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Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
П РО И ЗВО Д СТВЕН Н Ы Й  

И Н А У Ч Н О -Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й  
ЖУРНАЛ

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

ПО ПРИМЕРУ 
РЯЗАНЦЕВ И СТАЛИНГРАДЦЕВ

О СОБЕННОЙ и  необычной была для наших лесо
водов нынешняя весна. Второй год семилетки 

в большинстве районов начался в условиях пере
стройки управления лесным хозяйством, объедине
ния лесхозов с леспромхозами, сочетания лесоза
готовок с восстановлением лесов на вырубленных 
площадях.

И никогда еще участие населения в посадке леса 
не получало такого размаха, как в этом году. Во 
всенародный поход за выращивание лесонасажде
ний, за расширение садов и виноградников, за 
украшение зеленым нарядом родной земли вместе 
с лесоводами двинулись многочисленные друзья  
леса во всех частях и уголках нашей страны.

Под руководством партийных организаций широ
кая общественность объединяет свои усилия для 
осуществления указаний XXI съезда партии, наце
ливших на восстановление и сохранение лесов, на 
умножение и лучшее использование наших лесных 
богатств. Забота о «зеленом друге» все больше 
становится общим делом советских людей.

Вдохновенно прозвучал нынешней весной призыв 
Рязанского областного комитета КП СС, принявшего 
план посадки лесонасаждений в области на ближай
шие годы. В своем обращении ко всем колхозникам 
и колхозницам, рабочим и работницам лесхозов, 
совхозов, фабрик, заводов и строек, ко всем слу
жащим, жителям городов и рабочих поселков, ко 
всем коммунистам, комсомольцам, пионерам и 
школьникам, ко всем трудящимся Рязанской обла
сти обком партии призвал начать всенародный 
поход за разведение садов и лесов: «Пусть цветут 
в нашем крае яблони, вишни и груши, сирень и 
черемуха, пусть шумят березы, дубы, клены, вязы, 
сосны и ели! Наш девиз: каждый рязанец должен 
посадить этой весной не меньше одного дерева... 
Пусть каждое село утопает в зелени садов и пар
ков, пусть деревья и кустарники окружают каждую  
ферму, каждую улицу, каждую дорогу. Пусть сада
ми и лесами зашумят нынешние пустыри, пусть 
зазеленеют берега рек и прудов, склоны оврагов 
и балок!.. В поход, товарищи! За работу! Пусть 
цветут сады, пусть шумят леса на земле Рязанской!»

Вот как ярко и убедительно сказал о важном

значении лесонасаждений Рязанский обком КПСС: 
«За передовую, лучшую из лучших областей с стра
не» — под таким лозунгом все ярче разгорается 
соревнование работников промышленности, сель
ского хозяйства и культуры Рязанщины... И если мы 
покроем нашу рязанскую землю сплошным зеле
ным ковром лесных и садовых насаждений, то это 
тоже будет крупным шагом по пути превращения 
нашей Рязанской области в лучшую из лучших».

Серьезный поворот к лесу, начавшийся на местах, 
нашел свое отражение и в работе совещаний, про
веденных в преддверии весны во многих областях. 
Эти совещания, мобилизовавшие активность лесово
дов на выполнение и перевыполнение планов лесо
посадок и заготовок леса во втором году семилет
ки, привлекли к себе внимание широкой общест
венности.

Сознавая свою зысокую ответственность за осу
ществление планов преобразования природы родной 
земли, работники лесного хозяйства встретили весну 
принятием повышенных социалистических обяза
тельств. Так, рязанские лесоводы дали обещание 
выполнить свой производственный план 1960 года по 
всем показателям досрочно — к 43-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Задание по лесопосадкам рязанцы обязались в 
основном выполнить весной. В числе других они 
приняли важное обязательство — оказать всесто
роннюю помощь колхозам и совхозам в посадке 
полезащитных лесных полос, в создании зеленых 
зон и других насаждений.

Всей стране известна высокая активность сталин
градцев, особенно комсомольцев и молодежи, мно
го делающих для облесения и озеленения своей 
области и прежде всего для полезащитного лесо
разведения. «Лес —  наш помощник в борьбе за 
хлеб»,—  говорят сталинградцы. Они борются за 
новые леса в степи, за новые лесные полосы на 
полях. И в этом году сталинградские лесоводы на 
своем областном совещании призвали земляков, 
помимо посадки 7 тыс. га леса в гослесфонде, на 
оврагах, песках и по берегам водохранилищ, по
садить в колхозах и совхозах 4S00 га садов и 1900 га 
полезащитных лесных полос.
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Большие работы начали и лесоводы степной Ро
стовской области, которые обязались завершить 
выполнение семилетнего плана посадки леса до
срочно — за 6 лет. 3 социалистических обязатель
ствах, принятых на областном совещании, они при
звали «покончить с недооценкой создания лесных 
полос на полях колхозов и совхозов», напомнив, 
что «лес является могучим фактором в защите 
урожаев от суховеев и пыльных бурь». В этом году 
ростовчане должны посадить 6800 га лесов, в том 
числе силами и средствами лесхозов 600 га лесных 
полос в колхозах. В их обязательствах каждому 
лесхозу точно указано, за что он должен бороться 
в 1960 году по всем показателям.

На совещаниях работников лесного хозяйства 
лесостепных районов наравне с выращиванием но
вых лесов обсуждались вопросы выполнения планов 
лесозаготовок. Тамбовские лесоводы, которым за 
семилетие предстоит заготовить около 5 млн. куб. м 
древесины и выпустить товаров ширпотреба на 
84 млн. рублей, будут также облесять неудобные 
земли — овраги, балки и пески, создавать зеленые 
зоны вокруг городов. Важным для лесного хозяй
ства Центральной черноземной полосы явилось и 
широкое межобластное совещание лесоводов Бел
городской, Курской, Орловской и Липецкой обла
стей. В нем приняли участие директора, секретари 
парторганизаций и председатели рабочкомов лес
хозов, лесничие, передовики лесхозов, лесничеств 
и лесозаготовительных предприятий этих областей, 
а также харьковские лесоводы и научные работники 
Воронежского лесотехнического института, институ
та им. Докучаева (Каменная степь) и Шиповской 
лесной опытной станции.

Организованно встретили весну лесоводы Украин
ской ССР. На семилетку они приняли серьезные 
обязательства: заложить более 900 тыс. га новых 
лесов, в том числе 750 тыс. га быстрорастущими 
породами, посадить до 40 тыс. га защитных насаж
дений по берегам водохранилищ и каналов, создать 
зеленые зоны вокруг городов на площади 135 тыс. 
гз. В счет этих планов весной облесены новые ты
сячи гектаров неудобных земель, прибавились лес
ные полосы на полях, расширились пригородные 
леса.

В Грузинской ССР, где «зеленому другу» уделяет
ся очень много внимания, весенние посадки про
водились широким фронтом. Озеленялись окрестно
сти Тбилиси и других городов, а также курорт 
Цхалтубо, закладывались новые лесопитомники.

В Узбекистане, как сообщали газеты, еще никогда 
не проводились лесопосадки в таком объеме, как 
нынешней весной. Высаживались миллионы де
ревьев, закладывались сады и виноградники. 
В Казахской ССР продолжались посадки вокруг 
Караганды, закладывались пригородные леса близ 
городов Кзыл-Орды, Павлодара, Акмолинска, Актю 
бинска, Семипалатинска, Кокчетава.

У лесоводов таежной зоны свои заботы: изыскать 
наиболее эффективные способы восстановления ле
сов на вырубках и гарях, обеспечить каилучшее и 
наиболее полное использование срубленного леса. 
И вместе с тем по всей стране, от Дальнего Востока 
и Сибири до Крыма и Карпат, у всех одно стрем 
ление —  одеть в зеленый наряд свои города и 
села; в этом году создаются сады в колхозах и 
совхозах Забайкалья, Иркутск превращается в город- 
сад, опояшутся зелеными кольцами многие города, 
украсятся зеленью улицы, усадьбы и дороги в 
тысячах населенных пунктов.

Сейчас, когда во много раз увеличиваются посад
ки лесонасаждений с участием широких масс, ра
ботники лесного хозяйства должны не только по

могать колхозам, совхозам, населению в проведе
нии этих работ, но и обязаны возглавить это мас
совое движение, руководить им, учить людей сове
том и личным примером, иначе говоря — сделать 
все, чтобы усилия друзей леса дали наилучшие 
резупьтаты. В этом отношении заслуживает внима
ния почин Анненского района (Воронежской обла
сти], где специалисты лесхозов руководили всей 
работой по выполнению решения районной партий
ной конференции о создании полезащитных лесона
саждений районного значения. Лесоводы Ростовской 
области приняли особое обязательство: каждому
лесхозу взять шефство над одним-двумя колхоза
ми для создания на их полях лесных полос с вы
полнением всего комплекса агротехнических меро
приятий. Большую организаторскую работу по соз
данию защитных насаждений и промышленных лесов 
проводят в Куйбышевской области.

Везде, где проводились весенние совещания ра
ботников лесного хозяйства, были тщательно обсуж
дены и пересмотрены намеченные планы с учетом 
резервов и новых возможностей. С новой силой 
развернулось весной социалистическое соревнова
ние областей, краев и отдельных коллективов. Ря
занцы вызвали на соревнование лесоводов Пензен
ской и Брянской областей, ростовчане — лесоводов 
Сталинградской области и Ставропольского края, 
тамбовцы — лесоводов Липецкой и Воронежской 
областей. Харьковские лесоводы соревнуются с 
белгородскими.

Работники лесного хозяйства и лесозаготовок 
Черкасской области приняли обязательство выпол
нить годовой план к 5 декабря — ко Дню Консти
туции С С СР , добиться приживаемости лесных куль
тур не ниже 90°/с, повысить выход деловой древе
сины за счет лучшей разделки хлыстов на лесосеках 
не менее чем на 5% и вызвали на соревнование 
работников лесхоззагов Киевской области.

Коллектив Дзержинского лесхоза (Горьковская 
область), включившись в соревнование за досроч
ное выполнение плана второго года семилетки, об
ратился ко всем коллективам предприятий лесной 
промышленности своей области с призывом раз
вернуть работу по восстановлению лесных масси
вов, насаждению садов и парков, озеленению до
рог и рабочих поселков.

Как бы завершающим этапом подготовки к весен
ним работам явилось совещание лесоводов Москов
ской области. Они приняли высокие социалистиче
ские обязательства и призвали работников лесного 
хозяйства отдать все свои силы и знания на дело 
выполнения семилетнего плана, на коренное улуч
шение ведения лесного хозяйства. Москвичи вызва
ли на соревнование лесоводов Пензенской, Смолен
ской, Ивановской областей.

Хорошо организовать и завершить весенние рабо
ты значительно помогли «месячники леса», прове
денные во многих местах по решению и под руко
водством партийных и советских организаций. Сооб
щения с мест подтверждают большой успех месяч
ников леса там, где работами хорошо руководили 
специалисты лесхозов. Опыт проведения этих ме
сячников должен быть изучен и учтен при подго
товке к осенним посадкам. Заслуживает внимания 
и подражания таксе эффективное начинание, как 
проводившийся в Карельской АССР месячник по 
заготовка семян хвойных пород, что имеет особо 
важное значение в условиях Севера.

Большое ожизление в жизни наших коллективов 
вызвало соревнование в честь 90-летия со дня 
рождения 8. И. Ленина. По сообщениям газет, мно
гие коллективы несли ленинскую трудовую вахту 
по подготовке к весенним лесокультурным работам.
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по заготовке древесины, по выпуску изделий шир
потреба.

Неплохими успехами в подготовке к весне встре
тили 90-летие со дня рождения Ленина лесоводы  
Базарно-Карабулакского мехлесхоза [Саратозскгя  
область]. Хороший вклад в фонд семилетки сделал 
коллектив Кебезенского лесхоза (Горно-Алтайская 
автономная область], где рабочие цеха ширпотреба, 
встав на ленинскую вахту, обязались досрочно за
вершить задание первого полугодия. С честью 
несли ленинскую вахту и работники передового в 
Калужской области Кировского лесхоза, значительно 
перевыполнявшие свои задания.

Работники Савальского лесхоза [Воронежская об
ласть), Каменского лесничества [Ивановская область) 
и многих других передовых предприятий обязались 
ознаменовать великую дату памяти Ленина образцо
вой посадкой новых лесов, закладкой защитных 
лесных полос и садов, озеленением городов и сел.

Коллектив Кирского лесничества [Чувашская АССР] 
в честь 90-летия со дня рождения В. И. Ленина р е
шил заложить дендрарий на площади 20 га. Весной 
здесь уже высажены десятки тысяч деревьев лист
венницы сибирской и сосны, а в питомнике выра
щиваются многие другие породы. Дендрарий 
будет огражден и вывешена мемориальная доска 
с указанием даты закладки этого живого зеленого  
памятника.

Ценную инициативу проявили комсомольцы горо
да Электросталь [Московской области), решившие, 
чтобы в день рождения Ленина каждый юноша, 
каждая девушка их города посадили дерево. «Зеле
ные цветущие аллеи — подарок молодежи Ильи
чу!»— с таким призывом обратились молодые 
электростальцы к молодежи Подмосковья. Лесоводы  
Московской области оказали молодым энтузиастам  
помощь в их благородном начинании.

Многими славными делами, самоотверженной ра
ботой отметили работники лесного хозяйства весну 
второго года семилетки. Серьезным экзаменом яви
лась весна и для лесозаготовителей, которые своими 
кадрами и техникой должны были обеспечить вос

становление леса на вырубках на значительных пло
щадях.

Веска — это только начало больших и ответствен
ных работ. Необходимо всесторонне учесть уроки 
весны, чтобы решительно устранить имевшиеся не
достатки и допущенные ошибки, подтянуть отстаю
щих, шире распространить передовой опыт. Глав
ное сейчас — хорошим уходом за молодыми на
саждениями обеспечить их приживаемость и сохран
ность.

Общественную активность друзей леса, проявлен
ную с такой эффективностью на лесопосадках, не
обходимо направить на охрану наших лесов от 
всех, кто наносит им вред, преступно относится 
к родной природе. Газеты сообщапи о ценной ини
циативе молодежи Астраханской области, организо
вавшей поход «за ленинское отношение к природе». 
Комсомольские комитеты создают «зеленые патру
ли» по охране лесов, привлекают к лесопосадкам  
и охране леса школьников и колхозную молодежь. 
Участие общественности в борьбе за сохранение и 
сбережение лесных богатств должно стать всенарод
ным движением.

Проводя летние работы в лесу, надо заблаговре
менно полностью подготовиться к осенним посад
кам, чтобы наверстать упущенное весной и обеспе
чить выполнение и перевыполнение планов текущего 
года. Важнейшая задача сегодняшнего дня — не 
снижать взятых весной темпов работы, высоко дер
жать знамя социалистического соревнования, непри
миримо относиться ко всему, что мешает дальней
шему развитию лесного хозяйства.

Новых трудовых успехов, выполнения взятых обя
зательств ожидают лесоводы от наших передовиков, 
застрепьщиков социапистического соревнования. 
Можно быть уверенными в том, что коллективы 
предприятий лесного хозяйства, все лесоводы, само
отверженно работая по примеру передовиков, 
успешно справятся с выполнением своих годовых 
заданий, обеспечат условия для досрочного выпол
нения плана всего семилетия.

< Трудящиеся города и деревни! | 
Выполнен не социалисту, чесни х
обязательств —дело чести каж
дого коллектива! Ш и ре разм ах  
всенародного социал ист и ческого «
соревнования за досрочное выпол
нение и перевыполнение народно
хозяйственного плана I960  года — 
второго года сел и летки!

(И з  Призывов ЦК КПСС к 1 М ая 1960 года)

%
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНСКОЙ ССР НА НОВОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Б . Н. ЛУКЬЯНОВ,
начальнин Главного управления лесного хозяйства 

и лесозаготовон при Совете Министров УССР

Х / К Р А И Н С К А Я  Советская Социалистиче-  
ская Республика —  республика интен

сивного лесного хозяйства.
Хотя на ее территории разм ещ ается  только  

0,7% лесного ф онда всей страны, значение  
украинских лесов как базы для удовлетво
рения нужд народного хозяйства республи
ки в древесине и особенно в древесине  
ценных пород дуба, бука и других, а также  
как климатического, почвозащитного и во
доохранного факторов чрезвычайно велико.

Выполняя решения XX и XXI съездов  
Коммунистической партии С оветского  С о ю 
за, лесоводы У С С Р  внесли свой трудовой  
вклад в дело развития лесного хозяйства  
республики и добились в этой области зна
чительных успехов.

Все леса республики лесоустроены, и на 
значительной площади проводится повтор
ное лесоустройство. В больших и все воз
растающих размерах выполняются облеси
тельные и лесовосстановительные работы. 
За  годы Советской власти в У С С Р  посажено
1829,4 тыс. га лесных и защитных н асаж де
ний. Только в 1959 году —  первом году се 
милетки —  в республике посажено 162,6 тыс. 
га лесных и защитных насаждений, больше  
чем за весь предреволюционный период.

Большим вкладом в лесокультурное дело  
следует считать облесение Нижнеднепров
ских песков, где в результате  творческого  
содруж ества науки и производства создано  
более 18 тыс. га сосновых насаждений.

Ш ироко вводятся в лесные культуры бы
строрастущ ие и технически ценные д р е 
весные и кустарниковые породы и на боль
ших площадях закладываются промышлен
ные массивы из быстрорастущ их пород. 
С о здан о  насаждений с участием орехоплод
ных разных видов более 25,7 тыс. га, лист
венницы 12,4 тыс. га, бархата амурского
9,5 тыс. га, тополей разных видов более  
25 тыс. га, бересклетов более 35 тыс. га, 
дуба красного около 7,4 тыс. га; внедряю т
ся также дуб пробковый, каштан съ едо б

ный, айва, берека, скумпия и др. Большая  
работа по введению в насаждения орехоно-  
сов проводится в Винницкой, Хмельницкой  
и Черновицкой областях. В настоящее вре
мя в лесах У С С Р  растет свыше 900 тыс. д е
ревьев грецкого ореха, из которых уже  
плодоносят более 550 тысяч. Значительно  
улучшилось состояние лесных культур 
прошлых лет. З а  последние два года, свы
ше 100 тыс. га лесных культур, достигших  
стадии смыкания, переведено в покрытую  
лесом площадь. Лесистость республики за 
последнее десятилетие увеличилась с 11,2 
до 12,8%. На площади свыше 120 тыс. га 
проведены мероприятия по повышению  
продуктивности лесных насаждений. Рабо
ты по рубкам ухода за лесом ежегодно  
выполняются на площади до 400 тыс. га. 
Истребительные меры борьбы с лесными  
вредителями осуществляются на сотнях  
тысяч гектаров. Снизилась горимость лесов.

Трудящиеся С оветского  Сою за ведут 
сейчас упорную борьбу за досрочное вы
полнение семилетнего плана, за осущ еств
ление ■ грандиозной программы строитель
ства коммунизма в нашей стране.

Чтобы внести достойный вклад в дело  
строительства коммунизма, лесоводы У С С Р  
направляют свою энергию и знания на о бес
печение подъема уровня лесного хозяйства 
и преж де всего в части рационального и 
полного использования лесных богатств  
республики.

Для этого необходимо изжить недостат
ки, меш аю щ ие дальнейшему развитию ле
сохозяйственного производства в У С С Р .

Рубки леса в объемах, значительно пре
вышающих расчетную лесосеку, явились 
причиной истощения эксплуатационного за
паса древесины, который с учетом сниже
ния возрастов рубок, проведенного в лесах  
II группы, на 1-е января 1961 года составит  
только 75 млн. куб. м. В лесах республики  
работало большое количество лесо заго то 
вительных организаций различных мини
стерств и ведомств. Несоблюдение ими

4

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



правильного режима эксплуатации лесов  
приводило к нерациональному использова
нию лесосечного фонда, распылению лесо 
заготовительной техники, удорож анию  
стоимости заготовляемой древесины, к за
хламлению лесосек. О бразовалось большое  
количество площадей, занятых малоценны
ми молодняками. Слабая оснащенность ле
сохозяйственных предприятий необходимой  
техникой и недостаток рабочей силы о бус
ловили отставание лесовосстановительных  
работ от объема рубок.

О дним из основных недостатков в лесо
хозяйственном производстве являлась ве
домственная обособленность лесного хозяй
ства и лесной промышленности, при кото
рой лесозаготовительные предприятия, 
насыщенные мощной техникой и обеспечен
ные рабочей силой, не участвовали в лесо 
восстановительных работах, не проводили  
мероприятий по сбереж ению  леса и сохра
нению подроста и самосева. Все это нано
сило большой ущ ерб  лесному хозяйству  
республики.

З а  последнее время приняты меры, 
направленные на улучшение ведения лес
ного хозяйства в лесах Украинской С С Р .  
С целью упорядочения ведения лесного хо
зяйства и лесозаготовок, привлечения тех
нических средств и кадров лесозаготови
тельных предприятий и органов к прове
дению лесовосстановительных работ создан  
единый республиканский административно-  
хозяйственный орган —  Главное управление  
лесного хозяйства и лесозаготовок при 
Совете  Министров У С С Р  (Укрглавлесхоз-  
заг). На это Главное управление возложено  
руководство лесным хозяйством во всех 
лесах республики, независимо от того, в 
чьем пользовании они находятся.

Укрглавлесхоззаг  принял в свое ведение  
все леспромхозы Киевского, Львовского и 
Винницкого совнархозов, леспромхозы М и
нистерства сельского хозяйства У С С Р ,  нахо
дящиеся за пределами У С С Р ,  а также все 
лесхозы и леспромхозы М инистерства сель
ского хозяйства У С С Р ,  леспромхозы Укр-  
промсовета на всей территории У С С Р ,  за 
исключением Станиславской, Закарпатской  
и Черновицкой областей, не входящих в з о 
ну его производственной деятельности. На 
базе лесозаготовительных трестов и управ
лений лесного хозяйства Укрглавлесхоззаг  
организовал 4 межобластных и 14 област
ных управлений лесного хозяйства и лесо 
заготовок —  упрлесхоззаги. В пределах  
упрлесхоззагов на базе  лесхозов и лес
промхозов будут организованы ком плекс

ные лесные предприятия-лесхоззаги, кото
рые наряду с выполнением лесохозяйствен
ных мероприятий будут проводить и лесо
заготовительные и все другие работы, на
м ечаемые планом.

С овет  Министров У С С Р  утвердил типо
вые штаты этих предприятий, в основу ко
торых положены два признака: работы по 
лесному хозяйству и работы по лесозаго
товкам. Всего установлено шесть групп 
предприятий:

I-я группа —  с лесозаготовками свыше
100 тыс. куб. м.

II-я группа —  с объемом лесохозяйст
венных работ в ценах 
условной стоимости свыше
2 млн. руб.. с объемом ле

созаготовок менее 50 тыс. 
куб. м.

ill-я группа —  с лесозаготовками от 50 
до 100 тыс. куб. м,

IV -я группа —  с объемом лесохозяйствен
ных работ в ценах услов
ной стоимости от 1500 до  
2000 тыс. руб. с лесозаго
товками менее 50 тыс. 
куб. м.

V -я группа —  с объемом лесохозяйствен
ных работ от 700 до 1500 
тыс. руб. и лесозаготовок  
менее 50 тыс. куб. м.

V l-я группа —  с объемом лесохозяйствен
ных работ менее 700 тыс. 
руб. и лесозаготовками  
менее 50 тыс. куб. м.

Типовые штаты комплексных предприя
тий включают в себя и типовые штаты лес
ничеств, входящих в их состав с показате
лями для отнесения по группам.

В Станиславской, Закарпатской и Черно
вицкой областях ведение лесного хозяйства 
и лесозаготовок возложено на Станислав
ский совнархоз, которому передаются 32 
лесхоза, 5 леспромхозов Министерства сель
ского хозяйства У С С Р  и 4 леспромхоза  
Укрпромсовета.

Для руководства лесным хозяйством и 
лесозаготовками в аппарате Совнархоза  
образовано управление лесного хозяйства,  
лесной и деревообрабатываю щ ей промыш
ленности, а в областях тресты Станиславлес,  
Закарпатлес и Черновицлес с отделами лес
ного хозяйства. В составе трестов на базе  
леспромкомбинатов и лесхозов организо
ваны комплексные лесные хозяйства —  ле
сокомбинаты, на территории которых со
храняются, в установленных для них грани
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цах, лесничества как низовые производст
венные организации лесокомбинатов. В ш та
те лесокомбинатов предусм отрено  со зд а
ние отделов лесного хозяйства.

Работники лесничеств и отделов лесного  
хозяйства лесокомбинатов ведают отпуском  
леса, обеспечивают отвод лесосечного  
фонда, оф орм ляю т выписку лесорубочных  
билетов, следят за соблю дением правил 
рубок, руководят всеми лесохозяйственны
ми работами, обусловленными планом.

Б настоящ ее время складывается обста
новка, когда каждый работник лесоком би
ната заинтересован в выполнении не только  
лесозаготовительных работ, но и всех лесо 
хозяйственных мероприятий, устанавливае
мых планом, в связи с тем, что при оценке  
деятельности лесозаготовительных пред
приятий теперь будет учитываться выполне
ние ими и плана лесохозяйственных работ  
и работ по охране леса.

О б щ е е  наблюдение и контроль за веде
нием лесного хозяйства в лесах, закреплен
ных за Станиславским совнархозом, о сущ е 
ствляются Главным управлением лесного хо
зяйства и лесозаготовок при Со вете  Мини
стров У С С Р .

Проекты годовых планов развития лес
ного хозяйства в закрепленных лесах сов
нархоз согласовывает с Укрглавлесхозза-  
гом.

В областях, где лесохозяйственные работы  
возложены на Станиславский совнархоз, 
Укрглавлесхоззаг создал областные госу
дарственные инспекции лесов. Эти инспек
ции осущ ествляю т контроль за со бл ю д е
нием сущ ествую щ их правил ведения лесно
го хозяйства и выполнением соответствую 
щих постановлений и распоряжений прави
тельства по лесному хозяйству.

На областные государственные инспекции 
лесов возлагается контроль за правиль
ностью ведения лесного хозяйства в лесах  
области, за подготовкой и рациональным ис
пользованием лесосечного фонда главного  
и промежуточного пользования, за со блю 
дением правил отпуска леса на корню, пра
вил рубок главного пользования, наставле
ний по рубкам ухода за лесом, а также пра
вил охоты; за выполнением установленных  
планов и качеством выполнения всех лесо
хозяйственных, лесокультурных работ, ра
бот по защ ите леса от вредителей и бо л ез
ней, охране их от лесных пожаров, а также  
за исполнением мероприятий по разв ед е
нию и охране полезной лесной фауны; за 
правильностью и своевременным о ф о р м л е 
нием дел о лесонарушениях и дел о нару

шении постановлений и указаний директив
ных органов по лесному хозяйству и т. д.

Областные государственные инспекции 
лесов работаю т в тесном контакте с обла
стными партийными и советскими органами.

В связи с происходящей реорганизацией  
в лесном хозяйстве У С С Р  перед Укрглаз-  
лесхоззагом , его управлениями и предприя
тиями стоят большие задачи.

Преж де всего в ближайшее время должна  
быть завершена перестройка всех лесохо
зяйственных органов.

План I квартала текущ его  года по заго
товке и вывозке древесины перевыполнен. 
Надо добиваться успешного выполнения 
планов вывозки леса и в последующих  
кварталах.

Необходимо улучшить качество лесо
устроительных работ. Этом у должна спо
собствовать новая лесоустроительная инст
рукция, готовящаяся к изданию. Разработка  
вопросов полного и всестороннего исполь
зования лесных массивов устраиваемого  
объекта, рекомендации, направленные на 
успешное проведение лесовосстановитель
ных работ, с предельной ясностью должны 
излагаться в лесоустроительных отчетах, 
являясь руководством к действию для ра
ботников лесхоззагов и лесокомбинатов. 
В лесах первой группы следует уже внед
рять лесоустройство по участковому м ето
ду, а учет производительности насаждений  
вести не по среднему, а по текущ ему при
росту.

Предприятия Укрглавлесхоззага в 1960 
году должны поставить около 5 млн. куб. м 
деловой древесины, в том числе тысячи ку
бометров авиационного дуба, лыжного кря
жа, судостроительной и гидротехнической  
древесины и других специальных сортимен
тов, которые должны отбираться в процессе  
разработки лесосечного фонда. Помимо  
того, только во втором году семилетки лес
ное хозяйство должно поставить десятки  
тысяч кубометров осмола, сырья для дре
весноволокнистых плит, тысячи тонн живи
цы, смоль;, сотни тонн скипидара, еловой 
коры, много листа скумпии, коры берескле
та и т. п. Выполнение этой задачи будет за
висеть от правильной разделки заготавли
ваемой древесины на сортименты, от хозяй
ственного подхода работников лесхоззагов  
к организации работ, установленных планом.

С л е д уе т  улучшить качество работ по р уб 
кам ухода за лесом, добиваясь того, чтобы  
они служили прямому своему назначе
нию —  улучшению качества насаждений и 
повышению их товарности. Ш ире следует
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внедрять химические средства борьбы с не
желательной примесью древесной и кустар
никовой растительности.

Необходимо, чтобы имеющаяся и посту
пающая на оснащение лесхоззагов техника 
использовалась с максимальной эф ф ек ти в 
ностью, для чего в первую очередь следует  
коренным образом  улучшить планирование  
ее использования. Важнейшим условием  
правильной эксплуатации техники должна  
быть возможность использования ее как на 
лесозаготовке, трелевке, погрузке, так и на 
лесохозяйственных работах. В первом году  
семилетки лесхозы Укрглавлесхоззага  вы
полнили план механизированных работ на 
107%. Выработка на один условный трактор  
достигла 397 га мягкой пахоты, а по трак
торам ДТ-20, ДТ-28, ДТ-14 —  500— 600 га. 
В 1960 году тракторный парк возрастет на 
700 единиц в условном исчислении, на 
45 шт. увеличится количество корчевателей-  
собирателей, будет получено более 400 ле
сопосадочных машин СЛН-1 и СЛН-2, 
6 бульдозеров, 7 экскаваторов, сотни штук  
навесного оборудования —  плугов, культи
ваторов, борон. О б ъ ем  тракторных работ  
возрастет на 17% . Для успеш ного выполне
ния лесовосстановительных работ лесному  
хозяйству необходимы гусеничные тракторы  
мощностью 75 л. с. с большим транспорт
ным просветом, большим диапазоном ско 
ростей, с гидросистемой, малогабаритные, 
гусеничные дизельные тракторы мощностью  
25 л. с., тракторы для работы на крутоскло-  
нах с передней и задней гидросистемами и 
реверсом для работы челночным способом.

Большие объемы работ по корчевке пней 
при создании насаждений из бы строрасту
щих пород требую т оснащения предприятий  
самоходными гидравлическими корчевате
лями пней, машинами для разделки пней, 
рыхлителями-корневычесывателями, кусто
резами с активными рабочими органами и 
ряд других машин и орудий для работы на 
горных склонах, на песках и в питомниках.

В текущ ем  семилетии лесхоззагам  пред
стоит провести облесительные работы на 
площади 920,7 тыс. га, в том числе в гослес-  
фонде 677,7 тыс. га и на землях колхозов  
243 тыс. га. Предприятия Станиславского  
совнархоза —  лесокомбинаты —  должны их 
выполнить на площади 190,3 тыс. га.

Эти работы будут проводиться в направ
лении дальнейшего повышения продуктив
ности лесных площадей путем облесения  
всех не покрытых лесом участков, реконст
рукции существующ их малоценных насаж
дений, создания высокопродуктивных устой

чивых насаждений. До 1965 года намечается  
заложить 750 тыс. га насаждений из быстро
растущих пород, что даст возможность  
обеспечить получение древесины в наибо
лее короткие сроки.

Предприятия лесного хозяйства республи
ки уже приняли свыше 100 тыс. га непро
дуцирующих в сельском хозяйстве земель  
для их облесения. В Днепропетровской, 
Херсонской, Луганской и других областях на 
этих землях заложены первые тысячи гек
таров новых насаждений.

Большие работы —  около 40 тыс. га —  
предстоит выполнить по созданию государ
ственных защитных насаждений по берегам  
крупных водохранилищ и каналов.

Вокруг городов и рабочих поселков бу
дут созданы зеленые зоны на площади
135,4 тыс. га, в том числе в сердце Д онбас
са —  Луганской и Сталинской областях —
36,6 тыс. га, в Днепропетровской —  9,4 тыс. 
га, на тысячах гектаров в Крымской области 
и лесопарк в районе города-героя С евасто
поля. Дальнейшее развитие получит и поле
защитное лесоразведение.

Для обеспечения лесопосадочных работ 
высококачественным семенным материалом  
необходимо провести мероприятия по рас
ширению площадей лесосеменных участков 
и по уходу за ними. Производственные се 
лекционные пункты и сортоиспытательные  
участки должны вместе с УкрН ИИ ЛХом осо
бое внимание уделить выявлению, отбору  
и размнож ению  местных ф орм  различных 
видов тополей, отличающихся хорошим ро
стом и устойчивостью против вредителей и 
болезней.

Охрана лесов от пожаров и защита их от 
вредителей и болезней является важным 
звеном в хозяйственной деятельности пред
приятий лесного хозяйства. В части охраны 
лесов от пожаров имеется в виду усилить 
средства наземного и воздушного патрули
рования, шире применять новейшие методы  
тушения, а также вести напряженную рабо
ту по ликвидации причин возникновения 
лесных пожаров. В области защиты лесов 
от вредителей и болезней необходимо уси
лить службу прогнозов, сигнализации и все
м ерно расширять применение биологиче
ских мер, т. к. химические меры борьбы  
обедняю т фауну наших лесов.

Теперь, при комплексном ведении лесно
го хозяйства, создаю тся все условия для 
сохранения имеющейся и увеличения фауны  
как по количеству, так и по разнообразию  
видов и это не должно выпасть из поля 
зрения работников лесного хозяйства.
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Состояние лесного хозяйства в У С С Р  и 
перспективы его развития требую т всем ер
ного расширения дорожной сети. Дорож ное  
строительство будет направлено не только  
на обеспечение транспорта древесины, но 
и на разреш ение задач дальнейшего разви
тия лесного хозяйства. О с о б о е  внимание  
будет уделено строительству дорожной се 
ти в Карпатах, Крыму и в Полесье.

Большую помощь должны будут оказать  
лесхоззаги и лесокомбинаты колхозам р е с
публики упорядочением ведения лесного  
хозяйства в колхозных лесах, в создании  
полезащитных насаждений, облесении пе
сков и оврагов на землях колхозов, о зел е 
нении дорог, усадеб и полевых станов, о б е с
печением колхозов изделиями товаров  
ш ирокого потребления и предметов хозяй
ственного обихода за счет отходов. Эта  
помощь будет вкладом работников лесного  
хозяйства в дело подъема сельского хозяй
ства.

Неизм еримо возросла роль научно-иссле
довательских учреждений. Они оказывают  
большую помощь производству, разраба
тывая проблемы повышения продуктивно
сти лесов, улучшения технологии производ
ства и другие вопросы, но в современных  
условиях этого недостаточно.

Лесоводы У С С Р ,  стрем ясь поднять лесное  
хозяйство республики на новый, более вы
сокий уровень развития, ставят перед на
укой много вопросов, реш ение которых  
жизненно необходимо для производства, и 
именно в этом направлении, в направлении  
удовлетворения запросов производства, 
должна быть построена работа научно-ис-  
следовательских учреждений и, в первую  
очередь, УкрН И И Л Х А . П еред лесоводами  
У С С Р  поставлена задача создать сырьевую  
базу из насаждений быстрорастущ их пород, 
главным образом  тополя. Изучение вопро
са разведения тополей в У С С Р  в тем атиче
ском плане У крН И И Л Х А  должно быть выде
лено в самостоятельную  проблему.

Соверш енно необходимым является науч
ное обобщ ение опыта работ по реконструк
ции насаждений и рубок ухода, в резуль
тате чего производство должно получить 
руководства для их проведения в различ
ных зонах и лесорастительных условиях рес
публики.

В новых условиях комплексного ведения 
лесного хозяйства научно-исследователь
ским учреж дениям все проблемы следует  
разрешать в тесной увязке с задачами ра
ционального использования лесных богатств  
республики.

Производство ожидает от научно-иссле
довательских учреждений результатов изу
чения и таких вопросов, как разработка  
технологических схем механизированных  
работ по подготовке почвы, посадке, уходу  
за лесокультурами на нераскорчеванных ле
сосеках, определение оптимальной густоты  
лесных культур в различных зонах и типах 
лесорастительных условий, рекомендации  
наиболее эффективных мер борьбы с лес
ными вредителями и болезнями, в осо
бенности с подкорным клопом, корневой 
губкой и многих других вопросов.

Волнуют лесоводов и вопросы экономики 
лесного хозяйства, т. к. в этой области осо
бенно много нерешенных вопросов. Масса  
проблем и тем лесохозяйственного и лесо
экономического порядка, поднимаемых про
изводственниками, требующих исследова
ний и научных обоснований, выдвигают на 
повестку дня вопрос целесообразности орга
низации Украинского научно-иследователь-  
ского института лесоводства и лесоэксплуа
тации.

В связи с изменившейся структурой управ
ления лесным хозяйством и лесозаготовка
ми Главлесхоззагом разрабатываются  
предложения г.о внесению необходимых из
менений в действующие правила и руковод
ства.

Разрабатываются предложения по плани
рованию, учету и финансированию. Ведется  
подготовка к переводу на 7-часовой рабо
чий день и к упорядочению заработной  
платы. Главлесхоззагом разработаны пред
ложения по внесению необходимых измене
ний в учебные планы средних и высших учеб
ных заведений по подготовке специалистов 
лесного хозяйства объединенного профиля.

Главлесхоззагу переданы 5 средних спе
циальных учебных заведений, в которых 
обучается 2063 человека. В 1960 году эти тех
никумы выпустят 1000 специалистов сред
ней квалификации.

Через курсовую сеть в 1960 году намече
но подготовить 2270 бригадиров, звенье
вых и рабочих для лесохозяйственных и 
лесозаготовительных работ. Повысят квали
фикацию 2440 человек. В текущем году 
уже прошли курсовую подготовку по повы
шению квалификации 60 директоров лес
хозов, старших лесничих и инженеров  
охраны леса. Подготовлены мастера  
лесозаготовок и инструкторы-механики по 
бензопилам.

В настоящее время на предприятиях  
Главлесхоззага работают 2,5 тыс. специали
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стов с высшим и 3,6 тыс. специалистов со 
средним образованием.

Наша задача организовать социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние планов лесозаготовок и лесовосстано
вительных работ, за повышение производи
тельности труда и снижение себестоимости.

Ш ире развернуть движение последовате
лей Валентины Гагановой, борьбу за звание  
бригад коммунистического труда. П о д д ер 
живать инициативу рационализаторов и изо
бретателей. Необходимо настойчиво внед
рять передовой опыт бригадира лесо заго то 
вок Архангельской области т. С ЕМ ЕН Ч У К А .  
Повсеместно переходить на работу малыми  
комплексными бригадами, внедрять тран
шейный и крупнопакетный методы погрузки  
древесины и т. д.

Вступив в социалистическое соревнование  
за досрочное выполнение заданий сем илет
ки, работники лесного хозяйства и л есо за
готовок республики берут на себя повышен
ные социалистические обязательства.

Рабочие, служащие, инженерно-техниче
ские работники лесного хозяйства и л есо за
готовок Черкасской области приняли на с е 
бя обязательство выполнить годовой план 
работ ко Дню Конституции, добиться прижи
ваемости лесных культур не ниже 90% ,

повысить выход деловой древесины за счет  
рациональной разработки хлысгов на лесо
секах главного пользования не менее чем 
на 5 % , увеличить выход посадочного мате
риала в питомниках и вызвали на со
циалистическое соревнование работников  
лесного хозяйства и лесозаготовок Киев
ской области.

Больших успехов добились труженики  
лесного хозяйства Заболотьевского, Овруч-  
ского, Киверцовского, Ум анского и других  
лесхозов —  победителей Всесоюзного со
циалистического соревнования по итогам  
работы за IV кв. 1959 года.

Организационные изменения, происшед
шие в лесном хозяйстве и лесозаготовках  
Украинской СС Р , безусловно будут способ
ствовать повышению продуктивности лесно
го хозяйства, рациональному использова
нию лесных богатств и полезностей леса и 
создадут предпосылки для дальнейшего  
развития лесного хозяйства в республике, 
совершенствования ф орм  управления лес
ным хозяйством и лесозаготовками, перехо
ду в дальнейшем к полному сосредоточе
нию всего лесного фонда и функций по его  
рациональному использованию в руках  
единого хозяина —- органов лесного хозяй
ства и лесозаготовок в центре и на местах.

ПОЛНЕЕ ВЫЯВИТЬ РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
В БОРЬБЕ С ЧЕРНЫМИ БУРЯМИ

В печати сообщ алось о том , что ранней весной 
этого года (в конце марта —  начале апреля) в 
степных районах буш евали «степные ш тормы» —  
пыльные (черны е) бури , которы е во многих местах 
выдули посевы , нанесли значительный ущ ерб сель
ском у хозяйству.

Редакция ж урнала «Лесное хозяйство» по те ле ф о 
ну обратилась к главному лесничем у Ростовского 
управления лесного  хозяйства и охраны леса 
Н, И. Бер езовском у, главному лесничем у С тавро
польского управления лесного  хозяйства и охраны 
леса А . А . Клопову и главному агроном у совхоза 
«Хуторок» (им. С талина), Кр аснодарского  края, 
П. Г. Караерову с общим вопросом , какое полезное 
влияние оказали лесны е полосы в борьбе с черны
ми бурями.

Н. И. Березовский заявил, что в совхозе «Гигант», 
где под защитой систем ы лесны х полос прим еняется 
высокая агротехника, почти все посевы озимых на 
площади свыш е 17 ты с. га хорош о сохранились, 
имеются лишь частичные повреж дения на мелких 
участках, значительно удаленны х от лесны х полос. 
Также хорош о сохранились посевы под защитой 
лесных полос в совхозе «Целинский», Ц елинского 
района, тогда как на откры ты х полях соседних хо
зяйств Ростовской области им еет место массовое 
выдувание посевов.

По сообщ ению  А . А . Клопова, в Ставропольском 
крае хорош о сохранились посевы в совхозе «Старо- 
дубский», а такж е в колхозах «Коллмунистический 
м аяк», «Россия» и други х, идлеющих на своих полях 
систем у старозозрастны х лесны х полос.

П. Г. Караеров сообщ ил о хорошей сохранности 
посевов озимых в совхозе «Хуторок», где почти 
каж дое поле защ ищ ено лесны ми полосами. Имеются 
лишь единичные случаи повреждения посевов на 
тех участках, которы е недостаточно защищ ены или 
где м олоды е лесны е полосы ещ е не охватили своим 
влиянием все м еж полосное пространство. В то же 
время на откры ты х полях Арм авирского  зерносов
хоза, располож енного в той же зоне прикубанского 
«ветрового коридора», произош ло массовое выду
вание посевов.

Придавая исклю чительно важное значение вопро
сам борьбы с ветровой эрозией, редакция обра
щ ается с просьбой к научным работникам и специа
листам сельского  и лесного  хозяйства степных райо
нов, где весной прошли пыльные бури, организовать 
обследование состояния лесны х полос и выявить, 
какое влияние они оказали на сохранность посевов 
озимых на колхозны х и совхозны х полях. О брабо
танные материалы просим прислать в редакцию для 
опубликования.
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По ленинским местам

„ЛЕСНЫЕ ПОЛЯН Ы“

А с ф а л ь т и р о в а н н а я  лента ярославского шоссе,
разрезая ш ум ящ ие под весенним ветром под

московные леса , поля с зеленею щ им и всходами 
озимых, уходит далеко  на север .

С р азу  за деревней Тарасовкой, за м остом , через 
извиваю щ ую ся в зарослях кустарника реку Клязьм у, 
на дорож ном  указателе надпись —  совхоз «Лесные 
поляны» —  2,5 килом етра.

Крутой поворот, ещ е несколько сот метров и 
высоченные корабельны е сосны сомкнули свои кро
ны над дорогой . И вд р уг... поляна, заросш ая пест
рым ковром траз и напоенных солнцем цветов. 
Снова лес , и опять сверкаю щ ая изум рудом  поляна.

Памятные м еста , здесь  по лесны м дорож кам , по 
мокры м от росы полянам гулял когда-то  Владимир 
Ильич Ленин. З десь  по его совету был создан  сов
хоз «Лесны е поляны».

Д орога идет дальш е —  и вот уж е перед взором 
по обе стороны ее видны ж илы е дом а и производ
ственные постройки центральной усадьбы  совхоза.

И нтересна история создания этого хозяйства.
1918 год. С оветское правительство переехало в 

М оскву. Владимир Ильич Ленин в эти тяж елы е для 
революции годы , когда со всех сторон на молодую  
Советскую  республику наступали полчища интер
вентов и белогвардейцев, очень много работал и 
сильно уставал.

Д р узья  и родны е, заботясь о его здоровье , пред
ложили Владим иру Ильичу хотя бы по воскресеньям  
отдыхать где-нибудь под М осквой ча даче.

Найти и подготовить дачу было поручено управ
ляю щ ем у делам и Совнарком а —  В. Д . Бонч-Бруе
вичу. После недолгих поисков решили остановиться 
на бывш ем имении доктора Соловьева, где ещ е со
хранился дом  с высокими залам и, длинными кори
дорам и , огромными комнатами. Напротив стояло 
скромное здание —  более поздней постройки. 
В одной половине дом а приготовили три небольш ие 
комнаты для Владимира Ильича Ленина и его род
ных, в другой —  поселился Бонч-Бруевич с сем ьей.

М есто для отдыха было выбрано чудесное. Дом 
стоял в старинном запущ енном  парке, рядом  про
текала Клязьм а. Вокруг усадьбы  на многие килом ет
ры раскинулся прекрасный сосновый бор. В своих 
воспоминаниях Бонч-Бруевич пишет:

« ...К р уго м  ш ум ел великолепный вековой парк, 
заросш ий бурьяном  и находивш ийся в полном пре
небрежении у его владельцев , что видно было из 
того гром адного количества бурелом а и валеж ника, 
который всю ду и везде встречался в парке, в при
хотливых нагром ож дениях не только внутри чащи 
леса, чо везде и всю ду. На полянах и через д о 
рожки причудливо склонялись попусломанные д е 
ревья, лежали с вывернутыми корнями столетние 
гиганты ...»

Когда дача была снята, Бонч-Бруевич рассказал 
об этом  Ленину. М ысль о п оездке Владимиру 
Ильичу очень понравилась.

И вскоре, в одно из ближайш их воскресений, на 
дачу приехали Владимир Ильич с Надеж дой Кон
стантиновной и сестрой М арией Ильиничной.

Он остался доволен местом, располож ения дом а и 
по приезде сразу ж е отправился надолго гулять 
в лес . Такие длительны е прогулки Ленин соверш ал 
в каждый свой приезд за город.

«Часами пропадал Ильич в сосновом бору, —  
вспоминает М ария Ильинична Ульянова. —  Он один 
иногда так далеко  уходил в л ес , что никто из близ
ких не м ог сказать, где находится Ленин и когда он 
вернется».

Возвращ аясь с прогулки, Владимир Ильич всегда 
приносил с собой грибы и ягоды , до  сбора которых 
он был большой охотник.

Бонч-Бруевич писал: «В день отдыха Владимир
Ильич... отправился с несколькими товарищами гу
лять по окрестным лесам . Хотелось  побродить в 
тиши и уединении в прекрасной природе и пособи
рать грибов к уж ину. Мы вышли с ним на чудесную 
полянку, всю окруж енную  молодыми березками, 
осинами, елочками. М ягкий и зеленый мох так и 
манил к себе.

—  Вот тут долж ны  быть грибы! —  воскликнул 
Владимир Ильич и со страстью  охотника вниматель
но осматривал кочки, кусты , березки . И действи
тельно, грибы пошли.

—  Ну и что ж е , —  сказал он, срывая прекрасный 
молодой подберезовик. —  Сведения о совхозах 
не хорош и, хозяйство , говорите, не ладится... О т
чего ж е это? Как вы дум аете? —  настойчиво спра
шивал он м еня...»

В дальнейш ем  разговоре Владимир Ильич предло
жил Бонч-Бруевичу организовать в бывшем имении 
С оловьева совхоз, обещ ая ему всяческую  помощь и 
поддерж ку.

Вскоре началась организация хозяйства. На это 
требовались деньги , и по тем временам большие — 
25 тыс. руб . Взять их взаимообразно решили из 
средств Управления делами Совнаркома. Совхоз был 
обязан в течение года выплатить долг продуктами 
и деньгам и . Владимир Ильич одобрил такой метод 
субсидирования, сказав:

—  Это вполне возможно.
Кстати сказать, долг был погашен за 8 месяцев.
П остепенно хозяйство было создано.
Несм отря на огромную  занятость важнейшими 

государственны м и делам и , В. И. Ленин ежедневно 
просил доставлять ем у сведения о работе совхоза. 
Как-то заш ла речь о названии совхоза. Владимир 
Ильич предлож ил назвать его «Лесные поляны», 
что наиболее точно определяло местность, где рас
кинулись угодья совхоза.

В каждый свой приезд он интересовался, как идут 
дела и когда узнал, что совхоз стал поставлять 
молоко в детские сады и больницы М осквы , — 
очень обрадовался.

Хозяйство с каж дым м есяцем  росло и крепло, 
там шло больш ое строительство жилых д о м о р ,  сви
нарников, коровников, подсобных помещений. Л есо
материалов требовалось так много , что хорошо 
было бы иметь свой лесопильный завод.

В своих воспоминаниях Бонч-Бруевич отмечал: 
«Когда мне приходилось позднее встречаться с 
Владимиром Ильичем, покуда он был здоров, не 
было ни одного раза, чтобы он самым подробней
шим образом  не расспраш ивал меня о хозяйстве, 
чтобы он не просмотрел бы фотографии тех построек, 
которы е у нас строились, и самым внимательным 
образом  не расспросил бы , что и для чего делается, 
не изучил бы диаграм м ы , отчеты , планы, которые 
я ем у показывал. Он очень радовался, что тот лесо
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пильный завод, о котором он сам был докладчиком  
в «Золотой комиссии» при С ТО  для получения 
2 тыс. рублей на покупку маш ин... стал великолепно 
работать. Он интересовался, насколько вырубили 
лес и куда он пош ел...»

Ленин всегда просил помнить, чтобы не было 
лишних порубок, советовал беречь лес и б ез нужды 
не использовать его на дрова. В одном из подпи
санных им в то время докум ентов читаем:

«Протоколом тт. Беленького, Иванычега н 
Габалина установлено, что по распоряжению  
заведующего санаторием тов. Вевера срублена 
14 июня 1920 г. в парке санатории совершен
но здоровая ель.

За допущение такой порчи советского иму
щества предписываю подвергнуть т. Вевера, 
заведующего санаторией при советском име
нии Горки, аресту на 1 месяц.

Приговор привести в исполнение Подоль
скому уездному исполкому...»
Председатель Совета Труда и Обороны

В. Ульянов (Ленин]
14 июня 1920 г.

Благодаря наличию лесопильного завода в сов
хозе вскоре были возведены скотные дворы , ко
нюшни, свинарники, цех по приготовлению  вареных 
кормов, ам бары , склады , колбасный завод и много 
других специальных производственных помещ ений. 
Кроме этого , для рабочих построили клуб , несколь
ко ж илых дом ов, ам булаторию , ш колу, баню , сто
ловую .

Рост хозяйства заставлял дум ать о расширении 
посевных площ адей. Часть территории совхоза была 
расположена на лесной площ ади. В годы граж дан
ской войны, когда в М оскве было тр удно  с топли
вом, много леса вырубалось и образовались боль
шие, покрыты е пнями и огром ны м  количеством 
хвороста поляны Эти поляны после выкорчевки 
можно было бы использовать под посевы различных 
культур . Кром е того , пни и хворост прекрасно могли 
идти на топливо вместо рубки на дрова новых 
участков леса.

Помня совет Владимира Ильича о необходимости 
беречь лес , они организовали раскорчевку преж 
них лесосек  и расчистку полян. И спользуя эти лес
ные отходы в качестве дров, в совхозе в течение 
нескольких лет отапливали ими жилые дом а и-про
изводственные помещ ения. Только в 1926 г., когда 
потребовался лес на строительство , в совхозе вы
рубили небольшой участок леса.

...С  тех пор прошло много лет. С каж ды м  годом  
крепло хозяйство , пока не превратилось в один из 
лучших совхозов страны . М ного лет подряд совхоз 
является участником Всесою зной выставки достиж е
ний народного хозяйства. Тысячи экскурсантов из 
соседних областей , сою зных республик, из-за рубеж а 
стараю тся побывать на его ф ер м ах , полях, посм о
треть прекрасный племенной скот, изучить методы 
и опыт работы лучш их передовиков производства.

...Вспоминается 1957 год. Ш естой Всемирный ф е 
стиваль м олодеж и и студентов в М оскве. Вереница 
автобусов с участниками ф естиваля прибыла в сов
хоз «Лесные поляны». Герой Социалистического 
Труда директор совхоза Ф е д о р  Иванович Тризно 
повел гостей осматривать хозяйство . О т ф ерм ы

Участок парка в совхозе  «Л есны е поляны ».

к ф ер м е ходили чехи и негры , арабы и монголы, 
ф ранцузы  и американцы, представители многих 
стран, восхищ аясь образцово поставленным хозяй
ством . А когда устали —  расположились на траве, 
на одной из лесны х полян. Ф ед о р  Иванович начал 
рассказывать историю совхоза, о роли Ленина в его 
создании. Переводчики на нескольких язы ках тут же 
переводили его рассказ участникам экскурсии. М о
лодой , стройный, высокий ф еллах из долины Нила 
поискал рукой в траве и поднял сосновую  шишку. 
О см отрев ее, он улы бнулся и сказал, с трудом 
выговаривая по-русски: «На памьят».

Прим еру м олодого  египтянина последовали мно
гие.

Работники совхоза тщ ательно бер егут все, что 
связано с памятью  великого вож дя. Д ом , где оста
навливался Владимир Ильич, отдан под детский сад 
для детей рабочих и специалистов совхоза. В ком
нате, где  жил Ленин, —  читальный зал совхозной 
библиотеки.

П о-преж нему в «Лесных полянах» береж но отно
сятся к лесонасаж дениям . Не узнать сейчас запу
щ енного когда-то парка и леса. Все расчищено, мно
го м олоды х посадок. Вся центральная усадьба, жи
лые дома в зелени деревьев и кустов.

Первый совхоз, созданный по совету В. И. Ленина, 
и сейчас один из передовы х среди лучших хозяйстз 
страны.

В. нвит
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

ОПЫТ РУБКИ ДВУХЪЯРУСНЫХ ДРЕВОСТОЕВ
И. 4 . БЕЛ Я ЕВ
' ЛенНИИЛХ)

П О С Т А В Л Е Н Н Ы Й  Л ен и нградским  на-
* * учно-исследовательским  институтом  

лесного  х озяй ства  вопрос об особой  си
стеме эксп л у атац и и  двухъ ярусны х древо- 
стоев 1 в н астоящ ее  время п р ио б р етает  
большое п ракти ческое  значение. П ри  р у б 
ке лиственно-еловы х древостоев  со х р а н е 
ние второго  яруса, состоящ его  из м е л к о 
товарны х деревьев  ели, способствует  п р а 
вильному и спользованию  лесосечного  
ф о н да  и разреш ен и ю  проблем ы  п о сто ян 
но действую щ их лесозаготовительны х 
предприятий . Здесь  следует  лишь решить 
вопрос о том, как  сохранить второй ярус  
при м ех ан и зи р о ван н ы х  лесозаготовках .

В соответствии  с П равилам и  рубок 
главного пользования в л есах  СССР 
(1950 г.) второй ярус  всю ду вы рубается и 
значительная  часть его древесины  п о п а
дает  в кучи п орубочн ы х  остатков  и сж и 
гается, а более  толсты е стволы при  х л ы 
стовой трелевке, как  правило, бросаю тся 
на вырубках. М еж ду  тем второй ярус вме
сте с молодым подростом  в ряде случаев 
о беспечивает  ф о р м и р о ван и е  новых е л о 
вых древостоев  с сокращ ени ем  срока  р у б 
ки почти вдвое.

Л иственны е древостой  со вторым ело
1 См. статью проф. Н. Е. Д е к ат о в а  в ж урнале  

«Лесное хозяйство» №  12, 1958.

вым ярусом, по данным проф . Н. Е. Д ека
това, очень распространены  в таеж ной  зо
не европ ей ской  части СССР и составляю т 
главный объект  лесоэксплуатации . В част
ности, в Н овгородской  области  в настоя
щее время отводятся в р убку  преим ущ ест
венно лиственно-еловы е древостой.

Л етом 1959 г. нами проведена  опытная 
р азр або тк а  двух д елянок  с тракторной 
трелевкой  деревьев с кронам и  в Мстин- 
ском л есх о зе  (совместно с П рилукским  
лесопунктом  Н овгородского  леспром хо
за),  где прим енялась  технология, позво
лившая сохранить  второй ярус из ели. 
О пы т проведен  на двух очередных, под
л еж ащ и х  р азр або тке  делянках, на кото
рых преобладал  дренированны й ельник- 
черничник, на слегка возвышенной части 
делянки  в 18 квартале  — сосняк-кислич
ник. Второй ярус состоял из больших, 
местами очень густых одновозрастных 
(50—65 лет) куртин  ели. М олодой под
рост ели  располагался  по площади рав
номерно, образуя лишь две хорош их кур
тины на делянке  в 18 квартале.

П ер ед  началом разработки  д елянок  бы
ло проведено  совещ ание членов бригады 
в присутствии  начальника П рилукского  
л есопункта  Н. Ф. М орозова и мастера л е 
созаготовок А. В. Я ковлевой  по вопросу

Т а к с а ц и о н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  н а с а ж д е н и я ,  н а з н а ч е н н о г о  в р у б к у

П л о ш ад ь
д ел ян ки

(га)

П е р в ы й  ярус Второй ярус

Квартал
состав во зр ас т полнота высота

запас 
на 1 га состав возраст преобладаю

щая высота

25 7 ,0 50с4Б1Е 4- С 75 0 , 6 — 0 , 8 28 200 10 Е 5 0 — 65 12— 14
18 6 , 0 5С5Е - f  БОс 120 0 , 6 — 0 , 8 27 250 10 Е 50—65 1 2 — 16
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об изменении технологии . П осле  ряда 
вполне обоснованны х в озраж ени й  со сто 
роны рабочих против изм енения у ст а н о 
вившейся технологии  опытный валыцик, 
он же бригадир, Н. И. М иничев, а за ним 
и обе бригады рабочих реш или провести  
опытную р азр або тк у  делян ок  по новой 
технологии.

Л есовозны й ус был проведен  не на д е 
лянках, а рядом — на невозобновивш ейся 
вырубке, что и склю чало  р азр у б ку  п яти 
десятим етровой зоны безопасности , на к о 
торой ни второй ярус, ни об сем енители  
не сохраняю тся. Д елян ки  разбивались на 
пасеки ш ириной  по 50 м; посередине 
каждой из них под прямым углом от зо 
ны безоп асн ости  нам ечались  волоки — 
соответственно тр ел евк е  деревьев с к р о 
нами за вершину, но практически  п рим е
нялась ком бинированная  трелевка, т. е. за 
вершину и за комель — в зависимости  от 
направления л еж ащ и х  деревьев, п о вал ен 
ных с целью  сохранени я  второго яруса.

П ри этом  выяснилось, что для со х р а н е 
ния второго яруса  соверш енно  н ед о п у сти 
мо геом етрически  правильно  располагать  
пасечные волоки в натуре. И х  н ап р ав л е 
ние н еобходим о изменять  в зависимости  
от имею щ ихся куртин  второго яруса и 
условий рельеф а . В этом случае лишь 
немногие, самые длинны е из курти н  п е 
ререзаю тся  волоками.

О тведенны е одиночны е сем енники  на

д елян ке  в 18 квартале  заменены двумя се
менными куртинами, которы е значитель
но nponje сохранить при лесозаготовках; 
они более устойчивы ветровалу, сохра
н яю т лесн ую  среду на вырубках и регу
лярно  плодоносят.

Сз^чья на эстакадах  сж игались по мере 
накопления, несм отря на исклю чительно 
засуш ливое лето  1959 г. О громный вал 
сучьев высотой в полтора  человеческих 
роста и длиной  до 40 м заж игался в н е 
скольких м естах  часов в 10—11 вечера и 
за 2,5 — 3 часа сгорал. С восходом солнца 
тлею щ и е места на огневищ е заливались 
водой из ранцевого  опры скивателя  кон
струкци и  Л е н Н И И Л Х  с расходом
3 — 4 ведер воды. Всю работу  выполнял 
один рабочий. Н а следую щ ее утро на это 
ж е  огневищ е складывались новые сучья.

М еж ду  тем больш инство леспромхозов 
либо п рекращ ает  на лето  трелевку  де
ревьев с кронами, либо  отвозит сучья об
ратно  на вырубку, не пользуясь этим э ф 
ф ективны м  и дешевым способом ликвида
ции сучьев на эстакаде.

Сучьев хвойных пород на вырубках по
сле этого остается очень мало и по убор
ке их н и к аки х  дополнительны х работ не 
производится. О синовы е сучья, обламы
ваю щ иеся при валке деревьев, улож ены  в 
кучи и будут сож ж ены  осенью.

В результате  этих  просты х изм енений  в 
орган и зац ии  лесосечны х работ  на выруб-

Куртина второго яруса , перерезанная волокам и. 
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Ранцевы й опрыскиватель конструкции Л ен Н И И Л Х .

ках сохранился  весь второй ярус  ели, 
имею щ ей ку р ти н но е  р асп о л о ж ен и е  и за 
ним аю щ ей вместе с сем енны ми к у р ти н а
ми около  40% э ксп л у атац и о н н о й  п ло щ а
ди, а с учетом лиственного  молодняка,

вставленного  на границе обеих делянок, 
занятая  лесом площадь составляет  больше 
половины общ ей площ ади вырубок. Ель 
в ку р ти н ах  вполне жизнеспособна, имеет 
низкоопущ ен ны е кроны и хороший при
рост в высоту. Среди этого молодого леса 
остались  безлесны е поляны со значитель
ными поранениям и  почвы. На вырубке 
в 25 квартале  обсем енители  не оставля
лись. О д н ако  в ближ айш ие годы здесь 
м ож но ож идать  массового появления 
всходов, а сохранивш аяся лесная среда 
обеспечит  их нормальное развитие, так 
как  по исследованиям ряда лесоводов 
(А. А. М олчанов, С. В. Алексеев  и др.) 
ель через 4 — 5 лет  после выхода из-под 
полога л еса  начинает  обильно плодоно
сить.

Таким  образом, проведенная в Мстин- 
ском л есх о зе  опытная р азработка  делянок 
с тракторной  трелевкой  деревьев с крон а
ми показала, что при разработке  древо- 
стоев со вторым ярусом ели обеспечи
вается его сохранность  и при м ехан изи ро
ванных лесозаготовках . Для этого следует 
прим енять  ком би н ирован н ую  трелевку, 
т. е. за верш ину и за комель, в зависимо
сти от нап равлен ия  леж ащ и х  деревьев, 
поваленны х с расчетом наилучшего сохра
нения второго ярз'са. Н икакого  снижения 
выработки, а тем более ухудш ения у сл о 
вий труда  при этом не происходит.

Д ля наилучш его  сохранения второго 
яруса на д елян ках  ш ириной в 250 — 300 м 
лесовозны й ус н уж н о  прокладывать на 
см еж ной  вырубке или по одной из границ 
разрабаты ваем ой  делянки, так как это ис
клю чает  р азр у б ку  двух зон безопасности  
и у н ич то ж ени е  второго яруса почти на 
половине площ ади делянки.

О блесенны й оврис. К о лхо з  им. Сталина, *!и0ыженс1\оео района ( 1/еркасскан  область).
Ф о 1 о Г .  Б о р  д у к о в а
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К Р У  П И О М  А С  Ш Т А Б  Н У  Ю  
. . А Э Р О Ф О Т О С Ъ Е М К У - ,

А. М. БЕРЕЗИ Н , Н. Г . ХА РИН, 
научные сотруднини лаборатории 

аэрометодов АН СССР

D  Ы П О Л Н Е Н И Е  больших объемов ра- 
бот по лесоустройству , намеченны х 

семилетним  планом развития народного  
хозяйства, немы слимо без соверш енство
вания лесо у стр о и тел ьн о й  техники . Внед
рение сп ектрозональн ы х  аэроснимков, 
прим ен ен ие  вертолетов, р азр або тк а  новых 
методов и н струм ен тальной  так сац и и  с и с
пользованием  п ростейш их  приборов  (пол- 
нотомер Б и ттерлиха, 1рость так сато р а  
проф. Н. П. А нучина и др.) будет  сп особ
ствовать усоверш ен ствовани ю  методики  
л есо таксац и о и н ы х  работ. О собы й  и н тер ес  
для лесного  д еш и ф р и р о вани я  п р ед став 
ляю т круп н ом асш табн ы е аэроснимки . Н е 
обходимость  внедрения к р у п н о м асш таб 
ной аэр о ф о то съ ем ки  в лесо у стр о й ство  н е 
однократн о  отмечалось в печати  \  однако 
п рактических  шагов в этом н ап равлен ии  
пока сделан о  чрезвы чайно  мало.

А эросним ки  круп н ы х  масш табов об ес
печиваю т наилучш ие результаты  при 
изм ерительном  деш и ф р и р о ван и и  и п озво 
ляю т н ад еж н о  опознавать  древесны е п о р о 
ды, что важ но для оп р ед ел ен и я  состава 
насаж дений . А вторами в течен и е  тр ех  лет 
проводились эскп ери м ен тальн ы е работы  
в Томской, Л ьвовской  и М олодечненской  
областях  по и спользованию  аэроснимков  
масштабов 1 :1 5 0 0 —1 :5000  для лесного  
деш иф рирования . А эр о ф о то съ ем ка  выпол
нялась аппаратом  К-17 В с ф окусны м  р ас 

1 Б. А. Козловский, «Лесное хозяйство» №  3, 1959.

стоянием  305 мм на пленках  пан
хром, и н ф р а  и СН-2. Работа прово
дилась на пробны х площадях, кото
рые наносились  на аэроснимки. Все
го в у казан н ы х  рай он ах  залож ено 
65 пробны х площ адей с преоблада
нием сосны, ели, пихты, кедра, б ере
зы, бука  и дуба. П ри вязка  пробных 
площ адей к крупномасш табным аэро
снимкам не вызывает особых затруд
нений, так  как  после некоторой  т р е 
нировки  на аэросн и м ках  опознаю тся 
отдельны е деревья. О сновное пре
имущ ество крупном асш табны х аэро
снимков заклю чается  в том, что они 
п озволяю т полностью  перейти от 
глазом ерны х способов деш иф рирова
ния к более  надежны м и объективным 
и змерительны м  способам. П риведем 
некоторы е результаты  этих  работ. 

П одсчет  количества  деревьев, и зобра
ж аю щ ихся  на  аэроснимках . Д ля перечис
лительной  таксац и и  и измерительного 
д еш и ф ри ровани я  очень валено знать, ка 
кой п р о ц ен т  деревьев отображ ается  на 
а?)роснимках, так  как  часто кроны н е
скольких деревьев на и зображ ении  сли
ваются, некоторы е деревья закрываю тся 
соседними за счет параллактически х  сме
щ ений или тенями, в результате  чего учи
ты ваю тся не все деревья, а лишь часть их.

Н ам и  сделан  п еречет  деревьев по аэр о 
снимкам и в н ату р е  на 30 пробных площ а
дях, зал о ж ен н ы х  в лесах  И вен ец кого  лес
хоза, М олодечненской  области. Для ана
лиза  использовались  только рабочие ча
сти аэросним ков  различны х масштабов. 
А эросним ки  на п лен ках  панхром, инф ра 
и СН-2 получены  летом  в условиях осве
щ ения и при высотах  солнца, м ало отли
чаю щ ихся м еж д у  собой.

В резу л ьтате  подсчета  установлено, что 
количество  учтенны х деревьев зависит, 
п р еж д е  всего, от м асш таба аэроснимка: 
при  м асш табе  1 : 25000 — 1 : 15000 в сред
нем  учиты вается  22 — 30% деревьев; при 
масш табе  1 : 10000 — около  65%; на аэро
сним ках  м асш табов 1 : 1500—1 : 5000 коли
чество  учиты ваем ы х деревьев составляет 
72 — 80%. Т ип  плен ки  почти не оказывает 
влияния на количество  учитываемых де
ревьев.

А налогичны е результаты  получены и на 
20 п робны х п лощ адях  с преобладанием 
пихты  и кедра  в Т ом ской  области; на п ро
бах были проведены  опознавание и учет 
деревьев, не наш едш их изображ ения на 
аэросним ках , а так ж е  вычислен их запас.
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О казалось , что на сним ках  с масш табом 
1 : 2000 вы падаю щ ие деревья — п р еи м у щ е
ственно тон ком ер  — составляю т по зап а 
су всего 5 — 7%.

О п р ед ел ен и е  состава. Н а  кр у п н о м ас
ш табны х аэросн и м ках  древесны е породы 
хорош о разли чаю тся  м еж ду  собой по р и 
сунку  (стр у кту р е)  ф о то и зо б р аж ен и я  
(рис. 1 и 2); на сп ектрозональн ы х  аэро
сним ках к этому признак}' ещ е добав
ляю тся цветовы е различия.

Т ак  как круп н ом асш табн ы е аэросним ки  
д аю т возмож ность  учитывать подавляю 
щее больш инство  деревьев, состав н а с а ж 
дений м ож но определять  по числу учиты 
ваемых деревьев каж дой  породы. Этим 
способом состав определялся  нами на 
22 пробны х площ адях  (М олодечненская  
область).  Д ля того чтобы установить  воз
мож ность  объективного  распознавания 
древесны х пород по аэроснимкам , подсчет 
осущ ествлялся  исполнителем , которы й не 
работал  в указан ном  районе, а т р ен и р о 
вался в распозн аван и и  древесны х пород 
по аэросним кам  в кам еральны х  условиях.

Т ех н и ка  подсчета деревьев по аэр о 
снимкам сводится к следую щ ему. А эр о 
снимки рассм атриваю тся  под стер ео ск о 
пом или с использованием  стереочков; 
каж дое учиты ваем ое д ерево  накалы вается  
иглой. Зам ечено , что при большом у в е л и 
чении линз (в стереочках) подсчет  п р о и з 
водить удобнее.

Н аибольш ая точность в определении

состава достигается  при использовании 
и н ф р ах р о м ати ч еск и х  и спектрозональны х 
аэроснимков. П р и  анализе  ошибок в опре
делении  состава установлено, что боль
ш инство о тклон ен и й  имело место за счет 
неправильного  опознавания отдельных 
пород в п р ед ел ах  группы хвойных и лист
венных; р азд ел ен и е  древесны х пород на 
хвойны е и лиственны е в большинстве слу
чаев сделано правильно.

И зм ерение средних высот насаждений. 
Способы изм ерения средних высот н а 
саж дений  разработаны  достаточно. Н а и 
более ш ироко прим еняется  определение 
высот н асаж д ен ий  путем измерения р аз 
ностей  продольных параллаксов. В наших 
раб отах  для изм ерения прим енялся сте
реом етр  (СТД-1) и п араллаксом етр  (этот 
п рибор  прим еняется  для измерительных 
целей  за гран и цей) .  О пы т показал, что 
средние высоты н асаж дений  на сп ектр о 
зональны х аэросним ках  масш таба 1:3000 
измерялись  на стереом етре  со средней 
квадратической  ошибкой ± 6 %  (изм ере
ния выполнялись на 20 пробных площ а
дях).  Д ля определен и я  высот насаж дений  
по аэросним кам  мож но применять и д р у 
гие способы (например, по длине тени, по 
параллактически м  смещениям вершины 
дерева  относительно  его основания).

О пределение средних диаметров древо- 
стоев. Д ля оп ределен и я  средних д иам ет
ров необходим о использовать зависимость 
м еж ду диаметрами крон (Z)K) и диаметра-

Рис. 1. Перспект ивный аэросним ок пихт ово-кедрового насаж дения с примесью  березы , ели и осины; мас
штаб переднего плана  около 1 :  1000.

16

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 2. П анхроматический аэросним ок масштаба 
1 : 1500: 1 — осина; 2 — береза; 3 — ель.

ми деревьев на высоте груди (d ). Э т а  за 
висимость у стан о вл ен а  давно (Н . И. Б а 
ранов, Г. Г. С амойлович и др.). однако  
для п р акти ч ески х  ц ел ей  исп ользуется  н е 
достаточно. М атем атически  связь м еж ду 
диаметром кроны и ствола вы раж ается  
уравнением  прямой  линии:

d  =  a D K - f  b,

R наш их раб отах  на всех пробны х п л о 
щадях и зм ерялись  диам етры  крон  у  м о 
дельны х деревьев; результаты  и зм ерений  
обрабаты вались  методом м атем атической  
статистики, затем  составлялись  у р ав н е
ния, вы раж аю щ ие связь м еж д у  д и ам етр а 
ми кроны  и ствола. В качестве  прим ера  
приведем уравнения, вы раж аю щ ие зави си 
мость м еж д у  д иам етрам и  крон  и стволов 
для древесны х пород М олодечн ен ской  о б 
ласти:
для сосны: d  = 1 ,1 5  D K -f- 25,8; для ели 
d  ■— 0,8 D K 4- 19,5; для березы : d  =  1,0D +  
+  14,6; для ольхи: d  =  0,64 D K 4- 20,8.

В этих  уравн ен иях  d  — д иам етр  ствола 
на высоте груди, в см; DK — д иам етр  к р о 
ны. R м.

Д иам етр  кроны м ож но измерять двумя 
способами: в натуре  или по крупном ас
штабным аэроснимкам . Второй способ бо
лее  э ф ф ек т и в ен  — производительность 
труда  повы ш ается в 2 — 3 раза  по сравне
нию  с трудоем ким и  назем ными изм ере
ниями. И зм ер ен и я  выполняю тся у м о
дельных деревьев, отмеченны х при работе 
на пробной  площ ади и опознанны х на 
круп н ом асш табн ы х  аэроснимках.

Для определен и я  среднего диаметра 
древостоя необходим о измерить диаметры 
крон деревьев по аэроснимкам и по урав
нен ию  вычислить средний диаметр  на вы
соте груди. П роверка  показала, что при 
использовании  аэроснимков  масштаба 
1 : 5000—1 : 3000 средние диаметры древо- 
стоев оп ределяю тся  с ош ибками ±  3 — 4 см 
в том случае, если  и зм ерения выполняю т
ся в древостоях , аналогичны х по условиям 
произрастания. Н а  аэросним ках  следует 
изм ерить в двух в заим но-перпендикуляр
ных нап равлен иях  диаметры  крон 
у  20 — 25 деревьев, которы е выбираю тся по 
прямой  линии, проведенной  на аэросним 
ке, а затем  найти  их среднее ари ф м етиче
ское значение.

Д ля  изм ерени я  диаметров крон на аэро
сним ках  необходим о использовать изм е
рительны е лупы или микрометренный 
клин (рис. 3). П р акти ка  показала, что 
кли н  об есп еч и вает  точность измерения 
диам етров  крон  на аэросн и м ках  со сред
ней  квадрати ческой  ошибкой около 
±0,1  мм. П ри б ор  прост по устройству, и з
м ерен ия  выполняю тся с использованием 
с т е р е о э ф ф е к т а  и быстро.

О п р ед ел ен и е  полноты. К рупном асш таб
ные аэросн и м ки  п озволяю т измерять сом
кнутость  полога, что откры вает возм ож 
ность для использования в деш иф рирова
нии взаимосвязей  м еж ду  сомкнутостью  и 
полнотой. По аэросним кам  масштаба 
1 : 1500, снятым длинноф окусны м и апп ара
тами, сомкнутость  м ож но определять  п у 
тем н еп осредственного  измерения п л ан и 
метром  площ ади, занятой проекциями 
крон  деревьев. П ри этом м еханически 
учиты вается взаимное перекры тие крон 
соседних деревьев. О тнош ение площади, 
занятой  проекц и ям и  крон, к  общей п ло 
щади пробы даст  относительную  сомкну-

s  е  ?  в  мм
1 I __I___ 1— L_J— 1— I— I— 1— J— 1— 1

1 Т 1 I 1 1 1 1 1 1 7 J 1----Г—7̂ —?

Р ис. 3. М икрометренный клин.
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Рис. 4. Зависимость меж ду полнотой и сом кну
тостью д ля  сосновы х насаж дений И венецкого  

лесхоза , М олодечненской  области.

тость. Этим способом нами определялась  
сомкнутость  на 40 пробны х площ адях 
с п реобладанием  сосны, ели, пихты, б ер е 
зы и бука. В качестве прим ера приведем

Рис. 5. С хема изм ерения сомкнутости 
по крупномасш табному аэросним ку.

гр аф и ч еску ю  зависимость меж ду сомкну
тостью  и полнотой  для 9 пробных площ а
дей  с п реобладанием  сосны (Молодеч- 
н ен ская  область) (рис. 4). Г раф и к  показы 
вает, что связь м еж ду полнотой  и сом
кнутостью  носит  линейны й характер.

Д ля п рактических  целей  мож но реко
мендовать более простой и быстрый спо
соб оп ределен и я  сом кнутости . На аэро
снимок наклады вается  лин ейка  или п о
лоска  м иллиметровой  бумаги (рис. 5), за 
тем подсчиты вается число миллиметров, 
приходящ ихся на проекции  крон де
ревьев. Д елением  этой величины на об
щ ую  длину  линии получаю т относитель
ную  сом кнутость. И зм ер ен и я  повторяю т
ся 2 — 3 раза  и вычисляется средний 
результат. П роверка  этого способа п оказа
ла, что максимальны е отклонения не п р е
выш ают 0,07.

П роведенны е экспериментальны е ис
следования показали, что аэроснимки 
крупны х масш табов весьма перспективны 
для лесного  деш иф рирования. К рупн ом ас
штабная аэроф отосъ ем ка  позволяет  при
менить методы перечислительной  такса
ции при лесном деш иф рировании. И зм е 
рив и определив  средние высоты и диа
метры древостоев, полноту  и состав 
насаж дений , м ож но перейти к определе
нию  запаса. Точность  определения запаса 
будет зависеть  от точности  измерения дру
гих п о казател ей  (средней  высоты и п ол
ноты). К рупном асш табную  аэр о ф о то 
съемку ц ел есо о б р азно  производить выбо
рочно отдельными маршрутами, одновре
м енно  со съемкой в масштабах 
1 : 15000—1 : 25000. Э то  резко  снизит стои
мость аэроф отосъ ем ки  на единицу пло
щади.

К рупн ом асш табн ая  аэроф отосъем ка н а 
ряду с другим и прогрессивным и методами 
д олж на  быстрее внедряться в советское 
лесоустройство . О собенн о  перспективно 
п р им енение крупномасш табны х аэр о ф о 
тоснимков при лесоустройстве  по низшим 
разрядам. Т рудоем кие  назем ны е такса
ц ионны е работы  необходим о по возмож
ности  зам енять  перечетам и  по крупномас
штабным аэросним кам . Выборочная аэро
ф о то съ ем к а  в крупны х масштабах, выпол
н ен ная  через оп ределен н ы е интервалы по 
строго установленны м  маршрутам, даст 
возмож ность  прим енить методы м атем ати
ческой статистики  при обработке резуль
татов деш иф рирования.
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По материалам дипломных работ студентов МЛТИ

Восстановить хвойные насаждения 
Лосиноостровской дани

Е. В. ЛУГОВОЙ

О  П ЛО Ш Н О Й  зеленый массив Лосиноостровской 
лесной дачи, раскинувш ийся на площ ади более 

5 ты с. га, является сам ы м  ближ айш им к г. М оскве 
и им еет огромное санитарно-гигиеническое значе
ние: это резервуар  чистого воздуха и фабрика ф и
тонцидов —  губителей болезнетворны х микробов, 
а такж е излю бленное место  отдыха москвичей. 
Здесь  каждый находит то, что ем у по д уш е : солнеч
ные просторы и тенистую  прохладу, цветущ ие по
ляны и густы е дубравы , звонкие рощи и извили
сты е тропинки, уводящ ие к самы м потаенным, са
мым изобильным ягодны м и грибным м естам .

В Лосиноостровской даче, в одной из первых в 
России, в 1842 г. было проведено лесоустройство  и 
с тех пор оно проводится регулярно  со средним 
интервалом в 8 лет. За период с 1842 г. по 1956 г., 
т . е. более чем за столетие , в лесном  ф онде дачи 
произошли крупны е изменения как в породном 
составе и количественном соотношении пород, так 
и в ф орм е и строении насаж дений. П роизош ла см е
на хвойных пород (сосны  и ели) лиственными (б е
резой, липой и д уб о м ). П лощ адь хвойных насаж де
ний, главным образом  ели, уменьш илась на 4137 га; 
а лиственны х, преим ущ ественно березовы х, липо
вых и дубовы х, —  увеличилась на 3091 га.

Главными причинами распада еловых насаждений 
являю тся бури, засухи , поздние весенние зам ороз
ки (утренники ), вредители, исходный возраст ельни
ков и, в некоторы х случаях, неправильное ведение 
хозяйства. Так, например, в апреле 1904 г. над да
чей пронесся ураган с ливнем и градом , который 
вывел из строя более тысячи гектаров ельников. 
Второй ураган в сентябре 1943 г. по силе своего 
разруш ительного  действия не уступил буре 1904 г. 
В результате  этих ураганов было уничтожено более
1,5 тыс. га еловы х насаждений. Э то  был невозм е
стимый урон.

За последние сто лет отмечено 8 засух . Особенно 
губительной для ельников оказалась засуха 1897 г. 
Н. С . Нестеров писал в то врем я: «О сенью  в под
московных лесах наблю далось массовое усыхание 
ели». Но ни одна засуха не отразилась так ката
строфически на ельниках, как засуха 1938— 1939 гг. 
Устойчивый и длительны й засуш ливы й период с вы
сокой тем пературой привел к резком у сокращ ению  
влаги в почве и сухости воздуха. О дной из первых 
древесных пород реагировала на недостаток влаги 
ель, что повлекло за собой м ассовое усыхание ело
вых древостоев. Бури и особенно засухи явились 
главной причиной массового распространения вто
ричных вредителей леса —  короедов, вследствие 
чего выборка сухостоя в эти годы  превысила пла
новое задание более чем в 10 раз.

Таким образом , за истекший период бури , засухи 
и вредители причинили огромный ущ ерб взрослы м 
ельникам , которы е до этого преобладали в насаж
дениях дачи. М олодняки же от выш еуказанны х 
факторов не страдали . Основной причиной гибели

елового возобновления, особенно на откры тых м е
стах, явились весенние заморозки (утренники). 
В период с 1900 г. по 1922 г. они наблю дались еж е
годно. В настоящ ее время все открытые простран
ства заняты березовы м и насаж дениями, что создает 
благоприятные условия для нормального роста и 
развития елового м олодняка под пологом березы . 
Ж изнеспособны й еловый подрост и условия, в ко
торые он поставлен, свидетельствую т о том , что 
еловые насаждения в недалеком  будущ ем  восста
новят свое былое преобладание.

Сосновы е насаждения за столетний период сокра
тили свою площ адь на 850 га. Если бури и засухи 
сыграли важную роль в распаде ельников, то они 
не оказали почти никакого влияния на сосняки. Ана
лиз данны х последних лесоустройств показал, что 
основной причиной распада сосняков является от
сутствие ухода за м олоднякам и и вторичное заселе
ние их вредителям и.

О слабленны е сосновые насаж дения, подобно ело
вым, пораж ались вторичными вредителями леса, 
давая еж егодно  сухостойного леса в 2— 2,5 раза 
больш е прироста сосны.

Распадаю щ иеся хвойные насаждения сменились 
березовы м и, липовыми и дубовыми. За рассматри
ваемый период березняки увеличили свою площадь 
на 2,1 тыс. га. Березовы е насаждения, наполовину 
составленные из м олодняков, хотя и являю тся ж ела
тельными в лесопарковом  хозяйстве, но на больших 
территориях создаю т однообразны е ландш аф ты . Кро
ме то го , обильный подрост березы  губит возобнов
ление сосны , чем наносит большой ущ ерб ее вос
становлению . П оэтом у начавшаяся в Лосиноостров
ской даче борьба с березовы м  подростком  должна 
продолж аться.

Липовые насаждения уж е обеспечили себе преоб
ладание на площ ади 828 га. В дальнейш ем эта 
площ адь будет увеличиваться, тем более что хоро
ший липовый подрост распространен сейчас на 
площ ади 986 га. Липа обладает способностью  расти 
во всевозмож ны х см еш ениях с другими породами, 
что ставит ее на первое место по перспективности. 
О на одинаково хороша и в подлеске , и во втором, 
и в первом ярусе.

Д убовы е насаждения занимаю т площадь 187 га, 
а насаж дения с примесью  дуба —  1036 га. На пло
щ ади 793 га им еется благонадеж ный подрост дуба. 
В последние годы наблю дались обильные урожаи 
ж елуд ей , которы е дали хорошие всходы . Все это 
свидетельствует об устойчивости дубняков в усло
виях восточного сектора лесопаркового пояса 
г. М осквы , и д уб у здесь  необходимо оказывать 
содействие, так как он является желательной 
породой.

Культуры  Лосиноостровской дачи очень интерес
ны и имеют больш ую  историю . За последние д е ся
тилетия в культуры  все чаще вводятся лиственница, 
ясень, клен ясенелистны й, вяз, ильм, тополь, бархат
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ам урский , орехи серый и маньчж урский, черемуха 
дальневосточная и д р . Эти породы занимаю т не
большие площ ади, но они ож ивляю т ландш аф т и 
повышают эстетическую  ценность насаждений.

В настоящ ее время преобладаю т смеш анные на
саж дения : их почти 70% . Такое же состояние было 
отмечено и в 1891 г. О чевидно указанное соотнош е
ние чистых и смеш анных насаждений является за
кономерным для дачи и будет удерж иваться и в 
дальнейш ем .

И сходя из установленных причин распада хвой
ных насаждений мож но наметить пути их восстанов
ления. На протяжении рассм атриваем ого периода 
не велось борьбы со вторичными вредителям и, хотя 
они причиняли большой ущ ерб хвойным насаж де
ниям. Борьбу с вредителям и следует проводить 
активными приемами: путем  выборки пораж енного 
короедами леса и выкладки ловчих деревьев в ко
личестве не м енее 25 %  от сухостоя истекш его 
года. Ловчие деревья следует опрыскивать 5% -ны м 
раствором минерально-м асляной эмульсии ГХЦГ или 
1% -ным раствором технического ГХЦ Г в соляровом 
масле или дизельном  топливе.

В результате  активной борьбы со вторичными 
вредителям и леса обьем  санитарных рубок за по
следние 4 года снижен почти втрое, а в 1958 г. 
впервые в истории дачи он стал ниже годичного 
прироста, что свидетельствует о приостановке рас
пада и восстановлении былого преобладания хвой
ных пород.

Надо отм етить, что это полож ение справедливо 
для сосны , отпад которой в насаж дениях дачи стал 
ниже прироста; что касается ели, то благодаря 
своей поверхностной корневой систем е она в силь
ной степени подверж ена влиянию бурь и засух. За 
последние годы доказано , что архитектонику кор
невой системы ели мож но изменить, т. е. поверхно
стную корневую  систем у превратить в стерж невую .

Как ж е практически это сделать?
О бразование глубинной корневой системы у ели 

начинается в том  случае , если в стадии ж ердняка

провести разреж ивание насаждений (М . Е. Ткаченко). 
В смеш анных еловых насаждениях после наступле
ния спелости березы  и постепенного ее отмирания 
следую щ ее поколение ели, возникшее на месте 
старого , использует имею щ иеся в почве глубокие 
ходы от сгнивающ их корней березы  и мож ет из
менить архитектонику своей корневой системы. Та
ким образом , уже теперь можно и необходимо 
ставить вопрос о создании ветро- и засухоустойчи
вых ельников.

Анализ смены лесообразую щ их пород показал, 
что смеш анные еловы е насаждения с куртинно-груп- 
пОвым разм ещ ением  пород более устойчивы против 
неблагоприятных условий среды . Поэтому в Лосино
островской даче следует создавать только такие 
леса . Примесь к ели таких пород, как сосна, береза 
и осина, повышает ее ветроустойчивость.

Ухо д  за сосновыми молодняками долж ен осущ ест
вляться в три приема через каж ды е три года. Глав
ной задачей первого приема является освобождение 
соснового м олодняка от светового угнетения д р у
гими породами. Сосновый молодняк, оставаясь не
разреж енны м , будет поставлен в условия прогрес
сивного естественного  отбора, вследствие чего за 
три года произойдет диф ф еренциация сосновых де
ревьев. Через три года на этой площади нужно 
снова произвести рубки ухода с оставлением луч
ших деревьев . При третьем  приеме рубок оконча
тельно ф орм ируется устойчивое, декоративное 
слож ное сосновое насаждение.

Э ф ф ективность  рубок ухода подтвердилась на 
практике. Начиная с 1957 г. в Лосиноостровской 
даче проводится уход  за сосновым молодняком , в 
результате которого всего лишь за три года сосна 
восстановила свое преобладание на площади 
164,6 га.

О пыт восстанозления сосняков и санитарного 
оздоровления насаждений Лосиноостровской дачи 
показал, что намеченные пути оказались верными, 
и в недалеком  будущ ем  мы смож ем обеспечить 
восстановление хвойных насаждений в Подмосковье.

Как приспособить логарифмическую линейку 
для целей лесной таксации

И. А. НАЗАРЦЕВ

□  У С Л О В И Я Х  лесного хозяйства и лесной про- 
 ̂ мышленности при наземной таксации г лазо м ер 

ный способ имеет важ нейш ее значение и широко 
применяется в производственной практике. Таксатор 
после закладки ряда  пробных площ адей приобретает 
определенные навыки и количественные придержки, 
благодаря чему становится возможным глазомерно 
сравнивать различные участки леса. Быстрота опре
деления запаса  и допустимая точность при этом пол
ностью оправданы многолетней лесотаксационной 
практикой.

Д л я  исключения элементов . субъективности при 
таксации леса, быстрейшего приобретения навыка и 
правильных расчетов таксаторам  предложены м ате
матические формулы и номограммы. Проф.
Н. В. Третьяковым для определения запаса такси 
руемых древостоев предлож ена формула, которая 
в общем виде имеет следующее выражение:

М — А (Н — а) Р,

где М  — запас на одном гектаре в куб. м;
А и а — коэффициенты;

Н — высота древостоя в м;
Р  — полнота.

Известные закономерности строения древостоев 
позволяют конкретизировать применение данной фор
мулы, а именно; для  насаждений с преобладанием 

сосны, к е д ^ а  М  =  17,5 (Н  — 2 )-Р , 

ели  М  =  2 3 ,3  (/У — 6) • Р,  
бер ез ы  М  =  17 ,5  ( Н — 6 )-Р , 

осины, ольхи М  : = 2 2 , 5 ( / / — 7 )-Р ,  

дуба, ильма, к л е н а  М  = 2 0 ( Н — 6 ) Р, 
липы М  =  30 ( Н — 8)-Р .

К ак видно, в эти последние формулы входят две 
переменные величины — Н  и Р, т. е. высота и пол
нота.
■ Д л я  того чтобы использовать логарифмическую

20

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



t o . , , Л  . . .  M  . . .  IS . . .  Jtl ш т . кеЯр , 7/ч
,Г5 —т г .20 , V , , , . Ж  $  . 3S 3> Юем Пппеза Л

___________L .. .. 75. 25 ' . , Ж  30.
1 1 15 !0 осина, ольха ' и .35 . . . 40 070 ипьм, клен

2 0 1 75 зо

Рис. 1. Ш кала  на логариф м ическую  ли н ей к у  д ля  лесной  таксации.

линейку для целей таксации нужно изготовить 
специальную ш калу  на хорошей прочной бумаге. 
Размеры этой ш калы  долж ны  точно соответствовать 
размерам движ к а  линейки. Изготовленная шкала 
наклеивается на дви ж о к  поверх тригонометрической 
шкалы, так  как  последняя в практике лесного х озяй
ства применяется реже. Н азвания  древесных пород 
на шкале долж ны  располагаться  соответственно 
рисунку 1.

Ш к ал а  состоит из трех продольных параллельных 
линий и ограничивающих их слева и справа  двух 
поперечных отрезков. Н а  продольных линиях чер
ной тушью наносятся значения высот древесных 
пород: сверху первой линии — сосны и кедра, а сни
з у — ели; на средней линии с одной стороны о т к л а 
дываю тся значения высот березы, а с другой — оси
ны и ольхи; сверху нижней линии наносятся зн а 
чения высот дуба, ильма, клена, а снизу — липы.

Выше было сказано, что в общей ф ормуле  для 
определения запаса  имеются только две переменные 
величины — Н и Р. З а д а ч а  построения шкалы зн а 
чительно упрощ ается, если принять полноту за 
единицу.

Изготовление самой шкалы и определение мест 
для высотных штрихов отдельно по указанным по
родам на линиях ш калы  практически производятся  
следующим образом.

П реж де  всего снимается визир («бегунок») с ли 
нейки и вы свобож дается  движ ок.  Затем  на триго
нометрическую шкалу дв и ж к а  линейки аккуратно 
наклеивается предварительно подготовленная полоска 
хорошей бумаги.

Д в и ж о к  вставляется  в корпус линейки до точного 
совпадения его концов с концами корпуса линейки 
и на приклеенной бумаге слева и справа проводятся 
прямые линии во всю ширину полоски — боковые 
границы шкалы.

Теперь следует нанести на приклеенную полоску 
бумаги три продольные параллельны е линии. Д л я  
этого, вынув движ ок  из корпуса линейки, делим 
концевые поперечные линии на 6 равных долей и 
проводим вдоль дв и ж к а  посередине прямую линию. 
К аж д у ю  из двух  других параллельных линий прово
дим через две доли от нее. Следует заметить, что

1 П р е д п о л а га е т с я ,  что чи тател ь  зн ак о м  с п р о 
с те й ш и м и  в ы числ ен иям и  на л о га р и ф м и ч е с к о й  л и 
нейке.

линии нужно предварительно проводить остро отто
ченным карандаш ом, а затем обвести тушью.

П о л агая  полноту равной единице, вычисляем по 
указанным выше формулам для каждой породы и 
группы пород (например, дуб, ильм, клен) запас 
в зависимости от высоты. Места высотных штрихов 
по породам находятся исходя из величины запаса, 
вычисленной по формуле. Например, запас дубового 
насаж дения высотой 25 м (при Р = 1 )  будет равен 
М =  20(25— 6) =  380 куб. м. На множительной под- 
шкале корпуса линейки находим значение 380. Опу
ская  перпендикуляр на шкалу высот, определяем 
место штриха, означающего для дуба, ильма и кле 
на высоту 25 м. Д ругие  высоты как для дуба,  так 
и для других пород отмечаются на шкале точно 
таким ж е образом.

Нанесением высот, простановкой цифр и названий 
пород заканчивается  изготовление шкалы.

П орядок  пользования линейкой очень простой. 
Если при построении шкалы мы исходим из расчет
ного запаса  (при Р = 1 ) ,  отыскивая значения вы
сот, то теперь, наоборот, по той или иной высоте и 
любой полноте определяем запас насаждения.  При 
данном устройстве шкалы полноте 1,0 на множи
тельной подшкале  корпуса линейки соответствует 
цифра 10 (или 1), полноте 0,0 — цифра 9 и т. д.

Практически для определения запаса поступаем 
следующим образом. Ставим движ ок линейки одним 
из своих крайних поперечных отрезков на нужную 
полноту. Затем, не перемещая движ ка ,  ставим визир 
линейки на необходимую высоту соответственно по
роде и читаем величину запаса  в куб. м на множи
тельной подшкале корпуса линейки по цифре, пере
крываемой риской визира.

Д л я  пояснения приведем пример.
П р и м е р .  Определить запас соснового насаж де

ния с полнотой 0,8 и высотой 25 м (рис. 2).
Р е ш е н и е .  Перемещаем движ ок линейки влево 

до совмещения правой границы шкалы высот с циф
рой 8 множительной подшкалы корпуса линейки. 
З атем  визир ставим на заданную  высоту для сосны 
25 м и читаем запас  — 322 куб. м. Д л я  сравнения 
сопоставим полученный результат  с вычисленным 
по формуле проф. Третьякова: М =  17,5(25—2)-0 ,8  =  
=  322 куб. м.

Бы ло бы желательно организовать массовое изго
товление предлагаемой шкалы, поскольку ее приме
нение значительно облегчит вычислительные работы 
по таксации леса.

■
1-------- Г - 7 - 1 ( "1  | § I -высотная отметка«?
, I5 I91 1 1 1 I I 1 1 1 j1 1). 120 i t  г I в  1 I L I [31 , ,4<? со сн а , к е о о  , 7м

1 20пс ]-----1 I I  | "  1 1 1 30 «lJU I , 1  I 35,ю в л ь  б е а е за  ,it 10

--j—г- 1 Г 1
75 1 ' •> ю осина ольха 3 г 1t i l  .30,1п . . дчЬ.ильм кпе.н

]20 '35 л и п а

Результат 322м3
1 1 L-f-t 1 1 1 1 1 1 8Ъ 5

и  1 1 1 г г 1 1 I I  1 I I  | |  Полнота

Р ис. 2. Реш ение примера 1 (с х е м а ).
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ 
Л Е С О РА ЗВ ЕД ЕН И Е

НОВЫЙ МЕТОД ПРИВИВКИ хвойных 
ДЛЯ СО ЗД АН И Я СЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ

£ . П. ПРОКАЗИН,
нандидат сельскохозяйст венных наун (ВНИИЛМ)

О  Н А С Т О Я Щ Е Е  время вним ание лесо- 
водов п р и вл ек ает  новый метод  созда

ния лесны х семенных участков привив
кой на молодые подвои черенков  в зрос
лых (спелы х) деревьев рекордн о  лучшего 
роста и качества, так  назы ваем ы х «плю 
совых».

П рививочны е семенны е участки  выгод
но отличаю тся  от обычных, залож енны х 
в естественны х н асаж дениях , так  как  они 
обеспечиваю т п о луч ен и е  вы сококаче
ственных семян, раннее, регулярн ое и 
обильное плодон ош ен и е и максимальны е 
удобства  для сбора  семян. Н овы й путь 
создания л есосем енн ы х  участков  п о зво 
ляет  организовать  сем енную  базу, н ео б 
ходим ую  для выращ ивания вы сокопроиз
водительных и ж и зн есто й ки х  насаж дений .

До последнего  врем ени  ш ирокое  и с 
пользование в л есохозяй ствен ном  п р о и з
водстве прививочны х сем енны х участков  
задерж ивалось  из-за  отсутствия п р и ем л е
мого м етода  прививки. В результате  и с
следований, проведенны х  нами в отделе 
селекции  и семеноводства В Н И И Л М  под 
руководством академ и ка  В А С Х Н И Л  А. С. 
Яблокова, был разр або тан  метод привив
ки вприклад  сердцевиной  на камбий. 
Э тот  метод в полевых условиях  обесп ечи 
вает приж иваем ость  черенков  сосны, 
б ли зк у ю  к 90% (см. таб л и ц у ) .

Высокая эф ф екти в н о сть  этого метода 
прививки обусловливается  большой п л о 
щадью соприкосновения  в ы сокож и зн ед ея
тельных тканей  — камбия, сердцевины  и 
луба  и плотны м соединением  их с п о 
мощью тугой обвязки  нитками. П ри  этом 
не н аносится  серьезны х п овреж дений

подвойным соснам даж е в случае гибели 
прививаемого  черенка, а производитель
ность работы  — не менее 100 привитых 
ч еренков  за рабочий день.

К ак видно из таблицы, прививки можно 
производить с почти одинаковым успехом 
с мая по август включительно, но удоб
нее это делать  в первой половине мая — 
с момента, когда сосна тронется в рост, 
и в кон ц е  ию ля — начале августа, когда 
хорош о сф орм ируется  побег текущего 
года.

П ривойны й м атериал  заготовляется с 
растущ их плю совы х деревьев, а первое 
время, пока  лесхозы  не получат лазы для 
подъема в крону, — с самых лучших по 
росту и качеству  деревьев, которые м ож 
но отобрать  и срубить на очередной р аз
реш енной  к вырубке лесосеке. Эти де
ревья обм ериваю т и описываю т как плю 
совые. И спользовать  для прививки можно 
все побеги  сосны, но при прививке в куль
турах  лучш ие результаты  дают более 
крупны е черенки  из средней и верхней 
частей  кроны.

Д ля весенней  (м айской) прививки при
войный м атери ал  — ветками длиной 
0,5 и более — надо заготовлять в апреле, 
до того как сосна тронется  в рост, и хра
нить в углублении, сделанном у осно
вания заранее приготовленной сн еж 
ной кучи. С неж ны е кучи подготовляют 
вблизи прививочного участка в затен ен 
ных местах, сгребая и уплотняя снег. О ни 
долж ны  быть достаточно большими, чтобы 
снег не растаял  до окончания периода ве
сенней прививки. Для замедления таяния 
снега кучи укры ваю т слоим  опилок в 15 —
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П р и ж и в а е м о с т ь  ч ер ен ко в с о с н ы  при п рив ив ке  в пр и кл ад  с е р д ц е в и н о й  на камбий в р а з н ы е  сроки

Место работ Время прививки
Время

заготовки
привойного
материала

Возраст
подвойных
растений

(лет)

Привито
черенков

(штук)

Прижилось

штук %

Прививка 1958 г о д а

С у до го дск и й  лесхоз ................................. 24— 25. VII 23 .  VII 5 1 340 292 85,8
П уш к и н ск и й  л е с х о з ................................. 12— 15. VIII 11. VIII D 305 316 80,0

Прививка 1959 г о да

И в ан теев ск и й  оп. п у н к т ........................ 7— M . V 26— 29. IV 4 241 232 96,2
Там ж е  ............................................................. 14— 19. V 13.V 4 127 115 90,6

14— 19. V 13. V 5 55 47 85,5
1 .VI 26— 29. IV 4 107 104 97 ,2

Солотчинский л есхоз  ................................. 1 2 .VI 12. VI 5 46 43 93,7
К\’з н е ц к и й  л е с х о з ...................................... 8— 10. VII 8. VII 7 274 269 98,2
П уш ки нски й  л е с х о з ................................. 21 —24. XII 21 .VII 7 206 187 83,0
Е р ах т у р ск и й  л е с х о з ................................. 3— 7. VIII 3 .  VIII 7 300 252 84 ,0
О р е х о в о -З у ев с к и й  л е с х о з ........................ 3— 4 . IX 1 .IX 6 257 257 100

В с е г о .  . . —
-

2348 2114 90,0

П р и м е ч а н и е .  П р и ж и в а е м о с т ь  у ч и ты ва л а с ь :  прививок 1958 г. — на 1/VI 1959 г., п рививок  1959 г. — на 1/XI 1959 г.

20 см. П оверх опилок для лучш его отене- 
ния м ож но улож ить  еловый лапник. 
Углубление, где улож ены  ветки, п рикры 
вают ф анерны м  щитом, затем снегом и 
слоем опилок. В углублении  ветки снегом 
не переслаиваю т, так  как избы ток влаги 
сосна перен оси т  плохо. Т ак  ветки хорош о 
сохраняю тся 1,5 — 2 месяца.

Для летних прививок привойный м а те 
риал заготовляю т в разм ере 3 —4-дневной 
потребности. О б руб ленн ы е с дерева 
ветки плотно уклады ваю т в затененном 
месте и укры ваю т ветками других пород. 
С поваленны х деревьев привойны й м ате
риал м ож но заготовлять по м ере н адоб
ности с н еобрубленны х веток. В этом сл у 
чае запас  влаги, содерж ащ ийся в стволе, 
поддерж ивает  нормальную  ж и зн есп о со б 
ность кроны, что позволяет  удлинять  п е 
риод хран ен и я  привойного  м атери ала  до 
6 — 8 дней. Лучше, если маточное дерево 
будет  не срублено, а повалено  с корнем, 
а крона будет находиться в затененном 
месте.

Если ветки хранятся  вблизи прививоч
ного участка, то черенки  н арезаю тся  с 
них в п роцессе  работы. В ином случае че
ренки н ар езаю т  на один день и веточка
ми длиной  25 — 30 см перевозят  и хранят  
в обычных мешках, рю кзаках , ящиках, че
моданах и т. п.

Н а черенки  использую тся побеги 2 —

3-летнего прироста, длиной 8 — 10 см и бо
лее. В случае интенсивного роста, кото
рый наблю дается  в верхней части кроны, 
мож но прививать черенки из однолетнего 
прироста. С веток черенки н арезаю т не
посредственно  перед прививкой, прим ер
но на один час работы (по 12 — 15 штук на 
каж дого прививальщ ика).

Для подготовки черенка к прививке 
боковые веточки о брезаю т острым ножом 
или лезвием  безопасной  бритвы, а хвоя, 
за исклю чением  8 —12 пучков возле вер
хуш ечных почек, обрывается руками. При 
этом захваты ваю т два-три пучка хвои и 
д ел аю т  рывок по направлению  к верхуш
ке побега. О д н олетни е  шишки (завязь) 
не обрывают. Больш инство их развивает
ся в нормальные шишки. П ри использо
вании растущ их черенков (заготовленных 
во второй половине мая — первой полови
не июня) указанны м выше образом обры
ваю т прош логодню ю  хвою (оставляя 
8 —12 пучков), о б резаю т шишки второго 
года развития и обламы ваю т боковые по
беги текущ его года. Н а  растущем осевом 
побеге текущ его года хвою не обрывают. 
Во время прививки черенки держ ат в по
левой сумке.

Ч тобы  предохранить от обмерзания че
ренки, прививаемые в середине и во вто
рой половине августа, их покрывают тон
кой пленкой  параф ина. Для этого пол-
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I. Слева: черенок сосны-, образованны й четырьмя 
последоват ельным и приростами, перед прививкой; 
справа: тот же черенок, подгот овленны й к п р и 
вивке: х в о я  оборвана, кром е 11 п учко в, боковы е  

побеги обрезаны..

ностью  п одготовленны е к прививке ч ер ен 
ки  (как  описано  выше) см ачиваю т водой 
и по одном у вместе с хвоей  оп ускаю т  на

2. Слева: Подготовка среза на черенке; справа: на че
ренке проведен  продольны й надрез через сердцевину  

(д ли н а  среза  7JS см, ш ирина 4,5 м м).

несколько мгновений в расплавленный 
п ар аф и н  с тем пературой  50 —60г. Затем 
черенки  расклады ваю т на столе до за
твердения параф и н а , после чего склады
ваю т в ящик. Н адо  непреры вно следить 
за тем пературой  параф ина, чтобы не до
пустить обж и ган ия  хвои. Сосуд с парафи-

8, П обег подвойной  5-летней сосны, подгот овленный  
к прививке. В верхней  части побега х в о я  оборва
на, во зле  верхуш ечны х почек оставлено 15 п уч 

ков хвои . Т олщ ина побега около  8 мм. 4. Подготовка е р е м  на побеге подвоя.
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5. Ни побеге п одвоя  отделена полоска  коры, при  
мерно равна я срезу на черенке.

6. Черенок налож ен на обнаж енный кам бий верху  
щ ечного побега подвойной  сосны

7. Редким и витками черенок прижат к срезу на 8. Готовая прививка,
поовое.
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ном лучш е держ ать  не на огне, а в горячей 
воде. П а р аф и н и р у ю т  черенки  заранее ,  в 
количестве, нуж ном  на один-два дня.

Д ля  подготовки подвоя к прививке у д а
л яю т  хвою  в верхней  части осевого п о б е
га (по всей п оверхности) .  О с во б о ж д ен 
ная от хвои часть побега д о лж н а  быть 
немного  дли н н ее  прививаем ого  черенка. 
П о л езн о  так ж е  удалять  боковые почки 
(или растущ ие побеги) на верш ине под
воя. В мае и ию не п рививаю т на побег 
прошлого, а в ию ле и августе — на уж е 
сф орм ировавш ийся побег текущ его  года.

Когда черенок  и подвой подготовлены, 
п р и сту п аю т к самой прививке. Сначала 
острым лезвием  безоп асн ой  бритвы р аз 
р езаю т  черенок  вдоль через сердцевину  
таким образом, чтобы срез начинался  ср а
зу под хвоей, быстро заглублялся , п р о х о 
дил через середину  сердцевины  (одно
д вухлетнего  прироста)  и сходил на нет  в 
самой ниж ней  части черенка, образуя 
здесь небольш ой о дносторонн и й  клин. 
Л егче всего п олучается  такой  срез, если 
черенок  держ ать  за верхуш ку почками к 
себе и делать  бритвой, р асполож енн ой  
под острым углом к черенку, скользящ ие 
движения.

Ч тобы  получился  продольны й разрез, 
приходится  делать  несколько  реж ущ и х  
движений. Н адо  следить, чтобы плоскость  
среза  была ровной и гладкой, без задиров 
и расщ епов древесины. З а  срез пальцами 
браться нельзя. П ри  использовании  п а р а 
ф и ни рован н ы х  черенков  срез д ел аю т  че
рез параф ин .

П осле  подготовки среза  на ч ер ен ке  д р у 
гим лезвием  (или ножом, так  как  здесь 
м ож ет  прим еняться  м енее  остры й и н с тр у 
мент) на освобож денном  от хвои побеге 
подвоя отделяется  продольная  п олоска  
коры, равная  по длине и ш ирине срезу  на 
черенке. Срез д олж ен  проходить по кам 
биальному слою, т. е. м еж ду  д ревесиной  и 
корой, тогда он и м еет  водянисто-белый 
цвет. Н еправи льн о  сделанны й  срез имеет 
или зеленоваты й  ц вет  (осталась  часть л у 
ба), или матово-белы й (срезан а  часть 
древесины ).  Д ля подготовки  такого  среза  
побег подвоя откл о н яю т от себя (лучше 
держ ать  за вершину, чтобы не порезать  
пальцы ), лезвие  расп о л агаю т  под острым 
углом к п оверхности  и д ел аю т  скользя
щее дви ж ени е  вниз. О тд ел ен н у ю  полоску  
коры п ер ер е заю т  у основания п оперек  и 
отбрасываю т.

Н а  обнаж ен н ы й  камбий  наклады вается  
черенок так, чтобы он полностью  п окры 

вал срез или по крайней  мере всю поверх
ность камбия. Если срез на подвое длин
нее, черен ок  приклады ваю т к ниж ней  его 
части. Если черенок  не покрывает кам 
бия, б ер у т  для прививки другое подвойное 
растен ие  с более  тонким осевым побегом.

Н и ж н и й  кон ец  н алож енного  черенка 
пр ид ер ж иваю т большим пальцем левой 
руки и плотно  приж им аю т несколькими 
витками ниток. Д ля обвязки используются 
«ш топка» или другие более толстые и 
мягкие хлопчатобум аж н ы е нитки. Затем , 
нап равляя  черенок  вдоль среза  (черенки 
обычно искривлены ),  приж им аю т его ред
кими витками по всей длине, т. е. до хвои. 
П осле  этого д ел аю т  более частую  и п лот
ную  обвязку, опускаясь сверху вниз 
вдоль черенка.

Р асстоян ие меж ду нитками долж но 
быть не более  1,5 — 2 мм; в дальнейшем, по 
м ере освоения техники  прививки, это р ас
стояние м ож но  увеличить. О бвязка  д о лж 
на быть максим ально  плотной, насколько 
п озволяю т нитки. Если во время обвязы
вания нитка  иногда обрывается, значит 
п оддерж ивается  правильная плотность 
обвязки. П ерекры вая  витки обвязки, м ож 
но обойтись без завязывания узла. Конец 
нитки отры ваю т руками или перерезаю т 
бритвой.

О дним  лезвием безопасной  бритвы вы
п олняю т 30 — 35 прививочных операций. 
Сперва его использую т для подготовки 
срезов  на ч ерен ках  (30 — 35 срезов),  а за 
тем для отделения полоски  коры на 
подвое (тож е  30 — 35 срезов) .  П о мере за- 
см оления бритву  очищ аю т другим л ез
вием. О дн ого  м отка «штопки» хватает  на 
25-—30 прививок и более. П рививку на 
низкие  подвои делаю т, сидя на фанерном 
ящике. О н  ж е  сл у ж и т  для хранения при 
н ад леж н о стей  и привойного  материала.

Если прививка сделана в п е р и о д  и н 
т е н с и в н о г о  п р и р о с т а  у сосны 
(май —ию нь), то  спустя 4 — 5 недель после 
прививки, когда черенки  приживутся, тро 
нутся в рост  и нитки начнут сильно вре
заться в ткани  подвоя и черенка, надо 
удалить  обвязку. Для этого  ее перерезаю т 
бритвой с обратной  стороны от черенка и 
снимаю т. О д н оврем ен н о  секатором обре
заю т  верхуш ку осевого побега подвоя 
(вместе с боковыми побегами текущ его  
года) и концы первой мутовки. Это н еоб 
ходим о для того, чтобы усилить приток 
питательны х веществ к привитому черен
ку и улучш ить условия его роста.

Если прививку  сделали  в и ю л е  и л и
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а в г у с т е ,  то  удалять  обвязку  и обрезать  
подвой надо весной будущ его  года, когда 
подвойные сосны тр он утся  в рост  и о б 
разую т побег д линой  2 — 3 см. Н а  привив
ках, сделанны х в н ачале  июля, иногда 
слишком сильно врезаю тся  нитки; в этом 
случае обвязку  м ож но  п ер ер езать  и снять 
в конце июля или н ачале  августа того же 
года.

В такие  ж е  сроки п ер ер е заю т  обвязку  
и на неудавш ихся прививках. Э то  д е 
лается, чтобы не допустить  гибели  осево
го побега. Его м ож но  использовать  для 
повторной прививки, если  будет  большой 
отпад и возни кн ет  п отребность  в д о п о л 
нении. М иним альное  п о вр еж д ен и е  под
воев и возм ож ность  н ео д н о к р атн о й  п р и 
вивки на одно и то ж е  п одвойное р асте 
ние — важ ны е достоинства  прививки 
вприклад  сердцевиной  на камбий.

П рививка  сосны для создания сем ен н о 
го участка  производится  на 4 — 5-летние 
сосенки (в некоторы х  случаях  и старш е) 
в обычных производственны х культурах . 
В этом случае расходы по созданию  п р и 
вивочного семенного  у частка  о казы ваю т
ся наименьшими. И скл ю чаю тся  затраты  
на сп ец и альн ое  выращ ивание подвойных 
растений  и на кроп отли вую  п ер есад ку  их 
после прививки. П рививать  на такие  под
вои удобнее, чем на молодые (двух-трех- 
летние)  сеянцы.

О птим альны й  возраст  подвойны х куль
тур оп ределяется  в зависимости  от то л 
щины используемы х черенков: плоскости  
среза на ч ерен ке  и побеге подвоя долж ны  
быть одинаковой  ширины. Ж елательно , 
чтобы это были чистые рядовые культуры, 
залож енны е в оптимальны х для сосны 
условиях п роизрастания. Н а  создаваемы й 
семенной участок  не д о лж на  попадать 
пыльца от случайны х деревьев сосны. 
В связи с этим подвойны е культуры  д о л ж 
ны находиться на расстоянии  не м енее 
1 — 1,5 км от стены соснового леса. Н а 
этом расстоянии  долж ны  быть вырублены 
даже отдельны е деревья сосны.

Со временем  могут быть созданы куль
туры сосны, специально  предназначенн ы е 
для прививки. П одходящ ие участки  лучше 
подобрать среди лиственны х насаж ден ий  
за пределам и  района п р оизрастан и я  
сосны.

П рививка  проводится так, чтобы было 
обеспечено п ер ек р естн о е  о пы ление м еж 
ду вегетативным потомством разны х де
ревьев и в то  ж е  время см еш ение по- 
томств не слиш ком ослож н яло  бы работу

по прививке. П оскольку  плюсовые де
ревья отбираю тся  по внешним признакам  
(по ф ен о ти п у )  и использую тся до провер
ки их по потомству, не исклю чена воз
можность, что среди плю совых окажутся 
деревья с н еж елательной  наследствен
ностью  (генотипом ).  П опадая  на приви
вочный семенной  участок, вегетативное 
потомство  таких  деревьев будет  ухудшать 
наследственны е свойства получаемы х се
мян. П ри  этом, чем меньше было исполь
зовано  плю совы х деревьев и чем больше 
площ адь создаваемого  участка, тем силь
н ее  это о три цательное  влияние.

Чтобы  предупредить  вредные послед
ствия неудачного  отбора  деревьев, ж е л а 
тельно при создании прививочных семен
ных участков использовать черенки с воз
м ож но  большего количества  плюсовых 
деревьев. Правда, это у сл о ж н яет  работу, 
поэтом у  реком ендуем  миним альные при- 
д ерж ки: при создании семенного участка 
площ адью  1—2 га использую т черенки с 
10—15 плю совы х деревьев, площ адью  4 — 
5 га — с 20 — 30 плю совы х деревьев и т. д.

Ж е л а т ел ь н о  во время заготовки привой
ного м атер и ал а  собрать шишки плюсовых 
деревьев. И з  вы ращ енного потомства (по 
150 — 200 сеянцев  от каж дого  дерева) со 
здаю т испы тательны е (поверочные) куль
туры.

Н аилучш и е условия для перекрестного  
опы ления создаю тся  в том случае, когда 
прививки (вегетативное  потомство) одно
го и того ж е  дерева  максимально удалены 
друг от друга и со всех сторон окруж ены  
прививками (вегетативным потомством) 
других деревьев. О д н ако  смешение р аз
ных потомств отдельными прививками 
у сл о ж н яет  работу. П оэтом у, учитывая, 
что для сосны х ар актер н о  избирательное 
оплодотворение, когда чуж ая пыльца вос
п риним ается  лучше, чем своя собствен
ная, м ож но допустить смеш ение черенков 
отдельных деревьев рядами. Кроме того, 
рядовое р асп о л о ж ен и е  облегчит удаление 
в случае необходим ости  прививок н еж е
лательны х деревьев.

Для этого перед  началом прививки уча
сток подвойны х культур разбиваю т визи 
рами на ленты  ш ириной 40 — 50 м, идущие 
п оперек  рядов. В отведенной  ленте при
виваю т через ряд (один ряд прививается, 
другой п р о п ускается) ,  причем для п ри 
вивки черенков каж дого  плюсового д ер е 
ва берется  отдельный ряд. В каждом ряду 
прививки одного и того же дерева р аспо 
лагаю тся  на расстоянии  3 —4,5 м друг от
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друга. Ш ири н а о тведенной  полосы п озво
л и т  сделать 12 — 15 прививок. С ледова
тельно, сочетание потомств  отдельны х д е 
ревьев будет производиться группам и по 
12—15 расп о л о ж ен н ы х  в ряд прививок. 
Чтобы  прививки одного и того ж е  дерева  
на  соседних полосах  не совпали, на вто
рой полосе н ачин аю т прививку  с сосен, 
ч еренки  которы х на первой  полосе п риви
ты в средней  части. Н априм ер , если на 
п ервой  полосе  привиты  черенки  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, и т. д. сосен, то  на 
второй полосе  прививаю т ч еренки  б, 7, 8, 
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. д. сосен.

П ри  таком смеш ении на гектаре  будет 
в среднем около  750 прививок. Работать  
лучш е бригадой, где было бы столько 
прививальщ иков, сколько используется  
плю совы х деревьев. Тогда прививальщ ик 
и м еет  дело  с черенкам и  одной и той же 
сосны, зн ает  их особенности  и лучш е 
о р и ен ти р у ется  на ленте, соблю дая п р а
вильное сочетание прививок  отдельны х 
деревьев. Во всяком случае одном у п р и 
вивальщ ику следует  поручать  прививку 
черенков не более  двух сосен. Н а  каж дых 
двух прививальщ иков  выделяю т одного 
подсобного  рабочего, которы й  обры вает  
хвою  на побеге подвоя и п одготовляет  че
ренки  к прививке.

К ак указывалось, ш ирина отведенной  
ленты  позволяет  привить на одном ряду
12—15 черенков. Н а  это п отреб уется  око
ло часа. З а  это  ж е  время подсобны й р аб о 
чий д олж ен  подготовить для прививки 
(н ар езка  черенков, о б р езка  боковых п о б е
гов и обрыв хвои) очередн ую  п ар ти ю  че
ренков  для двух прививальщ иков. Если он 
не у сп евает  это  сделать, прививальщ ики 
пом огаю т ему, так как  п рим ерн о  через 
час они д ел аю т  небольш ой перерыв. Э тот  
м ом ент  как раз совпадает  с переходом  
прививальщ иков на другой  ряд в той  же 
лен те  или на другую  ленту.

В п роцессе  работ  по прививке старший 
прививальщ ик (бригадир) д олж ен  состав
лять точную  схем у прививочного  сем ен 
ного участка  с указан ием  количества  и 
м есто п о ло ж ен ия  прививок каж дого  п лю 
сового дерева.

Д альнейш ий уход за семенным уча
стком состоит в постепенной  обрезке 
кроны  на подвое, удалении  мешаю щ их 
н епривиты х  сосен и ф орм ировании  кро
ны на привоях. Следят, чтобы боковые 
ветки  подвойной сосны и образую щ иеся 
из спящ их почек побеги не перерастали  
привитых черенков, и своевременно их 
обрезаю т. П о л н у ю  об резку  ветвей на под
вое д ел аю т  тогда, когда привитый чере
нок разовьет  достаточно большую крону, 
способную  питать  корневую  систему под
воя. Н епри виты е  сосны постепенно уда
ляют. Р асстояние м еж ду концам и ветвей 
отдельны х сосен  долж но  быть не менее
1 м.

К огда привитые деревья перерастаю т 
высоту, удобн ую  для сбора шишек, обре
заю т  верхуш ечны й побег. Рост  в высоту 
приостанавливается ,  сильно разрастаю тся  
боковые ветки. Э то т  прием м ож ет  прим е
няться и для стим улирования плодонош е
ния.

К ак видим, прививка вприклад  сердце
виной на камбий  и ф орм ирование приви
вочного семенного  участка не связаны с 
каким и-либо  техническими трудностями 
и доступны  каж дом у  лесхозу. Для п реоб
разования одного гектара  обычных произ
водственны х культур  в прививочный се
менной  участок  требуется  35 — 40 челове
ко-дней, что обойдется  примерно 500 руб. 
С редняя урож айн ость  такого участка 8 — 
10 кг семян с 1 га. О дин  килограмм семян 
сосны I класса  качества стоит 119 руб. 
Значит , затраты  по созданию  прививочно
го семенного  у частка  окупятся в первые 
ж е  годы его плодоношения.

В 1959 г. описанным методом нами были 
успеш но привиты на сосну обыкновен
ную  ель, дугласия, лиственница, кедр, 
сосны рум елийская , веймутова, крымская, 
горная, банксова.

Следовательно, прививка вприклад 
сердцевиной  на камбий пригодна для 
вегетативного  р азм нож ения  и создания 
сем енны х участков многих хвойных по
род, причем в качестве подвоя могут 
использоваться как  культуры сосны, так 
и культуры  той  же породы (вида).

Слава передовикам и новаторам производства, ?<
ударникам  и коллективам коммунистического | 
т р у д а , идущим в первых р я д а х  строителей \ 
коммунизма! >5

(И з Призывов Ц К  К П С С  к 1 Мая 1960 года) у.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Можно ли преодолеть 
„мертвый горизонт“ 

каштановых почв
С. Я. КРАЕВОЙ

(  Аршань-Зельменсний стационар АН СССР)

Г* Л А В Н Ы М И  препятствиям и  для вы-
* ращ ивания защ итны х лесны х н а с а ж 
дений в крайн е  засуш ливы х условиях  
Ергеней являю тся  — н ед о стато к  почвен 
ной влаги, засо л ен и е  почвы и о тр и ц ател ь 
ные ф и зи ко-хи м и чески е  свойства солон 
цовых почв.

В почвогрунтах  засуш ливы х степей  
УССР в свое время Г. Н. Высоцким 1 было 
установлено  явление так  назы ваем ого  
«мертвого горизонта  иссушения».

И зу ч ен и е  водного реж им а ц ели нн ы х  зе 
мель в районе Е ргенинской  возвы ш енно
сти К алм ы цкой  А С С Р показало , что 
«мертвый горизонт», или ж е  зона  и ссуш е
ния почвогрунта  до п олуторной  или д вой 
ной максим альной  гигроскопичности , н о 
сит общ ее р асп р о стр ан ен и е  в атом р ай о 
не. О д н ако  п онятие  «мертвый горизонт»  
не является чем-то абсолю тным, в л аж 
ность этого гори зонта  в разны е годы и п е 
риоды года ко л еб л ется  хотя и н езн ач и 
тельно. П о данным А рш ань-Зельм енского  
стационара  А Н  С С С Р за 8-летний период 
(1952—1959 гг.) глубина пром ачивания 
почвы на цели нн ы х  зем лях  из года в год 
колеблется. В н аи бо л ее  влаж ны й 1952 г. 
она д остигала  80 см, а в сильно засу ш л и 
вый 1959 г. снизилась  до 30 — 40 см.

П ри  обы кновенной  вспаш ке (на 22 — 
25 см) глубина п ром ачивания  почвы уве
личилась в 1952 г. до 1,25 м, а в 1959 г. — 
лишь до 60 см. Д ал ее  вглубь идет  непро- 
мачиваемый слой почвогрунта  («мертвый 
горизонт»). Т о л щ и н а  этого  слоя бывает 
разной и в условиях  Е ргеней  колеблется  
от 2 — 3 до 5 — 6 м, причем влаж ность  его 
не превы ш ает 7 —12%, т. е. н едоступ на 
или м ало доступ на  для растений . П ри  т а 
ких условиях  для того, чтобы вы ращ и
вать защ итны е полосны е лесонасаж дения , 
необходимо добиться промачивания 
«мертвого горизонта».

1 Г. Н. Высоцкий «О взаимных соотношениях м еж 
ду лесною растительностью и влагою», С .-Петер
бург, 1904.

П ри  обы кновенной  вспашке промачива- 
ние почвы хотя и увеличивается, но не в 
такой  степени, чтобы преодолеть  «мерт
вый горизонт». Э то  и понятно, так  как  
обычная вспаш ка (на 22 — 25 см) не раз
рушает, особенно  на солонцах, уплотнен 
ного  подп ахотн ого  горизонта, который 
п р еп ятству ет  прони кн овен ию  дождевых и 
талы х вод в глубокие  горизонты.

П од п осадку  основных опытных лесо
н асаж ден ий  стационар  с учетом опыта со
здания С талинградского  зеленого  кольца 
п рим енил  п л ан таж н у ю  вспаш ку (с паро
ванием ),  в результате  которой  промачи- 
вание почвогрунта  резко  увеличилось. На 
рис. 1 п о казана  глубина промачивания 
солонцов  и светло:;аш тановых почв в за 
висимости  от план таж н ой  вспашки (до 
55 см), которая  значительно  увеличивает 
глубину  промачивания почвогрунта, осо
бенно  во влаж ны е годы (1952 и 1956). 
П ри  двухлетнем  паровании, снегосборных 
к у л и сах  и преры вистом бороздовании  глу
бина промачивания достигала 3 — 6 м, т. е. 
п р актически  был промочен  весь «мертзый 
горизонт». И з  рис. 1 т ак ж е  видно, что 
пром ачивание солонцовы х почв и при 
п лан таж н о й  вспаш ке происходит на мень
шую глубину, чем светлокаштановых.

Т аким  образом, при помощи глубокой 
вспашки, парования и других агротехни
ческих м еропри яти й  мы активно и н аправ
л ен н о  изменяем  водный реж им  почвогрун
та, добиваясь глубокого промачивания, 
что в свою очередь уск о р яет  процесс рас
соления солонцов. Т акая  подготовка поч
вы под защ итны е лесон асаж ден и я  позво
лила  накопить  в двухм етровой  толще поч
вогрунта 500—600 мм воды, после чего 
весной 1952 г. были произведены  посад-

Рис. 1. Г луб и на  пром ачивания почвы.
На ц ели не: 1 — солонцы  среднестолбчатые; 2 — свет

локаш тановые почвы.
Н а плантажной вспаш ке: 3 — со.юнцы среднестолб

чатые; 4 — светлокаштановые почвы.
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Рис. 2. Защитная лесополоса на во д оразделе  Ерге- 
ней с гла вно й  породой  — вязом  мелколистным. П оч
в ы — светлокаштановые в ком плексе с солонцам и.

ки защ итны х лесон асаж ден и й . В качестве 
основны х древесны х и кустарн иковы х  п о 
род в полосных л есо н асаж д ен и ях  п рим е
няли вяз м елколистны й, акац ию  белую, 
вяз обыкновенный, ясень зеленый, клен 
ясенелистный, яблоню -китайку, грушу 
обыкновенную , дуб черешчатый, см ороди 
ну золотистую , клен  татарский , ж и м о 
лость татарскую , скумпию  и др. Д о б р о 
качественной  подготовкой почвы о б есп е 
чены высокая сохранность  и хорош ий рост 
в высоту древесны х пород в защ итны х л е 
со насаж дениях  (табл.).

С о х р а н н о с т ь  и в ыс о т а  д р е в е с н ы х  п о р о д  
вось.чилетних л е с о к у л ь т у р  на Е р г ен я х

(к осени 1959 г.)

Название пород
Сох-
(Mii- 

11 ОС 7 1.
( М

Высота растений 
(м)

сред- максималь
ная ; пая

А к а ц и я  б е л а я ................... S3 -1,3 i 6 , 4
Б ер ес т  ..................................... 91 3 , 2  1 ,0
Вяз м ел к о л истн ы й  . . . 90 5 . 6  | 8 , 1
Вяз обы кновенны й . . . S2 -1,2 ! 6 , 1
Г руш а обы кновенная  . . 86 3 . 5  , 5 , 0
Д у б  ч е р е ш ч ат ы й  . . . . 86 4 , 2  ! 6 , 2
Клен я сен ел и стн ы й  . . . 86 4 , 2  ; 7,1)
Ясень з е л е н ы й ................... 70 3 , 7  ! 6 , 0

Как видно из таблицы, п р о ц ен т  со хран 
ности древесны х пород превыш ает даже

установивш иеся стандарты для нормаль
ных лесорастительны х условий. За  во
семь лет  защ итные лесонасаж дения до
стигли высоты до 7 — 8 м. Так, средняя вы
сота вяза м елколистного  составила 5.6 м, 
при максимальной 8 м (рис. 2), а дуба че- 
решчатого соответственно 4,2 и 6,2 м 
(рис. 3), тогда как по обычной вспашке 
кяз мелколистны й достигал высоты 5,1, а 
дуб — 1,7 м.

У величение влажности почвы привело к 
значительному усилению  энергии роста 
древесны х пород в этих тяж елых л е с о 
растительны х условиях. О решающей ро
ли глубокой подготовки почвы в разви
тии древесны х пород свидетельствуют 
такж е следую щ ие показатели: текущий
прирост по высоте за 1959 г. у вяза мел
колистного по п лан таж у  составил 28 см 
против 15 по обычной пахоте, а у дуба 
соответственно — 29 и 14 см. Рост древес
ных насаж дений  по глубокой вспашке го
раздо лучше, чем по обыкновенной. Н е 
смотря на то, что после посадки прошло 
уж е восемь лет, заметные различия в рос
те по двум фонам  подготовки почвы со
храняются.

Таким образом, плантаж ная вспашка, 
парование, бороздование и другие агро
техн и чески е  мероприятия изменили вод
ный режим почвогрунта под лесными на
саждениями настолько, что в настоящее 
время в откры той полупустынной степи 
на Ергенях, где раньше господствовали 
горькая полынь и пиретрум, через четыре- 
восемь лет  поднялись мощные защитные 
лесонасаж дения, преграж даю щ ие путь 
восточным и юго-восточным суховейным 
ветрам и пыльным бурям. Однако нас 
д олж ен  интересовать вопрос, что же про
исходит с влаж ностью  почвогрунта под 
защ итны ми лесонасаждениями, так как от 
этого зависит дальнейшая судьба наших 
защ итны х лесонасаж дений. Мы имеем 
давнее предостереж ение Г. Н. Высоцкого
о том, что в засушливых степях не хва
тает  воды для древесных насаждений, 
вследствие чего наступает  кризис (обыч
но в возрасте ж ердн яка) и лесонасаж де
ния усыхают.

Что происходит с водным режимом поч
вы под защ итными лесонасаж дениями в 
открытой степи на водоразделе Ергеней?

К осени сильно засушливого 1959 г. 
слой почвогрунта, начиная с поверхности 
почвы, оказался соверш енно иссушенным 
на глубину до 3,5 м. В этом слое уж е не 
было доступной  для растений воды. Да-

3 0

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



лее за этим слоем идет зона  доступной  
для растения воды до глубины 5 м, а гл у б 
же начинается  зона н ар астаю щ ей  в л а ж 
ности почвогрунта. В этой  зоне с у гл у б л е 
нием влаж ность  п о степ ен н о  н ар астает  и 
примерно на глубине 10,5 м н ачинается  
зона капи л л яр н о го  у вл аж н ен и я  почво
грунта толщ иной  около  5 м. Н а  глубине
16,5 м появляется  п ресная  грунтовая  во
да, пригодная для питья. Н а  рис. 4 п ред 
ставлена динам ика сезонного  иссуш ения 
почвогрунта под защ итны ми л есо н ас аж д е 
ниями на Е ргенях  в сильно засуш ливом 
1959 г. И з  р и сун ка  видно, что весной поч- 
вогрунт был хорош о промочен; сухой  п р о 
слойки или ж е  «мертвого  горизонта»  не 
было. Н ачи ная  с весны, по м ере р ас п у с к а 
ния почек и дальнейш его роста, п о т р еб л е 
ние воды древесны ми растениям и  у в ел и 
чивалось, корни постепенно, слой за 
слоем, забирали  д оступ ную  им влагу, и к

Рис. 3. Д у й  черешчатый в защитной лесополосе на 
водоразделе Ергеней. Почвы  — светлокаштановые в 
комплексе с солонцам и. П осев ж елудей произведен  
весной 1952 г. Сфотографировано осенью  1959 г. 
Здесь корни дуба достигают ка п и лляр но й  каймы.

Рис. 4. Д и н а м и ка  сезонного иссуш ения почвогрун
та под  защитными лесополосам и на Е ргенях в 
1959 г.: В  — весной; Л  — летом; О — осенью ;
а — граница иссуш ения; А  — зона достаточного 

увлаж нения.

осени почвогрунт оказался  иссушенным 
на глубину  до 3,5 м. В осенне-зимне-ве- 
сенний период иссуш енный слой почво
грунта опять промачивается и древесные 
растения вновь получаю т возможность 
пользоваться достаточным количеством 
воды по крайней  мере в первой половине 
лета.

Н есм отря  на то, что древесны е расте
ния за вегетационны й  период иссуш ают 
почвогрунт на глубину  более 3,5 м, они 
про до л ж аю т нормальны й рост, так как 
корневая  система п рони кает  на глубину 
пяти и больше метров, где имеется до
ступная  для растений  вода. С \е д у е т  отм е
тить, что описанны й случай относится к 
самым высоким м естам  на Ергенях. В деп
рессивных ф о р м ах  р ел ьеф а  (ш ироких по- 
тяж и н ах )  грунтовы е воды под л есо н асаж 
дениями встречаю тся  на меньших глуби
нах. В таких  условиях  зона иссушения 
почвогрунта к осени  1959 г. распространя
лась на глубину  3 м, а глубж е (до 8 м, 
т. е. до  уровня грунтовы х вод) находилась 
зона капиллярного  увлаж нения. Таким 
образом, корневы е системы вяза м елко
листного  и дуба  черешчатого, достигаю 
щие пятим етровой  глубины, несмотря на 
иссуш ение верхнего  слоя почвогрунта, 
располагались  в постоянно влажной почве 
(кап иллярн ая  кайм а).  Поэто.му деревья 
указан н ы х  пород на п ротяж ении  всего ве
гетационного  пери ода имели хороший, 
свеж ий вид, давая п рирост  около одного 
метра.

С ледует  отметить, что зона иссушения 
глубиной 3 м здесь наблю далась  только
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Рис. 5. Постепенное у гл уб ле н и е  иссуш ения п очво
грунта с увели чени ем  возраста вяза  м елколист но
го: 1 — граница иссуш ения почвогрунт а до п о л у 
торной гигроскопичност и; 2 — начало  доступной 
д ля  растения вла ги ; 3 — зона доступной д ля  рас
тения вла ги , 4 — зона нарастающей влажности 

почвогрунта.

в сильно засуш ливом 1959 г. В более б ла 
гоприятны е по осадкам годы зона и ссу 
шения не превы ш ает  1 — 1,5 м. К ак п р ави 
ло, зона иссуш ения в осенн е-зим не-весен 
ний период вновь промачивается , так  ж е  
как и в случае более  глубокого  стояния 
грунтовы х вод.

С еж егодны м увели чен и ем  р азм ер а  д е 
ревьев н асаж д ен и ю  требуется  на т р ан сп и 
р ац и ю  все больше и больше почвенной 
влаги, которая  ком пенсируется  во зр астаю 
щей глубиной  пром ачивания за счет т а 
лых вод, п о сту п аю щ и х  из больших сн еж 
ных наносов в самом древостое  лесной 
полосы. На ри сун ке  5 видно, что глубина 
иссуш ения почвогрунта под лесополосам и  
еж его д но  к осени  не превы ш ает  глубины 
прони кн овен ия  в п очвогрунг вер ти кал ь
ных корней, а это  значит, что в течение 
всего вегетаци он ного  пери ода растения 
могут пользоваться д оступной  для них 
почвенной  влагой. Таким  образом, е ж е 
годное в течение вегетации  иссуш ение 
почвогрунта полностью  ликвиди руется  в 
осенне-зим не-весенний  период, тем самым 
создаю тся  нормальны е условия для даль
нейш его роста  древесны х растений.

Для полн ой  ликвидации  летнего  и ссу 

ш ения почвогрунта в осенне-зимне-весен- 
ний период стационаром  применялась 
следую щ ая систем а агромероприятий: 

п лан таж н ая  вспашка под лесные поло
сы на глубину  не менее 45 см с п олутора- ' 
или двухгодичным парованием, в течение 
которого  посредством  перепаш ки и дис
кования производилось тщ ательное пере
м еш ивание почвы пахотного  горизонта;

п осадка  кули с из кустарниковы х пород 
или посев из высокостебельны х однолет
них  сельскохозяйственны х растений и 
п реры вистое  бороздование пара в зиму с 
целью  уси лен н ого  снегозадерж ания и за
д ер ж ан и я  талы х вод;

своеврем енная  посадка лесополос высо
кокачественны м  стандартным посадочным 
м атериалом ;

п р им ен ен ие  широких (3 — 4 м) м еж ду
рядий в целях  м еханизированного  ухода 
и эконом ного  расходования растениями 
почвенной  влаги;

обязательное  в наиболее  ранние сроки 
весеннее  закры тие влаги и послойное 
(с постепенны м  углублени ем ) рыхление 
почвы в м еж дурядьях  в течение вегета
ц ионного  периода;

еж егодное осеннее  прерывистое бороз
дование и периодическая (один раз в
2 — 3 года) безотвальная перепаш ка в 
меж дурядьях  в целях  лучш его поглощ е
ния талы х вод. П очва в междурядьях все 
время д о лж на  быть в рыхлом и чистом от 
сорняков состоянии с толщ иной рыхлого 
слоя не менее 10—12 см.

И зл о ж ен н ы й  ком плекс  высокой агро
техники , прим ененны й стационаром, пред
ставляет  собой научно обоснованные пра
вила выращ ивания защ итны х лесных на
саждений, проверенны е в крайне засуш ли
вых условиях Ергеней Аршань-Зельмен- 
ским стационаром  в содруж естве с Садов
ским м еханизированны м лесхозом.

В н астоящ ее время стационар в содру
ж естве  с колхозами, совхозами и лесхо
зом разверн ул  большую работу  по внед
рению  этих  правил в производство. Н ет 
сом нения в том, что защ итны е лесон асаж 
дения здесь будут служить надежным 
средством повышения производительно
сти сельскохозяйственного  производства.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ТОПОЛЕЙ 
В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ

С. В . Ш ЕВЧЕННО,
кандидат сельскохозяйст венных наук 

(Львовский лесотехнический институт)

ПР И Р О Д Н Ы Е  условия У краинской  
ССР, особен н о  ее  западны х областей  

(исключая горные леса К ар п ат) ,  весьма 
благоприятны для выращ ивания многих 
ценных видов и ф орм  тополей. Т ополи  
здесь р асту т  очень быстро: в однорядны х 
и аллейных п осадках  они даю т 15 — 20, а 
иногда до 25 куб. м среднего  годичного 
прироста на 1 пог. км посадки. В лесах  
чистые культуры тополя даю т средний 
прирост 10—15 куб. м. Так, в К омарноз- 
ском лесничестве С ам борского  лесхоза 
насаждение тополя канадского  в 19-лет
нем возрасте  имеет 'запас 292 куб. м на
1 га, а по исследованиям  Н. Н. Ром ан ско
го в С кала-П одольском  лесничестве  Черт- 
ковского лесхоза  18-летний древостой  то 
поля канадского  имеет запас  329 куб. м, 
т. е. средний годичный п рирост  его со
ставляет 18,2 куб. м на 1 га.

О днако, кром е п рекрасн ы х  вы сокопро
дуктивных н асаж дений , во многих л есх о 
зах есть низкорослы е, легко п о вр еж д ае
мые вредителями и болезням и  топо71евые 
культуры, от которы х не будет хорош их 
результатов. Н ер ед ко  тополь даж е  при 
хорошей приж иваем ости  дает  прирост 
меньше наш их обычных лесны х пород.

Одной из основны х причин, п ривод я
щих к неудачам при культуре  тополей, — 
наряду с неправильным  выбором мест для 
насаждений, плохой  подготовкой  почвы, 
недостаточным уходом — является н езн а 
ние видового состава тополей, б иологиче
ских особ ен н остей  отдельны х видов и 
разновидностей  тополя.

В б отанической  си стем ати ке  род тополь 
разделяется на пять секций: белые т о п о 
ли и осины; белоподобны е тополи; ч ер 
ные тополи; б альзам ические тополи; ту- 
ранги. В западны х о бластях  У краины  р ас
тут представители  всех секций, кром е 
туранг. Всего здесь насчиты вается  более  
30 видов и разновидностех! тополей, не 
считая новых гибридов и недавно интро- 
дуцированных форм.

Из тополей, п ри н ад л еж ащ и х  к секции 
белых тополей  н осин, в западны х о б л а 
стях УССР растут  тополи: белый, сер еб 

ристый, туркестанский , серый, а также 
осина.

Белы й тополь, представленный как 
женскими, так  и муж скими деревьями, 
встречается  одиночно или группами в пар
ках. О бы чно вполне устойчив против бо
лезн ей  и вредителей , достигает  здесь 
крупны х размеров. Кроме того, в долине 
реки Д н естр а  в Ч ер н и л ец ко м  лесничестве 
К олом ы йского  л есх о за  есть естественный 
древостой  с участием тополей  белого и 
черного. Серебристы й тополь — д екора
тивная разновидность  белого — изредка 
встречается в парках. Т уркестан ский  то
поль отмечен  во Львове (молодой м уж 
ской экзем п ляр  имеется на питом нике 
треста  зеленого  строительства) .  Серый 
тополь, растущ ий  во Л ьвозе и его о кр ест 
ностях, отличается  довольно быстрым рос
том и устойчив против болезней.

О си н а  р астет  повсеместно, образуя в 
лесах  на относительно  плодородных, до
статочно у в лаж н ен н ы х  почзах чистые 
древостой  или встречаясь в виде примеси. 
О бы чно недолговечна, мало устойчива 
против болезней , в 30 — 40 лет  почти пол
ностью п о раж ается  сердцевинной  гнилью. 
Среди повреж ден ны х  осинников встреча
ются группы или единичные деревья со
всем здоровые, отличаю щ иеся  быстрым 
ростом и высокими качествами древе
сины.

Д ля лесного  хозяйства  из этой секции 
перспективны  тополи  б е л ы й  и с е р ы й ,  
которы е могут создавать довольно густые 
вы сокопродуктивны е древостой. О ни при
годны для посадок сеянцами в пойменных 
условиях, в долинах  рек, особенно  тополь 
белый, легко  переносящ ий  длительное 
затопление. О син у  для культур надо 
брать из отобранны х здоровых деревьев. 
О стальны е виды имею т только декора
тивное значение.

И з  секции  белоподобны х тополей во 
Львове растут пуш истоплодный тополь и 
тополь Вильсона, отличаю щ иеся очень 
крупной  красивой  листвой. О дн ако  из-за 
медленного  роста и трудности р азм но ж е
ния (прививкой  или зелеными ч еренка

2 Лесное хозяйство ,V4 S 33
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ми) они не им ею т значения для лесного  
хозяйства.

С екция черных тополей  — н аиболее  
р асп р о стр ан ен н ая  и разнообразная .  И з 
черных тополей  европейского  п р о и с х о ж 
дения растут  тополи: черный (осокорь), 
Populus nigra L. var. betulifolia Forr., Popu- 
lus nigra L. var. p lantariensis Schneid. 
и пирамидальный.

Ч ерны й тополь встречается  единично 
во многих парках. О н  долговечен, д ости 
гает очень больших размеров, устойчив 
против болезней, однако  часто  п о вр еж 
дается вредителями и омелой. П р е о б л а 
даю т м уж ски е экземпляры , но нередко 
встречаю тся и ж енски е  деревья. У черн о
го тополя (в Раховском и Самборском 
л есх о зах )  выявлена и нтересная  ф о р м а  с 
большим количеством спящ их почек, н а 
плывов и свилеватой  древесиной, ценной  
для мебельной  промы ш ленности. Т ак у ю  
ф о р м у  ж елател ьн о  использовать в се л е к 
ционной  работе.

П ирам идальны й  тополь весьма р асп р о 
странен  в п арках  и аллейны х посадках. 
П р ео б л ад аю т  его м уж ски е  экземпляры , 
однако во Львове нами о б н ар у ж ен о  н е 
сколько деревьев  с ж енски м и  сереж ками. 
В массе деревья недолговечны: в 40 лет
н ачинаю т суховерш инить. и отмирать.

И з  черных тополей  с е в е р о а м е р и 
к а н с к о г о  происхож ден ия  выявлены т о 
поли: каролинский , виргинский  и р еб р и 
стый. В стречаю тся они в небольш ом к о 
личестве в ботаническом  саду и парках  
Львова.

В лесны х культурах, п ридорож н ы х  п о 
садках  и многих п арках  ш ироко р асп р о 
странен  т о п о л ь  к а н а д с к и й .  К ан ад 
ским тополем назы ваю т целую  групп}' 
гибридов м еж ду  европейским и  и север о 
ам ериканским и  черными тополями, ко то 
рые были введены в культуру  в д овоен 
ный период и сейчас успеш но р азм н о 
жаю тся. И з  них выявлены следую щ ие 
гибриды: тополь поздний, тополь мари- 
ландика, тополь регенерата, тополь Евге- 
на, тополь робуста  (мощный тополь) 
и другие.

П озд н ий  тополь н аи бо л ее  р асп р о стр а
нен, встречается  во многих насаж ден иях  
(С ам борский, Д убновский , С арненский, 
Львовский и д ругие  л есхозы ),  а т ак ж е  в 
п ридорож н ы х п осад ках  и парках . Э тот  то- 
толь — бы строрастущ ий , устойчив против 
б олезней  и вредителей , о б р азу ет  п о л н о 
древесны е ровны е стволы. В стречаю тся 
только муж ские деревья.

Тополь м арилан д ика  чаще встречается в 
п ридорож н ы х посадках, растет очень 
быстро, ко  создает  обычно сбежистые 
стволы с р азветвленной  кроной. Этот то
поль представлен  только женскими 
экземплярам и. Тополь регенерата встре
чается в придорож н ы х посадках (Кивер- 
цовский, Самборский, Чертковский, 
Львовский лесхозы ),  где образует  строй
ные деревья, устойчивые против болезней. 
Т ак  как встречаю тся только женские де
ревья, то  очень часто  с них собирают се
мена для посева. Тополь Евгена имеет пи
рам идальную  крону, встречается редко 
(Рудковское , Басивское лесничества). 
М ощный тополь (робуста) отличается 
очень быстрым ростом, относительно 
узкой  кроной с четким мутовчатым рас
п олож ением  ветвей и менее устойчив про
тив болезней . О тм ечен  в Черткове, Льво
ве, Рудках.

М ногие виды черных тополей отлича
ю тся быстрым ростом, легко р азм нож аю т
ся вегетативным путем, даю т хорошую

19-летнее насаж дение тополя канадского  о Комар- 
новском  лесничестве ( Самборский лесхо з).
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древесину. И з них для ш ирокого вн едр е
ния (создания плантаций , а \л е й н ы х  по
садок и пр.) м ож но рекомендовать  то п о 
ли: поздний, м ариландика, регенерата  и 
робуста, а такж е  тополь виргинский. В д о 
линах рек, на затопляем ы х местах, лучш е 
создавать п лан тац ии  из черного тополя. 
Пирамидальный тополь м ож ет  быть ис
пользован для аллейны х посадок, но 
только лишь при посеве семенами, п о то 
му что при длительном вегетативном р аз 
ведении он быстро суховерш пнит. 
О стальны е виды черных тополей  особого 
интереса для лесного хозяйства  не пред
ставляют.

Секция бальзамических тополей  о тл и 
чается большим разнообразием , но 
встречаю тся эти тополи  значительно  р е
же других видов. Здесь  растут  тополи: 
бальзамический, онтарийский, корейский, 
лавролистный, ки тай ский  и китайский  пи
рамидальный, волосистоплодный и б е р 
линский, а кром е того, гибриды львовскоя 
и московской селекций .

Н аиболее  распростран ен  из этих  видов 
тополь берлинский , особенно  в Львовской 
и С таниславской  областях . О н  быстро 
растет, имеет хорош ую  древесину, о б р а
зует красивые кроны и ровные п о лн о д р е
весные стволы. Здесь  п р ео б ладаю т ж е н 
ские экзем пляры  его. м уж ски е встр еч аю т
ся значительно  реже. О сновной  н ед о ста 
ток б ерлинского  тополя — слабая у сто й 
чивость против вредных насекомых.

Т ополь китайский  ш ироко р асп р о стр а
нен в Волынской, Ровенской  и Львовской 
областях в парках  и придорож ны х п о сад 
ках. Растет  удовлетворительно, но по при 
росту значительно  о тстает  от тополя к а 
надского. К итайский  пирамидальный то
поль чаще встречается в С таниславской  и 
Львовской областях, отличается  красивой  
листвой, пирамидальной  ф орм ой  кроны, 
декоративностью . Ч асто  побивается  моро
зами, повреж дается  болезнями. К итай
ский и китайский  пирамидальный тополи 
представлены только муж ским и  экзем п л я 
рами.

Тополь волосистоплодный р астет  в 
парках и ж елезнод орож н ы х  посадках, а 
такж е г. лесных культурах  (С тры йский  
лесхоз).  О тличается  быстрым ростом, 
устойчив против болезней  и вредителей, 
требовательный к почве. Встречаются 
только м уж ски е экземпляры.

Тополь бальзамический  выявлен в Во
лынской, Ровенской и Львовской обла-

А л л е я  из тополя м ариландика  (35 лет). Село Гама- 
ли евка  ( Л ьво вска я  область).

стях в п арках  и придорож ны х посадках. 
Здесь  он сравнительно устойчив, а по 
росту усту п ает  тополю  канадскому. О н та 
рийский тополь чаще встречается в Т ер 
нопольской и Львовской областях в пар
ках, а иногда и в лесных культурах. Рас
тет  быстро первые три-четыре года, после 
чего прирост  его притупляется и отстает 
от больш инства видов тополей. Деревья 
исклю чительно  женские. К орейский  то
поль р астет  в Д ублян ах  (возле Львова), 
подмерзает, декоративен . Тополь лавро- 
лпстный отмечен во Львове, растет мед
ленно, повреж дается  насекомыми.

И з  этих  бальзам ических  тополей  неко
торое значение для лесного хозяйства 
имею т тополи берлинский  и волосисто
плодный. Волосистоплодный может вво
диться в лесны е культуры на плодородных 
достаточно  у влаж ненны х  почвах, а бер
линский  более  пригоден для аллейных 
посадок.

Учитывая особенности  и полож итель
ные качества перечисленны х нами видов 
тополей, м о ж н о р е  к о м е н д о  в а т ь 
для лесон асаж ден и й  в равнинных усло
виях западны х областей  Украины разно
видности тополя канадского: поздний,
мариландика, регенерата  и робуста; кроме 
того, могут быть использованы тополи 
виргинский, серый и волосистоплодный. 
Для поименны х условий рекомендуются 
тополи белый и черный.

Как видим, только небольшое количе
ство видов и разновидностей  тополей при
годно здесь для разведения в лесных 
культурах. Этого явно недостаточно. 
Н у ж н а  селекц ион н ая  работа по выведе
нию новых, еще более быстро растущих
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гибридов тополей, устойчивы х против б о 
л езн ей  и вредителей , полностью  соответ
ствую щ их п очвенно-клим атическим  у сл о 
виям отдельны х районов  западны х о б ла
стей  УССР.

Выведение новых гибридов и испытание 
их — дело сравнительно  длительное, и 
для создания тополевы х культур  в бли 
ж айш ие годы надо использовать, в первую  
очередь, существз^ющую базу  для заготов
ки семян и посадочного  материала .  П о 
этому, помим о выбора подходящ его  вида 
или разновидности , необходим о  выбирать 
среди н их  здоровые, полнодревесны е, бы
строрастущ и е экземпляры , т. е. о тл и ч аю 
щиеся рядом полож ительн ы х  в х о зяй 
ственном отнош ении признаков, и от них 
вести р азм н о ж ен и е  семенами, а от м}^ж- 
ских экзем п ляров  — черенками, создавая 
маточники  для заготовки  черенков. Для 
создания маточников  при семенном  р аз
м нож ении  следует  проводить  очень тщ а

тельны й отбор сеянцев, так  как  семенное 
возобновление у  тополей, особенно гиб
ридного  происхож дения , бывает весьма 
разнообразно .

О тби рать  лучш ие (элитны е) деревья 
долж ны  комиссии с участием специали
стов лесхоза. В каждом лесхозе  необходи
мо вести подробный учет происхождения 
топ олей  на маточниках. Н а сущ ествую 
щих м аточниках  надо осенью  провести 
оп р ед ел ен и е  видового и формового соста
ва тополей, и самые лучшие ку
сты оставить для заготовки посадочного 
м атериала. Заготовлять  черенки для по
садки на постоянное место  или для око
ренения надо только на проверенны х ма
точниках.

С ледует  повсеместно установить более 
четкий контроль за качеством посадочно
го материала ,  которым создаю тся тополе
вые культуры  на сотнях  и тысячах гек
таров.

Химическая борьба с сорняками 
в лесных культурах

В. П. БЕЛЬНО В, И. В . Ш УТОВ ,
нандидаты наун (ЛенНИИЛХ)

АМ Ы Е распространенные и 
злостны е сорняки лесных 

к у л ь ту р — злаки : вейники, луго-
вики, полевицы. Занимая господ
ствую щ ее полож ение в напоч
венном покрове, они образую т 
дернину, препятствуя естествен
ному и искусственном у возоб
новлению леса на вы рубках.

Д ля борьбы со злаковы ми сор
няками рекомендовались такие 
гербициды сплош ного действия, 
как хлораты и сульф ам ат ам м о
ния, с применением их за год до 
производства культур .

О пыты последнего  времени по
казали перспективность прим ене
ния в тех ж е целях органических 
гербицидов из производны х м о
чевины. Соединения этого типа 
по силе токсического  действия 
на растения в 20— 25 раз превос
ходят хлораты и сульф ам ат: е с
ли, например, для уничтожения 
сорняков на площ ади 1 га тр е
буется 600— 800 кг хлоратов или 
350— 450 кг сульф ам ата , то неко
торые производны е мочевины, 
например N —  (4-хлорф енил) —  
N', Nj — диметилмочевина (извест
ная под названием м онурон), 
обеспечиваю т такой ж е эф ф е к т в

дозах 20— 30 кг. В настоящ ее 
время проводятся опыты, уточ
няю щ ие скорость детоксикации 
почвы после ее обработки про
изводными мочевины, для выяс
нения возмож ны х сроков произ
водства культур  после примене
ния химикатов.

П роф илактическое уничтожение 
сорняков на площ адях, намечен
ных под лесны е культуры , позво
ляет резко снизить затраты  по 
уходу за -ним и. Но наибольший 
интерес для практики представ
ляет применение химических 
средств для уничтожения или 
хотя бы изреж ивания важнейших 
злаковы х сорняков н е п о с р е д 
с т в е н н о  в к у л ь т у р а х .  Это 
мож ет быть достигнуто  при ис
пользовании гербицидов контакт
ного действия, как пентахлорф е- 
нол (П Х Ф ), динитроортокрезол 
(Д Н О К ) и д р ., с одновременной 
защ итой культур  от попадания 
гербицидов на листья и стволики. 
О днако после обработки контакт
ными гербицидами многолетние 
сорняки быстро отрастаю т, а при
менение защ итных приспособле
ний (колпачков или экранов) на 
вырубках затруднительно . Более

целесообразны м  представляется 
применение системных гербици
дов, передвигаю щ ихся в расте
ниях и эф ф ективно  действующ их 
на сорняки, но безопасных для 
древесны х пород.

Д ля подбора гербицидов, обла
даю щ их такими свойствами, на
ми в 1955— 1959 гг. были испыта
ны на ели, сосне и важнейших 
злаковы х сорняках следую щ ие 
соединения: трихлорацетат нат
рия (Т Х А ), изопропил —  N-фенил 
карбам ат (И Ф К ), изопропил — 
N —  (3-хлорфенил) —  карбамат 
(Х ло р -И Ф К ), 1,3-бис (2, 2, 2-три- 
хлор —  1-гидроксиэтил) мочевина 
(Д Х М ), З-амин-1,2,4-триазол (А Т А )1.

Эти гербициды относятся к 
противозлаковым препаратам. 
В дозировках до 15— 20 кг на
1 га их применяют для избира
тельного уничтожения злаковых 
сорняков в некоторых сельско
хозяйственных культурах. Только 
препарат А ТА  обладает более 
широким диапазоном токсическо
го действия. Все препараты ис
пытывались на вырубках и в пи

1 Гербициды были получены из 
И И У И Ф а и из ГИПХа.

36

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



томнике —  их наносили на напоч
венный покров и на сеянцы 
хвойных пород без заде/жи в 
почву.

Опыты показали, что препара
ты ТХА (40 кг на 1 га), АТА  
(10 кг на 1 га) и Хлор -И Ф К 
(100 кг на 1 га) вызывали значи
тельное изреж ивание злаков и 
других сорняков, но вместе с 
тем повреждали сеянцы сосны и 
ели. Препараты Д ХМ  и И Ф К  не 
оказали сущ ественного  влияния 
на сорняки даж е в дозировках 
100 кг на 1 га. Таким образом , 
ни у одного из этих препаратов 
не была обнаруж ена нужная из
бирательность действия. В связи 
с этим был испытан другой путь 
решения рассматриваемой проб
лемы.

По литературе известно, что 
проростки однолетних сорняков 
в ягодных кустарниках, вино
градниках и некоторы х других 
культурах мож но уничтожать с 
помощью общ еизвестны х герби
цидов, действую щ их на растения 
через почву (Е . Рёриг, 1958, 
В. Ш тетм ейер , 1958). Это с каза 
лось возмож ны м благодаря отно
сительно глубоком у залеганию  
корней культурны х растений и 
при условии применения герби
цидов, задерж иваю щ ихся в са- 
а и о м  верхнем слое почвы.

Корневые систем ы культиви
руемых древесны х пород и сор
няков на вырубках тож е сущ е
ственно различаю тся по строению  
и глубине залегания. О днако  оста
валось неясным , возможно ли 
каким-либо гербицидом  сплош но
го действия, задерж иваю щ им ся в 
верхнем слое почвы, уничтожить 
или изредить м ноголетние сорня
ки, не повреж дая лесны х куль
тур. Д ля выяснения этого в Ор- 
линском лесничестве Сиверского  
опытного м ехлесхоза ЛенНИИЛХа 
(Ленинградская область) был за
ложен специальный опыт.

М есто опыта —  задерневш ая вы
рубка в кисличнике с напочвен
ным покровом из луговика д ер 
нистого с прим есью  вейника л е с
ного, вейника назем ного , поле-

Н а обработанной симазином  п л о 
щ адке ель сохранилась и в тот 
же год дала  хорош ий прирост. 
Отмершие зла ки  о бразовали  слой  

м ульчи.

вицы, иван-чая, м анж етки , золо
той розги и др . Почва средне- 
оподзоленная, суглинистая. В 1956 г. 
на части вырубки была произве
дена полосная обработка почвы 
плугом ПК5-56. Весной следую 
щ его года на пластах и на не
обработанной части вырубки бы 
ли высаж ены двухлетние сеянцы 
ели. Уход  за культурам и не про
водился.

Д ля борьбы с сорняками был 
применен препарат швейцарской 
фирм ы  G . R . G e ig y  2-хлор- 
4,6-бис —  (этилам ино) —  симм- 
триазин, известный под условным 
названием с и м а з и н. Симазин 
относится к группе производны х 
симм -триазина, весьма эф ф екти в
ных гербицидов сплош ного и 
избирательного  действия. Он вы
соко токсичен для многих сор

ных и культурных растений. 
В сельском  хозяйстве симазин 
прим еняется для прополки посе
вов кукурузы , которая весьма 
устойчива против этого препара
та. На растения он действует че
рез почву.

Предварительные исследования 
показали, что при внесении в 
корнеобитаем ую  зону симазин 
вызывает отмирание не только 
различных сорняков, но и хвой
ных пород. О днако слабая рас
творимость симазина в воде 
(0 ,00035% ) позволяла рассчиты
вать, что при внесении на по
верхность почвы он не проникнет 
к корням культур ели.

На выбранной для опыта вы
рубке было залож ено 48 площа
док (по 4 кв. м) с культурами ели 
на плужных пластах и на участке 
без механической обработки поч
вы. Одни площадки были обра
ботаны суспензией симазина 
8 мая, другие 28 мая. Испыты
вался симазин в дозировках 5 и 
10 кг на 1 га. О прыскивание про
водилось во время слабого дож
дя (около 2 мм).

О бработка площ адок симази
ном вызвала задер ж ку роста 
сорняков, а затем их постепенное 
отмирание. При дозировке герби
цида 10 кг на 1 га кустовые зла
ки (вейник лесной, луговик дер
нистый и др .) и широколистные 
травы отмерли полностью , а вей
ник наземный был сильно пов
реж ден и задерж ан в росте. 
Культуры  ели, высаженные на 
пласты и прямо в дернину, во 
всех случаях остались неповреж
денны ми. Таким образом , опыт 
показал, что с помощ ью симази
на возможно прополоть лесные 
культуры , зарастаю щ ие мнс-голет- 
ними сорняками.

Полученные предварительные 
результаты  ещ е не могут служить 
основанием для практических ре
комендаций. Нужны широкие ис
следования и производственные 
опыты. Это особенно важно по
том у, что в ближ айш ее время си
мазин будет выпускаться в нашей 
стране в больш ем количестве.

Трудящиеся Советского Союза/ Выполним и 
перевыполним семилетний п л а н ! Добьемся но
вого мощного подъема экономики, к у л ь т у р ы  и 
благосостояния народов нашей страны, да . t b 
it е й ги его у к р е п . ген и я мог у  щест ва со циа.г и c m  и - 
ческой Родины! В перед , к новым победам в 
коммунист ическом c m  ро и т ельст ее!

(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1960 года.)
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У э а р х ш п  a j i / u j р с х м ы .— 
в  ё е р е л ю з а щ ы ш ш > и £  

HJXCXMKXjejiMSi в о ц о ^ е ш и л и щ

Д ля предохранения берегов водохранилищ  от 
разруш ения вокруг них создаю т защ итные лесны е 
насаж дения. Э тот способ защ иты по сравнению  с 
другими —  самый деш евый и долговечны й и, кро
ме того , о здоровляет м естность. На Украине такие 
насаж дения созданы  и создаю тся на больш их пло
щ адях по берегам  Красно-О скольского , Крем енчуг
ского и Каховского  водохранилищ .

Древесны е породы для таких посадок подбираю т
ся по их экологическим свойствам . О днако  ассорти
мент пород очень ограничен. В основном высаж и
ваются акация белая и абрикос. Совсем  невелико 
участие в насаж дениях дуба , ясеня и сосны , хотя 
условия м естопроизрастания позволяю т занять 
этими породами значительные площ ади. П редпочте
ние акации белой и абрикосу отдавалось потому, 
что они быстро растут в м олодом  возрасте . Но при 
этом  не учитывалось, что насаж дения из акации бе
лой и абрикоса рано изреж иваю тся и в 30— 40 лет 
обычно усы хаю т. С ледовательно , через этот п ром е
ж уток времени возникает необходим ость в повтор
ном облесении водохранилищ . Чтобы насаждения 
беспрерывно защ ищ али их берега даж е  в течение 
нескольких столетий, следует вводить в их состав 
на всей площ ади, где  позволяю т почвенные усло
вия, долговечны е породы —  сосну, лиственницу си
бирскую , д уб , ясень, бархат амурский и др .

Из названных пород больш ой интерес представ
ляет бархат ам урский , но в берегозащ итны е насаж 
дения, к сож алению , его почти не вводят. Ценность 
бархата в том , что вся надзем ная часть его мож ет 
быть использована в народном хозяйстве, С успехом 
прим еняется он и в лесом елиоративны х насаж де
ниях. Бархат ж елательно вводить такж е в насаж де
ния, создаваем ы е для предотвращ ения оползневых 
процессов, но при этом  сле дует учитывать склон
ность его к кущ ению , которое происходит вслед
ствие недостатка влаги в почве и побивания побе
гов зам орозкам и .

В сухих условиях рост центрального побега у бар
хата зам едляется  настолько, что боковые побеги 
догоняю т его в росте , в то время как в свеж их и 
особенно влажных условиях центральный побег рас
тет значительно бы стрее боковых. Аналогичное 
явление наблю дается на северны х и западных скло
нах, где рост бархата и ф орм ирование его ствола 
улучш аю тся по мере разм ещ ения вниз по склону. 
Такое изменение интенсивности роста и степени 
кустистости объясняется недостатком  влаги в поч
ве верхней части склона и оптимальными условиями 
увлаж нения, а такж е более высоким плодородием  
почвы в нижней его части.

Более слабая кустистость бархата в нижней части 
северны х и западных склонов обусловлена изм ене
нием сроков начала и конца вегетации. Снег на этих 
склонах, особенно в их нижней части, тает, как из
вестно, несколько позж е, следовательно , позж е тро
гаю тся в рост и почки бархата. Здесь  бархат, как 
бы приспосабливаясь к условиям  внешней среды , 
переносит весенние зам орозки в состоянии зимнего 
покоя. О сенью  северны е и западны е склоны про

греваю тся меньш е, поэтому раньше наступает и 
листопад. Более раннее наступление листопада при
водит к ускорению  одревеснения молодых побегов 
бархата, а это , в свою очередь, повышает их м оро
зостойкость.

Гаким образом , сокращ ение вегетационного пе
риода благоприятно сказывается на росте и раз
витии бархата . О тсю да следует , что в южных обла
стях бархат амурский с успехом  мож ет быть исполь
зован в берегозащ итны х насаж дениях нижней поло
вины северны х и северо-западных склонов, а в се
верных областях —  в нижней половине западных и 
ю го-западны х склонов. Благоприятны для культур 
бархата такж е плодородны е аллювиальные почвы 
речных долин, пойменные участки и тальвеги балок, 
если в них не застаиваю тся холодные массы воз
духа и грунтовых вод. При высоком стоянии грун
товых вод в течение всего года стволы бархата по
раж аю тся гнилью .

С оздавая культуры  с участием бархата ам урского , 
смеш ивать породы можно чистыми рядами или 
звеньями —  по два —  три посадочных места в ряду. 
Но в этом случае бархат и подгонные породы ж ела
тельно разделять  кустарником . Такая схема см еш е
ния выгодна тем , что в первые годы жизни бархат 
ам урский будет отеняться кустарником , а в дальней
ш ем, перегнав кустарник, бархат начнет отенять 
подгонные породы . Кустарник ж е станет выполнять 
почвозащ итную  роль —  предохранять почву от за
растания травяной растительностью .

При подборе подгона предпочтение следует от
давать тем  породам , которы е растут так же интен
сивно, как бархат. В условиях достаточного увлаж
нения ж елательны м  подгоном к бархату будут липа, 
берест, граб , клен полевой.

Д уб  во всех условиях м естопроизрастания в бар
хатно-дубовы х культурах в первые годы жизни 
растет м едленнее бархата, затем  догоняет его по 
высоте и в 25— 30-летнем возрасте перерастает бар
хат, затеняя его своей густой кроной. С этого мо
мента рост бархата ухудш ается . Поэтому в дубово
бархатны х культурах дуб  и бархат следует высажи
вать на расстоянии 4,5— 6 м друг от друга .

Важное значение при выращивании насаждений с 
участием бархата ам урского  имеют рубки ухода. 
В свеж их условиях местопроизрастания они должны 
начинаться с 3— 4-летнего возраста и производиться 
с интенсивностью  до 10% , во влажных —  с 5— 7 лет 
с интенсивностью  10— 15% при полноте 1. Прочистки 
следует проводить с постепенным увеличением ин
тенсивности рубок с 15 до 30% , прореживание — 
в пределах 20— 30 % . О светление, как и прочистки, 
надо проводить через каж ды е 3— 5 лет, а проре
ж и ван и е—  через 5— 7 лет. Размещ ение по площ а
ди оставшихся на корню деревьев бархата долж но 
быть достаточно равномерным . Участие его в со
ставе насаж дения (по количеству стволов) не долж 
но превыш ать 30% .

Л/. И, ГОРДИЕННО>
старший инженер Глазного управления 

водного хозяйс тва при Совете Министров УССР
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Ч Л

ОХРАНА И ЗАЩИТА Л ЕС А

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОБУРЕНИЯ ХВОИ 
ИНДИКАТОРНЫМ СПОСОБОМ

И. И. М УРА ВЛ ЕВ ,
доктор сельскохозяйст венных наук

ТТ Е С О В О Д Ы  часто сталкиваю тся  с яв- 
** лением  побуреыия хвои сосны и д р у 
гих хвойны х пород. П о б у р ен и е  обычно 
является признаком  тяж ел о го  состояния 
растения. В связи с этим чрезвычайно 
важно, чтобы причины этого  явления 
устанавливались  точно и своеврем енно, от 
этого зависит успех  п редпри н им аем ы х 
мер защиты или борьбы. Если причина 
установлена неверно, то эти меры могут 
только повредить растению . Так, н ап р и 
мер, если сеянцы  п о р аж ены  болезнью  
шютте обы кновенное, а болезнь  о п р ед ел е 
на как шю тте снеж ное, то меры борьбы, 
вытекаю щ ие из этого неправильного  диаг
ноза, не дости гнут  цели, и болезнь будет 
прогрессировать.

П оэтом у  н у ж н о  разработать  такие  спо
собы р аспозн аван и я  болезни, которы е п о 
зволили бы, не п рибегая  к м и кроскоп у  и 
сложным лабораторны м  исследованиям, 
быстро и правильно  устанавливать  п ричи 
ну побурения  хвои н еп осред ствен н о  на 
месте. Т акой  способ п ред лож ен  
Л е н Н И И Л Х . Д иагноз  устанавли вается  
при помощи обычных хим ических  и нд и ка
торов — органических  соединений, м ен я ю 
щих свою окраску  в зависимости  от  ки с
лотности  среды.

Как известно, при растворении  в воде 
одни вещ ества (кислоты ) распадаю тся  на 
водородные ионы, другие (щ елочи) на 
гидроксильные. С тепень кислотн ости  или 
щ елочности  раствора мож но определить  
либо по к о н ц ен тр ац и и  водородных ионов 
(p H ) ,  либо по к о н ц ен тр ац и и  гидроксиль
ных ионов (р О Н ) .  Н аибольш ее р асп р о 
странение получил  п оказатель  pH , по ко 

тором у  м ож но определить  как кислот
ность, так и щ елочность среды. Сумма тех 
и других  ионов в лю бом растворе всегда 
равна 14. Растворы, содерж ащ ие одинако
вое количество  водородных и гидроксиль
ных ионов, нейтральны, т. е. значение их 
pH  равно 7. Кислые растворы имею т pH
ни ж е 7, а щ елочные выше 7 (см. рис.).

0  1 I  3  4  f  е  7  8  3  10 11 12 13 74

 '  N----------------------------------/ , -------4— ^ ----------------- ----------/  Ч------------------------------ /

Сильно Сладо Пейт - Слада Сально 
кислые рольные щ ш чные 

Растборь /

Ш кала значений pH (концентрации водородны х  
ионов в растворах).

Точность  оп ределения  pH  составляет 
±0 ,1 . И зм ен ен и е  окраски  индикатора  при 
добавлени и  кислоты  или щелочи происхо
дит постеп ен н о  при определенны х  значе
ниях pH. П ри  других  значениях цвет ин
дикатора  не меняется. В таблице 1 даются 
значения pH, при которы х происходит 
и зм ен ен и е  окраски  индикаторов, исполь
зуем ых в дальнейш ем для установления 
причин побурения  хвои.

Как видно из таблицы, лакмоидом и 
конго красным мож но определять pH 
в п р ед ел ах  от 2,5 до 6,3, остальными инди
каторам и  — в п р ед ел ах  от 2,5 до 6 pH.

И звестно , что у здоровой хвои сосны 
кислотность  клеточного  сока в течение 
в егетационного  периода колеблется  от
3,5 pH  до 4,7 pH  с минимумом в ию ле и
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Т а б л и ц а  1 
З н а ч е н и я  pH, при к о т о р ы х  п р о и с х о д и т  и з м е н е н и е  

ок р ас ки  и н д и к а т о р о в

и . Окраска растворов при значениях pHИ ндикат оры  ,_____ ,______  .
______________________  0 1 2 3 4 5  6 1

Пак мо ид  .................................................................................................................................................................. . . . К р .................................кр . ФНр п , _
Конга красный..............................Си ..........................Пн. ф . ФКР нРф .кп...............................

Метиловый красный . Кр .......................................................кр ^  ж .. .
Метиловый оранжевый. Кр  ........................хр<. Ор ,  Оря . п р я .......................

Ьропфеполовый синий Ж ....................Ж ■ Зс ■ Си . г.и...............................................

П р и м е ч а н  и е. Сокращенное название окрасок и их 
сочетаний: Кр — красный Си — синий, Ф — фиолетовый,  Зе — 
зеленый, Ор — оранжевый, Ж — желтый.

максимумом в мае. Хвоя, п ораж енн ая  
шю тте обыкновенным, им еет  pH  кл ето ч 
ного сока в пределах  от 3,9 до 4,4. П о э т о 
му лакмоид, изм еняю щ ий окраску  при 
значении  pH  начиная  с 4,2, не реагирует  
отчетливо  на кислотность  клеточного  со 
ка больной хвои, в то  время как конго 
красный, изм еняю щ ий окр аску  в пределах  
от 2,7 pH  до 5,2 pH, легко у л авл и вает  все 
изм енения pH  больной хвои.

p H  клеточного  сока хвои, отмерш ей от 
различны х б олезней  и других воздей
ствий, имеет р азли чн ую  величину. Это 
п о служ и ло  основой инди каторн ого  сп о со 
ба определен и я  причин побурения 
хвои.

Здесь  мы ограничимся рассм отрением  
использования этого способа в отнош ении 
хвои сосны тем вариантом, которы й дает  
н аиболее  отчетливы е и полны е р езу л ьта 

ты Д ля ан али за  берут  такое  количество 
хвои, чтобы из него получить 1 куб. см 
порошка. Х вою  измельчиваю т ножницами 
или ножом.

П орош ок пом ещ аю т в пробирку  или 
д ругую  посуду из чистого неокраш енного 
стекла  и зал и ваю т дистиллированной  во
дой (соотнош ение воды и порош ка 3: 1).

П р о б и р ку  энергично  встряхиваю т, что
бы хорош о смочить порошок. П осле этого 
ж идкость  отстаивается  в течение 20 ми
нут. Ускорить отстаивание мож но в лабо
раторны х условиях, используя ц ен тр и ф у 
гу, а в полевы х условиях — быстро вра
щая пробирку, п ривязан ную  к бечевке.

Ж и д ко сть  н абираю т пипеткой  или 
ш прицем с толстой  иглой или осторож но 
сливаю т так, чтобы не трогать осадка. З а 
тем ж идкость  разли ваю т в две пробирки 
по 1 куб. см. В одну из них вводят кап
лями индикатор  лакмоид, стремясь, чтобы 
капли  попадали  прямо в жидкость, а не 
стекали  по стенкам пробирки, так как 
это  зам едляет  и услож н яет  анализ.

Для получения равномерной окраски 
ж идкости  п р оби рку  встряхиваю т и добав
ляю т в нее д истилли рованн ую  воду 
(табл. 2), затем ее вновь встряхиваю т, по
сле чего смотрят, какую  окраску  приобре
тает  жидкость. Чтобы не ошибиться в от
тенках, реком ендуется  сравнивать жид-

1 Более обстоятельно этот способ описан в нашей 
статье,  опубликованной в сборнике трудов 
Л е н Н И И Л Х  (Гослесбумиздат, 1959), где, однако, 
в таблице изменений окраски индикаторов имеются 
неточности.

Т а б л и ц а  2

О п р е д е л е н и е  причин п о б у р е н и я  хв ои с о с н ы о б ы к н о в е н н о й  при помощи
р а з л и ч н ы х  и н д и к а т о р о в

Ц в е т  вытяжки после введения и н ди като ра

Р ецеп т
анализа

Причина
побурения

хвои
б р о м ф енол о в о го

синего ко н го  кр а сно го л акм ои д а м етил о вого
красного

см еси  и н д и к а 
торов

Ф иолетово- Ф иолетовы й К р асно  М ал и но вы й Ф иолетово- 8БФС +  2 С неж ное
синий ф и о л е то в ы й синий воды ш ютте

Тот ж е К о р и ч н ево  Ф иолетово- Розовый С иний 2ККр Ш ю тте
к р асн ы й кр асн ы и

» * К расны й Ф ио л ето вы й М алиново- З е л е н ы й 15Лм +  2 —
о р а н ж е в ы й воды

Б е сц в е т н ы й С иний К расны й М ал ино вы й С и н е-ф и о л е  2М К р Опал
товый

Ф иолетовый Ф ио л ето во  К р а с н о  Ф и о л ет о в о  1МЗ +  2М К р У сы ха
к расны й ф и о л е то в ы й синий ние

П р и м е ч а н и е .  В гр аф е ,  где  дан  р е ц е п т  ана л иза ,  названия индикаторов написаны сокращенно: БФС — Оромфеноловый 
синий,  Ккр  — конго  кр а сн ы й ,  Л м  — л а к м о и д ,  М3 — м е т и л о в ы й  з е л е н ы й ,  МКр — м е т и л о в ы й  красны й;  циф ры  указывают количество  
капель инди катора .
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кость с раствором  и нд и катора  в д и с ти л л и 
рованной воде или держ ать  п р о би р ку  над 
листом белой  бумаги. П ри  н еобходим ости  
проверки ан али за  во вторую  пробирку 
вводят индикатор  конго красный.

Если при о п р ед ел ен и и  причины побуре- 
ния хвои нет  лакм оида, вместо него м о ж 
но пользоваться конго красным. В этом 
случае для проверки  во вторую  п р о б и р 
ку вводят индикаторы  либо  метиловый 
красный, либо б ром ф ен оловы й  синий. 
О днако  следует  отметить, что лакм оид  и 
конго красны й даю т более отчетливы е 
результаты. Б ром ф еноловы й  синий, м ети 
ловый красный и метиловый зелены й  сл е
дует считать вспомогательным и р еа к ти 
вами.

Растворы реком ендуем ы х индикаторов  
должны иметь ко н ц ен трац ию , п р и м ен яе
мую обычно: для лакм оида 0,2 или
0,5°/о-ный спиртовой  раствор, а для конго 
красного, метилового  красного  и м е т и л о 
вого зеленого  — 0,1 %-ные растворы  в дис
ти ллированной  воде. Б ром ф еноловы й  си
ний приготовляю т так: 0,1 г и ндикатора  
растворяю т в 7,5 куб. см раствора  едкого 
натра крепостью  0,02%, а затем р азб ав 
ляю т 250 куб. мм д истил л и р о ванн о й  воды. 
Количество  вводимого в вы тяж ку и н д и ка
тора и добавляем ой  д истилли рованн ой  
воды у казан о  в таб ли це  2. Так. например, 
в таб л и ц е  обозначени е 8Б Ф С  +  2 говорит
о том, что для п роведения ан ал и за  в вы
тяж ку  необходи м о  ввести 8 капель  инди
катора бром ф ен оловы й  синий и затем  до
бавить в нее 2 куб. см дистилли рованн ой  
воды.

Если при ан али зе  получается  неясная  
окраска, н ап рим ер  в ф иолетово-красной , 
то следует  повторить  анализ, взяв второй 
индикатор или смесь индикатора . Если и

в этом слз^чае не получается  четких ре
зультатов, значит исследз^емый материал  
не типичен  и его следует  подвергнуть 
анализу  другими методами, принятыми 
в ф итопатологии . Это м ож ет  иметь место, 
наприм ер, в том случае, когда побурение, 
связанное с заболеванием, совпадает 
с отм иранием  хвои в результате  воздей
ствия на нее неп арази тн ы х  ф акторов  или 
в результате  болезней, вызванных други
ми возбудителям и, и т. д.

И спользовани е индикаторного  способа 
в производственны х условиях показало, 
что благодаря  простоте  техники  выполне
ния его легко  освоить. С другой стороны, 
при помощ и этого способа мож но уста
новить заболеван и е  сеянцев еще осенью. 
Это позволяет  заранее  предусмотреть  за
щ иту сеянцев и возможность  использо
вать их весной.

Э тот  способ прим еняю т, кроме того, 
для р аспознавания  ри зом орф  и корешков, 
а т ак ж е  гнилей и их стадий и т. д. С ле
дует  подчеркнуть, что нами использованы 
всего лишь б индикаторов, а общ ее коли
чество их составляет  около 200. Вполне 
вероятно, что часть из них окаж ется  по
лезной  для диагностических  целей.

Н акон ец , следует  сказать, что индика
торный способ предельно экономичен, 
так  как  для анализов расходую тся лишь 
капли  растворов индикаторов  ничтожной 
кон ц ен трац ии , а расход дистиллирован
ной воды составляет  не более 50 куб. см 
для одного анализа.

И з  одного грамма этих индикаторов 
м ож но приготовить литр  рабочего раство
ра. Этого  количества соверш енно доста
точно, чтобы обеспечить анализы 100 ле- 
сопатологов в течение всего вегетацион
ного периода.

Новые вредители тополей
Бы строрастущ им  породам , особенно тополям , в 

последнее время уделяется больш ое внимание. На 
Украине культуры  тополей создаю тся на десятках 
тысяч гектаров. Д ля получения максимальной 
продуктивности тополевы х насаждений производство 
переходит к сем енном у размнож ению  тополей , в 
ряде лесхозов в ш ироких м асш табах ведутся работы 
по гибридизации различных их видов. При работах 
по сем енном у размнож ению  и гибридизации работ
никам приходится сталкиваться с соверш енно новы

ми для них вредителям и. Так, при гибридизации 
тополей в теплицах чагто семенные коробочки на 
сереж ках повреж даю тся гусеницами листовертки 
Ep ib lem a n ise lla  Л. и совки X an th ia  g ilvago  Esp .

Бабочка листовертки небольш ая, 1,7 см в размахе 
кры льев, летает в ию ле— августе , откладывает яйца 
на м олоды е ветви. Гусеница с черной головой, ж ел
товатая или зеленоватая с красной штриховкой по 
бокам тела.

Бабочка совки охряно-ж елтая, около 3 см в раз-
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махе кры льев. Гусеничка с коричневой головой, } 
светло-коричневая с преры висты м и, светлы ми про- ( 
дольными линиями. >

Эти вредители выявлены в ряде районов У С С Р  £ 
(в Винницком, П олтавском и други х лесхо зах). По- > 
вреж дения, которы е наносят гусеницы листовертки \ 
и совки, хорош о зам етны  по ком очкам  пуха, торча- > 
щим из семенны х коробочек до  начала созревания > 
сем ян. При вытаскивании этих комочков в них легко  ( 
мож но обнаруж ить небольш их гусениц. )

Чтобы сереж ки нэ повреж дались вредителям и , ) 
нужно в нзчале распускания листочкоз ветви топо- > 
лей, растущ их в теплице, опыливать несколько раз < 
(через каж ды е 5— 6 дией) д усто м  гексахлорана > 
или Д Д Т . S

С ереж кам  тополей м огут наносить повреж дения ) 
и гусеницы молей (Gelecliia n ig ra  Kw. и B a tra ch e rd a  > 
p ra e a n g u s ta  Hw .)( сосок (O rthosia  c irc e lla r is  Hufn . и £ 
X anth ia  oceilaris  Bkh.), а такж е личинки долгоносиков > 
рода D orytom us. Эти виды встречаю тся обычно в s 
небольш ом количестве и причиняют незначительный с 
вред. >

Сеянцы тополей в теплицах сильно страдаю т от \ 
некоторы х вредителей , обычных для огородны х и > 
цветочных оранж ерей , в первую  очередь от сЕерч- ' 
ков и голы х слизней . \

Эти вредители особенно опасны тем , что они ак- > 
тивны в ночное врем я, когда наносимые ими по- ) 
вреж дения вначале остаю тся незаллеченными. (

Сверчок домашний — G ry llu lu s  domesticus L. — \
желтовато-буры й , длиной 15— 20 м м , с длинными уси- 
ками, большой головой. Питается в сум ерки и ночью 
стебелькам и всходс-s и листьями м олоды х сеянцев, . 
днем  прячется. Сильны е повреж дения сверчки на
несли тополям в теплицах Белоцерковского  ден др о 
парка и Полтавского  лесхоза .

Как ллеры борьбы мож но реком ендовать опыли- 
вание растений в сум ерки 12% -ны м д устом  гекса- , 
хлорана или расклады вание приманок из отрубей ' 
с гексахлораном . Д ля приготовления приманки см е
шивают 10 кг отрубей с 800 г 12и/о-ного гексахлор а
на. См есь увлаж няю т так, чтобы она хорош о ели- I 
палась и легко рассыпалась затем  в комки.

Голые слизки —  A g rio lim a x  похожи на улиток, 
но у них нет раковины, длина их достигает 5— 7 см. 
О бъедаю т они всходы и листья м олоды х сеянцев. 
Питаются в ночное врем я, днем  прячутся под ко
мочки почвьг и д руги е  укры тия. С ерьезны й вред > 
слизни принесли в теплицах Весело-Боковеньков- !
ского дендропарка и в Харькове . £

Против слизней прим еняю тся опыливание расте- >
ний гашеной известью -пуш онкой или см есью  изве- > 
сти с табачной пылью  (1 : 1) поздно вечером , посы- > 
пание стеллаж ей гашеной известью , суперфосфатоАЛ ' 
или калийной солью , ручней сбор и уничтож ение ) 
слизней. )

Посевы тополей в питомниках страдаю т от по- j
вреждений м едведкой , сверчкам и, проволочниками, ) 
личинками хрущ ей и т. п. С ерьезны й ущ ерб посе- $ 
вам тополей наносят различные виды м уравьев, ; 
которы е растаскиваю т высеянные сем ена. И ногда > 
они полностью оголяю т посевные гряды . >

Чтобы семена не растаскивались м уравьям и, по- ; 
севы и дорож ки вдоль краев посевных гряд  посы- > 
паются дустаА^и Д Д Т и ГХЦ Г. Располож енны е вбли- * 
зи посевов гнезда зем ляны х м уравьев такж е посы- I 
паются дустом  или заливаю тся керосином . /

А. Г . ТРЕМ Л Ь  >
заведующий отделом защиты леса УнрНИИЛХА ■

ИЗ ОПЫТА 
АВИАХИМБОРЬБЫ 

С  СОСНОВОЙ СОВНОЙ
М. А. АНФИННИНОВ,

старший научный сотрудник УнрНИИЛХА, 
кандидат сельскохозяйст венных наук

М. А. НЛ ИМЕН НО,
старший инженер лесозащиты 
управления лесного хозяйства

Я. В. ДОБРУШИИ. 
директор Изюмсного механизированного лесхоза  

Н. Н. НРАВЧЕННО, 
старший лесничий Изюмсного механизированного лесхоза

О С Н О В А Л  совка появилась в И зюм- 
^  ском лесхозе  (юго-восточная часть 
Х арьковской  области) в 1957 г. Очаг вре
дителя  н астолько  увеличился, что весной 
1959 г. потребовалось  провести  авиахим- 
борьбу на площ ади 26,5 тыс. га.

Сосновая совка в период лёта бабочек 
’ и откладки  яиц  обладает  способностью 
( к р азл ету  и захвату  новых, ранее не за- 
' селенны х насаж дений , где куколок  не бы

ло. П о это м у  при составлении проектов 
авиахимборьбы с сосновой совкой необхо
димо иметь в виду, что очаги вредителя 
у величиваю тся  по площ ади за счет весен
него р азл е та  бабочек.

По отдельным насаж дениям  запас вре
дителя  был так  велик, что на прокорм ле
ние его потребовалось  бы в 10 —12 раз 
больше хвои, чем ее имелось в насаж де
ниях. Высокая зараж ен н ость  насаждений 
требовала  проведения истребительных ра
бот  в сж аты е сроки, для чего необходимо 
было получить три мощных самолета 
АН-2. О днако, поскольку сроки борьбы 
с сосновой совкой совпали с проведением 
авиахимборьбы  со свекловичным долгоно
сиком и другими вредителями сельскохо
зяйственны х культур, то в распоряж ение 
И зю м с к о й  авиаэкспедиции  было выделено 
только два самолета АН-2. Чтобы выйти 
из затруднительного  полож ения  и не до
пустить  п ерехода  гусениц  в старшие воз
расты, в п ередвиж ной  лаборатории 
У к р Н И И Л Х А , находивш ейся в Изю мском 
лесхозе, были проделаны  опыты по дей
ствию  растворов  технического  Д ДТ в со
ляровом масле на яйцекладки сосновой 
совки, в результате  которых получена 
100%-ная см ертность  выходивших из яиц
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гусениц. П о сле  этих опытов, по п р е д л о 
ж ению  М. А. А нф инникова ,  приступи ли  
к проведению  ави ахим ических  работ  ещ е 
до выхода 50со гусениц  сосновой совки 
из яиц.

А виахимборьба в И зю м ском  лесхозе  
проводилась в период  с 7 мая по 9 июня. 
В качестве хим икатов  прим енялись р а 
створ техн ического  Д Д Т  в соляровом м а с 
ле, водный раствор 50% -ной пасты эм уль
сии Д Д Т  и 5,5%-ный дуст  ДДТ.

Для опры скивания раствором  тех н и ч е
ского Д Д Т  в соляровом масле и водным 
раствором пасты -эмульсии были исполь
зованы н аконечники  с сечением  о твер 
стий 1 X 1 мм и с сечением отверстий
1 X 5 мм. Н ако н ечн и ки  с меньшими о тв ер 
стиями при п рим енении  раствора  т ех н и 
ческого Д Д Т  в соляровом  масле никаки х  
преимущ еств  не показали , а при п р и м е
нении водного раствора  пасты  Д Д Т  часто 
даже засорялись. П р еж де  чем п рим е
нять этот раствор, его н уж н о  было ф и л ьт
ровать через двойную  марлю, что о к а за 
лось непосильны м в производственны х 
условиях. П о это м у  одном иллим етровы е 
наконечники  были зам енены  обычными 
с величиной отверстий  1 X 5  мм.

Т ех н и чески й  Д Д Т  в соляровом масле 
приготовляли  первоначально  в виде р а 
створа 20% -ной кон ц ен трац ии . Д ля этого 
в ц и стер н у  из бен зовоза  н аливали  2400 \ 
солярового  масла. П одогреван и ем  ц и стер 
ны на огне, разводим ом в специальном  
углублении  почвы, т ем п ер ату р у  солярово
го масла доводили до 60 —70° С. П о сле  это 
го в ц истерну  загр у ж ал и  мелким и  п о р 
циями 600 кг тех н и ческо го  ДДТ, все вре
мя помеш ивая раствоо. П олучен ны й  н асы 
щенный раствор  2 0 % -ной ко н ц ен тр ац и и  
разбавляли  соляровым маслом до 10%-ной 
концентрации .

Для сокращ ения  затр ат  необходимо, 
чтобы раствор техн и ческого  Д Д Т  в соля
ровом масле готовили заводским  путем  и 
отгруж али  его л есхозам  в виде к о н ц ен т 
рированного  раствора, из которого  м ож но 
было бы на м естах  работ  легко  п р и го то 
вить рабочий раствор  необходим ой  кон 
центрации  путем  простого  разбавлен и я  
соляровым маслом без подогрева.

Водный раствор пасты -эм ульсии  п риго
товляли в деревянном  чане с открытым 
верхом ем костью  в 1 куб. м, в которы й 
загруж али  к о н ц ен тр ат  пасты -эмульсии и 
разбавляли  его водой. П осле  тщ ательного  
разм еш ивания раствор п ерекачивали  в ц и 
стерну, куда добавляли  воду до получения

7% -ной концентрации . Этими растворами 
были обработаны  основные очаги сосно
вой совки. В период окончания опрыски
вания гусеницы  были во II возрасте.

5,5%-ный дуст  ДДТ, полученный л есхо
зом еще зимой 1958/59 г., использовался 
в норм ах  расхода  10, 11 и 15 кг на 1 га 
против гусениц  II. III и IV возрастов в 
менее  плотны х очагах, однако угрож ав
ших 50— 100%-ным оголением н асаж де
ний. Н о р м а  в 10 кг на 1 га применялась 
в А ртем овском  лесничестве, 11 кг — в П ет
ровском и К раснооскольском  лесничест
вах в период  н ахож дения гусениц в ос
новном в III  и частично еще во II возра
сте, а норма в 15 кг — в Савинском лесни
честве против гусениц  IV возраста.

Н аибольш ая производительность  само
лета получена  при авиаопыливании ду
стом Д Д Т  при средней  норме 11 кг на 1 га 
(274 га за летный час), затем идет авиа- 
опры скивание раствором технического 
Д Д Т  в соляровом масле при норме расхо
да 20 л на 1 га (265 га за летный час) и, 
наконец, водным раствором пасты-эмуль- 
сии Д Д Т  с нормой расхода 40 л на 1 га.

Учет см ертности  производился по м ето
дам «парных деревьев» и с помощью учет
ных площ адок. М етод «парных деревьев» 
прим енялся  в период с 7 по 20 мая, когда 
гусеницы  находились в I и II возрасте и 
были очень малы, что затрудняло их сбор 
на учетных площ адках.

Работы по авиахимборьбе с сосновой 
совкой прош ли успешно. П рименение 
10%-ного раствора технического  Д ДТ в 
соляровом масле при норме расхода 20 л 
на 1 га и 7% -ного водного раствора па- 
сты-эмульсии Д Д Т  при норме 40 л на 1 га 
обеспечило  л иквидацию  наиболее засе
ленны х очагов сосновой совки и не вы
звало ожогов распускаю щ ихся майских 
побегов сосны, 5,5%-ный дуст ДДТ, хотя 
дал т ак ж е  вполне удовлетворительные, но 
все же н есколько  худшие результаты 
в борьбе против гусениц  старших возра
стов. Средняя смертность  па всей обрабо
танной площ ади оказалась  равной 99,7%. 
Вредитель ликвидирован  в очагах его р аз
множ ения. Стоимость обработки  1 га при
ведена в таб ли це  (стр. 44).

И з  приведенной  таблицы  видно, что 
наибольш ие затраты  были при обработке 
10%-ным раствором технического  Д ДТ 
г> соляровом масле с нормой расхода 20 л 
на 1 га. Н о  поско7^ьку во всех случаях 
при прим ен ен ии  этого раствора получена 
100%-ная смертность  вредителя, исполь
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С т о им о с т ь  о б р а б о т к и  1 га при а в и а х и м б о р ь б е  с с о с н о в о й  совкой  
р а з н ы м и  с п о с о б а м и  и х и м и ка т ам и

Норма

Расход 
на 1 га Фактические расходы (руб.) на 1 га

Химикаты Концент
рация

расхода 
на 1 га 

(л или кг)

Обрабо
тано (га) нСЗ

X
О

химикаты
раст
воры

работы
авиации

опера
ционные
расходы

всего

Раств о р  т е х н и 
ческого  Д Д Т  
в соляровом 
м асле  . . . . ю  ?„ 20 3 188 2 , 0 1 8 , 2 15— 00 4 — 81 5 — 00 1— 53 2 6 — 37

Водный р аст в о р  
па ст ы -эм у л ь 
сии Д Д Т  . . . 7»о 40 12 0 8 0 2 , 8 3 7 , 2 13— 22 0 — 22 7 — 00 1— 53 2 1 — 97

Д у с т  Д Д Т  . . . 5 , 5 % 11 10 914 и — 10— 50 — 5 — 25 1— 53 17— 34
Д у с т  ДД Т  . . . 5 , 5 % 15 5 84 15 14— 40 5 — 75 1— 53 2 1 — 6ь

зование его является вполне о п р авдан 
ным.

Н ем ного  деш евле обходится обработка  
н асаж д ен и й  7%-ным водным раствором 
пасты -эмульсии Д Д Т  с норм ой  расхода 
40 л на 1 га и дустом Д Д Т  (15 кг на 1 га).

З н ач и тел ьн у ю  эконом ию  дает  о б р аб о т 
ка дустом Д Д Т  с норм ой  11 кг на 1 га, 
однако в этом случае хорош ая э ф ф е к т и в 
ность п олучается  только при прим енении  
его против гусениц  младш их возрастов 
в сухую  и ти хую  погоду.

При перем енной  погоде более н ад еж 
ным средством борьбы с гусеницам и  со
сновой совки является авиаопры скивание 
растворами пасты Д Д Т  -и особенно  р а с 
твором техн ического  Д Д Т  в соляровом 
масле, котором у и следует  отдавать п ред 
почтение при п роекти рован ии  и п роведе
нии мер борьбы с гусеницам и  сосновой 
совки.

Таким образом, раствором техническо
го Д Д Т  в соляровом масле можно с усп е
хом обрабаты вать  наиболее  плотные оча
ги сосновой совки, а так ж е  и некоторых 
других  массовых вредных лесных насеко
мых еще до выхода вредителей  из яиц, 
т. е. до начала проведения массовой авиа- 
химборьбы со свекловичным долгоноси
ком и другими вредителями сельскохозяй
ственных культур.

До выхода гусениц  сосновой совки из 
яиц  мо^кет быть прим енен  для авиаопрыс
кивания и водный раствор пасты-эмульсии 
Д Д Т  при условии устойчивой погоды, не 
у гр ож аю щ ей  смыванию  э т о ю  химиката 
дождем.

В результате  использования самолетов 
на борьбе с вредителями леса в более 
ран н ие  сроки мож но ликвидировать на
пряж енность  в использовании самолет
ного парка весной.

НА ОХРАНЕ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ

П ятнадцатый год работает в 
М ончегорском лесхозе  (М урм ан
ская область) Василий Минаевич 
Ш ишов, объездчик О ленегорско
го лесничества. Неутомим о охра
няет он свой объезд , охватываю 
щий более 20 тыс. га. Все рабо
ты , проводимые под руковод
ством тов. Ш иш ова, выполняю т

ся только отлично. Своим бога
тым опытом Василий Минаевич 
охотно делится с м олодыми ра
ботниками. Д обросовестны м  тр у
дом , лю бовью  к лесу В. М . Ши- 
шов заслуж ил уваж ение не толь
ко товарищ ей по работе, но и 
всех ж ителей станции О ленья.

В этом году Василию М инаези-

чу исполнилось 70 лет. П оздрав
ляя его через журнал, коллектив 
М ончегорского лесхоза хочет, 
чтобы все лесоводы узнали об 
этом честном, скромном труж е
нике;

Старший лесничий Н. ГЕЛИАШ ЕВИЧ
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

... ~ ф

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕСА В УССР

А. Г . СОЛДАТОВ

О  Н А С Т О Я Щ Е Е  время у нас в некото- 
рых отраслях  народного  хозяйства  

с массовым использованием  древесины 
широко п р им ен яю т зам еняю щ ие ее м ате 
риалы (бетон, ж е л е зо б е т о н  и др.)- Это, 
однако, не означает , что древеси н а у т р а 
тила свое важ ное значение. Развитие  н а у 
ки, техники , культуры  п остоянно  р аскры 
вает нам перспективы  новых ф орм  и спо
собов ее использования. Д ревеси н а  — д е 
шевое сырье для производства  д р евесн о 
струж ечны х плит, тарного  картона, бум а
ги и других  кр ай н е  необходи м ы х п р о ду к 
тов лесохимии, п оэтом у  в будущ ем л ес 
ных ресурсов  п онадобится  не меньше, 
а больше, чем теперь.

С учетом  возрастаю щ и х  тем пов роста 
промы ш ленности, строительства, сельско
го хозяйства , а так ж е  роста  населения , 
еж егодная  п отребность  в древеси н е  все 
время будет  увеличиваться и к 1°70 г. по 
УССР достигнет  п рим ерн о  55 — 60 млн. 
куб. м против  43 млн. куб. м ф ак т и ч ес к о 
го п о тр еб л ен ия  в 1956 г.

Н ародн ое  хозяй ство  р еспуб ли ки  е ж е 
годно расх о ду ет  древесины  значительно 
больше, чем получает  из своих лесов. Так, 
в п оследние годы при общ ем еж егодном 
потреблен ии  древесины  41,4 млн. куб. м 
из лесов республики  отпускается
18,2 млн. куб. м, или 44%, при долевом 
участии лесов го сл есф о н да  95,6 и к о л х о з
ных лесов 4,4%.

У краина получает  древеси н у  из 47 о б л а 
стей, 5 краев  и 10 автономных республик  
Российской  Ф едерации , а так ж е  из Б е л о 
русской, Э стонской , Л итовской  и Л атв и й 
ской ССР. О сновн ая  масса древесины  п о 
ступает из А рхангельской, Вологодской, 
Л енинградской  и других  северны х о б л а 

стей РСФ СР, а такж е  из Карельской, 
У дмуртской и Коми АССР. Т акую  даль
ность перевозок  нельзя признать  нормаль
ным явлением, тем более что 80% ввози
мой в УССР древесины  составляет круг
лый лес и только 20% — пиломатериалы. 
Э то  приводит к резком у удорож анию  
стоимости  леса  и к большим непроизводи
тельным расходам на оплату  ж елезно д о 
рож ного  и водного транспорта. Если 
учесть, что на У краину с далекого Севера 
завозят  еж егодно  в среднем по 10 млн. 
куб. м древесины  при средней стоимости 
только т а р и ф а  52 руб. за куб. м, то народ
ное хозяй ство  республики  ежегодно рас
х од ует  на п еревозку  более 500 млн. руб., 
тогда как для выращ ивания указанного 
количества  древесины  потребно  всего 
270 — 300 млн. руб.

Кроме этого, нельзя забывать, что лес 
является не только источником строитель
ных, топливны х материалов  и сырья для 
различны х о тр асл ей  народного  хозяйства, 
но  и могучим ф актором  смягчения степ
ного кли м ата  и улучш ения водного реж и 
ма страны, а так ж е  повышения урож айн о
сти сельскохозяйственны х культур. В ле
су создаю тся лучшие условия для отдыха 
т р у д я щ и х с я ,  охоты и многие другие по
лезности . Вот почему перед нами постав
лена большая и ответственная  задача по 
улучш ению  ведения лесного хозяйства в 
республике.

О гром ны е разруш ения, нанесенны е н е
м ецко-ф аш истским и  оккупантами народ
ному хозяйству  УССР, потребовали в п о 
слевоенны й п ериод  значительное количе
ство древесины  на ликвидацию  послед
ствий этих разруш ений  и на дальнейший 
мощный подъем всего народного хозяй
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ства. Т олько из госл есф о н да  за у к а за н 
ное время было получен о  более 
170 млн. куб. м древесины. В силу этих  
обстоятельств  запасы  спелой  древесины  
в значительной  м ере использованы  и воз
растная стр у к ту р а  лесов  р еспуб ли ки  п р е
терп ела  и зм енения  в сторону  п р ео б л ад а
ния молодых н асаж д ен и й  I и II класса 
возраста  и кр ай н е  н езначительного  н а л и 
чия спелых древостоев. С ледует  особо 
отметить, что и стощ ение запасов  спелой 
древесины в первое п ослевоен н ое  д есяти 
летие  шло главным образом  за счет вы
рубки  древостоев  с более  ценны ми д р е 
весными породами (сосна, дуб и др.). 
В результате  этого  площ адь средн евоз
растных, приспеваю щ их, спелы х и п ер е 
стойных сосновых н асаж д ен и й  составляет  
лишь 29% всей площ ади  этих  н асаж д ен ий  
в республике , а общ ий зап ас  — 62%, д у бо 
вых высокоствольников соответствен но  — 
35 и 67%, тогда как  средн евозрастны е и 
более  старш его во зраста  н асаж д ен ия  гра
ба по площ ади  составляю т 75 и по зап асу  
90%; осиновые — 64 и 86; прочие м ягко
лиственны е — 33 и 79%.

Расчетная л есосека  по состоянию  на
1 января 1957 г. равна 7,8 млн. куб. м, 
в том числе по главном у пользован и ю  —
6,2 и п р о м еж у то чн о м у  — 1,6. Уде7^ьный вес 
расчетной  лесосеки  по главным л есо о б р а 
зую щ им породам составляет: по хвой 
ным — 50%, дубу  — 7, буку  — 22, грабу, 
ильму и прочим породам — 21%.

О бщ ий  разм ер главного пользования на
1 га лесной  п лощ ади  в среднем за п о 
следние три года составил  2,48 куб. м п р о 
тив 1,13 по расчетной  лесосеке . П о  хвой 
ному хозяйству  в среднем за указан ны й  
период вырубалось 2,45 куб. м против  1,29 
по расчетной  лесосеке , т. е. с п ревы ш е
нием се более чем в два раза, хотя н е 
сколько и н и ж е  общ его годичного п р и р о 
ста древесины  в лесах  республики . У м ест
но при этом отметить, что сущ ествую щ ие 
лесорасти тельны е условия вполне п озво 
ляю т в будущ ем повысить средний е ж е 
годный п рирост  древесины  в два с лиш 
ним раза  против настоящ его, а следова
тельно, иметь и выше расчетную  лесосеку  
по главном у пользованию .

У величение размеров лесоп отреблен и я  
за счет лесов республи ки  м о ж ет  быть 
только при условии  расш ирения  объемов 
лесовосстановительны х и л есо х о зяй ств ен 
ных работ  на более  высоком тех н и ч е
ском уровне их выполнения, при  ц е л е с о 
образном  географ ическом  разм ещ ени и

лесного  ф он да  по главным лесообразую 
щим породам.

Реального  увеличения запасов древеси
ны в спелы х древостоях  даж е при относи
тельно правильном распределении  площ а
дей, заняты х лесом по группам возраста, 
м ож но  достигнуть резким  увеличением во 
всех н асаж д ен и ях  среднего прироста д ре
весины, которы й в приспеваю щ их долж ен 
быть выше, чем в спелых, и в средневоз
растны х — оп ереж ать  средний прирост 
древесины  приспеваю щ их насаждений, 
а т ак ж е  массовым выращиванием древеси
ны б ы строрастущ их пород на базе ком п
лексной  м ехан изаци и  и более соверш ен
ной техники , высокой производительно
сти труда  и сн и ж ен и я  затрат  на единицу 
продукции . П ри н ци п  расш иренного  вос
производства требует, чтобы вновь созда
ваемые н асаж д ен ия  являлись более п р о 
дуктивными, чем сущ ествую щ ие в настоя
щее время. Кроме того, необходим о обра
тить особое внимание на полное и рацио
нальное использование древесины  мягко
лиственны х пород, мелкого  леса, дров, 
сучьев и вершин, а при распиловке и по
следую щ ей о бработке  древесины — гор
былей, опилок, стр у ж ек  и прочих отходов. 
Все это сырье м ож ет  быть переработано  
на вы сококачественную  продукцию  (дре
весно-струж ечны е плиты, картон  и др.) 
для ш ирокого  п рим енения в народном хо
зяйстве.

Н епреры вн ое  расш иренное воспроиз
водство в лесном хозяйстве  обеспечивает
ся, когда им еет  место  о п ер еж ен ие  величи
ны среднего  прироста древесины  на гек 
таре  от низш их групп возраста к высшим, 
что мы н аблю даем  в большей части дре
востоев республики. Н о в отдельных на
саж дениях  эта законом ерность  нарушена. 
Гак, из 10 лесхозов  Черниговской  о б ла
сти в сосняках  О стерского  лесхоза сред
ний п рирост  древесины  в средневозраст
ных н асаж д ен иях  равен 3,6, а в приспе
ваю щ их — 4,3 куб. м, т. е. меньше на 
0.7 куб. м; в дубовых высокоствольниках 
Н овгород-С еверского  лесхоза  соответ
ственно 2,2 и 2,3 куб. м. В пяти лесхо
зах той ж е  области  средний прирост дре
весины на гектаре средневозрастны х н а
саж дений  из м ягколиственны х пород о ка
зался  ниже, чем в приспеваю щих.

П роведенны й  по 51 лесхозу  республи
ки учет  древесины, получаемой народ
ным хозяйством ежегодно (за 
1953—1957 гг.) с 1 га насаж дений  в спе
лом возрасте, свидетельствует  о крайне
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низких общ их зап асах  древесины  о со б ен 
но в дубовы х древостоях . Так , в лесх о зах  
Киевской области  средние запасы  д р ев е 
сины на гектаре  дубовы х н асаж д ен ий  со
ставили 171,2 и хвойны х — 215,8 куб. м, 
в Ч ерни говской  соответствен но  150,2 и 
203,9, в С умской  — 138,7 и 238,8, а в Ж и т о 
мирской — даж е 124,3 и 174,9 куб. м. 
Х арактерно, что средние запасы  в н а с а ж 
дениях из прочих л иственны х  пород, как 
правило, выше средних  запасов в дубовых 
древостоях, за исклю чением  К иевской  о б 
ласти.

П о  хвойном у хо зяй ству  г, 42% всех н а 
саж дений  средние запасы  древесины  со
ставили от 150 до 200 куб. м и в 39% — от 
200 до 250 куб. м, а с 50% п лощ адей  дубо- 
б ы х  насаж ден ий  народное  хозяйство  п о 
лучило только от  1С'0 до 150 куб. м с 1 г.а.

С ледует  отметить, что на У краине п ло 
щади вновь создаваемы х лесов значитель
но превы ш аю т площ ади  вырубок. Так, за 
5 лет  (1953—1957) в Ж и т о м и р ск о й  о б л а 
сти было вы рублено  24 714 га, а создано 
новых л есо н асаж д ен и й  48 010 га, т. е. по
чти в два раза больше. А налогичное п о 
лож ение в К ировоградской, Ч ер касско й  и 
других областях . П ри  этом породны й со
став вновь создаваемы х лесов по ср авн е
нию с вы рубленны ми коренны м образом  
изменяется, что наглядно  видно из д ан 
ных по 42 лесхозам  Черниговской , Ж и т о 
мирской, В иннппкой, Ч еркасской , К ир о во 
градской, Н и ко л аевско й  об ластей  (табл.).

И з м е н е н и е  п о р о д н о г о  с о с т а в а  в н о в ь  
с о з д а в а е м ы х  л е с о в  УССР по с р а в н е н и ю  

с в ы р у б л е н н ы м и  (по данны м  42 л есхозов )

Группы древостоев 
по основным лесо

образующим 
породам
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ные ................... 5 3 , 6 7 ,7 31 ,6

И т о г о  . . . 100 100 220 ,4

И з п риведенны х данны х видно, что за 
5 лет  (1953 — 1957) удельны й вес вы рубае
мых древостоев  по группе прочих  л и ст 
венных пород составил 53,6% всей п ло 
щади вы рубленного  леса, тогда как  при 
лесовосстановлении  и создании  новых 
лесных массивов лесокультуры  из этой

группы пород зан и м аю т лишь 7 , 7 %  обле
сенной  площ ади. О б р ащ ает  внимание 
большой рост культур дуба, особенно 
если учесть, что в настоящ ее время, как 
отмечалось  выше. дубовые древостой 
х ар актер и зу ю тся  значительно более н из
кими запасам и  древесины, чем древостой 
прочих  лиственны х пород. Если допу
стить, что вновь созданные насаж дения 
дуба  и прочих лиственны х пород к возра
сту спелости  по своим общим запасам бу
дут  равны ныне сущ ествую щ им запасам 
на одном гектаре, то  народное хозяйство 
республи ки  н едополучит  несколько мил
лионов куб. м древесины, с чем нельзя не 
считаться. П о это м у  при массовом созда
нии дубовых культур  за счет резкого  со
кращ ения древостоев  из прочих листвен
ных пород н е о б х о д и м о ,  п р е ж д е  
в с е г о ,  о б е с п е ч и т ь  в ы р а щ и в а- 
н :т с и ф о р м и р о в а н и е  м а к с и 
м а л ь н о  п р о д у  к т и в н ы х  д у б о в ы х  
н а с а ж д е н и й  с правильным разм ещ е
нием их в соответствую щ их для дуба л е
сорастительны х условиях. Только  при 
этом условии м ож но гарантировать  уве
личение древесины  для нуж д народного 
хозяйства.

С оздавая в настоящ ее время новые леса, 
мы не мож ем знать, какая  потребность на
родного хозяйства  будет в той или иной 
древесине, скажем, через 80 — 100 лет, но 
для нас хорош о известно, что бурное р аз
витие всех отраслей  промышленности, 
строительства и сельского хозяйства не 
вызвало общ его  уменьш ения потребления 
древесины  в народном хозяйстве. Н а о б о 
рот, с каждым годом потребность  в д р е
весине увеличивается  при коренном изме
нении  по видам ее использования. П о это 
му при план ирован и и  объемов посадки и 
посева  леса, как и при его выращивании, 
г л а в н о е  в н и м а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  
н а п р а в л е н о  н а  м а к с и м а л ь н о е  
п о л у ч е н и е  д р е в е с и н ы  с е д и н и 
ц ы  л е с н о й п л о щ а д и, т. е. более р а 
зумно, по-хозяйски, использовать каждый 
гектар  земли, находящ ийся в гослесфон- 
де. Н адо  у ж е  теперь продумать, из каких 
древесны х пород следует  увеличивать 
площ ади  древостоев, а из каких — умень
шать. И сходя  из этого, н е о б х о д и м о  
п е р е с м о т р е т ь  п о р о д н у ю  с т р у к 
т у р у  г о с л е с  ф о н д а  п о  к а ж д о й  
о б л а с т и  и л е с х о з у  в с т о р о н у  
к а ч е с т в е н н о г о  е е  у л у ч ш е н и я  
с у ч е т о м  м е с т н ы х  л е с о р а с т и 
т е л ь н ы х  у с л о в и й .  Она должна слу

4 7

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



жить основой п лан ирован и я  л есо к у л ьту р 
ных и л есохозяй ствен ны х  работ. С лож ив
шаяся в н астоящ ее время породная 
стр у кту р а  гослесф он да  не в полной  мере 
отвечает  и нтересам  н ародного  хозяйства
и, если ее не изменить, она в дальнейш ем 
будет тормозить  развитие  всех отраслей  
пром ы ш ленности , п отребляю щ ей  и п е р е 
рабаты ваю щ ей  древесину . Так , например, 
в л есхозах  Украины на площ ади  более 
чем 500 тыс. га растут  низкобон и тетн ы е 
п орослевы е грабовые, низкоствольны е д у 
бовые и ясеневые древостой, которы е з н а 
чительно сн и ж аю т общ ую  продуктивность  
лесов республики. В век развития химии 
получение из древесины  и ее отходов р аз 
ных си н тети чески х  м атери алов  и и зде
лий, значительно  более ценных, чем из 
натурального  сырья, вызывает большое 
сом нение в ц ел есо о б р азн о сти  вы ращ ива
ния граба  с возрастом рубки  в 50 — 60 лет. 
Б о л ее  разум но  вместо него выращивать за 
25 — 30 лет  д о брокач ествен н ую  д ревесину  
тополя, гигантской  осины, березы  и д р у 
гих бы строрастущ их  пород. Т ак ж е  ничем 
не оправдано  наличие в го слесф он де  б о 
лее  70 тыс. га чистых ясеневых н а с а ж д е 
ний, которы е в больш инстве х ар а к т ер и 
зую тся очень низкой  продуктивностью .

И зл и ш н ее  увлечени е  многопород- 
ностью  древостоев  не всегда дает  п о ло 
ж и тельны е результаты  и часто  сн и ж ает  
общ ую  продуктивность  насаж дений , не 
говоря у ж е  о значительном увеличении  
трудовы х и м атериальны х затр ат  на их 
выращивание. Конечно, ш и р о ко л и ствен 
ные древостой  отличаю тся  н аи более  вы
сокой продуктивностью  и хорош ими во
доохранно-защ итны м и свойствами лишь 
в том случае, если они состоят из н е 
скольких пород (дубово-ясенево-липовые, 
дубово-ясенево-кленовы е, дубово-грабо- 
вые, дубово-ясенево-лиственничны е и др.). 
Н о  есть вы сокопродуктивны е н асаж ден ия  
однопородные, введение в состав которых 
других древесны х пород не улучш ает  их 
роста. Так, в судубравах  (Сг) и на песча
ных почвах чистые сосновые насаж дения 
по п родуктивности  почти в два раза  вы
ше, чем сосново-дубовые. П ри  со о твет
ствую щ их лесорасти тельны х  условиях 
хорош о растут  чистые еловые и ольховые 
древостой. Ч то  касается  тополевых, то  их. 
как правило, следует  создавать или чи
стыми, или с небольш ой прим есью  со п у т
ствую щ их пород, например, для повы ш е
ния устойчивости  против стеклянницы  и 
других вредителей . К роме того, н ео б х о ди 

мо иметь в виду, что выращ ивание древо- 
стоев из одной  древесной  породы (там, 
где это  возм ож но) значительно облегчит 
внедрение м еханизации , упростит выпол
н ение лесокультурны х и лесохозяйствен
ных работ, в результате  чего сократятся 
издерж ки  производства.

И з  приведенны х замечаний видна вся 
необходимость  д и ф ф е р е н ц и р о в а н 
н о г о  п е р е с м о т р а  сложивш ейся по
родной структуры  гослесф онда республи
ки. но только сам по себе пересмотр ни
чего не даст, если не будут изменены не
которы е ныне сущ ествую щ ие полож ения 
и инструкции  по отдельным вопросам ве
дения лесного  хозяйства. Так, нам каж ет
ся, н еобходи м о  предоставить  право дирек
тору  лесхоза  самостоятельно решать во
прос о сплош ной рубке расстроенных ма- 
лопр о д у ц и р у ю щ и х  древостоев (в целях их 
рек о н стр у кц и и )  вне зависимости от их 
возраста. Т ак и х  н асаж дений  в республи
ке очень много, они заним аю т плодород
ные зем ли  и на п ротяж ени и  десятков лет 
никакой  пользы народном у хозяйству не 
приносят. Н априм ер , средний ф актиче
ский зап ас  всей древесины  на одном гек
таре в возрасте рубки по дубовым низко- 
ствольникам в Д убенском  лесхозе соста
вил 60 куб. м, в Рава-Русском и Д непро
петровском — 58, в М иргородском — 21, 
в О ктябрьском  — 46, в Котовском — 
40 куб. м и т. д.

П равительство  У краинской  СС.Р п риня
ло постан овлен ие  о выращивании на пло
щади более  750 тыс. га лесонасаж дений  из 
б ы строрастущ их пород с тем, чтобы 
в кратчайш ее время (25 — 30 лет) обеспе
чить н ародное хозяйство  республики не
обходимым количеством древесины. Этот 
д о ку м ен т  является  основной директивой 
при п ланировании  лесокультурны х и ле
сохозяйственны х работ в лесном хозяй
стве УССР. С оздание высокопродуктив
ных н асаж д ен и й  из быстрорастущ их по
род со сроком выращ ивания технически 
спелой древесины  в 25 — 30 лет  — дело н о 
вое и трудное, поэтому естественно, что 
производственники  и ученые проявляют 
к нему большой интерес  и принимаю т 
активное  участие при обсуж дении  тех или 
иных мероприятий , направленны х на с к о 
рейш ее и наиболее  лучш ее выполнение 
указан ного  постановления.

С этой  целью  начиная уже с 1959 г. 
многие лесхозы  УССР создают тополевые 
н асаж д ен ия  при квадратном размещ ении 
посадочных мест (2,5 X' 2,5; 3 X 3 ;
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4 X 4  м). К вадратное  р азм ещ ен и е  п озво
ляет  на п р о тяж ен и и  м ногих  л ет  под к р о 
нами деревьев тополя  проводить в д зух  
нап равлен иях  м ехан изи рован ны й  уход  за 
почвой, что создает  лучш ие условия для 
его развития и роста и об есп еч и вает  вы
ращ ивание товарной  древесины  в м и н и 
мальные сроки (25 — 30 лет) ,  а главное  — 
с м инимальны ми затр атам и  ручного труда 
и ден еж н ы х  средств. Так, если сравнит!, 
прямые затраты  при рядовом и квад р ат
ном р азм ещ ен и ях  при условии, что п од
готовка почвы и п осадка  в обоих случаях  
полностью  м еханизированы , но в первом 
случае м ехан изи рован ны й  уход  проЕОдит- 
ся только в одном н ап р авл ен и и  (в м еж д у 
рядьях), а в рядах  — вручную, то при 
квадратном способе  разм ещ ени я  расходы 
на горючее, рем онт механизм ов, ам орти 
зац и ю  увеличиваю тся  лишь на 68% п р о 
тив рядового, тогда как во втором случае 
затраты  ручного труда в 11 раз больше, 
чем при квадратном разм ещ ении  п о са 
дочных мест. Удельный вес заработной  
платы  от всех прямых затрат  составляет  
при рядовом 81,2, при квадратном  — 57,7 °;S - 
Все это  свидетельствует  о большой э к о 
номическом выгодности создания древо- 
стоев тополя при квадратном  способе р аз 
мещ ения посадочны х мест, не говоря уж е
о биологической  его ц елесообразности .

Вырастить вы сокопродуктивны е д рево
стой тополя возм ож но только при высо
кой агротехнике , п оэтом у  подготовку  поч
вы следует  проводить, как правило, за 
один-два года до посадки  по систем е зан я 
того черного  пара, т. е. с выращ иванием 
на этих  площ адях пропаш ных культур 
(кукурузы , подсолнуха , кар то ф ел я  и др.), 
что не отрази тся  на качестве подготовки 
почвы, а зем ля не будет  «прогуливать» — 
народное хозяйство  от н ее  получит д о 
полнительны е сельскохозяй ствен н ы е п р о 
дукты и за счет этого  частично п о кр о ю т
ся расходы на подготовку  почвы.

За 10 лет  (1946 — 1955) воспроизводство  
государственного  лесного ф он да  осу щ е
ствлялось лесными культурам и  со сплош 
ной подготовкой почвы (58,5% ), с частич
ной подготовкой (26,8%) и проведением  
мер содействия естествен н ом у  возобн ов

л ен и ю  (14,7%). Б олее  половины лесона
саждений, созданных по сплошной подго
товке почвы, п роизведен о  на землях, сво
бодных от древесной  растительности, 
остальны е — на н ераскорчеванны х пло
щадях. П р и м ер н о  тако е  ж е  соотнош ение 
склады вается и на ближ айш ие 15 — 20 лет. 
К ром е того, следует  иметь в виду, что 
согласно реш ению  правительства УССР 
п о д л еж ат  о б лесен и ю  более 2 млн. га не
удобны х для сельскохозяйственного  поль
зования земель, в больш инстве своем сво
бодных от древесной  растительности . На 
значительной  части  этих  земель будут со
зданы н асаж д ен ия  из ценны х быстрорас
тущ их пород. Н едостаю щ ая для этих  це- 
лей  площ адь д о лж н а  быть покрыта за счет 
м алоп родукти вн ы х  (в основном — грабо
вых) древостоев  гослесфонда, что корен
ным образом  улучш ит использование его 
земель.

У спеш ное создание н асаж дений  из 
бы строрастущ их  пород, в основном топо
левых, у ж е  в 1971 г. реально  увеличит об
щий годичный п рирост  древесины  по лес
хозам  р еспубли ки  до 5 млн. куб. м, а 
с 1983 г. народное хозяйство  только от 
этих  древостоев  будет  еж егодно получать 
н е  м енее  10 млн. куб. м. древесины. Это, 
однако, не долж но  ослабить внимание л е 
соводов к выращ иванию  высокопродуктив
ных н асаж д ен ий  из других ценны х лист
венны х и хвойны х пород, удельный вес 
которы х д аж е при выполнении установ
ленны х объемов по выращиванию  древо
стоев из бы строрастущ их  пород будет за 
нимать не м енее  7 5 —80% лесопокрытой 
площ ади гослесф онда.

М ноголетний  опыт показал, что лесо 
культурны е и лесохозяйственны е приемы 
выращ ивания высокопродуктивных н асаж 
д ений  надо рассм атривать  исходя из эко 
ном ических  задач, стоящ их перед народ
ным хозяйством  страны с учетом местных 
лесорасти тельны х  условий  каждого райо
на, п оэтом у  при планировании  лесовос
становительны х работ и создании нового 
леса  основным направлением  должно 
быть вы ращ ивание максимального коли
чества качественной  древесины на каж 
дом гектаре  гослесфонда.
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ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ЕЩ Е ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЛЕСНОГО ХО ЗЯЙ СТВА  

ПО ТИПАМ ЛЕСА
(на примере Мантуровского лесхоза)

I / f  3B F.C T H O , что в сентябре  1953 г. в 
городе Риге состоялась научная сес

сия И н сти ту та  лесо х о зяй ствен ны х  про
блем А кадемии наук  Л атви йской  ССР, п о 
свящ енная вопросам п рим енения лесной 
типологии в лесном хозяйстве  В сд ел ан 
ном на этой  сессии докладе В. И. П е р е 
хода было отмечено, что и по сей день 
п р им енение типологии  в п р акти ке  л ес 
ного хозяйства, несм отря на имею щ иеся 
довольно четкие  установки , находится 
еще в самой ран н ей  стадии: попытки 
устроить  хозяйства  по типам леса  (в Б е 
ловеж ской  пуще Н. К. Генко, в Безднин- 
ской даче Н. А. К узнецовы м, в О рловской  
даче А. А. Битрихом , в Л апичскоп  даче 
Э. Ш абаком  и др.) пока что оставались 
неж изненны ми. П о это м у  В. И. П ер ех о д  
реком ендовал  вести хозяйство  не по ти 
пам леса, а по участкам, обозначаемы м 
на п ланах  л есо н асаж д ен и й  и в так сац и о н 
ном описании  и имею щ им обозначения 
типа условий  п р оизрастан и я  и типа  леса, 
а такж е  у казан ия  класса бони тета  и 
класса товарности .

Выступивший на том же совещ ании 
Г. П. М отовилов б  своем докладе, сп ец и 
ально посвящ енном  прим ен ен ию  лесной 
типологии  в лесоустройстве ,  т ак ж е  о тм е
тил  о тставание лесной  типологии  от за
просов производства, в частности  лесо 
устройства. Т акое  п о лож ен ие  он о б ъ яс
нил слабой  изученностью  типов леса, о т 
сутствием единой и обязательной  для 
всех лесотипологической  системы, н еп о л 
ной разработанн остью  ф орм  и способов 
использования типов леса  в деле орган и 
зации хозяйства  и до.

Ф ормам и п рим енения лесной  ти п о л о 
гии при орган и зац ии  лесного  хозяйства, 
помимо использования ее при и н в ен тар и 

1 См. т р у д ы  И н ст и т у та  л ес о х о зя й ст ве н н ы х  п р о 
блем А к а д е м и и  н ау к  Л а т в и й с к о й  ССР. Т. IX, 
Рига, 1953.

зации  и и зучении  лесов, Г. П. Мотовилов 
считал: об разование хозяйств на типоло
гической основе и установление природ
ных л им ити рую щ и х ф акторов  по типам 
леса для проекти рован ия  системы лесо 
хозяйственны х мероприятий, у страняю 
щих влияние этих  ф акторов.

Тогда ж е  им была предлож ена экл екти 
ческая система типологических  единиц, 
п редставляю щ ая сочетание типов лесо
растительны х условий  П. С. П огребняка 
с типами леса В. Н. Сукачева, и намечены 
пути у странени я  или уменьшения вред
ного влияния главных лим итирую щ их 
ф акторов  по типам леса.

Н а  сессии  нами были излож ены  основ
ные полож ен ия  учения об участке леса, 
в котором сделан первый, но реш итель
ный шаг к объединению  двух основ 
лесохозяй ствен ны х  м ероприятий  — хозяй
ственной  й природной, к утверж дению  их 
единства, что является дальнейшим разви
тием учения Г. Ф. М орозова о типах  на
саждений.

В том ж е  1953 г. на общем собрании 
членов первичной  организации  Н И Т О л е с  
при Брянском  лесохозяйственном  инсти
туте  было поставлено  обсуж дение итогов 
Р иж ско й  научной  сессии. На этом сове
щании нами с еще большей о п ред елен 
ностью  была подчеркнута та мысль, что 
все попы тки  внедрить лесн ую  типологию  
в производство, в том числе и новые по
пытки Г. П. М отовилова, будут обречены 
на неудачу до тех  пор, пока это учение 
вновь не станет  на тот путь, который был 
намечен основополож ником  лесной типо
логии Г. Ф. М орозовым, положившим в 
его основу критерий  практики. Г. П. М о 
товилов отвергал предлагаемое нами р е 
шение класси ф и кац и онн ой  задачи в лесо 
водстве как ошибочное.

О днако, как всегда, практика вновь яви
лась критерием  истинности  п р ед ло ж ен 
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ного им варианта  «академического» р еш е
ния к л асси ф и кац и о н н о й  задачи. О на еще 
раз показала, что учение не м ож ет  быть 
жизненны м, если оно является н ад у м ан 
ным, оторванны м от практики , н авязы вае
мым ей. О б  этом убедительно  говорят 
итоги ознаком ления  с организацией! л ес 
ного хозяйства  в М антуровском  лесхозе 
группы специалистов ,  н аправленны х  туда 
М инистерством  сельского  хозяйства  СССР 
в августе 1958 г.2.

М антуровский  лесхоз, К остром ской  о б 
ласти, был устроен  в опытном порядке 
в 1954 г. под руководством  Г. П. Мотови- 
лова с орган и зац ией  хозяйства  по типам 
леса. В таком же опытном порядке были 
устроены  и другие лесхозы: К расно-В а
ковский, Горьковской области , Хоботов- 
ский. Т ам бовской  области , З вен и го р о д 
ский. М осковской  области .

В результате  проведенного  об след ова
ния было выявлено, что при и н в ен тар и 
зации лесного ф онда М ан туровского  л ес
хоза вопреки  действительном у состоянию  
участки  леса с н асаж ден иям и  из ли ств ен 
ных пород считались соснякам и или ель
никами Это. конечно, не могло внести 
должной ясности  в х ар а к тер и сти к у  у част
ков леса и правильно ори ен тировать  на 
ведение хозяйства  в них, так как не все 
\иствен ны е н асаж дения долж ны  о б яза
тельно искореняться.

П одтвердилось  так ж е  хорошо известное 
лесоводам полож ен ие  о том. что к одно
му типу  леса относятся обычно участки 
не одного, а разны х бонитетов, в данном 
случае с р азб еж ко й  не только г. два, но 
и три класса. П о это м у  прим ененная 
Г. П. М отовиловым при устрой стве  М ан 
туровского  лесхоза типологическая  кл ас
си ф и кац и я  лесов была п р изн ан а  н еуд ач 
ной в своей основе. С истем атизаци я  м а
териалов таксац и и  сделана была н астоль
ко неудачно, что пользование ими очень 
ослож няло  практи ческую  деятельность 
лесхоза.

Группа сп ец и али стов  установила  далее, 
что нельзя признать  ц елесообразны м  п ри 
нятое в проекте  деление водоохранно-за- 
щитной хозяйственной  части на х о зяй 
ства, сделанное без учета породного  со
става насаж дений , который, по мнению  
лесоустроителя ,  не п редставляет  якобы

5 См. М. Г. Г v р  е в п ч. Об о п ы т е  о р г а н и з а ц и и  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  по т и п а м  л е с а  на  п р и м е р е  
М а н т у р о в с к о г о  л е с х о з а .  „Л есн ое  х о зя й ство "  
№  7, 1959 г.

большого и нтереса  для ведения хозяйства 
в этой части.

Надуманны м оказалось  такж е образова
ние хозяйств  в эксп луатац и онн ой  хозяй
ственной  части лесов второй и третьей 
групп: прим енение типологического  при
знака для образования хозяйств  на выра
щ ивание различны х сортиментов древеси
ны оказалось  не соответствую щ им требо
ваниям экономики  района, так как 
сделано с учетом только природных осо
бенностей  роста леса, но не хозяйствен
ных соображ ений . П оэтом у выделенные 
хозяйства в практической  деятельности 
лесхоза  не нашли применения.

П л о х о  оказались  ди ф ф ер ен ц и р о ван н ы 
ми в лесхозе  основные лесохозяйственны е 
м ероприятия по возобновлению  и выра
щ иванию  леса, хотя известно, что весь 
смысл типологического  подхода к лесу 
заклю чается  именно в улучш ении дифф е- 
рен ц ировки  мероприятий , в стремлении 
исклю чить при их выполнении вредный 
для дела шаблон.

В общем группа специалистов  пришла 
к заклю чению , что изучение опыта орга
н изации  хозяйства по типам леса в М ан
туровском  лесхозе  п оказало  несостоятель
ность господствую щ их направлений  в лес
кой типологии: типы  леса не х ар актер и 
зую т особенностей  насаждений, в част
ности  их производительности ; лесохозяй
ственные мероприятия, вопреки требова
ниям теории, оказались  д и ф ф ер ен ц и р о 
ванными не по типам леса, а обычно — 
с учетом состава насаж дений , их возраста, 
полноты  и других таксационны х  элем ен 
тов; проект  организации  лесного хозяй
ства по типам  леса не прим еняется в п ро
изводстве, хотя прош ло уж е несколько 
л ет  со времени проведения лесоустрой
ства.

Казалось бы, что м ож но было сделать 
только один общий вывод из материалов 
проведенного  обследования: примененная 
при лесоустрой стве  типологическая клас
си ф и кац и я  является неж изненной , от нее 
надо реш ительно  отказаться, заменив ее 
чем-нибудь простым, доступным для про
изводства, реальным.

О д н ако  в статье И. Г. Гуревича сделан 
совсем иной вывод: М антуровский  лесхоз 
якобы оказался  подобранным неудачно, 
надо продолж ить изучение опыта органи
зации хозяйства по типам леса в других 
лесхозах , где основы подобной организа
ции  «найдут» долж ное применение в про
изводстве.
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В те годы, когда проводилась  научная
сессия в г. Риге и осущ ествлялось  лесо 
устройство  по типам  леса  в М антуров- 
ском лесхозе, исполнилось  ровно полвека 
со дня опубликования  первых ти п о л о ги 
ч еских  работ  Г. Ф. М орозова, а в п р о и з
водство это  учение, как  видно из м ате
риалов сессии, так  и не вошло. Т еп ер ь  к 
этим годам прибавилось  ещ е шесть лет, 
но каких-либо сдвигов в отнош ении ис
пользования лесной  типологии  в п р о и з
водстве все ж е  не произош ло.

Ч то ж е  это  за учение, для проведения 
которого  в ж изнь тр еб у ю тся  долгие годы 
безуспеш ны х попыток? М ож но ли оп рав
дывать неудачи  в этом деле слабой  и зу 
ченностью  типов  леса или слабым овла
дением наш ими кадрами типологическим  
учением, или  низким  уровнем  л есо х о зяй 
ственного  производства? Конечно, нет.

О сновной  причиной  неудач  с проведе
нием в ж изнь соврем енны х ти пологи че
ских учений является их н еж и зн ен 
ность — абстрактность , схематизм , н ад у 
манность.

Сила, сохраняю щ ая ж и зн ен но сть  моро- 
зовского учен ия  о ти пах  н асаж д ен ия  до 
наш их дней, заклю чается  в том, что оно 
идет от практи ки  и создано для исполь
зования в практике . П олож енн ы й  в осно
ву этого учения кри тери й  п р актики  
утверж дался  пониманием  Г. Ф. М о р о зо 
вым основной кл асси ф и кац и о н н о й  ед и ни 
цы как хозяй ственн ой  категории, н азвав
шим ее «типом н асаж ден ия»  и способами 
у становления  и выделения этой  единицы.

В последую щ ем ти пологи ческое  учение 
сошло с пролож ен ного  Г. Ф. М орозовым 
пути: лесная  растительность  оказалась
оторванной  от среды, производственное 
содерж ание из названной  к л а с с и ф и к а 
ц ионной  единицы  было выхолощ ено, она 
была п ревращ ена в «абсолю т» и ф ет и ш и 
зирована, получив при этом крайн е  н е 
удачное назван ие  «типа леса». Все типо- 
логи старались отстоять  «чистоту» своих 
учений, их независимость  от х о зяй ств ен 
ных соображ ений . К одному ти пу  леса 
начали относить  все н асаж ден ия  н езав и 
симо от их  состава и даж е п р ео б ладаю 
щей в них  породы, возраста, полноты, 
продуктивности  и т. д., если  эти н асаж д е
ния находятся  прим ерно  в одинаковых 
условиях  м еста произрастания. К этому 
ж е  ти пу  «леса» стали  относить  и вы руб
ки, образовавш иеся  на м есте срубленного  
леса «этого» типа. П о  типам «леса» р а з 
носят ныне не только вырубки, но и дру

гие, не покры тые лесом площади, т. е. 
участки  без леса.

Н еко то р ы е  типологи, объединяя участ
ки леса в типы, считаю т возможным, сле
довательно, «снять» древесную  породу, 
другие «снимаю т» даже лес в целом, а все 
без исклю чения раз и навсегда «сняли» 
возраст, полноту  и другие, как говорят, 
не «типичные», «случайные» или «инди
видуальные» признаки  насаждений и 
больш инство  признаков местообитания — 
географ ические, климатические, многие 
эдаф ические, все биотические  и все хо 
зяйственные.

П ри  таком отходе типологов от реаль
ного леса они остаю тся в стороне от про
и зводственного  реш ения задач класси ф и 
кации, в производстве же ш ироко исполь
зуется для х арактери сти ки  участков леса 
большое число признаков насаждений, 
в том числе и «тип леса», а такж е при
знаков м естообитаний  без опасения в них 
запутаться.

Таким  образом, создалась двойствен
ность в реш ении  класси ф и кац и онн ой  за
дачи: в п ракти ке  основной кл асси ф и ка
ционной  единицей  является конкретное 
л есн ое  насаж дение, рассматриваемое как 
хозяйственная категория, в науке в каче
стве все ещ е чисто природной категории 
выдвигается «тип леса», который р аз
ными учеными понимается по-разному: то 
как тип  лесорастительны х сообществ, 
то как тип  лесорастительны х условий, то 
как тип  лесны х ф и тоц ен озов  или даже 
лесны х биогеоценозов, или просто лесных 
ценозов.

В лесохозяйственной  практике  инвен
тар и зац и я  лесного  ф онда заклю чается в 
выделе насаж дений , в нанесении  их на 
план и описании, что находит свое конеч
ное вы раж ение в составлении таких важ 
нейш их докум ентов  лесного хозяйства, 
как  так сац и онн ое  описание и план лесо
насаж дений . В лесохозяйственной  науке 
такой  подход к реш ению  и н вен тари заци 
онной задачи издавна уж е считается н е 
достаточным, так как было осознано, что 
лесная растительность  и ее части — л ес
ные н асаж ден ия  — представляю т только 
одну сторону леса и его однородных 
частей — участков леса.

О дн ако  вместо того чтобы найти еди
ное реш ение класси ф и кац и онн ой  задачи, 
последняя осталась расчлененной на две 
«самостоятельны е» части, из которых одна 
п о-преж нем у реш алась лесоводами-прак- 
тиками, а другая — теоретиками-лесо-
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водами и не лесоводами. В связи с этим 
вместо разр або тки  единой д окум ентации  
предлагалось ввести двойную : в до по л н е
ние к плану лесон асаж ден и й  давать план 
типов леса.

Д ля п реодоления отмеченной  двой
ственности , о чем свидетельствует  новый 
неудачный опыт лесо у стр о й ства  по типам 
леса М антуровского  лесхоза, нуж но  вы
полнить два условия:

надо найти  так у ю  п риродную  кл асси 
ф и кац и о н н у ю  единицу, которая, во-пер
вых, предельно четко  и ясно отраж ала  бы 
связь лесной  растительности  с лесной 
средой, связь н асаж дений  с м е ст о о б и т а 
ниями и, во-вторых, была бы о д новрем ен 
но и абстрактной, и кон кретной  — аб 
страктной  в такой мере, в какой этого 
т реб ую т и нтересы  познания леса,, в целях  
его преобразования , кон кретной  — в мере, 
требуем ой  и нтересам и  п реобразования 
леса, на основе его  познания;

необходимо придать этой природной 
кл асси ф и кац и о н н о й  ед инице х о зяй ств ен 
ное значение, т. е. рассм атривать  ее не 
только как чисто  природную , но одновре
менно и как хозяй ственн ую  категорию , 
в целом, следовательно, как п риродно-хо
зяйственную .

Ни то, ни другое, ни тем более 
третье в признанны х типологи чески х  у ч е 
ниях еще не достигнуто, а последнее да
лее реш ительно отвергается , как якобы 
могущее «запятнать»  чистоту  типа леса — 
чисто природной категории. М ежду тем 
именно здесь кроется причина всех н е 
удач с внедрением  лесной типологии в 
производство, которое по-своему н еплохо  
реш ает задачи установления о п р ед ел ен 
ных реж имов хозяйства  и д и ф ф ер ен ц и -  
ровки лесохозяй ствен ны х  м ероприятий  с 
учетом особенностей  н асаж дений  и м есто 
обитаний в их единстве, с долж ной  кон 
кретностью , но без излиш ней, неоправ- 
дываемой необходим остью  д етали зац и и  
этих м ероприятий , т. е. с н уж ной  аб 
страктностью . П ри  этом в производстве 
объединяю т участки  леса в хозяйства  и 
группирую т их для выполнения разл и ч 
ных хозяйственны х м ероприятий  по-раз- 
ному, используя для этого большое число 
нужных признаков. О б ъед и н ен и е  у ч аст
ков леса в абстрактны е н еподвиж ны е ка
тегории — крайне обедненны е п р и зн ак а
ми «постоянные» типы  леса или, что еще 
хуже, в более обедненны е признаками 
группы типов леса — не удовлетворяет  
производство.

Надо, наконец , отказаться от «академи
ческого» реш ения класси ф и кац и онн ой  за
дачи, служ ащ его  препятствием  к прим е
нению  лесной типологии в производстве.

Самой трудной  задачей при этом яв
ляется  преодолен ие слож ивш ихся десяти
летиями представлений, можно сказать, 
переж итков  в лесоводственном сознании, 
заклю чаю щ ихся в признании  невозм ож но
сти, а следовательно, и ненуж ности  какой- 
либо ломки установивш ихся уже взглядов, 
понятий  и схем. Свидетельством этому 
являю тся те трудности, с которыми встре
чается автор этой  статьи при продвиж е
нии в ж изнь новых, а вместе с тем и близ
ких п ракти ке  идей.

В развиваемом нами учении об участке 
леса, отраж ен ном  в ряде опубликованных 
работ, наш ли освещ ение многие вопросы 
нового для науки  реш ения класси ф и кац и 
онной задачи. П оскольку  же это новое 
реш ение основано на использовании 
освоенных у ж е  производством понятий и 
приемов, внедрение его в п рактику  прин
ципиально не м ож ет  встретить каких-либо 
затруднений , если не считать такого 
серьезного  препятствия, как утвердивш ее
ся уж е учение о природных единствах.

О д н ако  те сущ ественны е изменения, ко
торые в свете новых полож ений  нужно 
внести  в докум ентаци ю  организационных 
планов (изм енение ж урн ала  таксации  и 
таксац и онн ого  описания, замена плана 
лесонасаж дений  планом участков леса, 
а таблицы  классов возраста, полноты 
и т. д. — картотекой  выделов и др.), явля
ются вторым, м енее  сущ ественным п ре
пятствием к внедрению  нового учения, 
так как принятая  д окум ентация у тв ер ж 
дена слож ивш имися у ж е  приемами и воз
никавш ими д есятилетиям и  традициями.

Тем не м енее нет сомнения в том, что 
приш ло время замены «чистых» природ
ных кл асси ф и кац и й  природно-хозяйствен
ными класси ф и кац и ям и , так  как первые 
могут служ ить  только целям познания 
леса, а вторые — его преобразования.

Н овая неудача опыта устройства хозяй
ства по типам леса не явилась для нас 
неож иданностью : она как  нельзя лучше 
говорит о неж и зн ен ности  существующих 
ти пологических  учений и диктует  н еоб
ходимость пересм отра  самых основ реш е
ния кл асси ф и кац и о н н о й  задачи в лесо
водстве.

В . /7. РАЗУМОВ, заведующий 
нафедрой лесоводства Врянсного 
лесохозяйственного института
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИКА ПЕРЕРАБОТКИ 

И ОЧИСТКИ СЕМЯН ХВОЙНЫХ ПОРОД
Интенер С. Н. БА ГА ЕВ

'Т 'Е Х Н И К А  п ер ер або тк и  шишек и по-
* лучения чистых семян хвойных п о 

род является  трудоем ким  м еропри яти ем  
и в настоящ ее  время ещ е недостаточно  
отвечает  требованиям  производства. Для 
и зготовления п риняты х в качестве ти по
вых, стаци он арн ы х  ш иш косуш илок кон 
струкции  К аппера-Г оголицина, а в по
следнее время — проф. Войта требую тся  
большие капитальны е затраты.

В Ш естаковском  л есничестве  (К и р о в
ская область) мы разр або тал и  и п о стр о и 
ли стац и о н ар н у ю  ш иш косуш илку (рис. 1), 
в ДБа р аза  более  п роизводительн ую  п р о 
тив сущ ествую щ их. Д ля предварительной  
сушки шишек вместо у теп л ен н о го  ч ер 
дачного пом ещ ения использованы  б у н к е 
ра, отводящ ие из суш ильных камер 
(рис. 2) теплы й воздух с частью водяных 
паров. В суш ильной камере, с бутовым 
полом (5) на ц ем ентном  растворе , н ах о 
дятся два барабан а  (4). В чердачном п ер е 
крытии у страиваю тся  загрузочны е лю ки 
(2), через которы е производится  загруз
ка барабанов  ш ишками с помощ ью  п е р е 
носной воронки  (3). П редвари тельная  
суш ка шишек и вентиляция  о сущ ествля
ю тся через б ункер-кан ал  (1).

С изм енением  п рин ц ип а  п ред варитель
ной сушки лесосем енн ого  сырья о тп адает  
н еобходимость  в строительстве у т е п л е н 
ных чердачны х помещ ений, в 2 раза  м ень
ше расходуется  п и л о м атер и ал а  на кровлю, 
сн и ж ается  п ож арн ая  опасность. О б о 
гревательная печь-каменка (рис. 3) п о 
средством трех  ж аровы х труб, про х о дя
щих над каменкой, отличается  значитель
ной теп лоотдачей  в период топки. Печь

имеет разм еры  112X75 см (4,5X3 кирпи
ча) и по высоте 224 см, состоит из подду
вала (1), топки (2), трех  жаровых ци
линдров (3), кам енки  (4), смесительной 
камеры (5), ко ж у х а  из листового кро
вельного ж е л е за  (6),. задвиж ки (7) и ды
мовой трубы (8). Кладка печи осущ еств
ляется из доброкачественного  красного 
кирпича в заранее подготовленный из 
кровельного  ж е л е за  кожух. Топка и свод 
над ней выкладываю тся из огнеупорного 
кирпича. К ам енка  делается  из прочного 
камня или стального и чугунного лома. 
В качестве ж аровы х труб  м ож но исполь
зовать выбракованны е трехтарны е ци
линдры, сваренны е по два. Для кладки 
печи расходуется  700 шт. кирпичей вместо
4,5 — 9 тысяч у  типовы х сушилок с кало
р иф ерны м и печами. Производительность

Рис. 1. Общ ий вид  иш ш косуш илки,
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Рис. 2. Р азрез суш ильной  камеры.

Сушильная
камера

I
Топочная
камера.

Рис. 3. О богревательная печь-каменка.

m —___ тхг,s
ш

этой печи м ож ет  обеспечить п ер ер або тк у  
до 1,5 т лесны х семян в год.

Барабан  облегченной  кон струкци и  
(рис. 4) состоит из двух погрузочн о-раз
грузочных лю ков (1), концы которы х к р е 
пятся н акладкам и  из обручного  ж елеза , 
которым так ж е  обиваю тся торцы (2) ба
рабана. О б щ ее  кр епл ен и е  барабагы д ости 
гается 16-ю деревянны м и брусками и 
осью (3), диаметром 35 — 40 мм. В ращ а
тельное движ ение барабана достигается 
посредством рукоятки  (7) оси через 
шпонку (5) и ф л я н ец  (4), установленны й  
на подш ипниках  (6). О дин  кон ец  оси к л а 
дется на п оперечную  балку  в суш ильном 
отделении, другой заклады вается  во внут
ренню ю  стену над верхним косяком двер 
ной коробки. К орпус и секции  барабан а  
обтягиваются п летен ой  проволочной  сет 
кой с просветом ячеек 1X1 см. В барабан  
загруж ается одноврем ен но  не менее 
100 кг шишек. П ервы е партии п ер е р а б о 
танных семян (более 400 кг) оказались
I класса всхож ести .

С 1958 г. лесное хозяйство  К ировской  
области использует  д ан ную  кон струкци ю  
барабана при строительстве стац и о н ар 
ных ш иш косуш илок. На рис. 5 показан  
план ш иш косуш илки  (I) и разрез  суш иль
ного отделения ( I I ) .  З д ан и е  суш илки  р аз 
мером 6,5 X 6,5 м разделяется  капитальной

стеной  на суш ильное (А) и вспомогатель
ное (Б ) отделения. П р и стр о й ка  (В) пред
н азначена  для приемки и сортировки ши
шек. Здесь  производится первичная о б р а
ботка семян, которая заклю чается  в обес- 
кры ливании  и отделении  основных приме
сей от зерна. Н а плане показаны сушиль
ные барабаны  (1), обогревательная печь 
(2), лари для хранения переработанны х 
шишек (3), лестни ц а  (4) на чердачное 
п ерекры ти е с площ адкой и перилами, 
бункеры  (5) для предварительной сушки

Рис. 4. Барабан облегченной конструкции д ля  и з
влечен и я  семян из шишек.
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Рис. 5. П ла н  ш иш косуш илки  ( I )  
и разрез суш ильного  отделения ( I I ) .

шишек и вен тиляци и  и погрузочны е лю ки 
с кры ш ками (6).

О б ескр ы ли ван и е  семян в больш инстве 
лесхозов  производится  обескры ливателем  
ко н струкци и  Суровцева. 20 лет  назад  он 
более или м енее  удовлетворял  лесхозы.

Рис. 6. Р абочая схема обескры ливат еля семян  
хво й ны х  пород (конст рукция автора).

О д н ако  за п оследнее  время объем работ 
по заготовке  лесны х семян увеличился, и 
этот  устаревш ий  обескры ливатель  не 
отвечает  требованиям  производства. 
О сновн ой  его недостаток  — м ехан ическое  
п овреж д ен ие  семян, в резу л ьтате  чего 
всхож есть  их сниж ается. К ром е того, 
преры вность  п р о ц есса  обработки  семян 
(на очистку  сетки, загр у зк у )  д ел ает  его 
м алопроизводительны м, а при ручной  тя 
ге — трудоемким.

Мы предлагаем  новую  ко н стр у кци ю  
обескры ливателя , в котором в той  или 
иной степени  у странены  недостатки  о б ес
кры ливателя  С уровцева. О н  прост по 
устройству , более производителен  и м о
ж ет  быть изготовлен  в лю бом л есх о зе  или 
леспром хозе .

О бескры ли ватель  хвойны х семян нашей 
ко н струкци и  (рис. 6) состоит из б ар аб а 
на, м ех ан и зм а  передачи  и станины. В ба
рабане п роисходит  отделен и е семян от 
крылаток. Н а  рисунке  п оказаны  сл ед у ю 
щие детали обескры ливателя: 1 — засы п
ной бункер; 2 — задвиж ка; 3 — кож ух  из

листового  ж елеза ;  4 — деревянные боко
вые торцы; 5 — приемное окно; 6 — вал 
обескрыливатель-вентилятор. Внутри ко
ж у х  барабан а  для большей силы трения 
обклады вается  резиной, прорезиненным 
или дрз'гим прочным материалом. В кон
це  б арабана  имеется выходное окно 7, ре
гулируем ое задвиж ской  8. М еханизм  п ере
дачи сл у ж и т  для придания вращательного 
д ви ж ени я  валу обескрыливателя-вентиля- 
тора  и состоит из ручки привода (9), 
большой (10), малой (11) ш естерней при
вода и шкива (12). Станина 13 служит 
для креплен и я  всех узлов машины и изго
товляется  из деревянных брусков, стыки 
которы х дополнительно  крепятся угольни
ками. С боков станина обш ивается тонким 
тесом, оставляя небольш ое окно для по
становки  ящ ика под отработанную  смесь.

М аш ина работает  непрерывно. Из за 
сыпного б ункера  через приемное окно 
сем ена вводятся в барабан  воздушным 
потоком, образую щ им ся  при вращении 
вала обескры ливателя-вентилятора . Зазор  
м еж ду  щ еткам и и кож ухом  барабана  уста
навливается  5 мм и регулируется  п ереста
новкой деревянны х лопастей  с щетками 
по осям вала. Стсорость прохож дения по 
щеткам, число оборотов смеси регулиру
ются выходным 7 и входным отверстиями 
с помощью задвиж ек 8 и 2. М ашина при
водится в действие механической  тягой 
через шкив 12 и приводной ремень или 
рукам и от рукоятки , большой и малой ци-

Рис. 7. Общ ий вид  обескры .ш ват еля-веялки (ко н
струкция автора).
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Рис. 8. Р абочая схема обескры ливат еля-веялки. 
( А  — продольны й разрез, Б  — поперечны й разрез).

линдрическими ш естернями. П ервичная 
обработка  н аряду  с обескры ливанием  за 
клю чается в отделении  от семян основ
ных примесей. О б е  эти операц и и  при к о н 
струировании  машин ж елател ьн о  совме
щать, придавая им более универсальны й 
характер.

В 1957 г. нами был сконструирован  
обескры ливатель-веялка для первичной 
очистки семян. Рабочая схема машины 
приведена на рис. 8 и состоит из сл ед у ю 
щих деталей: засыпного  бункера  (1), ко 
ж уха (2), обескры ли вателя  из листового 
ж елеза , деревянны х  боковых торцов б ар а 
бана (3), приемного  окна  (5) и вала об ес
кры ливателя (17). Внутри ко ж у х  б ар аб а
на для большего трения по длине щеток 
(9) обклады вается ф ан ер о й  (4). В конце 
кож уха имеется выходное окно (10), р е 
гулируемое заслонкой  (13). М еханизм  
передачи служ и т для придания вращ а
тельного движ ения валу обескры ли вателя  
и вентилятора и п оперечного  ко л еб ател ь 
ного движ ения реш етном у  стану. О н  со
стоит из ручки привода (8), м алой  (6) и 
большой (7) ш естерней  привода, шкивов 
(11 и 18).

Веялка вклю чает скатн ую  доску А, п о 
даю щ ую  семена в передн ю ю  часть р еш ет
ного стана (12), которы й вклю чает  в ер х 
нее (Б ) ,  средн ее  (В) и подсевное (Г) р е 
шета. О т  вен тилятора  15-решетный стан 
в середине крепи тся  ш арнирным болтом 
(21) к поперечном у брусу  (20). Д ругой 
конец стана с обеих  сторон висит на  ж е 

лезных подвесках  (19). П од выходом р е 
шет имеется двухскатны й ж елоб  (14) для 
схода необескры лен н ы х  и крупных семян. 
Н и ж н и й  неподвиж ны й стан (Д) имеет 
скатн ую  доску  (Е) , скрепляю щ ую  одно
временно  боковины стана, и одно сорти
ровальное решето. С танина (16) служ ит 
для креплен и я  всех узлов машины. В дви
ж ение маш ина приводится механической 
тягой или руками. П роизводительность  — 
15 кг очищ енны х семян в час. Вес — 79 кг. 
О б сл у ж и вается  одним рабочим. К маши
не п р и л о ж ен  к о м п л ек т  из 6 решет с п ро
светами ячеек от 1,5 до 4 мм (с града
цией  в 0,5 м).

Г О С Т о м  предъявляю тся  большие тре-

Рис. 9. Р абочая схема лесной  сортировки (конструк
ция  автора).
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бования к чистоте семян хвойны х пород, 
поэтом у  ц ел есо о б р азнее  прим енять  р а з 
дельные способы очистки. Вторичная очи
стка в л есхозах  обычно производится 
вручную. Для окончательной  очистки  се
мян мы сконструировали  л есн у ю  сорти 
ровку. В нее загруж аю т семена, п р ед вар и 
тельно очищ енны е на обескры ливателе- 
веялке. С ортировка  проста  по устройству  
и при ж елани и  м ож ет  быть изготовлена в 
любом лесхозе  или леспром хозе ,  для чего 
мож но использовать выбракованны е д е т а 
ли от сельскохозяй ствен н ы х  веялок и сор 
тировок. Н а  рис. 9 п о казан а  рабочая сх е 
ма машины, состоящ ей  из вентилятора  с
5 деревянны м и лопастями (1), валом (2) и 
кож ухом  (3). Н а  пути воздуш ного потока 
у станавли вается  разделительны й  щ иток 
(4) над п ередн ей  стенкой  двухскатного  
ж елоба  (5). Реш етны й стан соверш ает 
горизонтальное  колеб ан и е  и содерж ит 
верхнее А и подсевное Б реш ета. Стан 
подвеш ивается на 3 подвесках  (6). Снизу  
подсевного  реш ета им еется  скатная  доска 
(7) для схода прим есей  и в передней  час
ти доски — для схода чистых семян (8). 
М еханизм  передачи состоит из ручки п ри 
вода, большой (11) и м алой шестерней 
привода, кривош ипной  шестерни, шатунов 
и рычагов привода (16).

О чистка  семян сортировкой  зависит от 
качества обескрыливания. Если в исход
ной смеси содерж ится много сен  ян с об
ломанными крылатками, то реком ендует
ся такую  смесь слегка намочить сверху 
водой, руками перетереть  ее и после под
сушки засыпать в ковш сортировки. С е
мена из ковша, продуваясь потоком возду
ха от вентилятора, падаю т на решето, при 
этом легкие примеси уносятся за пределы 
машины. Хвоя, пустые, легкие и необес- 
кры ленны е семена поступаю т на двух
скатный ж ело б  и выходят на обе стороны 
сортировки. Чистые семена и тяжелые 
примеси выделяются плетеными реш ета
ми. Семена, пропущ енны е через сортиров
ку один раз, обычно оказываю тся III клас
са сортности. Д ля достиж ения более вы
соко!! очистки семена необходимо про
пустить через сортировку два-три раза, 
тем более что производительность  маши
ны (30 кг в час) это  вполне позволяет 
сделать.

С оверш енствуя технику  очистки лесных 
семян, мы можем значительно повысить 
производительность  труда рабочих на 
переработке ,  улучш ить качество лес
ных семян, что имеет важное значение в 
лесокультурн ой  практике.

НАВЕСНОЙ к у л ь т и в а т о р  
С РАЗДВИЖНЫМ БРУСОМ

Е . ПАВЛОВСНИИ, научный сотруднин 
Института сельсного хозяйст ва  

Центрально-черноземной полосы им. Донучаева

В Каменной степи при выращ и
вании полезащ итны х лесны х полос 
прим еняю тся как рядовы е посад
ки, так и посадки сеянцев группа
ми (гнездам и ) разной ф орм ы  на 
различных расстояниях д р уг от 
друга . С оздавая лесны е полосы 
оядовым способом , мы заклады 
вали их с шириной м еж дур ядий , 
оавной 1,5; 2,2; 2,5; 3,0 м. При 
механизированной обработке поч
вы в м еж д ур яд ьях таких лесных 
полос появилась необходим ость— 
либо одновременного применения 
культиваторов различных марок, 
либо создать новое универсаль
ное орудие с изм еняю щ ейся ши
риной захвата.

О тд елу  механизации Института 
сельского  хозяйства Центрально
черноземной полосы им. Д о ку
чаева совместно с работниками 
лесного хозяйства нашей области 
удалось переоборудовать для этой 
цели навесной культиватор 
КОН-2,8.

О руди е переделано следую щ им  
образом : несущий пустотелый
брус культиватора КО Н-2,8 укоро
чен с обоих концов до 1,2 м. Для 
изменения рабочего захвата из
готовлены два удлинителя из угол
ковой стали (длиной по 1 м каж 
дый). 3 jh  удлинители вставляю тся 
в основной брус и закрепляю тся 
болтами. В зависимости от шири

ны м еж дурядий на основной брус 
и удлинители устанавливаются от 
3 до 5 копирую щ их секций с ра
бочими органами от прежнего 
культиватора.

Такое простейш ее переобору
дование позволило использовать 
новое орудие при обработке лес
ных полос различной ширины от
1,5 до 3 м. Культиватор очень 
удобен такж е при обработке поч
вы в одной и той же полосе, 
имеющ ей насаждения различного 
возраста. Навесной культиватор с 
раздвижным брусом нашел ши
рокое применение при обработке 
почвы в диагонально-групповых 
культурах.
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Д ля выравнивания поверхности 
почвы и разбивания комков на 
каж дой секции культиватора уста
новлены навесные боронки —  «ви- 
деры », изготовленные из шести 
пружинных зубьев , взяты х с кон
ных граблей и д ерж ателей . На 
удлинителях мож но устанавливать 
стеблеотводы  из м еталлических 
прутьев.

Культиватор навеш ивается на 
тракторы ХТЗ-7, ДТ-14, ДТ-20.

Производительность агрегата —  
1,0— 1,5 га в час. П еременная ши
рина захвата культиватора дает 
возмож ность использовать его при 
уходе за различными пропашными 
сельскохозяйственны м и культур а
ми. Таким образом , переобору
дование культиватора КО Н-2,8 не 
влечет за собой исключения его 
из сельскохозяйственны х работ. 
В хозяйстве института культиватор 
описанной конструкции прим еняет

ся более пяти лет на обработке 
почвы в лесны х полосах, в садах 
и различных сельскохозяйственных 
пропашных культурах.

П ереоборудование культиватора 
очень неслож но и его можно 
осущ ествить в мастерской любого 
хозяйства. Реком ендуем  это ору
дие колхозам , совхозам  и лесхо
зам , занимающ имся выращива
нием полезащ итны х лесных 
полос»

РЕЛЬСОВЫЙ ПОКРОВОСДИРАТЕЛЬ
Северодвинским  лесхозом  изготовлен покрово- 

сдиратель ПР-3. Он прост по устройству, обладает 
хорошей маневренностью  на нерэскорчеванны х и 
захламленны х лесосеках , достаточно прочен и удо
бен при транспортировке с одной лесокультурной 
площади на д р угую .

Работу покровосдирателя мы проверили на подго
товке почвы весной 1959 г. в своем и в соседнем  
О неж ском  лесхозе . Испытания показали, что это 
орудие достаточно прочное, д ает высокую  произво
дительность и при дальнейш ем  усоверш енствовании 
несомненно найдет ш ирокое прим енение в лесном 
хозяйстве таежной зоны.

О рудие изготовлено из рельсов нормальной ко
леи тяж елого  типа. О сновной рельс (1) присоеди
няют к крю ку трактора с помощ ью  серьги (2). Его 
длина до  сгиба 2000 мм . Два боковых рельса (см . 
рис.) крепятся к центральном у сквозны м  болтом  (3) 
с диам етром  24 мм . Д ля ж есткости  и прочности 
соединения м еж ду рельсами ставятся прокладки (4). 
Подошвы рельс, основного с двух сторон и боко
в ы х —  с внутренней, срезаю тся до уровня головки, 
а по длине —  соответственно вставляемой прокладке . 
Таким путем создается свободное движ ение боко
вых рельсов в вертикальной плоскости . В передней 
части боковые рельсы  изогнуты  в двух м естах под 
углом  70°. Задние их концы длиной 500 мм (5) за 
гнуты под углом  100е и образую т лапы, на концах 
которых им ею тся зубья . В местах изгиба для  ж е ст
кости вставлены угольники.

При таком устройстве лап покровосдиратель 
можно применять на легких почвах. Д ля работы на 
тяжелых почвах в черничниковых, брусничниковых 
и долгом ош никовы х типах леса приваривали допол
нительные косынки (6), чем достигалось увеличе
ние сцепления покровосдирателя с почвой. Эти ко
сынки изготовлены из стали толщ иной 10 мм раз
мером 700 X  250 мм , они приварены перпендику
лярно и по центру подош вы рельса . Д лина за
остренной части —  150— 180 мм . Из такого ж е м ате
риала косынки ставятся в передней части изгиба 
боковых рельсов по см еж ны м  углам  (7).

Боковые рельсы (задние их части) стянуты  бол
том (8), который придает орудию  устойчивость.

Вес орудия 350 кг, ширина обрабатываемой 
площ ади 1— 1,3 м.

П окровосдиратель м ож ет транспортироваться как 
в рабочем виде на автомаш ине или платформ е 
У Ж Д , так и в собранном —  на щите трелевочного 
трактора .

С помощ ью  ПР-3 нами произведена полосная 
подготовка почвы под лесокультуры  (через 4 м) на 
площ ади 56,7 га. На 1 га было обработано

Схема рельсового  покровосдирателя.

2500 пог. м , что приблизительно соответствует 
2500 посевным м естам . Э то го  количества посевных 
мест вполне достаточно.

На работах по подготовке почвы и ручном посеве 
семян был занят 1 трактор , обслуж иваемый од
ним рабочим. Стоим ость подготовки 1 га вырази
лась сум мой в 72 руб. 86 коп. Культивирование этой 
площ ади вручную  по сущ ествую щ им  в лесном хо
зяйстве нормам и расценкам обош лось бы в 
100 руб . Таким образом , на 1 га лесны х культур 
достигнута экономия в сум м е 21 руб. Кроме того, 
значительно сокращ ены  трудовы е затраты .

П редлагаем ы й нами покровосдиратель легко  изго
товить в лю бой м астерской .

В . ХАЛТУРИН, В . ГА Л ЕН  ДА,
(Архангельская область)
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МЕХАНИЗАЦИЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

ПОСЕВОВ В ЛЕСОПИТОМНИКАХ
Ю. А. ЧИСЛОВ,

директор Долонсного м ех лесхоза, 
Семипалатинской области, Назахсной ССР

УЛ ЬЧ И РО ВАН И Е посевов в лесопитом никах —  
' ’'" т р у д о е м к и й  агротехнический прием. Но в за
суш ливых условиях его применение для успеш ного 
прорастания высеянных семян обязательно . Д ля м е
ханизации послепосевного мульчирования нами в 
Долонском  механизированном лесхо зе  сконструиро
вана и изготовлена специапьная машина —  муль- 
чирователь МН-1,0 (м ульчирователь навесной с шири
ной захвата 1 м ), который производит м ульчирова
ние посевов семян древесны м и опилками. Он мо
ж ет быть такж е применен для мульчирования по
севов торф яной крош кой и сухим просеянным пе
регноем , пригоден для внесения в почву порош ко
образных и гранулированных удобрений и ядохи
микатов в виде дустов . Возм ож но его использова
ние при посевах саксаула и д ж узгуна .

М ульчирователь ММ-1,0 является навесной маш и
ной на тракторы ДТ-24, ДТ-28 и «Беларусь» (рис. 1), 
приводится в действие от вала отбора мощ ности 
трактора , состоит из бункера, выбрасываю щ его 
(вы севаю щ его) аппарата, передаточного  м еханизма 
и рамы (рис. 2, 3 и 4). Работа м ульчирователя осу
щ ествляется в такой последовательности .

1. М ульчирователь навеш ивается на гидроподъем 
ный механизм  трактора.

2. Производится за гр узка  бункера опилками (при 
помощи зернопогрузчиков, например ЗП-40, или 
вручную лопатам и). О пилки в целях удаления из 
них обрезков древесины  и кусков коры предвари
тельно долж ны быть просеяны через реш ето из 
проволочной сетки. При ручной за гр узке  решето 
располагаю т непосредственно на бункере и про
сеивают опилки одновременно с загр узкой .

3. Тракторист делает заезд  на м ульчируем ую  пло
щадь и включает вал отбора мощ ности трактора . 
Вращ ение вала отбора мощ ности п ередается через 
передаточный механизм  (ш арнирную  передачу, ко
робку передач с парой взаимно перпендикулярны х

iruc. 1. М ульчироват ель М И-1,0 в транспортном 
полож ении.

Рис. 2. Детали мульчироват еля: 1 — рама;
2 — бункер; 3 — ш арнирная передача от вала  
отбора мощности трактора; 4 — передаточная 
коробка: 5 — ва л  передаточной коробки с вед у 
щ ей звездочкой; 6 —  цепь ;  7 — вы брасы ваю щ ий
(вы сева ю щ и й ) аппарат; 8  — ворош илка; 9 — тяги 
к ры чагам  гидроподъем ника; 10 — отверстия для  

кр еп лени я  к трактору.

конических ш естерен , передаточный вал и цепь) ло
пастному валу и двум  ворошилкам выбрасывающ его 
(вы севаю щ его ) аппарата. Лопастной вал при вращ е
нии захватывает лопастями опилки и выбрасывает 
их в щ ель на дне бункера, а ворошилки, вращ аю 
щиеся во взаимно противоположных направлениях, 
препятствую т сводообразованию  в опилках и пода
ют их к лопастном у валу. Трактор движ ется вдоль 
посевных строк или грядок и оставляет за собой 
пенту, покрытую  ровным слоем  опилок.

4. В конце гона тракторист выклю чает вал отбора 
мощ ности, делает разворот и соверш ает новый 
заезд , покрывая опилками вторую  ленту или грядку , 
и т. д .

Регулирование толщ ины покрышки (слоя опилок) 
производится путем  подбора размеров звездочек 
на валу передаточной коробки. Замена меньшей по 
диам етру звездочки на больш ую  (при неизменной 
величине шага м еж д у зубьям и) увеличивает ско
рость вращ ения лопастного вала и количество вы
брасы ваем ых опилок, а следовательно, и толщину 
их слоя. Возмож но регулирование толщ ины мульчи-
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Рис. 3. Кинетическая схема м ульчи р о ва ни я  ( вид  
сбо ку).

рую щ его слоя путем  изменения скорости движения 
трактора: при меньшей скорости толщ ина покрышки 
будет больш е, а при больш ей —  наоборот. Этот 
способ регулировки наиболее лего к , но несколько 
снижает производительность агрегата , так как не 
дает возмож ности использовать м аксим альную  ско 
рость движ ения трактора при выполнении указанной 
работы.

А гр егат , составленный из трактора ДТ-24 и муль- 
чирователя М Н-1,0, за 8-часовую  см ену соверш ает 
работу, на выполнение которой вручную потребова
лось бы 73 рабочих. О бслуж ивается мульчирователь 
трактористом и одним рабочим, производящ им за
грузку бункера и контролирую щ им  работу машины 
в действии.

Применение мульчирователя дает на каж дом  гек
таре произведенных работ экономию  трудовых за 
трат в количестве 36,9 чел.-дня и денеж ны х средств 
в сум м е 339 руб. В 1959 г. благодар я этом у на 
посевах в питомниках лесхоза было высвобож дено 
35 человек с использованием их на др уги х работах. 
Проведенное мульчирование характеризовалось 
очень хорошим качеством —  посевы на всей пло
щади 6 га были покрыты исклю чительно ровным 
слоем опилок и дали друж ны е всходы .

М ульчирователь МН-1,0 мож но изготовить в лю 
бых м астерских, где им еется токарный станок и 
электросварочный аппарат. При изготовлении м уль
чирователя нами были использованы некоторы е го
товые узлы  и детали серийных сельскохозяйствен
ных машин. Д ля передаточного  м еханизма исполь
зованы шарнир Гука (по каталогу на запасные части 
к сельхозм аш инам  № Ж Р-3-4-Б), коробка передач 
с зернового комбайна С-6 (Ж Б-10), вал передачи на 
элеватор с подборщ ика-копнителя ПК-1,6 (П Е-6011А), 
7- и 14-зубовые звездочки с комбайнов (Ж А-13 и 
МА-45) и цепь Эверта —  шаг 38. В качестве под-

Рис. 4. Кинетическая схема м ульчироват еля ( вид  
свер ху).

шипников передаточного и выбрасываю щ его валоз 
использованы подшипники 11205 с корпусами 
Ж БМ -35.

Часть деталей изготовили на м есте сами. Так, вы
брасываю щ ий вал и валы ворошилок выточили на 
токарном  станке из 25- и 20-миллиметровой круг
лой стали , лопасти к выбрасываю щ ему валу выру
били из 2-миллиметровой полосовой стали и прива
рили при помощи электросварочного аппарата. Так
ж е изготовлены на токарном станке подшипники 
валов ворош илок скользящ его  типа в виде брон
зовых втулок и корпусы к ним, выточены тавотни- 
цы подш ипников, втулки, спицы и стопорные болты 
ворош илок и прочий крепеж . Рама сварена из 
ш веллерной стали № 5. К ней при помощи болтов 
и стрем янок прикреплены 2 нижние тяги навесного 
устройства трактора ДТ-24 с полкой ж есткости из 
10-миллиметровой полосовой стали, передаточная 
коробка и бункер , изготовленный из 30-миллиметро
вых досок. Расходы по изготовлению  мульчирова
теля , включая стоимость материалов, составили 
578 руб.

Т е х н и ч е ск а я  х а р а к т е р и с т и к а  МН-1,0
Г а б а р и т н ы е  р азм ер ы :  д л и н а ......................  1600 мм

ш и р и н а ................... 1200 мм
в ы с о т а ................... 1400 мм
Вес

с пусты м  б у н к е р о м — 267 кг, 
с за гр у ж е н н ы м  б у н к е р о м — 477 кг

Ш и рина  з а х в а т а ..............................................  1 ,0  м
Е м ко сть  б у н к е р а ..............................................  1 ,5  куб. м
Вы сота  л о п а ст ей  л о п астного  вала . . .  15 мм
Д л и н а  спи ц  в о р о ш и л о к ................................  120 мм
Р а д и у с  поворота  а гр е га та  .......................  6 м
Рабочая с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  — пер вая ,  вторая  п е р е 

д а ч и  т р а к т о р а  
П р о и зв о д и т ел ь н о с ть  (в смену) . . . .  2 га
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Станок для вязки в пучки
лесосечных отходов от рубок ухода

Т. ДЕЦИН

Г1 ЕС О С ЕЧ Н Ы Е отходы , которые обычно сжигаю т- 
^ ■ ся, можно с успехом использовать как техно
логическое сырье для промыш ленности и в каче
стве топлива, О днако использование этих отходов 
торм озится нетранспортабельностью  их в свобод
ном состоянии. Лучшим способом подготовки их 
к транспортированию  является уплотнение и увязка 
в пучки на специальных станках.

В настоящ ее время для вязки пучков известно 
несколько конструкций станков. Одни из них при
водятся в действие м еханизм ам и, другие —  вруч
ную. Н екоторые конструкции станков первого типа, 
несомненно, заслуж иваю т внимания, но они пред
назначены в основном для работы в условиях боль
шой концентрации лесосечны х отходов, т. е. на ле
созаготовках, а для подготовки к транспортирова
нию мелких отходов от рубок ухода за лесом  при 
значительной разбросанности участков работ при
менение их экономически неэф ф ективно .

И сходя из этих соображ ений, нами предлож ен 
деревянный станок, использование которого для 
вязки в пучки мелких отходов от рубок ухода в 
Ленинской экспериментальной базе Бел НИИ Л X дало 
положительные результаты . Станок имеет простое 
устройство (рис.) и мож ет быть изготовлен в каж 

Станин д ля  u 'ijuu  и пучки лесосечны х отходив ог  
рубок у хо д а .

дом лесничестве. Он состоит из основания, двух 
соединенных м еж ду собой крестовин, двух поддер
живающих стоек , бруса для зацепки среднего тро
са, тягового  стерж ня с крю ком и тремя сжим аю 
щими тросами, pbi4di а и цепи, служ ащ ей для удер
жания рычага при сж аты х отходах. На свободных 
концах тросов закреплены металлические кольца. 
Станок изготавливается из высушенного лесом ате
риала твердых лиственна|х и хвойных пород, отдель
ные детали скрепляю тся м еж ду собой гвоздями и 
скобами. Габаритные размеры  станка: длина — 230, 
ширина — 11G и высота —  120 см. Толщина сжи
мающих тросов —  4— 6 мм. Вес — не более 30 кг 
(легко  перем ещ ается волоком).

Процесс сжатия и увязки пучков выполняется 
одним рабочим, который, установив станок возле 
кучи отходов, укладь.вает их м еж ду верхними кон
цами крестовин в высоту до 50— 6Э см. Отходы 
длиной более 2,5 м перед укладкой рубятся на 
части, разные длине пучка. Улож енны е отходы за
тем огибаю т свободными концами тросов и сжи
мают при помощ и рычага, для чего концы тросов 
зацепляю т, а рычаг вставляю т в зев крюка и нажи
мом книзу доводят до предельного положения 
(р ис .). Закрепив цепью рычаг в таком положении, 
рабочий увязы вает пучок в местах сжатия ш пага
том или другим  увязочным материалом. По оконча
нии увязки рычаг освобож даю т, а связанный пучок 
снимают со станка. После обрубки концов пучка 
длина его равна примерно 140— 150 см . При длине 
тросов в 130 см средняя толщина связываемых пуч
ков равна 25 см. Вес одного пучка из свежесруб- 
ленных березовы х отходов составляет 14— 16 кг. 
Пучки таких размеров удобны при погрузочно-раз
грузочных работах, а при промышленном исполь
зовании (переработка на древесно-волокнистые ма
териалы и т. п.) хорошо измельчаю тся в рубильных 
установках. М ожно такж е вязать пучки и большей 
или меньшей толщ ины, изменяя дня этого длину 
тросов и количество укладываемых на станок отхо
дов. С редняя выработка на челозеко-день состав
ляет 5 складочных куб. м (52 пучка). При нагрузке 
на конец рычогоз в 30— 35 кг плотность лесосечных 
отходов, толщиной не свыше 3 см, сжатых в пучок, 
увеличивается р 4 раза. При дальнейш ем увеличе
нии нагрузки плотность пучка изменяется незначи
тельно.

Работа станка демонстрировалась в сентябре
1959 г. участникам экономической конференции по 
лесохозяйственном у производству в у. Гомеле и 
была ими одобргна .
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОСАДКИ В ПЛАСТ

k f i  Н О ГО Л ЕС Н Ы Е районы страны —  С евер , Урал 
и Сибирь, где сосредоточена основная часть 

лесозаготовок, характеризую тся почвами, отличаю 
щимися повышенной влаж ностью . П осадка культур 
на таких почвах, как правило, не дает полож итель
ных результатов ; растения чувствую т себя удовлетво
рительно лишь на м икропсвы ш ениях. Такие микро
повышения образую тся, в частности, при подъем е 
пласта отвальным плугом , В связи с этим представ
ляет интерес вопрос механизации посадки культур  
в пласт.

Нами было изготовлено и апробировано несколько 
вариантов приспособления для этой цели, лучшее 
из них описано в настоящ ем  сообщ ении.

Приспособление включает рабочие органы , при
жимаю щ ие пласт к поверхности почвы, образую щ ие 
посадочную  щ ель и заделы ваю щ ие корневую  систе
му сеянцев. О но является сменным оборудованием 
к лесном у отвальному плугу (р ис .) и выполнено в 
виде поворотного пера, на нижнем конце которого 
шарнирно установлен чечевицеобразный сошник, 
образую щ ий посадочную  щ ель. С пером шарнирно 
связана скобообразная рама заделы ваю щ его  при
способления, несущ ая конические катки для за д ел
ки и сиденье для саж альщ ика.

Поворотное перо монтирую т у заднего  обреза 
отвала; приж им ается оно вместо с сош ником к 
пласту с помощ ью  винтовой пары. Сош ник заглуб 
ляется под действием  силы тяж ести плуга и тягово
го усилия. Э то  позволяет выполнить посадочное 
устройство настолько легким , что вес его в сило
в о м  балансе агрегста  практически не им еет зна-

Л еспой  отвальный п л у г  с приспособлением  д ля  
посадки сеянцев  в пласт: 1 — вы носной кронштейн 
рамы п л у га ; 2 — регули р уем о е  пер о ; 3 — р е гу ли 
ровочное устройство пера (со ш ни ка ); 4 — п о д 
веска; 5  — сош ник; 7 — заделы ваю щ ее приспособ
ление; 8 — отвал; 9 — кронштейн регулировочного  

устройства.
А  — поверхность пласта; Б  — поверхность почвы; 

В  — дно борозды.

иония. Под действием  этих сил приж имается к по
верхности и пласт.

Лесной отвальный плуг и приспособление для по
садки объединяю тся в один агрегат общим конст
руктивным элем ентом  —  регулируем ы м  пером от
вала. Перо дообсрачивает пласт, прижимает его 
к поверхности почвы и, оказывая давление на пласт, 
предохраняет в момент образования посадочной 
щели от произвольного смещ ения в стороны ча
стей разрезаем ого  пласта. Перо такж е предохра
няет сошник от забивания, а сажальщ ика —  от уда
ров порубочными остатками, корнями, порослью и 
другим и предм етам и. Кроме того, оно служ ит под
ножкой для саж альщ ика.

Сош ник образует посадочную  щ ель и представ
ляет собой чечевицеобразное тело , свободно вра
щ аю щ ееся при работе вокруг своей оси. Это спо
собствует его самоочищ ению , лучш ем у защ емлению  
и разрезанию  пласта. Сечение сошника выбирается 
в зависимости от требуем ого  поперечного профиля 
посадочной щ ели. Наш сошник был изготовлен из 
двух сваренных стандартных дисков диаметром 
445 мм дисковой бороны. Этот сошник позволил 
получить посадочную  щ ель глубиной, близкой к ра
диусу д и с к о в — примерно 18— 20 см . При необхо
димости получения посадочной щели большей глу
бины следует увеличивать диам етр сошника.

К достоинствам  сошника предложенной конструк
ции можно отнести следую щ ее . Он хорошо защ ем 
ляет пласт и преодолевает препятствия. Практически 
не увеличивает габаритов орудия, так как распола
гается в вырезе пера отвапа. Незначительно уплот
няет стенки образуем ой щ ели.

П риспособление было изготовлено в мастерских 
Всесою зного научно-исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ ) и установлено на одноотвальный плуг 
ПКЛ конструкции этого ж е института. Весной 1958 г. 
оно испытывалось на нераскорчеванных вырубках 
в Хом яковском  лесничестве Загорского  лесхоза под 
М осквой как с заделы ваю щ им приспособлением 
(м еханизированная заделка сеянцев), так и без 
него (ручная заделка сеянцев).

Осенний учет посадок показал хорош ую  прижи
ваемость сеянцев.

Лучш ую  приж иваемость сеянцев при механической 
заделке  их корневой системы мы объясняем допол
нительным концентрированным по ширине пласта 
силовым воздействием  с помощ ью  заделываю щ их 
катков (в отличие от равномерно распределенного 
по ширине пласта силового воздействия, оказы вае
мого пером отвала). Это воздействие вызывает пере
мешивание слоев пласта и улучш ает контакт м еж 
ду поверхностью  почвы и пластом .

Применение посадочного приспособления, кроме 
лучшей приж иваемости сеянцев, по сравнению с 
ручной посадкой почти в 7 раз снижает затраты 
тр уда .

О тдел  по изобретательству и рационализации 
М инистерства сельского  хозяйства С С С Р описывае
мое приспособление включил в план внедрения и 
передал для разработки специальному конструктор
ском у Бюро лесохозяйственны х машин.

В. П. ЛИС ЮТ ИИ,
инменер-механин (ВНИИЛМ )
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ВЫРАЩИВАЕМ ЧЕРНУЮ ОЛЬХУ 
НА НЕУДОБНЫХ ЗЕМЛЯХ

И. Н. ЕСИПОВ, А. И. ЛИСАЧЕННО, Н. И. ЦАПЕННО
(Л уб ен сн и й  учебно-опыт ный л е с х о з )

Ц Е Р Н У Ю  ольху засл у ж ен н о  относят  к 
“ бы строрастущ им  породам. О н а  н е за 

менима при об лесении  прогалин, н еудов 
летвори тельн о  возобновивш ихся л есосек  и 
вырубок черноольховы х н асаж д ен и й  в и з 
быточно увл аж н ен н ы х  условиях  м есто 
п р о и зр астан и я  на то р ф я н о б о л о тн ы х  поч
вах вдоль русел  рек.

В П и ряти н ском  л есничестве  А убенско- 
го лесхоза  первы е посадки  ольхи черной 
относятся  к 1925 — 1928 гг. До 1957 г. п о са 
дочным м атериалом  сл у ж и л  2 — 3-летний 
самосев, которы й заготовляли  осенью  под 
пологом р азр еж ен н ы х  естествен н ы х  чер- 
ноольш аников и по рединам. С ейчас ста
ли выращивать сеянцы  этой  породы в пи
том никах. О бы чно  сем ена заготавливаем  
в третьей  декаде  ф евраля , обрезая  ветви 
ольхи с шишками. Ветки развеш иваем  в 
сухом, хорош о проветриваем ом  пом ещ е
нии с тем п ер ату р о й  воздуха  25 — 27° т е п 
ла. Ч ер ез  2 — 3 дня, когда шишки р ас к р о 
ются, ветки кладем в меш ки и палкам и  
выколачиваем семена. Выход семян 8 — 9%. 
Х раним их в сем ен о х р ан и ли щ ах  в 
специальны х ящ иках, где уклады ваем  
слоями в 1,5 — 2 см, проклады вая  м еж ду  
ними бумаж ки.

Участок под п итом ни к  подбираем  на 
прогалине в черноольховом  насаж дении . 
П очву подготавливаем  весной  за год до 
посева: нашем на глубину  25 см, затем 
культивируем  и боронуем. В октябре  поч
ву разравн и ваем  и выдавливаем  сп ец и ал ь 
ным м аркером -катком  посевные бороздки 
глубиной  до санти м етра  и ш ириной б см 
и п р о м еж у ткам и  м еж ду  ними в 30 см — 
всего около  30 тыс. пог. м на 1 га. В таком 
виде почву оставляем  на  зиму.

С ем ена высеваем сразу  ж е  после т ая 
ния снега. Н о р м а  высева: на 1 пог. м п о 
севной бороздки  расходуем  2 г семян

1 класса, которы е слегка прикаты 
ваем и присыпаем  измельченным торфом 
(2 — 3 мм).

В мае всходы притеняем  ветками или 
щитами. В конце мая — начале июня сеян
цы прореж иваем , оставляя на погонном 
метре 2 5 —30 лучш их экземпляров. С 1 га 
получаем  более  500 тыс. стандартных 
сеянцев. Выкапываем сеянцы в октябре.

Почву под культуры ольхи подготавли
ваем различны ми способами. На влажных 
прогалин ах  д ел аю т  полосы шириной 1 м с 
расстоянием  м еж ду  серединами полос в
2 — 3 м. Н а влаж ны х и сырых вырубках — 
плуж ны е борозды через 2 м или ямки, а 
в м окры х местах, где грунтовые воды вы
ходят на поверхность, — площ адки-холми
ки разм ером  40X 40  см.

С аж аем  культуры осенью, так как вес
ной эти участки  затопляю тся  весенними 
водами (на одну-две недели).

Разм ещ аем  посадочны е места на рас
стоянии 1 м друг от друга рядами с двух
метровыми междурядьями. Сажаем 2-лет
ние сеянцы или самосев под меч К олесо
ва, располагая  их рядами (5 тыс. на 1 га). 
Н а  более возвышенных местах сеянцы 
разм ещ аем  п осередине полосы, в подошву 
борозды  или ямки, а на участках, где грун
товые воды залегаю т близ поверхности ,— 
в гребень борозды или в насыпной хол
мик, образую щ ийся при подготовке почвы 
ямками.

П опы тки  посадить культуры без подго
товки почвы не увенчались  успехом, так 
как деревца заглуш ила буйная травяни
стая растительность.

Культуры ольхи черной смыкаются не 
более чем через 3 года. П риживаемость  
их за последние три года б ы \а  равна 
93,5%. З атр аты  на 1 га сомкнувшихся 
культур  составляю т 628 руб.
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Д ля выяснения роста и развития ольхи 
черной  в ку льтурах  р азн ого  во зраста  от 7 
до 24 л ет  зал о ж и л и  11 пробн ы х  площ адей. 
О казалось , что культуры  ольхи о бладаю т 
более  лучш им ростом, чем естественны е 
насаждения.

П риведем  пример. В 11-летних культу
рах  полнотой  0,9 средняя высота ольхи 
составляла 12 м, средний диаметр  — 
10 см, запас на 1 га — 127 куб. м и 
средний прирост  — 11,5 куб. м,

В 10-летних естественны х насаж дениях  
п олн отой  0,6 средняя высота равна  6 м, 
средний  диам етр  — 8 см, зап ас  на 1 га —
30 куб. м и средний п рирост  — 3 куб. м. 
Чем  ольха старше, тем большая разница 
меж ду  ростом  искусственны х и естествен 
ных насаж дений .

С оздание культур  ольхи черной на за 
болоченны х площ адях  дает  возможность 
использовать эти соверш енно неудобные 
земли.

ЛЕСХОЗ КРЕПИТ СВЯЗЬ С НАУКОЙ

В 1958 г. Чебаркульский лес
хоз обратился в Новочеркасский 
инж енерно-мелиоративный инсти
тут с просьбой оказать помощ ь в 
разработке ряда вопросов орга
низации ведения лесного  хозяй
ства в своеобразны х условиях хо
зяйства. Д ело  в том , что леса 
лесхоза располож ены в районе 
курортов , вперем еж ку с ко лхо з
ными лесами и угодьям и , на гра
нице лесной и лесостепной зон 
Ю ж ного Урала. Вскоре после 
этого в лесхоз прибыла группа 
студентов-диплом ников: Л. Ф . Ру
денко , А . А . М арченко, В. В. Ту- 
ранская и П. Т. Ермилова.

Коллектив лесхоза радуш но 
принял приехавш их и создал  им 
все необходим ы е условия рабо
ты ; за два м есяца практиканты 
подробно ознакомились с лесо
растительными особенностями и 
лесохозяйственны м  производ
ством лесхоза , собрали необхо
димый материал.

Почувствовав себя полноправ
ными членами больш ого коллек
тива, насчитываю щ его более 
200 человек, студенты  получили 
реальное представление об Усло
виях, в которы х им предстоит 
трудиться после окончания инсти
тута, критически пересм отрели 
свой научный багаж , накопленный 
за годы учебы . В этом  году в 
лесхоз собирается новая группа 
студентов, она уже обратилась к

директор у лесхоза с просьбой 
представить им возможность 
пройти здесь преддиплом ную  
практику.

Не так давно на совете пер
вичной организации НТО лесхоза 
обсуж далась рукопись дипломно
го проекта Л . Ф . Руденко на те
му «Естественное и искусствен
ное возобновление в Варламов- 
ском  бору» (руководитель проекта 
кандидат сельскохозяйственны х 
наук М. Г. С лю сэр ев ) —  и получи
ла полож ительную  оценку. Она 
была признана полезной в лесо
хозяйственном  производстве.

О сновы ваясь на выводах дип
ломного проекта и им ею щ ем ся 
в лесхозе  опыте облесения бора, 
совет НТО вынес рекомендацию  
об изменении направления возоб
новительных работ в Варламов- 
ском  бору в сторону увеличения 
удельного  веса содействия есте
ственному возобновлению , при
знал его главным видом восста
новления леса в данных условиях 
и реком ендовал учитывать это 
при планировании работ на бли
ж айш ие годы .

В марте 1959 г. на научно-про
изводственном  совещ ании, посвя
щ енном вопросам развития лес
ного хозяйства Челябинской об
ласти, работники лесхоза завяза
ли новое знаком ство и залож или 
основы содр уж ества с научными 
сотрудникам и И нститута биоло

гии Уральского  филиала АН 
С С С Р . Сейчас в этой организации 
под руководством  профессора 
Б. П. Колесникова и по предло
женным им принципам разраба
ты вается генетическая классиф и
кация типов леса для районов 
области , а такж е проводится 
опыт устройства лесов и состав
ления плана хозяйства по установ
ленным типам леса.

Летом  1959 г. научный сотруд
ник института Е. М. Ф ильр озе 
провела в лесах Чебаркульского 
лесхоза работу по установлению 
генетических типов леса для 
предстоящ его  лесоустройства.
О результатах проделанной ра
боты Е. М. Ф ильр о зе  долож ила 
на производственно-техническом 
совещании лесхоза и лесоустрои
тельном совещании при управле
нии лесного хозяйства Челябин
ской области . Предлож енная ею 
классификация была одобрена и 
принята при устройстве лесов 
двух лесхозов . П редстоящ ее в 
1960 г. устройство лесов Чебар
кульского  лесхоза и составление 
плана хозяйства намечено произ
водить по типам леса вырабо
танной институтом биологии 
У Ф А Н  С С С Р  генетической клас
сификации.

/7. М. РАСПОПОВ, 
межрайонный интенер-лесопатолог

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КУЗНЕЦА А. ФРИДРИШЗНА
Кузнец А луксненского  лес

промхоза А . Ф ридри хсон  предло
жил новое приспособление для 
подготовки почвы, п редставляю 
щее собой барабанную  ф р е зу ,

навеш енную  на трактор  ДТ-20. 
О на приводится в действие от 
вала трактора через приводные 
ш естерни и цепь Галля. Гидрав
лические подъемники позволяю т

легко  менять глубину обработки 
почвы. Ф р е за  испытана на лесо
секах ; даж е на тяж елы х почвах 
ее производительность в 4— 5 раз 
выше, чем при ранее применяв
ш емся способе.
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ВЕСТИ С ВДНХ

^ о т ю в ш и и а я  

/с поболи]
ПХ>КХ1£У

Павильон «Лесное хозяйство и 
лесная промы ш ленность» Выстав
ки достиж ений народного хозяй
ства С С С Р  посещ аю т тысячи экс
курсантов со всех концов нашей 
необъятной Родины. С ю да при
езж аю т специалисты лесного  хо
зяйства, чтобы ознакомиться с 
новейшими достиж ениям и науки 
и передового опыта. Наш коррес
пондент попросил исполняю щ его 
обязанности директора павильо
на Н. А . Цыпкина рассказать о 
том , как будет организован по
каз достижений и что нового 
увидят посетители выставки вес
ной этого года.

—  Как известно ,—  сказал Н. А . 
Цыпкин,—  все павильоны выстав
ки открыты для посещ ения кр уг
лый год. За это прош едш ее вре
мя в нашем павильоне побыли 
сотни тысяч лю дей , было прове
дено около 6 тысяч экскурсий со 
специалистам и-лесоводам и. Они 
получили возмож ность детально 
ознакомиться с экспонатами и 
стендам и , прослуш ать лекции но
ваторов производства и видных 
ученых, посмотреть новые кино
фильмы о лесе . Кроме того, 
часть экскурсантов побывала на

объектах вневыставочного пока
за —  в лесной даче М осковской 
сельскохозяйственной академии и 
в П уш кинском опытно-показатель
ном лесхозе .

В этом году ф орм а и методы 
работы павильона изм енятся. Как 
и преж де , своей основной целью 
мы счиУаем пропаганду передо
вого опыта. Но задача павильона 
теперь состоит и в том, чтобы 
добиваться внедрения новой тех
ники и новой технологии работы, 
рационализаторских предложений 
в лесохозяйственное производ
ство. При этом основное внима
ние уделяется  таким предлож е
ниям, которы е мож но быстро и 
без особых затрат внедрить в 
жизнь.

В течение 1960 г. наряду с 
основным показом павильон ор
ганизует специализированную  вы
ставку на тем у : ком плексное ис
пользование отходов древесины . 
На эту выставку намечается 
пригласить около 3000 специали
стов, перед которы ми будет по
ставлена задача изучить передо
вой опыт и применить его в сво
ем предприятии. О собенностью  
тематических выставок явится то,

что в конце их работы (действую т 
они 2— 3 месяца) проводится се
минар-совещ ание, где вырабаты
ваются конкретные рекомендации 
производству. Совещ ания могут 
обращ аться в директивные орга
ны с предлож ениями об измене
нии технологии и организации ра
бот, необходимости замены уста
ревшей техники новой.

В дальнейш ем будет организо
ван ещ е ряд подобных выставок 
на следую щ ие темы : лесовосста
новление с использованием тех
ники лесозаготовителей, лесоосу- 
шение и др .

Кроме того , предполагается д е
монстрация материалов по те
мам для внедрения. Так, напри
м ер , в сентябре— октябре в па
вильоне будет организован показ 
новейших данных науки и дости
жений передовой практики по 
вопросу внедрения ценных и бы
строрастущ их пород в насаж
дения.

Н адеем ся, что новые формы 
показа, обновление экспозиции 
павильона привлекут к нему еще 
больш ее внимание специалистов 
лесного хозяйства.

В отстающий обход
М ного лет работает в Кошаро- 

О льм анском  лесничестве лесник 
В. С . Резанович. Его обход всег
да считался одним из лучш их. 
С реди работников лесной охра
ны Василий Семенович п ользует
ся больш им авторитетом . С о се д 
ний обход, граничащий с обхо
дом Резановича, считался в лес
ничестве сам ы м  последним . И вот 
Василий Семенович, следуя  при

м еру бригадира тракторной 
бригады  Сталинского  м еханизи
рованного лесхоза В. Ф . Тертыш- 
ного, попросил перевести его на 
этот отстаю щ ий участок. Просьбу 
его удовлетворили.

С  первых же дней лесник Ре
занович начал наводить порядок 
в новом обходе . Все квартальные 
просеки были очищ ены, квар
тальные и деляночны е столбы 
подновлены и поставлены по всем 
правилам , лесосеки главного и 
промеж уточного пользования очи

щены от порубочных остатков; 
прочистки, прореживание и сани
тарные рубки выполняются хоро
ш о; самовольные порубки резко 
сократились.

Приказом по Столинскому лес
хозу леснику В. С. Резановичу за 
хорош ую  работу была объявлена 
благодарность и вручена денеж 
ная премия.

А. А. НОВАЛЕННО,
участ ковый т ехнин-лесовод  

( Брест ская област ь)
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РАСТУТ и ХО Р

Тот, кто несколько пет назад 
бывал в лесном павильоне на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, хорошо помнит стенд, 
на котором демонстрировались 
достижения Рижского лесхоза. 
Лесоводам — посетителям павиль
она — есть чему поучиться у ри
жан: ими облесены значительные 
площади лесосек, закреплены дю 
ны и сыпучие пески, приведены 
в образцовый порядок леса.

Последние два года латвийские 
лесоводы перешли на комплекс
ное ведение хозяйства. Практика 
деятельности предприятий в но
вых условиях показала жизнен
ность совершенных преобразова
ний. А изменения, происшедшие 
в лесах республики, действитель
но существенные. Примером тому 
может служить деятельность Риж
ского леспромхоза, который, как 
и прежде, является одним из 
передовых хозяйств в Латвии.

Рижский леспромхоз, леса кото
рого расположены к востоку от 
города, довольно крупное, богато 
оснащенное механизмами, хозяй
ство. Значительная часть его на
саждений относится к зеленой 
зоне и лишь одно лесничество —  
Ропажское — ко второй группе 
лесов. Значение их огромно: ведь 
эти леса, преимущественно сосно
вые, —  своеобразная кладовая 
кислорода, зеленый заградитель
ный пояс замечательного курорта 
Рижское взморье.

Хозяйствование в таких лесах — 
сложное и ответственное дело, 
требующее от специалистов глу
боких знаний, творческого подхо
да к решению поставленных 
перед ними задач. Этим требова
ниям в большой степени отвечают 
работники леспромхоза.

Во главе хозяйства стоит Ж. Су- 
на — лесовод с большим практи

ческим опытом, окончивший в 
свое время низшую лесную шко
лу, затем лесное отделение уни
верситета. Вся жизнь его связана 
с лесом: он был геодезистом,
таксатором, лесничим, преподавал 
в техникуме, а последние десять 
лет является директором лес
промхоза. Под стать ему и другие 
специалисты —  инженеры, техники 
и рабочие, многое сделавшие, 
чтобы вывести свое хозяйство в 
передовое.

Два года назад Ж. Суна защи
тил кандидатскую диссертацию. 
Тему ее подсказала работа в лес
промхозе, вернее, она явилась 
результатом его долголетней 
практической деятельности . Л есо
восстановительное рубки в сосно
вых борах —  такозо название 
диссертации. Но тема ее в сущ 
ности значительно шире: в работе 
предложены такие методы веде
ния хозяйства в лесах зеленой 
зоны, которые позволили бы со
хранить и приумножить эти цен
ные лесные мзссивы. Видный зна
ток лесного хозяйства академик 
Грузинской академии наук 
В. 3. Гулисашвили признал иссле
дования директора леспромхоза 
исключительно оригинальными и 
вместе с тем отметил актуаль
ность разработанных им во
просов.

Главная порода рижских л е 
сов — сосна. Растет она здесь чи
стыми насаждениями, занимая 
большие площади малопродуктив
ных почв. Вначале, когда лесово
ды еще только приступали к ши
роким лесовосстановительным ра
ботам, старые несблесившиеся 
лесосеки и прогалины часто заса
живали чистой сосной. Позже на 
песчаных почвах решили созда
вать смешанные сосново-березо- 
со-ольховые культуры, так как

ч гистья березы и ольхи улучшают 
состав верхних горизонтов почвы, 
а ольха, кроме того, является 
азотособирателем.

Практика деятельности Рижско
го леспромхоза показала, что 
лучшие результаты можно до
стичь, применяя полосные куль
туры. При этом методе 11 рядов 
сосны на расстоянии 1 X 1  м 
чередуются с двумя рядами чер
ной ольхи, четырьмя рядами бе
резы, двумя рядами ольхи на 
расстоянии 1,5 X  1,5 м. Таким об
разом, создается сосновая полоса 
шириной 11 м и полоса листвен
ных пород шириной 12 м.

Вообще при облесении бедных 
почв практикуется посадка. Ее 
здесь считают более надежной. 
Посев леса применяется сейчас 
только в Ропажском лесничестве 
на свежих вырубках и, надо ска
зать, успешно.

Мы назвали лишь несколько ти
пов лесных культур. На самом 
деле их значительно больше. 
Применяя давно испытанные ме
тоды, совершенствуя их, выраба
тывая на основе собственной 
практики новые способы облесе
ния песчаных почв, рижские лесо
воды —  новаторы своего дела — 
добиваются блестящих результа
тов. Ими облесено около 
3000 тыс. га прежних лесосек, 
горельников и прогалин.

Успехи рижан в деле быстрого 
восстановления лесосек и облесе
ния неудобных земель не случай
ны. Это, несомненно, результат 
глубоко продуманного подхода к 
своей работе, образцовой орга
низации всего процесса лесо
хозяйственного производства.

Семена для закладки лесных 
культур и посева в питомниках 
заготовляются с деревьев в на
саждениях того же типа лесорас
тительных условий, какие имеются 
на площади, подлежащей облесе
нию. Все сеянцы выращиваются 
на своих питомниках. Все это, ка
залось бы, «мелочи», но очень 
важные и, в конечном итоге, они 
способствуют формированию и 
росту полноценных насаждений.

Сейчас лесоводы леспромхоза 
приступили к опытам по выращи
ванию «плюсовых» деревьев, т. е. 
таких, с которых в будущем мож
но будет получать исключительно 
ценные селекционные семена. 
Летние прививки дали 60% при
живаемости. Пусть это пока толь
ко опыты, но как раз они лишний 
раз свидетельствуют о том, что 
рижские лесоводы не «чиновники 
от леса», а люди, горячо любя
щие свою профессию.

Широк круг деятельности риж
ских лесоводов. Многое сделано 
ими по освоению и вовлечению
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ж. Я. Суна

в хозяйственный оборот неудоб
ных земель — дюнных песков.

...Когда едеш ь по территории 
Мэнгальского лесничества, то 
перед глазами предстает типич
ный для этих мест ландшафт —  
участии соснового леса, переме
щающиеся дюнами, и та» многие

километры пути. Но на песках 
видны уже посадки. Правда, они 
молодые, за ними нужен большой 
уход, но... они растут и развива
ются.

—  Еще недавно, менее 20 лет 
назад, эти пески двигались, зани
мая все новые и новые площа
ди, —  рассказывают работники 
лесничества.— Теперь у нас сыпу
чих песков нет, и площади дюн 
с каждым годом уменьшаются. 
Трудно, конечно, было вначале, 
но постепенно мы нашли свой 
«подход» к ним и пески подчини
лись воле человека.

И правда. Казалось бы, что 
здесь могло бы расти, какое дре
весное, да и любое другое расте
ние, выдержало бы в этих суро
вых условиях. Шутка ли сказать, 
в середине лета температура на 
поверхности почвы достигает 603.

Но лесоводы нашли методы об
лесения этих песков. Здесь прак
тикуют только раннюю посадку —  
сразу же после оттаивания почвы. 
С посадкой запаздывать нельзя. 
Сажают двухлетние сеянцы сосны 
обыкновенной, иногда используют 
горную сосну и сосну Банкса. 
Если не приживаются, а всякое 
бывает, сажают еще и еще —  
пока не добиваются успеха. Это, 
как бы, первичные культуры, но 
таким образом на этих местах до
биваются создания лесной обста
новки. А позже, когда растения 
разовьются, подсаживают лист
венные породы.

Когда вот так рассказываешь
об этом, то это выглядит не
сколько просто, звучит как-то 
буднично. А на самом деле соз
давать лес на местах, где еще 
сотни лет назад образовались 
пески и они, увеличиваясь, грози
ли захватить и все соседние зем
ли, — очень трудно.

Трудное, но почетное дело! 
И выполняют его простые совет
ские люди. Каждый работник лес
промхоза, будь-то лесничий, тех
ник, рабочий, вложил в него 
свою лепту. Скромный труженик, 
бригадир лесных культур 
X. А. Пете разработал свой спо
соб посадки леса и последующе
го ухода за ним, им же предло
жена новая организация труда в 
бригаде, позволившая почти 
вдвое повысить производитель
ность. Его бригадой созданы 
сотни гектаров новых лесоз. 
Широко известны своими предло
жениями, направленными на со
вершенствование лесокультурных 
работ, рабочие А. Калниньш, 
В. А. Бумбиерис.

Многое сделано и многое еще 
предстоит совершить лесоводам 
Рижского леспромхоза. Но тыся
чи гектаров новых лесов, создан
ные ими на вырубках прошлых 
лет и на дюнных песках, растут 
и хорошеют.

В. И. КЛЕВЦ0В

Готовить кадры 
для озеленения населенных мест

О зеленение населенных м ест является неотъем ле
мой и весьма сущ ественной частью благоустрой
ства городов, рабочих поселков, сельских населен
ных м ест, предприятий и т. д . По сущ ествую 
щим полож ениям , ни один жилой дом , ни одно 
строение лю бого ведомства не м огут быть сданы 
в эксплуатацию , если занимаемая ими территория 
не благоустроена и не им еет зелены х насаждений.

Зелены е насаж дения имею т не только санитарно- 
гигиеническое значение, но они о ф орм ляю т общий 
архитектурный зам ы сел проектировщ ика населенно
го пункта, являю тся сущ ественны м  звеном архитек
турного  ансамбля. М ногие вопросы стоят перед 
специалистами зеленого  строительства, работаю щ и
ми в проектной организации, на строительном уча
стке, в декоративном  питомнике или цветочном 
хозяйстве или ведаю щ ими вопросами сохранения и 
правильного использования сущ ествую щ их город
ских насаждений! Реш ение этих вопросов требует 
серьезной специальной подготовки.

Все больш е и больш е тр ебуется специалистов по 
зеленом у строительству , которы е долж ны обеспе

чить нашим населенным пунктам коммунистический 
облик городов-садов. Время садовников-практиков, 
могущ их сделать красивую  клум бу цветов или по
садить дерево  или кустарник без особого наруше
ния правил агротехники, прошло. Специалист по 
озеленению  населенных м ест —  это советский инже
нер с широким диапазоном знаний и взглядов, 
призванный решать вопросы озеленения не в уго
д у  отдельны м  хозяйчикам , а на потребу всего на
шего многомиллионного народа.

Таких специалистов в Российской Ф едерации 
поручено готовить лишь двум  советским вузам: 
лесохозяйственны м  ф акультетам  М осковского лесо
технического института и Ленинградской лесотехни
ческой академии имени С . М. Кирова.

Д есятилетняя практика работы в М осковском лесо
техническом институте убедила нас в правильности 
выбора профиля вуза для подготовки специалистов 
зеленого  строительства.

Л есохозяйственны е ф акультеты  располагают необ
ходимыми каф едрам и для растениеводческой и 
строительной подготовки лесовода —  зеленого
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строителя . При наличии одной-двух специальных 
каф ед р , даю щ их студентам  знания в области д еко 
ративного растениеводства, цветоводства, садово- 
паркового искусства , садово-паркового строитель
ства, лесохозяйственны е ф акультеты  м о гут обеспе
чить достаточно квалифицированную  подготовку 
лесоводов —  зелены х строителей . Но, к сожалению , 
при сущ ествую щ ем  учебном плане студенты  начи
нают свою подготовку по специализации «зеленое 
строительство» лишь с четвертого курса и это явно 
отрицательно сказы вается на их будущ ей работе. 
Если бы студенты , в б удущ ем  решивш ие посвятить 
себя благородном у д ел у  озеленения населенных 
м ест, занимались с первого курса отдельны м  пото
ком , то в процессе учебы на общ етехнических и 
общ еобразовательны х каф ед р ах они могли бы по
лучить необходим ы е основы, облегчаю щ ие прохож 
дение специальных дисциплин на старш их курсах. 
Например: при изучении ботаники, систем атики и 
физиологии растений они могли бы познавать био
логические истины на декоративны х растениях; при 
прохож дении курса графики им можно дать знания 
и навыки проектирования зелены х насаж дений; 
курс механизации лесохозяйственны х работ, гидро
мелиорации, почвоведения, защ иты растений, лесо 
водства, селекции и дендрологии , строительного 
дела , таксации и лесоустройства возмож но пере
строить с уклоном городского  зеленого  строитель
ства. При такой постановке дела мож но было бы 
даж е при сущ ествую щ их организационных ф орм ах 
обеспечить квалифицированную  подготовку специа
листов зеленого  строительства на лесохозяйствен
ных ф акультетах . К аф едр а зеленого  строительства 
в этом  случае могла бы подсказать см еж ны м  ка
ф ед р ам  некоторы е изменения в учебных програм 
мах для будущ их специалистов зеленого  строитель
ства, обеспечиваю щ ие хорош ую  подготовку инжене
ров без ущ ерба для их лесохозяйственны х знаний. 
П ерестройка высшей школы такж е диктует необхо
димость подготовки специалистов зеленого  строи
тельства с первого курса , прививая студентам  тр уд о 
вые навыки не только  в лесном  хозяйстве , но и на 
объектах зеленого  строительства.

С другой стороны , едва ли б удет целесообразно 
иметь постоянных инженеров зеленого  строитель

ства в каж дом  небольш ом населенном пункте, не
больш ом  производственном предприятии. Здесь 
долж ны  б удут взять на себя руководство озелене
нием лесоводы  из ближайших лесничеств, лесо
мелиоративных станций, агрономы и т. д . Поэтому 
необходим о им ещ е в вузах преподать основные по
ложения зеленого  строительства для того, чтобы 
они смогли в небольш их масш табах грамотно про
вести озеленительны е работы с привлечением об
щ ественности . Д ля  того чтобы дать эти минималь
ные знания, достаточно б удет на старших курсах 
выделить 40— 50 учебных часов на курс «О зелене
ние населенны х м ест», мож ет быть на первое вре
мя поставив этот курс в число факультативны х.

Таким образом , несколько расширив контингент 
учащ ихся на двух лесохозяйственны х факультетах 
по специализации «О зеленение населенных мест» 
в М оскве и Ленинграде и дав основы зеленого 
строительства на лесохозяйственны х и лесом елиора
тивных специализациях, мы мож ем  до известной 
степени покрыть на ближ айш ее время потребность 
в специалистах по зеленом у строительству.

По минимальному расчету Академ ии коммуналь
ного хозяйства им. К. Д . П ам филова, только в Рос
сийской Ф едераци и  недостает для руководства зе
лены м строительством  около 500 специалистов- 
озеленителей . В связи с дальнейш им ростом и улуч
ш ением благоустройства населенных мест этот д е
фицит будет значительно увеличиваться, если не 
предпринять срочных мер для своевременной под
готовки специалистов данного профиля. При еж е
годном выпуске Ленинградской лесотехнической 
академии и М осковского лесотехнического инсти
тута инженеров лесного  хозяйства по специализации 
«Зеленое строительство» в 50— 60 человек трудно 
будет покрыть потребность в специалистах данной 
квалификации д аж е  только для Российской Ф е д е 
рации.

С ледовательно , вопросу подготовки инженеров 
зеленого  строительства в лесохозяйственны х и лесо
технических вузах необходимо уделить значительно 
больш ее внимание.

Доц. Д. В. НИКОЛАЕВ, 
кандидат биологичесних наук

Леснюе образование. в Жрижорье
1 Г О Л Е Е  двух тр етей  тер р и то р и и  При- 
”  морья покры то богатыми по р азн о о б 
разию  лесами, имею щ ими зн ачительную  
пром ы ш ленную  ценность. Н ар яд у  с п р е 
обладаю щ ей  породой — кедром к о р е й 
ским в составе лесов этого края им ею тся  
различны е лиственны е породы, больш ин
ство из которых, естественно, не п р о и з 
р астает  в других  рай он ах  Советского  
Союза.

С п ец и ф и чески е  условия лесов П р и 
морья, р езк о  отли чаю щ иеся  от лесов д р у 
гих районов наш ей  Родины, тр еб у ю т  от 
специалистов  лесного  х озяй ства  сп е 
циальной подготовки. М еж ду  тем боль

ш инство работаю щ их на Дальнем Восто
ке сп ециалистов  прибы ло сюда из других 
районов  страны.

В 1923—1933 г г .  кадры лесны х сп ец и а
листов готовили во Владивостоке, вначале 
при университете ,  а п о зж е  в Дальневос
точном лесотехническом  институте. Здесь 
работали  такие  талантли вы е педагоги, как 
Б. А. Иваш кевич, А. А. Строгий, В. Ф. 
О всянников  и др., сыгравшие большую 
роль в развитии  лесной  науки на восто
ке наш ей  страны.

Н овы й этап  развития лесного образова
ния в П ри м орье  открылся с создания 

лесохозяйственного факультета в П р и 
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морском  сельскохозяйственном  и нституте  
(У ссурийск).  Годом п о зж е  в нем было 
орган и зовано  заочное  отделение. Сейчас 
здесь учатся  без отры ва от производства 
работн ики  лесного  хозяйства , л есо у с тр о й 
ства и т. д.

П ервы й год студенты  п роходят  в основ
ном о б щ етео р ети чески е  дисциплины . 
В дальнейш ем они, безусловно, долж ны  
большую  часть врем ени  проводить  в лесу  
на п ракти ческой  работе, но  это, к со ж а
лению, у н ас  пока  трудно  осущ ествить.

Д ело  в том, что ф ак у л ьтет  до сих пор 
не и м еет  своей опы тной  базы. Как во вся
ком новом деле, у нас  при организации  
ф ак у л ьте та  возникло  и возни кает  немало 
трудностей . Н о  это, конечно, врем енн ое 
явление. В и нституте  не хватает  н ек о т о 
рых приборов  и наглядны х пособий, ощ у

щ ается  недостаток  в учебниках  и про
граммах. Н о  у  нас много  друзей. Когда в 
и н сти ту те  перед  началом учебного года 
выяснилось, что не  хватает  учебников, 
Б рян ский  л есохозяйственны й  и Львовский 
сельскохозяйственны й  институты  п рисла
ли нам часть своих книг.

П отребность  в кадрах  лесоводов на 
Д альнем  В остоке велика, и нам представ
ляется, что для того, чтобы удовлетворить 
ее в бли ж айш ее  время полностью, необхо
димо увеличить прием студентов на лесо
хозяйственны й  ф акультет .  Н уж ны  спе
циальные учебники  для условий Д альне
го Востока.

F. Д. соло д у ш  н,
заместитель дирентора Приморского 

сельскохозяйственного института

Посадка крупномерных деревьев 
и кустарников в пустыне

За последние годы нами испыта
ны пересадки крупны х декоратив
ных деревьев и кустарников в ус
ловиях песчаной пустыни. О дни 
деревья до пересадки росли в 
оазисах Туркм енистана на лессо
вых и суглинисты х почвах, другие 
произрастали на песках в пусты
не, где они ранее были посажены 
для озеленения населенных пунк
тов. Перевозили их к м есту по
садки в ж елезнодорож ны х ваго
нах, а затем  на верблю дах.

При ..выкопке деревьев на рас
стоянии 1 м от ствола вокруг д е
рева делали канавку 50— 60 см 
шириной и около 1 м глубиной. 
Затем  подрубали все корни, иду
щие в глубь почвы. Песок с кор
ней осторож но стряхивали в ка
навку, стараясь их не повредить. 
Из канавки песок в дальнейш ем  
удаляли . Когда больш ая часть 
корней освобож далась от песка, 
дерево  вынимали из ямы вруч
ную или при помощ и таля.

После выкопки корневую  систе
му обклады вали мокрой травой 
или листвой и обвязывали м еш ко
виной. В таком  виде растения до 
ставляли к м есту посадки и не
м едленно высаживали в заранее 
подготовленны е ямы.

Если есть возмож ность пере
садку деревьев производить при 
помощи автокранов и соответст
вую щ их вазонов, приспособлен

ных для песчаных почв, то это 
намного облегчит тр уд , а такж е 
улучш ит качество выкопки и по
садки. Вазоны для пересадки д е
ревьев достаточно делать разм е
ром по диам етру 2 м и высотой 
не м енее 1 м, так как основная 
масса корней оазисных деревьев 
в песках располож ена на глубине 
от 30 до 100 см.

В нашем опыте посадочные ямы 
выкапывались глубиной 1,5 м и  
диам етром  в 3 м. П еред  посад
кой корни очищ ались от травы 
и листьев, поломанные и повреж 
денны е части обрезались секато
ром. После этого дерево  опуска
ли на некоторое время в ям у, 
предварительно заполненную  пе
ском  на глубину 50 см , так, чтобы 
корневая шейка находилась на 
уровне поверхности земли. Затем  
расправляли корни и яму засы па
ли песком , который плотно утап
тывали. Вокруг дерева устраивали 
поливную лунку диам етром  3 м 
и проводили обильный полив. 
В одну приствольную  лунку выли
вали около 2 куб. м воды. Такой 
полив необходим для того , чтобы 
увлажнить песок до  полевой вла- 
гоемкости на глубину 5— 6 м. 
Влагоем кость м елкозернисты х пе
сков, на которы х производились 
посадки, составляла от 5 до 80/о.

П ересадка крупных деревьев 
производилась с декабря по 15

марта. В морозные дни, когда 
тем пература воздуха была ниже 
нуля, выкопку и посадку деревьев 
приостанавливали. Наилучшие ре
зультаты  дала пересадка деревьев 
в декабре и январе.

Все древесны е породы хорошо 
прижились. Полностью прижились 
вяз приземистый, маклю ра оран
ж евая, лох восточный, тополь си
золистный, ам орфа кустарниковая 
и витекс свящ енный, немного ху
же айлант высочайший и софора 
японская (88— 92% ). К концу ве
гетационного периода все при
жившиеся весной деревья и ку
старники сохранились, успешно 
перезимовали и на следую щ ий 
год хорошо развивались и совер
шенно не имели отпада.

Летний уход за высаженными 
деревьям и и кустарниками заклю 
чался лишь в поливе. Влажность 
песка в корнеобитаем ом слое не 
опускалась ниже 3°/о. Зимой они 
снова были обильно политы водой 
для того , чтобы не только попол
нить убыль влаги за летний пе
риод, но и промыть песок от 
солей хлора и серы (хлоридов и 
сульф атов ), которые накопились 
в верхнем горизонте вследствие 
наличия их в поливной воде.

В. П, ДУБРОВСКИЙ, директор 
Репетенсной песчано-пустынной 

станции
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Лрофессср  

Леонид М£аиовил 
S%шнов

|"Ч Т М Е Ч А Я  в этом году 100-летие со 
дня рож дения п р о ф ессо р а  Л еонида 

И вановича Яшнова, наш а общ ественность  
чтит память выдаю щ егося деятеля  о теч е 
ственного лесоводства.

Л. И. Яшнов родился 19 января 1860 г. 
в Н и ж н ем  Н овгороде. В 1881 г., после 
окончания лесного  ф ак у л ьтета  П е т р о в 
ской зем ледельческой  и лесной  академии, 
он был оставлен  ассистентом  у проф. 
М. К. Турского , которы й  оказал  р еш аю 
щее влияние на ф о р м и р о ван и е  Я ш нова 
как  лесовода и ученого.

С 1886 по 1888 г. Яшнов н аходился  в за 
граничной ком андировке  и изучал  п о ста 
новку лесного  д ел а  более  чем в 30 лучш их 
лесничествах  Германии и Ф ранции , слу
шал лекц и и  крупны х ученых-лесоводов 
К. Гайера и Р. Гартига — в Германии, 
Б оппа — во Ф ранции.

О д н ако  ко времени  его возвращ ения 
на родину лесной  ф ак у л ьтет  в П е т р о в 
ской академии был закры т и ученому не 
приш лось продолж ить  п едагогическую  
деятельность. Яшнов переш ел  н а  п р ак т и 
ческую  работу, что дало  ему возможность  
глубоко  изучить л еса  Севера, Крыма, Б е 
лоруссии, Б ел о веж ско й  пущи, П оволжья. 
В этот  ж е  период  в течен и е  двух лет  он 
р едактировал  «Л есной  ж урнал».

Н о  затх л ая  атм о сф ер а  чиновничье- 
бю рократи ческой  канцелярщ ины , душ ив
шая всякую  ж и вую  мысль, ограничивала  
творческие  у стр ем л ен и я  ученого, п р еп я т 
ствовала воплощ ен ию  его передовы х идей 
в жизнь. Л есн о е  хозяйство  в России ве
лось вопреки  требованиям  науки  в ущ ерб 
интересам  грядущ их поколений .

С ознание, что лесная  н ау ка  и знания 
самого ученого  не н аходят  д олж ного  при 

менения, угн етало  Яшнова. Тем  не менее 
он использовал  всякую  возможность  для 
научного  обобщ ения опыта отечественно
го лесоводства  и использования его дан
ных. О б  этом свидетельствует, в частно
сти, удельны й съезд, посвящ енный вопро
сам «сухого  лесоводства», прошедший под 
руководством  Яшнова в 1914 г.

Великая О ктябрьская  социалистическая 
револю ци я застала  Яшнова на посту на
чальника у п равлен ия  лесами Симбирского 
удельного  округа. Н е  в пример многим 
вы сокопоставленны м чиновникам он об
р ащ ается  к органам С оветской власти, 
предлагая  использовать его знания и си
лы. Высоко ценя о казан н о е  ему доверие, 
Яшнов с головой уходит в работу  в каче
стве пом ощ н и ка заведую щ его лесным от
делом, участвует  в выработке нового по
рядка отп уска  леса, правил его охраны, 
пастьбы скота и т. д. О дноврем енно  он 
зан и м ается  педагогической  работой.

В 1921 г. по п риглаш ению  Горецкого 
сельскохозяйственного  института Яшнов 
зан и м ает  каф ед р у  общего лесоводства, 
пиш ет учебни к  общего лесоводства, 
у п р авл яет  лесами института . В 1924 г. он 
был приглаш ен  в только что открытый 
К азан ск и й  и нститут  сельского хозяйства 
и лесоводства, реорганизованны й затем 
в П о в о л ж ск и й  лесотехн ический  институт, 
в стенах  которого  ученый до конца своей 
ж и зн и  заведывал каф ед р о й  лесоводства и 
дендрологии.

Э тот  период  ж и зн и  Яшнова ознам ено
вался м н огосторонней  деятельностью. 
Н ар яд у  с чтением  лекц и й  он вел боль
ш ую  организационную , административ
ную, н аучную  и общ ественную  работу, 
внеся большой вклад в ф орм ирование лес
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ного  втуза  в П оволж ье, р азви ти е  лесного  
опытного дела, в и зучени е  лесов Волж- 
ско-К амского  бассейна. В годы стан о вл е
ния П о во л ж ск о го  лесотехн ического  и н 
сти тута  он был деканом  лесного  ф ак у л ь 
тета, проректором , зав. учебно-опы тными 
лесничествам и  института , прин и м ал  уча
стие в ор ган и зац ии  и работе  различны х 
научны х обществ, совещ аний, съездов, 
курсов и т. д.

Когда и н сти ту т  был п ереведен  в 
г. Й о ш кар -О ла  (1932 г.), Яшнов не п о ки 
н ул  его, как  неко то р ы е другие п р еп о да
ватели, и р азд ел и л  с ним все трудности  
переезда , н ап равляя  свою деятельность  на 
у кр еп л ен и е  вуза, п р ин и м ал  деятельное  
у частие  в работе  научны х обществ, был 
членом Горсовета  г. Й о ш кар -О ла  и т. д.

Н а у чн о -л и тер ату р н ая  деятельность  у ч е 
ного охваты вает  огромны й период. Еще 
в бытность ассистентом  М. К. Т урского  
он совместно со своим учителем  издал 
оп ределитель  древесны х и кустарн иковы х  
пород (1884 г.), которы й  сл у ж и л  п о со 
бием на п р акти ч еск и х  зан яти ях  для м н о
гих п о колен ий  лесоводов.

Высокую  о ц ен к у  получи ли  статьи и п е 
реводы, вы полненны е Яшновым в период 
пребы вания в заграничной  ком андировке  
и по возвращ ении  на родину. Г. Ф. М оро
зов в приветствии  Л. И. Я ш нову в связи 
с 35-летием лесоводственной  деятел ьн о 
сти в 1916 г. писал: « Н а  пороге сам остоя
тельной  лесоводствен н ой  деятельности , 
ещ е на студенческой  скамье, мы были 
уж е  знаком ы  и лю били  читать обвеянны е 
особой  п оэзи ей  леса  статьи молодого  
тогда Л еон и да И ван о вич а  Яшнова... Мы 
хорош о зн али  « О п р ед ел и тел ь  древесны х 
пород» Т ур ск о го  и Яшнова, но милее  бы 
ли нам его изящ ны е статьи о подросте, 
о проходн ы х  рубках , об  учении  Гайера, 
о см еш анны х и р азн овозрастны х  н асаж д е
ниях».

О гром н ая  эруди ц ия  и п р актический  
опыт, зн ание и ностран ны х  языков — н е 
мецкого, ф р ан ц у зско го  и английского, 
незаурядн ая  трудоспособность  Яшнова 
были им м обилизованы  для служ ени я  л ес 

ной н ауке  и п ракти ке  социалистического  
хозяйства . И сх о дя  из актуальных зап ро
сов производства  он участвует  в много
численны х экспедициях, изучает  вопро
сы восстановления леса  на гарях М арий
ской А С С Р и см еж ны х областей, возоб
новлени е  сосны, ели, дуба в лесах Т а т а 
рии, Чуваш ии, разрабаты вает  вопросы ру 
бок главного пользования и ухода. Уче
ный руководит опытными работами, 
уч аству ет  в организации  Раиф ского  ден- 
драриум а, ставш его ныне объектом кр у п 
ного  научного  значения.

Л еонид  И ванович  Яшнов был одним из 
зам ечательны х педагогов. Л екции  его по 
лесоводству  и дендрологии  отличались 
н асы щ енностью  ф актическим  материалом, 
новейш ими данными отечественной  и за
р у б еж н ой  науки, широтой охвата и глу
биной  ан али за  освещ аем ых вопросов. Н е 
пременны м элем ентом  лекции  являлась 
л есоводственно-практическая  оценка изу
чаемого вопроса, техн и чески х  реком енда
ций и т. д. П ри  всей глубине содерж ания 
л екц и и  излагались  понятным всем языком. 
Т а к  ж е  доходчиво и красочно читал он 
публичны е лекции, п опуляризируя лесные 
зн ан ия  среди трудящихся.

Будучи новатором  по своей натуре, уче
ный прививал  это качество  своим слуш а
телям и ученикам. Высоко ценя чувство 
нового, прогрессивного, он критиковал  
всякие проявления  косности  и консерва
тизма в н ауке  и практике.

Л. И. Яшнов скончался 8 сентября 
1936 г. О д н ако  время не изгладило в п а
мяти зам ечательны е черты этого человека 
большой души и высокой культуры. 
И склю чи тельное  трудолю бие, обаятель
ная скромность, вежливость и безуп реч 
ный такт, сохраняем ы е при любых дис
куссиях, готовность всегда и всем быть 
полезным, ж и знерадостны й  юмор и бод
рость неразры вно  связаны с личностью 
п р о ф ессо р а  Л. И. Яшнова, внесшего цен
ный вклад  в дело  развития лесной науки 
и лесного  хозяйства  наш ей Родины.

Б . М. АЛ ИМ Е Е  И, доиент Поволмсного 
лвсотехничесного института
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«ЛШБ еж о м

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО США'
Проф. В. Г .  Н ЕСТЕРО В

О Е Д У Щ И М  ф актором  лесного  хозяй- 
ства С Ш А  является  его доходность, 

которая  оп ределяется  развитием  л есо р а з 
работок, подсочки, пастьбы скота, л аге 
рей  для отдыха населения . Все остальные 
звенья лесного  хозяйства , такие  как  л е с о 
возобновление, до р о ж н о е  строительство, 
охран а  водных ресурсов  и почвы в лесах, 
борьба с пож арам и  и защ ита  л еса  от вред 
ных насеком ы х и болезней , о су щ еств 
ляю тся в зависимости  от требований  л е 
соэксплуатации .

Эксплуат ация леса  является  ц ен траль
ной п роблем ой  лесного  хозяй ства  США. 
В ф едеральны х  л есах  в 1953 г. было заго 
товлен о  12,3 млн. куб. м пиловочной  д р е 
весины, которая  по корневым таксам  о ц е 
нивается в 70,6 млн. долларов. Н а  1959 г. 
намечалась  п рограм м а л есо р азр аб о то к  
в 19 млн. куб. м при корн евой  ц ен е  около 
100 млн. долларов. С тавится задача 
к 2000 году поднять производство  п и л о 
вочника при сохранении  общ его  объема 
лесозаготовок  до 49,5 млн. куб. м.

Мы п ознаком ились  с технологическим  
процессом  вырубки дугласовой  пихты  в 
северном горно-лесном р ай он е  ш тата О р е 
гон и с л есоразраб откам и , которы е ве
дутся в м естны х болотны х  сосняках  сам о
го ю ж ного  ш тата С Ш А  — Ф лориды.
Сплош ные ко н ц ен тр и р о ван н ы е вырубки 
дугласовой пихты в ш тате О регон  р асп о 
лагались на высокогорных участках  в 
рай он е  города Ю дж ена . Здесь  при освое
нии лесов созданы автомобильные дороги, 
которы е обходятся  п рим ерн о  по 25 тысяч 
долларов  за 1 км.

Разм еры  лесосек  обычно определяю тся  
дальностью  действия трелевочны х л еб е 
док. Ч ащ е  всего это агрегаты  на 275 л. с., 
которы е тян у т  п олуволоком  деревья на 
расстояния до 300 м. В связи с этим р а з 
меры л есосек  д остигаю т 600 м в п опереч 
нике. В алка производится  бен зопи лам и  
мощ ностью  7 — 9 л. с.; вы возка — автомо-

1 Продолжение. Н ачало  ем. п .V. 4 за 1960 г.

билями. Сучья не обрубаю тся, так  ж е как 
и вершины: часть их облам ы вается в п ро
ц есс е  трелевки, остальные очищ аю тся при 
дальнейш ей  п ереработке .  Л есосеки  край 
не захлам лены , поверхность  земли покры 
та рытвинами, лож бинам и, возникает  
опасность  эрозии  почв и лесны х п о ж а
ров. Е стествен н ое  возобновление идет 
плохо, культуры  производятся не на всех 
вырубках.

Л есо р азр аб о тки  во Ф лориде сильно от
личаю тся  от орегонских. Если на Западе  
руб ят  деревья дугласовой пихты по 50 —70 
м высотой, то  здесь идут в рубку мелкие 
деревья длиннохвойной  и болотной  сосен, 
достигаю щ ие обычно 18 — 20 м. М инималь
ные деревья, назначаем ы е в рубку, д о лж 
ны иметь диаметр  8 дюймов на высоте 
32 футов. П ри  р азделке  хлыста из н и ж 
ней его части вы резаю т 1—2 пиловочных 
бревна, а верхню ю  часть с диаметром м е
нее 9 дю ймов п ускаю т  на бумаж ны е ба
лансы. Б о л ее  м елкие деревья целиком 
идут на б у м аж но е  сырье.

Во Ф лориде, где территория ровная, не 
гористая, строить грунтовы е дороги лег
че, и они здесь обходятся всего лишь по 
2 тыс. долларов  за милю.

Д ля трелевки  на л есоразраб отках  во 
Ф лоридских  лесах  прим еняю тся  везде
ходны е тракторы  « К атерп и ллер  Д-4» мощ 
ностью  38 л. с., которы е обычно берут  по 
2 — 4 хлыста. Н а  погрузке  использую тся 
машины грузоподъем ностью  3 т, смонти
рованны е на таких  ж е  тракторах . Вывоз
ка производится  автомобилями до места 
п отр еб л ен ия  древесины.

Б ри гада  лесорубов  состоит из 9 чело
век: 2 вальщиков, 1 обрубщ ика сучьев, 
4 трелевщ иков  и 2 трактористов.

Рубки  ухода, проводимы е во Флориде, 
обычно н азн ачаю тся  каж ды е 10 лет  и ве
дутся по промы ш ленном у принципу: мы 
видели как  вырубались  самые крупные и 
лучш ие деревья, а на корню  оставлялись 
более  мелкие, причем редкостойны е. Нам 
объяснили, что рубки  ухода проводятся
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Рис. 1. Короткохвойная сосна в смешанном листвен
ном  лесу.

так  потому, что крупны е деревья ц ен нее  
и их  вы рубка дает  больше дохода.

З а с л у ж и в а е т  вним ания проводим ая в 
сосняках  Ф лориды  подсочка. В этом 
ш тате она ш ироко распростран ен а . Ее 
проводят  за 3 — 4 года до рубки. Н ачи н аю т 
подсочку в м арте  и заверш аю т в октябре. 
В качестве сти м у л ято р а  и сп ользую т сер 
ную  кислоту, ссылаясь на п р и о р и тет  и 
опыт С СС Р в этой  области . Карры р а з м е 
щ аю т от самого н и за  ствола. В первый 
год д елается  кар р а  высотой 17—18 д ю й 
мов. Сосны, д аю щ и е за  лето  м енее  9 ф у н 
тов живицы, не подсачиваю тся. Н аи б о л ь 
ший выход ж ивицы  с одной сосны — 
25 ф унтов . Если срублен н ы й  лес  не п р ед 
п олагается  использовать  для строи тель
ных целей , то  подсочку ведут п оочеред
но с двух сторон ствола, с каж дой  по
6 лет, всего в течен и е  12 лет.

Б ум ага  из ели  производится  только на 
севере страны; она лучш е сосновой. О д н а 
ко при помощ и отб ел ки  и обработки  
удается  получать  хорош ую  бумагу  и из 
сосновых балансов. П ри  производстве  
бумаги  к хвойным балансам  добавляю т 
до 30% дуба, гикори, клена, тополя ж е л 
того. О тм ети м  такж е, что в С Ш А  ш ироко 
развито  и хорош о н ал аж е н о  п роизвод 
ство д ревесной  массы, всевозм ож ны х 
строительны х плит, упаковочны х м а те 
риалов, разны х пластиков.

В деревообрабаты впю щ ей  п ром ы ш лен
ности  и н а  л есо р а зр аб о тк а х  С Ш А  о б р а
щ ает на себя внимание целесообразность  
ком плексирования  лесны х п редприятий  в

одном месте, м ехан изаци я  и автоматиза
ция процессов, рац и онализаци я  и разра
ботка способов и приемов производства, 
даю щ их наивысш ие прибыли. Вместе 
с тем нельзя оставить без критики 
плохую  тех н и ку  безопасности  на пред
приятиях.

В о зо б н о в л е н и е  и культуры леса. П р о 
блема возобновления леса  на вырубках и 
культуры леса на новых площ адях для 
СШ А им ею т большое значение, но р азр е
шаются много хуже, чем эксплуатация 
лесов. Н а  вырубках  хвойны х лесов плохо 
идет естествен н ое  возобновление, л есосе
ки часто  возобновляю тся не хвойными, 
а лиственны ми породами — ольхой, дубом, 
кленом и т. д. Это считается неблаго
приятным явлением, ибо древесина хвой
ных пород и м еет  больший спрос. Культур 
производится  м ало и поэтом у площади 
невозобновивш ихся вырубок и пустырей 
увеличиваю тся .

И звестно , что США, преуспевая в л е с о 
разработках , даю щ их большой доход, 
обычно отставали  в лесоразведении, свя
занном с расходами. Лишь в последние 
годы л есо р азвед ен и е  усилилось, ибо в р е 
зультате  обезлесен ия  ухудшилось снаб
ж ен и е  страны  водой, усилилась  эрозия, 
увеличилось  содерж ание промышленных 
газов в воздухе и т. д. И з  оф ициальны х 
данны х известно, что в СШ А за первые 
40 лет  сущ ествования федерального  
у п равлен ия  на терри тори и  его лесов было 
создано около  94 тыс. га лесных культур. 
П о причинам, отмеченным выше, объем 
работ  по лесоразведен ию  в СШ А за по
следние годы вырос до следую щ их р аз
меров (см. таб л и ц у ) .

П л о щ а д ь  л е с н ы х  к у л ь т у р  в США (т ы с .  акров)

Катего рии  л есов

З а  период  
с 1 июля 
1957 г. по 
30 июня 
1958 г.

За предыду
щее годы Есего

Ф ел е р ал ьн  ыс
леса  . . . 133,5 2604,7 2738,2

Ш т а т с к и е
л ес а  . . . 74 ,4 1833,0 1912,4

Ч а с тн ы е  леса 1326,4 7 !4 5 ,3 8471,6
З а щ и т н ы е

полосы . . 34 ,4 973,8 1008,3

И т о г о .  . . 1568,7 
650 тыс. га

12561.3 
5070 тыс. га

14130,6 
5720 тыс. га
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Рис. 2. Участковое лесничество на Г о луб о й  реке.

Д остоверность  п риведенны х данных, к а 
саю щ ихся частны х лесов, н иком у н е и з 
вестна.

Состав разводим ы х древесны х пород 
в СШ А  весьма м ногообразен . Н а  севере 
производятся  культуры  сосны и ели, дуг- 
ласовой пихты  и многих других  пород. Во 
Ф лори де чаще вы саж ивается  сосна б о л о т 
ная. О н а  лучш е п р и ж и вается  и бы стрее 
растет. Б о л о тн ая  сосна самая б ы стр о р а
стущ ая из всех сосен  не только по Ф л о р и 
де, но во всей стране.

П р едп очи таю тся  обычно редки е  ку л ьту 
ры посадкой  круп н ы х  сеянцев, которы е 
считаю тся  эконом ичны м и и тр еб у ю т  мень
ше ухода. П осадки  п роизводятся  на рав
нинных площ адях  посадочны ми м аш и на
ми типа маш ины Ч аш кина; посевы р ек о 
мендуется  проводить с помощ ью  в ер то л е
тов в горных районах.

П о л езащ и тн о е  л есо р азвед ен и е  разви то  
недостаточно, ибо об увеличении  п р о и з 
водства зерн а  вопрос не ставится. Б олее  
того, объезж ая  поля ф ерм еров , мы видели 
много площ адей, совсем не засеянны х 
сельскохозяйственны м и культурам и  и за 
росш их бурьяном. Н а  вопрос о том, чем 
это объясняется , ф ерм еры  отвечали, что 
оставлять поля незасеян н ы м и  выгоднее, 
чем их засевать, так  как  ввиду кри зи са  
правительство  п лати т  ф ер м ер ам  деньги за 
каж ды й н езасеян н ы й  акр, а полученны й 
урож ай  н екуда  сбывать.

В С еверной  Д акоте, как  и во многих 
других  штатах, п ринято  садить 1—2-ряд
ные лесны е полосы. Р асстояние меж ду 
ними: 10 высот деревьев — на полях
из-под пропаш ных культур, где после 
у борки  осенью  возм ож н а  эрозия почвы, и 
20 высот лесны х полос — на полях с зер 
новыми растениями, закрепленны х 
осенью  жнивьем. У зкие продуваемы е лес
ные полосы  п редпочи таю т потому, что 
они зан и м аю т меньше площ ади (а земля 
там дорогая) ,  и вследствие того, что они 
создаю т разн ом ерны й  ветровой режим. 
В полезащ итном  лесоразведении  много 
неудач, н ередко  культуры  усыхают, что 
чащ е всего связано с м елкой  вспашкой 
почвы, случайным подбором пород, у з 
костью  полос и редкостойносты о де
ревьев.

О п ы т  п р им енения  вертолетов  для посе
ва л еса  в горных условиях  следует  деталь
но  изучить и использовать.

Пастьба скота в леса х  СШ А  считается 
весьма полезной, поэтом у здесь не ведут 
с н ею  борьбу, которая  х ар актер н а  для н а 
шего лесного  хозяйства, а наоборот, по
ощряют. П очти  вся территория лесных 
пастбищ , исчисляем ая в 27,5 млн. га, ис
п ользуется  в своеобразном  плановом по
рядке. О бы чно для каж дого  отдельного 
пастбищ ного  участка  имеется эксп л у ата
ционный план. Н ам ечается  в ближайш ие 
годы составить эксплз^атационные планы
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для всех пастбищ ны х участков. О д н ако  
планы такого  рода, несм отря  на их п о лез
ность, не всегда выполняю тся.

В н астоящ ее время в ф едеральн ы х  л е 
сах насчитывается 1,78 млн. га пастбищ, 
засоренны х м алоценны м и и ядовитыми 
травами. Эти площ ади ж д у т  необходим ы х 
мер. С истема мелиоративны х м ер о п р и я
тий зап ущ ена и недостаточна по своим 
масштабам. О тсу тстви е  на многих п аст 
бищ ах ограж дени й  затр у д н яет  их н о р 
мальную  эксп луатац и ю . Н ам еч аем ое  по 
национальной  програм м е на ближ айш ие 
годы строительство  9600 мелиоративны х 
со о руж ен ий  и возведение изгороди п р о тя 
ж ением  28,6 тыс. км не покры вает  п о т р еб 
ности, хотя и будет  полезным.

В 19БЗ г. на развитие  пастбищ  в ф е д е 
ральны х лесах  было ассигновано 2,4 млн. 
долларов, из них на эксп л у атац и ю  и зр ас 
ходовано 1 млн., на возобновление р асти 
тельного покрова — 763 тыс. и на улучш е
ние состояния — 658 тыс. долларов. По 
п лан у  1959 г. общ ие ассигнования на 
п астбищ ное дело  составили 4,8 млн. дол 
ларов.

З а  период с 1953 по 1958 г. были п р о 
изведены повторны е исследования и пе
ресм отрены  планы '/4 участков лесных 
пастбищ. В тот  ж е  период  был осущ еств
лен  пересев  трав на 200 тыс. га пастбищ  
и п роведено  1600 м еропри яти й  по их м е
лиорации .

О ц ен и вая  полож ительн о  стрем ления 
лесоводов к р ац и о н ал и зац и и  эксп л у ат а 
ции пастбищ ны х угодий в ф едеральны х  
лесах  США, нельзя не отм етить  тр у д н о 
сти их реали зац и и  в нынеш них условиях

А мерики. Н у ж н о  такж е  указать  и на то, 
что пастьба скота в лесах СШ А менее 
вредна, чем в наш их лесах ввиду обилия 
там травостоя и подлеска.

И с п о ль зо ва н и е  л есо в  для отдыха насе
л е н и я  в СШ А  широко рекламируется. 
В 1953 г. в лесны х лагерях  и отелях отды
х ало  35,4 млн. человек, в 1958 г. — 68,5 млн. 
человек (в том числе около 17 млн. охот
ников и ры боловов). Ф едеральные власти 
полагаю т, что использование лесов для 
отдыха будет  расти  и в дальнейшем. П р ед 
полагается, что в 2000 г. в лесах  будет от
дыхать у ж е  600 млн. человек. В связи 
с этим реклам и руется  программа строи
тельства новых лагерей  и гостиниц.

По 5-летней программе начиная с 1957 г. 
предполагается  разработать  планы строи
тельства 10 тыс. новых лагерей, рассчитан
ных на 102 тыс. семейств отдыхающих. 
О д н ако  нельзя не отметить, что такой оп
тим истический  проект  сильно превышает 
темпы прош лого  роста мест для отдыха 
в лесах  Америки.

О дним  из важ нейш их условий  отдыха в 
лесах  п ризн ается  наличие охотничьей ди
чи, зверей  и рыбы в реках. В связи с этим 
М инистерство  сельского хозяйства США 
выделяет средства на работы  по сохране
нию  ф аун ы  в ф едеральны х лесах, которые 
к 1958 г. возросли до 805 тыс. долларов. 
В лесах  имеется 41 заповедник, где д е 
ревья и животны е охраняю тся, и исполь
зую тся для показа  населению .

П о  5-летней программе предусм атри
вается улучш ение естественны х ресурсов 
пищи и убеж и щ  для диких ж ивотны х на

Р ис. 3. 1 ипичны е лесны е посадки д ли н но хво й но й  Р и с . 4. В и д  полезащ ит ны х лесонасаж дений  а Север- 
сосны . ной Дакоте.
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Рис. 5. П огрузка  леса лебедкам и в штате Орегон.

площ ади  0.61 млн. га, устрой ство  ко р м у 
шек, просветов и троп ин ок  в густых за 
рослях  для ж ивотны х на территории  
0,2 млн. га, улучш ение ры бны х рек на 
п ротяж ени и  8050 км и озер  на площ ади 
22.7 тыс. га Эта програм ма засл у ж и вает  
внимания, но она пока ещ е не  ох ва
ты вает большей части  м естообитаний  
ценны х птиц, зверей  и рыб. Так , н ап р и 
мер, всего в ф ед еральн ы х  л есах  н асчи
ты вается 130 тыс. км ры боносны х рек, 
а м ели орац и я  нам ечена  на п ротяж ении
8,05 тыс. км.

В частном лесовладен и и  ком пании  
Л ан ж д ей л  нам п оказали  охотничье  х о зяй 
ство площ адью  2 тыс. акров. Х озяева  — 
о тец  и сын — сообщ или нам, что они ис
пользую т для подкорм ки  п ти ц  кукурузу . 
О н а  засы пается  в корм уш ки такой  ко н 
струкции , которая  не п озволяет  свободно 
п асущ им ся коровам трогать  корм птиц. 
Всего в х озяй стве  200 кормуш ек, в к а ж 
дую  из н их  вмещ ается 1,5 ф у н та  к у к у р у 
зы. К уку р у зо й  п о дкарм ли ваю тся  главным 
образом куропатки  и голуби.

Х арактерно , что в этом  хозяйстве  выде
лены корм овые и ж илищ ны е к у стар н и к о 
вые заросли  для птиц, которы е спец и аль
но огорож ены. Э тот  опыт заслуж ивает  
внимания. П лотность  заселения оленей  в 
этом хозяйстве  высокая (20 голов на
2 тыс. акров) . Во Ф лориде на площади 
157 тыс. акров об итает  1800 оленей.

В целом проводимы е м еропри яти я  по 
использованию  лесов  для отдыха н асе л е 
ния в С Ш А  надо считать полезными, хотя 
и далеко  не достаточными.

Водное хозяйство и борьба с эрозией  
почвы.  Н аибольш ее внимание в СШ А уде
ляется улучш ению  и защ ите истоков рек 
на водоразделах  с тем, чтобы ослабить 
эр о зию  почв и загрязнени е  воды, обеспе
чить равном ерность  накоп лен и я  их в ре
ках.

Н а б лиж айш ее время п редусм атриваю т
ся: обследование почв бассейнов рек на 
площ ади  13,4 млн. га, что, однако, состав
ляет  лишь 22% всей площади, н уж даю 
щейся в обследовании; работы по у кр еп 
лению  почвы водоразделов на площади 
0,525 млн. га; у кр еп л ен и е  водосточных 
желобов и каналов  общ ей п р о тяж ен 
ностью 16 тыс. км; закр еп л ен ие  оп олзне
вых и дю нны х м естоп олож ен ий  на площ а
ди 8,1 тыс. га; очистка водотоков 
в 170 пунктах ; постройка  535 защ итных 
со о руж ен ий  от наводнений.

Э ти  мероприятия, несомненно, полезны, 
но далеко  не достаточны, и, к сожалению , 
выполнение их пока не гарантировано. 
И спользуя  опыт США, нам необходимо 
выделить несколько  речных бассейнов в 
р азны х лесорастительны х зонах, где н ала
дить учет  расхода и прихода воды Мы 
предлагаем  в лесах  этих бассейнов п р о во 
дить п остепенны е вырубки древостоев, 
а в степи — систем атические  посадки леса 
и одноврем ен но  изучать влияние этих м е
роприятий  на гидрограф ический  режим.

Дорож ное и административное строи
тельство в лесах .  Сеть дорог в лесах  СШ А 
довольно большая. В 1959 г. насчитывалось
38,2 тыс. км лесны х автострад, 240 тыс. км 
лесны х дорог (так назы ваемы х подъезд
ных путей) и 180 тыс. неустроенны х до
рог.

Строительств} ' новых дорог в лесах  
уделяется  большое внимание. В 1953 г. за 
счет ф едеральны х  средств было построено 
1160 км лесны х дорог, за время с 1953

Рис. 6. В ы копочная скоба.
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Рис. 7. ле с о п о са д о ч н а я  машина.

по 1958 г. были сооруж ен ы  дороги  общ ей 
п р отяж енн остью  8.5 тыс. км, а в 1959 г. 
намечалось  построить  1,9 тыс. км новых 
дорог. В то  ж е  время за  п ериод  с 1953 по
1958 г. п о ку п ател и  л еса  в счет оплаты  
корн евой  стоимости  древесины  построили  
ещ е 20,4 тыс. км лесны х дорог. В б л и ж а й 
шем времени  нам ечается  заверш ить строи 
тельство  и р ек о н с тр у к ц и ю  145 тыс. км 
подъездны х путей  и 12,9 тыс. км н е 
устр о енн ы х  дорог, ставится  задача п о 
строить 600 тыс. км новы х дорог и
9,5 тыс. км подъ ездны х путей , произвести  
р ек о н стр у кц и ю  182 тыс. км дорог,
18,3 тыс. км подъездны х путей , кром е т о 
го, 67 тыс. км подъездны х путей  п е р е 
строить и создать на их м есте  столько ж е 
новых дорог.

Р ассм атривая  опыт строительства  дорог 
в СССР, нам хотелось  бы у казать  на ц е 
лесообразность  у си лен и я  внимания 
к строительству  постоянны х дорог, о со 
б енно  автомобильных, за счет сниж ения 
доли врем енны х путей  — автолеж невы х, 
ледян ы х  и т. д.

Н есм о тр я  на высокое р азви ти е  стр о и 
тельной техники , в л есах  С Ш А  много р а 
ботников  н е  о б есп еч ен о  ж ильем  и далеко  
не полностью  н ал аж е н а  связь м еж д у  ни
ми. Л есная  ф ед ер ал ьн ая  сл у ж б а  ставит 
вопрос о н еобходим ости  строительства 
2730 ж и л ищ  и вспомогательны х построек. 
2710 вспомогательны х п ом ещ ений  и 
530 сторож ек, 3,2 тыс. км радиолиний, з а 
мены 14 тыс. км ради оли н и й  и 4,8 тыс. км 
тел еф о н н ы х  линий, строительства  25 н о 
вых аэродромов и р ек о н стр у кц и и  37 д ей 
ствую щ их аэродромов в лесах.

М ож но отметить, что опыт созданит 
лесны х дорог  в наш их л есх о зах  и лес 
п р о м х о зах  (С иверский  лесхоз , К рестец- 
кий л есп ром хоз  и т. д .)  у ж е  м о ж ет  быть

п оставлен  в ряд с ам ериканской  п ракти
кой. Н ам  следует  ш ире развернуть строи
тельство радио- и телеф онн ы х  линий и 
служ ебн ы х  зданий  в лесах.

Защита л есо в  от вр ед ны х воздействий. 
В С Ш А  многие л еса  пораж ены  болезнями, 
вредными насекомыми, отрицательными 
клим атическим и  воздействиями и п ож а
рами. П о  причинам повреж дения площ а
ди п о р аж енн ы х  лесов распределяю тся 
так: 45% — болезни, 20% — насекомые,
17% — пожары, 18% — прочие причины.

Д ля защ иты леса  от вредных насекомых 
и б олезн ей  в С Ш А прим еняю тся  система
тические обследования лесов и проводит
ся борьба в зарож даю щ ихся  очагах. О дн а
ко  эти меры им ею т небольш ие масштабы 
и технически  еще несоверш енны.

Больш ую  тревогу  у  ам ериканских  лесо
водов вызывает пузы рчатая  ржавчина сос
ны (белой) и карликовая  омела мягко
лиственны х пород. В ближ айш ем 15-летии 
н ам ечается  провести  борьбу с ними. Ста
вится вопрос  о борьбе с дикобразами и 
мышами и в бли ж айш ие годы предпола
гается обработать  крупны е скопления ди
ких  грызунов на площ ади 0,73 млн. га л ес
ных п астбищ  и 3,8 млн. га лесопокрытой 
территории.

Рис. 8. П ечь д ля  сж игания лесны х отходов.
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В целом м ож но прпзнать, что защит:, 
лесов от вредных н асеком ы х и болезней  
в СШ А  пока  ещ е развита  слабо.

В отдельных ш татах  С Ш А  бывает в год 
по 10 тыс. и более случаев лесны х п о ж а 
ров. О б щ ее  число их в США. достигает  
еж егодно больших величин. Проблем:: 
борьбы с лесны ми пож арам и  в С Ш А  при 
знается одной из ведущ их во всем л ес 
ном хозяйстве . Борьба с лесны ми п о ж а р а 
ми в С Ш А  основательно  механизирован.-.

Д ля туш ения лесны х пож аров  приме 
нягатся ком плекты  противоп ож арн ого  
оборудования. З а сл у ж и в а ю т  внимаш: 
следую щ ие машины и орудия:

легкий  автомобиль — п икап  Ш евроле 
с ком плектом  об орудования для туш ения 
лесны х пож аров;

л есоп ож арны й  автомобиль — т р ел л ер  
с легким трактором  « И н тер н ац и о н аль  
Г-340» на 31 л. с. и навесны м орудием  для 
создания п ро ти во п о ж ар н ы х  м и н ер ал и зо 
ванных полос, с р ади опередатчиком  и 
приемником. Н авесн о е  о рудие  у п р ав л я ет 
ся трактористом  при помощ и ги дравличе
ского привода;

л есоп ож арны й  автомобиль — тр ел л ер  на
12,5 т с  тяж елы м трактором  « И н тер н ац и о -  
наль ГД-9» на 43 л. с., имею щ им навесное  
орудие для создания ш ироких  п ро тиво п о 
ж арны х полос;

тяж елы й  трактор  « К атер п и л л ер  Д-6» на 
66 л. с. с двумя навесны ми орудиями — 
б ульдозером  впереди и большим ком би н и 
рованным м и н ерали затором  позади. П о 
следний предназначен  для создания ши
роких м и н ерали зован ны х  п олос  (около
2 м ш ириной) по сильно заросш им м е
стам;

ручной р ад и оперед атч ик  «М оторола»; 
легкий  вертолет , управляем ы й одним п и 
лотом; легкий  патрульны й самолет; само
леты  м орской  авиации, приспособленн ы е 
для разбры згивания и р аспы ления  х и м и к а
тов с воздуха; огнемет.

Д ля  ан али за  постановки  борьбы с л е с 
ными п ож арам и  обратим ся к оп ы ту  штата 
Д ж ордж ия. Там  при площ ади  лесов  около  
25 млн. акров бывает в год 7 тыс. лесны х 
пож аров . 97% всех п ож аров  образуется  
из-за н ео сто р о ж но го  обращ ения  с огнем, 
тогда как  в северо-западны х горных ш та
тах  (М онтана, О регон , Ваш ингтон и т. д.) 
п р ео б ладаю т пожары, вызываемые м ол
нией. В ш тате Д ж о р д ж и я  имеется много 
противоп ож арн ого  оборудования, в том 
числе ради опередатчики  ти па  «М оторола»

Рис. 9. В ы сокогорны е леса.

для п ротивоп ож арн ы х  тракторов  и пеших 
пож арников , 2 небольш их вертолета,
17 легких  самолетов  для патрулирования 
лесов и консультации  во время тушения. 
С амолеты  оборудованы  сильными радио
передатчиками, которы е позволяю т слы
шать голос пилота  на  зем ле без прием ни
ков на расстоянии  до 800 футов.

Д ля химического  туш ения пожаров при
м еняю тся  более  тяж елы е самолеты.

В ш тате т ак ж е  им еется 280 пож арны х 
тракторов  « И н тер н ац и о н аль  Г-340» на
31 л. с. с навесны ми ры хлителями (плуго- 
ф р езам и )  и радиопередатчиками, а такж е 
8 больших тракторны х  агрегатов, которые 
представляю т собой тракторы  «К атерп и л
лер  Д-6» н а  66 л. с. с двумя навесными 
орудиями (впереди  бульдозер, позади 
п лу го -ф р еза ) ,  прим еняем ы е порознь. Весь 
такой  агрегат  весит 25 тыс. фунтов, в том 
ч исле п лу го -ф р еза  — 3 тыс. фунтов. О на 
на 2 резиновы х скатах, управляется  тр ак
тористом  с помощ ью  гидравлического 
привода.

П о р та ти в ен  и н ад еж ен  ручной огнемет 
для пуска  встречного  огня. Э то  аппарат 
типа  паяльной  лампы с баком и соплом 
для струи огня. С остаз  горючего — 50% 
бензина, 50% солярки. З а п а са  горючего 
х в атает  на отж и г  1 мили травостоя и под
леска.

П о  предполож ени ям  лесной  ф едераль
ной служ бы  в бли ж айш ие годы намечает
ся охватить  э ф ф ек т и в н о й  пож арной  о хра
ной  площ адь в 50,5 млн. га, тогда как в 
н асто ящ ее  время она  достигает  всего 
лишь 9,4 млн. га. П о ж а р н у ю  охрану  сред
н ей  и нтенсивн ости  предполагается  осу-
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щ естзить  на площ ади  6,1 млн. га. О стал ь 
ная часть лесов, видимо, останется  вне 
сф еры  противоп ож арн ы х  предлож ений .

П р о ф и л а к т и к е  пож аров  ран ее  не п р и д а
валось большого значения, теперь  п р ед п о 
лагается  п ровести  предупреди тельн ы е м е
роприятия на XU площ ади  лесов, н у ж д аю 
щ ихся в этом. Н ам еч ается  п ровести  сж и 
гание скоплений  лесного  х лам а  на п лощ а
ди 12,2 тыс. га, корчевание на площ ади
18 тыс. га в районах, где им еется  оп ас
ность возникновения  п ож аров  от гроз, 
у д ал ен и е  скоплений  лесного  м усора  у  д о 
рог на площ ади  15 тыс. га, р асчи стку  и 
устройство  19,3 тыс. км п ротивоп ож арн ы х  
полос, вы ж игание п окрова  на площ ади 
1,42 млн. га.

О д н ако  в н асто ящ ее  время на вы рубках  
северо-запада  лесорубочны е остатки  ча
сто бросаю тся, хотя  р еко м ен д у ется  их 
сжигать в кучах.

О б щ и й  доход  ф едерального  л есно го  
хозяйства. Все усилия нап равляю тся  на 
повы ш ение доходов от лесов.

В 1953 г. доходы от  продаж и  древесины, 
использования лесны х пастби щ  и др. со 
ставили 76 млн. долларов. О ж и д аем ая  
в еличина доходов в 1959 г .— 110 млн. д о л 
ларов, а за  п ериод  с кон ц а  1953 г. до
1959 г. она достигла 600 млн. долларов.

Н ы н еш н ее  М и ни стер ство  сельского х о 
зяйства СШ А  в своем докладе  сенату  
отм ечает  это к ак  больш ое достиж ение, 
ибо за все п редш ествую щ ее время со дня

передачи  н ац иональны х лесов в ведение 
М и нистерства  и по настоящ ее время, т. е. 
с 1905 и до 21 ноября 1958 г., весь доход 
исчислялся суммой в 1 млрд долларов. 
И н ач е  говоря, за последние 6 лет  приход 
средств  достиг  60% от всех поступлений  
за  53 года. К ко н ц у  столетия, когда нам е
чено продавать  49,5 млн. куб. м пиловоч
ника, доходы ф едерального  управления, 
на 90% составленны е из доходов от про
даж и  древесины  на корне, по мнению  М и
н истерства  сельского хозяйства, достиг
н у т  210 млн. долларов, а общая п олез
ность п иловочника вырастет прим ерно до
7 млрд. долларов.

П одводя итоги, мы считаем необходи
мым подчеркнуть  то внимание к проблем е 
доходности  и повышения эф ф екти вн ости  
лесного хозяйства, которое  ей оказы вает
ся в США.

В заклю ч ен и е  нам хотелось  бы отме
тить целесообразность  развития обмена 
опытом м еж д у  лесоводами СССР и США 
в и нтер есах  обеих  стран. И нам кажется, 
что этой точки зрения придерж иваю тся 
многие лесоводы А мерики. Н аш у д елега
цию  там хорош о встречали, и мы выра
ж аем  благодарность  всем американским 
лесоводам за оказанны й  нам теплый и 
д р у ж ески й  прием.

П рим ечание: опубликованные в статье рисунки 2, 
4, 5, 9 любезно предоставлены автору американскими 
лесоводами.

|  Д а здравст вуют  отношения  
|  дружбы, развивающиеся между
|  народами Советского Союза к
|  Соединенных Ш т ат ов Америки
« в и нт ересах  уп рочен и я  мира во
5S всем мире, во имя безопасности и
<< благополучия всего человечества!
(i (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1960 года)
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СБОР И ХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ СЕМЯН, 
СОЗРЕВАЮЩИХ ДО СЕРЕДИНЫ ЛЕТА

З Д ЕС Ь  мы расскаж ем  о тех породах, у которых 
опадение плодов происходит ср азу  после со

зревания семян и продолж ается очень короткое 
врем я. П оэтом у, чтобы наиболее полно использо
вать урож ай, надо не упустить сроков его сбора.

О сина. В лесной зоне созревш ие семена осины 
начинают опадать в третьей декаде  мая —  начале 
июня. К сбору сер еж ек  следует приступать, как 
только  начнут растрескиваться первые коробочки, 
вы деляя пуш ок с сем енам и. С ереж ки  обры ваю т, 
склады вая рыхло в корзины или м еш ки. В отдель
ном сухом  помещ ении их расстилаю т тонким слоем  
на полках , стеллаж ах, где при тем п ературе 25— 30° 
коробочки раскры ваю тся и выпускаю т пух с сем ена
ми, который аккуратно собираю т. Пуш ок в сухом  
виде протираю т через сито с отверстиями 1,5— 2 мм . 
Д ля извлечения из коробочек возмож но больш е 
семян Р. Биллик (1953) советует обры згать коробоч
ки водой, после чего снова вы деляется пушок 
с сем енам и.

По д р уго м у способу сереж ки пом ещ аю т слоем  до 
20 см в прохладном  погребе или подвале. Во влаж 
ном воздухе задерж ивается раскрывание коробочек, 
которы е м едленно увядаю т и, подсы хая, см орщ и
ваю тся , а на их вершинках появляется пуш ок. В это 
врем я, придерж ивая левой рукой верхуш ку сер еж 
ки, правой обрываю т все остальны е коробочки. Д ля 
получения чистых семян бер ут горсть сереж ек и 
растираю т м еж ду ладоням и две-три минуты , пока 
они не превратятся в клубочек влаж ного пуш ка, 
из которого  выпадаю т чистые сем ена. Клубочек 
пушка растягиваю т, просуш иваю т и снова растираю т, 
вытряхивая сем ена.

Полученны е семена очищ ают на ситах и до посева 
хранят в прохладном , но сухом  помещ ении, рассы
пая на полках или стеллаж ах слоем  1— 2 см . Д ля 
перевозки их ссыпаю т в м еш ки, а ещ е лучш е в 
м еталлическую  тару, следя за тем , чтобы они не 
слеж ивались и не могли сам осогреваться.

Обычно семена осины высеваю т сразу после их 
сбора и не позж е, чем через двое-трое суток. 
Свеж есобранны е семена без пустых даю т 100%  
всхож ести . Если ж е приходится хранить сем ена, то 
надо иметь в виду, что при доступе к ним наруж 
ного воздуха они бы стро теряю т всхож есть и уже 
летом  при таком неправильном хранении м огут ока
заться негодными (В. 3 . Гулисаш вили, 1931).

Д ля длительного  хранения р еком ендуется пом е
стить семена в стеклянную  или м еталлическую  тару , 
на дно которой предварительно кладут вещ ество , 
поглощ аю щ ее влагу из воздуха, например, сухой 
хлористый кальций, покрываемый бум агой . Гер м е
тически закры ты е сосуды  ставят в прохладное 
м есто . В опытах В. 3 . Гулисаш вили семена осины в 
этих условиях спустя три года имели всхож есть 
93% .

Тополи (бальзам ический , белый, черный, серый, 
душ исты й и д р .) . В центральной части лесостепи 
семена тополей собираю т в первой декаде  июня 
(А . В. П етен), на севере таежной области —  в конце 
июня (Ф . Б. О рлов), как только появились признаки 
раскрывания коробочек, а верхуш ки их слегка по
ж елтели или посветлели (в поймах на 7— 10 дней 
позж е, чем на суходолах). Собранные сереж ки для 
просушивания (и частично для дозревания семян в 
коробочках) насыпаю т слоем  5— 7 см в сухом  про
ветриваемом помещ ении или под навесом на бре
зенте или ф анер е , периодически перемешивая. 
После того как через один-два дня (или больше) 
все коробочки полностью  раскрою тся, выделяя 
пух, их протираю т на проволочном сите от комбай
на, веялки или на реш ете с отверстиями 1,5— 2 мм 
(Ю . М. А збукин , А . В. Петен). Если выпали не все 
сем ена, комочки пуха после просушки снова проти
раю т сквозь сито. Д о посева семена хранят слоем 
до 3 см в прохладном  помещ ении.

Вы севаю т семена тополей обычно сразу после 
сбора, так как они быстро теряю т всхож есть. О пы
тами доказана возмож ность сохранить семена без 
потери всхож ести по меньшей м ере один год, если 
их хранить в сухой среде в прохладном помещении 
(5— 7° тепла). Например, по данным Ф . М. Гурова 
(1936), сем ена тополя бальзам ического  в день сбора 
с ветвей, 10 июня, имели всхож есть 99% , спустя
2,5 м есяца —  2 5 % , а в сентябре полностью потеряли 
всхож есть. В то ж е время сем ена, помещ енные в 
герм етически закры том  сосуде с хлористым каль
цием (на дне со суд а ), на следую щ ий год в марте 
сохранили всхож есть на 8 6 % . В опытах Т. Г. Буч в 
аналогичных условиях семена тополя душ истого 
после 12 месяцев хранения полностью сохранили 
всхож есть (99— 100% ).

Вм есто хлористого кальция для отнятия влаги из 
воздуха мож но использовать растворы хлористого 
цинка, уксуснокислого  кальция, хлористого магния. 
М ожно такж е хорош о сохранить всхож есть семян 
тополей, предварительно высушенных (до 5— 6% 
влажности от абсолю тно сухого  веса) в герметиче
ски закры ваю щ ихся сосудах, буты лях, буты лках.

Ильмовые (ильм , вяз гладкий или обыкновенный, 
вяз м елколистны й или туркестанский , берест). 
В центральной части лесостепи семена ильмовых 
созреваю т в последней декаде  м ая, под Ленингра
дом  (ильм , вяз) —  в последней декаде июня. Сбор 
кры латок сле дует начинать за 3— 5 дней до массо
вого опадения плодов, как трлько ядро плода ста
новится ж елто-буры м . После очистки от примесей 
(листьев , веточек) их хорош о просуш иваю т 4— 5 дней 
в защ ищ енном месте.

Д ля освобож дения от околоплодника семена 
обескрыливаю т на сбескры ливателях (Гулого , Кру
тикова) либо протираю т через проволочные сита
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ж елобообразноЯ ф орм ы  с ячейками 5 мм, причем 
размельченные околоплодники с семенами посту
пают затем  на веялку для провеивания (Лозовой). 
О бъем обескры ленны х семян сокращ ается в 10 раз 
по сравнению с необескры ленны м и, посев ими дает 
лучшие результаты  (С тахейко ).

Сем ена, посеянные сразу после сбора, всходят в 
то же лето , за исклю чением ильма, у которого боль
шинство всходов появляется на следую щ ую  весну. 
Замачивая семена вяза и береста в воде один-два 
часа, а затем  обсушивая их с поверхности в рассы
панном виде слоем  до 10 см , А . Р. Чистяков повы
шал выход сеянцев в два раза. В наших опытах под 
Воронеж ем  грунтовая всхож есть семян вяза и бе
реста после такой просуш ки была в течение месяца 
после сбора в два раза выше по сравнению с про
сушкой в течение четырех суток.

Сем ена ильмовых, посеянные осенью , не всходят 
следую щ ей весной, так как к этом у времени они 
теряю т всхож есть, а хранение их в ящ иках, бум аж 
ных м еш ках, стеклянной таре или на стеллаж ах в 
обычном складе не гарантирует сохранения всхо
жести до весны. Для сохранения жизнеспособности 
семян ильмовых хотя бы в течение года их надо 
хранить в герм етически закры ты х сосудах (чтобы 
влаги в семенах было не более 4— 7 % ) при тем пе
ратуре погреба (ледника). Достичь этого можно 
либо специальной просуш кой сем ян , либо пом ещ е
нием их в сосуды , на дно которы х кладется влаго
отнимаю щ ее вещ ество —  хлористый кальций. В опы
тах ЛенНИИЛХ семена вяза, хранивш иеся в таких 
условиях, имели спустя год всхож есть 96%  (при 
влажности семян 7°/с), а хранившиеся в бум аж ны х 
меш ках потеряли всхож есть (влаж ность семян 17% ). 
Те же семена при хранении в стеклянной таре, но 
без хлористого кальция дали спустя год 13% всхо
жести.

В производственных условиях хранить обескры лен
ные семена ильмовых один-два года мож но в м е
таллических бидонах (объем ом  50 л ). На дно поме
щают 0,5 кг сухого  хлористого кальция в глиняной 
или стеклянной чашке и покрываю т сеткой. Кры ш 
ку бидона плотно закры ваю т и края заливаю т 
воском .

Береза . У  березы  бородавчатой семена созреваю т 
несколько раньш е, чем у березы  пуш истой. Рассы
пание сереж ек и опадение сем ян, например, 
в Ленинградской области , наступает в конце июля 
(П . Л. Богданов), в Брянской области —  во второй 
д екаде  июля (В . И. Гаркун), растягиваясь обычно до 
глубокой осени. Сбор сереж ек начинают за 
10— 15 дней до их рассыпания. Сем ена дозреваю т 
во время просуш ки (в проветриваем ых помещ ениях, 
в сараях под навесом , где сереж ки рассыпаю тся 
тонким слоем ). П росуш енны е сереж ки перетираю т, 
освобож даю т от прим есей : для удаления чеш уек 
протираю т через сито с круглы м и отверстиями
2 мм, а для обескрыливания —  через сито с м елки
ми отверстиями в 1 кв. мм . Таким путем  чистоту 
семян можно довести до 90%  и выше, а объем се
мян ум еньш ается в 7,5 раза (С ергеен ков).

При легком  отвеивании отделяю тся и пустые се
мена, количество которы х на отдельны х деревьях 
м ож ет доходить до 90°/о. П оэтом у перед  сбором 
сереж ек надо обследовать качество семян на вы
бираемы х деревьях . Д ля этого , например, раздав
ливают плод на бум аге , где , если есть сем я , остает
ся светлое мучнисто-м асляное пятны ш ко. П. Л. Бог
данов предлож ил кипятить семена 10 минут в воде, 
после чего их расклады ваю т м еж д у двум я стеклян
ными пластинками; при нажиме пальцами на эти 
стекла сразу обнаруж иваю тся нормальные плоды — 
из ореш ка выдавливается сем я , а из пустых плодов

(бессем янны х) выдавливается только вода. Больные 
семена обнаруж иваю тся по внешним признакам, 
а повреж денны е —  по лётным отверстиям .

Вы севаю т семена березы  либо сразу после сбо
р а —  в ш коле (всходы  появляю тся в тот ж е год), 
либо осенью перед зам орозкам и или по выпавше
му снегу , но тогда есть опасность, что они будут 
смыты в пониженные участки гряд при весеннем 
таянии снега. Е. Н. Наум енко реком ендует весенний 
посев после снегования —  хранения в кучах, устраи
ваемых после первого значительного снегопада, где 
несколько слоев семян 1,5— 2 см чередую тся со 
слоем  песка 2 см и все это заваливается снегом и 
покрывается солом ой. Весной семена с песком вы
севаю т и получаю т друж ны е всходы . Для летних 
посевов семена реком ендуется предварительно 
увлажнять в слое 10— 15 см , предварительно нама
чивать в воде (в м еш ках) 3— 4 часа, проращивать 
до частичного наклевывания и хранить до посева 
в погребе (В . С . С околов). Так делаю т и при весен
них посевах тех сем ян, которы е не снеговались.

Д ля весенних посевов семена хранят в стеклянной 
или м еталлической прочно закрываю щ ейся таре в 
прохладном  помещ ении. В этих условиях обескры
ленные сем ена, без чеш уек, сохраняю тся два года 
и дольш е.

Ш елковица белая . Соплодия шелковицы собирают 
в Воронеж ской области —  в первой декаде июля, 
в Ростовской области —  раньше. Чтобы семена не 
испортились, плоды з день сбора или не позж е чем 
через сутки перерабаты ваю т, перетирая пестами в 
кадках (бочках). При помощи воды на решетах се
мена отделяю т от мезги и просуш иваю т в тени. Не 
следует оставлять плоды более суток-двух в кадках, 
кучах, меш ках.

Н екоторые предпочитаю т летние посевы ш елко
вицы свеж есобранными семенами (М алафий, 1957), 
так как уже на второй-третий год хранения значи
тельно падает их всхож есть. Повышению грунтовой 
всхож ести леж алы х семян шелковицы белой способ
ствует предварительное намачивание в воде двое 
суток (М исник).

А кация ж елтая . Сем ена созреваю т в Воронежской 
области в июле, под Ленинградом —  в августе. 
К сбору приступаю т перед опадением бобов, когда 
они становятся ж елтоваты м и , а на концах освещ ен
ных побегов появляю тся высохшие бобы, которые 
в сухую  погоду растрескиваю тся. При слиш ком ран
нем сборе бобов качество семян хуж е : много
«ямчатых» сем ян, даю щ их всходы с ослабленной 
энергией роста, с пониженной устойчивостью при 
хранении (И. И. Рац).

Раньше начинают собирать бобы на освещенной 
стороне, позж е — в затененных м естах. Собранные 
плоды просуш иваю т на пологах в проветриваемых 
м естах (но не на солнце), пока не раскрою тся все 
бобы и не освободятся сем ена. Бобы прикрывают 
мелкой сеткой, чтобы семена не отскакивали в 
стороны .

Сем ена акации ж елтой созреваю т неодновремен
но. О днако В. И, О боленский реком ендует в сухую  
погоду собирать бобы (созревш ие и недозревш ие) 
в один прием , наполняя мешки до половины. Затем  
их кладут на стеллаж и в сухом , хорошо проветри
ваемом помещ ении и каж ды е два часа в течение 
трех дней встряхиваю т и переворачиваю т. Тогда 
сем ена м едленно дозреваю т, не сморщ иваю тся и 
бываю т высокого качества.

Хорош о просуш енны е семена хранят в стеклян
ной или металлической прочно закрываю щ ейся таре 
в сухом  прохладном  помещ ении, где они не тер я
ют всхож ести 3— 4 года. Сем ена прош лого года 
и более ранних сроков сбора в отличие от свеж е
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собранных нельзя намачивать в воде перед посе
вом, так как в этих случаях (по данны м ЛенН ИИ ЛХ) 
они сильно сниж аю т всхож есть и м огут оказаться 
даж е нестандартны ми.

В опытах ЛенНИИЛХ выдерж ивание семян акации 
ж елтой под снегом  на поверхности земли в течение 
45 дней перед посевом значительно ускоряло  появ
ление всходов, почти в полтора раза повышало грун
товую  Бсхожесть и улучш ало рост сеянцев 
в 2,5 раза (23,1 см против 9,1 см у контрольны х). 
Это м ож ет быть самы м практичным способом п р ед 
посевной подготовки семян акации во всех зонах 
ее выращ ивания, где мож но воспользоваться 
снегом .

С кум пия . Сем ена скумпии созреваю т в первой 
декаде  июля (Воронеж ская область) —  последней 
декаде  июня (Ростовская область) и в середине 
июня (в Краснодарском  крае). С озревая , плоды сра
зу ж е опадаю т, поэтому незадолго  до опадения их 
начинают собирать, обрывая м етелки . При заготовке 
больш их партий м етелки обмолачиваю т на молотил
ках, затем  на ситах, реш етах или веялках очищ ают 
от прим есей. При помощи воды удаляю т пустые 
сем ена, которы х бывает до 30— 40% .

Ввиду плотности околоплодника набухание семян 
скумпии в воде протекает очень м едленно и не
равномерно. П оэтом у семена, посеянные весной, 
всходят на следую щ ий год или даю т единичные 
всходы . В практике лучш ие результаты  получались 
при посеве семян ранней осенью , за один-два м е
сяца до наступления морозной погоды , или позд
ней осенью после стратификации семян два м есяца 
в подвале. Если этого сделать  нельзя, то семена 
стратиф ицирую т для весеннего посева в течение 
зимы в подвале (погребе) при тем пературе около

-т-50, что обеспечивает высокую  грунтовую  всхо
ж есть сем ян.

П редлагаем ы е некоторыми авторами приемы 
ускоренной предпосевной подготовки семян скум 
пии тр ебую т проверки (Ворож бицкий, 1952; О см ола, 
1957).

Жимолость татарская. Плоды жимолости татарской 
собираю т во второй половине июля (Воронежская 
область) —  августе (Ленинградская область). Семена 
извлекаю т из них. протирая на реш етах, затем  от
мываю т в воде и просуш иваю т в тени. Семена 
хорош о прорастаю т в аппарате без какого-либо 
особого воздействия. Посеянные сразу после сбора, 
в ию ле-августе , при условии полива и ухода они 
хорош о всходят на 10— 15 день в то ж е лето , но 
неокрепш ие всходы от более поздних летних посе
вов часто не успеваю т подготовиться к зиме и вы
м ерзаю т. Посеянные поздно осенью семена дают 
всходы на следую щ ую  весну, а посеянные весной 
всходят в тот ж е год , но появление всходов растя
гивается и всходы получаю тся хуж е . Посев плодами 
д ает хорош ие результаты .

Более друж ном у и раннему прорастанию семян 
весной, по данным ЛенН ИИ ЛХ, содействовало вы
держ ивание их в мешочках под снегом полтора м е
сяца перед  весенним посевом . В других опытах (С о
колов, 1952) хорошие результаты  получались такж е 
при весеннем посеве наклюнувшимися семенами 
после предварительного проращивания в течение 
недели при тем пературе жилого помещ ения.

Хранят семена жимолости в прочно закрываю
щ ейся стеклянной или металлической таре в про
хладном помещ ении.

£ . П. ЗАБОРОЗСНИЙ

З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ

Владимира Петровича Тимофеева, профессора ка
федры лесоводства и заведующего лесной опытной 
станцией Московской сельскохозяйственной акаде
мии имени Тимирязева, хорошо знают работники 
лесного хозяйства. Исследования ученого схватыва
ют широкий круг вопросов; он является автором 
первой монографии о лиственнице сибирской, удо
стоенной в свое время Сталинской премии. Недавно 
Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР за 
заслуги в развитии лесного хозяйства В. П. Тимо
ф ееву присвоено почетное звание Заслуженного 
деятеля науки РСФ СР.

На снимке профессор В. П. Тимофеев консульти
рует работников лесоустройства об особенностях 
ведения хозяйства в лесопарковых насаждениях.
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Ценнейшее из деревьев
Л ^ РЕД И  множ ества изобилую - 
^■^щих в нашей стране древесны х 
пород липа, пожалуй, является 
одной из ценнейших. Ни одно 
дерево не приносит человеку 
столько многосторонней пользы , 
сколько ее приносит липа.

В С С С Р  липа заним ает доволь
но обширные пространства. Она 
встречается почти во всех рай
онах страны . По данным Ми
нистерства сельского  хозяйства 
Р С Ф С Р , только на территории 
Российской Ф едераци и  площ адь 
лесов с преобладанием липы со
ставляет около 2 млн. га. Наи
больш ие лесны е площ ади с пре
обладанием липы сосредоточены  
на Ур але , в районах Средней 
Волги и в П рим орском  крае , ко
торый заним ает второе место 
после Баш кирской А С С Р  по пло
щади лесов с преобладанием 
липы. Кром е того , липа произ
растает на Украине, в Б С С Р , на 
Кавказе и в Кры м у.

В чем ж е ценность липы?
П реж де всего и сам ое главное 

в липе то, что она лучший из м е
доносов. И звестно, что при хо
роших условиях погоды и некта- 
ровыделения одно липовое д е р е 
во мож ет дать столько м еда, 
сколько его дает целый гектар 
гречихи. Н едостатком  липы как 
м едоноса является то , что она 
цветет не каждый год, однако, 
как доказано опытными работами, 
проведенными Дальневосточной 
зональной опытной станцией пче
ловодства (И. И. Васьковский), при 
соответствую щ ем  уходе за ли
пой —  внесении минеральных 
удобрений и ' рыхлении почвы —  
можно добиться еж егодны х 
обильных м едосборов. Считаю т, 
что продуктивная жизнь липы —  
60 лет. П рактика ж е показывает, 
что липа в 100 и больш е лет про
долж ает обильно цвести и выде
лять нектар . Какое огромное ко
личество м еда мож но получить 
в течение всей жизни липы, если 
обеспечить правильный уход за 
нею! О дного только м еда можно

ХУДО ЖЕ С Т ВЕ Н НЫЕ  
И З Д Е Л И Я  ИЗ Л И П Ы

получить с одной липы на д еся т
ки тысяч рублей.

Но липа д ает не только м ед. 
О чень ценным продуктом  являет
ся и воск, который используется 
более чем в сорока отраслях 
народного хозяйства. Без воска 
нельзя изготовить мазь для 
сбруи , цем ент д ля  склеивания 
м рам ора и гипса, пломбы для зу

бов, театральный грим и губную 
помаду, патефонны е пластинки, 
ф отопленку и многое другое . 
Воск составляет 1— 2%  к весу по
лучаемого м еда и ценится очень 
высоко.

Весьма ценен и цвет липы. Вы
сушенный цвет липы —  хорошее 
лечебное средство . Его приме
няют против каш ля, для полоска
ния зева, для припарок, в виде 
настоя. Цвет липы —  лучш ее по
тогонное средство . Он содерж ит 
сахар и дубильны е вещ ества. Ли
ства липы богата известью . Она 
является хорошим удобрением , 
дает мягкий перегной. Листья 
липы содер ж ат много витаминов. 
В м олодом  возрасте они охотно 
поедаю тся мелким скотом и мо
гут служ ить хорош им витаминным 
зимним корм ом  для скота.

Сем ена липы содерж ат масло, 
которое по своим свойствам на
поминает миндальное, весьма 
ценное в медицине и кондитер
ской промыш ленности. К сож але
нию, вопрос о технологии полу
чения масла из семян липы, эко
номической целесообразности его 
получения, а такж е качество и 
свойства ж мыхов из семян липы 
после отжатия из них масла еще 
соверш енно не изучены.

Липа —  прекрасное декоратив
ное дерево  для озеленения пар
ков, площ адей, улиц. Липовые 
аллеи радую т взор. Во время 
цветения липы воздух насыщен 
здоровы м , приятнейш им арома
том . О тды хать в тени, образуе
мой кронами липы, в холодке 
этой тени —  больш ое удоволь
ствие. Крона липы такж е служ ит 
хорошей противопожарной защ и
той. Липа хорош о укрепляет поч
ву в оврагах. Она создает очень 
красивый пейзаж  у берегов рек, 
вокруг водоемов. Как показала 
практика озеленения г. М осквы, 
липа переносит пересадку в зр е
лом возрасте и хорошо прижи
вается на новом месте.

Из сказанного видно, что липа 
представляет собой больш ую  цен-
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ность и ее необходим о всячески 
оберегать.

К сож алению , липа очень часто 
без зазрения совести вы рубается
и, как правило, в самом м олодом  
возрасте . Только для получения 
мочала еж егодно истребляется до 
10 млн. деревьев липы. В Ш ур- 
минском районе, Кировской обла
сти , только райпромкомбинат и 
лесхоз, кром е других заготови
телей, срубаю т 35 тысяч деревьев 
в год для получения 100 т мо
чала.

Сколько  же нужно вырубить 
лип, чтобы выполнить план заго
товки мочала, устанавливаемый 
Госпланом Р С Ф С Р , если одно 
дерево дает менее 4 килограм 
мов мочала? А план этот систем а
тически перевы полняется , за что 
заготовители получают премии. 
Только в Баш кирской А С С Р  для 
изготовления кулей , рогож  и ве
ревок из мочала еж егодно  зам а
чивается более 5 ты с. т мочала. 
Д ля этого в порядке сплошной 
рубки в лесах баш кирской А С С Р 
вы рубается более 500 ты с. куб . м 
липы в год.

Кром е плановой заготовки , идет 
и хищ ническая рубка липы на мо
чало. Это  имеет м есто  в Горьков- 
сиой области и в других м естах, 
где  хищения липы принимают 
угрож аю щ ие разм еры . Так, в Чер- 
нухинском районе, Горьковской 
области , райпотребсою з и другие 
организации еж егодно  приобре
тают у частных лиц более 150 т 
мочала На рынках М осквы и 
других городов продается огром 
ное количество мочалок и щ еток 
из мочалы , а такж е изделий из 
древесины  пипы. П родаю щ ие эти 
вещи люди снабжены справками 
колхозов, удостоверяю щ им и, что 
изделия сделаны  из «собственно
го мочала»(?!).

М ожно себе представить, какой 
вред приносит одном у только 
пчеловодству легальная и неле
гальная рубка липы на мочало! 
В Чуваш ской А С С Р , в районах, 
где идет интенсивная рубка липы, 
м едосбор за четыре года ум ень
шился на 75% . Если сопоставить 
стоим ость м еда, который мож ет 
дать липа в течение своей жизни,

и стоимость мочала, ради кото
рого она рубится, то стоимость 
последнего  окаж ется в несколько 
тысяч раз ниже стоимости перво
го. И очень ум естен вопрос, за
данный одним из пчеловодов: 
«Н у, разве ж е не дико резать 
курицу, несущ ую  золотые яйца?»

По наш ему мнению , в настоя
щ ее время необходим о изыски
вать такж е всяческие пути для 
того , чтобы заменить мочало ма
териалам и, более деш евы м и. Ни
где , ни в какой стране липа не 
используется на мочало. Пора и 
у нас отказаться от этого насле
дия дореволю ционной «лапотной» 
России.

П реж де всего, сам по себе ме
тод получения мочала явно уста
рел и не выдерж ивает никакой 
критики. При сущ ествую щ ем  
биологическом способе производ
ства мочала используется лишь 
лучш ая часть коры —  до развет
вления дерева . Кора ж е с ветвей 
и сучьев липы, а такж е с мелкой 
поросли, вырубаемой в порядке 
рубок ухода за лесом , не сни
м ается. Вы ход мочала к весу ко
ры составляет всего лишь 21 % .

Лет 30 назад специалистом 
бывшей лаборатории лубяных 
промыслов Всекопром совета
М. М. Д едовы м  был предлож ен 
и проверен на практике более 
эфф ективны й химический способ 
обработки коры липы. В резуль
тате из коры сучьев и веток ли
пы было получено 65— 80%  (вм е
сто 21) прекрасного  волокна, 
равноценного пеньке (вм есто  мо
чала). Химический процесс про
долж ается 3— 5 часов вместо 
50— 70 дней. Два года подряд 
Научно-технический совет Ми
нистерства сельского  хозяйства 
С С С Р  включал в тематический 
план Всесою зного научно-иссле
довательского  института лесного 
хозяйства тем у «Химическая об
работка коры липы», а институт 
исклю чает эту тем у . М еж ду тем 
химический м етод обработки ко
ры липы позволил бы сократить 
ее рубку на мочало на 75°/о.

Но липу рубят не только для 
получения мочала. На Красно- 
Усольском  стеклозаво де в Баш

кирской А С С Р  еж едневно сжи
гают 15— 20 куб . м липовых дров. 
При заготовке дуба на винную 
клепку рубят и сопутствующ ую  
липу, но не вывозят ее из леса. 
Липу использую т на дрова или 
вообщ е не вывозят из леса не 
только в Башкирской А С С Р ,’ но и 
во многих других м естах. Это об
щ еизвестно. Характерно , что при 
огромных рубках липы предприя
тия, которы е остро нуж даю тся в 
ее древесине, не имеют ее. 
А ведь древесина липы для про
изводства ульев, спецф анеры , бо
чек для хранения меда и дру
гих продуктов —  прекрасный ма
териал. А для производства 
токарных и резных изделий липа 
ещ е более ценна. Д ля выработки 
чертеж ных досок, деревянных 
протезов и художественны х изде
лий она вообщ е незаменима.

В м узеях города М осквы и 
многих других городов можно 
воочию убедиться в том, какие 
ценнейшие скульптуры  может 
сделать талантливый резчик из 
древесины липы. Худож ественны е 
изделия из липы, вырабатывае
мые мастерами артелей «Богород
ский резчик», «Ахты рская» и дру
гих, славятся не только внутри, но 
и далеко  за пределами нашей 
Родины. Их охотно покупают 
приезж аю щ ие к нам туристы . Они 
являю тся предм етом  экспорта. 
О  денежной ценности древесины 
липы свидетельствует хотя бы то, 
что из одного кубом етра этой 
древесины получается изделий на 
сум м у более 2 тыс. руб.

Все сказанное выше подтверж
дает ценность липы и одновре
менно безобразное отношение к 
ней. Э том у надо положить конец.

Работникам лесного хозяйства 
и лесной промышленности сле
дует изменить свое отношение к 
чудесном у дару природы , каким 
является липа. Очи должны про
пагандировать и всемерно осущ е
ствлять работы по увеличению 
запасов, сохранению  и рациональ
ному использованию этой ценной 
породы в народном хозяйстве.

С. М. эльнин,
член Всероссийского 

общества охраны природы

УПРОСТИТЬ МЕЛКИЙ ОТПУСК ЛЕСА НАСЕЛЕНИЮ

В границах М атвеевского лесни
чества (П ер м ская область) нахо
дится более 30 населенных пунк
тов, жители которы х нуж даю тся 
в деловой и топливной древеси
не. К каж дом у населенному пунк
ту прим ыкает несколько кварта

лов. Леса лесничества отнесены 
в основном к III группе.

Там, где  есть лесосеки , вопрос 
с отпуском  древесины  разреш ает
ся просто. Но если тр ебуется от
пустить 1— 2 сухостойных дерева 
на топливо, вне лесосек , то лес

ничество этого сделать не в пра
ве без лесорубочного билета, вы
писанного лесхозом .

Нам каж ется, нужно разрешить 
лесничествам в лесах III группы 
производить отпуск сухостойных 
деревьев вне лесосек по орде
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рам без выписки лесорубочны х 
билетов лесхозам и . Э то  избавит 
работников лесничеств от ненуж 
ной работы и будет способство
вать сокращ ению  самовольных 
порубок.

В нашем лесничестве насчиты
вается свыш е 2 тыс. га сенокосов, 
которыми пользую тся местное на
селение и организации. Еж егодно 
население обращ ается в лесниче
ство за ж ердям и и кольями для 
огораживания сенокосны х участ
ков. О днако лесничество такж е 
не мож ет отпускать требуем ы й

м атериал, так как поблизости нет 
лесосеки . То ж е самое лесниче
ство не им еет права разреш ать 
без предварительной выписки ле
сорубочного билета рубку отдель
ных деревьев при расчистке по
косов.

Мы считаем возмож ны м и це
лесообразны м  дать право лесни
чествам производить мелкий от
пуск сухостойного  леса вне 
лесосек м естном у населению  в 
лесах III группы по ордерам  
с последую щ им  оф орм лением  
лесорубочны х билетов. Такой же

порядок нужно установить для 
рубки отдельно стоящ их деревьев 
при расчистке покосов и на за
готовку ж ердей и кольев для 
огораживания сенокосных площа
дей. Это облегчит работу лесни
честв и избавит население от 
лишней волокиты.

Лесничий В . А. БОИАЧЕВ
Помощник лесничего М. Ф. ОГОРОД

НИКОВ
( Лысьвенсний лесхоз , 

Пермсная область)

РАЗУМНО ПЛАНИРОВАТЬ СБОР СЕМЯН
Лесхозы  еж егодно устанавли

вают для лесничеств планы сбора 
семян хвойных пород в одинако
вом объеме, не учитывая, что 
обильные урож аи бывают не каж 
дый год. Поэтому лесничества в 
неурож айные годы планов не вы
полняю т, а в урож айные годы 
лишены возможности принимать 
семена, заготовленны е сверх пла
на, так как у них нет средств на 
оплату.

По наш ем у мнению , необходи
мо изменить сущ ествую щ ий по
рядок заготовки сем ян. В уро
жайные годы нужно увеличивать 
план сбора сем ян , а в неурож ай
ные годы собирать то, что воз
мож но собрать.

Кром е того , было бы целесо
образно при передаче лесосек 
лесозаготовителям  обязывать их 
собирать шишки с хвойных д е 
ревьев и сдавать лесничествам .

Это обязательство  надо оговорить 
в лесорубочном билете, так же 
как и очистку лесосек. Главному 
управлению  лесного хозяйства и 
охраны леса при Совете М инист
ров Р С Ф С Р  следует предвари
тельно обсудить предлагаем ь’.е 
мероприятия и в последую щ ем  
узаконить их.

Лесовод С. М . НЛЮЧАРЕВ
(Налутсная область)

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ЗАПЧАСТИ?

В связи с перестройкой управ
ления лесны м хозяйством  лесхозы  
и лесничества Главлесхоза Р С Ф С Р  
будут проводить крупны е по объ
ем у лесозаготовки . Так, например, 
лесхозы  и леспром хозы  Рязанско
го управления лесного  хозяйства 
и охраны леса в 1960 г. долж ны 
поставить более 1 млн. куб . м 
древесины . В частности, Криушин- 
ский лесхоз увеличивает заготов
ку леса почти вдвое.

В нашем лесхозе  в 1959 г. за
готовка леса была механизирова
на более чем на 6 0 % ; на лесо 
секах работали бензопилы «Д р уж 
ба» и электростанция П ЭС -12-200 
с электропилами. Выполнение уве
личенного объема лесозаготозок

а 1960 г. б удет возможно только 
при условии дальнейш ей механи
зации этих работ. П оэтом у необ
ходим о теперь же поставить во
прос об обеспечении запасными 
частями бензопил «Д руж ба» , элек
тростанций П ЭС -12-200 с эле ктр о 
пилами.

Л есхозы  Рязанской области в 
прош лом году получили 4 элект
ростанции П ЭС -12-200 с 25 элек
тропилами и 25 бензопил «Д р уж 
ба»; в прош лые годы лесхозы  об
ласти получили 74 бензопилы . 
К концу 1959 г. по управлению  не 
работали 60 бензопил, стояли две 
электростанции . М алейш ая неис
правность в этих механизм ах вы
водит их из строя , так как к ним

невозмож но приобрести ни одной 
детали . Поэтому лесхозам  прихо
дится снова брать на вооружение 
двуручную  пилу.

Как долго  будет продолж аться 
такая неразбериха в снабжении 
запасными частями к бензопилам 
«Д руж ба» и электростанциям 
ПЭС-12-200 с электропилами? 
О чевидно, Главному управлению 
лесного хозяйства и охраны леса 
при Совете Министров Р С Ф С Р  
нужно более серьезно заняться 
вопросами снабжения своих пред
приятий запасными частями.

Д . ГИ РЯЕВ , директор 
Криуши некого лесхоза  
( Рязанская область)

Перенести экзаменационные сессии на осень и зиму
Заочные лесны е техникум ы  про

водят экзаменационны е сессии 
студентов-заочников в летнее 
время начиная с 15 мая.

И звестно, что больш инство сту
дентов лесохозяйственны х отде
лений являю тся работниками лес
хозов и лесничеств и что все 
основные лесохозяйственны е ра

боты проводятся летом . Вызывая 
работников лесхозов и лесни
честв, учащ ихся заочных технику
мов на экзаменационны е сессии 
в летний период, лесны е технику
мы создаю т затруднения в рабо
те лесничеств и лесхозов , с одной 
стороны , и отрываю т заочников 
от практической деятельности в

лесном  хозяйстве, с другой . Было 
бы лучш е, если бы экзамены по 
теории проводились в осенне- 
зимний период.

В. С. МАРАТХАНОВ, 
лесничий Иамбарсного лесничества 

(Удмурт ская АССР)
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НО ДНЮ ПЕЧАТИ

Крепить связь с местной печатью
Внимание к лесу , проявляем ое за последнее вре- * 

мя нашей печатью , ещ е более усилилось после 
XXI съезда партии, поставивш его в своих реш ениях 
важные задачи по сохранению  и восстановлению  
лесов, по рациональному использованию  наших лес
ных богатств . Вопросы лесного  хозяйства теперь все 
чаще освещ аю тся на страницах газет в центре и 
на м естах. О собенно больш ое значение имею т вы
ступления местной печати, так как зд есь  насущ ные 
вопросы лесного  хозяйства м огут быть поставлены 
и обсуж дены  наиболее конкретно , применительно 
к местны м  условиям .

В нашем ж урнале —  в разделе  «По страницам 
газет» —  систем атически сообщ ается о наиболее 
интересных м атериалах, пом ещ аем ы х в печати. Но 
это лишь незначительная часть то го , что пишется 
в газетах на тем ы , связанны е с лесом .

В минувш ем году многие м естны е газеты  помимо 
отдельны х статей и зам еток неоднократно посвя
щали лесной тем атике целые полосы . Э то  сыграло 
больш ую  роль в мобилизации общ ественности на 
защ иту «зеленого  д р уга» , оказало сущ ественную  по
мощ ь лесоводам  в их работе.

Большой похвалы заслуж иваю т выступления обла
стной газеты  «П риуральская правда» (Зап адно -К азах
станская область). В одном из номеров эта газета 
на отдельной полосе под заголовком  «Больш ая побе
да науки и практики в преобразовании степи» рас
сказала о работах Ур альского  стационара А кадем ии 
наук С С С Р  по выращиванию леса в степных усло
виях Западного  Казахстана . По р езультатам , полу
ченным стационаром , даны практические советы 
колхозам  и совхозам , какие лесны е полосы нужны 
на их полях, какие подбирать д ля  них деревья и 
кустарники, как заклады вать насаж дения.

Естественны м продолж ением  этого выступления 
явилась помещ енная в той ж е газете  вторая поло
са: «Пусть ш ум ят м олоды е леса и сады », посвящ ен
ная осенним лесопосадкам . На этой полосе освещ а
лась работа лесхозов , с реком ендациям и производ
ству выступили научные работники, а старший лес
ничий Ур альского  м ехлесхоза И. Савинков расска
зал о создании зеленого  кольца вокруг областного 
города Ур альска .

Высокой активностью  в повышении лесистости 
своей области , в создании государственны х лесны х 
полос и защ итных насаждений на полях прослави
лись сталинградцы . И больш ая заслуга в разверты 
вании этого м ассового движ ения принадлеж ит обла
стной газете  «С талинградская правда». М атериалам  
о лесе  на ее страницах всегда отводится почетное 
м есто . Во время подготовки к всесою зном у сове
щанию по полезащ итном у лесоразведению , которое 
состоялось  минувшей осенью в Ново-Анненском 
районе, С талинградской области , редакция посвяти
ла этом у д елу  целый разворот —  две полосы : «Ш ум и, 
зеленая дубрава , растить хлеба нам помогай!»

В этом номере газеты  выступили со статьями 
председатель  колхоза «Дёминский» П. Гвоздков 
(«Засуха  не страш на»), бригадир комплексной брига
ды этого колхоза М. Денисов («Наш  д р уг» ), секр е
тарь обкома ВЛ КСМ  С, Садовский («Это  наше дело , 
м о ло деж ь!» ), начальник управления лесного  хозяй
ства А . Грачев («И поднялись лесны е заслоны») 
и другие авторы.

М ного внимания стали уделять  газеты  созданию

зелены х зон вокруг городов, озеленению  населен
ных пунктов. «Быть наш ему городу —  городом- 
садом » —  так называлась полоса в областной газе
те «Восточно-Сибирская правда», призывавшая 
«в поход за озеленение И ркутска». Газета «Вечер
ний Ростов» в полосе под заголовком «Ростов — 
в зеленом  кольце» познакомила читателей с планом 
зеленой зоны вокруг Ростова и показала размах, 
с которы м ведутся эти работы.

Трудно перечислить, сколько раз выступали с ма
териалами о лесах газеты  Грузинской С СР и преж
де всего республиканская газета «Заря Востока» 
(Тбилиси). В Грузии охрана природы, выращивание 
лесов давно уже стали всенародным делом , и пе
чать не ж алеет места для статей о тр удах лесо
водов, о значении лесны х богатств .

Ш ироко освещ аю т газеты  вопросы лесного хозяй
ства и в текущ ем  году . В № 4 нашего журнала 
был помещ ен сб зо р  напечатанных в газетах м ате
риалов о проводимой реорганизации управления 
лесны м  хозяйством  в Российской Федерации..

Больш е стали писать газеты  и о лю дях —  тр уж е
никах леса, передовиках лесного хозяйства. О бла
стная газета «Горьковская правда» в задуш евном 
очерке «Заш ум ят леса» с большой теплотой писала 
о директор е Д зерж инского  лесхоза Иване Никифо
ровиче И льяш евиче, известном не только в своей 
области новаторе производства. Такие очерки запо
минаются лучш е многих обычных материалов.

П еред  лесоводам и стоит задача —  расширять и 
укреплять установивш иеся связи с местной печатью. 
Они долж ны  сами принимать активное участие в 
работе газет, как авторы и корреспонденты , а так
же помогать в организации злободневных и акту
альных материалов по вопросам лесного хозяйства.

Газеты  долж ны  чаще писать о лю дях, охраняю 
щих и умнож аю щ их наши лесны е богатства, о со
циалистическом соревновании работников лесного 
хозяйства за выполнение и перевыполнение планов 
сем илетки , лучше освещ ать опыт передовиков. Дол
жен быть продолж ен начатый газетами серьезный 
разговор о перестройке управления лесным хозяй
ством .

Надо, чтобы газеты  выявляли недостатки , мешаю
щие успеху перестройки, и добивались их устра
нения.

По прим еру прош лых лет газеты  и в этом году 
широко освещ али весенние работы по лесопосад
кам и озеленению . Надо продолж ать и этот раз
говор, пропагандировать удачный опыт, обеспечить 
подробное освещ ение подготовки и проведения 
осенних лесопосадочны х работ, а также «месячни
ков леса».

Нет сомнения, что, например, областная газета 
«П риокская правда» (Рязань), поместившая недавно 
обращ ение Рязанского  обкома КП С С  к трудящ им ся 
области с призывом «начать всенародный поход за 
разведение садов и лесов», б удет регулярно осве
щать на своих страницах борьбу рязанцев за пре
вращ ение рязанской земли в цветущий край лесов 
и садов. Все газеты  на м естах долж ны подхватывать 
каждый м ассовы й  почин в борьбе за охрану при
роды , за умножение наших лесны х богатств , за озе
ленение родных городоз и сел. И лесоводы должны 
оказывать в этом  органам печати активное содей
ствие.
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И БИБЛИОГРАФИЯ

НОВОЕ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОЙ 
АЭРОФОТОСЪЕМКИ

С. В . БЕЛО В , ,Аэрофотосъемка лесов" ,  
Издательство Академии наук СССР ,  1959

Лесная аэроф отосъем ка , как са
м остоятельная отрасль специали
зированного применения воздуш 
ного ф отограф ирования, является 
старейш ей в нашей стране . Нача
ло этом у делу  было положено 
ещ е в 1925 г., задолго  до внед
рения аэроф отосъем ки в прак
тику общ егосударственного  топо
граф ического  картограф ирования.

В связи с этим вопросы лесной 
аэроф отосъем ки непрерывно и 
достаточно интенсивно разраба
ты вались, что привело к возник
новению обширной библиографии 
по этой разновидности аэром ето
дов. В этих условиях создание 
подлинно оригинального научного 
тр уда , им ею щ его важное произ
водственное значение, представ
ляется делом  достаточно слож 
ным. О днако С . В. Белову уда
лось вполне успеш но решить 
подобную  задачу, благодаря чему 
литература по лесной аэроф ото
съемке сущ ественно обогатилась.

П равда, содерж ание рецензи
руемой книги недостаточно пол
но соответствует ее названию. 
Собственно аэроф отосъ ем ка ле
сов является лишь частью комп
лексного процесса, заверш аю щ е
гося составлением лесны х планов 
и карт —  основных докум ентов , 
используемы х для организации и 
планирования как лесного  хозяй
ства, так и лесной промы ш ленно
сти. М еж ду тем книга С . В. Бело
ва охватывает только часть во
просов этого ком плекса ; в ней с 
большой полнотой освещ ены те х
ника и режимы аэр о ф о то гр аф и
рования, методы  улучш ения ф о 
тограф ического  качества лесны х 
аэроснимков, а такж е их д еш и ф 
рирования.

Слов нет, эти вопросы являю т
ся действительно узловы м и, одна
ко, кроме них, сущ ествую т такж е

и д р уги е , к сож алению , ещ е не
достаточно разработанны е. Сю да 
относятся методы  ф ото гр ам м ет
рической обработки лесны х аэро
снимков и составления планово
картограф ических материалов по 
данным аэроф отосъем ки . Эти не
маловаж ные части общ его комп
лекса никакого освещ ения в ре
цензируемой книге не получили.

В м онографии привлекаю т ее 
целеустрем ленность , методич
ность выполнявш ихся исследова
ний и разнообразие аспектов, 
в которы х рассм атриваю тся во
просы получения аэроснимков 
лесов. Больш ая научная и прак
тическая ценность исследований 
автора объясняется тем , что 
основным природным объектом  
изучения явились древесны е кро
ны, а не их отдельны е элем енты , 
как это было в недалеком  прош 
лом . Значительную  роль в обес
печении объективности исследова
ний автора играю т два сущ ествен
ных обстоятельства. Это преж де 
всего то . что впервые в экспери
ментальной работе подобного ро
да имел место тщ ательный учет 
влияния экологических и ф еноло
гических ф акторов. Вм есте с этим 
осущ ествлено сочетание количе
ственной оценки результатов ис
следований с качественной оцен
кой их в см ы сле точности. Таким 
образом  не новые по своем у ха
рактеру вопросы получили совер
шенно новую интерпретацию .

Автор  в своем  тр уде  пресле
д уе т цель разработки принципов 
и технических средств автома
тизации и механизации тр уд о ем 
кого и слож ного процесса лесной 
таксации.

Аэровизуальны е наблю дения, 
производимы е в процессе азро- 
таксации, явились вынужденной 
полум ерой . В своз время такое

решение было достаточно оправ
данны м, но оказалось недолго
вечным из-за несоверш енства м е
тодики, обусловленного ограни
ченными возмож ностями глазо
мерной оценки лесов с воздуха. 
Нельзя не согласиться с автором 
м онографии в том , что только 
путем  соверш енствования аэро- 
ф ото граф ического  процесса, уве
ренного управления им во всех 
его стадиях, а такж е путем ши
рокого внедрения инструм енталь
ного деш ифрирования лесных 
аэроснимков можно трудоем кие 
и недостаточно репрезентативные 
визуальные аэром етоды пол
ностью заменить аэроф ото
съемкой.

Сосредоточив внимание на 
проблем е повышения деш ифро- 
вочных качеств лесны х аэросним
ков с целью повышения досто
верности таксационных характери
стик, выявляем ы х путем  деш иф 
рирования, автор изучает эту 
проблему применительно к см е
шанным насаж дениям . Поскольку 
леса со смеш анным составом 
пород являю тся преобладаю щ и
ми, такой подход автора к разра
ботке проблемы является вполне 
оправданным и рациональным.

В книге С . В. Белова вызывает 
значительный интерес техника 
полевых фотом етрических наблю
дений, разработанная с учетом 
критики ранее применявшихся 
методов. О днако по поводу этой 
методики нельзя не высказать не
которы е замечания, которы е, как 
представляется , имею т довольно 
сущ ественное значение.

Не имея особых оснований 
оспаривать достоинства лётных 
спектрограф ов , все же нельзя не 
считаться с тем , что ф ото граф и
ческий м етод  изучения спект
ральной отражательной способно
сти природных объектов менее 
точен, чем м етод , основанный на 
использовании непосредственных 
наблю дений с помощ ью универ
сального ф ото м етр а . Поэтому 
вполне естественно, что внимание 
привлекает, преж де всего, мето
дика определения коэффициентов 
спектральной яркости с помощью 
этого прибора. О днако трудно 
согласиться с автором в том , что 
применение универсального ф ото
метра для наблюдений с сам оле
та По-2 дает результаты , точность 
которы х характеризуется значи
тельными ошибками —  порядка 
8%  от изм еряем ой величины. 
О чевидно, объясняется это недо
статочной тщ ательностью  в ис
пользовании прибора.

Рассмотрение материалов, из
лож енных в главах 1— 3 рецензи
руем ой книги, свидетельствует 
о том , что они носят характер
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констатаций. В этих главах не 
освещ ены , хотя бы в эскизной 
разработке , возмож ности и на
правления дальнейш их исследова
ний в области повышения деш иф - 
ровочных свойств лесны х аэро
снимков. Э то  сле дует считать не
которы м  недостатком  книги, по
скольку очевидно, что м оногра
фии подобного рода долж ны 
ориентировать читателя и на 
ближ айш ее б удущ ее .

Вспомогательная по своем у зна
чению глава 4 носит справочный 
характер и не является ориги
нальной. К том у ж е она со
держ ит ряд неточностей, обуслов
ленных, очевидно, ранее отм ечен
ной некоторой недооценкой пер
спектив развития техники воздуш 
ного ф отограф ирования.

Значительный интерес вызывает 
глава 5, посвящ енная изучению 
разреш аю щ ей способности лес
ных аэроснимков и ф акторов, по
лож ительно или отрицательно 
влияющих на нее. П оскольку от 
разреш аю щ ей способности аэро
снимков зависит успех их д еш и ф 
рирования и в особенности спе
циального деш иф рирования, ка
ковым по сути дела и является 
деш иф рирование лесны х аэро
снимков, больш ое внимание, уде-

Лес таит в себе неисчерпаемы е 
богатства. Он дает огромное ко
личество древесины , необходимой 
народному хозяйству, служ ит 
сы рьем  для лесохим ической про
мы ш ленности , в нем собираю т 
тонны орехов, плодов, ягод и 
грибов. Трудно перечислить все 
то, что мы получаем из леса и 
из продуктов переработки д р е
весины.

П опуляризация знаний о лесе , 
раскры тие и пропаганда его мно
гообразны х полезностей —  важная 
и благородная задача лесоводов. 
К сож алению , в настоящ ее время 
популярных книг о лесе издается 
очень мало. П оэтом у выпуск в 
Новосибирске брош ю ры «Л е с- 
н ы е к л а д  ы», написанной вид
ным знатоком  лесов Западной 
Сибири . доктором  биологических 
наук Г. В. Кры ловы м , нужно счи
тать весьма своеврем енны м .

ленное автором этом у вопросу, 
является вполне законом ерны м . 
Научная и практическая ценность 
этой главы сущ ественно возросла 
за счет того , что автор не огра
ничился одним анализом литера
турны х данных и предпринял но
вый цикл обширных исследова
ний, сущ ественно помогш их повы
шению тщ ательности изучения 
этого важного вопроса.

Собственно деш иф рирование 
лесны х аэроснимков, его м етоди
ка и результативность освещ ены 
в главе 6, весьма насыщенной 
оригинальными данными.

В целом м онограф ия С . В. Бе
лова представляет собою  весьма 
ценное пособие по изучению  лес
ных массивов средствам и аэр о ф о 
тосъем ки . Книга прекрасно изда
на и в этом  несомненная заслуга 
И здательства А кадем ии наук 
С С С Р . О стается пож елать, чтобы 
возмож но скорее в свет была 
бы выпущ ена не м енее обстоя
тельная м онограф ия о методах 
ф отограм м етрической  обработки 
лесны х аэроснимков и составле
ния планово-картограф ических ма
териалов.

В . АВГЕВИЧ.
Институт географии АН СССР

Ф

Ф

Эта небольш ая брош ю ра, вклю 
чающ ая всего 57 страниц, несом
ненно, заинтер есует специалистов, 
привлечет внимание к «зеленом у 
золоту» широкие круги нашей 
общ ественности .

М атериалы брош ю ры изложены 
в 10 главах. В первом , общ ем 
р азделе автор сделал небольшой 
исторический экскур с , где  корот
ко рассказал историю  развития 
лесохим ической промыш ленности 
в России, показал приоритет рус
ских ученых в разработке ряда 
важных вопросов в области ис
пользования и переработки д р е
весины. Затем  в брош ю ре сооб
щ аю тся интересные сведения 
о соврем енном состоянии лесохи
мии в Сибири и на Дальнем  
Востоке и о перспективах ее раз
вития в сем илетке .

После общей части следую т 
главы , посвящ енны е описанию от

дельны х пород, произрастаю щ их 
в сибирских лесах. Автором даны 
удачные и привлекаю щ ие внима
ние читателя названия глав: дер е
во вечности (о лиственнице), гор
дость сибирской тайги (о кедре) 
и др . Популярно излагая лесовод- 
ственные данные, объясняя спе
циальные термины , Г. В. Крылов 
исклю чительно ясно и доступно 
излагает сложные научные ма
териалы , так что они становятся 
понятным лю дям , мало знакомым 
с лесом . Э то  несомненная заслуга 
автора.

В брош ю ре подробно рассказы 
вается, что и как можно сделать 
и получить из древесины отдель
ных пород ; все это наглядно ил
лю стрируется большим количе
ством рисунков, выполненных 
удачно (стр . 9, 24, 30).

Каж дая глава —  это своего рода 
небольшой очерк, и, знакомясь с 
ним, видишь, что автор хорошо 
знаком с темой, любит лес и ему 
дорога родная природа. Чтобы 
подтвердить ту или иную выска
занную мы сль, глубж е раскрыть 
предм ет, Г. В. Крылов широко 
пользуется данными нашей науки, 
ссы лается на исторические источ
ники, приводит аналогии и тем 
самы м добивается наиболее пол
ного объяснения того или иного 
вопроса.

Вообщ е брош ю ра Г. В. Крылова 
вполне заслуж ивает положитель
ной оценки. Но это вовсе не зна
чит, что в ней нет недостатков. 
П реж де всего, и это сразу 
бросается в глаза, работа небреж
но отредактирована. Например, 
встречаю тся такие выражения, как 
«сознательные достижения» (??), 
балансы названы «короткими 
бревеш ками» (это не по-русски) 
и т. д. Иногда в тексте такой по
пулярной брош ю ры проскальзы
вают сугубо  технические терми
ны («пар экстр аги рует... масло»). 
Встречаю тся в работе повторения, 
не всегда выражены переходы от 
одного вопроса к другом у 
(стр . 34).

Излагая историю лесохимиче
ской промыш ленности, автор на
зывает много имен известных 
русских химиков, а вот видный 
лесовод и общественный деятель 
прош лого столетия Н. В. Ш елгу- 
нов, автор первого труда по 
лесохимии «Лесная технология» 
(1859), в брош ю ре даж е не упо
минается.

П оследняя глава брошюры 
«М ечты и планы», на наш взгляд, 
не совсем  удачна. Стрем ясь по
казать роль и значение леса в 
далеком  будущ ем , автор обеднил 
ее содерж ание.

И ещ е один упрек, но не авто
ру, а издательству. Такая нужная

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 0 ЛЕСЕ 
ф

Г . В . ИРЫЛОВ , ,Лесные нлады{‘ , Новосибирсное ннитное издательство , 
1959, А . Д . Лебедев, М . В. Пайбердин , ,Витамины и их природные 

ресурсы“  Иошнар-Ола, 1959
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и полезная брош ю ра почему-то 
издана на плохой бум аге . При
переиздании, а оно в скором  вре
мени понадобится, это долж но 
быть учтено.

Брошюра «Лесные клады » бу
д ет с интересом прочитана мно
гими; в ней собраны богаты е м а
териалы , наглядно иллю стрирую 
щие все м ногообразны е полез
ности леса и его продуктов .

К тем е рецензируем ой брош ю 
ры тесно прим ыкаю т м атериалы , 
изложенные в книге А . Д . Л е
бедева и М. В. Пайбердина «В и- 
т а м и н ы и и х  п р и р о д н ы е  
р е с у р с  ы». В ней такж е гово
рится о тех кладах, которы е име
ются в наших лесах ; э т о — плоды

и ягоды  многочисленных лесны х 
растений.

Книга состоит из двух частей: 
биохимия витаминов и их приме
нение, шиповник и его практиче
ское использование. Авторы , со
брав богаты е ф актические дан
ные и обобщ ив результаты  д р у
гих исследований, поднимаю т 
больш ую  народнохозяйственную  
задачу. Они указы ваю т пути ис
пользования плодов и ягод , от
мечаю т почти неограниченные 
возмож ности сбора их в наших 
лесах.

С  тр уд о м  А . Д . Л ебедева и 
М. В. Пайбердина полезно озна
комиться всем работникам лесно
го хозяйства. В. И.

СБОРНИК ТРУДОВ БАШКИРСКОМ ЯОС

И здательство М инистерства
культуры  Баш кирской А С С Р  вы
пустило Сборник трудов Баш кир
ской лесной опытной станции 
(вып. IV ). В нем помещ ено 10 ста
тей разных авторов: О влиянии
рубок ухода на рост и продук
тивность лесов. Результаты  опыт
ных работ по содействию  есте
ственному возобновлению  под 
пологом леса. К теории прироста 
и продуктивности леса. К вопросу 
проверки таблиц обьемов вер
шинных бревен . О пределение 
объемов бревен и стволов расту
щих деревьев . Направленное из
менение природы тополей м ето

дом  отдаленного меж видового 
скрещ ивания. Ф енологические 
наблю дения за развитием д ревес
ных и кустарниковых пород в 
Ю м атовском  опытном лесхозе . 
М атериалы к м и коф лоре тополей 
Баш кирской А С С Р . О ф изиологи
ческих признаках заболевания д е
ревьев тополя. С остояние и рост 
экзотических видов деревьев и 
кустарников в Ю м атовском  опыт
ном лесхозе .

Работы, вош едш ие в сборник, 
имею т известное теоретическое и 
практическое значение.

И. И. Л £  ВИЦНИЙ

ПОЛЕЗНОЕ НАЧИНАНИЕ

СЫСОЕВ Е . П. , ,Лесовосстановление нониентрирован^/Ь/х выруоон путем 
аэросева в условиях Иировсной области" , г . Ниров, 1959

Так назы вается выпущенная
Кировским книжным и здатель
ством брош ю ра Е. П. С ы соева. 
Работа посвящ ена важ ному во
просу, над которы м трудятся
сейчас кировские лесоводы  —

разработке м етодов эф ф ективно
го восстановления лесов на кон
центрированных вы рубках.

Автор начинает свой труд  с 
ознакомления с историей аэро
сева леса и дает краткий обзор

применения его в различных об
ластях С С С Р .

Второй разд ел  брошюры по
свящ ен результатам  проведенно
го в производственно-опытных 
целях аэросева семян хвойных 
пород на лесосеках Кирозской 
области . При осущ ествлении ра
бот по аэросеву автором стави
лась задача выявления категорий 
площ адей, на которых аэросев 
дает лучш ие результаты , изыска
ния рациональных способов и 
сроков его проведения, опреде
ления оптимальных норм высева 
сем ян, выяснения экономического 
эф ф екта  аэросева по сравнению 
с другими способами посева 
и др . Д алее Е. П. Сысоев приво
дит данные о влиянии огневой 
очистки м ест рубок на аэросев.

В брош ю ре сообщ аю тся ре
зультаты  аэросева семян ели по 
лесосеке , покрытой лиственным 
м олодняком . Большой практиче
ский интерес представляю т выво
ды автора о том, что проведение 
аэросева ели по лиственному мо
лодняку гораздо  эф ф ективнее , 
чем по невозобновившимся све
жим вырубкам  и гарям . Лучшими 
типами леса для осущ ествления 
аэросева ели являю тся ельники- 
зеленом ош ники . Эти выводы, как 
указы вает автор, сделаны на 
основе новых данных и они тре
бую т ещ е дополнительного изуче
ния и проверки.

И сследовав влияние лесосечной 
захламленности на результаты 
аэросева семян ели, Е. П. Сысоев 
сделал вывод, что аэросев семян 
ели по площ адям с частично 
оставленными на вырубке пору
бочными остатками дает лучшие 
результаты , чем посев ели по 
площ адям , лишенным всякой за
щиты.

В брош ю ре даю тся реком енда
ции по установлению  сроков про
ведения аэросева, нормы и каче
ства высеваемых сем ян, а также 
приводится качественная характе
ристика результатов аэросева.

Написанная просто и ясно бро
шюра Е. П. Сысоева окаж ет боль
шую помощ ь работникам лесного 
хозяйства таежных районов 
страны .

В. БЕРДНИКОВ

В №  2 ж у р н ал а  за 1960 г. на стр. 79 в ответе на вопрос об оплате 
труда  бригадиров и звеньевых за руководство бригадой была допущена 
опечатка. Следует читать: «бригадиру за руководство бригадой на лесоза
готовках начисляется 2% от сдельною заработка всей бригады и 3% на 
лесокультурных работах».
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ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ТРЕТЯК

17 января 1960 г. в г. Львове 
на 66 году жизни скоропостижно 
скончался член КП С С , кандидат 
биологических наук, доцент Ю рий 
Дмитриевич Третяк, заведую щ ий 
каф едрой дендрологии и бывший 
директор  Львовского лесотехни
ческого института.

Ю . Д . Третяк был организато
ром лесохозяйственного  ф акуль
тета института в 1939 г. сразу 
после воссоединения западно
украинских зем ель с Советской 
Украиной; он ж е был и его пер
вым деканом .

Все студенты  лесотехнического 
института помнят его как зам еча
тельного педагога , который при
вивал любовь к лесу , лю бовь к 
родной природе.

Ю . Д . Третяк оставил после 
себя ценное научное наследие 
(свы ш е 20 научных работ и моно
граф ий). О собо  интересными яв
ляю тся его исследования буковых 
лесов Карпат. Ученый всегда под
черкивал необходим ость ф орм и
рования смеш анных лесов в Кар

патах с участием  бука, как почво
улучш аю щ ей породы . В послед
ние годы он принимал д еятель
ное участие в деле охраны

природы Украины ; по его инициа
тиве в 1957 г. была созвана пер
вая в западных областях УС С Р 
конференция по охране природы. 
Большое внимание он уделял из
учению и охране редких ценных 
древесны х пород (берека, явор, 
тисс и др .).

Ю . Д . Третяк всегда принимал 
активное участие в общественной 
ж изни; он был депутатом  Львов
ского городского  Совета депута
тов тр удящ ихся , членом прези
диума О тделения гидротехмелио- 
рации и лесоводства У А С Х Н , чле
ном Украинского ботанического 
общ ества и т. п.

В лице Ю . Д . Третяка лесная 
наука и производство потеряли 
неутом имого труж еника и пла
менного защитника леса. Все 
знавшие его навсегда сохранят 
в своих сердцах память о нем, 
как о хорош ем др уге , отзывчивом 
заботливом педагоге и ученом.

Группа товарищей

Мы с прискорбием прочитали 
сообщ ение о безврем енной кон
чине директора Львовского лесо 
технического института доцента 
Ю рия Дмитриевича Третяка .

Чехословацким работникам лес
ного хозяйства товарищ Третяк 
был известен как выдаю щ ийся 
научный работник и лесовод, ко
торый очень много сделал для 
лесного  дела в Вашей стране . Его 
научные работы представляю т и 
для нас больш ую  ценность. Д ля

нас —  работников чехословацкого 
лесного хозяйства см ерть товари
ща Третяка является большой и 
тяж елой утратой.

Его светлая память останется в 
наших сердцах и мы уверены в 
том , что Вы будете  продолж ать 
его дело  в области развития лес
ного хозяйства.

Мы вместе с Вами потеряли в 
лице товарищ а Третяка больш ого 
ученого , искреннего д р уга  и пре
красного человека.

Мы просим выразить наше глу
бокое соболезнование семье по
койного.

От и м е н и  р а б о т н и к о в  л е с 
ног о  х о з я й с т в а  Ч е х о с л о в а ц к о й  
Р е с п у б л и к и

и н ж .  К о с т р о н ь  Л. ,  н а ч а л ь н и к  
У п р а в л е н и я  л е с н о г о  х о з я й с т в а  
М и н и с т е р с т в а  с е л ь с к о г о  х о 
з я й с т в а  Ч е х о с л о в а ц к о й  Р е с 
п у б л и к и

новые книги

А л ь б е н с к и й  А . В. Селекция древесных пород 
к сем еноводство . (Учебное пособие для лесохозяй
ственных ф акультетов лесотехнических и други х ву
зов). М .—  Л. Гослесбум издат. 1959. 306 стр. с илл. 
Тираж 10 000 экз . Цена 9 р.

Книга состоит из двух частей: 1) теоретической ,
в которой даны основы селекции лесны х пород, 
и 2) практической, в которой описаны приемы се
лекции важнейших древесно-кустарниковы х пород.

Б е л о с е л ь с к а я  3.  Г. и С и л ь в е с т р о в  А , Д. 
Защита зеленых насаждений от вредителей и бо
лезней. (Учебное пособие для учащ ихся ком м уналь
но-строительных техникум ов). М . Изд. М инистерства 
коммунального хозяйства Р С Ф С Р . 1959. 231 стр.
с илл. Тираж 5000 экз . Цена 6 р. 25 к.

Болезни растений. М етоды борьбы с вредителям и

и болезням и. Ядохимикаты , применяемые в борьбе 
с вредителям и и болезням и. Вредители и болезни 
хвойных и лиственных пород.

Б о р о д и н  М.  М.  и М а к а р о в  Г. Е. (состав.). 
Сборник норм на тракторные лесокультурные и 
подготовительные работы к освоению земель в 
предприятиях лесного хозяйства. М. Изд. М инистер
ства сельского  хозяйства Р С Ф С Р . 1959. 47 стр. Ти
раж 10 000 экз . Цена 1 р. 40 к.

Брянский лесохозяйственный институт. Реф ератив
но-тезисный сборник научно-технической конф ерен
ции по результатам исследовательских работ. Вып. 3. 
за 1957 г. Брянск, изд. института. 1959. 218 стр.
с илл. Тираж  420 экз. Цена 8 р.

В книге помещ ены тезисы и рефераты  69 работ 
по различным вопросам лесного хозяйства.
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И Н 0 О Р  М А Ц И Я

В Совете Министров Казахской ССР

ПОЛЕЗАЩИТНОМУ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ 

В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ — НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

Большие площади в степных районах Казахстана 
преимущ ественно с песчаными и супесчаными поч
вами подвергаю тся ветровой эрозии. С ельско
му хозяйству в этих районах наносится зна
чительный ущ ерб часто повторяю щ имися засухами 
и суховеям и. Защ итные лесные насаж дения в комп
лексе с агротехническими мероприятиями в этих 
условиях имею т исклю чительно важное значение 
в деле  повышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур  и борьбы с ветровой эрозией.

С овет Министров Казахской С СР в своем Поста
новлении «О состоянии и м ерах улучш ения работ 
по полезащ итном у лесоразведению  в совхозах и 
колхозах республики» от 30 декабря 1959 г. о тм е
тил, что в условиях Казахстана защ итное лесо р аз
ведение им еет больш ое значение для получения 
высоких и устойчивых урож аев сельскохозяйствен
ных культур . П олезащ итны е насаж дения, указы вает
ся в постановлении, изм еняю т м икроклим ат приле
гаю щ их полей, предотвращ аю т образование черных 
бурь, защ ищ аю т посевы от суховеев , способствую т 
снегозадерж анию  и более экономном у и произво
дительном у расходованию  запасов влаги.

В постановлении приводится положительный 
опыт ряда хозяйств, вырастивших на своих полях 
хорошие полезащ итны е лесны е полосы . Э то , в пер
вую очередь, лесны е полосы колхоза имени
В. И. Ленина, Н ово-Ш ульбинского района, Сем ипала
тинской области , колхоза «30 лет Казахстана», Л а
зовского района, Павлодарской области , и др .

О дновременно в постановлении указы вается на 
неудовлетворительное состояние полезащ итного 
лесоразведения в республике.

По м атериалам  экспедиции объединения «Агро- 
лесопроект» на зем лях колхозов и совхозов Ка
захстана необходим о посадить около 700 тыс. га 
полезащ итных лесны х полос, а в настоящ ее время 
их им еется лишь 25,3 ты с. га. План посадки 1959 г. 
в объеме 6000 га был выполнен только на 11,8°/о.

Как отм ечается в постановлении, такое положение 
особенно недопустимо в связи с тем , что в респуб
лике освоено свыш е 23 млн. га целинных и залеж 
ных зем ель, требую щ их обязательного  осущ ествле
ния системы лесомелиоративны х мероприятий для 
предотвращ ения явлений ветровой эрозии почв.

В то ж е время посаженные в ряде хозяйств лес
ные полосы находятся в крайне плохом состоянии, 
значительная часть их из-за отсутствия ухода пол
ностью погибла.

В целях р е ш и тельн о е  улучш ения состояния по
лезащ итного лесоразведения постановлением Совета 
Министров Казахской С С Р  предусм отрено  осущ е
ствить ряд мероприятий.

На 1959— 1965 гг. утверж ден план создания поле
защ итных лесны х полос на полях колхозов и сов
хозов в объеме 87,4 ты с. га и озеленения усадеб 
с посадкой 16,1 млн. саженцев.

С овет М инистров республики поручил М инистер
ству сельского  хозяйства Казахской С С Р и облис
полкомам при распределении плана создания поле
защ итных лесны х полос по районам обратить осо
бое внимание на первоочередное их выращивание 
в районах наиболее интенсивного развития процес
сов ветровой эрозии.

В 1960— 1961 гг. необходим о предусм отреть ре
монты ранее созданных лесны х полос. При заклад
ке полезащ итны х лесных полос нужно руководство
ваться разработанными схемами агролесомелиора
тивных мероприятий.

Д ля обеспечения посадок полезащ итных лесных 
полос и озеленения населенных пунктов лесопоса
дочным м атериалом  в необходимом количестве и 
ассортим енте будут организованы при совхозах (на 
правах отделений) 62 крупных лесны х питомника и 
при лесхозах (на правах лесничеств) —  32 лесо
питомника.

Во всех совхозах республики, занимаю щ ихся поле
защ итным лесоразведением , решено организовать 
специализированные лесомелиоративные звенья.

Советом  М инистров республики поручено Казах
ской академии сельскохозяйственны х наук:

организовать изучение наиболее рациональных 
систем  и агротехнических приемов в создании поле
защ итных насаждений, обратив при этом особое 
внимание на ш ирокую  механизацию  всех производ
ственных процессов;

принять меры к том у, чтобы в течение ближайших 
6— 8 лет произвести полнее облесение территории 
опытных станций и научно-исследовательских инсти
тутов с тем , чтобы они могли бы служ ить приме
ром для окруж аю щ их хозяйств;

организовать при каждой опытной станции лес
ные питомники для выращивания посадочного ма
териала с учетом обеспечения потребности окру
жаю щ их хозяйств;

оказать научно-методическую  и организационную 
помощ ь в посадке показательных полезащ итных 
лесны х полос 50 совхозам  и 50 колхозам  зоны 
зернового направления хозяйства с таким расче
том , чтобы эти хозяйства к 1965 г. закончили весь 
объем лесопосадочны х работ.

В постановлении предусм отрено осущ ествление 
ряда други х организационно-технических мероприя
тий, направленных на выполнение предусм отренно
го плана по полезащ итном у лесоразведению  в сов
хозах и колхозах республики.
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В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОХРАНЫ ЛЕСА 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

За последнее время коллегия 
Главного управления лесного  хо
зяйства и охраны леса при Совете 
М инистров Р С Ф С Р  рассм отрела 
ряд важных вопросов. Заслуш ав 
и обсудив вопрос о состоянии 
лесовосстановительных м ероприя
тий в лесны х предприятиях ряда 
совнархозов (П ер м ского , И ркут
ского и А р хангельского ), колле
гия признала необходим ы м обра
тить особое внимание на семено- 
заготовки . Управлению  лесовос
становления Главлесхоза Р С Ф С Р  
поручено:

подготовить указания о со зд а
нии лесосем енны х участков в на
саж дениях основных лесообра
зую щ их пород (сосны , ели, дуба , 
кедра, лиственницы);

разработать предлож ения по 
созданию  Центральной л есосе
менной конторы по заготовке 
и реализации лесны х семян, 
а такж е по организации на местах 
сем енозаготовительны х участков.

Признано необходим ы м  разра
ботать новую ф орм у лесорубоч
ного билета с включением в него

лесовосстановительны х м ероприя
тий, которы е необходим о прово
дить после вырубки.

*  *  *

Намечено на 1960— 1961 гг. осу
щ ествить изменение структуры  
«Леспроекта» , ликвидировав лесо
устроительны е тресты  и конторы 
и организовав на их базе произ
водственные предприятия. В них 
будут созданы  цехи по обработ
ке лесоустроительны х материалов 
с прим енением для этих целей 
последних достиж ений науки и 
техники.

О дноврем енно будет организо
вано опытно-производственное 
бю ро для разработки новых м е
тодов лесоустройства и внедре
ния в лесоустроительную  практи
ку новых образцов приборов.

Ряд лесоустроительны х экспе
диций из центральных областей 
страны реш ено перебазировать в 
районы Сибири и Д альнего  
Востока.

* * *

Коллегия отм етила неудовлетво
рительное состояние с использо

ванием лесосечного фонда пред
приятиями Вологодского  совнар
хоза. В практике работы леспром
хозов области все ещ е бытуют 
выборочные и условно сплошные 
рубки, имею тся перерубы рас
четной лесосеки , наблю даю тся 
факты  наруш ения правил отпуска 
леса . Главной инспекции по конт
ролю за ведением лесного хозяй
ства поручено подготовить по 
этому вопросу докладную  записку 
в С овет М инистров С С С Р .

Рассмотрен вопрос о необходи
мости увеличения производства 
лесохозяйственны х машин и раз
работки перспективного плана 
выпуска машин и орудий. При 
этом  решено исходить из требо
ваний комплексной механизации 
всех трудоем ких процессов в 
разрезе  природных зон. При этом 
в лесу  следует использовать ма
шины и орудия смеж ны х отрас
лей народного хозяйства.

СОВЕЩАНИЕ В СТАЛИНГРАДЕ
В марте в С талинграде состоя

лось областное совещ ание лесо 
водов, посвящ енное итогам ра
боты за прош едш ий год и пред
стоящ им задачам  на 1960 г. 
С отчетным докладом  выступил 
А . Г. Грачев, начальник Сталин
градского  управления лесного  хо
зяйства и охраны леса.

Участники совещ ания подвергли 
критике ош ибки, имевшие место 
в деятельности органов лесного 
хозяйства, и наметили конкретные 
пути улучш ения постановки лесно
го дела в области .

Принято социалистическое обя
зательство лесоводов области на 
1960 г. Реш ено весь объем лесо
посадочны х работ на площ ади

6700 га выполнить весной и в 
лучш ие агротехнические сроки.
Намечено посадить на зем лях 
колхозов и совхозов по догово
рам 1500 га полезащ итны х лес
ных полос. Кроме того , работни
ки лесного хозяйства области в 
порядке помощи колхозам  по
строят 1250 каркасны х домов с 
полезной площ адью  до 40 кв. м 
каж ды й , заготовят 2000 т сена и 
соберут в своих посадках более 
1200 т яблок, винограда, плодов 
вишни и сливы.

Сталинградские лесоводы  реши
ли в ближайш ие 10— 15 лет озе
ленить все дороги республикан
ского  и областного значения, со з
дав вдоль них 50-метровые за

щитные лесны е посадки (всего на 
площади более 30 тыс. га). М еж 
полосные пространства гослесо- 
полосы П енза— Каменск будут за
сажены орехоплодовыми и садо- 
воягодными культурам и.

По принятым обязательствам 
лесоводы  Сталинградской обла
сти вызвали на социалистическое 
соревнование работников лесного 
хозяйства Саратовской области.

Перед участниками совещания 
выступили начальник Главного 
управления лесного хозяйства и 
охраны леса при Совете Минист
ров Р С Ф С Р  М. М . Бочкарев и 
председатель Сталинградского 
облисполкома И. С . Панькин.

РОСТОВСКИЕ ЛЕСОВОДЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
Совещ ание лесоводов Ростов

ской области , проходивш ее в 
марте в Ростове, было посвящ ено 
перспективам  работ по облесе
нию »сков. На совещании с до 
кладами выступили: главный лес

ничий управления Н, И. Бер езов
ский, старший лесничий Митякин- 
ского лесхоза Я. И. О кулов , ди
ректор Городищ енского  лесхоза 
Д . К. Чирский и др . Лесоводы 
всесторонне и глубоко обсудили

доклады  и выступления, высказа
ли по ним критические замечания.

Участники совещания от имени 
лесоводов области приняли со
циалистическое обязательство на
1960 г.
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В НОВОЧЕРКАССКЕ Зеленая зона 
г. Рыбинска

Преподаватели Н овочеркасско
го инж енерно-мелиоративного ин
ститута провели в конце ф евраля 
очередную  научно-техническую  
конф еренцию , на которую  прибы
ли работники лесной науки и 
практики многих областей юго- 
востока нашей страны .

На конференции заслуш ано и 
обсуж дено 27 докладов , посвя
щенных следую щ им  основным те
мам : м етоды  борьбы с эрозией 
почв, закрепление и облесение 
песков, полезащ итное лесоразве
дение, лучшие способы выращ и
вания посадочного м атериала, 
создание зелены х зон вокруг

городов и поселков (Н оворос
сийск, район курортов Кавмин- 
группы ). Конф еренция приняла 
подробное и развернутое реш е
ние.

В дальнейш ем  намечено посвя
щать конференции отдельны м 
насущ ным вопросам лесного  хо
зяйства. В 1960 г. институтом бу
д ут проведены два таких м еро
приятия: совещ ание-семинар в
М итякинском лесхозе  (Ростовская 
область) по облесению  придон
ских песков; конф еренция, свя
занная с вопросами создания жи
вой защ иты на Кавказской ж е ле з
ной дороге .

В ближайшие три года в насаж
дениях вокруг г. Рыбинска, Яро
славской области , намечается 
провести следую щ ие мероприя
тия:

реконструировать 300 га мало
ценных лесов, на 500 га площади 
осущ ествить лесоосуш ительную  
мелиорацию ;

закультивировать бросовые
земли ценными породами;

привести в образцовый порядок 
колхозные леса, облесив пустыри 
и вырубки.

И. И. СЕРОВ

В марте коллектив преподава
телей и студентов биолого-поч- 
венного ф акультета М осковского 
государственного  университета 
им. Ломоносова отметил 60-летие 
научно-педагогической д еятельн о
сти Александра Гавриловича Гае- 
ля, заведую щ его  лабораторией 
мелиорации почв и песков.

Д октор  биологических наук

ЧЕСТВОВАНИЕ УЧЕНОГО

А. Г. Гаель , по специальности ле
совод, более 30 лет своей жизни 
посвятил изучению  природы 
песков с целью  вовлечения их в 
хозяйственный оборот. Перу уче
ного принадлеж ит более 100 на
учных тр уд о в ; его рекомендации 
по мелиорации песков широко 
использую тся в практике лесного 
хозяйства.

Свои разносторонние знания, 
большой опыт ученый с большим 
м астерством  передает студентам 
университета.

П рисутствую щ ие на чествовании
А . Г. Гаеля работники различных 
научных учреж дений пожелали 
ю биляру долгих лет жизни и пло
дотворной научной деятельности.

П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  
К Н И Г И

Из года в год увеличивается выпуск литературы  
по вопросам лесного  хозяйства. В № 1 нашего ж ур 
нала (1960 г.) сообщ алось об издательских планах 
на текущ ий год издательств Гослесбум и здат и Сель- 
хозгиз. Вы пускаю тся новые книги и брош ю ры такж е 
И здательством  М СХ С С С Р , научно-исследовательски
ми институтами и на м естах —  в краях, областях 
и республиках.

В нашем ж урнале систем атически публикую тся 
списки выходящ их из печати книг, куда входят науч
ные труды  и м онограф ии, учебная и производствен
ная литература и д руги е  издания.

В связи с тем что в редакцию  поступаю т много
численные запросы от читателей, ж елаю щ их при
обрести лесохозяйственную  и лесотехническую  ли
тератур у, сообщ им , как мож но приобрести книги.

Все заявки на книги по лесном у хозяйству вы
полняю тся книжными магазинами книготоргов на 
м естах и отделам и «Книга — почтой» при областных 
книготоргах.

При отсутствии в месть ых магазинах отдельных 
книг, издаваемы х Гослесбум издатом , следует обра
щ аться по ад р есу : 1) М осква, ст. Текстильщики,
О стаповское ш оссе , корпус 8, магазин N2 89 «М ос* 
книга»; 2) М осква, ул. Кирова, 6, М агазин № 120 
«М оскнига»; 3) М осква, Ь. Власьевский пер., 9, тор
говый отдел Гослесбум и здэта .

Книги, издаваем ы е С ельхозги зом , можно приоб
рести через магазин № 2 «М оскнига»: Москва, Са- 
дово-Ч ерногрязская ул., д . 5/9 или по адресу: 
М осква И-223, ВД Н Х , «Д ом  книги», М агазин № 39, 
отдел «Книга —  почтой».

О высылке книг, выпускаемых И здательством  М СХ 
С С С Р , следует обращ аться: М агазин № 8 «Техни
ческая книга» — М осква К-9, Петровка, д . 15, отдел 
«Книга —  почтой» или М осква И-223, ВДН Х, «Дом 
книги», магазин № 39, л д е л  «Книга — почтой».
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1ШШш
КРОССВОРД

Прислал Г . ф. Ш УЛ ЬГА , преподаватель Винницного 
агролесомелиоративного техникума (У С С Р )

МАРКИ НАШИХ ДРУЗЕЙ

Леса —  богатство Народной Рес
публики Болгарии. П лощ адь их 
занимает около трети всей тер 
ритории страны.

П еред нами — выпущ енная в 
Болгарии серия почтовых м арок, 
посвященных лесу. На марке 
стоим остью  в 2 стотинки изобра
жена посадка дерева . М арки в 
12 и 16 стотинок знаком ят с лес
ными ландш афтам и Болгарии. На 
марке в 44 стотинки показано ис
пользование сам олета в лесном 
хозяйстве. М арка в 80 стотинок 
посвящ ена полезащ итном у лесо
разведению .

М арки выполнены по эскизам  
художников проф . Стайкова и Ба
ранова.

Н. СОСНИН

по В Е Р Т И К А Л И

1. П ередача определенны х при
знаков потом ству. 3. Ж ук  —  вре
дитель корней. 4. М елкие кома
рики. 6. Сам ое крупное живот
ное наших лесов. 7. Углубление, 
образуем ое смывом почвы. 8. Хи
микат, применяемый против д е
реворазруш аю щ их грибов. 9. Боль
шой декоративный сад . 14. По
лом дерева ветром . 15. Часть 
растения, о тделяем ая для раз
множ ения. 16. Ж ивотное из се
мейства кошачьих. 18. Вм естили
ще для спор у сум чаты х грибов. 
23. Кустарник, используемый для 
получения ж елтой краски . 25. О д 
но из средств лесохозяйственной 
пропаганды . 28. Д ровяная про
дукция. 30. Ценный пушной зве
рек. 31. Декоративны й кустарник.
34. Великий естествоиспы татель. 
44. Л еж алы е сучья и деревья .

по ГОРИЗОНТАЛИ
2. Д ерево  из семейства сосно

вых. 5. Кустарник из семейства 
ивовых. 10. Засухоустойчивый 
кустарник. 11. Индикаторное ра
стение. 12. Изменение диаметра 
ствола. 13. Наплыв на стволе де
рева. 17. Пространство, занимае
мое растением или животным.
19. Бесхлорофильны е организмы.
20. Клетки , образую щ иеся при по
мощи ответвлений грибницы.
21. Тип леса. 22. Д вудольное се
мя. 24. М ноголетняя трава из се
мейства лю тиковых. 26. Вид лесо
культурны х работ. 27. Влаголюби
вое дерево . 29. Помещ ение, при
готовляем ое личинкой. 32. Лесная 
птица. 33. Растительная зона.
35. Болотное травянистое расте
ние. 36. О сновоположник степно
го лесоразведения. 37. Раститель
ный мир. 38. Старейший агроле
сом елиоратор . 39. Болезнь дер е
ва. 40. Вечнозеленый паразитный 
кустарник. 41. О мертвение тканей 
живого организма. 42. Автор кар
тины «В сосновом бору». 43. По
лезное насекомое — паразит.
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