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НА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

КАЗАХСКОГО СЕЛЬСКОХО

ЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Лесохозяйственный факультет 
Казахского сельскохозяйственно
го института выпустил немало спе- 
циалистов-лесоводов, работающих 
ныне во многих районах республи
ки.

На снимках: вверху —  Казахский
сельскохозяйственный институт; сле
ва (сверху вниз)-студенты -заочники 
на лабораторных занятиях; на кон
сультации у преподавателя канди
дата сельскохозяйственных наук 
Д. Н. Ванифатова; встреча работни
ков лесного хозяйства, окончивших 
институт, с преподавателями инсти
тута (слева направо)— директор лес
хоза А. Андияров, начальник управ
ления лесного хозяйства И. Д. Со
рокин, директор лесхоза Т. Токмур- 
зин, доцент А. Н. Протасов, инженер 
лесных культур С. Дандыбаев, началь
ник Главного управления лесного хо
зяйства и полезащитного лесоразве
дения МСХ Казахской ССР У. У. Урум- 
баев, доцент Л. Н. Грибанов. Снимок 
справа— декан лесохозяйственного
факультета П. П. Бессчетное высту
пает на научной конференции.

Шото Ю. Яневского.
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Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

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

Ж УРНАЛ

М И Н И С Т Е Р С Т В А  СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

ЕдздиМзги&ссддй

СЕМИЛЕТКА ЛЕСОВОДОВ УКРАИНЫ
Б. Н. ЛУКЬЯНОВ 

Начальник Главного управления 
лесного хозяйства и полезащ итного лесоразведения МСХ УССР

Большие задачи поставлены в семилетии 
перед лесоводами Украины. Планом преду
смотрено осуществить повторное устройство 
лесов на площади 4270 тыс. га, провести 
посадку, посев леса и содействие естествен
ному возобновлению на площади 935 тыс. га, 
создать противоэрозионных лесонасажде
ний 250 тыс. га.

Очень важным в условиях Украины яв
ляется повышение лесистости степных и ле
состепных районов за счет облесения не
удобных земель, не используемых в сель
ском хозяйстве. Таких земель в республике 
насчитывается 1144 тыс. га. Большую часть 
их намечено передать в гослесфонд для об
лесения, на остальной площади лесонасаж
дения будут создаваться силами колхозов. 
Только в результате облесения этих земель 
лесистость республики повысится примерно 
на 2 %.

Главнейшей задачей лесоводов республи
ки в текущем семилетии является создание 
лесосырьевой базы из насаждений бы
строрастущих пород на площади около 
750 тыс. га. Создаваемые насаждения из 
быстрорастущих пород должны обеспечить 
в возрасте 25—30 лет запас древесины не 
менее 300—400 куб. м на 1 га. Основными 
породами для выращивания таких насаж де
ний явятся тополь разных видов, ива, ольха, 
береза, акация белая, ель и другие породы 
в зависимости от конкретных почвенно-кли
матических условий. Расчеты показывают,

что через 25—30 лет эта лесосырьевая база 
будет давать народному хозяйству до 
15 млн. куб. м товарной древесины еже
годно.

Количество и качество выращиваемой 
древесины на 1 га становятся теперь основ
ными показателями хозяйственной деятель
ности каждого лесничества и лесхоза. Одно
временно с повышением продуктивности бу
дут улучшаться водоохранные, почвозащит
ные свойства леса.

В том, что поставленная задача вполне 
реальна, убеждают нас итоги работы прош
лого года. В 1958 г. лесоводы Украины по
сеяли и посадили 118 тыс. га леса в гослес- 
фонде, облесили и укрепили 33,1 тыс. га 
оврагов, балок и песков на землях колхо
зов. Более 25 тыс. га защитных насаждений 
создано силами самих колхозов. Лучших 
результатов в создании культур из быстро
растущих пород добились лесоводы Херсон
ской области, Житомирской, Сумской, Пол
тавской и Запорожской областей.

В 1958 г. лесхозы приступили к выращи
ванию сеянцев тополя в широких производ
ственных условиях. На 30 га питомников 
выращено 2 1 ,2  млн. сеянцев.

Значительный удельный вес занимают ра
боты по исправлению малоценных лесов. 
Только за последние три года такая работа 
проведена на площади 70 тыс. га. Творчески 
подойдя к решению этого вопроса, специа
листы Чертковского лесхоза, Тернопольской
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области, Бахчисарайского и Куйбышевского 
лесхозов, Крымской области, добились боль
ших успехов в деле реконструкции насаж 
дений.

Еще не во всех лесхозах республики во
просы создания высокопродуктивных на
саждений решаются правильно. В 1958 г. 
лесхозы Винницкой, Волынской и Одесской 
областей не выполнили плана закладки лес
ных культур из быстрорастущих пород и не 
обеспечили выращивания сеянцев тополя 
для следующего года. В некоторых лесхо
зах Тернопольской и Черновицкой областей 
грубо нарушается агротехника подготовки 
почвы под посадки тополя, в результате че
го растения имеют небольшой прирост и на
ходятся в плохом состоянии. Также боль
шим недостатком является перенос уже 
сложившейся агротехники создания обыч
ных культур на методы выращивания высо
копродуктивных насаждений из быстрора
стущих пород.

Одно из средств повышения продуктивно
сти лесов — достижение раннего смыкания 
культур. Опыт показывает, что существую
щий порядок оценки качества лесных куль
тур по приживаемости не отражает дей
ствительного состояния их. Нередко бывает 
так, что, обеспечивая ежегодно высокую 
приживаемость посадок, лесхозы имеют 
большие площади несомкнувшихся культур. 
Вот уже два года у нас устанавливается 
план смыкания культур и перевода их в ле
сопокрытую площадь. Это повысило ответ
ственность специалистов лесхозов за состоя
ние лесных посадок.

По объему работ и затратам средств лесо
культурные мероприятия занимают более 
60% всей деятельности лесхозов республи
ки. Но, несмотря на это, до последнего года 
уровень механизации основных производ
ственных процессов был низким.

С созданием лесосырьевой базы значи
тельно усилилось внимание к вопросам ме
ханизации. В 1958 г. в республике органи
зовано 6  лесных механизированных станций 
(JIMC) и 39 механизированных производ
ственных участков, предназначенных для 
закладки насаждений из быстрорастущих 
пород. В ближайшие два года будут орга
низованы еще 10 ЛМС и 41 участок.

Министерством сельского хозяйства 
УССР для этой цели выделено лесхозам 
54,3 млн. руб. для приобретения 944 шт. 
тракторов (в 15-сильном исчислении), спе
циальных машин и другой техники. К концу 
1959 г. тракторный парк лесхозов и ЛМС

будет состоять из 2230 тракторов (в 15-силь
ном исчислении).

Д ля поощрения коллективов предприятий 
лесного хозяйства, а также колхозов, совхо
зов и районов, обеспечивающих перевыпол
нение планов создания высокопродуктивных 
насаждений из быстрорастущих пород, 
учреждены переходящее Красное Знамя 
Совета Министров Украинской ССР и три 
денежных премии. Д ля специалистов лесно
го хозяйства, добившихся высоких показа
телей в создании этих насаждений, установ
лена премиальная система поощрения.

Выполнение большого и ответственного 
задания в предстоящем семилетии требует 
коренного улучшения всей постановки лесо
культурного дела в каждом лесхозе. Нужно 
выявить малоценные по составу пород и 
низкопродуктивные насаждения, наметить 
пути замены их на более ценные и высоко
продуктивные. Следует улучшить выращи
вание культур дуба и других ценных пород.

Серьезное внимание необходимо обратить 
на качество подготовки почвы, уход за ле
сокультурами, выращивание посадочного 
материала. Нельзя больше мириться с та 
ким положением, когда в отдельных лесхо
зах посадку тополя производят некачествен
ными или непроверенными черенками. Надо 
повысить требования к специалистам лес
хозов за состояние культур, смыкание и 
учет их.

Чтобы поднять уровень ведения лесного 
хозяйства, лесхозы нуждаются в неотлож
ном разрешении ряда вопросов наукой. 
К ним относятся: составление типов высоко
продуктивных лесных культур с агротехни
ческим и экономическим обоснованием их; 
разработка рациональных способов меха
низированной подготовки почвы на нерас- 
корчеванных лесосеках и механизированно-^ 
го ухода за почвой; обобщение и дальней
шее совершенствование способов повышения 
продуктивности насаждений. УкрНИИЛХом 
до сих пор недостаточно разработаны агро
технические указания по созданию быстро
растущих пород применительно к лесора
стительным зонам, что задерживает разви
тие этих работ, порождает ошибки.

Осушение избыточно увлажненных лес
ных площадей — важный резерв повышения 
продуктивности лесов. Заболоченные леса 
на Украине сосредоточены в основном в 
Волынской, Ровенской и Житомирской об
ластях. До последнего времени гидролесо
мелиоративные работы проводились в не
больших объемах, что объясняется недоста
точной обеспеченностью лесхозов землерой
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ной техникой. Сейчас предусматривается 
выделение лесному хозяйству необходимых 
механизмов. За семилетие намечено осу
шить около 1 0 0  тыс. га земель.

Колхозы Украины наметили за семилетку 
посадить не менее 94 тыс. га полезащитных 
лесных полос. Работники лесного хозяйства 
должны оказать колхозам всемерную по
мощь в выполнении этого плана. Необходи
мо так спланировать объемы выращивания 
посадочного материала, чтобы удовлетво
рить потребности не только лесхозов, но и 
колхозов. Надо широко популяризировать 
значение лесных насаждений в сельскохо
зяйственном производстве, на конкретных 
примерах показывать экономическую вы
годность создания полезащитных полос.

Известна большая роль комсомольцев и 
молодежи в деле развития полезащитного 
лесоразведения. Достаточно вспомнить об 
активном участии комсомольско-молодеж
ных бригад и звеньев в создании государ
ственной лесной полосы Белгород — река 
Дон, проходящей через три области Украин
ской ССР. Руками молодых тружеников 
создаются комсомольские парки, скверы, 
закладываются лесные питомники, высажи
ваются ежегодно миллионы деревьев и ку
старников. Только в прошлом году комсо
мольцы и молодежь посадили защитных 
лесонасаждений и лесных культур на пло
щади 40 тыс. га, создали тысячи гектаров 
садов, виноградников и ягодников.

Министерство сельского хозяйства УССР 
и Центральный Комитет ЛКСМУ обрати
лись к комсомольцам и молодежи республи
ки с призывом развернуть соревнование за 
активное участие молодежи в работах по 
насаждению новых д^дов, парков, лесов. 
Долг каждого лесовода — помочь нашей 
молодежи в ее благородном патриотическом 
стремлении украсить родную советскую 
землю новыми зелеными насаждениями.

В текущем семилетии лесоводам Украины 
предстоит провести рубки ухода и санитар
ные рубки на площади 2,5 млн. га. При 
этом основное внимание будет уделено 
осветлению и прочисткам. Н аряду с органи
зационными мероприятиями это требует по
вседневного глубокого изучения закономер
ностей роста и формирования лесных на
саждений.

Лесхозы республики организованно при
ступили к выполнению семилетнего плана. 
Уже текущей весной посажено и посеяно 
леса на площади 130 тыс. га, из них более 
50 тыс. га быстрорастущими породами. 
Хозрасчетными предприятиями перевыпол

нен план I квартала: по переработке дре
весины (на 124%), вывозке леса (на 104%), 
а такж е по выпуску основных сортиментов.

В хозяйственной деятельности лесхозов 
большой удельный вес занимает переработ
ка древесины для производства изделий ши
рокого потребления. Во всех лесхозах дей
ствуют хозрасчетные цехи ширпотреба, 
выпускающие почти на 2 0 0  млн. рублей про
дукции. С каждым годом увеличивается 
степень механизации переработки древеси
ны, возрастает количество перерабатыва
емого сырья. Но не везде еще работники 
хозрасчетных предприятий по-настоящему 
ведут борьбу за наиболее экономное расхо
дование древесины, за неуклонное снижение 
себестоимости продукции.

Деятельность цехов ширпотреба в семи
летии будет направлена на всемерное удо
влетворение нужд колхозов и совхозов в 
различных продуктах леса.

Выполнение задач, поставленных перед 
лесоводами решениями XXI съезда Комму
нистической партии, будет зависеть в пер
вую очередь от уровня организаторской 
работы руководителей лесхозов, управле
ний лесного хозяйства, лесничих, специали
стов. Сейчас в лесном хозяйстве республи
ки трудится 1916 специалистов с высшим 
лесохозяйственным образованием и 2759 со 
средним, 873 человека учатся заочно в выс
ших и средних лесных учебных заведениях. 
Всеми формами обучения ежегодно охваты
вается 9 тыс. работников лесного хозяйства.

Лесоводы Житомирщины выступили с об
ращением ко всем работникам лесного хо
зяйства Украины — шире развернуть социа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение заданий по повышению продуктив
ности лесов, за снижение затрат на единицу 
работ. Их патриотический 'призыв нашел го
рячий отклик среди всех украинских лесо
водов. Каждый день приносит радостные 
вести о включении в соревнование новых 
лесхозов, лесничеств, бригад, звеньев и об
ходов. По почину механизаторов Сталинско
го механизированного лесхоза сотни пред
приятий лесного хозяйства вступили в борь
бу за почетное право называться коллекти
вами коммунистического труда.

Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко ценят труд лесоводов 
по созданию и охране лесных богатств. Р а 
ботники лесного хозяйства Украины вместе 
со всем советским народом направят все 
силы и знания на досрочное выполнение ве
личественных задач семилетнего плана.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО
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О РУБКАХ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ГОРНЫХ ЛЕСАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

И. Т. ГАВРЕНКОВ 
Начальник Приморского управления лесного хозяйства

Е. Д. СОЛОДУХИН 
Старший научный сотрудник Приморской ЛОС

В настоящее время на территории Д аль
него Востока действуют «Правила рубок 
главного пользования в горных лесах 
Дальнего Востока» и «Временные правила 
рубок главного пользования в кедровых 
лесах». Первыми из них для эксплуатацион
ной части горных лесов предусматриваются 
четыре способа рубок главного пользова
ния: сплошные, постепенные двухприемные, 
группово-выборочные и выборочные.

Сплошные рубки рекомендуются в насаж 
дениях, растущих на склонах крутизной до 
30° (за исключением южных склонов с мел
кими и каменистыми почвами). Ширина 
лесосек для хвойных лесов устанавливается 
150 м (леса II группы) и 350 м (леса 
III группы). Д ля хвойно-лиственных насаж 
дений, к которым относятся и кедрово
широколиственные леса, ширина лесосек 
соответственно равна 250 и 400 м. Лесосеки 
должны располагаться, как правило, длин
ной стороной по горизонтали. На склонах 
крутизной до 25° разрешается отводить их 
и поперек склона. Вследствие трудности 
отвода лесосек по горизонталям фактиче
ски они всегда закладываются поперек 
склона. Примыкание лесосек непосредст
венное, срок примыкания для хвойных на
саждений — 3 года, а для кедрово-широко
лиственных — 5 лет.

Постепенные двухприемные рубки назна
чаются на южных склонах с мелкими каме
нистыми почвами, а такж е на склонах кру
тизной от 30 до 35°. Размеры, форма и вели

чина лесосек зависят от рельефа местности. 
Примыкание непосредственное, срок примы
кания не устанавливается.

Группово-выборочные и выборочные руб
ки применяются на склонах крутизной от 
30 до 35°. На склонах большей крутизны 
допускается только выборка единичных де
ревьев в порядке санитарных рубок.

«Временные правила рубок главного 
пользования в кедровых лесах» были пред
ложены в 1954 г. для эксплуатационных зон
II и III групп лесов Иркутской, Новосибир
ской, Омской, Свердловской, Пермской и 
Тюменской областей, Красноярского и 
Алтайского краев, Якутской, Бурятской 
АССР и Коми АССР. Позднее они были 
распространены и на Дальний Восток. Со
гласно этим правилам в кедровых насаж 
дениях с полнотой 0,4 и выше на склонах 
крутизной до 25° применяются сплошноле
сосечные рубки. Ширина лесосек для гор
ных лесов устанавливается в 200 м. Примы
кание чересполосное, срок примыкания на
значается в зависимости от скорости лесо
восстановительного процесса. Рубка остав
ленных полос разрешается только после 
того, как на вырубке появится не менее 
3000 шт. благонадежного подроста кедра. 
Лесосеки закладываются поперек склона. 
На склонах крутизной свыше 25° рекомен
дуются двухприемные постепенные рубки.

Леса Дальнего Востока в большей своей 
части являются промышленными, а потому 
и правила рубок главного пользования в
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них в какой-то мере должны увязываться 
с лесоэксплуатацией. Но ни те, ни другие 
правила интересы лесной промышленности 
не учитывают, а имеющиеся в них ограниче
ния довольно часто не вызываются лесовод- 
ственными соображениями.

Сильно расчлененный горный рельеф не 
позволяет применять здесь схемы освоения, 
рекомендуемые для равнинных лесов и рас
положенных на слаборасчлененных склонах 
больших гор (Кавказ, Карпаты и др.). В го
рах Сихотэ-Алиня преобладают мелкие 
формы рельефа, являющиеся следствием 
активно протекающих эрозионных процес
сов. Протяженность склонов (от подошвы 
до водораздела) чащ е всего здесь колеблет
ся в пределах 100—400 м. При рекомендуе
мой ширине лесосек 200—400 м площадь их 
может составить 2— 16 га, а при крутизне 
верхней части склона свыше 30° (по «Вре
менным правилам» свыше 25°) — и того 
меньше. Такая величина площади вырубки 
ни в коей мере не может быть признана 
нормальной для промышленных лесов 
III группы, если в эксплуатационной части 
лесов бывшей водоохранной зоны мини
мальная площадь лесосеки обычно равна 
10  га.

Вывозка леса на Дальнем Востоке, как 
правило, производится по долинам рек и 
ключей; древесина к лесовозным дорогам 
подвозится с прилегающих склонов. Пере
валивать через гребнистые водоразделы в 
большинстве случаев нельзя. Для освоения 
лесных массивов в бассейнах рек и ключей, 
расположенных рядом, приходится возвра
щаться назад, к их устью. Иногда же, чтобы 
попасть в расположенный рядом ключ, при
ходится заезж ать со стороны бассейна дру
гой реки, расположенной за сотни километ
ров. Если в таких условиях ограничить 
лесозаготовителя еще сроками примыкания 
и шириной лесосек, то лесной промышлен
ности придется затрачивать огромные сред
ства на строительство лесовозных дорог, ра
бочих поселков и вести заготовки леса мел
кими лесозаготовительными участками 
(с программой 600— 1000 куб. м древесины 
в год) на большой площади. Это приведет 
к распылению техники, снижению качества 
работ и увеличению накладных расходов. 
Очень больших средств потребует содержа
ние дорожной сети, которая в горных усло
виях быстро приходит в негодность.

Ничем по существу не обосновываются и 
с лесохозяйственной точки зрения принятые 
в правилах рубок ширина и сроки примыка
ния лесосек. Длительными исследованиями

и наблюдениями установлено, что главней
шие древесные породы хвойных лесов Д аль
него Востока (кедр корейский, ель аянская, 
ель сибирская, ель корейская, пихта бело
корая и пихта цельнолистная) на сплошных 
вырубках возобновляются, как правило, че
рез смену пород: вначале вырубки зара
стают порослью и самосевом лиственных 
пород, под пологом которых через 10— 
15 лет начинает появляться самосев хвой
ных. Д ля того чтобы стена леса сыграла 
какую-нибудь обсеменительную роль, срок 
примыкания лесосек должен быть равен 
15—20 годам, и это в том случае, если про
цесс естественного возобновления леса про
текает нормально, без задержки. Чем обос
новываются 3—5-летние сроки примыкания 
в «Правилах рубок главного пользования в 
горных лесах Дальнего Востока», неизвест
но. Во «Временных правилах рубок глав
ного пользования для кедровых лесов» пре
дусматривается любой срок примыкания, но 
зато неизвестно, как будет восстанавливать
ся лес после вырубки оставленных полос. 
Известно, что чересполосные рубки во 
всей истории лесоводства еще не дава
ли хороших результатов, трудно пред
положить, что в этом отношении они ока
жутся исключением для кедровников. Ничем 
не обоснована и ширина лесосек. Так, в кед
ровниках, если учитывать дальность разлета 
шишек, она должна быть не более 50 м. 
Сплошные рубки являются обязательными 
для всех районов, а между тем, вследствие 
слабого развития химической и деревопере
рабатывающей промышленности и отсутст
вия путей сухопутного транспорта в некото
рых районах, дровяная, а кое-где и дело
вая древесина лиственных пород еще не 
используется в полной мере.

Учитывая изложенные выше недостатки 
тех и других правил рубок и последние 
данные опытных работ, Дальневосточным 
научно-исследовательским институтом лес
ного хозяйства и Приморским управлением 
лесного хозяйства был составлен «Проект 
правил рубок главного пользования в гор
ных лесах Дальнего Востока», который был 
согласован с Дальневосточным филиалом 
АН СССР, лесхозами и другими заинтересо
ванными организациями.

По этому проекту к горным лесам отне
сены леса, растущие на склонах с крутиз
ной более 10° и в прилегающих к ним до
линах рек. В эксплуатационной части ле
сов II и III групп рекомендуются три спо
соба рубок главного пользования.

Сплошные рубки рекомендуются для всех
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Рис. 1. План лесосеки (грузопотока)  в лесах 
I II  группы.

I — защитно-семенная полоса; 2 — водоохранная по
лоса; 3 — леса на склонах более 3(Г; 4 — семенные 

куртины; 5 — семенные полосы.

насаждений, произрастающих на склонах 
крутизной до 25°, а при применении воздуш
ной трелевки и до 30°, за исключением на
саждений, растущих на мелких каменистых 
почвах. Лесосеки отводятся по грузопото
кам (рис. 1 ). Площадь годичной лесосеки 
(грузопотока) принимается не более 1 0 0  га 
для лесов II группы и 300 га для лесов
III группы. Все работы по заготовке и вы
возке леса, очистке вырубок и т. п. долж 
ны быть закончены в течение года. Это

Рис. 2. Возобновление лиственных пород на сплош
ной вырубке в кедрово-широколиственном лесу 

(Сучанский лесхоз).

6

уменьшит опасность возникновения пож а
ров и ускорит восстановление леса.

В целях содействия естественному возоб
новлению по границам грузопотока остав
ляются 50-метровые защитно-семенные по
лосы (если лесосека не граничит со стеной 
леса, не назначенного в рубку). Вместе с 
полосами другого грузопотока ширина их 
составит 100 м. Древостой, расположенные 
на гребнях водоразделов, формируются под 
действием сильных ветров и потому полосы, 
оставленные на их месте, не разрушаются 
даж е при прохождении тайфунов. Они вы
полняют защитную роль (несколько напо
минающую роль полезащитных лесных по
лос) и обеспечивают расположенные ниже 
по склонам вырубки семенами древесных 
пород. Другим источником семян являются 
1 0 0 -метровые водоохранные полосы, остав
ляемые по берегам рек с бассейном в 1 0 0 0  
и более гектаров. Кроме этого, на склоназс 
протяжением более 300 м оставляются се
менные куртины площадью от 0,1 до 0,5 га 
или полосы шириной 25—30 м, в зависимо
сти от типа внутрилесосечного транспорта. 
Сбор кедровых орехов во всех этих курти
нах и полосах запрещается.

Опыт проведения таких рубок в кедрово
широколиственных лесах Сучанского лес
хоза показал, что вырубки быстро зара
стают порослью и самосевом лиственных 
пород, кустарниками и потому почти не 
подвергаются действию эрозии. На некото
рых из них мы находили до 53—74 тыс. 
штук самосева и подроста бархата амурско
го, 4— 6  тыс. штук ясеня маньчжурского и 
других ценных пород на 1 га. Вырубки в 
кедрово-широколиственных лесах чаще за 
растают порослью кленов, лип и других ме
нее ценных пород, реже семенным возоб
новлением березы, осины, тополя, черемухи 
М аака и др. (рис. 2). Возобновительные 
процессы на вырубках в елово-пихтовых ле
сах протекают менее успешно. Здесь пре
обладают семенное возобновление светолю
бивых лиственных пород, кустарники и тра
вы. О возобновлении хвойных пород, по 
данным опыта, судить еще рано (обычно 
оно появляется на 10— 15 год после рубки), 
но удовлетворительное состояние и плодо
ношение семенных полос и куртин позволя
ют надеяться, что оно будет успешным.

Условно-сплошные рубки допускаются в 
тех же насаждениях при тяготении лесных 
массивов к путям молевого сплава. Загото
вителю разрешается оставлять на корню 
лиственные породы. Семенники хвойных по
род в количестве 2 0  штук на 1 га остав

ислойнше обозначения:
wm 1 О  о о  f  

z  —  5
г о и  з
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ляются либо группами по 4—5 штук, либо 
равномерно распределяются по всей пло
щади вырубок.

Из других мероприятий, содействующих 
естественному восстановлению, при проведе
нии сплошных и условно-сплошных рубок 
в проекте правил предусматриваются меры 
по сохранению подроста и молодняка дре
весных пород в процессе заготовок леса. 
В целях же сохранения предварительного 
возобновления запрещается вырубка древо
стоя в два или более приемов.

Постепенные двухприемные рубки реко
мендуются в насаждениях, произрастающих 
на склонах крутизной до 30° с мелкими ка
менистыми почвами, подверженными интен
сивным эрозионным процессам. В первый 
прием вырубается до 50% запаса, при этом 
древостой изреживаются до полноты 0,4 
(ельники до 0,5). Второй прием назначается 
не ранее чем через 5 лет, при наличии на
дежного подроста главных пород в количе
стве не менее 7000 штук на 1 га.

При всех видах рубок форма и величина

лесосек определяются рельефом местности. 
Примыкание грузопотоков непосредствен
ное, срок примыкания не устанавливается.

С целью использования древесины цен
ных пород (бархат амурский, диморфант, 
орех маньчжурский, береза железная, тисс, 
абрикос, мелкоплодник и др.) в проекте 
правил предусматривается рубка их после 
прекращения или сильного ослабления пло
доношения. Д ля этого в проекте даются 
придержки по диаметру для каждой дре
весной породы, после достижения которого 
разрешается рубка.

Обсуждение «Проекта правил рубок глав
ного пользования в горных лесах Дальнего 
Востока» на совещаниях работников лесно
го хозяйства и лесной промышленности и 
данные специальных опытов показывают 
приемлемость проекта правил для тех и дру
гих. Приходится только удивляться, почему 
Главное управление лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения МСХ 
РСФ СР до сих пор задерживает их утверж
дение.

Типы леса в Горном Алтае
Н. Н. ЛАЩИНСКИЙ

Одной из главных лесообразующих пород 
Горного Алтая является лиственница сибир
ская. В составе насаждений она появляется 
с высоты 800—900 м над уровнем моря и 
предпочитает не слишком крутые, умеренно 
влажные склоны открытых долин. В широ
ких долинах (р. р. Абай, Коксу, Урсул, Чуя, 
Улаган, Башкаус) лиственница занимает 
лишь склоны гор и небольшими узкими 
полосами располагается вдоль рек, пере
секающих степи.

В узких долинах с высоты 1000— 1100 м 
над уровнем моря к лиственнице примеши
вается кедр, ель (алтайская сизая), пихта, 
и чем уже долина, тем чаще в составе дре
востоя встречаются представители черневой 
тайги. Произрастая в различных экологиче
ских условиях, лиственница образует пре
имущественно чистые насаждения, реже — 
смешанные с кедром сибирским.

Площадь, занятая древостоями с преоб
ладанием лиственницы в горных лесах 
Алтая, по данным Г. В. Крылова, составляет

3,0 млн. га. Свыше 80% насаждений лист
венницы спелые и перестойные. Фаутность 
на отдельных участках достигает 50%, а на 
некоторых из них лиственница, достигнув 
возраста 400 лет, отмирает. Значительные 
площади затронуты рубками, повреждены 
пожарами и постоянным интенсивным выпа
сом скота, особенно на нижней границе 
распространения лиственничных лесов.

Основные типы леса Горно-Алтайской 
области представлены следующими разно
стями.

В центральной и западной части Горного 
Алтая наиболее широко распространен 
листвяг з л а к о в о - р а з н о т р а в н ы й .  
Он располагается преимущественно у ниж
ней границы лесной растительности склонов 
южного направления, поднимаясь до высо
ты 1500— 1600 м над уровнем моря.

Этот тип леса отличается слаборазвитым 
подлеском и мощным травяным покровом. 
Различная высота над уровном моря, кру
тизна и экспозиция склонов сказываются
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Рис. 1. Листвяг злаково-разнотравный.

в первую очередь на производительности 
древостоя. Насаждения на пологих место
обитаниях характеризуются II и III класса
ми бонитета. На высоте 1500 м над уровнем 
моря мощность почвенного горизонта ста
новится незначительной, и производитель
ность характеризуется IV классом бонитета. 
Плодоношение слабое; по данным учета 
1956 г., количество шишек на дерево не пре
вышало 800 штук.

Подлесок редкий и состоит преимущест
венно из единичных экземпляров жимолости 
алтайской, курильского чая и таволги сред
ней. Травяной покров с преобладанием зла
ков хорошо развит. Богатство травяного 
покрова, постоянное сенокошение, выпас 
скота и обилие грызунов препятствуют есте
ственному возобновлению.

Связанные с нижней границей распрост
ранения леса и расположенные наиболее 
близко к населенным пунктам и полям 
злаково-разнотравные листвяги наиболее 
интенсивно вырубаются с целью расшире
ния сенокосных и пахотных угодий.

Л и с т в я г и  с п и р е й н о - р а з н о -
т р а в н ы е ,  являясь продолжением злаково
разнотравных, предпочитают черноземно
лесные почвы различной степени оподзолен- 
ности на склонах северного направления. 
Насаждения этого типа несколько меньше 
изменены влиянием человека. Древостой 
одноярусный и сложен преимущественно 
лиственницей.

Небольшая сомкнутость полога объяс
няется групповым расположением листвен
ницы по 3—5 деревьев. Производитель
ность насаждений этого типа характеризует
ся III и IV классами бонитета. На склонах 
восточной экспозиции имеется значительное 
количество валежа.

Насаждения этого типа, наиболее хорошо 
плодоносящие (42 кг семян с 1 га в 1956 г.),

особенно у нижней границы своего распро
странения, являются основным местом заго
товки семян. Возобновление под пологом 
древостоя неудовлетворительное. Подлесок 
с сомкнутостью до 0 ,8  развит хорошо, до
стигает высоты 1,5 м. В состав его входит до 
семи видов кустарников, причем чаще дру
гих встречается таволга средняя.

Напочвенный покров состоит преимуще
ственно из злаков и разнотравья. Этот тип 
леса в основном занимает склоны со слабо
развитым напочвенным покровом, и его 
роль особенно велика в той части водосбор
ной площади, где важен перевод поверхно
стного стока вод во внутрипочвенный.

Л и с т в я г  с п и р е й н ы й  располагается 
на крутых (2 0 —2 2 °) склонах различной 
экспозиции и развивается на черноземно
лесных почвах. Среди довольно больших 
куртин лиственницы единично встречается 
береза. Плодоношение лиственницы слабое, 
возобновления под пологом насаждений 
нет. Подлесок густой, распределен равно
мерно, с общей сомкнутостью до 0,9— 1,0 . 
В нем преобладает таволга средняя.

Травяной покров беден и составлен в

Рис. 2. Листвяг спирейно-разнотравный.
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Рис. 3. Листвяг копьелистный с запасом 
древесины 450 куб. м на 1 га.

основном из злаков, разрастающихся на 
разреженных участках. Это один из наибо
лее высокопроизводительных типов леса, 
однако незначительные площади и крутиз
на склонов не позволяют в нем вести интен
сивную эксплуатацию насаждений.

Л и с т в я г  к о п ь е л и с т н ы й  располо
жен на пологих хорошо увлажненных скло
нах в долинах небольших речек. Развивает
ся на черноземно-лесных почвах, подстилае
мых карбонатной глиной и сиенитовыми 
сланцами. Насаждения этого типа, сложен
ные одной лиственницей, отличаются боль
шой сомкнутостью полога, которую при не
значительном числе стволов на 1 га можно 
объяснить большим средним диаметром.

Лиственница отличается стройными мало
сбежистыми стволами с узкой высокопри
поднятой кроной и располагается неболь
шими группами по 2—3 дерева. Возобнов
ление под пологом насаждения отсутствует. 
ПоДлесок развит слабо и представлен ши
повником иглистым, смородиной красной, 
малиной. Сплошной травяной покров до
стигает высоты 2 м. Чаще других видов в 
нем встречаются какалия копьелистная и 
крапива двудомная.

Насаждения этого типа леса легкодоступ
ны и давно вырубаются под сенокосные 
угодья, поэтому они превращаются в низин
ные злаково-разнотравные луга. Д ля вос
становления высокопродуктивных лесов в 
них нужно резко изменить ведение хозяй
ства, запретив в первую очередь сенокоше
ние на вырубках.

Л и с т в я г  в е й н и к о в о - р а з н о -
т р а в н ы й  широко распространен на той 
же высоте, что и листвяг злаково-разно
травный, поднимаясь иногда до субальпий
ского пояса. Насаждения этого типа леса,

особенно расположенные на пологих скло
нах и доступные транспорту, сильно рас
строены.

С поднятием в горы черноземно-лесные 
почвы становятся более выщелоченными и 
сменяются маломощными бурыми лесными 
почвами с признаками оподзоливания, в 
связи с чем производительность насаждений 
изменяется от I до III класса бонитета.

Возобновление в этих насаждениях кур
тинное и приурочено к окнам в древесном 
пологе. Подрост разновозрастный (6 —20 
лет) с общим количеством до 1 0 0  штук на 
1 га на 70% поврежден скотом.

Подлесок развит слабо и представлен та 
волгой средней, шиповником, жимолостью 
алтайской, смородиной красной. Травяной 
покров обильный из вейника лесного, чины 
Гмелина, василистника малого, володушки 
золотистой.

Большие площади насаждений этого 
типа леса в долинах и на склонах исполь
зуются населением для сенокосов и выпаса 
скота.

Л и с т в я г - б р у с н и ч н и к  с п о д л е с 
к о м  и з  б е р е з к и  н и з к о й  наиболее 
широко распространен в юго-восточной ча
сти Горного Алтая. Он занимает пологие 
водораздельные пространства на высоте 
1800—2000 м над уровнем моря с лесными 
оподзоленными почвами, имеющими при
знаки оглеения. Древостой двухъярусный с 
первым ярусом из лиственницы и вторым — 
из кедра. Лиственница сильно угнетена и 
образовала большое количество сухостоя.

Рис. 4. Листвяг бруснично-разнотравный с хоро
шим подростом из лиственницы.
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Возобновление под пологом численностью 
до 10  тыс. шт. на 1 га представлено исклю
чительно кедром в возрасте от 1 до 30 лет. 
Подлесок составляют березка низкая, бе
резка круглолистная, жимолость алтайская 
и иногда можжевельник сибирский. Напоч
венный покров из брусники и мхов (мох 
Шребера, этажный, кукушкин л ен ).

Располагаясь на водораздельных плато., 
насаждения этого типа леса играют боль
шое водоохранное значение, и вырубка их 
должна быть ограничена.

З е л е н о м о ш н  о-б р у с н и ч н ы е  т и п ы  
распространены обычно у вершин отдель
ных хребтов и занимают склоны северного 
направления, реже восточного. Под влия
нием пожаров в них исчезает моховой по
кров, который заменяют злаки. Листвяги 
сменяются злаково-мшистыми типами леса. 
Различная высота над уровнем моря 
(1500— 1900 м) сказывается на богатстве и 
мощности напочвенного покрова. Почвы 
горные, лесные, различной степени оподзо- 
ленности. Сомкнутость крон 0,4—0,6. Про
изводительность характеризуется IV—V 
классом бонитета.

Древостой сложен преимущественно 
лиственницей с небольшой примесью кедра, 
ели и березы. Д ля большинства типов этой 
группы характерно большое количество ва- 
лежа (50—80 куб. м на 1 га).

Возобновление леса идет по-разному (от 
0,6 до 24 тыс. штук на 1 га) и зависит 
в основном от мощности травяного по
крова.

Участки этой группы типов леса, распо
ложенные на крутых склонах, имеют боль
шое водоохранное значение и не должны 
вырубаться.

К е д р а ч - л и с т в е н н и ч н и к  б р у с -  
н и ч н и к о в ы й  распространен в цен
тральной и восточной частях Горного Алтая. 
Занимает склоны северного направления 
значительной крутизны (до 25°) и произра
стает на бурых лесных слабооподзоленных 
почвах небольшой мощности на высоте 
1600— 1900 м. Древостой сложен кедром и 
лиственницей. Кедр преобладает по коли
честву стволов, но уступает лиственнице по 
массе. Плодоношение лиственницы слабое. 
Возобновление (до 5 тыс. штук на 1 га) 
идет за счет кедра. Подрост лиственницы 
встречается только на валеже, у старых 
полуразложившихся пней в просветах дре
весного полога.

Подлесок представлен жимолостью ал
тайской и таволгой средней. Иногда встре

чаются можжевельник сибирский и березка 
круглолистная.

В травяном покрове — брусника, вейник, 
хвощ, в моховом — хорошо развит мох 
Ш ребера и этажный.

В насаждениях этого типа можно прово
дить только выборочные или постепенные 
рубки.

*  *

*
Плодоношение лиственницы в насажде

ниях почти всех типов леса слабое, обуслов
ленное значительной сомкнутостью древес
ного полога, а также поздними весенними и 
раннеосенними заморозками.

Урожай семян лиственницы значительно 
снижается в годы размножения вредителей: 
лиственничной мухи и шишковой огневки. 
Иногда повреждение семян достигает 
80%. Чаще повреждаются мелкие шишки 
красношишечной формы лиственницы.

Сбор шишек производится вручную, на 
временных участках в молодняках и приспе
вающих насаждениях небольшой полноты 
(0,3—0,4, реже 0,5) типа листвяг спирейно- 
разнотравный и листвяг вейниково-разно- 
травный на нижней границе их распростра
нения. Учет урожая 1956 г. при помощи мо
дельных деревьев в насаждених этих типов 
в возрасте 35—40 лет при сомкнутости крон 
0,4 показал, что они могут дать до 50 кг 
семян с одного га лесопокрытой площади 
с наименьшим выходом пустых семян 
(25% ). В неурожайные годы сбор шишек 
производится такж е в молодняках и при
спевающих низкополнотных насаждениях и 
рединах, используемых для выпаса скота, 
расположенных на вершинах отдельных 
хребтов на высоте 1700— 1900 м. Заготовка 
в таких участках связана с трудностью 
транспортировки. Выход полнозернистых 
семян зависит от размера шишек и начала 
раннеосенних заморозков и колеблется от 
2 0  до 60%.

Наиболее удобными и высокопродуктив
ными насаждениями для заготовки семян 
нужно считать низкополнотные насаждения 
с хорошо развитой кроной и редины третье
го и четвертого классов возраста. Спе
циальные семенные участки следует созда
вать именно в этих насаждениях, а не в 
спелых и перестойных большой полноты 
(0 ,8 ), как это рекомендовано лесоустрой
ством 1954 г. в Верх-Катунском лесхозе.

Бессистемные рубки и многовековой вы
пас скота привели к сокращению площади 
лиственничных лесов. Молодняки очень
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редки. Возобновление под пологом насаж де
ний во многих типах леса отсутствует. Вы
рубки такж е возобновляются слабо и часто 
используются под пастбища и сенокосы.

Главным препятствием возобновлению 
лиственницы на Алтае служит мощный тра
вяной покров.

Мероприятия по содействию естественно
му возобновлению в лесхозах часто прово
дятся без учета плодоношения и сезона года 
и поэтому не дают положительных резуль
татов. Появившиеся на площадках разме
ром 1 X 1 м всходы погибают от солнеч
ного ожога корневой шейки и сохраняются 
только там, где имеется отенение. Наиболее 
эффективно содействие естественному во
зобновлению площадками размером 30 X 
X 50 см. Лесничим Улаганского лесничест
ва Верх-Катунского лесхоза Т. И. Родионо
вым было проведено такое содействие вес
ной 1957 г. Оно дало в среднем 12,5 тыс. 
всходов на 1 га.

Одной из мер содействия естественному 
возобновлению в условиях Горного Алтая 
нужно считать умеренный выпас скота. Чис
ленность подроста на 1 га в возрасте от 
10  до 2 0  лет на участках, где проводится 
умеренная пастьба скота, достигает 6 — 
7 тыс., а там, где пастьбы не производится, 
подроста только 1 0 0 — 2 0 0  экземпляров.

Осенне-зимний выпас скота на вырубках 
и в рединах такж е хорошо содействует по
явлению самосева лиственницы. Однако 
до настоящего времени пастьба скота лес
хозами не регулируется, что приводит к 
уничтожению подроста.

Усиленный выпас скота как основное ме
роприятие по содействию естественному во
зобновлению можно рекомендовать на ста
рых задернелых вырубках в годы хорошего 
плодоношения семенников.

Дальнейшее развитие животноводства, 
удельный вес которого в народном хозяйст
ве районов Горного Алтая составляет 80%, 
требует от работников лесного хозяйства, 
в первую очередь, строгого контроля за 
пастьбой скота и установления предельной 
нагрузки для каждого вида пастбищ. В ка
честве придержки можно допустить выпас 
1 0 0 — 2 0 0  ю лов крупного рогатого скота в 
сезон на 1 0 0  га лесных пастбищ и листвен
ничных лесов. При распределении лесных 
пастбищ следует учитывать, что овец можно 
пасти только после выпаса крупного рогато
го скота.

Необходимо запретить выпас и отстой 
скота в молодняках до того времени, пока

Таксационная характеристика основных типов 
лиственничных лесов Горного Алтая
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Л ист вяг злаково-разнот равны й

ю л II 60 19 18 227 944 24,1
ю л И, 4 100 23 23 244 496 20,8
ю л III 120 22 29 361 1104 32,7
ю л IV 80 15 18 350 1383 36,5

Л ист вяг спи.рейно-разнотравный

ЮЛ 1 IV 200 19 22 242 592
ЮЛ 1 III 130 22 22 241 500
ЮЛ j III 35 8 12 60 944

Л ист вяг спирейный

ЮЛ II 130 26 25 188 304 15,6
ЮЛ I 140 31 28 295 336 20,9

Л ист вяг копьелист ный

ЮЛ I 110 32 29 446 480 32,5
ЮЛ и 115 28 26 218 432 18,4

Л ист вяг вейниково-разнотравный

ЮЛ I 120 29 54 17,4 8 1,87
ЮЛ II 40 14 24 76,1 192 8,85
ЮЛ III 130 22 28 188 256 15,4
ЮЛ III 250 24 46 135 116 18,6

Л ист вяг-брусничник с подлеском  
из березки низкой

1 v 11801 17 I 20 I 126 I 4881
1 v 1 80 | 10 |I 14 I 12,7| 168 1

Л ист вяг бруснично-разнотравный  

9Л1К j HI j 170 1 23 | 35 | 194 | 212 | 19,0

Листвяг-брусничник  

ЮЛ +  Е +  Б| V j 130 j 14 j 28 j 147 j 316 j 16,1

Л ист вяг вейниково-бруснично-зеленомош ный  

9Л1ЕедКБ j V j 130 J 17 j 27 | 118 | 3441 14,8

К едрач-лист венничник брусничниковый  

6К4Л j V 1210 j 18 j 26 j 282 j 648 j 33,8

идет усиленный прирост в высоту. Д ля ли
ственницы, произрастающей на Алтае, этот 
возраст составляет около 30—40 лет.
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К ВОПРОСУ О ТАКСАЦИИ м о л о д н я к о в
В. ВИЗЕМАКН

Во многих центральных и южных обла
стях европейской части СССР молодняки 
I и II классов возраста занимают половину 
покрытой лесом площади. Однако таксация 
молодняков до сих пор мало изучена, и при 
проведении лесоустройства, возникают за 
труднения в определении объема древесины, 
подлежащей вырубке. Это требует значи
тельных затрат времени, которые часто не 
оправдывают предполагаемого выхода дре
весины. С другой стороны, объемная табли
ца для сосны в зависимости от высоты и 
диаметра на высоте груди при среднем 
коэффициенте формы (по Товстолесу), а 
такж е объемная таблица маломерных ство
лов сосны, которая имеется в Справочнике 
работника лесного хозяйства (1954 г.), 
уменьшают объемы стволов сосновых мо
лодняков I бонитета на 7— 10%. Как пока
зали исследования, это объясняется тем, что 
стволы сосновых молодняков характери
зуются н е  с р е д н и м ,  а в ы с о к и м  
к о э ф ф и ц и е н т о м  ф о р м ы ,  равным:

0,12 . п q =  - 77— +  0,74,
где Н — высота дерева в м.
Это натолкнуло нас на мысль составить 

новую объемную таблицу для стволов сос
новых. молодняков.

В сосновых молодняках I класса возраста 
I бонитета на 15 пробных площадях были 
вырублены 150 моделей, объемы которых 
определены по сложной формуле середин
ных сечений. Чтобы получить сглаженные 
средние значения объемов стволов с одина
ковой высотой, объемы всех моделей вы-

Прямые объемов сосновых стволов I класса воз
раста I  бонитета при одинаковых диаметрах 

(в куб. м).

Объемы стволов сосны I класса возраста 1 бонитета (в тысячных куб. м)

Д иам етр (см)

Высота (м)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 2 3 5 • 8
4 2 4 6 9 12 16 2 0
5 3 5 7 10 14 18 23 28 -
6 6 8 11 16 21 26 32
7 9 13 17 23 30 36 42 48
8 10 14 19 25 33 40 46 54
9 15 22 27 35 43 51 60

10 16 23 30 38 47 56 66
11 18 24 32 41 50 60 72
12 19 26 34 44 54 65 78

12 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



равнивались по среднеарифметическому 
способу на полулогарифмической коорди
натной сети. По полученным прямым ли
ниям были найдены объемы (в куб. м) 
стволов с одинаковыми высотами по сту
пеням толщины через 1 см. Эти сглажен
ные объемы по 1-метровым ступеням высо
ты нанесены на второй график при одина
ковых диаметрах (рис.).

По отсчетам значений, взятых с графика, 
была составлена таблица объемов сосно
вых молодняков I бонитета (см. таблицу).

Д ля проверки графического выравнива
ния результаты, полученные этим способом, 
были подвергнуты математическому ана
лизу.

Объемы стволов, не предусмотренные в 
таблице, могут быть вычислены по формуле

V  =  g  Н  f ,

где

/  =  —7 7— +  0,46.

Составленную объемную таблицу для 
стволов сосновых молодняков можно ис
пользовать для определения объема стволов 
осины и березы. Д ля этой цели необходимо 
ввести коэффициент погрешности (к), рав
ный для осины 0,93 и для березы 0,88. При 
этом объем ствола осины или березы со
ставит:

V ^ - k .

При осветлениях и прочистках учет дре
весины производится с недостаточной точ
ностью, которая не удовлетворяет требова
ниям производства. Составленная объемная 
таблица стволов облегчит учет древесины, 
вырубаемой при рубках ухода.

ВЛИЯНИЕ ИЗРЕЖИВАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ 
И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПЛОДОНОШЕНИЕ ДУБА

А. А. КРАСНЮК 
(Учебно-опы тны й лесхоз „Лес на Ворскле")

Практикой лесоводов и эксперименталь
ными данными установлено, что опушечные 
или более редко стоящие лесные деревья 
отличаются более обильным плодоношени
ем, чем густые насаждения. М ежду тем во
прос о наиболее целесообразной изрежен
ности древостоев в конкретных условиях — 
в зависимости от их возраста, климатиче
ских условий и прочих факторов — до сих 
пор не выяснен. Перед лесохозяйственной 
практикой встала задача создать оптималь
ные условия для повышения плодоношения 
не только одиночных деревьев, но и в це
лом лесных насаждений. Д ля этого необхо
димо организовать лесосеменные хозяйства 
по садовому типу, как указывали Н. К- Ве- 
хов и другие лесоводы.

Чтобы повысить плодоношение сущест
вующих насаждений разных возрастов, в 
них надо создавать такие условия, которые 
способствовали бы лучшему их развитию, а 
следовательно, и повышению урожайности 
их семян. Такую цель и ставили мы при

проведении опытов для разработки лесохо
зяйственных и агротехнических мероприя
тий, повышающих плодоношение разновоз
растных дубовых древостоев, произрастаю
щих в учебно-опытном лесхозе (Белгород
ская область) на серых слабооподзоленных 
лесных суглинистых почвах лесостепи (пра
вый берег реки Ворсклы). При этом иссле
дования проводились не на одиночно стоя
щих и опушечных деревьях, а на значитель
ных площадях сплошных насаждений со 
свойственной им лесной обстановкой.

Опыт был заложен с доведением полно
ты насаждений до 0,6 и 0,4. С р а з н о й  
п о л н о т о й  н а с а  жд е н и й мы имели три 
варианта в двукратной повторности. Уча
сток каждого варианта (0,5 га) делился на 
две секции (южную и северную) по 0,25 га. 
Всего под опытом было занято 3 га. Конт
роль имел естественную полноту 0,9— 1 
(в среднем 779 деревьев дуба и 340 деревь
ев сопутствующих пород на 1 га).

Изреживание древостоя до полноты 0 ,6
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изучалось в двух секциях, в каждой из них 
для учета плодоношения было оставлено в 
среднем 97 семенников дуба (388 штук на 
1 га). Изреживание до полноты 0,4 также 
было проведено в двух секциях, причем на 
одной было оставлено 65, а на другой 60 
семенников (в среднем 250 деревьев на
1 га).

Семилетние наблюдения (1951 — 1957) по
казали, что в изреженных древостоях пло
доношение дуба значительно повышается. 
Так, в 1953 г. на участке, где насаждение 
было изрежено до полноты 0 ,6 , собрано 
больше желудей, чем на контрольном уча
стке, в пересчете на 1 га — на 41%, а на 
одно дерево дуба — на 2 2 1 %; при полноте 
0,4 соответственно на 89% и на 539%. 
В 1956 г. прибавка составила в первом слу
чае с 1 га 14%, а с одного д у б а — 125%. 
Такая закономерность наблюдалась все 
семь лет, в течение которых проводились 
опыты, причем при полноте 0 ,6  прибавка в 
урожае желудей на 1 га была от 5 до 77% 
и на одно дерево дуба — от 102 до 296%, а 
при полноте 0,4 на 1 га — от 19 до 79% и 
на одно дерево дуба — от 191 до 539%'.

Важное значение для роста и развития 
насаждений имеет такж е р ы х л е н и е  
п о ч в ы .  Однако влияние этого фактора на 
повышение урожайности дуба еще мало 
изучено.

Наблюдения за влиянием обработки поч
вы на повышение плодоношения дуба сред
невозрастных насаждений проводились в 
двух секциях с разными полнотами. В сек
ции, где изреженность древостоя была дове
дена до полноты 0 ,6 , оставили 108 семенни
ков дуба, а в секции с полнотой 0,4 было 
оставлено 59 семенных деревьев. Почва 
на этих участках содержалась в чистом 
пару.

Приводим показатели влияния обработ
ки почвы на повышение плодоношения ду
ба (см. таблицу).

Аналогичные результаты получены и в 
последующие два года наблюдений (1956 
и 1957). Во всех вариантах опыта с обра
боткой почвы урожай желудей был в два 
с лишним раза выше контроля.

Анализ этих данных показывает, что обра
ботка почвы оказывает положительное дей
ствие на повышение плодоношения дуба. 
Изреженные насаждения, где был удален 
подлесок и обрабатывалась почва, дали бо
лее высокую прибавку урожая как на 1 га, 
так и на дерево, чем только одно изрежи
вание. Характерно, что на протяжении че-

Влияние обработки почвы на повышение 
урожайности средневозрастных дубовых 

насаждений

<и
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1954 год

Обработанная почва
Контроль .................
Обработанная почва

Контроль
Обработай
Контроль

0,58 388 416,2 1079
0,62 432 898,3 2079
0,41 250 712,8 2851
0,42 236 1240,4 5256

1955 год

0,58 388 13,9
почва . . 0,62 432 59,8

0,41 250 15,2
почва . . 0,42 236 69,8

36
139
61

296

тырех разных по урожайности лет сбор ж е
лудей на обработанных участках, особенно 
с полнотой 0,4, был значительно выше, чем 
на контрольных.

Наконец, нами проведены интересные на
блюдения по применению у д о б р е н и й .  
Мы ставили задачу изучить влияние мине
ральных и органических удобрений на по
вышение плодоношения дуба. Для этого на 
вспаханном участке насаждения с полнотой 
0 ,6  вносились минеральные и органические 
удобрения из расчета 40 т навоза, 375 кг 
сульфата аммония, 1 0 0 0  кг суперфосфата и 
150 кг хлористого калия на 1 га.

Опыты показали, что минеральные и ор
ганические удобрения оказывают положи
тельное влияние на повышение урожая 
средневозрастных дубовых насаждений, 
произрастающих на слабооподзоленных 
лесных суглинках в условиях лесостепных 
дубрав. В 1954 г. сбор желудей с 1 га на 
участке, где в предшествующие годы были 
внесены удобрения, по сравнению с участ
ком, где была проведена только обработка 
почвы, увеличился на 8 6 %, а с одного ду
ба — на 134%, в 1956 г. соответственно на 
24 и 55%, в 1957 г.— на 29 и 63%.

Наиболее эффективной мерой воздейст
вия на повышение урожайности желудей 
средневозрастных насаждений без обработ
ки и с обработкой почвы оказалось изрежи
вание древостоев до полноты 0,4. Самый 
высокий урожай желудей получается при
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комплексном применении лесохозяйствен
ных и агротехнических мероприятий с из- 
реживанием до полноты 0 ,6 .

Простой расчет показывает, что стои
мость прибавки урожая первосортных ж е
лудей с избытком перекрывает затраты на 
все указанные мероприятия. Если к тому 
же учесть, что созданный высокий агрофон 
на семенных участках дуба будет оказы
вать влияние на протяжении многих лет, то 
экономическая эффективность этих меро
приятий будет еще более ощутительной.

В заключение следует сделать вывод, что

для обеспечения лесокультурных работ доб
рокачественными желудями местного про
исхождения в каждом лесхозе, где это воз
можно, целесообразно заложить семенные 
участки дуба. Ежегодное получение высо
ких урожаев желудей на этих участках мо
жет быть вполне обеспечено путем проведе
ния в них рубок ухода с изреживанием до 
полноты 0,6—0,4 в зависимости от возраста 
насаждений и местных условий и при со
держании почвы в чистом пару, а также 
при внесении органо-минеральных удобре
ний.

ЗАБОТА ОБ ОХОТНИЧЬЕЙ ФАУНЕ — 
ДЕЛО КАЖДОГО РАБОТНИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Б. А. СОЛНЫШКИН 
Лесничий Переславского государственного лесоохотничьего хозяйства МСХ СССР

Наши отечественные леса издавна слави
лись богатством и разнообразием охотничь
ей фауны, а между тем в настоящее время 
утвердилось мнение о том, что количество 
видов дичи постепенно уменьшается. Это 
объясняют тем, что при проектировании 
лесохозяйственных мероприятий не учиты
ваются интересы охотничьего хозяйства. 
Зачастую вырубка леса в ценных и охот
ничьих угодьях, применение химикатов без 
учета характера фауны, выкашивание тра
вы в лесу и т. п. и, наконец, слабая борьба 
с браконьерством ведут к сокращению и 
уничтожению естественных стаций зверя 
и птицы.

Государственная лесная охрана мало ин
тересуется состоянием охотничьей фауны, и 
вопросы охотничьего хозяйства для нее яв
ляются второстепенными. Огромная армия 
работников лесной охраны может и должна 
вплотную заняться делом охраны и приум
ножения охотничьей фауны. Если вопросы 
акклиматизации и реакклиматизации в на
стоящее время в лесхозах решать трудно, 
то без ущерба лесному хозяйству можно 
сохранить участки леса, где расположены 
глухариные тока, оставлять невыкошенны- 
ми небольшие поляны и прогалины для 
гнездования тетерева и т. п.

Лесная охрана может без особой затра
ты средств провести простейшие биотехни

ческие мероприятия, способствующие уве
личению численности лесных животных и 
птицы.

Часто, особенно зимой, многие звери, в 
частности лось и заяц, испытывают солевое 
голодание. Каждый лесник может сделать 
в своем обходе в местах, посещаемых этими 
животными, один-два солонца.

Простой и оправдавший себя на практике 
солонец может быть сделан следующим об
разом. На высоте 1— 1,5 м подрубается оси
на диаметром на высоте груди 16— 18 см, 
но не до конца, а так, чтобы комлевая часть 
хлыста была связана с пнем. Дерево валит
ся. В каком-либо месте ствола (для лося 
на высоте 1 м, а для зайца 0,3—0,4 м) вде
лывается и заклинивается кусок соли-лизу
на весом 3— 6  кг. Д ля зайца ком соли мо
жет быть меньше. Не ко всем солонцам и 
не сразу подходит зверь, поэтому не сле
дует удивляться, если некоторые из солон
цов не будут посещаться. В первое время 
лоси даж е пугаются блестящих на солнце 
кусков соли. Поэтому изготовление солон
цов лучше производить в комплексе с дру
гим, очень полезным мероприятием: валкой 
осины для подкормки лося и зайца в зим
ний период.

На один обход площадью 700—900 га до
статочно свалить с корня 3— 6  куб. м осины 
диаметром 12— 18 см (для зайца 1 0 — 12  см)
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так же, как и для устройства солонца. Д е
ревья рубятся на расстоянии 1 0 — 2 0  м друг 
от друга по 6 — 8  шт. в одном месте. В одно 
из таких деревьев и полезно вделать соло
нец. Посетив подкормочную площадку не
сколько раз, зверь привыкает к солонцу и 
лижет его.

В местах обитания глухаря и тетерева, 
там, где в этом есть необходимость, зимой 
хорошо сделать 1—2 галечника. Галька 
нужна для перетирания пищи в зобу птицы 
и часто можно видеть глухаря или тетере
ва, собирающего ее на железнодорожных 
насыпях, дорогах и т. п. Д ля устройства га
лечника в каком-либо не задуваемом сне
гом месте разравнивается площадка разме
ром 2X 2 м, на которую насыпается 
25—35 кг мелкой гальки или крупного 
песка. Периодически галечники очищаются

от снега. Практика показала, что устрой
ство для этой цели различного рода крыш 
отпугивает птиц.

В каждом лесничестве можно посеять по 
0,3—0 ,6  га овса на подкормку дичи.

Весьма серьезно должен быть поставлен 
вопрос об отстреле хищников и бродячих 
кошек и собак. При этом леснику должно 
даваться конкретное задание на вид и ко
личество отстрела.

Безусловно вредными хищниками следует 
считать: волка, ястребов — тетеревятника и 
перепелятника, луня болотного, нежела
тельными в лесу являются сорока и ворона. 
Вопрос об отстреле других хищников (лиса, 
енот, куница, рысь и др.) должен решаться 
в каждом отдельном случае по согласова
нию с охотинспекцией.

Особое место занимает борьба с бра
коньерством. Вред этого пережитка про
шлого трудно преувеличить. В борьбе с 
браконьерством лесная охрана должна быть 
решительной и принципиальной. Оправды
вает себя способ патрулирования группами 
по 3—4 человека во время прилета птиц, 
их гнездования и токования. Каждый лес
ник должен хорошо знать, где, какие виды 
дичи и в каком приблизительно количестве 
имеются в том или ином обходе.

Вопросы охотничьего хозяйства должны 
включаться в программу лесоустроитель
ных работ. Каждому работнику лесного хо
зяйства надо развить в себе любовь к на
шей природе и любовь не созерцательную, 
а творческую и активную.

В Юхновском лесхозе Калужской области про
водится большая работа по лесовозобновлению 
вырубок ценными породами. На снимке: культу

ры сосны, созданные восемь лет назад.
Фото А. Ш а г и н а
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 

~ ^ >----------

ЗАЩИТА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯМИ 
КОЛЛЕКТОРОВ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ

Инженер М. А. БОГАТЮК 
Д агана-Киикский лесхоз (Тад ж и кская  ССР)

Народнохозяйственное 
значение Вахшской долины, 
ставшей основным постав
щиком ценнейших сортов
хлопка в Таджикистане, осо
бенно возросло в последние 
годы. Благоприятные кли
матические условия позво
ляют выращивать высокие 
урожаи хлопка. Однако
дальнейшее повышение уро
жайности хлопчатника
здесь, как и в других оро
шаемых районах Средней
Азии, невозможно без ши
рокого комплекса мелиора
тивных мероприятий, в си
стеме которых особо важ 
ное место должны занимать 
лесные насаждения для за 
щиты коллекторно-дренаж
ной сети.

В Вахшской долине на
блюдаются постоянные раз
рушения откосов коллектор
ной сети. Под действием 
выхода грунтовых вод отко
сы размываются, обвалива
ются, оползают, и в резуль
тате коллекторно-дренажная 
сеть преждевременно выхо
дит из строя. Чтобы предо
хранить откосы коллекторов 
от разрушения, есть единст
венно верный путь — обсад

ка их древесной раститель
ностью.

Мощные корневые систе
мы древесных пород, вы са
женных по откосам, будут 
способствовать закреплению 
почво-грунта коллекторов. 
Подбор растений с широкой 
густой кроной обеспечит ин
тенсивную транспирацию, 
препятствующую вторично
му засолению почв, начи
нающемуся обычно вдоль 
оросительных каналов и 
коллекторов и затем пятна
ми переходящему на хлоп
ковые поля. Ширококронная 
растительность к тому же 
затенит дно каналов и кол
лекторов, не допуская их за 
растания болотными трава
ми и заиления, что без
условно продлит срок служ
бы коллекторной сети. 
Нельзя не учесть и того, что 
в республике остро ощу
щается нехватка древесины, 
необходимой для народного 
хозяйства.

Как показали наши иссле
дования, деревья, высажен
ные на откосах, обладают 
исключительной энергией 
роста. Такие посадки не тре
буют специальных поливов,

занимают площади, непри
годные для хлопчатника и 
других сельскохозяйствен
ных культур. Мы не гово
рим уже о том, насколько 
улучшится микроклимат и 
украсится ландшафт мест
ности.

Весной 1953 г. нами сов
местно с сотрудниками Ин
ститута почвоведения, ме
лиорации и ирригации и 
Министерством водного хо
зяйства республики под ру
ководством проф. Ф. Н. Ру
санова была произведена 
опытная обсадка деревьями 
откосов одного из наиболее 
разрушенных и заросших 
коллекторов (В-9). Мы по
ставили перед собой зада
чу — испытать солестойко:ть 
древесных пород, выбрать 
наиболее пригодные из них 
и установить наиболее пра
вильное размещение их на 
коллекторно-дренажной се
ти. Своеобразие выбранного 
коллектора состоит в том, 
что его откосы в разных от
резках не одинаковы: име
ются участки с намытыми и 
нормальными почвами, с об
наженными грунтами. Дли
на коллектора 6,5 км, шири
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на по дну 2 —4 м, по верху 
10— 15 м.

Характеристика почво- 
грунтов определялась при 
участии научных сотрудни
ков О. А. Грабовской и 
Р. С. Леонтьевой. Как на 
этом, так  и на других кол
лекторах долины преоблада
ют слабозасоленные или 
комплексные (ирригацион
ные слабозасоленные +  лу 
говые незаселенные) почво- 
грунты, которых на коллек
торе около 80 %!. Характер 
их засоления в основном 
сульфатно-хлоридный. Луго

вые сильнозасоленные, луго
вой солончак и ирригацион
ные сильнозасоленные встре
чаются значительно реже.

Почво-грунты в основном 
легкие глинистые, средние 
и тяжелые суглинистые, бед
ны гумусом (в верхнем го
ризонте 1,5—2%', внизу — до 
0,5% ). Грунтовые воды за 
легают на глубине 1,5— 2  м, 
слабо минерализованы, со
держат от 3,5 до 4 г солей 
в 1 л воды. О степени 
увлажнения почво-грунтов 
дают представление следую
щие данные (см. таблицу).

Средняя влажность почво-грунта до глубины 1 м
(в % от абсолютно сухого веса)

Ряды 
посадок 

на откосах

Расстояние 
рядов от 

у р еза  воды 
в коллекторе 

(м)

Апрель Июль Сентябрь

1 0 ,5 27,5 28,8 25,9
2 1 ,0 23,0 2 1 , 0 22,4
3 1,5 24,8 16.2 18.5

Как видим, резких изме
нений во влажности по се
зонам нет, кроме верхних 
(третьих) рядов. В целом 
условия увлажнения для 
большинства лесокультур на 
слабозасоленных и незасо- 
ленных почво-грунтах мож
но считать благоприятными.

Всего на коллекторе было 
высажено и взято под на
блюдение более 5 тыс. двух
летних саженцев следующих 
пород: акация белая, лох 
узколистный (дж игда), ива 
белая, вяз перистоветвистый 
(карагач), тополь Боллеа- 
на, туранга (2 —3-летний 
самосев), шелковица белая, 
ясень зеленый. Деревья вы
саживались на откосах в 
три ряда: 1-й р я д —-на рас
стоянии 0,5 м от уреза воды 
в коллекторе, 2 -й — на 1 м, 
3-й — на 1,5 м. Расстояние

в рядах 1 м. Размер поса
дочных ям 0,5 X 0,5 X 0,5 м. 
Отметим, что на коллекто
рах и каналах в Средней 
Азии, особенно в их верхних 
частях, ощущающих недо
статок влаги на сухих скло
нах оврагов, густые посадки 
наиболее целесообразны.

Приводим некоторые дан
ные пятилетних исследова
ний приживаемости и роста 
лесокультур в зависимости 
от почво-грунта на коллек
торе.

Комплексные почво-грун
ты (ирригационные слабо
засоленные +  луговые не- 
засоленные). Здесь в пер
вом ряду наилучшие прижи
ваемость и рост имеют ива 
белая (среднегодовой при
рост 240 см) и тополь Бол- 
леана (150 см). Во втором 
ряду хорошим ростом отли

чаются акация белая, шел
ковица белая, тополь Бол
леана, вяз перистоветви
стый. Средняя высота этих 
пятилетних деревьев в 
1956 г. составляла 5—6,5 м, 
диаметр корневой шейки 
5—7 см. Прирост по годам 
у деревьев во вторых рядах 
имеет возрастающий харак
тер, за исключением ясеня 
зеленого, рост которого в 
молодом возрасте крайне за 
медлен (рис. 1). В третьем 
ряду полностью отпали то
поль Боллеана и ясень зе
леный. В остальном рост и 
развитие растений второго 
и третьего рядов одинаковы.

Средний годовой прирост 
у четырехлетних деревьев, 
высаженных на откосах, 
резко увеличивается даже 
при одном уходе за ними 
(прополка и рыхление под 
деревцами). Так, акация 
белая без ухода имеет сред
ний годовой прирост 117 см, 
вяз перистоветвистый —- 92, 
тополь Боллеана— 100, шел
ковица белая— 106, ясень 
зеленый — 20 см. Уже при 
одном уходе прирост увели-

Рис. 1. График прироста древес
ных пород на комплексном почво- 
грунте по годам. Вторые ряды. 
Условные обозначения: 1 — ясень 
зеленый; 2 — вяз перистоветви
стый (карагач); 3 — тополь Бол
леана; 4 — акация белая; 5 — шел

ковица белая.
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Рис. 2. Корневая система шелковицы белой в 5-летнем возрасте 
на комплексном почво-грунте во втором ряду.

чивается: у акации белой — 
на 29 % вяза перистовет
вистого — на 59,4 %, тополя 
Боллеана — на 34%, шелко
вицы белой—на 21,5%, ясе
ня зеленого — на 42,5%.

Кроны деревьев на этом 
почво-грунте хорошо сфор
мированы и облиствены. 
Растения вегетируют на 
3—5 дней раньше, чем на 
других почво-грунтах. Рост 
деревьев в высоту начинает
ся в первой декаде апреля

и прекращается с середины 
августа. Листопад — конец 
сентября, начало октября.

Наши исследования пока
зывают, что закрепление 
почво-грунта коллекторов 
древесными породами впол
не надежно. Так, на рас
стоянии 1 и 1,5 м от уреза 
воды в коллекторе на комп
лексном почво-грунте корне
вая система превосходно 
развивается у акации бе
лой, вяза перистоветвистого,

шелковицы белой, а у ивы 
белой и тополя Боллеана — 
в первом ряду. Корневые 
системы этих (пятилетних) 
пород обладают удивитель
ной пластичностью. На рас
стоянии 1 м от уреза воды 
они начинают горизонтально 
распространяться по откосу 
(рис. 2). Корневые системы 
мощные, состоят из хорошо 
развитых боковых корней, 
достигающих в длину 1,5—
2  м и покрытых сетью мел
ких сосущих корешков. Ос
новная масса корней распо
ложена в верхнем слое поч- 
во-грунта (0—50 см).

В третьем ряду корневая 
система вяза перистоветви- 
стого и остальных пород 
стремится распространять
ся вертикально по откосу, 
как бы вытягиваясь к воде 
(рис. 3). Мощные корневые 
тяжи с многочисленными со
сущими корешками распо
лагаются в почво-грунте 
от 10  до 80 см, распростра
няясь в радиусе 1 2 0 — 2 1 0  см. 
Длина отдельных корней 
2,5—3 м.

Приживаемость культур 
достаточно высокая. Отпад 
колеблется от 10 до 25%.

Сильнозасоленные ирри
гационные почво-грунты. 
В целом условия для роста 
и развития деревьев на 
этом почво-грунте несколь
ко угнетающие и даже не
благоприятные для таких 
пород, как тополь Боллеа
на, акация белая, ясень зе
леный. Изучение их при
роста по годам позволяет 
отметить, что тополь Бол
леана, например, особенно 
чувствителен к избытку со
лей в почво-грунте и гибнет 
в первый же год после по
садки. Ясень зеленый хотя и 
не дает массового отпада в 
первые годы, однако при
рост его крайне мал. Ана
логичную картину мы на
блюдаем и у акации белой.

Иначе ведут себя на этом
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Рис. 3. Корневая система вяза перистоветвистого (карагача) 
на комплексном почво-грунте в третьем ряду.
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почво-грунте в первом ряду 
ива белая и во втором ряду 
вяз перистоветвистый и шел
ковица белая, текущий при
рост которых, например за
1956 г., был 72 см, 56 см и 
46 см. Средняя приживае
мость этих деревьев 
58—60%. В третьем ряду 
деревья гибнут; по-видимо
му, недостаток влаги усили
вает токсичность солей поч
во-грунта.

Раскопки сохранившихся 
пород показали, что их кор
невые системы развиваются 
удовлетворительно и рас
пространяются по откосу в 
радиусе 80—90 см при глу
бине залегания 0—30 см. 
Надо сказать, что на этом 
почво-грунте у некоторых 
пород, например у ясеня 
зеленого, корневая система 
развивается значительно 
лучше надземной части.

Вегетация древесных по
род задерживается на неде
лю по сравнению с деревья
ми на комплексном почво- 
грунте. Кроны деревьев об- 
листвены редко, листья 
меньше обычных, жесткие 
(у шелковицы белой и вяза 
перистоветвистого), начало 
листопада с середины сен
тября. У акации белой и 
ясеня зеленого со второй 
половины июля замечено 
пожелтение листьев, кото
рые затем засыхают и 
преждевременно опадают.

Луговые сильнозасолен
ные почво-грунты. На этом 
почво-грунте в первом ряду 
хорошо растут ива белая 
(средний годовой прирост 
190 см) и во всех трех ря
дах лох узколистный, дав
ший в среднем прирост за 
год 120 см. В первых двух 
рядах более или менее 
устойчива туранга. Прижи
ваемость этих пород высо
кая — 80—85%'.

Ива белая и лох узколист
ный имеют хорошо облист
венные кроны. Начало ве

гетации у ивы — в конце 
марта, у лоха — в начале 
апреля. Листопад отмечен в 
конце октября — начале 
ноября. Акация белая, шел
ковица белая, вяз перисто- 
ветвистый и ясень зеленый 
хотя и прижились, однако 
прироста почти не дают.

Грунты обнаженные, сла
бозасоленные. На плотных 
грунтах, выброшенных со 
дна коллектора, лесокуль
туры в основном гибнут из- 
за плохой аэрации почв и 
малого содержания гумуса 
(0,49% ). Принявшиеся рас
тения имеют ничтожный

сосущими корешками. Кор
невая система оранжевого 
цвета, на ней попадаются и 
корешки белого цвета, так 
называемые «воздушные 
корни».

Луговой солончак. Солон
чак на коллекторах встре
чается редко, в виде неболь
ших белых пятен. На солон
чаке отмечен полный отпад 
высаженных пород — лоха 
узколистного, туранги, ивы 
белой и др.

Болотистый почво-грунт. 
На коллекторах он появ
ляется чаще, чем солончак, 
и обычно в понижениях.

прирост и в последующие 
годы в массе отпадают.

Из испытанного ассорти
мента древесных пород 
исключение составляют ива 
белая в первом ряду и в 
меньшей степени акация бе
лая во втором ряду (сред
ний прирост 27 см). Ива 
белая высаживалась колья
ми 0,5 м. За четыре года 
рост ее в высоту составил 
3,5 м, средний годовой при
рост 75 см. В 4-летнем воз
расте корневая система ивы 
белой (рис. 4) имеет ярко 
выраженный стержень, иду
щий вглубь до 40 см. От не
го в , стороны по откосу 
расходится множество боко
вых корней длиной 120— 130 
см, густо усеянных мелкими

Образование болота связано 
с подъемом грунтовых вод 
и выходом их на поверх
ность. Несмотря на малое 
содержание солей в болоти
стом почво-грунте, деревья 
гибнут от вымокания и за 
гнивания корневых систем.

Д ля изучения затеняюще
го действия древесной рас
тительности на дно коллек
тора такой же опыт был за 
ложен нами в 1954 г. с уча
стием сотрудников станции 
СоюзНИХИ на коллекторе 
протяженностью 2  км, ши
риной по дну 1,5— 2  м, по 
верху 3— 6  м.

Почво-грунты этого кол
лектора слабо засолены. 
Г рунтовые воды залегают 
на глубине 1 ,8 — 2  м.

расстояния ят уреза Sidai В см.

Рис. 4. Корневая система ивы белой в 4-летнем возрасте 
на обнаженном грунте в первом ряду.
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С одной стороны коллек
тора посадили в два ряда 
иву белую ( 1-й ряд) и вяз 
перистоветвистый (2 -й ряд). 
По другой стороне коллек
тора были посажены черен
ками гибридные ивы: кор
зиночная, сердцелистная, 
ушастая, ланцетолистная, 
блестящелистная, а также 
тополи и их гибриды: Пет
ровского, лавролистного, 
позднего, дельтолистного. 
Эти гибридные растения, 
значительно расширившие 
ассортимент испытываемых 
пород, нам предоставил 
Ташкентский ботанический 
сад Академии наук Узбек
ской ССР.

Ива белая и вяз перисто
ветвистый высажены по от
косу в шахматном порядке 
(ива на 0,5 м, а вяз на 1 м 
от уреза воды в коллекто
ре). Расстояние между де
ревьями в рядах 1 м. В 4 го
да ива белая и вяз имеют 
среднюю высоту 4,5—5 м.

Черенки гибридов ив и 
тополей высаживались в 
один ряд по откосу на рас
стоянии 1 м друг от друга и 
в полуметре от воды в кол
лекторе. Приживаемость 
всех высаженных гибридов 
85—90 %', средний прирост 
за год 80— 100 см.

* *
*

Наши опыты убеждают 
в том, что в условиях Сред
ней Азии рациональная об
садка древесной раститель
ностью оросительной и кол

лекторно-дренажной сети 
позволит содержать оро
шаемые земли в образцовом 
состоянии. Впервые прове
денный в нашей республи
ке опыт обсадки коллектор
но-дренажной сети свиде
тельствует о больших воз
можностях в этом направ
лении.

На слабозасоленных  и не
заселенных почво-грунтах 
рекомендуем высаживать на 
откосах коллекторов сле
дующие породы: в первых 
рядах'— ивы белую, сердце
листную, ушастую, ланцето
листную, блестящелистную, 
корзиночную, тополи Бол
леана, Петровского, позд
ний, лавролистный, дельто
листный; во вторых ря
дах — акацию белую, шел
ковицу белую, вяз перисто
ветвистый (карагач) и те 
же тополи, что в первом ря
ду; в третьих рядах — ака
цию белую, шелковицу бе
лую, вяз перистоветвистый 
(карагач). На этих почво- 
грунтах первый ряд целесо
образно высаживать на рас
стоянии 70—80 см от уреза 
воды в коллекторе, так как 
во время полива хлопчатни
ка уровень воды в коллек
торе повышается и корне
вые системы деревьев ча
стично затопляются. При
мерно на 20—30 см нужно 
сместить вверх вторые и 
третьи ряды.

На ирригационных силь- 
нозасоленных почво-грунтах 
можно высаживать в пер
вом ряду — иву белую, во

втором — вяз перистовег- 
вистый (карагач), шелкови
цу белую, а также древо
видные тамариксы — Мейе
ра, Литвинова и др. (Ф. Н. 
Русанов).

На луговых сильнозасо- 
ленны х  почво-грунтах сле
дует вводить в первых ря
дах — иву белую, турангу и 
во всех трех рядах — лох 
узколистный (джигду) и та
мариксы.

На обнаженных слабоза
соленных грунтах в первых 
рядах лучше всего исполь
зовать ивы. Во вторых и 
третьих рядах ива не дала 
желаемых результатов. Поэ
тому в дальнейшем следует 
применить способ горизон
тальной посадки ивы, ус
пешно примененный А. В. 
Гурским (1950) в условиях 
Памира. Стебли ивы длиной
1— 1,5 м высаживают попе
рек откоса, заделывая их 
на глубину 10— 15 см, при
чем так, чтобы нижний ко
нец стебля находился бли
же к воде (0,5—0 ,6  м).
В засушливых местополо
жениях на этих почво-грун
тах следует высаживать за
сухоустойчивые и менее 
прихотливые кустарники — 
бахарис, аморфу и др. 
(Ф. Н. Русанов).

Чтобы быстрее обеспе
чить мелиоративное дейст
вие насаждений, целесооб
разно начинать посадочные 
работы одновременно со 
строительством коллекторов 
и каналов.
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ТОПОЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С. А. РОСТОВЦЕВ 
Отдел селекции ВНИИЛМ

Биологическая устойчивость новых видов 
и сортов тополей в данных почвенно-клима
тических условиях — один из главных пока
зателей пригодности их для широкого ис
пользования в культурах. Особое внимание 
обращается на их морозоустойчивость. 
Устойчивость против зимних морозов в ко
нечном счете определяет и такие признаки 
и свойства культивируемых тополей, как 
быстрота роста, форма ствола и кроны, под
верженность грибным заболеваниям, устой
чивость против вредителей и др. В связи с 
этим нами весной 1958 г. проводилось из
учение результатов перезимовки тополей 
отечественного и иноземного происхожде
ния, произрастающих в плантациях и шко
лах Ивантеевского селекционного опорного 
пункта и Ивантеевского опытного лесного 
питомника (Московская область).

Со второй половины октября 1957 г. в 
Московской области установилась необыч
но теплая погода, удерживавшаяся до вто
рой декады ноября. Это вызвало в первой 
декаде ноября набухание почек у многих 
древесных пород, увеличило расходование 
отложенных запасных веществ у них и в 
целом не благоприятствовало закалке рас
тений для перенесения зимних морозов.

В течение зимы 1957/58 г. удерживалась 
преимущественно слабоморозная и теплая 
погода с частыми продолжительными отте
пелями, снегопадами, гололедом и даже 
дождями. Такая погода благоприятствовала 
раннему выходу растений из состояния зим
него покоя, что должно было снизить моро
зоустойчивость растений. На этом фоне в 
третьей декаде марта установилась необыч
но морозная погода. Резкий переход от от
тепелей к довольно продолжительным мо
розам должен был выявить различия в мо
розоустойчивости различных видов и сортов 
тополей.

В плантациях и школах Ивантеевского 
опытного лесного питомника в зиму 
1957/58 г. испытывались однолетние и двух
летние черенковые саженцы 80 видов и сор
тов тополей отечественного происхождения. 
Как показали данные учета, проводившего
ся 23—28 апреля 1958 г., у испытываемых

видов и сортов после перезимовки отмеча
лось обмерзание побегов, высушивание вер
хушек и ошмыгивание почек под тяжестью 
мокрого снега.

Уже при рекогносцировочном осмотре 
обращал на себя внимание тот факт, что 
нижняя граница обмерзания побегов топо
лей -совпадает по высоте и, очевидно, за 
висит от высоты снежного покрова: у о д 
н о г о  и т о г о  ж е  в и д а  и л и  с о р т а  
т о п о л я  д л и н а  о б м е р з ш е й  в е р х 
н е й  ч а с т и  п о б е г а  у в е л и ч и в а е т с я  
с м о щ н о с т ь ю  е г о  р о с т а .  Наимень
шая длина обмерзшей части отмечалась у 
наиболее слабо росших в высоту побегов, 
более укрытых под снегом от действия низ
ких температур. С северной, затененной, 
стороны побега длина обмерзшей части 
меньше, чем с южной, более нагреваемой, 
стороны. Очевидно, более сильное нагрева
ние побегов вызывает при оттепелях в кон
це зимы более ранний выход тканей из со
стояния покоя. Это снижает их устойчивость 
против морозов и обусловливает сильно вы
раженные различия в протяженности зоны 
обмерзания побегов с северной и южной 
сторон.

По данным учета, у с т о й ч и в о с т ь  
ч е р е н к о в ы х  с а ж е н ц е в  т о п о л е й  
п р о т и в  з и м н и х  м о р о з о в  и з м е 
н я е т с я  с и х  в о з р а с т о м .  Однолет
ние черенковые саженцы тополей одного и 
того же вида или сорта обычно менее 
устойчивы против морозов, чем двухлетние 
черенковые саженцы. Для примера приве
дем некоторые наиболее типичные данные 
об обмерзании однолетних и двухлетних 
черенковых саженцев тополей в зиму 
1957/58 г. (см. таблицу).

У двухлетних черенковых саженцев ве
личина обмерзшей части побега не превы
шает одной трети, а у однолетних достига
ет двух третей общей длины побега.

Выше отмечалось, что различия в по- 
врежденности побегов зимними морозами у 
многих видов и сортов тополей зависят от 
силы их роста и укрытия побегов снеговым 
покровом. Это во многих случаях затрудня
ет анализ полученных материалов. Однако
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Виды и сорта тополей и их 
происхождение

Протяж енность верхней 
обмерзш ей части побега 
по отношению к общей 

длине

однолет- 
>. ние 

черенко
вые 

саженцы

двухлетние
черенко

вые
саженцы

Пирамидальный X берлинский
№ 773 ......................................... 1/2 1/3

Пирамидальный X китайский
№ 667 ......................................... 2/3 1/3

Боллеана (Камыш ин)................. 1/4 верхушки
Канадский (Красный Тростя-

н е ц ) .............................................. 1/3 1/4
Канадский (Дальний Восток) 1/2 1/3
Канадский (Молдавия) . . . . 1/2 1/3
Берлинский ( У ф а ) ..................... 1/2 1/4
Берлинский (Лебяжье) . . . . 1/3 1/4
Китайский (Красный Тростя-

н е ц ) .............................................. 1/2 1/3

приведенные данные свидетельствуют о том, 
что степень повреждения зимними мороза
ми однолетних черенковых саженцев боль
ше, чем двухлетних, хотя у двухлетних са
женцев сильнее развиты побеги и они менее 
укрыты снеговым покровом. Это подтверж
дает сделанный вывод, что двухлетние че
ренковые саженцы устойчивее против зим
них морозов, чем однолетние.

Меньшая морозоустойчивость однолетних 
черенковых саженцев данного вида или сор
та тополя объясняется задержкой у них 
окончания вегетационного периода и худ
шим вызреванием побегов. Фенологические 
наблюдения в конце вегетационного перио
да 1957 г., подтверждаемые данными перио
дических обмеров прироста по высоте, для 
большинства испытываемых видов и сортов 
тополей показывают, что однолетние черен
ковые саженцы задерживаются в оконча
нии вегетации и уходят в зиму слабее под
готовленными к перезимовке, чем двухлет
ние саженцы.

Если обратиться к видовым и сортовым 
различиям тополей по устойчивости против 
зимних морозов, то можно такж е увидеть, 
что в и д ы  и с о р т а ,  з а д е р ж и в а ю 
щ и е с я  с о к о н ч а н и е м  в е г е т а ц и 
о н н о г о  п е р и о д а  и у х о д я щ и е  в 
з и м у  с о  с л  а б о о д р е в е с н е в ш и  м и 
п о б е г а м и ,  м е н е е  м о р о з о у с т о й ч и -  
в ы, чем тополи, нормально завершающие 
вегетационный период. Среди однолетних 
черенковых саженцев 78 видов и сортов то
полей отечественного происхождения ушло 
в зиму 1957/58 г. с неодревесневшими вер

хушками побегов 25 видов и сортов; из них 
перезимовало без повреждения морозом 
только 12  %, оказалось с обмерзшими вер
хуш кам и— 2 0 %', с повреждением побегов 
от четверти до трети их длины — 28% и с 
повреждением от половины до двух третей 
побега — 40%'. С одревесневшими побегами 
ушло в зиму 53 вида и сорта тополей; из 
них оказалось без повреждений морозом 
72%', с повреждением верхушек побегов — 
21% и только у 7% длина обмерзшей части 
побегов была не больше четверти их общей 
длины. Это показывает, что п р е д в а р и 
т е л ь н о  о п р е д е л я т ь  м о р о з о 
у с т о й ч и в о с т ь  т о п о л е й  м о ж н о  
у ж е  о с е н ь ю  н а  о с н о в а н и и  о ц е н 
к и  у с п е ш н о с т и  о д р е в е с н е н и я  их  
п о б е г о в  п е р е д  у х о д о м  в з и м у .

По данным фенологических наблюдений, 
особенно задерживаются с окончанием ро
ста тополи канадский, берлинский, пирами
дальный, китайский и многие гибридные 
сорта с участием этих видов тополей в ка
честве родительских особей. Эти же тополи 
и наиболее сильно повреждаются зимними 
морозами. Так, в группу видов и сортов то
полей с повреждением от половины до двух 
третей общей длины побегов у однолетних 
черенковых саженцев входят тополи: пира
мидальный X берлинский № 773, пирами
дальный X берлинский, пирамидальный X 
X китайский № 667 (селекции А. В. Аль- 
бенского), Максимовича (Ивантеевка), ка
надский (Молдавия и Дальний Восток), 
берлинский (Уфа), гибрид московского 
улучшенного с краснонервным № 1416.

Следует отметить, что при одной и той 
же комбинации скрещивания полученные 
гибриды различаются по их морозоустойчи
вости. Так, тополи селекции А. С. Яблокова 
«П и о н е  р», « С т а л и н е  ц», « Р у с с к и  й», 
полученные от скрещивания тополя черно
го пирамидального с осокорем, в зиму 
1957/58 г. морозами не повреждались, а у 
пирамидально-осокоревых гибридов А. В. 
Альбенского длина обмерзшей части со
ставляла треть общей длины побега. Эти 
данные тем более показательны, что одно
летние черенковые саженцы пирамидально- 
осокоревых гибридов А. В. Альбенского от
ставали в росте по высоте от тополя «Пио
нер» на 12,5%, «Русский»— на 26%, «Ста
линец»— на 32% и, следовательно, были бо
лее укрыты снеговым покровом от повреж
дения морозами. В данном случае морозо
стойкость гибридных тополей определяется 
не только видовой принадлежностью роди
тельских пар, но и их происхождением, а
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также условиями воспитания с первых лет 
жизни.

Влияние географического происхождения 
черенков на успешность перезимовки одно
летних черенковых саженцев подтверждает
ся данными п о  т о п о л ю  к а н а д с к о м у .

Наиболее сильная степень обмерзания 
побегов (половина длины) отмечается у 
тополя канадского, выращенного из черен
ков южных районов Дальнего Востока и 
Молдавии. Черенковые саженцы б о л е е  
с е в е р н о г о  п р о и с х о ж  д е н и я обмер
зают слабее. Так, у однолетних черенковых 
саженцев тополя канадского, происходящих 
из Сумской области, протяженность обмерз
шей части побега составляла уже треть об
щей длины, а у черенковых саженцев этого 
же вида из Липецкой области обмерзли 
только верхушки побегов. Морозоустойчи
вость черенковых саженцев и з  в о с т о ч 
н ы х  р а й о н о в  выше, чем у черенковых 
саженцев более западного происхождения. 
У черенковых саженцев тополя канадского 
из Сталинградской области обмерзла треть 
побега, а у саженцев из Алтайского 
края — только верхушки побегов. Менее 
выражены эти различия среди двухлетних 
черенковых саженцев.

Очевидно, влиянием 'происхождения гиб
ридных тополей объясняется тот факт, что 
сорта селекции А. М. Б е р е з и н а  (№№ 8 , 
155, 121, 89, 5), формировавшиеся в услови
ях континентального климата предураль- 
ской лесостепи (Баш кирская А ССР), ха
рактеризуются и более ранними сроками 
окончания вегетации и высокой устойчиво
стью против зимних морозов. Среди одно
летних и двухлетних черенковых саженцев 
гибридных сортов тополей селекции 
А. М. Березина в зиму 1957/58 г. обмер
зания побегов не наблюдалось. Наряду с то
полями «Пионер», «Сталинец» и «Русский» 
не повреждались такж е морозами тополи 
« и в а н т е е в с к и  й», « с о в е т с к и й  п и 
р а м и д а л ь н ы й » ,  т о п о л ь  Я б л о к о -  
в а и « п о д м о с к о в н ы й »  селекции 
А. С. Яблокова. Высокую морозоустойчи
вость показали гибридные тополи селекции 
П. Л. Б о г д а н о в а  (№№ 30/12, 26, 14/15, 
13/11, 86/19, вегетативные гибриды № 1 и 
№ 10 — Выщепенец), формировавшиеся в 
условиях северных районов европейской ча
сти СССР. Из последних только у вегета
тивного гибрида № 10  отмечено поврежде
ние верхушек побегов. С о в е р ш е н н о  
не  п о в р е ж д а л и с ь  м о р о з о м  топо
ли: бальзамический (Баш кирская АССР, 
Сумская область, Московская область, Ал

тайский край), душистый (Башкирская 
АССР, Дальний Восток), сибирский, розо
вый (Алтайский край, Липецкая область), 
лавролистный (Алтайский край), волоси
стоплодный (Минская область), петровский 
(Баш кирская АССР), краснонервный и се
веро-западный (Сталинградская область), 
московский (Липецкая область).

Среди изучавшихся видов и сортов топо
лей, черенки которых были присланы и з 
Ч е х о с л о в а к и и ,  наибольшая повреж
даемость морозами отмечалась у клонов 
P. monilifera и P. regenerate. Так, у 
P. monilifera из 32 испытываемых клонов 
72% в той или иной степени повреждены 
зимними морозами. Особенно значительные 
повреждения (до трети побега) отмечались 
у клонов №№ 83, 109, 114, 115, 117, 118, 193. 
Не обмерзали клоны №№ 67, 71, 106, 111,
119, 198, 310, 311. Из 13 клонов P. regenerate 
повреждено морозом 69%, причем особенно 
сильно обмерзли (до трети побега) клоны 
№№ 151 и 156. Более значительное обмер
зание (до половины побега) отмечалось у 
однолетних черенковых саженцев клонов 
№№ 148 и 249. Не повреждались морозом 
клоны №№ 24, 143, 145, 475.

Среди 15 клонов P. m arilandica подверг
лось повреждению морозом 40 %!, причем у 
двухлетних черенковых саженцев величина 
обмерзшей части, как правило, не превы
шала четверти длины побега (клоны 
№№ 125, 129, 132, 136). Более значитель
ные повреждения отмечались у однолетних 
черенковых саженцев. Длина обмерзшей 
части у однолетних черенковых саженцев 
клона № 123 была до половины побега, а 
у клона №  136 — две трети побега. Совер
шенно не повреждались морозом клоны 
№№ 20, 121, 122, 126, 128, 130, 131, 134, 135.

Среди клонов P. serotina особенно устой
чивыми против зимних морозов оказались 
клоны №№ 22, 90, 194, 207, 400, 710, черен
ковые саженцы которых перезимовали без 
обмерзания. Из 6  испытываемых клонов 
P. robusta обмерзание отмечалось только у 
клонов № 170 и № 543, причем длина об
мерзшей части составляла четверть длины 
побега. Клоны №№ 167, 169, 164 и 174 об
мерзанию не подвергались. Устойчивыми 
против морозов оказались также клоны 
P. Eugenii. Среди них только у клона № 140 
отмечалось обмерзание верхушек побегов. 
Клоны №№ 138, 139 и 141 перезимовали без 
повреждений.

Из видов и сортов тополей, присланных 
из Германской Демократической Республи
ки, не подвергались обмерзанию Populus
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Bachelieri, PKL-№ 243 и № 279. Поврежде
ние верхушек побегов отмечалось у сортов 
№ 175, № 239 и P. euram ericana f. robusta. 
Обмерзла верхняя треть побега у сортов 
РК-№  284 и №  176. Обмерзание захватило 
больше половины побега у сортов PKL- 
№ 278, SU-№ 154, №  158, № 153 и № 155.

Среди тополей, поступивших из Венгрии, 
не подверглись обмерзанию Populus genero- 
sa, P. angulata, P. C athajana. Обмерзание 
верхушек побегов отмечалось у P. trichocar- 
ра, P. regenerate. Обмерзла верхняя треть 
побега у P. oxford, P. n igra Hybrid. Обмерз
ла половина побега у P. Geneva и обмерзло 
больше половины побега у P. euram ericana 
№ 154 Italia.

Фенологические наблюдения за началом 
весеннего развития тополей, подвергшихся 
обмерзанию, показали, что почки, располо
женные н и ж е  о б м е р з ш е й  ч а с т и  
п о б е г а ,  обычно позже вступают в фазу 
размерзания и более медленно развиваются 
в дальнейшем. Очевидно, в таких почках 
под влиянием морозов произошли глубокие 
нарушения обмена веществ, что и задерж а
ло начало их весеннего развития.

У некоторых видов и сортов тополей в 
зиму 1957/58 г. отмечалось в ы с у ш и в а 
н и е  в е р х у ш е к  п о б е г о в .  Такое явле
ние наблюдалось у тополей: краснонервно
го (Сталинградская область), лавролистно- 
го (Алтайский край), бальзамического X 
X берлинский № 169 и № 56 (Сталинград
ская область), бальзамического X лавро- 
листный № 89 (Баш кирская АССР). Суще
ственного вреда высушивание побегов в 
плантации не причинило, поскольку по
вреждение охватывало только верхушки по
бегов, которые не используются для нарез
ки черенков.

Более сильно сказалось на выходе черен
ков у ряда тополей ошмыгивание почек 
под тяжестью оседающего мокрого снега. 
Особенно это выявилось у таких видов с 
сильно развитыми почками, как тополь во
лосистоплодный, сибирский, широколист
ный и берлинский. У тополя волосистоплод
ного, например, в нижней части побега на 
высоте от 30 до 60 см все почки отогнуты 
книзу и часто бывают задиры коры. Из-за 
этого наиболее хорошо развитая часть по
бега выбрасывается при нарезке черенков.

На основании полученных данных пред
ставляется возможным с д е л а т ь  с л е 
д у ю щ и е  в ы в о д ы .

Морозоустойчивость черенковых саж ен
цев тополей увеличивается с их возрастом. 
Признак морозоустойчивости тесно связан

с временем окончания вегетативного роста и 
успешностью вызревания побегов перед 
уходом в зиму. Виды и сорта тополей, ра
но заканчивающие рост побегов, гораздо 
более устойчивы против морозов, чем топо
ли, задерживающиеся осенью с окончанием 
роста.

Морозоустойчивость черенковых сажен
цев тополей одного и того же вида изме
няется в зависимости от их географическо
го происхождения. Наиболее сильно по
вреждаются морозами растения из черен
ков, происходящих из южных и западных 
районов. У черенковых саженцев из север
ных и восточных районов морозостойкость 
более высокая. В пределах многих видов 
тополей иноземного происхождения выяв
лена сильная клоновая изменчивость 
устойчивости против мороза.

Среди однолетних и двухлетних черенко
вых саженцев испытываемых видов и сор
тов тополей н а и в ы с ш у ю  м о р о з о 
у с т о й ч и в о с т ь  в условиях подмосковно
го климата показали тополи:

бальзамический, душистый, сибирский,, 
розовый, волосистоплодный (БССР), пет
ровский, краснонервный, северо-западный, 
московский (Липецкая область);

гибридные сорта тополей селекции 
А. С. Яблокова — «Ивантеевский», «Под
московный», «Советский пирамидальный», 
«Тополь Яблокова», «Пионер», «Сталинец» 
и «Русский»;

гибридные сорта селекции А. М. Берези
на — Л а д  8 , 155, 121, 5, 89;

гибридные сорта селекции П. Л. Богдано
ва — №№ 30/12, 26, 14/15, 13/11, 86/19; ве
гетативные гибриды №  1 и № 10 (Выщепе- 
нец);

чехословацкие тополи: P. monilifera —
клоны №№ 67, 71, 106, 111, 119, 198, 310, 
311; P. regenerata — клоны №№ 24, 143, 
145, 475; P. m arilandica — клоны №№ 20, 
121, 122, 126, 128, 130, 131, 134, 135; P. se- 
rotina — клоны №№ 22, 90, 194, 207, 400, 
710; P. robusta — клоны №№ 167, 169, 164, 
174; P. Eugenii — клоны №№ 138, 139, 141;

немецкие тополи: P. Bachelieri, PKL- 
№ 243, К? 279;

венгерские тополи: P. generosa, P. angu
lata, P. cathajana.

Приведенные данные о морозоустойчи
вости отечественных и иноземных видов и 
сортов тополей, конечно, не носят абсолют
ного характера, поскольку морозоустойчи
вость оценивалась по однолетним и двух
летним черенковым саженцам. С возрастом
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устойчивость тополей против морозов воз
растает. Однако в качестве ориентировоч
ной придержки для Московской области 
эти данные заслуживают полного внима
ния, особенно по тем видам и сортам, кото
рые уже в раннем возрасте показали высо
кую морозоустойчивость. Можно полагать,

что если эти тополи показали высокую мо
розоустойчивость в раннем возрасте, когда 
у них задерживалось окончание вегетации, 
то в более старшем возрасте они окажутся 
еще более морозустойчивыми, так как тог
да они будут лучше подготовленными к 
зиме. •

РОСТ СОСНЫ ПРИ ПОСЕВЕ 
В ПЛОЩАДКИ НА СЕВЕРЕ

П. Н. ЛЬВОВ, П. Г. СУРЖКО

Опыт лесокультурных работ на Севере 
невелик. Все, что сделано в этом направле
нии, может представить как практический, 
так и теоретический интерес. В нашей 
статье мы хотим поделиться результатами 
изучения 14-летних культур сосны, зало
женных производственниками в 1 1 0  квар
тале Челмохотского лесничества, Емецкого 
лесхоза (Архангельская область) *.

Рельеф местности здесь сильнопересечен
ный. Холмы и гряды чередуются с глубо
кими понижениями. Почва — пылеватая 
сильнооподзоленная супесь на песке, сухая 
На вершинах и склонах, свежая в местах 
понижений. Тип леса до рубки — сосняк 
вересково-лишайниковый.

В тридцатых годах в этом квартале была 
проведена сплошная рубка. Весной 1939 г. 
по вырубке прошел пал. На поверхности 
почвы в местах, где было много хлама или 
невывезенной древесины, образовалась тон
кая ( 1— 2  см), но довольно плотная корка. 
Ко времени работ следы пожара были уже 
мало заметны. О прошедшем огне свиде
тельствовали лишь отмершие и усыхающие 
семенники да обгоревшие остатки древеси
ны. В первой половине июня 1941 г. на этом 
участке под руководством П. Г. Суржко 
были высеяны семена сосны местного сбора 
в площадки размером от 0,3 X 0,5 до 0,5 X 
X 0,7 м. На 1 га готовилось 2,5 тыс. пло
щадок, в каждую из них высевалось 2 0 — 
30 семян сосны. Общая площадь посевов 
составила 58 га.

* Работы проведены Архангельским научно-иссле
довательским стационаром Академии наук СССР в 
1955 г. В полевых исследованиях принял участие 
научный сотрудник А. И. Стальский.

В первый же год в площадках появились 
дружные всходы. Уход за культурами не 
проводился. Приживаемость в целом оказа
лась высокой, а рост сеянцев хороший. 
К 14-летнему возрасту деревца сомкнулись 
кронами в рядах; смыкания между рядами 
пока не произошло.

Уже при общем изучении посевов было 
установлено, что высота сосны на различ
ных частях лесокультурной площади не
одинакова. Обобщая отдельные элементы 
рельефа, мы выделили три характерные ча
сти: вершины всхолмлений и северные скло
ны, где рост сосны наихудший; южные скло
ны и относительно ровные местоположения, 
где наблюдается средний рост сосны; глу
бокие понижения, где отмечен лучший рост 
сосны (табл. 1 ).

Т а б л и ц а  1

Показатели роста сеянцев сосны 
на различных частях лесокультурной площади

Вершины 
всхолмле

ний и 
северные 

склоны

Ю жные 
склоны 

и относи
тельно 
ровные 
места

Глубокие
понижения

Средняя высота (м) 1,61 1,97 2,27
Средний диаметр (см) 1,52 1,67 1,80

На вершинах всхолмлений и северных 
склонах высота сосны оказывается на 19% 
ниже, а в глубоких понижениях на 15% вы
ше, чем на южных склонах и относительно 
ровных местах. В худших и лучших услови
ях роста разница высот в 14-летних культу
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поличестВо сеянцев В гнезде

Рис. 1. Изменение средней высоты сеянцев едены 
в зависимости от густоты посева.

рах достигает 6 6  см. Надо полагать, что с 
возрастом эти различия будут более вы ра
женными.

Подобная разница отмечается и в росте 
по диаметру. Правда, она пока выражена 
менее резко, чем для высот, но в общем 
подтверждает те же закономерности.

Среднее количество сеянцев на площадке 
в первом случае — 2 , во втором и треть
ем — около 4.

Приведенные данные указывают на неод
нородность условий местопроизрастания в 
типе вересково-лишайникового бора с вы
раженным рельефом. В то же время они 
свидетельствуют об отличии северных боров 
от южных. Если на юге более благоприят
ными для роста сосны в сухих борах счи
таются северные склоны, то на севере, на
оборот, они являются неблагоприятными.

Интересные данные получены такж е о 
влиянии густоты на рост сеянцев. Измере
ния в 772 гнездах (площадках) показыва
ют уменьшение средних высот и диаметров 
(в целом для лесокультурной площади) с

(3-'Ъ 6Cfif.
3,°л

/ 2 3 4 5 6 7 б S /О // /2 f4t fS /6 17 fS & 20
количество сеянцеВ В гнезде

Рис. 2. Изменение среднего диаметра сеянцев 
сосны в зависимости от густоты, посева.

увеличением количества сеянцев на пло
щадке (рис. 1 и 2). Подобная картина бы
ла отмечена Е. Д. Годневым (1955), 
А. И. Савченко (1954).

Ряд авторов (В. И. Рубцов, 1954, 
С. В. Алексеев, 1954) отмечают, что при 
густых посевах в площадки лучший рост 
наблюдается у сеянцев, расположенных на 
внешней стороне, а худший — в середине. 
В культурах Челмохотского лесничества на 
площадках имелось от 1 до 22 сеянцев. З а 
метной разницы в росте сосенок внутри или 
на периферии даже густого гнезда нами не 
установлено. Более высокие деревца встре
чались как на середине, так и на внешних 
сторонах площадок.

При гнездовом выращивании древесных 
пород одна из основных задач — возможно 
скорое получение деревьев с хорошим каче
ством ствола и древесины. При этом необ
ходимо как можно раньше распознать луч
шее деревцо, чтобы активным вмешательст
вом создать наиболее благоприятные усло
вия для роста и формирования ствола.

А. В. Преображенский (1955 г.) считает, 
что среди многочисленных всходов происхо
дит интенсивная дифференциация —- сразу 
выделяются деревца, рост которых с каж 
дым годом увеличивается в сравнении с 
другими растениями этой биогруппы. Н а
блюдения, проведенные как в Челмохотском 
лесничестве, так и в других районах, пока
зывают, что далеко не во всех гнездах (осо
бенно на ранних стадиях роста, до 3—5 лет) 
можно выделить деревца, заметно обогнав
шие своих соседей в росте по высоте. П рав
да, уже в этом возрасте наблюдается диф
ференциация сеянцев по высоте, но в ве
ресковых и лишайниковых типах вырубок 
она выражена не так четко, чтобы устано
вить «дерево будущего».

С другой стороны, не все сеянцы сохра
няют высокую энергию роста. Их перего
няют другие, имевшие в прошлом меньшую 
высоту. Это так называемое «явление пере
растания» хорошо показано Кантором 
(Kantor Josef, 1949) для ели. По его иссле

дованиям в 17-летних насаждениях, наибо
лее устойчивый рост наблюдается у дерев- 
цев, имеющих среднюю высоту. Йз более 
высоких елочек лишь треть все время сохра
няла высокую энергию роста. Примерно та
кая же картина получилась и у экземпляров 
меньшей высоты.

Явление перерастания у сосны можно 
проследить на примере наших культур. По 
данным 194 моделей из 42 гнезд была уста
новлена высота сеянцев в возрасте 5, 10 и

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 3. Густое расположение сеянцев сосны 
в гнезде.

14 лет. Сравнение максимальных высот в 
5-летнем и 14-летнем возрасте показало, 
что только в 20 из 42 гнезд сосенки, имев
шие большую высоту в 5 лет, оказались бо
лее высокими и в 14 лет. При определении 
«деревца будущего» в 1 0 -летних культурах 
оказывается, что уже в 34 гнездах наиболее 
высокие сосенки были выше и в 14 лет.

Эти примеры показывают, что далеко не 
во всех случаях деревца, лучше растущие в 
первые годы жизни, сохраняют максималь
ный прирост и в последующем. В наших 
культурах даже в 14-летнем возрасте для 
всех гнезд еще нельзя точно установить 
«дерево будущего». Кроме того, наблюде
ния показали, что заметно выделившиеся 
в росте сосны находятся не в самых густых 
площадках, а скорее в менее населенных. 
Иначе говоря, густота не определяет раз
вития «дерева будущего».

Тесное стояние деревьев в гнезде сказы
вается не только на росте надземной части, 
но и на корневых системах. Сближенное 
расположение сеянцев в наших культурах 
(рис. 3) давало основание ожидать широко 
распространенного срастания корней. Д ля 
выяснения этого было выкопано 10  гнезд. 
В семи из них корни оказались настолько 
тесно соединенными между собой, что без 
значительных усилий разделить их не пред

ставлялось возможным. Однако срастание 
было установлено лишь в трех гнездах меж
ду парами сеянцев. В двух случаях сосны 
срослись у шейки корня. В одном из этих 
гнезд было 17 сеянцев. Здесь срослась па
ра сосен на внешней стороне группы. В дру
гом гнезде было 7 сеянцев и срослись две 
сосны в середине группы. В третьем гнезде 
было всего четыре сосны. Здесь боковой ко
рень одного деревца врос в стержневой — 
другого. Сросшиеся сосны составляют лишь 
около 9% из откопанных. В результате пе
реплетения и сильного взаимного давления 
корней на них нередко образуются глубо
кие вмятины, которые далеко не всегда при
водят к срастанию (рис. 4).

Из сказанного ясно, что в исследованных 
культурах срастание корней имеет весьма 
ограниченное распространение. Прочное же 
переплетение их должно усиливать устойчи
вость групп деревьев против внешних влия
ний.

Некоторые авторы (А. П. Сляднев, 1954, 
М. М. Бескаравайный, 1955) отмечают, что 
в результате срастания корневых систем 
прирост деревьев по диаметру и высоте рез
ко возрастает. По нашим моделям (табл. 2) 
лишь у одной пары сросшихся сосен высо
та и диаметр у шейки корня были выше, 
чем у лучших, но несросшихся деревьев

Рис. 4. Тесно переплетенные (но не сросшие
ся) корни двух сеянцев сосны.
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Показатели роста сросшихся и несросшихся сосен
Таблица 2

Высота сосны в гнезде (м) Д иам етр шейки корня (см)

сросшиеся несросш иеся сросш иеся несросшиеся

модели средняя .максимальная средняя модели средний максималь-
ный средний

1.52
1.53 1,53 1,67 1,40

2 ,5
2,0 2,2 2,5 2,2

1,82
1,80 1,95 1,40

1,5 •1 s I 7
1,78 1,5
3,26
3.66 3,46 2,75 2,6

6.5
6 .5 6,5 4,5 4,2

того же гнезда. У двух других пар 
высота и диаметры сросшихся деревьев 
оказались меньше, чем у лучших сеянцев 
гнезда; они не всегда превосходили даже 
средние показатели сосен данной группы. 
Эти примеры показывают, что срастание 
корней не обязательно вызывает резко по
вышенный прирост сросшихся деревьев.

Из материалов наших исследований мож
но сделать следующие основные выводы.

Посев сосны в площадки по гари в вере
сково-лишайниковом типе вырубки путем 
легкого рыхления почвы без последующего 
ухода за культурами дал положительные 
результаты. В условиях вересково-лишайни
кового бора с выраженным рельефом рост 
сосны на разных частях лесокультурной 
площади неодинаков. Она хуже растет на 
вершинах всхолмлений и северных склонах 
и лучше в местах глубоких понижений.

С увеличением количества сеянцев на

площадке уменьшаются средняя высота и 
диаметр на высоте груди. Лучший рост на
блюдается в площадках с количеством се
янцев примерно до 10 штук. Таким обра
зом, в вересково-лишайниковом сосняке в 
площадку следует высевать 15—20 семян 
второго класса качества с расчетом получе
ния негусто заселенного гнезда.

На севере в вересково-лишайниковых ти
пах вырубок культуры сосны в уходах не 
нуждаются. Проводить осветления в них до 
15-летнего возраста нецелесообразно, по
скольку к этому времени не во всех случа
ях ясно определяются деревца лучшего ро
ста. Срастание корней сосны на оподзолен- 
ных сухих и свежих супесчаных почвах в 
условиях Севера имеет ограниченное рас
пространение. У сросшихся деревьев по 
сравнению с несросшимися не всегда на
блюдается повышенный прирост по высоте 
и диаметру.

ВНИМАНИЮ ЛЕСОВОДОВ
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1959 г. справочное пособие «Условия труда и системы заработной платы в лес- ^
ном хозяйстве». В книге изложены действующие законодательные акты, поста- ]
новления правительства, приказы и указания Главного управления лесного хо- /
зяйства и полезащитного лесоразведения МСХ СССР, регулирующие труд и \
зарплату в лесном хозяйстве, льготы и преимущества, предоставляемые работ- <
никам лесного хозяйства. Ориентировочная цена книги 8 руб.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕСКОВ КУРШСКОЙ КОСЫ

A. Г. ГАЕЛЬ, доктор сельскохозяйственны х наук 

М. С. ДАУЕТАС, старш ий научный сотрудник

B. В. ЛУКОШЮС, директор Нерингского лесхоза

Куршская песчаная коса на Балтийском 
море * имеет длину 98 км, ширину от 0,4 до
4 км, общая площадь косы около 16 тыс. га. 
Северная половина косы находится на тер
ритории Литовской ССР, а южная относит
ся к Калининградской области (РСФ С Р). 
С запада коса отделяет от моря богатый 
рыбой Куршский залив и в северной части 
защищает незамерзающий крупный порт 
Клайпеду. По косе проходит кратчайшая 
сухопутная дорога Клайпеда — Калинин
град. Артели рыбаков на косе дают стране 
много рыбы ценных пород. Зеленоградск, 
Нида. Иодкранте славятся как морские ку
рорты. Величественные голые дюны, сте
ной обрывающиеся в залив, золотистые пля
жи, хвойно-лиственные леса, прекрасный 
морской воздух издавна привлекают на ко
су отдыхающих и туристов.

Первые работы по укреплению песков 
проводились здесь еще в начале XIX века. 
На западном крае косы был искусственно 
создан защитный береговой вал (фордю- 
на), чтобы задерживать песок, выбрасывае
мый морем на косу. На создание вала с 
помощью механических защит (палисад) и 
посадки пучков травы песколюбки (аммо- 
фила) было затрачено много сил и средств. 
Длина его более 90 км, ширина 50—60 м, 
высота 5— 12 м.

Под. защитой берегового вала разверну
лась длительная и упорная работа по об
лесению песков на восточной и средней ча
сти косы. Часть косы на участке Смилти- 
н е — Иодкранте ( 2 0  км), а такж е дюнные 
гряды у поселков Морской, Нида, Прейла и 
др. были сплошь облесены. Было создано 
около 5500 га культур сосны, преимущест
венно горной и отчасти обыкновенной, сред
ний возраст их сейчас около 70 лет. Было 
организовано хозяйство в естественных ле
сах из сосны, ольхи, березы, дуба, ясеня и 
других пород.

* Коса называется Куршской по имени литовско- 
латышского племени — курши. В Литовской ССР 
коса называется Куршю-неринга, а залив — Куршю- 
марес. Южную часть косы (РСФСР) сейчас назы
вают Нерея, а залив — Курский.

Во время Великой Отечественной войны 
лесные насаждения сильно пострадали. 
Крупные участки были вырублены или 
сгорели, а береговой защитный вал во мно
гих местах разрушен. Через прорывы вы
брасываемый морем песок снова начал за 
сыпать дороги, селения, лесонасаждения.

В 1949 г. экспедиция «Леспроекта» вы
явила, что разрушения защитного вала со
ставили около 30% его длины, причем бо
лее половины из них приходилось на глубо
кие прорывы — до основания вала. Было 
учтено до 700 га гарей и около 5000 га го
лых развеваемых песков. Экспедиция за 
проектировала в ближайшие пять лет за 
крепить все прорывы защитного вала и об
лесить площади гарей. Однако работы пер
вых лет не были вполне успешны. Не сразу 
была освоена техника работ, да и предло
женные в проекте технические приемы за
крепления и облесения песков не везде себя 
оправдали. Изучением этих вопросов за 
нялся с 1953 г. Научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства Литовской ССР.

На ю ж н о й  части косы работы были на
чаты в 1952 г. За шесть лет береговой за
щитный вал восстановлен на площади 
2 0 0  га, установлены механические защиты 
на площади 350 га, посеяны песчаные тра
вы на 1500 га, посеян и посажен лес на

Дюнные пески Куршской косы близ Ниды.
Фото А. Гаеля
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Природный сосновый бор в междюнном понижении 
на Куршской косе.

Фото А. Гаеля

площади 700 га. Хотя сделано довольно 
много, но качество работ нельзя считать 
удовлетворительным.

Слишком велики были планы работ, 
предложенные сверху без учета трудности 
закрепления дюнных песков, а средства вы
делялись недостаточные — всего 203 руб. 
на 1 га, т. е. столько, сколько отпускается 
на облесение лесосек и гарей в обычных ус
ловиях (не на песках). Фактически ж е на 
восстановление 1 га защитного вала рас
ходовалось от 2000 до 4600 руб., а на ук
репление и облесение песков в среднем око
ло 200 руб. Поэтому для выполнения пла
нов лесоводы применяли малоэффективные 
методы и приемы.

Например, для закрепления песков тра
вами вместо давно испытанной посадки 
пучками местного устойчивого растения— 
песколюбки применяли посевы злака кс- 
лосняка (песчаного овса), завезенного из 
астраханской пустыни. Посевы эти большей 
частью гибли. Д ля восстановления берего
вого вала применялась лишь самая прими
тивная наброска хвороста по котловинам 
выдувания. Заборчики же из хвороста, если 
и устанавливались, то без учета подвижно
сти песков. Укрепленные заборчиками про
рывы вала дополнительно не закреплялись 
посадкой песколюбки. Поэтому вал факти
чески продолжал разрушаться.

В лесных культурах вопреки вековому 
опыту местных лесоводов больше применя
ли посев, а не посадку, что привело к не
удовлетворительным результатам. Д а и по
садки леса производились под меч Колесо
ва со снятием лопатой верхнего гумусово
го, наиболее плодородного слоя песка. По
садки же в ямки под бур Розанова с вне

сением смеси перегнойной земли с глиной 
не практиковались.

Следует такж е отметить, что в этой части 
косы все еще мало внимания уделяется об
служиванию и быту работников лесного хо
зяйства. Плохо обеспечен лесхоз и средст
вами передвижения. Поэтому не удается 
своевременно проводить такие экстренные 
работы, как заделка прорывов берегового 
вала во время штормов; прорывы разра
стаются до угрожающих размеров и затем 
трудно поддаются закреплению простыми 
средствами.

Неблагополучно также и с охраной 
объекта: передвижение людей и транспор
та, выпас скота на косе никем не регули
руются. Выпасаемый скот поселка Рыбачье
го и особенно поселка Лесного часто захо
дит на передовую дюну и разрушает ее. 
Государственные интересы требуют катего
рически запретить передвижение по валу 
людей, машин и особенно скота.

На с е в е р н о й  части косы агролесоме
лиоративные работы, частично начатые в 
1949 г., систематически развернулись с 
1951 г. К настоящему времени береговой 
защитный вал восстановлен здесь на пло
щади 108 га, произведены посадки и посев 
трав на 6 8  га, посеян и посажен лес на пло
щади 477 га.

На этой части косы работы проводятся 
на более высоком уровне и дают лучший 
эффект. Это объясняется сравнительно нор
мальным объемом плановых заданий, вы
полнение которых достаточно обеспечивает
ся необходимыми средствами. На 1 га пе-

Участок берегового вала, закрепленный посадками 
травы песколюбки.

Фото А. Г аеля
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Укрепление передового вала, подмываемого морем 
в северной части Куршской косы.

Фото А. Гаеля

скоукрепительных работ по восстановлению 
защитного вала имеется возможность рас
ходовать до 8000 руб., а на 1 га лесокуль
турных работ — до 800 руб. Здесь уже с 
1955 г. был организован Нерингский лес
хоз. Лесоводы изучают особенности песча
ных площадей, а также достаточно знако
мы с основными методами закрепления и 
облесения дюнных песков. Каждый лесник 
имеет небольшой питомник для опытных 
работ. Лесничества лучше обеспечены кад
ровыми рабочими, для которых, как и для 
специалистов, созданы вполне удовлетвори
тельные условия жизни и работы.

Тем не менее и в северной части косы

Придорожные посадки акации белой на дюнных 
песках в северной части Куршской косы.

Фото А. Гаеля

имеется ряд недостатков. Гари по дюнам 
облесяются преимущественно хвойными по
родами (разными видами сосны) с недоста
точным участием лиственных пород, особен
но в междюнных понижениях, а такж е по 
обочинам дорог, противопожарным разры
вам и т. д. Мало используется такая пер

спективная на косе порода, как акация бе
лая. Выборка отмирающего древостоя в 
60—80-летних насаждениях горной сосяы 
до сих пор проводится недостаточно, лишь 
в порядке заготовки материала для меха
нических защит. Насаждения захламлены, 
что способствует возникновению пожаров. 
Не упорядочены проезд транспорта и про
ход через вал людей.

Д ля улучшения лесомелиоративных работ 
на обеих частях Куршской песчаной косы 
можно рекомендовать следующие меро
приятия.

Созданный на южной части косы песча
ный Куршский лесхоз необходимо укомп
лектовать квалифицированными специали
стами, лесной охраной, а также кадровыми 
рабочими. Для работников должны быть 
созданы благоприятные жилищные и быто
вые условия. До механизации работ на пе
сках ассигнования на работы надо преду
сматривать в размерах, проверенных опы
том литовских лесоводов. Необходимо обе
спечить Куршский и Нерингский лесхозы 
механизмами и автомашинами, а лесную 
охрану — гужевым транспортом.

Следует обязать соответствующие орга
низации восстановить и привести в порядок 
шоссейную дорогу вдоль косы. Нужно огра
ничить передвижение людей и машин на пе
редовом валу и категорически запретить 
выпас и передвижение по валу скота, обо
рудовав для прохода и проезда через вал 
специальные дороги.

Назрела необходимость провести новое 
обследование «Агролесопроектом» берегово
го вала и внутренних открытых дюнных 
песков косы для уточнения их современно
го состояния и определения новых заданий 
по их укреплению и облесению. Необходимо 
установить единые нормы на работы по 
всей косе, уточнить и рекомендовать эффек
тивную агротехнику работ с учетом новей
ших достижений агролесомелиоративной 
науки.

Лесоводы южной и северной частей косы 
должны систематически обмениваться опы
том. Следует разрешить лесхозам использо
вать часть отпускаемых средств на опытные 
работы для изыскания более простых и де
шевых систем механических защит, методов 
посадки и посева леса и т. д. Кроме того, 
надо усилить научно-исследовательскую и 
опытную работу на песках во вновь органи
зованном опорном пункте Литовского науч
но-исследовательского института лесного 
хозяйства, который должен обслуживать 
всю косу.
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СОХРАНИТЬ И РАСШИРИТЬ 
НАСАЖДЕНИЯ КАШТАНА СЪЕДОБНОГО

П. Г. КАЛГИН

Каштан съедобный произрастает у нас 
главным образом в Закавказье, но значи
тельное количество его имеется и на Се
верном Кавказе. Многие авторы, изучавшие 
каштан, придерживаются мнения, что ареал 
каш тана сокращается, а некоторые из них 
•считают, что он вымирает и может исчез
нуть совсем.

Д ля сохранения этой ценной породы в 
Краснодарском крае рубка каш тана запре
щена еще с 1952 г. Однако этого оказалось 
недостаточно.

Каштаны, оставленные на лесосеках еди
ничными деревьями или группами, покры
ваются водяными побегами, начинают сухо- 
вершинить, а в отдельных местах уничто
жаются ветровалом (например, в Абадзе- 
ховском лесничестве). Преобладающий воз
раст каштанников 70—90 лет. Старше или 
моложе встречаются очень редко. Древо
стой каштана в 1 0 0  лет и старше часто бы
вают поражены сердцевинной гнилью. 
Оставлять их до этого возраста хозяйствен
но нецелесообразно.

Пройдет еще два десятилетия и каштан- 
ники в основном превратятся в перестой
ные насаждения, начнут отмирать. Поэто
му одним запрещением рубки проблему 
■сохранения и воспроизводства каштанников 
разрешить невозможно. Более того, старые 
и отмирающие древостой препятствуют ро
сту и развитию естественного возобновле
ния. А ведь только достаточное количество 
хорошего подроста может обеспечить со
хранение и воспроизводство этой ценной по
роды.

Как же в каштанниках протекает естест
венное возобновление и каковы его перспек
тивы? Достаточно ли его и может ли под
рост каштана сменить материнское насаж 
дение?

На протяжении ряда лет нами изучалось 
естественное возобновление каштанников 
Северного Кавказа. Следует отметить, что 
климатические условия для каштана здесь 
менее благоприятные по сравнению с З а 
кавказьем. Мы уточнили, что плодоношение 
каштанников Северного К авказа повторяет
ся через два года, причем одновременно с 
плодоношением каштанников Закавказья. 
Особенно высоким был урожай в 1958 г.

Следует, однако, отметить, что естествен
ное возобновление каштана нельзя считать 
достаточным. При учете на пробных площа
дях мы очень редко находим подроста каш
тана хотя бы 1 0  тыс. штук на 1 га и более. 
Так, только на одной пробе мы насчитали 
каштана в возрасте 5 лет 2600 штук, от 6  
до 10 лет — 300 и старш е— 100 штук на 
1 га. На остальных пробных площадях 
каштанового подроста всех возрастов было 
от 1500 до 3500 штук на 1 га. Преобладаю
щий возраст подроста -— от 5 лет, реже до 
1 0  лет, а старше встречается очень редко. 
По шкале В. Г. Нестерова такое количест
во подроста определяет слабое или плохое 
естественное возобновление каштана.

В чем причина неудовлетворительного 
естественного возобновления? Может быть, 
препятствием являются климатические ус
ловия Северного Кавказа? Нет. Основное 
заключается в бесхозяйственном отношении 
к каштану и лишь частично сказываются 
некоторые биологические особенности этой 
породы.

Достаточно посмотреть, что творится в 
каштанниках во время сбора плодов. В этот 
период в насаждения устремляются тыся
чи сборщиков, приезжающих сюда из раз
ных мест страны. Ж ители близлежащих на
селенных пунктов целыми семьями с ран
него утра и до поздней ночи собирают 
плоды.

Большой вред насаждениям каштана 
причиняют низовые пожары, пускаемые 
сборщиками, чтобы облегчить сбор плодов. 
Несобранные при этом плоды теряют всхо
жесть, повреждается подрост, а в нижней 
части стволов из-за ожогов коры возника
ют грибные заболевания и гниль. Часть 
оставшихся плодов уничтожается грызу
нами.

В отдельных участках и труднодоступных 
местах, где сборщиков бывает мало, каш 
танового подроста во всех типах леса на
считывается более 10  тыс. штук на 1 га. 
В каштаннике ожиновом, где в покрове гу
стая ожина, подроста каштана такж е мно
го. Много подроста и в каштаннике каме
нистых россыпей. Часто подрост встречает
ся вне полога материнских древостоев, вда
ли от насаждений, где он образовался из
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семян, занесенных сойками, и из смытых 
или скатившихся по склону. Все это под
тверждает, что основным препятствием для 
естественного возобновления каштана яв
ляется плохая организация сбора семян. 
Наведение порядка в этом деле будет спо
собствовать сохранению и расширению пло
щадей каштанников.

Семена каштана довольно крупные, и 
для их прорастания и образования всходов 
необходимо значительное количество вла
ги. В годы, когда осень сухая, влаги для 
семян каштана бывает недостаточно. Семе
на, слабо покрытые листвой, резко снижа
ют всхожесть. По нашим наблюдениям, ес
ли у семян каштана кожистая оболочка от
стает, то зародыш у них обычно отмирает.

Количество и качество каштанового под
роста связано и с относительным светолю- 
бием этой породы. В более густых насаж де
ниях подрост каштана выживает до 5  лет, 
а затем превращается в торчки. В изре- 
женных насаждениях (с (полнотой 0,4—0 ,5 ) 
и под пологом осины подрост каштана вы
живает до 8 — 10 лет. Подрост более стар
ших возрастов встречается в окнах, на про
галинах и на лесосеках.

Порослевая способность каш тана сохра
няется до 1 2 0  лет, а у отдельных деревьев 
даж е до 150 лет. Поэтому после рубки на
саждений в возрасте до 1 0 0  лет можно по
лучить хорошее порослевое возобновление. 
Такие насаждения в дальнейшем будут бо
лее устойчивыми, чем отмирающие пере
стойные насаждения, погибающие, не остав
ляя потомства.

Из сказанного можно сделать вывод, что 
в каштанниках Северного Кавказа при су
ществующем положении на естественное во
зобновление рассчитывать нельзя. Д ля со
хранения и расширения ареала каштана 
съедобного надо планомерно и системати
чески проводить мероприятия по оздоров
лению растущих насаждений и одновремен
но вести работы по содействию естествен
ному возобновлению. Однако до сих пор в 
этом направлении не делается ничего.

Сейчас ясно видно, что полное запреще
ние рубок главного пользования в каш тан
никах малоэффективно, а в отдельных слу

чаях приводит даже к отрицательным ре
зультатам. Поэтому в каштанниках необхо
димо организовать л е с о в о с с т а н о в и 
т е л ь н ы е  р у б к и .  В первую очередь они 
нужны в насаждениях, наиболее расстроен
ных в период Отечественной войны. Д е
ревья здесь заражены гнилью и погибают 
на корню, а поваленные являются очагами 
вредителей леса.

Управлению лесного хозяйства необходи
мо принять меры для сохранения деревьев, 
поврежденных пожаром. Смазка ожогов 
1 0 %-ным раствором медного купороса или 
другими химикатами предохранит их от 
грибных заболеваний. Многие деревья каш
тана с такими повреждениями в настоящее 
время почти полностью заражены серно- 
желтым трутовиком, этим бичом каштано
вых насаждений. В осенний период лесхо
зы должны усилить противопожарный над
зор.

В насаждениях, намеченных в лесовос
становительную рубку, надо за 3—5 лет до 
рубки р е г у л и р о в а т ь  с б о р  п л о 
д о в .  Если перед рубкой окажется недоста
точно подроста, необходимо произвести 
подсев семян — шпиговкой в необработан
ную почву до рубки леса или по свежей 
лесосеке, лучше всего в площадки разме
ром 1 X 1 или 1 X 2 м. В биогруппах каш
тан будет устойчивее. Этот прием выгоден 
при реконструкции малоценных насажде
ний в условиях, благоприятных для произ
растания каштана.

При рубках каштановый подрост нужно 
охранять от повреждений, а подрост, по
врежденный или превратившийся в торчки, 
садить на пень. В ожиновом и папоротни
ковом типах леса после рубки лесосека буй
но зарастает ожиной и папоротником, ко
торые заглушают подрост. Тогда рекомен
дуется отаптывать или выжинать траву во
круг подроста каштана. В с л о ж н ы х  на
саждениях следует раньше проводить 
п е р в и ч н ы е  р у б к и  у х о д а  (осветле
ние и прочистки).

Все перечисленные практические меро
приятия просты и вполне доступны для лес
ничеств, этим мы сохраним и увеличим пло
щади каштана съедобного на Северном 
Кавказе.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА 

БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЛЕСА
П. П. ОКУНЕВ 

Кандидат биологических наук 
(ЛенНИИЛХ)

В последнее время для защиты растений 
от вредителей стали широко применять вы
сокоэффективные ядохимикаты — ДДТ, 
ГХЦГ (гексахлоран), диклодиеновые и 
фосфорно-органические инсектициды, хло
рированные терпены.

Преимуществами органических инсекти
цидов против старых неорганических яв
ляются их высокая токсичность для насеко
мых и их специфические физико-химические 
свойства.

Многие новые инсектициды менее ток
сичны для теплокровных животных и чело
века и практически безвредны для расте
ний.

Некоторые из новых инсектицидов, на
пример Д Д Т и ГХЦГ, обладают способ
ностью впитываться в поверхностные ткани 
листьев и хвои, а у семян и в семядоли, де
лая их ядовитыми для насекомых. Фосфор- 
но-органические яды свободно поглощают
ся корнями, листьями, хвоей, поступают в 
сокооборот растения и делают его ядови
тым; некоторые инсектициды, например 
ГХЦГ, в малых концентрациях стимулиру
ют развитие растений. В больших количе
ствах они подавляют их рост. Однако слу
чаев усыхания растений от применения но
вых инсектицидов почти не наблюдалось — 
нужные для этого концентрации новых ин
сектицидов очень велики и в десятки раз 
превосходят употребляемые для борьбы с

вредителями. При использовании старых 
инсектицидов мы постоянно были вынуж
дены считаться с возможностью повреж
дения (ожогов) растений и поэтому долж
ны были или употреблять нерастворимые в 
воде соединения, или использовать их в ви
де очень слабых растворов, или вводить в 
составы специальные вещества — нейтрали
заторы, а это являлось непроизводительным 
и невыгодным. Поэтому метод опрыскива
ния при применении старых инсектицидов 
использовался в весьма малой степени. 
Старые инсектициды, как правило, не мог
ли быть использованы в виде ядовитых ды
мов и туманов.

Новые инсектициды по сравнению со ста
рыми обладают значительно лучшими фи
зико-химическими свойствами. Как органи
ческие вещества они практически нераст
воримы в воде, но растворимы в дешевых и 
в большом количестве получаемых нефтя
ных смазочных и топливных маслах. Высо
кая токсичность их позволяет получать хо
роший эффект уже при малой концентрации 
растворов. С другой стороны, их достаточ
ная растворимость в органических раство
рителях при отсутствии резко выраженной 
ядовитости для растений позволяет исполь
зовать для борьбы с вредителями концен
трированные растворы, что дает значитель
ный экономический эффект. Высококон
центрированные растворы инсектицидов в
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органических растворителях могут быть 
превращены в высококонцентрированные 
эмульсии, которые разбавляются водой.

Устойчивость к высоким температурам 
большинства новых инсектицидов позволяет 
раздроблять их струей горячего газа и ис
пользовать в виде ядовитых туманов. Боль
шинство новых инсектицидов обладает 
Способностью при нагревании возгоняться в 
пар, который конденсируется при охлажде
нии в мельчайшие твердые частички. Это 
дает возможность использовать ядовитые 
дымы (один из видов аэрозолей).

Д аж е при нормальной температуре неко
торые новые инсектициды обладают доста
точной летучестью, чтобы вызвать гибель 
насекомых. Во многих случаях пары новых 
инсектицидов отпугивают насекомых от об
работанных объектов.

Уже в настоящее время можно дать не
которые перспективы внедрения новых ин
сектицидов и новых методов их применения 
в лесное хозяйство в ближайшие семь лет.

В широких размерах будет продолжать
ся применение Д Д Т в виде минерально-мас
ляных эмульсий и масляных растворов.

С выпуском ядохимикатов гексахлорана 
с высоким содержанием гамма-изомера при
менение его в лесном хозяйстве должно 
значительно расшириться, так как свой
ственные ему в настоящее время отрица
тельные свойства— недостаточная токсич
ность и сообщение обрабатываемым объек
там неприятного плесневого запаха — бу
дут в значительной мере устранены. Так же, 
как и ДД Т, гексахлоран должен будет при
меняться преимущественно в виде мине
рально-масляных эмульсий и масляных 
растворов.

Большие перспективы имеет применение 
в лесном хозяйстве циклодиеновых инсек
тицидов, в особенности наиболее токсичных 
из них— альдрина, дильдрина и гептахло
ра. Эти инсектициды, так же как ДД Т и 
гексахлоран, могут применяться для раз
личных целей: для опыливания дустами, 
для опрыскивания суспензиями, эмульсия
ми и растворами, для обработки аэрозоля
ми, а такж е для внесения их в почву, где 
они сохраГняют токсичные свойства до 2 —
3 лет. По сравнению с Д Д Т они обладают в
2—5 раз большей токсичностью, что позво
лит сильно снизить расход ядохимикатов на 
t  га. Действие полихлорпинена и полихлор- 
камфена на вредителей леса изучено еще в 
недостаточной степени. По токсичности они 
уступают ДДТ. Однако, по-видимому, их 
можно будет широко применять для борь

бы с вредителями леса. Есть основания счи
тать, что в изыскании новых, более токсич
ных, инсектицидов этой группы возможно
сти еще не исчерпаны.

Должно возрасти применение фосфорно
органических соединений, так как они яв
ляются высокотоксичными для насекомых, 
а часть их обладает весьма ценным свойст
вом внутрирастительного действия. Изве
стным препятствием для широкого примене
ния может являться их высокая токсичность 
для теплокровных животных и человека.

Благодаря высокой токсичности новые ин
сектициды смогут применяться для борьбы 
с вредителями леса в весьма малых дози
ровках на 1 га (см. таблицу).

Т а б л и ц а
П ерспективные нормы расхода 

новых инсектицидов в пересчете 
на действую щ ее начало в сравнении

со старыми инсектицидами

И нсектициды
Нормы рас

хода на 1 га 
(кг)

Старые
Арсенит кальция ................
Арсенат кальция ................
Кремнефторид натрия . .

6— 15
8—20

Новые

Хлордан .................................
М е т а ф о с ............ ....................
Д Д Т .........................................
Гексахлоран 90—95%-ный
Дильдрин .............................
Альдрин .................................

1—3 
0,75—2,5 

0,5—2,0 
0,3—1,5 
0 ,2—1,0 
0 ,1—0,5

При применении новых высокотоксичных 
инсектицидов перед нами встает новая проб
лема наиболее экономичного распределения 
и осаждения в лесу на большой площади 
малых количеств инсектицидов. Очевидно, 
что никакими ручными способами, напри
мер рассеиванием, нельзя равномерно рас
пределить 1 0 0 — 2 0 0  г вещества на площа
ди леса на 1 га. Для этого должны быть ис
пользованы специальные механизмы.

Первым и до сих пор наиболее распро
страненным способом применения новых ин
сектицидов было использование дустов, со
держащих активное ядовитое вещество все
го лишь в количестве 5— 12  %' от всего 
количества распыливаемого ядохимиката. 
Остальные 8 8 —95% ядохимиката представ
ляют неядовитое балластное вещество, при
бавляемое для возможности более равно
мерного распределения по площади не
большого количества активного ядовитого 
вещества. Такой метод использования но
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вых инсектицидов является экономически 
невыгодным и нецелесообразным.

Д ля полного использования премуществ 
новых высокотоксичных инсектицидов 
мы должны внедрить новые более совер
шенные способы их применения. Таким спо
собом будет использование аэрозолей.

По способам получения следует разли
чать холодные аэрозоли, получаемые преи
мущественно пневмомеханическим путем, и 
горячие аэрозоли, получаемые термомеха
ническим и термическим способами.

Одним из способов получения холодных 
аэрозолей является мелкокапельное опрыс
кивание из обычных авиационных штанго
вых опрыскивателей, снабженных распыли
телями с отверстиями в 1— 2  мм.

Проведенные нами исследования показа
ли, что на степень раздробления капель 
жидкости при распрыскивании, т. е. на дис
персность аэрозоля, большое влияние ока
зывает поверхностное натяжение распыли- 
ваемой жидкости. Прибавляя к воде по
верхностно-активные вещества типа ОП-7, 
можно повысить степень дробления жидко
сти. В этом отношении большими преиму
ществами обладают минерально-масляные 
эмульсии ДДТ, ГХЦГ и других ядов, так 
как они содержат большое количество по
верхностно-активных веществ.

Средний диаметр капель эмульсий при 
одинаковых условиях распрыскивания по
лучается почти вдвое меньше, чем капель 
водных растворов. Это позволяет исполь
зовать для мелкокапельного опрыскивания 
минерально-масляными эмульсиями даже 
обычные золотники распылителей авиаци
онного опрыскивателя АН-2 с отверстиями 
2X 2 или 3X 3 мм. Расход концентрирован
ной минерально-масляной эмульсии при 
этом может быть доведен до 15—25 л на 
1 га. Д. Ф. Руднев недавно показал, что 

уменьшением отверстий золотников распы
лителей до 1 мм можно понизить расход 
распрыскиваемого ядохимиката до 6 — 8  л 
на 1 га, причем эффективность обработки 
остается высокой.

В настоящее время намечаются два ос
новных пути авиационного применения хо
лодных аэрозолей — использование кон
центрированных минерально-масляных 
эмульсий ядохимикатов и использование 
концентрированных масляных растворов. 
Оба способа имеют свои преимущества и 
недостатки. Однако применение концентри
рованных эмульсий в настоящий момент 
имеет большие преимущества и поэтому 
должно быть более распространенным. Хо

лодные аэрозоли могут быть применены и 
наземным способом при помощи трактор
ных агрегатов, для чего должны быть скон
струированы специальные навесные аэро
зольные генераторы.

Горячие аэрозоли получаются в специ
альных аэрозольных генераторах, которые 
могут работать на отходящих газах двига
телей внутреннего сгорания, или представ
ляют собой самостоятельные агрегаты, со
стоящие из двигателя внутреннего сгора
ния, мощной воздуходувки или компрессо
ра и упрощенной камеры для образования 
аэрозоля, или являются упрощенным реак
тивным двигателем.

По первому типу устроен, например, вы
пускаемый у нас автомобильный аэрозоль
ный генератор ААГ (он может быть смонти
рован такж е на тракторе и на любом дру
гом двигателе достаточной мощности), по 
второму типу устроен аэрозольный генера
тор АГ-Л 6 . Генераторы третьего типа — 
пульсирующие реактивные — выпускаются в 
Чехословакии (РАГ), в Англии и Федера
тивной Республике Германии («Свингфог»), 
а такж е в Америке (генератор «Динафог»), 
Ручной пульсирующий генератор «Свинг
фог» весом в 11 кг позволяет производить 
обработку насаждений даже до 20—25 м 
высотой, производительность его до 2 —3 га 
в день. При одновременном использовании
3—5 генераторов производительность каж 
дого из них может быть доведена до 4— 5  га 
в день.

В настоящее время могут быть созданы 
мощные тракторные генераторы, которые 
смогут в течение нескольких часов покры
вать ядовитым туманом десятки гектаров 
леса. Наши научно-исследовательские уч
реждения, работающие в области механи
зации лесного хозяйства, в ближайшее вре
мя создадут конструкции генераторов это
го типа.

Аэрозольные генераторы позволяют полу
чить аэрозоли высокой дисперсности с раз
мерами капель не более 50—60 микронов. 
Многие из них дают возможность получить 
аэрозоли с размером частиц в 10 — 2 0  мик
ронов. Аэрозоли такой дисперсности имеют 
вид густого тумана. Вскоре после выхода из 
аппарата он распространяется по имею
щимся воздушным течениям и в большин
стве случаев поднимается, как дым, вверх. 
Поэтому использование при помощи авиа
ции аэрозолей такой дисперсности мало 
перспективно, но при наземном применении, 
в особенности в лесу, они дают прекрасные 
результаты.
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Это объясняется тем, что в лесу порывы 
ветра резко ослабевают и создают турбу
лентное состояние находящегося между 
кронами воздуха, благодаря чему даже лег
кий туман образует в пологе леса завихре
ния и хорошо осаждается на деревья, оку
тывая их со всех сторон. Конвекционные 
движения, почти всегда существующие в 
лесу между более теплым приземным воз
духом и более холодным воздухом в верх
ней части крон, в особенности в утренние 
часы, способствуют поднятию тумана вверх 
и окутыванию им крон деревьев снизу до
верху. В результате при крайне малом рас
ходе концентрированного раствора ядохи
миката (до 2 — 6  л) достигается весьма вы
сокая эффективность обработки.

Таким образом, в ближайшие годы наря
ду с дальнейшим внедрением уже имею
щихся инсектицидов мы сможем приме
нять и еще более эффективные новейшие

инсектициды. Изменится техника их приме
нения — преобладающее применение полу
чат аэрозоли как холодные (преимущест
венно авиационным методом), так и горя
чие (преимущественно наземным методом).

Снабжение всех лесничеств легкими и 
портативными, простыми в эксплуатации и 
производительными ручными, конными и 
тракторными аэрозольными генераторами, 
дающими возможность производить борь
бу с вредителями в питомниках, на планта
циях, в лесных культурах, молодняках и в 
высокоствольных древостоях (вплоть до 
25—30 м высотой), позволит лесничим эф
фективно бороться с вредителями леса сра
зу после их обнаружения. Тем самым бу
дет осуществлена основная задача — прове
дение борьбы с вредителями малыми сила
ми на малых площадях и с малыми за
тратами с предупреждением образования 
их очагов на больших площадях.

Внутрирастительные фосфорно-органические 
ядохимикаты в борьбе с вредителями 

лесных питомников и культур

Что представляют собой 
внутрирастительные ядохи
микаты, в чем их преиму
щества перед обычными 
контактными и кишечными 
ядохимикатами и каковы 
возможности их примене
ния в лесозащите?

Внутрирастительные, или 
системные, ядохимикаты мо
гут проникать через непо
врежденные корни или по
кровы надземных органов 
внутрь растений, переме
щаться по их проводящей 
системе (отсюда и назва
ние— системные) и накап
ливаться в количествах,
ядовитых для насекомых, 
но безвредных для самого 
растения.

В. И. ГОРЯЧЕВА

Токсичность ядохимикатов 
сохраняется растением в те
чение определенного, иногда 
довольно длительного, вре
мени. Это прежде всего оз
начает переход от истреби
тельных химических мер, 
применяемых обычно уже 
после нанесения растениям 
повреждений, к химической 
профилактике, что имеет ог
ромное значение для сохра
нения здорового леса.

Кроме того, применение 
системных ядов даст воз
можность бороться с вреди
телями (галлообразовате- 
лями, минерами и др.), ве
дущими скрытый образ 
жизни и недоступными поэ
тому для действия контакт

ных и кишечных ядохимика
тов.

Огромным преимущест
вом внутрирастительного 
способа борьбы является то, 
что осадки мало влияют на 
результаты его применения. 
Дело в том, что в теплую 
погоду в течение нескольких 
часов после опрыскивания 
листья успевают поглотить 
достаточное количество си
стемных препаратов. Дождь, 
выпавший через 4—5 часов 
после опрыскивания, не 
оказывает уже существенно
го влияния на эффектив
ность обработки.

При применении наиболее 
распространенных сейчас 
контактных ядов — ГХЦГ и
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ДДТ — погибает много есте
ственных защитников расте
ний — паразитов и хищни
ков. Одним из важных пре
имуществ внутрираститель- 
ных ядов является то, что 
большинство их действует 
лишь на определенные груп
пы насекомых, исключая 
полезных.

Наконец, внутрирасти- 
тельный способ более выго
ден и потому, что из-за дли
тельного токсического дей
ствия химикатов при этом 
способе сводится до мини
мума число повторных хи
мических обработок, кроме 
того, применение его не так 
тесно связано со сроками 
развития вредителей, как 
это имеет место в случае 
использования контактных 
или кишечных ядохимика
тов, приуроченного обычно 
к определенной стадии и д а 
же возрасту развития вре
дителя.

Особенности внутрирас- 
тительного способа, обус
ловленные способностью си
стемных ядов накапливать
ся в растительных тканях, 
делают его особенно пер
спективным для защиты ле
са. Применение этих препа
ратов на сельскохозяйствен
ных растениях несколько ог
раничивается, так как в свя
зи с проникновением ядов в 
плоды до сих пор не разре
шен вопрос о возможности 
использования урожая с 
обработанных растений.

Нашими исследованиями * 
установлена полная воз
можность применения вну- 
трирастительных инсектици
дов для борьбы с вредите
лями лесных питомников и 
культур, выявлены наибо
лее перспективные препара-

* Работы проводились в 1953— 
1955 гг. автором статьи под ру
ководством кандидата сельскохо
зяйственных наук А. И. Ильин
ского (ВНИИЛМ).

ты для этой цели, методика 
их применения и те насеко
мые, против которых их 
можно рекомендовать.

Уже при лабораторных 
испытаниях наиболее пер
спективными в защите леса 
показали себя два препара
та — октаметил (октаметил- 
тетраамид пирофосфорной 
кислоты) и внуран, или мер- 
каптофос (этилмеркапто- 
этилдиэтилтиофосфат)*. Оба 
эти вещества являются ти
пичными ядами длительно
го внутрирастительного дей
ствия, распространяющего
ся, однако, лишь на опреде
ленные группы вредных на
секомых. Наиболее воспри
имчивы к ним насекомые с 
сосущими ротовыми органа
ми, в частности, тли. Из 
грызущих вредителей сюда 
можно отнести личинок раз
личных пилильщиков.

Гусеницы оказались чрез
вычайно устойчивыми к 
этим ядам, особенно к окта
метилу. Д аж е повышенные 
концентрации октаметила не 
оказали никакого действия 
на гусениц лунки серебри
стой, зеленой дубовой ли
стовертки, златогузки, коль
чатого шелкопряда и др. 
Весьма слабо действовал на 
гусениц и внуран.

После проведения лабо
раторных опытов перешли к 
испытаниям ядохимикатов 
в полевых условиях (И ван
теевский опытный питомник 
ВН И И ЛМ ). Основной
целью полевых испытаний 
был подбор эффективных и 
не ожигающих растения до
зировок.

Полевыми опытами уста
новлено, что октаметил и 
внуран можно применять

* Октаметил и внуран выпуска
ются в виде жидких концентра
тов, легко смешивающихся с во
дой. По химическому составу они 
представляют собой сложноорга
нические соединения на основе 
пирофосфорной или тиофосфорной 
кислот.

как путем полива почвы под 
древесными сеянцами, так 
и путем опрыскивания ли
стьев. В первом случае яды 
усваиваются корнями и с 
транспирационным током 
перемещаются в листья, 
убивая питающихся на них 
насекомых.

Через 3— 10 суток после 
полива (0,05—0,5%-ными 
растворами) яды успевают 
скопиться в листьях 2 —3- 
летних сеянцев в дозах, ток
сичных не только для тлей, 
но и личинок пилильщиков 
даже старших возрастов.

Так, полив 0,5%-ным окта
метилом и 0 , 1 %-ным внура- 
ном через 3— 10  суток дал 
1 0 0 %' смертность дубовой 
желтой и бересклетовой 
тлей, а через 5— 10  суток 
полностью погибли личинки 
тополевого точечного пи
лильщика (см. табли
цы 1 и 2, стр. 40).

При поливе системными 
ядами в почве создается 
потенциальный запас ин
сектицида, откуда растение 
может постоянно обновлять 
содержание яда в своем ор
ганизме, оставаясь токсич

Рис. 1. Листья тополя, повреж
денные тополевым пилильщиком; 
вверху — обработанные 0,5Ч*-ным 
октаметилом; внизу — в контроле.
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Т а б л и ц а  1
Результаты опытов по интоксикации древесных сеянцев октаметилом через корни

Вредители и их возраст
Концентрация яда 

(%)
Норма расхода 

концентрата на одно 
растение (г)

М аксимальная 
смертность (%)

Число суток от начала 
опыта до наступле
ния максимальной 

смертности

Бересклетовая тля
0 ,5
0 , 1
0 , 0 2

Конт

2,5
0,5
0 , 1

роль

100
100

16,2
6,4

3
10
15
15

Дубовая желтая тля
0,5
0 ,1
0,05

* Конт

2,5
0,5
0,25

роль

100
100
97,8

3
3

16

Тополевый точечный 
пилильщик I—11 возраста

0,5
0 , 1

Кон!

2,5
0,5

роль

100
100

2 , 0

5
7

10

То же, III—IV возраста

Р езультаты  опытов

0,5
0 , 1

Конт

по интоксикации

2,5
0,5

роль

древесных сеянп

100
100

4,0

ев внураном чер

10
10
10

Т а б л и ц а  2 
ез корни

Вредители и их возраст
Концентрация яда 

(%)
Норма расхода 

концентрата на одно 
растение (г)

М аксимальная 
смертность (%)

Число суток от начала, 
опыта до наступления! 

максимальной 
смертности

Бересклетовая тля
0 , 1
0 , 0 2

К о т

0,5
0,1

■роль

100
19,2
6,0

10
15
15

Дубовая желтая тля
0 ,1
0 , 0 2
0,04

Конт

0,5
0 ,1
0 , 0 2

роль

100
100
100

2 , 2

3
5
7 '  
7

Тополевая бурая тля
0 , 1
0 , 0 2

K o h i

0,5
0 , 1

■роль

100
100

0

3
3

Тополевый точечный пилиль
щик 1—11 возраста

0,1
0 , 0 2

Кон'

0 ,5
0 , 1

гроль

100
100

2 , 0

5
3
7

То же, III—IV возраста
0,1 I  0,5 
0 , 0 2  | 0 , 1  

Контроль

100
92,0

1 ,0

5
7
7

ным для вредителей в те
чение определенного време
ни. Насекомые, пытающиеся 
повреждать такие сеянцы, 
скоро погибают.

При почвенном примене
нии защитное действие 0 , 1— 
0,5%-ного октаметила со
храняется в течение двух
трех лет. 0 , 1 %-ный раствор

внурана теряет свою ток
сичность на второй год пос
ле полива, что объясняется 
вдвое меньшим содержани
ем действующего начала в
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концентрате внурана по 
сравнению с октаметилом.

Необходимо отметить, что 
ни одна из примененных до
зировок октаметила и вну
рана не оказывала вредного 
действия на сеянцы. В тече
ние всего времени наблюде
ний их состояние (рост, 
развитие облиствения и пр.) 
не отличалось от состояния 
растений в контроле.

При опрыскивании листь
ев системными ядами про
никновение их в ткани про
исходит не через устьица, 
а через всю поверхность ли
ста, даже через утолщенные 
стенки галлов. Это нагляд
но проявляется при опрыс
кивании листвы против вре
дителей (галлообразовате- 
ли, минеры), не доступных 
прямому контактному дей
ствию ядов. Так, вязово
осоковая тля, образующая

на листьях вяза закрытые 
галлы, полностью погибла 
через 5— 10 суток после оп
рыскивания 0,05—0,5%-ны- 
ми растворами октаметила 
и внурана.

Октаметил в концентра
циях 0 , 1—0,5% на 3— 6  день 
после обработки совершен
но очистил бересклет боро
давчатый от многочислен
ных колоний бересклетовой 
тли, помещавшихся в тугих 
свертках из деформирован

ных листьев и недоступных 
поэтому действию ядов.

Системные 'инсектициды, 
усвоенные листьями древес
ных пород, перемещаются в 
необработанные части рас
тений. Перемещение это 
происходит значительно 
медленнее, чем при усвое
нии ядов корнями. Так, ес
ли при поливе почвы под 
тополем в июне 1955 г. 
1 0 0 %-ная смертность топо
левой бурой тли о т 0 ,1  %'-но- 
го внурана наступила через 
двое, а тополевого пилиль
щика через пять суток, то 
при опрыскивании * листь
ев полное очищение опыт
ных побегов от тлей на
блюдалось лишь через
15 суток, а смертность ли
чинок пилильщиков к этому 
времени не превышала 40% . 
Такая резкая разница в 
скорости передвижения

ремещаются в растении бы
стрее, чем при нанесении на 
листья, так как яды в пер
вом случае идут с транспи- 
рационным током по сосу
дам древесины, а во вто
ром — вместе с током асси- 
милятов по лубу. К тому 
же растения не в состоянии 
поглотить через листья та 
ких количеств -препарата, 
какие усваиваются корня
ми.

Путем опрыскивания са
женцев в разные сроки уда
лось установить, что ско
рость перемещения ядов за 
висит от погоды и физио
логического состояния . рас
тений.

Если при опрыскивании 
тополя 0 ,1 %-ными октаме
тилом и внураном в середи
не июня 1955 г. смертность 
тополевой бурой тли насту
пала соответственно через 
17 и 15 суток, то обработка 
в середине августа давала 
такой же эффект через 10 
и 7 суток (высота растений 
в обоих случаях была при
мерно одинаковой) (см .гра
фик). Таким образом, пере
мещение октаметила и вну
рана в августе происходило 
вдвое быстрее, чем в июне. 
Такую резкую разницу в 
скорости передвижения пре
паратов, по-видимому, мож
но объяснить изменением 
условий погоды * и более 
интенсивным оттоком асси- 
милятов от листьев в ав-

контраль 
/ 18.УШI

,-т т р о л ь
/IB .V I/

начальная
численность

2 3 4 5 7 10 12
д н и  уч ет а

Рис. 2. График зависимости численности тополевой тли от 
срока опрыскивания внураном (0,1°/о).

ядов при разных способах 
их введения (через корни 
или листья) объясняется 
тем, что при поглощении 
корнями системные яды пе-

* При обработке листьев опыт
ные побеги изолировались колпа
ками из плотной бумаги. В даль
нейшем на листья этих побегов 
подсаживались насекомые, гибель 
которых могла быть уже отне
сена целиком за счет действия 
ядов, перемещавшихся из обрабо
танных листьев в листья изоли
рованных побегов.

густе.
При нанесении на листья 

октаметил и внуран могут 
перемещаться не только в 
необработанные листья, но и 
в стволики и даже корни 
древесных растений. Эта 
способность была проверена

* За первые 10 дней опыта в 
июне средняя температура возду
ха составляла 15°С при средней 
максимальной в 20,8°С и сумме 
осадков в 16,9 мм, в августе со
ответственно 18,7°С, 28,2°С в
0,8 мм.
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опрыскиванием листьев ду
ба против дубовой пестрой 
тли, колонии которой распо
лагаю тся на стволиках дуб
ков. Через 6 — 10 суток в 
тканях ствола дубков, кро
ны которых были обработа
ны 0 , 1—0,5%-ными раство
рами октаметила и внурана, 
успели скопиться смертель
ные для тлей дозы ядов.

Таким образом, путем оп
рыскивания листьев моло
дых древесных растений 
можно интоксицировать 
ткани их стволиков (луб и 
поверхностные слои забо
лони).

Специальными опытами 
было установлено, что при 
нанесении октаметила на 
хвою он может передвигать
ся в корни сеянцев сосны. 
Повреждения, нанесенные 
личинками майского хруща 
корням сеянцев сосны, хвоя 
которых опрыскивалась 
0,5%-ным октаметилом, бы
ли незначительными, в то 
время как в контроле уце
лели лишь остатки стержне
вого корня.

Отмечен очень интерес
ный случай, когда трехлет
ние дубки сохранили инсек- 
тицидность после однократ
ного опрыскивания листьев

0,5% -ным октаметилом в те
чение двух вегетационных 
периодов. Причиной этого 
явились, по-видимому, фи
зиологические особенности 
дуба, благодаря которым 
запас яда, усвоенный листь
ями, к осени не иссяк и ос
тавался в растении токсич
ным в течение зимы, весной 
опять переместившись во 
вновь распустившиеся ли
стья.

Наши опыты показали, 
что при благоприятных ус
ловиях погоды эффектив
ную защиту от 'вредителей 
«а целый вегетационный пе
риод при однократном оп
рыскивании обеспечивают 
октаметил в концентрации 
0,05—0,5 %, внуран — 0,05— 
0,1%. При применении 
1 %-ного октаметила и 
0,5%-ного внурана в ряде 
случаев были отмечены 
ожоги молодой листвы. Бо
лее же низкие концентрации 
октаметила и внурана ока
зались для растений совер
шенно безвредными, что де
лает вполне возможным их 
практическое применение 
на древесно-кустарниковых 
породах.

Сейчас, когда принципи
альная возможность приме

нения внутрирастительного 
способа борьбы с вредите
лями в лесных питомниках 
и культур уже установле
на, необходима более широ
кая опытно-производствен
ная проверка полученных 
результатов с применением 
средств механизации.

Сделать растения ядови
тыми или, по крайней мере, 
непривлекательными для 
вредителей, предотвратить 
или ограничить их распрост
ранение путем введения в 
растения незначительных 
количеств различных ве
щ еств— вопрос большого 
теоретического и практиче
ского значения, научная 
разработка которого откры
вает новые перспективы в 
деле защиты растений и 
особенно в лесозащите.

Успехи современной орга
нической химии позволяют 
надеяться, что в ближай
шее время будут получены 
новые препараты, токсичные 
не только для тлей, клещей 
и личинок пилильщиков, но 
и для многих других вреди
телей, в частности скрыт
ностволовых: короедов, зла
ток, усачей, рогохвостов, 
стеклянниц, древесницы 
въедливой и др.

НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
■ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Е. П. КУЛАКОВ, К. А. МАМАЕВ, С. И. РАВКИН 

(М осковская областная станция защ иты  зеленых насаждений)

Контрольными цифрами примерно на 80% больше, скверы, озеленены улицы, 
развития народного хозяй- чем за прошедшие семь посажены декоративные де- 
ства СССР на 1959— 1965 гг. лет. Параллельно с жилищ- ревья и цветы около школ, 
предусматривается на раз- ным строительством будут больниц и на территории 
витие коммунального хозяй- проведены мероприятия по промышленных предприя- 
ства в городах и рабочих зеленому строительству: бу- тий.
поселках выделить средств дут созданы новые парки, По озеленению городов и
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Опрыскивание парковых на
саждений.

поселков за последние годы 
проделана большая работа. 
В Московской области го
рода Калининград, Ж уков
ский, Красногорск и другие 
сплошь озеленены. Д ля от
дыха трудящихся выделены 
лесопарки и созданы боль
шие парки культуры и от
дыха. Вдоль шоссейных до
рог посажено большое ко
личество деревьев и кустар
ников. Общественность при
нимает активное участие в 
озеленении наших городов. 
С каждым годом увеличи
вается число индивидуаль
ных садов на приусадебных 
участках.

Охрана вновь посажен
ных деревьев и кустарников 
от повреждений, поливы, 
внесение удобрений, обра
ботка почвы, борьба с сор
няками это еще не все. На 
декоративных деревьях и 
кустарниках часто поселя
ются различные вредите
ли — насекомые, раститель
ноядные клещи, возбудите
ли болезней.

Видовой состав вредителей 
декоративных деревьев

очень разнообразен. В ре
зультате обследования зе
леных насаждений, прове
денного в 1958 г. в городах 
и поселках Московской об
ласти, выявлено, что вреди
тели по их значению и ха
рактеру повреждений могут 
быть распределены на сле
дующие четыре группы:

Листогрызущие вредите
ли. Первое место в этой 
группе по количеству по
вреждаемых древесно-ку
старниковых пород и по 
распространению в населен
ных пунктах занимали не
парный шелкопряд и ивовая 
волнянка. Листовертки по
вреждали ограниченное ко
личество пород и отмечены 
в немногих городах и посел
ках. Известно также, что 
лунка серебристая, дубовая 
листовертка, кольчатый 
шелкопряд и другие вреди
тели серьезно вредят раз
личным породам периодиче
ски. В целом для всей этой 
группы характерно массо
вое размножение через оп
ределенные периоды.

Вредители, вызывающие 
усыхание и преждевремен
ное сбрасывание листьев. 
На первом месте по количе
ству повреждаемых пород 
по распространению в горо

дах и поселках были пау
тинные клещики и розанная 
цикадка.

Сиреневая моль, повреж
дающ ая сирень, оказалась 
очень широко распростра
ненной. Тополевая моль 
чаще и сильнее повреждала 
лавролистный, душистый, 
черный и некоторые другие 
тополи. Широко распро
страненные акациевая ли
стовая тля, липовая тля, вя
зовая тля повреждали по 
одной породе.

Вредители, повреждения 
которых вызывают дефор
мацию листьев и побегов. 
Сюда входят некоторые ви
ды тлей (зеленая яблонная, 
серая яблонная, верхушеч
ная жимолостная, вишне
вая, волосистая смородин
ная). Эти виды тлей по
вреждали не более одной 
породы. Распространены 
повсеместно.

Вредители, повреждения 
которых вызывают усыха
ние побегов, ветвей и моло
дых растений. Сюда отно
сятся различные виды щи
товок, которые зарегистри
рованы на шести породах 
на отдельных пришкольных 
и других мелких объектах 
зеленых насаждений, в зна
чительном количестве горо
дов (ивовая — 31, запято- 
видная— 13). Сюда же от
носится и сиреневый почко
вый «лещ, распространен
ный очень широко (24 го
рода). Из стволовых вреди
телей широко распростране
ны тополевые стеклянницы.

В парках и лесопарках 
часто вредят, вызывая пол
ную гибель деревьев, корое
ды, усачи, златки. Для груп
пы в целом характерна вы
сокая степень вреда.

Среди болезней могут 
быть выделены следующие 
группы.

Болезниt вызывающие по
ражение листьев и побегов. 
Сюда относятся: мучнистая
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и ложномучнистая роса,
ржавчины, различные пят
нистости листьев и сажи
стый грибок.

По распространенности 
сажистый грибок занимает 
первое место. Чаще встре
чается там, где плохо ведет
ся борьба с тлями.

Растения, пораженные
этими болезнями, задерж и
ваются в росте и теряют де
коративность.

В эту группу могут быть 
отнесены и неинфекционные 
болезни, как обмерзание, 
действие ядовитых дымов и 
газов.

Болезни, поражающие
различные органы древес
но-кустарниковых растений 
(корень, ствол, ветви). Сюда 
относятся: усыхание ветвей 
(цитоспора и нектрия), рак 
стволов и ветвей, опенок, 
гнили древесины. Поражен
ные растения медленно по
гибают. Болезни—и нф ек
ционные.

Отсутствие своевременной 
и организованной борьбы с 
вредителями и болезнями 
зеленых насаждений в годы 
войны привело к тому, что в 
большинстве населенных 
пунктов Московской обла
сти декоративные деревья и 
кустарники медленно раз
вивались, давали слабый 
прирост, потеряли декора
тивность и нередко усыхали. 
Широкое распространение в 
те годы нолучили щитовки. 
В результате повреждения 
щитовками усыхали ветви и 
нередко молодые деревья и 
кустарники.

Массовое размножение то
полевой моли привело к то
му, что большинство топо
лей преждевременно сбра
сывало листья. В лесопар
ках, парках, лесах дубы пе
риодически повреждались 
дубовой листоверткой. Ос
лабленные ею деревья пора
жались мучнистой росой.

Дубы стали чаще обмерзать 
и суховершинить.

На состояние декоратив
ных деревьев и кустарников 
Московской области было 
обращено самое серьезное 
внимание.

В 1950 г. была организо
вана М осковская областная 
станция защиты зеленых на
саждений. Перед станцией 
поставили задачу ликвиди
ровать очаги заражения 
щитовками и массовыми 
вредителями. Станции за 
щиты зеленых насаждений 
созданы такж е яг Ленингра
де, Киеве, Харькове, Туле и 
других городах.

М осковская областная 
станция из года в год рас
ширяла круг своей деятель
ности и проводила борьбу с 
вредителями древесно-ку- 
старниковых декоративных 
насаждений не только в 
парках, скверах и на ули
цах городов и поселков, а 
такж е на территории мно
гих промышленных пред
приятий, санаториев, домов 
отдыха, больниц.

В 1958 г. станцией против 
вредителей было обработа
но различными ядохимика

тами по сравнению с 1950 г. 
деревьев в 7 раз, а кустар
ников в 14 раз больше.

Такой рост объема работ 
по защите растений стал 
возможен благодаря приме
нению станцией новой более 
совершенной техники.

В настоящее время стан
ция располагает такими ма
шинами, как ОКС и аэро
зольный генератор АГ-Л6 , 
конно-моторный опрыскива
тель ОМП-А и др. Произво
дительность опрыскивателя 
была повышена за счет ус
тановки дополнительного 
бака для рабочего раствора 
и использования стендеров 
для заправки водой.

За последние годы стан
ция широко применяет в 
своей работе аэрозоли (ядо
витые туманы). Аэрозоли 
применяются против бабо
чек тополевой моли, гусениц 
и бабочек дубовой листо
вертки, гусениц непарного 
шелкопряда, а также кома
ров в парках, лесопарках и 
лесных массивах.

Аэрозольный способ борь

Опыливание высокоствольных де
ревьев при помощи ОКС.
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бы имеет много преиму
ществ перед всеми другими 
способами борьбы с вред
ными насекомыми. Д ля не
го характерны высокая про
изводительность, быстрое и 
высокое качество обработ
ки, экономия ядохимикатов 
и денежных средств. Это со
здает условия для широкого 
внедрения его в практику 
борьбы с вредными насеко
мыми не только на зеленых 
насаждениях в населенных 
пунктах, но и в лесном и 
сельском хозяйстве.

Д ля борьбы с вредителя
ми зеленых насаждений 
станция применяет различ
ные ядохимикаты. Против 
зимующих стадий вредите
лей использует 6 —8 %-ный 
раствор карболинеума. П ро
тив грызущих и сосущих 
вредителей в  весенний и 
летний периоды применяет
ся 1 % -ный раствор концент
рата минерально-масляной 
эмульсии ДДТ. Кроме того, 
против грызущих вредите
лей широко применяется 
водная суспензия дустов 
Д Д Т  (5,5%) или смачиваю
щего порошка ДД Т (30% ). 
Д л я  уничтожения тлей ис
пользуется раствор нико
тин-сульфата в концентра
ции 0,1—0,15% с добавле
нием 0,4% мыла.

Против паутинных клещи
ков насаждения опрыскива
ются 0,07%-ным раствором 
НИУИФ-100 (тиофос), а 
такж е известково-серным 
отваром (ИСО) 0,5° по Бо
ме.

Применяемые яды обеспе
чивают высокую эффектив
ность проводимых меро
приятий. Обычно процент 
гибели вредителей достига
е т  90—98%. В настоящее 
время в населенных пунк
тах  Московской области 
подавлены очаги заражения 
■щитовками и снижена вре
доносная деятельность

многих широкораспростра
ненных вредителей.

Помимо химических ме
роприятий по борьбе с вре
дителями древесно-кустар
никовых декоративных рас
тений, станция проводит 
ежегодно лечение ран и ду
пел на деревьях. При обра
ботке ран и дупел удаляют
ся поврежденные ткани ко
ры и загнившая древесина. 
Ране и дуплу придается оп
ределенная форма, препят
ствующая скоплению в них 
осадков. После такой обра
ботки вычищенная поверх
ность раны или дупла по
крывается изоляционной об
мазкой, которая предохра
няет растущее дерево от 
повторного заражения раз
личными грибными заболе
ваниями. В качестве водо
непроницаемой обмазки ис
пользуем каменноугольный 
(кузбасский) лак.

Лечение древесных пород 
можно проводить со второй 
половины, мая по октябрь.

До сих пор очень труд
ным делом при проведении 
мероприятий по борьбе с 
вредителями декоративных 
деревьев и кустарников яв
ляется правильное установ
ление сроков проведения хи
мических мер борьбы. Труд
ность значительно увеличи
вается, когда работы прово
дятся на большой террито
рии. Непосредственные на
блюдения за развитием вре
дителей становятся очень 
сложными. Поэтому лабора
тория Московской област
ной станции защиты зеле
ных насаждений в послед
ние годы проводит деталь
ные исследования в направ
лении установления законо
мерностей между сроками 
появления вредителей, фе
нологией древесно-'кустарни- 
ковых растений и темпера
турными факторами.

Д ля борьбы с непарным 
шелкопрядом выявляется

период борьбы с начала 
цветения яблони ранней до 
начала созревания семян на 
тополях (разлет пуха). Н а
чало цветения яблони ран
ней, как установлено, начи
нается тогда, когда сумма 
эффективных температур до
стигает 150°; начало созре
вания семян тополя — когда 
сумма эффективных темпе
ратур достигает 385°. Эти 
суммы эффективных темпе
ратур каждый год набира
ются в различные кален
дарные сроки. Поэтому в
1957 г. сроки борьбы с не
парным шелкопрядом опре
делялись с 9 мая по 4 июня, 
а в 1958 г. с 24 мая по 
17 июня. Указанный период 
борьбы рассчитан на борь
бу с гусеницами 1—4 возра
стов. Выбранные фенологи
ческие данные очень удоб
ны в производственной ра
боте.

К борьбе с личинками за- 
пятовидной щитовки необ
ходимо приступить с нача
ла цветения рябины и пре
кратить работу в конце цве
тения сирени обыкновенной.

Располагая такими дан
ными по многим вредителям 
и ведя наблюдения за тем
пературой, -фенологией рас
тений и развитием вредите
лей, можно точно опреде
лить конкретные сроки про
ведения химической борь
бы. Эти данные необходимы 
и для планирования меро
приятий и прогнозов, для 
построения графиков-марш- 
рутов движения агрегатов.

Производственная прак
тика выдвигает другую за 
дачу — дальнейшее совер
шенствование организации 
производственных процес
сов по защите декоратив
ных древесно-кустарнико
вых растений в населенных 
пунктах. В настоящее вре
мя для удобства проведе
ния защитных мероприятий 
Московская область терри
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ториально разделена на 
производственные участки. 
Это себя оправдывает. Д ля 
ликвидации сезонности в 
проведении работ мы пы
таемся сочетать различные 
виды работ по защите рас
тений: опрыскивание, лече
ние деревьев, аэрозольные 
работы, обследования на
саждений, инвентаризацию 
насаждений и т. д.

До сих пор агротехника 
как средство борьбы с вре
дителями в нашем деле еще 
недооценивалась. М ежду 
тем в ней скрыты огромные 
возможности. Агротехниче
ские меры борьбы не тре
буют каких-либо новых за 
трат, так как они основаны 
на уходе за растениями.

Необходимо следить за 
тем, чтобы новые посадки 
производить материалом, 
не зараженным вредителя
ми и болезнями, обладаю
щим наибольшей устойчи
востью против них. Ведь не
редко вместе с посадочным 
материалом в города зано
сятся щитовки, тли, рж ав
чины, почковые клещи и т. д.

Перекопка приствольных 
кругов с перевертыванием 
пласта нередко способству
ет уничтожению вредителей. 
Например, куколки-коконы 
сиреневой моли, лунки се
ребристой, пилильщиков, 
попав при этом в более глу
бокие слои почвы, погибают; 
часто образовавшиеся из них 
взрослые насекомые не мо
гут выйти на поверхность.

Отсутствие своевременно
го полива растений способ
ствует увеличению числен
ности на них клещиков и 
увеличивает возможность 
заболевания грибными или 
бактериальными болезнями.

Неправильная и несвое

временная обрезка деревьев 
и кустарников ослабляет 
растения, способствует на
падению на них новых вре
дителей. Срезы на деревьях 
следует замазывать изоля
ционной обмазкой (кузбас
ским лаком). Через обна
женную при срезах древеси
ну в тополи проникают гусе
ницы тополевых стеклянниц 
и возбудители инфекцион
ных болезней.

Положительный эффект в 
борьбе с некоторыми вреди
телями (щитовками, стек
лянницами и др.) дает ве
сенняя обмазка (побелка) 
стволов и скелетных ветвей 
известковым молоком.

Отсутствие борьбы с сор
ной растительностью в го
родах мешает получить луч
ший эффект в борьбе с пау
тинными клещиками. До 
сих пор в парках, лесопар
ках и других насаждениях 
санитарные рубки прово
дятся несвоевременно — уже 
после вылета вредителей из 
зараженных деревьев. Руб
ки обычно производятся 
тогда, когда возникает нуж
да в древесине и дровах.

Деревья, зараженные 
стволовыми вредителями и 
болезнями, должны нахо
диться под надзором. При 
сильной зараженности их 
нужно своевременно уда
лить, когда вредители нахо
дятся под корой или в  дре
весине. Пни деревьев, по
гибших от гнилей, также 
следует удалять, а почву в 
этом месте дезинфициро
вать 1 %-ным формалином 
или медным купоросом.

Необходимо отметить не
достатки, которые имеются 
в деле защиты декоратив
ных древесно-кустарнико
вых растений. Прежде все

го, это — недооценка горсо
ветами и различными орга
низациями, имеющими зеле
ные насаждения, необходи
мости сочетать агротехниче
ский уход за насаждениями 
с защитой их от вредителей 
и болезней. Отсюда некото
рое увлечение химическим 
методом борьбы. Успех же 
борьбы с вредителями дости
гается при сочетании всех 
возможных мер борьбы.

Следует отметить, что 
производственных организа
ций, проводящих защиту 
декоративных растений, яв
но недостаточно. Защитой 
растений в мелких хозяй
ствах (частные владения, 
индивидуальные и коллек
тивные сады) могли бы за
ниматься зелено-парковые 
хозяйства или созданные 
при горкомхозах бригады.

Научные организации не
достаточно занимаются из
учением вредителей и болез
ней декоративных растений. 
Весьма характерно, что 
Академия коммунального 
хозяйства имени Памфило
ва, которая должна бы воз
главить это дело, имеет 
лишь одного специалиста 
по защите растений.

От редакции:
В статье Е. П. Кулакова, 

К- А. Мамаева, С. И. Рав- 
кина освещается очень важ 
ный вопрос о защите дре
весно-кустарниковых деко
ративных насаждений от 
вредителей и болезней. Од
нако в статье приводится 
опыт работы лишь Москов
ской областной станции за
щиты зеленых насаждений. 
Было бы желательно уз
нать, в каком направлении 
идут работы по защите зе
леных насаждений в других 
областях.
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Тополевая пятнистая златка 
и меры борьбы с ней

М. В. НАСОНОВА

Кандидат сельскохозяйственных наун

Т о п о л ь  черный (осокорь) — одна из 
главных пород, применяемых при закрепле
нии и облесении Терско-Кумских песков и 
песчаных земель Терско-Кумского меж ду
речья. Однако успешному выращиванию 
этой породы часто серьезно мешают вред
ные насекомые, среди которых на одном из 
первых мест стоит тополевая пятнистая злат
ка M elanophila picta Pall. В то же время 
меры борьбы с нею почти не разработаны, 
слабо освещена в литературе и биология 
вредителя.

Нами в течение 1955— 1958 гг. были про
ведены работы по изучению биологии и 
разработке мер борьбы с тополевой пятни
стой златкой в условиях Терско-Кумских 
песков. Основные наблюдения и опыты ста
вились в насаждениях Ачикулакской науч
но-исследовательской станции по облесе
нию песков.

Тополевая пятнистая златка в изучаемых 
условиях имеет одногодичную генерацию, 
зимует в стадии личинки, заканчивает раз
витие в октябре. В комлевой части ствола 
личинка весь ход проделывает в коре, пи
таясь лубом и камбием. Только в конце ход 
углубляется в древесину на 1—2 см. Здесь 
личинка в августе—октябре приготовляет 
куколочную камеру, в которой зимует в 
предкуколочной стадии. Иногда личинка 
даж е и окукливается в коре. На стволах с 
тонкой корой ходы златки под корой быва
ют намного короче, личинка втачивается в 
древесину, углубляясь в нее на 5 и более 
сантиметров. Под корой ходы златки изви
листые, зигзагообразные, на тонких частях 
дерева часто имеют спиральную форму, все
гда плотно забиты буровой мукой. Средняя 
длина хода 18 см.

Весной перед окукливанием личинка про
грызает летное отверстие, его размеры 0,5— 
0,3 см. Окукливание происходит в конце 
апреля — начале мая. Стадия куколки 
длится 20—25 дней. Ж уки после освобож
дения от куколочной шкурки 4—7 дней не 
вылетают из хода, происходит затвердение 
хитинового покрова. Массовый вылет ж у
ков отмечен 29—30 мая при среднесуточной 
температуре 26°. Лет жуков растянут, от

дельные особи встречаются в августе. Жуки 
теплолюбивы, наиболее активны в жаркие 
часы дня. Обнаружить их чаще можно на 
южной стороне ствола, где и наблюдается 
наибольшая плотность поселения. Жуки 
нуждаются в дополнительном питании 
листьями той породы, на которой разви
вается личинка. Однако вред, причиняемый 
ими, несущественный. Продолжительность 
жизни жуков в лабораторных условиях 7— 
10 дней. Яички самка откладывает в тре
щины коры, чаще по одному, иногда до
5 штук в кучке. Длительность стадии яичка 
7— 10  дней.

Златка повреждает ослабленные деревья 
всех возрастов. Наиболее ощутимый вред 
она наносит однолетним культурам осоко
ря, создаваемым посадкой черенков. Посе
ляясь на черенке всегда на уровне земли, 
личинка быстро окольцовывает его, питаясь 
живой частью коры и древесиной. В ре
зультате прижившийся черенок-растение в 
июле — августе усыхает. Число поврежден
ных растений часто достигает больших 
размеров (40—50%). На двухлетнем расте
нии личинка развивается на уровне земли. 
Число поврежденных растений двухлетнего 
возраста составляет 5—7%. Наибольшее 
количество поврежденных растений наблю
дается при создании культур около взрос
лых осокоревых насаждений. Занос златки 
с посадочным материалом исключен.

Как известно, взрослые деревья тополя 
златка начинает заселять тогда, когда они 
ослабевают из-за недостатка влаги в почве 
и нарушения влаго-газообмена. Это ослаб
ление осокоревых насаждений на Терско- 
Кумских песках начинается с 14— 16 лет. 
Густота культур играет в этом процессе не
маловажную роль. Так, 350—400 деревьев 
на 1 га в 1 0— 1 1 -летнем возрасте имеют 
здоровый вид до 18—20 лет. Когда же на 
1 га насчитывается 600 стволов и более, то 
в таком насаждении появляется до 30% 
ослабленных и усыхающих деревьев в воз
расте 14 лет.

Заселение взрослых деревьев златкой 
идет с вершины. Процент заселенных де
ревьев обычно близок к проценту ослаблен
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ных. Часто наблюдается связь поселений 
златки с грибами-возбудителями некроза 
коры. Через 3—4 года златка приводит де
рево к полному усыханию, причем техниче
ская ценность поврежденной древесины 
сильно снижается.

Помимо осокоря, златка заселяет тополь 
черный пирамидальный, тополь канадский, 
тополь белый, иву-шелюгу, иву каспийскую.

Д ля защиты однолетних культур осокоря 
от златки были испытаны обмазка стволи
ков перед массовым летом жуков и обра
ботка черенков перед посадкой водной 
суспензией 5%-ного дуста Д Д Т и 12%-ного 
гексахлорана в концентрации 200, 300 и 
400 г на 1 л '.

Обмазка стволиков ядами перед массо
вым летом жуков дала хорошие результаты. 
Это и понятно. При обработке черенков 
суспензией перед посадкой токсичность 
ядов ко времени лёта златки намного сни-* 
ж ается. Однако она остается достаточно 
высокой и вполне обеспечивает защиту че
ренков от заселения вредителем. Особенно 
это касается суспензии гексахлорана, а 
такж е и Д Д Т в концентрации 400 г на 1 л . 
Д л я  обмазки растений на площади 1 га 
расходуется 15 л суспензии в концентрации 
200 г на 1 л и 20 л в концентрации 400 г на 
1 л. При обработке черенков для 1 га поса
док соответственно расходуется 20 и 25 л 
суспензии. Стоимость обработки черенков 
составляет в среднем 15 руб. на 1 га, а 
стоимость обмазки растений на площади 
1 га — 50—60 рублей.

Для борьбы со златкой во взрослых на
саждениях был применен метод ловчих 
деревьев. Здоровые и ослабленные ловчие

1 Опыт по обмазке стволиков суспензией ставил
ся 25 мая 1955 г. А. И. Поляковой, опыт по обра
ботке черенков перед посадкой — 7 марта 1958 г.

деревья выкладывались в насаждениях раз
ного состояния, в разные сроки, с обрубкой 
и без обрубки ветвей. Выяснилось, что то
полевая пятнистая златка довольно охотно 
заселяет ловчие деревья, о чем говорит 
высокая плотность заселения их во всех 
вариантах опыта. В ослабленных насажде
ниях она колеблется от 1,3 до 3,1 личинки 
на 1 кв. дм, в здоровом насаждении 0,3 ли
чинки на 1 кв. дм.

Таким образом, на основании проведен
ных опытов в условиях Терско-Кумских 
песков для борьбы с тополевой пятнистой 
златкой можно рекомендовать обработку 
черенков тополя перед посадкой водной су
спензией 5%-ного дуста ДДТ в концентра
ции 400 г на 1 л или 12%-ного гексахлора
на в концентрации 200 г на 1 л. Для удоб
ства работы черенки смачивать суспензией 
надо за 4 часа до посадки, чтобы они успе
ли обсохнуть.

Выкладка ловчих деревьев во взрослых 
насаждениях такж е дает хорошие резуль
таты. Ловчие деревья следует выкладывать 
как в здоровых насаждениях (в профилак
тических целях), так и в насаждениях с 
большим числом ослабленных деревьев. 
Д ля выкладки можно использовать деревья, 
назначенные в санитарную рубку. Лучшие 
сроки выкладки деревьев — вторая полови
на мая. Окорять их следует в конце июля, 
пока личинки не ушли в древесину.

Своевременное проведение лесовосстано
вительных рубок осокоря будет способство
вать не только получению жизнеспособной 
поросли, но и значительному сокращению 
численности вредителя.

Из естественных врагов тополевой пятни
стой златки нами отмечены два вида наезд
ников, поражающих в некоторых случаях 
до 1 0 % личинок вредителя.

ПОВРЕЖДЕНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ХВОЙНЫМ ТРИПСОМ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

Н. П. ДЯДЕЧК0
Украинский научно-исследовательский институт защ иты  растений

Среди трипсов, обитающих в сосновых 
насаждениях Украины, нами отмечен как 
весьма вредоносный вид — хвойный трипе 
(Oxythrips brevistilis Trybom).

Хвойный трипе распространен в хвойных

лесах Западной Европы, отмечен в Москов
ской, Ленинградской областях. Нередко 
встречается на ели, пихте и других породах.

В 1956— 1957 гг. во многих лесничествах 
Киевской области этим видом трипса были
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повреждены главным образом молодые 
сосновые насаждения. Распространение вре
дителя шло очагами.

Хвойный трипе — это маленькое насеко
мое желтовато-оранжевого цвета. Отличает
ся от других видов трипсов наличием по 
одной длинной щетинке на передних углах 
переднеспинки и вытянутым в короткую 
трубочку последним брюшным сегментом, 
усики восьмичлениковые, начиная с чет
вертого — темные. Длина самки 0,9— 1,2 мм, 
самца — 0,8—0,85 мм.

Рассматривая поврежденные трипсами 
побеги сосны под микроскопом, мы обрати
ли внимание на бесчисленные темноватые 
мелкие точки. Это — проколы, сделанные в 
период питания взрослыми трипсами и их 
личинками. Среди мелких точек встреча
лись и отверстия.

Самки откладывают яйца в ткань расте
ния, предварительно сделав прокол пильча
тым яйцекладом через кожицу побега. При 
массовом появлении трипсов побеги отстают 
в росте, хвоя на них скручивается и опадает.

Хвойный трипе развивается в одном по
колении. Зимуют взрослые насекомые меж
ду чешуйками коры, во мху, лишайниках, 
на стволах, изредка их можно встретить в 
дерне и подстилке под деревьями.

Д ля уничтожения хвойного трипса в Свя- 
тошинском лесничестве (УССР) в начале 
мая 1957 г. участок, зараженный вредите

лем, был обработан суспензией 30% ду
ста ДДТ.

До обработки на 1 пог. см приходилось 
около 12 насекомых (личинок не было). Как 
показали данные измерений через 12 дней 
после обработки, длина побегов на опытном 
участке была в среднем 18 см, а в контро
ле 5 см. На 1 пог. см побегов в контроле 
приходилось 3,3 взрослого трипса и 17,5 ли
чинки первого и второго возраста. На опыт
ном участке трипсы обнаружены не были. 
Поврежденные побеги в контроле пожелте
ли, тогда как в опыте растения оставались 
зелеными.

Таким образом, обработка насаждений, 
заселенных хвойным трипсом, суспензией 
дуста ДДТ с расходом препарата 0,6 кг на
1 га (по действующему началу) в началь
ный период роста побегов является хоро
шим средством в борьбе с хвойным трип
сом.

При обследовании участков было уста
новлено, что значительное количество личи
нок хвойного трипса уничтожается хищным 
трипсом Aeolothrips vittatus Haliday и 
хищным клопиком Triphlex minuta L. В не
которых очагах размножения хвойного 
трипса количество хищников бывает на
столько велико, что они заметно ограничи
вают размножение вредного вида трипсов. 
Однако это бывает уже в конце мая — на
чале июня, когда хвойный трипе успевает 
нанести значительные повреждения расте
ниям.

ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ СИБИРСКОГО ХЕРМЕСА 
НА^ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО

А. А. ПОЗДНЯКОВ 
Васюганский лесхоз (Томская область)

Впервые сибирский хермес в Васюган- 
ском лесхозе был обнаружен нами весной
1958 г. на подростке кедра сибирского в 
елово-пихтовом насаждении. Обследуя это 
насаждение, мы обратили внимание на бе
лый налет на молодых побегах и на хвое 
кедра. При внимательном рассмотрении 
налета через лупу оказалось, что это белый 
пушок, которым прикрыты небольшие куч
ки маленьких яичек размером до 0,5 мм. 
Число яичек в каждой яйцекладке колеба
лось от 25 до 40 штук.

Яйцекладки располагались на хвоинках 
кедра и на побегах у основания пучка 
хвоинок. На каждой хвоинке насчитывалось 
от 1 до 5 яйцекладок, на дереве — иногда 
до 2 0 0  яйцекладок.

Яички были сначала серыми, к моменту 
созревания они стали светло-коричневыми.

В первых числах июня из яичек вылупи
лись личинки, покрытые белым пушком. 
В каждой яйцекладке было всего по одной 
личинке. Первое время личинки находились 
возле яйцекладок, остатками которых они
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питались. Через 10 дней личинки могли 
свободно передвигаться по хвое и стволи
кам деревцев.

После окончания питания остатками 
яйцекладок личинки переходили на питание 
соками хвои. Места, где длительное время 
находились личинки, были сильно повреж
дены, хвоя в результате этого отмирала. 
При большой заселенности крона молодого

деревца становилась ажурной. На ослаб
ленное деревцо нападали другие вредители,, 
и оно погибало.

В июле мы провели учет деревьев, зара
женных сибирским хермесом. Их оказалось 
до 71%. Больше всего повреждалось под
роста до 15 лет. Поврежденного подроста 
свыше пятнадцатилетнего возраста мы не- 
обнаружили.

КАК БОРОТЬСЯ С ЖУКАМИ-ТОЧИЛЫЦИКАМИ

По просьбе читателей журнала «Лесное 
хозяйство» помещаем консультацию о ме
рах борьбы с жуками-точильщиками, нано
сящими большой вред древесине *.

Как известно, жуки-точильщики сущест
вуют на мертвой древесине. С помощью 
грибков, которые находятся в пищевари
тельных органах личинок, они усваивают 
продукты разложения клетчатки. Наиболее 
вредный из жуков-точилыциков — мебель
ный точильщик, повреждающий совершен
но здоровую древесину хвойных и листвен
ных пород.

Из всех рекомендованных и испытанных 
средств для защиты древесины от разруше
ния жуками-точильщиками в зданиях и со
оружениях самыми надежными и безвред
ными для человека и животных оказались 
жидкие смазочные минеральные масла и 
водные растворы фтористого или кремне
фтористого натрия. Особенно эффективны 
масла. Достаточно только один раз обрабо
тать ими деревянные части, чтобы практи
чески не только обеззаразить, но и предо
хранить древесину от разрушения жуками- 
точильщиками.

В том доме, где я живу, зимние рамы, 
подоконники и отдельные места бревенча
тых стен были заселены мебельным точиль
щиком. В 1936 г. их обмазали отработан
ным автолом. Разрушение древесины пре
кратилось и ни разу не возобновилось в те
чение 20 лет. На необмазанных же маслом 
предметах появлялись личинки мебельного 
точильщика, которые исчезали после одно
кратного обмазывания чистым машинным 
смазочным маслом (для швейных маши
нок).

Все жидкие минеральные масла — пиро
нафт, соляровое, вазелиновое и другие при

* Автор консультации Б. В. Княжецкий.

годны для борьбы с личинками мебельного- 
точилыцика. Более вязкие масла могут быть 
такж е употреблены, но действие их гораз
до медленнее.

Наилучшее время года для борьбы с ли
чинками мебельного точильщика в жилых 
помещениях — с июля по январь. Если 
нефтепродукты употребляются в качестве 
средства защиты древесины от заражения 
точильщиками — время года безразлично.

Расход масла на 1 кв. м поверхности дре
весины для полного уничтожения личинок 
мебельного точильщика — не более 1 2 0  г.

Масло должно быть нанесено на поверх
ность зараженного личинками предмета 
равномерным слоем так, чтобы вся поверх
ность древесины, не покрытая лаком, по
литурой или краской, была тщательно об
мазана.

Чем жиже масло, тем больше его прони
кает в древесину, тем лучше оно действует 
на личинок. Для обработки предметов до
машнего обихода хорошо применять вазе
линовое масло. Это масло жидкое и не име
ет никакого запаха. Совершенно чистое ва
зелиновое масло не имеет даже вкуса неф
тепродуктов. Поэтому этим маслом можно 
обрабатывать даже предметы, где хранятся 
пищевые продукты.

Густое масло дольше остается на поверх
ности древесины. Предметы, обмазанные- 
густым маслом, очень долго будут пачкать, 
поэтому густые масла совершенно не годят
ся для обработки предметов домашнего 
обихода. Зато для обеззараживания скры
тых конструкций зданий лучше употреблять 
более густые масла.

Хотя нефтяные масла — хорошее средство 
для защиты здоровой сухой древесины от 
заражения мебельным и другими точиль
щиками, но если имеется в виду только за
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щита сухой древесины, целесообразнее 
пользоваться растворами фтористого или 
кремнефтористого натрия в воде. Эти веще
ства не меняют цвета древесины и очень 
ядовиты для личинок точильщиков.

Д ля нанесения масла и водных растворов 
на поверхность древесины можно пользо
ваться малярной кистью, пульверизатором 
или краскопультом.

Чем суше древесина, тем легче и скорее 
масла впитываются в нее. Поэтому прежде 
чем нанести их,, поверхность древесины 
должна быть совершенно сухой.

Водные растворы фтористого и кремне
фтористого натрия после высыхания проч
но удерживаются на поверхности древеси
ны. Фтористый и кремнефтористый натрий 
надо растворять в горячей воде. Д ля изго
товления раствора следует брать на ведро 
горячей воды 2 0 0  г кремнефтористого или 
фтористого натрия.

Чтобы надежно защитить древесину в 
жилых помещениях, достаточно один-два 
раза в год протирать все предметы, не по
крытые лаком или краской, тряпкой, смо
ченной в растворе фтористого или кремне
фтористого натрия.

Деревянные конструкции зданий надо об
работать этими химикатами сразу после 
пригонки их на место. Д ля этого опрыски
вают их из опрыскивателя. После того как 
раствор высохнет, их можно красить обыч
ным способом.

Деревянные предметы и части зданий, 
разрушаемые жуками-точильщиками, надо 
обмазывать особенно тщательно со всех 
сторон. Хорошо, чтобы масло или раствор 
проникали в трещины и летные отверстия 
жуков.

Фтористый и кремнефтористый натрий 
разъедает слизистую оболочку и кожу, по
этому обращаться с растворами этих веществ 
надо осторожно, чтобы они не попали в гла
за. На руки надеваются резиновые перчатки.

Всевозможные лаки, масляные, эмалевые 
и нитрокраски такж е служат хорошим сред
ством для защиты древесины от жуков-то- 
чилыциков, но только в том случае, если 
деревянный предмет со асех сторон покрыт 
сплошной пленкой лака или краски. Доста
точно образоваться трещине или глубокой 
царапине — точильщик отложит туда яйца 
и начнется разрушение.

Жуки-точилыцики редко перелетают из 
дома в дом. Они обычно пристраивают свое 
потомство там, где отродились сами. Почти 
всегда жуки-точильщики попадают в жилые 
помещения с зараженными ими вещами или 
с дровами от старых построек.

Поэтому при заселении новых домов на
до тщательно осматривать перевозимую ме
бель. Если на ней будут обнаружены жуки- 
точильщики, ее необходимо тщательно обра
ботать минеральным маслом или раствором 
кремнефтористого или фтористого натрия.

Во всех случаях надо один-два раза в год 
осматривать всю деревянную мебель со всех 
сторон, особенно шкафы, этажерки и дру
гие вещи, которые годами стоят на одном 
месте, и протирать раствором кремнефтори
стого натрия, а разрушаемые предметы об
рабатывать, как было уже сказано.

В порядке ухода за жилыми помещения
ми надо следить за целостью слоя краски, 
штукатурки, подновляя износившийся или 
случайно поврежденный слой.

Наружные части деревянных зданий и 
древесину в нежилых помещениях лучше 
всего защищать от жуков-точильщиков тща
тельной обмазкой минеральными маслами, 
каменноугольным креозотовым маслом или 
карболинеумом. Правда, вне помещений 
срок действия такой защиты будет значи
тельно короче, чем в жилых и закрытых по
мещениях, поэтому наружные части зданий 
следует обрабатывать этими веществами 
через каждые 3 или 10  лет в зависимости 
от климата.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

(3 $

О ПОВЫШЕНИИ ВЫХОДА 
ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
В ЛЕСАХ ПОВОЛЖЬЯ

Т. А. КУЛИКОВА 
Аспирант ВНИИЛМ

Общая площадь лесного фонда Поволжья 
(Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышев
ская, Саратовская, Сталинградская и Аст
раханская области) составляет более
4 Млн. га, из которых около половины за 
нято лесами эксплуатационной части.

Ежегодно в Поволжье вырубается лес на 
площади 35 тыс. га с запасом 6,4 млн. 
куб. м с выходом деловой древесины 37— 
44%; остальная древесина разрабатывается 
на дрова. В среднем за 15 лет (1940— 
1955 гг.) выход деловой древесины из лесо
сечного фонда районов Поволжья составил 
37%, а по Татарской АССР — 40%.

На предприятиях лесной промышленно
сти Поволжья средний выход деловой дре
весины за этот ж е период составил 44%, а 
по Татарской АССР — 50%. Что же касает
ся фактического выхода деловой древесины 
у прочих лесозаготовителей, то он значи
тельно ниже и в среднем составляет 32%.

Таково в общих чертах качество исполь
зования лесосечного фонда лесозаготовите
лями в районах Поволжья в 1940— 1955 гг.

В 1957 г. выход деловой древесины повы
сился до 44% по Поволжью, в том числе 
по Татарской АССР — до 46%. Причем уве
личение отмечается не только по предприя
тиям совнархоза (50% ), но и по прочим ле
созаготовителям (41%).

Несмотря на имеющийся рост выхода де
ловой древесины в 1957 г. в сравнении с 
прошлыми годами, мы должны признать, 
что лесосечный фонд в лесодефицитных

районах Поволжья в настоящее время ис
пользуется крайне нерационально.

В связи с тем, что в наступившем семи
летии рост вывозки древесины планирует
ся не за счет общего расширения лесозаго
товок, а за счет увеличения выхода деловой 
древесины с единицы площади, мероприя
тия по рациональному использованию лес
ных богатств приобретают исключительно 
важное значение.

С целью определения возможного выхода 
деловой древесины в насаждениях хвойно
го, твердолиственного и мягколиственного 
хозяйств автором были проведены исследо
вания в Татарской АССР.

В насаждениях различных бонитетов и 
классов возраста было заложено 4 3  проб
ных площади, на которых раскряжевано
3,3 тыс. куб. м древесины на сортименты в 
соответствии с действующими государствен
ными стандартами. В результате экспери
ментальных работ вскрыты резервы допол
нительного получения деловой древесины.

Установлено, что выход деловой древеси
ны из лесосечного фонда Поволжья может 
быть принят по хвойному хозяйству 89%, 
твердолиственному 79, мягколиственно
му 6 8 , а в среднем 71%. При существую
щих объемах лесозаготовок в лесах По
волжья это даст дополнительно около
2  млн. куб. м деловой древесины в год, 
что позволит уменьшить площадь, отводи
мую для рубки, на 10 тыс. га и сэкономить 
около 175 млн. руб.
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Одной из причин нерационального ис
пользования лесосечного фонда является то 
обстоятельство, что план лесозаготовок в 
районах Поволжья, несмотря на проведен
ную перестройку управления промышлен
ностью, продолжает распределяться между 
большим количеством лесозаготовителей 
различных ведомств. Удельный вес лесоза
готовок, которые ведутся совнархозом, со
ставляет до 30% от общего объема (в том 
числе предприятия лесной промышленно
с ти — 26% ). Остальное количество древеси
ны (более 70%) заготовляется множеством 
заготовителей различных ведомств. Само
заготовками леса занимаются отдельные 
предприятия, учреждения, колхозы, сель
ские советы, больницы и учебные заведе
ния, потребляющие ограниченное количест
во деловых сортиментов, а иногда только 
дрова, что ведет к резкому снижению выхо
да деловой древесины. В результате цен
нейшие насаждения хвойных и лиственных 
пород разрабатываются на второстепенные 
сортименты или топливо.

Рациональное использование всего запа
са деловой древесины невозможно, если 
задачей лесозаготовок является лишь выра
ботка ограниченного числа сортиментов. 
Только при наличии сортиментного плана, 
увязанного с отведенным лесосечным фон
дом, вся имеющаяся на лесосеке деловая 
древесина может быть полностью исполь
зована для заготовки тех или иных сорти
ментов.

Например, Шумбутский спиртозавод в
1957 г., имеющий задание главным образом 
по заготовке дров, разработал в березовом 
хозяйстве Камского лесхоза Татарской 
АССР 4728 куб. м, из которых выход дело
вой древесины составил 2,4%. На пробных 
площадях в таких же березовых насаж де
ниях нами получен выход деловой древеси
ны 75%.

У предприятий лесной промышленности 
выход деловой древесины получается значи
тельно выше, чем у самозаготовителей. Так, 
Камский леспромхоз треста «Татлес» при 
разработке лесосечного фонда в насаж де
ниях березового хозяйства получил выход 
деловой древесины 60%, в то время как у 
Шумбутского спиртозавода в тех же насаж 
дениях он составил 2,4%.

Мелкие лесозаготовители, имеющие м а
лый объем заготовок и работающие на раз
розненных лесосеках одногодичного пользо
вания, не имеют возможности создавать по
стоянные кадры, применять механизмы, 
строить дороги и т. п. Поэтому себестои

мость 1 куб. м древесины у них в полтора'-»- 
два раза больше, чем у леспромхозов.

Если учесть, кроме того, что самозагото- 
вители содержат дорогостоящий управлен
ческий аппарат, то становится очевидной 
необходимость объединения мелких лесоза
готовителей в крупные промышленные хо
зяйства, в которых можно применять новей
шую технику, комплексную механизацию и 
передовую технологию производственного 
процесса.

На оснований изложенного, по нашему 
мнению, в Куйбышевской и Ульяновской 
областях целесообразно организовать лес
ные хозяйства полного цикла, в которых со
средоточить ведение лесохозяйственных и 
лесозаготовительных функций от выращи
вания леса до его рубки. Учитывая, что в 
Саратовской, Сталинградской и Астрахан
ской областях ежегодно проводятся лесо
восстановительные рубки в объеме около 
600 тыс. куб. м в год, считаем необходимым 
и в этих областях организовать лесные хо
зяйства полного цикла. Это даст большую 
экономию, резко сократит производствен
ные убытки и повысит качество использо
вания лесосечного фонда.

Существенным фактором, определяющим 
низкий выход деловой древесины при раз
работке лесосечного фонда лесозаготови
телями, является неудовлетворительное ка
чество таксации лесосек работниками лес
ного хозяйства.

В среднем за период с 1946 по 1957 г. при 
таксации лесосечного фонда лесхозами вы-, 
ход деловой древесины был определен по 
Поволжью в 43%, Татарской АССР — 46, 
по Ульяновской области — 46, Куйбышев
ской — 31, по Саратовской — 31%.

Эти данные близки полученным при раз
работке лесосечного фонда лесозаготовите
лями. В результате создается видимость 
рационального использования древесины 
лесозаготовителями, а между тем в мало
лесных районах Поволжья около 60%, а в 
Куйбышевской и Саратовской областях 70% 
лесосечного фонда разрабатывается на 
дрова.

Особенно низок выход деловой древеси
ны при таксации лесосек лесхозами в твер
долиственном и мягколиственном хозяйст
вах.

По данным за 5 лет (1953— 1957 гг.), в 
среднем по Поволжью выход деловой дре
весины при таксации лесосек составил 
(в %) по твердолиственному хозяйству ме
нее 40, по мягколиственному 46, а по oft 
дельным областям и АССР соответственно:
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в Татарской 46 и 50, Ульяновской 41 и 40, 
Куйбышевской 30 и 39, Саратовской 36 и 41.

Интересно отметить, что при промышлен
ной таксации лесосечного фонда (1956 г.) 
предприятиями треста «Куйбышевлес» про
цент выхода деловой древесины оказался 
значительно выше, чем по материалам так
сации лесхозов. Превышение составило по 
хвойному хозяйству 1 1 %, мягколиственному 
4,9, твердолиственному — 16,2, среднее — 
5,7%.

Данные о выходе деловой древесины, по
лученные в результате промышленной так
сации предприятиями треста «Татлес», по 
хвойному хозяйству на 6,5% больше, мяг
колиственному на 11,9 % меньше, твердоли
ственному на 27,8% больше данных такса
ции лесхозов.

Важным документом при планировании 
объемов лесозаготовок по деловой древе
сине является расчетная лесосека, пред
ставляющая собой средний размер ежегод
ного пользования в течение ревизионного 
периода. Фактический же ежегодный раз
мер рубки под влиянием различных усло
вий, естественно, отклоняется от принятого 
по расчету. Товаризация лесосечного фонда 
по отдельным годам производится, как пра
вило, по имеющимся товарным таблицам, 
признанным пригодными для выявления то
варной структуры лесов устраиваемого 
района и, кроме того, по результатам раз
делки достаточно большого числа моделей 
на специально заложенных площадях. 
Полученные данные о выходе деловой дре
весины сопоставляются с данными такса
ции лесосек лесхозами и фактическим вы
ходом деловой древесины при лесозаготов
ках, в результате определяется средний вы
ход деловой древесины в расчетной лесо
секе.

Ниже приводятся данные о выходе дело
вой древесины по расчетной лесосеке, по 
таксации лесосек лесхозами за 5 лет

Т а б л и ц а  1 

Выход деловой древесины (%)
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Расчетная лесосека . . 
Таксация лесосек лес

44,0 80,5 41,9 39,1

хозами ......................... 43,0 82,9 39,9 45,6
Фактическая разработка 44,0 76,8 39,6 46,5
План на 1956—1960 гг. 54,5 --- ---

(1953— 1957 гг), по фактической разработ
ке на основании результатов обследования 
лесосек и по плану на 1956— 1960 гг. 
(табл. 1).

Проценты выхода деловой древесины по 
всем приведенным источникам близки меж
ду собой, что свидетельствует о их взаим
ной связи. Но таксации лесосек лесхозами 
принадлежит определяющая роль, так как 
ее данные принимаются во внимание и ле- 
соустроителями при товаризации лесосеч
ного фонда, и лесозаготовителями при фак
тической разработке, и планирующими ор
ганами при определении объемов лесозаго
товок по деловой древесине.

Отсюда понятно, какое важное значение 
имеет правильное определение выхода дело
вой древесины при перечислительной так
сации лесосек, поэтому мы уделили особое 
внимание изучению качества применяемых 
сортиментных таблиц и качества таксации 
лесосек лесхозами.

При разделке деловых, полуделовых и 
дровяных модельных деревьев мягколист
венного хозяйства методом индивидуальной 
раскряжевки установлено, что сортиментные 
таблицы определяют выход деловой древе
сины с допустимой погрешностью и, следо
вательно, не являются причиной занижения 
выхода деловой древесины.

Изучение качества таксации проводилось: 
путем сопоставления данных о выходе де
ловой древесины, полученных при разра
ботке пробных площадей, с показателями 
таксации лесхозов и путем проведения по
верочных перечетов на лесосеках, отведен
ных и протаксированных ранее лесхозом.

Ниже приводятся результаты контроль
ных перечетов, произведенных нами в 60 
квартале Тулячинского лесничества Кзыл- 
Юлдузского лесхоза и в 21 квартале Усо- 
линского лесничества Камского лесхоза Та
тарской АССР на лесосеках, отведенных и 
протаксированных лесхозами (табл. 2). Об
щая площадь лесосек, на которых произве
дены контрольные перечеты, — 3 га.

Т а б л и ц а  2
Выход деловой дрэвэсины (в %) по таксации 

лесхоза и контрольным данным

Ю>>
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По материалам
лесхоза . . . . 61,7 51,6 51,1 58,4 29,4

По контрольным
данным . * . i 62,1 64,8 64,9 69,0 32,4
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Приведенные данные свидетельствуют, 
что при таксации лесосечного фонда лесхо
зы занизили выход деловой древесины по 
мягколиственному хозяйству в среднем на 
12%' (по березе — на 13,2%, осине — на 
13,2, липе — на 10,6%).

Анализируя распределение деревьев на 
тех  же лесосеках по категориям годности 
по перечету лесхоза и контрольному, мы 
установили, что лесхозы завысили количест
во дровяных стволов на 9,4 и полуделовых 
на 4,5% за счет уменьшения деловых ство
лов на 13,9 % Снижение выхода деловой 
древесины работниками лесхоза на 1 2 % 
установлено и при сопоставлении данных 
разработки пробных площадей в мягколист- 
венном хозяйстве с показателями таксации 
этих проб.

Обобщая вышеприведенные данные, сле
дует сделать вывод, что работники лесхо
зов занижают выход деловой древесины 
при таксации лесосечного фонда, причем 
главным образом в мягколиственном хозяй
стве, и причина этого заключается в непра
вильном распределении деревьев на катего
рии годности при перечетах: деловую, полу- 
деловую, дровяную. Мягколиственное хо
зяйство в районах Поволжья является пре
обладающим, оно составляет 75 % от обще
го объема расчетной лесосеки, поэтому сни
жение выхода деловой древесины на 1 2 % 
дает уменьшение деловой древесины только 
по Татарской АССР более чем на 300 тыс. 
куб. м.

Неправильное отнесение деревьев при 
перечете к той или иной категории годно
сти, в свою очередь, вызывается рядом ф ак
торов. В практике лесного хозяйства приня
то делить древесные породы на главные и 
второстепенные. Несмотря на все возра
стающую роль в народном хозяйстве древе
сины мягколиственных пород, лесхозы при 
таксации лесосек часто относят к дровяным 
.деревья, из которых могут быть заготовле
ны деловые сортименты. Эта недооценка 
хозяйственного значения мягколиственных 
пород является одной из причин снижения 
выхода деловой древесины.

Существенные недостатки имеет приме
няемое в лесохозяйственной практике «Н а
ставление по отводу и таксации лесосек», 
утвержденное Главным управлением лесно
го хозяйства и полезащитного лесоразведе
ния МСХ СССР 4/XI— 1955 г. Н аставле
ние предусматривает деление деревьев по

длине деловой части в комлевой половине 
дерева: на деловые, полуделовые и дровя
ные, при этом качество деловой древесины 
учитывается лишь при выделении высокока
чественных деревьев из числа деловых. 
Между тем полуделовые деревья также мо
гут включать древесину, из которой можно 
заготовить высококачественные сортимен
ты. Однако выделение высококачественных 
деревьев из полуделовых наставлением не 
предусматривается.

Отсутствие качественной оценки в суще
ствующей классификации деревьев на кате
гории годности является причиной сниже
ния выхода деловой древесины при такса
ции лесосек, так как к дровяным часто от
носятся деревья, из которых может быть 
заготовлена низкосортная древесина.

Известно, например, что в кряжах пило
вочных мягколиственных пород III сорта 
(ГОСТ 4534—48) допускается внутренняя 
гниль до 1 /2  диаметра верхнего торца кря
жа. Внешним показателем на внутреннюю 
гниль являются плодовые тела на стволе 
дерева и такие деревья при таксации отно
сятся к категории дровяных. Между тем 
при раскряжевке их могут быть получены 
деловые сортименты, но только пониженно
го качества.

Нельзя такж е признать правильным ре
комендуемое наставлением деление деревь
ев на категории годности в зависимости от 
длины деловой части только в комлевой по
ловине дерева. При отсутствии деловой ча
сти в комлевой половине или ее длине ме
нее 2  м согласно наставлению деревья от
носятся к категории дровяных. Однако на
ми установлено, что при их раскряжевке 
можно получить до 50% деловой древесины 
при длине деловой части, главным образом 
в верхних частях дерева, от 3 до 15 м. Мы 
считаем, что длина деловой части должна 
складываться из любых частей дерева, а не 
только в комлевой половине.

Отнесение деревьев при перечете к раз
личным категориям производится в резуль
тате осмотра ствола по его внешним при
знакам и наличию пороков. Правильность 
распределения деревьев на категории и, 
следовательно, точность определения выхо
да деловой древесины зависят от уменья 
лиц распознавать на растущих деревьях по
роки древесины. В связи с этим необходимо 
повысить квалификацию работников, заня
тых подготовкой лесосечного фонда.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
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Механизация и рационализация сбора семян
(обзор отечественных и зарубежных работ)

Изыскание путей и способов механиза
ции и рационализации сбора лесных семян 
проводится давно. Ряд лет над этой проб
лемой работали отдельные новаторы и изо
бретатели, а в последнее время к ее разре
шению привлечены научно-исследователь- 
ские институты. Они провели большую ра
боту по изучению и обобщению накоплен
ного опыта и по изысканию новых путей 
механизации сбора семян (шишек).

Изучение отечественной и иностранной 
литературы по вопросам, связанным со сбо
ром лесных семян, позволяет сделать сле
дующее обобщение.

Несмотря на большое количество предло
женных способов сбора семян с растущих 
деревьев, нигде еще не получено результа
та, удовлетворяющего запросы лесного хо
зяйства, и проблема механизации и рацио
нализации сбора семян остается еще не
разрешенной.

Во всех предложениях процесс сбора се
мян с растущих деревьев технологически 
подразделяется на две операции: с б о р  с е 
м я н  с к р о н ы  р а с т у щ е г о  д е р е в а  
(различные подъемные приспособления) и 
с б о р  и л и  о б р ы в а н и е  с е м я н  ( ши 
шек), стоя на земле.

Все предложенные и испытанные спосо
бы подъема сборщика к кроне дерева по 
заложенным в их основу принципам мож
но разделить на шесть групп: п о д ъ е м  по  
с т в о л у  с и с п о л ь з о в а н и е м  с п е 
ц и а л ь н ы х  л а з а т е л ь н ы х  п р и с п о 
с о б л е н и й ;  п о  п р и с т а в н ы м  и л и  
п р и к р е п л е н н ы м  к с т в о л у  л е с т 
н и ц а м ;  по  п р и с п о с о б л е н и я м ,  з а 
к р е п л е н н ы м  к в е т к а м  к р о н ы  д е 
р е в а ;  п о д ъ е м  с з е м л и  с п о м о щ ь ю  
т е л е с к о п и ч е с к и х  п о д ъ е м н ы х  а г 
р е г а т о в ;  с п у с к  к к р о н е  с з а в и с 
ш е г о  в е р т о л е т а ;  п р и б л и ж е н и е  к 
к р о н е  с п о м о щ ь ю  в о з д у ш н о г о  
ш а р а .

Подъем по стволу с использованием спе
циальных приспособлений. П о д ъ е м н ы е  
к о г т и .  В ряде стран для подъема на де
ревья наиболее широкое применение полу
чили подъемные когти (рис. 1а). Известно 
несколько конструкций таких когтей. Так, 
в журнале «Дейтше Бауэрнтехник» № 1;—12 
1950 г. приводятся результаты сравнитель
ных испытаний 11 различных моделей ког
тей. Следует отметить, что эти модели от
личаются лишь конструктивным оформле
нием. Принцип же их устройства и процесс 
подъема (рис. 2 ) почти не отличаются от 
общеизвестных когтей конструкции Вольф
ганга. Сейчас применяются когти одноши
повые, двухшиповые и со сменными ши
пами.

По сравнению с другими приспособле
ниями для подъема на деревья они полу
чили более широкое применение. Однако 
недостаток их заключается в том, что они 
своими шипами повреждают стволы и не 
гарантируют безопасность работы сборщи
ка. Бывают случаи, что шипы соскальзы
вают со ствола. Кроме этого, подъем на 
когтях — это очень тяж елая физическая 
работа.

О д н о ш т а н г о в ы е  л е с т н и ц ы .  Для 
подъема на деревья в ГДР применяется 
набор составных одноштанговых лестниц, 
состоящих из дюралюминиевых трубок с 
прикрепленными к ним подножками 
(рис. 16). Приставив и привязав к стволу 
первое звено лестницы, рабочий поднимает
ся по ее ступенькам вверх, захватив с со
бой остальные звенья, которые закрепля
ются у него на поясе. Поднявшись на пер
вое звено лестницы, он надставляет его 
вторым звеном, привязывая его нижний 
конец к стволу, и затем продолжает подъ
ем, постепенно наращивая и укрепляя 
звенья лестницы к стволу. Подъем с по
мощью одноштанговой составной лестницьа 
представлен на рис. 1.
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Рис.  1. П риспособления д ля  
подъема на дерево:

а  — подъемные когти; б  — одноштан
говая лестница; в — велоподъемник.

выми накладками, прижима
ются к стволу и удерживают* 
раму и лестницу на стволе. 
Поднимаясь по ступенькам ле
стницы, рабочий с помощью 
ремней одновременно подтяги
вает вверх нижнюю раму С" 
опорной площадкой, на кото
рую он переходит снова, как 
только достигнет верхних сту
пенек лестницы и т. д.

По сравнению с обычной ра
мой Цемпфунда, где рабочему 
приходится подтягиваться на 
руках, поднимая и нижнюю ра
му, закрепленную на ногах,, 
подъемный стул является:

При этом способе затрачивается много 
времени на подъем и спуск. При значитель
ной высоте рабочему приходится брать с 
собой несколько звеньев лестницы, что, ко
нечно, затрудняет подъем и создает значи
тельную физическую нагрузку. Широкое 
внедрение этого способа в лесное хозяйство 
потребует расходования цветного металла, 
что экономически невыгодно. И, наконец, 
подъем рабочего на одноштанговой лестни
це не гарантирует безопасность работы.

П о д ъ е м н ы й  с т у л .  Стул конструк
ции профессора Муштера (рис. 3) построен 
на принципе работы приспособления для 
подъема на деревья, известного под назва
нием рамы Цемпфунда. Здесь, как видно 
из рис. 3, используются две рамы Цемпфун
да: верхняя, к которой шарнирно прикреп
лена легкая лесенка, и нижняя, на которой 
смонтирована широкая площадка. Нижняя 
рама с опорной площадкой ремнями при
креплена к поясу рабочего и подвешена на 
ремне.

Рабочий, стоя на опорной площадке, 
руками выдвигает вверх лестницу с верхней 
рамой. Рама, занимая в это время гори
зонтальное положение, не соприкасается 
своими прижимными планками со стволом 
и не препятствует подъему. После того как 
лестница будет поднята, рабочий с пло
щадки переходит на ступеньки лестницы и Рцс 2 Подъем g крону с ,юмощью специаль.
перекашивает верхнюю раму так, что ее ны х когтей (и з ж урнала  „Лесницка праца“
прижимные планки, облицованные резино- № 5. 1958 г.).
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Рис. 3. Подъемный стул проф. М уштера (из  
„Ханбух де.р Ф орст культ ур“, 1955 г.)

■большим достижением, однако основной 
недостаток рамы Цемпфунда все же не 
устранен. Дело в том, что приспособление 
для закрепления на стволе не допускает 
значительных отклонений диаметра ствола 
от среднего значения, на которое конструк
тивно рассчитана рама. Следовательно, 
возможность применения такого способа 
ограничена.

В е л о п о д ъ е м н и к .  Оригинальным 
приспособлением для подъема на деревья 
является так называемый велоподъемник 
(рис. 1в) швейцарской фирмы «Патент», 
представляющий собой две дюралюминие
вые подножки, закрепленные на ногах ра
бочего с помощью крепежных ремней и 
снабженных в верхней части стоек спе
циальным механизмом для закрепления на 
стволе. Механизм (рис. 4) состоит из сталь
ной ленты 1 шириной 30 мм и толщиной
1,5 мм, концы которой после окольцевания

ею ствола зажимаются опорным винтом 2 
в специальном хомуте, шарнирно за
крепленном на стойке ножки 4. На спе
циальном приливе 5 в верхней части стой
ки помещается стволовой упор 6, облицо
ванный резиной.

При подъеме, опираясь на одну из под
ножек и поднимая ногу, рабочий отводит 
упор от ствола (см. рис. 4), в результате 
чего ослабляется прижатие ленты к стволу 
и между ними образуется зазор, обеспечи
вающий подъем ноги с механизмом при

Рис. 4. С хем а м еханизм ов яелоподъемника,-
а  — механизм для правой ноги; б  — механизм для левой 

ноги.
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мерно на 25—30 см. После этого рабочий 
переносит опору на подножку этого меха
низма и таким образом поднимает другую 
ногу с закрепленным на ней вторым меха
низмом. При работе с велоподъемником ра
бочий пользуется предохранительным поя
сом, охватывающим ствол дерева, что га
рантирует безопасность подъема и спуска. 
Несмотря на то что закрепление на стволе 
производится за счет прижатия к нему 
стальной ленты, заметных повреждений 
коры ствола не наблюдается. Положение 
рабочего на подножках как при подъеме, 
так и при спуске достаточно устойчивое. 
Это в совокупности с другими положитель
ными сторонами конструкции велоподъем
ника является его несомненным достоинст
вом. Но, на наш взгляд, велоподъемник 
имеет один существенный недостаток, со
стоящий в том, что по мере подъема или 
спуска в результате изменения диаметра 
ствола (сбежистости) часто возникает не-

Рис. 5. Подъем по приставной лест нице  
,{из „Ханбух дер Ф орсткультур*, 1955 г.).

обходимость делать перетяжку стальной 
ленты в хомуте, что не совсем удобно вы
полнять и на что непроизводительно тра
тится много временii-

Подъем по приставным и прикрепленным 
к стволу лестницам. Для сбора семян с не
высоких деревьев применяются различного 
устройства приставные лестницы (рис. 5), 
которые не только не обеспечивают требуе
мой высоты подъема, но и даже в низко
рослом насаждении поднимают сборщика 
лишь к основанию кроны дерева, в то вре
мя как семена (шишки), как правило, на
ходятся на периферийной части кроны.

Большой интерес представляют л е с т н и 
цы к о н с т р у к ц и и  Драхла (Польская 
Народная Республика) и к о н  с т р у н  
н и и  Н е в з о р о в а  (СССР). Лестница 
Драхла (рис. 6 ) получила широкое приме
нение при сборе шишек лиственницы. Ин
женер С. Миллер в статье «Сбор семян со 
стоящих деревьев нужно совершенство
вать», опубликованной в журнале «Ляс 
польски» (№ 15— 16 1958 г.), приводит 
краткую характеристику этого способа сбо
ра семян и дает его оценку. Лестница 
Д рахла имеет 3—4 м и обслуживается дву
мя рабочими. Один рабочий поднимается к 
кроне дерева с помощью каких-либо лазов 
(например, когтей) и затем веревкой под
нимает лестницу. Ее нижний конец привя
зывается непосредственно к стволу, а верх
ний прикрепляется к стволу с помощью 
троса, пропущенного через блок, закрепляе
мый на стволе. С помощью этого троса 
лестница может быть установлена под лю
бым углом наклона к стволу с таким рас
четом, чтобы сборщик, поднимаясь по ней, 
достигал места расположения шишек. От
мечая, что лестница Драхла является по 
существу первым приспособлением, позво
ляющим сборщику достичь периферийной 
части кроны, С. Миллер указывает и на 
имеющиеся недостатки в этой конструкции. 
Деревянная лестница слишком тяжела, а 
способ крепления ее к стволу не соверше
нен и требует значительных затрат времени 
на перестановки. Однако, положительно 
оценивая сам принцип, С. Миллер считает 
необходимым продолжать работу по кон
структивному совершенствованию этого 
способа, рекомендуя заменить дерево дру
гим более легким и прочным материалом 
и разработать специальные автоматические 
захваты для крепления лестницы к стволу, 
гарантирующие безопасность работы.

Примерно такой же принцип заложен и 
в лестнице конструкции лесничего Октябрь-
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Рис. 6. Сбор шишек лиственницы с помощью  
лестницы Д р а х л а  (из ж урнала  „Л яс поль

ск и “ №  15—16, 1958 г.).

Рис. 7. Перебрасывание ш нура через ветки  
кроны с помощью л у к а  (и з ж урнала  , Л есницка  

праца“ М> 3, 1953 г.).
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ского лесничества, Ново-Петровского лес
хоза, Московской области, М. М. Невзоро
ва, краткое описание которой приведено в 
журнале «Лесное хозяйство» (№ 7, 1957 г.). 
Эта лестница состоит из одного короткого 
звена, которое укрепляется на комлевой 
части ствола, и второго длинного звена, ко
торое крепится к нижней части короткого 
шарнирно, а к верхней его части — с по
мощью троса, наматываемого на барабан 
ручной лебедки. Лебедка установлена в 
верхней части короткого звена. С помощью 
ее можно изменять наклон шарнирно за
крепленной лестницы, приближая сборщи
ка к местам расположения шишек. С на
шей точки зрения, принцип, заложенный в 
основу лестниц Д рахла и Невзорова, заслу
живает серьезного внимания, так как он 
дает возможность сборщику приблизиться 
к местам нахождения шишек.

Подъем с помощью приспособлений, за 
крепляемых к веткам кроны дерева. Этог 
путь решения проблемы подъема сборщика 
в крону дерева впервые был использован 
чехословацким инженером Мукоедом в  
предложенном им штанговом подъемнике.

В настоящее время в этом направлении 
проводится большая работа. Начало ее бы
ло положено инженером Матоушковым, 
предложившим комплект оборудования для 
сборщиков. В основу способа Матоушкова 
заложен следующий принцип. С помощью 
лука (рис. 7) через заранее выбранную 
ветку кроны дерева выстреливается тонкий 
шнур, привязанный к грушевидному нако
нечнику стрелы. После падения наконеч
ника с концом шнура к нему привязывает
ся более толстая веревка, к которой при
крепляется конец веревочной лестницы. 
Сначала через ветку протягивается шнур*, 
затем веревка и, наконец, подтягивается ве
ревочная лестница, которая здесь укреп
ляется в подвешенном положении путем 
завязывания нижней части веревки за ком
левую часть дерева. По веревочной лест
нице сборщик поднимается в крону дерева 
(рис. 8 ). Шнайперк («Лесницка праца» 
№ 3, 1953 г.) отмечает, что комплект инже
нера Матоушкова был воспринят с не
обыкновенным интересом, однако были 
сделаны и некоторые замечания. В част
ности, отмечен значительный вес лестницы 
(22—26 кг), что затрудняло ее перемеще
ние с места на место, а также были сдела
ны возражения против применения лука„ 
так как многие стрелки не смогут попадать 
в нужное место кроны.

Д ругая серия лестниц была изготовлена
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с  более узкими ступеньками, чем значи
тельно снижен вес лестницы, а легко 
увлажняемый шнур был заменен леской. 
Комплект инженера Матоушкова внедрен 
во всех хозяйствах Чехословакии и прошел 
там  широкие призводственные испытания.

Первое впечатление о приспособлении 
инженера Матоушкова было хорошее, одна
ко ему присущи существенные недостатки. 
Чехословацкие лесоводы продолжают твор
ческие поиски, направленные на совершен
ствования этого способа.

Основными недостатками предложенного 
лестничного комплекта инж. Калаб («Лест- 
ницка праца» №  12, 1953 г.) считает сле
дующие: неточно выстреливается тонкий 
шнур в крону высоких деревьев, труден 
подъем по веревочной лестнице. Причина 
первого недостатка кроется не только в не
точности прицеливания при стрельбе из 
лука, но и в сильном влиянии на полет 
стрелы ветра, влажности воздуха и сравни
тельно большего веса перебрасываемого 
через ветку шнура. Трудность же подъема 
по веревочной лестнице объясняется глав
ным образом тем, что лестница при подъе
ме по ней прогибается.

Более поздние сравнительные испытания 
работы с когтями и с лестницей Матоуш- 
’кова и анализы полученных результатов 
вскрыли и другие существенные недостатки 
этого комплекта.

Положительно оценивая сам принцип, 
заложенный в способе Матоушкова, многие 
■пытались его улучшить, и в этом направле
нии в Чехословакии проделана большая 
работа. Инженер Клозе для забрасывания 
тонкого шнура в крону дерева предложил 
использовать тонкий дюралевый шест. Од
нако здесь встретились с затруднением в 
изготовлении легкого и достаточно проч
ного на изгиб шеста длиной в 25 и более 
метров. Батей, Калабом, а затем лесной 
школой в Емницах вместо лука предложе
ны огнестрельные пистолеты для выстрели
вания шнура в нужное место кроны.

По предложению Яриго Черного, был из
готовлен образец лестницы с силоновыми 
веревками и ступеньками из дюраля. Такая 
лестница длиной в 25 м весила 7,5 кг, од
нако она оказалась неудобной в работе.

Карас (Чехословацкая Республика), 
■обобщая всю работу по усовершенствова
нию способа Матоушкова, указывает, что 
но решению Главного управления лесного

■Рас. 8. Подъем в крону дерева по веревочной 
лест нице.
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хозяйства, применение лестничного приспо
собления сейчас ограничено.

Бернард, положив в основу способ Ма- 
тоушкова и убедившись в недостатках ве
ревочной лестницы, предложил вместо лест
ницы подтягивать к ветке кроны полиспаст, 
с помощью которого сборщик или сам или с 
помощью помощника, находящегося на 
земле, поднимается в крону дерева. Пред
ложение Бернарда было усовершенствовано 
инж. Калабом и инж. Я. Нетолицким. Они 
вместо полиспаста предложили подтягивать 
к ветке кроны блок с пропущенным через 
него тросом, к одному концу которого при
крепляется или специальный стульчик для 
сборщика (предложение инж. Калаба, 
рис. 96), или сам сборщик с помощью пре
дохранительного пояса или специального 
жилета (предложение инж. Нетолицкого). 
Второй конец троса помощником сборщика 
наматывается на барабан лебедки, закреп
ленной на комлевой части ствола (рис. 9а).

По сравнению с веревочной лестницей 
использование для подъема сборщика тро- 
со-лебедочной системы имеет ряд преиму
ществ и заслуживает внимания. Однако 
подтягивание блока и крепление его за вет
ку кроны производятся по способу Мато- 
ушкова и имеют те же недостатки.

Подъем с земли с помощью телескопи
ческих подъемных агрегатов. Идея исполь
зования для сбора семян специальных вы
движных подъемников, смонтированных 
на тракторах, автомобилях или при
цепных агрегатах, возникла давно. Еще 
в предвоенный период (1937— 1941 гг.) 
инж. А. Г. Ж игаловым (ЦНИИЛХ) была 
разработана конструкция прицепной (к 
трактору У-2) складывающейся башни для 
подъема на высоту до 15 м. Примерно в 
этот же период доц. И. М. Зимой (Киев)

Рис. 9. Р учная лебедка д л я  подъема сбор
щика (а).

Подъем лебедкой в крону дерева (б).

разработана конструкция подъемника из 
сварных раздвигающихся ферм с высотой 
подъема до 15 м. Однако эти конструкции 
не были изготовлены и опробованы.

В послевоенный период работы по созда
нию подъемников были продолжены. По 
предложению Сумарокова изготовлен те
лескопический подъемник на тракторе 
КТ-12, а в 1953 г. в ГДР, по заданию быв. 
Министерства лесного хозяйства СССР, 
был изготовлен самоходный семеносбороч- 
ный агрегат (рис. 10 и 11). Эти машины; 
испытаны Пушкинской МИС и отделом ме
ханизации ВНИИЛМ . Испытания показа
ли, что подъемные агрегаты подобного- 
устройства при современном состоянии ле
сосеменного дела, когда семенные участки 
выделяются на площадях обычных естест
венных лесных насаждений, не могут найти 
широкого применения.

Самоходные, навесные и особенно при
цепные подъемники при работе под поло
гом леса имеют плохую маневренность, в- 
результате чего много времени затрачи
вается непроизводительно на переезды и 
установку их в рабочее положение

Подобные агрегаты нуждаются в допол
нительном обслуживающем персонале (шо
фер, тракторист), что снижает производи
тельность труда (в переводе на одного ра
бочего) и повышает стоимость семян. Если: 
при этом учесть затраты на горюче-смазоч
ные материалы и амортизационные на
числения, что также должно входить в 
стоимость заготовки семян, то такие агре
гаты окажутся экономически Невыгодны.

Подъемные агрегаты при работе под по
логом леса повреждают естественный под
рост, кору и корни деревьев, а при подъеме 
платформы в крону — и ветви кроны.

Отмечая основные недостатки навесных 
и прицепных подъемников, ограничиваю
щие их использование для сбора семян в 
настоящее время, следует указать на воз
можность их широкого применения при 
условии внедрения в практику лесного хо
зяйства элитного семеноводства и создания 
семенных хозяйств искусственным путем с 
размещением деревьев параллельными ря
дами, с определенной величиной междуря
дий и на участках со сравнительно равным 
рельефом. В этих условиях подобные кон
струкции подъемников могут оказаться 
экономически эффективными. За рубежом, 
главным образом в США и Англии, само
ходные подъемники с высотой подъема в 
3— 12  м получили широкое применение для 
механизации работ по сбору плодов в са.-
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Рис. 10. Самоходный семеносборочный агрегат  
в транспортном полож ении (конст рукция  

нем ецких  лесоводов).

дах. Этот опыт может быть использован и 
при решении проблемы механизации работ 
в лесном семеноводстве. До тех же пор, 
пока не будут созданы условия, обеспечи
вающие возможность эффективного исполь
зования такого устройства подъемников, 
они не могут разрешить вопроса механиза
ции сбора лесных семян с растущих деревь
ев и поэтому работу по их конструирова
нию следует считать пока преждевремен
ной.

Спуск в крону — с зависшего вертолета 
и приближение к ней — с помощью воздуш
ного шара. Развитие нового типа летатель
ных аппаратов-вертолетов наводит на 
мысль о возможности применения их для 
сбора семян с растущих деревьев путем 
спуска сборщика к кроне с зависшего вер
толета по веревочной лестнице или в спе
циальной кабине. Некоторые специалисты 
предлагают использовать для сбора лесных 
семян воздушные шары.

С. Миллер, описывая опыт использования 
воздушных шаров для сбора семян с расту
щих деревьев в Польше (Л яс польски 
№ 15— 16, 1958 г.), считает, что воздушные 
шары не могут найти широкого примене: 
ния. К такому же выводу приходит и Ка- 
рас («Лестницка праца» № 5, 1958 г.). 
В отношении использования вертолетов, 
кроме экономической нецелесообразности, 
Карас отмечает и технические затруднения, 
вызываемые воздушным потоком, который 
создается винтом вертолета. Этот воздуш
ный поток, имеющий направление вниз, 
сильно раскачивает кроны деревьев.

» «р
Анализируя принципиальные схемы 

устройства и работы существующих при
способлений для подъема сборщиков в кро

ны деревьев и учитывая их достоинства и 
недостатки, прежде всего необходимо отме
тить, что в отдельности ни один из спосо
бов не может разрешить проблемы механи
зации сбора семян с растущих деревьев. 
Положительного решения в этом вопросе 
можно достигнуть лишь путем объединения 
нескольких принципиальных схем в одну 
при соответствующем конструктивном 
оформлении семеносборочного агрегата.

При современном состоянии лесосемен
ного дела использование воздушных шаров,„ 
вертолетов, а также самоходных и прицеп
ных телескопических подъемников не 
оправдывается с экономической точки зре
ния и сталкивается с целым рядом техни
ческих затруднений, снижающих их произ
водительность.

При разрешении проблемы механизации 
сбора семян нужно ориентироваться на са
мые простые принципиальные схемы, по
зволяющие разработать экономически эф 
фективные способы сбора семян. С нашей 
точки зрения, несмотря на то что пока еще

Рис. 11. Самоходный семеносборочный агрегат  
в рабочем  полож ении.
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ше найдено удачного конструктивного реше
ния в создании лазов для подъема на де
ревья, сама идея использовать ствол в к а 
честве надежной естественной вышки для 
подъема заслуживает внимания и должна 

-быть положена в основу работ по механи
зации сбора семян с растущих деревьев. 
.Заслуживают внимания лестницы типа 
Невзорова и Д рахла, позволяющие сборщи
ку приближаться к периферийной части 
кроны, и тросо-лебедочный способ подъе
ма, но при условии закрепления троса не на 
ветках кроны, а на стволе дерева, что 
создаст условия для безопасности работы 
сборщика.

В основу разработки семеносборочного 
агрегата целесообразно положить следую
щую принципиальную схему. С помощью 
специальных лазов рабочий поднимается 
по стволу к основанию кроны дерева, куда 
после этого лебедкой подтягивается рабо
т а я  площадка и прочно укрепляется на 
стволе дерева.

Рабочая площадка оборудована одной 
или двумя шарнирно закрепленными и по
воротными лестницами высотой 4—5 м, по 
которым сборщики достигают периферий
ной части кроны и производят сбор семян 
(шишек) руками или с применением про

стейших приспособлений на шестах. Рабо
чая площадка или лестницы оборудуются 
специальным пологом.

Семеносборочный агрегат такой кон
струкции будет значительно дешевле само
ходных подъемников, обеспечит более вы
сокую производительность, а самое глав
ное— он может найти широкое применение 
при сборе семян в различных насаждениях 
и при любом рельефе. Лазы для подъема 
по стволам, входящие в комплект этого 
оборудования, могут иметь в лесном хозяй
стве и самостоятельное применение для 
выполнения таких работ, как вывешивание 
искусственных гнездовий для полезных 
птиц, обрезка сучьев и др.

Отдел механизации ВНИИЛМ, работая 
над проблемой механизации и рационали
зации сбора семян древесно-кустарниковых 
пород, в основу своей работы положил из
ложенную выше принципиальную схему 
семеносборочного агрегата.

Первый узел агрегата, т. е. лазы для 
подъема сборщика в крону растущего дере
ва, нами уже сконструирован и эксперимен
тальный образец его успешно прошел ве
домственные испытания.

Е. Н. ШАХОВ, Л. Г. БАРАНОВА

НАВЕСНОЙ ВЫЧЕСЫВАТЕЛЬ КОРНЕЙ ВК-1,7

П. П. КОРНИЕНКО, Л. В. УСАНОВ

ВНИИЛМ ом совместно с СКВ лесохо
зяйственных машин разработана конструк
ция навесного вычесывателя корней ВК-1,7 
д л я  механического вычесывания корней из 
почвы на нераскорчеванных вырубках. 
В прошлом году заводом ГОСНИТИ изго
товлены опытные образцы этого орудия на 
тракторы ДТ-54А и ТДТ-40, оборудованно
го навесной системой НЗ-2 ВНИИЛМ . Вы
чесыватель предназначен для извлечения 
из почвы крупных корней после срезки мо
лодняка лиственных пород, кустарников, 
после корчевки пней, при закладке базис
ных питомников и плантаций технических 
культур, а такж е при освоении лесных пло
щадей под сельскохозяйственное пользова
ние и при дорожном строительстве.

Вычесыватель корней ВК-1,7 состоит из 
рамы с приспособлением для навески на 
трактор, рабочих органов (зубьев) и опор

Вычесыватель корней. ВК-1,7, навешенный на 
трактор Д  Т-54 А.

ных колес с приспособлением для регули
рования глубин. Рам а — это два попереч
ных бруса коробчатого сечения ( 1 2 0  X 80 X
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X 1 2 ) с накладками из полосы шириной 
90 мм и толщиной 6  мм, скрепленных 
между собой распорками из полосовой ста
ли сечением 70 X 15 мм и кронштейнами 
регуляторов колес. Д ля крепления навес
ного устройства к переднему брусу рамы 
приварены специальные щеки, а к зад 
нем у— ушки. К поперечным брусьям рамы 
с помощью болтов крепятся четыре или 
пять зубьев (в зависимости от условий 
работы). Каждый зуб прикреплен четырь
мя болтами. Зубья располагаются в два 
ряда с расстоянием между ними 500 мм и 
между следами зубьев 250—350 мм. На 
незадернелых вырубках устанавливается 
меньшее расстояние между рядами зубьев, 
на задернелых — большее. При такой регу
лировке расстояния рабочие органы выче- 
сывателя меньше забиваются корнями.

Каждый зуб состоит из рабочей части пе
ременного сечения, кронштейнов сварной 
конструкции, оси и штифтового предохра
нителя. Сечение зуба в месте установки 
предохранителя 150 X 40 мм, рабочая часть 
закалена на длину 300 мм, угол наклона 
конца рабочей части принят около 25—30°, 
угол наклона стойки — 70°. Опорные коле
са с коленчатыми осями с помощью двух 
регуляторов закрепляются между косынка
ми, приваренными к поперечным брусьям 
рамы, и служат для ограничения глубины 
хода рабочих органов. Колеса сварные об
легченного типа и изготовлены из тонкой 
листовой стали. Регуляторы колес служат 
для изменения глубины хода зубьев. Они 
состоят из коленчатой оси и квадратной 
трубы с рядом отверстий, двух косынок и 
штыря со стопорной шайбой.

Техническая характеристика вычесывате- 
ля: длина — 1055 мм, ширина — 2560 мм, 
высота — 1570 мм, вес — 640 кг, ширина за 

х в а т а — 1,4— 1,7 м, глубина обработки — 
30 см, максимальное количество зубьев —
5 штук, производительность — 0,5 га в 
1 час.

Летом 1958 г. Пушкинской машиноиспы
тательной станцией были проведены госу
дарственные испытания орудия. Они про
водились в Хомяковском лесничестве З а 
горского лесхоза, Московской области. До 
вырубки на участке произрастало насажде
ние с преобладанием в составе осины и 
березы. Весной 1958 г. эта площадь раскор
чевана и часть ее была перепахана.

Испытания показали, что вычесывание 
должно проводиться в два следа. При пер
вом проходе на свежераскорчеванных пло
щадях извлекается на поверхность до 
64% корней, а на вспаханных — до 43%'. 
После двукратной обработки в почве все 
еще остается незначительное количество 
корней, которые не мешают применению 
посадочных машин и культиваторов. Очист
ка рабочих органов от корней и дернины 
проводится путем перевода орудия в 
транспортное положение.

При наезде на пни, скрытые камни и 
другие препятствия предохранитель сре
зается и зуб отклоняется назад, поворачи
ваясь вокруг своей оси.

Наиболее рационально вычесывать кор
ни перед вспашкой. В этом случае произ
водится рыхление почвы, а извлеченные и 
убранные с участка корни не мешают плу
гам. Работа проводится на I и II передачах 
трактора ДТ-54А. Средняя производитель
ность — 5 га, стоимость обработки 1 га без 
уборки корней — 25 руб.

Пушкинская МИС рекомендовала к вы
пуску вычесыватель ВК-1,7. В этом году 
завод «Сибсельмаш» приступил к выпуску 
орудия.
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КАК МЫ СОЗДАЕМ 
ТОПОЛЕВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

И. М. ВАРИНИЧЕНКО 

Старший лесничий Уманского лесхоза (Черкасская область, УССР)

Одним из способов повышения продук
тивности леса является введение в насаж де
ния быстрорастущих пород, особенно топо
лей. Именно на этот путь и встали лесово
ды Уманского лесхоза.

Созданием лесных культур с тополем в 
качестве главной породы Уманский лесхоз 
занимается с 1954 г. За последние три года 
таких культур создано на площади около 
160 га. Мы надеемся, что, используя накоп
ленный нами опыт, лесхозы смогут шире 
внедрять в производство лучшие агротехни
ческие приемы выращивания тополевых 
культур, добиться высокой приживаемости 
и избежать ошибок в этом важном деле.

В Уманском лесхозе высаживались сле
дующие виды тополей: осокорь, бальзами
ческий, белый, канадский, китайский. Поч
ти на всех участках тополь вводился око- 
ренёнными черенками, у которых перед по
садкой укорачивалась надземная часть и 
оставлялся лишь пенек 6 — 12 см. На хоро
шо подготовленной почве окорененные че
ренки с укороченной надземной частью 
приживаются на 90—98%. Неокорененные 
черенки даж е в лучших лесорастительных 
условиях приживаются плохо (не более 
40% ), поэтому мы отказались от посадок 
такими черенками.

Особенно хорошо прижились (95—99%) 
и дали самый большой прирост по высоте 
в первые годы посадки окорененные черен
ки тополя китайского. Этот вид оказался са
мым засухоустойчивым, за ним следует во

лосистоплодный, бальзамический, канад
ский, белый, осокорь, берлинский. В усло
виях достаточного увлажнения на дубрав
ных почвах (типа ДО берлинский тополь 
дает мощные, прямые стволы, но уже в 
свежих дубравах рано суховершинит (тако
вы тополи в Уманском сельскохозяйствен
ном институте и в аллее сада по дороге 
Умань— Киев).

В Синицком лесничестве мы произвели 
таксацию насаждений из осокоря и тополя 
канадского, созданных в лесорастительных 
условиях типа Д 4 в 1942 г. на площади 
0,7 га, при сплошной подготовке почвы с 
размещением саженцев 2 X 1 м. В 17-лет
нем возрасте при полноте 0,7 они дают за 
пас 264 куб. м на 1 га, средняя высота их 
17 м, диаметр 20 см, текущий прирост по 
массе за последние годы составил 33 куб. м.

Созданные в аналогичных условиях бо
лее густые культуры этих видов тополя по
садки 1946 г. на площади 1,6 га имеют 
среднюю высоту 14 м, диаметр 16 см, запас 
126 куб. м, текущий прирост 16 куб. м на 
1 га. Оказалось, что последний участок 
имел полноту I. Рубки ухода здесь не про
водились до 1952 г., и это значительно 
уменьшило прирост. В результате средняя 
высота тополей в 1950 г., по данным лесо
устройства, составляла около 3 м и диа
метр 4 см при запасе на 1 га 20 куб. м. 
После двукратного прореживания насажде
ние резко увеличило прирост. Таким обра
зом, излишняя густота посадки (2 X 0,7 м)
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и позднее прореживание древостоя тормо
зят прирост молодых культур. Самый хо
роший рост культур осокоря и тополя ка
надского наблюдается в лучших лесорасти
тельных условиях — Д 4, затем в средних — 
Д 3. При сплошной пахоте на зябь, а еще 
лучше при паровой обработке почвы с глу
биной вспашки 27 см в данных лесорасти
тельных условиях могут весьма успешно 
произрастать насаждения тополя разных ви
дов. При этом была применена такая агро
техника. Весенняя обработка почвы заклю 
чалась в предпосадочной однократной куль
тивации — бороновании. В первый год пос
ле посадки мы проводили 4-—5 уходов, на 
второй — 3, на третий — 2 и на 4 год — один 
уход. В более увлажненных условиях (ти
па Д 4 и Д 3) удается добиться полного смы
кания крон в три года, в типе Д 2 только на 
четвертый год (при междурядьях 2  м). 
С увеличением глубины подготовки почвы 
наряду с повышенной приживаемостью от
мечается и усиление прироста тополей. Так, 
например, при плантажной вспашке на зябь 
(в октябре) в лесорастительных условиях 
типа Д 2 средняя высота двухлетнего топо
ля достигает 1 ,8 — 2  м, а при вспашке на 
глубину 2 0 — 2 2  см (конным плугом) лишь
1,5 м. При глубокой пахоте смыкание на
саждений наступает на третий год, а при 
обычной конной вспашке — на четвертый. 
Только в условиях Дз и Д 4 обеспечено смы
кание крон на третьем году после посадки.

Опыт показал, что для высокой прижи
ваемости и лучшего роста тополей решаю
щее значение имеют доброкачественная глу
бокая подготовка почвы и содержание куль
тур до смыкания крон в чистом пару или 
использование широких междурядий под 
низкостебельчатые пропашные сельскохо
зяйственные культуры. В последнем случае 
нужно внимательно следить, чтобы побеги 
тополя, отрастающие от пенька в первый 
год, не накрывались ботвой, иначе они гиб
нут от недостатка света или не дают хоро
шего прироста.

Специалисты нашего лесхоза считают, что 
при пеньковании надземной части окоренен- 
ных черенков (перед посадкой) надо остав
лять пенек покороче (около 5 см). В этом 
случае на пеньке появляются 1— 2  побега и 
уже в первый год увеличивается прирост 
в высоту. При длине пенька более 5 см об
разуется куст, а прирост растений в высоту 
уменьшается. Следовательно, в агротехнику 
создания тополевых культур нужно ввести 
следующую поправку: в первые годы доби
ваться выгонки штамба и при посадке око-

рененными черенками стараться оставлять 
пенек не более 5— 6  см.

В прошлые годы мы применяли различ
ные схемы смешения пород: размещение 
во всех случаях (2 X 1, 2 X 0,72 X 0,5 м) 
чистыми рядами, смешение в ряду тополя с 
кустарником или чередование рядов тополя 
с кустарниковыми рядами. Имеются участки, 
где тополь размещается без кустарников и 
по коридорному типу: первый ряд — то
поль, второй, третий и четвертый — сопут
ствующая порода и кустарники при смеше
нии в ряду (Тальновское лесничество). На 
одном из участков тополь посажен с елью 
чистыми рядами. Ель мы предполагаем ис
пользовать частично или полностью на но
вогодние елки. На всех участках с различ
ными схемами смешения пород тополь ра
стет успешно.

Начиная с 1958 г., руководствуясь опы
том нашего и других лесхозов, советами на
учных организаций и Главного управления 
лесного хозяйства и полезащитного лесораз
ведения МСХ УССР, мы размещаем ряды 
на расстоянии 2  м один от другого, а ра
стения в ряду — через 0,7— 1 м. В основном 
в рядах тополь чередуется с кустарником и 
на некоторых площадях, как исключение, 
тополь высажен чистыми рядами. Путем 
ввода кустарников, дающих много листвы, 
мы предохраняем площадь от задернения 
и заселения большой тополевой стеклянни
цей —- основным вредителем тополей, вызы
вающим их суховершинность. В качестве 
основного кустарника применяется бузина 
красная и черная, реже — клен татарский, 
скумпия, бирючина.

От создания смешанных культур в соче
тании с дубом и другими лиственными по
родами мы отказались потому, что при до
стижении 20—35-летнего возраста тополь 
будет вырублен, после чего останутся не
полноценные насаждения из других пород, 
требующие иного оборота рубки.

Культуры тополей посадки 1957 г. при
жились на площадях со сплошной обработ
кой почвы на 95,5%, посаженные весной 
1958 г.— на 94,2%.

В нашем лесхозе имеется опыт культуры 
тополей на лесосеках, где применялась ча
стичная обработка почвы. Лесокультурный 
фонд лесхоза состоит из лесосек главного 
пользования текущей рубки и площадей, 
требующих реконструкции *.

* Последняя категория лесокультурного фонда 
заканчивается на 1 января 1958 г.; таких площадей 
оставалось 52 га. Расчетная лесосека не превышает 
100 га.
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Мы проделали опыт посадки, тополей на 
нераскорчеванных лесосеках, где число 
пней на 1 га составляло 1,2— 1,5 тыс. шт. 
(порослевого граба). Оказалось, что на 
этих лесосеках при полосной и ручной под
готовке почвы наиболее успешно тополь 
растет на пониженных местах, в двухлет
нем возрасте средняя высота тополя со
ставляла 2 ,6  м, средний диаметр 2 ,2  см 
(Монастыришанское лесничество), прижи
ваемость достигла 98% . Также успешно ра
стет тополь, высаженный на лесосеках в 
условиях свежих дубрав Колодистского лес
ничества. Эти культуры созданы при рекон
струкции сплошь срубленных малоценных и 
расстроенных насаждений следующим спо
собом. Почва в междурядьях была вспаха
на конным плугом на глубину 2 0 — 2 2  см и 
отдана под временное сельскохозяйствен
ное пользование. Приживаемость и при
рост тополя здесь очень хорошие. В нашем 
лесхозе, в Колодистском лесничестве для 
контроля на площади 0,5 га на свежей не- 
задернелой лесосеке почва готовилась вруч
ную полосами шириной 0 ,6  м и велась толь
ко прополка сорняков без рыхлений. В ре
зультате приживаемость снизилась до 85% 
и прирост по высоте на 0 ,5  м.

При реконструкции открытых плантаций 
бересклета бородавчатого и европейского с 
двухметровыми междурядьями кустарник 
сажали на пень, а в междурядьях вели кон
ную или тракторную вспашку почвы с бо
ронованием вслед и высаживали окоренен
ные черенки. Результаты оказались поло
жительными.

Известный интерес представляют культу
ры тополя берлинского и черного 1954 г., 
созданные на свежей грабовой лесосеке в 
Синицком лесничестве. Здесь почва готови
лась вручную (сапкой) полосами через 4  м. 
Вначале приживаемость оказалась только 
53%. Осенью на участке сделали дополне
ния, а весной следующего года в 4-метро
вых междурядьях ввели ряд бузины чер
ной, и весь участок на два года сдан под 
сельскохозяйственное пользование. В ре
зультате такого исправления культуры име
ют в 5-летнем возрасте среднюю высоту
5,5 м при диаметре 6  см. Теперь они хоро
шо растут и представляют полноценное на
саждение.

Отрицательные результаты получены при 
мелкой обработке почвы в лесораститель
ных условиях типа Д 2 во всех условиях, 
когда почва на незадернелых грабовых ле
сосеках готовилась вручную: сапкой, моты
гой, лопатой или конными бороздами в два

следа с последующей ручной оправкой и 
разделкой. Весной культуры прижились 
вполне удовлетворительно, но в августе (в 
наиболее засушливое время) произошел 
массовый отпад на участках, где у сажен
цев при весенней посадке надземная часть 
совсем не укорачивалась или укорачивалась 
только слегка. В наших условиях такие 
ошибки были допущены в Синицком лесни
честве на всех площадях посадки 1957 г.

При посадке «пеньками» приживаемость 
в конце первого года была очень хорошей 
(90-—95% ). Однако на второй год тополь 
дает слабый прирост, и его начинает обго
нять в росте поросль граба при наличии 
хорошего естественного возобновления или 
же заглушают сорняки при плохом возоб
новлении. Последние растут «стеной», и в 
узких коридорах создается застой воздуха, 
тополь подпаривается и погибает. При руч
ной полосной подготовке почвы на задер- 
нелых лесосеках саженцы тополя плохо 
приживаются и слабо растут вследствие ис
сушения почвы дерниной в узких коридо
рах. Затем их обгоняет поросль других по
род (Собковское лесничество). Аналогичная 
картина наблюдается во всех лесничествах, 
имеющих лесорастительные условия типа 
Дг. Учитывая это, в 1958 г. мы уже не про
изводили подобных посадок.

Кроме создания тополевых культур в 
гослесфонде, лесхоз проводит эту работу в 
колхозах при облесении оврагов и балок, 
размещ ая тополь (осокорь, тополь канад
ский) в нижней части их, а такж е по дну 
оврагов — в несколько рядов. Тополи растут 
весьма успешно. В 1957 г. в колхозе 
им. Кирова, Уманского района, на площади
1,4 га по дну суходольной балки заложены 
культуры саженцами осокоря. В августе 
следующего года они имели высоту 2,5 м 
при диаметре 1,5 см, приживаемость их 95%. 
Размещение 2 X 1 м при чередовании с бу
зиной черной в ряду. Текущий прирост по 
высоте равен 1,7 м. Подготовка почвы — 
зяблевая пахота — проводилась на глубину 
27 см, междурядья были заняты пропаш
ными сельскохозяйственными культурами.

На основании опыта создания культур 
тополей в нашем лесхозе можно сделать ряд 
выводов. Д ля производства культур решаю
щее значение имеет не богатство почвы, а 
наличие в ней влаги. На свежих лесосеках 
при частичной подготовке почвы на глуби
ну 5— 12  см высокопродуктивные насажде
ния тополей следует создавать на понижен
ных местах — в типах Д 3 и Д 4. В лесорасти
тельных условиях Д 2 тополь на свежих ле
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сосеках нормально растет только при при
менении сплошной вспашки или обработке 
почвы широкими (не менее 1 м) лентами на 
глубину 20—22 см. Такие полосы должны 
содержаться в черном пару или же их мож
но сдать под сельскохозяйственное пользо
вание (пропашные низкостебельчатые куль

туры), при этом необходимо уничтожение 
всего естественного возобновления и сорня
ков. На задернелых почвах лесосек тополе
вые насаждения можно создать только пу
тем сплошной глубокой подготовки почвы 
и последующего ее содержания в черном 
пару до смыкания культур.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПРИВИТЫХ ФОРМ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

П. И. ФЕЩЕНКО

Необходимым звеном в строительстве го
родов, промышленных предприятий, насе
ленных пунктов, дорог и водохранилищ 
является озеленение. В наступившем семи
летии потребуется большое количество вы
сококачественного посадочного материала. 
Из декоративных растений особенно ценны 
для озеленения сорта красиво цветущих де
ревьев и кустарников.

Государственные лесные питомники и пи
томниководческие совхозы в Украинской 
ССР наряду с посадочным материалом пло
довых, ягодных культур, винограда выра
щивают ежегодно 5—7 млн. штук растений 
70 древесных и кустарниковых пород, в том 
числе привитых форм 19 пород. В ближай
шие годы количество их будет значительно 
увеличено. Агротехника выращивания поса
дочного материала привитых форм, на наш 
взгляд, представляет значительный интерес. 
Из привитых форм декоративных деревьев и 
кустарников в питомниках имеются розы, 
сирень, плакучие формы ясеней, шелкови
цы, ильм, софора, шаровидные формы вяза 
мелколистного, клена остролистного, ака
ции белой и другие породы. О благоражи
вание диких форм производят наиболее 
распространенными путями: о к у л и р о в 
к о й  с п я щ и м  г л а з к о м  и п р и в и в к о й  
ч е р е н к о м .

В выращивании посадочного материала 
важную роль играет подвой. При посадке в 
школу сеянцы тщательно сортируют и вы
саживают осенью или весной следующего 
года в хорошо подготовленную по черному 
пару почву. Посадку производят машиной 
Чашкина с густотой посадочных мест в ря
д у — 25 см и меж дурядьями— 1 м. Уход за

растениями заключается в подготовке под
воя для окулировки. За 10— 15 дней до ее 
начала корневую шейку подвоя очищают от 
поросли. Окулировка спящим глазком при
меняется для размножения роз, сирени. 
Окулировку сирени делают в корневую шей
ку, а роз —на шиповнике, немного ниже 
корневой шейки — в корень. Ее производят 
в ию ле—августе. Глазки берут с прироста

Рис. 1. Шаровидная форма акации (4 года) 
в Крымском гослесопитомнике.
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Рис. 2. Плакучая форма ясеня (4 года) в Крым
ском гослесопитомнике.

текущего года; они остаются спящими до 
конца года и прорастают, как правило, на 
следующий год.

Ч е р е н к и  д л я  о к у л и р о в к и  с п я 
щ и м  г л а з к о м  заготовляют непосред
ственно перед операцией в утренние часы, 
когда содержание воды в черенках значи
тельно выше, чем в дневное время. Хранят 
их в подвале во влажном песке или мхе. 
При окулировке решающим моментом 
является быстрота, чистота и тщательность 
работы. После окулировки растение туго 
обвязывают мочалом или другим материа
лом. Дней через пятнадцать проверяют при
живаемость заокулированных глазков, уда
ляют повязки или ослабляют их. Почву в 
междурядьях и в рядах рыхлят. Поздней 
осенью растения окучивают для предохра
нения глазков от вымерзания. Ранней вес
ной следующего года снимают повязки 
(если с осени проводилось только ослабле
ние) и проверяют состояние перезимовав
ших глазков. Эту работу надо проводить во
время, не запаздывая, и так, чтобы глазки 
не подопрели и не погибли. У хорошо пере
зимовавших глазков дички срезают непо
средственно над почкой. У кустарников

культура привитых форм успешно ведется 
без шипа. Уход за окулянтами кустарнико
вых пород заключается в удалении по
являющейся дикой поросли ниже места оку
лировки и пинцировки верхушек и боковых 
побегов прививки. За вегетационный период 
почву 4—5 раз культивируют.

Осенью на второй год после окулировки 
привитые кустарниковые породы годны 
к реализации.

Кроме окулировки, при выращивании по
садочного материала привитых форм при
меняется п р и в и в к а  ч е р е н к о м .  В зави
симости от характера декоративных форм 
растений прививки могут быть: у корневой 
шейки и в штамб на высоте 1,8—2,0 м. Спо
собом прививки у корневой шейки выращи
вают шелковицу крупнолистную, акацию 
пирамидальную, а прививкой в штамб на 
высоте 1 ,8 —2 ,0  м шаровидные плакучие 
формы разных пород. Прививка черенком 
проводится в первой половине мая на под
вое соответствующей породы в возрасте
1—2 года. Ее делают черенком под кору, 
простой или улучшенной копулировкой, в 
вырез, полурасщеп, расщеп. Место привив
ки завязываю т мочалом, обмазывают садо
вым варом, растение окучивают. Через 
15—2 0  дней из черенка появляется побег.

На протяжении вегетационного периода 
по мере появления дикой поросли ее уда
ляют, а боковые ветки пинцируют, не до
пуская перерастания проводника. Уход за 
прививками аналогичен уже описанному 
способу.

На третий год проводят окончательное 
формирование кроны.

Работы по борьбе с вредителями направ
лены на предупреждение появления тли и 
заключаются в двукратном опыливании 
прививок дустом Д Д Т и опрыскивании ана
базин-сульфатом. Расход Д Д Т — 30 кг на
1 га, а анабазин-сульфата — 1 л раствора 
на дерево или на 1 га — 400 г анабазин- 
сульфата и 1600 г зеленого мыла.

Д ля предупреждения развития мучнистой 
росы на побегах роз проводится 3—4-крат
ное опыливание кустов порошком серы из 
расчета 2 0  кг серы в порошке на 1 га.

Спрос на посадочный материал с каждым 
годом увеличивается. Дело чести работни
ков питомников и лесоводов наладить вы
пуск достаточного количества новых форм 
декоративных деревьев и кустарников. По
мочь в этом благородном деле могут садо
воды-любители, учащиеся школ, широкая 
общественность. С их помощью превратим 
нашу страну в прекрасный цветущий сад!
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КО ДНЮ  СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Ежегодно в июне наша страна отмечает День советской моло
дежи. Молодежь страны Советов и ее передовой отряд — комсо
мольцы всегда были и есть верные помощники Коммунистической 
партии. И в тяжелую годину военных испытаний, и в дни напря
женного мирного труда советского народа комсомольцы и моло
дежь всегда были на самых трудных, самых ответственных уча
стках.

В наши дни мы являемся свидетелями новых героических дел 
советской молодежи. Освоение целинных и залежных земель, 
строительство новых индустриальных центров в районах Сибири 
и Д альнего Востока, новое подлинно коммунистическое отноше
ние к труду, вылившееся в движение за создание бригад комму
нистического труда — вот далеко не полный перечень славных  
деяний советской молодежи наших дней.

Молодежь выступает в первых рядах развернувшейся за по
следние годы борьбы за преобразование природы. Руками моло
дых строителей коммунизма созданы десятки тысяч гектаров за
щитных лесных полос, озеленены шоссейные и железные дороги, 
города и села. И  недаром в народе эти зеленые заслоны называют 
«трассами юности».

В лесхозах и лесничествах, в питомниках и изыскательских пар
тиях молодые лесоводы показывают пример образцового отноше
ния к труду, отдают все силы и знания, весь пыл молодых сердец 
делу умножения и сохранения лесных богатств нашей страны.

МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Это еще совсем молодой человек, с худо

щавым энергичным лицом, с зачесанными 
назад густыми черными волосами. На нем 
форма работника лесного хозяйства, на 
груди поблескивает комсомольский значок, 
в петлицах — четыре звездочки.

...Старший лесничий Аскинского лесхоза 
М ихаил Дмитриевич Черников приехал из 
Башкирии в Москву на курсы повышения 
квалификации. Три года назад он окончил 
лесохозяйственный факультет Башкирского 
сельскохозяйственного института и был на
правлен в Аскинский лесхоз. Лесничий, 
инженер лесхоза и, наконец, старший лес
ничий — вот вехи его пути.

— Лесхоз наш большой — пять лесни
честв,— рассказывает М. Д . Черников.— 
Ежегодно отпускаем 330—340 тыс. куб. м 
древесины. В наших лесах размещены
2 крупных леспромхоза с 4 лесоучастками; 
из восьми районов республики приезжают 
к нам лесозаготовители. Основное внимание 
в своей работе уделяем отводу лесосек под 
рубки главного пользования, лесовосстанов
лению, охране леса от пожаров.

Несколько лет назад в лесхозе были не

редки случаи нарушения правил эксплуата
ции леса лесозаготовителями. Потребова
лось немало усилий работников лесхоза и, 
конечно, старшего лесничего для борьбы с 
этим злом. Сейчас уже заметны положи
тельные результаты: случаи нарушений
резко сократились. Также значительно сни
зилась горимость лесов.

С каждым годом здесь увеличиваются 
объемы лесовосстановительных работ. Как 
правило, на большинстве площадей лесосек 
проводятся меры содействия естественному 
возобновлению. На отдельных участках 
закладываются лесные культуры. В прош
лом году, например, лесхоз посадил около 
300 га сосны, ели и лиственницы. Прижи
ваемость растений, особенно лиственни
цы, хорошая.

Немало внимания требует цех ширпотре
ба. Годовой объем его продукции не так 
уже велик — 900 тыс. рублей, но много хло
пот доставляет райпотребсоюз, который не
редко нарушает договора по реализации го
товой продукции.

— Трудно было в первые дни работы в 
лесхозе, — вспоминает Черников. — Каза
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лось бы, пять лет учебы в институте дают 
солидный багаж  знаний. Д а вот практиче
ских навыков, знания 'производства в инсти
туте мы не получили. Не знаю, что бы я де
лал без 'помощи Сорокина Василия Сергее
вича, нашего бывшего директора. Это он 
помог мне освоиться и разобраться во мно
гих вопросах, с которыми я столкнулся на 
производстве. А сейчас уже накопился не
который опыт работы. Занятия на курсах 
повышения квалификации помогут мне 
обновить знания, полученные в институте.

Двухмесячной программой курсов преду

смотрено ознакомить слушателей с послед
ними достижениями лесохозяйственной 
науки в области рубок ухода за лесом, се
меноводства и лесных культур. С большим 
вниманием изучают слушатели вопросы ме
ханизации лесного хозяйства, планирования 
и финансирования, заработной платы и тех
нического нормирования.

— Скоро занятия на курсах заканчива
ются,—говорит Черников.— Много я здесь 
услышал и увидел полезного. Думаю кое- 
что применить у себя в лесхозе.

В „АГРОЛЕСОПРОЕКТЕ“

Многообразна деятельность проектно
изыскательского объединения «Агролесо- 
проект» — единственной организации по 
проектированию защитных насаждений в 
различных районах страны. Среди лесово
дов, агролесомелиораторов, ботаников, гео
дезистов и других специалистов дружного 
коллектива «Агролесопроекта» трудится 
много молодежи.

Ее вожака, секретаря комсомольской 
организации П авла Кузина работники 
объединения знают как хорошего специа
листа, вот уже пятый год выполняющего 
ответственную работу инженера отдела 
агролесомелиоративного и типового проек
тирования. Окончив агролесомелиоративное

Старший инженер-гидротехник А. Малеев рассказы
вает своим товарищам о проектировании осушения 
заболоченных лесов в Куровском лесхозе, Москов

ской области.

Техники «Агролесопроекта» А. Скуратов и Ю. Си- 
микина озеленяют двор своего учреждения.

отделение старейшего сельскохозяйственно
го вуза страны — Тимирязевской академии, 
П. Кузин решил посвятить себя нелегкой 
работе — проектировке защитных лесных 
посадок. Умело применяя на практике тео
ретические знания, полученные в академии, 
он в короткий срок завоевал уважение и 
доверие своего коллектива.

Мы встретились с Павлом Кузиным в ка
бинете главного инженера М. А. Порецкого. 
Оказывается, комсомольцы предложили в 
свободное от работы время благоустроить 
двор своего учреждения. Руководство под
держало почин молодежи, и в тот же день 
они принялись за дело.

— Наши комсомольцы не чураются физи
ческого труда,— рассказывает П. Кузин.— 
Так, совсем недавно мы участвовали в по
стройке жилых домов для сотрудников 
«Агролесопроекта» в поселке Валентиновка. 
На каждом воскреснике молодые специа
листы принимают участие в общем труде.
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Но это лишь одна сторона деятельности 
нашей комсомольской организации,— про
должает П. Кузин.— Главное же — образ
цовое выполнение порученных обязанностей 
на своем участке работы.

У нас хорошо знают старшего техника- 
геодезиста комсомольца Виктора Хирим- 
Гирея. При проектировании на гослесопо- 
лосе Саратов —Астрахань он проявил себя 
как хороший организатор. Во время поле
вых работ Хирим-Гирей с помощью местной 
комсомольской организации сумел привлечь 
молодежь к участию в работах на лесной 
полосе.

Славно потрудился на закладке сталин
градского зеленого кольца молодой техник 
Иван Бибиков и другие молодые специалис
ты нашего объединения.

И так всегда. Какую бы работу ни пору
чали коллективу— будь то проектировка 
государственных лесных полос, облесения 
берегов крупных водохранилищ, организа
ции механизированных лесхозов — комсо
мольцы и молодежь показывают образцы 
самоотверженного труда.

Техника Юлию Симикину мы застали 
склонившейся над кальками рабочих чер
тежей.

— В «Агролеспроекте» я работаю десять 
лет,— говорит Ю ля.— За это время где 
только не пришлось побывать! Ведь в 
Москве наши специалисты проводят только 
половину года. Здесь мы обрабатываем ре
зультаты летних изысканий, а с первыми 
теплыми днями снова в «поле».

Участвовала я в проектировке защитных 
насаждений в Азербайджане, в Мордовской

ЗДЕСЬ УЧАТСЯ 
БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ

Мытищи, Московский лесотехнический 
институт.

Этот адрес знаком многим советским ле
соводам. Ежегодно из стен института выхо
дят сотни специалистов. Среди них и лесо
воды, и озеленители населенных пунктов, и 
инженеры лесной промышленности самого 
разнообразного профиля.

Выпускники лесохозяйственного факультета Москов
ского лесотехнического института. Слева направо: 
А. Шевченко, Л. Матюшкина, Н. Ветвицкая, В. Архи
пова, Э. Каргина, В. Баринов, Г. Дьячкова, Т. Бе

лоусова, Л. Ж укова, Я- Трояновский.

АССР, Рязанской, Тульской и других обла
стях. Сейчас работаю над вопросами освое
ния тростниковых зарослей в дельте Волги 
и в Краснодарском крае. Ведь в степных 
районах испытывается острая нужда а  
строительных материалах, а камыш — от
личный строительный материал. По следам 
наших изыскательских партий пойдут 
строители, и на месте теперешних болот 
возникнут мощные домостроительные и 
целлюлозные комбинаты.

Представляете себе, какая это увлека
тельная работа!

Инженеры А. Малеев, Б. Ушаков и 
К. Флеров уже несколько лет работают над 
проблемой осушения заболоченных лесов 
Мещерской низменности и ряда лесхозов 
Московской области. Им поручено состав
лять проекты осушения. На их примере 
можно видеть, что любую работу можно 
выполнять творчески, с огоньком. Пройдет
2 —3 года, и в лесах, осушенных по проек
там молодых инженеров, повысится прирост 
древесины, а на месте ольховых и осиновых 
насаждений будут расти ценные сосновые^ 
еловые и дубовые леса.

Техник Нина Ткачева выполняет, каза
лось бы, менее сложную работу — трасси
ровку будущих осушительных каналов. Но 
от того, где и как будут проложены осуши
тельные системы, во многом зависит успех 
дела.

М ало найдется таких уголков в нашей 
стране, где бы сейчас не работали изыска
тельские партии «Агролесопроекта». И всю
ду в одном ряду со своими старшими то
варищами трудятся молодые проектиров
щики.

73Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Круглый год на всех пяти факультетах 
института кипит горячая работа. В обшир
ных лекционных залах известные ученые 
знакомят молодое поколение лесоводов 
с последними достижениями науки. Широк 
круг знаний, изучаемых студентами: лесо
водство, лесная таксация, энтомология, поч
воведение— да разве пересчитаешь все то, 
что изучает студент за пять лет пребывания 
в институте. В приложении к диплому инже
нера лесного хозяйства значится 50 спе
циальных дисциплин.

Пять тысяч студентов готовят себя к бу
дущей практической деятельности. Учеба — 
это, конечно, главное. Но не надо думать, 
что все свое время студенты проводят в лек
ционных залах и лабораториях. Молодежь 
живет активной общественной жизнью. 
Студенты охотно посвящают свой досуг 
спорту, занятиям в кружках художествен
ной самодеятельности. На предприятиях и 
стройках Пушкинского района хорошо 
знают студентов и преподавателей институ
та: они выступают с докладами в клубах, 
работают агитаторами, участвуют в вос
кресниках по благоустройству района.

Летом, когда кончается экзаменационная 
сессия, многие студенты в числе других мо
лодых патриотов столицы уезжают на це
лину.

Застрельщиками во всех институтских де
лах выступают комсомольцы. На лесохозяй
ственном факультете учатся 500 членов 
ВЛКСМ. Комсомольцы показывают пример

в учебе и в быту. Сейчас среди студентов 
много людей, пришедших с производства. 
Это люди с немалым жизненным опытом, 
избравшие профессию лесовода не случай
но, как иногда бывало раньше, а после зре
лого раздумья.

В этом году факультет выпустил 102 инже- 
нера-лесовода и 36 специалистов по озе
ленению городов. Они будут работать в 
самых различных районах нашей страны. 
Так, супруги Пряжниковы Анатолий и Люд
мила поехали в Новосибирск. Бывший се
кретарь комсомольской организации Васи
лий Колдаев пожелал работать в Сталин
градской области. Ему предстоит выращи
вать лес в засушливых степях Поволжья. 
В Приморском крае выразили желание тру
диться Лидия Рябчиков а и Любовь Заяц. 
В заповедных лесах Забайкалья будет ра
ботать Элла Каргина, в Иркутской обла
сти — Евгений Грибков.

К. Аронштам еще в студенческие годы 
интересовалась многообразным миром насе
комых — обитателей леса, и недаром свой 
дипломный проект она посвятила этой теме. 
Затем работала на производстве, а сейчас 
она ассистент кафедры защиты леса и ведет 
со студентами практические занятия по эн
томологии. В лаборатории экологии трудит
ся выпускница института М. Хамкова.

Не так давно окончили институт А. Родин 
и В. Атрохин. Решив посвятить себя науч
ной деятельности, они избрали темой своих 
исследований важные вопросы лесного хо

зяйства. Сейчас молодые 
ученые успешно защити
ли диссертации.

Специалисты с дипло
мом Московского лесо
технического института 
заслужили добрую славу 
в лесхозах, лесничествах 
и на других предприятиях 
лесного хозяйства. При
умножить ее — вот зада
ча будущих лесоводов, 
нынешних питомцев
МЛТИ.

Студенты третьего курса лесо
хозяйственного факультета бла
гоустраивают территорию ин

ститута.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 
СОСНЫ НА ОСУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ПЛОЩАДЯХ

Осушение заболоченных лесных площадей —  один 
«з эффективных методов улучшения роста и повы
шения продуктивности сосновых насаждений, произ
растающих на верховых и переходных болотах. Под 
влиянием осушения бонитет насаждений повышает
ся на 2— 4 класса, а добавочный годичный прирост 
на 1 га достигает 5 куб. м.

Для изучения влияния осушения на физико-меха- 
нические свойства древесины сосны нами были за
ложены пробные площади в сосновых насаждениях

на переходных типах болот в Осиповичском лес
хозе (Белорусская ССР). Эти болота были осушены 
45— 70 лет назад системой открытых канав.

На пробных площадях взяли 24 модельных дерева. 
От каждого дерева вырезался кряж длиной 1,5 м 
на высоте 1,3— 2,8 м от шейки корня. Разделка кря
жей на рейки, изготовление образцов и испытания 
производились по стандартной методике. Приводим 
средние показатели физико-механических свойств 
древесины сосны, полученные в результате этих ис
пытаний (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Физико-механические свойства древесины сосны до  и после осушения почвы

Тип леса Бонитет Зона ствола Возраст

Количество 
годных 
слоев 
в 1 см

П роцент
поздней

древесины

Объемный 
вес древе

сины
(Г/СМ3)

Предел проч
ности при 

сж ат-'и  вдоль 
во^ :он 
(кг/ч VI*)

•Сосняк мшистый 11 До о с у ш е н и я ................. 35 12,0 25,0 0,50 352

После осушения:
1—35 лет ......................... 70 5 ,0 32,5 0 ,53 386
36—70 л е т ......................... 105 7 ,5 36,5 0 ,54 439

Сосняк осоково IV До о с у ш е н и я ................. 80 15,5 21,0 0,46 290
сфагновый

После осушения:
1 20 л е т ......................... 100 8 ,5 23,0 0,49 354
21 45 лет ......................... 125 8,0 24,0 0 ,47 317

Как видим, после мелиорации у сосны в резуль
тате резкого повышения прироста сильно увеличи
вается ширина годичного слоя при одновременном 
повышении процента поздней древесины. Это уве
личение в большей степени наблюдается в типе леса 
сосняк мшистый, в котором бонитет насаждения 
после осушения повысился на три класса, и в мень
шей степени в сосняке осоково-сфагновом, где бони
тет повысился только на один класс. Особенно силь
ное увеличение ширины годичного слоя происходит 
в первое десятилетие после осушения.

Физико-механические свойства древесины в ре
зультате осушения повышаются. Так, в сосняке мши
стом объемный вес древесины увеличился на 8°/о, 
а предел прочности при сжатии вдоль волокон —  
<на 25%. При этом увеличение показателей физико

механических свойств древесины наблюдается на 
протяжении длительного периода после осушения 
(70 лет). В типе леса сосняк осоково-сфагновый эти 
явления отмечаются в меньшей степени.

Известно, что с удалением от осушительной кана
вы снижаются таксационные элементы насаждения 
(высота, диаметр, бонитет и др.). Полученные нами 
данные показывают, что с удалением от канавы 
свойства древесины сосны изменяются очень мало 
(табл. 2).

Для сопоставления с полученными нами данными 
приводим (табл. 3) показатели основных физико
механических свойств древесины сосны, произра
стающей в аналогичных и близких типах леса БССР, 
по данным А. К. Петруши (1958).
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Т а б л и ц а  2
Изменение физико-механических свойств древесины с удалением от осушительной канавы

Тип леса
Расстояние 
от канавы 

(м)

Количество 
годичных слоев 

в 1 см

Процент
поздней

древесины

Объемный 
вес древеси

ны (г/см3)

Предел прочности 
при сж атии вдоль 
волокон (кг/см-)

Сосняк м ш и с т ы й ................................. 20 8 , 0 31,5 0,52 407
2 0 0 Ь,5 28,0 0,52 391

Сосняк осоково-сфагновый................. 20 1 0 ,0 23,0 0,47 313
110 12,5 18,5 0,46 305

Т а б л и ц а  3

Тип леса
Объемный вес 

древесины (г/см 3)
П редел прочности 
при сж атии  вдоль 

волокон (кг/см 2)
Торцовая твердость 

(кг/см?)

Сосняк м ш и с т ы й ..........................................................
Сосняк мшистый на осушенном б о л о т е .................
Сосняк-долгомошник ......................................................
Сосняк осоково-сфагновый на осушенном болоте

0,545 + 0 ,0 0 9  
0,52 + 0 ,0 1  
0,476 +  0,008 
0,47 +  0,007

405 +  10,1 
407 +  7.73 
360 +  9,2 
3 1 3 +  7,85

285 +  8,8 
272 +  5,24 
239 +  19,6 
2 1 9 +  5,8

Из этих данных видно, что древесина сосны, вы
росшая на осушенном переходном болоте на тор- 
фяно-глеевой почве, не отличается по качеству дре
весины от сосны, выросшей на минеральной почве 
в этом же типе леса. Наблюдающиеся некоторые 
различия в физико-механических свойствах древе
сины сосны, выросшей на торфяно-глеевых и мине
ральных почвах близких типов леса, незначительны и 
практически не имеют значения.

Таким образом, в результате осушения заболочен
ных лесных земель не только улучшается рост и 
увеличивается продуктивность произрастающих на 
них насаждений сосны, но и повышаются физико
механические свойства ее древесины.

Н. И. Федоров 
Кандидат сельскохозяйственных наук

ПОЗДНЕОСЕННИЕ И ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ЯСЕНЯ 
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Семена ясеня обыкновенного обладают весьма 
длительным периодом покоя. Считают, что при 
осенних посевах они не всегда дают всходы следую
щей весной. Поэтому большинство авторов рекомен
дует Еысевать их летом, не позже первой половины 
августа, или же поздно осенью с предварительной 
летней стратификацией в течение трех месяцев. При 
этом используются семена сбора прошлого года. 
По данным С. С. Лисина, А. Я. Толстоплета, 
И. Ф. Гриценко, П. А. Ходоровича и других иссле
дователей, всходы ясеня обыкновенного можно по
лучить в ближайшую весну, но только при ранних 
осенних посевах недозрелыми семенами.

Многолетние наблюдения, проведенные в Ботани
ческом саду Одесскрго университета, показали, что 
вполне созревшие семена ясеня обыкновенного, 
опадающие с материнских растений поздней осенью 
и зимующие в естественных условиях на поверхно
сти почвы, с наступлением весеннего тепла прора
стают. Для того чтобы выяснить причины, влияющие

на сокращение периода покоя этих семян, мы че
рез каждые 10 дней собирали их с поверхности поч
вы и подвергали стратификации при постоянных 
температурах в 3— 5°. Оказалось, что резкое сокра
щение периода покоя наблюдалось лишь тогда, ког
да положительные температуры сменялись отрица
тельными, или наоборот, т. е. когда в течение суток 
температуры проходили через 0°. Чем больше были 
колебания температуры, тем больший достигался 
эффект. Это подтвердилось и при испытаниях семян 
в искусственных условиях на холодильнике.

Результаты наблюдений и исследований послужи
ли основанием для закладки специальных опытов, 
которые проводились в 1950— 1953 гг. в Ботаниче
ском саду для выяснения эффективности поздних 
осенних и подзимних сроков посевов свежесобран
ных семян, достигших полного созревания.

Собирали и высевали семена ежегодно сразу пос
ле их созревания, а затем через каждые 10 дней 
вплоть до наступления устойчивой зимней погоды.
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.Для посева заранее готовили бороздки длиной
6— 8 м и глубиной 5 см. Часть семян высевали на 
дно бороздки и только вдавливали в почву, а осталь
ные также высевали в бороздки, но покрывали 
слоем земли в 2 см и 5 см (контроль). Весной при 
первой возможности выйти в поле глубина заделки 
семян выравнивалась до 5 см.

Таким образом, с наступлением теплого весеннего 
периода все семена оказывались на одной и той же 
глубине. Различие заключалось лишь в том. что 
в холодный период года они находились на разной глу
бине в условиях разного термического режима. 
Ежегодно 15 мая производился подсчет всходов.

Все семена поздних сроков сбора и посева, зи
мовавшие на дне бороздок без земляного укрытия, 
весной дали дружные всходы. Характерно, что чем 
больше в году было дней с температурами, перехо
дящими через 0°, и чем больше были амплитуды 
их колебания, тем больше получалось всходов по 
отдельным срокам сбора и посева. Так, больше все
го таких температур было в 1951/52 г. Они отмеча
лись в течение 102 дней, причем 20 дней колебания 
температур достигали 30,1° и выше. Соответственно 
этому даже при самых поздних сроках сбора и по
сева (вторая половина ноября —  начало декабря) 
средняя всхожесть семян была 53 и даже 60°/о. Наи
меньшее число дней с температурами, переходящи
ми в течение суток через 0°, насчитывалось в 
1950/51 г. (76 дней). Колебания температур были в 
большинстве в пределах 10— 20°. В том году самые 
поздние сроки посева семян давали только от 44 
до 52°/о всходов.

Заделка семян на глубину 2 см способствует тому,

что они в течение холодного периода года подвер
гались действию температур, переходящих через 0°, 
значительно меньше дней, чем на поверхности поч
вы. К тому же и колебания этих температур оказы
вались меньше. В результате в 1951/52 и 1952/53 гг. 
наиболее поздним эффективным сроком сбора и 
посева семян явилась первая декада ноября. Более 
поздние посевы всходов уже не дали. Таким послед
ним эффективным сроком сбора и посева в 
1950/51 году оказалась последняя декада октября.

Наименьшее число дней с температурами, перехо
дящими через 0°, отмечалось при глубине заделки 
семян в 5 см. В 1951/52 г. таких было 44 дня. При 
этом колебания их только три дня достигали 
15— 20°, а в остальные дни не превышали 10°. За 
все эти годы ни при одном из поздних сроков сбора 
и посева семян всходов в ближайшую весну не по
лучили.

Таким образом, как показывают результаты наших 
опытов, необходимым условием успешности поздних 
осенних и подзимних посевов ясеня обыкновенного 
на юге УССР является правильное сочетание сроков 
сбора и посева семян с глубиной заделки их в поч
ву. За выращенными от таких поздних осенних и 
подзимних посевов растениями мы наблюдали до
1957 г., и все это время они явно превосходили 
растения от весенних посевов стратифицированными 
семенами не только в росте и развитии, но также 
по устойчивости к частым засухам, характерным для 
южных районов.

С. И. НАЗАРЕНКО 
Кандидат биологических наук

Приживаемость эвкоммии в зависимости от ухода

На приживаемость эвкоммии наряду с качеством 
посадочного материала большое влияние оказывает 
глубина рыхления почвы. Наш опыт посадок эвком
мии в Ферганской долине (Андижан) показал, что 
сеянцы эвкоммии в первый год после посадки очень 
болезненно реагируют на сравнительно глубокое 
рыхление почвы (8— 10 см). При такой глубине 
рыхления происходит обрыв корней в верхней и 
средней части корневой системы, отчего сеянцы, 
еще не успевшие хорошо укорениться и окрепнуть, 
быстро ослабевают и усыхают в значительном коли
честве. Особенно большой отпад (до 50°/о и более) 
наблюдается у менее развитых сеянцев с длиной 
корневого пучка 13— 17 см.

Не снижали отпада сеянцев ни мульчирование 
приствольных кругов опилками и навозом слоем 
в 2 см, ни притенение, ни значительное увеличение 
поливов. Но стоило только глубину рыхления почвы 
около сеянцев в радиусе 13— 15 см снизить до 
4— 5 см или совсем не рыхлить при уходе почву в 
этой зоне, как приживаемость эвкоммии резко по
высилась (табл. 1).

Надо заметить, что отпад сеянцев эвкоммии про
исходит в основном летом после первого и второго 
рыхления почвы. В дальнейшем он заметно умень
шается, а на второй и в последующие годы после 
посадки, когда эвкоммия уже хорошо укоренится 
и окрепнет, отпада почти не бывает даже при глу
боком рыхлении почвы.

Т а б л и ц а  1
Приживаемость сеянцев эвкоммии 

при разном уходе
П риж иваемость (%) 
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Без рыхления почвы 
около сеянцев (осталь
ную площадь рыхлили 
на глубину 8—10 см) 94,0 91,7 94,0 86,8

При рыхлении почвы 
около сеянцев на глу
бину 4—5 см (осталь
ную площадь рыхлили 
на глубину 8—10 см) 92,6

При сплошном рыхлении 
почвы в рядах и меж
дурядьях на глубину 
8— 10 см ......................... 71,0 78,8 67,0 70,8
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Таблица 2
Средние показатели роста эвкоммии при разной глубине рыхления

Во время посадки 
(весна 1956 г.) В октябре 1956 г.

Вариант опыта
высота
(см)

диам етр  кор
невой шейки 

(мм)

высота
(см)

диам етр кор
невой шейки 

(мм)

длина корне
вого пучка 

(см)

длина корней 
толщиной 

1 мм и более 
(см)

Без рыхления почвы около 
сеянцев ..................................... 41,9 6 ,2 84,2 11,1 28,2 272

При рыхлении почвы около 
сеянцев на глубину 4—5 см 40,6 6,1 90,3 12,0 29,5 418

При сплошном рыхлении поч
вы в рядах и междурядьях 
на глубину 8—10 см . . .  . 38,9 6,1 76,1 10,3 28,8 305

Т а б л и ц а  3

Приживаемость и рост однолетних саженцев эв* 
коммии в первый год после посадки при разной 

глубине рыхления

На 25.X 1956 г. (посад
ка 12.1V 1956 г.)

Вариант опыта
п риж и вае

мость
т

средний 
прирост 

по высоте 
(см)

Без рыхления почвы около 
с а ж е н ц е в ................................. 98,2 48,5

При рыхлении почвы около 
саженцев на глубину 4—5 см 100,0 73,3

При сплошном рыхлении поч
вы в рядах и междурядьях 
на глубину 8—10 см . . .  . 96,2 56,9

При мелком рыхлении почвы около высаженных 
сеянцев улучшился также рост эвкоммии (табл. 2).

Худшее развитие корневой системы при глубоком 
рыхлении почвы обусловлено в основном тем, что

в верхней зоне корневой системы мелкие и средние 
корни почти полностью обрываются во время рых
ления. В этой зоне, кроме стержневого корня, толь
ко в редких случаях встречаются идущие вглубь 
сравнительно толстые корни. Характерно также сла
бое развитие корневой системы и в варианте без 
рыхления почвы около сеянцев.

Ранее отмечалось, что отрицательное влияние глу
бокого рыхления почвы около эвкоммии более вы
ражено при посадке мелких сеянцев, имеющих сла
бо развитую корневую систему и надземную часть. 
При посадке более развитых крупных сеянцев или 
саженцев это влияние заметно ослабляется (табл. 3).

Полученные нами данные позволяют рекомендо
вать закладывать плантации эвкоммии более круп
ным посадочным материалом, используя для этого 
саженцы или крупные, хорошо развитые одно-двух- 
летние сеянцы. При уходе за эвкоммией на план
тациях и в школьном отделении питомников в пер
вый год после их закладки следует производить 
около сеянцев и саженцев в радиусе 13— 15 см мел
кое рыхление почвы на глубину 4— 5 см. Вне этой 
зоны вполне приемлемо более глубокое рыхление 
(8— 10 см).

И. В. БОНДАРЕНКО 
Андижанский опорный пункт 

(Узбекская ССР)

БАРХАТ АМУРСКИЙ НА АЛТАЕ
Ареалом бархата амурского является зона кед

рово-широколиственных лесов Советского Дальнего 
Востока, Восточной Маньчжурии и Северной Кореи. 
Северная граница естественного распространения 
бархата —  50-я параллель; здесь дерево мельчает и 
принимает кустообразную форму.

В Сибири и северных областях Казахстана бархат 
встречается главным образом только на участках 
опытных станций и в некоторых лесопитомниках. 
Имеются указания о произрастании бархата в Крас
ноярске, Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске, 
Рубцовске, Лебяжьем, Лениногорске и других пунк
тах Сибири и Алтая.

О зимостойкости бархата в различных районах 
страны накопился обширный материал, причем боль
шинство исследователей отмечает, что с возрастом 
бархат становится более зимостойким и не обмер
зает совершенно или же теряет только незначитель
ную часть летнего прироста.

В условиях Алтайского ботанического сада в 
Лениногорске (Восточно-Казахстанская область) вы
ращивание пород-экзотов затрудняется не зимними 
морозами, которые большинство этих растений пе
реносит без повреждений, а заморозками в период 
вегетации. Особенно губительны поздневесенние за
морозки в мае и июне, достигающие — 10° на почве.
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Короткое горное лето с малым количеством тепла 
и с заморозками в июне и августе недостаточно 
благоприятно для внедрения новых растений, но все 
же многие породы растут здесь вполне удовлетво
рительно, в том числе и бархат амурский.

Если сравнить условия перезимовки в Лениногор- 
ске и на родине бархата, то можно отметить извест
ную аналогию, так как ранние и теплые снегопады 
на Алтае надежно укрывают не успевшую промерз
нуть почву. Тем не менее здесь особенно наглядно 
проявляется склонность бархата к обмерзанию 
в первые годы жизни. Объясняется это прежде все
го бурным ростом сеянцев, не заканчивающих рост 
и уходящих в зиму невызревшими. Чаще обмерза
ние сеянцев отмечается еще до начала снегопада, 
поэтому зимовка под надежным снежным укрытием 
не исключает потери значительной части летнего 
прироста. С годами молодые деревца становятся 
более зимостойкими за счет сокращения периода 
роста. На такую особенность бархата указывают 
многие авторы и из других природных зон.

Взрослые деревья бархата без повреждений пере
носят зимние морозы до — 50°, но могут подмерз
нуть при поздневесенних заморозках. При обмер
зании распускающихся почек деревья бархата не
которое время не подают признаков жизни, но че
рез некоторое время распускаются новые листья

В условиях Лениногорска некоторая растянутость 
периода вегетации бархата по сравнению с родиной 
произошла главным образом за счет осенних фаз, 
что связано с холодными ночами в это время. При
водим для сравнения данные фенологических на
блюдений по бархату амурскому в Лениногорске 
и на родине (по А. А. Строгому).

Отмечается, что плоды у бархата не всегда здесь 
вызревают на дереве, но хорошо доходят снятыми 
в пучках.

Рост бархата кустом не позволяет выращивать в 
местных условиях деревья с мощным пробковым 
слоем, но и на отдельных многочисленных побегах 
к 20 годам нарастает слой пробки толщиной
7— 10 мм. Такая пробка находит применение в виде 
крошки и пыли при изготовлении линолеума, изо
ляционных плит и других изделий.

В ряде научно-исследовательских учреждений 
установлено, что для избежания обмерзаний, а сле
довательно, и потери прироста бархата в раннем 
возрасте его следует выращивать при боковом оте- 
нении на лесных полянах. Особенно наглядным в 
этом отношении является опыт Поволжского лесо
технического института по выращиванию ореха 
маньчжурского, бархата и других пород в Марий
ской и Татарской АССР в окнах хвойно-лиственных 
пород. В таких условиях эти породы почти не те-
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из запасных почек. При таких условиях неизбежно 
обмерзает часть прошлогоднего прироста, однако 
обмерзание распространяется не на все экземпля
ры бархата, что характерно и для некоторых других 
пород, например для ясеня, у которого рядом 
с плодоносящими деревьями растут поврежденные 
кусты, ежегодно обмерзающие до снегового по
крова.

Природные условия Лениногорска, по-видимому, 
являются для бархата амурского крайними, так как 
здесь деревца принимают кустообразную форму и 
не каждый год плодоносят. Средний прирост их за 
10 лет —  29 см, в то время как на родине барха
та —  46 см. Пониженная энергия роста в данных 
условиях прямо зависит от короткого вегетацион
ного периода при недостатке тепла в летнее время. 
По данным А. М. Мушегяна (1952), в условиях Алма- 
Аты при большом количестве тепла вегетационный 
период бархата амурского длиннее на 54 дня, 
а энергия роста вдвое больше.

ряют прироста ни в первые годы жизни, ни в бо
лее зрелом возрасте и вполне зимостойки 
(Б. А. Алимбек, 1950).

В Сибири, на Алтае и в северных районах Казах
стана бархат амурский рекомендуется сейчас для 
озеленения и испытания в лесопитомниках. Наблю
дения за этой перспективной породой в суровых 
климатических условиях Лениногорска позволяют 
сделать вывод о возможности выращивания ее в 
юго-западном Алтае (Рудный Алтай) и не только 
для декоративных целей, но и для лесоразведения. 
По опыту Поволжского лесотехнического института 
вполне уместно испытать выращивание бархата 
амурского в некоторых лесхозах Восточно-Казах
станской области посадкой его в окнах хвойных и 
хвойно-лиственных насаждений.

Ф. Ф . САМУСЕВ 
(Казахский научно-исследовательский 

институт зернового хозяйства)
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Устранить недостатки в организации соревнования

В организации всесоюзного социалистического со
ревнования работников лесного хозяйства, по наше
му мнению, имеются существенные недостатки, ме
шающие полностью использовать эту великую силу 
нашего коммунистического строительства. Достаточ
но посмотреть на показатели, содержащиеся в 
справке, представляемой для определения победи
телей в соревновании, чтобы убедиться, что в ней 
не отражены многие из важнейших работ, выпол
няемых лесхозами.

Взять к примеру противопожарные мероприятия. 
Это одна из основных работ лесхозов Сибири, Ура
ла и Дальнего Востока, но, как ни странно, в справ
ке им совершенно не уделено места.

Показатели всесоюзного соревнования должны от
ражать весь комплекс основных лесохозяйственных, 
лесокультурных и противопожарных мероприятий. 
А в материалах, представляемых по итогам сорев
нования, чуть ли не главное внимание уделено хоз
расчетной деятельности, которая, по нашему мне
нию, отнюдь не является основным фактором, 
характеризующим деятельность лесхоза.

У нас в Бурятской АССР уже больше года тому 
назад цехи ширпотреба переданы местной про
мышленности. Неужели лесоводам нашей респуб
лики оставаться в стороне от всесоюзного соревно
вания? Наш лесхоз, например, со второго квартала
1958 г. и по сей день занимает первое место среди

лесхозов Бурятии и удерживает переходящее Крас
ное знамя Обкома профсоюза. Все условия всесо
юзного соревнования мы выполняем, но дальше 
границ своей республики наш коллектив продви
нуться не может.

Мы считаем, что пора пересмотреть условия все
союзного социалистического соревнования. По лесо
культурной деятельности, например, достаточно 
оставить такие показатели, как посев и посадка леса, 
приживаемость лесокультур и заготовка семян; по 
хозрасчетной деятельности —  только изготовление 
изделий ширпотреба и их реализацию, так как в 
обязанности лесхозов входит именно переработка 
отходов и неликвидной древесины, а не выпуск про
дукции из деловой древесины. Наконец, в справку 
надо внести показатели по противопожарным ме
роприятиям: устройство противопожарных разрывов, 
дорог и минерализованных полос. Этим будет под
черкнута важность охраны лесов от пожаров.

Изменение условий всесоюзного социалистическо
го соревнования будет способствовать повышению 
ответственности лесхозов за выполнение государ
ственных планов и более правильному выявлению 
передовых коллективов.

В. И. ГУТОРОВ

Директор Селенгинского лесхоза

Навести порядок в использовании лесных богатств 
Приморья

В Приморском крае только лесозаготовителями 
совнархоза ежегодно вырубается в гослесфонде 
свыше 35 тыс. га леса с запасом до 5 млн. куб. м. 
Однако, по имеющимся данным, на лесосеках, пере
даваемых заготовителям, ежегодно погибает до
1,5 млн. куб. м товарной древесины, в том числе 
350— 450 тыс. на корню, до 450 тыс. в недорубах и 
не менее 500 тыс. куб. м (хлыстов, деловых сорта
ментов и дров) бросается на месте. До сих пор 
приморским лесозаготовителям разрешены условно
сплошные рубки, в результате чего пропадает бо
лее 30°/о вполне пригодной древесины, расстраи

ваются сырьевые базы леспромхозов, затрудняется 
механизация лесозаготовок, повышается себестои
мость заготовляемой древесины.

Таким образом, в сырьевых базах, где проведе
ны лесовозные дороги, построены производствен
ные и жилые здания, привлечены постоянные рабо
чие и инженерно-технические работники, т. е. соз
даны современные крупные лесозаготовительные 
предприятия с высокопроизводительными механиз
мами, погибают миллионы кубометров товарной 
древесины, чем наносится серьезный материальный 
/щ ерб народному хозяйству. Ликвидация или пе
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ремещение таких предприятий при преждевремен
ном истощении сырьевых баз связана с огромными 
убытками для государства. Кроме того, условно- 
сллошные рубки приносят чрезвычайно большой 
чред лесному хозяйству, так как оставшиеся на кор
ню изреженные древостой вываливаются и усыхают, 
захламляя леса.

В прошлом году работники лесной охраны При
морского края за нарушение правил эксплуатации 
лесосек составили на лесозаготовителей до 400 ак
тов на сумму более 2 млн. рублей. В 1959 г. нару
шений правил рубки леса допускается еще больше.

Более 1600 тыс. куб. м —  до 70°/о всей древеси
ны, заготовляемой леспромхозами Приморского сов
нархоза,—  доставляется потребителям по водным 
путям. Для сплава леса используются реки на про
тяжении более 2000 км. Итоги навигации 1957/58 г. 
показали, что из-за плохой организации сплава боль
шое количество древесины осталось по берегам об
мелевших рек. За два года обесценено и потеряно 
176 тыс. куб. м древесины на 14 млн. рублей.

Интересы государства требуют коренного улучше
ния лесозаготовок и ухода за лесами. Назрела не
обходимость прекратить условно-сплошные (выбо
рочные) рубки, при которых по существу истреб
ляются лесные богатства страны.

Давайте подсчитаем обычные потери древесины 
на всем пути —  с лесосеки до потребления. После 
того как лесоруб спилил дерево, оно очищается 
от сучьев и вершинника, сжигаемых на месте. 
Сучья и вершинник вместе с древесиной пня и ко
рой составляют почти половину всей массы органи
ческого вещества. Если принять убыль древесины 
при перевозках и на сплаве только в 10°/о, а также 
учесть отходы в виде горбыля и концов, реечника 
и опилок после распиловки и при изготовлении ме
бели, то в окончательной отделке остается не бо- 
пее 30%». Снег так не тает, как дерево в пути от 
лесосеки до окончательной обработки. И это без 
учета «привычной» убыли, допускаемой на самих 
лесосеках от повреждения хлыстов, при сжигании 
ветвей, от неряшливой раскряжевки, от неполной 
вывозки поваленных деревьев.

На лесозаводах и стройках дворы заваливаются

выброшенной корой, составляющей четверть объема 
ствола. А ведь из коры можно изготовлять, напри
мер, такую ценную продукцию, как термоизоляци
онные плкты для кораблестроения и вагоностроения, 
заменяющие пробковые, а из коры лиственницы —  
дубильные экстракты лучшего качества, чем из коры 
дуба.

Необходимо обеспечить возможность рациональ
ного использования древесины пониженного каче
ства, дров и отходов, создав специализированные 
предприятия, а в леспромхозах —  цехи для механи
ческой обработки и химической переработки древе
сины, что потребует сравнительно небольших 
средств. Опыт показывает, что стоимость строитель
ства углекислого цеха вполне укладывается в раз
мер ссуды, предоставляемой Госбанком на совер
шенствование и расширение производства. Затраты 
на строительство тарного цеха или небольшого за
вода, перерабатывающего в год 50— 60 тыс. куб. м 
сырья лиственных пород и дровяной древесины, 
обычно покрываются получаемой прибылью менее 
чем за год. Для Приморского края организация 
тарного производства с использованием древесины 
лиственных пород пониженной сортности и скопив
шихся в леспромхозах более 600 тыс. куб. м дров, 
не имеющих сбыта, приобретает исключительно 
большое значение.

Нам думается, Министерству финансов и Правле
нию Госбанка СССР необходимо в самое ближайшее 
время пересмотреть существующее положение о 
выдаче кредитов на внедрение новой техники и 
механизацию производства и разрешить выдачу кре
дитов на строительство цехов по переработке дре
весины пониженной сортности, дров и отходов в 
суммах до 2 млн. рублей с погашением ссуд за 
2— 3 года за счет получаемой прибыли.

Все это значительно увеличит товарную ценность 
каждого срубленного дерева и даст дополнитель
ные средства на быстрейшее восстановление вы
рубаемых лесов.

В. С. К0БЫ Щ А 
Заместитель главного бухгалтера 

Приморского совнархоза

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

О непрерывном трудовом стаже

Непрерывный трудовой стаж  имеет боль
шое значение при назначении пособий по 
государственному социальному страхова
нию и надбавок к пенсиям. Он определяется 
на основании записей в трудовых книжках. 
Не подтвержденный записями в трудовых 
книжках непрерывный стаж может быть 
установлен только на основании докумен
тов, выданных руководителями предприятий

и учреждений. В отличие от общего трудо
вого стажа, в который включаются все пе
риоды в работе в качестве рабочего или 
служащего независимо от перерывов, непре
рывный трудовой стаж при переходе на 
другую работу и при перерывах в работе 
сохраняется только в случаях, предусмот
ренных действующим законодательством.
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СОХРАНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО СТАЖА 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ПЕРЕХОДЕ НА РАБОТУ 

В ДРУГОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЮ)

Непрерывный стаж сохраняется: при пе
реводе из одного предприятия или учрежде
ния в другое по распоряжению вышестоя
щего органа данной системы, либо на осно
вании постановления или распоряжения 
Правительства СССР или союзной респуб
лики, либо по решению исполнительного ко
митета Совета депутатов трудящихся; при 
переводе из одного предприятия (учрежде
ния, организации) в другое, независимо от 
их ведомственной подчиненности, по согла
сованию между руководителями этих пред
приятий (учреждений, организаций); при 
откомандировании работника на другую 
работу по решению общественной организа
ции (партийной, профсоюзной, комсомоль
ской) и при переходе на другую работу в 
связи с избранием на выборную должность; 
при переходе по направлению хозяйствен
ных, советских, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций или по соб
ственному желанию на работу в машинно- 
тракторные и специализированные станции 
и совхозы, а такж е за рабочими, прибыв
шими в порядке общественного призыва на 
важнейшие стройки и предприятия в районы 
Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Казахстана и Донбасса; при переходе по 
конкурсу на профессорско-преподаватель
скую работу в высшем учебном заведении 
или на научную работу в научно-исследова
тельском учреждении; при переходе бере
менных женщин и матерей, имеющих детей 
в возрасте до одного года, по их желанию 
на другую работу по месту жительства.

СОХРАНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ТРУДОВОГО 
СТАЖА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА НОВУЮ РАБОТУ 
В ПРЕДЕЛАХ СРОКА, УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ

В ряде случаев непрерывный стаж сохра
няется при увольнении с работы и поступ
лении на новую работу в течение опреде
ленного срока, установленного законом: при 
поступлении на работу после увольнения с 
прежнего места работы по сокращению 
штатов, из-за приостановки работы либо 
ликвидации предприятия или учреждения, 
если перерыв в работе не превышает одного 
месяца; при поступлении на другую работу 
в случае освобождения от выборной долж 

ности ввиду окончания срока полномочий, 
кОгда перерыв в работе не превышает одно
го месяца; в связи с поступлением на дру
гую работу ввиду высвобождения из адми
нистративно-управленческого аппарата в: 
соответствии с постановлением Совета Ми
нистров СССР и ЦК КПСС от 14 октября 
1954 г., если перерыв в работе не превы
шает двух месяцев; при поступлении на 
другую работу ввиду освобождения из 
управленческого аппарата в связи с пере
стройкой управления промышленностью и 
строительством, если перерыв в работе не 
превышает трех месяцев, не считая времени 
переезда к новому месту работы; при по
ступлении на другую работу лиц, уволенные 
в связи с истечением срока работы в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
отдаленных местностях, если перерыв в ра
боте не превышает двух месяцев (не считая 
времени переезда к месту постоянного жи
тельства) и если при увольнении была вы
дана компенсация за неиспользованный 
отпуск .(полностью или частично); при пе
реселении в плановом порядке в другую 
местность (по переселенческому билету) и 
поступлении на работу в предприятие, если 
перерыв в работе в связи с переселением не 
превышает одного месяца (не считая вре
мени переезда к новому месту жительства); 
за женщинами, оставившими работу в связи 
с рождением ребенка, если они поступают 
на работу не позднее одного года со дня 
рождения ребенка.

Непрерывный стаж для назначения посо
бий по социальному страхованию и надба
вок к пенсиям сохраняется также в случаях 
поступления на работу после увольнения с 
прежней работы: в связи с истечением сро
ка трудового договора; ввиду востановле- 
ния на работе рабочего или служащего, 
ранее выполнявшего эту работу; вследствие 
обнаружившейся непригодности к данной 
работе; в связи с невыполнением предприя
тием или учреждением обязательств, приня
тых им на себя при приеме рабочего или 
служащего на работу по договору, заклю
ченному на срок; в связи с переездом 
к месту жительства супруга (супруги); 
вследствие того, что работник не выдержал 
испытания, обусловленного при приеме на' 
работу. В указанных случаях непрерывный 
трудовой стаж сохраняется при условии по
ступления на работу в течение одного меся
ца со дня увольнения. Сохранение непре
рывного стажа в этих случаях установлено 
с 6  марта 1958 г. и не распространяется на 
случаи, имевшие место ранее.
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Необходимо иметь в виду, что если уво
ленный заболевает в течение срока поступ
ления на новую работу, при котором сохра
няется непрерывный стаж, то этот срок 
отодвигается на число дней временной не
трудоспособности. Если же в течение срока, 
которым обусловлено сохранение непрерыв
ного стажа, рабочий или служащий признан 
инвалидом, то непрерывность стажа сохра
няется до его поступления на работу неза
висимо от продолжительности перерыва в 
работе.

СОХРАНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО СТАЖА 
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ

Непрерывный трудовой стаж сохраняется: 
при поступлении на работу после увольне
ния с предыдущей работы в связи с пере
ходом на пенсию по старости, в связи с 
инвалидностью или болезнью (по заключе
нию лечащего врача, утвержденному глав
ным врачом лечебного учреждения), при 
этом за пенсионерами и инвалидами при 
поступлении на работу сохраняется непре
рывный трудовой стаж независимо от фор
мулировки увольнения с предыдущей рабо
ты, записанной в трудовой книжке, за 
исключением уволенных с предыдущего 
места работы за нарушение трудовой дис
циплины или в связи с совершением пре
ступления; при поступлении на новую 
работу после окончания временной нетрудо
способности, продолжавшейся более двух 
месяцев и вызвавшей увольнение с прежне
го места работы; при увольнении с прежней 
работы из-за перехода на работу в другую 
местность в связи с переводом туда мужа 
(жены); если перерыв в работе был вызван 
обучением в высшем или среднем специаль
ном учебном заведении, либо прохождением 
аспирантуры. Во всех этйх случаях время, 
когда работник не работал, в трудовой стаж 
не засчитывается.

ЗАЧЕТ В НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ, 
КОГДА ТРУДЯЩИЙСЯ ФАКТИЧЕСКИ НЕ РАБОТАЛ 

В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ИЛИ СЛУЖАЩЕГО 
В ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИИ

В непрерывный трудовой стаж засчиты
вается время службы в Советской Армии, 
Военно-Морском флоте, пограничных и 
внутренних войсках, а также время нахож
дения в партизанских отрядах и ополчении, 
при условии поступления на работу в тече
ние трех месяцев со дня освобождения от 
военной службы, из ополчения или парти
занского отряда, не считая времени пере
езда к постоянному месту жительства. Это 
правило применяется как к работавшим, 
так и к неработавшим до призыва на воен
ную службу или вступления в ополчение 
либо партизанский отряд. Если демобили
зованный заболевает в течение указанного 
трехмесячного срока, то этот срок отодви
гается на число дней временной Нетрудо
способности.

В непрерывный трудовой стаж также за
считывается: время вынужденного прогула 
при неправильном увольнении, если работ
ник восстановлен на работе; время обуче
ния в ремесленных и железнодорожных 
училищах и школах фабрично-заводского 
обучения, а также в других школах и учи
лищах системы Главного управления трудо
вых резервов; время обучения на курсах и 
в школах по повышению квалификации, rto 
переквалификации или по подготовке кад
ров, если направлению на куосы или з  
школу непосредственно предшествовала 
работа в качестве рабочего или служащего; 
время непрерывной работы в качестве чле
на кооперативной промысловой артели в^тех 
случаях, когда предприятие артели пере
дается в государственную промышленность, 
а сам член артели переходит на работу э 
качестве рабочего или служащего.

Г. РЕБРОВА, Е. НЕМИРОВСКИИ
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Когда академик С. И. Вавилов в своей известной 
статье «Несколько мыслей о книгах» (1937 г.) образ
но писал «о Гималаях библиотек», перед которыми 
стоит современный человек, находясь в положении 
золотоискателя, которому надо отыскать крупинки 
золота в массе песка, он не допустил преувеличе
ния. Отыскивать научному работнику, специалисту 
любой отрасли народного хозяйства необходимый 
литературный материал по его узкой специальности 
с каждым годом становится труднее. Достаточно 
сказать, что лишь в одном справочнике «Периоди
ческая печать СССР, 1917— 1949» (М., 1955) учтено 
около 200 советских периодических изданий по лес
ному хозяйству. Даже ориентируясь в содержании 
одних только советских журналов, читатель стано
вится перед такими трудностями, преодоление ко
торых мыслимо лишь при широком использовании 
библиографических пособий.

До последнего времени наши издательства мало 
заботились о выпуске библиографических пособий, 
крайне необходимых научным работникам, многоты
сячной армии работников лесного хозяйства, сту
дентам высших и средних учебных заведений. Одна
ко за последние два года список библиографиче- 

: ской литературы значительно пополнился.
В 1956 г. Сельхозгиз выпустил подготовленную 

Центральной научной сельскохозяйственной библио
текой при ВАСХНИЛ книгу Н. М. М и х е е в а  « Б и б 
л и о г р а ф и ч е с к и е  у к а з а т е л и  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы  1783— 1954 г о- 
д ы». Автором ее завершен многолетний труд по 
собиранию источников сельскохозяйственной и лес
ной литературы, издававшейся в нашей стране со 
времени появления книг и почти до наших дней. 
Работа Н. М. Михеева представляет собой первый 
опыт обозрения сельскохозяйственной библиогра
фии за столь длительный период.

8 книге две части. В первой автором дан истори
ческий обзор развития сельскохозяйственной биб
лиографии; вторая часть книги —  справочная. В ней 
описано более 600 библиографических указателей. 
Хотя отраслевая библиография не являлась предме
том настоящей работы, в ней приведено большин
ство наиболее известных указателей лесохозяйствен
ной литературы и статей в лесных журналах.

К сожалению, пользование книгой для лесоводов 
несколько затруднено, так как материал о лесо
хозяйственных источниках размещен в разных ме
стах и совместно с другими указателями. Автором

М и х е е в  Н. М. Библиографические указатели 
сельскохозяйственной литературы 1783—1954 гг. М., 
Сельхозгиз, 1956.

З а б о л о и к а и  А. А. Библиография лесного 
: хозяйства я лесной промышленности 1833—1957 гг. 
М., Госяесбумиздат, 1959.

собраны интересные сведения о наиболее видных 
деятелях сельскохозяйственной библиографии. 
Н. М. Михеев высоко оценил библиографические 
работы видных русских лесоводов П. Н. Верехи, 
А. ф. Рудзкого и Н. С. Нестерова.

Справочным пособием, специально рассчитанным 
на работников лесного хозяйства и лесной про
мышленности, служит недавно изданная Гослесбум- 
издатом работа А. А. З а б о л о ц к о й  « Б и б л и о 
г р а ф и я  л е с н о г о  х о з я й с т в а  и л е с н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  1833— 1957 г.».

Составителем библиографии проделана большая 
и полезная работа. Перелистывая страницы книги 
и знакомясь с собранными А. А. Заболоцкой ма
териалами, получаешь представление о богатстве 
и многообразии лесоводственной литературы, впер
вые появившейся в России в XVII веке.

Материалы указателя разбиты на пять отделов: 
в первом помещены общие систематические указа
тели книг; во втором —  литература по сельскому 
хозяйству, в которой имеются списки лесных книг; 
в третьем —  указатели журнальных статей; в чет
вертом—  тематические указатели книг и статей и 
в пятом —  рекомендательные указатели. Материал 
размещен по хронологическим датам издания лите
ратуры.

История развития лесохозяйственной библиогра
фии изложена автором правильно. Но говоря о кни
ге «Литература русского лесоводства» (1878 г.), со
ставленной видными лесоводами П. Н. Верехой ч 
А. Ф. Рудзким, следовало бы отметить тот факт, 
что другие отраслевые библиографии, в частности 
по сельскому хозяйству, появились позднее.

Указатели литературы подобраны с исключитель
ной добросовестностью. Тем досаднее встречаю
щиеся в них отдельные недостатки. Например, от
сутствует раздел, в котором бы рассказывалось 
о методике работы с библиографическими источни
ками. Многие специалисты, особенно молодые, ма
ло знакомы с этим вопросом. Обратившись к рабо
те А. А. Заболоцкой, читатель не найдет сведений 
о выходящих сейчас информационно-библиографи
ческих изданиях: «Сельскохозяйственная литература 
СССР», реферативный журнал «Биология», указа
тель статей «Сельское хозяйство» и др. В этих ж ур
налах, как известно, приводится литература по лес
ному хозяйству, выходящая как в нашей стране, так 
и за рубежом.

Хотя автор и пишет, что он не претендует на 
абсолютную полноту составленного библиографиче
ского пособия, но в нем имеются пропуски некото
рых важных библиографических работ. Например, 
не указан список литературы о степном лесоразве
дении и полезащитных лесных полосах, составлен
ный А. А. Зайцевой и др. (1949 г.). Не отмечена 
ценная сводка М. П. Петрова «Агролесомелиора
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ция песков в пустынях и полупустынях Союза ССР. 
Библиография литературы за 1868— 1950 гг.» (1952), 
работа Е. Г. Орленко, где приведена библиография 
научных трудов и статей работников БелНИИЛХа и 
лесных опытных станций (1955) и др.

Работы, посвященные библиографии трудов от
дельных ученых-лесоводов, приведены неполностью. 
М ного ценных сведений имеется в словаре «Рус
ские ботаники», но он почему-то не упомянут в ре
цензируемой книге. Было бы полезно отметить 
труд Д. В. Лебедева «Введение в ботаническую ли

тературу СССР», изданный в 1956 г. Академией 
наук СССР как пособие для геоботаников.

Все эти отдельные недостатки нисколько не ума
ляют важности работы, проделанной автором.

Лесохозяйственная литература имеет свою много
летнюю и богатую содержанием историю. Книги
Н. М. Михеева и А. А. Заболоцкой являются важны
ми и ценными пособиями, помогающими глубоко 
и серьезно изучать историю отечественного лесо
водства.

В. к .

ПОПУЛЯРНАЯ БРОШЮРА О ЛЕСЕ

Бережное отношение к лесу, всестороннее и ра
циональное использование его немыслимо без 
уяснения всего многообразного значения леса в 
жизни человека. Поэтому популяризация знаний 
о лесе является важной задачей работников лесно
го хозяйства.

Архангельское книжное издательство выпустило 
брош юру «Лес в жизни человека» *. В ней в очень 
сжатой, но ясной форме авторы показывают много
стороннее значение леса в жизни человека.

В начале брошюры приводятся сведения о лесах 
нашей страны, их удельном весе в общих мировых 
запасах, а также некоторые данные из истории ле
соразработок на Севере.

В разделе «Лес как природный фактор» осве
щается водоохранная, почвозащитная и климато
защитная роль леса. Затем рассматривается значе
ние леса в сельском хозяйстве. На конкретных при
мерах авторы показывают положительную роль «.->.е- 
леного заслона» в борьбе с засухой и черными 
бурями, большое почвозащитное значение лесных 
насаждений. Особенно велика роль защитных лес
ных посадок в поднятии урожайности полей в степ
ной и лесостепной зонах нашей страны. Здесь же 
освещаются те побочные продукты и сырье, кото
рые дает нам лес.

Более подробно изложены вопросы лесного хо
зяйства и лесной промышленности применительно

* М е л е х о в  И. С., Л ь в о в  П. Н., О р ф а н и т -  
с к и й  Ю. А., Ч е р т о в с к о й  В. Г., П а с т у 
х о в а  П. С. Лес в жизни человека. Архангельск.
1958 г., 47 стр., тираж 3000, ц. 75 к.

к условиям Севера, подчеркивается важная мысль, 
что работники лесного хозяйства и лесозаготовок 
решают одну общую задачу— наиболее полное и 
разумное использование лесных богатств нашей 
родины.

В разделе «Области применения древесины» рас
сказывается об использовании продукции механи
ческой обработки и химической переработки лес
ного сырья. Рассмотрев эти вопросы, авторы пока
зывают некоторые пути рационального использова
ния древесины и экономии ее в народном хозяй
стве.

«Зеленый друг» —  так озаглавлен последний раз
дел брошюры, где рассказывается о санитарном и 
эстетическом значении лесных насаждений.

Во всех вопросах, которых касались авторы бро
шюры, красной нитью проходит одна и та же 
мысль: берегите и разводите лес, разумно исполь
зуйте лесные богатства.

При таком широком освещении роли леса в жиз
ни человека почти невозможно избежать ошибок; 
имеются они и в рецензируемой брошюре. Напри
мер, на стр. 4 соотношение древесных пород в 
лесах СССР указано неточно. Имеются и другие 
недостатки, но очи не снижают большого познава
тельного значения брошюры. Простой и яркий 
язык, увлекательная форма изложения делают 
материал книги доступным и интересным для широ
кого круга читателей, даже совершенно незнакомых 
с лесным хозяйством.

Нет сомнения, что каждый прочитавший ее про
никнется большим уважением к русскому лесу.

А. А. ПАНОВ, В. М. ВЕРЕМЕЦКО

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ

И н с т и т у т  л е с а  АН СССР— Повышение про
дуктивности леса, в 4 томах, 1959 г., цена каждого 
тома 21 р. 50 к.

В книге подводятся итоги трехлетних исследова
ний, проводившихся научными работниками Инсти
тута леса АН СССР и десятью другими научными 
учреждениями страны.

В первом томе излагаются экономические вопро
сы повышения продуктивности лесов. Во втором 
освещаются лесоводственные основы повышения 
продуктивности лесов. Третий том посвящен повы
шению продуктивности заболоченных лесов путем 
осушения. В четвертом рассматриваются вопросы 
использования быстрорастущих древесных пород 
для повышения продуктивности лесов. Книга рас
считана на инженерно-технических работников лес
ного хозяйства, ученых исследовательских учреж
дений.

П е р е п е ч и н  Б. М. Рациональное использование 
лесосечного фонда. 1959 г. Ц. 3 руб.

Ж и л к и н  Б. Д. Опыт посева люпина в лесах 
БССР. 1959 г. Ц. 40 коп.

А н ц ы ш к и н  С. П. Противопожарная охрана 
леса. 1957 г. Ц. 5 р. 05 к.

Б у г р о в С. В. и д р . Опыт работы механизиро
ванных лесхозов. 1957 г. Ц. 1 р. 20 к.

Г у л и с а ш в и л и  В. Э. Горное лесоводство. 1956 г. 
Ц. 9 руб.

Х р е н о в  Л. С. Таблицы для барометрического 
нивелирования. 1957 г. Ц. 1 р. 20 к.

Ч и к и л е в с к и й  Н. Н. Лесоустройство. 1957 г;. 
Ц. 8 р. 85 к.

Заявки на книги следует направлять по адресу: 
г. Москва, Б. Власьевский пер., дом №  9, торговый 
отдел.
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НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕНГРИИ

ДЬЮЛА ПАРТОШ
Директор научно-исследовательского института  лесного хозяйства (Будапешт)

Исследовательская работа в Венгерской 
Народной Республике ведется в соответ
ствии с народнохозяйственным планом и 
планом развития лесного хозяйства. Науч
ные изыскания служат прежде всего целям 
всестороннего развития лесного хозяйства, 
чему весьма способствует тесная связь с ра
ботниками производства, многие из которых 
принимают активное участие в решении за 
дач, поставленных перед институтом.

Институт лесного хозяйства в Венгрии 
был организован в 1949 г. В настоящее вре
мя в нем имеются отделы: лесоводства и 
лесозащиты, изучения и картографирования 
условий местопроизрастания, лесоразведе
ния и облесения, лесопользования и меха
низации, а такж е административно-хозяй
ственный. Институт располагает тремя 
опытными станциями, заводом по испыта
нию машин, опытным питомником и пятью 
опытными лесничествами. В 1958 г. органи
зована изотопная лаборатория. Завод по 
испытанию машин и опытная станция при
надлежат непосредственно институту, а 
опытные лесничества и питомник — лес
хозам.

После второй мировой войны и до 1954 г. 
внимание Венгерского лесного хозяйства и 
лесоводственных исследований было на
правлено на увеличение лесистости страны 
и на ликвидацию опустошений, причинен
ных второй мировой войной. В 1954 г. Совет 
Министров Венгерской Народной Реопубли- 
ки издал постановление о развитии лесного 
хозяйства, в котором главное внимание уде
лялось вопросам повышения выхода древе
сины, методам выращивания леса и интен
сификации лесного хозяйства. Это поста
новление послужило руководством для ле
сохозяйственных исследований.

В целях увеличения выхода деловой дре
весины и повышения интенсивности лесного 
хозяйства в 1957 г. институт приступил 
к опытам по прочистке и прореживанию 
лесонасаждений. Венгерские лесоводствен- 
ные исследования не располагали многолет
ними данными по рубкам ухода за лесом, 
на основании которых можно было бы дать 
правильные рекомендации в отношении сро
ков их проведения и степени изреживания 
в различных районах. Прежние опыты 
включали главным образом быстрорасту
щие породы и их результаты не обобща
лись.

Опыты по рубкам ухода были поставлены 
во всех лесохозяйственных районах страны 
и в основных типах леса.

Параллельно с этим ведутся опыты по 
преобразованию расстроенных лесов. Для 
этого было установлено понятие расстроен
ного леса, определены разновидности рас
строенных лесов, а также выработаны прак
тические методы их восстановления, на 
основе которых проводятся широкие опыты 
в лесничествах.

По предложению института ведутся про
изводственные опыты выращивания так на
зываемых побочных насаждений промежу
точного пользования: в насаждение, состоя
щее из медленнорастущих пород, вводятся 
быстрорастущие древесные породы, глав
ным образом тополи, с тем чтобы до смы
кания крон древостоя можно было произ
вести рубку в целях заготовки древесины.

Научно-исследовательский институт лес
ного хозяйства уделяет большое внимание 
селекции древесных пород, в основном то
полей. Целью этих работ является разведе
ние видов тополей, дающих большой выход 
древесины и устойчивых к заморозкам,
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ржавчине, загниванию сердцевины и рако
вым заболеваниям. Значительных результа
тов институт достиг в области селекции се
рого и черного тополей, выведения гибрид
ных форм тополя и осин, а также в области 
межвидового скрещивания. В нескольких 
лесхозах заложены популетумы на площади 
15 га. Посадочный материал выращивает 
Ш арварская опытная станция института, 
где заложен государственный тополевый 
маточник, обеспечивающий лесхозы высоко
качественным посадочным материалом. Его 
территория в настоящее время равна 6 га, 
а в 1960 г. достигнет 10 га. Институт зани
мается вопросами селекции ив, акаций, ду
ба и сосновых, а такж е акклиматизацией 
экзотов. Акклиматизация экзотов ведется 
в дендрариях и в производственных усло
виях в опытных лесничествах.

Отвод лесосеменных участков в насаж 
дениях и составление инструкций по уходу 
за  ними входят в задачи института. До
1958 г. отведены лесосеменные участки по 
сосне, дубу, тополю и акации, общая пло
щ адь около 7 тыс. га. Лесосеменные уча
стки паспортизированы, лесхозы получили 
точные инструкции по уходу за ними. Испы
тания семян для производственных целей 
ведутся в Венгрии в течение 50 лет. В 1953 г. 
была организована лесосеменная контроль
ная станция, которая за 1957— 1958 гг. про
извела 1620 исследований семян.

В области выращивания сеянцев заслу
живают внимания опыты по глубокому вне
сению удобрений в питомниках на бедных 
песчаных почвах. Было установлено, что 
при выращивании сеянцев сосны черной и 
•обыкновенной внесение в почву удобрений 
(торф, компост) на глубину 30 см улучши
ло водный режим почвы, в связи с чем вы
ращенные сеянцы оказались более жизне
способными.

Оценка условий местопроизрастания в 
прошлом основывалась на субъективных 
■методах. В 1953 г. Научно-исследователь
ский институт лесного хозяйства приступил 
к лесоводственному обследованию условий 
местопроизрастания и картографированию, 
которое включает исследования древостоя, 
подлеска, травяного покрова, почвы, релье
фа и климата и оценку полученных данных 
с точки зрения практики лесного хозяйства. 
Обследование распространяется на равнин
ные, холмистые и горные районы. Основу 
этих обследований составляют рельеф, поч
ва и гидрологические условия. Там, где 
имеются естественные типы леса, обследо
вание основывается на них. В результате

проводимых работ изготовляется карга 
условий местопроизрастания или типов 
леса, которая служит основой для веде
ния лесного хозяйства в данном лес
хозе.

Обследование условий местопроизраста
ния приобрело особенно большое значение 
в связи с облесением песчаного хребта меж
ду Дунаем и Тиссой, гор Баконь и берегов 
«Венгерского моря» (озера Балатон).

Проводится изучение взаимосвязи между 
древостоем и почвой путем химических ана
лизов лесной подстилки и свежесобранных 
листьев древесных пород, произрастающих 
на различных почвах. В результате их по
лучены ценные обобщения относительно 
круговорота питательных веществ в некото
рых типах венгерских лесов.

В связи с хозяйственной оценкой песча
ных почв сделан вывод о том, что между 
качеством древостоя и гигроскопической 
влагоемкостью почвы существует взаимо
связь. Поэтому процент гигроскопичности по 
Курону в песчаных почвах является опреде
ляющим при подборе пород для тех или 
иных условий.

Вопросы облесения засоленных почв в 
Венгрии изучаются более 30 лет. Опыты по 
облесению засоленных почв, проведенные 
институтом, в значительной степени помогли 
практике лесного хозяйства. Было установ
лено, какое влияние оказывают отдельные 
почвенные факторы на жизнь древостоя в 
данных условиях местопроизрастания;выяв
лено благоприятное микроклиматическое 
воздействие лесов, заложенных на участках 
солонцовых почв, в результате которого на 
этих участках улучшились условия лесораз
ведения. Было обнаружено, что при облесе
нии засоленных почв решающими почвенно- 
химическими факторами являются гидроли
тическая кислотность и количество обмен
ного магния в адсорбционном комплексе 
почв. На основе исследований стала воз
можной разработка такой лесоводственнон 
классификации почв, по которой можно су
дить о возможности облесения, необходи
мых агротехнических мероприятиях и ожи
даемом результате. Наряду с облесением 
засоленных почв институт занимается и 
облесением оросительных систем, большин
ство которых расположено в районах засо
ленных почв.

Со времени своего существования инсти
тут занимается разработкой приемов обле
сения неудобных земель и закреплением 
оврагов, для чего в горах М атра создана 
эрозионная станция. Институт разработал
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классификацию типов лесных культур на 
неудобных землях, которая исходит из сте
пени эродированности отдельных участков 
и в соответствии с этим рекомендует меро
приятия, предшествующие облесению, и ме
тоды облесения.

В помощь практическому лесоустройству 
и таксации институт составил таблицу хода 
роста тополевых и таблицы объемов для 
отечественных и иностранных видов топо
лей. Составлены таблицы объемов граба; 
разрабатываются таблицы объемов для ду
ба австрийского, а такж е 'Производится сбор 
материалов для составления таблиц объе
мов черного ореха и отечественных видов 
дуба.

Институт занимается вопросами создания 
наиболее совершенных ручных инструмен
тов для заготовки древесины, разрабаты 
вает правила обращения с ними и ухода за 
ними. Изучаются и внедряются в практику 
наиболее совершенные методы заготовки 
древесины при помощи новых инструмен
тов. Широкому внедрению новейших ин
струментов и методов способствуют учебные 
занятия, печать и демонстрация специаль
ных фильмов.

С 1955 г. ведутся исследования по охране 
здоровья лесорубов на лесозаготовках.

В целях повышения выхода деловой дре
весины институт разрабатывает приемы 
оценки деловой древесины по градационным 
группам. В настоящее время ведется иссле
дование сбежистости стволов и определение 
размеров потерь при рубках. В основных 
буковых и дубовых типах леса разрабаты
ваются рациональные способы рубок, обес
печивающие надежное естественное возоб
новление.

Исследования по механизации лесохозяй
ственных работ начались в 1956 г. Так как 
основным процессом в лесопользовании 
является перевозка древесины и ее харак
тер влияет на механизацию многих других 
работ, институт изучает как технологиче
ский процесс лесозаготовок, так и механи
зацию перевозки древесины. Сконструиро
вано несколько типов трелевочных телег на 
живой тяге.

Институт занимается исследованиями в 
области охотничьего хозяйства. В течение 
нескольких десятилетий ведутся наблюде
ния за разведением фазанов и куропаток.

На основе опытов, направленных на разра
ботку методов размножения фазанов и ку
ропаток на свободе, выяснены экологиче
ские факторы, влияющие на яйценоскость, 
плодовитость снесенных в разное время яиц, 
частоту кладки яиц и т. д. Институт раз
работал новый метод одомашнивания ф аза
нов, рекомендован кормовой состав для 
повышения яйценоскости и установлен ре
жим развития птенцов фазанов.

В результате исследований, направленных 
на улучшение поголовья дичи, был произ
веден учет видов, изучен образ жизни, спе
цифика поведения основных видов дичи. 
Эти исследования относятся в первую оче
редь к оленям и косулям. Установлены 
классы возраста и качество отдельных по
пуляций внутри видов по полу и возрасту. 
Разработаны три новых способа определе
ния возраста оленей и косуль.

Научно-исследовательский институт лес
ного хозяйства широко внедряет результаты 
своих исследований в производство. Этому 
способствуют инструкции Главного управ
ления лесного хозяйства, доклады в Госу
дарственном лесоводственном обществе, об
мен опытом в лесничествах, учебные заня
тия, демонстрация специальных фильмов,, 
а такж е издание журнала «Лесоводствен- 
ные исследования». Институт постоянно об
менивается журналами с многочисленными 
заграничными институтами лесного хозяй
ства и научными учреждениями. Особенно 
тесная связь налажена с научно-исследова
тельскими институтами лесного хозяйства 
Советского Союза и стран народной демо
кратии, сотрудничество с которыми помо
гает быстрейшему решению многих про
блем.

Лесоводственные исследования в Венгрии 
охватывают все более широкий круг вопро
сов. Укрепляются связи института с практи
ками лесного хозяйства и другими научно- 
исследовательскими учреждениями страны 
и за границей. Однако еще многие вопросы 
ждут своего решения. Это касается рента
бельности лесного хозяйства, снижения се
бестоимости и экономии материалов.

Необходимо эти недостатки как можно- 
скорее ликвидировать, с тем чтобы венгер
ские лесоводственные исследования все в 
большей мере способствовали развитию 
лесного хозяйства и дальнейшему подъему 
нашей страны, строящей социализм.
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Конференция в институте
Три дня, с 9 до 11 апреля, 

е Брянском лесохозяйственном 
институте проходила VIII научно- 
техническая конференция.

Участники конференции заслу
шали ряд докладов и научных 
сообщений. Доцент В. М. Обнов- 
ленский поделился своими сооб
ражениями о принципах повыше
ния продуктивности лесных на
саждений Брянской области. Про
фессор П. В. Воропанов выступил 
с докладом «Зарубежный опыт 
лесоустройства по участковому 
методу и возможность использо
вания его в наших лесах».

Активное участие в работе кон
ференции приняли научные ра
ботники из Германской Демокра
тической Республики— лесоводы 
Г. Э. Либольд и Э. В. Мельцер.

Конференция 
по рационализации 
лесного хозяйства 

и агролесомелиорации 
в Казахстане

Вопросам рационализации лес
ного хозяйства и агролесомелио
рации в Казахстане была посвя
щена научная конференция, 
проведенная 4— 7 марта в г. Ал- 
ма-Ате лесохозяйственным фа
культетом Казахского сельско
хозяйственного института и 
секцией лесного хозяйства Казах
ского республиканского правле
ния научно-технического обще
ства сельского и лесного хозяй
ства. На заседаниях конференции 
заслушаны и обсуждены 12 науч
ных докладов и 10 кратких сооб
щений по актуальным вопросам 
лесного хозяйства и агролесоме
лиорации.

В докладе «Задачи селекции 
древесных пород в лесном хозяй
стве Казахстана» проф. А. И. Ф е- 
д о р о в убедительно показал, что 
лесоводам республики необходи
мо обратить внимание на органи

зацию лесосеменных хозяйств на 
основе широко поставленных се
лекционных работ по выявлению 
и отбору исходных, наиболее 
ценных для хозяйства форм на
ших главных древесных пород. 
В настоящее время имеются 
данные о наличии ценной в хо
зяйственном отношении биологи
чески устойчивой формы сосны в 
ленточных борах Прииртышья, 
выявлены древовидные формы 
саксаула с вытянутой пирами
дальной кроной, формы кедра с 
повышенным содержанием жира 
в ядре ореха, краснокорая фор
ма тяньшаньской ели с узкопира
мидальной кроной и др.

В борьбе за дальнейший кру
той подъем сельского хозяйства 
Казахстана особо важную роль 
приобретают вопросы рациональ
ного использования земель и 
повышения их плодородия. Одной 
из задач в этом направлении яв
ляется превращение овражно-бэ- 
лочных непригодных для сельско
го хозяйства площадей в проду
цирующие угодья. Как показал в 
своем докладе доц. П. П. Б е с- 
с ч е т н о в, . эта задача может 
быть решена путем выращивания 
на таких участках защитных лес
ных насаждений.

Большой интерес и оживленные 
прения вызвал доклад доц.
А. М. М у ш е г я н а  о дендроло
гическом районировании Казах
стана. На основании анализа фи
зико-географических факторов в 
различных частях территории рес
публики, растительного покрова 
Казахстана и итогов интродукции 
деревьев и кустарников в различ
ных зонах автор выделил 22 ден
дрологических района. Предложе
ние докладчика будет иметь боль
шое практическое значение при 
решении вопросов озеленения на
селенных пунктов, реконструкции 
лесных площадей и развитии ра
бот по защитному лесоразведе
нию на землях сельскохозяйст
венного пользования.

Д о ц е н т  А. М.  Ф р я з и н о в  
отметил, что учение о типах леса 
все еще очень слабо использует
ся при организации лесного хо
зяйства в горных лесах Тянь-

Шаня. Причиной этому является, 
с одной стороны, недостаточная 
изученность естественного возоб
новления, особенности формиро
вания и роста насаждений тянь- 
шаньской ели в зависимости от 
лесорастительных условий, а с 
другой —  отсутствие научно обос
нованной методики для выделе
ния типов леса в горных условиях. 
О несовершенстве имеющихся 
схем агролесомелиоративного 
районирования территории Казах
стана говорил в своем докладе 
доц. А. Н. П р о т а с о в ,  кото
рый на основе «наложения» друг 
на друга почвенной, геоботаниче- 
ской и лесной карт разделил всю 
территорию республики в при
родно-лесомелиоративном отно
шении на более мелкие едини
ц ы —  зоны и районы, характери
зующиеся сходными почвенным 
и растительным покровом. При 
этом горная часть республики им. 
разделена на 6 зон, в пределах ко
торых выделены два района: рай
он лесов и район предгорий. 
В равнинной части выделено
5 зон с 15 районами, причем в 
центральном Аральско-Балхаш
ском районе особо выделены две 
группы (подрайона), занятые 
саксаульниками и орошаемыми; 
оазисами.

Д о ц .  С. Л. Е г о р е н к о в  глав
ным и основным звеном в комп
лексе мероприятий по борьбе с 
явлениями ветровой эрозии счи
тает полезащитное лесоразведе
ние. При этом, по мнению до* 
кладчика, в целях максимального 
хозяйственного эффекта расстоя
ние между полезащитными лес
ными полосами следует диффе
ренцировать. Чем суше климат,, 
чем менее связаны почвы и чем 
хуже лесорастительные условия,, 
тем меньше должно быть рас
стояние между основными лес
ными полосами.

С. Л. Егоренков подверг рез
кой критике предложение Казах
ского института зернового хозяй^ 
ства о борьбе с неблагоприятны
ми условиями степного климата^ 
путем создания на полях постоян
ных одно-двухрядных кустарнико
вых кулис из акации желтой с
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расстоянием между ними 30—  
40 м.

Интересные сообщения были 
сделаны ассистентом А. И. Г о 
л я д к и н ы м  —  о применении 
увеличенных отпечатков с мелко
масштабных аэроснимков для по
вышения точности их таксацион
ного дешифрирования; аспиран
том Д. Е. Г у р и к о в ы м  —  о ро
сте и развитии подростка ели 
тяньшаньской в зависимости от 
экологических условий и о мето
дах содействия ее естественному 
возобновлению; ассистентом
О. Н. П е ч е н к и н о й  —  об из
менчивости запасов в насажде
ниях тяньшаньской ели; аспиран
том И. Т. П о п о в ы м  —  о лесо- 
растворительных условиях лист
венничных насаждений хребта 
Саур; ассистентом Г. М. Р а з л и- 
в а л о в ы м  —  о физико-механиче
ских свойствах древесины кедра 
по типам леса на Алтае, асси
стентом А. В. Т е х н е р я д н о -  
б ы м  —  об особенностях форми
рования сосняков в типе западин- 
ного бора и др.

По всем докладам конференция 
приняла развернутое решение и 
высказалась о необходимости мо
билизации всех имеющихся ре
сурсов для ликвидации недостат
ков в организации лесного хозяй
ства и агролесомелиорации в Ка
захстане.

Доцент Л. Н. ГРИБАНОВ 
(г. Алма-Ата)

Обмен 
передовым опытом

В марте свыше 200 специали
стов зеленой защиты железных 
дорог собрались в Москве в Цент
ральном Доме техники железно
дорожного транспорта обменять
ся опытом своей работы по соз
данию и формированию биологи
чески устойчивых защитных по
лос в различных районах страны. 
Среди них: начальники дистанций 
защитных насаждений железных 
дорог, инженеры производствен
ных участков, опытно-обследова
тельских станций, работники 
проектно-изыскательских отря
дов, ученые Центрального научно- 
исследовательского института ж е
лезнодорожного транспорта.

Доклад «Состояние защитных 
лесонасаждений и задачи по 
дальнейшему развитию лесоза
щитных работ в предстоящем се
милетии» сделал В. М. Волошин, 
начальник отдела снегоборьбы и 
защитных лесонасаждений Глав
ного управления пути и сооруже

ний МПС СССР. Он сообщил, что 
в настоящее время лесные по
садки являются основным видом 
защиты путей от заносов и дру
гих неблагоприятных явлений 
природы. Вдоль полотна желез
ных дорог посажены десятки 
тысяч километров снегозащитных, 
ветрозащитных, пескоукрепитель
ных лесонасаждений. На семиле
тие намечено заложить 70 тыс. га 
новых полос, предстоит провести 
большие работы по уходу за по
садками.

Научный сотрудник Централь
ного научно-исследовательского 
института железнодорожного 
транспорта А. А. Паветьев рас
сказал о принципах создания 
биологически устойчивых и эф
фективно действующих насаж
дений.

На совещании говорилось о не
обходимости сочетания работ по 
защите путей со снегозадержа
нием на прилегающих полях. Та
кой опыт уже имеется на Ю го- 
западной железной дороге.

Специалисты, работающие на 
Приволжской, Ю жно-Уральской 
железных дорогах, поделилисв 
опытом закладки защитных полос 
на солонцах и солонцеватых поч
вах. Ими была предложена агро
техника выполнения этих работ, 
рекомендованы древесные поро
ды, оправдавшие себя в неблаго
приятных лесорастительных усло
виях.

Вопросам эксплуатации защит
ных насаждений, мерам ухода за 
молодыми посадками посвятили 
свои выступления Д. Я. Самарцев,
В. В. Ляхович, Ф. И. Маркин,
А. С. Житков.

Участники совещания высказа
лись за сохранение существующе
го порядка организации защит
ных работ на транспорте, прово
димых дистанциями защитных ле
сонасаждений.

Сельхозгиз увеличивает 
выпуск лесохозяйственной 

литературы

До недавнего времени Сельхоз
гиз выпускал только агролесоме
лиоративную литературу. В на
чале года здесь организована 
специальная редакция по лес
ному хозяйству с отделением в 
г. Ленинграде.

В плане редакционно-подгото
вительных работ издательства на
1959 год намечается издание
учебников для вузов —  основы

лесоводства, агролесомелиорация, 
капитального справочника лесни
чего, ряда работ по освоению и 
облесению неудобных земель, 
химическим методам борьбы с 
сорняками и вредными насеко
мыми, способам размножения 
тополя и др. Будут выпущены 
«Избранные сочинения» академи
ка Г. Н. Высоцкого.

Для колхозов 
и совхозов

При всех двадцати лесхозах 
Воронежской области действуют 
цехи по производству товаров 
широкого потребления. Ш ирок 
ассортимент изделий, выпускае
мый ими: сани, оглобли, кровель
ная щепа, гонт, штукатурная 
дрань и многое другое.

В Управлении лесного хозяйства 
разработан план выпуска изде
лий ширпотреба на семилетие, 
составленный с учетом потребно
сти колхозов и совхозов обла
сти. Уже в текущем году лесхо
зы произведут 6,5 тыс. куб. м пи
ломатериалов, изготовят 3,5 тыс. 
саней, большое количество гонта 
и штукатурной драни. Намечено 
изготовить 150 птичников и сви
нарников. Всего будет выпущено 
на 15,9 млн. рублей товарной 
продукции.

Навести порядок 
в лесах колхозов

Сельхозинспекция Зырянского 
райисполкома (Томская область) 
совместно с лесхозом провела 
семинар лесников-сторожей кол
хозов и лесной охраны лесхоза 
по вопросам ведения хозяйства 
в колхозных лесах района, а так
же подготовки к пожароопасно
му сезону. После семинара со
стоялось совещание работников 
государственной лесной охраны 
и колхозных лесников, на ко
тором обсуждались недостатки 
в работе колхозов по сохранению 
и использованию своих лесов. 
Активное участие в совещании 
приняли колхозные лесники 
тт. Леонович, Лазарев и работ
ники лесной охраны тт. Поволо- 
кина, Трофимова и др. Замести
тель председателя райисполкома
В. П. Маринин указал на необхо
димость полностью навести поря
док в лесах колхозов.

Т. АФАНАСЬЕВ 
Директор Зырянского лесхоза
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Содружество ученых 
и производственников

6 марта 1959 г. во Всесоюзном 
научно-исследовательском инсти
туте агролесомелиорации состоя
лась встреча работников лесного 
хозяйства Сталинградской обла
сти с учеными. На встрече при
сутствовали лесничие и директора 
лесхозов, инженерно-технический 
персонал областного управления 
сельского хозяйства и научные 
сотрудники института. Они побы
вали в лабораториях физиологии 
растений, плодоводства, отделах 
экономики и организации агро
лесомелиоративного производ
ства, борьбы с эрозией почв, ме
ханизации, где познакомились с 
проблемами, над которыми ра
ботают ученые.

Отдел борьбы с эрозией ра
ботает над новыми мерами за
держания талых вод ямкованием 
и прерывистым бороздованием, 
обеспечивающими в засушливых 
условиях прибавку урожая 3— 4 ц 
с 1 га, и приспособлениями для 
бороздования и ямкования.

Лаборатория плодоводства ин
ститута испытывает ряд новых 
ценных сортов плодовых пород; 
в лаборатории физиологии расте
ний изучается роль микроэлемен
тов в питании, в частности влия
ние молибдена и бора на фи
зиологию различных пород.

Институт имеет сеть опытных 
станций и опорных пунктов. Од
нако в настоящее время инсти
тут испытывает затруднения с 
размещением лабораторий в от
веденном ему здании, которое 
не обладает достаточной пло
щадью.

После осмотра института со
стоялся взаимный обмен мнения
ми между сотрудниками
ВНИАЛМИ и работниками лесно
го хозяйства. Были высказаны 
пожелания о необходимости 
укрепления деловой связи произ
водства с наукой, конкретизации 
научной работы и приближения 
ее исследований к требованиям 
производства.

Заместитель директора по на
учной части ВНИАЛМИ П. Д. Н и- 
к и т и н ознакомил присутствую
щих с тематическим планом ин
ститута и рассказал о его ближай
ших задачах.

В тематический план института 
входят проблемы по полезащит
ному лесоразведению, борьбе с 
засухами, суховеями и пыльными 
бурями, определению экономиче
ской эффективности полезащит
ных лесных полос, по уходу за 
культурами в междурядьях и ря
дах, лесомелиоративному освое

нию неудобных земель и многие 
другие.

В связи с переходом научных 
учреждений в 1960 г. на систему 
финансирования по хозяйствен
ным договорам П. Д. Н и к и т и н  
высказал пожелание ученых уста
новить более тесный контакт с 
производственными организация
ми, чтобы определить наиболее 
актуальные темы для разработки 
их научными сотрудниками ин
ститута, выбрать объекты и под
готовить их для проведения ис
следовательских работ.

Директор Камышинского лесхо
за Т. Н. Г р а ч е в а  сказала: «Мы 
за содружество науки и произ
водства, но мы хотим, чтобы уче
ные, учитывая требования произ
водства, приблизили свои иссле
дования к нему». Она поставила 
вопрос о проведении научных 
опытов в широких масштабах, в 
условиях, типичных для производ
ства.

А. Я. З а х а р о в  (старший лес
ничий Дубовского механизирован
ного лесхоза) отметил, что работа 
производственников в контакте с 
учеными в условиях Дубовского 
механизированного лесхоза дала 
хорошие результаты. Посажено 
70 га опытных противоэрозионных 
полос. Ученые принимают участие 
в совершенствовании средств ме
ханизации и изготовлении но
вых приспособлений, применяе
мых для борьбы со стоком весен
них вод (микролиманоделатель).

Н. Н. М е р к у л о в  (директор 
Октябрьского механизированного 
лесхоза) просил ученых ВНИАЛМИ 
обратить внимание на вопросы 
облесения берегов Сталинград
ского моря с целью предохране
ния их от эрозии.

Директор Средне-Ахтубинского 
мехлесхоза А. М. Б у р ц е в  по
ставил вопрос об изыскании эф
фективных средств борьбы с вре
дителями лесных полос, особенно 
долгоносиками, которые выводят 
из строя значительные площади 
посадок.

Несколько деловых критиче
ских замечаний в адрес института 
сделал А. Г. Г р а ч е в ,  замести
тель начальника областного управ
ления сельского хозяйства. Он от
метил, что отсутствие координа
ции научно-исследовательских тем 
приводит к нерациональному 
использованию государственных 
средств научными учреждениями. 
Для устранения этого недостатка 
систему научных учреждений об
ласти нужно сделать единой. Те
матика института не всегда соот
ветствует требованиям производ
ства, зачастую «изучаются» давно 
известные практикам истины.

Свои замечания о дальнейшем

развитии связи науки и производ
ства высказали и тт. А ф о 
на  с ь е в, Н. С. Х р е н к и н ,  
А.  Е. И в а н о в ,  А. А. С е н к е- 
в и ч и другие.

Оживленно прошла встреча 
ученых и производственников. 
Взаимный обмен мнениями не
сомненно послужит делу улучше
ния ведения лесного хозяйства.

Областные 
с о в е щ а н и я  
л е с о в о д о в

В апреле в Новгороде состоя
лось областное совещание лесо
водов, на котором присутствовали 
директора, старшие лесничие и 
другие работники лесхозов, глав
ные инженеры леспромхозов. До
клад об итогах работы в 1958 г. 
и о дальнейшем развитии лесного 
хозяйства области сделал началь
ник управления лесного хозяйства 
Б. А. Флеров. В прениях выступи
ло 22 человека.

В работе совещания приняли 
участие ученые Ленинград
ской лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова и Ленинградско
го научно-исследовательского ин
ститута лесного хозяйства, заме
ститель начальника Главного 
управления лесного хозяйства 
МСХ РСФСР Е. Т. Курносов, ру
ководящие работники обкома
КПСС, облисполкома, Ленсовнар- 
хоза’ проектных организаций, тре
ста «Новгородлес», Новгородско
го и Псковского управлений лес
ного хозяйства.

Совещание приняло социали
стические обязательства на 1959 г. 
и вызвало на соревнование лесо
водов Псковской области.

Проф. Н. Е. Декатов прочел для 
участников совещания лекцию
«О содействии естественному во
зобновлению леса в условиях
Новгородской области», а канди
дат сельскохозяйственных наук
Н. П. Курбатский —  «О новом в 
технике борьбы с лесными пожа
рами».

В. КЛИМОВ
*

* *
На областном совещании работ

ников лесного хозяйства в г. Ки
рове с докладом выступил на
чальник управления лесного хо
зяйства С. Д. Новоселов. Перед 
лесоводами области стоят задачи: 
в течение семилетия провести ле
соустройство на 1400 тыс. га, ле
совосстановительные работы на 
310 тыс. га, в том числе содей
ствие естественному возобновле
нию на 208 тыс. га, заготовить
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для местных потребностей в по
рядке рубок ухода до 3 млн. 
куб. м древесины и по лесовос
становительным рубкам —  357 тыс. 
куб. м. Цехами ширпотреба лес
хозов будет выпущено на 219 млн. 
рублей товаров широкого потреб
ления из древесины и отходов.

Участники совещания приняли 
социалистические обязательства на
1959 г. и вызвали на соревнование 
лесоводов Пермской и Горьков
ской областей.

В. БЕРДНИКОВ

В Казахском 
научно-исследовательском 

институте
Казахская академия сельскохо

зяйственных наук провела пере
стройку организации научно-ис- 
следовательских работ, проводи
мых на территории республики. 
В связи с расширением темати
ческого плана исследований на 
1959— 1965 гг. изменена структура 
Казахского научно-исследователь
ского института лесного хозяй
ства.

В составе института созданы
3 лесные опытные станции: Ал
тайская, изучающая горные леса 
Восточно-Казахстанской области. 
Кзыл-Кумская— для исследований 
лесов пустынной зоны и тугайных 
зарослей в Кзыл-Ординской и 
Южно-Казахстанской областях и 
Алма-Атинская, призванная рабо
тать над проблемами развития 
лесного хозяйства в Талды-Кур
ганской, Алма-Атинской и Джам- 
булской областях.

К опытно-производственным лес
хозам, организованным в различ
ных лесорастительных зонах, при
креплены научные сотрудники ин
ститута, находящиеся постоянно в 
этих лесхозах и увязывающие 
свои исследования с насущными 
задачами лесохозяйственного про
изводства.

Институт вскоре будет переве
ден из Алма-Аты в Щучинский 
район, Кокчетавской области, где 
расположится среди ценнейших 
островных сосновых боров и бе
резовых колковых лесов Север
ного Казахстана. Приблизившись 
к основной массе лесхозов и 
совхозов республики, институт 
сможет лучше решать научные 
проблемы лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения.

КазНИИЛХ передается участок 
леса площадью более 7 тыс. га 
для организации в нем опытного 
хозяйства, на территории которо
го расположится институтский го
родок.

На Алма-Атинскую лесную 
опытную станцию, кроме научно- 
исследовательских работ в лесах 
Семиречья, возложено создание 
дендрария и дендрспарка на пло- 
шади свыше 200 га, где будут 
проводиться работы по селекции 
и акклиматизации различных дре
весных и кустарниковых пород. 
Здесь же намечено проводить 
учебную практику и производ
ственную подготовку студентов.

С 1959 г. КазНИИЛХ приступит 
к закладке в совхозах и колхо
зах республики опытных участков 
защитных лесонасаждений, а так
же будет осуществлять методиче
ское руководство опытными ра
ботами по созданию различных 
типов защитных лесонасаждений, 
проводимыми областными сель
скохозяйственными опытными стан
циями.

Н. С. УСПЕНСКИЙ 
Директор 

Научно-исследовательского 
института

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

Семилетка в действии 
(из  планов республик 

и областей)

В газете «Советская Литва» глав
ный инженер лесных культур и 
охраны леса Министерства лесно
го хозяйства и лесной промыш
ленности Литовской ССР П. Вай- 
нутис сообщает, что семилетним 
планом развития лесного хозяй
ства республики предусмотрено 
заложить 128 тыс. га новых лесов 
и осушить 76 тыс. га заболочен
ных лесных массивов. Намечено 
обеспечить рациональную раздел
ку древесины, чтобы дать стране 
больше строительных материалов, 
не увеличивая площади рубки. 
Сучья и хворост будут полностью 
использоваться для отопления.

Для новых лесопосадок лесхо
зы Литвы еще в прошлом году 
заготовили более 90 т лесных се

мян. В нынешнем году, вступая в 
семилетку, работники Варенского 
лесхоза (директор т. Важкевичюс) 
уже собрали 40 т сосновых ши
шек. В одном только Рядняском 
лесничестве заготовили более 6 т 
шишек. По 600 кг собрали лесни
ки И. Вартыс, П. Кашета, Н. Лат- 
вис, И. Клютас, И. Григаравичюс, 
И. Алюконис, И. Балионис, рабо
чий А. Ю ргелюнас и др. Всего 
в этом году в лесхозе должны 
посадить около 1 тыс. га леса.

*
* *

А. Кривошеенков, заместитель 
начальника областного управления 
сельского хозяйства, пишет в га
зете «Красный Курган», что за 
семь лет лесхозы Курганской об
ласти должны провести лесовос
становительные работы на площа
ди более 90 тыс. га, в том числе 
в 1959 г .—  11,8 тыс. га. Поставле
на задача —  полностью облесить

все невозобновившиеся вырубки, 
пустыри и гари в гослесфонде и 
в совхозах. К лесовосстановитель
ным работам будут привлечена 
техника и кадры лесозаготовите
лей. Уже в э/ом году Мехонский 
лестранхоз посадит лес на пло
щади до 200 га.

По поручению облисполкома 
Ленинградская экспедиция «Лес- 
проекта» составляет генеральный 
план развития лесного хозяйства 
Курганского экономического райо
на, рассчитанный на два периода: 
1959— 1965 и 1966— 1980 гг.*

* *
Как сообщалось в газете «Белго

родская правда», участники сове
щания лесоводов Белгородской 
области приняли обязательства 
посадить за семилетие 28,6 тыс. га 
новых лесов, провести лесо
устройство на площади 202 тыс. га. 
ежегодно заготовлять силами лес
хозов 300 тыс. куб. м древесины.
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выпускать ежегодно на 7 млн. 
рублей изделий ширпотреба.

Только в этом году лесхозам 
предстоит посадить 3,4 тыс. га 
леса и повысить уровень механи
зации основных трудоемких про
цессов на 20°/в против прошлого 
года. *

* *
По сообщению газеты «Курская 

правда», за семь лет в Курской 
области планируется посадить
26,5 тыс. га новых лесов, в том 
числе около 17 тыс. га на землях 
колхозов. Намечено широкое 
внедрение быстрорастущих пород, 
для чего в Обоянском лесхозе 
заложены маточные плантации 
27 видов тополей. Здесь же про- 
зодятся опыты по разведению 
исполинской осины.

Будут продолжаться работы по 
созданию зеленого кольца вокруг 
Курска. На песках заложены сос
новые боры, а по поймам рек 
Сейм и Тускарь —  дубовые, топо
левые и березовые насаждения. 
На оврагах и балках, кроме этих 
ттород, намечено использовать ли
ственницу сибирскую, бархат 
амурский, кедр сибирский и др.

*
* *

Работники лесного хозяйства 
Тамбовской области, как сообща
ла газета «Сельское хозяйство», 
на своем совещании приняли обя
зательства в 1959 г. посадить
5 тыс. га лесов, собрать 72 т лес
ных семян, провести уход за ле
сокультурами на 55 тыс. га. Чтобы 
обеспечить колхозы и совхозы 
посадочным материалом для по
лезащитных лесных полос и озе
ленения поселков, значительно 
расширяются лесопитомники.

Обязательства коллектива 
Петрозаводского лесхоза
Газета «Ленинская правда» (Пет

розаводск) поместила обращение 
коллектива Петрозаводского ме
ханизированного лесхоза.

Вступая в социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение плана первого года семи
летки, работники лесхоза приняли 
обязательства: выполнить годовой 
план лесохозяйственных работ 
по всем показателям к 25 декаб
ря; годовой план заготовки семян 
выполнить к 20 декабря и загото
вить сеерх плана не менее 200 кг 
семян хвойных пород; довести 
приживаемость лесных культур в 
среднем по лесхозу до 95‘Vo; 
провести оздоровительные меры 
по улучшению лесов зеленой зо

ны Петрозаводска на площади 
500 га; осушить заболоченные 
участки леса на 800 га; снизить 
себестоимость работ на 3°/о про
тив 1958 года; выполнить годовой 
план по выпуску ширпотреба к 
10 декабря; ввести в эксплуата
цию два жилых дома.

Петрозаводские лесоводы вы
звали на соревнование коллектив 
Пряжинского лесхоза и обрати
лись с призывом ко всем работ
никам лесного хозяйства Карелии 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное 
и высококачественное выполнение 
плана первого года семилетки.

Трудами бардинских 
лесоводов

С севера на юг и с востока на 
запад неоглядные просторы Ка
рабахской степи пересекли госу
дарственные лесные полосы в 
Агджабединском районе,—  сооб
щает газета «Бакинский рабочий». 
На сотнях гектаров высокой сте
ной протянулись молодые леса 
вдоль правого берега Куры от 
Евлаха до бардинского села Кы- 
лышлы.

Лесные массивы в степи —  дело 
трудолюбивых рук работников 
передового в Азербайджане Бар
динского лесхоза (директор Гасан 
Гиясбейли). За последние пять лет 
они посадили более 3 тыс. га ле
са. За успехи в лесоразведении 
лесхоз пять лет подряд был уча
стником Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки, награжден 
дипломом первой степени, преми
рован легковой и грузовой авто
машинами. Семнадцать работни
ков лесхоза награждены медаля
ми выставки.

Семилетним планом лесхоза на
мечено посадить в Карабахской 
и Мильской степях около
4.5 тыс. га лесных массивов, про
вести реконструкцию лесов на
1.5 тыс. га, заложить в лесниче
ствах сады и виноградники. Са
моотверженно трудятся энтузиа
сты лесокультурного дела лесни
чие Мансур Джафаров, Саттар 
Мамедов, Энвер Джавадов, Чер
кез Халилов, бригадиры Курбан 
Мамедов, Шамиль Ахмедов, рабо
чие Гараш Мамедов, Калам За- 
лиева, трактористы Абдулла Аб
дуллаев, Мохлат Алиев и многие 
другие.

Защитные насаждения 
на Нара-Кумском канале
О создании защитных насажде

ний на трассе К ара-Кум ского ка

нала сообщает в газете «Туркмен
ская искра» начальник участка 
фитомелиоративных работ треста 
«Туркменгидрострой» И. Жуков
ский.

Кара-Кумский канал на значи
тельном протяжении проходит по 
пустыне с постоянно движущими
ся песками, создающими угрозу 
новой водной магистрали. Для 
предохранения канала от песча
ных заносов в этом году про
водятся большие агролесомелио
ративные работы. На площади 
378 га устанавливаются механиче
ские защиты. Более чем на
4 тыс. га посеяны семена саксау
ла и черкеза. Кроме того, вдоль 
канала высаживаются более мил
лиона черенков кандыма, черкеза 
и других пород. Общая стои
мость работ в 1959 г. составит 
около 3 млн. рублей.

Для всех этих насаждений было 
заготовлено 24 тыс. кг семян пес
чано-древесных пород, более
1 млн. черенков, много материа
лов для механических защит. 
Большую помощь участку оказали 
лесхозы республики.*

* *
Газета «Комсомолец Туркмени

стана» рассказывает о лесопосад
ках вдоль Кара-Кумского канала. 
Комсомольцы и молодые рабочие 
города Мары не раз проводили 
воскресники на канале, когда он 
еще строился. Теперь по каналу 
уже течет амударьинская вода. 
Но молодежь города не забыла 
о том, что она шефствует над 
?-">й искусственной рекой в пу
стыне. Комсомольцы решили со
здать на 80-километровом участ
ке канала, прилегающем к Ма- 
рынекому району, лесную поло
су. Эту работу выполнили за один 
воскресник, высадив на берегах 
канала 47 тыс. черенков грабен- 
щика и сеянцев карагача. На дру
гих участках канала заложили лес
ную полосу молодые патриоты 
Байрам-Алийского и Туркмен-Ка- 
линского районов.

Леса 
под Новосибирском

В газете «Вечерний Новоси
бирск» помещена беседа со 
старшим лесничим Новосибирско
го лесхоза Б. П. Сагловым о том, 
какие изменения произойдут в 
пригородных лесах за семилетие.

За последние десять лет на пу
стырях за городом посажено бо
лее 1100 га новых лесов, а на 
площади более 1500 га лес возоб
новился самосевом. В питомниках 
лесхоза выращивается более 
800 тыс. саженцев кедра сибир
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ского, липы, лиственницы сибир
ской и миллионы сеянцев сосны, 
а также большое количество ака
ции, смородины и других кустар
ников. Все это будет перенесено 
на пустыри за городом и на 
острова.

Пройдут года. Неузнаваемо из
менится облик нашего города. 
Изменятся и наши леса. Вдоль бе
регов Обского моря появятся за
щитные лесные полосы и густые 
заросли ягодных кустарников, 
увеличатся места гнездовий водо
плавающих и певчих птиц, выра
стут новые породы деревьев. Еще 
привлекательнее станут наши леса 
для отдыха трудящихся.

Пример товарищеской 
взаимопомощи

Директор Тульского лесхоза 
П. Степочкин рассказывает в об
ластной газете «Коммунар» о том. 
что группа работников лесхоза 
ездила в г. Ригу для изучения 
опыта работы предприятий лес
ного хозяйства Латвии. Тульские 
лесоводы ознакомились с техни
кой, применяемой в латвийских 
лесхозах, с организацией труда, 
учетом, системой оплаты.

Работники лесного хозяйства 
Латвии, пишет т. Степочкин, в 
своих мастерских переоборудова
ли автомашины ЗИЛ-150 и 
ЗИЛ-151, установили на них авто
погрузчики леса, что увеличило их 
производительность в два-три ра

за. Автопогрузчик за 15— 18 ми
нут грузит на прицеп 12— 15 куб.м  
древесины, а разгружает ее за 
1— 1,5 минуты. По нашей просьбе 
латвийские товарищи переобору
довали нашу машину ЗИС-150, и 
теперь мы имеем в своем хозяй
стве высокопроизводительный ле
совоз, заменивший тяжелый труд 
грузчиков. Переоборудовали они 
для нас и бензомоторную пилу 
«Дружба».

Скромный труженик 
науки

Под таким заголовком газета 
«Марийская правда» отметила 
60-летие со дня рождения и 
30-летие научно-педагогической и 
общественной деятельности Гав
риила Кузьмича Незабудкина, за
ведующего кафедрой лесных 
культур Поволжского лесотехни
ческого института.

Г. К. Незабудкиным выполнено 
более 70 опытно-исследователь
ских, научно-методических и про
ектных работ по лесокультурному 
делу. Из опубликованных мате
риалов следует отметить работу 
«Косая посадка», которая дает 
значительный экономический эф
фект для производства и пред
ставляет большой теоретический 
интерес. Им предложен простой 
способ извлечения семян сосны 
из шишек, который получил высо

кую оценку А. П. Тольского. О» 
является зачинателем применения 
люпина многолетнего в лесном 
хозяйстве республики и внедре
ния комбинированных орудий на 
лесных гарях.

Г. К. Незабудкин постоянно дер
жит связь с работниками произ
водства, ведет активную общест
венную работу, неоднократно из
бирался депутатом Йошкар-Олин
ского городского Совета депута
тов трудящихся. Он награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.». Президиум 
Верховного Совета Марийской 
АССР трижды отмечал его заслу
ги Почетной грамотой.

Вклад 
работников леса

Как сообщалось в газете «Со
ветская Чувашия», коллектив Ш е- 
муршинского лесхоза (Чувашская 
АССР) решил продать государ
ству в этом году 150 ц мяса. Бу
дет также продано много молока, 
масла и яиц.

Лесоводы помогут колхозам в 
организации нагула крупного ро
гатого скота, для чего лесхоз вы
деляет 5 тыс. га лесных кварта
лов. Силами коллектива за лето 
будет заготовлено 15 тыс. возов 
веточного корма и 10 тыс. возов 
хвойных веток.

Каркас кавказский —  
укрепитель склонов

Каркас кавказский успешно ра
стет на склонах гор, защищая их 
от осыпей и обвалов.

Н а с н и м к е :  дерево каркаса 
в посадках вдоль железнодорож
ного пути на участке Ахтала— Ах- 
пат (Закавказская железная доро
га). Корневая система развивает
ся на камнях.

Фото М . А . Полозова 
и А . К . С олом ы кина
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иосна —  „Ведьмина метла“

ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Поверхностная обработка поч

вы. 3. Средняя высота насажде
ний, сопоставленная с возрастом. 
5. Птицы. 7. Сорт яблок. 12. По
лость в стволе дерева. 13. Дере
во из семейства ивовых. 14. Ди
кий бык. 16. Атмосферные осадки. 
18. Дерево. 19. Участок леса, на
значенный к вырубке. 20. Крик 
вороны. 21. Кустарник. 23. Лесная 
порода, вводимая в лесные поло
сы. 26. Густо заросший травой 
верхний слой почвы. 27. Листвен
ная порода. 28. Главная порода 
в полезащитном лесоразведении.
30. Дерево из семейства бобовых. 
32. Марка трактора,^ З А . Дерево 
из семейства »*зовйх. 36. Сель
скохозяйственное орудие. 37. Вред
ные насекомые. 38. Хищное жи
вотное. 39. Пространство, зани
маемое определенным растением. 
41. Сорное растение. 42. Плодо
вое дерево. 43. Один из новей
ших способов посева леса.

1. Стадия развития насекомых.
2. Хвойные деревья. 3. Сосновый 
лес. 4. Сельскохозяйственная ма
шина. 5. Электрические разряды 
в атмосфере, 6. Хвойное дерево.
8. Питательная среда для искус
ственного выращивания грибов.
9. Травянистое техническое расте
ние. 10. О жог растения. 11. Ку
старник из семейства розоцвет
ных. 15. Туя восточная. 17. Плоды. 
22. Яд, применяемый для борьбы 
с вредными насекомыми. 23. Шеф 
государственных лесных полос. 
24. Дерево. 25. Фактор, необхо
димый для прорастания семян. 
28. Дубовый лес. 29. Дощечка с 
обозначением породы и времени 
посадки. 30. Древесная порода.
31. Место для посадки саженца.
32. Обувь. 33. Птица из отряда 
куриных. 35. Продукт размола.
36. Окончание рта у птиц. 
40. Большая площадь с деревья
ми. 41. Насекомое.

Обращает на себя внимание 
обилие «ведьминых метел» в 
южной части ленточных боров 
Казахстана. Чаще всего «ведьми
ны метлы» встречаются на соснах 
старше III класса возраста —  на 
тонких ветвях в виде небольших 
шаров с диаметром 30— 50 см и 
на вершинах деревьев. Отдель
ные из них достигают 2— 3 м в 
диаметре и более.

Особый интерес вызывает изо
браженное на фотоснимке дере
во V класса возраста, растущее 
в 92 квартале Кара-Мурзинской 
дачи Канонерского лесхоза, рез
ко выделяющееся интенсивной

окраской хвои и шарообразной 
формой кроны. Все ветви его со
стоят из коротких побегов с 
большим числом ветвлений. Вы
сота дерева 11— 12 м.

Е. С. ПЕТРЕНКО

Орех серый
В Закревском лесничестве Сме- 

лянского лесхоза (Киевская об
ласть) среди грабового насажде
ния растет одно дерево ореха 
серого лесного. Возраст его —  
около 100 лет, высота— 16 м, 
диаметр —  82 см.

Этот вид ореха показал пол
ную морозоустойчивость, еже
годно плодоносит и его следует 
разводить в наших лесах как цен
ную техническую породу.

Лесничий М. М. ЛЯШЕНКО

КРОССВОРД
(составил А. К. ЛИНЬКОВ)
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Деятельность С очинского опытно-производственного лесхоза 
очень разнообразна; в основном она направлена на сохранение 
ценных курортны х массивов, на их возобновление, а такж е на 
разумное использование всех полезностей леса.

На снимках слева (сверху вниз): Кепшинский производствен
ный участок цеха ширпотреба лесхоза; вывозка древесины, за
готовляемой Кепшинским производственным участком; в районе 
Хосты лесхоз заканчивает строительство дороги. Справа вверху: 
заведующий плантанцией т. Григорьев осматривает дуб, с ко
торого снята первая пробка. Справа внизу: зеленая зона г. Сочи.

Шото А. Ш агина и В. Клевцова. и

В СОЧИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ
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