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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ
L f  аждый раз, подводя итоги минувшего года и 
1 1 намечая задачи на предстоящее время, совет
ские люди с большой радостью отмечают дальней
ший рост и расцвет родной страны.

В историческом документе — Заявлении состояв
шегося в ноябре прошлого года Совещания пред
ставителей коммунистических и рабочих партий — 
дана яркая оценка международного значения наших 
побед: «Советский народ, успешно выполняя семи
летний план развития народного хозяйства, быстры
ми темпами создает материально-техническую базу 
коммунизма. Советская наука открыла целую эпо
ху в развитии мировой цивилизации, положила на
чало освоению космоса, ярко демонстрируя экономи
ческую и техническую мощь социалистического ла
геря. Советский Союз первым в истории проклады
вает путь к  коммунизму для всего человечества. 
Он является самым ярким примером и самым м о
гущественным оплотом для народов всего мира в 
их борьбе за мир, демократические свободы, на
циональную независимость, социальный прогресс».

Славными делами, выдающимися событиями озна
меновался для нас прошедший второй год семи
летки. Продолжал расти выпуск промышленной про
дукции. Вступило в строй бопьше тысячи новых 
крупных предприятий. Завершен переход на сокра
щенный рабочий день.

По призыву июньского Ппенума Центрапьного 
Комитета партии советские пюди усипипи борьбу 
за ускорение технического прогресса в народном 
хозяйстве, за дапьнейшее повышение производи- 
тепьности труда, упучшение качества и удешевле
ние выпускаемых издепий, за увепичение накопле
ний. Пподы этих трудовых усипий отразились в ра
портах к 43-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции: страна получила много 
дополнительной промышленной продукции сверх 
плана, успешно проведены государственные закупки 
продуктов сельского хозяйства.

Особенно замечателен минувший год широким 
размахом движения за коммунистический труд, со
четающего борьбу за высокую производительность 
труда с воспитанием нового человека. Сейчас за 
почетное звание ударников и коллективов ком м у
нистического труда борются не только отдельные 
передовики, бригады или цехи, но также целые

предприятия. Это важное патриотическое начинание 
уже стало делом миллионов.

Лучше подготовленными вступают в третий год 
семилетки и советские лесоводы, все работники 
леса. Для лесхозов, леспромхозов, лесхоззагов, ле
сокомбинатов минувший год был годом работы в 
новых условиях —  после реорганизации управления 
лесным хозяйством, объединения лесохозяйствен
ных и лесозаготовительных предприятий в комплекс
ные хозяйства.

Совместными усилиями лесоводов и лесозагото
вителей в 1960 году государственный план по лес
ному хозяйству был выполнен успешно. Объемы 
многих лесохозяйственных работ, в том числе по 
лесовосстановлению и по рубкам ухода, в прошлом 
году значительно возросли.

Об эффективности проведенной перестройки 
убедительно свидетельствуют поступающие в ре
дакцию письма с мест от читателей журнала, а так
же сообщения в общей печати. Там, где объедине
ние лесхозов с леспромхозами проведено в соот
ветствии с принятыми решениями, где совнархозы 
уделили этому делу должное внимание, а лесоза
готовители прониклись пониманием государственных 
интересов и проявляют настоящую заботу о вос
становлении вырубаемых лесов, это сказалось преж
де всего в увеличении площадей облесенных вы
рубок.

Как сообщалось, например, в печати, в Ярослав
ской области реорганизация дала хорошие резуль
таты: уже в прошлом году посажено 8S00 га леса. 
«Такого объема лесовосстановительных работ наша 
область еще не знала». Из Щ учье-Озерского лес
промхоза (Пермская область) пишут, что там лесо
воды в 1960 г. «впервые за всю свою историю» вы
полнили на 100% план по основным видам лесо
культурных работ. Начальник Инспекции лесного 
хозяйства и охраны леса по Кировской области 
Л. И. Ворончихин приводит в пример Пинюгский, 
Кильмезский и некоторые другие леспромхозы, где 
улучшилось использование лесосечного фонда, 
резко возрос объем лесовосстановительных работ.

Надо, однако, со всей решительностью сказать, 
что далеко не везде после проведенной реоргани
зации обеспечено соблюдение интересов лесного 
хозяйства, выполнение возложенных на лесозагото
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вителей обязанностей по лесовосстановлению. При
меров этого, к  сожалению, пока еще много.

В том же сообщении т. Ворончихин указывает, 
что в Кировской области «нашлись руководители 
леспромхозов, которые решили, что после пере
дачи в их ведение лесного хозяйства в лесу можно 
делать все, что угодно». Лес рубят, не выписывая 
билетов, оставляют недорубы, лесосеки захламляют. 
«Рекорд» по нарушениям установил директор На- 
горского леспромхоза т. Степаненко. Лесовосста
новлению в этом леспромхозе не уделяется внима
ния, а отдел лесного хозяйства как бы не замечает 
этих безобразий.

Серьезный сигнал поступил в редакцию из Иркут
ской области. Заместитель начальника инспекции 
лесного хозяйства и охраны леса Д. Сухарчук пи
шет, что ряд руководителей леспромхозов не со
блюдает элементарных лесохозяйственных правил. 
Лесосеки не очищают. Применяя сплошной пал, 
уничтожают подрост, вызывают лесные пожары. 
Часты случаи самовольных рубок и перерубов. Ле
совосстановительные работы проводятся плохо.

Не так давно корреспондент газеты «Лесная про
мышленность» сообщал о грубых нарушениях пра
вил лесоэксплуатации в Варнавинском, Шахунском, 
Воскресенском, Калининском леспромхозах Горь
ковской области и о том, что управление лесного 
хозяйства и лесной промышленности совнархоза 
потворствует нарушителям. О таких же нарушениях 
в Ханты-Мансийском национальном округе и в 
Пермской области сообщалось в областных газетах.

Год работы комплексных лесных предприятий в 
новых условиях — время, достаточное для успешно
го завершения перестройки. В тех местах, где пе
рестройка идет «со скрипом», где лесное хозяйство 
по-прежнему остается «на задворках», совнархозы 
должны призвать к порядку нерадивых лесозагото
вителей, заставить их по-настоящему повернуться 
лицом к  лесохозяйственным работам, соблюдать 
государственную дисциплину. Только так можно обе
спечить успешное выполнение планов лесовосстано
вительных работ в многолесных районах в новом 
году.

Серьезную поддержку в своей работе получили 
работники лесного хозяйства с принятием в сою з
ных республиках законов об охране природы. Осо
бо велика роль недавно принятого закона «Об 
охране природы в РСФСР», поскольку в Российской 
Федерации находится подавляющее большинство 
лесов нашей страны. Закон категорически требует 
от всех лесопользователей обеспечивать быстрое 
восстановление вырубаемых лесов. Лесоводы не 
только имеют право, но и обязаны требовать от ле
созаготовителей безоговорочного соблюдения за
кона.

В народнохозяйственном плане 1961 года преду
сматривается дальнейшее развитие лесного хозяй
ства нашей страны.

Лесоустройство должно быть проведено на пло
щади 38,2 млн. га (вместо ранее намеченных 
37,8 млн. га), в том числе повторное лесоустрой
ство (ревизии] — на 18,2 млн. га и должно быть 
вновь устроено в отдаленных северных и восточных 
районах 20 млн. га лесов. Лесоустройство будет 
проводиться во всех союзных республиках, кроме 
Таджикской, Армянской и Молдавской ССР, где все 
леса устроены, а сроки ревизий еще не наступили. 
Более 87% всех лесоустроительных работ выпол
няется на территории РСФСР. Относительно не
большие объемы лесоустройства предусмотрены в 
колхозных лесах — 606 тыс. га и в лесах, закреплен
ных за министерствами и ведомствами,— 379 тыс. га.

Общий объем отпуска леса в стране определяет

ся на 1961 год в 400 млн. куб. м, в том числе в ле
сах II группы — 104,6 млн. куб. м, в лесах I груп
п ы — 15,7 млн. куб. м и в лесах III группы —  
244 млн. куб. м, а также от рубок ухода 22 млн. 
куб. м и по прочим рубкам 13,7 млн. куб. м. По 
сравнению с планом 1960 года отпуск леса в теку
щем году в лесах II группы сокращается на
14,5 млн. куб. м, увеличиваясь примерно на это же 
количеств* в лесах III группы. Рубки в лесах I груп
пы и рубки ухода предусмотрены на уровне 
196# года. По сравнению с фактической вырубкой 
леса в 1960 году предусматривается снижение объ
емов рубки леса в 1961 году по Украинской ССР 
на 12°/о и по центральным районам РСФСР на 11®/е, 
хотя в лесах II группы все же будет переруб при
мерно на 16°/а против расчетной лесосеки.

Лесовосстановительные работы в 1961 году бу
дут проводиться на площади 1749 тыс. га — на 
11,2°/о больше, чем выполнено в 1960 году, в том 
числе по посеву и посадке леса в гослесфонде 
9>1 тыс. га, на оврагах и песках на землях колхо
зов и госземфонда 100,1 тыс. га и по содействию 
естественному лесовозобновлению 747,9 тыс. га. 
По сравнению с 1958 годом лесовосстановительные 
работы в текущем году увеличиваются на 27°/си

Для Российской Федерации план лесовосстанови
тельных работ на 1961 год установлен 1305 тыс. га, 
из них по посеву и посадке леса в гослесфонде 
576 тыс. га, на оврагах и песках 53 тыс. га, по со
действию естественному лесовозобновлению 
676 тыс. га. На Украине планом намечается лесо
восстановление на площади 168,5 тыс. га, в том 
числе в гослесфонде 125 тыс. га.

Впервые в 1961 году в значительных объемах 
установлен план лесовосстановительных работ для 
министерств и ведомств, ведущих самозаготовки 
леса в закрепленных за ними лесосырьевых базах. 
Так, в Российской Федерации этим самозаготовите- 
лям утвержден объем работ по посеву и посадке 
леса в 1961 году — 59,7 тыс. га, что в 25 раз боль
ше, чем они сделали в 1959 г.

Объем работ по посеву и посадке леса в 1961 го
ду по сравнению с 1960 годом увеличивается на 
23*/«, а работы по содействию естественному во
зобновлению несколько сокращаются. Например, по 
некоторым многолесным областям РСФСР посев и 
посадка леса в 1961 году составят против первого 
года семилетки: в Архангельской области — 296®/* 
в Вологодской — 234, в Карельской АССР — 266, в 
Пермской области — 213, в Свердловской — 242®/* 
а в Коми АССР увеличатся в 17 раз.

Для выполнения работ по лесовосстановлению 
необходимо собрать большое количество семян, 
а также заложить на значительных площадях питом
ники. В 1961 году предусматривается в РСФСР за
готовить 6614 тонн семян, в том числе предприятия
ми Главлесхоза 5589 тонн, и заложить 4815 га пи
томников, в том числе в предприятиях совнархозов 
1410 га и Главлесхоза — 3400 га.

Рубки ухода и санитарные рубки в текущем году 
будут проводиться на площади 2807 тыс. га, при
мерно на уровне прошлого года. При этом не
сколько увеличивается уход за молодыми насажде
ниями при некотором сокращении санитарных ру 
бок.

Как известно, работы по полезащитному лесораз
ведению в колхозах и совхозах на протяжении по
следних лет сильно отставали. Планы закладки по
лезащитных лесных полос из года в год не выпол
нялись. В 1961 году предусматривается посадка 
лесных полос на площади 56,5 тыс. га, в том чис
ле в Российской Федерации 30 тыс. га, на Украи
н е — 12,3 тыс., в Казахской ССР 10,2 тыс. га.
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С 1961 года в утверждаемые показатели народ
нохозяйственного плана включено одно из важней
ших мероприятий по повышению продуктивности 
лесов — осушение заболоченных лесных площадей. 
Это усилит внимание республиканских и местных ор 
ганизаций к провдению лесоосушительных работ и 
позволит установить эффективный контроль за их 
выполнением. В 1960 году лесоосушение проведено 
на площади 81,1 тыс. га, а в плане 1961 года объем 
лесоосушительных работ доводится до 128,5 тыс. га.

До последнего времени материально-техническое 
обеспечение лесного хозяйства отставало от потреб
ностей производства, что влекло за собой массовое 
применение ручного труда, производительность ко 
торого была крайне низка. Значительное увеличе
ние объемов лесохозяйственных работ неотложно 
требует оснащения лесного хозяйства современными 
высокопроизводительными механизмами. В настоя
щее время намечаются решительные сдвиги в этом 
деле. В 1961— 1963 годах предусматривается произ
водство оборудования для лесохозяйственных работ 
в значительных количествах. Так, в 1961 году про
мышленность обязана поставить лесному хозяй
ству 1000 комбинированных плугов, 3000 лесопоса
дочных машин, 900 разных рыхлителей, 1000 культи
ваторов, 1000 сеялок и много других машин и обо
рудования. Предусматривается специализация от
дельных заводов и цехов по изготовлению лесохо
зяйственных машин и механизмов. Так, полностью 
будут заняты выполнением этих заказов Кировский 
механический завод Кировского совнархоза и Ста- 
ново-Колодезский ремонтно-механический завод О р
ловского совнархоза. Ежегодный выпуск продукции 
по этим показателям определяется в 9,2 млн. руб
лей. Помимо этого Кировский совнархоз и ряд на
учно-исследовательских институтов и станций обязы
ваются разработать конструкции новых машин и ме
ханизмов, изготовить опытные образцы и провести

их испытания. Предусматривается создание новых 
машин для посадки крупномерных саженцев, ди
сковых машин для подготовки почвы, машин для 
рыхления почвы на нераскорчеванных лесосеках, 
лесопосадочных машин с автоматической подачей 
сеянцев для работы на нераскорчеванных лесосеках 
и ряд других.

Во многих лесных предприятиях рационализато
ры и изобретатели вносят ценные предложения по 
усовершенствованию и лучшему использованию лес
ных машин, по механизации трудоемких работ в 
лесу. Однако не везде совнархозы поддерживают 
творческие начинания передовых механизаторов, не 
помогают изготовлять переоборудованные машины 
и приспособления на предприятиях своих экономи
ческих районов. Совнархозы должны всемерно по
могать лесному хозяйству в повышении уровня ме
ханизации лесохозяйственных и лесовосстановитель
ных работ.

В подготовке к предстоящим работам, в развер
тывающейся борьбе за технический прогресс в лесо
хозяйственном производстве, за выполнение и пере
выполнение плана третьего года семилетки в первых 
рядах работников леса будут идти наши развед
чики будущего — ударники и коллективы коммуни
стического труда, которых становится все больше и 
в лесном хозяйстве. Вслед за Денисовым и его 
бригадой, за их многочисленными последователями, 
творчески внедряющими применительно к своим 
конкретным условиям лучшие методы содействия 
лесовозобновлению и выращивания леса, в ряды 
передовиков вольются новые тысячи лесоводов и 
лесозаготовителей во всех районах нашей великой 
лесной державы. Своим самоотверженным трудом 
они будут способствовать дальнейшему развитию 
советского лесного хозяйства, наилучшему исполь
зованию, сохранению и умножению наших всена
родных лесных богатств.

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР 

Об установлении почетного звания 
заслуженного лесовода РСФСР
■

Установить почетное звание «заслуженного лесовода РСФСР.

У  тверди ть Положение о почетном звании заслуженного лесо

вода РСФСР.
Председатель Президиума I 

Верховного Совета РСФСР ■ 
Н. Органов

Секретарь Президиума | 
Верховного Совета РСФСР | 

С. Орлов !
j Москва, 28 декабря 1960 года I
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Я Л Ш Л  ЯОЯОЗОЪ ЛЯ.Я. М Я 'К Ш Л

Редакция журнала обратилась к  ряду практических работников леса, руко
водителям различных производственных организаций н ученым, возглавляющим 
крупные научно-исследовательские организации, с просьбой рассказать о ра
ботах и исследованиях, которые будут выполнены в 1961 году.

Ниже помещаем их ответы.

Смелее внедрять новую технологию

Н. В. ТИМОФЕЕВ, председатель Костромского 
совнархоза

— Добрым словом поминают минувший год ле
созаготовители и работники лесного хозяйства Ко
стромской области. Он ознаменован успешным вы
полнением плана лесозаготовок, значительным по
вышением производительности труда, снижением се
бестоимости продукции. Сверх годового плана вы
везено более 200 тыс. куб. м деловой древесины, 
сверхплановая экономия превысила 9 млн. руб. А к
тивно внедрялась новая технология лесосечных, 
транспортных и нижнескладских работ. План по вы
возке леса в хлыстах значительно перевыполнен.

Прошедший год явился годом рождения нового 
патриотического движения лесозаготовителей обла
сти за бережное, рациональное использование и вос
становление лесных богатств. Зачинатели его —  чле
ны бригады коммунистического труда из Поназырев- 
ского леспромхоза, руководимой новатором произ
водства Г. В. Денисовым. Эта бригада внедрила 
новую технологию лесосечных работ, обеспечиваю
щую сохранение жизнеспособного подроста на вы
рубленных площадях. В настоящий момент в обла- 
ласти почти 500 малых комплексных бригад под
держали славный почин бригады Г. В. Денисова.

Последователи денисовцев творчески применяют 
технологию, разработанную специалистами комби
ната «Костромалес». Так, бригада Д. А. Усимова 
из Чухломского леспромхоза не только работает 
по новой технологии, но сразу же при разработке 
лесосек проводит сбор семян, культивирует почву 
на участках, где нет подроста или его недостаточно 
для естественного возобновления. Организован сбор 
семян хвойных пород и на мастерском участке Ге
роя Социалистического Труда В. А. Крепышева из 
Антроповского леспромхоза. В будущем технико
экономическим советом совнархоза предполагает
ся изменить комплекс обязательных работ, выпол
няемых силами малой комплексной бригады. Конеч
ной фазой лесосечных работ станет не погрузка ле
са на подвижной состав, а сдача лесосеки в гослес- 
фонд с сохраненным жизнеспособным подростом 
хвойных пород, а там, где нет подроста или его 
недостаточно,— с посевом и посадкой леса на вы
рубленной площади.

В новом 1961 г. усилия рабочих, инжнерно-тех- 
нических работников и служащих лесозаготовитель
ных предприятий совнархоза будут направлены на 
полное внедрение новой технологии лесосечных 
работ и совершенствование других производственных 
процессов в направлении роста производительности 
труда на 15% с таким расчетом, чтобы к 1965 г. до
стигнуть комплексной выработки на одного рабоче
го не менее 600 куб. м за сезон. Поставлена цель 
полного восстановления леса на всех 48— 50 тыся
чах гектаров, которые будут вырублены за год.

Хочу пожелать, чтобы лесозаготовители других 
экономических районов, сходных по лесораститель
ным условиям с Костромской областью, смелее пе
реходили на работу по новой технологии, обеспе
чивающей сохранение жизнеспособного подроста, 
и чтобы в новом году было ускорено решение во
проса о серийном выпуске почвообрабатывающих 
орудий и лесопосадочных машин.
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Перестройка дает свои плоды
Г. СКВОРЦОВ, директор Ш есницкого леспромхоза

— Немногим более года назад в Российской Ф е
дерации прошла коренная перестройка управления 
лесным хозяйством и лесной промышленности. 
У нас, в Калининской области, леса были переданы 
в ведение совнархоза. Леспромхоз, который я воз
главляю, занимает территорию более сотни тысяч 
гектаров, в него входят шесть лесничеств и четыре 
лесопункта.

За сравнительно короткий срок леспромхоз сумел 
активизировать лесохозяйственную деятельность: 
площади лесных культур и объемы ухода за ними

увеличились почти втрое, улучшился уход за моло
дыми насаждениями, на работах по лесовосстанов
лению шире применяется техника. Нами много сде
лано по приведению в порядок помещений лесни
честв и кордонов. В предстоящем году специалисты 
леспромхоза намерены еще больше внимания уде
лить своим лесам, повысить культуру лесозаготовок, 
бороться за рациональное использование природ
ных богатств. Уже сейчас все мастерские участки 
перешли на работу по методу бригады Денисова.

Сохранить и приумножить наши леса — таков де
виз работников Ш есницкого леспромхоза.

Первоочередные задачи лесохозяйственной науки
Н. П. АНУЧИН, и. о. академика — секретаря 

Отделения лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ

— Я хочу рассказать о самых главных первооче
редных задачах лесохозяйственной науки, быстрей
шее разрешение которых, несомненно, сможет зна
чительно повысить уровень ведения лесного хозяй
ства в нашей стране. В этой связи первейшей зада
чей науки является рекомендация производству наи
более эффективных способов восстановления ле
сов, причем с таким расчетом, чтобы не допустить 
смены хозяйственно ценных пород на мягколист
венные насаждения с низким выходом деловой дре
весины.

Надо усиленно работать над проблемой ускоре
ния выращивания леса. Какие возможности мы 
имеем в этом направлении? Главное здесь —  сохра
нение хвойного подроста, имеющегося под пологом 
вырубаемого леса. Поэтому вся работа по кон
струированию новых лесозаготовительных машин, 
все построение технологического процесса лесоза
готовок должно быть пронизано идеей максималь
ного сохранения подроста. При современном ком 
плексном лесном хозяйстве и лесоэксплуатации 
указанную задачу должны решать совместно науч
ные работники лесного хозяйства и лесозаготови
тельной промышленности. Опыт передовых произ
водственников, например, бригады Денисова, пока

зывает, что в этом направлении можно многое 
сделать.

Отрадно сознавать, что современное лесное хозяй
ство встало на путь механизации основных трудо
вых процессов. Институты успешно создают все но
вые и новые типы и конструкции лесохозяйствен
ных машин. Однако уже сейчас в этом деле создает
ся такое положение, что обилие типов и марок ма
шин может осложнить осуществление широкой ме
ханизации. Для устранения указанного недостатка 
весьма важной задачей науки является разработка 
системы лесохозяйственных машин и, что особенно 
важно, конструирование дополнительных узлов и 
рабочих органов к лесозаготовительным машинам, 
могущих быть использованными на лесохозяйствен
ных работах.

М ного сил и средств расходуется ежегодно на ле
соустройство, отвод и таксацию лесосек. Пришло 
время встать на путь максимальной механизации и 
даже, хочу сказать больше, —  автоматизации ряда 
этих работ. Сейчас ученые уже приступили к разра
ботке таксационных автоматов оптических устройств 
для отграничения пробных площадей, использова
нию счетно-решающей техники и других достиже
ний математики и физики. Считаю, что при решении 
таксационной проблемы должна быть шире исполь
зована теория вероятностей и законы математиче
ской статистики.

Мои усилия, как специалиста в области таксации 
и лесоустройства, направлены в наступившем году 
на то, чтобы создать простейшие, портативные опти
ческие приборы для быстрого механического опре
деления сумм площадей сечений древостоев и их 
запасов, не прибегая при этом к трудоемкому пере
чету деревьев.

Совнархозы, получившие леса в свое распоряже
ние, могут уже в этом году резко увеличить мас
штабы лесовосстановительных работ. Однако одним 
из лимитирующих факторов в их работе является 
отсутствие достаточного количества семян надле
жащего качества. В связи с этим работники лесной 
науки должны и могут в довольно короткий срок 
разработать научно обоснованную систему меро
приятий по сбору, заготовке, сушке шишек и хране
нию семян в крупных производственных масштабах.

Много задач стоит в текущем году перед работ
никами науки. Мы коснулись лишь основных. Но 
они могут и будут разрешены лишь в том случае, 
если ученые и производственники объединят свои 
усилия и будут работать в тесном контакте.
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О храна природы —долг всех лесоводов

М. М. БОЧКАРЕВ, председатель президиума 
центрального совета Всероссийского общества 

содействия охране природы и озеленению 
населенных пунктов, начальник Главного управления 

лесного хозяйства и охраны леса при Совете 
Министров РСФСР

—  В 1961 году наше добровольное общество на
мечает провести большую работу по реализации и 
претворению в жизнь недавно принятого Верховным 
Советом РСФСР Закона об охране природы. С этой 
целью Общество меняет и совершенствует формы 
работы. При центральном совете Общества и в об
ластях будут созданы научно-технические советы, 
которые примут деятельное участие в рассмотре
нии планов по комплексному использованию при
родных богатств. Оно будет осуществлять свою 
деятельность в тесном контакте с партийными и со
ветскими органами на местах, примет все меры для 
вовлечения в свои ряды широких кругов общест
венности и добьется создания действительно массо
вой организации по охране природы.

Большая роль на местах принадлежала и принад
лежит работникам лесного хозяйства, которые 
должны стать самыми активными членами этого 
общества, привлекать в его ряды многочисленных

любителей природы. Уже сейчас имеются хорошие 
примеры деятельности областных организаций об
щества по охране природы, во главе которых стоят 
лесоводы. Так, например, Ростовская организация 
нашего общества (председатель К. А. Кузнецов, на
чальник управления лесного хозяйства и охраны 
леса) насчитывает в своих рядах более 100 тыс. 
членов. Здесь с широким привлечением общест
венности проведены большие работы по созданию 
зеленого кольца города. В Воронежской области, 
где заместителем председателя правления общест
ва является С. А. Масленников, руководитель лес
ного хозяйства области, с помощью общественно
сти достигнуты большие успехи в облесении песков. 
Только в Богучарском районе засажено 10 тыс. га 
таких неудобных земель. В области организовано 
снабжение населения посадочным материалом пло
дово-ягодных пород, открыт специальный магазин 
по продаже певчих птиц.

Мы привели только два примера, хотя их можно 
привести и много больше. Но они хорошо иллюстри
руют тот факт, что успехов в деле охраны природы, 
восстановлении и приумножении лесных богатств 
можно достигнуть лишь в тесном контакте с обще
ственностью.

Развитие лесозаготовительной 
и деревообрабатывающей промышленности

В. А. ГАЛАСЬЕВ, начальник отдела лесной, дерево
обрабатывающей и бумажной промышленности 

Госплана СССР

— Наши леса —  богатейшая кладовая страны. 
Главное их богатство —  древесина, по объему за
готовки которой Советский Союз стоит на первом 
месте в мире.

План 1961 г. по этой важной отрасли народного 
хозяйства отражает директивы партии и правитель
ства. В плане по-прежнему основное внимание уде
лено развитию производств, связанных, в первую 
очередь, с переработкой древесины. Темпы роста 
деревообрабатывающих отраслей промышленности 
будут еще более опережать темпы развития лесо
заготовок. В нынешнем году валовая продукция 
всех деревообрабатывающих отраслей, включая цел- 
люлозно-бумажное, лесохимическое, гидролизное 
производства, возрастет по сравнению с 1960 г. на 
9,6%. В то же время в лесозаготовительной про
мышленности выпуск валовой продукции увеличит
ся лишь на 1,2%. Намечены меры по дальнейшему

перебазированию лесозаготовок в богатые лесом 
райены. Для их освоения будет уложено около 
600 км железнодорожного пути широкой колеи, ко
торые позволят вовлечь в эксплуатацию лесные 
массивы рек Мезени, Оби, Енисея и Ангары.

Значительно увеличиваются капитальные вложе
ния на развитие целлюлозно-бумажной промышлен
ности. Войдут в строй первые очереди целлюлозно- 
бумажных комбинатов в Котласе и в Красноярске, 
а также в Астрахани и в Алексино. На предприя
тиях страны улучшится и увеличится использование 
древесных отходов; за год с этой целью будет пе
реработано около 10 млн. куб. м. Существенно воз
растет производство древесно-волокнистых и дре- 
весно-стружечных плит.

В заключение мне хочется сказать, что теперь, 
когда в богатых лесом районах, лесное хозяйство и 
лесная промышленность организационно объедине
ны, и лесоводы и лесозаготовители трудятся вме
сте, наконец, созданы все условия для рациональ
ного использования лесных богатств, их всемерного 
улучшения и приумножения.
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Планы лесоводов Белоруссии

С. МОИСЕЕНКО, начальник Главного управления 
лесного хозяйства при Совете Министров БССР

—  В 1961 г., как и в предыдущие годы, лесоводы 
Белоруссии в первую очередь будут работать над 
решением проблемы повышения продуктивности на
саждений и рационального использования лесосырь
евых ресурсов республики. В развитие этой идеи 
в Белоруссии в текущем году лесовосстановительны
ми мероприятиями будет охвачено почти 50 тыс. га 
площади, рубками ухода за лесом намечено пройти 
около 170 тыс. га молодняков, заготовить 280 тонн 
лесных семян. Работники лесного хозяйства заго
товят своими силами 1,3 млн. куб. м древесины, из
готовят для нужд колхозов и совхозов изделий на 
сумму более 30 млн. руб. У нас имеются реальные 
возможности своевременно и высококачественно 
выполнить намеченные планы.

Развитие лесной
И. С. МЕЛЕХОВ, директор Института леса и 

лесохимии АН СССР

— Прошедший год был годом роста нашего мо
лодого института, коллектив которого в настоящее 
время насчитывает 120 человек. Недавно организо
ваны новые лаборатории, на Кольском полуостро
ве создан Мурманский стационар института —  пер
вое лесное научно-исследовательское учреждение 
в этих краях. Началась закладка экспериментально
го ботанического сада под Архангельском.

В наступившем 1961 г. предстоит большая работа 
по дальнейшему развитию Института леса и лесо-

науки на Севере
химии. Наши ученые углубят и расширят свои ис
следования по изучению природы таежных лесов, 
продолжат разработку проблем восстановления ле
сов и повышения их продуктивности, будут решать
ся вопросы экономики лесного хозяйства. Много 
внимания будет уделено вопросам лесохимии, осо
бенно изучению целлюлозы и лигнина, а также экс
трактивных веществ древесины.

Я лично чувствуют себя в долгу перед нашей 
студенческой молодежью. В этом году намериваюсь 
углубленно работать над учебником по лесоводству, 
плодом многолетнего труда, и постараюсь закон
чить его.

Перспективы работы ученых Сибири

А. Б. ЖУКОВ, директор Института леса и древесины 
Сибирского отделения АН СССР

— Проблемный план важнейших научно-исслэдо- 
вательских работ Института леса и древесины Сибир
ского отделения Академии наук СССР составлен по 
двум основным направлениям:

комплексное изучение лесов, как научная основа 
для разработки мероприятий по повышению про
дуктивности лесов и их водоохраннозащитной роли, 
и разработка научных основ комплексного использо
вания древесины и других продуктов леса.

В результате исследований текущего года инсти
тут намечает дать производству принципы и схемы 
лесохозяйственного районирования Сибири и раз
работать процессы и закономерности смен древес
ных пород и возобновления на концентрированных 
вырубках в лесах Приангарья. Институт сможет ре
комендовать производству научные основы и проект 
правил рубок главного пользования в горных лесах 
бассейна озера Байкала и частично для горных лесов 
Саян.

Большое место в научных исследованиях займет

изучение проблемы кедра, на данных которых 
будут составлены научные основы организации ком
плексных кедровых хозяйств в Красноярском и Ал
тайском краях.

По борьбе с лесными пожарами в лесах Сибири 
исследования направлены на уточнение методики 
прогнозирования пожароопасной погоды и на хими
ческую борьбу с пожарами. Намечено внедрить но
вый метод определения пожарной опасности в лесах 
и разработать основы противопожарного устройства 
лесов Приангарья. Совместно с Институтом гидро
динамики АН СССР наш институт разработает спосо
бы тушения лесных пожаров взрывным методом.

Нам предстоит большая работа по изучению про
цессов заболачивания лесов и вырубки. Решено ис
следовать особенности болотообразовательного про
цесса и типы болот и болотных лесов Красноярского 
края и Средне-Амурской низменности, а также пред
ложить методы повышения продуктивности заболо
ченных лесов.

Учеными института на целинных землях Хакассии 
и Кемеровской области будут проведены комплекс
ные исследования по борьбе с ветровой эрозией.
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На территории Июсского совхоза предполагается 
составить проект системы агролесомелиоративных и 
агротехнических приемов для борьбы с ветровой 
эрозией почв.

Институт совместно с работниками других науч
ных учреждений приступил к подготовке пятитом
ной монографии «Леса СССР». В этом году будет 
сдан в печать первый том.

Закон об охране природы в РСФСР поставил пе
ред учеными института ряд важных вопросов, ко

торые необходимо срочно разрешить. В первую 
очередь будут разработаны лесоводственные требо
вания к созданию конструкций лесозаготовительных 
машин, предложены технологические схемы орга
низации лесосечных работ, обеспечивающие не 
только высокую производительность труда, но и 
сохранение подроста.

Значительную часть своих исследований институт 
проведет с участием инженеров и специалистов 
лесного хозяйства.

Возьмем новые рубежи
Г. И. ЛУКАСЕВИЧ, лесничий Ю рсовского лесничества 

Ю рсовского лесхоза (Пензенская область)

Минувший год принес нам большую радость: на
шему лесхозу присвоено высокое звание предприя
тия коммунистического труда. Коллектив нашего лес
ничества, несмотря на крайне неблагоприятную по
году весной и летом, добился 99% приживаемости 
лесокультур на площади 144 га, обеспечил уход за 
лесом на 1800 га, досрочно выполнил годовой план 
по всем показателям.

В нынешнем, третьем году семилетки мы ставим 
себе такие главные задачи. В апреле за 7— 8 дней 
посадить 130 га леса, в том числе на неудобных зем
лях совхоза «Кирилловский». В три раза расширим 
площадь лесопитомников. Рубками ухода заготовим 
для населения не менее 7,5 тыс. куб. м древесины. 
От лесовосстановительных рубок получим 1,5 тыс. 
куб. м тарника. Закончим строительство полностью 
механизированной бондарной мастерской, доведя 
годовой выпуск бочек до 6 тыс. штук — в четыре 
раза больше прошлого года. Пустим свою электро
станцию, полностью осветим производственные по

мещения и квартиры в поселке нашего лесниче
ства.

Залогом того, что мы с честью возьмем наши ру
бежи, является самоотверженный труд людей наше
го лесничества. Большинство наших работников, опе
режая время, еще в прошлом году начали рабо
тать в счет нынешнего года. Это — ударники комму
нистического труда —  лесники В. Г. Иконников,
С. А. Царев, И. А. Стюхин, лесорубы И. К. Бирю
ков, П. П. Даньшин, Г. В. Козлов, М. П. Строев. 
Это —  станочницы бригады М. П. Бирюковой в цехе 
ширпотреба, наши лучшие бондари Г. И. Жеребцов,
А. В. Чванов и многие другие передовые работни
ки лесничества. Наши лесоводческие звенья, из ко 
торых десять удостоены звания звеньев коммуни
стического труда, обязались добиться в новом году 
полной приживаемости лесных культур.

Соревнуясь с М орсовским лесничеством нашего 
лесхоза и с одним из лесничеств Солнечногорского 
лесхоза Московской области, мы приложим все си
лы, чтобы занять достойное место в рядах борцов 
за коммунистический труд, будем настойчиво учить
ся жить и работать по-коммунистически.

В Заволжской степи поднимаются леса
В. М. ПРОКОПОВ, начальник Куйбышевского 
управления лесного хозяйства и охраны леса

—  Для лесоводов нашей области наступивший 
1961 год особенно примечателен. Развернувшиеся 
три года назад работы по созданию лесов хозяйст
венного значения показали, что путь, выбранный 
нами, правилен и что стоящая перед нами задача 
реальна и выполнима. Лесоводы Куйбышевской об

ласти смогут изменить природу степей. Уже сейчас 
в безлесных районах посажено почти 2 тыс. га та
ких насаждений, причем все работы были выполне
ны с помощью механизмов. В 1961 г. заложим еще
1.5 тыс. га, а всего в области будет посажено более
6.5 тыс. га насаждений защитного значения. Работ
ники лесного хозяйства расширят мероприятия по 
облесению берегов Куйбышевского водохранилища 
и созданию зеленых зон вокруг городов и поселков.

Украсим родное Подмосковье
А. И. ПЫШКИН, помощник лесничего Бронницкого 

лесничества Московской области

— С хорошими производственными показателями 
встретил новый год коллектив Бронницкого лесни
чества. Любо посмотреть сейчас на наши леса. По
мимо основных издавна произрастающих в наших 
местах пород, имеются посадки голубых елей, дуг- 
ласовой пихты. Из 52 районов Советского Союза 
получены семена лиственницы, выращены ее гео

графические посадки. Ш ирокие производственные 
опыты, проведенные под руководством проф.
В. П. Тимофеева, помогли выявить те разновидно
сти этой ценной сибирской породы, которые в на
ших условиях являются наиболее продуктивными. 
В текущем году приступаем к созданию высокопро
изводительной лиственничной рощи. В этой работе 
специалистам лесничества помогут и другие лесо
воды Московской области и наше научно-техниче- 
ское общество.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Хозяйственная оценка 

смены пород в дубравах
К. Б. ЛОСИЦКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

О Ц Е Н И В А Я  смену пород с хозяйствен
ной стороны, необходимо рассмотреть 

следующие вопросы:
Способствует ли смена пород повышению 

плодородия почвы, а следовательно, повы
шению продуктивности насаждений из 
главной породы после ее восстановления?

Получаем ли мы в результате смены бо
лее хозяйственно ценные насаждения как 
по величине продуктивности, так и по зна
чению их в народном хозяйстве?

Может ли древесина новой породы по 
своим физико-механическим свойствам за 
менить древесину прежней породы?

Сокращаются ли срок выращивания тех
нически спелой древесины и период получе
ния хозяйственно пригодной продукции?’

Все эти вопросы должны рассматривать
ся в конкретном лесорастительном районе 
в зависимости от природных и экономи
ческих условий, характера спроса и потреб
ления древесины. Вопрос о повышении пло
дородия почвы при смене пород необходи
мо рассматривать по географическим зонам, 
по условиям местопроизрастания и по тем 
древесным породам, которые сменяют или 
могут сменить дуб в той или иной зоне.

Проф. М. Е. Ткаченко рекомендует поль
зоваться сменой пород (плодосменом) для 
повышения плодородия почв в лесном хо
зяйстве. Проф. И. С. Мелехов (1953) ука
зывает, что «...надо использовать смену по
род как средство улучшения почвы и повы
шения продуктивности лесов». Положи
тельно оценивают с точки зрения повыше
ния плодородия почвы смену ели листвен
ными и другие исследователи (почвовед 
Б. Д. Зайцев, 1931).

Применение «плодосмена» в лесном хо
зяйстве представляет большие трудности,

так как для этого требуется весьма дли
тельное время. Лучше идти по пути созда
ния смешанных насаждений, в которых бу
дут сочетаться древесные породы с поло
жительным и отрицательным воздействием 
на почву. Дуб чаще всего и образует сме
шанные и сложные насаждения, в которых 
почвоулучшающее значение имеют и поро
ды «шубного» яруса (граб), и подлесок 
(лещина), а иногда и породы, находящиеся 
в одном пологе с дубом (ильмовые).

В то же время, если рассматривать во
прос возможного повышения плодородия 
почвы по отношению к дубу, то вряд ли 
можно найти древесную породу, которая 
улучшала бы почву, сменив дуб. Исследо
ваниями быв. Института леса АН СССР, 
ВН ИИЛМ  и других научных учреждений 
доказано, что дуб усиливает микробиологи
ческие процессы в почве в большей степе
ни, чем ель, сосна, твердолиственные спут
ники ее и береза.

Развивающиеся в подстилке и почве бак
терии в процессе своей жизнедеятельности 
участвуют в круговороте питательных ве
ществ, поступающих из почвы в растение 
и обратно. Улучшая питание растений, ми
кроорганизмы стимулируют, как известно, 
их рост. Исследованиями В. С. Шумакова 
(1954) установлено, что процессы нитрифи
кации подстилки наиболее активны под ли
пой, одинаково активны под дубом и ясе
нем. Абсолютная же величина образования 
азотных соединений путем нитрификации 
выше всего в дубовых насаждениях.

Кроме бактерий, в обогащении почвы ор
ганическим веществом имеет большое зна
чение почвенная фауна, ускоряющая разло
жение подстилки и перемешивание ее с 
минеральной частью почвы. В этом отно
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шении большая роль принадлежит дожде
вым червям. Дождевые черви, пронизывая 
своими многочисленными ходами почву на 
глубину 1—2 м, а в исключительных слу
чаях до 8 м (академик Г. Н. Высоцкий, 
1900), улучшают аэрацию почвы, активно 
участвуют в переработке растительного 
опада. Исследованиями А. И. Зражевского 
(1952) в лесостепной и степной частях 
УССР установлено, что дождевые черви, 
увеличивая плодородие почвы, сами очень 
требовательны к качеству пищи. Деятель
ность червей повышают листья дуба череш- 
чатого, клена остролистного, граба, березы, 
хвоя лиственницы. Более слабая активность 
у червей при опаде из листьев ясеня обык
новенного, дуба красного, бархата амур
ского и др.

При оценке положительной или отрица
тельной роли в почвообразовательном про
цессе тех или иных древесных пород необ
ходимо учитывать географическую среду, 
условия местопроизрастания, происхожде
ние насаждения, густоту древостоя 
и т. п.

Береза, как правило, является почвоулуч
шающей породой, но при сгущении березо
вого древостоя наблюдается частичное ухуд
шение почвы вследствие увеличения кислот
ности, которая приближается к кислотно
сти почвы под елью (Гессельман). Ель, 
считающаяся почвоухудшающей породой, 
в определенных условиях (северная лесо
степь, Тростянецкий лесхоз), как показали 
исследования В. С. Шумакова (1957), со
действует повышению продуктивности ду
бовых древостоев.

По имеющимся данным о влиянии дубо
вого насаждения на почву, нет оснований 
положительно оценивать смену дуба други
ми породами с точки зрения повышения пло
дородия почвы, а следовательно, рассчиты
вать на увеличение продуктивности дубо
вых древостоев.

Прежде чем рассматривать вопрос о со
ответствии смены дуба другими породами 
хозяйственным целям, вкратце остановим
ся на понятии «главная» порода.

Г. П. Мотовилов (1955) главной называет 
ту древесную породу, «...которая при дан
ных экономических и лесорастительных ус
ловиях местопроизрастания наиболее отве
чает целям хозяйства». Г. П. Мотовилов 
оценивает главную породу не только по ко
личеству и качеству древесины, которую 
можно получить (эксплуатационные леса), 
но и по тому полезному эффекту, который 
дают насаждения той или иной древесной

породы в лесах специального назначения 
(леса I группы и приравненные к ним).

Д ля всего Советского Союза с его много
образными экономическими и лесорасти
тельными условиями все наши отечествен
ные древесные породы, находящие широкое 
применение в тех или иных отраслях народ
ного хозяйства, являются хозяйственно цен
ными. Но в отдельно взятом экономическом 
районе может быть одна или несколько 
главных пород в соответствии с характером 
потребления древесины и лесорастительны
ми условиями, а не все породы, здесь про
израстающие. Перечень главных пород бу
дет тем шире, чем богаче лесорастительные 
условия или чем разнообразнее спрос на 
древесину внутри данного района и за егс 
пределами. Дуб, дающий ценную и дефи
цитную древесину, будет главной породой 
чаще других пород во всех экономических 
районах и в тех лесорастительных услови
ях, где он способен образовать насаждения 
достаточно высокой продуктивности и хоро
шего качества.

При определении хозяйственной ценности 
необходимо, в первую очередь, определить 
величину продуктивности той или иной дре
весной породы в конкретных лесораститель
ных условиях.

Для примера возьмем Пушкинский опыт
но-показательный лесхоз Московской об
ласти, где наибольшее распространение 
имеют дерново-среднеподзолистые легкие 
суглинистые и супесчаные почвы. Здесь 
произрастают сосновые и еловые насажде
ния I и II бонитетов, дубовые насаждения 
III и IV бонитетов, березовые и осиновые 
насаждения I и II бонитетов. В таблице 
приведены запас таких насаждений при 
полноте 1,0 и средний годичный прирост на 
1 га по данным местных таблиц хода роста, 
составленных при лесоустройстве.

При сравнении продуктивности древес
ных пород необходимо учитывать разницу 
в сроках их использования, т. е. в оборотах 
рубки. За период в 100 лет получим с 
единицы площади древесины сосны — 
626 куб. м, ели — 536, дуба-— 362, березы — 
596 и осины — 660 куб. м. Приняв запас 
осины за наиболее высокий (100%), будем 
иметь соответственно для сосны 95%, бере
зы 90%, ели 82%, дуба 55%. Первое место 
по величине продуктивности, оцениваемой 
по среднему запасу на 1 га, занимают оси
новые насаждения, второе место — сосновые, 
затем березовые, еловые и последнее — ду
бовые.

Однак® с точки зрения хозяйственной
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За п ас  и годичный прирост у  р азны х д р ев есн ы х  пород (куб. м на 1 га) в Пушкинском  
опытно-показательном  л е с х о зе  Московской области

Средний запас Средний ежегодный прирост

Возраст
(лет)

сосна ель дуб береза осина сосна ель дуб береза осина

40 248 268 6,2 6,9
50 — — — 298 330 — — — 6,0 6,8
60 456 330 217 328 375 7,6 5,5 3,6 5,5 6,5
80 565 444 273 — — 7 Д 5,6 3,4 — —

100 626 536 305 — — 6,3 5,4 3,1 — —

120 672
-

5,6

оценки смены пород необходимо учитывать 
не только количество древесного запаса, но 
также качество и ценность древесины.

По пробным площадям, заложенным при 
лесоустройстве Пушкинского лесхоза, вы
ход деловой древесины в возрасте техниче
ской спелости у сосны оказался равным 
90%, у ели — 89%, у дуба и березы — 62%, 
у осины — 22 %. Абсолютный выход дело
вой древесины и средний годичный прирост 
на 1 га у сосны составил 563 куб. м и 
5,6 куб. м, у ели соответственно 476 и
4,8 куб. м, у дуба — 224 и 2,2 куб. м, у бе
резы — 370 и 3,7 куб. м, у осины— 145 и 
1,45 куб. м. Таким образом, по выходу де
ловой древесины осина оказалась на по
следнем месте, дуб — на четвертом. Под
тверждается положение проф. М. М. Орло
ва, который указывает, что отрицательной 
стороной смены пород является не столько 
сама смена, сколько часто невысокая про
дуктивность и низкое качество мягколист
венных древостоев, сменяющих хвойные по 
роды.

Из приведенных выше данных о товар
ности древостоев разных пород вытекает, 
что в условиях центральной части зоны сме
шанных лесов хозяйственно целесообразно 
наряду с сосной и елью выращивать также 
березу и дуб, хотя последний и образует 
древостой сравнительно низкой продук
тивности (III бонитет). Смена дуба осиной 
с точки зрения качества и товарности дре
востоев является нежелательной. В то же 
время по величине деловой продукции и 
приросту ее на 1 га можно допустить смену 
дуба елью, березой и тем более сосной.

Чтобы правильно решить этот вопрос, не
обходимо вспомнить о хозяйственной цен
ности дуба. По качеству древесины дуб яв
ляется, как известно, самой ценной и дефи
цитной древесной породой. Имеются такие 
области применения древесины дуба, где

ее трудно или почти невозможно заменить 
древесиной других пород.

Значение дуба в народном хозяйстве весь
ма велико. Для того чтобы решить вопрос, 
может ли дуб быть главной породой в цент
ральной части зоны смешанных лесов на 
дерново-среднеподзолистых суглинках, где 
он преимущественно образует древостой 
III класса бонитета, примем в качестве кри
терия таксовую стоимость одного обезли
ченного кубометра деловой древесины, ус
ловно приняв III разряд т а к с 1. Для сосны 
она будет равна 23,85 руб., для ели — 
18,83 руб., дуба — 63,6 руб., березы —
16,0 руб., для осины— 13,0 руб. Приняв за 
единицу таксовую стоимость кубометра дре
весины сосны, получим следующие коэф
фициенты: для ели — 0,8, для дуба — 2,7, 
для березы — 0,7, для осины — 0,55.

Воспользовавшись приведенными выше 
данными о выходе деловой древесины с 
1 га, мы можем сравнить ценность древеси
ны разных пород, полученной за столетний 
период. Д ля  сосны она выразится суммой в
13 427 руб., ели — 8963 руб., дуба —
14 246 руб., березы — 5920 руб., осины — 
1885 руб. Соответственно этому таксовая 
стоимость среднего ежегодного прироста де
ловой древесины, выраженная в относи
тельных величинах, будет составлять для 
сосны 1,0; ели — 0,67; дуба — 1,06; бере
з ы — 0,44; осины — 0,14. Таким образом, 
коэффициент, выражающий относительную 
стоимость древесины дуба, полученной из 
насаждений III класса бонитета, превышает 
соответствующий коэффициент для всех 
остальных пород, в том числе сосны и ели 
I класса бонитета.

1 Мы отдаем отчет в несовершенстве действующих 
такс на древесину, но пользуемся ими как услов
ной величиной для получения сравнимых данных. 
Стоимость приведена по старому масштабу цен.

-  11 -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Мы прибегли к денежным, во многом ус
ловным, расчетам для того, чтобы показать 
ценность древесины дуба и целесообраз
ность его выращивания в центральной час
ти зоны смешанных лесов. Показатели 
стоимости наиболее полно отражают важ 
ные преимущества древесины дуба, незаме
нимость ее для народного хозяйства и де
фицитность по сравнению с древесиной дру
гих пород.

Конечно, выращивание дуба должно быть 
приурочено к местоположениям, наиболее 
благоприятным для него: южным склонам 
холмов или к плато с дерновыми слабопод
золистыми хорошо гумусированными поч
вами. На таких позициях в прошлом здесь 
и произрастали дубравы, сменившиеся з а 
тем елью или мягколиственными породами. 
Свидетелями этого являются представители 
дубравной флоры в некоторых участках 
еловых, березовых или осиновых древосто
ев и сохранившиеся местами почти чистые 
по составу дубовые древостой.

Для анализа хозяйственной оценки сме
ны дуба другими породами сознательно 
взят район, где дуб произрастает далеко не 
в оптимальных условиях и образует древо
стой средней и даже ниже средней продук
тивности и невысокого качества. Во всех 
остальных более благоприятных для дуба 
условиях определение хозяйственной и эко
номической оценки смены дуба другими по
родами значительно упрощается.

Оценивая смену дуба другими породами 
с хозяйственной и экономической стороны, 
можно сделать следующие выводы.

Смена пород может быть признана целе
сообразной:

если насаждение породы, пришедшей на 
смену, дает продукцию, соответствующую 
спросу на древесину в данном экономиче
ском или лесохозяйственном районе;

если сменившая порода образует насаж
дения, отличающиеся при одинаковой хо
зяйственной ценности одинаковой или бо
лее высокой продуктивностью и хорошим 
качеством;

если сменившая порода, как более бы
строрастущая, при одинаковом хозяйствен
ном значении с прежней породой дает тех
нически спелую древесину в более корот
кие сроки;

если новые насаждения лучше выполня
ют специальное назначение — защитное, 
водоохранно-водорегулирующее, санитарно- 
гигиеническое и т. д.

Во всех случаях в эксплуатационных ле
сах основным критерием для оценки смены 
пород, в том числе дуба другими породами, 
является хозяйственная ценность древесной 
породы, т. е. возможность удовлетворения 
потребностей в древесине высокого каче
ства, в большем количестве и в наиболее 
короткие сроки.

Нельзя признать экономически целесооб
разной смену дуба, дающего дефицитную 
труднозаменимую древесину, даже если 
его древостой в данном районе отличаются 
более низким качеством по сравнению с 
другими районами с более благоприятны
ми условиями произрастания.

Л а ш а  HX>£x)/boqtt£isi аюсет а

Исследования в Западной Сибири

Г. В. КРЫЛОВ, заведующий отделом леса и лесо
мелиорации Биологического института Сибирского 

отделения АН СССР .«
— Научные сотрудники нашего отдела к концу 

1960 г. закончили разработку большой комплексной 
темы —  Биологические основы восстановления цен
ных лесов в районах интенсивной эксплуатации и в 
потухших очагах сибирского шелкопряда в Запад
ной Сибири. Было изучено плодоношение важней
ших хвойных пород Сибири, в зональном и типологи
ческом разрезе. Изучалось их возобновление под

пологом леса и на вырубках. В процессе изучения 
составлен проект новых правил рубок для равнин
ных и горных лесов.

В настоящее время приступили к  исследованию 
биологических основ повышения продуктивности и 
защитной роли лесов Западной Сибири. Вместе с 
другими научными учреждениями примем участие 
в разработке комплекса мер по наиболее полному 
и рациональному использованию природных ресур
сов Горного Алтая, положив в основу Закон об 
охране природы РСФСР.
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Лесохозяйственные
И. Д. ЮРНЕВИЧ, академик АН БССР

В. С. ГЕЛЬТМАН, кандидат биологических наун
В. И. ПАРФЕНОВ, научный сотруднин

СЕРООЛЬХОВЫЕ насаждения широко
распространены в северной части Бе

лоруссии. В государственных, колхозных и 
совхозных лесах площадь сероолыпаников 
ориентировочно составляет около 40 тыс. га. 
Благодаря исключительной возобновитель
ной способности (бурная корне
отпрысковая способность, быстро
та роста и т. д.) ольха серая бы
стро заселяет новые площади — 
луга, пастбища, поля, вырубки.

По территории Белоруссии про- 
ходит южная граница сплошного распро
странения ольхи серой, которая согласно 
проведенным исследованиям определяется 
следующими пунктами (с запада на вос
ток) : Луды, Лоск, Воложин, Негорелое, Пе- 
режир, Колодищи, Юрьево, Борисов, Круп
ки, Бобр, Могилев, Чаусы, Кричев, Климо
вичи. Севернее этой линии в благоприятных 
почвенно-грунтовых условиях сероольшани- 
ки встречаются повсеместно, но особенно 
широко они распространены в северо-во
сточной части республики (Витебский, Су- 
ражский, Городокский, Сиротинский, Полоц
кий, Рассонский лесхозы).

Ольха серая требовательна к почвенно
грунтовым условиям и наилучший рост име
ет на богатых свежих и влажных суглини
стых почвах. Наиболее распространенными 
типами сероольховых насаждений в БССР 
являются сероолыпаники кисличные, сныте- 
вые, таволговые и злаковые. Первые три ти
па являются производными от еловых, ду
бовых и отчасти черноольховых лесов, зла 
ковый же тип сероольшаника образуется 
как результат заселения ольхой серой бро
шенных сельскохозяйственных угодий. 
С возрастом происходят развитие злаково
го сероольшаника и переход его в кислич
ный, снытевый или другой тип леса.

Гораздо менее, чем указанные типы леса, 
в Белоруссии встречаются сероолыпаники 
орляковые, черничные, крапивные, папорот
никовые, долгомошные и осоковые.

Для исследования производительности 
сероолыпаников нами был изучен ход роста 
ольхи серой в различных типах леса. Оль
ха серая является одной из наиболее бы
строрастущих древесных пород и в первый

период жизни (до 25 лет) обгоняет в росте 
все другие древесные породы. В связи с 
этим рост ее по высоте не отражается об- 
щебонитировочной шкалой М. М. Орлова 
(значительно занижается в молодом и силь
но завышается в более старшем возрасте).

Учитывая это, нами состав
лены таблицы хода роста 
ольхи серой по основным 
типам леса, которые отнесе
ны к соответствующим клас
сам бонитетов, а также таб

лицы объемов стволов ольхи серой. Так как 
до настоящего времени производственные 
организации такими таблицами не распола
гали, они переданы для использования в 
лесоустройстве.

Наиболее производительным типом серо- 
ольшаников является сероолыпаник сныте-

в сероолыианиках
вый (I бонитет), средним по производитель
ности— сероолыпаник кисличный (II бони
тет), наиболее низкая производительность 
характерна для сероолыпаников осокового 
и долгомошного (III бонитет). Нами со
ставлена бонитировочная шкала сероольхо
вых насаждений БССР, по которой следует 
бонитировать все сероольховые насаждения 
в процессе лесоустроительных и лесохозяй
ственных работ.

В наиболее богатых лесорастительных 
условиях (I бонитет) сероолыпаники к 
20—25 годам достигают средней высоты
14— 16 м и *запаса 180—210 куб. м, в то 
время как запас наиболее производитель
ных березняков в этом возрасте составляет 
110— 140 куб. м,,осинников — 130— 180 куб. м 
на 1 га. Сероольховые насаждения до 
25 лет по производительности находятся на 
одном уровне с насаждениями тополя ка
надского. Отсюда видно неоспоримое значе
ние сероолыпаников как дешевого источни
ка дровяной древесины и мелкого поделоч
ного материала. Добавим, что в сероольша- 
никах может быть использована не только
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стволовая древесина, но и значительное ко
личество хвороста.

Большие площади, занимаемые серооль- 
шаниками, процессы смены пород и заселе
ния новых мест, в которых они участвуют, 
быстрый рост ольхи серой, ее почвоулуч
шающие свойства — все это при современ
ной интенсификации лесного хозяйства тре
бует неотложного охвата сероольховых на
саждений хозяйственным воздействием. 
В зависимости от состояния и лесохозяй
ственного значения сероольховых насажде
ний нами на основании проведенных иссле
дований предлагаются следующие пути их 
хозяйственного использования:

ведение хозяйства на ольху серую; 
реконструкция сероольшаников лесовод- 

ственными приемами — рубками ухода;
реконструкция сероольшаников лесокуль

турными приемами с введением технически 
ценных и быстрорастущих древесных по
род.

Введение хозяйства на ольху серую наи
большее значение имеет в малолесных райо
нах Белоруссии, где ощущается недостаток 
в древесине, особенно для местных нужд.

При лесоустройстве необходимо учиты
вать существующую потребность обслужи
ваемого каждым лесхозом района в дровя
ной древесине, сопоставить эту потребность 
с возможностями лесхоза по удовлетворе
нию ее за счет дровяной части вырубаемо
го запаса без учета сероольшаников и на 
основе этого сопоставления определить ми
нимальную площадь выделения хозяйства 
на ольху серую. Подобный осторожный под
ход необходим потому, что оставление се
роольшаников в гослесфонде следует допу
скать только в случае насущной необходи
мости в быстрой ликвидации существующе
го дефицита в древесине.

При лесоустройстве колхозных и совхоз
ных лесов также необходимо учитывать по
требности данного хозяйства в дровяной 
древесине ольхи и на основе этого опреде
лять минимальные площади, которые необ
ходимо оставлять под сероольшаниками.

Хозяйство на ольху серую эффективно 
лишь в том случае, если организовывать 
его в высокопродуктивных сероольшаниках, 
занимающих участки с богатыми лесорас
тительными условиями. Этим требованиям 
отвечают прежде всего сероолыпаники кис
личные, снытевые и таволговые. Кроме на
саждений эксплуатационного значения, к 
сероольховому хозяйству следует относить

I сероолыпаники, которые занимают овраги, 
склоны, берега речек и озер и имеют водо-

✓

охранное и почвозащитное значение. Они 
одновременно являются и эксплуатационны
ми, поскольку особого режима ведения хо
зяйства в них не требуется.

При выделении хозяйства на ольху се
рую имеет значение состав насаждения. 
Предпочтительно следует относить к нему 
насаждения чистые или же с примесью мягко
лиственных пород. Сероолыпаники с при
месью ели или твердолиственных пород не
обходимо включать в соответствующее хо
зяйство (еловое, дубовое и др.). Все серо- 
ольшаники, которые не соответствуют пере
численным положениям по организации хо
зяйства на ольху серую, подлежат рекон
струкции.

Необходимо отметить, что ольха серая 
является ценной почвоулучшающей древес
ной породой. Она обогащает почву азотом, 
способствует образованию мягкого гумуса. 
Кислые и плотные почвы после произрас
тания сероольшаников имеют пониженную 
кислотность и становятся более рыхлыми. 
С этой точки зрения ольха особенно ценна 
на грубогумусированных кислых почвах 
ельников. Поэтому в отдельных случаях 
лесосеки, возобновляющиеся ольхой серой, 
можно оставить на один оборот рубки в се
роольховом хозяйстве или же запланиро
вать здесь в дальнейшем реконструкцию на 
ель одним из лесоводственных или лесо
культурных приемов.

Все лесохозяйственные мероприятия в 
сероольшаниках должны преследовать цель 
максимального получения древесной массы 
в кратчайший срок.

Прочистки, прореживания и проходные 
рубки проводятся по упрощенной схеме и 
направлены главным образом на дополни
тельное промежуточное пользование древе
синой. Заметим при этом, что в сероольхо
вом хозяйстве устанавливаются 5-летние 
классы возраста. Различие в методах рубок 
ухода небольшое. При рубках ухода следу
ет отдавать предпочтение верховому методу. 
В основном можно рекомендовать сниже
ние полноты насаждения до 0,7; интенсив
ность рубок ухода — 25—30% от запаса, 
повторность — 4—5 лет.

Верховой метод при рубках ухода обес
печивает получение большего количества 
древесины и способствует более интенсив
ному приросту отставших в росте деревьев. 
В разновозрастных сероольшаниках это ве
дет к выравниванию возраста в насажде
ниях ко времени рубки главного пользова
ния. Необходимо также отметить недопу
стимость изреживания сероолынаника ниже
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полноты 0,7 и предостеречь против образо
вания в пологе широких окон.

Сероольховое хозяйство направлено в ос
новном на получение дровяной древесины, 
поскольку технические качества ольхи се
рой невысоки. Древесина ольхи серой может 
быть использована для различных поделок 
(тара, колья, токарные изделия), но это 
применение ее не является превалирующим. 
Поэтому технической спелостью сероольша
ников следует считать тот возраст насаж 
дений, который обеспечивает получение 
наибольшего запаса древесины без учета* 
его сортиментной структуры в наименьший 
срок. Следовательно, сероольховое хозяй
ство можно считать специализированным 
хозяйством, направленным на выращивание 
дровяной древесины.

Отсюда видно, что при установлении воз
раста рубки в сероольховом хозяйстве сле
дует руководствоваться количественной спе
лостью насаждений. Максимум среднего 
прироста сероольшаников наблюдается до
15 лет. Однако, учитывая, что в последую

щие 10 лет средний объемный прирост 
уменьшается еще незначительно, а средний 
диаметр существенно увеличивается, воз
раст рубки сероольшаников следует уста
новить в 26—30 лет.

К сероольховому хозяйству относятся 
также сероолыпаники, имеющие водоохран
ное и почвозащитное значение. Эти насаж
дения по достижении ими возраста спело
сти должны быть вырублены, а вырубки 
во многих случаях оставлены под возоб
новление ольхой серой. Поскольку возобно
вительная спелость ольхи серой обеспечи
вает успешное восстановление сероольша- 
ника в указанном возрасте рубки, то осо
бых методов ведения хозяйства в таких 
сероольшаниках не требуется.

Реконструкция сероольшаников лесовод- 
ственными приемами с целью создания ело
вых и твердолиственных насаждений про
водится в сероольшаниках с примесью ели, 
дуба и ясеня. Сероолыпаники с возобновле
нием ели более 5 тыс. на 1 га с хорошо вы
раженным вторым ярусом ели или с под
ростом дуба и ясеня более 2 тыс. на 1 га 
при лесоустройстве не подлежат включению 
в сероольховое хозяйство и должны быть 
отнесены к хозяйству на ель, дуб или ясень.

Наиболее распространены в Белоруссии 
сероолыпаники с примесью ели (30% всех 
сероольховых насаждений БССР). Посред
ством рубок ухода сероолыпаники этой 
группы можно реконструировать в высоко
продуктивные еловые насаждения.

Процесс смены сероольхового насажде
ния еловым при условии заселения елью 
сероолыпаника в течение первых 5 лет 
протекает 50—60 лет, а возможно и не
сколько больше. Интересы лесного хозяй
ства требуют лесоводственного воздействия 
на ольху серую с целью ускорения смены 
пород — рубок ухода. Для различных воз
растных этапов ольхи серой и ели они 
своеобразны, в силу чего нами предлагают
ся два основных лесоводственных приема 
реконструкции сероольховых насаждений с 
еловым подростом.

Реконструкция сероольховых насаждений 
с подростом ели в возрасте 5— 10 лет про
водится с целью осветления елового под
роста. Подрост ели в сероольшаниках к 
возрасту 5—7 лет начинает испытывать уг
нетающее влияние сомкнувшегося над ним 
сероольхового яруса. Именно в этом воз
расте необходимо начать уход за елью с 
целью ее осветления. Осветление ели мож
но проводить двумя способами: путем рубок 
ухода или же путем уничтожения серой
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ольхи опрыскиванием ее гербицидами 
(2,4-Д).

Реконструкция приспевающих и спелых 
насаждений со вторым еловым ярусом про
водится для ускорения смены пород в се- 
роольшаниках в возрасте 20—35 лет со 
вторым ярусом из ели. Это двухприемная 
рубка сероольхового древостоя с выборкой 
50% запаса в первый прием и остальной 
части — во второй. Второй прием рубки про
изводится через 3—6 лет после первого, в 
зависимости от возраста и состояния на
саждения. В более молодых сероольшани- 
ках (20—25 лет) интервал между приема
ми больший (5—7 лет), чем в высоковоз
растных, где его можно сократить до
3 —4 лет.

Вырубка сразу всего древостоя ольхи се
рой не рекомендуется, так как сильное ос
ветление второго яруса ели снижает ее жиз
неспособность, а возможно, и ведет к неко
торому отпаду.

Таким образом, лесоводственными прие
мами рекомендуется проводить реконструк
цию сероольховых насаждений всех воз
растов, занимающих богатые почвы (серо- 
олыпаники кисличные, злаковые) с количе
ством подроста ели, достаточным для 

создания елового насаждения. Лесоводствен
ными приемами можно также реконструи
ровать сероолыпаники с примесью дуба или 
ясеня. Такие насаждения не имеют хорошо 
выраженной ярусности подобно сероольша- 
никам с подростом ели; возобновление и 
примесь этих пород гораз
до менее значительны, чем 
примесь ели. Поэтому в 
сероольшаниках с при
месью твердолиственных 
пород необходимо прово
дить общепринятые руб
ки ухода, взяв за основу 
уход за составом насаж
дения.

Реконструкция серооль- 
шаников лесокультурны
ми приемами проводится 
в малоценных серооль
шаниках, которые могут 
быть преобразованы в вы
сокопродуктивные дубо
вые, ясеневые, еловые и 
другие насаждения.

Реконструкция путем 
введения дуба может на
значаться в кисличных, 
снытевых, таволговых и 
злаковых сероольшани

ках. В кисличных и снытевых сероольшани
ках конечной целью является выращивание 
дубово-еловых древостоев, поэтому после
дующая естественная примесь ели в культу
рах этих типов является желательной. В сны
тевых и таволговых сероольшаниках вместе 
с дубом можно вводить ясень, клен, липу, 
вяз с целью выращивания сложных широко
лиственных насаждений. В таволговых серо
ольшаниках особенно желательны дубово
ясеневые культуры.

Коридоры при реконструкции намечаются 
шириной 3 м в сероольшаниках средней вы
сотой до 5—6 м и шириной 4 м — в серооль
шаниках высотой свыше 5—6 м с расстоя
нием между осями коридоров 7—9 м. По ме
ре роста культур коридоры необходимо по
степенно расширять в процессе рубок ухо
да, руководствуясь при этом тем, чтобы не 
лишать дубки определенного бокового оте- 
нения. Первое осветление дуба в коридорах 
производится на 3—4 год после посева ж е
лудей, второе — в 6—7-летнем возрасте 
культур, причем в это время оно особенно 
необходимо. Рубки ухода продолжаются в 
течение всего процесса формирования дуб
няка.

Реконструкция введением ели проводится 
в сероольшаниках кисличных, снытевых и 
злаковых, в которых отсутствует достаточ
ное естественное возобновление ели. Введе
ние ели следует производить путем высева 
ее семян под полог сероольшаника любого 
возраста, но особенно целесообразно это

С ероольш аник кисличный со вт оры м \ярусом  из ели . Витебский л ес 
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делать в период от 3 до 15 лет. Подготовка 
почвы под посев производится площадками, 
а на незадернелых участках — простым рых
лением подстилки граблями. Уход за елью 
следует вести лесоводственными приемами 
по достижении еловым подростом пятилет
него возраста.

Пригодными для введения тополя явля
ются сероольшаники кисличные, снытевые, 
таволговые (особенно последние). Культу
ры целесообразно создавать коридорным 
методом, шириной 4—6 м по сплошь обра
ботанной почве. Настоятельно рекомендует
ся устройство коридоров производить с по
мощью гербицидов.

Сероольшаники также могут быть с ус
пехом реконструированы введением лист
венницы и ореха маньчжурского. В целом 
кисличные сероольшаники наиболее целе
сообразно реконструировать путем введе

ния ели, снытевые — дуба и других твердо
лиственных пород, в таволговых и папорот
никовых можно создавать дубово-ясеневые 
и тополевые культуры. Лиственница особен
но пригодна для введения в сероольшани
ки снытевые и кисличные.

Следует отметить, что лучших успехов 
при реконструкции сероольшаников в БССР 
добился Глубокский лесхоз (директор
А. И. Лозников). Необходимо, чтобы при 
текущем лесоустройстве лесоустроители 
учитывали все указанные пути хозяйствен
ного использования сероольшаников и на
мечали в них соответствующие мероприя
тия.

Сероольшаники должны стать объек
том постоянной хозяйственной деятельности 
лесхозов и лесничеств, что позволит значи
тельно повысить продуктивность площадей, 
занимаемых этими насаждениями.

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЮПИНА 
В МЕЖДУРЯДЬЯХ СОСНЫ

Проф. Б. Д. ЖИЛКИН
(Белорусский лесотехнический и н сти тут  имени С. М. Кирова)

Лесоводов крайне интересует вопрос, воз
можно ли повышение продуктивности сосны 
в сухих борах — сосняках вересковых пу
тем посевов почвоулучшающих трав, в ча
стности люпина. По утверждению П. П. Ро
гового (1957), люпин многолетний отли
чается повышенной требовательностью к 
влаге и свету, его междурядная культура 
на песках в сосняках вересковых невоз
можна, и, как показал его опыт, люпин под 
пологом насаждений развиваться не может.

Однако такие утверждения ошибочны. 
Всем, кто непосредственно работал с люпи
ном многолетним, хорошо известна его 
многоформенность. Среди его зарослей лег
ко выделяются многочисленные экотипы и 
биотипы, отличающиеся разнообразными 
биологическими и экологическими свой
ствами, которые учитываются при сборе се
мян и вегетативном размножении. П. П. Ро
говой, игнорируя массовый отбор засухо
устойчивых и теневыносливых форм, исполь
зуя в своих опытах семена, собранные на 
поле, дезориентирует лесоводов и уводит

некоторых из них от использования одного 
из наиболее широко доступных способов 
повышения продуктивности наших лесов.

В Негорельском учебно-опытном лесхозе 
и в ряде производственных лесхозов БССР 
получены положительные результаты от 
междурядной культуры многолетнего люпи
на в сосняках вересковых, относящихся 
здесь к III—IV бонитетам, без дополнитель
ного применения минеральных удобре
ний.

Результаты исследований кафедры лесо
водства и дендрологии Белорусского лесо
технического института в культурах сосны с 
люпином и без него в Глубокском лесхозе 
(сосняк вересковый на песчаных почвах и 
сосняк брусничниковый на супесчаных поч
вах), а также в Минском лесхозе (сосняк 
кустарниковый на суглинистых почвах) по
казывают, что повышение плодородия почв 
под влиянием люпина шло тем эффектив
нее, чем более связными были почвы, но 
показатели улучшения роста сосны шли в 
обратном направлении. Обогащение почвы
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гумусом, азотом, фосфором и калием без 
ухода за сосной дало хорошие результаты 
лишь на связных песках в сосняке вереско
вом, где увеличение прироста сосны к се
милетнему возрасту достигло 70%. На су
песчаных почвах (сосняк орляково-бруснич- 
никовый) увеличение прироста в том же 
возрасте составляло всего лишь 15%, т. е. 
было явно ниже возможного. На суглини
стых почвах (сосняк кустарниковый) лю
пин подавил рост сосны, снизив ее при
рост на 38% по сравнению с контроль
ной делянкой.

При отсутствии ухода за культурами бур
но разрастающийся люпин может даже 
полностью вытеснить сосну. Это происходит 
вследствие ее заглушения мощно развиты
ми кустами люпина, среди которых сред
няя освещенность падает до 18% от откры
того места, а также вследствие подавления 
роста сосны избытком азота, как это отме
чалось в вегетационных опытах Е. Р. Гон
чарова (1941). Поэтому в таких случаях зе
леную массу люпина следует скашивать и 
использовать в качестве укосного удобре
ния на других объектах или на силос.

Необходимо отметить, что на всех наших 
стационарах последующее введение много
летнего люпина спустя несколько лет после 
посадки культур дало лучшие показатели 
повышения прироста сосны, чем сопутст
вующая междурядная его культура. Так, 
например, при введении в 1954 г. многолет
него люпина в посадку сосны 1948 г. на 
песках в сосняке вересковом на стационаре 
№ 8е прирост сосны по массе в 11-летнем 
возрасте был на 163% выше, чем на контро
ле, а при введении его двухрядным посевом 
из расчета 40 кг семян на 1 га в 1954 г. в 
посадку сосны 1951 г. на супеси в сосняке 
орляково-брусничном на стационаре № 8 ‘ 
прирост сосны в 8-летнем возрасте был вы
ше контроля на 290%.

В 8-летних культурах сосны урожай над
земной массы вереска и люпина в ц на 1 га 
оказался следующим:

Сосна Вереск Люпин Всего

Контроль без рыхле
ния .............................. 33 150 — 183

Делянка с люпином 100 — •330 430
Прибавка урожая

(ц/га) .......................... 67 — — 247
То же ( % ) ...................... 203 135

Вес надземной части вереска на кон
трольной делянке был в 4,5 раза выше веса 
сосны, а вес надземной части люпина всего 
лишь в 3,3 раза выше веса сосны. Вес кор
невой системы увеличился в 2,1 раза, вес 
хвои в переводе на 1 га — в 3,4 раза, ее 
поверхность — в 2,1 раза, а содержание во
ды в хвое повысилось на 15%. Таким обра
зом, на делянке с люпином межвидовая 
конкуренция у сосны была ослаблена, 
а взаимопомощь резко возросла. Этим и 
объясняются повышенные показатели роста 
сосны при введении на четвертом году жиз
ни в междурядья люпина. На этом стацио
наре запас стволовой массы сосны в 11-лет
нем возрасте на делянке с люпином оказал
ся в 5,3 раза больше, чем на контроле.

Однако, несмотря на столь хорошие ре
зультаты, было бы преждевременно отка
заться от сопутствующей культуры люпина 
и перейти исключительно на его последую
щее введение. Уже одно то обстоятельство, 
что при сопутствующей форме междуряд
ной культуры многолетнего люпина легче 
организовать механизацию всех производ
ственных процессов в люпиново-сосновом 
хозяйстве, дает этой форме неоспоримое 
преимущество перед последующей.

При сопутствующей междурядной куль
туре люпина необходимо расширение меж
дурядий рядовых и квадратно-гнездовых 
культур сосны до размеров, обеспечиваю
щих длительное использование механизмов 
и многократные укосы зеленой массы, осо
бенно в условиях более плодородных су
песчаных почв. Целесообразно также шире 
испытать рекомендуемый Ю. Н. Малыгиным 
(1956) подзимний посев многолетнего лю
пина.

Положительное влияние многолетнего 
люпина на рост сосны хорошо видно в ста
ционаре № 5*, заложенном в Негорельском 
учебно-опытном лесхозе на дерново-подзо
листой песчаной почве в сосняке вереско
вом. Запас стволовой массы сосны в воз
расте 35 лет на делянке с люпином здесь 
составил 230 куб. м против 143 куб. м на 
контроле, или больше на 87 куб. м (&1%). 
Под влиянием люпина снизился процент 
сучьев и ветвей, толщина стенок поздних 
трахеид увеличилась до 7,4 микрона nj отив
6,8 микрона на контроле, коэффициент ка
чества древесины при сжатии вдоль воло
кон повысился до 668 против 682 на кон
троле. Таким образом, улучшение качества 
древесины сосны под влиянием многолетне
го люпина опровергает предположение 
Планке (1931) о возможном ее ухудшении.

-  1‘8 -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



По исследованиям Ю. Н. Азниева (1956), 
урожай сосновых шишек в 1955 г. на этом 
стационаре повысился под влиянием люпи
на в 10 раз, а урожай семян сосны — в 
13 раз против контроля. Содержание хлоро
филла в хвое сосны на делянке с люпином 
оказалось на 84% больше, чем на контроль
ной.

Улучшенный люпином круговорот ве
ществ у сосны обусловливает дальнейшее 
повышение плодородия почвы благодаря 
резко увеличенному в опавшей хвое содер
жанию всех элементов питания растений.

Повышение плодородия почвы и роста 
сосны через 50 лет после введения люпина 
наблюдал немецкий почвовед В. Виттих 
(1956) в Баварии. Посевы многолетнего лю
пина в сочетании с известкованием применя
ли здесь на кислых подзолистых песчаных 
и супесчаных почвах с плохо растущими 
древостоями на вырубках в двух лесниче
ствах— Эбнат и Адорф. В результате та 
кого мероприятия сосняки IV/III бонитета 
за 26—50 лет были переведены в смешан
ные сосново-еловые насаждения II/I бони
тета.

Исходя из того, что положительный на
следственный тип быстрорастущих сосен 
связан с более узкой кроной, осенью 1948 г. 
на делянках контрольной и с люпином ста
ционара № 5а были выделены узко- и ши
рококронные сосны. Эталонами для этого 
служили показатели средних диаметров 
крон для деревьев каждого класса продук
тивности на контрольной делянке. Деревья 
с диаметрами крон ниже средних относи
лись к узкокронным, а остальные — к широ
кокронным. В 35-летнем возрасте подопыт
ных живых сосен на этом стационаре ока
залось 676 штук, в том числе на делянке с 
люпином 330 и на контрольной 346 штук. 
Густота заселения сосной элементарных 
квадратов 2X 2 м оказалась следующей:

Число сосен в квадратах

Делянки ...................... 0 1 2 3 4 5

Количество квадратов

Контрольная . . . . 34 61 55 30 15 5

С люпином ................. 28 67 64 29 12 —

Квадраты с разной густотой заселения 
сосной распределены по делянкам равно
мерно. На контрольной делянке преоблада
ли ширококронные сосны (53%), а на де

лянке с люпином — узкокронные (63%). 
Зависимость изменений диаметров крон от 
диаметров стволов выражается следующи
ми корреляционными уравнениями прямых: 
для делянки с люпином дк=  10,6+ 15,00 дс 
и для делянки контрольной д/с =  29,8+ 
+  15,18 дс при коэффициентах корреляции 
для делянки с люпином 0,840±  0,9162 и для 
делянки контрольной 0,837 ±0,0128.

Коэффициенты регрессии обоих уравне
ний почти одинаковы (15,00 и 15,18), т. е. 
прямые практически параллельны. Это го
ворит об одинаковом характере исследуе
мой связи на обеих делянках. С улучшени
ем среды жизни сосны под влиянием 27-лет
него возраста многолетнего люпина измене
ние диаметров крон при одинаковых диа
метрах стволов, очевидно, является постоян
ной величиной.

Таким образом, в результате длительного 
влияния междурядной культуры многолет
него люпина произошло коренное преобра
зование малопродуктивного сосняка верес
кового в высокопродуктивный сосняк люпи- 
новый. В связи с улучшением плодородия 
почвы и микроклимата у сосны обнаруже
но улучшение ряда физиологических про
цессов, а также анатомического строения 
и морфологических форм. В конечном счете 
это обусловило целенаправленное измене
ние наследственности — превращение выде
ленных Е. Н. Кондратюком (1950) в само
стоятельный вид с ширококронных сосен 
в узкокронные

Новейшие исследования показывают, что 
междурядная культура многолетнего лю
пина улучшает рост сосны не только на су
хих песках в сосняке вересковом, но и на 
более связных почвах.

Работы по вводу люпина под полог сомк
нувшихся молодняков и средневозрастных 
сосновых насаждений в Негорельском учеб- 
но-опытном лесхозе имеют небольшую дав
ность и пока не позволяют судить об эффек
тивности такого мероприятия. Они лишь 
иллюстрируют возможность успешного рос
та и самовозобновления здесь многолетне
го люпина. Лучшие результаты дала по
садка 1955 г. отобранных из густых зарос
лей двухлетних сеянцев этого люпина под 
пологом сосняка верескового в возрасте 
41 года. Средняя высота кустов люпина че
рез 2 года составляла 70 см, превышая на 
40% высоту его, введенного посевом. Пло
доносящих кустов — 66—76%; наблюдает
ся массовый самосев люпина.

В. Виттих (1954) отмечает, что в лесниче
стве Эцентрихт (ФРГ) на связных песча
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ных почвах после введения под полог сос
нового древостоя 60-летнего возраста мно
голетнего люпина в течение 20 лет резко 
повысился прирост по высоте и особенно 
по диаметру. По сообщению инспектора уп
равления Коттбус Е. Клюге (1957), зало
женный им и проверенный профессором Ас- 
сманом опыт введения многолетнего люпи
на под полог соснового насаждения 70-лет
него возраста за 20 лет дал повышение бо
нитета с IV до III и увеличение диаметров 
стволов на 40—50%. По его наблюдениям 
многолетний люпин, как и у нас, выживает 
под пологом даже густого жердняка. Он 
считает, что применение междурядной 
культуры люпина может повысить продук
тивность лесов на 100%, а доходность д а 
же на 200%.

Исследования В. П. Григорьева (1960) с 
применением меченых атомов показали, что 
люпин не только обеспечивает своей клу
беньковой тканью связывание атмосферно
го и накопление воднорастворимого азота 
(в клубеньках, корнях, листьях и стеблях), 
но и питает другие растения за счет бы
строго выделения через корни в почву та 
ких важных элементов пищи, как фосфор, 
не доступный для других растений. Работы 
А. М. Алексеева и Н. А. Гусева (1957) по
казали, что обогащение почвы и растений 
фосфором улучшает водный режим расте
ний, а следовательно, предотвращает мас
совую их гибель, особенно в период засухи. 
Под влиянием многолетнего люпина на на
ших стационарах ткани сосны и особенно 
хвои оказались значительно лучше обеспе
чены водой.

В сухом бору, сосняке вересковом, к 
80-летнему возрасту главной рубки можно 
ожидать при применении люпина повыше
ния общей продуктивности сосны на 
260 куб. м на 1 га, а также снижения себе
стоимости выращивания 1 куб. м древесины 
не менее чем на 10%.

Однако следует отметить, что при руч
ном способе расходы на производство меж
дурядных посевов люпина, включая внесе
ние извести и фосфорно-калийных удобре
ний, превышают расходы на обычные про
изводственные посадки сосны на 388 руб. 
на 1 га, Отсюда вытекает крайняя необхо
димость механизации этих работ. \

Опыт работ по поднятию продуктивности 
сосновых лесов путем применения посевов 
люпина позволяет сделать следующие вы
воды:

способ повышения продуктивности C Q C -  

шовых насаждений путем междурядной

культуры люпина многолетнего, предложен
ный в 1894 г. лесничим В. Политаевым, дал 
положительные результаты на песчаных 
почвах в вересковых типах леса;

длительные исследования последующей 
культуры многолетнего люпина в Белорус
ской ССР показали, что под его влиянием 
происходит коренное улучшение почвообра
зовательных процессов, микроклимата и 
жизнедеятельности сосны, вытеснение ее 
конкурентов (вереска и др.); обогащение 
почвы биологическим азотом, кальцием, 
магнием, фосфором, калием и др., с пере
водом минеральных веществ в усвояемые 
формы;

мощно развитая корневая система много
летнего люпина и способность его образо
вывать мягкий гумус улучшают водный 
режим и газообмен почвы, а интенсивный 
биологический круговорот обуславливает 
поступление большого количества питатель
ных веществ в ткани древесины, чем повы
шается их водоудерживающая способность;

влияние люпина определяет лучшее про
текание всех физиологических процессов и 
в особенности плодоношения и роста у сос
ны, а также улучшение анатомического ее 
строения и повышения качества древесины;

резкое улучшение среды жизни сосны при
водит к целенаправленному изменению ее 
наследственности -— преобразованию широ
кокронных сосен в узкокронные;

древесно-люпиновые сообщества отлича
ются лучшими почвозащитными, водоохран
ными, санитарно-гигиеническими и эстети
ческими свойствами, меньшей горимостью 
и большей устойчивостью против повреж
дений насекомыми и грибами;

люпиново-древесинные хозяйства могут 
дать дополнительный ( доход от побочного 
пользования люпином при сборе его семян 
и заготовках богатого белками зеленого 
корма, сена и силоса для животноводства, 
а междурядная культура многолетнего лю
пина служит хорошей кормовой базой в 
охотничьих хозяйствах;

выведенные в настоящее время новые сор
та кормового многолетнего люпина дают 
возможность при разведении их в между
рядьях сосновых культур организовать 
комбинированные хозяйства на сосну и 
люпин;

необходимо организовать семеноводство, 
селекционный отбор и выведение новых 
сортов многолетнего люпина, наиболее от
вечающих почвенно-климатическим и хо
зяйственным условиям.
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/1ЕС03ЛГ0Т0ВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ Й

УЛУЧШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА 
В ЛЕСАХ КОМИ АССР

А. И. БУЗЫКИН, научный сотрудник 
лаборатории лесного хозяйства  

Номигипронилеспрома

ОР Г А Н И З А Ц И Я  лесозаготовительных 
предприятий связана с большими 

капиталовложениями, так как требует 
строительства в необжитых районах по
селков, дорог, производственных соору
жений и т. д. Капиталовложения в соз
дание производственных мощностей при 
организации леспромхозов в среднем со
ставляют 130—150 руб. на 1 куб. м вы
пускаемой лесопродукции.

Коми АССР является одним из основ
ных поставщиков лесопродукции в цен
тральные и южные районы европейской 
части СССР, где эксплуатационные за
пасы леса на исходе. Достаточно сказать, 
что в 1965 г. предприятия Коми совнар
хоза будут заготовлять 18,2 млн. куб. м 
леса. Это требует в первую очередь эко
номного и рационального расходования 
лесных ресурсов.

Однако лесозаготовительные предпри
ятия Коми совнархоза, за некоторым ис
ключением, бесхозяйственно относятся к 
лесу. Н а  лесосеках бросается много сруб
ленной товарной древесины, остаются 
большие площади недорубов. Кто проле
тал на самолете над лесами республики 
в бесснежный период, тот видел, что на 
лесосеках, берегах сплавных рек, стариц 
в большом количестве разбросаны брев
на и хлысты, подобно рассыпанным спич
кам.

В связи с увеличением объемов лесо
заготовок и реорганизацией управления 
и ведения лесного хозяйства назрела не

обходимость в ближайшее время навести 
порядок в сырьевых базах леспромхозов 
и на лесосеках. •

В Коми АССР запас древесины, подле
жащей промышленному освоению, по 
данным Гипролестранса, составляет
1,9 млрд. куб. м. Однако наличие этих 
огромных запасов древесины ни в коей 
мере не умаляет роли правильной, раци
ональной и полной их эксплуатации.

В течение последних пяти лет (1955 — 
1959) отпуск леса в Коми АССР возрос 
с 15,5 до 17,5 млн. куб. м (на 11,3%), а 
фактический объем заготовок — с 12,3 до
16 млн. куб. м (на 13%). З а  этот же 
период удельный вес недорубов по отно
шению к отпуску леса снизился с 20,4 до 
13%. Выход деловой древесины по пред
приятиям совнархоза составил 80,2%, по 
предприятиям других ведомств, работаю
щих на территории Коми АССР,— 68,7%, 
т. е. на 11,5% меньше.

Распространенное мнение о том, что в 
недорубах остается низкотоварная или 
дровяная древесина, не соответствует 
действительности. Анализ данных пока
зывает, что товарная структура недорубов 
и древостоев, поступающих в рубку, оди
накова (табл.).

Расчетная лесосека главного пользова
ния по хвойному хозяйству используется 
на 27,8%, по лиственному — на 2,4%.

Основными видами рубок главного 
пользования в лесах Коми АССР явля
ются сплошные и условно-сплошные,
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Т а б л и ц а

В ы ход деловой др евеси ны  (%), у к аза н н ы й  
в л есор убочн ы х билетах , выявленный при 

ф актической загот о в к е  и в н е д о р у б а х

Год
По лесорубоч

ным билетам
При ф а кти ч е 

с к о й  заготовке В недорубах

! 1955 . . . 75,4
)

75,-. 75,0
1956 . . . 75,3 ! 75,4 70,0 j
1957 . . . 7 6 ,6 ' 76,5 64,0
1958 . . . 76,8 j 78.) 45,0
1959 . . . 76,7 I 80,2 

j
63,0

удельный вес которых составляет соот
ветственно 76 и 24% по вырубаемому 
запасу и 71 и 29% по их площади. Од
нако разработка лесосек сплошными или 
условно-сплошными рубками не является 
показателем высокого качества использо
вания лесосечного фонда, тем более, что 
порой невозможно отличить сплошную 
рубку от условно-сплошной. В обоих 
случаях оставшиеся на корню низкокаче
ственные, изреженные древостой подвер
гаются ветровалу, усыхают и способст
вуют искусственному отбору в сторону 
ухудшения качественного состава наших 
лесов. Разве можно ожидать высокопро
дуктивного древостоя там, где семенни
ком является низкотоварный и фаутный 
недоруб, а естественное возобновление 
предварительно повреждено? Конечно, 
нет. Поэтому в ближайшие годы необхо
димо переходить к сплошным рубкам с 
соблюдением лесоводственных требова
ний.

Большое значение имеют точная такса
ция лесосечыого фонда и правильное оп
ределение выхода деловой древесины. 
Однако качество таксации древостоев на 
лесосеках до сих пор остается низким. 
Неточно устанавливаются разряды высот, 
а ошибка в установлении разряда на одну 
единицу приводит к завышению или за
нижению запаса на лесосеке примерно 
на 10%. Заниж ается выход деловой дре
весины и за счет неверного распределе
ния деревьев на категории годности. Так, 
при отводе лесосек в Кужбинском лесни
честве из 3,5 тыс. куб. м осины, назна
ченной в рубку, ни один кубометр не 
был отнесен к деловой. В Лопьинском 
лесничестве Объячевского леспромхоза 
из 2665 куб. м березы и осины деловой 
оказалось всего лишь 65 куб. м. Таких 
примеров можно привести много. Совер

шенно очевидно, что с такой таксацией 
дальше мириться нельзя.

Недопустимо велики потери древесины 
и на отдельных операциях технологиче
ского процесса лесозаготовок. Об этом 
свидетельствуют данные обследования 
18 лесосек в Объячевском, Кужбинском 
и Троицко-Печорском леспромхозах на 
площади 1,9 тыс. га и 36 лесосек в 15 лес
промхозах площадью 3,83 тыс. га.

П о данным замеров в Объячевском лес
промхозе (Лопьинский лесопункт), на 
каждом гектаре площади, пройденной 
рубкой, остается от 9,7 до 15 куб. м дре
весины сосны, срубленной и очищенной 
от сучьев. В Кебанельском лесоучастке 
Кужбинского леспромхоза на каждом 
гектаре лесосеки остается до 15 куб. м 
древесины ели и пихты. Отдельные лесо
секи, где валку леса вели неопытные 
вальщики, производят впечатление 
сплошных завалов.

Наиболее полно и тщательно разраба
тываются летние лесосеки Белоборским 
лесопунктом Троицко-Печорского лес
промхоза, чего нельзя сказать о зимних 
вырубках и лесосеках, расположенных 
вдоль берегов рек Джебол и С. Мылва. 
Н а  этих вырубках оставлено 5,§—13,7 
куб. м хвойной древесины на 1 га.

Обследование лесосек, проведенное 
лесхозами, показывает, что особенно не
благополучно с использованием лесосеч
ного фонда в Локчимском, Корткерос- 
ском, Объячевском, Заозерском, Сысоль- 
ском и Куратовском леспромхозах, где 
на каждом гектаре вырубок остается от
8,4 до 20 куб. м древесины. Неиспользо
ванная и брошенная древесина по товар
ности соответствует поступающей в руб
ку и имеет соотношение деловой и дро
вяной соответственно 71 и 29%.

Срубленная и оставленная древесина 
составляет 10% лесосечного фонда. Т а 
ким образом, потери Объячевского лес
промхоза на каждом кубометре заготов
ленного леса составляют: на попенной 
плате — 0,4 руб., на штрафах за наруше
ние правил рубок — 0,5 руб., на дополни
тельном строительстве и содержании усов 
и дорог из-за неполного освоения лесо
сечного фонда — около 1 руб. Таким об
разом, лишь за счет полного освое
ния древесины можно получить дополни 
тельно около 1 млн. руб. экономии 
в год.

Свыше 260 тыс. руб. в год теряет Куж- 
бинский леспромхоз от неполного освое-
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ння лесосечного фонда, или 2,1 руб. на
I куб. м (по старому масштабу цен).

Аналогичны потери Троицко-Печор- 
ского леспромхоза и других.

Только одних штрафов лесозаготови
тели выплатили в 1959 г. 7,2 млн. руб. 
Кроме того, леспромхозы ежегодно спи
сывают неамортизированные основные 
фонды на миллионы рублей, не считая 
убытков, приносимых лесному хозяйству.

Следовательно, имеется реальная воз
можность снизить себестоимость кубо
метра древесины по ряду статей затрат, 
так как полное использование лесосеч
ного фонда позволит получить на 10% 
больше древесины при неизменных затра
тах на освоение лесосек.

Вместе с недорубами 23% древесины 
от поступающей в рубку остается неис
пользованной. Особенно плохо обстоит 
дело с лиственной древесиной. П ри раз
работке лесосек большое количество цен 
ной лиственной древесины остается на 
корню или, будучи срубленной, она ос
тавляется на лесосеках, верхних и ниж 
них складах. Обычно ссылаются на то, 
что сплав лиственной древесины лими
тируется сплавными организациями. М но
голетний отечественный опыт показывает, 
что сплав лиственной древесины с про
ведением простейших мероприятий (би
ологическая сушка, перелетовка древеси
ны, обмазка торцов, приплот хвойных) 
обеспечивает проплав ее с потерями в 
пределах допустимых норм. Другое дело, 
что с этим связаны дополнительные за
траты труда и средств. Н о к сплаву нуж 
но готовиться в течение года, а не  в пе
риод сброски древесины на воду.

Каждый леспромхоз имеет утвержден
ные контрольные цифры по вывозке дре
весины на семилетие. Н о тем не менее 
лесоэксплуатация ведется леспромхоза
ми бесперспективно, так как они почти 
не имеют планов рубок. Н е  менее важ
ным является план рубок по годам, для 
составления которого следует использо
вать лесоустроительные материалы, озна
комиться в натуре с древостоями, посту
пающими в семилетии в рубку.

Составленный проект плана рубок для 
каждой лесовозной дороги подлежит ут
верждению в комбинатах. Только таким 
образом можно обеспечить в какой-то 
мере полное и рациональное использо
вание лесосечного фонда.

П ри сложившейся перспективе разви
тия лесной промышленности в Коми 
АССР целесообразно отказаться от ус
ловно-сплошных рубок. Не секрет, что в 
результате вырубки лучших древостоев и 
участков получается непомерно высокий 
выход деловой древесины. Так, в 1958 г. 
выход деловой древесины по совнархозу 
составил 78%, в 1959 г .— 80,2%, а в 1965 г. 
планируется 81,7%. Эти пропорции де
ловой и дровяной древесины в плане со
ответствуют товарной структуре сосно
вых насаждений. Фактически же при 
сплошных рубках выход деловой древе
сины обычно не превышает 70%. А это 
значит, что для выполнения семилетнего 
плана по выходу деловой древесины по
требуются большие усилия в части пол
ного использования лесосечного фонда и 
самой тщательной, рациональной раздел
ки древесины на сортименты. Если этого 
не будет сделано, то для выполнения 
плана по выходу деловой древесины 
предприятия вынуждены будут значи
тельно увеличить общий объем лесоза
готовок.

Н а основании лесоинвентаризационных 
и опытных материалов при проведении 
сплошных рубок, полном использовании 
лесосечного фонда, тщательной и рацио
нальной разделке древесины на сорти
менты для лесов республики с преобла
данием еловых перестойных деревьев V 
и Va бонитетов и значительной фаутно- 
сти пропорции деловой и дровяной соот
ветственно составляют 75 и 25%.

Если исходить из того, что выход дело
вой древесины при сплошных рубках и 
полном использовании лесосечного фон
да составляет 75% (а это достаточно вы
сокий процент для наших условий), то 
для выполнения плана по деловой дре
весине в 1965 г. общий объем заготовок 
по совнархозу должен составить 19,81 млн. 
куб. м при плане 18,2 млн. куб. м. Есте
ственно, что с переходом на сплошные 
рубки появится необходимость в созда
нии дополнительных производственных 
мощностей, а на это потребуются так
же и дополнительные капиталовложе
ния.

Несмотря на всю сложность задачи, 
назрела необходимость в ближайшее 
время навести соответствующий порядок 
в сырьевых базах леспромхозов и на ле
сосеках в Коми АССР.
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/1ЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Учитывать межвидовые отношения 
при создании лесных культур

Ф. Н. ХАРИТОНОВИЧ, анадемин АСХН БССР

i ^ A K  ИЗВЕСТНО, в текущем семиле- 
тин (1959— 1965 гг.) из лесохозяй

ственных мероприятий большой удельный 
вес занимают лесовосстановительные рабо
ты, которые в стране должны быть прове
дены на площади 11 млн. га. В значитель
ных размерах эти работы проводятся и в 
Белорусской ССР.

Выполнение указанного объема лесовос
становительных работ будет идти за счет 
преимущественного культивирования таких 
хозяйственно ценных пород, какими яв
ляются сосна, ель, лиственница, дуб, то
поль. Для создания устойчивых, высокопро
дуктивных и хозяйственно ценных лесов по 
каждой из перечисленных главных пород 
первостепенное значение имеет подбор пло
щадей, где данная порода в силу своих 
биологических свойств может в наиболее 
короткие сроки дать максимальный выход 
потребной древесины с единицы площади 
или наилучшим образом выполнить другие 
народнохозяйственные требования при воз
можно большем получении древесины.

Кроме правильного выбора главной поро
ды и подбора пригодных для ее выращива
ния площадей важное значение имеют: вы
бор сопутствующих пород и кустарников 
(при выращивании главной породы в сме
шанных культурах), оптимальная густота, 
смешение и размещение пород на лесо
культурной площади, высокий уровень 
агротехники, а также систематически про
водимые меры ухода за культурами.

Как показывает отечественный опыт, вы

ращивание таких ценных лесов с главны
ми породами сосна, дуб, ель, лиственница, 
тополи может быть достигнуто как при со
здании чистых, так и смешанных культур. 
Вопрос о том, какие культуры (с той или 
иной главной породой)— чистые или сме
шанные— имеют преимущество, может 
быть решен не абстрактно, а только кон
кретно, с учетом биоэкологических свойств 
главной древесной породы, природных ус
ловий ее выращивания, межвидовых взаимо
отношений главной древесной породы с 
сопутствующими породами и кустарни
ками (а также с другими видами рас
тительного и животного мира), типа смеше
ния и размещения пород на лесокультурной 
площади, экономических требований и воз
можной системы проводимых человеком хо
зяйственных мероприятий.

Теоретической основой при решении во
проса о создании чистых и смешанных куль
тур хозяйственно ценных пород должны 
быть основные положения мичуринской 
биологической науки, учитывающие биоло
гические закономерности, вскрытые акаде
миком Т. Д. Лысенко, что внутри вида нет 
и не может быть перенаселенности инди
видуумов, а следовательно, нет и не может 
быть внутривидовой конкуренции и борьбы. 
В то же время в природе между индивидуу
мами разных видов идут борьба, конкурен
ция и взаимопомощь. Внутривидовые взаи
моотношения и взаимосвязи индивидуумов 
качественно отличны от межвидовых. Эти 
принципиальные положения лишний раз
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подтверждаются новым фактическим мате
риалом, изложенным в публикуемых ниже 
статьях А. В. Волковой и Ли Сянь-дуна.

Критерием правильного решения вопроса 
о создании чистых или смешанных культур 
в том или ином месте, а в последнем случае 
и критерием наилучшего типа смешения и 
размещения пород должна быть практи
ка — местный лесокультурный опыт. В этой 
связи исключительно важное значение 
имеют тщательное и всестороннее изучение, 
обобщение, обогащение и учет местного или 
ближайшего (по сходным условиям) много
летнего опыта. Из теоретических положений 
мичуринской биологической науки вытекает 
возможность создания чистых культур сос
ны, дуба, ели, лиственницы и др., что под
тверждается многолетним опытом лесо
культурного дела в нашей стране. В разных 
районах нашей страны имеются разного 
возраста чистые культуры этих и других 
пород, довольно устойчивые и высокопро
дуктивные, если только в них нет гу
стой дернины злаков, вредителей и бо
лезней.

Между тем имеются некоторые факты, 
свидетельствующие о более благоприятных 
условиях в чистых культурах для размно
жения вредителей и болезней, например 
корневой губки в чистых сосновых культу
рах. С учетом этого мы рекомендуем созда
вать чистые культуры главных пород: сос
ны, дуба, ели, лиственницы, тополей — груп
повым методом (гнездами, площадками, 
лентами) при возможном в случае необхо
димости (например, в степных условиях) 
смешении биогрупп этих пород с почвоза
щитными кустарниками, которые, как по
казал многолетний опыт степного лесораз
ведения, повышают биологическую устойчи
вость чистых насаждений и усиливает их 
рост. Можно также чередовать главную по
роду с кустарником чистыми рядами (ряд 
главной породы, ряд кустарника).

В смешанных культурах между главны
ми, сопутствующими и древесными порода
ми и кустарниками идут межвидовая борь- 

х м щ ’Р&ыти} п вззтюппмощi. Наиболрр 
благоприятные условия для высокой устой
чивости и хорошего роста главной породы в 
смешанных культурах создаются тогда, 
ногда м еж ду главней, сопутствующ ими  
древесными породами и кустарниками идет 
не борьба, а имеет место взаимопомощь. 
Это и надо учитывать при создании смешан
ных культур. Характер и интенсивность 
межвидовых отношений между главной, 
сопутствующими породами и кустарниками

обусловливаются наследственными особен
ностями древесных пород, условиями внеш
ней среды (условия произрастания), осо
бенностями отдельных этапов их индиви
дуального развития и вмешательством че
ловека, который исходя из познанных зако
номерностей жизни и развития древесных 
пород в лесу может изменять взаимоотно
шения древесных пород в желательную ему 
сторону. В состав смешанных лесных куль
тур надо, как правило, вводить одну, наи
более ценную в данных природно-экономи
ческих условиях главную породу. В виде 
исключения могут быть допущены две хо
зяйственно ценные главные породы, если 
между ними нет ожесточенной борьбы и 
конкуренции ил-и они достаточно отделены 
друг от друга сопутствующей (буферной) 
породой.

Поскольку береза в лесных культурах ве
дет ожесточенную межвидовую конкурен
цию с сосной, дубом, елью, лиственницей 
и в большинстве случаев угнетает эти по
роды, то целесообразно отказаться от со
здания сосново-березовых, дубово-березо
вых, елово-березовых и лиственнично-бере- 
зовых культур. При необходимости полу
чения березовой древесины (и в некоторых 
других случаях, когда есть надобность в 
выращивании березы) рекомендуется со
здавать смешанные культуры с этой глав
ной породой на пригодных для ее произрас
тания почвах, подбирая в культуры лучшие 
сопутствующие для нее древесные породы 
(липа, клены и другие твердолиственные 
породы), а также кустарники (калину, бу
зину, лещину и др.), создающие благопри
ятные условия для роста березы и хороше
го очищения ее стволов от сучьев.

В связи с тем, что липа, вводимая в каче
стве сопутствующей древесной породы, 
оказывает положительное влияние на по
вышение устойчивости, усиление роста и по
вышение продуктивности сосны, дуба, ели, 
лиственницы и других пород, то рекомен
дуется перейти (при соответствующих лесо
растительных условиях) к более широкому 
созданию сосново-лиловых, дубово-липовые
елово-липовых и лиственнично-липовых 
культур, особенно на пригодных для них 
почвах. Смешение сосны, дуба, ели, лист
венницы и других главных пород с липой 
можно производить биогруппами (гнезда
ми) или чистыми рядами главной породы 
и липы (ряд главной, ряд липы). Не сле
дует практиковать полосное смешение глав
ных пород и липы, ибо оно хуже, чем пре
дыдущие виды смешения.
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Хорошего роста и высокой продуктивно
сти могут достигнуть смешанные куль
туры при комбинированном смешении глав
ной породы (сосна, дуб, лиственница и др.) 
с липой и кустарниками по таким пример
ным схемам (А и Б).

Схема А: нечетный ряд — ГЛП — К —
ГлП — К — ГлП — К-.- Четный ряд — Л — 

Л — Л — Л — Л..., где ГлП — главная поро
да, Л — липа, К — кустарник.

Схема Б: 1 ряд — чистый ряд главной по
роды, 2 ряд — чистый ряд кустарника, 
3 — чистый ряд липы, 4 — чистый ряд 
кустарника и т. д.

В схеме Б (при создании сосновых, ду
бовых, еловых и лиственных пород) липа 
может быть заменена кленами (остролист
ный, полевой, явор), грабом, черемухой, ря
биной и другими теневыносливыми порода
ми. Как показывает практика, смешанные 
культуры, созданные по схемам А и Б, мо
гут быть отнесены к числу лучших (из чис
ла смешанных) и они, безусловно, имеют 
преимущества в отношении устойчивости пе

ред чистыми культурами любой главной 
древесной породы. В каждую такую слож
ную культуру не следует вводить более од
ной главной древесной породы, в крайнем 
случае двух теневыносливых сопутствую 
щих пород и не более 2—3 видов почвоза 
щитного кустарника. На бедных почвах 
лесной зоны надо широко поставить опыты 
по введению в состав сосновых культур 
таких почвоулучшающих пород, как серая 
ольха, желтая акация, ракитник, а также 
по посеву многолетнего люпина с целью 
усиления роста сосны.

Таким образом, путем правильного под 
бора и сочетания древесных пород на ос
нове глубокого изучения их биоэкологиче- 
ских свойств, межвидовых взаимоотноше
ний и взаимосвязи со средой произраста
ния можно добиться значительного повы
шения продуктивности и биологической 
устойчивости вновь создаваемых в гослес
фонде лесных культур и защитных лесо
насаждений на землях колхозов и совхо
зов.

Взаимоотношения пород 
в гнездовых посевах

ЛИ С ЯН Ь-ДУН, аспирант нафедры почвоведения МЛТИ

МИЧУРИНСКАЯ биологическая наука
о межвидовых взаимоотношениях раз

личает борьбу и взаимопомощь (Т. Д. Л ы 
сенко, 1948, 1949, 1959). Ряд исследований, 
произведенных на базе этого учения, пока
зывает, что между дубом и другими поро
дами наблюдаются взаимоотношения как в 
виде борьбы, так и в виде взаимопомощи, 
причем с одной и той же породой в разных 
условиях возникают и разные взаимоотно
шения (М. П. Мальцев, 1951 г., Н. А. Зу- 
бович, 1950 г., И. Ф. Гриценко, 1949 г., 
Ф. Н. Харитонович, 1948, 1949 гг. и др.). 
Исследователи приходят к выводу, что дре
весные породы, значительно обгоняющие в 
росте дуб, непригодны в качестве его био
логических спутников. Такие породы не 
«подгоняют», а заглушают дуб. Нежела
тельны в качестве его спутников активные 
быстрорастущие породы, особенно в степ

ных условиях, а также породы, имеющие 
поверхностную корневую систему. Для вы
явления особенностей роста и развития ду
ба и других пород как в чистых (одновидо
вых), так и в смешанных гнездах, на опыт
ном участке в Горках Ленинских (экспери
ментальная база Института генетики АН 
СССР) нами были измерены осенью 1958 г 
высоты деревьев и кустарников, а также ис
следована микрофлора в прикорневой си 
стеме в чистых и смешанных посевах гнез 
дами различных древесных пород.

Почва опытного участка — дерново-под 
золистая, по механическому составу средне- 
пылевато-суглинистая, материнская поро 
да — покровные суглинки и глины, подсти
лаемые моренным валунным суглинком 
Почвенные условия в общем благоприятны 
для роста изучаемых пород. Посев дуба — 
гнездовой, из 5 лунок, расположенных кон
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Рис. 1. Хорош ий рост  дуб к о в  в чистых (однови 
довы х) гн е зд а х .

вертом, размер гнезда 1X1 м. В каждое 
гнездо дуба высевалось по 30—50 желудей. 
Расстояние между центрами гнезд в ряду — 
•3 м, между рядами — 5 м. В смешанных 
гнездах высевали рядками желуди и семе
на древесных и кустарниковых пород в ко
личестве, указанном в таблице 1.

На всем опытном участке в широких меж
дурядьях обработка почвы в течение 10 лет 
не проводилась. В первый год (1949) эти 
междурядья были заняты многолетними бо- 
бово-злаковыми травами. К настоящему 
времени дуб и другие породы хорошо со
хранились и образовали сомкнутые насаж
дения. Данные анализа роста древесных 
пород в 10-летнем возрасте на опытном 
участке приведены в таблицах 1—5.

Исследования показали (табл. 1 ) , что дуб 
наибольшей высоты достигает в гнездах без 
примеси других пород (рис. 1). В гнездах

Рис. 2. Угнетенный рост  д уб а  в смеш ении с сос
ной.

же с сопутствующими древесными порода
ми дубки (Д) имеют лучший рост при сме
шении дуба с кленом остролистным (К)- 
При смешении с остальными породами 
влияние их на рост дуба характеризуется 
как отрицательное. Наиболее задерживают 
и угнетают рост дуба сосна и береза (рис.
2 и 3). На основании имеющихся данных 
можно рекомендовать для производства 
создание чистых гнезд дуба и в смешении с 
кленом остролистным (в междурядьях и 
между гнездами дуба).

В отношении роста сосны можно заме
тить, что данные таблицы 2 свидетельству
ют о наилучшем росте сосны, выращенной 
чистыми биогруппами — гнездами (рис. 4) 
В смешении с другими древесными порода
ми сосна хорошо растет с вязом обыкновен
ным и дубом, который, однако, как главная 
порода находится в угнетенном состоянии.
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Изменчивость наибольших и ср ед н и х  высот д у б а  в чистых гнездо в ы х  п осев ах  (без примеси) 
и в смешении с другими древесными породами

Т а б л и ц а  1

Состав пород в гнездах Показатели  роста дуба

при посеве через 10 лет
наибольшая вы

сота из 3 дубков 
(см)

наибольший из 
3 диаметров 

(см)

средняя  высота 
дубков (см)

средний диаметр 
(см)

Дуб 41 Дуб 38 шт. 412 7 ,6 269 2 ,8
16Д +  16К +  16В 15Д +  16К +  16В 409 5 ,0 299 2 ,8
25 Д +  26 К 16Д +  18К 405 6 ,3 321 3,2
20Д +  ЗОС 16Д +  22С 379 4 ,7 197 2,3
15Д +  12Л 10Д +  7Л 362 4,2 276 2,6
34Д +  22 А 18Д +  19А 310 2 ,9 224 2 ,5
22Д +  10Б 12Д +  8Б 282 2 ,4 170 1,6
10Д +  25 А +  20В 6Д +  23 А +  19В 237 2,2 171 1,6

Состав пород в гнездах

Показатели роста сосны

си СО
3 я s
л ■* W«=: 2 о н ='О О <и S о и я 3 °  -  а  и

« НS <и
э |
е s S о

вЯ СО Оs  s  ь

2 2 О 33

i sя<и н 5
8-S i

S
* S 
SЯ о.«ч н а» ч> а, 2 а я

Сосна 1 9 ......................
14С +  1 9 В ......................
22С +  16Д ..................
7С +  9Л ......................
6С +  6К +  12Л . . .  
ЮС +  9Л +  23 К +  9Б 
13С +  9 Б ......................

470
418
416
413
350
270
236

8,3
6,6
7,0
7,8
6,2
5,6
4 ,5

>

379
287
281
406
293
212
195

4,9
3.6  
3 ,5  
4,8  
5,2
2.7  
2 ,0

так как береза светолюбивая и быстрорас
тущая порода (рис. 5).

И с х о д я  из  э т о г о  м о ж н о  р е к о 
м е н д о в а т ь  п р о и з в о д с т в у  в ы р а 
щ и в а н и е  с о с н ы  ч и с т ы  ми г н е з д а 
м и  и л и  в с м е с и  с в я з о м  о б ы к н о 
в е н н ы м .

На основе данных таблицы 3 можно ут
верждать, что л у ч ш и й  р о с т  л и с т в е н 
н и ц ы  н а б л ю д а е т с я  в б и о г р у п 
п а х  ( г н е з д а х )  с о д н о й  с о п у т с т 
в у ю щ е й  п о р о д о й  и х у д ш и й  — 
с д в у м я  и т р е м я  с о п у т с т в у ю щ и 
ми п о р о д а м и .

При участии в гнездах березы не оста
лось ни одного здорового дерева сосны, ду- 

в «см еш анны х» ба, клена или других пород. В то же вре- 
одном гн езд е). мя> как и в одновидовых гнездах, дуб и
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В гнездах с двумя или тремя сопутствую
щими породами соснй растет хуже. Береза

сильно угнетает и задерживает рост сосны 
в большей мере, ч е м  д р у г и е  п о р о д ы ,

Т а б л и ц а  2
И зменчивость наибольших и ср ед н и х  высот  

в гн езд о в ы х  п о сев а х  сосны без  примеси  
и в смешении с древесными породами

Рис. 3. С ильное угнет ение дуб а  
гн езд ах  (д уб , б е р е за  и сосна в
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Т а б л и ц а  3
Изменчивость наибольших и ср ед н и х  высот  
в г н езд о в ы х  п осев ах  лиственницы в см еш е

нии с другими древесны м и породами

П о к а з а т е л и  р о с т а  л и с т в е н н и ц ы

«СО j* 
Я М *

СЕ i -
1 ЯО) S

С о с т а в  п о р о д  в г н е з д а х

О н  ш 
О О Н  —  
S  U  !J 5

3 = —
4 5 s
о

- З а
* 4 3•=t еа Э

S sсо 2 я  0  к аз ■=: Я  5  О.
0,0 * и о  Я S's

W

9Л +  7 С .......................... 593 8 ,5 520 5 ,6
7Л +  1 0 Д ...................... 530 8,7 383 5,9
12Л +  6С +  6К . . . 436 5 ,8 306 3 ,6
12Л +  2 7 К ...................... 321 4,4 256 2 ,4
9Л +  ЮС +  23 К +  9Б 317 3,8 265 2 ,9

Обычно в междурядьях гнезд вводят со
путствующие для главной породы: кроме 
клена остролистного,— еще вяз обыкно
венный, акацию желтую и другие кустар
ники. Поэтому мы рассмотрим взаимоотно
шение вяза и акации желтой с другими 
породами. Данные таблицы 5 показывают, 
что наилучший рост вяза наблюдается в 
чистых гнездах, т. е. состоящих из одних 
вязов (без других пород). При смешении с 
другими породами вяз лучше растет с ака
цией желтой, дубом и хуже с кленом.

В отношении роста акации желтой при 
сравнении чистых (одновидовых) гнезд со 
смешанными можно наблюдать, что как в 
чистом виде, так и в смеси с разными дре
весными породами акация желтая повышает

П о к а з а т е л и р о с т а  к л е н а
о с т р о л и с т н о г о

g I s' , . ,

С о с т а в  п о р о д  в г н е з д а х »«3
3 «  и  о

s  aj 

3
3  я  XО Е н  
*  2  S

Я
=( —s 

*  3
Ч те О 
О f. Я Е

ч  1  S о  ч  о £ “ | f 5 ^S  О щ о — со <У н  н a
X m W ч Я я о. и  и  О  U о  2

Клен 4 2 .......................... 465 7 ,0 319 2 ,7
15К +  1 6 В ...................... 466 4,8 273 3,1
27К +  1 2 Л ...................... 460 4 ,4 317 2 ,9
16К +  15Д +  16В . . 433 6,1 218 3 ,5
18К +  1 6 Д ...................... 416 5 ,4 305 3,1
6К +  6С +  12Л . . . 382 3 ,8 309 3 ,0
23К +  ЮС +  9 Л +  9Б 349 4,1 256 2 ,3

Несколько медленнее клен растет как в 
гнездах с лиственными породами, так и в 
гнездах с хвойными породами, а еще хуже 
растет клен с двумя и тремя породами в р ис. 4. Хорош ий рост  сосны в «чистых» (однови- 
гнезде. довы х) гн езд а х .

сосна имеют интенсивный рост и хорошее 
развитие.

Заложенные АН СССР опытные полосы 
со смешанными культурами в гнездах 
должны были осветить вопросы межвидо
вых взаимоотношений и подбора спутников 
для главных пород — дуба, сосны и лист
венницы. Задача заключается в том, чтобы 
принятый способ смешения обеспечивал в 
конечном результате желательный состав 
древостоя на всех этапах его развития. 
Таблица 4 показывает, что в гнездах чисто
го гнездового посева деревья имеют наи
большую высоту.

Т а б л и ц а  4
Изменчивость наибольших и ср ед н и х  высот  
в г н езд о в ы х  п осев ах  клена остролистного  

в смешении с другими древесны м и породами
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Изменчивость наибольших и ср е д н и х  высот  
в г н ездо в ы х  по сев а х  вяза в смешении  

с другим и породами

1

1
Состав пород в гнездах

П оказатели  роста вяза

"Н
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бо
ль

ш
ая
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ы
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та
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„в
яз

ов
 

(с
м

)
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ол
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ет
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(с
м
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та

 
вя

за
 

(с
м
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ср
ед

ни
й 

ди
а

ме
тр

 
(с

м)

[ Вяз 44 ..........................
19В +  23А +  6Д . . .

j 45В +  1 9 А ......................
19В +  1 4 С ......................
16В +  15Д +  16К . . 
16В +  1 5 К ......................

1

359 
357 
355 
327 
321 
271 
, ь.

6 .3
5 .5
5 .9
2 .9
4 .4
3.6

246 
300
247 
244 
22Й 
221

3.1  
2,8  
2 ,5
2.1
2 .3
2 .4

высоту с увеличением ее количества в сме
шанных гнездах. Наибольшую высоту она 
имеет в чистых гнездах.

Межвидовые взаимоотношения индиви
дуумов принципиально отличаются от внут
ривидовых, что имеет большое значение 
для практических рекомендаций. Если по
севы леса или создание полезащитных по
лос будут производиться одинаковыми (од
нородными) гнездами — биогруппами, то 
дуб, сосна, лиственница или другие виды 
будут развиваться значительно лучше, не
жели смешанная посадка древесных пород 
в гнездах и рядах, когда, например, в од
них рядах расположены дуб и береза, клен 
американский или некоторые другие поро
ды, в том числе и кустарники — акация 
желтая. Как сказал Т. Д. Лысенко на Все
союзном совещании специалистов сельско
го хозяйства (летом 1960 г.), т е п е р ь  
м о ж н о  с п о л н о й  у в е р е н н о с т ь ю  
у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  у д р е в е с н ы х  п о 
р о д  н е т  и н е  м о ж е т  б ы т ь  в н у т 
р и в и д о в о й  к о н к у р е н ц и и .  В т о  ж е  
в р е м я  л е г к о  м о ж н о  н а б л ю д а т ь

Рис. 5. С ильное угнет ение сосны в смеш ении с 
березой .

Ф о т о  а в т о р а

м е ж в и д о в у ю  к о н к у р е н ц и ю  о д н и х  
д р е в е с н ы х  п о р о д  ( в и д о в )  с д р у 
г и ми .

Полученные результаты наших исследо
ваний наглядно показывают, что создание 
чистых (однопородных) гнезд, распростра
ненное в практике лесокультурного дела, 
является совершенно правильным, научно 
обоснованным.
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Лесные полосы совхоза «Кубань»
А. В. ВОЛКОВА, интенер-лесомелиоратор совхоза

СОГЛАСНО Закону об охране приро
ды в РСФСР, принятому Третьей сес

сией Верховного Совета РСФСР, каждый 
землепользователь обязан осуществлять на 
закрепленной за ним территории агротехни
ческие и противоэрозионные мероприятия, 
в том числе выращивать и охранять поле
защитные лесонасаждения, направленные 
на сохранение и повышение плодородия 
почвы как основной базы производства в 
сельском хозяйстве. Результаты пыльной 
бури, пронесшейся весной 1960 г. по полям 
Кубани, наглядно показали, что полеза
щитное лесоразведение является надеж
ным средством борьбы с ветровой эрозией 
почвы, за сохранение и повышение урожая 
сельскохозяйственных культур. Хорошим 
примером такого положения служат лес
ные полосы совхоза «Кубань».

Семеноводческий ордена Ленина совхоз 
«Кубань» расположен в восточной части 
Краснодарского края на левобережной сто
роне р. Кубани, занимая в основном ее 
третью террасу. Его земельная территория 
составляет 17 898 га, в том числе пашни —
12,1 тыс. га. Почвы — западно-предкавказ- 
ские, тяжелосуглинистые черноземы с глу
боким залеганием грунтовых вод (до 40 м). 
По климатическим условиям совхоз нахо
дится на территории Прикубанского кори
дора восточных суховеев и черных бурь, 
против которых лучшей защитой оказались 
лесные полосы.

Полезащитным лесоразведением совхоз 
начал заниматься со дня своей организа
ции, т. е. с 1933 г. До Отечественной войны 
было посажено только 176 га. В основном 
же лесные полосы созданы в период с 1948 
по 1953 г. на площади 384 га, из них гнездо
вым посевом дуба по методу акад. Т. Д. Л ы 
сенко— 164 га. В настоящее время совхоз 
имеет законченную систему лесных полос в 
количестве 560 га плюс парковых насажде
ний 31 га, что составляет 4,8% к общей 
площади пашни. Основные лесные полосы 
расположены строго поперек господствую
щих ветров, через каждые 500—700 м, а на 
песчаных почвах — через 250 м и второсте
пенные— через 1,5—2 км (рис. 1).

До посадки полезащитных лесных полос 
в совхозе наблюдались случаи повреждения

посевов черными бурями. Так, например, 
весной 1948 г. было уничтожено 253 га по
севов озимых культур. Теперь же в поле
вом севообороте повреждения посевов чер
ными бурями совершенно отсутствуют, что 
подтвердилось и весной 1960 г.

Несмотря на то, что 1955 и 1959 гг. ока
зались сильно засушливыми, урожайность 
сельскохозяйственных культур в совхозе 
осталась высокой, почти в два раза превы
сив довоенную, когда лесные полосы не 
представляли собой полноценной системы. 
В настоящее время молодые насаждения 
достигают 8— 10 м высоты и в комплексе со 
старыми посадками способствуют повыше
нию урожая сельскохозяйственных культур. 
Так, средний урожай зерновых в истекшем 
году на совхозных полях составил около 
33 ц с 1 га.

Лесные полосы, созданные в первый пе
риод, состоят в основном из гледичии в сме
си с белой акацией, ясенем зеленым и обык
новенным. Из плодовых вводили шелкови
цу и абрикос, из кустарников — свидину и 
аморфу. Во всех посадках при подеревном 
смешении был введен дуб (во 2 и 14 рядах), 
однако сохранность его оказалась не более 
0,5%, причем только отдельные экземпляры 
выбились в первый ярус, остальные дубы 
находятся в угнетенном состоянии под по
логом других главных пород.

В старых лесных полосах лучше всех по
род растет гледичия в смеси с ясенем зе
леным. Ясень обыкновенный отстает в росте 
и кое-где начинает усыхать. Так, в 23-лет
ней лесной полосе № 16 (посадки 1938 г.) 
гледичия достигает 15 м высоты, ясень зе
леный— 14, ясень обыкновенный — 13 м, 
а дуб — не более 10 м, причем стволы его 
сильно искривлены.

Имеющиеся в посадках клен ясенелист
ный в большинстве случаев суховершинит. 
В некоторых лесных полосах высаживался 
берест и весь он, как правило, погиб от 
голландской болезни.

Молодые лесные полосы гнездовым спо
собом закладывали с участием главной по
роды дуба. В качестве сопутствующих к 
нему пород вводили ясень зеленый, шелко
вицу, абрикос, из кустарников — скумпию
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Рис. 2. Г уст ооблист венны е ст елю щ иеся п обеги  скум пии в лесн ы х п ол осах  с гнездовы м  посевом
дуб а .

Ф о т о  И.  С.  Г о р о х о в а

и акацию желтую. Сравнительные данные о и гнездовом посеве дуба (согласно измере- 
росте главных пород при рядовой посадке ниям 1959 г.) показаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Рост главных пород при рядовой посадке  и г нездов ом  посев е  д у б а
(по данным измерений 1959 г.)

Год посадки 
(посева) Способ создания полосы Породы

Площахь
(га)

Высота
(и)

Диаметр
(см)

Весна 1949 г. рядовая посадка сеян гледичия, 4 8 10,5
цами акация белая, 7 11,0

ясень зеленый, 6 7 ,5
дуб 5 7 ,5

Весна 1949 г. гнездовой посев дуба дуб 4 7 8— 10

Как видно из приведенных данных, дубки 
гнездового посева в 11-летнем возрасте по 
высоте на 2 м превышают дубки рядовой 
посадки того же возраста.

В 1950 г. гнездовой посев дуба был про
изведен на площади 57 га, причем гнезда 
дуба в первый год засевались яровым ячме
нем. В последующие годы сельскохозяйст
венные культуры, в основном пропашные, 
допускались только в широких междурядь
ях. На 3 и 4 год жизни дубков вводили (по
садкой сеянцев) сопутствующие породы и 
кустарники.

Об отрицательном влиянии сплошного по
крова сельскохозяйственных культур на

рост дубков гнездового посева свидетель
ствуют следующие данные (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что гнездовые посе
вы дуба в наших степных условиях из-за 
недостатка почвенной влаги нельзя покры
вать сельскохозяйственными культурами 
сплошь: в результате получаются изрежен- 
ные гнезда дуба и наблюдается более за
медленный его рост. За  лентами дуба в 
первый год жизни требуется тщательный 
уход — не менее 3—4-кратный.

Наши наблюдения также показали, что 
сопутствующие породы и кустарники луч
ше вводить на третьем году жизни дубков, 
а первые два года широкие междурядья ис-
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Показатели роста дубков гнездового посева при разных способах покрова
сельхозкультурами (1959 г.)

Т а б л и ц а  2

№ полосы
Год посева 

желудей
Площадь

(га)
Покров в первый год 

ж изни  дубков

г

количество 
дубков 

в гнезде

оказатели рост 

высота (м)

а

текущий 
прирост по 
высоте (см)

54 1950 4 Сплошной посев ярового 4 5 100
ячменя ...................................

54в 1950 4 То ж е ....................................... 7 5 80
63а 1951 6 Только широких между-

рядии ................................... 12 6 - 70
63 1951 5 ,4 То ж е ....................................... 15 6 70
64 1951 1,7 .............................................................. 10 6 70

Номер
лесо

полосы

Пло
щадь
(га)

Срок ввода 
сопутствую

щих и ку
старников

Показатели роста

высота дуба 
(м) прирост (см)

63а
64

г
дени

6
1.7

Т р и м е  
я — из

на 3 году  
на 2  году

•1 а н и е. Жел 
(есхозов Пинск

6
5 ,6

уди одинакгвог 
ий области ЕСС

70
63

о происхож- 
р

пользовать под сельскохозяйственные куль
туры (лучше — пропашные), за лентами ду
ба проводить тщательный уход, что под
тверждается следующими данными (табл. 3).

довой посадки сеянцами или гнездового по
сева дуба? Мы считаем, что преимущество 
остается за гнездовым посевом дуба, кото-

Показатели роста дубков при разных сроках 
ввода сопутствующих и кустарниковых пород

(1959 г.)

На основе анализа показателей роста 
гнездовых дубков и современного состоя
ния лесных полос можно сделать вывод, 
что лучшими биологическими спутниками 
дуба в наших условиях являются ясень зе
леный и скумпия. Следует иметь в виду, что 
скумпия в первые годы обеспечивает хоро
шее отенение с боков дуба, а после первого 
же лесоводственного ухода (посадка на 
пень) растет стелющимися по земле побе
гами (рис. 2), прекрасно предохраняя поч
ву от излишнего испарения влаги и заселе
ния травянистой растительностью. Поэтому 
при наличии подлеска из скумпии пол поло
гом древостоя легко образуется лесная под
стилка (мертвый покров)— верный показа
тель биологической устойчивости насажде
ния в степи.

В нашем совхозе заложено много полеза
щитных полос, но какие из них лучше — ря-

P i i c .  3 .  Криппс’пчпльчыр дубки  из ж ел \д > и  пои
м енн ого происхож Оенчя н лесны х п ол осах  сов

х о за  * Кубань*.
Ф о т о  И.  С.  Г о р о х о в а
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Рис■ 4. П рям ост вольны е д уб к и  и з ж ел уд ей , со б 
ран н ы х в н агорн ы х  дуб р а ва х .

Ф о т о  И.  С.  Г о р о х о в а

рый при групповом его размещении дей
ствительно преобладает в лесной полосе 
как главная долговечная порода.

Старые лесные полосы с гледичией, ясе
нем и белой акацией имеют ажурную кро
ну, поэтому под пологом их древостоя поч
ва уже покрыта сорной растительностью, 
что отрицательно действует на прирост де
ревьев. Гнездовой посев дуба теперь убеж
дает всех приезжих гостей в преимуществе 
биогруппы.

Выращивая дуб гнездовым способом, сов
хоз проводил опытные посевы желудями 
разного происхождения: из пойменных дуб
няков Кубани, из предгорных дубрав Се
верного Кавказа (Лабинский район), а так

же из Белоруссии (Пинская область). Те
перь можно наглядно видеть, как наслед
ственные признаки дуба отражаются на со
временном состоянии молодых насаждений. 
Все дубки, выращенные из желудей пой
менного происхождения (местные), отли
чаются искривленными стволами и разве
систой кроной, хотя и расположены в сере
дине насаждения, тогда как дубки посева 
пинскими желудями, а также из предгор
ных дубрав характеризуются замечатель
ной стройностью стволов и мало дают бо
ковых побегов (рис. 3 и 4). Таким обра
зом, в формировании структуры насажде
ния и качества древесины немалую роль 
играет и посевной материал, поэтому при 
закладке лесных полос необходимо при
менять семена лесных пород с хороших на
саждений и не допускать к применению не
доброкачественных семян, памятуя о том, 
что «из худого семени не жди хорошего пле
мени».

В заключение хочется отметить, что вы
растить лесные полосы с господством дуба 
в степных районах можно только путем 
группового (гнездового) посева, а не по
садкой сеянцев и уж во всяком случае не 
подеревным сочетанием его с другими по
родами в рядах полосы. В этом отношении 
прав акад. Т. Д. Лысенко, который с при
сущей ему убежденностью утверждает, что 
гнездовой посев леса и полезащитных лес
ных полос наилучшим образом соответст
вует природе леса.

Состояние дубков гнездового посева в 
лесных полосах совхоза «Кубань» наголо
ву разбивает противников этого способа. 
Хорошие лесные полосы выращены на по
лях нашего совхоза, но это еще не все. Те
перь наступает самый ответственный пе
риод— лесоводственный уход за ними. 
В зимний период много свободных людей 
в совхозе, но не все могут правильно ру
бить. Эту проблему должны решить меха
низмы. Надо ускорить серийный выпуск 
и внедрять в производство передвижную 
моторизованную пилу ПМП-3 (конструкции 
ВН ИИ ЛМ ), которая значительно облегчит 
лесоводственный уход за лесными поло
сами.
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Из опыта гнездово-рядовой посадки 
защитных лесонасаждений

Г. М. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, иншенер

В 1949— 1954 гг. в некоторых совхозах, 
колхозах и лесхозах Украины для соз

дания лесных полос по рекомендации быв. 
Главного управления полезащитного лесо
разведения при Совете Министров СССР 
наряду с другими способами был испытан 
в порядке производственного опыта пред
ложенный мной способ гнездово-рядовой 
посадки.

На сотнях гектаров были посажены поле
защитные, приовражно-балочные и другие 
виды лесонасаждений в лесостепной и 
степной засушливых зонах. Например, по 
неполным данным, только в совхозах Пол
тавской области в те годы были заложены 
этим способом лесные полосы на площади 
21 га, Харьковской — 25 га, Николаев
ской — 9 га, Житомирской — более 60 га. 
Опытно-производственные посадки закла
дывались по пару и зяби под покровом 
пропашных, а для сравнения под покровом 
зерновых культур или без них с посадкой 
в гнезде 5—7, а в некоторых случаях даже 
9■— 15 сеянцев главной породы.

Перед посадкой лесных полос этим спо
собом подготовленная площадь, как обыч
но, бороновалась, а затем маркеровалась. 
При маркеровке зубья размещались при
мерно так: 1,35— 1,15— 1,15— 1,35— 1,35—
1,15 м и т. д. В результате для закладки 
лесной полосы 13-метровой ширины наме
чается три следа для основных рядов, в ко
торых через 60 см высаживаются главная, 
сопутствующая и кустарниковая породы, 
а между ними — по три следа для кустар
никовой и сопутствующей пород, которые 
высеваются или высаживаются сеянцами 
через 60—65 см.

Главная порода в основных рядах выса
живается биогруппами из семи одно-двух- 
летних сеянцев слегка вытянутым шести
угольником. Породы в основных рядах, как 
видно из приведенной схемы, размещаются 
так: главная — кустарник — сопутствую
щая — кустарник — главная — кустарник 
и т. д. (см. схему).

Такое размещение древесно-кустарнико
вых пород создает в первые 5—7 лет для 
главной породы — дуба эффективно стиму
лирующее биологическое кольцо из кустар
ников, а в более позднем возрасте — из со
путствующих пород. Посаженные биогруп
пами сеянцы дуба черешчатого в основных 
рядах, каждая из семи штук, не только бо
лее устойчивы против сорной раститель
ности, но и дают, как показывает много
летний опыт хозяйств, хороший прирост в

гнездо с 7ю  
сеянцами дуба

• г
• 3 0+5

0,60

С х е м а  р а зм ещ ен и я  гн езд-площ адок  
с сеянцам и д у б а  и л у н о к  ( сеянцев)  
сопут ст вую щ их и куст арников при 
гн ездово-рядовой  посадке лесной  по
лосы. У словны е обозн ачен ия: 1 — гн е з 
до-площ адка 0 ,5 0  X 0 ,6 0  м ; 2  — сопут

ствующие; 3  — куст арники.
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высоту, развивая в первый год мощную 
корневую систему глубиной до полутора 
метров и более, как установлено нами при 
их раскопках.

Для роста и формирования лесных полос 
в первые два года, а также для покрытия 
затрат на их создание большое значение 
имеет покровная культура — кукуруза (или 
сорго), которую высевают в рядах, обеспе
чивая механизированный уход в насажде
ниях. Покровная культура, за которой про
водится уход, дает хороший урожай, а зи
мой задерживает снег и вместе с тем улуч
шает микроклимат одно-двухлетней лесной 
полосы.

В совхозе имени Красной Армии (ныне 
хозяйство Полтавской областной сельско
хозяйственной опытной станции) в условиях 
открытой степи весной 1951 г. под руковод
ством агронома И. С. Шаповала были зало
жены гнездово-рядовым способом лесные 
полосы на площади 1,5 га. В гнездах раз
мером 0,5 X 0,6 м, размещаемых 3 X 5  м, 
высаживалось под меч Колесова по семи 
однолетних дубков на расстоянии 18—25 см 
один от другого слегка вытянутым шести
угольником. Таким образом, ширина про
палываемой полоски в основных рядах со
ставляла лишь 35—40 см. Между гнездами

дуба размещалось по две лунки акации 
желтой, а между ними — лунка ясеня зеле
ного, в них высевалось по 5—6 семян. Пос
ле этого породы в основных рядах чередо
вались так: дуб — акация желтая — ясень 
зеленый — акация желтая и т. д. Так раз
мещались породы по отношению к дубу и 
в поперечном направлении.

На 1 га лесной полосы высаживалось 
4,6—4,7 тыс. однолетних дубочков и высе
валось 1,5—2 кг семян кустарника и 1,6—
2,5 кг сопутствующей породы. Вслед за по
садкой во всех рядах высевалась кукуруза, 
которая не только освободила от ухода за 
лесной полосой, но и дала урожай, покрыв
ший почти все затраты на создание насаж
дений до полного их смыкания. Посев ку
курузы в этих лесных полосах, кроме ос
новных рядов, производился и на второй 
год.

Уход в течение первого и второго годов 
в рядах проводился, как и при всех других 
способах, вручную, а в междурядьях ме
ханизированный. Посадка или посадка с 
посевом при этом способе на 75—80% вы
полняется машинами.

К концу засушливого вегетационного пе
риода первого года средняя высота дубков 
достигла 25—29 см (лучших экземпляров — 

41 см), их приживаемость на 
всех пробных площадках од
ного из участков составила 
94%, а другого почти 100%. 
Исключительно хорошие 
всходы и прирост в высоту 
дали ясень зеленый и ака
ция желтая, достигнув 20— 
30 см высоты.

На второй год все породы 
в основных рядах сомкну
лись. Сомкнувшиеся в гнез
дах дубки образовали устой
чивые биогруппы и имели в 
среднем высоту 68—75 см 
(лучшие экземпляры 90— 
115 см), имея годовой при
рост 50—60 см и более, что 
обеспечило дубу в дальней
шем выход в первый ярус, 
освободив полностью от та
кого вида ухода, как освет
ление. Максимальная высота 
ясеня зеленого была не
сколько больше, а акации 
желтой 120— 145 см. К кон
цу второго года эти лесные 
полосы гнездово-рядовой по
садки достигли в степи полу

Восьмилет няя полезащ и т н ая л есн а я  полоса  гн ездово-рядовой  
посадки в бывш. совхозе  им . К расной А рм ии (П олт авская  о б 

ласт ь). В первом  я р у с е — д уб  (до 5 ,7  м  высоты).
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тораметровой высоты, полностью сомкнув
шись в рядах.

В совхозе «Красная Баштанка» (Нико
лаевская область) в сухой южной степи, 
где южные черноземы начинают сменяться 
каштановыми почвами, дубки двухлетних 
лесных полос гнездово-рядовой посадки 
весны 1950 г. даже без покровной культуры 
достигли 55—80 см высоты. Дуб черешча- 
тый показал замечательный рост в сухой 
южной степи и в других хозяйствах этой 
области, где постоянно вредят посевам гу
бительные летние суховеи. Например, в сов
хозе «Бугский» в четырехлетней лесной по
лосе гнездово-рядовой посадки он достиг
2—2,5 м высоты, а сейчас его высота в два 
раза больше.

В колхозе имени Карла Либкнехта, Ста
линской области (Приморский район), где 
приовражно-балочные насаждения гнездо
во-рядовой посадки были заложены в 
1951 г. Приморской ЛЗС, высота двухлет
них дубков достигала 50—75 и даже 90 см.

На третьем, четвертом и в последующие 
годы ухода за почвой в лесных полосах 
при этом способе посадки обычно не тре
буется, поскольку они полностью смыка
ются. В то же время ежегодный прирост 
дуба черешчатого в высоту в открытой даже 
южной сухой степи, где нередко бывает 
засуха, без полива, без внесения каких-либо 
удобрений достигает 60—75 см, а во многих 
случаях даже 80—90 см и более. Дуб здесь 
становится быстрорастущей породой степи, 
опрокидывая представление о его медлен
ном росте.

Вместе с дубом хорошо развиваются 
ясень зеленый, клен остролистный и неко
торые другие породы. Характерно, что при 
смыкании кронами древесных пород остает
ся в хорошем состоянии кустарник — ака
ция желтая, бирючина, жимолость, которые 
при дальнейшем формировании лесных по
лос продуваемой конструкции, имея не
большую высоту (1,5—2 м), сыграют
исключительно большую роль в борьбе с 
появляющимися сорняками, мощной дерни
ной в самой лесной полосе, которая должна 
быть высокоэффективной в течение многих 
лет.

В хозяйстве Полтавской областной сель
скохозяйственной опытной станции (быв. 
совхоз имени Красной Армии) дубки и са
ми восьмилетние полезащитные лесные по
лосы достигают 5—5,9 м высоты. Д аж е 
дубки в семилетней лесной полосе, поса
женной здесь же осенью 1951 г., достигли 
к концу 1958 г. 5 м высоты, т. е. примерно

С ем и л ет н я я  л есн ая  полоса  гнездово-рядовой  
посадки в бывш. совхозе  им. Красной,, Армии  
(П ол т авск ая  област ь). Высота д уб а  до 5  м  и 

б о л ее .

такой же, как дубки в 11-летней лесной по
лосе обычной рядовой посадки, где в тече
ние 5—6 лет проводился тщательный уход.

Так же хорошо растут лесные полосы, 
созданные этим способом посадки, которые 
удалось осмотреть в последнее время и в 
совхозах «Решающий» (Полтавская об
ласть) и имени Карла Либкнехта (Харь
ковская область), кроме тех, которые были 
затравлены здесь в последние годы скотом. 
Семи-восьмилетние дубово-ясеневые или 
дубово-кленовые лесные полосы достигают 
5—6 м высоты и находятся в хорошем со
стоянии.

По нашему мнению, ценность этого спо
соба заключается и в том, что уход за ле
сонасаждениями проводится не 6—7 лет 
или, как это практикуется некоторыми лес
хозами в лесокультурах с широкими меж
дурядьями, 8— 10 лет и более, а лишь в 
течение двух-трех лет. Сокращение же 
уходов в 2—2,5 раза, меньшая стоимость 
сеянцев дуба и ряд других преимуществ
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дают хозяйствам, как показывает опыт, 
большую экономию средств.

Гнездово-рядовой способ посадки можно 
широко использовать для реконструкции 
малоценных и расстроенных полезащитных 
лесных полос, а также для создания проти- 
воэрозионных и других лесонасаждений в 
степи и лесостепи.

Для реконструкции, например, таких лес
ных полос, где преобладают кустарниковые 
породы, садят на пень два-три ряда ку
старника, подготовляют на их местах поч
ву и высаживают там основной ряд гнездо- 
во-рядовой посадки — дуб и другие приня
тые по схеме породы. За ними первые два- 
три года проводится необходимый уход. 
Введенная главная порода дает при уходе 
хороший прирост и вскоре выходит в пер
вый ярус.

4

Мы считаем, что результаты описанных 
нами опытно-производственных посадок 
могли быть еще лучшими, если бы к испы
таниям нашего способа как при закладке 
этих насаждений, так и при создании их 
в дальнейшем отнеслись более серьезно. 
При должном к нему внимании этот способ 
выращивания лесонасаждений, безусловно, 
может найти свое место в ряду других спо
собов и приемов лесоразведения.

Д ля лучшего изучения эффективности 
гнездово-рядовой посадки и сопоставления 
ее с другими способами следует наряду с 
использованием его совхозами, колхозами 
и лесхозами поставить в различных усло
виях соответствующие опыты с соблюде
нием необходимых методических требова
ний, которые рекомендуются для таких ис
следований.

РОЛЬ КУЛИС В ВЫРАЩИВАНИИ ДУБА 
ГНЕЗДОВЫМ СПОСОБОМ

С. Р. МОЛЧАДСНИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

Прошло 12 лет, как были созданы первые лесные 
полосы гнездовым посевом дуба под защитой кулис 
из подсолнечника и кукурузы  на полях бывшего 
Кинельского сортоучастка (ныне вошедшего в состав 
Куйбышевского сельскохозяйственного института). 
Эти полосы прекрасно сохранились и хорошо растут, 
достигнув к  концу 1960 г. высоты более 5 м, 
причем лучшие дубки имеют в высоту 6 м. Теперь 
лесополосы уже играют агротехническую роль, защи
щая смежные поля от засухи и суховеев, повышая 
урожай сельскохозяйственных культур. По обе сто
роны полос мы выращиваем высокий урожай .лю
церны —  по 40— 50 ц с 1 га.

Среднее количество дубков в каждом гнезде (по 
/чету в 1959 г.) составляет 23— 25 шт., или на 1 га 
16 тыс. Ежегодный прирост по высоте за последние 
годы достиг 70— 80 см, а в 1960 г. около 100 см. 
Диаметр лучших дубков — 7— 8 см. В рядах полос 
дубки сомкнулись между собой, а в широких меж
дурядьях—  на 55— 60%.. В 1959 г. было проведено 
прореживание с оставлением 10— 12 дубков в гнез
де. При почвенных раскопках в некоторых гнездах 
обнаружено срастание корневых систем разных дуб
ков.

Каковы основные агротехнические приемы, обес
печившие такое успешное развитие дуба в засуш
ливых условиях Заволжья?

Главное состояло в выращивании дуба в первые 
годы его жизни совместно с высокостебельными 
растениями (подсолнечником или кукурузой). Зна

чение таких кулис очень велико и экономически 
оправдано. Для дуба в молодом возрасте немало
важное значение имеет так же затенение его от 
сильного солнцепека. Поэтому, создавая лесополосы 
весной 1949 г., мы решили обязательно посеять в 
широких междурядьях подсолнечник, который высе
вали одним ходом тракторной сеялки— 6 рядков с 
междурядьями 70 см. Дуб был посеян гнездовым 
способом (по инструкции) наклюнувшимися желу
дями, собранными в местных лесах, в самый ранний 
срок (в конце апреля), т. е. еще до начала сева 
ранних хлебов. Почва под посев лесных полос была 
подготовлена обычным способом —  ранняя зябь на 
глубину 25 см с предварительным лущением стерни. 
Ранней весной поля бороновали, глубоко лущили 
лемешными орудиями и снова бороновали. Посколь
ку лесополосы пересекали поля севооборота сорто
участка, то их предшественниками оказались самые 
различные сельскохозяйственные культуры, а также 
черный пар.

Всходы дубков весной 1949 г. появились очень 
дружно, по 30— 33 растения в каждом гнезде. По
этому главная задача состояла в обеспечении хоро
шего ухода за дубками. В течение лета было про
ведено 3 междурядных обработки культиватором, а 
в рядках и гнездах прополка проводилась вручную 
мотыгами. На уход затрачивалось на каждый гектар 
по 5— 8 человеко-дней. Собственно, на уход за 
самими дубками затрачивалось совсем немного ра
бочей силы, так как они занимали всего только
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однометровую полосу, т. е. 20%. общей площади 
лесной полосы, а уход за подсолнечником с лихвой 
оправдался сбором урожая семян подсолнечника.

Благодаря хорошему уходу пышно разросшийся 
подсолнечник умерял силу ветра и смягчал губи
тельное действие сухих юго-восточных ветров, соз
давая тем самым благоприятные условия для разви
тия молодых дубков, которые в первый год жизни 
(к осени) достигли высоты 25— 30 см, а корневая 
система их углубилась на 60— 80 см. Но большое 
значение подсолнечника как кулисного растения не 
ограничивалось только этим. Самое главное состо
яло в том, что оставляемые в зиму высокие его 
стебли (после срезки корзинок для получения се
мян) служили зимой надежным средством для бо
лее мощного снегозадержания. Это оказалось очень 
важно как для успешной перезимовки однолетних 
дубков и роста их на второй год, так и для увлаж
нения смежно расположенных посевов сельскохо
зяйственных растений. В зиму 1949/50 г. на лесо
полосах снежный покров достигал следующей высо
ты: там, где был в широких междурядьях подсол
нечник,—  120 см, там , где выращивался подсол
нечник только между гнездами дубков,—  40 см, а 
на лесополосах, где совсем не было подсолнечни
ка,—  только 30 см.

Кроме мощного снежного покрова на самой ле
сополосе, вдоль ее с обеих сторон образовались 
сплошные снежные валы шириной до 30 м. Таким 
образом, каждый гектар подсолнечных стеблей на 
лесополосах обеспечивал дополнительное снегоза
держание еще и на двух-трех гектарах смежных 
участков поля. Последнее, безусловно, сказывалось 
на повышении урожайности рядом произрастающих 
сельскохозяйственных растений. В некоторые годы, 
когда из-за ветреной погоды снежный покров на 
полях бывает незначительным и неравномерным, 
тогда получаются еще лучшие результаты там, где 
произрастали кулисы из подсолнечника. Объясняется 
это тем, что снег задерживается в самом начале 
зимы и его в кулисах накапливается сравнительно 
больше, чем на открытых полях.

Исключительно велика роль кулис с мощным 
снежным покровом оказалась в сохранении моло
дых дубков от подмерзания их осенью, зимой и 
ранней весной. Так, весной 1950 г. в нашей области 
были сильные весенние заморозки как раз в пери
од, когда дубки только что освободились из-под 
снега, и оказалось, что значительные площади вновь 
посеянных дубков в окружающ их хозяйствах или

нацело погибли, или сильно были повреждены за
морозками. Но дубки Кинельского сортоучастка, о 
которых здесь идет речь, совершенно не постра
дали от заморозков. Это объясняется тем, что мощ
ный снежный покров сошел с них значительно 
позднее, чем на соседних полях без кулис. Большое 
количество снега, который накапливается среди ку
лис, весной медленно тает и полностью впитывается 
почвой, которая промачивается на глубину не менее
2 м.

После схода снега и подсыхания почвы в широки» 
междурядьях проводилось боронование (для удале
ния и сжигания стеблей подсолнечника), затем — 
глубокое лущение или вспашка с боронованием 
Здесь в разные годы высевали различные сельско
хозяйственные культуры: яровую пшеницу, ячмень, 
рожь, а на некоторых отрезках полосы (в порядке 
опыта) сеяли повторно подсолнечник или кукурузу. 
Все высеваемые культуры давали обычно хороший 
урожай зерна и соломы. Так, например, урожай 
семян подсолнечника был получен по 12 ц/га, яро
вой пшеницы по подсолнечнику — 12, кукурузы не 
зерно —  по 18 ц/га. В порядке исключения на одном 
отрезке лесополосы высевали ежегодно кулисные 
растения (попеременно —  через год —  то подсолнеч
ник, то кукуруза). На этой последней лесополосе 
за 5 лет было получено зерна: подсолнечника
(за два года) —  27 ц, кукурузы  (за 3 года) —  56 ц, а 
всего — 83 ц с 1 га.

Здесь уместно заметить, что исключительно вели
ка роль кулисных растений только в первый год 
посадки дубов, а в последующие годы, как показа
ли наши опыты, значение кулисных растений уже 
несколько снижается, поскольку сами дубки служат 
снегозадерживающим средством. По-видимому, це
лесообразно кулисные растения высевать лишь в 
первый и второй годы, а в последующие годы луч
ше сеять зерновые культуры, так как уборка послед
них может быть успешно проведена механизиро
ванным способом, например одним ходом навесной 
жатки или самоходного комбайна. После 4— 5 лет 
использования междурядий под сельскохозяйствен
ные культуры их следует оставлять под паром, так 
как в последующие годы выращивать сельскохо
зяйственные культуры в этих междурядьях уже 
нецелесообразно.

Мы подробно описали агротехнические приемь 
и показали значение кулис именно для молоды» 
дубков, поскольку это имело для них решающее 
значение в первые годы жизни.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В р е д а к ц и и  и м е ю т с я  к о м п л е к т ы  ж у р н а л а  „ Л есн о е  х о з я й 

ст во"  з а  1960  г .  Ч и т а т е л и , ж е л а ю щ и е  п р и о б р е с т и  о т д е л ь н ы е  
н о м е р а  ж у р н а л а ,  м о г у т  о б р а т и т ь с я  в р е д а к ц и ю .
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Задачи лесовосстановления 
в Кемеровской области

В, В. ОГИЕВСНИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. В. НУКЛИН, Е. В. БУРОВСКАЯ, инженеры

В Кемеровской области леса, имеющие эксплуа
тационное значение, сохранились лишь в малоосво
енной горной части. При нынешних объемах лесо
заготовок эти леса могут быть вырублены в бли
жайшие 20— 30 лет. Проводящиеся на больших 
площадях рубки лесов на водосборах приводят к 
обмелению рек. По неполным данным, в области 
накопилось до 1 млн. га необлесившихся лесных 
площадей. В то же время изучение естественного 
лесовозобновления, проведенное управлением лес
ного хозяйства в 1953— 1954 гг., показало, что основ
ные породы на вырубках возобновляются неудов
летворительно. Поэтому лесокультурные мероприя
тия требуются почти на всей территории области.

Лесные массивы Кемеровской области, в которых 
нужно проводить лесовосстановление, расположены 
в группе лесных районов (по Г. В. Крылову район 
сосново-березовых лесов, район низкогорных сос
новых лесов, район черневой тайги) и в группе 
лесостепных районов (район северной лесостепи, 
район южной лесостепи).

В послевоенный период (до 1958 г.) в области 
было заложено более 27 тыс. га лесных культур. 
Во многих лесхозах сохранились также небольшие 
участки культур довоенного времени.

Выборочное обследование этих насаждений про
ведено лабораторией лесных культур СибНИИЛХЭ 
на площади свыше 4 тыс. га. Наиболее полные 
данные о росте и производительности получены для 
культур сосны обыкновенной.

По производительности все исследованные куль
туры могут быть отнесены к насаждениям la— II бо
нитетов. Так, например, в Гурьевском лесхозе (рай
он низкогорных сосновых лесов) культуры сосны 
27-летнего возраста на темно-серых лесных сугли
нистых почвах имеют среднюю высоту 14,2 м, сред
ний диаметр— 16,8 см, запас на 1 га —  286 куб. м, 
а культуры сосны 45-летнего возраста на маломощ
ных перегнойно-карбонатных почвах среднюю высо
ту 18,5 м, средний диаметр —  19 см, запас на 1 га —  
250 куб. м. В Таштагольском лесхозе (район черне
вой тайги) культуры сосны 20-летнего возраста 
имеют среднюю высоту 9,5 м, диаметр — 11,5 см, 
запас— 195 куб. м. В Кемеровском лесхозе (север
ная лесостепь) у культур сосны 20 лет на оподзо- 
ленных легкосуглинистых черноземах средняя высо
та 10 м, диаметр — 11,5 см, запас — 190 куб. м. 
В Сталинском лесхозе (южная лесостепь) культуры 
сосны 19 лет на оподзоленных черноземах имеют 
среднюю высоту 9,2 м, диаметр— 11,5 см, запас —
162 куб. м.

Данные этих и других исследований позволяют 
считать, что в благоприятных условиях произраста
ния (на глубоких плодородных почвах) культуры 
сосны в 20— 30 лет при наличии 1300— 3000 стволов 
на 1 га будут иметь запасы 150— 250 куб. м, а в 
менее благоприятных условиях (мелкие почвы) такие 
запасы бывают на 5— 10 лет позже.

Ель сибирская и пихта сибирская в культурах на 
дерново-суглинистых подзолистых почвах растут

медленнее культур сосны в таких же условиях 
Объем среднего дерева одновозрастных культур 
сосны в три раза больше, чем у пихты, и в два 
раза больше, чем у ели. Кедр сибирский в этих 
условиях имеет среднюю высоту на 3,5—4 м мень
ше, чем культуры сосны.

В области закладывались сравнительно небольшие 
площади культур с главной породой лиственницей 
сибирской. На всех пробных площадях лиственница 
в культурах была выше сосны. Так, в Гурьевском 
лесхозе (низкогорные леса) 11-летние культуры 
лиственницы сибирской на темно-серых суглинистых 
лесных почвах имеют среднюю высоту 6,9 м, т. е. 
на 2 м больше, чем у сосны в одинаковых условиях, 
Такие же данные получены и для культур с участием 
лиственницы сибирской на дерново-подзолистых 
суглинистых почвах. Сравнение хода роста этих 
культур лиственницы с более взрослыми ее куль
турами в Красноярском крае, произрастающими в 
аналогичных условиях, позволяет предполагать, что 
в Кемеровской области искусственные насаждения 
лиственницы сибирской могут иметь в 50—60-летнем 
возрасте запасы в 500—600 куб. м на 1 га.

Большинство лесных культур закладывали посад
кой двухлетних сеянцев сосны и лиственницы в 
плужные борозды, проведенные плугом ПЛ-70, и 
меньше —  в обработанные площадки разных разме
ров. Посевом семян при таких же способах обра
ботки почвы закладывались культуры на очень не
больших площадях, что объясняется неудачами 
посевов. Однако имеющийся положительный опыт 
(Анжеро-Судженский лесхоз) позволяет считать воз
можным создание культур сосны, ели и пихты посе
вом семян в условиях черневой тайги и района 
сосново-березовых лесов. Надо только учитывать, 
что культуры, заложенные посевом семян, выходят 
из-под влияния травянистой растительности на два- 
три года позже посадок и требуют более тщатель
ного ухода.

Посадка, посев и уходы за культурами до си* 
пор проводились вручную. Однако теперь с пере
ходом к облесению площадей, удаленных от насе
ленных пунктов, в основном свежих вырубок и гарей 
обходиться ручным трудом из-за недостатка рабо
чей силы уже нельзя, а механизированная обра
ботка почвы плужными бороздами затрудняется 
из-за большого количества пней на вырубках и 
гарях. Назрела необходимость оснастить лесхозы и 
леспромхозы области более совершенными механиз
мами для механизации лесовосстановительных ра
бот.

Нужны, например, навесные лесные плуги ПКЛ-70, 
ПЛН-53/63 (агрегатируются с трактором ДТ-54А или 
с трелевочными тракторами при помощи механиче
ской навески НЗ-2). Учитывая, что многие выруб
ки из-за сильной захламленности и большого коли
чества пней будут непроходимы даже для навесных 
плугов, потребуются корчеватели-собиратели Д-210 
для обработки почвы по технологии ЛенНИИЛХ 
(раскорчевка полосами шириной 3—4 м с оставле-
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К ульт уры  сосны 27-лет н его  возраст а на^темно- 
серы х  л есн ы х  суглинист ы х почвах. : З а п а с  
283 куб . м  на 1 га . Гурьевский л е с х о з  (К е м е р о в 

ская  област ь).

нием 5— 7-метровых межполосных промежутков) 
либо прерывистыми полосами —  площадками шири
ной 1,5— 3 м, длиной от 3 до 20 м.

Для механизированного посева культур можно 
применить плуг ПКЛ-70, имеющий специальное при
способление для высева семян, либо приспособить 
к другим плугам простейшие сеялки —  типа тех, 
которые применяются с якорными покровосдира- 
телями, дисковыми рыхлителями и другими новыми 
лесохозяйственными машинами. При серийном вы
пуске конной сеялки СЛК-1А ЛенНИИЛХ можно 
■будет пользоваться этой сеялкой.

Для механизации посадки лесных культур нужна 
полосная или сплошная обработка почвы. На гарях 
и вырубках требуется дополнительная обработка 
почвы с вычесыванием оставшихся после раскорчев
ки корней. Для этого можно применять вычесыва- 
тель корней ВК-1,7 системы ВНИИЛМ. Для уходов 
за культурами можно приспособить лесной диско
вый культиватор ДЛКН-6/8 или дисковую борону 
БДТ-2,2.

Следует коротко остановиться на вопросе о пер
воначальной густоте культур. Массовые измерения 
проекций крон на всех пробных площадях пока
зали, что в 4— 5-летнем возрасте культур сосны 
при посадке 5— 10 тыс. сеянцев на 1 га проекции 
крон покрывают от 0,2 до 0,5 площади культур при 
средней высоте их более 1 м. При этой высоте 
культуры уже выходят из-под влияния травянистой 
растительности. Полная сомкнутость крон в таких 
культурах наступает в возрасте от 10 до 20 лет, что 
вполне приемлемо для создания условий к очище
нию стволов от сучьев.

Чтобы кроны сомкнулись раньше, надо увеличить 
первоначальную густоту посадки в два-три раза и 
обеспечить равномерное размещение сеянцев по 
площади, что практически возможно лишь при 
сплошной обработке почвы. Но так как в лесу нель
зя ориентироваться на сплошную обработку почвы, 
следует считать нормальной густотой культур при 
посадке от 3 до 10 тыс. сеянцев, а при посеве — 
от 2,5 до 10 тыс. посевных мест на 1 га.

В Кемеровской области примесь лиственных по
род на лесокультурных площадях чаще всего по
является естественным путем. Поэтому культуры сле
дует создавать из основных лесообразующих по
р о д —  сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, 
частично кедра сибирского, ели сибирской и пихты 
сибирской. Смешанные культуры с примесью лист
венных пород (березы, липы мелколистной и вяза 
мелколистного) и кустарников (рябины, бузины 
красной, жимолости синей и др.) целесообразно 
закладывать в зеленых зонах городов и рабочих 
поселков. Вблизи от населенных пунктов желательны 
культуры лесоплодового типа с основной породой 
кедром сибирским и ягодниковыми кустарниками 
(смородины, малины). Кустарники вводятся тремя 
рядами между спаренными рядами кедра.

Считаем также целесообразным организовать в 
Кемеровской области специализированные хозяйства 
на выращивание рудничной стойки и других деловых 
сортиментов. По данным пробных площадей, выход 
рудстойки с 1 га 20— 30-летних культур сосны со
ставляет 100— 150 куб. м, лиственницы — до 
200 куб. м. Для получения более крупной рудничной 
стойки возраст рубки увеличивается до 40—45 лет, 
когда выход ее в культурах сосны будет 200— 
300 куб. м, а лиственницы — 300— 400 куб. м.
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Больше внимания 
защите подроста на вырубках

Г. В. СТАДНИЦНИЙ, научный сотрудник Петрозаводской Л ОС

Во с с т а н о в л е н и е  концентрирован
ных вырубок в таежной зоне, в част

ности в Карельской АССР, естественным 
путем в ряде случаев происходит неудов
летворительно. Исследованиями установле
но, что одним из факторов, препятствую
щих возобновлению ценных пород, являют
ся вредные насекомые и паразитирующие 
грибы.

Лесопатологические обследования подро
ста на вырубках в сосняках брусничниках, 
верещатниках и беломошниках в 1958—
1959 гг. на площади примерно 350 га по
казали, что большое количество подроста 
независимо от давности рубки древостоя 
заражено или повреждено болезнями (в от
дельных случаях до 80%), около четверти 
его либо усыхает, либо имеет такие повреж
дения, оправиться от которых он не может.

На обследованных лесосеках, особенно 
старше 5 лет, преобладает отпад от гриб
ных болезней (в основном от шютте снеж
ного), который на лесосеках возрастом до

%

Давность р у б н и

График от пада подрост а сосны на вы рубках  
различной давности от вредит елей  и б о л е зн е й . 
Пункт ирная ли н и я  — от пад от вредн ы х н а сек о 

м ы х, сплош ная  — от гри бн ы х б о л е зн е й .

6 лет оказался в среднем ниже (9,6%), чем 
на лесосеках 6— 10 лет (17,4%). Так как на 
лесосеках обычно остается весьма разнооб
разный по возрасту, высоте и размерам под
рост, а в дальнейшем появляется последую
щее возобновление, то гриб имеет объекты 
для поражения в течение многих лет. Боль
шой вред подросту приносят неблагоприят
ные условия среды под пологом леса, зара
жение его язвенным раком и механические 
повреждения. Такой подрост не выдержи
вает навала снега, пригибается к земле, 
и кроны могут целиком оказаться в зоне 
действия снежного шютте.

С появлением молодой осины на выруб
ках появляется еще один опасный гриб — 
возбудитель болезни «сосновый вертун», 
часто губящий подрост на вырубках стар
ше 5 лет.

Отпад подроста, вызываемый вредными 
насекомыми, на вырубках давностью до
4—5 лет сильно колеблется (от 6,8% до 
22,4%) главным образом в связи с колеба
ниями численности большого соснового дол
гоносика. Жуки большого соснового долго
носика при дополнительном питании по
вреждают 3— 10-летний подрост. Они мо
гут свободно передвигаться с вырубки на 
вырубку, поэтому в районах интенсивных 
лесозаготовок создается серьезная опас
ность для лесных культур и последующего 
возобновления. Спустя 3—5 лет после руб
ки отпад подроста от долгоносика обычно 
уменьшается, так как объекты питания жу
ков к этому времени либо отмирают, либо 
восстанавливают жизнеспособность и ста
новятся неуязвимыми.

На участках давней рубки часто встре
чается побеговьюн — смолевщик. Если в 
первый год рубки этим вредителем повреж
дается лишь 2,5% подроста, то 10 лет спу
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стя — 20%. Побеги, поврежденные побего- 
вьюном, в большинстве случаев отмирают.

Подросту может вредить также большой 
сосновый лубоед, активизации которого 
способствует накопление свежевырубленной 
древесины по берегам сплавных рек и озер. 
На некоторых вырубках по реке Муезерке 
(средняя часть Карелии) 60% подроста вы
сотой более 2 м повреждено лубоедом. 
У деревьев, поврежденных несколько раз, 
задерживается прирост в высоту из-за 
кущения вершин. Иногда сосновый лубоед 
может косвенно препятствовать естествен
ному обсеменению вырубок. Так, в Северо- 
Чирко-Кемском лесничестве Ругозерского 
лесхоза на летучей пробной площадке в 
100 кв. м, заложенной в недорубе, было 
подобрано 186 концевых побегов, опавших 
после повреждения их жуками. 12% побе
гов имели от одного до трех молодых ши
шек. Это значит, что вредитель может зна
чительно ослабить действие источников об
семенения.

В 1958— 1959 гг. было отмечено распрост- 
рение черного соснового листоеда (Luperus 
pinicola Duft) . Жуки наносят на хвое про
дольные ранки, повреждая слои кутику
лы и эпидермиса. Участки хвои, прилегаю
щие к ранке, начинают подсыхать, умень
шаются ее ассимиляционные способности, 
что приводит к значительному ослаблению 
подроста.

Наблюдения показывают, что ущерб, на
носимый подросту болезнями и энтомовре-

дителями, зависит не только от давности 
рубки, но и от характера и состояния дре
востоя, поверхности почвы, давности пожа
ров и наличия лиственной поросли, а также 
технологии и сезона лесозаготовок.

Предупредить массовое распространение 
вредителей в том или ином районе можно 
заменой неблагонадежного подроста по
следующим возобновлением или лесными 
культурами. Предупредить же ущерб бла
гонадежному подросту от вредителей и бо
лезней после рубки можно бережным от
ношением к нему при лесозаготовках. Чем 
меньше механических повреждений полу
чает подрост при рубке древостоя, тем лег
че переносит он резкую перемену условий.

Сейчас, когда в Карелии все острее ста
новится вопрос о лесовозобновлении и о 
быстром получении хозяйственно ценных 
древостоев, нельзя не учитывать, что по
вреждения и болезни, если они даже не 
вызывают гибели подроста, то вызы
вают задержку в его развитии и росте, 
препятствуют формированию деловых ство
лов, создают предпосылки для массового 
распространения энтомовредителей и гри
бов-паразитов. Поэтому изыскания в об
ласти лесозащиты в Карелии должны быть 
направлены на разработку химических и 
биологических способов борьбы с вредите
лями и болезнями, которые по своей эко
номичности позволяли бы организовать за 
щиту предварительного и последующего 
возобновления на больших площадях.

НОВЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С СИБИРСКИМ ШЕЛКОПРЯДОМ

А. Б . ГУНАСЯН (Сибирское отделение АН СССР)
Т. И. ВОРОН НОВ (Управление лесного хозяйства Тувинснпй автономной области)

М НОГОЛЕТНИЕ исследования Е. В. Та- 
лалаева с дендробациллином в Иркут

ской области показали целесообразность 
применения этого бактериологического пре
парата в борьбе с сибирским шелкопрядом. 
Работы А. Б. Гукасяна и Н. Г. Коломийца 
в Томской области (равнинной тайге), 
А. Б. Гукасяна в высокогорных районах 
Тувинской автономной области подтвердили 
перспективность использования как дендро-

бациллина, так и нового варианта его, 
названного А. Б. Гукасяном сибирика >. 
Полевыми опытами, проводившимися в Ту
винской автономной области в 1958, 1959, 
1960 гг., установлено, что при обработке от
дельных деревьев лиственницы культурой 
сибирика гибель взрослых гусениц на

1 Ранее сибирика именовалась по месту получе
ния «иричулымской культурой».
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№ модели
Всего живых 
гусениц  на 1 

дерево

И з них
Общий про
цент гибелипогибло 

в стадии 
гусениц

осталось
ж и в ы м и

п ревратились 
в куколок

погибли в ста
дии куколок

вышли ба
бочки

О п ы т н ы й  у ч а с т о к

1 2613 2194 419 389 276 113 94,5
2 1379 1056 323 281 205 76 98,7
7 1358 1067 291 291 23 88 93,5

К о н т р о л ь н ы й  у ч а с т о к

5 1671 100 1571 1510 60 1450 9,5
14 813 8 805 710 21 689 3 ,5

3—4-й день составляла 97—98%, средних 
возрастов — 65%) и младших возрастов — 
100% .

Возбудитель болезни долгое время сохра
няется на хвое лиственницы (в течение че
тырех месяцев) даже при часто выпадаю
щих атмосферных осадках. Испытания воз
будителя сибирика на отдельных деревьях 
пихты, кедра, сосны, ели и лиственницы 
также показали ее высокую эффектив
ность— гибель гусениц достигала 98% как 
в очагах, так и резервациях шелкопряда.

Обнадеживающие результаты, получен
ные в течение 5 лет при ручном опрыскива
нии отдельных групп деревьев, позволили 
нам перейти к испытаниям бактерий на 
больших площадях- леса. Для проведения 
таких опытов потребовалось изготовить 
препарат сибирика в большом количестве 
заводским способом. В мае прошлого года 
Московский завод бактериальных препара
тов выпустил 25 кг этого препарата 
(штамм 10 и 12) с титром 60 млрд. клеток 
в 1 г сухого препарата. Препарат был из
готовлен на кукурузной среде. Для получе
ния рабочей жидкости сухой заводской пре
парат разбавляли речной водой до титра
1 млрд. клеток в 1 мл жидкости.

Сплошное опрыскивание бактериальным 
препаратом проводили в начале июня с са
молета АН-2 на площади 50 га на высоте 
25—30 м от крон деревьев. Расход рабочей 
жидкости — 30 л на 1 га. В это время боль
шинство гусениц были в 5—6 возрастах. На 
одно дерево приходилось 1200— 1500 гусе
ниц вредителя. Опыты проводились в резер
вациях шелкопряда. Каких-либо болезней 
гусениц до проведения опыта не наблюда
лось.

Как показал учет погибших гусениц пос
ле проведения опыта, на обработанных

участках погибло 84% гусениц. Смертность 
гусениц на контрольных участках оказалась 
незначительной (6%).

Спустя месяц после инфицирования на 
тех же участках теми же методами прово
дили учет погибших и живых куколок. Ис
следования показали, что гусеницы, инфи
цированные перед окукливанием, гибнут 
затем в стадии куколок. Гибель куколок в 
наших опытах в среднем составляла до 
77,2%, а в контрольных участках 5%.

Для оценки бактериального препарата 
были выбраны модельные деревья, на кото
рых заранее подсчитали общее количество 
живых гусениц шелкопряда. За оставшими
ся живыми гусеницами проводилось наблю
дение до выхода бабочек. Результаты наб
людений приведены в таблице.

Таким образом, гибель шелкопряда в ста
дии гусениц и куколок в среднем состав
ляла 95,6%, а на контрольном участке все
го 6,8%. Полученные результаты полностью 
совпадают с результатами отдельного 
учета гусениц и куколок — в среднем из 
100 гусениц 84 гибнет в стадии личинок и
11 в стадии куколок.

Большой интерес при разработке микро
биологического метода борьбы с сибирским 
шелкопрядом представляет вторичное за 
ражение гусениц (здоровых от погибших). 
В наших опытах от вторичного заражения 
погибло в среднем 65% гусениц.

Таким образом, бактериальный препарат 
сибирика в титре 1 млрд. в 1 мл из рас
чета 30—40 л на 1 га леса оказался весьма 
высокоэффективным. Применение его обес
печило ликвидацию очага вредителя. Для 
полной ликвидации всех очагов сибирского 
шелкопряда необходимо, чтобы заводы бак
териальных препаратов наладили серийное 
изготовление препарата сибирика.
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Использование 
ультрафиолетового света 

для уничтожения вредителей леса
Н, Г. НОЛОМИЕЦ, И. А. ТЕРСНОВ (Сибирское отделение Академии наун СССР)
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D  ПОИСКАХ эффективных методов борь- 
бы с вредителями леса мы решили ис

следовать действие видимого и черного — 
ультрафиолетового — света на бабочек си
бирского шелкопряда. Исследования про
водились в очагах массового размножения 
вредителя в лиственничных лесах Туран- 
ского лесхоза Тувинской автономной об
ласти. Для опытов применялась ловушка, 
снабженная электромотором с вентилято
ром для засасывания насекомых в марле
вый рукав, на конце которого укреплялась 
банка (рисунки 1 и 2). Источником электро
энергии служила динамомашина перемен
ного тока на 220 вольт, мощностью 3,6 квт 
с двигателем J1-6. Сила тока на лампах 
регулировалась реостатами. Были испыта
ны лампы ультрафиолетового света ПРК-2, 
ПРК-7, СВДШ-1000, лампа видимого света 
мощностью 1000 ватт и рефлекторная лам 
па в 500 ватт, соединенная последовательно 
с 500-ваттной обычной лампой.

Лампы видимого света плохо привлекали 
бабочек шелкопряда. Учитывая, что они по
требляют много энергии и дают ничтожный 
эффект, мы признали их применение нера
циональным. Лучшие результаты были по
лучены при работе с лампой ПРК-7.

Нами установлено, что летающие бабоч
ки днем (вплоть до глубоких сумерек) поч
ти безразличны к ультрафиолетовому свету. 
Но по мере наступления темноты интенсив
ность прилета бабочек к лампе нарастает, 
к рассвету вновь снижается. Массовый при
лет бабочек приходится на полуночные ча
сы (с 11 до 2 часов ночи). Включив лампу, 
можно обнаружить близко расположенные 
очаги уже через 15 минут.

Количество прилетающих бабочек зави
сит от их численности в освещаемом оча
ге. Там, где в кроне дерева летало в сред
нем по 4 бабочки, за I час к ловушке при
летало до 2 тыс. бабочек, в очагах, где в 
кроне дерева летало по 8 бабочек, к лампе 
прилетало до 5 тыс. бабочек.

На прилет бабочек оказывают влияние 
температура воздуха и ветер. Больше все

го налетало их при температуре 16— 19°, в 
холодные ночи бабочек было меньше. Сам
ки не прилетали уже при похолодании до 
11°, самцы же продолжали летать даже 
при 6°. В облачные дождливые ночи свет 
лампы притягивал бабочек больше, чем в 
ясные, но холодные ночи. Моросящий 
дождь и слабый ветер (до 3 м/сек) не пре
пятствуют прилету бабочек, только призем
лялись они у ловушки с подветренной сто
роны.

Специальными опытами установлено, что 
бабочки сибирского шелкопряда (самцы и 
самки) прилетают на свет лампы за 1 км, 
за 2 км прилет их уменьшался, а за 3 км

Рис. 1. Общий вид ловуш ки с треногой,,
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Рис. 2. С х е м а  уст ройст ва ловуш ки кон ст рук
ции Б. Г. Коврова: 1 — корпус-колпак; 2 — т ре

нога; 3  — крышка.

светом привлечь бабочек из очага не уда
лось. Применение металлического отража
теля улучшает результат.

При установке ловушки на поляне или 
в степи бабочки усаживаются на кустарни
ках и траве. При подвешивании ловушки на 
дереве на высоте 4—5 м от земли почти все 
бабочки усаживаются на освещенной ниж
ней части кроны. При более низкой подвес
ке ловушки многие бабочки усаживаются 
под деревом. В одном опыте в ловушку, 
подвешенную на дереве, через полчаса 
было поймано 413 бабочек.

Наблюдения показали, что в ловушку з а 
сасывается вентилятором не более 20% 
подлетающих к лампе бабочек. Значитель
ная часть их (около 70%) сосредоточивает
ся на расстоянии 5 м от ловушки и лишь 
немногие бабочки на расстоянии следую
щих 5 м. На величину участка приземле
ния бабочек влияет высота установки лам 
пы. Чем ниже расположена лампа, тем эта 
площадь меньше.

Как известно, в природе лёт бабочек бы
вает растянутым на месяц и более. Массо
вый лёт длится 4—5 дней. Поэтому одно
кратное обсвечивание очага хотя и ведет к 
значительному сокращению численности 
вредителя, но к полному оздоровлению 
леса привести не может.

Вместе с сибирским шелкопрядом к ртут- 
но-кварцевой лампе летели многие другие 
вредные насекомые: сосновый бражник,
ивовый шелкопряд, различные совки, пяде
ницы, моли, листовертки, клопы, комары, 
мошки и мокрецы. Паразитические насеко
мые в ловушку попадали редко, а паразиты 
сибирского шелкопряда совсем не попа
дали.

Так как бабочки сибирского шелкопря
да, слетающиеся на свет лампы, концентри
руются вокруг нее на сравнительно неболь
шой площади (радиусом 5 м), их нетрудно 
здесь собрать руками или уничтожить руч
ным катком. Можно применить и аэрозоли, 
эмульсии или дусты. Для уничтожения ба
бочек мы использовали минерально-масля
ную эмульсию с расходом 350 г чистого ин
сектицида на площадку радиусом 10 м. 
В течение суток погибло около 95% бабо
чек.

Вызывает некоторое опасение то, что от
равленные бабочки могут отложить яйца. 
Но если учесть, что к лампе прилетает мно
го неоплодотворенных бабочек, из яиц ко
торых гусеницы не развиваются, то это опа
сение становится неосновательным. С дру
гой стороны, если же гусеницы и отродятся, 
то они окажутся на затравленной траве и 
погибнут от действия ядохимиката.

Проведенные опыты показали целесооб
разность применения ртутно-кварцевых 
ламп ПРК-7 в борьбе с опаснейшим вреди
телем сибирских лесов. Передвигаясь ночью 
по дорогам в районе возможного размноже
ния шелкопряда, следует делать получасо
вые остановки через 1,5—2 км и зажигать 
лампу. Направление прилета бабочек ука
зывает, в какой стороне находятся очаги. 
В небольших изолированных очагах в тече
ние нескольких ночей можно выловить всех 
бабочек и предотвратить их расселение на 
соседние насаждения. Установку для подоб
ной работы легко сделать в каждом лесхо
зе. Работающие с ультрафиолетовым све
том должны оберегать открытые части ли
ца, особенно глаза, от возможных ожогов
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/ИЕХ/ШИЗ/ЩИЯ И Р/Ш ИО(Ш ИЗЛЦИЯ

Д. Т. НОВАЛИН, главный лесничий 
Главной инспекции по лесному хозяйству 

и полезащитному лесоразведению МСХ СССР

Основные направления
1ГУРНОЕ развитие строительства, про- 

мышленности и сельского хозяйства тре
бует лесоматериалов в возрастающих коли
чествах. В ближайшей перспективе ежегод
ный объем лесозаго
товок превысит 450—
500 млн. куб. м. Од
нако и такой объем 
не обеспечит потребности народного хозяй
ства в древесине, если не будут приняты 
действенные меры по рациональному ис
пользованию лесосырьевых ресурсов и ма
ксимальному повышению продуктивности 
лесных площадей.

Советские лесоводы должны содейство
вать усилению полезной гидрологической, 
противоэрозионной и полезащитной роли 
лесов, создавать наиболее благоприятную 
санитарную и эстетическую обстановку в 
лесу для отдыха трудящихся. У с п е ш н о е  
п р о в е д е н и е  у к а з а н н ы х  м е р о п р и я 
т и й  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п р и  у с л о 
в и и  у с к о р е н и я  в л е с н о м  х о з я й с т 
в е  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  о с 
н о в н ы м  с р е д с т в о м  к о т о р о г о  я в л я 
е т с я  к о м п л е к с н а я  м е х а н и з а ц и я  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в .

Машинная техника при социалистическом 
строительстве является исторической необ
ходимостью, так как «...берет верх тот, у 
которого величайшая техника, организован
ность, дисциплина, лучшие в мире машины» 
(В. И. Ленин. Соч. т. 27, стр. 167). Вопро
сам технического прогресса в народном хо
зяйстве большое внимание уделено XXI 
партсъездом и последующими пленумами 
ЦК КПСС.

За последние десять лет лесное хозяйст
во СССР встало на путь широкого внедре
ния механизации. До 1949 г. в лесхозах и 
лесничествах насчитывалось только 150—

200 тракторов и автомобилей, а также не
сколько сот машин сельскохозяйственного 
назначения, тогда как в настоящее время 
имеется более 20 тысяч тракторов и авто

мобилей и десятки 
тысяч лесохозяй
ственных машин 
и орудий.

Лесное хозяйство, тесно связанное с дву
мя крупными отраслями народного хозяй
ства — лесной промышленностью и сель
ским хозяйством, в своем развитии опирает-

в лесном хозяйстве
ся на них, заимствуя для проведения лесо
культурных работ на открытых площадях 
(лишенных пней) сельскохозяйственную 
технику, а в лесных таежных условиях — 
тяговые машины лесной промышленности. 
И это правильно, так как такой путь уде^ 
шевляет стоимость машин и орудий, одно
временно ускоряет оснащение лесохозяйст
венных предприятий средствами механиза
ции. Однако для ряда специфических усло
вий созданы и вновь создаются специаль
ные лесохозяйственные машины.

Г л а в н у ю  о с н о в у  т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  п р и  м е х а н и з а ц и и  л е 
с о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  
с о с т а в л я ю т  т р а к т о р ы ,  п р и  п о м о 
щ и  к о т о р ы х  в ы п о л н я ю т с я  в с е  т я 
ж е л ы е  и т р у д о е м к и е  р а б о т ы  в л е 
су .

В настоящее время в лесном хозяйстве 
на открытых площадях используются или 
должны найти применение следующие са
моходные шасси, колесные и гусеничные

технического прогресса
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тракторы: ДВСШ-16, СШ-24Г, ДТ-20, Т-28 
(Т-28П), Т-38, ДТ-54А, С -100 и С-100Б. 
Кроме того, в 1961— 1962 гг. намечены к 
выпуску наиболее перспективные для ра
боты в лесу тракторы Т-40А, МТЗ-50,
МТЗ-52, ДТ-54М (Т-75).

Особый интерес представляют тракторы 
Онежского тракторного завода  — трелевоч
ные тракторы ТДТ-40 и намеченные к вы
пуску вместо них тракторы ТДТ-40М. Трак
тор ТДТ-40 нашел широкое применение в 
лесном хозяйстве и работает при помощи 
специальных навесок с некоторыми почво
обрабатывающими машинами. Завод также 
предполагал выпускать лесохозяйственный 
трактор Т-47А, который, однако, при испыта
ниях оказался маломощным, поэтому вза
мен его разработана модель лесного трак
тора Т-401/Т-402 мощностью 50—55 л. с. 
Этот трактор удовлетворит многие запросы 
лесного хозяйства, так как способен нести 
на себе навесные и прицепные лесохозяйст
венные машины, работать на стационаре и 
на транспортных работах. В тракторе улуч
шены динамические свойства и тяговая ха
рактеристика. Серийный его выпуск наме
чен на 1962 г.

Алтайский тракторный завод  выпускает 
трелевочный трактор ТДТ-60. Взамен пос
леднего будет выпускаться трактор ТДТ-75, 
имеющий более улучшенную систему ох
лаждения, цельнометаллическую кабину ав
томобильного типа и другие конструктив
ные улучшения. Однако как трактор 
ТДТ-60, так и ТДТ-75 не приспособ
лены для работы с навесными лесохозяйст
венными машинами. Этот недостаток необ
ходимо устранить и выпускать трактор ле
сохозяйственной модификации. Совершен
ствуя конструкцию тракторов, завод наме
чает выпускать трактор ТК-4, создаваемый 
на базе трактора ТТ-4, с двигателем мощ
ностью 95— 100 л. с. со всеми ведущими ко
лесами. Важно, чтобы и этот трактор ра
ботал в агрегате с лесохозяйственными 
машинами. Проходившая на Онежском 
тракторном заводе конференция приняла по 
этому поводу специальное решение.

В начале 1960 г. Сталинградский трак
торный завод  выпустил опытную партию 
крутосклонных тракторов под маркой 
ДТ-57. При испытании они показали не
плохие результаты. Однако серийное про
изводство их не было организовано вслед
ствие того, что базовая модель — трактор 
ДТ-54 был снят с производства. Запросы 
лесного хозяйства требуют скорейшей ор
ганизации выпуска крутосклонных тракто

ров. Правительство обязало этот завод вы
пустить в 1961 г. опытный образец, а с 
1962 г. начать серийный выпуск крутосклон
ных тракторов для горного земледелия 
класса 3 т. Помимо указанных тракторов, 
необходимо сконструировать трактор-везде
ход, способный преодолевать любые пре
пятствия при борьбе с лесными пожарами 
и доставлять к местам пожаротушения ра
бочих и необходимый инвентарь. Также на
до создать узкогабаритный гусеничный 
трактор высокой проходимости типа треле
вочных тракторов для производства работ 
на рубках ухода за лесом и на уходе за 
лесными культурами.

В дальнейшем работа тракторных агре
гатов, по-видимому, будет базироваться на 
автоматизации с использованием электро
магнитного поля, токов высокого напряже
ния и высокой частоты, а также на приме
нении ультразвука, радиоактивных ве
ществ, электрогидравлического эффекта и 
др. Наряду с этим должны быть заменены 
несовершенные механические трансмиссии 
как в самих тракторах, так и в приводах 
агрегатируемых лесохозяйственных машин, 
на бесступенчатые — гидравлические, элек
тромеханические и электрические. Широ
кое распространение должно получить ди
станционное управление вождением тракто
ров с помощью средств телемеханики и ав
томатики с заранее определенной програм
мой (программирование), а также автома
тизация управления режимом работы трак
торов, лесохозяйственных машин и автома
тизация выполнения отдельных операций 
технического обслуживания и ухода.

С е ж е г о д н ы м  у в е л и ч е н и е м  о б ъ 
е м о в  л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о т  в о з 
р а с т а е т  и п о т р е б н о с т ь  в с е м е н а х  
д р е в е с н о - к у с т а р н и к о в ы х  п о р о д .  
Сбор семян с растущих деревьев — самый 
трудоемкий процесс в лесосеменном деле. 
Р а ц и о н а л и з а т о р ы  л е с н о г о  х о 
з я й с т в а  д е л а л и  м н о г о ч и с л е н н ы е  
п о п ы т к и  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б л е г 
ч и т ь  и о б е з о п а с и т ь  т р у д  с б о р 
щ и к а  л е с н ы х  с е м я н .  Известны всем 
предложения инженеров А. Д. Мукоеда, 
Н. Г. Дерия, И. М. Зимы и др. Наиболее 
удачные из них уже реализованы.

Достаточно простое приспособление для 
подъема сборщика в крону дерева разра
ботал Институт лесохозяйственных проб
лем Латвийской ССР под названием древо- 
лазные чокеры (И Л П ). Весьма перспектив
ные подъемники, монтируемые на автомаши
не ЗИЛ-164 и на тракторе ТДТ-60, созданы
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конструкторским бюро Главстроймехани- 
зации Министерства транспортного строи
тельства.

Большое количество простых приспособле
ний и устройств для сбора лесных семян 
применяется в зарубежной практике: подъ
емные когти, одноштанговые и веревочные 
лестницы, приставные лестницы, подъем
ные приспособления, тросо-лебедочные си
стемы и др.. а за последние годы появились 
предложения об использовании для сбора 
семян с высоких деревьев воздушных ш а
ров, геликоптеров, специальных аппаратов- 
вертолетов и т. п. *

Над разрешением проблемы сбора лес
ных семян с растущих деревьев много р а 
ботает ВНИИЛМ . Он создал конструкцию 
семеносборочного агрегата в виде устрой- 
ства специальных лазов, обеспечивающих 
подъем сборщика на высоту 15— 16 м. Од
нако приведенные способы сбора лесных 
семян не решают вопроса механизации это* 
го чрезвычайно важного участка работы. 
Технический прогресс в этой области дол
жен пойти по линии организации лесосе- 
менных хозяйств, в которых необходимо 
механизировать сбор семян с помощью уст
ройства подъемных вышек, монтируемых 
на легких гусеничных тракторах. Сам про
цесс сбора также должен быть механизи
рован и автоматизирован с применением 
специальных устройств для отделения пло
дов и шишек от ветвей (всасывание, среза
ние или спиливание, применение электро
звука и т. п.).

Впредь до организации лесосеменных хо
зяйств сбор семян с растущих деревьев в 
естественных насаждениях возможно осу
ществлять с помощью лазов конструкции 
ВНИИЛМ  и, кроме того, следует ускорить 
работы по созданию конструкций специаль
ных лифтов для подъема сборщиков на вы
соту до 25—30 м, что особенно важно для 
сбора шишек лиственницы. Механизацию 
сбора шишек со сваленных деревьев надо 
направить на создание легких передвижных 
агрегатов, способных очесывать хвою с от
делением шишек.

Извлечение семян из шишек в настоящее 
время обычно производят путем сушки их 
в огнедействующих шишкосушильнях систе
мы В. Г. Каппера и в передвижных сушил
ках П. С. Суровцева. Однако производство 
требует более совершенных и универсаль
ных сушилок. За последние годы на воору
жение лесного хозяйства поставлена су
шилка Г атчинского лесхоза конструкции 
новатора-лесничего С. П. Черняева. Про

стая и довольно производительная сушил» 
ка построена в Медянском лесничестве Ки- 
ровской области, а рационализаторы Боль- 
ше-Царевщинского лесничества Куйбышев
ской области успешно реконструировали 
шишкосушилку системы Каппера. Следует 
отметить рационализаторское предложение 
коллектива Рыбинского лесотехникума и 
Тихменевского лесхоза Ярославской обла
сти — электросушилку и особенно передвиж
ную шишкосушилку-автомат В. В. Шитова 
(см. журн. «Лесное хозяйство» № 1 за 
1960 г.). Из зарубежного опыта заслужи
вают внимания вытряхиватель семян из 
шишек (Чехословакия), механический обес- 
крыливатель (Венгрия) и др. В ГДР и 
США, помимо мелких стационарных или 
передвижных семеносушилок, имеются боль
шие межрайонные заводы-семеносушилки

В наших условиях  технический прогресс 
извлечения семян из шишек должен быть 
направлен на создание в промышленной 
зоне лесов ряда электрифицированных за 
водов, в которых все процессы, начиная от 
загрузки шишек в помещения для хранения  
и кончая сортировкой полученных семян, 
должны быть механизированы и автомати
зированы.

В менее лесистых районах необходи
мо создавать передвижные механизиро
ванные сушилки-автоматы типа конструк
ции Шитова и др. По технике переработ
ки и очистке семян хвойных также заслу
живают внимания ценные предложения
С. Н. Багаева (см. журн. «Лесное хозяйст
во» № 5 за 1960 г.).

Качество лесных семян в настоящее вре
мя в основном определяется кустарными и 
довольно трудоемкими способами, сущест
вующими с давних времен. Между тем 
имеющиеся биохимические способы пока 
внедрены слабо. В Японии довольно широ
ко применяются соли селена, в Германии — 
тетразола, в США — водный раствор пере
киси водорода и др. Н а и б о л е е  п р о г 
р е с с и в н ы м  с п о с о б о м  б ы с т р о г о  
о п р е д е л е н и я  к а ч е с т в а  л е с н ы х  
с е м я н  я в л я е т с я  л ю м и н е с ц е н т 
н ы й  с п о с о б .  Наряду с указанными спо
собами для определения качества лесных 
семян следует применять электроприборы, 
например, типа электропотенциометров. 
М е х а н и з и р о в а н н у ю  с о р т и р о в к у  
ж е л у д е й  ц е л е с о о б р а з н о  п р о и з 
в о д и т ь  по  н о в о м у  м е т о д у ,  р е к о 
м е н д о в а н н о м у  Д.  М. Д у д и н ы м  
(см. журн. «Лесное хозяйство» № 7 за
1960 г.).
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Работы по лесовосстановлению и лесо
разведению, занимающие главное место в 
деятельности лесохозяйственных предприя
тий, в текущей семилетке превышают раз
мер лесовосстановительных работ, выпол
ненных за все годы советских пятилеток. 
Наибольшее развитие лесовосстановитель
ные работы получат в районах Севера, Си
бири и Дальнего Востока в основном за 
счет активных мер посева и посадки леса 
при незначительном росте объемов по со
действию естественному лесовозобновле
нию. Одновременно защитное лесоразведе
ние запроектировано за счет создания по
лезащитных лесных полос, противоэрозион- 
ных лесонасаждений на оврагах и песках, 
по берегам рек и водохранилищ, зеленых 
зон вокруг городов и промышленных цент
ров. В результате проведения этих меро
приятий должна быть осуществлена корен
ная мелиорация земель колхозов и совхо
зов степных и лесостепных районов и соот
ветственно повышена лесистость этих райо
нов.

В общем цикле лесокультурного произ
водства самой тяжелой и трудоемкой рабог 
той является обработка почвы, которой за
частую предшествует корчевка пней, выпол
няемая в настоящее время рядом имею
щихся в производстве корчевальных ма
шин. К ним относятся: корчеватель-соби-
ратель Д-210В (для выкорчевывания мел
ких и средних по величине пней) и корче
вальная машина конструкции Лен- 
НИИЛХа — для выкорчевывания крупных 
пней. Кроме указанных машин, для срезки 
кустарника, корчевания пней, перемеще
ния и разравнивания грунта применяется 
универсальная рама со сменными рабочи
ми органами к трактору С-80 (С-100). Д о 
вольно оригинальную конструкцию создал 
ЦНИИМЭ — агрегат КБК (корчеватель, 
бульдозер, канавокопатель). Дальнейш ее  
совершенствование корчевальных машин 
должно сводиться к тому, чтобы они были 
способны отряхивать землю с пней, зарав
нивать ямы и превращать пни в транспор
табельное сырье для последующей механи
ческой или химической переработки. В этом 
отношении заслуживает внимания рацио
нализаторское предложение М. У. Скаль- 
ского об использовании виброударного ме
тода (см. журн. «Лесное хозяйство» № 12 
за 1960 г.).

Комплекс приведенных машин позволяет 
полностью механизировать все виды работ, 
связанные с расчисткой и раскорчевкой 
площадей, предназначенных для посева и

посадки леса. Однако в ближайшей пер
спективе целесообразно иметь универсаль
ный агрегат, при помощи которого наряду 
с расчисткой площадей от малоценного мо
лодняка и порубочных остатков можно бы
ло бы дробить их и разбрасывать по лесо
секе в качестве органического удобрения. 
При наличии условий для механической или  
химической переработки лесосечных отхо
дов и вырубленного молодняка целесооб
разно превращать их в технологическую 
щепу и придавать им транспортабельный 
вид путем прессования или другим каким- 
либо способом.

Для сплошной подготовки почвы на от
крытых площадях наиболее пригодны пяти
корпусный плуг П-5-35МА и плуг усиленной 
конструкции П-5-35ЦУ, которые применяв 
ются на тяжелых и целинных почвах. В на
стоящее время прогрессивный агроприем — 
глубокое рыхление почвы без оборота пла
ста по системе Мальцева находит широкое 
распространение. Для этой цели обычно 
используют плуг-рыхлитель ПРН-4-35. Ка
менистые почвы лучше обрабатывать плу
гом ПНК-3-35, а солонцеватые и подзоли
стые почвы — плугом ПГ-2-30. Плантажная 
вспашка почв легко осуществляется план
тажными плугами. Для культивации и бо
ронования почвы применяют культиваторы 
и бороны сельскохозяйственного назначе
ния.

Ускорение технического прогресса в от
ношении сплошной обработки почвы в лес
ном хозяйстве во многом будет определять
ся степенью развития техники и более со
вершенной технологии этих работ в сель
ском хозяйстве, так как почвообрабаты
вающие машины являются общими, а сель
хозмашиностроение развивается более ус
коренными темпами.

В лесном хозяйстве наиболее часто при
меняется частичная подготовка почвы. Для 
этой цели служат комбинированный лесной 
плуг ПКЛ-70 и плуг полосный ПЛП-135, 
намеченные к серийному производству 
с 1961 г. В настоящее время ВНИИЛМ  ра
ботает над созданием переднего плуга мар
ки ППН-100 (по типу плуга ПЛП-135) для 
работы с трелевочным трактором ТДТ-40. 
Этот плуг найдет применение в условиях 
лесов таежной зоны. Заслуживает также 
внимания рыхлитель лесной дисковый 
РЛД-2, принятый на вооружение лесного 
хозяйства для работы с трактором ТДТ-40. 
Начиная с 1961 г. этот рыхлитель будет вы
пускаться по 500 шт. в год. На под
готовке почвы в лесхозах таежных районов
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иногда используется лесной канавокопатель 
ЛКА-2А, который с текущего года будет 
выпускаться по 100 шт. в год. Перспектив
ным орудием является также плуг-канаво- 
копатель ПКЛН-500 конструкции Лен- 
НИИЛХ, работающий на тракторах 
ТДТ-40, ДТ-55А и С-100 (С-80). В 1961 г. 
он будет выпущен в количестве 100 шт., а 
в 1962 и 1963 гг.— по 700 шт. Успешно ра
ботают в лесхозах болотно-кустарниковые 
плуги разных марок. Заслуживает также 
внимания приспособление к плугу ПБН-60, 
сконструированное БелНИИЛХом для на
резки дренирующих борозд и возобновле
ния леса.

П р и  ч а с т и ч н о й  п о д г о т о в к е  п о ч 
в ы  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  н а й д у т  
н а в е с н а я  ф р е з а  Ф Л Н - 0 , 8 - 4 ,  а т а к 
ж е  р а з н ы х  к о н с т р у к ц и й  р у ч н ы е  
м о т о р и з о в а н н ы е  р ы х л и т е л и  и 
б у р а в а ,  работающие от двигателя пилы 
«Дружба». С 1961 г. фреза будет выпус
каться по 400 шт., а моторизованные ору
дия — по 500 комплектов в год. Большой 
производственный интерес представляет 
также лесная навесная мотыга конструк
ции ЛТА, опытные образцы которой нача
ли выпускаться с 1960 г.

При облесении горных склонов необхо
димо механизировать устройство террас. 
ВНИИЛМ  разработал удачную конструк
цию террасера марки Т-4 и рыхлитель тер
рас РТ-2, успешно прошедших государст
венные испытания и поступающих на во
оружение лесного хозяйства. Определен
ные достижения в этом направлении имеет 
также СредазНИИЛХ.

Таким образом, начиная с 1961 г. про
мышленность начнет выпускать большую 
группу почвообрабатывающих машин и 
орудий, которые позволят в значительной 
степени внедрить механизацию в лесохозяй
ственное производство.

За  последние годы в сельском хозяйстве 
определилось направление к переходу на 
скоростную обработку почвы. Это потребует 
создания новых видов почвообрабаты
вающих машин. Уже создана конструкция 
скоростного навесного четырехкорпусного 
плуга марки ПН-4-35С. который агрегати- 
руется с трактором ДТ-54М (Т-75) и рабо
тает на скоростях 8— 10 км/час. Кроме то
го, с 1961 г. Одесский совнархоз п р и с т у 
п а е т  к в ы п у с к у  б о л е е  с о в е р ш е н 
н ы х  п л у г о в  (3-корпусных, 4-корпусных 
и 5-корпусных) д л я  с к о р о с т н о й  п а 
х о т ы ,  которую целесообразно внедрять 
при обработке почвы для посева и посадки

леса на открытых ровных площадях, не 
имеющих пней и других препятствий. Об
работка почвы без корчевки пней, видимо, 
в перспективе не будет носить широкого 
распространения, так как при такой техно
логии нельзя механизировать уход за лес
ными культурами. Но в равнинных услови
ях  при создании лесных насаждений на не- 
раскорчеванных площ адях должна широко 
внедряться не сплошная, а полосная обра
ботка почвы с корчевкой всех пней, встре
чающихся на этой полосе в виде препятст
вий для почвообрабатывающих машин. 
В данном случае, по исследованиям Лен- 
НИИЛХа, корчевке подлежат пни только б 
пределах 10— 12% от общего их числа на 
площади. Затраты труда и средств на та
кую корчевку пней всегда будут оправда
ны легкостью последующего применения 
механизированного ухода за лесными куль
турами.

В области механизации посева лесных 
семян в питомниках технический прогресс 
должен быть направлен на создание уни
версальных сеялок-культиваторов со смен
ными рабочими органами, с помощью кото
рых можно было бы производить все основ
ные схемы посевов, высевать семена самых 
разнообразных пород и осуществлять уход 
за посевами в питомниках. Этим требовани
ям до известной степени удовлетворяет се
ялка СЛШ-8 конструкции ВНИИЛМ, се
рийный выпуск которой намечен в 1961 г. 
Пока что наши лесхозы в основном поль
зуются сеялками СЛ-4 и СЛ-4А, а также 
кустарно переоборудованными сельскохо
зяйственными сеялками. Интересно отме
тить, что в ГДР выпускается ряд ориги
нальных сеялок, из которых заслуживает 
внимания конная «Валданк», выпускаемая 
в трех модернизациях: для широкостроч
ных и узкострочных посевов и малая упро
щенная сеялка «Секура», высевающая се
мена крупные и мелкие, рядовым, группо
вым и разбросным способами.

Для обеспечения хорошего развития се
янцев решающее значение имеет уход за 
ними. Химический способ борьбы с сорня
ками с каждым годом находит в лесном 
хозяйстве все более широкое распростране
ние. Однако он не может полностью заме
нить механический способ, особенно в за
сушливых районах, где важно не только 
уничтожить сорняки, но и разрушить поч
венную корку с целью предотвращения ис
парения влаги из почвы («сухой полив»). 
Из механических средств ухода за посева
ми в лесных питомниках ВНИИЛМ оста
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новился на использовании культиватора- 
растениепитателя КРСШ-2,8А, выпускаемо
го промышленностью для сельского хозяй
ства. Качественная работа культиватора 
будет обеспечена при условии оборудова
ния самоходного шасси следорыхлящим  
приспособлением и укомплектования набо
ром оборотных рыхлительных лап. Для ме
ханизированного ухода за посевами в пи
томниках могут применяться также мото
ризованные ручные полольники, выпускае
мые у нас под различными названиями и 
монтируемые в основном на базе двигате
ля пилы «Дружба» в качестве сменных ра
бочих органов. В зарубежных странах наи
большее распространение получили рота
ционные культиваторы навесного типа.

Технический прогресс в области механи
зации ухода за посевами в лесных питом
никах, по нашему мнению, должен иметь 
следующее направление: в зоне избыточно
го увлаж нения для уничтожения сорной 
растительности необходимо отдавать пред
почтение химическим , а в зонах степной и 
лесостепной — механическим методам борь
бы. При этом в крупных лесных питомни
ках и школах уничтожение сорной расти
тельности и рыхление почвы, очевидно, бу
дут производиться культиваторами на трак
торной тяге и в мелких — ручными мото
ризованными рыхлящими орудиями. Это 
не исключает комбинированного метода — 
механического и химического. Выкопка по
садочного материала обеспечивается при
менением выкопочного плуга ВПН-2 Ал- 
тайсельмаша и выкопочной скобы 
НВС-1,2, выпуск которой начат в 1960 г. 
Кировским механическим заводом.

При существующей в настоящее время 
организации лесных питомников комплекс
ная механизация работ возможна лишь в 
крупных питомниках, но закладывать их 
по соображениям транспортного и биологи
ческого порядка не всегда бывает целесо
образно. В. Котешовец (Чехословакия) в 
своей статье, опубликованной в журн. «Лес
ное хозяйство» № 12 за 1959 г.. предложил 
закладывать «круговые лесные питомники», 
в которых сочетаются преимущества мел
ких и крупных лесных питомников и в ко
торых возможно применять механизацию. 
Н а м  э т о т  о п ы т  н а д о  и з у ч и т ь  и в 
о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х  в н е д 
р и т ь  в п р о и з в о д с т в о .

Посев леса в подавляющей части случаев 
производится одновременно с подготовкой 
почвы при помощи высевающих приспособ
лений к почвообрабатывающим машинам.

Однако применяются и специальные лес
ные сеялки. В настоящее время в лесном 
хозяйстве имеются ручные, конные и трак
торные лесные сеялки. Из числа ручных 
признание получила сеялка СЛР конструк
ции ВНИИЛМ, из числа конных — сеялка 
СЛК-2А конструкции ЛенНИИЛХ и трак- 
торная ССЛН-1 для строчно-луночного по
сева. Все эти сеялки предназначены для по
сева леса на площадях при сплошной под
готовке почвы. Сеялка СЛК-2А серийно 
выпускается с 1961 г. по 1300 и под мар
кой ССЛН-1 по 1000 шт. в год. Для посева 
семян по пласту имеются сеялки марки 
СЛД-2 и СЛТ-1А. Однако их пока нельзя 
считать окончательно отработанными. Пе* 
ред конструкторскими организациями и на
учно-исследовательскими институтами сто
ит задача довести эту работу до 
конца.

Успешное развитие лесопосадочных работ 
возможно только в условиях комплексной 
механизации от начала закладки лесных 
культур до создания вполне сформировав
шихся полноценных лесных насаждений. 
Технология посадки леса должна удовлет
ворять требования механизированного ухо
да не только до смыкания крон лесных 
культур, но и в последующем — за молоды
ми насаждениями (осветление, прочистки). 
Н а и б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  п р и  э т о м  
и м е ю т  о п т и м а л ь н а я  г у с т о т а  л е с -  
н ы х  к у л ь т у р  и н а и б о л е е  р а ц и о 
н а л ь н о е  д л я  б и о л о г и ч е с к о й  у с 
т о й ч и в о с т и  б у д у щ и х д р е в о с т о е в  
р а з м е щ е н и е  л е с о п о с а д о ч н ы х
м е с т .

При современном уровне механизации и 
возможности ухода лишь в одном направ
лении наиболее преспективными следует 
считать лесные культуры, особенно с уча
стием дуба, создаваемые групповым — лен
точным способом с рядовым или строчно
луночным размещением при расширенных 
междурядьях (до 2,5—3 м) и более загу
щенном стоянии деревцев в ряду (до 
0,3—0,5 м). При возможности механизации 
ухода в двух направлениях (продольном и 
поперечном) наилучшим является квадрат
но-гнездовой способ создания лесных куль
тур. Вообще надо сказать, что более про
грессивные способы создания лесных куль
тур, основанные на принципе биогруппы, 
вполне отвечающей природе многих древес
ных пород, по мере дальнейшего совершен
ствования в области автоматизации все в 
большей степени должны внедряться в ле
сокультурное производство.
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В настоящее время к числу наиболее 
совершенных лесопосадочных машин отно
сятся лесопосадочные машины СЛН-1 и 
СЛН-2, находящиеся на вооружении лес
ного хозяйства и выпускаемые крупными 
сериями. Кроме этих машин, заводом «Крас
ный Аксай» изготовлена и проходит госу
дарственные испытания лесопосадочная ма
шина по схеме ВН ИИЛМ  с рабочими ор
ганами накалывающего типа. ВНИИЛМ  
также создал моторизованный бурав в ка
честве сменного оборудования к пиле 
«Дружба». Следует отметить, что в лесо
культурной практике зарубежных стран 
моторизованные ямокопатели и бурава при
меняются в широких размерах. Они пред
ставляют из себя орудия переносного типа 
с малогабаритными двигателями и понизи
тельными редукторами или коробкой пере
дач; имеются также моторизованные бура
ва с электроприводом.

Для посадки крупномерных саженцев мо
гут применяться ямокопатели КПЯ-1 и 
КПЯ-ЮО, навешиваемые на трактор «Бе
ларусь».

Уход за лесными культурами решает 
судьбу лесопосадочных работ. Для проведе
ния ухода наибольшее распространение в 
прошлом имел лесной трехсекционный куль
тиватор КЛТ-4,5Б, а затем — культиватор 
к л н - 6 .  снятый в настоящее время с произ
водства. Вместо них на вооружение лесно
го хозяйства поставлен культиватор 
ЗКРН-2.8А, предназначенный в сельском 
хозяйстве для ухода за высокостебельными 
культурами (кукуруза, подсолнечник). О д 
н а к о  э т о т  к у л ь т и в а т о р ,  к а к  и 
д р у г и е ,  н е  о б е с п е ч и в а е т  у х о д а  
в р я д к а х .  Т р е б у е т с я  с о з д а т ь  м а 
ш и н у ,  к о т о р а я  о б е с п е ч и в а л а  б ы 
п р о в е д е н и е  т а к о й  р а б о т ы .  В этом 
отношении определенный интерес для про
изводства представляют рационализатор
ские предложения Г. Г. Полосухина и 
В. JI. Тимошенко, а также И. М. Зимы и 
Т. Т. Малюгина (журн. «Лесное хозяйство» 
№ 7 и И за 1960 г.).

Рубки ухода за лесом являются одним из 
важнейших лесохозяйственных мероприя
тий, характеризующих уровень культуры 
ведения лесного хозяйства. Они позволяют 
формировать состав насаждений в желае
мом направлении, предотвращать смену хо
зяйственно ценных пород второстепенны
ми, ускорять выращивание технически спе
лой древесины, повышать размер пользо
вания лесом. Наибольшее значение для 
формирования лесонасаждений имеют руб

ки ухода в молодняках, в первую очередь 
оказывающие влияние на качественный со
став леса, поэтому в перспективе они будут 
расти.

Механизация рубок ухода может быть в 
значительной степени осуществлена нали
чием уже имеющихся в настоящее время 
механизмов. К ним относятся: мотокусторез 
ЦНИИМ Э МК-1, моторизованная пере
движная пила ПМП-3, адаптер к бензопиле 
ЦНИИМЭ СК-1. Все они являются съем
ными приспособлениями к пиле «Дружба». 
Для необходимой разрубки коридоров в 
молодых насаждениях имеются кусторезы 
Д-174Б, выпускаемые промышленностью.

Успешное выполнение работ по рубкам 
ухода в молодняках зависит от степени 
внедрения механизации с применением или 
без применения химических препаратов. 
Применение химических препаратов долж
но осуществляться там, где нет условий 
для сбыта древесины, получаемой от рубок 
ухода.

Применение химии в лесном хозяйстве i 
целью борьбы с сорной травянистой и неже
лательной древесно-кустарниковой расти
тельностью для подавляющей части лесо
хозяйственных организаций является де
лом новым и, откровенно говоря, еще не 
вышло из стадии опытов. Не останавлива
ясь на составе применяемых химических 
препаратов, следует подчеркнуть, что х и 
м и я  о т к р ы в а е т  б о л ь ш и е  в о з м о ж 
н о с т и  ш и р о к о м у  р а з в и т и ю  р а б о т  
п о  л е с о в о с с т а н о в л е н и ю  и л е с о 
р а з в е д е н и ю .  Проведение этих работ с 
помощью внесения химических препаратов 
в почву для стерилизации ее от появления 
грибных заболеваний и сорной раститель
ности, а также опыливание или опрыски
вание растений гербицидами во много раэ 
сократит потребность в рабочей силе.

Известно, что в системе мероприятий по 
интенсификации лесного хозяйства и повы
шению продуктивности лесных площадей 
значительное место занимает лесоосуши
тельная мелиорация и строительство дорог 
в лесу. Для выполнения этих работ меха
низированным способом имеются все усло
вия — комплекс машин создан и они вы
пускаются промышленностью. Задача за
ключается в том, чтобы совершенствовать 
имеющиеся» механизмы в применении их к 
условиям лесного хозяйства.

В целях ускорения технического прогрес
са в борьбе с лесными пожарами наряду 
с проведением в настоящее время меро
приятий по созданию противопожарных раз
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рывов, устройству пожарных вышек, усиле
нию авиационной и наземной охраны лесов 
необходимо дополнительно: создавать опу
шечные пожароустойчивые (негоримые) 

насаждения; совершенствовать методы опре
деления и прогнозирования пожарной опас
ности в лесах; улучшать способы наземно
го наблюдения за лесами на основе новей
ших технических средств (телевидение, ин
фракрасные лучи  и т. п.); изыскивать более 
эффективные огнегасящие вещества и но
вые принципы тушения лесных пожаров пу
тем применения газов и создания термиче
ского режима вокруг очагов пожаров; со
вершенствовать технику и тактику тушения 
лесных пожаров с тяжелых самолетов и 
вертолетов с использованием новых огнега
сящих жидкостей и других веществ.

Из существующих механизированных 
средств могут быть использованы на пожа
ротушении: зажигательный аппарат ЗА-1
конструкции ЛенНИИЛХ — для выжигания 
напочвенного покрова; пожарная автоцис
терна, укомплектованная средствами по
жаротушения, и тракторный опрыскиватель 
ОТ-2 конструкции ЛенНИИЛХ — для оп
рыскивания полосы химикатами; каново- 
копатель ЛКА-2 — для устройства противо
пожарных канав в местах с торфянистыми 
почвами.

В области борьбы с вредными насекомы
ми и болезнями леса до последнего времени 
наши мероприятия были рассчитаны на при
менение таких инсектицидов, которые упот
реблялись в нерастворимом в воде соеди
нении (опыливание) или же использовались 
в виде слабых растворов, когда активно 
действующее вещество занимало весьма не
значительный процент и подавляющая часть 
приходилась на неядовитое балластное ве
щество. Новые инсектициды, которые нача
ли входить в практику лесного хозяйства, 
обладая высокой токсичностью, должны 
экономно и в небольших дозах распреде
ляться и осаждаться в лесу на больших пло
щадях. Для них старые механизмы оказа
лись непригодными. На их смену д о л ж 
ны п р и й т и  а э р о з о л ь н ы е  г е н е р а 
т о р ы ,  с п о с о б н ы е  р а б о т а т ь  с г о 
р я ч и м и  и л и  х о л о д н ы м и  а э р о з о 
л я м и .  Применение аэрозолей особенно раз
вито за рубежом. В Англии и в ФРГ приме
няется пульсирующий генератор «Свинг- 
фог», в США — «Динафог», в Чехослова
кии — «РАГ-2», на базе которого ВНИИЛМ  
разработал свою конструкцию генератора 
ТРАГ-4, который в 1960 г. прошел государ

ственные испытания. Помимо этого генера
тора, ВНИИЛМ  приступил к разработке 
конно-моторного аэрозольного генератора 
на базе двигателя пилы «Дружба». Необхо
димо также создать тракторный генератор 
к трактору ТДТ-40.

Применение химического способа борьбы 
с вредителями леса иногда губительно дей
ствует на насекомых-энтомофагов, помо
гающих подавлению численности вредите
лей. В связи с этим встал вопрос о при
менении биологического метода борьбы с 
вредителями леса путем внутриареального 
переселения энтомофагов, обогащения их 
фауны, а также применения возбудителей 
болезней вредных насекомых. Весьма пер
спективно также применение возбудителей 
вирусных болезней. Биологический и микро
биологический методы борьбы с вредите
лями леса являются наиболее эффективны
ми и дешевыми и в своем развитии они бу
дут опережать другие методы.

Что касается организационных форм ве
дения лесного хозяйства и лесозаготовок, 
то будущее принадлежит комплексным по
стоянно действующим лесным предприяти
ям, в которых наряду с выполнением лесо
заготовительных и лесохозяйственных функ
ций будут перерабатываться низкотоварная 
древесина и лесосечные отходы. Лесосырье
вые базы должны закрепляться за этими 
предприятиями с примерно одинаковым 
ежегодным размером лесопользования. Соз
дание новых машин и использование их 
должны также носить комплексный харак
тер как для выполнения лесозаготовитель
ных, так и лесохозяйственных работ.

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что в ускорении развития технического про
гресса в лесном хозяйстве решающую роль 
должно сыграть активное и массовое уча
стие в нем работников лесоводственной 
науки и передовиков лесохозяйственного 
производства, особенно изобретателей и ра
ционализаторов, уже внесших за послед
ние годы немало ценных предложений для 
широкого внедрения, о чем наглядно свиде
тельствуют приведенные факты.

Главный итог технического прогресса в на
родном хозяйстве СССР, в том числе и в лес
ном хозяйстве, сводится к повышению про
изводительности труда и снижению себе
стоимости проводимых работ. Технический 
прогресс в лесном хозяйстве предполагает 
высшую форму организации труда и лесо
хозяйственного производства.
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ЭКОНО/ИИКД И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВД

Основы составления генерального 
плана развития лесного хозяйства 

и лесной промышленности
Н, П. ГРАВЕ, П. А. ДАНФЕЛЬД (Всесоюзное объединение ,,Леспроент“ )

ДА Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ улучшение перспектив
ного планирования развития народно

го хозяйства нашей страны, осуществляе
мое на основе решений партии и прави
тельства, нашло свое отражение также и в 
составлении генеральных планов развития 
лесного хозяйства, начатом в 1955 г. Все
союзным объединением «Леспроект». Уже 
разработаны в течение последних пяти лет 
генпланы развития лесного хозяйства по 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Л и 
товской ССР, Эстонской ССР, Марийской 
АССР, Чувашской АССР, Карельской 
АССР, а также по Костромской, Псков
ской, Новгородской, Ленинградской, Брян
ской и Горьковской областям РСФСР, что 
позволило накопить некоторый опыт этой 
новой ответственной работы.

После объединения лесного хозяйства и 
лесной промышленности в 1960 г. положе
но начало составлению генеральных пла* 
нов-схем развития лесного хозяйства и 
лесной промышленности, как более совер
шенных документов, содержащих весь ком
плекс вопросов перспективного развития 
лесного хозяйства, лесоэксплуатации и ис
пользования древесины. В прошлом подоб
ного рода работы в практике лесного хо
зяйства и лесной промышленности не про
водились, за исключением составления ге
неральных схем освоения лесов, разрабаты
ваемых Гипролеспромом, которые имели 
чисто лесоэксплуатационное направление.

К первым попыткам составления гене

ральных планов развития лесного хозяйст
ва можно отнести лишь составление еди
ных организационно-хозяйственных планов 
для отдельных ценных лесных массивов 
силами экспедиций Всесоюзного объедине
ния «Леспроект» (по заданию быв. Мини
стерства лесного хозяйства СССР).

В прошлом лесоустройство проводилось 
по отдельным лесхозам в различные сро
ки, при этом вынужденно рассматривались 
все вопросы лесного хозяйства по каждому 
лесхозу изолированно (строго локально) 
без увязки с перспективами развития все
го народного хозяйства области (края) и 
республики в целом. Перспективы измене
ния конъюнктуры потребления древесины 
и использования лесов для других целей 
учитывались недостаточно; баланс произ
водства и потребления древесины не рас
сматривался и не изучался. В пределах од
ной и той же области и часто в совершен
но аналогичных лесорастительных услови
ях допускались самые различные подходы 
к решению одних и тех же вопросов. Так, 
например, в одних лесхозах применялась 
лесная типология акад. Сукачева, в других, 
соседних с ними,— проф. Нестерова, в 
третьих — шкала условий местопроизра
стания акад. Погребняка.

Также имели место различные подходы 
при образовании хозяйственных частей и 
назначении лесохозяйственных мероприя
тий. Хозяйства и возрасты рубок даже при 
одинаковых лесорастительных и экономи
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ческих условиях устанавливались различ
ные и не всегда достаточно обосно
ванные.

В некоторых лесхозах выделялись так на
зываемые «хвойные хозяйства» с включе
нием в них всех насаждений сосны и ели 
с возрастом рубки 81 — 100 или 101 — 
120 лет, а в соседний лесхозах — «сосно
вое высокобонитетное» (I-а— III бонитеты) 
с возрастом рубки 81 — 100 лет и «сосно
вое низкобонитетное» (IV—V-a бонитеты) с 
возрастом рубки 61—80 лет.

В лесхозах Калининской области, где 
заготовляется березовая деловая древеси
на и фанерный кряж, в основном для од
ной и той же группы предприятий лесо
устройством в разное время были устано
влены такие хозяйства: «мягколиственное» 
с возрастом рубки 41—50 лет, куда вклю
чались осиновые, березовые и ольховые 
древостой; « м я г к о л и с т в е н н о е »  с воз
растом рубки 45—50 лет, также вклю
чающее осиновые и березовые наса
ждения; « в р е м е н н о м я г к о л и с т в е н 
но е »  — 41—50 лет (с подростом 
ели); « в р е м е н н о м я г к о л и с т в е н н о е »  
— 81—90 лет (тоже с подростом ели); 
« б е р е з о в о е  д е л о в о е »  — 51—60 лет; 
« б е р е з о в о е  д е л о в о е »  — 61—70 лет. 
Жизнь показала, что некоторые из таких 
хозяйств мало обоснованы и не дают ожи
даемых результатов, а большое их число 
затрудняет практическую работу и плани
рование.

Устраивая в каждой области два-три 
лесхоза в год, лееоустроители, естественно, 
не могли изучить в том же году местный 
опыт работы всех других лесхозов, а от
дельные оргхозпланы лесхозов, составлен
ные на основе различных решений одних 
и тех же вопросов, не могли быть обобще
ны и использованы в полной мере при со
ставлении перспективных планов развития 
лесного хозяйства и лесной промышленно
сти области (края) или республики. Они 
не содержали материалов для решения са
мых жизненных вопросов: как будут удо
влетворяться потребности народного хо
зяйства области в древесине хотя бы 
в течение ближайших 15—20 лет, как 
изменится размер лесопользования, ка
кие необходимы мероприятия и затраты 
для удовлетворения нужд народного хо
зяйства в лесе и его продуктах 
и т .  п. В с и л у  э т о г о  с о с т а в л я е м ы е  
л е с о у с т р о й с т в о м  о р г х о з п л а н ы  
не д а в а л и  и с ч е р п ы в а ю щ и х  м а 
т е р и а л о в  д л я  р а з р а б о т к и  п е р 

с п е к т и в н ы х  п л а н о в  р а з в и т и я  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  и л е с н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  о б л а с т и  ( к р а я )  
и л и  р е с п у б л и к и .

Составление генеральных планов-схем 
развития лесного хозяйства и лесной про
мышленности должно иметь целью макси
мально повысить качество лесоустройства 
с тем, чтобы не только инвентаризацион
ные данные, но и все проектировки органи
зационно-хозяйственных планов могли быть 
полностью использованы при перспектив
ном планировании лесохозяйственных и 
лесоэксплуатационных мероприятий. Это 
достигается тем, что в генеральных планах- 
схемах для всех лесхозов области (края), 
объединенных в соответствующие группы 
на основе лесорастительного и лесоэконо
мического районирования, разрабатывают
ся (для руководства при лесоустройстве) 
единые принципы по наиболее важным во
просам организации хозяйства. Кроме того, 
генеральные планы-схемы должны преду
сматривать коренное улучшение ведения 
лесного хозяйства и лесоэксплуатации, по
вышение продуктивности лесных площадей 
и более экономное использование древе
сины.

В настоящее время Главной инспекцией 
лесного хозяйства и полезащитного лесо
разведения МСХ СССР, Главным управле
нием лесного хозяйства и охраны леса при 
Совете Министров РСФСР и Госпланом 
РСФСР утверждена программа генераль
ного плана-схемы комплексного развития 
лесного хозяйства и лесной промышленно
сти для областей, краев и республик, леса 
которых и вся хозяйственная деятельность 
в них находятся в ведении совнархозов. 
Согласно этой программе работы по соста
влению генеральных планов-схем осущест
вляются совместно экспедициями В/О 
Леспроект и Гипролеспрома Госплана 
РСФСР. Такие работы сейчас впервые про
водятся в Калининской области. Кроме 
того, утверждена программа генплана раз
вития лесного хозяйства и лесной промыш
ленности в зоне деятельности предприятий 
Главлесхоза РСФСР, где эти работы вы
полняются экспедициями Леспроекта без 
участия Гипролеспрома. Такой дифферен
цированный подход к разработке генераль
ных планов вытекает из всего опыта этой 
работы и диктуется различной степенью 
значения лесного хозяйства и лесной про
мышленности, а также их интенсивностью 
в этих двух зонах, наличием и освоенно
стью эксплуатационных запасов древеси
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ны, задачами повышения продуктивности 
лесных площадей, осуществления широких 
лесовосстановительных мероприятий и не
обходимостью создания различного рода 
специальных защитных, декоративных и 
других лесонасаждений для нужд народно
го хозяйства.

Как правило, в зоне деятельности лесо
заготовительных предприятий совнархозов, 
где государственный лесной фонд в боль
шинстве случаев представлен лесами II и 
III групп (с большими, но мало освоенны
ми эксплуатационными запасами древеси
ны), вопросы развития лесной промышлен
ности приобретают первостепенное значе
ние. Лесное хозяйство этой зоны в услови
ях высокой лесистости и сравнительно 
меньшей населенности, а также ограничен
ности сбыта древесины, получаемой от ру
бок ухода за лесом, является менее интен
сивным, причем дальнейшее его развитие 
зависит от освоения лесных массивов, 
строительства путей транспорта и рабочих 
поселков, т. е. от развития лесной промыш
ленности. Поэтому естественно, что гене
ральные планы в зоне лесозаготовитель
ных предприятий совнархозов должны со
держать глубоко обоснованные проекти
ровки по вопросам транспортного освоения 
лесных массивов и механизации процессов 
лесоэксплуатации. Наоборот, в зоне дея
тельности предприятий Главлесхоза РСФСР, 
где гослесфонд состоит из лесов I  и
11 групп, все крупные лесные массивы, хо
рошо освоены и неоднократно пройдены  
рубками, для  лесопромышленного проекти
рования остается меньший объем работ. 
Одновременно повышение продуктивности 
лесных площадей и осуществление всего 
комплекса лесохозяйственных мероприя
тий, направленных на повышение лесисто
сти, расширенное воспроизводство запасов 
древесины, здесь выдвигаются в число пер
воочередных задач. Кроме того, весьма от
ветственными в этой зоне должны быть 
рекомендации по защитному лесоразведе
нию и созданию других специальных лесо
насаждений. Все эти особенности каждой 
зоны отражены в двух утвержденных про
граммах генерального плана-схемы разви
тия лесного хозяйства и лесной промыш
ленности.

В настоящей статье рассматривается 
содержание генерального плана для зоны 
деятельности предприятий Главлесхоза 
РСФСР.

Согласно утвержденной программе объ
яснительная записка к генеральному плану-

схеме должна состоять из двух томов 
Первый том содержит природную и эконо
мическую характеристику, а также харак
теристику лесного фонда и анализ совре
менного состояния лесного хозяйства и лес
ной промышленности, что не вызывает 
особых методических трудностей, а поэто
му рассматривать его мы не станем. В т о 
р о й  т о м  с о д е р ж и т  в с ю  проектную 
часть, т. е. в е с ь  к о м п л е к с  в о п р о 
с о в  п е р с п е к т и в н о г о  р а з в и т и я  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  и л е с н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и .  Наибольшего внимания 
из них заслуживают следующие.

Наиболее целесообразное распределение 
лесных площадей по фондодержателям, 
включая рекомендации о передаче части 
колхозных и приписных лесов или других 
земель, заросших лесом, в гослесфонд 
Правильное решение этого вопроса дости
гается на основе анализа земельного ба 
ланса области (края), республики, резуль
татов хозяйственной деятельности в кол 
хозных и приписных лесах с учетом пер
спектив дальнейшего их использования, г 
также отдельных площадей госземфонда. 
покрытых лесом.

Проект разделения лесов гослесфонда на 
группы в зависимости от их народнохозяй
ственного значения. Наиболее целесообраз
ное соотношение лесов I, II и III групп 
можно определить только на базе изуче
ния потребности народного хозяйства об
ласти (края), республики в различных ка
тегориях лесных площадей: эксплуатаци
онных лесах, зеленых зонах вокруг городов 
и рабочих поселков, защитных насаждени
ях вдоль шоссейных и железных дорог, во
доохранных лесных полосах и других спе 
циальных лесонасаждениях.

Здесь необходимо руководствоваться не 
только современными нуждами народного 
хозяйства, но и предвидеть те изменения 
в экономике и общей конъюнктуре каждо
го района, которые вызовут необходимость 
повышения интенсивности лесного хозяй
ства и перераспределения лесов на группы 
Сюда относятся: строительство новых го
родов, рабочих поселков, транспортных 
магистралей, гидроэлектростанций и водо
хранилищ, предприятий и курортов, уве
личение численности населения, освоение 
целинных земель, новых месторождений, 
полезных ископаемых и т. п.

К сожалению, можно привести много 
примеров, когда в результате несвоевре
менного выделения зеленых зон и мест от
дыха трудящихся, даже в областях с вы
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сокой лесистостью вокруг крупных городов, 
не сохранилось достаточно лесных площа
дей, которые придется создавать искусст
венно. Это относится к Ярославлю, Архан
гельску, Новосибирску, Красноярску, И р
кутску и другим городам, особенно в юж
ных районах европейской части РСФСР. 
С такими же фактами приходится сталки
ваться и при строительстве курортов, до
мов отдыха и туристских баз.

В связи со строительством крупных ги
дроэлектростанций и водохранилищ возни
кает необходимость выделения водоохран
ных лесных полос по их берегам, увеличе
ния или уменьшения ширины уже сущест
вующих полос, а также выделения водо
охранных массивов в истоках рек и на 
водосборных площадях. Строительство 
крупных деревообрабатывающих, целлю- 
лозно-бумажных и других предприятий 
должно найти отражение в генеральном 
плане не только с точки зрения обоснова
ния соответствующих лесосырьевых баз, 
позволяющих применять всестороннюю ме
ханизацию работ на лесозаготовках и лесо- 
транспорте, как это обычно делалось рань
ше, но с учетом сохранения зеленых зон 
вокруг рабочих поселков этих предприя
тий. Поэтому в о п р о с  р а с п р е д е л е 
н и я  г о с л е с ф о н д а  н а  г р у п п ы  л е 
с о в  я в л я е т с я  о д н и м  из  в а ж н е й 
ш и х  в г е н е р а л ь н о м  п л а н е .

Соображения по организации территории 
гослесфонда, т. е. разделения лесов на лес
ничества, участки, лесхозы и леспромхозы 
по возможности в границах администра
тивных районов. В этом отношении следует 
руководствоваться экономикой района, ин
тенсивностью лесного хозяйства и лесной 
промышленности, географическим разме
щением лесных массивов, особенно с экс
плуатационными запасами древесины, на
личием путей транспорта и связи, а также 
необходимостью упрощения структуры ор
ганов управления и улучшения руковод
ства.

Порядок образования хозяйственных ча
стей в условиях области (края), республи
ки. Опыт показал, что излишнее многообра
зие хозяйственных частей в пределах одной 
области (так же как и сплошная их стан
дартизация) не способствует улучшению 
ведения лесного хозяйства. Поэтому к об
разованию хозяйственных частей следует 
подходить с учетом особенностей области, 
придерживаясь в ее пределах по возмож
ности одного принципа для каждого лесхоза.

Наглядным примером может служить

Калининская область, где значительная 
часть лесов имеет чрезвычайно важное во
доохранное значение, поскольку эти леса 
расположены в истоках Волги, Западной 
Двины и многих других рек. Наряду с этим 
в области много городов и рабочих посел 
ков, сильно развита сеть железных и шос
сейных дорог. Уже по этому признаку объ
единение в одной хозяйственной части зе
леных зон, запретных полос вдоль 
железных и шоссейных дорог и водоохран
ных полос по берегам рек и водоемов, как 
это иногда практиковалось при лесоустрой
стве, нецелесообразно. Кроме того, если 
леса зеленых зон и защитных полос вдоль 
дорог в густонаселенной местности легко
доступны для транспорта и подвозки рабо
чей силы, что позволяет проводить в них 
все необходимые лесохозяйственные меро
приятия и полностью реализовать древеси
ну от рубок ухода, то леса водоохранных 
полос в верховьях рек малодоступны, уда
лены от путей транспорта и крупных насе
ленных пунктов. Это ограничивает сбьп 
древесины и в условиях недостатка рабо
чей силы не позволяет проводить сложные 
лесохозяйственные мероприятия (постепен
ные рубки, реконструкцию и т. п.). Далее, 
весьма целесообразно внедрять различного 
рода декоративные породы в леса зеленых 
зон и в защитные полосы вдоль шоссейных 
и железных дорог, чего нельзя сказать с 
водоохранных полосах, расположенных в 
истоках рек, где нет даже регулярного 
речного транспорта.

По этим соображениям в лесах I груп 
пы лесхозов Калининской области можно ре
комендовать образование таких хозяйствен
ных частей: з е л е н о - з а щ и т н о й  с в к л ю 
ч е н и е м  в н е е  л е с о в  з е л е н ы х  з о в  
в о к р у г  г о р о д о в  и р а б о ч и х  п о 
с е л к о в  и з а щ и т н ы х  п о л о с  в д о л ь  
ш о с с е й н ы х  и ж е л е з н ы х  д о р о г ;  
з а п р е т н о - в о д о о х р а н н о й ,  о б ъ е д и 
н я ю щ е й  з а п р е т н ы е  п о л о с ы  по 
б е р е г а м  р е к  и в о д о е м о в .

Естественно, что в тех областях, где пло 
щадь водоохранных запретных полос не
значительна и они расположены не на от
даленных участках (в истоках), а по густо
населенным берегам судоходных рек, к об
разованию хозяйственных частей должен 
быть применен иной подход.

Указания по выделению хозяйств (сек
ций) исходя из лесорастительных и эконо
мических условий области. Этому должно 
предшествовать обоснование выбора глав
ных пород на основе изучения природных
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факторов, экономики и характера потреб
ления древесины народным хозяйством. 
Как правило, нельзя допускать, чтобы в 
аналогичных по лесорастительным услови
ям лесхозах, обеспечивающих древесиной 
одни и те же предприятия, устанавлива
лись различные хозяйства для одной и той 
же древесной породы.

Во всех центральных областях за послед
ние 20—25 лет значительно сократилась 
площадь еловых насаждений. Анализ это
го вопроса приводит к выводу, что смена 
пород происходит почти исключительно в 
результате неправильной хозяйственной 
деятельности и в первую очередь как след
ствие неправильно образованных хозяйств. 
Как известно, еловые древостой после руб
ки обычно сменяются осиной и другими 
мягколиственными породами, под пологом 
которых лишь спустя 15—20 лет появ
ляется еловый подрост. Однако в силу то
го, что при лесоустройстве таксация про
изводится по верхнему ярусу, как правило, 
такого рода площади включаются в так 
называемое «мягколиственное хозяйство» с 
возрастом рубки 41—50 лет. В результате 
этого весь еловый подрост, не достигнув 
20—25-летнего возраста, систематически 
вырубается вместе с осиной и березой на 
сплошных лесосеках. Вот почему в Кали
нинской области за последние 32 года пло
щадь ельников уменьшилась в три раза, в 
Ярославской — в два раза. Также резкое 
сокращение площади еловых лесов произо
шло в Ивановской, Брянской и других об
ластях. Д л я  предотвращения такого неже
лательного процесса необходимо во всех 
областях (краях) и республиках, имеющих 
еловые леса, выделять при лесоустройстве 
все площади осинников и березняков с 
благонадежным подростом ели в само
стоятельные «лиственно-еловые хозяйства» 
и назначать в них в зависимости от нали
чия рабочей силы и условий сбыта древе
сины или постепенные двух-трехприемные 
рубки мягколиственных пород или сплош
но-лесосечные в возрасте 81— 90 лет. 
В этом случае деловая спичечная осина, 
фанерная, лыжная и ружейная береза мо
гут вырубаться выборочно при условии со
хранения елового подроста.

Обоснование возрастов рубки леса 
по каждой породе как по главному пользо
ванию, так и лесовосстановительным руб
кам. По этому вопросу лесными научно- 
исследовательскими учреждениями собраны 
богатейшие материалы, которые необходи
мо широко использовать в сочетании с дан

ными прошлого лесоустройства и вывода
ми из практики современного ведения лес
ного хозяйства.

Обоснование расчетной лесосеки главно
го пользования, а также лесовосстанови
тельных рубок на 20-летний период ж ела
тельно в двух-трех вариантах (с их сопо
ставлением), а также прогноз об измене
нии размера лесопользования на более от
даленный период (последующие 10 —- 
20 лет). Обоснование размера лесопользо
вания должно быть всесторонним, т. е. 
учитывать не только наличные запасы и 
распределение лесонасаждений по группам 
возраста, но и перспективы потребления 
древесины.

Рекомендуемая для данной области 
(края), республики шкала типов леса 
с краткой характеристикой их особенностей 
и наиболее эффективных хозяйственных 
мероприятий в них.

Анализ применения различного рода таб
лиц (хода роста, сортиментных, товарных 
и других), а также рекомендуемые для 
данной области таблицы.

План лесоустройства с указанием разря
дов по лесхозам и особенностей предстоя
щих работ.

Все перечисленные вопросы должны 
быть разработаны настолько полно, чтобы 
последующее лесоустройство могло цели
ком использовать их как принципиальные 
при организации хозяйства, внося лишь 
коррективы в размер расчетной лесосеки в 
зависимости от новых инвентаризационных 
данных. Кроме того, для перспективного 
планирования лесного хозяйства и лесной 
промышленности большое значение имеет 
также разработка следующих вопросов 
генплана:

лесорастительное районирование, которое 
устанавливается по природным признакам 
(различия в климате, почвах, рельефе, гид
рологии) с целью правильной организации 
и планирования лесовосстановительных, ле
созащитных и отча.ти противопожарных 
мероприятий, а также выбора главных по
род;

лесохозяйственное районирование, прово
димое по экономическим признакам исходя 
из народнохозяйственного значения лесов 
в разных частях области, интенсивности 
лесного хозяйства и характера потребления 
древесины (крупные лесосырьевые базы 
или районы местного потребления и т. д.). 
По лесохозяйственным районам планиру
ются в первую очередь размер лесопользо
вания и режим рубок (ширина лесосек.
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сроки примыкания и т. п.), что в пределах 
одной и той же группы лесов не всегда 
совместимо в зависимости от условий по
требления древесины. Крупные лесосырье
вые потребительские базы необходимо вы
делять в самостоятельные лесохозяйствен
ные районы. Например, район лесосырье
вой базы Балахнинского целлюлозно-бу
мажного комбината в Костромской области 
или район сырьевой базы Марийского цел
люлозно-бумажного комбината, куда, как 
известно, в одном случае входят леса
III группы, в другом — II, хотя режим хо
зяйства в обоих случаях в основном тож
дественный;

лесоэксплуатационное районирование, на
правленное на правильную организацию, 
размещение и планирование лесозаготовок 
и лесотранспорта. Оно устанавливается в 
зависимости от тяготения эксплуатацион
ных запасов древесины к тем или иным пу
тям лесотранспорта и магистралям, а также 
с учетом перспектив развития лесной про
мышленности;

современный и перспективный размер 
всех видов рубок, заготовки и ввоза древе
сины по 5— 10-летним периодам (1960 г., 
1965 г., 1970 г., 1980 г.) из всех возможных 
источников, включая рубки главного поль
зования, лесовосстановительные, санитар
ные, прочие меры ухода за лесом, в гос- 
лесфонде и колхозных лесах, а также за 
счет расчистки сельхозугодий, заросших 
лесом. Таким путем учитываются все источ
ники заготовки древесины в приходной ча
сти для составления баланса производства 
и потребления древесины;

современное потребление и потребность 
в древесине для нужд народного хозяйства 
области, включая всех потребителей: про
мышленность совнархозов, предприятия 
союзно-республиканского подчинения, мест
ной промышленности, сельского хозяйства 
(колхозы), учреждений и организаций, а 
также население. Общая потребность обла
сти в древесине, необходимый размер вы
воза определенных сортиментов и потери 
в производстве (утоп и т. д.) составляют 
расходную часть баланса;

баланс производства и потребления дре
весины, составляемый с учетом перспектив 
замены дров другими видами топлива 
(торф, газ, уголь, нефть, электроэнергия и 
т. д.) и деловой древесины различными 
стройматериалами. Для этого совместно с 
областными плановыми организациями со
ставляется перечень новых, намеченных 
для строительства предприятий с указани

ем года ввода их в эксплуатацию и коли 
чества деловой древесины или дров, кото
рые могут быть заменены продукцией этих 
предприятий. Анализ баланса показывает, 
в какой степени удовлетворена потребность 
области в древесине, которую необходимо 
ввозить или вывозить из области. Эти дан
ные в свою очередь надо учитывать при 
окончательном установлении размера руб
ки леса высшими планирующими орга
нами; '

предложения по территориальному раз
мещению лесозаготовок и обеспечению 
сырьем деревообрабатывающих предприя
тий или изменению профиля их работы, а 
также ввозу или вывозу определенных сор
тиментов древесины с установлением наи
более рациональных грузопотоков. Основа
нием для проектирования комплекса меро
приятий по этому вопросу служат данные
о наличии неосвоенных или слабо освоен
ных лесных массивов, расчетных лесосек 
лесхозов и леспромхозов, данные баланса 
производства и потребления древесины по 
районам и потребность в сырье предприя
тий с учетом существующих и проектируе
мых путей транспорта;

определение оптимального процента ле
систости области и соображения об удовлет
ворении ее нужд в древесине, различ
ных лесонасаждениях и продукции, извле
каемой из леса. Основой для определения 
процента лесистости служат анализ зе
мельного баланса и изучение перспектив 
развития экономики данной области. До 
настоящего времени точного определения 
оптимальной лесистости никем не дано 
Мы полагаем, что под оптимальной леси
стостью надо считать такую площадь ле 
сов, которая полностью удовлетворяет по
требность народного хозяйства области в 
различного рода лесонасаждениях (экс
плуатационных, водоохранных, полезащит
ных и других), за исключением потребно
сти в древесине крупных деревообрабаты
вающих предприятий общесоюзного значе
ния, имеющих потребительские лесосырье
вые базы за пределами области или вво
зящ их специальные сортименты;

проект типа лесных культур для различ
ных лесорастительных районов области. 
Типы лесных культур должны быть разра
ботаны с учетом возможности применения 
механизации;

расчет затрат на лесное хозяйство и лес
ную промышленность (в укрупненных по
казателях) с анализом их эффективности. 
Затраты даются в целом по области, а так
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же по периодам в перспективе на 20 лет 
в сопоставлении с лесными доходами и 
собственными средствами от реализации 
продукции;

предложения по улучшению организации 
лесозаготовок и лесотранспорта с приме
нением передовой технологии и внедрением 
широкой механизации, об использовании 
отходов лесозаготовок и деревообрабаты
вающей промышленности, а также о повы
шении производительности труда;

объемы работ по рубкам ухода за ле
сом — санитарным, лесовосстановительным 
и другим, а также по противопожарным, 
лесозащитным мероприятиям, механизации 
работ и строительству производственных и 
жилых зданий. Объемы работ согласуются 
с лесхозами и областными управлениями 
лесного хозяйства;

проектирование мероприятий по повыше
нию продуктивности лесных площадей 
и расчет их эффективности, включая: осу
шение излишне заболоченных лесонасажде
ний, облесение не покрытых лесом площа
дей гослесфонда и неиспользуемых земель 
вне его (если это экономически целесооб
разно), улучшение состава лесов путем ре
конструкции малоценных насаждений, по
вышение средней полноты древостоев (в 
случаях ее резкого снижения за последние 
годы) и другие меры с выявлением всех 
резервов и возможностей для увеличения 
среднего годового прироста древесины;

материалы для составления плановых за
даний на различного рода изыскательские 
работы (лесоинженерные, лесомелиоратив
ные, лесовосстановительные и другие). 
Кроме того, в состав генерального плана 
входит картографическая часть, включаю
щая карты-схемы лесов области в масшта

бе 1 : 200000 —- 1 : 300000, окрашенные по 
господству пород, карты-схемы лесорасти
тельного, лесохозяйственного, лесоэксплуа
тационного районирования, карты-схемы 
противопожарных и других мероприятий, в 
зависимости от необходимости, а также ил
люстративный материал.

Подход к решению всех вопросов гене
рального плана-схемы должен быть творче
ским, основанным не на простом копирова
нии известных положений действующих ин
струкций и указаний, а на их критическом 
анализе, на основе широкого использова
ния передового опыта и достижений совет
ской и зарубежной науки и техники. В этих 
целях генеральные планы-схемы разраба
тываются коллективами экспедиций в 
тесном содружестве с коллективами науч
но-исследовательских учреждений и учеб
ных заведений.

В составлении генеральных планов-схем 
развития лесного хозяйства и лесной про
мышленности активное участие принимают 
ЛенНИИЛХ, ВНИИЛМ, Лесотехническая 
академия им. Кирова, Воронежский, По
волжский, Брянский институты, научные 
учреждения Украины, Белоруссии, Литвьи 
Эстонии и других республик.

Кроме того, очень важно, чтобы в разра
ботке основных положений генеральных 
планов-схем развития лесного хозяйства и 
лесной промышленности принимали участие 
не только работники лесхозов и леспром
хозов, управлений лесного хозяйства и на
учных учреждений, но также все заинтере
сованные организации и широкая общест
венность с рассмотрением наиболее ответ-» 
ственных рекомендаций генпланов совет
скими и партийными органами областей 
(краев) и республик.

НОВЫЙ ГЛ АВК 
В КА ЗА Х С ТА Н Е

В октябре 1960 г. в Казахстане организовано Глав
ное управление лесного хозяйства и охраны леса при 
Совете Министров республики. На новый главк воз
ложены все вопросы ведения лесного хозяйства и 
полезащитного лесоразведения, лесоустройство, под
готовка кадров массовой квалификации, оказание

технической помощи совхозам и колхозам в созда
нии полезащитных лесных полос.

Организация самостоятельного главка лесного хо
зяйства направлена на коренное улучшение ведения 
хозяйства, сохранение и расширение лесных площа
дей, поднятие продуктивности лесов в республике.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Особенности роста сосны в культурах разной густоты
А. М. ПИНЧУК

Вопрос о густоте культур в отечественной лите
ратуре обсуждается более сорока лет. Предлагае
мая работа показывает рост и развитие сосновых 
молодняков при различной густоте посадки в усло
виях Московской области.

Весной 1948 г. в кв. 43 Серебряноборского опыт
ного лесничества (Московская область) научным со
трудником М. Т. Камкамидзе были заложены опыт
ные культуры для изучения особенностей роста 
сосны обыкновенной и зависимости от различной гу
стоты посадки. Для посадок была отведена площадь, 
вышедшая из-под сельскохозяйственного пользова
ния (картофель, овощи), в типе условий сосняк чер
нично-лещиновый, на супесчаной почве. Испытыва
лось пять вариантов густоты посадки (каждый по
0,25 га): 2 тыс. посадочных мест на 1 га (2,24 X  
X  2,24 м); 4 тыс. мест (1 ,58X 1,58  м); 8 тыс. мест 
(1,11 X  1,11 м); 16 тыс. мест (0,79 X  0,79 м) и 32 тыс. 
мест (0,56 X  0,56 м).

Изучение влияния различной густоты посадки на 
дальнейший рост и развитие растений показало, что 
диаметр ствола сильно зависит от густоты посадки. 
Величина среднего диаметра уменьшается с уве
личением количества стволов на 1 га с 5 до 3,72 см. 
Так, сосен с диаметром 5 см и более было: при
2 тыс. штук на 1 га —  65%, 4 тыс.—  70%, 8 тыс.—  
59°/о, 16 тыс.— 28%, при 32 тыс.—  18%.

Средняя высота древостоя увеличивается с уве
личением количества стволов до 16 тыс. на 1 га, 
а при большей густоте средняя высота начинает

Уход за посадками был проведен один раз (в на
чале июля 1948 г.) и заключался в мотыжении при- 
стеблевых кругов диаметром 0,5 м. Приживаемость 
сеянцев в конце первого вегетационного года после 
посадки (сентябрь 1948 г.) была 90%.

Опытные посадки были обследованы спустя 
10 лет (июль 1958 г.). Приводим данные о сохран
ности сосны к 10-летнему возрасту (табл. 1).

Как видим, интенсивность естественного изрежи- 
вания сосны в зависимости от густоты культур раз
лична. Отпад сосен к 10-летнему возрасту составил: 
при густоте посадки 2 тыс. штук на 1 га — 17°/о,
4 тыс.—  6%, 8 тыс. —  11%, 16 тыс.—  21%, 32 тыс.— 
37%. Из-за очень густой посадки в последних двух 
вариантах получился большой снеголом. Смыкание 
крон происходило так: при густоте 2 тыс. сеянцев 
на 1 га —  через 10 лет, при 4 тыс.—  7 лет, при
8 тыс.—  5 лет, при 16 тыс.—  4 года и при 32 тыс. 
штук — через 3— 4 года.

уменьшаться. Так, средняя высота 10-летних культур 
была: при 2 тыс. штук на 1 га — 293 см, 4 тыс.— 
343 см, 8 тыс.—  349 см, 16 тыс.—  354 см и 32 тыс.— 
330 см. По количеству стволов высотой более 3 м 
деревья распределялись так: при 2 тыс. штук —
54%, 4 тыс.— 81%, 8 тыс.— 82%, 16 тыс.— 85%,
32 тыс.—  76%. Наибольший средний прирост в вы
соту за последний год перед исследованиями —
69 см был у культур с густотой посадки 8 тыс. на 
1 га, а наименьший —  50 см —  при 32 тыс. на 1 га.

Тогда же в 1948 'г. вблизи от рядовых посадок

Т а б л и ц а  1

Посадочных мест 
на 1 га (тыс. ш т.)

П овреж дено и погибло деревьев (ш т.) О сталось деревьев

снеголом погнуто
снегом сухих

усыхаю 
щ их

пустые
места всего ш тук %

2 2 4 78 84 416 83
4 -- _ 3 2 50 55 945 94
8 18 _ 34 — 165 217 1783 89

16 378 24 282 — 148 832 3168 79
32 833 128 1099 — 856 2916 5084 63

Т а б л и ц а  2

Густота посадок 
(тыс. ш т.)

П лодоносило деревьев (ш т.) по годам
Всего деревьев 

на пробной 
площ ади

Из них не 
плодоносило

1956 1957 1958 1959 I960 всего

2 1 6 51 39 149 246 259 13
4 1 17 43 60 268 389 459 70
8 2 21 6 20 113 162 370 208

16 __ 7 3 3 32 45 295 240
— 4 1 1 2 10 185 176
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были заложены в таких же условиях групповые куль
туры сосны посадкой сеянцев в площадки 1 X  1 м 
в трех вариантах: 25, 50 и 100 сеянцев в площадку. 
Сравнивая среднюю высоту деревьев сосны в 7-лет- 
нем возрасте в рядовых посадках со средней высо
той сосны в таком же возрасте в групповых посад
ках, мы видим, что рядовые посадки во всех вариан
тах выше групповых посадок, за исключением вари
анта с посадкой 25 сеянцев в площадку. Приводим 
данные средней высоты сосен: в групповых посадках 
при редкой посадке (25 шт. в площадку) —  118 см, 
при среднегустой (50 шт.) — 104 см, при густой по
садке (100 шт. в площадку) —  91 см, а в рядовых

посадках —  при 2 тыс. штук на 1 га — 104 см, 4 тыс.— 
107 см, 8 тыс.—  133 см, 16 тыс.— 147 см. 32 тыс.— 
133 см.

Летом 1958 г. на пробных площадях во всех пят» 
вариантах густоты рядовых посадок был проведен 
учет плодоношения (табл. 2).

Из приведенных данных видно, что густота культур 
очень заметно влияет на их плодоношение: чем ре
ж е культуры, тем больше деревьев плодоносит.

Наши исследования позволяют сделать вывод, что 
в М осковской области на супесчаной почве целесо
образно создавать культуры сосны с высадкой 
8— 16 тыс. сеянцев на 1 га.

Культуры ореха грецкого 
в Молдавии в разных типах леса

Б. Ф. ОСТАПЕНКО, 
нандидат сельскохозяйственных наук

/'"ЧРЕХ грецкий может расти по всей 
Молдавии, но рекомендовать его для 

широкого внедрения можно только в 
определенных лесорастительных услови
ях. Для изучения этого вопроса в 1957— 
1958 гг. в Бендерском, Котовском, Л озов
ском, Оргеевском, Ниспоренском, Сорок- 
ском и О кницком лесхозах были обсле
дованы культуры ореха грецкого, создан
ные в разных типах леса различными ме
тодами.

В Молдавии в основном преобладают 
сухие и свежие груды. Коренными типами 
древостоев выступают прежде всего дуб
няки и букняки, а производными — граб- 
няки, берестняки, липняки.

В условиях с у х о г о  г р у д а  культуры 
ореха грецкого обследованы в четырех 
типах леса — в сухой гырнецообразной, 
сухой южномолдавской, сухой смешанной 
и сухой черешневой дубравах.

Сухая гы рнецообразная дубрава  встре
чается на юге Молдавии и по юго-запад
ным отрогам Кодр. Н а  юге этот тип леса 
занимает склоны всех экспозиций (ред
ко южных), в Кодрах — южные склоны 
балок. Господствующая порода коренных 
насаждений — дуб пушистый. В приме
си — дуб черешчатый, груша, черешня. 
Насаждения на юге — куртинного харак
тера. В подлеске скумпия, терн, клен та 
тарский, боярышник. Почва — слабоопод- 
золенные лесные черноземы с мощно
стью гумусового горизонта 60 — 80 см, 
вскипание с 40 — 60 см, иногда с поверх
ности. В покрове преобладают пырей 
ползучий, типчак, чистец прямой, тыся
челистник, ф иалка  волосистая, полыни,

воробейник пурпурно-голубой. Производ
ные искусственные древостой акации 
белой III — IV бонитетов, а в смеси с кле
нами акация может расти по II бонитету. 
Культуры ясеня обыкновенного с дубом 
и кленами образую т недолговечные низ
копроизводительные насаждения.

О рех  грецкий в чистых и смешанных 
культурах этого типа леса чувствует 
себя хорошо, неплохо переносит сухость 
климата, растет лучше коренных лесооб
разующих пород. В частичных культурах 
ореха и дуба чистыми площадками 
1X1 м (1000 шт. на 1 га) четырехлетние 
посадки ореха грецкого (по пяти на мет
ровой площадке) имеют среднюю высоту 
65 см, диаметр корневой шейки 15 мм, 
сохранность 82%, а у  дуба соответственно 
55 см, 12 мм и 71% (Котовский лесхоз, 
кв. 51).

О рех  в подобных условиях при высо
кой агротехнике мог бы расти в два раза 
лучше. Основная причина слабого роста 
культур — мелкая подготовка почвы и за
тенение гнезд разросшейся порослью. 
Рост ореха и дуба можно значительно 
улучшить осветлением гнезд.

Одним из эффективных приемов уско
рения роста ореха в высоту является 
удаление боковых веточек, а еще лучше 
боковых почек. Весьма успешно растут 
чистые рядовые культуры ореха, если для 
них хорошо подготовить почву и до смы
кания проводить рыхление и прополку.

Сухая юж номолдавская дубрава — тип 
леса южных лесхозов Молдавии. Встре
чается на ровных участках широких во
дораздельных плато, а также на пологих
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склонах неглубоких балок. Господствую
щая порода — дуб черешчатый, в приме
си — ясень, берест, клены, груша, череш
ня. В подлеске клен татарский, бирючи
на, бересклет европейский, крушина сла
бительная. Почвы — черноземы выщело
ченные или темносерые лесные. В покро
ве воробейник пурпурно-голубой, грави
лат городской, будра волосистая, моло
чай пушистый, барвинок травянистый, 
девясил иволистный и др.

О рех  грецкий здесь растет очень хоро 
шо. Двухлетние чистые культуры ореха 
по сплошной зяблевой вспашке, у  кото
рых в конце первого вегетационного пе
риода были удалены боковые почки, 
имели среднюю высоту 122 см, диаметр 
23 мм, прирост в высоту за второй год 
вегетации 93 см (Котовский лесхоз, 
кв. 134). В Бендерском лесхозе (кв. 67) 
чистые культуры ореха грецкого по пару 
при размещении 1,5X0,5 м сомкнулись в 
рядах и междурядьях на третий год после 
посадки, а в четырехлетием возрасте до
стигли средней высоты 3,57 м и диаметра 
2,9 см. Все деревца в хорошем состоянии, 
начали очищаться от сучьев. Почти чет
верть из них дала на четвертый год веге
тации первый урожай нормально разви
тых плодов.

Посадки ореха в рядах целесообразно 
уплотнять кустарниками, высаживая до 
5 тыс. сеянцев ореха на 1 га. Чистые ряды 
ореха могут чередоваться с рядами ку
старников. И з кустарников лучше всего 
использовать скумпию, которая засухо
устойчива и уже на второй год после по
садки образует куст, хорошо затеняя 
почву. Очень подходит такж е кизил.

Введение ореха в культуры в качестве 
подгона к дубу в сухих грудах себя не 
оправдывает. Если это в какой-то мере 
допустимо при высаживании ореха чи
стыми рядами или вперемежку с кустар
никами, то ни в коем случае нельзя сме
шивать в одном ряду орех с главной по
родой, в частности с дубом и ясенем. 
Орех как быстрорастущая порода легко 
обгоняет в росте дуб, затеняет его и он 
хиреет и отмирает. При смешении в ря
дах ореха с ясенем, наоборот, орех 
угнетается ясенем.

Успешно растет орех грецкий такж е в 
других типах леса сухого груда, в част
ности в сухо й  смеш анной дубраве, широ
ко распространенной в Ниспоренском, 
Карпиненском и Котовском лесхозах, и 
в сухой  череш невой дубраве, имеющейся

в Окницком, Сорокском, Бричанском и 
других лесхозах северной части Молда
вии.

Критически следует подходить к куль
туре ореха в сухо й  долинной  дубраве, 
формирующейся по долинам балок и ниж
ним частям склонов с переменным увлаж
нением. Встречается этот тип леса в 
Яргоринском, Злотском, Карпиненском 
лесхозах. Приурочен он к таким формам 
рельефа, где возможно скопление холод
ных или перегретых масс воздуха.

Более благоприятные условия находит 
орех грецкий в типах леса свежего груда. 
Частичные культуры площадками, как и 
в сухих грудах, растут здесь значительно 
хуже сплошных рядовых, а потому неже
лательны.

П ри обследовании культур ореха нас 
прежде всего интересовала возможность 
широкого внедрения его на площадях гос
лесфонда в с у х и х  дубравах, где коренные 
древостой малопроизводительны и замена 
их посадками ореха грецкого, сосны 
крымской и обыкновенной должна зна
чительно повысить продуктивность лес
ных площадей. Что ж е касается свежих 
дубрав и бучин, то в них культура ореха 
должна занимать подчиненное положение. 
Здесь надо всемерно восстанавливать 
ценнейшие коренные древостой дуба и 
бука. О собое внимание должно быть уде
лено береке, незаслуженно забытой поро
де. Большого внимания заслуживает и 
черешня, быстрорастущая сопутствую
щая порода, достигающая в лесах све
жего груда огромных размеров.

И з имеющихся в республике разнооб
разных форм ореха грецкого лесоводов 
должны интересовать прежде всего мо
розостойкие, засухоустойчивые, быстро
растущие, устойчивые против болезней и 
вредителей высокоствольные и полнодре
весные формы ореха по возможности с 
высокими плодовыми качествами. Не ме
нее важно выделение декоративных форм 
ореха грецкого. В садах, парках, на ули
цах городов Молдавии еще мало высажи
вается орехов. О рех  здесь незаменим 
также для посадок вдоль шоссейных до
рог, где он сейчас часто необоснованно 
подменяется акацией белой, вязом мелко
листным, тополями, шелковицей и други
ми менее подходящими для этого поро
дами.

Для различных условий и районов 
Молдавской ССР н а и б о л е е  п о д х о д я т  
следующие формы ореха грецкого: сухие
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дубравы юга Молдавии — орех обыкно
венный (форма глобоза); сухие дубравы 
Молдавии — чобану (форма овата); све
жие и сухие дубравы центральной и се
верной частей Молдавии — болгарский 
(форма ком пресса) ; свежие дубравы и 
бучины центральной и северной ча
стей Молдавии — тонкоскорлупый (форма 
элонгата) и «молдавская бомба» (круп
ноплодная разновидность элонгаты ); 
свежие дубравы и бучины центральной 
части Молдавии — спейский (форма ова- 
лис) и десертный (форма обовата).

Во всех районах Молдавской ССР орех 
грецкий заслуживает самого широкого 
внедрения в лесные культуры в гослес- 
фонде в типах леса сухого груда (дубра
вах), где коренные древостой образуют 
насаждения низкой производительности. 
В типах леса свежего груда (дубравах и 
бучинах) в гослесфонде хозяйство долж
но направляться на сохранение и умно
жение коренных дубовых и буковых вы- 
сокоствольников с участием береки, кле
на явора, груши и черешни. О рех  можно 
вводить как примесь или выращивать из 
него небольшие чистые рощи.

Наилучшие условия создаются для оре
ха при сплошных культурах чистыми ря
дами. Смешивать в одном ряду орех с 
другими главными породами нельзя: орех 
не выносит соседства ясеня обыкновен
ного, а дуб угнетается орехом. Частичные 
культуры ореха площадками на плохо 
возобновившихся лесосеках и рединах 
растут значительно хуже сплошных поса
док. Во всех случаях надо предпочитать 
паровую подготовку почвы под культуры 
ореха.

О рех  грецкий в Молдавии ввиду боль
шого разнообразия его форм в общем 
успешно переносит (в обычные годы) за
суху и зимы, однако хорошо расти он 
может лишь на богатых нетяжелых глубо- 
когумусированных почвах. П оэтому не
желательно выращивать его на участках 
со смытыми или истощенными почвами.

В молодом возрасте ускоренному росту 
ореха способствуют густое стояние куль
тур, подчистка нижних веточек или уда
ление боковых почек. Обрезывать веточки 
на кольцо желательно на второй-третий 
год после посадки. Обламывают боковые 
почки в период их распускания, когда 
можно установить, что верхушечная поч
ка жива и обеспечит дальнейший рост 
саженца в высоту.

Два цветения в год 
у фисташки

В. И. КРАВЧЕНКО.

директор Бадхызсного заповедника 
(Туркменская ССР)

Цветение фисташки настоящей в Пуль-и-Хатумской 
фисташковой роще (Туркменская ССР) наблюдается 
через год. Начинается в конце марта — начале апреля 

! и продолжается две-три недели. По нашим наблю- 
1 дениям, такой растянутый срок цветения фисташки 
| связан с наличием деревьев рано- и позднораспу- 
I скающейся форм. Последних в составе насаждений 
! бывает до 30%.
| Цветение фисташки в 1958 г. было раньше обыч- 
| ного. Набухание почек на деревьях отмечено во 

второй половине февраля, в начале марта они поч
ти раскрылись, а на отдельных экземплярах, особен- 

; но на южных и юго-западных склонах, вступили в 
стадию бутонизации. Желто-бурые цветущие м уж
ские соцветия длиной 3— 4 см и шириной у осно
вания 2— 3 см появились в середине марта. Отсут
ствие заморозков и осадков, умеренные ветры и 
теплые солнечные дни с температурой в конце 
марта до +32,1° способствовали в Пуль-и-Хатуме 
цветению и массовому завязыванию плодов.

Женские соцветия образовали кисти по 30— 
40 плодов, а в отдельных кистях до 80. Длина кисти 
колебалась от 3 до 6 см, а величина будущих пло
дов 20 апреля не превышала размеров макового 
зерна, окрашенного в бледно-зеленый цвет. Хоро
шо развивающиеся завязи указывали на возмож
ность обильного урожая орехов фисташки.

В мае 1958 г. в южной части Туркмении, а также 
в Пуль-и-Хатумской фисташковой роще появилась 
в массовом количестве саранча. Слабая травянистая 
растительность не могла удовлетворить прожорли
вых насекомых. Уже к концу мая культуры фисташ
ки в возрасте до 3 лет были сильно поражены са
ранчой, обглодавшей листовые пластинки, черешки, 
верхушечные почки и молодую кору побегов по
следних двух лет.

Взрослым деревьям в насаждениях саранча не 
причинила существенного вреда. Однако на единич
но стоящих деревьях она съела листовые планстин- 
ки, повредила однолетние побеги, обглодала ось 
плодоносящих кистей и плодоножки, в результате 
чего развивающиеся плоды сморщились, потемне
ли, высохли и почти все осыпались.

На одном из таких поврежденных деревьев 
10 июня мы обнаружили цветочные и листовые поч
ки на побегах текущего года. Это дерево, распо
ложенное на северо-восточном склоне небольшой 
крутизны, имело высоту 3 м, диаметр у основания 
ствола 24 см, проекцию кроны 14 кв. м. Под кроной 
было собрано 10,6 кг опавших недоразвитых плодов 
фисташки. К 15 июня цветочные почки вступили в 
стадию бутонизации, а с 21 июня началось вторич
ное цветение, продолжавшееся 8 дней. В этот пе
риод цветения женские соцветия были рыхлыми с 
раскрывшимися цветками и выступающими рыльца
ми постиков. Длина соцветий колебалась от 3 
до 6 см.

В результате вторичного цветения фисташки на 
дереве образовалось 5 кистей, на которых было от
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9 до 36 орехов. В августе, в период сбора плодов 
с нормально плодоносящих деревьев фисташки, 
плоды от вторичной вегетации имели длину 18 мм 
при диаметре 12 мм, т. е. достигли нормальных 
размеров. Но по внешнему виду орехи вторичной 
вегетации резко отличались от нормально развитых 
орехов с желтой или желто-красной наружной обо
лочкой (кожурой): имели зеленую кожуру, плотно 
прилегающую к белой, тонкой, как бы костянковой 
скорлупе. В связи с тем, что цвели только женские 
экземпляры, все плоды оказались без семени.

Одновременно с цветением развертывались и 
листья. В короткий срок дерево вторично покры
лось яркой и сочной листвой. До глубокой осени 
листья второй вегетации не повреждались насеко
мыми; галловых образований на них также не на
блюдалось.

С развитием верхушечных почек на поврежден

ном дереве начался и вторичный рост побегов. Это 
свойство фисташки нами неоднократно отмечалось 
в семи-восьмилетних культурах и в двухлетней по
росли. Однако вторичный рост побегов на взрос
лом дереве, как и два цветения в год у фисташки, 
чрезвычайно редкое явление. Обычно рост побе
гов продолжается до середины мая. К этому вре
мени заканчивается развитие листьев, формируются 
верхушечные почки. В год прирост боковых побе
гов колеблется от 2 до 8 см, а в данном случае 
средний прирост боковых побегов в длину составил
1,5 см и рост их закончился 20 июля.

Свойство фисташки настоящей образовывать 
двойной прирост, а также способность вторично 
цвести и плодоносить представляет большой инте
рес, так как искусственным изменением среды 
можно ускорить рост и развитие этого хозяйствен
но ценного дерева, увеличить его плодоношение.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ 

ТО ПО ЛЕВО ГО  П РУТА В УКРЫ ТИИ

М. А. АТТИНОВ
(Татарская лесная опытная станция)

С 1956 г. Татарская лесная опытная станция под 
методическим руководством отдела селекции 
ВНИИЛМ проводит испытания и отбор тополей для 
разведения в лесах Среднего Поволжья. На зало
женной опытной плантации испытываются 70 видов 
и сортов тополей, представленных 92 клима- 
типами.

Из всех испытываемых видов тополей выделены 
з группу перспективных и рекомендованы производ
ству: волосистоплодный, гибрид № 85 (осокорь X  
X  душистый), гибрид № 5 (осокорь X  берлинский), 
гибрид № 155 (осокорь X  пушкинский), Петровский, 
сибирский, Ленинградский и подмосковный (души
стый X  осина). Весной текущего года 12 лесхозов 
Татарской АССР, Чувашской АССР и Ульяновской 
области решили заложить производственные план
тации, и им станция передала более 100 тыс. черен
ков перспективных тополей.

Все черенки тополей, переданные производству, 
обладают интенсивным приростом по высоте (в от
дельные дни до 4— 6 см) и по диаметру и хорошо 
переносят климатические условия летнего и зимне
го периодов. В Раифском опытном лесхозе '.;а тем
но-серой слабоподзолистой среднесуглинистой поч
ве при еыращивании этих тополей на плантации с 
размещением 1 X 1  м можно получить с 1 га уже 
в первый год около 30 тыс. черенков, на второй год 
до 120 тыс., на третий до 250 тыс., на четвертый до 
600 тыс., а на пятый год урожайность может быть 
доведена до 1 млн. черенков хорошего качества.

О времени заготовки прута в литературе имеют
ся различные мнения. Нами срезка прута на план
тации проводилась обычно в весенний период, но 
это в ряде случаев связано с большими трудностя
ми. При срезке прута ранней весной из-за глубоко
го снега на плантации приходилось откапывать каж 
дое посадочное место и все же не удавалось сре
зать прут, как это требуется, на высоте 5— 7 см от 
основания срезаемого годичного побега. Кроме 
того, из-за весеннего бездорожья очень трудно

доставлять срезанный прут к месту нарезки черен
ков.

Помимо этого, к весне у тополей с крупными поч
ками на перезимовавших несрезанных побегах на 
всей глубине снегового покрова почки зачастую бы
вают раздавлены от механическоо воздействия ле
дяной корки и сильных ветров.

Вместе с тем многие черенки, заготовленные из 
перезимовавшего на корню прута, имеют слабый 
рост и плохо приживаются. К тому же некоторые 
исследователи (П. Л. Богданов, А. В. Альбенский 
и др.) рекомендуют срезать тополевый прут осенью, 
а не весной, как это делали мы.

Для выяснения вопроса, когда же целесообразнее 
срезать прут —  осенью или весной и как его хранить 
при осенней заготовке, мы осенью 1958 г. (25— 28 
октября) перед наступлением резкого похолодания 
срезали побеги на 55 секциях нашей маточной план
тации и поставили опыт зим«его хранения прута в 
трех вариантах: хранение в траншее; хранение в 
овощехранилище; хранение в снегу.

На каждой секции отбирали лучший прут и свя
зывали его в пучки, не более 200 штук в каждом. 
Пучки увязывали у комлевой части и вверху. 
К верхнему пояску пучка привязывали бирку с 
названием тополя и номером секции. Упакованные 
пучки прута доставлялись к месту хранения на ав
томашине.

Осенью перед хранением и в конце зимы все 
пучки взвешивали, но разницы в весе не установ
лено. С середины декабря до середины марта два 
раза в неделю измерялась температура воздуха 
в овощехранилище и в траншее.

Для хранения тополевого прута в т р а н ш е е  в 
свежей наносной песчаной почве была выкопана 
канава длиной 15 м, глубиной 0,6— 0,7 м и шири
ной 1 м. В эту канаву были уложены пучки прута 
с ослабленными поясками, чтобы можно было каж
дый прут присыпать песком. Пучки засыпались ря
дами (ряд пучков— слой песка). Верхний слой песка
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Расположение пучков при хранении тополевого прута 
в снегу.

толщиной 8— 10 см имел форму бугорка, который 
был утеплен соломой слоем 5— 8 см. В середине и 
с одного конца траншеи было устроено особое при
способление (контрольная трубка) для измерения 
температуры воздуха на дне канавы.

Иначе было организовано хранение прута в ово
щехранилище. Здесь пучки устанавливались верти
кально на 8-сантиметровый слой влажного речного 
песка и комлевая часть их засыпалась таким же 
песком на высоту 0,5 м. Пучки располагались изо
лированно друг от друга, а промежутки между ними 
заполнялись и уплотнялись влажным речным песком. 
В хранилище периодически измерялась температура. 
Если температура воздуха поднималась до +  5°, 
помещение проветривалось, чтобы температура 
приближалась к 0°.

В опыте с хранением тополевого прута в с н е г у  
основное внимание было обращено на сохранение 
его от морозов до выпадения снега. Для этого все 
пучки были внесены в хранилище и поставлены вер
тикально, а комлевую часть их засыпали влажным 
песком на высоту 0,5 м. С выпадением глубокого 
снега (до 30 см) пучки прута перенесли на место 
зимнего хранения, где их укладывали горизонталь
ными рядами на снег, чередуя при этом ряд пучков 
со слоем снега 8— 10 см. Так укладывали три ряда 
пучков и полностью засыпали их снегом. Образо
вавшийся снежный холм был закрыт со всех сторон 
слоем соломы толщиной 15— 20 см, чтобы не до
пустить таяния снега и защитить его от весеннего 
ветра.

При этих способах хранения прут хорошо сохра
нил жизнеспособность и нам удалось заготовить 
38 тыс. доброкачественных черенков 17 видов и сор
тов тополей. Все заготовленные черенки до посадки 
держались в снегу, а 3—5 мая 1959 г. были посаже
ны для окоренения в школу.

Осенний учет показал, что у многих видов топо
лей, прут которых зимовал на корню, приживаемость 
черенков была очень низкая: например, у гибрида 
№ 42 (осокорь X  бальзамический) — 21%, у тополя 
сталинца (черный пирамидальный X  осокорь) —  
13,1%, у тополей русского (черный пирамидальный X  
X  осокорь) и берлинского —  не более 5°/о, а у 
краснонервного черенки даже не тронулись в рост. 
Несколько выше оказалась приживаемость этих ви
дов тополей при хранении их прута в укрытии — в 
пределах от 10 до 50°/». Естественно, такая прижи
ваемость черенков не отвечает запросам производ
ства. Однако все эти виды тополей вполне могут

быть использованы в виде однолетних или двухлет
них черенков саженцев.

Гораздо выше приживаемость черенков, получен
ных из прута, хранившегося в укрытии, отмечена 
у тополей волосистоплодного, гибрида № 155 (осо
корь X  пушкинский). Петровского (душистый X  ка
надский), гибрида № 85 (осокорь X  душистый) и ги
брида № 5 (осокорь X  берлинский). У этих тополей 
она была в среднем 72% (от 42 до 90%). У черен
ков этих же видов, прут которых зимовал на кор
ню, приживаемость была всего 60°/о (от 45 до 78°/о). 
Следовательно, для данных видов тополей хране
ние прута в укрытии сыграло положительную роль. 
Все эти тополи при разведении в производственных 
условиях можно высаживать в основном черенками 
и реже черенковыми саженцами.

Небезынтересно осветить данные о росте и раз
витии черенков тополей в зависимости от способа 
хранения прута. Выявлено, что показатели роста у 
черенков, заготовленных из прута, находившегося 
в укрытии, на 20— 40% выше, чем у черенков, прут 
которых зимовал на корню. Особенно велика эта 
разница у тополей волосистоплодного, подмосков
ного и гибрида № 42. Следовательно, хранение 
прута в укрытии позволило добиться у некоторых 
видов тополей не только высокой приживаемости, 
но и хорошего роста в первый год после посадки.

Температура воздуха при хранении тополевого 
прута в хранилище была в четыре раза выше, чем 
в траншее, но не превышала +  5° (в декабре +4,9°, 
в январе +  2,9°, в феврале +  1,1°, а в марте до
ходила до 0°). Из этого вытекает, что оптимальная 
температура при содержании прута в укрытии, по- 
видимому, должна быть не выше +  5° и не ниже 0е. 
В тех случаях, когда температура воздуха бу
дет выше +5°, наступит частичное развер- 
зание почек и прут может потерять свое 
прежнее качество. Падение температуры ни
же 0° обусловит промерзание сырого песка, а 
вместе с тем произойдет вымораживание влаги в 
пруте и его иссушение. Но это может произойти 
только в тех случаях, когда прут находится в хра
нилище и подвергается действию холодного возду
ха. При хранении же прута в траншее и в снегу 
такого иссушения не бывает, так как прут в этих 
условиях не подвергается действию низких темпе
ратур и влиянию потоков холодного воздуха.

М ожно с уверенностью утверждать, что испытан
ные нами способы зимнего хранения тополевого 
прута вполне приемлемы для производства. Стои
мость одной тысячи черенков (без транспортных 
расходов), заготовленных из прута, перезимовавшего 
на корню и хранившегося в траншее,— 13 руб. 
50 коп., а при хранении в хранилище и в снегу — 
на 15— 20% ниже. Такая же картина и по трудовым 
затратам. Таким образом, с экономической точки 
зрения из трех испытанных нами способов наиболее 
дешевым оказалось хранение прута в хранилище и 
в снегу.

Проведенные нами опыты показывают, что высо
кое качество черенков тополей обеспечивается осо
бенно при осенней срезке прута. Заготовлять прут 
на плантациях следует до наступления резкого по
холодания. В центральной части Среднего Поволжья 
это примерно с 25 октября по 1 ноября.

Заготовленный тополевый прут обязательно дол
жен быть без листьев. Кроме того, прут надо сор
тировать по длине на три группы: до 1 м, 1— 2 м и 
более 2 м. Предварительная сортировка прута поз
воляет хорошо увязывать его в пучки и создает 
удобство при работе с ними. Комлевую часть пру
та толщиной более 25 мм надо удалять.
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павильоне
0  ЛЕСНО М  павильоне Всесою зной вы- 

ставки достижений народ ного  хозяй
ства СССР откры лась первая тематическая 
выставка по использованию  отходов лесо
заготовок, лесопиления и д еревообработки . 
За два м есяца своей работы  выставка пока 
ж ет новые прием ы  и м етоды  в лесопиле
нии, способствую щ ие более рациональной 
разделке  древесины, пути использования 
отходов в строительстве, вскроет резервы  
и ука ж е т  направление их использования на 
предприятиях лесной пром ы ш ленности и 
лесного хозяйства.

В вводном  зале павильона экскурсанты  
ознаком ятся с новыми материалами, рас
сказы ваю щ им и о том , что м о ж е т  дать на
р од н о м у  хозяйству полное использование 
всех видов отходов, им ею щ ихся в лесу.

На выставке м н ого  интересного. П оучите
лен, наприм ер, опыт лесоводов Тульской об
ласти, которы е  сумели добиться получения 
из од но го  куб и че ско го  м етра ликвидной 
древесины  изделий на сум м у более
1 тыс. руб . У Тульского  лесхоза эта циф ра 
достигает 1,4 тыс. руб . (по  старом у масш та
бу цен).

На стендах выставки раскры ваю тся дости
жения работников лесного хозяйства Ш а- 
гарско го  лесхоза, Т ом ского  совнархоза. 
В этом  хозяйстве организовано  пр ои зво д 
ство пихтового  масла из лапки, ранее остав
ляемой на лесосеке. С по м ощ ью  простей
ших установок лесхоз е ж е год но  получает 
о кол о  5 т пихтового  масла, идущ его  на 
нуж ды  пром ы ш ленности. Интересно отм е
тить, что затраты на организацию  этого про 
изводства окупаю тся за три месяца.

М осковские  лесоводы  д ем онстрирую т на 
выставке станки (автоматы и полуавтоматы)

конструкции  рабочего  Звенигородского  
лесхоза т. З ю зю ки н а  и научного сотрудника 
ВНИИЛМа т. Ульянова. Применение этих 
станков в цехах ш ирпотреба лесхозов на
м ного  повыш ает производительность труда 
и снижает себестоимость вы пускаемой про 
д укции .

По разделу деревообработки  обращает 
на себя внимание стенд, где показана орга
низация цеха с м ногопильны м и станками 
Т-92 и Т-94, разработанного  институтом 
«Гипролесмаш». Каким и должны  быть пред
приятия по ко м пл е ксн ом у использованию 
древесины, рассказано в проекте  Братского 
лесопром ы ш ленного  ком плекса .

На выставке м ного  внимания уделено ис
пользованию  древесны х отходов в строи
тельстве. На опыте передовы х предприятий 
показы ваю тся неограниченные во зм ож но 
сти м ассового  получения фибролитовых, 
арболитовых плит. Вызывает интерес обо 
рудование для производства древесно
струж ечны х плит, представленное НИИ- 
Д ревм аш ем , здесь дем онстрируется и тех
нология их получения.

На прим ере  С отринского  леспромхоза 
С вердловского  совнархоза дем онстрирует
ся прогрессивная схема технологического 
процесса лесозаготовок, ведущая к наибо
лее полном у и рациональном у использова
нию  лесосечного  фонда. Трудно перечис
лить все разнообразие  тем, представлен
ное на выставке.

В конце  работы выставки намечается про
ведение совещ ания, которое  критически 
оценит дем онстрировавш иеся на выставке 
материалы и даст определенные реком ен
дации производству.
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ОПЫТ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПОЧВЫ НА НЕРАСКОРЧЕВАННЫХ ВЫРУБКАХ 

В ТУПИКОВСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ
Г |  О ТУПИКОВСКОМУ леспромхозу Смо- 
* ■ ленской области план восстановления 
леса в 1961 г. составляет 900 га. Постано
вление партии и правительства об улучше
нии ведения лесного хозяйства в лесах 
РСФСР дало возможность использовать 
технику лесозаготовительных предприятий 
при восстановлении леса в больших объе
мах, тем самым заменить тяжелый ручной 
труд и улучшить в значительной степени 
качество проводимых лесокультурных ра
бот.

Подготовку почвы под лесные культуры 
на нераскорчеванных площадях мы произ
водим механизированным способом. Для 
этой цели в зависимости от условий место
произрастания, давности и очищенности 
вырубок, высоты и толщины пней приме
няем ерши, корчеватели, бульдозеры, ку
старниковые плуги, канавокопатели и пере
оборудованные кустарниковые плуги. К а
навокопатель навешивается впереди трак
тора С-80, подобно корчевателю или плугу 
ПЛП-135. Ограничителем глубины вхожде
ния канавокопателя в землю служат два 
дополнительных «мертвых» троса, соеди
няющих дугу подъема канавокопателя с 
верхней частью рамки, установленной для 
лебедки впереди трактора. Регулировка 
глубины пахоты производится за счет 
удлинения или укорачивания этих тросов.

На свежих и двухлетней давности выруб
ках применяем переоборудованные кустар
никово-болотные плуги в сцепе с треле
вочными тракторами.

Основной частью такого плуга является 
массивный нож до 60 мм толщины, постав
ленный под тупым углом вхождения в поч
ву. На него ложится вся тяжесть плуга при 
переходе через препятствия. Углом поста
новки ножа можно регулировать толщину 
перерезания корней. Дисковые ножи в на

ших условиях оказались слабыми и быстро 
ломаются.

Прицеп к трактору состоит из двух 
угольников или швеллеров длиной 0,4 — 
0,5 м, которые крепятся на те же болты 
(только длиннее), какими укреплена соеди
нительная доска к приливам заднего мо
ста трелевочного трактора. В другой части 
угольников или швеллеров сделаны по два 
продолговатых отверстия, дающих возмож
ность присоединять плуг через круглое ж е
лезо таким образом, что он может вра
щаться шарнирно вверх и вниз, не качаясь 
сбоку набок. Присоединение плуга через 
верхнее или нижнее отверстие изменяет 
глубину пахоты. Продолговатость отвер
стий дает возможность плугу отходить от 
пней, попадающих с правой стороны, или 
делать небольшие повороты трактору.

В плугах снимается ходовая часть, а к 
боковым пластинам присоединены еще два 
отрезка угольников или швеллеров длиной
1 — 1,5 м с отверстием для присоединения к 
трактору.

Для укрепления отвала плуга сделано 
еще несколько распорок с тыльной сторо
ны; для лучшего оборачивания пласта по
нижено перо и загнуто винтообразно, при
варен также на конце лемеха подрезаю
щий нож. Чтобы плуг быстрее углублялся 
и не выходил из почвы, на корпус навеши
вается груз до 50—60 кг.

В необходимых местах (крутые поворо
ты трактора, очистка от мусора) плуг под
нимается в транспортное положение лебед
кой трактора. Производительность плуга —
12 км борозды в день при наличии 600 — 
700 пней на 1 га, что составляет 3 га (при 
проведении борозд через 2,5 м).

В. Е. САМОРОДСНИЙ, главный 
лесничий Тупиновсного леспромхоза
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7i степи 
раст ет  лнн

степь с полого-волнистым рельефом мест
ности, наличием южных черноземов и каш
тановых засоленных почв. Климатические 
условия районов жестки — осадков выпа
дает всего 322 мм в год, относительная

Ю. X. Н030МЕНИН,
директор Больше-Глушицкого лесхоза

Б ОЛЬШ Е-ГЛУШ И ЦКИ Й механизиро
ванный лесхоз организован три года 

назад на базе МТС. Он создан в развитие 
постановления расширенного пленума 
Куйбышевского обкома КПСС, проведенно
го в сентябре 1957 г. На пленуме было ре
шено в южных районах области посадить 
20 тыс. га лесов хозяйственного значения.

Перед нашим лесхозом была поставлена 
задача создать 10 тыс. га таких лесов и 
защитных посадок вокруг водоемов.

Зона деятельности лесхоза охватывает 
два самых южных района Куйбышевской 
области — Болыпе-Глушицкий и Больше- 
Черниговский. Это типичная Заволжская

Лучший тракторист Б ольш е-Г луш иц кого  л е с 
ничества Н. И. Елистратов.

К ульт уры , за л о ж ен н ы е  весной 1959 г. в Больше  
Черниговском лесничестве. П лощ адь  104 га  (К уй  

быш евская область).

влажность воздуха с мая по август не пре
вышает 44%, лесистость районов — 0,1%. 
Правда, утверждают, что некогда здесь 
был лес. Сохранившиеся названия теперь 
уже абсолютно безлесных долов — «Бере
зовый», «Ягодный» — не противоречат вер
сии о существовании здесь леса. Так что 
с этой точки зрения проводимые лесхозом 
работы могут быть названы восстановлени
ем леса в степи.

Создаваемые лесхозом леса хозяйствен
ного значения располагаются обычно по 
границам землепользователей широкими 
лентами. В настоящее время закладывает
ся первая очередь; ленты делаются шири
ной 250 м, в последующем их ширина бу
дет доведена до 500 м.

В основном проектом предусмотрено вы
ращивание дубрав. Они преимущественно 
создаются по такой схеме

Яс — В — Яс — Д  — Д  — Яс — В — 
Яс — Д  — Д  и т. д.

1 В — имеется в виду вяз мелколистный.
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Ясень как сопутствующая порода и вяз 
мелколистный как быстрорастущая в рядах 
чередуются с кустарником. Проектом пре
дусмотрен сравнительно широкий ассор
тимент пород. Рекомендуются в качестве 
сопутствующих пород яблони и клен остро
листный. Заменителем главной породы мо
гут служить береза бородавчатая и клен 
ясенелистный.

За истекшее время лесхоз создал 1209 га 
лесных культур с высокой приживаемо
стью. Посадки весны 1958 г. на площади 
157 га имели приживаемость 90,5%. Вес
ной этого года заложено новых посадок 
607 га. Посадки весны 1958 г. имеют сей
час высоту около 3 м. Заметно обогати
лась фауна облесенных участков. В посад
ках встречаются зайцы, куропатки, гнез
довье уток.

Леса хозяйственного значения являются 
воплощением идей отечественных лесоводов 
о возможности создания леса в степи. Уни
кальные генковские лесные полосы, поса
женные в 1886— 1905 гг. на территории Бе- 
зенчукского и Хворостянского районов

Т рехлет нее деревце березы . Б ольш е-Г луш ицкий  
лесхоз .

Куйбышевской области, служат образцом, 
которому следует лесхоз, имея в виду 
устойчивость и самовозобновление леса

Тракторист Б ольш е-Глуш ицкого  л е с 
х о з а  И. Т. Д евят кин . Н а  пахоте он вы
рабат ывает  по 2  — 2 ,5  сменных нормы.

Однако развитие техники и науки внесло 
свои коррективы. Так, почва лесхозом го
товится по системе однолетнего черного 
пара с осенним доуглублением до 50 см 
без оборота пласта. Сажают обычно агре
гатом из четырех СЛЧ-1 на тяге ДТ-54. 
Ширина междурядий доведена до 3 м, 
рядки располагаются не поперек, а вдоль 
полосы. На 1 га высаживаем до 5 тыс. 
сеянцев. Это позволяет в два раза увели
чить производительность весенних работ, 
сократить расход посадочного материала. 
Наложный механизированный уход, осуще
ствляемый в основном тракторами «Бела
русь» с навесными культиваторами, обес
печивает высокую сохранность лесных 
культур. На второй год культуры начина
ют смыкаться в рядах, а на третий они 
настолько занимают трехметровые между
рядья, что их обработку производят куль 
тиваторами с укороченными лапами.

На третий год береза, тополь, вяз мелко
листный и ясень зеленый достигают высо
ты 3 м. Их корневые системы хорошо раз
виты и занимают весь вспаханный 50-сан 
тиметровый слой почвы. Лох образовал не
проходимый барьер. Сравнение культур с 
подростом из естественного возобновления 
этих же пород в генковских полосах пока
зало явное преимущество наших культур
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
ЛЕСХОЗЗАГА

Б. П. СТАСЮН,
директор Малинсного лесхоззага

При одном и том же возрасте культуры в 
десять раз превосходят по высоте подрост 
и имеют несравненно более развитую кор
невую систему.

Все породы хорошо прижились, но это 
еще не значит, что в целом проблема вы
ращивания дуба у нас решена. При опре
деленных условиях его высота на третий 
год достигает 60 см. В ряде случаев гибель 
дуба наблюдается на второй год жизни. 
Исследования показали, что одной из при
чин является то обстоятельство, что в по
садках по вышеупомянутой схеме дуб дол
гое время находится в открытом состоянии, 
он подвергается сильной инсоляции. 
Листья испаряют влаги больше, чем ее 
подают корни. Влажность листьев у двух
летнего дуба, высеянного по схеме, равна 
40%, а у однолетнего и трехлетнего дуба, 
находящегося под защитой трехлетних по
садок, соответственно 58 и 53%. В первом 
случае наблюдается пожелтение листьев, 
во втором и третьем — листья имеют нор
мальную зеленую окраску.

Для выяснения и разработки наиболее 
надежных методов выращивания дуба лес
хоз проводит большие опытные работы. 
Так, мы провели посев дуба в 3-метровые 
междурядья культур различного возраста, 
осуществили посев дуба с различным ко
личеством высеянных на 1 га желудей и 
т. д. Не предрешая деталей будущих вы
водов, можно уверенно предположить, что 
дуб в первые годы следует выращивать под 
надежной защитой.

Подсчитано, что с созданием намеченно
го объема лесов хозяйственного значения 
лесистость районов увеличится на 2%. 
Увеличение же лесистости до 5—6% путем 
сочетания лесов хозяйственного значения с 
сетью полезащитных полос будет вполне 
достаточным, чтобы лес в полной мере про
явил свое мелиоративное влияние. С лесо
разведением в степи связано также обога
щение флоры и фауны, удовлетворение 
эстетических потребностей человека. Вот 
почему с особым энтузиазмом коллек
тив лесхоза работает над выращиванием 
леса.

Наши лучшие трактористы Н. И. Ели- 
стратов, И. Т. Девяткин в два раза пере
крывают сменные нормы выработки. 
Звеньевые М. Аксенова, В. Белоусова, 
Р. Бросова, А. Митяева, Т. Прозорова з а 
ботливо ухаживают за молодыми посадка
ми. Для всех нас, работников степного лес
хоза, вырастить как можно больше леса в 
степи является горячим желанием.

До последнего времени как в Малинском лесхозе- 
Ж итомирской области, так и в других лесхозах Ук
раины, где проводились рубки главного пользования, 
лесовосстановительными работами занимались толь
ко лесхозы. Лесозаготовительные предприятия не 
оказывали нам помощи. В сущности, между двумя 
ведущими организациями, работающими в лесу, не 
было никакой связи и они трудились разобщенно. 
Это, конечно, неправильно.

Коренным образом изменяется ведение лесного 
хозяйства и лесозаготовок после создания на Укра
ине единого республиканского административно- 
хозяйственного органа —  Главного управления лес
ного хозяйства и лесозаготовок при Совете Минист
ров УССР.

Малинский лесхоззаг (организован на базе лес
хоза) после реорганизации получил часть техники 
от бывших леспромхозов, правда, сильно изношен
ную и без запасных частей. Однако правильная 
эксплуатация, бережное отношение к механизмам, 
своевременный их ремонт позволили нам выпол
нить производственную программу трех кварталов 
по всем показателям.

Нам хотелось бы поделиться опытом работы в 
новых условиях, когда лесхоззаг принял на себя и 
лесозаготовительные работы, а вместе с этим v> 
поставку разных деловых сортиментов древесины 
народному хозяйству.

Мастерские лесозаготовительные участки из лес
промхозов перешли в лесхоззаг. Первое время они 
продолжали свою работу по-старому, и те противо
речия, которые существовали между лесничеством 
и производственным участком (мастерским), как бь: 
по наследству передались и лесхоззагу.

Наделить же производственный участок только 
лесозаготовительными функциями, это значило бы 
внутри лесхоззага создать лесозаготовительное пред
приятие, которое должно заниматься только лесо
заготовками, причем своей техникой и кадрами. 
Участие же этих мастерских участков в лесовосста
новительных работах было бы очень минимальным.

Могут сказать, что ведь вся техника в настоящее 
время находится в одних руках и директор лесхоз
зага имеет право маневрировать ею так, как это 
требуют производственные условия. Совершенно 
верно, факт неоспоримый. Однако систематическая 
переброска громоздкой техники с одного участка 
на другой экономически невыгодна и нецелесооб
разна, особенно на большие расстояния, а избе
жать этого невозможно.

В то же время во многих лесхоззагах республики 
остались до сих пор производственные и мастер
ские участки. Мы решили пойти по другому пути. 
Мастерские участки, перешедшие в лесхоз, были 
слиты с лесничеством, причем за основу был поло
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жен объем выполняемых работ данным лесничест
вом. При наличии в лесничестве 10— 12 тыс. куб. м 
годичной расчетной лесосеки в штат лесничества 
добавляли 3— 4 человека низового звена: один ма
стер, он же помощник лесничего по лесозаготовкам, 
и 2— 3 десятника. Обязанности мастера по лесозаго
товкам и десятника установлены лесхоззагом.

Для выполнения всего комплекса работ лесниче
ству передано: два трактора ТДТ-40, четыре бензо
моторные пилы «Дружба», две машины ЗИС-5 или 
«Урал-ЗИС», переоборудованных для хлыстовой вы
возки, две машины для вывозки сортиментов. Одна 
машина оборудована для крупнопакетных установок.

Таким образом, лесничий становится руководите
лем и организатором всего комплекса работ в лес
ничестве. Он может так распределить обязанности 
между специалистами лесничества, чтобы это было 
не в ущерб ни лесному хозяйству, ни лесозаготов
кам. В пределах лесничества техника стала более 
маневренной.

Ремонтная база и склад запчастей расположены 
вблизи усадьбы лесхоззага, а для устранения мелких 
и даже средних ремонтов организована ремонтная 
бригада во главе с инженером-механиком, которая 
выезжает на место и производит необходимый ре
монт.

Такая расстановка сил позволила нам работать 
весьма ритмично и досрочно выполнить производ
ственную программу в новых условиях работы — 
при наличии значительного количества рубок глав
ного пользования и вывозки древесины.

С целью устранения отдельных прорывов в рабо
те, имеющих место в том или ином лесничестве,

где меньше техники и рабочей силы, мы создали 
при лесхоззаге резерв, состоящий из электростан
ции ПС-12-200, 3— 5 лесовозных автомашин, и в 
нужный момент этот резерв передавался тому или 
иному лесничеству, которое по той или иной при
чине не справлялось с лесозаготовками.

Еще полгода назад мы только могли мечтать о 
малых комплексных бригадах; ведь не было техники. 
Сейчас у нас создано четыре комплексных брига
ды, которые выполняют почти 80% всех рубок 
главного пользования.

В лесхоззаге работают две крупнопакетные уста
новки, применение которых позволило проводить 
хлыстовую вывозку леса, быстрее освобождать 
лесосеку от древесины, чтобы своевременно за
няться подготовкой почвы под лесные культуры.

Мы решили полностью отказаться от разделки 
деревьев на сортименты непосредственно на лесо
секе. Во-первых, это невыгодно, а во-вторых, затруд
няет трелевку и сильно затягивает освобождение 
лесосеки от древесины. Лес валили с помощью 
бензомоторных пил «Дружба», деревья трелевали 
с кронами, применялись крупнопакетная погрузка 
на автомашины и хлыстовая вывозка. В большинстве 
случаев сучья и ветки обрубали при кратковремен
ной остановке трактора, причем в каком-либо одном 
определенном месте. Здесь же установлен пункт 
для дальнейшей переработки веток на дрова и 
топорник.

Такова в общих чертах краткая характеристика 
работы Малинского лесхоззага в новых условиях. 
Они раскрывают перед лесоводами новые резервы 
по рациональному использованию лесных богатств.

Дела и думы западноказахстанских 
лесоводов

Ф. И. ТРАВЕИЬ
( Наш спецнорреспондент)

Для Западного Казахстана характерно безлесье 
равнинной степи с преобладанием глинистых и су
глинистых каштановых почв пониженной лесопригод- 
ности. Естественная древесная растительность, пре
имущественно из ивы, осокоря и тополя серебри
стого с примесью вяза обыкновенного и других 
подлесочных пород, приурочена исключительно к 
пойме реки Урала. Лесистость области ничтожно 
мала (0,35%).

Здесь характерны также частые суховеи и силь
ные юго-восточные ветры, которые зимой сдувают 
снег с полей, а летом поднимают в Зауральной сте
пи густые тучи пахнущей полынью горьковатой пы
ли, направляя ее к Уральску —  центру области. На
до сказать, что этот древний степной город в прош
лом был совершенно лишен какой-либо зелени, а 
тем более цветов. Побывавшие в свое время в 
Уральске А. С. Пушкин и В. Г. Короленко (с целью 
изучения архивов о Емельяне Пугачеве) теперь бы 
не узнали этого города! Почти на каждой улице 
вдоль арыков выросли ряды могучих деревьев то
поля, вяза мелколистного, ясеня зеленого, клена 
ясенелистного. Во многих частях города созданы 
цветущие садики и скверы, а сам город уже опоя

сан надежным зеленым заслоном защитных лесо
насаждений, площадь которых к настоящему вре
мени составляет свыше 1000 га (со средней прижи
ваемостью более 80°/о).

Наряду с другими лесокультурными работами 
(создание государственной лесной полосы по обоим 
берегам реки Урала, облесение пойменных пусты
рей и др.) озеленением окрестностей Уральска за
нимается Уральский механизированный лесхоз 
(директор Н. К. Савельев, ст. лесничий И. П. Савин
ков), а в основном — коллектив Уральского лесниче
ства (лесничий Е. С. Краснов), которое считается в 
лесхозе лучшим. С большим воодушевлением рабо
тает этот коллектив над выращиванием Уральского 
зеленого кольца.

Заботливо ухаживает за молодыми деревцами вя
за мелколистного, тополя и ясеня зеленого в лес
ничестве комсомольско-молодежное звено Веры 
Череватовой, за которым закреплено 160 га поса
док. Из них 40 га (весны 1958 г.) имеют приживае
мость 98%. Благодаря хорошему уходу молодые 
деревца дают здесь отличный прирост по высоте: 
в трехлетнем возрасте вяз мелколистный достигает
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Схема зеленого кольца вокруг города Уральска.

3 м, ясень зеленый —  1,5— 2 м, а осокорь и тополь 
серебристый в двухлетнем возрасте —  до 2,5 м.

Для обработки почвы в широких (трехметровых) 
междурядьях к звену В. Череватозой, состоящему 
из 7 человек, прикреплен тракторист В. Ларшин, си
стематически перевыполняющий на тракторе ДТ-20 
норму выработки по культивации почвы на 150%. 
При нашем осмотре (в августе 1960 г.) почва на 
этом участке лесных культур как в рядах, так и а 
междурядьях была в рыхлом и чистом от сорняков 
состоянии.

В 1959 г. ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного со
ревнования Ленинского комсомола и молодежи по 
защитному лесоразведению наградил звеньевую 
комсомолку Веру Череватову именными часами, 
остальных членов ее звена —  почетными грамотами 
и денежными премиями, а их тракториста —  фото
аппаратом. В социалистическом соревновании за вы
сокое качество лесных культур звено Веры Чере- 
ватовой надеется в этом году опять завоевать 
первенство по приживаемости и сохранности новых 
лесопосадок. Однако надо заметить, что в этом 
соревновании, умело организованном руководителя
ми лесхоза, достойной соперницей Веры Черева- 
товой, пожалуй, будет Ш ура Дуюнова из Заураль- 
ного лесничества. Ее звено (из 6 человек) на за
крепленной за ним площади лесонасаждений (122 га) 
уже добилось в 1959 г. приживаемости 85— 90°/о.

В Уральском лесхозе неплохо организована охра
на леса от пожаров и самовольных порубок. Имеют
ся целые обходы отличного качества. Так, лесник 
Н. Я. Пиунов за свою безупречную работу награж
ден двумя медалями. В его обходе уже выращено 
более 100 га лесных культур с приживаемостью от 
80 до 100%. Как зеницу ока здесь оберегают не
большой участок культур сосны обыкновенной, ко 
торой по праву гордятся специалисты лесхоза, су
мевшие в трудных лесорастительнь.х условиях вы
растить эту ценную хвойную породу. И это не слу
чайно, так как они хорошо знают, что из хвойных 
сосна по количеству выделяемых фитонцидов и спо
собности ее хвои «фильтровать» пылеватые части
цы воздуха превосходит все древесные породы.

За успехи в выращивании защитных насаждений 
вокруг Уральска Западно-Казахстанский облиспол
ком решил выдвинуть Уральский мехлесхоз канди
датом в участники ВДНХ на 1961 г.

С инженером-лесоводом Г. П. Ореховым, ини
циатором создания Уральского зеленого кольца, 
ныне начальником областного управления лесного 
хозяйства и полезащитного лесоразведения, я поз
накомился еще в 1950 г., когда в Западном Казах
стане были начаты первые попытки преобразования 
природы степей путем создания защитных лесона
саждений на участке государственной лесной поло
сы гора Вишневая —  Каспийское море (по обоим бе
регам реки Урала). Вот что рассказал мне Григорий 
Павлович при встрече с ним в августе 1960 г.

—  Работы по выращиванию защитных лесонасаж
дений в районе Уральска еще не завершены. Одна
ко уже и теперь некоторые участки молодых на
саждений не стыдно показывать любым маловерам, 
сомневающимся в возможности вырастить лес в 
сухой степи на каштановых почвах. А маловеры и 
скептики были даже среди наших лесоводов, осо
бенно первое время, когда за недостатком опыта 
у нас были большие трудности и неудачи!

Мечта об озеленении окрестностей Уральска у 
меня, признаться, зародилась давно, еще в 1939 г., 
когда я впервые попал в этот степной пыльный 
город. Но помешала война. Отправляясь на фронт, 
я оставил свою мечту в Уральске, не предполагая, 
что мне посчастливится ее осуществить. Действи
тельно, после победы над гитлеровской Германией 
в 1945 г. я возвратился в Западный Казахстан и два 
с лишним года работал в Урдинском лесхозе по 
облесению песков, затем в 1947 г. меня перевели в 
Уральск. А с 1949 г., как вы знаете, началось пре
образование природы наших степей.

Однако в ту пору догматических инструкций и 
шаблонных указаний трудно было возражать против 
необоснованных темпов и беспроектных лесопоса
док на госполосе, особенно против массового за
воза в нашу область желудей из Белоруссии и За
падной Украины. Как вам хорошо известно, моло
дые дубки из таких желудей, тем более при весь
ма низкой в те годы агротехнике лесоразведения, 
на больших площадях полностью погибли от вы
мерзания (как в гнездовых, так и в рядовых посе
вах). М еж ду тем в наших опытных посевах дуба, 
которые мы сделали в 1948 г. групповым способом 
(площадками и гнездами) на одной из полян За- 
уральной рощи им. Горького, все дубочки хорошо 
сохранились и сейчас лучшие из них в 12 лет уже 
достигают 7 м высоты. Для этих посевов мы брали 
желуди местного сбора — из уникального в нашей 
области дубового колка (с участием лещины в под
леске), которым интересовался осмотревший его 
академик В. Н. Сукачев. Этот колок — байрачного 
типа, расположен севернее Уральска —  на высоком 
коренном берегу Урала (по его левобережью), 
недалеко от границы с Оренбургской областью, где 
нагорные дубняки, как вам известно, встречаются до
вольно часто. Наученные горьким опытом, теперь мы 
твердо убеждены, что для наших условий лучшими 
по происхождению желудями надо считать оренбург
ские, башкирские, а также из воронежских дубрав, 
но только не белорусские.

Для ясности добавлю, что на отдельных участках 
госполосы посевы дуба сравнительно хорошо сохра
нились от вымерзания по едва заметным на глаз по
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нижениям (с более лесопригодными разностями тем
нокаштановых почв), а также на площадях с глубо
кой подготовкой почвы (по плантажу), где, кроме 
того, применялось снегозадержание или осеннее 
окучивание однолетних дубков, например, на участ
ке Уральского стационара Академии наук СССР. 
В настоящее время при хорошем механизирован
ном уходе в широких междурядьях молодые дубки 
растут вполне успешно, особенно при размещении 
ил мощными биогруппами (лентами из двух или 
трех рядов строчно-луночного посева), что в даль
нейшем, по нашему убеждению, должно обеспечить 
биологическую устойчивость насаждения с господ
ством дуба как главной долговечной породы. С этим 
согласен и А. Е. Дьяченко, осветивший опыт Ураль
ского стационара в № 8 журнала «Лесное хозяй
ство» за 1960 г.

Теперь несколько слов о выращивании сосны в 
наших условиях, особенно на сухих песчаных поч
вах, распространенных на госполосе по правобе
режью Урала, например, в районе землепользова
ния колхоза «XVI лет Октября». Некоторые наши 
лесоводы считали это нереальным делом, обречен
ным на провал. Действительно, первые посадки 
сосны на открытых песчаных площадях (около 
100 га) оказались неудачными: в большинстве погиб
ли от выдувания или от засекания хвои песком. 
А вот сосновые культуры весны 1950 и 1951 гг. 
(двухлетними сеянцами из Бузулукского бора) на 
нашем зеленом кольце прекрасно сохранились, так 
как были посажены под надежной защитой трехряд
ных кулис из вяза мелколистного. Как видите, эти 
сосенки в 10-летнем возрасте уже достигают 6— 7 м 
высоты. Значит, все дело в агротехнике!

Теперь мы выращиваем сосновые культуры на 
песчаных почвах госполосы только под защитой 
предварительно создаваемых кулис из вяза мелко
листного (а на супесях —  возможно из березы), ос
тавляя широкие межкулисные коридоры (до 9—

12 м) для последующей посадки сосны. Кстати, от 
завозного из других областей посадочного мате
риала мы уже давно отказались, а научились выра
щивать стандартные сеянцы сосны на своих питом
никах широкострочным посевом семян с заделкой 
их навозом-сыпцом. Лучшими по происхождению 
для наших условий мы считаем семена сосны иэ 
Бузулукского бора, а также из ленточных боров 
Алтайского края. Но вы не можете себе предста
вить, как трудно при теперешней постановке се- 
мянозаготовок получать наряды на семена соснь- 
из этих пунктов!

Сосновые сеянцы мы высаживаем только ранней 
весной (в сжатые сроки) по хорошо обработанной 
почве на глубину не менее 40— 50 см. Такое глубо
кое рыхление сухих песчаных почв мы считаем 
весьма полезным агроприемом, обеспечивающим 
лучшее влагонакопление, а следовательно, и высо
кую  приживаемость посадок сосны при лучшем раз
витии ее корневой системы. Это теперь подтверж
дается и опытом украинских лесоводов на Нижне
днепровских песках. Только в отличие от их технологии 
мы применяем вместо травянистых более надежные 
древесно-кустарниковые кулисы, а во-вторых, мы 
размещаем сосну не одиночными рядами, а био- 
группами—  лентами из 3— 4 рядов (с полуторамет
ровыми междурядьями), обязательно оставляя меж
ду лентами сосны и кулисами вяза или березы бо
лее широкие междурядья («магазины влаги») ши
риной не менее 3 м, чтобы можно было дольше 
проводить механизированный уход, даже после смы
кания крон сосны в самих лентах-биогрупяах. При 
этом возможное корневое угнетение молодых со
сенок в крайних рядах сосновой ленты боковыми 
корнями вяза мелколистного мы Легко ликвидируем, 
перерезая проникающие сюда корни специальным 
ножом (установленным на плуге) при ежегодной- 
осенней безотвальной перепашке почвы в широ
ких междурядьях. Таких групповых культур сосны 

в Уральском лесхозе за по
следние два года уже создано 
36 га.

Таким образом, групповое 
размещение сосны (как и ду
ба) мы считаем главнейшим 
условием биологической устой
чивости будущих древостоев в 
наших засушливых условиях. 
В этом отношении можно впол
не согласиться с Е. Н. Наумен
ко (журнал «Лесное хозяйство» 
№ 9 за 1960 г.). Однако с од
ной рекомендацией этого авто
ра никак не можем согласить
ся: нельзя засаживать сеянца
ми сосны (да еще пучками в 
каждую лунку) широкие меж
дурядья через 4— 5 лет после 
основной посадки сосны в лен
тах-биогруппах. В наших за
сушливых условиях это приве
ло бы к катастрофическому 
усыханию сосновых культур в 
возрасте жердняка (из-за недо
статочной площади питания).

Таковы проверенные практи
кой наши думы о некоторых 
особенностях технологии выра
щивания защитных лесонасаж
дений с участием долговеч
ных пород — дуба и сосны —  
в засушливых условиях Зз-Культуры сосны на Уральском зеленом кольце.
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падного Казахстана. Напомню еще о необходимости 
уточнения технологии выращивания также важной 
для наших условий породы —  вяза мелколистного, 
который в случае задернения почвы в рядах начи
нает рано изреживаться и постепенно усыхать, как 
это мы наблюдали на Уральской госселекстанции. 
Однако этот вопрос следовало бы обсудить специ
ально. * *

♦
К нашему разговору с Г. П. Ореховым хотелось 

бы кое-что добавить, о чем он, видимо, из скром
ности умолчал.

Завершая в ближайшие годы создание государ
ственной лесной полосы по обоим берегам р. Урала 
и зеленого кольца вокруг Уральска, западноказах
станские лесоводы, проявляя достойную подража
нию инициативу, по согласованию с областными и 
районными организациями ставят перед собой но
вую почетную задачу —  озеленить все шоссейные 
дороги в области. Так, Бурлинским мехлесхозом (ди
ректор т. Остроумов, старший лесничий т. Христю- 
хин) уже посажены две защитные лесные полосы 
(шириной по 50 м  каждая) вдоль дороги от рай
центра Бурли до ст. Казахстан протяжением 36 км. 
Кроме того, подготовлена почва на 60 га для поса
док будущей весной вдоль дороги Бурли — Уральск 
(до Долинного) и 150 га вдоль автотрассы Лубен- 
,ка — Чингирлау.

Созданием дорожных защитных лесонасаждений 
здесь руководят молодые лесоводы: лесничий Бур- 
линского лесничества Д. В. Салионов (парторг лес
хоза), помощник лесничего А. И. Соколов и др. 
Для более эффективного проведения механизиро
ванного ухода в широких междурядьях лесокуль
тур бурлинские механизаторы —  участковый меха
ник Ф. К. Ракитянский совместно с заведующим 
MTM С. И. Петровым и другими —  изготовили на
весные культиваторы к тракторам «Универсал» и 
ДТ-24. Несмотря на значительную изношенность 
тракторов, лучшие трактористы лесхоза— комсомоль
цы Н. Лялин и Б. Колиниченко, а также И. М. Те
рехов и В. К. Ефремов систематически перевыпол
няют сменные задания по культивации почвы. И все 
же за недостатком тракторов средней мощности 
(для ухода в широких междурядьях) отдельные уча

стки насаждений в этом лесхозе находятся в засо
ренном состоянии.

Как недочет в хорошем начинании западноказах
станских лесоводов по озеленению дорог следует 
отметить очевидную спешку с этими работами, без 
предварительного проектирования и широкого об
суждения ассортимента деревьев и кустарников, 
наиболее пригодных для этой цели с учетом их 
лесоводственных и особенно декоративных свойств, 
а также типов смешения при посадке применитель
но к местным лесорастительным условиям. Впро
чем, это легко исправить. Помочь западноказахстан
ским лесоводам может Уральский стационар Ака
демии наук СССР, возглавляемый А. Е. Дьяченко, 
который установил и держит тесную связь с окру
жающими колхозами.

Следует шире использовать для озеленения шос
сейных дорог Западного Казахстана богатый опыт 
и семенную базу стационара, особенно по разве
дению ягодников —  смородины золотистой, ирги, 
вишни степной, а также некоторых очень декора
тивных кустарников (скумпии, сирени и др.) в край
них рядах придорожных насаждений. По нашему 
мнению, следовало бы также испытать, особенно 
на песчаных почвах, можжевельник виргинский, а 
лучше —  обыкновенный, который, например, на су
хих Дагестанских песках встречается даже в есте
ственных зарослях.

Перспективы Западного Казахстана по защитному 
лесоразведению огромны. Только в текущем семи
летии для повышения лесистости области лесхозы 
здесь должны вырастить более 15 тыс. га 
защитных лесонасаждений. В трудных лесо
растительных условиях Западного Казахста
на это, конечно, не простая задача, особен
но при недостаточной оснащенности лесхозов ле
сокультурными машинами и орудиями, а прежде 
всего тракторами ДТ-54 и «Беларусь», которые не
обходимы для доброкачественной подготовки почвы 
и своевременного ухода за молодыми насаждения
ми, что является главнейшим условием успешного 
их выращивания на каштановых почвах. Для успеха 
дела энтузиазм и опыт западноказахстанских лесо
водов надо подкрепить реальной помощью со сто
роны Министерства сельского хозяйства Казахской 
ССР.

ЗЕЛЕНАЯ ЗО Н А  ВОКРУГ Т А Ш КЕ Н ТА

В беседе с корреспондентом газеты «Ташкентская 
правда» директор СредазНИИЛХа А. А. Леонтьев 
сообщил, что зеленое кольцо вокруг столицы Узбе
кистана будет шириной 7— 12 километров, а общая 
площадь насаждений — 16 ООО га. Начнутся посадки 
на северо-западной стороне, куда из казахских сте
пей дуют суховеи. В зеленом кольце более половины

насаждения составят плодовые деревья и виноград
ники.

Создаются также пригородные парки и сады 
В зеленых зонах намечается создать дома отдыха, 
пионерские лагеря, пруды для разведения рыбы и 

водоплавающей птицы. При институте организован 

отдел зеленого строительства.
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Беседы о наших лесах

3 c m ^ jn w t e c jc x ) je
знхисеншг. лехиг

Лес —  краса и богатство нашей Родины. Хозяй
ственное значение лесов исключительно велико, о 
чем справедливо много пишут и говорят. Но крайне 
мало уделяется внимания красоте лесов, изучению 
«зеленого друга» как художественного образа, как 
объекта искусства.

Известный русский писатель, первый поборник 
охраны и защиты красот родной природы С. Т. А к 
саков тонко подметил: «Полная красота всякой мест
ности состоит именно в соединении воды с лесом». 
Художник И. Шишкин был несравненным знатоком 
русского леса, и лес помогал ему в создании прав
дивых образов русской природы с ее богатством, 
изобилием и мощью. «Надеюсь,—  писал он,—  при
дет время, когда вся русская природа, живая и 
одухотворенная, взглянет с холстов русских худож
ников».

Это время пришло. Родная природа и всеобщий 
любимец —  лес, одухотворенные рачительным тру
дом советского человека, находят яркое воплоще
ние в творчестве советских художников, писателей, 
композиторов.

Кого не привлекает лес ранней весной и жарким 
летом, в дни золотой осени или в морозный сол
нечный день русской зимы? Прекрасны лесные де
ревья в свежей весенней зелени и летнем цветении, 
в осеннем наряде и в зимнем серебре; красивы их 
сочетания. Живописны лесные поляны с травой и 
цветами, лесные озера и реки с прозрачной сту
деной водой. А лесные плоды и ягоды, съедобные 
грибы и лекарственные травы — они красивы и по
лезны. Богат озоном и фитонцидами целебный лес
ной воздух. Великолепны в своих простых нарядах 
полезные лесные звери и птицы. Некоторые из по
лезных насекомых и птиц подобны «гастролирую
щим музыкантам» и «летающим цветам». М ного
голосое и слаженное птичье пение, соловьиные 
трели, брачная песня дятлов, многократное лесное 
«ку-ку» —  какая это очаровательная музыка леса! 
Мир лесных животных украшает жизнь леса, делает 
ее привлекательнее и интереснее, ярче и звонче.

Во все времена года красивы наши леса, в любое 
время суток и при любой погоде. Лес —  это при
родная школа эстетического образования и воспи
тания, источник красоты. Лес учит людей понимать и 
создавать красоту, дает возможность каждому лю
боваться и наслаждаться красотой в жизни и труде. 
Вот почему каждый человек, побыв с лесом один 
на один, оказывается во власти его чарующей красо
ты и необыкновенной щедрости. Лес создает об
становку для культурного, здорового, восстанавли
вающего силы отдыха; он вдохновляет человека к 
творчеству.

Вот как оценил значение леса Петр Ильич Чай
ковский: «...Вчера ездил в лес. Что за чудный ве
чер, что за восхитительная прогулка! Когда солнце 
уже садилось, я бродил один по яру и испытал 
всю глубину наслаждения, доставляемого красотой 
леса, заходящего солнца и прохладой наступающего

вечера,— думал, что такие минуты достаточны, что
бы ради них с терпением переносить ...невзгоды, 
коими переполнена жизнь». Всю жизнь горячо и 
нежно любил Y1. И. Чайковский родную русскую при
роду, тихие и глухие лесистые уголки, заросшие до
рожки в саду, свежую и чистую зелень. Предаваясь 
творческому воображению, он любил «себя изобра
жать где-нибудь в далеком лесу». Вот, оказывается, 
где истоки прекрасных романсов «Благославляю вас, 
леса», «То было раннею весной» и других.

И еще одно правдивое свидетельство о русском 
лесе Л. М. Леонова: «Было бы неблагодарностью 
не назвать и лес в числе воспитателей и немного
численных покровителей нашего народа. Точно так 
же, как степь воспитала в наших людях тягу к воль
ности и богатырским утехам в поединках, лес на
учил их осторожности, наблюдательности, трудолю
бию и той тяжкой, упорной поступи, какой русские 
всегда шли к поставленной цели».

Творчески выращивая новые леса, преобразуя с 
помощью леса засушливые степи, обогащая лесную 
фауну и флору, советский лесовод руководствуется 
даннылу! науки и передового опыта; он, как худож
ник, по законам красоты создает прекрасное на 
земле для блага людей. Изучив лесные древесные 
породы и их жизнь в сообществе, лесоводы-мичу
ринцы улучшают полезные качества этих растений, 
выращивают смешанные леса, более продуктивные, 
устойчивые и красивые.

В Терновском районе (Воронежская область) рас
положен ценный лесной массив Савальского лесхо
за. На степных балках, бросовых песчаных землях 
и других неудобьях сто лет назад начали русские 
люди и лесоводы —  рачители строить пруды, за
кладывать лесные питомники и сажать лес для 
преобразования и обогащения природы на благо 
людей. Из дальних боров Тамбовщины выписывали 
лесничие сосновые семена (на месте сосна раньше 
не росла), из Бутурлиновки и Борисоглебска возили 
желуди для посева ранней и поздней форм дуба. 
В дальнейшем лесоразведение стало жизненной 
потребностью местных жителей. За годы Советской 
власти здесь посажено более 10 тыс. га хорошо ра
стущего смешанного леса.

В этом лесхозе среди полей на берегу степной 
реки Токая есть уникальная по составу деревьев и 
трав, по разнообразию гнездящихся в лесу певчих 
птиц и красоте культура смешанного леса (посад
ки 1898— 1903 гг.) —  Дундуковская дача, или Алек
сандровский лес. Это урочище площадью около 
400 га интересно и для ученых и для художников,—  
оно представляет собой чудесный «соловьиный сад», 
сказочный уголок живых лесных пейзажей.

Савальские лесничие М. Боголюбов, Н. Володими- 
ров, А. Кирпач, А. Якубюк, Е. Стретович, М. Вере- 
син, П. Павлов, Я. Дьяков, Н. Севастьянов и другие 
вместе с жителями Терновки, Русаново, Вратки и 
других сел посадили и вырастили множество раз
нообразных по хозяйственному значению и краси
вых березовых опушек, аллей и рощ, смешанных и 
чистых культур сосны, дуба, березы, ольхи, топо
лей и других местных и инорайонных древесных 
пород. Жители новых поселков Долина и Смеловка 
по совету лесничих хорошо озеленили усадьбы и 
улицы; от дружбы с деревом стало больше красо
ты в их повседневном труде и в жизни.
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Какой богатый материал для художников, поэтов 
и композиторов в сказочно красивом Савальском 
лесу! М ожет быть, заглядывая в будущее, следо
вало бы постепенно преобразовывать Савальский 
лес! Со временем он мог бы стать лучше извест
ного Венского леса в Австрии или Булонского леса 
под Парижем.

Кто не любит леса и не ценит оберегаемую им 
воду, кому безразличны лесные пейзажи, одино
кие березки или плакучие ивы, тот не знает ипи 
не хочет знать красот родной природы в их наи
более простом и ясном проявлении. Деятель любо
го вида и жанра искусства, как и художник слова, 
находит нужное в природе, в лесу. Свет и цвет, 
краски и запахи, звуки и движения, геометрические 
формы и согласованные пропорции в бесконечно 
разнообразных сочетаниях —  богатейший перво
источник художественного материала.

Отдельные древесные и кустарниковые породы, 
лес и лесные насаждения, как художественный об
раз, находят отражение в фотографии, кино, ж и
вописи, музыке, декоративном искусстве, являются 
объектами искусства. Лесные растения используют
ся в зеленом строительстве, древесина —  в скульп
туре, деревянном зодчестве и художественных про
мыслах.

Знание принципиальных положений марксистско- 
ленинской эстетики, законов красоты необходимо 
лесоводу. На этой основе глубже познаются красота 
леса, его эстетическое значение. Эти знания помога
ют лесоводу наиболее правильно оценивать ланд
шафт и пейзаж местности, производить ландшафт
ные рубки и посадки леса, трассировать просеки, 
прокладывать дороги и тропинки, размещать аллеи 
и площадки в парках и скверах, подбирать древес
ные и кустарниковые породы для смешанных лес
ных культур и озеленительных посадок, для живых 
изгородей и озеленения зданий.

В каждом лесничестве есть редкие по красоте и 
эстетическому значению участки естественного леса 
и лесных культур. Нельзя допускать полного унич
тожения таких насаждений, не надо терять благо
разумия и превращать прекрасные ландшафты в 
пустыри. Лучшие участки смешанного и многоярус
ного леса, красивые и жизнестойкие деревья-вели- 
каны крайне нужны для науки и передовой практи
ки лесного дела, для культуры и искусства. Их надо 
сохранять как эталоны природной красоты и дол
голетия жизни на земле, как семенники-маточники 
для селекционного изучения и размножения, как не
прикосновенные памятники родной природы.

К сожалению, все еще имеют место факты не
оправданной вырубки уникальных по красоте и во
зрасту участков леса и отдельных деревьев. Все 
огулом рассматривается как «перестой» и идет под 
пилу и топор. Не сохраняется для истории и потом
ков даже фотографических изображений вырубае
мых красивых лесных участков и великолепных де
ревьев. Так исчезают с земли редкие лесные цен
ности. Только огромные пни напоминают людям о 
когда-то живых колоссах наших могучих лесов.

Лесоводы Воронежской области в государствен
ных интересах сберегают остатки ценных и краси
вых насаждений в знаменитых Усманском и Хренов- 
ском борах, в Шиповской и Теллермановской ду
бравах. Превосходны в хозяйственном и эстетиче
ском отношениях не только упомянутый выше Са
вальский лес, но и защитные лесные полосы Ка
менной степи. Государственная лесная полоса по 
берегам Дона, зеленое кольцо вокруг Воронежа. 
Трудно переоценить культурное и научное значе
ние этих прекрасных творений ума и рук ученых 
и народа, этих жемчужин отечественного лесокуль
турного дела! Перед такими богатствами природы 
и человеческими творениями в преобразованной 
степи обнажают головы многочисленные гости, воз
давая должное труду сеятелей леса. И как не сбе
регать от огня и скота, от пилы и топора эти на
родные ценности!

Конечно, нельзя только воспевать лес и не рубить 
деревьев. Но очень важно и обязательно, чтобы тех
ника современной лесоэксплуатации была в руках 
лесовода —  заботливого и ответственного хозяина. 
Рубящий лес должен знать, понимать и всегда учи
тывать сложные законы жизни дерева и леса, ра
зумно и без потерь использовать созревший лесной 
урожай, одновременно обеспечив надежные виды 
на получение грядущими поколениями нового и 
еще лучшего лесного урожая. Сбережение и во
зобновление лесов, улучшение их качественного со
става—  неотложные задачи лесоводов, а решать их 
надо всеми силами народа.

Пусть о сделанном на лесной ниве нашими лесо
водами и советским народом сложат новые стихи 
и новые песни, напишут новые романсы и новые 
картины, снимут лучшие документальные кинофиль
мы! Красоты, прекрасного и возвышенного будет от 
этого больше на земле, в жизни и делах наших де
тей и внуков. Прекрасная жизнь на земле невоз
можна без щедрого и красивого леса.

Доц. И. Я. ШЕМЯКИН
(Воронежский лесотехнический и нститут)

«Уголок дружбы» в дендропарке

В Т б и л и с с к о м  д е н д р о л о г и ч е с к о м  п а р к е  
и м е е т с я  ч е х о с л о в а ц к и й  у г о л о к  д р у ж б ы .  
З д е с ь  в ы с а ж е н ы  п р и с л а н н ы е  и з  П р а г и  б е л а я  
л и п а ,  о р е х ,  с е р е б р и с т а я  л и п а ,  д у б  к р а с 
н ы й .

К а к  с о о б щ а л о  Г р у з и н с к о е  т е л е г р а ф н о е

а г е н т с т в о  ( Г р у з Т А Г ) ,  д е н д р о п а р к  в Т б и л и си  
с о з д а н  з а  п о с л е д н и е  го д ы  н а  р а н е е  в ы ж ж е н 
н ы х  с о л н ц е м  с е в е р н ы х  с к л о н а х  г о р ы  В а р к е -  
т и л а .  З д е с ь  с о б р а н ы  с о т н и  ви дов  дер ев ьев  
и к у с т а р н и к о в .  П а р к  и з в е с т е н  н е  т о л ь к о  
в н а ш е й  с т р а н е ,  н о  и з а  р у б е ж о м .
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Новые условия оплаты труда 
рабочих и служащих

лесхозов и
Вопрос. Когда будет упорядочена зара

ботная плата рабочих и служащих лесо
хозяйственных предприятий?

Ответ. В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 19 сентября 1959 г. упорядоче
ние заработной платы рабочих и служа
щих предприятий лесного хозяйства будет 
завершено в четвертом квартале 1961 г.

Конкретные сроки введения новых усло
вий оплаты труда рабочих и служащих по 
отдельным лесхозам предоставлено право 
определять главным управлениям и мини
стерствам союзных республик по согласо
ванию с соответствующими профсоюзными 
органами в пределах общих сроков, преду
смотренных постановлением.

Вопрос. Какие тарифные ставки будут 
применяться для оплаты труда рабочих 
лесхозов и лесничеств?

Ответ. Вместо множества тарифных сеток 
вводятся новые единые по отраслям, про
изводствам и сквозным профессиям тариф
ные ставки, обеспечивающие минимальную 
заработную плату 40—45 рублей.

Так, рабочие лесхозов, занятые на лесо
заготовках, лесосплаве, перевалке и под
сочке леса, работающие по единым нормам 
выработки, будут оплачиваться по следую
щим часовым тарифным ставкам (в ко
пейках при семичасовом рабочем дне):

лесничеств
При этом оплата труда рабочих-повре- 

менщиков и рабочих-сделыциков на лесо
секах и первичном лесосплаве будет произ
водиться по единым тарифным ставкам.

По этим же тарифным ставкам будет 
оплачиваться и труд рабочих лесхозов, за 
нятых на рубках ухода, проходных и сани
тарных рубках.

Следует иметь в виду, что тарифные 
ставки, предусмотренные для рабочих, за 
нятых на лесосеках и первичном лесоспла
ве, могут применяться только на следую
щих производствах и видах работ: валка, 
трелевка, обрубка, сборка и сжигание сучь
ев, раскряжевка, погрузка и разгрузка ле
совозного транспорта, вывозка и штабе
левка древесины; окорка и тёска сорти
ментов на лесосеках и верхних складах; 
заготовка и вывозка живицы, пневого осмо
ла, хвои, коры и древесного угля из лесо
сек и с верхних складов; подготовка лесо
сек и верхних складов к эксплуатации; 
подготовка и содержание лесовозных дорог 
и сплавных путей; срывка, сплав молевой 
древесины и плотов самосплавом; подготов
ка и точка инструментов на лесосеках и 
первичном лесосплаве.

Оплата труда рабочих лесхозов, занятых 
на конных и ручных работах, а также при
цепщиков, работающих на тракторных аг
регатах, и рабочих животноводства будет 
производиться по прямой сдельщине исхо

Тариф ны е ставки  по разрядам

II Ш IV V VI

На лесосеках и первичном л есосп лаве . . . 
На прочих работах:

для п о в р е м е н щ и к о в .......................................
для с д е л ь щ и к о в ......................* .....................

3 2 ,0

26 ,3
28 ,6

36.2

29 ,7
32 .3

41 ,3

33 ,9
37

47,4

38,9
42 ,3

55,0

45.2
49.2

64,0

52,6
57,2
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Разряды

I и ш IV V VI

Для поврем енщ иков . . . 
Для сдельщ иков ..................

1—56,3
1—72

1 - 7 3 ,5
1—90,8

1—95,4
2— 15

2—20,4
2—42,4

2—48,5
2—73,3

2—81,3
3—09,6

дя из следующих дневных тарифных ста
вок (в руб. и ко п .)— верхняя таблица.

Труд рабочих, занятых на механизиро
ванных работах в лесхозах, будет оплачи

Третья группа дневных тарифных ставок 
будет применяться в лесхозах Амурской, 
Иркутской, Камчатской, Кемеровской, Л е
нинградской, Магаданской, Московской, 
Новосибирской, Омской, Свердловской, С а
халинской, Томской, Тюменской, Челябин
ской, Читинской областей, Алтайского, 
Красноярского, Приморского и Хабаров
ского краев, Бурятской, Якутской АССР, 
Тувинской автономной области,. Казахской 
ССР (кроме Алма-Атинской области, за 
исключением Андреевского, Балхашского, 
Кегенского и Нарынкольского районов; 
Джамбулской области, за исключением 
Коктерекского, Сарысупского и Таласского 
районов; Южно-Казахстанской области, за 
исключением Сузакского и Чаяновского 
районов).

Вторая группа дневных тарифных ставок 
будет применяться в лесхозах Архангель
ской, Астраханской, Брянской, Белгород
ской, Владимирской, Вологодской, Воро
нежской, Горьковской, Ивановской, Кали
нинской, Калининградской, Калужской, Ки
ровской, Костромской, Курганской, Куйбы
шевской, Курской, Липецкой, Мурманской, 
Новгородской, Оренбургской, Орловской, 
Пермской, Псковской, Пензенской, Рязан-

ваться по прямой сдельной системе исходя 
из следующих дневных тарифных ставок 
за выполненную норму выработки (в руб
лях и копейках):

ской, Саратовской, Сталинградской, Смо
ленской, Тамбовской, Тульской, Ульянов
ской, Ярославской областей, Башкирской, 
Дагестанской, Карельской, Калмыцкой, 
Кабардино-Балкарской, Коми, Марийской, 
Мордовской, Северо-Осетинской, Татар
ской, Удмуртской, Чувашской, Чечено-Ин- 
гушской автономных республик, Волын
ской, Закарпатской, Луганской, Львовской, 
Ровенской, Сталинской, Станиславской, 
Тернопольской, Винницкой, Кировоград
ской, Харьковской, Черкасской, Черновиц
кой областей и полесских районов Жито
мирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой 
и Черниговской областей Украинской ССР, 
Белорусской, Латвийской, Литовской, Эс
тонской союзных республик, а также в лес
хозах Аксуского, Алакульского, Капаль- 
ского и Саркандского районов Алма-Атин
ской области, Джувалинского района 
Джамбулской области, Арысского, Турке
станского и Шульдерского районов Южно- 
Казахстанской области Казахской ССР.

В лесхозах остальных областей, краев и 
республик будет применяться первая груп
па дневных тарифных ставок.

Тарификация работ будет производиться 
в соответствии с тарифно-квалификацион

Разряды

I п ill IV V VI

Д ля повременщ иков
1 гр у п п а  ..........................
2 „ ..........................
3 ....................

Д ля сдельщ иков
1 гр у п п а  ..........................
2 ' ....................................
3 .............................................

2—20
2—60
2—80

2—40
2—90
3— 10

2—50
3—00 
3—30

2—80
3—40
3—60

2 —90
3—50 
3—80

3—20
3—80
4—20

3—20
2—90
4—20

3—60
4—30 
4—70

3—80
4—50 
4—90

4—20
5—00 
5—50

4—50
5—40 
5—90

5—00
6—00 
6—50
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ным справочником, утвержденным Госу
дарственным комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной 
платы по согласованию с ЦК профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок и ЦК профсоюза рабочих лес-* 
ной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности.

Для рабочих-механизаторов (трактори- 
стов-машинистов, машинистов экскаваторов 
и других механизаторов, а также рабочих, 
работающих в качестве помощников маши
нистов экскаваторов) устанавливается еди* 
ная профессия тракториста-машиниста.

Трактористам-машинистам в зависимости 
от их знаний и опыта работы будут при=> 
сваиваться I, II и III классы квалификации 
в соответствии с положением об аттеста
ции трактористов-машинистов, утвержден
ным Министерством сельского хозяйства 
СССР и ЦК профсоюза рабочих и служа* 
щих сельского хозяйства и заготовок.

Трактористам-машинистам I и II классов 
устанавливается за классность надбавка к 
сдельному заработку и заработку за по
временно выполненную работу в качестве 
тракториста-машиниста в размере: тракто- 
ристу-машинисту I класса — 20%, тракто- 
ристу-машинисту II класса — 10%.

В случае перевода трактористов-маши
нистов на другие работы, когда они выпол
няют эти работы без закрепленных за ни
ми машин, например конно-ручные, ремонт
ные, строительные и другие работы, оплата 
их труда будет произодиться по ставкам и 
расценкам, действующим на этих работах. 
В этих случаях надбавка за классность не 
должна им выплачиваться.

За проведение периодических техниче
ских уходов (кроме сменных) за тракто
рами, экскаваторами и самоходными ма
шинами оплата труда трактористов-маши

нистов будет производиться по сдельным 
тарифным ставкам четвертого разряда ре
монтного рабочего с нормальными условия
ми труда из расчета количества часов, 
установленных правилами технического 
ухода.

За работу на тракторе без прицепщика 
на тех работах, где полагается прицепщик, 
а также при совмещении работ в агрегате 
трактористам-машинистам устанавливается 
доплата в размере 20% заработка за объем 
выполненных работ при условии, что такое 
совмещение допускается правилами техни
ки безопасности и обеспечивает доброкаче
ственное проведение работ.

Время, необходимое для подготовки ма
шин из рабочего в транспортное положе
ние и обратно, а также для перегона трак
торов, самоходных и других машин, не 
учтенное в нормах выработки, будет опла
чиваться трактористам-машинистам по вто
рому разряду тарифной ставки сдельщика, 
установленной для трактористов-машини
стов на механизированных работах. Вре
мя, необходимое для перегона, доставки и 
подготовки к работе машин, должно уста
навливаться директором лесхоза по согла
сованию с рабочим комитетом профсоюза.

Оплата труда освобожденных бригади- 
ров-механиков всех лесхозов будет произ
водиться по повременным тарифным став
кам трактористов-машинистов III—VI раз
рядов первой группы ставок (соответствен
но 2 руб. 90 коп., 3 руб. 20 коп., 3 руб. 
80 коп. и 4 руб. 50 коп. в день). Освобож
денному помощнику бригадира-механика 
будет выплачиваться 80% от заработка 
бригадира-механика.

Объем работ и размеры бригад для опре
деления тарифных ставок бригадирам-ме- 
ханикам будут устанавливаться главными 
управлениями и министерствами союзных

Часовы е тарифны е ставки  (в копейках) по разрядам

I н ш IV V VI

Для рабочих, занятых на горячих, тяжелых 
работах н на работах с вредными усло
виями труда

а) пов рем ен щ и к ов.....................................................
б) сдел ь щ и к ов .............................................................
Для рабочих, занятых на работах с нормаль

ными условиями труда
а) п ов р ем ен щ и к ов ....................................................
б) сдел ьщ и к ов .............................................................

27 .5
30 .5

25 ,8
27 .5

31.1  
34 ,5

29 .2  
31,1

35 .5
39.3

33 .3
35.5

40.7
45.1

38.2
40.7

47.3  
52,5

44.4  
47,3

55.0
61.0

51,6
55,0

1
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республик по согласованию с соответст
вующими республиканскими комитетами 
профсоюза.

Бригадирам из числа рабочих-сделыци- 
ков, не освобожденным от основной рабо
ты, за руководство бригадой устанавливает
ся доплата в размере до 25% к их сдель
ному заработку в зависимости от объема 
работ и численности работников бригады. 
Конкретный размер доплаты по каждой 
бригаде должен устанавливаться директо
ром лесхоза по согласованию с рабочим 
комитетом профсоюза.

Оплата труда рабочих лесхозов, заня
тых производством предметов народного 
потребления из древесины в цехах кругло- 
годового действия, будет производиться по

следующим тарифным ставкам, установлен
ным для рабочих предприятий деревообра
батывающей промышленности (при семи
часовом рабочем дне):

Вопрос. Как будет оплачиваться труд 
руководящ их и инженерно-технических ра
ботников лесного хозяйства?

Ответ. Оплата труда руководящих и ин
женерно-технических работников в лесном 
хозяйстве будет зависеть от того, к какой 
группе отнесен тот или иной лесхоз. Всего 
установлено 4 группы. Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по во
просам труда и заработной платы и 
ВЦСПС утверждены следующие показатели 
для отнесения лесхозов к группам по олла- 
те труда:

Г руппы

I II III IV

а) Лесовосстановительные работы (га)
б) Лесозаготовительные работы (тыс. 

куб. м ) .........................................................
в) Общая площадь лесов (тыс. га) . .

свыше 500

.  40
50

от 300 до 500

„ 20 „ 40 
.  30 . 50

от 200 до 300

„ 10 . 20 
. 15 „ 30

до 200

.  ю  

.  15

В объем лесовосстановительных работ 
входят все произведенные лесхозом работы 
по посадке, посеву леса и содействию есте
ственному возобновлению как на землях 
гослесфонда, так и на землях колхозов и 
совхозов. В объем лесозаготовительных ра
бот включается вся древесина, в том чи
сле полученная от рубок ухода за лесом, 
лесовосстановительных и санитарных ру
бок, заготовленная силами лесхоза.

В лесхозах, работающих в горных усло
виях (свыше 1000 м над уровнем моря), 
все показатели для определения категорий 
сокращаются на 30%.

Группа лесхоза по оплате труда руково
дящих и инженерно-технических работни
ков определяется объемами работ лесхоза 
по двум высшим показателям из трех ука
занных в группировке, причем если эти два 
показателя по объемам работ не уклады
ваются в одну группу, то группа лесхоза 
определяется по низшему из них. В степ
ных, лесостепных и полупустынных райо
нах отнесение лесхозов к группам по опла
те труда производится по одному показа
телю — объему лесовосстановительных 
работ.

Лесхозы, имеющие объем производства

товаров народного потребления более 
150 тыс. руб. в год, относятся на одну 
группу выше.

Для лесхоззагов указанная выше груп
пировка применяется при объеме лесозаго
товительных работ до 50 тыс. куб. м.

Лесхозы, занимающиеся созданием зе
леных зон вокруг городов, относятся по 
оплате труда руководящих и инженерно- 
технических работников: гг. Москвы и Ле
нинграда к I группе, а остальных городов 
и промышленных районов — ко II группе.

Наравне с техниками будут получать за
работную плату и объездчики.

Месячные должностные оклады для руко
водящих работников и специалистов лесхо
зов установлены (в р у б л ях )— см. таблицу 
на стр. 84.

Месячные должностные оклады для слу
жащих и младшего обслуживающего пер
сонала лесхозов установлены:

а) Служащие
Старший бухгалтер, заведующий цен

тральным складом . . . " ......................70 90
Бухгалтер, заведующий хозяйством, заве

дующий складом, к а с с и р ..........................60—75
Старшая машинистка, агент, агент-экспе

дитор, кассир, хронометражист, стар-
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ший счетовод, старший статистик, 
секретарь-стенографистка ...................... 55—65

Учетчик, машинистка, счетовод, секре
тарь-машинистка, делопроизводитель,
к л а д о в щ и к .........................................................50—60

Табельщик, э к с п е д и т о р ...................................45—55

В настоящее время в ряде союзных рес
публик в ведении органов лесного хозяйст
ва находятся леспромхозы и самостоятель
ные лесопункты. Оплата труда работников 
этих предприятий будет производиться по 
должностным окладам, установленным для 
руководящих и инженерно-технических ра
ботников лесозаготовительных, лесосплав
ных и лесоперевалочных предприятий.

Вопрос. Будут ли  применяться надбавки 
к заработной плате в отдаленных райо
нах?

Ответ. Постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по во
просам труда и заработной платы и 
ВЦСПС для работников лесхозов, располо
женных в северных районах, Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, а также в 
районах Урала, Западной Сибири, Казах
стана и Средней Азии с тяжелыми при
родно-климатическими условиями, недоста
точно обеспеченных рабочей силой, уста
новлены районные коэффициенты к тариф
ным ставкам и заработной плате в разме
ре от 1,2 до 2.

Коэффициенты к заработной плате по
вышаются для работников, занятых на ра
ботах на высоте от 1500 до 2000 м над уров
нем моря, до 15%, от 2000 до 3000 м —

б) Младший обслуживающий персонал
Дворник, кучер, истопник бытовых отопи

тельных печей, гардеробщик, кубовщик, 
банщик, конюх, уборщик по двору . . 40; 42,5;

45
Вахтер, сторож, рассыльный, кучер . . .  40

до 30%, свыше 3000 м — до 40%, на пред
приятиях и стройках, находящихся в пу
стынных и безводных районах, — в преде
лах от 10 до 40%. Конкретные размеры 
коэффициентов к заработной плате работ
ников предприятий и организаций, распо
ложенных в высокогорных, пустынных и 
безводных районах, устанавливаются Со
ветами Министров союзных республик, сов
нархозами, министерствами и ведомствами 
по согласованию с Государственным коми
тетом Совета Министров СССР по вопро
сам труда и заработной платы.

С применением коэффициента не обра
зуется новых тарифных ставок и должност
ных окладов. Этот коэффициент будет при
меняться к заработку, за исключением воз
награждения за выслугу лет, надбавок за 
работу в районах Крайнего Севера и в от
даленных местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и начисляться к 
заработку до 300 руб. в месяц. Если же 
заработок превышает эту сумму, то коэф
фициент начисляется только на часть зара
ботка, составляющую 300 руб.

С. М. САВИННОВ, старший инженер Главной 
инспекции по лесному хозяйству и по
лезащитному лесоразведению МСХ СССР

Д олж ности

Группы лесхозов

I п III IV

Д и р ек т о р .......................................................................................
Главный лесничий, главный инженер-механик . . . 
Лесничий, начальник цеха ширпотреба, заведующий 

ремонтной мастерской, старший инженер, главный 
бухгалтер (старший бухгалтер на правах глав
ного б у х г а л т е р а ) .................................................................

Инженеры всех специальностей, заведующий произ
водством цеха ширпотреба, экономист, технорук,
помощник лесничего .........................................................

Техники всех специальностей, лесовод, мастер

150
130

90— 110

80— 100

60—70
45—55

140
120

90— 110

80— 100

60—70
45—55

130
110

80— 100

70—90

120
100

80— 100

70—90

леса ...........................................................................................
Лесники ....................................................................................... 45—55 45—55
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НУЖ ЕН АВТО РС КИЙ  КОНТРОЛЬ 

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЕЙ

При устройстве лесхозов, леспромхозов, колхоз
ных и приписных лесов выполняются большие съе
мочные, инвентаризационные и обследовательские 
работы. Детально изучаются экономика района и 
практика ведения хозяйства за последний ревизион
ный период. Это позволяет лесоустроителям состав
лять проекты, наиболее отвечающие современным 
требованиям лесного хозяйства.

Предполагается, что рассмотренный во всех ин
станциях и окончательно утвержденный проект дол
жен быть положен в основу практической работы 
на ближайшие 10 лет. Затраты на лесоустройство 
среднего по площади лесхоза центральных областей 
РСФСР выражаются в 40— 50 тыс. руб. Эти затраты 
должны компенсироваться эффективностью прово
димых по проекту лесохозяйственных, лесокультур
ных, противопожарных и прочих мероприятий. Не 
случайно в проекте введен раздел (§ 40) «Ожидае
мая эффективность на конец ревизионного пе
риода».

К сожалению, очень часто хозяйства практически 
используют лишь картографические материалы и так
сационные описания, а проектные расчеты объемов 
и сроков работ и технические указания проекта 
совершенно не принимаются во внимание. Вот не
сколько примеров.

Лесоустройством проектируются работы по раз
рубке и расширению квартальных просек и границ 
до ширины 4 м. Не имея приведенной в порядок 
граничной и квартальной сети, невозможно вести 
более или менее культурное лесное хозяйство. По
этому данный вид работ лесоустройством рекомен
дуется как обязательный к выполнению в течение 
ревизионного периода. Однако, придя через 10 лет 
в тот же объект, лесоустроитель видит, что работа 
не выполнена. Границы на большом протяжении 
заращены, лесной охране они неизвестны, и по 
этой причине бывают случаи сплошных самовольных 
рубок, незаконных застроек, споры о сенокосных 
угодьях и т. д.

Или такой пример. Лесоустройством определен 
по лесничеству объем лесокультурных работ (по
садка, дополнение, уход). В объяснительных запис
ках изложены рекомендации по всему циклу лесо
культурных работ от подготовки почвы до перевода 
культур в лесопокрытую площадь. А через 10 лет 
оказывается, что рекомендации лесоустройства не 
выполнены, часть культур погибла, часть требует 
дополнения. Выясняется, что из культур, посажен
ных за последние 15 лет, ни одного гектара не об
следовано для перевода в покрытую лесом пло
щадь. В книге лесокультур имеются отметки только 
за первые два года после посадки, а дальнейшая 
судьба культур остается неизвестной.

И еще пример. Лесоустройством в определенных 
участках рекомендованы проходные и санитарные 
рубки. Такие участки объединены в особые ведо
мости, а в объяснительной записке изложена цель 
ухода и порядок отбора деревьев в рубку. Одна
ко проходные и санитарные рубки нередко пре
вращаются в выборочные для заготовки древесины, 
а об оздоровлении леса и не думают.

Эти и многие другие нарушения в какой-то части 
встречаются почти во всех хозяйствах, особенно 
в колхозных лесах. Невыполнение рекомендаций 
лесоустройства обесценивает проект организации 
хозяйства. Средства, затраченные на лесоустройство, 
не окупаются. Во всех отраслях нашего народного 
хозяйства технические проекты — закон для испол
нителей, только лесоустроительный проект почему- 
то таким законом не является.

Одной из причин невыполнения проектов лесо
устройства, по нашему мнению, является отсутствие 
контроля со стороны областных управлений и адми
нистрации лесхозов. В плане управлений нет даже 
такого раздела, как проверка выполнения проектов 
лесоустройства. Когда-то у них была должность ин
спектора-ревизора, а теперь таких работников нет. 
Мы полагаем, что наиболее результативными были 
бы проверки технической деятельности лесхозов и 
лесничеств силами самих лесоустроителей.

Автор проекта —  начальник лесоустроительной 
партии — в административном отношении независим 
от лесхозов и управлений. Будучи заинтересован в 
выполнении проекта, он явился бы лучшим лесным 
ревизором. Более того, проверка выполнения про
ектов является правом и обязанностью авторов, как 
это узаконено в других отраслях народного хозяй
ства.

В интересах дела следует неотложно ввести в 
практику авторский контроль лесоустроителей, ут
вердить положение о таком контроле, разработать 
программу, порядок и сроки контроля. Каждый на
чальник лесоустроительной партии может без ущер
ба для текущей работы ежегодно выезжать для 
контроля на две-три недели в устроенный им ранее 
объект. В отдельных случаях может быть команди
рован не автор проекта, а другой начальник пар
тии той же экспедиции или даже опытный таксатор, 
участвовавший в устройстве данного объекта.

Результаты проверки должны обсуждаться на 
производственных совещаниях предприятий, а так
же доведены до сведения областных и главных уп
равлений лесного хозяйства.

В. Я. ОЛЕРИНСКИЙ,
начальник лесоустроительной партии 

Рязансной аэрофотолесоустроительной экспедиции
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31 ыраищ валил слзище£ бука 

в MimcMHMjcax Румынии.
Инженеры М. БАДЯ и С. РУБЦОВ

БУК — САМАЯ распространенная дре
весная порода в Румынской Народ

ной Республике. Он занимает около 35% 
всей площади лесов и растет в зоне пред
горий и в горах, формируя чистые или 
смешанные насаждения с пихтой, елью и 
скальным дубом. Главная порода, из кото
рой состоят насаждения бука, — это бук 
европейский (Fagus silvatica L.), но в неко
торых областях (Добруджа и юг Баната) 
в небольшом количестве встречается и бук 
восточный (Fagus orientalis Lipsky).

Ввиду того, что буковые насаждения Ру
мынии возобновляются довольно легко 
естественным путем, в прошлом у нас не 
занимались искусственным возобновлением 
этой породы. Теперь же, когда в лесах рес
публики появились довольно большие пло
щади невозобновившихся лесосек из-под 
буковых лесов, идея искусственного возоб
новления бука становится все более акту
альной. Особое значение приобретают во
просы выращивания сеянцев бука в питом
никах. При этом возникает необходимость 
выбирать такие методы выращивания, ко
торые позволили бы получить больший 
процент выхода сеянцев с единицы площа
ди и давали посадочный материал, способ
ный противостоять неблагоприятным кли
матическим условиям на открытых площа
дях. С другой стороны, выращивание до
брокачественного посадочного материала 
возможно лишь при правильной организа
ции сбора и зимнего хранения семян бука.

Плодоношение бука в нашей стране на
чинается у отдельно стоящих деревьев с 
40-летнего, а в сомкнутых массивах с 60- 
летнего возраста. Обильное плодоношение 
бывает обыкновенно редко — раз в 4 — 
7 лет. Семена бука поспевают в октябре и 
тогда же орешки высыпаются из растрес

кавшихся плюсок. Семена складывают в 
большие кучи. Однако собранные в боль
шие кучи семена с трудом сохраняются до 
весны и процент их всхожести значительно 
снижается. Все эти обстоятельства заста
вили нас заняться изучением способов сбо
ра и зимнего хранения семян бука, а также 
методов выращивания высококачественных 
сеянцев для облесения вырубок из-под бу
ковых лесов. Результаты наших опытов из
ложены ниже.

Хранение семян зимой. Хорошие резуль
таты дали методы хранения семян под по
логом леса в маленьких кучках (20 — 
50 кг), в которых буковые орешки переме
шаны с лесным перегноем. Для охраны 
семян от мышей эти кучи можно огородить 
кусками стекол или листами железа. Хо
рошие результаты получились при хранении 
семян в смеси с влажным песком в холод
ных погребах. В данном случае перелопачи
вание семян и песка раз в неделю совер
шенно необходимо. Орешки бука с перво
начальным процентом всхожести 78% со
хранили до весны всхожесть 72%.

Методы посева семян бука в питомнике. 
Были изучены различные варианты: посе
вы глубиной от 1 до 6 см; посевы, укрытые 
слоем соломы или листьев; покрытые и не 
покрытые мульчей; осенние и весенние, за 
тененные и незатененные посевы.

Климатические условия в годы исследо
вания (1957— 1959) характеризовались сле
дующими данными. Самый длинный период 
засухи — 20 дней — наблюдался в мае меся
це; первые заморозки — 6 октября, послед
ний заморозок 6 мая; максимальная тем
пература в мае 34° и в августе 35°; мини
м альная— в ноябре и декабре— 19—21°; 
наибольшая толщина снежного покрова — 
5 см.
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Исследования проводились в лесной пред
горной зоне (Хамейюш-Бакэу) на высо
те 130 м над уровнем моря, в зоне буковых 
лесов на бурой лесной почве.

В открытом лесном питомнике осенью 
(в ноябре) были посеяны семена бука на 
глубину 1 и 3 см. Несмотря на то, что по
севы были укрыты слоем листьев в 5 см тол
щины, они полностью погибли от морозов. 
Посевы же на глубину 5—6 см, покрытые 
соломой, сохранились. Эти же посевы, но не 
укрытые соломой, были уничтожены моро
зами на 50—-60%. Весенние посевы на глу
бину в 2—3 см, не покрытые мульчей, 
также сохранились в небольшом коли
честве.

Влияние затенения изучалось в трех 
вариантах. В первом случае щиты устанав
ливались осенью и посевы были полностью 
отенены с момента появления всходов. В дру
гом варианте затенение производилось спе

Из приведенных опытов мы сделали сле
дующие выводы.

Выращивание сеянцев бука возможно 
в открытых питомниках даже в областях, 
расположенных на высоте 150 м над уров
нем моря.

Самыми выгодными в экологическом от
ношении в этой области являются осенние 
посевы (при условии хорошей защиты от 
мышей) на глубину 5—6 см, укрытые муль
чей толщиной в 5—6 см.

В год появления всходов затенение по
севов обязательно. На второй год сеянцы 
можно выращивать открытыми. Лучшие ре
зультаты получаются при укрытии сеянцев 
рамами с зелеными ветками, установленны
ми на высоте 1—2,5 м.

Оптимальная норма высева — 200 штук 
семян на 1 пог. м борозды. При этой норме 
процент всхожести составляет 35—40, если 
семена были высокосортными.

циальными деревянными щитами, создаю
щими тень на 50% площади. И, наконец, 
в третьем случае затенение создавали зеле
ные ветки, уложенные на деревянные рамы. 
Рамы ставились на высоте 1,5 м от уровня 
почвы. При затенении ветками, уложенны
ми на рамы, к осени освещенная площадь 
почвы увеличилась до 70%, так как боль
шая часть листьев усохла и опала.

В контрольном варианте (без затенения) 
большая часть сеянцев усохла, а остав
шиеся слабые сеянцы имели бледно-зеле- 
ные листья.

Затенение производилось в течение пер
вого года жизни сеянцев; на второй год 
сеянцы выращивали совершенно откры
тыми.

Самые лучшие результаты были получе
ны при затенении посевов щитами из 
листьев (табл.).

Высевать семена бука весной необходимо 
как можно раньше, однако с таким расче
том, чтобы всходы появились после послед
него заморозка. Глубина посева — 2—3 см. 
Затенение весенних посевов обязательно 
в течение первого года.

Норма высева для весенних посевов уста
навливается в зависимости от технической 
всхожести семян в этот период времени. З а 
тенение посевов на второй год не обяза
тельно.

Изучение способов сбора и хранения 
семян бука, а также условий выращивания 
жизнеспособных сеянцев в открытых пи
томниках в районе Хамейюш-Бакэу позво
лило дать полезные рекомендации работни
кам производства. Использование этих 
рекомендаций поможет облесить сплошные 
невозобновившиеся лесосеки из-под буко
вых лесов в Румынской Народной Респуб
лике.

Размеры  сея н ц ев , вы ращ енны х при затенении посевов щ итами из листьев и процент
их приж и ваем ости

В озраст сеян ц ев
К оличество 

сеян цев 
на 1 пог. м

Высота сеян цев 
(см)

Толщ ина сеянцев 
(мм)

% приж иваем ости % сеянцев 
толщ иной свыше 

4 мм

1 г о д ................................... 75 15 2 ,7 _ _
2 года ............................... 70 38 5 ,5 70—80 35 ,4
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N БИБЛИОГРАФИЯ

В 1961 г. ГО С Л Е С Б УМ И ЗД А ТО М  ИЗДАЕТСЯ 
45  КН ИГ И БРОШ Ю Р ПО ЛЕС НО М У 

ХО ЗЯЙСТВУ
Научные труды и монографии

Повышение продуктивности лесов, том. IV. Инсти- 
тут леса Академии наук СССР.

В книге подводятся итоги трехлетних исследова
ний по повышению продуктивности лесов и мате
риалы, положенные в основу установления воз
растов технической спелости и возрастов рубки.

П о б е д и н с к и й  А. В. Рубки главного пользо
вания.

На основании исследований, проведенных авто
ром, обобщения опыта производства и использо
вания литературных материалов в книге дается ле- 
соводственная и лесоэксплуатационная оценка раз
личных способов рубок. Описана техника рубок, 
рассматривается влияние разнообразных схем органи
зации лесосечных работ на изменение лесорасти
тельной среды и лесовозобновление. Приводятся ре
комендации по технике ведения рубок и лесово
зобновления в лесах различного целевого назначе
ния и в разных лесорастительных условиях.

В о р о п а н о в  П. В. Определение текущего дре
весного прироста.

Автор устанавливает закономерности, по которым 
идет накопление древесины в насаждениях, пред
лагает способ (удовлетворяющий практику по точ
ности работы) определения абсолютного текущего 
прироста в пределах насаждения.

Учебники и справочная литература
Б а й т и н  А.  А., Б а р а н о в  Н. И., Г е р н и ц О.  О., 

К р е с л и н  Э. П., М о т о в и л о в  Г. П. Лесоустрой
ство, 3-е изд.

В книге дается определение лесоустройства, его 
целей и задач, а также понятий спелости леса, воз
раста рубки, древесного запаса и прироста. Опи
сываются экономические основы советского лесо
устройства и формы планирования лесного хозяй
ства. Анализируются прошлое и современное со
стояние лесного хозяйства, рост и возобновление 
леса, разделение и инвентаризация его.

Б о г д а н о в  П. Л. Ботаника, 2-е изд.
Книга состоит из трех разделов —  морфологии, 

анатомии и систематики растений. В первом разде
ле описываются формы растений, внешнее строе
ние органов, их видоизменения в связи с выпол
няемой функцией. Во втором —  даются описание 
клетки и ткани, классификация растений и анатоми
ческое строение их органов. В третьем —  на приме
ре древесных растений рассказывается о методах 
их систематики. Кратко характеризуются водоросли 
и бактерии, подробнее — высшие споровые расте
ния.

Е в д о к и м о в  Н. Н. Основы строительного дела.
В книге описываются основные физико-механиче

ские свойства естественнокаменных и искуственно 
обожженных каменных и неорганических вяжущих 
строительных материалов. Даются характеристика и 
состав бетонов и растворов, рассказывается о при
менении в строительстве основных хвойных и ли
ственных пород деревьев, металломатериалов, тер
моизоляционных и отделочных материалов. В книге 
дана классификация оснований зданий, фундамен
тов, перегородок, перекрытий и т. д. Большое вни
мание уделено основам строительного проектирова
ния, планированию и организации строительства.

С е м е н ю т а  Ф . И. Лесная таксация.
В книге уделено большое внимание достижениям 

науки и практики в области использования аэрофо
тосъемки при таксации леса, показаны техника ве
дения журнала таксации, оформления аэрофото
снимка и работа по перенесению ситуации снимков 
на планшет с помощью радиальной сетки. В учеб
нике помещены новейшие массовые объемные и 
сортиментно-сортные таблицы, рекомендованные для 
применения в производстве.

Д а ш к е в и ч  М. Д. Лесные культуры и лесоме
лиорация (лабораторно-практические работы).

В первой части книги помещены материалы по 
лесным культурам и упражнения, цель которых на
учить студентов заполнять документы по лесным 
культурам и производить прививки. Во второй части 
даны задачи и примеры по разделам и темам курса 
и методические указания для решения задач. Третья 
часть содержит методические указания по опреде
лению прямых затрат на заготовку и переработку 
лесных семян, составлению проектов и смет по пи
томникам и лесомелиорации.

И в а н к о в  П. Т., Д о ц м а н о в а  А. Н. и др .  
Справочник по переработке древесины для цехов 
ширпотреба лесхозов.

Дано описание работы всех цехов ширпотреба 
лесхозов, специфики лесозаготовок, их организации, 
применяемого оборудования и методов работы. 
Описывается технология механической и лесохими
ческой обработки и переработки древесины и от
ходов в лесхозах. Справочник предназначается для 
работников лесхозов, научных и проектных органи
заций по лесному хозяйству.

Производственно-техническая литература

Т ю р и н  А. В. Основы вариационной статистики в 
применении к лесоводству.

В книге освещается материал об изменчивости и 
вариационных рядах, о показателях вариационного 
ряда, об эмпирических закономерностях, о корреля
тивной связи между вариационными рядами, об ор
ганизации лесоводственных статистических наблюде
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ний. Книга составлена на основе курса лекций «Ва
риационная статистика», которые были прочитаны в 
Воронежском лесохозяйственном институте.

Д е к а т о в  Н. Е. Мероприятия по возобновлению 
леса при механизированных лесозаготовках.

В книге обобщены результаты 35-летних иссле
дований автора, научно-исследовательских работ 
многих организаций лесного хозяйства в области 
лесовозобновления в европейской части лесной зо
ны СССР. Даются указания по применению раз
личных мероприятий с оценкой существующей прак
тики выполнения; рекомендуются новые пути и спо
собы решения вопросов по лесовозобновлению.

В л а с о в  Е. И., И л ь и н  Г. П., У с а н о в А. В. 
Машины и орудия для создания лесных культур на 
вырубках.

Брошюра знакомит с устройством, эксплуатацией 
и технико-экономическими показателями новых, а 
также применяемых в производстве машин и ору
дий, предназначенных для создания лесных культур 
на вырубках.

С е п е р о в и ч  И. П. Пособие для рабочего лесо- 
устроителя.

В брошюре даны общие понятия о лесоустройстве, 
показаны основные приемы выполняемых работ.Автор 
ставит своей целью научить рабочих самостоятель
ному ориентированию в лесу, ознакомить с прави
лами техники безопасности, а также санитарии и ги
гиены быта, рекомендует наиболее рациональный 
режим питания и наиболее удобную обувь и 
одежду.

Ч е р в о н н ы й  М. Г. Применение авиации в охра
не лесов от пожаров.

Описываются основные моменты развития авиа
ционной охраны лесов от пожаров в СССР, совре
менная организация и порядок проведения этих 
работ, а также перспективы их дальнейшего разви
тия. Приводятся сведения об используемых само
летах, вертолетах и парашютах, средствах связи и 
противопожарном оборудовании.

П е т р о в  М. Ф . Кедровые леса и пути их рацио
нального использования.

На основе данных научно-исследовательских ра
бот, производственной практики, многолетних иссле
дований и наблюдений автора освещены вопросы, 
связанные с комплексным изучением и дальнейшим 
рациональным использованием кедровых богатств 
СССР.

Д е р я б и н  Д. И. Технология лесовосстановитель
ных работ на основе комплексной механизации.

Книга написана по материалам опытных работ ав
тора с обобщением ценных рекомендаций литера
турных источников. Книга знакомит с эффективными 
приемами и способами использования современных 
машин и орудий на лесовосстановительных работах 
в европейской части СССР. Даются производствен
но-технические характеристики машин и орудий, ре
комендуются определенные технологические при
емы.

К а з а р ж е в с к а я  Э. Ф. Определитель повреж
дений плодов и семян деревьев и кустарников степ
ной зоны.

Определитель включает материал по 25 древес
ным и кустарниковым породам и 80 видам вреди
телей. Работа основана на наблюдениях и исследо
ваниях, проведенных автором и позволивших клас
сифицировать повреждения, наносимые насекомыми.

П р о к о п ь е в  М. Н. Лесовозобновление после 
трелевки леса с кронами.

Приведены результаты исследований влияния тре
левки леса с кронами на лесовозобновление. Рас

сматриваются вопросы изменения почвенных усло
вий лесовозобновления, сохранности подроста, со
действия естественному лесовозобновлению, посевов 
на местах поранений почвы, использования предва
рительного возобновления ели, содействия лесо
возобновлению путем изменения технологии трелев
ки леса с кронами, а также вопросы очистки лесо
сек.

Ч е р с т в и н  В. А. Хранение и подготовка к посе
ву семян ценных и быстрорастущих древесных по
род.

В брошюре кратко указано назначение семян 
ценных и быстрорастущих пород, рассказано об 
особенностях сбора, очистки, обработки, хранения 
и подготовки их к посеву.

К о р о п а ч и н с к и й  И. Ю.,  Т и х о м и р о в  Б. Н., 
Ф а л а л е е в  Э. Н. Лиственничные леса Сибири и 
Дальнего Востока.

В книге описывается лиственница в Сибири и на 
Дальнем Востоке, приводятся данные об ее рас
пространении, запасах и эксплуатации. Подробно 
описываются физико-механические и химические 
свойства древесины, применение ее в народном, 
хозяйстве в настоящее время, даются перспективы 
химической переработки древесины.

Т и м о ф е е в  В. П. Осветления и прочистки (3-е 
изд.).

Цель настоящей книги —  на основании долголет
них научных и производственных работ дать чита
телю некоторые лесоводственные обобщения, а так
же предложения, которые окажут помощь нашим 
лесничим, техникам, бригадирам и звеньям в их 
большой и сложной работе по выращиванию леса.

К л ю ш н и к  П. И. Корневая губка и борьба с ней.
Автор на основании собственных исследований и 

литературных источников знакомит с основными 
признаками гриба, его биологией, вредоносностью 
и мероприятиями по борьбе с ним, чтобы помочь 
оздоровлению сосновых лесов.

С т р у к о в  М. В. Лесохозяйственные мероприятия 
по поднятию продуктивности лесов Среднего Ура
ла.

В работе дано лесорастительное районирование 
Среднего Урала, приведены результаты исследова
ния хода естественного возобновления на вырубках, 
гарях и под пологом леса и намечены лесовосста
новительные мероприятия по поднятию продуктив
ности лесов в разрезе лесорастительных районов.

П е р е п е ч и н  Б. М., Ф и л и н о в  Н. П. Лесополь
зование в лесах СССР.

В книге приведены отчетные данные о развитии 
отпуска леса в государственных лесах СССР за пе
риод 1946— 1958 гг. с разбивкой по годам, админи
стративным экономическим районам, способам ру
бок, размерам и видам пользования. Освещены во
просы использования лесосечного фонда, закреп
ления и освоения лесосырьевых баз.

Библиотечка лесника и объездчика, коллектив ав
торов (19 брошюр).

В серии брошюр «Библиотечка лесника и объезд
чика» будут освещены основные вопросы лесного 
хозяйства; лесные древесные и кустарниковые по
роды, лесные семена, питомники, лесные культуры, 
содействие естественному лесовозобновлению, руб
ки леса, лесная таксация и подготовка лесосечного 
фонда, лесозаготовки и переработка древесины в 
цехах ширпотреба, побочные пользования в лесах, 
противопожарная охрана лесов и охрана леса от 
самовольных порубок, лесные звери и птицы, охота 
и охотничье хозяйство и др.
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Переводная литература и обзор достижений зару
бежной науки и техники 

Б ю с г е н М. Строение и жизнь наших лесных 
пород.

В книге рассматриваются элементы, обусловливаю
щие внешний вид дерева. Описываются почки, их 
строение, заложение, распускание и дается клас
сификация. Приведены материалы по свойствам и 
жизнедеятельности тканей дерева, обусловливаю
щих образование древесины. Излагаются анатомиче
ские основы технических свойств древесины и ши

рина годичных колец, физиологические основы в 
биологии древесных пород — водный баланс дере
ва, минеральное питание, обмен веществ. Характе
ризуются цветы, плоды и всходы древесных пород.

Лесное ведомство США. Лесные ресурсы США и 
будущая потребность в древесине.

В книге даются лесоводственная характеристика 
лесов СШ А и их экономическая оценка, расчеты 
будущего лесопотребления на 1975 и 2000 годы (раз
личные варианты) и показана современная и буду
щая структура лесопотребления в США.

ВЫЙДЕТ В СЕЛЬХОЗГИЗЕ

Анучин Н. П. Лесоустройство. 20 л. 7 тыс.' экз. 
Цена 65 к.

Бодров В. А. Лесная мелиорация, 3-е изд. 25 п. л., 
5 тыс. экз. Цена 78 к.

Пятницкий С. С. Практикум по лесной селекции. 
15 п. л., 3 тыс. экз. Цена 53 к.

Бородин М. М., Чулицкий Д. Д. Пособие по нор
мированию труда в лесном хозяйстве. 10 п. л., 
15 тыс. экз. Цена 35 к.

Декатов Е. Н. Химические средства расчистки дре
весных зарослей. 8 п. л., 10 тыс. экз. Цена 20 к.

Золотарев С. А. Почвы и древесная раститель
ность. 15 п. л., 4 тыс. экз. Цена 48 к.

Ильинский А. И. Определитель вредных для леса 
насекомых (по фазам их развития). 30 п. л., 10 тыс. 
экз. Цена 1 р. 05 к.

Лисин С. С. Лесные питомники. 15 п. л., 10 тыс. 
экз. Цена 53 к.

Погребняк П. С. и др. Новые способы облесения 
бугристых песков. 10 п. л., 8 тыс. экз. Цена 35 к.

Романов А. А. Озеленение колхозного села. 3 п. л., 
25 тыс. экз. Цена 8 к.

Солдатов А. Г. Выращивание высокопродуктивных 
дубрав. 10 п. л., 5 тыс. экз. Цена 40 к.

Соболев С. С. Защита почв от эрозии и повыше
ние их плодородия. 12 п. л., 10 тыс. экз. Цена 30 к.

Строков В. В., Дмитриев Ю. Д. Леса и их обита
тели. 15 п. л., 25 тыс. экз. Цена 58 к.

Травень Ф . И., Дубинин П. С. Выращивание поле
защитных лесонасаждений. 10 п. л., 10 тыс. экз. 
Цена 35 к.

Цепляев В. П. Леса СССР, краткая хозяйственная 
характеристика. 40 п. л., 10 тыс. экз. Цена 1 р. 15 к.

ПОСОБИЕ 

ПО ЛЕСОЗАЩИТЕ

А. И. ИЛЬИНСКИЙ

,,Непарный шелнопряд и меры 
борьбы с н и м ". 1959.

Брошюра кандидата сельскохо
зяйственных наук А. И. Ильин
ского о непарном шелкопряде, 
изданная Гослесбумиздатом, яв
ляется весьма ценным пособием 
для работников лесного хозяйства, 
полезащитного лесоразведения и 
садоводства. В ней коротко и со 
всей ясностью изложены много
летние наблюдения автора и ис
пользована основная литература 
по названному вредителю.

В брошюре автор знакомит 
читателя с внешними признаками 
бабочки (самца и самки), яйца, 
гусеницы и куколки. Рассказывая 
о гусеницах первого возраста, он 
приводит интересные сведения об 
аэростатической способности их 
к распространению на большие 
площади.

Автор очень правильно подме
чает изменчивость окраски гусе
ниц и бабочек непарного шелко
пряда, как результат проявления 
разнообразных условий питания в 
каждом конкретном случае. М но
го своеобразного и интересного 
можно прочитать в разделе «Об
раз жизни шелкопряда».

Большой интерес представляют 
разделы «Лесоэкологические осо
бенности шелкопряда» и «Хищни
ки, паразиты и болезни шелко
пряда». Здесь приводятся основ
ные и второстепенные кормовые 
породы, паразиты, хищники и бо
лезни шелкопряда, дана краткая 
характеристика наиболее важных 
врагов, а также признаки больных 
и пораженных паразитами гусе
ниц, яиц и куколок шелкопряда.

В брош юре освещаются зако
номерности массовых размноже
ний шелкопряда, дается описание 
всех фаз развития вредителя.

Значительная часть брошюры 
посвящена мерам борьбы с шел
копрядом в лесах, большое вни
мание уделяется лесохозяйствен
ным, биологическим, физико-ме- 
ханическим и, особенно, химиче
ским методам. Автор детально

осветил новейшие способы при
менения эмульсий ДДТ и ГХЦГ и 
подробно разобрал способы уче
та эффективности мер борьбы. 
Эти рекомендации помогут про
изводственникам в практической 
работе. Кратко, но достаточно 
полно и ясно освещена техника 
безопасности при работе с ядами.

В заключение автор рекоменду
ет необходимый комплекс меро
приятий, регулирование которых 
повысит их эффективность, сокра
тит частоту вспышек непарного 
шелкопряда, а следовательно, и 
размеры его расселения.

Единственным недостатком на
стоящей брошюры, с нашей точки 
зрения, является недооценка
A. И. Ильинским биологического 
метода борьбы. Автор относит 
его к профилактическим меропри
ятиям, противореча себе в опре
делении, «что вторые (истреби
тельные меры борьбы —  В. Ф.) за
ключаются в непосредственном 
их уничтожении».

B. ФЕДОРЯН, интенер-лесопатолог
А. ОБОЗОВ, ученый лесовод, 

Нончетавсная область
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Наш КАЛЕНДАРЬ 
на 1961 год

Январь
70 лет. 14 января 1891 г. ро

дился Степан Иванович Ванин, 
крупный специалист по лесной 
фитопатологии и древесиноведе
нию, профессор Ленинградской 
лесотехнической академии (скон
чался в 1951 г.). Им написаны
первые оригинальные русские 
учебники по лесной фитопатоло
гии и древесиноведению, разра
ботана методика фитопатологиче- 
ского исследования грибных бо
лезней леса и повреждений дре
весины, выпущен ряд монографий 
по фитопатологии. Всего перу 
ученого принадлежит около 140 
научных трудов. С. И. Ванин — 
участник ряда крупных научных 
экспедиций.

С. И. Ванин вел большую учеб
но-педагогическую работу в Ле
нинградской лесотехнической ака
демии.

Февраль
115 лет. 17 февраля 1846 г. ро

дился В. В. Докучаев, великий 
русский почвовед, агроном, геог
раф. Он — создатель крупной 
школы русских почвоведов и на
туралистов. Лесоводам он дорог 
тем, что является одним из орга
низаторов лесного опытного дела 
в России. Руководимая им экспе
диция организовала лесные опыт

ные участки в Каменной степи, 
Велико-Анадоле и на Старобель- 
щине, ставшие впоследствии прак
тической школой для многих ле
соводов.

Академией наук СССР учреж
дены Золотая медаль и премия 
имени В. В. Докучаева, присуж
даемые ежегодно за выдающиеся 
научные труды в области почво
ведения.

100 лет. 12 февраля 1861 г. ро
дился Василий Дмитриевич Оги- 
евский, крупный русский лесовод, 
один из пионеров организации 
опытного дела в нашей стране. 
Ш ирок круг научных исследова
ний ученого; здесь и способы 
рубок, лесовозобновление, выра
щивание посадочного материала, 
лесные культуры, изучение вре
дителей культур сосны и т. д. 
В. Д. Огиевский организатор пер
вой в России контрольной станции 
лесных семян. С 1912 г. уче
ный был профессором Петер
бургского лесного института. 
Скончался В. Д. Огиевский в Ки
еве в 1921 г.

90 лет. 12 февраля 1871 г. ро
дился Леонид Александрович 
Иванов, член-корреспондент Ака
демии наук СССР, видный спе
циалист в области физиологии ра
стений. Длительное время он рабо
тал в Ленинградской лесотехниче
ской академии и Институте леса 
АН СССР. Л. А. Иванов —  автор 
вузовских учебников по система
тике, анатомии и физиологии ра
стений, выдержавших много из
даний.

—  91 -

М арт
90 лет. В 1871 г. в Петербурге 

образовалось Лесное общество, 
первым председателем которого 
был избран известный лесовод
В. С. Семенов. Это общество су
ществовало до 1917 г., членами 
его были почти все видные рус
ские лесоводы. Лесное общество 
издавало свой журнал, регулярно 
организовывало выставки. По его 
инициативе начали регулярно со
зываться всероссийские лесные 
съезды, имевшие положительное 
значение в развитии лесного хо
зяйства.

85 лет. 2 марта 1876 г. родился 
Лев Семенович Берг, советский 
географ, зоолог, биолог, историк 
науки и натуралист (умер в 1950 г.). 
Ученый развил и углубил идеи
В. В. Докучаева о законах при
роды и создал учение о геогра
фических ландшафтах («Ландшафт- 
но-географические зоны СССР, 
часть I в 1931 г., 3-е изд. в
1947 г. и «Природа СССР», 1937 г.). 
Всего Л. Бергом написано свыше 
600 печатных работ.

Апрель
275 лет. 29 апреля 1686 г. ро

дился В. Н. Татищев, известный 
русский историк и путешествен
ник (умер в 1750 г.). В его трудах 
имеются ценные сведения о лесных 
породах, произрастающих в нашей 
стране. Ученым была разработана 
программа изучения лесной расти
тельности России, он по праву 
считался отечественным пионером 
в области фенологии.

40 лет. В апреле 1921 г. Совет 
Труда и Обороны принял поста
новление за подписью В. И. Ле
нина «О борьбе с засухой». Цент
ральному лесному отделу вменя
лось в обязанность развить в го
сударственном масштабе работы 
по укреплению оврагов и лесков 
путем лесонасаждений, устройства 
снегосборочных полос и изгоро
дей, облесения вырубок и безлес
ных пространств в засушливых 
районах. Кроме того, были наме
чены мероприятия по сокращению 
рубок в малолесных районах. Это
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постановление послужило толчком 
развертывания облесительных ра
бот в степных и лесостепных рай
онах.

М а й
75 пет. 18 мая 1886 г. родился 

Роберт Иванович Аболин, геобо
таник, почвовед (умер в 1939 г.). 
Р. И. Аболин, питомец Петербург
ского лесного института, известен 
своими исследованиями расти
тельности Якутии и Средней 
Азии.

Июль
25 лет. В июле 1936 г. по поста

новлению правительства было 
организовано Главное управление 
лесоохраны и лесонасаждений при 
Совнаркоме СССР. Водоохранные 
зоны были выделены в бассейнах 
крупнейших рек европейской ча
сти страны общей площадью 
почти 70 млн. га. Здесь были 
установлены запретные полосы, в 
лесах установлен строгий режим 
пользования. За более чем деся
тилетний период деятельности 
главного управления (до 1947 г.) 
были проведены значительные ра
боты по облесению вырубок (бо
лее 1 млн. га), устройству лесной 
территории и охране леса.

85 лет. 8 июля 1876 г. родился 
Владимир Мартынович Арцихов- 
ский, видный физиолог растений 
(умер в 1931 г.). За долгие годы 
научной и общественной деятель
ности он уделил много внимания 
изучению физиологии древесных 
растений, положив начало иссле
дованию их водного режима. Он 
заведовал кафедрой в М осков
ском лесном институте, работал в 
Институте древесины и в других 
исследовательских лесных орга
низациях.

В. М. Арциховский был прекрас
ным популяризатором и педаго
гом, его перу принадлежит свыше 
100 работ.

Август
115 лет. 20 августа 1846 г. ро

дился Василий Иеремеевич Гуми
левский, крупный русский лесо
вод, деятель сельского хозяйства. 
Он был высокоэрудированным 
ученым, только по вопросам лес
ного хозяйства ему принадлежит 
более 3000 статей и заметок. 
Ученый много сделал по пропа
ганде лесных знаний среди спе
циалистов сельского хозяйства.

В. И. Гумилевский скончался в 
1918 г.

90 лет. В 1871 г. вышел первый 
номер нового «Лесного журна
ла» — ведущего лесохозяйственно
го периодического издания в до
революционной России (выходил 
до 1918 г.). Журнал издавался вы
пускам и—  от 1 до 12 в год, пе
риодичность его менялась. На 
страницах «Лесного журнала» бы
ли опубликованы важные лесовод- 
ственные работы, среди редакто
ров его были такие видные рус
ские лесоводы, как А. Ф . Рудз- 
кий, Л. И. Яшнов, Г. Ф . Морозов. 
Журнал сыграл видную роль в 
развитии отечественного лесовод
ства.

20 лет. 7 августа 1941 г. скон
чался Н. А. Буш, крупный систе
матик, ботанико-географ, иссле
дователь Кавказа (родился в 
1869 г.). Н. А. Буш, сын лесни
чего, окончил Петербургский лес
ной институт; всю жизнь работал 
в различных ботанических орга
низациях, с 1931 г. заведовал 
Кавказским гербарием Ботаниче
ского института АН СССР. 
Н. А. Буш —  участник многих на
учных экспедиций, автор ряда ву
зовских учебников по ботанике. 
Большой известностью пользуется 
книга ученого «Ботанико-геогра
фический очерк европейской ча
сти СССР», выдержавшая пять из
даний. Н. А. Буш был членом- 
корреспондентом Академии наук 
СССР.

Сентябрь
5 лет. В сентябре 1956 г. завер

шено строительство первой госу
дарственной защитной лесной по
лосы Камышин —  Сталинград. Лес
ная полоса была создана досроч
но, за семь лет. За столь корот
кий срок в труднейших условиях 
юго-востока заложено более
4,5 тыс. га культур, создан мощ
ный зеленый заслон в степи об
щей протяженностью 250 км. 
В настоящее время насаждения 
лесной полосы хорошо растут и 
развиваются, в них проводят ме
ры лесоводственного ухода.

В создании государственной лес
ной полосы и уходе за ней боль
шую помощь лесоводам оказали 
и оказывают сталинградские ком
сомольцы и молодежь.

Октябрь
145 пет. 29 октября 1816 г. ро

дился Альфонс Романович Варгас 
де Бедемар, специалист в области 
таксации и лесоустройства. Им

составлены опытные таблицы ро
ста и прироста насаждений, во
шедшие в современные справоч
ники по таксации. А. Варгас при
нимал участие в первых облеси
тельных работах в ставропольских 
степях, внес значительный вклад 
в теорию и практику степного ле
соразведения. В 1892 г. Петер
бургское лесное общество, при
знавая его большие заслуги перед 
русским лесным хозяйством, из
брало его своим почетным чле
ном. А. Варгас скончался в 1902 г.

145 лет. 23 октября 1816 г. ро
дился Николай Иванович Желез
ное, эмбриолог, специалист по 
прикладной ботанике (умер в 
1877 г.). Н. И. Железное читал 
первый курс лесоводства в Пе
тербургском университете, неко
торое время состоял директором 
Петровской земледельческой и 
лесной академии. Ученым прове
дены крупные исследования в об
ласти физиологии древесных ра
стений.

95 лет. 15 октября 1866 г. ро
дился Николай Михайлович Аль
бов, русский систематик и бота
нико-географ, энергичный иссле
дователь Кавказа, Аргентины и 
Огненной земли. Ему принадле
жит крупная работа о флоре Кол
хиды, суммирующая итоги иссле
дований в Западном Закавказье.
Н. М. Альбов долгие годы жил 
в Ю жной Америке и много сде
лал в изучении ее растительно
сти. Скончался Н. М. Альбов в 
1897 г.

50 лет. 17 октября 1911 г. скон
чался Алексей Николаевич Собо
лев, специалист в области искус

ственного возобновления и раз
ведения леса, первый профессор 
частного лесоводства в Петер
бургском лесном институте (ро
дился в 1871 г.). Проф. А. Н. Со
болев был хорошим знатоком 
дубовых лесов и хозяйства в них.
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чему в немалой степени помогли 
его работа вместе с А. П. М ол
чановым в Тульских засеках. Уче
ным проведены ценные исследо
вания по изучению плодоношения 
насаждений.

Ноябрь
250 лет. 19 ноября 1711 г. ро

дился Михаил Васильевич Ломо
носов, гениальный русский уче
ный, положивший начало науч
ному познанию леса. Он пред
восхитил важные положения уче
ния о лесе, в том числе о воз
душ ном питании растений, о влия
нии леса на почву и т. д. Ученого 
глубоко интересовала проблема 
сбережения лесов путем их ра
ционального использования. Зна

чение трудов М. В. Ломоносова в 
развитии отечественной науки 
о лесе глубоко раскрыто в рабо
тах проф. И. С. Мелехова.

250 лет. 11 ноября 1711 г. ро
дился Степан Петрович Краше
нинников, выдающийся русский 
географ-путешественник, исследо
ватель Камчатки. Он был большим 
знатоком русских лесов, неодно
кратно подчеркивал необходи
мость их тщательного и глубокого 
изучения. С. П. Крашенинников — 
автор книги «Описание земли 
Камчатки» (1755). В этом труде 
ученый подробно описал границы 
леса и распространение различных 
древесных пород на Камчатке, 
способы использования их древе
сины. Умер С. Н. Крашенинников 
в 1755 г.

Декабрь
40 лет. В декабре 1921 г. IX Все

российский съезд Советов в сво
ем постановлении по вопросам 
новой экономической политики и

промышленности обратил внима
ние местных органов на необходи
мость всемерного развития лесо
заготовок. Наряду с этим в по
становлении содержатся указания 
на то, что «Народный комиссариат 
земледелия обязуется разрабо
тать вопрос о правильной поста
новке лесного хозяйства». К этому 
периоду относится начало работ 
по упорядочению лесного хозяй
ства в нашей стране.

30 лет. 27 декабря 1931 г. скон
чался Порфирий Никитович Кры
лов, видный исследователь флоры 
и растительности Урала и Сиби
ри (родился в 1859 г.). Он провел 
многочисленные научные экспеди
ции, выпустил большое количест
во трудов, в том числе вместе с 
сотрудниками «Флору Западной 
Сибири» (11 выпусков, 1927— 
1949 гг.). П. Н. Крылов был чле- 
ном-корреспондентом АН СССР.

*  *

*

235 лет. В 1726 г. скончался из
вестный русский публицист и эко
номист И. Т. Посошков (родился 
в 1652 г.). В своей оригинальной 
книге «О скудости и богатстве» 
(написана в 1724 г.), касающейся 
многих вопросов, он, в частно
сти, подчеркивал необходимость 
рационального использования ле
са и давал практические советы 
по его разведению и охране. Ему 
принадлежат оригинальные гипо
тезы о причинах безлесья наших 
степей, предложены методы их 
облесения. Труд И. Т. Посошкова 
имеет большое значение для ис
тории русской лесной науки и яв
ляется убедительным доказатель
ством самобытности нашего 
отечественного лесоводства.

195 лет. В 1766 г. в трудах Воль
ного экономического общества 
была опубликована одна из важ
нейших работ русского ученого- 
энциклопедиста А. Т. Болотова —  
«О рублении, поправлении и заве
дении лесов». В этом исследова
нии автором предложены науч
ные принципы рубок леса и ис
кусственного лесовозобновления, 
описаны свойства древесных по
род. Основные работы А. Т. Боло
това по лесному хозяйству поме
щены в сборнике «Избранные со
чинения» (1955 г.).

140 лет. В 1821 г. в с. Моховом 
начались работы по облесению 
оврагов и балок, продолжавшиеся 
в течение нескольких десятилетий. 
Насаждения, созданные здесь, 
служат для многих поколений ле
соводов предметом изучения и за
боты. История создания этих по
садок описана в брошюре Гла-

дышевского «Шатиловский лес» 
(1960).

125 лет. В 1836— 1839 гг. опуб
ликован ряд статей М. М. Кирь- 
якова о лесоразведении в южных 
степях. Им высказаны оригиналь
ные лесоводственные взгляды о 
принципах облесения степей. 
М. М. Кирьяков успешно зани
мался интродукцией древесных 
пород.

120 лет. В 1841 г. в «Лесном 
журнале» была опубликована 
статья Г. Мальгина «Некоторые 
сведения о ведении правильного 
лесного хозяйства в дачах Боткин
ского и Гороблагодатского заво
дов». В этом сочинении автор об
стоятельно и всесторонне описал 
природу и хозяйство в лесах Ура
ла, дал критический анализ его, 
привел многочисленные таксаци
онные данные. Работы Г. Мальги
н а —  первые обстоятельные тру
ды о лесном хозяйстве Урала.

120 лет. С начала 1841 г. б Пе
тербурге начал выходить «Журнал 
Министерства государственных 
имуществ», опубликовавший мно
го статей о лесах и лесном хо
зяйстве России. В 1866 г. это 
издание стало выходить под на
званием «Журнал сельского и 
лесного хозяйства». В нем печа
тались многие видные русские 
лесоводы, редактором его одно 
время был проф. А. Ф. Рудзкий. 
Журнал издавался до 1918 г.

100 лет. В 1861 г. организовано 
Савальское лесничество, заняв
шее большие площади песчаных 
почв в Воронежской области. 
Особенно много посажено здесь 
леса за советское время. Сейчас 
Савальский лесной массив зани
мает почти 6 тыс. га.

70 лет. В 1891 г. издана книга 
К. Ф. Тюрмера «Пятьдесят лет 
лесохозяйственной практики», в 
которой автор подвел итоги сво
ей многолетней деятельности в 
лесном хозяйстве. Лесничий К. Ф. 
Тюрмер получил известность сво
ей работой в Поречской лесной 
даче (Московская область), где им 
были созданы замечательные лес
ные культуры и успешно проведен 
ряд важных лесохозяйственных 
мероприятий.

35 лет. В 1926 г. вышел первый 
номер журнала «Укражский nico- 
вод» (выходил до 1930 г. на укр. 
языке). За сравнительно короткое 
время своего издания —  пять 
л ет— журнал сумел поднять и 
разработать ряд важных лесохо
зяйственных вопросов, способст
вовавших подъему уровня веде
ния лесного хозяйства республики.

35 лет. К 1926 г. относится на
чало значительного расширения 
работ по лесному картографиро
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ванию и эконоллгеографическому 
изучению лесов нашей страны. 
В 1926 г. Бюро лесной статисти
ки и картографии Центрального 
управления лесами Наркомзема 
РСФСР выпустило карту лесов 
европейской части СССР в масш
табе 1 : 2 520 ООО, в которой ареа
лы лесов были оконтурены.

25 пет. С 1936 г. получили осо

бое развитие работы по лесоза
щите. Начиная с 1947 г. была ор
ганизована специальная служба по 
защите леса, разработан эффек
тивный авиационный метод борь
бы с первичными вредителями 
леса. Из года в год растут объе
мы авиационно-химических работ. 
В прошедшем году их объем был 
почти в 40 раз больше, чем в 
1940 г.

5 пет. В 1956 г. полностью за
кончено изучение лесов Советско
го Союза. Из общего количества 
лесов около 30%i устроено, ос
тальные обследованы. Ежегодно 
изучением лесов занимается око
ло 60 экспедиций, в которых уча
ствует свыше 4 тыс. лесоустрои
телей.

О Х Р А Н У  П РИРО ДЫ -  
П О Д КОНТРОЛЬ 

ОБЩ ЕСТВЕННОСТИ
За годы Советской власти в РСФСР проделана 

большая работа по охране и рациональному ис
пользованию природных богатств. Охрана природы 
стала важнейшей государственной задачей и делом 
всего народа.

В настоящее время на территории Российской Ф е
дерации руководство всей общественной работой в 
области охраны природы Верховным Советом 
РСФСР возложено на Всероссийское общество охра
ны природы.

В конце ноября в М оскве состоялось расширен
ное заседание Центрального Совета Всероссийского 
общества содействия охране природы и озеленению 
населенных пунктов, проведенное с участием боль
шого количества представителей с мест, всего около 
700 человек.

Участники заседания заслушали и обсудили доклад 
председателя Президиума общества М. М. Бочкаре
ва, начальника Главного управления лесного хозяй
ства и охраны леса при Совете Министров РСФСР. 
В своем докладе он говорил о роли и задачах об
щества по претворению в жизнь закона об охране 
природы в Российской Федерации. Выступившие в 
прениях товарищи Флеров (Новгородская область), 
Сусликов (Челябинская область), Ефремов (АН 
СССР), Мотовилов (Институт леса и древесины Си
бирского отделения АН СССР), Дементьев (МГУ) 
и др. рассказали о мероприятиях, намеченных в 
краях и областях по охране природы, говорили о 
роли научных учреждений в этом важном государст
венном деле.

Центральный Совет общества горячо одобрил 
принятый 3 сессией Верховного Совета РСФСР за
кон об охране природы и выразил свою готовность 
мобилизовать усилия членов общества по претво
рению его в жизнь.

В своем постановлении Центральный Совет обще
ства обязал все местные отделения шире привлекать 
к своей работе общественность и направлять ее уси
лия на претворение в жизнь закона об охране при
роды с тем, чтобы природные ресурсы в нашей 
стране рационально использовались, своевременно 
восстанавливались и преумножались.

В помощь государственным органам при местных 
отделениях общества учреждаются общественные 
инспекции по охране природы, которые согласуют 
свою деятельность с другими общественными ин
спекциями (охотничьими, рыболовными и др.).

Решено превратить общество содействия охране 
природы и озеленению населенных мест в более 
массовую организацию и в 1961 г. довести число 
членов до 8 млн. человек. Вся работа будет прово
диться в тесном контакте с профсоюзными и ком
сомольскими организациями.

При Центральном Совете, а также при совете об
щества на местах решено создать постоянно дей
ствующие научно-технические советы из квалифи
цированных ученых, лесоводов, агрономов, инспек
торов и других специалистов.

В постановлении Центрального Совета общества 
намечена конкретная программа работы по прет
ворению в жизнь закона об охране природы.

Друзья природы —сотрудники газеты

При редакции республиканской газеты «Советская 
Белоруссия» (Минск) создан внештатный отдел 
охраны природы, куда наряду с лесоводами вошли 
и другие активные друзья природы. Отдел подго

товил для опубликования в газете ряд интересных 
материалов, посвященных вопросам охраны при
роды, использования и умножения природных бо
гатств республики.
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КРОССВОРД
(Составил И. ПЛОТНИКОВ, г. Ленинград]

По вертикали
1. Сорное растение из семейст

ва лебедовых. 2. Двукрылое кро
вососущее насекомое. 4. Вода в 
растениях с растворенными соля
ми. 5. Участок леса. 6. Заросли 
карликовой березы. 7. Древнее 
название реки Урала. 10. Тип поч
вы. 11. Река, впадающая в дру
гую реку. 12. Кустарник, расту
щий в подлеске. 16. Вещество, 
с помощью которого осуществ
ляется фотосинтез. 17. Птица из 
семейства вьюрковых. 19. Русский 
лесовод. 20. Кустарник, произра

стающий на юге СССР. 22. Про
мысловый зверек. 24. Путь для 
трелевки древесины. 30. Прибор, 
показывающий направление маг
нитного меридиана. 31. Грызун, 
вредитель сельского хозяйства. 
32. Волокно, покрывающее семе
на хлопчатника. 36. Хвойное дере
во. 37. Верхняя часть дерева с 
ветвями. 41. Растительное сооб
щество. 42. Внутренняя часть ко
ры деревьев. 44. Овощное двух
летнее растение. 45. Плотный снег 
с зернами льда.

По горизонтали
3. Начало уборки урожая. 8. Ли

чинка двукрылых насекомых. 
9. Великий естествоиспытатель. 
13. Лиственная порода. 14. Уча
сток ботанического сада, где куль
тивируется разная растительность. 
15. Огневая очистка лесосек. 
18. Древовидная ива. 21. Участок 
с деревьями в пустыне. 23. Фаза 
развития насекомых. 25. Болотная 
птица из семейства цапель. 26. Хи
мический элемент, входящий в 
удобрения. 27. Участок леса меж
ду лесосеками. 28. Водопад на ре
ке Вуокса. 29. Оросительный ка

нал в Средней Азии. 32. Споровое 
растение. 33. Великий преобразо
ватель природы. 34. Полупаразит- 
ный вечнозеленый кустарник. 
35. Растение, не характерное для 
местной флоры. 38. Сильно из
вилистый наплыв на деревьях. 
39. Механическая ткань во вто
ричной древесине. 40. Декоратив
ный кустарник юга СССР. 43. Ме
ра площади. 45. Культурный сорт 
лещины. 46. Образование, с 
помощью которого происходит 
размножение грибов, мхов 
и др.

Лес на марках

В одной из выпущенных серий 
почтовых марок, посвященной 
родной природе, имеются марки 
с изображением лесных ландшаф
тов, характерных для нашей стра
ны.

На этих марках мы видим и тай
гу Хибинского хребта, и типичный 
ландшафт Горного Алтая, и озеро 
Байкал, и уральскую красавицу — 
реку Чусовую с ее лесистыми бе
регами.

Марки выполнены по эскизам 
художника С. Поманского.

Н. СОСНИН
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