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Большую работу по преобразованию своего края прово
дит коллектив Чкаловского лесхоза Оренбургской области. 
Здесь образцово ведут лесное хозяйство и успешно со
здают новые леса.

Фоторепортаж 
из

Чкаловского 
лесхоза

Фото А. В. Потапова

2. Директор Чкаловского лесхоза В. И. Яцкевич (слева), 
председатель колхоза имени Ухтомского А. С. Назаров и 
главный лесничий С. Г . Понин за осмотром площади под 
новые посадки колхозного леса.

3. Участковый техник-лесовод Павлов
ского лесничества В. Е. Серебрякова в лесу.

5. Общий вид ж илых домов 
в Благословенском лесниче
стве.

6. Участок государственной 
полосы гора Вишневая —  К ас
пийское море.

4. Бригадир тракторной бригады Благо
словенского лесничества С. И. Чернов и 
тракторист А. В. Гришин на уходе за лес
ными культурами.
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лесное ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й

п р о и з в о д с т в е н н ы й

И Н АУЧНО-ТЕХНИ ЧЕСКИ М  

Ж У РН А Л

М И Н И С Т Е Р С Т В А  СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯ Й С ТВА  С С С Р

ШмжвйПБЩШйк

ВПЕРЕД-К ВЫСОТАМ КОММУНИЗМА!
В жизни человечества еще не было та

кого  выдающегося события, как XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Сою
за. К нему были прикованы взоры и думы 
советских людей. Весь мир следил за его 
работой.

«Наш съезд,— указывает товарищ
Н. С. Хрущев, —  войдет в историю как 
съезд строителей коммунизма, как съезд, 
который рассмотрит и примет великую про
грамму созидания первого в истории че
ловечества коммунистического общества».

И это великое событие свершилось. XXII 
съезд КПСС принял новую Программу пар
тии, возвестившую о том, что наступила 
новая эра —  переход к непосредственно
му строительству коммунизма. Ком м у
низм, который веками оставался далекой 
мечтой человечества, становится явью.

В чем сила новой Программы партии? 
Товарищ Н. С. Хрущев в своем докладе 
просто и доходчиво охарактеризовал ос

новные черты этого исторического д оку
м ента—  Коммунистического манифеста ка
шей эпохи.

Программа ясно указывает конкретные 
пути построения коммунизма. Она дает 
ответ на все коренные вопросы теории и 
практики борьбы за коммунизм. В ней 
конкретно определяются задачи в области 
промышленности, сельского хозяйства, 
развития государства, науки, культуры, в 
области коммунистического воспитания.

В новой Программе полностью врплощен 
лозунг партии: «Все во имя человека, для 
блага человека». «Третья Программа пар
тии ,—  указывает Н. С. Хрущев, —  знаме
нует наступление такого периода, когда 
все трудности и лишения, которые перенес 
советский народ во имя своего великого 
дела, окупятся сторицей».

Новая Программа пронизана духом со
циалистического интернационализма. Это —  
документ подлинного коммунистического

Трудящиеся Советского Союза! Построение коммунизма  —  

дело р у н ,  энергии и разума народа. Все силы на создание мате
риально-т ехнической базы коммунизма!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 44-й годовщине 
Октябрьской социалистической революции).
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гуманизма, проникнутый идеями мира и 
братства м ежду народами. Человечество 
найдет в Программе КПСС ответ на важ
нейшие вопросы современного мирового 
развития.

В предсъездовском обсуждении проек
та Программы принимали участие вместе 
со всей партией около 73 миллионов тру
дящихся. Проект получил полное и едино
душное одобрение. М ож но смело сказать, 
что третья Программа партии —  это про
грамма всего советского народа.

Освещая нам путь к высотам ком м униз
ма, принятая XXII съездом КПСС Програм
ма партии ставит конкретную  задачу: за 20 
лет построить в основном коммунистиче
ское общество.

Что значит в основном построить ком 
мунизм? «Это означает, —  говорит Н. С. Хру
щев, —  что:

—  в области экономической будет соз
дана материально-техническая база ком 
мунизма. Советский Союз превысит эконо
мический уровень наиболее развитых ка
питалистических стран и займет первое 
место по производству продукции на ду
шу населения, будет обеспечен самый вы
сокий в мире жизненный уровень народа и 
созданы условия для достижения изобилия 
материальных и культурных благ;

—  в области социальных отношений бу
дет происходить ликвидация существующих 
еще остатков различий м ежду классами, 
слияние их в бесклассовое общество тру
жеников коммунизма, в основном будут 
ликвидированы существенные различия 
м еж ду городом  и деревней, а затем м еж 
ду физическим и умственным трудом, воз
растет экономическая и идейная общность 
наций, разовьются черты человека ком м у
нистического общества, гармонически со
четающего в себе высокую идейность, ши
рокую  образованность, моральную чисто
ту и физическое совершенство;

—  в области политической это означает, 
что все граждане будут принимать участие

б управлений общественными делами, в- 
результате широчайшего развития социа
листической демократии общество подго
товится к  полному осуществлению принци
пов коммунистического самоуправления»,

В нашем продвижении к заветной цели 
решающим звеном, ключом к победе яв
ляется создание материально-технической 
базы коммунизма. Это — главная экономи
ческая задача, основа генеральной линий 
нашей партии.

На большие дела зовет партия советских 
людей. Вот как далеко шагнет наша эко
номика в предстоящие двадцать лет. Вало
вой общественный продукт предстоит уве
личить примерно в пять раз. Выпуск про
мышленной продукции должен возрасти 
не менее чем в шесть раз, а валовая про
дукция сельского хозяйства —  примерно в 
3,5 раза. Через двадцать лет в СССР будет 
производиться почти в два раза больше 
промышленной продукции, чем произвол 
дится сейчас во всем несоциалистическом 
мире. Годовая выработка электроэнергии! 
к 1980 году увеличится в девять-десять раз. 
Капитальные вложения в народное хозяй
ство СССР на предстоящие 20 лет должны 
составить примерно два триллиона рублей.

И самое радостное для советских лю
дей то, что намеченный Программой пар
тии план великих работ имеет своей глав
ной целью создание изобилия материаль
ных и культурных благ. За предстоящее 
двадцатилетие должен быть достигнут та
кой уровень жизни народа, который будет 
выше, чем в любой капиталистической стра
не. Уже в течение первых десяти лет все слои, 
советских людей смогут пользоваться до
статком, будут материально обеспечены. 
Впервые в истории полностью и оконча
тельно ликвидируется малообеспеченность 
людей.

Такая гигантская задача нам теперь по 
плечу. У нас есть все необходимое для ее 
выполнения. Яркое свидетельство этого —- 
те большие трудовые победы, с которыми

Слава коллективам и ударникам  коммунистического труда, 
передовикам и новаторам производства, идущим в первых рядах 
строителей коммунизма! Опыт лучш их еде лаем достоянием всех 
трудящихся!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 44-й годовщ»ве Великой 
Октябрьской социалистической революции),
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пришел к XXII съезду партии советский 
народ.

На исходе третий год семилетки. За ис
текшие три года промышленность Совет
ского Союза произведет продукции при
мерно на 19 миллиардов рублей больше, 
чем намечалось по плану. Страна получит 
дополнительно миллионы тонн чугуна, ста
ли, проката, нефти и многое другое. В 1961 
году наша машиностроительная и метал
лообрабатывающая промышленность дала 
продукции в 350 раз больше, чем в 1913 
году, а электроэнергии будет выработано 
примерно в 160 раз больше. На подъеме и 
наше сельское хозяйство. В 1961 году по 
сравнению с прошлым годом увеличился 
валовой сбор зерна, возросли закупки хле
ба. Коренные изменения произошли и в 
развитии общественного животноводства. 
Закупки продуктов животноводства намно
го увеличились.

Всех своих успехов —  как в укреплении 
экономической мощи нашей страны, так и 
в укреплении ее международного автори
тета—  советские люди достигли благодаря 
неуклонному проведению ленинской гене
ральной линии партии, ставшей делом все
го народа.

В великом походе за создание матери
ально-технической базы коммунизма важ
ное значение имеет выполнение и перевы
полнение нашего семилетнего плана. Ос
тавшиеся четыре года семилетки должны 
принести новые трудовые победы. На это 
и должны быть направлены сейчас все уси
лия наших людей. «Выполнение семилетне
го плана,— указал Н. С. Хрущев, —  выве
дет нашу Родину на такой рубеж, когда по
требуется уже немного времени для того, 
чтобы перегнать Соединенные Штаты в эко
номическом отношении. Решив основную 
экономическую задачу, Советский Союз

одержит в мирном соревновании с Соеди
ненными Штатами Америки всемирно-ис
торическую победу».

Планы ленинской партии, имеющие сво
ей высшей целью благо и счастье челове
ка ,—  это кровное, родное дело всего на
шего народа. И мы знаем, что великие 
предначертания Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза будут пол
ностью претворены в жизнь самоотвер
женным трудом советских людей. Порука 
этому — небывалый энтузиазм, могучий 
творческий подъем, вызванные работой 
XXII съезда, единодушное всенародное 
одобрение его решений.

Вместе со всем народом горячо привет
ствовали XXII съезд партии работники лес
ного хозяйства. В предсъездовском сорев
новании они добились хороших показате
лей: план 1961 года во многих местах вы
полнен досрочно и с превышением. А впе
ре д и —  новые большие работы в общем 
труде строителей коммунизма.

С большой радостью узнали работники 
лесного хозяйства о включении в Програм
м у партии указаний об охране природы, с 
правильном использовании природных бо
гатств. В сердце каждого лесовода глубо
ко запали слова Н. С. Хрущева, сказанные 
им на съезде: «Наши лесные, рыбные, вод
ные и иные природные ресурсы —  великое 
национальное богатство. Идя к коммуниз
му, мы должны заботливо охранять приро
ду, разумно, по-хозяйски пользоваться ее 
ресурсами, восстанавливать природные бо
гатства наших лесов, рек и морей».

Лесоводы свято выполнят этот наказ пар
тии. Они будут зорко стоять на страже на
ших лесных богатств, настойчиво добивать
ся исправления нарушений и недостатков, 
имевших место в пользовании лесами.

Работники леса —  лесоводы, лесозагото-

Работнини науки и высших учебны х заведений! Боритесь 
за дальнейший расцвет науки, за т ехнический прогресс! До
бивайтесь быстрейшего внедрения в производство новых от
крытий и исследований! Готовьте специалист ов, достойных эпохи 
коммунизма!

Слава передовой советской науне!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).
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вители, ученые —  направят свои усилия на 
то, чтобы полнее были поставлены на служ
бу народу наши лесные богатства, чтобы 
на месте вырубленных лесов шумели но
вые леса, чтобы народное хозяйство пол
ностью обеспечивалось древесиной, чтобы 
все древесное сырье шло в дело, превра
щалось в ценную продукцию .

Программа партии призывает лесоводов 
активно содействовать освобождению сель
ского хозяйства от вредных воздействий 
стихийных сил природы —  засух, суховеев, 
черных бурь, получению устойчивых, высо
ких, неуклонно увеличивающихся урожаев, 
повышению плодородия почв, защите их 
от водной и ветровой эрозий. Лесоводы 
приложат все старания, чтобы возможно 
быстрее облесить непригодные земли, за
щитить поля лесными полосами, закрепить 
насаждениями пески и оераги. Священный 
долг лесоводов сделать все, чтобы помочь 
решить поставленную партией задачу —  
избавить человека от влияния стихии, сде
лать его подлинным властелином природы.

На очереди —  подготовка к работам 1962 
года, четвертого года семилетки. Лесоводы, 
лесозаготовители, все работники леса, отве
чая на призыв XXII съезда партии, должны 
пересмотреть свои планы и обязательства, 
глубоко изучить свои возможности и резер
вы, активнее бороться за технический про
гресс, за всемерное повышение производи
тельности труда. Ученые, работники научно- 
исследовательских и опытных учреждений 
должны активнее помогать лесоводам в 
обобщении, пропаганде и внедрении пере
дового опыта. Д олг работников науки —  по
кончить с отрывом от жизни, от нужд про
изводства, направить свои исследования и 
опыты на разработку полноценных научно 
обоснованных практических рекомендаций 
для лесоводов-производственников с уче
том конкретных условий каждой природной 
зоны.

Сейчас на местах —  в коллективах лесхо
зов, леспромхозов, лесхоззагов, лесничеств, 
лесопунктов —  началось изучение Про
граммы Коммунистической партии Совет
ского Союза, докладов Н. С. Хрущева и

других документов и материалов XXII съез
да партии. Пример показывают смолен
ские лесоводы, широко развернувшие эту 
работу. Всем лесоводам надо глубоко изу
чить эти важнейшие партийные докум ен
ты, наметить по ним свои личные планы 
участия в общенародной борьбе за постро
ение коммунизма.

Надо еще выше поднять знамя всенарод
ного социалистического соревнования. 
Каждый должен внести свой вклад в тру
довые усилия советского народа. Все шире 
должно развертываться массовое движе
ние коллективов и ударников коммунисти
ческого труда. Участники этой новой дейст
венной формы социалистического соревно
вания показывают пример высокосозна
тельного отношения к своей работе.

Работники Ю рсовского механизирован
ного лесхоза {Пензенская область), удо
стоенного высокого звания предприятия 
коммунистического труда, выполнили свои 
социалистические обязательства, взятые в 
честь XXII съезда партии. Годовой план по
садки леса, заготовки древесины, выпуска 
изделий ширпотреба и по всем другим по
казателям выполнен с превышением. По
четное звание коллективов коммунистиче
ского труда в этом лесхозе завоевали пять 
лесничеств и 34 бригады, охватывающие 
255 человек. Сейчас юрсовцы работают в 
счет 1962 года. Примеру юрсовских лесо
водов должны последовать все коллективы, 
все работники лесного хозяйства.

У кого  из нас не найдут самый сердеч
ный отклик, кого  не воодушевят обращен
ные к нам, советским людям, слова Ники
ты Сергеевича Хрущева, сказанные им на 
съезде: «Человек красив и славен своим 
трудом, своими делами, тем, что он соз
дал, что совершил... Программа указывает 
место каждого в ряду строителей ком м у
низма. Она показывает, как надо трудить
ся и учиться во имя коммунизма, как гото
вить себя для жизни в коммунистическом 
обществе. Отдадим же, товарищи, все свои 
силы, всю энергию скорейшему приближе
нию того дня, когда солнце коммунизма 
засияет над нашей землей!»

Трудящиеся Советсного Союза! Ш ире размах всенародного 
социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение 
семилетнего плана!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАРПАТ НА НОВОМ ЭТАПЕ
И. В. РОМАНОВ, первый заместитель председателя Станиславского совнархоза

В последние годы внимание советской 
общественности обращено к горным лесам 
Карпат, их эксплуатации и ведению в них 
лесного хозяйства. И это не случайно. 
Горные леса Карпат являются не только 
источником древесины для народного хо
зяйства. Они имеют большое почвозащит
ное, водоохранное и климатообразующее 

. значение. В предгорных и горных лесах 
Карпат расположены известные курорты и 
дома отдыха, проходят интересные турист
ские маршруты. Вместе с тем эти леса яв
ляются базой для развития интенсивного 
охотничьего и форелевого хозяйств.

До декабря 1959 года лесное хозяйство 
Карпат было подчинено Министерству 
сельского хозяйства УССР, в то время как 
множество леспромхозов разных систем 
осуществляло лесозаготовки. Эта ведомст
венная разобщенность привела к резкому 
ухудшению состояния лесов и истощению 
лесоэксплуатационных запасов древесины.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Украины и Совет Министров 
Украинской ССР с целью упорядочения ве
дения лесного хозяйства и лесозаготовок 
в Украинской ССР, привлечения техниче
ских средств и кадров лесозаготовительных 
предприятий и организаций для проведе
ния лесовосстановительных работ решили 
объединить в едином административно- 
хозяйственном органе республики ведение 
лесного хозяйства и лесозаготовок, для че
го создано Главное управление лесного 
хозяйства и лесозаготовок при Совете Ми
нистров Украинской ССР, а на территории 
Закарпатской, Станиславской и Черновиц
кой областей ведение лесного хозяйства 
и лесозаготовок возложено на сов
нархоз.

С переходом лесов в ведение совнархо
за на базе бывших лесхозов и леспромхо
зов различных систем были созданы ком
бинированные предприятия — лесокомбина
ты, которые выполняют в лесу весь комп
лекс работ: посев и посадку леса, рубки 
ухода и главные рубки, а во многих слу
чаях занимаются переработкой древесины. 
В задачу лесокомбината входит такж е вос
становление охотничьей фауны, разведение 
форели и ведение подсобного сельского хо

зяйства. Всего создано 34 лесокомбината, 
в том числе в Закарпатской области 16, 
Станиславской— 12 и в Черновицкой — 6. 
Подчинение лесного хозяйства карпатских 
областей совнархозу и создание новых 
предприятий (лесокомбинатов) устранило 
ведомственную разобщенность, создало ре
альные условия для улучшения ведения 
лесного хозяйства. Теперь, например, один 
Надворнянский лесокомбинат успешно 
справляется с работами, с которыми имели 
дело 15 лесозаготовительных предприятий.

Существующая организационная струк
тура обеспечивает .выполнение тех заданий, 
которые стоят перед лесным хозяйством и 
лесозаготовками. Вместе с тем ее необхо
димо постоянно совершенствовать. Для 
обеспечения более квалифицированного ве
дения лесного хозяйства совнархоз разук
рупнил лесничества, имеющие площадь бо
лее 10 тысяч гектаров, и создал 13 новых 
лесничеств, сократил лесопункты в лесо
комбинатах, где объем лесозаготовитель
ных работ небольшой и где лесничества са
ми могут обеспечить заготовку леса. Необ
ходимо и дальше идти по этому пути: в
лесничествах, где объем заготовки древе
сины от всех видов рубок не превышает 
10— 12 тысяч кубометров, лесозаготовки 
следует возлагать на лесничество, обеспе
чив его необходимой техникой и кадрами, 
а там, где они превышают этот объем, 
оставлять на несколько лесничеств один 
лесопункт. Наши лесокомбинаты в основ
ном укомплектованы хорошими специали
стами лесоводов и лесотехнологов с выс
шим и средним специальным образовани
ем и прекрасными коллективами рабочих 
(табл. 1).

В ведение Станиславского совнархоза 
передан государственный лесной фонд об
щей площадью 1250,3 тысячи гектаров, в 
том числе лесов первой группы 391,6 тыся
чи гектаров. По отдельным областям леса 
распределяются следующим образом: в З а 
карпатской — 542,1, Станиславской — 527,0 
и в Черновицкой— 181,2 тысячи гектаров.

На долю лесной площади приходится 
1154,2 тысячи гектаров, или 92,3 процента.

Лесокультурный фонд составляет около
59 тысяч гектаров, из которых почти треть
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Т а б л и ц а  1
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Итого ИТР 789 742 94 1101 807 73

лодняков и средневозрастных насаждений 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Р асп р ед ел ен и е  н асаж ден и й  по возрастны м  

группам  (в процентах)

В о з р а с т н ы е  гр у п п ы
По с о в 

н а р х о 
зу

В т о м  числе  по  о б л а с т я м

З а к а р 
п а т с к а я

С т а н и с 
л а в с к а я

Ч е р н о 
в и ц к а я

М олодняки . . . .  
С редневозрастны е 
Приспеваю щ ие . . 
С пелы е и перестой

ные ......................

36.4 
29,9
15.4

18,3

34,7
29,2
13,1

24,0

39,7
30.1
16.2

14,0

33,9
34,6
20,1

11,4

земель уже облесена весной этого года. В 
настоящее время земель, подлежащих за- 
культивированию, насчитывается примерно 
38 тысяч гектаров, расположенных в основ
ном (23 тысячи гектаров) в Станиславской 
области.

Благоприятные лесорастительные усло
вия Карпат позволяют выращивать высоко
производительные леса из ценных в хозяй
ственном отношении пород. Сейчас покры
тая лесом площадь гослесфонда распреде
ляется по преобладающим породам сле
дующим образом (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Р асп р едел ен и е  покры той лесом  площ ади  

по породам (в процентах)

В се го  
по с о в 

н а р 
х о з у

В то м  ч и с л е  п о  о б л а с т я м

З а к а р 
п а т с к а я

С т а н и с 
л а в с к а я

Ч е р н о 
в и ц к а я

Е л ь .............................. 41,5 29,1 62,5 30,8
Пихта ...................... 4,6 1,7 3,9 14,9
Д ругие хвойные . . 0,4 0,2 0,7 0,2

И т о г о  хвой 
ных ................. 46,5 31,0 67,1 45,9

Д у б .............................. 7,2 5,9 5,8 14,7
Б у к .............................. 39,6 60,1 17,4 28,6
Г р а б ..................• . 3,6 1,7 5,0 6,2
М ягколиственны е 2,1 0,7 3,2 3,6
Д ругие лиственны е 1,0 0,6 1,5 1,0

И т о г о  листвен 
ных ................. 53,5 69,0 32,9 54,1

Возрастной состав насаждений гослес- 
; ?‘фонда характеризуется преобладанием мо-

Только через 30—40 лет, когда подрастут 
средневозрастные насаждения, возможно 
будет несколько увеличивать размер лесо
пользования. В настоящее время рубки 
главного пользования необходимо прово
дить только в пределах годичной расчетной 
лесосеки, в противном случае наши дере
вообрабатывающие предприятия останутся 
без сырья. Особо важное значение в этих 
условиях приобретает рациональное и бе
режное использование всей древесины от 
рубок главного и промежуточного пользо
вания.

Совет народного хозяйства регулярно на 
специальных заседаниях рассматривает 
вопросы, касающиеся состояния лесного хо
зяйства на территории экономического 
района, и принимает меры для улучшения 
его ведения. Одним из таких мероприятий 
является борьба с короедами. Как извест
но, в декабре 1957 года вследствие ураган
ных ветров в Карпатах образовалось мно
го ветровалов. Несвоевременная и некаче
ственная разработка поврежденной ветром 
древесины была основной причиной массо
вого размножения короедов. Разработка 
поврежденной и зараженной короедами 
древесины была закончена до 1 июня
1960 года. Только за пять месяцев теку
щего года было разработано 1830,1 тыся
чи кубометров сухостойного и свежезара- 
женного леса, выложено 97 774 штуки лов
чих деревьев. Д ля разработки поврежден
ной древесины совнархозом было выделено 
за счет собственных источников финанси
рования в течение IV квартала 1960 года и 
I квартала 1961 года свыше 1,1 миллиона 
рублей.

Совет народного хозяйства принял меры 
к облесению в ближайшие 2—3 года всех 
не покрытых лесом площадей.
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Н а узкоколейке Раховского лесокомбината. Н а
чальник Богданского лесопункта М. И. Приступа 

на своем производственном участке.

Пролес — так называют на Карпатах старо- 
возрастные леса естественного происхожде
ния. Типичный буковый пролес в урочище 
Больш ая Уголька, Буштинского лесоком

бината.

Лесоохотничье хозяйство «Советские Кар
паты». Общий вид форелевого питомника 

в Ясенях.

Запорож ская, Станиславская 
и Черновицкая области сла
вятся своими богатыми по со
ставу и изумительными по 
нрасотв карпатскими лесами. 
Они служат источником ценной 
древесины, благотворно влияют 

на климат, предохраняют горы от разрушения, регули
руют водный режим Днестра, Тиссы и других рек.

Большие работы проводятся по улучшению лесного 
хозяйства. Здесь не только рубят, но и разводят леса, 
стремятся использовать все богатства лесных Нарпат. 
„ Карпаты должны быть зелеными* — танов девиз ра
ботников леса Станиславского совнархоза.
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Площадь создаваемых ежегодно лесо
культур в несколько раз превышает пло
щадь вырубаемого леса (табл. 4), это поз
волит к 1963 году облесить всю не покры
тую лесом лесную площадь.

Т а б л и ц а  4
Л есовозобновительны е работы  в сравнении  

с вы рубаем ой площ адью  по годам

1956 1957 1958 1959 I960 1961

Посев и посадка л е 
са (тыс. га) . . . 22,5 25,2 27,0 23,8 23,6 25,6

Вырублено сплош 
ными рубками 
(тыс. г а ) .................. 16,4 16,6 13,7 12,6 11,1 6,9

План посева и посадки леса в 1960 году 
выполнен на 103,5 процента с приживае
мостью 93 процента.

Начиная с 1962— 1963 годов лесоводы 
Станиславского экономического района па
раллельно с облесением свежих вырубок 
будут иметь возможность производить в 
значительных объемах работы по рекон
струкции культур прошлых лет, больше за 
ниматься рубками ухода и другими лесо- 
водственными мероприятиями. Чтобы избе
ж ать ошибок прошлого, создание чистых 
еловых культур, которые неустойчивы про
тив ветровалов и короедов, совнархозом 
запрещено. Теперь будут создаваться толь
ко смешанные насаждения. В связи с этим 
у нас большое внимание уделяется выра
щиванию посадочного материала и постав
лена задача перейти в ближайшее время 
на создание лесных культур только пере- 
школенным посадочным материалом. В
1960 году заложено лесных питомников на 
площади 203,6 гектара, что на 37,5 гекта
ра больше, чем в 1959 году. Уже в этом 
году будет выращено большое количество 
посадочного материала различных древес
ных пород.

Значительное внимание совнархоз уде
ляет созданию насаждений из технически 
ценных древесных пород. Если в 1960 го
ду было посажено насаждений с участием 
орехоплодных 378 гектаров, то весной
1961 года таких насаждений создано на 
площади 1421,0 гектара. Установленное на 
текущий год правительственное задание по 
посадке орехоплодных насаждений перевы
полнено.

С переходом лесов Закарпатской, Ста
ниславской и Черновицкой областей в ве

дение Совета народного хозяйства он по
стоянно и последовательно добивается 
уменьшения рубок главного пользования до 
расчетной лесосеки, поскольку это являет
ся главным условием «улучшения ведения 
лесного хозяйства в Карпатах. Дальнейшее 
увеличение объема главных рубок может 
привести в недалеком будущем к полному 
истощению лесосырьевых ресурсов, нару
шению защитной и климатообразующей 
роли карпатских лесов. Достаточно ска
зать, что в 1959 году размер рубок глав
ного пользования составлял 6,3 миллиона 
кубометров, в 1960 году — около 5,2, а на
1961 год запланировано 3,4 миллиона ку
бометров—‘В два раза меньше 1959 года, 
хотя это еще и составляет 158 процентов 
к расчетной лесосеке. Мы надеемся, что в 
ближайшие годы будем рубить в пределах 
лишь расчетных данных.

Впервые в практике лесозаготовок отвод 
лесного фонда производится в сроки, уста
новленные правилами отпуска леса на 
корню в лесах СССР, что дает возможность 
изучить его сортиментный состав, своевре
менно и правильно проводить подготови
тельные работы, предусмотреть необходи
мые мероприятия по технике безопасности 
и тем самым лучше организовать техноло
гический процесс освоения лесосечного 
фонда и рациональнее его разрабатывать. 
Качество подготовительных работ стало 
более высоким, строительство лесовозных 
дорог и различных помещений проводится 
с учетом потребностей лесоэксплуатации и 
лесного хозяйства.

Объединение лесного хозяйства и лесо
заготовок положительно сказалось и на ра
боте лесозаготовительной отрасли лесной 
промышленности нашего совнархоза. Не
смотря на резкое ухудшение условий лесо
эксплуатации в 1960 году (увеличение 
объема лесозаготовок за счет принятия ле
сосечного фонда от ликвидированных мел
ких лесозаготовительных организаций дру
гих систем и проведения дополнительных 
видов ухода и санитарных рубок, а такж е 
большого количества ветровальной, буре
ломной и сухостойной древесины), годо
вой план выпуска валовой продукции по 
лесоэксплуатации выполнен, лесокомбина
ты значительно улучшили свою работу 
(табл. 5).

Лесокомбинаты улучшили использование 
лесосечного фонда, увеличился выход де
ловой древесины. Теперь тонкомерная дре
весина, которая раньше частично оставля
лась на лесосеках, вывозится на нижние
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Т а б л и ц а 5

В ы полнение годового плана вы пуска  
п р одук ц и и  (в п роцентах)

1959
год

I960
год

I п о л у г о 
д и е  

1961 г о д а

Выпуск валовой п родук
ции—в с е г о ...................... 103,7 100,5 109,0

в т. ч. по лесоэксп луа
тации .............................. 100,8 98,9 119,5

Количество предприятий, 
не выполнивш их план 
по лесоэксплуатации 4 20 1

Вывозка древесины : все
го ....................................... 101,3 100,8 111,1

в т. ч. д е л о в о й ................. 99,5 97,7 113,2

склады и поставляется народному хозяйст
ву. Более рационально используется древе
сина и от рубок ухода. В настоящее вре
мя за счет древесины от рубок ухода сов
нархоз на 24 тысячи кубометров пополнил 
ресурсы дефицитного в народном хозяйстве 
букового пиловочника, резко возросло ис
пользование этой древесины для изготов
ления балансов и сырья для изготовления 
уксусной кислоты.

Большое внимание уделяется охране 
природы. В 1960 году совнархозом были 
оформлены материалы на перевод из вто
рой в первую группу 54 469 гектаров лесов, 
имеющих почвозащитное и водоохранное 
значение, в том числе по Закарпатской об
ласти 46 175 и Черновицкой 8294 гектара. 
Правительством этот перевод утвержден. 
В соответствии с рекомендациями совеща
ния по охране природы, состоявшегося во 
Львове в 1957 году, на территории эконо
мического района взяты под охрану цен
ные памятники природы. По предложению 
треста «Станиславлес» Станиславский 
облисполком 11 февраля 1961 года утвер
дил 45 памятников природы на территории, 
области и наметил мероприятия по их 
охране.

Важное значение для организации веде
ния лесного хозяйства на научной основе 
будут иметь обследования и картирование 
лесных почв и типов леса, впервые нача
тые на Украине Станиславским совнархо
зом в производственных целях. В 1961 го
ду они будут выполнены на площади свы
ше 60 тысяч гектаров. Работы по обследо
ванию почв гослесфонда совнархоз пред
полагает окончить до 1967 года, чтобы ле
соустройство 1967— 1968 годов проводилось 
уже по участковому методу.

Следует такж е отметить, что впервые за- 
послевоенный период начаты работы по» 
осушению заболоченных прикарпатских 
лесов. В 1961 году предполагается осушить- 
2,1 тысячи гектаров лесных заболоченных 
площадей, а в течение семилетки — 
13,8 тысячи гектаров.

* Совнархозом начаты большие работы 
по восстановлению охотничьей фауны и 
развитию форелеводства. В Закарпатской 
области организованы лесокомбинаты «Ра- 
дянсыи Карпати» площадью 70,2 тысячи 
гектаров и в Станиславской — «Осмолода» 
площадью 78,9 тысячи гектаров, являющие
ся лесоохотничьими хозяйствами. Лесное 
хозяйство и леЬозаготовки в этих лесоком
бинатах будут вестись так, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия для раз
вития диких зверей и птиц. Рубки в этих 
хозяйствах разрешены только с 1 ноября 
по 15 мая. В лесу будут создаваться фрук- 
тарники, посевы корнеплодов, трав и т. п. 
для подкормки зверей и птиц. В 1960 году 
для подкормки диких зверей было заготов
лено 998,6 центнера сена, 34 038 штук вени
ков, устроено 734 кормушки и т. д. В боль
шинстве лесокомбинатов введены должно
сти охотоведов.

На территории Станиславского экономи
ческого района проводятся большие ра
боты по развитию форелеводства. Здесь 
намечается до конца 1963 года довести 
площадь нагульных прудов по выращива
нию форели до 155 тысяч квадратных мет
ров.

На капитальное строительство — соору
жение выростных и нагульных прудов в 
прошлом году использовано 167,5 тысячи 
рублей. Построено 97 нагульных прудов 
площадью 37 061 квадратный метр н 19 
выростных площадью 2357 квадратных 
метров. В естественные водоемы в I960 го
ду выпущено 886,5 тысячи штук молоди 
форели. Кроме того, в 38 искусственных 
водоемов было выпущено зарыбка форели 
в количестве 345,1 тысячи штук.

В 1961 году на капитальное строитель
ство в форелеводстве будет использовано 
150 тысяч рублей от сверхплановых при
былей совнархозов. Работы по развитию 
форелеводства в текущем и последующих 
годах будут производиться в еще больших 
объемах. Намечается строительство круп
ных форелевых хозяйств в Надворнянском 
и Выгодском лесокомбинатах треста «Ста
ниславлес», Свалявском треста «Закарпат- 
лес», Сторожинецком треста «Черновицлес» 
и др.
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Быстрыми темпами в лесокомбинатах 
развивается пчеловодство. Если, например, 
в 1960 году в лесокомбинатах треста «Ста- 
ниславлес» вышло из зимовки 343 пчело
семьи, то в настоящее время на предприя
тиях этого треста их имеется уже свыше 
двух тысяч.

Отдельно следует остановиться на веде
нии лесного хозяйства в колхозных лесах 
Карпат. На территории Станиславского 
экономического района их имеется 293 ты
сячи гектаров. В комплексе лесов Карпат 
они такж е играют большую защитную и 
климатообразующую роль. Однако из года 
в год эти леса уничтожаются бессистемны
ми рубками, планы лесовосстановительных 
работ не выполняются. Так, например, при 
плане посадки леса в 1960 году 7400 гек
таров колхозами посажено лишь 2602 гек
тара. План создания лесных культур в кол
хозных лесах экономического района в
1961 году выполнен всего на 29 процентов. 
Необходимы срочные меры по упорядоче
нию ведения лесного хозяйства в колхоз
ных лесах Карпат.

Важное значение для улучшения веде
ния лесного хозяйства в Карпатах имеет 
соблюдение технологии лесозаготовок, вы
полнение проверенных жизнью правил ру
бок леса. К сожалению, необходимо отме
тить, что еще до сего времени имеют ме
сто факты грубого нарушения правил ве
дения лесного хозяйства отдельными ра
ботниками лесопунктов и лесничеств, за 
что лесокомбинаты платят большие суммы 
штрафов, допуская непроизводительные 
расходы, а директора лесокомбинатов не 
принимают к этим нарушителям никаких 
мер. Так, например: в 1960 году Раховский 
лесокомбинат уплатил 71,3 тысячи рублей 
штрафов (в новых деньгах), в том числе 
за самовольную рубку 4,2 тысячи рублей, 
самовольную вывозку 53,4 тысячи рублей, 
за неочистку лесосек 1,6 тысячи рублей, за 
нерациональную разделку древесины 12,1 
тысячи рублей и другие. Такое же поло
жение в Усть-Чернянском лесокомбинате и 
других. Всего лесокомбинатами в прошлом 
году выплачено штрафов на сумму 646,9, 
а в 1961 год у— 115,2 тысячи рублей.

Всем нам известно большое значение в 
деле выращивания высокопродуктивных и 
ценных лесов рубок ухода за лесом, осо
бенно ухода за молодняками. За  последние 
годы несколько улучшилось качество вы
полняемых работ по рубкам ухода, однако 
в 1960 году отдельные лесничества допу

стили неудовлетворительное их проведе
ние на площади 663 гектара.

Несмотря на запрещение создавать мо
нокультуры ели, отдельные лесокомбинаты 
не обеспечили в прошлом году выращива
ния посадочного материала необходимых 
лиственных пород и в этом году вынужде
ны были создавать чистые культуры, чею 
ни в коем случае нельзя допускать. Как 
показывают материалы обследования лесо
культур, в горах, до проведения первых ру
бок ухода, нет чистых культур. Везде су
ществует примесь таких ценных и почво
улучшающих пород, как бук, явор, береза, 
пихта, но неправильным проведением пер
вых рубок ухода за молодняками эти край
не необходимые в лесонасаждениях породы 
вырубаются и создаются чистые неустой
чивые против ветровалов и вредителей ель
ники. Необходимо всячески оберегать от 
вырубки в ельниках такие породы, как бук, 
явор, ильм, пихта, береза.

В некоторых лесокомбинатах хорошо ор
ганизован труд рабочих, полнее стали ис
пользоваться механизмы, усилилась борь
ба за рациональное использование лесосеч
ного фонда. Так, например, на Бергомет- 
ском лесокомбинате треста «Черновицлес» 
построены лесовозные автомобильные и уз
коколейные дороги, механизирован нижний 
склад, широко применяются воздушно
трелевочные установки по первичному 
транспорту леса. Уровень механизации ле
созаготовительных работ на валке леса 
доведен до 89 процентов, спуске леса с 
гор — до 73 процентов, на подвозке леса— 
до 75, на погрузке древесины на верхних 
складах — до 99 процентов, вывозке и по
грузке леса на нижних складах — до
79 процентов.

Узкоколейная железная дорога переве
дена на мотовозную тягу, вывозка леса 
производится в основном в хлыстах или 
долготье. Лесозаготовительные участки 
обеспечены культурно-бытовыми помеще
ниями, передвижными ремонтно-механиче
скими летучками. На нижнем складе ор
ганизовано механизированное производство 
тары, клепки, колодочных секторов и каб
лучных брусков из дровяной древесины. 
Широко используется хвоя для производ
ства хвойной муки.

Все это позволило лесокомбинату дове
сти выход деловой древесины за первое по
лугодие до 76,1 процента, снижена себе
стоимость продукции, перевыполнен план 
накоплений.

Такие хорошие производственные показа
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тели мы, правда, имеем не на всех пред
приятиях. Болеховский лесокомбинат не 
отличается по условиям работы от Берго- 
метского лесокомбината. Но здесь мало 

уделяю т внимания внедрению передовой 
.лесозаготовительной техники, строительст
ву жилых поселков для рабочих. Уровень 
механизации трудоемких работ не превы
шает 60 процентов. Работа в лесокомбина
те ведется по старинке, с расчетом на под
возку леса лошадьми с применением руч
ного труда на спуске и погрузо-разгрузоч- 
ных операциях. Производительность труда 
в лесокомбинате низкая — 86,5 процента 
от плановой. Комплексная выработка со
ставляет 67,6 кубометра на человека за 
первое полугодие (в Бергомете она состав
ляет 89,3 кубометра на человека). Л есо
комбинат проводит всю вывозку леса в 
сортиментах, нижний склад не механизи
рован. Переработкой дровяной древесины 
на деловые изделия лесокомбинат почти не 
занимается. Выход деловой древесины 
в круглых сортиментах за первое полуго
дие составил лишь 49,5 процента. Лесо
комбинат работает в буковых насаждени
ях, но допускает крупные переходящие 
остатки деловой древесины. В летний пе
риод буковую древесину вынуждены пере
водить в дрова. Лесокомбинат хотя и вы
полнил план вывозки древесины на 131 про
цент, закончил первое полугодие с пере
расходом по себестоимости 52,3 тысячи 
рублей и не выполнил плана накоплений.

Опыт работы лесокомбинатов на протя
жении полутора лет показал, что на тер
ритории нашего экономического админи
стративного района имеются все условия и 
возможности организовать ведение лесно
го хозяйства и лесозаготовок на более вы
соком техническом уровне. Учитывая иск
лючительно важное общегосударственное 
значение карпатских лесов, этой поистине 
зеленой жемчужины Украины, труженики 
карпатских лесов должны вести хозяйство 
так, чтобы Карпаты были вечно зелеными, 
чтобы каждый гектар лесной площади да
вал не только больше ценной древесины, 
но и сельскохозяйственной продукции и 
кормов для животноводства, мяса диких 
зверей и птиц, грибов, ягод, плодов, ле
карственных растений и т. п., а из горных 
рек и потоков — ценной форели.

В решении задач, стоящих перед труже
никами леса, большую помощь должна 
оказать наука.

В настоящее время ассигнованы значи
тельные средства и заключены договоры 
на производство научно-исследовательских 
работ с Карпатской лесной опытной стан
цией УкрНИИЛХА, Украинским научно- 
исследовательским институтом защиты ра
стений, Черновицким государственным уни
верситетом и другими научными учрежде
ниями.

Однако следует отметить, что научно- 
исследовательские работы в области лес
ного хозяйства и лесной промышленности в 
Карпатах поставлены еще слабо. Совнар
хоз неоднократно ставил вопрос об откры
тии на территории Станиславского эконо
мического административного района науч
но-исследовательского института горного ле
соводства И лесоэксплуатации, однако этот 
вопрос почему-то республиканскими органа
ми не решается. А ведь без обобщения пере
дового опыта, без внедрения в производ
ство достижений науки, без разработки на
учных основ ведения лесного хозяйства и 
лесозаготовок решать вопросы коренного 
улучшения лесного хозяйства в Карпатах 
невозможно.

Ответственны задачи лесокомбинатов 
Станиславского совнархоза по улучшению 
ведения лесного хозяйства в Карпатах, по 
быстрейшей ликвидации последствий чрез
мерных рубок. Прошедшее после реоргани
зации управления лесного хозяйства и лес
ной промышленности время показало, что 
большинство наших предприятий с честью 
справляются с ними. Следует отметить та
кие лесокомбинаты, как Тересвянский, 
Ждениевский, Хустский, «Радянсью Карпа- 
ти» треста «Закарпатлес», Рожнятовский и 
Надворнянский треста «Станиславлес», 
Черновицкий и Хотинский треста «Черно- 
вицлес» и другие, в которых правильно со
четаются интересы лесного хозяйства и ле
созаготовок и достигнуты значительные ус
пехи в деле улучшения ведения лесного 
хозяйства. В текущей семилетке будут пол
ностью восстановлены карпатские леса, 
значительно улучшен их состав, получат 
развитие охотничье и форелевое хозяйства, 
более полно будут использованы и другие 
полезности леса. Труженики леса Стани
славского экономического административ
ного района своим трудом внесут новый 
вклад в  дело быстрейшего восстановления 
карпатских лесов, повышения культуры ве
дения лесного хозяйства, в дело создания 
материальной базы коммунистического об
щества.
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З А  К О М П Л ЕК С Н О Е Х О З Я Й С Т В О  В Л Е С У

(С  совещания работников леса 

Станиславского совнархоза)

Все мы помним наказ общественности — «Карпа
ты должны быть зелеными». Существовавшее в про
шлом разделение обязанностей в лесу между 
лесозаготовителями и лесоводами не решало этой 
важной задачи по-настоящему. За последнее время 
здесь произошли серьезные изменения. Лесами 
управляет и отвечает за них одно ведомство —  
Станиславский совнархоз. Созданы все условия для 
проведения правильной эксплуатации лесных бо
гатств, восстановления и сбережения лесов. Два 
года работы в новых условиях многому научили 
и лесоводов, и лесозаготовителей. Да и понятия 
эти стали теперь иными, в них вкладывается дру
гой смысл — рачительный и бережливый хозяин. 
Люди стали требовательны к себе, с большей от
ветственностью ведут сложное многоотраслевое 
хозяйство в лесу.

На прошедшем в конце июля совещании работ
ников леса Станиславского экономического района 
состоялся на эту тему интересный и большой 
разговор. Директора лесокомбинатов, лесничие, 
инженеры, охотоведы не только дали оценку 
проведенной реорганизации, но обсудили, как 
улучшить работу, изыскивали не использованные еще 
резервы, взыскательно относились к своим про
махам и упущениям.

После доклада первого заместителя председателя 
совнархоза И. В. Р о м а н о в а  о состоянии и улуч
шении ведения лесного хозяйства в новых усло
виях (его статья публикуется в этом номере жур
нала) развернулось оживленное обсуждение ко
ренных вопросов лесного дела, укрепления новой 
формы хозяйства, завоевавшей уже всеобщее 
признание на Карпатах — комплексное предприятие, 
где разумно сочетаются заготовки и разведение 
леса, организуется охотничье хозяйство, исполь
зуются все дары леса.

Заместитель управляющего трестом «Черновиц- 
лес» В. Ю. Р у д а к о в  в своем выступлении рас
сказал о той большой работе, которую провел 
коллектив в новых условиях. Мы, сказал он, 
наметили на ближайшие годы конкретные меры по 
резкому улучшению ведения лесного хозяйства 
на Буковине. Со времени перехода лесов в веде
ние Станиславского совнархоза руководство при
близилось к нам, оно оперативно решает все во
просы и хорошо помогает нам.

Лесоводы широко подхватили призыв «Карпаты 
должны быть зелеными» и успешно решают эту 
задачу. Теперь, когда большинство лесозаготови
телей поработало на посадке леса и узнало, какие 
усилия необходимо приложить, чтобы вырастить 
хороший лес, совершенно изменилось и отношение 
к нему. Каждый рабочий с большим вниманием 
относится к тем маленьким деревцам, которые 
растут, ибо знает, что деревцо уничтожить нам
ного легче, чем его посадить и вырастить. Нами 
широко подхвачена инициатива Денисова —  срубил 
дерево, посади и вырасти два. В 1960 году на Бу
ковине было посажено леса в два раза больше.

чем вырублено, а в 1961 году только весной об
лесено в два с половиной раза больше, чем вы
рублено. К концу 1961 года весь лесокультурный 
фонд нами будет полностью облесен. Далее высту
павший остановил свое внимание на использова
нии других продуктов леса, организации рыбного 
хозяйства. Лесные предприятия треста могут и 
должны больше заниматься разведением форели 
в общем комплексе всех своих работ, в этом 
отношении мы ждем серьезной помощи со сто
роны совнархоза.

Специалисты предприятий треста оказывают по
стоянную техническую помощь в ведении хозяй
ства в колхозных лесах. Только весной этого года 
колхозам отпущено свыше 1 миллиона саженцев, 
более 100 килограммов семян древесных пород.
Но эксплуатация и использование колхозного леса 
проходит нерентабельно, очень много допускается 
нарушений, слабо проводится лесовосстановление.

Ю. Ю. Б о б е р с к и й, лесничий Делятинского 
лесокомбината, рассказал о системе комплекс
ного ведения лесного хозяйства и лесозаготовок. 
Хорошо, что теперь возлагаются все обязан
ности по ведению лесного хозяйства и лесоза
готовок на одного хозяина. Правда, сначала 
создались сложные отношения. Некоторыми низо
выми работниками лесопунктов, лесозаготовителями 
была неправильно понята цель самого объединения, 
законными требованиями лесоводов часто прене
брегали. Некоторые мастера начали самовольно 
рубить лес, особенно на санитарных рубках, унич
тожали подрост и культуры при трелевке, без 
всякой увязки с лесничими прокладывали дороги.
Но эти временные недоразумения были быстро 
ликвидированы. Каждый член коллектива лесоком
бината уже понял, что весь коллектив отвечает за 
комплекс лесохозяйственных и лесозаготовительных 
работ.

Изменилось отношение и самих лесопунктов к 
качеству лесозаготовительных работ. Древесина 
сейчас разрабатывается более рационально, свое
временно стали проводить очистку. Работники ле
сопунктов, наконец, поняли, что санитарная рубка 
проводится не для того, чтобы взять кубометры, 
а для того, чтобы навести порядок в лесу. Вся 
древесина толщиной свыше 3 сантиметров в нашем >
лесокомбинате разрабатывается и вывозится. У нас 
уменьшились случаи самовольной рубки на мастер
ских участках. Уже полностью увязываются все 
вопросы технологии разработки лесосек, прокладки 
дорог и т. п.

Значительно усилились требования к охране охот
ничьей фауны. В лесничестве построено 26 кор
мушек и 52 солонца. Усилена борьба с браконьер
ством, значительно увеличился прирост поголовья 
диких зверей и птиц.

Все это говорит о возросшей культуре в ведении 
лесного хозяйства в наших лесах, о росте про
изводственной дисциплины. Но основной целью в 
комплексном ведении хозяйства в лесу является
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Е ловые насаждения в Кар
патах.

Леса водоохранного значения 
вблизи Межгорья.

С валявский лесокомбинат- Но
вый рабочий поселок лесору

бов.

Елово-буковые насаждения в райо
не Раховского лесокомбината.

Опытный участок Карпатской ЛО С. 
Плантация ореха грецкого.
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поднятие производительности леса, обеспечение 
роста дохода с каждого гектара лесного фонда.
В связи с этим большое значение в общем ком
плексе мероприятий имеет повышение урожай
ности сенокосных и пастбищных угодий. В этом 
году у нас не выделялись средства на эти работы. 
Нет, к сожалению, и простейших технических реко
мендаций по этим видам работ.

На неудовлетворительное состояние лесосемен
ного дела обратил внимание Д. М. К р у п о д е р я, 
начальник производственно-технического отдела по 
лесному хозяйству Ставенского лесокомбината. Мы 
не имеем машин или приспособлений для безо
пасной работы по сбору шишек и сбору семян с 
растущих деревьев желаемых форм. У нас нет 
даже механизмов для переработки семян хвойных 
пород и плодов. Конечно, без этого трудно вести 
заготовку семян в объемах, удовлетворяющих воз
росшие нужды. Не лучше обстоит дело и с меха
низацией лесокультурных работ. Желательно было 
бы организовать обмен опытом по уходу за питом
никами и лесокультурами, и те положительные ре
зультаты, которые будут достигнуты, рекомендо
вать для широкого внедрения в производство.

Правилами рубки главного пользования не пре
дусмотрена летняя рубка участков с маленькими 
запасами. Основным способом восстановления бу
кового леса был и остается естественный. Следова
ло бы предусмотреть рубку бука только в зимний 
период. Необходимо запретить заготовку бука на 
малых лесосеках в летний период без применения 
воздушных трелевочных установок.

Поскольку в горных условиях воздушный спуск 
и трелевка являются наиболее перспективными, 
надо проводить работу в отношении совершен
ствования действующих установок и создания но
вых, которые можно было бы быстро перебрасы
вать в новые места.

В связи с передачей на хозрасчет проведения 
рубок ухода и санитарных рубок надо решить 
вопрос о проведении прочистки на протяжении 
всего года, когда нет снега, и на значительно 
больших площадях. Предусмотреть и другие рабо
ты для того, чтобы они распределялись по воз
можности равномерно в течение года. Все это 
необходимо для лучшей организации труда в лесу, 
создания постоянных кадров рабочих.

В современных условиях дальнейшее развитие 
производства невозможно без тесного контакта с 
наукой и без хорошего использования достижений 
науки и передового опыта, сказал в своем выступ
лении П. С. П а с т е р н а к ,  директор Закарпатской 
опытной лесной станции. Коллектив Карпатской лес
ной опытной станции работает над разрешением 
проблемы повышения продуктивности лесов Кар
пат. Работы ведутся в направлении уточнения 
способов ныне применяемых правил рубок глав
ного пользования, создания лесных культур. На
деемся дать в скором времени производству про
веренные рекомендации по лесоразведению в 
горных условиях в соответствии с каждым лесо
растительным поясом.

Станция уделяет много внимания вопросам вы
ращивания посадочного материала, а также работам 
по предупреждению короедов. Помимо этого, 
изучаются условия и биологические свойства лес
ных почв с целью повышения их плодородия.

За последние два года коллектив станции разра
ботал для лесничеств рекомендации по рубкам 
ухода, по выращиванию посадочного материала и 
хранению семян бука, наставление по выращива
нию каштана, по улучшению создания лесных

культур в хвойной зоне. В этом году составлены 
агротехнические указания по созданию культур г  
хвойной зоне и рекомендации по улучшению ру
бок главного пользования. В текущем году силами' 
работников станции проведено три семинара по 
рубкам ухода в горных лесах, по лесным культу
рам. Большую помощь сотрудники станции ока
зывают лесоводам при проведении на территории- 
Закарпатской, Черновицкой и Станиславской об
ластей почвенных обследований.

Хотя мы стараемся сделать больше для произ
водства, но надо признать, что в какой-то мере 
отстаем от его запросов. Если производство у нас 
сейчас организовано на принципе комплексного 
хозяйства, то, к сожалению, такой комплексной 
рабо!ы мы у себя не имеем. Ряд тем, которые мы 
разрабатываем, в частности связанных с рубкой 
главного пользования, исследуется лишь с точки 
зрения лесоводства, совершенно не касаясь лесо
эксплуатации.

Все эти вопросы нами ставились перед нашей 
вышестоящей организацией, мы поднимали вопрос 
о необходимости создания нового отдела и поэто
му сегодня горячо приветствуем и поддерживаем 
предложение о создании на территории Станислав
ского совнархоза научно-исследовательского инсти
тута леса, который бы занимался лесным хозяй
ством, лесозаготовительными вопросами, а также 
механизацией, охотоведением, форелеводством и т. п..

М. Н. Б р а н ,  охотовед лесокомбината «Радянськ! 
Карпати» остановил свое внимание на вопросах 
рыбоводства, правильного использования горных 
рек для этой цели, проведения необходимых строи
тельных работ. Он сообщил, что в их хозяйстве 
сейчас выпущено в речки и протоки мальков 
речьевой форели более 75 тысяч штук, севанской —  
80 тысяч штук и радужной форели — 75 тысяч 
штук. Для правильного ведения этого хозяйства, 
подчеркнул М. Н. Бран, мы должны создавать, 
благоприятные условия для ее выращивания, нужно 
больше строить перепадов, готовить необходимые 
кадры. Новое дело требует усилий и некоторых 
расходов, но наш опыт показывает, что эти расхо
ды быстро окупаются.

Директор Черновицкого лесокомбината т. 3 б ы- 
к о в с к и й затронул важный вопрос о проведении 
в широких масштабах постепенных рубок. Опыт 
говорит, что постепенная рубка себя оправдала, 
площадь бука в лесхозе увеличилась почти на 850 
гектаров. Считаю, что в условиях Буковины це
лесообразно рубить бук летом, но только умело, 
чтобы он не залеживался более двух недель на- 
лесосеке, и проводить рубку следует постепенно.

По инструкции нам разрешают рубить дуб в 160, 
б у к — 140 и выше лет. Мы считаем, что надо ру
бить насаждения, у которых прекратился текущий 
прирост и как растущий лес уже не дает пользы 
народному хозяйству. Бук хорошо плодоносит в 
80 лет, тогда и нужно проводить первый прием 
постепенной рубки. Следовательно, назрел вопрос 
о пересмотре существующих инструкций и воз
растов рубки.

Н. Я. Б е л а я ,  декан Львовского лесотехничес
кого института, в своем большом и содержатель
ном выступлении рассказала участникам совещания
о работе по подготовке специалистов лесного дела.

Львовский лесотехнический институт существует 
шестнадцатый год. Все эти годы научные сотруд
ники института поддерживают тесную связь и дру
жеский контакт с лесными предприятиями При
карпатья и Закарпатской области. Преподаватели 
института часто выезжают с лекциями и докладами.
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проводят совместные технические конференции, 
обсуждают и решают с работниками производства 
важные задачи технического прогресса в области 
лесозаготовок и лесного хозяйства. Институт соз
дал свою школу специалистов с уклоном горных 
лесоразработок. Здесь имеется целый ряд серь
езных законченных научно-исследовательских работ, 
которые теперь положены в основу теории горных 
лесоразработок. Такие исследования, как «Основы 
теории организации лесозаготовительных пред
приятий» проф. Плаксина, большая работа проф. 
Горшенина «Разработка мероприятий по борьбе с 
эрозией почвы в горных лесах Карпат» и др., за
служивают большого внимания.

С объединением лесного хозяйства и лесозаго
товок возникли новые более сложные задачи в 
области механизации комплексных предприятий. 
Особенную сложность представляет механизация 
первичной транспортировки леса при рубках ухода, 
удельный вес которых значительно возрос по 
сравнению с прошлым годом. В настоящее время 
уровень механизации фазы спуска в среднем ко
леблется от 4,6 до 30,6 процента, подвозки леса —  
65—68 процентов, в то время как уровень меха
низации вывозки леса достигает 95—98 процентов. 
Недостаточная механизация фазы подвозки, край
не неудовлетворительный уровень механизации 
спуска являются одними из важных причин отстава
ния лесозаготовительных предприятий горных райо
нов по комплексной выработке на одного рабочего.

Претворяя в жизнь историческое постановление 
партии и правительства о приближении высшей 
школы к производству, институт перевел студентов 
младших курсов на систему производственного 
обучения. В Надворкянском лесокомбинате учащие
ся умело сочетали прохождение теоретического 
курса с выполнением производственной программы. 
Студенческая бригада по производительности труда 
оказалась выше кадровых рабочих лесопункта. 
Группа лесоинженерного факультета заслужила по
четное звание бригады коммунистического труда. 
Это — первая группа коммунистического труда сре
ди вузов Украины.

Серьезным нововведением явилось в этом году 
проведение защиты дипломного проекта на пред
приятии. В Раховском и Усть-Чернянском лесоком
бинатах студенты защитили дипломные проекты не
посредственно на производстве. По тресту «Закар- 
патлес» после защиты последовал приказ о внед
рении в производство четырех реальных диплом
ных проектов по автоматизации работ на нижних 
складах Усть-Чернянского и Раховского лесоком
бинатов.

Объединение лесного хозяйства и лесной про
мышленности требует от будущих специалистов 
более широкого кругозора, овладения двумя и бо
лее специальностями. Мы окажем помощь сов
нархозу и организации стационарной базы повыше
ния квалификации инженерно-технических работни
ков в области механизации. Такого рода курсы 
повышения квалификации очень успешно были ор
ганизованы трестом «Закарпатлес» по мебели.

Одним из основных, наиболее активно действую
щих на жизнь леса мероприятий, сказал П. И. М о 
л о т к о в ,  заместитель директора Карпатской лес
ной опытной станции, являются рубки главного 
пользования, которые вносят большое изменение 
в жизнь леса. За последние годы положение с руб
ками главного пользования улучшается. Я совсем 
недавно был в Раховском лесокомбинате, где 
раньше рубки проводились плохо. Сейчас здесь

хорошо Очищаются сплошные лесосеки, проводятся 
выборочные рубки, которые намного лучше сплош
ных рубок, принесших Карпатам, как известно, 
большой вред.

В проведении постепенных рубок у нас допуска
ют ошибки, неправильно ведут выборку деревьев. 
Вместо того, чтобы в первом приеме брать в основ
ном подчиненную часть древостоя, не участвующую 
в обсеменении, и недоброкачественные деревья, 
как раз рубится то, что должно создать основу 
будущего леса — крупные, наиболее хорошие де
ревья, а остаются деревья, которые не могут 
дать желаемых результатов в дальнейшем. Допу
скается чрезмерная интенсивность при выборочной 
рубке. Разрешается рубить 10, максимум 15 про
центов, мы рубим 25 процентов и за счет лучших, 
а не за счет худших деревьев. Другими словами, 
выборочная рубка превращается в приисковую 
рубку.

Существующие правила рубок главного пользо
вания запрещают разработку лесосек начиная с 
40 градусов. Однако опыт и исследования пока
зывают, что и от 35 до 40 градусов ни одним 
существующим способом невозможно удовлет
ворительно взять лес. Учитывая состояние почвы, 
остающийся лес и подрост, очевидно, и этот пре- 
дел необходимо пересмотреть. пи

Сплошные рубки, по нашему мнению, необходи
мо сохранить только в чистых еловых насажде
ниях. В смешанных буковых, в пихтовых и еловых 
лесах удовлетворительно происходит естественное 
обсеменение, здесь следует сохрэнять производи^ 
тельность леса и его защитные свойства. Сплошная 
рубка в этом случае приведет к чистои культуре 
ели, что, как известно, нежелательно.

В еловых, буковых и пихтовых лесах в основном 
надо проводить постепенную рубку и выборочную 
оубку, о которых много говорят в совнархозе, но 
мало еще применяют на практике. Наблюдения это- 
Го года показали, что удовлетворительное восста
новление леса проходит там, где проводятся 
борочные рубки типа постепенных рубок.

От группово-выборочных рубок, нам кажется по- 
ка следует воздержаться. Наблюдения свидетель 
ствуют, что лучшим способом, если он правильно 
применяется, должен быть способ равномерной 
вьюубки деревьев по площади.

Многие недостатки в проведении рубок на Кар.
патах происходят оттого, что мы мало обращаем, 
внимания на повышение куль^рно^технич^кого 
иповня не только низового, но и среднего звена 
специалистов. Необходимо организовать «*лин^ры 
для инженерно-технических работников и по 
действующие для лесников и мастеров л , 
поставить обмен передовым опытом.

И С М у х а ,  директор Путипьского лесоком
бината, в своем выступлении обратил внимание на 
т о  ч т о  многие вопросы могут и должны быть 
разрешены с помощью научных сотрудников^ Од- 
нако сотрудники Львовского ин с^ута  и опытнок 
станции бывают на многих предприятиях, но по 
ч!му-то обходят Путильский лесокомбинат. Ж е
лательно, чтобы ученые чаще некотором
предприятия, которые находятся на Р°
р, «  л™ » й те„ к„„

.Ц ™ "
Г Г Г / » ~ Г « . . .Г .Г .о

ж и л ь я  д л я  лесной охраны, особенно в отдаленный
"необходимо п,«ш= « 6“ ?“  "КГ £

ремонт существующих кордонов. Улучшение
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товых условий лесников, объездчиков, мастеров ле
са поднимет и всю нашу общую работу.

Большая работа по увеличению полезной фауны 
проводится в Усть-Чернянском лесокомбинате. Об 
этом на совещании рассказал лесничий М. В. М  и- 
г а й . Сейчас разработан целый ряд мероприятий 
по очистке горных потоков, речек, доведен план 
сооружения перепадов, заготовлено сено для лес
ных зверей, разносится соль, сделаны солонцы. 
Возобновляются горные дорожки, ведется работа 
по борьбе с браконьерством.

В. В. В а с и л ь е в ,  заместитель директора лесо
комбината «Осмолода», свое выступление посвятил 
работе инспекции лесного хозяйства. Без инспек
ции работать нельзя, сказал он, однако надо отме
тить, что госинспекция к проверке работы лесоком
бината подходит иногда формально, не вникает и 
не учитывает конкретные условия. Инспекция долж
на обобщать опыт своей работы и совершенствовать 
ее с учетом новых условий.

Управляющий трестом «Закарпатле:» И. И. Гр  у- 
н я н с к и й  в своей речи подвел итоги работы 
треста. Рассказал с трудовых успехах большого 
коллектива производственников. Результаты работы 
за полтора года, сказал он, свидетельствуют о том, 
что организация комплексных хозяйств лесоком
бинатов была правильным мероприятием.

Рубки ухода за лесом по тресту «Закарпатлес» 
за первое полугодие выполнены на 111 процентов, 
посадки леса— 102, уход за лесокультурами — 109, 
посев в питомниках — 109 процентов. Вывозка дре
весины проходила хорошо как в 1960, так и в 
1961 году. Улучшилось ведение и подсобного хо
зяйства. В этом году каждый комбинат будет иметь 
пасеки, имеется уже 1400 ульев, во втором по
лугодии дадим 16 тонн меда.

Значительно лучше стало с разработкой лесосек. 
Здесь жаловались на лесную инспекцию. У нас 
очень строгая лесная инспекция. За первое полу
годие 1961 года проэели больше проверок, чем за 
первое полугодие 1960 года. Проверки составили 
153 процента, а штрафы снизились до 15,4 про
цента. За большие штрафы в прошлом году мы 
многих наказали, некоторых сняли с работы. В этом 
отношении инспекция оказала нам помощь.

В новых условиях увеличились рубки ухода за 
лесом, стало более сложно проводить лесозаго
товки. Раньше приходилось работать на более кон
центрированных лесосеках, теперь они разброса
ны: Дубренецский лесокомбинат имеет, например, 
37 лесосек с запасом 50 тысяч кубометров, но, 
несмотря на это, уровень механизации на заго
товке леса в этом полугодии возрос и составил 
90,6 процента. При спуске леса уровень механи
зации увеличился на 4 процента по сравнению с 
1960 годом.

П. П. И з ю м с к и й, заведующий отделом лес
ного хозяйства УкрНИИЛХА, свое выступление по
святил вопросам рубок ухода. При проведении 
рубок ухода мы часто встречаемся почти с полным 
отсутствием механизации проведения ухода в мо- 
лодняках, причем ни у нас, ни в зарубежной 
практике нет пока вполне хороших механизмов, 
которые бы дали возможность облегчить этот в 
высшей степени трудоемкий процесс. Было бы 
целесообразно, чтобы Станиславский совнархоз 
обратил внимание на малую механизацию, на 
укомплектование лесокомбинатов более совершен
ными ручными инструментами.

Какой большой эффект можно получить от этого, 
видно на примере Сумской области. Применение 
.рационализованного инструмента здесь позволило

повысить производительность труда при заготов
ке дров на 45 процентов, при заготовке тарника — 
на 58 процентов, строительного леса — на 70 про
центов. Нужно сказать, что с малой механизацией 
у нас плохо не только в области рубок ухода. 
Малую механизацию следует всемерно внедрять 
на работах в питомниках, по уходу за лесными 
культурами и других лесохозяйственных работах, 
но, к сожалению, этим никто не занимается.

Главный инспектор Черновицкой областной го
сударственной инспекции М. 3. П и в о в а р  подвел 
итоги работы лесной инспекции. Он отметил, что 
в деятельности лесокомбинатов имеют место не
достатки. Нарушаются правила отпуска леса на кор
ню. В 1960 году трест произвел перераспределение 
лесосечного фонда главного пользования после 
истечения установленного срока выборки лесо
рубочных билетов, увеличив лесосечный фонд 
против установленных лимитов. Неладно с техно
логией разработки лесосек. Широко еще приме
няется тракторная трелевка в горах, что совершен
но недопустимо.

На специалистов лесокомбинатов возложен кон
троль за ведением лесного хозяйг-Ea в колхоз
ных лесах и сказанием им технической помощи. 
Однако работники лесокомбинатов слабо помогают 
колхозам. Они не заботятся, чтобы результаты об
следования рассматривались правлениями колхозов, 
обсуждались на заседании райисполкомов.

В. А. П а р а х о н я к, начальник Станиславской 
областной государственной инспекции лесов, под- 
черхнуг, что санитарное состояние в ласу остается 
еще неудовлетворительным. Число лесонарушений 
уменьшилось, однако лесокомбинаты зачастую 
нарушают сами правила ведения лесного хозяй
ства и лесозаготовок. Так, например, Перегинский 
и Дарьевский лесопункты допустили самовольные 
рубки. Проведена была рубка растущего леса в 
первой группе под видом санитарных рубок. Та
ких фактов в дальнейшем мы не должны иметь.

Выступизший с обстоятельным сообщением управ
ляющий трестом «Станиславлес» депутат Верхов
ного Совета СССР Г. В. Г а в р и щ у к  поделился 
опытом работы коллектива треста. В 1961 году 
успешно была проведена лесокультурная кампа
ния —  годовой план выполнен в объеме 14 595 гек
таров против 12 590 гектаров, посадка проведена в 
лучшие сроки, до 20 мая с. г., хорошо организо
вана. В лесокомбинате приступили с прошлого 
года к закладке постоянного крупного питомника, 
где можно применять полный комплекс агротехни
ческих мероприятий. Теперь уже имеется возмож
ность постепенно отказываться от создания чистых 
еловых культур и переходить на посадку высоко
продуктивных смешанных насаждений. Значительно 
лучше проходит использование лесосечного фонда.

В результате объединения лесного хозяйства с 
лесной промышленностью создались условия для 
более полного и лучшего использования выделен
ных средств. В 1960 году построено 60 километров 
автодорог. Только при реорганизации высвобо
дилось 312 человек административно-технического 
персонала.

Пора нам, лесоводам, по-кастоящему использовать 
разнообразные богатства леса. В текущем году в 
каждом лесничестве закладываются пасеки из 
расчета 50 ульев на одно лесничество. Сейчас на
считывается по тресту свыше 2 тысяч пчелосемей, 
от которых собрано 7 тонн высококачественного 
лечебного меда. Успешно проводятся работы по 
разведению форели.
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Вместе с тем, заявил т. Гаврищук, нельзя мирить
ся с тем, что до сего времени отдельные лесо
комбинаты допускают нарушения правил отпуска 
леса на корню. Гринявский, Коломыйский, Над- 
ворнянский лесокомбинаты уплатили за это боль
шие штрафы. Спрашивается, кому эти штрафы 
нужны. Надо штрафы накладывать непосредствен
но на виновника, который это допустил, это было 
бы большой пользой, и мы примем к этому все 
меры.

Цель инспекции заключается не только в том, 
чтобы только наказать виновника, а й в  том, что
бы своевременно предупредить. Лесная инспекция 
не должна подходить односторонне. Следует про
следить, как выполняются основные выводы после 
проверки, подсказать, что не соответствует делу. 
Вот мы замечаем, что инспекцию по Станиславской 
области совершенно не интересуют колхозные 
леса. Колхозных лесов в нашей области много, и 
там действительно есть непорядки. Необходимо 
лесничествам, лесокомбинатам и инспекциям ока
зать помощь в улучшении хозяйства в лесах кол
хозов.

На Карпатах рождается новый тип предприятий, 
комплексное хозяйство в лесу. У нас уже имеется 
некоторый опыт. На нашем совещании мы обоб
щаем этот опыт с тем, чтобы в ближайшее время 
значительно шире показать всем работникам леса 
преимущество комплексного использования лес
ных богатств нашей Родины.

П. Ф. Ш м а г у н ,  заместитель начальника управ
ления лесного хозяйства, лесной и деревообраба
тывающей промышленности совнархоза, поставил 
перед участниками совещания ряд конкретных 
задач по улучшению хозяйства в новых условиях. 
Главная задача, сказал он, вести хозяйство так, 
чтобы каждый гектар площади государственного 
лесного фонда давал как можно больше продук
ции для удовлетворения все возрастающих нужд 
нашего народа. Мы должны иметь высокопроизво
дительные и здоровые леса, коренным образом 
улучшить дело семеноводства.

Лесосеменное дело — основа лесокультурного де
ла. Семена, к сожалению, у нас заготовляются с 
деревьев без учета лесной селекции, не учитывают
ся наследственные особенности семенников. «От 
плохого семени не жди хорошего племени». Насту
пило время заниматься лесной селекцией и в пи
томниках при выкапывании и сортировке поса
дочного материала, и при проведении рубок ухода 
за лесом, и при заготовке семян и т. д., только 
тогда мы сумеем обеспечить выращивание высоко
продуктивных насаждений.

Затем тов. Шмагун остановил внимание на ра
боте инспекций лесного хозяйства. Государственные 
инспекции лесов Закарпатской и Станиславской 
областей работают в контакте со всеми работ
никами леса, ставят одну цель — навести порядок 
в лесу. По-иному ведет себя инспекция лесов Чер
новицкой области. Она оторвана от коллектива 
лесных работников, пользуется часто непроверен
ными материалами.

В заключение тов. Шмагун сказал, что новые 
условия работы в лесу требуют от коллектива ле
соводов и лесозаготовителей большей оператив
ности, коренного улучшения ведения лесного хо
зяйства на Карпатах, ибо от этого зависит не 
только состояние лесов, но и благополучие в зем
леделии, животноводстве и других отраслях народ
ного хозяйства.

В прениях также выступили В. И. Б о л д а н ю к, 
директор Велико-Бычковского лесокомбината; 
И. Г. 3  б ы к о в с к и й, директор Черновицкого ле
сокомбината; Г. П. Г у м е н ю к, начальник Садгор- 
ского лесопункта, и другие.

Участники совещания приняли обращение ко всем 
работникам леса Станиславского экономического 
административного района, в котором призвали 
всех специалистов, рабочих и служащих направить 
свои усилия на улучшение ведения лесного хо
зяйства Карпат, развитие и укрепление комплекс
ных предприятий в лесу.

Парк имени XXII съезда КПСС
7 октября 1961 года для лесоводов столицы и 

Московской области особенно памятно. В этот день 
они собрались на 17-м километре по Киевскому 
шоссе для закладки парка имени X X II съезда КП СС. 
За короткое время дружно и организованно были 
высажены тысячи молодых берез, сосен и листвен
ниц.

В закладке парка приняло участие свыше 1000 ле
соводов из лесхозов М осковской области, Леспроек-

та, Агролесопроекта и других лесных организаций 
и ведомств столицы, работников научно-исследова- 
тельских учреждений, центрального аппарата Глав
лесхоза Р С Ф С Р , работников лесохозяйственной пе
чати.

Парк, заложенный в честь исторического партий
ного съезда, раскинулся на площади 400 гектаров. 
Это подарок трудящихся столицы X X II съезду 
КП С С.
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ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

З а к о н о м е р н о сти  р о ста  сосн ы  обы кновенной

Ф. Н. ХАРИТОНОВИЧ, анадемин АСХН БССР

Важнейшей задачей лесоводов является 
повышение продуктивности лесов и сокра
щение сроков выращивания потребной на
родному хозяйству древесины. Для ее ре
шения лесоводам необходимо на каждом 
участке леса ежегодно получать возможно 
больший урожай древесины или наиболь
ший текущий прирост.

Та или другая величина энергии роста 
дерева на протяжении вегетационного пе
риода является следствием взаимодейст
вия растительного организма со средою. 
Это справедливо и для насаждения в це
лом. Поэтому для разработки научно обо
снованной системы мероприятий по воздей
ствию на взаимоотношения растительного 
организма со средою в направлении повы
шения его энергии роста необходимо зна
ние закономерностей роста на протяжении 
всего вегетационного периода.

Мы изучали закономерности роста сос
ны и ряда других древесных пород на про
тяжении вегетационного периода в евро
пейской части СССР (Московская область, 
Белорусская СС Р), а такж е в условиях 
зоны черноземных степей (Велико-Ана- 
доль). Собранный материал позволил сде
лать некоторые обобщения и выводы.

Энергия роста дерева или насаждения 
любой древесной породы на протяжении 
вегетационного периода является величи
ной переменной. Она зависит от неразрыв
ного совместного влияния на жизнедея
тельность дерева (насаждения) внутрен
них и внешних факторов. За  показатель 
энергии роста дерева или насаждения по 
массе мы взяли процент текущего приро
ста их по площади сечения на высоте гру
ди. Установлено, что этот показатель энер
гии роста дерева или насаждения зависит 
от породы (ее разновидности, формы), воз

раста и состояния дерева (насаждения), 
класса роста дерева, его мощности, степе
ни развития Кроны, условий произраста
ния.

У каждой древесной породы, в том числе 
и у сосны, деятельность камбия на протя
жении вегетационного периода протекает 
в зависимости от внутренних, физиологи
ческих изменений. С момента начала ро
ста и до какого-то отрезка времени веге
тационного периода (вторая половина 
мая — первая половина июня) интенсив
ность камбиальной деятельности нараста
ет, достигает максимума, а затем постепен
но снижается вплоть до полного прекра
щения роста. В связи с этим на фоне био
логической кривой большого периода ро
ста ее деревьев по диаметру (и объему), 
отражающей интенсивность роста деревь
ев, имеется биологическая кривая малого 
периода роста деревьев по диаметру (объ
ему), которая отражает интенсивность ро
ста деревьев в связи с изменением в те
чение этого срока их физиологического со
стояния. С изменением возраста деревьев 
и условий их произрастания меняется био
логическая кривая малого периода роста.

Сказанное выше в отношении роста де
рева по диаметру (объему) справедливо и 
в отношении роста дерева в высоту.

Изменение энергии роста дерева можно . 
было бы выявить, по-видимому, в том ■.слу- 
чае, если бы условия жизни дерева оста
вались неизменными и оптимальными в 
течение всего периода вегетации (напри
мер, в условиях вегетационного дом а).! 
Графическое изображение изменения вели- ; 
чины энергии роста дерева на протяжении 
периода вегетации могло бы дать плавную 
кривую, которую можно рассматривать как
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Т а б л и ц а  1
П рирост н асаж ден и й  сосны на п ротяж ен ии  в егетац и он н ого  периода в Пушкинском л есхозе  

М осковской области . С редн и е дан н ы е за  3 года  (1957—1959)

М е с я ц ы
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( к в .  см )

п р о ц е н т  
ц р и р о с т а  

по  п л о щ а д и  
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п р и р о с т  1 
д е р е в а  
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(к в .  см)

п р о ц е н т  
при  роста  

по п л о щ а д и  
се ч ен и я

А прель ........................ .. 0 ,17 0 ,4 0 0 0 0
М а й ............................................ 3 ,73 10,9 2,37 2 ,9 1,64 1,1
Июнь ....................................... 2 ,80 7 ,0 1,84 2 ,2 1,56 0,9
Июль ....................................... 2 ,29 5 ,5 0,85 1,0 0 ,53 0,3
А в г у с т ....................................... 1,13 2 ,5 0,81 0 ,9 0,63 .0,4
С ентябрь .............................. 0 ,29 0 ,7 0 0 0 0
За вегетационный период 10,41 30,0 5 ,87 7 ,2 4,48 2 ,9

биологическую кривую малого периода ро
ста дерева.

В природе же деревья растут в изменяю
щихся и не всегда оптимальных внешних 
условиях. В связи с этим плавная биоло
гическая кривая малого периода роста де
рева претерпевает изменения, и кривая 
действительных изменений энергии роста 
дерева на протяжении вегетационного пе
риода приобретает вид ломаной линии. 
Поскольку погода и другие внешние фак
торы в разные годы отличны, то характер 
ломаной линии, отражающей действитель
ное изменение энергии роста дерева, также 
различен'. Это справедливо не только в от
ношении роста отдельного дерева, но и 
всего насаждения в целом.

В условиях лесной зоны европейской ча
сти СССР камбиальная деятельность у со
сны и, как следствие этого, рост ее деревь
ев по диаметру (и объему) весною начи
наются в третьей декаде апреля — первой 
половине мая, на 5— 10 дней ранее, чем 
у одновозрастных и находящихся в оди
наковых условиях произрастания деревьев 
ели и лиственницы. В степных же услови
ях камбиальная деятельность и рост сос
ны по диаметру начинаются раньше — в 
апреле, чаще всего во второй половине это
го месяца. У молодых деревьев камбиаль
ная деятельность и рост по диаметру (объ
ему) начинается раньше, чем у средне
возрастных и старых.

У молодых деревьев сосны при средней 
суточной' температуре воздуха в третьей 
декаде апреля +  5° и выше уже начинает 
функционировать камбий и, следователь
но, начинается рост их по диаметру. Одно
временно с ростом в толщину у таких со
сен отмечается и рост верхушечных и бо

ковых побегов. У средневозрастных же и 
старых деревьев сосны весною для начала 
камбиальной деятельности требуется и бо
лее теплая погода.

Как правило, не только в степи, но и в 
лесной зоне европейской части СССР у со
сны в мае наблюдается больший прирост 
по высоте, диаметру и объему, чем в ию
не и тем более в последующие месяцы ве
гетационного периода (табл. 1).

В Подмосковье в культурах сосны 10— 
15-летнего возраста на апрель приходится 
в среднем 2 процента годового прироста, 
май — 36, июнь — 27, июль — 22, август — 
10 и сентябрь — 3. В культурах этой поро
ды 20—25-летнего возраста в мае откла
дывается около 40 процентов годового при
роста, в июне — 30, в июле и августе — по 
15. В годы с холодной погодой в мае у 
средневозрастных и старых деревьев сос
ны наибольшая доля в годовом приросте 
приходится на июнь.

Следует подчеркнуть, что во всех геогра
фических районах и в разных условиях 
произрастания европейской части СССР 
преобладающая часть текущего прироста 
у сосновых деревьев и насаждений образу
ется в первой половине вегетационного пе
риода (апрель — июнь), главным образом 
на протяжении мая —- июня. В лесной зо
не деятельность камбия и рост деревьев 
сосны по объему обычно заканчиваются в 
августе. Однако у молодых деревьев рост 
в толщину заканчивается позднее — в сен
тябре. Старые деревья прекращают рост в 
толщину .в июле, а иногда даж е и в июне.

В степных условиях рост в толщину да
же у молодых деревьев сосны, как прави
ло, завершается в июле. Только в годы с 
обильными осадками в июле и августе мо
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Т а б л и ц а  2

П рирост сосны разны х классов роста в 30-летних к ул ь турах  
на протяж ении вегетационного  п ер и ода  1960 года  БССР, Гомельский район
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жет наблюдаться рост сосны в толщину и 
в августе. Начинаясь одновременно, рост 
в длину верхуЩечных и боковых побегов 
сосны кончается раньше, чем рост в тол
щину. Обычно верхушечные побеги закан
чивают свой рост в длину во второй поло
вине июня, а боковые —- в первой половине 
этого месяца.

Как установлено нашими исследования
ми, в одновозрастном сосновом насаждении 
деревья по диаметру (и объему) на про
тяжении вегетационного периода растут с 
разной скоростью. Неравномерность их роста 
наблюдается и в разные годы. Чем выше 
таксационные показатели дерева в одно
возрастном насаждении, тем длиннее пе
риод его роста и выше энергия роста на 
протяжении вегетационного периода и как 
следствие всего этого больше текущий 
прирост за год.

В одновозрастном сосновом насаждении 
при переходе от деревьев I класса роста 
к деревьям II и далее к деревьям III и 
IV классов сокращается продолжитель
ность (в сутках) роста деревьев в толщи
ну на протяжении вегетационного периода, 
снижается энергия роста и средний при
рост за сутки, а в результате уменьшается 
прирост как за любой месяц, так и за весь 
период вегетации (табл. 2). Вместе с тем 
у деревьев III и IV классов снижаются ин
тенсивность жизнедеятельности, устойчи
вость против вредителей, болезней и не
благоприятных внешних воздействий (за
суха, морозы).

В Подмосковье, например, в 19—21-лет
них культурах, по средним данным за 3 
года (1957— 1959), продолжительность ро

ста сосны в толщину составила: у деревьев 
I класса роста 113 суток, II — 96, III и 
IV -— 55. Средний суточный прирост дере
ва по площади сечения за вегетационный 
период у деревьев I класса роста был ра
вен 0,12 квадратного сантиметра, II — 0,06,
III и IV — 0,02.

Возраст деревьев и насаждений оказы
вает свое влияние на энергию роста сосны 
в толщину на протяжении вегетационного 
периода. Так, например, в Подмосковье 
средний за 3 года процент прироста (по 
площади сечения) за май составил у 10— 
12-летней культуры сосны 10,9, у 19— 
21-летней — 2,9 и у 30—32-летней — 1,1; за 
июнь у 10— 12-летней — 7,0, у 19—21-лет
ней — 2,2 и у 30—32-летней — 0,9. На про
должительность и интенсивность камби
альной деятельности у деревьев сосны и 
их рост по объему исключительно сильное 
влияние оказывают условия произраста
ния, то есть факторы внешней среды. Нами 
установлено, что чем благоприятнее усло
вия произрастания, тем продолжительнее 
период роста и выше энергия роста сосны 
по объему на протяжении вегетационного 
периода и, как следствие этого, больше 
текущий прирост за год. В этой связи 
усиление освещения, увеличение и улуч
шение площади питания до оптимальной, 
повышение уровня агротехники и т. п. сос
ны удлиняют период роста и повышают 
его энергию на протяжении вегетационно
го периода, а стало быть, увеличивают те
кущий прирост деревьев и насаждений этой 
породы за год. Следует отметить, что все 
факторы внешней среды и мероприятия, 
способствующие усилению роста кроны и
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Т а б л и ц а  3
И зм енение прироста д ер ев ь ев  сосны разны х классов роста в 32-летнем  н асаж дени и  

в зависимости от степ ен и  развити я крон. 1960 год . Л енинская эксперим ентальная база  БелНИИЛХ
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корневой системы деревьев, влекут за со
бой удлинение периода и повышение энер
гии роста сосны на протяжении вегета
ционного периода.

О влиянии степени развития кроны де
рева у сосны на прирост можно судить по 
данным, приведенным в таблице 3. По
скольку корневая система дерева разви
вается в соответствии с развитием его кро
ны, то эти данные отражаю т такж е и 
влияние степени развития корневой систе
мы дерева на его рост. Более мощное раз
витие кроны у деревьев сосны влечет за 
собою и более интенсивный рост в толщи
ну, то есть по диаметру и объему на про
тяжении всего вегетационного периода.

Выше нами уже было отмечено, что на 
продолжительность и интенсивность роста 
деревьев сосны в толщину на протяжении 
вегетационного периода исключительно 
сильное влияние оказывают факторы внеш
ней среды и особенно погодные условия.

В условиях лесной зоны энергия роста 
деревьев и насаждений сосны в мае и 
июне на фоне изменения роста под влия
нием внутренних условий деревьев, преж
де .всего, зависит от режима тепла. Приток 
в этот период времени теплого воздуха 
повышает энергию роста деревьев и на
саждений.

Во второй половине вегетационного пе
риода (июль — август) энергия роста де
ревьев и насаждений сосны уже в мень
шей мере изменяется под влиянием темпе
ратуры воздуха, но она в значительной

мере зависит от запасов влаги в почво- 
грунте и физиологического состояния де
ревьев. Однако следует отметить, что 
сильные похолодания в июле — августе 
точно так же, как и ж аркая погода, резко • 
снижают энергию роста деревьев и насаж
дений этой породы или даже на некото
рое время могут прекратить у них деятель
ность камбия и рост.

В условиях степи в апреле — мае энер
гия роста деревьев сосны также зависит в 
значительной мере от реж'има тепла, так 
как запасы влаги в степных почвогрунтах 
в этом отрезке времени еще достаточны 
для интенсивного роста деревьев. В теп
лую погоду в апреле — мае сосна растет 
очень сильно. В июне — августе запасы 
влаги в почвогрунтах под степными на
саждениями уже истощаются, и рост сос
ны в толщину в это время обусловливает
ся наличием влаги в почве, а также сте
пенью сухости воздуха и жарою. При 
истощении в почвогрунте запасов влаги 
камбиальная деятельность не только сни
жается, но и совершенно камбий прекра
щает свою деятельность, и рост деревьев 
сосны в таких условиях заканчивается в 
июле и даж е в июне. Сухая и ж аркая по
года не только в июле — августе, но даже 
и в июне может на некоторое время при
остановить рост деревьев в толщину, ко
торый снова может возобновиться после 
выпадения обильных дождей, понижения 
температуры воздуха и повышения его 
влажности.
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В 1957 году с 6 по 23 мая в Подмосковье 
стояла очень теплая погода: средняя су
точная температура воздуха была 17 гра
дусов, осадков выпало 18 миллиметров. 
Теплая погода обусловила интенсивный 
рост сосны: в 10-летней культуре процент 
прироста ее за сутки (по площади сечения 
стволов) был равен 0,47, в 19-летней — 
0,15 и в 30-летней — 0,07. С 24 мая и до
1 июня, наоборот, стояла холодная погода: 
средняя суточная температура воздуха бы
ла 6,4 градуса, осадков выпало 17 милли
метров, на поверхности почвы ночные за 
морозки достигали 3 градусов. Холодная 
погода отрицательно сказалась на росте 
сосны: в 10-летнем насаждении процент 
прироста за сутки снизился до 0,27, в
19-летней -— до 0,11. В 30-летнем насажде
нии сказывалось еще последействие повы
шенных температур предыдущего периода, 
в связи с чем, несмотря на резкое похоло
дание в период с 24 мая по 1 июня, про
цент текущего прироста в этом отрезке 
времени повысился даж е до 0,10.

О влиянии погоды в третьей декаде мая 
в разные годы (1957— 1959) в условиях 
Подмосковья на энергию роста 10— 12-лет- 
ней сосновой культуры можно судить по 
следующим данным (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
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1957 9 ,9 15 274 0,40
1958 18,9 0 565 0 ,80
1959 6 ,8 55 366 0 ,17

Теплая погода в третьей декаде мая
1958 года обусловила интенсивный рост по 
запасу молодых насаждений сосны и, на
оборот, холодная погода в третьей дека
де мая 1959 года привела к слабому росту 
тех же насаждений сосны.

Похолодания и резкие потепления не 
всегда сказываются на энергии роста де
ревьев и насаждений в том отрезке време
ни, когда они имеют место. Нередко влия

ние резких изменений погоды на энергию 
роста деревьев и насаждений запаздывает 
по сравнению с временем их проявления. 
Так, например, в Подмосковье в период с
6 по 9 июля 1958 года было похолодание. 
Однако отрицательное влияние его на рост 
сосны проявилось с запозданием — только 
10— 15 июля, когда снова стояла уже теп
лая погода.

Влияние резких похоладаний, жары и 
засухи на протяжении вегетационного пе
риода особенно отрицательно сказывается 
на энергии роста по диаметру отставших 
в росте, больных и старых деревьев. У та
ких биологически ослабленных деревьев 
во время сильных похолоданий, жары и 
засухи не только снижается энергия роста, 
но камбий даже на некоторое время мо
жет полностью прекращать свою деятель
ность.

Прекращение деятельности камбия и 
окончание роста сосны по диаметру и 
объему во второй половине вегетационно
го периода обычно наблюдаются при го
раздо более благоприятных погодных усло
виях по сравнению с теми, при которых 
весною камбий начинает свою деятель
ность.

Следует отметить, что зависимость энер
гии роста сосны от обуславливающих ее 
факторов является довольно сложной, так 
как влияние одних факторов взаимосвяза
но с влиянием других. Поэтому в природ
ных условиях выяснить влияние какого- 
либо из внутренних или внешних факторов 
на энергию роста является делом весьма 
трудным.

В заключение можно сделать вывод, 
что биологической основой увеличения те
кущего прироста дерева (насаждения) сос
ны являются удлинение, периода и повы
шение энергии ее роста по высоте, диа
метру (объему) на протяжении вегетаци
онного периода. Для этого необходимо на 
каждом конкретном сосновом участке 
иметь оптимальное количество (для данно
го возраста и условий произрастания) здо
ровых деревьев с хорошо развитой кроной 
и корневой системой, равномерно распре
деленных по площади, и создавать им бла
гоприятные условия жизни путем повыше
ния плодородия почвы, усиления освещен
ности и защиты от неблагоприятных фак
торов.
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Значение ijxoqa для рост а ели
М. Н. ГО РД ЕЕВ, заместитель начальника инспекции лесного хозяйства 

и охраны леса Калининской области

В условиях Калининской области ель яв
ляется главной породой. Тридцать лет 
назад ее участие в насаждениях составляло 
около тридцати процентов; сейчас на ее 
долю приходится 17 процентов лесной пло
щади. Причиной уменьшения площадей 
еловых насаждений является смена пород, 
нередко происходящая на еловых лесосеках 
после их вырубки. В результате этого пло
щадь мягколиственных пород все время ра
стет и в настоящее время составляет 52 про
цента лесного фонда области. Поэтому для 
лесного хозяйства области представляет 
большой интерес изучение хода естествен
ного возобновления ели на сплошных вы
рубках.

Наиболее хозяйственно важными и рас
пространенными типами еловых лесов в 
Калининской области являются ельники- 
кисличники и черничники. Наши исследова
ния естественного возобновления ели пока
зали, что еловый самосев с первых же лет 
своей жизни на вырубленной лесосеке 
сильно отстает в росте от осины и березы. 
Однолетки ели на лесосеке имеют высоту
7 сантиметров, березы — 20, осины — 50; 
двухлетки ели — 10, березы — 30—40, оси
ны — 70 сантиметров. Отставание ели в ро
сте сохраняется и в дальнейшем на протяже
нии нескольких десятилетий.

Древесный полог угнетающе влияет на 
рост елового самосева с самого начала его 
существования, однако достаточно выра
женных внешних признаков угнетенности 
в течение первых трех лет не обнаружи
вается. Уже на 4—5 год наблюдается тен
денция к угнетению, заключающаяся в не
котором уменьшении прироста в высоту, 
более бледном охвоении и образовании бо
лее тонких побегов. На 5-й год угнетенные 
деревца составляют около 50 процентов, 
к 6 годам самосев ели почти весь угнетен.

Исследования позволили выяснить, что в 
типах леса ельник — кисличник и ельник — 
черничник средняя высота елового самосе
ва, появляющегося в период возобновления 
лиственных, в 2—6 раз меньше средней 
высоты березы и в 3— 11 раз меньше сред
ней высоты осины; появившегося после

периода возобновления лиственных — мень
ше средней высоты березы в 9—38 раз и 
осины в 12— 18 раз.

Период возобновления ели равен 12— 
21 году, березы 4— 17, осины 3— 15 годам. 
В данном случае под периодом возобновле
ния понимается время начиная с первого 
года после рубки, на протяжении которого 
на лесосеке продолжается появление само
сева ели, березы или осины и по истечении 
которого возобновление прекращается.

Было установлено, что еловый самосев 
независимо от времени возникновения на 
вырубленной лесосеке к возрасту главной 
рубки лиственного насаждения в верхний 
полог не выходит Поэтому ель, возникшая 
из самосева, при существующих рубках 
главного пользования по лиственному хо
зяйству вырубается одновременно с лист
венным насаждением. Такая практика ве
дения хозяйства приводит к уничтожению 
потенциальных ельников и переводу елового 
хозяйства в лиственное. Кроме того, был 
изучен характер влияния лиственных пород 
на ход роста ели, выращенной искусствен
но. Такие культуры были созданы посевом 
и посадкой на еловых лесосеках в типах 
леса ельник-— кисличник и ельник — чер
ничник в первые 1—2 года после их вы
рубки.

После обработки полученных результатов 
выяснилось, что средняя высота культур 
ели в возрасте 4—26 лет в 3—9 раз меньше 
средней высоты березы и осины, под 
пологом которых они находятся, а ело
вого самосева в 5—26-летних молодняках — 
в 4—7 раз. В 4-летних посевах ели и 
5-летнем- лиственно-еловом молодняке сред
няя высота ели менее средней высоты осины 
в первом случае в 9 и во втором в 7 раз. 
Средняя высота ели менее средней высоты 
березы в 8-летних посадках (посадки 
1951 года) в 4—7 раз. Таким образом, тем
пы роста культуры ели и елового самосева 
примерно равны и в одинаковой степени от
стают от роста мягколиственных пород. Ель

1 Возраст главной рубки для Калининской обла
сти по лиственному хозяйству установлен с V класса.
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Влияние отенения на рост и развитие ели в Татаринском лесничестве
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в культуре не в состоянии к возрасту глав
ной рубки самостоятельно, без помощи ру
бок ухода, выйти в верхний ярус. Следова
тельно, создание еловых культур в данном 
случае не решает проблемы смены пород. 
Еловые насаждения, созданные посевом и 
посадкой, будут развиваться через смену 
пород. Она будет заключаться в том, что 
на закультивированных елью свежих лесо
секах образуется лиственно-еловое насаж 
дение, где в верхнем подоге к возрасту 
главной рубки будут находиться береза и 
осина, а ель займет место во втором ярусе. 
Такое насаждение при очередном лесо
устройстве войдет в состав лиственного 
хозяйства.

Как известно, ель произрастает и под 
пологом насаждений полнотой 1,0 и вне по
лога, открыто, будучи ничем не затененной 
сверху. Влияние на рост ели разной степени 
отенения полога из мягколиственных пород 
можно видеть из таблицы.

Если в Татаринском лесничестве Оленин- 
ского леспромхоза высоту ели на контроль
ной секции В принять за 100 процентов, то 
на секции Б, где при прочистке в 1951 году 
полнота верхнего полога была снижена с 
0,9 до 0,5, высота ели составит 124 процента 
и на секции А, где лиственный полог в 
1951 году при прочистке полностью удален, 
высота ели 166 процентов. На секции Б ель 
продолжает находиться во II ярусе и ее

высота в 2,5 раза меньше высоты верхнего 
березового полога, полнота которого с 0,5 
в течение 8 лет снова повысилась до 0,7. 
Прирост ели в высоту за 1959 год по 
сравнению с контрольной секцией В на сек
ции Б больше в 2,3 раза и на секции А — 
в 3,6 раза. На секции А полнота ели— 1,0, 
сухостой от общего числа еловых деревьев 
составляет 13 процентов, сучья отмерли на 
высоту 2,6 метра; на секции Б полнота вто
рого елового яруса — 0,7, сухостоя — 8 про- . 
центов, сучья отмерли на высоту 2,2 метра. 
На секции В полнота второго елового яру
са — 0,6, сухостоя — 2 процента, сучья от
мерли на высоту 1,5 метра.
Особо обращает на себя внимание сек
ция А, где ель находится в условиях пол
ного освещения. На ней за 8 лет, прошед
ших после вырубки верхнего лиственного 
полога, по сравнению с контрольной сек
цией В средняя высота ели стала больше 
на 2/з, полнота — в 1,5 раза, елового сухо
стоя — в 6,5 раза, сучья у ели отмерли по 
стволу на протяжении, большем в 1,7 раза. 
Весьма показательно, что прирост у ели в 
высоту на секции А в условиях полного 
освещения больше в 3—4 раза, чем под по
логом на контрольной секции В.

Таким образом, рост и процесс дифферен
циации стволов идет более интенсивно на 
секции А, где еловое насаждение полностью 
освещено. Аналогичные результаты получе
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ны в Пенском лесничестве Оленинского лес
промхоза, а' также в Меженском лесничестве 
Нелидовского леспромхоза.

Надо отметить, что в колхозных лесах 
колхоза имени Ленина, Спировского района, 
у стоящей на свободе 35-летней еловой кур
тины полнотой 0,7 по сравнению с 35-лет
ним еловым самосевом, находящимся во 
втором ярусе осинового 40-летнего насаж де
ния полнотой 0,7, средняя высота и прирост 
в высоту за 1959 год были в 2 раза больше.

Таким образом, независимо от происхож
дения во всех случаях наилучшим ростом 
отличается ель, произрастающая в усло
виях полного освещения. Отенение сверху 
задерживает рост ели, причем зависимость 
здесь прямая: чем меньше полнота верхнего 
яруса, тем лучше рост. Оптимумом является 
полное освещение. Теневыносливость спа
сает ель от вымирания под пологом леса, 
а любая степень отенения сверху задерж и
вает ее рост и развитие.

Необходимым условием выхода в верх
ний ярус самосева, культур или подроста 
ели моложе 10 лет является достаточная 
площадь почвенного и светового питания. 
Это может быть достигнуто проведением 
рубок ухода, которые являются пока что 
единственным средством, способным к 45 
годам вывести еловый самосев, культуры и 
подрост моложе 10 лет в верхний ярус и пе
ревести лиственно-еловые в елово-листвен- 
ные насаждения.

В молодом возрасте первоначальное раз
реживание сильным быть не должно. П ред
расположенность ели к образованию на 
просторе низко опущенной кроны и замед
ление роста под пологом лиственных пород 
указывают на целесообразность воспитания 
ее затененной с боков и с открытой верши
ной. Основной задачей является осветление 
елового самосева, расположенного группа
ми и единично, поэтому и рубки ухода 
должны носить гнездовой характер.

Желательно соблюдать следующий поря

док рубок ухода. В сомкнувшемся листвен
ном молодняке при наличии в нем на 1 гек
таре 500 и более групп и отдельных экземп
ляров елового самосева и подроста моложе
10 лет осветление надо начинать через 
5 лет после рубки лесосеки. Рубке подле
ж ат деревья, затеняющие ель. Полнота 
лиственного полога в таких случаях может 
понижаться до 0,3—0,2. Период повторяе
мости осветительных рубок — 5 лет: повто
рять их следует и в возрасте прочисток, то 
есть до 20 лет. В дальнейшем за насажде
ниями, пройденными осветлениями, исходя 
из необходимости следует проводить перио
дические прореживания и проходные рубки.

В березовых и осиновых средневозраст
ных и приспевающих насаждениях со II яру
сом из ели, где раньше осветительные руб
ки не проводились, следует их провести, 
понизив полноту верхнего полога до 0,5. 
Через 10 лет осветительную рубку следует 
повторить, понизив при этом полноту верх
него яруса до 0,2 и оставив лиственную 
примесь за счет лучших деревьев. К 70—80 
годам эта примесь из березы, произрастая 
первые десятилетия после осветительных 
рубок в условиях относительно свободного 
стояния, будучи прикрытой с боков елью, 
может стать пригодной на сырье для изго
товления фанеры, мебели и т. д. При прочих 
равных условиях березу следует оставлять 
на корню, а осину вырубать, так как по
следняя обладает способностью развивать 
мощную крону, которая, надвигаясь, нави
сает сверху над елью и "угнетает ее силь
нее, чем береза.

Осветление следует проводить и в еловых 
культурах, зарастающих мягколиственными 
породами, которые вследствие более бы
строго роста обгоняют ель и создают над 
ней полог полнотой до 1,0. А полог мягко
лиственных молодняков, как уже сказано 
выше, с самого начала создания еловых 
культур оказывает на них угнетающее 
влияние.

Новые

К о т о в  А. И. Об основах лесоустройства и его 
особенностях. Киев. Иэд. Укр. академии с.-х. «аук. 
1961. 119 стр. со  схем. Тираж 3700 экз. Цена 21 к.

В книге изложены такие вопросы организации 
лесного хозяйства: особенности лесохозяйственного
производства, система организации лесного хозяйст
ва, хозяйственное деление лесного фонда, лесохо
зяйственное районирование У С С Р .

К о т ю к о в  А.  Е. Опыт восстановления дуба в

КНИГИ

лесах Подмосковья. Под ред. В. Тимофеева. М. Изд. 
Министерства сельского хозяйства РС Ф С Р . 1961. 
34 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Цена не указ.

Целесообразность выращивания дуба в Подмо
сковье. Дуб как главная порода. Условия успешного 
выращивания дуба. Виды культур дуба. Подготовка 
почвы. Посевы и посадки. Выращивание посадочного 
материала. Заготовка желудей. Восстановление дуба 
путем реконструкции малоценных лесов.
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Определение запаса насаждения 
по способу десятичных пробных площадей

В. М. ИВ АНЮ Т А, нандидат сельскохозяйственных наун, 
доцент кафедры общего лесоводства МЛТИ

В нашей лесохозяйственной практике 
находят широкое применение таблицы ви
довых чисел проф. М. Е. Ткаченко в зави
симости от коэффициента формы и высот. 
Если амплитуду колебаний видовых чисел 
и коэффициенты формы уложить в три 
класса полнодревесности, то мы получим 
следующие обобщенные показатели 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Т а б л и ц а  в и д о вы х  чи сел  п роф . М. Е . Т к а ч е н к о  
в б о л ее  обобщ енном  в и д е  /

К
ла

сс
ы

 
п

о
л

н
о

д
р

ев
ес


но

ст
и 

ст
во

ло
в

Г  р а н и ц ы  
к л а с с о в

С е р е д и н ы
к л а с с о в

С р е д н я я  
о ш и б к а  

о к р у г л е 
н и я  (94)

К о э ф ф и 
ц и е н т ы
ф о р м ы

с т в о л о в

I 0 ,352—0,432 0,392 + 3 ,3 0 ,55—0,63
н 0,432—0,512 0,472 + 2 ,8 0 ,64—0,71

h i 0,512—0,592 0,552 + 2 ,4 0 ,72—0 ,^ 0

При средней ошибке округления видо
вых чисел в +  3 процента влияние высоты 
на них исключается, а применяемые на 
практике средние значения коэффициентов 
формы стволов <72 (для сосны — 0,65, для 
березы — 0,66, для дуба — 0,68, для ели и 
осины — 0,70) укладываются в один класс 
полнодревесности стволов (см. II класс). 
Следовательно, при упрощенных методах 
таксации леса нет никакой надобности раз
личать древесные породы по коэффициен
там формы <7г-

Математический анализ случайных оши
бок показывает, что основной резерв по
вышения точности определения запасов 
насаждений находится в повышении точ
ности определения не коэффициентов фор
мы <72 и высот, а числа стволов на 1 гек
таре и средних диаметров насаждений. 
Поэтому надо внедрить в практику лесо
таксационных работ такой инструмент, 
который позволял бы находить эти пока
затели с достаточно высокой степенью точ

ности при незначительных затратах 'труда 
и времени (см. нашу статью: «Прибор для 
механического определения среднего диа
метра насаждения», «Лесной журнал» № 4, 
1960 г.). Новый вариант названного при
бора выдает средние диаметры насажде
ния с округлением до 1 сантиметра и поз
воляет, не сходя с места, находить сред
невзвешенную высоту насаждения и под
считывать число деревьев на любой напе
ред заданной площади от 0,1 до 1 гектара.

Как известно, в практике лесотаксаци
онных работ запас насаждения принято 
округлять до 10 кубометров. Следователь
но, если разделить этот запас на 10, то в 
итоге мы получим некоторую величину, 
выраженную в целых единицах. Например, 
при запасе на 1 гектаре в 280 кубометров 
эта величина будет равняться 28 едини
цам, при запасе в 360 кубометров — 
36 единицам и т. д.

Зададимся таким вопросом: какой вели
чины должна быть отбита пробная пло
щадь в насаждении, чтобы число деревьев
на ней было равно данному числу единиц, 
то есть запасу насаждения на 1 гектаре, 
уменьшенному в 10 раз?

Решим эту задачу в общем случае. Чис
ло деревьев на некоторой пробной площа
ди (п)  будет равно:

10 ~  п '  ̂ )

где М — запас насаждения на 1 гектаре в 
кубометрах.
Составим пропорцию:

N  (2)
п

X

где: S — величина пробной площади в 
квадратных метрах;

N — число деревьев на 1 гектаре. 
Реш ая совместно приведенные выше два 
уравнения, получим:

10000Л1 1000 S g - H - f  _S  = 10 N N

-  26 -
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  2

Таблицы длины  десятим етровой  ленты , заклады ваем ой по способу  десятичны х пробны х площ адей
С

ре
д

н
и

е
д

и
ам

ет
р

ы
н

ас
аж

д
ен

и
й С р е д н и е  в ы с о т ы  н а с а ж д е н и й  (м)

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

д л и н а  д е с я т и м е т р о в о й ,  л е н т ы  (м)

8 2,1 2 ,6
10 3 ,3 4,1 4 ,8
12 4 ,8 5 ,8 6 ,9 8 , 0
14 6 ,5 8 , 0 9 ,4 11 12
16 8 ,5 10 12 14 16 18
18 11 13 16 18 20 22 24
20 13 16 19 22 25 18 31 34 —
22 — 20 23 26 30 34 38 42 46
24 — 23 28 32 36 41 45 49 53
26 _ 27 32 37 42 48 53 57 62 67
28 — — 38 43 49 55 61 66 72' 78 84 — — — —
30 :_ — 43 50 56 63 69 76 83 90 97 -104 — — —
32 _ — 49 57 65 72 80 87 94 102 109 117 — — —
34 _ — —. 64 73 81 90 98 106 115 123 132 141 — —
36 __ .— — 72 82 91 100 109 119 129 139 149 158 — —
38 .— _ .— 80 91 102 113 123 133 144 155 166 177 188 —
40 .— — — 101 112 124 136 148 160 172 184 196 208 220
42 _ —. .— _ 111 124 '  137 150 163 177 190 203 216 229 242
44 — _ — — 122 136 150 165 179 194 208 223 237 252 266
46 149 165 180 196 212 226 242 258 274 291
48 ■—■ — — - — --- 162 178 196 213 230 245 263 281 , 299 317

1000g - N - H f
=  1000

■к D 2
—  N - H - f

N N 
=  785D 2H f,  то есть 

S  =  785 Z)2/ / / , (3)
где S — десятичная пробная площадь в 

квадратных метрах;
D — средний диаметр насаждения в 

метрах;
Я  — средняя высота насаждения в 

метрах; 
f — видовое число.

Подставляя в формулу (3) среднее зна
чение видового числа по II классу полно- 
древесности (табл. 1), мы получим для 
определения величины десятичной пробной 
площади формулу следующего вида:

5  =  370 D 2H . (4)
Таким образом, величина десятичной 

пробной площади определяется средним 
диаметром и средней высотой насаждения.

Средние диаметры и высоты наиболее 
целесообразно определять' при подсчете 
числа деревьев на десятиметровой ленте, 
закладываемой вдоль визира. Понятно, 
что длина этой ленты будет в 10 раз мень

ше величины десятичной пробной площади 
(табл. 2).

В таксируемом насаждении находят 
средний диаметр и среднюю высоту. Допу
стим, что они соответственно оказались 
равными 26 сантиметрам и 23 метрам. Н а
ходим длину десятиметровой ленты. Для 
данного случая она равна 57 метрам (см. 
табл. 2). На этом отрезке вдоль визира по 
обе стороны в пределах 5 метров подсчи
тываем число деревьев. Это число деревь
ев, умноженное на 10, и определит запас 
на гектаре с округлением до 10 кубомет
ров. Так, например, число деревьев на де
сятичной пробной площади оказалось рав
ным 32. Следовательно, запас насаждения 
на 1 гектаре будет равен 320 кубометрам. 
Если бы число деревьев оказалось равным 
27, то запас был бы 270 кубометров и т.д. 
Д ля четных высот длину десятиметровой 
полосы находят путем интерполяции. Так, 
например, для высоты в 16 метров и диа
метре в 18 сантиметров (см. табл. 2) она
л * , п  18 +  20 1Пбудет равна 19 метрам, так как — ^—  =  19
и т. д. Также путем интерполяции длина 
деситиметровой полосы может быть най
дена для нечетных диаметров.
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Выращивание осокоря для фанерного производства
С. В. ШЕВЧЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наун (г. Львов)

Для полного удовлетворения все возра
стающих потребностей нашего народа в 
добротной и красивой мебели мебельная 
промышленность западных областей УССР 
ощущает резкий недостаток в декоратив
ной, облицовочной фанере. Д ля изготов
ления облицовочной фанеры широко ис
пользуется древесина ореха, давно при
знанная одной из лучших древесных пород 
для мебельной промышленности. Однако 
запасы ореховой древесины невелики, и 
сейчас начались поиски новых источников 
новых пород для изготовления декоратив
ной фанеры. Так, для этой цели начали 
применять черешню, березу, ильм, дуб, 
явор, осокорь, проводятся опыты по ис
пользованию пропитанного красителями 
бука и т. п. Особый интерес в этом отно
шении представляет осокорь, произрастаю
щий в долине Тиссы и Других рек Закар
патской области.

Осокорь (Populus nigra L.) в Закарпатье 
образует небольшие насаждения, куртины 
по долинам рек и часто встречается от
дельными деревьями вдоль дорог, в пар
ках. В исследованных насаждениях преоб
ладают экземпляры со свилеватыми на
плывами (капами), возникающими под 
влиянием интенсивного роста спящих по
чек. Такие экземпляры называют «очка
стым» тополем; они дают фанеру с очень 
красивой текстурой и представляют боль
шую ценность для мебельной промышлен

ности. Тополевая фанера, изготовленная 
из «очкастого» тополя,— светлая, с боль
шим количеством сучков, глазков, свиле
ватых слоев, внешне напоминает фанеру 
из карельской березы, в обработке легкая, 
хорошо полируется, дает гладкую, блестя
щую поверхность. По своей высокой деко
ративности она пригодна для изго
товления мебельных гарнитуров высшего 
качества, оформления кабинетов, кораб
лей и т. п.

Из частей ст.волов и отдельных экзем
пляров, не обладающих ценными декора
тивными свойствами, изготовляют более 
толстый шпон, используемый также для 
производства мебели. Тополевый шпон об
ладает положительными свойствами: он
не коробится, не трескается, легко поддает
ся обработке; к нему хорошо приклеивает
ся облицовочная фанера, что весьма важ
но для производства.

Осокорь, произрастающий в равнинной 
части Закарпатской области, отличается 
исключительно быстрым ростом, что под
тверждают результаты обмера древесины 
на складе Хустской мебельной фабрики и 
пней в тополевых насаждениях в долине 
р. Тиссы (табл.).

Средний прирост по диаметру стволов 
до 20-летнего возраста превышает 3 сан
тиметра. Учитывая, что для переработки 
на фанеру и шпон идут кряжи с диамет
ром от 40 сантиметров и от 0,8 до 3,0 мет-

Р езул ь т ат ы  обм ера тополевы х кряж ей

В о з р а с т  (л е т ) 15 18 19 20 21 22 27 80

Д иаметр ( с м ) .......................... 52,55
57,52

81,62
48

56,57 56,61 60 58,52 75 150

С редний прирост по ди а
метру ( с м ) .......................... 3 ,6 3 ,5 3 ,0 2 ,9 3 ,0 2 ,5 2,8 1,9
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Рис. 1. Осокорь в парке г. М укачево. Слева  «оч
кастая'» форма.

ра по длине, то нижний кряж длиной 
4—5 метров вполне пригоден для изготов
ления фанеры уже в 15-летнем возрасте.

Д ля изготовления фанеры из более вы
сокой части ствола следует выращивать 
тополь до 20—25 лет. В таком молодом 
возрасте ни одна древесная порода не 
может дать фанерного сырья.

Количество фанеры, которую можно, по
лучить с 1 гектара древостоя, такж е очень 
высокое. Из 1 кубометра древесины тополя, 
по данным Хустской мебельной фабрики, 
получается свыше 600 квадратных метров 
фанеры. При заготовке в 25-летнем насаж 
дении только 160 кубометров фанерного 
сырья из общего количества 400—450 ку
бометров с гектара можно получить из нее 
100 тысяч квадратных метров высокока
чественной фанеры.

Обследованные нами тополевые насаж
дения образовались естественно семенным 
путем на свежих наносах после весенних 
паводков. Рассчитывать здесь в дальней
шем только на естественное возобновление 
не следует, так как в этом случае молод-

няки размещаются хаотично и часто без 
должного ухода образуют изреженные, ма
лопродуктивные насаждения. Культурой же 
осокоря, особенно «очкастой» формы, до 
сих пор не занимались. Учитывая все более 
широкое применение декоративной древе
сины тополя для мебельной промышленно
сти, прекрасный ее рост и большую устой
чивость против сердцевинной гнили в усло
виях Закарпатья, а такж е истощение ее за 
пасов, крайне необходимо вводить «очка
стый» осокорь в культуру и создавать 
специальные плантации для выращивания 
древесины для фанерного производства.

Осокорь — светолюбивая, требовательная 
к почве порода. При создании специаль
ных тополевых плантаций исключительно 
важны правильный выбор площадей под 
культуры, использование соответствующе
го посадочного материала, а также хоро
шая подготовка почвы и дальнейший уход 
за посадками. Д ля успешного роста сле
дует подбирать участки с плодородными 
почвами, хорошей аэрацией и постоянным 
подтоком проточных вод. Осокорь выносит 
затопление до 30 дней.

В западных областях УССР для выра
щивания «очкастого» осокоря наиболее 
благоприятны участки в поймах горных 
рек — Тиссы, Латорицы, Днестра, Пру
та — на высоте не более 400—450 метров

ЯСП

Рис. 2. Ход роста по диаметру максимальных 
деревьев сочкастого» осокоря (а). Средний при

рост по годам (б )
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Рис. 30. 80-летнее тополевое насаждение в парке 
с Буштино, Закарпатской области.

над уровнем моря, а такж е долины рав
нинных рек Буга, Стыра, Горыни и их 
притоков. Особенно ценными являются 
поймы рек в предгорьях Карпат с сугли
нистыми почвами и большим наличием 
камней, щебня, которые улучшают усло
вия дренаж а. На суходольных участках 
для этой цели пригодны свежие лесосеки 
в сырых дубравах. Другие пригодные для 
тополя места лучше занимать канадским 
тополем, который там отличается более 
быстрым ростом, чем осокорь.

Создавать культуры необходимо крупно
мерными 2—3-летними саженцами с высо
той не менее 1,2— 1,5 метра. Семена необ
ходимо собирать в насаждениях с преоб
ладанием «очкастой» формы и только с 
экземпляров, имеющих здоровые наплывы 
и отличающихся быстрым ростом. Д ля 
сбора семян в Закарпатской области, с 
успехом может быть использован парк в 
селе Буштино («Тополевка»), расположен
ный в долине Тиссы. В парке растет 
80-летнее тополевое насаждение естествен
ного происхождения площадью 1,5 гектара 
с преобладанием деревьев с наплывами 
(75 процентов). Хорошо плодоносит и дает 
всхожие семена естественное тополевое 
насаждение в пойме Тиссы возле г. Вино
градово на площади 70 гектаров. Оно 
имеет возраст 20 лет, среднюю высоту

18 метров, диаметр 47 сантиметров и запас 
160 кубометров на гектаре при сомкнуто
сти 0,3—0,4. В насаждениях преобладает 
форма с наплывами и свилеватой древе
синой (65—70 процентов); наплывы дохо
дят до высоты 6—8 метров. Эти участки 
необходимо закрепить как семенные и ка
тегорически запретить в них рубку.

Образование наплывов отмечается уже 
в 7—8-летних куртинах. Это свидетель
ствует о том, что способность образовы
вать наплывы при семенном размножении 
хорошо сохраняется, поэтому создавать 
плантации лучше семенным путем. Одновре
менно следует продолжать поиски экзем
пляров, обладающих способностью легкого 
вегетативного размножения стеблевыми 
черенками, при котором более полно пере
даются положительные свойства деревьев. 
Возможно размножение этой формы топо
ля прививками к укорененным черенкам 
или сеянцам.

Однако в настоящее время основным 
способом размножения «очкастого» осоко
ря следует считать семенной. Сбор семян, 
выращивание посадочного материала, соз
дание лесных культур и уход за ними сле
дует проводить, как это рекомендуется для 
других видов тополей.

Через 5—7 лет после посадки, когда уже 
заметно, капообразование, рекомендуется 
проводить рубки ухода, при которых в 
первую очередь вырубают отставшие в 
росте гладкоствольные экземпляры без 
наплывов.. Рубки ухода в тополевых на
саждениях должны быть высокоинтенсив
ными, исключающими при чрезмерной 
сомкнутости возможность деформации 
кроны. Однобокая неравномерная крона 
влияет на прирост. Целесообразно также в 
тополевых культурах обрезать нижние 
ветки. При проведении соответствующего 
ухода за насаждениями можно вырастить 
к возрасту рубки в 20—25 лет насаждения, 
образованные из крупномерных стволов с 
наплывами, декоративной древесиной, при
годной для изготовления высококачествен
ной фанеры.

Кроме Закарпатской области, отдель
ные деревья осокоря с преобладанием «оч
кастой» формы мы встречали во Львов
ской, Станиславской и Черниговской об
ластях. По всей вероятности распростра
нение «очкастой» формы более широкое, и 
ее необходимо выявлять в других обла
стях, где растут естественные осокоревые 
леса, и шире вводить в культуру.
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f ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ {

О биохимическом взаимовлиянии пород 
при лесоразведении

М. В. НОЛЕСНИЧЕННО, кандидат сельскохозяйственных наук (Воронежский СХИ)

Имеются наблюдения, дающие основание 
полагать, что выделения (по Б. П. Токи- 
ну — фитонциды) одних пород являются 
вредными для насекомых и микроорганиз
мов, специфичных в поражении других дре
весных пород. Таким образом, одни породы 
могут предохранять другие от поражения 
вредителями и от болезней. Однако слож
ность и слабая изученность вопросов взаи
моотношений древесных пород нередко 
приводят к грубому эмпиризму при соче
тании их в культурах, к частым неудачам и 
отказу в дальнейшем от смешанных куль
тур. Кроме того, широкое внедрение в куль
туру экзотов дает возможность создания 
новых типов насаждений, не встречающихся 
в природе. Следовательно, возникает необ
ходимость разработки теоретических основ 
и практических методов подбора и сочета
ния этих пород в культуре. Настоящее сооб
щение посвящено обоснованию необходимо
сти учета биохимических взаимовлияний 
древесных пород как одного из важнейших 
критериев при выборе наилучших сочетаний 
при посадке (посеве) этих пород.

В целях удобства учета и изучения взаи
моотношений можно выделить следующие 
формы взаимовлияния растений: биологиче
скую, биохимическую, биофизическую и фи
зическую. Биологическая форма осуществ
ляется путем опыления цветков и срастания 
корней и организмов; физическая — путем 
механического воздействия при охлестыва- 
нии ветвями, давлении стволов и корней; 
биофизическая —- путем к о л и ч е с т в е н 
н о г о  изменения основных факторов ж из
ни: света, тепла, влаги, пищи, вызываемого

различиями в росте растений; биохимиче
с к а я — путем к а ч е с т в е н н о г о  измене
ния условий среды в результате выделения 
древесными породами различных химиче
ских веществ. До сих пор в практике лесо
водства в какой-то мере учитываются лишь 
биологические, физические и биофизические 
формы взаимовлияния пород как наиболее 
изученные.

Биохимические взаимовлияния изучены 
еще слабо и не учитываются при подборе 
пород, хотя роль их в формировании насаж 
дений, по-видимому, исключительно велика. 
Остановимся на этом несколько подробнее. 
Всякое растение в процессе жизнедеятель
ности выделяет в окружающее пространство 
своими надземными' частями й корнями раз
личные по химической природе вещества: 
углеводороды, спирты, альдегиды, органиче
ские кислоты, эфиры и др.; по физиологиче
ской природе — это ферменты, витамины, 
яды и др. Эти выделения оказывают влия
ние на окружающие растения, воздействуя 
на их ферментные системы, весьма чувстви
тельные к изменению химизма среды. Воз
действия могут быть непосредственные или 
через микроорганизмы, особенно почвенные. 
Результаты биохимического взаимовлияния 
могут быть самыми разнообразными: от 
безразличных до взаимоблагоприятных или 
вредных в разной степени.

Учет биохимических взаимовлияний дре- - 
весных пород обычными методами такса
ции, фиксирующими показатели роста, 
трудно осуществим, так как при этом невоз
можно бывает отчленить влияние других 
факторов. Нами разработан новый метод
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Рис. 1. Общий вид установки для измерения 
фотосинтеза газометрическим способом с помощью  

меченого углерода.

учета биохимических взаимовлияний пород 
по реакции фотосинтеза—процесса, в ос
новном, ферментативного и весьма чувстви
тельного к изменению химизма среды. 
Поэтому представляется возможным учесть 
его изменение у одной породы под влиянием 
выделений другой. При этом по реакции 
фотосинтеза (отрицательной или положи
тельной) можно судить о желательности 
или нежелательности того или иного сосед
ства древесных пород в культуре.

При разработке этого метода в 1959 и 
1960 годах были использованы наиболее 
изученные древесные породы, влияние ко
торых на рост дуба в смешанных насаж де
ниях в широкой практике лесоводства и ле
соразведения определено довольно четко. 
Хорошо известно, что акация белая, береза

бородавчатая, ясень обыкновенный, осина 
оказывают вредное влияние на рост дуба, 
тогда как липа мелколистная и клен остро
листный благоприятствуют росту дуба. 
Интересно было проверить, какие же ре
зультаты даст наш метод (подробно описан
ный в «Лесном журнале» № 5 за 1960 г.).

В опытах использовались двух- и трех
летние сеянцы дуба, росшие в плошках. 
Фотосинтез у них определялся газометриче
ским способом при помощи меченого угле
рода, без нарушения целостности и физио
логических отправлений растений (рис. 1). 
Вначале у дуба определялся нормальный 
уровень фотосинтеза в течение трех дней, в 
одни и те же часы. Затем на него воздей
ствовали летучими листовыми выделениями 
другой породы. Это осуществлялось поста
новкой дуба рядом с букетом веток испыты
ваемой породы или в остекленный домик 
или, что лучше, в оконное пространство 
между рамами (рис. 2). В такой атмосфере 
дуб находился обычно трое суток. За это 
время у него трижды определялся фотосин
тез в те же часы, что и при контрольных 
измерениях. После этого, кроме листовых 
выделений, тот же дуб подвергался одно
временно еще и действию корневых выделе
ний (тоже 3 дня) с трехкратным определе
нием у него фотосинтеза. В 1960 году корне
вые выделения получали дренажным спосо
бом — при поливе почвы, взятой из-под де
рева испытываемой породы. Почва бралась 
с глубины 10—20 сантиметров вместе с мел
кими живыми корнями дерева, насыпалась 
в ведро и сразу поливалась водой. На ведро 
почвы выливалось два литра воды; за 
15 минут просачивалось обычно около чет
верти литра. Д ренажная вода использова
лась в течение 1—3 часов. Дуб поливался 
(100 мл) этой водой (условно корневыми

Рис. 2. Опыт с определением влияния листовых 
выделений гледичии на рост сеянцев дуба.
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выделениями) за 2 часа до измерения фото
синтеза. Влажность почвы в плошках была 
одинаковая (устанавливалась поливом во
ды до постоянного веса). Д ля каждой 
изучавшейся породы (по действию ее выде
лений на дуб) опыт имел 3—4 повторности.

Результаты измерений фотосинтеза обра
батывались статистическим методом. Откло
нения фотосинтеза от контрольного уровня, 
то есть реакция фотосинтеза в каждой по
вторности, статистически были достоверны 
и выражались в процентах, после чего вы
водилась средняя величина из всех повтор
ностей по каждой породе. Результаты опы
тов сведены в таблице.

Р еакция ф отоси нтеза  д у б а  
на д ей ст в и е  вы дел ен и й  разны х др ев есн ы х  

пород

В л и я н и е  в ы д е л е н и й

В о з д е й с т в у ю щ а я  п о р о д а  
и е е  в о з р а с т  (лет)

л и с т ь е в
л и с т ь е в +  
+ к о р н е й

о т к л о н е н и е  ф о т о с и н т е з а  
о т  н о р м ы  (в  п р о ц е н т а х )

Береза бородавчатая
( 8 ) ................................... + 1 6 — 26

Ясень обыкновенный
( 4 0 ) ............................... — и — 19

Осина ( 3 0 ) ...................... —6 — 12
Вяз обыкновенный (30) 0 — 13
Акация белая (30) . . 0 — 19
Липа мелколистная

( 4 0 ) ............................... —8 '  + 9
Гледичия (30) . . . . +  10 + 8
Дуб обыкновенный (40) 0 0
Дуб обыкновенный (3) 0 0

Приведенные в таблице данные характе
ризуют в основном качественную сторону 
влияний, абсолютное значение, очевидно, 
будет зависеть от дозы воздействия и дру
гих факторов. Наши материалы свидетель
ствуют о полном совпадении оценки древес
ных пород по их отношению к дубу с ре
зультатами наблюдений в широкой практи
ке лесоводства и лесоразведения. Реакция 
фотосинтеза дуба на суммарное биохимиче
ское влияние выделений листьев и корней, 
что бывает при сближенном размещении 
пород, показала, что береза, ясень обыкно
венный, осина, вяз и акация белая вредно 
влияют на дуб, тогда как липа и гледичия 
оказывают положительное влияние. Это 
дает нам основание считать реакцию фото
синтеза надежным критерием для характе

ристики межвидовых взаимоотношений дре
весных пород. Более того, из факта совпа
дения результатов следует и другой важный 
вывод. Поскольку учет биохимических влия
ний в чистом виде характеризует отношение 
породы к дубу одинаково, как и наблюде
ния за ростом в смешанных насаждениях, 
то, по-видимому, биохимическая форма 
взаимовлияния является главной во взаимо
отношениях древесных пород. Весьма ве
роятно, что в конкретных условиях среды — 
в естественных насаждениях — соотношение 
пород регулируется их биохимическими 
взаимовлияниями.

Приведенные в таблице -данные указы
вают такж е на различия в характеристике 
отдельных пород как антагонистов или как 
хороших спутников дуба, что дает возмож
ность лучше использовать эти породы в 
дубовых культурах. Листовые выделения 
березы оказывают положительное влияние 
на фотосинтез и, видимо, на рост дуба, а 
корневые выделения — отрицательное.

Ясень и осина являются антагонистами 
дуба. Следовательно, значительная их при
месь в дубовых насаждениях нежелательна. 
Однако в исследованиях фотосинтеза разны
ми авторами установлено, что малые дозы 
ядов повышают его интенсивность. Весьма 
вероятно, что небольшие дозы выделений 
осины и ясеня так же будут оказывать сти-. 
мулирующее действие на фотосинтез (и рост) 
дуба.

Вяз может оказывать вредное влияние на 
дуб выделениями своих корней только при 
сближенном расстоянии. Это обстоятельство 
теперь проливает свет на причину гибели ду
ба в «донском» и «нормальном» типах сме
шения, когда осветления дуба при частичной 
вырубке ильмовых или обрубке их ветвей не 
спасали дуб от гибели.

Акация белая вредна только своими кор
невыми выделениями. Однако, учитывая ее 
способность 'развивать широкую агрессивную 
поверхностную корневую систему, нельзя ре
комендовать ее выращивание с дубом, даже 
через один-два ряда буферных пород, тогда 
как гледичия, наоборот, вполне благоприят
ствует росту дуба.

Липа, которая считалась одним из лучших 
спутников дуба, оказывается, ведет себя 
двойственно. Листовые выделения отрица
тельно влияют на дуб, корневые же выделе
ния — положительно и в такой степени, что 
парализуют вредное влияние листовых выде
лений. Однако, по-видимому, примесь липы 
в дубовых насаждениях хотя и желательна, 
но не должна быть большой. Интересно, что
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А. Г. Захаров (журнал «Лесное хозяйство» 
№ 11, 1958), исследуя эффективность рабо
ты листовой массы дуба в смешанных на
саждениях методами лесной таксации, при
шел к выводу, что примесь липы в дубовом 
насаждении не должна превышать 0,2. Эти 
наблюдения находят теперь в наших опытах 
полное объяснение. Приведенные сопостав
ления данных о влиянии пород позво
ляют считать предлагаемый нами метод уче
та реакции фотосинтеза достаточно надеж
ным для определения характера малоизучен
ных взаимоотношений новых древесных по
род.

В связи с этим представляется интересным 
выяснение биохимических внутривидовых 
взаимовлияний у дуба. Опыты с дубом про
водились по той же методике, что и с дру
гими породами. Исследования показали, что 
влияние выделений листьев и корней как 
взрослого дуба, так и сеянцев не вызвали 
достоверных отклонений фотосинтеза опыт
ных дубков от нормы, а в среднем из всех 
повторностей оказались равными нулю, что 
и показано в таблице. Этот весьма интерес
ный факт с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о т 
с у т с т в и и  у д у б а  в н у т р и в и д о в о г о  
б и о х и м и ч е с к о г о  а н т а г о н и з м а .  Кос
венным подтверждением этого положения 
служат известные факты срастания корне
вых систем у дуба. Очевидно, если бы кор

невые выделения одного дуба были вредны 
другому, то корневые системы их не могли 
бы сблизиться и срастись. В частности, хо
рошо известно, что корневые системы у дуба 
и белой акации не сближаются. Это находит 
теперь прямое объяснение в результате на
ших опытов. Приведенные выше соображе
ния и материалы наших опытов позволяют 
сформулировать (в первом приближении в. 
качестве придержки) следующие основные 
принципы подбора и сочетания пород в лес
ных культурах.

Создание биологически устойчивых и наи
более продуктивных насаждений, как пра
вило, обеспечивается при целесообразном 
подборе и сочетании между собой древесных 
пород с образованием смешанных насажде
ний, где нормальный рост главной породы 
возможен при условии полного соответствия 
среды произрастания ее потребностям.

Формирование смешанного насаждения 
возможно при условии полной или частич
ной нетоксичности биохимических выделе
ний древесных пород друг к другу. Успеш
ный же рост смешанного насаждения будет 
обеспечен, если целесообразным размеще
нием разных пород и лесоводственным ухо
дом будут регулироваться их биофизические 
и физические взаимовлияния, вызываемые 
главным образом различиями в быстроте 
роста.

П О -Н О В О М У С О З Д А В А Т Ь  

Л Е С О С ЕМ ЕН Н Ы Е П Л А Н ТА Ц И И

Ф. И. ВОЛКОВ, нандидат сельскохозяйственных наук

В последние годы в лесоводственной ли
тературе все шире обсуждаются вопросы 
улучшения лесосеменного дела. Это объяс
няется исключительно важным значением 
лесных семян не только для выполнения 
производственных планов, но и как одного 
из средств повышения продуктивности соз
даваемых лесов.

Подсчитано, например, что семенами, по
лученными с семенных плантаций, создан
ных прививками черенков от плюсовых де
ревьев, можно ч повысить продуктивность 
соснового леса на 20 процентов (Линд
квист, 1954).

Получать семена с наследственными 
свойствами, существенно превосходящими 
наследственные свойства семян обычно мас

совых сборов, возможно лишь при широ
ком использовании методов лесной селек
ции и в первую очередь методов отбора. 
Этот путь, давно известный в лесоводстве, 
привел к мысли о необходимости создания 
специальных семенных плантаций (семен
ных лесосадов) для получения обильных 
урожаев семян с определенными хозяйст
венно ценными наследственными свойст
вами.

Кроме получения сортовых семян, созда
ние семенных плантаций будет иметь по 
сравнению с лесорастительными участками 
и другие преимущества: раннее вступление 
семенных плантаций в фазу плодоношения; 
возможность формирования низкокронных 
деревьев у хвойных пород, что значитель
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но облегчит заготовку шишек; возможность 
в значительной степени обеспечить постоян
ство пользования семенами, прививая че
ренки, взятые с часто и обильно плодоно
сящих деревьев-маточников; возможность 
на одной плантации выращивать не одну 
породу или форму, а несколько; прибли
жение семенной базы к местам лесоразве
дения, что имеет большое значение в ма
лолесных и безлесных районах; реальная 
возможность применения особо эффектив
ных мероприятий по повышению и сохране
нию урожая от потерь (внекорневая под
кормка, борьба с поздними весенними за 
морозками и др.).

Эти и другие преимущества семенных 
плантаций должным образом оценены во 
многих зарубежных странах, о чем свиде
тельствуют десятки и сотни гектаров уже 
созданных и создаваемых семенных план
таций.

Самым сложным в этой работе являет
ся индивидуальный отбор деревьев-маточ
ников, определяющих успех селекции, О 
редкой встречаемости таких деревьев мож
но судить по примеру Швеции, в которой 
на всей территории лесов большим кол
лективом лесоводов за четыре года было 
отобрано всего лишь 30 лучших так назы
ваемых плюсовых деревьев дуба.

Другой, не менее сложной частью рабо
ты является проверка по потомству наслед
ственных свойств визуально отобранных 
плюсовых деревьев, требующая большого 
опыта и длительного времени. В Японии, 
например, проверка наследственных свойств 
привитых лесных деревьев продолжается 
уже 30 лет и еще не считается законченной.

Наконец, самый метод создания семен
ных плантаций, широко применяемый в за 
рубежных странах (прививка в оранжере
ях с последующей пересадкой привитых 
растений на постоянное место), требующий 
большой затраты труда и длительного вре
мени до вступления плантации в фазу мас
сового плодоношения, в наших условиях в 
ряде случаев будет трудно осуществим.

Советской лесной науке предстоит раз
работать свои, более простые методы, поз
воляющие создавать семенные плантации 
за более короткие сроки с наименьшими за 
тратами труда и средств. Такая работа бы
ла начата в 1954 году бывш. Институтом 
леса Академии наук СССР в Теллерманов- 
ском лесхозе (Воронежская область), где в 
производственных условиях была создана 
посевом и прививкой опытная плантация

дуба черешчатого на площади 0,8 га. К со
жалению, эту работу, доведенную до ста
дии плодоношения привитых и ’ семенных 
дубков, прекратили. Тем не менее прове
денные исследования и наблюдения пока
зали: полную возможность прививок не
посредственно в грунте на предварительно 
выращенном подвое двух-трехлетнего воз
раста; возможность обходиться без ледни
ка для хранения черенков привоя, заготов
ляя их весной незадолго до начала приви
вок и сохраняя временно под снегом или 
даж е зарытыми в почву (в тени) при усло
вии, что хранение в этом случае будет про
должаться не более недели; целесообраз
ность в каждом месте будущей плантации 
делать прививку не на одном, а на пяти 
подвоях, расположенных в ряд на протя
жении одного метра.

В процессе наших исследований мы убе
дились в том, что выполнение обычными 
лесхозами полностью всей работы по соз
данию семенных плантаций будет связано 
для их специалистов с большими затрудне
ниями. Поэтому мы пришли к мысли о не
обходимости разработать такой метод соз
дания семенных плантаций в лесхозах, при 
котором не потребуется ни выращивания 
подвоя, ни отбора деревьев-маточников и 
проверки их наследственных свойств, ни 
самих прививок.

Семенные плантации той или иной по
роды целесообразно будет создавать по
садкой уже привитых 3—4-летних сажен
цев со сформированной кроной, предвари
тельно выращенных в массовом количестве 
на крупных, специально организуемых дре
весно-селекционных питомниках, оснащен
ных техникой, располагающих селекцион
ным маточным участком, семенной лабора
торией и другими необходимыми учрежде
ниями.

Создание таких питомников должно осу
ществляться в следующей последователь
ности:

отбор деревьев-маточников, обладающих 
хозяйственно ценными наследственными 
свойствами, с последующей проверкой этих 
свойств по потомству, выращенному на се
лекционно-маточном отделении питомника 
из семян отобранных деревьев;

выбор участка, разбивка его на поля се
вооборота, подготовка почвы по методу 
черного пара;

заготовка семян для выращивания под
воя, сортировка их по удельному весу и по
сев;

отбор и посадка в школьное отделение
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питомника лучших, равномерно развитых 
сеянцев подвоя;

заготовка черенков от отобранных де
ревьев-маточников и прививка их на двух
летние саженцы подвоя;

формирование в последующие два-три 
года штамба и кроны у привитых растений 
с одновременной отбраковкой явно непер
спективных с селекционной точки зрения 
растений.

Древесно-селекционные питомники целе
сообразно организовать в первую очередь 
в лесхозах, имеющих крупные плодовые или

лесоплодовые питомники, работникам кото
рых хорошо знакома техника выращивания 
и формирования привитых древесных ра
стений.

Организация древесно-селекционных пи
томников даст возможность с минимальной 
затратой труда и средств создавать семен: 
ные плантации в любом месте и любой ве
личины.

За лесхозами в таких случаях останутся 
выбор участка, подготовка почвы, посадка 
по садовому способу доставленных сажен
цев и последующий уход за ними.

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА СТЕПЕНЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ

В. Е. БУЧИНСНИЙ, начальник геофизической станции Донецкой железной дороги

Обледенение проводов относится к числу 
явлений погоды, в значительной мере 
влияющих на механическую прочность воз
душных линий связи и электропередачи и 
затрудняющих их эксплуатацию. С осаж
дением на проводах атмосферного льда 
создается дополнительная весовая нагруз
ка, увеличивается их парусность и вибра
ция, возникают такие явления, как пляска 
и скручивание проводов. В ряде случаев 
эти явления приводят к преждевременному 
износу проводов, их обрыву или даж е раз
рушению линий. В результате гололедных 
аварий нарушаются нормальная работа 
телефонно-телеграфной связи и беспере
бойное снабжение электроэнергией про
мышленных предприятий и транспорта. Го
лоледные отложения, даж е легкие кристал
лические, кроме механических воздействий, 
резко изменяют условия прохождения то
ка высокой частоты, вызывая затухание 
высокочастотных телефонных каналов и 
прекращение телефонных сообщений. Ж е
лезнодорожному транспорту и, особенно, 
его электрифицированным участкам голо
лед приносит большой вред. Корка льда, 
обволакивающая провода контактной сети, 
нарушает нормальный контакт токосъемно
го провода с пантографом, что нередко при
водит к серьезным сбоям в движении по
ездов.

Виды обледенения проводов бывают раз
личны как по своей природе образования, 
так и по физическим качествам. К числу 
наиболее распространенных видов обледе
нения, имеющих практическое значение, 
относятся: кристаллическая и зернистая
изморозь, гололед, смешанные отложения и 
отложения мокрого снега. Чтобы обезвре
дить провода от гололедно-изморозевых от
ложений, в СССР широко применяется 
плавка льда электрическим током или его 
механическое удаление с .помощью ше
стов, скребков, роликов-ледорезов и дру
гих приспособлений. Наряду с указанными 
методами борьбы большое значение в за
щите проводов от гололедно-изморозевых 
отложений имеют лесные насаждения.
Сравнительные наблюдения над величиной 
обледенения в открытом поле и й защит
ной зоне лесных насаждений показали, что 
л е с  с п о с о б с т в у е т  у м е н ь ш е н и ю  
и н т е н с и в н о с т и  о б л е д е н е н  и я  п р о 
в о д о в .  Это уменьшение оказывается зна
чительным не только внутри леса, но и на 
некотором расстоянии от него. Благодаря 
защитному влиянию леса уменьшается, 
естественно, и вред, причиняемый обледе
нением.

Защ итная эффективность леса против 
гололеда связана непосредственно с влия
нием его древостоя на скорость ветра.
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Ослабление в защитной зоне силы ветра 
влечет к уменьшению переноса сконденси
рованной влаги (капель дождя, мороси, 
тумана) в единицу времени на единицу 
поверхности. Кроме того, с ослаблением 
силы ветра уменьшается и турбулентный 
обмен, а вместе с ним и водность тумана. 
Характер отмеченных процессов в лесу за 
висит от состава его пород, ярусности, 
высоты и густоты древостоя, величины 
площади, а такж е от степени обледенения 
самих деревьев.

К сожалению, за отсутствием материа
лов исследования защитного действия 
больших лесных массивов на процессы об
леденения мы вынуждены ограничиться 
только исследованиями обледенения прово
дов в лесных полосах вдоль железных до
рог. Наиболее полные материалы таких 
исследований, позволяющих выяснить не 
только характер распределения обледене
ния проводов в зоне лесных полос, но и 
физическую сущность процессов, обуслов
ливающих такое распределение, имеются в 
Дебальцевской гололедной станции, прово
дившей исследовательские работы в тече
ние ряда лет.

Дебальцевская гололедная станция при
ступила к изучению защитного влияния 
лесных полос на обледенение проводов в 
1946 году. С этой целью для наблюдений 
был выбран опытный участок действующей 
линии связи протяжением 300 метров, 
представляющий собой траверзный, особо 
усиленный тип линии связи с подвеской
11 проводов на высоте 4,25 метра. Этот 
участок ориентирован в направлении с се

вера на юг, так что преобладающие при 
гололеде восточные ветры дули перпенди
кулярно линии связи. Участок был разде
лен на два варианта: один, проходящий
по совершенно открытой местности (конт
роль), и другой, проходящий в 6 метрах 
от лесной полосы. Лесная полоса плотной 
структуры имела ширину 50 метров при 
средней высоте древостоя 8 метров.

Выбор опытного участка и организация 
на нем постоянных наблюдений преследо
вали цель — выяснить соотношение разме
ра и веса отложений льда на проводах 
обоих вариантов, а также степень подвер
женности линии связи таким явлениям, 
как .вибрация, парусность, пляска и скру
чивание проводов. Эти наблюдения прово
дились станцией' одновременно на обоих 
вариантах по специально разработанной 
методике. Параллельно производились ме
теорологические наблюдения.

Трехлетние результаты таких исследова
ний, куда включено 27 случаев обледене
ния проводов, показывают, что роль лес
ных полос в защите линий связи весьма 
значительна. Если принять вес отложения 
льда (гололеда, изморози и смеси) на 1 по
гонный метр провода открытого варианта 
участка за 100, то  п о д  з а щ и т о й  л е с а  
в е с  э т и х  о т л о ж е н и й  у м е н ь ш а е т с я  
в с р е д н е м  н а  2 5  п р о ц е н т о в .  Из 
данных таблицы 1 видно, что повышение 
защитного действия лесных полос находит
ся в прямой зависимости от угла встречи с 
ними воздушного потока. Наибольшая раз
ность в гололедной нагрузке на провода 
открытого и защищенного вариантов участ-
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ка достигается при ветрах, составляющих 
с лесной полосой прямой угол. Но даже 
при уменьшении этого угла до 20 граду
сов защитное влияние лесных полос остает
ся значительным и только при меньших уг
лах, то есть почти при параллельном ветре, 
защитная от гололеда эффективность лес
ных полос резко снижается. В этом слу
чае разность гололедной нагрузки на про
водах открытого и защищенного вариан
тов участка обычно не превышает 5 про
центов.

Т а б л и ц а  1

Зависим ость отлож ен ия  льда (в граммах 
на погонный м етр) от угл а  встречи в о зд у ш 

ного потока с лесной полосой

Д ля линий связи, находящихся вне за 
щитной зоны, гололедная нагрузка пропор
циональна синусу угла встречи потока с 
плоскостью провода, то есть получается 
зависимость, обратная той, которая дана 
в таблице 1. В приведенном примере, ког
да провода находятся под экранировани
ем, формула гололедной нагрузки должна 
принять вид Q = PS в cos а, где Q — общая 
масса отложения, Р — плотность отложе
ния, S — площадь отложения, в — высота

отложения (толщина), а  — угол встречи 
потока с проводом.

Защитное влияние лесных полос сказы
вается не только на уменьшении интенсив
ности отложения льда, но и на ослаблении 
таких явлений, как вибрация, пляска, ка
чание и скручивание проводов. Проведен
ные Дебальцевской гололедной станцией 
наблюдения показали, что и н т е н с и в 
н о с т ь  в и б р а ц и и  п р о в о д о в  в з а 
щ и т н о й  з о н е  р е з к о  с н и ж а е т с я ,  
а в о  м н о г и х  с л у ч а я х  д а ж е  не 
н а б л ю д а е т с я  в о в с е .  Ослабление ин
тенсивности вибрации в зоне лесных по
лос может быть объяснено как неравно
мерным распределением скорости ветра, 
зависящей от различной степени продувае
мости лесной полосы, так и общим ослаб
лением ветра в зоне ее защитного действия.

В 1949 году для наблюдений был вы
бран новый участок линии связи. Направ
ление участка — с юго-запада на северо- 
восток. С восточной стороны он экраниро
вался лесной полосой, имеющей ширину 
36 и высоту 6,5 метра. Состав полосы тот 
же, что и на первом участке, но в отличие 
от него новый участок имел более редкий 
подлесок. Линия связи несколько отклоня
лась от лесной полосы, составляя с ней 
острый угол. Это обстоятельство позволило 
выбрать для наблюдений участки линии 
связи, удаленные от лесной полосы на рас- ] 
стояние от 1 до 11 метров. Кроме того, в 
лесной полосе имелась просека шириной 
10 метров, дающая при юго-восточном вет
ре более свободный доступ воздушному по- 
току к проводам. Тип линии опытного 
участка был также траверзный, но прово
да подвешивались несколько ниже, чем на 
первом участке. Для постоянных наблюде
ний были использованы провода на высоте
4 метра от земли. Результаты наблюдений
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т ы й

з а щ и 
щ е н н ы й

Г ололед . . . 90 40 2 0 50
Гололед . . • 60 130 90 31
Гололед .  . . 2 0 17 15 1 2
И зморозь .  . 90 1 2 0 30 75
И зморозь . . 45 1 0 0 60 40
И зморозь . . 0 57 55 4

Т а б л и ц а  2
Зависим ость н агр узк и  обл еден ен и я  проводов от их расстояния до  лесной полосы

(в граммах на погонный метр и в п роцен тах)'

Вид  о б л е д е н е н и я

Н а г р у з к а  о б л е д е н е н и я  п р о в о д о в

на о т к р ы т о м  у ч а 
с т к е  ( к о н т р о л ь )

пр и  р а с с т о я н и и  ( м е т р о в )  о т  л е с о п о л о с ы

1 3 7 11

г / п о г .  м % г / п о г .  м % г / п о г .  м % г / п о г .  м % г / п о г .  м %

Гололед .......................... 30 100 5 16 7 22 13 43 20 67
Изморозь ...................... 12 100 1 4 1 9 2 17 5 42
С м е с ь .............................. 85 100 6 7 8 10 17 20 23 28
С редняя нагрузка . . 42 100 4 9 5 14 11 27 16 46
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за зимний сезон 1949/50 года на этом 
участке приведены в таблице 2.

Данные этой таблицы показывают, что 
н а и б о л ь ш и й  э ф ф е к т  з а щ и т ы  п р о 
в о д о в  о т м е ч а е т с я  в н е п о с р е д 
с т в е н н о й  б л и з о с т и  к л е с н о й  п о 
л о с е .  По мере удаления от нее линии 
связи эффективность защиты снижается.
Об этом свидетельствует нагрузка обледе
нения. Постепенное ее возрастание по мере 
увеличения расстояния от лесной полосы 
(в сторону пути) объясняется нарастанием 
скорости ветра .в том же направлении.

Д ля определения степени увеличения го
лоледной нагрузки при возрастании скоро
сти ветра было произведено 7 съемок; из 
них в пяти наблюдалось обледенение про
водов, а в двух — отсутствовало. В каждом 
отдельном случае наблюдения над скоро
стью ветра производились на высоте про
водов нижней траверзы (3,2 м) на расстоя
нии 1, 3, 7 и 11 метров, а такж е на откры
том участке (контроль). Съемка продол
жительностью 5 минут осуществлялась 
одновременно на всех постах (с промежут
ками между экспозициями 5—8 минут). 
Каждая съемка имела общую продолжи
тельность 2 часа. Результаты наблюдений 
над скоростью ветра в зоне нового участка 
показаны в таблице 3, из которой видно, 
что при различных скоростях и направле
ниях н а и м е н ь ш а я  с к о р о с т ь  в е т р а  
в с е г д а  н а б л ю д а е т с я  в н е п о с р е д 
с т в е н н о й  б л и з о с т и  к л е с н о й  п о 
л о с е  (расстояние 1 м). По мере удаления 
от лесной полосы скорость ветра возрастает. 
Просека в силу малой ее ширины не дает 
свободного доступа- ветровому потоку к 
проводам, в результате чего здесь скорость
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1 3 7 п

11/п 45 1,7 2,1 2,6 5,5 з д
и / и 45 1,4 1,5 1,6 4,2 2,0
22/11 90 1,3 1,4 Ь'б 1,9 5,6
28/11 67 1,5 1,7 1,9 2,3 3,5
4/111 67 1,3 1,3 2,2 2,0 3,0
5/1II 45 1,2 1,3 2,0 1,4 2,8

25/111
1

22 1,9 2,1 3,2 3,5 3,4

ветра иногда оказывается меньшей, чем на 
расстоянии 11 метров от лесной полосы.

Соответственно скоростям ветра распре
деляется и гололедная нагрузка на прово
дах линии связи (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
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теле — скорость ветра, в знам енателе — 

гололедная н агрузк а)
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С к о р о с т ь  в е т р а  и г о л о л е д н а я  
н а г р у з к а  п р и  р а с с т о я н и и  от  

л е с н о й  п о л о с ы
Н а  п р о 

с е к е
1 м 3 м 7 м 11 м

25/III 
11/XI
28/XI 
2 2 /XI

23
45
67
90

56/27
55/10
43/2
24/1

61/55
68/29
48/2
26/2

93/91
84/48
54/7
29/3

102/91
183/176
66/10
34/4

100/100
100/100
100/100
100/100

Из таблицы видно, что гололедная на
грузка в защитной зоне возрастает пропор
ционально скорости ветра. Дальнейшие 
исследования позволили установить, что 
характер распределения гололедной на
грузки в защитной зоне лесных полос на
ходится в зависимости не только от на
правления и скорости ветра, но и от вод
ности тумана и размеров капель, форми
рующих обледенение. Водность тумана
благодаря ослаблению турбулентного об
мена в зоне лесных полос значительно 
уменьшается, достигая своего минимума с 
подветренной стороны полосы, непосредст
венно у основания опушки (табл. 5).

Согласно данным таблицы 5 водность 
тумана в утренний час наблюдений у осно
вания опушки с подветренной стороны лес
ной полосы оказалась в 5 раз меньше, чем 
с наветренной на расстоянии 50 метров от 
нее. В дневной же час наблюдений вод
ность тумана у опушки несколько увеличи
лась за счет увеличения турбулентного 
обмена, оставаясь, однако, в два раза 
меньше, чем с наветренной стороны.

Весь последующий комплекс наблюдений 
над обледенением проводов в зоне лесных 
полос осуществлялся станцией на прстоян- 
ном опытном створе. В качестве объектов 
для наблюдений были сначала использо
ваны гололедные установки с подвеской 
проводов на высоте 2 метра, а затем стол
бы, с подвеской проводов на высоте 2, 4, 6 
и 8 метров. Целью таких наблюдений было 
выяснение характера распределения голо
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Т а б л и ц а  5

Р а с п р е д е л е н и е  водности  тум ан а в защ и тной  зон е лесной полосы (в числителе — водность 
тумана в г /м 3, в зн ам ен ателе — то ж е в процентах)

Ч ас ы
н а б л ю 
д е н и й

У го л  в с т р е 
чи в е т р а  

с п о л о с о й  
( г р а д у с о в )

С к о р о с т ь
в е т р а

( м / с е к )

Т е м п е 
р а т у р а

( г р а д у 
со в )

Х а р а к т е р н ы е  т о ч к и  о п р е д е л е н и я  в о д н о с т и  т у м а н а

в 50 м о т  о п у ш 
ки  с н а в е т р е н 

н о й  с т о р о н ы

у  о с н о в а н и я  Ъ 
о п у ш к и  с н а 

в е т р е н н о й  с т о - '  
р оны

в с е р е д и н е  
п о л о с ы

у  о с н о в а н и я  
о п у ш к и  с п о д 

в е т р е н н о й  
ст о р о н ы

0,05 0,034 0,02 0,009
8 6 8 4 ,7 — 10,0 100 6 8 40 18

0,122 0,108 0,082 0,070
15 6 8 6,1 —4 ,9 100 89 67 57

ледной нагрузки в зоне лесных полос, а 
такж е определение как абсолютной д аль
ности действия полос, так и наиболее эф
фективной дальности, при которой гололед
ная нагрузка снижается более чем на 50 
процентов. Кроме общей характеристики 
условий образования гололедно-изморо
зевых отложений, в процессе наблюдений 
в каждой точке створа определялись раз
мер и вес обледенения, скорость ветра, а 
при наличии тумана и его водность.

Как показали наблюдения, защитная 
эффективность лесных полос проявляется 
различно для разных видов, обледенения. 
Наибольшей она оказалась при изморози, 
образование которой происходит от мел
ких переохлажденных капель тумана, и 
наименьшей при гололеде, образующемся 
от переохлажденных капель дождя (см. 
график на стр. 37). Так, при изморози или 
односторонних формах гололеда абсолют
ная дальность действия лесных полос 
в наветренную сторону составляет 200, а 
в подветренную — 300 метров. Таким об
разом, влияние полос при средней высоте 
древостоя 8 метров сказывается на рас
стояние 500 метров (без учета межполос
ного расстояния). Д а л ь н о с т ь  ж е  н а и 
б о л е е  э ф ф е к т и в н о г о  д е й с т в и я  
(когда нагрузка снижается более чем на 
50 процентов) п р о с т и р а е т с я  м е ж д у  
п о л о с а м и  н а  р а с с т о я н и е  о к о л о
80 м е т р о в ,  а такж е с подветренной их 
стороны на расстояние до 100 метров.

При выпадении дождя с образованием 
тяжелых форм гололеда защитная эффек
тивность лесных полос уменьшается. Аб
солютная дальность действия полос при 
этом сокращается до 200, а наиболее эф 
фективная— доЮО метров (при слабом 
ветре — и того меньше). Уменьшение з а 
щитного влияния лесных полос в случае

образования гололеда объясняется тем, что 
формирующие его капли меньше подчиня
ются действию ветра и наиболее крупные 
из них падают на провод за счет собствен
ной тяжести.

Защ итная против гололеда эффектив
ность лесных полос проявляется различно 
не только в горизонтальном, но и верти-’ 
кальном направлениях. Н а и б о л ь ш и й  
э ф ф е к т  э к р а н и р о в а н и я  п р и  э т о м  
н а б л ю д а е т с я  н а  п р о в о д а х ,  п о д 
в е ш е н н ы х  н а  в ы с о т е  2 м е т р а .  С уве
личением высоты подвески проводов за 
щитная эффективность лесных полос 
уменьшается. Так, если принять гололед
ную нагрузку на открытом участке на вы
сотах 2, 4 и 6 метров за  100 процентов, то 
на защищенном участке (на расстоянии
5 м от лесной полосы) она уменьшается 
соответственно на 95, 65 и 35 процентов.

На основании изложенного можно сде
лать вывод, что л е с н ы е  п о л о с ы ,  п р е д 
н а з н а ч е н н ы е  д л я  з а щ и т ы  п у т и  от  
с н е ж н ы х  з а н о с о в ,  з н а ч и т е л ь н о  
у м е н ь ш а ю т  в е т р о в у ю  и г о л о л е д 
н у ю  н а г р у з к у  н а  п р о в о д а ,  п р е д у п 
р е ж д а я  т е м  с а м ы м  и х  о т  п о в р е ж 
д е н и й  и р а з р у ш е н и я .  Отсюда выте
кает необходимость создания защитных 
лесонасаждений не только применительно 
к снегозаносимым участкам пути, но и ма 
гистральным линиям связи, автоблокиров
ки, контактной сети, подверженным интен
сивному обледенению. Поскольку сущест
вующие лесные полосы вдоль железных до
рог не полностью защищают провода кон
тактной сети от тяжелых форм обледене
ния, возникает необходимость создания до
полнительных полос с максимально воз
можным их приближением к пути. Такие 
полосы должны представлять собой одно
двухрядные насаждения из высокорасту-
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щих пород с кустарником. Назначение та 
ких полос должно быть двоякое: гололе
дозащитное и декоративно-эстетическое. 
На ряде дистанций защитных лесонасаж
дений Донецкой железной дороги, и в ча
стности на Артемовской, такие полосы уже 
создаются.

Для усиления защиты проводов от го
лоледа важное значение имеет уход за

существующими лесонасаждениями. Боль
шая их изреженность влечет к ослабле
нию гололедозащитных свойств. Поэтому 
при рубках ухода необходимо добиваться 
такого положения, чтобы полнота полос 
была не ниже 0,7. При этих условиях про
дуваемость полос уменьшается, а вместе 
с ней уменьшается и интенсивность обле
денения проводов.

ГЕ О ГР А Ф И Ч Е С К И Е  К УЛ ЬТУРЫ  С О С Н Ы  

В А Р Х А Н ГЕ Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т И
П. И. ВОЙЧАЛЬ, кандидат сельснохозяйст венны х наун

В течение многих лет в различных точках нашей 
страны закладывались географические культуры сос
ны, что, имело большое значение для установления 
климатических экотипов сосны и для решения важ- 

. нейшей' проблемы семеноводства —  районирования 
заготовок и переброски семян этой породы из одной 
области в другую . Однако на Севере такого опыта 
не было, что отрицательно сказывалось на развитии 
лесосеменного м лесокультурного дела.

Весной 1959 года нами были заложены географ и
ческие культуры  сосны на Ш елековском участке 
И сакогорского учебно-опытного лесхоза Архангель
ского лесотехнического института. Культуры закла
дывались «а вырубке из-под смеш анного елово
соснового древостоя 111— IV  классов бонитета, по
врежденного пожаром, причем еловые деревья в 
большинстве засохли и вырубались как сухостой. 
Почва слабоподзолистая супесчаная на песке. На 
вырубке сохранился прежний подлесок из шиповни
ка и ивы; сильно развился иван-чай, растут луговик 
извилистый, ожина и некоторые другие травы. Тип 
вырубки кипрейно-пзловый. Естественного возобнов
ления хвойных не наблюдается. Есть некоторое ко
личество поросли березы.

Всего было использовано 99 образцов семян, по
лученных от контрольных станций. Для каж дого об 
разца была отведена клетка 10X 2 0  метров, на кото
рой мотыгой сделано по 50 площадок 2 0 X 2 0  санти
метров. На каждой площадке вручную посеяно 
40 семян. Общ ая площадь культур —  около 2 га.

При учетах (1959— 1960 годы) устанавливались 
грунтовая всхожесть семян, приживаемость сеянцев, 
рост и прирост их в высоту. Полученные при этом 
данные были сгруппированы по 22 ф изико-географ и
ческим областям, по которы м  и даются выводы двух
летнего опыта (см. таблицу).

Наилучший результат дали культуры из местных 
семян (северотаежная область). Хорош о показали 
себя также образцы из среднетаежной области, 
Красноярского края и Среднего Зауралья (правда, 
у двух первых несколько ослабленный рост в вы
соту). Ниже показатели у  образцов из Западной С и 
бири, Прибалтийско-Валдайской и южнотаежной об
ластей, хотя использование семян этих образцов в 
Архангельской области, по-видимому, все же воз
можно.

Самые худшие показатели дали образцы из Гр у 
зинской ССР, западной лесостепи, Брянско-Украин-

Х ар ак тер и сти к а  географ ических  
к ул ь тур  сосны

1 С р е д н я я  в ы  3 и » оК J3 ̂ О К со т а  (см) * “ §
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{_ о  и С s а а> с, о 0Н С  и Z,

С еверотаеж ная 49 80 2 ,4 3 ,2 1,3
С реднетаеж ная 40 83 2 , 2 2 ,9 1.2
Прибалтийско-

63 2,1 2 , 8 1,2В алдайская . . 46
С еверны е Увалы

и Северное
40 53 2 ,3 3 ,3 1,4Прикамье . . .

Ю ж нотаеж ная 41 71 2,1 3,1 1,4
П рибалтийско-По

18 2 ,3 3,1 1,2лесская . . . . 47
Ц ентральная . . 38 52 2 ,0 3 ,2 1,4
Брянско-У краин-

41 18 2 , 2 3 ,0 1,0ское П олесье
Западная лесо

степь .................. 41 14 2 , 2 3 ,3 1,3
Ц ентральная л е 

38 2 , 2 3,1 1,2состепь . . . . 34
П риволжская ле

38 2 , 2 3 ,3 1,3состепь . . . . 46
Заволж ская л есо

степь .................. 37 50 2 , 0 3,6 1,3
Ю жное П ред-

1,0уралье . . . . 37 64 1,8 3, 0
Приволжская и

Заволж ская ле
состепь . . . . 42 40 2, 5 3, 5 1,4

С реднее Зауралье 42 72 2 ,3 3 ,2 1,5
Ю жное Зауралье 34 68 2 , 0 3 ,2 1,3
Западная Сибирь 34 66 2 ,3 3 ,3 1,5
Красноярский

75 2 ,3 2 ,7 1,3край . . . . . 58
Якутская АССР 32 90 1,6 2 ,3 0 ,9
Юго-Восточная

1,1Сибирь . . . . 30 79 1,7 2, 9
С еверный К азах

2 ,3 1,8стан .................. 37 47 3 ,7
Грузинская ССР 37 10 2 ,3 1,6 0 ,4

-  41Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ского Полесья и Прибалтийско-Полесской области, 
-то есть культуры из семян южного и западного п р о 
исхождения (из районов теплого и влаж ного клима
та без суровы х аим). Несколько лучшими оказались 
результаты посевов семенами из Центральной и 
Приволжской лесостепных областей (гд е  засушли
вый климат и суровые зимы).

Высокой приживаемостью отличаю тся культуры из 
Якутской А С С Р , а также из Ю го-Восточной Сибири 
(Иркутская и Читинская области); однако растут они 
туго, а грунтовая всхожесть этих семян оказалась 
самой низкой. Культуры из семян Ю ж ного Л ред - 
уралья и Ю ж ного Зауралья имеют приживаемость 
выш е средней, но растут слабо.

Образцы  из Центральной области показывают 
несколько повышенный темп роста сеянцев при не
высокой приживаемости и грунтовой всхожести. То 
же отм ечается и в отношении образцов из За 
волжской лесостепи, Северного Казахстана, из С е 
верных Увалов и Кем ского Предуралья, Приволж
ской и Заволжской степей.

В (пределах некоторы х физико-географических об
ластей отдельные районы выделяются повышенны
ми показателями грунтовой всхожести и (приживае
мости: Ю жнокарельский, Клязьминоко-Окюкий, лес
ные районы Ю ж ного Зауралья и Западной Сибири, 
Приангарский, Иркутский. Таким образом, дальней
шее исследование географических культур, напри
мер, в Архангельской области надо проводить с 
более четким разделением образцов по их проис
хождению (возможно даже по лесхозам и леспром
хозам).

Изучение опытных культур в последую щ ие годы 
позволит уточнить наши выводы и прежде всего о 
ходе роста сеянцев разного происхождения, так как 
в первые два года разницы в их росте пока неве
лики. Но уж е данные за два 1ГОда позволили выде
лить районы, из которы х семена ни в каком случае 
не следует применять для посева в Архангельской 
области, а такж е районы, с  семенами из которых 
нужно продолжить опыты.

ЛУЧШИЕ СРОКИ СБОРА ШИШЕК СОСНЫ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Ф. КУЛАНО В, директор Обливсного агролесомелиоративного пункта ВНИАЛМИ

В Ростовской области по Дону и его при
токам расположены большие массивы пес
чаных и супесчаных земель, намеченные к 
облесению сосной в ближайшее время. Для 
этих работ понадобится большое количест
во семян, потребность в которых можно 
обеспечить из местного сбора, поскольку 
насаждения сосны имеются почти во всех 
лесхозах, занимающихся облесением пес
ков.

Д ля успеха заготовки семян весьма важ 
ной является возможность удлинения сро
ков их сбора. В этих случаях можно пол
нее собрать урожай, создавая в урожайные 
грды двух-трехгодичный запас семян.

По инициативе Ростовского управления 
лесного хозяйства Обливским агролесоме
лиоративным опорным пунктом изучалась 
возможность увеличения срока сбора ши
шек сосны за счет более раннего начала 
работ — с 1 сентября, то есть сразу после 
наступления биологической зрелости семян.

В литературе имеется немало работ, ука
зывающих на возможность более раннего 
начала сбора шишек сосны (Е. П. Заборов- 
ский, И. В. Сидельникова, Н. В. Кушни-

ков и др.). Однако многие авторы (В. И. 
Долгошов, 1954, и др.) указывают на не
обходимость начинать сбор шишек сосны 
в декабре—январе и даж е в феврале. Из- 
за такой неопределенности на местах обыч
но собирают шишки с декабря до конца 
февраля. По данным Ростовской и Сталин
градской контрольных станций лесных се
мян, лишь отдельные лесхозы начинали 
сбор шишек в конце ноября.

Нами была принята следующая методи
ка опытов. В насаждениях сосны обыкно
венной II—III классов возраста подбира
лись три-четыре участка с типичными для 
хозяйства лесорастительными условиями. 
На каждом участке собираются шишки с 
10— 15 деревьев — в центральной части кро
ны с разных экспозиций; всего собирали за 
один срок 100 килограммов шишек. Сроки 
сбора: 1 и 15 сентября, 1 и 15 октября,
1 и 15 ноября, 1, 15 и 30 декабря. Из соб
ранных шишек половина перерабатывалась 
сразу после сбора, а остальные оставля
лись на хранение (дозревание) в проветри
ваемых помещениях и перерабатывались с
1 по 15 января.
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П оказатели качества семян сосны , собранны х Помимо опорного пункта, работа прово- 
и переработанны х в р азн ы е сроки дилась в Вешенском, Обливском, Мигулйн-

ском, Городищенском и Чернышевском мех- 
лесхозах — с 1 сентября 1960 года по ян
варь 1961 года. На опорном пункте сбор 
шишек продолжался и после 1 января че
рез такие же интервалы — вплоть до на
чала массового раскрывания шишек (11 
апреля). Шишки перерабатывались в ог
недействующих примитивных шишкосушил- 
ках.

Полученные в опорном пункте и в лес
хозах семена были испытаны Сталинград
ской контрольной станцией лесных семян. 
Приводим результаты анализа семян, соб
ранных опорным пунктом, Вешенским, 06- 
ливским и Мигулинским мехлесхозами (см. 
таблицу).

Из приведенных данных видно, что се
мена всех сроков сбора являются стандарт
ными, в подавляющем большинстве 1 клас
са качества.

Цветение сосны в 1960 году на опорном 
пункте наблюдалось с 20 по 30 мая (балл 
цветения 3, балл плодоношения 3). Начало 
роста шишек отмечено в III декаде мая, а 
окончание роста в конце июня. Начало по- 
бурения шишек отмечалось в I декаде ав
густа, а начало созревания семян — 20 ав
густа; с этого времени началось потемнение 
оболочки семени, и к 1 сентября семена 
приобрели вид зрелых. Потеря влаги шиш
ками происходила до декабря. Выход семян 
из шишек составлял около 1,2 процента.

Из» полученных нами данных можно сде
лать следующие выводы.

Сбор шишек сосны обыкновенной можно 
начинать с момента наступления биологи
ческой зрелости семян, то есть в зависимо
сти от погоды 1— 15 сентября. Переработ
ку шишек следует начинать через 1,5—2 
месяца после сбора — после того, как они 
в хорошо проветриваемом помещении осно
вательно подсохнут. За  это же время про
изойдет некоторое дозревание семян в шиш
ках. Этим самым ускорится процесс пере
работки шишек и уменьшится возможность 
запаривания семян, повысится их качество.

Сбор шишек в теплое время позволит 
увеличить производительность труда (на
20—30 процентов), благодаря чему умень
шится потребность в рабочей силе и сни
зится себестоимость семян. Удлинение сро
ков сбора шишек позволит больше собрать 
их в урожайные годы и создавать большие 
запасы семян.

В р е м я  сбор а  
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Обливский опорный пунк т

1 сентября на 2—5 день 85 88 7 ,19 н
после сбора

15 То ж е 86 91 7,66 I
1 октября t » 92 92 7,06 I

15 я 97 98 7, 74 I
1 ноября я 96 97 7,10 I

15 я 99 100 7,61 I
1 декабря я 96 97 7,28 i

15 я 98 99 7,51 I
30 я 99 99 7,21 I

1 сентября с 2 по 15 96 99 7,21 I
января

15 То ж е 92 94 7,17 I
1 октября я 96 98 7 ,54 I

15 я 99 100 7 ,26 I
1 ноября я 96 97 7,04 I

15 я 98 99 7,53 I
1 декабря я 100 100 7,04 I

15 я 99 100 7,58 I
30 я 99 99 7,21 I

Обливский м ех л есх о з
1 ноября 10— 15 ноября 83 85 6 ,22 н

15 , , 16—22 93 95 6 ,65 I
1 декабря 6—10 декабря 89 91 6,05 н

15 16—22 95 96 6 ,97 I
1 ноября 10— 15 января 94 95 7,13 I

15 10— 15 96 97 6 ,84 I
1 декабря 10— 16 96 97 6 ,84 I

15 , 10— 16 92 94 6,97 I
15 . 10— 16 94 95 6 ,94 I

В еш енский м ех л есх о з

1 сентября на 2—5 день 89 92 7 ,40 I
после сбора

15 , То ж е 94 95 7,06 -I
1 октября я 89 92 7 ,34 I

15 . я 97 97 7,28
1 ноября я 93 95 7 ,83 I

15 . я 95 95 7,71 I
1 декабря я 95 *95 7,68 I

15 я 97 97 7,47 I
1 сентября с 2 по 15 82 86 7 ,2 4 ij

января
15 . То ж е 88 91 7 ,85 I

1 октября я 89 92 7 ,28 1
I

15 . я 92 93 7,17 I
1 ноября я 87 90 7,23 а

1
15 , я 88 89 7,70 IT

1 декабря п 88 90 8,04 ii
I

15 . » 92 92 7 ,64 I

М игулинский м ех л есх о з

1 сентября 21 ноября 89 90 7 ,45 I
15 . 22 . 86 88 7,67 IT
I октября 23 . 91 92 7 ,44 li

T
15 28 » 92 93 7,09 1

I
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Гг ЭКОНО/ИИКД И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ/4

К вопросу об оптимальной лесистости
Н. Б. ЛОСИЦНИЙ, нандидат сельскохозяйственных наун

Леса СССР, как известно, распределены 
по территории крайне неравномерно. При 
средней лесистости страны 32,4 процента 
имеются районы с лесистостью свыше 70 
процентов (Иркутская область, Якутская 
АССР) и районы, где лесистость не превы
шает одного процента (Астраханская, Р о 
стовская, Херсонская и другие области). В 
пределах одной и той же области наблю
дается аналогичная картина. Например, 
средняя лесистость Рязанской области со
ставляет 22,2 процента, в то время как се
верная часть ее — район Мещерской низ
менности — характеризуется лесистостью 
47,8, а южная лесостепная — 4,1 процента.

Л ес в нашей стране является объектом 
многообразной хозяйственной деятельно
сти, представляя в то же время важный 
природный комплекс, имеющий первосте
пенное значение в регулировании водного 
баланса территории и в определении кли
матических условий в разных ее частях. 
Поэтому территориальное размещение ле
сов должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к лесу как источнику дре
весного сырья и как фактору, положитель
но влияющему на условия ведения сельско
го хозяйства, на водный транспорт, оздоров
ление местности, украшение ландшафта 
и т. д.

Одним из принципов рационального раз
мещения производительных сил нашей стра
ны является относительно равномерное раз
мещение их на основе наиболее эффектив
ного использования природных и трудовых 
ресурсов. Соблюдение этого принципа тре
бует планового регулирования лесистости в 
разных районах в интересах народного хо
зяйства, при' этом должны учитываться 
природные и экономические факторы, к 
числу которых следует отнести: размещение 
промышленности, в том числе лесопотреб

ляющей, специализацию и направление раз
вития сельского хозяйства, населенность,, 
транспортную сеть и пр. Основным показа
телем является потребность в древесине 
для промышленности, сельского хозяйства* 
и транспорта.

Требование о приближении производства 
к источникам сырья для сокращения даль
них и нерациональных перевозок по отно
шению к лесу должно дополняться в неко
торых случаях требованием приближения 
леса к местам потребления, в особенности,, 
когда речь идет об удовлетворении мест
ных потребностей в строительной древеси
не или, главным образом, в целях исполь
зования положительного влияния леса на 
климат и почву, что в общем направлено1 
на получение высоких и устойчивых уро
жаев сельскохозяйственных культур. Из- 
этого условия вытекает необходимость при 
регулировании лесистости учитывать при
родные факторы. Это тем более важно, что 
почвозащитные и водоохранно-водорегули
рующие свойства лесов зависят от клима
тических условий, рельефа, почвы и других 
элементов географической среды.

При установлении желательной лесисто
сти важно произвести экономическую оцен
ку более целесообразного использования 
данной площади под сельское или лесное 
хозяйство с учетом как специализации хо
зяйства, так и почвенно-грунтовых условий 
с тем, чтобы данный участок территории 
был использован с максимальным эффек
том для народного хозяйства. В каждом 
отдельном случае должны быть выявлены 
реальные возможности для изменения сов
ременной лесистости и источники для этих 
изменений: неудобные для ведения сель
ского хозяйства земли, в том числе сильно 
эродированные площади, пески, овраги,- от
крытые болота, требующие облесения пос
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ле осушения, а также лесные площади, ко
торые целесообразно передать под сельско
хозяйственное использование и т. д. В свя
зи с этим научная разработка вопроса об 
оптимальной лесистости должна произво
диться в двух аспектах: в изучении эконо
мических факторов, имея в виду комплекс
ное, наиболее целесообразное, хозяйствен
но выгодное использование территории и в 
изучении физико-географических условий 
для определения защитного (в широком 
понимании) влияния леса в разных геогра
фических районах.

До настоящего времени, несмотря на 
большую государственную важность этого 
вопроса, отсутствуют научно обоснованные 
данные для установления оптимальной ле
систости каждого района. Начиная с 1960 
года, Всесоюзный научно-исследовательский 
институт лесоводства и механизации лесно
го хозяйства в своем тематическом плане 
имеет тему по установлению оптимальной 
лесистости. Но одному институту не под 
силу разрешить этот важнейший вопрос. 
Необходимо участие в его разработке на
учных учреждений по лесному хозяйству и 
смежным отраслям народного хозяйства 
всего Советского Союза. Должны участво
вать такж е институты экономики сельского 
хозяйства и институты гидрологии и клима
тологии.

Д ля направленной разработки этого воп
роса необходимо достаточно точно опреде
лить понятие «оптимальная лесистость». В 
учебнике по экономике лесн9го хозяйства 
(П. В. Васильев, И. В. Воронин, Г. П. Мо- 

товилов, Е. Я. Судачков, Гослесбумиздат,
1959 г.) лесистость определена как «соотно
шение между покрытой лесом шющадью и 
общей площадью территории, выраженное 
в процентах» (стр. 166). Это, конечно, пра
вильное определение, если понимать ле
систость как количественный показатель. 
Но оно не вскрывает сущности лесистости 
как экономического показателя и природ
ного фактора.

Лесистость должна давать четкое пред
ставление об удельном весе лесов и их зна
чении в экономике того или иного района. 
Должно быть показано качественное со
держание лесистости, то есть соотношение 
между древесными породами в лесном фон
де, возрастная структура насаждений, ве
личина продуктивности леса и т. д. Нельзя 
говорить о лесистости без указания на ха
рактер размещения лесов по территории 
(равномерное, неравномерное, компактное

или разбросанное, массивное или остров
ное и т. д .). От характера размещения и 
приуроченности лесов к определенным эле
ментам рельефа (возвышенность, пониже
ния, плато и т. д.) зависит защитная и во
доохранно-водорегулирующая роль самих 
лесов.

С учетом изложенного можно дать такое 
(предварительное) определение оптималь
ной лесистости: п о д  о п т и м а л ь н о й  л е 
с и с т о с т ь ю  с л е д у е т  п о н и м а т ь  т а 
к у ю  с т е п е н ь  о б л е с е н н о е т и  т е р 
р и т о р и и ,  п р и  к о т о р о й  л е с а  по  х а 
р а к т е р у  с в о е г о  р а з м е щ е н и я ,  п о 
р о д н о м у  с о с т а в у ,  в о з р а с т н о й  
с т р у к т у р е  и в е л и ч и н е  п р о д у к 
т и в н о с т и  н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  в ы 
п о л н я ю т  с в о е  н а з н а ч е н и е  к а к  
и с т о ч н и к  п о л у ч е н и я  д р е в е с и н ы  
и л и  по  с т е п е н и  п о л о ж и т е л ь н о г о  
в л и я н и я  н а  к л и м а т  и п о ч в у ,  и л и  
по  т о м у  и д р у г о м у  п о к а з а т е л я м  
в м е с т е .  С точки зрения такого определе
ния нельзя признать оптимальной леси
стость таких областей, как Московская, где 
при средней лесистости 37,2 процента на 
долю мягколиственных, часто малоценных 
насаждений приходится 63 процента, или, 
например, Калужская область, где при 
средней лесистости 29,4 процента три чет
верти лесопокрытой площади приходится 
на мягколиственные, из которых преобла
дают (40%) осинники низкого качества. 
Можно ли признать оптимальной лесистость 
Башкирской АССР (37,2%), где преобла
дают (70%) мягколиственные насаждения 
невысокого качества и порослевые дубовые 
насаждения низкой продуктивности (III—
IV классов бонитета)? Близка к оптималь
ной лесистость Белорусской ССР (30,6%), 
но она снижается низким участием спелых 
насаждений в хвойном хозяйстве: по сос
не их имеется около 5, а по ели — 8 про
центов, тогда как площадь молодняков со-- 
ставляет по сосне 62, а по ели — 48 про
центов.

Труднее найти количественную оценку 
для определения положительного влияния 
леса на климат, почву, водный режим рек 
и т. д. Хотя по этим вопросам имеется боль
шая литература, но до сих пор не проведе
но научное обобщение с установлением ко
личественного и качественного влияния леса 
в разных географических районах. В этом 
направлении заслуживают большого вни
мания исследования лаборатории лесоведе
ния Госплана СССР (проф. А. А. Молча
нов),.
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В краткой статье нет возможности осве
тить все вопросы, требующие изучения в 
физико-географическом аспекте. Важнейшие 
из них следующие: климатоулучшающая
роль леса, влияние леса на поверхностный 
сток и перевод его в грунтовый, влияние 
леса на режим речного стока, почвозащит
ная роль леса (предохранение от ветровой 
и водной эрозий почвы), полезащитная 
роль леса (влияние лесных полос на сне
гонакопление прилегающих полей, ветроза
держивающее их влияние и т. д .). Все эти 
вопросы должны рассматриваться зональ
но с учетом особенностей климата, рельефа, 
почвенно-грунтовых условий и характера 
растительности, из которой главное значе
ние имеет лесная.

Не по всем из перечисленных вопросов 
имеются одинаковые точки зрения, что объ
ясняется сложностью взаимосвязанных 
факторов, определяющих гидрологиче
скую роль леса, и недостаточностью экспе
риментальных данных. Не вносят полной 
ясности в этот вопрос и имеющиеся класси
фикации водоохранно-водорегулирующей 
и защитной роли лесов (проф. М. Е. Тка
ченко, А. С. Козьменко, Б. Д. Жилкин,
В. И. Рутковский и др.).

Академик Г. Н. Высоцкий, подчеркивая 
большое гидро-климатическое значение ле
са, указывал, что это значение, «оставаясь 
ничтожным, как местное, приобретает с от
далением внутрь континента все большее 
и большее значение». Это подтверждается 
тем, что высокопродуктивные хвойные и 
лиственные леса за счет осенне-зимних 
осадков расходуют от 400 до 600 миллимет
ров влаги в теплый период года, то есть на 
30—80 процентов выше количества осад
ков за вегетационный период. Следователь
но, леса возвращают обратно в атмосферу 
не только все выпадающие осадки, но и 
значительную часть влаги, накопленной 
ими в виде снега за осенние и зимние пе
риоды. Эта влага при помощи господствую
щих в летнее время ветров (для европей
ской части СССР северо-западного направ
ления) переносится в центральные и более 
южные районы. Тем самым для увлажнения 
безлесных степей имеют первостепенное 
значение леса северо-запада, севера и цент
ра европейской территории нашей страны. 
Проф. Н. С. Нестеров указывал, что уча
стие океанской влаги в осадках на суше 
составляет только 30 процентов, остальные 
70 приходятся на испарение с суши, то есть 
преимущественно на транспирацию зелено
го покрова, одевающего материк (1960 г.).

Следовательно, согласно взглядам ‘ этих 
ученых для использования положительной 
климатической роли леса необходимо иметь 
высокую лесистость наших северных, севе
ро-западных, западных и центральных 
районов.

Наиболее резкое влияние оказывает лес 
на уменьшение поверхностного стока, сни
ж ая его в зависимости от облесенности 
территории в несколько раз. Проф. А. А. 
Молчанов получил научно обоснованные 
данные о различной величине поверхност
ного стока в связи с разной облесенностью 
степных, лесостепных и лесных районов.

По данным А. П. Бочкова (1954), сред
ний годовой сток в реках при одинаковом 
количестве осадков увеличивается в зависи
мости от облесенности на 21—50 процентов, 
на каждые 10 процентов увеличения леси
стости. Этот вывод, видимо, требует допол
нительной проверки. Однако бесспорной яв
ляется положительная роль леса на распре
деление речного стока по сезонам года. Сог
ласно исследованиям Идзона П. Ф. (1961),. 
минимальный сток летом в меженный пе
риод на лесных реках в полтора-два раза 
выше, чем на безлесных. Следует такж е 
помнить, что положительная роль леса в. 
улучшении климата, водного режима рек и 
в защите почвы от эрозии изменяется в за
висимости от состава насаждений, их воз
раста, полноты и продуктивности. Все эти 
элементы подлежат изучению и учету при 
обосновании оптимальной лесистости для 
того или иного района.

Для того чтобы правильно подойти к уста
новлению оптимальной лесистости, необхо
димо изучить: природные условия страны по> 
лесорастительным зонам; экономические ус
ловия (обеспеченность лесом, потребность в 
древесине в настоящее время и в перспекти
ве) ; лесопотребляющую промышленность и 
производственные мощности предприятий по> 
переработке древесины, уровень развития 
лесного хозяйства; лесной фонд и современ
ную лесистость; земельный баланс террито
рии; перспективы развития сельского хозяй
ства, роль полезащитных полос в повыше
нии урожайности сельскохозяйственных 
культур; развитие народного хозяйства и 
промышленное освоение новых районов в 
связи со строительством мощных электро
станций, перебазированием лесозаготовок 
и т. д.; перспективы эффективного исполь
зования санитарно-гигиенических и эстети
ческих свойств леса (создание зеленых зон 
вокруг городов и промышленных центров,, 
санитарно-курортное строительство, увели
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чение дебета минеральных источников 
и пр.).

При анализе земельного баланса той или 
иной территории необходимо выявить ре
зервы площадей для увеличения лесистости 
в малолесных районах и экономически обос
новать изменение лесистости в многолесных 
районах. Неравномерность размещения ле
сов требует установления примерных норм 
лесистости не только по крупным экономи
ческим районам и лесорастительным зонам, 
но часто также и внутри отдельных админи
стративно-экономических районов.

В качестве примера можно привести Р я 
занскую область, где при разработке брига
дой ВАСХНИЛ системы мероприятий по ве
дению и перспективам развития лесного хо
зяйства области в ней были выделены три 
лесохозяйственных района: Мещерский ле
соэксплуатационный, Правобережный экс- 
плуатационно-защитный и Юго-западный за 
щитный. Современная лесистость указанных 
районов соответственно равна 47,8, 28 и 4,1 
процента. В целях наиболее эффективного 
использования территории, имея в виду соз
дание лучших условий для ведения сельско
го хозяйства, предусмотрено перераспреде
ление земельных угодий с передачей из гос- 
лесфонда под сельское хозяйство 53 тысяч 
гектаров (главным образом — по Мещер
скому району), а из земельного фонда под 
облесение — 102 тысячи гектаров (в основ
ном — пески, овраги и сильно эродирован
ные земли южной части области); кроме то
го, на полях колхозов и совхозов намечено 
создать систему лесных полос, всего на 
площади свыше 10 тысяч гектаров. В ре
зультате средняя лесистость южных районов 
области увеличится в 2,5 раза, а средняя ле
систость области составит около 25 процен
тов, то есть увеличится почти на 3 процента. 
Главное — изменится качественное содер
жание лесистости. Так, участие в насажде
ниях сосны и ели к 1980 году повысится с 
40 до 55 процентов, дуба — с 11 до 15 про
центов, средний годичный прирост за счет 
осушения заболоченных лесов и внедрения 
быстрорастущих пород увеличится на 25 
процентов и составит 4 кубометра на 1 гек
тар. В связи с принятием годичной лесосеки, 
близкой к нормальной, более равномерным 
станет распределение насаждений по груп
пам возраста. Одновременно местные пот
ребности в древесине будут удовлетворяться 
полнее (на 70% вместо 43 в настоящее вре
мя).

Приведенный пример наглядно показыва
ет, что изменение лесистости области в луч

шую сторону произведено за счет использо
вания имеющихся резервов увеличения ее в  
малолесных районах и некоторого сниже
ния в многолесном районе. Сейчас нельзя 
сказать, будет ли достигнутая лесистость 
вполне оптимальной. Для этого потребова
лось бы провести наблюдения за изменения
ми климатических условий отдельных райо
нов и определить влияние этих изменений 
на условия ведения сельского хозяйства. В 
отдельных малолесных районах имеющихся 
резервов, по-видимому, не хватит для до
ведения лесистости до оптимальной. Там 
надо решать вопрос о минимально необхо
димой лесистости с учетом в первую очередь 
интересов сельского хозяйства. После науч
ного обоснования нормы лесистости должны 
быть разработаны мероприятия по доведе
нию лесистости до рекомендуемой нормы; 
необходимо также определить ожидаемую 
эффективность установленной минимально 
необходимой или оптимальной лесистости.

В качестве рабочей гипотезы для опреде
ления величины минимально необходимой и 
оптимальной лесистости по основным лесо
растительным зонам можно привести сле
дующие соображения.

В районах степных (малолесных, засушли
вых) оптимальная лесистость определяется 
исходя из фактической необходимости эф
фективной защиты колхозных и совхозных, 
полей от суховеев и засухи, от ветровой и 
водной эрозий. По-видимому, в этих усло
виях достаточно эффективной (минимально 
необходимой) будет лесистость, получаемая 
в результате создания законченной системы, 
полезащитных лесных полос, облесения пе
сков и оврагов, всего в пределах не ниже 6—
7 процентов при равномерном размещении 
лесов по территории. О п т и м а л ь н а я  ж е  
л е с и с т о с т ь  б у д е т  п р и б л и ж а т ь с я  
к 1 0—-1 5 п р о ц е н т а м .  Здесь предпочте
ние должно отдаваться биологически устой
чивым и долговечным древесным породам 
(дуб), а также быстрорастущим (тополи, 
береза).

В лесостепных районах леса выполняют 
как климатоулучшающую (главным обра
зом — местную) роль, так и водорегулирую
щую, а также должны удовлетворять внут
рирайонные потребности в древесине. Леси
стость здесь не должна быть ниже 15 про
центов. По-видимому, о п т и м а л ь н а я  л е 
с и с т о с т ь  и с х о д я  из  и н т е р е с о в  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а -  б у д е т  к о л е 
б а т ь с я  в п р е д е л а х  2 0—2 5 п р о ц е н- 
т о в . В составе лесного фонда должны пре
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обладать твердолиственные породы, (дуб, 
клен остролистный, ясень) и в определенных 
позициях (гривы пойм) быстрорастущие по
роды (тополи), а на песчаных аренах — 
сосна.

В районах зоны смешанных лесов, где
наряду с использованием положительной во
доохранной и климатоулучшающей роли ле
сов они являются источником обеспечения 
сырьем деревообрабатывающей промышлен
ности, лесистость не должна быть ниже 25 
процентов. Оптимальная лесистость с уче
том наиболее полного использования (без 
снижения его водоохранной роли) для по
лучения древесины, идущей на удовлетворе
ние потребностей промышленности, транс
порта и сельского хозяйства, по-видимому, 
здесь будет составлять 30—35 процентов. 
В составе лесов этой зоны должны преобла
дать хвойные породы (сосна, ель, листвен
ница).

В районах, питающих наши большие реч
ные системы, лесистость должна быть по 
возможности выше, чем лесистость окру
жающих районов. В б л и з и  и с т о к о в  р е к  
о н а  д о л ж н а  п р и б л и ж а т ь с я  к 5 0—
6 0  п р о ц е н т а м .  В ы с о к а я  л е с и 
с т о с т ь  (свыше 60% и до сплошной) 
д о л ж н а  б ы т ь  в л е с н ы х  г о р н ы х  р а й 
о н а х ,  где леса выполняют исключительно 
важную противоэрозионную роль и питают 
целебные минеральные источники. Точно 
также высокая лесистость должна быть в 
лесах санитарно-гигиенического, бальнеоло
гического и эстетического значений.

В многолесных районах лесной зоны ле
систость может быть снижена при необхо
димости планомерного освоения территории 
под сельское хозяйство, а также в связи с 
ростом населения и развитием промышлен
ности. При снижении лесистости должно
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более или менее равномерном распределении 
насаждений по классам возраста. В лесах 
защитного значения возрастная структура 
должна отвечать задаче наиболее эффектив
ного использования соответствующей защит
ной функции леса или его специального на
значения.

Приведенные показатели лесистости яв
ляются ориентировочными, предположитель
ными. Они должны быть уточнены на осно
ве исследований, при которых будут исполь
зованы в максимальной мере имеющиеся ли
тературные источники, построенные на экс
периментальных материалах. Заключитель
ным документом работ по установлению оп
тимальной лесистости должна явиться моно
графия о значении лесов в народном хозяй
стве СССР с практическими предложениями 
по наиболее целесообразному размещению 
лесов по территории и установлению нормы 
лесистости по географическим и админи
стративно-экономическим районам.

Результаты такой работы могут быть ис
пользованы плановыми и хозяйственными 
органами при организации территории 
(трансформация земельных угодий), разме
щении деревоперерабатывающих предприя
тий, распределении по районам лесовосста
новительных работ, при проведении других 
мероприятий, направленных на более целе
сообразное размещение и эффективное ис
пользование производительных сил Совет
ского Союза.

Коллективный труд научных сотрудников Коми 
филиала Академии наук С С С Р , дающий широкое 
представление о лесны х ресурсах Коми А С С Р  и их 
использовании.

Лесная энтомология. (Учебник для лесохозяйствен
ных факультетов, лесотехнических и других вузрв). 
Под общим руководством и ред. В. И. Гусева. 
Изд. 4-е, переработ. М.-Л. Гослесбумиздат. 1961. 
488 стр. с  илл. и карт, и 9 отд. л. илл. Тираж 7000 экз. 
Цена 1 р. 39 к.

Краткая история развития лесной энтомологии в 
нашей стране, строение насекомых, развитие и раз
множение их, систематика и классификация, эколо
гия, лесохозяйственное значение метода борьбы, 
характеристика отдельных групп насекомых —  вре
дителей леса.
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Замлнхишя и выска$ы£анмя 
о колхозных, леххис

Обзор статей

За последнее время в редакцию журнала 
поступает много писем, заметок и статей по 
вопросу ведения хозяйства в колхозных ле
сах. Неудовлетворительное их состояние во 
многих колхозах, проводимые в них бесси
стемные рубки, значительно превышающие 
размер ежегодного пользования, отсутствие 
необходимых лесовосстановительных и дру
гих лесохозяйственных мероприятий вызы
вают законную тревогу не только специали- 
стов-лесоводов, но и широкой общественно
сти. Не имея возможности полностью опуб
ликовать поступившие статьи, редакция 
дает краткий обзор присланного материала.

*
Сохранить леса в бассейне реки Вятки!

Кировская область, пишет А. Кайсин, по за
пасам древесины пока относится к лесоизбы
точному району, поэтому здесь ведется ин
тенсивная вырубка лесов. Однако уже те
перь при средней лесистости области 52,5 
процента в южных и центральных ее райо
нах, в бассейне Вятки и ее притоков, леси
стость доходит до 20 и ниже процентов. 
В отдельных районах местные потребители 
испытывают острый недостаток в древесине 
для своих нужд. Несмотря на это, в райо
нах средней и нижней Вятки продолжается 
интенсивная вырубка леса с большим пере
рубом расчетной лесосеки.

Крайне тревожное положение создается с 
колхозными лесами, которых в области на
считывается 1242 тысячи гектаров. В них 
ведутся бессистемные выборочные рубки, 
без учета естественного возобновления, при
чем особенно сильно вырубаются леса в 
центральной и южной частях области (по 
притокам реки Вятки). В прошлом году 
колхозы «Нива» и «Ленинская искра», 
Оричевского района, . допустили переруб 
расчетной лесосеки в 6 раз. В результате 
выборочной рубки площадь расстроенных 
насаждений в колхозных лесах этого райо
на достигла 25 тысяч гектаров. Бессистем
ная рубка леса ведется и в колхозах Совет
ского района. Так, колхоз «Россия» только

в прошлом году перерубил расчетную лесо
секу в 20 раз. В результате бесхозяйствен
ного использования лесных ресурсов по до
линам рек и склонам оврагов усиливаются 
эрозионные процессы, а колхозы останутся 
безлесными на долгие годы. В настоящее 
время в колхозах области имеется свыше
19 тысяч гектаров эродированных почв.

Без учета сырьевых ресурсов продол
жается усиленная вырубка лесов и в север
ных районах. Не проводя лесовосстанови
тельных работ, отдельные руководители 
колхозов смотрят на лесные богатства как 
на источники извлечения наибольших дохо
дов и ведут усиленную рубку и продажу 
леса за пределы области. Намного превы
шая рубку расчетной лесосеки, колхозы 
Лальского района в 1959 году продали 
78 тысяч кубометров древесины и получили 
прибыли около 8 миллионов рублей (в ста
рых деньгах). При этом колхоз «Красный 
партизан», перерубив расчетную лесосеку в
2 раза, получил от заготовки и продажи 
древесины 43 процента общего дохода. 
В 1960 году доходы от продажи леса увели
чились и составили 64 процента всего до
хода этой сельхозартели. В колхозе «Путь 
Ильича» от продажи леса получено 60 про
центов общего дохода. Отдельные колхозы, 
вырубив свои леса, получают древесину по 
нарядам из гослесфонда и продают ее по 
спекулятивным ценам. Например, колхозам 
«Красная заря», Котельничского района, 
в 1960 году продано 2,4 тысячи кубометров 
деловой древесины, вырубленной в гослес- 
фонде, что дало сельхозартели 10 процен
тов дохода. Подобные же явления имели 
место в колхозах «18 Марта» и «Искра».

С каждым годом вырубка лесов в колхо
зах Кировской области увеличивается с 
перерубом установленного размера ежегод
ной расчетной лесосеки в несколько раз. 
Правила рубки не соблюдаются. При заго
товке извлекается в основном нижняя ство
ловая часть древесины, а верхняя часть 
(вершины, сучья) и прочие отходы остаются 
на лесосеке, увеличивая захламленность 
колхозных лесов. В результате этого увели

4 Л е с н о е  х о з я й с т в о ,  И  11
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чивается опасность возникновения пожаров 
и размножения лесных вредителей. Рубки 
ухода за лесом не проводятся. Отсутствие 
в колхозах своей лесопосадочной техники не 
дает возможности колхозам вести в соот
ветствующих размерах лесовосстановитель
ные работы. При ежегодной рубке колхоз
ных лесов на площади 10 тысяч гектаров, 
лесовосстановительные работы ведутся 
только на площади 150— 170 гектаров.

Между отдельными колхозами лесные ре
сурсы распределены неравномерно. Так, 
в Даровском, Подосиновском и Лальском 
районах в среднем на одного колхозника 
приходится по 2—7 гектаров, тогда как в 
районах'средней и нижней Вятки (Вятско- 
Полянском, Уржумском, Малмыжском и 
Яранском) — от 0,1 до 0,2 гектара. Многие 
южные районы, бывшие ранее многолесны
ми, теперь испытывают острый недостаток 
в древесине и завозят ее из отдельных райо
нов и других областей. Тов. Кайсин считает, 
что н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  з а 
к р е п л я т ь  з а  к о л х о з а м и  л е с н ы е  
п л о щ а д и  с у ч е т о м  н а с е л е н и я  и 
к о л и ч е с т в а  п а х о т н ы х  з е м е л ь .  
К о л х о з н ы е  л е с а  д о л ж н ы  с л у ж и т ь  
и с т о ч н и к о м  у д о в л е т в о р е н и я  
т о л ь к о  с о б с т в е н н ы х  н у ж д  к о л х о 
з о в  и н у ж д  к о л х о з н и к о в .  Излиш
ки лесов у колхозов следует передать в со
став гослесфонда.

Такой же точки зрения придерживается и 
тов. Зотчев, начальник отдела кредитования 
Станиславской конторы Сельхозбанка.

*
Старший лесничий Россошанского лесхоза 

Воронежской области А. С. Блинов сооб
щает, что в зоне деятельности лесхоза за 
последнее время широко были развернуты 
работы по посеву и посадке полезащитных 
полос, приовражных насаждений и облесе
нию песков. Только по двум районам (Рос
сошанскому и Ольховатскому) было поса
жено 3220 гектаров, но в связи с безответст
венным отношением руководителей колхо
зов к лесным посадкам около 60 процентов 
культур в первые годы роста и развития 
погибло от потравы скотом и отсутствия 
ухода. Шесть лет тому назад, пишет 
т. Блинов, колхозам были переданы из гос
лесфонда мелкие лесные урочища, располо
женные по склонам балок и оврагов, поэто
му представляющие собой ценные почвоза
щитные леса общей площадью 6515 гекта
ров. За истекший период с момента пере

дачи их колхозам здесь не посажено ни 
одного гектара лесных культур, тогда как 
пустырей и редин в них насчитывается бо
лее 30 процентов. Почти во всех этих участ
ках производится бессистемная пастьба 
скота, в результате чего почва уплотняется, 
а подрост и подлесок стравливаются и вы
таптываются. В расстроенных рубками 
военного времени разновозрастных низко- 
полнотных насаждениях ведутся массовые, 
самовольные рубки дуба на прииск. По 
мнению автора, с о х р а н е н и е  и м е ю 
щ и х с я  п о л е з а щ и т н ы х  л е с н ы х  
п о л о с ,  а т а к ж е  н а с а ж д е н и й  н а  
п е с к а х  и о в р а ж н о - б а л о ч н ы х  к о л 
х о з  н ы х л е с о в  в о з м о ж н о  т о л ь к о  
п р и  у с л о в и и  и з ъ я т и я  и х  у к о л 
х о з о в  и п е р е д а ч и  в с о с т а в  г о с 
л е с ф о н д а .

* ^
*

Инженер лесного хозяйства П. А. Трибун 
сообщает о больших ветровалах, наблюдае
мых в последнее время в карпатских лесах 
Станиславской области. Количество ветро
вальной древесины к началу 1959 года было 
определено в 4121,4 тысячи кубометров, 
в том числе сплошных ветровалов —
3461,9 тысячи кубометров. Г л а в н а я
п р и ч и н а  э т о г о  я в л е н и я  к р о е т с я  
в р а с с т р о й с т в е  г о р н ы х  л е с о в  
ч р е з м е р н ьгм и б е с с и с т е м н ы м и
р у б к а м и .  Особенно большие ветровалы 
бывают в районах с маломощными камени
стыми почвами. В одном только Надвор-нян- 
ском лесокомбинате имеется 501,4 тысячи 
кубометров сплошных ветровалов. Ветрова
лы влекут за собой усиление эрозии почвы, 
селевые потоки и наводнения. В местах, где 
еще совсем недавно шумели почвозащит
ные, водоохранные и курортные леса, чер
неют мертвые, бесплодные, каменистые
россыпи.

Особенно неблагополучно в этой области 
обстоит дело с ведением лесного хозяйства 
в колхозных лесах, свыше 63 процентов ко
торых расположено в горных районах. Эти 
леса уничтожаются и расстраиваются бес
системными рубками.

Не лучше обстоит дело и в колхозных ле
сах Дагестанской автономной1 республики. 
Здесь колхозы не соблюдают правил рубки 
в горных лесах. Как сообщает А. Т. Скори- 
ков, колхозы имени Доходаева, имени Куй
бышева, Унцукульского района, и имени 
Сталина, Гумбетовского района, уничто
жают свои леса, имеющие исключительно 
большое почвозащитное значение, тогда как
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почвы в этих колхозах в сильной степени 
подвержены смыву.

Многие авторы приводят многочисленные 
факты бесхозяйственного отношения ряда 
колхозов к своим лесам, предлагают смело 
пойти по пути передачи колхозных лесов 
в государственный лесной фонд, предоста
вив им право на льготное получение древе
сины из гослесфонда на общественные нуж
ды колхозов и нужды колхозников. Так, 
тт. Баранов из Красноярского края, Бонда
ренко из Омской области, Голубчиков и 
Крижевич из Новгородской области, проку
рор Слонимского района Гродненской обла
сти тов. Рябый и другие считают, что в 
настоящее время колхозы стали крупными 
отраслевыми хозяйствами, организационно 
и хозяйственно окрепли, поэтому нет надоб
ности оставлять в их пользовании леса. Все 
лесные площади необходимо передать в со
став гослесфонда. Совершенно иной точки 
зрения придерживаются колхозники Д. М. 
Трунов из колхоза «Советская Сибирь», Ор
дынского района, Новосибирской области, 
и М. С. Онашко из колхоза имени Ленина, 
Кривичского района, Минской области.

Как сообщает Д. М. Трунов, за колхозом 
закреплено около 2000 гектаров леса, где 
до 1958 года лесосеки не отводились, а кол
хозники для своих личных нужд рубили 
там, где кому вздумается. Для строитель
ства общественных построек правление кол
хоза направляло в лес строительные брига
ды, и они рубили деревья по всему' лесу. 
Древесина заготовлялась без всякого учета 
и оформления. Никакого ограничения рубки 
не было. Лесничество стояло в стороне и не 
интересовалось порядками в колхозном ле
су. Тогда колхозники обратились к старше
му лесничему Спиринского лесхоза В. П. Со
колову с просьбой оказать им техническую 
помощь в ведении лесного хозяйства. 
К колхозу прикрепили лесничего и инспек
тора охраны. Специалисты лесоводы опре
делили размер рубки, стали отводить делян
ки, научили этому колхозного лесника, 
организовали учет и оформление отпуска 
леса, хозяйство начали вести под непосред
ственным наблюдением и систематическим 
контролем работников лесхоза, и в лесу до
вольно быстро был наведен должный поря
док. На примере своего колхоза тов. Трунов 
наглядно показывает, что при желании ру
ководителей колхоза и с помощью лесохо
зяйственных органов вполне возможно пра
вильно вести хозяйство в колхозных лесах. 
Оба автора считают, что в и н т е р е с а х  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  с е л ь с к о 

г о  х о з я й с т в а  к о л х о з н ы е  л е с а  
д о л ж н ы  о с т а в а т ь с я  в п о л ь з о в а 
н и и  к о л х о з н и к о в .

«Надо признать,— пишет главный инже
нер управления лесных культур и охраны 
леса Министерства лесного хозяйства и лес
ной промышленности Литовской ССР 
тов. Вайтутис,— что передача всех колхоз
ных лесов в гослесфонд невозможна и не
целесообразна. Речь идет о передаче части 
колхозных лесов. Решение вопроса надо 
связать с местными условиями. Одно реше
ние должно быть для малолесных, другое —• 
для богатых лесами районов».

 ̂ i$c
*

Лесоустроители Ф. Н. Лукин и А. А. Ива
нов сообщают о неправильном планировании 
лесоустроительных работ в колхозных ле
сах. План работ по объектам составляется 
отделами землеустройства областных управ
лений сельского хозяйства, со стороны ко
торых этому вопросу не уделяется должно
го внимания. В план проведения лесо
устроительных работ текущего года оказа
лись включены колхозы, намеченные к 
реорганизации, к укрупнению, или на базе 
которых запроектировано создание новых 
совхозов. В результате такого планирования 
картографические материалы и планы ве
дения лесного хозяйства, составленные на 
основе проведенных лесоустроительных ра
бот в этих колхозах, теряют всякую цен
ность, к тому же неоправданно затрачи
ваются деньги, израсходованные колхозами 
на проведение указанных работ. Так полу
чилось по колхозу имени Кирова и имени 
Ленина, Плесецкого района, Архангельской 
области, по колхозу «Заветы Ильича», 
Устьянского района, и другим.

В первоочередные объекты лесоустрои
тельных работ нередко включаются колхо
зы, где почти вся лесная площадь представ
лена молодняками и средневозрастными на
саждениями. В 1959 году Вологодской экс
педицией Леспроекта был лесоустроен кол
хоз «Борьба», Приозерского района, Архан
гельской области. По данным проведенного 
лесоустройства, 92 процента лесопокрытой 
площади в этом колхозе занято насажде
ниями первых возрастных групп. В 1960 го
ду устраивались колхозы «Правда Севера» 
и «Красный Октябрь», того же района. По 
окончании работ выяснилось, что в колхо
зах произрастает только молодняк и совер
шенно отсутствуют древостой, которые мож
но было бы вовлечь в эксплуатацию. Лесо
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устроительные работы этим колхозам обо
шлись в 270 тысяч рублей (старыми день
гами). «Какой смысл устраивать такие кол
хозы?» — задают законный вопрос тт. Лукин 
и Иванов.

Н. В. Наумов, лесничий из Алтайского 
края, пишет о том, что при лесоустройстве 
колхозных лесов не учитываются и не во
влекаются в плановое использование боль
шие площади, покрытые денными спелыми 
и приспевающими насаждениями только по
тому, что они числятся по учету в категории 
«выгонов». Такая категория площадей во 
многих колхозах достигает больших разме
ров, в то время как собственно колхозные 
леса, подлежащие устройству, нередко 
представляют собой низкобонитетные и ма
лоценные насаждения. При таком положе
нии колхозы получают неполноценный лесо
устроительный материал. Значительная 
часть лесов, произрастающих на землях 
колхозов, остается неучтенной, используясь 
бесхозяйственно. Было бы целесообразно 
проводить лесоустройство всех участков ле
са в колхозах, пишет автор. Лесную пло
щадь, предназначенную к использованию 
под сельское хозяйство, следует выделять в 
отдельную хозяйственную часть; мероприя
тия в ней должны разрабатываться так, 
чтобы потребность колхоза и колхозников 
в древесине удовлетворялась в первую оче
редь за счет участков, подлежащих исполь
зованию под сельское хозяйство. Многие 
работники лесного и сельского хозяйства 
предлагают проводить лесоустройство о д 
н о в р е м е н н о  и с о в м е с т н о  с земле
устройством. В результате такой совмест
ной работы должна быть не только упоря
дочена и организована территория колхоза, 
но самое главное — следует разработать по
рядок рационального использования всех 
земель и лесов, находящихся в пользовании 
колхозов. Лесные площади, расположенные 
в землепользовании колхозов, должны быть 
вовлечены в общую систему земледелия.

Колхозные леса надо использовать для 
целей получения высоких и устойчивых уро
жаев, извлечения из них резервов для уве
личения продуктов животноводства и полу
чения в более короткие сроки нужной для 
колхозов древесины. В связи с этим отдель
ные авторы предлагают пересмотреть суще
ствующие инструкции по устройству кол
хозных лесов в направлении, отвечающем 

'  требованиям сельского и лесного хозяйства, 
вытекающим из решений январского Плену
ма ЦК КПСС и XXII съезда нашей партии.

Директор Красноярского лесхоза Сталин

градской области Д. И. Харченко и началь
ник 7-й лесоустроительной партии Воронеж
ской экспедиции Леспроект Л. И. Ильев 
пишут о том, что лесхозы Юга в настоящее 
время проводят большую и разнообразную 
работу за пределами территории гослесфон- 
да. Так, Красноярский лесхоз, помимо лесо
культурных работ на территории гослесфон- 
да, ежегодно производит посадку и посев 
леса на землях колхозов, занимается обле
сением дорог республиканского и областно
го значения и проч. Объем посева и поса
док леса за пределами территории гослес- 
фонда составляет около 90 процентов всех 
лесокультурных работ лесхоза. Между тем 
в настоящее время лесоустройство, ограни
ченное рамками территории гослесфонда, 
разрабатывает основные вопросы лесохо
зяйственного производства только в преде
лах этой территории. Таким образом, все 
работы, выполняемые лесхозом вне гослес
фонда, выпадают из поля зрения лесоуст
ройства, что влечет за собой неправильные 
расчеты потребного количества посадочного 
и посевного материала, необходимых ма
шин и орудий, рабочей силы и т. д. Авторы 
считают, что лесоустроители должны разра
батывать объемы и методы лесокультурных 
работ, которые являются важнейшей сто
роной хозяйственной деятельности лесхозов 
Юга, обязательно с учетом производства 
лесокультур за пределами гослесфонда. 
Для этого необходимо, хотя бы в общих 
чертах, изучать возможности облесения 
неудобных сельскохозяйственных земель, 
земель госземфонда, основные вопросы со
здания лесных полос вдоль дорог государ
ственного значения, полезащитных полос 
в колхозах и совхозах и т. д. Все это позво
лит вооружить лесхоз знанием его потен
циальных возможностей по производству 
лесокультур, окажет более действенную 
помощь колхозам и совхозам, теснее увяжет 
проектирование лесохозяйственных работ 
с общим развитием экономики района.

% *
*

В Азербайджане, несмотря на то, что все 
колхозные леса устроены, как пишет 
А. И. Гусейнов, никакого хозяйства в них не 
ведется. Лес рубят в потребном количестве, 
не соблюдая никаких правил. Рубят молод- 
няки и средневозрастные насаждения. Л е
сорубочных билетов не выписывают. Как 
правило, никакие мероприятия, намеченные 
планом лесохозяйственных работ, не выпол
няются. Охрана лесов поставлена крайне
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неудовлетворительно. Лесхозы не осуществ
ляют должного контроля за деятельностью 
в колхозных лесах. Райисполкомы ограни
чиваются формальным утверждением пла
нов (составляемых лесоустройством) по ве
дению лесного хозяйства в колхозах и ни
какого серьезного значения не придают то
му, что эти планы остаются только на 
бумаге. Исключительно важную роль в деле 
налаживания лесного хозяйства в колхозах 
тов. Гусейнов отводит специалистам лесного 
хозяйства, которых следует направлять на 
работу в колхозы. Необходимо принять все 
возможные меры, чтобы закрепить на ме
стах эти кадры. Для увеличения объема ра
бот каждому специалисту и большей его 
заинтересованности следовало бы направ
лять молодых специалистов не в один кол
хоз, как это сейчас делается, а в несколько- 
колхозов, учитывая при этом как площади 
лесов, так и сложность ведения хозяйства 
в них. Также следует предусмотреть для 
них определенную систему оплаты труда, 
так как существующая оплата колхозных 
лесоводов не создает условий материальной 
обеспеченности инженеров-лесоводов, рабо
тающих в колхозах.

Для того, чтобы упорядочить пользование 
колхозными лесами, организовать планомер
ные работы по лесовосстановлению и иметь 
возможность рационально использовать спе- 
циалистов-лесоводов, В. С. Вашкевич (на
чальник Алтайского управления лесного хо
зяйства и охраны леса) рекомендует о р г а 
н и з а ц и ю  м е ж к о л х о з н ы х  л е с х о з о в  
или лесничеств. По мнению В. С. Вашкеви
ча, межколхозные лесхозы должны быть 
организованы на принципе самоокупаемости 
в пределах одного или нескольких админи
стративных районов в зависимости от терри
ториального расположения колхозов и нали
чия лесов, входящих в состав землепользо
вания колхозов. Руководство деятельностью 
межколхозных лесхозов должны осущест

влять избираемые межколхозные советы, 
в состав которых входят представители кол
хозов. Межколхозный совет утверждает 
штат межколхозного лесхоза, рассматривает 
и утверждает планы и отчеты производ
ственной деятельности межколхозного лес
хоза или лесничества, рассматривает и 
утверждает расчетную годичную лесосеку, 
согласованную с органами лесного хозяй
ства. Межколхозные лесхозы в пределах их 
деятельности ведут всю лесохозяйственную 
работу, а также организуют и проводят ра
боты по созданию и выращиванию защит
ных лесонасаждений как силами колхозов, 
так и на договорных началах с органами 
лесного хозяйства.

Отпуск леса на корню для самозаготовок 
межколхозных лесхозов и на общественные 
нужды колхозов производится бесплатно, 
колхозникам — по таксам для лесов госу
дарственного значения со снижением на 
50 процентов, прочим потребителям — по 
таксам, установленным на древесину, отпу
скаемую на корню лесозаготовителям из ле
сов государственного значения, с увеличе
нием этих такс на 50 процентов.

Средства, полученные межколхозным лес
хозом от продажи леса на корню (попенная 
плата), и другие лесные доходы зачисляют
ся в неделимый фонд межколхозного лесхо
за и расходуются на проведение работ по 
лесному хозяйству, полезащитному лесораз
ведению и на содержание штата межколхоз
ного лесхоза. Средства, полученные меж
колхозным лесхозом от продажи готовой 
лесопродукции, заготовленной м'ежколхоз- 
ным лесхозом при трудовом участии членов 
колхозов, зачисляются (за исключением по- 
пенной платы) на особый счет межколхоз
ного лесхоза и распределяются межколхоз
ным советом между колхозами пропорцио
нально их трудовому участию, а также на 
пополнение средств по содержанию межкол
хозного лесхоза.

Трудящиеся Советского Союза! Всемерно унрепляйт е социа
лист ическую собственность  —  основу дальнейшего роста могу
щества нашей ст раны и достижения самого высокого в мире 
у ровня мизни народа!

(Из П ризывов ЦК КПСС к 44-й годовщ ине Ееликой 
О ктябрьской социалистической револю ции)
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/МЕХАНИЗАЦИЯ И РЛЦИОНЛ/Ш/ЩИЯ

Улучшить использование тракторов 
на вывозке леса зимой

Я. И. КУВШИНОВ, кандидат технических наук (Воронежский СХИ)

Большое количество тракторов в лесной 
промышленности и лесном хозяйстве зи
мой используется на вывозке и трелевке 
леса. Так, например, в лесхозах Воронеж
ской области почти весь тракторный парк 
гусеничных машин зимой работает в лесу. 
Однако зимой тракторы часто работают не 
эффективно и не экономично, так как усло
вия зимней их эксплуатации резко отлича
ются от весенних и летних. При низкой 
температуре воздуха изменяются физиче
ские свойства топлива, смазочных масел и 
охлаждающей жидкости, что часто отрица
тельно влияет на работу двигателя и дру
гие механизмы трактора. Кроме того, кон
струкция ходовых частей многих моделей 
тракторов недостаточно приспособлена к 
зимним условиям работы.

При низкой температуре наружного воз
духа часто не выдерживается оптимальный 
тепловой режим работы двигателя и меха
низмов силовой передачи тракторов. Н аб
людения показывают, что значительное ко
личество .времени в течение смены двига
тели и силовая передача тракторов рабо
тают при относительно низких тепловых 
режимах, что подтверждается нашими дан
ными, полученными в результате проведен
ных хронометражей за зимней работой 
тракторов ДТ-54 и ТДТ-40 на вывозке и 
трелевке леса. Из этих данных видно, что 
при морозе 14— 1G градусов двигатели 
тракторов Д-54 около 60—70 процентов 
времени смены работают на тепловом ре
жиме, не превышающем 60 градусов, и по
ловину смены с температурой масла, не 
превышающей 50 градусов. Тепловой ре
жим двигателей тракторов ТДТ-40 при р а 

боте их на трелевке леса еще ниже. При 
морозах свыше 20 градусов двигатели 
тракторов работают на еще более низком 
тепловом режиме.

Тепловое состояние значительно влияет 
на основные показатели работы двигателя, 
мощность, топливную экономичность и дол
говечность. Так, при изменении температу
ры охлаждающей жидкости в двигателях 
Д-54А и Д-40 с 90 до 30 и с 88 до 35 гра
дусов и масла в поддоне картера с 85 до 
28 градусов эффективная мощность двига
телей понизилась с 55,6 до 40,0 и с 41,0 до
27,0 лошадиной силы, а удельный расход 
топлива увеличился соответственно со 195 
до 265 г/э. л. с. ч и с 212 до 310 г/э. л. с. ч.

Следует иметь в виду, что дизели более 
чувствительны к переохлаждению, чем кар
бюраторные двигатели, особенно двухка
мерные. При температуре охлаждающей 
жидкости 35—40 градусов дизели теряю г 
свои преимущества по топливной эконо
мичности перед карбюраторными двигате
лями. Это происходит потому, что пониже- ■ 
ние температуры охлаждающейся жидко
сти, а следовательно, стенок цилиндров и 
камер сгорания приводит к увеличению пе
риода задержки воспламенения и неполно
му сгоранию соплива. Дизели, работающие 
с переохлаждением, сильно дымят.

Исследованиями многих авторов уста
новлено, что работа на низком тепловом 
режиме сопровождается усиленными изно- 
сами деталей двигателя и других меха
низмов трактора. Вследствие этого ре
монт двигателей тракторов, работающих 
зимой в течение 200—250 часов, часто об
ходится почти в два раза дороже, чем ре
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монт двигателей тракторов, не работающих 
зимой. Средняя сменная производитель
ность на полевых работах в течение сель
скохозяйственного сезона тракторов, отра
ботавших зимой 200—250 часов, из-за про
стоев их по техническим неисправностям 
снижается на 20—25 процентов, а выра
ботка за год снижается на 13— 15 процен
тов. Причиной усиленного износа деталей 
двигателя и особенно стенок цилиндра 
при низкой температуре следует считать 
коррозию металла, в результате которой 
на поверхности зеркала цилиндра возника
ет пленка окисленного металла, легко сни
маемая при трении поршневого кольца. 
Интенсивная коррозия и вызываемый ею 
повышенный износ гильз цилиндров воз
никают уже при температуре охлаждаю
щей жидкости ниже 70—75 градусов.

При работе на оптимальном тепловом 
режиме и достаточном прогреве двигате
лей перед пуском износ их деталей зимой 
может быть меньше, чем обычный износ 
летом за такое же время.

Тепловое состояние двигателя, как из
вестно, можно регулировать применением 
жалюзи или шторки радиатора. Наши наб
людения показали, что при минусовых тем
пературах наружного воздуха применение 
шторки радиатора влияет на тепловое со
стояние воды в системе охлаждения, но 
почти не влияет на тепловое состояние кар- 
терного масла. Так, при закрытой шторке 
радиатора и работающем двигателе Д-54 
в течение одного часа температура воды в 
радиаторе повышалась на 20—22 градуса, 
а температура картерного масла почти не 
изменялась. Из этого можно сделать вы
вод, что оптимальный тепловой режим дви
гателя в зимнее время может быть обес
печен беспрерывной работой двигателя в 
течение смены под нагрузкой. Создать та 
кие условия для двигателей тракторов в 
лесу почти невозможно. Поэтому двигате
ли и трансмиссии работающих тракторов 
зимой в лесу целесообразно «подогревать», 
то есть подогревать картерное масло и 
масло в коробке передач. На рисунке 1 
показана схема приспособления для тако
го подогрева со следующим устройством.

На поддон картера дизельного двигате
ля и на корпус коробки передач надевают 
кожухи 1 я 2, изготовленные из листового 
железа. На внутренней их поверхности на
клепан слой асбеста, а снаружи приварены 
два патрубка, диаметром 50 миллиметров 
для подвода и отвода отработанных газов. 
Кожух масляного картера закреплен бол

тами, крепящими поддон картера, а кожух, 
надетый на коробку передач, крепится при 
помощи четырех бугелей. Оба кожуха со
единены между собой трубой 3. В выхлоп
ной трубе дизельного двигателя (на 50— 
60 миллиметров выше ее нижнего обреза) 
вырезают окно диаметром 50 миллиметров. 
В это окно вваривают патрубок, соеди
няющийся при помощи трубы 4 с выхлоп
ной трубой пускового двигателя. Труба 4 
также имеет отвод и с помощью трубы 5 
соединяется с выходным патрубком кожу
ха масляного поддона картера. Диаметр 
соединительных труб 50 миллиметров. В 
выхлопной трубе дизельного двигателя ус
тановлена заслонка 8; еще две заслонки 
6 и 7 имеются в трубе 4. Изменяя положе
ние заслонок, можно направлять отрабо-

Рис. 1. С х е м а  подогрева  т ракт ора  Д  Т-54: 
а  — п о л о ж е н и е  з а с л о н о к  п р и  з а п у с к е  п у с к о в о г о  д в и г а т е л я ;  
б  — н а п р а в л е н и е  о т р а б о т а н н ы х  г а з о в  п у с к о в о г о  д в и г а т е л я  в 
к о ж у х  п о д о г р е в а т е л я ;  в  — н а п р а в л е н и е  о т р а б о т а н н ы х  г а з о в  

д и з е л я  в к о ж у х  п о д о г р е в а т е л я .
О б о з н а ч е н и я :  1 — 2  — к о ж у х и  п о д о г р е в а т е л е й  д и з е л я  и к о р о б 
к и  п е р е д а ч ;  3 , 4 , 5  — с о е д и н и т е л ь н ы е  т р у б ы ;  6 , 7, 8 — з а с л о н 
к и ;  9 — в ы х л о п н а я  т р у б а  п у с к о в о г о  д в и г а т е л я ;  10 — в ы х л о п 

н а я  т р у б а  д и з е л я .

танные газы пускового и дизельного дви
гателей в кожухи подогревателя или же 
выпускать их в атмосферу через выхлоп
ную трубу.

При использовании приспособления для 
подогрева все заслонки во время запуска 
пускового двигателя должны быть открыты 
(рис. 1 а). Когда же он запущен, закры
вают заслонку 7, направляя таким образом 
отработанные газы в кожух поддона кар
тера дизельного двигателя, а оттуда — а 
кожух коробки передач и далее — в атмо
сферу (рис. 1 б). Омывая по пути стенки 
масляного картера и корпус коробки пе
редач, газы нагревают картерное масло, а 
затем смазку в коробке передач. После 
пуска дизельного двигателя заслонку 8 от
крывают, а заслонки б и 7 должны быть
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закрыты. В этом случае (рис. 1 в) подо
грев будет производиться уже отработан
ными газами дизеля. Такое подогреватель
ное приспособление может быть изготов
лено в мастерских каждого леспромхоза и 
лесхоза. Установка его на трактор занима
ет не более двух часов. Испытание этого 
приспособления на тракторах ДТ-54 в зим
нее время показало его достаточную эф
фективность.

При подаче отработанных газов пуско
вого двигателя в кожух подогревателя 
поддона картера двигателя ускоряется по
догрев картерного масла и в несколько 
меньшей степени — воды в системе охлаж
дения по сравнению с обычным (т. е. без 
подогрева). Продолжительность прокручи: 
вания дизеля до начала его работы прй 
температуре окружающего воздуха минус 
10— 15 градусов: такой способ подогре
ва сокращает в 1,5—2,0 раза. Наиболее эф
фективным подогрев оказывается в случае 
одновременного прокручивания дизеля пу
сковым двигателем.

Р ис. 2. Г р а ф и к  на гр ева  с м а зк и  в т рансм иссии  
т ракт ора:

а  — в к о р о б к е  п е р е д а ч  п р и  д в и ж е н и и  т р а к т о р а  б е з  н а г р у з к и  
на  I I  п е р е д а ч е  (1 — с  в к л ю ч е н н ы м  п о д о г р е в о м ;  2  — б е з  п о д о 
г р е в а ;  б  — п р и  с т о я н к е  т р а к т о р а  н а  м е с т е  с в к л ю ч е н н ы м  
п о д о г р е в о м ;  3 — в к о р о б к е  п е р е д а ч ;  4 — в г л а в н о й  п е р е д а ч е ;
5  — в к о н е ч н о й  п е р е д а ч е ;  6  — т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е г о  

в о з д у х а ) .

Естественный прогрев дизельного двига
теля после пуска при пониженных темпе
ратурах воздуха обычно происходит мед
ленно. При использовании тепла отрабо
танных газов (при температуре окружаю
щего воздуха — 15, — 17°) прогрев дизеля 
значительно ускоряется, что видно из таб
лицы 1.

Т а б л и ц а  1
Р езу л ь т а т ы  опы тов по прогреву двигателя  
и коробки п ер едач  трактора Д Т -54 отра

ботанны ми газам и  (на холостом ходу)

П
ро

д
ол

ж
и

те
ль

н
ос

ть
 

п
р

о


гр
ев

а 
(м

и
н

ут
)

Б е з  в к л ю ч е н и я  
о б о г р е в а  п р и  
р а б о т а ю щ е м  

д и з е л е

С в к л ю ч е н н ы м  о б о г р е в о м  о т 
р а б о т а н н ы м и  г а з а м и  д и з е л я

т е м п е р а т у р а  ( г р а д у с о в )

в о ды м а с л а в о д ы м а с л а

м асл а

в 
ко

ро
бк

е 
п

ер
ем

ен
ы

 
п

ер
ед

ач

в 
за

д
н

ем
 

м
ос

ту

0 14 2 15 0 0 0
10 33 18 43 43 5 2
20 45 38 57 62 13 5
30 52 48 60 72 15 6
35 55 54 62 76 19 9
40 57 55 65 82 23 11
45 58 56 67 85 30

■<
14

П р и м е ч а н и е .  П рогрев трансмиссии осущ е
ствлялся при неработаю щ ем тракторе.

На рисунке 2 показан график нагрева 
смазки в трансмиссии трактора теплом от
работанных газов дизеля в зависимости от 
режима работы трактора.

Кожухи подогревателей являются хоро
шими утеплителями, в значительной мере 
замедляющими охлаждение масла во вре
мя стоянки трактора или во время его 
движения при сильном встречном .ветре. 
В частности, двигатель с подогревателем 
при 12-градусном морозе остывает почти 
вдвое медленнее, чем без подогревателя, 
что значительно облегчает запуск двига
теля после стоянки и ускоряет его прогрев.

Из данных таблицы 1 видно, что прогрев 
двигателя теплом отработанных газов не 
только значительно ускоряет прогрев мас
ла в поддоне картера, но и ускоряет про
грев охлаждающей жидкости в радиаторе. 
Приведенные результаты получены при ра
боте двигателя на холостом ходу при тем
пературе отработанных газов значительно* 
ниже, чем когда двигатель работает с на
грузкой, что видно из таблицы 2.

При пуске отработанных газов дизеля 
(во время работы с нагрузкой) прогрев 
двигателя и коробки передач значительно 
ускоряется. При этом важно, что пуск от
работанных газов для подогрева масла в. 
поддоне картера и коробке передач почти 
не увеличивает сопротивления на выхлопе 
двигателя. При торможении двигателя
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Т а б л и ц а  2
Р езул ьтаты  опы тов по п р огр ев у  дви гател я  

трактора Д Т -54 отработанны м и газам и
(при работе двигателя с нагрузкой)

М е с т а  з а м е р а

Т е м п е р а т у р а  о т р а б о т а н 
н ы х г а з о в  .в г р а д у с а х  
п р и  р а б о т е  д в и г а т е 

л я  Д-54

б е з  н а 
г р у з к и

с н а г р у з к о й  
N e  = 4 0  л .  с.

При выходе из выхлопно
го коллектора .................. 160 420

При входе в кож ух поддо
на картера .......................... 152 360

На выходе из поддона
картера ............................... 78 170

При входе в кож ух короб
ки перемены  передач 30 152

При выходе из кож уха ко
робки перемены  передач 24 95

П р и м е ч а н и е .  Т ем п ература отработанных га
зов фиксировалась по показаниям  потенциом етра.

Д-54 с выпуском отработанных газов в ат
мосферу и пуском их на подогрев разница 
в величине эффективной мощности была 
в пределах погрешности опыта.

Подогрев картерного масла отработан
ными газами двигателя может быть еще 
более эффективен, если вместо наружного 
установить внутренний кожух в поддон 
картера, изготовленного из миллиметрово
го железа. Кожух изготовляется с таким 
расчетом, чтобы между его внешними и 
внутренними стенками поддона картера 
был зазор в 10— 12 миллиметров для про

хода газа. В этом случае масло заливает
ся не в поддон картера, а в кожух. Д ля  
этого в дне кожуха делается сливная гор
ловина с пробкой, которая должна совпа
дать со сливной горловиной поддона кар
тера. Однако изготовление такого (вну
треннего) кожуха значительно сложнее,, 
чем наружного.

Проведенные нами испытания по подо
греву двигателя Д-54, оборудованного 
внутренним кожухом, показали, что про
грев картерного масла значительно уско
ряется по сравнению с подогревом при на
ружном кожухе. При наличии кожуха, на
детого на поддон картера (наружного) или 
вставленного внутрь поддона (внутренне
го), можно производить подогрев картер
ного масла перед пуском двигателя паром 
или заливкой горячей воды. Для этого- 
нужно предусмотреть в трубопроводе уста
новку специального вентиля с насадкой 
для надевания шланга, а в дне наружно
го кожуха — сливную горловину с пробкой 
для спуска воды или конденсата.

Способ подогрева теплом отработанных 
газов двигателя и коробки передач при 
малых начальных затратах средств на из
готовление приспособления дает возмож
ность работать в зимнее время не только 
двигателю при оптимальном тепловом ре
жиме, но и механизмам трансмиссии трак
тора, что сокращает непроизводительный 
расход горюче-смазочных материалов, уве
личивает долговечность двигателей и: 
трансмиссий и значительно повышает про
изводительность тракторов, работающих в- 
зимнее время.

Н О ВА Я  К О Н С Т Р У К Ц И Я  Ш И Ш К О С У Ш И Л Ь Н И

Инженер Б . И. ГР И ГО РЛ Ш

В вопросе применения наиболее эффек
тивной технологии сушки шишек и получе
ния дешевой продукции высокого качества 
решающее значение имеет рациональная 
конструкция шишкосушильни. Однако 
в лесхозах до сих пор еще применяются пе
редвижные, огнедействующие, барабанные 
шишкосушильни (с некоторыми несуще
ственными изменениями, например, Черняе
ва, Суровцева и др.), многолетний опыт ра
боты которых выявил все недостатки их не

совершенной конструкции в отношении ма
лой производительности с затяжным про
цессом сушки (без камеры подсушки) без 
удаления выпавших семян из сушильной ка
меры, с малой обеспеченностью качества 
продукции и высокой себестоимостью семян, 
которая, например, при самозаготовках лес
хозов Ленинградской области почти в пол
тора раза выше нормы.

Такое ненормальное положение дела с за
готовкой семян хвойных пород вызвало не
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обходимость в создании более усовершен
ствованной конструкции предлагаемой нами 
«Электрифицированной шишкосушильни не
прерывного действия», имеющей ряд суще
ственных преимуществ, отмеченных в отзы
вах разных учреждений (быв. Главной-ин
спекции лесного хозяйства и полезащитного 
лесоразведения МСХ СССР, Главлесхоза 
РСФСР,' ВНИИЛМ  и др.)'. Конструкция 
этой шишкосушильни отличается достаточ
ной простотой, позволяющей ее изготовить 
в мастерских лесхозов и леспромхозов.

На рисунке 1 представлена общая схема 
установки шишкосушильни с экспликацией 
всех ее частей начиная с корпуса шишкосу
шильни, состоящего из двух камер: под
сушки 1 и сушки 2, установленного на четы
рех подставках из брусьев 3 — для образо
вания подпольного пространства, где поме
щаются семеприемники 4. На крыше камеры 
подсушки находится бункер 5 для загрузки 
шишек в барабан камеры при помощи ящи
ка 6, перемещаемого со склада шишек 7 
к бункеру поворотным краном 8. Для управ
ления подвижными рамками люков бараба
нов, а также для выемки барабанов из камер 
с установкой вместо них стеллажей с реше
тами при сушке продуктов в боковых стенах 
камер устраиваются двери с фрамугами 9. 
Для контроля температуры и влажности по
ступающей в камеры газовоздушной смеси 
в окна передней стенки камер 10 устанавли
ваются контрольные термометры с психро
метрами, показания которых заносятся 
в журнал сушки. Источником тепла служит 
печь с циклоном 11 (типа печи передвижной 
зерносушилки ВИМ СПК-0,7) и воздухопро- ‘ 
водами 12 для подачи газовоздушной смеси 
в камеры шишкосушильни вентиляторами 13 
и заслонками 14, регулирующими темпера
туру смеси. Вращение барабанов осуществ
ил яется электродвигателем с редуктором 15

Р ис. 1. С хем а  уст ройст ва элект р и ф и ц и р о ва н 
ной  ш иш косуш ильни  непреры вного  дей ст ви я:
1 — к а м е р а  п о д с у ш к и ;  2  — к а м е р а  с у ш к и ;  3 — п о д с т а в к а ;  
4  — с е м е п р и е м н и к ;  5  — б у н к е р  з а г р у з к и  ш и ш е к ;  6 — я щ и к  
д л я  ш и ш е к ;  7 — с к л а д  ш и ш е к ;  8 — п о в о р о т н ы й  к р а н ;  9 — 
д в е р ь  с ф р а м у г о й ;  10 — о к н о  д л я  т е р м о м е т р а ;  11 — п е ч ь  с 
ц и к л о н о м ;  12 — в о з д у х о п р о в о д ;  13  — в е н т и л я т о р ;  14 — з а 

с л о н к а ;  15  — э л е к т р о д в и г а т е л ь  с р е д у к т о р о м ;  16 — п е р е 
д а ч а  ц е п н а я ;  17 — с к л а д  о т р а б о т а н н ы х  ш и ш е к .

Р ис. 2. П родольны й р а з р е з  элект р и ф и ц и р о 
ванной  ш иш косуш ильни:

1 — к а м е р а  п о д с у ш к и ;  2 — к а м е р а  с у ш к и ;  3  — п о д с т а в к а ;  
4 — б а р а б а н ;  5  — р а м к а  л ю к а  б а р а б а н а ;  6 — о с ь  б а р а б а н а ;  
7 — б у н к е р ы ;  8 — с е м е п р и е м н и к ;  9 — д в е р ь ;  10  — в ы т я ж 

н а я  т р у б а ;  11 — т е п л о и з о л я ц и я .

через цепные передачи 16. Вблизи печи на
ходится склад топлива — отработанных ши
ш ек— 17.

На рисунке 2 показан продольный разрез 
шишкосушильни с двумя камерами — под
сушки 1 и сушильной 2. Корпус каждой ка
меры имеет металлический каркас из угол
ков, с закрепленным на нем деревянным кар
касом из брусков (на схеме каркасы не 
показаны). С наружной стороны каркасы ка
мер обшиты досками, пропитанными огне
упорным составом, а изнутри — кровельной 
оцинкованной сталью, с заполнением проме
жутков каркаса теплоизоляционным мате
риалом (шлаковой ватой, стекловатой 
и т. п.). В камерах устанавливаются бараба
ны 4: один — в камере подсушки и два — 
в сушильной камере с учетом того, что в ба
рабане подсушки производится предвари
тельная операция подсушки, не требующая 
такого тщательного перемешивания шишек, 
как в барабанах сушки, в которых произво
дится извлечение семян из шишек. Все три 
барабана одинаковой конструкции и разме
ров, обтянуты снаружи проволочной сеткой 
для выхода семян и свободного поступления 
газовоздушной смеси к шишкам. Для загруз
ки шишек в барабан и выгрузки из него ши
шек служат подвижные рамки 5, устроенные
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в люках барабанов. Барабаны вращаются на 
металлических осях 6, опирающихся концами 
на шарикоподшипники, укрепленные на кар
касах камер. Под барабанами каждой каме
ры расположены бункера 7 — для направле
ния подсушенных шишек в барабаны сушки, 
а в камере сушки — для направления выпав
ших из шишек семян в семеприемники 8, 
а также для выгрузки из барабанов в конце 
сушки отработанных шищек в особые пере
носные ящики, устанавливаемые под полом 
(с предварительным удалением семеприем
ников с семенами). В боковых стенах обеих 
камер имеются двери с фрамугами 9, назна
чение которых указано выше. Отработанная, 
увлажненная газовоздушная смесь, нагнетае
мая в камеры вентиляторами, удаляется из 
них вытяжными трубами 10 с выходными от
верстиями в стенах камер шишкосушильни.

В шишкосушильне применена электроме
ханизация наиболее трудоемкой и ответ
ственной операции вращения барабанов и 
вентиляторов. При электрификации шишко
сушильни осуществляется и автоматизация 
периодического вращения барабанов, а так
же автоматическое регулирование темпера
турного режима сушки шишек и, наконец, 
освещение помещений и рабочей площадки. 
Д л я  электрификации всех этих операций 
потребуется мощность до 9 киловатт. Учи
тывая преимущества электрификации шиш
косушильни, при отсутствии на месте источ
ника электроэнергии целесообразно для это
го применять передвижную электростанцию 
мощностью 9 киловатт типа ЖЭС-9, имею
щую малые габариты и вес 350 килограм
мов.

В последнее время имеются попытки при
менения при сушке шишек электропрогре
ва в виде электропечи (например, шишкосу
шильни Шитова, Суровцева и др.). Такая 
установка, по нашему мнению, не может 
быть признана технически целесообразной, 
так как имеет низкий коэффициент полезно
го действия, требует значительного расхода 
электроэнергии — на извлечение из шишек
1 килограмма влаги требуется расход
2—3 киловатт-часов электроэнергии. Только 
для действия электропечи потребуется мощ
ность 25—40 киловатт, учитывая еще при 
этом, что отходы производства — сухие от
работанные шишки значительной теплотвор
ной способности — не будут использованы.

Перевозка предлагаемой нами шишкосу
шильни, общим весом с оборудованием и 
печью 2,6 тонны, производится зимой на са
нях, летом — на автомашине ЗИЛ-150 гру
зоподъемностью 4 тонны в зависимости от

состояния дорог или в неразобранном виде 
(вместе с печью и, в случае надобности, 
с передвижной электростанцией) или в ра
зобранном виде — в два рейса: В виде ва
рианта шишкосушильня вместе с печью мо
жет быть смонтирована, как и передвижная 
зерносушилка ВИМ-07, на жесткой раме 
трехтонного двухосного автоприцепа 
У-2-АП-3. При продолжительной работе на 
одном месте шишкосушильню лучше уста
навливать в переносном сарае сборно-раз
борной конструкции из деревянных щитов 
на каркасе из стоек и прогонов.

Технология сушки шишек в шишкосушиль
не по существу очень проста и состоит из 
следующих операций: загрузки шишек в ба
рабан подсушки с предварительной очист
кой шишек через грохот от примеси; под
сушки шишек в барабане; перемещения 
подсушенных шишек в секции двух бараба
нов сушки (через соответствующие бунке
ра); сушки шишек с извлечением из них се
мян и направлением последних через ниж
ние бункера в семеприемники и, наконец, 
выемки семеприемников с извлеченными из 
шишек семенами со сдачей их на склад, 
а также выгрузки отработанных шишек из 
сушильных барабанов в особые подставлен
ные в подполье ящики с отноской и х . на 
склад топлива.

Загрузка каждого барабана сушки долж
на составлять до 25—30 процентов полезной 
его емкости с тем, чтобы при вращении ба
рабана обеспечить более быстрое и надеж
ное перемешивание шишек, а также равно
мерный и интенсивный их обогрев (при по
перечном поступлении к шишкам газовоз
душной смеси). Подсушка шишек как менее 
ответственная операция, в которой не тре
буется такого тщательного перемешивания 
шишек, может производиться в одном бара
бане с загрузкой до 60 процентов его емко
сти. Весь процесс сушки шишек с последо

Р ис. 3. С хем а -гр а ф и к  суш ки ш иш ек  по  ц и к л а м .  
О перации:

I — з а г р у з к а  ш и ш е к  в б а р а б а н  п о д с у ш к и ;  II — п о д с у ш к а  ш и 
ш е к ;  III — з а г р у з к а  п о д с у ш е н н ы х  ш и ш е к  в б а р а б а н ы  с у ш к и ;  
IV  — с у ш к а  ш и ш е к ;  V — в ы е м к а  с е м е п р и е м н и к о в  с и з в л е ч е н 
ны м и  и з  ш и ш е к  с е м е н а м и  и в ы г р у з к а  о т р а б о т а н н ы х  ш и ш е к  

и з  б а р а б а н о в  с у ш к и .
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вательными его операциями проводится по 
циклам совмещенного графика (рис. 3). 
Продолжительность подсушки шишек, кото
рая проводится одновременно с операцией 
сушки, определяется непременным условием 
недопущения раскрытия шишек в конце 
подсушки и в то же время одновременного 
окончания обеих операций, что и обусловли
вает их непрерывность. Одним из основных 
требований, определяющих режим сушки 
шишек и влияющих на интенсивность про
цесса и сохранение качества семян, являет
ся температура и влажность поступающей 
в камеры газовоздушной смеси, а также 
скорость движения ее в слое шишек. В со
ответствии с этим в процессе сушки должны 
под контролем проводиться следующие опе
рации: равномерная топка печи шишками 
в соответствии с установленным режимом 
сушки; регулирование температуры газовоз
душной смеси (нагнетаемой в камеры венти
ляторами) путем надлежащего смешивания 
топочных газов с атмосферным воздухом и 
поддержание разной температуры в каме
рах; п е р и о д и ч е с к о е  в р а щ е н и е  б а 
р а б а н о в  подсушки и сушки в целях на
дежного перемешивания шишек и равномер
ного их обогрева.

Весь комплекс операций сушки шишек 
(продолжительность подсушки и сушки, пе
риодичность вращения барабанов и, нако
нец, установка оптимального температурно
го режима сушки в каждой камере) должен 
определяться на каждом месте производ
ства работ в начале их организации на 
основе данных предварительных пробных 
испытаний всего процесса сушки в зависи
мости от местных погодных условий (влаж 
ность и температура воздуха), а также от 
свойств самих шишек (размеры, вес, влаж 
ность, смолистость и пр.). С учетом резуль
татов этих испытаний производится установ
ка всех приборов автоматики — вращения 
барабанов, терморегулирования процесса 
сушки. При правильной организации сушки 
шишек шишкосушильня будет работать 
3 смены в сутки с продолжительностью 
каждого цикла сушки 6—8 часов. Техниче
ское обслуживание ее в каждой смене осу
ществляется одним звеном в составе су
шильщика и истопника. Один из сменных 
сушильщиков является мастером, ответ
ственным за работу шишкосушильни, в обя
занности которого входит также установка 

.температурного режима сушки и общий 
контроль его выполнения, наблюдение за 
выполнением правил по технике безопасно
сти и охране труда, правил технической

эксплуатации и проведения противопожар
ных мероприятий. В процессе сушки ведется 
сменный журнал, в котором отмечаются все 
условия и обстоятельства сушки, а также 
результаты работы шишкосушильни.

В целях проведения всего процесса суш
ки шишек на должном техническом уровне 
необходимо быстрое определение основных 
показателей — влажности и жизнеспособно
сти семян, что имеет решающее значение 
при установлении в начале сушки оптималь
ного температурного режима, а затем и 
контроля всего процесса. По заключению 
Центральной контрольной станции лесных 
семян пределом снижения влажности семян, 
извлекаемых при сушке шишек, является 
влажность 6—£ процентов, поскольку семе
на с меньшей влажностью снижают свои по
севные качества, а для длительного хране
ния семян влажность их не должна превы
шать 8 процентов.

Для быстрого определения влажности 
семян в производственных условиях по ре
комендации станции 1 целесообразно испы
тать способ польского профессора С. Тыш
кевича, согласно которому влажность семян 
быстро, в течение нескольких минут, опреде
ляется по степени изменения цвета фильтро
вальной бумажки (предварительно обрабо
танной 10-процентным раствором окиси ко
бальта) по 5-балльной шкале: пересушен
ные, сухие, нормальные, влажные и очень 
влажные семена. Результаты оперативных 
испытаний качества семян должны быть 
в начале работ проверены в семенной лабо
ратории лесхоза по установленным методам. 
В производственных условиях для определе
ния жизнеспособности семян можно приме
нять люминесцентный способ с просвечива
нием семян ультрафиолетовыми лучами 
(способы Карякина, Маргайлика).

Шишкосушильня нашей конструкции ха
рактеризуется следующими основными тех- 
нико-экономическими показателями. Габа
ритные размеры камер подсушки и сушки: 
д л и н а — 1,3 и 2,35 метра, ширина — по
2.2 метра, высота — 1,25 и 1,25 метра; объ
ем камер 3,5 и 6,9 кубометра. Общий вес —- 
1,7 тонны. Примерная стоимость при мало
серийном выпуске— 1450 рублей. Произво
дительность при выходе сосновых семян —
1.2 и еловых — 3 процента от веса шишек;

1 По мнению станции, в связи с тем, что при 
высушивании хвойных семян они до определенной 
температуры теряют вес, а затем вес семян начи
нает возрастать (в результате окисления масел), 
никакие приборы для автоматического определения 
влажности семян не могут быть применены.
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выход сосновых семян за смену — 3,24 и 
еловых — 5,7 килограмма, а за сутки (при 
3-сменной работе) соответственно 9,7 и
17,1 килограмма. Стоимость 1 килограмма 
чистых семян (1 класса сортности) сосно
в ы х — 6 и еловых — 2,15 рубля, включая 
все расходы при заготовке и переработке 
шишек и семян (сбор и хранение шишек и 
семян на складах, сушка шишек и перера
ботка семян, а также амортизация и еже
годный ремонт шишкосушильни).

В заключение можно отметить, что осо
бенностью предлагаемой шишкосушильни 
является применение более совершенной 
технологии (с ускоренным процессом сушки 
и вместе с тем сохранение и улучшение ка
чества семян), а именно: единого техноло
гического процесса сушки цо совмещенному 
графику; более эффективного двухступенча
того способа сушки с проведением раздель
но операций подсушки и сушки шишек 
с различными температурными режимами, 
в соответствии с различной влажностью ши
шек при подсушке и сушке; применения 
в качестве агента сушки смеси топочных га
зов с атмосферным воздухом; немедленного 
удаления из сушильной камеры извлекае
мых из шишек семян с их охлаждением.

Конструктивное решение более совершен
ной технологии заключается в применении 
подсушки шишек в барабане с обеспечением 
при периодическом вращении барабана на
дежного перемешивания шишек и интенсив
ного их обогрева, а также ускорения этой 
операции; в вертикальном расположении 
барабанов подсушки и сушки шишек, опре
деляющем непрерывность этих операций 
при перемещении шишек в каждой опера
ции самотеком, что, кроме значительного 
повышения производительности шишкосу
шильни, также создаст условия для облег
чения и упрощения технического обслужи
вания (простая передвижка легких подвиж
ных рамок люков барабанов); в располо
жении семяприемников вне корпуса

шишкосушильни под полом сушильной ка
меры, куда немедленно попадают выпавшие 
из шишек семена.

Кроме того, в порядке обмена передовым 
опытом сушки зерна применен более эффек
тивный и экономичный способ сушки зерна 
смесью топочных газов с воздухом в каче
стве агента сушки с применением печи, рас
положенной вне корпуса шишкосушильни 
(типа печи передвижной зерносушилки 
ВИМ-07) с нагнетанием электровентилято
ром по воздухопроводу газовоздушной сме
си в камеры подсушки и сушки. В качестве 
топлива используются отходы производ
ства — отработанные шишки с высокой теп
лотворной способностью, количество кото
рых по теплотехническим расчетам вполне 
обеспечивает весь процесс сушки. Такая 
установка значительно уменьшает объем 
шишкосушильни и, что самое важное, упро
щает ответственную операцию по регулиро
ванию установленного температурного ре
жима сушки путем простого управления за
слонками в смесительной камере большего 
или меньшего , поступления атмосферного 
воздуха. Во всех других огнедействующих 
шишкосушильнях (Черняева, Суровцева 
и др.) при расположении печи в корпусе 
шишкосушильни (в виде калорифера) 
с расходом тепла примерно в 2 раза боль
шим, чем при работе на смеси топочных га
зов с воздухом, регулирование температуры 
сушки требует значительно более сложнрго 
управления топкой печи и в то же время не 
обеспечено в полной мере.

Эти отличительные особенности шишкосу
шильни в комплексе с остальными извест
ными устройствами (электрификация и ав
томатизация основных наиболее ответствен
ных производственных процессов сушки — 
вращения барабанов и терморегулирования, 
принудительной вентиляции) в общем опре
деляют ее как тип шишкосушильни вполне 
эффективной и производительной, обеспечи
вающей получение дешевой продукции — 
семян высокого качества.
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Л А ЗЫ  ДЛЯ П О Д Ъ ЕМ А  ПО С ТВ О Л А М

Рис. 1. Л а зы  (к о м п л е к т  сн а р я ж ен и я):
1 и 2  — к р е п е ж н ы е  р е м н и  к  п о д н о ж к а м ;  3  — п р е д о х р а н и 

т е л ь н ы й  п о я с .

Р ис. 2. О снаст ка л а зо в  на  ст во ле  дерева.

и предназначенных для приближения рабочего к. 
веткам кроны, можно переходить на эти приспо
собления, оставляя лазы  на стволе.

Л азы  представляю т собой комплект индивиду
ального снаряжения (рис. 1), состоящего из двух 
крепежных ремней 1 с закрепляемыми на них 
подножками 2 и предохранительного пояса 3. 
Крепежные ремни изготовлены из плоского проре
зиненного приводного ремня шириной 40 и толщи
ной 5 миллиметров, то есть с поперечным сечением
2 квадратных сантиметра. Длина ремней 3400 мил
лиметров. К верхним концам ремней приклепаны 
специальные крюки (а) с рукоятками, с помощью 
которых крепежные ремни петлями застегиваются 
на стволе и удерживаю т на нем рабочего, стоящего 
на металлических подножках 2. Подножки укреп
ляются на ступнях ног двумя ремнями. Стоя на- 
подножках, рабочий обрезиненными упорами (б) 
упирается в ствол, что придает ему устойчивое- 
и удобное положение при подъеме и при спуске. 
Подъем по стволу осуществляется путем пооче
редного подъема правой и левой ноги (вместе 
с подножкой> на 40—50 сантиметров при одновре
менном перемещении на такое ж е расстояние рас
стегнутой петли крепежного ремня. После закреп
ления петли в новом положении рабочий выпрям
ленной ногой становится на подножку и переносит 
в новое положение петлю второго ремня, перебра-

В лесохозяйственной практике нередко возникает 
необходимость рабочему влезать на растущие де
ревья. Это имеет место при сборе семян (шишек), 
очистке стволов от сучьев и некоторых других 
работах в лесу. Н аиболее распространенной из этих 
работ является сбор семян с растущих деревьев, 
так как другие способы сбора (со срубленных де
ревьев, механизированный сбор семян в специаль
ных лесосеменных хозяйствах) пока еще не полу
чили широкого производственного применения.

З а  рубежом для влезания по стволам деревьев 
широко распространены когти типа Вольфганга. 
Однако их общепризнанным недостатком является 
то, что они своими шипами повреждаю т стволы 
деревьев и не гарантируют безопасности работы 
сборщиков из-за соскальзывания шипов со ствола.

Автором настоящей статьи совместно с сотруд
никами В Н И И Л М  Л. Г. Барановой и В. П. П ав
ловым предложена новая конструкция приспособ
ления для подъема на деревья, именуемая лазами 
(авторское свидетельство с приоритетом 6т 11 де
кабря 1958 года). Л азы  предназначены для облег
чения подъема рабочего на деревья с целью сбора 
семян, обрезки сучьев при выращивании бессучко- 
вой древесины, заготовки прививочного материала 
(черенков) и вывешивания на деревьях гнездовий 
для полезных птиц. Л азы  рассчитаны на деревья 
с диаметром на высоте груди от 20 до 50 санти
метров с приподнятой кроной и очищенной от 
сучьев нижней частью ствола. Д ля сбивания отмер
ших сучьев или срезания полуотмерших и живых 
сучьев, мешающих подъему, рабочий снабжается 
ножовкой, а конструкцией лазов предусмотрена 
возможность обходить вокруг ствола и занимать 
удобное положение для работы. Сбор семян и 
заготовка черенков производятся со ствола при 
помощи специальных приспособлений на длинных 
легких шестах, без перехода рабочего на ветки 
кроны дерева. При наличии других специальных 
приспособлений, надежно закрепляемых на стволе
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Р ис. 3. О снаст ка л а з о в  на р а б о ч ем  (в  т а к о м  
по ло ж ен и и  р а б о ч и й  м о ж ет  п е р е х о д и т ь  от  д е 

рева к  дереву).

Рис. 4. П роцесс подъ ем а  по  ст во лу  д ерева  ( п е 
ребрасы вание и з а к р е п л е н и е  п е т л и  кр еп еж н о го  

р е м н я ) .

сывая ее через петлю первого ремня (примерно 
на 40—50 см) и т. д. Таким образом, каждый шаг 
при подъеме (а такж е и при спуске) составляет 
около 80— 100 сантиметров.

Особенностью подъема или спуска по стволу с 
помощью лазов является то, что один из крепеж
ных ремней всегда бывает закрепленным на стволе 
и натянутым под нагрузкой веса рабочего. Это 
необходимо для придания рабочему лучшей устой
чивости, удерживающей его от падения назад во 
время нахождения на стволе. Крепежные ремни 
предварительно (до крепления их к стволу) про
пускаются через горизонтальную рамку (г) пре
дохранительного пояса 3, которая, опираясь в за 
крепленный на стволе и натянутый ремень, удер
живает рабочего в вертикальном положении даж е 
в том случае, если он не будет придерживаться 
за ствол руками. Предохранительный пояс, состоя
щий из поясного ремня (в), металлической рамки 
(г), нагрудного ремня (5) и стволового ремня (е), 
позволяет рабочему с помощью стволового ремня 
дополнительно присоединять себя к стволу дерева, 
что является гарантией от падения на случай 
обрыва крепежных ремней.

П орядок оснастки крепежных ремней и предо
хранительного пояса на стволе показан на рисунке 2. 
Оснастка снаряжения рабочего, когда он может 
переходить от дерева к дереву, показана на ри
сунке 3, а процесс подъема рабочего по стволу 
с помощью лазов наглядно представлен на рисун
ках 4 и 5.

Пригонка лазов к деревьям различного диаметра 
(в пределах от 20 до 50 см) производится следу
ющим образом: примерно на высоте груди на ствол

Р ис. 5. П роцесс подъем а по  ст волу (крепеж ны е  
р ем н и  и р а м к а  п р ед о хр а н и т ельн о го  п о яса  у д е р 

ж иваю т  ра б о ч его  от  п а д е н и я  назад ).
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ДЛЯ Х И М И Ч Е С К О ГО  

У Н И Ч ТО Ж ЕН И Я  

К У С Т А Р Н И К О В

С  каждым годом в нашей стране расширяется 
выпуск химических препаратов для уничтожения 
нежелательной древесной и кустарниковой расти
тельности на полях и в лесах. Конструкторы и р а
ботники науки создаю т специальные машины, при 
помощи которых этими химикатами обрабатывают 
древесно-кустарниковую  растительность. Так, не
сколько лет назад инженером И. М. Загорским 
(ЛенНИИЛХ) был сконструирован навесной опрыски
ватель на тракторы ТДТ-40 и Т-47. В 1960 году в 

Таежной М ИС (Ленинградская область) проходили 
государственные испытания другого  навесного (на 
трактор ДТ-55) опрыскивателя О Н  Д-100, созданного 
коллективом Специального конструкторского бюро 
сельскохозяйственных машин Ленинградского сов
нархоза.

Благодаря высокой проходимости трактора ДТ-55 
опрыскиватель О Н  Д-100 можно применять на пере
увлажненных и заболоченных участках, на площ адях 
с  ярко выраженным микрорельефом , с  кочками, 
осушительными канавами и мелкой оплошной по
рослью. Обслуживаю т опрыскиватель тракторист и 
оператор.

Опрыскиватель О Н  Д-100 снабжен набором гори
зонтальных и вертикальны» сменных полых штанг с 
распыливающими насадками, с помощ ью которых 
можно обрабатывать заросли высотой о т  1 до 
8 метров. На обработку 1 гектара кустарниковых за
рослей в зависимости от их высоты и густоты рас
ходуется от 1500 до 3000 литров рабочей смеси. 
Раствор химикатов заливается в три резервуара о б 
щей емкостью 1500 литров. Один резервуар на 
700 литров установлен над двигателем трактора и 
два т о  400 л и тр о в — т о  бокам кабины.

Заправка резервуаров водой или рабочей смесью  
делается механически с пом ощ ью  эж ектора из лю
бого водоема или специальных емкостей. Во время 
работы опрыскивателя раствор химиката непрерывно 
перемешивается механическими лопастными мешал
ками. Н асос плунж ерного типа и все механизмы 
опрыскивателя приводятся в действие от вала от
бора мощности трактора. За 6-часовую см ену с по
мощью опрыскивателя О Н  Д-100 можно обработать 
заросли на площади 4— 6 гектаров.

Комиссия, проводившая государственные испыта
ния, признала новый опрыскиватель весьма пер
спективной машиной. iB 1961 го д у а  Ленинграде (на 
опытном заводе С К Б  сельхозмаш ин) была изготов-

Х и м а ч е с к а я  о б р а б о т к а  к р упного  куст арн ика  
о п р ы ск и в а т ел ем  О Н  Д -100. Н овгородский
опорны й опы т но-м елиорат ивн ы й  пункт

С евН И И Г и М .

лена опытная партия опрыскивателей, которые 
успешно проходят производственные испытания.

Кустарниковый опрыскиватель ОН Д-100 /может 
найти некоторое 'применение в лесном хозяйстве для 
улучшения сенокосов, пастбищ, для уничтожения 
зарослей на квартальных просеках, придорожных 
полосах, осушительных канавах и т. д. Для борьбы 
с вредителями леса он непригоден, а также непри
годен для химической обработки сплошных густых 
зарослей крупных размеров.

Г . П. САННИНОВ, кандидат сельскохозяйст венны х 
наук (СевНИИГиМ , г. Ленинград)

надевается петля одного крепежного ремня, а 
подножка передвигается по ремню с таким расче
том, чтобы она при натянутом ремне касалась 
поверхности почвы. После этого нижняя петля 
ремня фиксируется с помощью винтового заж има 
(ж). Пригонка второго ремня производится по 
первому. После закрепления подножек к ногам, 
надевается предохранительный пояс и производится 
подъем. Средняя скорость подъема и спуска около 
3,5—4 метров в минуту.

Л азы  нашей конструкции не повреждают стволы 
деревьев, гарантируют безопасность подъема и спус
ка, позволяют делать рабочему обход вокруг ствола 
и занимать на нем удобные положения для работы.

Л азы  имеют следующую весовую характеристику: 
вес подножки — 1,7, вес крепежного ремня с заж и
м о м — 1,6, предохранительного пояса — 2,0 кило
грамма.

Е . Н. ШАХОВ (ВН И И Л М )
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Оёехигелмть кусшоре/^ами 
лехмое хх>зяАст£о

S’

Обзор статей

Как известно, рубки ухода в сомкнувшихся кро
нами молодых лесокультурах и защитных насаж де
ниях специального назначения, особенно процесс 
«омоложения» (посадка на пень) почвозащитных 
кустарников для усиленного их кущения, являются 
весьма трудоемкими работами. П олная механиза
ция этих работ — неотложный вопрос не только 
для лесхозов, колхозов и совхозов,- но и для 
железнодорожного транспорта нашей страны, распо
лагающего большими площадями живой защиты, 
требующей систематического «омоложения» кустар
ников.

Н ад разрешением этого вопроса за последние 
годы, помимо ВНИИЛМ , разработавшего конст
рукцию моторизованной пилы ПМП-3, которая, как 
показала практика, все же нуждается в дальнейшем 
усовершенствовании (особенно в направлении ее 
устойчивости), небезуспешно работают путейские 
лесоводы и рационализаторы лесхозов и лесничеств.

В редакцию нашего ж урнала поступило много 
рационализаторских предложений по механизации 
рубок ухода с описанием новых конструкций ку
сторезов.

Инженер-лесовод Е. В. Витвицкий (Львовская
ж. д.) сообщил, что под его руководством, при

Р ис. I. С х е м а  навесного  куст ореза  конст рукции  
Е. В . В ит вицкого . О сновные дет али :

1 — р а м а ;  2 — п р у ж и н к а ;  3  — к о н и ч е с к а я  ш е с т е р н я  б о л ь 
ш а я ;  4  — к о н и ч е с к а я  ш е с т е р н я  м а л а я ;  5  — вал ;  6  — п я т а ;
7 — д и с к  н и ж н и й ;  8 — д и с к  в е р х н и й ;  9 — п о д ш и п н и к  
у п о р н ы й ;  1 0 — п о д ш и п н и к ;  И  — м у ф т а  с ц е п л е н и я  п р е д о 
х р а н и т е л ь н а я ;  12 — м у ф т а  с о е д и н и т е л ь н а я ;  13 — ш а р н и р  
Г у к а  I; 14 — ш а р н и р  Г у к а  II; 15 — п о д ш и п н и к  сдвоенн ы й ;
16 — ш п о н к а ;  17 — щ и т о к ;  18 — п р у ж и н а ,  ( ф и к с а т о р ) ;  19 —  

м а с л е н к а ;  20  — к р е п л е н и е  к т р а к т о р у .

участии механика Г. И. Сухачевского и слесаря 
М. П. Боровца, сконструирован и изготовлен в 
механических мастерских Львовской дистанции за 
щитных лесонасажденйй опытный образец навес
ного тракторного кустореза (рис. 1), предваритель
ные испытания которого дали весьма хорошие ре
зультаты. Кусторез Витвицкого состоит из метал
лической рамы, в нижней части которой смонтиро
ван стальной диск. Впереди его вырезан гребень, 
улавливающий стволики кустарника, поддерживая 
их в вертикальном положении до момента среза.
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Р ис. 3. С х е м а  р ед ук т о р а  куст о р еза  М . С. М а й с т р е н к о .

двумя болтами с потайными головками. Диск 
совместно с пятой крепится на вертикальном 
валу, соединение — шпонкой.

Н иж няя часть вала опирается на упорный под
шипник, вмонтированный в верхнюю часть ниж
него диска. Вверху вал вращается в подшипнике, 
закрепленном на раме механизма. Д ля предотвра
щения поломки при попадании твердых предметов 
в рабочую часть механизма на валу установлена 
предохранительная муфта., В верхней части верти
кального вала жестко насажена большая коническая 
шестерня, соединенная с малой конической шестер
ней, насаженной на ось, которая вращается в сдво
енном подшипнике, причем его обойма вмонтиро
вана на поперечном креплении рамы. М ежду малой 
конической шестерней и валом отбора мощности 
трактора установлены два шарнира Гука, дающие 
возможность беспрепятственно передавать враща
тельное движение от вала отбора мощности к 
верхнему диску независимо от изменения рельефа 
почвы, а такж е переводить (при помощи гидро
подъемника трактора) механизм с рабочего в 
транспортное положение.

С мазка трущихся деталей производится через 
специальные отверстия. Д ля предотвращения по
падания срезанных частей кустарника внутрь ме
ханизма над верхним диском установлен щиток. 
В целях безопасности при работе кустореза кони
ческая передача закрытая.

Основные параметры кустореза: длина механиз
ма 1000 миллиметров, ширина — 800 и высота 650 
миллиметров; вес 155 килограммов. Количество 
зубьев большой конической шестерни — 63 и малой 
конической ш естерни— 13 штук. Максимальная ши
рина захвата кустореза 500 миллиметров. Толщина 
среза кустарника у корневой шейки не должна 
превышать 3 сантиметров, что следует считать 
некоторым недостатком данной конструкции. Пре
дел скорости движения трактора для оптимальных 
условий работы кустореза 3 километра в час. По 
расчетам автора, производительность труда против

Р ис. 2. О бщ ий вид ( сбоку  и в п л а н е )  навесного  
куст о р еза  кон ст р ук ц и и  М . С. М а й ст р енко .

Рама соединена с диском четырьмя стойками (к ди
с к у — шарнирно, к р а м е — болтами с контргайками). 
К трактору рама крепится четырьмя болтами: в 
конце она соединена со специальными отверстиями 
трактора, а на середине — шарнирно с тягами гид
роподъемника. Такая подвеска рамы позволяет 
быстро переводить механизм из рабочего положе
ния в транспортное и наоборот. Д ля фиксации 
рельефа и облегчения подвески механизма в перед
ней части рамы закреплены пружины, соединяемые 
с кронштейнами на гидроподъемнике трактора. 
Д ля срезания кустарника над нижним диском 
(диаметром 800 мм) с 11 зубьями скользит диск 
диаметром 680 миллиметров, имеющий 8 зубьев, 
которые крепятся в нижней части верхнего диска
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Рис. 4. О пыт ный о б р а зец  навесного куст о р еза  
с акт ивны м и о рган ам и  ( К А Р - 1 ,2).

ручной рубки повышается более чем в 10 раз, а 
стоимость снижена в 8,5 раза.

М. С. М айстренко, старший инженер-механик Ли- 
повского мехлесхоза (Сталинградская область), пред
ложил простую конструкцию навесного кустореза 
(рис. 2 ), агрегатируемого с тракторами ДТ-54, 
ДТ-20 и др. Кусторез Майстренко имеет редуктор 
шестереночного типа, карданную передачу, цир
кульную пилу, отводной щит и навеску. Редуктор 
(рис. 3) состоит из картера 2 (деталь М-4025 с 
автомобиля ГА З-67Б), передней крышки 13 (деталь 
64-12102), отрезанной предварительно по посадоч
ному месту, подшипника 14 (деталь ГПЗ-7209), 
заваренной крышки 16 и задней крышки 3 (деталь 
64-12102), отрезанной на 40 сантиметров длиннее 
крышки 13. В картере на валу 5 посажена кониче
ская шестерня 4 (деталь 64-121072). Вал вращ ается 
в двух роликовых конических подшипниках 6 и 14. 
Передний подшипник 14 посажен на вал посред
ством переходной втулки 15. Д ля предотвращения 
вытекания смазки с редуктора установлен сальник
8, который расположен в сальникодерж ателе 7. 
На задний конец вала насажен (на шлицах) ш ар
нир 9. Ведомая шестерня 18 вращ ается в двух под
шипниках 17 (деталь ГПЗ-92 2205) и 19 (деталь 
ГПЗ-57 707). Последний из них регулируется гай
ками 20 с замковой шайбой. Н а хвостовик шестерни 
18 посажена шлицевая втулка 23, которая крепится 
к хвостовику посредством болта 10.

На шлицевой втулке 23 закреплена дисковая 
циркульная пила 12 диаметром 700 миллиметров, 
которая заж имается между двумя дисками 24 
(использованными с маркера сцепа С-11) при по
мощи гаек 11. К арданная передача состоит из двух 
шарниров и вала (использован передний кардан
ный вал 64-121610), а навеска — из поперечной 
планки 25 и верхнего кронштейна 1. Продольные 
тяги гидроподъемника трактора удлинены на 200 
миллиметров.

По данным автора, навесной кусторез М айстрен
ко в агрегате с трактором ДТ-20 за смену может

срезать с хорошим качеством работы 28 погонных 
километров рядов кустарников.

Технологический процесс заключается в том, что 
трактор, седлая ряд кустарника, движется задним 
ходом (для чего необходимо переставить рулевое 
управление и сиденье на тракторе) с включенным 
валом отбора мощности и опущенным кусторезом. 
Вращение от > вала отбора мощности передается 
через шестеренчатую пару (4 и 18) и шлицевую 
втулку 23, которая вращ ает пилу.

В Петровском мехлесхозе (Ставропольский край) 
по предложению старшего инженера-механика 
В. Г . Авдеева изготовлен кусторез на базе трак
тора «Беларусь». Д ля этого был взят механизм 
приводного шкива трактора ДТ-28 с установкой 
вместо шкива дополнительной насадки для более 
низкого среза куста. Н а этой насадке между боль
шими шайбами устанавливается циркульная пила 
диаметром 650 миллиметров. Первую шайбу при
варивают к насадке, что уменьшает пробуксовку.,

В. Г. Авдеев считает возможным использовать 
механизм приводного шкива такж е и с трактора 
«Беларусь», но тогда насадку надо изготовлять 
несколько большего диаметра (70 вместо 60 мил
лиметров). Д ля  предупреждения возможной по
ломки кустореза автор рекомендует перед среза
нием кустов освободить их от толстомера.

Следует такж е отметить, что общий недостаток 
многих существующих в настоящее время кусто
резов с пассивными рабочими органами, например 
Д-174А, Д-174Б, КБ-4 и др., заключается в том, 
что они часто не срезают, а подминают наиболее 
гибкие побеги кустарников и, кроме того, сдирают 
верхний почвенный слой, отбрасывая его в сто-' 
рону. Это приводит к некоторому обеднению почвы.

Такие недостатки устранены в новой конструк
ции навесного кустореза с активными рабочими 
органами под маркой КАР-1,2 (рис. 4), созданной 
ГКБ при заводе «Ригасельмаш». По сообщению 
инженера В. И. Савкина (из Прибалтийской МИС, 
Латвийской С С Р), этот кусторез агрегатируется 
с трактором ДТ-54А или ДТ-55А. Он навешивается 
сзади трактора, имеет гидравлическое управление 
и привод на рабочий орган от вала отбора мощ
ности трактора. Рабочий орган кустореза изготов
лен в виде диска диаметром 120 сантиметров с 
закрепленными на его краях (с помощью болтов 
и сегментных накладок) 60 ножами двух типов: 
режущих (правых и левых) и скалывающих. Пер
вые из них надрезаю т древесину, вторые — выносят 
стружку из прорезаемой щели. Снизу диск с ножа-

Р ис. 5. К уст орез к о нст рукции  А . И . В о зчи к о ва  
(вид  справа).
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Рис. 6. К уст о р ез к о н ст р ук ц и и  А . И . В озчикова  
(вид  слева ).

ми закрыт специальным закрывающим диском, ко
торый предотвращ ает затормаж ивание режущего 
диска при его прижимании к пням срезаемого 
кустарника. Вращение от вала отбора мощности 
трактора передается с помощью двухрядной цеп
ной передачи и конического редуктора на рабочий 
орган, который расположен на стрелке. Диск с 
режущими ножами при работе вращается со ско
ростью 1010 оборотов в минуту. В конструкции 
цепной передачи предусмотрена предохранительная 
муфта. При работе диск с помощью гидроцилиндра 
может быть установлен под углом 45 градусов в 
ту или другую сторону, что позволяет применять 
кусторез на срезке кустарника по откосам неболь
ших канав. Перевод стрелы из транспортного 
положения в рабочее и обратно осуществляется 
такж е с помощью гидроцилиндра. Д ля защиты 
тракториста от падающих после срезки кустов над 
трактором устанавливается специальное ограж де
ние в виде проволочной сетки у кабины и про
дольного бруса вдоль трактора. Используемый для 
работы с кусторезом трактор оборудуется серий
ным ходоуменьшителем и обеспечивает рабочие ско
рости от 0,53 до 0,93 километра в час. Кусторез 
проходил испытания на Прибалтийской машиноис
пытательной станции в 1960 году и дал  хорошие 
результаты. Он может срезать кустарник любой 
толщины и отдельные деревья диаметром до 25 сан
тиметров. Производительность за час чистой работы 
0,18 и за час времени смены 0,12 гектара. По 
сравнению с ручным трудом кусторез позволяет 
поднять производительность труда в 14 раз, а 
прямые издержки снижаются на 86 процентов.

Известный практический интерес представляет 
рационализаторское предложение А. И. Возчикова 
(мастера лесокультур' 2-й дистанции Ю жно-ураль- 
ской ж. ц.) —  навесной тракторный кусторез, пред
назначенный для «омоложения» кустарников. Сог
ласно описанию, составленному старшим инженером 
Савиновым, кусторез Возчикова смонтирован из

стандартных запасных частей к сельхозмашинам и 
состоит из следующих основных узлов (рис. 5, 6 и 7): 
рамы сварной конструкции 1 с кронштейнами 3, 4 
для навески на гидросистему трактора и опорными 
катками 5; отвала 6\ редуктора 7; пильного диска 
8 при 0 = 8 0 0  миллиметров; телескопического вала 
с двумя шарнирами Гука 9 и промежуточной цепной 
передачи 10.

Д ля изготовления редуктора использованы: пра
вый рукав кожуха коробки передач картофелеубо
рочного комбайна (деталь ТК-402-1), конические 
шестерни (детали КК-6017 и КК-6018) и подшип
ники (детали 7507 и 7508 — по 2 ш т.); для изго- 
тцвления телескопического вала — детали КК-201 
и КК-202; для изготовления промежуточной цеп
ной передачи — деталь ТК-441 (2 шт.).

Кусторез навешивается на трактор ДТ-14 (ДТ-20), 
переоборудованный для работы задним ходом. В ра
бочем положении кусторез опускается на опорные 
катки, в транспортном — поднимается гидроподъем
ником на 40— 50 сантиметров от уровня земли.

Во время производства работы трактор движется 
по срубаемому ряду на первой передаче, причем 
кусторез спиливает кусты «заподлицо» (вровень с 
поверхностью земли) и отваливает их в сторону, 
обеспечивая тем самым трактору дальнейшее про
движение вперед. Производительность труда с 
применением кустореза Возчикова в 15 раз выше, 
чем при ручной работе, и в 4 раза против бензо
пилы «Дружба».

Р ис. 7. К уст о р ез конст рукции  А . И . В о зч и 
кова  (вид спереди).

Оригинальной по конструкции и простой по изго
товлению следует признать тракторную «маятнико
вую» пилу, сконструированную С. Т. Штепой, из
вестным рационализатором дистанции защитных 
лесонасаждений Ю го-Западной ж. д. Детальное 
описание «маятниковой» пилы будет дано в одном 
из первых номеров нашего журнала за 1962 год.
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'У воронеж ских, ледово q о  £
Из путевых заметок

Долголетней практикой многих передо
вых колхозов, совхозов и лесхозов юго- 
востока и юга наглядно подтверждено, что 
самым эффективным и дешевым методом 
борьбы с засухой и суховеями, пыльными 
бурями, развеванием песков, смывом и 
размывом пахотных земель является з а 
щитное лесоразведение. Начало массовой 
агролесомелиорации в нашей стране было 
положено еще В. В. Докучаевым, который 
впервые заложил в Каменной степи (Во
ронежская область) стройную систему по
лезащитных лесных полос, а такж е почво
защитных насаждений вдоль оврагов, во

круг прудов и водоемов. В результате это
го ранее безлесная Каменная степь ныне 
представляет собой лесостепь, благопри
ятную для возделывания сельскохозяйст
венных культур.

Творчески развивая опыт первых отече
ственных преобразователей природы, воро
нежские лесоводы за годы советской вла
сти и особенно за последнее десятилетие 
добились крупных успехов в защитном ле
соразведении. Недавно в этих местах по
бывал наш специальный корреспондент 
Ф. Т р а в е н ь. Посетив некоторые лесхо
зы и лесничества, он увидел плоды твор

С ист ем а п о л е за щ и т н ы х  л е с н ы х  п о ло с  в К ам ен ной  ст епи.
Фото П. И. Н ацентова
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Н овое водохранилищ е- ( „ Д окучаевское м о р е “) в К а м е н н о й  ст епи.
Фото Ф. Травеня

ческой работы этих коллективов — труже
ников лесного хозяйства. Публикуем от
рывки из его путевых заметок.

*  ̂ ❖
...В Бобровском лесхозе (директор 

Г. Д.- Ноздрин и главный лесничий 
Е. Г. Савченко) особенно хорошо работает 
цех ширпотреба. Ему еще в прошлом го
ду присуждено звание цеха коммунистиче
ского труда. 14 рабочими' этого цеха уже 
третий год руководит техник лесного хо
зяйства Герой Советского Союза Д. М. Яб- 
лочкин. Свыше 30 лет он 'работает в лес
хозе и пользуется большим авторитетом. 
Дмитрий Михайлович — потомственный лес
ник. Отец его был объездчиком, а сам 
Д. М. Яблочкин начал свою трудовую дея
тельность здесь лесорубом. Под его руко
водством цех дает самую разнообразную 
продукцию: оконные рамы для животно
водческих построек, кузова к грузовым ав
томашинам и даже лодки. Передовые ра
бочие цеха встретили XXII съезд КПСС 
выпуском продукции высокого качества, 
нормы выработки перевыполняются на 
30—32 процента.

Немалых успехов добились бобровцы и 
по лесным культурам. Средняя приживае
мость этих культур в 1959 году составляла 
91,5 а в 1960 году — 94,5 процента. За 
истекшее десятилетие работниками этого хо
зяйства было посажено более 6500 гектаров 
леса, в том числе на песках колхозов 2200

гектаров. По данным лесоустройства, леси
стость района в его новых границах увели
чилась на 2,2 процента.

* * *
Дружный коллектив Павловского лесхо

за, возглавляемый директором А. А. Ша- 
маевым, не отстает от своих соседей, а кое 
в чем, пожалуй, и перегнал их. Так, напри
мер, они разумно используют древесные от
ходы при лесозаготовках и рубках ухода, 
организовав прессование мелкой древеси
ны. Ежегодно лесхоз выпускает прессован
ной древесины примерно на 15 тысяч руб
лей. С 1960 года появился и постоянный 
заказчик на продукцию из прессованной 
древёсины — на втулки для сельскохозяй
ственных машин — завод «Воронежсель- 
маш». За успешное освоение нового дела 
Павловский лесхоз утвержден участником 
ВДНХ, а наиболее отличившихся работни
к о в —директора А. А. Шамаева, начальни
ка цеха ширпотреба Н. А. Сторожеву, за 
ведующего мастерской А. К. Сторожева, 
прессовщика В. А. Козырева, токаря 
И. А. Вербицкого, профессора П. Н. Хух- 
рянского из Воронежского лесотехническо
го института, научного консультанта прес
сования древесины в лесхозе, и других 
Главный комитет выставки наградил ме
далями и ценными подарками.

Не уступают павловцы своим соседям и 
в качестве лесных культур, созданных в 
гослесфонде, особенно на государственной
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Л е с о т е х н и к  Д .  М . Я б ло ч к и н .

защитной лесной полосе Воронеж^Ростов 
(на левом берегу Дона). Большинство сос
новых посадок отлично прижилось, полно
стью сохранилось и успешно растет.

За истекшее десятилетие павловские ле
соводы вырастили 5890 гектаров лесных, 
культур, в том числе на песках - колхозов 
около 2 тысяч и на госполосе 497 гектаров. 
В результате эт лесистость района воз
росла почти на 2 процента.

На госполосе созданы лесные культуры 
с главными породами — сосной (более тре
ти) и дубом (больше половины), из них 
156 гектаров посеяны гнездовым способом. 
Лучшие дубки гнездового посева на супе
сях в десятилетнем возрасте достигают в 
среднем .5 метров, высоты (Лосевское лес
ничество, квартал 52). На правобережье 
Дона растут дубки строчно-луночного по
сева на обыкновенных черноземах. Они до
стигли1 в двенадцатилетнем возрасте 6-мет- 
ровой высоты, особенно в соседстве с кле
ном остролистным и лещиной, которая 
здесь уже плодоносит. Однако в данном 
случае дуб при однорядном его размеще
нии (по «коридорной» схеме) не имеет гос
подствующего положения.

— Теперь-то мы сознаем, — признался 
Александр Андреевич Шамаев, — что дуб 
надо было размещать гнездами, а для 
улучшения состава культур на суглинистыл 
черноземах правобережья Дона вместо ака
ции желтой значительно шире вводить ле
щину как лесоплодовую породу. И это сле
довало делать не только на госполосе, но

Сосновые культ уры  на госполосе  (п о  л е в о б е 
реж ью  Д о н а )  в П а вл о вск о м  л е с х о з е .

Фото Ф. Травеня

и в приовражных лесных полосах наряду с 
корнеотпрысковыми деревьями и кустарни
ками.

В этом коллективе самоотверженно тру
дится много таких работников, чьими уси
лиями создаются лесные богатства в не
когда безлесных степных просторах. В их 
числе следует отметить: А. П. Журавлева, 
безупречно работающего лесничим Павлов
ского лесничества свыше 15 лет; инженера 
по лесокультурам 3. И. Менжулину, прини
мавшую непосредственное участие в созда
нии госполосы; Н. И. Мудракова — лесни
чего Подгоренского лесничества, обеспе
чившего отличную сохранность лесокуль
тур на госполосе; рационализаторов 
И. А. Вербицкого и В. П. Белоусова; 
опытного пчеловода И. Д. Маринкина и 
его помощника И. Я. Андросова, обслужи
вающих пасеку лесхоза из 100 ульев.

В текущем году Павловский лесхоз со
ревнуется с Богучарским. Конечно, пока 
трудно судить, кто будет победителем. Но 
высокая организованность богучарцев в 
труде, особенно хорошее качество лесона
саждений на госполосе, а также большое 
внимание руководителей Богучарского лес
хоза — директора Н. П. Долецкого и глав
ного лесничего Ф. Г. Колесникова (секре
таря парторганизации лесхоза) к вопро
сам механизации и рационализации могут 
обеспечить победу в соревновании.

Богучарский лесхоз расположен в засуш
ливом районе с низкой лесистостью
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12-лет ние д у б к и  ст рочно -лун очного  посева в 
сочет ании с к л е н о м  ост ролист ны м  и л ещ и н о й  
на  госполосе  (п о  правобереж ью  Д о н а )  в П а в
л о в с к о м  л е с х о з е .  Н а сн и м ке: д и рект ор  л е с х о з а

А . А . Ш ам аев.
Фото Ф. Травеня

(3,8 процента) на маломощных черноземах, 
переходных к южным. Здесь специалисты 
вынуждены были применять более совер
шенную агротехнику выращивания защит
ных лесонасаждений, начиная с глубокой 

'подготовки почвы. За последние 10 лет 
добились повышения лесистости своего 
района на 1,1 процента, вырастив хорошие 
по качеству лесные культуры на площади 
3366 гектаров, в том числе на песках кол
хозов— 1316 и на госполосе — 432 гектара. 
Они уже сомкнулись кронами и растут 
вполне удовлетворительно. Почти 90 про
центов лесокультур на госполосе имеют в 
своем составе главную породу — дуб, кото
рый здесь вводился в основном посевом 
желудей, в том числе гнездовым способом 
на площади 152 и строчно-луночным — 
136 гектаров.

О росте дубков гнездового посева можно 
судить по состоянию одного из участков 
госполосы, осмотренного совместно с 
тт. Долецким и Колесниковым. С понятным

12-лет ние д уб к и  гн езд о во го  посева на госполосе  
(п о  правобереж ью  Д о н а )  в Б о гучарском  л е с х о 
зе . Н а сним ке: д ирект ор  л е с х о з а  Н . П . Д о -  

л е ц к и й .
Фото Ф. Травеня

чувством профессиональной гордости они 
показывали в натуре свое творение — гос- 
полосу в разных вариантах смешения дре
весных и кустарниковых пород. В настоя
щее время (через 12 лет после посева) 
здесь в каждом гнезде произрастает в сред
нем 12— 15 дубков, из них лучшие и наи
более стройные, с глянцевитой корой дости
гают 5—6 метров высоты. Дубки полно
стью сомкнулись кронами не только между 
гнездами в лентах, но и с находящимся в 
одном ярусе с ними 10-летним ясенем зеле
ным. Он был введен в лесокультуры на два 
года позже однолетними сеянцами — дву
мя рядами в широких междурядьях, чаще 
в чередовании с кленом татарским и реже 
с акацией желтой. Под пологом этого мо
лодого древостоя, особенно в гнездах, об
разовалась мощная лесная подстилка из 
опавшей листвы. Местами в небольших про
светах (окнах), особенно между гнездами 
дуба, уже встречаются куртинки самосева 
ясеня, реже акации желтой и клена татар
ского. Встречаются даже холмики муравьи-
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У д арник  к о м м унист ического  т руда Б огучар- 
ского л е с х о з а  М . Т. Б осиков на у х о д е  з а  л есо 

к ул ьт ур а м и .
Фото Ф. Травеня

уход за молодыми дубками уже в стадии' 
жердняка. Застарелые кустарники хуже 
отеняют почву и давно требуют «омоложе
ния», особенно лох узколистный в коряжи
стых опушках госполосы.

— Но ведь у нас, как и в других лесхо
зах области, — сказал Колесников, — нет, к 
сожалению, ни одного кустореза! Согласи
тесь, что проводить такой вид рубок ухода 
вручную — сизифов труд, хотя в нашем 
районе, где постоянно ощущается нехватка 
леса, находит сбыт и хворост. Нам очень- 
нужны хорошие кусторезы! А где их взять? 
Мы давненько ждем реальной помощи от' 
Главлесхоза РСФСР.

— Как гласит пословица: на бога надей
ся, а сам не плошай! —- сказал Долецкий.— 
Самим надо думать и конструировать надеж
ный кусторез!

F' — Ты же у нас признанный рационали
затор, вот и «впрягайся» в эту работу, —■ 
отпарировал Колесников.

— А ведь в самом деле, товарищи, по
пробуйте, — заметил я. — Кое-что полезное 
вы сможете позаимствовать из опыта пу
тейских лесоводов, которые уже применя
ют на рубках ухода кусторезы, изготовлен
ные в своих мастерских.

-  73 -

ных куч — постоянных спутников леса в 
бывшей степи.

Нельзя, однако,'не заметить, что места
ми, особенно возле застарелых кустов ака
ции желтой, плохо отеняющей почву, начи
нает появляться сорная растительность, че
го нет там, где преобладают теневые спут
ники дуба. В соседстве с ними он растет 
еще лучше, как например, на соседнем уча
стке — с кленом остролистным. На тех уча
стках, где вместо ясеня зеленого в широких 
междурядьях ошибочно вводили (в 1952 го
ду) два ряда быстрорастущей березы, до
стигающей в десятилетнем возрасте 7—8 
метров высоты, дуб уже испытывает замет
ное угнетение, имея максимальную высоту
3—3,5 метра.

— Это останется нам живым укором за 
недооценку межвидовых взаимоотноше
ний,— заметил Федор Григорьевич Колес
ников. —■ Посади мы в широких между
рядьях только по одному ряду березы, угне
тения дуба теперь не было бы, тем более 
при групповом его размещении.

На вопрос об особенностях выращива
ния дуба в местных условиях Федор Гри
горьевич откровенно ответил, что теперь 
встала новая задача — лесоводственный

Б о гат о  облист венны е ст елю щ иеся  побеги  
с к ум п и и  на ст арой лесн о й  полосе  к о л х о з а  
, К расны й п а р т и з а н Б о г у ч а р с к о г о  р а й о н а .

Фото Ф. Т равеня
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К ульт ур ы  сосны с прим есью  с к ум п и и  на  
П р и д о н ск и х  п е с к а х  в Б ы чковском  л е с н и ч е 
ст ве К а л а ч е  веского  л е с х о з а .  Н а сним ке:  

лесн и ч и й  В . В. Г у р к и н .
Фото Ф. Травеня

Встречи с тружениками этого лесхоза 
каждый раз вызывали чувство радости за 
рост культуры наших советских людей, за 
их мастерство, за искреннее желание созда
вать новые лесные массивы — эту величай
шую отраду человека.

Н. П. Долецкий начал свою трудовую 
жизнь в этом хозяйстве еще рабочим, те
перь он имеет высшее образование, руко
водит лесхозом. Он болеет душой за меха
низацию лесохозяйственного производства.

Мы познакомились, как проводит меха
низированный уход за лесокультурами луч
ший в лесхозе тракторист Михаил Босиков. 
Своим поведением в быту и на производст
ве он показывает, как следует бороться за 
звание ударника коммунистического труда. 
Босиков работает без аварий, систематиче

ски перевыполняет план и стремится пере
дать свой опыт молодежи.

Нельзя не назвать мастера своего дела 
техника И. И. Курганского. Начав работать 
лесником, он заочно окончил Хреновской 
лесной техникум и в настоящее время уже 
имеет на своем «личном счету» 380 гекта
ров культур» с отличной приживаемостью.

11 лет в лесхозе работает М. А. Лозовая. 
Теперь она — начальник цеха ширпотреба. 
Свои знания и опыт она отдает делу, кото
рое любит, и из года в год обеспечивает пе
ревыполнение плана.

Всеобщим уважением пользуется механик 
Подколодновского лесничества А. Т. Урыв- 
ский, давший лесхозу много полезных ра
ционализаторских предложений.

...Мы переправились на левый берег ти
хого Дона, навеки прославленного М. А. Шо
лоховым, и увидели прекрасные сосновые 
насаждения на госполосе и на прилегаю
щих песчаных землях колхозов в районе 
Подколодновского лесничества. На одном 
из участков молодых культур, где уже в 
i960 году было проведено осветление, 
Ф. Г. Колесников обратил внимание на 
удачное сочетание сосны с бузиной крас
ной.

— Смотрите, как бузина хорошо отеняет 
почву! — сказал он.

— Неплохо,—согласился я. — Но если 
бы вместо нее была скумпия, то почва оте- 
нялась бы еще лучше!

На обратном пути в лесничество мне 
представилась возможность показать на од
ном из участков старой лесной полосы кол
хоза «Красный партизан», как прекрасно 
отеняют почву богато облиственные побеги 
скумпии, буквально стелющиеся у поверх
ности земли.

— Выходит, что зря мы недооценивали 
почвозащитные свойства скумпии, не говоря 
уже о том, что это ценная техническая куль
тура, — заключил главный лесничий Богу- 
чарского лесхоза. И тут же решил больше 
вводить скумпию, в том числе в качестве 
спутника сосны на песчаных и супесчаных 
почвах.

* * *
Распрощавшись с богучарцами, я уехал 

в Бычковское лесничество Калачеевского 
лесхоза, где мне хотелось ознакомиться с 
работами лесничего П. В. Гуркина, одного 
из ветеранов облесения песчаных арен 
среднего Дона. За 27 лет своего пребыва
ния в этом лесничестве он создал свыше
3 тысяч гектаров хорошо сомкнувшихся 
сосновых культур не только в чистом виде
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(на всхолмленных и бугристых песках), но 
и в смеси с лиственными породами (бере
зой, дубом). Он вырастил их на супесях и 
более равнинных песках с примесью скум
пии, которая здесь хорошо растет наряду с 
а морфой, уступая место шелюге на бугри
стых песках. Величественное зрелище пред
ставляет собой это зеленое море защитных 
лесонасаждений на. Придонских песках. 
До облесения, находясь в подвижном со
стоянии, пески эти нередко надвигались на 
пойму Дона, нанося серьезный ущерб сель
скому хозяйству.

КалачеевСкий лесхоз (директор С. М. Н а 
уменко, главный лесничий М. Н. Хромых) 
накопил богатый полувековой опыт укреп
ления и облесения песков. Однако самые 
старые культуры сосны (45-летнего возра
ста), созданные под защитой шелюги, зани
мают лишь около 18 гектаров. Всего за до
революционный период было выращено не 
более 136 гектаров сосновых насаждений. 
За  годы советской власти (с 1920 года) — 
свыше 7,5 тысячи гектаров! За  11 лет 
(1950— 1960 гг.) Калачеевский производст- 
вено-показательный лесхоз вырастил 5783 
гектара лесных культур, в том числе сосны 
на песках — 4370 и на госполосе— 133 гек
тара. В результате этого лесистость райо
на .повысилась на 4,7 процента!

В лесхозе выросли квалифицированные 
кадры рабочих. Лучшие из них — звеньевые 
М. С. Логвиненко, А. Т. Вакуленко, 
М. 3. Дмитриенко и другие, а из лесокуль- 
турниц — М. Е. Горбенко и А. Ф. Молош- 
никова, перевыполняющие нормы выработ
ки и обеспечивающие приживаемость лесо
культур на 96 процентов.

Следует подчеркнуть, что Сергей Матвее
вич Науменко принадлежит к числу тех 
руководителей лесхозов, которые, имея 
большой опыт организационно-хозяйствен
ной работы, не теряют связи с наукой. Он 
находит время для повышения своих зна
ний и занимается исследовательской рабо
той, обобщая накопленный опыт. Создан
ные под руководством Науменко культуры 
сосны на Придонских песках растут впол
не успешно. Средний прирост древесины на 
гектаре соснового насаждения (в возрасте 
жердняка) — от 2 до 8 кубометров в год. 
Таким образом, уже возмещаются затраты 
на облесение песков. Уход за лесом (про
чистки и прореживания) дает лесхозу зна
чительное количество мелкой поделочной 
древесины. Ее продают местному населе
нию, и это с избытком окупает расходы по 
рубкам ухода. * ^ *

Для более полного представления о до-

О бщ ий вид сосновы х насаж дений  на  П р и д о н ск и х  п е с к а х  в п р е д е л а х  К а л а ч еев ск о го  л е с х о за .
Фото К алачеевского лесхоза
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С х е м а  р а зм е щ е н и я  госполосы  В оронеж  — Р о ст о в  в п р е д е л а х  В оронеж ской област и.

стижениям воронежских лесоводов не лиш
не привести еще несколько наиболее харак
терных цифр. По данным областного упра
вления лесного хозяйства и охраны леса, 
возглавляемого заслуженным лесоводом 
РСФСР С. А. Масленниковым, за период 
Советской власти воронежские лесоводы 
вырастили 150,8 тысячи гектаров защитных 
лесных насаждений с преобладанием дуба 
и сосны. В том числе в государственном 
лесном фонде 91,6 тысячи гектаров, на 
овражно-балочных землях и непродуцирую
щих песках колхозов — 38 тысяч гекта
ров.

Только за последние 11 лет в области соз
дано 93,1 тысячи гектаров защитных лесо
насаждений. Из них на госполосе — 2,8 ты
сячи гектаров и вокруг Воронежа (зеленое 
кольцо из сосновых культур) 4,8 тысячи 
гектаров, а на овражно-балочных землях и

песках колхозов — 35 тысяч гектаров. В ре
зультате этого лесистость области повыси
лась на 2,5 процента, что уж не так далеко 
до оптимальной лесистости в целом для 
Воронежской области.

Заметим, что Комиссией Совета Мини
стров РСФСР, принимавшей государствен
ную лесную полосу Воронеж—Ростов в сен
тябре 1958 года, была дана хорошая оцен
ка всем лесным культурам на госполосе 
протяженностью 608,3 километра. С 1949 го
да госполосу создавали лесозащитные 
станции, а с 1953 года — Богучарский, П ав
ловский, Калачеевский, Давыдовский, Но- 
во-Калитвенский, Ново-Усманский, Остро
гожский и Семилукский лесхозы. Первые 
гектары лесных культур на госполосе были 
заложены весной 1949 года, а последние в 
1958 году, то есть на 7 лет раньше срока, 
установленного правительством.
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Однако и у воронежских лесоводов име
ются в работе и «сучки и задоринки». И у 
них на лесных культурах, особенно в при
овражных и полезащитных лесных полосах 
встречаются сорняки, бывают и потравы 
скотом. Такие недостатки имеются и в не
которых районах Воронежской области. Но 
сейчас важно другое: большинство воро
нежских тружеников лесного хозяйства, с 
которыми мне довелось поговорить по ду

шам, проникнуты сознанием — жить и ра
ботать по-коммунистически! А это глав
ное.

В настоящее время в лесхозах Воронеж
ской области имеется 9 бригад коммуни
стического труда. Кроме того, звание удар
ников коммунистического труда завоевали 
47 человек и столько же борются за это по
четное звание. Но ведь это только начало 
великого движения!

Экскурсия в леспромхозы Удмуртии и Карелии
За последнее время специалисты нашей области 

•стали чаще выезжать в другие области и края с 
целью ознакомления непосредственно на месте с 
особенностями ведения хозяйства, с накопленным 
передовым опытом. Недавно мы побывали в лес
промхозах Удмуртии и Карелии.

В У д м у р т и и  мы детально ознакомились с 
узколесосечным методом разработки лесосек, ко
торый нам очень понравился. Суть этого метода 
заклю чается в следующем.

При разработке лесосек ширина пасек равна сред- 
лей высоте древостоя (то есть 20— 28 метрам). Па
секи начинают разрабатывать с обоих краев лесо
секи для того, чтобы обеспечить погрузку леса на 
сцепы в разнокомелицу. До начала работ на лен
тах пробивается не менее трех волоков в левой 
и столько же в правой части лесосеки (по отнош е
нию к каждой погрузочной площадке). Ширина во
лока устанавливается от 4 до 5 метров. Узкие лен
ты обеспечивают повал деревьев под острым углом 
по отношению « волоку.

При трелевке деревьев на волок (вершиной впе
ред) никакого разворота деревьев не происходит, 
а поэтому имеющийся на пасеке подрост сохра
няется хорош о (на 70— 75 процентов). Очень важ
но, что кроны поваленных деревьев ложатся на 
волок, минуя подрост, а все обломившиеся сучья 
после валки концентрируются на волоке. Сучья, 
оставшиеся на кронах, увозят на верхний склад для 
обрубки.

На сырых почвах порубочные остатки оставляют 
на волоке на перегнивание, при трелевке леса они 
вдавливаются трактором в грунт. На сухих почвах 
порубочные остатки выносят в те места, где не 
имеется подроста, складывают в кучи и сжигают.

Введение этого метода позволило сократить чис
ло рабочих в малых комплексных бригадах. Зимой 
при большой глубине снега облегчается чокеровка, 
так как кроны ложатся на волок, а поэтому для чо- 
керовки не нужно сходить с волока в снег на раз
рабатываемую ленту. Себестоимость заготовленной 
древесины снижена.

Остаю щ иеся узкие волоки при узколесосечном 
методе разработки лесосеки не нужно культивиро
вать, их можно оставлять под естественное зара- 
щение.

В К а р е л ь с к о й  А С С Р  мы познакомились с но
вым способом разработки лесосек —  так называе
мой работой в организованной лесосеке. При этом 
методе лесосека разбивается на пасеки шириной, 
равной двойной высоте древостоя. Нами были ос
мотрены лесосеки в Верхне-Олонецком лесопункте 
О лонецкого леспромхоза. Зимой при указанном 
способе разработки лесосек в еловых насаждениях 
сохраняется подроста от 50 до 60 процентов. В ве
сенне-летний период этого не удается достигнуть. 
Причиной является сильно пересеченный рельеф 
местности и заболоченность площади. Поэтому для 
летней разработки лесосеки в данный метод, на 
наш взгляд, нужно внести некоторые технологиче
ские изменения (например, волоки располагать по 
возвышениям, сообразуясь с рельефом и т. д.).

Мы наблюдали, что на некоторых лесосеках во
локи прокладываются с нарушением технологиче
ской карты, практикуются условно сплошные рубки, 
лиственная древесина остается на корню. Нам ка
жется, что и здесь, в Карелии, во многих случаях, 
особенно зимой, можно было бы применить метод 
разработки узкими лентами.

Если сравнивать два метода разработки лесосек, 
внедренных в Удмуртии и 8 Карелии, то во многом 
выигрывает метод узких лент. При этом методе под
рост в достаточном количестве сохраняется сразу. 
Волоки и пасеки остаю тся чистыми от порубочных 
остатков.

Считаем, что в наших условиях, то есть в леспром
хозах Омской области, необходимо внедрить метод 
узких лент, разработанный Г. П. Тимофеевым.

Н. Е. БАЧУРИН, В. В. ЩЕКОЧИ ХИН, Н. Р. ТРЯСИН, 
П. А. ЗАЛУГА, И. Н. КУЗЬ, Д. С. ШЕДУН, 

работники управления лесной промышленности 
' и лесного хозяйства Омснбго совнархоза

Работники лесной, деревообрабатывающей и бумажной промыш- 
ленности! Дадим ст ране больше д ревесины , мебели, целлюлозы 
и бумаги высокого качест ва!

(И з призы вов ЦК КПСС к 44-й годовщ ине Великой 
О ктябрьской социалистической революции)
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Неутомимый труженик
Среди природных богатств Житоммрщины видное 

место занимают теса, площадь которых составляет 
более одного миллиона гектаров. В юго-западной 
части области на территории Л ю барского района сре
ди полей на живописном берегу реки С л уч  распо
ложена Ново-Чарторийская лесная дача, охраняе
мая лесником Трофимом Игнатьевичем М артыню- 
ком.

Эта лесная дача площадью 367 гектаров состоит 
в основном из молодых дубовочпиственных насаж
дений и окруж ена пятью (населенными пунктами. 
Леса отдалены от конторы Ш евченковского лесниче
ства более чем на 40 километров, что налагает боль
ш ую ответственность на лесника.

Более тридцати лет работает Т. И. М артынюк в 
лесном хозяйстве, а лесником в Ново-Чарторийской 
даче —  с 1946 года. За долгие годы работы он пре
красно изучил лес. Благодаря массово-разъяснитель
ной работе среди населения окрестны х сел, отлич
но поставленной охране леса за последние годы в 
Ново-Чарторийской даче нет самовольных порубок, 
потрав, хищений и пожаров.

Много труда приложил передовой лесник для при
ведения в образцовый .порядок квартальных просек 
и границ. Он вывесил десятки аншлагов, соорудил 
места для отдыха и курения. Дороги в обходе об 
сажены крупномерными саженцами ели и тополя. 
Лесной кордон, усадьба и приусадебный участок 
Трофима Игнатьевича содержатся в образцовом 
порядке.

Не один год занимается Т. И. М артынюк выра
щиванием посадочного материала, стал большим 
знатоком этого дела. Плодовые деревья из школок 
Ново-Чарторийской дачи радую т глаз своими пло
дами во многих местах района.

Лесник отлично освоил агротехнику выращивания 
сеянцев в питомниках. Посевы хвойных пород в 
питомнике он делает ранней весной наклюнувшими
ся семенами, обрабатывает гранозаном и окраши
вает суриком, чтобы птицы не склевывали всходов.

На его питомнике хорош ие всходы ольхи появ
ляются после снегования семян в течение одного- 
двух месяцев. Сеянцы ели и лиственницы выращи
ваются без покрышки, полива и отенения.

Выращивание ольхи 
черной

В прошлом году нам удалось вырастить ольху в 
питомнике.

Шишки ольхи собрали в  конце ноября и сохра
нили их на чердаке в мешках, подвешенных к по
толку. Они в течение зимы раскрылись, и семена 
высыпались. Незадолго перед началом весны шиш
ки, оставшиеся нераскрытыми, подвергали суш ке 
при температуре 20— 25 градусов, и семена извлекли 
вручную обмолачиванием шишек в мешке дере
вянной колотушкой.

Ранней весной перед посевом семена были см о
чены теплой речной водой и небольших кучах диа
метром 20— 30 и высотой 15— 20 сантиметров. Они 
находились в помещении при температуре в сред

Т. И . М арт ы ню к.

В обходе оправдал себя способ закладки питом
ников ели под пологом редкого дубового насаж
дения (с полнотой 0,2— 0,4). Это делается для того, 
чтобы предохранить сеянцы о т солнцепека. Таким 
путем только в прошлом году выращено 374 тысячи 
стандартных сеянцев ели (146 процентов плана).

Под руководством Трофима Игнатьевича в Ново- , 
Чарторийской даче посажено около 162 гектаров 
лесных культур. Большая часть (культур сомкнулась 
и дает хороший прирост. В них проводятся осветле
ния и прочистки. Сейчас в обходе нет ни пустырей, 
ни прогалин —• все они облесены технически цен
ными и быстрорастущими породами.

За долголетнюю и безупречную  служ бу в лес
ной охране Т. И. Мартынюк награжден значком 
«XX лет службы в лесной охране».

П. ВАНУЛЮН, начальный отдела лесного хозяйства, 
охраны и восстановления лесов Шитомирсного 

облуправления лесного хозяйства и лесозаготовок

нем + 1 5  градусов, их перемешивали 2— 3 раза 
в день и немного увлажняли. Через 4— 6 дней се
мена пустили ростки, после чего мы приступили к 
посеву.

Участок под питомник был размещ ен возле пру
да, почва на нем супесчано-суглинистая, влажная. 
Готовили ее с осени на глубину 20 сантиметров. 
Весной сделали боронование и планировку, затем 
провели ручной посев —  четырехстрочный под 
маркер, ширина бороздки 8 сантиметров, глубина 
1 сантиметр. Семена заделывали сыпцом^перегноем, 
взятым из-под полога дубового насаждения. Посе
вы поливали два раза в день —  утром и вечером. 
На третий день появились дружные всходы, после 
чего покры ш ку сняли, но поливали еще 10 дней. Оте- 
нение не давали.

Выход сеянцев осенью  на 1 погонном метре по
лучен около 50 ш тук (на 1 гектаре выход сеянцев 
составил 2 миллиона ш тук). Сеянцы стандартные, 
имеют здоровый вид.

Лесничий А. А. СИНЬКЕВИЧ
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ОСозяин jiexxt
Знакомясь с новой Программой КПСС, 

сопоставляя все то, что сказано в этом ве
личайшем документе нашей эпохи о мо
ральном облике человека коммунистическо
го общества, я мысленно перебирала в па
мяти тех, с кем сталкивала меня жизнь в 
последнее время, я искала в них эти черты 
нового человека, и к великой своей радо
сти находила их во многих скромных лю
дях, с которыми мне посчастливилось 
встретиться. Они живут на Советской зем
ле и в городах, и в селах, и в лесу, на 
кордоне. Я видела в них эти зримые черты 
коммунизма.

...Далеко от Москвы, в районном центре 
г. Радехове, Львовской области, находится 
Радеховский лесхоззаг. Лесхоззаг — это но
вая организационная форма' комплексного 
лесного хозяйства. Теперь по истечении 
двух лет существования подобных хозяйств 
на Украине совершенно очевидна хозяйст
венная эффективность объединения в одном 
трудовом коллективе работ по возобновле
нию леса, его эксплуатации, охотничьему 
хозяйству, и связанных с этим биотехниче
ских работ. Коллектив этот небольшой, в 
нем трудится около 500 человек. Среди них 
и высококвалифицированные дипломиро
ванные инженеры лесного хозяйства, и лес
ники, и техники-лесоводы, и объездчики, 
все люди — горячо, любящие природу, лес 
и егда обитателей.

Некогда великий преобразователь при
роды А. К  Тимирязев сказал: «Лесовод — 
человек завтрашнего дня». Так высоко он 
ценил скромного труженика леса. Сегодня 
в буднях великого созидания уже совер
шенно ясно виден этот завтрашний день.

Лесные массивы Радеховского лесхозза- 
га расположены в северной части Львов
ской области в семи административных 
районах, территория которых густо насе
лена. Ее пересекают дороги областного и 
республиканского значения. В зоне Забуг- 
ского и Сокальского районов леса гослес
фонда примыкают к вновь открытому 
Львовско-Волынскому угольному бассейну.

В районе знают, любят и уважают кол
лектив лесхоззага. В нем трудятся: 42 че
ловека с высшим образованием, 3 специа
листа заканчивают лесотехнический инсти
тут, 9 со средним специальным образовани
ем, 12 человек учатся в средней общеобра-

М. И. Г  аврильчак в своем обходе.
Фото В. Сирко

зовательной школе. Коллектив этот — боль
шая культурная сила в районе. 50 человек 
ведут агитационную работу среди населе
ния. Их можно встретить и в подшефном 
колхозе, и в селениях, примыкающих к лес
ничествам. При личном участии помощника 
лесничего Сологуба был разработан про
ект и осуществлена планировка и посадка 
зеленых насаждений вокруг известного те
перь на весь Советский Союз школьного му
зея имени В. И. Ленина в селе Новый Вит
ков. Директор лесхоззага Костюк ведет ак
тивную организационно-партийную и пропа
гандистскую работу, а также участвует в 
работе районного отделения Украинского 
общества охраны природы, старший лесни
чий Сирко — член РК  КП Украины, секре
тарь партийной организации, лесничий Олен- 
дий — председатель охотничьего общества в 
Лопатинском районе. Лесничий Беднарский, 
активный пропагандист культурного отно-
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'Шения к лесным богатствам, создал неболь
шой музей при своей конторе, собрав в нем 
интересные экспонаты. Эти наглядные посо
бия он и другие сотрудники лесничества ис
пользуют при чтении лекций как работникам 

.лесничества, так и населению. Среди вне
штатных заведующих отделами редакции 
районной газеты «Заря коммунизма» по
мощник лесничего Демчук. Специалисты лес- 
хоззага приводят в образцовый порядок леса 
в подшефном колхозе имени Шевченко.

И даже лесники, которые чаще всего ж и
вут в лесу на кордоне, не чувствуют себя 
одинокими. Они в тесном содружестве с 
местным населением ближних деревень тру
дятся на благо всего общества, растят лес 
и разумно его охраняют. С одним из таких 

.лесников — Михаилом Николаевичем Гав- 
рильчаком, человеком с открытой для доб
ра душой, я встретилась в Сокальском лес
ничестве.

Ему 36 лет. Вырос он в лесу и полюбил 
его на всю жизнь. Полюбил преданно и без
заветно. Но в юности обстоятельства сло
жились так, что Михаилу Гаврильчаку при
шлось идти работать на угольную шахту. 
Трудолюбивый и одаренный, он сначала 
был слесарем, затем закончил курсы шофе
ров, потом комбайнеров. Гаврильчак слыл 
умельцем на все руки и был на хорошем счету.

Может быть, и прошел бы трудовой путь 
Михаила Николаевича на шахте. Д а  вот, 
поди ж ты, случилось одно непредвиденное 
событие, и по иному пути пошла вся его 
жизнь. Человек вернулся в лес. Раскрылось 
богатство его натуры, проявился талант ра
чительного хозяина народного добра, лю
бовно оберегающего лес и его фауну. 
А случилось вот что...

Повстречал Гаврильчак на охоте много
опытного человека, инженера лесного хо
зяйства Валерьяна Евгеньевича Любомиро
ва. За  первой встречей последовали и дру
гие. Романтик леса, горячо любящий свою 
профессию, Любомиров, хороший организа
тор и специалист, руководитель крупного 
хозяйственного объединения, сумел разгля
деть в своем спутнике по охоте те качест
ва, которые так нужны заботливому хозяи
ну леса.

Предложение идти работать в лесничест
во пришлось по сердцу М. Н. Гаврильчаку. 
Но не так-то просто менять весь уклад жиз- 

<ни семьи. Посоветовался дома с женой, от
цом, подумал и решился.

...Трудно было привыкать к лесу жене 
Гаврильчака, покинувшей родных, друзей в 
крупном промышленном центре. Тосковала, 
уговаривала мужа вернуться на прежнее 
место. Но нелегко и леснику расстаться с 
тем, к чему привязано крепко сердце и все 
помыслы. Он даже согласился на то, что
бы жена с детьми уехала на время в го
род.

Повстречались мы с лесником на кордо
не, где он жил со своим отцом, в старой ха
те, крытой соломой, с небольшими оконца
ми, невысоким потолком, под сенью старо
го разлапистого каштана. Хата эта оста
лась здесь еще с тех времен, когда в З а 
падной Украине господствовала польская 
буржуазия.

...Неумолчно шумит лес, и поет он свою 
песню жизни. Но теперь эта песня о новой 
жизни и приметы ее на каждом, шагу. Не
подалеку, на стыке нескольких лесных и 
проселочной дорог, на солнечной поляне
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высится большой новый дом. В нем не
сколько комнат. Вскоре здесь будет уста
новлена телефонная связь с районным цент
ром и расположенной там конторой лесни
чества. В этот дом переедет лесник со всей 
семьей. Я не знаю жены и детей Гавриль- 
чака, но почему-то мне очень ясно представ
ляется, как заботливыми руками и старани
ем женщины здесь будет наведён уют. Мне 
слышится беззаботный и такой звонйий 
смех' детей, когда они здоровы и счастли
вы. А счастье должно быть в этой семье, 
как и в миллионах других советских семь
ях. Порукой тому новая программа строи
тельства коммунизма.

Смотрю я на лесника, приветливого, жиз
нерадостного человека в аккуратной фор
менной одежде. Слушаю его неторопливый 
рассказ о жизни человека в лесу. Как она 
не похожа на ту, что описана великим рус
ским писателем И. С. Тургеневым в расска
зе «Бирюк». Вспомните, как обрисовал быт 
лесника Тургенев:

«Изба лесника состояла из одной комна
ты, закоптелой, низкой и пустой, без п а л а - - 
тей и перегородок. Изорванный тулуп ви
сел на стене. На лавке лежало одностволь
ное ружье, в углу валялась груда тряпок; 
два больших горшка стояли возле печки. 
Лучина горела на столе, печально вспыхи
вая и погасая. На самой середине избы ви
села люлька, привязанная к концу длин
ного шеста... Я посмотрел кругом,— сердце 
во мне заныло, не весело войти ночью в 
мужицкую избу».

Свыше ста лет назад было это написано и 
создан образ человека леса, угрюмого и не
людимого. Ходит он по лесу с ружьем, охра
няет помещичье добро от народа.

Нет, не таков лесник Гаврильчак. Он не 
бирюк, он не чурается людей. Наоборот, он 
тянется к ним всеми своими помыслами и 
делами. По всей округе, в колхозах и рай
онном центре знают этого инициативного, 
собранного человека со смешинкой во 
взгляде. В районе он известен и как обще
ственный охотинспектор, и как активист 
ДОСААФ, обучающий мотоциклетному и 
стрелковому спорту.

Михаил Николаевич знает жизнь леса. 
По известным ему приметам он читает ве
ликую книгу природы и ничто не усколь
зает от острого взгляда лесника. Теперь в 
его обходе порядок. Но на первых порах 
приходилось отучать посторонних людей 
тянуться «длинными руками» к народному 
добру.

Н а усадьбе ш к о ль н о го  м у з е я  В . И . Л ен и н а .

Фото Я. Сологуба

Он старался внушать не слепой erpatf, а 
прививал сознательное отношение к зако
ну, запрещающему хищнически истреблять 
лес, совершать самовольные порубки, унич
тожать птиц и зверей, обитающих в лесных 
угодьях. В дружеских беседах разъяснял 
он населению, как надо беречь и охранять 
лес.

Любя лес и его обитателей, Гаврильчак 
как страстный охотник всегда стремился 
к охране и приумножению охотничьей фау
ны. Он был непримирим к браконьерам. Но 
с того времени как создали лесхоззаг и на 
развитие охотничьего хозяйства стали вы
делять средства в плановом порядке, Гав
рильчак стал проявлять особую заботу об 
охотничьей фауне. В его обходе теперь 
имеются дикие козы, дикие свиньи, зайцы 
и другие представители охотничьей фауны. 
Установлены кормушки для зимней под
кормки коз. На деревьях развешаны дуп
лянки.

Создает лесник и запасы кормов. Он за 
севает кормовые поляны картофелем, ку
курузой, заготавливает веники, снопики, 
делает солонцы. Кормушки он ставит на 
открытых местах. Это гарантирует безо
пасность, да и соответствует повадкам зве
рей. В зимнюю пору, когда зверю трудно 
добывать корм, в обходе лесника Гавриль- 
чака нет бескормицы.

Лесник сумел привлечь к этой работе и 
охотничью общественность района. По вес
не, да и осенью бригады общественных ин
спекторов выходят в лес, чтобы предупре
дить браконьерство, задержать человека, 
который нередко не по злому умыслу, а по 
незнанию правил р'хоты пришел в лес с 
ружьем в запрещенное для охоты время.
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Т а к  вы гляд ит  м ест о д л я  к ур ен и я  в о б хо д е  
М . Н . Г а вр и льча к а .

Фото В. Сирко

В обходе лесника выставлены аншлаги, 
призывающие граждан беречь лес и фауну.

Сам заядлый, но дисциплинированный 
охотник, он не терпит нарушителей правил 
охоты. Гаврильчака можно встретить и в 
колхозе, беседующим с сельскими охотни
ками, и в районе в первичном коллективе 
охотников, и в школе, призывающим детей 
бережно относиться к лесу. Во всей этой 
работе лесник Гаврильчак находит самую 
горячую поддержку у председателя район
ного общества охотников горного инженера 
Остафинского и у заместителя председате
ля районного общества лесничего Криво- 
кульского. Гаврильчак очень бдительный 
общественный инспектор и требует стро
гого соблюдения правил охоты, не взирая 
на должностное положение охотника.

Однажды был такой случай. В сезон 
осенней охоты несколько членов районного 
общества охотников, получив карточки от
стрела, прибыли в обход лесника Гавриль
чака. Сам он в этот день отлучился из об
хода. И хотя среди охотников был лесни
чий Кривокульский, вернувшись на другой

день в свой обход, Гаврильчак счел нуж
ным пройти по всем следам охотников и 
посмотреть, не было ли каких-либо наруше
ний.

— А если бы было?— поинтересовалась я.
— А если бы было,— говорит Михаил 

Николаевич, — то я не побоялся бы найти 
управу на нарушителей.

С 1960 года в обходе Гаврильчака за
прещена охота. Разрешен лишь отстрел 
хищников. Теперь здесь как бы заказник. 
Эта мера возымела свое действие. Отсюда 
расселяется фауна по соседним угодьям 
лесничества.

В лесах Украины появился новый тип 
работника. Лесхоззаг — это комплексное хо
зяйство. Лесник несет всю полноту ответ
ственности за своевременное выполнение 
работ по уходу за лесонасаждениями, за
готовкам и вывозке леса. Но он отвечает и 
за состояние охотничьего хозяйства в своем 
обходе. И эту ответственность чувствуют 
все — от лесника до лесничего и директора 
лесхоззага.

По отзывам лесничего Кривокульского, 
все задания Гаврильчак выполняет в срок 
и высококачественно. Он аккуратно посеща
ет занятия по техминимуму. Быстро под
хватывает все, что рекомендует лесоводст- 
венная наука, опыт передовиков и наша 
печать. Кстати заметим, что он, как и дру
гие работники лесничества, регулярно вы
писывает газету «Лесная промышленность», 
журнал «Лесное хозяйство». Он заботливо 
выращивает лес, осуществляет надлежащий 
уход и рубки, обеспечивает своевременную 
вывозку леса. А это последнее особенно 
сложно в период осенне-зимнего бездо
рожья.

И тут вновь сказываются общительность 
и умение налаживать и сохранять друже
ские деловые взаимоотношения с соседними 
колхозами. Лесник не страж, слепо выпол
няющий приказ об охране леса, а разум
ный человек, сознательно оберегающий на
родное добро и заботящийся о нуждах на
рода. В его обходе нет самовольных пору
бок. К чему это воровство, когда законным 
путем можно получить лес для колхозных 
нужд в лесничестве. Нет и потрав культур 
скотом.

Конечно, не один Гаврильчак все это де
лает. Помогают штатные и сезонные рабо
чие. Помогает и руководство лесничества. 
Д а  иначе и не может быть. Ведь дело-то 
общее. И не зря лесничий Кривокульский, 
оценивая дела этих простых людей, с глу
боким уважением отзываясь о них, говорит,
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что своим трудом они содействуют тому, 
что коллектив Сокальского лесничества, со
ревнующийся с коллективом Витковского 
лесничества, два года держал первенство. 
Кстати заметим, что и за три квартала те
кущего года сокальцы вышли победителями.

...Когда вы идете по обходу Гаврильчака, 
то видите отличное состояние посадок леса, 
любовно устроенные места для курения, 
свежепокрашенные квартальные столбы, 
установленные кормушки, солонцы для зве
рей. Но на этом не успокаивается лесник. 
Его жизненные планы идут дальше. При 
наличии богатых почв в его обходе имеют
ся низкопродуктивные насаждения: пре
обладает осина и береза. Эти насаждения 
следует реконструировать вводом ценных 
быстрорастущих пород (тоцоля, лещины и
др.).

I
С 1962 года здесь будут вырубать мало

ценные насаждения, а на их месте выра
щивать ценные породы. Одновременно с 
этим специально для развития охотничьей 
фауны будут вводить кустарники: лещину, 
грецкий орех, яблони, груши и ягодники. 
Леснику и другим работникам придется 
приложить немало труда, чтобы все это 
осуществить. Но разве трудности могут на
пугать человека-созидателя?

...Пройдет несколько лет, зашелестит соч
ной листвой лес, еще громче зазвучит пти
чий хор, чаще будут встречаться следы ди
ких косуль, диких свиней, зайцев и других 
охотничьих зверей. И, входя в угодья Ра- 
деховского лесхоззага, каждый человек по
мянет добрым словом тех, кто не покладая 
рук растил и берег лес.

Е. ЛЬВОВА

. П и с Ь м д _ _ _
Ш Ш Ш Ш Ш

Запретить условно сплошные рубки в лесах Камчатки
До сих пор в хвойных лесах в долине реки Кам 

чатки леспромхозы ведут условно сплошные рубки, 
вместе с тем вопрос о необходимости замены их 
сплошно-лесосечными или специально разработан
ными для местных условий неоднократно подни
мался работниками лесного хозяйства. Ведь не сек
рет, что после условно сплош ных рубок на лесо
секах бесцельно остается много спиленной дровя
ной древесины, а ведь это  и пища для огня и бла
гоприятная среда для поселения вредных насеко
мых. Правда, по правилам всю  древесину листвен
ных пород и сверхплановую дровяную  древесину 
лиственницы следует оставлять на корню. Однако в 
большинстве случаев после трелевки леса лебедка
ми TJ1-5 на лесосеке ничего на корню не остается, 
а после тракторной трелевки большинство остав
шихся деревьев выпадает от ветровала.

Создалось чрезвычайно противоречивое положе
ние: с  одной стороны, лесозаготовители платят не
устойку за оставление высоких пней, но с другой 
стороны —  они могут безнаказанно бросать целые 
деревья и не нести за это никакой ответственности.

При сохранении в дальнейшем таких рубок не мо
жет быть и речи о полном и рациональном исполь
зовании лесосечного фонда. Улучш ить положение 
можно, лишь перейдя на сплошной способ рубок.

Но трудные условия транспортировки древесины —  
молевым сплавом по реке и в морских «сигарах» 
до по треб ителя— не позволяют вывозить за пре
делы района заготовок мелкотоварную и дровяную 
древесину хвойных пород и древесину лиственных 
пород. Поэтому необходимо в ближайшие же годы 
построить в долине реки Камчатки специальные 
предприятия (комбинаты) по переработке на месте 
мелкотоварной и дровяной древесины хвойных и 
лиственных пород.

Уж е сейчас проектными заданиями предусмотре
но строительство цехов по изготовлению древесно
волокнистых и древесно-стружечных плит при 
строительстве Усть-Кам чатского и реконструкции 
Клю чевского комбинатов. С  запрещением условно 
сплошных рубок будет, несомненно, ускорено строи
тельство этих комбинатов, а такж е приняты меры по 
созданию новых предприятий подобного типа.

Нужно, чтобы «Главдальвостокрыбпром», в веде
нии которого находится лесное хозяйство области, 
первым проявил инициативу в деле перехода «а 
сплошно-лесосечный способ рубок.

Н. С. КАРПУХИН, старший интенер инспекции 
, лесного хозяйства и охраны леса

по Намчатсной области
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Читатели предлагают

ЗА К Р Ы ТЬ  « Л А ЗЕЙ К И »

Сущ ествует много разных инструкций о порядке 
привлечения к ответственности лесонарушителей. 
Однако некоторые пункты их не способствую т улуч
шению дела охраны леса. Приведу пример. По ин
струкции необходимо лесонарушителя застать на 
месте преступления или в тот момент, когда он вы
возит из леса незаконно приобретенную древесину. 
А кт о лесонарушении обязательно должен подпи
сать свидетель, но такого свидетеля не всегда в 
лесу найдешь. Акты ж е без должного оформления 
суд не рассматривает, а если м рассматривает, то 
отказывает лесхозу в иске.

Бывает и так, что при рассмотрении дела в суде 
виновный ссылается на то, что им были срублены 
сухостойные деревья, тогда суд в большинстве слу
чаев выносит решение оплатить только за сухостой
ную древесину.

Для того чтобы закрыть «лазейки», дающие воз
можность расхитителям уходить от ответственности, 
следует, на наш взгляд, установить такой порядок, 
чтобы каждый владелец древесины по требованию 
работника государственной лесной охраны предъяв
лял документ, подтверждающий законность ее при
обретения. Древесину обычно покупают на лесо- 
складах или в лесу с корня. В том и другом  слу
чаях на лес выдается документ. Древесину, на ко
торую  нет документа, надо считать незаконно при
обретенной и в нужных случаях принимать необ
ходимые меры. Тогда число самовольных порубок, 
на наш взгляд, должно сократиться.

Н. П. ГАРШ ИН, лесничий Ансеновсного 
лесничества Давленановсного лесхоза 

(Башкирская А СС Р)

Отклики читателей
Е. П. Косов в статье «Упростить отбор деревьев 

в санитарную рубку» в № 7 журнала «Лесное хо
зяйство» за 1961 год соверш енно правильно ставит 
вопрос об упрощении работ >по отбору деревьев для 
санитарной рубки.

Правила по отбору деревьев переписывались из 
старых инструкций, несколько видоизменялись, но 
суть их осталась прежняя. Подеревная нумерация и 
клеймение преследовали известные цели контроля, 
но долголетняя практика показала, что к моменту 
рубки на деревьях и у  шейки пня не остается ни 
клейма, ни номера, так как от момента отвода до 
рубки проходит 8— 12 месяцев. Таким образом за
трачивается попусту много времени, которого так 
не хватает для неотложных и важных работ.

8 условиях Днепропетровского лесхоззага, где 
главным образом произрастают искусственные на
саждения, в санитарную рубку поступают в основ
ном деревья от 8 до 12 сантиметров в диаметре.

М ожно себе представить, ,как много потребуется 
времени, чтобы обойти сотни гектаров, оклеймить 
и пронумеровать тысячи деревьев. Мы целиком и 
полностью поддерживаем предложение о переходе 
на обычный перечет при отборе деревьев под са
нитарную рубку. Конечно, как и во всяком деле, 
здесь нужен контроль лесничего и работников лес
хоззага.

М. ЯГНИЧЕННО, директор Днепропетровского
лесхоззага

Подвести итоги 

передового опыта

В нашей стране накоплен богатейший опыт по 
охране, освоению и рациональному использованию 
естественных плодово-ягодных насаждений. Боль
шая работа по прививке дикорастущих яблонь и 
груш  в лесах проделана на Северном Кавказе, в 
Закавказье, Азербайджане, Грузии, Средней Азии, 
Казахстане и на Украине. Во многих колхозах со
зданы плодовые сады с использованием дичков. 
Ведутся успешные работы по окультуриванию оре
хоплодных в Средней Азии, степной вишни на 
Урале, облепихи в Бурятской А С С Р , Тувинской ав
тономной области и Алтайском крае. Трудно опи
сать в краткой статье все то, что сделано в этом 
направлении.

Настало время подвести итоги, выявить и обоб
щить лучший опыт. Э ту задачу поставила перед собой 
подсекция лесосадов Центрального Совета Всерос
сийского общества охраны природы. Она обра
щается ко всем, кто связан с охраной, освоением и 
облагораживанием природных плодово-ягодных на
саждений, присылать статьи, заметки, просто сооб
щения о своем опыте, материалы местных архивов, 
организаций, научно-исследовательских институтов, 
опытных станций, музеев, ботанических садов, ж ур
налов, газет, а также ф отографии ценных растений, 
оборудования, приспособлений, процессов работы. 
Мы уверены, что в каждом районе, области, крае, 
республике найдутся энтузиасты-общественники —  
агрономы, лесоводы, инженеры, научные сотрудни
ки, экономисты, которые откликнутся и пришлют 
описание своего опыта или материалы, имеющиеся 
в районе их деятельности. О гром ную  помощь нам 
могут оказать местные отделения общества охраны 
природы, их лесосадовые, садоводческие, лесные и 
юношеские секции.

Полученные материалы будут систематизированы 
и использованы для обмена опытом и разработки 
мероприятий, способствую щ их дальнейшему рацио
нальному использованию дикорастущих плодово- 
ягодных богатств С С С Р . Лучшие материалы будут 
опубликованы в изданиях общества и журналах.

М а т е р и а л ы  с л е д у е т  н а п р а в л я т ь  п о  
а д р е с у :  Москва И-18, Трифоновская ул., д. 28. 
Всероссийскому обществу охраны природы — под
секция лесосадов.

В. А. ГАЛЕВИЧ, председатель подсекции 
лесосадов Всероссий ского общества 

охраны природы

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



« J B W D K O M

Чшо мы видели во Франции
С. П. НИКИФОРОВ, первый заместитель начальника Главлесхоза РСФСР  

Н. П. РУШНОВ, старший научный сотрудник ЦНИИМЭ

В марте текущего года в Ж е
неве состоялось специальное со
вещание по использованию ма
ломерной древесины, организо
ванное Объединенным комитетом 
по лесоматериалам Европейской 
экономической комиссии Органи
зации Объединенных Наций. В 
совещ ании, приняли участие 
представители 19 стран, в том 
числе советская делегация в со
ставе: С. П. Никифоров (руко
водитель делегации), Н. П. Руш- 
нов (Ц Н И И М Э ), И. К. Киричен
ко (Украинская С С Р ), Ф. А. Са- 
муйленко (Белорусская С СР).

Участники совещания посетили 
во Франции ряд опытных участ
ков и ознакомились с новой тех
никой, применяемой на лесохо
зяйственных работах и заготовке 
маломерной древесины.

П лощ адь лесов Франции со
ставляет около 11,5 миллиона 
гектаров, в том числе хвойных —
3,7 и лиственных — 7,8 миллио
на гектаров (из которых около 
77% занимают молодые и сред
невозрастные леса).

Общее представление о нор
мандских лесах дает лесной мас
сив протяженностью 30 километ
ров к  югу от долины реки Брель

(у северной границы Нормандии) 
следующего породного состава 
(в процентах): бук — 82, дуб —
9, прочие лиственные — 2 и хвой
ные — 7. Н а площади 5,5 тысячи 
гектаров ведутся заготовки^ леса 
с оборотом лесосеки 150 лет. Этот

лес особенно интересен наличием 
насаждений дугласовой сосны 
(Picea Sitka) и японской лист
венницы, которые были высаже
ны около 60 лет назад в поряд
ке пополнения недостаточного ес
тественного возобновления.

Р ис. 1. А гр е га т  ,С т ер еп о р т еур -6 0 “.

К сведению работников лесного хозяйства

Лро&ктно-изыскательским объединением «Агро- 
лесопроект» при Госплане С С С Р  в 1961 году будут 
изданы массовым тиражом следующ ие типовые 
проекты:

Защитные лесные насаждения вокруг прудов и 
водоемов для европейской части С С С Р  (ориентиро
вочная стоимость 1 руб. 40 коп.);

Защитные лесные насаждения на оросительной и 
коллекторно-дренажной сети в условиях республик 
Средней Азии, Закавказья и степных районов евро
пейской части С С С Р  (ориентировочная стоимость 
1 руб. 75 коп.);

Семенные участки сосны, дуба, лиственницы и 
лещины в лесах европейской части С С С Р  (ориенти
ровочная стоимость 2 руб. 28 коп.);

Лесосеменные хозяйства лиственницы в Западной

и Восточной Сибири (ориентировочная стоимость 
1 руб. 25 коп.);

Облесение земель, непригодных для использо
вания в сельском хозяйстве лесостепной и степной 
зон европейской части Р С Ф С Р  (ориентировочная 
стоимость 5 руб. 25 коп);

Организационно-хозяйственный план лесоплодово
го питомника площадью 50 гектаров для лесостеп
ной зоны европейской части С С С Р  (ориентировоч
ная стоимость 4 руб.).

Будет также издан справочник технико-экономиче
ских показателей по защитному лесоразведению 
(ориентировочная стоимость 1 руб. 25 коп.).

Заязки на приобретение этой литературы можно 
направить по адресу: Москва В-93, 5, Серпуховская 
ул., 24, «Агролесопроект».
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Некоторое представление о лес
ной промышленности Франции д а 
ют следующие данные. В настоя
щее время общий объем заготовки 
древесины составляет 42 миллио
на кубометров, из них 22 прихо
дится на деловую, в том числе 
27 процентов используется в цел
люлозно-бумажной промышленно
сти, в производстве дубильных 
экстрактов и в качестве крепежа. 
Количество дровяной древесины 
составляет 20 миллионов кубомет
ров.

Потребление древесины лист
венных пород во Франции неп
рерывно увеличивается, хотя в 
отдельных отраслях промыш
ленности (каменноугольной, ду
бильно-экстрактивной и др.) оно 
снижается. Это увеличение свя
зано с ростом потребления лист
венных пород в производстве цел
люлозы и бумаги, древесно-волок
нистых плит и картона, а такж е 
в производстве древесно-стружеч
ных плит и других прессован
ных материалов. Н ачиная с 1939 
и по 1961 год потребление лист
венной древесины в этих отрас
лях промышленности увеличилось 
со 142 до 1330 тысяч кубометров. 
Преобладающими породами дре
весины, потребляемой в этих 
производствах, является: белое
дерево, тополь, береза, бук и 
граб. Некоторые заводы по из
готовлению целлюлозы и прессо
ванных изделий в последнее вре
мя начинают использовать мало
мерную лиственную древесину, 
полученную от рубок ухода, а 
такж е от рубок главного поль
зования.

Ввиду преобладания во Ф ран

ции лиственных лесов (около 
68%) и резко выраженного не
достатка хвойной древесины лес
ное хозяйство этой страны ста
вит перед собой на ближайшую 
перспективу две основные за д а 
чи: а) увеличить площади и
продуктивность хвойных лесов; 
б) превратить молодые леса в 
строевой лес (хвойный или лист
венный). Выполнение этих задач 
связано с заготовкой в больших 
масштабах маломерной древеси
ны, заготовка которой во Фран
ции так  же, как и в других стра
нах, считается нерентабельной, 
поскольку трудозатраты  по ее 
заготовке и транспортировке не 
окупаются рыночной стоимостью

от продажи получаемой продук
ции. В связи с этим здесь ведут
ся работы в направлении сни
жения затрат на заготовку и 
транспортировку маломерной дре
весины.

Созданием и испытанием лесо
заготовительного оборудования 
во Франции занимается Техни
ческий лесной центр, который 
имеет несколько опытных лесных 
участков, где и проводит испы
тания новых видов лесозагото
вительных машин и механизмов. 
На севере Франции в Эденском 
лесу на опытном участке участ
никам ознакомительной поездки 
были продемонстрированы неко
торые новые образцы таких ма
шин, например небольшая пере
движная электростанция с генера
тором мощностью 6 киловольт- 
ампер с комплектом электропил 
фирмы «Ремингтон>; самоходный 
агрегат «Краб», с помощью кото
рого ведутся заготовка, подтас
кивание и разделка маломерной 
древесины.

Особый интерес представляет 
передвижной универсальный аг
регат «Стерепортеур-60» (рис. 1), 
который обеспечивает трелевку, 
разделку и погрузку древесины в 
подвижной состав. Н а раскряж ев
ке маломерных хлыстов непосред
ственно на лесосеке широкое рас
пространение получил легкий пе
редвижной раскряжевочный ста
нок.

Д ля погрузки коротья в кузоь 
автомашины используется погру
зочный транспортер переносного 
типа, весьма простой по конст
рукции, что позволяет быстро 
демонтировать его в транспорта
бельное состояние. Такж е вызы-
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Р ис. 4. К а т о к

вает значительный интерес спе
циализированный прицеп для вы
возки коротья непосредственно с 
лесосеки. Прицеп имеет одну па
ру ведущих колес и рассчитан 
на привод от трактора «Рено». 
Г рузоподъемность прицепа 8 
складочных кубометров. Более 
подробное описание приведенных 
механизмов нами дано в статье 
«Заготовка маломерной древеси
ны во Франции» (журн. «Лесная 
промышленность» №  8 за
1961 г.).

Д ля погрузки древесины в под
вижной состав непосредственно 
на лесосеке применяют ряд спе
циализированных погрузочных 
кранов. Наибольший интерес из 
них представляют погрузочный 
«ран стационарного типа, само
ходный погрузчик и гидрофици- 
рованный погрузчик, смонтиро
ванный на автомашине. П огру
зочный кран стационарного ти
па смонтирован на швеллерной 
раме,, к о ф р а я  устанавливается 
непосредственно на землю или ж е 
на лежневые подкладки. Кран 
полностью гидрофицирован. Гид
росистема приводится в движ е
ние от дизельного двигателя 1. 
Грейферный захват 2 — сменный, 
его тип зависит от характера 
погружаемых сортиментов. С а
моходный погрузчик имеет пово
ротную кабину, гидрофицирован- 
ную подъемную стрелу с грей
ферным захватом. Поворотная 
кабина смонтирована на трех при
водных колесных опорах, что 

обеспечивает ему большую манев
ренность при передвижении и в 
процессе погрузки. Гидрофициро- 
ванный погрузчик, смонтирован
ный на автомашине (рис. 2), 
имеет сменный грейфер 1, кото
рый свободно подвешивается на

Д аррье.

стреле 2. Стрела поднимается с 
помощью гидроцилиндров 3 и 4. 
Разворот грейфера вместе с гру
зом производится круговым гид
роцилиндром 5. Челюсти приво
дятся в движение гидроцилинд
ром 6.

На трелевке леса во Франции 
широко используются универсаль
ные лесные тракторы фирмы «Са- 
вим» и «Мерседес-Бенц». Лесной 
трактор «Савим» имеет сзади 
грузовую лебедку и откидной 
упор, с помощью которых воз
можна трелевка и вывозка дре
весины по труднопроходимой го
ристой и пересеченной местности. 
Встретив на своем пути крутой 
подъем или другое препятствие,

трактор опускает груз на землю
и, сматывая с барабана лебедки 
трос, преодолевает препятствие
без груза, после чего останавли
вается в более удобном месте, 
откидывает задний упор и с по
мощью лебедки подтягивает к 
себе оставленный перед препят
ствием груз.

Универсальный лесной трактор 
«Савим» типа Н-14 имеет' ди
зельный четырехцилиндровый мо
тор мощностью 85 лошадиных 
сил. Подобные типы тракторов 
выпускает фирма «Мерседес-
Бенц». Трактор типа 411 модели 
112 имеет четырехцилиндровый 

дизельный мотор и многоступен
чатую коробку скоростей. Ско
рость такого трактора колеблет
ся от 3,4 до 53 километров в 
час. Одновременно нам проде
монстрировали несколько типов 
бензомоторных пил «Пионер» 
различной мощности, имеющих 
пильные шины разных размеров.

# * ф

Во Франции большие площади 
отводятся под посадку быстрора
стущих древесных пород (неко
торых видов тополей) с выпол
нением соответствующего объема 
работ по подготовке этих пло
щадей под лесопосадки. Значи
тельное место в ряде лесохозяй
ственных мероприятий занимает 
расчистка кустарников, работы 
по уходу за лесом и т. п.

Вопросами механизации лесо
культурных и лесохозяйственных

ковш овый.Рис. 5. К а н а во к о п а т ель
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Р ис. 6. К а н а во к о п а т е л ь  ш нековы й.

мероприятий во Франции такж е 
занимается Технический лесной 
центр. Создаваемые новые ма
шины и механизмы в своем боль
шинстве являются навесным обо
рудованием к наиболее широко 
распространенному трактору фир
мы «Рено».

И з механизмов, применяемых 
для расчистки кустарников, наи
больший интерес представляет 
кусторез «Артур Ротари Слещер» 
и кусторез «Гироброер». Кусто
рез первой фирмы (рис. 3) смон
тирован на тракторе «Сомека Сом 
40» мощностью 40 л. с., при
способленном для работы на зад 
нем ходу. Рабочим органом этого 
кустореза являются цепи, укреп
ленные на вращающемся диске, 
при вращении которого под дей
ствием центробежных сил цепи 
занимают4 горизонтальное поло
жение, сбивая кустарник, попав
ший в зону их вращения. При 
этом трактор передвигается зад 
ним ходом, следуя по расчищен
ной от кустарника площади. 
Вращающийся диск приводится в 
движение от валика отбора мощ
ности трактора через карданный 
вал и пару конических шестерен. 
Кусторез «Гироброер» предназ
начен для расчистки от кустар
ника больших площадей. Отли
чительной особенностью этого ку
стореза является активный ре

жущий орган, вращающийся в 
горизонтальной плоскости. Р еж у
щий орган выполнен в виде двух 
парных ножей, из которых ниж
ний выполняет функцию подре- 
зателя, а верхний изготовлен 
большего сечения и обеспечивает 
отбрасывание срезанных ветвей. 
Т акая конструкция режущего 
органа более устойчива в рабо
те. Вся конструкция кустореза 
подвешивается на рычагах, опи
рающихся на два колеса малого 
диаметра. С помощью этих ры
чагов подвески производится ре
гулирование высоты срезания ку
старника. Кусторез «Гироброер» 
является прицепным оборудова
нием трактора «Рено».

Д ля ломки кустарника, подре
зания его корневой системы, с 
одновременным рыхлением почвы, 
используется каток марки Д аррье 
(рис. 4), который представляет 
собой шарнирно соединенные два 
ножевых катка, приспособленных 
для сцепа с трактором «Рено». 
Особенность катка Д аррье состо
ит в том, что режущие ножи кре
пятся под некоторым углом к 
радиусу катка, при этом ножи 
наклонены в сторону, противопо
ложную направлению вращения 
катка, что обеспечивает подреза
ние корневой системы кустарни
ка и переворачивание поверхно
стного слоя почвы.

После расчистки площадей от 
кустарников производится подго
товка почвы под посадки. При 
этом используется ямокопатель 
шнекового типа, на тракторе 
«Рено» сзади монтируется спе
циальное навесное приспособле
ние в виде качающейся рамы с 
вертикальным шнеком. Ямокопа
тель снабжен комплектом шне
ков разных диаметров, что дает 
возможность делать ямы различ
ных размеров как по глубине, так 
и по диаметру. Вращательное 
движение на шнек от трактора 
передается через карданный вал. 
Производительность за рабочую 
смену — 300 ям. Сама посадка 
растений производится вручную.

Д ля лесоосушительных работ 
чаще применяется ковшовый ка
навокопатель (рис. 5), который 
смонтирован на тракторе «Рено». 
Через специальную приставку с 
помощью гидросистемы движение 
передается на шток и ковш. К а
навокопатель шнековый (рис. 6) 
смонтирован тоже на тракторе 
«Рено». Этот канавокопатель вы
бирает грунт с помощью шнека 
/, который приводится в движе
ние от вала 2. Развивая боль
шую скорость, шнек захватывает 
грунт и выбрасывает его на сто
рону, образуя канаву.

Д ля поверхностного рыхления 
почвы разработана конструкция 
роторного рыхлителя «Ротава- 
тор», представляющего собой го
ризонтально расположенный ро
тор с подрезателями 1, распо
ложенными по образующей ро
тора, который приводится в дви
жение от вала отбора мощности 
трактора «Рено» через шлицевой 
вал 2 с двумя шарнирами Гука. 
Подъем и опускание «Ротавато- 
ра» производится с • помощью 
гидравлики трактора через систе
му рычагов. Благодаря конфигу
рации подрезателей и большой 
скорости вращения ротора рых
литель обеспечивает высокую сте
пень рыхления, почвы.

Машины и механизмы, приме
няемые во Франции на лесохо
зяйственных работах, а также 
при заготовке маломерной дре
весины, с которыми ознакомились 
участники совещания, представ
ляют известный интерес для на
шего лесного хозяйства и лесной 
промышленности
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И БИБЛИОГРАФИЯ

Книга, учитывающая 
запросы практики

Н. К. ЗАГАЙНЕВИЧ,
Г. М. ИЛЬНУН, П. С. ПО ГРЕБНЯК  

и др. Новые способы облесения 
бугристых песков 
засушливой зоны. 

Сельхоаиздат, 1961.

История облесения Алеш кин- 
ских песков имеет более чем 
столетнюю давность. Здесь рабо
тали такие крупные русские лесо
воды, как Опалишин, Арнольд и 
Мальгин.

Чрезмерно неблагоприятные 
гидроклиматические условия дол
гое время приводили к постоян
ным неудачам, в связи с чем по
явились скептики, утверждавшие 
невозможность облесения песков 
этой засушливой зоны и выдви
нувшие надуманную «теорию» 
безлесия этих мест. Однако на ос
новании палеографических иссле
дований песков, проведенных акад. 
П. С. Погребняком совместно с 
археологами, было установлено, 
что в далеком прошлом А леш - 
кинские пески были покрыты 
крупными массивами сосновых ле
сов, которые потом были уничто
жены.

Облесение Алешкинских и им 
подобных бугристых песков ост
розасушливых зон Вполне воз
можно и необходимо. В рецензи
руемой книге достаточно подроб
но изложены результаты торф я- 
но-гнездового способа посадок, 
давшие в этих условиях наилуч
шие результаты.

На основании исследований 
П. С. Погребняка установлено, 
что эффективным можно считать 
только такой метод, в результате 
которого создаю тся условия для 
приживания лесных культур, по
скольку прижившиеся сосновые 
посадки на этих песках в дальней
шем неизменно становятся устой
чивыми и долговечными.

В книге уделяется серьезное 
внимание подбору пород, густоте 
посадки и размещению растений 
на площади, что представляет 
большой производственный и на
учный интерес. Хоро ш о изложен 
обширный экспериментальный ма
териал, убедительно доказываю
щий, что в засушливой зоне наи
более приемлемым является гнез
довой способ посадки в количе
стве 400— 500 гнезд на гектаре.

Залог успеха состоит в том, 
что при таком размещении 
гнезд на гектаре лесным посад
кам обеспечены нормальные ус
ловия питания водой, что чрезвы
чайно важно в засушливой зоне.

При наличии надежной естест
венной защиты песчано-степного 
травостоя смыкание в гнездах на
ступает уж е на второй год; созда
ются устойчивые группы растений 
сосны, дающие высокий прирост 
в высоту и по диаметру.

Соверш енно иная картина на
блюдается при густом методе по
садки 8— 10 тысяч сеянцев на 
гектаре, предложенным специали
стами лесного главка Украины.

В практике известно, что метод 
густой посадки в первые годы 
дает положительный эф ф ект, при
влекая к себе более ускоренным 
смыканием крон, чем при гнездо
вом способе. Но уже на четвер- 
том-пятом году лесные культу
ры, созданные методом густой 
посадки, резко сокращ аю т при
рост, растения чахнут и увядают. 
В, самом начале формирования 
начинается усыхание, отпад и рас
стройство древостоя. Казалось бы, 
это давно известно. К сожалению, 
сторонники густой посадки игно
рирую т специфические условия 
Алешкинских песков и механи
чески переносят этот способ из 
более северных районов, харак
терных богатством почвы и оби
лием осадков.

Практика давно отбросила и 
осудила способ посадки густых 
культур в условиях этой засуш ли

вой зоны, так как при этом не 
только напрасно теряется время, 
но и бесцельно тратятся деньги.

Достоинством книги является 
также и то, что авторы хорошо 
сочетали теорию с практикой, 
предложив испытанный подбор 
пород: черную и горную сосны, 
виргинский можжевельник и р'яд 
других. Они изучили и глубоко 
проанализировали ранее создан
ные лесные культуры, заложили 
много новых типов сосново-бере
зовых, сосново-ольховых культур 
на низинах, испытали типы лесных 
культур на движущихся песках с 
покрытием их битумной эмульси
ей, провели интродукцию кустар
ников среднеазиатских пустынь, 
предложили новую систему агро
техники на Алешкинских песках, 
всесторонне обеспечивающ ую вет- 
ро-засухоустойчивость сосновых 
посадок.

Эта книга может быть исполь
зована как пособие лесоводами, 
агролесомелиораторами и науч
ными сотрудниками, занимающи
мися освоением песков и других 
неудобных угодий.

Лесничий О. ГИНДИЧ 
( Сторотинецкий лесокомбинат 

треста ,Черновицлес“)

Новое издание 
учебника 
по лесной 
таксации

H. П. АНУЧИН.
Лесная таксация.

Гослесбумиздат, М .-Л., 1961.

Учет площади лесов, выявление 
и изучение сырьевых ресурсов, 
определение прироста, объемов 
лесных материалов —  все это во
просы, связанные с лесной так
сацией. Таксация леса позволяет 
дать экономическое обоснование 
для строительства новых лесных 
предприятий, выбора места и 
объема заготовок древесины, на
правления транспортных путей 
и т. д. Ежегодно в Советском 
Со ю зе по единому плану и еди
ной общегосударственной систе
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ме проводится лесная таксация на 
площади в несколько десятков 
миллионов гектаров. Такие боль
шие масштабы работ и задачи, 
поставленные перед ними, еще в 
большей степени повышают зна
чимость этой научной дисциплины 
и системы производственных 
приемов по учету леса.

Учебник проф. Н. П. Анучина 
«Лесная таксация», вышедший 
вторым дополненным изданием в 
1961 году, включает в себя все 
особенности таксационных работ в 
новых современных условиях и 
является хорош им пособием для 
студентов лесотехнических и ле
сохозяйственных вузов. В новом 
издании книга значительно улуч
шена. Вместо восьми в ней остав
лено семь частей, что сделало 
учебник более стройным и логи
чески последовательным. Автор 
исключил из текста главу, касаю
щ ую ся техники аэрофотосъемки, 
оставив раздел о  таксации с по
мощью аэрофотоснимков (стр. 
488— 499). Сделана перестановка 
ряда глав. В новом издании учеб
ник состоит из следующ их частей: 
таксационные измерения, такса
ция лесной продукции, таксация 
растущих деревьев при помощи 
массовых таблиц, таксация насаж
дений, сортиментация леса, такса
ция древесного прироста, такса
ция лесных массивов и отвод и 
таксация лесосек. Книга по срав
нению с предыдущим изданием 
хорош о иллюстрирована большим 
количеством фотографий, схем,
чертежей, что делает ее более
доходчивой для студентов, осо 
бенно младших курсов.

В I главе «Методы лесной так
сации» автор показал, что эта об
ласть научных знаний, опираясь

на законы диалектики, изучает лес 
как единое целое в развитии и 
взаимосвязи на основе широкого 
использования теории вероятно
стей и вариационной статистики. 
Далее дается описание конструк
ций более 20 приборов и инстру
ментов, а также принцип их дей
ствия, порядок работы с ними, их 
достоинства и недостатки. Просто 
и доходчиво рассказывается как
о старых, давно известных, но оп
равдавших себя приборах и ме
тодах в лесной таксации, так и о 
новых более совершенных и пер
спективных (например, зеркаль
ный реласкоп Биттерлиха, микро
дендрометр Карлберга , прибор 
для измерения, прироста и др.). 
Очень подробно рассмотрены 
стереометрические способы -та к 
сации, имеющие наибольшее зна
чение и распространение в прак
тике.

В сравнении с изданием 1952 
года в учебнике, кроме уж е пе
речисленных, имеются и другие 
дополнения. В IV , самой большой 
по объему, части указаны недо
статки общесою зной шкалы деле
ния насаждений на классы бони
тетов, дана сравнительная харак
теристика условий местопроизрас
тания лесов в С Ш А  и в Совет
ском Сою зе, приводится описание 
определения сумм площадей по
перечных сечений, полноты и со
става насаждений с помощью 
«трости» таксатора и номограмм 
(метод, разработанный автором 
книги) и т. д. В конце каждой 
части приводится список литера
туры, насчитывающий 144 источ
ника, что облегчает изучение от
дельных вопросе лесной таксации.

К сожалению, книга Н. П. Ану
чина не лишена некоторых недо

статков. На стр. 24 высотомеры 
названы «безбазисными», в то 
время как при измерении высоты 
любым высотомером всегда не
обходим базис, он может быть в 
приборе, у объекта, между ними, 
переменным или постоянным. При 
описании таксационных приборов 
не указана точность измерений, 
что затрудняет их сравнение и 
оценку. Иногда автор прибегает к 
повторениям, которые можно 
было не делать, изменив распо
ложение материала. Например, 
после описания всех приборов 
(стр. 12— 45) при изложении спо
собов таксации на стр. 225 вновь 
встречаемся с описанием полно- 
томеров, а на стр. 286— 289 —  с 
инструментом Гюде и клиновид
ными призмами. Приведя критику 
общесою зной бонитетной шкалы, 
автор не дал примеров регио
нальных шкал, которыми пользу
ются на местах (например, архан
гельская, западносибирская и т. д.).

Несмотря на ряд отмеченных 
недостатков, учебник проф. Н. П. 
Анучина отраж ает большие дости
жения советской лесной таксации 
и является ценным пособием не 
только для студентов, но и широ
кой армии практиков лесоустрои- 
телей, работников лесхозов и лес
промхозов. Следует отметить хо
рошее оформление издания: глян
цевую бумагу, четкий ш рифт * 
иллюстрации.

Доктор биологических наук 
Г. В. КРЫЛОВ 

Инженеры-тансаторы:
В, IU. ПОТАПОВИЧ, А. А. ХРАМОВ,

1 Н. Ф. НОМЕВАТОВА

(г. Новосибирск)

Из опыта зарубежных лесоводов
П р о ф .  д-р. П. Ч е р н я в с к и  и д р .  399 с. 

(Резю ме на русск . и нем. яз.)
Л есны е д ер ев ь я  и кустарники Б олгарии. (Ил

люстрированный обзор). 44544 — Н.
M a t u s z  S t a n i s 1 a w. 424 с. с илл., 1960.
О бзор машин и присп особлен ий, прим еняем ы х  

в лесном  хозя й ст в е . (П ольш а). 44274 — Н.
A r m a s e s c u  S.
П р едл ож ен и я  по си ст ем е классиф икации д р е -  

востоев . (Румыния). П 30175, 1961, 76(1).
I n s t ,  d е c e r c e t a r l  f o r e s t i e r e .  Bucu- 

re$ti.
Сборник и ссл едован и й  ест еств ен н ы х  усл овий  

л есов , промы словы х ж ивотны х и экономики  
л есн ого  хозя й ства  в д ел ь т е  Д у н а я . (Рум ы ния). 
44017—Н.

M i l e s c u  I., M a r i a n  А.
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М атериалы  С овещ ания С овета Экономической 
взаим опом ощ и по вопросам  у х о д а  за  лесом. 
(Б ухарест , Румыния, 1960 г.). П 30175, 1961, 76(1).

B a l a b a n  K a r e l  230 с. с илл., 1960.
А тлас лиш айников, м охообразны х и папорот

ник овидны х растен и й  лесов  Чехословакии, 
44475 — Н.

Г р у з и к  Л. (на русск . яз.). Л еса в Ч ехослова
кии. 44689 — Н.

J l r k o v s k y .  — 81 с. с илл., 1960.
Б рош ю ра о за к л ад к е  полезащ итны х лесных  

полос и небольш их д р ев о ст о ев  для промысло
вы х зв е р е й  и птиц. (Чехословакия). 44470 — Н.

К o r !  V. Sb. CS A kad. Zem ed. V ed. Rada Les- 
nlctv i. Резю ме на русск . и нем. яз.
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Вопросы роста л есны х н асаж д ен и й  и общ ая  
ф орм ула прироста. (Чехословакия). П 23831 A I, 
1961, 34(3).

F e r c h e r  W. A llgem eine F orst —  Z eitung .
П риспособления, облегчаю щ ие р аботу  по п е 

р есад к е  сея н ц ев  д р ев есн ы х  пород в школу. 
(А встрия). П 25005, 1961, 72 (7/8).

М а у г F. A llgem eine Forst—-Zeitung.
Р еком ендации  по прим енению  инсек тиц идного  

препарата Линц (масляная эм ульсия гам- 
ма-ГХЦГ) дл я  защ иты др евеси н ы  от вредн ы х  
насекомы х. (А встрия). П 25005, 1961, 72 (7 /8 ).

O b e r b i c h l e r  Е. A llgem eine F orst—Z eitu n g .
Об эф ф екти вности  гер би ц и да  сим азин в л е с 

ных питомниках. (А встрия). П 25005, 1961, 
72 (5 /6).

R e s c h  Н. A llgem eine F orst — Z eitung.
Повыш ение п родуктивн ости  лесопитомников  

в р езу л ь т а т е  прим енения ф ун ги ц и дов . (А вст
рия). П 25005, 1961, 7 2 (5 /6 ).

S c h m i d t  Н. W. A llgem eine F orst—Z eitu n g .
Зн ачен и е р а зв ед ен и я  и охраны  лесны х м у 

равьев в л еса х . (А встрия). П 25005, 1961, 7 2 (7 /8 ) .
F a r m  M e c h a n i z a t i o n .
Р езул ь т ат ы  сравн ител ьны х испы таний л ес 

ных канавокопателей  различны х типов и фирм. 
(А нглия). П 30086, 1961, 13(140).

P r a c t i c a l  P o w e r  F a r m i n g .
О бзор канавокопателей  и канавоочистителей  

для работы  на л есны х уч астк ах . (А нглия). 
П 30160, 1961, 26(4).

F o r e t  c o n s e r v a t i o n .
Н омер ж урнала F ore t conservation , посвящ ен

ный вопросам охраны лесов  от пож ара. (К ан ада). 
П 30259, 1961, 27(4).

G o d d a r d  R.  Е.  a n d  B r o w n  С. L. Journal о! 
Forestry.

П реи м ущ ество сем ен н ого  м атериала п ер ед  
кленовым в питомниках генети чески  ул уч ш ен 
ных лесны х пород. (США). П 23 427, 1961, 59 (4).

Z i m m e r m a n n  М.  Н.  S c i e n c e .
Новые дан н ы е о п ерем ещ ени и  п родук тов  

ф отоси н теза  по ф лоэм е д ер ев ь ев . (С Ш А ). 
П 23 843, 1961, 133(3446).

Новые книги
В а с и л ь е в  П. В. и Ж у к о в  А . Б. Лесное хо

зяйство Швеции. M.-J1. Гослесбумиздат. 1961. 54 стр. 
с илл. Тираж 1000 экз. Цена 16 к.

Восстановление и защита леса в Карельской АССР. 
(Труды Карельского филиала Академии наук С С С Р . 
Вып. 25). Петрозаводск. Госиздат Карел. А С С Р . 1961. 
168 стр. с илл. Тираж 550 экз. Цена 58 к.

В книге помещено 11 статей по вопросам восста
новления лесов в Карельской А С С Р  и 5 статей по 
вопросам защиты лесов от вредителей и болезней.

Г а с и н ь ш  Л. Механизация обработки лесной 
почвы. Рига. ЦБТИ. 1961. 48 стр. с илл. Тираж 
1000 экз. Цена 40 к.

Д  и н е с м я н Л. Г. Влияние диких млекопитаю
щих на формирование древостоев. М. Изд. Акаде
мии наук С С С Р . 1961. 166 стр. с  илл. и карт. Тираж 
1200 экз. Цена 67 к.

Роль древесно-кустарниковых растений в питании 
диких млекопитающих. Повреждение дикими млеко
питающими древостоев. влияние диких млекопитаю -

B r u n e t  R. Revue F o resttere  frangaise.
К воп росу  рентабельности  м еханизации  ра

бот в л есо в о д ст в е . (Франция). П 24 899, 1961. 
13(5).

A l l g e m e i n e  F o r s t z e i t s c h r i f t .
Специальный номер ж урнала A llgem eine Forst 

z e itsch rift, посвящ енный вопросам использования 
техники в лесном хозяйстве и лесопромыш лен
ности ФРГ в 1961 г. П 30 208, 1961, 16(20/21)

В u г s с h е 1 P. u n d  R б h г Vg Е. 92 с. с илл.,
1960.

В аж нейш ие сорняки лесов и лесны х питомни
ков; новейш ие м етоды  борьбы . (ФРГ). 44446^-Н.

K r u g e r  Н. N achrich tenb la tt fur den Deutschen 
P flanzenschutzd ienst. (Резю ме на русск . и англ. яз.).

Опыт прим енения три хл оруксусной  кислоты 
для борьбы  с пы реем в насаж ден и ях корзи- 
ночной ивы. (ФРГ). П 22406, 1961, 15(1).

О w L. V. A llgem eine F o rs tze itsch rift.
П рим енение си н тетических материалов в л ес

ном х озя й ств е: нейлоновые сетки для защиты 
молодых деревьев  от повреж дений лесной копыт
ной дичью; полиэтиленовая мульча для укрытия 
почвы в лесопитомниках. (ФРГ). П 30208, 1961, 
16(16).

S р е i d е 1 О. A llgem eine F ors tze itsch rift.
Н екоторы е проблемы планирования пр оиз

водства  в лесном  х о зя й ст в е . (ФРГ). П 30208.
1961, 16(18).

T e c h n i k  u n d  L a n d w i r t s c h a f t .
Р езу л ь т а т ы  сравнительны х испытаний р а з

личны х м оторны х пил. (ФРГ). П 24 938, 1961, 
13(6).

W о е f I е. A llgem eine Forstze itsch rift.
К воп росу о применении водны х м инераль

но-м асляны х эм ул ьсий  в качестве р азбав и те
лей гер би ц и дов  для борьбы  с сорняками в л е с 
ном хозя й ств е. (ФРГ). П 30 208, 1961, 16(16).

S v e n s s o n  E r i k .  112 с. с илл., 1960 г.
Р езу л ь т а т ы  опы тов 1949—1955 гг. по п ол еза 

щ итном у л есо р а зв ед ен и ю  на опытной ферме 
У геруп . (Ш веция). 317 455, №  108.

У казанные ж урналы  можно заказать в Ц ентраль
ной научной сельскохозяйственной библиотеке 
ВАСХНИЛ по адресу: М осква И-139, Орликов
пер., 1/11.

щих на формирование древостоев. Лесопользование 
и влияние диких млекопитающих на древостой. Регу
лирование деятельности диких млекопитающих в ле
су. Литература (стр. 151 —  165).

Д ь я ч е н к о  А.  Е., К а р в е ц к и й В. В. и О р е 
х о в  Г. П. Защитное лесоразведение. (Из опыта 
работы колхозов, совхозов и лесхозов Западно- 
Казахстанской области). Алма-Ата.' Министерство 
сельского хозяйства Казахской С С Р. 1961. 50 стр. 
с илл. и 1 л. карт. Тираж 1500 экз. Цена не указ.

Исследования по лесной зоологии. (Сообщение 
Лаборатории лесоведения Академии наук С С С Р  
Вып. 3). М. Изд. Академии наук С С С Р . 1961. 100 стр 
с черт. Тираж 1000 экз. Цена 57 к.

В книге помещено семь статей по вопросам борь
бы с мышевидными грызунами —  вредителями лесов 
и др.

Исследования по лесному хозяйству. (Сборник тру
дов Поволж ского лесотехнического института им, 
М. Горького № 55). Йош кар-Ола. Мар-книгоиздат. 
1961. 239 стр. с  илл. Тираж 500 экз. Цена 1 р. 50 к.

В книге помещено 26 статей но различным вопро
сам лесного хозяйства.
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3. Я. Солнцев
ученый в области лесоводства 
доктор сельскохозяйственных на
ук, член К П С С  Зиновий Яковле
вич Солнцев.

Выйдя из рабочей семьи метал- 
листа-ж елезнодоржника, Зи 
новий Яковлевич всю свою созна
тельную жизнь, с 17-летнего воз
раста, посвятил служению Родине, 
лесному хозяйству и лесохозяйст
венной науке. В 1918— 1921 годах 
3. Я. Солнцев сражался на ф рон 
тах гражданской войны с Петлю- 
рой, Деникиным и белополяками.

Окончив рабфак, он учился в 
Ленинградской лесотехнической 
академии, где и окончил аспиран
туру (1924 г.). Затем работал ас
систентом, доцентом кафедры ле
соводства и заместителем дирек
тора Л ТА  по научно-учебной ра
боте. Затем он работал в Закав
казском лесном институте.

Возвратившись в Ленинград, 
3. Я. Солнцев был в Ц Н И ИЛХе 
зав. сектором лесоводства, а за
тем зам. директора института по 
науке (1934— 1938 гг.).

В 1939— 1945 годах 3. Я. Солн
цев участвовал в войне с бело- 
финами и Великой Отечественной 
войне. После войны он вернулся

в Ц Н И И Л Х и в 1951 году был из
бран по конкурсу заведующим 
кафедрой лесоводства во Всесо
юзный заочный лесотехнический 
институт, где и работал вплоть до 
ухода на пенсию в 1959 году.

3. Я. Солнцеву принадлежит 
много работ по проблемам рубок 
ухода за лесом, рубок главного 
пользования и лесовозобновления 
в равнинных и горных лесах Кав
каза, Ленинградской, Архангель
ской и Тюменской областей, Ка
рельской А С С Р . Заложенные им 
опытные участки лесохозяйствен
ных рубок и лесных культур в 
Сиверском опытном лесхозе, на 
Северном Кавказе и Закавказье 
до сих пор служат объектом из
учения и образцом для Лрактики.

3. Я. Солнцев был награжден 
правительством орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны
II степени и четырьмя медалями. 
Светлая память о  нем как неуто
мимом труженике, большом зна
токе жизни леса, прекрасном то
варище останется навсегда в на
ших сердцах.

Группа товарищей
10 августа 1961 года после тяж е

лой болезни скончался крупный

По примеру отца

(К снимку на 1-Л cmpxniti,s облож ка)

Вот уже второй десяток лет прошел с того вре
мени, как М. Гарипов, вернувшись с фронта инва
лидом Великой Отечественной войны, поступил ра
ботать в государственную  лесную  охрану. За эти 
годы он проявил себя хорош им работником. Не
сколько лет тому назад за долголетню ю  безупреч
ную работу М. Гарипов награжден нагрудным знач
ком «X лет в Государственной лесной охране».

Обход, возглавляемый М ахмутом Гариповым, счи
тается одним из лучших в лесничестве. В этом году 
его премировали за перевыполнение плана по сбору 
сосновых шишек и отличные лесокультурные ра
боты.

По пути отца пошел его младший сын Магфур, 
который в настоящее время учится на четвертом 
курсе лесохозяйственного факультета в Ташкентском 
сельскохозяйственном институте. Он, будучи пример
ным в учебе, является активным общественником на 
факультете. Здесь же в минувшем году его приняли 
в партию.

Недавно будущий лесовод приехал к отцу на 
практику. Вместе они обходили кварталы, отводили 
делянки.

Свой мудрый опыт, накопленный годами, старает
ся передать отец-лесовод сыну.

М. КАЗАНСКИЙ
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ИНФО Р МАЦИЯ

Конференция по комплексной 

механизации

В августе в с. Буштино, Закарпатской области, 
УС С Р , состоялась Всесоюзная научно-техническая 
конференция по комплексной механизации лесоза
готовительных и лесовосстановительных работ в гор
ных условиях при сплошных и постепенных рубках.

Конференция была созвана Центральным и Укра
инским республиканским правлениями НТО лесной 
промышленности, Укрсовнархозом , ГНТК У С С Р  и 
Станиславским совнархозом. В ее работе приняли 
участие 183 человека.

Конференцию открыл начальник Управления лес
ного хозяйства, лесной и деревообрабатывающ ей 
промышленности Станиславского совнархоза А. В. 
Прокопчук, остановившийся в своем вступительном 
слове на задачах комплексной механизации лесоза
готовительных и лесовосстановительных работ в 
горных условиях.

Начальник отдела новой техники Упрлесхозлес- 
древпрома Станиславского совнархоза И. П. Кирей 
рассказал о перспективах механизации лесозаготови
тельных работ в Карпатах, начальник отдела лесного 
хозяйства этого ж е управления П. А. Трибун —  об 
основных направлениях развития лесного хозяйства 
на территории Станиславского экономического адми
нистративного района, начальник отдела сырья и 
экономики Краснодарского филиала «Гипродрев- 
пром» Л. Е. Супруненко доложил о способах рубок 
в горных лесах Краснодарского края.

Участники конференции заслушали доклады: зам. 
директора Научно-исследовательного института лес
ной промышленности Б. Г. Гулисашвили —  О путях 
развития горного лесотранспорта, главного инжене
ра Краснодарского управления лесного хозяйства и 
охраны лесов А . В. Саф ронова — Комплексная меха
низация лесозаготовительных и лесовосстановитель
ных работ в Краснодарском крае, директора Сочин
ской Н И Л О С И. И Ханбекова —  Облесение горных 
склонов на базе механизации работ {зачитал И. П. 
Коваль), зам. директора Северокавказской Л О С  
М. П. Мальцева —  Восстановление бука восточнбго 
и пихты кавказской в горных лесах Северного Кав
каза, зам. директора СибН И И Л ХЭ М. С . Миллера —  
Опыт применения канатных трелевочных установок 
в горных условиях Красноярского края, старш его ме
ханика Лозещ инского лесопункта лесокомбината 
«Радянсью Карпати» Н. Н. Гощ ука —  Конструкция и 
принцип действия воздушнотрелевочной установки 
системы Гощука и др. Всего было заслушано 24 док
лада, посзященных ведению и механизации лесоза
готовительных и лесохозяйственных работ в горных 
условиях. На третий день работы состоялись прения 
по докладам, а на четвертый —  экскурсия.

В решении конференции отмечается, что работни
ки лесного хозяйства и лесозаготовок горных райо
нов страны совместно с научно-исследовательскими 
и проектными учреждениями достигли некоторых по
ложительных результатов. Уровень механизирован
ной валки леса за 1-е полугодие 1961 года по основ
ным горным районам составил 85 —  95 процентов, 
на подвозке древесины работы механизированы на 
60— 85 процентов, на погрузочно-разгрузочны х ра
ботах —  от 50 до 65 процентов. На лесозаготовках в 
горных районах успеш но применяются канатно-под
весные установки, бензомоторные пилы, погрузоч
ные краны и другие механизмы. Во всех основных 
районах вывозка древесины почти полностью меха
низирована.

Вместе с этим конференция отметила крайне низ
кий уровень механизации лесовосстановительных, 
подготовительных и вспомогательных работ, а также 
обрубки сучьев и первичной транспортировки дре
весины. Это сдерживает комплексную механизацию 
лесозаготовительных и лесовосстановительных ра
бот и торм озит дальнейший рост производитель
ности труда.

В решении конференции указывается, что все 
еще недостаточно создается специализированной 
техники для горных лесозаготовок и лесовосстанов
ления. не обобщ ается и не распространяется имею
щийся опыт по созданию и применению новых ма
шин, недостаточно выделяется ассигнований на при
обретения лесохозяйственных машин и механизмов.

Конференция предложила головным институтам — 
ЦН И ИМ Э и ВНИИЛМ  обобщить опыт применения 
различных способов рубок леса исходя из условий 
места произрастания, а также разработать новые 
способы рубок с  учетом механизации первичного 
транспорта древесины. Настало время организовать 
семенные базы хозяйственно ценных пород, механи
зировать заготовку семян и выращивание посадоч
ного материала.

В решении конференции также говорится о необ
ходимости максимальной механизации лесозаготови
тельных работ в горных условиях, отмечается необ
ходимость конструирования и организации серийного 
производства необходимых для этих целей машин.

Основным видом первичного транспорта древеси
ны должны быть канатно-подвесные системы, кото
рые обоспечиваю т сохранение подроста и предуп
реждение эрозии. Основным видом транспорта на 
вывозке леса должен быть автомобильный. Конфе
ренция высказалась за изучение вопросов примене
ния вертолетов для доставки лесозаготовительного 
оборудования на лесосеки.

В решении конференции записано также о необ
ходимости создания на Украине на территории Ста
ниславского экономического района Научно-исследо- 
вательского института горного лесоводства и лесоза
готовок.

П. А. ТРИБУН
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Обмен опытом механизации работ

П. А. Ф И Л ЬБЕРТ

В производственно-показательной лесомелиора
тивной станции в г. Сталинграде (С П П Л С ) состоялся 
межобластной семинар по механизации работ в по
лезащитном лесоразведении. Был заслушан доклад 
начальника управления механизации Главлесхоза 
Р С Ф С Р  Н . В. Златогорского, рассказавшего о  перс
пективах развития механизации и о  путях оснащения 
лесхозов механизмами и орудиями.

На семинаре были показаны в работе машины для 
комплексной механизации работ а лесопитомниках, 
изготовленные рационализаторами и изобретателя
ми СП П Л С , Калачевского, Средне-Ахтубинского и 
д р у т х  лесхозов Сталинградской области. Хорош о 
показала себя в работе сеялка Калачевского лес- 
<оза, которая одновременно производит планировку

почвы, посев и вслед мульчирует почву опилками 
или навозом-сыпцом. Многим понравился культива
тор конструкции С П П Л С  и другие механизмы, скон
струированные рационализаторами этой станции.

Интересным был показ орудий для механизации 
работ по уходу в рядках лесных культур. Работа ро
тационного и малогабаритного культиваторе 
ВНИАЛМ И не удовлетворила участников семинара. 
В том  виде, в каком эти орудия были показаны на 
семинаре, они имеют существенные недостатки. Бо
лее оправдал себя обычный культиватор КЛТ с обо
рудованными на нем специальными органами (при
способление гл. механика Липовского лесхоза М. С. 
Майстренко).

Ц елинный край. Больш ую  работу проводят рабо
чие и специалисты Аракарагайского лесхоза по вы
ращ иванию и сохранению леса на целине, разведе
нию и охране промысловых птиц и зверей.

В  этом году на территории лесхоза будет поса
жено 500 гектаров леса, на 150 гектаров больше 
прошлогоднего.

И а с н и м к е :  передовики производства лесхоза 
коммунисты старший лесничий Григорий Черный 
(слева) и инспектор охраны леса Ш акир Ж ухмагам- 
бетов осматривают молодые посадки сосны.

Фото В. Д а в ы д о в а  (фотохроника ТАСС)
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Д. Д. МИНИН

В июне с. г. на 67 году жизни 
скончался известный специалист 
лесного семеноведения, член 
К П С С , кандидат сельскохозяйст
венных наук Дионисий Данилович 
Минин.

Более 25 лет Д. Д. Минин бес
прерывно возглавлял семенную 
лабораторию Всесою зного науч
но-исследовательского института 
агролесомелиорации. Им прове
дена большая научно-исследова
тельская работа. В результате 
длительного изучения вопросов 
лесного семеноведения и семено
водства производству были даны 
стандарты на посевные качества и 
методы исследования по 40 глав
нейшим древесным и кустарнико
вым породам и рекомендованы 
биологически обоснованные спо

собы хранения и подготовки к по
севу семян ряда пород.

Д. Д. Мининым опубликовано в 
журналах, трудах института, а так
же в виде отдельных изданий 
65 научных и научно-производ
ственных работ. Его книга «Сбор 
и хранение семян древесно
кустарниковых пород» переведена 
на чешский и болгарский языки.

За достижения в области лесно
го семеноведения и семеновод
ства Д. Д. Минин был участником 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки в 1940 и 1954 го
дах. За многолетнюю и плодород
ную научную работу ученый был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Светлая память о Д. Д. Минине, 
скромном и неутомимом труже
нике, чутком товарище и самоот
верженном общественном деятеле 
надолго останется в сердцах спе
циалистов лесного хозяйства, дру
зей, знакомых и всех, кто знал 
его лично.

Группа товарищей

Семинар в Воронеже
А. КРОТКО В

В начале сентября в Воронеже проходил семинар 
по закреплению и облесению оврагов и балок, ор
ганизованный Главным ' управлением лесного хозяй
ства и охраны леса при Совете М инистров Р С Ф С Р  
с участием НТО сельского и лесного хозяйства, управ
ления по охране и улучшению почв, землепользова
нию и государственному учету земельных фондов 
М СХ Р С Ф С Р . В семинаре участвовали специалисты 
и научные работники Воронежской, Сталинградской, 
Саратовской, О ренбургской, Тамбовской, Куйбы
шевской, Липецкой, Орловской, Пензенской обла
стей и Ставропольского края.

Участники семинара заслушали доклады, посвящ ен
ные принципам облесения и закрепления оврагов и 
балок, проблеме взаимоотношения древесны х по

род, экономической эффективности работ по обле
сению и укреплению оврагов и методам ее опреде
ления, опыту строительства водозадерживающ их ва
лов в колхозах, ведению хозяйства в овражно-ба
лочных лесах, механизации лесокультурных работ 
на крутых склонах. С  докладами выступили: науч
ные сотрудники Почвенного института И. Д. Брауде 
и ВНИАЛМ И Г. П. Сурмач, кандидаты сельскохозяй
ственных наук В. А . Бугаев, И. В. Трещевский, про
ф ессор И. В. Воронин, кандидат технических наук 
М. А . Гулий, кандидат сельскохозяйственных наук 
М. В. Колесниченко, профессор А. Г. Гаель. Инте
ресные доклады были сделаны специалистом-лесо- 
мелиоратором объединения «Агролеспроект» В. М. 
Лычагиным и начальником Воронежской экспедиции 
«Агролеспроект» А . С . Краснобаевым.

После докладов участники семинара осмотрели в 
натуре объекты, подвергшиеся эрозии, и противоэро- 
зионные мероприятия. Им были показаны способы 
закрепления песков, участки приовражных и поле
защитных насаждений и др.

Лубянскому лесному

К июню 1921 года относится начало работы Лубян
ского лесного техникума, организованного на базе 
Биклянской лесной школы (основанной в 1893 году). 
Вначале это было очень небольшое учебное заве
дение.

В настоящ ее время техникум имеет хороший учеб
ный корпус, два общежития и все другие производ
ственно-бытовые помещения, библиотеку с  читаль
ным залом, клуб, 15 учебных кабинетов с необходи
мым оборудованием и машинами. Для проведения 
учеб но-(Производственной работы за техникумом за
креплен учебно-опытный лесхоз площ адью 12 ты 
сяч гектаров.

Коллектив техникума и учебно-опытного лесхоза

техникуму—40 лет

успешно справляется с ежегодными учебными зада
чами и с  основными производственными планами 
лесохозяйственных работ. За 40 лет деятельности 
техникума учащ имися и рабочими лесхоза заложено 
лесных культур и создано новых лесов на местах 
вырубок более 3500 гектаров, проведено уходов за 
лесом на площади 2100 гектаров, санитарных ру
бок —  9300 гектаров и др.

В Лубянском техникуме обучается 270 учащихся; 
за 40 лет из нашего учебного заведения вышло 2350 
специалистов, которые сейчас работают в различных 
районах страны.

И. С. ПОНОМАРЕВ

-  95 -
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В п е р е д  — к в ы с о т а м  к о м м у н и з м а ! .....................................................  1
Р о м а н о в  И .  В .  Л е с н о е  х о з я й с т в о  К а р п а т  на н о в о м  э т а 

п е  .......................................................................................................................  5
З а  к о м п л е к с н о е  х о з я й с т в о  в л е с у .....................................................  12

ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОУСТРОЙСТВО
Х а р и т о н о в и ч  Ф . Н .  З а к о н о м е р н о с т и  р о с т а  сос н ы  о б ы к 

н о в е н н о й  .....................................................................................................  18
Г о р д е е в  М . Н .  З н а ч е н и е  у х о д а  д л я  p o c j a  е л и  . . . . . .  23
И в а н ю т а  В .  М -  О п р е д е л е н и е  з а п а с а  н а с а ж д е н и я  по с п о 

с о б у  д е с я т и ч н ы х  п р о б н ы х  п л о щ а д е й ..........................................  26

ВОПРОСЫ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ
Ш е в ч е н к о  С .  В .  В ы р а щ и в а н и е  о с о к о р я  д л я  ф а н е р н о г о

п р о и з в о д с т в а  ............................................................................................. 28

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ЗАЩ ИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

К о л е с н и ч е н к о  М . В .  О  б и о х и м и ч е с к о м  в за и м о в л и я н и и
п о р о д  п р и  л е с о р а з в е д е н и и .............................................................. 31

В о л к о в  Ф . И .  П о -н о в о м у  с о з д а в а т ь  л е с о с е м е н н ы е  п л а н 
та ц и и  ............................... ‘ .............................................................................  34

Б у ч и н с к и й  В .  Е .  В л и ян и е  л е с н ы х  п о л о с  н а  с т е п е н ь  о б л е 
д е н е н и я  п р о в о д о в  ...............................................................................  36

В о й ч а л ъ  П . И .  Г е о г р а ф и ч е с к и е  к у л ь т у р ы  сос ны  в А р 
х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и ...........................................................................  41

Ж у л а н о в  Г . Ф . Л у ч ш и е  сроки  сб о р а  ш и ш е к  сос н ы  в Р о 
с т о вс к о й  о б л а с т и ....................................................................................  42

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Л о с и ц к и й  К . :Б . К в о п р о с у  об о п т и м а л ь н о й  л е с и с т о с т и  . 44
З а м е ч а н и я  и в ы с к а з ы в а н и я  о к о л х о з н ы х  л е с а х ...................... 49

МЕХАНИЗАЦИЯ И 'РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
К у в ш и н о в  Я • Н .  У л у ч ш и т ь  и с п о л ь з о в а н и е  т р а к т о р о в  на 

в ы в о з к е  л е с а  з и м о й ............................................................................ 54

Г р и г о р а ш  Б . И .  Н о в а я  к о н с т р у к ц и я  ш и ш к о с у ш и л ь н и  . .  57
L U a x o e  Е .  Н .  Л а з ы  д л я  п о д ъ е м а  по с т в о л а м ......................62
С а н н и к о в  Г .  П .  Д л я  х и м и ч е с к о г о  у н и ч т о ж е н и я  к у с т а р 

н и к о в  .............................................................................................................64
О б е с п е ч и т ь  к у с т о р е з а м и  л е с н о е  х о зя й ст во 65

ОБМЕН ОПЫТОМ
У в о р о н е ж с к и х  л е с о в о д о в ..................................................................... 69
Б а ч у р и н  Н . Е . У Щ е к о ч и х и н  В . В .  и д р .  Э к с к у р с и я  в лес 

п ром хозы  У д м у р ти и  и К а р е л и и ..................... .............................. 77
В а к у л ю к  П .  Н е у т о м и м ы й  т р у ж е н и к  ..............................  78
С и н ь к е в и ч  А . А .  В ы р а щ и в а н и е  о л ь х и  ч е р н о й .......................... 7Ь
Л ь в о в а  Е .  Х озяи н  л е с а ......................................................................   . 79

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
К а р п у х и н  Н .  С .  З а п р е т и т ь  у с л о в н о - с п л о ш н ы е  рубки

в л е с а х  К а м ч а т к и ..........................................................................   . 83
Г а р ш и н  Н .  П . З а к р ы т ь  „ л а з е й к и * * ....................................................  84
Я г н и ч с н к о  М . О т к л и к и  ч и т а т е л е й ....................................................  84
Г а л е в й ч  В .  А .  П о д в е с т и  и т о ги  п е р е д о в о г о  о п ы т а ..................84
К с в е д е н и ю  р а б о т н и к о в  л ес н о г о  х о з я й с т в а  ............................... 85

ЗА  РУБЕЖ ОМ
Н и к и ф о р о в  С . П .,  Р у ш н о в  Н . Я .  Ч то  мы ви дели  во 

Ф р а н ц и и ........................................................................................................ 85

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Г и н д и ч  О . К н и г а ,  у ч и т ы в а ю щ а я  за п р о с ы  п р ак ти к и  . . . .  89
К р ы л о в  Г . В .,  П о щ а п о в и ч  В . М .  и др . Н овое  и з д а н и е

у ч е б н и к а  по л есн о й  т а к с а ц и и  ....................................................  89
И з о п ы т а  з а р у б е ж н ы х  л е с о в о д о в ........................................................  90
Н о вы е  к н и г и ................................................................................... : . . . 91

ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ 93

Н а  1-й с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  лесник первого объ езд а  М еш абаш ского лесни
чества Сабинского лесхоза Татарской А ССР М. Гарипов знакомит сына-практиканта 
с планом своего обхода и проводимыми в нем лесохозяйственны ми мероприятиями (см. 
зам етку  на 92-й стр.).

Ф от о М . К а за н ск о го

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :

A. И . М у х и н  (главный редактор), М . П . А л б я к о в . А. В . А л ь б е н с к и й , А . И . Б овин ,
П . В. В а си льев , П . И . Д е м е н т ь е в , А . Б . Ж у к о в , И . Н . И ль я ш еви ч , Д .  Т. К ова ли н ,

К . Б . Л о с и ц к и й . М . И . М а лы ш к и н , А . Ф. М ук и н , А . В . Н ен а р о к о м о в  (зам. главного редактора),
B . Г. Н ест еров , Б . М . П ер еп ечи н , М . А. П о р е ц к и й , П . А . С ергеев , Б . П . Толчеев.

А д р е с  р е д а к ц и и :  М осква И-139, О рликов пер., 1/11, коми. 747. Телефон К 2-94-74

И ЗДАТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ЖУРНАЛОВ 
И ПЛА КА ТО В (С Е ЛЬХ О ЗИ ЗД А Т)

Х у д о ж е с т в е н н ы й  р е д а к т о р  И .  Н . Р и в и н а

Т12917. П о д п и с а н о  к п е ч а т и  3 1 /Х —1961 г. Т и р а ж  35 890 э к з .  Ф о р м а т  б у м а г и  8 4 х 108*/1б
Б у м .  л . 3,0 П е ч .  л . 6 ,0  (9,84). З а к а з  546

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  № 4 У п р а в л е н и я  п о л и г р а ф и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  М о с г о р с о в н а р х о з з ,
М о с к в а ,  у л и ц а  Б а у м а н а ,  Г а р д н е р о в с к и й  п е р . ,  д . 1а.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



" ' л :  ь ,

р .  . .. ; . ' П *  а  у
'  Ч < " > -  $  ■ * & '  ' .

; к ,  > г \Ь г П ' 4

Акация белая — ценная порода для при
овражных лесонасаждений. Ее выращива
ние совместно с кукурузой (в широких 
междурядьях) дало хорошие результаты.

Н а  с н и м к е :  директор Котовского лес
хоззага Одесской области (УССР) 
М. Н. Вареников осматривает двухлетние 
посадки акации.

Фото Ф. И. Травеня
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