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В РИЖСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ
1. Охрана леса от пожаров осуществляется 

с наблюдательных вышек.

Н а  с н и м к е :  одна из наблюдательных вы
шек, построенная в Рижском леспромхозе.

3. Участок леса, прой
денный рубкой ухода (про
реживание).

4. Один из лучших ра
бочих леспромхоза —
К. Релхманис на работе 
по уходу за лесом (Юг- 
ласское лесничество).

б. Лесной питомник в 
Рижском леспромхозе.

2. Посадки сосны на 
дюнах.
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Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  

П Р О И ЗВ ОД С ТВ Е НН Ы Й 

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

ЖУ Р НА Л

М И Н И С Т Е Р С Т В А  С ЕЛ Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

ЛЕСОВОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ЗАДАЧ

М. М. БОЧНАРЕВ
Начальник Главного управления лесного хозяйства 

и охраны леса при Совете Министров РСФСР

D  ОБЩЕЕ дело всенародной борьбы  за 
досрочное  выполнение семилетнего 

плана, за претворение в ж изнь намеченной 
XXI съездом  партии величественной про 
грам м ы  строительства ком м унизм а  вносят 
свой трудовой вклад и работники лесного 
хозяйства Российской Ф едерации. Д остаточ
но сказать, что на территории РСФСР нахо
дится 94,5% всех лесов С оветского  Союза, 
а отпуск древесины из них составляет б о 
лее 90% всех лесоматериалов, идущ их на 
нужды  народного  хозяйства нашей страны.

Выполняя указания XX и XXI съездов пар
тии, директивы  Ц ентрального Комитета 
КПСС и С оветского  правительства, лесо
хозяйственные органы  Российской Ф е д е ра 
ции провели за последние годы  ряд м ер о 
приятий, направленных на улучш ение лесно
го хозяйства республики. О гром ны е рабо
ты по лесоустройству позволили привести в 
известность все леса на гром адной лесной 
территории, равной одном у миллиарду ге к 
таров, расширились лесовосстановительные 
работы, достигш ие 900 тыс. га в год, е ж е 
годные рубки  ухода за лесом проводятся 
на площади 1,5 млн. га, успеш но прод ол ж а
ются работы по созданию  государственных 
защитных лесных полос, усилены противо
пожарные мероприятия, налажена авиа
служба охраны лесов.

Сейчас перед лесоводами во весь рост 
встает задача —  обеспечить дальнейшее со

вершенствование лесохозяйственного про
изводства, техническое перевооружение 
всех ее отраслей, наиболее полное исполь
зование наших лесных богатств в интересах 
ком м унистического  строительства. Успеш
ное выполнение этой задачи требует реши
тельного преодоления недостатков, торм о
зящ их дальнейшее развитие лесного хозяй
ства. О б этих недостатках и о путях их 
устранения указывается в Постановлении 
правительства «Об улучшении ведения лес
ного хозяйства в лесах РСФСР», положив
шем начало новом у этапу в развитии лес
ного  хозяйства Российской Ф едерации.

Д о  сих пор хозяйство в наших лесах в 
значительной части велось неудовлетвори
тельно. Рубки леса длительное время про 
водились главным образом  в малолесных 
районах Центра, Поволжья и Северного 
Кавказа, где эксплуатационные запасы со
ставляют всего 5% общ их запасов лесов 
республики, а заготовляется более 25% 
всей древесины. В ряде мест, особенно в 
У дм уртской  и Чувашской АССР, Воронеж
ской, Владимирской, Брянской и Куйбышев
ской областях, перерубы  составляют 
40— 50% против утвержденны х расчетных 
лесосек.

В 1958 г. в лесах II группы вырублено 
107% расчетной лесосеки, а в лесах III груп 
пы только  19%. Лесозаготовительные орга 
низации, не неся ответственности за состол-
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ние лесного хозяйства, грубо нарушали 
установленные правила. Ежегодно в лесу 
оставлялось недсрубов, а также  брошенной 
на лесосеках древесины свыше 22 млн. 
куб. м. Площадь захламленных лесосек уве
личивалась и в 1958 г. составляла 226 тыс. га, 
что явилось одной из основных причин лес
ных пожаров. При рубке  леса и трелевке 
уничтожались подрост и семенные деревья. 
Рубились приспевающие и не вышедшие из 
подсочки насаждения.

В результате несоблюдения правильного 
режима эксплуатации лесов образовались 
многочисленные пустыри и заболоченные 
площади, а также малоценные молодняки, 
а лесовосстановительные работы велись в 
незначительных размерах. Нерационально
му использованию лесных ресурсов способ
ствовало и большое количество мелких 
лесозаготовителей, что осложняло контроль 
лесохозяйственных органов за работой 
каж д ого  заготовителя. Совершенно неудов
летворительно ведется хозяйство в колхоз
ных лесах.

Все это наносило государству непоправи
мый ущерб, особенно если учесть, что 
лес —  не только источник получения древе
сины, но и важный природный фактор, 
имеющий климатическое, почвозащитное и 
водоохранное значение.

В то ж е  время лесозаготовительные 
предприятия совнархозов, оснащенные тех
никой и обеспеченные рабочей силой, не 
участвовали в лесовосстановительных рабо
тах. В условиях значительного насыщения 
леспромхозов мощ ной техникой выросла 
производительность труда на лесозаготов
ках и появилась возможность  использования 
на лесохозяйственных работах значительной 
части рабочих лесозаготовительных пред
приятий без ущерба основному производ 
ству.

Для привлечения технических средств и 
кадров лесозаготовителей к работам по 
лесовосстановлению правительство возло
жило на совнархозы в тех районах, где ле
созаготовки проводятся преимущественно 
предприятиями совнархозов, наряду с 
лесозаготовками также и лесохозяйственные 
работы. Это относится к 32 областям, краям 
и автономным республикам Российской 
Федерации.

Ввиду общ егосударственного значения ле
сов РСФСР и необходимости сосредоточить 
управление лесами республики в едином 
органе образовано Главное управление лес
ного хозяйства и охраны леса при Совете 
Министров РСФСР (Главлесхоз РСФСР). На

Главное управление возложено руководство 
лесным хозяйством во всех лесах республи
ки независимо от того, в чьем пользовании 
они находятся. Главлесхозу поручено осу
ществлять контроль за проведением лесо
хозяйственных работ совнархозами. На тер
ритории 39 областей, краев и автономных 
республик, входящих в зону деятельности 
Главлесхоза РСФСР, его предприятия наря
ду с лесохозяйственными работами прово
дят также лесозаготовки.

Предусмотренная постановлением прави
тельства реорганизация к настоящему вре
мени в основном закончена. Совнархозам 
передано свыше 700 лесхозов, из них 
300 объединяются с леспромхозами совнар
хозов, а остальные остаются на положении 
лесхозов. При реорганизации во всех пред
приятиях сохранены обходы, объезды и лес
ничества.

Главлесхоз РСФСР принял в свое веде
ние 629 лесхозов, 2715 лесничеств, 94 лес
промхоза, 19 химлесхозов, 5 сплавных кон 
тор. Для руководства лесничествами и всей 
лесохозяйственной деятельностью в типо
вые штаты леспромхозов вводятся д ол ж но 
сти главного лесничего, инженеров по лес
ному хозяйству, лесовосстановлению. Преду
смотрено ведение самостоятельного бухгал
терского  баланса по лесохозяйственной 
деятельности. В типовые штаты лесхозов 
введены должности специалистов-лесозаго- 
товителей: главного инженера —  заместите
ля директора лесхоза, инженеров-лесотех- 
нологов.

Вопросы заработной платы рабочим, за
нятым на лесозаготовках и лесовосстанови
тельных работах, пока остаются неурегули
рованными. В настоящее время ведется 
деятельная подготовка к переводу пред
приятий в текущ ем году на 7-часовой рабо
чий день и к упорядочению заработной 
платы. Предусматривается сокращение раз
рыва м еж ду  зарплатой рабочих, занятых на 
лесозаготовках и лесохозяйственных рабо
тах. То ж е  относится и к работникам лесной 
охраны. Все лесохозяйственные работы, со
держание лесохозяйственного аппарата 
оплачиваются за счет бюджета РСФСР. Это 
относится также и к управлениям лесного 
хозяйства.

Большинством совнархозов созданы в 
своем составе управления или отделы лес
ного хозяйства, которые в своей зоне пол
ностью руководят лесхозами, а также осу
ществляют планирование лесохозяйствен
ных и лесовосстановительных мероприятий 
и контроль за выполнением леспромхозами
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лесохозяйственных работ. Эти упразления 
и лесохозяйственный аппарат леспром хозов 
ведают отпуском леса, отводят лесосечный 
фонд, выписывают лесорубочны е билеты, 
обеспечивают поступление лесного дохода, 
следят за соблю дением  правил р убок лесо
заготовителями. Совет М инистров РСФСР 
установил, что при оценке  деятельности 
лесозаготовительных предприятий и органи
заций наравне с выполнением плана лесо
заготовок учитывается выполнение ими 
плана лесохозяйственных, лесовосстанови
тельных работ и работ по охране леса.

Во всех краях, областях и автономных 
республиках, где лесохозяйственные работы 
поручены совнархозам, Главлесхоз РСФСР 
организовал инспекции лесного хозяйства и 
охраны леса. Эти инспекции осущ ествляют 
контроль за выполнением совнархозами, 
ведомствами и другим и  организациями, 
имею щ ими в пользовании леса, постановле
ний партии и правительства по лесному хо
зяйству. Инспекции совместно с плановыми 
органами краев, областей и автономных 
республик и с участием управлений лесно
го хозяйства совнархозов устанавливают 
разм ер еж е год но го  отпуска леса и разм е
щение лесосечного фонда по лесхозам и 
леспромхозам, а такж е распределяю т его 
по потребителям. Инспекции проводят по
стоянный контроль за своевременным осу
ществлением указаний Главлесхоза РСФСР 
по вопросам правильного ведения лесного 
хозяйства всеми предприятиями и ведом 
ствами, им ею щ им и в своем пользовании 
леса.

Инспекции лесного хозяйства и охраны 
леса контролирую т правильность проектов 
перспективных и годовы х планов лесовос
становительных и лесохозяйственных работ, 
целесообразное использование лесных ре
сурсов, вовлечение в хозяйственный оборот 
непродуцирую щ их площадей, охрану лесов 
от пожаров и защиту их от вредных насеко
мых и болезней, а такж е своевременное 
выполнение совнархозами и другим и ве
домствами действующ их правил, инструкций 
и положений по ведению лесохозяйственных 
и лесовосстановительных работ. Инспекция 
обязана такж е обеспечить интересы других 
лесозаготовителей, получающ их лесосечный 
фонд в лесах того  или иного леспромхоза.

Инспекции лесного хозяйства и охраны 
леса участвуют в разработке  м ероприятий 
по сохранению и созданию  защитных лесов, 
зеленых зон вокруг городов и пром ы ш лен
ных центров, ценных лесных массивов, па
мятников природы , з а п о в е д н и к о в  и заказ

ников. Инспекции лесного хозяйства и охра
ны леса работают в тесном контакте с пар
тийными и советскими органами краев, об
ластей, автономных республик,

Главлесхоз в своей зоне организовал 
управления лесного хозяйства и охраны 
леса численностью от 20 до 50 человек. 
Д олж ностны е оклады работникам  управле
ний установлены в зависимости от категории 
управлений с учетом их новых функций, свя
занных с проведением  лесовосстановитель
ных работ и лесозаготовок (как показано 
в таблице).

К ат его р и я у правлен ия

П о к аз ате л и
I II 111 IV

О б щ ая  пл о щ ад ь  лесов
(млн.  г а ) ..............................

О бъем п осева  и посадки 
леса  в год (ты с. га) . . 

О бъем  л есо вы во з ки  в год 
(млн. куб. м ) ......................

б о л ее  1 

более  8 

бо л ее  2

0 , 7 5 - 1

5 - 8

1 , 3 - 2

0 , 5 - 0 , 7 5  

2 - 5  

0 , 6 - 1 , 3

до  0,5  

до 2 

до 0,6

К первой категории отнесены управления, 
где объем посева и посадки леса, лесо- 
вывозки, а также общая площадь лесов наи
более значительны. Для степных и лесо
степных районов основным показателем яв
ляются объем лесокультурных работ в 
гослесфонде, а также и работы по поле
защ итному лесоразведению в колхозах по 
договорам  с ними. В зависимости от изме
нения объемов работ управления могут 
переводиться из одной категории в другую .

Введение этих показателей будет важным 
стимулом для расширения лесопосадок в 
малолесных районах. Устанавливаются так
ж е  соответствующ ие показатели для отне
сения лесхозов к одной из категорий.

Главлесхоз РСФСР осуществляет также 
руководство объединением «Леспроект», 
проводящ им лесоустроительные работы на 
всей территории СССР, центральной авиа
базой, ведущей авиационную охрану лесов 
от пожаров на площади свыше 550 млн. га, 
тринадцатью лесными техникумами. В си
стему Главка входят научно-исследователь- 
ские институты —  ЛенНИИЛХ и ДальНИИЛХ.

Перед Главлесхозом, его управлениями, 
лесхозами, леспромхозами, инспекциями, 
учебными заведениями и научными учреж 
дениями поставлена задача —-  в кратчайший 
срок изжить недостатки в ведении лесного 
хозяйства, поднять его на более высокий 
уровень.
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П реж де всего, необходим о быстрее за
вершить перестройку всех лесохозяйствен
ных органов, наладить работу управлений и 
инспекций, успеш но провести весенние и 
летние работы в лесу.

В свете поставленных задач больш ое зна
чение имеет усиление позиций лесоустрой
ства. В текущ ем  семилетии в РСФСР пред
стоит провести лесоустроительные работы 
на площ ади 234 млн га, в том  числе 
33 млн. га в этом году. От больш ого и ква
лиф ицированного коллектива лесоустроите- 
лей, насчитывающ его 5 тыс. человек, тре
буется расширить лесоустроительные рабо
ты в Западной и Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, перебазировать в эти 
районы аэроф отолесоустроительны е экспе
диции. Надо больш е использовать вертоле
ты, совершенствовать методы  лесоустрой
ства на основе последних достижений науки.

Предписания лесоустройства долж ны  быть 
обязательными для всех хозяйств. В свою 
очередь лесоустроители обязаны всесто
ронне учитывать природно-эконом ические  
условия и так обосновывать свои р еко м ен 
дации, чтобы они полностью  отвечали тре
бованиям сбережения и рационального ис
пользования лесных ресурсов, а такж е  все
м ерно помогали успеш ном у проведению  
лесовосстановительных работ с учетом  ин
тересов лесозаготовительных предприятий.

Большое значение будет иметь новая 
инструкция по лесоустройству, над состав
лением которой  работаю т в настоящее вре
мя. Назрела необходимость пересмотреть 
и организационны е ф ормы  руководства 
лесоустроительными работами. П о-видим о
му, сущ ествую щ ие тресты изжили себя и не 
м огут в полной м ере отвечать новым требо 
ваниям лесного хозяйства и долж ны  быть 
реорганизованы  в лесоустроительные пред
приятия.

Наряду с организацией более соверш ен
ного учета лесных ресурсов следует вплот
ную  заняться вопросами рационального ис
пользования лесосечного фонда и увеличе
ния отпуска леса в лесоизбы точны х районах. 
Лесозаготовительны е организации до сих 
пор еще неудовлетворительно выполняют 
указания о перебазировании лесозаготовок 
из истощенных рубкой  лесов центральных 
районов в многолесны е районы республики. 
В дальнейшем увеличение отпуска древеси
ны предусматривается в лесах III группы  на 
43— 45% и снижение его в лесах II группы 
примерно до 20% .

Все возрастающ ая потребность страны в 
древесине настоятельно требует береж ли

вого отношения к нашим лесным богатствам. 
Нельзя мириться с тем, что лесозаготови
телями плохо используется лесосечный 
фонд. Большое количество древесины, на 
заготовку и подвозку  которой затрачен 
огром ны й труд и израсходованы большие 
средства, пропадает в лесу. У отдельных 
лесозаготовителей потери древесины иног
да доходят до 40% . Сбережение и возоб 
новление лесов должны  находиться посто
янно в центре внимания всех работников 
Главлесхоза и инспекций лесного хозяйства. 
Вот почему наряду с повышением требова
тельности к заготовительным предприятиям 
совнархозов следует образцово наладить 
лесное хозяйство в зоне деятельности 
Г лавлесхоза.

Значительно должна возрасти роль рубок 
ухода за лесом, особенно в связи с пере
базированием  лесозаготовок в лесоизбыточ
ные районы. О бъемы работ по осветлению, 
прочисткам  и прореживаниям  к концу семи
летки увеличатся прим ерно в полтора раза, 
а в последую щ ем  —  в три-четыре раза. 
Ш и р о ко е  применение на рубках ухода по
лучат химические средства борьбы с неж е
лательными древесными породами и порта
тивные лесопилы, что позволит значительно 
ускорить эти работы и повысить культуру 
производства.

Исключительное внимание надо уделить 
развитию  механизации, росту технической 
вооруж енности предприятий лесного хозяй
ства. С 1960 г. Кировский механический 
завод специализируется на изготовлении 
машин и орудий для лесохозяйственного 
производства. В ближайшее время в лесхо
зы поступят лесопосадочные машины, ко м 
бинированные плуги, дисковые рыхлители и 
культиваторы, покровосдиратели и навески 
на трелевочный трактор, позволяющ ие ис
пользовать тракторы  на лесохозяйственных 
работах. Значительно больше будет посту
пать и лесозаготовительной техники.

Основным механизированным инструмен
том  в лесу станет модернизированная бен
зом оторная пила «Д руж ба» мощ ностью  
в 3,5 л. с. с ослабленной до санитарных норм 
вибрацией. Для заданного направления вал
ки дерева пила будет снабжена гидрокли
ном. В последую щ ем  эту пилу имеется в 
виду еще более усовершенствовать.

Основными маш инами на трелевке 
леса будут м одернизированны е тракторы 
ТДТ-60М м ощ ностью  70— 75 л. с. и ТДТ-40 
м ощ ностью  45— 50 л. с., приспособленные 
для работы с навесными и прицепными 
лесохозяйственными орудиями. Конструкто
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ры работают над созданием  малогабаритно
го трактора для трелевки леса при рубках 
ухода и вы борочны х рубках. В горных 
условиях получат ш ирокое  распростране
ние воздуш но-трелевочны е установки ВТУ-3 
с грузоподъ ем ностью  до 3 т, а затем и вер
толеты. Усилия ученых, конструкторов дол
ж ны  быть направлены на полную  м еханиза
цию  таких труд оем ких работ в лесу, как 
валка, обруб ка  сучьев, трелевка, раскря
ж евка  и вы возка леса.

О собо  важной задачей является посев и 
посадки леса, объем которы х в этом году 
по сравнению  с прош лы м годом  повышает
ся почти на 100 тыс. га, а в дальнейшем 
будет бы стро возрастать. Вся площадь вы
рубок, не обеспеченная естественным во
зобновлением  ценных пород, должна быть 
облесена.

Для успеха лесных культур  надо реш и
тельно улучшить лесосеменное хозяйство. 
Уж е приступлено к серийном у вы пуску 
семеносуш илок, обескрыливателей, лесных 
веялок. О рганизуется массовое производ 
ство лесохозяйственных машин и орудий 
разного  назначения, в том  числе лесных 
ф рез и рыхлителей, специальных плугов, 
культиваторов и др.

Сейчас, ко гда  к восстановлению леса при
влечены лесозаготовительные организации 
совнархозов, располагаю щ ие о гром ны м и 
техническими средствами и лю дским и ре 
сурсами, восстановление леса на вы рубках 
м ож ет и долж но  быть проведено успешно. 
О бъем лесовосстановительных работ, преду
сматриваемый на 1961— 1965 гг., увеличится 
в сравнении с прош лы м пятилетием в пол
тора раза.

Чтобы решить задачу своеврем енного  
зосстановления леса на вы рубках хозяйст
венно ценными породам и, нуж но  объеди
нить усилия органов лесного хозяйства, 
совнархозов и научно-исследовательских 
учреждений, провести работы по приспо
соблению  техники лесозаготовителей к лесо
восстановительным работам, определить 
наиболее целесообразны е методы  лесовос
становления в различных лесорастительных 
условиях. Надо обучить рабочих, занятых на 
заготовках леса, пользованию  техникой на 
лесовосстановительных работах.

Дальнейшее развитие получит и защ ит
ное лесоразведение. Кром е  работ по соз
данию государственны х лесных полос в 
О м ской области, Алтайском  крае и в райо
нах Ю го-Востока, а такж е  по облесению  
оврагов и песков, специалисты лесхозов 
степных районов пом огут колхозам  и сов

хозам  в выращивании полезащ итных лес
ных полос. Большие работы будут развер
нуты по созданию  зеленых зон вокруг го 
родов и других населенных пунктов.

На ю ге  и ю го-востоке  Российской Ф еде
рации имеется свыше 2 млн. га неосвоенных 
песков, сотни тысяч гектаров оврагов и ба
лок, которы е  могли бы быть переданы в 
гослесф онд под массивное и полосное лесо
разведение. Включение в хозяйственный 
оборот непродуцирую щ их земель —- дело 
большой государственной важности.

Лесхозы  должны  оказать активную  по
мощ ь сельскохозяйственным органам. 
В этом отнош ении заслуживают внимания 
работы, проводим ы е в Куйбы ш евской обла
сти. Здесь еще в 1957 г. обком  КПСС и 
облисполком  приняли решение о создании 
на ю ге  области окол о  20 тыс. га хозяйствен
ных лесов, для чего организовано три лес
хоза. Всего по РСФСР в 1960— 1965 гг. си
лами лесхозов будет облесено только 
оврагов и песков на землях колхозов и гос- 
зем фонда 253 тыс. га, в том  числе в 1960 г. 
45 тыс. га.

Для успеш ного выполнения лесовосстано
вительных работ и снижения их себестои
мости имеется в виду поднять уровень м е
ханизации к концу семилетки по подготовке  
почвы до 95% , по посеву и посадке леса 
до 90% , по уходу за культурами до 92%, 
по содействию  естественному возобновле
нию  до 90% .

Охрана лесов от пожаров и защита их от 
вредителей и болезней занимает одно из 
ведущ их мест в общ ем  ком плексе лесо
хозяйственных м ероприятий. За последние 
годы  площадь, охваченная лесными пожа
рами, в целом по республике снизилась по 
сравнению с 1954 г. больше чем наполови
ну. Значительно увеличились и растут из 
года в год  авиахимические и наземные ра
боты по истреблению вредителей леса. 
О днако  борьба с лесными пожарами и лес
ными вредителями ведется еще недоста
точно ш ироко, что приводит к гибели леса 
на больших площадях. О собо неблагополуч
но с охраной леса от пожаров в районах 
Дальнего Востока и Сибири.

Надо рациональнее использовать авиа
ционные средства, особенно при противо
пож арном  патрулировании лесов, шире 
применять вертолеты, как хорош о зареко
мендовавш ие себя средства в борьбе с по
ж арам и. Н еобходим о такж е  использовать 
авиацию для наблюдений за появлением 
лесных вредителей.

Одна из задач лесоводов Российской Ф е 
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дерации —  оказание пом ощ и колхозам  в 
наведении порядка  в колхозны х лесах, в раз
работке  таких м ероприятий, которы е  ко р е н 
ным образом  улучшили бы состояние этих 
лесов. Надо ускорить в установленном по
рядке  передачу части лесов в состав госу
дарственного лесного фонда, где это целе
сообразно. Эти работы хотя и проводятся, 
но не такими темпами, как это необходимо.

Ж изнь требует от лесоводов м аксим аль
ного использования лесных отходов. Чем 
больше мы дадим колхозам  и колхозникам  
изделий ш ирпотреба из древесины, тем 
больше сделают работники лесного хозяй
ства для подъема сельского  хозяйства. За
мечательный патриотический прим ер пока 
зали труж еники  леса Рязанской области. 
Лесоводы помогли колхозам  в заготовке  
корм ов, в строительстве ж ивотноводческих 
помещ ений. Наряду с передовикам и сель
ско го  хозяйства области удостоены прави
тельственных наград и лесоводы.

Надо быстрее перестраивать работу це
хов ш ирпотреба лесхозов, расширять но
м енклатуру вы пускаемых изделий, полнее 
использовать лесные отходы. Опыт передо
вых предприятий убеждает в том, что со
временная техника переработки и исполь
зования древесины дают возм ож ность  по
лучить из древесных отходов м ногие не
обходимы е народном у хозяйству материалы 
и изделия. В обш ирной ном енклатуре лес
ного  ш ирпотреба долж ны  найти себе место 
не только телеги, колеса, деревянные лопа
ты, грабли, но и кровельные материалы, 
тара, строительные плиты, хвойная витамин
ная м ука  и пр. Опыт прош лых лет показал, 
что лесхозы и лесничества м огут оказать 
значительную  помощ ь колхозам  и совхозам  
в обеспечении скота грубы м и корм ам и. Это 
особенно долж но  быть учтено лесхозами в 
текущ ем  году.

В общ ем  подъеме лесного хозяйства ве
лика роль науки. О днако  надо отметить, что 
лесоводственная наука пока еще не удов
летворяет возросш их требований производ 
ства, Н аучно-исследовательские институты 
медленно решают теоретические вопросы, 
недостаточно обобщ аю т достижения пере
дового  опыта, слабо разрабатывают пред
ложения по рациональному использованию 
и воспроизводству леса. Работникам науки 
надо крепить связь с производством . П о

лезно также, чтобы каж дое  крупное пред
приятие было связано с научно-исследоеа- 
тельскими учреждениям и.

Институты лесного хозяйства м огут и 
долж ны  оказать помощ ь в разработке тех
нологии лесозаготовок. Нельзя дальше тер
петь, чтобы в процессе механизированной 
валки и трелевки древесины уничтожался 
почти весь подрост, повреждались семен
ные деревья, разрушался почвенный по
кров.

Научные организации обязаны разрабо
тать реком ендации по агротехнике и тех
нике создания защитных лесонасаждений 
применительно к почвенно-климатическим 
зонам и местным лесорастительным усло
виям с учетом  оправдавших себя методов 
лесоразведения и применения комплексной 
механизации. Надо вооружить специалистов 
новыми м етодами проведения лесомелио
ративных работ и д о ро ж но го  строительства 
в лесу, найти надежные способы прогнози 
рования наиболее опасных лесных вредите
лей, усовершенствовать м етодику опреде
ления пожарной опасности в лесу, реком ен 
довать новые средства борьбь: с пожара
ми. Работники производства вправе потре
бовать от науки улучшения конструкции 
сущ ествую щ их машин, а глазное разработ
ки новых механизмов и орудий, значитель
но облегчаю щ их трудоем кие  процессы в 
лесу.

Наступила вторая весна великого семи
летия. Ш ирокий  размах получило социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение производственных заданий ны
неш него года. Растут ряды ударников 
семилетки —  последователей Валентины Га
гановой, борю щ ихся за звание бригад ко м 
м унистического  труда. Славными трудовы 
ми победами отметили минувший год кол 
лективы А пш еронского  и Северского лес
хозов Краснодарского  края, Рыбинского 
леспром хоза Ярославской области, Бобров
ско го  лесхоза Воронежской области.

М ноготы сячная армия специалистов лес
ного  хозяйства, рабочих и служащ их лес
хозов и леспром хозов Российской Ф едера
ции полна решимости обеспечить выполне
ние и перевыполнение семилетнего плана, 
поднять лесное хозяйство республики на 
уровень требований ком м унистического  
строительства.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

УПРОСТИТЬ В. ЗИНОВЬЕВ. старший лесничий 
Тимирязевского лесхоза Томсной области

РУБКИ УХОДА

В МОЛОДНЯКАХ СЕВЕРА
О А  П О С Л Е Д Н Е Е  время лесозаготовки  
^  в рай он ах  Сибири, С евера и Д альнего  
Востока сильно возросли  и еократилх-icb в 
малолесны х центральны х  и ю ж ны х р ай о 
нах страны. Т олько  в Т ом ской  об,\асти и
1959 г. создано б новых леспромхозов . 
Увеличен объем л есозаготовок  и в ранее 
организованны х лесп ром хозах .

Громадные запасы  ценной  сосновой 
древесины  еж егодно  вы рубаю тся  и от
правляю тся  в безлесны е районы  страны.

Н а  вы рубках  из-под вековых сосен  под
ним аю тся новые молодые леса. Т ай га  омо
лаж ивается .  О д н ако  на вы сокоп роизводи 
тельных, д остаточн о  у в л аж н ен н ы х  почвах 
возобновление идет с большой примесью  
лиственны х пород. В этих  см еш анны х мо- 
лодняках  б ер еза  и осина бы стро о п ер еж а
ют в росте сосну  и не только ослабляю т 
ее, но и приводят к гибели. Т олько  свое
временное п роведение р убок  ухода в со
четании с лесокультурны м и м ер о п р и яти я
ми мож ет  предотвратить  см ену пород. 
П оэтом у  рубки  ухода за лесом, тем более 
в молодняках  до 20-летнего возраста, и м е
ют огромное значение.

И звестно, что п роведение работ  по 
уходу за молоднякам и тр еб у ет  больших 
затрат  труда  и средств: на прочистку  1 га 
смешанных молодняков расходуется  
180 — 270 рублей, причем ч ерез  каж ды е
3 — 5 лет  раб оту  приходится  повторять. 
В то же время потребность  в проведении  
рубок ухода в лесх о зах  С евера очень 
большая и с каждым годом она все во зр а

стает, однако рабочей силы для этих ра
бот соверш енно  недостаточно, пути тран
спорта  плохие; древесина, вырубаемая 
при р у б ках  ухода в молодняках, не имеет 
сбыта и сжигается.

П о это м у  мы считаем, что в северных 
лесах  мож но и н уж но упростить  рубкп 
у хода  за молодняками.

О сновны м целевым назначением  рубок 
ухода  в молодняках, по наш ему мнению, 
здесь следует  считать борьбу со сменой 
пород и улучш ение условий роста глав
ных пород (сосна, лиственница, кедр) 
путем их осветления.

Н е  только осветление, как это преду
см отрено  Н аставл ен ием  по рубкам  у хо
да, но и прочистки  в чистых сосновых и 
л иственны х н асаж д ен иях  проводить не 
следует , так  как- они в них меньше н уж 
даю тся, чем смешанные. Н а  площ адях мо
лодняков  с куртинны м располож ением  
главной породы уход нуж но проводить 
только в см еш анны х по составу пород 
ку р ти н ах  с преобладанием  в них деревьев 
главной породы, на остальной площади 
уходы проводить не нужно.

П р и  угнетении  главной породы лист
венными о светление следует  проводить 
независим о от полноты  насаждения, а при 
неравном ерном  разм ещ ении  главной по
роды или небольш ой ее полноте своевре
менно проводить дополнение или ввод 
главной породы.

О светлен и я  и прочистки необходимо 
проводить в возмож но раннем  возрасте,
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н е  допуская  о сл аб л ен и я  ро ста  и разви тия  
сосны; повторять рубки  ухода по возм ож 
ности  чаще, так  как  в противном  случае 
при том ж е  количестве  вы рубаемы х де
ревьев сильно увеличатся  количество  вы
р убленн ой  древесины, трудоем кость  и 
стоимость работы.

П ри  о светлении  и п рочистке  уборке  
п одлеж ат  деревья л иственны х  пород, о п е
редивш ие в росте  и у гн етаю щ ие деревья 
главной породы, а т ак ж е  н езначительное  
количество  деревьев главной породы, 
явно м еш аю щ их норм альном у росту 
остальных. П р есл ед у я  при осветлении  и 
прочистке основную  цель — ф о р м и р о в а
н ие  н асаж ден ия  ж елательного  состава, не 
следует  вырубать  отставш ие в росте  и 
п одлеж ащ и е отп аду  деревья л иственны х  
и хвойных пород. З а тр аты  труда  и средств 
на их уборку, по наш ему мнению , н е ц е 7 
лесообразны . В местах, б езопасны х  в п о 

ж ар н о м  отнош ении, удаленны х от н асе
ленны х пунктов, дорог и т. д., н аруб лен 
ный хворост  м ож но не сжигать, а остав
лять в кучах, а участки, где оставлен 
хворост, следует  окруж ить  м инерализо
ванной полосой.

У прощ ение работ  по рубкам ухода в 
м олодняках  на С евере недопустимо в л е 
сах I и II групп  с интенсивным х о зяй 
ством, а т ак ж е  при сравнительно малом 
объем е работ. Таким  образом, степень 
упрощ ения  работ  по рубкам ухода в мо
лодняках  ставится  в прямую зависимость 
от и нтенсивности  хозяйства и объемов 
работ  по рубкам  ухода. Проводя рубки 
ухода  упрощ енны м способом при тех ж е  
затр атах  труда  и средств, мож но охватить 
ими значительно  большие площади молод- 
няков, крайне нуж даю щ ихся в уходе, без 
которого  на эти х  площ адях неизбеж на 
смена пород.

Устойчивость древесных пород 

к подтоплению и затоплению

О Л И Я Н И Е  и скусствен ного  подъема 
уровня грунтовы х вод на рост  леса  и з 

учалось в Ж и тко в и чско м  л есх о зе  в зоне 
действия ры бхоза  «Белое». В 1930 — 
1935 гг. в этом  хозяй стве  были устроены  
пруды, на б ер егах  которы х р астет  лес. 
Весной уровень  воды в прудах  достигал 
проектного, и часть п риб реж ного  леса 
затоплялась  водой. З атем  вода спускалась  
и у ж е  к концу  мая — началу  ию ня лесная 
площадь освобож далась  от поверхностны х 
вод.

В 1951 — 1952 гг. и частично в 1953 г. 
из-за засухи воды в п рудах  было н едо
статочно и ры бхоз  понес  убытки. П о э т о 
му было реш ено на всякий  случай под
держ ивать  высокий уровень воды в прудах  
на протяж ени и  всего лета  и только к кон 
цу лета  (сентябрь) воду спустить. Таким  
образом, с 1953 г. на окр у ж аю щ и х  пруды 
участках  л еса  резко  изм енился  реж им  за
топления. М ногие участки  леса  зато п л я
ю тся водой на протяж ени и  почти всего 
вегетационного  периода. С 1954 г. боль
шие площ ади л еса  стали страдать от из

бытка воды и в отдельных местах наблю 
дается м ассовое усы хание леса. В 1957 г. 
нами зал о ж ен о  4 пробны х площади, 
из которы х 2 располож ены  в затоп лен 
ных участках  леса  и 2 в незатопленных, 
но с повышенным уровнем грунтовых 
вод.

Н а  пробной  площади, расположенной 
на участке  меж ду  двумя прудами в дубра
ве черничной, начиная с 1953 г. уровень 
грунтовы х вод с апреля по сентябрь не 
опускается  ниж е 30 — 40 см от п оверхно
сти почвы. В апреле и даж е частично в 
мае грунтовые воды подходят к поверх
ности  почвы или затапли ваю т поверх
ность ее. Разница меж ду реж имами вод 
до и после 1953 г. заклю чается  не только 
в высоте, которая  достигает  50 — 70 см, но 
и в продолж ительности . С 1953 г. н асаж 
дения 80—100-летнего возраста (состав 
6Д2Б20с) начали страдать от подтопле
ния. К ак показали  наши наблюдения, 
п роцесс  отм ирания деревьев идет посте
пенно. Н аиб о л ее  сильно страдаю т сосна 
и черная ольха, затем  береза  и дуб. О с и 
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на весьма устойчива к подтоплению  
водой.

Ч то  касается  черной ольхи, то  ее р еа к 
ция на затоп лен и е  зависит  от возраста. 
В молодом, более  пластичном возрасте 
ольха не страдает  от затоп лен и я  совер 
шенно; в во зрасте  свыше 40 лет, наоборот, 
она отм ирает  при резком  подъеме уровня 
воды. П р и р о ст  по диам етру  у сосны и 
ольхи старш е 40 лет  значительно  сн и ж ае т 
ся при подъем е воды, однако  ольха до 
20 лет  не уменьш ает прироста  по д и а
метру.

П р и р о ст  дуба по диам етру  так ж е  не 
уменьш ается, а даж е увеличивается. С ле
довательно, дуб является относительно  
устойчивой  породой к подтоплению .

Н а пробной  площ ади в сосняке долго- 
мош никовом до 1953 г. в весенн ее  время 
уровень грунтовы х вод доходил до п о 
верхности  почвы, но удерж и вался  н едол
го и опускался  до 1,0 м. С 1953 г. участок 
весной заливается  водой, которая  стоит 
на п оверхности  до конца мая. В мае — 
ию не уровень грунтовы х вод опускается  
на 10 — 20 см ниж е п оверхности  почвы. 
В результате  такого  изм енения водного 
реж им а сосна уменьш ает прирост, но не 
усы хает  и выглядит здоровой. Э то  гово
рит за то, что при уровне грунтовы х вод 
10 — 20 см сосна м ож ет  расти  нормально. 
Сходные выводы были получены С. X. Бу- 
дыкой, В. С. М акаревичем, А. Ф. Купрей- 
чиком.

Н а  пробной  площади, залож енн ой  на 
сф агновом  переходном  болоте-блю дце, 
которое  дополнительно  подвергается  за 
топлению , уровень воды повысился на 
20 — 30 см. Н асаж д ен и е  имело состав 
7СЗБ и возраст  10—15 лет. Г лубина воды 
на болоте 10 — 30 см. В резу л ьтате  зато п 
ления болота древесная  растительность  
отмирает, причем деревья сосны и березы 
частично сохраняю тся  на высоких коч
ках, которы е возвыш аю тся над п о вер х н о 
стью воды на 5 — 15 см. Впоследствии эти 
на вид здоровы е деревья отмираю т.

Т аким  образом, даж е в условиях  и збы 
точного у в лаж н ен и я  почвы д о полн и тель
ное затоп лен и е  приводит к усы ханию  
древесны х пород, причем при затоплении  
корневой ш ейки р астен ий  деревья усы 
хаю т в первы е же 1—2 года.

Н а пробной  площади, р асп олож енн ой  
на границе леса с прудом, участок  леса 
с 1953 г. заливался  водой, которая  стояла 
на поверхности  все лето. Г лубина воды 
10—50 см. П р о и зр астаю щ ая  здесь осина

оказалась  не только устойчивой породой 
к подтоплению , но сравнительно устой
чивой к затоп лен и ю  водой. По крайней 
мере, она хорош о выдерж ивает затоп
ление водой глубиной до 20 см на протя
ж ении  более 3 — 4 лет.

Р езю м ируя выш есказанное, мож но сде
лать вывод, что различны е древесные по
роды относятся по-разному к подъему 
уровня грунтовы х вод и к затоплению. 
Н аи б о л ее  устойчивой породой является 
осина, относительно  устойчив дуб; береза 
и особенно  сосна и ольха наиболее чув
ствительны к затоплению . О льха в моло
дом возрасте  хорош о переносит  подтоп
ление и у м ер ен но е  затопление, что гово
рит о большой пластичности  этой породы 
в отнош ении к влаж ности  почвы.

Все древесны е породы, за исключением 
осины, при затоплении  водой корневой 
шейки усы хаю т в первые же 1—3 года. 
П ри  подтоплении  водой до уровня 
10 — 20 см н иж е поверхности  почвы расте
ния сн и ж аю т прирост, ослабевают, но не 
усыхаю т. Усыхаю т лишь отдельные 
экзем пляры  деревьев. П оэтом у при созда
нии прудов и водоемов все участки леса 
с уровнем грунтовых вод до 0 —10 см под
леж ат  вырубке. П ри  более низком уровне 
воды вырубка деревьев нецелесообразна . 
П ри  об лесении  прудов и водоемов сле
дует  использовать наиболее устойчивые 
к затоп лен и ю  и подтоплению  породы, та
кие, как  осина, дуб, ольха.

Л. П. СМОЛЯН, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Н а к а л ы в а ю щ и е  шипы, з а к р е п л я е м ы е  на гу с е 
н и ц а х  т р а к т о р а  С-80, п р е д н а зн а ч е н ы  д л я  
п о д го т о в к и  л у н о к  на  п л а с т а х  под по са дк у  

сеянцев.
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ФЕНОЛОГИЯ М. П. СИНЬКЕ ВИЧ. Г, В. СТАДНИЦНИЙ,
научные сотрудники Петрозаводской ЛОС

НА СЛУЖБЕ

ДЛЯ В Ы Я С Н Е Н И Я  многих п р акти ч е
ских вопросов ведения лесного  х о зяй 

ства, и в особенности  лесокультурн ого  
дела, чрезвы чайно важными являю тся ф е 
нологические  наблю ден и я  за древесны ми 
породами. Т щ ательно  ан али зи руя  их р е 
зультаты, м ож но найти  пути к н аиболее  
раци ональн ом у  использованию  естеств ен 
ных особенностей  древесны х пород, что 
пом ож ет снизить  затраты  на л есо х о зяй 
ственные мероприятия, а так ж е  повысить 
их эф ф екти вн ость .

З а  11 лет  ведения регулярны х  ф ен о л о 
гических н аблю дений  в л есах  П е т р о з а 
водского лесхоза  и других  районов К а р е 
лии П етр о заво дско й  лесной  опытной 
станцией  н акоп лен  довольно значитель
ный материал , х ар актер и зу ю щ и й  главные 
лесооб разую щ ие породы К арелии  — сос
ну и ель. Установлено, наприм ер, что рост 
верхуш ечны х и боковых побегов сосны 
начинается  обычно в середине мая 
(18 мая),  ели  — к началу  ию ня (1 ию ня). 
О конч ан ие  роста побегов и во зн и кн о ве
н ие  новых почек у этих  пород п р о и сх о 
дят  п рим ерн о  в одно и то  ж е  время: 
в конце ию ля — н ачале  августа. П ериод  
роста  длится, следовательно, у сосны 
45 — 59 дней, у ели — 38 — 51 день. Д ли тел ь 
ность пери ода роста  побегов, а следова
тельно, и прирост  по д иам етру  и высоте 
всец ело  зависят  от условий  в егетац и о н н о 
го периода и его продолж ительности . П е 
риод вегетации  1953 г. был очень продол
жительны м для К арелии  (159 дней) и до
вольно влажным, причем тем п ер ату р а  
воздуха даж е во второй половине августа 
достигала  21°. Э то  не могло не о т р а 
зиться на периоде роста побегов, который 
затянулся  до 9 сентября.

Н абл ю д ен и я  за началом и окончанием  
роста  побегов у сосны и ели позволяю т 
наметить сроки проведения весенних  и 
осенних  лесокультурн ы х  работ  по посад
ке леса. А именно: с началом роста п о б е 
гов долж ны  окончиться весенние л есо 
культурны е работы, тогда как  дата о ко н 
чания роста  побегов м о ж ет  служ ить при-

ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

д ерж кой  для начала осенних работ по 
посадке.

О т  тем пературы  и влажности  вегета
ционного  периода зависит в значительной 
степени  и ц ветение древесных пород. 
Ель начин ает  цвести  в последней декаде 
мая или в начале ию ня (почти на две н е
дели раньш е сосны). Средняя дата начала 
цветен ия  за десятилетний  период, с 1949 
по 1958 г., для ели  — 3 июня; однако ам
плитуда колебания сроков ее цветения 
равна почти месяцу. Средняя дата ц вете
ния сосны за данный период — 14 июня. 
П р о д о л ж ается  ц ветен ие  обычно 3 — 5 дней.

З а  последние одиннадцать лет  в у сло
виях ю ж ной части К арелии  главные лесо 
образую щ и е породы имели резко  различ
ные баллы цветения и плодонош ения при 
о ц ен ке  их по б-балльной ш кале проф. 
О. Г. Каппера. С осна цвела и плодоноси
ла сравнительно равномерно. З а  все один
надцать  лет не наблю далось  полного н е 
у рож ая  семян, а так ж е  и обильного у ро
жая. Хорош ий урож ай  был 3 раза: в 1952, 
1956, 1958 гг. Д ля ели ж е характерны  р ез
кие различия в степени  плодоношения. 
З а  истекш ий период был всего один год 
(1951) чрезвычайно обильного плодоно
шения, когда с 1 га можно было собрать 
180 — 220 кг шишек, давших выход чистых 
семян 2,5%. В 1952 г. урож ай  был н есколь
ко меньше, но все ж е  хороший. В то ж е 
время в отличие от сосны у ели н аб лю 
дались 4 года с полным неурож аем  семян: 
1949, 1950, 1957, 1958. В 1959 г. цветения 
ели  так ж е  не было.

Н аш и попы тки увязать балл цветения и 
плодонош ения ели  с метеорологическими 
условиями периода закладки цветочных 
почек не выявили строгой законом ерно
сти. О д н ако  следует  отметить, что в
1950 г., когда закладывались почки для 
цветения 1951 г., сумма еж едневны х тем
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ператур воздуха за период с м ом ента за 
кладки почек до конца вегетационного  
периода (м омент массового изменения 
окраски  листьев у березы  и осины) со ста
вила 1200°, в то  время как чаще всего она 
составляет  800° и ни в один год не п р е 
вышала 1000°.

Указанный с р о к — 11 лет, безусловно, 
очень мал для суж дения о периодичности  
плодоношения, но все ж е  мож но сказать, 
что для ели в К арелии  н ех ар а к тер н а  стр о 
гая периодичность  плодонош ения, у казы 
ваемая в учебни ках  лесоводства (5 лет) .

Ф енологическим  индикатором  цветения 
сосны в К арелии , как  и везде в СССР, яв
ляется рябина. Сроки цветения этих  по
род почти совп ад аю т. А н алогичную  ф у н к 
цию для ели вы полняет  черемуха.

Д ля установлен и я  сроков работ  по под
готовке почвы в целях  содействия ес т е 
ственном у возобновлению  необходимо 
следить за сроками вылета семян и сро
ками исчезновения снега с откры ты х п ро
странств. Ряд исследователей  считают, 
что семена хвойны х пород опадаю т на 
наст и потом разносятся  ветром. В К ар е
лии это справедливо  для ели, а по отн о
шению  к сосне имеет место  соверш енно 
иное явление.

З а  11 лет  опадение семян сосны на 
снег отмечалось 4 раза: в 1949, 1956, 1957 
и 1958 гг. В 1949 г. причиной  того, что 
шишки раскры лись на полтора месяца 
раньше среднего  срока (28 ап реля) ,  о к а 
зался ряд ф акторов, таких, как повы ш е
ние тем пературы  воздуха в последней  де
каде ф евраля  до +3,3°, последую щ ее п о
холодание с резким и  колебаниям и  т ем п е 
ратуры в течение суток (ам плитуда  
10—12°), сильные (до 10 м /сек) ветры и 
несколько солнечны х ясных дней.

В 1956—1958 гг. причиной  опадения се 
мян сосны на снег была сильная зад ер ж 
ка таяния снега, связанная с устойчивы ми 
резким и тем пературам и. Н о  в этих  сл у 
чаях массовое опадение семян совпадало 
со сходом снега, и условий  для разноса  
семян по н асту  не было.

Т аким  образом, меж ду  сходом снега и 
началом опадения семян обычно п р охо
дит в среднем 10—12 дней, и семена, как 
правило, попадаю т на у ж е  подсохш ую  
почву, не имея, следовательно, возм ож н о
сти распространяться  по снегу на даль
ние расстояния.

В преобладаю щ ем ти пе  леса К арелии  — 
сосняке-брусничнике накапли вается  до
вольно мощный слой грубой, легко  п е р е 

сы хаю щ ей подстилки, что создает небла
гоприятны е условия для прорастания се
мян сосны. И сходя из этого подготовку 
почвы в целях  содействия естественному 
возобновлению  на вырубках типа сосняк- 
брусн ичн ик  н уж но проводить в осенний 
период. П ри  этом не обязательно под се
менной год, так  как почвы здесь не зара
стаю т злаковой  травянистой  растительно
стью и возмож но постепенное накопление 
самосева на обработанной  почве.

П очвы наиболее  распространенного  в 
ю жной К арелии  черничного типа и п ере
ходных к нему типов после рубки леса 
зар астаю т  злаковой растительностью , ко
торая п реп ятствует  появлению  самосева 
хвойны х пород. П оэтом у  в черничных ти 
пах, где наиболее  распространена  ель, 
имею щ ая резкие  колебания в степени пло
донош ения, подготовку почвы необходи
мо проводить осенью в год обильного 
цветения ели.

О дной  из причин отставания лесокуль
турного  дела в К арелии  является посто
янный д еф и ц и т  семян хвойных пород в 
связи с плохими урожаями, повреждением 
семян вредителями и трудоемкостью  сбо
ра. О собенн о  труден  сбор семян в зимние 
месяцы, когда устанавливается  глубокий 
(свыше 30 см) снеж ны й покров. П о иссле
дованиям А О  С, со дня созревания семян 
в ш иш ках до установления такого покрова 
проходит от 45 до 117 дней (в среднем 
80 — 97 дней).  И м енн о  в эти 2,5 — 3 месяца 
лесхозам  и следует  активизировать сбор 
шишек, привлекая  к этому делу широкие 
массы молодежи, особенно школьников. 
Сбор семян сосны мож но начать еще 
раньше, в начале октября, оставляя их на 
месячное дозревание в шишках, так как, 
по данным специальны х исследований 
станции  (А. Д. Волков, Т. Т. Саврасова), 
всхож есть  семян при дозревании в шиш
ках в течен и е  1—2 месяцев повышается 
до 1 класса сортности. П о  ели аналогич
ных исследований  на станции  не прово
дилось, но некоторы е с в е д е н и я 1 дают 
основание реком ендовать  начало сбора 
ш иш ек ели на вторую -третью  декады сен
тября.

Т ак  как годы обильных урожаев хвой
ных пород в К арелии  редки, перед лесхо
зами ставится задача максимального их 
использования. В эти годы необходимо 
особенно  интенсивно  организовать сбор

1 См. с т а т ь ю  и н ж е н ер а  Б о тк и н ск о го  л есх оза  У дм уртской  
АССР В. А. С о л о в ье в а ,  ж у р н .  .Л е сн о е  хозяйство*  № 8, 1958 г.
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шишек, проводить в наибольш ем объеме 
м ероприятия по содействию  естеств ен н о 
му возобновлению .

Ф енологические  наблю дения должны 
войти в план работы каждого л есн и ч е
ства, так  как в каждом районе зак о н о 
мерности  развития растительности  могут 
быть свои. В частности , в 1958 г. в Ю ж н о й  
К арелии  н аблю дался  полный неурож ай  
семян ели, а во многих рай он ах  С еверной

К арелии  ель плодоносила обильно. О д н а
ко в К емском лесхозе  (Северная К аре
лия) в отдельны х лесничествах  такж е на
блю дался  полный неурож ай  семян.

И сходя  из данных ф енологических н а 
б лю дений  каждый лесхоз сможет д и ф ф е 
р ен ц ирован н о  наметить лесохозяйствен
ные мероприятия, наиболее  рационально 
и с наилучш ими результатами их осущ е
ствить.

Аралия древовидная

На скл он ах  саха ли нских  с о п о к  часто встречаю тся  
н е вы со ки е  д ере вья , п о х о ж и е  на пальм ы , с п р я м ы 
м и н ера зве твл ен н ы м и  ствол ам и , гус то  усе я нн ы м и  
кр у п н ы м и , тверд ы м и  ш и па м и . Д в а ж д ы п е р и с ты е  
листья с яй ц е вид н ы м и  л и сто ч ка м и  д о с ти га ю т  0,5 м 
д л ины . Л и с то ч ки  си льно  о п уш е н ы  сн и зу . С оцветия 
о б р а зу ю тс я  на ве р ш и не  к а ж д о го  с твол ика  и со сто 
ят из з о н ти ко в , со б р а н н ы х  в м е те л ку . Ц ве тки  м е л 
ки е  бел ы е и ж е л товаты е , пл о ды  с и н е -ч е р н ы е , ве
л ичиной  с п р о с я н о е  зе р н о .

Э то аралия, один  из р о д о в  сем ей ства  аралиевы х, 
в ы м и р а ю щ и й  п о т о м о к  д р е в н е й ш и х  на зем л е  д е 
ревьев. М н о го  м и л л и о но в  лет назад  она вм есте  с 
п а п о р о тн и ка м и  и д р у ги м и  вид ам и  растений  ка м е н о - 
у го л ь н о го  п е р и о д а  по кр ы ва л а  зе м л ю  сп л о ш н ы м  ле
сом . В го р н ы х  п о р о д а х  и пластах к а м е н н о го  угля 
м о ж н о  найти отпе ча тки  листьев аралии . У аралии 
есть р о д ств е н н и ки  —  растения то го  ж е  сем ейства: 
ж е н ь -ш е н ь , с в о б о д н о я го д н и к  ко л ю ч и й , д и м о р ф а н т , 
травянистая аралия. Р а зн о о б р а зи е  усл овий  ж и зн и  
спо со б ство ва л о  в о з н и кн о в е н и ю  н е с ко л ь ки х  р о д о в  
э то го  сем ейства, отл и ч а ю щ и хся  од и н  от д р у го го  
м н о ги м и  п р и зн а ка м и . Н о о б ъ ед и н яет  эти растения 
то, что к п о чва м  они н е пр и хо тл и вы , светол ю б и вы  
(за и с кл ю ч е н и е м  ж е н ь -ш е н я ), в затенении  и на 
вл аж ны х почвах н и ко гд а  не растут, р а зм н о ж а ю тс я  
ко р н е в ы м и  о т п р ы ска м и , о тр е зка м и  ко р н е й , с е м е 
нами.

Ж и тел я м  Д а л ь н е го  В остока  хо р о ш о  известны  це 
л еб ны е  свойства ж е н ь -ш е н я . Н о вот за п о сл ед ни е  
го д ы  Х а б а р о вски й  н а уч н о -и ссл е д о ва те л ь ски й  и нсти 
тут м е д и ц и н ы  вм есте  с с о тр у д н и ка м и  В Н И И Л А Р  
(А л еш ина , И л ьи нска я , Т ур ова ) на о сн ове  анализов 
и м н о го кр а тн ы х  опы тов  п р иш л и  к  вы вод у , что  п р е 
парат из ко р н е й  д р е в о в и д н о й  аралии м ал о  чем  
уступает п р е п а р а ту  из ж е н ь -ш е н я  по  т о н и з и р у ю щ и м  
свойствам  и д е й стви ю  на н е р в н ую  си сте м у  при  р а з 
л ичны х ее забо л еван и ях , что им ее т  б о л ьш о е  зн а че 
ние в пси хи а тр и ч е ско й  п р а кти ке . О тм е ч а е тся  м я г 
ко е  д ей стви е  пр епа рата  на н е р в н у ю  си стем у, без 
к а ки х -л и б о  о три ц а тел ьн ы х по б о ч н ы х  явлений , в п р о 
ти в о п о л о ж н о сть  ж е н ь -ш е н ю .

К о р н и  аралии  вы ка пы ваю т или о се н ь ю  после 
опад ения  листьев, или ра но  весной  д о  ра спускан и я  
п о ч е к . З атем  их п р о м ы в а ю т  в хо л о д н о й  воде , м е л ко  
р е ж у т  и настаиваю т на спи р те  (20°/о к о р н е й  и 8 0 %  
спирта) 2 недели . П р и н и м а ю т  л е ка р ств о  по  30— 40 
каг.ель два раза  в день . А п те ко у п р а в л е н и я м и  Д а л ь 
н е го  В остока  уж е  в т е ку щ е м  го д у  вы пущ ен ы  на
стойки  аралии, а С ахал инский  о б л м е с т п р о м  в ы п уска 
ет аралиевы й н а пи то к  «С аха л ин ское  о св е ж а ю щ е е » .

С весны  1960 г. на С ахалине приступят к  у с ко р е н - 
ноллу р а з м н о ж е н и ю  аралии в защ итны х полосах са
д ов , вдоль д о р о г  и на скл он ах  со п о к , не заняты х 
л е со м  или ку р и л ь с ки м  б а м б у ко м , п р о в е д ут  оп ы т
ны е п о са д ки  и а ккл и м а ти за ц и ю  аралии и в се ве р 
ных ра йо на х  (в Т ы м о вске ) и на К ур и л ь ски х  о стр о 
вах.

М е д и ц и н с ки м  н аучн ы м  уч р е ж д е н и я м  н е о б хо д и м о  
исследовать и д р у ги е  растения арал ие вого  сем ей 
с т в а —  д и м о р ф а н т  и с в о б о д н о я го д н и к , п р и м е н я е 
м ы е  к о р е й с к и м  н асел е ни ем  для лечения от н е ко то 
ры х бо л е зне й  в виде настоя ко р н е й  и ко р ы .

Г. И. НИ ИИ ТИН

Г Р О З Д Ь Я  Ш И Ш Е К
Н А  С О С Н А Х

В К о х о м с к о м  л есничестве  П р и го р о д н о го  лесхоза 
(И ван овская  об л асть ] в по сад ках  сосны  о б ы кн о в е н 
ной  10— 15 пет встречаю тся  д ере вья  с обильны ** 
п л о д о н о ш е н и е м . О к р у ж а я  ствол ики , сосновы е ш и ш 

ки  о б р а з у ю т  гр о з д ь я  от 3 д о  50 ш тук.

Лесничий В. 0ЖГУТ0В
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Д ВЕ Ф О Р М Ы  череш чатого  дуба — рано- 
распускаю щ аяся  и позднораспускаю - 

щаяся — отличаю тся  по ряду сущ ествен 
ных биологических  и лесохозяй ствен ны х  
особенностей . Ч асто  возни кает  н ео б х о д и 
мость уметь правильно распознавать  в 
лесу  дубы той  и другой формы. И с с л е 
дования показали, что м орф ологические  
признаки, такие, как  ф орм а  листа, о кр а 
ска коры, ф орм а  кроны, ф орм а корневы х 
лап и другие, для этого не могут быть 
использованы. Т ак и е  признаки  и зм ен яю т
ся с возрастом  де
рева и стаб и л и зи 
рую тся у дуба лишь 
в возрасте  60 —
70 лет.

Н ельзя  признать 
обоснованны м  м е
тод вы деления р а 
но- и позднорас-
пускаю щ ихся ду
бов на основании
произвольно у ста 
новленного  и н т е р 
вала межд}' сроками начала вегетации. 
Было бы неправильным, например, огуль
но относить  все п р о изр астаю щ ие в балке
дубы к п озднораспускаю щ им ся только
лишь потому, что они р аспускаю тся  п о з 
ж е дубов, находящ ихся в иных условиях. 
Т акое  р еш ение является  ошибочным, так 
как отставание в сроках  сезонного  р азви 
тия в одном случае есть следствие п рояв
ления н аследственной  особенности , а в 
другом — оно резу л ьтат  н еп о ср ед ствен н о 
го воздействия на данное дерево  ко н к р е т 
ных ф акто р о в  среды. Н апри м ер , о тн оси 
тельно м едленное п рогревание почвы дна 
балки будет причиной запазды вания в се 
зонном развитии  не только дуба, но и 
других ком понентов  данной растительной  
ф орм ации . В годы с теплой  и друж ной  
весной пр о м еж у то к  времени меж ду н ач а
лом вегетации  р ан н их  и п оздн и х  дубов 
будет более коротким , чем в холодную  
затяж ную  весну  с медленным н ар ас т ан и 
ем тепла.

Следовательно, при  распозн аван и и  д у 
бов, относящ ихся к разным ф ен о л о ги ч е 
ским ф ормам, н еобходим о учитывать за 
висимость п роявления ф енологи ческого  
признака от ф ак то р о в  о кр у ж аю щ ей  среды 
и, п реж де  всего, от хода тем пературы  в 
период начала вегетации.

На основании  м н оголетних  н аб лю д е
ний в дубравах  Т у л ьски х  засек  и в дру
гих м естах  произрастан и я  дуба автор

приш ел к выводу о том, что в основу ме
тода, прим еняем ого  для выделения ф ен о 
логических  ф орм  дуба, долж ен  быть поло
ж ен  прин ц ип  неперекры ваем ости  ф аз  цве
тения, и злож енны й нами в Т рудах  И н сти 
тута  леса (том V II I ,  1951 г.).

Реком ендуемы й нами метод состоит в 
следую щем. Р анней  весной, когда под по
логом дубравы появятся нераскрывш иеся 
бутоны первых цветов и начнут развер
тываться листья некоторы х видов кустар 
ников, выбираю т типичны й для насаж де

ния участок и через 
каждые 3 — 5 дней 
осм атриваю т в нем 
все дубы. В то вре
мя, когда будут за
мечены первые ду
бы с развернувш и
мися листочками, 
а у  плодоносящих 
деревьев начнут пы
лить сереж ки  муж 
ских соцветий, от
мечаю т краской 

стволы всех дубов, вступивш их в вегета
цию, вклю чая и те, у которых начали н а
бухать почки. Если после этого окажутся 
помеченными все дубы, то такое н асаж 
дение будет  состоять из дубов одной ф е 
нологической  формы. Как определить, 
являю тся ли такие  дубы ранними или по
здними, будет  указан о  ниже. Чаще, одна
ко, на пробной площади после первой 
отм етки  останется  значительное число ду
бов, у которы х еще незам етно  начало ве
сеннего  пробуж дения. Это означает, во- 
первых, что отмеченны е дубы являются 
ран ораспускаю щ им и ся  и, во-вторых, что 
данное н асаж дение состоит из дубов раз
ных ф ен о л о ги чески х  форм. В таком слу
чае необходимо продолж ать  наблюдения 
за насаж ден ием  и в то  время, когда у от
меченных ранее  дубов закончится рост 
листьев, вследствие чего крона их примет 
летн ю ю  тем но-зеленую  окраску, а у пло
доносящ их деревьев тронется  в рост за
вязь. О тмечаю т, используя краску  иного 
цвета, дубы, имею щ ие те ж е фазы разви
тия, по которым отмечались ранние дубы 
в первый раз.

В результате  второго приема будут вы
делены  все позднораспускаю щ иеся  дубы, 
а в числе оставш ихся будут промеж уточ
ные по времени распускания дубы и 
мертвые.

Кроме того, в условиях северной грани
цы дубрав в пониж енны х м естах  и в пой

; ) 

КАК ОТЛИЧИТЬ РАНО- Ис

П03ДН0РАСПУСКАЮЩУЮСЯ 
I Ф О Р М Ы  Д У Б А
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Таблица для определения ра но-  и позднораспуска ю щ их ся  форм д у б а  по растениям-индикаторам

Фазы р а з в и т и я  дубов  рано-  и поздно-  
р а с п у с к а ю щ е й с я  ф о р м ы

Фазы р а з в и т и я  ин ди кат о р ов ,  со в п ад а ю щ и е  с ф а з а м и  р аз ви ти я  дубов

р ан о р а с п у с к а ю щ е й с я  ф о р м ы по зд н о р асп у скаю щ ей ся  ф орм ы

Н ачало  наб у х ания  п о ч ек .  П очка  тр о 
н у л ас ь  в р о ст ,  начали  р а з д в и г а т ь с я  ее 
чеш у йк и .

Н ачало  рас п у ска н и я  по ч ек .  П очка  
л опну л а ,  по яв и л и с ь  п у ч ки  н е р а зв е р н у в -  
шихся  ли ст ь ев .

Н ача ло  р а з в е р т ы в а н и я  л и с т ь е в :  по 
яв и л и сь  о т д е л ь н ы е  л и ст о ч ки  и ц в е т о ч 
ные с е р еж к и .

Н ачало  м ассо вого  обл ист в ле ния .  
Л и с т ь я  р а з в е р н у л и с ь  по всей кроне 
и приняли н о р м а л ь н о е  ( го ри зо н та л ьн ое )  
п о л ож ен и е ;  у ц в е т у щ и х  д у бо в  наб лю 
д а е т с я  пы л ение  с е р е ж е к .

Ц в е т е н и е  х о х л а т к и ,  в е т р е н и ц ы  д у б р а в 
ной и л ю ти ков о й .  З а ц в е т а н и е  м еду ни цы ,  
гу си но го  л ука  и ч и стяк а .  Н ачало  р а з в е р 
ты в ан и я  л и с т ь е в  черем ухи.

М ассо в ое  ц в е т е н и е  х ох л ат ки ,  в е т р е н и 
цы; ц в ет ен и е  м еду ни цы ,  гусиного  лука ,  
ч и стяк а  и ивы -б редины . З а ц в е т а н и е  л ю 
ти ка ,  со ч ев и чн и ка  и клена о с т р о л и с т н о го .

Ц в е т е н и е  л ю т и к а ,  со ч ев и чн и ка ,  к а л у ж 
ницы, клена ост р о л и ст н о го .  Н а ч а л о  з а 
ц в ет ан и я  з в е з д ч а т к и ,  куп ены ,  о ду в анч ика  
и ч е р е м у х и .  Н а ч а л о  ра з в е р т ы в а н и я  л и с т ь 
ев  у л ипы  м ел ко л и с тн ой .

ААассовое ц в е т е н и е  з в е з д ч а т к и ,  о д у в а н 
чи ка ,  ку п е н ы  и ч е р ем у х и .  Н ачало  з а ц в е 
тания  л ан ды ш а ,  м ай н и ка  и рябины. З а 
к а н ч и в ае тся  ц в е т е н и е  клена о с т р о л и с т 
ного .

Ц в е т е н и е  зв е з д ч а т к и ,  сочевичника , бе 
резы  бо р о д ав ч а то й ,  л ю тика кассубий-  
ского , к а л у ж н и ц ы  болотной и клена 
о стр о л истно го .  Н ачало  цветения  купены , 
о ду в ан ч и ка  и черемухи.

Ц в е т е н и е  купены , одуванчика ,  майника 
и ч е рем у хи .  Н ачало  зацветания  ланды ша, 
ак ации  ж е л т о й ,  яблони и рябины.

Ц в е т е н и е  л анды ш а , майника,  акации 
ж е л т о й  и рябины. Н ачало  цв ет ен и я  ж и 
молости  та тар с ко й .

М ассо в ое  цв ет ение  ж им олости , рябин ы 
и акации ж ел то й .  З а к ан ч и в а етс я  ц в е т е 
ние ланды ш а;  з а ц в е т а ю т  сны ть ,  шипов
ник, кр у ш и н а ,  кипрей  и малина.

мах рек  позднего  дуба м ож ет  не о б н ар у 
ж иться и после вторичной отметки, т. е. 
насаж ден ие  в таком  случае будет п ред 
ставлено дубами р ан о распускаю щ ей ся  и 
пром еж уточной  формы.

К какой ж е  ф ен ологи ческой  ф орм е  н у ж 
но отнести  дубы в том случае, когда все 
они оказались  отмеченны ми одноврем ен 
но — при первом приеме отметки?

Д ля этого мы предлагаем  воспользовать
ся н иж еследую щ им  способом.

Если насаж ден ие  состоит из дубов ка- 
кой-то одной ф енологи ческой  формы, а 
так ж е  в тех случаях, когда не п р ед ста 
вилось возм ож ности  провести  н ео б х о ди 
мые наблю дения на пробны х площадях, 
для о п ред елен и я  ф ен ологи ческой  формы 
пользую тся сопоставлением  ф аз  се зо н н о 
го развития дуба с ф азам и  сезонного  р аз 
вития спутников  дуба и представителей  
травяного  покрова.

О снованием  для такого  реш ения вопро
са служ и т то, что сезонное разви тие  пред
ставителей  разны х видов растен ий  в од
них и тех  ж е  географ ически х  пунктах  
п р о текает  в строгой очередности . Ива- 
бредина, например, всегда и повсеместно

цветет  ран ее  клена остролистного, а цве
тение последнего  совпадает по времени 
с началом разверты вания листьев рано- 
р аспускаю щ егося  дуба. Большое значение 
в этом отнош ении имеет совпадение сро
ков определенны х  ф аз  сезонного развития 
дуба со сроками зацветания весенних 
эф ем ер о в  и ран озацветаю щ их растений. 
Зн ая  такую  закономерность, можно выде
лять дубы той или иной формы, исполь
зуя некоторы е растения, главным обра
зом спутники  дуба, в качестве своеобраз
ных индикаторов.

В таб ли це  приводится список таких р а 
стений и указы ваю тся  фазы развития, 
наблю даемы е у них одновременно с опре
деленными ф азам и  развития рано- и 
поздн ораспускаю щ ихся  дубов.

Д ля разных географ ических пунктов 
п роизрастания  дуба в этот список могут 
быть дополнительно  включены и другие 
растения, х арактерн ы е для местных у сло
вий, ф енология которы х в достаточной 
степени  изучена.

А. Е. НОТЮНОВ. лесничий Сельвачевсного 
лесничества Виноградовсного лесхоза 

Мосновсной области

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



1 ,,^  
V: «л

ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

ш

У Л У Ч Ш И ТЬ
Ф. Л. ИОЗИНОВ, A. A. POWHOB, интенеры-

лесопатологи 5-й Московской 
аэро фото лесоустроительной энспедиции

ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА 

В ЛЕСАХ КАМЧАТКИ

Г ) АСТУЩ АЯ промы ш ленность  К амчатки
* тр еб у ет  много строительного  м атер и а
ла и, в первую  очередь, древесины. Т о л ь 
ко жилья за тек у щ ее  сем и летие  будет  вы
строено  более  750 тыс. кв. м. Н а и б о л ее  
ценную  по деловым качествам  д ревесину  
даю т лиственничны е леса, п р о и зр а стаю 
щие в долине реки  Камчатки. В них  со
средоточена  основная лесная  пром ы ш лен
ность полуострова. Годовой объем заго
товляем ой здесь древесины  составляет  
более полум илли она куб и чески х  метров.

В прошлом при заселен и и  полуострова  
нуж н ую  для х озяй ства  древеси н у  вы руба
ли в наиболее  удобны х местах, не соблю 
дая элем ен тарн ы х  п равил  лесоп ользова
ния. Тогда н икто  не задумы вался над тем, 
что бессистем ны е рубки  приведут  к р а с 
стройству, захлам лению , а в н екоторы х  
местах и к у н ич тож ени ю  леса. В резу л ь
тате так и х  р убок  близ областного  ц ен тра  
Камчатской области  г. П етропавловска -  
К амчатского  сохранились  лишь ж алк и е  
остатки девственны х лесов. Д ля восста
новления зеленого  пояса вокруг города 
требую тся  лесопосадки, а на это уйдут  
многие годы и больш ие затраты  средств и 
труда.

С пеци ф и чн ость  географ ического  п оло
жения полуострова, его рельеф а, кли м а
та, почв и других ф ак то р о в  подним ает 
значение леса на чрезвычайно большую 
высоту. В елико значен ие  лесов здесь как

почвозащ итны х и водоохранных. О ни ока
зы ваю т благоприятное  влияние на климат, 
в них о битает  ценный пушной зверь, бла
годаря им в р еках  создается благоприят
ный реж им  для нереста  лососевых рыб. 
З н ач ен и е  леса  для Камчатки трудно п ере
оценить.

В постановлении  Совета М инистров 
С СС Р о реорганизации  управления лес
ным хозяйством  Р С Ф С Р  говорится о не
обходимости  восстановления лесны х ф о н 
дов, защиты их от вредных насекомых, 
пожаров и т. д. К азалось  бы, что все это 
д олж но послуж ить  уроком для специали
стов лесхозов  и леспромхозов, однако и 
по н астоящ ее время лесны е богатства 
Камчатки  варварски  уничтожаю тся. Н а 
отводимых леспром хозам  лесосеках  при
м еняю тся  так  назы ваемы е условно-сплош
ные 'рубки, при которы х вырубается толь
ко л и ствен ни ц а  начиная от диаметра 
14—16 см и выше. П ричем из поваленных 
деревьев выбирается древесина, пригод
ная  лишь на строительны е и судострои
тельные бревна  и пиловочник.

Тонкомер, затрон утая  гнилью и други
ми пороками древесина оставляю тся в 
«призем ленном  состоянии» у пня. Н а каж 
дом гектаре  л есосеки  остается до сотни 
кубом етров  бросовой  древесины. Т акие  
участки  чрезвычайно пожароопасны и 
сл у ж ат  рассадником  вредителей  древеси
ны и грибны х болезней .
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Пойменное насаждение из тополя и чозении в Средне- 
Камчатском лесхозе.

Ф о т о  А.  А.  Р о ж к о в а

очередь, лиственничной  мухи, почти пол
ностью уничтож аю щ ей  урож ай  семян.

П ой м ен н ы е леса в бассейне реки Кам
чатки еж егодно  подвергаю тся нападению  
листогры зущ их насекомых, главным об
разом  листоедов.

В н асаж д ен иях  из каменной березы  в 
районе К озы ревска  продолж аю т прогрес
сировать вспыхнувш ие в 1957 г. очаги 
ком плекса  листогрызущ их, охвативш ие в
1959 г. площадь до 60 тыс. га.

Вырубки, где преж де росла лиственни
ца, возобновляю тся , главным образом, 
березой  и осиной. Л иственница на таких  
вы рубках  встречается  единично, и чтобы 
стать снова преобладаю щ ей  породой, ей 
п отреб уется  более сотни лет. Т ак  на на
ших глазах п р о текает  процесс смены т ех 
нически  ценной  породы на менее ценные.

П р и н им аю т ли какие-нибудь меры л е
соводы Кам чатки  для сохранения и оздо
ровления своих лесов? М ногие из них  хо 
тели  бы принять, но их ж елания до сего 
времени оставались тщетными. Сущ ество
вавшие до настоящ его  времени лесхозы 
были бессильны изменить установивш ий
ся издавна порядок. Д аж е  хвойный остров 
долины реки Камчатки отнесен  к III  груп
пе лесов и естественно, что все здесь 
было подчинено  интересам  лесной про
мышленности, а лесное  хозяйство  играло 
второстеп ен н ую  роль. Л еспромхозы  за
нимались лишь лесозаготовками, хотя и 
располагали  всеми возможностями для 
восстановления лесов.

Л есопатологи ческим  обследованием, 
проведенны м в 1959 году 5-й М осковской 
аэр о ф о то л есо у стр о и тел ьн о й  экспедицией , 
установлено, что если в лесах, не т р о н у 
тых рубкам и, стволовые вредители  (рого 
хвосты, златки, усачи, короеды ) встреча
ю тся  только на отдельны х отм ерш их де
ревьях, то  на захлам лен ны х  лесосеках  
разви тие  стволовых вредителей  п р и н и 
мает массовый х арактер , п ер ер астая  в 
очаги, опасны е для сы рорастущ его  леса.

Р асстроен ны е и ослаблен н ы е леса  с 
большим трудом перен осят  нападение 
листогры зущ их  насекомых, которы е н е 
редко приводят их  к окончательной  ги
бели.

О чень плохо  обстоит  дело с естеств ен 
ным возобновлением  К амчатской  л и с тв ен 
ницы. Главная причина этого  явления 
кроется в массовом распр о стр ан ен ии  вре
дителей семян этой  породы и, в первую

Захламленность лесосеки после условно-сплошной  
рубки. Средне-Камчатский лесхоз.

Ф о т о  А.  А.  Р о ж к о в а
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Т акой  метод ведения лесного  х о з я й с т в а ( 
на полуострове  практи ковался  многие го- ( 
ды. В настоящ ее время л есн ое  хозяйство  ( 
Камчатки передано  в одни руки, и даль ( 
нейшую  л есохозяй ствен ную  деятельность  { 
необходимо направить  на р а ц и о н а л ь н о е ( 
использование лесны х богатств  полу-< 
острова. (

П ервоочередны м и  м ероприятиям и  лес- ( 
промхозов и лесхозов, находящ ихся  в ве-( 
дении совнархоза, долж ны  быть сл ед у ю - { 
щие: (

условно-сплош ны е рубки  н у ж н о  заме- ( 
нить сплошными или сп ец и альн о  разра-1 
ботанными для местных условий; (

заготовку  дров из сы рорастущ его  леса ( 
необходимо запретить , а производить ее ( 
в порядке санитарны х очисток от су х о - 1 
стоя и захлам лен ности ;  |

лесосеки  долж ны  полностью  очищаться | 
от поваленной  древесины  и порубочны х ( 
остатков. В рай он ах  работы  лесп ром хозов)  
ц елесообразно  организовать  д ер ево п ер е- |  
рабаты ваю щ ие предприятия . I

О ставляем у ю  в лесу  или в н еп о ср ед -1 
ственной близости  от него заготовленную ! 
древесину н у ж н о  об язательно  подвергать! 
окорке или химической  обработке! 
20% -ной минерально-масляной  эмульсией  | 
Д Д Т  или Г Х Ц Г  из расчета прим енения! 
2%-ного раствора ее или 4%-ным р ас т во -1 
ром ГХ Ц Г в дизельном топливе  или со л я-i 
ровом масле. i

О к о р к у  или х и м обработку  древесины! 
зимней и весенней  заготовок производить! 
не позднее 15 июня, а древесины, заготов
ляемой с 15 июня до 1 се н т я б р я ,— в п р е 
делах пятидневного  срока  с момента заго
товки.

В озобновление л иственницы  хорош о 
обеспечивается подсевом качественны х 
семян. Д ля заготовки  семян на месте н е 
обходимо подобрать  обособленны й  сем ен 
ной участок и организовать  в нем авиа- 
химопы ливание против лиственничной  
мухи дустом Д Д Т  (по 25 — 30 кг на 1 га) 
в момент интенсивного  ее лёта, который 
совпадает с окончанием  ц ветен ия  и нача
лом завязи  шишек лиственницы.

Л еса  долины реки Камчатки  следует  
перевести  из третьей  группы во вторую  
и организовать  в пределах  хвойного 
острова долины заповедник, вклю чаю щ ий 
в себя основные типы хвойны х и п ойм ен 
ных лесов.

Вот тот  минимум, которы й необходимо 
претворить в ж изнь для того, чтобы н аве
сти порядок в лесах  Камчатки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА 

В К Е Д Р О В О 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

Л Е С А Х
Н. И. КРЕЧЕТОВ, младший научный сотруднин 

ДальНИИЛХ

К Е Д Р О В О - Ш И Р О К О Л И С Т В Е Н Н Ы Е
леса Д альнего  Востока, несмотря на 

их относительно  небольшие площади и 
запасы, имею т исклю чительно  важное на
роднохозяйствен ное значение. П р о и зр а 
стая на средних и ниж них частях скло
нов, они являю тся мощным природным 
ф актором , предупреж даю щ им  наводне
ния, процессы  эрозии почв, обмеление рек, 
и тем самым способствую т развитию  су
доходства и расш ирению  воспроизводства 
рыбных ресурсов. В этих лесах  сосредо
точены большие запасы плодово-ягодных, 
орехоплодны х и лекарственны х растений, 
а такж е  ценнейш его  пушного и копы тно
го зверя. П о далеко  не полным данным, 
в них  было заготовлено  в 1958 г. свыше 
38 тыс. ц орехов кедра, около 53 ц ле
карственно-технического  сырья и т. д.

Среди других  лесных формаций , широ
ко р аспростран ен ны х  на Дальнем Восто
ке, кедрово-ш ироколиственны е леса зани
маю т особое место по запасам и разнооб
р азию  лиственны х и особенно твердоли
ственных пород таких, как ясень, клен, 
дуб, орех, ильм, бархат  и др. В силу бо
лее  благоприятны х экономических  усло
вий и исторически  сложивш егося разм е
щ ения лесозаготовительны х предприятий 
эти леса являю тся основной лесосырье
вой базой  промы ш ленны х лесозаготовок. 
Н а их долю приходится более половины 
заготовляемой в крае древесины, идущей 
далеко  за пределы Д альнего Востока.

В настоящ ее время, по данным У прав
ления лесного  хозяйства, ведущее место в
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общем объеме л есозаготовок  п рин ад ле
ж и т  сплош ным и условно-сплош ным кон 
центрированны м  рубкам. К оличество  л е 
сопродукции , получаемой  от этих  рубок, 
составляет  99,5%. О сновным л есо заго то 
вителем является  У правление лесной  и 
деревообрабаты ваю щ ей  промы ш ленности  
СНХ.

Л есозаготовки  х ар актер и зу ю тся  отн о
сительно высокой степенью  м еханизации . 
Так, заготовка леса  м ехан изи рован а  на 
97%, подвозка — на 94%, вывозка — на 
93% и погрузка  леса  на подвиж ной со
с т а в — на 67%. О бъем  лесозаготовок  к 
концу  сем илетия намечается  увеличить 
почти вдвое против 1958 г. П ри этом рост 
объема лесозаготовок  долж ен  быть об ес
печен в основном за счет повыш ения п р о 
изводительности  труда.

О дним из важ нейш их условий  повыш е
ния производительности  труда в л есо за 
готовительны х п р ед при яти ях  является 
полное использование запасов н асаж д е
ний .

С целью  у становлен и я  ф актического  
использования лесосечного  ф онда 
Д а л ь Н И И Л Х о м  в 1957—1958 гг. детально 
обследованы 20 д елянок  из-под сплошных 
рубок  в О борском  и Вяземском л есп р о м 
хозах  и 12 лелянок  из-под условно-сплош 
ных рубок  в Х орском и Кур-Урмийском 
леспром хозах . О бщ ая  площадь о б сл ед о 
ванных делянок  составила: по сплошным 
рубкам  — 750 га и по условно-сплош 
ным — 485 га. Кроме того, совместно с 
представителям и  лесозаготовительны х 
предприятий  и лесного  хозяй ства  реко- 
гносцировочно было обследовано  свыше 
5 тыс. га вы рубок различны х лет. Н а  о б 
следованных д елян ках  работы по заготов
ке, вывозке древесины  и очистке  мест р у 
бок от порубочны х остатков считаю тся 
законченными. Д елян ки  освидетельствова
ны и приняты  лесхозами. Т аким  образом, 
лесозаготовитель  в соответствии  с п р а 
вилами отп уска  леса  на корню  потерял  
право на всю древесину, оставш ую ся на 
делян ках  в н едорубе  и в срубленном, но 
невы везенном  виде.

С тепень использования запасов н а с а ж 
дений, переданны х в рубки, достаточно 
отчетливо  х ар актер и зу ется  данными т а б 
лицы.

Д аж е  в таких  леспром хозах , как Обор- 
ский и Вяземский, эксп л у ати р у ю щ и х  л ес 
ные массивы на базе ж елезн ы х  дорог с 
паровой тягой, использование л есо сеч но 
го ф онда остается  крайне н еу д о вл етво р и 
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Оборский . . . . Сплош ные 256,9 50,8 30,8 81,6 31,8
В язем ски й  • . . 293,0 54,8 45,7 100,5 34,3
Х орский . . . . У сл овно

спл о ш ны е
210,7 143,8 12,5 156,3 74,1

Кур-У рм ийский То же 254,0 60,0 43,2 103,2 40,6

тельным. Еще более непривлекательная 
картина наблю дается  в Вяземском л ес
промхозе, где в недорубе и заготовленном 
виде оставляется  свыше 100 куб. м, т. е. 
34,3% первоначального ликвидного запа
са. В Х орском и Кур-Урмийском леспром
хозах, работаю щ их  на базе водных маги
стралей  с молевым сплавом и ведущих 
условно-сплош ные рубки, с каждого гек
тара берется от 57 до 151 куб. м, что со
ставляет  соответственно 26 — 60% запаса 
до рубки. О ставленн ая  на вырубках н е
использованная древесина представлена 
не только дровами и деловой древесиной 
отдельных лиственны х пород, не имею 
щих соыта, как это часто утверж даю т ле
созаготовители, но и в значительной мере 
породами, деловая древесина которых 
имеет неограниченны й спрос.

Н еудовлетворительн о  использую тся не 
только лиственные, но и хвойные породы. 
В О борском  лесп ром хозе  на каждом гек
таре оставляется  свыше 17 куб. м только 
деловой древесины хвойных пород, в Вя
зем ском около  16 кз7б. м, в Хорском и 
Кур-Урмийском более 42 куб. м. О снов
ная масса неиспользованного  запаса л е 
сосеки представлена  крупной и средней 
древесиной. С рубленная  и невывезенная 
древесина разбросана  по всей площади 
лесосеки . Тщ ательны й анализ собранного 
м атери ала  по отдельным делянкам пока
зал, что всю ду наблю дается  неудовлетво
рительное использование запасов н асаж 
дений. О д н ако  степень использования за
пасов находится в определенной  зависи
мости от доли участия хвойных пород в 
составе насаж дения. Так, запасы лесосек 
в О борском  и Вяземском леспромхозах, 
в составе которых доля участия хвойных 
пород не превыш ает 5 единиц, использу
ю тся до 60%, а с повышением этой доли 
до 7 единиц  увеличивается и процент ис
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пользования до 71. Среди хвойны х пород 
более охотно  вы рубаю тся  и вывозятся 
(93%) круп н ом ерн ы е деревья кедра; п и х 
та в силу н езначительного  объема хлы ста 
почти полностью  (82% ) оставляется  на 
делянке.

П ри  таком использовании  лесосечного  
фонда на  дел ян ках  у казан ны х  четы рех 
леспром хозов  еж егодно  оставляется  б о 
лее 1,5 млн. куб. м в н едорубе  и до 
500 тыс. куб. м в срубленном , но невыве- 
зенном виде. Среди н еиспользованной  
части зап аса  деловая  древеси н а состав
ляет 43 %. С рубленная , но  невы везенная  
древесина о б реч ен а  н а  гибель. С ледует  
заметить, что потери  древесины  этим не 
ограничиваю тся . Больш ое количество  за 
готовленной  древесины  оставляется  на 
верхних складах  и вдоль тран сп ортн ы х  
магистралей. Так, наприм ер, в Х орском 
л есп ром хозе  на б ерегу  р. Х ор в течение 
двух л ет  л еж и т  свыше 100 куб. м н ео ко 
ренной  деловой  древесины  кедра  и ели, 
а только  по одном у л есо п у н кту  Кия б р о 
шено деловой  древесины  свыше 2 тыс. 
куб. м.

А н али зируя  м атери алы  отдельны х д ел я 
нок в отнош ении  соблю дения м иним аль
ных лесоводственны х требований , н ео б х о 
димо отметить, что п рео б ладаю щ ее  боль
шинство площ адей  вырубок не очищ ается 
от порубочных остатков  и полом ан ны х  во 
время рубки деревьев. С еменники  и се 
менные куртины, за исклю чением  Вязем
ского леспром хоза ,  в н ату р е  не отм ечаю т
ся. Т ех н о л о ги ч ески е  карты-схемы  р азр а 
ботки делян ок  не составляю тся , а если 
составляю тся, то лишь в каби н ете  без 
учета особ ен н остей  разм ещ ения  м олод
няка и п редварительного  возобновления.

О тм еченн ы е выше н едостатки  в исполь
зовании лесосечного  ф он да  тяж елы м бре
менем л о ж атся  на  экон ом ически е  п о каза 
тели лесозаготовительн ы х  предприятий. 
Н еполн ое и сп ользование лесосечного  
ф онда приводит не только к расстройству  
лесосырьевой базы и распы ленности  л есо 
заготовок, но и к резко м у  росту  затр ат  на 
промы ш ленное освоение территории. Н а 
ши расчеты, произведен н ы е для Верхне- 
О борского  л есо п у н кта  О б орского  л ес
промхоза, показы ваю т, что капитальные 
затраты на освоение лесосы рьевой  базы, 
отнесенны е на 1 куб. м заготовленной  
древесины, составили  36 руб. вместо п ла
новых 7 руб. 94 коп., т. е. только  к а п и т а 
ловлож ения на освоен и е  тер р и то р и и  в
4,5 раза  превы ш аю т плановые. К ром е то 

го, значительны е суммы расходую тся на 
у п лату  ш тр аф а  и оп лату  получаемого, но 
неиспользуем ого  лесосечного  фонда. 
Т олько  в 1957 г. О борском у  леспромхозу  
было п редъявлено  ш траф ны х санкций  на 
сум му более 1250 тыс. руб., попенной 
платы  за неиспользованны й лесосечный 
ф он д  выплачено свыше 900 тыс. руб. Все 
это  в конечном счете приводит к увеличе
нию  объемов работ  по строительству  л е 
совозных дорог, ж илы х  и производствен
ных зданий, повыш ению  себестоимости 
заготовляем ой  лесоп родукц ии  и сн и ж е
нию  производительности  труда на 20 — 
25%.

Рубки, которы е в настоящ ее время ве
дут  предприятия Управления лесной  и 
деревообрабаты ваю щ ей  промышленности, 
п рин осят  большой ущ ерб  лесному хозяй 
ству. В результате  неполного  использова
ния запасов рубкам и охватывается вдвое 
большая площадь, чем это необходимо, и 
соответственно  увеличивается  объем л е 
сохозяйственны х работ. Н еувязка  тех 
нологии лесозаготовительны х работ с 
восстановлением  лесов приводит к тому, 
что на м естах  вырубок на длительные сро
ки отодвигаю тся процессы  восстановле
ния главных пород, и они превращ аю тся в 
н изкопроизводительны е территории, за 
нятые второстепенны м и породами.

Больш ие потери  срубленной  древесины 
п роисходят  в результате  недостатков 
орган и зац ии  работ и системы оплаты тр у 
да рабочих, заняты х на лесозаготовках. 
О п ы т  В ерхне-О борского  лесопункта  пока
зал, что только за счет изменения формы 
оплаты  м ож но добиться более полного и 
рационального  использования лесосечно
го фонда. Так, после введения этим лесо-

Брошенная па верхнем складе лесопункта Кия Хор- 
ского леспромхоза первосортная деловая древесина  

т.сеня.
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пунктом  оплаты труда  за  количество  вы
везенных хлыстов, а не кубом етров  о стат
ки срубленной , но невы везенной  д ревеси 
ны на 1 га уменьш ились в три  с лиш ним 
раза, а н ед о р у б  на корню  — на 44%; в ц е 
лом н еиспользованной  древесины  стало  
оставаться в два р аза  меньше. Увеличился 
выход деловой  древесины  н а  7%', а выход 
важ нейш их сортиментов: лы ж ни ка  в
1,6 раза, рудстойки  в 2,5 раза, ясеня к и л е 
вого в 1,9 раза  и пиловочника в 3,3 раза. 
П р ей ску р ан тн ая  ц ена  возросла  на 13 руб. 
13 коп. за 1 куб. м, а следовательно, п о 
высилась рентабельность .

Н е  м енее  важ ны ми являю тся  и у стан о в 
лен и е  разм ера  п рем иальны х во зн агр аж д е
ний и п рин ц ип  их начисления. С у щ е
ствую щ ими п о ло ж ен иям и  п редусм отрено  
выплачивать прем и ю  рабочим, занятым на 
заготовке и вывозке древесины, за вы пол
н ение и п еревы полн ен и е  норм выработки, 
а и н ж ен ерн о-техн и чески м  работникам  за 
выполнение п о казател ей  го суд арственн о
го плана. Вопросы технологии  л есо заго 
товок, п олн ота  и качество  использования 
запасов н асаж д ен ия  при н ачислении  п р е 
мий не учитываю тся. П о э т о м у  часты сл у 
чаи, когда раб отн ики  л есо заго то витель 
ных предпри яти й  добиваю тся  хорош их 
коли чественны х п о к аза тел ей  и получаю т 
прем ии за счет расточительного  исполь
зования лесосечного  фонда. В связи с 
этим считаем необходимы м установить 
такой  порядок  н ачислени я  премий, при 
котором  учиты вался  бы весь ком плекс  п о 
казател ей  использования лесосечного  
фонда.

В ц ел ях  повыш ения выхода деловой 
древесины  больш ое зн ач ен ие  п р и о б р етает  
развитие  цехов по п ер ер аб о тк е  дровяной 
древесины  на пил о м атер и ал ы  и изделия 
ш ирокого  п отребления . Ц е лесо о б р азн о сть  
и рентабельность  этого м еропри яти я  до
к азан а  опытом работы  Х орского  л есо к о м 
бината, которы й в 1958 г. п ер ер аб о тал  свы
ше 60 тыс. куб. м дровяного  долготья и 
п олучил выход п ил о м атер и ал о в  33%. 
В тарном  ц ехе  О б орского  лесп ром хоза  
установлено , что  п о лезны й  выход п р о д у к
ции из дров составляет  25 — 26%; стои
мость вы работанной  п родукции  507 руб. 
за  1 куб. м при себестоим ости  435 руб.

У казанны е м еропри яти я  п озволят  зн а 
чительно улучшить, но  д ал еко  не п о л 
ностью  решить задачу  н аи бо л ее  полного 
и рационального  использования л есосеч 
ного фонда, так  как  на продукцию , п о л у 

чаемую  от переработки  дровяной древе
сины, имеется ограниченны й спрос. Для 
того чтобы полностью  решить эту задачу, 
необходим о ф орсировать  развитие дере
вообрабаты ваю щ ей промыш ленности и в 
первую  очередь лесохимии, которая ис
пользовала  бы как дровяную  древесину, 
так и отходы лесозаготовок.

Н ар яд у  с указанны м и мероприятиями 
считаем целесообразны м  внести и зм ен е
ния в лесны е таксы  с тем, чтобы они вы
полняли  роль экономического фактора, 
стим улирую щ его  наиболее  полное и р а 
циональное  использование лесосечного 
фонда. В настоящ ее время попенная п ла
та  в общ ей  себестоимости заготовленной 
древесины  составляет  от 1 до 3%. Ввиду 
такой  незначительной  доли попенной 
платы  в себестоимости  и низкой  н еустой 
ки за недоруб  лесозаготовителями под 
видом дровяной  бросается на лесосеках 
большое количество  ценной деловой дре
весины.

Т р еб у ет  п ересм отра  и неустойка  за не
очистку  лесосек  от порубочных остатков. 
О чистка  лесосек  является трудоемким и 
соверш енно  нем еханизированны м п роцес
сом, требую щ им для своего осущ ествле
ния большого количества рабочей силы и 
средств. Л есозаготовители  вместо очи
стки л есосек  предпочитаю т платить 
ш траф, и это для них экономически более 
выгодно. З а  н еочистку  1 гектара согласно 
П равилам  отпуска  леса на корню  они вы
плачиваю т 50 руб., а затраты  на очистку
1 га лесосеки  составляю т 200 — 300 руб. 
Ц е л е со о б р азн о  было бы увеличить н е 
устойку  за неочистку  лесосек от порубоч
ных остатков до величины, превышающей 
ф ак ти ч еску ю  стоимость этой работы.

Л есхозы  ведут очень слабую  борьбу за 
правильное использование лесов. П ри от
воде л есосек  не отм ечаю т семенников и 
семенных куртин, не отграничиваю т и не 
и склю чаю т из лесосечного  ф онда площ а
ди с хорош им предварительным возобнов
лением. Весьма часты случаи, когда при 
таксац и и  и материальной  оценке зани
ж аю тся  запасы  и лиственны е породы так
сирую тся  как  дровяные. Нарушения, до
пускаемы е лесхозам и  при отводе лесосек, 
и слабый контроль с их стороны за р аб о 
той лесозаготовителей  оказываю т отри 
ц ательное  влияние на использование и 
восстановление лесов. Н еобходим о к о р ен 
ным образом улучш ить работу лесхозов 
по отводу  л есосек  и контролю  за работой 
лесозаготовителей .
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

---------

Особенности роста некоторых 

древесных пород 

на эродированных территориях
//. Т. МАНАРЫЧЕВ, кандидат 

сельскохозяйственных наун

'Т 'Е Р Р И Т О Р И И  районов, подверж ен-
* ных эрозии, отличаю тся большой 

пестротой  лесорасти тельны х  условий. 
В связи с этим весьма важ но установить, 
имеются ли какие-либо  законом ерн ости  в 
этой пестроте  и в чем они выражаю тся, 
как р асту т  отдельны е лесны е породы на 
эродированны х почвах в тех  или иных 
конкретны х условиях  при совместном 
произрастании  и как  и зм еняю тся  их  взаи 
моотнош ения в п р о ц ессе  роста  н а с а ж 
дения.

О собенн ой  пестротой  лесо р асти тел ь 
ных условий  отли чается  ги др о гр аф ич е
ская сеть. Н о  и в этой  пестроте ,  как  п о ка 
зали наши исследования в центральной  
лесостепи, н аб лю д ается  о п ред елен н ая  з а 
кономерность.

П р еж д е  всего у стан о вл ен о  постеп ен н ое  
ухудш ение лесорасти тельны х  условий  от 
вершин балок  к их устью. В соответствии  
с этим представляется  возможны м разд е
лить б алочную  сеть на отдельны е части, 
для о блесен и я  которы х м ож но дать н еко 
торые общ ие реком ендации . Ч ащ е  всего 
в пределах  центральной  лесостеп и  в б а 
лочной сети м о ж н о  выделить по геом ор
фологическим, почвенным, м и кр о к л и м ати 
ческим и некоторы м другим признакам  
три части — верш инную , среди н ную  и 
устьевую.

Н аилучш ие условия для лесной  расти 

тельности  — в верш иннои  части сети. 
В ц ентральной  лесостепи  в эту часть м ож 
но вклю чить л ож бинны е и лощинные 
звенья ги дрограф ической  сети (по А. С. 
К озм ен ко) .  Здесь  обычно залегаю т н аи 
более  плодородны е почвы, подстилаемые 
мощ ными (до 15 м) отлож ениям и  из л ёс 
совидных суглинков. З а п а с  воды в почво- 
грунте в течение вегетационного  периода 
в среднем в 1,2 —1,5 раза  больше, чем в 
д алее  отстоящ их от вершины частях сети. 
З ам о р о зки  здесь прин осят  меньший вред.

З н ач ител ьн о  труднее  лесорастительны е 
условия в срединной  части балочной се
ти. П очва  здесь, как  и в верш инной части, 
п одстилается  довольно мощными (до 11 м) 
о тлож ен и ям и  из лёссовидных суглинков, 
но мощ ность гумусовых горизонтов по 
сравнению  с верхним и звеньями балочной 
сети  почти всегда бывает меньше. В этой 
части сети усиливается  и вредное дей
ствие заморозков.

О со бенн о  трудны е лесорастительны е 
условия в устьевой части балочной сети. 
Склоны этой  части сети более  крутые и 
на них  почти отсутствую т покровные п о 
роды из лёссовидны х суглинков. Почвы в 
той  или иной степени  щебневатые. Запас  
влаги в почве в течение вегетационного 
периода самый низкий. Зам орозки  дости
гаю т наибольш ей силы.

В пр ед ел ах  каж дой  из этих частей такж е
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имею тся различия в лесорасти тельны х  
условиях. М енее  благоприятны  они на 
освещ енны х и более благоприятны  на за 
тен ен н ы х  склонах. В пределах  склона 
одной эксп ози ци и  лесорастительны е у сл о 
вия улучш аю тся от верхних  отрезков  
склона к ниж ним.

И зу ч ен и е  реакц ии  древесны х пород на 
условия внеш ней среды подтвердило  о т 
м еченны е выше законом ерн ости  в и зм ен е
нии лесорасти тельны х  условий  на п ротя
ж ении  балочной сети. Н ам и изучались 
взрослы е чистые дубовы е насаж дения , со 
зданны е на Н овосильской  зональной  агро
лесом ели орати вн ой  опытной станции 
(О р л о вская  область) посевом ж елуд ей  
под копье в д ерн ин у  по склонам Одинок- 
ского суходола. И сследования, проводив
шиеся на пробны х площ адях, залож енн ы х  
в вершинной, срединной  и устьевой час
тях суходола, показали , что рост  взрослых 
дубовых культур, созданны х на склон ах  
балки, в отдельны х ее частях неодинаков. 
В верш инны х частях (лощ инны е звенья) 
дубовые культуры  растут  лучше, чем в 
срединной  части, и значительно  лучше, 
чем в устьевой. Так, у н асаж д ен ий  дуба  в 
26-летнем возрасте  в верш инных частях 
средняя высота колеб лется  от 6,7 до 7,9 м, 
средний диам етр  — от 6,4 до 7,4 см, запас  
древесины  на 1 га — от 70 до 101 куб. м; 
в срединной  части: средняя высота — от 
6,8 до 7,4 м, средний  диам етр  — от 6,5 до
6,7 см, запас  на 1 га — от 80 до 85 куб. м; 
в устьевой части: средняя высота — от 4,2 
до 7,2 м, средний диам етр  — от 4 до 5,5 см, 
запас на 1 га — от 41 до 78 куб. м.

Эти данны е показы ваю т, что в ц е н т 
ральной лесостепи  разводить дуб на всем 
протяж ени и  балок  нецелесообразно . 
В устьевых частях их, где дуб  р астет  туго, 
лучш е выращивать другие, более  пр о изво 
дительны е и д остаточно  э ф ф екти в н ы е  в 
противоэрозион н ом  отнош ении породы, 
как, например, л и ствен ни ц а  сибирская  и 
б ереза  бородавчатая.

П ри веден ны е нами материалы, х ар а к т е 
ризую щ ие законом ерн ости  и зм енения  л е 
сорастительны х условий, касаю тся  только 
глубоко-расчлененны х районов ц е н т 
ральной лесостепи. Каковы ж е  зак о н о м ер 
ности  в изм енении  лесорасти тельны х  
условий в ги дрограф ической  сети в д р у 
гих зонах, мы знаем еще очень мало.

О дн о  из основных условий, о б есп еч и 
ваю щ их создание устойчивых, долговеч
ных и вы со ко эф ф екти вн ы х  противоэро- 
зионны х насаж дений , — правильный под

бор лесны х пород. Н аблю дения и иссле
дования показываю т, что не все породы, 
п роизрастаю щ ие в той или иной почвен- 
но -климатической  зоне, можно рекомен
довать в ассортим ент  пород для выращи
вания н асаж дений  на эродированных поч
вах. И сследования  А. С. Козменко, И. Д. 
Брауде, Г. А. Харитонова и наши, прове
денны е в центральной  лесостепи, показы 
вают, что для выращивания на смытых 
почвах в этой зоне нельзя рекомендовать 
ясени, клены  и ильмовые, так как эти по
роды на таких  почвах плохо п риж иваю т
ся и очень слабо растут. В то ж е время 
на м енее  смытых почвах в этой  же зоне 
они могут расти достаточно хорошо, как 
это им еет  место, по нашим наблюдениям, 
и в некоторы х других зонах.

П роти воэрози он ны е насаж дения реко
м ендуется создавать сложными. П ри со
здании смешанных насаж дений  важно 
знать не только то, как реагирую т те или 
иные породы на условия среды, но и как 
склады ваю тся взаимоотнош ения пород в 
тех или иных условиях в процессе их 
роста и развития.

В п р актике  разведения дуба, например, 
все ещ е и м еет  большое распространение 
такая схема смеш ения чистыми рядами: 
сопутствую щ ая порода — кустарник — 
дуб — ку старн ик  — сопутствую щ ая поро
да — ку старн ик  — дуб и т. д. Наши на
блю дения показываю т, что такая схема 
смеш ения (при одних и тех же спутни
ках дуба) в одних условиях одной и той 
ж е  зоны будет  хороша, а в других — со
верш енно неприемлема. Примером могут 
служ ить дубовые культуры, заложенны е 
весной 1940 г. в К расноарм ейском  лесхозе 
(С аратовская  область).  Сопутствующ им 
дубу в этих культурах  был вяз обыкно
венный, а из кустарников  — акация ж ел 
тая. Д уб вводился посевом желудей, а вяз 
и акация — посадкой. Сеянцы в рядах вы
саж ивались  через 0,8 м, междурядья были
1,5 м. Л есоводственны х мер ухода не про
водилось. П очва — южный чернозем, под
стилаемый суглинками, но мощность гу
мусовых горизонтов на всей площади 
культур была различная, поэтому различ
ным оказалось  и состояние культур. 
В этих н асаж ден иях  залож или  три проб
ные площади.

Н а участке с мощным южным чернозе
мом вяз обыкновенный на 14 году после 
посадки был выше дуба на 4,3 м, на уча
стке со слабосмытым южным чернозе
мом — всего на 0,8 м выше, а на участке с
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сильносмытым ю жным черноземом, н а 
оборот, дуб о казал ся  выше вяза.

Д уб в первом случае  сильно отстал  от 
вяза не потому, что он на мощ ны х почвах 
растет  слабее, чем на слабо- и сильносмы- 
тых ю ж ны х черноземах. Д ел о  в том, что 
интенсивность роста вяза обыкновенного  
по сравнению  с дубом была в этих  у сл о 
виях значительно  выше и дуб, д аж е  н ах о 
дясь от вяза через ку стар н и к  н а  3 м, н а 
чал испытывать сильное угнетение, по- 
видимому, у ж е  на 7 —8 году. К 14-летнему 
возрасту, как  п оказали  наблю дения, дуб 
целиком попал  под полог  вяза и зн ачи 
тельное количество  дубков выпало или 
суховерш инит.

Н а  слабосмыты х почвах  вяз обы кновен 
ный удовлетворительно  приж ился , но и н 
тенсивность его роста  оказалась  н еско ль 
ко слабее, и при данной  схем е смеш ения 
он, несм отря на более  интенсивны й  рост, 
не заглуш ает  дуба, а создает  ему боковое 
отенение. Н а  сильно смытых почвах  вяз 
обы кновенны й п ло х о  приж ивается ,  а при 
живш иеся экзем п ляры  растут  медленно. 
Дуб ж е  на этих  почвах хорош о п р и ж и 

вается, интенсивность  его роста тож е
уменьшается, но она все ж е  выше, чем 
у вяза, и в этом случае дуб обгоняет вяз 
в росте.

Таким  образом, вяз обыкновенный реа
ги рует  на плодородие почв более резко 
по сравнению  с дубом. Н а  плодородных и 
у вл аж н ен н ы х  почвах он р астет  очень ин
тенсивно, а на смытых почвах, наоборот, 
и нтенсивность  его роста  сильно умень
шается. Д у б  тож е хорош о р астет  на пло
дородны х почвах, но удовлетворительно 
р астет  и на смытых почвах.

П ри веден ны й  пример показывает, что 
схемы смеш ения и разм ещ ения для проти- 
воэрозионны х насаж ден ий  из-за пестроты 
лесорасти тельны х  условий объектов, от
водимых под такие  насаж дения, не долж 
ны быть одинаковыми. П ри  разработке 
схем смеш ения и разм ещ ения надо все
сторонне учитывать условия среды. Н ео б 
ходим о т ак ж е  иметь ясное представление, 
как  те или иные породы станут  отзывать
ся на  условия данной  среды и как  будут 
складываться взаимоотнош ения меж ду ни
ми в п роцессе  роста и развития.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы - Л Е С О В О Д Ы  А Н Н Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

М. И. Максимова (слева),  бригадир лесокультурной бригады Анненского лесхоза;  
ее бригада посадила весной прошлого года б ол ее  29 га лесных культур,  их прижи
ваемость 91%; Т. И. Полук аро ва  (в центре),  член лесопосадочного звена колхоза  
„Власть Советов", н ем ал о лесных полос посажено в колхозе  с ее участием;  
М. В. Кабанова ,  бригадир лесокультурной бригады Анненского лесхоза ,  более  

20 л е т  успешно трудится она в лесхо зе .
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ЛЕТНИЕ ПОСЕВЫ

/ ~ |С Н О В Н Ы М  способом искусственно- 
го возобновления леса  на Севере 

принят посев. О д н ако  сроки посевных р а 
бот (а тем более  посадок) кр ай н е  огр ан и 
чены, в связи с чем из-за н ед о статка  р аб о 
чих рук план  посевов леса  во многих сл у 
чаях не выполняется.

Считается, что весной, особенно  в за 
суш ливые годы, запасы  влаги в почве бы
стро истощ аю тся и сем ена поздн и х  п осе
вов не прорастаю т, а появивш иеся всхо
ды, оставшись без влаги, погибаю т. Если 
это правильно для более  ю ж ны х л есо к л и 
м атических  районов, то на Севере, куда 
м еханически  п ер ен есен о  это требование, 
оно в больш инстве случаев  не оправдано.

О тн оси тельная  влаж ность  воздуха в 
л етн и е  месяцы на С евере  сравнительно 
высокая. П о  многолетним  н аблю дениям  в 
А рхангельской  области , она редко бывает 
н иж е 70%. З ап асы  влаги в почве в течение 
вегетационного  периода испаряю тся  сл а
бо. О садки, вы падаю щ ие в течение мая — 
августа, составляю т около  половины  все
го годового коли чества  осадков, причем 
выпадаю т сравнительно  равномерно. 
В связи с этим влаж ность  почвы, даже 
в верхнем горизонте , вполне достаточна 
для прорастания  семян и дальнейш его р аз 
вития всходов. С реднедекадн ая  т ем п е р а 
тура  в самый ж ар ки й  м есяц  (ию ль) не 
превыш ает 17—20°. В то  ж е  время летние 
тем пературы , более высокие по ср авн е
нию с весенними, благопри ятствую т бы 
стром у п р о р астан и ю  семян.

В п оследн ее  время некоторы е лесоводы 
стали на путь п ересм отра  сроков посева 
и посадок (Я. М ещ ерин, 1950, А. Т. С идо
ренко, 1950, И. М. Сахаров, 1951, П. И. Д е 
ментьев, 1951 и др.). Больш инство  работ 
этих и сследователей  говорит о п о л о ж и 
тельных результатах  л етн и х  посевов и п о 
садок в определенны х  лесорастительны х 
условиях. Р азреш ение этого вопроса п о 
зволило бы расш ирить сроки л есо к у л ьту р 
ных работ  и без излиш ней  н ап р я ж е н 
ности увеличить объем посевов и п о са 
док.

К аф ед р а  лесны х культур  А р х ангел ьско 
го лесотехн ического  и нститута  ряд лет 
заним ается  изучением  возм ож ности  п р и 
м енения л етн и х  и осенн и х  посевов в у сл о 
виях Севера. О пы ты  проводились в у ч еб 

но-опытном лесхозе  института (в 200 км 
ю ж н ее  А рхангельска).

Н а  старых вырубках в различны х усло
виях высевали семена трех  пород — сосны 
обыкновенной, ели обыкновенной и лист
венницы Сукачева. П осев производился 
в площ адки  0,5 X 0,5 м с размещением
2 X 2 м (2500 площ адок на 1 га). П очву в 
п лощ адках  перед посевом рыхлили на

ХВОЙНЫХ НА СЕВЕРЕ
глубину  8 —10 см мотыгой, а затем скреб
ком. В каж д ую  площ адку  высевали враз
брос по 100 семян, предварительно намо
ченных в воде (за исклю чением  осенних 
посевов).  Ввиду слабого зарастания пло
щадок сорняками первые два года уходов 
за культурами не проводили. Семена вы
севали весной — 20 — 27 мая, летом — 
10 — 20 июля, а осенью  — 15 — 25 сентября.

П риводим  результаты  осенних посевов 
1956 г., весенних  и летн и х  посевов 1957 г. 
Учет проводился осенью 1958 г., когда 
сеянцы были уж е в двухлетнем возрасте 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1 

В ли ян и е  с е з о н а  п о с е в а  на в ы х о д  сеян ц ев

П орода

К оличество  сеянцев  (шт.)  в п ер е 
воде на 1 га при сроках посева

осе нь  
1956 г.

весна  
1957 г.

лето  
1957 г.

С р е д н е с у г л и н и с т а я почва

Л и ств е н н и ц а  ......................

7 750 
18 750 
И 775

44 750 
69 250 
24 000

113 610 
147 750 

16 650

С уп есч ан ая  почва

Лиственн ица ......................

19 000
8 500 

10 500

78 500 
49 500 

9 500

54 500 
52 500 
17 500

При одинаковых условиях худшие ре
зультаты для всех трех пород получены 
при осенних посевах. Выход сеянцев здесь 
как на тяж елых, так и на легких почвах 
в несколько раз меньше по сравнению 
с летними и весенними посевами. Одной 
из причин низкого  выхода сеянцев осен
них посевов, по наш ему мнению, является 
вымерзание зимой части семян, набухших 
в почве во время осенних дождей.

Л етн и е  посевы в четырех случаях из 
шести дали больше сеянцев по сравнению 
с весенними на легких и на тяж елы х поч
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вах. Д ву х л етн и х  здоровы х сеянцев  сосны 
и ели л етн и х  посевов н а  легких  почвах 
оказалось более  50 тыс. на 1 га, а на тя 
желых — более 100 тыс. Ч асть  всходов ве
сенних посевов п огибла  от вы ж им ания и 
побивания поздним и весенними зам о р о з
ками в 1957 г., в связи с этим дву х л етни х  
сеянцев осенью  1958 г. там было меньше, 
чем при л етн и х  посевах.

В больш инстве случаев  н а  легки х  п о ч 
вах было меньш е сеянцев, чем н а  т я ж е 
лых почвах.

Верхний гори зонт  легки х  супесчаны х 
почв летом просы хает  быстрее, чем у суг
линистых почв, поэтом у  и грунтовая  всхо
жесть семян была ниже.

Разницы  в средних  высотах у  сеянцев  
осенних и весенн и х  посевов не отмечено. 
В двухлетнем  во зрасте  высота сеянцев 
летних посевов н есколько  меньше, чем ве
сенних. П ри  Бсех сроках  посева п о вр е ж 
дений всходов от солнечны х ожогов не 
обнаруж ено.

Сроки посевов о казали  больш ое влия
ние на вы ж им ание всходов морозом. 
У всех трех  пород меньше всего выж атых 
сеянцев было при осенних  посевах: 
у ели — 6,1% и степень вы ж им ания сл а
бая, у лиственницы  — 18%, а у сосны 
выжатых сеянцев  не было вовсе. И н ая  
картина н аб лю д ается  при л етн и х  посевах, 
особенно у ели. Выжатых сеянцев  здесь 
свыше 60%, причем более  половины  из 
них выжаты в средней  и сильной степени. 
У весенних  посевов ели п р о ц е н т  выж а
тых сеянцев  в два р аза  меньше.

У сосны и листвен ни ц ы  значительной  
разницы в п р о ц ен те  выж аты х сеянцев  
у летн и х  и весенних  посевов нет, однако  
у обеих  пород степень вы ж им ания всхо
дов при л етн и х  п осевах  значительно  вы
ше. чем при весенних.

С ледует  отметить, что у  л етн и х  посевов 
1955 г. на отдельны х участках  выж атых 
всходов с различной  степенью  вы ж им ания 
насчитывалось до 60 — 70%. Э то  вполне 
понятно, так  как  у сеянцев  л етн и х  п о се 
вов м енее  разви та  корневая  система, чем 
у сеянцев весенних  и осен н и х  посевов, 
что о бусловли вает  более  слабую  соп ро
тивляемость их выж иманию . О д н ако  хотя 
у летних посевов п р о ц е н т  выж аты х се ян 
цев и выше, чем у весенн и х  и осенних, но 
по аб солю тном у количеству  невы ж аты х 
сеянцев л етн и е  посевы по-п реж н ем у  
остаются н а  первом м есте  (за  и скл ю ч е
нием л иствен ни ц ы ) .  Н а  легки х  почвах

у всех трех  пород при всех сроках  посева 
выж аты х сеянцев  о б н ар у ж ен о  не было.

Н а  количество  здоровых всходов и их 
устойчивость  против выж имания у  летних 
посевов значительное  влияние оказывает 
п редпосевная  о б р аб о тка  семян. Д ля выяс
нения этого  влияния мы перед посевом 
половину  семян сосны замачивали в воде 
12 часов с последую щ им протравливанием 
в ф орм али н е. Вторую  п оловину  семян вы
севали  только протравленны м и без пред
варительного  намачивания. А гротехника 
и норма высева оставались такие же. 
П очвы — свеж ие среднесуглинистые. Р е
зультаты  у чета  культур сосны в 1958 г. 
представлены  в таб л и ц е  2.

Т а б л и ц а  2

К о л и ч ес т в о  с е я н ц е в  л е т н и х  п о с е в о в  и с т е п е н ь  в ы ж и м а н и я  
и х  в з а в и с и м о с т и  о т  п р е д п о с е в н о й  о б р а б о т к и  се м я н

О бр або тк а  семян
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Н а м о ч ен н ы е  в воде 
Н е н а м о ч е н н ы е  . .

93 500 
73 250

58,7
31,1

33,7
51,2

5,6
9 ,9 СЛ 

и- 0 ,1
2,6

К ак  видим, количество  сеянцев при л ет
них  посевах  намоченны ми семенами зна
чительно выше, чем при посевах  ненамо- 
ченны ми сем енами (прим ерно на  30%), 
но, с другой  стороны, количество  невы
ж аты х  сеянцев  у н их  почти вдвое меньше. 
Уменьшилась и степень выжимания: если 
при посевах  н езам еченны м и семенами 
средне, сильно и полностью  выжатых се
янцев насчиты вается  17,7%, то при посе
вах намоченны ми семенами только 7,6%'.

В итоге наш их опытов мож но считать, 
что л етн и е  посевы н а  свеж их суглинках 
и суп есях  дали  п олож ительны е результа
ты, в ряде случаев превыш ая весенние по
севы по выходу сеянцев. М еньше всего 
сеянцев  оказалось  при осенних  посевах. 
В ыж им ание сеянцев на тяж елы х  почвах 
при  л етн и х  посевах  сильнее, чем при ве
сенн и х  и особенно  осенних. Н а  легких 
почвах  выж им ания сеянцев не отмечено 
при всех  сроках  посева. П редпосевная об
работка  семян при л етн и х  посевах, увели
чивая количество  всходов, уменьшает вы
ж и м ани е  их.

Доц. Ф. Б. ОРЛОВ, иандидат 
сельскохозяйственных наук
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jU  А П Р И В О Л Ж С К О Й  ж е л е зн о й  доро- 
“  ге создано около  3 тыс. км защ итны х 
лесонасаж дений, еж егодно  заклады ваю тся  
десятки  ки лом етров  новы х посадок.

Защ и тн ы е  лесны е полосы  н а  ж елезн ы х  
дорогах  п р о екти р у ю тся  с расчетом п о л н о 
го поглощ ения ими снега, приносим ого  со 
снегосборной  площ ади. Д ля  этого их  со
здаю т с густой опуш кой  со стороны  поля.

М ногочисленны е н аб лю д ен и я  за  д ей 
ствием этих  по
садок показы ва
ют, что в с н еж 
ные и метелевы е 
зимы снег, п р и 
носимый со сне
госборной п ло 
щади, отлагается 
мощным н ер ав 
ном ерно  у п л о т 
ненным валом 
в опуш ке и 
в н еп о ср ед ствен 
ной близости  от 
нее. П ри  таянии
такого  снега  из-за  неравн ом ерн ого  его 
уп ло т н ен и я  п олучается  различная  осадка, 
что вызывает снеголом деревьев и ку 
старников. В то  ж е  время деревья со сто 
роны пути, не получая  достаточного  ко 
л ичества  влаги, о слаб еваю т  в росте  и н а 
саж дение п р еж д евр ем ен н о  изреж ивается .

У становлено, что при и зр еж и ван и и  п о 
левой части  полосы  общ ий объем зад ер 
ж анн ого  снега остается  почти без  и зм ен е 
ния, но снег б о лее  равн ом ерн о  о тклады 
вается по всей ее ш ирине. П р и  этом п о 
лоса не страдает  от снеголома, ул у чш ает
ся водный реж им  ее п утевой  части, у л у ч 
ш аю тся рост  и развитие  древесн ы х  пород.

Н а  разли чн ы х  у ч астках  дороги  мы п р о 
вели опыты по рубкам  у хода  в полосах, 
чтобы установить  допустим ую  степень из- 
реж иван и я  верхн его  полога, а т ак ж е  к у 
старников  в различны х  частях  полос. 
О собое  вним ание обращ алось  на р егули 
рование густоты  полевой  опуш ки и о п у 
шечной кустарн иковой  изгороди. Д ля э то 
го начиная  с 1954 г. з ал о ж е н о  43 пробны х 
площ ади  100-метровой длины, из н их  18 — 
в н асаж д ен и ях  8 — 14 л ет  (прочистка)  и 
25 — в н асаж д ен и ях  старш его  возраста 
(п р о р е ж и в а н и е ) .

Р убки  ухода  в сплош ных н асаж д ен и ях  
(ш ириной  50 — 75 м на расстоянии  от пути 
в 20 м), н у ж д аю щ и х ся  в прочистке  и п р о 
реж ивании, залож ены  в пяти ваоиантах . 
Во всех вари ан тах  выборка деревьев п р о 

ИЗ ОПЫТА РУБОК УХОДА 
В ЗАЩИТНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ
Г, И. СЕЛИВАНОВ, зам. начальника Саратовской 

дистанции защитных лесонасаждений

<

изводилась по всей ширине полосы до 
полноты  0,6 —0,7.

П о  первому варианту  кустарн ик  выру
бался  на 50% (равномерно или через ряд, 
или в ш ахматном  порядке в каждом ря
ду) .  П о  втором у варианту  полевая опу
шечная кустарниковая  изгородь выруба
лась на 50%, почвозащ итны е кустарники 
о т  полевой  опуш ки на две трети  ширины 
полосы  — полностью, а на расстоянии

одной трети  от 
пути — на 50%. 
По третьему ва
рианту  полевая 
опушечная изго
родь вырубалась 
полностью, а поч
возащ итные ку
старники  по всей 
ш ирине полосы 
на 50%. В чет
вертом варианте 
полевую  изго
родь оставляли 
нетронутой, а ку

старники  на две трети  ширины от поле
вой опуш ки убирали  полностью  и на 
треть  от пути — на 50%. В пятом вариан
те опуш ка так ж е  оставалась нетронутой, 
а почвозащ итны е кустарники  удалялись 
равном ерно  по всей ш ирине полосы. В пу
тевой  опуш ке рубки  проводились с уче
том ее санитарного  состояния.

Т ак и е  варианты  рубок  ухода давали 
возмож ность  определить  роль полевой 
опуш ки и, в частности, опуш ечной кустар 
никовой  изгороди в распределении  при
носимого  со снегосборной  площади снега 
внутри  полосы. К роме того, мы можем 
п роследить п р о ц есс  лесовозобновления 
после  рубок  и развитие  как оградитель
ных, так  и почвозащ итны х кустарников, 
влияние рубок  ухода  на рост и развитие 
защ итны х лесны х полос в целом, а такж е 
отдельны х древесно-кустарниковы х пород.

Р убки  ухода  испытывались такж е в 
м ногополосны х н асаж д ен иях  (с разры ва
ми) 14-летнего во зраста  по трем вариан
там. Во всех трех  случаях  проведено изре- 
ж и ван ие  главной породы — вяза м елко
листн ого  (который с м ом ента посадки не 
подвергался рубкам ) — с 0,7 до 1,4 м м еж 
ду деревьями в рядах. В первом варианте 
кустарн ики  как  оградительные, так  и поч
возащ итны е не убирались; во втором — 
вырубались все кустарники  со стороны 
поля в двух  полосах, а в двух полосах  со 
стороны  пути  их оставляли  нетронутыми;
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Вид защитной полосы со стороны поля на контроль
ной площадке, не подвергавшейся рубке. Кустарни
ковая изгородь полностью укрыта снежным валом  

высотой до 3 м.

в третьем вари ан те  вырубались  ку стар н и 
ки в двух п о ло сах  от пути, а так ж е  и вся 
полевая кустарн иковая  опуш ечная изго 
родь.

П осле  рубок  проводилось  н аблю дение 
за возобновлением  и развитием  к у с тар н и 
ков, за действием н асаж д ен и й  в зим них 
условиях по н ако п л ен и ю  и р асп р ед еле
нию снега внутри полосы. Установлено, 
что при и зреж и ван ии  верхнего  полога до 
0,6 — 0,7 на всех участках  дороги  и на всех 
пробны х п лощ адях  ку стар н и ки  хорош о во
зобновились. Д ля изучения х ар актер а  
снеж ны х отл о ж ен и й  на  всех пробах  и на 
контрольны х площ адях, не подвергавш их
ся рубкам, зал о ж ен ы  снегом ерны е линии, 
на которы х в зимний период  делались  за 
меры.

Н аблю ден ия  показали, что при лю бых

вари ан тах  рубок  ни в одном случае не бы
ло заноса  пути снегом и в то ж е  время 
все варианты  задерж ивали  приблизитель
но одинаковое  количество  снега с н езн а
чительными отклонениям и  от контроля 
(см. таб л и ц у ) .

О д н ако  п р оф или  снеж ны х отлож ений  
при различны х вари ан тах  рубок различа
лись м еж ду собой достаточно резко  и от
личались от контроля.

Выяснилось, что на контрольной пло
щади снег в полосе  в п ределах  от 0 до 
20 м со стороны поля залегал  мощным 
валом высотой до 3 м с резким снижением 
в сторону  путевой  опушки. При этом 
плотность  снега по ш ирине полосы ко л е
балась в больших пределах: с наветрен 
ной части  вала — 0,35, а внутри полосы 
вблизи  путевой  опуш ки — до 0,1.

Н а  пробны х площ адях  (первый ва
риант) во всех условиях  при различном 
количестве  накапливаем ого  в полосах 
снега он отлагался  более равномерно по 
всей ш ирине полосы. Вал снега не превы
шал 210 — 225 см, у п лотнени е  снега было 
несколько  больше по сравнению  с конт
ролем и более равном ерное по всей ш и р и 
не полосы  (0,37 — 0,40).

А нем ом етри чески е  наблю дения п оказа
ли, что в загущ енной  полосе, особенно в 
полевой  опуш ке и вблизи от нее, ветер 
различны х нап равлен ий  теряет  до 80% 
своей первоначальной  скорости. В р азр е 
ж енн о й  рубкам и ухода полосе затухание 
скорости  ветра идет п о степенно  по мере 
прони кн овен ия  его внутрь полосы. Снег 
равном ерно  распределяется  внутри на
саж дений  и равном ерно  уплотняется. 
П р и м ер н о  такой  ж е  х ар актер  распределе
ния снеж ного  вала внутри полосы и его 
уп ло т н ен и я  отмечается на пробах, где 
рубки  ухода  проводились по второму ва
рианту.

Равном ерны е распределени е  и уп ло тн е
ние снега способствую т лучш ему увлаж-

О б ъ е м ы  с н е ж н ы х  о т л о ж е н и й  (куб. м на 1 м длины полосы) при р а зл и ч н ы х  в а р и а н т а х  р у б о к  у х о д а

Вариант р у бо к  ухода

У ча сток  63 км 
(А тка р ск  — Вольск)

У часто к  55—56 км 
(А тк а р ск  — Вольск)

У ч а сто к  151 км 
(А ткарск  — 

Р тищ ево)

У ча сток  141 км) 
(А ткарск  — 1 

Р тищ ево)  1

1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1956 г.

ю2

19:8 г. 1959 г. 1958 г. 1959 г. 1958 г.
1

1959 г.

Контроль  ........................................... 100 172 139 125 115 82 158 91 152 79 151 125
1-й в а р и а н т ................................... 94 171 135 130 109 63 183 93 162 79 142 131
2-й ................................................. 94 168 128 122 108 64 132 92 144 76 145 124
3-й .  ..................* . . . 97 163 145 123 97 60 135 84 146 88 _ 120
4-й ,  ................................... 94 175 139 116 101 68 134 99 136 97 158 116
5-й п ................................... 105 192 140 133 92 120

-  27 -
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Профиль снежных отложений на опытных площ ад
ках защитной полосы после рубок  ухода  по I и 
Ш  вариантам и на контрольной площадке (63 км 

линии Аткарск —  Вольск, 1957 г . ) .

нению  путевой  части  полосы  и п р ед о х р а
няю т н асаж д ен и е  от снеголома. П ри  р у б 
ках  ухода  по  п ервом у и второму в ари ан 
там снеголом а соверш енно  не н аб л ю 
дается.

П ри  рубке  по третьем у  вари ан ту  вал 
снега н есколько  более  пологий по срав
нению  с валом на контрольн ой  площади, 
причем п ерем ести лся  в средню ю  часть п о 
лосы. При р у б ках  по ч етвертом у и п ято 
му вариантам  х ар актер  о тл о ж ен и я  с н еж 
ного вала был с небольш им изм енением  
такой же, как  на контрольной  площади. 
Это показы вает, что реш аю щ ее значение 
в распределени и  снега внутри  полосы 
им еет  полевая оп уш ка  с густой кустарни-

Вид защитной полосы со стороны поля после рубки  
ухода. Снег распределился по всей ширине полосы 
с небольшим повышением вала в середине полосы  
и постепенным снижением к путевой опушке. Сред

няя высота полосы 6—11 м.

ковой изгородью, степень изреж енности  
которой  н уж н о  регулировать  рубками 
ухода.

Н аблю ден иям и  за снежными отлож е
ниями в многополосны х насаж дениях 
(с разры вами) на 45 км А страханской  ли 
нии, где проводились рубки по описан
ным нами трем вариантам, установлено, 
что вы рубка только одних главных пород 
од новрем енно  во всех полосах  никаких 
сущ ественны х изм енений  не вызывает. 
Х арактер  снеж ного  вала остается такой 
же, как  на контроле. Чтобы  добиться рав
номерного  распределения снега, нужно 
сразу  ж е  рубить кустарники, причем одно
временно в обеих полосах, начиная с по
левой стороны.

И сслед овани я  снеж ны х отлож ений  в 
полосах  с разрывами, где рубка  была про
ведена по второму варианту, показали, 
что при этих условиях снег распределял
ся по всей ш ирине полос и межполосны х 
пространств  более или менее  равномерно 
с некоторы м повышением вала во второй 
и третьей  полосах.

И з  наблю дений  за действием посадок 
в различны х условиях дороги мож но сде
лать следую щ ие выводы.

Н аибольш ее  влияние на преж деврем ен
ное и зр еж и ван и е  и потерю  защ итной 
способности  н асаж дений  оказы вает снего
лом, которы й вызывается высоким отло
ж ением  снеж ного  вала с неравномерным 
уплотнением . П ри чи н а такого о тлож е
ния — густая полевая опушка, особенно 
опуш ечная кустарн иковая  изгородь. П р и 
чиной снеголома являю тся такж е общая 
запущ енность  полосы и переросш ие опу
шечные и почвозащ итны е кустарники. 
Чтобы избеж ать  снеголома, необходимо 
рубкам и ухода  регулировать  высоту и 
плотность  отл о ж ен и я  снеж ного вала внут
ри полосы. Э то  достигается изрежива- 
нием полевой  опуш ки до нуж ной  густоты.

В сплош ных насаж ден иях  древесно
кустарникового  типа  наиболее  ц елесооб
разно  проводить рубки ухода по перво
му варианту, и зреж ивая  верхний полог 
до полноты  0,6 —0,7, а опушечную  изго
родь и почвозащ итны е кустарники  — на 
50% равном ерно  по всей ширине полосы. 
П р и  этом способе рубок снег равномер
но о тлагается  по всей ширине полосы 
с постепенны м  наращ иванием  вала в вы
соту. В зависимости  от конкретны х усло
вий р уб ку  м ож но рекомендовать и по 
втором у варианту.
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Вид защитной полосы после рубки ухода (63 км 
линии Аткарск —  В ольск).

П ри  проведении  р убок  по п ервом у и 
второму вариантам  оставш иеся к у с тар н и 
ки реком ен дуется  убирать  через два года 
после рубки  первой  части. К этому вре
мени возобновивш аяся первая часть к у 
старников будет  обеспечивать  как  защ иту 
почвы от  п рони кн овен ия  внутрь полосы 
сорной растительности , так  и равн о м ер 
ное расп р еделен и е  снега. В п осадках  воз
раста п рочисток  п рим ерн о  до 15 лет  р у б 
ки ухода н уж н о  повторить через 6 — 7 лет, 
а в п осадках  более  старш его  во зраста  — 
в зависимости  от условий  роста через 
8 — 10 лет.

В случае, если  лоховая  изгородь п ер е 
растает  установлен н ы й  срок рубки

(8 —10 лет ) ,  ее м ож но рубить в любом 
возрасте. П ри  этом она достаточно хоро
шо возобновляется  и обеспечивает  восста
но вл ени е  опуш ечной изгороди. Если снег 
равном ерно  распределяется  внутри п оло
сы по  всей ее ширине, то он лож ится  бо- 
.лее п лотно  и таяние его идет менее ин 
тенсивно. Вследствие зам едленного  тая
ния сток  воды за пределы  полосы резко 
уменьш ается  и почти вся вода поглощ ает
ся почвой внутри полосы, чем улучш ается 
водное п итани е  насаж ден ий  по всей ши
рине.

В полосах  с одним разрывом более ин 
тен си вная  рубка  н у ж н а  в полевой полосе 
и м енее  и нтенсивная  в путевой. Этим 
обеспечивается  равном ерное отлож ение 
снега и предотвращ ается  вынос его за 
пределы  полосы  в сторону пути, что н а
блю дается  при одинаковой  интенсивности  
рубки  в полевой  и путевой  полосах.

В многополосны х п осадках  (с разры ва
ми) рубки н у ж н о  вести более  интенсивно, 
чем это  реком ендуется  в наставлении  по 
рубкам  у хода  в ж елезн о д о р о ж н ы х  лесных 
полосах. Н ар яд у  с изреж иванием  главных 
пород следует  вырубать за один прием 
все кустарн ики  в двух  полосах, начиная 
со стороны  поля. М ож но рекомендовать 
рубку  кустарн иков  во всех полосах  
с одной  (полевой) стороны. Вторую часть 
кустарников  лучше рубить через два года.

В целом  система рубок ухода, если ее 
проводить правильно, систематически  и 
п оследовательно. обеспечит  создание 
биологически  устойчивы х и долговечных 
насаж дений , надеж н о  защ ищ аю щ их путь 
от снеж ны х заносов и обеспечиваю щ их 
бесп ер ебо й н у ю  работу  ж елезн о д о р о ж н о 
го транспорта.

Т Е Т Е Р Е В А  — 
З А Щ И Т Н И К И  Л Е С А

П р о и зв о д я  о б р а б о т ку  д ы м о в ы 
ми ге кса хл о р а н о в ы м и  ш а ш кам и  
очага пе р ви чн ы х  вре д ител ей  б е 
р е зн яко в  —  с е в е р н о го  б е р е з о в о го  
пилильщ ика, м ы  об рати ли  вним а
ние на б о л ь ш о е  ко л и ч е ств о  тете 
ревов: на п л о щ ад и  о ко л о  5 ге к 
таров насчитали о ко л о  50 птиц. 
В озникли в о п р о сы : что  м о гу т  д е 
лать тетерева на этих участках, 
что пр и в л е кл о  их в о д н о  место? 
М о ж ет бы ть, они питаю тся  л и ч и н 
ками вред ител ей  лесов?

Ч тобы  р а зр е ш и ть  эти во п р о сы , 
м ы  ре ш и ли  убить о д н о го  те те р е 
ва и об сл ед овать  с о д е р ж и м о е  ж е 
л уд ка . В нем  о ка за л о сь  158 л ичи 
н о к  с е в е р н о го  б е р е з о в о го  пи 
л ил ь щ и ка , 2 л и ч и н ки  б о л ь 
ш о го  б е р е з о в о го  пи л и л ь щ и ка  и 
т о л ь ко  3 я го д ы  ко стя н и ки . Вес 
т о л ь ко  о д н о го  «завтрака»  те те р е 
ва составил  15 г.

П о д счи та н о , что  за м е ся ц  один  
тете рев  у н и ч то ж и т  д о  20 тысяч 
л и ч и н о к  вред ител ей . О ка зы ва е тся , 
что тете рева  пи таю тся  не то л ько  
я го д а м и , хвоей, м о л о д ы м и  се
р е ж ка м и  и п о ч ка м и  б е р е з ы , но  и 
л и ч и н ка м и  вре д ны х  н а се ко м ы х , 
п р и ч е м  в р а й о н е  очага  вр е д и те 

лей л и ч и н ки  составляю т осн овн ую  
их пищ у. Э тим  сам ы м  они  п р и 
носят о гр о м н у ю  пол ьзу.

С л ед ует отм етить , что числен
ность тете рево в  в лесах нашей 
области за п о сл ед ни е  го д ы  зна чи 
тельно сокра ти л ась  и з-за  то го , что 
м н о ги е  владельцы  м а л о ка л и б е р 
ных в и н то в о к и сп о л ь зую т  их на 
з а п р е щ е н н о й  охоте.

О р га н ы  м и л иц и и , го суд а р стве н 
ная охо тни чья  и нсп екци я , лесная 
охрана  да и сам и о хо тн и ки -л ю б и - 
тели д о л ж н ы  повести  реш ител ь
н ую  б о р ь б у  против  злостны х на
руш ител ей  правил охоты .

A. 0S0S03  
(Нончетаасная область)
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Состояние 
и перспективы 

лесосеменного дела 
на Дальнем Востоке

Н. В. НРЕЧЕТОВА, старший научный сотруднин 
ДальНИИЛХ

С. В. Н АУМ НИН А, директор Дальневосточной 
станции контроля семян

НЕ У Д И В И Т Е Л Ь Н О , что р астител ь 
ность Д альнего  В остока с давних  вре

мен п ривлекала  исследователей . Более 
100 лет  назад  А. Ф. М иддендорф, 
К. И. М аксимович, Р. К. М аак и другие 
вместе с гербариям и  увозили  отсю да п ло 
ды и семена. В ботан ически х  садах, п ар 
ках далеко  от родины р асту т  и плодоно
сят дальневосточны е породы уж е сто л ет 
него возраста. В последние годы многие 
виды дальневосточных деревьев и ку стар 
ников успеш но выращ иваю тся во многих 
районах  нашей страны.

С воеобрази е  и богатство  ф лоры  Д ал ьн е
го В остока сделали  его семенной базой  
сою зного  значения. Со всех концов стр а
ны п о сту п аю т просьбы о высылке семян 
ценны х пород: кедра корейского, ореха  
маньчж урского , б ар х ата  ам урского, сли
вы уссурийской, груши уссурийской, л и 
пы маньчж урской , абрикоса  м аньчж ур
ского, аралии  маньчж урской , винограда 
амурского, актинидии  коломикты, лим он 
ника китайского, леспедецы  двуцветной, 
клена  Гиннала, лещины разнолистной, 
элеу тер о ко к ка  колю чего  и др. Н а  даль
невосточниках  л еж и т  ответственность  за 
качество  заготовляем ы х семян, от ко то р о 
го зависит у сп ех  выращ ивания н асаж д е
ний не только на Дальнем Востоке, но и 
далеко  за его пределами.

Заготовки  семян растут  у нас из года 
в год. О тметим, например, что в 1931 г. 
было собрано 3250 кг, а в 1958 г. только 
силами лесхозов  — более  52 тыс. кг, из 
них  больше половины заготовили лесхозы  
П ри м орского  края. Всего в 1958 г. н а  т ер 
р и тории  Д альнего  Востока было заготов
лено более  585 тыс. кг семян — в 180 раз 
больше наибольш его количества  в начале 
сороковы х годов. В 1931 г. с Д альнего  Во
стока в другие районы страны было о т 

правлено  немногим более 1000 кг семян, 
а за последние пять лет  — около полуто
ра миллиона.

Чтобы  обеспечить  сбор высококачест
венны х семян, работниками лесного хо 
зяйства в 1948—1953 гг. были обследова
ны н асаж ден ия  и выделены семенные 
участки  общей площ адью в несколько ты
сяч гектаров. К сож алению , в большин
стве случаев участки ф орм ально остаются 
семенными, а семена по-прежнему соби
раю т в других местах.

П ри  отводе семенных участков, при
держ иваясь  инструкции, выбирали высо
коствольные насаждения, в которых кро
ны деревьев высоко подняты над землей. 
О тсутствие  подъемников и приспособле
ний для сбора урож аев  с растущ их круп
ных деревьев не позволяет  использовать 
по н азначению  отведенны е участки. При 
выборе н асаж дений  в м алообж иты х без
дорож ны х районах  нельзя было пол
ностью  следовать инструкции  и отводить 
участки  в местах, где имею тся подъезд
ные пути. К некоторым участкам трудно 
или совсем невозм ож но подъехать. М но
гие лесхозы  еще не имею т нуж ной  тары 
и оборудования для хранения и п ерера
ботки собранны х плодов и семян.

Больш ую  работу  по проверке качества 
семян проводит Д альневосточная станция 
контроля  семян. Н а станцию  поступаю т 
семена из партий, заготовленных не толь
ко лесхозами, но и другими организация
ми. В л есхозах  в последние годы не вы
севаю т семян без проверки  их качества и 
лишь в отдельных случаях не проверяю т
ся ж елуди  и плоды ильма, которые либо 
высеваются, либо закладываю тся на х р а 
нение сразу  после сбора. О днако для мно
гих дальневосточных пород еще не р азра
ботаны п равила  сбора, обработки и хра
нения плодов и семян. Семеноводам, ра
ботникам  лесхозов, сотрудникам конт
рольно-семенной станции предстоит еще 
много поработать, чтобы упорядочить се
м енн ое дело на Дальнем Востоке.

Заготовки  плодов и семян будут еж егод
но увеличиваться в связи с необходи
мостью облесения вырубок и выращива
ния культур ценны х пород. Только лесхо
зам Х абаровского  и П риморского  краев в 
текущ ем сем илетии  предстоит заготовить 
вдвое больше семян, чем за такой же п ре
дыдущий период. Д ля выполнения этой 
задачи надо провести  ряд мероприятий.

Н у ж н о  пересмотреть  инструкцию  по 
отводу семенных участков, чтобы их м ож 
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но было использовать  по назначению . 
В некоторы х лесх о зах  культуры н ачи
нают плодоносить. Хотя площ ади  этих 
культур бываю т невелики , но там м ож но 
и н уж но создавать семенны е участки. С е
мена, собранны е с деревьев, начинаю щ их 
плодоносить, будут особенно  ценными 
для посевов их в других  условиях, что 
следует учитывать при п ереб роске  семян 
с Д альнего  Востока в другие природно- 
климатические  зоны страны.

В производствен н о-ф и нансовы х  планах  
лесхозов надо п редусм атривать  средства 
на м ероприятия  по повы ш ению  у р о ж а й 
ности семенных участков. Н еобходи м о  
проводить рубки для создания такой  п о л 
ноты насаж дений , при которой  могут 
формироваться деревья с хорошо разви 
той кроной.

К сож алению , до сих пор ещ е н ед о ста 
точно внимания уделяется  борьбе с вреди
телями и болезням и  древесны х и к у стар 
никовых пород на семенны х участках. Н а 
м естах н у ж н о  создавать  свои бригады 
сборщиков плодов и семян, обучать их, 
обеспечивать необходимы м инвентарем . 
Крайне необходим о разработать  м е х ан и з 
мы и ко н струкци и  для сбора урож ая с р а 
стущ их деревьев.

М ало заготовляется  семян ценны х хвой
ных пород — ели, пихты и лиственницы. 
Для получения вы сококачественны х се

мян этих  пород надо построить хотя бы 
две типовы е суш илки — в Х абаровском и 
П рим орском  краях.

Н ео бх о д и м о  шире использовать в лесхо
зах п лодоперерабаты ваю щ ую  машину 
кон струкци и  Д ал ь Н И И Л Х , позволяю щую  
перерабаты вать  сочные плоды многих п о 
род, обеспечивая сохранени е  высокого ка
чества семян. Н уж ны  суш илки для про
суш ивания семян после отмывки. Лесхозы 
нуж даю тся  в веялках  для лесных семян, 
так  как сельскохозяйственны е веялки 
нельзя использовать для очистки семян 
лим онника, актинидии, яблони сибирской 
и ряда других  пород.

В урож айн ы е годы целесообразно  заго
товлять больше семян — с расчетом на не
урож айн ы е годы. П р акти ка  показала, что, 
например, заготовка семян бархата  амур
ского в неурож айн ы е годы во много раз 
повыш ает их себестоимость. Т о  же самое 
получается  и с семенами других пород.

Х ранение семян в большинстве лесхо
зов до сих пор н е  налаж ено. Лишь немно
гие лесхозы  имею т хранилищ а и н еобхо
димую  тару. Н адо  проектировать  типовые 
хранилищ а, пригодные для условий Д аль
него Востока, так как хранилища, приня
тые для европейской  части страны, из-за 
высокого уровня грунтовых вод и других 
особенностей  в наших условиях непри
годны.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы - Л Е С О В О Д Ы  А Н Н Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

М. А. Палихова (слева),  рабочая лесокультурной бригады Анненского лесхоза,  
на закрепленной за ней площади постоянно добивается высокой приживаемости  
лесных ку л ь т у р ;  Т. И. Короткова (в центре),  бригадир лесокультурной бригады 
Анненского лесхоза,  систематически выполняющей нормы выработки на 120—140%, 
участница ВСХВ. награждена Большой серебряной медалью; М. И. Малахова , к о л 
хозный лесовод колхоза  „Власть Советов", ежегодно добивается она хороших по

к а з а т ь  л"Л в полезащитном лесоразведении.
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ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В З А С У Ш Л И В Ы Х  условиях  Д онбасса  
почвенная влага является  реш аю щ им 

ф актором  высокой п риж иваем ости  и 
успеш ного  роста  лесокультур  в первые 
годы их ж изни. Н а к о п л е н и е  и сохранени е  
влаги в почве в значительной  степени  за 
висят от ее  обработки.

Н едо б р о качествен н ая  подготовка  почвы 
часто  сл у ж и т  одной из главны х причин 
гибели  заклады ваем ы х лесны х культур. 
П р акти ко й  установлено , что культуры, за 
л ож ен н ы е по зяблевой  пахоте, обычно 
им ею т приж иваем ость  на 25 — 30% ниже, 
чем зал о ж енн ы е в таких  ж'ё условиях  по 
парам.

В Л уганской  области  в текущ ем сем и ле
тии н ам ечено  посадить, в основном на 
бросовых землях, 41 тыс. га л есо н ас аж д е 
ний. И сп о л ьзу я  соврем ен ную  технику, 
д о сти ж ен и я  науки  и передовой  практики, 
и меется полная возм ож ность  создавать 
л есо н асаж д ен и я  на бедных почвах, н еп р и 
годных под сельскохозяйственны е куль
туры.

Л уган ское  лесничество  С танично-Л у- 
ганского  л есх о за  с 1949 г. ведет  работы по 
созданию  зеленой  зоны вокруг гор. Л у 
ганска, под которую  отведены  городские 
неудобны е земли. З а  10 л ет  здесь п о с а ж е 
но 2760 га л есон асаж д ен и й , из которы х 
25% сом кнулись кронами. О п ы т  создания 
культур  в квар тал ах  68 — 69 урочищ а 
«О стр ая  могила» (54 га) п редставляет  
практи ческий  и н тер ес  для производства. 
П очва здесь — м алом ощ ны й чернозем  со 
л онц еватого  ком плекса, средне- и сильно- 
смытый, п одстилается  мощ ными и звестко 
выми отлож ениям и . Д о передачи  в гослес- 
фонд участок использовался  под выгон.

П ервая  вспаш ка зал еж и  произведен а  в 
мае 1950 г. плугом П-5-35 с о д н о в р ем ен 
ным боронованием. Л етом три раза  прово
дилась культивация с боронованием. 
В о ктябре  п роизведен о  б езотвальное  ры х
ление почвы на глубину  28 — 30 см тем ж е 
плугом. В апреле  1951 г. сразу  ж е  после 
таяния снега участок был заборонован  и 
затем весной и летом по м ере появления 
сорняков и образования  корки  регулярн о  
культивировался. Всего за лето  было п р о 
ведено четыре послойны х культивации  с 
боронованием . О сенью  участок  был п о 
вторно п ер еп ах ан  на глубину  35 — 37 см 
плугом П-3-30П. З и м о й  проводилось  сн е 

гозадерж ание , для чего создавались снеж 
ные валики высотой 40 см через каждые 
20 м.

О д н о летн и е  сеянцы  лиственны х пород 
были завезены  к месту  посадки осенью
1951 г. и находились в зимней прикопке. 
Сеянцы сосны обыкновенной были завезе
ны весной. Д уб высевали желудями 
I класса, собранными в местных поймен-

ПОД ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ных дубравах. Ранней весной 1952 г. пе
ред посадкой  площадь забороновали, а за
тем прокультивировали  на глубину 14 — 
16 см с одновременны м боронованием.

П осадка  произведена кулисами из двух
трех  рядов, в которы х высаживали одну 
главную  или одну сопутствую щ ую  поро
ду. К улисы отделялись меж ду  собой бу
ф ерны м  рядом кустарника. Расстояние 
м еж ду рядами 1,5 м, в ряду 0,6 —0,7 м 
(10 тыс. посадочных мест на 1 га). Глав
ными породами были выбраны дуб череш- 
чатый, вяз, берест, сосна обыкновенная, в 
качестве сопутствую щ их — клен остро
листный, липа мелколистная, клен поле
вой, яблоня, груша, ясень зеленый и др. 
В подлесок  вклю чены кустарники: скум
пия, гордовина, бирючина, клен татар 
ский, см ородина золотистая  и др. Всего 
было вы саж ено 35 видов деревьев и кус
тарников. Д ля посадки использовались ле
сопосадочные машины СЛЧ-1.

П рим енялись  два варианта схем поса
док: I — кустарн ик  — сосна (два ряда) — 
ку старн ик  — сопутствую щ ая (два ряда) — 
кустарн ик  — дуб (три ряда) — кустарник 
и т. д.; II — кустарник  — сопутствую щая 
(один ряд) — кустарн ик  — сосна (два ря
да) — кустарник  — сопутствую щ ая (один 
ряд) — ку старн ик  — дуб (два ряда) — кус
тарн и к  и т. д.

П осле появления всходов дуба м еж 
дурядья обработали  культиватором 
КЛТ-4,5Б. З а  вегетационный период про
ведено пять м еж дурядны х культиваций и 
две ручные прополки  в рядах. И н в ен тар и 
зация в сентябре  1952 г. показала высо
кую  приж иваемость  культур (98% ). П р и 
водим п о казател и  роста этих культур в 
сравнении  с культурами, залож енны ми в 
том ж е году в одинаковых ^ 'л о в и я х ,  но 
по зяблевой  вспашке (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Породы

Вы сота с е я н ц е в  (см)

д в у х л е т н и й  
че р н ы й  пар

зя б л ев а я
в с п а ш к а

ср
ед

ня
я I

U 3
СС СЗ 
2 2 ср

ед
ня

я

м
ак

си


м
ал

ьн
ая

Д у б  ч е р е ш ч а т ы й ...................... 12 28 12 23
Ясень  зе л ен ы й  .......................... 40 65 26 49
Б ер ес т  ................................... 60 106 40 90
С ку м пи я  ....................................... 70 110 28 50
Сосна обы кновен н ая  . . 12 16 — —
Липа м ел ко л ис тн а я  . . . . 33 80 _ —
Акация ж е л т а я  .......................... 54 110 50 so

Уход за культурам и  на второй год п р о 
водился особо тщ ательно. З а  в егетац и о н 
ный период  1953 г. проведено  пять м еж д у 
рядных культиваций  и три ручных п р о 
полки в рядах.

П овторная  и н в ен тари заци я  осенью  
1953 г. показала ,  что культуры  со х р ан и 
лись отлично, количество  сеянцев  на п ло 
щади не уменьшилось, в связи с чем до
полнение не проводилось. В 1954 г. п рове
дено четыре м еж дурядны е и три ручные 
прополки в рядах. Х отя 1953 и 1954 годы 
были засушливыми, однако  хорош ая п о д 
готовка почвы обесп ечи ла  успеш ное р а з 
витие культур. Сильный рост  таких  ку с
тарников, как  аморфа, акация ж елтая  и 
скумпия, вызвал необходим ость  у ж е  зи 
мой 1954 г. посадить  их на пень (в тр ех 
летием возрасте) .

В 1955 г. провели  две культивации  м еж 
дурядий — до распускан и я  листьев и ког
да листья начали опадать. Весной и летом 
механизированны х уходов не проводили, 
чтобы не повредить молодые побеги. Р уч
ной уход был проведен  только в конце 
июня и притом не на всей площ ади, а вы
борочно, в местах, где появилась  сорная 
растительность, чаще всего на опуш ках и 
в других хорош о инсолируем ы х местах.

На пятом году, к ко н ц у  вегетационного  
периода 1956 г., культуры  п олностью  сом 
кнулись в рядах и на 60% площ ади  в м е ж 
дурядьях. П о это м у  только ран н ей  весной, 
до распускания листьев, был п роведен  в 
междурядьях один уход.

Н а 1 декабря 1956 г. на 1 га культур со
хранилось  в среднем 8100 здоровых хоро
шо сф орм ировавш ихся деревьев, в том 
числе: ду ба  — 1660, сосны — 852, ясеня — 
410, ильмовых — 300, сопутствую щ их — 
2018, кустарников  — 2860. Н аличие около 
40% главных пород, безусловно, обеспе
чит ф о рм и рован ие  п олноценного  высоко- 
полн отн ого  насаж дения. В 1957—1958 гг. 
здесь на 20 га проведены рубки ухода.

С равнительны е п оказатели  главных так 
сационны х элементов  культур в возрасте 
7 л ет  убедительно  хар актер и зу ю т  значе
ние агротехники  в их ф ормировании 
(табл. 2).

Таблица 2

П о к а з а те л и

'5 а, — я
но -я 
* 2

3.a
т

кСЗS3 я  а1 f™
П оVO * к я 

СО = '

С р ед н яя  в ы с о та  (м) ............................................... 3,9 3,6
Средний д и а м е т р  (см) ........................................... 3 ,6 3,5
П о л но та  ......................................................................... 1,0 0 ,6
С тволов  главных и сопу т с т ву ю щ и х  пород

( ш т у к ) ......................................................................... 52 Ю 3144
З а п а с  на 1 га ( к \ б .  м ) ........................................... 23,0 13,8
Средний п рирост  (куб. м) .................................. 3,28 1,97

О пи сан н ы й  участок залож ен  в истори
ческом м есте обороны  Красного  Луганска 
от белоказаков . Здесь  создается город
ской парк  культуры. Уже сейчас его ох о т
но п осещ аю т ж и тел и  города.

К ак видим, вы сококачественная подго
товка почвы сыграла реш аю щ ую  роль в 
повыш ении п родуктивности  лесокультур. 
К оличество  древесной  массы в н асаж де
нии, созданном на двухлетнем  черном п а
ру, превы ш ает запас  культур, п осаж ен 
ных по зяблевой  вспашке, в 1,7 раза.

Т аким  образом, в Л уганской  области  на 
бросовых, не используем ы х в сельском 
хозяй стве  землях, имею щ их пахотный го
ри зонт  хотя  бы 10 —12 см, вполне возмож 
но создавать  п олн оц ен н ы е лесные н асаж 
дения. Л учш ий способ подготовки почвы 
под лесокультуры  — черный пар, ж ела
тельно двухлетний.

В. И, 0SEP70
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М А ТО Ч Н Ы Е

ПЛАН ТАЦ И И

ТОПОЛЯ

В П О С Л Е Д Н Е Е  время ш ироко п р ак ти 
куется  вы ращ ивание топ о л ей  посевом 

семян. Э тот  способ им еет  большие п р е
имущества, однако  наряду с этим тополи  
разм н о ж аю т  и вегетативным способом — 
в основном зимними стеблевы ми ч ер ен 
ками.

О бойтись  без вегетативного  р азм н о ж е
ния нельзя, так  как  многие виды тополя 
разм но ж аю тся  только этим способом: то 
поли  китайский , берлинский , кр асн о н ер в 
ный, круп н оли стны й  и новые ц енны е се 
л екц и онн ы е ф ормы  тополей. И м ею тся  
т ак ж е  тополи, которы е успеш но р азм н о 
ж аю тся  и семенами, и стеблевы ми ч ерен 
ками: тополи  черный пирамидальный, ка
надский, б альзам ический  и др. Т аким  о б 
разом, сем ен н ое  р азм н о ж ен и е  топ олей  не 
м о ж ет  полностью  вытеснить или зам енить 
вегетативны й способ.

Выращивать вегетативным путем  б и о л о 
гически здоровы й и деш евый посадочный 
материал  тополя  м ож но только в том сл у 
чае, если  побеги  для заготовки черенков 
будут  получаться  на специальны х  м аточ
ных п лантациях , при создании  которы х 
соблю дены  н еобходим ы е требования 
агротехники.

П р о вер к а  показала ,  что больш инство 
тополевы х п лан тац и й  в лесх о зах  создано 
на н еудачно  выбранных участках  сл у ч ай 
но имевш имися черен кам и  и без н а д л е 
ж ащ его  ухода. Т ак и е  п лан тац ии  даю т 
очень н изкий  выход черенков, к тому же 
слабы х и довольно часто  пораж енны х  
сердцевинной  гнилью. Эти  неудачны е 
п лан тац ии  ц ел есо о б р азн о  раскорчевать  и 
заменить новыми.

Д ля новых маточных п лан тац и й  надо 
брать вы сококачественны й посадочный 
материал , лучше всего сеянцы, вы ращ ен
ные из семян, причем не все, а только те, 
которы е на  п итом ни ке  у ж е  в первый год 
п оказали  наилучш ий рост. Д ля посадки 
пригодны однолетни е  сеянцы  высотой не 
менее  70 см и больше, с ровными стволи

ками, без м еханических  повреждений, без 
вздутий  и других признаков  поражения 
болезням и  и вредителями. О тби раю т их 
на питом нике в конце сентября еще в об
лиственном  состоянии. При этом следует 
обращ ать вним ание на типичность м орф о
л огических  признаков  листьев, почек и 
побегов.

Ц енн ы й  почин в обновлении  маточных 
тополевы х  п лан тац ий  сделали лесхозы 
Х арьковской, П олтавской  и Черкасской 
областей , залож ив  молодые плантации 
п осадкой  сеянцев  тополя канадского, чер
ного  и бальзамического.

Д ля закладки  п лантаций  мож но исполь
зовать и стеблевы е черенки, заготовлен
ные на плантациях , ран ее  созданных по
садкой сеянцев. Только тополь китайский, 
берлинский , краснонервны й и некоторые 
селекц ион н ы е ф ормы  м ож но заготовлять 
и на п лан тац и ях  вегетативного  происхож 
дения. Д ля посадки на маточную  п ланта
цию  использую т черенки  окорененные, 
н ео ко р ен ен н ы е и одно-, двух-, трехлетние 
саженцы. П редп очтени е  следует отдавать 
саж енцам . В этом случае представляется 
возмож ность  отобрать  лучшие, наиболее 
бы строрастущ ие растения.

Сухие и бедные почвы для маточников 
непригодны, так как  на таких  почвах по
беги вы растаю т слабые, часто п ораж ен 
ные гнилью, д аю т низкий  выход черенков 
и быстро вырождаю тся. П очва вспахивает
ся на глубину  35 см. Под вспашку вносят 
удобрения  из расчета на 1 га 25 — 30 т на
воза, 3—4 ц су п ер ф о с ф ат а  и 1 ц калийной 
соли. Н а  заливны х участках, где во время 
затоп лен и я  отклады вается ил, удобрения 
вносить не надо. Здесь  и без удобрении 
побеги  растут  очень буйно, что иногда 
приводит даж е  к сниж ению  качества че
ренков. С ильнозасоренны е участки один 
год вы держ иваю т под паром. П еред  посад
кой почву культивирую т, бороную т и м ар
кирую т.

Р азм ещ ение посадочных мест зависит 
от  того, какую  план тац ию  намечено со
здать — кустовую  или штамбовую. На 
кустовы х п лан тац и ях  посадочные места 
р азм ещ аю т 1X1 или 1,5X1,5 м, а на штам
бовы х — 2X 2  или 3 X 3  м. Более густое 
разм ещ ени е  реком ендуется  для пирами
дальны х ф орм  тополей.

П осадку  лучше всего производить вес
ной с последую щ им  рыхлением меж ду
рядий культиватором. В дальнейшем уход 
за почвой состоит в поддерж ании ее в 
рыхлом состоянии без сорняков. Для это-
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Формирование тополей на маточных плантациях: 
а —  кустовое, б —  штамбовое; в —  на маточные 

побеги.

го первые три года п рим ен яю т трех-четы- 
рехкратн ую  культивацию  и боронование, 
а возле кустов и штамбов почву ры хлят 
вручную  сапками. З а тем  прим еняется  
двух-трехкратны й  уход. Кроме того, 
осенью или весной почву в м еж дурядьях  
пашут на глубину  10—12 см.

Н а кустовы х п лан тац и ях  растения то 
поля ф о р м и р у ю тся  в виде куста  без ш там 
ба. Д ля этого  у вы саж енны х на п л а н т а 
цию сеянцев  или о днолетни х  саж ен ц ев  
сразу ж е  после посадки  ср езаю т  н ад зем 
ную часть, оставляя  п ен ечек  5 — 10 см вы
соты. В течен и е  лета  на этих  пен ечках  
вырастаю т побеги, которы е следую щ ей  
весной т ак ж е  срезаю т. При этом выби
рают четыре-шесть лучш их и равном ерно  
располож енны х  побегов и ср езаю т  их на 
высоте 10—12 см, а остальны е побеги  уд а
ляют полностью . Н ачи ная  с третьего  года 
после посадки  на кустах  ср езаю т  все п о 
беги, оставляя пенечки  2 — 3 см высоты.

П ри  создании ш тамбовых п лан тац и й  
высаживаю т двух-трехлетн и е  саж ен ц ы  с 
кроной, поднятой на высоту 2 м. В кроне 
выбираю т четыре-шесть хорош о развиты х 
и равном ерно  расп о л о ж ен н ы х  в разны е 
гтороны веточек, из которы х выводят ск е 
летные ветки длиной  1 — 1,5 м. Н а  такой  
длине ветки обрезаю т, после  чего вблизи 
срезов об разуется  много побегов. И з  об
разовавш ихся на конце каж дой  скелетн ой

ветви побегов выбираю т пять-семь наи
более  сильных, н аправленны х  в разные 
стороны, ср езаю т  их на высоте 20 — 30 см, 
а остальны е срезаю т полностью, не остав
ляя Пенечков. 13 дальнейш ем побеги сре
заю т на высоте 3 см.

Т е  виды тополей, которы е хорошо раз
м н ож аю тся  черенками, обладаю т свой
ством давать обильную  стволовую  по
росль у места срезов вершин и больших 
боковых ветвей. Э то  свойство м ож но ис
пользовать  для выращ ивания на взрослых 
деревьях  маточных побегов на черенки. 
Д ля этого выбираю т деревья, отличаю 
щиеся большой силой роста и не по
вреж денны е сердцевинной  гнилью. Вер
шину и боковые ветви на таких  деревьях 
укорачиваю т, оставляя сучки 80—120 см 
длины. П осле  этого на  ко н ц ах  ветвей вы
р астает  обильная поросль, с которой еж е
годно н ар еза ю т  черенки. Для выращива
ния побегов м ож но использовать отобран 
ные деревья в тополевы х насаж дениях  
или в п осадках  вдоль дорог, на усадьбах, 
в защ итны х полосах.

Н а  маточных кустовы х и штамбовых 
плантациях , а так ж е  на отдельных маточ
ных деревьях  срезать  побеги мож но после 
л и сто п ад а  и до н ачала  весеннего  сокодви
ж ения. Н а  кустовы х п лан тац иях  следует 
отдавать п редпочтен и е осенней  резке, до 
выпадения снега, которы й м еш ает тщ а
тельно выполнять эту  работу. Во время 
резки  уд ал яю т все побеги и д аж е те, ко 
торые не будут  использованы  на черенки.

Р еж у т  побеги  (хлысты) садовыми н о ж 
ницам и  (секатором ),  садовым ножом или 
специальны м и н ож н иц ам и  с длинными 
ручками. Важно, чтобы срезы  были ров
ными, пенечки  не раскалы вались  и не за 
д иралась  кора. Чтобы  поросль хорошо от
р астал а  и не п овреж далась  гнилью, все 
срезы следует  зам азать  смесью коровьего 
пом ета  с глиной.

П рои зводительность  тополевых п лан та 
ций зави си т  от почвенно-клим атических 
условий. В среднем мож но принять выход 
с 1 га план тац ии  300 тыс., а максималь
ный — 500 тыс. черенков.

Ф. А. ПЛВЛЕННО, нандидат
сельскохозяйственных наун
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ОХРАНА И ЗАШИТА ЛЕСА

ф

БОРЬБА С ШЕЛКОПРЯДОМ-МОНАШЕННОЙ 
В ЛЕСАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Э. МАНЕР, лесопатолог

iL§3 Г Р У П П Ы  хвоегры зущ их н асеком ы х 
ш елкопряд-м онаш енка считается од

ним из самых опасны х вредителей  леса. 
Д ля этого  н асеком ого  х ар актер н ы  вспыш
ки массового р азм нож ен ия , приним аю щ ие 
нередко  х ар актер  серьезного  бедствия.

В л есах  Т ом ской  области  вспышка м ас
сового р азм н о ж ен и я  была отм ечена  в 
1931 — 1932 гг., когда сосновые древостой  
Т и м и рязевского  учебно-опы тного  лесхоза  
были объедены  на площ ади  свыше 500 га. 
В 1952 г. зарегистрирован  очаг в сосновых 
н асаж д ен и ях  К ривош еинского  л есх о за  на 
площ ади  более 800 га. Весной 1953 г. гусе
ницы вредителя  погибли  от п оздн и х  з а 
морозков. В 1957 г. возник новый очаг в 
сосновых н асаж д ен и ях  К урж и нского  у р о 
чища К олпаш евского  лесхоза. Н а  сл ед у ю 
щий год он распростран ился  почти на 
всей площ ади сосновых лесов л ев о б ер еж 
ной части среднего  течения реки К уржи- 
на и зан и м ал  площ адь около  14 тыс. га. 
Самый центр  очага охватил  площ адь поч
ти в 150 га, п р о ц ен т  объедания хвои в 
кр о н ах  колебался  от 15 до 40. Н а  осталь
ной площ ади  очага объедание крон было 
очень слабым или ж е  совсем незаметным.

М ассовый л ёт  бабочек п роисходил  в 
кон ц е  ию ля — н ачале  августа. Л етали  они 
с наступ лен и ем  сумерек, днем сидели н е 
подвиж но на деревьях. С амки вредителя 
по численности  п ревосходили  самцов и 
составляли  до 70% общ его количества.

О дн а  самка о тклады вает  до 130 яиц  
(вначале они розовые, затем  становятся 
тем но-буры м и), разм ещ ает  их кучками в

тр ещ ин ах  коры в ком левой части стволов 
на высоте 20 — 30 см от шейки корня.

Р азвитие  яиц  начинается  сразу после 
о ткл ад ки  и продолж ается  около месяца. 
В ф а зе  ф орм и рован ия  гусеницы н асту
п ает  диапауза, которая  длится до весны. 
Выход гусениц  из яиц начался 24 мая, 28 — 
31 мая он был массовым. 2 июня выход 
гусениц  закончился  на всех участках.

П о  выходе из яйца гусенички два-три 
дня сидят скученно. Затем  они поднима
ются в кроны  и начинаю т питаться май
скими побегами, а потом и молодой 
хвоей. В это время они очень подвижны. 
Т ело  их покры то длинными волосками, 
благодаря чему они легко  могут п ерено
ситься ветром. П о  данным исследовате
лей, и зучавш их развитие шелкопряда-мо- 
наш енки  в условиях  европейской части 
СССР, п итани е гусениц  в кронах длится 
от б до 10 недель. В Колпашевском очаге 
оно продолж алось  4 — 5 недель. Гусеницы 
за это время так ж е  успевали  4 — 5 раз ли
нять.

Взрослые гусеницы  сероватые с темны
ми пятнами, вдоль те?,а идут ряды борода
вок с пучкам и волосков. П осередине де
вятого и десятого  сегментов имеется по 
одной красной  бородавке.

В н ачале  ию ля гусеницы качали окук
ливаться. О к р аск а  куколки  сначала зел е
новатая, п озднее  коричневая, с бронзовым 
блеском  и пучками белых волосков. П р о 
долж ительность  развития куколки, оче
видно, т ак ж е  зависит от м етеорологиче
ских элементов. У нас она длилась от 19 
до 25 дней.
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В стадии яйца и гусеницы  паразиты  
ш елкопряда-м онаш енки  встречались  ред
ко. В уменьш ении численности  они не 
имели большого значения. П аразитирован- 
ные куколки  встречались значительно  ч а
ще. З а р аж ен н ы х  куколок  в ц ен тр е  очага 
было самое больш ое 18%. О б н ар у ж ен ы  
главным образом  хищ ны е формы.

Д ля ун ичтож ени я  очага  весной 1959 г. 
было проведено  авиахим ическое  опылива- 
ние. Я дохим икатом  обрабаты вались  уча
стки леса, где на каж дом  дереве  было 100 
и больше яиц  вредителя. А виаопы ливание 
проведено  на площ ади более  13 тыс. га. 
В качестве ядохи м и ката  прим енялся
5,5 %-ный д у ст  Д Д Т  с нормой расхода 
20 кг на 1 га. П ер ед  началом  опыливания 
лесной массив разбили  на п р о и зво д ствен 
ные участки  по имею щ ейся визирной  сети 
и естественным границам. Р азм ер  у ч аст 
ков колебался  от 300 до 2400 га. О н  о п р е 
делялся  границам и зар аж ен н ы х  древо- 
стоев и так, чтобы н аи бо л ее  полно  и с - ( 
пользовать техн и чески е  возм ож ности  са
молета АН-2. Д ли н а  гона была 4, 5 и 8 км.| 
О б р аб о тка  производилась  челночным 
способом. П ри такой  о бработке  обратный, 
заход производился  без сигналов по вол
не ядохимиката, висящ ей в воздухе.

С игнализация осущ ествлялась  дымовы-' 
ми кострами, хорош о видимыми с сам о л е
та. Связь сигнальных групп с аэродром ом ' 
держ али  через ради остан ц ии  РП М С . Д ля ' 
доставки в тайгу  учетных и сигнальных' 
групп использовали вертолет  МИ-4.

Э ф ф екти в н о сть  авиахим ического  опы 
ливания была высокой. С м ертность  вреди-' 
теля составила 9 8 — 100%.

О дной  из биологических  о с о б ен н о ст ей 1 
вредителя в условиях Т ом ской  области  —1 
это друж ны й выход гусениц, их б ы с т р о е 1 
развитие. П ервое  б лагопри ятствует  п р о -1 
ведению  хим иопы ливания и о б есп еч и в а ет 1 
высокую смертность  вредителя.

В августе и сентябре  1959 г. провели  о б 
следование участков, где вредителей  было 
немного и которы е п оэтом у  не были о б 
работаны. Н есм отря  на до ж д ли ву ю  п о го -1 
ду в течение всего лета, что до лж н о  б ы л о 1 
н еблагоприятно  отразиться  на р а з в и т и и 1 
вредителя, ш елкопряда стало  еще больш е .1 
К о эф ф и ц и ен т  р азм н о ж ен и я  на этих  у ч а -1 
стках  составил 5. Э то  свидетельствует  о 1 
высокой п риспособляем ости  вредителя  к 1 
неблагоприятны м клим атическим  у е л о -1 
виям. П оэтом у  было реш ено п р о в е с т и 1 
авиаопыливание этих  п лощ адей  в е с н о й 1
I960 г. 1

КРАТКОСРОЧНЫЕ

ПРОГНОЗЫ

РАЗМНОЖЕНИЙ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА

В. А. ЛОЗИНСКИЙ и М. И. СИРОТИНА, 
кандидаты биологических науи

В Б О Р Ь Б Е  с вредителями леса (непар
ным ш елкопрядом, златогузкой, коль

чатым ш елкопрядом, дубовой зеленой 
листоверткой  и др.) часто прим еняю т х и 
мические вещества. О бычно они даю т хо 
рошие результаты  и экономически  оправ
дываю т себя. О д н ако  в ряде случаев при 
п ланировании  мероприятий  с прим ене
нием их не учиты ваю тся благоприятные 
биологические  факторы, которые сами по 
себе м огут свести на нет очаги вредите
лей. Больш ая роль в подавлении очагов 
вредителей  леса  п р ин ад л еж и т  паразитам, 
хищ никам и возбудителям заболеваний.

Чтобы  правильно наметить те или иные 
м ероприятия  по у н ичтож ени ю  вредителей 
леса, очень важ но заранее  знать, какие 
естественны е враги имеются в очаге р аз
множения, их численность  и видовом со
став. П рогн оз  их развития принесет  н е
сом ненную  пользу  в организации  защиты 
лесов. О н  м о ж ет  показать, что благодаря 
биологическим  ф акторам  разм нож ение 
вредителей  прекратится . Тогда мож но бу
дет  не проводить истребительны х м ер о 
приятий  с прим енением  химикатов, что 
даст  эконом ию  ден еж н ы х средств.

Н аучным и сотрудникам и  Украинского 
научно-исследовательского  института за
щиты растен ий  была продел^нз большая 
работа  в этом направлении . И ми на осно
вании анализа  яиц и гусениц  давались 
лесхозам  прогнозы  состояния очагов вред
ных насекомых.

Д ля выявления зараж ен н ости  вредите
лей п арази там и  и болезням и пользовались 
трем я методами: растворением  оболочек 
яиц  в едких щ елочах  для выявления 
эмбрионов и паразитов  в яйцах: бпктерио- 
скопическим для установления причин ги-

-  37 _

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. !. Клетки гемолимфы здоровой гусеницы:  
1 —  питательная зрелая клетка; 2 — защитная клетка.

бели гусениц  и гематологическим  для о б 
н аруж ения у ж ивых гусениц  скрытой 
ф орм ы  болезни.

А нализ яиц  неп арн ого  и кольчатого 
ш елкопрядов производился по м етоду 
И. Я. Ш евырева. Для этого отсчитывали 
определен н ое  количество  яиц  (например, 
100 шт.) и заклады вали  их в стеклян н ую  
пробирку, затем заливали  5%-ным раство 
ром едкого калия или едкого натрия на 
2 —3 см. Раствор доводили на огне (на го
релке, спиртовке или даж е  свече) до к и 
пения. О б о л о чк а  яиц  растворялась, и м о ж 
но было подсчитать  выпавших из яиц 
эмбрионов  гусениц  или ку ко ло к  и л и ч и н 
ки паразита. Если п аразитов  было н ам н о 
го больше 50% (это давало  основание н а 
деяться на полн ое  затухани е  очага в сл е
дую щ ем году) и оставш иеся гусеницы  (из 
расчета на 1 дерево) не представляли  
опасности  — они могли объесть не более 
10—20% листвы, то  в таких  случаях  п ро
изводству давалась  реком ен дац ия  не п ро
водить и стребительны х мероприятий.

А нализ гусениц  златогузки  из зимних 
гнезд п роизводился следую щ им  образом. 
Собранны х из гнезд гусениц  разделяли  на 
три группы — живых, мертвы х и з ар а ж ен 
ных п арази там и  (что устанавливалось  при 
вскрытии гусени ц ),  затем  выводился п р о 
ц ен т  каж дой  группы. М ертвы х гусениц  
растирали  в ступочке  с добавлением  н е 
скольких капель воды. Р астер ту ю  п ест и 
ком массу наносили  тонким слоем на

предм етн ое  стекло. П осле  подсушивания 
при ком натной  тем п ер ату р е  ее ф и кси р о 
вали спиртом в течение 1 мин. и сразу же 
окраш ивали  1%-ным раствором м етилено
вой синьки т ак ж е  в течение 1 мин., затем 
споласкивали  обычной водой и исследова
ли под м икроскопом  (с увеличением в 
630 раз) .  Э то  давало  возможность выявить 
возбудителей  бактериальных, грибных 
или протозойны х болезней.

Гематологические  исследования (метод 
М. И. С иротиной) проводились нами для 
о б н ар у ж ен и я  скрытой вирусной болезни 
у живых и на вид соверш енно здоровых 
гусениц  кольчатого шелкопряда HI воз
раста. С этой  целью  уколом иглы из н о ж 
ки гусеницы  брали каплю  гемолимфы, н а 
носили  ее на предм етное  стекло и р азм а
зывали тонким слоем. П олученны й таким 
образом  мазок  гемолимф ы  ф иксировали  
спиртом в течение 10 — 20 мин., окраш ива
ли краской  Гимза в течение 30 мин. и из
учали под микроскопом  при увеличении 
в 630 раз. В гем оли м ф е здоровых гусениц 
выявлено больш ое количество  зрелых пи
тательны х клеток  (рис. 1). У гусениц со 
скрытой ф орм ой  болезни  наблю дается в 
гем олим ф е появление зрелы х клеток  — 
ф агоцитов. П о мере развития болезни ф а 
гоциты в борьбе с и нф екц и ей  погибаю т и 
на смену им появляю тся молодые клетки 
(рис. 2).

Н а  основании  всех этих исследований

Рис. 2. Клетки гемоли чфы больной гусеницы:
1 —  молодая клетка: 2 — защитная клетка; 3 — мерт
вая защитная клетка: 4 —  мертвая питательная

клетка.
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производству  давались  соответствую щ ие 
реком ендации  о н еобходим ости  или, на
оборот, о н ец ел есо о б р азн о сти  проведения 
истребительны х хим ических  м ероприятий  
в данном очаге.

Н ачиная с 1954 г. такие  заклю чения  бы 
ли даны следую щ им  л есхозам  УССР:

К ак видно, дальнейш ее состояние оча
гов полностью  подтверж дало  наши п ро
гнозы. В р езультате  наш их рекомендаций  
отп ала  необходимость  в истребительных 
м еропри яти ях  на площ ади более 35 тыс. 
га. Бы ло сэконом лено, по приблизитель
ным расчетам, до 1 млн. рублей.

Р е к о м е н д а ц и и  л е с х о з а м  по  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и й  яиц и г у с е н и ц  в р е д и т е л е й  л е с а

Л есхозы ,  кото р ы м  
дано за к л ю ч е н и е
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Н е п р о в о ди т ь  
ав иах и м бор ьбу

О чаг  по л н о с ть ю  
за ту х

У ж го р о д ск и й  л есх о з  
З а к а р п а т с к о й  о б л а 

сти

1.2 1956 Яйца  к о л ь ч а т о г о  
ш е л к о п р я д а

Яйца пар а зи т и р о в а -  
ны я й ц е е д а м и ,  г л а в 
ным о бразом  T e len o 

m u s  la e v iu s c u lu s  
Ratz  на 2096

П р о в о д и ть  и ст р еб и 
те л ь н ы е  м е р о п р и я 

тия

В р е з у л ь т а т е  авиа-  
хим борьбы  очаг 

был подавлен

Д ы м е р ск и й  * л ер хо з  
Киевской  о б л аст и

0,2 1956 Г у с е н и ц ы  и яйца 
м ал о го  н еп ар ного  

ш е л к о п р яд а

До 70% г у се н и ц  по 
гибло от  белой  мус-  
к ардины  и н о з е м а 
т о з а .  До 30 % яиц 

з а р а ж е н о  яй ц еедом  
T e le n o m u s  p u n c t a -  

t i s s im u s  Ratz

Н е п р ов о ди т ь  
ав и а х и м б о р ь б у

О ч аг  п о л нос ть ю  
за т у х

Ф аст о вс ки й  л есх о з  
К иевской  области

0 ,6 1956 Яйца  неп ар ного  
ш е д к о п р я д а  и г у с е 
ницы з л а т о г у з к и  из 

зи м них  гн е зд

Яйца на 15% п о р а 
ж е н ы  яй ц е е д о м ,  а 

гу сеницы  на 10 — 1896 
раз л и чн ы м и  з а б о л е 

в аниям и  ( б а к т е 
ри ал ь н ы м и )

Ввиду слабого  
д е й с т в и я  б и о ф а к т о 

ров  п р о в о д и т ь  
а в и ах и м бо рьбу

О чаг  в значите .! ьной  
м ере  подавлен  
ав иахим борьбой

Н еж и н с ки й  л е с х о з ,  
Ч ерни го вско й  

о бл аст и

1,4 1958 Гус ениц ы  з л а т о г у з к и  
из зи м них  гнезд

С л аб о е  п о р а ж е н и е  
эн т о м о ф т о р о в ы м и  

гр ибами

П р о в о д и ть  ав и ахи м 
борьбу  •

В р е з у л ь т а т е  авиа-  
хим бор ь бы  и по сл е 

д у ю щ е г о  действия  
эн то м о ф то р о в ы х  

грибов  очаг  л икви
дирован

О десс кий  * л есхо з ,  
Тр ои цко е  л е с н и ч е 

ство  О десс кой  
о бл аст и

15,0 1958 Я йца  и гу се н и ц ы  
неп ар н о го  ш е л к о 

пряда

К л ад к и  яиц на 30% 
п о р а ж е н ы  л ичи нко й  
ж у к а - к о ж е е д а ,  г у 

сеницы  сил ь но  з а р а 
ж е н ы  э н т о м о ф т о р о 

выми грибам и и 
п р о т о зо йн ы м и з а б о 
л е в а н и я м и  (на 97%)

Н е п р о в о ди т ь  
а в и ах и м бо рьбу

О чаг  в зн ачител ьно й  
мере за ту х

О десский  л есх оз ,  
Б ел го р о д -Д н е стр .  

л ес н и ч е с т в о  О дес 
ской  о б л аст и

0,15 195S Яйца и гу се н и ц ы  
н е п а р н о го  ш е л к о 

пряда

Г у с ениц ы  з а р а ж е н ы  
в с л а б о й  ст епен и  
э н т о м о ф т о р о в ы м и  
грибами и б а к т е 

р иал ь ны м и з а б о л е 
в аниям и  на 10%, 

яй ц а  ч асти чно ,  на 
10 — 15%, п о р а ж е н ы  
л ичи нко й  к о ж е е д а

П р о в о д и т ь  хим борь-  
бу  в 1960 г.

О десский  л есх о з ,  
А ндр е-И вано вско е  
л есн и ч ес тв о  О д е с 

ской о бласти

0,24 1959 Г у с е н и ц ы  з л а т о г у з к и  
из  зи м них  гн е зд

Г у с э д и ц ы  в сл або й  
с т е г а н и  (ДР 10%)

пор§ж^н{я э н т о м о 
ф т о р о в ы м и  гр ибами

П р о в о д и т ь  хим обра-  
бо тк у

В р е з у л ь т а т е  про
ведени я  чимборьбы 
о чаг  л иквиди рован  ,

П р и м е ч а н и е .  В 1955 г. в Ф а с т о в с к о м  л е с х о з е  и в 1956 г. в Д ы м е р ск о м  л е с х о з е  прин им ал а  у ч а с т и е  в о бсл е
довании очагов  в р е д и т е л е й  и д а ч е  з а к л ю ч е н и й  д о ц е н т  М о ск о в ск о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  Ю. С. Р ом ан ов а .  По О д е с 
ском у  л е с х о з у  в 1959 г. а н а л и з  гу с е н и ц  п р о и з в о д и л а  ка н д и д ат  б и о л о ги ч еск и х  н ау к  У Н ИИ ЗРа  К. Л .  З аха р чен к о .
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ЛЯ В Ы Я В Л Е Н И Я  им ею щ ихся за 
пасов леса  и его сортим ентов  на 

терри тори и  Я кутской  А С С Р  проводятся 
больш ие л есо и н вен тар и зац и о н н ы е р аб о 
ты, в которых нем алое  м есто  заним ает 
о п ределен и е  количества  деревьев, п о р а
ж енны х стволовыми гнилями.

П о р аж ен н ы е  гнилями деревья обычно 
отличаю тся  от здоровых наличием  п ло 
довых тел  грибов — возбуди телей  гнили. 
О дн ако  загнивание далеко  не всегда со
провож дается  появлением  плодовых тел  
или выходами гнили наруж у. Т ак и е  сл у 
чаи назы ваю т скрытыми гнилями. Н а  до
лю скрыты х гнилей приходится  90% 
случаев п ораж ени я  деревьев грибами 
(Ж уравлев ,  1У54). П о это м у  при осм от
ре деревьев н уж н о  обращ ать вним ание 
на внеш ние признаки , которы е позволят 
определить  н аличие скры той  гнили.

Н ам и  во время л есо и н в ен тар и зац и о н 
ных работ  в Л ен ском  р ай он е  (Я кутская  
А С С Р ),  в б ассей не реки  Ню и, в 1959 г. 
было осм отрено  210 деревьев л и с тв ен 
ницы, п ораж енн ы х  стволовой гнилью, 
возбуж даем ой  л иственничной  губкой 
(Fomes officinalis).

Гниль лиственницы  определялась  глав
ным образом  по трем признакам: 1 — 
указы ваю щ им  на возможность наличия 
гнили; 2 — по патологическом у состоя
нию  дерева  и 3 — по признакам, х ар ак 
терны м  для возбудителя гнили. П ервые 
два п р изн ака  указы ваю т на скрытую  
гниль. К ак показали  исследования, гниль 
более  отчетливо  проявляется в н асаж д е
ниях V II I  —IX классов возраста и выше, 
где число пораж енны х  деревьев больше 
и вследствие давности  пораж ения их 
легко  отличить от здоровых.

Н а  оснований  наблю дений  нами была 
составлена  таб л и ц а  наиболее  х ар актер 
ных признаков  проявления гнили, вызы
ваемой лиственничной  губкой (см. 
табл .) .

К ак видно из таблицы, 80% всех де
ревьев были повреж дены  пожаром и име
ли внизу  ствола пож арны е подсушины 
(часть ствола обгорела, кора отпала и 
обнаж и лась  древесина) ,  у 11% деревьев 
обнаруж ен ы  м еханические  повреждения 
(подрубы, слом сучьев, трещ ины и т. п.). 
С ледовательно, в данном районе призн а
ками, указы ваю щ им и на возможность 
наличия гнили, являю тся повреждения

Плодовое тело гриба Fomes officinalis на месте
старой пожарной подсушины у лиственницы Летные отверстия на лиственнице, пораженной 

V класса возраста. лиственничной губкой.
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К рона того ж е дерева. Н и ж н я я  часть кроны усохл а. 
Я с н о  вы раж ена многоверминност ь.

от низовы х пож аров, так  как  через  ог
невые раны грибная  и н ф е к ц и я  легко  про
никает  в дерево  (данные И. С. М ел е 
хова).

О наличии  гнили и о давности  п р о ц е с 

са м о ж ет  свидетельствовать патологи
ческое состояние дерева, наприм ер  смо
ляные подтеки  на стволе в м естах  ме
хан и чески х  повреж дений . Как видно из 
приведенной  таблицы, такие  подтеки 
встречались  более  чем на половине всех 
обследуем ы х деревьев, причем с увели
чением возраста количество  деревьев со 
смоляными подтекам и увеличивается 
(до 76% ). Э то  указы вает  на давность 
зар аж ен и я  дерева. Л етн ы е отверстия н а
секомы х (усачей) такж е  могут свиде
тельствовать  о давности  заражения.

Н аи б о л ее  характерны м и  проявлениями 
патологического  состояния дерева яв
ляю тся усы хан и е  кроны, отм ирание сучь
ев и ветвей, усы хание вершины, ненор
мальная окраска  хвои, ее усы хание и 
опадение. У сыхание вершины и ветвей 
у казы вает  на тяж ел о е  состояние дерева 
(Ж у р авлев ,  1954). У деревьев, п о р аж ен 
ных лиственничной  губкой, начинаю т 
усыхать вершины и ветви кроны (Му- 
раш кинский, 1927; Ванин, 1928).

П р и  исследованиях, проведенны х н а
ми, усы хан и е  кроны наблю далось у 94% 
деревьев, п ораж енн ы х  лиственничной 
губкой. В больш инстве случаев усы ха
ние  захваты вало  20 — 40% кроны. В на
саж д ен иях  IX класса возраста и выше 
кроны деревьев усы хали больше (40% ). 
И з  этого  м ож но заключить, что состоя
ние кроны  находится  в прямой зависимо
сти от давности  и степени  пораж ения 
л иственницы  лиственничной  губкой. Чем 
сильнее разви тие  гнили у пораж енны х 
деревьев, тем большая часть кроны ох-

В н е ш н и е  п р и з н а к и  п р о я в л ен и я  ск р ы т о й  гнили

Какая
ч а сть
д ере ва

Какие  п о в р е ж д е н и я

П р о ц ен т  п о в р е ж д е н и й  в р аз н ы х  кл а с с а х  в о зр аста

V VI VII VIII IX и выше всего

П о ж а р н ы е  п о д с у ш и н ы ........................................... • 83 70 80 73 87 80
М ех ан и ч ес к и е  п о в р е ж д е н и я ................................... 17 10 15 9 10 11
См о л ян ы е  п о д т е к и  ......................................................... — 20 40 43 76 54
Л е тн и е  о т в е р с т и я  ( пр о дел а нны е нас еко м ы м и ) 12 18 29 20

У сы хание  кроны до 2 0 % ............................................ 83 60 25 20 8 20
То ж е ,  до  40 ................................................................. 17 20 60 54 32 43

Крона ,  „ свы ш е 40% .................................................... — 20 15 18 52 31
О дн о с т о р о н н е е  у сы х ан и е  к р о н ы ...................... . 17 30 25 39 46 38

Н а ч а в ш е е с я  у сы х ан и е  ................................................. 34 60 30 24 7 20
Верш ина Д а в н е е  усы х ан и е  ......................................................... — 20 55 54 48 50

М н о г о в с р ш и н н о с т ь ........................................................ 17 20 1о 18 20 19
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качена усыханием. В 38% случаев зам е
чено односторонн ее  усы хан и е  кроны. 
И з числа обследованны х деревьев с пло
довыми телами лиственничной  губки 
61 % имели односторонн ее  усы хание 
кроны, причем усы хание п роисходило  со 
стороны располож ени я  плодового тела, 
т. е. в м есте проникновения гнили, где 
она развивается  больше и сильнее. 
В этом случае с уверенностью  мож но 
сказать, что усы хание лиственницы  п р о 
исходит от стволовой гнили, а не из-за 
других причин.

Н аиб о л ее  заметным признаком, у к а 
зывающим на разви тие  гнили в дереве, 
является усы хание вершины. Вершина, 
усохш ая недавно, имеет еще сучья и 
ветви. Э то  начало гниения. Д авно у со х 
шая верш ина имеет только шипы от 
опавш их сучьев. Э то  указы вает  на пос
ледню ю  стадию  гниения. В нашем сл у 
чае 70% деревьев имели усохш ие верш и 
ны, причем 50% давно отмерли. Значит, 
они имели гниль в последней  стадии 
ее развития. И звестно , что многовершин- 
ность дерева появляется в результате  о т 
м ирания центральной  вершины. В 19% 
случаев пораж енн ы е лиственницы  были 
многоверш инны, что так ж е  свидетельст
вует о гнили в последних  стадиях ее 
развития.

Самым достоверным признаком, х а р а к 
терным для возбудителя  гнили, является, 
конечно, наличие плодовых тел. П л о д о 

вые тела копы тообразной  формы, много
летние, достигаю т 75-летнего возраста 
(М ураш кинский , 1927). Верхняя поверх
ность их белого цвета, иногда ж елтого 
или темно-бурого, с концентрическими 
полосками.

Из обследованны х нами деревьев 
56 имели плодовые тела лиственничной 
губки. Больш инство их располагалось  в 
ниж ней  части ствола: 61% на высоте до
1 м, 25% — от 1 до 4 м и 14% — выше
4 м. Следовательно, при отыскании пло
довых тел гриба следует  прежде всего 
обращ ать внимание на ниж ню ю  часть 
ствола. П лодовы е тела располагаю тся 
обычно на м естах  бывших м еханических 
повреж дений , через которые инф екция 
п р о н и кает  внутрь дерева.

Таким  образом, нами установлены н е 
которы е признаки, по которым можно 
определять  при промыш ленной таксации 
и при отводе делянок и лесосек  пора
ж ен и е  лиственницы  лиственничной губ
кой.

В заклю чен и е  следует  указать, что н а 
ши реком ен дац ии  определения наличия 
гнили не следует  применять м еханиче
ски. В каждом отдельном случае нужно 
учитывать условия среды и в первую 
очередь такие, которы е могут вызвать 
угнетение деревьев и появление призн а
ков, аналогичны х описанным.

И. И. МИННЕВИЧ. интенер 
лесного хозяйства

Част в о д н о и и том же 
лесном массиве заготовки 
ведут несколько организа
ций. Но бывает так. что ра
бота их совершенно не со
гласована. Так, в лесах Че
боксарского лесхоза, на ле
вом берегу  Волги, заготов
ки производят два пред
приятия —  Чебоксарский 
лесхоз и промысловая а р 
тель имени Куйбышева. Как  
пишет газета «■Советская 
Чувашия», лесхоз забирает 
себе лучшие участки и по
этому у него избыток сырья, 
в то время как у  артели его 
не хватает. Больитая несо
гласованность и в сбыте 
продукции.

Рис. В. П е р с о н а .
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
И НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ОД Н И М  из важ ны х условий  дальней
шего повыш ения благосостояния т р у 

дящ ихся является  о сущ ествляем ое в н а 
стоящ ее время уп орядочение заработной  
платы рабочих  и служ ащ их, заверш ение 
которого  в текущ ем  сем илетии  п р ед у 
см отрено  в реш ен иях  XXI съезда партии. 
П равильно  организованная  систем а зар а
ботной платы долж на обеспечить  даль
нейш ий рост  производительности  труда, 
повыш ение квал и ф и кац и и  работников, 
соверш енствование техн и ки  производ
ства. У порядочение оплаты  труда будет 
означать повы ш ение заработной  платы 
низкооплачиваемы м и ср едн ео п л ач ивае
мым рабочим и служащ им, сокращ ение 
разры ва в оплате  этих  групп  работников  
в сравнении  с высокооплачиваем ым и груп 
пами.

В лесном хозяйстве  до настоящ его  в р е 
мени отсутствует  единая систем а оплаты  
труда как  рабочих, так  и и н ж ен ер н о -тех 
нических  работников, служ ащ и х  и р аб о т 
ников государственной  лесной  охраны. 
Сущ ествую щ ая система оплаты  труда не 
отвечает  успеш ном у реш ению  задач, стоя
щих перед  лесным хозяйством. Д ей ств у ю 
щие типовые штаты лесхозов  и до лж н о 
стные оклады работников, установленны е 
в 1947 г., д и ф ф ер ен ц и р о в ан ы  в основном 
в зависимости  от наличия и количества в 
лесхозах  лесничеств , а долж ностны е о к л а 
ды спец и али стов  лесничеств  вообщ е не 
диф ф ерен ц ирован ы . О бщ ий  уровень за 
работной платы и н ж ен ерн о-техн и чески х  
работников и служ ащ их  лесхозов  и лес 
ничеств значительно ниж е соответствую 

щих категорий  работников  и сп ец и али 
стов, работаю щ их  в лесной промышлен
ности (леспром хозах)  и сельскохозяй
ственных п редприятиях  (совхозах, РТС). 
В связи с проведенной  реорганизацией  
управлен ия  лесным хозяйством пестрота 
в оп лате  труда рабочих, а такж е руково
дящих, инж ен ерн о-техн и чески х  работни
ков и служ ащ и х  еще больше усилилась.

П р и н ято е  Ц ентральны м  Комитетом 
К П С С , Советом М инистров СССР и 
В Ц С П С  в осущ ествление решений 
X XI съезда партии  П остан овлен и е «О сро
ках заверш ения перевода на семи- и ше
стичасовой рабочий день и упорядочения 
заработной  платы рабочих и служащих 
во всех отраслях  народного хозяйства 
СССР» п редусм атривает  заверш ение в
I960 г. перевода всех рабочих и служ а
щих на сокращ енны й рабочий день. Уста
новлены сроки и последовательность вве
дения сокращ енного  рабочего дня и упо
рядочения заработной  платы рабочих и 
служ ащ их  по всем отраслям народного 
хозяйства.

В государственны х предприятиях сель
ского хозяйства, в том числе и в лесном 
хозяйстве , перевод на семичасовой рабо
чий день будет  осущ ествлен  в IV квар
тале  I960 г. без уменьшения заработной 
платы рабочих и служащ их, а перевод 
рабочих, и нж енерно-технических  работ
ников и служ ащ их на новые условия опла
ты труда -—в 1960—1961 гг. Конкретные 
сроки перевода на сокращ енный рабочий 
день и введения новых условий оплаты 
труда рабочих и служ ащ их по отдельным
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предприятиям  предоставлен о  право  о п р е
делять Советам  М инистров сою зны х р ес 
публик, министерствам  и ведомствам 
СССР, совнархозам  и о б л (к р ай )и сп о л к о -  
мам по согласованию  с соответствую щ и 
ми п роф сою зны м и органам и в пределах  
общ их сроков, предусм отренны х  п о ста 
новлением.

Вместо м нож ества  т ар и ф н ы х  сеток, ста
вок и ведомственны х схем, д олж ностны х 
окладов, вносивш их большой разнобой  в 
оплату  труда, вводятся новые единые по 
отраслям, производствам  и сквозным п р о 
ф ессиям  и долж ностям  тар и ф н ы е  сетки, 
ставки и д олж ностны е оклады, об есп еч и 
ваю щ ие при этом м иним альную  зар а б о т 
ную  плату  в разм ере  400 — 450 рублей. 
Так , рабочим, занятым на л есо заго то в 
ках, лесосплаве , перевалке  и подсочке 
леса, работаю щ им  по единым нормам вы
работки , у станавливаю тся  следую щ ие ча
совые тар и ф н ы е  ставки н езависим о  от ве
домственной  подчиненности  предприятия 
(в рублях  и коп ей ках  при семичасовом 
рабочем дне):

Р азр я д ы

I
.

II III IV V VI

1 та р и ф н ы е  ст ав ки

На л е с о с е к а х  и 
первичном  л е с о 
спл аве  .................... 3 - 2 0 3 - 6 2 4 - 1 3 4 - 7 4 5 - 5 0 6 - 4 0

Н а п рочих  р а б о 
тах:
дл я  п о в р е м е н 

щи ков  . . . 2 - 6 3 2 - 9 7 3 - 3 9 3 - 8 9 4 - 5 2 5 - 2 6
для с д е л ь щ и 

ков .................. 2 - 8 6 3 - 2 3 3 - 7 0 4 - 2 3 4 - 9 2 5 - 7 2

Рабочие, заняты е в строительстве, а т а к 
же на рем онтно-строительны х работах, 
будут оплачиваться по часовым тариф ны м 
ставкам ( б рублях  и коп ей ках) при сем и 
часовом рабочем дне:

Р азр я д ы I II 111 IV V VI

Тариф ные с т ав к и 3 - 2 0 3 - 7 0 4 - 2 5 4 - 8 8 5 —62 6 - 4 0

Д ля рабочих совхозов, подсобны х сель
ских хозяйств, лесхозов  и других  госу
дарственны х предпри яти й  и орган и зац ий  
сельского хозяй ства  устанавли ваю тся  так- 
"се единые дневны е тар и ф н ы е  ставки. 
Б частное in , на кокно-ручны е работы  и

работы  в ж ивотноводстве установлена 
следую щ ая ш естиразрядная  сетка:

Р азряды

1 11 III IV V VI

т а р и ф н ы е  с т ав к и

Для  п о в р е м е н щ и к о в  
Д л я  с д е л ь щ и к о в  . . .

15—63
1 7 - 2 0

1 7 - 3 5
1 9 - 0 8

1 9 - 5 4  
21 —50

2 2 - 0 4
2 4 - 2 4

2 4 - 8 5
2 7 - 3 3

2R - ! .4 
.’,0 %

П о этим ставкам  и будут оплачиваться 
рабочие лесхозов, в том числе и рабочие 
цехов ш ирпотреба.

Д ля трактористов-маш инистов, рабо
таю щ их как в лесхозах , а такж е  в совхо
зах и РТС, устанавливаю тся следующие 
единые дневные тари ф н ы е ставки (в руб 
л ях):

Раз }ЯДЫ

1
11 III IV V VI

та р и ф н ы е  ставки

Д ля  пов- f 1 r p v n n a  ...................... 09 25 29 32 38 45
р е м е н щ ! -  \ II гр уппа 26 НО 35 39 45 54

ко в  ' III гр уппа ...................... 28 33 38 42 49 59

п ^  \ I гР У " п а ...................... 21 28 32 36 4? 50
Для с д е л ь - / и групп а  ...................... 29 34 38 43 50 6!»щ и ко в  ( ш  гр уппа ...................... 31 36 42 47 55 65

Р аспределение областей и республик 
по группам, а такж е распределение работ 
по разрядам будет производиться в по
рядке, установленном для РТС П останов
лением Государственного Комитета Сове
та М инистров СССР по вопросам труда и 
заработной  платы от 19 января 1959 г. 
№ 54.

Новые 6-разрядные тариф ны е сетки по
зволяю т не только навести порядок в рас
пределении  рабочих в каждой отрасли и 
между отраслями по квалификационным 
разрядам, но и добиться сокращения раз- 
рывов в заработной  плате низко- и высо
кооплачиваемы х групп рабочих. Т ар и ф 
ные ставки высшего разряда будут, как 
правило, в 1,8 — 2 раза  больше ставок п ер 
вого разряда.

С введением новых тарифных ставок 
доплата рабочим-сдельщикам, а такж е ра- 
бочим-повременщ икам за сокращенное 
рабочее время в предвыходные и пред
праздничные дни производиться не будет.

Д ля пеющренп" рабочих за высокие р е 
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зультаты тр \гда и выполнение качествен- 
ных и количественны х п оказателей  будут 
применяться сдельно-премиальны е и по
временно-прем иальные системы оплаты 
труда рабочих  за выполнение и п еревы 
полнение производственны х планов, со 
кращ ение сроков вы полнения заданий, 
экономию  сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии , улучш ение качества п ро
дукции и повыш ение ее сортности . М а
ксимальный разм ер прем ий рабочим за 
выполнение и п еревы полнение качествен 
ных и количественны х п о казател ей  не 
долж ен превыш ать 20 — 30% сдельного за 
работка или тар и ф н о й  ставки; в отдель
ных случаях  размер премий м ож ет  быть 
увеличен до 40% сдельного заработка  или 
тариф ной  ставки. П рем ии  рабочим сдель
щикам будут  выплачиваться при условии 
выполнения ими норм выработки.

П олож ени я  о сдельно-премиальной и 
повременно-премиальной  систем ах  о п л а 
ты труда  рабочих по предприятиям  
утверж даю тся руководителям и  п р ед п р и я
тий по согласованию  с рабочим ко м и те
том п роф сою за  на основе типовы х поло
жений, утверж ден н ы х  Государственны м 
К омитетом С овета М инистров  СССР по 
вопросам труда и заработной  платы и 
В Ц С П С  с участием заи н тересованн ы х  ве
домств.

О п лата  труда руководящ их и и н ж ен ер 
но-технических работников  в лесном х о 
зяйстве будет зависеть от того, к какой 
группе отнесен  тот или иной лесхоз . Все
го установлен о  4 группы. П о к азате л и  для 
о тнесения лесхозов  к группам о п р ед ел я 
ются Государственны м Комитетом  С ове
та М инистров  С С С Р по вопросам  труда 
и заработной  платы.

У становлены следую щ ие месячные
долж ностны е оклады для руководящ их 
работников и сп ециалистов  лесхозов
(см. таб л и ц у ) .

Н а уровне техников  будут получать 
заработную  плату  и объездчики.

О п л ата  труда служ ащ их и младшего об-
служ иваю щ его  персонала на предприяти
ях лесного и сельского хозяйства будет 
производиться по второй группе. М есяч
ные долж ностны е оклады для служащ их 
и младшего обслуж иваю щ его  персонала 
лесхозов  установлены  следующие:

С луж ащ ие: старш ий бухгалтер, заве
дую щ ий центральным складом — 700 — 
900 руб.; бухгалтер, заведую щ ий хозяй
ством, заведую щ ий складом, старший кас
сир — 600 — 750; старш ая машинистка, 
агент, агент-экспедитор, кассир, хроно
м етраж ист, старш ий счетовод, старший 
статистик, секретарь-стенограф истка  — 
550 — 650; учетчик, машинистка, счетовод, 
секретарь-маш инистка , делопроизводи
тель, кладовщ ик — 500 — 600; табельщик, 
экспедитор  — 450 — 550;

младший обслуж иваю щ ий персонал: 
дворник, кучер, истопник бытовых отопи
тельных печей, гардеробщик, кубовщик, 
банщик, конюх, уборщ ик по двору — 400 — 
425 — 450; вахтер, сторож, рассыльный, 
курьер — 400.

В настоящ ее время в ряде сою зных рес
п ублик в ведении органов лесного хозяй
ства находятся леспром хозы  и самостоя
тельные лесопункты . О п л ата  труда работ
ников этих  п редприятий  будет произво
диться по долж ностны м окладам, 
установленны м для руководящ их и инж е
нерн о-техн и чески х  работников  лесозаго
товительных, лесосплавны х и л есоперева
лочных предприятий.

Для работников  предприятий  и органи
заций, располож енн ы х  в северных райо
нах Восточной Сибири и на Дальнем Во
стоке, а так ж е  в рай он ах  Урала, Западной  
Сибири, К азахстан а  и С редней Азии с тя 
желы м и природно-клим атическим и усло
виями, недостаточно  обеспеченны х рабо
чей силой, предусм атривается  установле
ние районны х повышенных к о эф ф и ц и ен 
тов к заработн ой  плате. Эти к о эф ф и ц и ен 
ты повы ш аю тся для работников, занятых

Н а и м ен о ван и е  д о л ж н о с т е й

Г руппы лесхозов

1 II III IV
1

1500
1300

1400
1200

1300
1100

1200
1000

Л еснич ий ,  н ач а л ь н и к  ц ех а  ш и р п о тр е б а ,  з а в е д у ю щ и й  р ем онт ной
м а с т е р с к о й ,  с т а р ш и й  и н ж е н е р ,  гл авны й б у х г а л т е р  (ст ар ш и й  
б у х г а л т е р  на прав ах  гл ав но го  б у х г а л т е р а )  ....................................... 900-1100 900-1100 800-1000 800-1000

И н ж е н е р ы  в с е х  с п е ц и а л ь н о с т е й ,  з а в е д у ю щ и й  про изв о дств о м  
нсх а  ш и р п о тр е б а ,  э к о н о м и ст ,  те х н о р у к ,  п о м о щ н и к  лесн ичего  

Техники в с е х  сп е ц и а л ь н о с т е й ,  л есо в од ,  м а с т е р  л еса  ......................
8 0 0 -1 00 0  
600 — 700 
450 — 550

800-10 0 0
6 0 0 - 7 0 0
-150—550

700 -  900 
600—700 
450 — 550

700 -  900 
6 00 -7 0 0  
450-550
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на работах  на высоте от 1500 до 2000 м 
над уровнем моря — до 15%, от  2000 до 
3000 м — до 30%, свыше 3000 м — до 40%; 
на предпри яти ях  и стройках , н ах о д ящ и х 
ся в пусты нны х и безводны х р а й о н а х ,— 
в пределах  от  10 до 40%. Размеры  к о э ф 
ф и ци ен тов  к заработн ой  п лате  р аб о тн и 
кам предпри яти й  и организаций , р асп о 
лож ен н ы х  в высокогорных, пусты нны х и 
безводных районах, устанавли ваю тся  Со
ветами М инистров  сою зны х республик, 
совнархозами, министерствам и  и ведом
ствами по согласованию  с Г осударствен 
ным Комитетом  Совета М инистров  СССР 
по вопросам труда  и заработн ой  платы. 
Вновь установлен н ы е к о эф ф и ц и ен ты  б у 
дут  прим еняться к заработку , за исклю че
нием вознаграж дения  за выслугу лет, 
надбавок за работу  в р ай о н ах  К райнего  
С евера и в отдаленны х  местностях , п р и 
равненны х к районам К райнего  Севера, 
и начисляться на заработок  до 3000 руб
лей в месяц. Если ж е  заработок  превы 
ш ает эту  сумму, то к о э ф ф и ц и е н т  начис
ляется только на часть заработка, состав
ляю щ ую  3000 рублей.

Введение нового реж има работы связа
но с проведением серьезных технических, 
хозяй ственн ы х  и организационных мер с 
тем, чтобы в условиях сокращ енного р а 
бочего дня обеспечить выполнение зада
ний по производству, производительности 
труда и не допустить сниж ения заработ
ной платы рабочих. П ри  упорядочении 
заработной  платы необходимо внедрять 
технически  обоснованны е нормы выработ
ки, соответствую щ ие современному уров
ню техники, организации  производства и 
передовых методов труда, а такж е улуч
шить р азработку  и внедрение прогрессив
ных норм обслуж ивания для вспомога
тельных рабочих-повременщ иков.

П ер ех о д  на сокращ енный рабочий день 
и упорядочение заработной  платы являю т
ся важ нейш ей хозяйственно-политической 
задачей и ярким показателем  эконом иче
ских побед и достиж ений  трудящихся 
СССР.

С. М. САВИНКОВ, старший интенер 
Главной инспенции 

по лесному хозяйству 
и полозацт/ыиму лзоэраз ведению МСХ СССР

Планирование противопожарных мероприятий 
в лесах Хабаровского края
А. М. СТАРОДУМОВ. заведующий отделом охраны леса 

от пашаров ( ДальНИИЛX)

/ ' 'Ъ Д Н О Й  из ф орм  борьбы с лесны ми по- 
' - 'ж а р а м и  являю тся предупредительны е 
п ротивопож арны е м ероприятия. П о ско л ь 
ку эти работы вы полняю тся в довольно 
значительном объеме, возникает  н ео б х о 
димость их планирования.

М еж ду тем сущ ествую щ ая система п ла
нирования предупредительны х п ротивоп о
ж арны х м еропри яти й  им еет  ряд нед остат
ков. П ланы  противоп ож арн ого  у ст р о й 
ства, составлявш иеся лесоустроительны м и 
партиями, больш ей частью нереальны, не 
учиты ваю т возм ож ностей  лесхозов, ф а к 
тической горимости лесов и других мо
ментов, разрабаты ваю тся  без проведения 
специальны х натурн ы х  работ и о бследо
ваний и, как правило, не осущ ествляю т
ся. Влияет, конечно, и ограниченное ф и 
нансирование лесхозов.

П ервым опытом составления генераль
ного плана противопож арного  устройства 
лесов Х абаровского  края с учетом имев
шегося ранее  опыта была работа, прове
денная 3 лесоустроительной  экспедицией 
Д альневосточного  аэроф отолесоу  строи
тельного  треста, работниками Х абаров
ского краевого  управления лесного хо 
зяйства, Д ал ь Н И И Л Х а ,  Д альневосточной 
авиабазы и лесхозов.

В основу проектирования мероприятий 
по противопож арном у  устройству  лесов 
были полож ены  лесопож арное рай ониро
вание Д альнего  Востока и д и ф ф ер ен ц и 
рованны й подход к организации лесо
охранны х работ  по зонам.

Н а терри тори и  Хабаровского края нами 
выделено три зоны:

зона  высокой пож арной  опасности, где
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лесные пожары возникаю т очень часто. 
О на вклю чает н аи более  н аселенн у ю  и 
экономически  освоенную  часть края. З а  
последние 10 лет здесь возникло  69,4% 
пожаров, которыми охвачена площадь, 
равная 6,8% терри тори и  зоны. Ч и сло  по
ж аров на 10 тыс. га площ ади — 2,1, сред
няя площадь одного пож ара — 316 га;

зона средней  п ож арн ой  опасности , где 
лесны е пожары возникаю т р еж е  и п р и у р о 
чены к сравнительно  небольш ой части 
территории . О н а  вклю чает  в себя районы, 
освоенные лишь частично. Здесь  возни 
кает 27,5% всех пож аров  на площади, 
равной 2,2% тер р и то р и и  зоны. Ч исло  по
ж аров на 10 тыс. га площ ади — 0,4, а сред
няя площадь одного п ож ара — 489 га;

зона  малой п ож арн ой  опасности , где 
лесны е пож ары  возни каю т очень редко 
или их не бывает  совсем. Э то  таеж н ая  и 
малон аселен н ая  часть края. Здесь  возни 
кает 3,1 % всех пожаров на площади, рав 
ной 0,5% тер р и то р и и  зоны. Ч исло  п о ж а
ров на 10 тыс. га — 0,03. С редняя площадь 
одного п ож ара  — 1771 га.

В зоне высокой пож арн ой  опасности  на
мечались все виды работ  по п р ед у п р е ж д е
нию лесны х пожаров. В зоне средней  по
ж арной  опасности  были намечены п р о ти 
вопож арны е рубеж и; предусм отрено  
противопож арное устрой ство  н аиболее  
п ож ароопасны х участков, чтобы у с т р а 
нить возможность  п ерехода  огня в л ес 
ные массивы при проведении  сельскохо
зяйственны х палов, от линий ж елезны х

дорог и т. д. Большая роль в деле охраны 
лесов от пожаров в этой зоне отведена 
авиации.

В зоне малой п ож арной  опасности спе
циальное противоп ож арн ое  устройство 
терри тори и  не проводилось. Здесь  были 
намечены естественны е и искусственные 
преграды для распространения огня и 
марш руты патрулирования.

Д ля разделения территории  на пож ар
ные выделы по степени  пож арной  опасно
сти нами разработана  местная шкала, так 
как ш кала В. Г. Н естерова  не отраж ает 
всего разн ообрази я  местных лесорасти
тельных условий, не охваты вает  не покры
тых лесом площ адей и дает при прим ене
нии серьезны е ошибки.

Расп ределен и е  площади лесного фонда 
Х абаровского  края по классам пожарной 
опасност и на основе этой шкалы показа
ло, что к первому классу  пожарной опас
ности относится  37% территории, ко вто
рому — 43% и к третьем у — 15%.

П осле  того как для каждого района 
установлена  зона пож арной  опасности, 
выяснены места наиболее  частого возник
новения лесны х пожаров и проведено раз
делен и е  терри тори и  на выделы горимости, 
были намечены необходимы е противопо
ж арны е мероприятия.

Устройство водоисточников. Х абаров
ский край исклю чительно богат реками. 
В среднем густота гидрограф ической  сети 
составляет  0,6 —0,8, а местами и 1 км на
1 кв. км территории. Самой крупной и

Ш к а л а  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  н а с а ж д е н и й  и д р у г и х  к а т ег о р и й  п л о щ а д е й

1 класс  (высокая п о ж а р н а я  о п ас н ост ь )
1! к л асс  (средняя  п о ж а р н а я  

о п а с н о с т ь ) III класс (малая пожарная опасность)

В ей никово-осоковы е  луга  и тр а в я н ы е  б о л ота
Г о р е л ьн и ки ,  з а х л а м л е н н ы е  н ео б л е с и в ш и е с я  

л есо с ек и  сп лош ны х и и нтенсивно-вы борочн ы х 
рубок  с сил ь но  р азви ты м  т р а в я н ы м  п о к р о 
вом; с у х о с то й н ы е  и у с ы х а ю щ и е  хвойны е 
леса , сильно  за х л а м л е н н ы е  п л о щ а д и

З ар о с л и  ке д р о во го  с т л ан и к а ,  со с няки  и 
х войные м ол о дняки  (вклю чая  с т ад и ю  ж е р д 
няка)

П ор о сл ев ы е  д р е в е с н о - к у с т а р н и к о в ы е  з а р о с 
ли л и ст ве н н ы х  пород  (дуб,  л ещ и н а ,  л е сп е -  
дена)

Л и ств ен н и чн и ки  л и ш ай н и к о вы е  и с п о д л е с 
ком из к е др о во го  с т л ан и к а  и лиш айник о вы м  
покровом

Т р а в я н ы е  л и ст ве н н и ч н и ки  и в ейни ко вы е  
б ел обе р езни ки

Д у б н як и  и ч е р н о б е р е з н и к и  по ю ж ным 
склонам

Р едины и п ар к о вы е  н а с а ж д е н и я  с сильно  
р азви ты м  тр а вя н ы м  покровом

Вы со ко гор н ы е и горные
е л о в о -п и х т о в ы е  леса

Вы сокогорные и горны е
лиственнич ники *

Го рные к е д р о в о -ш и р о к о 
л и ст в е н н ы е  леса

Д ол инны е  л и ственнич ники *  
Д о л инны е  ел ов о -пих т о вы е  

л еса
Бел о бер езник и*  и ж е л т о б е -  

р езники

Каменистые россыпи, песчаные обнажения 
и наносы, галечники

Заросли вересковых кустарников и куста р 
ничков в высокогорных местоположениях 

Высокополнотные широколиственные леса 
горных с»<лоноэ и осинники

Долинные кедрово*цшроколиственные леса 
Долинные насаждения лиственных пород 

(густы е ивняки, ольш атники, тополево-чозе- 
невые и ильмово-ясеневые леса с редким 
травяным покровом или без него) 

Заболоченные моховые лиственничники 
и ельники 

Заросли ольховника
П о сто я нно  ув л а ж н е н н ы е  кустарниковые ,  

сф агн овы е  и сф агн о во -о с око в ы е  болота

* И скл ю чая  ти п ы  леса , о т н е с е н н ы е  к д р у гим  к л ас сам  п о ж а р н о й  опасности .
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важ ной  в х о зяй ствен н о й  отнош ении  яв
ляется р ека  Амур.

Водный тр ан сп о р т  и грает  большую  роль 
в экон ом ике  края. О бщ ая  п ротяж енность  
эксп л у ати р у ем ы х  водных речны х путей  
составляет  3299 км. Густая ги дрограф иче
ская сеть является  од новрем енно  ес тест 
венной преградой  для лесны х пожаров.

Н ам ечается  расчистка  берегов рек  от 
захлам лен ности  на п р о тяж ени и  5 тыс. км, 
что уси ли т  п о ж ар о задер ж и ваю щ у ю  спо
собность и позволит использовать  реки в 
качестве путей  транспорта ,  а так ж е  
уменьш ит п ож ар н у ю  опасность  п р и л егаю 
щих н асаж дений . П редусм отрен ы  у стр о й 
ство небольш их искусствен ны х  водоемов, 
углубление дна речек, устрой ство  подъ
ездных площ адок и запруд. Н али ч и е  этих 
простейш их сооруж ен ий  позволит более 
э ф ф е к т и в н о  применять  водный способ  т у 
ш ения пожаров.

П рот и воп ож арн ы е  разрывы.  Вследствие 
сп ец и ф и ч ески х  условий  в Х абаровском 
крае  противоп ож арн ы е разры вы  не нашли 
ш ирокого прим енения, поэтом у в ген п ла
не нам ечен  небольш ой объем работ  по 
устрой ству  п ротивоп ож арн ы х  разрывов 
(566,5 км).

Д о р о ж н о е  строительство. И з  путей 
транспорта  в Х абаровском  крае  наиболь
шее значение им ею т ш и рококолейны е 
ж елезны е дороги. О бщ ая их п р о тяж ен 
ность 1885 км (1,8 км на 1 тыс. кв. км). 
И м ею тся  узко к о лей н ы е дороги ведом
ственного  подчинения.

Х уж е организован  автодорож ный тр ан с 
порт. А втомобильны х дорог с твердым 
покрытием имеется 720 км. Сеть гр ун то
вых дорог невелика .  О н и  проезж и  только 
в сухое время года.

Н едостаточн ое  разви тие  сухопутны х 
путей  транспорта ,  отсутствие  или н ед о
статок в лесх о зах  средств  тран сп орта  о т 
ри цательно  сказы ваю тся на о х р ан е  л е 
сов от пожаров. В генеральном  плане п р е 
дусм отрены  устройство  486,3 км новых 
дорог, рем онт дорог (2323 км), уход  за 
дорогами (673 км), р асчи стка  троп  
(1513 км) и строительство  494 мостов. 
В ы полнение этого объема работ  о б есп е
чит доступ  к лесны м массивам и позволит 
быстро ликвидировать  пожары. У строй
ство новых дорог в неосвоенны х районах  
экономически  н ец ел есо о б р азн о  тем более, 
что в ряде мест уж е имею тся дороги, ко
торы е сейчас не эксп луати рую тся , но мо
гут быть использованы для целей  охраны

леса, если построить  запроектированное 
количество  мостов.

Защитные м и н ерал и зова нн ы е полосы  
являю тся одним из основных видов п р е
дупредительны х противопож арны х меро
приятий, даю щ их эф ф е к т  в условиях ма
лой населенности, бездорожья и наличия 
постоянны х источников огня в лесу. П о 
этом у в генплане намечено устройство 
м инерализованны х  полос (20721 км) и их 
подновление (98615 км).

О д н ако  серьезным недостатком защ ит
ных полос является то, что они зарастаю т 
травой  и тр еб у ю т  частых уходов. П о это 
му ж елател ьн о  устраивать  м инерализо
ванные полосы в виде простейш их грун
товых дорог. Кроме того, научным работ
никам и практикам  лесного хозяйства не
обходимо разработать  м ероприятия по 
удлинению  срока службы защитных 
полос.

Н а  горных склонах  с мелкими скелет
ными почвами и захлам ленны х участках 
полосы предполагается  устраивать  при 
помощи бульдозеров, в других местах — 
плугами. П одновление м инерализованных 
полос осущ ествляется  теми же орудиями, 
а так ж е  ры хлителем  конструкции  Д аль
н и  И Л Х  и тяж елыми дисковыми боро
нами.

Н а з е м н о е  пат рулирование . В Хабаров
ском крае  насчитывается 29 лесхозов. На 
площадь лесного ф онда в 77926,8 тыс. га 
приходится 790 лесников  и объездчиков. 
Л есная  охрана разм ещ ена неравномерно, 
п рож ивает  вне охраняемы х территорий 
или в значительном удалении от них. Н а 
блю дается  текучесть  кадров. Л есная охра
на п р ивлекается  во время пож ароопасно
го сезона на работы, не связанные с о хра
ной леса. Л есхозы  плохо оснащены сред
ствами транспорта, пожаротуш ения, тр ак 
торами, прицепными орудиями и другим 
инвентарем.

В генплане предусм отрено  увеличение 
ш тата лесников, объездчиков и пожарных 
сторож ей . Чтобы значительно повысить 
оперативность  патрульны х по обнаруж е
нию  и туш ению  пожаров, необходимо 
снабдить лесхозы  лошадьми, м отоцикла
ми, моторными и гребными лодками, авто 
машинами, велосипедами, м отодрезина
ми, речными катерам и и кунгасами, вьюч
ными верховыми седлами и средствами 
туш ения лесных пожаров (мотопомпы 
М-600 с наборами рукавов и ранцевые 
о п ры ски ватели ).  Д ля более правильного
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разм ещ ения лесной  охраны  по т е р р и т о 
рии следует  построить  сеть кордонов.

П о ж а р н ы е  вы ш ки  и наблюдательные  
пункты. В л есх о зах  Д альнего  Востока по
ж арны е вышки не получили  р асп р о стр а 
нения. М еж ду  тем в п р акти ке  лесного 
хозяйства  имеется полож ительны й  опыт 
использования п ож арн ы х  вышек для о б 
н аруж ени я  лесны х пож аров. П о это м у  в 
генплане  п редусм отрено  строительство  
пож арн ы х  вышек и наблю дательн ы х  п у н к 
тов в н аи бо л ее  обж иты х районах, где 
они будут н аи бо л ее  эф ф екти вн ы м и . 
О стальн ая  тер ри тори я  обслуж ивается  
авиацией.

Авиапа т рулировани е.  В настоящ ее в р е 
мя в Х абаровском  крае авиацией  о х р а 
няется площадь 38 млн. га, имеется 
10 авиаотделений, 70 параш ю тистов-по- 
жарных. Если с о б наруж ен и ем  лесных 
пожаров авиация справляется  успешно, 
то туш ение их, особенно  в глубинных 
районах, связано с трудностями. В этом 
отнош ении весьма эф ф ек т и в н ы  в ер то л е
ты, но их ещ е недостаточно.

И сходя из ф актич еско й  горимости л е 
сов и слож ивш ейся обстановки  в р азм е
щении аэродромов ГВФ предполагается  
проводить авиационную  охрану  лесов от 
пож аров  на площ ади 60 млн. га. К оличе
ство авиаотделений  увеличивается  на ч е
тыре единицы, а обслуж иваем ая  т е р р и т о 
рия на 28 млн. га за счет площ адей иа се 
вере края, где за последние годы отм ече
на повыш енная горимость. В озрастет  т ак 
же количество  параш ю тистов  пож арны х и 
рабочих авиапож арны х  команд. Н ам еч ает 
ся организация дозаправочны х пунктов, 
посадочных площ адок и 17 авиационных 
п ож арно-хим ических  станций.

Н екоторы е работники  Х абаровского  
управления лесного  хозяйства  высказы 
ваются за необходим ость  охраны  с возду
ха всей тер р и то р и и  лесного ф онда в крае. 
Н а наш взгляд, это не совсем правильно. 
Н ет  н еобходим ости  обслуж ивать  ави ац и 
ей таеж н ы е районы, где п р актически  не 
бывает лесны х пожаров, и следует  о т к а 
заться от дорогого ави ап атрули ровани я  в 
ю ж ны х более  обж иты х районах.

М е т ео р о л о ги ч е ско е  о б с л у ж и в а н и е  л ес
хозов и авиаотделений  п редполагается  
осущ ествлять  в основном через и м ею щ у ю 
ся сеть м етеостанц и й  гидром етеослуж бы , 
больш инство которы х р аспо л о ж ено  н еп о 
средственно  в освоенных районах. Д ал ь 
нейш ем у р азви тию  метеорологического

обслуж и вани я  меш ает отсутствие местной 
шкалы пож арн ой  опасности погоды, кото
рую  необходимо разработать.

Средства связи. Х абаровский край хо 
рошо обеспечен  средствами связи, однакэ 
внутри  лесхозов  (меж ду лесхозом и л ес
ничествами, кордонами) связь все еще 
отсутствует . В генплане  намечено устрой
ство более  600 км телеф онн ы х  линий, 
пр и о б р етен и е  дополнительны х радиостан
ций, тел еф о н н ы х  аппаратов и различных 
материалов.

П о ж а р н о -х и м и ч е с к и е  станции, к о н н о 
по ж арн ы е пункты и места сосредот оче
ния прот ивопож арного о б оруд ов ан и я  и 
инвентаря. В лесхозах  Х абаровского края 
пож арно-хим ические станции целесооб
разно создавать в ю жных освоенных райо
нах, где имеется достаточная сеть дорог. 
О д н ако  имею щ иеся станции не обеспече
ны типовым оборудованием  и хим иката
ми. Все это сн иж ает  их эффективность. 
К онно-пож арны е пункты и базы сосредо
точения п ротивопож арного  оборудования 
и инвентаря , как  правило, не организу
ются.

Мероприят ия, связанны е с агитационно
м ассов ой  работой. А гитационно-пропаган
дистская работа  с населением  проводится 
еще недостаточно  интенсивно, использу
ю тся не все ее  формы, в связи с чем не
обходима ее активизация. Н екоторую  по
мощь в этом отнош ении мож ет оказать 
организация постоянно действую щих 
объектов наглядной агитации (выставки 
и витрины, аншлаги, места для отдыха и 
ку р ени я) ,  которая предусмотрена в ген
плане.

И сходя  из намеченного  объема работ 
по противопож арном у  устройству  и соот
ветствую щ их расчетов для оснащения 
лесхозов  п отреб уется  значительное ко
личество  механизмов.

Д ля  осущ ествления намеченного объе
ма работ и предлагаемой системы охраны 
леса от пожаров потребую тся  капитало
влож ения в сумме 115078,4 тыс. руб. По 
сравнению  с сущ ествую щ им ф и нансиро
ванием затраты  на о хран у  леса должны 
быть увеличены почти в три раза.

О б есп ечен и е  органов лесного хозяйства 
необходимы ми средствами, оборудова
нием и кадрами при правильном их ис
пользовании создаст все предпосылки 
для резкого  сниж ения горимости лесов 
Х абаровского  края.
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ПЛУГ ПЛ-70 -  НАВЕСНОЙ К ТРАКТОРУ ДТ-54А

А. Б, СВИРИДОВ, инменер-мсханин 
Воронсшсного учебно-опытного лесхоза 

Ю. И. ПОЛУПАРНЕВ, ассистент Воронежского 
лесотехнического института

Р  А Б О Т Н И К А М И  учебно-опы тного  лес-
* хоза  в содруж естве  с каф едрой  м ех а
н изации  В оронеж ского  л есотехн ического  
института  плуг ПЛ-70 был п ер ео б о р у д о 
ван в навесной  к тр ак то р у  ДТ-54А. С этой 
целью у плуга были сняты: ходовая часть, 
автомат подъема, прицеп , м еханизм  регу
лирования глубины (рис. 1). П осле  п е р е 
оборудования в навесной  вес плуга сни
зился на 120 кг.

Для навеш ивания плуга на тр акто р  на 
его раме у станавливается  м еханизм  н аве
ски (рис. 2), состоящ ий из двух в ер ти 
кальных стоек  6, раскоса 5 и п рицепного  
бруса 2. Брус  коробчатого  сечения (сва
ренный из двух уголков 80X 80 мм) у к р е п 
ляется с помощью болтов к кр о н ш тей 
нам 3, приваренны м к раме плуга (рис. 1). 
К брусу  привариваю тся  кронш тейны  4. 
В них закреп ляю тся  шипы 7, которы е слу
ж ат для п р исоединения  н и ж н и х  тяг н а 
весной системы трактора.

Стойки 6 и раскос  5 обр азу ю т тр еуголь
ник, к проуш инам 8 которого  п р и со ед и 
няется верхняя  тяга навесной  системы. 
В нашей схеме для изготовления стоек 
применялась  полосовая сталь 5X 50  мм. 
Раскос коробчатого  сечения сваривается 
из двух уголков 60X 40 мм. Р егулировка 
глубины работы плуга осущ ествляется  с 
помощью копирую щ его  колеса  10 путем 
изменения полож ения стоек  9 отн оси тель
но рамы плуга по высоте. Установка ко 
пирую щ его колеса на раму плуга п озво
ляет производить работу  его в «п лаваю 
щем» полож ении  навесной системы, что 
улучш ает равномерность  глубины хода

корпуса. Кроме того, как показала прак
тика, копирую щ ее колесо  способствует 
преодолению  плугом пней на лесосеках.

Н а переоборудованном  плуге преду
см атривается  постановка черенкового 
нож а 11 от ПП-50. Э тот  нож верхней 
своей частью закреп ляется  с помощью 
болта меж ду полосами грядиля рамы. 
Н и ж н яя  часть нож а (обух) опирается на 
специальны й упор 12, закрепленны й  на 
стойке  корпуса. Д ля этой цели на упоре 
им еется шип, а в тыльной части обуха — 
ячейка для него (рис. 1). К упору  нож 
приж им ается  с помощью стяж ки  13. Для 
н екоторы х  категорий  л есосек  вместо ко
пирую щ его  колеса и черенкового  ножа 
м ож но устанавливать  стандартны й диско
вый нож.

П ри п ереоборудовании  плуга ПЛ-70 в 
навесной  его корпус был усилен. С этой 
целью  меж ду крыльями отвалов была

Рис. 1. Схсу.и плуги ПЛ-70, переоборудованного 
в навесной.
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Рис. 2. С хем а  н авсски  к п л у гу  П Л -7 0  
(в и д  сп ереди j .

установлен а  р аспорка  15 (рис. 3), а к 
стойке корпуса, в ниж ней  его части, для 
усиления концов лем ехов  были п р и в ар е
ны опорны е пятки 16. Н а  плуге п реду
см отрена  установка  почвоуглубителя  17  
(от плуга П-З-ЗСП или П-5-35П).

О сенью  прош лого  года п ер еоб оруд о
ванным таким образом плугом было под
готовлено н есколько  десятков гектаров 
почвы на лесосеках , откры ты х участках, 
а так ж е  под пологом леса, назначенного  в 
рубку на следую щ ий год. Плуг, н авеш ен
ный на тр ак то р е  ДТ-54А, на всех катего 
риях площ адей работал  устойчиво, о б ла 
дал хорош ей м аневренностью  и довольно 
легко управлялся.

Н а  свеж их лесосеках  плуг легко  п ер е 
резал  корни толщ иной  до 15 см. При 
встрече с пнями диаметром  до 20 см к о р 
пус плуга, как правило, обходит  их, чему 
способствую т навесная система трактора  
и копирую щ ее колесо  плуга.

Рис. 3. Транспортное полож ение плуга.

Д ля работы на лесосеках  с крупными 
пнями предусм атривается  постановка по
лоза  14 между брусом навески и копи
рую щ им колесом. П ри  встрече с пнем 
полоз скользит по кромке его торцового 
среза  и выглубляет плуг. Выглубленный 
корпус легко  преодолевает  препятствие, 
скользя лемехом  и отвалом по пню. Если 
нужно, то  тракторист  переводит плуг с 
помощью гидравлической системы в 
тран сп ортн ое  п олож ение и объезж ает 
препятствия.

И спы тания  плуга показали, что в агре
гате с трактором  ДТ-54А он обладает 
достаточно  хорош ей маневренностью  при 
работе  на нераскорчеванны х старых и све
жих л есосеках  с количеством пней 
до 700 шт. на 1 га.

П ереоборудован и е  плуга в навесной по 
п редлож енной  схеме доступно большин
ству лесхозов.

Новый моторизованны й и н струм ен т
А. М. БАРАНОВ, аспирант В Н И И ЛК

У Н И Ф И К А Ц И Я  м оторизованны х и н 
струм ентов  лесного  хозяйства  и л ес 

ной промы ш ленности  откры вает новые 
возм ож ности  и перспективы  перед  малой 
м ехан изаци ей . В связи с этим нами р а з 
работаны  и предлож ены  ко н струкци и  мо
тобурава  к электроп илам  Ц Н И И М Э  
(рис.) и к б ензом оторной  пиле  « Д р у ж 

ба» !. П ервоначально  предполагалось, что 
мотобурав долж ен  заменить ручной бурав 
Розанова, который в лесокультурной 
п р актике  наш ел меньшее применение, чем 
меч Колесова, из-за относительно малой

1 Ф отограф и я м о то о у р ава  к б ен зом оторн ой  пиле .Д р у ж б а ' 
дана на вкладке.
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НОВЫЕ М АШ ИНЫ  И ОРУДИЯ 
В ЛЕСНОМ ХО ЗЯЙСТВЕ

Передвижная мотопила ПМП-2 для механизации 
рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки). 
Применение мотопилы повышает производитель
ность труда в 1,5— 10 раз.

Ручной моторизованный 
бурав БРМ для поделки 
посадочных ямок под по
садку сеянцев и саженцев, 
обслуживается одним или 
двумя рабочими. Произ
водительность труда в 
два-три раза выше, чем 
при применении бурава 
Розанова.

Рыхлитель террас РТ-2. Его назначе
ние — рыхление полотна террас на глу
бину 45 см для посадки лесокультур. 
Производительность— 1300 пог. м в час.

Террасер Т-4 предназначен для 
сооружения террас на горных скло
нах, для засыпки нешироких рвов и 
канав. Его производительность на 
склоне крутизной 40 составляет 
120 пог. м в час.
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Бурав БРМ на 
двигателе бензопилы 
«Дружба». Обслужи
вается двумя рабо
чими.

Моторыхлитель для об
работки почвы площадка
ми, узкими полосами и 
небольшими лунками под 
посев лесных семян. Про
изводительность труда по
вышается в три раза по 
сравнению с ручным тру
дом.

Универсальный культиватор 
растениепитатель КРСШ-2,8 
используется на междурядной 
обработке и подкормке сеян
цев и однолетних саженцев 
в лесных питомниках. За 
1 час им можно обработать 
0.8 — 1 га.

!

Навесная сеялка СЛШ-S для питомников. 
Затраты труда при работе сеялки снижают
ся в 5,2 раза по сравнению с затратами 
труда при работе конной сеялки.
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Б уран , смонтированный на двигателе 
электропилы Ц Н И И М Э  К-5.

его производительности . О днако, как вы
яснилось в дальнейшем, ручной м отори 
зованный бурав вполне пригоден для вы
полнения более ш ирокого  ком плекса  р а 
бот. О казалось , что м отобурав  не только 
применим для посадки  сеянцев  и саж ен 
цев 4 — 6-летнего возраста  на свеж их  не- 
раскорчеванны х вы рубках  без п р ед вар и 
тельной подготовки почвы, но и весьма 
эф ф ек т и в ен  для поделки  ямок под сто л 
бы и колья, для рытья п ротивопож арны х 
шурфов, закладки  плодово-ягодных н аса ж 
дений; его ш ироко м ож но использовать на 
строительных работах, при озеленении  
ш оссейных и ж елезны х  дорог, сел  и го
родов и т. д.

Ручной м отобурав  является  д о по л н и 
тельным съемным оборудованием  к дви
гателям бензопилы  «Д руж ба»  и э л е к т р о 
пилам Ц Н И И М Э  К-5 или К-6. К о н с тр у к 
ции м ехан ических  пил при этом не под
вергаю тся никаким  переделкам . Д ля  м он 
таж а бурава на двигатель м еханической  
пилы необходимо только снять с п ослед 
ней пильную шину и цепь, после чего на 
это  ж е место  крепятся  специальный

съемный пониж аю щ ий редуктор и р аб о 
чие органы бурава. Если бурав в работе 
обслуж и вается  двумя рабочими, то для 
этого на бурав крепятся специальные 
съемные рукоятки.

Редуктор бурава одноступенчатый, со
стоит из одной пары цилиндрических ше
стерен, помещ енны х в алюминиевый кор
пус, крепится  он к двигателю  пилы тремя 
болтами. Ведущая ш естерня (малая) со
единяется  с валиком ведущей звездочки 
пилы при помощи ком пактной  и удобной 
п олуж есткоп  муфты. Ведомая шестерня 
(больш ая) неподвиж но крепится на ш пин
деле, н иж ний  конец  которого имеет на
р уж н ую  резьбу для установки  рабочего 
органа (бура) .  И м ею тся  сменные допол
нительны е пары ш естерен  для изменения 
числа оборотов буров разного диаметра.

Краткая  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  б у р а в а
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Р азм е р ы  бу р ав а :
длина ( м м ) ................. 480 1390 560
ш ирина (мм) . . . . 385 570 240
вы сота (мм) . . . . 1060 1230 790
в ес  ( к г ) .......................... 13,8 19,6 10,8

Д и а м е т р  см ен ны х б уров
( ММ)  ............................................... 100, 150 150, 250 100, 150

Г лубина посадочны х
ям ок ( с м ) .......................... до  40 до 40 до 40

Ч исло о б о р о то в  бура
( м и н .) ................................... 3 5 0 -5 0 0 2 0 0 -3 5 0 385 —535

П р о и зв о д и тел ьн о сть
(ям ок в ч а с ) ................. до 500 2 5 0 -4 0 0 до 500

Рабочие органы — шнековые буры 
им ею т три разм ера  — 100, 150 и 250 мм 
(в д иам етр е) .  Каждый бур состоит из 
трубчатого  вала с приваренной  к нему 
стальной винтовой лентой (одной или 
двумя), съемных реж ущ и х  лемеш ков и 
цен трирую щ его  н аконечника и съемных 
ш танг-удлинителей, а так ж е  чистиков- 
скребков.

П р и м ен ен и е  бурава в 5 раз увеличивает 
производительность  труда по сравнению  
с копкой  ямок лопатой  и в 2 — 2,5 раза 
по сравнению  с посадкой сеянцев под 
бурав Розанова.

Н адеемся, что предлагаемый нами мо
тобурав  найдет ш ирокое применение в 
лесном хозяйстве.
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Возрасты лесовосстановительных рубок 
в зеленой зоне г. Москвы

Л. Н, ПЕРН, начальник 7 Мосновсной 
аэрофото лесоус трои тельной энспедиции 

И. Н. ГУСЕВ, начальник 
лесоустроительной партии

Г )  А Б О Т А Я  над проблем ам и  организа-
* ции лесного  хозяйства  в л есах  зеленой  
зоны города Москвы, при лесоустрой стве  
наряду с другими вопросами мы п опы та
лись обосновать  возрасты  восстановитель
ных рубок.

В этих  целях  было зал о ж ено  вновь 
209 пробны х площ адей и использован  ма
тери ал  168 проб п р еж н и х  лет.

Вопрос влияния возраста насаж дений  
на их сани тарно-гигиенические  и э с т ет и 
ческие качества еще очень мало изучен. 
Весьма ограниченны е литер ату р н ы е д а н 
ные и м атериалы  лесоустрой ства  зеленой 
зоны г. Москвы указываю т, что наиболее  
полноценны  в эстетическом  и санитарно- 
гигиеническом отнош ении  в ы сокоп роиз
водительные смеш анны е насаж дения с 
преобладанием  сосны, дуба и березы  стар
ших возрастны х групп (приспеваю щ ие, 
спелы е и перестойн ы е),  но не достигш ие 
еще стадии распада. П ри м ером  таких  н а 
саж дений  в П одмосковье являю тся  н аса ж 
дения сосны в парке  «А рхангельское»  и 
А лексеевской  роще, н асаж д ен ие  дуба в 
кв. 19 М алаховского  лесничества  Рам ен
ского лесхоза, б ерезняки  П одберезн ого  
лесничества этого ж е лесхоза  и другие.

Еловые и осиновые н асаж ден ия  для л е 
сов зеленой  зоны г. М осквы п редставляю т 
значительно  меньшую ценность.

В условиях  П одмосковья лесны е масси
вы в течен и е  последних  30 — 40 лет  испы 
ты ваю т все во зрастаю щ ее отри цательное  
воздействие целого  ком плекса  неблаго 
приятны х ф ак то р о в  среды, являю щ ихся

следствием бурного  роста промыш ленно
сти, тран сп орта  и значительного увеличе
ния численности  населения, что н еи збеж 
но сказы вается на ж изнеустойчивости  на
саж дений  и сокращ ении их долговечно
сти. Э том у так ж е  способствую т периоди
ческие засухи  и сильные морозы.

Д етальное  обследование подмосковных 
лесоп арков  показало, что в ряде случаев 
отм ирание насаж дений  н аступает  значи
тельно раньш е возрастов естественной 
спелости  древостоев, развиваю щ ихся в 
оптимальны х условиях среды. Э то  под
твер ж д аю т и показатели , х ар актер и зу ю 
щие резкое  падение с возрастом средних 
полнот и текущ их приростов насаждений 
зеленой  зоны.

С возрастом  текущ ий прирост основных 
древесны х пород п ереходит  в отрицатель
ный и начинается  явный распад насаж де
ний. С равнение возрастов распада н асаж 
дений зеленой  зоны г. Москвы с возраста
ми естественной  спелости показало, что 
он н асту п ает  несколько раньше. С нача
лом деградации  насаж дения не только 
значительно сн и ж аю т свои таксационны е 
показатели  и эксп луатац и онн ы е качества 
(развитие  гнилей, сухостойность  и т. д.), 
ко  так ж е  утрачиваю т эстетические  и са
нитарно-гигиенические ф ункции : изре-
ж енны е насаж дения с большим количе
ством суховерш инны х и больных деревь
ев отнюдь не украш аю т ландш афта.

Все это свидетельствует о необходимо
сти назначать  древостой зеленой зоны в 
р у б ку  раньш е возрастов естественной
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С ледует  все ж е  отметить, что сосновое 
н асаж ден ие  П етровского  парка 219 лет, 
несм отря на вполне удовлетворительны е 
таксац и онн ы е показатели, начинает  де
градировать: стволы деревьев имею т пре
им ущ ественно  искривленную  форму, рост 
в высоту практически  прекратился  и от
мечается сердцевинная  гниль.

В среднем распад  сосновых насаждений 
зеленой  зоны г. М осквы начинается в 
130 лет, что хорош о иллю стрируется  воз
растными изменениям и полноты и тек у 
щего п рироста  по массе:

С о сн о во -ел ов ое на са ж ден ие 127 лет без п ризнаков  
расп ада. П уш к и н ск и й  лесхоз.

спелости, учитывая начало  и степень  ин
тенсивности  их распада, а т ак ж е  зн аче
ние отдельных древесны х пород для л е 
сов зеленой  зоны.

С о с н о в ы е  н асаж дения  во всех возрастах  
при условии со х ранени я  достаточных 
полнот отличаю тся  высокими санитарно- 
гигиеническими и эстетическим и  свой 
ствами.

В зависим ости  от дальности  р ас п о л о ж е
ния сосняков от г. М осквы и п ром ы ш лен
ных центров  области , а так ж е  степени  по 
сещ аемости  их н аселением  они имею т 
различную  ж и знеустойчивость : с у д ал е 
нием от М осквы их ж и знеустойчивость  
повышается. С охранивш ихся стар о во зр а 
стных сосновых насаж ден ий  в зеленой  
зоне г. М осквы очень мало, причем они 
отличаю тся  довольно низким и  средними 
полнотами.

П ри м ерам и  н аи более  сильного изрежи- 
вания н асаж дений  могут служ ить  сосня
ки подмосковных лесопарков . Усыхание 
здесь часто отм ечается  с III  класса воз
раста. Естественно, что и зр еж ен н ы е  и, 
следовательно, м алоустойчивы е древостой 
не могут полн оц ен н о  выполнять ф у н кц и и  
лесов зеленой  зоны. Н о  наряду  со случая
ми раннего  распада сосновых насаж дений  
в П одмосковье встречаю тся участки, 
имею щ ие высокий возраст, отличаю щ иеся 
хорошим санитарным состоянием  и о тн о 
сительно высокой ж изнеустойчивостью , 
такие  как парки в домах отдыха « А рхан 
гельское» и «П етровское»  К р асн огорско
го района и другие.

П робны е площади, залож енны е в этих 
насаж дениях, им ею т полноту  0,7 —0,8 и 
следую щ ие таксац и онн ы е показатели :
Возраст  ( л е т ) .................................................... 127 160 219
Высота ( м ) .................................................  32 33 34
Зап ас  на 1 га (куб. м ) ............................... 535 616 612
Т е к у щ и й  прирост  (куб. м ) ......................  4 ,2  3 ,2  3 ,4

Возраст ( л е т ) ...........................
Полнота ..................................
Т е к у щ и й  прирост  (куб . м) .

80
0,61
2,8

100 
0,53 
1,5

120 
0 ,ос 
0 ,3

140
0,52
0 ,3

П лавны й  и сравнительно медленный 
спад кривой текущ его  прироста х ар акте 
р и зу ет  длительность  периода распада.

И сходя  из приведенных данных возраст 
лесовосстановительны х рубок сосновых 
н асаж ден ий  ц ел есо о б р азно  установить в 
121 г., т. е. нем ного  раньше начала их рас-

С о сн о ео е насаж ден ие 119 лет, н а ходящ ееся и ста
дии деградации.
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пада. Н асаж ден и я , сохранивш ие д о стато ч 
но высокую  полноту  (0,6 — 0,7) в V II и 
выше классах  возраста , назначать  в р у б 
ку не следует  и, наоборот, и зреж енн ы е 
(с полнотой  0,4 и н иж е) сосновые н аса ж 
дения более  молодого возраста  с н ар у 
ш енной лесной  средой необходим о вы ру
бить.

Д у б о в ы е  насаж дения  в П одмосковье 
см еш анного  происхож ден ия  (порослевого  
и семенного).  Благодаря своим б иологиче
ским особенностям  (мощная, глубоко 
уходящ ая в почву корневая  система, ко
жисты е листья, таннидность) дуб о тл и 
чается высокой ж изнеустойчивостью . Д у б 
няки им ею т большое санитарно-гигиени- 
ческое и эстети ч еско е  значение. В дубо
вых д ревостоях  отрицательны й  прирост 
по запасу  п роявляется  только после ста 
лет, что указы вает  на начало их распада, 
причем р азруш аю тся  они, как  и сосняки, 
весьма медленно, что и ллю стрируется  
следую щ ими циф рам и:
Во зр а ст  ( л е т ) ................................... 60 80 100 120
П о л н о т а .......................................................  0 ,59  0 ,58  0 ,5 5  0,51
Т е к у щ и й  пр и р о с т  (куб. м) . . 1,7 0 ,6  0 , 0  0,2

Высокая ж и зн еустой чивость  и большое 
значение дубовых н асаж д ен ий  для зел е 
ной зоны позволяю т назначать  их в рубку 
только со 101 года.

О д н ако  в лесах  М осковской  области  
им ею тся  и дубовые древостой  с п о н и ж е н 
ной ж изнеустойчивостью , повреж денны е 
кольцевой  гнилыо, вызванной морозами 
1938/39 г. Чащ е всего они приурочены  к 
местам с неблагоприятны м и  условиями 
среды. Т ак и е  дубняки, по наш ему м н е
нию, не им ею т перспективы  для зеленой  
зоны и могут быть вырублены  в возрасте 
техн и ческой  спелости  (61 — 70 лет) .

Б е р е з о в ы е  н асаж дения  во всех во зр а
стах  при достаточной  полноте  отл и чаю т
ся высокими санитарно-гигиеническим и  и 
эстетическим и  качествами, однако в 
IX классе во зраста  н ам ечается  их резкая  
деградация. К ривая их текущ его  прироста  
катастр о ф и ч ески  падает, что х а р а к т е р и 
зует  быстрый распад  насаж дений . Э то  и л 
лю стр и р у ется  приводимыми н иж е дан 
ными:
Возраст  ( л е т ) ............................... 50 70 80 90
П о л н о т а ...........................................  0 ,66  0,64  0,58  0,35
Т е к у щ и й  п р иро ст  (куб.  м )  . . 2 ,2  1 ,8  —0,1 —6,7

Учитывая период (10—15 лет ) ,  н ео б х о 
димый для вырубки и восстановления н а 
саждений, р у б ку  березн яков  следует  н а 
чинать с 71 года, т. е. несколько  раньше

В п о л н е ж изн еспособн ое д у б о во е насаж дение  
I X  класса возраста. П о д о л ь ски й  лесхоз.

начала их интенсивного  распада. Эта р е 
ком ендация относится  к березнякам  се
менного и см еш анного происхождения, 
которы е преобладаю т в зеленой  зоне. 
О д н ако  здесь встречаю тся березовые на
саж дения порослевого  происхож дения 
многих генераций, имею щ ие пониженную  
ж изнеустойчивость , стволы деревьев в них 
искривлены, что придает насаждениям 
неприглядны й внешний вид. Рубку порос
левых березовы х древостоев следует н а
чинать в возрасте количественной или 
техн и ческой  спелости  (50 — 60 лет).

Е л о в ы е  насаж дения  в М осковской об
ласти, находясь на ю ж ной  границе ареа
ла их распространения , малоустойчивы и 
страдаю т от неблагоприятны х факторов 
(засухи, у п ло тнени я  почвы, газов, дымов 
и пр.).

Х арактерны м примером периодического 
усы хания ели  в Подмосковье является 
анализ хозяйства  в Л осиноостровской  лес
ной даче за последние 100 лет. В течение
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указанного  периода при отсутствии  р у 
бок главного пользования доля участия 
ельников в лесном ф онде дачи со к р ати 
лась с 68% в 1840 г. до 30% в 1945 г.

М ассовое усы хание ельников всех  воз
растов в лесной  даче С ельскохозяйствен 
ной академии им. К. А. Т и м и рязева  и ряде 
лесхозов  П одмосковья от засух  в 1938 г. 
описано проф. В. П. Тимоф еевы м.

Еловые древостой  в спелом и п ер есто й 
ном возрастах  н ачинаю т утрачивать  свое 
санитарно-гигиеническое  и эстети ческое  
значение. П од  их пологом создается  и з 
лиш нее у вл аж н ен и е  почвы и воздуха. П ри  
довольно высоких полнотах  ельники  и м е
ют весьма мрачный вид, однако в изре- 
ж енны х древостоях  ель подверж ена вет- 
ровальности.

Т екущ ий  п рирост  по массе обследован 
ных ельников становится отрицательны м  
в VI классе возраста, причем он падает 
довольно быстро, изменяясь с возрастом 
следую щ им образом:
В о зр аст  ( л е т ) ................................... 80 100 120
П о л н о т а ...........................................  0 ,60  0,57 0,53
Т е к у щ и й  прирост  (куб. м) . . 2 ,0  1,2 —0,1

Учитывая слабую  устойчивость еловых 
насаж дений и незначительную  ценность 
для пригородных лесов, восстановитель
ную рубку  в них надо начинать в 91 год.

О с и н о в ы е  насаж дения  в лесхозах  зе л е 
ной зоны г. Москвы преим ущ ественно  по
рослевого происхож дения многих ген ера
ций и сплошь пораж ены  сердцевинной 
гнилью. Гниль появляется с первых лет 
ж изни насаж дения и с возрастом про
грессивно увеличивается, достигая значи-

И зм ененив текущего прироста насаж дений  
зеленой зоны М о скв ы : I — береза; 2 —  д уб;

3  —  ель; 4 —  сосна.

тельных размеров уж е к 30 годам, о чем 
свидетельствует характери сти ка  развития 
ф аутн ости  осиновых древостоев в зависи
мости от возраста:
В озраст  ( л е т ) .................................................... 30 40 50 60
Число с т во л о в  с нали чием  гнили ( % )  
% гнили о т  о б щ е го  за п а с а  осиннико в

35 44 59 90

на 1 га ............................................................ 8 7 12 21
% выхода дел о во й  д ревес ины  . . . . 29 22 14 10

70

И з-за высокой ф аутности  и непригляд
ного внешнего вида осиновые насаждения 
не имею т санитарно-гигиенической и 
эстетической  ценности  для зеленой зоны. 
И х  целесообразно  заменять сосново-дубо
во-липовыми или лиственничными н асаж 
дениями высокой производительности и 
эстетической  ценности. П оэтом у лесовос
становительны е рубки в них можно начи
нать в возрасте технической  спелости 
(41—50 лет) ,  а в отдельных случаях осо
бо ф аутны е насаж дения могут вырубать
ся в 31—40 лет.

П ер едвиж н а я малогабаритная высокочастотная 
электростанция для п р оведения рубок промежуточ
ного пользования, ух о д а  за лесокультурами и д р у 
гих работ с пом ощ ью  электропил и др уги х моторизо
ванны х инструментов.

Мощность электростанции —  4 кет, частота —  

200 герц.
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Обсуждаем вопросы лесоустройства

ОБ использовянии
ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ

( Л ? * Н И И Л Х )  при  о р г я н и з /щ и и  хозяйств
ЛД Н О  ГО десятков лет  лесоводов тре- 

вож ит вопрос о н еж елательны х  см е
нах хвойных и твердолиственн ы х  пород 
мягколиственными. П равда, теперь никто 
не относит  осину, березу  и ольху к « сор
ным» породам, как это делали  прежде. 
Ведь в некоторы х отраслях  п ром ы ш лен
ности (ф анерная ,  спичечная и др.) их д ре
весина почти незам еним а. Н о  даж е  с у ч е
том потребности  этих  отраслей  было бы 
гораздо ц ел есо о б р азн ее  на значительной  
доле площади, занятой в настоящ ее время 
березой , осиной и ольхой, восстановить 
сосну, ель или дуб. О д н ако  восстановле
ние коренны х типов леса на месте п р о 
изводных соверш ается очень медленно  и в 
небольш их масш табах. П ричина этого 
кроется не столько в экстенсивн ости  н а 
шего лесного хозяйства, сколько в самих 
методах  его организации .

Согласно действую щ ей  лесо у стр о и тел ь 
ной инструкц ии  одцим из оснований  для 
объединения участков леса в хозяйстве 
сл у ж и т  их большее или меньшее сходство 
по составу древостоя  и бонитету . С ледо
вательно, в одно хозяйство  наряду с у ч а
стками, в которы х сущ ествую щ ий состав 
насаж дения с хозяйственной  точки зр е 
ния вполне соответствует  условиям м есто 
произрастания, попадаю т такж е участки, 
где следовало бы выращивать другую  п о
роду. Конечно, при ш ироком использова
нии искусственного  лесовозобновления  
ж елательная  смена пород после рубки не 
является проблемой. Н о  в наш ей лесной 
зоне большая часть вырубаемых площ адей 
возобновляется естественны м путем. Д а н 
ное о б с т о я т е ' ьство в сочетании  с п р и м е
няемым методом орган и зац ии  хозяйств 
приводит к тому, что м ягколиственны е 
породы прочно у д ер ж и ваю т за собой за 
хваченную  однажды терри тори ю . Ведь 
правила рубок главного пользования по 
каждому хозяйству  всегда исходят из

того, чтобы благоприятствовать  возобнов
лению  той породы, на которую  ведется 
хозяйство. Н априм ер, для участков, отно
сящ ихся к мягколиственным хозяйствам, 
обычно пр о екти р у ю т сплошную  рубку с 
ш ирокими лесосеками, небольшим сроком 
прим ыкания и низким возрастом рубки 
(50 — 60 лет) .  П ри  подобных условиях вос
становления хвойных пород естественным 
путем почти не бывает. П ри м ерн о  такая 
ж е мысль была высказана Е. И. Ю ргенсо- 
ном и Н. И. К ерж енцевы м  в десятом но
мере ж у р н ал а  «Л есное хозяйство» за 
1959 г.

Таким  образом, мож но констатировать, 
что соврем енное лесоустройство  в той 
или иной степени  мирится с сущ ествую 
щим разм ещ ением  насаж дений  различных 
древесны х пород по лесной площади и 
лишь пы тается закрепить  его при органи
зации  хозяйств.

П роблем а  отрицательного  влияния ме
тодов лесоустрой ства  на смену пород бы
ла поставлена русскими лесоводами 
(И . И. Гуторовичем, Г. Ф. Морозовым 
и др.) более  60 лет  тому назад и послу
ж и ла  толчком к созданию  М орозовской 
школы в лесной  типологии. П редставите
ли этой школы считали одной из главных 
задач учения о типах  насаж дений  — спо
собствовать восстановлению  повсеместно 
«м атеринских» типов леса, которые в те 
времена рассм атривались  как наиболее 
ц енны е во всех случаях. П оскольку  каж 
дому типу  лесорастительны х условий со
ответствует  всегда лишь один «материн
ский» тип леса, то  Г. Ф. М орозов и пред
лагал при объединении  участков обра
щать внимание только на сходство поч
венно-грунтовы х условий. Так же п осту 
паю т сейчас сторонники  лесотипологиче
ской школы А лексеева-П огребняка . Впол
не очевидно, что метод объединения 
л есны х участков при условии игнориро
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вания состава древостоя, п р о и зр астаю щ е
го на них, никак  не м ож ет  заменить с о 
бой метода организации  хозяйств, п р и м е 
няемого лесоустройством , и, взятый в от
дельности, не реш ает  рассматриваемой  
проблемы.

Мы считаем, что разреш ить  эту  п р о ти 
воречивую  проблем у мож но будет мето
дом д во й н о го  р а с п р е д е л е н и я  л е с н ы х  у ч а 
стков п о  хозяйствам.

П ри  составлении  плана л есо х о зяй ств ен 
ной деятельности  должны приниматься во 
внимание две главные задачи. П е р в о й  за
дачей является орга н и зац и я  хозяйства в 
уж е су щ е с т в у ю щ и х  н а са ж д е н и я х  с ц ел ью  
получить м аксим альное количество н а и 
более качест венной д р ев еси н ы .  Д ля  ее 
выполнения необходим о объединение в 
хозяйственны х еди ни ц ах  насаж дений , 
сходных по составу и товарности  д рево
стоя, т. е. по составу  и бонитету , или по 
типу  леса. Л есоустрой ство  объединяет  в 
хозяйства  н асаж ден ия  именно по таком у 
принципу.

Вторая главная задача л е сохо зя й ст ве н 
н ой деятельности — это со з д а н и е  новы х,  
более про дукт и в н ы х н асаж д ений на месте 
с ущ ест в ую щ их,  т. е. та задача, которую  
Г. Ф. М орозов считал  сп ец и ф и ч еско й  для 
лесной типологии. П ри  ее выполнении 
преж де всего валено решить, какие  н аса ж 
дения должны быть созданы на каждом 
участке в отнош ении состава их д рево
стоя. Выбор породы будет зависеть, глав
ным образом, от лесорасти тельны х  у сл о 
вий участка и меньше всего — от состава 
древостоя, которы й там произрастает .  Для 
облегчения такого  выбора п олезно  со ста 
вить проект  н аиболее  целесообразного  
будущ его р аспределени я  н асаж дений  р аз 
личных пород по лесной  площ ади л есх о 
за с учетом эконом ических  условий  р ай о 
на относительно  потребности  в древесине 
по породам, количеству  и качеству  в н а 
стоящ ее время и в будущ ем: р ас п р е д е л е 
ния лесной  площ ади  л есх о за  по типам 
лесорастительны х условий  и товарной  
структуры  различны х по составу  н а с а ж 
дений, которы е могут быть созданы в к а ж 
дом встретивш ем ся ти пе  л есо р асти тел ь 
ных условий.

Б ли зки е  по лесорастительны м  условиям 
участки, в которы х к тому же должны 
быть созданы сходные по составу  н аса ж 
дения, вполне ц ел есо о б р азн о  объединить 
в хозяйственны е единицы. Т ак и е  единицы

будут  представлять  собой ни что иное, 
как б у д у щ и е  хозяйства.

Р а с п р е д е л е н и е  л е с н ы х  участков по б у 
д ущ им  хозяйствам в сочетании с р а с п р е 
д ел е н и е м  этих же участков п о обычным  
хозяйствам как раз и должны, по нашему 
мнению, помочь р е ш е н и ю  проблем ы  на
п р а в л е н н о й  см ены  пород. И бо при плани
ровании  хозяйственны х мероприятий для 
лю бого  н асаж ден ия  нуж но всегда учиты
вать не только ближ айш ую  задачу — по
лучить из данного насаж дения как можно 
больше хорош ей древесины, но и после
дую щ ую  — создать на его месте новый, 
более ценны й древостой. Подготовку к 
созданию  такого  древостоя следует начи
нать задолго  до рубки материнского н а 
саждения, особенно в тех случаях, когда 
мы ори ен тируем ся  на возобновление есте
ственным путем; да и сам способ главной 
рубки  долж ен  благоприятствовать  ж ела
тельной смене пород или, наоборот, п ре
пятствовать неж елательной  смене.

П о это м у  мы и считаем целесообразным 
распределять  насаж дения по хозяйствам 
дважды-, один раз — общ епринятым спо
собом, принимая во внимание тип леса 
(или состав и б они тет) ,  а второй раз — по 
хозяйствам  будущего, учитывая тип лесо
растительны х условий. Таким образом, 
одно и то  же насаж дение сможет одно
врем енно  относиться к двум различным 
хозяйствам. Н априм ер , по типу леса оно 
м ож ет  входить в товарное березовое хо
зяйство, а по типу  лесорастительны х усло
вий — в круп н отоварное  еловое. Это бу
дет указывать лесоводу, что хотя теперь 
на участке  ведется хозяйство  на березу, 
однако  следует  заранее  принимать меры 
по созданию  там благоприятны х условий 
для возобновления ели.

И так, для того чтобы успеш нее регули
ровать смены пород, имея перед собой за
ранее  поставленную  цель, мы предлагаем  
ввести в практ ику лесоустройства д о п о л 
нительное р а з д е л е н и е  л е с н о й  площ ади на 
хозяйст венны е е дин ицы , представляющие  
с о б о й  б у д у щ и е  хозяйства. В каждом т а 
ком «хозяйстве будущ его» объединяются 
участки, более  или менее сходные по т и 
пам лесорастительны х условий, независи
мо от состава произрастаю щ его  там леса. 
О сущ ествлен и е  рационального  распреде
ления различны х насаж ден ий  в соответ
ствии с особенностям и местопроизраста
ния и эконом ическими условиями, б ез 
условно, явится огромным вкладом в дело 
повыш ения продуктивности  наших лесов.
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о т у о о т & и С '

Рязанские лесоводы помогают  
труж еникам п о л е й --------

Труженики сельского хозяйства Рязанской области в 1959 г.
; добились замечательных успехов: стране продано 150 тыс. т мяса.
\ Это в 3 раза больше, чем было продано в прошлом году. На каж- 
; дые 100 га сельскохозяйственных угодий получено по 53,2 ц мяса,
;; а производство его в колхозах увеличено в 3,8 раза.
> Не остались в стороне от этого важного дела и рязанские лесо-
\ воды. Они оказали большую помощь сельскому хозяйству. Недаром 
\ некоторые из них в числе передовиков награждены орденами и 
) медалями за успехи, достигнутые в деле досрочного выполнения 
i заданий семилетнего плана.

ЛД Ы ЕДЕМ  по ш ирокой  асф альтирован- 
*** ной дороге. Э то  Больш ое рязанское  
кольцо. Дорога, вы строенная методом н а 
родной стройки. А еще совсем недавно 
здесь были н еп роходим ы е леса, болота и 
н еп ролазн ы е топи.

Н аш  путь л еж и т  в С олотчинский  л ес
хоз. О тсю да  н ачинается  М ещ ерская  н и з
менность  — рязанская  целина, освоение 
которой  сулит н есм етны е богатства.

В С олотчинском  лесхозе, как  и везде в 
эти дни в Рязан ской  области , — радость, 
ож ивление: лесоводы  гордятся успехами 
своей области , которая  в 1959 г. дала 
стране в 3 р аза  больше мяса, чем в прош 
лом, а в будущ ем  году она обязалась  д о 
гнать А м ерику  по производству  мяса на 
100 га сельскохозяй ствен н ы х  угодий.

Д а и как  не гордиться лесоводам своим 
трудом?

Р азве  они не помогали  колхозам  в о б е
спечении  скота сеном и п еревозке  кор
мов?

Разве не из леса, выращ енного  и с р у б 
ленного  их руками, построены  новые д о б 
ротные дома, которы х так  много  в р язан 
ской деревне? Р азве не они в невероятн о  
трудны х условиях  м н огоснеж ной  зимы 
1959 г., по заданию  обком а К П С С  и о б л 
исполкома, заготовили  377 тыс. куб. м 
круглого  леса, стрелевали  его, подвезли  к 
узкоколейкам , п ер егр у зи л и  своими си ла

ми на ш и рокую  колею  и отправили в кол
хозы ю ж ны х безлесны х  районов области?

П ротянули сь  линии  электропередач  в 
д еревнях  Зах ар о вско го  и Ухоловского, 
М ихайловского  и Рязанского  районов, 
столбы  для которы х заготовили рабочие- 
лесорз'бы. О дин  только Клепиковский 
лесхоз  заготовил и поставил для сельской 
эл ектр и ф и кац и и  и радиоф икации  
1850 куб. м столбов, перевыполнив зада
ние обком а К П С С  и облисполком а на 
250 куб. м.

Рязан ские  лесоводы  помогли колхозам 
обеспечить  теп л у ю  зим овку и летний н а 
гул скота  в лагерях: они изготовили
170 ком плектов  д еталей  для ж ивотновод
ческих  помещ ений  и лагерей, каждый из 
которы х был рассчитан  примерно на 
300 голов.

А пиломатериалы? Ц ехи  ширпотребу 
лесхозов  поставили в 1959 г. в сельскохо
зяйственны е районы около 42 тыс. куб. м 
пилом атериалов . А сколько телег и саней, 
кровельной щепы и ш тукатурной  драни, 
колес  и оглобель, парниковы х рам и д р у 
гой продукции  получили  колхозы области 
из цехов ш ирпотреба  лесхозов!

Д иректор  С олотчинского  лесхоза М. В 
Карцев, человек  деятельный и энергич
ный, доволен реорганизацией  лесного хо
зяйства: ком плексн ое  ведение хозяйства 
для н е го  — дело интересное, оно  о ткр ы 
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Р А Б О Т Н И К И  Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  Р Я З А Н С К О Й  О Б Л А С Т И , 
У Д О С Т О Е Н Н Ы Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х  Н А Г Р А Д

Н. Я. Решеткин С. Мотарыгин И. И. Ш у л а е ь

вает ш ирокие перспективы  для использо 
вания всех резервов и деятельной  помощи 
сельскому хозяйству.

— С олотчинский  лесхоз, — говорит 
он, — теперь и м еет  хорош ую  технику. О на 
позволи ла  нам в 1959 г. выпустить около  
3,5 тыс. куб. м пилом атериалов  для кол 
хозного  строительства. Н овы е добротны е 
дома выросли в деревнях  П оляны  и Пол- 
ково, Загорье  и Борисково. Д ля безлесны х 
ю ж ны х районов  области  лесхоз  загото
вил, вывез и отгрузил  550 куб. м столбов 
для линий  электропередач ,  а в колхозы  
М ихайловского , Ухоловского, Захаровско- 
го районов более 400 куб. м п и л о м атер и а
лов. Так, колхоз  имени Кирова, Захаров- 
ского района, располож енн ы й  более  чем 
за 300 км от лесны х районов, получил 
около  100 куб. м столбов.

Л есничем у  Б орисковского  лесничества
A. Е. П етрову  было дано  срочное зада
ние: изготовить 12 ком плектов  деталей  
для л етн и х  свинолагерей . Хорош о п о тр у 
дились рабочие ц ех а  ш ирпотреба  Б о р и 
сковского л есничества  С. И. Ю дин, П. В. 
Ш ершнев, В. М. Фомин, М. М. Егоров,
B. И. Бакарцов, М. Е. Егоров, и задание 
было выполнено. Свинолагеря , в каждом 
из которы х летом содерж алось  до 200 сви
ней, получили  совхозы «Городской» и 
«Варские-Ш умаш », Р язанского  района.

Д еу л и н ск о е  лесничество  С олотчинского  
района еж егодно  заготовляет  до 10 тыс. 
куб. м круглого  леса. Ц е х  ш ирпотреба  
этого л есничества  вы пускает  более  3 тыс. 
куб. м п илом атери алов  для сельского 
строительства . Л есничий  П. С. Семкин

добился  еж ем есячного  перевы полнения 
п роизводственного  плана, а механик  И. П. 
Д орохин  сум ел так  организовать  работы, 
что все тяж елы е процессы  на лесозаго 
товках  в настоящ ее зрем я м ех ан изи р о 
ваны.

В П ередельском  лесничестве Солотчин
ского л есх о за  нам рассказали  о том, как 
вместе с тр у ж ен и кам и  села  рабочие л ес
хоза  и лесной  охраны  взяли на себя обя
зательство: в каждом хозяйстве  вырастить 
не м енее  одной головы крупного  рогатого 
скота весом не м енее  150 кг для продажи 
государству. Э то  обязательство  было зна
чительно перевы полнено: всего было п ро
дано  8331 кг мяса, что в среднем на хозяй 
ство составило 275 кг. О тдельны е рабо
чие л есничества  и лесной  охраны вырасти
ли в своих хозяйствах  и продали государ
ству до 700 кг мяса. Н апример, лесничий 
М. С. П р и езж ев  продал  680 кг мяса, м ас
тер  ц еха  ш ирпотреба  М. Я. Савушкин — 
470 кг, рабочие П. И. Нестерова, И. М. 
А ртю хов  и лесн и к  Я. М. Т рухи н  — по 
400 кг.

П ередельское  лесничество, С олотчин
ского лесхоза р аспо л о ж ено  в пределах  
20-километровой зап ретн ой  полосы вдоль 
р. Оки, что оп р ед ел яет  направление его 
хозяйства. О днако, несм отря на это, цеху  
ш ирпотреба  лесничества  удалось выпу
стить в 1959 г. 3 млн. штук кровельной 
щепы, которая  им еет  хороший сбыт в 
условиях  все развиваю щ егося сельского 
строительства. Щ еп у  получили колхозы  
Ч ернявского  района, совхозы « Н о в о сел 
ки», «Городской» и «40 лет  Октября»,
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Рязанского  района, и совхоз « Р язан ские 
сады», С тарож и ловского  района.

В лесничестве  р аб о тает  бригада  л есо 
рубов, руководит  которой  И. И. Бочаров. 
Бригада вы полняет производствен н ую  
програм м у на 150% еж ем есячно. Л ес о р у 
бы братья Г. Г. М аскаев и Д. Г. М аскаев  
т ак ж е  вы полняю т нормы  выработки на 
140%.

О сновн ое  качество  д и р екто р а  Криушин- 
ского л есх о за  Д. М. Гиряева — стр ем л е
ние к знаниям  и уменье использовать  их 
на практике . В прош лом лесник, он без 
отры ва от производства окончил  лесной  
техникум , затем Всесою зный заочный 
л есотехнический  институт. Д. М. Гиряев 
ум ело  сочетает  п роизводствен н ую  и науч
н о-исследовательскую  работу. В 1959 г. он 
зачислен  в аспи р ан ту р у  Л ени нградской  
лесотехн ической  академии. Д. М. Гиряев 
рассказы вает: «К ак  и многие лесхозы  Р я
занской области , К риуш инский  лесхоз  в 
1959 г. успеш но справился  с производ
ственной  программ ой и дал сельскому 
хозяйству  области  много различной  п р о 
дукции. Н адо  отметить, что этой  п родук
ции лесхоз  поставляет  колхозам , совхо
зам и м естном у н аселен и ю  с каждым го
дом все больше и больше.

Н апример, в 1959 г. К риуш инский  л ес 
хоз выпустил ” 290 куб. м п и л о м атер и а
лов, из которых колхозы  ю ж ны х б езл ес 
ных районов области  получили  более 
4000 куб. м для строительства  ж и во тн о 
водческих помещ ений. Для э л е к т р и ф и к а 
ции колхозов  Рыбновского, К ораблинско- 
го и П ронского  районов п оставлен о  в 
1959 г. 1015 куб. м столбов, которы е заго 
товлены, стрелеваны  и вывезены силами 
лесхоза  к складам реали заци и . Кроме то 
го, лесхоз заготовил деловой древесины  
более  20 тыс. куб. м, из которы х около  
15 тыс. куб. м вывезены на пункты п ер е 
работки, а остальная древесина п о ставл е
на в круглом виде.

К оллектив  лесхоза  в 1959 г. поставил 
совхозу  «П обеда», Рязан ской  области , 
пять свином аточников и один свинолагерь, 
которы е изготовлялись  в деталях  по сроч
ному заданию  обком а К П С С  из д р евеси 
ны от  рубок  ухода и пилом атериалов . Л е 
том рабочие, служ ащ и е и лесная  охрана, 
а так ж е  члены их семей о казал и  больш ую  
помощь колхозам  К лепиковского  района 
в заготовке сена. Силами коллектива  
Криуш инского  лесхоза  ко л х о зу  «Вперед» 
заготовлено 75 т сена, колхоз}' «К расны е 
всходы» — 70 т и другим колхозам  — 25 т.

Весной 1959 г. лесхоз провел контрак
тац и ю  телят  у своих рабочих и сл у ж а
щих, затем организовал  их отгул  и сдал 
на племя в колхозы  Клепиковского  райо
на 104 головы.

К ром е того, каждый лесник, рабочий и 
служ ащ и й  в 1959 г. являлся активным 
сдатчиком мяса государству. Всего сдано 
р аботникам и  л есх о за  на заготовительные 
пункты  около  25 т мяса.

А ктивная  помощь коллектива  лесхоза 
т р у ж ен и кам  сельского хозяйства  Рязан
ской области  в 1959 г. не была помехой в 
деле  выполнения основной производствен
ной программы. К риуш инский  лесхоз до
срочно выполнил годовой план в разрезе  
всех м ероприятий  и сортиментов по бю д
ж етном у  и хозрасчетном у  хозяйствам. З а  
успеш ное вы полнение и перевы полнение 
планов и заданий  обком К П С С  и обл
исполком в течение 1958—1959 гг. преми
ровали ряд рабочих и и нж енерно-техни
ческих работников  л есх о за  почетными 
грамотами, денеж ны м и премиями и ц ен 
ными подарками. Т ак и е  рабочие-электро- 
гшльщики, как И. П Виноградов, А. Д. 
Ж у л ев , С. Д. Головицын, ш оф ера М. П. 
Рудаков, М. Н иколаев,  А. Лысенко, мно
гие лесники, рабочие-лесокультурницы  
п оказы ваю т образцы  добросовестного 
труда».

К лепиковский  лесхоз  с его лесничества
ми проделал  т ак ж е  нем алую  работу, по
могая тр уж ени кам  села.

Гришинское, К лсппковское и Тюков- 
ское лесничества получили задание от 
обли сп олком а в срочном порядке загото
вить энергостолбы  для колхозов безлесно
го М илославского  района З аготовка  п ро
ходила в трудны х условиях зимы 1959 г.

« Н едо стато к  техники, глубокий снег — 
все это  м еш ало р аб о т е ,— рассказывает 
д иректор  лесхоза  Т. И. М инакова. — И н ог
да требовалось в 2 — 3-дневный срок от
грузить  столбы в адрес того или иного 
колхоза . Н ем ед л ен но  мобилизовались все 
силы л есх о за  и задание выполнялось». З а  
своеврем енное вы полнение задания по за 
готовке столбов для сельской электр и ф и 
кации  директор  лесхоза  Т. И. М инакова 
была отмечена П очетной  грамотой обла
стного Совета депутатов  трудящихся.

В цехах  ш ирпотреба  Тю ковского л ес
ничества К лепиковского  лесхоза был 
организован  выпуск пиломатериалов для 
колхозного  строительства. Колхозы «Воз
рож дение к новой жизни», имени Ленина, 
«Дружба», К лепиковского  района, получи
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ли около  1000 куб. м пилом атериалов . 
К роме того, это ж е лесничество  отгрузи ло  
около  3000 куб. м пилом атери алов  для 
колхозов и совхозов ю ж ны х безлесны х 
районов области.

Ц ех и  ш ирпотреба  К лепиковского  и Тю- 
ковского лесничеств  получили  задание: 
изготовить д етали  для п остройки  тел я т н и 
ков и свинарников. Больш ая потребность  
в п и л о м атер и ал ах  заставила  перестроить  
работу  лесопильного  завода 'Гюковского 
лесничества. П еревод  на двухсм ен н ую  р а 
боту  позволил выполнить задание по п о 
ставке пилом атери алов  вовремя.

А ктивное у частие  в изготовлении  д ет а 
лей для телятников  и свинарников  п ри 
ним али  работники  лесной  охраны  С. Т. 
Васин, Н. Ф. Смолина, рабочий В. И. К и
рилин и бригада под руководством И. М 
Чернова.

У К лепиковского  л есх о за  есть п о д ш еф 
ный колхоз имени Сталина, в котором н е 
д остает  рабочих рук. Рабочие и служ ащ ие 
л есх о за  хорош о помогали ему на летн и х  
сельскохозяйственны х работах, и п р авл е
ние колхоза  вынесло благодарность  за 
оказан н у ю  помощь.

А ктивно помогали работники  лесхоза 
колхозам  и в заготовках  мяса, и в п о п о л 
нении колхозного  стада. О к о л о  18 т мяса 
сдали они государству, а для пополнения 
основного стада ко л х о за  «П рогресс»  р а
бочие л есх о за  и лесная  охрана  зак о н т р а к 
товали у населени я  и вырастили  55 голов 
крупного  рогатого  скота.

К оллектив  Сасовского лесхоза, д и р екто 
ром которого р аб о тает  И. И. Ш улаев, н а 
граж денны й в числе передовиков  сельско
го хозяйства  медалью  « З а  трудовую  д об 
лесть», оказал  большую  помощь колхозам  
Сасовского и других районов.

Рабочие и служ ащ и е л есх о за  и л есн и 
честв продали  государству  15 т мяса, а 
для п ополнения стада колхозов  зак о н т 
рактовали  и п ередали  на ф ерм ы  100 голов 
молодняка.

Ц ехи  ш ирпотреба  лесхоза  изготовили 
40 ком плектов  д еталей  для ж и вотновод
ческих лагерей, 25 млн. штук кровельной  
щепы, 75 срубов домов для колхозны х 
клубов, м едпунктов  и красны х уголков.

П очти  55 тыс. куб. м деловой древесины  
и 400 куб. м энергостолбов  лесхоз  загото 
вил и поставил в колхозы  района и в б е з 
лесны е колхозы  и совхозы области.

А ктивную  помощь оказы вал  лесхоз  
окруж аю щ им  колхозам  и в сельскохозяй 

ственных работах: в период весеннего се
ва тех н и ка  л есх о за  использовалась на 
вспаш ке и культивации, во время убороч
ных работ  выкопано картоф еля  на площ а
ди 23 га. П омогали  работники  лесхоза в 
у б о р ке  и вывозке свеклы.

Н. Я. Реш еткин, за  36 лет  работы в лес
ном хозяйстве  прошедший трудный путь 
от лесн и ка  до начальника Управления лес
ного хозяйства  и охраны  леса, нам рас
сказал: « Н е  только лесом и п илом атериа
лами, изделиями цехов ш ирпотреба и за
готовкой кормов и сена лесхозы помогали 
тр уж ени кам  села  в их трудном деле. Ра
бочие лесхозов  и лесной  охраны Рязан
ской области  взяли на себя обязатель
ство — сдать государству  200 т мяса. Они 
выполнили свое обязательство  и в 1959 г. 
сдали государству  более 2 тыс. голов круп
ного рогатого  скота.

Больш ие требования по колхозному 
строительству  значительно активизирова
ли работу  лесхозов  Р язанской  области, и 
больш инство из них выполнило план уже 
к 1 ноября. О досрочном выполнении пла
на рапортовали  директор  Сасовского лес
хоза  И. И. Ш улаев, директор Ш ацкого 
л есх о за  В. С. Мотарыгин, директор Криу- 
ш инского л есх о за  Д. М. Гиряев, директор 
К лепиковского  лесхоза  Т. И. Минакова, 
д иректор  С олотчинского  лесхоза М. В. 
К арцев  и другие».

З а  успехи, достигнуты е в деле досроч
ного вы полнения заданий семилетнего 
плана, увеличения в 1959 г. производства 
мяса в Р язанской  области, начальник 
Управления лесного  хозяйства  и охраны 
леса  Н. Я. Реш еткин  награж ден  орденом 
«Зн ак  Почета», директор  Сасовского л ес 
хоза  И. И. Ш улаев  — медалью «За добле
стный труд», директор  Ш ацкого  лесхоза 
Герой Советского  Союза В. С. М отары
гин — медалью  «За  трудовое отличие».

Во втором году сем илетки  у рязанских 
лесоводов много трудны х и интересных 
дел, задачи их слож ны  и ответственны. 
О р ган и зац и я  ком плексны х хозяйств — де
ло  новое, перспективное, а задача лесово
дов — использовать все преимущ ества, ко
торые оно н есет  с собой.

Н ако п ленн ы й  опыт и творческая ини
ц иатива  помогут лесоводам Рязанской об
ласти  успеш но справиться с этими задача
ми и внести свой вклад в дело строитель
ства коммунизма.

л. Г. ТИХОМИРОЗА
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С. Г . АНИСИМОВ, диремтор Кузнецного мехлесхоза  
С. Ь. ГОриДНОВ, старший лесничий

1 ^  У З Н Е Ц К И Й  м еханизированны й  лес- 
**■ хоз, находящ ийся в П ензенской  
области, был организован  в 1954 г. П л о 
щадь его около  100 тыс. га представляет  
собой лесной  массив, в прошлом подверг
нувш ийся довольно уси лен н ой  э к сп л у а 
тации.

Н е имея реальных п ерспектив  на ес т е 
ственное возобновление, лесхоз  был вы
нуж ден  заниматься искусственны м о б л е 
сением кон ц ен трирован н ы х  вырубок. 
Еж егодно закладывалось  от 300 до 500 га 
культур, делалось  это вручную  под меч 
Колесова, почву под посадки готовили 
примитивным способом, ком плекс  агро
техн и чески х  м ероприятий  зачастую  не 
выдерж ивали. Все это требовало  больших 
средств и затр ат  труда, культуры же не 
всегда получались  удачными.

С р еоргани зац и ей  лесхоза  резко  у луч 
шилась техническая  оснащ енность  х о зяй 
ства и это не зам едлило  дать свои п о ло 
ж ительны е результаты. В 1958 г. из 851 га 
подготовленной  почвы 86% было вы полне
но механизированны м  способом. В 1959 г. 
объем м ехан изи рован ной  подготовки ее 
достиг 93%. В корне изм енился  характер  
лесовосстановительны х работ. Лесны е 
культуры стали создавать по о п р ед ел ен 
ной схеме с соблю дением  необходимы х 
правил и требований  агротехники.

Л Е С О В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  -  

П О  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Й  С Х Е М Е

Для обеспечения нормальной работы 
почвообрабаты ваю щ их орудий и лесопо
садочных машин старую  невозобновив- 
ш уюся лесосеку  сплошь раскорчевываю т 
корчевателем  Д-210В. Выкорчевывают не 
только пни, но и оставш иеся от недору- 
бов отдельные деревья и семенники, не 
представляю щ ие ценности. П осле раскор- 
чевки площадь очищ аю т от остатков кор
ней, хвороста, крупных валунов и т. д. и 
осенью  участок паш ут на глубину 35 — 
40 см.

Н а второй год участок обрабатываю т 
тяж елой  дисковой бороной БДТ-2,2 по
перек  борозд в два следа. Там, где почва 
сильно задернела , ее дискую т в двух н а
правлениях. В течение лета  проводят 
три-четы ре культивации. О сенью  почву 
п ереп ахи ваю т на глубину 30 см обычным 
тракторны м плугом П-5-35. Весной сле
дую щ его года, т. е. уж е третьего года, 
участок снова б ороную т или дискую т бо
роной БДТ-2,2 в продольном направлении 
и после закрытия влаги механизирован
ным способом лесопосадочной  машиной 
СЛЧ-1 вы саж иваю т двухлетние сеянцы 
сосны и березы, выращенные в питом ни
ках  лесхоза. О сновны е типы лесных куль-
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Подготовка почвы под лесные культуры на раскор
чеванной лесосеке. Кошарское лесничество К узнец

кого лесхоза.

тур в л есх о зе  — рядовые посадки  сосны 
как  чистые, так  и с прим есью  березы. Р ас 
стояние м еж ду рядами 1,5 м, в рядах  0,6 — 
0,7 м, на 1 га обычно вы саж ивается  10 тыс. 
растений.

Уход за культурам и  заклю чается  в си
стематическом  ры хлении  почвы в м е ж д у 
рядьях и п рополке  сорняков в рядках 
с одновременным ры хлением  почвы м оты 
гой. В год посадки  первый уход проводит
ся вслед за посадкой, второй во второй д е 
каде мая, третий  — в середине июня, ч ет 
вертый — в первой декаде  ию ля и п о сл ед 
ний в конце августа — начале сентября. 
В однолетних  культурах  проводятся п яти 
кратная  культивация и четы рехкратная  
прополка с ры хлением  в рядках, в дву х 
летн и х  — 4 культивации  и столько же 
прополок. В п оследую щ и е три  года ко л и 
чество уходов соответственно  со к р ащ ает 
ся. К ультивация проводится о д новрем ен 
но с боронованием. Этим достигается 
лучш ее выравнивание поверхности  почвы 
и п ред упреж д ается  ее иссуш ение.

Э коном ическая  эф ф екти в н о сть  созда
ния лесны х культур  таким способом видна 
из следую щ их данных. П отребн ость  в руч
ном труде сократилась  почти в два раза.

а сумма всех затр ат  на 20% (в расчете на 
1 тыс. вы саж енны х саж енцев  и 5-летний 
последую щ ий уход).

Кроме того, при м еханизированном  спо
собе удалось добиться более высокой при
ж иваем ости  культур, что такж е не может 
не влиять на стоимость облесительных 
работ и на возраст  возобновительного п е
риода лесосек.

П оследн и е  три года лесхоз проводит в 
значительных объемах посадку культур 
на свеж их  лесосеках  в борозды, подготов
ленны е плугом ПЛ-70. В зависимости от 
количества  пней борозды нарезаю тся че
рез 1,5 — 3 м. Следует, однако, заметить, 
что чем свеж ее лесосека  и чем меньше 
расстояние меж ду бороздами, тем боль
шая площадь оказы вается  прикрытой пе
ревернуты ми пластами почвы и тем доль
ше здесь не появляется сорная раститель
ность. Сеянцы сосны, посаж енны е в бо
розды, подготовленные плугом ПЛ-70, 
развиваю тся значительно быстрее тех, ко
торы е были высажены в узкие  и мелкие 
борозды, н арезанн ы е конным плугом.

П ри  облесении  свеж их лесосек  н ем ало
важ ное значение имеет  ф актор  времени. 
О б л есен и е  л есо сек  в год рубки леса сни
ж а ет  затраты  на создание гектара куль
тур на  25 — 30 руб.. обеспечивает  лучший 
рост и приж иваем ость  сеянцев.

С внедрением  м еханизации  в лесокуль
турное  производство  лесхоз получил воз
мож ность  успеш но создавать культуры на 
таких  площ адях, где обычные упрощ ен
ные приемы посадки леса  не давали п о 
лож ительны х результатов. В сравнительно 
короткий  срок лесхоз  ликвидировал все 
пустыри, гари и вырубки прошлых лет, 
облесив их сосной.

В лесхозе  еж егодно  работаю т до 250 че
ловек постоянны х рабочих. И зо  дня в 
день, из года в год они своим нелегким 
трудом п риум нож аю т зеленое богатство 
родного края. В прошлом году при н еб ла
гоприятны х клим атических  условиях 
20 лесников  и 18 лучших бригад рабочих 
на закреп лен ны х  за ними площ адях до
бились п риж иваем ости  лесных культур 
свыше 90%. Среди них  рабочие Чибир- 
лейского  лесничества  бригады А. А. Мор- 
двинкиной  (участница ВДНХ 1959 г.) на 
площ ади 25,6 га лесокультур посадки 
1959 г. добились приж иваемости  лесных 
культур свыше 96,9%; бригады М. Ф. С те
пановой (участница ВСХВ 1958 г.) на 
15 га культур посадки 1959 г. — 100%, на 
площ ади 27,4 га посадки 1958 г. — 90,2%;
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бригада М. Ф. Родионовой на 29,1 га л есо 
культур посадки 1958 г. — 97,1%. П о д о б 
ных примеров немало и в других л есн и че
ствах.

Н еп л о х о  р аботаю т и м ехан изаторы  л ес 
хоза. Так, тракторная  бригада №  1, р уко
водимая Н иколаем  Васильевичем Ф иличе- 
вым, имея трактор  С-80, два Д'Г-54, « Б е л а 
русь», У-2 и ХТЗ-7, в 1959 г. выработала 
7133 га мягкой пахоты. Члены  этой брига
ды отработали  1011 тракторосм ен , выра
ботали 1528 сменных норм и сэконом или  
2400 кг горючего. Выработка на один 
условный 15-сильный трактор  в 1959 г. в 
этой бригаде составила 606 га мягкой па
хоты. Трудовы х успехов добился т р а к т о 
рист Владимир Еф имович Городецкий, он 
являлся участником В сесою зной сельско
хозяйственной  выставки 1956 г. и О б л а с т 
ной выставки достиж ений  народного  х о 
зяйства в 1959 г.

О Б Л Е С Е Н И Е  Н Е У Д О Б Н Ы Х  З Е М Е Л Ь  

В К О Л Х О З А Х

Н аряду  с лесовосстановительны м и м е
роприятиями, проводимыми в лесах  госу
дарственного  лесного  фонда, лесхоз  осу 

щ ествляет  большие работы по облесению  
песков и неудобны х земель в колхозах.

О сновная  задача, которую  ставит перед 
собой лесхоз при проведении облеситель
ных работ на колхозны х землях, заклю 
чается в рациональном  использовании зе 
мельной площ ади, в защ ите распаханных 
площ адей с почвами легкого м еханиче
ского состава от водной и ветровой эро
зии и увеличении  лесистости  Кузнецкого  
и Н евер ки нско го  районов за счет н епро
дуктивны х земель.

До 1951 г. облесен и е  неудобны х земель 
и песков колхозы  Н еверки нского  и К уз
н ецкого  районов проводили своими сила
ми без определен н ой  системы; лес на 
песках  и приовраж но-балочны х полосах 
саж али  главным образом в м елкие п л у ж 
ные борозды. Т акая  упрощ енная агротех
ника посадки  не могла не отразиться на 
качестве проводимы х работ.

П о  п р ед лож ен ию  и нж ен ера  лесхоза 
Н. Д. К раевского  было реш ено применить 
последовательны й метод облесения пес
ков сосной и березой с предварительным 
ш елю гованием. П редварительно  ш елю гу
ются только разбиты е подвижные пески и 
участки, располож енны е на юго-восточ
ной границе песчаных площадей, подле-

Мехинизироаанный ух о д  за посадками сосны. Кузнецкий лесхоз.
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Н. В. Филичев, бригадир  
одной из лучших трактор

ных бригад лесхоза.

Л. С. Куликова, звеньевая  
лесокультур Двориковского  

лесничества.

и. Е. Городецкий, тракто
рист Двориковского лесни

чества.

жащ их дальнейш ем у сплош ном у о б л е се 
нию. О б л есен и е  больших песчаны х п ло 
щадей осущ ествлялось , как  правило, у ч а 
стками от 10 до 50 га п оследовательно  
в н аправлении  с юго-востока на северо- 
запад, но бывали и такие  случаи, когда 
сплош ная посадка проводилась  на пло
щади более  100 га.

Для борьбы с сорной растительностью  
и в целях  сохранения влаги вместо подго
товки почвы п луж ны м и бороздами стали 
проводить вспаш ку на глубину  27 — 30 см 
в пятидесятим етровы х полосах, чередуя 
их со стометровыми невспаханны м и р аз 
рывами. Д елали  это с помощью  об ы кно 
венны х тракторны х  плугов П-5-35.

Р анней  весной сразу  ж е  после  стаива- 
ния снега вы саж ивали  ш елю гу хлыстами 
под лесопосадочную  маш ину СЛЧ-1 или 
в плуж ны е борозды на глубину  не менее 
25 см. Ряды шелюги располагали  на рас
стоянии трех  или шести метров друг от 
друга п ер п ен ди кулярно  н ап равлен ию  
п реобладаю щ и х ветров. С разу  же после 
посадки вся площ адь заш елю гованны х п о 
лос боронуется  боронами «Зигзаг». П о 
верхность  почвы после этого  получается  
ровной и посадки  меньше страдаю т от 
выдувания ветром.

В первый год хлысты ш елю ги даю т в 
наш их условиях н езначительное  ко л и че
ство молодых побегов, обильная поросль 
появляется  только на второй год. П ри  
этом следует  отметить, что зам едленны й 
рост и небольш ое количество  поросли  
шелюги в первый год ее посадки  благо
приятно  сказы ваю тся на сохранении  вла
ги в почве и п риж иваем ости  сеянцев 
сосны.

Д ля создания более  благоприятны х ф и 
зических  и гидрологических условий поч
ва в м еж дурядьях  шелюги в течение весны 
и лета  содерж ится  в черном пару, а 
осенью  переп ахи вается  под зябь.

Н а  следую щ ий год ранней  весной пос
ле закры тия влаги в междурядьях  м ехани
зированны м способом высаживаются 
двухлетни е  сеянцы сосны. В трехметровые 
междурядья высаживается сосны 1 ряд, 
а в ш естиметровы е — 3 ряда с расстоя
нием в рядах 0,6 —0,7 м. П осле посадки в 
обязательном  порядке производится 
оп равка  сеянцев.

П о следу ю щ ее  сплош ное облесение п ес
чаных площ адей  производится уж е без 
шелю гования.

П очва перед  посадкой в течение года 
содерж ится  в черном пару. Хорошо р аз
витые двухлетни е  сеянцы сосны и б ере
зы вы саж иваю т ранней  весной, как толь
ко о ттает  почва. Это особенно  важно для 
повыш енных м ест  и склонов юго-восточ
ной экспозиции .

Уход за посадкам и заклю чается  в тр ак 
торной  культивации  и одновременном бо
роновании  междурядий, ручной полке и 
ры хлении  почвы в рядах в течение четы
рех  лет: в первый год 4 — 5 уходов, на вто
рой и третий  — 3, на четвертый — 2 и на 
пятый год — 1.

Большим недостатком  облесительных 
работ  в прошлом было создание чистых 
сосновых насаж дений , которые часто гиб
ли от личинок майского  хруща, подкор
ного клопа, сухости почвы и других при
чин. П о это м у  лесхоз при облесении пес
ков в ко л х о зах  особое внимание уделил
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посадке смеш анны х н асаж д ен ий  из сосны 
и березы  (см еш ение сосны и березы  ч ер е
дую щ им ися отдельными полосами из н е 
скольких рядов).

В зависим ости  от почвенных условий  
ширину п олос  сосны устанавли вали  в
б или 12 рядов, а березы  — в 3 ряда. И з  
всех ранее  прим еняем ы х схем смешения 
сосны с березой  последние два варианта 
(б рядов С 3 ряда Б и 12 рядов С 3 ря
да Б) в наш их условиях оказались  н аи 
более  удачными.

О дн оврем ен н о  с созданием н аса ж д е 
ний на песках  лесхоз  у д ел яет  большое 
внимание о б лесен и ю  оврагов. В качестве 
главных пород при посадке п р и о в р аж н о 
балочных полос мы используем  сосну в 
смешении с березой , вязом мелколистны м 
и дуб с кленам и, сосной, липой  м е л к о 
листной. К райний  ряд, располож енн ы й  
в сторону  бровки оврага, обычно з ас аж и 
вается терном.

О сновными условиями, о б есп еч и ваю 
щими хорош ую  приж иваем ость  и успеш 
ный рост культур на п риовраж ны х п о л о 
сах, являю тся хорош о подготовленная 
почва с достаточным количеством влаги и 
чистая от  сорняков ранн евесенн яя  посад 

ка стандартны ми двухлетними сеянцами 
и регулярны й уход за насаж дениями в т е 
чение четырех-пяти  лет.

С 1951 по 1959 г. на зем лях  колхозов на
ми посаж ен о  93 га приовраж но-балочных 
п олос  и об лесен о  925 га песков. Культуры 
н а  площ ади 590 га у ж е  сомкнулись, на 
120 га находятся  в стадии смыкания и на 
308 га еще не сомкнулись, но хорошо 
прижились.

В 1959 г. К у знецкий  механизированны й 
лесхоз  был представлен  широким пока
зом на В сесою зной и О бластной  выстав
ках дости ж ен и й  народного  хозяйства.

В настоящ ее время в связи с реоргани
зацией  руководства лесным хозяйством и 
орган и зац ией  Главного управления лес
ного хозяй ства  и охраны леса при Совете 
М инистров Р С Ф С Р  перед работниками 
лесхоза  п оставлена  важ ная задача — еще 
больше увеличить объем лесовосстанови
тельных работ, улучш ить качественный 
состав насаж ден ий  и повысить их п р о 
дуктивность  не менее чем на 10—15%.

К у зн ец к и е  лесоводы п рилож ат  все уси
лия, чтобы внести  свой вклад в досрочное 
вы полнение плана  текущ его  года — вто
рого года семилетки.

П р е п а р а т  2 ,4 - Д  для у х о д а  за молодняками

ОСВЕТЛЕНИЕ х е о й н ы х  п о р о д  в 
см е ш а н н ы х  м о л о д н я к а х  —  о д 

но из ва ж н е й ш и х  л е со хо зя й ст в е н 
ных м е р о п р и я т и й .  Но р у б к и  ух о 
да, п р о в о д и м ы е  д о  н аст о я щ е го  
вре м ен и  в р у ч н у ю ,  с л и ш к о м  т р у 
д о е м к и .  В п р о ш л о м  го д у  в К о т 
л а сско м  л е схо зе  в пе рвы е  в А р 
хангельской  области  был п р и м е 
нен в п р о и з в о д с т в е н н о м  ма сш та 
бе ра зр а б о та н н ы й  Л е н Н И И Л Х  
ави ахи м и ческий  м е то д  ухода  за 
составом  в с м е ш а н н ы х  м о л о д н я 
ках.

Д л я  о п р ы с ки в а н и я  в У д и м с к о м  
лесничестве был п о д о б р а н  уча
сток п л о щ а д ь ю  50 га, на к о т о р о м  
девятилетние к у л ь т у р ы  сосны 
(о ко л о  7000 экз .  на 1 га) и са м о 
сев ели (о ко л о  17 000 экз. на 1 га) 
находились п о д  п о л о го м  б е р е 
зы —  д о  28 000 д е р е в ц е в  на 1 га. 
Средняя высота б е р е з ы  5 м. За
няв го с п о д с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е ,  
береза заглуш ала хвой ны е п о р о 
ды. О с о б е н н о  в н е б л а го п р и я т н ы х  
условиях оказалась  светол ю би вая

сосна, что стало р е з к о  отраж аться  
на ее росте.

В ы б ран н ы й  для опыта участок  
со  всех с то р о н  был от гр ан ичен  
светлы м и ви зи ра м и . Вдоль к о р о т 
ких  сто р о н  ч е р е з  к а ж д ы е  10 м 
бы ли расставлены п р о н у м е р о в а н 
ные пи кеты , явивш иеся м е сто м  
по д ачи  си гнал ов  пилоту. О п р ы 
скивали  с сам олета По~2А в р а н 
ние утр е н н и е  и в еч ер ни е  часы 
пр и  тихой  п о го д е  в п е р и о д  с 7 по  
14 августа. Расстояние от р а б о ч е 
го  а э р о д р о м а  д о  участка состав
ляло 30 км.

Работы по  а ви а о п р ы с ки в а н и ю  
пр о в о д и л и  два звена. На взлетной  
п л о щ а д к е  работал о  звен о  из
4 чел ове к ,  они по д в о з и л и  на ав
т о м а ш и н е  воду, п р и го т о в л я л и  ра
с твор  и с п о м о щ ь ю  п о ж а р н о й  
м о т о п о м п ы  заправляли  самолет. 
В то рое  звен о  из трех  ч ел ове к  
о б е сп е чи ва л о  си гн а л и за ц и ю  на 
о б р а б а т ы в а е м о м  участке .

П р е п а р а т  натри евой  соли 2 ,4 -Д  
п р и м е н я л с я  в д о з и р о в к е  3 к г  нз

1 га. Воды расходовалось  125 л 
на 1 га. Е мкость  бака  в самолете 
П о -2 А  250 л, о д н и м  залетом  о б 
рабатывали д о  2 га. Д л я  о п р ы с 
кивания  всей пл ощ ад и  сделано 
25 рейсов. На ка ж д ы й  рейс в 
с р е д н е м  затрачивалось  44 м и н у 
ты, а всего  на о б р а б о т к у  50 га 
б ы л о  по тр а ч е н о  18 час. 40 мин., 
п р и ч е м  о сн овн ы е  затраты вр е м е 
ни пр иш ли сь  на перелеты  с ам о 
лета от а э р о д р о м а  д о  участка.

Результаты авиаопры скивания  
были учтены о с е н ь ю  1959 г. При 
с п л о ш н о м  пе р е ч е те  на пробны х  
пл о щ ад ях  вы явлено, что береза, 
за гл уш а вш ая хвойные по род ы ,  
была в сильной  м е р е  и зреж ена .  
Н аибо ле е  сильное  действие хим и
кат оказал  на вы сокие  деревья 
б е р е з ы  —  62% ее п о ги б л о  пол 
ностью . На д ере вья  высотой до
2 м, наход и вш и еся  под  п р и к р ы 
тием  о с н о в н о го  полога , химикат  
подействовал  слабее. В этом слу
чае у больш инства  растений луб 
и к о р н и  остались ж и в ы м и  и от
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н и ж н е й  часги ствола появилась 
поросль .

О т м е ч е н н ы е  нами результаты  
бы ли п о л уче ны  почти  на 80% 
пл о щ ад и  и их м о ж н о  р а ссм а т р и 
вать к а к  вполне  у д о вл е тво р и те л ь 
ные, так к а к  здесь  в итоге  о п р ы 
скивания бы л о  д о с т и гн у то  ж е л а е 
м о е  осветление  хвойных п о р о д .  
С р а зу  ж е  посл е  о п р ы ски в а н и я  
выпал д о ж д ь ,  п о э т о м у  на остав
шейся части пл о щ а д и  хи м и ка т  был 
смы т с листьев и т о к с и ч е с к о го  
е го  действия не пр ояви л ось .

Х войны е п о р о д ы  —  сосна и 
ель —  во всех случаях остались 
н е п о в р е ж д е н н ы м и .

О б щ и е  затраты на а в и а о п р ы с 
кивание  составили 9870 руб.,  в 
т о м  числе 723 руб . на п о д го т о в и 
тельные и д р у г и е  н а з е м н ы е  ра
боты , 3477 руб . бы л о  упл ачено  за 
хи м и ка т  и 5670 руб .  —  за а р е н д у  
самолета. О с н о в н у ю  с у м м у  рас
ходов  составила оплата аренды  
самолета, так ка к  за р а б о т у  п р и ш 
лось платить не за о б р а б о т а н н у ю  
пл ощ ад ь ,  а за лётный час. П о это 

F j  ЕСА И в а н о -Ф р а н к о в с к о г о
^  ■ у ч е б н о -о п ы т н о го  л есхоза  рас
п о л о ж е н ы  в 20 км  от г. Львова. 
О зе р а ,  р а с п о л о ж е н н ы е  в о к р у г  
р а й о н н о го  центра И в а н о -Ф р а н к о ,  
в сочетании  с Л есны м  м а ссиво м  
с о з д а ю т  здесь  п р е кр а с н ы й  л ан д 
шафт. Это л ю б и м о е  м е сто  о т д ы 
ха тр уд я щ и хся  го род а .

Л е схб з  был о р га н и зо в а н  в 1939 г. 
ка к  уч е б н о -о п ы т н а я  база студе н 
тов и п р о ф е с с о р с к о -п р е п о д а в а 
т е л ь ско го  состава Л ь в о в с к о го  ле
со т е х н и ч е с ко го  института. Д в а д 
цать лет —  с р о к  б о л ьш о й  и за 
это в ре м я  п р о и з о ш л и  здесь  зна
чительные и зм ен ен ия .  В п е рвы е  
по сл е во е н н ы е  го д ы  вся д ея тел ь 
ность в уч л есхозе  была н апр авл е 
на на залечивание  ран, нанесен 
ных войной. Дея те ль н ость  п о сл е д 
них лет связана с п р е в р а щ е н и е м  
лесхоза  в ба зу  для п о д го т о в ки  
в ы с о ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х  спе ци а 
листов л е с н о го  хозяйства.

В н е д а л е ко м  п р о ш л о м  ко н т о р ы  
лесхоза  и лесничеств  р а з м е щ а 
лись в к о м м у н а л ь н ы х  д ом ах ,  в 
цехе ш и р п о тр е б а  бы л о  всего  две

м у  1 га о б р а б о т а н н о й  п л о щ ад и  
о б о ш е л ся  в 197 руб . 40 коп .  Если 
бы  ра сстоя н ие  от а э р о д р о м а  до  
участка  б ы л о  не 30 км ,  а 10 км  
(м а кс и м а л ь н о е  расстояние ,  к о т о 
р ое  д о п уска е т ся  по  и нстр укц и и ) ,  
то за эксп л уа та ц и ю  самолета 
п р и ш л о сь  бы  заплатить всего  лишь 
1880 руб. В этом  случае стоим ость  
о б р а б о т ки  1 га значител ьно  сни 
зилась и составила бы  121 руб. 
60 коп .

А в и а х и м и ч е с ки й  м е то д  осветле
ния м о л о д н я к о в  имеет  значитель
ные э к о н о м и ч е с ки е  пр е и м ущ е ст ва .  
Затраты труд а  на а в и ахи м о б ра -  
б о т к у  м о л о д н я к о в  составляю т 
0,1— 0,2 ч е л о в е ко -д н я  и общ ая 
стоим ость  1 га о б ход и тся  п р и м е р 
но в 150 руб . В ы б о р ка  т а ко го  ж е  
п р о ц е н та  лиственных п о р о д  при 
р у б ка х  ухода  п о тр е б уе т  8— 10 
ч е л о в е ко -д н е й  пр и  с у м м е  затрат 
о к о л о  300 руб . за 1 га.

О с н о в н ы м  и о б яза те л ьн ы м  ус
л ови ем ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м  успех 
а ви а х и м и ч е с ко го  ме то да  ухода  за 
м о л о д н я к а м и ,  является св о е в р е 

старых автом аш и н ы , с о в е р ш е н и е  
отсутствовали станки и м е х а н и з 
мы.

За по сл ед ни е  го д ы  п р о и зо ш л и  
к р у п н ы е  и зм е н е н и я :  по стр оен а
к о н т о р а  лесхоза , се м е н о х р а н и л и 
щ е с теплицей , м е хан ич еска я  м а 
стерская ,  ку зн и ц а ,  ч е т ы р е х кв а р 
тирны й  д о м ,  к а м е р а  для суш ки  
д р ев есин ы ,  станочны й  цех. К а п и 
тально о т р е м о н т и р о в а н ы  д ом а  
лесничеств  и к о р д о н ы .  П р и о б р е 
тены шесть автом аш ин ,  четыре  
трактора ,  п р и ц е п н ы е  и навесные 
м е ха н и з м ы ,  пятнадцать  д е р е в о о б 
д ел о ч н ы х  станков, две  п и л о р а 
мы. Цех ш и р п о т р е б а  превратился  
в с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю  м а с т е р 
с к у ю  для и зго то вл е н и я  а у д и то р 
ной и л а б о р а то р н о й  м е бел и  ву
зам  У кр аи ны .

В цехе  вы росл и  зам ечател ьны е 
ка д р ы  м а сте ров  л есо хо зя й стве н 
н о г о  пр ои зво дства .  П о ступив  на 
р а боту  в цех уч е н и ка м и ,  М. Са- 
д ур а  и Я. В е л и ко п о л ь ски й  в на
с т о я щ е е  вре м я  ра б о та ю т  стол яра 
ми  7 ра зр яд а ,  являются к о с т я к о м  
п а ртийной  о р га н и за ц и и  лесхоза;

м е н н о е  п р о в е д е н и е  работ. Б п р е 
делах установленных с р о ко в  не
о б х о д и м о  вы ждать  устойчивую  
с у х у ю  по год у ,  так как  д а ж е  не
значительное  кол и че ство  осадков, 
выпавш их после оп ры ски ван и я  
м о л о д н я к о в  натриевой  солью, 
р е з к о  сн иж а ет  эф ф ективность  их 
действия. В случае д о ж д л и в о го  
лета, ка к  показал  наш опыт, авиа
о п р ы ски в а н и е  н у ж н о  пр овод ить  в 
первой  по л овине  августа.

По и н ст р укц и и  расстояние от 
а э р о д р о м а  д о  о б раб аты вае м ого  
участка д о л ж н о  быть не более 
10 км . О д н а к о  в условиях нашей 
области найти рабочий  а э р о д р о м  
на та ко м  б л и з ко м  расстоянии за
частую  н е в о з м о ж н о .  Наши р а б о 
ты показали,  что д а ж е  при рас
стоянии  д о  а э р о д р о м а  в 30 км
1 га ави а хи м и ч е ско го  ухода за 
м о л о д н я к а м и  обходится  дешевле, 
чем  1 га р уб о ч  ухода.

Ю. М. МИХАЙЛИН 

Л . П. ЗОЛОТАРЕВА

Студенческое общежитие, неОавно 
построенное в Иваново-Франко><- 

ском учебно-опытном лесхозе.

они е ж е м е с я ч н о  вы пол няю т  н о р 
м у  на 180— 200%. С то л яры  Г. И. 
Боровец ,  Г. И. Гусак, А. И. К о гу -  
тайло, с таночник  И. А. Коваль из 
года в го д  вы пол н яю т  п р о и з в о д 
ствен ную  н о р м у  на 120— 150%.

М а териал ы  ревизии  наших ле
сов за по сл ед ни е  десятилетия го 
ворят  о том, что путем  п р о в е д е 
ния р е ко н с т р у к ц и и  м ал оценны х  на
саж д ен и й ,  улучш ения п о р о д н о г о  
состава в н асаждениях  работники  
учл есхоза  успе ш н о  справились с 
задачей  п о вы ш е н ия  п р о д у к т и в н о 
сти наших лесов. С редний  п р и 
рост  н асаж д е ни я  с 1 га увеличил
ся на 17%.

О б щ а я  площ адь  лесов лесхоза 
8135 га, из них более половины 
занято  хвойны м и  лесами. К р о м е  
чистых н асажд ений  из сосны, дуба 
и бука ,  у нас пр о и зр а ста ю т  с л о ж 
ные м н о г о я р у с н ы е  насаждения:

ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ 
УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ
(к 20-летию со дня организации)
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Питомник лесхоза,

с о с н о в о -д у б о в ы е  с гр а б о м  во вто 
р о м  ярусе, с о с н о в о -б у ко в ы е ,  сос 
н о в о - гр а б о в ы е  и др . В торой  ярус 
состоит  п р е и м у щ е с т в е н н о  из гр а 
ба, липы, б е р е з ы ,  в п о д л е с ке  —  
лещина, кр уш и н а ,  бузина ,  калина, 
ива, б е рескл ет ,  м о ж ж е в е л ь н и к  и 
д р у г и е  куста рн ики .

Больш ое м е сто  в деятельности  
лесхоза  за н и м а ю т  за го тов ка ,  т р е 
левка, вы возка  и п е р е р а б о тка  
д рев есин ы . Весь цикл  работы  вы
полняется силами студентов  Л е 
со т е х н и ч е с ко го  института и р а б о 
чими лесхоза.

С илами института в сж а ты е  с р о 
ки был капитально  о т р е м о н т и р о 
ван и о б о р у д о в а н  п о д  о б щ е ж и 
тие студентов  д ом .  Здесь  п р о в е 
дена канализация,  в о д о п р о в о д ,  
д о м  эл е ктр и ф и ц и р о ва н ,  созданы  
учебн ы е  ауд итории ,  строится  пи 
щ еб л ок .

Зна чи тел ьн ое  вним ан и е  уд ел яе т 
ся л е с о к у л ь т у р н ы м  работам . Рас
полагая зн а чи те л ьн ы м  а ссо рти 
м е н т о м  д р е в е с н о -к у с т а р н и ко в ы х  
п о р о д  и р а з н о о б р а з н ы м и  усл ови я 
ми м е с т о п р о и з р а ст а н и я ,  л е с х о з о м  
со з д а н о  50 типов п р о и з в о д с т в е н 
н о -о пы тн ы х  кул ьтур .  В кул ь т ур ы  
введены такие це н ны е  п о р о д ы ,  
ка к  лиственница  си б и рская ,  б у к  
е в р о п е й ски й ,  д у б  красн ы й ,  д у гл а -  
сия, сосна веймутова ,  туя, ор ехи  
черны й, сер ы й  и гр е ц ки й ,  бархат 
а м у р с ки й  и др. Д о ст и гн ута  вы со 
кая п р и ж и в а е м о с т ь  п о с а д о к  —  
95— 97% .

В у ч е б н о м  лесхозе  и м е ю тся  три

п и т о м н и ка  и две ш к о л к и  —  пл о 
довая и лесная —  о б щ е й  п л о щ а 
д ь ю  5 га, где вы ращ ивается  110 
видов д р е в е с н о -к у с т а р н и ко в ы х  п о 
род .  Большая часть работ  в пи
то м н и ка х  м е хан изи рова на .

К р о м е  того , на т е р р и т о р и и  лес
хоза ф у н к ц и о н и р у е т  м е те о ста н 
ция. За гл а вны м и  д р е в е с н о - к у 
с та р н и ко в ы м и  п о р о д а м и  ведутся 
ф е н о л о ги ч е с ки е  наб лю д ен ия .

Силами студентов  ЛЛ ТИ зал о 
ж е н  д е н д р а р и й  на пл о щ а д и  12 га,

где в ы са ж е н о  84 вида д р е в е с н о 
ку с та р н и ко в ы х  п о р о д .  Поставлен 
р я д  опытов  по  вы яснению  хода 
естествен н ого  в озоб н овл ен ия  раз 
личных п о р о д  в различны х типах 
леса. Почти  на все виды р у б о к  
з а л о ж е н ы  эталоны р уб о к .

И в а н о -Ф р а н к о в с к и й  лесхоз  —  
п р е кр а сн а я  база для по д го то вки  
вы со ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х  специа
листов л е с н о го  хозяйства.

/7. ШИГАЛОВ, директор лесхоза

Наш дендрарий
Почти в са м о м  це н тре  Х а б а р о в 

ска на б е р е г у  А м у р а  р а ски н ул ся  
п р е кр а с н ы й  п а р к  —  д е н д р а р и й  
Д а л ь н е в о с т о ч н о го  н а у ч н о -и с с л е д о 
вател ь ско го  института л е с н о го  хо
зяйства. Н е м н о ги м  бо л ее  60 лет 
назад на этом месте  ш ум е л а  тай
га, а сейчас —  здесь  о д н о  из 
краси вей ш и х  мест  в го род е .

В свое в р е м я  п е р е д  к о л л е к т и 
во м  с о т р у д н и к о в  д е н д р а р и я  была 
поставлена задача: создать на
сра вни тел ьн о  н е б о л ьш о й  т е р р и т о 
рии (11 га) к о л л е к ц и ю  д рев есн ы х  
и к у с та р н и ко в ы х  п о р о д  —  п р е д 
ставителей ф л оры  Д а л ь н е го  Во
стока —  и изучить  их б и о л о ги ч е 
ские  свойства. К р о м е  того , д е н 
д р а р и й  ведет р а б о т у  по  и н т р о 
д у кц и и  и а ккл и м а т и з а ц и и  д р е в е с 
ных п о р о д ,  ра стущ и х  за п р е д е л а 
ми Д а л ь н е го  Востока, так н азы 
ваемых э кзотов .  В 1958 г., н а п р и 
мер ,  здесь насчитывалось 255 
аб о р и ге н н ы х  д р е в е сн ы х  и к у с т а р 

н и ко в ы х  п о р о д ,  35 а к к л и м а т и з и р о 
ванных э к з о т о в  и 476 э кзо то в  
находились  в д е н д р а р и и  на испыта
нии. К числу а к к л и м а т и з и р о в а в 
шихся относятся те, к о т о р ы е  за
везены  в край  пе р в ы м и  п е р е с е 
л енцам и  из ра зл и чн ы х  ра йонов  
России и У кр а и н ы .  Таких насчиты
вается 14 видов. К остальны м 
(21 вид) пр и ч и сл е н ы  растения, 
п р о ш е д ш и е  испытания и п е р е ж и в 
ш ие  сильны е м о р о з ы ,  при  к о т о 
ры х  п о д м е р з л и  д а ж е  н е ко т о р ы е  
ме стн ы е  виды.

С об р а н н а я  к о л л е к ц и я  растений 
у ж е  в 1948 г. п о зво л ил а  д е н д р а 
р и ю  начать о б м е н  сем е н а м и  со 
м н о г и м и  н ауч н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  
и са д о в о д а м и -л ю б и те л я м и .  В д е н 
д р а р и и  вы ращ ивается  б о л ь ш о е  
кол и че ство  п о с а д о ч н о го  м а те р и а 
ла. Часть е го  рассылается, а 
часть идет на о з е л е н е н и е  го род а .  
Весной это го  года д е н д р а р и й  за 
ко н ч и л  о з е л е н е н и е  р а й о н н о го  
па рка  п л о щ а д ь ю  14 га. В п о с л е д 
ние го д ы  он начал внед рять  в 
зел ен ое  с троительство  К о м с о 

м о л ьска ,  Б и р о б и д ж а н а  и У ссури й 
ска о с о б о  д е ко р а ти в н ы е  по род ы .

К ол л екти в  с о т р у д н и ко в  нашего 
у ч р е ж д е н и я  заним ается исслед о
вательской  работой . Проводятся  
е ж е г о д н ы е  ф е н о л о ги ч е с ки е  на
б л ю д е н и я  (составлен сводный от
чет по ф е н о л о ги и  растений н е ко 
то р ы х  ра йонов  Д а л ь н е го  Восто
ка за 1956 г.), изучаю тся  способы 
посева и вы ращ ивания  местных 
растений, вы являю тся их д е к о р а 
тивные качества.

Р езультатом этих работ  явился 
р я д  о п уб л и ко в а н н ы х  статей. 
В п р о ш л о м  го д у  начали за
кладывать  п и т о м н и к  лекарствен 
ных растений. Н аряд у  с этим 
д е н д р а р и й  заним ается пр о п а га н 
д ой  научных знаний и ш еф ской  
ра ботой  со ш кол а м и . Работники 
д е н д р а р и я  п р о п а га н д и р у ю т  р а з 
личн ы е  по л е зн ы е  растения, пишут 
о них з газетам, выступают с лек
ци ям и  и бэ се д а м и  по радио.

И. Г. Г  АНЕ НПО. зав . дендрарием  
ДальЧЧИЛХ
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Одна из многих
Г 4 Р О Д Е К О В С К И Й  лесхоз, точнее его
* контора, н аходится  в поселке  « П о 

граничный», у самой границы  с К и тай 
ской Н ародн ой  Республикой . Условия 
ведения лесного  хозяй ства  здесь не из 
легких.

Т ер р и то р и я  этого л есх о за  в прошлом 
п редставляла  собой ц ен тр  переселенцев , 
осваиваю щ их П риморье. Зан и м ал и сь  они 
в основном зем леделием: огнем и то п о 
ром расчищ али тайгу, сеяли хлеб, разво 
дили огороды. Все это, конечно, н а л о ж и 
ло  своеобразны й отп ечаток  на общ ее со
стояние лесного фонда. Х войные леса 
оказались  в значительной  мере изреж ен- 
ными, появилось много м алоп рои зводи 
тельных порослевы х древостоев  ли ств ен 
ных пород. П од влиянием частых пож аров  
и почвенной эрозии  зам етн о  ухудш илось 
плодородие почв. Н ем ал о  вырубок и га
рей покры лись мощным покровом трав и 
кустарников.

...Около трех  л ет  Гродековским  л есх о 
зом руководит молодой ком м унист  А на
стасия Н и ки ти чн а  Довж енко.

Лю бовь к лесу, к своей зам ечательней  
проф ессии , огромный и н тер ес  к д алеком у  
неи зведанн ом у  краю  привели  у кр аин ску ю  
девуш ку в П риморье, сразу  же после о ко н 
чания Ч угуево-Б абчанского  техникума.

В трудны х условиях  ф орм и ровался  и 
закалялся  х ар актер  А настасии  Н икитичны  
и с каждым днем кр епл а  ее привязанность  
к этому м алоизведанному, суровому, но 
по-своему п р екрасн ом у  краю.

Больш ая горимость лесов и вызванный 
этим необходимы й ком плекс  неотлож н ы х 
м ероприятий , а так ж е  задачи восста
новления и рек о н стр у кц и и  м алоценны х  
насаж ден ий  в П ограничном  районе п о тр е
бовали орган и зац ии  м ехан изи рован ного  
хозяйства. А круп н ое  м ехан изи рован ное  
хозяйство  нуж далось  в кадрах  опытных 
специалистов . Все это и многие другие 
заботы  легли  на плечи А. Н. Д овж енко.

Три  года небольш ой срок, но сделано 
за это время немало. Есть на что оглянуть
ся. О глянуться только на миг с тем, что
бы еще у вер ен н ее  зашагать вперед.

До недавнего  времени лесны е пожары  
в Гродековском лесхозе, как  кстати  с к а 
зать и во всем районе, были частым явле
нием. З а  период с 1950 по 1957 год к о л и 
чество их исчислялось десятками, п ло 
щадь — тысячами гектаров. Т еперь  п о ж а

ры зам етно  сократились. И в этом нем а
лая заслуга  нового директора. Сейчас чет
ко дей ствует  служ ба лесной охраны, не
многочисленны й ее состав постоянно п ре
бывает в состоянии «боевой» готовности.

Сильные ветры, характерны е для П р и 
морского района, и вследствие этого 
большая скорость распространения огня 
и склю чаю т здесь действия парашютно- 
д есантной  службы. П оэтом у работники 
лесхоза  уделяю т серьезное внимание 
устрой ству  минерализованны х пвлос, 
строительству  дорог противопожарного 
значения. Годовой план противопожарных 
работ  лесхоза  можно охарактеризовать  
следую щ им и показателям и: устройство
минерализованны х полос — 200 — 250 км, 
уход за таким и полосами — 500—700 км: 
рем онт и содерж ание дорог противопо
ж арного  значения — 15 — 20 км.

С прош лого  года работники  Гродеков- 
ского л есх о за  приступили  к выполнению 
важ ной  задачи семилетнего  плана разви
тия лесного  хозяйства  — к работам по со
действию  естественном у возобновлению  
леса. П ервы е шаги их в атом направлении 
оказались  успешными. В лесхозе намного 
улучш илось качество  проводимых лесохо
зяйственны х и лесокультурны х работ.

П овседневны е дела не мешают Анаста
сии Н и ки ти чн е  проявлять заботу  о буду
щем ставшего дорогим Приморья. В п р о 
шлом году по ее инициативе сессия рай 
совета рассм отрела  вопрос об улучшении 
ведения лесного хозяйства и озеленении 
н аселенн ы х  пунктов. Было принято реш е
ние усилить  охрану  лесов и создать во
круг п оселка  «П ограничны й» зеленую  
зону, озеленить  населенны е пункты.

Руководить крупным хозяйством без глу
боких  теоретически х  и практических зна
ний невозможно. И А настасия Н икитична 
п р екрасн о  это понимает. Свой практиче
ский опыт и знания, полученные в техни
куме, она сейчас соверш енствует  и углуб
ляет  на заочном отделении  института.

В Гродековском лесхозе  теперь горячая 
пора: идет подготовка к весеннему п о ж а
роопасном у и лесокультурном у сезону. 
К оллектив  его работников полон реш и
мости вы сококачественно и в срок выпол
нить п лан  I960 года — второго года семи
летки.

Е. ПЕТРОВА, инженер лесного хозяйст ва  
(П рим орский нрай)
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час то го  ж е  дня п о ж а р  был п о 
туш ен, а на с л е д у ю щ е е  у тро  лес
ники  вернулись  в лесничество.

Такие п р и м е р ы  не единичны. 
Т о л ько  на т е р р и т о р и и  Ч у гуе в ско го  
отделения авиационной  охраны 
лесов и об сл уж ива ни я  л есного  
хозяйства в 1958 г. 32 п о ж а р а  б ы 
ло о б н а р у ж е н о  с вертолетов и 
16 п о ту ш е н о  н епо сред ствен н о  с 
их п о м о щ ь ю .  В 1959 г. за взсен- 
ний п о ж а р о о п а с н ы й  п е р и о д  с п о 
м о щ ь ю  вертолета удалось по ту 
шить 9 по ж а р о в .  При  этом бы ло 
п е р е в е зе н о  70 чел ове к  лесной 
охраны и 225 к г  п р о т и в о п о ж а р н ы х  
средств.

О с н о в н ы м  п р е и м у щ е с т в о м  вер
толетов является то, что они по-

Л е сно й  п о ж а р  —  с траш н о е  б е д 
ствие. Почти нельзя пр ед уга да ть ,  
где он начнется, ка ки е  п р и м е т  
р а з м е р ы  и гд е  з а ко н ч и т  буш евать  
огонь .  О с о б е н н о  б о л ь ш у ю  оп ас 
ность лесные п о ж а р ы  пр ед ста вл я 
ю т  в районах  с м а л о о с в о е н н ы м и  
л есн ы м и  массивами. Здесь  н е р е д 
к о  м а л о эф ф е кт и в н ы  в б о р ь б е  с 
ними д а ж е  самолеты.

И тогда  на п о м о щ ь  л есной  
охр ан е  п р и хо д я т  н еб ол ьш ие ,  на
п о м и н а ю щ и е  с т р е к о з  м а ш и н ы  —  
вертолеты  М И -1 .  В по сл е д н е е  
вре м я  они н ачин а ю т  заним ать  
п р о ч н о е  м е сто  в ави ац ио нн о й  
с л у ж б е  охраны  лесов от п о ж а р о в .  
Эти м а ш и ны  х о р о ш о  з а р е к о м е н 
довали  себя и в П р и м о р ь е .

С вертолета л е г ко  о б н а р у ж и ть  
п о ж а р ,  он м о ж е т  б ы стр о  д о ста 
вить к м есту  пр о и сш е стви я  л ю д е й  
и п р о т и в о п о ж а р н ы е  средства  и, 
что сам ое  главное ,—  пр о и зве сти  
их вы сад ку  почти в л ю б о м  месте.

П р и м е р о м ,  х а р а к т е р и з у ю щ и м  
оп ера ти вн ость  вертолетов  на ту
шении  п о ж а р о в ,  м о ж е т  сл уж ить  
такой  случай.

В 1958 г. 7 и ю ня  в 15 часов 
летчи к -н а б л ю д а те л ь  вертолета
МИ-1 в ра йоне  р е ки  Ф у д з и н  у 
п о д н о ж ь я  го р ы  К и м  о б н а р у ж и л  
н изово й  п о ж а р ,  к о т о р ы й  к этом у  
вр е м е н и  охватил п р и м е р н о  0,3 га. 
Д о  б л и ж а й ш е г о  н а се л е н н о го  п у н к 
та (по п р я м о й )  насчитывалось  не 
м е н е е  30 км .  Н евд ал е ке  от п о 
ж а р а  пилот  заметил  пл о щ а д ку ,  но 
н еб ол ьш ие  ее р а з м е р ы  не п о з в о 
ляли пр о и зве сти  п о с а д к у  м аш ины . 
Тогда л е т чи к -н а б л ю д а т е л ь  выса
дился по  трап у  и расчистил эту 
п л о щ а д ку .  П осле  это го  сю да  б ы 
ли д оставлены  четверо  р а боч и х

Летнаб Г. С. Даниленко (справа) и пилот вертолета МИ-1 Ф. И. Щер- 
битюк уточняют маршрут патрульного полета.

зв о л я ю т  л икви д ир овать  п о ж а р ы  в 
сам ой  начальной их стадии. Так. 
ср е д н я я  пл ощ ад ь  л есн о го  по ж ара ,  
по т у ш е н н о го  с п о м о щ ь ю  вер то ле 
та в 1958 г. по  П р и м о р с к о й  базе, 
составила 1,12 га, а силами лесной 
охр ан ы  и м о б и л и з о в а н н о го  насе
ления —  48,2 га.

Э ф ф е кти вн ость  работы  вертоле
тов зависит от м н о ги х  причин. 
Главное —  это х о р о ш о  н ал аж е н
ная взаи м освя зь  назем н ой  и во з 
д у ш н о й  охраны. Д л я  этого  д о л ж 
ны быть по д го то вл е н ы  пункты  
п р и е м а  д он есе ни й  с п о са д о ч н ы 
ми  п л о щ а д ка м и ,  на ко т о р ы х  в 
п о ж а р о о п а с н ы е  п е р и о д ы  д о л ж н ы  
по сто ян н о  находиться л ю д и  с 
п р о т и в о п о ж а р н ы м и  средствами.

Это д ело  х о р о ш о  н ал ажено  в 
Т и л я н з и н с ко м  и Х а н и хе зско м  лес
ничествах Д а у б и х и н с к о го  лесхоза.

с н е о б х о д и м ы м и  п р о т и в о п о ж а р 
ны м и  сре дствам и ,  а м а ш и на  п р о 
д о л ж а л а  па тр ули ро ван ие .  На все 
это бы л о  за тр а ч е н о  75 минут. 
К 20 часам п о ж а р  удалось  л и к 
видировать.

Д р у г о й  случай. В 16 часов 18 
апреля 1959 г. в 25 к м  от насе
л е н н о го  пункта  К расная  Речка с 
вертолета был о б н а р у ж е н  п о ж а р .  
За 45 м и н ут  к м е сту  п р о и с ш е с т 
вия бы ли д оставл ены  два л есника  
с и н с т р у м е н та м и  и п р о т и в о п о ж а р 
н ы м и  сре дствам и  Р Д О С -1 .  В 21
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Здесь вертолет  в л ю б о е  врем я 
м о ж е т  взять на б о р т  л е сн ую  
охр ан у  и доставить ее к м есту  
по ж ара .

О д н а к о  и меется  и ря д  пр ичин ,  
с д е р ж и в а ю щ и х  бо л ее  ш и р о к о е  
испол ьзован и е  вертолетов .  Это, 
во -первы х ,  вы сокая  стоим ость  лет
н о го  часа, во -вто ры х ,  к о н с т р у к 
тивные недостатки  м а ш и н,  в ы зы 

ва ю щ и е  п е р е б о и  в их работе ,  и, 
н ако н е ц ,  сра вни тел ьн о  н еб ол ьш ой  
ра ди ус  действия М И -1 .  С ка з ы в а е т 
ся т а к ж е  н ед о ста то к  в новых 
эф ф е кти вн ы х  средствах  туш ения 
лесны х  п о ж а р о в .  Н а п р и м е р ,  
Л е н Н И И Л Х  разр або тал  о гн е га с я 
щ и е  смеси  ЭС-1 и ЭС-2, х о р о ш о  
з а р е ко м е н д о в а в ш и е  себя в лесах 
е в р о п е й с к о г о  С евера, но д о  сих

п о р  не и спытанные в условиях 
Д а л ь н е го  Востока.

Но, несм о тр я  на все эти н ед о 
статки, б у д у щ е е  в авиационной  
охране  лесов П р и м о р ь я  и в д р у 
гих м а л о о сво е н н ы х  лесных райо
нах п р и н а д л е ж и т  вертолетам.

Е. ЩЕТИНСНИЙ, начальнин 
Приморсной базы охраны лесов

ЛЕСНОЙ 
КОНДУКТОР

СГ СТЬ в Р ам е нн о м  л есничестве 
К и р о в с к о г о  лесхоза ,  К а л у ж 

ской  области, н евд ал еке  от о п у ш 
ки леса, н еб ол ьш ая пл о щ а д ка  
з а р а с та ю щ е го  по коса ,  к о т о р а я  до  
сих п о р  называется « к о н д у к т о р 
ской». Вряд ли кто  из р а б о т н и ко в  
наш е го  л есхоза  с м о ж е т  объяснить  
столь стран н ое  название. С тр ан 
ное для тех, к то  забыл или не 
знает о «лесных ко н д у кто р а х » .  
П о ко с  назван так по  «чину» вла
дельца, к о т о р о м у  он входил в 
надел.

Звание «лесной  к о н д у к т о р »  п о 
лучали лица, о к о н ч и в ш и е  н изш и е  
лесные ш ко л ы  —  т р у ж е н и к и  леса, 
л иш ен н ы е  права ч и н о п р о и з в о д с т 
ва, но вы но сивш ие  на своих  пле
чах всю  тяжесть  л е со хо зя й ст в е н 
ных работ  в России.

Вот такое  звание 45 лет назад  
и получил восе м н ад ца ти л етни й  
в ы п у с кн и к  Л и с и н с ко й  л есной  ш к о 
лы Л е о н и д  А л е кс е е в и ч  О рл о в .

Великая О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я  
упр аздн и л а  звание л есной  к о н 
д у к т о р  и уравняла «обладателей  
этого  титула» в правах с п р о ч и м и  
специалистами. К э то м у  вре м ен и  
Л е он ид а  А л е ксе е в и ч а  назначили  
л есн и чи м  А н д р е а п о л ь с к о го  л есн и 
чества, П с к о в с к о й  губ ерн и и ,  к о 
т о р о е  он и о р га н и зу е т  из частно
владельческих  дач.

В ско р е  обстоятельства с л о ж и 
лись так, что в 1927 г. п р и ш л о сь  
по кин уть  П с к о в щ и н у  и пе рей ти  на 
р а боту  в Н о в г о р о д с к у ю  область. 
Близость Л е н и н гр а д а  ка к  н а у ч н о 
го  центра б л а го т в о р н о  с ка з ы в а 
лась на хар акте ре  условий  р а б о 
ты. П р ора ботав  н е ко т о р о е  врем я 
уч астко вы м  л есн и чи м  в З айцев-  
с к о м  о п ы т н о м  лесхозе ,  Л. А. О р 
лов ка к  один  из л уч ш их  о р га н и 
заторов  был назначен  на д о л ж 
ность з а в е д у ю щ е го  Красн остан -  
с к и м  у ч л е с п р о м х о з о м  и затем  
спе ци ал и стом  по  л е с о ку л ь ту р а м  
Н о в г о р о д с к о г о  л е сп р о м хо за .  В 
1932— 1933 гг. Л е о н и д  А л е ксе е в и ч  
повы ш ает  св о ю  к в а л и ф и ка ц и ю  в

Л э с о те х н и ч е с к о й  ака д е м и и  им. 
С. М. К и р о ва  на курсах ,  воз гл а в 
л яемы х пр оф . М. Е. Т ка ч е н ко  и 
Н. П. К о б р а н о в ы м .

Д о в о л ь н о  п р им еч ател ьн а я  черта 
есть в ха р а кте р е  это го  ч е л о в е ка —  
тяга к  з на ни я м ,  л ю б о в ь  к  кн и гам .  
Н адо сказать, что л ю б о в ь  к  к н и 
гам у н е го  начала проявл яться  с 
детства. Л е о н и д  А л е кс е е в и ч  —  
обладатель  со л и д н о й  б и б л и отеки ,  
ко т о р а я  насчитывает  свы ш е трех 
тысяч том о в

С 1943 г. Л е о н и д  А л е ксе е в и ч  
О р л о в  работает  на восстановлении  
н а р о д н о го  хозяйства в С м о л е н 
с ко й  области. Здесь,  став стар
ш и м  л е с н и ч и м  К и р о в с к о г о  л е с х о 
за, он у ж е  в с л е д у ю щ е м  го д у  
весной  ра зве р н ул  л е с о ку л ь ту р н ы е  
ра боты  на т е р р и т о р и и  К р а с н о б о р 
с ко й  дачи. В последствии  эти ра 
бо ты  начались во всех л е сн и че 
ствах, увеличиваясь  с к а ж д ы м  
го д о м .

В 1948 г., п р о й д я  к у р с ы  по  п о 
в ы ш е н и ю  ква л и ф и ка ц и и  и н ж е н е -  
р о в -л е с о п а т о л о го в  при  Б р я н с к о м  
л е с о х о зя й с т в е н н о м  институте, Л. А.

О р л о в  становится м е ж р а й о н н ы м  
и н ж е н е р о м -л е с о п а т о л о г о м .  В его 
л е с о з а щ и тн о м  участке  6 лесхозов. 
Часто м о ж н о  встретить старого  
лесовод а  с р ю к з а к о м  за плеча
ми и б и н о к л е м  на гр уд и ;  он 
неустанно следит  за санитарным 
с о с т о я н и е м  н асаждений .  Л е о н и д  
А л е кс е е в и ч  п р о в о д и т  занятия с 
л есной  охр ан ой  и читает лекции  
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о м у  п е рсон а 
лу л есхозов .  Во всех лесхозах он 
о р ган и зо вал  у го л ки  лесозащиты.

В сен тябр е  1959 г. коллектив  
К и р о в с к о г о  лесхоза  отметил 45- 
летие работы  Л е он ид а  А л е кс е е в и 
ча О рл о ва ,  с к р о м н о г о  т р у ж е н и ка  
р у с с к о г о  леса.

За д о л ги е  го д ы  ра боты  в лес
н ом  хозяйстве м н о г о  специали
стов, о ко н ч и в ш и х  т ехн икум ы  и 
л есн ы е  вузы, п р о ш л и  п р а кти ку  
п о д  н а б л ю д е н и е м  и р у ко в о д с тв о м  
с т а р о го  лесовода ,  ко т о р ы й  щ е д р о  
делится с ним и  свои м и  о п ы т о м  и 
знаниями.

/ / .  И. ГОВОРОВ, дирентор 
Нировсного лесхоза, 
Налу меной области

Л. А. Орлов в своей библиотеке.
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С К А Х Е / Ш

ЖД Н О Г О  необычных проф ессий  на 
* •*  Дальнем Востоке: ловцы тигров и л ео 
пардов, собиратели  жень-шеня, охотники 
за пантами, искатели  жемчуга, ловцы т р е 
пангов. Есть так ж е  здесь очень и н тер ес
ная проф ессия , свойственная только для 
П риморья и П р и ам у р ья ,— искатели или 
сборщики пробковой  коры.

У ссурийские и ам урские леса славятся 
разнообразием  древесны х растений. О с о 
бый и нтерес  представляет  ам урский  б ар 
хат, или пробковое дерево. Его пепельно- 
серый, серебристы й ствол с и зу м р у д н о 
зеленой  листвой красиво выделяется на 
темном ф он е  леса. Б ар х ат  способен  н ар а 
щивать на стволе и ветвях толстый слой 
пробки. П ром ы ш ленность  наш ей страны 
нуж дается  в большом количестве  п р о бк о 
вого материала, которы й раньше ввозился 
из-за границы и оплачивался золотом. 
Сейчас с ам урского  бархата  получаю т 
большое количество  отечественного  п р о б 
кового сырья.

Еж егодно летом из сел и деревень ю ж 
ной части Д альнего  Востока в леса 
устрем ляю тся сотни людей. О ни  уходят 
группами, н ередко  поодиночке. Им при
ходится идти пешком, плыть на лодках, 
преодолевать  лесн ую  чащу, таеж н ы е зава
лы, переходить  через высокие сопки и за 
болоченные мари. Э то  искатели  п р о бк о 
вой коры — той коры, которую  дает  ам ур
ское бархатн ое  дерево.

Вот п робкоискатель  у цели. П еред  ним 
стоит стройное дерево  высотой до 20 — 
25 м, толщ иной  в обхват. С верху донизу  
оно закутан о  серебристо-серой, морщ и
нистой корой, эластичной  и упругой на 
ощупь. П робковая  кора надеж н о  защ и
щает дерево зимой от мороза, а летом от 
жары, спасает  от лиш него испарения вла
ги. С июля до середины августа обильно 
движутся питательны е соки по дереву  и 
в это же время пробка н ар астает  о со б ен 
но быстро. Э то  пора наиболее  б езвр ед н о 

го для самого дерева съема пробкового 
слоя коры.

С ъемка пробки производится только 
деревянными инструментами. М еталличе
ские для этой цели непригодны — ими 
мож но испортить  ценный пробконос. 
О бы чно срезаю т кленовую  или орехо
вую ветку и делаю т  из нее небольшую 
л опатку  с длинной  метровой ручкой. З а 
тем, подойдя к дереву  бархата, находят 
на поверхности  коры наиболее  тонкое 
место. О н о  обычно приходится на про
м еж утки  меж ду складками. Тогда туда 
осто р о ж но  вставляю т деревянную  лопат
ку и легким нажимом делаю т в коре раз
рыв. Ч ерез  разрыв лопатку  направляю т 
дальш е — меж ду лубом и пробковым 
слоем, и в результате  пром еж уток  расши
ряется все ш ире и шире. П робковая кора 
при таком способе съема с чуть слышным 
треском быстро отделяется  от ствола. 
Н ельзя  снимать или даж е  повреждать 
лим онно-ж елты й луб, который леж ит под 
пробкой. В отличие от мертвой пробки — 
это живая, очень важная для дерева ткань, 
при повреж дении  которой  бархат  заболе
вает и затем часто  погибает.

У опытных пробкозаготовителей  пробка 
снимается  большими кусками, порой 
сплошным пластом. С обранную  кору стас
киваю т к дорогам или берегам рек, где ее 
п рессую т и связываю т лыком в большие 
тюки, по 50 и более килограммов. Тюки 
по гр у ж аю т на автомашины, подводы, на 
лодки, нередко  из них делаю т  плот и до
ставляю т к ж елезн о й  дороге. О тсю да 
пробковое сырье идет на завод. Большая 
часть собранной  на Дальнем Востоке ко
ры бархата  п оступ ает  на Хабаровский 
экспанзитовы й  завод, остальная — выво
зится в другие районы страны.

Н о  что происходит с деревьями, обна
женны ми от пробковой коры? Как ведет 
себя бархат, лиш ивш ийся защ итного слоя 
пробки? Ученые Д альнего  Востока уста
новили, что если аккуратно  и технически 
правильно снимать кору, причем на высо
ту не более  2,5 м, то на поверхности ого
ленного  луба  начинает  быстро нарастать 
новый слой мягкой пробки. Скорость об
разования на бархате  новой «шубы» мно
го быстрее, чем темпы прироста старой 
пробки. Ч ерез  10—12 лет  с того же д ере
ва мож но снять очередной  слой, затем че
рез столько ж е лет  — еще, и так повто
рить несколько раз. Правда, можно снять 
пробку с того же дерева  и через 2 — 3 года, 
но только с другого места, выше того, где
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уж е пробка была снята, а еще через такохЧ 
же пр о м еж у то к  времени пробку  снимаю т 
еще выше. Ч ерез  н есколько  лет  эти этапы 
снятия пробковой  коры снова повторяют.

С н аступ лен и ем  старости, во время за 
болевания или после п овреж ден ия  в р е 
зультате неправильного  съема коры д ер е 
во м едленно  р астет  и поэтом у  пробка  от 
луба будет отделяться с трудом. Лишь с 
большим усилием  кора  отры вается  к у с к а 
ми, часто с лубом. П ризнано , что старые 
деревья бархата, а т ак ж е  сильно п о вр еж 
денные, с которы х пробковы й слой не 
снимается, следует  спиливать. Со сп и л ен 
ного дерева  снимаю т всю оставш ую ся 
п робку  вместе с лубом, а древесина и с 
пользуется на различны е поделки.

Сняв п робковую  кору  с одного дерева, 
п робкоискатель  идет  дальш е к след ую щ е
му бархату . И так  в течение всего дня пе- < 
реходит он от дерева  к дереву, выполняя > 
свою работу. О д н ако  не только летом, но 
и весной, осенью  и д аж е  в зим нее  время ' 
м ож но встретить корозаготови теля  в лесу.
В это время года он собирает  пробковую  
кору с сухостойны х и сваленны х бурей 
деревьев. Э та  кора  грузится  на санки, t 
привязывается к лыж ам  и доставляется  к 
заготовительны м пунктам.

Старейш им собирателем  пробковой  ко 
ры в Бикинском  заготовительном  участке 
считается Ф лор  Д митриевич  М орозов, ко 
торый зан и м ается  этим делом у ж е 18 лет. 
Вместе с ним р аб о тает  Виктор П етрович 
Буховец. К ажды й из них  заготовляет  в 
день более  50 кг коры. О пы тны м и и скате 
лями пробки  являю тся тт. Халиченко, 
Ш аймарданов, Соколов, которые, работая 
вместе, добы ваю т еж ем есячно  1500 кг к о 
ры. И з  года в год вы полняю т планы заго
товок участки, где м астерам и  тт. К о ва
ленко  и Соболевский. М ногие из рабочих 
их участков соби раю т в течение трех  ме- ] 
сяцев до 1500 — 2000 кг коры. ;

Р абота п р о бко искателя  т яж ел ая  и труд- \ 
ная, им постоянно  приходится  преодоле- / 
вать всевозмож ны е трудности: летом — |
сильная жара, надоедливы й гнус, всегда ' 
возможны внезапны е встречи с хищными ) 
зверями, ядовитыми змеями, а зимой — - 
сильные морозы, снеж ны е заносы, бура- <; 
ны. Н о  все вперед и вперед идет по лес- ' 
ным тропам, н езам етны й  тр у ж ен и к  тай- , 
ги — пробкоискатель, добывая с болыпи- 
ми трудностями цен ное  п робковое  сырье ;! 
для нашей промы ш ленности . 5

А. НЕЧАЕВ  j
г. Хабаровой \

ЛИ ТЕР А ТУ PH А Я С ГРАНИЦА

Однажды ночью

I И. ЕРМОЛЕНКО

ГОРЮЧЕЕ и посадочный материал кон 
чились почти одновременно, к семи ча-

< сам вечера. Тракторист Иван Корж ов успел
< подогнать свой трактор к полевому стану, 
i а старенький, с деревянными дверками

ДТ-54, на котором  работал недавно дем о
билизованный из армии молодой парень 
Гриша Алтынбаев, так и остался стоять в 
борозде.

Рабочие лесокультурной бригады —  в 
большинстве девуш ки-казаш ки —  собрались 
на полевом стане.

М астер Валя Янкова опустилась на низень
кий деревянный ящик, вытянула натру>::зн-

< ные ноги и сухой щ епкой стала соскребать 
грязь с сапог.

На душ е у нее было неспокойно. Она 
знала, что если к утру не подвезут сеянцев 
и горю чего , то двадцать человек б /д ут  си- 

„ деть без дела, а посадка леса не 
продвинется вперед ни на один гектар. 
Правда, она совершенно не виновата, что 

j из лесхоза вовремя не доставили солярку 
и сеянцы, но все ж е перед рабочими неудоб- 

: но: она здесь за старшую и должна что-то 
; предпринять, А что здесь предпримешь, 
; если до гор. Темира, где находится контора 
> лесхоза, более тридцати километров?

Остается только ждать, пока по весеннему 
' безд орож ью , ф орсируя многочисленные, 

наполненные до краев талой водой степные 
балки, трактор подвезет все необходимое.

О сенью  прош лого  года Валя Янкова, плот
ная девушка лет двадцати двух, закончила 
курсы мастеров лесокультур, а теперь она 
впервые выехала с бригадой на посадку 
леса, и ей очень хочется, чтобы работа 
шла хорош о. И вот задержка.

Над степью сгустилась ночь; в небе стали 
зажигаться первые звезды. Где-то далеко 
над горизонтом , зацепившись за невысокие 
холмы, повисла огромная рыхлая туча.

Д евуш ки разожгли костер и стали гото
вить ужин. Пламя бросало дрожащий свет 
на палатки и одинокий трактор, позле кото
р ого  возились трактористы К орж ов и Ал
тынбаев,
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У Куш еновой Раи и Ам ирбаевой Салихи 
замечательные голоса. Они сели у костра, 
обнялись и затянули длинную , грустную  ка 
захскую  песню.

Валя оторвалась от тетрадки, куда она 
при свете костра вносила записи о проде
ланной за день работе, и залюбовалась 
пою щ ими.

К костру подош ли трактористы.
—  Ну, как, товарищ  начальник, —  выти

рая руки, обратился к Вале Иван К о р ж о в ,—  
что завтра будем  делать?

—  Не знаю, —  смущаясь, неуверенно от
ветила Валя. —  М ож ет, подвезут еще...

Она всегда чувствовала неловкость, к о 
гда этот большой и сильный, всеми уважае
мый в лесхозе тракторист называл ее 
«товарищ начальник».

—  Конечно, долж ны  подвезти, лесничий 
ж е  знает, что у нас уж е  закончился поса
дочный материал, —  вмешался Гриша Ал- 
тынбаев.

—  Д олж ны -то  должны , —  согласился 
Корж ов , —  да вот только расчет у них 
слиш ком простой, что ни день, то норма. 
А  мы почти по две даем. Они, наверное, 
считают, что у нас еще го рю че го  и сеянцев 
дня на два хватит.

Почти все девуш ки повылезали из пала
ток и окруж ил и  костер. Они внимательно 
прислушивались к ка ж д о м у  слову Ивана. 
Ему верили больше, чем неопытному брига
диру.

—  Давайте решать сообщ а, —  обратилась 
ко  всем Валя. —  О бидно будет, если зав
тра будет простой.

Все повернули головы к Ивану. Знали, 
как он скажет, так и будет.

—  Идти надо ком у-то , —  ни на ко го  не 
глядя, уверенно сказал К орж ов . —  Трид
цать килом етров не так уж  и м ного , да 
вот по пути балки с водой не пропустят...

—  У меня сапоги высокие, охотничьи, —  
бодро  отозвался Алтынбаев. —  И доро гу  
я знаю, не собьюсь...

—  Утонешь ты вместе со своими сапога
ми, —  заметила ему стоящая рядом  Нина 
Никулина.

Но потому, что это сказала именно Ни
кулина, ко тор ую  в бригаде недолюбливали, 
все решили, что поход ночью  в го ро д  впол
не осущ ествим и стали горячо  обсуждать 
это дело. Молчал только  Иван Корж ов .

Вдруг раздался звонкий голос Раи Ку
шеновой:

—  Послушайте! Послушайте!
Все замерли. Со стороны города донесся 

отчетливый рокот тракторного  мотора.

Вскоре из-за холма показался свет, и все 
убедились, что это действительно трактор 
с прицепом.

—  Трактор! Трактор! У ра!! —  закричали 
девуш ки, с визгом  и смехом бросаясь в 
темноту, навстречу трактору.

Но радость была преждевременной. 
Трактор доставил только посадочный мате
риал, а горю чего  не привез. Тракторист, 
м олодой, весь измазанный мазутом  и гря
зью, сообщ ил, что лесничего не было, а 
кладовщ ик считает, что бригада обеспечена 
горю чим .

—  Я так и знал. Рассчитал... больно гра
мотный стал, —  выругался Корж ов. —  Не 
м о г пару бочек в прицеп поставить. А ты 
что так поздно, Казий? —  обратился он к 
прибы вш ему трактористу.

—  С утра выехал, —  вытирая лицо, оправ
дывался паренек. —  В балке застрял... Устал 
очень, не обедал.

Но и так было видно, что Казий чуть дер
жится на ногах от усталости. К нему подо
шла Валя и ум оляю щ е посмотрела в лицо.

—  Казий, если к утру не подвезут го рю 
чего, то будет простой. Ты должен... пони
маешь...

Казий молчал, устало прислонившись 
к радиатору трактора. Видно было, что ему 
очень хотелось спать.

Иван К орж ов  решил вопрос просто:
—  Девчата! Разгружай прицеп! —  ско 

мандовал он. —  А  то мне нужно успеть 
к утру вернуться. А  ты, Казий, иди в палат
ку, отдыхай. Девчата тебя накормят.

М инут через тридцать прицеп был разгру
жен, и Иван, отказавшись от ужина, повел 
трактор в город.

Костер догорал. Рабочие разошлись по 
палаткам спать. Только одна Валя всегда 
спала под откры ты м  небом. В палатках не 
хватало всем места, а у нее была раскла
душ ка. Девуш ка плотно укуталась ватным 
одеялом , поверх него на случай дождя 
набросила плащ и стала прислушиваться 
к голосам в палатке.

Там Гриша Алтынбаев, весельчак и бала
гур, о чем-то рассказывал, а девуш ки за
ливались смехом. Иногда слышался голос 
Нины Никулиной, призывающ ий девушек 
успокоиться. На минуту все стихали, а по
том  опять из палатки доносился громкий 
шепот Алтынбаева, прерываемый приглу
шенным смехом.

—  Смеются... —  обиж енно  подумала Ва
ля. —  Никто ни о чем не беспокоится. Им 
и горя мало, что Иван м ож ет не подвезти 
горю чего...
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Валя долго  лежала, смотрела в небо. 
Спать не хотелось. К р уго м  степь, а она одна 
под откры ты м  небом. Правда, рядом  па
латка, до нее даже м ож н о  дотянуться ру
кой, но все же...

Года два назад она и представить не 
могла, что так сложится жизнь. Закончила 
десять классов. Пыталась поступить в пед
институт —  не получилось. Пошла работать 
в лесхоз, а через год  ее, и только  ее, по
слали на курсы  мастеров лесокультур. 
Правда, она работала хорош о, старалась. 
Но и другие  девуш ки от нее не отставали. 
На курсы  ж е  послали именно ее, так как 
она закончила средню ю  ш колу.

Вначале Валя думала, что у бригадира 
работа легкая. А на деле вышло наоборот. 
Как сделать, чтобы люди слушались ее, ве
рили ей и болели за работу так ж е, как и 
она? Трудно, очень трудно. Вспомнился раз
говор с лесничим. Он сказал: «Не унывай, 
привыкнешь —  все войдет в норму».

Валя тяжело вздохнула, повернулась на 
бок и уснула.

Бесшумно, словно крадучись, над степью 
плыла огром ная туча. Она расплывалась по 
сторонам, как бы стремясь охватить свои
ми бесф орменны ми крыльями всю землю.

Брызнули первые капли д о ж д я ; м елко 
забарабанили по брезенту палаток и по
шли шелестеть по степи, смывая грязь с 
прелых стеблей прош логодней травы.

Услышав ш ум дож дя, Валя проснулась и 
натянула на голову край плаща. Подуш ка 
уж е  была соверш енно м о кр о й  и неприятно 
холодила шею. Д евуш ка втянула голову, 
съежилась, но уснуть никак не могла. 
Д о ж д ь  усиливался. Сверху плащ надежно 
защищал от воды, но зато подуш ка вся на
мокла.

В палатке послышалась возня и сердитый 
голос Никулиной:

—  Тоже называется руководители! Палат
ка как решето, течет кругом ... Кедиша, под
винься, на меня течет! Только и знают ра
боту требовать, а что здоровье здесь 
угробиш ь —  им до этого дела нет.

Ворчанье продолжалось довольно долго, 
но потом прекратилось. Видимо, Никулина 
устроилась на сухом  месте.

А  Валя... Она все еще лежала на м окрой  
постели и боялась пошевелиться, слушая 
упреки по своему адресу. Действительно, 
это ж е  она виновата, что палатка оказалась 
плохой. Недосмотрела. А м ож н о  было ее 
зашить.

На прогнувш емся брезенте раскладуш ки 
воды скапливалось все больше и больше.

Пора было искать убежищ е, тем более, что 
зубы уж е  начали выбивать м елкую  дробь. 
Решительно сбросив одеяло, девушка бы
стро сунула ноги в сапоги, надела м окрую  
телогрейку, сверху набросила плащ, одея
ло засунула под брезент, а сама полезла 
в кабину трактора. Здесь хоть холодно, но 
зато сухо.

К орж ов вернулся рано утром, когда все 
еще спали. На прицепе стояло несколько 
бочек с горю чим .

—  Подъем! —  скомандовал он, загляды
вая в палатку. —  Хватит спать. На работу 
пора!

Из палаток, ежась от холода, вылезали 
заспанные девуш ки. Через несколько минут 
ярко  горели облитые соляркой дрова. Все 
собрались у костра, начали готовить завтрак.

Раздался голос Никулиной:
—  Хватит! Довольно с меня! Сегодня же 

уезж аю  в город. Теперь за три дня не про
сушить одеяла.

Рабочие молча наблюдали, как она соби
рала вещи.

К ней подош ел Гриша Алтынбаев.
—  Нина, я ведь тож е пром ок. Но мы не 

сахарные, не растаем. А  если ты уедешь, 
кто  ж е  тебя заменит?

—  Кто хочет, тот пусть и заменяет, а с 
меня хватит! —  огрызнулась Никулина.

В это время к костру подошла Валя, хо
дившая за водой в ближайш ую  балку. Раз
лив воду в чайники, она сняла с себя тело
грейку и стала сушить ее у огня. И все уви
дели, что Валя м окрая с головы до ног. 
Улыбнувшись, она каким -то  странным, дро
ж ащ им  голосом  сказала обступившим ее 
девчатам:

—  А м олодец дядя Иван! Привез-таки 
горю чее. Теперь у нас дело пойдет. А во
обще, девчата, вот что я думаю : не орга 
низовать ли нам бригаду ком м унистическо
го труда? Везде теперь такие бригады орга
низовывают, а мы разве хуже других ра
ботаем?

—  По м оем у, далеко нам еще до такой 
бригады, —  сказала Рая Кушенова, засы
пая в чайник заварку. —  Сознательности 
мало.

Все невольно посмотрели в сторону Ни
кулиной, которая уложила вещи и готови
лась завязать меш ок. Нина, почувствовав 
на себя взгляды товарищей, обернулась и 
увидела Валю, м окрую , дрож ащ ую  от холо
да, но такую  довольную  и улыбающ уюся, 
словно для нее и не было этой ночи.

Помедлив несколько  мгновений, Нина на
чала вытаскивать из мешка одеяло.
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С о зд а ет  
новые леса

Б. В. ЧЕРНОВ

/ " Л С Н О В Н О Й  способ создания лесны х 
культур в К алининской  области  — по

садка 2-летних, реж е  3-летних сеянцев  
сосны, выращ енных в питомниках. Почву 
под посадку готовят главным образом 
площ адками разны х размеров (1X 1 м; 
0,7 X 0 ,7 м; 0,5 X 0 ,5 м и т. д.), реж е  сплош 
ной вспашкой.

Но, как известно, на вы рубках  имеется 
значительное количество  пней, много 
корней, старые лесосеки  н ередко  о б на
руж иваю т признаки  избы точного  у в л аж 
нения. Все это  п обуж дает  работников  
лесничеств  нашей области  отказаться от 
известных до сих пор способов подготов
ки почвы и искать новые, которы е позво
лили бы создавать лесны е культуры как 
на свежих, так и на старых вырубках.

Одним из новых способов создания л ес 
ных культур, получаю щ их в последнее 
время ш ирокое распростран ен ие , явл яет
ся следую щ ий. С еянцы  высаж иваю т у 
пней, меж ду корневыми лапами, на коч
ках и в местах сж игания порубочных 
остатков. С аж аю т у  пней на расстоянии 
от них не более 0,5 м, предварительно 
граблями или мотыгой взрыхлив почву в 
месте посадки. О д н ако  делаю т это осто 
ро ж н о  и так, чтобы не наруш ить верхнего  
гумусового слоя.

У каждого пня вы саж иваю т от 3 до
7 сеянцев. О бщ ее количество  посадочных 
гнезд на 1 га при этом способе долж но со
ставлять не м енее  4000 шт. П о это м у  п ер 
воначальная густота культур колеблется  
от 5000 до 6000 сеянцев  на 1 га. Р езуль

таты при таком способе создания куль
тур получаю тся хорош ие — приж ивае
мость 95 — 98%.

Так, в Вяземском лесничестве Конаков
ского лесхоза  этим способом заложили 
культуры на нескольких  участках. Участ
ки представляли  собой свеж ие лесосеки, 
избы точно увлаж ненные. Количество пней 
на них  достигло 700—1000 шт. на 1 га.

П осадку  производили  у каждого хвой
ного пня и частично у березовых. Выса
ж ивали  от 4 до 6 сеянцев в возрасте 3 лет. 
Возле осиновых пней культуры не закла
дывали, так  как  пришлось бы в дальней
шем проводить меры ухода — удаление 
осиновой поросли.

П ри  этом способе посадки лесные куль
туры меньше страдаю т от потрав. Там, 
где в лесу  выпасаю т скот, расстояние 
меж ду сеянцам и и пнем не долж но пре
вышать 25 — 30 см.

В качестве подтверж дения этого при
ведем такой пример. В том же лесниче
стве имеется два см ежны х участка еловых 
культур с почти одинаковыми условиями. 
П ервы й  был залож ен  описанным только 
что способом, второй — площадками р аз 
мером 0 ,5X 0,5 м. П отери  от потравы ско
том на первом участке не превысили 8%, 
тогда как на втором участке погибло 31% 
вы саж енны х сеянцев.

Н ем ал о важ н о е  значение при выборе 
способа создания культур имеет, как из
вестно, эконом ическая  сторона дела. Так 
вот, культуры, залож енны е этим спосо
бом, в 2,2 раза  дешевле, неж ели  на пло
щ адках разм ером  0 ,5X 0,5 м с последую 
щим 3-кратным уходом.

И з всего сказанного, однако, вовсе не 
следует , что н уж н о  отказаться от всех 
других способов закладки  культур. Д ан 
ный способ применим лишь для опреде
ленных условий.

П И Р А М И Д А Л Ь Н А Я  
С ОС Н А

О б ъ е з ж а я  леса З е р е н д и н с к о го  
лесхоза, мы об ратили  вним ание 
на сосну  с н е о б ы кн о в е н н о й ,  как  
у кипариса ,  п и р а м и д а л ь н о й  к р о 
ной. Все веточки  вытянуты па

р а ллельно  стволу, к р у п н ы х  сучьев 
нет. Сосна имеет  в высоту 20 м, 
возра ст  ее 55 лет.

Д е р е в о  взято  по д  о с о б о е  на
б л ю д е н и е ,  с н его  б уд ут  сняты 
ш и ш ки .  В о з м о ж н о ,  что наследст
вен н ы е  свойства д ере ва  п е р е д а 
дутся потомству .

Н а р я д у  с п р е к р а с н ы м и  д е к о р а 

т ивны м и свойствами —  густое 
о хвоение ,  пи ра м и да л ьность  кр о н ы  
и др . —  сосна обладает хо р о 
ш и м  р о сто м ,  небол ьш ой  сб е ж и-  
стью , а д рев есин а  ее имеет м е нь 
ш е сучьев,

А. ОБОЗОВ

( Нончетавсная область)
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Н У Ж Е Н  С Б О Р Н И К  З А К О Н О В  
ПО О Х Р А Н Е  Л Е С А  И Ф А У Н Ы

Р аботникам  л есной  о хр а н ы  п о в с е д н е в н о  п р и х о д и т 
ся пользоваться  р а зл и чн ы м и  п о ста но вл ен ия м и ,  ин
с т р у кц и я м и  и р а с п о р я ж е н и я м и ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т  
п о р я д о к  и правила ведения л е с н о го  хозяйства в на
шей стране. Все эти д о к у м е н т ы  вы п у щ е н ы  в р а зн ое  
в ре м я  и р а зл и чн ы м и  о р га н и за ц и я м и ,  п о э т о м у  п о л ь 
зоваться ими к р а й н е  н е у д о б н о ,  так к а к  изд ан ы  они 
н е б р е ж н о ,  бе з  пе реп л ето в ,  да и не все и м е ю тся  в 
лесхозах.

К та ки м  д о к у м е н т а м  относятся, н а п р и м е р :  П р а ви 
ла отпуска  леса на к о р н ю  в лесах СССР; Правила 
се н о ко ш е н и я  и пастьбы скота  в лесах СССР; Инст
р у к ц и я  о п о р я д к е  пр ивл е че ни я  к  ответственности  
за л е с о н а р уш е н и я ;  р а с п о р я ж е н и е  начальника  У п 
равления во е н и з и р о в а н н о й  охраны  М П С  СССР и 
начальника  У пра вл е н ия  о хр ан ы  лесов  М и н истерства  
л е с н о го  хозяйства СССР об  о п р е д е л е н и и  ущ ер ба ,  
н а н есен н ого  п о ж а р а м и ;  П о л о ж е н и е  об охр а н е  р ы б 
ных запасов  и р е гу л и р о в а н и я  р ы бол о вства  в во
д о е м а х  СССР; Правила и с р о ки  охоты  и ответствен 
ность за их наруш ен ие .  Вот п р и м е р н ы й  пе р е ч е н ь  
д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  входить  в такой  
спр авоч н ик .

Н азрела  н е о б х о д и м о с т ь  все эти и н с т р у кц и и  и 
постановления  собрать  в о д н у  кн и гу  п о д  о б щ и м  
н азванием  « С б о р н и к  з а ко н о в  по  охр ан е  леса и л ес
ной  фауны» или « С п р а в о ч н и к  р а б о т н и ка  Гослесо- 
охраны». Главной и н сп е кц и и  по  л е с н о м у  хозяйству  
и п о л е з а щ и т н о м у  л е с о р а з в е д е н и ю  М и н истерства  
се л ь с ко го  хозяйства СССР н е о б х о д и м о  ре ш и ть  во
пр ос  об издании  д о ст а т о ч н ы м  т и р а ж о м  т а к о го  с б о р 
ника, чтобы об еспе чи ть  им все л е схо зы  и л е сн и 
чества.

Л . /7. ПРУЧНОВСКИЙ, инспентор 
охраны  леса Ирупсного лесхоза  

(М инсная област ь)

З а к р ы т ь  л а з е й к у

С у щ е с т в у ю щ а я  и н с т р у кц и я  о п о р я д к е  привлечения 
к ответственности  л есон а руш и те ле й  направлена на 
ул уч ш ен и е  охраны  леса. О д н а к о  в п р а кти ке  часто 
встречаю тся  такие случаи, ко гд а  лесонаруш итель , 
зная н е к о т о р ы е  «л азейки» , уход и т  от ответственно
сти, сохр ан яя  при  этом н е з а ко н н о  п р ио бре те нн ы й  
лес.

Это п р о и схо д и т  по то м у ,  что по  и нструкц ии  тр е 
буется  п о и м ка  л есо н а р уш и те л я  на месте  с о в е р ш е 
ния п р еступл ен ия  или при  в ы в о зке  им д ревесины  
от места н а руш ен ия  к м есту  потребл ения .  В акте о 
л е с о н а р уш е н и и  обязател ьн о  д о л ж н а  быть подпись  
свидетеля. А  гд е  взять его, ко гд а  л есни к  в бо л ь 
шинстве случаев находится в лесу один. Д а ж е  при 
установлении  факта, что древ есин а  срублена неза
ко н н о  (по  с р е з а м  или по  следам),  это не дает ещ е 
права на пр и вл е че н и е  л е сон а руш и те ля  к ответст
венности. Владелец н е з а ко н н о  пр и о б р е те н н о й  д р е 
весины в этом  случае о б ы ч н о  заявляет, что лес он 
купи л  у гр аж д ан и на ,  имени  и м естожител ьства  ко 
т о р о г о  не знает, а н о м е р а  автом аш ины  не помнит. 
Такие акты суд  не рассматривает ,  а милиция  к рас
с л е д о в а н и ю  не принимает.

Д л я  т о го  чтобы р е з к о  снизить  число л есонару -  
шений , на наш взгляд , н у ж н о  установить такой п о 
р я д о к ,  чтобы  ка ж д ы й  гр а ж д а н и н  —  владелец д р е 
в е с и н ы —  п о  т р е б о в а н и ю  Го суд арственной  лесной ох
раны и м и л иц и и  был обязан  предъявлять  д о кум е н т  
( в лесу, в пути следования,  на месте  потребления  
или хранения  д рев есин ы ),  п о д т в е р ж д а ю щ и й  з а ко н 
ность п р и о б р е т е н и я  им  леса.

В с а м о м  деле, частной собственности  на лес 
в нашей стране  нет, в ма газинах  и на базарах его  
не пр о д а ю т .  Д р е в е с и н у  м о ж н о  пр и о б р е сти  на скла
дах в го т о в о м  виде или в лесу с корня .  В обоих 
случаях на от п ущ е н н ы й  лес выдается д о к у м е н т  
(накладная ,  квитанция ,  л е с о р у б о ч н ы й  билет или 
о р д е р ) .  Следовательно ,  лица, не и м е ю щ и е  этих 
д о к у м е н т о в ,  оч еви д н о ,  п р и о б р е л и  о б н а р у ж е н н ы й  у 
них лес в о б хо д  закона.

Если лес, на ко т о р ы й  не п р ед ъ яв л е н о  д о кум е н т о з ,  
изы мать  д а ж е  бе з  н а л о ж е ни я  штрафа или ж е  вз ы 
скивать т о л ько  п р е й с ку р а н т н у ю  стоим ость  (ф р а н ко -  
с кл ад  пр е д п р и я ти я ) ,  то и тогда число сам овольны х и 
д р у г и х  л е со н а р уш е н и й  р е з к о  сократится . Нам к а ж е т 
ся, что ц е л е со о б р а зн о ст ь  п р е д л а га е м о го  м е р о п р и я 
тия очевидна  и н еоб ход и м а .

С. М. ГОЛОВИН, старший лесничий 
Сосновсного лесхоза 

( Ленинградсная область)

КАК УБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ЛОСЯ?

В н астоящ ее вре м я  в связи с 
о хр а н н ы м и  м е р о п р и я т и я м и  и м а с 
с о вы м  у н и ч т о ж е н и е м  хи щ н и ко в  в 
наших лесах развелось  г р о м а д 
ное ко л и че ств о  лосей. Это, ка з а 
лось бы, х о р о ш о  —  лось, ка к  
у т в е р ж д а ю т  писатели, является 
у к р а ш е н и е м  наших лесов. О д н а к о  
не следует  забывать и об о б р а т 
ной ст о р о н е  медали.

Л о си  питаются п р е и м у щ е с т в е н н о  
ветками  ку с та р н и ко в  и м о л о д ы м и  
п о б е га м и  н е к о т о р ы х  д ере вь ев  ли
ственны х п о р о д  и х в о й н о го  м о 
л од н яка .  В зи м н е е  вре м я ,  о ч е 
видно , испытывая сол я но й  голод ,  
з вери  о с о б е н н о  охо тн о  по е д а ю т  
к о р у  рябины , осины, ясеня, клена. 
Д еся ть -д ве на д ц ать  лет назад, к о 
гда лосей  бы л о  мопс., они о б о с н о 

вывались зи м о й  на нескол ьких  
стойбищах,  среди  болот  с иповым 
к у с т а р н и ко м ,  и с п р и н о с и м ы м  
ими у р о н о м  м о ж н о  бы л о  м и р и ть 
ся. С овсе м  д р у г о е  дело  сейчас.

В Л е н и н гр а д с к о й  области, на
п р и м е р ,  кол и че ство  лосей так 
в о з р о с л о ,  а число об гл од анны х  
д ере вь ев  столь велико ,  что на
стало вре м я  го вори ть  о каких-то  
м е р о п р и я т и я х  по  охране леса от 
этих животны х.

Так, в зим не е  врем я на те р р и 
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тории  В а ске л о в с ко го  лесхоза  на
ми бы л о  по д счи та н о  кол и че ство  
д ере вьев ,  сильно п о в р е ж д е н н ы х  
ж и в о т н ы м и ,  на участке  леса п л о 
щ а д ь ю  1 га. О ка з а л о сь ,  что из 
510 лиственных д е р е вь е в  с д и а 
м е т р о м  от 5 д о  10 см  лоси  п о 
вредили  183 ш туки  и о к о л о  сотни 
д ере вь ев  были ими п о в р е ж д е н ы  
ра ньш е и засохни. В отдельны х 
местах лоси у н и ч т о ж а ю т  не тол ь 
к о  п о р о сл ь  лиственных д еревьев ,  
но и наносят  вн уш и те льн ы й  ур о н  
с о с н о в о м у  по д росту .

С р а з м н о ж е н и е м  лосей п о я в и 
лись в м а ссо в о м  кол и че стве  л о си 
ные паразиты . В а в густе — о кт я б р е

эти н а се ко м ы е ,  с ко т о р ы м и  б о 
роться почти н е в о з м о ж н о ,  б у к 
вально вы го н я ю т  ч ел ове ка  из ле
са, так ка к  после их укуса  оста
ются гн о я щ и е ся  ранки .  Все это 
вы двигает  п е р е д  л есн ы м  хо з я й 
ством  и е го  н аучн ы м и  у ч р е ж д е 
н иям и  задачу  найти эф ф е кти вны й  
спо соб  п р е д о х р а н е н и я  леса от 
п о р ч и  е го  ж и в о тн ы м и .

П р е ж д е  всего  надо  отчетливо 
оценить  вред, п р и н о с и м ы й  л о с я 
ми, и осветить этот во п р о с  в п е 
чати, так ка к  ср е д и  населения, 
п о с е щ а ю щ е г о  лес, все более  
у ко р е н я е т с я  м н е н и е  о н е ц е л е со 
о б р а з н о с т и  д а л ь н е й ш е го  увел и че 

ния численности  этих зверей. Нау
ка д о л ж н а  установить опти м а ль 
н у ю  плотность  их на ед и н иц у  лес
ной площ ади. К р о м е  того , н у ж н о  
выявить, н а ско л ь ко  прим ен ен ие  
и скусственны х  сол онцов  м о ж е т  
снизить п о в р е ж д а е м о с т ь  ж и в о тн ы 
ми кр у п н ы х  лиственных д е р е в ь 
ев. Н е о б х о д и м о  т а кж е  р а зр а б о 
тать эф ф е кти вны е  м е р ы  бо рьбы  
с л оси н ы м и  паразитами.

Без р е ш ен и я  этих задач вопрос, 
как  уб е р е ч ь  лес от п о в р е ж д е н и я  
л осям и ,  все чаще б уд е т  ставиться 
п е р е д  песны м хозяйством.

Н. И. СОБОЛЕВ 
(  Ленинград )

0 подготовке лесосечного фонда
М н е , ка к  с т а р ш е м у  л есн и че м у ,  

р а б о т а ю щ е м у  в В о л о г о д с к о й  о б 
ласти, понятны  мотивы , п о б у д и в 
ш ие  д и р е к т о р а  К е м с к о г о  лесхоза  
т. Головина выступить в ж у р н а л е  
со  статьей «И зм ен ить  п о р я д о к  
отвода лесосе к»  (№  11 за 1959 г.).

В лесхозах  С евера, в частности 
у нас в Б а бае вском  лесхозе ,  ран 
ней весной п р о в о д я тс я  л е с о ку л ь 
т урн ы е  и п р о т и в о п о ж а р н ы е  р а б о 
ты в значительны х р а зм ерах .  П о 
этом у  к  о тво д у  л е со се к  м ы  п р и 
ступаем  в начале или с е р е д и н е  
и юля, и лиш ь н е к о т о р ы е  лесн и 
чества, гд е  об ъ е м  л е сов осста но 
вительных работ  невелик, начин а 
ют отводить  л есосе ки  н е м н о го  
раньш е. В это ж е  в ре м я  (и ю л ь —  
август) пр о во д и тся  за го то в ка  се
на, работа с у гу б о  сезон н ая  и 
важная для лесхозов .

Л е с х о з  е ж е г о д н о  отводит  до
2,5 тыс. га лесосек ,  п р о и з в о д я  п е 
ре че т  д е р е вь е в  на п р о б н ы х  пл о 
щ адях  в р а з м е р е  10%- Д а ж е  при 
этих условиях  и з-за  з а гр у ж е н н о с т и  
д р у г и м и  ра ботам и  м ы  н и ко гд а  не 
у спе ваем  к  у с т а н о в л е н н о м у  с р о к у  
(1 августа) х о р о ш о  под готови ть  
л есосе чн ы й  ф о н д  и по л н о сть ю  
п е ред ать  е го  за го товител ям . П р о 
и сходит  это п о то м у ,  что севе рн ы е  
л есхозы  не о б е с п е ч е н ы  к а д р а м и  
р абочих ,  вследствие ч е го  л е с о х о 
зяй стве нн ы е  работы  мы в ы н у ж 
д ены  пр о в о д и ть  силами л есн и ко в  
и о б ъ е з д ч и ко в ,  часто в у щ е р б  
о хр ан е  леса. Н ед о ста то к  ра бочей  
силы и с п е ш ка  п о р о ж д а ю т  т а к ж е  
б р а к  в работе. В озни кает  воп рос ,  
н у ж е н  ли п е реч ет  д ере вь ев  на 
л есосе ках  севе рн ы х  лесхозов?

М е т о д и к а  отвода л е со се к  и их

о ц е н ка  п е реш л и  к нам из дале
к о г о  д о р е в о л ю ц и о н н о го  п р о ш л о 
го . В настоящ ее врем я в ко р н е  
изм ен ил и сь  сущ ествовавш ие ранее 
в з а и м о о тн о ш е н и я  м е ж д у  л есохо 
зяй стве нн ы м и  и л есозаготовител ь 
ным и  ор га н и за ц и я м и .  И м ен н о  это 
по зво л яет  перейти  на отвод лесо 
сек  без  неречета д еревьев  п р и 
м е р н о  так, как  предлагает  С. М. 
Головин. Со своей сторон ы  д о 
бавл ю , что изм енить  с ущ е ст в ую 
щий п о р я д о к  отвода л есосе к  ну
ж н о  т о л ько  для к р уп н ы х  л есоза 
готовителей ,  так ка к  у них л е гко  
в к о н ц е  года выявить за готовлен
ное кол и че ство  древ есин ы  и ее 
со р ти м е н тн ы й  состав. Д л я  мелких  
ж е  заготовителей  и частных лиц 
н е о б х о д и м о  сохранить пр е ж н и й  
п о р я д о к .

В. С. ГОРБАЧЕВ,
старший лесничий 

Бабаевсного лесхоза  
(Вологодсная область)

З А  Д Е Й С Т В Е Н Н Ы Й  К А Р А Н Т И Н Н Ы Й  Н А Д З О Р

К арантинны й  н а д з о р  в л есн ом  
хозяйстве  осущ ествл яет  И н с п е к 
ция по  кара н ти н у  сельхозрастен и й  
при  областны х или крае вы х  ис
по л ко м а х .  О д н а к о  деятельность  
этого  у ч р е ж д е н и я  направлена 
гл а вны м  о б р а з о м  на охр ан у  сель
с ко х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  от о с о 
бо  в ре д ны х  н а се ко м ы х  и б о л е з 
ней. О хра н а  ж е  об ъ ектов  л е с н о го  
хозяйства кар а н ти н н о й  и н сп е кц и е й  
осущ ествл яется  весьма о г р а н и ч е н 
но. С таким  п о л о ж е н и е м  м и р и т ь 
ся н и ка к  нельзя.

Так, н а п р и м е р ,  назрела н е о б х о 

дим ость  взять по д  о с о б о е  н а б л ю 
д ен и е  ареал развития го л л а н д 
с ко й  бо л езни  и ль м овы х  и д р е в е с 
ницы въедливой, к о т о р ы е  п р е п я т 
ствую т  у с п е ш н о м у  о б л е с е н и ю  
степны х п р о с т о р о в  нашей Р оди
ны. Случаи гибели  степных поса
д о к  леса с уч астием  и л ь м овы х  и 
ясеня, з а р а ж е н н ы х  этими б о л е з 
нями, у ж е  о т м е ча ю т ся  на зна чи 
тельных площ адях .

К а к  известно,  и л ь м овы е  и ясень 
х о р о ш о  з а р е ко м е н д о в а л и  себя 
ка к  б ы с тр о р а с ту щ и е  п о р о д ы  в 
степи, д а ю щ и е  ц е н н у ю  п о д е л о ч 

н у ю  и д р о в я н у ю  д ревесину .  Но 
что ж е  получается на практике? 
При  руб ках  в з а р а ж е н н ы х  на
са ж д е н и я х  древесин а  ильмовых 
или ясеня, з ара ж е н на я  голланд
с ко й  б о л е з н ь ю  или д ревесницей  
въедливой, п е рево зи тся  в д р у ги е  
районы , гд е  д о  с а м о го  испол ьзо 
вания она зара жа ет  з д о ровы е  
н а саж д е ни я  и сады. Таким  о б ра 
з ом , вместо  л окализации  очагов 
за р а ж е н н о сти  пр ои сход ит  даль
н ей ш ее  з а р а ж е н и е  значительных 
п л о щ ад ей  насаждений ,  а такж е  
ко л х о з н ы х  и индивидуальны х са
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дов этими в ре д ител ям и  и б о л е з 
нями.

О с о б о  стоит во п р о с  о п р е д у 
п р е ж д е н и и  з а р а ж е н и я  вр е д и те л я 
ми  и б о л е з н я м и  п о с а д о ч н о го  м а
териала. Такой  н а д з о р  л и б о  в о 
все не пр овод и тся ,  л и б о  о г р а н и 
чивается в ы б о р о ч н ы м  о с м о т р о м  
в го сл е со п и т о м н и ка х .  Н а д з о р а  ж е  
за в р е м е н н ы м и  п и т о м н и ка м и  л ес
хозов  и н с п е кц и е й  совсе м  не п р о 
водится. К  ч е м у  это пр иво д ит ,  
видно  из с л е д у ю щ е го  пр и м е р а .

Л е т о м  п р о ш л о г о  года в Т о ро -  
со в с к о м  лесничестве  К у р с к о г о  м е 
х а н и зи р о в а н н о го  л есхоза  на л е 
со кул ь тур а х  п о са д ки  1954 г. ( о к о 
ло 100 га) была п о л н о с ть ю  о б ъ е 
дена листва на д е р е в ь я х  береста  
тур ке с т а н с ко го .  При  п р о в е р к е  
вы яснилось ,  что листва у н и ч т о ж е 
на гусе н и ц а м и  вол осистой  п я д е 
ницы. П о  л и т е р а ту р н ы м  д ан н ы м ,  
эти гусе н иц ы  о б итаю т  п р е и м у щ е 
ственно  на д е р е в ь я х  и к у с т а р н и 
ках, но  не на травянистых видах. 
С ледовательно ,  по явл ен и е  их в 
искусственны х  н асаж д е ни ях  сле
д ует  объяснить  и скл ю ч и т е л ь н о  
з а р а ж е н н о с т ь ю  сеянц ев  д р е в е с н о 
кус та р н и ко в ы х  п о р о д .

Д р у г о й  п р и м е р  —  из истории  
ст е п н о го  л е со р а зве д е н и я .  М а л о я н -  
кульская  лесная дача (ны не Не- 
в и н н о м ы с с к о го  м е хл есхоза )  пл о 
щ а д ь ю  бо л ее  1000 га была с о з д а 
на п о с а д ко й  сеянц ев  ясеня о б ы к 
н о в е н н о го  почти  чистым и  р я д а м и

в десяты х годах  т е к у щ е го  века. 
Б л и ж ай ш и е  участки  леса естест
в е н н о го  п р о и с х о ж д е н и я  н а хо д и 
лись от нее за 35— 40 км .  Еще 
в начале 20-х го д ов  в этих чи
стых ясеневых н асаж д е ни ях  бы л о  
о б н а р у ж е н о  п о в р е ж д е н и е  д е р е в ь 
ев гу се н и ц а м и  д р е в е с н и ц ы  въед 
ливой. Во в р е м я  войны эта лесная 
дача была почти  п о л н о сть ю  вы
рублена. В н астоящ ее в ре м я  п о 
р о с л е в о е  в о з о б н о в л е н и е  (4 или 
5-й ге н е р а ц и и )  очень  сильно  за
р а ж е н о  д р е в е с н и ц е й  въедливой  и 
р о за н н о й  (б о я р ы ш н и к о в о й )  листо 
вер ткой .  При  этом  на о д н о й  по -  
ро сле вин е  ясеня о б ы к н о в е н н о г о  
насчитывается д о  35 ходов ,  п р о 
д ел ан н ы х  гусе н и ц а м и  д р е в е сн и ц ы ,  
а я й ц е к л а д о к  л и с т о в е р т о к  бы ло 
100— 150 ш тук .  И з  это го  м о ж н о  
сделать вы вод ,  что д р е в е сн и ц а  
въедливая и л и ст о в е р т ка  были за
несены с п о с а д о ч н ы м  м а те р и а 
л ом .  З десь  они  нашли оп ти м а л ь 
ные условия и сейчас п р и во д ят  
н а са ж д е н и я  к  гибели.

Д е й с т в у ю щ и м и  и н с т р у кц и я м и  
установлен с т р о ги й  п о р я д о к  п р о 
в е р ки  по севн ы х  качеств  д р е в е с н о 
ку с т а р н и к о в ы х  сем ян  с об язател ь 
н ы м  у ч е т о м  з а р а ж е н и я  их вр е д и 
телями  и б о л е з н я м и .  Так п о ч е м у  
ж е  д о п уска е т ся  п е р е н о с  в ре д ны х  
н а с е ко м ы х  и бо л е зне й  леса в 
п р е д п р и я ти я х  л е сн о го  хозяйства 
при  о т п у с ке  п о с а д о ч н о го  м а те р и а 
ла?

По н а ш е м у  м н е н и ю ,  назрел во
пр ос  об о р ган и за ц и и  карантинной  
с л у ж б ы  на пр е д пр и я ти ях  л есного  
хозяйства с е д и н ы м  к о о р д и н и р у 
ю щ и м  ц е н тро м .  Решить этот во* 
п р ос  о с о б е н н о  ум естно  теперь, 
ко гд а  со з д а н о  Главное управле
ние л есн о го  хозяйства и охрань; 
леса при  Совете М и нистров  
РСФСР.

Н а уч н о -и ссл ед ова тел ь ским  уч
р е ж д е н и я м  сл едует  разработать 
« П о л о ж е н и е  о кара н ти н но м  над
з о р е  в л е сн о м  хозяйстве». В нем  
надо  пр е д у с м о тр е ть  объекты  ка 
р а н т и н н о го  над зора  и м етоды  
п р о ф и л а кти ки  от за р а ж е н и я  насе-* 
к о м ы м и  и бо л езня м и ,  а такж е  
п о р я д о к  в н утр ихо зя йствен н ого
карантина.

Х о р о ш о  бы ло бы т а кж е  о б с у 
дить во п р о с  о цел есоо бра зн ости  
р а зве де н ия  в степи насаждений  
со  зна чи тел ьн ы м  участием ясеня 
о б ы к н о в е н н о г о  и ильмовых 
Здесь  следует  п р е д усм о тр е ть  как  
вы ращ и ван ие  и м м у н н ы х  к  голланд
с ко й  бо л езни  и льм овы х  р а зн о в и д 
ностей б ерестов ,  так и м етоды  
д е з и н ф е кц и и  ср уб л е н н о й  д р е в е 
сины, з а р а ж е н н о й  этой бо л е з н ь ю  
или д р е в е сн и ц е й  въедливой.

Е. П. ИИРЕЕВ-ВАРШ АВСИИ1

и ншенер-лесо патолог 
( Ставропольский нрай)

..... м/ РУБЕЖОМ

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА НЯ ЦЕЙЛОНЕ
В конструкторском  бю ро  Л енинградского  

научно-исследовательского института лес
ного хозяйства, где была сконструирована 
корчевальная машина К-1А , состоялась ин
тересная встреча конструкторов с трактори
стом С иверского  опы тного  лесхоза Васи
лием Ивановичем Гоголевым.

...Осенью 1958 г. из С оветского  Сою за 
на Цейлон выехала группа специалистов, 
которы м  предстояло обучить местных ж и 
телей работе на машинах, закупленных Цей
лонским правительством в СССР.

Веками воевали цейлонцы с дж унглям и 
огнем  и тяжелы м трудом  м ногих поколе
ний, расчищая площади под посевы риса 
и сахарного тростника. Правительство Цей

лона, стремясь ликвидировать эконом иче
скую  отсталость страны, поднять жизненный 
уровень населения, решило использовать в 
войне с дж унглям и м ощ ную  технику. 
В числе закупленных в СССР машин была 
корчевальная машина К-1А.

В группе советских специалистов, прибыв
ших на Цейлон, был и Василий Иванович 
Гоголев —  хорош ий знаток корчевальной 
машины К-1А. Еще в период ее создания, 
принимая участие в испытаниях машины, 
В. И. Г оголев внес немало ценных предло
жений по улучш ению ее конструкции. И не 
случайно его направили на Цейлон с таким 
почетным и ответственным заданием.

Василий Иванович обучил работе на ко р 
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В конструкторском бюро Л е н Н И Ч Л Х а / У  модели корчевальной машины K-IA (слева направо):
В. И. Гоголев , М. П. А лбяксв  и И. П. Черников.

Ф о т о  М.  М е й е р о в  а.

чевальной машине восемь цейлонских 
крестьян. С большим интересом изучали 
они незнаком ую  им технику. Машины рабо
тали безотказно, под их м огучим  напором 
отступала зеленая стена тропического  леса. 
К лету 1959 г. от зарослей было очищ ено 
2000 акров (810 га) плодородной земли. 
Часть этой площади была засажена черен
ками сахарного тростника.

М ного  интересного рассказал В. И. Гого
лев о своем пребывании на далеком  тро
пическом  острове. Сингалезцы и тамилы —  
жители острова —  с благодарностью  про
вожали своих учителей. С орок пять меха- 
низаторов-цейлонцев, обученных работе на 
современных машинах, —  вот результат 
пребывания на острове советских людей.

Показывал Василий Иванович привезен
ные им сувениры, свидетельствующ ие об 
изумительном  мастерстве народа, пробу
дивш егося к новой ж изни и наш едш его в

советских людях верных и надежных дру
зей.

С особы м интересом выслушали рассказ 
Василия Ивановича о работе машины К-1А 
сотрудники отдела механизации ЛенНИИЛХ, 
принимавшие участие в ее разработке. За
мечания о работе машины, привезенные
В. И. Гоголевым, будут учтены в дальней
шей работе ко нструкторско го  бюро.

В настоящее время коллектив отдела 
механизации ЛенНИИЛХ заканчивает рабо
ту по модернизации своей корчевальной 
машины. Разработан вариант корчевальной 
машины с гидравлическим приводом  вме
сто механического трособлочного  привода.

С переводом  машины на гидропривод 
возрастает усилие корчевания, облегчается 
управление агрегатом  и увеличивается его 
производительность.

К . Ф. МЕЙЕРОВ, ЛенНИИЛХ
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О П Р А В Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  

С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  
Н А  Л Е С А

♦
ПОЛЯНСКАЯ Г, Н . „ Право государ
ственной собственности на леса 
в СССР" .  Юридичесное издат ель
ство. М., 1959 г.

♦

Книга  Г. Н. П о л я н с ко й  «П раво  
го суд арствен н ой  соб стве нн о сти  на 
леса в СССР» пр ед ста вл яет  соб ой  
м о н о гр а ф и ч е с к о е  и ссле д овани е  
о д н ой  из в а ж н е й ш и х  п р о б л е м  
ю р и д и ч е с к о й  науки. В ней на ос
нове о б ш и р н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  
и и с т о р и ч е с к о го  материала  все
с т о р о н н е  рассматривается  п р а в о 
вой р е ж и м  лесов  С о в е т с ко го  С о 
юза.

Начав свое иссле д ован и е  с вы
яснения роли  лесов в систем е  
о б щ е с т в е н н о го  пр ои зво дства ,  ав
тор  п о д р о б н о  останавливается на 
п о к а з е  состояния  л е с н о го  хо з я й 
ства ц а р ско й  России, дает  к р и т и 
ку  л есн о го  закон од ател ьства  в д о 
р е в о л ю ц и о н н о й  России, освещ ает  
пр авовы е  во п р о с ы  н а ц и о н а л и за 
ции лесов, по ка зы ва е т  п р е и м у щ е 
ства ведения с о ц и а л и с т и ч е с ко го  
л е сн о го  хозяйства, при  к о т о р о м  
леса поставлены на с л у ж б у  на
роду .

П р ави л ьн ое  ведение  л е сн о гс  
хозяйства в о з м о ж н о ,  ка к  у б е д и 
тельно п о ка зы в а е т  автор, лишь 
при  го суд а р ст ве н н о й  с о б с тв е н н о 
сти на леса и на д р у г и е  с р е д ст 
ва п р о и зво д ства  при  наличии со 
циал и сти ческой  си стем ы  хозяйства 
и пл а нирования  н а р о д н о х о з я й с т 
венных м е р о п р и я т и й .

После и с т о р и ч е с к о го  о б з о р а  
со в е тс ко го  закон од ател ьства  о ле 
сах в работе  дается гл у б о ки й  
анализ с о д е р ж а н и я  п р а в о м о ч и й  
со в е тс ко го  го суд арства  —  соб ст 
венника  лесов в стране, п о к а з ы 
ваются сп е ц и ф и ка  леса ка к  осо 
б о го  объекта  права го с у д а р с т в е н 
ной собственности  и е го  роль  в 
н а р о д н о м  хозяйстве страны, п р е д 
лагается правовая кл асси ф икац ия  
лесов.

Л е сн о е  хозяйство  и лесная п р о 
м ы ш л ен н ость  д о л ж н ы  обеспечить

и с пол ь зован и е  лесных р е сур со в  
из расчета не то л ько  п о л н о го  
у д о в л е т в о р е н и я  т е ку щ и х  н у ж д  
страны, но  и с б е р е ж е н и я  и в о з о б 
новления  лесов. В р е ш е н и и  д а н 
ной  задачи, о тм е ча ет  автор, б о л ь 
ш о е  з на че н ие  б у д у т  иметь  п р е д у 
с м о т р е н н о е  в с е м и л е т ке  р а с ш и р е 
ние всех видов  л е сохо зя йствен н ы х  
работ ,  у с к о р е н и е  п е р е б а з и р о в к и  
о сн о в н о й  части л е со з а го т о в и те л ь 
ных п р е д п р и я т и й  из це нтра л ьны х  
л е со и ст о щ е н н ы х  в се ве р н ы е  и 
во сто ч н ы е  л е с о и з б ы то ч н ы е  р а й о 
ны страны, и зм е н е н и е  в р а з м е 
щ ен и и  п р о и зв о д с т в е н н ы х  п р е д 
пр ия ти й  по  п е р е р а б о т к е  д р е в е с и 
ны п ут е м  п р и б л и ж е н и я  их к  м е 
стам з а го то в ки  леса. К ак  п р ави л ь 
но у казы ва ет  Г. Н. П о л ян ская ,  ра 
ц и о н а л ь н о е  и сп о л ь з о в а н и е  лесов 
и их с б е р е ж е н и е  зависят  не тол ь 
к о  от ур о в н я  развития п р о и з в о д и 
тельны х сил, но и от соо тве тству 
ю щ е г о  состояния  за ко н о д а т е л ь 
ства, р е г у л и р у ю щ е г о  о б щ е с т в е н 
ные о тн ош е ни я ,  с кл а д ы в а ю щ и е с я  
по  о т н о ш е н и ю  к  си стем е  уп р а в л е 
ния и по л ьзова ни я  лесам и. О т с ю 
да ясна н е о б х о д и м о с т ь  в н о в о м  
з а ко н е  о лесах.

А в т о р  п о д р о б н о  останавливает
ся на в о п р о с е  о с о о тн о ш е н и и  ле
са и л есной  п р о д у к ц и и  и об  от
р а ж е н и и  эт о го  с о о тн о ш е н и я  в 
пр авовы х  актах. П р о д у к ц и я  л ес
н о го  хозяйства о п р е д е л я е т ся  ка к  
запас д рев есин ы ,  е ж е г о д н о  о тво 
д и м ы й  в р у б к у ;  н е о б х о д и м ы е  
пл о щ а д и  леса сл уж а т  ср е д с т в о м  
пр о и зв о д ст в а .  Лес  к а к  сре д ство  
п р о и зв о д с т в а  изъят из о б р а щ е 
ния. Лесная ж е  п р о д у к ц и я  п е р е 
ходит  от л есо хо зя й стве н н ы х  о р г а 
н изаций  к л е со з а го т о в и те л я м ,  т. е. 
поступает  в виде л е с о с е ч н о го  
ф онд а  в о б о р о т  к а к  товар.

У станавливая р а з гр а н и ч е н и е
м е ж д у  по ня ти ям и  леса и не леса, 
автор  по казы вае т ,  к а к о е  п р а к т и 
ч е с ко е  з н а че н ие  им ее т  п о д о б н о е  
р а з гр а н и че н и е .  П р и з н а н и е  т о го  
или и н о го  ко м п л е к с а  д р е в е сн о й  
растительности  л е с о м  оп р е д е л я е т  
ее пр а во во й  р е ж и м  и дает  ей 
п р а в о в у ю  охрану ,  ус тан овл ен н ую  
для л е с н о го  ф онда.  Леса, ка к  
естественные, так и с о з д а н н ы е  че
л о в е ко м ,  всегда п р и н а д л е ж а т  
го с у д а р с т в у  к а к  о б ъ е кт  права ис
кл ю ч и те л ь н о й  го суд а р стве н н о й  
собственности .

Г. Н. П о л ян ская  ф о р м у л и р у е т  
по ня ти е  е д и н о го  го с у д а р с т в е н н о го  
л е с н о го  ф онда ,  к о т о р о е  имеет  
гл у б о к о е  п о л и т и ч е с ко е ,  э к о н о м и 
ч е с ко е  и ю р и д и ч е с к о е  с о д е р ж а 
ние. О н о  означает  п р и н а д л е ж 
ность всех лесов в стране го с у 
дарству ,  установление  о б щ е о б я з а 
тельны х начал упр авл ен и я  и пол ь 
зования  лесам и и го с у д а р с т в е н 

ный н а д з о р  над осущ е ствл ен и ем  
всех лесных пользований . А вто р  
п р ави л ьн о  к р и т и ку е т  сущ е с т в у ю 
щ у ю  в п р а к т и к е  лесохо зя йствен 
ных о р га н о в  т е н д е н ц и ю  п р о т и в о 
поставления го суд а р ст ве н н о го
л е с н о го  ф онда, о т о ж д е с т в л я е м о 
го с лесами, н аход я щ им ися  в 
ведении  л е сохо зя йствен н ы х  о р га 
нов, к о л х о з н ы м  лесам. П р ичины  
п о д о б н о г о  с у ж е н и я  понятия го су 
д а р с т в е н н о го  л е сн о го  фонда, по 
м н е н и ю  автора, к р о ю т с я  п р е ж д е  
всего  в у з ко в е д о м с тв е н н ы х  инте
ресах лесохо зя йствен н ы х  ор ганов ,  
с т р е м я щ и хся  о граничить  свою  от
ветственность  за состояние  хо
зяйства т о л ько  в тех лесах, ко т о 
ры е находятся в н еп о ср е д ст в е н 
н о м  их ведении. Единство го с у 
д а р с т в е н н о го  л е сн о го  фонда 
п р е д п о л а га е т  связь ор ган ов  лес
н о го  хозяйства с ко л х о з а м и  и по
вышает роль  и ответственность  
их за состояние  ко л хо з н ы х  лесов. 
Н апротив ,  с у ж е н и е  этого  понятия 
м о ж е т  привести  к н еж ел а тел ь н ы м  
по сл ед стви ям  в п р а к т и к е  ведения 
хозяйства в ко л х о з н ы х  лесах.

А в т о р  вы сказы вает  т а к ж е  к р и 
т и ч е ско е  отн о ш е н и е  к  п о пы тка м  
су ж е н и я  е д и н о го  го суд а р ст в е н н о 
го  л е с н о го  ф онд а  путем  отнесе
ния отдельны х ка т е го р и й  леса к 
н елесной  пл ощ ад и. Так, п о  весь
ма р а с п р о с т р а н е н н о м у  в п р а кти 
ке  л е с н о го  хозяйства м н е н и ю  г о 
р о д с к и е  (п о се л ко вы е )  леса и лес
ная растительность  в полосах от
вода вдоль ш о ссей ны х  и ж е л е з 
ных д о р о г  не пр и з н а ю тся  лесами 
лиш ь т о л ь ко  по то м у ,  что они не 
находятся в н епо ср е д стве н н о м  
упр авл ен и и  ор га н о в  л е сн о го  хо
зяйства. П о д о б н ы й  м е то д  о п р е д е 
ления состава го суд а р ст в е н н о го  
л е с н о го  фонда  по  п р и з н а к у  п о д 
ч иненности  Г. Н. П о л ян ская  рас
сматривает  ка к  ош иб очны й .

В специальной  главе, п о св я щ е н 
ной  в о п р о с а м  го суд а р ст в е н н о го  
управл ения  л есн ы м  ф о н д о м ,  рас
см а тр иваю тся  осн овн ы е  ф ун кц и и  
го суд арствен н ы х  лесных ор га н о з  
п о  у п р а в л е н и ю  л есн ы м  ф о н д о м ;  
вносятся п р е д л о ж е н и я  по даль 
н е й ш е м у  сове рш е нствова ни ю
ф о р м  управл ения  л есн ы м  хозяй 
ством, р а с ш и р е н и ю  прав ор ган ов  
л е с н о го  хозяйства, д е ц е н тр а л и за 
ции упр авл ен и я  го суд а р ст в е н н ы м  
л е сн ы м  ф о н д о м  с пр ед оставл е 
н и е м  ещ е  б о л ьш их  прав с о ю з н ы м  
р е с п у б л и к а м  и м е стн ы м  ор ган ам  
управления ,  в том  числе л есхозам  
и лесничествам , но с с о хр ан ен ие м  
о б щ е го  р уко в о д ств а  за о б щ е с о 
ю з н ы м и  ор ган ам и . А в т о р  п р и д е р 
ж ивается  той по зи ци и ,  что при 
э ко н о м и ч е с ки  о б осн ова нн ой  п е р е 
даче отдельны х или д а ж е  всех 
ф у н кц и й  по  в е д е н и ю  л есн о го  хо-
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зяйства л е со з а го т о в и те л я м  о б щ е е  
р у к о в о д с т в о  л е с н ы м  хозяй ств ом , 
а такж е  ко н т р о л ь  за л е с о з а г о т о 
вителями со хр а н я ю тся  за с п е 
циальным и л е со хо зя й ст в е н н ы м и  
ор ганам и.

О свещ ая п р о б л е м у  ра ц и о н а л ь 
н о го  испол ьзован и я  лесных б о 
гатств страны, Г. Н. П о л ян ская  
вы сказы вает  к о н к р е т н ы е  с о о б р а 
ж е н и я  об ул уч ш ен и и  о р га н и за ц и и  
пл анирования  з а го т о в о к  леса в 
целях наибол е е  п о л н о го  уд овл ет 

в о р ен ия  п о тр е б н о ст е й  н а р о д н о го  
хозяйства и населения в д р е в е с и 
не при  об е спе че н и и  сохр ан но сти  
лесов. А в т о р  п о д р о б н о  останав
ливается на ха р а кте р и с ти ке  прав 
и об яза н н о сте й  л е со з а го т о в и те л ь 
ных о р га н и за ц и й  при  эксплуатации  
л е с о с е ч н о го  ф онда. О д н о в р е м е н 
но дается гл у б о к и й  и в с е с т о р о н 
ний анализ хозяй ствен ны х  и п р а 
вовых в з а и м о о т н о ш е н и й  л е с о з а 
го то вител ей  с л есхозам и ,  вы яс
няется ю р и д и ч е с к а я  п р и р о д а  ле-

с о р у б о ч н о г о  билета и значение 
такс в л есн ом  хозяйстве.

Работа заканчивается з а кл ю ч е 
нием , в к о т о р о м  су м м и р у ю т с я  
п р е д л о ж е н и я  по  усове рш е нствова 
н и ю  л е с н о го  законодательства.

Нет сом не н ия  в том, что работ 
ники  л е сн о го  хозяйства найдут в 
кн и ге  Г. Н. П о л ян ской  м н о г о  ин
те р е с н о го  и по л е зн о го

Ю. МАРИНОВ

Н У Ж Н О Е  И З Д А Н И Е

♦
СОЛОВЬЕВ И. П. —  Недрово- 

широнолиственные леса Дальнего 
Востона и хозяйст во в них. Хаба
ровское ннитное издательство, 1958.

♦
Х а б а р о в с ки м  и зд ател ьство м

вы пущ ен а  кн ига  и зв е стн о го  д ал ь 
н е в о с т о ч н о го  лесовод а  К он ста нти 
на П е тр ови ча  Соловьева . Этот 
тр уд  является о т ч е то м  за 35 лет 
работы , связан н ой  с и з у ч е н и е м  
сам ы х  о р и ги н а л ь н ы х  и в хозяй ст 
в ен н ом  отн о ш е н и и  ц е н ны х  к е д р о 
в о -ш и р о ко л и с тв е н н ы х  лесов  Д а л ь 
не го  Востока. В к н и ге  нашли 
ш и р о к о е  о т р а ж е н и е  во п р о с ы  б и о 
ло гии  о р е х о в о й  сосны и лесов с 
п р е о б л а д а н и е м  ке д р а  к о р е й с к о 
го. О с о б ы й  интер ес  пр ед ста вл яю т  
главы, в к о т о р ы х  о св е щ е н ы  такие 
в оп росы ,  к а к  с т р о е н и е  и ход  р о 
ста ке д р о в н и к о в ,  в о з о б н о в л е н и е  
в к е д р о в о -ш и р о к о л и с т в е н н ы х  л е
сах, л е со з а го т о в ки  и их влияние 
на во з о б н о в л е н и е  кед ра .

О тдельная  глава по свящ е н а  
к у л ь т у р а м  ке д р а  и р у б к а м  ухода

за ним, К ак  пиш ет  автор, и с этим 
нельзя не согласиться:  к е д р  —  ис
кл ю ч и т е л ь н о  ценная п о р о д а ,  т р е 
б у ю щ а я  в с е м е р н о г о  п о к р о в и т е л ь 
ства. Такая о р и е н т и р о в ка  с о в е р 
ш е н н о  правильна, ей следует  
с т р о г о  п р и д е р ж и в а т ь с я  р а б о т н и 
к а м  л е с н о го  хозяйства и л есной  
п р о м ы ш л е н н о с т и  при  осво ен ии  и 
к о м п л е к с н о м  и спол ь зован и и  к е д 
р о в о -ш и р о к о л и с т в е н н ы х  лесов 
Д а л ь н е го  Востока.

К с о ж а л е н и ю ,  в кн и ге  слабо 
о све щ е н ы  в о п р о сы  р а ц и о н а л ь н о го  
испол ьзован и я  лесных богатств. 
В р а зд ел е  «Пути  о р га н и за ц и и  л ес
н о го  хозяйства в к е д р о в о - ш и р о 
кол и стве нн ы х  лесах» автор  не дал 
хотя бы  п р и н ц и п и а л ь н ы х  схем  
ко м п л е к с н ы х  хозяйств , не о з н а 
ко м и л с я  с л ите р а тур о й  по  этом у 
во п р о с у ,  н а п р и м е р ,  с р е зул ьта та 
ми л а б о р а то р н ы х  и сслед ований  и 
д а н н ы м и  м а с л о б о й н о - ж и р о в ы х  за 
водов по  п е р е р а б о т к е  о р е хо в  
ке д р а  к о р е й с к о г о  и с пе р в ы м и  
ра ботам и  по  п о д с о ч ке  ке д р а  на 
Д а л ь н е м  В остоке .  Го воря  о п о д 
с о ч ке  и хи м и ч е с ко й  п е р е р а б о т к е  
д р ев есин ы ,  К. П. С ол овьев  не 
разл ичает  таких  понятий ,  как  
с м о л о п р о д у к т и в н о с т ь  к е д р о в ы х  
д р е в о сто е в  и см о л истость  д р е в е 

сины. П о этом у ,  ссылаясь на дан
ные Е. А. З о р о а стр о в о й  о нали
чии в ы с о к о го  с о д е р ж а н и я  см о л и 
стых веществ в д рев есин е  кед ра  
сра вни тел ьн о  с д р у г и м и  хвойны 
ми, он отож д ествл яет  в о з м о ж н о 
сти п о д с о ч ки  д рев осто ев  с ис
по л ь з о в а н и е м  п н е в о го  осм ола как 
л е с о х и м и ч е с к о г о  сырья. На са
м о м  деле, вы сокие  выходы ж и в и 
цы при п о д с о ч ке  обусловлены 
д р у г и м и  п р и ч и н а м и  и не им ею т  
п р я м о й  связи  со  см олистостью  
древ есин ы . И м еет  место  и вуль
га р н о е  тол кован и е  пр оце ссов ,  п р о 
т е ка ю щ и х  в растительном  о р га 
н изм е ,  н а п р и м е р ,  при хар акте ри 
стике  климата Д а л ь н е го  Востока 
отм е че н о :  « И зб ы т о к  влажности  во 
вре м я  цветения препятствует 
н о р м а л ь н о м у  о п л о д о т в о р е н и ю  
(пыльца с т р у д о м  отделяется от 
св о е го  л о ж а )  и о б р а з о в а н и ю  в 
растениях эф и рн ы х  веществ, к о 
то р ы е  р а з ж и ж а ю т с я  и в ы м ы ва ю т 
ся». Но отм е че нн ы е  недостатки 
не сн и ж а ю т  достоинств  этого  ка
пи тал ьн о го  труда  по  к е д р о в о 
ш и р о ко л и с т в е н н ы м  лесам Д ал ь 
не го  Востока

М. Ф. ПЕТРОВ

лесовод

НОВЫ Е к н и г и  по 
Л Е С Н О М У  ХО З Я Й С ТВ У

Вопросы лесоведения, лесного  хозяйства, геобота
ники. (Т руд ы  В с е с о ю з н о го  з а о ч н о го  л е с о т е х н и ч е 
с к о г о  института. Вып. 5). Л., И зд .  института. 1959. 
158 стр. и 1 л. карт. Т и р а ж  1000 экз .  Ц ена  10 р. 60 к.

В к н и г е  п о м е щ е н о  16 статей.
Г р и г о р ь е в  И.  А. ,  П о л е ж а е в  С. А. и П е 

с т  е р  е в А. П. Применение аэросева в лесном хо
зяйстве. М .— Л., Госл есбум изд ат .  1959. 71 стр. с илл. 
Ти р а ж  3000 экз .  Ц ена 2 р. 20 к.

В кн и ге  о б о б щ е н  почти  20-летний о п ы т  ра боты  
ряд а  л есхозов  п о  аэросе ву  л есны х  сем ян  хвойных 
п о р о д  с у ч е т о м  л е со в о д стве н н о й  и э к о н о м и ч е с к о й  
эф ф е кти вно сти  аэросева.

Деревья и кустарники. К р а т ки е  итоги  и н т р о д у к ц и и  
в Главном б о т а н и ч е с к о м  сад у  А к а д е м и и  н а у к  СССР.

М.,  Изд . А к а д е м и и  н аук  СССР. 1959, 191 стр. с млп. 
и 2 л. илл. Т и р а ж  2000 экз .  Цена 12 р. 80 к.

В к н и ге  пр и в о д я тся  м а те риа л ы  о 970 видах, р а з 
н ови д но стя х  и ф о р м а х  д р е в е с н ы х  растений, интро- 
д у ц и р о в а н н ы х  Главным б о та н и ч е с ки м  сад ом  АН  
СССР.

И ш и н  Д.  П., Ш и я н  М.  И.  и В а р и н и ч е н -  
к  о И. М .  Опыт работы государственных лесных пи
томников. М.,  Изд . М и н истерства  се л ь с ко го  хозяй 
ства РСФСР. 1959. 67 стр. с илл. Т и р а ж  3000 экз. 
Цена не указ .

О б о б щ е н и е  п е р е д о в о г о  опыта 39 гос. лесных пи
т о м н и ко в .

К о л о с о в  А .  М . Грызуны —  вредители лесона
саждений. Л е кц и я  для с туде нтов  а г р о н о м и ч е с к о го  
факультета . Балашиха. Изд . В се с о ю зн о го  с.-х. ин
ститута з а о ч н о го  об р а зо ва ни я .  1959. 23 стр. Тираж  
2000 экз .  Ц ена  30 к.

Культура тополей. П о д  о б щ е й  ре да кци ей
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Ф . Л. Щ епотьевв. Х а р ь ко в ,  У кр а и н с к и й  н а уч н о -и с 
следовательский  институт л е с н о го  хозяйства и а г р о 
л е со м е л и о р а ц и и .  1959. 138 стр. с илл. Т и р а ж
3000 экз . Ц ена  4 р. 35 к.

Д е н д р о л о ги ч е с к а я  х а р а кте р и с ти ка  в а ж н е й ш и х  ви
д ов  и ф о р м  тополей.  С п о с о б ы  р а з м н о ж е н и я  т о п о 
лей. С е л е кц и я  и ги б р и д и з а ц и я  топо ле й .  С о з д а н и е  
топо ле вы х  кул ьтур .  Вредители  топо ле й  и б о р ь б а  с 
ними. Г р иб н ы е  б о л е з н и  топо л е й  и б о р ь б а  с ними.

П а в л о в Б. А. Агротехника лесоразведения в гор 
ном Крыму. С и м ф е р о п о л ь ,  К р ы м и з д а т .  1959. 
66 стр. с илл. Т и р а ж  1000 экз .  Ц ена 1 р. 40 к.

П о л о ж е н и я ,  и з л о ж е н н ы е  в настоящ е й  работе, п р и 
няты за осн ову  пр и  р а з р а б о т к е  ге н е р а л ь н о го  плана 
развития  л е с н о го  хозяйства К р ы м с к о й  области и 
при  л есоустро йстве  л есхозов  г о р н о г о  К ры м а .

Подготовка крупномерного посадочного м ате
риала. М.,  Изд . М и н и ст е р ст ва  к о м м у н а л ь н о го  хо з я й 
ства РСФСР. 1959. 151 стр. с илл. Т и р а ж  3000 экз .  
Ц ена 5 р. 05 к.

К раткий  о б з о р  опыта п о д го т о в к и  к р у п н о м е р н о г о  
п о с а д о ч н о го  материала. Тр ебо ван и я  к  к р у п н о м е р 
н о м у  п о с а д о ч н о м у  м а те риа л у  и с р о к и  вы ращ и ван ия  
саж е нц ев .  П л о щ а д ь  питания для растений  и и спол ь 
з ование  м е ж д у р я д и й .  С е в о о б о р о т ы .  П р е д п о с а д о ч 
ная п о д го т о в ка  по чвы  и по са д ка  д ере вьев .  У ход  
за са ж е н ц а м и .  В ы пуск  п о с а д о ч н о го  материала  из 
пи том н и ка .  Д о р а щ и в а н и е  лесных д ере вьев .  О п р е д е 
л ение  стоим ости  к р у п н о м е р н о г о  п о с а д о ч н о го  м а те 
риала.

Полезащитное лесоразведение на Ергенях и При
каспийской низменности (исследования А р ш а н ь -  
З е л ь м е н с к о го  стационара).  М., Изд . А ка д е м и и  наук 
СССР. 1959. 132 стр. с илл. и 1 л. план. Тираж
1300 экз .  Ц ена 7 р. 60 к. (Т руд ы  Института леса А к а 
д е м и и  н аук  СССР. Том. 42).

О б щ и е  итоги  и сследований  А р ш а н ь -З е л ь м е н с к о г о  
стаци он ар а  за 1950— 1956 гг. К р а зр а б о тке  способов  
вы ращ и ван ия  защ итн ы х  по л осн ы х  л е с о н а с а ж д з н и й  
на Ергенях. О  защ итн ой  и п о д го н о ч н о й  р о л и  к у л и с  
из  к у с та р н и ко в  и вы сокостеб е л ь н ы х  сел ь скохозяй ст 
венных растений  для д уба  ч ере ш чато го .  Защитные 
л е со н а са ж д е н и я  в о р о ш а е м ы х  условиях П р и ка сп и й 
с ко й  н изм е нн о сти .

П о с о х о в  П. П. Типы лесов и основные законо
мерности их формирования в С е в е р н о м  горно-лес
ном районе Крыма. Х арь ков ,  К н и ж н о е  издательство. 
1959. 74 стр . Т и р а ж  1000 экз . Ц ена 2 р.

К л ассиф и кац ия  типов л е с н о го  участка и типов ле
сов. Т о п о гр а ф и ч е с ки е  условия ф о р м и р о в а н и я  типов 
л е с н о го  участка. П о ч в е н н о - гр у н т о в ы е  условия ф о р 
м и р о в а н и я  типов  л е с н о го  участка. Р еж и м  влажности 
почв в наи бол е е  ра сп р о стр а н е н н ы х  типах л есного  
участка . Условия  ф о р м и р о в а н и я  типов леса. Л е с о 
растительная поясность  в се в е р н о м  г о р н о м  районе 
Кр ы м а .  П р о д у кти в н о с т ь  и естественное  возо б н о вл е 
ние лесов  г о р н о г о  К ры м а . О сн о в н ы е  направления 
л есов од стве нн ы х  м е р о п р и я т и й  в се ве р н о м  го р н о 
л е с н о м  р а йо не  К ры м а .

Ю Б И Л Е Й  Л Е С О В О Д А

25 н о я б р я  1959 г. л е с о в о д ы  Бе
л орусси и  отметили  60-летие со 
дня  р о ж д е н и я  Ф и л и п п а  Б о р и с о 
вича Т р и б у ш е в с к о го  —  зам е сти 
теля начальника  Главного  уп р а в 
ления л е с н о го  хозяйства при  С о 
вете М и н и с т р о в  БССР.

М н о г о  теплы х слов и д о б р ы х  
п о ж е л а н и й  в адрес  ю б и л я р а  по 
ступило  от то ва р и щ е й  по  работе 
у, у ч е н ы х -л е со в о д о в ,  к о л л е кт и 
ва научных р а б о т н и ко в  Б е л о р ус 
с к о г о  н а уч н о -и ссл е д о в а т е л ь ско го  
института л е с н о го  хозяйства и 
студентов  Б е л о р у с с к о г о  лесотех 
н и ч е с к о го  института.

Более 40 лет н е у т о м и м о  тру 
дится Ф и л и п п  Б о ри сови ч  на пе 
р е д н е м  кр а е  л е с н о го  хозяйства, 
б о р ясь  за у м н о ж е н и е  л есны х  б о 
гатств Белоруссии ,  по в ы ш е н и е  
ку л ь т у р ы  ведения  л е с н о го  хо з я й 
ства и е го  т ехн ич ески й  п р о гр е с с .

У р о ж е н е ц  Б елоруссии ,  он вы р о с  в ее пр е кр а с н ы х  
лесах, всей д у ш о й  п о л ю б и л  их и посвятил  св о ю  
ж и з н ь  с л у ж е н и ю  л е с н о м у  хозяйству. Еще в 1917 г. 
Ф и л и п п  Б о ри сови ч  начал работать  л е с н и ко м ,  затем 
о б ъ е з д ч и к о м  В я з с ко го  лесничества. В те го д ы  он 
стал дум ать  о том, ка к  следует  вести хозяй ство  в 
лесах, чтобы получить  м а к с и м у м  по л ьзы  от них.

В 1930 г., у ж е  и м ея  опы т  работы , он был на
правлен  в Б е л о р усски й  л е со т е хн и че ски й  институт, 
по  о ко н ч а н и и  к о т о р о г о  работает  на ра зл и чн ы х  п о 
стах в л е с н о м  хозяйстве :  от л есн и ка  д о  зам е сти те 
ля мин истра  л е с н о го  хозяйства БССР. В н астоящ ее 
в р е м я  Б. Ф .  Т р и б у ш е в с ки й  работает  н а ч а л ь н и ко м

Главного управления  л е сн о го  хо
зяйства при Совете М и н истров  
БССР.

Ф и л и п п  Борисович  уделяет  
б о л ь ш о е  вним ание  п о д го т о в ке  
специалистов  для л е сн о го  хозяй 
ства, являясь чл е н о м  Го суд ар 
ственной э к з а м е н а ц и о н н о й  к о 
миссии в Б е л о р у с с ко м  л есотехни
ч е с ко м  институте, а т а кж е  науч
ной и об щ е ст в е н н о й  д еятел ьно
сти, б у д у ч и  ч л е н о м  У ч е н о го  С ове
та БелН И И Л Х  и совнархоза  Бело
руссии и пр е д се д а т е л е м  Р еспуб
л и ка н с ко го  правления  н аучно-тех 
н и ч е с ко го  общества.

Ф и л и п п  Б о рисович  немало  сил 
прилагает  для того, чтобы леса 
Белоруссии  использовались  э к о 
н о м н о  и ра ционал ьно ,  лесные б о 
гатства пр и у м н о ж а л и с ь ,  а не ис
чезали. О н  является чл е н о м  к о 
миссии  по охр ан е  п р и р о д ы  при 

Б е л о р усско й  ака д е м и и  наук,  в к о т о р о й  он ведет 
б о л ь ш у ю  работу ,  н а п р а в л е н н у ю  на охрану  п р и р о д ы  
Белоруссии.

П р о и зв о д ст в е н н а я  и общ ествен н ая  деятельность не 
м е ш а ю т  Ф и л и п п у  Б о р и со в и чу  печатать работы , кр а с 
ной  нитью  с ко т о р ы х  является мысль о по вы ш ении  
пр о д у кти в н о с т и  лесов р о д н о й  ре спубл и ки .

О т м е ч а я  д о л го л е т н ю ю  п л о д о т в о р н у ю  деятельность  
в л е с н о м  хозяйстве, П р е з и д и у м  В е р хо в н о го  Совета 
БССР н аградил  т. Т р и б у ш е в с к о го  П очетной  грам отой .

Так ж и в е т  и работает  один  из лесовод ов  Бело
р у с с и и Ф и л и п п  Б о рисович  Тр иб уш евски й .  П о ж е л а 
е м  л?е е м у  д о л ги х  лет ж и з н и  на бл аго  Родины!
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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ

ДЛЯ П О З Н А Н И Я  с о в р е м е н н о г о  состояния  степ 
ных б о р о в  А л т а й с к о г о  края  и Казахстана н е о б 

хо д и м о  заглянуть  н е с к о л ь к о  назад и хотя бы  в кр а т 
це п р осл ед и ть  н е б е з ы н т е р е с н у ю  и с т о р и ю  в о з н и к 
новения и развития л е с н о го  хозяйства на этой те р 
ритории .

В 1725 г. посл ан ны е  ур а л ь с ки м  п р о м ы ш л е н н и к о м  
А к и н ф и е м  Д е м и д о в ы м  пю д и  «для п р и и с ка  р уд ы  в 
С и б и р с ки х  землях»  о т кр ы л и  в п р а в о б е р е ж ь е  И р т ы 
ша, при  впадении  в н е го  р. Ш у л ь б ы ,  в 60 верстах 
вы ш е С ем и п а л а ти н ско й  кр е п о ст и ,  пять д р е в н и х  пла
вильных печей  и бо га ты е  м е с т о р о ж д е н и я  меди. 
В ско р е  начинается эксплуа та ци я  этих м е с т о р о ж д е 
ний, и здесь  пр и ст уп а ю т  к строительству  п е р в о г о  в 
С иб и ри  м е д е п л а в и л ь н о го  завода.

О д н а к о  в этом  ра йо не  сосн овы й  лес, на у гле  к о 
т о р о г о  в то в р е м я  п р о и зв о д и л а с ь  вы плавка  м е д и,  
отсутствовал и п о э т о м у  п е р в ы й  м е д е п л а ви л ь н ы й  за 
вод был п о стр о е н  на з н а чи т е л ьн о м  расстоянии  от 
о т кр ы т ы х  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  вблизи  озер а  
К о л ы в а н с ко го .  Н о  так ка к  п р о и зр а ста в ш и й  здесь  
б о р  м о г  об еспе чи ть  вы пл авку  м е д и  на за в о д е  лишь 
в течение  15 лет, п р и ш л о сь  заняться б о л е е  тщ а те л ь 
ным и  по и с ка м и  т а ко го  места  для м е д е п л а в и л ь н о го  
завода, гд е  бы завод  был о б е сп е ч е н  з апа сом  сос 
новой  д р е в е с и н ы  на бо л е е  п р о д о л ж и т е л ь н ы й  сро к .

В резул ьтате  усиленны х п о и с ко в  т акое  м е сто  на
шли в с о с н о в о м  б о р у  на б е р е г у  р. Барнаул при 
впадении  ее в О бь ,  гд е  и был п о стр о е н  в 1740 г. 
м е д е -  и се р е б р о п л а в и л ь н ы й  завод, п о л о ж и в ш и й  на
чало г. Барнаулу.

Эту дату сл ед ует  считать нач ал ом  п р о м ы ш л е н н о й  
эксплуатации степны х б о р о в  О б ь - И р т ы ш с к о г о  м е ж 
д уреч ь я .

П о сл е  с м е рти  Д е м и д о в а  все п р и н а д л е ж а в ш и е  
е м у  на О б ь - И р т ы ш с к о м  м е ж д у р е ч ь е  з а в о д ы  вм е 
сте с п р и п и с а н н ы м и  к  н им  водами ,  л есам и  и насе
лен н ы м и  пун кта м и  были с е кв е стр о в а н ы  и п е реш л и  
в л и ч н у ю  соб стве нн о сть  р у сски х  ц а рей  п о д  назва
н ие м  « О к р у га  К о л ы в а н о -В о с к р е с е н с к и х  го р н ы х  за
водов». К о л ы в а н о -В о с кр е с е н с ки й ,  п о з ж е  А л тай ски й  
го р н ы й  о к р у г ,  заним ал о г р о м н у ю  т е р р и т о р и ю ,  п р о 
т я н у в ш у ю с я  на 900 к м  к  се в е р у  от 49э с. ш. и на 
750 к м  к  в о с т о ку  от 77 в. д. от Гринвича.

П о сл е  о р га н и за ц и и  А л т а й с к о г о  г о р н о г о  о к р у г а  
история  э ксплуатации  л енто чны х  б о р о в  делится на 
два п е р и о д а :  с м о м е н т а  о р га н и за ц и и  о к р у г а  д о  от 
м е ны  к р е п о с т н о г о  права в России и с 1883 г. д о  
О к т я б р ь с к о й  соц иа л и сти ч е ско й  р е в о л ю ц и и .

В п е рвы й  п е р и о д  хозяй н ичан ья  ц а р с к о г о  кабинета  
все в о п р о с ы  хозяйства А л т а й с к о г о  г о р н о г о  о к р у г а  
ра ссм атри вал и сь  и реш ал ись  с точ ки  з р ен и я  ин
тересо в  г о р н о г о  дела, а леса и мели  ц енность  лишь 
по сто льку ,  п о с к о л ь к у  они м о гл и  сл уж ить  и сто ч н и 
к о м  г о р ю ч е г о  материала  для заводов,  З а го товка  
леса для у г л е ж ж е н и я  велась с п р и м е н е н и е м  к у 
р е н н о й  спл о ш н ы х  р у б о к ,  о го л я в ш и х  о д н о в р е м е н н о  
пр о ст р а н ств о  в н е с к о л ь к о  квад ра тн ы х  ки л о м е т р о в .

В резул ьтате  у ж е  в 1776 г. после вы р уб ки  К ол ы 
в а н с ко го  б о ра  осн ова н ны й  здесь медеплавильный 
завод  из-за  недостатка  леса был закры т,  а вместо 
не го  н е с к о л ь к о  п о з ж е  по стр оил и  Л о кт е в с ки й  завод 
на р е ке  Алее.

Как  сви д ете л ьствую т  стари н ны е  д о ку м е н т ы ,  для 
целей у гл е ж ж е н и я  в течение  н е п р о д о л ж и те л ь н о го  
вр е м е н и  были у н и ч т о ж е н ы  тысячи  ге ктар ов  пр е 
кр а сн ы х  сосн овы х  насаж д е ни й  К ол ы ванско го ,  
Ш у л ь б и н с ко го ,  Л о кт е в с к о го ,  Б а рн аул ьско го  и д р у 
гих б о р о в  О б ь - И р т ы ш с к о г о  м е ж д у р е ч ь я .

П е р и о д  хи щ н и ч е с ко й  эксплуатации  л енточны х б о 
ров  для н у ж д  го р н о й  пр о м ы ш л е н н о с т и  х о р о ш о  оха
р а кт е р и з о в а н  в р а п о р те  Б а рн а ул ь ско го  о к р у ж н о г о  
лесничества (1883 г.) на имя начальника А л тай ско 
го  г о р н о г о  о кр у га :

«С с а м о го  основания  завод ов  мысль о правиль
ной эксплуатации  б о р о в  при  и зобилии  лесов каза 
лась с м е ш н о й ;  эксплуатация  б о р о в  велась хищ ниче
ски, б е з  с о б л ю д е н и я  д а ж е  эл ем ентарны х  правил 
л есн ой  -науки.

Гр о м а д н ы е  в ы р у б к и  для целей  у гл е ж ж е н и я  п р о 
и зво ди л и сь  п о д  н а б л ю д е н и е м  л ю д е й ,  сове р ш е нн о  
н е з н а к о м ы х  с правилами  л есной  науки, к о м у  и где 
вздумается .  П ри  та ко м  хозяйстве Л о кт е в ски й  б о р  
п л о щ а д ь ю  63 тыс. десятин  и стреблен  весь и от него 
остались то л ь ко  ед и н и ч н ы е  м е л ки е  б о л езне нн ы е  и 
м о л о д ы е  сосн яки .  Н е м н о го  в л у ч ш е м  состоянии 
находятся б о р ы  Барнаульский ,  К асм ал инский  и С ро- 
стенский».

Н а с к о л ь к о  б ы с тр о  ш л о  у н и ч т о ж е н и е  насаждений  
лен то чны х  бо р о в ,  ви д но  из т о го  факта, что состав
ленная в 1872 г. по  м а те риа л ам  ге н е р а л ь н о го  м е 
ж ева ни я  первая  лесная карта А л та й с ко го  о кр у га  
у ж е  ч е р е з  десять лет, по  з а к л ю ч е н и ю  специальной  
ком исси и ,  оказалась  с о в е р ш е н н о  н е п р и го д н о й  для 
испол ьзован и я ,  так ка к  совсе м  не соответствовала 
д е й ств и т е л ьн о м у  с о с т о я н и ю  бо р о в .  В это время 
м н о г и е  местности ,  зна ча щ ие ся  по д  лесом , были 
п р е в р а щ е н ы  в степь лесны м и  п о ж а р а м и  и бе спо 
р я д о ч н ы м и  р у б к а м и  на з а в о д ски е  н уж д ы .

В 1893 г. в связи  с си льн ы м  и сто щ е н и е м  запа
сов д р е в е с и н ы  в л енточны х  б о рах  О б ь -И р т ы ш с ко го  
м е ж д у р е ч ь я  уп р а в л е н и е м  А л т а й с ко го  го р н о г о  о к р у 
га б ы л о  п р е д п р и н я т о  и зуч е н и е  состояния  отдель
ных лесны х  дач. Выяснилось, что пл ощ ад ь  б о ров  
за это в ре м я  ум е ньш и л ась  почти на 15°/о, в лесных 
дачах Б а р н а ул ь ско -С е м и п а л а т и н ско й  б о р о в о й  ленты 
о к о л о  двух третей л есной  п л о щ ад и  к м о м е н т у  о б 
следования  б ы л о  занято  м о л о д н я к а м и  и рединам и  
с та р ш е го  п о ко л е н и я  леса, а н асаждения  северной  
части К асм а л и н ско й  б о р о в о й  ленты, вся Кул унд и н -  
ская  лента и почти весь Больш ой Гатской б о р  (в 
гр ан иц ах  т е п е р е ш н е го  О з е р н о - К у з н е ц о в с к о г о  лес
хоза) были сильно  расстроены .

Начало о р га н и за ц и и  л е сн о го  хозяйства в Алтай
с к о м  го р н о м  о к р у г е  начинается лишь после отм е 
ны к р е п о с т н о го  права в России, ко гд а  с о с в о б о ж -
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д е н и е м  м а сте ровы х  и кр е с т ь я н  от о б я з а т е л ь н о го  
труда  на заводах г о р н о е  д е л о  в ц а р с к о й  вотчине  
в п е р и о д  1865— 1883 гг.  о ка з а л о сь  в п о л о ж е н и и  за
т я ж н о го  кр и зи са  и к 1900 г. все г о р н ы е  завод ы  б ы 
ли закры ты .  В этот п е р и о д  кабинет ,  поте ряв  о с н о в 
ной и сточ н и к  д о хо д а  от г о р н о г о  дела, с о с р е д о т о 
чивает св о ю  д еятел ьность  на эксплуатации  зем е л ь  и 
лесов. П е р вы е  п о п ы тки  установить свой  к о н т р о л ь  
над п о л ь з о в а н и е м  д р е в е с и н о й  сл ед ует  отнести, по -  
в и д и м о м у ,  к  1831 г., к о гд а  б ы л о  у т в е р ж д е н о  рас
писание Г о р н о го  правл ения  о н о р м а х  б е спл атн о го  
отпуска  д р е в е си н ы  м е с т н о м у  н асел ению , о т б ы в а ю 
щ е м у  н атурал ь н ую  по вин н ость  по  «опал ке»  ка б и 
нетских лесов. В 1869 г. были и зд ан ы  спе ци ал ь ны е  
«Правила о п о р я д к е  о тпуска  леса зна чи тел ьн о  о г 
рани чивш ие  в ы б о р  м ест  р у б о к ,  а в 1883 г. вы п у 
щ ены  со о тв е тст в ую щ и е  и н с т р у кц и и  по  л есн ой  части, 
н аправл енны е на е щ е  б о л ь ш е е  с о кр а щ е н и е  бесплат 
н о го  отпуска  д р е в е с и н ы  н а сел е ни ю  и увел и чен ие  
л е сн о го  д охода .

Все это п р и в е л о  к р е з к о м у  с о к р а щ е н и ю  беспл ат 
но го  отпуска  б ы в ш е м у  г о р н о з а в о д с к о м у  н асел ению , 
пе р е се л е н че ска я  ж е  часть алтайских к р е с т ь я н  была 
вовсе лиш ена  права б е сп л а т н о го  п о л ьзова ни я  л е 
сом. О б я з а те л ь н о е  с о б л ю д е н и е  м н о г о ч и с л е н н ы х  ле
соо хр а н н ы х  и эксп л уа та ц и о н н ы х  правил, д о р о г о в и з 
на тран спо рта  за го то в л е н н о й  д р е в е с и н ы  делали 
с тоим ость  ее н астол ь ко  вы сокой ,  что бо л ьш ая часть 
крестьянства  лишалась в о з м о ж н о с т и  п о л уче ни я  леса. 
Лесная  ад м ин и стра ци я ,  по л ьзуясь  с о з д а в ш и м с я  п о 
л о ж е н и е м ,  с п е кул и р о в а л а  л есом , отпускал а  е го  за 
взятки.

З е м л е уст р о и т е л ь н ы й  за ко н  1899 г. не т о л ь к о  не 
ра зр еш и л , а е щ е  б о л ее  о с л о ж н и л  для крестьян  
л есной  воп рос .  С р е д и  кр е ст ь я н  нарастало н е д о в о л ь 
ство в е ко в о й  н е с п р а в е д л и в о с т ь ю  ц а р и з м а  и не слу
чайно по этом у ,  что это н е д о во л ь ство  вылилось 
после о к т я б р ь с ки х  соб ы тий  1905 го д а  в г. Барнауле 
в м а ссовы е  са м о в о л ь н ы е  п о р у б к и  в л ен то чны х  б о 
рах О б ь - И р т ы ш с к о г о  м е ж д у р е ч ь я .  В теч ение  н е 
с ко л ь ки х  дней  н о я б р я  к р е ст ь я н а м и  ряда селений  
бы л о  са м о во л ь н о  с р у б л е н о  в Барн аул ьско й  л есной  
даче  о к о л о  30 тыс. д ере вьев ,  в К у л у н д и н с к о й  —  
б о л е е  10 тыс., в К а с м а л и н с ко й  б о р о в о й  л енте  —  
18 тыс. д е р е вь е в  и т. п.

В 1910 г. состоялся  съ е зд  з е м е л ь н о -л е с н ы х  чинов  
А л т а й с к о г о  г о р н о г о  о кр у га .  Был вы раб ота н  п р о е к т  
н о в о го  а д м и н и с тр а ти в н о го  и х о з я й с тв е н н о го  д е л е 
ния А л т а й с к о г о  о к р у г а ,  со гл а сн о  к о т о р о м у  все 
л ен то чны е  б о р ы  ра зд ел и л и  на 16 лесничеств.

П е р в о е  м е ж е в а н и е  лесов А л т а й с к о г о  г о р н о г о  о к 
руга бы л о  п р о и з в е д е н о  е щ е  в 20-х го д ах  п р о ш л о г о  
столетия. Более с о в е р ш е н н ы е  л е со уст р о и т е л ь н ы е  
работы  были начаты в 1883 г. О д н а к о  м е д л е н н ы е  
тем пы  работ  п о б уд и л и  выработать  у п р о щ е н н у ю  
л е со у с т р о и т е л ь н у ю  и н с т р у к ц и ю ,  по  к о т о р о й  все 
с тепные б о р ы  и были л е с о у с т р о е н ы  к  1915 г.

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  плана хозяйства в лесах, 
у с тановл енны е л е с о уст р о й ст в о м ,  были таковы . Раз
м е р  отпуска  д р е в е с и н ы  из л есов  о п р е д е л я л с я  по 
о б о р о т у  р у б к и  в 120— 140 лет для пл о щ ад и , зан я 
той спе л ы м и  и п р и с п е в а ю щ и м и  н а с а ж д е н и я м и .  С п о 
соб ру б ки  был прин я т  спл о ш н о -л е с о с е ч н ы й ,  с на
пр а вл е н и е м  л е с о с е к  дл ин н ой  с т о р о н о й  с се в е р о -  
запада на ю г о - в о с т о к  при  ш и р и н е  их в 100 м. В не 
ко т о р ы х  случаях ш и р и н у  л е с о с е к  ум е нь ш а л и  д о  
50 м, с о б яза те л ьн ы м  оставл ен и ем  с е м е н н ы х  д е 
ревьев. К ак  и с кл ю ч е н и е ,  п р о е кт и р о в а л и с ь  у п р о щ е н 
ные се м е н о л е со се ч н ы е ,  в ы б о р о ч н ы е  и ш ахм атны е 
р у б к и  со  с п л о ш н о й  в ы р у б к о й  н аса ж д е ни й  по 
клеткам .

В то  вре м я  к а к  в сосн овы х  б о р а х  А л т а й с к о г о  о к 

ру га  пытались п р о и зв о д и т ь  р а зл и ч н о го  р о да  м е р о 
приятия,  н апр авл ен н ы е  на у п о р я д о ч е н и е  ведения в 
них л е с н о го  хозяйства, п р и и р т ы ш с ки е  лен то чны е  б о 
ры  (в н ы н еш ни х  гран иц ах  П а в л о д а р ско й  и С е м ип а 
л атин ской  областей  Казахстана) не составляли п р е д 
мета о со б ы х  забот  ад м ин и стра ци и .  Леса эти, за 
и с кл ю ч е н и е м  п р и н а д л е ж а в ш и х  казач ь им  станицам, 
хотя и считались со б стве н н о сть ю  государства, до  
1884 г. состояли  в б е с с р о ч н о м  пользовании  казаков  
и п о д  н а зван ие м  «в ъ е з ж и х  лесов» находились  в 
ведении  о со б ы х  ч и н о в н и ко в  по  л есной  части при 
областны х правлениях .  Д л я  о хр ан ы  лесов от са м о 
вольны х п о р у б о к  в к а ж д о м  уе зд е  имелось  по о д 
н о м у  о б ъ е з д ч и ку .  Д о л г о е  в р е м я  пол ьзование  леса
ми  не бы л о  о б усл о в л е н о  к а к и м и -л и б о  з а к о н о п о л о 
ж е н и я м и ,  билеты  ж е  на р у б к у  выдавались у е з д н ы 
ми  начал ьни кам и  по  п и сь м е н н о й  пр осьбе ,  оплачен 
ной  г е р б о в о й  по ш л ин о й .

Впер вы е  п о п ы тка  нанести на план лесные дачи 
П р и и р т ы ш с ки х  л ен то чны х  б о р о в ,  не вош ед ш и х  в 
А л та й ски й  го р н ы й  о к р у г ,  были п р е д п р и н я т ы  в 
1890 г., к о г д а  бы л о  у ч р е ж д е н о  В о скр е с е н с ко е  г о р 
н о п р о м ы ш л е н н о е  об щ ество ,  п р осущ ествова вш ее  
все го  н е с к о л ь к о  лет и явивш ееся главны м п о тр е 
б и т е л е м  д р е в е с и н ы  на этой те р р и т о р и и .  П е рвон а 
чально здесь  б ы л о  о р га н и зо в а н о  всего  два лесни
чества: П а в л о д а р с ко е  и С ем ип ал атин ское .  Затем из 
С е м и п а л а т и н с ко го  лесничества выделили С ростен -  
с кое ,  а из части С р о с т е н с к о г о  и П а в л о д а р с ко го  
лесничеств  о б р а з о в а н о  С е в е р н о б о р с к о е  лесничество, 
к  1914 г. все эти лесничества были лесоустро ен ы .

П осле  вы дел ения  п р и и р т ы ш с ки х  л ен то чны х  б о р о в  
в состав оп иса нн ы х  вы ш е лесничеств и пр овед е ни я  
в них л есоустро йства  о б о р о т  р у б к и  для сосны был 
установлен  в 100— 120 лет, а по л ьзова ни е  д р е в е си 
ной  осущ е ствл ял о сь  по с п л о ш н о -л е со се ч н о й  систе
м е  с к у л и с н ы м  п р и м ы к а н и е м  л е со се к  и с остав
л е н и е м  с е м е н н и к о в  в кол и че стве  25 шт. на 1 га.

О д н а ко ,  н е см о тр я  на п р ин я ты е  м е р ы  по  с о х р а 
н е н и ю  степны х б о р о в  на те р р и т о р и и  О б ь - И р т ы ш 
с к о г о  м е ж д у р е ч ь я ,  п л о щ ад ь  их все в ре м я  с о к р а 
щалась, лесн ы е  п о ж а р ы  ун ич тож ал и  е ж е г о д н о  д е 
сятки  тысяч ге к та р о в  це н ны х  сосн овы х  насаждений ,  
наруш ал и  п л а н о м е р н о с ть  по л ьзова ни я  лесом.

После  О к т я б р ь с к о й  соц иа л и сти ч е ско й  ре вол ю ц ии ,  
ко гд а  власть п о м е щ и к о в  и капиталистов  в нашей 
стране была свер гнута ,  леса стали в с е н а р о д н ы м  д о 
ст о я н и е м  и их с о х р а н е н и ю  и ул у ч ш е н и ю  ведения 
л е с н о го  хозяйства С о в е тс ко е  правительство и К о м м у 
нисти че ска я  партия у д е л я ю т  гр о м а д н о е  внимание. 
Так, у ж е  в 1926— 1930 гг . все лен то чны е  б о р ы  на 
О б ь - И р т ы ш с к о м  м е ж д у р е ч ь е  были л есоустро ен ы  
заново.

К со ж а л е н и ю ,  в этот п е р и о д  о р га н и за ц и и  л е сн о 
го  хозяйства в л ен то ч ны х  б о р а х  л е со устр о й ство  ещ е  
не р а спол агал о  д о ст а т о ч н ы м и  н ауч н ы м и  д ан н ы м и  об 
ос о б е н н о с т я х  п р о ц е с с о в  е стествен н ого  воз о б н о в 
ления, ф о р м и р о в а н и я  и роста  ор игин ал ь н ы х  со с н о 
вых н аса ж д е ни й  л ен то ч ны х  б о р о в .  П о эт о м у  при 
устрой стве  этих ра сстр о е н н ы х  п р е ж н и м  хозяй ством  
лесов о б ы ч н о  о гран и чи вал и сь  лиш ь в о з м о ж н о  б о 
лее т о ч н ы м  п о д с ч е т о м  запасов  и пр и р о сто в  н асаж 
д ен и й  и устан овл ен и ем  р а з м е р а  по л ьзова ни я  д р е 
весиной .

У читы вая б о л ь ш о е  н а р о д н о х о з я й с тв е н н о е  значе
ние сосн овы х  б о р о в  в степн ой  части О б ь - И р т ы ш с к о 
го  м е ж д у р е ч ь я ,  в целях р а з р а б о т ки  научных основ 
ведения  в них п р а в и л ь н о го  л е с н о го  хозяйства здесь 
в 1929 г. была о р га н и зо в а н а  Л е б я ж и н с ка я  зональ
ная лесная опы тная  станция. За вре м я  своей р а бо 
ты ко л л е кт и в  станции ра зр або тал  и внедрил  в п р о 
и зво д ство  ря д  важ н ы х  п р и е м о в  п р ави л ьн ого  и наи
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б о л е е  р а ц и о н а л ь н о го  ведения  хозяйства в л е н то ч 
ных борах, о б е с п е ч и в а ю щ и х  с в о е в р е м е н н о е  в о с п р о 
и зво д ство  ра сстр о е н н ы х  н а са ж д е н и й  с т а р ш е го  п о к о 
ления леса и воспитание  м о л о д н я к о в  сосны , н а и б о 
лее по л н о  о тв е ч а ю щ и х  п о с т о я н н ы м  п е р е д  хозяй ст 
вом  целям, наибол е е  э ф ф е кт и в н у ю  б о р ь б у  с л ес
ны м и  п о ж а р а м и ,  новы й  пе р с п е кти в н ы й  м е то д  п о се 
ва сем ян  сосны по д  за щ и то й  по л о га  ш е л ю ги  и наи
б о л ее  ра ци о н а л ь ны е  п р и е м ы  со з д а н и я  сосн овы х  
к у л ь т у р  п о с а д ко й  и н е к о т о р ы е  д р у ги е .

В 1933 г. л е н то ч ны е  б о р ы  в с о в р е м е н н ы х  гр ан и 
цах А л т а й с ко го  края  были п р и з н а н ы  и м е ю щ и м и  
п о ч в о за щ и т н о е  зна че н ие  и в них бы ли за п р е щ е н ы  
с п л о ш н ы е  р уб ки .

В 1936 г. в целях по вы ш е н и я  у р о ж а я  в ю г о - з а 
падны х районах  Запа дн ой  С и б и р и  бы ли п р е д п р и 
няты м е р ы  к  в осстан овл е ни ю  л е с о п о к р ы т о й  пл о 
щ ади  л ен то чны х  б о р о в  м е т о д о м  и с ку с с т в е н н о го  л е 
со р а з в е д е н и я  и в течен ие  п о с л е д у ю щ и х  ч еты рех  
лет здесь бы л о  со з д а н о  бо л е е  4 тыс. га сосновы х 
н асаж д е ни й .

Что касается п р и и р т ы ш с ки х  л ен то ч ны х  бо р о в ,  на
ход я щ ихся  в К азахской  ССР, то  р е ж и м  хозяйства вна
чале всецело  п о д чи н ял ся  и нт е р е са м  л есной  п р о м ы ш 
ленности. Но с 1940 г. они  отнесены  к кате го ри и  
защ итны х лесов и в них установлены  сп о с о б ы  и р а з 
м е р  р у б о к  гл а вн о го  по л ьзования .

Д ал ь н ей ш ая  спе ци ал и зац и я  л е с н о го  хозяйства в 
л енточны х  б о р а х  на О б ь - И р т ы ш с к о м  м е ж д у р е ч ь е  
о п р е д е л я е тся  П о ста н о в л е н и е м  С овета Н а р о д н ы х  К о 
м и ссар ов  С о ю за  ССР (1943 г.) о ра зд ел е ни и  всех 
лесов на три гр у п п ы  и установлении  для ка ж д о й  
гр у п п ы  лесов с п е ц и а л ь н о го  р е ж и м а  по л ьзова ни я  в 
соответствии  с их н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы м  зна че н ием . 
Все л ен то ч ны е  б о р ы  были о т н есен ы  наравне с леса
ми к у р о р т о в  и з а п о в е д н и ко в  к 1 гр у п п е  лесов, в 
ко т о р ы х  запр ещ ал ась  пастьба скота , а п о л ьзова ни е

д р е в е с и н о й  р а зр е ш а л о сь  лишь в п о р я д к е  ухода за 
л е со м  и в ы р у б ки  пе р е сто й н ы х  деревьев .

1947 го д  озн ам е но вал  новый этап в развитии лес
н о го  хозяйства в ленточны х борах  О б ь -И р т ы ш с ко го  
м е ж д у р е ч ь я .  О н и  были вы делены в о с о б у ю  кате го 
р и ю  це н ны х  лесных м ассивов  и в них бы л о  пр е д л о 
ж е н о  значител ьно  усилить л е с о ку л ь ту р н ы е  работы и 
б о р ь б у  с л есн ы м и  п о ж а р а м и ,  а по л ьзова ни е  д р е в е 
синой  р а з р е ш е н о  лишь в п о р я д к е  ухода  за насаж
д ен и ям и .

В п о с л е д у ю щ и е  го д ы  в ленточны х б о рах  О б ь -И р -  
т ы ш с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  гр о м а д н ы й  разм ах  получи 
ли л есов осста но вител ь н ы е  работы , ш и р о ко е  п р и м е 
н ение  нашли м е р о п р и я т и я  по  уход у  за н асаж д е ни я
ми. К о р е н н ы м  о б р а з о м  и зм ен ил и сь  м е то ды  охраны 
лесов от п о ж а р о в ,  л есхозы  получили б о л ьш ое  кол и 
чество м е ха н и з м о в ,  б ы л о  по с тр о е н о  м н о г о  лесных 
к о р д о н о в ,  п о ж а р н ы х  вы ш ек ,  о р ган и зо ван ы  специаль
ные п о ж а р н о - х и м и ч е с к и е  станции, а охраняем ая  пло
щ адь  с н и ж е н а  д о  1000 га на о д н о го  лесника.

В результате  пр ин яты х  в по сл ед ни е  20 лет м е р  
л е с о п о кр ы та я  п л о щ а д ь  в л енточны х  борах, состав
лявшая в 1927 г. всего  лишь о к о л о  39%, увеличи
лась за 30 лет д о  54 % . При  учете л есн ого  фонда 
в составе п л о щ ад ей ,  и м е ю щ и х  хозяйственное  значе
ние, появилась  новая к а т е го р и я  леса —  насаждения, 
с о з д а н н ы е  и с кусст в е н н ы м  путем . Теперь они зани
м а ю т  56 тыс. га, из к о т о р ы х  в границах  А л тай ско го  
кр а я  находится 42,5 тыс. га и в Казахстане —
13,5 тыс. га.

Все это стало в о з м о ж н ы м  б л а год ар я  тому, что за 
со ве тско е  в ре м я  на Алтае и в Казахстане выросли 
зам е ча тел ьн ы е  ка д р ы  л есов од ов ,  гл у б о ко  знаю щ их 
и л ю б я щ и х  свое  дело.

Такова в самых о б щ и х  чертах история становле
ния и развития л е с н о го  хозяйства в л енточны х б о 
рах на О б ь - И р т ы ш с к о м  м е ж д у р е ч ь е .

Л . Н, ГРИБАНОВ, кандидат с .-х . наун

Плакат, 
выпущенный 

недавно  
Издательством 

<Искусство»
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И Н 0 О  Р  Н А Ц И Я

Лес и хлеб

В к о н ц е  н о я б р я  1959 г. со с т о я 
лась вторая сессия и с п о л ко м а  о б 
л астно го  Совета депутатов  т р у д я 
щихся К о кч е та в с ко й  области, на 
к о т о р о й  о б суж д а л и сь  в о п р о сы  
охраны лесных богатств  области.

С д о к л а д о м  «О м е р а х  по  охр а 
не п р и р о д н ы х  богатств области» 
выступил пр ед сед ател ь  и с п о л ко м а  
об л астн о го  Совета д епутатов  т р у 
дящ ихся  Д . Д . Р охм а ню к .  О н  п о д 
черкн ул ,  что лес в Казахстане 
реш ает  суд ь б у  м и л л иа рд а  пудов  
зерна, к о т о р ы й  е ж е г о д н о  засы 
пает в з а к р о м а  Родины р е с п у б 
лика.

П рисутство вавш ие  на сессии 
депутаты  и гости го р я ч о  о д о б р и л и  
с в о е в р е м е н н у ю  п о ста н о в ку  этого  
вопроса  на сессии.

П р ед сед ател ь  и с п о л ко м а  К о к -  
ч етавско го  р а й о н н о го  Совета д е 
путатов тр уд я щ и хся  т. В д о в ы ч е н ко  
привел данные, х а р а к т е р и з у ю щ и е  
бо л ьш ой  разм ах  р а б от  по  п о д ъ е 
м у  целинны х и з а л е ж н ы х  зем е ль  
и роль леса, ка к  ф актора  п л о д о 
ро ди я  в условиях  степи.

П р ед сед ател ь  и с п о л ко м а  А р ы к -  
Б а л ы кс ко го  р а й о н н о го  Совета д е 
путатов тр уд я щ и хся  депутат  
т. Ч а ю к  сказал: «Там, где лес,

там и с т о п уд о в ы й  у р о ж а й .  Разве 
н ельзя в к а ж д о м  ра йо не  настой
чиво ра сш и рять  пл о щ а д и  л е с о п о 
сад ок ,  ре вн и во  о б ере гать  их от 
потрав  скотом?». Тов. Ч а ю к  п р и 
звал т р у ж е н и к о в  цел ин н ы х  сел 
вы ращ ивать  ф р у к т о в ы е  сады. В м е 
сте с тем  он вы разил  сож а ле н ие ,  
что не все ещ е  у нас л ю б я т  са
ды и леса.

Д и р е к т о р  Б у л а н д и н с ко го  л ес
хоза т. Н ико л аев  поставил на сес 
сии во п р о с  о п е р е д а ч е  ко л хо з н ы х  
лесов в вед е ни е  и по д  н а д з о р  го 
суд арства  и на р я д е  п р и м е р о в  
показал ,  ка к  м н о ги е  р у ко в о д и т е л и  
ко л х о з о в ,  п р и д е р ж и в а я с ь  у з к о м е 
стни ческих  и нтересов ,  руб ят  и 
у н и ч т о ж а ю т  леса, забывая о том, 
что  лес —  это хлеб, з д о р о в ь е  и 
богатство ,  п р и н а д л е ж а щ е е  всем у  
народу .

Ряд фактов , сви д ете л ьствую щ и х  
о б е з ж а л о с т н о м  у н и ч т о ж е н и и  р е д 
ких ко л к о в ы х  лесов, привел  т. 
Иванов —  д и р е к т о р  С ара м б аев -  
с к о г о  лесхоза , в к о т о р о м  леси 
стость  составляет  все го  лиш ь п о л 
п р оце н та .  Пастьба и з а го н ы  скота  
в кол ках ,  сто ян ки  тр а кт о р о в ,  са
м о в о л ь н ы е  п о р у б к и  наносят  о г 
р о м н ы й  вред. Но од н и  р а б о т н и ки  
л е с н о го  хозяйства бе ссил ьны  б о 
роться с л е с о н а р у ш е н и я м и  в ус
л овиях, ко гд а  лесная охрана  не

имеет  т ран спо ртн ы х  средств.
Ведь д ел о  д о х о д и т  до  с м е ш н о 

го: п о р у б щ и к и  едут  в лес на ав
т ом а ш ин е ,  а л есни к  следует за 
ними на лош ади,  а то и совсем  
п е ш к о м ,  —  го в о р и т  т. Иванов.

На сессии выступили работники  
л е с охо зя йствен н ой  науки  Казах
стана: научны й  с о т р у д н и к  Казах
с к о г о  н ауч н о -и ссл ед овател ь ско го  
института л е сн о го  хозяйства т. 
Ю н а в и д о в ,  д о ц е н т  ка ф е д р ы  л е
соустройства  К а з а х с ко го  сел ь ско 
хо зяй ств е н н о го  института т. Гри
банов, д и р е к т о р  м е ж об л а стн ой  
ко н т р о л ь н о й  станции лесных се
м ян  т. Исм агулов .

Н ачальник Главного  управления 
л е с н о го  хозяйства и п о л е за щ и т н о 
го  л есо р а зве д е н и я  М С Х  Казах
с ко й  ССР т. У р у м б а е в  в своем 
вы ступлении отметил, что о б с у ж 
д ение  на сессии обл астн о го  С о
вета депутатов  труд ящ и хся  м е р  
по охране  п р и р о д н ы х  богатств 
К о кч е та в с ко й  области по сл уж ит  
х о р о ш и м  п р и м е р о м  для д ру гих  
областей Казахстана.

С ессия и сп о л ко м а  областно го  
С овета депутатов  труд ящ и хся  п р и 
няла реш ен и е ,  в к о т о р о м  п о д р о б 
но р а зр аб о тан ы  м е р о п р и я т и я  по 
охр ан е  и у м н о ж е н и ю  лесных 
богатств К о кч е та в с ко й  области.

Научная конференция 
по вопросам охраны 

и рационального 
использования 

природных ресурсов

В д е к а б р е  1959 г. в г. М о с кв е  
состоялась созванная  В с е с о ю з 
ны м и нсти тутом  ю р и д и ч е с к и х  наук  
научная к о н ф е р е н ц и я  по п р а в о 
вым в о п р о с а м  охраны  п р и р о д ы  и 
р а ц и о н а л ь н о го  испол ьзован и я  п р и 
р о д н ы х  ре сурсов .  На к о н ф е р е н 
ции были заслуш аны  вступитель
ный д о кл а д  и ч еты рнад цать  науч 
ных с о о б щ е н и й ;  в пр е н и я х  вы сту
пили двадцать пять человек.

Во вступи тел ьн ом  д о кл а д е  Г. Н. 
П о л ян ская  (старш ий  научны й  со 

т р у д н и к  В с е с о ю з н о го  института 
ю р и д и ч е с к и х  наук )  отметила, что 
н е о б х о д и м о  издать еди н ы й  З акон  
о б  охр ан е  п р и р о д ы ,  ко т о р ы й  д о л 
ж е н  быть осн ово й  для спе ци ал ь 
н о го  закон од ател ь ства  об охране  
отд ел ьны х  об ъ е кто в  п р и р о д ы .  П о 
с к о л ь к у  в девяти  с о ю з н ы х  р е с 
пуб л и ка х  з а ко н ы  об охр ан е  п р и 
р о д ы  у ж е  пр иняты , такой  з акон  
н е о б х о д и м  для Р осси йской  Ф е 
д е р а ц и и  и затем  для СССР, так 
ка к  спе ци ал ь но е  з а ко н о д а т е л ь с т 
во, о х р а н я ю щ е е  отд ел ьны е  п р и 
р о д н ы е  р е сур сы ,  является не 
т о л ь ко  р е с п у б л и ка н с ки м ,  но и 
о б щ е с о ю з н ы м .

З а ко н  д о л ж е н  п р е д у с м о тр е ть  
с озд ан ие  К ом итета  по  охране 
п р и р о д ы  при  С овете  М и н и с т р о з  
РС ФС Р (а затем  и при  Совете 
М и н и с т р о в  СССР).

К о н ф е р е н ц и я  заслушала науч
ное с о о б щ е н и е  п о че тн о го  члена 
М о с к о в с к о г о  общ ества испытате
лей п р и р о д ы  Ф . Н. Петрова, р у 
к о в о д и в ш е го  ещ е  при В. И. Ленине  
го суд арствен н ой  охр ан ой  п р и р о д ы  
страны. О н  рассказал , какое  
о г р о м н о е  значение  придавал 
В л ад им ир  Ильич б е р е ж л и в о м у  от
н о ш е н и ю  к  п р и р о д н ы м  ре сурсам  
и в о п л о щ е н и ю  пр и н ц и п о в  охраны 
п р и р о д ы  в с о в е тс ко м  з а ко н о д а 
тельстве.

Затем  п р и с у т с тв у ю щ и е  выслу
шали научн ы е  соо б щ ен и я ,  по свя 
щ ен н ы е  усо в е р ш е н ст в о в а н и ю  за
кон од ател ьства  в области исполь
зования  сел ь скохозяй ствен ны х  зе 
мель и охраны  почв, недр, вод, 
ры б н ы х  ре сурсов ,  о х о тн и чь е -про -  
м ы сл о во й  фауны, атм о сф е р н о го  
воздуха, лесов, зелены х н а са ж д е 
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ний и за п о в е д н и ко в .  В з а кл ю ч е н и е  
были сделаны научн ы е  со о б щ е н и я  
о ра сш и рен и и  прав д о б р о в о л ь 
ных об щ еств  по  охране  п р и р о д ы  
и о закон од атеп ьстве  по  охране 
п р и р о д ы  в странах н а р о д н о й  д е 
м о кр а т и и ,  а т а кж е  в отдельны х 
капитал и сти че ских  странах.

С. П. А н ц ы ш к и н  (главный  и н ж е 
нер  по  охране  лесов Главной ин
спе кци и  по  л е сн о м у  хозяйству  и 
п о л е за щ и т н о м у  л е с о р а з в е д е н и ю  
М С Х  СССР) в н а уч н о м  с о о б щ е 
нии «Про-зовые в о п р о сы  охраны 
лесов го с у д а р с т в е н н о го  зна че 
ния» показал ,  что при  всем бо л ь 
ш о м  и р а з н о с т о р о н н е м  значении 
лесов для нашей страны они 
пл охо  о хр а н яю тся  с у щ е с т в у ю щ и 
ми законод ател ьства м и .

В зы скан ие  н е уст о е к  из средств  
лесоза готови тел ь н ы х  о р га н и за ц и й  
при н аруш е н и и  ими правил, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  восстановление  
лесов, не дает эффекта. О тветст 
венность, по  м н е н и ю  д о кл а д ч и ка ,  
д о л ж н а  быть п е р е л о ж е н а  с п р е д 
приятия  на виновных д о л ж н о с т 
ных лиц. Он отметил т акж е ,  что 
правовы е  н о р м ы ,  установленные 
для б о р ь б ы  с са м о в о л ь н ы м и  р у б 
кам и,  п р о и з в о д и м ы м и  н аселени 
ем, неуд овл етвор ител ьн ы .

В н ауч н ом  с о о б щ е н и и  «П р а в о 

вые в о п р о сы  о хр ан ы  кол хозн ы х  
лесов» Л. А. Заславская ( ко н с у л ь 
тант Ю р и д и ч е с к о й  ко м и с с и и  при  
С овете  М и н и с т р о в  СССР) п о к а з а 
ла, что при  л е со п о л ь зо в а н и и  в 
ко л х о з н ы х  лесах н е р е д к о  н а р у 
ш аю тся  условия пр ед оставл ен и я  
к о л х о з а м  в по сто я н н о е  по л ь з о в а 
ние за кр е п л е н н ы х  за ним и  лесов. 
В целях б о р ь б ы  против  р а схи щ е 
ния ко л х о з н ы х  лесов Л. А. За
славская пр ед л ага ет  взыскивать  в 
д о х о д  б ю д ж е т а  средства,  п о л у 
чен н ы е  от и зп и ш н е  в ы р у б л е н н о й  
д р е в е с и н ы ,  и налагать секве стр  
на д р е в е си н у ,  п р о д а н н у ю  бе з  
р а зр е ш е н и я ,  и д р у г и е  м е ры .

К андидат  сел ь ско хо зяй стве н ны х  
наук  И. В. В оро ни н  указал  на 
с р о ч н у ю  н е о б х о д и м о с т ь  издания 
закон а  об охране  п р и р о д ы  С о ю за  
ССР и о д н о и м е н н о г о  закон а  для 
Р оссийской  Ф е д е р а ц и и .  П ри  этом 
он отметил, что в н астоящ ее в р е 
мя, ко гд а  в ведение  л е сн о го  хо
зяйства вкл ад ы ва ю тся  о г р о м н ы е  
средства и труд, к  лесу нельзя 
по д хо д и ть  ка к  к «д ар у  п р и р о д ы » ,  
а е го  н у ж н о  оценивать  ка к  р е 
зультат ч е л о в е ч е ско й  д е я те л ь н о 
сти. С ам овол ьн ая  р у б ка  леса д о л ж 
на рассматриваться не ка к  вид 
л есо н а р уш е н и я ,  а ка к  хищение , и 
караться, ка к  л ю б о е  д р у г о е  хи

щ ение  социа л истическо й  собст
венности. В этом отнош ении  д о л 
ж е н  быть заимствован  опыт Че
хосл овакии  и Г е рм а нско й  Д е м о 
кр а т и ч е с ко й  Республики.

Д о к т о р  б и о л о ги че ски х  наук 
пр оф . Н. Е. Кабанов (лаборатория 
л есов ед ен ия  А ка д е м и и  наук 
СССР) п о д ч е р кн у л ,  что главное 
сре дство  в об еспе че н ии  сохр ан 
ности лесов —  это создание  р е 
альных и э ко н о м и ч е с ки  о б о сн о 
ванных планов л есоза готовок ,  к о 
торы е д о л ж н ы  связываться с воз 
м о ж н о с т я м и  реализации  д р е в е 
сины.

На к о н ф е р е н ц и и  выступили так
ж е  ученый  секре та рь  Комиссии  
по  охране  п р и р о д ы  СССР, д о кт о р  
ю р и д и ч е с к и х  наук А. М. Туруби - 
нер, главный р е д а кто р  ж урнал а  
«Л есное  хозяйство» А. И. М ухин , 
п р о ф е с с о р  М о с к о в с к о г о  го суд а р 
ствен но го  университета  В. И. Со
болев и д ругие .

У частники  ко н ф е р е н ц и и  приш ли 
к е д и н о м у  м н е н и ю  о том, что 
охрана лбеов не м о ж е т  рассмат
риваться в отры ве  от охраны д р у 
гих элем ентов  всего  п р и р о д н о го  
ко м п л е кс а ,  так ка к  эти элементы 
н е р а з р ы в н о  связаны м е ж д у  со
бой.

Г. П.

Н а у ч н а я  с е с ш я  
о п ы т н о й  с та нции

В о пр о са м и  сохр ан ен ия  и ис
по л ьзова ни я  лесных богатств А б 
хазии занимается А б ха з ска я  лес
ная опытная станция. К ак  с о о б щ а 
ла газета «С оветская А бхазия» ,  
состоялась научная сессия стан
ции, в к о т о р о й  пр ин яли  участие 
видны е учены е Грузии , ра б о т н и ки  
лесхозов ,  лесничеств и л е с п р о м 
хозов, пр ед сед ател и  и а гр о н о м ы  
кол хозов .

На сессии, к о т о р у ю  о т кр ы л  д и 
р е к т о р  Института леса А к а д е м и и  
наук  Г р у зи н с ко й  ССР а ка д е м и к  
8. 3. Гулисашвили, был сделан
ряд  д окл ад ов .  Р уковод итель  
станции доцент  Р. Эристави  рас
сказал о ее деятельности  за 15 
лет. П р оф . А. К о л е с н и ко в  в свое м  
д о кл а д е  и зл о ж и л  п р и н ц и п ы  о з е 
ленения к у р о р т о в  А бхазии.  Кан
дидат се л ь ско хо зя й стве н н ы х  наук  
Г. Гутиев со о б щ и л  о работах стан
ции по  и с пы тан и ю  новых б ы с т р о 
растущ их лиственных и о р е х о 
пл одны х  по род .

С д о кл а д а м и  вы ступили т а кж е  
кандидат  сел ь ско хо зяй стве н ны х  
наук  А Чачава —  о пе рспе кти вах  
ра зведения  эв ко м м и и ,  мла дш ий

научный с о т р у д н и к  С. М а ка ц а р и я —  
о естествен н ом  во з о б н о в л е н и и  б у 
ка на вы р уб ка х ,  м л а дш ий  научный 
с о т р у д н и к  К. Ту гуш и  —  о каш та
новы х н асаж д е ни ях  Запа дн ой  Гру 
зии.

В пр ен ия х  выступили ч л е н - к о р 
р е сп о н д е н т  А к а д е м и и  се л ь с ко х о 
з яйственны х  наук  Гр у зи н с ко й  
ССР А. К о л а ко в с ки й ,  и н ж е н е р  
Д. М а м а ге и ш в и  ли, д и р е к т о р  Су
х у м с к о г о  б о т а н и ч е с ко го  сада д о 
цент  П. Рухадзе.

Вопросы 
лесовосстановления 

на профсоюзной 
конференции

Леса С м о л е н щ и н ы ,  и з р е ж е н н ы е  
во в р е м я  войны, п л о хо  восстанав
ливались и в п о сл е в о е н н ы е  годы. 
За по сл ед ни е  15 лет в области 
в ы р у б л е н о  не м е н е е  100 тыс. га 
леса, а восстановлена едва п о л о 
вина. Леса р е д е ю т ,  о б р а з у ю т с я  
пусты ри,  почва заболачивается.

К ак  указы ва ло сь  в отчете, п о 
м е щ е н н о м  в газете  «Лесная п р о 
м ы ш л ен н ость» ,  с о х р а н е н и ю  и вос
с тан овл ен и ю  с м о л е н ски х  лесов

б ы л о  уд ел ен о  м н о г о  внимания на 
состоявш ейся  в январе в С м о л е н 
ске  областной  ко н ф е р е н ц и и  п р о ф 
с о ю за  ра б о т н и ко в  лесной, б у м а ж 
ной  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  
пр о м ы ш л е н н о сти .  О б  этих в о п р о 
сах го в о р и л и  в своих выступле
ниях д и р е к т о р  Я рц е вско го  лес
хоза т. К усе н ко ,  начальник упр ав 
ления л е сн о го  хозяйства и охр а 
ны леса т. Рудых, д и р е к т о р  Тупи- 
к о в с к о г о  л е с п р о м х о за  т. Садилин 
и м н о ги е  д р у г и е  делегаты. Все 
вы ступавш ие требовали положить  
к о н е ц  б е схо з я й ств е н н о м у  отн ош е
н ию  к лесн ы м  богатствам, сам о
в ол ьн ы м  п о р у б к а м ,  б е зо б р а зи я м  
с ам озаготовител ей ,  усилить охра
ну лесов, обеспечить  полное  ис
по л ьзова ни е  за го тов ле нн о й  д р е 
весины и отходов.

В Тбилисском 
ботаническом саду

В с о о б щ е н и и  Г р узи н ско го  теле
г р а ф н о го  агентства (ГрузТАГ) рас
сказывается  о связях Тбилисского 
б о т а н и ч е с ко го  сада Академии  
н аук  Г р узи н ско й  ССР с научными 
у ч р е ж д е н и я м и  братских и других 
з а р у б е ж н ы х  стран.
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То л ько  в п р о ш л о м  г о д у  в Ч ехо 
сл ова ки ю ,  В ен гр ию ,  П о л ьш у ,  К и 
та й с ку ю  Н а р о д н у ю  Р еспуб л ику ,  
ГДР, Б олгарию , Ф р а н ц и ю ,  С Ш А ,  
Канаду, А н гл и ю ,  Я по ни ю , Ф РГ от
п р авл ен о  о к о л о  400 п о с ы л о к  с 
с ем ен ам и  растений, п р о и з р а с т а ю 
щих в саду. В с в о ю  о ч е р е д ь  сад 
получил  сем ена  м н о ги х  новых 
видов растений  из 72 стран, в том 
числе из Праги , Варшавы, Соф ии, 
Будапешта, Пекина ,  Бухареста, 
П а р и ж а ,  Л о н д о н а ,  Т о р о н т о  и д р у 
гих го р о д о в .

Итоги работы 
селекционных пунктов 
и сортоиспытательных 

участков в лесхозах 
Полтавской области

В сен тябр е  1959 г. в П о л тавской  
области был пр о в е д е н  р е с п у б л и 
кан ский  се м и н а р  по  и то га м  р а б о 
ты се л е кц и о н н ы х  пун кто в  и с о р т о 
испытательных участков ,  з а н и м а ю 
щихся в о п р о са м и  се л е кц и и  т о п о 
лей. На сем и н а р е  присутствовали  
с е л е к ц и о н е р ы  всех областей  У к 
раины, представители  Главной ин
сп е кц и и  по  л е с н о м у  хозяйству  и 
п о л е за щ и т н о м у  л е с о р а з в е д е н и ю  
М С Х  СССР, Н ауч н о -и ссл е д о ва те л ь 
с к о г о  института л е с н о го  х о з я й 
ства, а т а к ж е  р у к о в о д я щ и е  р а бот 
ники  л е с н о го  хозяйства У кр аи ны .

На сем и н а р е  отм е ча ло сь ,  что 
л есхозы  П о л тавско й  области от
неслись к  р а б оте  по  се л е кц и и

топо ле й  очень  с е р ь е з н о  и п р и л о 
ж и л и  м н о г о  стараний  и энергии ,  
что бы  вы полнить  с тоящ и е  пе р е д  
ним и задачи. Весной это го  го д а  в 
этих лесхозах  б ы л о  п о л у ч е н о  и 
р а с п и ки р о в а н о  в г о р ш о ч к и  ги б 
р и д н ы х  сеянц ев  зна чи тел ьн о  б о л ь 
ше, чем  б ы л о  п р е д у с м о т р е н о  пла
ном. П ри  плане 10 тыс. шт. К р е 
м е н ч у г с ки й  лесхоз  по л учи л  ги б 
р и д н ы х  сеянц ев  32 тыс. шт., а 
Л у б е н с к и й  лесхоз  —  15 тыс. шт.

Уча стн и ки  с ем ин ар а  побы вали  
на участках топо л е вы х  ку л ь т у р  в 
Л у б е н с к о м  лесхозе ,  где  о с м о т р е 
ли п а р к  в г. Л убнах ,  с озд ан н ы й  
п о с а д ко й  тополя  в 1950 г. В ы со
та д е р е вь е в  топо ля  у ж е  д остигает  
18 м  и д и а м е т р  42 см. На п о л е 
защ и т н о й  пол осе ,  с о з д а н н о й  в 
1950 г. в ко л х о з е  и м ен и  Кирова ,  
Л у б е н с к о г о  района , из  тополя , 
д ере вь я  д о с т и га ю т  высоты 16 м  и 
д и а м етра  24— 30 см. О с м о т р е н ы  
ги б р и д н ы е  ку л ь т у р ы  топо ля  в 
П р и г о р о д н о м  л есничестве Л у б е н 
с к о г о  л есхоза  п о са д ки  1958 г., вы 
сота ко т о р ы х  составляет  4 м, и в 
К р е м е н ч у г с к о м  лесхозе ,  гд е  к у л ь 
туры  топо л я  и м е ю т  д о  58 р а зл и ч 
ных к о м б и н а ц и й .

О з н а к о м и л и с ь  участники  с е м и 
нара и с то п о л е в ы м и  п и т о м н и к а 
ми , с о з д а н н ы м и  на пл о щ а д и  5 га. 
Н е с м о тр я  на засуш л и вы й  год ,  вы
ход  сеянц ев  в них х о р о ш и й  и 
высота их д ости гает  в с р е д н е м  
60— 70 см.

У ча стн и ки  сем и н а р а  и н т е р е с о 
вались м е то д а м и  вы ращ и ван ия  
топо л е вы х  сеянцев  из сем ян  и 
вы с о ко  оценил и  п р о д е л а н н у ю  р а 

б о тн и ка м и  л есхозов  и лесничеств 
б о л ь ш у ю  работу  по  с о з д а н и ю  то
полевы х кул ьтур ,  пи то м н и ко в  и 
в ы р а щ и в а н и ю  ги б р и д н ы х  ф о р м  
тополей.

М о ж н о  выразить уверенность, 
что се л е кц и о н н ы е  пун кты  спр а 
вятся с поставленны ми пе ред  
ним и  задачами ,  и в результате их 
ра боты  пр о и зв о д с т в о  получит  п р о 
веренны е, ра йо ни р о ва н ны е  сорта 
для созд ания  вы с о ко п р о д у кти в н ы х  
т ополевы х  насаждений .

Почетное звание
18 д е ка б р я  1959 г. У ка з о м  П р е 

з и д и у м а  В е р хо в н о го  Совета 
РС ФС Р за б о л ьш ие  заслуги  в о б 
ласти развития л е с н о го  хозяйства 
п р о ф е с с о р у  М о с к о в с к о й  с е л ь ско 
хозяй ственно й  акад ем ии  им. К. А. 
Т и м и ря зе ва  В л ад им ир у  П е тр ови чу  
Т и м о ф е е в у  пр и сво е н о  почетное  
звание з а с л у ж е н н о го  деятеля 
науки  РСФСР,

В Брянском 
лесохозяйственном 

институте
В январе этого  го д а  студенты 

и пр епод авател и  института о т м е 
тили 60-летие двух ученых, д о л 
гие го д ы  з а н и м а ю щ и хся  и ссле д о 
ваниями в Брянских  лесах: заве
д у ю щ е г о  ка ф е д р о й  сел екц ии  п р о 
ф ессо ра  Б. В. Гр оздо ва  и завэду-  
ю щ е г о  к а ф е д р о й  лесоводства д о 
цента В. П. Разумова.

Вниманию окончивших 
инженерно- 

экономический 
факультет

лесотехнической академии 
имени С. М. Кирова

За 35 лет сущ ествова ни я  и н ж е н е р н о -э к о н о м и ч е 
с к о г о  ф акультета  Л е н и н гр а д с к о й  о р д е н а  Л е ни на  
л е со т е хн и че ско й  а ка д е м и и  и м ен и  С. М . К и р о в а  вы
п у щ е н о  1670 и н ж е н е р о в - э к о н о м и с т о в  по л е с н о м у  
хозяйству, л е с н о м у  э ксп о р т у ,  лесной , д е р е в о о б р а 
баты ваю щ ей , б у м а ж н о й ,  ги д р о л и з н о й  и л е с о х и м и 
ч еской  п р о м ы ш л е н н о с т и .

И н ж е н е р н о -э к о н о м и ч е с к и й  ф акул ьтет  Л е с о те х н и 
ч еской  ака д е м и и  намечает  в и ю н е  1960 г. в стречу  
в ы п у с кн и ко в ,  о ко н ч и в ш и х  и н ж е н е р н о -э к о н о м и ч е с к и й  
ф акультет, на к о т о р о й  пр е д по л а га е тся  р а ссм отреть  
в о п р о сы  ул уч ш е н и я  п о д го т о в ки  и н ж е н е р о в - э к о н о м и 
стов в л е со т е хн и ч е ски х  вузах и п е р сп е кти в ы  р а зв и 
тия л е с н о го  хозяйства, лесной , д е р е в о о б р а б а т ы в а ю 
щей, б у м а ж н о й ,  ги д р о л и з н о й  и л е с о х и м и ч е с ко й  п р о 
м ы ш л е н н о ст и  СССР.

И н ж е н е р н о -э к о н о м и ч е с к и й  ф акультет  обращ ается  
к  р у к о в о д и т е л я м  п р е д п р и я ти й ,  на ко т о р ы х  р а б о 
тают  в ы п у с кн и ки  а кад е м и и ,  с п р о сь б о й  соо бщ и ть ,  
к а к  р а б о т а ю т  и н ж е н е р ы -э к о н о м и с т ы ,  о ко н ч и в ш и е  
Л е с о т е х н и ч е с к у ю  а ка д е м и ю ,  ка к  оц енивается их тео
р е ти че ская  и п р а кти ч е ска я  п о д готовка ,  ка ки е  д о л ж 
ности они зан им аю т,  соо тве тствую т  ли з а н и м а е м ы м  
д о л ж н о с т я м ,  овладели ли п о р у ч а е м о й  им работой , 
п р о я в л я ю т  ли инициативу , активн о  ли участвую т  в 
п р о и з в о д с т в е н н о й  и о б щ е ст в е н н о й  ж и з н и  п р е д 
приятия  и т. д.

О д н о в р е м е н н о  ж е л а т е л ь н о  получить  сведения от 
сам их  и н ж е н е р о в - э к о н о м и с т о в  о том, где, на ка 
ких  пр е д п р и я ти я х  или в качестве к о г о  и с ко л ь ко  
в р е м е н и  они работали, к а к у ю  д о л ж н о с т ь  заним аю т  
в настоящ ее время.

Ж ел ател ь н о  т а к ж е  получить  от р у ко в о д и т е л е й  
п р е д п р и я ти й ,  у ч р е ж д е н и й  и о р ган и за ц и й  и самих 
и н ж е н е р о в - э к о н о м и с т о в  вы ска зы вания  об улучш ении 
п о д го т о в к и  и н ж е н е р о в -э к о н о м и с т о в  и сведения о 
том, ка ки е  п р о б е л ы  в их п о д го т о в ке  отм ечаю тся  
ими с ам им и  и р у к о в о д и т е л я м и  п р ед пр ия ти й ,  на к о 
т о р ы х  они работаю т.

Л е н и н гр а д с к а я  л есотехн и че ская  акад е м и я  имени
С. М .  К и р о ва  надеется получить  сведения по  за
т р о н у т ы м  вы ш е во п р о са м .
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

В тайге под Братском

П о д  р у б р и к о й  «Рассказы о на 
ших зем л я ка х»  п е р м с к а я  област 
ная газета «Звезда» рассказала  о 
работе  П е р м с к о й  л е с о у с т р о и т е л ь 
ной эксп е д и ц и и  « Л е с п р о е кт а »  в 
районах Братска и Тангуна.

О к о л о  п о л у го д а  п р о ж и л и  п е р 
м я ки  в с и б и р с к о й  тайге. Их не 
страш или  ни б о л ь ш и е  расстояния ,  
ни тучи н а зой л и вой  м о ш к и  и к о 
маров.  О н и  знали, что  в ра йо не  
Братска б уд е т  по с тр о е н  к р у п н е й 
ший л е с о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м б и н а т  
с го д о в о й  п е р е р а б о т к о й  ч еты рех  
м и л л ио но в  к у б о м е т р о в  д р е в е с и 
ны. И м  п р е д с то я л о  дать з а к л ю 
чение о запасах леса, е го  со р т 
ности, р е л ь еф е  м естности ,  со ст о я 
нии почвы.

О с о б е н н о  н ел егкая  задача вы
пала р а б о т н и к а м  л е с о у с т р о и т е л ь 
ной партии и н ж е н е р а  Н. Н. Тр о 
ф имова .  Н у ж н о  б ы л о  исследовать  
тайгу  севе р н е е  Братска , гд е  на 
сотни ки л о м е т р о в  не встретиш ь 
ни населенны х пун кт о в ,  ни троп. 
Е д инственны м  п ут е м  с о о б щ е н и я  
была А н гар а .  А  треб овал ось  ис
ходить вдоль и п о п е р е к  70 тысяч 
ге к та р о в  д е в с т в е н н о го  леса. Да 
не т о л ько  исходить , а п р о р у б и т ь  
сотни п р о с е к  и ви зиров ,  о б р а б о 
тать нем а л о  а э р о ф о т о с н и м к о в  и 
д р у ги х  д о к у м е н т о в .  К р о м е  того , 
п р е д с то я л о  пр овести  п о д го т о в и 
тельные работы  по  р е ке  Л е н е  на 
пл о щ ад и  почти по л м и л л и он а  г е к 
таров.

Д е н ь  за д н е м  и зы скател и  все 
дальш е вторгались  в н е п р о х о д и 
м у ю  тайгу. Д вухсо тл е тн и е  к е д р ы  
и лиственницы, в е ко в ы е  сосны
сп л о ш н о й  стеной  стояли на их 
пути. П о р о й  не хватало п р о д у к 
тов, теряли о р и е н т и р о в к у ,  б л у ж 
дали по  лесу. Но тр уд но сти  не 
останавливали п е р м я к о в .  П о сте 
пе н н о  тайга р а скр ы ва ла  свои  тай
ны.

Так ж е  успе ш н о  работали и 
остальные пять партий  э кс п е д и 
ции. Всего  п е р м с к и е  л е с о у с т р о и -  
тели об сл ед овал и  510 тыс. га си
б и р с к о й  тайги, не считая п о д г о 
товл енной  для б у д у щ и х  работ
те р р и т о р и и  по  р е ке  Лене.

О с о б е н н о  у с п е ш н о  вы полняли 
задание и н ж е н е р ы  А. Г. Хитлев, 
Л. В. М о ча л о в ,  В. В.' Б р ы ки н  и п о 
м о щ н и к и  т а ксаторов  Г. А. М е д 
веде»., Г. И. К у ш н и к  и д р у ги е .  О ни  
пе р е в ы п о л н и л и  план и зы скан ий  
а пол тора  раза.

Ташкенту — зеленый 
пояс

В настоящ е е  вр е м я ,  к а к  с о о б 
щает газета «Ташкентская прав
да», идет п о д го т о в к а  к  с о з д а н и ю  
з ел ен ой  зон ы  в о к р у г  столицы  У з 
бекистана.  Го р о д  о п о я ш е т  з е л е 
ный массив  из лесны х  п о л о с  и 
п а р ко в .  С ю д а  входит  и д е н д р о 
л о ги ч е с ки й  па рк ,  со з д а н н ы й  в 
1945— 1948 гг. О н  н апо м и н ает  р у с 
ский  лес. Д в а д ц а т и м е т р о в ы е  то
поли  о б разова л и  тенистые аллеи. 
Р яд ом  растут  хвойные, орех, дуб, 
д а ж е  б е резка .

С о т р у д н и к и  У зН И И Л Х а  в ы р а щ и 
вают в д е н д р о п а р к е  це н н ы е  д е 
ревья и к уста р н и ки .  В ы ведено  б о 
лее 50 ги б р и д н ы х  тополей. В к о л 
л е к ц и о н н о м  п и т о м н и ке  в ы р а щ и 
ваются м о ж ж е в е л ь н и к  в и р ги н ски й  
и т у р к м е н с к и й ,  сосна эльдарская ,  
туя западная, пихта, акац и я  р о з о 
вая, ясень ква д р а тн ы й  и д р у ги е .  
Д л я  л е с о п о с а д о к  д е н д р о п а р к  о т 
пуска ет  сотни  тысяч саж е нц ев ,  в 
то м  числе н о в ы м  со в хо за м  и к о л 
хо за м  Г о л од но й  степи.

В д е н д р о п а р к е  е ж е г о д н о  п р о 
ходят  п р а к т и к у  студенты  т а ш ке н т 
с ки х  вузов  —  с е л ь с ко х о з я й с т в е н 
н о го  и п е д а го ги ч е с к о го  институ
тов, б и о л о г и ч е с к о г о  ф акультета  
С р е д н е а з и а т с к о го  го с у д а р с т в е н н о 
н о го  университета .

Зеленый друг 
памирцев

О  том , ка к  п а м и р с к и е  к о л х о з 
ники  п р е о б р а з у ю т  п р и р о д у  св о е 
го  с у р о в о го  края ,  п р е в р а щ а я  д о 
лины и скл о н ы  г о р  в цв е тущ и е  
сады, рассказы вал  в р е с п у б л и к а н 
ской  газете  «Коммунист Таджики
стана» за с л у ж е н н ы й  а г р о н о м  ре с 
п уб л и ки  Н. У м нов .

—  Д р е в е с н ы е  н а саж д е ни я  и 
сады, —  пи ш е т  он, —  чуд е сн о е  
бо гатство  Памира.. .  В екам и  с о з 
давалось  с а д ов од ство  на П ам ире .  
Из  Ф е р г а н ы ,  С ам а р ка н д а ,  Буха
ры, Х о д ж е н та  и д р у г и х  м ест  п р и 
носил с ю д а  п а м и р с к и й  д ехкан и н  
сем ена  яблонь, гр у ш ,  а б р и ко со в ,  
п е р с и ка  и сажал  их. Сотни лет 
в ы р а щ и в а ю т  са д о в о д ы  Бадахшана 
к р у п н о я г о д н у ю  ч е р н у ю  с м о р о д и 
ну, сахаристый а б р и ко с ,  яблоки ,  
к р у п н о п л о д н ы е  гр у ш и ,  з а м е ча 
тельный т о н к о с к о р л у п н ы й  гр е ц ки й  
орех ,  гранат.

О с о б е н н о  ш и р о к о е  развитие

по л учи л и  садоводство , тутоводст 
во  и л е со р а з в е д е н и е  в советское 
вре м я .  М ы  х о р о ш о  п о м н и м  п у 
сты нны е щ е б ен ч ато -пе сча ны е  бе 
рега  Гунта и два киш лака :  Верх
ний и Н и ж н и й  Х о р о г  30-х годов. 
Теперь  здесь  вы рос  замечатель
ный г о р о д  —  центр С ове тско го  
Бадахшана. О н  тонет в зелени 
д еревьев ,  над к о т о р ы м и  го р д о  
во звы ш а ю тся  великаны-тополи .

На го р н ы х  террасах р а спол о 
ж е н  областной  пл о д о пи то м н и к ,  
с н а б ж а ю щ и й  к о л х о з ы  саж енц ам и  
пл о д о вы х  д ере вьев  и ш елковицы . 
С о о р у ж а я  и скусственны е террасы 
на склонах  гор , расчищ ая от ка м 
ней и о б л о м к о в  скал ранее пу 
стовавш ие земли, используя  б е р е 
га ор оси тел ь н ы х  каналов, к о л х о з 
н ики  Па м и ра  прод ел ал и  о г р о м 
н у ю  р а боту  по  со з д а н и ю  новых 
садов , ви н о гр а д н и ко в  и тутовых 
плантаций. За по сл ед ни е  пять лет 
п л о щ ад ь  под  садами выросла в
2,5 раза, посадки  ш е л ко ви ц ы  уве
личились  более  чем в 5 раз.

Н аучн ы е  с о т р у д н и ки  са м о го  вы
с о к о г о р н о г о  в нашей стране Па
м и р с к о г о  б о та н и ч е с ко го  сада п о 
м о га ю т  ко л х о з а м  выращивать но 
вые сорта  пл о до вы х  и ягодных 
культур .

Предотвратить 
наступление тундры
Выступая в о к р у ж н о й  газете 

«Красный Север» (г. Салехард),  
д и р е к т о р  Я м а л ь ско го  лесхоза 
Н. У рванце в  рассказал  о состоя
нии л есн о го  хозяйства в Ямало- 
Н е н е ц к о м  н ац и о н а л ь н о м  о кр у ге  
(Т ю м е н ска я  область) и о п р ин и 
м а е м ы х  м е рах  по е го  ул учш ению .

На ю ге  о кр у г а  на о гр о м н ы х  
п ространствах  раскинулась  н е п р о 
ход и м ая  тайга, котора я  к северу 
п о сте пен н о  п е р е хо д и т  в л е сотун д 
ру  и тунд ру .  В связи с тем, что 
д р е в е си н у ,  з а го то в л я е м у ю  в ю ж 
ной части о кр у га ,  труд не е  достав
лять к  м е ста м  потребления ,  п о 
следние 10— 15 лет руб ки  в ос
н о в н о м  п р о в о д и л и сь  в средней  
части, и лесн ы е  массивы вокруг  
населенны х пун ктов  и по  б е р е га м  
р е к  п р и ш л и  в ра сстро ен н ое  со 
стояние.

Ч тоб ы  предотвратить  наступле
ние т ун д р ы  на лес и упо ряд о чи ть  
и спол ьзован и е  лесных ресурсов  
с еве рн ой  части п р и т ун д р о в о й  зо 
ны, здесь в лесах Я м а льско го  лес
хоза по  гр ан иц е  с т у н д р о й  с
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1960 года выделяется защитная 
полоса ш и р и н о й  90— 120 км .  Эта 
полоса п р о х о д и т  с запада на во
сток —  от К о м и  А ССР д о  К р а с н о 
я р с к о го  края . П о  р е ж и м у  по л ь 
зования она отнесена к  лесам
I груплы .

Лес — надежный 
союзник урожая

В статье по д  та ки м  з а го л о в к о м ,  
п о м е щ е н н о й  в газете  «Горьков
ская правда», д и р е к т о р  Д з е р ж и н 
с к о г о  л есхоза  И. Н. И л ьяш евич  
призвал к о л х о з ы  области уделять 
бо л ьш е  вним ания  з а щ и т н ы м  ле
сон а са ж д е н и я м .  О н  пишет, что в 
п р а в о б е р е ж н ы х  ю ж н ы х  районах 
области (север  лесостепи)  с вол 
нистым р е л ь е ф о м ,  с наличием  
всхолм лений ,  увалов и овр аго в  
при  незна чител ьно й  лесистости 
активно  развита  водная эр озия  
почвы, а в з н о й н ы е  летние ве тр е 
ные дни  иссуш ается почва. Един
ственный путь с м я гч е н и я  силы 
ветров, п р е д о т в р а щ е н и я  эр о з и и  и 
п е рево д а  п о в е р хн о ст н ы х  стоков  
влаги в гр у н то в ы е  —  это с о з д а 
ние по л е за щ и тн ы х  лесных полос, 
п р и о в р а ж н о -б а л о ч н ы х  н асаж д е ни й  
и ра зве д е н ие  леса на б р о со в ы х  
землях.

А в т о р  называет  ко л х о з ы ,  гд е  с 
л ю б о в ь ю  относятся к  в ы р а щ и в а 
н и ю  леса. А к т и в н о е  участие в 
к о л х о з н о м  л е с о р а з в е д е н и и  п р и н и 
мает л есни к  Б о л ь ш е -М у р а ш к и н -  
с к о г о  лесничества А. А. Ш ут о в .  
О д н а к о  таких п р и м е р о в  по ка  ещ е  
очень  мало.

А в т о р  дает  к о л х о з а м  ря д  п р а к 
тических  советов, ка к  исправить 
п о л о ж е н и е .  Л е с о в о д ы  и лесн и ки  
области об язан ы  пр инять  сам ое  
активное  участие в созд ан ии  ко л 
хозн ы х  лесов. Наш лесхоз ,  пишет 
т. И льяш евич,  ре ш и л  п о м о ч ь  к о л 
хозу  имени  Сталина (Б о л ь ш е -М у -  
р а ш к и н с к о г о  района ) создать  п о 
казательны е п о л е за щ и т н ы е  лес
ные по л осы  и п р и о в р а ж н о - б а л о ч 
ные насаждения .

Лесоводы 
делятся опытом

В к о н ц е  п р о ш л о г о  года гр уп п а  
ра б о т н и ко в  л е с н о го  хозяйства Ка
захстана вы езж а л а  в С та в р о п о л ь 
ский  край  о з н а ко м и т ь с я  с о п ы т о м  
по л е за щ и т н о го  л есор азвед ен и я .  
Казахстанцы побы вали  там в че
тырех  лесхозах, двух  п е р е д о в ы х  
кол хозах  —  и м ен и  Сталина и 
«Россия» и в П е т р о в с к о м  го сл есо -  
пи том н и ке .

Участник этой экскурсии Ф . Ко
ротков, лесничий Дарвинского

л есничества У р а л ь с к о го  лесхоза, 
рассказал  в газете  «Приураль
ская правда», что они видели и 
ч е м у  м о гу т  поучиться  у ста вр о 
по л ьц ев  —  к а к  у к о л х о з н и ко в ,  за
щ и ти вш и х  ко л х о з н ы е  поля лесо 
н а с а ж д е н и я м и ,  так и у л есов од ов ,  
у с п е ш н о  с о з д а ю щ и х  го с у д а р с т в е н 
н у ю  л е с н у ю  п о л о су  С та л ингр ад  —  
С тепной  —  Ч е р к е с с к  и о б л е с я ю -  
щ их  скл о н ы  го р  в о к р у г  ку р о р то в .

—  О п ы т  ко л хо з а  «Россия» го 
вор ит  о том, —  у казы ва ет  Ф .  К о 
р о тко в ,  —  что с л е с о р а з в е д е н и е м  
в степи так ж е  бл е стя щ е  м о ж е т  
справиться л ю б о е  хозяй ств о  За
п а д н о го  Казахстана. Т р эб ую т ся  
то л ь ко  ж е л а н и е  и с т р о го е  с о 
б л ю д е н и е  а гр о т е х н и ки  созд ан ия  
лесных полос.

* *
*

Д и р е к т о р  Б о л ь ш е -Г л у ш и ц ко го  
м е хл есхоза  (К у й б ы ш е в с ка я  об 
ласть) Ю .  Н о в о ж е н и н ,  п о б ы в а в 
ший в гостях у стал ин град це в  —  
в ко л х о з е  « Д е м и н с ки й » ,  Н о в о -А н 
н е н с к о го  района , по д ел ил ся  свои 
ми впечатл ениям и  в газете  «Вол
жская коммуна».

Рассказав о вы с о ко й  кул ь т ур е  
зе м л е д е л и я  в ко л х о з е  и о его  
лесных полосах, т. Н о в о ж е н и н  пи
шет: « У е з ж а л и  д о м о й ,  пол ны е
х о р о ш и х  впечатлений о т р у д о л ю 
бии стал инград цев .  Первая 
мы сль  —  п е рен ять  их зам е ча тел ь 
ный опыт. Ведь и у нас в степных 
районах м о гу т  и д о л ж н ы  з а ш у 
меть леса».

Аллеи и парки дружбы
По с о о б щ е н и ю  областной  га зе 

ты «Львовская правда», во Л ь в о 
ве созд ается  новый па рк ,  в цент
ре к о т о р о г о  с о о р у ж а е т с я  стадион 
на 50 тысяч мест. П а р к у  д ан о  имя 
«П а р к  д р у ж б ы » .  А к т и в н о е  участие 
в работах  п р и н и м а ю т  учащ иеся 
ш кол  и те хн и кум о в ,  студенты  ву 
зов.

М и н у в ш е й  о с е н ь ю  у ж е  выса
ж е н ы  тысячи  д е р е вь е в  и ку с та р 
ников . Вырастут аллеи из каш та
нов и кипарисов .

* *
*

В газете  «Вечерний Ростов» со 
об щ ал ось ,  что в Ростове возле 
новой  ш ко л ы  у Н о в о ч е р к а с с к о г о  
ш оссе  ш к о л ь н и к а м и  бо л е е  чем  
на по л утор а  ге ктар ах  с озд ан ы  
ш ко л ь н ы й  сад и парк .  Весной и 
о с е н ь ю  ю н ы е  л ю б ител и  п р и р о д ы  
в ы са ж и ва ю т  новы е п л о д о в ы е  и 
д е ко р а т и в н ы е  д ере вья .  З а л о ж е н а  
аллея « П ервы й  го д  сем ил етки»  из 
сосен. В о к р у г  па рка  создается 
ж и ва я  и з го р о д ь ,  гд е  б уд е т  расти 
более тысячи кустарников.

В Сендннском лесхозе
К ак  соо бщ ал а  газета «Марий

ская правда», в т е к у щ е м  го д у  в 
С е н д и н с к о м  лесхозе  д о л ж н о  быть 
п о с а ж е н о  и по се я н о  330 га леса, 
в о с н о в н о м  хвойных по род .  П о 
сад очн ы й  материал п о л уча ю т  со 
своих плантаций. В з а го тов ке  се
мян  л есхозу  п о м о гл и  ш кол ьн ики ,  
с о б р а в ш и е  700 к г  сосновы х  ши
шек.

Л е схо з  пр о в о д и т  опыты по  раз 
в е д е н и ю  в ра йо не  си б и р ски х  лес
ных п о р о д .  Весной будет  зал ож ен  
п и т о м н и к  для вы ращ ивания  сеян
цев ореха м а н ь ч ж у р с к о г о ,  кед ра  
с и б и р с к о г о  и лиственницы.

Обсерватория 
„Каменная степь"

В областной  газете «Коммуна» 
(В о р о н е ж )  отмечалось  10-летие 
ги д р о м е т е о р о л о ги ч е с к о й  об серва 
тории,  со з д а н н о й  в К ам е нн о й  
степи.

Н е д а л е ко  от Таловой, у ка з ы 
вается в зам е тке ,  по  б е з б р е ж н о й  
степи протян ул ись  лесные полосы, 
о к а й м л я ю щ и е  поля Института 
с е л ь с ко го  хозяйства им ени  Д о к у 
чаева. Д еся ть  лет назад в этом 
оазисе была о р ган и зо ван а  г и д р о 
м е т е о р о л о ги ч е с ка я  обсерватория .  
П р о в о д и м ы е  е ю  н аб л ю д ен ия  п о д 
твердили учение Д окуч ае ва ,  Ко -  
стычева и д р у ги х  ученых о бла
го т в о р н о м  воздействии  лесных 
пол ос  на ул уч ш ен и е  в о д н о го  р е 
ж и м а  почвы  и п о в ы ш е н и е  у р о 
жай н ости .  Н а ко п л е н ны й  материал 
ш и р о к о  испол ьзуется  в исслед о
вательских и пр а кти ч е ски х  р а бо 
тах.

Работники  о б серва то рии  зани
м а ю тся  испы тан и ем  новых ги д р о 
м е те о р о л о ги ч е с к и х  п р и б о р о в ,  уча
ствую т  в наб лю д ен ия х  по  п р о 
гр а м м е  М е ж д у н а р о д н о г о  ге о ф и 
з и ч е с к о г о  года. М етеостанция  
кр у гл ы е  сутки  ведет н аблю дения  
за с остоя ни ем  по год ы .

Новые кордоны 
Карсунского лесхоза
В п р о ш л о м  го д у ,  ка к  сообщ ала 

областная газета «Ульяновская 
правда», К а р сун ски й  лесхоз  по л у 
чил на ж и л и щ н о е  строительство 
из отчислений  от сверхплановой  
п р иб ы л и  по  цеху  ш и р п о тр е б а  б о 
лее 48 тыс. рублей. На по л уче н 
ные отчисления по стр оены  два 
лесных корд о на .

По го с б ю д ж е т у  лесхозу  было 
вы дел ено  на ж и л и щ н о е  с т р о и 
тельство и капитальный ремонт  
более  70 тыс. рублей . На эти 
средства лесхоз  по стр оил  ещ е два 
ко р д о н а  и капитально  о т р е м о н ти 
ровал н е к о т о р ы е  старые ко р д о н ы .
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? М Р К И  Н И Т А Й С К И Х  Д Р У З Е Й Д Е Р Е В О - Р О Щ А

Д о с т и ж е н и я  ве л и ко го  ки т а й с к о 
го  наро д а  в развитии  э к о н о м и ки ,  
науки  и кул ь т ур ы  находят  свое 
о т р а ж е н и е  и в по чтовы х  м а рках ,  
р а з н о о б р а з н ы х  по  те м а ти ке  и 
о ф о р м л е н и ю .  Такие м а р к и  явля
ю тся х о р о ш и м  ср е д с т в о м  н а гл я д 
ной агитации.

В Китай ской  Н а р о д н о й  Р еспуб 
л и ке  в числе д р у г и х  вы пущ ен а  
серия  по чтовы х  м а р о к ,  п о с в я щ е н 
ная л е с н о м у  хозяйству. А в т о р  р и 
с у н ко в  —  м о л о д о й  х у д о ж н и к  Хуан 
Ю н -ю й .

О д н а  из м а р о к  этой сер ии  зна 
к о м и т  нас с п а н о р а м о й  л есн о го  
района  Китая. На д р у г о й  м а р ке  
м ы  ви д им  л е с н у ю  о хр ан у  при  
об ъ е зд е  леса. Третья м а р ка  п о 
свящ ена  в с е н а р о д н ы м  ра б о та м  по 
л е со п о са д ка м ,  ш и р о к о  р а з в е р н у в 
ш и м ся  в стране. На четвертой  
п о каза н а  м е ха н и зи р о ва н н а я  з а го 
товка леса-

Н. СОСНИН

В газете  « К о м со м о л ь ска я  пр ав 
да» была по м е щ е н а  заметка  о 
том, что в Ф е р г а н с к о й  области 
(У з б е к с к а я  ССР) в па рке  район
н о го  центра Вуадиль внимание

э кскурса нтов  пр ивл е ка ет  неболь 
шая чинаровая рощ а, растущая 
из о д н о го  о б щ е го  корн я .  П о д н о 
ж и е  этого  м о г у ч е г о  д ерева д о 
стигает по  о кр у ж н о с т и  27,5 м, а 
в д и а м етре  более  10 м. Из него 
тянутся ввысь, об р а зуя  зеленый 
шатер, сем надцать  стволов, а в 
центре, на месте  о д н о го  ствола, 
зияет о г р о м н о е  дупло.  По б ы 
т ую щ е й  здесь л егенд е ,  этот чинар 
растет с д р е в н е й ш и х  времен.

По пр о сь б е  р е д а кц и и  Вуадиль- 
ский р а й и с п о л ко м  прислал нам 
ф о т о с н и м о к  д е р е в а -р о щ и ,  ко т о 
рый м ы  п о м е щ а е м  в журнале .

....-----. . .  РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ
| ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
I Ч и т а й т е  и в ы п и с ы в а й т е  ж у р н а л  . .Лесное х о з я й с т в о " .
( U м а р т е  п р и н и м а е т с я  п о д п и ск а  на м а й .  и ю н ь  и вт орое
| полугодие.  Н е  з а б у д ь т е  возобнови т  ь подп и с к у  н а  н а ш е
 ̂ и з д а н и е  до к о н ц а  года.

t
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На первой странице обложки:
Доброй славой на Дальнем Востоке пользуется коллектив Гродековского лес

хоза, Приморского края, возглавляемый лесоводом Анастасией Никитичной Дов
женко (читайте статью Е. Петровой „Одна из многих").

На снимке: Директор  Гродековского лесхоза А. Н. Д овженко  осматривает на
саждения дуба.

На последней странице обложки:
Тальник красный в марте по берегу реки Клязьмы. Московская область

Ф о т о  Н. Б о х о н о в а
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О х р а н я й т е  л е с  от п о ж а р а

Лесхозами проводится большая работа 
по охране лесов от пожаров. Немалое 
значение в этом деле имеет наглядная 
пропаганда—плакаты и аншлаги, призываю
щие бережно относиться к зеленому дру
гу. Многие лесхозы сами изготовляют их 
и устанавливают в лесу.

........

Н а  н а ш и х  с н и м к а х :  Пла
каты , сделанные Бобруйским 
лесхозом (Могилевская область) 
и установленные по дорогам в 
лесу. На нижнем снимке: Бесед
ка  для отдыха и курения (Го
мельский лесхоз, Гомельской 
области).

Ф о т о  И.  Г у щ и н а
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