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ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСНОЙ 
НАУКИ В СИБИРИ

Проф. А. Б. МУНОВ, 
директор Института леса и древесины Академии наук СЗЗР

Новый этап  в развитии лесоводственной 
науки в Сибири откры вает собой перевод в 
К расноярск И нститута леса А кадемии наук, 
реорганизованного в Институт леса и дре
весины. Перевод крупного научного ак ад е
мического учреждения в Сибирь имеет 
целью приблизить науку к производству, 
обеспечить быстрейшее разреш ение практи
ческих вопросов, встаю щ их перед лесным 
хозяйством и лесной промышленностью Си
бири с ее огромными лесными богатствами, 
освоение которых для нуж д народного хо
зяйства приобретает сейчас широкий р аз
мах.

Президиум А кадемии наук С С С Р, учиты
вая особенности лесного хозяйства Сибири 
и Д альнего Востока, определил следующие 
главные задачи  И нститута леса и древеси
ны: разработка научных основ организации 
и эксплуатации лесов, охрана леса от пож а
ров и вредителей, комплексное использова
ние древесины и изучение лесны х ресурсов 
Сибири и Д альнего  Востока.

Перспективный план предстоящ их науч
но-исследовательских работ института р а з
рабаты вался исходя из основных установок 
по перестройке и дальнейш ему развитию  
науки, данны х в реш ениях декабрьского 
Пленума Ц К  КПСС и XXI съезда партии, 
а такж е из задач , поставленных перед лес
ным хозяйством семилетним планом.

Последние годы лесоводственная научная 
мысль настойчиво работала над проблемой 
повышения продуктивности лесов. В настоя
щее время значительная часть вопросов, 
связанны х с этой проблемой, нашими уче
ными уже разреш ена для европейской части 
СССР, и результаты  их работ могут быть 
использованы и для лесов Сибири. Однако 
многие вопросы этой большой и сложной 
проблемы в условиях Сибири должны ре
ш аться по-новому с учетом иных экономи
ческих условий и особенностей организации 
и ведения лесного хозяйства.

П оскольку Институт леса и древесины 
призван обслуж ивать не только лесное хо
зяйство, но и лесную промышленность, 
в перспективный план исследований включе
на тем атика по физике и химии древесины, 
а такж е темы лесоэкономического порядка. 
Эти вопросы, имеющие важ ное значение для 
комплексного использования древесины в 
лесах Сибири, займут одно из ведущих мест 
в работе института.

Без учета экономических и природных 
условий отдельных районов страны, уровня 
развития лесного хозяйства и возможностей, 
которыми оно располагает, нельзя обеспе
чить эффективное воспроизводство леса. 
Поэтому одной из первоочередных задач мы 
ставим разработку  л е с о р а с т и т е л ь н о 
г о  и л е с о х о з я й с т в е н н о г о  р а й о 
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н и р о в а н и я  лесов Сибири как основы 
для специализации лесохозяйственных ра
бот.

Одновременно будут разработаны  
к л а с с и ф и к а ц и я  т и п о в  л е с а  и 
принципы объединения их в группы для хо
зяйственных целей. Эти работы долж ны  
быть окончены в 1965 г., но по отдельным 
районам Сибири материалы  и предлож ения 
для  практических целей начнут поступать с 
1961 г.

Семилетним планом предусмотрено зн а 
чительное увеличение объема лесозаготовок 
в лесах  Сибири. В связи с этим улучшение 
процесса возобновления леса на концентри
рованных вы рубках с каж ды м годом будет 
приобретать все большее значение. Следует 
помнить, что сравнительно невысокий уро
вень интенсивности лесного хозяйства, 
ограничиваю щий возможность искусствен
ного возобновления леса, заставляет  ш иро
ко использовать природные силы для вос
становления лесов. А это требует разработки 
научных основ и техники в о с п р о и з в о д 
с т в а  л е с а  со специализацией восстанови
тельных мероприятий по типам леса.

Здание Института леса и древесины в Красно*
ярске.

В связи  с различием экономических усло
вий, а следовательно, и разным уровнем ин
тенсивности лесного хозяйства предположе
но разработать  п о р а й о н н у ю  с п е ц и а 
л и з а ц и ю  лесовосстановительных меро
приятий для отдельных лесохозяйственных 
районов, а в пределах их — по группам ти 
пов леса. Т акая  работа, проведенная Инсти
тутом леса в европейской части СССР, по
зволила наметить пути более эффективного 
использования средств, отпускаемых на 
нужды лесного хозяйства, и дала новую 
качественную  основу для  планирования ле
сохозяйственных мероприятий. Эти исследо
вания рассчитаны на длительный период, 
но по мере сбора и обработки материалов 
практические предложения производству 
будут д аваться  еж егодно начиная с 1962 г.

Расш ирение объема лесозаготовок в Си
бири выдвигает необходимость научно обос
новать о р г а н и з а ц и о н н ы е  ф о р м ы  и 
т е х н и к у  лесозаготовительных работ в  
горных лесах А лтая, Саян и районов Б ай 
кала , которые, не препятствуя механизации 
лесозаготовок, обеспечивали бы сохранение 
водоохранно-защ итны х свойств лесов и вос
становление леса на вырубках. Разработка 
этих вопросов будет закончена к 1962—  
1963 гг., но предварительные указания к п р а
вилам рубок в горных лесах необходимо 
дать  в 1960 г.

Больш ое значение для  народного хозяйст
ва имеет проблем а кедровых лесов Сибири. 
Несмотря на то что отдельные вопросы ве
дения хозяйства в кедровниках Сибири изу
чаю тся уж е довольно долго, производство 
не имеет научно обоснованной системы ме
роприятий по комплексному использованию 
и восстановлению  этих лесов. Сейчас по
ставлена зад ач а  организации комплексных 
хозяйств в орехопромысловых зонах, вы де
ленных в кедровниках. Надо разработать 
научные основы э к с п л у а т а ц и и  к е д 
р о в н и к о в  Сибири, определяющие спосо
бы рубок, возобновления кедра, сбора и 
хранения семян, увеличения плодоношения, 
борьбы с вредителями и мышами и органи
зационные формы сочетания интересов оре
хопромысловых хозяйств с охотничьим хо
зяйством в этих лесах. Необходимо такж е 
разработать  вопросы организации труда в 
этих хозяйствах и найти экономически более 
эффективные формы комплексного хозяйст
ва. Все эти работы будут проводиться сов
местно с производственными организация
ми, в первую очередь с лесоустроительными 
экспедициями «Л еспроекта».

В лесах Сибири и Д альнего  Востока м ож 
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но заготовлять в больших количествах се
мена для других районов и д ля  экспорта, 
особенно семян лиственницы, в другие стр а
ны. Д л я  организации заготовок и перевозок 
семян в другие районы и на экспорт необ
ходимо изучить п л о д о н о ш е н и е  различ
ных древесных пород, формовое разн ообра
зие их, качество семян, разработать  меры по 
усилению плодоношения и т. п. Срок окон
чания исследований по этим вопросам, 
в связи с полной неизученностью их в лесах 
Сибири, сейчас установить трудно, но, по- 
видимому, к 1965 г. можно ож идать первых 
результатов.

Исключительно важ ное значение д о лж 
ны иметь исследования по вопросам лесно
го пожароведения. Лесны е пож ары  в Сиби
ри ежегодно наносят значительный урон 
народному хозяйству. Вопросы п р о т и в о 
п о ж а р н о й  о р г а н и з а ц и и  территории, 
установление методов п р о г н о с т и р о в а -  
н и я  нарастания пож арной опасности и р аз
работка активных способов борьбы с лесны
ми пож арам и долж ны  реш аться на основе 
комплексных исследований природы лесных 
пожаров. Необходимо разработать  способы 
применения газов и создания особого терм и
ческого реж им а в очагах возникаю щ их па- 
ж аров. В этих исследованиях будут прини
мать участие Институты физики и химии Си
бирского отделения А кадемии наук ССС Р.

В лесах Сибири значительные площ ади 
охвачены очагами хвоегрызущ их вредите
лей. Вспышки массового разм нож ения вре
дителей обусловлены в основном наруш е
нием лесной среды древостоев. И сследова
ния долж ны  установить связь м еж ду изме
няющимися ф акторам и среды и н ар аста
нием вспыш ек вредителей.

Н аряду  с этим необходимо серьезно з а 
няться разработкой  б и о л о г и ч е с к и х  
с п о с о б о в  борьбы с вредителями (бакте
риальных и вирусны х), которые в условиях 
Сибири долж ны  быть особенно перспектив
ными. Эти работы  будут проводиться совме
стно с другими биологическими институ
тами.

Ц елесообразно такж е начать поисковые 
исследования по применению токОв высо
кой частоты и ультракоротких волн для 
борьбы с вредителями лесов. Эти исследо
вания будут проводиться совместно с И н
ститутами физики и биофизики Академии 
наук СССР.

Будут продолжаться исследования по 
использованию ядохимикатов. Основное 
внимание надо направить на более широкое 
применение аэрозолей, на выявление ядохи

микатов с избирательной способностью про
тив определенных вредителей.

М ассовые вспышки первичных вредителей 
в лесах Сибири возникаю т отчасти в ре
зультате отсутствия сигнализации и прогно- 
стирования возможности таких вспышек. 
П оэтому институт намечает разработку 
организационных форм служ бы  прогнозов 
появления вредителей и методики проведе
ния этих работ совместно с органами лес
ного хозяйства.

Научные основы л е с н о г о  б о л о т о в е 
д е н и я  и л е с о о с у ш и т е л ь н о й  м е 
л и о р а ц и и  разработаны  еще в самых об
щих чертах и главным образом  примени
тельно к европейской части СССР. Специ
фика болот и явлений заболачивания в ле
сах Сибири и Д альнего Востока изучены 
еще очень мало. Весьма актуальной являет
ся и разработка научных основ лесоосуши
тельной мелиорации для различных зон и 
географических областей огромной террито
рии Сибири и Д альнего  Востока, где эти 
вопросы уж е ставятся в порядок дня. И зу
чение явлений заболачивания будет вестись 
в следующих направлениях: особенности 
процессов заболачивания и разболачивания 
вырубок и гарей; изучение явлений заб о л а
чивания на северной границе лесов, тормо
зящ его распространение лесов на севере;: 
разработка классификации болот и заболо*- 
ченных лесов; разработка научных основ »  
техники лесоосуш ительных работ.

Больш ое значение имеют исследования1 
процессов перемещ ения и круговорота воды 
в лесу и изучение взаимоотношений между 
лесом и грунтовыми водами. Сюда же вхо
дит изучение процессов круговорота воды в 
лесу под воздействием различного состава 
и возраста древостоев, а такж е на выруб
ках  и заболоченных площ адях с различной1 
степенью облесенности. В аж но выяснить 
изменение водного реж има территорий в; 
различны х лесорастительны х зонах. Д ля  
каж дой из этих зон долж ен быть установлен' 
наименьший и оптимальный п р о ц е н т  л е 
с и с т о с т и .  Это изучение долж но быть, 
увязано с наиболее рациональным разм е
щением лесов на водосборах, что позволит' 
выделять земельные фонды для развития' 
сельского хозяйства.

Вопросы искусственного лесоразведения 
на вы рубках в лесах таеж ной зоны Сибири' 
в ближ айш ие годы не будут первоочередны
ми. Теория и практика искусственного лесо
разведения в таеж ных лесах  европейской' 
части С С С Р вполне применимы и для Сиби
ри. Вместе с тем создание лесов на безлес-
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~яых площ адях, а такж е защ итное л есо р аз
ведение в степных и лесостепных районах и 
в горных лесах Сибири требую т научной 
разработки  ряда вопросов, учитывая, что 
богатый опыт защ итного лесоразведения в 
европейской части С С С Р здесь почти не м о
ж ет  быть использован. И сследования будут 
проводиться главным образом  в Западной  
С ибири, южной части К расноярского края, 
в Амурской области и на юге П риморского 
края.

Н аучные исследования по э к о н о м и к е  
и о р г а н и з а ц и и  производства, по согла
сованию  с производственными и планирую 
щими организациями, намечаю тся на бли
ж айш ие годы по следующим основным н а 
правлениям: организационные формы л ес
ного хозяйства, способствующие развитию  
как  лесного хозяйства, так  и лесной про
мышленности и комплексному использова
нию всей лесной продукции; географиче
ское размещ ение лесной и деревообрабаты 
вающей промышленности с учетом всесто
роннего использования сырьевых ресурсов, 
энергетики и путей транспорта; орган и за
ция процессов производства в лесном хо
зяйстве с учетом современного уровня его 
развития и перспектив интенсификации лес
ного хозяйства. Необходимо разработать  
новые методы учета лесов и организацион
но-технические приемы лесоустройства с 
применением аэрофотосъемочных работ, 
которые обеспечивали бы возмож ность п ла
нирования лесного хозяйства и лесной про
мышленности.

В ближ айш ие ж е годы следует начать 
изучение методов картограф ирования лесов 
с  установлением принципов составления 
карт лесов. По-видимому, придется заняться 
разработкой методики установления эф ф ек
тивности и экономической оценки различ
ных лесохозяйственных работ или системы 
лесохозяйственных мероприятий.

И з работ, намеченных планом по вопро
сам х и м и и  и ф и з и к и  д р е в е с и н ы ,  
остановимся лиш ь на тех, которые пред
ставляю т интерес для лесного хозяйства и 
разработка которых будет способствовать 
более полному использованию  древесины и 
продуктов леса. К ним относятся: изучение 
(Строения и физико-технических свойств дре- 
,-вехины сибирских древесных пород; р а зр а 
б о тка  теоретических основ и технических 
•режимов консервирования древесины и ее 
хранения; получение новых м атериалов из 

<отходов древесины посредством механиче
ской обработки; использование отходов ле- 
€0 3 aco'{OftOK, лесопиления и деревообработ

ки в бумаж ном и лесохимическом производ
ствах; термохимическая переработка дре
весных отходов; комплексное использование 
древесины лиственницы и ее камеди для 
получения целлю лозы, этилового спирта 
и др.; разработка технологии производства 
глюкозы и других чистых сахаров из древе
сины; разработка научных основ химии тер
пенов и смоляных кислот.

И сследования по физике и химии древе
сины потребуют более длительной подготов
ки. Р яд  вопросов придется разреш ать совме
стно с предприятиями лесной промышленно
сти, используя заводские лаборатории. О д
нако это не исклю чает необходимости 
строительства собственных лабораторий по- 
лузаводского типа. В первую очередь будут 
построены и оборудованы полузаводская 
лаборатория по консервированию древеси
ны и лаборатория по использованию отхо
дов лесозаготовок, лесопиления и химиче
ской переработки древесины.

В составе И нститута леса и древесины 
утверж дено 19 лабораторий, в том числе по 
вопросам лесоведения — две, по вопросам 
лесоводства — три, по вопросам экономики 
и организации лесного хозяйства — две, по 
вопросам физики и химии древесины — ч е
тыре. О рганизую тся большие лаборатории 
по лесной энтомологии и лесному пож аро- 
ведению. Общее количество сотрудников 
института 310 человек. В дальнейшем ш тат 
института будет доведен до 450 человек.

Д л я  углубленных исследовательских р а 
бот по основным вопросам институт будет 
создавать свои стационары, научно-исследо
вательские лесные опытные станции, отделе
ния и филиалы.

Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке 
работаю т следующие лесные научно-иссле- 
довательские учреждения системы С ибир
ского отделения Академии наук СССР: О т
дел леса Биологического института в Н ово
сибирске, Л аборатори я леса Отдела биоло
гии Восточно-Сибирского филиала в И ркут
ске, Л аборатория леса Дальне-Восточного 
ф илиала и Якутский стационар Института 
леса и древесины. Эти учреждения предпо
лож ено с 1960 г. преобразовать в отделы 
И нститута леса и древесины. Таким обра
зом, в ближ айш ие два-три года научно- 
исследовательские учреждения Академии 
наук СССР, работаю щ ие по вопросам лес
ного хозяйства Сибири и Дальнего Востока, 
будут насчитывать в своем составе свыше 
500 научных и научно-технических работни
ков.
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К роме академических лесных научных 
организаций, на территории Сибири и 
Д альнего  Востока проводят научные работы 
Дальне-Восточный научно-исследователь
ский институт лесного хозяйства МСХ 
РС Ф С Р  (Х абаровск), имеющий разветвлен
ную сеть опытных лесных станций и уком 
плектованный квалифицированны ми к а д р а 
ми научных работников, и Сибирский науч- 
но-исследовательский институт лесного хо
зяйства и лесоэксплуатации (К расноярск), 
подчиненный К расноярскому совнархозу и 
работающий главным образом  по вопросам 
механизации лесозаготовок, лесопиления и 
деревообработки. В дальнейш ем, по-видимо
му, будет целесообразно передать 
Д альН И И Л Х  в систему Сибирского отделе
ния Академии наук С С С Р и на базе его р аз
вернуть комплексный Д альне-Восточный 
филиал И нститута леса и древесины, объе
динив его с Д альне-Восточны м отделом 
Института леса и древесины. Это позволит 
обеспечить более квалиф ицированное науч
ное обслуживание лесного хозяйства и лес
ной промышленности Д альнего Востока. О т
дел лесного хозяйства, находящ ийся в со
ставе С ибН И И Л Х , разреш аю щ ий чисто 
практические вопросы лесного хозяйства 
связанные с лесозаготовками, по-видимому 
следует оставить в системе этого института 
но планы и направление научно-исследова 
тельских работ его необходимо координиро 
вать с И нститутом леса и древесины.

Д л я  своих работ И нститут леса и древе
сины получил в К расноярске четы рехэтаж 
ное здание общей площ адью  4500 кв. м, ко
торое переоборудуется под лаборатории  и 
научные кабинеты. Д л я  строительства ново
го главного здания, полузаводских л аб о р а

торий и жилого комплекса выделена строи
тельная площ адка на левом берегу Енисея в 
4— 5 км от города, против известного госза- 
поведника «Столбы». Н а строительство и 
оборудование института выделяется свыше 
40 млн. рублей. О бщ ая площ адь главного 
здания запроектирована в размере 
10 000 кв. м.

При институте будут созданы дендро
парк, опытные селекционные^ питомники, 
плантации, оранж ереи, теплицы, вегета
ционные домики, инсектарий. Вблизи горо
да в одном из лесных массивов намечено 
создать опытное лесничество. Кроме того, 
в ближ айш ие два-три года будут организо
ваны  и оборудованы стационары по изуче
нию гидрологической роли лесов в верхнем, 
среднем и нижнем течении реки Енисея.

В связи с переездом института в К расно
ярск некоторая часть ведущих работников 
осталась в М оскве. О днако уж е сейчас в 
Институте леса и древесины работаю т во
семь докторов наук, в том числе Г. П. Мо- 
товилов, Л . Ф. П равдин, В. В. Попов, Н .И . 
Пьявченко, А. П. Ш иманюк, Н. В. О рлов
ский, С. С. П розоров и более 40 кандидатов 
наук, среди них В. Н. Смагин, Л . К. П озд
няков, Н. А. Хлебникова, В. А. Баж енов, 
Н. В. Н евзоров и др. И з других научных 
учреждений Л енинграда и Москвы пере
шли на работу в И нститут леса и древесины 
Н. П. Курбатский, Е. Я. Судачков и др. 
К  концу года институт будет насчитывать 
в своем составе 10— 12 докторов наук по 
основным ведущ им разделам  работы. Такой 
квалиф ицированны й коллектив ведущих 
научных работников, пополненный моло
деж ью , долж ен успешно справиться с по
ставленными перед ним задачам и.

Активнее внедрять в практику достижения науки
Ф. И. ТЕРЕХОВ,

директор Ленинградского научно-исследовательского института лесного хозяйства

Предусмотренный семилетним планом 
дальнейший подъем лесного хозяйства воз
можен лиш ь на основе внедрения новой тех
ники и технологии, более производительных 
приемов и методов взамен основанных в 
большинстве на ручном труде или устаре
лой технике. В осущ ествлении поставленных 
перед лесоводами задач  большую помощь 
должна и мож ет оказать  лесоводственная

наука. В тесном содружестве с наукой р а 
ботникам лесного хозяйства предстоит про
делать в текущем семилетии большую твор
ческую работу, поднять технически отсталое 
лесное хозяйство таеж ной зоны на более 
высокую ступень.

М ожно ли сказать, что в настоящ ее время 
лесоводственная наука тесно связана с про
изводством и достижения науки в полной
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мере являю тся достоянием лесохозяйствен
ной практики? К  сожалению , этого сказать  
еще нельзя, хотя общеизвестно, «что наука 
имеет ряд  сущ ественных достижений как  в 
вопросах лесовосстановления, ухода за  л е 
сом, так  и в области охраны и защ иты  леса, 
лесоучетных работ, повышения продуктив
ности лесов, а такж е в создании новых кон
струкций лесных машин, орудий, аппаратов 
и т. д.

Почему ж е достиж ения науки слабо вне
дряю тся в практику лесного хозяйства? О т
вет может быть только один: потому что это 
му делу уделяется недостаточно внимания.

Н ам  хотелось бы поделиться опытом вне
дрения в практику результатов научных 
исследований в Л енинградском  научно-ис
следовательском институте лесного хозяйст
ва и вы сказать некоторые соображ ения о 
возможных улучш ениях в организации это
го дела. Л ен Н И И Л Х  считает внедрение и 
пропаганду своих достижений первостепен
ной задачей и проводит эту работу в различ
ных ф ормах и направлениях.

В ажнейш им путем внедрения научных д о 
стижений следует считать директивные 
указания руководящ их органов, н ап равляе
мые производству в виде правил, н аставле
ний, инструкций. В них обычно содерж атся 
новые данные науки и передового опыта, ре
комендуемые д ля  широкого освоения п р ак
тикой. Р еали зац и я нового, прогрессивного 
посредством директивны х указаний  — это, 
безусловно, весьма действенная форма про
движения выводов науки в производство.

О днако директивны е указан ия могут в 
известной мере и сдерж ивать технический 
прогресс в лесном хозяйстве, если в них 
продолжительное время будут рекомендо
ваться одни и те ж е приемы, методы, нор
мативы. П оэтому ведомственные указан ия 
производству долж ны  возможно чащ е пере
сматриваться и пополняться новыми дости
жениями науки и практики. Кроме того, в 
них долж на предусматриваться для произ
водства известная свобода инициативы в 
решении некоторых, особенно технических, 
вопросов, учиты вая местные лесораститель
ные и экономические условия.

Одним из наиболее эффективных и пло
дотворных методов внедрения достижений 
науки надо признать совместную с произ
водством работу на основе д о г о в о р о в  о 
с о д р у ж е с т в е .  Н аш  институт ежегодно 
заклю чает 15—20 таких договоров с уп рав
лениями лесного хозяйства, лесхозами, 
проектными организациями, трестами, ави а
базами, исследовательскими институтами и

другими организациями, заинтересованными 
в совместной разработке и внедрении того 
или иного мероприятия в практику лесного 
хозяйства. В этом случае договариваю щ ие
ся стороны объединяю т свои силы и сред
ства, чтобы в предусмотренные договором 
сроки выполнить свои обязательства.

С одруж ество с производством на основе 
договоров мы широко практикуем не толь
ко для внедрения достижений науки, но и не 
в меньшей мере для коллективного решения 
важ нейш их вопросов лесохозяйственной 
практики и лесной науки. Можно сказать, 
что без помощи различных организаций ин
ститут не смог бы успешно решать многие 
важ ны е задачи  таеж ного лесного хозяйства.

Больш ое значение в деле внедрения и про
паганды  достижений науки и передового 
опыта имеет производственно-эксперимен
тальн ая база  института, его л а б о р а т о 
р и я  в п р и р о д е  — Сиверский опытный 
механизированный лесхоз. Производствен
ная и научная ценность лесхоза заклю чает
ся в том, что там наряду с научно-исследо- 
вательскими работам и осуществляется про
изводственная деятельность с использова
нием научных достижений института и при 
участии его научных работников.

М ногочисленные посетители Сиверского 
опытного лесхоза знакомятся с новыми 
приемами и способами ведения лесного хо 
зяйства, с новой лесной техникой. Больш ой 
интерес вызы ваю т производственные и опыт
ные объекты с применением химических ве
ществ — гербицидов и арборицидов — д ля  
борьбы с сорняками в питомниках и на вы 
рубках, для  ухода за лесом; строительство 
силами работников лесхоза более 100 км 
лесных дорог и многих десятков мостов, 
сделавш их лесные массивы лесхоза доступ
ными для любых лесоэксплуатационных и 
лесохозяйственных мероприятий; осущ еств
ление широкой программы лесоосушения 
как  эффективного средства повышения про
дуктивности лесов; новые приемы и методы 
в практике лесоучета, в рубках и возобнов
лении леса, в лесопожарном деле и др. Во 
всестороннем развитии деятельности лесхо
за важ ное значение приобретает хозрасчет, 
благодаря которому лесхоз имеет более 
250 постоянных рабочих.

В ы сокая культура работы лесхоза с к а ж 
дым годом все более привлекает к себе вни
мание специалистов-лесоводов, практиков, 
ученых, педагогов, а такж е работников нау
ки и производства из стран народной демо
кратии и многих капиталистических стран 
Европы, Азии, Африки. Достаточно сказать,
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что только за  последние три года лесхоз 
посетило более 1500 человек, из них 126 ино
странных специалистов и ученых.

Трудно представить более важ ны й уча
сток в составе Л ен Н И И Л Х а, который бы 
так благотворно содействовал научно-иссле
довательской деятельности в широком пони
мании, чем Сиверский опытный лесхоз. С ле
дует пож алеть, что у ряда научно-исследо
вательских институтов лесного хозяйства 
нет подобных природных лабораторий.

Д остиж ения института внедряю тся через 
•широкую сеть своих н а у ч н ы х  к о р р е с 
п о н д е н т о в ,  работаю щ их в лесхозах, лес
ничествах, управлениях лесного хозяйства, 
экспедициях «Л еспроекта» и «Агролесо- 
проекта», ави аб азах  и других лесохозяйст
венных предприятиях. Это в основном пере
довики и новаторы производства. С их по
мощью научные работники института не 
только осущ ествляю т на практике свои 
предлож ения, но и теснее связы ваю тся с 
производством, часто получая ценные м ате
риалы наблю дений и важ ны е соображ ения 
для реш ения поставленных перед наукой 
задач.

Л енН И И Л Х  и его Сиверский опытный 
лесхоз еж егодно были участниками Все
союзной сельскохозяйственной выставки, 
а такж е неоднократно участниками област
ных выставок в Л енинграде. Н а вы ставках 
демонстрировались достижения науки и пе
редовой опыт по таким важнейш им пробле
мам, как  восстановление леса на концент
рированных вы рубках таеж ной зоны; повы
шение продуктивности лесов путем осуш и
тельной мелиорации и руб'ок ухода за  л е 
сом; борьба с лесными пож арам и и вреди
телями леса с помощью наземны х способов, 
а такж е авиаметодов и химических преп ара
тов; применение химических веществ для 
ухода за смешанными молодняками, для со
действия естественному возобновлению  л е
са, для борьбы с неж елательной раститель
ностью на сельскохозяйственных землях; 
механизация тяж елы х и трудоемких работ в 
.лесном хозяйстве с показом многих машин 
и орудий и др. Лесоводы, посещ аю щ ие вы 
ставки, имеют возможность не только ви
деть те или иные достижения — готовые из
делия, экспонаты и уголки живой приро
ды, — но и получать ответы на интересую
щие их вопросы.

Большое значение имеет такж е в ы п у с к  
р а з л и ч н ы х  р у к о в о д с т в ,  полож е
ний, наставлений, плакатов, листовок, бро
шюр, научно-технических бюллетеней, в ко
торых в доступной форме сообщ аю тся

результаты  научных достижений. Эти изда
ния предназначены  для  широкого круга 
специалистов и рассы лаю тся в первую оче
редь предприятиям и учреждениям таежной 
зоны. Только за  последние три года 
Л енН И И Л Х  выпустил 66 таких изданий 
объемом около 100 печатных листов. Кроме 
того, за  это время издано через издательства 
и помещено в различных ж урналах  много 
работ объемом более 80 печатных листов. 
П омимо этого, работники института часто 
проводят консультации, выступают с лек
циями и докладам и, активно участвую т в 
научно-технических конференциях, в обла
стных и производственных совещ аниях лесо
водов.

Таковы главны е пути, методы и средства 
внедрения и пропаганды работ института, 
укрепления нашей связи с производством и 
с широкой общественностью.

Н ельзя сказать, что все научные работни
ки института правильно понимают необхо
димость их личного участия в реализации 
результатов своих работ. Есть ученые, кото
рые считают заверш аю щ ей стадией научных 
исследований написание отчетов с вы вода
ми, предлож ениями и рекомендациями. 
Внедрение ж е их в производство они предо
ставляю т самим производственникам, а свое 
участие сводят лиш ь к методическим у к аза 
ниям и консультациям. Некоторые из уче
ных преж де всего стремятся возможно бы
стрее опубликовать свои работы в печати, 
а найдут ли они практическое применение 
в производстве, это их не беспокоит.

Мы согласны с тем, что печатная пропа
ганда достижений науки и результатов 
творческих усилий ученых — обязательное и 
действенное средство, играющее весьма 
важ ную  роль. О днако нельзя ограничивать
ся одними только выступлениями в печати. 
Ч ащ е всего необходимо н е п о с р е д с т 
в е н н о е  у ч а с т и е  ученого, создавшего 
новые приемы или технологию работы, но
вые конструкции машин и орудий, в реали
зации его предложений.

Внедрение нового мероприятия или маши
ны только силами работников производства 
или при эпизодических приездах ученых не
редко кончается неудачей. В этом случае 
прогрессивное мероприятие или хорош ая 
маш ина могут быть отвергнуты как непри
годные. И ногда это происходит из-за недо
статочной квалификации работников произ
водства или от неж елания их потрудиться, 
а порой из-за тех или иных упущений со 
стороны научного работника при составле
нии инструкции или наставления. Кстати
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сказать, и трудно все предусмотреть в таких 
документах. Если ж е при внедрении и освое
нии нового присутствует сам автор, дело 
идет совсем по-другому. Он не только свое
временно предупредит возможны е неполад
ки, но и толково разъяснит местным специа
листам  все, что будет им непонятно. Этим 
самым ученый ускорит внедрение и освое
ние производством плодов своего зачастую  
многолетнего труда. О дновременно с этим 
он поделится с производственниками новы
ми достижениями в области науки и техни
ки, что будет содействовать повышению их 
квалификации и общему подъему культуры  
производства. К ак  пример активного и пло
дотворного участия научных работников во 
внедрении в производство своих реком енда
ций можно отметить работы  кандидатов 
наук: М. П. Е лп атьевского— по лесоосуше- 
нию, П. П. О кунева — по защ ите леса от 
вредителей, М. П. А лбякова — по м еханиза
ции лесного хозяйства, И. В. Высоцкого — 
по подсочке леса, Г. А. М океева — по туш е
нию лесных пож аров, а такж е некоторых 
других.

Р абота по внедрению достижений науки, 
разумеется, требует от научных работников 
немалы х усилий, времени и средств. Н еоб
ходимое время и средства долж ны  в первую 
очередь предусматриваться в планах. М еж 
ду тем в ряде случаев в календарны х п ла
нах научных работников Л ен Н И И Л Х а вре
мя планируется только на выполнение 
научно-исследовательской тематики, а раб о
ты по внедрению достижений предполагает
ся выполнять в свободное время. От этого 
надо реш ительно отказаться.

Требуется пересмотреть и подход к о ц е н 
к е  н а у ч н ы х  р а б о т  по законченной те
матике. По наш ему мнению, считать работу 
заверш енной на данном этапе следует лиш ь 
в том случае, если ее выводы и предлож ения 
будут реализованы  практикой как  полезные 
и важ ны е или окаж утся ценными в теоре
тическом отношении. Ответственное заклю 
чение в оценке работ долж но принадлеж ать 
техническим и научным советам предприя
тий и институтов.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, 
что успешное внедрение продукции исследо
вательского учреж дения не всегда зависит 
от ж елания и усилий научных работников. 
Внедрение в практику нового чащ е всего 
требует большой к о л л е к т и в н о й  рабо
ты и серьезного внимания. П оэтому не 
всегда правильны претензии в адрес науки 
со стороны некоторых работников, полагаю 
щих, что, поскольку наука разрабаты вает

новые приемы и методы, ей одной надле
ж ит заним аться внедрением результатов 
свюих трудов. Справедливо отмечая упу
щения ученых, нельзя порой прикрывать 
таким  образом  свое бездействие, представ
ляя  дело так, что новое долж но внедряться 
усилиями работников науки, помимо руко
водителей, отвечающих за развитие хозяй
ства.

Известно немало примеров, когда про
грессивные предлож ения науки и передовой 
опыт годами не могут пробить себе дорогу, 
а некоторые из них, получив путевку 
в ж изнь, оказы ваю тся уж е морально уста
ревшими. Н едаром  иногда говорят, что со
здать  новую технологию или м аш ину—■ д е
ло привычное, а вот претворить их 
в ж изнь — это длительный и мучительный 
процесс.

Д л я  повышения ответственности работни
ков науки, руководящ их органов лесного 
хозяйства и производства за  обязательное 
освоение практикой всего нового, прогрес
сивного необходимо внести серьезные кор
рективы в существующий порядок рассмот
рения и утверж дения п л а н о в  в н е д р е 
н и я  достижений науки в производство. 
Эти планы следует утверж дать только по
сле тщ ательного рассмотрения каж дого  
предлагаем ого институтом или новаторами 
производства мероприятия в соответствую
щих управлениях и отделах Главного 
управления лесного хозяйства и полезащ ит
ного лесоразведения МСХ РСФ СР или дру
гого лесного руководящ его органа. П ри 
этом здесь ж е долж ны  быть определены 
необходимые средства, место и врем я 
внедрения. Отдельные крупные предлож е
ния науки и передового опыта долж ны  
вноситься на обсуждение секции лесного 
хозяйства технического совета министер
ства с привлечением широкого круга спе
циалистов и ученых. Рассмотренные и одоб
ренные предлож ения науки и практики 
долж ны  быть утверждены начальником 
главного управления, после чего вклю чаю т
ся в производственные планы и планы н а 
учно-исследовательских учреждений д л я  
внедрения в производство или для широких 
производственных испытаний. Все предла
гаемые мероприятия долж ны быть обеспе
чены необходимым финансированием, м а 
териальными и техническими средствами.

П редприятия и учреждения, получающ ие 
от главного управления и министерства 
планы внедрения в лесное хозяйство новых 
мероприятий и машин, долж ны нести за их 
претворение в практику такую же, а воз
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можно и большую, о т в е т с т в е н н о с т ь ,  
как и за  выполнение производственного 
плана. Повышение производительности тру
да в лесном хозяйстве немыслимо без зам е
ны старых приемов и методов новыми, бо
лее прогрессивными. П оэтому повседнев
ная забота о внедрении достижений науки 
и передового опыта д олж на стать непре
менной о б я з а н н о с т ь ю  каж дого  руко
водящего работника и специалиста во всех 
звеньях лесохозяйственного производства.

Хорошо было бы установить поощрения 
для работников производства и науки за 
активное участие во внедрении новых ме
роприятий в производственную  практику.

Ш ирокий поход за  внедрение всего ново
го, за  технический прогресс в лесном хо
зяйстве обязы вает о б ъ е д и н и т ь  у с и 
л и я  ученых, инженерно-технических работ
ников, новаторов, рационализаторов, всех 
передовиков производства. Было бы весьма 
желательны м коллективное участие в этом 
большом деле научных учреждений А каде
мии наук ССС Р. Что касается О тделе
ния лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ, то, поскольку оно руководит 
союзными институтами и координирует 
научно-исследовательскую  тем атику всей 
сети отраслевы х институтов союзных рес
публик, его роль долж на быть особенно от
ветственна. Отделение, как  нам представ
ляется, могло бы взять на себя труд опре
делять наиболее крупные и важ ны е дости
жения науки, д авать  им экономические 
обоснования и предлагать их соответствую 
щим организациям  д ля  внедрения в произ
водство.

Д ля более успешного продвижения д о 
стижений науки следует так ж е продумать 
некоторые вопросы, связанны е с возм ож но
стями лесхозов использовать у себя предло
жения ученых. Эти предлож ения по слож 
ности освоения их производством могут 
быть различными. В одних случаях реко
мендуемые наукой новые методы, приемы, 
технологические процессы сравнительно 
несложны и сразу  ж е найдут ш ирокое при
менение. Д ругие будут более сложными и 
потребуют наличия в лесхозах технической 
и энергетической базы , а такж е помощи р а 
ботников науки в их освоении. Н аконец, ре
комендуемые мероприятия окаж утся весь

ма эффективными, но для их освоения ну
жен очень высокий уровень ведения хозяй
ства. Чем слож нее предложение, тем боль
шие требования долж ны  предъявляться 
к уровню и культуре производства и тем 
больше времени потребуется для освоения 
нового.

И сходя из этих соображ ений и учитывая 
невысокий уровень хозяйства большинства 
лесхозов таеж ной зоны, нами на координа
ционном совещ ании Ленинградского, Сибир
ского и Д альне-Восточного научно-иссле
довательских институтов лесного хозяйства 
в ф еврале 1958 г. было предложено выде
лить в каж дой области или крае один-два 
механизированных производственно-показа
тельных лесхоза, которые явились бы пер
вичной базой применения новых достиж е
ний и предложений науки и объектами по
каза  высокого уровня хозяйства, организо
ванного на основе передового опыта. Т акие 
лесхозы надо укомплектовать лучшими, пе
редовыми специалистами лесного хозяйства. 
Они долж ны  в первую очередь получить со
временные тракторы , новейшие машины и 
техническое оснащение, а такж е капитало
вложения, необходимые для ведения пере
дового показательного хозяйства. Эти лес
хозы, по наш ему мнению, должны стать- 
важ ны ми связую щ ими звеньями в области, 
крае меж ду наукой и практикой и за корот
кий срок превратиться в подлинные рассад
ники высокой культуры лесохозяйственного 
производства.

Ц елесообразно было бы создать в эконо
мических районах на территории лесов 
европейской части Р С Ф С Р с учетом общего- 
количества лесхозов в них следующую 
сеть производственно-показательных лесхо
зов: Север — 5, С евер о -З ап ад — 10, Центр —  
25, П оволж ье — 8, Северный К авказ — 6, 
У рал — 8, т. е. всего 62 лесхоза, что соста
вит около 3— 5% всех лесхозов данной лес
ной территории.

Осущ ествление этих мероприятий по бы
стрейш ему внедрению в производство до
стижений науки и передового опыта будет 
сущ ественным вкладом  в дело успеш ного 
выполнения поставленных XXI съездом1 
партии задач  по развитию  и подъему лес
ного хозяйства нашей Родины.
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В Ы С ТА В КА  ДОСТИЖ ЕНИИ 
НАРОДНОГО ХО ЗЯ Й С ТВА СССР

В начале июня в Москве открылась Выставка до
стижений народного хозяйства СССР, Это крупное 
-событие произошло в знаменательное время, когда 
советский народ с огромным воодушевлением при
ступил к претворению в жизнь исторических реш е
ний XXI съезда КПСС, к развернутому строитель
ству коммунистического общества, начал борьбу за 
досрочное выполнение семилетнего плана.

«Выставка, —  говорил в речи на ее открытии 
товарищ Н. С. Хрущев, —  должна стать хорошей 
школой изучения и распространения новейших до
стижений в народном хозяйстве, она должна отра
жать уровень и пути технического прогресса на 
конкретных примерах, показывать передовые мето
ды  труда и организации производства, культуру 
земледелия и животноводства».

Материалы выставки пропагандируют достижения 
м передовой опыт в промышленности, сельском хо
зяйстве, строительстве, транспорте, а также гран
диозные успехи нашей науки, техники и культуры 
-с целью широкого внедрения их в практику, что 
■будет содействовать техническому прогрессу и по
вышению производительности труда в народном  
хозяйстве нашей страны.

Из 71 павильона выставки 22 посвящены различ- 
«ым разделам сельского хозяйства.

Экспонаты выставки —  яркое свидетельство 
•успешной борьбы тружеников сельского хозяйства 
за создание в нашей стране изобилия продоволь
ствия для населения и сырья для перерабатываю
щей промышленности

Заново оформлен павильон «Лесное хозяйство и 
лесная промышленность». В его четырех залах и на 
■нескольких открытых участках представлено боль
шое количество техники, моделей машин и орудий. 
‘Разнообразные экспонаты повествуют о достиже
ниях лесхозов, леспромхозов, лесозаводов, химлес- 
хозов, научно-исследовательских институтов.

Главное, о чем рассказывают материалы павиль
о н а ,—  это борьба за выполнение задач, поставлен
ных семилетним планом: механизация и автоматиза
ция работ, комплексное использование древесины, 
сбережение и возобновление лесов.

На опыте передовых хозяйств показываются воз- 
-можности повышения продуктивности лесных насаж

дений, сокращения сроков их выращивания. Это 
прежде всего осушение заболоченных лесов, внед
рение быстрорастущих ценных пород, рубки ухода 
и т. д.

Экспозиция павильона знакомит посетителей с 
рациональными методами и способами лесовозоб
новления, увеличения лесистости в степных и лесо
степных местностях нашей страны. На стендах пред
ставлены работы Кузнецкого лесхоза Пензенской 
области, Стрыйского лесхоза Львовской области, 
Наровлянского лесхоза Гомельской области и ряда 
других хозяйств, добившихся высоких показателей 
в этом важном деле. Заслуживает всемерной под
держки деятельность коллектива Крестецкого лес
промхоза, приступившего у себя к осуществлению 
лесовосстановительных мероприятий.

Лесоводы Средней Азии и Азербайджанской ССР 
выращивают насаждения из быстрорастущих пород 
на поливных землях, непригодных для возделыва
ния сельскохозяйственных культур, закладывают лес
ные полосы вдоль дорог и каналов.

В павильоне приводятся новые данные о влиянии 
лесных полос на урожай, роли лесных насаждений 
в защите полей от суховеев и пыльных бурь. Здесь 
пропагандируется опыт херсонских лесоводов по 
созданию культур сосны на Нижне-Днепровских 
песках.

Ведущие проектные лесохозяйственные организа
ции «Агролесопроект» и «Леспроект» демонстри
руют результаты своих работ. В залах павильона 
представлена новая техника, применяемая при лесо
устройстве и камеральной обработке материала.

На отдельном стенде «Наука в лесном хозяйстве» 
представлен разработанный ЛенНИИЛХ химический 
метод ухода за молодыми насаждениями, прове
ренный в производственных условиях. ВНИИЛМ по
казывает новые виды хозяйственно ценных и быст
рорастущих пород, выведенные научными работни
ками института.

Ш ирокое внедрение в лесохозяйственное произ
водство опыта хозяйств, показываемых на выставке, 
достижений науки явится могучим источником для 
досрочного выполнения заданий семилетнего плана, 
для дальнейшего подъема лесного хозяйства нашей  
страны.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СРОКОВ ПРИМЫКАНИЯ 
ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РУБКАХ

Н. М. ВОРОНОВ,
старший лесничий Верхне-Тавдинсного лесхоза 

(  Свердловсная область )

П равилам и рубок главного пользования 
в лесах ССС Р издания 1950 г. для  лесов 
III группы вне водоохранной зоны при ме
ханизированном процессе лесозаготовок, 
трелевки и лесотранспорта д ля  всех пород 
и типов леса допускаю тся концентрирован
ные рубки с разм ером  лесосек 1 X 2  км. 
В лиш айниковы х борах, при преобладании 
этого типа леса, разм ер лесосек принят 
0,2 X 1 км. Способ примыкания лесосек — 
непосредственный со сроками д л я  сосново
го хозяйства 3 года, для  елового и м ягко
лиственного 2 года, считая год рубки.

Т акая концентрация рубок д ает  возм ож 
ность полнее использовать современную 
технику при лесоразработках . О днако при
нятые правилами рубок сроки примыкания 
зачастую  меш аю т эффективно использовать 
лесозаготовительную  технику, в частности 
лесотранспорт. П рактически бы вает так, 
что при недостатке рельсов лесозаготови
тель вынужден снимать их с действующей 
ветки, чтобы пролож ить путь к новой лесо
секе, а по истечении срока примыкания 
опять возвращ аться на преж нее место р а
боты и восстанавливать разобранную  ранее 
дорогу, что требует значительных дополни
тельных затр ат  средств и рабочей силы.

Все это, конечно, не имело бы большого 
значения, если бы лесное хозяйство одно
временно достигало своих лесоводственных 
целей.

Надо заметить, что вы ш еуказанны е п ра
вила сроков примыкания распространяю тся 
в основном н а леса таеж ной зоны, зани

маю щ ие почти 90 % всей площ ади лесов 
С СС Р, причем на этой огромной территории 
условия местопроизрастания чрезвычайно 
разнообразны . Уже одно это обстоятельство 
ставит под сомнение лесоводственное 
обоснование принятых сроков примыкания, 
не говоря о разнообразии биологиче
ских особенностей древесных пород н асаж 
дений, назначаем ы х в рубку. В конечном 
счете, все это ни в коей мере не обеспечи
вает правильного решения основной лесо- 
водственной задачи , преследуемой приняты
ми сроками примыкания. Попутно надо 
отметить, что согласно этим правилам н а
правление рубки в ельниках приходится ре
гулировать не принципом ветроустойчивости 
породы, а направлением путей транспорта 
леса. Таким образом , рубка способствует 
ветровальности в лесосеках, оставленных 
до истечения срока примыкания, так  как 
направление путей транспорта зачастую 
вы зы вает рубку не против, а по направле
нию господствующих ветров.

К онечная лесоводственная цель сроков 
п р и м ы кан и я— содействие успешному есте
ственному возобновлению вырубки от стен 
прилегаю щ его леса и накопление почвенно
го зап аса  семян на лесосеке, зарезервиро
ванной по сроку примыкания.

В какой ж е мере принятые правилами 
рубок сроки примыкания соответствуют 
этой задаче и в какой степени они увязаны  
с биологическими особенностями главных 
древесных пород?

Наш и основные мягколиственные поро
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ды — береза и осина, составляю щ ие в лесах 
таежной зоны почти 40— 50%! зап аса, 
успешно возобновляю тся вегетативно, и 
этот процесс возобновления протекает 
успешно независимо от длительности срока 
примыкания.

В «Учении о лесе» Г. Ф. М орозов говорит 
так: «Д ля налета семян березы и осины ве
личина вырубки не имеет значения для спо
соба вегетативного размнож ения, если, ко
нечно, корни осины находятся тут ж е; то 
ж е самое величина оголения лесосеки без
различна».

Этот вывод основан на биологических 
особенностях березы и осины, а именно: они 
почти ежегодно плодоносят, даю т обилие 
легких семян, которые разносятся ветром 
на большие расстояния. Таким образом , д а 
ж е семенное возобновление этих пород ни 
в коей мере не связано со сроками примы
кания. Успех возобновления в этом случае 
зависит в основном от условий их п рораста
ния. А эти условия на концентрированных 
лесосеках обеспечиваются тем, что трактор
ная трелевка и вы возка в течение весенне
осеннего периода даю т поранение почвы 
10— 20% от общей площ ади лесосеки.

Естественное возобновление на вы рубках 
главных хвойных пород обеспечивается 
только семенным путем. Семена их более 
тяж елы е и ветром разносятся на расстояние 
до 100— 150 м. П равда, семена ели обыкно
венной, выпадаю щ ие из шишек в конце ф ев
раля и м арта, по снеж ному насту могут 
разноситься на расстояние до 10 км. Д л я  
семян сосны и ели сибирской эта возм ож 
ность распространения исключена, так  как 
сосновые шишки раскры ваю тся в мае, а ели 
сибирской — в сентябре.

Семенные годы у хвойных повторяю тся 
периодически: у сосны через 3— 5 лет
в европейской части СССР, через 5— Ш лет 
на У рале и в Западной  Сибири, через 20 лет 
в тундре. У ели обыкновенной — через 
4— 5 лет  и сибирской — через 2 года.

Таким образом, стена хвойного леса как  
обсеменитель по принятым срокам примы
кания на У рале и в Западной  Сибири мо
жет иметь некоторое значение для ели один 
раз в два периода срока примыкания, а для 
сосны — один раз в три периода этого сро
ка, что в одинаковой степени будет выпол
нено стеной леса и с ежегодным сроком 
примыкания.

Следует заметить, что д аж е  в семенной 
год налетом семян хвойных пород от стен 
леса обеспечивается всего лиш ь 5—-10 %!

площ ади вырубленной концентрированной
лесосеки.

В основном естественное возобновление 
концентрированных хвойных лесосек идег 
не за  счет стены леса, а. за счет других ф ак
торов, ничего общего со сроками прим ы ка
ния не имеющих, а именно: сохранности 
подроста под пологом леса; почвенного з а 
паса семян; количества, качества и п ра
вильности размещ ения по лесосеке сосно
вых семенников и семенных куртин; усло
вий д ля  произрастания семян.

В подтверж дение изложенной точки зр е
ния приводятся данные обследования есте
ственного возобновления лесосек на площ а
ди 21 тыс. га, в том числе 7,6 тыс. га по сос
новому хозяйству. Обследованные лесосеки 
( I II  бонитета, тип леса бор ягодниковый) 
находятся в Верхне-Тавдинском лесхозе 
Свердловской области и до 1948 г. рубились 
без соблю дения сроков примыкания, 
а в 1948— 1952 гг. с их соблюдением.

Р езультаты  учета естественного возобнов
ления на вы рубках приведены в таблице.

Количество естественного возобновления 
(в тыс. экземпляров на 1 га)

Год вырубки

О
бс

ле
до

ва
н

на
я 

пл
ощ

ад
ь

Состав насаж де
ния до вырубки

Х
во

йн
ы

х

Л
ис

тв
ен

ны
х

В
се

го

А. На лесосеках, вырубленных без учета
сроков примыкания

1943 . . . 475 9С1Б +  0с 17,1 36,3 53 ,4
1944 . . . 619 5С2ЕЗБ +  0с 22,1 43,0 65,1
1945 . . . 141 6С2Б20с +  Е 12,6 32,4 45,0
1946 . . . 441 8С2Б +  0с 13,0 30,0 43,0
1947 . . . 1796 6С2Е2Л +  БОс 7,1 5 ,6 12,7

С редн ее 12,0 20,6 32 ,6
% . . .  . 37 63 100

Б. На лесосеках , вырубленных согласно 
срокам примыкания

1948 . . . 830 8С2Б -1- 0с 39,0 5 ,7 44,7
1949 . . . 1009 7СЗБ +  0с 2,1 20,1 22 ,2
1950 . . . 1119 7С2Б10с 6 ,0 11,9 17,9
1951 . . . 1173 9С1Б +  0с 11,1 15,5 26,6

С реднее 

% . . .  .
8 ,9

38
14,6
62

2 3 ,5
100

Средние данные результатов возобновле
ния в переводе на 1 га почти в обеих груп
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пах обследованных леоосек одинаковы: 
в первом случае хвойных — 37% , листвен
н ы х — 63% , во вто р о м — хвойных — 38% , 
лиственны х — 62 %'.

Приведенные данные даю т полное осно
вание считать естественное возобновление 
хорошим по группе А — 32,6 тыс. шт. на
1 га и по группе Б  — 23,5 тыс. шт. на 1 га, 
тем более, что лиственные породы на 40% 
возобновились семенами.

Что ж е способствовало успешности есте
ственного возобновления?

Сосновые семенники, оставленные в коли
честве 10— 20 ш тук на 1 га, их хорошее к а 
чество, правильное разм ещ ение по лесосе
кам , а такж е сохранность подроста, имев
шегося под пологом материнского н асаж д е
ния. П олож ительное значение имели п ора
нения почвы при весенне-осенней трелевке 
и вывозке леса и наличие некоторой доли 
почвенного зап аса семян. Существенное 
влияние оказали  условия влаж ности: сред
негодовое количество осадков в обследо
ванном Верхне-Тавдинском р ай о н е—-
'384 мм.

Приведенные ф акты  независимо от воз
можных возраж ений даю т основание при
знать  лесоводственную  несостоятельность 
правил рубок главного пользования в отно
шении ш аблонно установленных сроков 
примыкания.

При правильном решении вопроса о сро
к а х  примыкания с учетом взаимных интере
сов лесного хозяйства и лесоэксплуатации 
в действующие правила рубок главного 
пользования по таеж ной зоне долж ны  быть 
внесены сущ ественные поправки.

Ведь принятыми сроками примыкания эти 
правила отказались от основной задачи  л е 
соводства — рубить новую лесосеку рядом 
со старой лиш ь после полного возобновле
ния последней, и, реш ая вопрос половинча
то, т. е. устанавливая срок примыкания без 
учета биологии леса, правила рубки значи
тельно ущ емляю т интересы эксплуатации.

По наш ему мнению, для устранения про
тиворечий меж ду принятыми правилами ру

бок, сроками примыкания и лесоводствен- 
ными требованиями необходимо пересмот
реть эти правила для лесов III группы 
таеж ной зоны.

С рок примыкания для мягколиственных 
пород — березы и осины — по таежной зоне 
в целом следует принять ежегодный, так 
как  успех восстановления вырубленных ле
сосек ни в коей мере не связан со сроком 
примыкания. Д л я  хвойных пород леса 
таеж ной зоны следовало бы районировать 
в зависимости от количества ежегодно вы
падаю щ их осадков, в соответствии с чем 
установить и сроки примыкания примерно 
в такой градации:

а) в районах с количеством выпадаю щ их 
осадков от 380 мм и выше принять еж егод
ный срок примыкания;

б) в районах с количеством осадков ни
ж е 380 мм — для сосны не менее 5 лег, для 
ели не менее 3 лет.

При ежегодном примыкании лесосек по 
сосновому хозяйству долж но быть обращ е
но особое внимание на количество и каче
ство семенников и семенных куртин. М ини
мальное количество семенников на 1 га 
долж но быть не менее 20 шт., а семенные 
куртины долж ны  заним ать не меньше 8% 
эксплуатационной площ ади. Количество и 
возраст семенников, развитие их кроны и 
распределение на лесосеке долж ны соответ
ствовать максимальному и равномерному 
охвату ими вырубленной лесосеки и обеспе
чивать условия возобновления.

Особое значение приобретает вопрос со
хранности семенников в связи с новыми 
правилами отпуска леса на корню, по ко
торым ответственность лесозаготовителей 
за  сохранность куртин и семенников ни
чтож на и это влечет к их почти безответ
ственной вырубке (в лесах III  группы 
в IV лесотаксовой зоне 1 куб. м вырублен
ных семенников стоит 50 коп., а в сплавном 
районе — 20 к о п ).

Н ам каж ется, что настало время разрабо
тать детальны е правила, учитывающие ин
тересы лесоводства и лесоэксплуатации.
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ОБСУШДАЕМ ВОПРОСЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА1

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА 
КО ЛХ О ЗН Ы Х  ЛЕСОВ

Н. Н. СЕМЕН ЧЕН НО,

начальник лесоустроительной партии Пермской аэрофотолесо устроительной экспедиции
Волжско-Намского треста ,,Леспроект “

С 1958 г. ш ироко развернулись лесо
устроительные работы в колхозных лесах. 
Только в Пермской области по плану 
1958 г. площ адь лесоустроительных работ 
в колхозных лесах составила 350 тыс. га. 
Больш е половины этих работ выполнено за  
счет государственных ассигнований.

От полноты и точности инвентаризацион
ных материалов всецело зависят обоснован
ность и правильность как  всех намечаемых 
в колхозных лесах  мероприятий, так  и цен
ность лесоустроительных м атериалов для 
государственного планирования. П оэтому 
задачи лесоустройства сводятся к возм ож 
но полному и точному учету лесосырьевых 
ресурсов каж дого колхоза. К азалось  бы, з а 
дача лесоустройства ясна.

Но практически дело обстоит совсем по- 
иному. В § 5 «Инструкции по устройству 
колхозных лесов», утверж денной 12 ф евра
ля 1957 г., указано, что площ ади, не пре
дусмотренные колхозами при внутрихозяй
ственном землеустройстве для  сельскохо
зяйственного использования и зачисленные 
землеустройством в леса, являю тся объек
том лесоустройства.

В Пермской области лесные площ ади, не 
зачисленные землеустройством в леса, до
стигают огромных размеров. Так, в колхозе 
«Новый У рал» К раснокамского района по 
земельному балансу числится 1244 га ле
сов, по данным внутрихозяйственного зем 
леустройства — 2238 га, ф актическая же 
площ адь лесов составляет 2469 га, в кол
хозе «П ередовик» Верхне-М уллинского 
района соответственно 848, 1545 и 2176 га.

При лесоустройстве в колхозе «Новый 
Урал», проведенном в 1958 г., устроена пло
щ адь в 1244 га, числящ аяся по земельному 
балансу. Она составила половину ф актиче
ской площ ади лесов этого колхоза.

1 См. журн. «Лесное хозяйство» №  2, 3.

В озникает вопрос, как  могло это случить
ся? Чем это вызвано?

С огласно «Инструкции по устройству кол
хозных лесов» лесхозы составляю т и пред- 
ставляю т в областные (краевые) управле
ния сельского хозяйства или в министерства 
сельского хозяйства А С С Р и союзных рес
публик объяснительные записки, в первом 
пункте которых перечисляются участки, н а
меченные для лесоустройства, и указаны  
площ ади каж дого из них.

П рактически ж е при составлении записок: 
этот пункт не выполняется, что объясняется 
трудоемкостью  работ по их составлению,, 
отсутствием учетных данных, а такж е не
увязкам и  в планировании. Объяснительные 
записки обычно ограничиваю тся указанием 
подлеж ащ ей лесоустройству ориентировоч
ной площ ади, взятой по данным земельного 
баланса. В процессе лесоустройства из этой 
площ ади исклю чаю тся мелкие обособлен
ные лесные участки до 1 га при лесоустрой
стве по II разряду  и до 0,5 га — по I р а зр я 
ду. Ввиду отсутствия на первых лесоустрои
тельных совещ аниях картографических и 
учетных материалов, характеризую щ их 
фактическое наличие лесов в колхозах, этот 
вопрос рассм атривается формально и р аз
ногласий при этом не возникает. П одлеж а
щ ая лесоустройству площ адь устанавли
вается по данны м земельного баланса. Д ей 
ствительные площ ади лесов выясняю тся 
только после проведения подготовительных 
работ, вклю чаю щ их производство выкопи
ровок с планов внутрихозяйственного зем 
леустройства, выписки перечня лесных 
участков и их площ адей и предварительно
го деш ифрирования аэрофотоснимков, х а 
рактеризую щ их фактическое наличие 
лесов.

Таким образом , при решении первого 
пункта § 12 инструкции на первых лесо
устроительных совещ аниях грубо нарушает*
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ся § 5 этой ж е инструкции, причем без того 
неполные данны е о лесной площ ади, подле
жащ ей лесоустройству по § 5 инструкции, 
усугубляю тся ограничением их данными 
земельного баланса.

Не ставя своей целью проведение ан али 
за или оценки качества землеустроительных 
работ, качества ежегодной корректуры 
съемочных и обследовательских м атери а
лов, необходимо отметить недопустимость 
установления зависимости качества лесо
устроительных работ от качества проведен
ного ранее землеустройства. Возможно, 
в условиях многолесных районов зем ле
устроитель иногда в какой-то степени бы
вает прав, назы вая спелый ельник с полно
той 0,5—0,6 и обильным травяны м  покро
вом «пастбищем по лесу», особенно при не
достатке сельскохозяйственных угодий. Но 
совершенно не прав лесоустроитель, остав
ляя эту площ адь нелесоустроенной, не учи
тывая десятки и сотни тысяч кубометров 
первоклассной деловой древесины, подле
жащей первоочередному освоению.

Примером этого мож ет служ ить тот же 
колхоз «Новый У рал», в неустроенных л е
сах которого только по ориентировочным 
подсчетам, произведенным колхозом с целью 
реализации древесины, установлено н али
чие спелого леса в количестве 
30,5 тыс. куб. м и, кроме того, 793 га при
спевающих, средневозрастны х и молодых 
насаждений. Необходимо такж е отметить, 
что во многих случаях, если не в больш ин
стве, не устраиваю тся наиболее ценные 
спелые и приспеваю щ ие лесные массивы, 
числящиеся преимущественно под катего
риями выгонов, в то время как  устраиваю т
ся низкобонитетные малоценные и р ас
строенные рубками насаж дения, молодняки 
и обособленные мелкие территориально 
разобщенные участки. Х арактерны м приме
ром этого могут служ ить колхозы «Новый 
Урал» и «П ам ять С ерова» К раснокамского 
района и ряд других.

Иногда дело доходит до того, что лесо
устроитель устраивает мелкие заболоченные 
участки с низкобонитетной древесной расти
тельностью, располож енны е среди массива 
ценного спелого леса, который устройству 
не подлежит. П римером мож ет служить 
участок 1 квартала  16 колхоза «Просвет» 
Кишертского района. У часток площ адью  
около 3 га представлен низкобонитетным 
низкополнотным молодняком березы, а р ас
положен он среди высокополнотных спелых 
и приспевающих насаж дений сосны с при
месью березы, занимаю щ их площ адь в д е

сятки гектаров. П одобные примеры не еди
ничны.

Безусловно, все покрытые лесом площ а
ди, назначенны е землеустройством под. 
сельскохозяйственные угодья, долж ны бу
дут рано или поздно освоены. Вырубаемая' 
на них древесина мож ет не только обеспе
чивать нужды колхозов в течение несколь
ких лет, но и быть реализованной. Все эта  
верно, но без наличия полных учетных дан 
ных, охватываю щ их все покрытые лесом- 
площ ади колхоза, лесоустроительный 
проект при проектировании хозяйственных 
мероприятий превращ ается в нелепость.

Обесцениваю тся такж е картограф ические 
и инвентаризационные материалы.

Отдел землеустройства областного управ
ления сельского хозяйства и районные зем 
леустроители придерж иваю тся противопо
лож ны х точек зрения по вопросу площ ади 
подлеж ащ их лесоустройству лесов. В то- 
время как  старш ие землеустроители райо
нов стремятся к устройству всей площ ади 
лесов, отдел землеустройства категорически 
настаивает на устройстве только лесов, чис
лящ ихся по земельному балансу. Это объяс
няется тем, что как  первые, так и вторые 
связы ваю т вопрос о подлеж ащ ей лесо
устройству площ ади с земельным учетом, 
а следовательно, с уменьшением или увели
чением площ ади сельскохозяйственных уго
дий, что соверш енно неверно.

П о-различному относятся к решению этого 
вопроса и колхозы, что в значительной сте
пени зависит от осведомленности председа
теля колхоза в этих вопросах. Так, напри
мер, председатель колхоза «Октябрь» Ныт- 
венского района потребовал устройства всех 
лесов колхоза, ф актическая площ адь кото
рых 3278 га, в то время как  по земельному 
балансу числится 2669 га. Он согласился на 
устройство лесов, не числящ ихся по зе
мельному балансу, за  счет средств колхоза 
и был категорически против получения не
полноценных материалов лесоустройства. 
Н екоторые, наоборот, приступают к немед
ленной рубке и продаж е неустроенной ча
сти лесов без санкций лесных органов. П ри
мером мож ет служить уж е упоминавшийся 
ранее колхоз «Новый Урал». М ногие ж е  
просто не обращ аю т на лесоустройство 
внимания.

Таким  образом, при существующей поста
новке вопроса лесоустройство колхозных 
лесов многолесных районов является бес
смысленным расточительством государ
ственных и колхозных средств и сил. Вме
сто организации оно еще более дезоргани
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зу е т  ведение хозяйства в колхозных лесах, 
разд еляя  леса на лесоустроенные, т. е. 
учтенные, и бесхозяйственные, т. е. неучтен- 
лы е, за состояние, охрану и использование 
которых снимается всякая ответственность 
с колхозов и лесхозов.

Ввиду того, что в настоящ ее время лесо
устройство ведется с использованием м ате
риалов аэрофотосъемки, устранение этого 
принципиального недостатка не представ
л я е т  большой сложности.

По наш ему мнению, было бы необходимо 
при лесоустройстве колхозных лесов вклю 
чать в лесную площ адь все леса на основа
нии данных аэрофотосъемки. Лесную  пло- 
:щадь, предназначенную  к использованию  
иод сельское хозяйство, целесообразно вы 
д ел я т ь  в отдельную хозяйственную  часть. 
Э та хозяйственная часть долж на быть 
вклю чена во все инвентаризационны е м ате
риалы, а проектные мероприятия в ней 

.должны разрабаты ваться  так, чтобы по
требности в древесине удовлетворялись 
в первую очередь за  счет участков, подле
ж ащ их использованию  под сельское хозяй
ство . Это несколько увеличит расходы на 
проведение лесоустроительных работ в кол 
хозных лесах, так  как  расш ирится устраи
ваем ая  площ адь, но полученные данны е л е
соустройства будут достаточно полно о тр а
ж ать  фактическую  действительность.

Ни в коем случае нельзя увязы вать ре
зультаты  лесоустройства колхозных лесов 
-с изменениями в земельном учете, так  как 
это отраж ается на распределении площ адей 
по категориям земель и вы зы вает новые 
ослож нения в определении подлеж ащ ей л е 

соустройству площ ади и в планировании 
сельскохозяйственной деятельности колхо
зов. В ряде случаев это может повлечь за 
собой оставление больших площ адей и за 
пасов неустроенных лесов по требованию 
органов землеустройства для сохранения 
сущ ествую щ их земельных балансов. Вместе 
с тем это не вызовет возражений со сторо
ны управления лесного хозяйства, так  как 
до начала лесоустроительных работ ф акти
ческое наличие лесов неизвестно. По окон
чании лесоустроительных работ вопрос
о неувязке данны х лесоустройства и зе
мельного учета обычно не поднимается, так  
как  при п олож ительн ое его решении по
явится необходимость в переделке выпол
ненных работ. Следовательно, единственно 
правильным решением этого вопроса яв 
ляется лесоустройство всех имеющихся 
в наличии колхозных лесов независимо от 
того, к каким категориям площадей они 
отнесены в учетных документах и как пред
полагается использовать эти площ ади 
в дальнейш ем. Последнее долж но учиты
ваться не для определения подлежащ ей л е
соустройству площ ади, а для проектирова
ния использования лесных ресурсов.

Л еса Советского Союза являю тся всена
родным достоянием и подлеж ат полному 
учету и хозяйственному использованию. 
Особенно важ ны  в настоящ ее время учет и 
контроль за  использованием лесов, распо
лож енных в обжитых местах с наличием 
дорожной сети. Такими лесами в многолес
ных районах страны  и являю тся колхозные 
леса. Они долж ны  быть учтены полно и до
статочно точно.

УСТРАНИТЬ НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ 
МЕЖ ДУ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВОМ 

И ЛЕСОУСТРОЙСТВОМ
А. В. ЕНЮНОВ,

доцент Мосновсного института землеустройства

Во многих районах нашей страны  пло
щ ад ь  колхозных лесов значительно превы
ш ает площ адь сельскохозяйственных уго
дий. Но эти леса во многих случаях исполь
зуются бесхозяйственно. В них еще прово
дится бессистемная пастьба скота, а часто 
и беспорядочная вырубка лесонасаж дений.

К сожалению , лесоустройство колхозных 
лесов, которое в последнее время осущ еств
ляется специалистами Всесоюзного объеди
нения треста «Леспроект» на территории 
колхозов, не отвечает задачам  рациональ
ного ведения сельского хозяйства.

Землеустроители, агрономы и другие спе
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циалисты при проведении внутрихозяй
ственного землеустройства колхозов, р а зр а 
баты вая мероприятия по использованию  
пашни, садов, сенокосов, пастбищ  и пр., 
учитывают и лесные угодья, но учитывают 
их главным образом  как  лесные пастбищ а 
или сенокосы, а такой учет, в свою очередь, 
не всегда согласуется с задачам и  правиль
ного ведения лесного хозяйства.

Землеустройство проводят специалисты 
различных отраслей сельского хозяйства, но 
почему-то в его проведении совершенно не 
участвую т лесоводы. Д о сих пор сущ ествуют 
полный разры в и несогласованность меж ду 
землеустройством и лесоустройством д аж е 
тогда, когда эти мероприятия проводятся 
на территории одного и того ж е колхоза.

По наш ему мнению, теперь, когда у п рав
ление лесным и сельским хозяйством нахо
дится в одном ведомстве, целесообразно л е
соустройство колхозных лесов проводить 
одновременно и согласованно с зем ле
устройством. Это поможет колхозам  полнее 
использовать природные богатства и н ал а 
дить правильное ведение сельского и лесно
го хозяйства, которые взаимно дополняю т 
друг друга.

Всем известно, что частая и бессистемная 
пастьба скота в лесу наносит ущ ерб лесным 
насаж дениям, лесные пастбищ а становятся 
малопродуктивными, их травяной покров 
имеет низкие кормовые качества.

Некоторые лесоводы считают, что надо 
запретить всякую  пастьбу скота в лесах. 
Т акая мера, необходимая для некоторой ч а 
сти лесов, не мож ет быть приемлема для 
всех лесов, а тем более для лесных угодий 
колхозов.

Передовые колхозы и совхозы, ощ ущ аю 
щие острый недостаток в естественных кор
мовых угодьях и имеющие в своем пользо
вании леса, организую т регулируемую  
пастьбу скота, создавая долголетние куль
турные и лесопарковы е пастбищ а.

Примером этого служит лесопарковое 
пастбище совхоза «К оммунарка», Л енин
ского района, М осковской области. В цент
ральном отделении совхоза «К оммунарка», 
находящ емся в 25 км от М осквы, имеется 
720 дойных коров, шлейф молодняка.

В состав его земельных угодий входит 
610 га пашни, 1220 га леса и 39 га выгона. 
До 1933 г. в совхозе пасли скот по всему 
лесу, но пользы от этого было м а л о — про
дуктивность лесных пастбищ  была низкой, 
удой на одну корову не превы ш ал 2000 л.

В 1933 г. в совхозе было проведено спе
циальное лесоустройство, в результате кото

рого 40% площ ади наиболее ценных лесов 
выделено в особую водоохранную группу. 
Здесь запрещ ена всякая пастьба скота, а на 
остальной части леса (60% ) создано лесо
парковое пастбищ е с разреженным древо
стоем. Н а участках, выделенных под 
лесопарковые пастбищ а, полностью сохра
нены дуб, липа и другие наиболее ценные 
породы, но вырублены осина, кустарнико
вые породы и выкорчеваны пни. В разре
женном лесу подсеяны многолетние травы и 
Созданы огороженные загоны для пастьбы 
скота.

По свидетельству бывшего лесовода сов
хоза В. И. Ш культина, на второй год 
использования лесопарковых пастбищ  про
дуктивность их поднялась в 2 раза , а на 
третий — почти в 4 раза. При этом значи
тельно улучш ился и качественный состав 
пастбищ ных кормов. С оздание и использо
вание таких пастбищ  помогли совхозу в
2 р аза  повысить продуктивность скота без 
заметного ущ ерба для леса.

Опыт совхоза «Коммунарка» не единич
ный пример. Л есопарковое пастбище около 
трех лет сущ ествует в учебно-опытном хо
зяйстве «Ю рьевский», который находится 
в Наро-Ф оминском районе М осковской об
ласти. Здесь успешно используются лесо
парковы е пастбищ а куртинного типа, кото
рые включены в долголетние культурные 
пастбищ а, составляя единое пастбищное хо
зяйство.

Недавно на территории хозяйства Все
союзного научно-исследовательского инсти
тута кормов имени В. Р. Вильямса создано 
лесопарковое пастбище, которое такж е слу
ж ит дополнением к долголетним культур
ным пастбищ ам. Запроектировано создание 
культурных лесопарковых пастбищ  в сов
хозе «Сергиевский» Коломенского района и 
в ряде других вновь организуемых специа
лизированных совхозах Московской обла
сти, имеющих значительные массивы лесных 
угодий.

Все это говорит о том, что в колхозах и 
совхозах, ощ ущ аю щ их острый недостаток в 
выгонах и имеющих в пользовании значи
тельные площ ади лесов и кустарников, мож 
но создать культурные лесопарковые паст
бищ а и прекратить бессистемную пастьбу 
скота в лесах.

З ак л ад к а  лесопарковых пастбищ  требует 
значительных материальны х и трудовых з а 
трат. Безусловно, не все колхозы могут 
справиться с этой задачей; проектировать 
такие пастбищ а надо в порядке опыта, 
в первую очередь в наиболее передовых
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колхозах и совхозах, которые могут освоить 
проект создания лесопарков и правильно со
четать ведение сельского и лесного хозяй
ства в них. Д л я  этого необходимо, чтобы 
землеустройство и лесоустройство на терри
тории таких хозяйств проводились одновре
менно, взаимосвязанно и согласованно.

Рациональное сочетание хозяйственных 
интересов сельского и лесного хозяйства не 
исчерпывается одним только созданием 
культурных лесопарковых пастбищ . В степ
ных и лесостепных районах на территории 
колхозов и совхозов имеется немало зем ель
ных угодий, непригодных и малопригодных 
для сельского хозяйства, но которые вполне 
могут быть использованы для посадки леса. 
И зучать и вы делять эти участки для лесо
разведения долж ны  землеустроители со
вместно со специалистами-лесоводами.

В районах с большой лесистостью имею т
ся такие крупные массивы лесных угодий, 
которые колхозы не могут рационально ис
пользовать. (Так, например, в сельскохозяй
ственной артели имени Калинина, Клинско- 
го района, М осковской области, паш ня з а 
нимает 30%, сенокос 22% , выгон 9% , а лес 
и кустарники — свыше 36% всей площ ади 
зем лепользован ия). М ногие лесные участки 
бываю т настолько удалены  от населенных

пунктов, что они становятся практически! 
недоступными д л я  правильного использо
вания. Примерно такое ж е положение н а
блю дается в ряде колхозов Талдомского* 
Дмитровского и некоторых других районов, 
расположенных на севере и северо-западе- 
М осковской области.

В этих случаях, на наш  взгляд, целесооб
разно ставить вопрос о передаче излишних; 
для колхоза лесов в гослесфонд.

Н емало встречается и таких случаев, ког
да колхоз расположен в лесистой местно
сти, но он совсем не имеет лесных угодий и- 
сенокосов, а в его земли вклиниваются мел
кие участки государственного лесного фон^ 
да, которые вполне целесообразно передать 
в пользование колхоза. С амо собой разу
меется, что эти задачи  можно решать лишь, 
с обоюдного согласия землепользователей и 
в соответствии с существующими законода
тельствами.

Н ами затронута лиш ь часть предложений,, 
которые долж ны  быть рассмотрены совмест
но лесоводами и землеустроителями. Этого^ 
мож ет быть, достаточно, чтобы поставить- 
вопрос о более тесной связи в работе лесо
устроительных и землеустроительных орга
низаций.

ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО ТИПАМ ЛЕСА НА ПРИМЕРЕ МАНТУРОВСКОГО ЛЕСХОЗА

И. Г. ГУРЕВИЧ,

ученый лесовод

М антуровский лесхоз Костромской об ла
сти устроен в 1954 г. по II и III  разрядам  
лесоустройства под методическим руковод
ством Института леса А кадемии наук СССР 
(Г. П. М отовилов) с оганизацией хозяйств 
в опытном порядке по типам леса. По этому 
ж е методу были устроены К расно-Баков- 
ский лесхоз Горьковской области, Хоботов- 
ский лесхоз Тамбовской области и Звени
городский лесхоз М осковской области.

Ввиду того, что данный метод, по мысли 
его автора, проклады вает новые пути р аз
вития лесоустройства и ведения лесного хо
зяйства, изучение опыта его применения 
имеет большое не только теоретическое, но

и практическое значение. С  целью исследо
вания результатов опыта Министерство- 
сельского хозяйства ССС Р направило в ав 
густе 1958 г. в М антуровский лесхоз группу 
специалистов. Эта группа на месте ознако
милась с организацией хозяйств в лесхозе 
по типам леса, с состоянием лесного хозяй
ства и результатам и осуществления предна
чертаний проекта в натуре. Что же было* 
выявлено?

В лесхозе, занимаю щ ем площ адь 
187 тыс. га, образованы  три хозяйственные 
части: водоохранно-защ итная, объединяю 
щ ая леса I группы, запретны е полосы вдоль, 
рек и защ итны е полосы вдоль железных до
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рог, эксплуатационные леса II группы и 
эксплуатационные леса III  группы.

Лесные массивы лесхоза входят в состав 
потребительских лесосырьевых баз Б алах- 
нинского целлю лозно-бумаж ного ком бина
та и М антуровского фанерного завода. Н а 
его территории закреплено 8 лесосырьевых 
баз лесозаготовителей, где проводятся круп
ные заготовки древесины.

Таксационные работы  проводились общ е
принятым в лесоустройстве методом, т. е. 
участки выделялись по основным т ак са 
ционным признакам  (составу, возрасту, бо
нитету и т. д .) , в том числе и по типам леса.

Типологическая характеристика н асаж д е
ний устанавливалась  по коренным типам л е
са (по сосне или ели) независимо от пре
обладаю щ ей на данном участке древесной 
породы, в результате чего насаж дения, со
стоящие д аж е  полностью из березы, осины 
или их сочетаний, обозначались такими ти
пами леса, как  ельник-черничник, ельник- 
кисличник, сосняк-брусничник, черничник и 
прочие. Т акая  система наименований типов 
леса внесла неясность в характеристику вы- 
делов и мож ет неправильно ориентировать 
работников лесхоза на ведение хозяйства, 
так как  в ряде случаев вы ращ ивание 
березы на ф анеру в условиях близости ф а 
нерного завода окаж ется хозяйственно бо
лее целесообразным, чем восстановление ко
ренных типов леса хвойных пород.

Особенностью типологической классиф и
кации явилось и то, что каж ды й из 
установленных типов леса представлен н а 
саждениями разны х бонитетов. Сосняк-брус- 
ничник, например, имеет в своем составе 
участки леса I, II и III  бонитетов, сосняк 
богульниковый — III, IV и V, сосняк сф агно
вый представлен насаж дениям и IV, V и V-a 
бонитетов и т. д. Таким образом , установ
ленные типы леса не характеризую т произ
водительности насаж дений. Мы пришли 
к мнению, что примененная при лесоустрой
стве М антуровского лесхоза типологическая 
классификация лесов является в своей ос
нове неудачной.

Систематизация материалов таксации 
в таблицах классов возраста проведена в 
пределах хозяйственных частей по преобла
дающим породам, а в пределах последних 
по типам леса. Д анны е по хозяйствам  от
сутствуют, выделы по хозяйствам  не р азн е
сены и сводных итогов по хозяйствам  в таб 
лицах классов возраста нет. Поэтому, чтобы 
судить о принадлежности выдела к тому или 
иному хозяйству,- приходится ориентиро
ваться только на то, к каком у хозяйству от

несен данный тип леса, характеризую щ ий 
участок. А так  как  всех типов леса 56, а хо
зяйств 12, то это обстоятельство сильно 
ослож няет пользование материалами 
в практической деятельности лесхозов.

Основания для образования хозяйств мо
тивирую тся автором проекта следующим об
разом: «В одно хозяйство объединены дре
востой тех типов леса, природные свойства 
которых применительно к лесам данного 
народнохозяйственного назначения сравни
тельно близки меж ду собой, а следователь
но, в них возможно проводить примерно 
одинаковую систему лесохозяйственного 
воздействия на лес. При этом в водоохран
но-защ итных лесах проявление полезных 
свойств в меньшей степени зависит от пре
обладаю щ ей породы и в большей степени 
от типа условий места произрастания. Здесь 
в хозяйство объединяю тся серии типов леса, 
т. е. древостой с преобладанием разных 
древесных пород, но произрастаю щ их в оди
наковы х местообитаниях. В эксплуатацион
ных лесах, где основной целью является 
заготовка древесины, в хозяйствах объеди
няю тся типы леса по породам». Таким обра
зом, в основу организации хозяйства к а ж 
дой хозяйственной части положены группы 
типов леса в нескольких различных сочета
ниях.

Н аиболее резкий типологический крите
рий при образовании хозяйств проведен в 
водоохранно-защ итной хозяйственной ч а
сти. Здесь образовано три хозяйства, при
чем в состав каж дого из них включены 
насаж дения с преобладанием всех встречаю
щихся в лесхозе пород. Отличаются ж е хо
зяйства друг от друга по степени плодоро
дия и увлаж ненности почв, на которых они 
произрастаю т, а именно: водоохранно
защ итное хозяйство на богатых почвах 
(2727 га ); защ итно-водоохранное хозяйство 
на бедных почвах (11028 га ); хозяйство на 
излишне увлаж ненных почвах (8795 га).

Необходимость образования перечислен
ных хозяйств вне зависимости от преоблада
ния пород мотивируется различной водопо
глощ аю щ ей способностью почвенных групп, 
на основе которых выделены хозяйства.

П ризнавая большое значение условий 
рельеф а и механического состава почв в де
ле регулирования поверхностного и грунто
вого стока, нельзя согласиться с тем, что 
рельеф и почвы при данных условиях мо
гут явиться объектом непосредственного 
хозяйственного воздействия и что породный 
состав насаж дений хотя бы не столько как  
фактор водорегулирования, сколько как ле
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сохозяйственный объект не представляет 
для хозяйства большого интереса. Поэтому 
вряд ли можно признать целесообразным 
принятое в проекте деление водоохранно
защ итной хозчасти на хозяйства.

В организационно-хозяйственном плане 
М антуровского лесхоза, где хозяйства орга
низованы по группам типов леса, проектом 
не предусматриваю тся различны е методы 
рубок ухода для каж дого хозяйства. Типы 
лерных культур рекомендуются проектом 
такж е без дифференциации их по принятым 
хозяйствам. Одна схема лесных культур 
предлагается для зеленой зоны (на 1 га 
2000 шт. лиственницы, 4000 шт. ели и 
2.000 шт. кустарника), другая — д ля запрет
ной полосы реки Унжи (7 рядов сосны и 
3 ряда березы) для типов условий место
произрастания Bi, Вг, Вз.

И з приложенной к проекту схемы корен
ных и производных типов леса М антуров
ского лесхоза можно заклю чить, что пло
щ ади с индексом В2 попали главны м об ра
зом в водоохранно-защ итное хозяйство на 
богатых почвах, а площ ади с индексом 
В3 — в защ итно-водоохранное хозяйство на 
бедных почвах. Это означает, что создание 
хозяйств по типологическим признакам  не 
оправдано в данном случае такж е и с точки 
зрения дифф еренцированного подхода 
к ним при производстве лесных культур.

Таким образом, хозяйства, организован
ные по группам типов леса с включением 
в.одно хозяйство насаж дений всех произра
стающих древесных пород независимо от 
их биологических и экологических свойств, 
имеющих разные возрасты  рубок и не 
объединенных в одно целое единством хо
зяйственных мероприятий и лесоводственно- 
технических расчетов, утрачиваю т свое ор
ганизую щ ее начало и превращ аю тся в ис
кусственный с лесохозяйственной точки зре
ния конгломерат.

О бразование хозяйств в эксплуатацион
ной хозчасти лесов II группы (а такж е 
и I I I ) ,  где основной целью является заготов
ка леса, базируется на сочетании типов л е 
сов (доминирующий признак) и получае
мых в хозяйстве различны х по разм еру сор
тиментов древесины.

В эксплуатационной части лесов II груп
пы образованы  следую щ ие хозяйства: сред
нетоварное сосновое, хвойное мелкотовар
ное, еловое, лиственное крупнотоварное, 
лиственное мелкотоварное.

Применение типологического признака 
для организации хозяйств на выращ ивание 
различных сортиментов древесины не соот

ветствует требованиям экономики района. 
П реж де всего не учитывается тот факт, что 
леса находятся в потребительской базе 
М антуровского фанерного завода и Балах- 
нинского целлю лозно-бумажного комбина
та. Это несоответствие наиболее ярко про
является в двух лиственных хозяйствах.

Н апример, в мелкотоварное лиственное 
хозяйство, рассчитанное по проекту на вы
ращ ивание древостоев для получения лы ж 
ных брусьев, мелкоподелочной древесины и 
дров для местной промышленности и насе
ления, включены по типологическим осно
ваниям около 20 тыс. га насаждений II и 
III бонитетов, относящ ихся к типам леса — 
брусничниковым, черничниковым и другим, 
которые могут д авать  и даю т не менее 
крупные сортименты, чем насаж дения тех 
ж е бонитетов, включенные в крупнотовар
ное хозяйство, но относящ иеся к другим ти
пам леса — травяны м, липняковым, кислич- 
никовым. К тому ж е в мелкотоварном лист
венном хозяйстве площ адь насаждений 
только II бонитета составляет 10 935 га, 
т. е. в несколько раз превыш ает всю пло
щ адь крупнотоварного хозяйства (5491 га), 
представленного в свою очередь в основ
ном такж е насаж дениями II бонитета 
(3932 га ) . Поэтому, вопреки проектируемо
му целевому назначению  мелкотоварного 
хозяйства (давать  мелкотоварную  поделоч
ную древесину), здесь ведутся и будут ве
стись промышленные заготовки фанерного 
кряж а, являю щ егося главным ведущим сор
тиментом, крайне необходимым для ф анер
ного завода, а такж е д ля  вывозки за преде
лы района.

В практической деятельности М антуров
ского лесхоза выделенные хозяйства пока 
не наш ли применения. Отпуск древесины по 
хозяйствам  не регулируется в соответствии 
с организационно-хозяйственным планом и 
учет отпуска по хозяйствам такж е не 
налаж ен.

Основные полож ения и рекомендации 
оргхозплана не всегда соблюдаются. Н а 
пример, участки под главную рубку отво
дятся в кварталах  и в насаждениях без 
увязки  с оргхозпланом.

П роектируемые объемы работ по осветле
нию не выполняю тся, а по проходным руб
кам , наоборот, в несколько раз превыш аю т 
проектные данные. П рореж ивание на реви
зионный период не предусмотрено, а ф акти
чески эти рубки проводятся ежегодно на 
площ ади от 9 до 30 га.

Лесны е культуры согласно проекту пре
дусмотрено производить ежегодно на прога
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линах и на лесосеках текущего периода на 
площ ади в 123 га. Ф актически лесные куль
туры проведены в 1956 г. на площ ади 154 га, 
в 1957 — 411 га, а в 1958 г. — 258 га, при 
этом места производства культур соверш ен
но не увязаны  с оргхозпланом.

П роектом рекомендована зак л ад ка  л ес
ных культур рядам и с расстояниями между 
ними от 1 до 1,5 м и с расстоянием в рядах 
от 0,75 до 1 м, т. е. на 1 га следовало вы са
ж ивать от 8 до 13 тыс. сеянцев. Фактически 
культуры проводятся посадкой в площ адки 
размером 1X1 м, количество площ адок 
800 шт. на 1 га с количеством посадочных 
мест от 7 до 10 тыс. шт. на 1 га. Рядовы е 
культуры бороздами проведены на площ ади 
38 га в 1956 г., 38 га в 1957 г. и 33 га в 
1958 г.

И з у ч е н и е  о п ы т а  о р г а н и з а ц и и  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  п о  т и п а м л е с а  
н а  п р и м е р е  М а н т у р о в с к о г о  л е с 
х о з а  п о к а з а л о ,  ч т о  п р и м е н е н н а я  
п р и  л е с о у с т р о й с т в е  т и п о л о г и 
ч е с к а я  о с н о в а  д л я  о б р а з о в а н и я  
х о з я й с т в  в у с л о в и я х  д а н н о г о  
л е с х о з а  с е б я  н е  о п р а в д а л а .

Типы леса, установленные в лесхозе, не 
характеризую т производительности н асаж 
дений. Установленные д ля  всех древесных 
пород коренные типы леса независимо от 
преобладаю щ ей на данном участке древес
ной породы не внесли ясности в характери 
стику участков.

Объединение в одном хозяйстве в водо
охранно-защ итной хозяйственной части всех 
произрастаю щ их древесных пород, обла
даю щ их различными биологическими и эко
логическими свойствами, не получило на де
ле практического применения. Лесохозяйст
венные мероприятия по лесхозу запроекти
рованы дифф еренцированно в зависимости 
от состава преобладаю щ их древостоев на 
участках, их возраста, полноты и других 
таксационны х элементов, без учета отнесе
ния этих древостоев к тому или иному хо
зяйству.

Н есмотря на прошедшие несколько лет со 
времени проведения лесоустройства, проект 
организации лесного хозяйства не приме
няется в производстве ни в части использо
вания основных положений проекта (веде
ние хозяйств по их целевому назначению, 
способы рубок, способы производства лес
ных культур), ни в части объемов и разме
щ ения запроектированных к осуществлению 
лесохозяйственных мероприятий (главные 
рубки и рубки ухода за  лесом, лесные куль
туры и т. д .) .

Опыт организации лесного хозяйства по 
типам леса в М антуровском лесхозе вызы
вает необходимость продолжить его изуче
ние в других лесхозах, которые могут быть 
более удачно подобраны в качестве опыт
ных объектов работ и где основы организа
ции хозяйств с учетом типов леса найдут 
долж ное применение в производстве.

О ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЕ СУММ ОШИБОК
(при проверке качества рубок ухода)

Н. А. ТРЕТЬЯНОВ

Правильное назначение деревьев в рубку является 
основным моментом, определяющим качество рубок 
ухода. Предложенный нами метод проверки отбора 
деревьев в рубку *, принятый на Всесоюзном сове
щании по рубкам ухода в 1952 г. и в действующем 
наставлении по рубкам ухода издания 1953 и
1954 гг., позволяет аналитически подходить к оцен
ке каждого дерева, оставляемого для дальнейшего 
роста и назначаемого в рубку. В результате про
верки можно довольно точно определить многие по
казатели качества отбора деревьев. Такими показа
телями являются: количество деревьев, оставленных 
правильно для дальнейшего роста (А );  количество

Ж урнал «Лесное хозяйство» №  1, 1950.

деревьев, назначенных правильно в рубку (A i); кoi 
личество деревьев, оставленных неправильно для 
дальнейшего роста (Я ) (недобор), количество де
ревьев, неправильно назначенных в рубку (П) (пе
ребор). Кроме основных показателей, имеются про
изводные: это интенсивность, принятая хозяйством: 

Я, =  Л, +П , 
интенсивность, принятая проверкой, которая равна 

И г =  А х +  Н,
сумма ошибок

^ош =  Н  4- П.
В наставлении по рубкам ухода 1953 г. говорится: 

«При сумме площадей сечения деревьев, ошибочно
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назначенных в рубку и ошибочно оставленных, со
ставляющей от площади сечения всего насаждения 
не свыше 10%, работа признается удовлетворитель
ной, а свыше 10% — неудовлетворительной и подле
жит переделке».

Величина сумм ошибок, равная 10%, была приня
та на основании существовавших ранее старых ру
ководств. Однако многолетние наблюдения привели 
нас к выводу о том, что эта величина сумм ошибок 
допустима не всегда. Так, в случае, когда на проб
ной площади отсутствуют деревья, правильно назна
ченные в рубку, а сумма ошибок менее 10%. Н а
пример: Л , = 0 ;  Я  =  3% , П —  4%. Тогда - сумма
ошибок равна 3%  +  4% =  7% , т. е. ошибки не пре
вышают 10°/». Согласно наставлению такая  работа 
признается удовлетворительной, хотя, как мы видим, 
все деревья назначены в рубку неправильно. Такие 
явления можно часто встретить в насаждениях с 
небольшой интенсивностью рубки.

В самом деле, можно ли считать допустимой вели
чину сумм ошибок, равную 10%, если интенсивность 
рубки составляет лишь 10% и меньше?

К ак показали наши исследования, величина сумм 
ошибок, равная 10%, допустима для средней ин
тенсивности рубки 15—25%. Д ля насаждения с ин
тенсивностью рубки ниже 10% допустимая сумма 
ошибок должна быть ниже 10%, а для насаждений 
с интенсивностью рубки более 25% она долж на быть 
больше 10%.

Допустимая величина сумм ошибок не может быть 
постоянной при разной интенсивности рубки леса и 
долж на находиться в какой-то зависимости от нее. 
Мы считаем, что величина сумм ошибок не должна 
превышать 50% интенсивности рубки, рекомендуемой 
проверкой.

Наше предложение оценки качества отбора де
ревьев при рубках ухода по принципу сумм ошибок 
с учетом интенсивности можно сформулировать так: 
«Для положительной оценки качества рубок ухода 
сумма ошибок не должна превышать 10— 15%, и в 
то ж е время она не должна быть более 50% реко
мендуемой интенсивности рубки насаждения. Если 
ж е сумма ошибок превышает 10— 15"/о или она бо
лее 50% рекомендуемой интенсивности рубки, то 
такая работа признается неудовлетворительной».

Более совершенные приемы проверки качества ру
бок ухода позволяют точнее их оценивать. С этой

целью нами разработана шкала трехбалльной оцен
ки качества рубок, которая не только уточняет оцен
ку качества рубок, но и значительно упрощает тех
нические расчеты.

Т а б л и ц а  1
Шкала оценки качества отбора деревьев 

при рубках ухода

и,
(%)

Допустимая величина суммы ошибок 
(°/о)

\ т  8 % 
от И,

качество отбора деревьев (балл)

хорошее
( -4 )

удовле
твори

тельное
( -3 )

неудовлетвори
тельное (—2)

5 0— 1,5 2 ,5 2 ,6  и более
6 0— 1,5 3 ,0 3 ,1  „ я
7 ' 0 — 2 ,0 3 , 5 3 ,6  „ я
8 0—2 , 5 4 , 0 4,1  „ п
9 0—3 , 0 4 ,5 4 ,6  » я

10 0 - 3 , 5 5 , 0 5 ,1  „ я
11 0— 3 ,5 5 , 5 5 , 6  „ я
12 0—4 , 0 6 , 0 6 ,1  „ я
13 0— 4 ,5 6 ,5 6 , 6  „ эи

14 0—5 , 0 7 , 0 7 ,1  , я
15 0— 5 ,5 7 , 5 7 , 6  „ я
16 0 —6 , 0 8 , 0 8 ,1  » я
17 0—6 ,5 8 ,5 8 ,6  „ я
18 0— 7 , 0 9 , 0 9 ,1  ,
19 0—7 , 4 9 , 5 9 , 6  „ я
20 0 —7 ,7 10 ,0 10,1 „ я
22 0 — 8 ,0 10 ,5 1 0 ,6  „ я 48
24 0—8 ,3 11 ,0 11,1 , я 46
26 0— 8 ,6 11,5 11,6  „ я 44
28 0 —8 ,8 1 2 ,0 12,1 „ я 43
30 0—9 ,0 12,5 12 ,6  „ 42
32 0—9 ,2 13,0 13,1 „ я 40
34 0—9 ,4  . 13,5 13,6 . 40
36 0—9,6 14,0 14,1 „ 39
38 0 —9,8 14,5 14,6 , я 38
40 0— 10,0 15,0 15,0 „ ” 37,5

Т а б л и ц а  2
Результаты проверки качества отбора деревьев в рубку в Ряжском лесхозе в 1955 г.

№ 
пр

об
но

й 
пл

ощ
ад

и Вид рубки

П
ло

щ
ад

ь
пр

об
ы

Д анны е проверки (куб. м) П оказатели качества
(% ОТ О) *)

OS

О Н W о Ба
лл

 
по 

ш
ка


ле Ба

лл
 

по 
н

а
ст

ав
ле

ни
ю

А и А\ я О) И х и , ! ош

1 П роходная . . . 0 ,35 48,2 2 , 1 0 7 ,90 0 ,16 58,36 13,6 17,1 3 ,7 2 2 ,0 4 3
2 П рореж ивания . . 0 ,25 17,33 1,82 6 ,47 1,65 27,27 33 ,4 34,1 12,7 37,2 3 2
3 П рореж ивания . . 0 ,25 22,54 0 ,05 2 ,92 0 ,82 26,33 14,2 11,3 3 ,3 28,0 4 3
4 П рореж ивания . . 0 ,30 22,98 4 ,26 4,61 — 31,85 14,5 27,8 13,3 50,0 2 2
5 П роходная . . . 0 ,25 30,26 6 ,16 4,50 0 ,50 41,42 1 2 ,1 25,8 16,1 62,4 2 2
6 П рореж ивания . . 0 , 2 0 31,88 0 ,36 2 ,70 0,09 35,03 7 ,9 8 ,7 1 , 2 13,8 4 3
7 П роходная . . . 0 ,35 42,02 2 ,26 15,64 0,76 61,28 26,7 29,2 4 ,9 16,8 4 3
8 П роходная . . . 0 ,30 34,22 1,79 8 ,46 — 44,47 19,1 23,1 4 ,0 17,3 4 3
9 П роходная . . . 0 ,30 48,6 1,81 3 ,62 1,16 55,19 8 ,6 9,8 5 ,4 55,1 2 3

* ш — общая масса древесины  на пробной площ ади (куб. м)
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Сумма ошибок в °Л> от рекомендуемой интенсив
ности (Я 2) определяется по формуле:

'Jom X Ю0%
Я2

Зная интенсивность рубки и сумму ошибок, мы 
*без» дальнейших расчетов получаем по шкале оцен
ку  качества рубки. Например, в результате провер
ки качества отбора деревьев мы получили 
'#2=10,6%>и 2 ош= 6,5%. Находим в графе шкалы для 
-#2=110/о, где допустимая сумма ошибок будет 5,5%. 
Полученная величина сумм ошибок при проверке 
оказалась больше допустимой (найденной по ш ка
л е ), значит, работу нужно признавать неудовлетво
рительной. По наставлению ж е при оценке работы 
по сумме ошибок без учета рекомендуемой интен
сивности работа долж на признаваться удовлетвори
тельной, так как сумма ошибок менее 10%».

В 1955 г. в Ряж ском лесхозе Рязанской области 
была проведена проверка качества рубок ухода на 
9 пробных площ адях по наставлению и по нашей 
шкале. Результаты  этой проверки приведены в таб
лице 2.

Анализируя данные таблицы, мы видим, что в 7 
случаях оценка качества рубок по шкале и по на
ставлению оказалась одинаковой. На пробных пло
щ адях №№ 1, 3, 6, 7, 8 разница получается из-за 
точности оценки, так как наша ш кала трехбалль

ная, а в наставлении— двухбалльная. Н а пробных 
площ адях №№ 4, 5 качество рубок признано неудо
влетворительным и по нашей шкале и по наставле
нию. В двух остальных случаях (№№ 2, 9) оценки 
по нашей шкале и по наставлению разные. Рассмот
рим, за счет чего образовались эти расхождения 
и по какому способу оценка сделана более пра
вильно.

На пробной площади 2 рубки ухода проведены 
с большой интенсивностью (33,75°/'о), сумма же оши
бок равна 12,7% и составляет только 37,4% от Я 2, 
т. е. не превышает установленной по шкале нормы 
40%, т. е. работа долж на быть признана удовлетво
рительной. По наставлению же механически всякая 
работа, имеющая сумму ошибок более 10°/о, при 
любой интенсивности считается неудовлетворитель
ной.

На пробной площади №  9 сумма ошибок не пре
вышает 10°/оч в связи с чем по наставлению работа 
признается удовлетворительной. По нашему методу 
работа признается неудовлетворительной, так как 
при небольшой рекомендуемой интенсивности рубки 
(9,2%Г) допущена большая сумма ошибок (5,4% ), 
которая составляет 55°/о от интенсивности.

Анализ данных таблицы 2 полностью подтверж
дает выводы о преимуществе оценки качества ру
бок по принципу сумм ошибок с учетом интенсивно
сти рубки перед другими способами.

Над чем мы работаем
Лесохозяйственная секция Московского областно

го научно-технического общества сельского и лес
ного хозяйства, которой в течение ряда лет руко
водит профессор В. П. Тимофеев, объединяет боль
шой коллектив лесоводов-производственйиков и 
научных работников.

В текущем году, как и в прошлые годы, секция 
Проведет ©ольшую работу по дальнейшему повы
шению продуктивности и улучшению состояния ле
сов Московской области. При этом большое вни
мание будет уделено пропаганде создания лесных 
культур из быстрорастущих и хозяйственно ценных 
пород, рубкам ухода за лесом и др.

В плане работ предусмотрено подведение неко
торых результатов борьбы с непарным шелко
прядом. Уж е разработаны практические мероприя
тия по уничтожению яйцекладок непарного шелко
пряда авиахимическими и аэрозольными средства
ми. Взяты на учет все насаждения, пораженные 
непарным шелкопрядом.

В лесах Московской области в широких разме
рах проводятся мероприятия, направленные на 
улучшение породного состава леса. В связи с этим 
в 1959 г. будут обобщены результаты работ по 
реконструкции малоценных молодняков. С этой 
целью разработана и разослана лесхозам методи

ческая программа обследован*,у реконструирован
ных участков.

В ближайшее время будет проведено обследова
ние лиственничных культур. Намечены конкретные 
мероприятия по дальнейшему увеличению площади 
посадок под лиственницу в Каширском, Подольском, 
Чеховском, Серпуховском, Коломенском и в дру
гих лесхозах области. В Виноградовском, Ступин
ском, Истринском лесхозах закладываются опытные 
участки с различными вариантами размещения и 
смешения тополевых культур.

Кроме того, члены научно-технического общества 
займутся разработкой следующих важных для лес
ного хозяйства тем: организация семенных хозяйств 
садовым способом; создание смешанных культур 
из местных и интродуцированных пород; влияние 
густоты посадок на скороспелость и техническое 
качество насаждений.

Секция считает одной из своих основных задач 
пропаганду опыта работы лучших хозяйств, мето
дов выращивания долговечных и устойчивых насаж
дений. С этой целью намечаются подготовка и из
дание брошюр.

П. ГУСЕВ,
ученый секретарь секции
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСО РАЗВЕД ЕН И Е

_==— ^ = = = "

ХИМИЧЕСКАЯ БО РЬБА  С СОРНЯКАМИ 
В НЕСОМКНУВШИХСЯ ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ

J1. ю. нлючнинов

Д л я  уничтожения ш ироколистных сорня
ков весьма эффективны  препараты  2,4-Д  и 
2М-4Х. Н ами проводилась химическая про
полка с применением этих гербицидов в л е
сонасаж дениях 1952— 1957 гг. на площ ади 
около 4 га.

О результатах опытов можно судить по 
данным обработки гербицидами почвы в 
10-рядной лесной полосе №  148-а (К ам ен
ная степь). 6 августа 1956 г. сорняки в се
ми рядах  этой полосы обработаны  преп ара
том 2М-4Х в дозе 2 кг на 1 га. В контроль
ных трех рядах  проведена ручная пропол
ка. П риводим показатели засоренности н а
саждений перед химической прополкой и 
через месяц после нее (табл. 1).

К ак видим, эффективность действия пре
парата 2М-4Х на все сорняки, за  исклю че
нием щирицы, очень высокая.

Н а следующий год сорняки в контроле 
отрастали  значительно интенсивнее, чем в р я 
дах, обработанны х гербицидом. Если пос
ле ручной прополки, по данным учета 
23 м ая 1957 г., на 1 кв. м было в среднем 
не менее 120 сорных растений, то после хи
мической обработки — 79; покрытие почвы 
проекциями крон сорняков составляло со
ответственно 87 и 14%.

О динаковым действием с гербицидом 
2М-4Х обладает препарат 2,4-Д. Этот гер
бицид в настоящ ее время находится в м ас
совом производстве и выпуск его в бли
ж айш ие годы увеличится в несколько р аз. 
П репарат 2,4-Д рекомендуется применять 
в дозе 2 кг действующего вещества на 1 га 
против корнеотпрысковых сорняков (вью
нок полевой, осоты ), против однолетних: 
ш ироколистных сорняков (лебеда обыкко-

Т а б л и ц а  1
Действие препарата 2М-4Х на сорные растения

Учет 5 августа Учет 4 сентября

Виды сорняков
фенологические фазы
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3
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е
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е
(°

/о
)

«состояние 
сорняков

Вьюнок полевой .................. вегети рует — цветет 3 5 ,0 21 ,3 29,3 погиб
Щ ирица обыкновенная всходит — плодоносит 5 ,2 126,5 31,7 6 ,2 93,3 33,3 изреж ена
О сот р о з о в ы й ...................... в егети рует  — бутони- 

зирует
10,0 3 ,7 2 ,0 --- --- — погиб

О сот ж елты й  ...................... то же 6 ,7 1,7 1,0 --- -- — погиб
Л ебеда обы кновенная . . я п 8 ,2 1,7 0 ,7 -- -- — погибла
М олочай лозный . . . . вегети рует 5 ,0 6 ,7 0 ,3 --- --- — погиб

В с е г о  . . . — — 161,6 65,0 — 93,3 33,3 —
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венная, пастуш ья сумка, ярутка полевая). 
Наш и опыты показы ваю т, что этот герби
цид особенно эффективен против корнеот
прысковых сорняков. П роникая из листьев 
в корни, он вызовет их отмирание на не
сколько десятков сантиметров в глубину, 
что в несколько раз ослабляет отрастание 
вьюнка и осотов по сравнению с отраста
нием их после культивации или ручной про
полки.

Щ ирица обыкновенная сравнительно ус
тойчива против препарата 2,4-Д. О брабо
танная гербицидом д аж е  в ф азе всходов, 
она лиш ь изреж ивается, но оставш иеся эк 
земпляры продолж аю т развиваться и пло
доносят, хотя слабо растут в высоту, име
ют изогнутые стебли и деформированные 
листья. Хорошие результаты  в борьбе с 
щирицей даю т тракторны й керосин и пре
парат МГ-Т. Это гербициды сплошного 
действия, пораж аю щ ие как широколистные, 
так  и злаковы е сорняки в отличие от изби
рательных препаратов 2,4-Д  и 2М-4Х, не 
вредящ их злакам .

П репарат М Г-Т (10 кг активного начала 
на 1 га) и тракторны й керосин (400 кг на 
1 га) предлагается применять против щ и
рицы и однолетних злаков (мышей сизый 
и зеленый, просо куриное). Уничтожение 
пырея достигается обработкой препаратом 
МГ-Т с последующей через несколько дней 
перепашкой на глубину 12— 15 см. Керосин 
пораж ает надземную  часть многолетних 
сорняков, но не вредит их подземным орга
нам, поэтому эти сорняки быстро отра
стают.

Опрыскивание гербицидами крон моло
дых деревьев приводит к гибели некоторых 
пород, сниж ает приж иваемость и прирост 
у других. Чтобы обеспечить сохранность 
древесных растений при химической борь
бе с сорняками в рядах лесных полос, мы 
опрыскивали насаж дения до высоты 10— 
15 см от земли. При условии, если высота 
древесных растений не ниже 30— 50 см, 
а высота сорняков не выше 10— 15 см, хи
мическая обработка дает хорошие резуль
таты.

Многочисленные испытания шести р аз 
личных гербицидов на наиболее важ ны х 
для полезащ итного лесоразведения поро
дах показали, что опрыскивание ими в 
большинстве случаев не оказы вает отрица
тельного влияния на состояние молодых 
деревьев, не сниж ает их приж иваемости и 
прироста. Гербициды испытывались в до
зах, применяющихся для уничтожения 
сорняков. Снижение приж иваемости отме-

Навесной опрыскиватель для борьбы с сорняками 
с применением гербицидов.

Фото П. И. Н а ц е н т о в а .

чено только при опрыскивании тракторным 
керосином тополя в год посадки его черен
ками и при опрыскивании лещины препа
ратом 2,4-Д. У тополя в год посадки еще 
неопробковевш ая кора, и керосин свободно 
проникает в растения. У лещины листья 
располагаю тся близко от поверхности поч
вы, поэтому препарат, попадая на них,про
никает в растения, и они гибнут. В одном 
опыте тракторны й керосин в сильно завы 
шенной дозе (780 кг на ) га) причинил 
ожоги коры, вызвавш ие значительный от
пад саженцев.

Д л я  повышения производительности тру
да при проведении химической прополки в  
рядах несомкнувш ихся лесных полос нами 
разработан  опытный образец н а в е с н о г о  
о п р ы с к и в а т е л я  на трактор ХТЗ-7 
или ДТ-14. Опрыскиватель имеет раму, ре
зервуар для раствора гербицидов, шесте
ренчатый насос, приводимый в действие от 
вала отбора мощности трактора, и штангу. 
Н а концах штанги находятся двойные по
воротные распыливаю щ ие наконечники. 
П оворачивая распылители, можно регули
ровать высоту распы ла жидкости в зави
симости от высоты сорняков и древесных
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•растений, чтобы лучш е пораж ать гербици
дами сорняки и избеж ать попадания раст
вора на наиболее чувствительные части де
ревьев — точки роста, молодые побеги и 
листья.

О пры скиватель навеш ивается на трактор 
вместе с культиватором. Агрегат одновре
менно проводит культивацию  междурядий 
и опрыскивает сорняки в рядах  лесон асаж 
дений. О прыскивателем можно проводить 
борьбу с сорняками и в м еж дурядьях, для 
чего снимается культиватор и подклю чаю т
ся дополнительные распылители на середи
не штанги.

Опрыски&атель изготовлен в мастерских 
Института имени В. В. Д окучаева и испы
тан летом 1957 г. С его помощью было об
работано гербицидами около 2 га несомк- 
нувшихся лесных полос. И спытания п ока
зали, что с помощью этого опрыскивателя 
хорошо уничтожаю тся гербицидами сорня
ки как  в рядах, так  и в м еж дурядьях н а
саждений. П равда, часть препарата все же 
попадает на нижние листья древесных р а 
стений, вы зы вая их усыхание, но это не 
снижает прироста и не ухудш ает состояния 
деревьев.

Б ереза бородавчатая очень чувствитель
на к препарату 2,4-Д. Опрыскивание кроны 
гербицидом приводит к полному отм ира
нию этой породы. В лесной полосе №  154, 
посаженной весной 1955 г., проводились 
испытания на устойчивость березы при оп

С плош ная обработка гербицидами рядов и между
рядий лесной полосы.

Фото Г1. И. Н а ц е н т о в а.

рыскивании только нижней части кроны 
саж енцев тракторны м опрыскивателем. 
К началу опыта — весной 1957 г. — сред
няя высота березы была 140 см. В течение 
лета полосу дваж ды  обрабаты вали препа
ратом 2,4-Д: 25 м ая дозой 1,5 кг на 1 га и 
14 июня дозой 2 кг на 1 га. Распылители 
опрыскивателя были установлены так, что 
они давали  распыл препарата несколько 
выше, чем это требовалось для борьбы с 
сорняками. Обмеры, проведенные 19 сен
тября, показали, что при средней высоте 
опрыскивания в 29 см прирост березы пос
ле химической обработки составлял 80 см, 
превы ш ая контроль на 6 см.

Другой опыт проведен в лесной полосе 
№  148-а, залож енной весной 1955 г. П ер
вая -химическая обработка проведена 6 ав 
густа 1956 г. гербицидом 2М-4Х в дозе 2 кг 
на 1 га конным опрыскивателем с переобо
рудованными рабочими частями, второе 
опрыскивание — 25 м ая 1957 г. Д ля опыта 
был взят гербицид №  359 (1 кг техническо
го продукта на 1 га) в смеси с препаратом 
М Г-Т (10 кг активного начала на 1 га ) . 
Приводим данные прироста древесных по
род в полосе по зам ерам  16— 17 сентября 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Прирост древесных пород после химических 

обработок и после ручных прополок

Прирост (см)

Породы после хими
ческих обра контроль

боток

Береза бородавчатая . . 79,7 73,0
Клен татарский  . . . . 50,3 40,4
Рябина обы кновенная. . 47,7 36,4

Весной 1957 г. для проверки возмож но
сти полной замены ручных прополок в ря
дах  лесных полос механизированной хими
ческой обработкой была залож ена полоса 
№  156-е. Сеянцы дуба, березы и вяза обык
новенного были высажены чистыми рядами 
(по коридорной схеме) лесопосадочной м а
шиной Чаш кина с междурядьями 2,5 м. 
В шести рядах  в течение лета проводились 
только обработки гербицидами с примене
нием тракторного опрыскивателя, а в трех 
контрольных — только ручные прополки. 
П ервая обработка проведена 23 мая пре
паратом  2,4-Д (1,5 кг на 1 га ) , вторая — 
препаратом 2М-4Х (2 кг на 1 га ) , третья —
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тракторны м керосином (400 кг на 1 га). 
Контрольные ряды пропалы вали три раза.
В контрольных м еж дурядьях полосы про
ведены четыре культивации и одно лущ е
ние. М еж ду рядам и, которые о брабаты ва
лись химикатами, первая культивация бы
л а  заменена обработкой гербицидом 2,4-Д 
(1,5 кг на 1 га ) , остальные обработки — 
такие же, как  и в контроле. Учет в середине 
сентября показал, что средний прирост 
и приж иваемость древесных растений при _ 
полной зам ене ручных прополок в рядах 
механизированной химической обработкой 
практически остались такими же, как 
в контроле.

Таким образом , химическая борьба с 
сорнякам и в рядах  несомкнувш ихся лес
ных полос с применением тракторного оп
ры скивателя не только приводит к замене 
ручного труда механизированным, но и по
зволяет совместить две операции по уходу 
(культивацию  меж дурядий и прополку в 
ряд ах), что обеспечивает более эф ф ектив
ное использование мощности тракторов. 
Расчетная производительность трактора 
Д Т-14 на культивации меж дурядий ш ири
ной 1,8 м с химической обработкой в рядах  
лесны х полос — 6,7 га за 8-часовую смену.

Стоимость однократной обработки 1 га, 
вклю чаю щ ая оплату прямы х затр ат  труда 
и гербицидов, по сравнению со стоимостью 
ухода обычными методами оказы вается

следующей: обработка гербицидом 2,4-Д
(2 кг действующего вещ ества на 1 га) с 
культивацией междурядий трактором 
Д Т -1 4 — 19 руб. 40 коп.; обработка тр ак
торным керосином (400 кг на 1 га) с куль
тивацией меж дурядий трактором ДТ-14 — 
37 руб. 00 коп.; ручная прополка в рядах 
с культивацией междурядий трактором 
ДТ-14 — 48 руб. 02 коп. В наших расчетах 
использованы данны е отдела механизации 
института по производительности трактора 
ДТ-14 на культивации лесных полос 
(Б. Я- А нтиликаторов, И. И. Кончаков); 
нормы и расценки — опытного хозяйства 
института; стоимость гербицидов исчислена 
по государственным ценам.

Д альнейш ее повышение производитель
ности предлагаем ого опрыскивателя и сни
жение затр ат  могут быть достигнуты при 
сокращ ении времени на заправку  гербици
дами за счет увеличения объема резервуа
ров, а такж е уменьшения расхода раствора 
при улучшении конструкции распылителей. 
Удешевление обработки может быть достиг
нуто такж е снижением расходов на герби
циды. Н апример, зам ена тракторного керо
сина дизельным топливом в дозе 250 кг на 
1 га приведет к снижению затрат  на одно
кратную  обработку 1 га насаждений с 
37 руб. 00 коп. до 26 руб. 44 коп. Однако 
эти предварительные расчеты нуждаю тся в 
дальнейш ей производственной проверке.

Изменение ветрозащитных свойств лесных полос 
в зависимости от степени их ажурности

Я . А. СМАЛЬНО

Установлено, что более эффективны по
лезащ итны е полосы, которые служ ат для 
воздушного потока скорее фильтром, чем 
непроницаемой преградой. К ним относят
ся полосы аж урной и продуваемой кон
струкций. О днако ветропроницаемость тех 
и других зависит такж е от степени их 
ажурности, т. е. отношения площ ади всех 
сквозных просветов в полосе ко всей про
дольной площ ади полосы (в процентах).

Некоторые авторы к полосам продувае
мой конструкции применяю т термин «сте
пень продуваемости». Это неправильно, 
так как  под таким  названием вош ло в

практику другое понятие — отношение ско
рости ветра с подветренной стороны поло
сы к его скорости с наветренной стороны 
(В. А. Бодров, 1952, В. Своларж, 1955, 
и д р .). Эти две величины не равнозначны, 
хотя и характеризую т один и тот ж е про
ц есс— ветропроницаемость лесных полос.

Д л я  агролесомелиоративного производ
ства весьма важ но установить, при какой 
степени аж урности защ итное действие лес
ных полос наиболее эффективно. Однако в 
литературе этот вопрос освещен слабо.

Некоторые указан ия о зависимости вет
розащ итного действия полос от степени их
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Рис. 1. В лияние продуваемых лесны х полос с различной ажурностью на скорость ветра. 
Кривыми обозначена степень ажурности полос — от 15 до 70Vo.

аж урности имеются у  Ю. П . Бялловича 
(1938), А. Р . Константинова (1960), 
М. Д ж енсона (1954), Е. Н. Романовой 
(1954), Г. И. М атякина (1952) и др.

И з работ по изучению защ иты  ж елезны х 
дорог от снежных заносов такж е известно, 
что достаточная продуваемость плоских ре
шеток (щ итов) обеспечивается при площ а
ди их просветов не менее 30— 35% общей 
площ ади решетки, а нормальной площ адью  
просветов щитов и заборов надо считать 
40— 50% (А. А. Поветьев, 1951, В. К. С ави
ных и А. К- Дюнин, 1954, и д р .). О днако 
эти авторы, изучая влияние просветов на 
эффективность защ итного действия лесных 
полос, не разделяю т их по конструкциям, 
а считают, что ветрозащ итны е свойства по
лос изменяю тся только от степени аж урно
сти. С этим согласиться нельзя. Полосы 
аж урной конструкции, как  показал  
М. И. Юдин (1950), действую т аналогично 
аэродинамическим реш еткам (в них про
светы распределены более или менее р ав
номерно по всей высоте полосы), а полосы 
продуваемой конструкции, как  показали  
наши исследования, действуют аналогично 
аэрогидродинамическому дифф узору (они 
плотные в верхней и средней своих частях 
и продуваемы в основном только внизу).

Мы поставили целью на основе изучения 
ветрового реж има установить оптимальную  
величину площ ади просветов для лесных по
лос продуваемой и • аж урной конструкций, 
а такж е полос аллейного типа. П оказате

лями для оценки защ итных свойств лесных 
полос взяты  дальность их ветрозащитного» 
действия и средний процент снижения ско
рости ветра в пределах ветровой (аэроди
намической) тени.

Д л я  решения этой задачи нами в 1951 —  
1958 гг. были изучены ветрозащ итные свой
ства 10 лесных полос продуваемой кон
струкции, 11 полос аж урной конструкции и  
17 узких полос аллейного типа с различ
ной степенью ажурности. При этом учиты
валось, что ветрозащ итные свойства лес
ных полос зависят не только от их кон
струкции и площ ади просветов в них, но и 
от высоты и ширины полос, скорости и н а
правления ветра, температурного режима 
приземного слоя воздуха, состояния по
верхности почвы и других факторов. По
этому при выборе объектов для исследова
ний было предусмотрено, чтобы все н а
саж дения были примерно одинаковой высо
ты (8— 10 м) и ширины (для полос — 5—  
12 рядов, для а л л е й — 1—4 ряда) и с бо
лее или менее равномерным верхним поло
гом. П еред полосой и за  полосой был при
мерно одинаковый фон — черный пар,, 
стерня или сельскохозяйственные культуры  
высотой не более 15— 20 см.

Степень аж урности насаждений опреде
лялась  по методике Ю. П. Бялловича 
(1938), несколько усовершенствованной н а
ми. Сущность ее заклю чается в следующем. 
Н а расстоянии 100 м от полосы на треноге 
устанавливается визирная рам ка, разде-
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Puc. 2. В лияние ажурных лесны х полос с различной степенью ажурности на скорость
ветра.

Кривыми обозначена степень ажурности полос — от 15 до 70°/о.

ленная на квадраты . П ри визировании на 
полосу ниж няя планка рамы  долж на сов
пасть с нижним продольным основанием 
полосы, а верхняя планка — со средней вы 
сотой полосы. Затем  визуально определяет
ся площ адь просветов в каж дом  квадрате 
(в процентах). Степень аж урности опреде
ляется отдельно по вертикальным ярусам  и 
по всей высоте полосы.

Степень аж урности определяется такж е 
фотографированием. П ри этом на фото
снимках 13X 18 планиметром определяется 
площадь проекции лесной полосы (всех ее 
внешних контуров) на вертикальную  пло
скость, параллельную  насаж дению  (Я ) , и 
площадь проекции всех сквозных просветов 
полосы на ту ж е плоскость (п). По этим 
данным определяется степень ажурности

(-£-■100).

Изучение лесных полос проводилось в 
колхозах и совхозах Н иколаевской, Херсон
ской, Л уганской, Сталинской и Х арьков
ской областей, а такж е на Владимиров- 
ской и М ариупольской опытных станциях 
УкрНИИЛХА и на П артизанском  агролесо
мелиоративном опытном пункте. Д л я  мик
роклиматических исследований проведено
17 экспедиционных выездов по 30—45 дней.

Н аблю дения над скоростью ветра велись 
по поперечным профилям, пересекаю щим 
лесные полосы и прилегаю щ ие к ним поля. 
По профилям ставили вствор м икроклима

тические мачты (высотой от 5 до 16 м) на 
разны х расстояниях от полос с наветрен
ной стороны (150, 100, 70, 40, 20, 10 м и на 
опуш ке), в центре полосы и с подветрен
ной стороны (на опушке и на расстоянии 
10, 20, 40, 70, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 
450, 500, 600 м ), а такж е в открытом поле 
(контроль). Анемометры устанавливали на 
высоте 1, 2, 5, 10 и 15 м. Скорость ветра 
измерялась на всех высотах всех пунктов 
створа.

Данны е, полученные для лесных полос 
п р о д у в а е м о й  конструкции, показыва- 
вают, что с изменением площ ади просветов 
в полосах ветровой режим под их влиянием 
изменяется весьма существенно (рис. 1). 
Это изменение проявляется как в интен
сивности снижения скорости ветра, так  и 
в дальности ветрозащ итного действия лес
ных полос.

Снижение скорости ветра с ^аветренной 
стороны начинается у  полос с малой пло
щ адью  просветов (1 5 % )— с расстояния, 
равного 13-кратной высоте насаж дения, а у 
полос с большей площ адью просвета 
(7 0 % )— с расстояния, равного 7-кратной 
высоте. Непосредственно в насаж дениях 
продуваемой конструкции скорость ветра 
возрастает до 110— 115%. С подветренной 
стороны скорость ветра сниж ается и на 
расстоянии от 3 до 8 высот достигает наи
меньшей величины. П ри этом с увеличени
ем площ ади просветов у полос снижение
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Рис. 3. И зменения дальности ветрозащитного дей
ствия лесны х полос в зависимости от степени их 

ажурности.
Обозначения: 1 — продуваемые полосы; 2 — ажур
ные; 3 — аллейные, действующие по типу продувае
мых; 4 — аллейные, действующие по типу ажурных.

скорости ветра ослабевает, а ее минимум 
отодвигается от полосы. П ри аж урности 
15% скорость ветра составляет 12% скоро
сти в открытом поле, а при аж урности 
70 % — до 72 %. С удалением от полос сни
жение скорости ветра ослабевает.

При разной площ ади просветов у полос 
наблю дается больш ая разница и в д ал ь 
ности их защ итного действия. Н апример, 
при аж урности 70% защ итное действие со
храняется на расстоянии, равном 30 высо
там  полосы, а при аж урности 35% — 52 вы 
сотам.

У полос а ж у р н о й  конструкции с изме
нением степени их аж урности ветрозащ ит
ные свойства такж е сильно изменяю тся 
(рис. 2 ). При малой площ ади просветов 
снижение скорости ветра с наветренной 
стороны начинается с расстояния, равного 
14 высотам насаж дения, а с увеличением 
просветов это расстояние уменьш ается и

19 15 ге 25 30 35 40 45 50 55 ВО В5 70 75%
ажурность лесных полос

Рис. 4. Изменение суммарной ветрозащиты лес
ных полос в зависимости от степени их ажурности. 
Обозначения: 1 — продуваемые полосы; 2 — ажур
ные; 3 — аллейные, действующие по типу продувае
мых; 4 — аллейные, действующие по типу ажурных.

при аж урности 70% равняется 3 высотам.. 
В отличие от продуваемых полос у аж ур
ных скорость ветра продолж ает снижаться 
и в самих насаж дениях. С подветренной 
стороны полос наибольш ее снижение ско
рости ветра наблю дается на расстоянии от 
опушки, равном примерно 5 высотам.

П олоса аж урной конструкции с пло
щадью просветов 15% оказы вает наиболь
шее влияние на скорость ветра непосред
ственно у подветренной опушки. С увели
чением площ ади просветов снижение ско
рости ветра ослабевает, и ее минимум: 
отодвигается от полосы на расстояние, рав
ное 5 высотам. При удалении от полос сни
жение скорости ветра постепенно умень
ш ается,

С изменением площ ади просветов в поло
сах аж урной конструкции существенно ме
няется и дальность их ветрозащ итного дей
ствия. Если при ажурности 70% ветроза
щитное влияние полосы распространяется- 
на расстояние, равное 28 высотам насаж де
ния, то при ажурности 4 0 % — на расстоя
ние, равное 49 высотам.

Таким образом , в насаж дениях проду
ваемой конструкции скорость ветра увели
чивается, а в аж урной уменьшается. З а  по
лосами аж урной конструкции скорость вет
ра сниж ается больше, чем за продуваемы
ми, но дальность ветрозащ итного действия 
за продуваемыми полосами больше, чем за 
ажурными.

При анализе данных ветрового режима 
в узких лесных полосах а л л е й н о г о '  
т и п а  было установлено, что по характеру 
своего влияния часть из них действует на 
ветровой режим как  продуваемые полосы, 
а часть — как  ажурные.

У аллейных полос, действующих по типу 
продуваемых, с увеличением площ ади про
светов дальность защ итного действия с н а
ветренной стороны сокращ ается на рас
стояние от 12 до 6 высот, а в самой полосе 
скорость ветра увеличивается. Минимум 
скорости ветра наблю дается с подветрен
ной стороны полосы на расстоянии, рядном 
от 4 до 8 высот. Здесь скорость ветра боль
ше всего сниж ается за  полосой с площ адью 
просветов 20% (до 22% от скорости ветра’ 
на контроле). С увеличением ажурности 
полос снижение скорости ветра умень
шается.

Н аибольш ая дальность ветрозащ итного 
влияния отмечена у полосы с ажурностью 
25% , где она достигает расстояния, равно
го 50 высотам насаж дения. При увеличе
нии площ ади просветов в аллейных посад

ЗЭ Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ках дальность ветрозащ итного действия их 
сокращ ается и при просветности 70% со
ставляет лиш ь 27,5 высоты.

У аллейных полос, действующих по типу 
ажурных, с увеличением аж урности д ал ь 
ность защ итного действия с наветренной 
стороны сокращ ается с 14 до 5 высот. 
С подветренной стороны минимум скоро
сти ветра наблю дается на расстоянии от 3 
до 6 высот. Н аибольш ее снижение наблю 
дается у аллей с площ адью  просветов 20% 
и наименьшее — у аллей с просветами в 
70%.

У аллейных полос типа аж урны х наи
большая дальность защ итного влияния н а 
блюдается при просветах в 30% и достига
ет расстояния, равного 48 высотам. С уве
личением аж урности дальность ветрозащ ит
ного действия полос сокращ ается. При 
ажурности 70% она равна 25 высотам.

Одним из показателей  эффективности з а 
щитного влияния лесных полос является 
д а л ь н о с т ь  и х  в е т р о з а щ и т н о г о  
д е й с т в и я .  Проведенные исследования 
позволили определить изменения дальности 
ветрозащитного действия всех изученных 
нами полос в зависимости от степени их 
ажурности (рис. 3).

С увеличением площ ади просветов в по
лосах продуваемой конструкции от 15 до 
35% дальность их ветрозащ итного действия 
увеличивается от 40 до 52 высот. При д ал ь 
нейшем увеличении просветов дальность 
их ветрозащ итного действия уменьш ается и 
в полосе с просветами 70% она простирает
ся на расстояние, равное 31 высоте н асаж 
дения. Таким образом , для полос продувае
мой конструкции о п т и м а л ь н о й  аж у р 
ностью следует считать 35% .

Немного меньшей дальностью  защ итного 
действия обладаю т лесные полосы аж урной 
конструкции. О птим альная аж урность их 
40%. При этом дальность защ итного дей
ствия достигает расстояния, равного 49 вы 
сотам насаж дения.

Полосы аллейного типа при небольшой 
площади просветов по дальности ветроза
щитного влияния мало отличаю тся от полос 
продуваемых и аж урны х конструкций.

Другим показателем  ветрозащ итного 
действия лесных полос является средний 
процент снижения скорости ветра на защ и 
щенном ими пространстве. Некоторые ав 
торы, например М артин Д ж енсон и др., оп
ределяют средний процент снижения ско
рости ветра на всю дальность защ итного 
действия лесных полос. Д ругие же, напри
мер Ю. П. Бяллович, определяю т средний

процент снижения скорости ветра только в 
зоне от опушки полосы до расстояния, рав
ного 30 ее высотам, и назы ваю т эту вели
чину с у м м а р н о й  в е т р о з а щ и т о й .

По нашим расчетам  (рис. 4 ), суммарная 
ветрозащ ита полезащ итных полос проду
ваемой конструкции с увеличением их 
аж урности от 15 до 35% растет и состав
ляет 42—45% . При дальнейш ем увеличении 
площ ади просветов в полосах суммарная; 
ветрозащ ита их падает до 14%. У полос 
аж урной конструкции с увеличением пло
щ ади просветов в них от 15 до 40% сум
м арная ветрозащ ита растет и составляет' 
37—42% . При дальнейш ем увеличении: 
аж урности сум м арная ветрозащ ита их па
дает до 17%. В узких полосах аллейного» 
типа сум марная ветрозащ ита наибольш ая 
при аж урности 25% и составляет 35— 39%. 
При дальнейш ем увеличении площ ади про
света сум м арная ветрозащ ита их такж е 
падает. У аллейных полос, действующих по- 
типу продуваемых, сум м арная ветрозащ ита 
больше, чем у аллейных полос, действую
щих по типу ажурных.

Таким образом , как  показали наши ис
следования, оптим альная степень аж урно
сти для лесных полос продуваемой кон
струкции— 3 5 % ,для лесных полос аж урной 
конструкции — 40 % и для узких полос ал 
лейного типа — 25— 30%. Н аибольш ая 
дальность ветрозащ итного действия лесных 
полос отмечена при их оптимальной аж ур
ности и равна (при скорости ветра 6 м/сек 
на высоте 2 м ): у продуваемой — 52 ее вы
сотам, у аж урной — 49 высотам и у полос 
аллейного типа — 48— 50 высотам. По д аль
ности ветрозащ итного действия и по сум
марной ветрозащ ите н а и  л у ч ш и м и  
с в о й с т в а м и  обладаю т лесные полосы 
п р о д у в а е м о й  конструкции с аж ур
ностью 35% .

Следовательно, 5— 7-рядные лесные поло
сы продуваемой конструкции с ажурностью 
от 30 до 35% и узкие 1—4-рядные полосы 
аллейного типа из быстрорастущ их пород 
с аж урностью  20— 30% следует рекомендо
вать производству как н а и б о л е е  э ф 
ф е к т и в н ы е .  Эффективность этих полос 
остается наиболее высокой и в зимне-ве
сенний период, когда они находятся в без
лиственном состоянии. При этом общ ая 
площ адь просветов в них увеличивается до 
70— 80% , что способствует наиболее рав
номерному отложению снега с подветрен
ной стороны полос, а такж е пыли во время 
черных (пыльных) бурь в зоне шириной, 
равной 20— 25-кратной высоте насаждения.
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Опыт воздействия гиббереллиновой кислотой 
на некоторые древесные породы

Л. В. Х О Т  Я НО ВИЧ, Н. А. БАЙДАЛИНА
(Наф едра анатомии и физиологии растений Ленинградсной лесотехничесной анадемии)

В настоящ ее время известно больш ое коли
чество различны х соединений и препаратов, 
стимулирую щ их рост растений. О днако 
в большинстве они не, наш ли применения 
в  производстве, а если и применяю тся, то 
в  сравнительно небольших масш табах 
(гетероауксин).

В последние годы большой интерес и 
внимание ботаников, растениеводов и фи
зиологов всего мира привлекает новая 
группа фитостимуляторов — гиббереллинов. 
Эти соединения обладаю т целым рядом з а 
мечательных свойств в смысле их воздей
ствия на растения.

Ещ е в прошлом столетии на рисовых 
полях Японии была отмечена болезнь 
риса — «баканэ» (т. е. «дурные побеги»), 
когда растения риса начинали усиленно 
расти и вслед за этим нередко погибали. 
Впоследствии было установлено, что эта 
болезнь вы зы вается грибком G ibberella 
fujikuroji (конидиальная стадия Fusarium  
m onilifo rm e). В 1926 г. японский фитолог 
Куросава установил, что усиленный рост 
растений вы зы вается каким-то веществом, 
вы рабаты ваемы м этим грибом. В 1938 г. 
Ябута и Сумики выделили из жидкости, на 
которой культивировалась G ibberella fujiku- 
roji, активное начало в виде препарата. 
В дальнейш ем оказалось, что гриб синтези
рует несколько биологически активных 
соединений, но самым активным из них яв 
ляется гиббереллиновая кислота с общей 
формулой С 19Н 22О 6 . По внешнему виду 
гиббереллиновая кислота представляет со
бой белый мелкокристаллический порошок.

Действие гиббереллиновой кислоты на 
растения проявляется преж де всего в рез
ком ускорении роста стеблей или стволиков. 
Известны случаи, когда растения, обрабо
танные слабы м раствором гиббереллиновой 
кислоты, увеличивали прирост в высоту 
в 3— 5 раз и более.

Обычно концентрация растворов гиббе
реллиновой кислоты колеблется в преде
лах  0 ,0 0 1 — 0 ,0 1 %', а обрабаты ваю тся ими 
растения или опрыскиванием или чащ е все
го раздельным нанесением 3— 5 капель 
раствора на точку роста. Внесение гиббе

реллиновой кислоты в почву в большинстве 
случаев не оказы вает никакого влияния на 
растения. Особенно чувствительными к гиб
береллиновой кислоте оказались карлико
вые формы растений, которые после воз
действия на них кислотой вытягивались 
в длину и обычно перерастали нормальные 
формы. Такие результаты  были получены 
с горохом, фасолью, кукурузой.

Усиление роста, однако, не всегда сопро
вож дается соответствующим увеличением 
массы растений. Так, при обработке гиббе
реллиновой кислотой кормовых трав отме
чалось повышение урож ая первого покоса 
на 20— 30% и такое же снижение второго 
покоса. В обоих случаях высота растений, 
обработанны х гиббереллином, была значи
тельно больш е высоты необработанных 
растений.

Одним из важ ны х свойств гиббереллино
вой кислоты оказалась  ее способность изме
нять фотопериодическую реакцию расте
ний. Например, некоторые растения длин
ного дня зацветали  при коротком дне, если 
они обрабаты вались гиббереллином (руд- 
бекия, ш пинат). В то ж е время гибберелли
новая кислота может заменить и фактор 
холода. Н екоторые розетковые двухлетние 
растения при обработке их гиббереллином 
переходили в ф азу  цветения уж е в первый 
год после высадки в грунт.

Гиббереллиновая кислота стимулирует 
прорастание цветочной пыльцы некоторых 
растений с одновременным удлинением 
пыльцевых трубок. Это позволяет полу
чить гибриды между растениями, скрещ и
вание которых было невозможным из-за 
того, что пыльцевые трубки не могли до
стигнуть семяпочки. Таким образом, йред- 
ставляется возможность преодолевать фи
зиологическую несовместимость растений.

Все указанны е нами данные были по
лучены разны ми авторами главным обра
зом при опытах с травянистыми растениями. 
Р еакция на гиббереллин древесных пород' 
почти не исследована. Имеющиеся отдель
ные работы  носят слишком общий харак
тер и большей частью касаю тся плодовых
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деревьев. М еж ду тем выявление стим уля
торов роста древесных лесных растений 
может иметь больш ое практическое значе
ние для лесного хозяйства, особенно для 
лесных культур.

Д л я  наш их исследований были выбраны 
тополь темнолистный, тополь ленинградский 
(гибридный), сосна обыкновенная, дуб че- 
решчатый, бархат амурский, клен остро
листный и катальпа. Р абота проводилась 
летом 1958 г. на селекционном питомнике 
кафедры  дендрологии Л енинградской лесо
технической академии.

Растения обрабаты вались раствором гиб
береллиновой кислоты (0,02% ) шесть раз 
каж ды е 3—4 дня. Однолетние сеянцы дуба, 
бархата и сосны опрыскивали из пульвери
затора, а в остальных случаях наносили по 
одной капле раствора на верхушечную точ
ку роста при каж дой обработке.

Зам етное усиление роста раньш е всего 
произош ло у гибридного быстрорастущ его 
тополя ленинградского. Уже после трех
кратной обработки суточный прирост у этих 
растений вдвое превыш ал прирост кон
трольных. У медленнорастущ его тополя 
темнолистного усиление роста наступило 
несколько позже, однако впоследствии ока
залось, что относительный прирост у  него 
больше. Этим подтверж дается, что более 
сильная реакция на гиббереллин присущ а 
медленнорастущ им растениям (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Действие гиббереллиновой кислоты на прирост 

в высоту у  тополей темнолистного  
и ленинградского

Порода Вариант опыта

Высота растений (см)

в начале 
опыта 

(15 .VIII)

через 
месяц 

(15 .IX)

Тополь
темнолистный

Тополь
ленинградский

К онтроль . . 
О пыт . . . .  
Контроль . . 
О пыт . . . .

►! * < 
49,2  
55 ,0  
47,4 
42 ,8

54 .4  
105,1
78.4
93 .4

Такие ж е данны е об усилении роста под 
действием гиббереллина были получены для 
катальпы, бархата, клена и дуба. Сосна на 
обработку гиббереллином не реагировала.

Увеличение высоты растений в наших 
опытах происходило за  счет удлинения 
междоузлий. Количество узлов и листьев 
оставалось неизменным. В связи  с этим 
были проведены анатомические исследова
ния для установления причин увеличения

длины междоузлий и влиянии гибберелли
новой кислоты на образование вторичной 
древесины (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Изменение анатомических элементов вторичной 

древесины тополей под влиянием 
гиббереллиновой кислоты

Элементы вторичной

Тополь
темнолистный

Тополь
ленинградский

древесины
контроль опыт контроль опыт

Число клеток в 
м еж доузлии(по 
вертикали) . . 121 174 82 105

Длина волокна 
либриформа 
( м м ) ................. 0,38 0.43 0,56 0,64

Толщ ина оболо
чек либрифор
ма (микрон) 1,86 1,33 2 ,22 1,88

Д иаметр просве
тов либриф ор
ма (микрон) 12,0 13,6 11,7 12,7

Диаметр просве- 
тов^босудов (ми
крон) . . . . 60 ,5 70,8 58,5 67,3

К ак видим, во вторичной древесине не 
только удлиняю тся клетки, но и увеличи
вается их количество, что и определяет 
быстрый рост растений. П ри этом изменяет
ся структура древесины: уменьш ается тол
щ ина оболочек клеток, увеличивается диа
метр просветов как  в волокнах либриформа, 
так  и в сосудах. Н аряду  с этим оказалось, 
что гиббереллиновая кислота на анатоми
ческое строение листьев не влияет.

Значительны й интерес представляло уста
новление зависимости между ростом древес
ных растений и накоплением ими сырой и 
сухой массы в связи с воздействием на них 
гиббереллиновой кислоты (табл. 3).

Н акопление растительной массы у опыт
ных растений бархата происходит слабее, 
чем в контрольном варианте, причем если 
сухой вес надземной части практически 
не меняется, то убыль в весе корневой 
системы значительна: сырой вес корней 
опытных растений уменьш ается на 17 %, 
а сухой вес на 32% , т. е. на треть.

П о литературны м данным, торможение 
развития корневых систем растений, об
работанных гиббереллиновой кислотой, на
блю дается почти у всех видов травянистых 
растений, и это, очевидно, является типич
ной реакцией растений на гиббереллин, что, 
конечно, надо считать серьезным недостат
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Т а б л и ц а  3
Влияние гиббереллиновой кислоты на изменение высоты, влажности, сырого и сухого веса 

у  бархата амурского (данные на 100 растений)

Вариант опыта
Средняя
высота

(см)

Вес растений (г)
Влажность (%)

сырой сухой

общий
надзем ная

часть корни общий надземная
часть корни надземная

•часть корни

Контроль . . . .  
О п ы т ......................

6 ,7
12,2

36.1
36.1

22,5
24,8

13,6
11,3

8 ,6
7 ,9

6,1
6 ,2

2 .5
1,7

72,9
75,0

81,6
85,0

ком. Потребуется, по-видимому, много тру
да, чтобы понять природу этого тормож ения 
и по возможности предотвратить его.

Из данных для бархата амурского сле
дует такж е, что влаж ность обработанных 
гиббереллином растений выше влажности 
контрольных растений. Аналогичные д ан 
ные получены нами и для других древесных 
пород. При этом оказалось, что водоудер
ж иваю щ ая способность таких растений 
уменьш ается, что тож е ограничивает при
менение гиббереллиновой кислоты в местах 
с недостаточной влаж ностью  почвы или 
воздуха.

О бработка сеянцев древесных пород 
гиббереллиновой кислотой приводила к не
которому изменению их морфологических 
признаков. Так, у больш инства растений 
изменялась форма листьев: длина их уве
личивалась, а ширина уменьш алась. Верх
няя часть побегов некоторых растений, 
например тополя темнолистного, покры ва
лась коротким бархатисты м опушением, что 
вообщ е не типично для этого вида тополя. 
При этом менялась окраска листьев — они 
становились бледно-зелеными с ж елтова
тым оттенком. В связи с тем, что в лите
ратуре описывались такие случаи (пшени
ца, горох, ф асоль), но не приводилось ни
каких данных, нами был проведен анализ 
содерж ания пигментов в листьях тополя 
темнолистного (табл. 4 ).

Т а б л и ц а  4

Действие гиббереллиновой кислоты 
на содерж ание пигментов в листьях 

тополя темнолистного (в мг на 1 г листьев)

Вариант
опыта

Хлоро
филлы 

(а +  6)
Каротин Лютеин Виолаксан-

тин

Контроль 
О п ы т . . .

1,6911
0,8095

1,2427
0,7848

1,3582 
0,8387

1,2117
0,9518

Таким образом ,этиолированность листьев 
растений, обработанных гиббереллином, 
обусловливается низким содержанием в них 
растительных пигментов и в первую оче
редь хлорофиллов, сумма которых в листьях 
опытных растений снизилась более чем в 
два раза.

П ож алуй, одно из наиболее интересных 
свойств гиббереллиновой кислоты — способ
ность преры вать период покоя как растений, 
так  и семян. В наших опытах, проведенных 
в конце августа и начале сентября, с по
мощью гиббереллиновой кислоты удалось 
вы звать наруш ение покоя и возобновление 
прироста у дуба, клена, тополя и ряда дру
гих пород, нормально уж е полностью закон
чивших свой рост. Почки у них после 
четырехкратной обработки распускались, 
а впоследствии образовались побеги и 
листья. Д лина осенних побегов достигала 
у тополей в среднем 10— 15 см, v клена 
остролистного 15—20 см, у дуба 2— 3 см. 
Рост таких растений продолж ался до з а 
морозков.

Весьма эффективно действует гибберел
линовая кислота на прерывание покоя у се
мян. И з работ других исследователей из
вестно, что зам ачивание семян злаков, бо
бовых и других в слабом растворе гиббе
реллиновой кислоты приводило к прораста
нию семян независимо от того, пройден ли 
ими период покоя, а такж е к повышению их 
общей всхожести.

П роведенные на каф едре анатомии и фи
зиологии растений JIJ1TA опыты (работа 
проводилась студентом С. Тарлаковским) 
показали, что аналогичным образом реаги
руют на гиббереллин и семена целого ряда 
древесных пород — ракитника, яблони лес
ной и др. Особенно показательной оказа
лась обработка желудей дуба черешчатого 
и красного замачиванием их на 24 часа в 
0,01 % -ном растворе гиббереллиновой кисло
ты (опыты студентов JT. Вячкилевой,
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Д . Л ай ран да, С. Т арлаковского). Эти ж е 
луди дали всходы уж е на пятый день, а че
рез 1,5 месяца высота растений в опытном 
варианте превы ш ала высоту контрольных 
растений в 5— 6 раз с почти таким  ж е пре
вышением и их веса.

Отсутствие достаточного количества экс
периментальных работ пока не позволяет 
дать какие-либо практические рекоменда
ции по применению гиббереллиновой кисло
ты в лесном хозяйстве. О днако полученные 
данные все ж е намечаю т, по наш ему м не
нию, некоторые основные аспекты исполь
зования стимулирующего действия гиб
береллиновой кислоты на древесные р ас
тения.

Основным направлением, по-видимому, 
будет использование гиббереллиновой кис
лоты как мощного ф актора наруш ения п е

риода покоя сеянцев и побегов, а особенно 
семян. Быстрое прорастание семян, а глав
н о е— весьма энергичный рост всходов поз
волят использовать эту возможность для 
борьбы с сорняками. Помимо этого, можно 
проводить непосредственную обработку 
(опрыскивание) растений на лесопитомни
ках, в лесных полосах и т. п. Ш ирокое при
менение может найти гиббереллиновая 
кислота и в зеленом строительстве.

Все приведенные нами факты и сообра
ж ения нуж даю тся в проверке не только в 
лабораторны х условиях, но и в полупроиз- 
водственных опытах, и лиш ь после этого 
будет возможно сделать те или иные кон
кретные выводы.

К решению этой задачи  необходимо при
влечь научные учреждения и работников 
производства.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД 
НА РАВНИННО-ХОЛМИСТОЙ БОГАРЕ

Работы по изучению почвенных условий 
и роста древесных и кустарниковых пород 
в безлесных районах Узбекистана прово
дились нами в Самаркандской области — 
в совхозе «Галля-Арал» (в лесной полосе 
посадки 1949 года) и Катта-Курганском 
лесхозе (в лесном массиве посадки 1952 го
д а ), резко различных по количеству осад
ков и температурному режиму.

К ак показали анализы, исследуемые 
почвы по механическому составу представ
лены легкими и средними суглинками лёс
совидного типа, обладаю т большим удель
ным весом (2,65—2,75), большой пороз- 
ностью (55—5 9 % — в верхних горизонтах, 
50—53°/»— в нижних горизонтах), объем
ный вес в пахотном горизонте равен
1,1— 1,15 («Галля-Арал») и 1,17— 1,24 (Кат- 
та-К урган), с глубиной объемный вес уве
личивается до 1,24— 1,5. Почвы эти отли
чаются высокой карбонатностью, но бедны 
легкорастворимыми солями.

В типичных сероземах («Галля-Арал») 
в горизонте 0—30 см содержится гумуса
1,49— 1,3%  азота 0,096%, фосфора 
0,155—0,087°/®. В светлых сероземах (Катта- 
Курган) в горизонте 5— 15 см гумуса 
0,83°/о, азота — от 0,43 до 0,3%, фосфора 
0,148—0,132%. С глубиной содержание гу
муса уменьшается до 0,5—0,3°/».

Как видим, питательных аещеста и гуму
са в почвах Катта-Курганского лесхоза 
меньше, чем в почвах совхоза «Галля- 
Арал». Поэтому и прирост древесных и 
кустарниковых пород в совхозе «Галля- 
Арал» на 20—40 см больше, чем в К атта- 
Курганском лесхозе. В совхозе «Галля- 
Арал» он колеблется от 80 до 32 см у бы
строрастущих пород (вяз мелколистный, 
акация белая, гледичия обыкновенная) и

от 38 до 18 см у медленнорастущих (ясень 
пенсильванский, абрикос обыкновенный 
и др.), а в Катта-Курганском лесхозе — от 
43 до 27 см у быстрорастущих пород и от 
18 до 9,7 см у медленнорастущих.

В 1954 г. по Катта-Кургану и по Галля- 
Аралу осадков выпало на 30—60 см боль
ше, чем в 1955 г., и запас усвояемой влаги 
был на 100— 150 мм больше, в связи с чем 
и прирост пород по годам различен: 
в 1954 г.- он был почти в полтора раза 
больше, чем в 1955 г. Так, в совхозе «Гал
ля-Арал» в 1954 г. у быстрорастущих пород 
прирост составлял 41—80 см, у медленно
растущ их— 37—21 см, а в 1955 г. у быст
рорастущих — 53—32 см, у медленнорасту
щ и х —*28— 18 см. В Катта-Курганском лес
хозе прирост был еще меньше: в 1954 г. 
у быстрорастущих пород — 43—34 см, 
у  медленнорастущих — 18— 16 см, а в
1955 г. у быстрорастущих — 33—27 см,, 
у медленнорастущих— 11—9 см.

К недостатку усвояемой влаги в почве 
древесные породы приспосабливаются,, 
сбрасывая часть листвы. В 1954 г. сбрасы
вание листьев началось с середины июля, 
а в 1955 г. уже с конца июня.

Наши исследования показывают, что- 
описываемые почвы пригодны для богар
ного лесоразведения. Лесорастительные 
условия богары совхоза «Галля-Арал» бо
лее благоприятны, чем условия Катта-К ур
ганского лесхоза, так как там выпадает 
осадков почти на 65 мм больше, в почве 
содержится больше гумуса и питательных 
веществ. Прирост древесных и кустарни
ковых пород по годам зависит от количе
ства выпадающих осадков.

Е. Г. Н0 РМИЛИНА
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Везде ли нужен уход за лесокультурами?
Известно, что уход за лесокультурами в первые годы после их 

заКЛадки требует больш их затрат труда и средств, что приводит 
к резкому удорожанию работ, но, по мнению многих лесоводов, не 
всегда дает нужный эффект.

Помещая в этом номере журнала статьи В. С. Габая «О вы 
ращ ивании лесокультур посевом без ухода» и П. А. Рыбачка 
«Некоторые соображения о ликвидации трудоемких работ в лесу», 
редакция открывает обсуждение вопроса о том, во всех ли  лесо
растительных зонах нужен уход за молодыми лесокультурами.

О ВЫРАЩИВАНИИ ЛЕСОКУЛЬТУР ПОСЕВОМ БЕЗ УХОДА
в. с.

Обычно считают, что во всех зонах н еза
висимо от условий произрастания и прие
мов подготовки почвы нельзя вы ращ ивать 
лесокультуры  без ухода. Н е оспаривая 
этого полож ения для районов засуш ливых 
или с недостаточным увлаж нением (лесо
степь и степь), приходится иначе подходить 
к  этому вопросу в районах достаточного 
увлаж нения (зона тай ги ). П рактика пока
зы вает, что в этих условиях, в частности, 
например, в горнолесных районах Б аш ки 
рии, благодаря применению новых приемов 
подготовки почвы можно успешно вы ращ и
вать лес и без трудоемких работ по уходу 
за  почвой, д аж е если заклады вать  лесо
культуры посевом.

В горных районах Баш кирии в результа
те вырубки хвойных лесов образовались 
.огромные площ ади с малоценными зар о сл я
ми лиственных пород и пустыри, заросш ие 
’преимущественно вейником. В осстановле
ние на этих площ адях хвойного леса — од
на нз главны х задач  работников лесного 
хозяйства республики, причем, как  показа- 
.ли исследования Баш кирской лесной опыт
ной станции, основной упор надо сделать 
на лесокультуры  как  на более надежный 
способ лесовозобновления. О днако здесь, в 
малолесных районах, этого осущ ествить 
нельзя, пока не будут разработаны  доста
точно экономичные приемы выращ ивания 
леса. В этих условиях приходится ориенти-

ГАБАИ

роваться на выращ ивание насаждений без 
уходов и на переход от посадок к посеву 
как к наименее трудоемкому способу про
изводства культур.

Посев надо считать не только более эко
номичным, но и биологически более совер
шенным методом вы ращ ивания леса. При 
посадках на гектаре лесосеки размещ ается 
около 10— 15 тыс. растений. При посевах, 
например сосны, на эту ж е площ адь высе
вается около 250 тыс. семян. Поэтому при 
посеве во много раз возрастает вероят
ность разм ещ ения сеянцев в наиболее бла
гоприятные микроусловия для их роста. 
Кроме того, при посадках, особенно на 
мелких почвах в горных районах, наблю 
дается деф ормация корней растений, в свя
зи с чем их приспособительные возможно
сти к условиям произрастания ослабляю т
ся. В посевах, где с момента прорастания 
семян кореш ки развиваю тся в соответ
ствии с особенностями распределения 
влаги и пищи в почве, намного повышаются 
приспособительные возможности растений. 
Вместе с тем в посевах в первые годы ж и з
ни развиваю тся богатая мочка и стержне
вой корень, что имеет большое значение 
для лучшего использования влаги и пищи.

В некоторых горных лесхозах Баш кирии 
на оподзоленных серых лесных суглинках 
созданы  посевом превосходные культуры 
сосны. М ожно, в частности, указать  на
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культуры сосны 1 бонитета в кв. 578— 579 
Белорецкого лесничества Белорецкого лес
хоза, которые в 50-летнем возрасте (посев 
1905 г.) имели среднюю высоту 18,3 м и 
запас на 1 га в 401,2 куб. м. Очень хоро
шие культуры, созданные таким  ж е спосо
бом (посевом ш иш ками в бороздах), име
ются в Тирлянском лесхозе, около поселка 
Тирляны.

Д о сих пор, однако, посев в горных райо
нах широкого применения не получил. Д е 
ло в том, что при посевах всходы сосны 
сильнее угнетаю тся заглуш аю щ ей их т р а 
вянистой растительностью  (табл. 1). •

Т а б л и ц а  1

Динамика отпада сосны в посадках и посевах 
в плужных бороздах (при двух уходах)

Количество сосны (шт.)
на 10 кв . м обработан

ной плош ади
Варианты культур

1 /V 1 II- 1/V I - 20/УП1—
1955 г. 1956 г. 1957 г.

Посев (вразброс) . . . 37 27 10
П осадка двухлеткам и

(разм ещ ен ие через
63 с м ) .............................. 40 38 31

Ввиду малой устойчивости посеянной 
сосны против сорной растительности куль
туры посевом требую т особенно тщ атель
ного ухода. О днако уход в посевах прово
дить значительно труднее.

Коренным образом  изменяется дело сей
час, когда почва на лесосеках обрабаты 
вается корчевателями и бульдозерами. С их 
помощью эти участки очень хорошо очи
щ аю тся от семян и корней сорной расти
тельности, чем обеспечивается удовлетво
рительная сохранность всходов сосны даж е 
в первые годы (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Динамика отпада сосны в посадках и посевах 
на площадках, подготовленных бульдозерами  

(без ухода)

К оличество сосны (шт.)
на 10 кв . м обработан

ной площади
Варианты культур

1/V I1I- 1 /V I- 20/VIII-—
1955 г. 1Е55 г. 1957 г.

Посев (вразброс) . . . 52 94 74
П осадка двухлеткам и

(размещ ение через
63 см) . •.......................... 13 16 15

К ак видим, на подготовленных бульдозе
рами площ адках, где за культурами не бы
ло уходов, общее количество сосны в раз
бросных посевах спустя год не только не 
снизилось, а увеличилось за  счет невзо
шедших при посеве семян. А еще через год 
количество сосны в разбросны х посевах 
снизилось сравнительно мало: на 1 кв. м 
имелось более 7 сосен. Таким образом, на 
площ адях, обработанны х бульдозером, 
удалось вырастить без ухода в переводе на 
1 га (140 площ адок в 12,5 кв. м каж дая)

Т а б л и ц а  3
Показатели развития сосны в трехлетних 

культурах (без ухода)

Длина корней 
(см)

Г одичный 
прирост (см)

Варианты культур «кX 
«=i а> о, и м

ак
си


м

ал
ьн

ая

ср
ед

ни
й 

J

м
ак

си


м
ал

ьн
ы

й

Разбросны е посевы  в 
подготовленны х 
бульдозерами пло
щ адках  ...................... 13,1 27 10,5 25

Сгущ енные посадки в 
подготовленны х 
бульдозерами п ло
щ адках  ...................... 18,3 28 13,5 27

Редкие посадки в под
готовленны х буль
дозерами площ ад
ках .............................. 17,8 16 16,0 33

С гущ енн ы е посадки 
в плужных бороздах 12,7 20 12,5 23

Р едки е посадки  в 
плуж ны х бороздах  . 15,0 22 12,0 20

Т а б л и ц а  4 
Затраты средств и труда на выращивание 1 га 

трехлетних культур сосны (обработка почвы 
тракторная)

Варианты культур Расход Человеко
(рублей) дней

Разбросной посев на п од
готовленны х бульдозе
рами п лощ адках  без
ухода ................................... 88

(без стои
0,6

мости семян)
П осадка двухлеткам и на

подготовленны х бульдо
зерами площ адках  без
ухода (10 тыс. сеянцев

16,5на 1 га) .............................. 254
П осадка двухлеткам и в

плуж ны х бороздах
(10 ты с. сеянцев на 1 га)
при 8 уходах ................. 498 41,3
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около 13 тыс. трехлетних сосенок (средняя 
высота их 15,4 см, м аксим альная 33 см ).

Приводим данные, характеризую щ ие ус
тойчивость и успешное развитие посеянной 
в этих условиях сосны без ухода (табл. 3).

Уход за  лесокультурами в горных райо
нах д аж е в лучш их случаях проводится не 
более двух-трех лет, но, несмотря на это, 
удается вы ращ ивать неплохие насаж дения. 
Вот почему на основе трехлетного опыта в 
Тирлянском лесхозе можно говорить о це
лесообразности перехода в этих районах от 
посадок леса к посевам, что даст большой

экономический эф ф ект в затратах  средств 
и труда (табл. 4 ).

Приведенные нами сравнительные расче
ты затр ат  труда и средств при разных спо
собах культур говорят сами за себя. Наши 
исследования убеж даю т в том, что как в 
биологическом, так  и в экономическом от
ношении посев хвойных пород на обрабо
танных бульдозерами вырубках без после
дующего ухода за  культурами в условиях 
горно-лесной зоны Баш кирии и в сходных 
с нею районах долж ен стать основным ме
тодом вы ращ ивания леса.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ТРУДОЕМКИХ 
РАБОТ В ЛЕСУ

П. А. РЫБАЧОН,
межрайонный лесопатолог (Х м ел ь н и ц кая  область)

При лесовосстановительных работах 
обычно приходится затрачи вать  много тру
да и средств на создание лесокультур (под
готовка почвы, многократный уход и др .). 
Выращенный такими методами один гек
тар  леса обходится не менее 2— 3 тыс. руб
лей.

О днако в ряде случаев лесоводы, прояв
л я я  инициативу, применяю т методы лесо
возобновления, основанные на использова
нии биологических особенностей окруж аю 
щей среды и позволяю щ ие обеспечить хо
рошие результаты  с наименьшим расходом 
средств и сил. Здесь мы хотим напомнить
о некоторых уж е известных облегченных 
приемах восстановления леса на свежих 
вырубках, а так ж е на задернелы х и з а р а 
женных хрущом площ адях.

Л е с о в о з о б н о в л е н и е  н а  в ы р у б 
л е н н ы х  л е с о с е к а х .  У нас иногда 
вырубки возобновляю тся естественным пу
тем, особенно в грабовы х дубравах , суду- 
бравах и суборях, но очень часто они за- 
дерневают и зарастаю т сорняками. В таких 
случаях при искусственном возобновлении 
и приходится иметь дело с трудоемкими 
работами.

Такое положение создается на участках, 
где естественное возобновление уничто
ж ается в результате длительных работ по 
заготовке и вывозке леса, при выпасе ско

та на вырубках, при опоздании с проведе
нием мер содействия лесовозобновлению 
и т. п. Н аоборот, при сокращенных сроках 
рубки и вывозки, если их провести в осен
не-зимний период, а ранней весной сразу 
ж е залож ить лесокультуры, работы по ле
совосстановлению значительно облегчают
ся. Тогда их можно провести без подготов
ки почвы, прополок, рыхлений и других тру
доемких работ.

Известны, например, культуры дуба на 
свеж их вы рубках на площ ади 900 га, соз
данны е в свое время без прополок и рых
лений в Черном лесу (ныне Кировоградской 
области) лесничим В. Е. Сидоровым. Эти 
насаж дения заслуж иваю т особого внима
ния как  пример наиболее рационального 
способа вы ращ ивания дуба.

З а  последнее время у нас в Хмельницкой 
области уж е более пяти лет применяется 
такой метод лесовосстановления в К ам е
нец-Подольском (директор А. М. Постовой, 
старш ий лесничий К. В. Ч ернелевский), Яр- 
молинецком (директор Н. А. Оленюк, стар
ший лесничий П. Г. Демченко) и Славут- 
ском (лесничий Э. А. Ж уков) лесхозах. 
С минимальными затратам и  рабочей силы 
в этих местах обеспечивается возобновле
ние главных и второстепенных пород с по
вышенным приростом главных пород в вы 
соту.
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Успешно развиваю тся, например, культу
ры дуба, посеянные ж елудям и на свежей 
вырубке в урочищ е «Эвелина» Ярмолинец- 
кого лесхоза на площ ади 6 га. Тип леса — 
свеж ая грабовая дубрава, естественное во
зобновление граба хорошее. Ж елуди  высе
вали под шнур с размещ ением посевных 
мест 4X 0,2  м. В трехлетием возрасте сред
няя высота дубков была 80 см, а естествен
ного грабового и ясеневого подгона — се
менного 50 см и порослевого 120 см. Все 
дубки имеют глянцевитую  кору и вполне 
жизнеспособны. В то ж е время на другом 
участке в том ж е урочищ е в трехлетних 
посадках дуба с подготовкой почвы и про
полками средняя высота дубков была всего 
22 см. Такие ж е результаты  отмечены и в 
других лесхозах.

Возобновление леса на свеж их вы рубках 
•без подготовки почвы, рыхлений и пропо
лок может быть успешно только при сле
дую щ их условиях: если лесозаготовитель
ные операции проводятся в сж аты е сроки— 
в осенне-зимний сезон, что обеспечивает со
хранность естественного возобновления 
второстепенных пород, и если вы возка лесо
продукции и очистка лесосек от порубоч
ных остатков заканчивается к 1 апреля, 
т. е. к началу  лесокультурны х работ. П оч
ти на всех участках  лесокультур, созданных 
без ухода, необходимо на 4— 5 год прово
дить осветления.

Нормы выработки (на 1 га) при зак л ад 
ке лесокультур на свеж их вы рубках в н а
ших условиях примерно такие: для посева 
дуба под шнур с м еж дурядьям и 4 м — 2 р а 
бочих дня, а для  посадки сосны под меч 
Колесова с м еж дурядьям и 2 м (10 тыс. с а 
женцев на 1 га) — 12 рабочих дней.

К облегченным приемам заклад ки  лесо
культур на свеж их вы рубках надо отнести 
такж е давно известный эффективный и эко 
номичный способ посева дуба, бука, орехов 
и других крупноплодных пород п о д  п о л о 
г о м  л е с а  за  1— 3 года до рубки. Этот ме
тод не требует трудоемких работ и вполне 
оправды вает себя. В этом случае необходи
мо рубку леса проводить в осенне-зимний 
период, сохранять подрост при вывозке ле
са и охранять закультивированную  пло
щадь от потрав скотом.

В отношении бука нужно подчеркнуть, 
что культуры его удаю тся только под поло
гом леса при посеве семян за  2— 3 года до 
вырубки лесосеки. Это доказано  у нас р а 
ботниками С атановского лесничества Ярмо- 
линецкого лесхоза. М олодой бук не перено

сит открытых площ адей и гибнет от солнце
пека и задернения почвы.

В Хмельницкой области выращ ивание 
дубово-буковых древостоев на дубравных и 
судубравны х почвах имеет важ ное значение 
для всех 35 лесничеств. Это значительно 
оздоровит наши леса и повысит их продук
тивность. Но осущ ествить такую  задачу 
можно только посевом этих пород под по
логом леса на лесосеках за  1—3 года до 
рубки.

При обследованиях культур, заложенных 
без уходов на свеж их вы рубках и под по
логом леса, нами установлен ряд преиму
ществ этого метода. Личинки пластинчато
усых насекомых на свежих вы рубках три 
года не подъедаю т корней, так  как  самки 
их не отклады ваю т яиц под пологом леса 
(выбираю т освещенные пространства). 
Птицы охотно гнездятся в этих н асаж де
ниях. Семена, посеянные под пологом, луч
ше сохраняю тся: их не уничтожаю т мыши, 
сойки, еж и и дикие кабаны . Культуры ду
ба, созданные посевом (а не посадкой), не 
заболеваю т черным или поперечным раком, 
которым могут зар аж аться  саженцы при 
обрубке корней.

Л е с о к у л ь т у р ы  н а  н е у д о б н ы х  
з е м л я х  обходятся обычно дорого. Здесь 
нужен постоянный надзор, затрачивается 
много труда на уход (рыхления, прополки, 
поливы ), на борьбу с вредными насекомы
ми и т. д. М ысль наш их лесоводов направ
лена на удеш евление облесительных работ 
на песках. С этой целью нами применена 
более глубокая посадка сеянцев сосны.

Н а задернелой, зараж енной хрущами 
площ ади слой почвы глубж е 20— 30 см до
статочно обеспечен влагой. Растения, выса
женные в углубленные щели, не погибают 
от недостатка влаги и задернения, менее по
вреж даю тся пластинчатоусыми.

Первые опыты по облесению песчаных 
земель по этому методу (посевом и посад
кой в канавы ) начали проводить около 
70 лет назад . М огу сослаться на известный 
пример удачного создания 3000 га лесных 
насаж дений на Нижнеднепровских песках 
лесничим И. А. Борткевичем. В настоящее 
время имеются примеры успешного вы ра
щ ивания культур углубленной посадкой 
при небольших затр атах  труда: в Хмель
ницкой области — в Острожской лесной 
даче, в Черниговской области — на Придес- 
ненской опытной станции и др. В степных 
условиях почти не бывает отпада лесокуль
тур, залож енны х углубленной посадкой.
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Д л я  механизации подготовки почвы под 
лесокультуры углубленным методом на пес
чаных почвах, где летом пониж ается уро
вень грунтовых вод и молодые деревца 
усыхают, можно применять широкие к ан а
вокопатели, а в степи — более узкие, напри
мер, канавокопатель КФС (С молянинова), 
производительность которого до 10 км к а 
навы (20 X 30 см) за  один рабочий день.

Следует напомнить такж е еще об одной 
возможности обойтись без уходов за  моло
дыми насаж дениями. В свое время профес
сор Е. В. Алексеев, создавш ий теорию и с- 
п о л ь з о в а н и я  п и о н е р о в  древесных 
пород для лесовозобновления в степи и на 
задернелы х площ адях, указы вал , что нужно 
раньш е культивировать пионеры, а потом 
главны е породы под их пологом. Мы у себя

успешно исправляем  неудачные полезащ ит
ные лесные полосы посадкой в них (дичка
ми с глыбкой земли) березы, которая не 
требует ухода и сам а вытесняет ненужную 
травянистую  растительность. Потом, через 
3—4 года, под пологом березы подсаж ива
ются кустарники: малина, лещ ина, сморо
дина золотистая, черешня, лох и др. В но
вых заклады ваем ы х культурах под защитой 
березы будут хорошо расти без уходов дру
гие ж елательны е древесные породы.

Приведенные нами примеры убедительно 
доказы ваю т полную возможность в опреде
ленных конкретных условиях выращ ивать 
лес с минимальными затратам и  труда и 
средств, отказавш ись от трудоемких и до
рогостоящ их работ по подготовке почвы и 
по уходу за  молодыми культурами.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

Новые ядохимикаты для борьбы с вредителями 
древесно-кустарниковых растений

Н. Г. АГУРЕЕВА, С. И. РАВНИН
( М осковская областная станция защиты зеленых насаждений)

В 1958 г. в лаборатории  М осковской об
ластной станции защ иты  зеленых н асаж д е
ний для борьбы с вредителями древесно
кустарниковых растений были испытаны 
новые ядохимикаты  — 65% -ные концентра
ты полихлоркамф ена и полихлорпинена, по
лучаемые в промышленности из скипидара, 
а такж е никохлоран — ядохимикат, создан
ный Всесоюзным институтом ветеринарной 
санитарии и эктопаразитологии. Д ействую 
щим началом этого препарата является 
гамма-изомер гексахлорана (8% ) в сочета
нии с солями никотина (уксусной, лим он
ной, яблочной и щ авелевой кислот), тран с
ф орматорным маслом и скипидаром. Н ико
хлоран в настоящ ее время ш ироко внед
ряется в практику борьбы с экто п ар ази та
ми домаш них животны х и птиц.

Испытания этих препаратов проводились 
нами в лабораторны х условиях и л аб о р а
торно-полевых (на небольших делянках) 
против непарного ш елкопряда (гусениц 
2—4 в о зр аста ), крыжовникового пилильщ и
ка (личинок всех возрастов), ивовой вол
нянки (гусениц 3— 5 в о зр аста ), малой ки- 
сточницы (гусениц 3—4 в о зр аста ), яблон
ной моли (гусениц старш их возрастов в 
паутинных гн ездах), тополевой моли-пе
стрянки (гусениц разны х возрастов в ми
нах), паутинного клещ а (против взрослы х 
клещей) и, наконец, тлей различны х видов 
(против личинок и взрослы х тлей).

Д ля каж дого вида вредителей испыты ва
лись различны е концентрации ядохим ика
тов по препарату: полихлорпинен от 0,1 
до 1,5%; полихлоркамфен от 0,1 до 1,5% и 
никохлоран от 0,325 до 2,6 %!. Эталонами

были для гусениц минерально-масляная 
эм ульсия Д Д Т  в концентрации 1 % по пре
парату, а лож ногусеницJ— 6 концентрации 
0.4 %; для тлей — никотин-сульфат в кон
центрации 0,1% по препарату с добавле
нием 0,4% мыла; для паутинного клещ а 
НИУИФ -100 (тиофос) в концентрации 
0,07% по препарату. Результаты  испыта
ний новых ядохимикатов приведены в таб 
лице.

В опытах по применению новых ядохими
катов велись наблю дения за  действием их 
не только на насекомых, но и на растения. 
Опыты ставились в древесных ш колах и пи
томнике с кленом остролистным, кленом 
ясенелистным, тополем, липой мелколист
ной, рябиной, ясенем, березой, дубом, ябло
ней, вишней, смородиной черной, спиреей 
сиренецветной, акацией желтой, ж имо
лостью татарской, боярышником, сиренью.

Опыты показали, что большинство пород 
не ож игалось полихлорпиненом и полихлор- 
камфеном. Ожоги наблю дались только на 
боярыш нике, шиповнике и спирее сирене
цветной при концентрации растворо» 
0,25% , на клене остролистном — при кон
центрации 0,5% и рябине — при концентра
ции 1 %1. От никохлорана ожоги листьев, 
были только при концентрации 2,6% на 
следующих породах: рябине, клене остро
листном, клене ясенелистном, ясене, шипов
нике и дерене (свидине).

Таким образом, испытание новых ядохи
микатов свидетельствует о том, что они 
весьма эффективны и вполне пригодны для 
борьбы с вредными насекомыми на мно
гих породах. В 1959 имеется в виду прове-
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Результаты испытаний новых ядохимикатов

Н аименование вредителя Ядохимикат

Оптимальные
концентрации

рабочих
растворов

т

Гибель в

через
сколько

суток

редителей

%

Н епарны й ш елкопряд П олихлорпинен ................................... 0 ,5 6 100
Ивовая волнянка „ ............................ 0 ,5 9 100

„ ............................ 0,75 6 100
М алая кисточница „ ............................ 0 ,5 3 100

Н икохлоран ........................................... 0 ,65 ■ 3 100
Яблонная моль П олихлорпинен ................................... 0 ,5 7 100

П олихлоркамфен .............................. 0 ,5 7 100
Тополевая моль П олихлорпинен ................................... 0 ,25 3 95,1

„ ............................ 0,25 7 99
П олихлоркамфен .............................. 0 ,25 3 92,8

„ ........................ 0,25 7 100
Н икохлоран ........................................... 0 ,65 3 100

Крыж овниковый пилильщ ик П олихлорпинен . . .  г - .................. 0,1 2 100
П олихлоркамф ен .............................. 0 ,2 2 100

Тля на ореш нике П олихлорпинен ................................... 0,1 2 95,1
Н икохлоран ........................................... 0 ,65 2 99,8

Зеленая яблонная тля Полихлоркамфен .............................. 0,1 2 98,6
Н икохлоран .......................................  . 0,325 2 99,8

Паутинный клещ  на ш иповнике Полихлоркамфен .............................. 1 .5 4 99,6

П р и м е ч а н и е .  По ивовой волнянке и малой кисточнице опыты  проводились в лабораторных 
условиях .

•сти широкие производственные испытания ф ата против тлей и концентрата минераль- 
эти х  препаратов и применить их в произ- но-масляной эмульсии Д Д Т  против ряда 
водственной практике вместо никотин-суль- вредителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МЕР 
БО РЬБЫ  СО СТВОЛОВЫ МИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ДУБА

Ф. С. НУТ ЕЕ В
( Северс-Навназсная лесная опытная станция)

Стволовые (вторичные) вредители дуба 
причиняют немалы е убытки лесному хозяй
ству. Б ольш ая часть видов стволовых вре

дителей  поселяется на усыхаю щ их д е
ревьях, лесопродукции и пнях. Некоторые 
из них способны повреж дать временно 
-ослабленные деревья. П ри многочисленных 
поселениях стволовые вредители вызываю т 
очень быстрое усыхание деревьев. В ред их 
усугубляется еще и тем, что они разносят 
раково-сосудистые заболевания дуба.

Д о настоящ его времени в лесхозах Се
верного К авказа  истребительные меры с 
этой группой вредителей осущ ествляю тся

физико-механическими способами, которые 
зачастую  не даю т успешного результата, и 
на их проведение расходуется много рабо
чей силы и денежных средств.

С еверо-К авказской лесной опытной стан
цией в течение ряда лет под руководством 
научных работников В Н И И Л М  проводи
лись исследования по применению некото
рых хлорорганических препаратов в борь
бе со стволовыми вредителями дуба. Опы
ты заклады вались  в М айкопском механизи
рованном производственно-показательном 
лесхозе. В качестве ядохимикатов применя
лись дусты Д Д Т  и ГХЦГ, их водные суспен-
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зии, 20% -ные заводские концентоаты  мине
рально-масляны х эмульсий Д Д Т  и ГХЦГ, 
растворы технического Д Д Т  и ГХ Ц Г в 
дизельном топливе, эмульсии хлортена и 
хлорфена с добавлением и без добавления 
к ним дустов Д Д Т  и ГХЦГ.

В условиях Северного К авказа  лучшими 
защ итными и истребительными свойствами 
обладает заводской концентрат минераль
но-масляной эмульсии гексахлорана и р ас
твор технического ГХЦ Г в дизельном топ
ливе. Д усты  Д Д Т  и ГХЦГ, их водные сус
пензии, а такж е заводской концентрат ми- 
нерально-масляной эмульсии Д Д Т  о к а за 
лись малоэффективными. Н аихудш ие ре
зультаты  были получены при использова
нии минерально-масляны х эмульсий хлор- 
тена и хлорфена.

Приводим результаты  работ, проведен
ных в 1958 г. по обработке деревьев, пней 
и лесопродукции минерально-масляной 
эмульсией гексахлорана.

Обработка деревьев, заселенных узкоте
лыми златками, взамен их окорки произво
дилась 4% , 6% , 8% -ным раствором (по з а 
водскому концентрату) перед вылетом ж у 
ков. При опрыскивании деревьев с толстой 
корой расходовали 0,4—0,5 л жидкости на
1 кв. м поверхности ствола, а при обработ
ке деревьев с тонкой гладкой и переходной 
корой — 0,2—0,3 л. Всего было обработано 
51 дерево, в том числе 24 дерева с толстой 
трещ иноватой корой.

Результаты  полевых и лабораторны х н а
блюдений показали, что примененные р ас
творы вызы ваю т гибель ж уков узкотелых 
златок в основном при выгрызании из ко
ры. О прыскивание деревьев 4% -ны м рас
твором привело к гибели 83—94% жуков. 
При применении 6% -ного раствора смерт
ность ж уков составляла 93— 100%. О б ра
ботка деревьев 8% -ным раствором вы звала 
100%-ную гибель ж уков (даж е при опры
скивании деревьев с гладкой тонкой корой).

При химической обработке лесопродук
ции (было обработано 27 бревен), заселен
ной златками, были получены примерно т а 
кие ж е результаты . О днако следует отме
тить, что бронзовая зл атка  о казалась  бо
лее устойчивой к ядохимикату по сравне
нию с узкотелой златкой. Если смертность 
жуков узкотелой златки  при опрыскивании 
бревен 4% -ны м раствором составляла 90% , 
то смертность ж уков бронзовой златки 
только 71% . С повышением крепости р ас
твора смертность ж уков увеличивалась. 
Так, применение 8% -ного раствора дало 
100%-ную гибель жуков.

Химическая борьба с жуками двупятни
стой златки проводилась такж е и на пнях, 
которые в условиях Северного К авказа яв 
ляю тся основным рассадником этого вре
дителя. Пни обрабаты вались 2% , 4% , 6% и 
8% -ными эмульсиями из расчета 0,3—0,4 л 
раствора на 1 пень. Д л я  опыта были ото
браны толстомерные пни. Всего было обра
ботано 40 пней. Опрыскивание производи
ли перед вылетом жуков. Полученные ре
зультаты  свидетельствую т об эффективно
сти поставленного опыта. Смертность ж у 
ков составляла 85—92% .

Были заложены опыты и по химической 
обработке ветвей, заселенных дубовым за- 
болонником и вершинной узкотелой зл ат
кой. Ветви обрабаты вались перед лётом за- 
болонника и уклады вались в кучи. В сред
нем на 1 куб. м кучи расходовали 1 л р ас
твора. Всего было обработано 10 куч. П ри
менялась 4% , 6% и 8% -ные эмульсии. Ги
бель вершинной златки составляла при 
опрыскивании 4 %-ным раствором 62% , при 
опрыскивании 6% -ным раствором — 90% и 
при опрыскивании 8% -ным раствором — 
100%. Гибель ж уков дубового заболонника 
соответственно была 87% , 96% и 100%. 
Таким образом , при опрыскивании ветвей 
8% -ным раствором наблю далась 100%-ная 
гибель ж уков обоих вредителей.

В борьбе с целым рядом стволовых вре
дителей вместо обычных ловчих деревьев 
применялись отравленные ловчие деревья. 
Всего было выложено 26 деревьев, 13 из 
которых под пологом леса С полнотой 0,7 
на восточной опуш ке кулисы. Д ва  дерева 
не обрабаты вались: они были контрольны
м и — одно на лесосеке, второе — под поло
гом леса. Ловчие деревья выклады вались 
до массового лёта златок и обрабаты вались 
один раз 4% , 6% , 8% и 10%-ными эмуль
сиями из расчета 0,5 л на 1 кв. м поверхно
сти ствола.

Н аблю дения за  отравленными ловчими 
деревьями проводились в течение 2,5 меся
ца. К ак  выяснилось, ж уки златок и усачей 
ползали по отравленной коре, откладывали 
яйца и редко при этом погибали. Поэтому 
в дальнейш ем нами изучалось действие 
эмульсии гексахлорана на их личинки. П ро
веденный учет показал, что значительная 
часть личинок усачей (до 92% ) и златок 
(до 98% ) погибает при вгрызании в отрав
ленную кору.

Д убовый древесинник, цилиндрический 
ллоскоход, дубовый заболонник и волоса
тый лесовик такж е погибали при вгрызании 
в отравленную  кору. Смертность их коле
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балась  от 70 до 96% в зависимости от кон
центрации раствора. П од пологом леса лов
чие свойства деревьев сохранялись лучше. 
Здесь была отмечена и больш ая смертность 
вредителей, чем на лесосеке. Хорошие ре
зультаты  были получены при опрыскивании 
деревьев 8% -ны м раствором. В данном слу
чае смертность златок составляла 89— 95% , 
усачей — 87— 91 %, короедов — 90—94 %.

Б ревна дуба, оставленные на лето в л е
су, в сильной степени заселяю тся стволовы 
ми вредителями. П оставленные опыты по 
химической их защ ите привели такж е к по
ложительны м результатам . Бревна о б р аб а
ты вались 4% , 6% и 8% -ными растворами 
из расчета 0,4 л на 1 кв. м поверхности 
бревна. Всего было обработано 314 бревен 
длиной 3,5— 4 м. Б ольш ая часть бревен 
(287 шт.) сразу  ж е после обработки у кл а
ды валась в плотные ш табеля. В опыте было
18 штабелей, половину из которых укрыли 
тонким слоем веточек д ля  защ иты  ядохи
миката от действия прямых солнечных л у 
чей.

После однократной обработки бревен 
8% -ным раствором плотность вредителей 
на 1 кв. м снизилась. При уклады вании об
работанных бревен в ш табеля численность 
узкотелых златок снизилась еще в 1,5—
3 р аза , а усачей — в 2— 3 раза . В укрытых 
ш табелях усачей и златок было в 2,2—6 раз 
меньше, чем на бревнах, не леж ащ их в 
ш табелях.

Применение 4% и 6% -ны х растворов д а 
ло несколько худшие результаты .

Химическая защита пней от заселения их 
двупятнистой златкой и древесинниками 
проводилась на свежей лесосеке. Пни д в а ж 
ды обрабаты вались 2% , 4% , 6% и 8% -ны- 
ми растворами из расчета 0,2—0,3 л на
1 пень. Всего было обработано 36 пней. 
Первое опрыскивание проводили перед м ас
совым лётом златок, второе — в конце 
июня.

Результаты  учета показали, что заселен
ность пней златкой падает с увеличением 
крепости раствора.

Проведенные опыты свидетельствую т об 
эффективности применения заводского кон
центрата минерально-масляной эмульсии 
гексахлорана в борьбе со стволовыми вре
дителями дуба. В наш их условиях обработ
ка лесопродукции, деревьев и пней, засе
ленных златкам и, долж на производиться 
8% -ным раствором перед вылетом жуков. 
Запазды вание с опрыскиванием приводит 
к худшим результатам .

В очагах разм нож ения стволовых вреди

телей следует вы клады вать отравленные 
ловчие деревья вместо обычных ловчих де
ревьев. В этом случае надобность в окорке 
таких деревьев отпадает. Д еревья долж ны 
вы клады ваться с учетом биоэкологии наи
более опасных стволовых вредителей. Так, 
в борьбе с узкотелыми златкам и и усачами 
ловчие деревья вы клады ваю тся в разреж ен
ных насаж дениях или ж е под пологом леса 
у края  кулис и опушек леса. В насаж де
ниях с полнотой выше 0,6 ловчие деревья не 
дадут нужных результатов. В таких усло
виях они не будут заселяться ксерофитны- 
ми видами (златкам и  и усачам и-клитам и).

Лесопродукцию , которую оставляю т на 
лето в лесу, нужно обязательно защ ищ ать 
от стволовых вредителей. После обработки 
ее следует уклады вать в плотные штабеля. 
В этом случае применяют 6% и 8% -ные 
эмульсии. В середину и нижние ряды укла
дываю т более ценные сортименты. Их не
обходимо обрабаты вать 6%-ным раство
ром, в то время как  верхние и крайние бо
ковые бревна 8% -ным раствором. Ж ел а
тельно в отдельных случаях укрывать ш та
беля тонким слоем веточек сразу  ж е после 
обработки. Такие ш табеля можно обраба
ты вать 4% -ным раствором. При обработке 
разбросанны х бревен следует применять 
8% -ный раствор.

О бработку бревен проводят перед нача
лом лёта опасных вредителей леса. При 
длительном хранении в засуш ливое и ж а р 
кое время верхние и боковые бревна в 
открытых ш табелях, а такж е разбросанные 
бревна надо через 1,5 месяца обработать 
снова.

М инерально-м асляная эмульсия гексахло
рана мож ет быть применена такж е при з а 
щите пней и порубочных остатков от засе
ления их стволовыми вредителями. В этом 
случае такж е следует применять 8% -ный 
раствор.

Во время опрыскивания следят за тем, 
чтобы вся поверхность коры была пол
ностью и равномерно смочена. При обра
ботке деревьев и лесопродукции с толстой 
корой расходуется 0,3—0,5 л раствора на
1 кв. м, а при обработке толстомерных 
пней — 0,3—0,4 л на 1 пень.

В будущ ем нам предстоит продолжить 
испытание минерально-масляной эмульсии 
гексахлорана (20% -ного заводского концен
т р ата ), чтобы определить, насколько приго
ден этот ядохимикат для борьбы со стволо
выми вредителями других древесных пород 
и особенно пихты кавказской.
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Применение вируса желтухи в борьбе с кольчатым шелкопрядом
Инт. П. А. ГАЙЧЕНЯ

( Занарпатсная область)

К ольчатый ш елкопряд — опасный вреди
тель дубовых насаж дений. В Закарпатской  
области массовое распространение кольча
того ш елкопряда было отмечено в 1955 г. в 
дубравах Береговского, М укачевского и 
Велико-Доброньского лесничеств на пло
щади более 2 тыс. га. В 1956 г. площ адь 
очага увеличилась почти до 10 тыс. га.

При проведении авиахимборьбы  с коль
чатым ш елкопрядом в лесах М укачевского 
и Береговского лесничеств в урочищ е «Ба- 
тузы» мы обнаруж или заболевание гусениц 
полиэдренной болезнью. Больные гусеницы 
были малоподвижными, вялыми, не пита
лись, имели желтую  окраску. З а  этим уча
стком мы установили контроль и вели тщ а
тельное наблюдение. Через два дня боль- 
•щинство гусениц погибло. П ри рассм атри
вании гусениц под микроскопом было у ста
новлено, что они зараж ен ы  полиэдренной 
болезнью — желтухой, которой свойственно 
образование в ядре, а затем  внутри всей 
клетки особых телец, назы ваемы х вирусны
ми тельцами желтухи.

Д ля  борьбы с кольчатым ш елкопрядом 
■мы решили собирать гусениц, больных по
лиэдренной болезнью, и приготовлять из 
■них суспензию, которой и зар аж ал и  здоро
вых гусениц кольчатого ш елкопряда в от
даленных очагах, где нет вирусной эпиде
мии. Д л я  точного определения болезни, а 
также действия вируса мы провели ряд 
.опытов, которые показали, что в борьбе с 
кольчатым ш елкопрядом вполне целесооб
разно применять вирус полиэдрии (Polyed- 
rales) в производственных условиях.

Из собранных мертвых и больных гусе
ниц мы приготовили суспензию, которой об
работали очаги кольчатого ш елкопряда.

Д ля приготовления суспензии служил 
.специальный аппарат, имеющий форму ци
линдра, в который помещ али гусениц. Вы
ступами, находящ имися на оси, гусеницы 
перетирались в течение 15— 20 минут в тон
чайшую пастообразную  массу, которую з а 
тем фильтровали, заранее освободив от гру
бых частиц. А ппарат предварительно сте
рилизовали 10%-ным раствором ф орм али
на. П рофильтрованную  суспензию заливали  
в бутыли, закры вали  плотно пробками, з а 
бивали парафином и хранили три дня, по

сле чего применяли для опрыскивания лес
ных насаж дений с самолетов.

Были испытаны два способа зараж ения 
гусениц кольчатого ш елкопряда.

Способ прививки болезни заклю чался в 
том, что маленькой иглой производили укол 
в ткань гусениц и на это место стеклянной 
палочкой наносили каплю зараж енного м а
териала. Такой способ зараж ен и я гусениц 
был применен нами в 15 местах лесного 
массива на площ ади 540 га. Он дал  хоро
шие результаты . О днако следует отметить, 
что этот способ борьбы слишком трудоем
кий.

Н аиболее удобным и производительным 
способом борьбы с кольчатым ш елкопря
дом оказалось опрыскивание насаждений с 
самолета суспензией, приготовленной из з а 
раж енны х гусениц. Лесной массив урочища 
«Острош» на площ ади 1532 га был обрабо
тан с самолета По-2. После обработки все 
гусеницы кольчатого и непарного шелко
пряда погибли. Таким ж е способом был об
работан  участок лесного массива урочища 
«Нодь-Эрде» на площ ади 700 га. Гусеницы 
вредителя здесь такж е все погибли.

И з проведенных нами работ было твердо 
установлено, что применение чистой куль
туры вируса дает очень хорошие результа
ты. П оэтому мы решили остальную пло
щ адь в 2772 га обработать с самолетов ви
русной суспензией. Работы  проводились в 
середине мая. Н а каж ды й гектар расходо-

Вирусные тельца желтухи.
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Загрузка самолета вирусу 
ной суспензией мотопомпой 

ММ-1200.

вали 25— 50 л рабочего раствора. Рабочий 
раствор вирусной суспензии мы приготов
ляли  так: 100 г вирусной культуры р азво
дили в 250 л  воды, а в дальнейш ем в 1000 л. 
Чтобы раствор лучш е прилипал к листьям, 
на 1000 л раствора добавляли  1200 г по
рош ка каолиновой глины. В результате 
опрыскивания насаж дений отмечена 100%- 
ная смертность гусениц.

Мы подсчитали, что обработка 1 га лес
ных насаж дений культурой вируса обхо
дится в 18 руб. (сюда вош ла и оплата арен
ды самолета и других подготовительных 
работ), а ядохимикатами — 38—46 руб.
Преимущ ество микробиологического метода 
борьбы с вредителями леса заклю чалось 
ещ е и в том, что биологические препараты , 
вы зы вая гибель вредных насекомых, не о к а 
зы ваю т никакого пагубного влияния на эн- 
томофагов и животных. П олезные насеко
мые (тахины — м азицера сильватика, штур- 
мия скутеллята и лярвора л яр вар у м ), н ахо
дясь в обработанном очаге, становятся как

Обработка лесных насаждений вирусной суспензией  
с самолета.

бы переносчиками вируса полиэдренной 
болезни на здоровые гусеницы.

Особенно активными переносчиками по- 
лиэдрии являю тся самки тахин (мазицера 
сильватика и ш турмия скутеллята) во вре
мя откладки яиц, когда происходит после
дующее зараж ен и е еще незараженных гу
сениц. В связи с тем, что тахины отклады 
вают по нескольку сот яиц, а некоторые до 
тысячи, зараж ен и е гусениц вирусом поли- 
эдрии происходит весьма интенсивно. Т а
кое явление наблю далось нами в урочищ е 
«Эградь».

Чтобы иметь возможность продолжить 
работы  весной 1958 г., мы оставили 250 г 
культуры вируса, которую хранили на лед
нике в подвальном помещении с температу
рой не выше плюс 2— 3° в течение целого 
года.

В мае 1958 г. мы проверили качество 
культуры на живых гусеницах кольчатого 
ш елкопряда. Она о казалась  вполне пригод
ной для использования. 20 мая 1958 г. под 
руководством инж енера-лесопатолога Ю. Е. 
Стрипского произведено опрыскивание на
саждений в урочище «Чера-Аетель» на пло
щ ади 200 га. Опрыскивание суспензией ви
руса (100 г культуры на 1000 л воды) про
изводили из опрыскивателя «Автомакс» с  
длинным шлангом. По приставленным лест
ницам рабочие поднимались на деревья и 
обрабаты вали  их. С разу  обработкой охва
ты вали площ адь в 4 га. Спустя 5— 6 дней 
после обработки гусеницы кольчатого шел
копряда погибли на всей площ ади массива.
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ВСПЫШКИ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ 
В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ

Н . Н . ЕГОРОВ,

доцент Воронетсного лесотехничесного института

Одним из важ нейш их вопросов лесной эн 
томологии является вопрос о причинах м а с 
совых размнож ений насекомых. Вопрос 
этот довольно сложный, однако среди мно
гих факторов, влияю щ их на размнож ение 
насекомых, некоторые могут иметь значение 
ведущих. К таким ф акторам , в частности,

относятся метеорологические и из них 
преж де всего тем пература и влажность.

О бщ епризнано, что для познания зако
номерностей массового размнож ения насе
комых необходимы разносторонние иссле
дования в природе и в лаборатории. При 
этом первостепенное значение имеет реги

Т а б л и ц а  1

Вспышки вредных насекомых в ленточных борах в связи с метеорологическими факторами
33 1Уои— II»

Средняя температура О садки (мм)

Г оды
ев«=tОU

О
ев .
£ 1 —VО >х н СО СЗ о о s  >>О 1_

«
s

X
2
X

со
«=(ОU

вСО
х  1 -  о «  £со со У
г г ?

(Ясо
S

X2
S

Вспышки массового размножения 
насекомых

1930 ..................
193 1 ...............

1932 ..................
1933 ..................
1934 ..................
1935 .................
1936 .................
1937 .................
1938 ..................
1939 ..................
1940 ..................

194 1 ...............
1942 ..................
1943 .................
1944 .................
1945 ......................

1946 ......................
1947 ......................
1948 ..................
1949 .................
195 0 ...............
195 1 ............

1 9 5 ? .................
1953 ......................
1954 ..................

2 ,2
1 ,6

3 ,8
1,5
1,4
2 .3  
2 ,2  
0 ,5
2 .4
3 .5
2 .6

2 .5
3 .4
2 .7  
3,1
2 .7

3 .0
2 .6  
3 ,6
2 .5
2 .3
4 .1

2 .5
4 .5
1.3

17,9
1 8 ,8

17.8
17.9
17.0 
19,5
16.4
16.7
18.4
18.8
18.4

18,8
18.5
19.9 
18,8 
20 ,2

17.9
17.4 
18.8
18.5
19.8
21.1

20.8
20.6  
17,2

13,1
п , 1

11,8
12.4
13.0
14.6
10.6
11.7
14.7
14.1
12.2

14.5 
12,0
16.6
14.2
17.7

13,4
13.3
13.2
14.2
14.7 
1 7 .9

16,0
16,6
10,1

21.5  
2 2 , 2

18,4
18,2
20,0
21.3
18.6 
13,2 
18,8
20 .4  
20,0

21,9
21,8
19,6
20,8
21,8

17.4 
18,1
19.0
19.0 
20 ,8
2 2 . 5

21.1 
21,1
18.5

434
2 1 9

260
314
395
248
322
342
433
310
369

373
417
339
310
228

440
407
443
400
296
2 8 3

279
284 
597

189
102

129
184
242

99
137
89

227
162
13 4

145
159
154
148
105

211
251
173
202
108

81

88
109
267

27
13

24
25 
31

8
33
20
52
31
33

21
16
24
35
16

29
51
45
45 
22 
33

И
46 
75

16
5

47
19
34
24
21
39 
51 
74 
11

33
27 
74 
88 
12

78
40 
69 
51
28 

3

11
И
67

Сосновой пяденицы, сосновой сов
ки, ивового шелкопряда

Ивового шелкопряда, монашенки

М онашенки, сосновой совки, сос
новой пяденицы, ивового ш елко
пряда, кисточницы

Соснового шелкопряда, ивового 
ш елкопряда

Соснового ш елкопряда, непарного 
ш елкопряда, лунки серебри
стой, звездчатого пилнлыцика- 
ткача

За все годы
(средняя) . . 2 ,6 1 8 ,6 ' 13,6 20,0 344 150 31 34
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страция самих вспыш ек массового разм но
ж ени я насекомых в определенных геогра
фических районах за  возмож но длительный 
-срок д ля  того, чтобы данны е о вспыш ках 
можно было сопоставить с различными ф ак 

торам и , влиявш ими на возникновение 
эти х  вспышек.

Мы имели возможность в ленточных бо
рах Западной  Сибири проследить вспышки 
м ассовы х размнож ений главнейш их вреди
телей леса на протяжении 25 лет  (1930— 
1954 гг.) с одновременным учетом важ ней1 
ших метеорологических факторов (по м ете
орологической станции «Л ебяж ье»),

Р езультаты  наблю дений приведены в 
-таблице 1.

И з таблицы 1 видно, что массовые р а з 
множ ения вредителей следовали за  годами,

Если, таким  образом, принять за начало 
вспышек соответствующ ие засуш ливы е го
ды, то продолжительность вспыш ек по от
дельным ф азам  их д ля  указанны х вредите
лей вы разится в следую щ их цифрах (таб
ли ц а 3).

В таблице 3 обращ ает на себя внимание 
то обстоятельство, что общ ая продолж и
тельность вспыш ек больш инства вредите
лей значительно меньше, чем указы вается 
в литературе (А. И. И льинский, 1953). Это, 
по-видимому, объясняется специфичностью 
условий ленточных боров.

Из двух рассм атриваем ы х метеорологиче
ских" факторов (температуры  и осадков) 
важнейшим остается все ж е количество 
осадков. В подтверж дение этому приведем 
метеорологические данны е по городам Н о
восибирску и Б арнаулу, в непосредственной 
близости к которым в 1933 г. были обнару

отличавш имися повышенной температурой 
и пониженным количеством осадков в лет
ние месяцы.

К сожалению , мы не вели стационарного 
надзора за указанны ми вредителями, поэто
му отнесение начала вспышек их к засуш 
ливым годам делается нами условно исхо
дя из современных представлений в этом 
вопросе. Но уж е обнаруживш иеся вспыш
ки, когда вредители наносили массовые по
вреж дения, для большинства вредителей 
наблю дались нами непосредственно. Д ля 
них установлены были и причины затуха
ния вспыш ек *. Д ля  ясности сопоставим го
ды обнаруж ения вспышек с засушливыми 
годами и тут ж е отметим причины затуха
ния их (таблица 2).

жены  очень сильные очаги сосновой пяде
ницы (таблица 4).

Д анны е этой таблицы  говорят еще и о 
том, что году, в который обнаружилась 
м ассовая вспыш ка сосновой пяденицы, пред
ш ествовало два года с пониженным количе
ством осадков и с повышенной температу
рой в летние месяцы.

Это ж е можно сказать и в отношении со
сновой совки, дававш ей вспышки в южной 
и средней частях ленточных боров (лесхо
зы Ракитовский — 1933 и Волчихинский — 
1943).

Таким образом , на протяжении 25 лет в 
каж дое пятилетие наблю дались вспышки

* Данные по непарному шелкопряду, лунке сере
бристой и звездчатому пилилыцику-ткачу сообщены 
автору научными сотрудниками Лебяжинской лесной 
опытной станции В. Е. Смирновым и М. В. Тума- 
шевой.

Т а б л и ц а  2
Годы обнаружения и затухания вспышек и причины затухания

Энтомовредители
Ближ айш ий
засуш ливый

год

Год обнару
ж ения •

ВСПЫШКИ'-
Год за ту х а 

ния вспышки
Естественные причины 

затухания

Сосновая п я д е н и ц а ....................................... 1931 1933 1936 Паразиты
Сосновая совка ................................................ 1931 1933 1935 Паразиты

1940 1943 1944 Поздние заморозки
М о н а ш е н к а ......................................................... 1940 1941 1943 Паразиты и болезни
Сосновый ш е л к о п р я д ................................... 1945 1945 1948 Паразиты

1951 1953 1956 Паразиты
Звездчатый п и л и л ьщ и к -тк ач ...................... 1951 1955 1956 Паразиты
Ивовый ш е л к о п р я д ....................................... 1940 1942 1944 Паразиты
Кисточница р ж ав о -б у р ая ............................... 1940 1942 1944 Паразиты
Лунка с е р е б р и с т а я ....................................... 1951 1953 1957 Паразиты и болезни
Непарный ш е л к о п р я д ................................... 1951 1953 1954 Болезни
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Т а б л и ц а  3
Продолжительность вспышек главнейших первичных вредителей

Энтомовредители

Фазы Общая
продолжи
тельность

вспышки
(лет)

По литера
турным 
данным 

(лет)
начальная н арастан ия

собственно
вспышки кри зи с

Сосновая пяденица ......................... 1931 1932 1933— 1935 1936 6 7—9
Сосновая совка ................................. 1931 1932 1933— 1934 1935 5 7

1940 1941— 1942 1943 1944 4 7
М онаш енка......................................... 1940 1941 1942 1943 4 8
Ивовый ш ел к оп р я д ......................... 1940 1941 1942— 1943 1944 5 7
Кисточница ржаво-бурая................. 1940 1941 1942— 1943 1944 5 Нет
Сосновый шелкопряд ..................... 1945 1946 1947 1948 4 7—8

1951 1952 1953— 1956 1957 7 7—8
Звездчатый пилильщик-ткач . . . 1951 1952— 1953 1954— 1955 1956 6 8— 10
Лунка се р е б р и с т а я ......................... 1951 1952— 1953 1954— 1956 1957 7 8
Непарный ш елкопряд..................... 1951 1952 1953 1954 4

ОО1

Т а б л и ц а  4
Метеорологические данные по городам Новосибирску и Барнаулу в связи со вспышкой

сосновой пяденицы

Годы

Средняя тем пература О садка (мм)

Примечание
еоЧ
ОU се

зо
на

 
(м

ай
 

—
ав


гу

ст
)

КСО
2 И

Ю
Н

Я

И
Ю

Л
Я

го
да

се
зо

на
 

(м
ай

 
—

ав


гу
ст

)

К
S И

Ю
Н

Я

И
Ю

Л
Я

П о Новосибирску

1881— 1915 . . 0 ,3 15,1 9 ,5 16.1 18,7 376 199 33 52 59 Многолетн.
1930 ................. 0 , 2 15,3 9 ,4 18,4 18,3 435 246 43 35 63
1931................ 0 ,2 16,8 8 .3 19,6 19,0 208 68 32 20 20 Начало вспышки
1932 ................ 2 ,4 15,8 9 ,0 15,8 22,0 308 183 26 58 72
1933 ................. — 1,7 15,7 9 ,5 15,2 19,9 357 198 43 49 72 Вспышка обнаружена
1934 .................. 0 ,6 16,0 11,5 19,5 16,6 381 193 16 26 51

По Б арн аулу

1838— 1930 . . 0 ,8 16,4 11,7 17,4 19,9 374 177 33 43 54 Многолетн.
1930 .................. 1 ,0 16,6 11,7 19,5 19,4 590 322 62 27 95
1931................. 0 ,9 17,8 10,3 20,8 19,9 308 120 36 30 30 Начало вспышки
1932 ................. 3 ,4 16,6 10,2 17,0 22,5 304 158 34 71 43
1933 .................. 0 ,5 17,0 11,3 17,0 20,5 403 205 35 35 74 Вспышка обнаружена

того или иного вредителя. Н аиболее злост
ный вредитель — сосновая пяденица, нанес
ш ая большие опустошения в северной части 
ленточных боров, за  этот срок д ав ал а  резко 
выраженную  вспыш ку один раз (1933), хо
тя и после 1940 г. наблю далось некоторое 
повышение ее численности, а в располож ен
ном на правом берегу р. Оби Сузунском 
массиве в 1943 г. д аж е проводилась с ней 
борьба.

Вспышки разм нож ения сосновой совки 
за  25 лет наблю дались два раза на больших 
площ адях, но в обоих случаях в очагах име
ли место усыхания лиш ь единичных деревь
ев или небольших их групп.

Сосновый ш елкопряд за рассм атривае
мый период д авал  две вспышки, причем обе 
они были в южной части ленточных боров 
(район С емипалатинска). Этим вредителем 
нанесены были серьезные повреждения и на 
больших площ адях.
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М онаш енка д ав ал а  две вспышки, обе в 
северной части ленточных боров; из них 
первая (1935) была мало заметной, при 
второй ж е (1941) наблю дались участки сос
няков с повреждением ассимиляционного 
ап парата на 50— 70% , в общем ж е ее по
вреж дения были незначительны.

Вспышки непарного ш елкопряда, лунки 
серебристой и звездчатого пилилы цика-тка- 
ча возникли после исключительно засуш 
ливого 1951 года. Особенно сильный лёт не
парного ш елкопряда наблю дался летом 
1953 г., но весной 1954 г. большинство гу
сеничек в яйцевых оболочках оказались 
мертвыми. По мнению научного сотрудника 
И нститута энтомологии и фитопатологии 
АН УССР М. И. Сиротиной, которой нами 
посылались яйца с мертвыми эмбрионами, 
причиной их гибели является, по всей веро
ятности, скры тая форма желтухи. Х олодная 
и дож дли вая весна 1954 г. способствовала 
отсеву наиболее зараж енны х, слабы х особей 
во время их эмбрионального развития. К ро
ме того, 16,2% яиц непарного ш елкопряда 
оказались неоплодотворенными. П овреж де
ния непарника были незначительны.

Кисточница рж аво-бурая за  25 лет д а в а 
ла одну вспыш ку в средней и северной ч а 
стях ленточных боров (лесхозы Л ебяж ин- 
ский, Волчихинский, К оробейниковский). 
Осинники местами оголены были полностью, 
однако массового усы хания их не н аблю да
лось.

Что касается ивового ш елкопряда, то 
вспышки его непрерывно следовали одна за 
другой после каж дого засушливого года, 
только менялись районы их возникновения. 
Им повреж дались осина, тополь и шелюга 
красная. Наиболее сильные поврежде
ния были в полезащ итных полосах, где 
из-за оголения крон тополи снизили при
рост.

Л унка серебристая повреж дала березу, 
причем серьезные повреждения наблю да
лись такж е в полезащ итных полосах 
(Егорьевский район, Алтайского края).

Очаги звездчатого пилилыцика-ткача на
блю дались в Л ебяж инском лесхозе в 1955 г. 
в сосняках II I— IV классов возраста, кото
рым нанесены были довольно сильные по
вреж дения на площ ади свыше 1200 га. О д
нако дальнейш его распространения очаги 
не получили вследствие массового зараж е- 
ня ткача тахинами.

Истребительные меры борьбы в широком 
производственном масш табе проводились с 
сосновой пяденицей (авиахимическая и вы
ж игание лесной подстилки вместе с кукол
кам и ), с сосновым шелкопрядом (авиахи
мическая) и с монашенкой (ловчие коль
ц а ). В небольших разм ерах проводилось 
опыливание и опрыскивание гусениц иво
вого ш елкопряда. Против всех остальных из 
отмеченных вредителей каких-либо мер 
борьбы не применялось, и вспышки их за 
тухали естественным путем.

Выводить лесные породы, устойчивые 
к заболеваниям

Э. А. ОГАНОВА,

кандидат биологических н аук

Повышение продуктивности лесов —  важная науч
ная и народнохозяйственная проблема. Одной из 
основных возможностей повышения продуктивности 
лесов является введение ценных быстрорастущих 
видов древесных пород. Понятно, что это мероприя
тие может быть эффективным, если породы будут 
устойчивыми к наиболее массовым заболеваниям и 
повреждениям вредными насекомыми в новой об
становке.

Издавна среди различных растений, полезных 
человеку, производился отбор устойчивых к забо
леваниям экземпляров. В настоящее время сель
скохозяйственной наукой разработаны различные 
методы гибридизации и прививок, с помощью ко
торых в сочетании с индивидуальным отбором и с

направленным воспитанием получено и успешно 
внедрено много ценных устойчивых к заболеваниям 
сортов злаков, технических, плодовых и других 
культур. И. В. Мичурин видел единственно правиль
ный путь борьбы с болезнями и вредителями пло
дового сада в селекции. Он вывел некоторые 
устойчивые к заболеваниям сорта ягод и плодо
вых деревьев, например, крыжовника, винограда, 
груши, абрикоса. А. А. Ячевский, основоположник 
отечественной микологии и фитопатологии, также 
был глубоко убежден, что ограничить вред, при
чиняемый болезнями, или совсем избежать их мож
но лишь путем отбора и создания местных устой
чивых разновидностей, и считал это наиболее на
дежным способом борьбы с болезнями растений.
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При разведении древесных и кустарниковых пород, 
по его мнению, можно вести не только отбор се
мян с непоражаемых экземпляров, но и заготовку 
черенков из них.

Однако в противоположность сельскохозяйствен
ной селекции лесная пока ещ е очень мало зани
малась изучением и выведением устойчивых к за
болеваниям видов и разновидностей древесных по
род. Причина этого отчасти заключается в том, что 
лесная селекция —  ещ е сравнительно молодая от
расль знаний, а работы с древесными растениями 
особенно сложны и длительны. Тем не менее уже  
накоплено немало данных, свидетельствующих
о том, что разные виды древесных пород, отно
сящихся к одному роду, отличаются различной 
устойчивостью к болезням. То ж е  самое выяснено 
и в отношении разновидностей, или так называемых 
эколого-климатических форм.

В отношении поражения дуба мучнистой росой 
установлено, что виды черешчатый и зимний пора
жаются сильно, а крупноплодный, болотистый и 
несколько в меньшей степени пушистый устойчивы 
к ней. В европейской части СССР не поражаются 
ею также красный, восточный и монгольский дуб. 
Интересно, что в районе своего ареала, на Даль
нем Востоке, монгольский дуб поражается ею по
всеместно. Из форм дуба более устойчивой к это
му заболеванию считается позднораспускающаяся 
форма черешчатого дуба. В Подмосковье нами 
было установлено, что черешчатый дуб при оди
наковых условиях произрастания поражается муч
нистой росой и устойчив к антракнозу, а у красного 
дуба диаметрально противоположная реакция к 
возбудителям этих заболеваний. Известно, что ясе
ни пушистый и зеленый устойчивы к эндоксилино- 
вому раку, а обыкновенный ясень очень подвер
жен этому заболеванию.

Интересные данные приводятся В. Н. Шафранской 
(1957) в отношении поражения сеянцев разных ви
дов и разновидностей лиственниц грибом, вызы
вающим опадение хвои. Японская лиственница 
(и корейская, по зарубежным данным) абсолютно 
не поражалась грибом, лиственницы Сукачева и 
европейская поражались незначительно, а даурская 
сильно. В географических посевах сибирской ли
ственницы наиболее сильное поражение она на
блюдала на сеянцах из семян Восточно-Казахстан- 
ской области и Туруханского района Красноярского  
края, а наименьшее —  из Ирбитского района Сверд
ловской области и Ленинского района Московской  
области. В условиях Подмосковья исключительно 
сильное поражение этим грибом мы наблюдали 
на сеянцах лиственницы сибирской из семян, со
бранных в Бурятской АССР, и лиственницы Сукаче
ва из семян, собранных в Архангельской области. 
Даурская ж е лиственница поражалась лишь вырос
шая из семян Аянского лесхоза Хабаровского края, 
тогда как из семян трех других лесхозов Хабаров
ского края и из семян Приморского края была 
вполне здоровой.

В отношении поражения видов и разновидностей 
сосны грибными заболеваниями установлено, что 
сеянцы сосны обыкновенной особенно сильно стра
дают от широко распространенного и очень серьез
ного заболевания хвои —  шютте. Несколько мень
ше поражаются им черная и пицундская сосна. Вей- 
мутова ж е сосна и сосна Банкса устойчивы к это
му заболеванию, причем исследования Н. Слудского 
и И. Буверт (1938) объясняют такое явление значи
тельно более низкой кислотностью клеточного сока 
хвои указанных видов сосен. Обнаружены различия 
в поражаемости шютте у географических разновид

ностей сосны. Так, в опытах С. А. Самофала сеян
цы сосны обыкновенной, выращенные из семян, по
лученных из северных районов, оказались более 
устойчивыми к шютте, чем из южных.

П. Г. Трошанин (1950) установил также, что 
в Брянской области однолетние сеянцы сосны обык
новенной из семян южного происхождения заболе
вали в более сильной степени, чем северные.

По нашим предварительным данным, в Подмо
сковье из интродуцированных видов сосен очень 
сильно поражалась североамериканская смолистая 
(красная) сосна, которая, по наблюдениям В. И. Не
красова, на севере —  в Вологодской области —  в это 
ж е время оказалась здоровой. Сосна Станкевича и 
пицундская поражались слабо, а сосна Банкса оста
валась абсолютно здоровой. Румелийская, черная и 
крючковатая сосны поражались сильно, но слабее 
обыкновенной, причем у крючковатой сосны было 
замечено, что в посевах из семян, собранных в Ар
мении, сеянцы были поражены сильнее, чем из соб
ранных в высокогорных районах Грузии.

В отношении другой опасной болезни сосновых 
сеянцев и саженцев —  соснового вертуна —  М. Н .Л у -  
бенко указывает, что Веймутова сосна очень сильно 
поражается ею, а сосна Муррея значительно устой
чивее к ней. По наблюдениям П. Г. Трошанина 
(1952), в Татарской республике и Брянской области 
вертуном не заражается сосна Банкса. В Брянской 
области устойчива к нему ещ е крымская сосна и 
черная. Исследования Реглера (1957), проведенные 
в ГДР, тоже показали, что сосны крымская, черная, 
Банкса и несколько меньше Муррея устойчивы к 
этой болезни, тогда как обыкновенная, горная и 
Веймутова поражаются ею сильно. Этим автором 
выявлены и существенные различия устойчивости 
видов тополей (промежуточный хозяин) к возбуди
телю вертуна, относящемуся к ржавчинным грибам. 
Осина, белый и канадский тополь отнесены к наи
более восприимчивым, а гибриды черных тополей 
и некоторые другие —  к сравнительно устойчивым.

Проведенные Р. И. Дерюжкиным и С. Ф. Негруц- 
ким (1956) исследования в географических посевах 
сосны обыкновенной показали, что чем дальше к 
югу расположен район заготовки семян, тем выше 
процент поражения вертуном. Сеянцы из семян 
крайних северных районов были поражены этой 
болезнью сильнее. Н. И. Носков (1958) обнаружил 
зависимость заболевания сосны вертуном от про
исхождения семян, взятых из разных типов леса. 
Наименее восприимчива оказалась разновидность 
из семян свежих суборей, а наиболее— из сухих 
боров.

При исследовании влияния веса и размера семян 
на устойчивость к заболеваниям не всегда наблю
далась четко выраженная зависимость.

Все исследования по выяснению устойчивости 
древесных пород к заболеваниям очень важны 
для лесной селекции, требуют дальнейших углуб
лений и должны использоваться в практике вы
ведения устойчивых пород. Значение таких работ 
подчеркивалось не только селекционерами и фи
топатологами, но и лесоводами. Так, проф. Кобра- 
нов (1926), говоря о селекции дуба, в числе необ
ходимых признаков, которыми должна быть наде
лена выводимая форма, указывал на устойчивость 
к воздействию со стороны вредных насекомых и 
к болезням. Аналогичные высказывания были сде
ланы акад. В. Н. Сукачевым и проф. Л. Ф. Прав- 
дИ'Ным. Большое значение придает таким селек
ционным работам и акад. ВАСХНИЛ А. С. Яблоков 
(1949). Он ставит целью оздоровить осинники от
бором в природе ценных устойчивых к гнили форм
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и переделкой природы осины при помощи отда
ленной гибридизации. Такая устойчивая к сердце
винной гнили и высокопродуктивная форма осины 
(исполинская) им уже найдена и используется для 
гибридизации.

Общеизвестно, что против голландской болезни 
ильмовых наиболее радикальным методом оказа
лось выведение устойчивых гибридов. Во многих 
странах Европы и Америки из таких естественно 
устойчивых видов, как вяз сибирский, маньчжурский, 
китайский и некоторые другие, получены устой
чивые к голландской болезни гибриды. Успешно в 
этом отношении работают и у нас в СССР. В ГДР 
сейчас занимаются селекцией и гибридизацией со
сен и тополей, устойчивых к вертуну; в Японии —  
кедра, устойчивого к ожогу хвои, вызываемому гри
бом; в Америке —  белой горной сосны, устойчивой 
против опасного вызывающего быстрое отмирание 
деревьев заболевания, причины и возбудитель кото
рого пока не установлены.

В работах с лесными породами необходимо учи
тывать специфику и длительность их развития. Сле
дует иметь в виду подверженность каждой древес
ной породы целому ряду свойственных ей забо
леваний, причем одни из них присущи и опасны 
только молодому возрасту, другие —  среднему, 
третьи —  старшему. Получить формы, устойчивые 
к болезням в молодом возрасте, значительно лег
че, чем в приспевающем и спелом. М ож но думать, 
что устойчивые породы, не подвергшиеся забо
леваниям, а следовательно, и ослаблению в моло
дом возрасте, окажутся более стойкими к болез
ням и в старшем возрасте. Однако было бы не
правильно ограничиваться лишь задачей получе
ния пород, устойчивых к болезням в молодом воз
расте. Подтверждением этому могут служить при
меры получения пород, устойчивых к сосудистым 
и гнилевым болезням, свойственным жердняково- 
му и более старшему возрасту. Заслуживает вни
мания и тот факт, что для борьбы с таким корне
вым вредителем, как опенок, наряду с некоторыми 
другими мерами Д. В. Соколов (1957) выдвигает 
и отбор устойчивых видов.

Для непосредственного проведения селекционных 
работ по иммунитету очень важно знание причин и

природы устойчивости растений. Природа устойчи
вости организмов слагается из особенностей расте
ния, особенностей вредителя или возбудителя бо
лезни и характера взаимоотношения растения с 
паразитом, который в свою очередь находится 
в тесной взаимосвязи с окружающей средой. Зна
ние природы устойчивости растений и влияния окру
жающих условий на нее позволит выработать и ме
тоды повышения естественной устойчивости тех или 
иных ценных для лесного хозяйства древесных по
род. В этом направлении предстоит провести еще 
большие работы.

При селекции и гибридизации устойчивых к за
болеваниям и вредителям древесных пород сле
дует ориентироваться на уже установленные общие 
закономерности по иммунитету растений. Напри
мер, следует учитывать, что для четко дифферен
цированных видов и разновидностей растений чаще 
обнаруживаются формы, устойчивые к высокоспе
циализированным паразитам.

Необходимо еще подчеркнуть, что следует стре
миться к получению таких форм древесных пород, 
которые окажутся устойчивыми не к одному, а к 
нескольким наиболее серьезным и распространен
ным в данных эколого-климатических условиях за
болеваниям. Следует учитывать, что виды, устой
чивые к определенным болезням в одних условиях 
произрастания, при перенесении в другие условия 
претерпевают глубокие изменения и могут сразу 
или постепенно стать неустойчивыми к ним. Изве
стны и обратные явления, когда виды, поражаемые 
в местных условиях, оказывались устойчивыми в 
новом районе, так как там не было соответствую
щего возбудителя заболевания. Таким образом, 
устойчивость к заболеваниям может быть лишь в 
определенных условиях произрастания древесной 
породы.

В работе по селекции древесных пород большие 
надежды вселяют такие новые прогрессивные мето
ды воздействия на наследственную структуру и 
природу растений, как радиационные и другие виды 
экспериментальной генетики и селекции, позволяю
щие сравнительно быстро получать и отбирать рас
тения с желательными для хозяйства ярко выражен
ными и прочными наследственными признаками.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
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Наш опыт планирования с использованием элементов 
хезяйственного расчета в лесничествах

М. И. БУЗОВЕРОВ,

директор Шадовсного механизированного лесхоза Ульяновсной области

В нашей печати в свое время широко об
суж дался вопрос о переводе лесхозов на 
хозяйственный расчет. Вопросы ж е внутри
хозяйственного планирования, внедрения 
элементов хозяйственного расчета в бю д
жетное хозяйство, перевода на хозяйствен
ный расчет лесничеств и вспомогательных 
производств лесхоза (автотранспорт, гуж- 
транспорт), к сожалению , не были 
затронуты. Это объяснялось, очевидно, тем, 
что эти вопросы считаю тся внутренним 
делом каж дого предприятия и реш аю тся им 
по-своему. О днако мы считаем, что обмен 
мнениями на эти темы был бы очень по
лезен.

В этой статье хотелось бы коротко рас
сказать о практике внутрилесхозовского 
планирования, осущ ествленного в нашем 
лесхозе, и переводе лесничеств на хозяй
ственный расчет.

О сновная зад ач а  хозяйственного расчета 
состоит в том, чтобы предприятие, выпол
няя производственный план, изыскивало 
пути и способы выпуска продукции с наи 
меньшими затратам и  труда и средств. П ред
приятие, работаю щ ее на хозяйственном 
расчете, осущ ествляет строгий режим эко
номии, лучш е использует свои ресурсы, 
внедряет новую, более производительную  
технику, борется за  повышение качества вы 
пускаемой продукции, а следовательно, и 
повышение доходности.

Подлинный, настоящ ий хозяйственный 
расчет может быть осущ ествлен только в 
том случае, если в борьбу за претворение 
его принципов будут включены все звенья

производства: цехи, участки, бригады
вплоть до каж дого рабочего.

В условиях лесхоза основным производ
ственным звеном, как  известно, является 
лесничество, и в конечном счете результа
ты работы  лесхоза склады ваю тся из пока
зателей работы  его отдельных лесничеств.

Внедрение в лесничествах элементов хо
зяйственного расчета как  по основной, так 
и по хозрасчетной деятельности поможет 
вовлечь их в активную борьбу за  выполне
ние не только количественных показателей, 
но и повышение производительности труда, 
экономию сырья и материалов, применение 
более прогрессивных приемов работы и бо
лее совершенной технологии и как след
ствие снижение себестоимости выпускаемой 
продукции и выполняемых работ.

П рактика организации внутрилесхозов
ского хозяйственного расчета в Ж адовском 
лесхозе п оказала, что внедрение элементов 
хозяйственного расчета в лесничества поло
жительно сказалось на результатах дея
тельности лесхоза.

Н аш  лесхоз разделен на 3 лесничества. 
Все они имеют леса I и II групп с высоко
интенсивным хозяйством и работаю т по 
определенному плану, составленному лесхо
зом.

К ак осущ ествлялось ранее планирование 
работ внутри самого лесхоза?

Объемные показатели полученного от 
управления лесного хозяйства производ
ственно-хозяйственного плана с внесенными 
в него поправками в соответствии с проект
ными материалами лесоустройства распре
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делялись по лесничествам. При этом лес
ничествам сообщ ались средние данны е по 
лесхозу о затр атах  рабочей силы и зар аб о т
ной платы. О днако практика п оказала, что 
такое планирование не способствует борьбе

Технология выполнения работ, приведен
ных в таблице, одинакова по всем лесниче
ствам, однако различия в конкретных про
изводственных условиях и уровне органи
зации производства привели к тому, что з а 
траты  рабочей силы и денежных средств на 
единицу работ имеют резкие колебания, 
значительно отличаясь от средних данных 
по лесхозу. Особенно велика разница в з а 
тратах  рабочей силы и заработной илаты 
на единицу работ на ручной посадке леса.

Различны й уровень организации работ 
приводит такж е к тому, что при одном и 
том ж е технологическом процессе и одних 
и тех ж е нормах и расценках стоимость че
ловеко-дня в лесничествах различна. Это 
обстоятельство меш ает проведению п ра
вильного анализа и оценки работы  лес
ничеств за  тот или иной период и не дает 
возможности своевременно воздействовать 
на производственный процесс с целью его 
усоверш енствования.

К ак  мы раньш е анализировали  месячные 
отчеты лесничеств?

Получив отчет от лесничества, работники 
лесхоза проверяли его. Если лесничество 
применяло правильные нормы выработки, 
правильные расценки, то, несмотря на пе
рерасход средств, работники лесхоза толь
ко фиксировали ф акты  отклонения затрат  
по лесничеству от средних данных по лес
хозу и не имели возможности дать эконо
мическую оценку действительного полож е
ния дел. Лесничий же, не имея плановых 
затрат труда и средств на выполнение ме
роприятий, которые были бы даны  с учетом

за снижение себестоимости продукции и вы
полняемых работ, ибо оно не отраж ает кон
кретных условий производства. В этом 
можно убедиться, рассмотрев данные таб 
лицы 1.

конкретных условий производства, вводя ту 
или иную технологию выполнения работ, не 
задум ы вался над вопросами экономии тру
да и средств.

Все это и привело нас к мысли о необхо
димости организовать внутрилесхозовский 
хозяйственный расчет, или, как  мы говорим, 
внедрить элементы хозяйственного расчета 
в лесничествах.

Н ачиная с I квартала 1958 г. в нашем 
лесхозе осущ ествляю тся такие внутрилесхо- 
зовское планирование и учет работы лес
ничеств, что они позволяю т ежемесячно ана
лизировать производственный процесс как 
по объемным, так  и по экономическим по
казателям .

Специалисты лесхоза совместно с лесни
чими составили производственно-финансо
вые планы  на все работы, выполняемые как 
по основной, так  и по хозрасчетной дея
тельности. П ри этом основное внимание об
ращ алось на то, чтобы возможно большее 
количество работ выполнить механизиро
ванным путем. Д л я  лесничеств по каж дому 
виду работ были установлены следующие 
показатели: объем работ по кварталам  и 
месяцам в натуральны х показателях и по 
валовой продукции; фонд заработной пла
ты на единицу работ; расход материалов и 
инструментов в рублях и натуральных по
казателях  на единицу и на весь объем р а
бот; затраты  на содерж ание оборудования 
на единицу и на весь объем работ; затр а 
ты в человеко-днях на единицу и на весь 
объем работ.

Все эти показатели определены на осно-

Т а б л и ц а  1
Затраты рабочей силы и заработной платы на единицу работ в 1957 г.

Наименование мероприятий

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я

По лесхозу По лесничествам

че
ло

ве
ко


дн

ей

ру
бл

ей

Ж адовское К онновское Сурское

че
ло

ве
ко


дн

ей

ру
бл

ей

че
ло

ве
ко


дн

ей

ру
бл

ей

че
ло

ве
ко


дн

ей

ру
бл

ей

Посадка лесных кул ьтур  (ручная) га 5 ,63 89,90 3,32 54,47 8,85 124,39 3,98 86,89
Уход за лесными культурам и

(ручной) ................................................ я 1 ,8 6 24,90 1 ,2 2 16,58 2 ,56 32,74 1,72 25,04
П роходные рубки .............................. куб. м 0,31 7 ,30 0 , 2 2 5,68 0,61 9 ,43 0 , 2 2 6,95
С анитарны е рубки .............................. ■ ” 0 ,24 5 ,32 0,26 5 ,50 0 ,23 4 ,63 0 , 2 2 5,79
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вании действующих норм и расценок с уче- нение мероприятий и способствовала сни- 
том такой технологии, которая позволила жению себестоимости.
бы осуществить высококачественное выпол- Ия таблицы  2 видно, что плановые затраты

Т а б л и ц а  2
Плановые затраты труда и средств на единицу работ

Н аименование
мероприятий Лесничества

Единица
и зм ере

ния
Человеко

дней
Зарплаты

(РУб.)

М атериа
лов, ин
струм ен

тов (руб.)

Всего
прямых
затрат
(РУб.)

П роходные рубки Ж а д о в с к о е ...................................
К онновское ...................................
С урское ...........................................

куб. м 0,51
0,57
0,48

10,87
12,24
10,21

0,26
0,26
0,31

11,13
12,50
10,48

В с е г о  по лесхозу 0,52 10,98 0,28 11,24

С анитарны е рубки Ж адовское . . . ......................
Конновское ...................................
С урское ...........................................

куб, м 0,17
0,27
0,19

3,69
5,78
4,15

0,27
0,21
0,27

3,96
6 ,09
4 ,42

В с е г о  по лесхозу 0,22 4,57 0,25 4 ,84

труда и средств на единицу работ разли ч
ны д ля  разны х лесничеств, так  как  они от
раж аю т конкретные производственные 
условия. О днако таких больш их отклоне
ний от средних по лесхозу данных, какие 
наблю дались раньше, теперь нет.

Кроме этого, д ля  каж дого лесничества 
дан план расхода средств на его содерж а
ние. П лан  вклю чает ш татное расписание и 
фонд заработной  платы  работников, полу
чающих заработную  плату в виде постоян
ного оклада (лесники, объездчики, конюх, 
техники-лесоводы, помощники лесничего, 
бухгалтер, мастера лесных культур, п о ж ар 
ные, сторож а), а так ж е планируемый р ас
ход средств на содерж ание зданий.

Н аличие такого плана расхода средств 
обязы вает лесничего правильно планиро
вать отпуска ш татным работникам , эконом
но расходовать топливо и т. д.

Известно, что основное хозяйство ф инан
сируется частично за  счет государственно
го бю дж ета и частично за  счет м обилиза
ции собственных средств. В наш ем лесхозе 
собственные средства составляю т 66,1% от 
общей суммы финансирования. В этих 
условиях борьба за  своевременное и пол
ное выполнение плана мобилизации соб
ственных средств имеет больш ое значение. 
Своевременность поступления собственных 
средств определяет финансовое состояние 
лесхоза, поэтому для постоянного контроля 
за ходом мобилизации собственных средстз 
мы установили каж дом у лесничеству план 
мобилизации собственных средств на осно

вании объема работ по рубкам  ухода с 
учетом м атериалов таксации лесосечного 
фонда и средних цен по каж дой породе и 
сортименту. П лан  мобилизации собствен
ных средств стимулирует борьбу лесниче
ства за  увеличение выхода деловой древе
сины на рубках ухода, повышение качества 
заготавливаем ы х сортиментов, а такж е спо
собствует немедленной реализации заготов
ленной продукции.

Он обязы вает лесничего правильно опре
делить очередность рубки отведенных на 
данный год лесосек, их правильное террито
риальное размещ ение с тем, чтобы на про
тяж ении всего года не создавалось остат
ков нереализованной древесины.

К ак  известно, без правильного учета не
возмож но экономически грамотно вести хо
зяйство. Учет долж ен систематически, из 
месяца в месяц, отраж ать действительное 
положение дел с выполнением производ
ственного плана, д авать  возможность опе
ративно вмеш иваться в ход его выполнения.

С изменением практики внутрилесхозов- 
ского планирования и внедрением элемен
тов хозяйственного расчета в лесничествах 
и в бригаде, работаю щ ей на механической 
установке, нами предлож ена и успешно 
применяется новая форма ежемесячного от
чета лесничего, позволяю щ ая своевременно 
анализировать выполнение плана по объем
ным показателям  и по всем элементам, из 
которых в конечном счете склады вается се
бестоимость.

«С водная ведомость выполнения произ
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водственного плана» состоит из шести р а з 
делов.

Р азд ел  I — «П лан и его выполнение по 
объему и валовой продукции» — отраж ает 
выполнение производственного плана в 
объемных показателях  и по валовой про
дукции за  отчетный месяц, квартал , год. 
Д анны е первого раздела «Сводной ведомо
сти» наглядно показы ваю т ход выполнения 
производственного плана как  за  отчетный 
месяц, так  и динамику выполнения квар 
тальных и годовых показателей.

Р аздел  II — «Ф онд зарплаты  и его ис
пользование» — вклю чает сведения об ис
пользовании ф онда заработной платы  в 
разрезе выпускаемой продукции и выпол
няемых мероприятий.

В плановый фонд заработной платы 
вклю чается только зар п л ата  производствен
ных рабочих, работаю щ их сдельно. З а р п л а 
та работников, получаю щ их постоянные 
оклады , указы вается отдельно, как  зар п л а
та  ш тата общ езаводского, цехового или ни
зового звена.

А нализируя этот раздел  сводной ведомо
сти, сравнивая результаты  первой и второй 
его частей, можно наглядно видеть, как  ис
пользуется фонд заработной платы  в зави 
симости от выполнения производственного 
плана.

В разделе III  — «Услуги вспомогатель
ных производств и оплата по договорам» — 
отдельно по каж дом у мероприятию  у казы 
ваю тся затраты  гуж транспорта, автотранс
порта, тракторов и оплата работ по догово
рам  в натуральном  и денежном выражении.

В следующем разделе IV — «Расход 
сырья, материалов, инструментов, ам орти
зационные отчисления, цеховые и общ еза
водские расходы» — показы вается расход 
сырья, м атериалов и инструментов по отно
шению к выполненному объему работ и 
приводится сравнение с плановыми д ан 
ными. \

А мортизация и общ езаводские расходы 
вклю чаю тся в общ елесхозовские ведомости.

В разделе V — «Себестоимость» — отр а
ж аю тся по каж дом у виду работ итоговые 
данные по прямым затратам . Лесничества 
указы ваю т эти данные без стоимости полу
ф абрикатов, общ езаводских расходов и 
амортизационных отчислений, а в сводных

данных по лесхозу делается полная кальку
ляция себестоимости и по каж дому виду 
работ подводится итог. Здесь ж е приводится 
сравнение плановых затрат  по каждому 
мероприятию  с фактическими расходами.

Р азд ел  VI — «Затраты  человеко-дней и 
выполнение норм выработки» — вклю чает 
данны е о выполнении плана по труду и от
р аж ает  плановую потребность и фактиче
ские затраты  в человеко-днях на единицу 
работ, количество отработанных человеко
дней за  отчетный период и в том числе дней 
с выполненными и невыполненными дневны
ми нормами. Здесь ж е указы вается процент 
выполнения дневных норм.

Анализ этого раздела наглядно показы 
вает состояние производительности труда 
как  по отдельным мероприятиям и разде
лам  производства, так  и по лесничеству и 
лесхозу в целом.

Таково содерж ание месячного отчета лес
ничего и заведую щ его механической уста
новкой.

Итоги работы  лесхоза за  1958 г. показа
ли, что практика внутрилесхозовского пла
нирования и внедрения элементов хозяй
ственного расчета в лесничествах себя 
оправды вает.

Изменение практики внутрилесхозовского 
планирования, внедрение элементов хозяй
ственного расчета в лесничествах и в брига
де, работаю щ ей на механической установ
ке, изменение существующей практики от
четности по лесничествам и лесхозу приме
нительно к новым требованиям значительно 
улучш или работу лесничеств. Производ
ственный план по бюджетной деятельности 
выполнен на 114,5%, план мобилизации 
собственных средств лесничествами выпол
нен на 101 %*, получена экономия по фонду 
заработной платы  в 7,5% .

Производственный план по хозрасчетной 
деятельности выполнен на 112,5%, выпол
нен план по себестоимости выпускаемых 
изделий.

Основным итогом проведенной работы 
мы считаем то, что теперь вопросами эко
номики производства стали интересоваться 
не только работники ап парата лесхоза, но 
и работники лесничеств:— лесничие, техни
ки, мастера, бригадиры  и т. д. — люди, не
посредственно руководящ ие производством.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Г. Т. РУМЯНЦЕВ,
старший лесничий О редежского лесхоза Ленинградсной области

Семилетним планом развития народного 
хозяйства предусмотрена грандиозная про
грам м а искусственного лесовозобновления. 
В связи с этим облесению подлеж ат обш ир
ные площ ади свеж их вырубок. П ри облесе
нии вырубок наиболее трудоемкой работой 
является подготовка почвы под лесные 
культуры. Д л я  ее механизации за  послед
ние годы было сконструировано несколько 
плугов, которые прошли государственные 
испытания в Таеж ной маш иноиспы татель
ной станции и применялись при подготовке 
почвы в О редеж ском лесхозе. Это лесной 
плуг-канавокопатель JIKA-2 с двойной 
тягой тракторов С-80, навесной плуг 
П ЛН -106/126 с тракторной тягой ТДТ-40 и 
навесной плуг ГЩ Л-70 с такой ж е тягой. 
К аж ды й из этих агрегатов был испытан при 
подготовке почвы в различны х условиях.

П луг-канавокопатель ЛКА-2 использо
вался на сильноувлажненных тяж елы х поч
вах, с мощным оторфованным горизонтом,

время в течение 60 часов работы  каж дого 
агрегата при средней длине гона 200 м. 
Одновременно определена производитель
ность при подготовке почвы ручным спосо
бом (мотыгой). Н а устройство 6 тыс. пло
щ адок разм ером  0 ,5X 0 ,5 м с расстоянием 
между ними 1,5X 1,0  м в условиях свежих 
черничников затрачивалось 19 рабочих дней 
на 1 га.

во влаж ны х черничниках и таволж никах с 
количеством пней на лесосеке до 1100 шт. 
на 1 га. Глубина борозды 30—40 см. Пред
варительно была раскорчевана от пней по
лоса для прохода агрегата. П ласты  прика
ты вались гусеницами трактора С-80.

П луг ПЛН-106/126 испытывался на све
жей нераскорчеванной вырубке с количе
ством -пней до 1000 шт. на 1 га в свежих 
черничниках-зеленомош никах с тяжелыми 
суглинистыми почвами. Глубина борозды 
10— 15 см.

П луг П К Л -70 был использован на вы
рубке с наличием пней до 800 шт. на 1 га в 
брусничниках на супесчаных почвах. Глу
бина борозды 15— 18 см.

Д л я  установления экономической эф ф ек
тивности подготовки почвы под лесные куль
туры различными агрегатами нами опреде
лена их производительность методом фо- 
тохронометражных наблюдений (табл. П . 
При этом учитывалось только нормируемое

Подготовка почвы агрегатом с лесным 
плугом ЛКА -2 дает возможность высадить 
по пластам  (через 1 м) 4 тыс. сеянцев на 
1 га, подготовка почвы навесными плуга
ми — 6 тыс.

О бращ ает на себя внимание низкий коэф
фициент использования смены, который 
представляет собой отношение времени чи
стой работы агрегата к общему времени

Т а б л и ц а  1
Производительность машин на подготовке почвы под лесные культуры

Н аименования машин
Расстояние 

между поло
сами (м)

Погонаж  
пластов 

(км на 1 га)

Коэффициент 
использова
ния смены

Производи
тельность 

за 8-часовой 
рабочий день 

(га/км)

Затраты 
тракторо- 

смен на 
га/км

Т рактор  С-80 и корчеватель-соби ра
тель Д - 2 1 0 .................................................... 5 2 0,63 3 ,0 /6 ,0 0 ,33 /0 ,16

2 трактора С-80 и лесной п луг-кан а
вокопатель Л К А - 2 .................................. 5 4 0 ,63 3 ,0 /6 ,0 0 ,33 /0 ,16

Т рактор  С-80 на п ри катке  пластов . . 4 4 0,63 6 ,0 /1 2 ,0 0 ,16 /0 ,08
Т рактор ТДТ-40 и навесной плуг 

ПЛН-106/126 ................................................ 3—4 6 0 ,65 4 ,0 /1 2 ,0 0 ,25 /0 ,08
Т рактор  ТДТ-40 и навесной плуг 

ПКЛ-70 ........................................................ С
О 1 4*
. 6 0,65 3 ,7 /11 ,1 0 ,27 /0 ,09
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смены. Чем больш е коэффициент использо
вания смены (три  прочих равных услови ях), 
тем выше производительность агрегата.

П роизводительность машин, по нашим 
наблю дениям, можно значительно повысить 
за  счет снижения простоев агрегатов по тех
ническим и технологическим причинам и 
повышения их скоростей, а такж е за  счет 
увеличения длины гона, что сниж ает непро
изводительное время на повороты трактора.

Ф акторами, повыш аю щ ими производитель
ность машин, являю тся, кроме того, такие 
изменения условий работы, которые облег
чаю т ее.

Д ля  более полной оценки экономической 
эффективности машин нами произведен 
расчет затр ат  в стоимостном выражении, 
которые являю тся прямыми издерж ками на 
подготовке почвы (табл. 2 ), но не себестои
мостью лесхоза.

Т а б л и ц а  2
Прямые издержки на 1 га механизированной подготовки почвы

(руб. коп.)

Н аименование 
агрегата или машины

Основная
зарплата

А морти
зация
орудий

Отчисле
ния на 
ремонт 
орудий

Аморти
зация

трактора

О тчисле
ния на 
ремонт 

тракторов

Стоимость 
горючего и 
смазочных 

материалов

Общие
затраты

Т рактор С-80 и корчеватель-со
биратель Д -2 1 0 .............................. 13— 11 2—50 10—90 10—89 17—86 16—07 70—63

2 трактора С-80 и лесной плуг-
канавокопатель ЛКА-2 . . . . 22—62 1—95 12—87 21—78 34—32 32—14 1 2 5 -6 8

Т рактор С-80 на п рикатке пла-
стов 4_61 10—89 17— 16 8_03 40—69

Т рактор ТДТ-40 и навесной плуг
ПЛН-106/126 ................................... 7—20 0—54 3—59 5—77 9—24 9—80 36— 14

Т рактор ТДТ-40 и навесной плуг
ПКЛ-70 ........................................... 7—78 0—60 3—30 6—33 9—97 10—08 3 8 -0 6

И з таблицы  2 следует, что прям ы е из
держ ки на подготовке почвы под лесные 
культуры агрегатом с плугом J1KA-2 скла
дываю тся из затр ат  по корчевке, бороздо- 
ванию и прикатке пластов. В сумме они 
составляю т 237 руб. на 1 га.

Н ами определены такж е прямые зат р а 
ты на подготовку 6 тыс. площ адок 0,5 X 
Х0,5 м ручным способом в условиях све
жих черничников. И з расчета на 1 га в 
стоимостном выраж ении они составили 
208 р. 67 к.

Затраты  на подготовку почвы навесными 
плугами П Л Н -106/126 и П К Л -70 снижаю тся 
по сравнению с затратам и  на ручных рабо
тах почти в 6 раз при значительном повы
шении качества работ.

С равнивая исследуемые агрегаты  по про
изводительности, мы не установили какого- 
нибудь преимущ ества одних перед други
ми, так  как  каж ды й из них мож ет быть 
использован только в определенных усло
виях. Н еобходимо указать , что агрегат 
ЛКА-2 по раскорчеванной полосе дает 
сплошную борозду. Это обстоятельство 
имеет существенное значение в условиях 
избыточного увлаж нения, так  как  одновре
менно с подготовкой почвы под культуры  
производится удаление избы тка весенних и

осенних поверхностных вод, чем приоста
навливается заболачивание.

Н ельзя сравнивать и прямы е издержки 
при подготовке почвы этим агрегатом с из
держ кам и  при подготовке ручным способом, 
так  как  объем работ, за  смену производи
мый плугом ЛКА-2, равен объему работ 
400 человек при ручном труде.

Лесной плуг-канавокопатель ЛКА-2 яв
ляется незаменимым при работе на старых 
лесосеках, возобновивш ихся малоценными 
лиственными породами, особенно на про
кладке коридоров методом запаш ки, р азр а
ботанным группой научных работников 
Л ен Н И И Л Х а под руководством проф. А. И. 
Стратоновича. П о всей вероятности, при 
сцепе канавокопателя ЛКА-2 с трактором 
мощностью в 100 л. с. прямые издержки 
значительно снизятся, и этот агрегат весьма 
успешно может быть использован в са 
мых сложных лесных условиях. Н а све
ж их вы рубках навесные плуги П КЛ-70 и 
П Л Н -106/126 даю т прерывистые борозды, 
однако качество подготовки почвы этими 
плугами значительно выше подготовки пло
щ адок ручным способом. П луг П К Л -70 наи
более удобен в управлении, так  как  имеет 
гидравлическую  навеску вместо тросово
лебедочного устройства.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В ЛЕСУ

Успешное выполнение грандиозной про
грамм ы  развития народного хозяйства з а 
висит от максимальной экономии государ
ственных средств. Применительно к топо- 
графо-геодезическим работам  в лесу это 
связано с более широким использованием 
методов, основанных на применении м ате
риалов аэрофотосъемки, а при наземных 
топографических работах  — на внедрении 
передовой технологии и новейших геодези
ческих инструментов и приборов, которые 
выпускает наш а промышленность.

Б олее ш ирокое применение аэроф ото
съемки как  самого прогрессивного метода 
позволит в наикратчайш ие сроки получить 
необходимые данны е не только для  изуче
ния лесных ресурсов, но и для проектно
изыскательских и лесоинженерных рабог, 
которые в наступивш ем семилетии зани
мают больш ое место.

В настоящ ее время при создании плано
вого обоснования для съемок лесных масси
вов в ряде случаев вместо теодолитных хо
дов следует применять способ четырех
угольников без диагоналей, разработанны й 
И. В. Зубрицким *. При этом способе за 
счет сокращ ения самых трудоемких линей
ных измерений получается значительный 
экономический эффект. В условиях леса он 
мож ет быть еще более экономичен, если не
обходимые при этом линии измерять даль- 
номерным комлектом Д Н Т -2, который в со
четании с теодолитами ТТ-50, ТТ-5 и ТТП 
позволяет определять расстояния до 700 м 
с относительной средней квадратической 
ошибкой 1 : 1500— 1 : 2000. Н асад ка  ДНТ-2,

‘ З у б р и ц к и й  И. В. О методе четырехугольни
ков в геодезии. Он ж е. Теоретические основы по
строения геодезических сетей из четырехугольников.
Труды Белорусской сельскохозяйственной академии, 
т. X III, 1948 и т. X VIII, 1952.

представляю щ ая собой дальномер двойного 
изображ ения с переменным параллактиче
ским углом и постоянным базисом, является 
дальнейш им усовершенствованием изве
стной дальномерной насадки ДНБ-2'. Н а
садкой Д Н Т-2 расстояния определяют так 
же, как  и Д Н Б -2 , при этом нужно пользо
ваться специальными табли цам и 2.

Рис. 1. Теодолит-тахеометр ТТ-5.

2 А н г е л о в  С. А. Таблицы для вычисления длин 
линий, определяемых ДНБ-2. Геодезиздат. М., 1954. 
И л ь и н  А. П. Таблицы расстояний к дальномерной 
насадке ДНБ -2. Алма-Ата, 1954.
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Рис. 2. Теодолит-тахеометр ТТП.

Д л я  получения планов участков гидро
технических сооружений следует шире п р ак
тиковать тахеометрические работы. В ряде 
случаев их можно применять вместо геоме
трических нивелировок при изыскании до
рог и при проведении осуш ительных меро
приятий. При этом целесообразно пользо
ваться теодолитами ТТ-5 и ОМТ-ЗО, 
являю щ имися более совершенными тахео
метрами с высокими эксплуатационны ми 
характеристикам и3.

Тридцатисекундный теодолит-тахеометр 
ТТ-5 (рис. 1), позволяю щ ий измерять гори
зонтальные углы методом повторений, имеет 
зрительную трубу с внутренней фокусирую 
щей линзой увеличением в 25,2 и нитяной 
оптический дальномер с коэффициентом, 
равным 100. У этого прибора зрительная 
труба аналлатическая, а поэтому постоян
ное слагаемое дальном ера (С) может быть 
принято равным нулю, так  как верш ина 
параллактического угла почти совпадает с 
вертикальной осью теодолита. Н а этот тео
долит вместо ориентир-буссоли мож ет быть 
поставлена буссоль с азимутальны м коль

3 В ближайшее время выпуск теодолитов ТТ-50, 
имеющих широкое применение в лесохозяйственной 
практике, будет прекращен.

цом с зеркальной откидной крышкой (для 
определения азимута с точностью 10'). Н а 
окуляр навинчивается специальная насадка,, 
позволяю щ ая производить измерения в ер ' 
тикальны х углов до 75— 80°, что важно при 
определении географических азимутов в 
высоких широтах. К ТТ-5 разработан  ком
плект электрооборудования для работы в 
ночных условиях, а накладной 20" цилин
дрический уровень на зрительную трубу 
позволяет выполнять теодолитом техниче
ское нивелирование горизонтальным лучом.

Центрирование инструмента над точкой 
производится или шнуровым отвесом 
или оптическим центриром, прикрепленным 
к трегеру. ТТ-5 можно работать по трех
штативной системе и выполнять съемки в 
любых климатических условиях.

Н а рис. 2 показан  общий вид закры того 
повторительного тридцатисекундного теодо- 
лита-тахеометра ТТП, являю щ егося не
сколько измененным теодолитом ТТ-5. П ри 
помощи ТТП можно производить измерение 
горизонтальных и вертикальных углов, рас
стояний (по нитяному оптическому дально-

Рис. 3. Оптический теодолит ОМТ-ЗО.
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м еру), определение магнитных азимутов 
направлений, строить отвесные линии и вы
полнять техническое нивелирование гори
зонтальны м лучом визирования. У инстру
мента имеется окулярная насадка, позво
ляю щ ая работать при углах наклона зр и 
тельной трубы до 75°. Д л я  установки гори
зонтальной оси, имеющей специальное 
устройство для ее регулирования перпенди
кулярно вертикальной оси теодолита, слу
ж ит накладной уровень, устанавливаем ы й 
•на цапфы горизонтальной оси. Это позво
ляет более точно измерять на местности го
ризонтальные углы, стороны которых имеют 
больш ие углы наклона.

Несомненный интерес для топограф иче
ских работ в лесу представляет оптический 
теодолит ОМТ-ЗО с самоустанавливаю щ ей- 
ся линией места нуля вертикального круга 
(рис. 3 ). Он имеет ш каловый микроскоп, 

-расположенный рядом со зрительной тру
бой, позволяю щ ей, не сходя с рабочего 
места, производить отсчеты как  по верти
кальному, так  и по горизонтальному кру
гам. У этого инструмента вместо уровня 
вертикального круга имеется особый под
весной компенсатор, при помощи которого 
.автоматически устанавливается линия места 
нуля в одно и то ж е положение по отнош е
нию к горизонту. П ри помощи этого теодо
лита можно производить и геометрическое 
•нивелирование IV класса точности.

Теодолит ОМТ-ЗО мож ет быть использо
ван в условиях леса при прокладке теодо
литны х ходов, тахеометрической съемке и 
при нивелировании для изыскания дорог и 
-осушительных мероприятий.

В последнее время отечественные заводы  
приступили к серийному выпуску диф ф ерен
циальны х дальномеров двойного изобра
жения с постоянным параллактическим  
углов — Д Д -3 , построенных по принципу 
известной насадки Д Д -2, разработанной 
И. А. Греймом и Г. Г. Н икифоровым. Этот 
дальномер представляет собой насадку, ко
торая  надевается на объективную  часть 
теодолита ТТ-50 (рис. 4 ), ТТП или кипре
геля К Б. Она позволяет определять с точ
ностью до 1 : 2000 расстояния по местности 
от 20 до 180— 200 м по вертикальным рей
кам (длиной в 2,2 м ), которые входят в 
комплект этого прибора и поставляю тся з а 
водом. Рейки имеют ручки, круглый уровень 
и две съемные подпорки. При помощи тако
го дальном ера расстояние определяется по 
.формуле:

L =  L' +  С +  8„ -+- 8,,

Рис. 4. Теодолит-тахеометр ТТ-5 с дальномерной 
насадкой Д Д -3.

где V  =  К-1, отсчитанное по рейке расстоя
ние I, умноженное на коэффициент /С=100, 
С — постоянное слагаемое дальномера, 
а = — L • s in 2( а  +  17') и 8 ,— поправка на 
температуру, которая определяется по 
таблице, прилагаемой к дальномеру, и вво
дится только в том случае, если температу
ра воздуха при измерении линий отличает
ся на 20° и больше против температуры, 
при которой определяли коэффициент даль
номера К.

Д л я  повышения производительности тру-

Рис. 5. Технический нивелир НВ-1.
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Рис. 6. П оле зрения трубы нивелира  
НВ-1.

да на мензульных съемках необходимо 
пользоваться кипрегелями-автоматами, по
зволяю щ ими непосредственно по рейке без 
специальных таблиц и особых вычислений 
получать превыш ения и горизонтальные 
проложения.

Рис. 7. Н ивелир с самоустанавливающейся визирной  
осью НСМ.

Теперь производится серийный выпуск но
вого кипрегеля-автомата КА-2, базой для 
которого послужил известный кипрегель 
КБ-1. Кипрегель имеет зрительную трубу с 
увеличением 30* (у КБ-1 оно равно 20,£*), 
что позволяет определять расстояния и пре
вышения точек, удаленных от инструмента 
до 300 м. При этом пользуются вертикаль
ной трехметровой рейкой с дополнительным 
выдвиж ным метром, позволяющим уста
навливать нуль-пункт на высоту инстру
мента; может быть использована и обычная 
нивелирная рейка. П ри работе в равнинной 
местности нивелирование кипрегелем КА-2 
можно производить горизонтальным лучом 
визирования. Кроме того, у КА-2 имеется 
и обычный нитяной оптический дально
мер с коэффициентом, равным 200, кото
рым определяю т расстояния, превыш ающие 
300 м. Этот инструмент наряду с КБ-1 дол
ж ен найти самое широкое применение при 
мензульных съемках, выполняемых для раз
личных целей лесного хозяйства.

В лесном хозяйстве, как  и в лесной про
мышленности, ежегодно выполняется боль
шой объем различных нивелирных работ 
для дорожного строительства, гидротехни
ческих сооружений, осушения и др. Поэто
му применение для этих работ более совер
шенных нивелиров является эффективным 
мероприятием. В этом отношении особого 
внимания изыскателей заслуж ивает весьма 
портативный глухой нивелир НВ-1 (рис. 5). 
Он имеет зрительную  трубу с увеличением 
31х , что позволяет применять его не только 
для технического нивелирования, но и для 
нивелирования III и IV классов точности. 
В окулярной части трубы прибора, кроме 
окуляра, находится диаф рагм а с сеткой ни
тей и объектив микроскопа с призмой. Кон
тактный цилиндрический уровень вместе с 
приданной ему системой призм пом ещ а
ются рядом с корпусом трубы (слева от 
о ку л яр а). Н а рис. 6 показано поле зрения 
трубы нивелира НВ-1, в котором левее рей
ки видны совмещенные концы пузырька 
цилиндрического уровня, когда он располо
жен симметрично относительно нуль-пунк
та. Если при этом ось цилиндрического 
уровня будет перпендикулярна вертикаль
ной оси нивелира (что достигается предва
рительной ю стировкой), то эта последняя 
займ ет отвесное положение, в противном 
случае концы пузырька уровня разойдутся.

У становка нивелира НВ-1 в рабочее по
лож ение на каж дой станции производится 
по круглому уровню, а точное совмещение
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Рис. 8. Полуавтоматическая десятиклавишная 
вычислительная машина ВК-2.

концов пузы рька контактного цилиндриче
ского уровня — при помощи элевационного 
винта.

Н ивелирные работы  в лесу часто прихо
дится проводить на неплотных грунтах. 
П оэтому применение в этих случаях ниве
лиров с самоустанавливаю щ ейся линией 
визирования приобретает для изыскателей 
особое значение. В таких случаях наиболее 
производительным будет, кроме известного 
нивелира НС-2, нивелир с сам оустанавли
ваю щ ейся визирной осью Н С М  (рис. 7 ). 
Этот нивелир мож ет быть использован как 
для технического нивелирования, так  и для 
нивелирования III и IV классов точности. 
У этого инструмента перед объективом зри
тельной трубы  установлен особый линзовый 
компенсатор, представляю щ ий собой теле
скопическую систему очень малого увели
чения.

Конструкция этого нивелира позволяет 
работать им, не соблю дая равенства плеч, 
а это особенно важ но при нивелировках в 
залесенной местности.

Топографо-геодезические работы , а такж е 
и таксационны е часто сопровож даю тся 
большими по объему вычислениями. П оэто
му естественно стремление облегчить этот 
труд применением различны х средств вы 
числений. Н ем аловаж ное значение для спе
циалистов лесного хозяйства имеют малы е 
вычислительные машины. Среди них особое 
внимание заслуж ивает полуавтоматическая 
десятиклавиш ная вычислительная маш ина 
ВК-2 (рис. 8 ), работаю щ ая при помощи

Рис. 9. П олноклавиш ная вычислительная маши
на-автомат В  ММ-2.

электромотора переменного тока с напря
жением в 127 или 200 вольт. Эта машина 
предназначена для выполнения четырех 
арифметических действий, на ней только 
действие деления производится автомати
чески.

Особый интерес для топографов и такса
торов представляет отечественная вычисли
тельная моторная многоклавиш ная двух
ступенчатая маш ина ВММ-2, являю щ аяся 
полным автоматом (рис. 9 ). Н а ВММ-2, 
предназначенном главным образом для 
умножения и деления чисел, особенно удоб
но производить различные сложные ком
бинированные действия. П ри вычислении на 
этой машине можно так  располагать поря
док действий, что окончательные значения 
будут получены без записи промежуточных 
результатов.

Р азр аб о тка  путей дальнейшего повыше
ния производительности труда изыскателей 
и топографов, работаю щ их в лесу, обобще
ние опыта передовиков производства, внед
рение новой техники позволят в более ко
роткие сроки и с сокращением расходов 
произвести топографо-геодезические работы 
д ля  лесного хозяйства, предусмотренные в 
реш ениях XXI съезда КПСС.

Проф. Л . С. ХРЕНОВ
(Мосновсний институт инженеров водного

хозяйства)
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Механизированный способ срезания кустарников
Г. Е. ЛИСТОПАД,

кандидат т ехнических н а /к
А. А. ВАНУЛИН, 

кандидат сельскохозяйст венных н а у к

В 1956 г. в Ростове на областной сель
скохозяйственной выставке демонстрирова
лось приспособление для  посадки кустарни
ков на лень, сконструированное механиза
торами П ролетарского механизированного 
лесхоза, Ростовской области. Р ац и он али за
тор — заведую щ ий ремонтной мастерской 
С талинградской производственно-экспери
ментальной лесомелиоративной станции 
М. Г. М арчуков — улучш ил его конструкцию 

Сейчас изготовлен образец  приспособле
ния, навеш иваемого на трактор У-2 (см. 
рис.). К передней балке трактора крепятся 
косынки 1 длиной 300 мм, сквозь которые 
проходит ось 3. Н а оси ш арнирно закреп 
лена сваренная из уголков или полос рам 
ка 2. К ней крепятся ш ариковые подш ип
ники 4, в которых вращ ается горизонталь
ный вал 11 и кронштейн 10 с располож ен
ным в нем вертикальным валом 8. Кроме 
этого, к рам ке крепится коробка с парой 
конических шестерен 7 и 9, взяты х с диф 
ференциала трактора У-2.

Внизу на вертикальном валу  закреп ляет
ся  втулка, на которой с помощью двух з а 
ж имны х дисков устанавливается диск от 
циркульной пилы 6 диаметром 600— 700 мм 
и толщиной 3 мм.

Горизонтальный вал 11 соединен с ва
лом 13 с помощью ш арнира Гука 12. Ш ар
нир Гука долж ен находиться на одной ли
нии с осью 3. В ал 13 может быть составным 
(из труб и коротких валов).

Трансмиссионный вал 13 вращ ается в че
тырех ш ариковых подшипниках, из которых 
три крепятся к правой балке рамы тракто
ра, а четвертый 14 — на специальном крон
штейне, устанавливаемом на прицепной 
скобе трактора. Н а заднем конце вала 
закреплена 11-зубовая звездочка 15.

Н а валу  отбора мощности 16 крепится 
такж е зубовая звездочка 17. С помощью 
роликовой цепи осущ ествляется передача 
движ ения от вала отбора мощности на 
трансмиссионный вал 13, а от него — на го
ризонтальный вал 11. С помощью кониче
ской пары  7 и 9 движение передается вер
тикальном у валу  8 с закрепленным на нем 
диском 6, который имеет около 2000 об/мин. 
Скорость движения агрегата может быть
2,8 км в час. Таким диском можно произ
водить срезку древесных стволов толщиной 
до 10 см.

Впереди подвижной рамки 2 прикреплен 
специальный щит 5, служ ащ ий для отбра
сы вания в сторону срезанных кустов.

Схема кустореза.
•----- 550 ------1
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П одъем рамки осущ ествляется трактори
стом с помощью гидроподъемника, рычаги 
которого связаны  с рамкой. Высоту среза 
кустарника можно регулировать переста
новкой держ ателей каточка.

Д л я  сочетания скорости вращ ения диска 
и хода трактора У-2 задние металлические 
колеса его заменены  резиновыми от авто
мобиля ЗИС-150.

Приспособление для срезания кустарни
ков можно изготовить в любой мастерской, 
имеющей токарны й станок и сварочный 
агрегат. Описанный кусторез в течение осе
ни 1957 г. прошел на госполосе Камыш ин — 
С талинград 222 км, а в 1958 г.— 574 км, 
хорошо срезая кустарниковы е рядки. Смен
ная норма выработки составила 12 км, или 
в переводе на растения с учетом отпада их 
в р я д к а х — 12 тыс. растений.

Экономический анализ показы вает, что 
стоимость прямых затрат  за  смену при р а 
боте кустореза с учетом оплаты  тракториста, 
вспомогательного рабочего, бригадира и

учетчика, стоимости горюче-смазочных ма
териалов, отчислений на ремонт тракторов и 
технические уходы №  3 и №  4 составляет 
118 руб. 06 коп., а расходы на выноску сре
занного хвороста — 87 руб. 62 коп. Таким 
образом , общ ая стоимость прямых затрат 
за  смену равняется 205 руб. 68 коп. В то же 
время стоимость прямых затрат  той же 
работы  и в том ж е объеме, произ
водимой ручным способом, определяется 
в 212 руб. 80 коп. Но при этом следует 
учесть, что для выполнения этих работ тре
буется 15 рабочих. Следовательно, приме
нение кустореза дало возможность в 1958 г. 
снизить затраты  на 4090 руб.

Использование кустореза позволяет удли
нить срок эксплуатации тракторов. В С та
линградской области значительная часть зи
мы бывает бесснежной; кусторез может 
работать и зимой, когда основная часть 
тракторного парка не используется.

Арчединский, Камышинский и другие лес
хозы С талинградской области уж е присту
пили к изготовлению этого приспособления.

Очки для работы с аэрофотоснимками
Е. В. УТЕХИНА, врач-ок у  л ист 

Ю. А. УТЕ Х И Н , инж енер-нонст рунт ор
В, В. АНТИПИН, начальник лесоустроительной партии

При выполнении полевых работ в лесу насаж
дения обычно таксируют с использованием аэро
фотоснимков. Для рассматривания снимков с 
целью дешифрирования фотоизображений приме
няются оптические приборы, позволяющие полу
чать изображения в перспективе. В настоящее вре
мя для этого применяются линзовые, зеркальные, 
зеркально-линзовые стереоскопы, обладающие ря
дом недостатков.

Пятая Ленинградская аэрофотолесоустроительная 
экспедиция «Леспроекта» обратилась в Ленинград
скую городскую глазную больницу с просьбой 
сконструировать и изготовить специальные индиви
дуальные стереоочки, отвечающие следующим  
основным требованиям: предельно возможное уве
личение полосы обзора, обеспечение стереоэффек
та в любом участке стереоснимка, увеличение изо
бражения, возможность проведения работы близо
рукими и дальнозоркими без корригирующих очков, 
возможность применения прибора в любых усло
виях. Выяснилось, что таким условиям могут удов
летворять стереоочки конструкции Ю . А. Утехина 
и Е. В. Утехиной, имеющие сферопризматические 
оптические элементы, полученные методом децен
трирования очковой линзы, заключенной в обыч
ную оправу. Призматическая сила элементов, рас
положенных основаниями к виску, дается с таким 
расчетом, чтобы обеспечить увеличение базы с

6 см до 9 см (для работы со снимками размером  
18X 18 см) и до 15 см (для работы со снимками 
размером 3 0 X 3 0  см). При этом мышцы глаза, обес
печивающие сведение зрительных осей во время 
работы, имеют очень слабую нагрузку.

Величина оптической силы линзы дается с уче
том рефракции глаз работника, что исключает не
обходимость одновременного применения корри
гирующих очков и с таким расчетом, чтобы при 
работе рефракция линзы не вызывала напряжения 
глаз.

Применение сферо-призматических стереоскопи
ческих очков повышает остроту стереозрения и 
уменьшает горизонтальную деформацию за счет 
увеличения глазного базиса.

Наступление старческой дальнозоркости не мо
жет сказаться на подборе очков, так как расчет их 
произведен исходя из того, что работа будет про
изводиться в дальнейшей точке ясного зрения, ко
торая зависит только от рефракции глаза и оп
тической силы стекла. Следовательно, с возрастом 
очки менять не нужно.

Ленинградская городская глазная больница имеет 
специально рассчитанные таблицы, пользуясь кото
рыми, врач-окулист в зависимости от имеющейся 
у работника рефракции глаз и расстояния между  
центрами зрачков может выписать рекомендуемые
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нами стереоскопические сферо-призматические 
очки.

В марте и апреле 1958 г. рефракционным каби
нетом больницы были обследованы сотрудники 3-й 
и 5-й Ленинградских экспедиций. Из 98 человек, 
прошедших обследование, 96 получили со сферо
призматическими очками полноценный стереоэф
фект, причем 5 человек из них —  впервые.

В связи с тем, что рекомендуемые стереоочки 
могут применяться в любых условиях работы и 
главным образом непосредственно в лесу, в поле, 
надо полагать, что они найдут широкое применение 
не только среди лесоустроителей, но и у геологов, 
топографов, геодезистов и у других специалистов, 
ведущих изыскательские работы с применением 
аэрофотоснимков.

ПАКЕТНАЯ ПОГРУЗКА ЛЕСА В ВЕРХНЕ-ОБСКОМ ЛЕСХОЗЕ

П. В. ЩИБРИН, старший лесничий ( Алтайский край)

Д о прошлого года наш лесхоз заготовку леса 
проводил вручную. Особенно трудоемкий процесс 
погрузка древесины на автомашины. В поисках пу
тей повышения производительности труда руководи
тели Верхне-Обского лесхоза обратились к практике 
передовых леспромхозов края. Используя опыт Бо- 
ровлянского леспромхоза, лесхоз начал организовы
вать работу по заготовке и вывозке леса по-новому; 
широкое применение нашли бензомоторные пилы.

По предложению начальника цеха ширпотреба 
Н. И. Чебакова мы стали практиковать пакетную 
погрузку леса трактором ДТ-54. Д ля погрузки леса 
пакетами установлены мачты из сосновых столбов 
диаметром 30—35 см, длиной 7—8 м, которые в 
верхней части соединены меж ду собой тросом (верх
няя часть мачт опоясывается хомутами). На к аж 
дую мачту устанавливается по два блока (ж ела
тельно пятитонные): один в верхней, другой в ниж
ней части. Блоки крепятся тросом, на концах кото
рого сделаны крючья и петли. Мачты вкапываются 
в землю наклонно на расстоянии 6 м друг от друга. 
Тяговый трос протянут через верхний и нижний бло
ки каж дой мачты и на расстоянии примерно 5 м

ных звеньев; неподвижные мачты — переносными 
А-образной формы.

Сортименты трелюются на площадку комлями 
вперед. Их располагают в ряд на тяговых тросах, 
для которых на площадке подготовлены канавки. 
Выравнивание бревен на площадке производится 
с помощью простого толкателя на серьге трактора. 
В нижней части такой мачты два столба соединены 
меж ду собой горизонтальным лежнем, в верхней ча
сти оба столба опоясываются железным хомутом.

П огрузка ведется спаренными А-образными мач
тами, установленными друг от друга на расстоянии 
5—6 м. Сбор пачки хлыстов на погрузочной пло
щ адке, подъем пакета и погрузку его на автома
шину производит трактор. Объем поднимаемого па
кета достигает 9— 10 куб. м. Автомашина загру
ж ается за 3—5 мин.; число рабочих, производящих 
трелевку, погрузку леса, сократилось до минимума 
(1 бензопильщик, 1 обрубщик сучьев, тракторист и 
прицепщик-чокеровщик).

Если год назад на ручной погрузке было занято
6 рабочих, то после внедрения пакетной погрузки 
себестоимость одного кубометра вывезенного леса

ттяжин

полиспаст

Схема установки для пакетной погрузки леса.

шшпбый
ШРПС

от мачты присоединяется к полиспастному блоку, 
через который проходит еще один трос. Он одним 
концом прикреплен к пню или дереву, а вторым на
девается на крюк серьги трактора. Диаметр тяго
вых и полиспастного троса 20—22 см. Тросовые рас
тяжки мачт можно заменить железными из отдель-

сократилась в два раза. Производительность труда 
на вывозке леса увеличилась в 1,5 раза. Значительно 
облегчен труд рабочих.
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Наш опыт реконструкции малоценных 
насаждений

*

П. Ф. ГОНЧАРЕННО,
старший лесничий Трост янецного  

производст венно-поназат ел ьного лесхоза

Бы стро развиваю щ аяся экономика нашей 
страны  требует огромного количества древе
сины. Особо острую нуж ду в лесных м ате
риалах испытывают население и колхозы 
малолесных и безлесных районов. В 'значи
тельной степени это касается Сумской 
области. М ногие колхозы нашей области 
вынуждены ввозить древесину из северных 
и восточных районов РС Ф С Р, что сопряж е
но с большими денежными затратам и , тре
бует значительного расхода рабочей силы. 
Но иного выхода пока нет. Л есхозы  не 
в состоянии полностью обеспечить колхозы 
и население древесиной, несмотря на то, что 
отпуск ее иногда в несколько раз превы
шает разм ер расчетной лесосеки.

Каким ж е образом  накопить запасы  дре
весины и увеличить ее отпуск населению?

Реш ение этой задачи  тесно увязы вается 
с созданием быстрорастущ их насаждений, 
в первую очередь из тополя, за счет 
которых предполагается в ближ айш ие 
15—20 лет получить насаж дения с запасом 
в 300 куб. м и более.

Помимо этого, значительное внимание 
уделяется зам ене и исправлению низко
продуктивных малоценных насаж дений 
высокопродуктивными, которые резко уве
личили бы средний годичный прирост.

С целью реш ения этих вопросов в 1956 г. 
лесхозам  Украины было предлож ено соста
вить генеральные планы лесного хозяйства 
на 1956— 1970 гг. и предусмотреть в них 
повышение производительности насаждений 
на 15— 20%.

Мне хочется поделиться опытом решения 
этих задач в Тростянецком произ

водственно-показательном лесхозе Сумско
го управления лесного хозяйства.

Тростянецкий лесхоз расположен в бас
сейне реки Ворсклы — левого притока 
Д непра. П родолжительность вегетационного 
периода составляет около 200 дней, средне
годовое количество осадков 543 мм. Почвы 
нагорной части лесхоза — лесные суглинки. 
На левом берегу р. Ворсклы и ее притоков 
распространены  песчаные и супесчаные поч
вы. И з общей площ ади лесхоза лесная пло
щ адь составляет 94,6% . Лесными культу
рами занято 8631 га, или 41,8% всей 
площ ади.

Преобладающими породами в насаж де
ниях являю тся дуб, сосна, ясень. Н асаж де
ния с гооподством этих пород занимают 
около 96% всей покрытой лесом площади. 
О бщ ая производительность насаждений лес
хоза вы раж ается бонитетом 1,5.

Н аиболее распространенным типом усло
вий местопроизрастания является свеж ая 
кленово-липовая дубрава Д 2, которая пре
обладает среди дубовых насаждений. В со
сновых насаж дениях преобладаю щ им типом 
являю тся субори В2 и сложные субори С2. 
Средний зап ас на 1 га покрытой лесом 
площ ади равен 170 куб. м. Средний прирост 
на 1 га покрытой лесом площади составляет
3,8 куб. м.

После лесоустройства 1956 г. в лесхозе 
организовано 12 хозяйств вместо шести, 
сущ ествовавш их ранее. В трех из четырех 
созданных дубовых хозяйств возраст рубки 
значительно снижен, что вполне обосновано 
с точки зрения экономики и лесоводства. 
В осиновом хозяйстве возраст рубки снижен
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на I класс ввиду того, что она быстро пора
ж ается сердцевинной гнилью и оставлять 
осину на корню до 41 года нет никакого 
смысла.

Все это позволило увеличить расчетную 
лесосеку. Если раньш е только по эксп луата
ционной хозяйственной части она была р ав 
на 3,5 тыс. куб. м, то теперь лесосека уве
личилась до 10,7 тыс. куб. м.

В общем по лесхозу расчетная лесосека 
составляет 18 тыс. куб. м.

Р азм ер  ежегодного пользования по 
лесовосстановительным рубкам  составляет 
1100 куб. м. Р азм ер  рубок ухода за  лесом, 
в основном осветлений и прочисток, равен 
900 га с массой 8460 куб. м.

Проходные рубки сведены до 150 га. 
В дальнейш ем намечается их площ адь сни
зить до 107 га, так  как насаж дения в этом 
возрасте особого ухода не требуют, а изре- 
живание по сущ еству приводит их к рас
стройству.

Несмотря на то что в условиях нашего 
лесхоза насаж дения не захлам лены  и не 
повреждены насекомыми, разм ер санитар
ных рубок в 1958 г. составил 1500 га 
с массой 4700 куб. м. Это вызвано усы ха
нием дуба и ясеня после суровой зимы 
1955/56 г. на супесчаных почвах. Сейчас 
дуб еще продолж ает отдельными экзем п ля
рами и куртинами усы хать и его прихо
дится убирать. Кроме этого, часть н асаж д е
ний с участием ильмовых гибнет от гол
ландской болезни.

Таким образом , ежегодный отпуск леса 
в Тростянецком лесхозе в 1958 г. составил 
около 32 260 куб. м, в то время как  по п ла
ну 1956 г. он был 13 600 куб. м.

Больш ое внимание лесхоз уделяет лесо
культурным мероприятиям и реконструкции 
насаж дений как  главным источникам повы
шения 'производительности лесных масси
вов.

Л есокультурная практика в лесхозе н а
считывает более 100 лет. З а  этот период 
в лесные культуры  внедрены такие породы, 
как лиственница сибирская, сосна веймуто
ва, бархат, амурский, орех, айва низкая 
и многие другие.

Значительная часть лесных культур, со
зданных в начале текущ его столетия, об ла
дает высокой производительностью  и яв 
ляется хорошим примером для широкой 
производственной практики. Так, в 1903 г. 
в 4 квартале Тростянецкого лесничества 
(тип леса — свеж ая дубрава С2) было 
создано сосново-лиственничное насаж дение 
на площ ади 10 га с составом 7СЗЛ ц с рас

стоянием меж ду рядам и и в рядах 1,5 X 
X I  м. По данным лесоустройства 1956 г., 
зап ас этого насаж дения составил 450 куб. м, 
а средний годичный прирост 8,4 куб. м на
1 га. В 34 квартале Краснянского лесни
чества (тип леса — свеж ая дубрава Дг) 
в 1914 г. на площ ади 7,8 га создано насаж 
дение из дуба, ясеня, липы и клена остро
листного. Д уб  введен посевом желудей 
2-метровыми звеньями, которые чередуются 
в ш ахматном Порядке со звеньями сопут
ствующих пород. По данным 1953 г. Красно- 
Тростянецкой Л О С , общ ая продуктивность 
этого насаж дения составила 383 куб. м, 
а средний прирост достиг 9,1 куб. м на 1 га.

В кв. 50 этого ж е лесничества в свежей 
дубраве на площ ади 22,6 га в 1893 г. созда
но дубово-ясенево-лиственничное насаж де
ние. При посадке три ряда чистого дуба 
чередовались с одним рядом из ясеня 
обыкновенного, клена остролистного, лист
венницы сибирской и ели обыкновенной, 
с расстоянием меж ду рядам и 1,6 м, в ря
д у — 0,7 м. По данным Красно-Тростя- 
нецкой Л О С , в возрасте 53 лет запас ство
ловой древесины на 1 га на этом участке 
достиг 505 куб. м, а средний прирост — 
9,6 куб. м. Это насаж дение является приме
ром быстрорастущ его насаж дения с оборо
том рубок в 50—60 лет.

Эти примеры можно было бы продол
жить, но и приведенные убеж даю т в том, 
какое значение имеет для выращ ивания 
высокопродуктивных насаждений правиль
ный подбор и сочетание пород.

Следует отметить, что в Тростянецком 
лесхозе наряду с высокопроизводительны
ми насаж дениями имеются малопродуктив
ные, которые дальш е оставлять на корню 
совершенно нецелесообразно. Это, прежде 
всего, изреженные порослевые насаждения 
дуба с полнотой 0,3— 0,5, насаждения 
ильма, пораженны е голландской болезнью, 
осинники, насаж дения естественного про
исхождения с недостаточным участием дуба 
и других ценных пород и, наконец, неудач
ные по составу лесные культуры, в которых 
по тем или иным причинам отсутствует 
главная порода. Таких насаждений на 
1/1— 1957 г. по лесхозу насчитывалось 
до 900 га. Эти площ ади малоценных насаж 
дений и площ ади из-под рубок главного 
пользования составляю т основной лесокуль
турный фонд.

Н а этих площ адях будут созданы ценные 
быстрорастущ ие насаж дения с высокой 
производительностью.

Д л я  этого решено низкополнотные есте
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ственного происхождения малопродуктив
ные насаж дения с недостаточным участием 
дуба (осинники, ильмовники, кленовники на 
богатых суглинках, а такж е лещинники) 
полностью вырубить и на их месте создать 
культуры с участие дуба обыкновенного, 
дуба красного, лиственницы, бархата ам ур
ского и др.

В чистых низкополнотных дубняках и су- 
борях естественного происхождения на 
песчаных почвах с полнотой 0,4— 0,5 пред
стоит вырубить дуб и заменить его культу
рами сосны с примесью березы  бородавча
той, лиственницы, красного дуба и др.

Неудовлетворительны е по состоянию 
культуры на суглинках, частичные культу
ры, созданные площ адкам и, прерывистыми 
полосами, бесперспективные в своем д ал ь 
нейшем развитии, будут полностью очище
ны от второстепенных пород. Их место 
займут культуры  дуба в смеси с другими 
породами.

В культурах сосны с дубом в суборях, где 
дуб выпал и образовались широкие м еж ду
рядья, будет проведено уплотнение их за 
счет березы. Н а свеж их богатых почвах бу
дут созданы  культуры из тополя.

П одготовка почвы на площ адях, п одлеж а
щих реконструкции, в основном проводится 
полосами шириной 0,8 м. Расстояние между 
осями полос 1,5—4 м в зависимости от ко
личества самосева сопутствующих и кустар
никовых пород на 1 га. П ри наличии свыше 
5 тыс. ценных сопутствующих (клен остро
листный, липа, клен полевой) и такого же 
количества кустарниковых пород на 1 га 
расстояние м еж ду рядам и устанавливается 
равным 4 м, и посевом и посадкой вводится 
только главная порода — 3—4 ряда дуба, 
затем  ряд  лиственницы или дуба красного 
и т. д. Если самосева недостаточно, то поч
ва готовится полосами с расстоянием меж ду 
рядам и в 1,5— 2 м, и культуры дуба 
создаю тся посевом или посадкой обычным 
или звеньевым способом с введением цен
ных сопутствующих и кустарниковых пород.

В суборях на супесчаных почвах почва 
готовится такж е полосами через 1,5— 2 м. 
Здесь обычно вы саж ивается сосна с при
месью березы  и других пород. Н а всех 
участках реконструируемых малоценных н а

саж дений расстояние в рядах принято рав
ным 0,5—0,7 м. В дубравах  допускается 
сплош ная раскорчевка, а междурядья 
используются под сельскохозяйственные 
культуры.

Н а участках с частичными культурами и 
в культурах сосны с дубом, где дуб выпал, 
на полосах подсаж ивается главная порода 
в зависимости от условий местопроизраста
ния. Количество посадочных мест на 1 га 
при разных способах подготовки почвы со
ставляет 2,5— 10 тыс. штук.

Посадочный материал 1—2-летнего воз
раста лесхоз получает из своих питомников. 
П осадка производится ранней весной по 
хорошо подготовленной почве в сж атые 
агротехнические сроки.

В 1957 г. реконструкция малоценных на
саждений проведена на площ ади 256 га, из 
которых насаж дений естественного проис
хождения 140 га и неудачно созданных 
культур 116 га. Бы строрастущ ие и техни
чески ценные насаж дения из березы боро
давчатой созданы на площ ади 66, топо
л я — 16, орехоплодных — 6 га. П риж ивае
мость культур на всей площ ади состави
ла 95% .

Созданные в Тростянецком лесхозе лес
ные культуры  при надлеж ащ ем уходе за 
ними будут исключительно продуктивными. 
Если учесть, что многие насаж дения в лес
хозе в настоящ ее время даю т до 10 куб. м 
в год на 1 га, то в недалеком будущем лес
хоз см ож ет получить на этих площ адях 
дополнительно сотни и тысячи кубометров 
древесины.

Н ам каж ется, что реконструкция мало
ценных низкопродуктивных насаждений — 
значительный резерв для удовлетворения 
нуж д населения в древесине и ее надо про
водить повсеместно.

Существенным тормозом в этом деле яв 
ляется отсутствие механизмов. Все работы 
выполняю тся в основном вручную — моты
гами, мечом Колесова, тяпкой. Применение 
механизмов на подготовке почвы и посадке 
лесных культур может сэкономить значи
тельные суммы государственных средств, 
в связи с чем механизация лесокультурных 
работ является неотложной задачей.
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Внедрение сортовых тополей в производство

О тдел селекции В Н И И Л М  в течение ряда 
лет работает над выведением новых сортов 
тополей. В настоящ ее время создан боль
шой фонд гибридных тополей, многие 
из которых отличаю тся исключительно 
быстрым ростом, декоративностью , высокой 
морозоустойчивостью, хорошим качеством 
древесины, устойчивостью против гнили и 
повреждений и широкой приспособительной 
способностью к новым условиям среды. О со
бенно ценными являю тся гибридные сор
та, выведенные академиком ВАСХ НИЛ 
А. С. Яблоковым: Пионер, Сталинец, Р у с
ский, Подмосковный, Ивантеевский, то
поль Яблокова, тополь советский пирам и
дальны й и др. В целях ш ирокого внедре
ния этих сортов в лесные культуры  отдел 
селекции В Н И И Л М  совместно с Главным 
управлением лесного хозяйства и поле
защ итного лесоразведения МСХ РС Ф С Р 
привлек в 1958 г. к производственному 
испытанию и размнож ению  сортовых топо
лей лесхозы: П угачевский (С аратовская
о бласть), С таро-О скольский (Белгородская 
о бласть), О боянский (К урская область), 
Степной (Тамбовская область), Вешенский 
(Ростовская область) и Пуш кинский (М о
сковская о б л асть ). Д л я  закладки  маточных 
плантаций сортовых тополей институт пере
дал  лесхозам  55 тыс. черенков тополей се
лекции академ ика А. С. Я блокова и 
10,3 тыс. черенков тополей, присланных 
из Г Д Р  и прош едш их предварительное трех

летнее испытание на Ивантеевском селек
ционном опорном пункте. Баш кирская Л О С  
передала лесхозам  10,5 тыс. черенков топо
лей селекции А. М. Березина.

Под методическим руководством отдела 
селекции института весной прошлого года 
в этих шести лесхозах на площади 4,7 га 
залож ены  маточные плантации сортовых 
тополей и организованы наблюдения за х а
рактером их роста и развития. В большин
стве лесхозов сортовые тополи показали 
высокую приживаемость. Сотрудниками от
дела селекции совместно с работниками 
лесхозов были подобраны площ ади для з а 
кладки  популетумов.

В 1959 г. к производственному испытанию 
и размнож ению  сортовых тополей привле
каю тся еще 10 лесхозов: Приволжский и 
Красноярский (А страханская об ласть), К ур
ский и Рыльский (К урская область), Ро
стовский (Ростовская область), Глазунов- 
ский (О рловская область), Ново-Усманский 
(В оронеж ская область), Ставропольский 
(К уйбы ш евская область), Тульский (Туль
ская область) и К арачевский (Брянская 
область). Д л я  лучшей организации работы 
по заклад ке  маточных плантаций и сорто
испытанию отдел селекции В Н И И Л М  
совместно с Главным управлением лесного 
хозяйства и полезащ итного лесоразведе
ния МСХ Р С Ф С Р провел в марте семинар 
с работниками этих лесхозов. Н а семинаре 
прочитаны лекции о значении культуры то

Тополь подмосковный на ма
точной плантации сортовых 
тополей в Вешенском лесхозе. 

Ростовская область.
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полей, о методах отбора хозяйственно цен
ных форм осины и осокоря и их разм нож е
нии, даны методические и практические у ка
зания по подбору площ адей и закладке 
маточных плантаций тополей. Участники 
семинара были ознакомлены  с новейшими 
достижениями по селекции сосны, осины, 
лещ ины и фундуков. Лесничий Ю. А. П о
ляков поделился опытом семенного р а з 
множения осокоря на орош аемых питомни
ках А страханской области. В работе семи
нара приняли участие академ ик-секретарь 
отделения лесоводства и агролесом елиора
ции ВА СХН ИЛ А. С.. Яблоков и зам.- н а
чальника Главного управления лесного 
хозяйства и полезащ итного лесоразведе
ния МСХ Р С Ф С Р А. Ф. Мукин.

З а  последние два года к испытанию и 
размнож ению  сортовых тополей привлечено 
15 лесхозов из 13 областей европейской ча
сти СССР. Залож енны е здесь маточные 
плантации явятся базой, обеспечивающей 
лесхозы  этих областей черенками сортовых 
тополей. Ш ирокое внедрение лучших испы
танных в данном районе сортовых тополей 
в лесные культуры обеспечит повышение 
продуктивности насаж дений и сократит сро
ки выращ ивания леса. Гибридные тополи 
найдут широкое применение в защитном 
лесоразведении и озеленительных посадках.

С. П. ИВАННИНОВ

С. А. РОСТОВЦЕВ
(Отдел селекции ВНИИЛМ)

„День леса“ прошел по всей стране
С большим размахом прошли в этом году весен

ние посадки леса. Многие тысячи советских людей 
не пожалели труда, чтобы преумножить зеленый 
наряд своих городов и сел, сделать родную землю  
ещ е более красивой.

Всенародный поход друзей природы широко осве
щался печатью. Д аж е краткое знакомство с сооб
щениями газет дает яркое представление о масш
табах озеленительных работ нынешнего года по 
всей стране. Особенно много потрудились над со
зданием зеленых насаждений комсомольцы и мо
лодежь, шефы «зеленого друга».

В преддверии весны газета «Комсомольская прав
да» обратилась с призывом к молодым патриотам: 
«Посади в своей жизни хоть одно деревцо!» Этот 
призыв нашел самый горячий отклик.

Комсомол Армении взял шефство над посадкой 
1000 га виноградников, 700 га садов и 125 га лес
ных полос, над озеленением 1000 км дорог. Респуб
ликанская газета «Комсомолец» (Ереван) напомина
ла своим читателям, что надо бороться «за 600 ты
сяч», т. е. посадить не менее 600 тыс. деревьев. 
И молодежь республики с честью выполнила свои 
обязательства. В Октемберянском районе заложено  
210 га виноградников и 80 га садов. В совхозе 
им. Абовяна 20 комсомольцев заложили новый ви
ноградник на 7 га и посадили 10 тыс. плодовых и 
декоративных деревьев. В Апаранском районе ком
сомольские отряды посадили более 34 тыс. де
ревьев. Пионеры и школьники решили посадить 
40 тыс. деревьев, заложить парк, разбить сквер.

В Хабаровском крае весной предстояло посадить 
в совхозах, колхозах, коллективных садах и на при
школьных участках более 100 тыс. деревьев яблонь, 
груш, слив и войлочной вишни —  225 га новых садов 
и плантаций, не считая других насаждений. «Наш 
юный товарищ! Ты хочешь видеть свои города и 
села утопающими в зелени. А ты посадил дере
во?»—  спрашивала хабаровская краевая газета «Мо
лодой дальневосточник». И этот призыв не остался 
без ответа делом.

«Цвети и хорошей, любимая столица!» —  писала 
газета «Московский комсомолец», сообщая о про
ведении в Москве «дня леса и птиц». Около 100 тыс. 
человек вышли в этот день на воскресник по озе
ленению и благоустройству Москвы. Полторы тыся
чи комсомольцев работало в Сокольническом пар
ке, пятьсот —  на территории Дворца пионеров, воз
ле Университета, 200 —  на Комсомольском проспек
те. Работы проводились также в парке имени 40-ле
тия комсомола. На Мичуринском проспекте комсо
мольцы посадили 1000 деревьев.

Ценную инициативу проявила грузинская респуб
ликанская газета «Заря Востока» (Тбилиси), орга
низовавшая массовый рейд, посвященный закладке 
и охране зеленых насаждений. В рейде участвовало 
более 1000 рабселькоров, которые проверили, как 
идут посадки леса на местах, и выявили недостат
ки, мешавшие развертыванию озеленительных 
работ.

Большую работу по закладке лесов и уходу за 
насаждениями провели в Ахметском, Ахалцихском, 
Боржомском, Самгорском, Цхалтубском, Орджони- 
кидзевском и других районах, а также в Абхазской 
АССР. В Каспском районе облесено 200 га площа
дей. Агаянский виноградарский совхоз этого райо
на заложил вдоль Военно-Грузинской дороги по
лезащитную полосу длиной 8 км и решил заложить 
ещ е одну 10-километровую полосу. В Кварельском 
районе колхозы сел Энисели, Шакриани и Греми 
посадили на левом берегу реки Алазань 20 га то
поля канадского и акации.

В Узбекистане, как сообщали газеты, по государ
ственному плану в текущем году должно быть вы
сажено 39 млн. деревьев. Посадка проводилась во 
всех районах республики. Только в Ташкентской об
ласти озеленяется более 700 км магистральных и 
внутрихозяйственных дорог. Уж е выстроились ря
дами молодые тополи по обеим сторонам шоссе 
Ч ирчик— Брич-Мулла, Алмалык —  Пскент, Алим- 
кент —  Бука.
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При широком участии общественности проходил в 
Карельской АССР республиканский «месячник леса», 
объявленный по решению Обкома КПСС и Совета 
Министров республики. Коллективы лесхозов при
няли обязательство посадить в этом году 27 тыс. га 
леса. Предстояло также озеленить города и посел
ки, благоустроить места отдыха населения, заложить 
новые питомники. Активное участие в посадке леса 
принимали школьники. Многие школы получили 
участки гесных площадей, на которых сами поса
дили лес, и обязались постоянно за ним ухаживать. 
В ряде мест население помогло лесхозам в очистке 
лесов, в ремонте лесных дорог.

В Херсонской области (Украинская ССР) в тече
ние «месячника леса и сада» колхозы и совхозы 
посадили на 1630 га вишни, яблони, груши, сливы, 
черешни. Увеличилась площадь лесных насаждений. 
Трудящиеся Херсонщины обязались за семилетие 
в два раза расширить сады, в четыре раза —  вино
градники и довести общую площадь лесных и пло
довых насаждений до 200 тыс. га.

Лесоводы Одесской железной дороги, как сооб
щала газета «Гудок», высадили весной на площади 
200 га более 2 млн. сеянцев различных пород. М но
го сделано для озеленения поселков, станций, вок
залов, клубов, жилых домов. В степных местностях 
заложены новые парки и скверы.

По сообщению газеты «Тихоокеанский комсомо
лец» (Владивосток), лесхозы Приморья в этом году 
вырастили более 20 млн. сеянцев разных пород —  
бархата амурского, кедра корейского, ореха, ясеня, 
железной березы и др. В степных районах края 
закладывались лесозащитные полосы вокруг горо
дов и рабочих поселков. В пойме реки Суйфун 
на площади 90 га создается роща из широко
лиственных декоративных деревьев —  будущее ме
сто отдыха жителей Уссурийска.

Новые леса на площади 7300 га заложены в Во
ронежской области. Здесь высажено более 75 млн. 
деревьев и кустарников. Расширены насаждения 
сосны на песках. Как писала газета «Коммуна», 
с большим энтузиазмом помогали лесоводам школь
ники села Старая Калитва, Ново-Калитвенского 
района, Масловской средней школы, Ново-Усман- 
ского района, и др.

В Сталинградской области первыми выполнили 
годовой план создания полезащитных лесных по
лос колхозы им. Мичурина и «Победа», Красно
армейского района. Посажено более 120 тыс. са
женцев древесных и кустарниковых пород. Жители 
многих сел озеленили свои усадьбы и улицы.

«Зашумят леса зеленые» —  писала областная га
зета «Заря» (Брест), рассказывая о развернувших
ся работах по созданию зеленого кольца вокруг

города Бреста, где за многие годы образоваш/п- 
пустыри и бесплодные пески. Инициатором облесе
ния этих мест выступил несколько лет назад кол
хоз им. Калинина, Брестского района, создавший 
прекрасные насаждения вблизи села. В прошлом 
году колхозы им. Калинина, «Молодая гвардия» и 
совхоз «Брестский» подняли вопрос о посадке леса 
в этих местах в больших масштабах. Совет Мини
стров Белорусской ССР утвердил проект создания 
здесь лесных массивов на площади более 1400 га, 
и в этом году под руководством специалистов 
Брестского лесхоза уже заложены первые 85 га 
лесокультур. Молодежь и комсомольцы Бреста ра
ботали также по озеленению дорог. В Гроднен
ской области коллектив Неманского лесничества 
организовал в деревне Индура «день леса», в ко
тором приняли участие колхозники, служащие, 
ш кольники— более 170 человек. На улицах выса
жено 900 декоративных деревьев, а кроме того, 
посажено 3 га насаждений сосны.

Такие ж е  хорошие вести поступили и из других 
республик и многих областей. Всюду обществен
ность отнеслась к созданию зеленых насаждений, 
как к важному и нужному делу. В большинстве 
мест посадками руководили работники лесхозов и 
лесничеств. Многие газеты помогали друзьям леса, 
помещая консультации и советы специалистов по 
подбору древесных и кустарниковых пород, по агро
технике посадки и ухода за насаждениями.

Большое дело делает газета «Комсомольская 
правда», воспитывая у молодежи любовь к при
роде, мобилизуя активность молодых патриотов не 
только на посадку леса, но и на охрану «зеленого 
друга». Одно из своих выступлений газета посвя
тила благородной работе комсомольского штаба 
по охране природы в Коротоякском районе, Воро
нежской области, создавшего «зеленый патруль», 
зорко охраняющий леса в своем районе и объ
единяющий вокруг себя многих друзей природы.

«Зеленый патруль»! —  пишет «Комсомольская 
правда».—  Хорошее, нужное дело затеяли комсо
мольцы. Важно ведь не только посадить деревцо, 
но и сохранить все, что выращено нашими отца
ми и дедами, сберечь красоту и богатство наших 
лесов и парков, наших рек и озер. «Зеленый пат
руль» загородит дорогу браконьерам и бездумным  
губителям природы. В каждом уголке нашей боль
шой и обильной страны можно создать комсомоль
ские дружины защитников природы. Дорогу «зеле
ному патрулю»!»

Долг работников лесного хозяйства —  помочь мо
лодым друзьям леса как можно лучше выполнять 
свои обязательства по охране природы, по защите 
нашего «зеленого друга».
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Химическая обработка пней 
как способ борьбы с порослью

После рубки древостоев осокоря, ветлы, вяза и 
ряда других пород они возобновляются обильной 
порослью, которая за 2— 3 года часто достигает 
высоты нескольких метров. Для ликвидации порос
ли требуется повторная вырубка ее вручную, что 
само по себе м ожет стимулировать дальнейший 
рост поросли. Затруднена борьба с порослью и с 
помощью химических препаратов путем опрыски
вания ее. Пневая поросль этих пород даже при 
небольших размерах надземной части имеет мощ
ную корневую систему и поэтому она отличается 
повышенной устойчивостью к арборицидам. От со
хранивших жизнедеятельность корней и пней вновь 
появляется поросль, Для ликвидации жизнедеятель-

Рис. 1. Химическая обработка пней с помощью ран
цевого опрыскивателя.

Рис. 2. Пни вяза  через год после обработки 5°/о-ным
масляным раствором бутилового эфира 2,4,5-Т.

ности таких растений с помощью арборицидов тре
буется применение высоких дозировок и повтор
ной обработки.

В зарубежной литературе имеются указания, что- 
в таких случаях целесообразнее направлять усилия 
не на ликвидацию уже появившейся поросли, а на 
предотвращение появления ее путем обработки 
арборицидами свежих пней.

В июле —  августе 1957 г. в пойме реки Волги. 
(Хвалынский леспромхоз, Саратовской области) мы 
провели химическую борьбу с зарослями в зоне 
строительства Саратовской ГЭС. Были поставлены 
опыты по выявлению эффективности обработка 
пней осокоря, ветлы, вяза и других пород рас
творами бутиловых эфиров 2,4-Д, и 2,4,5-Т в дизель
ном топливе (солярке) концентрации 2,5, 5 и 10%>. 
Опыты выполнены на пробных площадках разме
ром 400 кв. м каждая. На каждой площадке на
считывалось до 300 пней диаметром от 4 до 80 см. 
Опрыскивание торцов пней и коры проводили до 
полного смачивания через 3— 5 дней после рубки, 
деревьев (рис. 1). Расход раствора —  около 140 л/га, 
затраты труда —  1 человеко-день на 1 га.

Через три месяца на обработанных ядохимиката
ми пнях произошло почти полное отмирание камбия 
и новой поросли не появилось. На контрольных 
пнях уже через 20 дней после рубки образовался 
каллюс и стала появляться поросль. Через год пос
ле обработки 5%  и 10°/о масляными растворами
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Рис. 3. Однолетняя поросль, появивш аяся на пнях  
вяза, не подвергавш егося химической обработке.

эфиров 2,4-Д и 2,4,5-Т появления новой поросли не 
наблюдалось (рис. 2). Лишь при концентрации рас

твора 2 ,5%  около 1°/# пней вяза дали новую по
росль. На контроле ж е однолетняя поросль достиг
ла высоты около 1 м (рис. 3). Однако обработка 
пней осокоря не предотвратила появления у них 
корневых отпрысков.

Приведенные данные показывают, что опрыскива
ние пней арборицидами является весьма эффек
тивным средством для ликвидации их порослевой 
способности на тех участках, где по техническим 
условиям не требуется полной раскорчевки. Затра
ты на очистку при этом могут быть снижены в 
2 раза и более.

Химическая обработка пней имеет большое лесо- 
водственное значение. Так, например, в Западной 
Германии этот способ рекомендуется для ликви
дации порослевой способности у граба, тополя, бе
резы, ясеня, клена, липы и дуба при реконструк
ции «низкоствольников» (Linden, 1955).

Полученные нами результаты и литературные дан
ные дают основание полагать, что химическая об
работка пней эфирами 2,4-Д и 2,4,5-Т может ока
заться перспективной при реконструкции малоцен
ных лиственных древостоев, а также при борьбе с 
порослью на трассах энерголиний, при уходе за 
составом лесовозобновления и в ряде других слу
чаев.

Я. М. ВЕЛИЧКО

Особенности форм ели, отличающихся строением шишек
Работа по изучению особенностей форм ели 

проводилась на Северной опытной станции Институ
та леса Академии наук СССР, расположенной на 
территории Кадниковского лесничества, Харовского 
лесхоза, Вологодской области. Задача исследования 
заключалась не в описании каких-нибудь новых 
форм, а в лесоводственном изучении известных 
ранее форм ели, отличающихся строением шишек.

В районе исследований на наиболее повышенных 
элементах рельефа с подзолистыми почвами рас
пространены ельники-зеленомошники, средний бо
нитет которых приближается к III. Средние части 
склонов и выровненные участки заняты травяно- 
зеленомошными ельниками на перегнойных почвах. 
В пониженных элементах рельефа и нижних ча
стях пологих склонов преобладают торфяноболот- 
«ые почвы.

Характер строения семенных чешуй постоянен 
у шишек одного дерева и чрезвычайно разнооб
разен у различных форм. Несмотря на это, семен
ные чешуи можно легко классифицировать на че
тыре основные типа. Приводим характеристику 
основных типов строения шишек по форме семен
ных чешуй (рис. 1).

I т и п — о к р у г л ы й .  Чешуи спереди округлые, 
цельнокрайние, твердые, гладкие, иногда блестя
щ ие с поперечными морщинками, слабовогнутые. 
У раскрытых шишек чешуйки отстоят от оси шишки 
на угол до 60°.

II т и п  —  э л л и п с о и д а л ь н ы й .  Чешуи спере
ди эллипсоидальные или почти округлые, зазубрен
ные или слабовыемчатые, довольно плотные, мато
вые. Иногда наблюдается морщинистость в попе
речном, реже в продольном направлениях.

III т и п  —  р о м б и ч е с к и й .  Чешуи ромбической 
формы, иногда спереди имеют выемку, довольно

Типы строения семен
ных чешуй форм ели 

европейской.

узкие, вогнутые внутрь, ма
товые, иногда с продольны
ми морщинками.

IV  т и п  —  з а о с т р е н -  
н ы й. Чешуи узкие, вогну
тые, верхняя часть вытяну
та в длинные, чаще в двух
лопастные язычки, загнутые 
внутрь. Чешуи матовые, до
вольно мягкие с продоль
ными морщинками. У рас
крытых шишек чешуи от
стоят от оси не более чем 
на 45°.

Исследования показали, 
что описанные нами формы 
ели встречаются в самых 
разнообразных условиях. 
В древостоях ельника-чер- 
ничника почти половина 
плодоносящих деревьев от
носится к формам с за
остренными семенными че- 
шуями. По мере ухудшения 
условий произрастания, свя
занного с увеличением из
быточного увлажнения почв, 
увеличивается процентное 
участие форм ели с округ
лыми чешуями, а с за
остренными—  соответствен
но уменьшается.

Помимо приуроченности к 
разным типам леса, из
ученные формы ели раз
личаются по лесоводствен-
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ным особенностям. Так, например, в ельнике-чер
ничнике деревья с заостренными семенными чешуя- 
ми по ряду таксационных показателей превы
шают формы ели, имеющие округлые семенные 
чешуи. Это в первую очередь относится к объему 
среднего дерева и к видовому числу ствола. В ель
нике травяно-болотном наблюдается обратная кар
тина: встречаясь в меньшем количестве, чем на 
более дренированных местоположениях, формы ели 
с заостренными чешуями имеют более сбежистый 
ствол по сравнению с формами с округлыми че
шуями, а также характеризуются меньшим объемом  
стволов.

Диаметры форм ели с округлыми чешуями в 
более увлажненных местообитаниях, хотя и незна
чительно, превышают, а на более дренированных 
почвах уступают представителям форм деревьев 
с заостренными чешуями.

Несмотря на значительную изменчивость харак
тера строения крон различных деревьев в зави
симости от освещенности и условий произрастания, 
следует отметить, что в основном ели данного 
района характеризуются узкокронностью и остро
вершинностью.

Характер ветвления, чрезвычайно трудно разли
чимый в сомкнутых древостоях, в большинстве слу
чаев является щетковидным или неправильно гре
бенчатым, причем гребенчатые ели преобладают в 
разреженных древостоях на богатых почвах. Пло
ский тип ветвления главным образом характерен 
для елей 111— IV классов роста, довольствующихся 
меньшим количеством света.

Формы ели с округлыми семенными чешуями в 
Вологодской области отличаются ранним высыпа
нием семян из шишек. В случае сухой погоды се
мена могут высыпаться в начале зимы или даже  
поздней осенью. Этому способствуют плотные и

гладкие семенные чешуи и все строение шишек, 
приводящие к раскрытию семенных чешуй при зна
чительно меньшей сумме дефицита влажности и 
температур, чем требуется для раскрывания ши
шек с заостренными семенными чешуями.

Изучение елей, произрастающих в районе иссле
дований, показало, что они занимают промежуточ
ный характер между елями европейской и сибир
ской. Последовательность изменения признаков, от
личающих указанные виды, а также отсутствие ти
пичных представителей этих видов на протяжении 
многих сотен километров, где распространены про
межуточные формы, опровергают предположение
о гибридной природе этих промежуточных форм. 
По всей вероятности формы ели, произрастающие 
в среднетаежной зоне европейской части СССР, 
представляют собой экотипы ели, сформировав
шиеся в различных по экологии районах.

Наблюдения показали, что формы ели с округ
лыми семенными чешуями переносят условия силь
но увлажненных почв лучше, чем ели с заострен
ными чешуями. В то ж е время ели с заостренными 
чешуями отличаются лучшими таксационными пока
зателями на хорошо дренированных почвах.

В практике лесного хозяйства необходимо учи
тывать формы ели, отличающиеся строением ши
шек. Семена надо собирать отдельно для этих форм 
и в первую очередь с елей, характеризующихся 
округлыми семенными чешуями, в связи с ранним 
высыпанием их семян из шишек. В таежной зоне 
в более сухих типах леса следует использовать 
формы ели, имеющие заостренные семенные че
шуи, а формам ели с округлыми чешуями отда
вать предпочтение в местах с сильно увлажненной 
почвой.

В. А. ПАНИН
(Сибирсное отделение АН СССР)

Выращивание сеянцев пихты гребенчатой
В условиях Прикарпатья пихта гребенчатая отно

сится к быстрорастущим породам. Так, на терри
тории Лисовичского лесничества Стрийского лес
хоза ежегодный средний прирост пихты в высоту —
0,7 м, а по диаметру— 1,5 см. Она здесь хорошо 
возобновляется и всегда является активной при
месью к ели. Смыкание елово-пихтовых насаждений 
наступает (при 10 тыс. посадочных мест на 1 га) 
через четыре года.

Чистые еловые насаждения в районах Прикар
патья обычно изреживаются ветровалом под влия
нием частых ветров, дующих с гор в долины. Вет- 
ровальность ели, имеющей поверхностную корне
вую систему, усиливается тем, что подпочвы в этих 
местах состоят из мощных водонепроницаемых 
глин, которые при обилии атмосферных осадков 
надолго задерживают поверхностные воды или 
верховодку.

Пихта гребенчатая имеет стержневую корневую  
систему и поэтому отличается хорошей ветроустой
чивостью. Как устойчивую и теневыносливую поро
ду ее можно успешно использовать для рекон
струкции расстроенных и малоценных молодняков, 
а также для создания елово-пихтовых насаждений

на вырубках. У нас в лесничестве (кв. 29) елово
пихтовое насаждение в возрасте 60— 70 лет при 
полноте 0,7 имеет запас 650— 700 куб. м на 1 га. 
Средний прирост пихты 8— 9 куб. м. Древесина 
ее —  хороший строительный материал.

Лисовичское лесничество накопило значительный 
опыт выращивания этой ценной породы посевом 
семян. Ежегодно в лесничестве высевают в питом
нике семена пихты на площади от 0,10 до 0,15 га. 
Семена собираются на территории лесничества со 
здоровых деревьев обычно из середины кроны. 
После сбора их сразу ж е очищают и засыпают в 
бутыли, которые закупоривают и заливают пара
фином. Хранят семена в помещении при темпера
туре плюс 1— 4е.

Весной перед посевом семена высыпают из бу
тылей, расстилают тонким слоем (3 см) на полу в 
помещении при температуре плюс 22— 25°, смачи
вают теплой водой 7— 8 раз в день и перелопачи
вают в течение трех суток.

Посевы производились ранней весной на заранее 
подготовленных грядках. Семена высевали рядка
ми через 0,2 м на глубину 2 см (по 14 г на 1 пог. м). 
Для посева брали только наклюнувшиеся семена.
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Бороздки с высеянными семенами сверху присы
пались торфяной крошкой, перемешанной поровну 
с землей. В связи с избытком влаги грядковый по
сев в лесничестве оказался самым эффективным. 
Через 10 дней появились дружные всходы.

Однако при выращивании этой пихты в питомни
ках на открытых местах всхожесть семян бывает 
не больше 30°/о, а молодые нежные всходы сильно 
боятся солнцепека. Поэтому приходится увеличи
вать норму высева семян, а появившиеся всходы 
все лето отенять щитами. На отенение затрачивает
ся много времени и средств, так как в жаркие  
дни щиты приходится навешивать, а в дождливые 
снимать.

Для снижения расходов в 1958 г. до появления

всходов пихты в междурядьях были высеяны намо
ченные семена люпина, которые на третий день 
взошли и с появлением всходов пихты отеняли их: 
люпин заменил щиты. Сеянцы пихты под пологом 
люпина хорошо росли и дали выход выше планово
го. При сильном разрастании люпина часть его  
удаляли.

В лесничестве испытывали и осенний посев пих
ты, но он по сравнению с весенним оказался ме
нее эффективным: всходы появились с опозданием 
и очень редкие. Кроме того, при осенних посевах 
семена часто повреждаются грызунами.

П. Б. ДУБИНЧАН
Лисовичское лесничество ( Львовская ооласmhy

Прибор для определения прироста деревьев

Прибор д ля  измерения прироста деревьев.

Для измерения текущего прироста деревьев, вер
нее увеличения их толщины в течение вегетацион
ного периода, у нас и за границей применяется 
индикатор часового типа с соответствующими при
способлениями. Так, прирост деревьев по радиусу 
измеряется шведским микродендрометром (Виль- 
геми, 1956), а прирост по окружности —  прибором, 
сконструированным во ВНИИЛМе.

Хотя оба эти прибора и отвечают своему назна
чению, однако первый из них очень сложен для 
изготовления, а второй неудобен тем, что им м ож 
но измерять прирост только одного дерева, так

как он прикрепляется к дереву наглухо. С учетом, 
этих неудобств нами изготовлен и опробован в те
чение вегетационного периода 1958 г. переносный 
прибор для измерения деревьев по радиусу. При 
сравнительно небольших затратах его можно изго
товить в любой слесарной мастерской и им можно  
измерять прирост у большого количества деревьев.

Прибор состоит из индикатора часового типа, 
установленного на стальной планке при помощи 
бронзовой муфты. Муфта одним концом запрессо
вывается или ставится на резьбе в отверстие по
середине стальной планки. Присоединительный па
трубок индикатора вставляется в муфту и закреп
ляется стопорным винтом. На каждое исследуемое 
дерево монтируется на двух болтах планка из орга
нического стекла (можно применить и стальную, 
окрашенную нитрокраской). Болты на одном конце 
имеют винтовую нарезку для дерева, на другом —  
четырехгранную головку под ключ, которым они 
ввертываются в ствол дерева (можно использовать 
;люч для гитары). На остальной части болта имеет
ся резьба, по которой ходят две гайки, закрепляю
щие планки на определенном расстоянии от ствола.

Посередине этой планки имеется отверстие, в ко
торое при замерах вставляется присоединительный 
патрубок индикатора. При этом планка, связанная с 
индикатором, плотно ложится на планку, установ
ленную на дереве. Щуп индикатора касается ство
ла. Стрелка прибора отклоняется от первоначаль
ного положения. Первый отсчет принимается за 
нулевой. Разность между последующими и первым 
отсчетами показывает изменение толщины ствола 
по радиусу за период наблюдения.

Если у исследуемой породы мягкая кора (ель), 
которая вдавливается щупом индикатора, то в ме
стах соприкосновения с ней целесообразно наклеи
вать на ствол (клеем БФ-2) кусочки плоского стекла.

Благодаря высокой чувствительности индикатора 
часового типа замеры прибора отличаются большой 
точностью (0,01 мм). Вместе с тем он весьма прост 
и удобен в эксплуатации.

М. А. НАРЫШНИН
(Институт леса и древесины Сибирского отделения

АН СССР)
В. В. СМИРНОВ 

(Лаборатория лесоведения АН СССР)>
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Влияние удобрений и полива на рост 
и зимостойкость ореха грецкого

По вопросу о применении удобрений при выра- 
•щивании ореха грецкого в литературе встречаются 
противоречивые суждения и рекомендации. Изу
чение влияния удобрений в большинстве случаев 
проводилось в отрыве от других агромероприятий, 
например от полива. В нашей заметке приводятся 
материалы по изучению влияния различных удобре
ний и поливов на рост и зимостойкость молодых 
растений ореха грецкого.

Опыт был заложен в 1950 г. Орехи для опыта за
готовлены с дерева, растущего в саду бывш, Под- 
кумского опытно-производственного пункта в Кис
ловодском районе (Ставропольский край). В суро
вую зиму 1949/50 г. это дерево совершенно не под
мерзло и дало обильный урожай, тогда как боль
шинство деревьев в других районах края подмерзли 
и не плодоносили. Собранные плоды были в про
росшем состоянии посеяны в различно удобренную  
почву в трех вариантах: 1 —  вносились суперфосфат 
и калийная соль по норме 120 кг действующего

Как видим, сеянцы ореха, выращенные из семен
ного материала одного происхождения в одинаковых 
условиях, но с резко различным корневым пита
нием, развиваются по-разному. Различаются они и 
по степени подмерзания —  в зависимости от усло
вий питания.

Сеянцы ореха, сформировавшиеся под влиянием 
больших доз только фосфорно-калийных удобрений, 
в подавляющем большинстве оказались более зимо
стойкими. Сеянцы, воспитанные под влиянием пол
ного минерального и органического удобрения и 
поливов, оказались незимостойкими. Сеянцы, вос
питанные в промежуточных условиях питания (вто
рой вариант), оказались относительно менее зимо
стойкими по сравнению с сеянцами, сформировав

вещества на 1 га; 2 —  полно'е минеральное удобре
ние (N P K ) по той ж е  норме с добавлением 60 т на
воза на 1 га; 3 —  полное минеральное удобрение 
(N P K ) по 90 кг на 1 га +  60 т навоза с двумя поли
вами (по 500 куб. м на полив).

Эти удобрения вносились ежегодно. Уход за се
янцами проводился одинаковый. В 1951 г. сеянцы 
находились в школе, в 1952 г. были пересажены  
в питомник, а в 1954 г. высажены на постоянное 
место на Георгиевском опытно-производственном 
пункте.

Начиная с первых лет развитие растений шло по- 
разному. Сеянцы, росшие под влиянием фосфорно
калийных удобрений, развивались слабее, чем под 
влиянием полного минерального удобрения и по
ливов. Зима 1953/54 г. оказалась весьма неблаго
приятной, морозами повсеместно были сильно по
вреждены орехи. Подмерзли в различной степени 
и сеянцы на опытных участках (см. • таблицу).

шимися под влиянием только фосфорно-калийных 
удобрений.

Таким образом, в континентальных районах Север
ного Кавказа и других местах, где молодые расте
ния ореха грецкого подмерзают, для повышения их 
зимостойкости следует вносить ф о с ф о р н о 
к а л и й н ы е  у д о б р е н и я  из расчета 120 кг дей
ствующего вещества на 1 га. При полном органо
минеральном удобрении совместно с поливом зимо
стойкость молодых растений ореха снижается, по
этому от применения их следует воздержаться.

П. В. КУЗНЕЦОВ
Ставропольский научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства

Показатели роста и зимостойкости сеянцев ореха грецкого в зависимости от удобрений
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лива (по 500 м3) .......................................

1 0 — не подмерзли вовсе; 1 — под 
однолетнего прироста; 3 — вымерзание д 
покрова; 5 — полное вымерзание сеянца.
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Лесоустройство в Польской Народной 
Республике

Лесоустройство в новой социалистической 
Польше характеризуется оригинальными и 
прогрессивными чертами. Н астоящ ая статья 
имеет целью кратко ознакомить работников 
лесного хозяйства с основными элемен
тами польского лесоустройства, которые 
представляю т несомненный интерес и могут 
быть полезными для советских лесоводов.

Экономические факторы лесоустройства. 
Л есная площ адь Польской Н ародной Р ес
публики составляет около 7,4 млн. га, из 
которых 84% лесов принадлеж ит государ
ству. С редняя лесистость страны в целом 
удовлетворительна (23% ) при более или 
менее равномерном размещ ении лесов по 
отдельным районам. В составе лесов 
преобладаю т хвойные: сосна и лиственни
ц а — 73% , ель и пихта — 11%, дуб и 
ясень — 5% , бук и граб — 4% , береза, чер
ная ольха и осина — 7% . Н асаж дений стар
ше 80 лет имеется около 13%.

С 1955 г. лесной фонд разделен  на две 
группы. К I группе (10% ) отнесены леса 
особого народнохозяйственного значения — 
почвозащ итные, водоохранные, курортные 
эстетические, зеленых зон, заповедники. 
Л еса II группы (90% ) — эксплуатационные; 
вместе с тем они несут и водоохранно-за
щитные функц-ии.

В связи с большой плотностью населения 
(90 человек на 1 кв. км) в П Н Р  на одного 
жителя приходится лиш ь 0,27 га леса. Б у р 
но развиваю щ ееся народное хозяйство 
предъявляет большие требования на лесо
материалы.

Экономические условия благоприятны для 
ведения интенсивного лесного хозяйства.
В лесу размещ ена густая сеть шоссейных, 
Железных и грунтовых дорог. Поэтому 
в польском лесном хозяйстве имеет неогра
ниченный сбыт всякого рода древесина.

П редприятия лесного хозяйства — надлес-

ничества со средней площ адью около
5 тыс. га — разделяю тся на небольшие лес
ничества в 400— 8С0 га, которыми руководят 
лесничие, имеющие среднее и даж е высшее 
лесотехническое образование. Л есовозоб
новление на лесосеках, пустырях, неудоб
ных зем лях в основном осущ ествляется 
путем закладки  на них лесных культур. 
Рубки ухода, без санитарных рубок, со
ставляю т по массе около 25% от общего 
пользования древесиной в стране.

Н адлесничества представляю т собой ком
плексные хозяйства, осуществляющие как 
лесовы ращ ивание, так  и эксплуатацию  
леса.

Разделение и инвентаризация леса. Все
леса П Н Р  давно устроены и лесоустрои
тельные работы  многократно повторялись 
в них. В настоящ ее время лесоустройство 
проводится на основе сравнительно недавно 
принятой инструкции (1957 г.).

П лощ адь к в ар та л о в — 10—35 га, в сред
нем — 25 га, в горах несколько больше. 
Ш ирина просек от 4 до 10 м; они выпол
няют роль лесных дорог. Выдел таксацион
ных участков инструментальный при по
мощи буссоли. Границы их закрепляю тся 
на местности. М инимальная площ адь выде
ляемого участка, покрытого лесом,— 1 га, 
не покрытого лесом — 0,5 га.

Ввиду необходимости при лесоустройстве 
подробно характеризовать почвенно-грунто- 
вые условия, лесовозобновление, запас и 
состояние насаж дений и давать в лесу по 
каж дом у участку хозяйственное распоряж е
ние аэрофотосъемка в лесоустройстве не 
применяется, хотя такие опыты имеются.

Т аксация каж дого участка слагается из 
двух частей: а) описания условия место
произрастания, установления коренного 
типа леса и «хозяйственного типа насаж де
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ния» и б) описания фактически произра
стаю щ его насаж дения.

Вся территория страны разделена на 
8 природно-лесных районов. В лесоустрои
тельной инструкции даны классиф икация, 
описание и качественная оценка лесных 
почв. Н а основе этих установленных в нату
ре условий местопроизрастания и характера 
насаж дения для каж дого участка опреде
ляется коренной тип леса. Л есоустроитель
ная инструкция для всех лесов страны  реко
мендует 18 таких типов леса — 12 для р ав
нинных лесов и б — для горных лесов. Н а 
пример, «сухой бор», «смешанный лес», 
«лиственный лес» и др.

Д л я  каж дого природно-лесного района и 
коренного типа леса рекомендуется уста
навливать определенный «хозяйственный 
тип насаж дения», т., е. наиболее соответ
ствующий данным экономическим и природ
ным условиям. Так, в III  природно-лесном 
районе (П ознанское воеводство) в корен
ном типе леса «смешанный лес» рекомен
дуется вы ращ ивать грабово-сосново-дубо
вый хозяйственный тип насаж дения с при
мерным составом в возрасте спелости: 
50% дуба, 30% сосны, 10% граба и 10% 
других пород (лиственница, береза). 
В V природно-лесном районе (Катовицкое 
воеводство) тому ж е коренному типу леса 
«смешанный лес» соответствует уж е другой 
буково-пихтово-дубовый хозяйственный тип 
насаж дения с составом 40% дуба, 30% пих
ты, 20% бука и 10% других пород.

Таксационное описание имеющегося н а
саж дения дается по составляю щ им его яру 
сам и древесным породам с указанием  для 
каж дой породы возраста, высоты, диаметра, 
класса бонитета, класса качества и запаса, 
с подразделением его на классы  крупности. 
П родолж ительность класса возраста для 
всех пород — хвойных и лиственных — уста
новлена в 20 лет с подразделением первых 
пяти классов на два подкласса по 10 лет. 
Н апример, береза 65 л е т — IVa класс. 
П олнота определяется для яруса в целом, 
по сумме полнот слагаю щ их его древесных 
пород.

Средний зап ас  на 1 га для больших 
участков с равномерной полнотой опреде
ляется при помощи пробных площ адей, 
а 'если  участки мелкие или с неравномерной 
полнотой, то путем сплошных перечетов.

Хозяйственные распоряж ения по каж д о 
му участку устанавливаю тся в натуре и 
весьма тщ ательно.

К ратко описанная выше двойная инвента

ризация: с одной стороны, условий место
произрастания каж дого участка и того, что 
на нем долж но выращ иваться, а, с другой 
стороны, того, что ныне фактически произ
растает на нем — составляет одну из самых 
характерны х черт и несомненное достиже
ние польского лесоустройства.

В результате лесоустроительных работ 
составляю тся следующие инвентаризацион
ные документы: планшеты лесной съемки 
в масш табе 1 : 5000 и хозяйственная карта 
на все надлесничество в этом же масш табе; 
таксационное описание по кварталам ; план 
лесонасаж дений в масш табе 1 :2 0  000; кар
та условий местопроизрастания и коренных 
типов леса; таблица классов возраста по 
коренным типам леса и преобладаю щ им по
родам. Разделения инвентаризационных 
работ на разряды  нет.

Образование хозяйственных единиц. 
В лесоустроительной инструкции 1957 г. 
отсутствуют понятия в их обычном значе
нии — хозяйственная часть и хозяйство, ко
торые издавна так  привычны и необходимы 
русскому лесоустроителю. Н а первый взгляд 
может создаться впечатление, что польские 
лесоводы не применяют указанных органи
зационных единиц в своем лесном хозяй
стве. О днако тщ ательное рассмотрение во
проса показы вает, что это не так. Действи
тельно, в отдельных частях надлесничества 
обычно не бывает резких различий в интен
сивности лесного хозяйства, освоенности 
лесов, потребителях древесины, путях 
транспорта, которые служ ат у нас основа
ниями для разделения лесхозов на хозяй
ственные части по экономическим условиям. 
О днако при наличии в П Н Р  лесов I и
II групп и указанного выше разного целево
го назначения лесов I группы различия 
в направлении развития и режиме хозяй
ства несомненны, а это характерно для хо
зяйственных частей.

Что касается образования хозяйств, то 
здесь дело в технической -терминологии. 
В самом деле, выясним несколько вопросов.

Д л я  каких единиц в польском лесо
устройстве устанавливается возраст глав
ной рубки? В лесоустроительной инструк
ции сказано — для насаждений с преобла
данием определенной древесной, породы. 
Д л я  каких единиц делается расчет главно
го пользования лесом и устанавливается 
лесосека? Ответ — «для группы пород» 
(группа пород — в смысле объединения дре
весных пород), которые характеризую тся 
одинаковым возрастом главной рубки.

Но площ адь насаж дений одной преобла
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даю щ ей породы или совокупность («груп
па») насаж дений нескольких пород с оди
наковы ми возрастам и рубки и с особым 
расчетом разм ера главного пользования и 
представляет собой не что иное, как  хорошо 
известное в русском лесоустройстве поня
тие «хозяйство». Н апример, мягколиствен
ное хозяйство путем объединения н асаж д е
ний березы, осины и ольхи. Таким образом , 
каж ущ ееся недоразумение разъясняется. 
В польском лесоустройстве имеет место 
установление хозяйственных частей и 
хозяйств, но только они не получаю т такого 
четкого выделения и оформления, как  это 
сделано у нас.

Возраст рубки, способ рубки. П ольская 
лесоустроительная инструкция не требует, 
к а к  это делает наш а, обоснования возраста 
рубки путем исследования количественной 
и технической спелостей. При вполне опре
деливш ихся в П Н Р  экономических усло
виях и сортиментном составе потребления 
древесины и хорошо известных в общем 
закономерностях хода роста отдельных п о
род в этом действительно нет особой необ
ходимости.

В следствие этого возраст главной рубки 
в лесах II группы в практике лесоустрой
ства  принимается согласно общим рекомен
дациям  для отдельных пород:

сосна — 80— 100— 120 лет (80 лет — при 
плохом качестве древесины, в горах и на 
М азурском  приозерье); 

ель — 80— 120 лет; 
пихта 100— 120 лет;
дуб, ясен ь — 120 лет (при особо хорошем 

■качестве дуба — 140 л ет);
бук 100 лет (бук в г о р а х — 120 л ет); 
граб, клен, явор, липа — 80 лет; 
береза, черная ольха (с ем ен н ая )— 

■80 лет;
черная ольха порослевая — 60— 80 лет; 
осина — 50— 60 лет; 
тополь — 30— 40 лет.
Д л я  лесов I группы в зависимости от их 

назначения мож ет быть установлен и более 
высокий возраст рубки. К ак  видим, лесное 
хозяйство П Н Р  придерж ивается довольно 
высоких возрастов рубки и проявляет осто
рожность в сохранении древесных запасов 
в населенных районах.

С 1955 г. в Польш е применяю тся 4 спосо
ба рубки: сплошные, постепенные, котло
винно-выборочные и группово-выборочные. 
Каждый из первых трех способов п одраз
деляется на 4 вида рубок.

С п л о ш н ы е  р у б к и .  Ш ирина лесосек 
может колебаться от 30 до 150 м, макси

м альная площ адь лесосеки — от 4 до 10 га.
П о с т е п е н н ы е  р у б к и .  Ш ирина лесо

сек от 90 до 150 м, максимальная площ адь 
лесосеки — от 6 до 10 га. Период возоб
н овлени я— 15—25 лет, число приемов руб
ки — 2— 3.

К о т л о в и н н о - в ы б о р о ч н ы е  р у б -  
к и. М аксим альная ширина лесосеки 
150 м. Величина котловин в основном 
1— 3 тыс. кв. м. Период возобновления — 
15-—20 лет, число приемов рубки — 3—4.

Г р у п п о в о - в ы б о р о ч н ы е  р у б к и .  
Ш ирина лесосек не ограничивается. Период 
возобновления в целях получения разно
возрастны х насаж дений обычно равен 
40 годам.

Применение того или иного способа и ви
да рубки зависит от природно-лесных райо
нов, коренных типов леса и «хозяйственных 
типов насаждений», а такж е от характера 
назначаем ого в рубку насаждения. Все это 
регулируется «П равилами ведения лесного 
хозяйства в лесах I и II групп». Указанные 
способы рубок применяют как  в лесах I, 
так  и в лесах II группы.

Пользование лесом. Устав о государствен
ном лесном хозяйстве (1949) определяет, 
что наиболее важной задачей лесного хо
зяйства П Н Р  является обеспечение постоян
ства и непрерывности пользования лесом 
с целью удовлетворения нынешних и буду
щих потребностей народного хозяйства и 
населения в древесине и в других полезно
стях леса.

П ользование лесом рассчитывают и уста
навливаю т отдельно для лесов I и II групп. 
Расчет лесосек производят для «группы 
пород», объединяемых одним общим воз
растом главной рубки. Исходным материа
лом служ ит таблица классов возраста.

И нструкция предусматривает расчет по 
массе трех лесосек: 1) по спелости, 2) по 
возрасту и 3) по состоянию. Расчет лесосе
ки по среднему приросту не требуется.

При выборочно лесосечной форме хозяй
ства с периодом возобновления более 20 лет 
лесосека по спелости определяется деле
нием зап аса спелых и перестойных на 30, 
а лесосека по возрасту — делением запаса 
приспеваю щ их, спелых и перестойных на 50. 
П ринимаемая расчетная лесосека долж на 
быть не меньше лесосеки по состоянию и 
долж на учитывать пространственное разм е
щение спелых насаждений, непрерывность 
пользования и другие экономические усло
вия.

Расчетная лесосека устанавливается на 
1-е и 2-е десятилетия, и план рубок такж е
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составляется отдельно на каж дое десяти
летие.

Сортиментный состав лесосечного фонда 
на десятилетие определяется на основе спе
циально заклады ваем ы х пробных площ адей 
со сплошной разработкой  на сортименты, 
соответствующ ие потреблению древесины.

П ромеж уточное пользование в форме 
рубок ухода исчисляется лесоустройством 
в основном при помощ и специально за к л а 
дываемы х пробных площ адей, на которых 
проводится активный метод ухода за  лесом.

Лесохозяйственные мероприятия. При 
проведении лесоустройства проектируют 
рубки ухода, лесовозобновление и уход за 
молодняками; облесение нелесных площ а
дей; лесоохранение; побочные пользования; 
лесные мелиорации; строительство; органи
зацию  лесоэксплуатации и дорож ное строи
тельство; вопросы труда; организацию
управления.

П лан лесовозобновления составляется на 
основе коренных типов леса и «хозяйствен
ных типов насаж дений». П лан лесо- 
охранения разрабаты ваю т, руководствуясь 
инструкциями по лесозащ ите и борьбе с по
ж арам и . В лесных мелиорациях указы ваю т 
объем и размещ ение гидротехнических и 
агротехнических работ.

К проекту лесохозяйственных мероприя
тий прилагаю т изготовленные на скелетных 
планах лесонасаж дений следую щ ие карто
графические материалы : план лесных
культур, план мелиораций, план охраны 
леса.

*

А нализируя и оценивая кратко изложен
ные основные элементы современного поль
ского лесоустройства и сравнивая их с н а
шей техникой лесоустроительных работ, 
можно прийти к следующим основным вы
водам. При инвентаризационных работах 
в П Н Р  несравненно больше, чем у нас, 
уделяется внимания характеристике усло
вий местопроизрастания. Это позволяет 
лесоустройству более обоснованно назна
чать главны е породы и желательны й состав 
насаждений. У казанное обстоятельство
очень важ но для активного, целенаправлен
ного лесовы ращ ивания. Эту положительную 
черту польского лесоустройства полезно 
перенести в практику советского лесо
устройства.

М ы считаем, что при таксации леса 
в южных, западны х и центральных районах 
европейской части СССР следует для хвой
ных и твердолиственных пород перейти 
к 10-летним классам  или подклассам воз
раста. Это позволит лучше реш ать вопросы 
возрастов рубки и расчетов пользования. 
П олезно такж е рассмотреть вопрос о ч а
стичных перечетах при инвентаризации. 
При лесоустроительных работах в лесах 
I и II групп нужно постепенно вводить тре
бование о составлении карты  условий 
местопроизрастания и типов леса.

Доц. А. А. БАЙТИН, , аспирант Т. А. ГЕР Л  ИНСНИЙ

НОВЫЙ ЗАКОН О ЛЕСАХ 
В БОЛГАРИИ

В ноябре 1958 г. второй очередной сес
сией Н ародного С обрания Болгарской Н а 
родной Республики был принят новый закон
о лесах. Законом  предусматривается такое 
ведение лесного хозяйства, которое обеспе
чит увеличение продуктивности лесов, уси
ление их почвозащ итных, водоохранных и 
других полезных свойств.

Закон  ограничивает пользование лесом 
разм ерам и, предусмотренными лесоустрой
ством, и запрещ ает перерубы. Объем лесо-

6  Л есное хозяйство № 7

культурных мероприятий устанавливается в 
зависимости от площ ади рубок и находится 
в тесной связи с объемом пользования.

Требования, предъявляемые к лесоустрой
ству, повышаются, причем это касается не 
только разработки лесоустроительных пла
нов, но и их выполнения. В законе подчер
кивается, что лесоустроительные расчеты и 
перспективные планы долж ны  быть макси
мально точными и глубоко обоснованными.

В целях увеличения продуктивности и
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улучш ения состояния лесов отдается пред
почтение высокоствольному хозяйству, а 
организация низкоствольного и кустарнико
вого хозяйств ограничивается и сводится 
к минимуму. В Связи с ?тим ставится з а д а 
ча уж е в ближ айш ее время увеличить объем 
работ по превращ ению  низкоствольных л е
сов в высокоствольные.

Больш ое значение для возобновления ле
сов, и сохранения подроста имеет устанавли 
ваемое законом запрещ ение рубки в высо
коствольных лесах в период с 1 апреля по
1 октября. Заготовка леса здесь будет про
изводиться только зимой.

Новый закон о лесах позволяет ТКЗХ  
(трудовым кооперативным земледельческим 
хозяйствам ), государственным предприя
тиям и общественным организациям  созда
вать леса на своей или на переданной в их 
пользование государственной земле, а заго 
товленную в этих лесах древесину исполь
зовать для своих нужд бесплатно. Это соз

д ает  материальную  заинтересованность 
ТКЗХ, государственных предприятий и об
щественных организаций в лесоразведении.

Серьезное внимание в законе уделяется 
вопросам охраны государственного лесного 
фонда. Он предусматривает, в частности, 
усиление мер по охране лесов от самоволь
ных порубок, резко ограничивает пастьбу 
скота и запрещ ает охоту в заповедных мес
тах. Так, согласно новому закону о лесах 
•лесонарушители могут подвергаться р аз
личным мерам воздействия, вплоть до при
влечения к уголовной ответственности.

Больш ое значение в деле охраны лесов и 
сохранения почв от эрозии имеет запрещ е
ние вырубки единичных деревьев и отдель
ных куртин леса размером меньше 1 декара 
(0,1 га ) , а такж е деревьев на крутых скло
нах (более 15°) или почвах, подверженных 
эрозии.

И. Н. ПОПОВ-ЧЕРНАСОВ
НандиЗат юридических н аук

С т удент ы  с о вет ск и х  вузов. О ни  п р и е х а л и  в С овет ский  С о ю з и з  К и 
т ай ско й  Н ародной  Р е с п у б л и к и  и зучат ь л е с н о е  х о зя й с т в о .

Фото Р . А г а п о в а
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Р И Т И КА

„За 400 кубометров древесины с гектара"1

Т ак назы вается изданная 
Госсельхозиздатом У краин
ской С СР брош ю ра
А. Г. С олдатова. Р абота по
свящ ена насущ ному вопро
су, над которым трудятся 
сейчас украинские лесово
ды, — повышению продук
тивности лесов путем р азве
дения самой быстрорасту
щей породы — тополя.

Автор сделал совершенно 
правильно, начав свой труд 
с широкого разъяснения н а
роднохозяйственного значе
ния насаж дений тополя. Л о 
гически подводя читателя к 
необходимости вы ращ ива
ния тополя и сделав кр ат
кий обзор произрастаю щ их 
на У краине тополей, А. Г. 
С олдатов дает подробную 
сводку применения тополе
вой древесины в народном 
хозяйстве.

Второй раздел работы по
свящ ен анализу  современ
ного состояния насаж дений 
тополя и агротехники его 
выращ ивания. Н а обширном 
м атериале автор показы вает 
высокую продуктивность н а 
саждений в разны х лесора
стительных районах респуб
лики и вы ясняет причины 
отдельных неудач при р аз
ведении тополя. П одробно

1 С о л д а т о в  А. Г. За 400 ку
бометров древесины с гектара.
Госсельхозиздат УССР. Киев, 1959.

рассказано об одном из 
организуемы х в настоящ ее 
время хозяйств в Смолин- 
ской лесной даче Олишев- 
ского лесничества (Ч ерни
говская область) и даны 
практические рекомендации 
по созданию  этого хозяйст
ва. Здесь ж е сделан обзор 
разведения тополя вне л е 
са — в аллейных посадках. 
С праведливо отмечается, что 
аллейные посадки могут 
служ ить дополнительным 
источником древесины.

В брошюре даю тся реко
мендации по подбору пло
щ адей и подготовке почвы 
под тополевые посадки. Н аи 
более пригодными для топо
ля  автор считает судубрав- 
ные и дубравны е условия 
всех степеней увлаж нения, 
за  исключением очень сухих 
и очень влаж ны х, а такж е 
незатопляемы е речные доли
ны. П одготовка почвы реко
мендуется только сплош ная.

Больш ой практический ин
терес представляю т реко
мендации об оптимальном 
количестве сеянцев или уко
рененных черенков на 1 га, 
о способах вы ращ ивания по
садочного м атериала, посад
ки сеянцев, черенков и 
саж енцев тополя. А. Г. С ол
датов считает лучшим поса
дочным материалом для вы 
ращ ивания товарной древе

сины тополя канадского 
укорененные в питомнике 
черенки и своевременно 
предостерегает от широкого 
внедрения непроверенных 
«хотя бы на протяжении 
одного поколения» гибрид
ных тополей и напоминает о 
необходимости борьбы с вре
дителями и болезнями то
поля..

Точными расчетами автор 
убедительно доказы вает эф 
фективность выращивания 
тополевых насаждений по 
сравнению с выращиванием 
насаж дений других пород и 
вы сказы вает соображения о 
целесообразности перевода 
некоторых специализирован
ных хозяйств на хозрасчет.

В рецензируемой работе 
собран обширный теоретиче
ский и практический мате
риал, даны ценные рекомен
дации производству. Однако 
в брошюре есть и ряд недо
статков, имеются неточно
сти. Недостаточно исследо
ваны возможности создания 
тополевых насаждений на 
площ адях с частично подго
товленной почвой. Имеются 
рекомендации по созданию 
только чистых насаждений, 
в то время как есть древес
ные и кустарниковые поро
ды, способствующие повы
шению продуктивности топо
ля. Вызывает сомнение

6* 8 3
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утверждение автора о том, 
что лучшим посадочным м а
териалом являю тся укоре
ненные черенки. Но все эти 
зам ечания нисколько не сни
ж аю т ценности работы, вы 
полненной А. Г. С олдато
вым.

Н аписанная простым и до
ходчивым язы ком  брошюра 
« З а  400 кубометров древе
сины с гектара» безусловно 
окаж ет лесоводам, агролесо
мелиораторам  и другим р а 
ботникам лесного хозяйства 
большую помощь в разведе

нии тополей на Украине, что 
в огромной степени будет 
способствовать повышению 
продуктивности лесов СССР.

В. П. ГОЛОВАЩЕНКО,
директор Житомирского 

лесхоза

НУЖНОЕ ПОСОБИЕ

В связи с увеличением на Даль* 
нем Востоке и, в частности, на 
острове Сахалине объема лесоза
готовок все более актуальное 
значение приобретает вопрос по
вышения точности и качества уче
та лесного и лесосечного фонда. 
Решение этого вопроса возмож
но прежде всего путем состав
ления местных объемных, сорти
ментных и товарных таблиц. Ра
боты, проведенные в этом на
правлении Сахалинской лесной 
опытной станцией Дальневосточ
ного научно-исследовательского 
института лесного хозяйства, по
зволили составить такие табли
цы для основных лесообразую
щих пород острова Сахалина —  
пихты сахалинской и ели аянской. 
Сейчас работники станции тру
дятся над составлением таких ж е  
таблиц для лиственницы даур
ской.

В изданных в г. Долинске кни
гах А. С. А геенко и Л. Н. А ге 
енко —  «Сортиментные таблицы 
для ели аянской» и «Товарные 
таблицы для древостоев ели 
аянской и пихты сахалинской»—  
освещаются результаты работь: 
станции по составлению этих таб
лиц. Они помогут повысить точ
ность лесоучетных работ, про
водимых в лесах Сахалина.

СБОРНИК ТРУДОВ 
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

[к 15-летию опытного дела в 
Шиповом лесу), выпуск I, Воро
неж, 1958 г.

В сборнике помещено 14 статей

научных работников Шиповской 
лесной опытной станции по раз
личным вопросам ведения хозяй
ства в дубравах:

Пятьдесят лет опытного дела 
в Шиповом лесу. О плодоноше
нии дуба в Шиповом лесу. Влия
ние происхождения желудей на 
рост культур дуба. О б использо
вании некоторых формовых осо
бенностей позднего дуба при от
боре посевного материала. Прин
ципы размещения полосных куль
тур дуба в связи с задачей фор
мирования смешанных насажде
ний. Эффективность культур ду
ба на вырубках разного возра
ста и под порогом леса. Основ
ные моменты искусственного во-

„М УСУ ГИРИ0С“  
(НАШИ ЛЕСА) № 3

В журнале помещены статьи: 
Мачионис А. Великий ученый 

Чарльз Дарвин. Вайнутие П. Ле
сокультурные работы в 1958 г. 
Дауйотас М ., Гогялис И. Выра
щивание сеянцев сосны обыкно
венной. Шальтянис П. О  подборе 
мест под питомники. Квиклис Р. 
Влияние тиатина на всхожесть се
мян и рост сеянцев. Кгрчяускас С. 
Выращивание бессучковой древе
сины. Вапента В. Большой сосно
вый лубоед. Рибокайте Б. Тополь 
пирамидальный. Петраускас Д. 
Больше внимания охране леса.

зобновления дуба в Шиповом ле
су. О регулировании светового 
режима в смешанных культурах. 
Применение гербицида 2,4-Д для 
борьбы с травянистой раститель
ностью и нежелательными дре
весно-кустарниковыми породами. 
О быстрорастущих и гнилоустой
чивых формах осины. О смеше
нии главных пород при рекон
струкции насаждений. Итоги де
сятилетних фенологических на
блюдений за развитием древесно
кустарниковых пород. Ф изико-ме
ханические свойства ясеня обык
новенного из Шипова леса. Ре
комендации по созданию культур 
дуба на землях гослесфонда 
3-рядными полосами.

„М УСУ ГИРИ0С“ 
(НАШИ ЛЕСА) № 4

В журнале помещены статьи: 
Б. Кебердите и И. Шаркинене.
Растительность озера Жувинтас.
С. Тышкевичюс. Вопросы селек
ции и выращивания тополя в 
Польше. В. Дарашкявмчюс. Разве
дение канадского тополя семена
ми. П. Снарскис. Сумах пушистый. 
Календарь природы. А. Юсюс. 
Стимуляторы увеличения выхода 
живицы. С. Карчяускас. Некото
рые соображения о проведении 
рубок ухода. И. Кручкаускас. Пос
ле разукрупнения лесничества.

Вышли в свет журналы

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



„Лесной журнал" № 2 1959 г.
По разделу «Лесное хозяйство» 

в журнале помещены статьи:
И. С. М е л е х о в ,  Научные осно
вы лесовосстановительных м еро
приятий в таежных лесах.
А.  В. Т ю р и н .  Продолжитель
ность начального периода весны 
и его значение для организации 
лесокультурных работ. М.  В, Д д -

ви д о в К вопросу о ходе роста 
и сортиментной структуре семен
ных дубовых насаждений. 
П. Н. У ш а т и н ,  В. А.  Б у г а е в .  
Состояние низкоствольных дубрав 
центральной лесостепи. Д.  Н. Д  а- 
н и л о в .  Использование лесо
таксационного описания при

охотоустройстве. В. В. О г и е в- 
с к и й. Вопросы реконструкции 
горных лесов Крыма. П. Н. В а ш-  
к у л а т. Способ быстрого размно
жения древесных пород корне
выми черенками. Н. К. Т а л а н -  
ц е в. Пути улучшения охраны ле
сов Западной Сибири от пожаров.

Новые книги по лесному хозяйству
Б а р а н о в  Н. И. Методика и 

техника определения возрастов 
технической спелости, оборотов 
рубки и установления возрастов 
рубки. Л. Ленинградский н.-и. ин
ститут лесного хозяйства. 1958. 
32 стр. Тираж 1000 экз. Цена не 
указ.

Вопросы экономики и организа
ции лесной промышленности и 
лесного хозяйства. (Сборник ра
бот Московского лесотехническо
го института. Вып. 8). М . 1959. 
122 стр. Тираж 500 экз. Цена не 
указ.

Сборник содержит 3 статьи и 
аннотированный указатель дис
сертаций по вопросам экономики 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности, защищенных в ву
зах и научно-исследовательских 
учреждениях СССР в 1936— 1957 гг.

Ж и л к и н  Б. Д. Опыт посева 
люпина в лесах БССР. М .— Л. Гос- 
лесбумиздат. 1959. 23 стр. с илл. 
Тираж 2000 экз. Цена 40 к.

К а л м ы к о в  П. И. Химические 
способы учета численности и 
смертности насекомых (вредите
лей леса). М . Изд. Министерства

сельского хозяйства РСФСР. 1959. 
32 стр. со схем. Тираж 1500 экз. 
Цена не указ.

Н о в и к о в  А. Л. Определитель 
деревьев и кустарников в без
лиственном состоянии. Киев. Гос- 
сельхозиздат УССР. 1959. 314 стр. 
с илл. Тираж 8000 экз. Цена
7 р. 40 к.

П а в л е н к о  Ф. А. Опыт выра
щивания сеянцев быстрорастущих 
и технических пород. М . Л. Гос- 
лесбумиздат. 1958. 96 стр. с илл. 
Тираж 2500 экз. Цена 2 р. 10 к.

В книге даны практические ука
зания по общим приемам выра
щивания посадочного материала 
и по агротехнике выращивания 
сеянцев отдельных пород.

Сборник аспирантских работ 
Брянского лесохозяйственного ин
ститута №  3. Брянск. 1958. 124 стр. 
с илл. и 1 табл. Тираж 440 экз. 
Цена 7 р.

В книге помещено 13 статей:
О  некоторых ошибках лесоуст
ройства Харавского лесхоза, Во
логодской области. Опыт созда
ния культур бархата амурского в 
условиях Брянской области. Вос

становление елово-широколист- 
венных насаждений в брянских 
лесах. Некоторые свойства семян 
и размеры сеянцев сосны обык
новенной в связи с условиями 
местопроизрастания и индиви
дуальными особенностями мате
ринских деревьев. Качество сос
новых семян и сеянцев в связи с 
условиями местопроизрастания и 
возрастом материнских насажде
ний Бузулукского бора. К вопро
су биологии цветения некоторых 
видов ирги. О формовом разно
образии березняков в Жуковском  
лесхозе Брянской области. Влаж
ность завядания некоторых дре
весных растений. Подкорный 
клоп в биологических группах 
сосны и другие статьи.

Сборник трудов по лесному хо
зяйству (Башкирская лесная опыт
ная станция, вып. 3). Уфа. 1958. 
213 стр. с илл. Тираж 500 экз. 
Цена не указ.

В книге помещено 15 статей по 
вопросам лесоводства, лесо
устройства, лесной таксации и 
лесным культурам.
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IШ з  и с т о р и и  лесного хозяйства

Видный ученый и практик прошлого века
(к 100-летию со д н я  рож дения А . П. М олчанова)

Андрей П авлович М олчанов — один из 
прогрессивных деятелей отечественного 
лесоводства конца XIX — начала XX вв., 
смелый и энергичный новатор в области 
создания и вы ращ ивания ценных лесных 
насаждений, неутомимый педагог, воспитав
ший не одно поколение лесоводов.

Главной заслугой А. П. М олчанова яв 
ляется разработка им нового приема ухода 
за  дубовыми насаж дениями, получившего 
впоследствии название «коридорного спосо
ба М олчанова». Этот прием, созданный 
и применявш ийся ученым в период 
его работы  в Веневском, а затем в I О доев
ском лесничествах Тульских засек 
(в 1883— 1904 гг.), распространился затем  
не только в казенны х лесничествах 
Тульской губернии, но такж е в других мест
ностях лесостепной полосы России и явился 
поворотным пунктом в деле ухода за  лесом.

П редложенный М олчановым прием позво
лял  осущ ествлять две задачи  — лесовозоб
новление на сплошных лесосеках путем по
садки (или посева) дуба в полосах (кори
дорах) и коридорный уход за имеющимся 
в лесных массивах дубовым молодняком. 
Этот способ основы вался на правильном 
использовании быстрорастущ ей поросли 
малоценных мягколиственных пород с целью 
заглуш ения травянистой растительности в 
коридорах, сохранения влаги в почве, 
а в дальнейш ем бокового отенения посадок 
дуба.

Н е вдаваясь  в описание этого способа и 
его практического применения, достаточно 
освещенных в литературе, нам хочется оста
новиться на некоторых принципиальных 
соображениях, обеспечивших, как  мы д у 
маем, успех этого дела.

Лес является таким  растительным сооб
ществом, в котором взаимоотнош ения 
растительных видов меж ду собой и усло
виями среды — климатическими, эдафиче-
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скими и другими — носят весьма сложный 
характер . Р азбираясь  в вопросах, касаю 
щихся вы ращ ивания леса, особенно ясно 
можно видеть близкое соприкосновение 
ряда смежных наук — почвоведения, бота
нической географии, экологии растений, 
акклим атизации растений и др. и важность 
комплексного подхода к этому делу при 
выборе методов работы.

В частности, для лесных культур, зак л а 
дываемых в степных районах и на сплош
ных лесосеках, особое значение в первые 
годы жизни имеет взаимодействие их 
с травяны м растительным покровом, заглу
ш аю щим молодые посадки. Б ез правильно
го понимания и учета этих явлений невоз
можно в данных условиях достигнуть по
лож ительны х результатов в выращивании 
медленно растущ их древесных пород.

М ного десятилетий назад , не будучи бота- 
нико-географом, в период, когда большое 
количество вопросов, относящ ихся к у казан 
ным проблемам, еще не получило научного 
объяснения, М олчанов сумел подняться до 
правильного понимания причин, обусловли
ваю щ их приж иваемость дубового молодня
ка на сплошных лесосеках. Больш ая наблю 
дательность, знание леса и местных усло
вий помогли ему найти верный путь в р а
боте.

К акое важ ное значение придавал  М олча
нов борьбе с травянисты м растительным 
покровом в начальны й период развития 
дуба, видно из того, что посадки дуба он 
производил не раньш е чем через 2— 3 года 
после вырубки спелого леса с тем, чтобы 
дать время развиться древесной поросли 
других пород. С той ж е целью — защ и
та от угнетения травой — он произво
дил посадки сеянцами (реж е саж ен
цами) 3—4-летнего возраста, имеющими
1— 2 арш. высоты.

Что касается ухода за  насаж дениями
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в коридорах, то М олчанов начинал его на
2 — 3 год после посадки дуба и проводил 
путгм вырубки вблизи поросли мягко- 
лиственных и кустарниковых пород и с т а 
ким расчетом, чтобы сверху дубки имели 
свободный доступ света, а с боков были з а 
щищены порослью. Он писал об этом так: 
«Б лаготворное влияние, бокового затенения 
дубчиков особенно резко бросается в глаза  
на тех лесосеках, где поросль появилась 
неравномерно: в тех местах, где поросль, 
как  шуба, одела дубчика с боков, они т я 
нутся вверх, малосучные имеют здоровую  
кору, сочные, большие и интенсивно зеле
ные листья и вообщ е здоровый вид, 
3 , наоборот, там , где поросли нет,— дубчики 
имеют ...неприглядный корявый вид...» 1 
, М ероприятия, проводимые М олчановым, 
отличались самостоятельностью  и сме
лостью  решения. Он начинал уход за  дуб
ками, находящ имися в молодом возрасте, 
тогда как  ревизиями лесоустройства п реж 
них лет предлагалось прореж ивание произ
водить в старых, уж е безнадеж но загл у 
шенных дубовых насаж дениях. М олчанов 
писал по этому поводу: «Выработанный ре
визией 1874 г. и практиковавш ийся в те 
чение 10 последних лет порядок и выбор 
мест для прореж ивания, по моему мнению, 
был ошибочен... с прореж иваниями прихо
дили на помощь не в молодые насаж дения, 
в возрасте 10— 15 лет..., а в более старые 
насаж дения, в возрасте от 20— 30 и даж е 
40 лет, где состав насаж дения выформиро- 
вы вался уж е путем естественной борьбы, 
где человеку вы работать ж елаемы й состав 
...или совсем не представлялось возможным, 
или ж е являлось делом малонадеж ны м, 
рискованным».

Вопреки сложивш емуся мнению М олча
нов считал, что культурные мероприятия 
в Тульских засеках  долж ны  преследовать 
цель «...не в молодняках уж е иметь, как  
это говорится во всех отчетах ревизий, н а 
саж дения с господством дуба. В молодня
ках  Тульских засек  нужно заботиться 
возрастить дуб как  примесь к другим поро
дам,. успешно возобновляю щ имся путем 
естественным,—• как  примесь, которая впо
следствии в старш их классах  могла бы сде
л аться  господствующей».

М олчанов не сделал теоретического 
обобщ ения своих взглядов. В своей един-

1 М о л ч а н о в  А. П. Краткий исторический очерк 
лесокультурных мероприятий с 1843 по 1894 г. 
и культурные приемы, практикуемые за  последнее 
время по I Одоевскому лесничеству Тульской губ.
СПБ., 1895 г.

ственной печатной работе (уж е цитирован
ной нам и), посвящ енной истории лесокуль
турных мероприятий в I Одоевском лесни
честве с 1843 по 1894 г., он из скромности 
д аж е не выделил разработанны й им новый 
прием из числа других, применявшихся за 
этот период.

Впрочем, исторический подход к вопросу
об уходе за  молодняком в Тульских засеках 
в сочинении М олчанова был не случаен. 
Коридорный способ М олчанова родился 
в Тульских засеках  на фоне работ его пред
шественников.

Тульские засеки, являвш иеся частью лес
ного массива, служивш его защитой М осков
ского государства от набегов татарских 
орд, были колыбелью  лесокультурного дела 
в России. О храна этих засек, состоявших 
в ведении П уш карского приказа, исстари 
производилась специально назначенными 
местными казенными крестьянами, освобож 
давш имися для этого от различных повин
ностей. Уже с середины XVII в. было нача
то описание этих лесов, а с 40 годов XIX в. 
неоднократно делались попытки провести 
их научное лесоустройство2. Н ачиная 
с 1843 г. там  применялось несколько р аз
личных способов лесовозобновления: путем 
нарезания узких лесосек (с целью естествен
ного осеменения вы рубок), путем оставле
ния на лесосеках семенных деревьев, посе
вом желудей, посадками сеянцев и саж ен
цев. О днако культура лесохозяйственного 
производства в XIX в. в России была тако
ва, что все эти насаж дения, не имея надле
ж ащ его ухода, хирели и гибли. В таком 
положении и застал  Тульские засеки М ол
чанов.

Вдумчивое изучение истории лесокуль
турных мероприятий в прошлом, горячее 
ж елание сохранить эти ценные леса, спасти 
гибнущие насаж дения, а такж е глубокое по
нимание сущности процессов, происходящих 
меж ду различными компонентами данного 
растительного сообщества, привели М олча
нова к разработке нового приема ухода за 
дубом.

К асаясь  истории возникновения коридор
ного способа М олчанова, хочется отметить 
преемственность идей в вопросе о борьбе 
с травянисты м покровом при посадках ле
са, а такж е в вопросе выращ ивания лесных 
полос в нашей стране. Еще в X V III в. зна
менитый русский ученый и практик 
А. Т. Болотов, работавш ий в лесостепной 
полосе, советовал посев и посадку леса

2 Ш т у р м  В. Н. Тульские засеки. СНБ., 1909.
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производить полосами-гнездовым и рядовым 
способами, чтобы облегчить молодым де
ревьям борьбу с травяны м покровом. В п ер
вой половине XIX в. известный деятель 
в области искусственного лесоразведения 
в России Ф. X. М айер, указы вая  на трудно
сти борьбы с травянистой растительностью  
при выращ ивании леса на площ адях, быв
ших под сельскохозяйственными угодьями, 
рекомендовал посев желудей производить 
в борозды в несколько рядов на полосах, 
ранее заняты х однолетними культурными 
растениями — гречихой, викой, картоф е
л е м 3.

Таким образом, работы  М олчанова, р аз
вивая передовые традиции русских лесово
дов, перебрасываю т мост от прошлого 
к настоящ ему в этом важ ном  для народного 
хозяйства деле.

Говоря о способе М олчанова, необходимо 
подчеркнуть, что его идеи опередили опыт
ную проверку вопросов, касаю щ ихся значе
ния типов растительности для влаж ности 
почвы и развития корневой системы, как  
факторов, в значительной мере обусловли
вающих приж иваемость древесных посадок. 
Первые работы  в этом направлении были 
начаты в 1902 г. А. А. Хитрово, ассистентом 
кафедры  лесоводства П етербургского лесно
го института, изучавш его под руководством 
Г. Ф. М орозова почвозащ итную  роль кори
доров М олчанова 4.

К аким большим ш агом вперед в .деле 
возобновления леса и ухода за  молодняка- 
ми был новый прием М олчанова, можно 
судить по многочисленным полож ительны м 
откликам в литературе того времени. К о
нечно, следует отметить, что ряд  авторов 
начала XX в. указы вали , что он является 
передовым лиш ь для данного времени, 
когда ввиду недостаточности отпускаемых 
средств и огромного объема работ по уходу 
за насаж дениями невозможно прибегать 
к сплошным п рочисткам 5.

Известный лесовод А. Г. М арченко счи
тал, что при прореж иваниях в межкоридор- 
ных пространствах недостаточно сохраняю т
ся угнетенные деревья и кустарники. Он

3 Ш т у р м В. Н. Моховское опытное лесничество: 
описание истории лесокультурного дела и современ
ные задачи лесничества. Труды Ш атиловской сель
скохозяйственной опытной станции. Серия V II, вып. 1. 
Орел, 1923 г.

4 Х и т р о в о  А. А. К вопросу о коридорном спо
собе А. П. Молчанова. Известия Лесного института 
СПБ., 1903 г., вып. X.

5 Ш т у р м В. Н. К вопросу о современном уходе
за насаждениями в русских лесах (по практике в
Тульских засеках). «Лесной журнал», 1904 г., №  3—4.

п редлагал  применять французский способ 
ухода, при котором угнетенные деревья 
могли бы составить второй ярус, не мешаю
щий «деревьям будущего», которые со вре
менем долж ны  сделаться господствующей 
породой. В озраж ения М арченко после об
суж дения его предложений на заседании 
П етербургского лесного общ ества (21 де
кабря 1902 г.) были отвергнуты большинст
вом присутствовавш их. Г. Ф. М орозов, 
Э. Э. Керн, С. П. Троицкий и др. указы вали 
на то, что предлагаем ы й М арченко, взамен 
молчановского, французский способ ухода 
(практиковавш ийся такж е и в Германии 
в 90 гг. XIX в.) не применим в русских ле
сах, так  как  в нем не учитываются местные 
особенности хозяйства 6.

О работах  М олчанова писали не только 
русские, но и некоторые зарубеж ны е уче
ные. Заслуж и вает  упоминания высокая 
оценка способа М олчанова и состояния лес
ного хозяйства Тульских засек  выдаю щ им
ся немецким лесоводом А. Ш ваппахом.
А. Ш ваппах, профессор Прусской К оро
левской лесной академии, принадлеж ал 
к числу известных представителей западно
европейской науки того времени. После 
ознаком ления его в 1901 г. с русскими л е
сами, которые он объездил в сопровожде
нии проф. Г. Ф. М орозова, он писал по 
этому вопросу следующее: «Казенные леса 
Тульской губ... отличаю тся своим хорошим, 
отчасти д аж е  превосходным хозяйством, 
которое большей частью  составляет заслугу 
М олчанова, бывшего долгое время заведую 
щим одним из Тульских лесничеств»7. 
Д ал ее  он отмечал, что до середины 80 годов 
для возобновления вырубок применяли 
только посев ж елудей и то в ограниченных 
разм ерах . М олчанов одним из первых начал 
проводить посадки дуба, «выработав впо
следствии свой собственный способ», кото
рый в настоящ ее время и применяется для 
этой цели. Относительно состояния дубовых 
насаж дений Ш ваппах писал: «...дубки при
нимаю тся хорошо и вскоре обнаруж иваю т 
отличный рост, причем мягкие древесные 
породы действую т как  защ ита и подгон».

В заклю чение Ш ваппах д авал  весьма вы 
сокую оценку лесному хозяйству, устроен
ному М олчановым. Вот, что отмечал видный 
немецкий ученый: «Я видел большие пло
щ ади превосходных культур на вырубках, 
которые были исполнены выш еуказанным

6 Протоколы заседаний СПБ Лесного общества. 
«Лесной журнал», 1903 г., вып. 2.

7 Д -р Ш в а п п а х  А. Очерки лесного хозяйства 
в России. Путевые записки. СПБ., 1902.
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способом. Особенно в Крапивенском лесни
честве следует признать лесное хозяйство 
образцовы м и притом д аж е  с германской 
точки зрения».

Н ар яд у  с большой и плодотворной д ея
тельностью по созданию  и сохранению дубо
вых насаж дений М олчанов много внимания 
уделял Крапивенской лесной школе, кото
рой он заведы вал и в которой преподавал 
в течение долгого времени. Эта ш кола, 
основанная в 1888 г., готовила лесных тех
ников для лесничеств казенного лепного 
ведомства и частных лесных хозяйств. Срок 
обучения в ней составлял 2 года, в течение 
которых учащ иеся жили при школе, прово
дя почти все время вместе с педагогами 
(кроме М олчанова, там  было еще два пре
подавателя). В зимний период, с октября 
до апреля, продолж ались классные зан я 
тия, летом учащ иеся все время работали 
с М олчановым в лесу. Летних каникул не 
было. Обучение в ш коле было поставлено 
прекрасно. И звестный в то врем я лесовод 
Ш турм писал: «Н ельзя не обратить вним а
ния на безусловную  успешность обучения 
в ш коле и очевидную охоту, с которой учат
ся воспитанники ее » 8. Ш кола д авал а , оче
видно, довольно широкий круг знаний, так  
как  окончившие ее работали  затем  не толь
ко лесными техниками, но зачастую  зем ле
мерами землеустроительной комиссии, в п е
реселенческом управлении, в земстве.

М олчанов несомненно был хорошим педа
гогом, умевшим заинтересовать учащ ихся, 
сделать преподавание живым, наглядным.
В. Н. Ш турм, описывая постановку дела 
в школе, отмечал, что «...обучение всем спе
циальным предметам во всех случаях, когда 
это возможно, производится наглядно. При 
обучении имеется в виду не только дать 
знание, как  сделать, но и умение сделать. 
П реподавание облегчается и ож ивляется 
составлением коллекций растений, насеко

8 Ш т у р м В. Н. Тульские засеки. СПБ., 1909.

мых, семян, повреждений древесины, ко
торые делаю тся учащ имися с охотой, 
изящно».

Говоря о деятельности М олчанова в к а 
честве педагога, хочется особенно отметить 
простоту в обращ ении с учениками, боль
шинство из которых принадлеж ало к неиму
щим слоям населения. Ш турм в цитирован
ной выше книге указы вал  на полож ительное 
значение такой постановки дела, когда 
преподаватели повседневно работаю т с уча
щимися: «...в классе, или в лесу при настоя
щем, живом деле. Исполнение совместно 
с воспитанниками работ по лесному хозяй
ству, нахождение с ними целыми днями на 
съемках, экскурсиях, таксационных работах 
невольно сближ ает учителей и учащихся».

Работа М олчанова в лесничествах Туль
ских засек  прервалась назначением его 
в 1900 г. управляю щ им государственными 
имущ ествами Тульской и Калужской губер
ний, а в 1904 г.— вице-инспектором лесного 
департам ента М инистерства земледелия. 
Однако он продолж ал интересоваться со
стоянием лесного хозяйства Тульских засек 
и не раз приезж ал туда впоследствии в те
чение почти двух десятков лет.

Д еятельность М олчанова в Тульских засе
ках  показы вает его глубокие знания, боль
шую лю бовь к  делу, а такж е самостоятель
ность и самобытность мышления. П редло
женный им прием был прогрессивным для 
своей эпохи и тех конкретных условий, ко
торые слож ились тогда в дубравах лесо
степной полосы России.

Успех работы  М олчанова определялся 
правильным пониманием им сложного ком
плекса взаимоотнош ений меж ду древесной 
и травянистой растительностью, а такж е 
умением применять свои знания на пользу 
практики.

Л. В. CA3AH0BA,

кандидат биологических н а у к  (Инст ит ут  
истории естествознания и техники АН СССР)
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[ПРОФЕССОР К. С. СЕМЕНОВ}

24 февраля 1959 г. на 82 г. жизни скончался 
один из старейших лесоводов Советского Союза 
Константин Сергеевич Семенов.

Поступив в 1896 г. в Петербургский лесной инсти
тут, К. С. Семенов окончил его экстерном со зва
нием ученого лесовода первого разряда только в 
1911 г. Царское самодержавие не давало ему спо
койно жить, учиться и работать. В период с 1899 
по 1909 г. за участие в студенческой забастовке 
и в «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса» он шесть раз арестовывался, около двух лет 
•сидел в тюрьме, три года был в эмиграции. Позд
нее, учась заочно, он работал лесоустроителем, 
таксатором, землемером, а также занимался лите
ратурной деятельностью, сотрудничая у прогрес
сивного издателя Н. А. Рубакина. •

В 1905 г. в Ж еневе была издана брошюра  
К . С. Семенова под названием «Царская казна и

рабочий карман», переизданная в 1907 г. нелегаль
но в России. В журнале «Современник» в 1906 г. 
был напечатан его очерк «Черная сотня под белым 
флагом» и ряд других брошюр и статей на поли
тические и научные темы.

Первая статья ученого по лесному делу «Пра
вильное лесное хозяйство в крестьянских лесах» 
была напечатана в 1905 г. в Крестьянском кален
даре, издававшемся Нижегородским земством. 
В 1912 г. К. С. Семенов приехал на Урал и работал 
в Алапаевском, Николае-Павдинском и Горобла- 
годатском горных округах главным лесничим.

С организацией в 1921 г. Уральского государ
ственного университета и при нем инженерно-лес- 
ного факультета он был избран профессором.

К. С. Семенов был одним из первых организа
торов лесного образования на Урале; им читались 
курсы: «Таксация леса», «Лесоустройство», «Орга
низация эксплуатации леса».

С 1933 по 1939 г. К. С. Семенов работал в Ар
хангельском лесотехническом институте, а затем 
перешел на научную работу сначала в ЦНИИМЭ, 
а во время Отечественной войны —  секретарем ко
миссии Академии наук СССР по мобилизации обо
ронных ресурсов Урала. В связи с переводом Ака
демии наук из Свердловска в Москву ученый пере
езжает на работу в Ясную Поляну, где заведует 
лесопарком Музея-усадьбы Л. Н. Толстого и одно
временно работает старшим научным сотрудником.

К. С. Семенов оставил более 100 работ по лес
ному хозяйству и лесоэксплуатации, общественно- 
политическим, естественно-историческим и другим  
вопросам. Работая лесничим на Урале, он опубли
ковал ряд статей по лесному хозяйству и лесоэкс
плуатации в журнале «Лесопромышленное дело» 
(1914— 1915 гг.). В 1925 г. в Свердловске издана его 
книга «Леса Урала».

Архангельский период работы К. С. Семенова 
отмечен рядом брошюр и журнальных статей по 
лесозаготовкам. В годы Отечественной войны опуб
ликованы его труды «Заготовка газогенераторного 
топлива» и «Леса Урала на оборону».

В Ясной Поляне ученый написал «Историю лесов 
Ясной Поляны за сто лет и задача сохранения и 
восстановления их» —  диссертацию, успешно защи
щенную в 1954 г. в Институте леса.

В 1957 г. К. С. Семенов вышел на пенсию, но до 
конца своих дней продолжал заниматься литера
турной деятельностью. За несколько дней до смер
ти вышла из печати его повесть «Зеленое золото», 
в которой в художественной форме показаны 
жизнь и деятельность работников леса (период 
1905— 1918 гг.).

Честность, прямота, трудолюбие, огромный опыт 
и знания —  вот основные черты, которые были 
присущи Константину Сергеевичу Семенову.
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НА СОВЕЩАНИЯХ 
ЛЕСОВОДОВ

25— 30 мая 1959 г. Московский 
лесотехнический институт (МЛТИ) 
провел научно-техническую кон
ференцию, посвященную вопро
сам дальнейшего развития и со
вершенствования лесной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности и лесного хозяйства, а так
ж е  рассмотрению некоторых тео
ретических проблем. В работе 
конференции участвовали про
фессорско-преподавательский со
став и студенты МЛТИ, предста
вители различных высших учеб
ных заведений, научно-исследова
тельских институтов и проектно
изыскательских организаций, а 
также специалисты ряда лесхо
зов, управлений лесного хозяй
ства и др.

На конференции обсуждены  
результаты научно-исследователь
ских работ МЛТИ за 1958 г. Сек
цией лесного хозяйства заслуша
но 23 доклада по селекции и гиб
ридизации древесных пород, ле
сопользованию, таксации и лесо
устройству, защите леса, лесным 
культурам, биологии древесных 
пород.

ГАЗЕТА „А1С0В0Д“

Недавно в Каунасе Литовской 
ССР состоялась первая республи
канская конференция по вопро
сам лесозащиты. В ней приняли 
участие научные сотрудники Ли
товского научно-исследователь
ского института лесного хозяй
ства, работники Министерства 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности Литовской ССР, 
производственники, а также уче
ные из Латвийской и Белорус
ской ССР.

Конференцию открыл один из 
старейших лесоводов республики 
директор ЛитНИИЛХ А. Кведе- 
рас. С докладами выступили член- 
корреспондент АН Литовской ССР
А. Минкевичус, инженер-лесопа- 
толог А. Римкус, кандидат био
логических наук Л. Жуклис, стар
ший научный сотрудник В. М ика- 
лайкевичус и др.

Конференция приняла поста
новление, направленное на уси
ление научно-исследовательской 
работы по лесозащите.

В. Т. ВАЛЕНТА

? Лцкрнмором марксизму 
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К. о М у  HftrrH ч к  о I ПврПУ- 
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Газета «Лесовод», выходящая в Ж и
томирском лесхозе.

В конце марта в Саратове со
стоялось областное совещание 
работников лесного хозяйства и 
защитного лесоразведения, на 
котором были подведены итоги 
работы за последние 5 лет, об
суждены задачи на семилетие. 
В области намечено посадить 
42 тыс. га новых лесов и защит
ных лесонасаждений на землях, 
неудобных для сельскохозяйст
венного пользования. Во всех ле
сах будет проведено повторное 
лесоустройство, осуществлены ши
рокие мероприятия по повыше
нию продуктивности насаждений.

На совещании принято социа
листическое обязательство —  до
срочно и высококачественно вы
полнить план 1959 года.

С. КОНОНОВ

СЕМИНАР В ЛЕСХОЗЕ

В мае в Кривандинском лесхо
зе Московской области проведен 
однодневный семинар по технике 
борьбы с лесными пожарами, в 
котором участвовали специали
сты пяти близлежащих лесхозов. 
Участники семинара были озна
комлены с постановкой дела ох
раны лесов от пожаров в Совет
ском Союзе, с отечественными и > 
зарубежными достижениями в 
области техники тушения лесных 
пожаров. Им были показаны при
емы повышения эффективности 
химических средств борьбы. За
тем в лесу проведено показатель
ное тушение пожара.

В. РОМАНОВ

Житомирский лесхоз —  одно из 
крупных в Украинской республи
ке предприятий лесного хозяй
ства. Лесхоз имеет высокие про
изводственные показатели, ряд 
лет был участником ВСХВ и за 
хорошую работу отмечен дипло
мами. За трудовые успехи боль
шая группа работников лесхоза 
награждена орденами и медаля
ми.

Вот уже второй год в лесхозе 
издается многотиражная газета 
«Лковод», выходящая два раза в 
месяц тиражом в 750 экз. В газе
те регулярно освещается ход со
циалистического соревнования, 
пропагандируются передовые при
емы работы, показывается произ
водственно-общественная жизнь 
большого коллектива работников 
лесхоза.
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ЛЕСНОЙ КРУЖОК  
В ШКОЛЕ

В Красномызенской средней 
школе, расположенной на терри
тории Бегуницкого лесничества, 
Волосовского лесхоза, организо
ван круж ок друзей леса. В шко
ле создана ученическая учебно- 
производственная бригада, члены 
которой зимой занимались заго
товкой семян, весной участвовали 
в подготовке почвы под лесные 
культуры. За молодыми посадка
ми ведется тщательный уход. Чле
ны кружка заложили питомник 
для выращивания собственного 
посадочного материала.

Работники Бегуницкого лесниче
ства проводят регулярные заня
тия с членами кружка.

ИЗОТОВ

СЕМИНАР 
ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА

С 19 по 22 мая в Москве про
ходил семинар работников госу
дарственных охотничьих, лесоохот
ничьих и заповедно-охотничьих 
хозяйств. Выступивший на семи
наре начальник управления по за
поведникам и охотничьему хозяй
ству М СХ СССР А. В. Малинов
ский подвел итоги полуторагодич
ной работы хозяйств и наметил 
перспективы дальнейшего разви
тия охотничьего дела. Он сооб
щил, что за это время проведены 
мероприятия, значительно увели
чившие количество полезных ди
ких зверей и птиц. Так, число ло
сей в хозяйствах, имеющих лес
ной фонд, в настоящее время ко
леблется от 6 до 15 голов на 
1000 гектаров лесной площади. 
Особенно большие запасы дичи

имеются в заповедно-охотничьих 
хозяйствах. В лесо-охотничьих хо
зяйствах ведутся работы по уста
новлению методов совместного 
ведения лесного и охотничьего 
хозяйства. Для этого улучшается 
кормовая база для охотничьей 
фауны, создаются искусственные 
гнездовья, водопои.

Особенно интересным было со
общение В. С. Романова, дирек
тора заповедно-охотничьего хо
зяйства «Беловежская пуща». 
Здесь выработаны принципы ве
дения хозяйства, обеспечивающие 
сохранение лесов и в то ж е вре
мя увеличение охотничьей фау
ны.

Охотовед «Агролесопроекта» 
тов. Русанов поделился опытом 
охотоустройства и проектирова
ния мероприятий в двух государ
ственных охотничьих хозяйствах.

Участники семинара побывали 
в Переславском лесо-охотничьем 
хозяйстве, где ознакомились с 
различными мероприятиями по 
сохранению и увеличению охот
ничьей фауны.

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДИРЕКТОРА ЛЕСХОЗА

Кто из нас с волнением не рас
крывал старых книг с пожелтев
шими от времени страницами. 
В этих трудах, написанных изве
стными русскими лесоводами, 
обобщен богатый отечественный 
опыт ведения лесного хозяйства, 
высказаны оригинальные мысли, 
представляющие несомненный ин
терес и в наши дни.

«Лесовозращение» Д. Кравчин- 
ского, «Лесная таксация» А. Рудз- 
кого, «Русский лес» Ф. Арнольда, 
«Лесной устав» издания 1837 г .—  
все эти книги, являющиеся биб
лиографической редкостью, име
ются в личной библиотеке дирек
тора Житомирского лесхоза Вик
тора Павловича Головащенко, 
большого любителя лесохозяй
ственной литературы.

В его библиотеке особенно 
много книг, выпущенных за по
следнее время. Им собраны про
изведения классиков лесоводства 
Г. Морозова и Г. Высоцкого, тру
ды научных институтов и различ
ных исследовательских учрежде
ний, словари, справочники, моно
графии отдельных ученых. В биб
лиотеке В. П. Головащенко на
считывается около 500 томов книг 
по лесному хозяйству и прилегаю
щим к нему отраслям знаний.

Памятник природы. 13U—150-летний сосново-ду
бовый древостой. Бродовский лесхоз (Л ьвовская  

область).
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По СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

ТРУДЫ НАШИХ УМЕЛЬЦЕВ

Несколько лет упорно работал 
механик Лежневского лесничества 
Алексей Степанович Плеханов 
(Ивановская область) над созда
нием лесного плуга. Этот плуг 
уж е создан. Он безотказно наре
зает борозды для посадки леса 
на нераскорчеванных вырубках и 
повышает производительность тру
да в сорок раз.

В коробчатую раму, изготовлен
ную из рельсов узкоколейки, за
ключен кустарниковый плуг 
ПКБ-2-54. Внизу перед корпусом  
установлены два клиновидных но
жа. Встречая на пути небольшие 
корни, ножи перерезают их, и 
пласт вместе с ними отваливается 
в сторону. Толстые корни и 
пни плуг обходит, а затем снова 
углубляется в почву. Работает 
он в сцепе с трактором ДТ-54 
без прицепщика.

( , , Советсная Россия“)
*

* *
Коллектив Мончегорского лес

хоза (Мурманская область) скон
струировал борону «Змейка» с 
приспособлением для высева се
мян. Она предназначена для по
сева сосны и ели на вырубках, 
гарях и под пологом леса в ре
динах. Борона готовит почву и 
одновременно заделывает семе
на. Вес ее —  85 кг, ширина захва
т а —  720 мм. Борона хорошо 
проходит через камни, пни, ва
лежник.

Обслуживает агрегат один ра
бочий с лошадью. Производитель
ность за 8 часов— 0,58 га. При 
механизированной тяге —  с трак
то р о м —  применяется прицеп из 
трех борон. Раньше в лесхозе 
для высева 10 тыс. семян на 1 га 
вручную затрачивалось около 
35 человеко-дней и 417 рублей, 
а теперь —  не более двух чело
веко-дней и 30 рублей.

( , ,Правда Севера") 
*

* * %
Старший научный сотрудник 

Павлодарской сельскохозяйствен

ной опытной станции (Казахская 
ССР) И. Н. Болдырев реконструи
ровал навесной плуг ПНС-4-35 для 
посадки саженцев. По его пред
ложению с плуга сняли все че
тыре отвала. На раме установили 
два сиденья для сажальщиков и 
деревянный ящик для посадоч
ного материала. Трактор ДТ-54 
идет с плугом на первой скоро
сти.

Сажальщики, сидящие на плуге, 
опускают саженцы в нарезаемую  
борозду меж ду двумя корпусами 
плуга. Взрыхленная почва отвали
вается в обе стороны от корпу
са плуга и заделывает корни са
женцев. Два рабочих, идущие 
сзади, оправляют посаженные де
ревца, притаптывая почву вокруг 
них. При этом способе в четыре 
раза повышается производитель
ность труда, кроме того, отпадает 
необходимость подготовки поч
вы и маркировки участка.

( , ,Павлодарсная правда“ )

У ЛЕСОВОДОВ АБХАЗИИ
«Успешно выполняют планы 

первого года семилетки Сухум
ский, Гагрский, Гудаутский и 
Очамчирский лесхозы», —  сооб
щила газета «Советская Абхазия».

Помимо весенних лесопосадок, 
заложен питомник сосны пицунд
ской и приморской, акации, оре
ха грецкого, тисса, ясеня и дру
гих пород. На плантации в 3 га 
посажено 225 тыс. черенков то
поля и платана. В парниках посея
ны семена пробкового дуба, 
итальянской сосны, платана. За
ложено в парники 15 тыс. черен
ков самшита и 2,5 тыс. черенков 
тополя. Заготовлено 11 т семян 
сосны приморской и много семян 
криптомерии, платана и других 
ценных пород.

На весенних работах отличились 
мастер лесокультур Ф. Шевелев, 
лесничий М . Брегвадзе, лесники 
X. Хагуш, А. Кварацхелия и дру
гие.

СЕМИЛЕТКА БРЯНСКИХ 
ЛЕСОВОДОВ

Около миллиона гектаров за
нимают леса Брянской области —

лишь немного меньше площади 
лесов Англии. Около 40°/о лесных 
массивов —  защитные леса и ле
са зеленых зон вокруг городов, 
промышленных предприятий,
вдоль рек и дорог. В остальных 
массивах заготовляется древеси
на для нужд народного хозяйства. 
О задачах, стоящих перед брян
скими лесоводами в текущем се
милетии, рассказал начальник Уп
равления лесного хозяйства
В. А. Николаюк в беседе, поме
щенной в газете «Брянский рабо
чий».

За годы семилетки посев и по
садка леса и меры по возобнов
лению лесов в области будут про
ведены на площади 42 тыс. га, 
примерно на 6 тыс. га ежегодно. 
План весенних работ этого года 
лесхозы области выполнили до
срочно. Заложено 6,3 тыс. га но
вых насаждений —  сосны, ели, ду
ба, лиственницы. Большую по
мощь оказали лесхозы в озелене
нии городов и сел.

В этом году проводится не
сколько интересных опытных ра
бот. В Карачевском лесхозе за
кладываются плантации быстрора
стущих тополей, выведенных ака
демиком А. С. Яблоковым. В Нав- 
линском лесхозе заложены опыт
ные посадки сосны в разных 
вариантах смешения с другими 
породами для установления наи
более эффективных типов лесо
культур.

В РЯЗАНСКИХ ЛЕСХОЗАХ

В газете «Приокская правда»
(Рязань) в отчете о совещании 
лесоводов области сообщалось
об успехах некоторых лесхозов.

Криушинский лесхоз, рассказал 
его директор Д. М. Гиряев, пре
вратился в крупное предприятие, 
имеющее квалифицированные 
кадры. Работники лесхоза хорошо 
работают и повышают свои зна
ния: 9 человек заочно учатся в 
техникумах и институтах. За по
следние пять лет в лесхозе по
строено больше десятка жилых 
домов, школа, красный уголок, 
детский сад. Поселок электрифи
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цирован, есть радио и телевизо
ры.

Директор Ш ацкого лесхоза
В. С. Моторыгин сообщил, что 
за последние четыре года выпуск 
валовой продукции лесхозом уве
личился почти в три раза и в 
прошлом году составил 4 млн. 
рублей. В лесхозе построены ле
сопильный и тарный цехи, столяр
ная и механическая мастерские, 
зитаминный завод, кузница, га
раж, электростанция, 20 жилых 
домов, электрифицированы и 
радиофицированы Ямберновское 
и Бабакинское лесничества.

ЛЕСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

За последние 12 лет, сообщает 
газета «Коммуна», в лесах неда
леко от Воронежа под руковод
ством доцента лесотехнического 
института М . М . Вересина зало
жены географические культуры 
сосны, лиственницы и дуба, се
лекционные участки орехоплод
ных и других пород. Эксперимен
тальные работы продолжаются.

В этом году в Березовском лес
ничестве посажены на 27 га опыт
ные культуры сосны обыкновен
ной —  более 270 образцов из 
76 областей РСФСР, из 5 краев 
и 12 республик СССР. На участке 
высажено более 400 тыс. двухлет
них саженцев, выращенных в пи
томнике Краснолесненского лес
ничества.

В закладке Березовского опыт
ного участка участвовали коллек
тивы близлежащих лесхозов. 
Большую помощь в посадочных 
работах оказали рабочие совхоза,

учащиеся средней школы села 
Ступино, работники торфопред- 
приятия.

В будущем году в Воронеж
ском лесхозе будут заложены  
географические посадки ели из 
100 образцов.

ЛЕС НА БЕРЕГАХ 
ТАМ БУКАНСК0Г0 ОЗЕРА

Недалеко от Пятигорска нахо
дится Тамбуканское озеро, кото
рое славится своей лечебной 
грязью. Долгое время вокруг 
озера была голая степь. Теперь, 
как сообщила газета «Пятигор
ская правда», коллектив Бештау- 
горского лесхоза начал работы по 
облесению берегов озера.

Нынешней весной здесь на пер
вых десятках гектаров посажены 
клен остролистный, орех грец
кий и другие деревья, высеяны 
желуди дуба. Заложен питомник, 
где для будущих посадок выра
щиваются скумпия, жимолость, 
яблоня, вишня, клен и другие 
породы. Любовно трудятся над 
созданием тамбуканского лесо
парка лесничий т. Норейко и тех
ник т. Чернухин.

ОСВАИВАЕТСЯ 
ЛЕСНАЯ ЦЕЛИНА

Под таким заголовком газета 
«Известия» сообщала о том, что 
на Северном Урале началось ос
воение мощной лесосырьевой ба
зы меж ду горным хребтом и 
рекой Обью. От Ивдели (Сверд
ловская область) до местечка На-

рыкары на Оби развернулось 
строительство железной дороги 
протяженностью 447 километров. 
Вдоль нее вырастут леспромхозы, 
лесопильные, домостроительные* 
фанерные, шпалорезные, целлю
лозно-бумажные и гидролизные 
заводы. По новой железной до
роге древесина будет отправлять
ся в центральные районы страны.

БЕРЕЧЬ НАШУ ЗЕМЛЮ 
ОТ ЭРОЗИИ

Выступление в газете «Сельское 
хозяйство» группы научных ра
ботников с призывом «Довольно 
платить дань оврагам!» вызвало 
ряд откликов. В статье «Беречь 
нашу землю от эрозии!» почет
ный академик ВАСХНИЛ Н. И. Сус, 
отмечая, что водная и ветровая 
эрозия почвы, действительно 
представляет большую опасность 
в степных и лесостепных райо
нах, дает ряд советов по органи
зации и проведению борьбы с 
эрозией. «Борьба за высокую 
культуру земледелия, —  пишет 
он, —  неразрывна с борьбой за 
лучшее сохранение почвы от эро
зии».

В других статьях с мест обра
щается внимание на угрозу об
меления степных рек, заиляемых 
продуктами эрозии. Авторы счи
тают необходимым взять степ
ные реки под охрану государства, 
отдать их на попечение лесни
честв, принять решительные меры 
для защиты рек лесными насаж
дениями вместе с другими проти- 
воэрозионными мероприятиями.

Б ер его укр еп и т ельны е посад
к и  м а клю р ы  на Ч ерном орс

к о м  побереж ье.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ДЕРЕВО-ЛЮ ДОЕД?

Несколько месяцев назад мно
гие местные газеты под рубри
кой «Это интересно» поместили 
заметку «Дерево-людоед». В ней 
рассказывалось о растущих в Аф
рике огромных деревьях, которые 
якобы питаются кровью и мясом. 
Название этого страшного дере
в а —  луатомвао, или дерево-лю- 
Доед.

В заметке приведен случай, 
когда жертвой луатомвао едва 
не стал командир отряда. Сперва 
дерево умертвило собаку, с ко
торой охотился офицер, а когда 
он, пытаясь спасти собаку, полез 
на дерево с ножом, черные хо
боты луатомвао, выползая из глу
бины кустарника, сковали все его 
тело. Когда прибежавшие солдаты 
освободили своего командира и 
подожгли дерево, оно долго бо
ролось с огнем, а далеко вокруг 
разносился смрад горелого мяса.

По поводу этой заметки в ре
дакцию нашего журнала поступи
ло много писем из разных мест 
от работников лесхозов и лес
ничеств, которые просили расска
зать, действительно ли существует 
такое дерево. Чтобы ответить чи
тателям, редакция обратилась к 
нашим ученым с просьбой поде
литься своими соображениями о 
существовании дерева-людоеда.

«Опубликованная в газетах 
статья о «дереве-людоеде», —  
сказал доктор биологических наук 
J1. Ф. Правдин, —  является вы
мыслом и плодом фантазии авто
ра. В огромной литературе о на
секомоядных (мясоядных) расте
ниях такое дерево нигде не упо
минается. Я лично побывал в тро
пических лесах Ю жной Америки 
(Бразилия) и Африки (Француз
ская Гвинея), но ни от местного 
населения, ни от путешественни
ков не слышал даже более или 
менее подходящего анекдота, на
поминающего случай, подобный 
описанному в статье».

«Читая эту заметку, вспомина
ешь романы .Майн-Рида, —  указы
вает профессор Б. В. Гроздов,—  
но и в них не находишь такого 
нагромождения неправдоподоб
ных событий, . как в статье «Д е

рево-людоед»... Сказки о мысля
щем луатомвао с его «хобота
ми», или «ветками-пиявками», 
уносящими людей и животных, 
а затем пожирающими эту мяс
ную пищу, относятся к области 
невозможного... Автор пишет, что 
«дерево-людоед» питается кровью 
и мясом. Если такое дерево до
стигает огромных размеров, зна
чит, оно имеет в изобилии пищу 
в виде неосторожных собак и ко
мандиров. Но тогда это дерево 
судили бы за такой разбой!.. Ко
роче говоря, статья «Дерево-лю
доед» рассчитана на простаков, 
это сплошная фантазия без како- 
го-либо научного содержания».

По просьбе читателей в сле
дующем номере журнала будет 
помещена заметка проф. Б. В. 
Гроздова о хищных растениях.

Срастание ели с грабом
Случай срастания ели восточ

ной с грабом кавказским отме
чен нами в Абастуманском лес
хозе (Грузинская ССР) на север

ном склоне горы Кагобили. От 
корневой шейки деревья срос
лись вверх по стволу на 50 см, а 
отдельные корни срослись пол
ностью. По внешнему виду м ож 
но заключить, что у корневой 
шейки граб и ель образовали 
внешние общие годичные коль
ца.

По-видимому, в свое время се
мя ели могло попасть в расще
лину двух стволов граба, росших

от одного корня. В результате 
один из стволов граба усох, о чем  
говорит остаток сгнившего пня.

J1. М. В0Р0ПАЙ
Инженер лесного хозяйства

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В №  6 

По горизонтали
1. Лущение. 3. Бонитет. 5. Гал

ки. 7. Ранет. 12. Дупло. 13. Вер
ба. 14. Зубр. 16. Роса. 18. Ива. 
19. Лесосека. 20 Кар. 21. Роза.
23. Клен. 26. Дерн. 27. Липа.
28. Дуб. 30. Гледичия. 32. Сот. 
34. Ильм. 36. Коса. 37. Усачи. 
38. Шакал. 39. Ареал. 41. Овсюг. 
42. Абрикос. 43. Аэросев.

По вертикали
1. Личинки. 2. Ел и . 3. Бор. 

4. Трактор. 5. Гроза. 6. Кедр. 
8. Агар. 9. Табак. 10. Опал. 
11. Ирга. 15. Биота. 17. Орехи. 
22. Анабазин. 23. Комсомол.
24. Ясень. 25. Тепло. 28. Дубрава.
29. Бирка. 30. Граб. 31. Ямка. 
32. Сапог. 33. Тетерев. 35. М ука. 
36. Клюв. 40. Лес. 41. Оса.

О рех  серы й л е с н о й  в З а к р е в -  
ск о м  лесничест ве  (Ч ер ка сска я  

о б л а с т ь )

(фото М. М. ЛИШ ЕН НО).
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