поднята на высоту примерно 
до 1 — 1,5 м и нет кустарниковых опушек в 
крайних рядах, лучшими по продуваемости 
и равномерности снегоотложения в лесосте
пи являются пяти-семирядные лесные поло
сы (рис. 4) с участием в качестве главных 
таких быстрорастущих пород, как береза, 
тополь, лиственница сибирская и др. Одна
ко имеющиеся здесь чрезмерно узкие двух
трехрядные лесные полосы, состоящие из 
тех же пород с подчищенной кроной до вы
соты 1,5 м, не даю т зимой положительного 
эффекта: при метелистых ветрах снег во
все не задерживается ни внутри самой лес
ной полосы (рис. 5), ни с подветренной ее 
стороны (на зяблевой пахоте). Поэтому на 
этом опытном участке почти совсем не было 
снега, что безусловно отрицательно скажет
ся не только на увлажнении почвы в межпо
лосном пространстве, но и на биологической 
устойчивости таких узких полос. Полностью 
непригодны они и в качестве ветроломов 
против губительного действия черных бурь, 
которые в Кулундинской степи вовсе не ред
кое явление. Д ля борьбы с черными бурями 
нужны лесные полосы большей ветролом ной 
мощности — минумум из 9— 10 рядов, осо
бенно «а наветренных склонах и водораз
дельных местах. На полях же с относитель
но ровным рельефом такие широкие ветро
ломы можно, по нашему мнению, чередо
вать с более узкими лесными полосами (пя
тирядными) .

В том, что продуваемость лесных полос, 
а следовательно, и характер снегоотложе
ния в них меньше зависят от количества ря
дов древостоя, а значительно больше от по
родного состава и расположения крон у дре
весных пород, мы наглядно убедились при 
осмотре одной из полос в к о л х о з е  и м е-
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Рис. 6. Д вухрядная, лесная  
полоса из клена  американ
ского плот ной непродуваемой  
конструкции. К о л х о з  им. К и
рова (Славгородский район, 

Алт айского края).
Фото Ф. Т р а в е н я .

ни К и р о в а, Славгородского района. Эта 
полоса состоит из двух рядов низкорослого 
клена американского, который при широком 
(до 5—6 м) междурядье (очевидно, из-за 
выпада какой-то другой породы посредине) 
имеет густую широкораскидистую крону, 
начинающуюся .прямо от земли. В результа
те этого уже при первом снегопаде здесь 
сформировался большой сугроб снега (вы
ше 1 м) как внутри полосы (рис. 6), так и 
вдоль ее подветренной стороны (на расстоя
ние до 20 м) с обрывистым снежным шлей
фом. По свидетельству местных работников 
сугробы снега в этой двухрядной полосе к 
концу зимы достигают еще большей высо
ты — почти до вершины крон клена амери
канского (около 3 м).

Следует такж е отметить, что осмотренная 
в соседнем к о л х о з е  и м е н и  Ж д а н о в а  
(того же района) десятирядная вязово-кле
новая полоса при полутораметровых между
рядьях и без кустарниковых опушек обра
зует более равномерный онежный шлейф. 
По-видимому, здесь лучшей продуваемости 
леоной полосы способствует уже начавший
ся при более узких междурядьях процесс 
самоочищения деревьев от нижних боковых 
ветвей. Кроме того, в этой полосе клен аме
риканский имеет сравнительно нормальную, 
значительно менее раскидистую крону, чем 
в двухрядной полосе колхоза имени Кирова. 
В то же время отмечается значительное за- 
дернение почвы и плохой рост вяза обыкно
венного в крайних рядах полосы с наветрен
ной стороны, где снежные отложения наи
меньшей толщины (не более 10— 15 см), 
что явно мало для накопления почвенной

влаги, необходимой древостою на период 
вегетации.

На С л а в г о р о д с к о й с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н о й  о п ы т н о й  с т а н ц и и  
большинство лесных полос в крайне неудов
летворительном состоянии как по породно
му составу (преобладание клена американ
ского), так и по структуре (в крайних ря
дах кустарниковые опушки из лоха или 
акации желтой). Никаких лесоводственных 
мер ухода за большинством лесных полос с 
первых лет их существования здесь не про
водилось, тем более что специалиста-агро- 
лесомелиоратора на станции не было и нет 
в настоящее время. Находясь в таком запу
щенном состоянии, лесные полосы независи
мо от количества рядов клена американско
го, имеющего обычно низко опущенную кро
ну, имеют плохую продуваемость. В резуль
тате этого внутри лесных полос скаплива
ются большие сугробы снега, особенно в 
юго-западной части территории станции, где 
как раз расположены лесные полосы с ку
старниковыми опушками. Таковы, напри
мер’ полоса под названием «южная гнездо
вая», а такж е № 8, расширенная до 17 ря
дов и состоящая в основном из чистого кле
на американского, у которого после посадки 
ни разу не подчищались кроны, на что при
ходится затрачивать, кстати сказать, в два- 
три раза больше ручного труда, чем на об
резку боковых ветвей у березы или топо
ля сибирского, не имеющих такой раскиди
стой кроны.

Сильная ветвистость клена американско
го в Кулундинской степи объясняется, оче
видно, его недостаточной морозостойкостью
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в этих условиях. По этой причине он здесь 
низкорослый и образует более широкую и 
ветвистую крону, чем в благоприятных кли
матических условиях. Следовательно, клен 
американский совершенно непригоден в ка
честве главной породы. В этой зоне его воз
можно допускать лишь в качестве неплохо
го, правда, спутника для тополя, чтобы об
разовать смешанные тополевые насаждения, 
более устойчивые против стекляницы, а так
же для вяза мелколистного (на почвах каш 
танового типа).

Таким образом, фактическое состояние 
дела свидетельствует о том, что заявление 
заместителя директора Славгородской 
опытной станции М. И. Калугина, поддер
жанное академиком М. А. Ольшанским на 
сессии ВАСХНИЛ в Саратове в 1958 г., о 
непригодности для сельского хозяйства су
ществующих лесных полос и о большой яко
бы эффективности узких (двух-трехрядных) 
является беспочвенным и объясняется по 
существу бесхозяйственным отношением к 
лесонасаждениям со стороны самих руково
дителей станции.

М ежду прочим, П. С. Денисов, проводив
ший на этой станции еще в 1953 г. опыты 
с прореживанием плотных лесных полос, 
пришел к убеждению, что существующие на 
станции лесные полосы с помощью рубок 
ухода (прочисток и прореживания) вполне 
возможно сделать более эффективными для 
повышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур. По его выводам, даж е широ
кие лесные полосы при условии применения 
кулис из высокостебельных культур (куку
руза, подсолнечник) «не служат препят
ствием для равномерного распределения 
снега и увлажнения почвы на межполосных 
пространствах» (П. С. Денисов. Роль лесо
полос в Кулундинской степи. Ж урнал «Зем
леделие» № 8 за 1958 г.).

На примере двух станций — Новосибир
ской и Славгородской — наглядно видно, 
что улучшить продуваемость существующих 
лесных полос с помощью лесоводственных 
мер ухода и тем самым усилить их полез
ную роль в зимний период не только воз
можно, но экономически вполне выгодно 
для каждого хозяйства степных и лесостеп
ных районов Западной Сибири. Д ля этого 
надо проявить лишь больше заботы и вни
мания к полезащитному лесоразведению. 
Хороший экономический эффект обеспечи
вается только при выращивании защитных 
лесонасаждений на высоком агротехниче
ском уровне и определенного породного со
с т а в а — с преобладанием быстрорастущих

и хозяйственно ценных древесных пород. 
Подбирая эти породы применительно к 
местным лесорастительным условиям в со
четании с сопутствующими, а в нужных слу
чаях и с почвозащитными кустарниками, 
надо учитывать биологические и экологиче
ские свойства каждой породы, а также су
ществующие межвидовые взаимоотношения.

На основе имеющегося опыта мы счи
таем, что н а  в с е х  ч е р н о з е м а х  З а 
п а д н о й  С и б и р и  и н а  т е м н о - к а ш 
т а н о в ы х  п о ч в а х  с е в е р о - з а п а д 
н о й  ч а с т и  К у л у н д и н с к о й  с т е п и  
для полезащитного лесоразведения из глав
ных пород следует рекомендовать прежде 
всего березу и тополь сибирский, а из хвой
ных — лиственницу сибирскую и сосну 
обыкновенную (на супесчаных почвах). Из 
сопутствующих лучше вводить рябину, кото
рая хорошо растет на Славгородской стан
ции в крайних рядах лесных полос, а также 
клен татарский и яблоню сибирскую (с под
ветренной стороны поля); в отдельных слу
чаях можно допускать примесь вяза обык
новенного и клена ясенелистного (не более 
10—45% общего количества древесных по
род).

Д ля усиления биологической устойчиво
сти лесных полос, особенно в сухой степи, 
где в качестве главной породы следует от
давать предпочтение вязу мелколистному, 
целесообразно— прежде всего с наветрен
ной стороны — смешение в рядах светолю
бивых древесных пород с таким низкорос
лым почвозащитным кустарником, как, на
пример, кизильник обыкновенный или 
жимолость татарская и др. Эти кустарники 
надо периодически, примерно через каждые
3—5 лет, саж ать «на пень» для лучшего 
отенения почвы и продуваемости лесных по
лос. Во всяком случае п р и  п р о в е д е н и и  
л е с о в о д с т в е  и н о г о  у х о д а  необхо
димо следить за тем, ч т о б ы  м е ж д у  
н и ж н и м  я р у с о м  п о д л е с к а  (высотой 
не более 1 м ) и п о л о г о м  к р о н  д р е в о 
с т о я  о с т а в а л о с ь  д о с т а т о ч н о  
п р о с в е т о в ,  делающих лесную полосу 
продуваемой или ажурной (применительно 
к местным условиям). При этом п р и м е с ь  
я г о д н и к о в  (смородины золотистой 
и д р .) , лучше в к р а й н и х  р я д а х  в че
редовании с главной породой, оправдывает
ся и экономически: уже в первые годы свое
го обильного плодоношения ягодники оку
пают все затраты на выращивание лесных 
полос с их участием.

В местах возможного появления ч е р -  
« ы х б у р ь  для усиления ветроломной
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■мощности лесных полос наряду с обяза
тельным введением подлеска целесообразно 
допускать некоторое уширение их (до 9— 
10—12 рядов) против нормальной ширины 
(5—7 рядов), достаточной в равнинных 
условиях лесостепи, где черных бурь обыч
но не бывает.

Между прочим, ветроломную роль лес
ных полос можно повысить такж е путем 
ввода в состав их древостоя хвойных пород, 
например лиственницы и ели сибирской (на 
черноземах лучшей лесопригодности) или 
сосны обыкновенной — на супесчаных поч
вах, легко подверженных ветровой эрозии, 
особенно при распашке их без применения 
противоэрозионных мероприятий.

В заключение следует сказать о недопу
стимости шаблона в полезащитном лесораз
ведении. Так, рекомендуя в необходимых 
случаях вводить в лесные полосы почвоза
щитный подлесок, мы, однако, категориче
ски возражаем против создания в крайних 
рядах полос кустарниковых опушек. Такие 
опушки, как  показала практика, прежде 
всего приводят к непродуваемости лесных 
полос, превращая их в снегосборные (по 
типу железнодорожных).

На этом основании мы считаем непра
вильным, когда в разработанной по Алтай
скому краю системе ведения сельского хо
зяйства (опубликованной отдельной кни
гой) рекомендуется (по разделу полезащит
ного лесоразведения) создавать кустарни
ковые опушки в крайних рядах лесных по
лос (схемы 3 и 4). Зачем повторять ошибки 
устаревшей инструкции 1938 г.? Также оши
бочной мы считаем и рекомендацию о по
садке в крайних рядах лесных полос обле
пихи, которая как сильно корнеотпрысковая 
порода с успехом может и должна приме
няться при облесении оврагов, но недопу
стима в лесных полосах на колхозных и сов

хозных полях (во избежание засорения их 
корневыми отпрысками).

Возможно, аналогичные недостатки содер
жатся и в рекомендациях по другим степ
ным областям, где системой земледелия 
предусмотрено, как ее составная часть, по
лезащитное лесоразведение. Рассмотреть 
все указанные рекомендации и в случае не
обходимости внести нужные поправки и 
уточнения — это большая и ответственная 
работа, которую, нам кажется, должно ор
ганизовать и возглавить в текущем году От
деление лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ.

Вообще необходимо помнить, что пра
вильный подбор и смешение древесно-кус
тарниковых пород, а также соблюдение всех 
требований высокой агротехники их выра
щивания, начиная с доброкачественной глу
бокой подготовки почвы под посадку (по 
системе черного пара; и кончая системати
ческим механизированным уходом в Широ
ких междурядьях, при обязательном после
дующем лесоводственном уходе в сомкнув
шихся кронами молодых лесных полосах яв
ляются непременным условием биологиче
ской устойчивости и успешности их роста, 
а следовательно, и выоокой экономической 
эффективности полезащитного лесоразведе
ния в о  в с е х  с т е п н ы х  р а й о н а х  на-  
ш е й с т р а н ы ,  особенно в таких, как Ку- 
лундинская степь, где преобладают почвы 
каштанового типа (пониженной лесопригод
ности) .

Только при заботливом отношении к по
лезащитному лесоразведению это мероприя
тие будет могучим резервом получения до
полнительного урожая сельскохозяйствен
ных культур на осваиваемых целинных и з а 
лежных землях Западной Сибири и Казах
стана.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 
НА ИХ ПРИЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ В НУЛЬТУРАХ

а . п. ДОЦЕННО
Д ирект ор Сирипаевсного учебно-опы т ного лесхоза

Определяя качество сеянцев древесных и 
кустарниковых пород, обычно учитывают 
только диаметр корневой шейки, высоту 
стволика, состояние верхушечной почки и 
корневой системы. Главные ж е показатели 
качества посадочного материала — возмож
ную приживаемость и рост его в лесных 
культурах — не учитывают. М ежду тем 
дальнейшее развитие насаждений зависит 
не только от размеров сеянцев и их частей, 
но и от комплекса условий, в которых рос
ли сеянцы (густота стояния и размещение 
сеянцев в посевных бороздках, влажность и 
плодородие почвы и т. д.).

В литературе совершенно не освещен во
прос, как приживаются, растут и сохраня
ются в лесных культурах сеянцы, выращен
ные в широких бороздках при различной гу
стоте посева семян. Поскольку широкобо
роздковые посевы за последние годы полу
чили значительное распространение, а во 
многих крупных лесных питомниках стали 
ведущими, эти вопросы заслуживают специ
ального изучения.

Мы высаживали на постоянные места по 
200 саженцев сосны обыкновенной, выра
щенных при различной ширине посевных

бороздок и густоте стояния в питомниках 
Малиновского и Скрипаевского лесничеств 
(Харьковская область). Опытные посевы 
сосны были заложены в 1954— 1956 гг. на 
свежей среднеоподзоленной черноземовид
ной супеси (Сг), а опытные культуры — в 
1955— 1957 гг. на свежих среднегумусиро- 
ванных супесях (В2) и частично на свежих 
черноземовидных супесях (Сг) и слабогуму- 
сированных песках (А2).

Семена высевали в бороздки шириной 
1—3 см (контроль), 5 см, 10 см, 15 см и
20 см. По густоте посева было заложено 
три варианта: обычная норма (60 кг семян
I класса на 1 га), ереднезавышенная (для 
бороздок шириной 5, 10, 15 и 20 см соответ
ственно 70, 100, 110 и 130 кг на 1 га) и силь- 
нозавышенная (соответственно 80, 140, 160 
и 200 кг на 1 га). Приводим основные 
(средние за три года) показатели этих по
севов (табл. 1). *

Наиболее крупные и тяжелые сеянцы вы
ращены при нормальной густоте посева в 
бороздках шириной 10 и 15 см. В этих же 
вариантах получен наибольший выход стан
дартного материала.

Т а б л и ц а  I
Основные показатели развития сеянцев сосны, выращенных 

при различной ширине бороздок и разной густоте посева

Норма 
высева (кг/га)

9

Ширина 
бороздок (см)

Средние размеры сеянцев

Средний вес 
сырого сеян

ца (г)

Выход сеянцев с 1 га

высота ство
лика (см)

диаметр кор
невой шейки 

(мм)
всего (тыс. 

шт.)
в том числе стандартных

1
(тыс. шт.) (%)

60 1— 3 5 ,8 9 1 ,9 2 1 ,6 0 1740 1165 67
60 5 6 ,1 5 2 ,0 6 1 ,8 2 2340 1850 79
60 10 7 ,0 7 2 ,2 5 2 ,1 6 2820 2280 81
60 15 6 ,8 7 2 ,1 5 2 ,0 4 283 0 1820 78
60 20 6 ,5 0 2 ,2 0 1 ,9 2 2860 20 3 0 71
70 5 6 ,5 1 1 ,9 8 1 ,8 4 2580 1960 76

100 10 6 ,6 0 1 ,7 8 1 ,3 2 4560 324 0 71
110 15 6 ,8 9 1 ,7 7 1 ,4 5 4670 3 64 0 78
130 20 6 ,7 0 1 ,7 0 1 ,3 0 5590 453 0 80
80 5 6 ,9 5 1 ,8 0 1 ,4 5 3690 2950 80

140 10 6 ,8 4 1 ,7 2 1 ,3 4 6900 5180 75
160 15 6 ,9 8 1 ,6 5 1 ,0 7 6850 5000 73
200 20 7 ,2 9 1 ,6 2 1 ,1 8 8550 6160 72

[
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Максимальный выход как всех, так и 
стандартных сеянцев дали сильнозагущен- 
ные посевы в бороздках шириной 10—20 см. 
Эти сеянцы дали также наибольший рост в 
высоту, однако диаметр их и вес оказались 
минимальными.

При обычных узкобороздковых посевах 
(контроль) получаются низкорослые, зача
стую ветвистые сеянцы с мошной корневой 
системой, а при сильнозагущенных широко
бороздковых посевах — наоборот, вытяну
тые, тонкие, слабоохвоенные сеянцы с не
развитой корневой системой. В широких бо
роздках при нормальной густоте лучше 
растут центральные сеянцы, а в перегущен
ных— крайние.

В центре широких бороздок (10—20 см) 
при перегущенном посеве (2—2,5 нормы) 
наблюдается ненормальное развитие сеян
цев: они усиленно растут в высоту и значи
тельно отстают в росте по диаметру, у них 
запаздывает формирование верхушечной

ках шириной 5— 10 ем при нормальной гу
стоте посева, а хуже всего — саженцы, вы
ращенные в густом стоянии и в слишком 
широких бороздках (15—20 ем).

Нормально развитые саженцы в первый 
год посадки дают больший прирост по диа

почки и т. д. У этих сеянцев отношение диа
метра стволика к высоте составляет 1 :40* 
и больше, в то время как у нормальных 
сеянцев это отношение бывает от 1 : 30 до* 
1 :35.

Стоимость выращивания сеянцев сосны в 
широких бороздках в два-три раза ниже, чем 
в обычных узких. Даж е загущенные (2—3' 
нормы) широкобороздковые посевы, несмот
ря на более высокую стоимость семян, эко
номически выгоднее узкобороздковых. Од
нако перегущать посевы, а тем более широ
кобороздковые, не следует.

Проверка в опытных посадках показала, 
что сеянцы, воспитанные в густом стоянии- 
в широких бороздках, особенно централь
ные, в дальнейшем в лесных культурах пло
хо приживаются, слабо растут и дают боль
ший отпад (табл. 2).

Данные опытных культур показывают, 
что лучше всего приживаются, растут и со
храняются саженцы, выращенные в борозд-

метру, чем по высоте, а слабые в первый 
год почти не растут в высоту («сидят») и 
мало увеличиваются в диаметре. На второй 
год нормальные саженцы дают больший 
прирост по высоте, чем по диаметру, а сла
бые все еще продолжают больше расти в

Т а б л и ц а  2
Средняя приживаемость, рост и сохранность саж енцев сосны, выращенных 

при различной ширине бороздок и густоте посева (свеж ая суборь — В2)

Но
рм

а 
вы


се

ва
 

(к
г/

га
)

Ш
ир

ин
а 

бо


ро
зд

ок
 

(с
м)

Однолетние культуры Двухлетние культуры Трехлетние культуры

приживае
мость 

(%) на 
I/VI

сохран
ность (И ) 

на 1/Х.

прирост ( % )

со
хр

ан


но
ст

ь 
(%

) текущий прирост (Н)

со
хр

ан


но
ст

ь 
(%

) текущий прирост ( % )

по высоте по диа
метру по высоте по диа

метру по высоте по диа
метру

60 1—3 93 80 62 160 65 160 57 58 97 43
60 5 97 83 101 164 72 142 66 66 98 48 1
60 10* 97 81 102 171 75 166 149 65 96 45
60 10 96 80 98 169 74 158 143 64 95 44
60 15 94 76 88 120 71 149 122 64 103 58
60 20* 89 69 60 122 63 152 139 56 93 62
60 20 87 68 58 118 62 151 138 56 93 61
70 5 84 75 83 117 70 103 117 62 108 67

100 10* 75 60 97 110 59 110 160 50 100 48
100 10 83 72 100 118 61 117 171 52 108 54
110 15 81 68 98 127 61 133 124 53 100 63
130 20* 72 60 89 140 55 100 180 48 102 55
130 20 81 71 95 157 64 105 191 54 124 64
80 5 76 67 14 46 58 114 126 48 108 86

140 10* 60 37 20 24 32 60 72 30 114 100 ‘
140 10 79 59 71 63 47 69 79 34 139 117 i
160 15 79 58 26 72 46 78 67 37 139 100
200 20* 66 39 1 20 36 100 145 32 105 91
200 20 80 63 5 70 48 125 171 39 117 109

П р и м е ч а н и е .  Варианты, отмеченные звездочками, заложены посадкой сеянцев, выращенных 
в центре широких (10—20 см) бороздок.
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“толщину. Только на третий год абсолютный 
прирост саженцев почти выравнивается по 
всем вариантам, а относительный прирост 
•оказывается наибольшим у саженцев, ра
нее отстававших в росте. Низкая приживае
мость и слабый рост саженцев, взятых из 
загущенных широкобороздковых посевов, 
объясняется длительным периодом приспо
собления их к новым условиям жизни (фо
тосинтеза, транспирации и т. д.).

Наблюдениями установлено, что на бога
тых свежих черноземовидных супесях (С2) 
разница в приживаемости, росте и сохран
ности саженцев в различных вариантах 
опытного посева по сравнению с более бед- 
'ными условиями еубори (В2) сокращается 
:на 12— 15%, а на слабогумусированных 
песках (А2), наоборот, увеличивается на 
20—25%. Однако на песках, применяя за 
глубленную посадку сеянцев, выращенных 
в густом стоянии, можно повысить их при
живаемость на 10— 12%, что не дает эффек
та на богатых влажных почвах.

Таким образом, представляется возмож
ным рекомендовать производству посев 
сосны в бороздки шириной 10— 12 см с при
менением обычных или слабозавышенных 
{на 20—30%) норм высева семян. Нельзя 
допускать чрезмерного перегущения посевов 
сосны, особенно широкобороздковых, где 
слабо развиваются центральные сеянцы и 
'нерационально расходуются дорогие семена.

При определении сортности сеянцев сле
дует учитывать такой показатель качества, 
как отношение диаметра стволика к его 
высоте, которое у стандартных сеянцев не
должно превышать 1 : 35 ( jg V
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

Предупредить возникновение 
ранневесенних лесных пожаров

И . Н . Б А Л Б Ы  Ш  ЕВ

Пожары в лесах могут возникать рано 
весной даже тогда, когда еще здесь местами 
не растаял снег,— достаточно только на 
солнечных припеках и на сухих песчаных 
почвах высохнуть прошлогодней траве и 
лишайникам. Беглые низовые пожары на 
южных склонах, где много горючего мате
риала, начинаются в засушливую погоду в 
апреле и даже марте, что имеет место в ле
сах южной части тайги, в зоне смешанных 
лесов и лесостепи Сибири, Урала и европей
ской части СССР.

Проф. А. А. Строгий (1911) сообщает, 
что в 1910 г. весенними пожарами уничто
жено много боров на юге Енисейской губер
нии. Он же (1923) обратил внимание на то, 
что в лесах Амурской области весеннему 
минимуму относительной влажности соот
ветствует максимум числа пожаров (март— 
15%, апрель — 30% и май — 25% ).

А. К. Жикин (1939) отмечает возникнове
ние пожаров ранней весной 1931 г. в лесах 
Среднего Зауралья (во второй и третьей 
декадах апреля). Весна началась раньше 
обычного, погода стояла сухая, теплая, с 
постепенным переходом в жаркую, с силь
ными ветрами. Относительная влажность в 
отдельные дни снижалась до 11— 12%.

По исследованиям М. Е. Ткаченко (1935), 
во многих районах СССР ранневесенний се
зон особенно опасен в пожарном отношении, 
когда легко загораются при сухой погоде 
остатки прошлогодней травянистой расти
тельности.

Очень часто ранневесенние пожары возни
кают до официально установленных сроков 
пожароопасных сезонов. Правда, такие по
жары не всегда приносят большой матери
альный ущерб, но нередки случаи, когда 
они уничтожают все на своем пути и угро
жают жизни людей.

По нашим исследованиям, благоприятные 
метеорологические условия для возникнове
ния ранневесенних пожаров создаются и в 
лесах Хакасской автономной области Крас
ноярского края. Снеговой покров здесь бы
вает незначительным, в год выпадает не бо
лее 300 мм осадков. Наименьшее количе
ство их выпадает в апреле и в мае. В Сон- 
ском лесхозе (Хакассия) в апреле 1949 г. в 
один день возникло четыре низовых беглых 
пожара, в результате которых была выжже
на вся засохшая трава, частично и подстил
ка, поврежден камбий у молодняка, что вы
звало его усыхание, а у спелых деревьев 
обгорела кора. Метеорологическая обста
новка на день пожара (на 13 часов) была 
следующая: температура воздуха 22°, отно
сительная влажность 27%, дефицит влажно
сти 19,5 миллибара, скорость ветра 
17 м/сек, класс пожарной опасности по ш ка
ле В. Г. Нестерова IV'. Последние осадки 
(0,6 мм) выпали за две недели до пожара. 
В соседнем Абаканском лесхозе ложары на
чались в том же году в марте.

Пожары здесь вызывались разнообразны
ми причинами, в основном палами (выжига
нием невыкошенных лесных лугов на боль-
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О бильны й травостой по сосновой га р и — горю
чий м ат ериал при возникновении пож аров ранней  

весной.

ших площадях). Пожары продвигались с 
большой скоростью: пожаром в одном слу
чае была охвачена за 6 часов 50 минут 
площадь 79 га, в другом за 9 часов — 124 га 
и в третьем за  8 часов 30 минут — 140 га.

Лиственничные древостой на территории 
Сонского и Абаканского лесхозов поврежде
ны и изрежены низовыми пожарами. П ож а
ры уничтожают ежегодно всходы, подрост, 
повреждают мощные трехсотлетние листвен
ницы. Поэтому молодняков лиственницы 
имеется здесь меньше 10%, а гарей и пу
стырей— до 30%' общей площади.

В Минусинских лесах, имеющих почвоза
щитное и водоохранное значение и пред
ставленных в основном сухими борами, ве
сенние пожары такж е не редкое явление. 
В урочище «Лугавский бор» 11 мая 1948 г. 
возник пожар, охвативший в течение .пяти 
дней около 11 тыс. га средневозрастного 
соснового леса. Погода благоприятствовала 
развитию пожара: температура воздуха 
17,8°, относительная влажность 14%, дефи
цит влажности 17,4 миллибара. Последние 
осадки (0,3 мм) выпали за 6 дней до по
жара.

В ленточных борах пожарная опасность 
возникает такж е рано весной. По данным 
Н. Н. Егорова, самый ранний пожар возник 
здесь в конце марта (1944 г.).

В лесах на побережье озера Байкал на 
развитие ранних весенних пожаров большое 
влияние оказывают микроклимат и экспози
ция склонов гор. В 1949 г. на южных скло
нах гор, у поселка Листвянка, в начале ап
реля возник пожар от пущенного пала. Вне
запный штормовой ветер способствовал бы
строму распространению огня.

В большинстве случаев ранневесенние по

жары возникают днем, в полдень или пер
вые часы после полудня, что связано во 
многих районах СССР с метеорологической 
обстановкой и влиянием континентального 
климата (резкие колебания температуры не 
только по временам года, но и в пределах 
суток). Это обстоятельство имеет сущест
венное значение для возникновения пожа
ров. Известно, что с температурой воздуха 
связана влажность. В полуденные часы 
температура выше, влажность меньше и 
скорость ветра обычно больше, чем в. 
остальное время суток, и потому наиболь
шее количество пожаров возникает в днев
ные часы, чаще всего после полудня. Наи
большая скорость движения огня наблю
дается от И до 14 часов (П. М. Серебренни
ков и В. В. Матренинский, 1940).

По нашим исследованиям, пожары могут 
возникать и при более пониженных темпе
ратурах. В Березовском лесхозе, Тюменской 
области, пожар возник при температуре 
+  3,7°, в Х акассии— при температуре ни
же 0°. Весенние пожары, по данным А. А. 
Корчагина (1954), преобладающие в ряде 
районов страны, возникают нри невысоких 
температурах. С повышением температуры 
пожарная опасность увеличивается. В том 
же Березовском лесхозе горимость имела 
место и при высокой относительной влажно
сти (88% ). Условия горимости не исчезают 
и при низком дефиците влажности (2 мил
либара). Там же возник пожар при выпа
дении осадков в день пожара, но при зна
чительной скорости ветра. Таким образом, 
можно сделать вывод, что весенние пожары 
зависят от погоды несколько меньше, чем 
летние и осенние. Об этом говорят наблюде
ния Д. В. Николаева, проведенные в 1931 г. 
в лесах Урала.

Лесотундра. Кочковатый микрорельеф  у в е л и 
чивает ранней  весной пож арную опасность. 

Кож винский ле схо з . Коми АССР.
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И. С. Мелехов (1946) устанавливает к а 
лендарные сроки пожароопасных сезонов в 
различных районах. В марте пожарный се
зон наступает в лесах Украины, апрельские 
пожары характерны для среднерусских ле
сов и в мае—июне пожарная опасность во з
никает в северной и средней частях таеж 
ной зоны.

Ранневесенние пожары имеют место и в 
северной части тайги и в условиях лесо
тундры. М. Ф. Беляков (1941) пишет о по
жарах, имевших место в июне 1937 г. на 
южных склонах Приполярного Урала, где 
лесная подстилка просохла и пожаром была 
охвачена большая площадь. Интересно от
ветить, что в лесах северного склона в то 
время еще кое-где лежал снег.

Пожары в условиях Приполярья и З а 
полярья приносят огромный вред народному 
хозяйству. Они уничтожают островки леса 
в тундре и редколесье в зоне лесотундры, 
имеющие большое агроклиматическое зн а
чение и оказывающие в  связи с  этим влия
ние на продвижение земледелия на Край
ний Север.

Чтобы предупредить возникновение ран
невесенних пожаров, следует хорошо знать 
причину их возникновения. Большое значе
ние имеют весенний сухой период, количе
ство зимних и даже осенних осадков; харак
тер растительности (прошлогодняя трава и 
лишайники), рельеф, экспозиция, сухие пес
чаные и каменистые почвы, захламленность 
и т. д. и, наконец, наличие источников ог
ня — преимущественно проводимые сельско
хозяйственные палы, искры паровозов, не- 
затушенные костры, бумажные пыжи при 
стрельбе, огневая очистка лесосек.

Началом пожароопасного периода обыч
но считают время схода снежного покрова.

Хотя это и основной показатель, но недоста
точный, так как в лесу снег тает на 2—4 не
дели позже, чем на открытом месте, кроме 
того, весной он неоднократно выпадает. По
жары в первый период после схода снега 
невозможны, так как горючие материалы в 
лесу еще насыщены влагой.

По нашему мнению, для определения на
ступления пожарной опасности необходимо 
использовать фенологические 'показатели— 
первое пробуждение растительности (зацве
тание мать-и-мачехи, пыление орешника и 
серой ольхи, начало сокодвижения у бере
зы). Почва в это время оттаивает, влаги в 
горючих материалах становится меньше, 
южные склоны прогреваются солнцем с 
каждым днем сильнее. Сроки весеннего про
буждения растительности в пределах от 
южных до северных границ РСФСР, по на
блюдениям биоклиматологов, растягивают
ся на 100— 120 дней. Примерно в эти же 
сроки усиливается в соответствующих райо
нах пожарная опасность. Вопрос об исполь 
зовании данных фенологических на блюде 
ний требует дальнейших уточнений, выво
дов и проверки.

Д ля предупреждения ранневесенних по
жаров и успешной борьбы с ними целесооб
разно заблаговременно проводить в течение 
осени и зимы тщательную подготовку к 
пожароопасному периоду; хорошо изучить 
лесорастительные условия лесхозов (типы 
леса, типы вырубок) и метеорологические 
факторы.

Большую роль сыграет разъяснительная 
работа, проводимая лесоводами среди на
селения. Беречь лесные богатства, охранять 
их от огня, быть внимательным к лесу, лю
бить его — долг каждого советского чело
века.

ГЕО ГРАФ И ЧЕСКО Е РАЙОНИРОВАНИЕ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ Б О Р Ь Б Ы  С ЛЕСНЫ М И П О Ж АРАМ И

Н. К . ТА Л А Н Ц Е В
(г. Н овосибирск)

Леса Западной Сибири занимают нема
лую площадь. Разнообразие лесораститель
ных условий, состава лесных пород, чере
дование лесных массивов и огромных пло
щадей болот обусловливают особенно вни
мательный подход к вопросу об охране их 
•от пожаров.

Резких колебаний количества пожаров и 
средней площади одного пожара по годам 
в Западной Сибири не наблюдается, за ис
ключением лет с большим и наименьшим 
количеством осадков. Однако из-за разли
чия географических и лесотипологических 
особенностей пожары в Западной Сибири
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резко отличаются друг от друга. Поэтому 
вопросы планирования противопожарного 
устройства и охраны лесов от пожаров 
должны решаться с учетом географических 
особенностей каждого района и динамики 
пожарной опасности.

Вопрос, поднятый впервые проф. И. С. Ме
леховым (1946 г.), о необходимости при 
борьбе с лесными пожарами деления тер
ритории на географические пояса, в усло
виях Западной Сибири имеет особо важное

значение. Попытка применить этот принцип 
для лесов Западной Сибири, предпринятая
В. И. Скворецким (1955), нуждается в 
дальнейшей разработке. Нами при изучении 
природы лесных пожаров и горимости лесов 
было использовано составленное Г. В. Кры 
ловым (1955) лесорастительное райониро
вание.

Данные о распределении лесных пожаров 
в Западной Сибири по зонам и подзонам, 
предложенным Г. В. Крыловым (1955), при 
водятся в таблице.

Распределение лесных пожаров (за 7 лет—1950—1956 гг.) по подзонам и зонам,
предложенным Г. В. Крыловым

А 03
Ч °*

Пожары ( %  к общему количеству)

Зоны и подзоны й а
с * 
* а

О  _ Л причины возникновения
са 3
з £  
°  шс  S

Q «  Я
cj э > ь

Q.'—

ко
ли

че
ст

во

СО
3о4 с

неосто
рожное

обращение
прочие

причины
искры па
ровозов

мол
нии

невыявлен- 
ные при

чины

Подзона кедрово-сосновых 
заболоченных лесов . 49100 168,5 0,19 7,2 23,4 13,8 0,1 0,1 8 ,2 77,8

Подзона березово-сосновых 
темнохвойных лесов . . . 42574 70,3 0,25 19,3 26,1 24,5 0,6 1,1 1,3 72,5

Подзона сосново-березовых 
лесов ............................. 19579 55,4 0,70 28,5 30,3 37,8 0,7 2,4 0,2 58,9

Подзона северных лесосте
пей ............................. ....  . 13910 17,1 0,16 27,2 8,9 35,5 1,6 3,0 1,3 58,6

Подзона южных лесосте
пей ..................................... 25500 8 ,8

51,0
0,01 5 ,0 0,7 26,0 1,2 1,2 6,1 65,5

Зона степей ......................... 26510 0,12 7 ,6 7,5 24,8 0 ,6 2,0 44,6 28,0
Подзона горных лесов 

(в л а ж н а я )......................... 11625 28,5 0,09 4,8 2 ,5 42,5 1,8 0,2 55,5
Подзона горных лесов (су

хая) ..................................... 8336 92,0 0,04 0,4 0,6 3,5 3,5 — — 93,0
!

Таким образом, количество пожаров и 
процент выгоревшей площади лесов увели
чиваются от подзоны кедрово-сосновых за 
болоченных лесов к подзоне северных лесо
степей и степей и уменьшаются к  подзоне 
горных лесов. В распределении средней 
площади одного пожара наблюдается об
ратное явление. Такая закономерность 
обусловлена не только лесорастительными 
условиями, но и целым рядом других ф ак
торов (степенью освоения лесов, развитием 
дорожной сети и т. п.).

Подзона кедрово-сосновых заболоченных 
лесов  отличается заболоченными хвойными 
насаждениями с преобладанием кедра. 
Имеются реки, озера и болота. Несмотря на 
сравнительно большую площадь, эта подзо
на в пожарном отношении не представляет 
большой опасности. Большинство пожаров 
здесь возникает в южной ее части. Причи
ной загорания в основном является неосто

рожное обращение с огнем, а в таких лес
хозах, как Парабельский и Верх-Кетский 
(Томская область), нередки случаи загора
ния от молнии. Нет достаточно развитой 
сети дорог. Возникшие пожары горят про
должительное время, охватывая большие 
территории.

В э т о й  з о н е  ц е л е с о о б р а з н о  и с 
п о л ь з о в а т ь  с а м о л е т ы  д л я  п е р е 
б р о с к и  п а р а ш ю т и с т о в  к м е с т у  
п о ж а р а  и л и  к р у п н ы е  в е р т о л е т ы  
в м е с т е  с п а т р у л ь н ы м и  с а м о л е 
т а м и .  Прокладывать противопожарные 
разрывы и полосы нужно только в масси
вах, где идут или будут проходить лесоза
готовки.

Подзона березово-сосновых темнохвойных 
лесов  характеризуется спелыми и перестой
ными насаждениями с высокой полнотой и 
производительностью, с преобладанием тем
нохвойных пород кедра, пихты, ели с при
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С хем а лесораст ит ельны х зо н  и подзон Западной Сибири (сост авлена Г . В. Крыловым).
I — подзона кедрово-сосновых заболоченных лесов; I I  — подзона березово-сосново-течнохвойных лесов; I I I  — подзона сосново*- 
березовых лесов; I V  — подзона северных лесостепей; V  — подзона южных лесостепей; V I  — зона степей; V I I  — подзона горных_ле-

сов (влаж ная); V I I I  — подзона горных лесов (сухая).

месью березы, осины, сосны. В отдельных 
местах встречаются чистые сосновые боры. 
Леса по большим рекам достаточно освое
ны (в Томской, Омской и Тюменской обла
стях). Н аряду с моховыми и травянистыми 
болотами и озерами встречаются большие 
площади невозобновившихся захламленных 
редин и гарей. Особое беспокойство вызы
вают насаждения, усохшие из-за поврежде
ния сибирским шелкопрядом и представ
ляющие сейчас большую пожарную опас
ность. Следует ускорить эксплуатацию та
ких насаждений, установить за ними осо
бый надзор, разделить минерализованными 
противопожарными полосами большие пло
щади на более мелкие участки размером не 
более 50 га, в местах освоения ввести особо 
строгое соблюдение правил противопожар
ной безопасности.

Наличие в данной подзоне различных в 
пожарном отношении площадей дает осно
вание считать пожароопасными не только- 
весенне-летний, но и осенний период.

Методы и пути борьбы с пожарами в дан
ной подзоне должны быть различными. 
В отдельных неосвоенных массивах г л а в 
н о е  м е с т о  д о л ж н а  з а н и м а т ь  
а в и а ц и о н н а я  о х р а н а .  В освоенных 
местах основную роль должны сыграть н а- 
з е м н а я  л е с н а я  о х р а н а  и х и м и ч е 
с к и е  п р о т и в о п о ж а р н ы е  с т а н ц и и  
с привлечением к охране работников лесо
заготовительных предприятий.

В подзоне сосново-березовых лесов встре
чаются как чистые сосновые, так и сосново
березовые насаждения, произрастающие на 
сухих и на влажных почвах. В отличие от 
других подзон здесь имеются большие пло
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щ ади вырубок, молодых и средневозраст
ных насаждений. Пожары в большинстве 
случаев возникают от неосторожного обра
щения с огнем, пуска палов и сжигания по
рубочных остатков на лесосеках.

Леса имеют высокую горимость. Охрана 
лесов от пожаров в этой подзоне должна 
идти сразу по двум направлениям: с при
менением авиации и наземных сил. Авиа
охрана должна заключаться в обнаруже
нии и непосредственной борьбе с пожарами 
в отдаленных массивах. Наземная охрана 
занимается тушением лесных пожаров. Л ес
хозы следует оснастить всеми современны
ми средствами тушения. Так как площади 
■обходов здесь велики, их следует значитель
но сократить. Противопожарные полосы 
должны прокладываться в тех насаж де
ниях, в которых имеется не более 40% бе
резы.

В этой подзоне необходимо у п о р я д о 
ч и т ь  о ч и с т к у  л е с о с е к  и п о в ы 
с и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  л е с о з а г о 
т о в и т е л е й  за проведение противопожар
ных мероприятий.

В подзоне северных лесостепей произра
стают как хвойные, так и лиственные на
саждения. Эта подзона полностью лесо
устроена, имеет относительно развитую 
сеть дорог, густо заселена. Причиной по
жаров является неосторожное обращение с 
огнем. Здесь н а и б о л е е  в ы г о д н о  п р и 
м е н я т ь  к о м б и н и р о в а н н ы й  м е т о д  
о х р а н  ы. Авиапатрулирование должно 
быть ограничено и производиться в основ
ном в больших массивах (например, в При
обских борах) и в наиболее пожароопасные 
периоды. Наряду с авиапатрулированием 
большое значение имеют противопожарные 
дороги и пожарные вышки, которые долж 
ны строиться в первую очередь на терри
тории с раздробленными массивами и с 
большой плотностью населения.

Подзона южных лесостепей в большой 
•своей части представлена колочными леса
ми с преобладанием лиственных пород 
(осины и березы). Основная причина заго
рания— пуск палов. Пожароопасными пе
риодами являются весенний и осенний се
зоны. В этой подзоне, где преобладают 
лиственные леса, нет необходимости приме
нять авиапатрулирование, так как  при хо
рошей организации работы наземной охра

ны можно обеспечить быструю ликвидацию 
пожара. Эта подзона в пожарном отноше
нии не представляет большой опасности, за 
исключением северных частей ленточных 
боров.

Зона степей имеет разветвленную сеть 
дорог, лесхозы оснащены противопожарным 
оборудованием. Горимость значительно вы
ше, чем в других подзонах. Наиболее об
ширную площадь занимают ленточные сос
новые боры, имеющие сухую, хорошо вос
пламеняющуюся подстилку. Основная при
чина загорания таких боров в большинстве 
случаев — молнии. От них возникает более 
44% пожаров. Огонь из-за сильного ветра 
быстро распространяется, захватывает 
большие площади, и при благоприятных 
условиях низовой пожар переходит в вер
ховой. Обнаружение пожара и борьба с ним 
авиационными средствами в зоне степей 
в это время невозможны, так как сильные 
ветры не позволяют подниматься самолетам 
в воздух.

Учитывая вытянутую конфигурацию бо
ров и большую плотность населения, при 
проектировании противопожарных меро
приятий н у ж н о  и д т и  по  п у т и  с о з 
д а н и я  д о с т а т о ч н о й  д л я  о х р а н ы  
л е с а  с е т и  п о ж а р н ы х  в ы ш е к  и 
п р о т и в о п о ж а р н ы х  д о р о г  и р а з 
р ы в о в ,  так как решающим фактором при 
таких обстоятельствах является не столько 
обнаружение пожара, сколько быстрая до
ставка рабочей силы и средств тушения к 
месту пожара.

Подзона горных лесов — это темнохвой
ные насаждения с примесью лиственных по
род. Загораемость незначительная, но воз
никшие пожары часто переходят в верхо
вые, охватывая при этом большие площа
ди. Населенность здесь редкая, путей сооб
щения недостаточно. Основным методом 
обнаружения пожаров и борьбы с ними 
должна быть а в и а ц и о н н а я  о х р а н а ,  
о с о б е н н о  с п р и м е н е н и е м  в е р т о 
л е т о в .

Предложенное нами зональное райониро
вание, конечно, не может предусмотреть 
всех деталей организации охраны лесов от 
пожаров, поэтому часть вопросов должна 
решаться самими лесхозами и лесничества
ми в соответствии с особенностями местных
У С Л О В И Й .
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ПОВЫ Ш ЕНИЕ О ГН ЕТУШ АЩ И Х 
СПОСОБНОСТЕЙ ХИМИКАТОВ

А. М. СИМ С НИИ
И н /н е н е р -х и м и к

Применение химикатов в борьбе с лесны
ми пожарами получает за последнее время 
все большее распространение. Если в 1948 г. 
химикаты применялись только в 100 лесхо
зах, в 1953 г. — в 345, то в 1957 г .— 
в 440 лесхозах. Широко используются хи
мические средства и при тушении пожаров 
с самолетов и вертолетов.

При борьбе с лесными пожарами химика
ты применяются как для тушения пламени, 
так и для создания на лесном покрове по
жароустойчивых полос. Если лесной горю
чий материал плохо смачивается раствором 
химиката, то растворитель быстро испа
ряется, а химикат остается на поверхности, 
легко смывается или осыпается и теряет 
свои огнезащитные свойства.

Специальными опытами установлено, что 
при увеличении смачивающей способности 
водных растворов химикатов они хорошо 
растекаются по поверхности горючего ма
териала, быстро проникают в него, труднее 
смываются, а следовательно, дольше сохра
няют огнезащитные свойства. Чтобы узнать, 
имеется ли в растворе химиката, приготов
ленном для тушения, смачиватель, на глад
кую поверхность одинаковых деревянных 
пластинок наливали по 0,5 куб. см разных 
жидкостей. Результаты наблюдений за ско
ростью их растекания и впитывания приве
дены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Результаты наблюдений за скоростью  

растекания и впитывания различных жидкостей

Ж идкость

Площадь 
начально
го пятна 
жидкости 

(см)

Площадь
конечного

пятна
жидкости

(см)

Время полно
го впитыва

ния жидкости

В о д а .....................
20%-ный раствор 
хлористого каль
ция .....................

То же с увели
ченной смачи
ваемостью . . .

2 , 0X 1,5  

2 , 5X 1 .5 

6 ,0X 3,0

7 , 0 X 2 , 0  

7 ,0X 6 ,0

40 минут

более 40 
минут

1 минута

ва растекается медленно. В другом опыте, 
чтобы проверить, насколько огнезащитные 
составы стойки к воде, деревянные брусоч
ки обрабатывали растворами химикатов, 
высушивали их, а затем три часа промы
вали водой. Оказалось, что в брусочках, 
пропитанных чистыми растворами, остаток 
химиката после промывания водой состав
лял всего 30% первоначального количества, 
в брусочках же, пропитанных растворами 
химикатов вместе со смачивателем,— 
80—90%.

Длительность огнезащитного действия хи
микатов, примененных в виде чистых рас
творов и растворов с увеличенной смачи
ваемостью, определяли в полевых условиях. 
Для этого на лесном покрове растворами 
химикатов создавали защитные полосы и 
через определенные промежутки времени 
пускали огонь. Защитные полосы, обрабо
танные раствором химиката с увеличенной 
смачиваемостью, сохраняли устойчивость к 
огню более трех суток, а обработанные чи
стым раствором — не более 18—24 часов.

Смачиватель повышает эффективность 
растворов химикатов и при непосредствен
ном тушении пламени. Так, в ряде опытов, 
проведенных в различных условиях, были 
получены следующие данные (табл. 2).

В качестве смачивателей испытывались 
два вещества — керосиновый контакт (от
ход нефтеперегонной промышленности) и 
моющее средство ОП-7 (смесь моно- и ди- 
алкилфениловых эфиров полиэтиленглико- 
ля). Керосиновый контакт — это жидкость, 
растворимая в воде и в растворах огнету
шащих химикатов. Моющее средство 
ОП-71 — жидкость светло-желтого или тем
но-коричневого цвета, так же, как и керо
синовый контакт, хорошо растворяется в 
воде и в водных растворах химикатов.

Необходимые дозировки смачивателей 
были определены измерениями поверхност
ного натяжения растворов химикатов, в ре
зультате которых определены оптимальные 
дозировки смачивателей для воды и вод
ных растворов химикатов (0,3—0,5% керо
синового контакта и 0,1—0,2% ОП-7).

Как видно из таблицы, при отсутствии i д ля g0pbgbI с лесными пожарами предложен 
смачивателя раствор по поверхности дере- ЛенНИИЛХ.
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Т а б л и ц а  2
Влияние смачивателя на огнетушащие свойства 

растворов химикатов

каким является вода в слабых растворах. 
Прежние рекомендации добавлять в рас
творы химикатов 1% керосинового контак
та, а к воде — 2% следует признать завы
шенными. Целесообразно применять высо
коконцентрированные растворы химикатов 
вместо 20—25%-ных, рекомендуемых в на
стоящее время. Помимо повышения огне
тушащего действия, применение крепких 
растворов химикатов облегчает и упрощает 
работы по их приготовлению.

Огнетушащее
вещество

Горючий
материал

Тушение 1 
пог. м горя

щего покрова 
или 1 кв. м 
горящего 
хвороста

время
(сек.)

расход
(л)

Вода ............................. мертвый 2 ,3 0,14
покров

то же и смачиватель . то же 1,6 0,11
20%-ный раствор хло мертвый 1,6 0,07

ристого кальция . . покров
то же и смачиватель . то же 0 ,9 0,04
20%-ный раствор хло раститель 4,2 0,1

ристого кальция . . ный покров
то же и смачиватель . то же 2,4 0,05
25%-ный раствор хло сухой 75 1,66

ристого кальция . . хворост
то же и смачиватель . то же 55 0,9
25%-ный раствор фос сухой 70 1,5

фата аммония . . . . хворост
то же и смачиватель . то же 23 0,83

В борьбе с лесными пожарами применя
ются сравнительно слабые растворы хими
катов (20—25%-ные). Установлено, что эф 
фективность водных растворов повышается 
с увеличением концентрации химикатов до 
определенной величины, после чего она на
чинает понижаться. Так, при тушении огня 
растворами хлористого магния разных кон
центраций получены следующие коэффици
енты эффективности: 10%-ный раствор — 
1,1; 20%-ный — 1,2; 30%-ный — 1,15;
40%-ный — 1,0.

Причина того, что с увеличением крепо
сти раствора химиката действие его на пла
мя понижается, объясняется ослаблением 
его смачивающей способности. При добав
лении же смачивателя к растворам химика
тов разной концентрации эта способность у 
них уравновешивается, а огнетушащие 
свойства усиливаются.

Таким образом, применение высококон
центрированных растворов химикатов с до
бавлением к ним смачивателей позволит 
повысить эффективность работ при туше
нии пожаров на 40—60%, увеличить дли
тельность огнезащитного действия, а при 
создании огнезащитных полос даст возмож
ность освободиться от лишнего балласта,

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ 
ТРАКТОР 
ТДТ-60

Вот уже несколько лет выпу
скается новый мощный трактор 
ТДТ-60, разработанный конструк
торским бюро Минского трактор
ного завода. На тракторе вместо 
газового двигателя установлен ди
зельный мощностью 60 л. с. На 
тракторе имеется специальное 
трелевочное оборудование —  по
грузочный щит качающегося ти
па и однобарабанная лебедка. 
Для облегчения поворота тракто
ра с грузом хлыстов щит сделан 
изогнутым (с «горбом»). Сменная 
выработка трактора примерно 
вдвое превышает выработку КТ-12.

На Всемирной выставке в Брюс
селе советский трелевочный трак
тор ТДТ-60 получил первый приз 
«Гран при».
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

" '  ' ф = ^

ЛЕСНАЯ НАВЕСНАЯ САЖАЛКА СЛН-1

Н . Н . Н У Б Ы Ш Т А
Руноводит епь группы  лесопосадочны х м а ш и н  СПБ завода ,,Н расн ы й А нсай“

А. А. НОБЛИН  
Ст арш ий и н ж е н ер  П у ш н и н с н о й  МИС

На заводе «Красный Аксай» разработана 
конструкция навесной лесопосадочной ма
шины СЛН-1. Машина навешивается на 
тракторы средней мощности: ДТ-24, МТЗ-2, 
ВТЗ-28 посредством навесного бруса и мо
жет быть использована в степной и лесо
степной зонах. Машина производит меха
низированную посадку различных древес
ных и кустарниковых пород в щелевидную 
борозду, образованную сошником. Уплотне
ние посаженных сеянцев производится 
уплотняющими колесами.

Основные узлы  машины. Навесной брус 
является несущей частью машины, изготов
лен из трубы квадратного сечения 
80X 80X 8. К брусу приварены стойки с рас
косами для соединения с верхней тягой 
механизма навески, кронштейны опорных 
колес, кронштейны для крепления посадоч
ного аппарата, а такж е кронштейны креп
ления регулировочного винта.

Опорные колеса предназначены для опо
ры на них бруса, привода посадочного ап
парата и для регулировки глубины хода 
сошника в пределах от 250 до 300 мм.

Колеса унифицированы с колесами куль
тиватора КПТ-4,5Б. Вместе с валом колеса 
вращаются в подшипниках шарнирного 
кронштейна.

Сошник предназначен для образования 
щели в почве глубиной до 30 см и шириной 
13 см.

Сошник коробчатой формы, сварной кон
струкции с острым углом вхождения в поч
ву, в передней части имеется нзральник.

К стойкам сошника в верхней части прива
ривается скоба, с помощью которой он 
крепится к брусу. Наружные части сошни
ка и наральника имеют чистую полирован
ную поверхность.

Заглубление сошника регулируется поло
жением опорных колес.

Посадочный аппарат предназначен для 
механизированной посадки сеянцев в щель, 
образованную сошником. Аппарат роторно
го типа имеет крестовину, которая может 
быть расставлена на шаг посадки 1,0; 0,25; 
0,5 м, и собран на раме сварной конструк
ции. Сверху рамы установлена в подшип
никах крестовина с захватами, предназна
ченными для захвата сеянцев с лотка и пе
реноса их в посадочную щель. Благодаря 
шарнирному присоединению к брусу поса
дочный аппарат хорошо копирует рельеф 
поля, что обеспечивает равномерное уплот
нение посаженных сеянцев.

Д ля предохранения сеянцев от поврежде
ний захваты обтянуты парусиной.

Привод вала крестовины осуществляется 
от опорных колес через звездочки Z =  10 и 
Z = 12  цепной передачей. На валу установ
лена предохранительная храповая муфта. 
Цепная передача защищена щитком. Д ля 
натягивания цепи шарнирно установлен на
тяжной р О Л И К .  ,  'у

На заднем конце рамы посадочного аппа
рата крепятся кронштейны заделывающих 
катков. Катки диаметром 450 мм и шири
ной обода 120 мм имеют регулировку по го-
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Рис. /. Л есопосадочная маш ина СЛН -1, наве
ш анная на т ракт оре Д  Т-54 А.

Фото А. А. К о б л и к а.

ризонтали и вертикали. Над ними установ
лены защитные щитки.

Сверху рамы установлен лоток для 
укладки сеянцев и прикреплены кронштей
ны с сиденьями для сажальщиков.

Рама посадочного аппарата шарнирно 
прикрепляется к кронштейнам, приварен
ным на брусе. Перед прикатывающими 
катками и за ними устанавливаются загор- 
тачи, имеющие регулировки в горизонталь
ном и вертикальном положениях.

Следоуказатель навешивается впереди 
трактора и состоит из угольника, трубки и 
указателя. Лесопосадочная машина обес
печивает посадку сеянцев с междурядьями 
1,5 и 2 м и более и с шагом посадки 0,5; 
0,75; 0,1 м. Агрегат обслуживается тракто
ристом, двумя сажальщиками и одним 
оправщиком.

Вес машины 355 кг, производительность 
за час чистой работы 0,25—0,31 га, рабочая

Рис. 2. СЛН-1 в рабочем  полож ении.
Фото А. А. К о б  л и к а

скорость 2,3 км/час. Для работы одной сек
цией требуется мощность 2,8 л. с.

В начале работы тракторист выводит аг
регат на линию первого прохода машины, 
гидроподъемником опускает машину на по
верхность почвы. При движении сошник за
глубляется, опорные колеса входят в зацеп
ление с почвой и начинают вращаться. 
От приводного колеса через звездочки и 
крючковую цепь передается вращение на 
вал крестовины. Вместе с ним вращаются 
диск и планки с захватами.

Кулачки захватов упираются в стенки 
лекал и открывают их в момент высадки 
сеянца. Захват остается открытым до выхо
да крестовины за лоток. Уложенный сеянец 
в захват уносится посадочным аппаратом 
вперед и вниз и опускается в вертикальном 
положении в щель, образованную сошни
ком. В момент посадки (освобождение се
янца захватами) к сеянцу подается почва 
загортачами. Почва у сеянцев уплотняется 
прикатывающими катками и разравнивает
ся задними загортачами.

В конце гона необходимо машину оста
новить, сойти рабочему, поднять гидроподъ
емником машину, осуществить поворот и 
заезд на очередной проход.

Во время испытаний машина показала 
хорошую работоспособность и удовлетвори
тельное качество работы даже с нестан
дартными сеянцами (см. таблицу). Поса
дочный материал по длине надземной части 
не соответствовал стандарту. Однолетние 
сеянцы дуба имели длину надземной части 
12,6 см, сосны— 13,2 см, ели — 13 см вме
сто 15— 17 см.

Труд рабочих на машине безопасен и 
значительно облегчен. За время работы в 
Подольском механизированном лесхозе од
ной секцией СЛН-1 было посажено лесных 
культур 10,5 га. Три секции СЛН-1 на трак
тор ДТ-54А навешены быть не могли из-за 
отсутствия сцепки СН-54А.

Лесопосадочная машина, работая в тяж е
лых условиях (участки были раскорчеваны 
в 1957 г.), показала себя надежной в рабо
те, несложной в регулировках. Благодаря 
своей маневренности не требует больших 
разворотных полос.

На основании проведенных испытаний 
весной 1958 г. лесопосадочная машина ре
комендуется к серийному производству, ее 
будет изготовлять Кировский механический 
завод в г. Кирове.

Для проведения механизированных поса
док лесных культур в предгорных и гор
ных районах в настоящее время завод
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Основные показатели качества работы СЛН-1

Наименование показателей
Древесные породы

д у б В И Ш Н Я жимолость сосна

Схема посадки, м ......................................... ....
Глубина хода сошника, с м ..................................................
Шаг посадки в среднем, с м .............................................
Отклонение от среднего, с м .............................................
Коэффициент вариации, % ..................................................
Ширина междурядий, с м ......................................................

Глубина посадки:
корневая шейка выше уровня почвы на 1—2  см ( % )  

корневая шейка ниже уровня почвы на 0— 1 см (%)
2—4 см (о/о)

Корневая шейка ниже уровня почвы на 4 см и
выше уровня почвы на 2  см, % * • • ................................................

Посажено наклонно, % ..........................................................
Усилие на извлечение сеянцев после машинной

посадки, к г ............................................. ............................
Усилие на извлечение сеянцев при ручной посадке, кг 
Приживаемость сеянцев после посадки % ................................

0,75 X 1,5 
21,8 
71,9 

7,9 
11,0 

149,5

14.6
28.6
33.6

23.2
17.2

3,87
2,7

96.7

0,75 X 1,5 
21,8 
71,2
5 .2
7.2 

148,5

14,6
14.4
44.5

26.5 
13,1

5,13
2.2 

92,9

0,75 X 1,5 
21,8 
69,1 

6,0 
8 , 7  

148,5

1,5
16.7
44.5

13.8
18.5

7,4
3.8 

99,0

1,0 X 1,5 
21,2
93.5
9.4 

10,0
148,2

2,0
34,9
54,7

17.4
15.6

2,2
2,0

96.4

* Значительный процент отклонений по глубине заделки объясняется тем, что высаживаемые сеян
цы были меньше стандартных размеров, средние 12,6 см, и некачественной разделкой почвы на некото
рых участках.

«Красный Аксай» создал улучшенный об
разец лесопосадочной машины СЛН-2. Уп
рощена и улучшена регулировка глубины 
хода сошника и передач, посадочные аппа
раты соединены между собой карданным 
валом, имеются и другие усовершенствова
ния. Весной этого года машина будет про
ходить государственные испытания на 
Пушкинской МИС.

Д ля работы в горных районах две лесо
посадочные машины СЛН-2 навешиваются 
на специальный горный трактор ДТ-57, по 
одной спереди и сзади. Посадка в этом слу
чае производится поперек склона с углом 
подъема до 25° и челночным способом без 
полного поворота агрегата. Производитель

ность вдвое больше, чем у однорядной 
СЛН-1. Вес машины 560 кг. Обслуживает
ся агрегат трактористом и четырьмя са
жальщиками.

Д ля посадок лесных полос в степных 
районах разработана конструкция трехряд
ного лесопосадочного агрегата СЛН-1, ко
торый состоит из трех лесопосадочных ма
шин СЛН-1, навешенных на трактор 
ДТ-54А, с гидроподъемником и сцепкой 
СН-54А. При работе агрегатом из трех 
СЛН-1 мощность трактора ДТ-54А исполь
зуется более эффективно, чем при работе 
с лесопосадочной машиной СЛН-2. Произ
водительность агрегата втрое выше, чем у 
лесопосадочной машины СЛН-1

Ручные сеялки, созданные рационализаторами
Г. А. Л А Р Ю Х И Н  

И н ж е н е р -м е х а н и н  В НИ И ЛМ

Для обобщения и распространения пере
дового опыта в 1957 и 1958 гг. Министер
ство сельского хозяйства РСФ СР организо
вало ведомственные сравнительные испы
тания ручных сеялок, представленных изо
бретателями и рационализаторами лесхо
зов. Испытывались 12 сеялок различных 
конструкций. Некоторые из них показали

хорошие результаты работы и рекомендо
ваны к выпуску опытными партиями.

О с н о в н о й  р а б о ч и й  о р г а н  с е я 
л о к  — высевающий аппарат. Высевающие 
аппараты представленных на испытания 
сеялок выполнены самого различного типа: 
в виде пластин, штоков, дисков; в них 
имеются дозировочные отверстия или ячей-
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Ill

Рис. I . П ринципиальны е схемы высевающих аппа
рат ов руч н ы х  сеял ок .

ки, рассчитанные на определенное количе
ство семян хвойных пород, высеваемых в 
одно посевное место. У некоторых кон
струкций величина дозировочного отвер
стия, а следовательно, и количество высе
ваемых семян регулируются.

По принципу отсечки высеваемой порции 
семян (безотносительно к конструктивному 
устройству) высевающие аппараты сеялок 
можно разделить на четыре группы. В пер
вую группу (рис. 1, /) входят высевающие 
аппараты, состоящие из подвижной планки, 
с дозировочным отверстием 1, величина ко
торого может регулироваться перестанов
кой движка 2. В неподвижных планках 
имеются смещенные относительно друг дру
га отверстия: питательное 3 и высевное 4. 
Дозировочное отверстие заполняется семе
нами, когда совмещается с питательным от
верстием. Через него семена поступают из 
сеялки. Для высева подвижная планка пе

1 Сеялка СЛР в 1956 г. прошла государственные 
испытания и рекомендована к серийному производ
ству. На ведомственных испытаниях применялась в 
качестве сравнительного образца. Описание см. «Лес
ное хозяйство» № 9, 1957 г.

ремещается до тех пор, пока дозировочное 
отверстие не совпадает с высевным, через 
которое семена выпадают на посевное 
место. Такой принцип использован в сеял
ках С Л Р 1 конструкций Д. Д. Любича 
(ВН И И Л М ), П. А. Кузнецова (Новосибир
ская область), Н. Э. Заленского (Лысьвен- 
ский лесхоз, Пермская область), 
И. С. Ишев-ского (Шуйский лесхоз, Иванов
ская область) и в сеялке Верх-Исетского 
лесхоза (Свердловская область).

В ы с е в а ю щ и е  а п п а р а т ы  в т о р о й  
г р у п п ы  (рис. 1, II) состоят из стержня 1, 
в котором сделан вырез 2. В тот момент, 
когда вырезная часть стержня находится 
внутри трубы с семенами, последние запол
няют ячейку. При выведении стержня на
ружу семена из ячейки выпадают на посев
ное место. Такой принцип использован в 
сеялках конструкции В. И. Еремина (Бело
зерский лесхоз, Вологодская область), 
П. Д. Лаврова (Болотовский лесхоз, Кали
нинская область), П. С. Шергина (Красно- 
Ключевской лесхоз, Башкирская А С С Р).

В ы с е в а ю щ и е  а п п а р а т ы  т р е т ь 
е й  г р у п п ы  представляют собой бара
банчик I с ячейкой 2 (рис. 1, III). Когда 
барабанчик повернут ячейкой внутрь сеял
ки, ячейка заполняется семенами. Для вы
сева барабанчик поворачивается так, что
бы ячейка вышла наружу и семена из нее 
выпали на посевное место. Высевающие 
аппараты такого принципа установлены на 
сеялке конструкции В. А. Соловьева (Бот
кинский лесхоз, Удмуртская АССР) и на 
сеялке Мантуровокого лесхоза (Костром
ская область).

Высевающие аппараты четвертой группы 
состоят из неподвижного диска 2 и двух 
подвижных дисков: нижнего 1 и верхнего 3 
(рис. 1, IV ). В неподвижном диске сдела
но дозировочное отверстие (одно или два). 
В подвижных дисках имеются вырезы 4 и 5. 
Эти вырезы располагаются таким образом, 
что когда вырез верхнего диска совмещает
ся с дозировочным отверстием и последнее 
заполняется семенами, то вырез нижнего 
диска не совпадает с дозировочным отвер
стием и оно снизу оказывается перекрытым. 
В момент высева подвижные диски повора
чиваются и занимают обратное положение, 
т. е. верхний диск перекрывает дозировоч
ное отверстие сверху и отсекает высевную 
порцию семян из общей массы их, а вырез 
нижнего диска в этот момент совмещается 
с дозировочным отверстием и семена из не
го выпадают на посевное место. Высеваю
щие аппараты такого принципа установле
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Рис. 2. Общий вид р уч н ы х  сея л ок .
1 — Кузнецова; 2  — Еремина; 3  и 4 — Соловьева; 5 — М антуровского лесхоза; 6 — Заленского; 7 — Ишев- 

ского; 8 — Полуботко; 9 — Верх-Исетского лесхоза; 10 — Лаврова; И  — Кузнецова; 12 — Ш ергина.

ны на сеялке конструкции Т. Г. Полуботко 
(Волосовский лесхоз, Ленинградская об
ласть) и на сеялке П. А. Кузнецова (Бо- 
лотнинский лесхоз, Новосибирская об
ласть) .

Остов большинства сеялок изготовлен из 
стальных или дюралюминиевых труб, кото
рые являются рукоятками сеялок, в них же 
засыпаются семена (рис. 2).

У с е я л к и  к о н с т р у к ц и и  П.  А. К у з 
н е ц о в а ,  испытанной в 1958 г., часть 
трубы внизу срезана и в месте среза 
приварена пластина 1 (рис. 3). В этой пла
стине расположено питательное отверстие,

через которое семена из сеялки поступают 
в дозировочное отверстие высевающего ап
парата. Величина дозировочного отверстия 
регулируется с помощью движка 2. На кон
це трубы прикреплена мотыга, верхняя часть 
ее выполнена в виде лотка и с помощью 
пазов соединяется с пластиной 1. Кроме то
го, к днищу лотка мотыги приварен шток 3, 
который проходит в отверстие направите- 
ля 4. Подвижная планка высевающего аппа
рата винтом 5 такж е соединяется с лот- 
кообрайной частью мотыги. На штоке меж
ду направителем и мотыгой одета спираль
ная пружина. В свободном состоянии пру
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Рис. 3. С хем а сеялки К узнецова.

жина отжимает мотыгу в переднее положе
ние, при котором дозировочное отверстие 
совпадает с  питательным и заполняется се
менами. В таком положении производится 
подготовка посевного места. После подго
товки посевного места рабочий нажимает 
на рукоятку сеялки. При этом труба пере-

сеялки. В других же сеялках для высева 
необходимо нажимать или тянуть рукоятки, 
рычаги, тяги и т. д., что затрудняет работу. 
К недостаткам сеялки следует отнести срав
нительно большой вес — 3 кг — и недоста
точно тщательное изготовление высевающе
го аппарата, вследствие чего дробится до 
3,7% семян. Сеялка найдет широкое при
менение для посева как по неподготовлен
ным, так и по заранее подготовленным поч
вам. Она рекомендована к выпуску опыт
ной партией с доработкой конструкции 
по устранению отмеченных недостатков.

С е я л к а  к о н с т р у к ц и и  В. И.  Е р е 
м и н а  изготовлена из дюралюминиевой 
трубы (рис. 4), к нижней части которой 
прикрепляется рыхлитель почвы 1. Внутри 
трубы смонтирован высевающий аппарат 
стержневого типа. Стержень с ячейкой сое
динен со штоком 2, который усилием пру
жины упирается в нажимную кнопку 3. 
В свободном состоянии пружина, упираясь 
в стопорный винт 4, удерживает высевной 
стержень внутри трубы, и его ячейка за
полняется семенами. Когда нажимают на 
кнопку, пружина сжимается, стержень с

Лидяо Ш

Рис. 4. С хем а сеялки  Е рем ина.

мещается по пазам мотыги вперед, дозиро
вочное отверстие сверху перекрывается, 
а снизу открывается и семена из него вы
падают по лотку мотыги на подготовленное 
посевное место. После этого все части сеял
ки под действием пружины занимают ис
ходное положение. Испытания показали, 
что эта сеялка — одна из самых удобных в 
работе по сравнению с другими. При под
готовке посевного места рабочий может 
держать сеялку в любом удобном для него 
положении и, не меняя этого положения, 
производить посев, нажимая на рукоятку

ячейкой выходит наружу через отверстие в 
нижнем торце сеялки, и происходит высев 
порции семян. В исходное положение стер
жень возвращается под действием пружи
ны после того, как прекращают нажим на 
кнопку. При испытаниях сеялка оказалась 
надежной и удобной в работе. Наличие 
двухстороннего рабочего органа позволяет 
вести подготовку почвы либо мотыгой, либо 
зубовым рыхлителем. Высев также легко 
осуществляется нажатием на кнопку. Семе
на повреждаются незначительно. Йзготов- 
ление сеялки из дефицитного металла —
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дюралюминия отмечается как недостаток. 
Сеялка рекомендована к выпуску опытной 
партией с пожеланием замены дюралюми
ниевой трубы стальной или деревянной.

В с е я л к е  к о н с т р у к ц и и  В. А. С о 
л о в ь е в а  (рис. 5) применен высевающий 
аппарат, состоящий из барабанчика 2 с 
ячейкой. В исходном положении ячейка на
ходится против питательного отверстия в 
кожухе 3 и заполняется семенами. Д ля вы
сева необходимо потянуть за рукоятку 4, в 
результате барабанчик повернется на неко
торый угол и семена из ячейки выпадут на 
посевное место. Д ля подготовки посевного 
места в одном из вариантов сеялки на кон
це трубы укрепляется мотыга 1, в другом — 
восьмизубовые грабли 5. При работе сеял
кой с граблями высеваемые семена выпа
дают через два отверстия 6, имеющиеся в 
торцевой части граблей. К этим отверстиям 
семена поступают по двум трубкам-напра- 
вителям.

Сеялка с граблями подготовляет посев
ные места, сдирая подстилку и неглубоко 
разрыхляя гумусовый горизонт. Граблями 
удобно такж е производить и заделку семян 
путем перемешивания их с почвой. Некото
рое неудобство представляет необходимость 
тянуть за рукоятку в момент высева. Не
смотря на это, сеялка может найти широ
кое применение при посеве. Практически в 
лесхозах Удмуртии изготовлены и уже при
меняются несколько сот таких сеялок. При 
испытаниях отмечена нецелесообразность 
иметь две сеялки одинаковой конструкции, 
отличающиеся лишь типом рабочего органа 
для подготовки посевного места. Поэтому 
рекомендовано разработать одну сеялку 
этой конструкции с возможностью установ
ки на нее различных сменных органов для

подготовки почвы и вы
пустить их опытной пар
тией.

Сеялка Мантуровского 
лесхоза состоит из дере
вянных частей и предна
значается для посева по 
заранее подготовленной 
почве (рис. 6). Состоит 
из деревянной рукоят
ки 1, уширенной в ниж
ней части в виде лопаты, 
на которой смонтирован 
семенной ящик с высе
вающим аппаратом 2 ба
рабанного типа. Принцип 
работы высевающего ап- 
парата такой же, как и 
у сеялки конструкции 
В. А. Соловьева. На уши
ренной части панели име
ются желобки, веерооб
разно расходящиеся кни
зу от высевающего аппа
рата. Высеваемые семена 
с помощью этих желоб
ков распределяются по 
всей ширине захвата се
ялки. Испытания показа
ли, что сеялка может ус
пешно применяться для 
разбросного посева при 
содействии лесовозобнов
лению, а такж е на пред
варительно подготовлен
ных площадках. Посколь
ку такая сеялка является 
самой простой по устрой
ству, недорогой и не-
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Рис. 6. Схема  
сея л к и  М ант у
ровского  лесхоза.
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Основные технические показатели сеялок, 
рекомендованных к производству

Название сеялки
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СЛР 1,2 850 350 0
П. А. Кузнецова (1958 г.) . . 3 ,0 1345 260 3,7
В. И. Ерем ина......................... 1,4 1125 500 0,8
В. А. Соловьева (с грабля

ми) ......................................... 2,8 1215 200 1,9
В. А. Соловьева (с мотыгой) 1,9 1165 220 1,9
Мантуровского лесхоза . . 1,3 1300 190 1,0

сложной в изготовлении, она рекомендуется 
к изготовлению непосредственно в лесхозах, 
имеющих соответствующие условия для ее 
применения. Рекомендовано изготовить чер

тежи сеялки и разослать их по управле
ниям лесного хозяйства.

Сеялки конструкции И. С. Ишевского, 
Т. Г. Полуботко (Верхне-Исетский лесхоз), 
П. Д. Лаврова, П. А. Кузнецова (1957 г.), 
П. С. Шергина и др. требуют доработки и 
пока не рекомендованы для применения в 
производстве.

В результате испытаний выявлены наи
лучшие образцы, которые рекомендованы к 
выпуску опытными партиями для широкого 
внедрения в производство (см. таблицу). 
Министерству сельского хозяйства РСФСР 
необходимо смелее использовать ценные 
предложения изобретателей и наладить про
изводство сеялок уже в этом году. Ручные 
сеялки несомненно найдут широкое приме
нение в лесхозах как простые, недорогие 
орудия, значительно облегчающие труд, по
вышающие качество и производительность 
работ.

ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБЧАТЫХ КОЛОДЦЕВ
И н ж . С. И. ДУИДИНОВ

Вопросы водоснабжения предприятий лесного хо
зяйства, кордонов, питомников и пр. имеют большое 
хозяйственное значение. В настоящей статье кратко 
излагаются простейшие способы строительства труб
чатых колодцев применительно к условиям лесхозов 
и лесничеств. Основными источниками водоснабже
ния следует считать подземные воды, которые в за
висимости от природных условий данной местности 
залегают на различной глубине от поверхности 
земли. Воды, залегающие вблизи поверхности земли, 
на первом водоупорном слое, не имеют водонепро
ницаемой кровли над водоносным горизонтом. По
этому они подвержены загрязнению с поверхности 
земли. Эти воды рекомендуется использовать глав
ным образом для хозяйственных и технических це
лей, а в малозаселенных местах они могут быть 
использованы и для питьевого водоснабжения. Под
земные воды водоносных горизонтов, залегающих 
между двумя водоупорными слоями грунта на глу
бине до 30 м, являются надежным водоисточником 
и использование их для бытовых целей наиболее 
целесообразно, так как они надежно защищены от 
внешнего загрязнения и не содержат опасных для 
здоровья микроорганизмов. Лучшими по качеству 
являются артезианские воды, но они залегают на 
больших глубинах и использование их сопряжено 
с устройством дорогостоящих буровых скважин, 
строительство которых может быть осуществлено 
лишь специальными организациями с привлечением 
целого ряда специалистов.

Простейшим сооружением для добывания грунто
вых вод, помимо шахтного колодца, является труб
чатый колодец, представляющий собой колонну

стальных труб, заглубленную в землю до водонос
ного слоя. Преимущество такого колодца заклю
чается в том, что вода в нем не застаивается и не 
загрязняется, как это бывает в шахтном колодце, 
а строительство его по сравнению с шахтным безо
паснее, быстрее и обходится значительно дешевле.

При выборе места для строительства трубчатого 
колодца следует избегать участков, подверженных 
бактериологическому загрязнению. Кроме того, труб
чатый колодец нельзя располагать вблизи болота, 
торфяников, грунтов, содержащих соли железа, мар
ганца и т. п., присутствие которых в воде отрица
тельно сказывается на ее качестве.

Для добывания грунтовых вод, залегающих на 
глубине до 7 м, строят простой и дешевый мелко
трубчатый колодец (рис. 1), состоящий из насосной 
колонки, водоподъемных стальных газовых труб 
диаметром 1,5—2,0 дюйма и сетчатого фильтра. Для 
устройства колодца требуется наличие следующих 
местных условий: водоносный горизонт должен на
ходиться на глубине не более 7 метров; в покры
вающих породах не должно быть валунов и пластов 
большой твердости; водоносный пласт должен со
стоять из рыхлой зернистой породы (песка средней 
крупности или смеси песка с галькой).

Мелкотрубчатый колодец может быть построен 
способом забивки труб в землю до водоносного слоя 
или способом предварительного бурения скважины 
с последующей установкой в ней колонны труб 
с фильтром на конце. Забивной мелкотрубчатый ко
лодец устраивается следующим образом (рис. 2). 
На выбранном месте для колодца роют шахту раз
мером 0,8X0,8X1,0 м. Затем, присоединив к фильтру
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Рис. 1. М елкот рубча
тый колодец .

1 — насосная колонка; 2 — во
доподъемная труба; 3 —фильтр 
сетчатый; 4 — пирамидальный 

наконечник. Рис. 2. С хем а уст ановки  
д л я  ст роит ельст ва м е л к о 
т рубчат ого к олодц а  гл у б и 

ной до 7 м .
1 — наконечник; 2—ф ильтр; 3 —труба; 
4 — хомут (подбабок); 5 — бабка; в —ве
ревка; 7 — блок; 8 — верхний хомут.

Рис. 3. С хем а уст анов
ки д л я  строительства 
т рубчат ого колодца  

глубиной  б о л ее  7 м.
1 — тренога; 2 —блок; 3 —трос; 

4 — шлямбур.

трубу, на нее свободно надевают металлическую 
бабку весом 25—30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра 
на трубе крепится болтами железный хомут, так 
называемый подбабок, состоящий из двух половин, 
а выше его, на расстоянии 1,0— 1,5 м, устанавли
вается второй хомут с двумя блоками. Установив 
в центре шахты подготовленную трубу для забивки, 
шахту заполняют грунтом и утрамбовывают. Затем, 
перекинув через блоки две веревки и прикрепив их 
к бабке, приступают к забивке трубы в грунт. Для 
этого поднимают при помощи веревок бабку вверх 
на 0,7— 1,0 м и быстро опускают ее. Падая, под 
действием своего веса, бабка ударяет по нижнему 
хомуту и заглубляет трубу в землю.

По мере заглубления трубы в землю подбабок 
и хомут с блоками перемещают вдоль трубы. З а 
глубив первую трубу с фильтром, навинчивают сле
дующую, укрепляют на ней ударное приспособление 
и продолжают в той же последовательности. В про
цессе забивки время от времени пробуют, не появи
лась ли вода в трубе. Для этого в трубу опускают 
на шнуре небольшой длины отрезок тонкой трубы, 
который при соприкосновении с водой издает ха
рактерный хлопок.

Забивку труб продолжают до тех пор, пока фильтр 
не погрузится в водоносный слой и уровень воды

в трубе не будет стоять на 0,5—1,0 м выше верхнего 
края фильтра. После этого забивку труб прекра
щают и к выходящему на поверхность земли концу 
трубы присоединяют насосную колонку с поршне
вым насосом и приступают к откачке воды до пол
ного ее осветления.

Если не представляется возможным изготовить 
хомуты и забивное приспособление, мелкотрубчатый 
колодец может быть устроен путем опускания 
фильтра и присоединенных к нему труб в предва
рительно пробуренную скважину.

В зависимости от диаметра труб из такого ко
лодца можно получать от 20 до 60 л воды в минуту.

При залегании грунтовых вод на глубине более 
семи метров от поверхности земли трубчатый коло
дец может быть построен способом ручного ударно
канатного бурения (рис. 3) с креплением стенок 
скважины стальными трубами. Диаметр труб выби
рается в зависимости от размера насоса или буро
вого инструмента. Практически для этой цели при
меняются газовые водопроводные трубы диаметром 
не более 100 мм.

Забуривание скважины при строительстве колодца 
производится следующим образом. Как и в первом 
случае, роют шахту тех же размеров, над которой 
устанавливают треногу. Затем на стальном тросе,
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перекинутом через блок, подвешивают буровой шлям
бур и опускают его на дно шахты до соприкосно
вения с землей. Поддерживая шлямбур рукой в 
вертикальном положении, опускают ударник на 
вмонтированную внутри шлямбура пробку, который, 
падая под действием своего веса, с большой силой 
ударяет по пробке и заставляет шлямбур врезаться 
в грунт. Через каждые 5—10 ударов шлямбур под
нимается на поверхность земли, очищается от грунта 
и вновь опускается в скважину. При бурении в сухих 
и плотных грунтах в скважину периодически сле
дует заливать 1—2 л воды. Бурение скважины в 
плотных грунтах можно вести без крепления ее сте
нок обсадными трубами. При появлении водоносных 
песков в скважину опускают обсадные трубы и бу
рение продолжают при помощи желонки через об
садные трубы.

Перед опусканием в скважину первой обсадной 
трубы на нижний конец ее навертывают башмак 
с гладкой режущей кромкой в виде клина, ко
торый предназначен для расширения скважины, 
необходимого для свободного прохождения муфт в 
стыковых соединениях труб. Башмак может быть 
изготовлен из муфтовой заготовки или из муфты 
трубы. При опускании в скважину обсадных труб 
башмак срезает с ее стенок грунт, который, осыпаясь, 
препятствует дальнейшему осаживанию колонны. 
В этом случае грунт в скважине разжижают водой 
и удаляют его желонкой через обсадные трубы. Для 
наполнения желонки разжиженным грунтом ее не
обходимо несколько раз ударить о забой скважины.

При бурении в водоносных песках не следует до
пускать, чтобы буровой инструмент погружался в 
грунт ниже башмака обсадной трубы, так как обвал 
песков или пески-плывуны могут произвести захват 
инструмента.

Если водоносный слой имеет достаточную мощ
ность, дальнейшее бурение скважины можно пре
кратить. Мощность водоносного слоя определяется 
по резкому повышению уровня воды в скважине 
и по отсутствию налипшего грунта на наружной 
поверхности желонки при извлечении ее из сква
жины.

Если первый водоносный слой недостаточно мощ
ный, его проходят желонкой до водоупорного пласта 
и дальнейшее бурение ведут через обсадные трубы.

В том случае, когда скважину приходится бурить 
через обсадные трубы с одновременной их осадкой, 
из корпуса бурового шлямбура вынимают ударник, 
отвертывают головку ударника и вместо нее при
соединяют буровой наконечник. При помощи этого 
бурового приспособления ведут проходку до более 
мощного водоносного слоя.

По окончании бурения шахта заполняется грун
том и утрамбовывается, а затем приступают к мон
тажу насосной установки. Этим способом можно 
построить трубчатый колодец глубиной до 30 м.

Рабочий инструмент, применяемый для бурения 
таких скважин, конструктивно прост и может быть 
изготовлен в любой ремонтно-механической мастер
ской.

Буровой шлямбур (рис. 4) предназначен для раз
рушения проходимой породы и извлечения ее из 
скважины на поверхность. Корпус шлямбура изго
товляется из отрезка стальной водопроводной трубы 
диаметром 3 или 4" и длиной не менее 800 мм. Один 
конец корпуса наглухо закрыт стальной пробкой 6 
с отверстием для присоединения бурового наконеч
ника, а во второй ввернута пробка 2 со сквозным 
отверстием для прохождения штанги 1, которая из
готовляется из стальной трубы диаметром 20—25 мм. 
Штанга одним концом присоединяется к ударнику,

а ко второму ее концу крепится трос. Ударник 
изготовляется из круглой стали с таким диаметром, 
который обеспечивает свободное движение его в 
корпусе шлямбура. К нижнему концу ударника при
соединена на резьбе головка ударника 5. Вес удар
ника должен быть не менее 16—18 кг. К корпусу 
шлямбура присоединяется на резьбе буровой нако
нечник длиной 350—400 мм, который изготовляется 
из стальной трубы. Нижний край наконечника за
точен и закален. Режущая кромка наконечника мо
жет быть гладкой или зубчатой. На корпусе нако
нечника имеется прорезь для очистки его от грунта.

Желонка (рис. 5) предназначена для бурения в 
разжиженных грунтах, в песках-плывунах и для 
откачки воды из скважины после опускания в нее 
колонны обсадных труб. Корпус 3 желонки изго
товляется из стальной водопроводной трубы, диа
метр которой выбирается с учетом свободного про
хода желонки в колонне обсадных труб. Нижний 
конец желонки имеет зубчатый или гладкий баш 
мак 6 с отверстием, перекрытым шаровым клапа 
ном 5. Внизу над клапаном в корпусе желонки уста 
новлен ограничитель 4 движения шара. Верхний

Рис. 4. Буровой  
ш л я м б ур .

/  — ш танга; 2  — верх 
няя пробка; 3 —корпус; 
4 —ударник; 5  —голов
ка ударника; 6 — ниж 
няя пробка; 7 —.буро

вой наконечник.

Рис. 5. Ж ел о н к а .
1 — штанга; 2  — голов
ка; 3 —корпус; 4 —огра
ничитель; 5 — шаровой 

клапан; 6 — башмак.
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Сетка
Не менее 70см - | -  ■/ —  Не менее 100см

Отверстия 
Паоболока

КолЬио

\-OmcmouhukX~- ФилЬтрующая {раЬочая) частЬ 
Деревянная пробка

Рис. в. Сетчатый ф ильт р т рубчат ого колодца.

конец желонки закрыт головкой .2 со штырем и штан
гой. В верхней части желонки имеется окно для 
очистки ее от грунта.

Важнейшей частью трубчатого колодца, незави
симо от способа строительства, является сетчатый 
фильтр, обеспечивающий поступление воды в коло
дец без примеси песка.

Трубчатый колодец, построенный способом ударно
канатного бурения с креплением стенок скважины 
стальными трубами, оборудуется сетчатым фильтром 
после того, как скважина пробурена до водоносного 
слоя.

Сетчатый фильтр (рис. 6) состоит из отстойника, 
фильтрующей части (собственно фильтр) и над- 
фильтровой, глухой части. Отстойник представляет 
собой нижнюю часть фильтровой трубы, забитую 
снизу деревянной пробкой. Он предназначен для 
скопления в нем песка, проникающего в скважину 
через сетку фильтра. Собственно фильтр состоит из 
части фильтровой трубы, расположенной над отстой
ником, с просверленными в шахматном порядке по 
всей ее длине отверстиями диаметром 8—10 мм 
и металлической сетки. Для того чтобы сетка не 
прилегала плотно к стенкам фильтровой трубы и 
тем самым не уменьшала рабочую поверхность 
фильтра, трубу обматывают по спирали мягкой про
волокой диаметром 2,5—3,0 мм с расстоянием между 
витками 2,5—3,0 см. При намотке проволоку при
варивают или припаивают к трубе по концам и че
рез 25—30 см вдоль спирали. Затем поверх спирали 
трубу покрывают проволочной фильтровой сеткой, 
которую крепят посредством пайки или сшивки. Если 
сетка крепится пайкой, то сначала припаивают один 
край сетки, затем натягивают ее на трубу и при
паивают второй край. Сшивают сетку следующим 
образом. Перед обтяжкой измеряется окружность 
трубы и отрезается сетка с припуском для заправки 
концов. Концы сетки загибаются внутрь, а в места 
изгиба вставляются проволочные стержни диамет
ром 2,5—3,0 мм. Эти стержни предохраняют сетку 
от разрыва при стягивании ее краев. Сетка сшивает
ся проволокой. Верхние и нижние кромки сетки 
припаиваются к трубе. Надфильтровая глухая часть 
служит для сопряжения фильтра с обсадной трубой 
колодца. Кольцевой зазор между обсадной трубой 
и глухой частью фильтровой трубы уплотняется 
сальником, который устраивается следующим обра
зом. На расстоянии 25—30 см от верхнего обреза 
на фильтровой трубе приваривается упорное кольцо. 
Затем надевается на трубу второе кольцо такого же 
размера и на несколько ниток резьбы навертывается 
муфта с Г-образным вырезом. Между этими коль
цами навивается по спирали сальник из пеньковой 
веревки и зажимается между кольцами муфтой.

Когда сальник готов, фильтр опускается в сква
жину. Установка фильтра в скважине производится 
при помощи специального приспособления для спуска

(рис. 7), которое вставляется 
в муфту и заводится в Г-об- 
разные вырезы.

Если фильтр устанавливает
ся в скважине на общей ко
лонне труб, которые являются 
водоподъемными, сальник не 
требуется, так как в этом слу
чае фильтр соединяется с тру
бами при помощи муфты.
Конструкция такого фильтра 
показана на рис. 8.

Для изготовления фильтров 
применяются сетки галунного 
и простого квадратного пле
тения. При изготовлении филь
тров наибольшее применение 
имеют сетки галунного пле
тения, в которых прово
локи основы более толстые
и расположены на некото
ром расстоянии друг от 
друга, а проволоки утка тон
кие и прилегают вплотную 
друг к другу. Отверстия в 
этих сетках имеют щелевидную 
форму и поэтому они меньше 
засоряются, чем сетки просто
го плетения. Номер галунной 
сетки обозначается дробным 
числом (7/70, 10/90 и т. д.), в 
котором числитель означает 
количество вертикальных про
волок основы, приходящихся 
на 1 дюйм длины плетения, 
а знаменатель — количество 
горизонтальных проволок утка 
на 1 дюйм ширины сетки.

й.

8

и ж
Соответственно 

Внутреннеиу диаметру 
муфты фильтра

ВИД СВЕРЖУ

СовтЪтстеенно 
наруммму диаметру 
муфты фильтра

Рис. 7. П риспо
собления^ для  
спуска и подъема 

фильтра.

МиАта

Рис. 8. Сетчатый ф ильт р м елкот рубчат ого  за 
бивного колодца.

Сетка простого квадратного плетения состоит из 
пересекающихся проволок основы и утка одинако
вой толщины. Размеры отверстий этой сетки зависят 
от количества проволок основы и утка, приходя
щихся на единицу длины, и от толщины проволок.

Сетки галунного плетения изготовляются шириной 
от 1,0 до 3,5 м, а простого плетения — от 1,0 до 
5,0 м.
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Взрывной метод борьбы с лесными пожарами 
на Сахалине

А. В . ВАСИЛЕНКО
(С а х а л и н с к а я  л есн ая  опы т ная ст анция Д ал ь Н И И Л Х )

Горимость лесов острова Сахалина вели
ка. Влажный морской климат способствует 
бурному росту травянистой растительности. 
В засушливое время года, и особенно пос
ле таяния снега, большое количество сухой 
травянистой растительности является хоро
шим горючим материалом. В связи с интен
сивным освоением острова возможность за 
горания, а следовательно, и распростране
ния лесных пожаров, увеличивается. Поэто
му вопросам охраны леса от пожаров уде
ляется здесь большое внимание.

В 1957— 1958 гг. авиапожарная служба 
на Сахалине стала применять при тушении 
пожаров взрывчатые материалы. Так, в 
1958 г. взрывной метод, несмотря на новиз
ну, применялся при локализации 83% по
жаров, потушенных парашютистами и
командами, высаженными с вертолета. 
В дальнейшем намечается всестороннее ос
воение этого метода. В связи с этим С аха
линская лесная опытная станция Д альне
восточного научно-исследовательского ин
ститута лесного хозяйства исследовала эф 
фективность применения взрывного метода 
при локализации низовых лесных пожаров. 
Проведенная работа позволила рекомендо
вать применение взрывчатых материалов в 
тех случаях, когда общедоступные средства 
не принесут должного эффекта. С помощью 
взрывного метода наиболее целесообразно 
устраивать два типа заградительных полос: 
опорных линий и широких заградительных 
полос.

Полоса-опорная линия создается для 
пуска встречного огня, отжига или содей
ствия задержанию пожара обычными мето
дами. Для устройства полосы рациональ
ным является применение зарядов весом в

200 г. Закладываются они по одной линии 
в шпуры или щели на глубину 25—30 см. 
Нашими наблюдениями установлено, что 
такая глубина для таких зарядов является 
оптимальной. Расстояние между соседними 
зарядами следует, в зависимости от мест
ных условий, устанавливать 1-—1,5 м. Пос
ле взрывов образуется сплошная минерали
зованная полоса (ров) местами с незначи
тельными пропусками, присыпанными 
землей. При наличии достаточного числа 
подсобных рабочих интервалы между за 
рядами можно увеличивать до 3 м (за 
исключением торфяников), но с условием 
засыпки интервалов между воронками зем
лей, извлеченной из воронок, до полной ми
нерализации. Общая ширина получаемой 
полосы 1,5—2 м. На устройство 100 м по
лосы требуется затратить взрывчатого ве
щества 15—20 кг и рабочего времени 
1 — 1,5 человеко-часа.

Ш ирокая заградительная полоса устраи
вается с целью усиления как опорной ли
нии, так и для самостоятельного задерж а
ния пожара. Заряды весом в 200 г разме
щаются в две линии в шахматном порядке. 
Глубина шпуров или щелей 25—30 см, 
расстояние между рядами 2—2,5 м, а меж
ду зарядами 1— 1,5 м. Желательно взры
вать все заряды одновременно. Таким пу
тем достигается увеличение минерализации 
полосы на ширине до 7 м. Однако полу
чить одновременный взрыв всех зарядов 
очень сложно. Поочередное взрывание (вна
чале взрываются заряды одной линии, 
а затем второй) имеет то преимущество, 
что используется направленный выброс 
грунта в сторону первоначальной линии. 
При таком приеме расстояние между ря
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дами необходимо уменьшать до 1,2— 1,5 м. 
Общая ширина заградительной полосы, 
получаемая в этом случае, составляет 
3—4 м.

На устройство 100 м такой заградитель
ной полосы требуется затратить 30—40 кг 
взрывчатого материала и 4—5 человеко-ча
сов рабочего времени.

Необходимо отметить, что при наличии 
подсобных рабочих, выполняющих трудоем
кую, но не требующую специальной квали
фикации работу по устройству шпуров или 
щелей под заряды, скорость устройства как 
опорных, так и заградительных полос воз
растает в 2—3 раза.

В зарослях курильского бамбука, багуль
ника, кедрового стланика целесообразнее 
прокладывать взрывами широкие загради
тельные полосы, так как однорядное взры
вание не даст здесь должного эффекта.

Обычно после остановки пожара прово
дятся работы по дотушиванию огня и пол
ной его ликвидации. В этом случае боль
шое значение имеет окапывание пожари
ща. С помощью взрывного метода эту ра
боту можно выполнить с незначительным

количеством рабочей силы. Д ля этого за 
ряды закладываются на расстоянии от 1 до 
10 м. Грунт, извлеченный из воронок, слу
жит хорошим материалом для минерали
зации полосы. На торфяниках заряды за 
кладываются с расчетом устройства взры
вами сплошной канавы без пропусков.

В результате проведенных работ выяви
лись преимущества взрывного метода. 
Во-первых, взрывчатые материалы могут 
доставляться на пожар самолетом или вер
толетом в необходимом количестве и в са
мые короткие сроки. Кроме того, примене
ние взрывного метода мало зависит от ле
сорастительных и природно-экономических 
условий местности.

К недостаткам взрывного метода отно
сится то, что обращение с взрывчатыми 
материалами сопряжено с опасностью для 
жизни. Перед научными работниками и 
производственниками ставится задача по 
устранению этого недостатка. Необходимо 
применяемые вещества заменить безопас
ными, а следовательно, и общедоступными. 
Безопасность в обращении сделает взрыв
ной метод достоянием не только авиацион
ной, но и наземной лесной охраны.

Добыча фисташкового терпентина 
в Бабатагском лесхозе

С. М . МО мот
Главн ы й инспент ор по л е с н о м у  хо зяй ст в у  

и полезащ ит ном  у  лесоразведению  М С Х  У збенсной ССР

Фисташковые заросли встречаются во 
многих горных районах Узбекистана, но 
наиболее значительные площади их нахо
дятся в Бабатагском лесхозе (Сурхан- 
Дарьинская область). Фисташники растут 
здесь на склонах горного хребта Б абатаг 
на площади свыше 22 тыс. га, они пред
ставлены молодняками и средневозра
стными насаждениями (II и III классы воз
раста). Фисташник штамбовый приурочен 
к более пологим склонам, широким водо
разделам и небольшим плато в пределах 
1200— 1700 м над уровнем моря. В фи
сташниках этого типа, как  правило, прово
дятся сбор плодов и подсочка. Кустарнико
вый же тип распространен главным обра
зом в нижнем поясе гор. Средняя полнота 
фисташковых древостоев (без редин) 0,4.

В 1958 г. Ленинградский завод художе
ственных красок, решив сократить ввоз из- 
за заграницы дорогостоящего мастикса, об
ратился в Министерство сельского хозяй
ства Узбекской ССР с предложением орга
низовать в Бабатагском лесхозе заготовку 
фисташковой смолы или терпентина — цен
нейшего сырья для изготовления высокока
чественных лаков. Предложение было при
нято. Однако производственникам при
шлось преодолеть немалые трудности при 
освоении нового производства. Дело в том, 
что фисташниковый терпентин в Узбеки
стане не добывался. В небольших размерах 
его получали лишь в Туркменской ССР. 
Опытные работы по подсочке фисташки для 
получения смолы проводились И. К. Трось- 
ко (СредазНИИЛХ) в Бабатагском лесхо
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зе, правда, на сравнительно небольшом чис
ле деревьев. Фисташковый терпентин, по
лученный в Бабатагоком лесхозе, по физи
ко-химическим свойствам не уступал 
импортному мастиксу. Поэтому лесхоз за 
ключил договор на поставку заводу в 
1958 г. 200 кг терпентина — путем сбора на
течной смолы и подсочкой.

Как известно, натечная смола представ
ляет собой застывшие капельки смолы, вы
деляющиеся у фисташковых деревьев при 
повреждениях коры. Сбор и заготовка та 
кой смолы в лесхозе были начаты в конце 
мая и закончены в конце августа, т. е. про
должались в период наиболее интенсивного 
выделения натекав. За  это время было со
брано 119 кг натечной смолы брутто (т. е. 
с налипшей пылью, насекомыми, частицами 
коры и пр.). С одного дерева собиралось 
до 5 кг. Собранная смола подвергалась на 
заводе лабораторной очистке. Здесь же ус
танавливался процент сорности, составив
шей около 8,4%. Таким образом, заводу 
было сдано около 109 кг чистой смолы.

Сбор смолы был организован на сдель
ных условиях. За день сборщик собирал 
максимум 35 г, затрачивая на сбор одно
го килограмма смолы 28,5 дня. Работа про
водилась вдали от населенных пунктов, 
сборщики отправлялись на несколько дней 
в горы, они брали с собой необходимый за 
пас пищи и даж е питьевой воды. Учитывая 
такие условия работы и трудность пере
движения, стоимость заготовки натечной 
смолы необходимо повысить.

Поскольку сбор натечной смолы не свя
зан с искусственным повреждением деревь
ев, его можно проводить ежегодно без 
ущерба для фисташковых древостоев. При 
правильной организации сбор можно зна
чительно увеличить. Д ля этого необходимо 
организовать бесперебойную подвозку сбор
щикам питьевой воды и продуктов пита
ния, снабдить их палатками и необходи
мым инвентарем. Наиболее благоприятный 
период для сбора натечной смолы — июнь, 
июль и первая половина августа, когда в 
лесхозе освобождается некоторое количе
ство рабочих — в это время уход за лесны
ми культурами производить уже нет необ
ходимости, а плоды фисташки еще не по
спели и собирать их рано. Мы считаем, что 
лесхоз может ежегодно заготовлять не ме
нее 200—250 кг натечной смолы.

При организации сбора смолы другим 
способом — подсочкой — в Бабатагском лес
хозе руководствовались указаниями, приве

денными И. К. Тросько в его брошюре1. 
По этим рекомендациям, подсочку можно 
проводить только на деревьях в приспеваю
щих и спелых насаждениях (старше 61 го
да) с диаметром ствола от 20 см и выше. 
Для подсочки выделяются мужские особи 
фисташковых деревьев, предназначенные к 
перепрививке. И. К. Тросько указывает, что 
подсочка фисташковых деревьев не отра
жается на плодоношении и развитии де
ревьев, причиняемые при этом поранения 
коры (вздымки) быстро зарубцевываются.

Подсочка была нами начата в первых 
числах июля и закончена в середине сентяб
ря. За этот период заподоочено 2750 де
ревьев. Подготовительные работы заключа
лись в выборе и отводе фисташковых де
ревьев, очистке стволов от мертвой коры, 
посыпке дустом ДДТ вокруг стволов фи
сташки для борьбы с муравьями, засоряю
щими смолу и в установке приемников и 
металлических номерных знаков (для учета 
заподсоченных деревьев).

На каждое дерево хаком (с регулятором 
Тимофеева), применяемым на подсочке сос
ны, наносилось от 5 до 15 вздымок. Наибо
л е е . интенсивное выделение смолы наблю
далось в июле и августе.

Добыча смолы подсочкой проводилась на 
сдельных началах. В тяжелых природных 
условиях Бабатагского лесхоза производи
тельность труда зависит от густоты древо
стоя и крутизны склона. Один рабочий де
лал в день от 50 до 100 вздымок. Один 
сборщик снимает смолу со 100 деревьев в 
день. Средний дневной заработок подсоч- 
ника составил 16 руб. 50 коп.

Всего от подсочки 2750 деревьев собрано 
116,4 кг смолы, что составляет на 1 дерево 
(карру) — 42,3 г, на 1 вздымку — 4,2 г.

Подводя итоги первого года работы, сле
дует отметить, что Бабатагский лесхоз ос
воил технику подсочки и неплохо справил
ся с выполнением плана заготовки, всего 
за год собрано 235 кг смолы (220 кг лабо
раторно чистой).

Технология добычи фисташковой смолы 
подсочкой освоена. В дальнейшем необходи
мо лишь установить количество деревьев, 
пригодных для подсочки, на основе имею
щихся в нашем распоряжении лесоустрои
тельных данных. При проведении лесоуст
ройства Бабатагского лесхоза в 1953— 
1954 гг. производилась инвентаризация фи

1 Т р о с ь к о  И. К. Повышение производительно
сти фисташников в специализированных хозяйствах.
Госиздат Узбекской ССР, 1955 г.
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сташковых древостоев. Определение числа 
деревьев в каждом таксационном выделе 
велось в разрезе установленных при этих 
работах типов фисташников, с разделением 
на мужские и женские особи. В результате 
инвентаризации фисташковых древостоев 
оказалось, что в лесхозе имеется 1,8 млн. 
деревьев фисташки, из них 1,2 млн. муж
ских особей.

Как указывалось выше, для подсочки 
пригодна только штамбовая форма фи
сташки, имеющая резко выраженный ствол, 
позволяющий наносить карру. Общее коли
чество деревьев фисташников штамбовой 
формы составляет 396 тыс. штук. Однако 
из общего количества деревьев этого типа 
следует исключить все женские деревья, 
а также молодняки и средневозрастные на
саждения. Кроме того, по условиям экс
плуатации, из древостоев, намечаемых к 
подсочке, следует такж е исключить редко
стойные древостой с полнотой 0,1—0,3, в 
которых общее число деревьев не превыша
ет 50—90 на 1 га и в которых производить

подсочку экономически нецелесообразно. 
В результате в лесхозе остается около 
22 тыс. мужских деревьев фисташки штам
бовой формы, пригодных для подсочки.

Указанные деревья могут служить пер
воочередной базой для организации под
сочки на ближайшие 5— 10 лет. По истече
нии этого периода часть средневозрастных 
древостоев перейдет в разряд приспеваю
щих и может быть также вовлечена в под
сочку.

Принимая во внимание производствен
ные возможности, природные условия и 
опыт работы лесхоза в 1958 г., ежегодно в 
подсочку могут быть выделены 3—4 тыс. 
деревьев, что позволит ежегодно заготов
лять в среднем 200—250 кг смолы в год. 
Повышение производительности выхода 
смолы может быть достигнуто увеличением 
числа вздымок на карре. Правильно орга
низовав подсочку и сбор натечной смолы, 
Бабатагский лесхоз в состоянии ежегодно 
заготовлять до 500 кг фисташкового тер
пентина.

Выращивание тополей в Старо-Оскольском лесхозе
А. М . П 0 Л У Э Н Т 0 В

Д и р е к  тор Ст аро-О снольсного л есхоза  

А. С. Б ЕРЕЖ Н О Й  
И н ж е н е р  лесного хозяйст ва

Все увеличивающийся спрос на древеси
ну различных отраслей промышленности и 
строительства требует значительного со
кращения сроков выращивания леса. Один 
из путей для решения этой проблемы — 
выращивание быстрорастущих пород, к чис
лу которых в первую очередь следует от
нести тополь. Опыт создания тополевых 
культур показывает, что эти породы на све
жих и влажных почвах дают огромные за 
пасы древесины, достигающие в возрасте 
30—40 лет 1500 куб. м на 1 га.

Для изучения биологических особенно
стей и характера роста тополя в Старо-Ос- 
Кольском лесхозе весной 1958 г. была зало
жена черенковая школа различных видов 
и сортов тополя площадью 0,85 га. Д ля по
садки использованы черенки, присланные 
из Ивантеевского селекционного опорного 
пункта Всесоюзного научно-исследователь

ского института лесного хозяйства и меха
низации и из Юматовского опытного лес
хоза.

Ш кола тополей для получения черенков 
заложена нами в урочище «Забережное», 
Старо-Оскольского лесничества, располо
женном в низине с близким залеганием 
грунтовых вод. По границе урочища с во
сточной стороны протекает река Оскол. 
Почва здесь иловато-наносная, супесчаная, 
хорошо увлажненная и дренируемая. В пред
шествующий период площадь, отведенная 
под школу, находилась под сельскохозяй
ственными культурами. После снятия уро
ж ая осенью 1957 г. было проведено луще
ние стерни, а затем глубокая вспашка трак
торным плугом на глубину 30 см. Бороно
вание проводилось весной перед посадкой. 
Всего высажено свыше 13 тыс. черенков. 
Черенки перед посадкой в течение суток
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Участ ок апробации т ополей в С т аро-О скольском  л есх о зе .

замачивались в воде. Нижний срез обнов
ляли. Хлысты, присланные из Юматовоко- 
го лесхоза, резали на черенки длиной 25 см. 
Посадка производилась вручную но зара
нее размаркерованной площади. Черенки 
высаживали на расстоянии: в ряду 0,5 м, 
а между рядами 1 м. Сразу же после по
садки на всей площади произведено лег
кое рыхление почвы. Всего в школе прове
дено 8 уходов. В течение лета велось н а
блюдение за посаженными черенками, три 
раза за вегетационный период измеряли 
высоту побегов и производили учет прижи
ваемости. Д ля измерения высот и диамет
ров в каждом сорте учитывалось не менее 
50 побегов. Результаты проведенных н а
блюдений представлены в таблице.

В результате проведенных нами наблю
дений можно отметить следующее: тополь 
P. KL № 284 отличается от других видов. 
У него сформировали крону все побеги, 
развившиеся от окоренившихся черенков. 
Ветви располагались преимущественно в 
нижней половине побега, причем в кроне в 
среднем по 10— 12 ветвей длиной 10—25 см. 
Заморозки (—4°С) не оказали вредного

влияния на одревесневшие побеги. Были 
подморожены только неодревесневшие по
беги у тополей P. KL № 278 и P. KL № 284 
и все прижившиеся побеги у тополей 
P. KL № 153 и P. Sn № 154. Величина под
мороженной части побега не превышает 
10— 15 см. Поврежденность энтомологиче
скими вредителями незначительная (2—3%j 
всех укоренившихся черенков).

Д ля лучшей приживаемости черенков, вы
саживаемых в школьные отделения питом
ников и маточные плантации, необходимо 
заготовлять черенки незадолго до посадки 
(конец февраля — начало апреля) и сохра
нять в хлыстах. Нарезать черенки надо не
посредственно перед работой в поле.

Д ля внедрения в производство можно ре
комендовать тополи P. KL № 279, P. KL 
№ 236, P. KL № 239, P. KL № 162, Иванте
евский, Подмосковный, Пионер, Сталинец, 
осокорь X душистый, осокорь X бальзамиче
ский, Петровский, бальзамический, бальза
мический Xлавролистный. Они отличаются 
высокой приживаемостью, быстрым ростом, 
устойчивостью против заморозков и вреди
телей леса.
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Результаты наблюдений за развитием черенков тополя 
в Старо-Оскольском лесхозе

Видовое или сортовое название материнских растений

Количество 
высажен

ных черен
ков

%
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И з селекцион н ого  пит ом ника В Н И И Л М

Ивантеевский ...................................................................................... 1000 68 92,7 185 7,6 13
Подмосковный...................................................................................... 2000 72 98,8 168 8,3 13
Русский ................................................................................................... 2300 36 66,0 150 7,0 12
Пионер .................................................................................................. 2968 73 83,0 142 8,3 13
Сталинец .............................................  .............................................. 1000 77 99,2 143 9,1 14
P. v e rn iru b en s ...................................................................................... 100 57 60,7 117 7,6 12
P. B achelieri.......................................................................................... 300 62 66,7 136 7 , 7 15
P. KL № 278 ....................................................................................... 300 25 58,7 125 6,1 12
P. K L  № 279 .......................................................................................... 300 87 99,0 147 8,6 14
P. KL № 153 ........................................................................................... 200 32 88,6 150 8,5 14
P. K L  №  236 .......................................................................................... 100 82 75,0 120 9,0 19
P. KL №284 .......................................................................................... 100 45 101,6 136 9,1 12
P. Sn № 154........................................................................................... 100 38 91,1 139 8,6 15
P. KL № 239 ....................................................................................... 100 78 88 131 9,6 20
P. KL № 1 6 2 ...................................................................................... 100 71 103,5 151 10,7 19

И з Ю м ат овского опы т ного л есхоза

Осокорь X душистый ....................................................................... 905 98 114,7 177 9,8 14
Осокорь X бальзамический.............................................................. 420 83 98,5 169 8,1 13
П етр о вски й ........................................................................................... 490 94 102,5 162 9,0 12

235 98 116,5 171 10,3 15
Осокорь X душистый к а н а д с к и й .................................................. 285 98 100,0 168 9,4 14
Бальзамический х  лавролистны й .................................................. 146 93 104,0 147 9,1 15

Остальные виды и сорта пока оставлены 
для дальнейших испытаний. В 1959 г. мы 
превращаем черенковую школу в маточную 
плантацию, которая будет значительно рас
ширена. Увеличится и сортовой состав, в

который будут включены тополи из Чехо* 
Словакии. Надеемся, что через год-два наш 
лесхоз сможет заготовлять черенки наи
лучших видов тополя не только для соб- 
ственных нужд, но и для других лесхозов.
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Культуры тополей в Ростовском 
механизированном лесхозе

С. П . М О СКАЛЕВ  
И н ж е н е р  лесного хозяйст ва

Осокорю в пойме Нижнего Дона принад
лежит большое будущее. О бладая быстрым 
ростом, эта порода может создать насаж 
дения высокой продуктивности. Это под
тверждается данными обследования куль
тур тополей на землях гослесфонда, зало
женных работниками Ростовского механи
зированного лесхоза (JI. Д. Таразевич,
В. В. Шелепова и С. П. М оскалев).

Естественных осокорников в пойме ниж
него Дона нет. Впервые культуры тополя 
здесь начали создавать в послевоенные го
ды (1945— 1948 гг.) при активном участии 
населения гор. Ростова-на-Дону посадкой 
укорененных черенков. Посадка производи
лась вручную. Наибольшая площадь куль
тур создана с размещением 4X 4  и 4X 8  м 
по типу пригородных лесопарковых насаж 
дений. Однако, несмотря на своеобразный 
тип посадки, культуры хорошо растут и 
служат прекрасным местом отдыха трудя
щихся. Население с большим удовольстви
ем посещает теперь живописные места на 
берегу Дона вблизи от города.

В указанных насаждениях тополь в воз
расте 12 лет (при редком стоянии) достиг 
средней высоты 16,6 м при диаметре 25,1 см. 
В культурах преобладает тополь черный. 
Встречаются также тополь пирамидальный, 
белый и др.

В последние годы Ростовский лесхоз на
чал создавать культуры тополя посадкой 
черенков на постоянное место как вручную, 
так и лесопосадочной машиной СЛЧ-1. Р ас
стояния в ряду 0,8— 1 м, междурядья от 1,5 
до 3 м.

Как показали наши исследования, куль
туры тополей по берегу Дона имеют хоро
шее развитие (табл. 1).

Обследованы были такж е тополи в на
горной части Пригородного лесничества, в 
условиях степи (на северо-западной окраи
не гор. Ростова-на-Дону). Здесь тополь в 
возрасте 9 лет имеет среднюю высоту 9,2 м, 
диаметр 10 см.

В Куйбышевском лесничестве (90 км се
веро-западнее г. Ростова-на-Дону), в пойме
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Задонское . . 2 1740 3,2 3,6 2,6 1,7 3 1
Пригородное 4 1250 3,8 5,1 2,5 3,5 5 2,1
Богаевское 5 3500 4 5,5 1,5 3 4 2

реки Миус, культуры тополя отличаются 
высокой продуктивностью. Приводим неко
торые таксационные показатели этих осо- 
коревых насаждений (табл. 2).
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Пойма Дона ................. 5 1790 6,6 7,0
12 400 16,6 25,1 163
13 930 17,4 19,7 240

Нагорная часть . . . 9 2350 9,2 10,0 87
Пойма реки М и у с . . 23 1120 15,5 16,7 234

23 910 17,8 18,9 210
23 1980 13,0 13,2 175

В росте осокорь значительно обгоняет 
другие породы, высаженные одновременно 
с ним в этих же условиях, и далеко остав
ляет позади ясень и акацию белую. Древе
сина его имеет большой спрос и может 
быть использована для различных хозяй
ственных целей.

Ростовским лесхозом намечено заложить 
таких культур не менее 150 га квадратной 
посадкой, чем будет обеспечен механизиро
ванный уход и снижены затраты на ручные 
работы.
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О названии дуба красного, 
культивируемого в СССР

В отечественной литературе и практике принято 
считать, что из американских дубов видное место 
в лесных культурах СССР принадлежит дубу крас
ному в определении Линнея (Quercus rubra L.). 
Этого названия придерживались многие авторы, ко
торые при описании экологических особенностей 
дуба красного и в рекомендациях о внедрении его 
в культуры приводили латинское название, данное 
Линнеем. По нашему мнению, это название являет
ся необоснованным и должно быть пересмотрено и 
уточнено.

К. Линнеем в 1753 г. впервые был описан один из 
американских дубов, получивший название дуба 
красного (Q. rubra) за некоторую красноватость 
его листьев осенью. Однако морфологические при
знаки линнеевского дуба красного нисколько не 
совпадают с признаками культивируемого в СССР 
под названием дуба красного в определении Лин
нея.

Линнеевский дуб красный должен иметь листья 
с двумя-тремя парами удлиненными лопастями, 
причем верхушечная лопасть узкая, вытянутая и 
иногда серповидно изогнута. Молодые побеги долж
ны быть с густым рыжеватым войлочным опуше
нием. Этих морфологических признаков у дуба, 
культивируемого у нас под названием дуба крас
ного, не наблюдается. У нашего дуба красного 
листья с пятью-семью и десятью лопастями. Вер
хушечная лопасть широкая, короткая, а молодые и 
годичные побеги голые (В. П. Малеев и С. Я. Со
колов, 1951).

Известно, например, что в Америке до 1922 г. 
секция красных дубов была изучена недостаточно 
и только в 1922 г. Ч. Саржент в своем учебнике о 
деревьях Северной Америки впервые дает ключ к 
определению, кроме дуба красного (Q. rubra L.), 
также дуба бореального (Q. borealis M ichx,), кото
рый был описан еще в 1865 г. как одна из форм 
дуба красного. Позже Редер (1940) выделяет ареа
лы дуба красного и дуба бореального, указывая, 
что дуб красный (Q. rubra L.) естественно произ
растает в южных районах СШ А, занимая VI зону 
районирования со средней годичной минимальной 
температурой от — 5 до + 5 °  С. Дуб бореальный 
(Q. borealis M ichx.) распространен в более север
ных районах Северной Америки и занимает IV зо

ну со средней годичной минимальной температурой 
от — 10 до — 20° С. Харлоу и Харрар (1950) выде
ляют дуб бореальный в самостоятельный вид. Они 
дают описание дуба бореального, морфологические 
признаки которого полностью отвечают признакам 
того дуба, который разводится в наших лесах под 
названием дуба красного.

Таким образом, указание Редера на то, что дуб 
бореальный выносит значительные температуры ни
же нуля, и детальные сообщения Харлоу и Харра- 
ра о морфологических признаках дуба бореального 
подтверждают, что в Европе, а следовательно, и в 
СССР издавна разводится на больших площадях в 
лесных культурах, а также в парках дуб бореальный 
(Q. borealis M ichx), или точнее дуб бореальный 
красный (Q. borealis Du Roi non L.). Дуб красный 
в определении Линнея за редким исключением 
у нас не культивируется.

То, что у нас разводится дуб бореальный, а не 
красный, подтверждается работами В. П. Малеева и 
С. Я. Соколова (1951), Ф. Л. Щепотьева (1949),
А. Л. Лыпы (1952) и Б. В. Гроздова (1952). Однако 
Б. В. Гроздов в учебнике по дендрологии дает не
обоснованное латинское название дуба бореально
го, объединяя название основного вида и его фор
мы с крупными желудями в единое латинское на
звание: Q. borealis maxima Sarg.

Ч. Саржент (1947) и Ф. Л. Щепотьев (1949) указы
вают, что у дуба бореального есть форма с круп
ными желудями (Var. maxima Sarg). Известно, что 
в насаждениях Тростянецкой лесной опытной стан
ции имеются отдельные деревья с крупными желу
дями; остальные деревья дают желуди нормальной 
величины (15— 22 мм длины и 14— 18 мм ширины). 
Такие дубы имеются во многих других местах на 
Украине и за ее пределами. Поэтому объединение 
Б. В. Гроздовым латинского названия вида и фор
мы дуба бореального в единое название вида яв
ляется необоснованным.

Из сказанного следует, что в лесных культурах 
европейской части СССР издавна культивируется дуб 
бореальный красный ,(Q. borealis M ichx или Q. rubra 
Du Roi non L), но не дуб красный (Q. rubra L).

И. H. ГЕГЕЛЬСПНЙ
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Прививки сосны обыкновенной 
в открытом грунте

Многолетняя практика, при которой чаще выру
бались лучшие деревья, привела к заметному ухуд
шению наследственности произрастающих лесов. По
этому во многих странах, особенно в Швеции, много 
внимания уделяется проблеме улучшения наслед
ственных качеств основных лесообразующих пород: 
проводится массовый отбор элитных (плюсовых) 
Деревьев, которые послужат базой для создания 
лесов будущего. У нас в Бузулукском бору эти ра
боты начались с 1956 г.

Редкая встречаемость элитных деревьев подска
зывает необходимость массового размножения их 
прививкой черенками на специальных маточных 
плантациях и семенных участках. В Бузулукском 
бору в 1956—1958 гг. сначала Е. П. Проказиным, 
а затем нами проведено около 10 тыс. прививок 
сосны обыкновенной для выявления оптимальных 
сроков и эффективных способов прививки, а также 
технических и агротехнических приемов, обеспечи
вающих высокую приживаемость привитых черенков.

Прививки проводились в 3—5-летних производ
ственных культурах сосны чаще черенками с де
ревьев 100— 120 лет в центральный побег последнего 
года разными способами — в боковой зарез, в рас
щеп (при тангентальном расщепе подвоя) и в при
клад (с оставлением вершины подвоя). При п р и 
в и в к е  в р а с щ е п  хвоя у места прививки на 
подвое не удалялась и обвязку делали по хво& 
(«нитка по хвое»). При прививках в б о к о в о й  
з а р е з  и в п р и к л а д  место прививки очищали 
от хвои, а обвязка делалась по побегу («нитка ио 
побегу»).

Прививочный материал заготовляли ветками дли
ной 25—30 см. Для прививки использовались одно
летние черенки длиной около 5 см с хорошо сформи
рованной верхушечной почкой. При этом для при
вивок в расщеп и в боковой зарез концу черенка 
придавали форму двухстороннего клина, а для при
вивок в приклад — одностороннего клина.

Трехлетний опыт работ по прививке сосны в от
крытом грунте в условиях Бузулукского бора по
зволяет сказать, что лучшие результаты дают при
вивки в конце августа (99,2%), в начале мая 
(45,6°/о) и в конце апреля (34,8%). Прививки в 
июне и в июле дали совсем плохие результаты (со
хранность 5,7 и 13,5%).

Из способов прививки лучшими оказались при
вивки в расщеп декапитированного побега (46,5°/о), 
в приклад (45°/о) и заметно хуже — в боковой за
рез (27,5%). Д ва последних способа — без обрезки 
подвоя. Только в июле прививки в приклад были 
лучше, чем в боковой зарез и в расщеп (сохран
ность соответственно 36,7°/о, 3,3°/о и 0,7%).

Прививку лучше проводить свежезаготовленными 
черенками или черенками, хранившимися на снегу 
в неотапливаемом светлом помещении до 1 месяца. 
Во время прививки черенки надо держать в сухом 
мешке (но не в мокром и не в воде). Подвяли- 
вание черенков в мешке в течение суток при сухой 
и жаркой погоде повышает приживаемость. При
вивки в вечерние часы успешнее утренних и осо
бенно дневных. Так, приживаемость черенков, при-

Рис. 1. О дн олет н я я  прививка сосны обы кно
венной в кв. 179 Б орового  опытного лесниче

ства.

витых в начале августа вечером, была 40°/о, утром — 
20% и днем — 8,9%.

Для прививки можно использовать лезвия безопас
ной бритвы (одно лезвие примерно на 20 прививок). 
Применять для обвязки лучше швейные нитки № 10, 
чем изоляционную ленту или лейкопластырь (по 
исследованиям Е. П. Проказина).

У прививок в расщеп с обвязкой «нитка по хвое» 
повязку надо снимать не раньше как через год после 
прививки, чтобы избежать деформации (раздваива
ния) подвоя по месту расщепа. У прививок в боко
вой зарез и в приклад обвязка должна сниматься 
при весенних и раннелетних прививках — через ме
сяц после прививки, а при позднелетних — в сере
дине мая. При невыполнении этого условия нитка 
врезается в побег, а привой плохо растет или гиб
нет. Перед удалением повязки (у прививок в боко
вой зарез и в приклад) необходимо посадить под
вой на шип, что облегчает снятие повязки и исклю
чает возможность облома подвоя в месте прививки 
под тяжестью вновь образовавшейся мутовки (у при
вивок в боковой зарез).

Обмазка места прививки садовым варом и укры
тие привитого черенка колпаком из газетной бумаги, 
по исследованиям Е. П. Проказина, эффекта не 
дают.

Затрата времени на производство операции по 
прививке зависит в основном от опытности приви-
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Рис. 2. Д в у х л е т н я я  прививка сосны обы кн о
венной в кв. 179 Б орового опытного лесн иче

ства.

Об испытании разных

Дуб является общепризнанной главной дре
весной породой в степном лесоразведении. Ве
дущ ее место в культуре дуба занимает дуб 
череш чатый или летний. Однако опыт последних 
десятилетий показал, что ряд других видов дуба 
в лесных культурах отличается более высокими 
показателям и развития и другими полож итель
ными биологическими свойствами.

Значительный интерес в этом отношении пред
ставляю т опытные посадки по интродукции ви
дов дуба из различны х географических районов, 
произведенные в 19 3 7 — 1940 гг. Пятигорской 
республиканской научно-исследовательской стан
цией шелководства. Целью опыта было выявить 
наиболее рентабельны е виды дуба по листонос- 
ности и кормовым качествам  для выкормки ки
тайского дубового ш елкопряда.

Участок, на котором был залож ен этот опыт, 
расположен вблизи от Беш таугорского лесного 
массива, у села Н иколаевки, на высоте 500  м 
над уровнем моря. Почва — значительно щебен
чатый предкавказский суглинистый, средней 
мощности чернозем. Грунтовые воды глубокого 
залегания. Среднегодовое количество осадков 
560 мм, при испаряемости с поверхности почвы 
620 мм. Среднегодовая температура воздуха 
+ 8 ,8°  (самого теплого м есяца + 2 1 ,8 ° , самого 
холодного — 4,8°). Абсолютный максимум темпе
ратуры +  39,2°, абсолютный минимум — 32,6°. 
Безморозный период 181 день. Самые ранние 
осенние заморозки — 28  сентября, наиболее 
поздние — 12 мая. Среднегодовая относительная

вальщика. Если в 1957 г. мы делали за 8 часов
150— 160 прививок, то в 1958 г. 240—260 прививок.

Наибольший отпад прижившихся прививок наблю
дается в течение первой зимы. Из перезимовавших 
привоев 80% в дальнейшем успешно росли и были 
в хорошем состоянии. Значительный вред привив
кам, особенно в расщеп, причиняют вредители рода 
Evetria.

Апрельские и майские прививки успешно растут 
уже в год прививки (рис. 1). Удаление подвоя выше 
места прививки благоприятно сказывается на темпах 
роста привоев. Прививки с несрезанной вершиной 
подвоя часто не трогаются в рост или дают укоро
ченную редкую хвою. Июньские, июльские и авгу
стовские прививки начинают расти только на сле
дующий год. j

Хвоя на привоях сизо-зеленая и более длинная, 
чем на подвоях; верхушечные почки крупные. На 
двух-трехлетнем привое бывает в среднем 4—5 по
бегов (рис. 2).

Трехлетние привои по темпам роста в высоту не 
уступают непривитым соснам. Около трети трехлет
них привоев цвели в 1958 г. На одном двухлетнем 
привое была обнаружена шишечка.

Таким образом, трехлетний опыт работы в Бузу- 
лукском бору выявил возможность размножения со
сен прививкой черенков в открытом грунте.

А. А. Х И Р О З
(Боровая л ес н ая  опы т ная ст анция)

видов дуба в культурах

влажность 68%  (с колебаниями в течение года 
от 55 до 81).

И зучались биологические особенности 21 вида 
дуба. Из произрастающ их в СССР 19 дико
растущ их видов дуба в опытные культуры были 
введены посадкой сеянцев наиболее распростра
ненные 11 видов: дуб черешчатый, дуб сидяче
цветный, дуб Гартвиса, дуб грузинский, дуб пу
шистый, дуб каштанолистный, дуб длинносте
бельчатый, дуб крупнопыльниковый, дуб мон
гольский, дуб понтийский и дуб имеретинский. 
Монгольский дуб произрастает на Дальнем Вос
токе, прочие виды — в европейской части СССР 
или на Кавказе.

Из иноземных видов в опытные посадки были 
введены три вида западно-европейских, четыре 
восточно-азиатских и три вида северо-американ- 
ских: дуб турецкий, дуб каменный, дуб пробко
вый, дуб пильчатый, дуб сизый, дуб мерзолист- 
ный, дуб острый, дуб красный, дуб крупноплод
ный и дуб иволистный.

Каждый вид дуба был высажен по нескольку 
сот экзем пляров чистыми рядами отдельно. Кон
тролем к каж дому виду высажен рядом в том же 
количестве дуб череш чатый, сеянцы которого 
были выращ ены из желудей местного сбора в 
Беш таугорском лесном массиве. В двухлетнем 
возрасте для увеличения энергии роста у всех 
высаж енных дубков полностью срезали надзем
ную часть. В настоящ ее время, примерно через 
20  лет, представляется возможным сделать не
которые выводы из этого опыта.
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Дуб красный ..................... 4 2 , 3 2 4 , 7
8 4 , 0 2 8 ,1 3 , 7

20 8,1 1 3 ,0 8 , 6
Дуб Г а р т в и с а ................. 4 1 ,7 2 3 , 6 —

8 2 , 9 7 6 , 9 2 , 9
20 6 , 9 11.1 8 , 0

Д уб длинностебельчатый 4 2 , 2 8 5 , 8 —
8 3 , 4 3 8 , 6 3 , 1

20 7 , 1 3 1 1 ,0 8 , 0
Дуб каштанолистный . . 4 — —

8 --- --- ---

Дуб черешчатый (конт
20 7 , 9 1 1 ,9 8 , 2

роль) ................................. 4 2 , 0 4 4 . 8 —
8 3 , 3 4 5 , 3 3 , 2

20 5 ,1 6 , 4 4 , 2

Все южные виды проявили общую особен
ность — запазды вание с началом и концом веге
тации. Вследствие этого у больш инства из них 
не вызреваю т полностью побеги и верхняя часть 
их обмерзает, что приводит к замедлению  роста. 
Вечнозеленые виды дуба, как  и следовало ожи
дать, полностью вымерзли. Ежегодно обмерзают 
дубы иволистный и турецкий; они растут в фор
ме ежегодно отрастаю щ их порослевых кустарни
ков. В меньшей степени обмерзаю т и растут 
деревьям и дубы — пушистый, грузинский и пиль
чатый. В первые годы подмерзал дуб каш тано
листный.

Н аиболее интересными для лесоводства из 
интродуцированных видов дуба в сопоставлении 
с контрольным дубом череш чатым оказались 
дуб красный, дуб Гартвиса, дуб длинностебель
чатый и дуб каш танолистный (см. таблицу).

Эти дубы проявили значительную динамику 
роста и обогнали по развитию местный дуб че
решчатый. Дуб красный по темпу фенологиче
ских ф аз оказался близким к контрольным 
экзем плярам  дуба черешчатого, заканчивая веге
тацию раньш е его. Этот вид дуба отличается 
большой прямизной ствола и почти полной 
иммунностью к мучнистой росе. При полном по
раж ении мучнистой росой контрольного дуба 
череш чатого и в значительной мере всех дубов 
прочих видов экзем пляры  дуба красного пора
ж аю тся незначительно (не более 10°/о листвы).

Дуб Гартвиса в культуре проявил себя поло
жительно не только в благоприятных лесорасти
тельных условиях Пятигорья, но и в более жест
ких условиях — в открытой ковыльно-типчаковой 
сухой степи (М едвеженская лесная дача, Степное 
лесничество, Ставропольского лесхоза). И там 
показатели его роста выше, чем дуба череш
чатого.

Дуб длинностебельчатый, распространенный в 
естественном произрастании в Закавказье, в бас
сейне реки Куры, будучи морфологически близ
ким к дубу череш чатому, по сравнению с ним 
проявил значительно более высокую энергию 
роста и полную зимостойкость. Следует отметить 
и дуб крупнопыльниковый, естественно распро
страненный в южной части Дагестана и восточ
ных районах Закавказья. Этот вид дуба, незна
чительно уступая в приросте дубу черешчатому, 
проявил себя вполне зимостойким и весьма за
сухоустойчивым. Последние два вида заслуж и
вают внимания и должны быть широко испы
таны в почвенно-климатических условиях пони
женной лесопригодности, в частности в южной 
сухой степи.

А. А. КЛОПОВ
Главны й лесничий Управления лесного  

хозяйст ва и полезащ ит ного  
лесоразведения (С т авропольский н р а й )

Б . Е . КУЛАГА
Ст арш ий л есничий Беш т аугорсного л есхоза

Х Р А Н Е Н И Е  С Е М Я Н  К А Ш Т А Н А  С Ъ Е Д О Б Н О ГО
Каш тан съедобный на Украине 

произрастает в культурах глав
ным образом в Закарпатье — 
в городах Берегово, М укачево, 
в лесничествах Дубрынич, Мир- 
ча и др., в возрасте от года 
до 80 лет и старш е. Отдель
ными деревьями и небольшими 
группами он встречается в пар
ках и усадьбах западных обла
стей УССР. Кроме того, имеет
ся каштан съедобный в лесных 
культурах в возрасте около 
20  лет в Винницкой области — 
в Плисковском лесничестве 
Ильинецкого лесхоза. Этот 
опыт интродукции каш тана 
съедобного говорит о том. что

он может с большим успехом 
культивироваться на довольно 
обширной территории на Украи
не и в первую очередь в наи
более теплых местах Закар 
патья, Львовской, Черновиц
кой, Тернопольской, Станислав
ской и Дрогобычской областей.

Разводится каш тан съедоб
ный преимущ ественно посад
кой однолетних сеянцев, но их 
бывает трудно выращ ивать, так 
как  семена каш тана при обыч
ных способах хранения сильно 
подсыхают или ж е сгнивают. 
Осенние же посевы сразу после 
сбора семян вообще удаю тся 
хорошо, но они не всегда воз

можны и часто уничтожаются 
мышами. Нами специально для 
каш тана съедобного разработан 
способ хранения семян, кото
рый неоднократно применялся 
и всегда давал хорошие ре
зультаты.

Сразу ж е после сбора семе
на каш тана съедобного смеши
вают с влажным песком (из 
расчета 1 : 3 )  и насыпают в  
ящ ики на две трети их объема. 
Если собранные семена проле
ж али несколько дней, то их 
предварительно нужно намо
чить в воде в течение суток.

При небольшом количестве 
семян ящ ики могут быть раз
мером 1 X 0 ,7 5 X 0 ,7 0  м. Ящики 
помещают в яму на подкладки
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и сверху закры ваю т кры ш ка
ми, после чего яму засыпаю т 
землей с двускатным холмиком 
наверху для стока воды. Во
круг ящ ика в яме должно быть 
небольшое свободное простран
ство, для чего крыш ка делает
ся по ширине ямы.

Н аходясь во влажной среде, 
семена каш тана могут быстро 
покрыться плесневыми грибка
ми и погибнуть. Во избеж ание 
этого, насы пая семена с пес
ком в ящ ик, их надо присы
пать порошком медного купо

роса: насы пается слой семян
с песком толщиной 8 — 10 см, 
а  сверху насыпают медный ку
порос слоем до 1 мм, затем  
опять насыпают такой ж е слой 
семян с песком и опять при
сыпают медным купоросом 
и т. д. Медный купорос раство
ряется во влажном песке и. 
проникая ниже, убивает грибки.

При таком хранении все 
жизнеспособные семена каш та
на съедобного, залож енны е с 
осени на хранение, к  весне, 
к моменту посева, наклевы ва

ются. Промыв в воде, их высе
вают на питомнике.

При длительной транспорти
ровке семена каш тана съедоб
ного надо помещать во влаж
ный песок или во влажную  
торфяную  крошку, присыпав 
небольшим количеством по
рош ка медного купороса.

Н . И . КА Л У Ж С КИ Й

Кандидат сельскохозяйст вен
н ы х наун

СТАНДАРТЫ НА СЕЯНЦЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВИРГИНСКОГО
Стандарты на сеянцы можжевельника виргинского

Возраст
сеянцев

(лет)

I сорт 11 сорт

высота
стволика

(см)

диаметр
корневой

шейки
(мм)

длина 
корня (см)

высота
стволика

(см)

диаметр
корневой

шейки
(мм)

длина
корня

(см)

1—2

Пре
и лес ос

12 
и выше

длагаемые 
гтепи евро]

3
и выше

стандарты 
лейской ча

22—30

рекомен 
:ти СССР

6—12 

дуются дл

2 - 3  

я районог

15-30

степи

М ожжевельник виргинский 
довольно засухоустойчивая, мо
розостойкая и м алотребователь
ная к почве древесная порода. 
Его древесина обладает высо
кой прочностью, не растрески
вается и с успехом применяет
ся для изготовления токарных 
изделий, а  такж е карандаш ей, 
в связи с чем этот вид мож ж е
вельника называю т «карандаш 
ным деревом». Ш ишки, хвоя и 
кора мож ж евельника использу
ются в парфюмерном производ
стве и в медицине.

Использование древесины 
можжевельника виргинского в 
карандашном производстве ста
вит его в число весьма ценных 
древесных пород, так как  у нас 
для этой цели применяется 
только древесина кедра, запа
сы которой в последние годы 
сильно сократились.

М ожжевельник виргинский 
вводится в лесные культуры  и 
защ итные насаж дения, а такж е 
используется в зеленом строи
тельстве. Р азм нож ается он се
менами. Вы ращ енные в лесных 
питомниках сеянцы вы саж и
вают на постоянные места или 
в школу. Поскольку, однако, 
стандарты на эти сеянцы до 
сих пор не были установлены, 
производственные посадки мож
жевельника не всегда бывали 
успешными.

И сследования по изучению 
стандартов на сеянцы можже
вельника виргинского были про
ведены в 1957 г. на Лозовском 
государственном питомнике в 
Харьковской области (Ф. А. П ав
ленко), в Велико-Анадольском 
лесхозе в Сталинской области

(И. И. Старченко) и на Дер- 
кульской опытной лесной стан
ции в Луганской области 
(М. Л. Рева). Д ля опытных по
садок применялись одно-двух- 
летние сеянцы можжевельника.

Выкопанные весной сеянцы 
обмеряли измерительным при
бором В. А. Манина и по вы
соте стволика, диаметру кор
невой шейки и длине корневой 
системы разбивали на группы, 
подгруппы и варианты. Всего 
было " посажено 4000  сеянцев. 
Техника посадки и уход за 
сеянцами ничем не отличались 
от обычных приемов, приме
няемых в производственной 
практике.

И сследования показывают, 
что приживаемость и прирост 
сеянцев в сильной степени за
висят от их размеров. Так, на
пример, по однолеткам наи
большую приживаемость (88— 
90%>) и прирост (22 см) дали

сеянцы, имевшие перед посад
кой высоту 6 — 10 см, диаметр 
корневой шейки 1— 2 — 3 мм, 
длину корневой системы 15 — 
25  см. По двухлеткам доволь
но высокую приживаемость 
(84— 96% ) и хороший прирост 
(21 — 24 см) дали сеянцы, имев
шие перед посадкой высоту 
1 5 — 25  см и 2 5 — 40 см, а диа
м етр в первом случае 2 — 3 мм 
и во втором — 3 — 5 мм. В опы
тах высаживались сеянцы с 
длиной корневой системы до 
35  см, но посадка таких сеян
цев не показала заметны х пре
имуществ.

Проведенные опыты позво
ляю т установить следующие 
стандарты на сеянцы можже
вельника виргинского (см. таб
лицу).

Ф . А. П АВ ЛЕН Н 0
Кандидат  сельскохозяйст вен

ны х н а у н
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П р и б о р  д ля и з м е р е н и я  
к р о н  д ер е в ь ев

Прибор предназначен для 
изм ерения крон деревьев; с его 
помощью можно дать характе
ристику кроны исследуемого 
дерева. Он дает возможность 
определения на основании вы
соты измеряемого дерева, от
дельны х элементов кроны ее 
длину, ширину и профиль.

Прибор состоит из сетки, 
укрепленной в рамке. Сетка 
имеет вид прямоугольника, бо
лее длинная часть которого р аз
делена на 10 равных частей, 
обозначенных римскими циф ра
ми I— X, более короткая разде
лена на восемь частей (1— 8). 
Величина сторон отверстий 
сетки составляет одну десятую  
часть ее длины. В нижней ча
сти рамки помещены четыре 
фигурных вы реза, соответству
ющие типичным профилям кро
ны (А, В, С, D). Вверху — от
верстие, облегчающ ее поддер
ж ание рамки в горизонтальном

положении. Д ля изм ерения кро
ны исследуемого дерева необ
ходимо встать от него на рас
стояние, равное оцениваемой 
высоте дерева, причем для про
ведения измерения следует из
брать такое место, с которого 
было бы отчетливо видно все 
изм еряемое дерево. Встав та
ким образом, нужно взять рам
ку концами пальцев и устано
вить ее перед глазами на таком 
расстоянии, чтобы все дерево 
было видно в рамке, а корне
вая ш ейка — на верхней ее гра
ни. После такой устайовки рам
ки можно легко отсчитать на 
сетке распространение отдель
ных элементов кроны, ее дли
ну, ширину, высоту и дать ха
рактеристику отдельных эле
ментов ее формы. Прибор кон
струкции лесного института в 
Варш аве (Польская Н ародная 
Республика) демонстрировался 
на М еждународной выставке

приборов, применяемых в на
учных исследованиях по сель
скому хозяйству.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 

« Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В  О».

Во избежание перерыва в получении журнала 
не забудьте заблаговременно 

оформить подписку до конца года.

Подписная цена:

на 3 месяца 9 рублей
на 6 месяцев 18 рублей.

Подписка принимается без ограничения во всех почтовых отделениях 
и агентствах связи.

ВЫПИСЫВАЙТЕ СЕРИЮ „ЛЕСНИК И ОБЪЕЗДЧИК"
Издание рассчитано на лесников, объездчиков, мастеров, бригадиров, звеньевых 

и других работников лесного хозяйства.

Подписная плата на серию «Лесник и объездчик»:

на 6 месяцев —  6 рублей 
на 3 месяца —  3 рубля.
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Пересмотреть штаты механизаторов в лесхозах
Механизированные лесхозы были созданы в 

1953 г. Штаты механизаторов были для них заим
ствованы от МТС. Опыт работы за 6 лет показал, 
•что эти штаты необходимо пересмотреть.

В механизированных лесхозах, где тракторы в 
бригадах рассредоточены, разъездной механик не 
может оказать им необходимой технической помо
щи. Кроме того, механик материально не заинтере
сован в хорошей работе тракторов. Учитывая это, 
ады ликвидировали должности разъездных механи
ков и за счет них усилили тракторные бригады 
квалифицированными кадрами бригадиров, преиму
щественно со средним техническим образованием. 
Такое мероприятие, проведенное нашим лесхозом 
з 1957 г., себя оправдало. Намного улучшилась тех
ническая эксплуатация машинно-тракторного парка, 
снизились простои тракторов по техническим не
исправностям, увеличилась выработка на 15-силь
ный трактор. Кроме того, получена солидная эко
номия средств. Вместо разъездных механиков в 
штатах лесхозов необходимо иметь одного инже- 
«ера-механика, который бы отвечал за эксплуатацию 
машинно-тракторного парка, за его техническое 
состояние. В период ремонта на инженера необхо
димо возложить также обязанности по обеспечению 
запасными частями.

На период ремонта следует иметь механика-конт
ролера, который отвечал бы за качество ремонта.

На эту должность можно всегда назначить техни
чески грамотного бригадира. В нашем лесхозе это 
дает положительные результаты.

Нужны ли в тракторных бригадах учетчики?
Опыт работы показывает, что такие должности 

излишни. Учетчики, они же заправщики, в МТС 
участвовали в заправке тракторов, ежедневно про
изводили замер площадей. В наших условиях из-за 
разбросанности тракторного парка учетчики этого 
делать не могут, да и измерять ежедневно площа
ди нет необходимости. Функции учетчиков сводят
ся по существу к подписанию актов на выполненные 
работы.

Учет работы тракторов должны вести лесничества, 
в которых теперь имеются квалифицированные кад
ры (лесничие, помощники лесничих, техники-лесо
воды и бухгалтеры). Это повысит ответственность 
лесничих за механизированные работы и сблизит в 
работе лесоводов и механизаторов.

Ликвидация должностей учетчиков только по на
шему лесхозу даст экономию средств более 
20 тыс. руб.

В. А. НАПОРСНИЙ 
Ст арш ий и н ж е н е р -м е х а н и к  Подольского  

м е ханизиро ван ного  лесхоза  
( М основсная область)

НУЖНЫ ЛИ ОБЛАСТНЫЕ ОХОТНИЧЬИ ИНСПЕКЦИИ
Вопрос о дальнейшем сокращении, совершенство

вании и удешевлении административно-управленче
ского аппарата должен касаться не только отдель
ных должностей, но и целых отделов и управлений. 
До сих пор еще имеются самостоятельные охот
ничьи инспекции, упраздненение которых не толь
ко сократит расходы, но и улучшит дело.

Охотничье хозяйство неразрывно связано с лес
ным хозяйством. Большинство представителей охот
ничьей фауны —  соболь, белка, куница, рысь, мед- 
зедь, лось, олень, косуля, кабан, глухарь, тетерев, 
аальдшнеп, рябчик и др. —  обитатели леса. Лесо
хозяйственные мероприятия —  рубка леса, созда
ние лесных культур и др. —  влияют на ход размно
жения промысловых зверей и птиц, а охрана и под
кормка их не могут проводиться без участия работ
ников лесной охраны.

Заготовка сена, веников, рубка осинников для 
■подкормки копытных животных, устройство и уста
новка кормушек, оставление нескошенных участков 
для гнездования птиц, охрана токов глухарей, за

кладка лесных культур с введением плодово-ягод
ных пород для привлечения птиц возложены на ор
ганы лесного хозяйства.

Борьба с браконьерством —  дело лесной охра
ны, так как одни егеря с этим не справятся. В Ке
меровской области 16 лесхозов и числится 24 егеря, 
но последние не имеют материальной базы, даже 
транспорта для передвижения у них нет, а будучи 
в аппарате лесхозов они имели бы жилплощадь, 
лошадей, седла и тележки.

Жизнь требует ликвидировать самостоятельные 
охотничьи инспекции, передав их функции управле
нию лесного хозяйства. Для этого нужно ввести в 
штат управления лесного хозяйства одного-двух 
охотработников, а егерей зачислить в штат лесхо
зов. Такая реорганизация позволит сократить 
управленческий аппарат и улучшить руководство 
охотничьим хозяйством.

А. Я . Ш И ПУ Л И Н  
Марий с ки й  л есхо з ( К ем е р о в с кая  област ь)
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С И Г Н А Л Ы  С М Е С Т

Наш Лещевский лесхоз (Ста
линградская область) ежегодно 
закладывает боле< 100 га лесо
культур, выращивает десятки ты
сяч плодовых саженцев и более 
трех миллионов сеянцев, заготов
ляет более 101/ тыс. плотных кубо
метров древесины, производит 
много изделий ширпотреба. Одна
ко лесхоз до сих пор плохо обес
печен механизмами, отсюда боль
шие затраты рабочей силы и де
нежных средств. Только в конце 
прошлого года лесхоз получил 
две мотопилы «Дружба», которые 
успешно применяются на лесовос
становительных рубках и рубках 
ухода.

Остро не хватает прицепных 
машин. На два гусеничных трак
тора имеется только один плуг 
П-5-35, а для тракторов «Бела
русь» и У-2 совсем нет культи
ваторов. Два старых культива
тора КУТС-2,8 пришли в полную 
негодность. Нет и машин для ча
стичной обработки почвы пло
щадками. Большие площади лесо
сек после лесовосстановительных 
рубок могут остаться необле- 
сенными. Министерство сельского 
хозяйства РСФСР должно, нако

нец, по-настоящему позаботиться
о лучшем снабжении лесхозов 
техникой.

И . И . ГОРПИНЧЕННО  
И н ж е н е р  лесного хозяйст ва

С 1955 г. в пяти лесничествах 
Ряжского лесхоза сокращены 
должности бухгалтеров, но объем 
бухгалтерской отчетности остался 
прежний. Счетная работа возло
жена на лесничего.

Лесничему часто приходится 
ездить в госбанк, сдавать суммы, 
вырученные от продажи лесопро
дукции и изделий ширпотреба, и 
получать зарплату для рабочих 
и служащих. В летние месяцы, 
когда на лесокультурных работах 
занято много сезонных рабочих, 
разбросанных в лесах по всему 
району, им переводят деньги по 
почте, что также отнимает немало 
времени. Остальное время лесни
чего уходит на составление ме
сячного отчета, ведение книг уче
та лесопродукции, материалов и 
инвентаря.

В нашем лесничестве, напри
мер, лесничий и его помощник

превратились в счетоводов и ли- 
шены возможности руководить 
работами на местах — непосред
ственно в лесу. Мы считаем, что» 
в лесничестве должен быть по 
крайней мере счетовод (хотя бы 
с окладом лесника), если пока 
нельзя резко сократить бухгал
терскую отчетность.

А. М . ПУЧННН
С нопинсное лесничест ва  

( Р я з а н с к а я  область у

Многие работы в лесхозах про
водятся в местах, удаленных от
селений, и приходится затрачи
вать много времени на передви
жения к местам работ. Главному 
управлению лесного хозяйства 
и полезащитного лесоразведени» 
МСХ РСФСР следовало бы поза
ботиться об обеспечении лесхозов! 
походными палатками, что осо
бенно важно в многолесных райо
нах с малой населенностью.

А. Н . С У Х А Р Е В  
Д ирект ор М акарьевсного  

лесхоза (Н о с т р о м с н ая  
область )

Ч И Т А Т Е Л И  С О О Б Щ А Ю Т

Инженер лесного хозяйства 
И. А. Ч е р н ы ш е в  (г. Реж, 
Свердловской области) подни
мает вопрос об организации спе
циализированных сосновых под
сочных хозяйств на Урале.

В этом деле, пишет он, в лес
ном хозяйстве Урала ничего ие 
предпринимается, несмотря на то, 
что необходимость создания на
дежной сырьевой базы подсочки 
остро встанет уже в ближайшее 
время. Пути решения этой важ 
ной задачи автор указывает сле
дующие: 1) организация специа
лизированных сосновых подсоч
ных хозяйств на основе имею
щихся резервов средневозраст
ных и приспевающих сосновых 
насаждений Урала, предусмотрев 
их проектирование при проведе
нии лесоустройства; 2) создание 
специализированных подсочных 
сосновых хозяйств при закладке 
культур сосны, для чего должны

быть разработаны специальные 
рекомендации; 3) изучение и вы
явление спелых сосновых насаж
дений для подсочки в малоосво
енных и лесоизбыточных районах 
севера европейской части СССР 
и Северного Урала.

Для создания специальных 
подсочных хозяйств необходимо 
учесть имеющийся зарубежный 
опыт, а также организовать вы
ращивание в питомниках селек
ционного посадочного материала 
из семян сосен с высокой смоло- 
продуктивностью во всех лесхо
зах Урала, проводящих лесо
возобновительные работы.

* *
*

Опытом борьбы с ивовым шел- 
копрядом-листоверткой делится 
старший инженер Глуховского 
лесопитомника (Ленинградская 
область) М. М. И г н а т е н к о .  
В этом питомнике организовано

изготовление плетеных изделий из 
ивового прута, для получения ко
торого создана плантация ивы 
конопляной. Однако ива ежегодно’ 
повреждалась ивовым шелкопря- 
дом-листоверткой.

Как показали наблюдения не
скольких лет, интенсивный лёт 
бабочек этого вредителя отмече» 
в начале июня, затем он значи
тельно сокращается, а во второй 
декаде августа снова отмечаете® 
массовый лет бабочек, что дает 
основание предполагать две гене
рации вредителя в году. Как луч
ший способ борьбы С ИВОВЫМ! 
шелкопря дом-листоверткой автор- 
рекомендует опыливание насаж
дений смесью дустов ДДТ и ге
ксахлорана ( 1 : 1)  с нормой рас
хода 25 кг на 1 га. Начинать 
опыливание надо до начала лета 
бабочек и проводить не менее 
2—3 раз за  вегетационный пе
риод.
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Некоторые данные о старой 
полезащитной лесной полосе, по
саженной крупными саженцами, 
сообщает А. И. Р у д ы й  (Дне
пропетровск).

Эту полосу еще в 1938— 1939 гг. 
заложил научный работник Дне
пропетровского ботанического са
да В. Ф. Смолич вокруг участка 
поля в 10 га по схеме: первые 
■шесть рядов (от поля) — акация 
«белая, 7-й ряд — клен ясенелист- 
«ый, 8-й и 9-й — акация белая, 
10-й — клен татарский, 11-й — 
шелковица белая и 12-й ряд — 
лох узколистный. Ширина между
рядий 2 м, расстояния в рядах
1,5 м. Лох, шелковица и клен 
татарский были посажены двух
летними сеянцами, а акация бе
лая и клен ясенелистный — трех
летними саженцами высокоштам
бовой формы. Уход был только 
s  год посадки (двукратная куль
тивация и ручная прополка при
ствольных площадок). Почва в 
полосе все время слабо задернена 
разнотравьем.

В настоящее время полнота 
этой 20-летней лесной полосы 
•около 0,6. Акация белая достигла 
высоты 8,2 м, диаметр 11,2 см. 
Клен ясенелистный имеет высоту 
7,8 м, диаметр 10,2 см. Высота 
шелковицы белой 5,7 м, диаметр 
12,4 см.

* *

•

В Медведицком лесхозе (Ста
линградская область), пишет лесо- 
техник Д. Н. А к и м о в ,  в 1946— 
1947 гг. были заложены посадкой 
черенков (10 тыс. на 1 га) куль
туры тополей берлинского и ка
надского. В настоящее время в 
культурах уже проводится про
реживание, от которого получа
ются жерди диаметром 18—20 и 
до 24 см.

Сейчас в основном выбирается 
тополь берлинский, который обо
гнал в развитии тополь канад
ский, так как у него более про
должительный период вегетации: 
он раньше распускается и на ме
сяц позже сбрасывает листья. 
Зато тополь канадский стройнее 
и имеет более плотную древе
сину.

* *
*

Районный центр Промышлен
ная находится на западе Кеме
ровской области, в лесостепной 
части Кузнецкой котловины. Дую
щие здесь устойчивые и длитель
ные сильные юго-западные ветры 
гонят на поселок с окрестных 
полей тучи земли и пыли. Для 
защиты поселка от ветров Про- 
мышленновским лесхозом весной 
1954 г. была заложена с юго- 
западной стороны ветрозащитная 
лесная полоса шириной 500 м 
и длиной 1600 м из вяза мелко

листного, сосны обыкновенной, 
лиственницы сибирской, акации 
желтой. В настоящее время вяз 
мелколистный достиг высоты бо
лее 3 м и сомкнулся в рядах, вы
сота сосны более 1 м, листвен
ницы 2—2,5 м. Сообщает об этом 
директор Мариинского лесхоза
А. Я. Шипулин, под руковод
ством которого закладывалась по
лоса.

Со стороны поселка шириной 
до 50 м был посажен черенками 
тополь бальзамический в чередо
вании рядами с акацией желтой.*

*  *

О полученном хорошем выходе 
семян ели сибирской сообщает 
лесничий Бирилюсского лесниче
ства, Бирилюсского лесхоза (Крас
ноярский край), Н. С. М а к с и 
мо в .

Из собранных шишек отобрали 
8 ц наиболее крупных и обрабо
тали их отдельно. Сушили их в 
простой шишкосушильне в бара
банах при температуре 30—43° 
в течение двух суток каждую 
партию. В барабаны засыпали 
шишек на 15—20°/о меньше обыч
ного. Обескрыливали семена вод
ным способом. Все работы вы
полнялись весьма тщательно.

Из переработанных 8 ц еловых 
шишек получили 55 кг семян (око
ло 350%> нормального выхода). 
Всхожесть их за 15 дней — 95°/», 
энергия прорастания за 7 дней — 
91°/#.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ ВЫПУСТИЛ И ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ КНИГИ:
Лесное хозяйство (1917— 1957 гг.), 1958 г., ц. 10 р. 50 к.

П о п о в  В. В. Формирование высокопродуктивных насаждений в лесостепи. 1958 г., 
ц. 2 р. 55 к.

Ш м и д т  В. Э. Агротехника выращивания лесных культур. 1958 г., ц. 2 р. 90 к. 
Н а у м е н к о  И. М. Возрасты спелостей и рубок для лесов УССР. 1958 г., 

ц. 2 р. 95 к.
К о в а л и н  Д. Т. Комплексная механизация лесохозяйственного производства.

1958 г., ц. 2 р. 65 к.
Ю р г е н с о н  Н. И. Спутник лесной охраны. 1957 г., ц. 5 р. 90 к.
Ч и к и л е в с к и й  Н. Н. Лесоустройство. 1958 г., ц. 8 р. 85 к.
Г у л и с а ш в и л и  В. 3. Горное лесоводство. 1956 г., ц. 9 р.
М о и с е е в  В. С. Применение измерительного дешифрирования в леском хозяйстве.

1958 г., ц. 1 р.
А н ц ы ш к и н  С. П. Противопожарная охрана леса. 1957 г., ц. 5 р. 05 к.
Т к а ч е н к о  АЛ. Е. Общее лесоводство. 1955 г., ц. 22 р. 20 к.
С а м о й л о в и ч  Г. Г. Применение авиации и агрофотосъемки в лесном хозяйстве.

1953 г., ц. 12 р. 10 к.
Заказы на литературу направлять по адресу: г. Москва, ул. Кирова, дом №6, 

магазин №  120 (отдел книга —  почтой) и г. Москва Г-2, Б. Власьевский пер. дом 9, 
торговому отделу.

В заявке следует указать банковские и почтовые реквизиты.
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Отвод земель из государственного лесного фонда
Отводы земель из государственного лес

ного фонда для строительства заводов, 
электростанций, нефтяных скважин, домов 
отдыха, пионерских лагерей, добычи руд
ных и нерудных ископаемых, торфоразра
боток для сельскохозяйственного использо
вания и других целей разрешаются совета
ми министров союзных республик.

Д ля разрешения вопроса о б  о т в о д е  
з е м е л ь  и з  г о  с л е с  ф о н д а  предприя
тия, учреждения и организации подают за 
явки в соответствующий (по месту нахож
дения испрашиваемого земельного участка) 
облисполком, крайисполком, совет мини
стров автономной республики или совет 
министров союзной республики, не имею
щей областного деления.

На основании указания обл(край)испол
кома, совета министров автономной респуб
лики или совета министров союзной рес
публики, не имеющей областного деления, 
по поступившей заявке об отводе земельно
го участка органы сельского или лесного 
хозяйства подготовляют и оформляют земле
устроительное дело. Правильно подготов
ленное и оформленное землеустроительное 
дело (например, для жилищного строи
тельства) должно содержать: обоснованную 
заявку предприятия, учреждения, организа
ции; акт технического обследования (со
ставляемый в натуре) на испрашиваемую к 
отводу площадь; чертеж площади с указа
нием литеров участков и смежных земле
пользователей; схему размещения объектов 
строительства; обоснование (технический 
расчет) размера площади; выписку из ти
тульного списка или справку о размерах 
отпускаемых капиталовложений; решение 
райисполкома об отводе площади; заклю 
чение органов архитектуры, пожарной охра
ны и санитарной инспекции; заключение 
областного, краевого, республиканского ор
гана сельского или лесного хозяйства. В за 
висимости от назначения земельной площа
ди, испрашиваемой из гослесфонда, долж 

ны представляться документы о наличии 
залежей рудных и нерудных ископаемых, 
запасов торфозалежи, намечаемых сроков 
их эксплуатации, экспликация земель кол
хозов с приложением данных о землеобес- 
печенности и другие сведения.

Оформленное в таком порядке землеуст
роительное дело направляется органами 
сельского или лесного хозяйства на рассмо
трение и решение в обл (край) исполком, со
вет министров автономной республики (или 
совет министров союзной республики, не 
имеющей областного деления), а затем по
ступает на окончательное разрешение в со
вет министров союзной республики.

О т в о д  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  и з  
г о с л е с ф о н д а  п о д  и н д и в и д у а л ь 
н о е  ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о  о т 
д е л ь н ы м  г р а ж д а н а м ,  в т о м  ч и с 
л е  и р а б о т н и к а м  л е с х о з о в  (рабо
чим, служащим, лесной охране — лесникам 
и объездчикам) производится по их заяв
лениям, подаваемым в исполком депутатов 
трудящихся. По поступившим заявлениям 
исполком райсовета депутатов трудящих
ся определяет общую площадь для района, 
необходимую под расширение территории 
райцентра или поселков, и свою заявку вно
сит в обл(край)исполком, совет министров 
автономной республики или совет мини
стров союзной реапублики, не имеющей об
ластного деления. Дальнейшее оформление 
отвода исполкому райсовета депутатов тру
дящихся земельного участка из гослесфон
да производится в том же порядке, как и 
отвод земель учреждениям и предприятиям.

При рассмотрении вопросов об отводе 
земель из гослесфонда для государствен
ных, общественных и других надобностей 
не следует допускать вкрапливания отводи
мых участков в целостные лесные массивы, 
чтобы избежать череспол.осицы в земле
пользовании.

С. Л . Ш И Р И Н
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И БИБЛИОГРАФИЯ_________

Полезная книга1

Вышедшая в 1958 г. книга М. В. Гудочкина и 
П. С. Чабана «Леса Казахстана» заключает в себе 
обзорный материал, освещающий состояние лесного 
фонда Казахстана.

В ней авторы приводят общие сведения о лесном 
фонде республики по отдельным областям, отмечают 
народнохозяйственное значение лесов Казахстана, 
приводят данные о степени изученности лесного 
фонда, дают лесотаксационную и лесотипологиче
скую характеристику по лесорастительным зонам, 
рассматривают вопросы деления лесов на группы, 
а также затрагивают ряд других вопросов, касаю
щихся общей характеристики лесов и дендрофлоры 
республики.

В отдельном разделе приведены данные о лесном 
фонде пяти государственных заповедников Казах
стана.

Представляют большой научный и практический 
интерес данные, приведенные в приложениях: о сум
ме площадей поперечных сечений древостоев и за
пасы насаждений тянь-шаньской ели на 1 га, сорти
ментные таблицы тянь-шаньской ели, русско-казах-

1 Г у д о ч к и н  М. В. и Ч а б а н  П. С. Леса Ка
захстана. Казахское государственное издательство, 
1958.

ский дендрологический словарь, эндемические виды 
дикорастущих деревьев и кустарников Казахстана 
и другие данные.

В книге М. В. Гудочкина и П. С. Чабана «Леса 
Казахстана», пожалуй, впервые дается в обобщен
ном виде краткая сводка накопленных за последнее 
время материалов по исследованию и установлению 
типов леса на территории Казахстана с их анали
зом и рекомендациями по дальнейшим исследова
ниям в этой области.

Достойны положительной оценки хорошо состав
ленные схемы и оригинальные фотографии авторов.

Наряду с отмеченными положительными сторо
нами в книге имеются и недостатки.

Авторы не дали, хотя бы в виде краткого очерка, 
описания важнейших морфологических признаков, 
биологических и экологических свойств основных 
видов древесных и кустарниковых пород (кроме 
саксаула), произрастающих в Казахстане, и их хо
зяйственного значения, а ограничились лишь перечнем 
семейств и родов деревьев и кустарников Казах
стана с указанием количества видов в каждом. 
В книге не освещены вопросы ведения лесного хо
зяйства — организации территории, лесоустройства, 
лесопользования, лесовосстановительных мероприя
тий, защиты и охраны лесов и др.

Существенным недостатком раздела о типах леса 
Казахстана является множество ссылок на различ
ных исследователей и отсутствие в некоторых слу
чаях критического анализа и конкретных выводов 
самих авторов по отдельным типам леса.

Нельзя согласиться с предложениями авторов
о целесообразности передачи колхозам, относящихся 
к гослесфонду, мелких колков лиственного леса, 
расположенных среди колхозных землепользований.

Несмотря на отмеченные недостатки, книга «Леса 
Казахстана» представляет научный и производствен
ный интерес и будет полезна для работников лес
ного и сельского хозяйства не только Казахстана, 
но и других районов СССР.

X .  3 .  ГУ Б А Й Д У Л Л И Н

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Контрольные цифры развития народного хо
зяйства СС СР на 1 9 5 9 — 1965 гг. предусматри
вают увеличение объема лесовосстановительных 
работ и мероприятий по улучшению состава ле
сов. В связи с этим приобретают особенно боль
шое значение новые высокопроизводительные 
способы производства лесных культур и ухода 
за лесом. При их разработке важную роль при
звано сы грать использование химического метода 
борьбы с сорными и неж елательными растения
ми. Именно этому актуальному вопросу посвя
щена книга проф. Н. Е. Д екатова ‘.

В книге рассм атривается значение борьбы 
с сорными и неж елательны м и растениями, при 
этом автор совершенно правильно делает вывод
о том, что борьба с сорняками леж ит в основе

1 Д е к а т о в  Н. Е. Химические средства борьбы 
с сорной растительностью в лесном хозяйстве. Гос-
лесбумиздат, 1958 г., М.—Л.

целого ряда лесохозяйственны х мероприятий и 
определяет их успех. А втор дает описание наи
более распространенны х гербисидов и арбориси- 
дов, способов химического воздействия и при
водит подробные практические указания по хи
мической борьбе с сорняками в питомниках, при 
подготовке почвы под лесные культуры, по 
использованию арборисидов для ухода за  сме
шанными молодняками и т. д. Д ля каждого кон
кретного случая применения гербисидов и арбо
рисидов даю тся расчеты  экономической эффек
тивности.

В целом издание полезно для производства 
и может служ ить учебным пособием для сту
дентов.

Вместе с тем книга не лиш ена и недостатков. 
Некоторые спорные или неясные вопросы полу
чили в ней одностороннее освещение, имеются 
устаревш ие рекомендации, что может дезориен
тировать читателя. Так, большое внимание
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уделено применению хлоратов, которые автор 
относит к числу перспективных дл я  лесного хо
зяйства гербисидов и рекомендует к широкому 
использованию для борьбы с сорняками в питом
никах и на вырубках. Однако, как  указы вает 
сам автор, детоксикация тяж елы х разностей 
почвы после обработки хлоратами (а такие поч
вы преобладаю т в таежной зоне) происходит 
медленно. Это исклю чает возможность произ
водства культур даж е через год после химиче
ской обработки. Данное положение следовало бы 
отметить более отчетливо и подчеркнуть, что 
хлораты  могут быть использованы только на 
легких почвах.

Трудно согласиться с рекомендацией автора 
применять арсенит натрия для химической под
суш ки фаутной осины. Работа с арсенитом тре
бует строгого соблюдения правил техники безо
пасности, что трудно выполнимо в лесных усло
виях.

Рассм атривая применение для борьбы с сор
няками нового гербисида сплошного действия — 
сульф ам ата аммония, — автор дает такие же ре
комендации, как  и дл я  хлоратов, что неверно, 
так как  в отличие от хлоратов сульф ам ат дей
ствует на растения главным образом не через 
почву, а через надземные органы. Поэтому 
нельзя применять для борьбы с сорняками 
сульфамат в кристаллическом виде. Не обосно
вана такж е рекомендация о поливе почвы водой 
(в засуш ливых районах) до и после обработки 
сорняков сульфаматом.

С одерж ащ иеся в книге указания о возможно
сти применения сульф ам ата только для борьбы 
с однолетней порослью не соответствуют дей
ствительности.

В книге даны не совсем правильные рекомен
дации по применению препартов типа 2,4-Д для 
ухода за смешанными молодняками. Автор ука
зывает, что для изреж ивания полога ольхи, бе
резы  и лещ ины в хвойно-лиственных молодняках 
можно использовать натриевые или аминные 
соли 2,4-Д , 2 ,4 ,5-Т  и 2М-4Х. Необходимо отме
тить, что натриевы е соли в данном случае при
менять нецелесообразно, так как они мало удоб
ны в обращении, медленно проникают в листья 
растений и легко смываю тся дождями. Из вы
пускаемых в настоящ ее время препаратов для 
ухода за  смешанными молодняками лучше 
использовать аминные соли 2,4-Д  (препарат 
2,4-ДА). Это соединение быстрее проникает в 
листья растений и не только вызывает усыхание 
березы  и  ольхи, но и изреж ивает осину.

В качестве принципиального замечания по 
книге следует еще сказать о приведенных на 
стр. 50  и 102 указаниях по применению произ
водных 2.4-Д  для борьбы с мхами — сфагнумом 
и политрихумом. Автор рекомендует для этого 
единые нормы расхода препарата (7— 8 кг на
1 га), которые не вызываю т гибели политрихума, 
более устойчивого к действию препарата, чем 
сфагнум.

В. П . БЕЛЬ КО В , И. В. Ш У ТО В

По страницам сельскохозяйственных журналов
В последнее врем я увели

чился интерес наш ей обще
ственности к проблемам лесно
го хозяйства, что, в частности, 
наш ло свое выражение в уве
личении количества статей лесо
хозяйственной тематики в науч
ных и научно-производственных 
сельскохозяйственных ж урна
лах в 1958 г. и расш ирении 
круга поставленных в них во
просов.

А ктуальны ми для лесного 
хозяйства являю тся вопросы 
установления оптимальных воз
растов рубок леса в лесах 
европейской части СССР. Этим 
проблемам посвящ ается ряд  
статей в ж урнале « В е с т н и к  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
н а у к и » .  В статье Н. П. А н у 
ч и н а  «Установление опти
мальных возрастов рубок лееа» 
(№ 1) рекомендуется устанав
ливать возраст рубки леса не 
для отдельных мелких хо
зяйств, как это имеет место 
в современной практике, а для 
обширных лесорастительных 
зон. Применительно к излож ен
ной методике автором опреде
лены возрасты спелости леса 
по отдельным экономическим

районам, на основе которых 
установлены возрасты  рубок, 
приведенные в таблицах.

К. К. А б р а м о в и ч  в статье 
«К вопросу об определении 
спелости леса» (№  8) доказы 
вает, что понятия «класс воз
раста», «возраст рубки» не 
приемлемы при таксации и на
значении насаждений в рубку, 
так как  не отражаю т состоя
ния древостоя: один класс воз
раста часто объединяет древо
стой, различны е по своим лесо- 
водственным и товарным каче
ствам. При глазомерном методе 
таксации, который применяет
ся в практике, класс возраста 
трудно установить с достаточ
ной точностью.

По мнению автора, в основу 
определения спелости леса дол
жен быть положен средний 
диам етр насаж дения, что позво
лит ориентировать лесное хо
зяйство на выращ ивание раз
личных сортиментов древесины 
с определенным эксплуатацион
ным диаметром в наиболее ко
роткие сроки. Средний диа
м етр характеризует насаж де
ния с лесоводственной и экс
плуатационной точек зрения,

тем более, что при глазомерной 
таксации возраст насаж дения 
определяется при посредстве 
среднего диаметра. При массо
вой таксации леса этот показа
тель устанавливается с доста
точной точностью, что позво
лит избеж ать допускаемых при 
глазомерной таксации погреш
ностей в определении запаса 
насаждений.

В статье Н. П. А н у ч и н а  
«Новый метод таксации леса» 
(№ 5) предлагается простейший 
перечислительный метод такса
ции леса по круговым проб
ным площадкам, который поз
воляет устанавливать состав 
насаждений и определять сум
мы площадей сечений и пол
ноту отдельных ярусов, более 
точно вычислять средние диа
метры насаждений и входящих 
в их состав древесных пород 
и, следовательно, более точно 
определять запас насаждений.

Вместо применяемой при 
таксации мерной вилки автор 
предлагает простейший геоде
зический инструмент — трость 
таксатора, которая служит од
новременно для отграничения 
круговых пробных площадок.
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измерения диаметров, а такж е 
облегчает передвижение такса
тора по лесу. Преимущ ество 
трости таксатора состоит в 
том, что, кроме изм ерения диа
метров деревьев, она служ ит 
для отграничения круговых 
пробных площадок.

По мнению автора, метод 
круговых и пробных площ адок 
более объективен, чем глазо
м ерная таксация. Он устраняет 
субъективное влияние таксато
ра на конечные результаты  и 
ставит таксационную технику 
на более высокую ступень.

Вопросы защ иты  почвы от 
эрозии и освоения песков рас
сматривает почетный академик 
ВАСХНИЛ Н. И. С у с  «Про
блемы защиты почвы от эро
зии» (№  2) и «Некоторые све
дения об освоении песков» 
(№ 10). В них излагается исто
рия развития лесомелиоратив
ного дела в дореволюционной 
России и в других странах и 
более подробно рассм атривает
ся положение эрозионной про
блемы в СС СР. Н а основе ф ак
тического м атериала автор ана
лизирует развитие овражной и 
плоскостной эрозии в отдель
ных районах страны, влияние 
массовых смывов поверхност
ного слоя почвы на урож ай
ность сельскохозяйственных 
культур. В связи  с этим дают
ся рекомендации по борьбе с 
эрозией почвы и ростом ов
рагов.

В некоторы х районах СССР 
еще имеет место недооценка 
правил противоэрозионной про
филактики, т. е. практикуется 
пахота вдоль склонов, рубка 
почвозащ итных насаждений, 
неумеренная пастьба скота, 
разруш аю щ ая почвозащ итный 
травяной покров, распаш ка 
мягких песчаных почв. В статье 
ставится вопрос об актуально
сти в настоящ ее врем я осущ е
ствления важнейш их проблем 
защ иты почв от эрозии.

В статье «Некоторые сведе
ния об освоении песков» на 
основании документальны х ма
териалов Н. И. С у с  дает глу
бокий анализ некоторы х работ 
по освоению и закреплению  
песков, имевших место в Рос
сии.

Вопросам полезащ итного ле
соразведения и влияния лес
ных полос на урож ай сельско
хозяйственных культур посвя
щаются статьи Ф. И. Травеня, 
Н. П. А лександрова, Н. И. Фоль- 
мера, Л. Ю. Ключникова.

В статье Ф. И. Т р а в е н я  
«Опыт полезащитного лесораз
ведения в Ставрополье» (№ 5)

приводятся результаты  обсле
дования полезащ итных лесных 
полос в степных районах Став
рополья и соседних юго-восточ
ных областях. Наиболее эф ф ек
тивной защ итой посевов сель
скохозяйственных культур от 
вредного действия ветровой 
эрозии является система много
рядных лесных полос, состоя
щих из бы строрастущ их дре
весных пород и дуба. Успеш
ный рост и развитие молодых 
дубков, особенно до смыкания 
крон, зависит преж де всего от 
агротехники их производства 
и местных условий. На почвах 
каштанового типа особо важ 
ное значение имеет глубокая 
подготовка их по системе чер
ного пара и механизированный 
уход за  деревьями в между
рядьях. После смыкания крон 
степень развития и ж изнеспо
собность дуба зависят в основ
ном от сочетания его с други
ми древесными породами. При 
использовании в составе лес
ных полос дуба в качестве 
главной породы его хороший 
рост обеспечивается при груп
повом размещ ении (лучше по 
схеме ленточных 2 — 3-рядных 
посевов йселудей строчно
луночным способом) в сочета
нии с кленом остролистным 
или татарским, груш ей или 
ясенем зелены м  (в чередова
нии с почвозащ итным подлес
ком).

В статье Н. П. А л е к с а н д 
р о в а  «Эффективное размеще
ние защитных лесных насажде
ний в условиях ЦЧП» излага
ются результаты  эксперимен
тальных наблюдений, проведен
ных на полях Научно-исследо
вательского института сельско
го хозяйства центрально-черно
земной полосы имени Д окучае
ва (Каменная степь). В статье 
приведен план наиболее целе
сообразного разм ещ ения лесо
полос на зем лях колхоза 
«Больш евик», Ольховатского 
района, Воронежской области.

В течение десяти лет изу
чая влияние лесополос на уро
ж ай пшеницы и кукурузы  в 
условиях Оренбургской обла
сти, Н. И. Ф о л ь м е р в  статье 
«Влияние лесополос на уро
жайность пшеницы и кукурузы  
на Южном Урале» (№ 6) делает 
вывод, что полезащ итные лесо
полосы, посаженные в 1 9 3 7 — 
1938 гг., обеспечивают лучший 
рост и развитие яровой пше
ницы и увеличиваю т урожай 
и качество зерна не только в 
резко засуш ливы е годы, но и 
в годы нормального и повы
шенного увлажнения. Н а уча

стке, защ ищ енном лесополоса
ми, урож ай кукурузы  составил 
166.2°/о урож ая на открытых 
участках.

Д ля условий Оренбургской 
области в качестве основных 
древесных пород, входящ их в 
состав лесополос, рекоменду
ю тся быстрорастущие породы 
(береза бородавчатая, тополь 
бальзамический) в сочетании 
с сопутствующими (клен ясене
листный, карагач и др.) и ку
старниками (акация ж елтая, 
лох узколистный и особенно 
ирга).

В статье Л. Ю. К л ю ч н и 
к о в а  «Гербисиды для борьбы 
с сорняками в несомкнувшихся 
лесных полосах» (№ 12) опи
сы вается опыт борьбы с сор
няками в несомкнувшихся лес
ных полосах в условиях цен
тральной черноземной полосы. 
А втор применил для борьбы 
с сорняками опрыскивание гер- 
бисидами в сочетании с куль
тивацией меж дурядий молодых 
лесополос. Сочетание культи
ваций и химических мер борь
бы является эффективным спо
собом ухода за  несомкнувши- 
мися лесными полосами.

В статье академика ВАСХНИЛ 
А. С. Я б л о к о в а  «Вопросы 
стадийного развития древесных 
пород» (№  3) отмечается, что 
сущ ествует годичный цикл ста
дийного развития деревьев, и 
их цветочные и ростовые поч
ки ежегодно проходят стадию 
яровизации подобно тому, как 
проходят ее однолетние травя
нистые растения.

П одвергая охлаждению раз
ной длительности ветви осины, 
взяты е с опытной плодовой 
станции в г. Сочи, автор на
блюдал их последующее разви
тие и приш ел к выводу, что 
ростовые и цветочные почки 
развиваю тся нормально только 
в том случае, если они под
вергаю тся длительному охлаж
дению дл я  прохождения ста
дии яровизации. Тип стадий
ного развития ростовых и цве
точных почек у разных форм 
осины, растущ их в данном гео
графическом районе, а тем бо
лее в различных — неодинаков. 
Он наследственен и стойко со
храняется при прививке расте
ний на другие культуры  или 
при перенесении культуры  в 
иные, резко отличные геогра 
фические районы. Автор отме 
чает необходимость изучения 
стадийного развития не только 
осины, но и других древесныл 
пород, так  как разработка этой 
проблемы имеет теоретический 
и практический интерес.
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Вопросам защ иты леса от 
вредителей и пожаров посвя
щаются статьи А. И. Ворон
цова, А. В. Ликвентова, Г. А. Мо- 
кеева.

В статье «Биология непар
ного шелкопряда и меры борь
бы с ним» (№  4) А. И. В о-
р о н ц о в рассказы вает о слу
чаях массового размнож ения 
непарного ш елкопряда, описы
вает экологию вредителя. 
В статье уделяется внимание 
энтомофагам, которые способ
ствуют затуханию  очагов раз
множения. Описаны наиболее 
эффективные меры борьбы с 
непарным шелкопрядом.

А. В. Л и к в е н т о в  в статье 
«Опыт борьбы с непарным 
шелкопрядом» (№  4) описы
вает метод борьбы с непарным 
ш елкопрядом в урочищ е Пору- 
бежанский лес (Борисовское 
лесничество, Белгородской об
ласти). В 1955 г. в этом лес
ничестве наблю далось значи
тельное увеличение численно
сти непарного ш елкопряда, ко
торое угрожало полным объеде
нием листьев дуба в следую
щем году. Д ля уничтожения 
вредителя было проведено 
осенью того ж е года нефтева- 
ние яйцекладок на участках, 
примыкающих к молодым 
культурам . Оно было продол
жено и весной на участках, 
наиболее зараж енны х непар
ным шелкопрядом. В первых 
числах м ая 1956 г. началось 
отрождение гусениц из яиц, и 
в этот момент было прове
дено опыливание насаждений 
5%-ным дустом Д ДТ (20 кг на
1 га) при помощи ранцевых 
опыливателей. Последующий 
учет эффективности показал, 
что этими мероприятиями очаг 
непарного ш елкопряда был пол
ностью ликвидирован.

Биология развития непар
ного ш елкопряда и меры борь
бы с ним рассматриваю тся 
такж е в ж урнале « Н а у к а  и 
п е р е д о в о й  о п ы т  в с е л ь 
с к о м  х о з я й с т в е »  (№  4).
В статье В. Р а з у м о в о й  и 
Ю.  С и н а д с к о г о  «Уничто
жение непарного шелкопряда» 
приведены примеры эффектив
ной авиахимической борьбы с 
вредителем в условиях раз
личных почвенно-климатических 
зон.

В статье Г. А. М о к е е в а  
«Размещение средств борьбы  
с лесными пожарами в СССР»
(«Вестник сельскохозяйствен
ной науки» №  5) приводятся 
сведения о горимости лесов 
различных стран, из которых 
видно, что в СССР средняя го-

римость лесов меньше, чем в 
СШ А, Канаде и Турции. Авто
ром составлен график и карта 
пожароопасных сезонов для 
СССР.

П равильное планирование 
противопожарных мероприятий 
и целесообразное размещ ение 
наземных и авиационных 
средств обнаружения и туш е
ния пожаров возможно лишь 
в том случае, когда разрабо
таны показатели для объектив
ного сравнения горимости ле
сов и охраны их от пожаров 
в зависимости от экономиче
ских, климатических и лесо
растительны х условий района. 
В качестве таких показателей 
автор предлагает принять сле
дующие: горимость лесов, чис
ло пожаров за  сезон, среднюю 
площ адь одного пож ара, дли
тельность пожароопасного се
зона, густоту дорожной сети 
и водных путей, площ адь лес
ного обхода, плотность населе
ния и др.

Вопросы возобновления леса 
в связи с трелевкой рассма
триваю тся И. С. М елеховым, 
Ю. А. Орфанитским, А. А. Ко-
Йелиной «Трелевка лебедкой 

[-19 и возобновление леса» 
( №  8).

В А рхангельской и Новго
родской областях на концен
трированных вы рубках ельника- 
черничника на средне- и сильно- 
оподзоленных суглинистых и 
супесчаных почвах были про
ведены наблюдения над влия
нием трелевки при помощи 
агрегатной лебедки Л-19 на 
предварительное и последую
щ ее возобновление леса и на 
почвенный покров. Отмечает
ся, что при механизированной 
переноске разъемного тягового 
троса сохраняется почти вдвое 
больш ее количество елового 
подроста, чем при обычной 
ручной переноске.

В зимний период трелевка 
не оказы вает особо вредного 
влияния на напочвенный покров 
и почву, летняя ж е трелевка 
сущ ественно ухудш ает физиче
ские и химические свойства 
верхних почвенных горизонтов. 
А вторами установлено, что фи
зические и химические свой
ства почвы изменяю тся в сто
рону, неблагоприятную для 
лесовозобновления. Наиболее 
благоприятные условия для по
следующ его возобновления леса 
создаю тся на бровках волоков; 
на дне волоков лесораститель
ные условия неблагоприятны.

Ж урнал « Н а у к а  и п е р е 
д о в о й  о п ы т  в с е л ь с к о м  
х о з я й с т в е »  выступает с ря

дом материалов по вопросам 
полезащитного лесоразведения, 
уделяя особое внимание гнездо
вым посевам дуба.

В статье П. Р о м а н о в а  и
В. Ч и н ч е в и ч  «Гнездовой 
посев дуба» (№  9), рассказы
вается об удачном опыте гнез
дового посева дуба в учебно
опытном хозяйстве Донецкого 
сельскохозяйственного технику
ма. Посев дуба производили 
весной 1949 г. на глубину 
5 — 7 см в пяти луночные гнезда 
с расстоянием между гнездами 
в ряду 3 м, между рядами —
5 м. Одновременно зараж али 
почву в каждом гнезде мико
ризой. М еждурядья засевали 
зерновыми и пропашными куль
турами. Несмотря на резко не
благоприятные метеорологиче
ские условия 1949, 1950 и
1951 гг., в 1957 г. дубки до
стигли высоты 3 м, годовой 
прирост только в 1957 г. до
стигал 2 9 — 64 см. На произ
водство 1 га культур израсхо
довано 1159 руб.

Об успешном создании лесо
полос методом гнездовых посе
вов говорится такж е и в статье
А. С а в ч е н к о - В е л ь с к о г о  
«Смелее применять гнездовой 
посев дуба» (№ 12).

В №  9 ж урнала напечатана 
статья Ю. П у х т и н с к о г о  
«Плодовые породы в лесополо
сах», в которой приводится 
опыт Россошанской плодово- 
ягодной опытной станции, Во
ронежской области, где были 
созданы лесополосы из плодо
вых культур в сочетании с бы
строрастущ ими древесными по
родами. В составе лесополос 
имеется абрикос, алыча, виш
ня, из кустарников — смороди
ны. В 9-летнем возрасте лесо
плодовые полосы оказывают 
влияние на улучшение водного 
реж има почвы.

Ф. Б р а г и н  и Ю.  П о п о в — 
«Опыт полезащитного лесораз
ведения» (№  6) — описывают 
лесные полосы колхоза «Ком
мунистический маяк» (Ставро
польский край). Осуществив 
ряд новых агроприемов подго
товки почвы под культуры
(черный пар с плантажной
вспашкой на глубину 6 0 —
70 см, лущ ение дисковыми лу
щильниками, осенняя вспашка 
плугом с почвоуглубителем) в 
сочетании с ранневесенней по
садкой, колхоз добился высо
кой приживаемости культур. 
Д ля  лучш ей устойчивости куль
тур против черных бурь кол
хоз отказался от введения в 
лесные полосы кустарников и 
вы ращ ивает лишь быстрорасту
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щие древесные породы, кото
рые быстро смыкаю тся и тре
буют меньше труда и средств 
на выращ ивание.

Ж урнал «Земледелие» уде
ляет внимание проблеме эрозии 
почв, засух и суховеев и ме
рам  борьбы с ними. В разделе 
«Борьба с эрозией почв» ж у р 
нала №  2 помещена статья 
И. Д. Щ ерлина «Защ итное 
лесоразведение на целинных и 
залеж ны х землях», в которой 
автор приводит примеры поло
жительного влияния защитного 
лесоразведения на урожай 
сельскохозяйственных культур 
(колхозы «Красный колос» и 
«Н овая ж изнь», Ключевского 
района, Актюбинской области, 
и др.), отмечая особую эф ф ек
тивность лесных полос в . райо
нах с частыми черными буря
ми (колхоз «30 лет К азахста
на, Лозовского района, П авло
дарской области). Автор гово
рит о целесообразности созда
ния защ итных насаждений в

долинах рек и по берегам озер 
для борьбы с их заилением и 
обмелением, вдоль ирригаци
онной сети в районах орош ае
мого земледелия, а такж е на 
усадьбах вновь создаваемы х 
совхозов.

В. И. Е в с е е н к о  в статье 
«О защ итном лесоразведении 
в Семипалатинской области» 
пишет о значении защитного 
лесоразведения в районах, под
верженных эрозии и часто по
вторяю щ ихся засух и суховеев.

В №  8  ж урнала « З е м л е 
д е л и е »  в статье П. С. Д  е- 
н и с о в а «Роль лесополос в 
Кулундинской степи» рассм а
тривается влияние широких, 
плотных и узких продуваемых 
лесных полос на распределение 
снега на межполосных про
странствах в условиях Кулун
динской степи. А втор подтвер
ж дает установивш ееся мнение
о том, что широкие лесные по
лосы накапливаю т много снега 
внутри себя. Б олее благоприят

ному распределению снега на 
межполосных пространствах 
способствуют узкие продувае
мые полосы. При введении ку
лис даже широкие лесополосы 
не служ ат препятствием для 
равномерного распределения 
снега и увлажнения почвы на 
полях.

В статье А. П. Ш а п о ш н и 
к о в а  «Повышение мелиора
тивной роли лесных полос»
(№ 9) указы вается, что мелио
ративная роль лесополос зави
сит от степени их продуваемо
сти. У величивая последнюю 
при помощи различных лесо- 
водственных мероприятий, мож
но повысить эффективность 
лесополос. В статье приводятся 
сведения о накоплении снега 
и расходе влаги на полях в за
висимости от конструкции ле
сополос, а такж е 12-летние 
данные о влиянии лесополос 
на урожай зерновых культур 
в колхозах имени Сталина и 
«Ленинец», Ростовской области.

Учебное пособие по организации 
и планированию производства

Учитывая требования повышения экономической 
подготовки студентов лесохозяйственных вузов и 
факультетов, следует признать очень своевремен
ным издание Всесоюзным заочным лесотехническим 
институтом учебного пособия В. Л. Джиковича и 
Г. Ф. Горбачева «Организация и планирование про
изводства на лесохозяйственных предприятиях».

В этом учебном пособии объемом в 17 печатных 
листов доходчиво изложены основные положения 
по организации труда, использования средств про
изводства, организации ведущих видов работ, по 
планированию, финансированию и анализу хозяй
ственной деятельности лесохозяйственных предприя
тий. Ограниченность объема определила конспектив
ный характер пособия, позволивший авторам осве
тить только ведущие вопросы, содержащиеся в учеб
ной программе курса, утвержденной Министерством 
высшего образования. При этом авторы сосредото
чили свое внимание на освещении основной (бюд
жетной) деятельности лесхозов. Вопросам хозрас
четной деятельности в пособии уделено мало вни
мания.

Работа содержит 14 глав, соответственно числу 
самостоятельных тем учебной программы.

Наиболее удачно написаны главы, освещающие 
сложные и специфические вопросы хозяйственной

1 Д ж и к о в и ч  В. Л.  и Г о р б а ч е в  Г. Ф. Орга
низация и планирование производства на лесохозяй
ственных предприятиях. Части 1 и II, Ленинград, 
1957 и 1958 гг.

деятельности лесхозов: «Организация труда и зара
ботной платы», «Система и методика разработки 
годового плана лесхоза», «Основы анализа хозяй
ственной деятельности лесхозов». Некоторые поло
жения из области организации, планирования и 
анализа хозяйственной деятельности лесхоза впер
вые получили надлежащее научное и методическое 
обоснование в пособии.

Однако главы, посвященные организации различ
ных (лесохозяйственных, лесокультурных и др.) ра
бот в лесхозах, написаны схематично и по существу 
мало прибавляют к тому, что дается в соответ
ствующих технологических дисциплинах. В главу об 
организации лесокультурных работ включены вопро
сы экономического обоснования и экономические 
показатели лесокультурного производства, которые 
не являются предметом этого курса. Глава «Орга
низация хозрасчетного производства» не освещает 
существа вопросов организации производства. В гла
ве «Организация лесоохраны» совершенно не затра
гивается правовая, юридическая сторона охраны го
сударственной социалистической собственности на 
леса. В некоторых главах авторы пособия злоупо
требляют механическим пересказом действующих в 
лесхозах инструкций, правил и т. п. Так, в главе 
«Основы анализа хозяйственной деятельности лес
хоза» очень мало внимания уделено анализу выпол
нения плана по объемным показателям и затратам 
и очень бегло сказано о необходимости анализа 
качественных показателей выполненных лесхозом 
работ, причем о методике анализа и оценке резуль
татов анализа здесь нет и речи. Совершенно упущен
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авторами пособия такой важный в лесном хозяйстве 
вопрос, как учет и отчетность.

Вызывает сожаление небрежность оформления и 
наличие опечаток, которые затрудняют пользование 
пособием.

Перечисленные недостатки не снижают общей цен
ности этого п е р в о г о  учебного пособия по орга
низации и планированию лесохозяйственного произ
водства, необходимого студентам, преподавателям 
и производственникам. Следует рекомендовать авто

рам расширить и дополнить это пособие при пере
издании его в качестве учебника для лесохозяй
ственных факультетов.

И . В. БОРИСОВА
Кандидат  эко н о м и ч е с ки х  н а у к

Д о ц ' Т . А. НИСЛОВА, 
Д оц . Е. В. ПОЛЯНСКИЙ

А Л Ь Б О М  П О  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В У  И  Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И И
Недавно Издательство сельского хозяйства СССР 

выпустило в свет альбом «Изобретательство и ра
ционализация в лесном хозяйстве». В альбоме много 
наглядных фотоснимков, схем и чертежей с подроб
ными их описаниями.

Альбом имеет семь разделов: лесокультурные ра
боты, рубки ухода за лесом, заготовка семян, защи
та леса, изделия широкого потребления, строитель
ство и, наконец, техника безопасности. Читатель 
может детально ознакомиться здесь со многими 
изобретениями и усовершенствованиями в лесном 
хозяйстве. Такие изобретения, как применение гид
робуров в лесном хозяйстве, новые способы подго
товки лесных семян и определения их жизнеспособ
ности, применение аэрозолей при защите леса, пере
работка хвои и др., представят несомненный интерес 
для читателя.

К сожалению, альбом издан небольшим тиражом

(2500 экз.), что лишает возможности ознакомиться 
с ним широким кругам лесоводов. Желательно про
должать выпуск подобных альбомов.

П О С О Б И Е  П О  Т Р У Д О В О М У  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У 1

Какими льготами пользуются работники лесного 
хозяйства, какой порядок предоставления им от
пусков? С такими вопросами нередко обращаются 
рабочие и служащие лесхозов и лесничеств в раз
личные лесохозяйственные организации и ведомства. 
Поток писем и заявлений по тем или иным вопро
сам, особенно по вопросам труда и заработной пла
ты, вызывается зачастую незнанием трудящимися 
законодательства и существующих на этот счет по
ложений.

До последнего времени для постоянных работни
ков лесхозов и лесничеств, имеющих по существую
щему положению ряд льгот материально-бытового

1 Н е м и р о в с к и й  Е. И., Р е б р о в а  Г. И. и 
С а в и н к о в  С. М. Об отпусках и льготах для 
работников лесхозов и лесничеств. М., 1958 г.

характера, не было какого-либо справочного пособия 
по трудовому законодательству. Этот пробел в зна
чительной мере восполняется брошюрой, написанной 
работниками Главной инспекции лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения МСХ СССР Е. И. Не- 
мировским, Г. И. Ребровой и С. М. Савинковым.

В брошюре освещаются действующие законопо
ложения о продолжительности и об оплате отпусков, 
о земельных и сенокосных наделах, о порядке пре
доставления жилищ, дров для отопления, транспорта 
для нужд работников лесхозов, выплате надбавок 
за выслугу лет и по другим вопросам.

Материалы, помещенные в брошюре, несомненно 
окажут помощь работникам лесного хозяйства в 
усвоении существующих законов и положений об 
отпусках и некоторых льготах, установленных для 
работников и служащих лесхозов.
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""Ъ  УМ-
tm JB M E  ЕЖО М

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ КИТАЯ

Китайская Народная Республика — стра
на малолесная, изобилующая множеством 
безлесных гор и пустырей. До образования 
Китайской Народной Республики лесного 
хозяйства в стране по существу не было, 
контроль за  пользованием леса отсутство
вал, лесные богатства страны варварски 
уничтожались.

За короткий период после образования в 
Китае Центрального Министерства лесного 
хозяйства (1950 г.) проведены большие ра
боты по упорядочению лесопользования, 
изучению и учету лесного фонда, лесовос
становлению, борьбе с пожарами и вреди
телями леса.

По последним данным учета министер
ства лесного хозяйства, общая площадь 
лесного фонда Китая составляет 
97 160 тыс. га, лесопокрытая площадь — 
около 70 млн. га; площадь лесов государ
ственного значения примерно 76 500 тыс. га 
(78,9% ). Лесистость страны 10,1%. Наибо
лее высокий процент лесистости в Северо- 
Восточном Китае (18,7%) и автономной об
ласти Внутренней Монголии (14,9%).

Основные запасы древесины страны со
средоточены в трех административных 
районах: Северо-Восточном Китае, Внут
ренней Монголии и Ю го-Западном Китае, 
где они составляют 80,6% всех запасов 
древесины страны.

Лесной фонд Китая делится на государ
ственный, кооперативный и частный. Леса 
кооперативного значения составляют 72% 
всех лесов страны, причем сюда входят 
главным образом леса промышленного зна
чения.

Леса Китая находятся в горных районах 
четырех климатических зон — холодной, 
умеренной, субтропической и тропической. 
Это определило чрезвычайное разнообразие 
их породного состава. Большое разнообра
зие почвенно-климатических и топографи
ческих условий, а также породного состава 
лесов усложняет ведение лесного хозяйства.

Учитывая огромное значение лесонасаж

дений в деле изменения природного и эко
номического облика страны, в Китайской 
Народной Республике взят курс на массо
вое развитие облесительных работ. Перед 
работниками лесного хозяйства поставлена 
задача — значительно повысить водоохран
ную, климатическую и почвозащитную роль 
лесов при одновременном резком увеличе
нии объема лесозаготовок. Ключом к реше
нию этой задачи является всемерное уве
личение площади лесопосадок, в первую 
очередь на неиспользуемых безлесных пу
стырях и горных склонах государственного, 
кооперативного и частного фонда, одновре
менное усиление промышленных лесозаго
товок в существующих спелых и перестой
ных лесах и проведение искусственного во
зобновления вслед за рубкой.

Под руководством ЦК Коммунистической 
партии Китая и Народного Правительства 
уже развернулись массовые работы по лесо
разведению. Темпы лесокультурных работ 
с каждым годом нарастают. Так, за 8 лет 
(с 1950 по 1957 г.) произведены лесопосад
ки на площади 13 млн. га, за годы первой 
пятилетки (1953— 1957 гг.) площадь создан
ных лесных культур составила 10,5 млн. га. 
Только за первое полугодие 1958 г. здесь 
посеяно и посажено леса на площади, пре
вышающей 21 млн. га.

После освобождения страны созданы но
вые лесные защитные полосы и защитные 
лесонасаждения в западной части Северо- 
Восточного Китая, восточной части провин
ции Хэнань, западной части провинции 
Хэбэй и в других районах Северо-Запада. 
В западной части Северо-Восточного Китая 
созданы защитные лесонасаждения в виде 
широкой полосы, начинающейся на севере 
в уездах Фугой и Ганьнань и простираю
щейся до Ляодунского полуострова и го
рода Шаньхайгуань. Общая длина этих ле
сонасаждений составляет 1100 км, ширина 
в отдельных местах достигает 300 км, а об
щая площадь 13 млн. га. Они занимают 
территорию 60 уездов, составляя свыше
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20% всей площади Северо-Восточного Ки
тая. Часть этих лесопосадок проходит по бе
регу моря.

От северного берега нижнего течения ре
ки Янцзы до населенного пункта Чэньцзы- 
коу уезда Уди, находящегося на берегу 
Бохайокого залива, такж е посажена за 
щитная лесная полоса длиной 1500 км. Л ес
ная полоса, начинающаяся в Шихэкоу на 
границе провинций Хэбэй и Ляоси и кон
чающаяся на берегу реки Луаньхэ, соеди
няется с лесными полосами Северо-Востока 
и провинции Шаньдун. В период после об
разования Китайской Народной Республи
ки до 1957 г. была создана защитная лес
ная полоса протяжением 1500 км в Северо- 
Западном Китае. Созданы такж е лесные 
полосы в западной части провинции Хэбэй 
на площади 7800 га.

Наличие в Китае огромных безлесных до
лин, пустырей и гор, пригодных для выра
щивания древесины в гослесфонде, а так
же проведенное в конце 1957 г. объедине
ние лесного хозяйства и лесной промыш
ленности и образование на базе двух ми
нистерств одного Министерства лесного хо
зяйства создало еще более широкие воз
можности для успешного проведения работ 
по восстановлению и разведению леса.

Основной базой развития лесного хозяй
ства в Китае являются горные районы. 
Здесь при организации лесного хозяйства 
осуществляется курс на комплексное раз
витие многоотраслевого сельского и лес
ного хозяйства, животноводства, подсобных 
промыслов и освоения целины.

С ростом лесозаготовок в Китае развер
тываются лесокультурные работы на вы
рубках и непокрытых лесом площадях. Ис
кусственное лесоразведение в дальнейшем 
будет иметь первостепенное значение в де
ле комплексного развития лесного хозяй
ства и лесной промышленности нового Ки
тая. Перед лесным хозяйством Китая по
ставлена задача — в течение ближайших 
10 лет вдвое увеличить площадь лесов, а 
лесистость поднять до 20%. Только в тече
ние второй пятилетки (1958— 1962 гг.) на
мечается облесить 120 млн. га. Запас дре
весины за 15 лет должен быть увеличен на 
одну треть; он будет составлять более 
8 млрд. куб. м.

Вновь создаваемые лесные насаждения 
Китая по своему назначению разделяются 
на промышленные (в том числе сырье для 
бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности), дровяные, технические (мас
личные и др.), фруктовые и защитные (поч

возащитные, водоохранные, пескоукрепи
тельные, ветрозащитные). Д ля постоянного 
удовлетворения растущих потребностей на
родного хозяйства в древесине и последую
щего облесения лесосек на землях гослес- 
фонда в южных и центральных районах со
здаются преимущественно промышленные 
леса из ценных быстрорастущих пород.

Лесокультурные работы в Китае выпол
няются в основном силами сельскохозяй
ственных кооперативов и народных коммун. 
С этой целью уже с июля 1958 г. здесь при
ступили к организации более 5 тыс. коопе
ративных хозяйств (плантаций).

Особенно серьезно в Китае подходят к 
проблеме восстановления лесов. При возоб
новлении вырубок и не покрытых лесом 
площадей здесь руководствуются указа
нием правительства, по которому искус
ственное возобновление путем создания ле
сокультур является основным способом, 
а естественное возобновление и содействие 
ему считаются второстепенными, вспомога
тельными мерами.

В лесах кооперативного сектора осуще
ствляется принцип: «кто вырубает лес, тот 
возобновляет лесосеки». Все работы по ле
совозобновлению в лесах Китая проводятся 
по принципу: «срубить одно дерево, а вме
сто него посадить два, пять-десять деревь
ев», причем эти работы должны проводить
ся в год рубки или на следующий.

В настоящее время темпы лесовозобнов
ления еще отстают от темпов рубки, поэто
му поставлена задача в течение 2—3 лет 
полностью облесить вырубки прежних лет 
и усилить работы по возобновлению. На ле
сосеках сплошной рубки, старых вырубках, 
гарях, пустырях и прогалинах предпола
гается проводить возобновление главным 
образом путем создания лесокультур. Об
лесение всех непокрытых лесом площадей 
в государственных и кооперативных лесах 
намечается закончить в течение 5—7 лет.

Д ля удовлетворения растущих потребно
стей в древесине и более быстрого созда
ния насаждений в культуры широко внед
ряются быстрорастущие хозяйственно цен
ные породы, способные образовывать ус
тойчивые насаждения высокого качества. 
К таким породам, например, относятся: на 
севере Китая — тополь и вяз, на ю ге— кун- 
нингамия китайская, камфарное дерево, 
эвкалипт, павлония, белая акация, айлант 
и др.

В зависимости от местных природных ус
ловий в Китае отдают предпочтение весен
ним посадке и посеву леса, однако у китай
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ских лесоводов имеется тенденция прово
дить эти работы также летом, когда дожд
ливый период благоприятствует этому, 
осенью и даже зимой. Обработка почвы, 
как правило, производится осенью в год, 
предшествующий посадке или посеву. Ос
новным способом подготовки почвы являет
ся устройство лопатами площадок и пре
рывчатых -полос шириной 0,5 м и длиной 
5 м с разрывами в 1,5 м и расстоянием 
между центрами полос 2,5 м. Реже прово
дится сплошная обработка почвы и бороз
дами.

При посадке лесокультур стремятся 
внедрять густую посадку (более 10 тыс. 
штук на 1 га) и более взрослый посадоч
ный материал (сеянцы и саженцы 2—3 лет 
и старше). На Северо-Востоке, в частности 
в лесах Большого Хингана, широко приме
няют посадку культур дичками лиственни
цы и сосны. В этом отношении большой ин
терес представляют культуры, произведен
ные весной 1954 г. в лесхозе Цор (автоном
ная область Внутренней Монголии). Подго
товка почвы для этих культур проводилась 
площадками размером 0,5X 0,5 м с рас
стоянием в рядках и между рядами 2 м. 
Почва готовилась одновременно с посад
кой. Посадка производилась дичками ли
ственницы даурской в возрасте 4—5 лет 
(высотой 40—60 см ). Несмотря на отсут
ствие уходов, в июле 1958 г. высота этих 
культур составила 1,5— 1,8 м, а приживае
мость— 97%. Для обеспечения высокой 
приживаемости культур в Китае дички для 
посадки предпочитают выкапывать осенью 
и прикапывать их на месте посадки, а вес
ной производить посадку.

При проведении мер содействия есте
ственному возобновлению применяется рых
ление почвы площадками, подготовка ее со 
снятием дернины, уборка порубочных остат
ков и их сжигание. Содействие естествен
ному возобновлению путем рыхления поч
вы площадками с количеством площадок на 
1 га до 2500 дает хорошие результаты при 
наличии обсеменителей. В этом случае в 
лесах Большого Хингана наблюдается по
явление подроста на 1 га от 5 до 10 тыс. 
штук.

Заслуживает внимания опыт огневой под
готовки почвы в качестве меры содействия 
естественному лесовозобновлению, приме
ненный в 1.955 г. в лесхозе Цор (автоном
ная область Внутренней Монголии) на пло
щади более 1000 га. Зимой и летом здесь 
проводили сжигание порубочных остатков 
в кучах. В результате обследования оказа

лось, что на площадках, подвергавшихся 
огневой обработке, имелось достаточное ко
личество благонадежного подроста лист
венницы. По мнению китайских лесоводов, 
содействие естественному возобновлению 
путем огневой подготовки почвы на 
20—30% эффективнее механической обра
ботки, причем подрост на огневищах растет 
примерно в 2 раза быстрее.

В настоящее время в Китае повышается 
ответственность организаций и предприя
тий за производство культур с тем, чтобы 
обеспечить соблюдение принципа: «сколько 
леса посадили, столько и вырастили».

Работы по заготовке лесных семян и по
садочного материала в Китае ведут по 
принципу: «кто сажает лес, тот сам себя 
обеспечивает семенами и посадочным мате
риалом». До недавнего времени потреб
ность в сеянцах и саженцах в стране обес
печивалась за счет поставки их гослесопи- 
томниками. Теперь, когда лесокультурные 
работы приобрели громадные масштабы, 
гослесопитомники уже не в состоянии 
удовлетворять все потребности в посадоч
ном материале, тем более, что перевозка 
сеянцев на большие расстояния ухудшает 
качество посадок. Поэтому все лесхозы 
должны полностью обеспечивать себя поса
дочным -материалом и, кроме того, преду
смотреть создание питомников и школ наи
более трудно выращиваемых пород. Все 
питомники переводятся на хозрасчет.

В деле выращивания посадочного мате
риала китайские лесоводы добились зна
чительных успехов. Так, например, в пи
томниках лесхозов Тулихэ и Урчихан (ав
тономная область Внутренней Монголии) 
выход 2-летних сеянцев сосны и лиственни
цы с 1 кв. м осенью 1958 г. составил 
500 штук, с 1 га полезной площади — 
2500 тыс. штук. Перед посевом здесь при
меняют специальную многократную обра
ботку почвы. Посев производят вручную в 
грядки шириной 1 м рядками или же при
меняют ленточный трехстрочный посев с 
нормой высева на 1 пог. м 2,5—4,5 г семян 
лиственницы. Часто применяют загущен
ные посевы сосны и лиственницы, которые 
дают лучшие результаты, чем нормальные. 
За посевами старательно и регулярно уха
живают в течение всего вегетационного пе
риода (8— 10 уходов в лето). Обязатель
ным условием при выращивании посадоч
ного материала в питомнике является вне
сение удобрений — компоста и фекалий с 
нормой 10 т  на 1 га. В середине летнего 
сезона применяют подкормку сеянцев
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раствором этого удобрения. При определе
нии качества семян самым важным показа
телем здесь признается наивысшая энергия 
прорастания.

Труженики лесного хозяйства, воодушев
ленные призывом Ц К Коммунистической 
партии Китая — догнать в 15 лет Англию 
по производству промышленной (продук
ции,— показывают подлинные образцы ге
роизма и трудовых подвигов. На всех лесо
хозяйственных работах с каждым днем 
растет производительность труда, ширятся 
ряды новаторов производства. Так, в лесхо
зе Тулихэ несколько рабочих, работавших 
летом 1958 г. на посадке леса вручную, до
бились очень высокой производительности: 
каждый из них посадил за 1 рабочий день 
более чем по 10 тыс. штук сеянцев, что в 
10 раз перекрывает действующие в Китае 
нормы выработки. В одном производствен
ном кооперативе уезда Цзин-Пин (провин
ция Гуй-Чжоу) член кооператива Лоу-Юй- 
Шин, применив новую более совершенную 
агротехнику выращивания леса, добился

того, что культуры куннингамии китайской 
уже в б-летнем возрасте дают деловую дре
весину и имеют средний диаметр на высоте 
груди 18 см и максимальный — 22 см, 
среднюю высоту — 9,6 м. Этот факт опро
вергает существовавшее много лет в лесо
водстве мнение о том, что насаждения кун
нингамии китайской только в 25-летнем воз
расте способны давать деловую древесину.

Лесное хозяйство — самая молодая от
расль народного хозяйства Китая, но, раз
виваясь стремительными темпами, оно де
лает громадные успехи. Под руководством 
Коммунистической партии Китая при актив
ном участии широких народных масс гран
диозная программа преобразования приро
ды несомненно будет выполнена, что позво
лит значительно уменьшить или устранить 
стихийные бедствия, удовлетворить расту
щие потребности народного хозяйства и на
селения в древесине и обеспечит получение 
высоких и устойчивых урожаев сельскохо
зяйственных культур.

Г. И. СЪЕДИН

НОВОЕ В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ЗА РУБЕЖОМ
(по страницам зарубежных книг и журналов)

Звуковой прибор 
для обнаружения лесного пожара

Обнаружение очагов пожаров в густых лесных 
массивах связано со значительными трудностями. 
В США пожарники, передвигающиеся по земле, на
водятся на очаги пожаров в лесах сигналами по 
радио с самолетов. Часто правильное направление 
движения пожарникам сообщается с самолетов при 
помощи электромегафона, сбрасывания карт дан
ного района местности с начерченным маршрутом 
следования и т. д.

Недавно в США был разработан специальный 
прибор для наведения пожарников к месту пожара 
в лесных условиях. Новый прибор состоит из сле
дующих основных частей: съемной обтекаемой но
совой секции и водонепроницаемого металлического 
цилиндра. В носовой части прибора размещены ис
точники электрической энергии (сухие батареи). 
В оцинкованном металлическом цилиндре находятся 
усилитель и устройство, создающее звуковые коле
бания. Вес прибора 16,3 кг, диаметр 20,5 см, высо
та — немногим менее 1 м. На металлическом ци
линдре имеются два крюка, к которым присоеди
няется парашют. Новый прибор сбрасывается 
с самолета над очагом пожара. Звуковое устройство 
нового прибора приводится в действие вручную 
включением переключателя или посредством специ
ального механизма при сбрасывании прибора с само
лета. Оно начинает издавать звук, слышный в лесу

на расстоянии свыше 1,6 км в течение 8 часов. Ори
ентируясь по звуку, пожарники следуют к месту 
пожара.
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Для того чтобы обнаружить прибор, его окраши
вают в ярко-красный цвет. На металлическом ци
линдре смонтирован установочный винт, при пово
роте которого изменяется его тон звучания. Звук 
распространяется во всех направлениях через имею
щееся в корпусе цилиндра выходное отверстие. 
Обычно оно закрывается втулкой. Перед сбрасыва
нием прибора с самолета втулка вынимается из 
этого отверстия.

К парашюту присоединяется запасная втулка. Для 
прекращения подачи звуковых сигналов пожарник, 
нашедший прибор, закрывает запасной втулкой вы
ходное отверстие звукового устройства. В случае 
отсутствия втулки прибор нужно разобрать и от
соединить звуковое устройство от источников элек
тротока. Прибор может сбрасываться с самолета 
с парашютом и без него. При ударах о землю, 
о скалы или о другие твердые предметы прибор не 
выходит из строя из-за резиновых амортизующих 
опор.

Гидросамолеты при тушении 
пожаров

В течение длительного времени в США прово
дились работы по оборудованию гидросамоле
тов для тушения лесных пожаров. Здесь 
не так давно были сконструированы вращающиеся 
алюминиевые резервуары для воды, устанавливае
мые' на поплавках гидросамолетов. Длина резер
вуара 1,8 м, диаметр — 55 см, вместимость — 360 л. 
К поплавкам водяные резервуары присоединяются 
при помощи металлических цилиндрических стоек. 
Их можно перевозить и внутри фюзеляжей гидро
самолетов. Резервуары заполняются водой через две 
водозаборные стальные трубы диаметром 6,3 см 
в течение 10 сек. во время пробега гидросамолета 
по поверхности озера или другого водоисточника. 
Для выливания воды по всей длине верхней части 
резервуаров проходит отверстие. Ширина отверстия 
25 см. Пилот, нажимая рычаг, расположенный на 
полу в его кабине, приводит в действие тросы, об
хватывающие по ободу шкивы, соединенные с перед
ними частями осей резервуаров. Водяные резервуары 
поворачиваются, и вода из них выливается. Когда 
пилот опускает рычаг, водяные резервуары разво
рачиваются в обратном направлении и занимают 
первоначальное положение. Подсчитано, что если 
очаг пожара будет удален от ближайшего озера на 
расстояние 1,6 км, то за один час один гидросамо
лет сможет вылить на горящий лес свыше 13 000 л 
воды. За это время он совершит 18 рейсов между 
озером и районом пожара. По мнению американ
ских специалистов, максимальный эффект при туше
нии пожаров с гидросамолетов достигается при вы
ливании воды с высоты 30 м. На испытаниях при 
выливании воды против ветра, скорость которого 
составляла 16 км/час, капли воды покрыли площадь 
длиной 85,5 м и шириной 25,5 м. На обратном рейсе 
протяженность площади распределения капель воды 
на поверхности земли увеличилась до 94,5 м.

Специальное приспособление 
для подвески грузов к вертолетам

В США закончилась разработка ряда новых 
устройств, расширяющих возможности применения 
вертолетов для тушения пожаров в лесистой мест
ности. В частности, на основе наружного военно- 
морского авиационного бомбодержателя было раз
работано специальное приспособление, предназна
ченное для подвески различных грузов к легким

вертолетам. Оно состоит из двух параллельных ме
таллических направляющих, соединенных в средней 
части двумя металлическими стержнями. Новый 
держатель присоединяется к двум металлическим 
трубам, расположенным под фюзеляжем вертолета 
вдоль его диаметральной оси. Замок нового дер
жателя приводится в действие при помощи электри
чества. К держателю может подвешиваться водяной 
резервуар пирамидальной формы вместимостью 
130 л. К держателю легко может быть присоединен 
специальный стеллаж длиной 2,4 м, шириной 1,2 м. 
На стеллаже укладывается рукавная линия, состоя
щая из ряда соединенных между собой шлангов, 
общей длиной 300 м. Оборудование для тушения 
лесных пожаров дополняется комплектом, состоя
щим из малогабаритного насоса мощностью 28 л/мин, 
рукавной линией длиной 60 м и двух металлических 
емкостей вместимостью по 19 л. Все эти устройства 
скомпанованы в контейнер, который в полете под
вешивается к держателю вертолета. Металлические 
емкости используются для первоначальной подачи 
воды на пожар.

(iF ire control notes», апрель 1958 г., 
Washington)

Гидроплан „Бивер Д. Н. С. 2,2“
Для борьбы с лесными пожарами с воздуха в Ка

наде стали применять гидропланы модели «Бивер 
Д. Н. С. 2,2», оборудованные поплавками с водяными 
баками, которые наполняются водой при опускании 
гидроплана на воду. В каждый водяной бак поме
щается до 320 л воды. В настоящее время Канад
ское управление лесами в Онтарио располагает 
46 такими гидропланами.

(Гримшоу Д. Э. Борьба с лесными 
пожарами с помощью авиации.

«Тимбер оф Кэнада», 1958, 
т. 19. № 5)

Телевидение на службе 
лесному хозяйству

Телевизионная камера для обнаружения лесных 
пожаров устанавливается на вершине противо
пожарной вышки таким образом, что она постоянно 
вращается вокруг вертикальной оси вышки со ско
ростью несколько меньшей половины оборота в ми
нуту. Камера оборудована специальными линзами 
и способна фиксировать лесной пожар на расстоя
нии 20 миль (32 км). На крышке, закрывающей 
камеру сверху, нанесены деления, которые также 
видны на экране телевизора в поселке. По показа
телям двух телевизионных камер всегда можно 
с достаточной точностью определить место возник
шего лесного пожара. Вся установка работает авто
матически, и передача осуществляется радиотоками, 
а не применением проволочной связи. Управление 
такой установкой дистанционное. Изображение пере
дается на расстояние до 50 миль (80 км).

(<гЛамбермен», 1954, т. 81, № 7)

Использование телевизионных 
вышек для обнаружения 

лесных пожаров
Телевизионные вышки были использованы для 

ретрансляции телевизионных передач при охране 
лесов от пожаров. Вышки высотой 30—91 м уста
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навливались на возвышенных местах на расстоянии
б км друг от друга. Такие вышки удобны также 
и для организации на них в пожароопасный период 
специальных наблюдательных постов лесной службы.

(«Тимбер оф Кэнада», 1956, т. 17,
№ 8 )

Индикаторная шкала 
для определения относительной 

влажности воздуха
На основе проведенных в США опытов для опре

деления относительной влажности воздуха и сигна
лизации пожарной опасности вместо психрометра 
предлагается применять особую индикаторную шка
лу. Шесть круглых пластинок на шкале, пропитан
ных химическим раствором различной концентрации, 
по-разному реагируют на относительную влажность 
среды. По мере понижения влажности индикатор
ные круги принимают синий оттенок, а по мере ее 
повышения — розовый. Имеются еще и переходные 
цвета. Пределы определения влажности по шкале 
20—70%. При аккуратном пользовании шкала мо
жет служить более 6 месяцев.

(Силькер Т. X. «Джорнал оф 
Форестри», 1958, т. 56, №  4)

Искусственные осадки для 
предупреждения лесных пожаров 

и борьбы с ними
Дождь из облаков, состоящих из мелких капель 

воды, можно вызвать, применяя сухой лед и кри
сталлическое йодистое серебро, обладающее теми же 
свойствами, что и сухой лед.

Эти вещества вырабатываются специальными гене
раторами. Чтобы вызвать дождь, самолеты распы
ляют вещества в облаках.

(Уеттерер Ч. С. «Палп энд пейпер 
мэгэзин оф Кэнада», 1954, т. 55, №  7)

*

*  *

Для борьбы с лесными пожарами в провинции 
Квебек (Канада) был составлен проект организации 
сети передвижных станций, оснащенных необходи
мыми средствами, чтобы вызвать искусственный 
дождь. Намечено оборудовать эти станции аппара
тами для рассеивания в воздухе солей йодисто
водородной кислоты, способных вызвать выпадение 
осадков.

(«Палп энд пейпер мэгэзин оф Кэнада», 
1956, т. 57, №  6)

Определение влажности 
почвенного покрова

Для определения влажности почвенного покрова 
выбирается площадка размером в 1 кв. м, открытая 
для доступа света, ветра и осадков, простелиризо-

ванная и покрытая слоем сухой хвои в 1,5 см тол
щиной, которая обновляется каждой весной. На эту 
подстилку с помощью особых вил устанавливают 
над землей на высоте 25 см набор из четырех абсо
лютно сухих деревянных стержней весом по 100 г 
каждый в направлении с севера на юг, всегда одной 
стороной наружу. Над дощечками укрепляется че
тырехугольная рама размером 1 кв. м с двойной 
металлической сеткой. Эта сетка защищает почвен
ный покров от солнца, ветра и осадков. Измерения 
влажности дощечек производятся через каждые чет
веро суток путем взвешивания, при этом не каса
ются их руками. Разница в весе дощечек показы
вает наличие влажности в почвенном покрове. На 
основе этих измерений в США составлена одина
ковая шкала для всех условий.

(Вопросы предупреждения лесных 
пожаров, «Скугэн», 1957, 

т. 44, №  16)

Препарат для борьбы 
с лесными пожарами

Препарат «Файбрек» для борьбы с лесными пожа
рами представляет собой раствор натриевокальциевой 
соли борной кислоты (Sodium-calcium borate) в до
зировке от 4 до 6 фунтов в одном галлоне воды. 
Этот состав может рассеиваться как с земли, так 
и с воздуха.

(«Джорнал оф Форестри», 
1956, т. 54, №  12)

Древесная растительность 
при создании противопожарных 

полос в Японии
В результате лабораторных опытов по выявлению 

и сопоставлению устойчивости 22 лиственных и 
12 хвойных пород к загоранию и воспламенению 
оказались наиболее устойчивыми Larix leptolepis, 
Picea glehum, Gingko biloba, Syringa amurensis.

(Иноне К ■ u Масуда Г. «Спэшель 
Рапорт Форест Стейихн Хоккайдо», 

1956. №  5)

Ценное растение в борьбе 
с лесными пожарами

Poligonum sacchalinense — быстрорастущее влаго
любивое растение с высоким содержанием влаги, 
встречающееся повсюду и избегающее только кис
лых почв, размножается путем посева и посадки; 
морозоустойчиво и засухоустойчиво, достигает вы
соты более 1 м. Опыты показали, что оно защищает 
хвойные леса от пожаров и служит хорошим кор
мом для скота.

(Вьерчинский В. «Ляс польски», 
1956, т. 30, №  8)
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Совещ ание  
по коо рд инации  н аучн ы х  

исследований в вузах

За последнее время заметно 
оживилась научно-исследователь
ская работа в высших лесных 
учебных заведениях, расширилась 
тематика научных исследований. 
Этим вопросам была посвящена 
первая выездная сессия секции 
лесной промышленности и лес
ного хозяйства научно-техниче
ского Совета Министерства выс
шего образования СССР, состо
явшаяся 27— 28 января в Архан
гельском лесотехническом инсти
туте.

С докладами о научно-иссле
довательских работах в вузах 
выступили директор Архангель
ского лесотехнического института 
Ф. И. Каперин и заместитель ди
ректора Белорусского лесотехни
ческого института А. Ф. Тихонов. 
На заседании секции был выска
зан ряд замечаний и предложе
ны конкретные меры по улучше
нию постановки исследователь
ских работ в этих вузах.

На секции заслушаны отчеты о 
заграничных командировках. Ака
демик ВАСХНИЛ И. С. Мелехов 
расказал о состоянии лесного хо
зяйства Финляндии, проф. А. Э. 
Грубе (ЛТА) —  о деревообраба
тывающей промышленности Вен
герской Народной Республики и 
проф. Л. И. Песоцкий —  о лесной 
промышленности Польской На
родной Республики.

Первая выездная сессия показа
ла целесообразность проведения 
подобных заседаний в перифе
рийных вузах.

Освоение неудобны х  
земель в Ростовской  

области
Значительная часть песчаных 

почв в колхозах и совхозах се
верных районов Ростовской об
ласти совершенно непригодна 
для сельскохозяйственного поль
зования. Таких площадей в обла

сти насчитывается 153 тыс. га. 
Наиболее крупные песчаные мас
сивы сосредоточены в Вешен- 
ском, Верхне-Донском, М игу- 
линском, Обливском и Криворож
ском районах. В засушливые го
ды площадь бугристых светлых 
песков в результате ветровой 
эрозии резко увеличивается за 
счет засыпания прилегающих чер
ноземовидных песков, занятых 
под сельскохозяйственные куль
туры.

В конце года Ростовский облис
полком принял решение «О ме
рах по защитному лесоразведе
нию на песчаных и овражно-ба
лочных землях». На ближайшие 
годы предусмотрено облесение 
части площадей, занятых песка
ми, оврагами и балками, наме
чены конкретные мероприятия, 
способствующие выполнению по
ставленных задач. Лесхозам для 
проведения агролесомелиоратив
ных работ выделена дополнитель
ная техника.

К р у п н е й ш а я  
сельскохозяйственная  

б иб л ио тека
Центральная сельскохозяйствен

ная библиотека ВАСХНИЛ —  одно 
из крупнейших книгохранилищ в 
нашей стране. В его фондах на
считывается свыше 1200 тыс. эк
земпляров книг и журналов по 
вопросам сельского хозяйства 
и прилегающих к нему областям 
знаний, в том числе и по лесо
водству. В библиотеке имеются 
полные комплекты всех лесохо
зяйственных журналов, выходив
ших в прежнее время («Лесной 
журнал», «Сельское хозяйство и 
лесоводство» и др.). Здесь собра
ны работы выдающихся русских 
лесоводов В. С. Семенова, М. К. 
Турского, Н. С. Нестерова, Г. Н. 
Высоцкого и многих других вид
ных деятелей лесной науки. Бо
гато представлена советская ле
сохозяйственная литература.

Библиотека осуществляет кни
гообмен с научными учреждения
ми почти 50 стран, выписывает 
более 1300 отечественных и ино
странных специальных журналов, 
получает около 180 областных и 
республиканских газет.

К услугам посетителей пре
красно оборудованный читальный 
зал, абонемент, справочно-биб
лиографический кабинет. Библио
тека оборудована алфавитным и 

комплексно-систематизирован- 
ным каталогом, облегчающим 
отыскание нужных книг.

Специалисты, являющиеся чи
тателями библиотеки и живущие

в других городах, могут выписы
вать интересующую их литерату
ру по межбиблиотечному абоне
менту, заказывать тематические 
обзоры по материалам иностран
ных изданий.

Библиотека регулярно выпу
скает журнал «Сельскохозяйст
венная литература СССР», где 
приводится полная библиография 
всех работ, вышедших по сель
скому и лесному хозяйству.

М е ж д у н а р о д н а я  
вы ставка приборов  

в М оскве
По решению Постоянной ко

миссии по сельскому и лесному 
хозяйству Совета экономической 
взаимопомощи в Москве на тер
ритории Выставки достижений на
родного хозяйства СССР была от
крыта передвижная выставка при
боров и средств измерений, при
меняемых в научных исследова
ниях по сельскому хозяйству. 
В ней принимают участие Венгер
ская Народная Республика, Гер
манская Демократическая Респуб
лика, Польская Народная Респуб
лика, Советский Союз и Чехо
словацкая Республика.

На выставке демонстрируется 
более 1200 приборов и аппара
тов. Она знакомит с опытом на
учных учреждений стран социа
листического лагеря по примене
нию измерительной техники. 
Здесь широко показаны новей
шие достижения в области при
боростроения и лабораторного 
оборудования.

В разделе приборов общего 
назначения экспонируются опти
ческие, электронные, вычисли
тельные и многие другие прибо
ры, собраны замечательные ма
шины и установки, позволяющие 
новейшими методами решать за
дачи большой сложности.

Советские конструкторы демон
стрируют методы люминесцентно
го анализа семян, с помощью ко
торых можно производить раз
личные исследования в кратчай
шие по сравнению с обычными 
методами сроки. Например, жиз
неспособность зерна люмине
сцентным способом можно опре
делить за 2— 3 часа.

Среди экспонатов выставки 
имеется ряд приборов по лесно
му хозяйству, сконструированных 
советскими лесоводами. Значи
тельный интерес представляют ле
сотаксационные приборы. Среди 
них измеритель текущего при
роста ширины годичного кольца 
дерева, дендрометр ДГ-1, такса
ционная вилка для работы в гу
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стых молодняках, крономер Конд
ратьева, трость таксатора, высо
томер Никитина и др. Здесь же 
демонстрируются приборы для 
обмера сеянцев и их сортировки.

Польские ученые показывают 
микрореспиратор, сконструиро
ванный доктором биологических 
наук Я. Зужицким. С помощью 
его определяется газовый обмен 
у мелких семян, корневых воло
сков, мельчайших частиц отдель
ных тканей листа.

Диаметрометр для определения 
запаса древесины, таксационный 
дендрометр, прибор для измере
ния сомкнутости крон, прибор 
для измерения световой про
ницаемости полога —  вот далеко 
неполный перечень приборов, 
представленных на выставку поль
скими лесоводами.

Представители ГДР демонстри
руют высотомер оригинальной 
конструкции (пистолетного типа) 
и прибор для измерения проек
ции крон деревьев. Среди экспо
натов, экспонируемых Венгерской 
Народной Республикой, интересен 
прибор для быстрого определе
ния влажности древесины расту
щих деревьев.

Показ на выставке приборов 
завершает раздел применения 
изотопов и излучений в сель
ском хозяйстве.

Международную передвижную 
выставку приборов посетили мно
гие делегаты XXI съезда КПСС, 
представители братских партий, 
присутствовавших на съезде.

Институт леса 
и лесохимии АН СССР

Президиум Академии наук 
СССР вынес постановление об 
организации в г. Архангельске 
Института леса и лесохимии 
АН СССР. Он создан на базе Се
верного отделения Института 
леса.

Институт явится научным ака
демическим центром исследова
ний по лесоводству. Основные на
правления его деятельности —  
изучение природы таежных ле
сов, разработка научных проблем 
организации лесного хозяйства, 
возобновления леса и повышения 
его продуктивности, изучение 
общих проблем лесохимии (в 
широком значении) и, в частности, 
химического использования от
ходов.

В связи с предстоящим разви
тием лесозаготовок в многолес
ных районах нашей страны при
обретают большое значение 
вопросы своевременного изуче
ния и освоения лесосырьевых ре
сурсов, природы лесов и их хо
зяйственной значимости. Поэто
му дальнейшая разработка тео
ретических основ лесоводства на 
таежных материалах явится одной 
из важных задач института.

В области лесохимии основное 
внимание будет уделено вопросам 
химии и химической технологии 
лигнина, созданию и изучению ис
кусственных смол, изучению цел
люлозы и т. д.

Организация научно-исследова- 
тельской работы будет осуще
ствляться через соответствующие 
лаборатории и опорные пункты 
института.

Директором Института леса и 
лесохимии АН СССР назначен 
академик ВАСХНИЛ И. С. М е
лехов.

Научно-исследователь
ский центр по вопросам 

лесного хозяйства 
Сибири

Решением Президиума Акаде
мии наук СССР Институт леса АН 
СССР переведен в г. Красноярск 
и реорганизован в Институт леса 
и древесины.

В составе Института будут от
делы: лесоведения, лесоводства, 
защитного лесоразведения, охра
ны и защиты леса от пожаров и 
вредителей леса, организации 
лесного хозяйства, экономики 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности, физики древесины 
и химии древесины. Создается 
также ряд лабораторий: физио
логии и экологии древесных рас
тений, лесного почвоведения, лес
ной гидрологии, лесного болото
ведения, консервирования древе
сины и др.

Институт получил в Красноярске 
здание общей площадью около 
4500 кв. м. Намечено строитель
ство главного лабораторного 
здания площадью свыше 
10 000 кв. м и полузаводских ла
бораторий.

Директором Института леса и 
древесины назначен доктор сель
скохозяйственных наук проф.
А. Б. Жуков.

О перемещении 
и переименовании 

Лебяжинской 
опытной станции

По приказу Министерства сель
ского хозяйства СССР Всесоюзная 
Академия сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина прини
мает 1-ое отделение Ключевского 
совхоза Министерства сельского 
хозяйства РСФСР и перемещает 
Лебяжинскую лесную опытную 
станцию Всесоюзного научно-ис
следовательского института агро
лесомелиорации из Егорьевского 
в Ключевской район, Алтайского 
края, на базу этого отделения. 
Перемещаемой станции присваи
вается наименование «Алтайская 
агролесомелиоративная и лесная 
опытная станция Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти
тута агролесомелиорации».

В составе Алтайской агролесо
мелиоративной и лесной опытной 
станции организуются два опор
ных пункта: Лебяжинский —  на
базе бывшей Лебяжинский лес
ной опытной станции в Егорьев
ском районе для продолжения 
экспериментальных работ в лен
точных борах Лебяжинского и 
других лесхозов и Бийский —  при 
Бийском лесхозе для ведения на
учных исследований в верхне-об
ских и горных лесных массивах 
Алтайского края.

Защитить насаждения 
от вредителей 

и болезней
Совет Министров Грузинской 

ССР принял постановление об 
усилении борьбы с вредителями 
и болезнями плодовых насажде
ний. В крупных плодоводческих 
колхозах и совхозах создаются 
специальные бригады защиты рас
тений. Ремонтно-технические стан
ции создают отряды защиты рас
тений для проведения борьбы с 
вредителями по договорам с кол
хозами и населением. Для подго
товки работников бригад защиты 
растений проводятся пятидневные 
семинары, а для агрономов кол
хозов и совхозов —  десятиднев
ные курсы.

Главное управление лесного хо
зяйства, заповедников и охотничь
его хозяйства при Совете Мини
стров Грузинской ССР усиливает 
борьбу с вредителями и болезня
ми лесных насаждений.
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ПО С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т

ДЕЛО БОЛЬШОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ
Центральный Комитет Комму

нистической партии Грузии и Со
вет Министров Грузинской ССР 
приняли постановление о заклад
ке защитных лесонасаждений в 
республике. О предстоящих ра
ботах по защитному лесоразве
дению пишет в республиканской 
газете «Заря Востока» начальник 
Главного управления лесного хо
зяйства, заповедников и охот
ничьего хозяйства при Совете 
Министров Грузинской ССР 
И. Ч о д р и ш в и л и .

В 1959— 1965 гг. на полях и 
других землях республики наме
чено заложить 19 тыс. га защит
ных лесонасаждений, в том числе 
35 государственных защитных лес
ных полос площадью более
5 тыс. га и около 14 тыс. га 
полезащитных полос в колхозах 
безлесных восточных районов, 
где засуха и вредоносные ветры 
наносят огромный вред посевам 
сельскохозяйственных культур. 
Для обеспечения колхозов поса
дочным материалом создается
6 крупных государственных пи
томников.

Всенародное дело борьбы с за
сухой и суховеями нашло самый 
широкий отклик среди колхозни

ков и общественности республи
ки. Трудящиеся Махарадзевского 
района взяли обязательство за 
семь лет посадить 3300 га лесов 
и заложить 300 га полезащитных 
полос, а в Цителцкаройском райо
не решили за ближайшие 3— 4 го
да заложить 1650 га полезащит
ных полос и 2600 га противоэро- 
зионных насаждений.

В работу по защитному лесо
разведению включаются члены 
добровольного общества «Друг 
леса», комсомольцы и моло
дежь. Учреждено переходящее 
Красное знамя ЦК КП Грузии и 
Совета Министров Грузинской ССР 
для присуждения передовому 
району, отличившемуся в деле 
создания, ухода и сохранности 
полезащитных лесонасаждений.

В той же газете со статьями, 
посвященными выполнению пла
на облесения республики, высту
пили председатель Цителцкарой- 
ского райисполкома Д. Натрошви- 
ли, председатель колхоза имени 
Сталина, Самгорского района, 
В. Сухиташвили и академик 
В. Гулисашвили.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
КАНАШСКИХ ЛЕСОВОДОВ

В газете «Советская Чувашия»
директор Канашского лесхоза

В. Чернов, секретарь парторгани
зации К. Графова и председа
тель рабочкома М. Забродина со
общили о почине своего коллек
тива.

Обсудив решения XXI съезда 
партии, работники лесхоза ре
шили внести свой вклад в дело 
развития животноводства. Каждая 
семья рабочего и служащего обя
залась произвести в текущем го
ду от 100 до 250 кг мяса, кото
рое затем будет продано госу
дарству по закупочным ценам. 
Ряд работников уже поставил 
скот на откорм. В этом году 
сдадут не менее 200 ц мяса.

Лесхоз выделяет для колхозно
го скота до 5 тыс. га пастбищных 
участков, обеспечит колхозам за
готовку 14 тыс. куб. м веточного 
корма, а также путем сбора трав 
на просеках и прогалинах сдаст 
дополнительно 30 т доброкачест
венного сена. Для сооружения 
скотных дворов и обеспечения 
ферм топливом лесхоз за счет 
внутренних резервов выделяет 
колхозам делянки, где они смо
гут заготовить до 3000 куб. м 
древесины. Для облесения овра
гов и водоемов в колхозах будет 
выделен миллион саженцев де
ревьев.

Канашские лесоводы призывают 
рабочих и служащих лесхозов 
Чувашии последовать их примеру.
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СЕМИЛЕТКА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Большие работы по развитию 

лесного хозяйства будут прове
дены за семилетие в Кабардино- 
Балкарской АССР. Как сообщает 
в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» главный лесничий Уп
равления лесного хозяйства
С. Д у х о в с к и й, во всех лесах 
республики будет проведено по
вторное лесоустройство. Намече
но посеять и посадить лес и про
вести содействие естественному 
возобновлению на площади 
23 тыс. га. Для повышения деби
та минеральных вод на курортах 
Кавминводской группы Баксанский 
лесхоз посадит 3,5 тыс. га новых 
лесов вокруг озера Тамбукан и 
по Дженальскому хребту.

Для нужд республики намечает
ся отпустить за семилетие около
1,5 млн. куб. м древесины, в том 
числе более 600 тыс. куб. м от 
рубок ухода. Цехи ширпотреба 
лесхозов выпустят изделий более 
чем на 50 млн. рублей.

В колхозах и совхозах респуб
лики возобновляется закладка по
лезащитных лесных полос. В 
1959— 1960 гг. будет посажено 
690 га полезащитных лесонасаж
дений.

У ЛЕСОВОДОВ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сообщает в газете «Грод
ненская правда» главный лесни
чий Гродненского областного уп
равления лесного хозяйства (БССР)
А. О п а р и н ,  за послевоенные 
годы лесхозы области заложили 
до 56 тыс. га новых лесных куль
тур, из них около 51 тыс. га хвой

ных пород и 5 тыс. га дуба. Кро
ме того, посажено более 500 га 
лиственницы сибирской в смеси 
с сосной, елью и ясенем обыкно
венным, а также 59 га бархата 
амурского.

На семилетие намечено зало
жить 32 тыс. га лесокультур, в 
том числе 15 тыс. га на землях 
колхозов.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ 
НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
В газете «Красное знамя»

(г. Сочи) директор Сочинской 
опытной станции субтропического 
лесного и лесопаркового хозяй
ства И. Х а н б е к о в  рассказы
вает о планах станции, связанных 
с дальнейшим развитием лесного 
хозяйства и зеленого строитель
ства на Черноморском побережье 
Кавказа.

В числе основных работ станции 
в годы семилетки: повышение
продуктивности каштановых, буко
вых и пихтовых лесов (на площа
ди до 6,5 тыс. га); реконструкция 
малоценных насаждений быстро
растущими ценными породами 
(до 10 тыс. га); создание маточ
ных плантаций пробкового дуба, 
ореха грецкого, кедров, лавра 
благородного (более 1 тыс. га); 
облесение Маркхотского хребта 
в районе Новороссийска и Ге
ленджика (2 тыс. га); авиахимиче- 
ская борьба с вредителями и бо
лезнями горных лесов и др. 
В эти же годы должен быть осу
ществлен генеральный проект 
реконструкции и развития парка 
Сочинского дендрария.

ТРУЖЕНИКИ ЛЕСА
В Кигинском районе хорошо 

знают лесника Юкаликулевской 
дачи девятого обхода Галимуллу

Рахматуллина. 17 лет работает 
он лесником в Кигинском лесхо
зе. Лесник т. Рахматуллин зани
мает первое место в своем лес
хозе по уходу за лесом, по при
живаемости насаждений. На пло
щади 129 га растут посаженные 
им леса.

Г. Рахматуллин охраняет 825 га 
государственного леса. Ему дове
рено большое народное богатст
во. Лесник организовал пожарную 
дружину из 120 человек. Огню 
нет доступа в лес. Заслуги лес
ника высоко оценило государство. 
Г. Рахматуллин имеет 7 почетных 
грамот, каждый год получает 
премию за хорошую работу.

(Газета «Советская Башкирия»)

Владимира Трифоновича Ш у
бина знают в Зональном районе 
многие. Работая десять лет объ
ездчиком, он завоевал извест
ность и уважение. Почти не слу
чалось в лесах, прилегающих к 
совхозу «Лесной», где трудится
В. Т. Шубин, пожаров или напа
дения древесных вредителей: объ
ездчик всегда начеку, строго сле
дит за чистотой и здоровьем ле
са. Его труд неоднократно был 
отмечен грамотами и премиями. 
(Газета «Алтайская правда»)

Первомайское лесничество, ко
торым руководит Прасковья Яков
левна Лисина,—  передовое в Ко- 
вылкинском лесхозе. Оно по пра
ву держит переходящее Красное 
знамя хозяйства. Ежегодно лес
ничество выполняет производст
венный план на 120— 130°/о. (Га
зета «Советская Мордовия»)

Вышел № 1 журнала «М у с у  
Г и р и о с» («Наши леса», январь
1959 г.).

Журнал лесоводства, охраны 
природы и охоты (Литовская 
ССР).

В номере опубликованы статьи: 
Задачи семилетки, Юсас П. Кол
хозные леса, Джяукштас П. Прак
тические задачи лесной селекции, 
Жвльвис И. Эксплуатация меха
низмов в Таурагском лесхозе,

„МУСУ ГИРИ0С“ № 1

Аверка П. Пневой осмол для хи
мической переработки, Пемпене О. 
Новое общежитие, Иуоспайтис И. 
К вопросу о подготовке квали
фицированных рабочих, Даргу- 
жис И. Полезны ли производ
ственные совещания в лесхозах, 
Янкунас А. Реорганизация лесхо
зов и лесничеств в 1958 г., Кве- 
dapac А. М. Янкаускас.

В разделе лесников помещено: 
Бубнис К. Возьмите перо в руки;

Цемнолонскас В. Как мы защи
щали культуры лиственницы; Па- 
дайга В. Очистка мест рубок в 
колхозных лесах; Гурулис В. 
Кормление птиц зимой; Г ригя- 
лис А. Дятел — сторож леса.

Представляют интерес материа
лы в разделах «Охрана природы 
и охота», «Наша консультация», 
«За рубежом», «Новые книги», 
«Хроника».
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ИРГА КРУГЛОЛИСТНАЯ
Ирга круглолистная —  кустар

ник, встречающийся в дикорасту
щем состоянии в среднегорной 
зоне на скалистых местах в ле
сах Крыма и Кавказа.

Во время исследования расти
тельности Черниговского Полесья 
(Украина) нами была обнаруже
на ирга круглолистная в сосно
вых насаждениях, а также в мо
лодых сосново-дубовых посад
ках. Это растение местное насе
ление культивирует как ягодную 
культуру на приусадебных уча
стках. Оно прекрасно акклимати
зировалось в суровых условиях 
Полесья, не страдает от низких 
температур и неприхотливо к 
почвам. Спелые плоды ирги пое
даются лесными птицами, кото
рые способствуют распростране
нию ее в новых местах.

Как показали наблюдения, йога 
круглолистная плодоносит до
вольно рано (на 3— 4-й год).
В связи с тем, что ассортимент 
плодовых и ягодных культур По
лесья относительно беден, мы 
рекомендуем вводить иргу как 
морозоустойчивое и раноплодо
носящее растение. Для ее выра
щивания можно использовать 
лесные поляны, а особенно меж
дурядья сосновых и сосново-ду- 
бовых посадок до периода смы
кания их крон. Растение это цен
но в лесном хозяйстве еще тем, 
что оно будет способствовать 
улучшению кормовой базы 
лесных 
можно 
тивном

СТРАНИЦА ИЗ ПРОШЛОГО
Ш ирокой известностью в нашей 

стране пользуются картины Ва
силия Васильевича Верещагина, 
одного из лучших русских бата
листов. Его кисти принадлежат 
замечательные полотна из воен
ной жизни, запечатлевшие герои
ческие страницы истории русского 
народа.

М ного путешествуя по России,
В. В. Верещагин своими мыс
лями и наблюдениями часто де
лился на страницах газет и жур
налов. В излюбленной форме пу
тевых заметок художник-патриот 
поднимал вопросы большого об
щественного значения. Особенно 
глубоко возмущало его хищниче
ское использование природных 
богатств страны. Интересовали
В. В. Верещагина и проблемы 
лесного хозяйства того времени.

В статье «Из записной книжки» 
(газета «Новости», СПБ, №  323, 
1903 г.), описывая свою поездку 
по Дальнему Востоку, он отводит 
много места описанию лесов, от
мечает их плохое санитарное со
стояние в результате непрекра- 
щающихся лесных пожаров.

По мере продвижения на во
сток он замечает, что «...погоре
лых лесов все больше и боль
ш е ,—  мачтовые гиганты, на кото
рые жалко смотреть, уничтожены 
местами далеко внутрь по обеим 
сторонам железнодоржного по
лотна». За лесом, сообщает он 
далее, никто не следит, древеси
на гниет на корню и никем не 
используется.

Тревожась за судьбу сибирских 
лесов, В. В. Верещагин пишет: 
«Следует больше обращать вни
мания на наше лесное богатство, 
держать его в большем порядке, 
тушить лесные пожары даже и в 
Сибири, и если уже такая беда 
подошла, что несколько десятин 
леса выгорело, то рубить добро, 
не давать ему гибнуть, тем бо
лее, что лес требуется всюду —  
и на постройки и на дрова».

Эта малоизвестная статья В. В. 
Верещагина представляет для ле
соводов несомненный интерес.

В. К.

У го л о к  С ухум ского  бот аниче
ского сада. Н а переднем  п л а 
н е — самшит колхидский, одно 
и з редки х  древесны х растений  
на Ч ерном орском  побереж ье  

К а вк а за .

С. М У Л Я Р Ч У Н  П

инст ит ут  бот аническом  саду.
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С к о б а  НВС-1,2 производит вы копку сеянцев и саж енцев дре
весных и плодовых пород, д екоративны х кустар н иков и ягодни
ков; р ассчи тан а на работу с тр акто рам и  М ТЗ-2, КДП-35 или 
ДТ-54, оборудованными гидроподъемниками.

Ш ирина за х в а т а  1,2 м, глубина подкопки 30  см, вес 250 кг, 
производительность за  один час работы  0,3 га. Навесная скоба 
не повр еж д ает посадочного м атериала, хорош о заглубляется, 
им еет устойчивы й ход, удобна и проста в обслуж ивании.

Н авесная выкопочная ск о б а  Н ВС-1,2 рекомендована Пушкин
ской государственной  м аш иноиспы тательной станцией для с е 
рийного производства.

Н а  н а ш и х  с н и м к а х ;  в овал е— навесная выкопочная ско 
ба Н В С -2 (общий вид); справа вв е р ху— вы копочная ско б а в тран
спортном положении; вы копка двухлетних саж ен ц ев жимолости 
та та р ск о й  (сл е ва ) и спиреи (вни зу); внизу с п р а в а — корневая си с
тем а саж ен ц а, выкопанного скобой.

Шото А. А. К о б л и к а

ВЫКОПОЧНАЯ СКОБА НВС-1,2
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