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Памятник В. И. Ленину в с. Ильичеве.

X "В 60 к и л ом етр ах  от Л ен и н -Л  
гр ада , на  К ар ел ьск ом  п е р е -  \  
ш ей к е, р а сп о л о ж ен ы  л е сн ы е  
м ассивы  Р ощ и н ск ого  л е с х о 
за . Эти м е ст а  пам ятны  и д о - '  
роги всем  нам. З д е с ь  в 1917' ; ,  -
г о д у  скры вался  о т  п р есл е - i W V , .  
дов ан и й  В р ем ен н о го  правн-. 
т ел ь ст в а  В. Н.? Л е^ и н . £
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ЛЕНИКГРЛЛСКИИ
Ф  И  А  И  А  А

ЦЕНТРАЛЬНОГО

М У З Е Я  
В И. ЛЕНИНА

ДОМИК-МУЗЕЙ 
В и  л к н и н д

О зеро Красавица в Ленинском лесничестве.
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Л ес, в котором бывал Ильич.

Д ом , в к отором  в а в г у с т е  
1917 года  н еск о л ь к о  дн ей  
ж и л  и р а б о т а л  В. И. Л енин.
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лесное ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

(И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

М ИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Ш Ш Ш Й Е Ш Ш И

БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ-БОЕВАЯ ЗАДАЧА
Е. Т. Курносов, заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства и 

охраны леса при Совете М инистров РСФСР

0  ПЕРИОД развернутого  строительства 
ком м унизм а  в нашей стране задача 

рационального использования и расш ирен
ного воспроизводства природны х ресурсов 
становится особенно актуальной. В Законе 
об охране природы , принятом  в конце про 
ш лого года Верховным С оветом  РСФСР, за
писано: «П рирода и ее ресурсы в Совет
ском  государстве составляют естественную 
основу развития народного  хозяйства, слу
жат источником  непреры вного  роста мате
риальных и культурны х ценностей, обес
печивают условия труда и отдыха народа».

Российская Ф едерация самая богатая ле
сом республика. Велико значение лесов для 
народного хозяйства, они являются важной 
частью природны х ресурсов. О днако со
стояние охраны лесов, особенно от пож а 
ров, вызывает серьезную  тревогу. Пожары  
продолж аю т оставаться самым больш им 
злом в наших лесах и кажды й год  наносят 
большой ущ ерб народном у хозяйству. Д а 
ж е  при некотором  снижении в течение по
с л е д н и х  лет горим ости лесов охватываемая 
лесными пожарам и площадь в два-три раза 
превышает площадь еж егод но  создаваемых 
л е сн ы х  к у л ь т у р .

Сейчас, ко гда  наступил пожароопасны й 
с е з о н ,  полезно и необходим о проанализи
ровать причины пожаров, имевших место в 
прошлом году, наметить пути к их устране
нию . Известно, что в 1960 году в М урм ан 
ск ой , Архангельской, Кировской , К остром 
ск ой , И ркутской, Свердловской, М осковской  
v в ряде других областей, в Карельской, 
Я к утской и Коми АССР имели место м н о го 
численные случаи возникновения пожаров, 
порой распространявшихся на большие пло
щади.

Каковы же причины вы сокой горим ости 
лесов?

П реж де  всего пожары  возникаю т в по
давляю щ ем  большинстве от несоблюдения 
работаю щ им и в лесах организациями и в 
первую  очередь лесозаготовительными 
предприятиями, а такж е  поисковы ми пар
тиями и населением правил пожарной без
опасности.

Большое количество лесных пожаров воз
никло в результате сжигания леспром хоза
ми порубочны х остатков на лесосеках в по
жароопасны й период. В прош лом  году лесо
заготовительные предприятия совнархозов 
не закончили счистку  мест р уб о к в осенне- 
зимний период. В результате этого площадь 
неочищ енных лесосек к началу пож аро
опасного сезона составила в предприятиях 
А рхангельско го  совнархоза 17,3 тысячи ге к
таров (или на 5,5 тысячи гектаров больше, 
чем в 1959 год у); в леспром хозах Коми 
со вн ар хоза — 19 тысяч гектаров (или на
6,6 тысячи гектаров больше, чем в 1959 го 
ду). Только по ком бинату «Тайшетлес» 
(И ркутская область) остаток неочищенных 
лесосек к лету 1960 года составил 14 тысяч 
гектаров. Не лучш им было положение в 
лесных предприятиях других совнархозов.

В Архангельской, Костром ской, Свердлов
ской, Горьковской  областях и Коми АССР 
м ного  пожаров возникло в местах лесовоз
ных д о р о г от искр  паровозов, занятых на 
перевозке  леса. Их м о ж н о  было бы не до
пустить, если бы паровозы  своевременно 
были переведены с древесного  топлива на 
уголь и на них установлены искроулови- 
тельные приборы . К том у ж е  распростране
нию этих пожаров на больших площадях 
способствовала сильная захламленность 
участков леса, прилегающ их к дорогам . 
Лесозаготовительны е предприятия, в веде
нии которы х находятся эти дороги , не орга
низовали патрулирования по д орогам  в це
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лях своевременного обнаружения и туше
ния возникаю щ их загораний,

В ряде центральных областей (М о ско в 
ская, Рязанская и Владимирская) причинами 
лесных пожаров во м ногих случаях явля
лось несоблюдение требований пожарной 
безопасности торф опредприятиям и. Дело в 
том, что участки, переданные им в разра
ботку, в противопож арном  отношении не 
устроены , не обеспечена охрана от пож а 
ров полей торф оразработок и мест склады
вания заготовленного торфа, нет также 
противопож арны х разрывов по границам с 
соседними лесными территориям и.

О дной из причин возникновения больш о
го количества лесных пожаров в лесах Си
бири и Дальнего Востока являются так на
зываемые сельскохозяйственные палы. 
В А м гинском  районе, Я кутской ACCF, в 
1960 году лесной пожар, возникш ий от 
сельхозпала, охватил свыше 40 тысяч ге к
таров, в Усть-М айском  районе —  более 
50 тысяч гектаров. В то ж е время следует 
учесть, что вы жигание прош логодней сухой 
травы на нескош енных луговых угодьях не 
везде оправдывается агротехническим  тре
бованием. Сельхозг.злы обычно проводятся 
неорганизованно, и очень часто огонь пере
ходит в лес.

В практике  лесозаготовительных пред
приятий имели место такие недопустимые 
факты, когда  пожары , возникш ие даже 
вблизи контор  предприятий совнархозов, 
своевременно не тушили, они принимали 
затяжной характер и наносили большой 
ущ ерб. Так, пож ар, возникш ий 26 мая 
1960 года в двух километрах от конторы  
Заозерного  мехлеспункта А л зам айского  
леспром хоза И р кутско го  совнархоза (ди
ректор  т. Бурылев), действовал до 8 июня 
и охватил 2,3 тысячи гектаров. В К ой гор од - 
ском  леспром хозе Коми совнархоза (ди
ректор  т. Д рем учев) лесной пожар действо
вал 34 дня и охватил более 10 тысяч гекта
ров леса. В конце концов он был потушен 
д ож д ем . В И ж ем ском  леспром хозе того 
ж е  совнархоза в 1960 году огнем  было 
охвачено более 13 процентов площади гос- 
лесфонда.

Подобных примеров м ож но  привести не
мало, причем это относится главным обра
зом  к тем районам, в которы х выполнение 
лесохозяйственных работ и охрана леса 
возложены  на совнархозы . Объемы преду
предительных противопож арны х м ероприя
тий, проводивш ихся в 1960 году, чрезвы
чайно малы.

Техническая оснащенность лесозаготови

тельных и лесохозяйственных предприятий 
средствами предупреждения и тушения лес
ных пожаров совершенно недостаточна.

Такое положение с охраной лесов от по
жаров не м ож ет быть терпимым. Улучше
ние охраны лесов долж но стать делом чести 
всех работников леса. Прежде всего необ
ходимо поднять дисциплину на предприя
тиях и организациях, работающих в лесу, 
требовать от них строгого  соблюдения пра
вил пожарной безопасности в лесах и пр еж 
де всего проведения очистки лесосек.

Правилами пожарной безопасности в ле
сах СССР установлено, что очистка лесосек 
должна производиться одновременно с 
рубкой  леса, независимо от способа рубки 
и времени лесозаготовок. Законом  об охра
не природы  в РСФСР подтверждена необ
ходимость своевременного проведения 
очистки лесосек. Это обязывает лесозаго
товительные предприятия рассматривать 
очистку лесосек как одно из важнейших 
мероприятий в обеспечении охраны лесов.

Рекомендую тся следующ ие способы очи
стки: сбор порубочны х остатков в кучи и 
валы и сжигание их; сбор порубочны х остат
ков в мелкие кучи и оставление их на лесо
секе на перегнивание, измельчение и рав
номерное разбрасывание порубочных остат
ков на лесосеке. Правилами установлено, 
что способы очистки лесосек должны на
значаться в зависимости от лесораститель
ных условий и с учетом  требований пожар
ной безопасности. Таким образом, здесь не 
м ож ет и не долж но  быть шаблона. Очистка 
лесосек в каж д ом  отдельном случае д о л ж 
на отвечать требованиям своевременного 
восстановления леса хозяйственно ценными 
породам и и пожарной безопасности.

Трелевка леса с кронами вовсе не исклю 
чает необходимости очистки лесосек, так 
как при лю бом  способе трелевки значитель
ная часть порубочны х остатков остается на 
местах р уб о к и по трелевочным волокам. 
Способ самой трелевки с кронами надо 
устанавливать исходя из необходимости 
обеспечения максимальной сохранности 
подроста и такой очистки лесосек, которая 
позволяла бы осуществлять последующ ие 
восстановительные работы с максимальным 
применением механизмов и удовлетворяла 
бы требованиям пожарной безопасности в 
лесу.

Надо ликвидировать безответственность 
руководителей и других должностных лиц 
предприятий и организаций, нарушающ их 
правила пожарной безопасности. Следует 
выявлять виновных лиц во всех случаях воз
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никновения лесных пожаров и привлекать 
их к ответственности, а такж е применять 
установленные санкции к долж ностны м  
лицам, наруш аю щ им указанные правила 
пожарной безопасности. Надо привлечь 
внимание местных советских и партийных 
органов к наведению д ол ж н ого  порядка  в 
охране лесов от пож аров и всемерно 
использовать их помощ ь в этом деле. На 
решение этих задач необходим о обратить 
внимание преж де всего инспекций лесного 
хозяйства и охраны леса, управлений и от
делов лесного хозяйства совнархозов.

Не менее важны м вопросом  является во
влечение в охрану лесов ш ироких масс тру
дящ ихся. Участие населения окаж ет боль
ш ую помощ ь лесным органам  в улучшении 
охраны лесов от пожаров. Работниками лес
ного хозяйства Брянской области сделан 
большой почин в создании общ ественной 
инспекции. У ж е  сейчас в лесхозах и лес
пром хозах этой области имеется 150 общ е
ственных инспекторов. Почин брянцев по
лучил распространение в ряде других обла
стей. Это полезное начинание заслуживает 
всяческой под д ерж ки . Общ ественные ин
спекторы  оказы ваю т больш ую  помощ ь ра
ботникам  леса. Они пом огут усилить охра
ну лесов от самовольных по р уб о к и других 
лесонаруш ений, наладить постоянный конт
роль за соблю дением  требований пожарной 
безопасности. Сейчас необходим о шире 
развернуть работу по организации общ ест
венных инспекций при ка ж д ом  леспром хо
зе, лесхозе, лесничестве, производственном  
участке.

За хорош ую  работу по предупреж дению  
лесных пожаров и борьбе с ними на терри
тории комбината «Вельсклес» (А рхангель
ская область) 9 человек награждены  Почет
ными грамотами облисполкома. В числе 
награжденных — начальник Я м ско -Горского  
лесопункта Ш е н кур ско го  леспромхоза 
Я. Л. А рзубов и лесничий Ледско-Тарнян
ского  лесничества того  ж е  леспромхоза 
Я. Е. Сысоев, старший лесничий Ровдинского 
леспромхоза В. А. Пузырев, лесничий Па- 
денского  лесничества того ж е  леспромхоза 
В. И. Ш естаков, объездчик С. Т. Ф о ки н . Не
смотря на очень вы сокую  пож арную  опас
ность, сложивш ую ся по условиям погоды  
летом 1960 года, когда  лесные пожары  в 
соседних лесозаготовительных предприятиях 
области охватывали значительные площади, 
работники Ш е н кур ско го  и Ровдинского лес
промхозов этого комбината вместе с об
щественностью сумели обеспечить сохран
ность своих лесов.

В Л обвинском  лесхозе, Свердловской об
ласти, где кажды й шестой рабочий пред
приятия является общ ественным инспекто
ром , лесных пожаров почти не было.

Пора обратить самое серьезное внимание 
на противопож арное  устройство лесной 
территории. Надо увеличить объемы работ 
по устройству противопож арны х разрывов, 
минерализованных полос, строительству до
рог и по д р уги м  мероприятиям , ежегодно 
проводим ы м  на территории лесного фонда. 
В обж иты х районах Севера европейской 
части страны и в лесных массивах Сибири 
и Дальнего  Востока, вовлеченных в эксплуа
тацию, где на лесозаготовках используются 
больш ое количество тракторов, бульдозе
ров и других  машин, проведение этих меро
приятий не является таким уж  трудно вы
полнимым делом . А именно в этих лесах 
возникает больш ое количество лесных по
ж аров.

Д о  настоящ его времени строительству 
постоянных д о р о г не придавали значения 
ни лесохозяйственные, ни лесозаготовитель
ные организации, которы е стремятся боль
ше строить ж елезны х лесовозных дорог, а 
затем их, после вы рубки прилегающ их к 
ним площадей, разбираю т и переносят. Те
перь при ком пл ексном  ведении лесозаго
товительных и лесохозяйственных работ 
до ро ж но е  строительство, осуществляемое 
лесозаготовительными предприятиями,
долж но учитывать интересы как лесозаго
товительной промыш ленности, так и лесного 
хозяйства. В этой связи особое внимание 
д олж но быть обращ ено на строительство 
автомобильных лесовозных дорог, которые 
позволяют осуществлять в последующ ем 
на вырубленных площ адях весь ком плекс 
лесохозяйственных мероприятий и улучшить 
охрану леса от пожаров. О дновременно 
следует развернуть строительство лесохо
зяйственных доро г, особенно в ценных лес
ных массивах. Осущ ествление этих м еро
приятий в объемах, отвечающ их конкрет
ным условиям, безусловно, явится важным 
звеном в необходим ой перестройке охраны 
лесов от пожаров.

Настало время обеспечить леспромхозы 
и лесхозы современны ми техническими 
средствами обнаруж ения и тушения лесных 
пожаров. П ожарны х наблюдательных вы
ш ек в лесах крайне недостаточно. Во мно
гих леспромхозах и лесхозах совнархозов 
и Главлесхоза РСФСР вышек вообще нет, 
а значительная часть имеющ ихся непри
годна к использованию  и требует капиталь
ного ремонта. Сейчас нуж но строить боль
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ше вышек. Разработанная ЛенНИИЛХ ко н 
струкция пожарной наблюдательной мачты 
ПНМ -2, более простой по устройству и в 
три раза более деш евой по сравнению с 
имею щ имися выш ками, пом ож ет в значи
тельной м ере быстрей решить эту задачу.

В районах с достаточно развитой сетью 
д о р о г надо приступить к организации по
ж арно-хим ических станций, вооруж енны х 
современны ми средствами тушения лесных 
пожаров. Такие станции необходим о созда
вать двух типов.

Станции первого  типа долж ны  оснащать
ся легким и мобильны ми средствами пож а 
ротуш ения —  огнегасящ ими химикатами, 
ранцевыми опрыскивателями, легким и м о 
топомпами, м елким  инвентарем. О рганизу
ются они в небольших по площади, опас
ных в пож арном  отношении лесничествах. 
Станции второго  типа долж ны  иметь и м ощ 
ные средства— тракторы  с почвообрабаты 
вающ ими орудиям и, бульдозеры , автоцис
терны и т. п. Такие станции следует созда
вать при лесхозах и леспромхозах, а такж е  
в крупны х лесничествах. При пож арно-хи 
мических станциях должны  создаваться на 
летний период ком анды  рабочих, обучен
ных способам тушения лесных пожаров.

В ряде лесхозов и леспром хозов пож ар 
но-химические станции уж е  имеются. Там, 
где их организации было уделено долж ное  
внимание, они себя полностью  оправдали. 
В ленточных борах А лтайского  края, где с 
1949 года по 1952 год  пож арно-хим ические 
станции были организованы почти в ка ж 
д ом  лесничестве, средняя площадь пож а
ров за последние 8 лет уменьшилась в
10 раз. В Б узул укском  бору  площадь пож а 
ров, как правило, не превышает 0,5— 1 ге к
тара. В прош лом  здесь нередко  были по 
жары, охватывавшие десятки и даже сотни 
гектаров леса.

В отдельных районах со слабо развитой 
дорож ной  сетью больш ую  помощ ь в обес
печении своевременной ликвидации возни
кающ их лесных пож аров м огут оказать кон- 
но-пожарны е пункты  с небольш ими брига
дами рабочих (5 человек). Такие бригады 
необходим о создавать при пунктах приема 
донесений от лесопатрульной авиации, при 
пожарны х наблюдательных вышках, конто 
рах лесничеств или лесопунктов. Конно 
пожарны е пункты уж е  сущ ествуют при ряде 
лесхозов и леспром хозов С еверного Урала 
и на Дальнем Востоке.

В районах, особо опасных в пож арном  
отношении, целесообразно создание р езе р 
вов противопож арного  оборудования в не

посредственном  ведении лесохозяйственных
органов областей, краев и автономных рес
публик. Такие резервы  должны иметь в 
своем составе не только мелкий инвентарь, 
но и м ощ ны е средства водного пож ароту
ш е н и я —  пожарны е поезда, автоцистерны, 
м отопом пы , тракторны е насосы с соответ
ствую щ им  количеством рукавов, трактор
ные почвообрабатывающ ие орудия, сред
ства хим ического  пожаротуш ения. Они 
долж ны  сосредоточиваться в депо, органи
зуемы х в местах, откуда они могут быть 
бы стро переброш ены  лю бым видом тран
спорта.

Наряду с созданием наземных сил и 
средств борьбы  с пожарами в лесах Севера, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока о гром 
ное значение имеет дальнейшее развитие 
авиационной охраны лесов. В настоящее 
время авиапатрулирование осуществляется 
на территории свыше 550 миллионов гекта
ров. При этом, кром е  патрульных функций, 
авиационная охрана обеспечивает своевре
менное тушение значительного количества 
пожаров силами парашютистов пожарных и 
десантных ком анд вертолетов. В 1960 году 
с пом ощ ью  авиационных средств было об
наружено 14,5 тысячи пожаров (84% всех 
случаев пожаров). Из этого количества бо 
лее 5 тысяч пожаров было потушено с уча
стием сил и средств авиационной охраны 
лесов.

П ерспективным является дальнейшее уве
личение количества используемых на авиа
ционной охране лесов вертолетов. Их тех
нические возм ож ности  намного увеличи
вают оперативность работ. Высаженная к 
пож ару команда, закончив тушение одного 
очага, м ож ет быть в очень короткое  время 
перевезена к д р угом у  пожару.

В настоящее время Главлесхоз РСФСР 
принимает меры к увеличению количества 
используемых авиационных средств на охра
не лесов от пожаров и в первую очередь 
количества вертолетов, а также к оснаще
нию парашютных и десантных команд наи
более эф фективными средствами пож аро 
тушения.

Вопросы противопож арного  устройства 
лесов и правильного сочетания наземной и 
авиационной охраны могут быть эф ф ектив
но и наиболее экономично решены лишь на 
основе изучения местных конкретны х усло
вий и ф акторов, определяющ их пож арную  
опасность. В этих целях Госпланом РСФСР 
и Главлесхозом РСФСР предусматривается 
составление генеральных схем (планов) про 
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тивопож арного  устройства лесов областей, 
краев и автономных республик и в первую  
очередь в те * из них, в которы х лесные 
пожары  наносят наибольший ущ ерб.

Некоторы й опыт составления генеральных 
схем противопож арного  устройства лесов 
уж е имеется. Такие схемы в опытном по
рядке разработаны по Х абаровском у краю  
и И ркутской  области. Кром е  того, в состав
ленных в последние годы  генеральных пла
нах развития лесного хозяйства М арийской 
АССР, Костром ской  и Брянской областей 
противопож арное устройство лесов, на наш 
взгляд, разработано с достаточной полно
той. Этот опыт необходим о изучить и на 
его основе в ближайш ее время подготовить 
методику составления таких схем.

Следует такж е  остановиться на научно- 
исследовательских работах по борьбе с 
лесными пожарам и. Практически лишь 
Ленинградский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства ведет эти рабо
ты, да и то в небольших масштабах. Даль- 
НИИЛХ разрабатывает всего лишь один воп
рос, касающ ийся усовершенствования м ето- 
да определения пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды . Институт поса и д ре 
весины С ибирского  отделения Акадём ии

наук СССР в настоящее время по существу 
только  приступает к изучению вопросов, 
связанных с охраной лесов от пожаров. 
Д р уги е  научно-исследовательские институ
ты, работаю щ ие в области лесного хозяй
ства, вопросами охраны лесов от пожаров 
до сих пор не занимались.

М е ж д у  тем не случайно в последнее вре
мя эта проблема становится проблемой 
первостепенной важности. Сама жизнь за
ставляет обратить серьезное внимание на 
вопросы борьбы  с лесными пожарами, так 
как не м ож ет быть и речи о рациональном 
использовании лесных богатств страны и 
правильном ведении лесного хозяйства 
без надлежащ ей заботы об охране лесов.

Н еобходим о в ближайшее ж е  время при
нять все меры  к том у, чтобы эти вопросы 
нашли самое ш ирокое  отражение в планах 
научно-исследовательских работ.

Только усилиями всех работников лесно
го хозяйства и лесозаготовительной про
мышленности вместе с работниками науч- 
но-исследовательских учреждений и учеб
ных заведений, с ш ироким  привлечением 
общ ественности м ож н о  быстро и полностью 
решить задачу сохранения и приумножения 
лесных богатств нашей Родины.

Навстречу XXII съезду КПСС

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЛАДИМИРСКИХ ЛЕСОВОДОВ

В дни всенародного политического и трудового 
подъема коллективы предприятий Владимирского 
управления лесного хозяйства и охраны леса все 
шире развертывают социалистическое соревнование. 
Лесоводы Владимирщины борются за досрочное 
выполнение годового плана, дальнейший техниче
ский прогресс, всемерное повышение производитель
ности труда, снижение себестоимости и улучшение 
качества продукции.

Тщательно взвесив свои возможности, подсчитав 
резервы, коллективы предприятий Управления лес
ного хозяйства и охраны леса приняли следующие 
социалистические обязательства:

план по лесовосстановительным мероприятиям вы
полнить ко дню открытия XXII съ езда  КПСС. На 
площади 171 гектара произвести посадку защитных 
лесных придорожных полос;

в честь открытия XXII съезда КПСС выпустить 
продукции сверх плана 9 месяцев на сумму 240 ты
сяч рублей;

выполнить годовой план по выпуску валовой про
дукции к 26 декабря 1961 года и дать продукции 
сверх плана на 0,32 миллиона рублей;

повысить уровень механизации лесовосстанови
тельных работ за счет дальнейшего совершенство
вания имеющихся орудий для подготовки почвы,

посадок лесных культур и ухода за  питомниками 
и на этой основе поднять производительность труда 
по сравнению с I960 годом на 15%;

организовать на предприятиях Управления не ме
нее 60 малых комплексных бригад для производства 
лесосечных работ на базе одного трелевочного 
трактора ТДТ-40 и бензопилы «Д руж ба» с валкой 
леса по методу Геннадия Денисова;

довести в 1961 году объем валки леса бензопилой 
«Д руж ба» до 600 тысяч кубометров, крупнопакетной 
погрузки до 600 тысяч кубометров и хлыстовой вы
возки до 600 тысяч кубометров. Обеспечить выра
ботку на списочный механизм в лесозаготовительном  
производстве: на трелевочный трактор — 5500 кубо
метров, на лесовозную машину — 4000 кубометров;

повысить уровень организационной работы с ра
ционализаторами, получить экономию от внедрения 
рационализаторских предложений в сумме 80 ты
сяч рублей.

Выполняя решения январского Пленума ЦК КПСС 
по оказанию практической помощи сельскому хозяй
ству, предприятия Управления обязались: заготовить 
сена в резервный фонд — 1000 тонн, произвести 
в 1961 году не менее 800 тонн хвойно-витаминной 
муки для нуж д животноводства, увеличить выпуск 
изделий широкого потребления из отходов древе
сины для сельского хозяйства.
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ЛЕС0В04СТВ0 И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕСОВ СССР

А. Д. ПОНОМАРЕВ

Г Л А В Н Е Й Ш И М  организующим нача-
* лом ведения лесного хозяйства являет

ся лесоустройство. Без изучения лесов пу
тем проведения лесоустроительных и лесо
обследовательских работ и разработки 
мероприятий по их использованию и вос
становлению невозможно правильное р аз
витие лесного хозяйства.

Вопросы лесоустройства еще в начале 
XVIII столетия ставились на одно из первых 
мест по упорядочению ведения хозяйства 
в лесу. В 1845 году знаменитым русским 
лесоводом и лесоустроителем Ф. К. Арноль
дом была разработана и издана первая 
лесоустроительная инструкция. Позже — 
в 1897 году — выпущена инструкция для 
производства работ по обследованию об
ширных лесных пространств Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Автором следующей 
лесоустроительной инструкции для казен
ных лесов, изданной в 1911 году, был 
М. М. Орлов; в 1914 году с некоторыми до
полнениями она вышла вторым изданием. 
Кроме основных инструкций, за период с 
1722 по 1914 год был издан ряд наставле
ний и указаний по изменению и совершен
ствованию лесоустроительных работ. В це
лом дореволюционное лесоустройство по 
сравнению с современными масштабами 
сумело провести работы на относительно 
небольшой территории. Всего было устрое
но и обследовано 167 миллионов гектаров 
лесов.

После победы Октября начался новый 
этап в развитии лесного хозяйства. В декре
те ВЦИК от 27 мая 1918 года, подписанном 
В. И. Лениным, давалась директива: « л е с а

д о л ж н ы  б ы т ь  у с т р о е н ы  в т е х н и ч е с к о м  о т н о 
ш ен и и , и м ет ь  п о д р о б н ы е  т е х н и ч е с к и е  п л ан ы  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  и и с ч е р п ы в а ю щ е е  к а д а 
с т р о в о е  о п и с а н и е » . Лесоустроительные и л е 
сообследовательские работы в связи с эт и м  
получили широкое развитие. Только за 
1923— 1928 годы было устроено и обследова
но 96 миллионов гектаров лесов.

23 ноября 1929 года в Постановлении 
«О состоянии и перспективах развития 
лесного хозяйства и лесной промышлен
ности РСФ СР» В Ц И К  отметил, что инте
ресы социалистической индустриализации 
страны повелительно выдвигают на одно из 
первых мест проблему лесного хозяйства 
и лесной промышленности и, учитывая их 
огромное значение, признал необходимым 
всемерно форсировать лесоустройство и л е
соэкономическое обследование. Поэтому 
в 1929— 1932 годах устройством и об
следованием была уже охвачена площадь 
222 миллиона гектаров.

Основным документом для проведения 
этих важных работ являлась «Инструкция 
для устройства, ревизии устройства и лесо
экономического обследования общегосудар
ственных лесов РСФСР», изданная в 
1927 году, а позже инструкции по устрой
ству лесов водоохранной зоны, выпущенные 
в 1938 и 1946 годах.

Лесоустроительные и в первую очередь 
лесообследовательские работы получили 
особенно большой размах в послевоенный 
период. В 1951 — 1955 годах они ежегодно 
проводились в среднем на площади 
167,4 миллиона гектаров, что позволило к
1957 году призести в и з в е с т н о с т ь  леса на
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всей территории СССР. Руководящим до
кументом при этом являлась после 1951 го
да «Инструкция по устройству и обследо
ванию лесов государственного значения», 
изданная бывш. Министерством лесного хо
зяйства СССР в 1952 году. В 1954 и
1956 годах эта инструкция была несколько 
уточнена в части структуры проекта орга
низации хозяйства, методики расчета лесо
пользования и пр.

Начиная с 1955 года в лесном хозяйстве 
произошли крупные изменения. В 1955— 
1960 годах в ряде областей, краев и респуб
лик были составлены генеральные планы 
развития лесного хозяйства, разработаны 
мероприятия по повышению продуктивности 
лесов, по-новому поставлен вопрос о воз
растах рубок и в соответствии с этим уста
новлены для лесов II группы оптимальные 
возрасты рубок. Новый период в проведе
нии лесоустроительных работ наступил- по
сле реорганизации управления лесным хо
зяйством. Теперь в большинстве районов 
страны лесное хозяйство ведется в комп
лексе с лесозаготовительными работами, 
созданы условия для более широкого при
влечения сил и средств лесозаготовитель
ной промышленности к проведению меро
приятий по лесному хозяйству, расширены 
права и представлена большая инициатива 
местным органам. Многое изменилось в тех
нике и методах проведения лесоустроитель
ных работ. Появились новые, неизвестные 
в прошлом измерительные приборы, вырос
ли кадры.

В РС Ф С Р и в других союзных республи
ках приняты законы об охране природы. 
Перед лесным хозяйством поставлены з а д а 
чи по обеспечению правильного ведения 
лесного хозяйства и использованию лесных 
ресурсов из расчета не только полного удов
летворения текущих нужд страны, но и сбе
режения и возобновления лесов.

В этих условиях действующая лесо
устроительная инструкция уже не стала от
вечать задачам дальнейшего развития лес
ного хозяйства в нашей стране. Больше то
го, опыт последних лет работы показал, что 
при огромных природных и экономических 
особенностях различных географических 
зон и районов Советского Союза пользо
ваться единой лесоустроительной инструк
цией, утвержденной в центре, невозможно. 
Это часто приводит лишь к общему проек
тированию мероприятия и зачастую к ш аб
лону. Ж изнь потребовала создания такого 
руководства, которое включало бы лишь 
основы лесоустройства, приемлемые для

всех или, по крайней мере, для большин
ства зон страны. Таким документом в со
временных условиях могут являться «Основ
ные положения по устройству лесов СССР».

Подготовительная работа по составлению 
проекта «Основных положений» началась в
1959 году, в составлении которого приняла 
участие большая группа ученых и произ
водственников, а также работников лесо
устройства. При этом всего было исполь
зовано более 1500 поступивших замечаний, 
изменений и дополнений к действующей ин
струкции 1951 года.

В мае 1960 года на Всесоюзном совеща
нии по лесоустройству указанный проект 
в основном был принят с необходимостью 
последующей его доработкой в соответствии 
с высказанными замечаниями.

Совещание высказалось также за разра
ботку, на базе основньих положений, лесо
устроительных инструкций по союзным рес
публикам или отдельным природно-эконо
мическим зонам.

В декабре 1960 года «Основные положе
ния» были рассмотрены и одобрены на тех
ническом совете Министерства сельского 
хозяйства СССР. Новый документ содер
жит принципиальные положения по органи
зации лесного хозяйства, предусматриваю
щие использование современных методов 
и приемов таксации, а также внедрение в 
практику новых более прогрессивных форм 
организации работ. По-новому формули
руются отдельные понятия по лесному хо
зяйству и лесоустройству, даются рекомен
дации по организации более совершенных 
хозяйств в лесу, развитию лесного хозяйст
ва и лесоэксплуатации на ближайший 
период.

«Основные положения» имеют следующие 
разделы: экономические основы лесного хо
зяйства; организационные основы лесо
устройства; инвентаризация леса; изучение 
экономических условий устраиваемого объ
екта; организация лесного хозяйства и ле
соэксплуатации; обоснование размера поль
зования лесом; мероприятия по лесному хо
зяйству; лесоэксплуатация; механизация, 
строительство, капиталовложения, органи
зация управления и эффективность проек
тируемых мероприятий; особенности устрой, 
ства отдельных категорий лесов и состав 
сдаваемой документации производству.

Лесное хозяйство Советского Союза яв
ляется органической частью и вместе с тем 
отраслью социалистического народного хо
зяйства страны, которое в своем развитии 
всецело подчинено общим экономическим
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законам социализма. Задача  социалистиче
ского лесного хозяйства заключается в не
прерывном и наиболее полном удовлетво
рении растущих потребностей государства 
и населения в древесине и других ценно
стях и полезных свойствах леса на основе 
планомерного и рационального использова
ния и воспроизводства лесных богатств 
страны.

Лесное хозяйство, как и другие отрасли 
народного хозяйства, развивается по зако 
нам социалистического расширенного вос
производства на основе более производи
тельного использования лесных земель и по
лучения с каждой единицы площади за 
каждый период наибольшего количества 
высококачественной древесины и других 
продуктов леса при рациональном исполь
зовании технических средств производства 
и наименьших затратах труда.

Д ля  этого должны получить свое разви
тие комплексные лесные хозяйства не толь
ко по выращиванию и эксплуатации леса, 
но и по использованию всех других его 
ценностей и полезных свойств. Такие хо
зяйства следует создавать применительно 
к отдельным природным зонам, экономиче
ским районам и группам лесов с учетом 
местных условий.

«Основные положения» предусматривают, 
что объектом устройства является лесхоз 
(леспромхоз, лесхоззаг), в лесных масси
вах, недостаточно вовлеченных в промыш
ленную эксплуатацию, — часть лесхоза 
(леспромхоза, лесхоззага),  хозяйственная 
часть, сырьевая база, лесничество.

Лесоустроительные работы включают: 
устройство объекта, повторное устройство 
(ревизию) и обследование.

Устройство состоит не только из обычной 
инвентаризации леса и проектирования ме
роприятий, но и включает изыскательские 
и исследовательские работы.

Устройство объекта — это сложный про
цесс лесоустроительных работ, в результате 
которых разрабатываю тся основные меро
приятия по организации лесного хозяйства 
и лесоэксплуатации.

Поэтому в основных положениях подчер
кивается, что лесоустроительные организа
ции при устройстве объекта производят ин
вентаризацию леса (разграничение и такса
цию лесного фонда), занимаются изыска
ниями, исследованиями и разработкой ме
роприятий на ближайший период по лес
хозу, леспромхозу, лесхоззагу.

Лесоустроительные организации изучают 
товаризацию запасов древесины, ход роста

насаждений, типы леса и условия местопро
израстания, характер естественного возоб
новления и, в необходимых случаях, почвен
ные условия не покрытых лесом площадей. 
Они выявляют лесокультурный и гидроле
сомелиоративный фонды, устанавливают 
оптимальный процент лесистости, эталоны 
наиболее производительных насаждений, 
способы лесовосстановительных и лесоосу
шительных работ, способы рубок леса, опре
деляют расчетные лесосеки и размер лесо
пользования, определяют возможность про
гнозирования вредителей, разрабатывают 
мероприятия по лесному хозяйству и лесо
эксплуатации и т. п.

П о в т о р н о е  у с т р о й с т в о  (ревизия) 
заключается в проведении работ, предусмот
ренных при устройстве объекта, но с обя
зательным анализом и качественной оцен
кой мероприятий, проведенных лесхозом, 
леспромхозом, лесхоззагом, которые были 
намечены предыдущим лесоустройством.

О б с л е д о в а н и е  (третий вид лесо
устроительных работ) в настоящее время 
имеет целевое направление и заключается 
в проведении работ для решения специаль
ных задач, выполняемых по особой про
грамме, например, для выявления запасов 
древесины ценных, технических пород, з а 
пасов, подлежащих лесосводке в зоне водо
хранилищ, и т. д.

В результате проведения устройства или 
повторного устройства составляется П р о ек т  
о р г а н и з а ц и и  к о м п л е к с н о г о  л е с н о г о  х о з я й с т 
в а , п о д  к о т о р ы м  с л е д у е т  п о н и м а т ь  с и с т е м у  
м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х  н а  о с у щ е с т в л е 
н и е  в з а и м о с в я з а н н ы х  п р о ц е с с о в  по  в ы р а щ и 
в а н и ю  и э к с п л у а т а ц и и  л е с а  д л я  у д о в л е т в о р е 
н и я  п о т р е б н о с т е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  в 
д р е в е с и н е  и д р у г и х  ц е н н о с т я х  и п о л е зн ы х  
с в о й с т в а х  л е с а .

Проект организации комплексного хозяй
ства составляется дифференцированно в 
зависимости от степени освоенности лесов 
и интенсивности лесного хозяйства, приме
нительно к требованиям и условиям ведения 
лесного хозяйства и лесоэксплуатации по 
группам лесов.

При устройстве объекта в зоне совнар
хозов главным образом в лесах III группы 
проект организации комплексного лесного 
хозяйства призван прежде всего наиболее 
полно отразить мероприятия по правиль
ному и рациональному использованию лес
ных ресурсов, охране и восстановлению 
лесов. В зоне интенсивного ведения лесного 
хозяйства (Главлесхоза РСФСР, П рибал
тийских республик и т. д.) должны быть
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разработаны все лесохозяйственные и лесо
эксплуатационные мероприятия с учетом 
более полного использования ценных и по
лезных свойств леса. В малолесных и 
южных районах должно быть обращено 
внимание на разработку мероприятий по 
увеличению лесистости района за счет зе
мель, непригодных под сельское хозяйство, 
и максимальное использование водо
охранно-защитной роли леса. Во всех слу
чаях проект организации комплексного хо
зяйства предусматривает вопросы повыше
ния продуктивности лесов.

Заканчивая устройство или повторное 
устройство и составляя проект комплексной 
организации лесного хозяйства, лесоустрои
тельные организации все мероприятия по 
лесному хозяйству и лесоэксплуатации, не 
требующие технического проектирования, 
должны доводить до такой стадии р азр а 
ботки, при которой они могут быть при
няты производством без дополнительных 
натурных работ в лесу.

По объектам, требующим технического 
проектирования (крупные лесовосстанови
тельные, лесоосушительные работы, строи
тельство новых лесозаготовительных пред
приятий, дорог, цехов ширпотреба и др.), 
лесоустроительные организации обязаны со
ставлять схемы лесовосстановительных, 
лесоосушительных и других мероприятий 
и давать состав задания на дальнейшие 
проектно-изыскательские работы.

При этом проектные работы в зоне сов
нархозов (составление проектных заданий, 
технических проектов, рабочих чертежей) по 
организации новых лесозаготовительных и 
других промышленных предприятий (вместе 
с лесохозяйственными мероприятиями) дол
жны выполняться проектными организаци
ями лесной промышленности, а в зоне Глав
лесхоза РСФ СР и других союзных респуб
л и к — по всем мероприятиям и в зоне сов
нархозов (по крупным лесохозяйственным 
объектам) — организациями Всесоюзного 
аэрофотолесоустроителыюго объединения 
«Леспроект» во второй прием (после лесо
устройства) с проведением их за счет спе
циальных ассигнований на проектирование.

Кроме устройства лесов составляются 
генеральные планы-схемы комплексного 
развития лесного хозяйства и лесной про
мышленности по областям, краям и респуб
ликам, которые, как правило, должны пред
шествовать лесоустройству.

При устройстве лесов применяются метод 
классов возраста и участковый метод. 
Устройство может проводиться и комбини

рованным способом, сочетая метод классов 
возраста с участковым.

Основным методом лесоустройства пока 
остается метод классов возраста, по кото
рому устанавливаются хозяйства (в пре
делах каждой хозяйственной части), 
объединяющие насаждения по признаку 
единства направления хозяйственных дей
ствий. Вместе с этим в районах наиболее 
интенсивного лесного хозяйства лесо
устройство по методу классов возраста 
теперь необходимо проводить с более глу
боким изучением почв не покрытых лесом 
площадей и широким применением типоло
гии, с последующим нанесением на особые 
карты почв, типов леса и типов условий 
местопроизрастания.

Однако в ряде мест наши леса нуждают
ся в более точной таксации и разработке 
более детальных мероприятий, которые 
должны являться объектом устройства по 
участковому методу. К ним относятся от
дельные высокоинтенсивные хозяйства, вхо
дящие в состав I группы лесов и частично 
II группы в центральных и южных районах 
РСФ СР, в УССР и в других, где его сле
дует внедрять более смело и настойчиво.

Полный цикл лесоустроительных работ 
предполагается осуществлять в течение 
двух лет. При этом вначале проводятся под
готовительные работы с тем, чтобы в сле
дующем году главное внимание уделить 
таксационным работам.

В настоящее время установлены пять раз
рядов дробности лесоустроительных работ: 
la, I, II, III и IV. Выбор одного из них обус
лавливается экономическими условиями, 
степенью промышленной эксплуатации ле
сов, интенсивностью лесного хозяйства и 
группой лесов.

Наиболее трудоемким и ответственным 
разделом лесоинвентаризационных работ 
является т а к с а ц и я  л е с а ,  которая во 
всех случаях должна проводиться комбини
рованным способом, т. е. глазомерным спо
собом в сочетании с перечислительной так
сацией, корректируемой объективными дан
ными, полученными в результате примене
ния новых технических средств и приборов 
(высотомеров, полнотомеров, трости такса
тора, приростных буравов и др.).

При проведении лесоустроительных работ 
важнейшее значение, как известно, имеет 
определение прироста древесины. В настоя
щее время в практике лесоустройства в ос
новном определяется средний прирост. Од
нако он не дает еще действительного пред
ставления об общей производительности на
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саждений, так как не учитывает отпад и 
выборку деревьев при рубках ухода. Сред
ний прирост не может являться достовер
ным показателем определения эффективно
сти проводимых лесохозяйственных меро
приятий.

В то же время текущий прирост, харак
теризующий энергию роста насаждений, мо
жет служить надежным показателем сте
пени использования природных и хозяйст
венных условий и дает возможность судить
о величине урожая древесины в различные 
периоды времени.

Текущий прирост в дальнейшем должен 
стать одним из основных показателей при 
определении эффективности мероприятий, 
проводимых в лесном хозяйстве, и учиты
ваться при установлении размера пользо
вания лесом.

В связи с тем, что еще не разработаны 
простейшие способы определения текущего 
прироста и для его исчисления нередко тре
буются сложные расчеты, «Основными по
ложениями» рекомендуется определять те
кущий прирост пока для приспевающих и 
спелых насаждений в лесах I и частично
II группы, причем в хозяйствах с высокой 
интенсивностью, в которых проводятся доб- 
ровольно-выборочные рубки, при участко
вом методе, при составлении таблиц хода 
роста и при таксации в лесах I и II групп 
смешанных и разновозрастных насаждений 
в местах их наивысшей производительности. 
Сейчас имеется большое количество предло
жений по определению текущего прироста, 
в том числе Н. П. Анучина, И. М. Н аумен
ко, П. В. Воропанова, К. Б. Лосицкого, 
В. В. Загреева и др. Наша задача изучить 
их, взять полезное и внедрить в производ
ство.

В «Основных положениях» рассматрива
ются вопросы образования хозяйственных 
частей, хозяйств, оборота, возраста рубки 
и методики определения расчетной ле
сосеки.

Под оборотом рубки понимается период, 
в течение которого будут охвачены рубкой 
все древостой, образующие хозяйство, а на 
месте древостоя, вырубленного первым, сно
ва вырастет спелый лес, т. е. оборот рубки 
определяется периодом производственного 
цикла, включая период выращивания и л е 
совозобновительный период.

Под возрастом рубки (оптимальным) сле
дует понимать минимальный возраст н а
саждений, при котором они могут быть н а 
значены в рубку, обеспечивая получение 
в короткие сроки наибольшего количества

сортиментов необходимой народному хо- 
зяйству древесины.

Учитывая, что лесовосстановительный пе
риод во многих случаях, особенно в лесах 
севера и востока, определяется большим 
сроком, применение оборота рубки при ис
числении расчетных лесосек будет ориен
тировать нас не на сокращение, а на удли
нение оборота в лесном хозяйстве, что про
тиворечит современным требованиям.

Поэтому в «Основных положениях» при 
исчислении расчетных лесосек на длитель
ный период пользования лесом рекомен
дуется применять возраст рубки, а не обо
рот рубки.

Возрасты лесовосстановительных рубок 
для лесов I группы должны соответствовать 
возрастам насаждения, при которых они 
полностью отвечают целям, поставленным 
перед хозяйством. Такие возрасты разраба
тываются научно-исследовательскими уч
реждениями и рекомендуются производству.

В случае, если ко времени проведения 
лесоустройства возрасты лесовосстанови
тельных рубок не разработаны, то допус
кается, как исключение, принимать их на 
один класс возраста выше возраста глав
ной рубки для хвойных, твердолиственных 
и березовых хозяйств и равным возрастам 
рубки для мягколиственных хозяйств в экс
плуатационных хозяйственных частях.

Правильное определение расчетных лесо
сек, на основании которых устанавливаемся 
размер пользования лесом, занимает важ 
ное место в работе органов лесного хозяй
ства и лесоустройства. Этот вопрос неодно
кратно освещался на страницах печати и 
широко обсуждался на Всесоюзном сове
щании по лесоустройству. От размера ра
счетной лесосеки зависит размер пользо
вания лесом и обеспечение народного хо
зяйства древесиной, что особенно важно для 
лесов II группы, где, как известно, размер 
рубки не должен превышать расчетную л е 
сосеку. Если лесосека будет исчисляться без 
учета резервов в лесном хозяйстве, то на
родное хозяйство в этом случае не дополу- 
чит необходимого количества древесины. 
Исчисленные лесосеки с превышением про
тив оптимальных размеров могут, наоборот, 
привести к преждевременному истощению 
лесного фонда в отдельных районах, что 
также отрицательно скажется на обеспе
чении древесиной народного хозяйства в 
будущем.

В качестве исходных данных для исчис
ления расчетных лесосек, которые должны 
являться оптимальным размером лесополь
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зования на устраиваемый объект, необхо
димо прежде всего использовать таблицы 
классов возрастов, бонитетов, полнот и з а 
пасов, данные экономических и лесорасти
тельных условий, генеральные планы-схемы 
развития лесного хозяйства и лесной про
мышленности.

Обоснование расчетной лесосеки произ
водится дифференцированно по группам 
лесов.

Основной целью в лесах I группы являет
ся сохранение, усиление и полное исполь
зование полезных свойств леса. П ользова
ние древесиной в лесах I группы должно 
быть подчинено этим задачам и проводить
ся в порядке лесовосстановительных рубок. 
Размер рубок устанавливается путем отбо
ра насаждений, которые не выполняют сво
их защитных и других функций или не со
ответствуют составу, структуре и полноте 
наиболее производительных насаждений.

В лесах II группы расчетная лесосека оп
ределяется исходя из задач своевременного 
и рационального использования спелой дре
весины, для удовлетворения нужд народно
го хозяйства и местных потребностей в те
чение длительного срока с ограничением ее 
размерами годичного прироста. В этих л е
сах не следует допускать рубку приспеваю
щих насаждений, резкого изменения
пользования древесиной за пределами 
ревизионного периода, перехода спелых 
насаждений в категорию перестойных и 
установления размера лесопользования 
меньше лесосеки по состоянию.

Леса III группы с накопленными эксплуа
тационными запасами древесины являются 
основной базой лесозаготовок. В этих лесах 
расчетная лесосека должна быть такой, ко

торая наиболее полно соответствует уровню 
потребности народного хозяйства в древе
сине, с учетом планомерного удовлетворе
ния лесосечным фондом действующих, 
строящихся и проектируемых лесозаготови
тельных и лесообрабатывающих предприя
тий, рассчитанных в основном на срок ам- 
мортизации основных фондов.

В заключительной части проекта лесо- 
устроители обязаны показать эффектив
ность намечаемых мероприятий на ревизи
онный период: по улучшению использования 
лесных земель и повышению их производи
тельности, по повышению продуктивности 
лесов, по изменению лесистости, возрастной 
структуры эксплуатационного фонда, рас
четной лесосеки, размеру пользования и 
поднятию уровня механизации трудоемких 
работ и производительности труда.

«Основные положения по устройству ле
сов СССР» должны служить руководством 
для лесных органов, в которых рассматри
ваются основные принципиальные рекомен
дации по проведению лесоустроительных 
работ и организации комплексного лесного 
хозяйства.

Значение «Основных положений» состоит 
в том, что они позволят исключить шаблон 
в проектировании, использовать творческую 
инициативу специалистов лесного хозяйства 
для разработки мероприятий с учетом 
местных условий.

В ближайший период лесным органам 
союзных республик совместно с подразде
лениями Всесоюзного аэрофотолесоустрои- 
тельного объединения «Леспроект» необхо
димо разработать региональные инструк
ции.
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Как лучше восстанавливать леса Карелии
Г , Г . Г  АВРИЛ ЕН КО, за м . начальника от дела лесного хозяйст ва  

Управления лесной промыш ленност и и лесного хозяйст ва  
Карельсного совнархоза

М. С. СИНЬКЕВИЧ, директор Пет розаводсной лесной опытной станции ЛенНИИЛХ

Ь 1 С С Л Е Д О В А Н И Я  Петрозаводской лес-
* ■ ной опытной станции Л енН И И Л Х , К а 
рельской аэрофотолесоустроительной кон
торы «Леспроект», Карельского филиала 
Академии наук СССР и других организа
ций показали, что естественное возобнов
ление вырубок хвойными породами, особен
но в ельниках, происходит в основном за 
счет подроста, сохранившегося при лесоза
готовках. Так, по данным Карельской кон- 
торы «Леспроект», на 80 процентах площ а
дей, которые возобновились с достаточным 
количеством хвойных, возобновление прои
зошло за счет подроста. Следовательно, 
сохранение при лесозаготовках хвойного 
подроста, возникшего под пологом материн
ского древостоя, — одно из наиболее эф 
фективных средств, обеспечивающих лесо
возобновление на вырубках хвойными по
родами.

Это особенно важно для Карелии, где 
леса в подавляющем большинстве сильно 
изрежены выборочными рубками и имеют 
под пологом большое количество жизнеспо
собного подроста. По данным П етрозавод
ской ЛОС, под пологом древостоев с пол
нотой 0,6 и ниже в преобладающих типах 
леса — сосняках и ельниках-брусничниках' 
и черничниках имеется 2500— 3000 и более 
экземпляров здорового подроста на 1 гек
таре. А таких лесов в Карелии около 
65 процентов.

Патриотическое движение малой комп
лексной бригады Г. В. Денисова из Пона- 
зыревского леспромхоза Костромской об
ласти, взявшей на себя обязательство не 
только рубить, но и восстанавливать леса, 
нашло живой отклик и среди лесозаготови
телей Карелии. Первым на призыв костро
мичей не только рубить, но и восстанавли
вать леса силами и средствами малых комп
лексных бригад выступил мастерский уча
сток В. Д. Шипило из Верхне-Олонецкого 
лесопункта Олонецкого леспромхоза. Эта 
замечательная инициатива Олонецких лесо

заготовителей была одобрена бюро Карель
ского обкома КПСС.

В настоящее время уже более тысячи 
комплексных бригад в Карелии приняли на 
себя обязательства начиная с 1961 года не 
только рубить, но и восстанавливать леса. 
Бригады обязались собрать в 1961 году не 
менее 818 тонн шишек сосны и ели, посеять 
лес на площади 10,3 тысячи гектаров, про
вести содействие естественному лесовозоб
новлению на площади 11,9 тысячи гектаров. 
Содействие естественному возобновлению 
намечено осуществить главным образом за 
счет сохранения при лесозаготовках подро
ста хвойных пород.

Опытно-производственные работы, прове
денные отделом лесного хозяйства Управле
ния лесной промышленности и лесного хо
зяйства Карельского совнархоза совместно 
с Петрозаводской Л О С  в сентябре— ноябре
1960 года на примере малой комплекс
ной бригады коммунистического труда 
Ф. Ф. Кошкина убедительно показывают 
возможность сохранения при механизиро
ванных лесозаготовках жизнеспособного 
подрста.

Д л я  установления способа разработки ле
сосек, содействующего наибольшему сохра
нению подроста, проводился сплошной учет 
подроста на всех пасеках до начала рубок 
и по окончании трелевки древесины на па
секах. Учитывался подрост по состоянию и 
по группам высоты.

П о  с о с т о я н и ю  подрост под пологом 
леса подразделялся на следующие катего
рии: жизнеспособный — с вертикальным
стволиком, с приростом по высоте за по
следние три года не менее 2 сантиметров 
в год для ели и не менее 4 сантиметров 
для сосны, с густым охвоением не менее 
чем на трехгодичных побегах для сосны 
и пятигодичных— для ели, с протяженно
стью кроны по длине ствола не менее 30—< 
40 процентов: неблагонадежный — с ослаб
ленным приростом и слабым охвоением,
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п л о х о  у к о р е н е н н ы й ;  у с о х ш и й  —  п о л н о с т ь ю
утративший жизнедеятельность за послед
ние 2—3 года.

При учете подроста по окончании трелев
ки были выделены дополнительно еще две 
категории: поврежденный — с  н а к л о н о м
стволика 30 градусов о т  вертикальной о с и  
или имеющий ошмыги стволика размером 
до четверти окружности стволика; у н и ч т о 
ж енн ы й — имеющий наклон стволика более 
30 градусов либо с ошмыгами более чет
верти окружности или утративший вер
шину.

П о  в ы с о т е  (в метрах) подрост подраз
делялся на восемь групп: 0—0,25; 0,25—0,5; 
0,5— 1; 1 — 1,5; 1,5—2; 2— 2,5; 2,5—3; более 
3 метров.

Применяя ту или иную технологию лесо
сечных работ в зависимости от высоты под
роста, можно сохранить от 50 до 70 про
центов жизнеспособного подроста, что ос
вобождает в дальнейшем от дорогостоящих 
работ по посеву леса на вырубках. Так, при 
наличии на разрабатываемых делянках ос
новной массы жизнеспособного подроста 
высотой до метра валить и трелевать де
ревья целесообразно п о  м е т о д у ,  п р е д 
л о ж е н н о м у  б р и г а д о й  Г. В. Д е н и 
с о в а .  Этот способ лесосечных работ был 
применен в типе леса сосняк-брусничник 
на Верхне-Олонецком лесопункте малой 
комплексной бригадой коммунистического 
труда Ф. Ф. Кошкина.

Работы на пасеке начинались с подготов
ки трелевочного волока, который проходил 
по центру пасеки. На полосе шириной 4— 
5 метров спиливались все деревья заподли
цо с землей. Валка деревьев на волоке про
изводилась с дальнего конца пасеки ком
лями в сторону верхнего склада (погру
зочной площадки). Затем деревья с крона
ми трелевались с волока.

После подготовки волока начиналась р аз
работка полупасек. Р азрабаты вали  их по
очередно, но можно и одновременно. Д е л а 
лось это так. В дальн-ем конце полупасеки 
сначала валили подкладочное дерево под 
углом примерно 45 градусов к волоку. Ко
мель подкладочного дерева ложился на 
край волока, а вершина в полупасеке. З а 
тем на подкладочное дерево валили деревья 
по всей ширине полупасеки. Вершины де
ревьев, поваленных на подкладочное дере
во, ложились на волок или вблизи от него; 
из этих деревьев формировался воз. Валили 
деревья без запаса, а только на один рейс 
трактора. Сход трактора с волока был з а 
прещен. Развороты трактора разрешались

Рио. 1, Схема разработки пасеки по методу костром
ских лесозаготовителей (с  прим енением  подкладоч

ных дер евьев).

только на волоке, причем в местах, где не 
было совсем или было очень мало подроста. 
В результате по окончании трелевки на 
этой пасеке сохранилось 55 процентов имев
шегося под пологом жизнеспособного под
роста. |

При таком способе валки и трелевки леса 
сохраняется преимущественно мелкий под
рост высотой до одного метра. Крупный же 
подрост сохраняется в незначительном ко
личестве, преимущественно по окраинам па
сек. Несколько меньше возможного оста
лось наиболее мелких экземпляров подро
ста—до 0,25 метра, в связи с тем, что после 
разработки этот подрост был частично зава
лен порубочными остатками. Этот способ 
валки и трелевки леса возможен при пол
ном использовании всего запаса — как хвой
ных, так и лиственных пород.

При разработке делянок с наличием сред
него и крупного подроста высотой более 
1 метра должна применяться и н а я  т е х н о -

-  13 -
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 2. С хема разработки пасеки при трелевке Ое- 
ревьев с кронам и верш иной вперед.

л о г и я  лесосечных работ. Делянки разби
ваются на пасеки. Затем на пасеках подго
товляется пасечный волок шириной 
4—5 метров, для чего деревья спиливают 
заподлицо с землей. Валка деревьев на 
волоке начинается с ближнего конца, при
чем валят их вдоль по волоку, направляя 
вершины деревьев к погрузочной площ ад
ке. Затем все деревья с кронами трелюют
ся с волока вершиной вперед. Ширина па
сек должна быть не менее полуторной и не 
более двойной высоты древостоя.

После подготовки волока приступают к 
разработке полупасек с ближнего конца. 
Валят деревья под углом не более 45 гра
дусов к волоку вершиной по направлению 
движения к погрузочной площадке. Трелю
ют деревья вершиной вперед. Д ля чокеров- 
ки деревьев их вершины длиной около од
ного метра обрубают и оставляют на во
локе. Так разрабатывается сначала одна 
полупасека, потом вторая.

При такой технологии лесосечных работ, 
применяемой бригадой Ф. Ф. Кошкина, в 
квартале 44 Верхне-Олонецкого лесопункта 
сохранилось 73,2 процента жизнеспособно
го подроста, или 3175 штук на гектаре.

При этом способе сохраняется как мел
кий, так и крупный подрост высотой более 
2—3 метров, что имеет исключительно в аж 
ное значение при рубке в еловых древосто- 
ях, где преобладает средний и крупный под
рост. Так, в квартале 33 Важинского лесни
чества при разработке пасек по методу 
Г. В. Денисова сохранилось всего 38,8 про
цента жизнеспособного подроста, тогда 
как при валке деревьев под углом 45 гра
дусов вершиной на волок и при трелевке 
вершиной вперед с кроной в совершенно 
одинаковых условиях сохранилось 67,3 про
цента жизнеспособного подроста, т. е. почти 
в два раза больше.

Приводим данные о сохранности подро
ста по группам высот при разработке пасек 
в типе леса ельник-черничник по методу ко
стромских лесозаготовителей (табл. 1) и 
при трелевке с кроной вершиной вперед 
(табл. 2).

Сравнивая приведенные данные, можно 
видеть, что в этих условиях наилучшая со
хранность подроста обеспечивается при тре
левке деревьев вершиной вперед. Это дает 
основание рекомендовать способ разработ
ки пасек, предложенный костромичами, 
лишь для тех участков леса, где подрост 
имеет высоту не более одного метра. Ана
логичные данные получены нами при раз-

Т а б л и ц а  1

Т а к с а ц и о н н а я  х а 
р а к т е р и с т и к а  

д р е в о с т о я  
н а  п а с е к е

В ы с о т а  п о д 
р о с т а  (по 
г р у п п а м )  

(м)

К о л и ч е с т в о  
ж и з н е с п о с о б 

н о г о  п о д р о 
с т а  на  1 га

С о 
х р а н 
н о с т ь
(%)

д о
р у б к и

п о с л е
р у б к и

С о став  10Е 4- Ос,
Б, С до 0 ,25 375 190 51 ’

В озраст  180— 190
лет 0 ,2 5 — 0 ,5 652 335 51

П олнота  0 ,6 0 , 5 — 1 960 423 44
С р едн я я  высота

21 м 1— 1,5 450 173 38
С р едн и й  д и ам етр

26 см 1,5—2 370 103 28
Зап ас  на 1 га

200 куб. м 2—2,5 238 59 25
2 ,5 —3 137 35 25

более  3 528 121 23

Всего 3710 1439 3 8 ,8
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Т а б л и ц а  2

Т а к с а ц и о н н а я  х а 
р а к т е р и с т и к а  

д р е в о с т о я  
на  п а с е к е

В ы с о т з  п о д 
р о с т а  (по  
гр у п п а .м )  

(м)

К о л и ч е с т в о  
ж и з н е с п о с о б 
н о г о  п о д р о 
с т а  н а  1 га

Со
хран
н о с т ь

д о
р у б к и

п о с л е
р у б к и

(%>

С остав  10Е -4- Б,
ед. С, Ос до 0 ,2 5 133 105 79

Возраст 180— 190
лет 0 ,2 5 — 0 ,5 3 6 0 2 9 0 81

Полнота  0 ,5 0 , 5 — 1 573 3 5 0 61
С р е д н я я  высота

21 м 1— 1,5 31 8 220 69
С р едн ий  д и а 

метр  27 см 1,5— 2 3 5 0 2 2 7 6 5
2— 2 ,5 2 4 5 140 57

За п а с  на 1 га
170 куб .  м 2 , 5 — 3 130 90 69

бо л е е  3 473 305 65

Всего 2572 1730 67 ,3

работке пасек в Верхне-Важинском лесо
пункте Пряжинского леспромхоза.

Здесь следует напомнить мнение состояв
шейся в сентябре 1960 года в Ленинград
ской лесотехнической академии межвузов
ской научно-производственной конференции 
«По комплексной механизации лесосечных 
и лесовосстановительных работ», указав
шей, что «нельзя допускать шаблона в ре
шении вопросов механизации лесосечных и 
лесовосстановительных работ. Необходимо 
пересмотреть типовые технологические 
карты исполнения лесосечньих работ и 
учесть в них требование сохранения подро
ста и подготовки лесосеки для последую
щего возобновления».

В условиях Карелии при небольших пол
нотах еловых древостоев обычно преобла
дает крупный подрост. Около 50 процентов

Естественное возобновление  ели  под пологом  леса.

С охранивш ийся подрост ели после рубки  при тре
левке  за вер ш и ну .

елового подроста имеет высоту более 1 метра, 
поэтому сохранение его при лесозаго
товках исключительно важно и целесооб
разно. Следовательно, технология лесосеч
ных работ должна быть дифференцирован
ной. При преобладании на лесосеках мел
кого подроста следует внедрять метод Ген
надия Денисова. Учитывая, что этот метод 
облегчает работу чокеровщиков, особенно в 
зимних условиях, способствует повышению 
производительности труда, его следует при
менять также на лесосеках без подроста. 
На сколько именно повышается производи
тельность труда на лесозаготовках по мето
ду костромичей, в настоящее время окон
чательно не выяснено. Но для всех лесоза
готовителей и работников лесного хозяйст
ва достаточно убедителен тот факт, что 
технология разработки делянок по этому 
методу, не снижая производительности тру
да, одновременно обеспечивает сохранение 
жизнеспособного подроста хвойных пород 
высотой до 1 метра. При наличии же на 
разрабатываемых делянках крупного жиз
неспособного подроста выше 1 метра валка 
деревьев должна производиться под углом 
не более 45 градусов к волоку вершиной 
на волок, а трелевка — вершиной вперед.

Данные о затратах^труда  при трелевке 
деревьев вершиной вперед по сравнению с 
методом костромичей говорят о незначи
тельном увеличении трудовых затрат на 
1 кубометр заготовленной древесины при 
трелевке деревьев этим способом. Так, по 
данным научных сотрудников Карельского 
филиала Ц Н И И М Э, затраты на один ку
бометр увеличиваются на 0,65 минуты ма
шинного времени и 1,06 минуты трудо
затрат. Таким образом, при разработке 
одного гектара леса с запасом в 120 кубо
метров затраты при трелевке деревьев вер
шиной вперед увеличатся на 78 минут ма
шинного времени и на 127 человеко-минут.
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Затраты  же на восстановление 1 гектара 
леса посевом составляют, по неполным д ан 
ным, 20—22 человеко-дня при ручной под
готовке почвы и около 10 человеко-дней 
0,5—0,6 тракторо-смены при механизиро
ванной подготовке почвы. Приведенные 
здесь сравнительные данные о затратах 
труда говорят об экономической целесо
образности и необходимости сохранять 
подрост при лесозаготовках.

Исследованиями Петрозаводской ЛОС и 
других организаций установлено, что ос
новная масса подроста, сохранившегося 
после лесозаготовок, приспосабливается к 
изменившимся внешним условиям среды, 
оправляется и дает усиленный прирост как 
по высоте, так и по диаметру. Сохранение 
хвойного подроста на лесосеках не только 
обеспечивает возобновление вырубок хо
зяйственно ценными хвойными породами, 
но и на 30—40 лет сокращает сроки вы ра
щивания технически спелой древесины.

Сохранение подроста хвойных пород — 
надежное и экономически выгодное средст
во восстановления лесов на концентриро
ванных вырубках. Опыт бригады Геннадия 
Денисова, творчески воспринятый всеми 
предприятиями лесной промышленности и

лесного хозяйства Карелии, будет способ
ствовать дальнейшему усилению темпов ле
совосстановительных работ, сохранению и 
быстрейшему приумножению наших лесных 
богатств.

По нашему мнению, настало время Глав
лесхозу Р С Ф С Р совместно с научно-иссле
довательскими организациями лесного хо
зяйства и лесной промышленности соста
вить новую инструкцию по сохранению 
подроста хвойных пород, которая была бы 
увязана с применяемой в настоящее время 
техникой и технологией лесосечных работ. 
Технологические карты разработки лесосек 
должны составляться и исполняться с обя
зательным участием лесничих. Необходимо, 
чтобы при подготовке лесосечного фонда 
работниками государственной лесной охра
ны производился более детальный учет 
имеющегося подроста с обязательным ука
занием в лесорубочном билете количества 
подроста и рекомендуемой технологии ле
сосечных работ.

Сохранить жизнеспособный подрост 
хвойных пород при лесозаготовках — од
на из важнейших задач работников Упра
вления, лесокомбинатов, лесопромхозов, 
лесопунктов и лесничеств.

ТЕКУЩИЙ ПРИРОСТ КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ
В. В. ЗАГРЕЕВ, аспирант ВНИИЛМ

ЖД О Ж Н О  назвать много способов, позво- 
ляющих с той или иной точностью 

определять величину текущего прироста. 
Однако все эти способы применимы либо к 
отдельному дереву, либо к отдельному на
саждению. Лишь таблица текущих приро
стов проф. И. М. Науменко («Лесная вспо
могательная книжка», 1956 год) позволяет 
определять суммарный текущий прирост, 
пользуясь итоговыми данными таблиц клас
сов возраста. Однако приведенные в табли
це данные до сих пор не подвергались серь
езной проверке и вызывают противоречи
вые суждения об их точности. Так, проф. 
М. В. Давидов указывает, что для дуба 
семенного и ольхи черной таблицы проф. 
И. М. Науменко дают очень большое пре
увеличение, достигающее в возрасте 8 0 —■ 
100 лет — 50— 100 процентов.

Кроме того, в таблицах проф. И. М. Нау
менко приведены общие текущие приро
сты, а для нахождения по ним фактиче
ского прироста требуется знать величину 
отпада, которая трудно поддается учету.

Д ля определения суммарной величины 
текущего прироста по запасу для целого 
хозяйства или любой другой хозяйственной 
единицы нами предлагается следующий ме
тод, исходящий из фактического состояния 
насаждений на момент лесоустройства. При 
этом не требуется никаких дополнительных 
полевых исследований, а определение теку
щего прироста осуществляется за счет бо
лее полного использования материалов л е 
соустройства.

Развитие всей совокупности насаждений 
хозяйства может быть представлено как 
развитие некоторого числа однородных на
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саждений. Различные возрастные стадии
таких насаждений могут рассматриваться 
условно, как члены одного «естественного 
ряда» развития, текущий прирост которых 
равен разнице в запасах двух смежных 
возрастов.

В таком случае точность определения те
кущего прироста целиком зависит от точ
ности определения запасов насаждений, 
составляющих «естественный ряд» разви
тия. Группировка насаждений по рядам 
развития производилась нами с учетом 
факторов, влияющих на формирование з а 
пасов: породы, возраста, бонитета и пол
ноты. Влияние высоты учитывается через 
возраст и бонитет, так как насаждения, 
имеющие одинаковый возраст и бонитет, 
должны иметь близко равные высоты.

Так как изменение полноты в сильной 
степени влияет на величину текущего при
роста, предлагаемый способ требует рас
пределения площадей и запасов исследуе
мого объекта, в пределах породы и класса 
бонитета, по полнотам, ибо определение 
текущего прироста по средневзвешенной

полноте не может дать правильного пред
ставления о динамике древесных запасов 
во времени, значительно искажает конеч
ные результаты. Проведенная нами провер
ка подтверждает сказанное. Так, текущий 
прирост сосновых насаждений 1 класса бо
нитета Криушинского лесхоза Рязанской 
области, определенный по средневзвешен
ной полноте, оказался на 14 процентов 
меньше, чем величина текущего прироста, 
определенная отдельно по полнотам. Та
кой же результат получился и по другим 
бонитетам, причем величину отклонения 
заранее предусмотреть не удается, так как 
она зависит от характера распределения 
насаждений по полнотам и классам возра
ста.

Итоговые данные таблиц классов возра
ста, приведенные в таблице, представляют 
собой числовое выражение рядов формиро
вания запасов отдельно для каждой поро
ды, класса бонитета и полноты.

Под рядом формирования запасов мы по
нимаем совокупность более или менее од
нородных насаждений, имеющих при своем

Т а б л и ц а
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росте и развитии в определенных возрастах 
одинаковые запасы на 1 гектар. В таблице 
приводится схема группировки насаждений 
по рядам формирования запасов в преде
лах породы и класса бонитета.

В таблице применены следующие услов
ные обозначения:

2 S  — сумма площадей отдельных выде- 
лов;

'EM  — сумма общих запасов на тех же 
выделах;

Мга—запас на 1 гектаре, исчисленный по 
у ц

формуле М га -ус- -

Форму таблицы можно легко изменить, 
приспособив ее к существующим формам 
таблиц классов возраста (приложение № 30 
к лесоустроительной инструкции).

По данным таблицы, можно построить 
график изменения запасов на 1 гектар с 
возрастом отдельно для каждой полноты; 
при этом по оси абсцисс откладываются 
возрасты, а по оси ординат запасы на 
1 гектар с точностью до десятых долей ку
бометра. В случае отсутствия насаждений 
для характеристики крайних полнот и воз
растов можно использовать запасы на 
1 гектар, полученные по материалам, по
ложенным в основу исчисления запасов на 
1 гектар при лесоустройстве данного объ
екта. Полученная ломаная линия тщ атель
но выравнивается и с выровненной кривой 
берутся значения запасов на 1 гектар для 
каждого возраста. Д ля  большей надежно
сти выравнивания на этот же график целе
сообразно нанести значения табличных 
запасов на 1 гектар. При этом попутно мо
гут бьить выявлены грубые ошибки, допу
щенные таксатором при определении зап а
сов на отдельных выделах. В качестве при-» 
мера (график 1) приводится выравнивание 
запасов на 1 гектар сосновых насаждений
1 класса бонитета Криушинского лесхоза 
Рязанской области.

С достаточной достоверностью можно 
предположить, что для большой совокуп
ности насаждений за сравнительно корот
кий отрезок времени (один или пять лет) 
нарастание запасов в каждом ряду будет 
происходить в соответствии с полученной 
кривой. Это предположение исходит из то
го, что за такое короткое время насаж де
ния, если не все, то большинство сохраня
ют ту же полноту и класс бонитета. И с
ключение составляют молодняки, в которых 
за 5 лет полнота может существенно из
мениться.

В озраст

С редние запасы  на 1 гектаре сосновы х насаждений 
I класса бонитета (К риуш инский  лесхоз Рязанской  

области).

Пользуясь полученными значениями за 
пасов на 1 гектар, нетрудно исчислить ве
личину ежегодного текущего прироста для 
каждого возраста как разность запасов на
саждений двух смежных возрастов в каж 
дом ряду формирования запасов.

Например,

7 тск. _  ^5 0  М 4а 
45 h

где
^ 11к' —текущий прирост, исчисленный 

как  среднее за 10 лет;
М 40 — запас насаждения на 1 га 

в 40 лет в кубических метрах;
М 50 — запас насаждения на 1 га в 50 лет 

в кубических метрах;
/г — число лет в периоде, за который 

определяется текущий прирост 
(здесь 10 лет).

Ежегодный текущий прирост на 1 га, по
множенный на площадь насаждений дан
ного возраста, даст величину текущего 
прироста всей совокупности насаждений
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этого возраста при определенной полноте*.
у  тех. -^тех. V 1

7̂j  Z 45 ^  45 '2.J  4̂ ’

где S S 45 — общая площадь насаждений в 
возрасте от 41 до 50 лет.

Дальнейшие вычисления сводятся к про
стому суммированию. Вначале определяет
ся общая сумма текущих приростов по ря
дам формирования запасов, затем в целом 
по бонитету, породе и хозяйству. Величина 
текущего прироста для хозяйственной ча
сти, лесничества, лесхоза и т. д. находится 
как сумма текущих приростов по отдель
ным хозяйствам.

Пользуясь формулой Z
т е к
га общ. М ОЖ -

^ *̂ общ.
но определить среднюю для бонитета или 
всего хозяйства величину текущего приро
ста на 1 га. Эта величина может служить 
некоторым показателем, характеризующим 
продуктивность лесов и помочь при изыска
нии путей повышения его в дальнейшем.

Полученные данные о величине текуще
го прироста отдельно по хозяйствам и для 
лесхоза в целом могут найти широкое при
менение при лесоустроительных расчетах, 
например для определения или контроля 
величины ежегодного размера пользования 
лесом.

Такой способ определения текущего при
роста основан на фактическом состоянии 
древостоев в данной хозяйственной едини-

* В дальнейшем нами будет продолжено изучение 
текущего прироста при полнотах ниже 1,0 с тем, 
чтобы более правильно подойти к его определению.

це на момент лесоустройства. Точность 
способа зависит от точности таксации дре
весных запасов и будет повышаться с пе
реходом на перечислительную таксацию. 
Кроме того, точность определения текуще
го прироста зависит также от дробности в 
определении возраста насаждений и про
должительности периода, за который опре
деляется прирост. Чем точнее и с большей 
дробностью определены возрасты и короче 
период, тем выше точность.

Однако полученные значения текущих 
приростов на 1 га не могут быть рекомен
дованы для суждения о текущем приросте 
отдельного насаждения, так как, являясь 
усредненными, они пригодны только для 
значительной совокупности насаждений, 
объединяемых рядом формирования зап а
сов. В отдельном насаждении величина те
кущего прироста может значительно коле
баться в зависимости от местных особен
ностей роста и развития.

Пользуясь предложенной методикой, ка
ж дая лесоустроительная партия или экспе
диция в процессе камеральной обработки 
материалов инвентаризации без большой 
затраты труда и средств может исчислить 
величину текущего прироста для любой 
хозяйственной единицы. При разработке ге
неральных планов представляется возмож
ным подобную работу проделать для целой 
области или республики.

Изложенный метод представляет одну из 
первых попыток решения назревшей проб
лемы определения текущего прироста в 
крупных хозяйственных единицах, поэтому 
дальнейшее изучение этого вопроса являет
ся необходимым.

РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

на журнал „ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1961 ГОДА

П одписка принимается без ограничения всеми отделениями и конто
рами „Сою зпечати", а та к ж е  общ ественными распространителями печати.
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J. В. АФАНАСЬЕВ, старший научпый сотрудник

Костромской ЛОС

М Е Х А Н И ЗИ Р О В А Н Н Ы Е  лесозаготовки в таежной 
* '* з о н е  сопровождаю тся массовым уничтож ением  

подроста хвойных пород. Как известно, м ягколиствен
ные породы, которы е заселяют вы рубки в первые 
3— 5 лет, сохраняю т свое преобладание до  70— 
100 лет и дольше.

По данным В. П. Тимофеева (1939 г.) и П. В. А л ек
сеева (1952 г.), ель предварительного возобновле
ния восстанавливается к  70 годам, а ель последую 
щ его —  лишь к  120— 140 годам. О дной из причин 
медленного восстановления ели последую щ его  во
зобновления является угнетение ее сомкнувш имся 
пологом  мягколиственны х пород. Ель предваритель
ного  возобновления растет лучш е и сравнительно 
меньш е страдает от недостатка света под пологом.

Для разработки эф фективных хозяйственных м е
роприятий по созданию  условий для нормального 
роста и развития ели под пологом  м олодняков не
обходим о знать законом ерности ф ормирования, 
особенности совм естного роста и развития ели и 
мягколиственных пород, их взаимосвязи.

Особенности роста ели под пологом  смешанных 
мягколиственных м олодняков с начала их ф орм и
рования и до 20-летнего возраста мы  исследова
ли в 1959 г. в Ш арьинском  лесхозе Костром ской 
области в типах леса ельник-черничник и ельник 
кислично-липняковый. В состав м олодняков входи
ли береза, осина, ива козья, ель и пихта; в состав 
подлеска —  рябина, липа, черемуха, см ородина.

Исследования показали, что высота полога хвой
ных в ф орм ирую щ ихся молодняках в течение пер
вых 20 лет все более отстает от высоты полога 
лиственных пород  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

С оотн ош ен и е с р е д н е й  вы соты  ели  
и л и ст в ен н ы х  п о р о д

В е л ь н и к е - ч е р н и ч н и к е
В е л ь н и к е  к и с л и ч н о -  

л и п н я к о в о м

В о з р а с т  н а с а ж д е н и й  ( л е т )

7 15 21 5 17

1:4 ,5 1:10 1:17 1:5 1:12

Это объясняется не только более медленным р о 
стом преобладаю щ ей части ели по сравнению с 
березой и осиной, но и несовпадением во времени 
периода возобновления ели и мягколиственных. 
Возобновление березы  и осины заканчивается рань
ше. По м ере смыкания полога насаждения ухуд
шаются условия роста и развития ели. Уже через 
14— 16 лет с момента рубки  лесосеки, когда по
лог смыкается, у преобладающ ей части елового 
подроста наблюдается замедленный прирост в вы
соту (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

В о з р а с т
н а с а ж д е 

н и й

В о з р а с т
е л и

С о м к н у т о с т ь
п о л о г а

Г о д и ч н ы й п р и р о с т  п о в ы с о т е  з а п о с л е д н и е  10 л е т  ( см )
З а м е д л е н и е  

п р и р о с т а  е л и  
в в о з р а с т е  

( л е т )

В о з р а с т  н а 
с а ж д е н и й  к 
э т о м у  в р е 
м е н и  ( л е т )1949—1954 1 9 5 0 - 1 9 5 5 1 9 5 1 - 1 9 5 6 1 9 5 2 - 1 9 5 7 1 9 5 3 - 1 9 5 8

17 14 0 ,9-- 1 ,0 3 ,4 3 ,9 3 ,6 3 ,1 4 ,3 12 15
6 ,0 4 ,9 4 ,1 2 ,4 3 ,4

17 0,9-- 1 ,0 4 ,4 5 ,5 4 ,8 5 ,2 3 ,8 14 14
8 ,0 3 ,6 2 ,2 3 ,0 3 ,0

28 0 ,8-- 1 ,0 2 0 ,2 2 1 ,0 13,8 19,5 18,3 25 14
2 0 ,0 12,1 13 ,8 9 ,0 5 ,7

21 12 0 ,8-- 1 ,0 2 ,9 3 ,1 3 ,0 3 ,1 2 ,3 9 18
3 ,2 2 ,2 1,8 1,6 1,8

18 0,9-- 1 ,0 9 ,5 8,1 8 ,9 8 ,3 6 ,4 13 16
6 ,0 6 ,1 5 ,2 4 ,3 4,1

28 0,8-- 1 ,0 2 0 ,0 2 3 ,3 2 3 ,0 2 0 ,8 15,3 23 16
15 ,0 7 ,4 9 ,0 6 ,2 7 ,0

Прим ечание. В таблице исп ользовано 60 модел ей ели.
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Только небольшая чаеть ели (до 3% ), исклю чи, 
тельно из подроста, находясь а более благоприят
ных условиях (сом кнутость полога до 0,6), не сни
жает прирост в высоту. Следовательно, эта часть 
ели не нуждается в уходе, по крайней мере, в те
чение 20 лет ф ормирования насаждения. Основная 
же часть ели нуждается в проведении р уб о к ухо
да не позж е чем через 14— 17 лет. В насаждениях 
черничного типа уход  за елью целесообразнее про 
водить с 16— 17-летнего возраста; в насаждениях 
кислично-липнякового типа, отличающ ихся лучшим 
приростом ,—  на 2— 3 года раньше. Следует отме
тить, что в возрасте до 7— 9 лет елочкам  свой
ственна высокая степень теневыносливости. Они не 
снижаю т прирост в высоту при лю бой сом кн уто 
сти полога.

Как известно из литературы, подрост ели меньш е 
реагирует на недостаток света по сравнению  с 
елью последую щ его  возобновления (кр о м е  ели до 
7— 9-летнего возраста). Это подтверждается и на
ш ими исследованиями. Д аж е  при сомкнутости по
лога 0,9— 1,0 подрост имеет сравнительно высокий 
прирост —  до 10— 15 сантиметров в год, т. е. в 3—  
4 раза выше годичного  прироста ели последую щ е
го возобновления.

Большой интерес представляет вопрос о воз
можности перерастания подроста ели м ягколиствен
ными породам и. Он все ещ е не решен, поскольку 
не выяснены до конца особенности совместного 
роста ели и лиственных пород.

По данным М. В. Колпикова (1957 г.), в Ленин
градской области ель предварительного возобнов
ления, достигш ая 15-летнего возраста и старше, уж е  
не перерастается мягколиственны ми породами. 
В условиях средней тайги (по данным В. В. О гиев- 
ского , 1956) подрост и самосев ели в лучш ем слу
чае ф орм ирую т 2-й ярус из ели со слабой при
м есью  ели в первом ярусе. Наши наблюдения по
казали, что вся ель в исследуемых молодняках, в

том  .чиелв и подроет, достигший к моменту рубки 
лесосеки 15-летнего возраста и больше, отстает в 
своем росте от березы и осины. Например, в 
17-летнем насаждении высота подроста ели в воз
расте от 18 до 50 лет колеблется от 1 до 9 мет
ров, в то время как средняя высота основного 
яруса составляет 10 метров, а максимальная — 
15 метров, В 21-летнем насаждении высота 5-лет
него подроста равна 7— 9 метрам при средней вы
соте основного яруса около 19 метров.

О собенности роста ели в значительной степени 
определяю тся временем ее появления на лесосе
ке. Установлено, что чем раньше (с момента руб
ки) самосев ели появляется на лесосеке, тем бы
стрее он растет ка к в первые, так и в последую
щие годы. По нашим данным, 5-летняя ель в на
саждении 5-летного возраста имеет 30 сантиметров 
высоты, в 17-летнем насаждении —  18 сантиметров, 
в 21-летнем —  12 сантиметров, а под пологом 
140-летнего елового насаждения высота ее до
стигает лишь 7 сантиметров. Это положение под
тверждается такж е наблюдениями над подростом 
ели. Например, подрост, достигш ий к моменту руб
ки лесосеки 20-летнего возраста, оправившись, ра
стет в дальнейшем лучше, чем 5— 10-летний под
рост, ибо ель, появившаяся на лесосеке раньше 
других, оказывается в более благоприятных усло
виях роста и развития, что, в свою  очередь, облег
чает ей борьбу с напочвенным покровом , а в 
дальнейш ем и с древесной растительностью.

Сохранение подроста хвойных пород  при лесо
заготовках безусловно является важнейш им усло
вием более бы строго восстановления их в составе 
насаждения. О днако крайне необходимы м м еро
приятием является также своевременное проведе
ние р уб о к ухода в смешанных молодняках, по
скольку под сомкнувш имся пологом  мягколиствен
ных пород  угнетается не только ель последующ е
го, но и предварительного возобновления.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 

ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ И БРЕВЕН 

ПО ОТРУБКАМ С ПОМОЩЬЮ НОМОГРАММЫ
Л. П. ЗАЙЧЕНКО, А. А. ХРАМОВ

/ " О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  объемов древесных стволов и 
' -^ б р ев е н  по сложной формуле срединного сечения 
в практике лесоустройства и лесного хозяйства, про
изводится табличным методом, т. е. с помощью т а б 
лиц двухметровых (или однометровых) отрубков 
(цилиндров).

Процесс работы заклю чается  в следующем.
В таблице находят  объем каж до го  отрубка соот

ветствующего ди ам етра  и записываю т его в карточ
ку модельного дерева.  Выписанные объемы сумми
руют на конторских счетах, получая объем ствола 
и круглых сортиментов (бревен),  на которые он р а з 
делывается, При этом объем неполных отрубков у

бревен (например, объем четвертого отрубка у брев
на 6,5 метра длиной) находится путем интерпо
ляции.

Д л я  получения конечного результата — объема 
ствола и сортиментов по этому методу приходится 
выполнять промежуточные операции: нахождение
объемов отрубков в таблице по диаметрам; вписы
вание их в карточку; суммирование на счетах.

Объемы отрубков подсчитывают несовершенными 
и утомительными способами: на счетах, на бумаге, 
устно, в результате  чего возможны случайные ошиб
ки. Кроме того, мозг оператора быстро утомляется,

— 21 -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С ' 7? 2 5 3 5

0 to 20 3 i7
Шк ала  Я 9 1 to SO

О 1 0  2 0  3 0
Шкала Л? 2 

tO  5 0 6 0 7О

ш к а л а  Н‘.з

Рис. 1.

так  как  ему приходится запоминать множество че
тырехзначных чисел.

П редлагаемы й номографический метод заклю чает
ся в выражении объемов отрубков в отрезках  длины

и обозначении их соответствующими значениями д и а 
метров согласно зависимости:

п  D 2 
V - - T - 1

с последовательным снятием их. При этом суммиро
вание совмещается со снятием отрезков на общую 
шкалу, на счетчик и т. п.

Этот метод имеет следующие преимущества: 
суммирование объемов отрубков производится м е

ханически. исключая промежуточные операции, у к а 
занные для табличного метода;

доли отрубков находятся без вычислений чисто 
механическим путем;

сниж ается  вероятность случайных ошибок за счет 
исключения промежуточных операций;

оператор утомляется меньше, так  как имеет дело 
с запоминанием только значений диаметров;

повышается производительность труда в 2,5— 
3 раза.

Определение объемов древесных стволов и бревен 
по отрубкам с помощью номограммы можно выпол
нять двумя способами.

В первом случае номограмма (рис. 1) изображает  
объемы двух-,  одно- и полуметровых отрубков в 
произвольном масштабе. Со ш кал  номограммы м о ж 
но снять объемы отрубков нуж ных диаметров и их 
доли (со ш калы  №  1 —  двухметровых, №  2 — одно
метровых, №  3 — полуметровых).

Точность определения объемов зависит от м асш та
ба шкал. Снятие объемов удобнее и быстрее произ
водить специальным счетчиком, перемещаемым по 
номограмме.

Во втором случае номограмма (рис. 2) выполнена 
в виде круга, один радиус которого представляет 
собой ш калу  объемов двухметровых отрубков. Д л и 
ны концентрических окружностей соответствуют объ
емам отрубков определенных диаметров. Значения 
объемов отрубков снимаются с номограммы, укреп
ленной на вращ аю щ ем ся  диске.

П реимущ ества второго варианта  в том, что здесь 
не только одна ш кала, а доли отрубков соответствуют 
углу поворота диска (360°— 2 м, 180°— 1 м, 90° — 
0,5 м и т. д .) .

Н едостаток  такой номограммы в том, что ошибка 
измерения возрастает  для номограммы в 2 я  раз.

Первый вари ант  нового метода опробован авто
рами в Западно-Сибирском аэрофотолесоустроитель- 
ном тресте. Производительность труда при опреде
лении объемов стволов и сортиментов увеличивается 
в 2,5 раза,  а точность для  стволов составляет 
± 0 ,0 5 %  и для бревен ± 0 ,5 % .  Наибольший эффект 

предлагаемый метод дает  при определении объемов 
стволов (без сортиментов).
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/1ЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

ТРЕХЛЕТНИЕ ИТОГИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЛЕСНЫХ ПОЛОС КРУПНОМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ
А. С. Д ЕБЕ ЛЫ Й , нандидат  сельскохозяйст венны х наун

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е  опыты по вы-
■ *ращиванию полезащитных лесных по

лос крупными саженцами проводятся 
с 1957 года. З а  1957— 1959 годы защитные 
насаждения с использованием крупномер
ного материала заложены на площади бо
лее 600 гектаров в 200 хозяйствах по 31 об
ласти Российской Федерации, Украины и 
Северного Казахстана.

Всесоюзный научно-исследовательский 
институт агролесомелиорации ежегодно 
проводил учет и обобщение опыта хозяйств 
и располагает подробным материалом по 
162 хозяйствам на площади 364 гектара по 
30 областям и краям. Ниже приводим об
щий обзор материалов по выращиванию 
лесных полос крупномерными саженцами.

* * *

Посадочный материал. Школьный поса
дочный материал применялся в различном 
возрасте и разных размеров. Из быстро
растущих пород преимущественно исполь
зовались саженцы 2—3 лет высотой в 
1,2—2 метра с диаметром крон 40—80 сан
тиметров, а из медленнорастущих пород 
(ясень зеленый, клен остролистный и др.) — 
в возрасте 3—4 лет, высотой 0,8— 1,6 метра 
с диаметром крон 30—60 сантиметров. Н е
которые хозяйства применяли дички из ле
са и переросшие сеянцы, что в ряде случаев 
привело к снижению приживаемости по
садок.

Приживаемость и прирост пород по от
дельным природным зонам с учетом сроков 
посадки.

В З а п а д н о й  С и б и р и  крупные са 
женцы использовали четыре хозяйства (два 
вблизи Омска, два в Кулундинской степи), 
посадка производилась без полива. П риж и
ваемость при весеннем и осеннем сроках 
посадки высокая и колеблется у ведущих

для данной зоны пород — березы бородав
чатой и тополя сибирского — в пределах 
90—96 процентов. Прирост пород в первый 
год после посадки 11 — 17 сантиметров. 
Невысокие приросты объясняются тем, что 
посадки были проведены в неблагоприят
ные по метеорологическим условиям 1957 
и 1959 годы.

В П о в о л ж ь е  (Башкирская АССР, 
Горьковская, Оренбургская, Куйбышевская, 
Саратовская и Сталинградская области) 
посадка полезащитных полос саженцами 
проведена в 22 хозяйствах. На обыкновен
ных черноземах при весенних сроках посад
ки приживаемость пород высокая и колеб
лется у березы бородавчатой, вяза мелко
листного и тополя канадского в пределах 
90—96 процентов, а прирост от 12 санти
метров (у березы) до 56 сантиметров (у то
поля). Ясень зеленый прижился на 95 про
центов, прирост у него — 8 сантиметров. 
На южном черноземе при весенней посадке 
приживаемость у березы бородавчатой сни
зилась до 82,4 процента, хотя прирост вы
ш е — 22 сантиметра. Тополь и вяз мелко
листный сохранили высокую приживае
м ость— 95 процентов, приросты у них — 
20—30 сантиметров. На темно- и светло- 
каштановых почвах приживаемость пород 
ниже и составляет у ясеня зеленого, тополя 
канадского и вяза мелколистного 84—88 
процентов, а прирост — 8—25 сантиметров. 
Все эти породы рекомендуются к посадке 
в данной зоне. Плохая приживаемость ряда 
пород наблюдается при осенней посадке. 
Так, на обыкновенных черноземах береза 
прижилась на 39,3 процента, ясень зеле
ный — на 57 процентов и на южных черно
земах вяз мелколистный — на 67,6 процен
та. О низкой приживаемости этих пород 
при осенней посадке сообщают многие хо
зяйства этой зоны.
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Полезащитная полоса из вяза  
мелколистного, залож енная в 
1958 году крупны ми саж енца
ми (в  возрасте 6— 7 лет). П о
волж ская агролесомелиоратив
ная опытная станция (К уй б ы 

ш евская область).
Фото Е. И. Хайновского

В 1957— 1958 годах поливы саженцев при
менило хозяйство Поволжской опытной 
станции, в 1959 го д у — 11 хозяйств. В боль
шинстве хозяйств расход воды составлял
1—2—3 ведра на саженец.

В Ц е н т р а л ь н о - ч е р н о з е м н о й  п о 
л о с е  (Орловская, Липецкая, Белгород
ская, Курская и Воронежская области) 
посадка полезащитных полос проведена в 
10 хозяйствах. Средняя приживаемость по
род при весенней посадке — 88,8 процента, 
прирост— 11 сантиметров, при осенней —
80,8 процента, прирост— 19 сантиметров. 
На обыкновенных черноземах при весенней 
посадке березы бородавчатой, тополя ка
надского и липы мелколистной достигнута 
высокая приживаемость от 92,5 до 97,5 про
цента, приросты от 2 (у липы) до 19 сан
тиметров (у тополя). Н а деградированных 
черноземах приживаемость березы и топо
лей ниже — 77,5—82 процента, приросты — 
10— 17 сантиметров. При осенней посадке 
хорошая приживаемость отмечается у кле
на остролистного — 93,3 процента, при
р о ст — 5 сантиметров; у тополя канадско
г о — 89,5 процента, прирост — 55 сантимет
ров. Береза бородавчатая после осенней 
посадки прижилась на 78,5 процента, при
р ост— 10 сантиметров. Плохо прижилась 
липа мелколистная — 62 процента, при
рост — 6 сантиметров. На приросте пород 
отрицательно сказались засушливые 1957 и 
1959 годы. Полив саженцев в 1959 году 
применил только один совхоз «Солидар
ность» (в Липецкой области). Многие хо
зяйства этой зоны использовали для посад
ки дички из леса.

Н а  С е в е р н о м  К а в к а з е  (Красно
дарский и Ставропольский края и Ростов
ская область) крупными саженцами зал о 
жены полезащитные полосы в 20 хозяйст

вах. Здесь высаживались акация белая, вяз 
мелколистный, тополь канадский, ясень зе
леный, клен остролистный. Средняя прижи
ваемость пород при весенних посадках —
89,2 процента, прирост — 29 сантиметров, 
а при осенних посадках приживаемость —
91,9 процента, прирост — 37 сантиметров. 
Более чувствительным к перезимовке при 
осенней посадке оказался тополь канад
ский, особенно на южном черноземе в се
верных районах зоны. В южных районах 
Ставропольского края в отдельные годы 
при осенней посадке наблюдалось выжима
ние саженцев, что вызывало необходимость 
оправки их весной. Поливы саженцев в
1957 году применили два хозяйства, 
в 1958 году — одно и в 1959 году — 4 (с нор
мой воды по 2 ведра на саженец).

В л е с о с т е п н ы х  р а й о н а х  У к р а и -  
н ы (Харьковская, Полтавская, Сумская, 
Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Вин
ницкая области и др.) полезащитные поло
сы крупными саженцами заложены в 16 хо
зяйствах. Во всех хозяйствах посадка про 
водилась только весной. Средняя прижи 
ваемость пород (акации белой, тополя ка
надского, березы бородавчатой и др.) на 
обыкновенных черноземах составила
93,5 процента, прирост — 33 сантиметра. 
В 1957 году поливы применили 4 хозяй
ства (1—2 ведра на деревцо), а в после
дующие годы посадки проводились без по
лива. Широкое применение получили дички 
из леса.

В с т е п н ы х  р а й о н а х  У к р а и н ы  
(Одесская, Запорожская, Днепропетров
ская, Крымская области и др.) посадка 
полос саженцами весной проведена в 13 
хозяйствах. На обыкновенных черноземах 
приживаемость пород акации белой, вяза 
мелколистного, клена остролистного и ясе

— 24 -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ня зеленого — 83,4—85,3 процента, а при
р о ст— 15— 57 сантиметров; на южном чер
ноземе приживаемость тополя канадского 
составила 71,3 процента, прирост— 14 сан
тиметров. Поливы применили 9 хозяйств 
(1—2 ведра на саженец).

Плодовые и орехоплодные к у л ь т у р ы . По
садка плодовых и орехоплодных культур в 
полезащитных полосах представляет боль
шой практический интерес. Почти во всех 
зонах приживаемость орехоплодных и пло
довых (яблони, груши, шелковицы) высокая 
( 7 4 - 9 5 % ) .

* * *

Вопросы агротехники. Большинство хо
зяйств не обеспечило хорошей подготовки 
почвы. За  три года посадку крупных саж ен
цев по пару провело 30 процентов хозяйств, 
по зяби — 62 процента и по весновспашке — 
8 процентов. Из них плантажную вспашку 
применили 15 процентов хозяйств и глубо
кую пахоту (на 30—35 см) — 57 процентов.

Впервые в 1959 году 9 хозяйств произве
ли весеннюю посадку в ямы, подготовлен
ные с осени. Особо важное значение имеет 
осенняя копка ям для степных районов 
Украины, Поволжья и большинства районов 
Северного Кавказа . Этот прием позволяет 
больше накопить влаги в почве и провести 
ранневесеннюю посадку с наименьшими по
терями влаги. В условиях орошаемого хо
зяйства копка ям может производиться в 
любое время. В 1959 году более чем в по
ловине хозяйств для механизированной 
подготовки посадочных мест применялись 
ямокопатели, а такж е прокладывались глу
бокие борозды с помощью плантажных плу
гов ПП-50 и канавокопателей.

Зависимость приживаемости пород от 
применяемой агротехники можно видеть на 
таком примере. Нежинское лесничество 
(Оренбургская область) в 1959 году поса
дило саженцы березы бородавчатой на 
южном черноземе по пару с основной 
вспашкой на 35 сантиметров 23 апреля; 
размещение 3 X 2 , 5  метра (1350 штук на 
гектаре). Береза в возрасте 3 лет (высотой
1,2 метра), полученная из школы, высаже
на чистыми рядами, без полива, в течение 
лета проведено 6 ручных и 6 механизиро
ванных уходов. Погода была неблагоприят
ная, приживаемость — 91,2 процента, при
рост— 60 сантиметров. В том же году в той 
же области в колхозе «Ленинский путь» 
(Краснохолмский район) посадка саженцев 
произведена осенью на южном черноземе 
по зяби, вспаханной на глубину 35 санти

метров, без полива. Посадочный материал 
взят из лесокультур высотой 1,2—4,5 мет
ра; летом проведено 3 тракторных и 2 руч
ных ухода. Приживаемость ясеня зеленого 
и вяза обыкновенного — 37 процентов, бузи
ны красной — 33 процента, прирост — 
10 сантиметров.

В 1960 году опытно-производственные по
садки продолжались. Так, колхоз им. Киро
ва, Мечетинского района, Ростовской обла
сти, заложил полезащитные полосы на пло
щади 13 гектаров. Посадка произведена по 
плантажной вспашке на глубину 50—55 сан
тиметров ранней осенью 1959 года. Двух
летние саженцы тополя канадского и вяза 
мелколистного были получены в Зерноград
ском плодопитомниковом совхозе. Растения 
размещали 3 X 3  метра (1100 штук на гек
тар) .  К осени 1960 года приживаемость 
пород составила: тополя канадского —
92 процента, вяза мелколистного — 87 про
центов; прирост их 10—20 сантиметров. 
В Краснодарском крае в этом же году по
лезащитную полосу двухлетними саженца
ми акации белой и тополя канадского за 
ложил Гиагинский совхоз на 7 гектарах. 
Размещение 3 X 2  метра, средняя прижи
ваемость пород — 88 процентов, прирост—• 
15—25 сантиметров. Туапсинский лесхоз 
того же края посадил насаждения крупны
ми деревцами на 8 гектарах, в том числе 
грецкого ореха 6,2 гектара. Орех брали в 
возрасте 7— 10 лет, приживаемость его 
к концу года составила 98 процентов. Р а 
ботники лесхоза рекомендуют закладывать 
насаждения ореха грецкого на больших 
площадях.

В Ставропольском крае в 1960 году зало
жил защитные насаждения Нижне-Кум- 
ский лесхоз на каштановой почве. Здесь 
высажены вяз мелколистный и акация 
белая в двухлетнем возрасте высотой 
2—2,2 метра, ясень зеленый и шелковица 
в возрасте 3 лет высотой 1,7—2,1 метра. 
Высаживали их без полива, ветки кроны 
перед посадкой обрезались на треть. При
живаемость вяза мелколистного, ясеня зе
леного и шелковицы — 99 процентов, ака
ции белой — 89 процентов. Средний прирост 
вяза мелколистного — 50 сантиметров, 
остальных п ород— 15 сантиметров. В том 
же крае Черкесский лесхоз заложил защит
ные насаждения на обыкновенном чернозе
ме. Посадочный материал взят из лесо
культур: дуб черешчатый в возрасте 5 лет 
высотой 1,5 метра, ясень зеленый и обыкно
венный— 5 лет высотой 2 метра. Прижи
ваемость дуба — 88 процентов, ясеня зеле
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ного м обыкновенного — 99 — 100 процентов, 
прирост — 20—25 сантиметров. В Орловской 
области в I960 году защитные насаждения 
саженцами заложены в трех хозяйствах на 
площади 7,7 гектара. Приживаемость хоро
шая. В совхозе «Ярославский» (Целинный 
край) посажено саженцами 16 гектаров 
лесных полос.

Состояние посадок 1957— 1958 годов. В по
давляющем большинстве хозяйств отме
чается хорошая и удовлетворительная со
хранность пород в полезащитных полосах 
к концу второго и третьего года. Так, 
в 1958 году из посадок 1957 года снижение 
сохранности отмечено лишь в четырех хо
зяйствах. На втором году жизни отмечен 
довольно высокий прирост, который в сред
нем составил: вяз мелколистный— 101 сан
тиметр, акация б е л а я — 80, тополь — 70, 
береза бородавчатая — 40 сантиметров. На 
третьем году, т. е. в 1959 году, сохранность 
пород снизилась на 2—3 процента только 
в одном хозяйстве. Прирост на третьем 
году несколько ниже, чем в более благо
приятном по метеорологическим условиям
1958 году: акация белая — 92 сантиметра, 
вяз мелколистный — 82, тополь — 72 и ясень 
зеленый — 23 сантиметра. Посадки 1958 го
да во втором году жизни имели отпад
2— 10 процентов лишь в одном хозяйстве. 
Прирост этих посадок (1959 г.) на втором 
году составил: у акации белой — 42 санти
метра, у березы бородавчатой — 30, у то
полей— 29, у ясеня зеленого — 30 сантимет
ров. На второй год некоторые хозяйства 
провели ремонт насаждений. Поливов на 
второй и третий год ни одно хозяйство не

применяло, так как в этом не было необхо
димости.

* * *

Затраты на создание насаждений. Мнение
о больших затратах на создание лесных 
полос крупными саженцами является 
одним из возражений против этого метода 
посадки. Действительно, вначале из-за от
сутствия опыта, недостатка механизмов 
и пр. временно неизбежны повышенные з а 
траты труда и средств. Дороже всего обхо
дится посадочный материал. Многие госу
дарственные питомники завышают установ
ленные цены на саженцы, что удорожает 
стоимость посадок. В 1957 году стоимость 
саженцев составила 55 процентов общих 
затрат на посадку, в 1958 году — 59 процен
тов в совхозах и 40 процентов в колхозах, 
в 1959 году — 50 процентов.

Приводим фактические затраты труда и 
средств (в старых ценах) в 1959 году 
(первый год посадки) по 40 хозяйствам из 
расчета 1000 саженцев на гектар (см. таб
лицу) .

Надо иметь в виду, что как завышенные, 
так и пониженные затраты труда и средств 
в отдельных хозяйствах могут быть, с од
ной стороны, результатом неточного учета, 
а с другой стороны — следствием недостат
ка опыта в этом новом деле. Примером мо
жет быть колхоз им. XIX партсъезда (Ду- 
ховницкий район Саратовской области), ко
торый затратил (в старых ценах) 8600 руб
лей на гектар посадки, из них (в рублях): 
стоимость саженцев — 5830, транспортиров
ка их — 1250, подготовка почвы — 61, копка

З а т р а т ы  с р е д с т в  по р азн ы м  х о зя й ст в а м

Р у ч н а я  к о п к а  я м М е х а н и з и р о в а н н а я  к о п к а  я м П о с а д к а Тракторный уход

ч е л о в е к о 
д н е й

в р у б 
л я х

т р а к т о р о -
с м е н

ч е л о в е к о 
д н е й

в руб
лях

человеко
дней

в руб- 
лях

человеко
дней 

на  1 га

в руб
лях

С р е д н е р а с ч е т н а я  норма . . . 
В с р ед н ем  по 40 хозяйствам

2 0
15

364
193

1,5
3 ,0

3 ,0
3 ,4

207
197

13
16,1

280
315

3
8

205
16Э

Изоб и л ьнен ский  совхоз  (С т ав 
р оп ольский  край) ................... _ _ 1,0 2 ,0 80 7 150 8 270

Н еж и н ск о е  л ес н и ч е ст в о  
(О р е н б у р г с к а я  о бласть)  . . _ _ 2 ,3 2 ,3 83 10 120 4 237

С ер н о в о дски й  совхоз  ( К у й б ы 
ш ев ск ая  о б л а ст ь )  ................... _ _ 3 ,2 6 ,4 140 7 127 4 ,5 36

Хомутовский с о в х о з  ( О р е н 
бу р гск а я  обл асть )  ................... _ _ 1,2 2 ,4 117 22 280 _ _

Колхоз им. К уй б ы ш ева  (Дан-  
ковский район Л и п ец к о й  
о бласти )  ..................................... 12 205 16 183 5 ,5 170

Колхоз им. С т ал и н а  (К у й б ы 
шевский район Ростовской  
области)  ...................................... — — 3,8 3 ,8 120 12 80 5 5S

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



ям и посадка — 376, уходы — 213, осенний 
полив — 737, заготовка и установка коль
е в — 133. Большие затраты были и в кол
хозе им. Ленина (Чишминский район Б аш 
кирской А С С Р )— 6009 рублей на гектар 
(в старых ценах), из них: стоимость саж ен
ц е в — 3092, паровая подготовка почвы — 
291, прокладка глубоких борозд и посад
к а — 274, уходы за почвой — 292, мульчи
рование— 259, изготовление к о л ьев — 164, 
их транспортировка— 100, охрана поса
д о к — 527, окапывание их канавой — 600 
и др. В этих хозяйствах нецелесообразны 
расходы на заготовку и установку кольев. 
Опыт показывает, что колья совершенно не 
нужны. Надо, к сожалению, отметить, что 
на охрану посадок и копку канав — расхо
ды не случайные. Поступают сигналы о по
травах и поломке насаждений в ряде об
ластей, особенно в Липецкой, Белгородской 
и др.

Экономно провел посадки Изобильнен- 
ский совхоз (Ставропольский край), кото
рый посадил 8,23 гектара, затратил в сред
нем (по старым ценам) по 2088 рублей на 
гектар, из них стоимость саженцев — 
1226 рублей и остальные работы — 862 руб
ля, в том числе: подготовка почвы и ям —

182, посадка — 172, полив — 62, уходы за 
почвой — 304, прочие— 141. На один гек
тар посадки затрачено 33 человеко-дня при 
среднерасчетной норме 27 человеко-дней. 
Нежинское лесничество (Чкаловский район 
Оренбургской области) затратило (в ста
рых ценах) 845 рублей на гектар посадок, 
из них (в рублях): стоимость выращенных 
в своем хозяйстве саженцев — 112, подго
товка п очвы — 140, копка я м — 112, посад
к а — 161, уходы — 320. Можно назвать еще 
немало хозяйств, которые провели посадки 
с небольшими затратами.

* * *

Пятилетний опыт научных учреждений и 
трехлетний производственный опыт выра
щивания защитных насаждений крупными 
саженцами позволяет сделать вывод, что с 
биологической стороны при соблюдении 
требований агротехники этот метод'себя оп
равдывает, если достигаются хорошие и 
удовлетворительные приживаемость и при
рост пород, особенно со 2—3-го года жиз
ни. Экономически целесообразным будет 
применение крупных саженцев, если хозяй
ства обеспечены техникой и доброкачест
венным посадочным материалом, а также 
при правильной организации всех работ.

Создание защитных и озеленительных 

лесонасаждений крупномерными саженцами 

на каштановых почвах Украины
Н. М. МИЛОСЕРДОВ (П арт изансний агролесомелиорат ивный опорный пуннт УнрНИИЛХА)

На каштановых почвах ю жны х областей Украины  
в последние годы  при создании полезащитных лес
ных полос, озеленительных насаждений вдоль до 
рог, аллей и парковых насаждений нередко  при
меняются в качестве посадочного материала кр у п 
номерные саженцы. В этих условиях лесоразведе
ние связано с большими затруднениями вследствие 
того, что каштановые почвы являются в разной 
степени солонцеватыми, а среднегодовое количе
ство осадков невелико (340— 380 мм). Поэтому 
создание лесных полос и зеленых насаждений по
садкой крупном ерны х саженцев стало возм ож ны м  
только при соответствующ их агроприем ах и д о б р о 
качественном уходе за насаждениями, способ
ствующих улучш ению ф изических свойств почвы и

наибольшему влагонакоплению  в почвогрунте. Д о 
статочно эф фективным способом  подготовки почвы 
под лесные полосы и зеленые насаждения оказа
лась плантажная вспашка, с одногодичны м  парова
нием. Преимущ ество плантажной вспашки под
тверждается увеличением прироста древесных по
род. Так, например, в лесонасаждениях Партизан
ско го  агролесомелиоративного опорного  пункта и 
колхозов «Россия», им. Сталина, Генического райо
на, Херсонской области, суммарный трехлетний 
прирост тополя берлинского, посаженного крупно 
мерными саженцами по плантажной вспашке, был 
больш е на 95, тополя канадского на 50 и тополя 
Боллеана на 45 сантиметров, чем по обычной вспаш
ке за тот ж е  период. Посадку полезащитных ло-
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лос крупном ерны м и саженцами на П артизанском  
опорном  пункте начали применять с 1953 года 
(плантаж на 60— 70 см в сравнении с обычной 
вспашкой на 28— 30 см). В течение года почва об 
рабатывалась по системе черного  пара. Весной про 
водили предпосадочную  культивацию  с боронова
нием и посадку в ямки (глубиной до 80 см), при
готовленные за день-два до посадки навесным ямо
копателем при ш ирине м еж дурядий  полос 3— 4 и 
расстоянии в рядах 2,5— 3 метра. Для посадки при
меняли саженцы в возрасте от трех до  пяти лет, 
высотой от 1,5 до  2,5 метра. После посадки ка ж 
дое деревцо поливали (по три ведра воды). Уход 
за почвой в дальнейшем заключался в рыхлении 
м еж дурядий  тракторны м и орудиям и и моты жении 
в рядах (по м ере надобности).

При содерж ании почвы 8 чистоте и проведении 
осенью  безотвальной перепаш ки м еж дурядий  (на 
глубину 20— 22 см) хорош ий прирост древесных 
пород  происходил не только на плантажной, но и 
на обычной вспашке. Так, сум м арны й прирост бе
лой акации, посаженной по обы чной вспашке, за 
три года составил 206, гледичии —  130, соф оры 
японской —  92, вяза мелколистного  —  90 и ясеня 
зеленого —  65 сантиметров. К осени 1960 года вы
сота ясеня зеленого, посаженного  в 1953 году 
крупном ерны м и саженцами по обы чной вспашке, 
составила 550 сантиметров (при среднегодовом  при
росте за восемь лет 50 см); гледичии * ,  посажен
ной в 1954 году,—  650 сантиметров (при среднего 
довом приросте за семь лет 93 см); акации белой, 
посаженной в 1955 году,—  685 сантиметров (при 
среднегодовом  приросте за шесть лет —  72 см) и 
вяза мелколистного (посадки то го  ж е  года) —  соот
ветственно 450 и 47 сантиметров.

Из двадцати видов древесных пород, высаженных 
в лесные полосы крупном ерны м и саженцами, наи
более быстрым ростом  отличались тополи берлин
ский, канадский и Болле. Например, прирост поса

ж енного  по плантажной вспашке тополя берлинско
го в первые три года составлял 32, 75 и 135 сан
тиметров, тополя канадского —  35, 75 и 110, тополя 
Болле —  40, 65 и 110 сантиметров. Максимальный 
прирост отдельных экземпляров тополя канадского 
на третий год  после посадки достигал 160, тополя 
берлинского  —  180 и тополя Болле— 110 санти
метров.

При создании парковых и аллейных насаждений 
в районных центрах Херсонщ ины и других населен
ных пунктах применяется вспашка почвы на глуби
ну 100 сантиметров или рою тся траншеи на ту же 
глубину специальными машинами. При посадках 
парков применяю т полив и постоянный уход. Бла
годаря этому уж е  имеются хорош ие зеленые на
саждения и лесопарки в ранее безлесных местах 
Сиваш ского, Чаплинского и других степных райо
нов Х ерсонской области. Наряду с довольно рас
пространенными породами производится посадка 
такж е экзотов: платана, катальпы, туи, сосны, кедра 
и др.

При надлежащ ем уходе молодые деревца 
этих пород  не только дали удовлетворительную 
приживаемость, но и хорош ий прирост. Например, 
прирост платана кленолистного (г. Геническ) на 
третий год после посадки был 90 сантиметров, ка
тальпы —  50, акации новом ексиканской —  55, пира
мидальной —  50 и кедра гим алайского —  20 санти
метров. Посадка одного гектара полезащитных по
лос и зеленых насаждений при покупке  посадоч
ного материала в питомниках обходится довольно 
дорого  —  около 400 рублей (в новых деньгах), в 
основном из-за сущ ествующ их высоких цен на 
крупном ерны е саженцы. При создании в каж дом  
колхозе, совхозе, горзеленстрое своих небольших 
питомников по выращиванию крупном ерны х сажен
цев для своих нуж д  посадка полезащитных полос 
и зеленых насаждений станет значительно де
шевле.

Лосе£ы сосны в площадки 
£  у с л о в и я х  С л £ е р а

Ю. М. АЛЕКСЕЕВ, лесничий Ладвозерсного лесничества  
Андомского леспром хоза (В ологодсная област ь)

В П Е Р В Ы Е  восстановление лесов созда
нием лесных культур в Андомском 

леспромхозе начали проводить лет семь- 
восемь назад. Культуры создавались посе
вом семян сосны в площадки на свежевы- 
рубленных лесосеках. Облесяемые площади 
старались концентрировать в одном участ

* В период очень жесткого суховея ее саженцы 
в июле в год посадки были срублены на пень.

ке, что позволяло лучше организовать ра
боты.

Рельеф местности здесь сильно пересе
ченный, изрезанный глубокими ложбинами, 
руслами ручьев. Под культуры подбира
лись участки по возможности ровные или 
более возвышенные, причем понижения 
также культивировались. На лесосеках в 
низких, заболоченных местах предпочитали
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проводить меры содействия естественному
возобновлению.

Почву подготовляли обычно осенью пре
дыдущего года с последующим подновле
нием весной. О брабаты валась  почва вруч
ную мотыгами на площадках квадратной 
формы 1X1 метр или 0 ,75x0 ,75  метра (от 
900 до 2000 штук на гектаре). Рыхлили на 
глубину 8— 10 сантиметров.

Почва здесь среднесуглинистая, сильно- 
оподзоленная. Семена высевали вразброс 
по площадке или же строчкой по середине 
площадки, заделывая их на глубину 
0,5— 1 сантиметр. Высевалось от 1 до 2 ки
лограммов семян сосны на гектар (в зави
симости от качества семян и количества 
площадок). В одну площадку высевали в 
среднем 80— 100 семян.

Уход за посевами состоял в прополке 
сорняков и рыхлении почвы в площадках 
вокруг сеянцев. В первый год проводилось

Как показали наблюдения, надо совер
шенно отказаться от посевов вразброс по 
площадке. Во-первых, при этом затруд
няется уход, так как нередко выдергива
ются всходы или повреждается корневая 
система соседних с сорняками растений, что 
также ведет к гибели всходов и в конечном 
итоге к снижению приживаемости. При по
севах строчкой также в некоторой степени 
при уходе повреждаются всходы, так как 
травяная растительность нередко выраста
ет около строчек очень густо и при про

три ухода, на второй — два и в третий^* 
один. На этом уходы заканчивались до пер
вых рубок ухода (осветлений).

Уже в первые годы имело место ежегод
ное снижение приживаемости лесных куль
тур, особенно большой отпад отмечался на 
второй год роста сеянцев. Много всходов 
погибает от выжимания осенними и позд
ними весенними заморозками, а также от 
высыхания на высоких местах в засушли
вое лето. Остро назрела необходимость най
ти более эффективные пути создания куль
тур сосны в данных условиях.

В последние годы, наблюдая за культу
рами, сопоставляя ход роста их в различ
ных условиях среды, закладывая опытные 
участки культур в разных вариантах, уда
лось выяснить некоторые основные причи
ны гибели всходов и наметить более эф
фективные методы посевов сосны (см. таб
лицу).

полке не избежать повреждений всходов. 
Во-вторых, при посевах вразброс или строч
кой не исключается выжимание всходов 
заморозками.

Замечено, что выжимание всходов в 
большинстве случаев происходит на сере
дине площадки, тогда как у краев, где за- 
дернение более интенсивное, выжимания не 
наблюдается. В то же время на середине 
площадки, где почва разрыхлена на наи
большую глубину, рост всходов заметно 
лучше, корневая система развита более ин-

В л и ян и е с п о с о б о в  п од готов к и  почвы  и п о с е в а  н а  р о ст  в с х о д о в  сосн ы  в первы й год

С п о с о б  п о с е в а  и о б р а б о т к и  п о ч в ы

П о г и б л о  в с х о д о в  ( ш т у к  н а  1 г а )

о т  в ы ж и м а н и я

в н и з и н е на  г о р к а х

о т  в ы с ы х а н и я

в н и з и н е на  г о р к а х

п р и  у х о 
д а х

С р е д н и е  п о к а з а т е л и  
р о с т а  в с х о д о в

в ы с о т а
в с х о д о в

(с м )

д л и н а
к о р н е в о й
с и с т е м ы

(см )

П о сев  в р азбр о с  по обы чно  п р и го 
товл ен ны м  п л о щ а д к а м ........................

Посев  стр о ч ко й  по о бы чн о  п р и г о 
товленны м  п л о щ а д к а м ........................

Посев  вразбр о с  на пло щ ад ках  с 
м и к р о п о в ы ш е н и я м и ............................

Посев строчкой  на пло щ ад ках  с 
м и к р о п о в ы ш е н и я м и ............................

П осев  группой  по обычно п р и г о 
товленным п лощ ад кам  . . . . . .

П осев  группой на п л о щ а д к а х  с 
м и к р о п о в ы ш е н и я м и ............................

П р и м е ч а н и е .  В ч и сл и теле  —

38 000 

24 300 

950 

165 

175

3160

2150

19 050 

18 900

22510

на повы ш ениях ,  в зн ам е н ат е ле  — в низинах.

2420

1635

1940

675

4^8
5 ,0
М
6,8
М
5 ,6
3 J
6,8
6J)
7 ,2
4^3
7 ,4

м
5 .8

М
6 .3
м
6 .9  
7 \2  
8,8

10,8
10.3  

8 ,7
11.4
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тенсивно: стержневой корень достигает
длины в первый год 10— 11 сантиметров, 
а у всходов на краю площадки 4—5 санти
метров. Из этого сделан вывод, что разме
щать посевы нужно в середине площадки, 
где наиболее благоприятная среда для рос
та всходов.

Тогда встала проблема сохранения всхо
дов в первые годы от выжимания, особен
но на низких местах. По данным лесни
честв, из погйбших всходов 65 процентов 
побито выжиманием и только 35 процентов 
погибло по другим причинам.

Наблюдения за посевами вразброс по 
площадке показали, что где всходы гуще, 
там д аж е на низких местах выжимание бы
вает очень редко. Д аж е  на одной и той же 
площадке встречалось, что группа всходов 
хорошо растет, а отдельно растущие погиб
ли от выжимания. Это было доказано и 
опытными посевами. В низинах, сырых ме
стах при посеве группой всходы сохрани
лись, а при посеве вразброс погибло 43 про
цента.

Всходы при групповом посеве не только 
лучше противостоят выжиманию, чем при 
всех других посевах, но и лучше развива
ются. Так, при групповом посеве в середи
ну площадки всходы имели среднюю высо
ту в 1,5 раза большую, чем при посеве 
вразброс, и на I сантиметр больше, чем в 
строчках. Корневая система всходов в груп
пе почти в два раза длиннее, чем у посеян
ных вразброс, и в 1,5 раза — чем в строч
ках.

Но также замечено, что при чрезмерном 
увеличении количества сеянцев в гнезде с 
возрастом ухудшается развитие сосны: 
уменьшаются средняя высота и диаметр.

Гм
10 1 

8 ■

С М

Рост всходов сосны в различны х частях 
площ адки .

cm

К о ли ч ес т в о  с е я н ц е в  но  п ло щ а д к е

С редние высоты сеянцев сосны в зависимости 
от густоты посева в возрасте 5 лет.

Лучший рост в 5-летнем возрасте наблю
дается в площадках с количеством сеянцев 
около 10— 15 штук (квартал 128 Куржек- 
ского лесничества). Поэтому следует сокра
тить норму высева семян в площадку: 
вместо 80— 100 при высеве вразброс — вы
севать 30—40 семян II класса группой все- 
редину площадки, что не только улучшит 
условия роста, но и удешевит создание 
лесных культур. Ручной уход при таком по
севе такж е значительно облегчается, так 
как обычно в середине группы сорняки не 
растут и остается удалить их только с ос
тальной части площадки.

Основным условием успешного развития 
всходов является хорошо обработанная 
почва. Обычно при обработке почвы моты
гой снимается верхний слой с напочвенным 
живым покровом и проводится рыхление. 
Но нередко вместе с растительным покро
вом срывается и верхний гумусовый слой, 
играющий очень важную роль для роста 
всходов. Как показали наблюдения, всхо
ды, выросшие на площадках со снятым гу
мусовым слоем, имеют высоту, в два раза 
меньшую, чем в почве, перемешанной с гу
мусом. Корневая система у всходов, вырос
ших без гумуса, также плохо развита: 
стержневой Корень едва достигает 4,5 сан
тиметра длины. Всходы в подзолистом го
ризонте хилые, хвоя у них желтоватая и 
короткая, они обычно погибают на второй 
или третий год. Поэтому необходимо при 
всех условиях сохранять гумус на площад
ке, перемешивая его с почвой.

В поисках более эффективного способа 
подготовки почвы в ряде лесничеств одно 
время увлеклись созданием на площадках 
микроповышений: гумус, перемешанный с 
почвой, собирали на середине площадки в 
холмик и в эти холмики высевали семена.
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Но результаты получились противоречи
вые. На сырых, низинных местах всходы 
развивались успешно, не подвергаясь даже 
выжиманию; на сухих же, повышенных 
местоположениях (горках) всходы в боль
шинстве случаев засыхали при наступлении 
сухой погоды. При более внимательном 
изучении было обнаружено, что земля 
холмика на возвышениях летом сильно 
прогревается и высыхает и дождь не про
мачивает сухие холмики. Корни всходов, 
не получая влаги, оказываются сухими, и 
растение погибает.

Поэтому пришлось отказаться от микро
повышений на горках, а обрабатывать поч
ву обычным способом (не насыпая холми
ков), тогда как в низинах во избежание 
выжимания необходимо создавать микропо
вышения.

В последние годы, при больших объемах 
лесных культур, приходилось часть площа
дей засевать осенью (в октябре). Однако 
результаты показали, что от осенних посе
вов нужно отказаться, так как при теплой 
дождливой осени с наступлением замороз
ков высеянные семена набухают и оболоч
ки их при замерзании разрываются, а вес
ной если всходы и появились, то побивают
ся поздними весенними заморозками.

Рекомендуемые доцентом Ф. Б. Орловым 
летние посевы в наших условиях пока еще 
не проверены. В ближайшие годы это пред
ложение надо проверить для практического 
применения. Но все же лучший срок посе
ва это, конечно, весна — в наших условиях 
с 15 мая по 1 июня.

Немаловажную роль для роста и разви
тия всходов играет уход за ними. Но к ме
рам ухода также нельзя подходить ш аб
лонно, без учета условий местопроизраста
ния и способа создания культур. Частые

см

Рост всходов сосны в 
различны х горизонтах  
почвы: А — в п о д зо ли 
стом горизонте; Б  — в 
гум усовом . перем еш ан

ном с почвой.

м еш  У V V У V VI X  
время посева

I  1  L

В ли яни е  сроков посева на вы ход  
сеянцев сосны.

прополки и рыхления в первый год (как де
лают и у нас) хороши для культур, создан
ных посадкой, но пагубно отражаются на 
посевах. При частых уходах мы вместе с 
сорняками уничтожаем молодые всходы, 
ослабляем их корневую систему и тем 
самым создаем благоприятные условия для 
выжимания их заморозками. Можем со
слаться на пример содействия естественно
му возобновлению с подсевом семян, когда 
вообще не проводится никакого ухода и 
где в первый год выжимание наблюдается 
реже, чем в культурах с трехкратным ухо
дом.

Некоторые молодые специалисты выска
зывали мнение, что надо совсем отказаться 
от лесных культур в северных условиях, 
а проводить лишь поранение почвы с под
севом семян без дальнейших уходов. 
Но мнение это в корне неправильное, так 
как в последующие годы без уходов выруб
ки возобновляются порослью лиственных, 
которая полностью вытесняет сосну.

Без уходов мы не можем управлять ро
стом и развитием сеянцев и создавать нуж
ные нам насаждения в короткий срок. Уход 
при посевах, особенно прополку и рыхле
ние, в первый год проводить нецелесооб
разно.

Мы предлагаем в первый год ограничить
ся увеличением размера площадок, удаляя 
мотыгой напочвенный покров и поросль
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В ли я н и е  у хо д о в  на вы ход  сеян
цев сосны в первы й год (в  про

центах от вы хода  без ухо д а ).

лиственных вокруг площадки до размера 
1,20X1,20 метра, прибавляя всего лишь по 
0,25 метра (на полторы ширины мотыги) 
с каждой стороны площадки.

На суглинистых почвах надо отказаться 
от приготовления площадок 1X 1 метр и 
больше, так как на тяжелых суглинках за- 
дернение идет более медленно. Д а  и не 
всегда возможно на нераскорчеванных вы
рубках приготовить площадки такого р аз
мера равномерно и в нужном количестве. 
Поскольку обработка почвы большими пло
щадками обходится очень дорого, создает
ся меньше посевных мест на 1 гектар, что 
задерж ивает в дальнейшем смыкание на
саждений и создает благоприятные усло
вия для развития поросли лиственных. 
К тому же на больших площ адках очень 
трудно на нераскорчеванных вырубках хо
рошо и на нужную глубину разрыхлить 
почву.

Хорошие результаты дают площадки 
0 ,75x0 ,75  метра. Рабочие, проработавшие 
некоторое время на подготовке почвы, бы
стро привыкают даж е на глаз приготовлять 
такие площадки точно по размеру. Т равя
ная растительность, выросшая по краям 
небольших площадок, в первые месяцы з а 
щищает всходы от лучей солнца. А когда 
начнет спадать летняя жара, примерно в

августе, следует удалить сорняки, что бу
дет способствовать меньшему задернению 
площадок в последующие годы. На второй 
год также не следует часто рыхлить почву 
вокруг сеянцев, а надо ограничиться одним 
уходом. И только на третий год, когда 
всходы окрепнут, проводят трехкратный 
уход по всей расширенной площадке, уда
ляя не только травяную растительность, но 
и поросль лиственных.

Обобщив свои наблюдения, мы разрабо
тали следующую схему создания лесных 
культур посевом в площадки.

При обработке почвы под лесные куль
туры приготовлять площадки небольших 
размеров, в основном 0,75X0,75 метра. 
Н а влажных и мокрых почвах, в низинах 
создавать на площадках микроповышения, 
а на сухих местах, по горкам площадки 
приготовлять без холмиков. При всех усло
виях сохранять гумус на площадке, пере
мешивая его с почвой. Посев производить 
в середину площадки, высевая туда 20— 30 
семян. Предпочтение отдавать весенним по
севам.

При уходе в первый год провести только 
расширение площадок до 1,5 квадратного 
метра, сняв мотыгой напочвенный покров 
вокруг площадок на полторы ширины мо
тыги. На второй год ограничиться одной 
прополкой и рыхлением и только на третий 
год провести трехкратный уход.

Облесяя участки свежих вырубок по этой 
схеме в типе леса ельник-черничник, уда
лось добиться в первый год приживаемо
сти 100 процентов (кварталы 117 и 119 Кур- 
жекского лесничества) на площади 21 гек
тар.

У некоторых научных работников и спе
циалистов сложилось мнение, что чем де
шевле производство гектара лесных куль
тур на севере, тем хуже рост и развитие 
насаждений. Однако облесение участков по 
нашей схеме позволит сократить затраты 
не менее чем на 20 процентов, но в то же 
время повысит жизнеспособность культур, 
особенно в первые годы роста, когда мо
лодые всходы наиболее подвержены вред
ным влияниям среды.
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СОЗДАНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ 
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ ЛЕНТОЧНЫМ 

ПОСЕВОМ ЖЕЛУДЕЙ
В. П. ДУРАНОВ, начальнин Липецкого управления  

лесного хозяйст ва  и охраны  леса

D  Л И П Е Ц К О Й  области, как и в других 
соседних районах, сильно развиты 

процессы водной эрозии — смыв и размыв 
почвы. Например, в районах правобережья 
Дона эрозионным процессам подвержено 
около 40 процентов всей территории. Поч
ти в каждом колхозе и совхозе здесь м ож 
но встретить почвы различной смытости. 
Ежегодно сотни тысяч тонн плодородного 
гумуса безвозвратно уносится с полей, тем 
самым сельскохозяйственному производству 
наносится большой ущерб.

В нашей области насчитывается около 
80 тысяч гектаров оврагов, балок и полно
стью смытых земель, облесение которых 
имеет большое значение в деле увеличения 
сельскохозяйственной продукции. Поэтому 
основное усилие липецких лесоводов в де
ле защитного лесоразведения направлено 
прежде всего на создание различных про
тивоэрозионных лесонасаждений. Лесхозы 
ежегодно проводят работы по облесению 
оврагов и крутых склонов, вырастив за по
следние пять лет 1685 гектаров приовраж
ных лесных полос. В 1960 году постановле
нием бюро обкома КПСС и исполкома об
ластного '"Совета депутатов трудящихся ут
вержден перспективный план по созданию 
защитных лесонасаждений, главным обра
зом противоэрозионных, силами колхозов, 
совхозов и лесхозов на площади свыше 
55 тысяч гектаров.

Приходится, однако, отметить, что н аря
ду с хорошими результатами выращивания 
защитных лесонасаждений лесоводов не
редко постигают неудачи. Имеется немало 
случаев, когда молодые посадки зарастают 
сорняками, травятся скотом, находятся в 
расстроенном состоянии и даж е полностью 
гибнут. Анализ причин этих неудач пока
зывает, что дело здесь не только в хозяй
ственных упущениях работников и недо
оценке защитного лесоразведения отдель
ными руководителями, но и в технических 
недостатках применяемых способов посад
ки леса на таких землях. Основной недо
статок существующих схем рядовых поса

док с одиночным размещением растений 
главной породы состоит в том, что они смы
каются кронами обычно не раньше пяти 
лет, а до этого срока в них требуется про
ведение тщательного ухода за почвой с 
применением трудоемкого ручного труда, 
что не всегда возможно осуществить. По
пытки отдельных лесоводов уменьшить до
лю ручного труда при выращивании леса 
путем увеличения ширины междурядий на
много удлиняет период ухода и срок смы
кания деревьев, при этом не исключается 
необходимость ручной прополки в рядах. 
Кроме указанных трудностей при выращи
вании, лесные полосы с рядовым и оди
ночным размещением деревьев в первые 
годы (5—7 лет) мало эффективны в борь
бе с поверхностным стоком воды.

Отмеченные отрицательные стороны при
меняющихся рядовых схем размещения де
ревьев в защитных лесополосах вынужда
ют искать новые способы лесоразведения, 
которые бы сводили к минимуму примене
ние ручного труда, сокращали сроки ухода, 
обеспечивая быстрое смыкание крон, и об
ладали высокой эффективностью в части 
уменьшения поверхностного стока, а по за 
тратам труда и денежных средств были бы 
экономически выгодны. На наш взгляд, т а 
ким требованиям в известной мере отвеча
ют насаждения, создаваемые биогруппой, 
и, в частности, ленточный способ посева 
дуба, который липецкие лесоводы в тече
ние последних трех лет применяют на зна
чительных площадях путем высева желу
дей 3—4-строчными лентами в сочетании с 
посадкой обычных или крупномерных са
женцев быстрорастущих пород (березы, 
лиственницы) в крайних рядах и с после
дующим вводом хозяйственно ценных и 
почвозащитных кустарников, например 
смородины золотистой, лещины, в широкие 
трехметровые междурядья (рис. 1).

Д ля скорейшего смыкания кронами мо
лодых дубков в противоэрозионных лесо
насаждениях на черноземных почвах лесо
степи вполне целесообразно устанавливать
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Рис. 1. С хем а за к ла д ки  приовраж ной лесной  полосы  
с посевом  дуба  ленточным способом.

минимальные расстояния между посевными 
строчками ленты (биогруппы), примерно 
0,4—0,5 метра, тогда как в степных райо- 
нах, особенно при остром дефиците почвен
ной влаги (например, в зоне каштановых 
почв), эти расстояния должны быть не ме
нее 1 — 1,5 метра, что позволяет легко осу
ществлять более длительный механизиро
ванный уход навесными культиваторами а 
самих лентах до полного смыкания дубков 
кронами в посевных строчках.

Общепризнано, что в лесостепных райо
нах, в том числе и в Липецкой области, 
главной породой при защитном лесоразве
дении на черноземных почвах является дуб 
как  наиболее устойчивая, долговечная и 
хозяйственно ценная порода. Размещение 
дуба биогруппами в виде сгущенных лент, 
состоящих из 3—4 посевных строчек, на л е
сопригодных почвах лесостепи создает наи
лучшие условия для роста этой главной 
породы. Кроме того, благодаря густому 
стоянию растения дуба на третий год рос
та уже смыкаются кронами, не требуя ухо
да за почвой.

Быстрорастущие породы (береза боро
давчатая, лиственница сибирская) в край
них рядах сразу же обозначают полосу и 
с первых годов жизни начинают играть вет
розащитную и снегозадерживающую роль, 
причем на достаточном расстоянии от дуба 
не будут угнетать эту главную породу, мед
ленно растущую в молодом возрасте. Вво
димые в широкие междурядья на 2—3-й 
год после посева дуба кустарники в пер
вые годы жизни лесонасаждения будут 
приносить хозяйственную пользу, а в даль
нейшем иметь лесоводственное значение 
как почвозащитный подлесок.

Агротехника выращивания защитных ле
сонасаждений с посевом дуба ленточным 
способом состоит в следующем. Весной на 
участие полосы после необходимой предпо
севной подготовки почвы (культивация, 
боронование) производится 3—4-строчный 
посев желудей сеяЛками СЛ-1 или конными 
10-рядными с приспособленными для этого 
высевающими аппаратами. Сошники сеялки 
для высева желудей расставляют друг от 
друга на расстоянии 40 сантиметров. Вы
севающий аппарат регулируется так, чтобы 
всхожие 1—2 желудя в строчке распола
гались примерно через каждые 20 санти
метров. При расстоянии между лентами не 
менее 3 метров расход желудей на один 
гектар полосы в зависимости от их добро
качественности составляет 120— 150 кило
граммов. В ящик сеялкн к желудям приме
шивают микоризную землю. Желуди перед 
посевом промывают и очищают от приме
сей. В крайние ряды полосы высаживают 
(машиной или вручную) быстрорастущие 
породы (березу, лиственницу),- при этом для 
посадки можно применять крупномерные 
саженцы (через 1,5—2 Metpa между нимй). 
Вслед за посевом и посадкой лесных по  ̂
лос проводят боронование, а после появ
ления всходов Дуба широкие междурядья* 
культивируют по мере появления СОрнякой 
и уплотнения почвы с применением тракто
ра «Беларусь» и навесного культиватора. 
Почва между строчками в лентах дуба так
же обрабатывается механизированным 
способом — Любым культиваторов с ДОЛо  ̂
тообразными лапами. Вслед за механизи
рованным уХодом обязательно проводится 
ручная пройолКа в etpo4Kax Ленгы, при 
этом производится оправка всходов дуба и 
удаление ОСтавшйхСя сорняков в самой 
ленте.

Опыт показал, что Нри обработке лент 
долотами происходит рыхление йочвы и 
более чем наполовину Уничтожаются сор
няки,  при этом существенных повреждений 
корней и надземной части растений дуба 
не происходит. Не причиняет повреждений 
дубу и боронование ленты легкой бороной 
вслед за культивацией.

В первый год ленту 2—3 раза культиви
руют и столько же раз пропалывают вруч

* Как показала практика, в Степных юго-восточ
ных районах, напрнМер в засушливом Заволж ье ,  где 
нередки случаи вымерзания одно-двухлетних дуб
ков, крайне целесообразно на лесной полосе 
(в широких меж дурядьях — между лентами дуба) 
в первые два года после посева желудей выра
щивать пропашные высокостебельные сельхозкуль
туры (кукурузу, сорго и др.) с оставлением стеблей 
в зиму — для более мощного снегозадержания.
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ную, на второй год осуществляется 1— 2
прополки и не менее двух культиваций. 
На третий год обработка ленты не произ
водится, так как растения Дуба достигают 
высоты до 40 сантиметров и в основном 
смыкаются кронами, а единичные всхоДы 
сорняков уже не приносят вреда. Осенью 
второго года жизни дубков желательно ши
рокие междурядья перепахать, а следую
щей весной в них высаживают один ряд 
кустарников, например смородины золо
тистой. В дальнейшем проводят обычный 
уход до смыкания крон в рядах.

Важным условием успешного выращ ива
ния дуба ленточным способом является вы
сококачественная подготовка почвы, что 
обеспечивает хороший рост дубков и зн а 
чительно облегчает борьбу , с сорняками, 
особенно в лентах дуба. Также очень в а ж 
но при посеве дуба соблюдать норму и рав
номерность высева желудей, а такж е оди
наковую глубину их заделки. Соблюдение 
этих требований способствует более ранне
му появлению всходов, лучшему развитию 
и быстрому смыканию дубков в ленте.

Каковы же результаты нашего трехлет
него опыта по применению ленточного по
сева желудей при выращивании защитных 
лесонасаждений?

З а  1958— 1960 годы лесхозы области со
здали свыше 500 гектаров защитных приов
ражных лесных полос с посевом дуба лен
точным способом. Все ленточные посевы 
дуба сохранились и, по данным инвента
ризации, проведенной осенью 1960 года, 
имеют на каждом гектаре свыше 15 тысяч 
посевных мест (а не растений) с сохранив
шимися дубками. На ленточных посевах 
дуба, произведенных весной 1958 года на 
площади 157 гектаров, в среднем насчиты
вается на одном гектаре (согласно учету 
осенью 1960 года) 23,3 тысячи посевных 
мест с растениями дуба. Средняя высота 
наиболее развитых дубков составляет 40— 
45 сантиметров, в ленте дубки сомкнулись 
кронами, что является надежной основой 
для их дальнейшего роста и развития.

В колхозах «Победа», им. Калинина, 
им. Вавилова, Красинского района, под ру
ководством лесничего Марьинского лесни
чества Ф. Д. Уваркина весной 1958 года 
было посеяно ленточным способом 33 гек
тара приовражных полос (с помощью се
ялки CJ1-4 и трактора «Беларусь»), З а т р а 
ты средств на посев желудей (без посадки 
опушечных рядов) составили на один гек
тар полосы 2,4 рубля (в новых деньгах), 
В первые два года за лентами дуба прове
дено по два ухода в виде обработки почвы

Рис. 2. Ленточный посев д уб а  весны  1958 г. на п р и 
овраж ной лесной  полосе ко лхо за  с Верны й путь», 
Д о лго р уко всхо ео  района, Л и п ец ко й  области (летом

1959 г .).
Фото автора

культиватором с долотообразными лапами 
и прополки в строчках (вручную), а между 
лентами 3-кратная сплошная культивация, 
В 1960 году ухода за лентой не было, 
а между лентами произведена мелкая пе
репашка почвы. Общие затраты на 1 гек
тар лесополос составили около 30 рублей 
(в новых деньгах). К концу третьего года 
дубки в лентах сомкнулись кронами с об
разованием заметной подстилки, а насаж 
дения уже играют положительную роль по 
задержанию  поверхностного стока. Д а л ь 
нейшего ухода за почвой ленты дуба уже 
не требуют,

В колхозе «Верный путь», Долгоруков
ского района, Задонским лесхозом в
1958 году заложена приовражная полоса 
посевом желудей ленточным способом. Все 
работы по посеву желудей, посадке быстро
растущих пород в крайние ряды, вводу 
кустарников в широкие междурядья, а так- 
✓ке прополка в дентах дуба производились 
вручную (ввиду отсутствия механизмов), 
а культивация междурядий — тракторами. 
Полоса находится в хорошем состоянии, 
с наличием 22,5 тысячи посевных мест ду
ба на 1 гектаре, дубки в ленте сомкнулись 
(рис. 2) и образовали как бы отдельные уз
кие лесополосы с наличием лесной под
стилки под кронами дубков. Береза в край
них рядах достигла 1,5 метра, начиная иг
рать ветрозащитную роль и н акап л и в ав
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снег, а смородина золотистая в 1961 году 
уже будет плодоносить. Подсчитано, что 
з а т р а ты  па посев дуба, посадку быстро
растущих пород в крайних рядах и кустар
ников между лентами, на ручной и механи
зированный уход за почвой как  в лентах, 
так и между ними, в среднем на один гек
тар почти вдвое меньше, чем при обычной 
рядовой посадке лесных полос. К этому 
следует добавить, что ленточный посев ду
ба не требует трудоемкой работы по до
полнению.

Остается ответить на существенный во
п р о с— как будет расти дуб в лентах в по
следующие годы? В условиях нашей об
ласти имеется убедительный опыт успеш
ного роста дуба в густых культурах, по
служивший основой для разработки нашей 
схемы закладки приовражных лесных по
лос с посевом дуба ленточным способом.

Веской 1949 года в Задонском лесхозе 
поя руководством старшего лесничего 
В. А. Турбина был произведен посев ж елу 
дей дуба на площади 8 гектаров под соху 
по зяблевой вспашке на деградированных 
слабосолонцеватых черноземах. Посев про
изводили строчками (на расстоянии 40 сан
тиметров друг от друга) с укладкой в одно 
посевное место по два всхожих желудя. 
Четыре такие строчки составляли ленты, 
которые размещались через б метров друг 
от друга. В течение первого года за лента
ми дуба было произведено два ручных ухо
да, а между лентами высевался овес. В по
следующие годы никакой уход за почвой 
не производился. Несмотря на недостаточ
ный уход, дубки нормально развивались и 
на третий год сомкнулись кронами в ленте. 
К 1959 году, т. е. через 10 лет, они достигли 
высоты 4,5 метра. В настоящее время дуб
ки имеют очень здоровый вид, отличаясь

стройностью своих стволов. Осенью
1959 года здесь было проведено осветле
ние с умеренной выборкой отставших в 
росте Дубков (около 20 складочных метров 
хвороста с 1 гектара). Работа по осветле
нию и прочистке дубков в лентах затрудне
ний не составляет ввиду полного сбыта 
хвороста в наших малолесных районах. 
В Марьинском лесничестве Елецкого лес
хоза имеются хорошие гнездовые посевы 
дуба весны 1949 года. На 10-м году жизни 
дубки уже полностью сомкнулись. Поэтому 
можно предполагать, что смыкание дубо
вых лен г в лесных полосах наступит через 
9— 10 лет.

В данном случае полное смыкание поло
сы не имеет существенного значения, так 
как противоэрозионные лесонасаждения бу
дут выполнять защитную роль, имея смы
кание в лентах. Правда, такие лесополосы 
в первое десятилетие будут плохо проду
ваемы, но для приовражных полос (в це
лях борьбы с водной эрозией) это не яв
ляется отрицательным фактором.

Ленточный посев желудей как способ 
выращивания дуба биогруппами, позво
ляющими осуществлять механизированный 
уход, среди лесоводов нашей области на
шел всеобщее признание, поэтому будет 
применяться в широких масштабах. Это 
поможет нам успешно выполнить семилег- 
ний план облесения неудобных и приов
ражных земель.

Мы обращаемся к лесоводам соседних с 
нами областей с призывом уже текущей 
весной заложить на приовражных землях 
с учетом местных условий (при наличии 
хорошо подготовленной почвы) опыты по 
посеву желудей ленточным способом для 
изучения и проверки этого способа в про
изводственных условиях.
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ТСультуры с о с н ы  
£ Лмурасой ласти

//. //. УВАРОВА, песничий Ниноласвсного лесничества Архаринсного лесхоза

Д Р Х А Р И Н С К И И  лесхоз расположен в 
юго-восточной части Зейско-Бурейской 

равнины, где она примыкает к Буреинско- 
му хребту. Николаевское лесничество, в 
котором сосредоточены основные лесокуль
турные работы, расположено на самом з а 
паде, имеет мягкий рельеф; частью это 
равнина, частью — невысокие холмы вы
сотой 40—200 м с пологими склона
ми. Климат района континентально-мус
сонный.

Сосна обыкновенная, являющ аяся пред
ставителем восточносибирской флоры, на 
территории лесхоза встречается только в 
пойме рек Амура и Архары. Архаринские 
пойменные сосняки — самые крайние юго- 
восточные на всем Дальнем Востоке. Юго- 
восточнее их имеется всего четыре неболь
ших острова (от 1,5 до 4 га) сосновых л е 
сов, растущих на коренных берегах (район 
П аш ково-Р адде) . Без сомнения, эти сосняки 
в наших условиях являются реликтовыми. 
Возраст сосны в них от 30 до 120 лет. О хо
де роста этих сосняков дают некоторое 
представление две пробные площади, зал о 
женные в Иннокентьевском бору.

П р о б а  №  1 имеет ровное местоположе
ние с небольшим уклоном на юг. Тип л е 
с а — свежий сосняк со 2-м ярусом из дуба 
монгольского и леспедецевым подлеском. 
В подросте — сосна, дуб монгольский, липа 
амурская, береза даурская. Напочвенный 
покров разнотравный (серпуха, осоки, чина 
лесная и др.). Бонитет II; средняя высота 
сосны 18 м, средний диаметр 22 см. На 
гектаре 584 ствола, запас 177 куб. м ,средне
годовой прирост 6,1 куб. м. Древостой I клас
са товарности с выходом пиловочника 2-го,
3-го и частично 1-го сортов. Жизнеспособ
ною самосева сосны бывает более 77 тыс. 
штук на гектаре; по возрасту он распреде
ляется так: 1959 г. — 39%, 1958 г. — 33,
1957 г. — 27 и 1956 г . — 1%. Распределение 
самосева по годам при слабом росте в вы
соту свидетельствует об исключительно оп
тимальных условиях для возобновления 
сосны, а для роста самосева условия 
трудные.

П р о б а  № 2 — положение ровное, не
большой общий уклон на юг. Тип леса тот 
же, что на пробе №  1. В подросте — сосна, 
дуб монгольский (обильная поросль), бере
за даурская. В отличие от пробы №  1 под
лесок густой, из леспедецы двухцветной, ле
щины разнолистной, шиповника иглистого. 
Напочвенный покров разнотравный. Бони
тет III;  средняя высота сосны 15 м, средний 
диаметр 20 см. На гектаре 484 ствола, запас 
130 куб. м, среднегодовой прирост
4,7 куб. м. Возобновления сосны имеется 
более 26 тыс. штук на гектаре: всходы
1959 г. — 59%, 1958 г .— 15, 1957 г. — 21 и 
1956 г. — 5%- На уменьшение количества 
самосева повлияла густота травяного по
крова и подлеска. Остальные островные бо
ры лесхоза более разновозрастны. Встреча
ются деревья до 120 лет. Запас  достигает 
220—250 куб. м.

Таким образом, судя по наиболее сохра
нившимся соснякам, эти древостой являют
ся высокопродуктивными, с более высоким 
приростом, чем у других пород, слагающих 
местные леса, например: среднегодовой
прирост дубн яков— 1,3 куб. м, естествен
ных лиственничников — 2,2. кедровников 
1,1 — 1,4 куб. м. По нашему мнению, боль
шинство лесов по увалам с почвами на 
третичном аллювии является остаточным 
от сосняков прошлого и занятая ими терри
тория вполне пригодна для промышленного 
разведения сосны. Об этом, в частности, 
свидетельствуют единичные экземпляры 
соснового подроста, встречающиеся на ста
рых 20—30-летних залеж ах, расположенных 
в 30 и более км от растущих сосновых бо
ров.

Ранее в Архаринском лесхозе сосну не 
выращивали. Первые опыты по ее разведе
нию относятся к 1950 г., когда в Николаев
ском лесничестве было создано посевом в 
урочище Вольном 6 га сосновых культур. 
Участок располсТжен на старой пашне к 
пойме реки Архары. Посев рядовой, произ
веден в мае по сплошной конной пахоге. 
Уход заключался в пятикратной за три го
да прополке и рыхлении посевов вдоль рнд-
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ков мотыгой. В настоящее время культуры 
сомкнулись в ряду, отличаются хорошим 
ростом. Средняя высота наибольших экзем
пляров 2,5 м, наименьш их— 1,2 м. На 1 га 
в среднем растет 4,2 тыс. деревьев. Д важ ды  
(в 1953 и 1956 гг.) участок затоплялся во
дой в период летних наводнений.

В том же году была посеяна гнездовым 
способом сосна в урочище Каурова падь 
Урильского лесничества на площади 0,25 га. 
Почва участка дерново-подзолисто-глеевая 
на грубом аллювии, сцементированном 
оглеенным илом. На гектаре располагалось 
660 площадок. Двукратный уход за посева
ми ежегодно проводился в течение первых 
двух лет, в дальнейшем площадки окаши
вались. Средняя высота культур 2,1 м (от 
1,45 до 2,75 м).

В последующие годы в лесхозе было соз
дано еще 64,5 га культур сосны обыкновен* 
ной — посадкой по старым пашням и ча
стично в порядке реконструкции. Они хоро
шо прижились (70—93% ) и удовлетвори
тельно растут, несмотря на недостаточный 
уход.

Весной 1957 г. в Николаевском лесниче
стве под пологом дубовой редины на месте 
лещинно-леспедецевого дубняка V боните
та в опытно-производственном порядке бы
ла посеяна сосна на 20 га упрощенным спо
собом. Участок расположен на увале и его 
склонах с маломощными сухими бурыми 
ожелезненными супесями на третичных пес
ках. Цель посева — реконструкция после- 
г.ожарных дубовых редин, превращающих
ся в порослевые дубово-кустарниковые з а 
росли. Травяной покров густой, обычный 
для таких положений (орляк, осока, сер
пуха и др.). Посев произведен 5— 12 мая 
на участке, пройденном довольно сильным 
весенним палом. На гектаре размещалось 
по 500 площадок из пяти лунок. Посевные 
места — лунки готовили легким рыхлением 
почвы мотыгами или ручными рыхлилками, 
которые применяются в питомниках. Сред
ний диаметр лунок 15 см, в каждую высе
валось 30—40 наклюнувшихся семян сосны.

Сразу же после посева наступила дли 
тельная весенняя засуха. Большинство 
ранних всходов увяло, а основная часть 
укоренившихся всходов появилась уже 
после наступления сезона дождей. По осен
ней инвентаризации 1957 г. приживаемость 
посевов по количеству площадок была 70%, 
всходы имелись в 30% посевных мест. З а 
хваченные засухой семена прорастали и в
1958 г. Осенняя инвентаризация 1958 г. по
казала, что в результате этого приживае

мость по площадкам возросла до 89%', а 
по посевным местам — до 48,6%- В среднем 
на одну площадку приходится 7 сеянцев 
сосны (от 4 до 15). Наиболее крепкие и 
развитые одно- и двухлетки имеются там, 
где прогорание было сильнее, покров ре
же, а влажность почвы несколько выше. 
Часть культур сосны посадки 1957 г. (око
ло 9 га) была для опыта оставлена без 
ухода; их приживаемость 89—96%, рост 
вполне удовлетворительный.

Видовой состав вредных насекомых и 
грибных болезней в сосновых культурах 
района небольшой. Из почвенных вредите
лей наиболее распространен смоляно-бурый 
дальневосточный хрущ, который здесь боль
шого вреда не приносит. Максимальная за ’ 
раженность — 0,3 личинки на 1 кв. м. Из 
грибных болезней некоторую опасность 
представляет ржавчина хвои, вызываемая 
грибами из рода Coleosporium. Наиболь
ший вред молодым культурам приносят ко
пытные (дикая коза и изюбрь) и мышевид
ные грызуны в годы их массового размно
жения.

Опыт Архаринского лесхоза по разведе
нию сосны позволяет сделать ряд практи
ческих выводов.

Несмотря на неблагоприятные условия 
(запоздание с посадкой, недостаточный 
уход), приживаемость сосны во всех слу
чаях оказалась высокой (на 20—25% вы
ше, чем у лиственных или темнохвойных 
пород). В условиях Архаринского лесхоза 
оказались возможными осенние посадки 
сосны. Д ля  предупреждения выжимания 
сеянцев морозом появилась необходимость 
ранневесеннего (в начале апреля) ухода за 
осенними посадками.

При наличии стандартного посадочного 
материала и при хорошей предваритель
ной подготовке почвы на старых залежах, 
а такж е в рединах со среднеразвитым не
высоким пологом вполне допустимо созда
ние безуходных культур сосны или с незна
чительным уходом, что особенно важно в 
слабозаселенных районах, В сухих дубня
ках со слабо- или среднеразвитым покро
вом после сильных пожаров, при которых 
травостой несколько ослабляется, допусти
мы упрощенные культуры сосиы посевом с 
подготовкой почвы легким рыхлением по
верхности. Однако этот способ восстановле
ния сосны нуждается в дальнейших испыта
ниях на других почвенных разностях и в 
других типах дубняков.

При создании безуходных и упрощенных 
культур сосны в окружении или под поло
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том дубняков с наличием лещины разно
листной очень важно учитывать их высо
кую пожарную опасность. В этих случаях 
необходимо увеличить ширину и протяжен
ность минерализованных полос против 
обычных рекомендуемых норм не менее чем 
в два раза.

Опыт посева и посадки на кратковремен
но затапливаемых слоисто-аллювиальных 
почвах, на светло-бурых суглинках, на 
светло-бурых сильно каменистых и дерно
во подзолистых оглеенных на грубом аллю 

вии почвах показал, что сосна отличается 
хорошими приживаемостью и ростом даже 
при простейшей агротехнике.

Учитывая высокую производительность 
естественных сосняков и высокий средний 
прирост их до 50 лет, следует внести по
правку к мнению Г. А. Трегубова (1953) о 
том, что граница промышленного разведе
ния сосны проходит западнее реки Томи, 
и отодвинуть ее до границы встречаемости 
третичных отложений Цагаяна, т. е. до ре
ки Урила, примерно на 100 км к востоку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 

МАСЕЛ ДЛЯ ПРОПОЛКИ ПОСЕВОВ

В ПИТОМНИКАХ

Химическую борьбу с сорняками в посевах на пи
томниках можно вести, применяя гербициды либо 
до появления всходов древесных пород, либо после 
появления всходов древесных пород.

П редвсходовая химическая прополка основана на 
применении гербицидов контактного действия, не 
проникающих глубоко в почву и сравнительно не
стойких. В частности, на посевных площ адях  сосны, 
ели и лиственных пород с крупными семенами пред
лагалось использовать препарат  Д Н О К  (дицитро- 
ортокрезол),  сланцевое масло и различные продукты 
перегонки нефти, содерж ащ ие  в себе ароматические 
углеводороды и олефнны, оказываю щ ие токсическое 
действие в том числе обычный тракторный керосин 
(Эглите 1951, Шутов и Бельков 1957, Величко 1957, 
Крафте 1958).

Опрыскивание посевов этими веществами произ
водится после массового появления всходов сорня
ков, но до появления всходов древесных пород (за 
3—5 дней).  Д Н О К  вносится в водной суспензии 
(10 килограммов в 1000 литрэх  воды на гектар),  
а масла в чистом виде (300—500 л/га) с  помощью 
ранцевых опрыскивателей О РП . Предвсходовая о б 
работка позволяет отодвинуть первую прополку по
севов на 2—4 недели.

Если сорняки появляю тся поздно и недружно, то 
целесообразнее проводить послевсходовую обработ 
ку посевов. В этом случае надо применять только 
избирательно действующие гербициды, т. е. уничто
жающие сорняки, но не повреждаю щ ие культурных 
растений.

За  рубежом для прополки посевов хвойных пород 
довольно широко использую тся  специально вы пускае
мые фракции перегонки нефти: растворитель С тод
дарда, уайт-спирит, совазол-5  и др., содерж ащ ие  14— 
25 процентов токсически действующих веществ. У нас 
работами Л е н Н И П Л Х  до к азана  возможность ис

Л . М . КО ЗЛО ВА кан д и да т  оиологичесних наун

пользования для прополки посевов сосны, ели и 
кедра сибирского тракторного керосина, в котором 
содержится 27—32 процента ароматических углево
дородов и олефинов. От него гибнет большинство 
однолетних сорняков, за исключением представите
лей семейства зонтичных. Однако при обработке 
тракторным керосином иногда повреждаются сеянцы.

Цель  наших опытов состояла в том, чтобы выяс
нить, возмож но ли усилить избирательность действия 
тракторного керосина, сниж ая  содержание в нем 
ароматических углеводородов и олефинов с учетом 
возрастных и некоторых других особенностей сеян
цев. Опыты проводились в 1959— 1960 годах в пи
томнике Сиверского опытного мехлесхоза Л ен Н И И Л Х .

Выяснилось, что керосин с пониженным содерж а
нием токсических веществ (23%, 20% и 17°/» арома
тических углеводородов и олефинов) вызывает ги
бель сорняков не менее чем на 95а/о, как и при об
работке обычным тракторным керосином, а сеянцы 
сосны и ели в этом случае повреждаются значи
тельно слабее.

Полностью отмирали такие виды, как звездчатка 
средняя (мокрица),  торица, марь белая, гречишки 
развесистая и вьюнковая, пикульник, подорожник 
и др. У корнеотпрысковых и корневищевых сорня
ков, как  осот розовый и пырей, отмирала надзем
ная часть, но вскоре они отрастали. Сныть и другие 
зонтичные, подмаренник, а так ж е  сильно перерос
шие экземпляры чувствительных видов проявляли 
значительную устойчивость и при обработке керо
сином в лучшем случае только повреждались, но 
не отмирали.

О действии керосина с различным содержанием 
ароматических углеводородов и олефинов на сеян
цы сосны и ели можно судить по следующим д а н 
ным, полученным в результате  обработки сеянцев 
на 15-й день после появления всходов (табл. 1),
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Т а б л и ц а  1

С о с н а Е л ь

Ч е м  о б р а б о 
т а н ы  п о с е в ы п о г и б л о

с е я н ц е в
( % )

п о в р е ж 
д е н о  с е 

я н ц е в  ( % )

п о г и б л о
с е я н ц е в

( % )

п о в р е ж 
д е н о  се

я н ц е в  ( % )

Т р ак т о р  2 ,1 7 ,7 5 ,4 3 ,1
ный к е р о 
син (27% ) 

То ж е (23% ) 0 ,8 2 ,9 2 ,7 1.8
, , (20% ) 0 ,1 0 ,9 0 ,9 0 ,6
. . (17% ) 0 ,7 0 ,2 0 ,6 1,7

Устойчивость сеянцев сосны и ели против дей 
ствия керосина изменяется в зависимости от их воз
раста (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

О
£ * **

П о с л е  о б р а б  о т к и

= 0 = 0 ^
. ■ *С п о с о б  б о р ь б ы  с с о р н я к а м и ш ai r, i-

u <u — о  3 о ю >=; оо  я О CQ
e; Cj 5X

I I *
ю Е Я

LC X =! C. * Е < «

К он троль  (прополка
в р у ч н у ю ) ....................... 346 4 ,0 0

О бработка  керосином в
п е р и о д  н ачала  с б р а 
сывания семенных ко-

г ЖУ Р ...................................... 452 6 ,3 0
О б р аб о тк а  керосином

ч е р е з  12 дн ей  после
сбр асы ван ия  сем ен
ных к о ж у р  ................... 457 0,1 0 ,9

О бработка  керосином
через  30 дней после
сбр асы ван ия  сем ен 
ных к о ж у р ................... 469 0 0

Наибольший отпад сеянцев (6,3% против 4% в 
контроле) наблюдался при обработке их керосином 
в период начала сбрасывания семенных кожур. О б
работка в более поздние сроки, когда сеянцы окреп
ли и на них появился восковой налет, практически 
не вызывала повреждений сеянцев.

В 1960 г. испытывали керосин, содерж ащ ий 20 про
центов ароматических углеводородов и олефинов, 
на посевах ели и сосны на площади 0,1 гектара. 
Посев был произведен 12 мая, а через две недели, 
к началу дружного прорастания сосны и с появле
нием единичных проростков ели, на всей площади 
появились обильные всходы сорняков. Здесь были 
звездчатка средняя (мокрица),  марь белая, пикуль- 
ник, гречишки, торицы, подорожники, ромашки, кре
стовник и некоторые другие виды, чувствительные к 
действию керосина. В это время и была проведена 
обработка посевов 20-процентным керосином 
(500 литров на гектар).  Контрольные делянки были 
прополоты 13 июня, когда стало возможно удалять 
сорняки вручную.

В результате обработки керосином уж е  через 
сутки наблюдалось полное отмирание сорных рас 
тений без повреждения сеянцев, и в дальнейшем по
севы оставались чистыми от сорняков в течение полу
тора месяцев. К моменту проведения учета (13 июля) 
на обработанном керосиним участке появились

лишь единичные экземпляры сорняков. На контроль
ных участках (без прополки) сорняки в это время 
достигли высоты 50— 60 сантиметров, а на делянках 
после одной механической прополки они вновь обра
зовали сплошной ковер высотой до 30 сантиметров. 
Воздушно-сухой вес надземной массы сорняков на
1 квадратном метре был в этот период: после обра
ботки керосином — 25 граммов, при одной механи
ческой прополке — 250 граммов, а без прополки — 
750 граммов.

Сеянцы сосны и ели на обработанном керосином 
участке развивались нормально. Воздушно-сухой вес 
100 сеянцев сосны на участке, где были проведены 
одна химическая и две ручных прополки, к концу 
сезона достиг в среднем 15,360 грамма, а на конт
рольном участке при трехкратной ручной пополке — 
12,755 грамма.

З атраты  труда на первую прополку посевов сосны 
и ели с применением химического способа были в 
23 раза  меньше, чем при ручной прополке, а денеж 
ные расходы меньше в три с половиной раза. При 
второй прополке, проводившейся механическим спо
собом на всем участке, затраты рабочего времени 
на обработанных керосином делянках были в 2,5 раза 
меньше, чем на контрольных. При третьей прополке, 
совмещенной с рыхлением, трудовые затраты на об
работанном керосином и на контрольном участке 
были одинаковы.

Таким образом, опыты показывают, что с по
мощью керосина можно облегчить борьбу с сорня
ками в посевах ели и сосны, и этот способ может 
быть рекомендован к испытанию в производственных 
условиях. Керосин целесообразно применять вместо 
первой механической прополки, так  как он эффек
тивно действует на сорные растения, находящиеся 
в фазе  семядолей или в ф азе  1—2 настоящих ли
стьев. Всходы сосны и ели сразу  после появления 
бывают устойчивы против действия керосина. П озд 
нее, в ф азу  сбрасывания семенных кожур и сразу 
после их сбрасывания, они наиболее чувствительны 
к действию керосина, и обработку им посевов в это 
время проводить нельзя. Замена  второй и третьей 
прополок химической менее целесообразна. Хотя се
янцы к этому времени и приобретают возрастную 
устойчивость, но сорняки такж е  становятся более 
устойчивыми. Кроме того, возникает необходимость 
в проведении рыхления, которое легче совместить с 
механическими способами борьбы с сорняками.

Из опытов следует,  что применение керосина бу
дет успешным при соблюдении следующих условий.

Послевсходовая обработка посевов ели и сосны 
долж на  проводиться с помощью керосина, содер
ж ащ его  17—20 процентов ароматических углеводо
родов и олефинов. Такой керосин получается при 
смешении тракторного керосина, содержащего 
27 процентов этих веществ, и осветительного, содер
ж ащ его  их только 7 процентов. Д ля  получения 
17-процентного керосина смешивают тракторный и 
осветительный керосин в соотношении 1 : 1 ,  а для 
получения 20-процентного керосина берут смесь 2 : 1.

Н орм а расхода гербицида не должна превышать 
300— 500 литров на гектар при тщательном и равно
мерном распределении его по обрабатываемой пло
щади с помощью ранцевого опрыскивателя ОРП  
(с двумя или лучше с одним экономичным нако
нечником). Обработку следует проводить рано ут
ром или в вечерние часы после высыхания росы 
или до ее выпадения. Днем посевы можно обраба
тывать только в пасмурную без дож дя погоду. 
В ж аркие  солнечные дни обработку проводить 
нельзя. В засушливые периоды перед обработкой 
необходим обильный полив посевов.
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ОХРЛ НА И ЗЛЩИТЛ Л ЕСА { '■'SVV

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Н. В. КОРНИЛЬЕВ, начальнин лаборатории охраны  лесов от потаров  
(Сибирсний научно-исследоват ельсний институт лесного хозяйст ва  и энсплуат аиии)

П  РИ  разработке метода определения
" * пожарной опасности мы исходили из 

того, что загорание одних лесорастительных 
формаций после схода снега или после 
дождя происходит при небольшом дефици
те влаги и невысокой (положительной) тем
пературе воздуха, а для загорания других 
необходима повторяемость дней с высокой 
температурой и значительным дефицитом 
влажности воздуха в течение продолжи
тельного времени. Поэтому лесораститель
ные формации, находящиеся д аж е в одной 
климатической зоне, но характеризую щие
ся различными условиями загорания, бу
дут различаться между собой как по общей 
длительности пожароопасного периода, так 
и по напряженности, т. е. по общему коли
честву пожароопасных дней в них.

Если теперь для каждой лесораститель
ной формации с учетом сезонов времени 
года установить критерии загораемости н а 
почвенного покрова по условиям погоды, 
выразив их величиной комплексного гидро
термического показателя В. Г. Нестерова 
CLdt),  то напряженность пожароопасного 
периода выразится суммой только тех дней 
пожароопасного периода, в которые вели
чина "Lett будет превышать величину, соот
ветствующую условиям загорания данной 
лесорастительной формации. В данном слу
чае появляется реальная возможность от
казаться от относительного выражения 
природной пожарной опасности «слабая», 
«средняя», «сильная», «высокая» и т. п. и 
перейти к конкретным величинам, выра
женным числом пожароопасных дней.

Если число пожароопасных дней в лесо
растительной формации обозначить через

«л», площадь, занимаемую лесораститель
ной формацией через «д», и площадь лесо
хозяйственной единицы через «Q», то вели
чина природной пожарной опасности 
(Л/пр.) лесохозяйственной единицы, состоя
щей из нескольких лесорастительных фор
маций, выразится формулой:

_  п \Ч \  +  +  • • •  ПтЧт
'  "Р  ~  Q

т. е. величина природной пожарной опас
ности неоднородной по природным услови
ям лесохозяйственной единицы равна от
ношению суммы произведений числа пожа
роопасных дней в лесорастительных фор
мациях на соответствующие им площади к 
общей площади лесохозяйственной еди
ницы.

Так называемая фактическая горимость 
лесов при сходных величинах природной 
пожарной опасности может быть различна, 
что обусловлено местными экономическими 
условиями. Все экономические факторы мы 
объединили в три группы: постоянные, се
зонные и эпизодические.

К группе постоянных факторов отнесены 
все местные экономические факторы, дей
ствующие из года в год на вполне опреде
ленной площади в течение всего пожаро
опасного периода, как, например, пути на
земного транспорта, лесозаготовки, подсоч
ка леса и другие виды стационарных эко
номических факторов.

К группе сезонных отнесли также все 
местные экономические факторы, действую
щие из года в год, но только в определен
ное время года, как, например, сбор ягод, 
плодов, грибов, рыбная ловля, охота и т. п.
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К группе эпизодических отнесли такие 
экономические факторы, которые не х ар ак 
терны для данного административно-эконо
мического района, они появляются в от
дельные годы и потом снова исчезают 
(полевые партии различных экспедиций — 
геологические, геодезические, лесоустрои
тельные и т. п.).

После объединения экономических ф ак
торов в соответствующие группы по про
должительности времени действия опреде
ляли районы влияния каждой группы. 
За район влияния каждой экономической 
группы принимали площадь таких первич
ных лесохозяйственных единиц, как такса
ционный квартал, урочище (в интенсивных 
хозяйствах за район влияния может быть 
принята площадь таксационного выдела).

Учитывая, что для возникновения лесно
го пожара необходимы определенные при
родные условия, обеспечивающие загора
ние лесных материалов, и источники огня, 
величину общей пожарной опасности пер
вичной лесохозяйственной единицы, при на
личии влияния экономических факторов, 
действующих в течение всего пожароопас
ного периода, мы принимали равной вели
чине природной пожарной опасности, вы
численной для всего пожароопасного се
зона, а при наличии влияния сезонных

экономических факторов, равной величине 
природной пожарной опасности, вычислен
ной только для периода действия этих ф ак
торов. Площади влияния группы постоян
ных экономических факторов при учете 
площадей влияния группы сезонных эконо
мических факторов вторично не учитыва
лись.

Определение величины общей пожарной 
опасности (Л/общ.) лесохозяйственной еди
ницы, состоящей из нескольких первичных, 
производили по формуле:

^  N „ P l - Q ,  - \ ~ N i t p 2 '* ? 2  " Ь  • • • Q n p m ' Q m

^ о б щ  5  *

где А/пр. — величина природной пожарной 
опасности первичной лесохозяйственной 
единицы, на которую распространяется 
влияние экономических факторов;

Q — соответствующая ей площадь и
5  — площадь лесохозяйственной единицы.
Рассмотрим теперь практическое приме

нение величины пожарной опасности в лес
ной пирологии.

Величины природной и общей пожарных 
опасностей, вычисленные с учетом влия
ния различных групп экономических ф ак
торов, для лесничеств Богучанского лесхо
за Красноярского края по состоянию на
1959 год сведены в таблицу.

Наименование лесничества
Площадь 
(тыс. га)

Величины

природ
ной по- 
жа рной 
опасно

сти

обшей пожарной опасности с учетом влияния 
экономических факторов

групп

только
постоян

ных

эпизодиче
ских без 

постоянных

сезо

постоян
ных

1 ных без

постоянных 
и эпизоди

ческих

всех
вместе
взятых

И р к и н е е в с к о е ................................. 1366 5 2 ,9 3 ,2 2 2 , 4 0 , 8 25 ,6
А н г а р с к о е .......................................... 1291 6 1 ,9 3 ,5 3 1 , 9 — — 35,4
М у р с к о е .......................................... 1735 5 5 ,8 2 ,6 4 5 , 7 0 , 3 — 48,3
Ч у н с к о е .............................................. 1207 4 4 ,6 5 , 4 1 4 , 2 0 , 1 — 19,6

По л е с х о з у ..................................... 5599 54,1 3 ,6 3 0 , 0 0 , 3
-

3 3 ,С

Из таблицы видно, что величина природ
ной пожарной опасности является наиболее 
высокой в Ангарском лесничестве и наибо
лее низкой в Чунском лесничестве.

В районах влияния постоянных эконо
мических факторов величина общей пож ар
ной опасности во всех лесничествах незна
чительна (от 2,6 до 5,4).

Районы влияния сезонных экономиче
ских факторов, находящиеся вне районов 
воздействия постоянных экономических

факторов, составляют незначительную часть 
по сравнению с площадями соответствую
щих лесничеств. Значительное возрастание 
величины общей пожарной опасности про
изошло после учета площадей влияния 
эпизодических факторов. Величина общей 
пожарной опасности при учете влияния 
всех вместе взятых экономических факто
ров по сравнению с величиной, вычислен
ной только с учетом влияния постоянных 
экономических факторов, возросла в Ирки-
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неевском лесничестве примерно в 8 раз, 
в Ангарском лесничестве в 10 раз, в Мур- 
ском лесничестве в 19 раз и в Чунском 
лесничестве в 4 раза.

На основании проведенного анализа 
можно сделать заключение, что природная 
пожарная опасность в рассматриваемых 
лесохозяйственных единицах для данного 
физико-географического района является 
довольно высокой. Вероятность возникно
вения лесных пожаров распространяется 
далеко не на всю площадь. Последнее об
стоятельство тесно связано с характером 
деятельности человека.

Произведем сравнение уровня постанов
ки работы по охране лесов от пожаров 
между лесничествами Богучанского лес
хоза.

В 1959 году в лесхозе было зарегистри
ровано 59 случаев лесных пожаров, из них 
в Иркинеевском лесничестве— 11, в Ангар
ском — 9, в Мурском — 23 и в Чун
ском — 16.

После пересчета на 1 миллион гектаров 
число лесных пожаров соответственно ока
залось равным: по л есх о зу — 11, по Ирки- 
неевскому лесничеству — 8, по Ангарско
м у — 7, по Мурскому — 14 и по Чунско- 
му — 13.

Согласно полученным данным следовало 
бы признать, что по числу случаев лесных 
пожаров лучше всего обстоит дело в Ан
гарском лесничестве (7 случаев) и хуже 
всего в Мурском лесничестве (14 случаев). 
Такое суждение было бы справедливым 
при условии сходства этих лесничеств по 
величине пожарной опасности. В действи
тельности, сравниваемые лесничества име
ют различные величины как природной, 
так и общей пожарной опасности. Поэтому, 
объективная оценка охраны лесов от п ож а
ров может быть дана только с учетом ве
личины пожароопасности каждого лесниче
ства в отдельности. Если величину общей 
пожарной опасности лесхоза, вычисленную 
с учетом влияния всех вместе взятых эко
номических факторов, действовавших в
1959 году, и равную 33,6, принять за еди
ницу, то вероятность возникновения лес
ных пожаров в лесничествах соответствен
но составит: в И ркинеевском — 0,8, в Ан- 
гарском — 1,1, в М урском — 1,4 и в Чун
ском — 0,6. В этом случае, ожидаемое чис
ло лесных пожаров в лесничествах будет 
находиться в прямой зависимости от отно
шения величин пожарной опасности лесни
чества к лесхозу и составит: для Иркинеев- 
ского лесничества — 9, А нгарского— 12, 
М урского^-15  и Чунского — 7.

Сопоставляя число возникших в 1959 го
ду случаев лесных пожаров в пересчете на
1 миллион гектаров с ожидаемым числом 
случаев лесных пожаров, оказалось, что в 
Иркинеевском лесничестве их было меньше 
на 1, в Ангарском соответственно меньше 
на 5, в Мурском меньше на 1, а в Чунском 
больше на 6.

При прочих, в данном случае, сравнимых 
природно-экономических условиях охрана 
леса от пожаров, по-видимому, лучше все
го поставлена в Ангарском и хуже всего в 
Чунском лесничествах. Наше заключение 
совпадает в целом с общей постановкой 
охраны леса от пожаров в каждом из срав
ниваемых лесничеств. Гак, например, ука
зания лесхоза по организационной пере
стройке охраны леса от пожаров были наи
более полно выполнены в 1959 году в Ан
гарском лесничестве. В Иркинеевском лес
ничестве организационная перестройка ох
раны леса от пожаров затянулась, в Мур
ском лесничестве была осуществлена ча
стично, а в Чунском лесничестве совершен
но не проводилась.

Теперь рассмотрим технику определения 
размера финансирования на противопожар
ные мероприятия с учетом реально сло
жившейся природно-экономической обста
новки.

Размер финансирования в тех случаях, 
когда вероятность возникновения лесных 
пожаров распространяется на всю терри
торию лесохозяйственной единицы в тече
ние всех пожароопасных дней, а величины 
общей пожарной опасности сходны, равен 
произведению лесной плошади этой едини
цы на средний размер финансирования
1 гектара площади в вышестоящей лесохо
зяйственной единице. Но такие случаи в 
практической деятельности в Краснояр
ском крае, встречаются редко. Чаще всего 
вероятность возникновения лесных пожа
ров распространяется не на всю площадь, 
а только на какую-то часть. В этом случае 
для объективного определения размера фи
нансирования необходим дополнительный 
показатель. Таким показателем опять-таки 
может быть отношение величины общей по
жарной опасности лесохозяйственной еди
ницы, для которой определяется размер 
финансирования, к соответствующей вели
чине вышестоящей лесохозяйственной еди
ницы.

Если площадь лесохозяйственной едини
цы, для которой определяется размер ф и
нансирования, обозначить через Q, средний 
размер финансирования единицы площади 
(1 гектар) вышестоящей лесохозяйсгвен-
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ной единицы через /, а отношение вели
чин общей пожарной опасности соответст
вующих лесохозяйственных единиц через 
«общ., то размер финансирования F можно 
выразить формулой:

F  =  Q - f - n o6m.

Произведем расчет размера финансиро
вания для каждого лесничества, если сред
ний размер финансирования на 1 гектар по 
лесхозу составляет примерно 0,01 рубля.

Размер финансирования при учете влия
ния только постоянных экономических 
факторов составит:

Д ля Иркинеевского лесничества:

F  =  1366-0,01 • | ^  =  — 12,1 тыс. рублей,

для Ангарского лесничества:

F  1291-0,01 - 1 4 =  12,3 тыс. рублей;
0,0  1

для Мурского лесничества:
2  5

F  «— 1735-0,01 ■ гг’у =  12 тыс. рублей;о,0 **

для Чунского лесничества:

F  =  1207-0,01 18,1 тыс. рублей;

Средства, отпускаемые лесничествам на 
организацию противопожарных мероприя
тий, расходуются обычно внутри лесничеств 
только для охраны площадей, являющихся 
наиболее опасными в пожарном отноше
нии. К таким плошадям в данном случае 
относится территория влияния постоянных 
экономических факторов. Поэтому, факти
ческий размер финансирования на едини
цу реальной пожароопасной площади бу
дет равен размеру финансирования лесни
чества, деленному на площадь влияния по
стоянных экономических факторов. В част
ности, на 1 гектар он составит по: Ирки- 
неевскому лесничеству— 15 копеек, Ангар
ском у— 19 копеек, М урскому— 16 копеек 
и Чу'нскому— 12 копеек. Такой размер ас
сигнований на противопожарные мероприя
тия удовлетворил бы нужды лесничеств и 
позволил бы вполне хорошо организовать 
охрану лесов от пожаров. Однако в настоя
щее время площадь, на которой возможны 
лесные пожары, не ограничивается района
ми деятельности постоянных экономиче
ских факторов. Площадь влияния всех

вместе взятых экономических факторов со
ответственно возросла по лесничествам с
83,5 тысячи гектаров до 660,7 тысячи гек
таров, с 73,2 — до 739,2. с 793 — до 1500 и 
со 147,2 — до 530,3 тысячи гектаров, что по
влекло за собой и изменение величины об
щей пожарной опасности.

При неизменности общего объема финан
сирования на 1 гектар площади лесхоза 
размер финансирования лесничеств соот
ветственно составит:

а) для Иркинеевского лесничества:

F  — 1366-0,01 - 10,4 тыс. рублей;

б) для Ангарского лесничества:

Г  =  1291 -0,01 =  13,6 тыс. рублей;

в) для Мурского лесничества:

F  • 1735-0,01 =  24,9 тыс. рублей;
О О , О

г) для Чунского лесничества:

F  =  1207-,01 =  7 t l i c . рублей;

В этом случае на охрану 1 гектара лес
ной площади, на которой вероятны лесные 
пожары, приходится: в Иркинеевском лес
ничестве— 1,5 копейки, в Ангарском — 
1,8, в Мурском — 1,6 и в Чунском— 1,3 ко
пейки. Этих средств на охрану такой труд
нопроходимой лесной площади, какой яв
ляется территория лесничеств, явно недо
статочно. Поэтому в целях обеспечения со
хранности Приангарских лесов от огня в 
условиях широко проводимых изыскатель
ских работ объем финансирования лесхозу 
на организацию охраны лесов от пожаров 
должен быть либо увеличен, либо изыска
ны новые формы организации патрульной 
службы и новые средства и способы борь
бы с лесными пожарами.

Зная  величины пожарной опасности не
скольких лесхозов, можно вычислить вели
чину пожарной опасности района, группы 
леспромхозов, лесхозов республики и в це
лом всей страны.

Приведенные примеры далеко не полно
стью исчерпывают всех возможных вариан
тов использования соизмеримых величин 
пожарной опасности в практике лесной пи
рологии.
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О т крьипь c fo p o /iij /их^оДюму 
туш&ншо лехмых пожарю£

А. В. ВАСИЛЕННО, м ладш ий научны й сот рудник С ахалинсной  
лесной опыт ной станции ДальНИИЛХ

У нас проводились опытные работы по туш ению 
лесных пожаров газами путем сбрасывания с само
летов бомб взры вного действия и стеклянных ам
пул, начиненных четыреххлористым углеродом  
(ССЦ). Работами А. АЛ. С им ского  (1933, 1934), С ереб
рянникова и В. В М атренинского (1937) установлена 
высокая эффективность тушения огня четыреххлори
стым углеродом . В Г. Нестеров (1945) пришел к  вы
воду, что «...ценными свойствами четыреххлористого 
углерода является то, что его  содерж ание в коли
честве 2 процента приостанавливает горение, а при 
содержании 5—6 процентов прекращ ается тление. 
ССЦ быстро испаряется, образуя пар прим ерно в 
5,5 раза тяжелее воздуха. Этот пар очень мало сно
сится ветром и хорош о проникает во все пр о м е ж ут
ки напочвенного покрова». ■ Г. А. А м осов (1957) 
предложил высокоэф ф ективные тушащие смеси 
ЭС-1 и ЭС-2, куда главным ком понентом  входит 
ССЦ. Работы в этой области им успеш но продол
жаются. А. Б. Ж уков (1959) указывает на необходи
мость разработки способов применения газов и соз
дания особого  терм ического  режим а в очагах горе
ния возникш их пожаров. А. В. Василенко (1960) раз
работал ко н струкц ию  автоматического огнетуш ите
ля, рабочей ж ид костью  ко то р о го  является четырех
хлористый углерод.

О днако четыреххлористый углерод  до сих пор не 
получил ещ е ш и ро ко го  распространения при туш е
нии лесных пожаров. Основная причина: затрудне
ния в снабжении, дороговизна  транспортировки, 
сложность в хранении и доставке на место пожара 
этой чрезвычайно летучей ж идкости.

В настоящее время представляется возм ож ны м  
положительно решить вопрос внедрения ССЦ для 
тушения пожаров. В Институте горю чих ископаемых 
Академии наук СССР под руководством  заслужен
ного деятеля науки и техники РСФСР доктора тех
нических наук Б. И. Лосева детально разработан и 
внедрен в производство метод отверждения —  пе
ревода в твердое состояние ж и д ко го  топлива, а 
также четыреххлористого углерода. Из ж и д ко го  
ССЦ путем специальных приемов м ож но  получить 
твердые брикеты  или другие  ф ормы по консистен
ции, напоминаю щ ие сыр.

Твердый ССЦ содерж ит до 95 процентов и более 
ж ид ко го  четыреххлористого углерода и 5 процен
тов веществ, образую щ их твердую  ячеистую пено

образную  структуру. П еревозка и хранение твердо
го ССЦ не требую т специально оборудованных ци
стерн и складов. Брикеты четыреххлористого угле
рода обертываю т бумагой, а затем укладывают в 
обы кновенны е ящики. В таком  виде ССЦ можно 
хранить м ногие  годы (без потерь на испарение) в 
складских помещ ениях или ямах, а в  полевых усло
виях на откры тых площ адках в  штабелях.

Б. И. Лосев, М. С. Ком ский и М. А. Троянская 
(1959) пришли к  выводу, что сокращ ение расходов 
на транспортировку, обратный холостой пробег ци
стерн, хранение, перекачивание ж и д ко го  четырех
хлористого углерода почти полностью ком пенси
рует расходы на отверждение ж и д ко го  топлива. 
Этот вывод с еще большей точностью  м ож но  отне
сти и к  твердом у ССЦ, используемому в лесном 
хозяйстве. Наличие твердого  четыреххлористого у г
лерода позволит оснастить даже самые отдаленные 
лесные районы Сибири, Дальнего Востока эффектив
ным средством хим ического (газового) тушения лес
ных пожаров. Транспортировка твердого ССЦ, упа
кованного в ящики, на место пожара м ож ет произ
водиться как наземным путем, так и на самолетах 
и вертолетах. Из брикетов способом  регенерации 
(выдавливания) в полевых условиях м ож но  легко по
лучить ж ид кий  ССЦ и применять его  для опры ски
вания кр о м ки  пожара.

О пределенный интерес представляет применение 
твердого ССЦ в ф орме зерен с диаметром до 
0,5 миллиметра. Попадая в зону горения, твердые 
оболочки зерен разруш аются, при этом выделяют
ся пары CCI4, которы е тушат огонь. Следует о ж и
дать значительного увеличения эффективности ту
шения пожаров с пом ощ ью  заградительных полос, 
покрытых зернами ССЦ; при подходе пожара к  по
лосе на его  пути возникает устойчивый, тушащий 
огонь газовый заслон.

По нашему мнению, ш и роком у внедрению  газо
вого тушения пожаров д олж но  предшествовать ос
воение лесным хозяйством методов отверждения и 
регенерации четыреххлористого углерода. Для это
го необходимо разработать технический проект и 
построить предприятие по отверж дению  ССЦ, вы
пуск продукции ко то р о го  см ож ет полностью удов
летворить запросы лесной охраны. Кром е того, лес
хозы, леспромхозы  и авиабазы необходимо будет 
оснастить регенераторам и типа РШС-1/12,
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСХОЗОВ 

ПРИ ПОВТОРНОМ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

И. В. ВОРОНИН, нандидат сельскохозяйст венны х наук, 
доцент Воронежского лесот ехнического института

Г 1 Р И  Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т И  процесса лесо-
* * выращивания успешность и эффектив
ность отдельных лесохозяйственных работ 
могут быть установлены только по проше
ствии нескольких лет. Анализ хозяйствен
ной деятельности лесхоза является важным 
средством в разработке мероприятий по 
улучшению его работы и оценке его дея
тельности за период, подвергающийся ана
лизу.

Этот вид анализа требует обязательного 
проведения повторной инвентаризации лес
ного фонда в натуре и успешно может быть 
выполнен только при ревизии лесоустрой
ства. В связи с этим в задачу повторного 
лесоустройства, кроме инвентаризации лес
ного фонда и разработки проекта хозяй
ственных мероприятий на ближайший пер
спективный период, должно входить такж е 
выявление результативности проведенных 
хозяйственных мероприятий и экономиче
ской эффективности отдельных технологиче
ских приемов.

Однако повторное лесоустройство в н а
стоящее время представляет собой упро
щенный вид первичного лесоустройства и 
ни в какой степени элементов ревизии хо
зяйства, т. е. анализа его, не содержит. 
Этому способствуют такж е установленные 
нормативы по затрате труда и денежных 
средств на повторное лесоустройство и та 
зависимость работников лесоустройства от 
лесхозов, в которой они находятся при 
оценке качества их работ, что мешает им 
выступать в роли ревизора. По нашему

мнению, это является серьезным недостат
ком в современной постановке лесоустрои
тельных работ, которая нуждается в корен
ном изменении.

Анализ хозяйственной деятельности лес
хоза за длительный срок при ревизии хо
зяйства, на наш взгляд, должен быть со
средоточен на следующих основных во
просах:

на установлении динамики лесного фон
да как важнейшей части средств производ
ства в лесном хозяйстве;

на развитии производственных возможно
стей предприятия по линии основных фон
дов, кадров рабочих и производительности 
труда;

на выявлении потенциальной продуктив
ности хозяйства и степени ее использова
ния;

на установлении экономической эффек
тивности проведенных хозяйственных работ;

на установлении себестоимости выращи
вания древесины за ревизионный период и 
выявлении финансового состояния пред
приятий.

Динамика лесного фонда. Состояние лес
ного фонда служит наиболее объективным 
и надежным показателем хозяйственной 
деятельности лесных предприятий. Сопо
ставление лесного фонда проводится: по 
категориям земель, по преобладающим 
породам, по классам возраста в пределах 
каждой породы, по средним таксационным 
показателям, по коэффициенту ценности 
запаса и прироста, по качественному коэф

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а б л и ц а  1
П римерны й а н а л и з со х р а н н о ст и  л е с о к у л ь т у р  по п ер и о д а м  х о зя й ст в ен н о й  д ея т ел ь н о ст и

л е с х о з о в

С о х р а н н о с т ь

П е р и о д ы  х о з я й с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и

В с е г о  п р о и з 
в е д е н о  к у л ь 

т у р  ( га )

В о з р а с т  
к м о м е н т у  

р е в и з и и
ч и с т ы х  к у л ь 

т у р  к м о м е н т у  
р е в и з и и

к у л ь т у р  
с е с т е с т в е н -

в с е г о

н о в л е н и е м га %

1950— 1945 275 1— 5 22 190 212 77
1944— 1940 162 6— 10 8 96 104 62
1939— 1930 850 11— 20 3 99 102 12
1929— 1920 93 21— 30 11 5 16 17
1919— 1910 455 31—40 2 — 2 1
1909— 1900 938 41—50 — __ 1 __
1899— 1880 19 51— 70 0 ,4 — 0 ,4 2

И того  за 70 лет  . . . . 2793 — 46,4 390 437 ,4 12

фициенту, получаемому по методике 
Е. Я. Судачкова, и, наконец, приводятся 
материалы о сохранности лесных культур 
за весь период их производства в данном 
лесхозе.

Примером могут служить материалы, 
приведенные в таблице 1 по одному из лес
хозов. Очевидно, что результаты анализа 
заставят принять решительные меры по 
обеспечению лучшей сохранности культур, 
на производство которых затрачены боль
шие государственные средства.

При сравнении распределения покрытой 
лесом площади по породам нельзя ограни
чиваться только общим ее распределением

по породам. Необходим более детальный 
анализ площадей по каждой породе в пре
делах классов возраста, который позволяет 
вскрыть процесс смены пород и влияния на 
этот процесс хозяйственной деятельности. 
Например, по Хоботовскому лесхозу общее 
сравнение распределения покрытой лесом 
площади по породам показывает, что с 1947 
по 1956 год удельный вес площадей, заня
тых сосной, повысился с 41,5 до 47,5 про
цента; дуба — с 8,2 до 13,6 процента с одно
временным снижением березы с 27 до 20 и 
осины с 23 до 18 процентов. Однако сравне
ние площадей по классам возраста вскры
вает следующую картину (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Д и н ам и к а п л о щ а д ей  с о сн о в ы х  н а с а ж д е н и й  по к л а сса м  в о зр а с т а  в Х о б о т о в ск о м  л е с х о з е

П о р о д а Д а т а  у ч е т а
К л а с с ы в о з р а с т а

I И III IV

f 1928 1028 673 1293 2236
г I 1947 1366 1239 494 1028L.OC Н 3 1 1937 1690 1094 822 1327

[ 1956 2145 1689 899 977

Сравнивая площади I, II и III классов 
возраста по учету 1928 и 1937 годов с II,
III и IV классами возраста по учету 1947 
и 1956 годов, мы видим, что за 20 лет 
(с 1928 по 1947 год) площадь сосновых н а
саждений во II классе возраста возросла на 
189 гектаров, в то время как в III и IV 
классах возраста она уменьшилась соответ
ственно на 179 и 265 гектаров. З а  20 лет

(с 1937 по 1956 год) площадь III класса 
такж е уменьшилась (на 195 гектаров). При 
детальном анализе по отдельным участкам 
удалось установить, что увеличение площа
ди II класса к 1947 году объясняется обес
печением на этих участках господства сос
ны с помощью рубок ухода в осиновых и 
березовых молодняках с примесью сосны. 
Уменьшение площадей сосны в III и IV
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классах возраста объясняется также рубка
ми ухода и главным образом запозданием 
с их проведением и недостаточной их актив
ностью. Таким образом, анализ динамики 
покрытой лесом площади по породам в пре
делах класса возраста дает возможность 
выявить общий результат и эффективность 
рубок ухода в части влияния их на состав 
насаждений.

Синтезирующими показателями состоя
ния лесного фонда являются его средние 
таксационные данные: возраст, бонитет,
полнота, общий запас древесины в хозяй
стве, средний запас на 1 гектар и, наконец, 
средний и текущий приросты (всего и на
1 гектар).

Дополнительно к средним натуральным 
показателям, характеризующим состояние 
лесного фонда и его динамику, важными 
показателями в состоянии лесного фонда 
будут являться ценность 1 кубического мет
ра прироста и запаса, определяемая по 
таксовым ценам, и качественный коэффи
циент, определяемый в условных показате
лях по методике Е. Я- Судачкова (см. журн. 
«Лесное хозяйство» №  9, 1956 г.).

Ценность 1 кубического метра прироста 
определяется легко по следующей формуле: 

t,P , -t- t2Pt + t,PзТ  = Я, +  Рг +  Р з

П о р о д а
Д а т а

Ц енно сть  1 куб.  м 
древесины (руб).

у ч е т а общий 
зап ас  д р е 

весины

среднего
дичный
п р и р о с т

С о с н а ........................ I 1947 
\ 1956

1 3 . 5
1 2 . 6

9 . 7
8 . 8

Д у б ............................ 1 1947  
\ 1956

1 4 . 4
1 4 . 5

1 2 , 7
1 0 , 0

Б е р е з а  ................... /  1947 
1 1956

8 . 4
8 . 5

7 . 8
7 . 8

О сина  ........................ /  1947 
\ 1956

5 , 6
5 , 9

5 , 0
5 , 5

В сего  ................... /  1947 
\ 1956

1 1 , 2
1 1 , 0

8 , 3
8 , 2

приходящаяся соответственно на каждый
класс возраста.

Д ля  Хоботовского лесхоза показатели 
ценности запаса и прироста могут быть 
представлены следующими данными 
(табл. 3).

Приведенные данные показывают, что за 
истекшее десятилетие как ценность 1 куби- ■ 
ческого метра общего запаса, так и средне
го прироста несколько снизилась за счет 
значительного снижения ценности запаса по 
хвойному хозяйству. Качественный к о э ф ф и 
циент в условных показателях определялся 
по методике Е. Я. Судачкова. Средневзве-. 
шенные показатели этого коэффициента и 
динамика их для Хоботовского лесхоза при
ведены в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

С р е д н е в з в е ш е н н ы е  д а н н ы е  к а ч е с т в е н н о г о  
п о к а з а т е л я  по Х о б о т о в с к о м у  л е с х о з у

Коэффициент качества  (<7 )

Д а т ы  у ч е т а для обшего дл£ среднего
запаса прироста

1947 2 , 0 1 1 , 4 6
1956 1 , 9 5 1 , 4 0

1

где Т — средняя таксовая цена 1 кубического 
метра прироста; t u t2, t3 —  таксовая цена
1 кубического метра древесины 1, 2, 3 клас
са возраста; Р и Р Р з — масса прироста,

Т а б л и ц а  3

П о к а з а т е л и  ц е н н о с т и  з а п а с а  и п р и р о с т а  по 
Х о б о т о в с к о м у  л е с х о з у

Из приведенных данных видно, что коэф
фициент качества (q),  так же как и цен
ность запаса, снизился с 2,01 до 1,95 для 
общего запаса и с 1,46 до 1,40 для средне
го прироста.

Необходимо заметить, что учет и анализ 
динамики лесного фонда по таким простей
шим ее показателям, как изменение состава 
леса, запаса, лесистости и др., по 10-лет- 
ним периодам ревизии имеет огромное госу
дарственное значение не только в отноше
нии отдельных устраиваемых массивов, но 
и для областей, районов и страны в целом. 
Отсутствие такого учета или пренебрежение 
его данными приводит нередко к большим 
недоразумениям.

Например, в журнале «Наука и пере
довой опыт в сельском хозяйстве» (№ 1 за
1958 г.) утверждалось, что якобы в «Там
бовской области лесистость с 1914 г. до 
настоящего времени упала вдвое и состав
ляет всего 10 процентов». Проверка этого 
утверждения, па основании которого можно 
было бы обвинить советское лесное хозяй
ство в допущении по Тамбовской области 
интенсивного уничтожения лесов, показала, 
что в действительности в 1914 году терри
тория Тамбовской губернии в границах со
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временной области имела лесистость лишь
7,8 процента и, следовательно, к настоя
щему времени не сократилась, а выросла 
на 2,2 процента. При наличии широко об
народованных данных по динамике лесного 
фонда такое досадное недоразумение не 
имело бы места. А для того чтобы по обла
стям располагать достаточными данными 
о динамике лесного фонда, надо иметь по
казатели по каждому устраиваемому под
разделению лесной территории — лесниче
ству, лесхозу.

Развитие производственной мощности ре
визуемого хозяйства можно проследить по 
наличию основных средств на начало и 
конец ревизуемого периода; по количеству 
энергетической мощности и двигателей, 
приходящихся на одного списочного рабо
чего; по проценту работ, выполняемых ме
ханизированным способом; по наличию 
среднегодового количества постоянных р а 
бочих и по удельному весу общих произ
водственных работ, выполняемых штатом 
постоянных рабочих.

Методика получения этих показателей 
особой трудности не вызывает, а сводные 
данные на примере Хоботовского лесхоза 
представлены в таблице 5.

Продуктивность хозяйства. Одна из задач 
ревизии лесоустройства — выявление воз
можной продуктивности хозяйстга, сравне
ние ее с фактической продуктивностью и 
установление резервов для ее повышения. 
При многообразных полезностях, получае
мых в результате лесохозяйственного про
изводства, сравнение потенциальной про
дуктивности с эффективной удобнее прово
дить раздельно по каждому виду полезного 
продукта.

Т а б л и ц а  5

С в о д н ы е  п о к а за т е л и  развития  
п р о и з в о д с т в е н н о й  м ощ ности Х оботовского  

л е с х о з а

П о к а з а т е л и 1947 г. 1957 г.

Н а л и ч и е  основных с р ед с т в
(тыс.  р у б . ) .................................

О сно вны е  с р е д с т в а  на 1 га
461,6 1011,2

общ ей  п л о щ ад и  лесхоза
( р у б . ) .............................................. 15,0 32,2

О сн о в н ы е  с р е д с т в а  на 1 тыс.
р у б .  опер ац ио н н ы х  з а тр а т

! (тыс. р у б . ) ................................. 1 , 0 2 ,4
М ощ ность  эн ер гет и к и  (л. с.) 40 220

j М ощ ность м аш ин  на 1 с п и 
сочного рабочего  (л. с.)  . . 0 , 2 2 ,0

С теп ен ь  м ех ан и зац и и  работ
i ( % ) :

0 ,5л есо х о зя й ствен н ы х  . . . 0
л е с о к у л ьт у р н ы х  . . . . 5 , 0 15,0

Н ал и чи е  ш тата  постоянных
рабочих (чел.)  . . • . . . . 175 79

У дельны й вес работ,  вы пол
няемы х постоянным штатом
( % ) ................................................... 80 34

Главным продуктом лесохозяйственного 
производства является древесина, валовая 
продуктивность которой измеряется теку
щим и средним приростом. Возможная про
дуктивность конкретного хозяйства в части 
прироста древесины определяется по дан
ным изучения хода роста насаждений дан
ного хозяйства и передовых хозяйств при 
одинаковых условиях местопроизрастания и 
типах леса. Сравнение можно проводить по 
следующей схеме (табл. 6).

Приведенный пример показывает, что в 
результате несоответствия насаждений есте-

Т а б л и ц а  б

С р а в н и тел ьн ы й  а н а л и з  п р о д у к т и в н о с т и  х о з я й с т в а  по основны м  д р е в е с н ы м  породам
в Х о б о т о в с к о м  л е с х о з е

П о к а з а т е л и

П р е о б л а д а ю щ и е  п о р о д ы

В с е г о

с о с н а д у б б е р е з а о с и н а  и  п р .

П л о щ ад ь  (тыс. га):
в о з м о ж н а я ........................................................ 19,4 0 ,7 1,5 1 , 8 23,4
ф а к ти ч ес к а я  ................................................... 11,2 3 ,2 4 ,6 4 ,9 23 ,4

Запас  (тыс. куб. м ) :
в о з м о ж н ы й ........................................................ 3100 72 162 217 3551
ф а к ти ч ес к и й  ................................................... 1324 309 454 498 2581
% от в о з м о ж н о г о .......................................... 43 424 280 259 73

С редний  прирост  (тыс. куб .  м ) :
в о з м о ж н ы й ........................................................ 9 9 ,0 3 ,0 5 ,0 8 , 0 115,0
ф ак тич еск ий  ................................................... 44 ,0 11,0 14,0 19,0 8 8 , 0
96 от в о з м о ж н о г о .......................................... 45 370 280 225 76
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ственнонсторнческим условиям местопроиз
растания и наличию изреженных н асаж де
ний в Хоботовском лесхозе фактический 
прирост составляет всего лишь 76 процен
тов от возможного.

Валовой текущий прирост, получаемый 
в хозяйстве, не всегда превращается в то
варную продукцию. В связи с этим при 
ревизии лесоустройства полезно определять 
показатель использования прироста в хо
зяйстве. Таким показателем может служить 
коэффициент г, определяемый по формуле:

( Р +  П )  +  Н
?тек.

где: г — показатель использования при
роста древесины; Р — размер главного 
пользования древесины в куб. м; П — р аз 
мер промежуточного пользования древе
сины в куб. м.; Н — изменение запасов 
древесины в хозяйстве; г тек. — текущий при
рост древесины в куб. м. В интенсивном 
хозяйстве при полном использовании теку
щего прироста древесины показатель г дол
жен равняться единице, исходя из форму
лы: 2тек. =  (Р  +  П) ±  Н. В тех хозяйствах, 
где рубки ухода не проводятся, коэффи
циент использования прироста, как прави
ло, не бывает выше 0,6—0,5.

Продуктивность хозяйства в части полу
чения п р о д у к т о в  п о б о ч н о г о  п о л ь 
з о в а н и я  (живицы, осмола, плодов, се
мян, грибов, ягод и т. п.) при ревизии опре
деляется путем сопоставления возможного 
к получению количества продукта с коли
чеством продукта, фактически получаемым 
в лесхозе. Такой анализ позволяет вскрыть 
внутренние его ресурсы, облегчая разработ
ку мероприятий по их освоению.

При анализе продуктивности хозяйства 
определенный интерес может представить 
показатель общей комплексной продуктив
ности на 100 га лесного фонда, выраженной 
за год в ценах реализации по следующей 
схеме:

( А ± Н  +  В  +  С  +  D  +  £ ) - 1 0 0  
Р

где: К  — показатель общей продуктивности 
лесхоза за год на 100 га площади лесного 
фонда в денежном выражении; А  — продук
ция, получаемая в порядке главного поль
зования; Н — изменение запасов древесины 
незавершенного производства * в ценах вос-

* Изменение запасов  в незавершенном производ
стве определяется как  разность м еж ду  приростом и 
размером рубок главного пользования,.

становительиой себестоимости или в таксо
вых ценах; В — продукция, получаемая в 
порядке промежуточного пользования в це
нах реализации; С — продукция, получае
мая в порядке побочных пользований лесом 
в ценах реализации; D — продукция, полу
чаемая от использования земель под сель
скохозяйственное производство; Е — про
дукция, получаемая от использования лес
ной фауны; Р — общая площадь лесхоза в 
гектарах.

Рекомендуемый показатель общей про
дуктивности устраняет возможность искус
ственно повышать продуктивность хозяй
ства за счет рубок выше прироста и дает 
возможность все промежуточные и побоч
ные пользования также в некоторой сте
пени подчинять и увязывать с приростом 
древесины.

Эффективность лесохозяйственных работ. 
Подводя итоги хозяйственной деятельности 
лесхоза за 10—20 лет, ревизия лесоустрой
ства имеет возможность установить размер 
проведенных лесохозяйственных мероприя
тий и определить их результативность на 
массовом материале. Д ля этой цели в по
рядке подготовки к полевым работам по 
данным годовых отчетов и другим докумен
там оперативного учета подводят итоги и 
устанавливают места выполнения основных 
мероприятий (посева и посадки леса, ухода 
за лесными культурами, содействия есте
ственному возобновлению, борьбы с лесны
ми вредителями и ухода за лесом). Затем, 
при выполнении полевых работ по таксации 
леса осматривают эти места в натуре с 
определением результатов проведенных ме
роприятий. Методика определения эффек
тивности и рентабельности для отдельных 
видов работ будет, конечно, различной *.

При определении эффективности работ 
по рубкам ухода необходимо провести по
вторный учет на имеющихся в лесхозе по
стоянных пробных площадях, а при их от
сутствии — на контрольных пробных пло
щадях, закладываемых при отводе лесосеч
ного фонда по рубкам ухода. В отдельных 
случаях закладываю т специальные пробные 
площади и сравнивают таксационные эле
менты предшествующей и настоящей такса
ции, что даст возможность судить об эф 
фективности работ по уходу за лесом и

* По этому вопросу в лесоводственной литературе 
и в научно-исследовательских учреждениях накопи
лось у ж е  достаточное количество материалов, кото
рые и долж ны  быть использованы в широкой прак
тике лесоустройства.
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подойти обоснованно к проектированию хо
зяйственных мероприятий в устраиваемом 
лесхозе.

Себестоимость продукции является важ 
ным показателем не только для хозрасчет
ных предприятий,, но и для производств, 
находящихся на госбюджете. По нашему 
мнению, в программу работ по ревизии хо
зяйства должно быть включено определе
ние себестоимости, при этом лесоустрои
тельная партия, проводящая ревизию хо
зяйства, будет располагать всеми необхо
димыми материалами для определения как 
фактической себестоимости выращивания 
древесины * (за истекший ревизионный пе
риод), так и плановой — на ближайший 
перспективный период с учетом вносимых 
проектом изменений в технологию выращ и
вания.

При анализе финансовых результатов хо
зяйственной деятельности за ревизионный 
период важно показать размер денежных 
затрат, их структуру и дать сравнение с до
ходной частью средств, полученных лесхо
зом. Сравнивая расходы с доходами, необ
ходимо в обязательном порядке учитывать 
изменение запасов древесины незавершен
ного производства, так как только с учетом 
этого фактора можно сделать правильное 
заключение о рентабельности хозяйства.

За последние 10 лет лесоустройство в 
СССР получило мощное развитие. Значи
тельно возросли основные фонды. Улучши
лась техническая оснащенность трестоз и

экспедиций, а главное — созданы высоко
квалифицированные кадры лесоустроите- 
лей. Все это является достаточной предпо
сылкой для возложения на лесоустройство 
новой задачи по углубленному анализу хо
зяйственной деятельности лесхозов при 
повторном лесоустройстве. Однако одного 
принятия программы и методики с включе
нием их в новую лесоустроительную инст
рукцию будет недостаточно. Это должно 
сопровождаться соответствующим измене
нием нормативов для повторного лесо
устройства в соответствии с дальнейшим 
организационным укреплением лесоустрои
тельных организаций.

В лесоустройстве должен быть сохранен 
союзный центр, а лесоустроительные пар
тии освобождены от зависимости от лес
хозов в части оценки качества их работ. 
В целях улучшения планирования лесного 
хозяйства и контроля за хозяйственной дея
тельностью лесхозов, по нашему мнению, 
наступило время передать лесоустроитель
ные организации из ведения хозяйственных 
органов, ответственных за состояние лесно
го фонда и рациональное использование 
лесных ресурсов, в ведение плановых орга
нов республики или Союза. В этом случае 
роль лесоустройства как проектной и кон
тролирующей организации резко возрастет, 
что особенно важно в данных условиях, 
когда директор лесхоза является и лесо
заготовителем и распорядителем лесного 
фонда.

Определение прои^оцит ельносш и  
m pyqa £ лесном xo^siucm£e

М. А. НУДИНОВ (От деление мелиорации и лесного хозяйст ва  АСХН БССР)

ДЛЯ И С Ч И С Л Е Н И Я  производительно
сти труда в лесохозяйственном произ

водстве еще не принята методика опреде
ления числителя в формуле Р — у- , где 
Р — производительность труда, Q — свод

* Методика определения себестоимости в ы р ащ и ва
ния древесины с учетом особенностей лесохозяй
ственного производства нами освещена в журн, « Л ес
ное хозяйство» №  4, 1957 г.

ный объем продукции (работ)', t  — затра
ченные человеко-дни (количество рабочих),

В советской экономике для определения 
общего объема продукции (объема работ) 
как отдельных предприятий, так и всей от
расли народного хозяйства в целом приме
няется метод условных измерителей, кото
рый имеет несколько вариантов: условно
натуральные, условно-трудовые и условно
стоимостные измерители.
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Вариант условно-натуральных измерите
лей применяется, когда продукция однород
на по своему значению, но различна по х а 
рактеру (условное топливо, условный тр ак 
тор и др .) .  При условно-трудовом вариан
те пересчет всего многообразия работ в 
единые условные измерители производится 
на основе отношения трудоемкостей работ. 
И, наконец, при условно-стоимостном в а 
рианте пересчет ведется на основе отноше
ния стоимостей единицы работ. Ввиду того 
что в отчетах формы 10-лх нет графы з а 
траченных человеко-дней по видам работ, 
мы остановились на условно-стоимостном 
методе.

Что же нами принято за эталон, с кото
рым мы сравнивали бы другие виды работ? 
Такой эталон нами вычислен как средне
взвешенная величина с учетом удельного 
веса производственных расходов по видам 
работ. Так, например, если сумму произ
водственных расходов принять за 100 про

центов, то на проведение прочистки прихо
дится 10,6, а на посадку леса — 8,29 процен
та. Затем эти проценты умножаем на сумму 
прямых затрат на единицу работ, например 
10,6X19,19, где 19,19 рубля — прямые за 
траты на заготовку 1 кубического метра 
древесины при прочистках. Полученные 
произведения суммируем и делим на 100. 
Исчисленная таким путем величина 
151,3 рубля представляет затраты на вы
полнение средневзвешенной единицы работ 
в целом по лесохозяйственному производст
ву БС С Р. Разделив на эту величину за 
траты на выполнение единицы работ, по
лучаем переводные коэффициенты. На ос
новании этих коэффициентов нами вычис
лены важнейшие экономические показате
ли к а к  в целом для лесохозяйственного 
производства БССР, так и для отдельных 
лесхозов, основные из которых приведены 
в т аб л и ц е .

О сн овны е эк о н о м и ч ес к и е  п о к а за т е л и  л е с о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  о т д ел ь н ы х  л е с х о з о в  БССР

В ц е л о м  по л е с о х о з я й с т в е н н о м у
п р о и з в о д с т в у  Б С С Р Б о р и с о в с к и й К р у п с к и й  л е с х о ?

м е х л е с х о з ,  1958 г. 1958 г.

1956 г. 1957 г . 1956 г .

Д и н ам и к а  сводного  о б ъ ем а
р а б о т ....................... ........................... 1 0 0 102,1 100,5 — —

В ы работка  на 1 р а б о ч е го  в  у с 
ловных е д и н и ц а х ...................... 27 ,8 27 ,5 28 25,1 45,5

Д и н а м и к а  п р о и зв о ди тел ь н о сти
т р у д а  ................................................... 1 0 0 99 100,5 — —

П р о ц ент  м е х а н и з а ц и и ................... i , i 2 ,3 3 ,6 5 ,6

Из таблицы видно, что сводный объем 
работ и выработка на 1 рабочего мало из
меняются по годам. Механизация растет, 
но очень медленно.

Несмотря на то, что в Борисовском меха
низированном лесхозе больший объем ра
бот выполняется с помощью машин, выра-. 
ботка на 1 рабочего в условных единицах 
меньше, чем в Крупском немеханизирован
ном лесхозе, а затраты на выполнение ус
ловной единицы работ выше д аж е без уче
та амортизации машин и механизмов. Это 
на первый взгляд кажется странным. О д
нако если учесть, что около 60 процентов 
времени машины в лесхозах простаивает, 
а из остального рабочего времени надо вы
честь еще и непроизводительные работы 
(переезды), то в году машины работают не 
более 25— 30 процентов времени. Поэтому, 
если судить об эффективности механизации 
только по чистой работе, то она дает очень 
большой эффект, но в переводе на год та 

кого эффекта не получается. Из этого сле
дует вывод, что д л я  л е с н о г о  х о з я й 
с т в а  н у ж н ы  с п е ц и а л ь н ы е  м а 
ш и н ы  и с б о л е е  в ы с о к и м и  э к с 
п л у а т а ц и о н н ы м и  к а ч е с т в а м и ,  
ч е м  о н и  п р и м е н я ю т с я  в н а с т о я 
щ е е  в р е м я  и о б р а т и т ь  с е р ь е з 
н о е  в н и м а н и е  н а  р е м о н т н у ю  ба-
з у. Кроме того, для повышения эффектив
ности работы машин, по-видимому, наста
ло время пересмотреть правила рубок 
главного пользования и лесовосстанови
тельных рубок, так как они составлялись 
для условий ручного труда и естественного 
возобновления лесосек.

Чтобы не загруж ать  статью, мы не бу
дем касаться других экономических пока
зателей. Но интересно отметить, что в це
лом по Б С С Р  заготовка древесины по про
межуточному пользованию была в 1958 го
ду механизирована лишь на 5 процентов, 
подготовка почвы под лесокультуры — на
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16,1 (в основном из-под сельскохозяйствен
ною пользования), посадка леса — на 0,4, 
уход за лесокультурами — на 0,14 и устрой
ство минерализованных полос — на 54,3 
процента, т. е. основные работы по вы ра
щиванию леса выполнялись еще вручную.

Д ля условий Белорусской ССР нами 
уточнены переводные коэффициенты для 
определения сводного объема работ, полу
ченные по методике М. М. Трубникова 
(журн. «Лесное хозяйство» №  12 за 1959 г.). 
Это уточнение показало, что для нашей 
республики необходимо рассчитывать своп 
переводные коэффициенты, так как ее при
родные условия и интенсивность лесного 
хозяйства отличаются от РС Ф С Р и УССР. 
Согласно полученным коэффициентам вы
числены экономические показатели. Абсо
лютные цифры получаются другие, но ди
намика сводного объема работ, производи
тельности труда, процент механизации и 
другие показатели различаются в пределах 
десятых долей процента, т. е. практически 
совпадают. Это свидетельствует о том, что 
выбор эталона не имеет решающего зна
чения.

На страницах журнала «Лесное хозяйст
во» были предложены и другие методики 
определения производительности труда. 
Д ля их разработки нужны данные отрабо

танных человеко-дней по основным видам 
работ. Однако эти данные остаются в пер
вичном учете лесхозов, а в отчетах отсут
ствуют, что затрудняет сопоставление раз
личных методик для выявления наиболее 
пригодной. Трудозатраты по видам работ 
необходимо иметь в отчетах. В настоящее 
время, по нашему мнению, можно приме
нять методику условно-стоимостного вари
анта. Кроме того, надо отметить, что фор
ма отчетности 10-лх нуждается в улучше
нии: например, отвод лесосек главного
пользования и для подсочки лучше изме
рять в куб. м, а площадь считать придерж- 
кой. Нет необходимости также выделять 
лесовосстановительные рубки. Разрубку и 
расчистку квартальных просек лучше изме
рять в Куб. м, а километры считать при- 
держкой. Очистку от захламленности учи
тывать в куб. м, так как площадь при этом 
никем не измеряется. Такие уточнения не
обходимы потому, что существующий учет 
не способствует добросовестному выполне
нию задания и правильной оценке.

Совершенствование формы отчетности 
имеет большое значение, так как эти дан
ные идут в статистическую обработку и на 
их основе делаются определенные выводы. 
Поэтому, нам кажется, на страницах жур
нала по данному вопросу полезно произве
сти обмен мнениями.

Упорях^о 'иипь и  у л у ш ш т ь  
cmpvumeju3cm£v qopo/i £ х е с г /

Г .  М . П А Р Ф Е Н О В , доцент Уральсного  лесот ехничесн ого  и н с т ит у т а

Семилетним планом развития народного 
хозяйства предусматривается перемещение 
лесозаготовок в новые многолесные райо
ны. Д ля этого потребуется строительство 
большого количества лесовозных дорог, что 
в свою очередь требует особо тщательного 
подхода к выбору типа транспорта. Д а н 
ный вопрос тем более актуален, что в на
стоящее время каж дая хозяйственная ор
ганизация строит те или иные дороги толь
ко «для себя», а после ее ухода в осваи
ваемых лесных массивах остается такое же 
бездорожье, какое было и до прихода ее в 
лес.

В лесной массив прежде всего прибыва
ют рабочие химлесхозов по подсочке дре

востоя. Д ля обеспечения доставки различ
ных грузов в лес и вывозки из него живи
цы химлесхозы строят различного типа 
временные дороги, затрачивая на эти цели 
1—3 тысячи рублей * на 1 километр основ
ной дороги. Вслед за подсочниками идут 
лесозаготовители. Они принимают от хим
лесхозов только жилфонд, а о дорогах, 
пришедших уже в негодность, никакой ре
чи не идет, хотя на их прокладку затраче
ны большие денежные средства. Затем ле
созаготовители прокладывают в лесу свои, 
более «солидные» дороги, расходуя на них

* В статье стоимость расходов показана в масшта
бе новых цен.
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в 10 раз больше, чем химлесхозы. После 
освоения массива лесозаготовители у езж а
ют на новое место, снимая со «своих» до
рог все, что можно. На смену им в бывший 
лесной массив прибывают осмолозаготови- 
тели, которым для вывозки осмола тоже 
требуются дороги. Конечно, они строят их 
только «для се б я » — на период своей рабо
ты, затрачивая на это огромные государст
венные средства.

Как видим, в сравнительно короткий 
промежуток времени, примерно в тече
ние 20—30 лет, в лесном массиве триж 
ды строятся различного вида дороги, но 
все равно с уходом осмолозаготовителей 
из леса в нем никаких дорог не остается. 
Теперь, когда поставлена задача проведе
ния широких лесовосстановительных работ 
на прежних вырубках, вновь в тех же пунк
тах, но уже лесохозяйственными органами, 
проектируется широкое строительство но
вых дорог.

По Свердловской области в качестве при
мера можно привести процесс транспортно
го освоения Крутихинского лесного мас
сива Монетной лесной дачи. В свое время 
в этом массиве производилась подсочка, 
продукцию которой вывозили на ст. Крути- 
ха, строя различные временные дороги. 
В 1935— 1937 годах в тот же лесной массив 
пришли лесозаготовители и построили уз
коколейку, с помощью которой обеспечива
лась вывозка древесины до конца освоения 
основного массива (1952 г.). Затем лесо
заготовители из Крутихи ушли, сняв узко
колейку вместе с подвижным составом. 
Вместо них прибыли осмолозаготовители, 
которые работают там и в настоящее вре
мя. Д ля вывозки осмола они вновь строят 
временные дороги.

Еще более показателен пример со строи
тельством дорог в Лапотковском лесном 
массиве. Начиная с 1928 г. Ирбитский лес
промхоз строил и строит со ст. Лапотково 
в окружающий лесной массив различные 
лесовозные дороги. До 1959 года здесь бы 
ло построено только лесозаготовителями 
более 150 километров различных лесовоз
ных дорог, на что затрачено более 1,5 мил
лиона рублей, но попробуйте сегодня вы
ехать из Лапотково и, если нет засухи, вы 
утонете в грязи на первом километре. Те
перь с этой же станции и в тот же лесной 
массив строят узкоколейную дорогу, от ко
торой через 10 лет ничего не останется.

Такие примеры не единичны. Если по
смотреть на площади бывших лесных мас
сивов, примыкающих к участку железной 
дороги С вердловск— Туринск, то можно

заметить следующее. Для освоения указан
ных массивов строились дороги для вывоз
ки живицы, теперь дороги строят осмоло
заготовители. Там же лесозаготовителями 
было построено более 550 километров 
основных магистралей и веток.

Все указанные дороги построены на 
сравнительно компактной площади, охва
тывающей 4—5 тысяч квадратных километ
ров. В настоящее время из всех дорог дей
ствуют только Скородумская и Шуфрук- 
ская, все остальные прекратили свое суще
ствование вместе с прекращением вывозки 
древесины. Через 3—4 года прекратит свое 
существование и Скородумская узкоколей
ная железная дорога. В этом массиве, как 
и в Кругихе, ведут или будут вести свою 
деятельность осмолозаготовители, которые 
проложат еще 250—300 километров вре
менных дорог. И после такого громадного 
трехкратного строительства различных пу
тей на указанной площади остается абсо
лютное бездорожье. Такое явление наблю
дается всюду, где производится новое ос
воение лесов.

По разным причинам до сих пор затро
нутый вопрос не мог быть- в полной мере 
разрешен, да он по ведомственным сообра
жениям и не ставился. Теперь настало вре
мя устранить такое безобразное положе
ние. П режде всего надо ликвидировать 
трехкратное строительство дорог в лесу. 
Их надо строить один раз и с таким расче
том, чтобы они служили не только лесо- и 
осмолозаготовителям, но чтобы после за 
вершения лесозаготовок построенные доро
ги можно было передавать в полной ис
правности в распоряжение лесохозяйствен
ных и дорожных организаций районов и об
ласти.

Д ля  обеспечения такого решения тре
буется по-новому подходить к выбору ти
па транспорта. Очевидно, лесозаготовители 
должны будут обратить внимание на строи
тельство тех типов дорог, которые требуют 
меньших затрат рабочей силы, средств и 
фондовых материалов как на новое строи
тельство, так на ремонты и содержание при 
эксплуатации. До последнего времени ле
созаготовители больше всего строили авто
мобильные, лежневые и узкоколейные ж е
лезные дороги. В настоящее время начина
ют внедрять автомобильные гравийные и 
щебеночные дороги.

Потребные затраты средств, сил и фон
довых материалов для строительства и 
20-летней эксплуатации одного километра 
дороги различного типа приведены в таб
лице.
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Типы  дорог

Н а и м е н о в а н и е  з а т р а т
дереэянно-лежневые узкоколейные ж .  д.

г р а в и й н а я  и л и  щ е б е н о ч н а я

л е т о м зимой

В сего з а тр а ч е н о  с р е д с т в  (тыс. р у б . )  * . . 
в том числе  на стр о и тельств о  . . .

Всего з а т р а т  (человеко-дн ей)  ...................
в том чи сл е  на с тр о и те ль ств о  . . . 

Расход ф ондовы х  м ат е р и а л о в  за  период 
20 лет .................................................................

6 7 — 71
12— 15

5500— 6200
500— 700

др е в ес и н ы  
2700— 3500 куб .  м

19,5— 30
12— 20

3700— 4700
500— 800

рельсов  и с к р е п 
лений 40 —  70 т ,  
ш пал 250 куб .  м

15— 30
2 ,5 — 20

340— 450
120— 200

0 ,6 — 1 
0 ,2 —0,5  
40— 100 

10—50

* Б е з  у ч е т а  затрат ,  п р о и зв ед ен н ы х  на стр о и т е л ь ст в о  и ремонт дорог 
заго то вител ям и  в р а з м е р е  4 —  /  гысяч р у б л е й  на 1 килом етр .

ю дсо чн икам и  и осмоло-

Из приведенных материалов видно, что 
затраты средств на строительство и содер
жание одного километра лежневых дорог 
в 3 раза, а затраты рабочей силы в 11— 12 
раз выше, чем на строительство гравийных 
дорог. На узкоколейных дорогах в летний 
период затраты средств примерно одинако
вы, а рабочей силы расходуется в 10 раз 
больше, чем на гравийных; с учетом осен- 
не-зимнего периода затраты  рабочей силы 
на гравийной дороге ниже в 15—20 раз, 
а средств в 2— 3 раза.

Следует отметить и то, что в затраты ра
бочей силы на строительство узкоколейных 
дорог не включены человеко-дни, израсхо
дованные государством на изготовление 
рельсов и скреплений. Большие затраты 
рабочей силы при строительстве и ремонте 
лежневых и узкоколейных дорог требуются 
потому, что большинство работ выполня
ются вручную. При сооружении и ремонте 
этих дорог требуется выполнять очень 
много различных операций, которые трудно 
механизировать, так как для этого требует
ся применение большого количества разно
образных механизмов, а они еще не созда
ны. М ежду тем при строительстве и ремон
те гравийных и щебеночных дорог механи
зация уже в настоящее время достигает 
100 процентов. Кроме того, надо иметь з 
виду, что на одной и той же трассе объем 
земляных работ для узкоколейной дороги 
в 50—60 раз выше, чем для автомобильной. 
Невольно возникает вопрос, что же остает
ся от затраты громадных денежных 
средств, материалов и сил на строительст
во временных дорог после того, как лесо
заготовители закончили вывозку древеси
ны? От деревянно-лежневой дороги, как 
правило, остается полоса сгнившей древе

сины, непроходимая даже для пешехода. 
Сгнившая древесина служит рассадником 
вредителей леса, а в сухую погоду — ме
стом возникновения пожаров. От узкоко
лейных железных дорог, после того как 
рельсы сняты, остается одна тропа для пе
шеходов.

При вывозке леса гравийные и щебеноч
ные дороги под действием тяжелых лесо
возных машин очень основательно уплот
няются, за период вывозки леса все сла
бые ' места дороги выявляются, неисправ
ные участки ремонтируются. Такие дороги 
после 15—20 лет эксплуатации их лесоза
готовителями достигают наилучшего каче
ства, после чего при минимальных затр а
тах на ремонт они могут служить долгие, 
годы в общехозяйственной сети дорог.

До сих пор главной причиной перехода 
на узкоколейные железные дороги для про
ектировщиков и строителей служили и слу
ж ат ссылки на отсутствие залегания гра
вия в местах строительства дорог и такие 
ссылки в лесозаготовительном ведомстве 
признавались достаточными, даж е если 
гравий залегал на расстоянии 2—5 кило
метров от фронта строительства. Такой 
подход к вопросам выбора типа транспорта 
имеет цель побольше взять от государства 
фондовых материалов и этим освободить 
себя от лишних забот.

Иначе обстоит дело с общегосударствен
ной точки зрения. П режде всего следует 
учесть, что гравий, щебень или песок тре
буется не только для строительства гравий
ной (щебеночной) автомобильной дороги. 
Он нужен и для узкоколейных дорог. При 
их сооружении на каждый километр пути 
(с учетом строительства разъездов) рас
ходуется 650—700 кубических метров гра-
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вия, а такого количества вполне достаточно 
для сооружения однопутной гравийной ав
томобильной дороги. Д ля  того чтобы пост
роить узкоколейную дорогу, требуется до
ставить на заводы руду и уголь, а готовые 
рельсы и скрепления затем перевозят к 
месту строительства на многие сотни кило
метров. При перемещении всех указанных 
грузов и рельсов, потребных для строи
тельства узкоколейной дороги протяжен
ностью в 20 километров, государство со
вершает перевозки в объеме 8— 12 миллио
нов тонна-километров. Расчеты показывают, 
что с учетом всех указанных факторов при 
строительстве автомобильных гравийных
дорог гравий рационально перевозить
по железной дороге на расстояние до 
1000 километров, а автотранспортом до 
100 км. В пределах этих расстояний грави
ем, щебнем или оптимальной смесью м ож 
но обеспечить любую лесовозную дорогу, 
намеченную к строительству, а это значит, 
что автомобильная гравийная дорога и
здесь имеет явное преимущество.

Особенностью узкоколейной железной 
дороги является то, что верхнее строение 
пути должно обязательно сооружаться пол
ностью вне зависимости от характера ни
жележащ его грунта, а такж е независимо 
от времени года. М еж ду тем узкоколей
ные дороги зачастую строятся на очень 
плотных и д аж е каменистых грунтах. Так, 
при строительстве Озерской и Крутйхин- 
ской и других узкоколейных дорог по 
Свердловской области на больших участ
ках трассы грунт состоял из такого проч
ного камня, что даж е с применением взры 
вов оказалось очень трудно выполнить 
требуемые по профилю выемки и их при
шлось сделать меньшими; и все же по т а 
кому прочному камню насыпался балласт
ный слой и укладывались шпалы и рельсы. 
Д а  иначе и нельзя. Если бы вместо узко
колейной железной дороги для освоения 
Крутихинского и Озерского лесных масси
вов применять строительство автомобиль
ной гравийной дороги (гравия там на 
трассе дорог неограниченное количество), 
то более 60 процентов магистрали и веток 
прошли бы без всякого гравийного покры
тия по очень прочному каменистому грун
ту, с которого требовалось снять лишь 
очень тонкий растительный покров и на от
дельных участках произвести выравнива
ние. При освоении болотистых участков 
массива ветками автомобильной дороги нет 
необходимости по ним строить гравийное 
покрытие; такие участки осваиваются в 
период осенне-зимнего сезона с минималь

ной затратой денежных средств и рабочей 
силы. Таким образом, затраты на строи
тельство путей автомобильной гравийной 
дороги с использованием очень благопри
ятных условий осенне-зимнего периода бу
дут в 10— 12 раз меньше, чем при исполь
зовании узкоколейной железной дороги.

Объективное изучение работы узкоколей
ных железных и автомобильных дорог по
казывает, что уже теперь, при прочих рав
ных условиях, вывозка леса автомобиля
ми ЗИЛ-151, МАЗ-200 и МАЗ-501 летом по 
гравийной дороге, а зимой по ледяной со 
сменными прицепами значительно дешевле, 
чем вывозка по узкоколейным дорогам. 
М еж ду тем возможности автомобильной 
вывозки используются далеко не полно
стью и, прежде всего, неполностью исполь
зуются тяговые усилия автомашин 
МАЗ-501 и ЯАЗ-210—214, причем главной 
причиной недогрузки на рейс является 
малая грузоподъемность роспусков и при
цепов и недостаточное сцепление шин ав 
томашин с дорогой при сдвиге поезда с 
места. По нашему мнению, только повы
шение грузоподъемности подвижного со
става автодорог и увеличение коэффициен
та сцепления автомашин с дорогой позво
лит улучшить технико-экономические пока
затели гравийных автодорог на 35—50 
процентов. С применением же бестреле- 
вочной вывозки, дающей возможность по
высить производительность на рабочего и 
машину в 4—5 раз, эффективность автодо
рог вполне очевидна.

Расчеты показали, что применение авто
мобильных гравийных и щебеночных до
рог вместо узкоколейных позволяет эконо
мить стране ежегодно более 300 тысяч тонн 
металла. При широком использовании 
гравийных и щебеночных дорог лесозаго
товители могут и должны ежегодно пере
давать  лесохозяйственным организациям 
около 5 тысяч километров закончивших 
службу на вывозке леса качественных до
рог, на строительство и ремонт которых 
ежегодно затрачивалось около миллиона 
рублей. Используя эти дороги, лесохозяйст
венные организации будут иметь возмож
ность обеспечивать все работы по возоб
новлению лесов на вырубках и будут иметь 
во всех лесах хорошую транспортную сеть 
для борьбы с пожарами.

Настала пора мобилизовать всю общест
венность лесозаготовителей и лесохозяйст- 
венников на то, чтобы ликвидировать ве
домственные преграды и иждивенческие 
настроения в деле строительства дорог б 
лесных массивах нашей Родины.
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# » > :''Ъ П /ИЕХЛНИЗЛЦИЯ И Р/ЩИ0НЛ/1ИЗ/111ИЯ

ПОЖАРНАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ МАЧТА ПНМ-2

В. М . СПЕРАНСКИЙ, ст арший интенер-нонструнтор ЛенНИИЛХ

I Д  ЗВЕСТИО, что наиболее простым, эко- 
номически вы годны м и достаточно 

соверш енным способом  противопож арного  
наблюдения лесной территории является 
наблюдение за лесами с пожарны х наблю 
дательных вышек. Этот способ особенно 
целесообразен в условиях пересеченной 
местности, где нет необходимости строить 
очень высокие вышки.

Несмотря на несомненные выгоды прим е
нения выш ек для охраны лесов, в лесостеп
ных и других районах количество построен
ных у нас вышек невелико; строительство 
их ведется крайне медленно. П о-видим ом у, 
сказывается то обстоятельство, что обычно 
строящ иеся четырехгранные пирамидальные 
вышки труд оем ки  в исполнении и вследст
вие этого д о р о го  стоят. К этом у следует 
добавить, что типовые пирамидальные выш
ки, имея круты е лестницы, крайне неуд об
ны для эксплуатации, трудны для подъема, 
особенно если деж урны й по вышке сторож  
не молод. Имея в виду необходимость соз
дания для лесного хозяйства недорогой  и 
достаточно соверш енной по устройству, 
а также безопасной в эксплуатации по ж а р 
ной наблюдательной вышки, Ленинградский 
научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства в течение последних трех лет 
проводил разработку наиболее приемлемой 
ее конструкции.

В результате проведенной работы стало 
ясно, что вы ш ку вполне возм ож но  создать 
по типу одноствольной мачты, укрепленной 
оттяжками для устойчивости. Этим дости
гается как эконом ия строительных мате
риалов, так и сокращ ение объема работ 
при строительстве сооружения. Обязатель
ным устройством такой мачты долж ен быть

простой, но надежный, легко приводимый в 
действие самоподъемник.

В 1958 году первый пробный образец та
кой мачты, без особых претензий на закон
ченность, был построен в Д руж носельском  
лесничестве С иверского  опы тного механизи
рованного лесхоза. О бразец этой мачты 
ПНМ-1 был исполнен с примитивно-просты
ми оттяж кам и и их якорями. Он был также 
оборудован решетчатой кабиной (продувае
мой ветром  вверху) и устройством, облег
чаю щ им подъем наблюдателя по лестнице 
ствола мачты и представляющ им собой 
стальной канат, перекинутый через два ря
д ом  установленных на мачте блока. На 
одном  конце канат снабжен поясом для 
подним аю щ егося на мачту наблюдателя, 
а на д р уго м  конце —  противовесом в 
40— 50 килограм м ов. Н есколько позднее 
вместо пояса на конце у каната использо
валось укрепленное на лямках велосипед
ное седло. Испытания созданного образца 
мачты подтвердило целесообразность соз
дания пожарных вы ш ек в виде одностволь
ных мачт. О днако  избранная система облег
чения подъема, как отмечено ведомствен
ной комиссией, еще не гарантирует без
опасности самого  подъема.

С учетом  этих замечаний в следующ ем, 
1959, году группа научных работников 
ЛенНИИЛХа (В. М. Сперанский, М. В. Каз- 
минский с участием Г. А. М океева и
А. В. Давыдова) разработала второй вариант 
конструкции пож арной наблюдательной 
мачты ПНМ -2 (рис. 1). О бразец мачты 
был построен в О рлинском  лесничестве 
того ж е С иверского  лесхоза. Этот более 
соверш енный образец мачты представлен 
одноствольным сооружением , установлен-
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Рис. I. П ож арная наблю дат ельная мачта 11 Н М -2.
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щ внных м еж д у  собой сосновых бровей, 
причем  нижнее сращение ствола в целях 
обеспечения прочности стыка и расчетного 
диаметра ствола оф ормлено при обращ е
нии бревен комель к ком лю . Каждое сра
щение выполнено с пом ощ ью  изготовления 
на бревнах шипа и выемки. В местах сраще
ния бревна стянуты двумя болтами и тремя 
хомутами 7, к средним из них крепятся 
оттяж ки  ниж него  и среднего ярусов. Низ 
ствола мачты расположен м еж д у металли
ческими пасынками 2, вмонтированными в 
ф ундамент. О порой ствола при этом яв
ляется металличоская ось 3, пропущенная 
через отверстие в стволе у основания и 
опирающ аяся на пасынки. Во избежание 
смятия древесины этой осью  под ствол 
мачты подложены  два деревянных бруса 1, 
сразу ж е  после подъема мачты. Лестница 
ствола мачты 13 металлическая и состоит из 
вбитых в бревна штырей (с приваренными

ным на бетонном  ф ундаменте и укреплен
ным в вертикальном  положении с по
м ощ ью  трехъярусной системы оттяж ек. На 
вершине ствола мачты для д е ж ур н о го  на
блюдателя имеется закрытая кабина, а для 
его подъема сооруж ение  оборудовано  под
весным сам оподъем ником  и вспомогатель
ной к нему лестницей. О бщ ая высота со ор у
жения со ш тырем грозозащ иты  достигает 
40 метров, пол кабины над уровнем  земли 
находится на высоте 35 метров.

Как показано на схеме (рис. 2), деревян
ный ствол мачты 6 выполнен из трех сра-

Ш

Рис. 2. Схема устройства пож арной наблюдательной 
Hu'li ы П Н М  2,
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к их наруж ны м  концам  уголкам и). Ш аг лест
н и ц ы —  0,5 метра.

О ттяж ки  мачты 5 выполнены из стальных 
канатов, расположенны х в ка ж д о м  ярусе 
(при рассмотрении в плане) под углом  в 
120 градусов. Верхними петлеобразными 
концами оттяж ки  присоединены к хомутам 
ствола мачты. Из девяти оттяж ек три под
соединены за болты хомутов, стягивающ их 
бревна, а шесть других за болты сереж ек, 
присоединенных к проуш инам  хомутов. 
Верхний ярус оттяж ек присоединен к хом у
ту, располож енном у под кабиной мачты. 
Нижние концы  оттяж ек снабжены ри м ски 
ми гайками, с проуш инами которы х канаты 
соединены петлеобразными концами, обра
зованными с пом ощ ью  плашечных заж им ов 
и коуш ей при м онтаж е оттяж ек. Посредст
вом скоб-серег рим ские гайки оттяж ек 
присоединены к трем  якорям  4. Якоря 
представляют собой зарытые в грунт на 
глубину 2,5 метра деревянные лежни, снаб
женны е металлическими обручам и-опояска 
ми и металлическими силовыми тягами, 
к которы м  присоединяются скобы -серьги  
оттяж ек. К ка ж д ом у  яко р ю  присоединены 
три оттяж ки, по одной от ка ж д ого  яруса. 
Римские гайки оттяж ек предназначены для 
регулировки длины и натяжения канатоз.

Кабина наблюдателя 1 2 —  шестигранной 
ф ормы , сварная, преимущ ественно выпол
нена из уголков и труб. Она оборудована 
ш атровой кры ш ей и деревянны м полом —  
настилом, им ею щ им  лю к для входа в нее 
наблюдателя с лестницы или самоподъем- 
ника. Для защиты наблюдателя от ветра ка
бина имеет на боковинах (от пола до пе
рил) щиты из листового железа, а выше пе
рил до кры ш и —  застекленные рамы вагон
ного типа, м огущ ие опускаться вниз до 
полного откры тия оконно го  проема. Ф и кси 
рованное положение кабины на стволе 
обеспечено с пом ощ ью  надетого на торец 
бревна стакана 11, находящ егося в верхнем 
переплете балок, и при пом ощ и хомута, 
охватывающ его и приж им аю щ его  полосы 
кольца нижних балок. Перила у кабины 
одновременно являются и азимутальным 
кр угом  с ценой деления к р /га  в 5 градусов. 
Для отсчета наблюдателем азимута на
правления на пож ар в кабине имеется ви
зирное приспособление в виде большой 
стрелы с м уш кой  и прицельной рам кой. При 
визировании пожаров стрелу опирают 
задним раздвоенны м концом  в ствол 
мачты.

С амоподъемник мачты выполнен в виде 
простейшего лифта с двухканатной зам кну

той системой подвески. Канаты системы 15 
при этом поддерживаю тся четырьмя двух- 
ручьезы м и блоками, из которых два распо
ложены  под крыш ей кабины 10, а два дру
гих 18 у основания мачты (на кронштейнах, 
приваренных к пасынкам). Подвешенные на 
канатах лю лька-клеть самоподъемника 16 
и ее противовес 9 расположены на разных 
сторонах мачты. Вес лю льки-клети с наблю
дателем и вес противовеса выравниваются 
за счет балластных грузов 17, подвешивае
мых снизу лю льки сообразно с весом чело
века, подним аю щ егося на мачту. При 
подъеме или спуске лю лька-клеть скользит 
вдоль лестницы и направляющ его каната 14 
от усилий р у к  подним аю щ егося (примерно
5— 6 кил ограм м ов); противовес при этом 
такж е  поднимается или опускается вдоль 
направляю щ его каната 3. Подъем на мачту 
и спуск с нее возм ож ен  за 1— 2 минуты. Вес 
порож ней лю льки-клети 40 килограммов, 
а заполненного противовеса— 130 кило
грам м ов. Набор балластных грузов состоит 
из четырех десятикилограм м овы х и одного 
пятикилограм м ового  груза. В соответствии 
с указанны ми весами на мачту м огут под
ниматься люди весом от 50 до 90 кило
грам м ов. В качестве верхних блоков само
подъемника использованы соответственно 
переоборудованны е заводские лифтовые 
ограничители скорости ОС-1, у которы х за 
ненадобностью  сняты конечные выключате
ли, а ступенчатые блоки заменены блоками 
одного  диаметра. Кром е  того, ограничители 
снабжены кронш тейнами для предупреж де
ния соскакивания канатов с блоков и обес
печения большей устойчивости их корпусов. 
Ограничители скорости исключаю т возм ож 
ность подъема или спуска со скоростью  
выше 0,65— 0,80 метра в секунду. В случае 
превышения этого предела люлька-клеть 
останавливается и для дальнейш его движ е
ния необходим о ее направить на небольшое 
расстояние в обратную  сторону, после чего 
передвигаться вперед без превышения ско 
рости.

В стартовом положении люлька-клеть 
расположена на 1,75 метра выше уровня 
земли, что исключает опускание противо
веса до  уровня земли и сохраняет надеж
ный контакт лю льки-клети с кабиной мачты 
при переходе наблюдателя из одной в д ру
гую . В этом положении люлька-клеть ф икси
руется с пом ощ ью  звена, которое накиды
вается на кр ю к , приваренный к уголковой 
тетиве лестницы. Дополнительно она замы
кается на лестнице зам ком . Для перехода 
наблюдателя с земли в лю льку-клеть со
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оруж ение  оборудовано  лестницей-помо
стом.

Грозозащ ита мачты 13 состоит из двухм ет
ровой стальной трубки , укрепленной на 
кры ш е кабины и закопанной в зем лю  кон 
тактной рам ки. Трубка и контактная рамка 
связаны м еж д у  собой через каркас кабины, 
лестницу и отходящ ие от лестницы к рам ке 
усы из стального прутка.

Сметная стоимость изготовления, м онта
жа и установки мачты выражается суммой 
в 1612 рублей (в новых деньгах). При серий
ном  изготовлении мачт эта сумма значи
тельно сократится. Подъем мачты осущ ест
вляется обычными двухтонными лебедками 
с применением  вспомогательной мачты- 
стрелы и такелажных блоков для создания

полиспастов из подъемных канатов. Опыт 
использования мачты □ летний сезон 
1960 года оказался весьма положительным. 
На мачту без труда поднимались люди стар
ше 60-летнего возраста. Визирование пожа
ров с мачты оказалось вполне точным.

Конструкция мачты одобрена комиссией 
Главлесхоза РСФСР и представителями 
отдела охраны ЦК проф союза. Принято ре
шение с 1961 года о серийном выпуске ме
таллических ком плектов узлов мачты и 
оснастки, по 700 ком плектов ежегодно. Из
готовлять будет Станово-Колодезьский ре- 
монтно-механический завод О рловского 
совнархоза. Для ш ирокого  обозрения об
разец мачты построен на Выставке дости
жений народного  хозяйства СССР.

НАВЕСНОЙ ПЛУГ ВПН-2 

ДЛЯ ВЫКОПКИ 

САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ
М . Д . ЛОСЬ, инженер Ю т но-Унраиисной МИС

Предусмотренное семилетним планом увеличение 
площадей под сады и виноградники, возросш ий 
объем работ по озеленению  населенных пунктов 
потребую т значительного, увеличения производства 
саженцев ф руктовых, декоративных и кустарниковых 
пород. М еж ду тем прицепные вы копочны е плуги 
ВП-2, различные приспособления, изготовленные в 
местных условиях, из-за плохой маневренности, гр о 
м оздкости и неудовлетворительного качества рабо
ты не обеспечивают полной механизации вы копки и 
сохранности саженцев, что не освобождает питом
ники от необходимости применять ручную  их вы- 
копку . В связи с этим значительный интерес приоб
ретает использование более соверш енного агрега
т а —  вы копочного  навесного плуга ВПН-2, изготов
ленного заводом «Алтайсельмаш», которы й прошел 
государственные испытания ка Ю ж но-У краинской  
машиноиспытательной станции.

Этот плуг предназначен для вы копки одно-, двух-, 
трех- и четырехлетних саженцев в лесных и плодо
во-ягодных питомниках. Он прост по устройству и 
м ож ет быть применен в двух модиф икациях: для 
вы копки одно-четырехлетних саженцев (рис. 1) и 
для вы копки однолетних сеянцев (рис. 2).

Устройство плуга ВПН-2 следую щ ее (рис. 3): на 
раме 3, состоящей из двух труб (диам етром 90 и 
120 миллиметров), вставленных одна в д р у гую  и 
сваренных м еж ду собой, крепятся все узлы плуга.

Для присоединения его  к навесной системе тракто
ра на раме приварено три кулака 4, изготовленных 
из стальных полос, обхватывающих раму и усилен
ных ребрами жесткости. На правой стороне рамы 
приварен литой стальной кронш тейн 6, который с чу- 
жит при вы копке  саженцев для установки черенко
вого ножа устойчивости, а при вы копке сеянцев — 
опорного  колеса 7. На левой стороне рамы прива
рен стальной литой фланец 1 с кронш тейном, на ко 
торый крепится установочное колесо 2 и боковой 
выкопочный нож  для саженцев, изготовленный из

Рис. 1. Рабочий орган вы ко
панного п луга  В П Н -2  д ля  

вы копки  саженцев.-
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Рис. 2. П л у г  В П Н - 2 ,  смонтированный д л я  вы копки  
сеянцев (в и д  сбоку).

листовой стали толщ иной 10 миллиметров, имеющ ий 
ф орм у скобы  (рис. 1) с заточкой стоек в нижней 
части. К горизонтальной части скобы  болтами (с по
тайными головками) крепится съемочный лемех. 
Н ож  для вы копки сеянцев 5 такж е выполнен в виде 
скобы . Он состоит из двух ножевидны х стоек, сое
диненных м еж ду собой опорной пластиной, на кото 
рую  болтами крепится лемех. В зависимости от глу
бины подкапывания саженцев и сопротивления поч
вы устойчивость хода плуга регулируется переста
новкой по высоте черенкового  ножа устойчивости.

Установочное колесо униф ицировано с опорны м  
колесом плуга ПН-4-35, крепится к  правому флан
цу и служит для установки глубины хода плуга. Уста
новка колеса на требуем ую  высоту осуществляется 
с пом ощ ью  винта, которы й свободно вращается в 
скользящ ем  подш ипнике, имею щ имся на кронш тей
не фланца, и в гайке на квадратной стойке колеса, 
положение которой  ф иксируется стопорны м  болтом. 
О порное колесо по своей конструкции  аналогично 
с установочным и служит для установки вместо че
ренкового  ножа устойчивости при вы копке  сеянцев.

При вы копке  одно- четырехлетних саженцев трак
тор ДТ-54А передвигается сб оку  рядка, причем 
подкапывание последнего производится боковы м  
вы копочны м нож ом , а устойчивость хода трактора 
по ш ирине захвата обеспечивается н ож ом  устойчиво
сти. При вы копке  сеянцев трактор  идет над рядком , 
а его  подкапывание выполняется центральной вы ко- 
почной скобой.

Плуг ВПН-2 м ож ет работать на вы копке  саженцев, 
посаженных с м еж дурядьем  от 50 сантиметров и 
более, на вы копке  сеянцев —  на ш ирокорядны х по
севах, обеспечивающ их вписывание трактора в м е ж 
дурядья от 70 сантиметров и более.

Работа по вы копке  саженцев и сеянцев произво
дится загонным способом . Заезжая в загонку, трак
торист устанавливает рабочий орган плуга против 
подкапы ваемого рядка, включает первую  передачу 
трактора и переводит рычаг золотника распреде
лителя гидросистемы  в плавающее положение. Во 
время движения агрегата вы копочны й но ж  и нож  
устойчивости заглубляются в почву. Выкопочный нож  
заточенными концам и вертикальных стоек подре
зает пласт земли с двух сторон, а лемех —  снизу. 
После прохода плуга саженцы остаются стоять на 
своих местах в разрыхленном слое почвы с подре 

Рис. 3. П л у г  В П Н -2 , смонтированный д л я  вы копки  
сеянцев (в и д  сза д и ).

занными с трех сторон корням и. Рабочие, идущие 
вслед за агрегатом, теребят саженцы и относят их 
в сторону, где или прикапывают их для временного 
хранения, или ж е  сразу увозят.

Общ ий вес плуга с полным ком плектом  рабочих 
органов 407 килограм м ов; обслуживается одним 
трактористом  и 5— 8 рабочими, которы е собираю т и 
прикапывают подкопанные саженцы. Для работы 
трактора требуется поворотная полоса 7 метров, 
глубина подкапывания саженцев и сеянцев может 
регулироваться до 40 сантиметров.

Плуг ВПН-2 проходил испытания дважды: осенью
1959 и весной 1960 года в Н икольском  питомнике 
Х ерсонского  горзеленхоза на вы копке  3— 4-летних 
саженцев акации белой, 3-летних саженцев абрико
са, тополя пирамидального, бирю чины  и вишни.

Рис. 4, П л у г  В П Н -2  в работе пи вы копке саженцев,
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Всего было вы копано более 80 тысяч саженцев, в 
том числе свыше 40 процентов тополя пирамидаль
ного, выког.ка ко то р о го  является наиболее трудоем 
кой  из-за большой прочности корней, сильного р а з
вития и связности их С почвой. При этом повреж д е 
ния саженцев не наблюдалось, а разм еры  корневой 
системы удовлетворяли вгротребованиям. Средняя 
производительность за час чистой работы в зависи
мости от разной ш ирины м еж дурядий, густоты по
садки, а такж е  конф игурации и разм еров участка 
м ож ет колебаться в пределах от 0,25 до 0,42 ге к 
тара. Испытаниями выявлена высокая эксплуатацион
ная и эконом ическая эф фективность применения 
вы копочного  плуга ВПН-2.

ОПЫ Т НАШ ЕЙ РАБОТЫ ПО  

ДРЕВЕСИНЫ С П О М О Щ Ь Ю  

С А М О П О Г Р У З Ч И К А  СПС-1

Несмотря На наличие у нас в стране соверш ен
ной, производительной техники по трелевке древе
сины, тяжелый ручной труд  рабочего здесь имеет 
еще ш ирокое  применение, особенно в колхозах, 
совхозах и лесхозах с небольш им объем ом  Лесоза
готовок, не обеспеченных трелевочной техникой. 
Кром е  того, нередко  приходится проводить эти ра
боты вручную  даже при наличии м ощ ной техники, 
например при выполнении р уб о к ухода.

В целях облегчения труда трелевщ ика и повы ш е
ния его  производительности нами сконструирован и 
успеш но применяется в лесничестве сам опогрузчик 
СПС-1, которы й м о ж н о  изготовить в мастерской 
лю бого  лесхоза (рис. 1 и 2).

Из куска ш инного железа толщ иной 5 и шириной 
50 миллиметров загибается дуга 1 радиусом, рав
ным радиусу колес трелевочного  передка плюс 
50 миллиметров. В нашем случае R равен 340 мил
лиметрам. Длина дуги  равна 1/4 длины окруж ности  
с данным радиусом  + 8 8  миллиметров. Из д ругого  
куска ш инного железа загибаю т вторую  д угу  2 с

Рис. 1. С ам опогрузчик на во ло куш е  ( о л л  зим них  
у сл о ви й ).

Стоимость вы копки плодовых саженцев плугом 
8ПН-2 в сравнении с ручным трудом  снижается на 
80 процентов, декоративных древесных саженцев — 
на 55, кустарниковы х пород  — на 90 процентов, д в 
сравнении с прицепны м вы копсчны м плугом ВП-2 
соответственно на 24, 11 и 15,5 процента. П роизво
дительность труда одного  рабочего в случае при
менения плуга ВПН-2 в сравнении с ручным трудом 
повышается на вы копке  саженцев в 17 раз, а в срав
нении с плугом  ВП-2 —  в 1,4 раза,

Ю ж но-У краинская  машиноиспытательная станция 
рекомендовала выкопочный плуг ВПН-2 в серийное 
производство. Его м ож но  легко изготовить и в про
изводственных условиях.

РЁЛЕЗКЁ

/7. /7. СТАСЕННО, лесничий Лкоаеичсного лесничества

Смоленского лесхоза

13"'

Рис. 2. С ам опогрузчик на передках перед началом  
чокеровки (в  летних у сло ви ях ).

тем ж е  радиусом, но на ребро. Затем в трубе 3 
длиной 575 и диаметром 50 миллиметров выбирают 
паз для вставки конца дуги 2. В трубе 4 длиной 
425 и диаметром 50 миллиметров также выбирают 
паз для вставки д р у го го  конца дуги 2. Свободные 
концы  труб 3 и 4 сваривают м еж ду собой. Для 
обеспечения устойчивости поставлены две спицы 6. 
Все перечисленные заготовки нужно делать в двух 
экземплярах и смонтировать их на трубе 5 длиной 
650 и диам етром  60 миллиметров, сваривая стыки 
электросваркой. Для большей прочности из труб 
диаметром 18 миллиметров ставят 2 коротких упо
ра 7 и 2 длинных 10, которы е будут служить одно
временно и спицами. На концы труб 3 приваривают 
проуш ины  8 из прутьевого железа диаметром 
15 миллиметров, вставляя в одну из них кусок цепи 
длиной 600 миллиметров, а в д р угую  заделывают 
чокер  длиной 1500 миллиметров. Для обеспечения 
необходим ого  сцепления погрузочной  катуш ки с 
грунтом  приваривают шпоры 9 из уголка 40x40.
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М Е Х А Н И З А Ц И Я  РАБОТ ПО ЗА КЛ А Д КЕ  

Ш К О Л  НА  П И Т О М Н И К А Х

На ось передка надевают трубу диам етром  50— 52 
и длиной 760 миллиметров. Трубу смазывают соли
долом. На нее надевается сам опогрузочная катуш 
ка, и сам опогрузчик готов к работе.

Трелевщ ик подъезжает к  конц у бревна, чокерует- 
ся на расстоянии 20— 25 сантиметров, при этом чо- 
кер  продевают под бревно, затем обхватывают его, 
продевая чокер  еще раз, и кр ю к  цепляют за цепь. 
Трогаясь с места, лошадь тем самым погружает 
бревно. С первого момента происходит накатка 
бревна не на колесах передка, а на погрузочной  
катуш ке, которая одноврем енно производит подъ
ем бревна, затем оно уж е  прочно ложится на тру
бу 5. На всем пути транспортировки бревна (тонких 
м ож ет быть несколько) удерживаю тся чокером  и 
цепью. С ам оразгрузке  на всем протяжении пути 
препятствует погрузочная катуш ка, скользящ ая на 
полозках 11. На лесоскладе рабочему нуж но  не
много сдать лошадь назад (на 3— 4 сантиметра) и

расчокеровать груз, тогда бревно свалится с тру
бы 5.

С ам опогрузчик —  малогабаритный, легкий и удоб
ный для пользования ка к в зимнее время, когда он 
ставится на волокуш у (рис. 1), так и в летних ус
ловиях с применением передка телеги (рис. 2). При 
использовании сам опогрузчика  рабочему не прихо
дится применять больших усилий для поднятия бре
вен на волокуш у или передок телеги. Время для 
по грузки  бревна с пом ощ ью  самопогрузчика  затра
чивается в 6 раз, а при р а згрузке  —  в 2 раза мень
ше по сравнению  с ручной трелевкой. Таким обра
зом , сам опогрузчик не только облегчает труд ра
бочего, но и повышает производительность его тру
да. Стоимость его изготовления не превышает 30— 
35 рублей. С января текущ его  года такие самопо
грузчики  нашли ш ирокое применение в лесхозах 
С м оленского управления лесного хозяйства и охра
ны леса.
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Рис. 3. Схема конст рукции Самопогрузчики СПС-1 .

В Барыш евском гослесопитомнпке Киевской об
ласти весной 1960 года при закл адке  плодовых и 
декоративных школ была использована посадочная 
машина на тракторной тяге с ходоуменьшителем, 
изготовленная в Барышевском гослесопитомнпке. 
Для ее устройства использована рама садового ку л ь
тиватора, с которого были сняты все другие при
способления. К а к  показано  на схеме (рис.), на раме 
смонтированы специальные сошники с угловыми вы
резами до  30 градусов и на расстоянии 90 санти
метров один к другому (т. е. на принятую ширину 
меж дурядий).  Сошники можно сделать передвиж н ы 
ми в- зависимости от требуемой ширины м еж д у р я 
дий. Н а д  сошниками монтируются на раме сиденья 
для саж альщ иков  с тем, чтобы сошники распо л ага 
лись между коленами саж ал ьщ ик а ,  который сидит 
спиной к ходу трактора  и ставит сеянец в щель

Рис. Общ ий вид  саж альной машины Бары ш евско
го питомника ( вид  сзади).
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Рис. 2. С хема саж альной маш ины  Бары ш евского  
питомника: 1 — рама, 2 — колесо, 3 — сиденье д ля  
саж альщ ика, 4 — ящ ик д ля  сеянецв, 5 — сош ник,

6 — приж имные катки.

сошника, а земля постепенно осыпается через угло
вые вырезы и равномерно прижимает  сеянцы в бо 
розде. В результате  равномерного прижатия почвой

исключается возможность загибания корневой си
стемы сеянца. Заглубление сошников регулируется 
винтовыми регуляторами рамы.

Катки расположены под углом за сошником и при
ж им аю т землю вокруг сеянцев. Из-за  отсутствия 
катков  СЛЧ-1 нами использованы катки от кукуруз- 

•ной сеялки, которые крепятся на специальных крон
штейнах по направляющ им трубкам, наглухо прива
ренным к раме. Кронштейны с катками имеют толь
ко вертикальное движение и легко снимаются при 
крутых поворотах и в транспортном положении. По 
краям  рамы прикреплены ящики для сеянцев. М а 
шину обслуживаю т два  саж альщ ика ,  три заправщ и
ка  и один подсобный рабочий для доставки сеян
цев, регулировки заглубления сошников и т. д. За 
машиной следуют оправщики, которые поправляют 
высаженные сеянцы, притаптывая почву вокруг их.

С а ж а л ьн а я  машина проста по устройству, безот
казна  в работе и может  быть изготовлена в мастер
ской любого лесхоза.

В настоящее время коллектив Барышевского гос- 
лесопитомника разрабаты вает  вариант более улуч
шенной машины для значительного повышения ее 
производительности,

Н . С. ГОР ДИЕН НО, директор

Барышевского гослесопитомника

АЫххиш^щ)о£ши1ьш. пунжш 
oSpahomjcu a  сушкм
ишшея. и семян
D  ЗУ ЕВСКО М  лесничестве Орехово-Зу- 
^  евского лесхоза в 1959 г. организован 
механизированный пункт по заготовке се
мян хвойных пород с использованием элек
троэнергии деревообрабатывающих мастер
ских лесхоза. По проекту П. А. Суровцева 
было построено легкого типа здание в виде 
закрытого навеса с каркасно-обшивными 
стенами и дощатым полом. Размер навеса 
по площади 7,5 x 9 , 0 м, а по высоте 3 м. Н а 
вес имеет три оконных проема, дверь и во
рота. После установки машин такой навес 
скорее напоминал благоустроенный амбар 
или павильон производственного назначе
ния, у боковых стен которого размещено
7 построенных из досок и теса закромов 
для хранения шишек. Они устроены таким 
образом, чтобы шишки, сохраняясь в них, 
могли просыхать без ворошения. З а к р о м а —•

Ю . И. АНУЛОВ, И. М . Н 0 3 Л 0 В , П . А. СУРОВЦЕВ

разборные, что позволяет при отсутствии 
шишек использовать занимаемую ими пло
щадь для других хозяйственных целей. Об
щее количество шишек, которое может 
быть в них размещено,— около 30 куб. м. 
Площадь, занимаемая закромами, немного 
менее одной трети площади амбара; две 
трети ее использованы для размещения обо
рудования (машин и сушилки), кладовой 
для хранения семян, запасных частей, инст
рументов и прочего мелкого инвентаря. 
Также достаточно остается места для при
емки, сортировки и временного хранения 
сырья — шишек. Представление о технике 
нашего мехлессемзаготпункта ясно из по
путного описания технологии обработки и 
сушки шишек и семян.

В ведении нашего лесхоза имеется пять 
лесничеств. Каждое из них имеет ежегодное
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плановое задание по заготовке лесных се
мян. Общий годовой план лесхоза обычно 
колеблется в пределах 100— 150 кг сосно
вых семян.

Раньш е отсутствие сушилок и машин для 
обработки семян, естественно, всякий раз 
ставило лесничества лесхоза в тяжелое по
ложение с заготовкой семян, к тому же се
мена по качеству получались в большей ча
сти второго класса. Теперь с созданием в 
Зуевском лесничестве мехлессемзаготпункта 
остальные лесничества лесхоза получают 
плановое задание уже не на заготовку се
мян, а на сбор шишек, которые они посте
пенно будут свозить на заготпункт, где под 
наблюдением помощника лесничего Зуев
ского лесничества организованы приемка, 
сушка и обработка этих шишек и получае
мых из них семян. Пока что шишки из к а ж 
дого лесничества хранились и сушились от
дельно. В дальнейшем принимаемые от 
лесничеств шишки будут тоже храниться 
раздельно, но уже не по признакам их при
надлежности, а по месту произрастания на
саждений, с которых они согласно паспорту 
собирались в том или ином лесничестве.

Поступающие на мехзаготпункт шишки 
взвешиваются, лесничеству выписывается 
квитанция о приеме их. В том случае, если 
шишки надо подвергнуть очистке от приме
сей, что было почти во всех случаях при их 
приемке, рабочий пункта вместе с рабочим 
от лесничества, сдающего шишки, произво
дил их очистку и сортировку на машине — 
шишкоочистителе. Это достаточно прочная, 
по конструкции простая машина, с меха
ническим и с ручным приводами *.

Загруж енная в шишкоочиститель порция 
сосновых шишек (весом до 50—60 кг) до
вольно быстро освобождается от примесей 
и мелких шишек. На этой, еще не достаточ
но совершенной машине, которая является, 
как и другие машины пункта, опытным об
разцом, двое рабочих за смену очищают до 
полутора тонн шишек.

Очищенные и отсортированные шишки за 
сыпались в отведенный для них закром, 
а отходы взвешивались, но не выбрасыва
лись и пока хранятся на складе до выясне
ния вопроса, насколько правильны приня
тые автором размеры просевающих отвер
стий рабочей части машины, чтобы считать,

* Ручной привод у этой, к ак  и у  других машин 
нашего механизированного заготпункта,  о которых 
написано ниже, предусмотрен на тот случай, если в 
лесхозе в период работы сушилки не окаж ется  элек
троэнергии для  приведения в движ ение машин от 
механического привода.

поАВ

Рис. 1. П ла н  и разрез ам бара м еханизированного  
семенозаготовительного пункта: 1 —  закром а д ля  ш и
ш ек; места установки: 2 — шишкоочистителя; 3  — су

ш илки; 4 — обескрыливат еля; 5  —  веялки .

что мелкие отсортированные шишки не 
представляют хозяйственного интереса для 
получения семян. При очистке отсортиро
вывались шишки, размер которых по диа
метру был меньше 15 мм. Количество их по 
отношению к общему весу подлежащих 
очистке шишек получалось по нашему лес
хозу всего лишь 5— 7%.

Следующий механизированный агрегат 
нашего пункта — передвижная сушилка, в 
которой мы сушим шишки. Это новая более 
совершенная конструкция П. А. Суровцева.
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Рис. 2. А м бар м еханизированного  пункта ( вид  с 
ф асада).

Ее можно считать универсальной, поскольку 
в ней, кроме шишек, можно производить 
сушку разных продуктов лесных побочных 
пользований (грибов, яг од и др.), а также 
просушку семян других пород. Сушилка мо
жет работать с естественной и с искусствен
ной вентиляцией. Д ля вращения барабанов 
имеется механический и ручной приводы. 
Пользование механическим приводом значи
тельно облегчает труд рабочего-сушильщи- 
ка и повышает выход семян из шишек.

Общий объем сосновых шишек, загруж ае
мых в два барабана, равен 0,5 куб. м (по 
весу — около 200 кг). Такое же количество 
шишек загружается и в камеру подсушки 
для предварительного их прогревания. Су
точный выход семян — не менее 2,5 кг чи
стых семян. Сушилку обслуживают 2 р а 
ботницы в две смены (по 7 часов каж дая) .  
Выгрузку шишек из сушилки и загрузку 
вновь они производят совместно, на что з а 
трачивается 1,5 часа. Нагрев сушилки при 
этом не прекращается. При организации 
круглосуточной (3-сменной) работы произ
водительность сушилки может быть не
сколько повышена.

По определению Центральной контроль
ной станции лесных семян качество наших 
семян I класса с высоким показателем 
энергии прорастания (92% ).

Д ля  нагревания сушилки служат отходы 
деревообделочного цеха и сухие шишки. 
Позднее мы использовали электрический 
нагрев, который применяем до настоящего 
времени.

По нашим подсчетам, расход электро
энергии при сушке электронагревом в ве
сеннее время составляет 2 киловатта в час, 
или в денежном выражении 40 коп. на 1 кг

добытых семян. Этот расход может быть 
частично возмещен за счет продажи шишек 
на топливо. В то же время электроэнергии 
на механическое вращение барабанов н 
вентилятора требуется совсем немного.

Предварительная очистка шишек от при
месей и мелких шишек на шишкоочистителе 
позволяет получать из шишек (после их 
сушки) семена с крылышками без этих при
месей, если не считать мелких черешков от
ломанных шишек и коричневой пыли, выде
ляемой при этом из шишек. Такая смесь по
лученных семян с крылышками позволяет 
обескрыливать их без поломок машины, что 
может иметь место, если вместе с семенами 
проскакивают мелкие шишки, особенно 
опасные при обескрыливании семян на 
машине с механическим приводом. Отсутст
вие хвои в очищенных шишках значительно 
облегчает и упрощает в последующем 
очистку семян на веялке.

Обескрыливание и очистку семян мы так
же производим на машинах с ручным и 
механическим приводами. Д ля обескрыли- 
вания семян применяется новая конструк
ция обескрыливателя П. А. Суровцева. Эта 
машина целиком изготовлена из листовой и 
сортовой стали и чугуна. Она несколько 
большего размера и значительно прочнее 
обескрыливателя старой конструкции. В ней 
обеспечивается непрерывность потока семян 
через машину, что важно при работе маши
ны с механическим приводом.

За обескрыливанием следует очистка се
мян от примесей, для чего используется 
веялка конструкции П. А. Суровцева, ко
торая без каких-либо конструктивных изме
нений легко переводится с ручного привода 
на механический, для чего требуется лишь 
с вала вентилятора снять малый шкив, а на 
его место поставить большой (ведущий) 
шкив, снятый со своего вала и перенесенный 
на это место с правой стороны веялки. М а
лый же шкив с его ременной передачей 
устанавливается на противоположном конце 
вала вентилятора. При такой установке па
ра малых шкивов передает движение ре
шетному стану уже от вентилятора, а не 
наоборот, как это было при установке ве
ялки на ручной привод.

Большой шкив круглым ремнем соеди
няется со шкивом того электромотора, ко
торый приводит в движение обескрылива- 
тель. Д ля  этой цели на вал электромотора 
дополнительно ставится шкив с канавкой 
для круглого ремня. Диаметр шкива принят 
таким, чтобы его вращение обеспечивало 
вентилятору 450 оборотов в минуту. При пе
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рестановке шкивов веялки необходимо пом
нить, чтобы вентилятор работал на выбра
сывание струи воздуха из веялки, а не 
наоборот. В этом передаточный ремень 
для одного из приводов ставится вось
меркой.

Обескрыливатель и веялка устанавлива
ются на продолговатом, в виде массивной 
полки, стенде. На средине между ними к 
стенду прикреплен электромотор мощно
стью 0,5 кв, который через ременные пере
дачи с одной стороны стенда приводит в 
движение обескрыливатель и веялку. П оль
зоваться же ручным приводом в случае от
сутствия электроэнергии можно с другой 
стороны стенда. Н а обескрыливателе и ве
ялке семена обрабатываются работницей, 
которая обслуживает в данную смену су
шилку. За  один час она без особого напря
жения обрабатывает суточный выход сосно
вых семян.

При наличии таких механизмов для обра
ботки и сушки шишек и семян нам еще не
достает небольшого передвижного транспор
тера для загрузки шишками закромов, су
шилки и шишкоочистителя, чтобы и в этой

части освободить работниц от подъема 
вручную мешков, корзин или другой тары 
с шишками.

Попутно с устройством и оборудованием 
мехлессемзаготпункта при Зуевском лесни
честве организована лаборатория для про
изводства разных анализов при исследова
ниях семян, древесины, почвы и т. п.

Д ля  создания- лучших условий работы ра
ботниц мехлессемзаготпункта лесхозом за 
планирована пристройка к амбару хорошо 
утепленного помещения с печкой. Его пло
щадь должна быть 15— 16 кв. м. На ней 
разместятся лаборатория и комната для 
сменной работницы.

Производимые на пункте работы по при
емке, сушке и обработке шишек и семян 
записываются в особую книгу (журнал). 
К аж дая  сушка шишек в пределах годового 
урож ая имеет свой номер.

Полагаем, что создание такого механи
зированного пункта по обработке и сушке 
шишек и семян должно послужить первоос
новой для правильной организации и успеш
ного ведения лесосеменного дела в Орехо
во-Зуевском лесхозе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯМ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ-

ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

В Киверцовском лесхоззаге, одном из 
передовых предприятий Главного управле
ния лесного хозяйства и лесозаготовок при 
Совете Министров Украинской ССР, 27— 
28 декабря 1960 года состоялась производ
ственно-техническая конференция по воп
росам рационализации и изобретательства 
в лесохозяйственном производстве респуб
лики. Активное участие в этой конферен
ции, проведенной главным управлением 
совместно с секцией лесного хозяйства Ук
раинского правления НТО сельского и лес
ного хозяйства, приняли специалисты (ле
соводы и механизаторы) областных и м еж 
областных управлений, а также многие 
передовики — бригадиры лесхозов и лес
ничеств Украины, всего свыше 100 человек.

Первый доклад о состоянии и перспек
тивах развития рационализации и изобре
тательства на предприятиях Упрлесхоззага

сделал главный лесничий Б. Г1. Т о л ч е е  в.
О достижениях Киверцовского лесхоззага 
сообщил директор этого предприятия 
Е. Ф. Ч е р н я к .

Участники конференции, ознакомившись 
с объектами работ в натуре, наглядно убе
дились, что здесь, в этом передовом лес- 
хоззаге, особый интерес представляет бо
лее совершенная технология осушительной 
мелиорации заболоченных земель гослес- 
фонда, а такж е улучшенная конструкция 
высокопроизводительной шишкосушильни, 
работающей с использованием электро
энергии.

Многие представители областных и меж
областных управлений в своих кратких, но 
содержательных выступлениях поделились 
опытом внедрения рационализаторских 
предложений на лесозаготовках, трелевке 
и вывозе древесины. Так, В. Д. Д м и т р я х  
(Львовское межобластное управление) от
метил, что в Сколевском, Дрогобычском и 
Турковском лесхоззагах уже широко внед

3 * -  67 -Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ряется  новая  технология разр або тк и  л есо 
сек по методу костромских передовиков, 
борющихся за лучшее сохранение подроста 
на лесосеках. Одновременно в этих лесхоз- 
загах  с целью механизации и удешевления 
наиболее трудоемких работ по первичной 
транспортировке древесины в условиях 
Карпат на спуске леса с горных склонов 
применяются канатно-подвесные установки 
ВТУ-3, а в Сколевском лесхоззаге, кроме 
того, нашли применение агрегатные лебед
ки TJ1-5, работающие т а к ж е  на лесозаго
товках, будучи спарены с трелевочными 
тракторами, которые производят подвозку 
древесины на верхних складах.

В ряде лесхоззагов Львовского межоб
ластного управления на заготовке леса хо
рошо используются бензомоторные пилы 
«Дружба», в результате чего план механи
зированной заготовки леса по управлению 
в объеме 75 тысяч кубических метров вы
полнен за 9 месяцев на 190 процентов, а 
средняя выработка на списочную бензопи
лу составила 1155 кубических метров (при 
плане 1050). В Сколевском лесхоззаге 
внедрено предложение токаря Н. А. Руно- 
ва и механика С. И. Коваля, изготовив
ших приспособление для расточки цилинд
ров к бензопиле «Дружба», которое уста
навливается вместо патрона на шпиндель 
токарно-винторезного станка, обеспечивая 
высокую точность обработки и надежность 
в работе. Применение только этого р а ц 
предложения дало возможность предприя
тию производить капитальный ремонт бен
зопил на месте, без дополнительного выде
ления цилиндров в виде запасных частей. 
В этом же лесхоззаге внедрено предложе
ние слесаря-пилоправа М. Н. Ильницкого, 
который изготовил на заточном станке вен
тилятор для отвода запыленного воздуха 
при заточке рамных и циркулярных пил с 
приводом от главного электродвигателя. 
В результате внедрения этого предложе
ния улучшились условия работы пилопра
вов, а такж е отпала необходимость допол
нительного применения электродвигателя 
для вентилятора и значительно уменьшил
ся расход электроэнергии.

С. Р. П у ч к о ,  главный инженер Олев- 
ского лесхоззага, Житомирской области, 
рассказал об опыте работы на лесозаго
товках малых комплексных бригад на ба
зе трактора ТДТ-40 и бензопилы « Д р у ж 
ба». Состав каждой бригады 4 человека, 
(тракторист, вальщик и 2 сучкоруба).

В Олевском лесхоззаге активным рацио
нализатором считается Ю. А. Рейдман, 
слесарь по ремонту бензопил «Дружба».

Его рацпредложения по ремонту двигате
лей бензопил при дефиците запчастей поз
волили значительно продлить срок служ
бы бензопил. Т акже весьма эффективными 
в этом лесхоззаге оказались рационализа
торские предложения механика В. М. Пет- 
ришина и диспетчера С. Н. Черных, пред
ложение механика Г. А. Нечипорчука о 
реставрации внутренних балансиров, кат
ков передних брусьев трактора ДТ-54, а 
также тт. Невойт и Горовского о рестав
рации балансирных осей автомашины 
ЗИЛ-151, что дало возможность сокра
тить простои трактора и автомашин в ре
монте из-за отсутствия запчастей, прод
лить срок службы этих частей и тем са
мым сэкономить значительные государст
венные средства. Всего в Олевском лесхоз
заге за 1960 год было подано и внедрено 
16 рацпредложений с общей суммой годо
вой экономии 212 тысяч рублей*.

Из выступлений представителей южных 
областей наглядно было видно, что укра
инские рационализаторы немало ценных 
предложений дали и по комплексной ме
ханизации лесокультурного производства.

Так, М. И. Я к о в е н к о  (старший меха
ник Днепропетровского упрлесхоззага) со
общил, что за 1960 год путем внедрения 
рационализаторских предложений лесхоз- 
заги Днепропетровщины дали государству 
большую экономию. Например, механиза
торы Мелитопольского лесхоззага (тракто
рист А. Ф. Ювченко, кузнец В. А. Марин 
и др.), решая вопрос комплексной механи
зации по раскорчевке лесосек, изготовили 
и внедрили в производство саморазгру- 
жающийся подборщик пней, предназна
ченный для очистки раскорчеванных лесо
сек и представляющий собой грабельную 
решетку, смонтированную на раме корче
вателя-собирателя Д-200Г в агрегате с 
трактором С-100. С применением такого 
подборщика значительно повышается про
изводительность труда и отпадает тяж е
лый труд рабочих на погрузке пней и пос
ледующей планировке раскорчеванной пло
щади после удаления пней. Применение 
подборщика в Мелитопольском лесхоззаге 
на площади 100 га дало экономию около 
300 тысяч рублей *. Д ля  глубокой подго
товки почвы на песках без оборота плас
та по инициативе директора Петриковского 
лесхоззага М. А. Федорова и инженера- 
механика Ф. И. Доли внедрены в произ
водство три навесных однокорпусных глу- 
бокорыхлителя ГРН-1, что позволяет отка

* В старых масштабах цен.
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заться от малопроизводительных агрега
тов прицепными рыхлителями ГР-2,7 с 
трактором С -100 и значительно повысить 
коэффициент использования тракторов 
ДТ-54 при подготовке почвы на песках с 
получением любой ширины междурядий 
(до 2,5—3 метров).

Ю. В. А р х и п о в ,  лесничий Станично- 
Луганского лесхоззага, сообщил об усовер
шенствовании конструкции лесопосадочной 
машины СЛЧ-1, что позволяет производить 
на песках более заглубленную посадку 
1—2-легних сеянцев сосны с длинной кор
невой системой, при этом обеспечивается 
хороший зажим сеянцев (исключается не
обходимость послепосадочной оправки) и 
повышается приживаемость сосновых куль
тур на песках.

М. В. Б а т ю т е  н ко , бригадир трактор
ной бригады Лебединского лесхоззага, 
рассказал, как его механизаторы переобо
рудовали прицепную лесопосадочную ма
шину СЛЧ-1 в навесную с креплением 
на кронштейнах впереди сошника машины 
дискового ножа диаметром 60 сантимет
ров с таким расчетом, чтобы нижняя кром
ка такого ножа была ниже сошника при
мерно на 5 сантиметров, что позволяет 
применять лесопосадочную машину на пло
щадях с наличием мелких корней в почве. 
Д ля навески лесопосадочной машины на 
гидросистему трактора к передней раме 
приварена ось с шейками, а такж е две вы
гнутые стойки с продольным трубчатым 
раскосом. Переоборудование прицепной 
СЛЧ-1 в навесную может быть осущест
влено в любом лесхоззаге, где имеется 
кузница и электросварка.

Об успехах рационализаторов Цюрупин- 
ского лесхоззага рассказал бригадир тр ак 
торной бригады этого предприятия 
М. О. Костовицкий, о чем на страницах 
ж урнала «Лесное хозяйство» за 1960 г. 
уже освещено в статье Н. С. Омелюха.

И. П. К р а в ч е н к о ,  лесничий Кировско
го лесничества Сталинского лесхоззага, по
делился опытом рационализаторской ра
боты по усовершенствованию механизиро
ванной посадки лесных культур. Д о  1958 го
да в этом лесхоззаге производили посад
ку лесокультур агрегатом из 4 лесопоса
дочных машин СЛЧ-1 и 3 сеялок СЛ-4, 
приспособленных для строчно-луночного 
посева желудей. В зиму 1958 года рацио
нализаторы Кировского лесничества со
ставили иной агрегат, а именно: непосред
ственно на сцепе С -11 были изготовлены и 
смонтированы 4 сеялки для посева ж елу

дей при помощи высевающих аппаратов, 
соединенных приводами с колесами сцеп
ки. М еж ду сеялками расположили (через 
1,5 метра) три лесопосадочные машины 
СЛЧ-1, а для запаса посадочного мате-* 
риала сопутствующих пород на стремянке 
сцепки укрепили ящик размером 1,2 X 
X 1,2 метра. Ширина захвата такого аг
регата составляет 10,5 метра. При скоро
сти движения 2—2,2 километра в час сред
няя производительность его за восьмича
совой рабочий день составила 18,4 гекта
ра. З а  три последних весны Кировское лес
ничество данным агрегатом уже создало в 
зоне зеленого кольца г. Сталино 509 гек
таров лесокультур. Кроме экономической 
выгоды, такое агрегатирование, повышая 
производительность труда, имеет то преи
мущество, что позволяет выполнять лесо
культурные работы в более сжатые агро
технические сроки, обеспечивающие высо
кую приживаемость лесокультур, а просто
та устройства сеялок дает возможность 
готовить их в мастерских любого лесхоз
зага.

О достижениях Уманского лесхоззага 
(Черкасской области) по выращиванию 
посадочного материала хорошо рассказал 
старший лесничий И. М. В а р и н и ч е н к о ,  
отметивший в числе лучших рационализа
торов таких, как лесничие И. Я. Безвер
хий, П. К- Ш лапак, И. С. Нестерчук, ди
ректор лесопитомника А. В. Слюсарь, пом- 
лесничих А. Н. Максименко, И. Н. Даниль- 
цев, В. И. Данилов и др. Существенной 
особенностью достижений уманских лесо
водов является их большая любовь к сво
ей профессии, стремление выполнить план 
лесохозяйственных и лесокультурных ра
бот на высоком агротехническом уровне, 
внедряя все лучшее и передовое в произ
водство. Вот почему уманцы уже давно не 
имеют на лесопитомниках «мертвых посе
вов» и ежегодно получают сверхплановый 
выход доброкачественного посадочного ма
териала, особенно по многим видам топо
лей (серебристый, бальзамический, канад
ский, пирамидальный, осокорь и др.).

Участники конференции, заслушав и об
судив доклады и выступления, приняли со
ответствующее решение, направленное на 
дальнейшее развитие рационализации и 
изобретательства в лесохозяйственном про
изводстве, как  одного из основных резер
вов роста производительности труда и 
снижения себестоимости работ и продук
ции в лесном хозяйстве и на лесозаготов
ках.
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В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ- 
И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

M ay ка проиувоцсЖ ву
Репортаж с Петрозаводской

лесной опытной станции

1 У А РЕ Л Б С К А Я  Автономная Социали- 
IV  стическая Советская Республика рас
полагает значительными запасами древе
сины. Ведущая отрасль народного хозяй
ства в республике — лесная промышлен
ность. Ежегодно здесь заготовляется око
ло 18 миллионов кубометров деловой дре
весины хвойных пород. При таких темпах 
эксплуатации лесных массивов должен на
ступить момент, когда запасы спелых на
саждений истощатся. Чтобы не получилось 
вынужденного спада в объемах лесоза
готовительных работ, запасы древесины на 
корню должны непрерывно пополняться. 
Восстановление лесов на вырубках хозяй
ственно ценными породами в возможно 
кратчайшие сроки и правильное использо
вание лесных богатств — основные задачи 
лесоводов республики.

Своеобразие природных условий К аре
л и и — особенности климата, сильная рас
члененность рельефа, каменистость почв, 
наличие большого количества болот и 
др.— исключали возможность использова
ния способов восстановления леса на вы
рубках, применяемых в других районах 
страны.

Учитывая это, Совет Министров К арель
ской АССР в 1948 году принял решение 
организовать в республике лесную опытную 
станцию, поставив перед ней задачу р аз
рабатывать проблемы возобновления хвой
ных лесов в условиях интенсивных меха
низированных лесозаготовок, поднятия 
производительности насаждений, создания 
прочной семенной базы для искусственно
го лесоразведения и др.

Укомплектованная молодыми научными 
кадрами, отличниками учебы, выпускни
ками Ленинградской лесотехнической ак а 
демии имени С. М. Кирова, Петрозавод
ская лесная опытная станция под руковод
ством Л енН И И Л Х а, в систему которого 
она входит, проделала большую работу.

М. С. С инькевич, директор Пет
розаводской  Л О С .

В Карелии в течение года вырубается 
около 130 тысяч гектаров леса. . Восста
навливать его ежегодно на такой площади 
искусственным путем почти невозможно. 
Поэтому усилия коллектива опытной стан
ции прежде всего были направлены на из
учение условий восстановления леса на 
сплошных концентрированных вырубках 
естественным путем. С этой целью в 1949— 
1954 годах на территории Лоухского, Кем
ского, Ругозерского, Медвежьегорского, 
Сегозерского, Пряжинского, Олонецкого, 
Петровского, Петрозаводского и Прионеж
ского лесхозов старшим научным сотруд
ником опытной станции М. П. Синькевич 
с участием работников лесхозов проведе
но изучение состояния и хода естественно
го возобновления на сплошных концент
рированных вырубках различной давности.

Исследования показали, что только 
40 процентов вырубок удовлетворительно 
возобновились хозяйственно ценными хвой
ными породами. Было установлено, что 
естественное возобновление сосны и ели 
на сплошных концентрированных выруб
ках происходит в основном за счет под
роста. Важно подчеркнуть, что подрост ели 
в местных условиях обладает ценной осо
бенностью — выставленный на свет после 
рубки он быстро оправляется и дает при
рост в первое пятилетие до 45, а после
дующие 75, 105 сантиметров, а за то же
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время в культурах, созданных посевом, 
прирост составляет соответственно 25, 35 и 
50 сантиметров.

Считая сохранение подроста при рубке 
леса основным условием, обеспечивающим 
естественное возобновление на вырубках, 
коллектив опытной станции подготовил 
для производства соответствующие реко
мендации, которые легли в основу П оста
новления совнархоза Карельского эконо
мического административного района «О 
мерах по дальнейшему повышению произ
водительности труда на предприятиях л е 
созаготовительной промышленности», яв 
ляющегося по существу творческим приме
нением в условиях Карелии технологии 
заготовки леса по методу Г. Денисова и 
утвержденных совнархозом «Правил про
ведения лесосечных работ в лесозаготови
тельных предприятиях Управления лесной 
промышленности и лесного хозяйства К а
рельского совнархоза», упорядочивающих 
рубку леса. Следует отметить особенность 
этих правил. Работники лесного хозяйства 
вместе с лесозаготовителями составляют 
технологические карты на эксплуатацию 
лесосек и без их визы, подтверждающей 
выполнение правил рубки, расчет за рабо
ту не производится.

В типах леса — сосняки и ельники-чер
ничники и близких к ним естественное 
возобновление часто протекает неудовлет
ворительно. Вырубки в этих типах леса 
нуждаются в искусственном лесовозоб
новлении.

М. С. Синькевич (директор лесной опыт
ной станции) в течение ряда лет вел ис
следования хода роста и состояния куль
тур сосны, ели и лиственницы прошлых 
лет. Одновременно поставлены опыты в 
различных лесорастительных условиях по 
способам подготовки почвы, методам соз
дания культур, по определению наиболее 
целесообразных размеров и числа посевных 
и посадочных мест на 1 гектар, по уста
новлению норм высева семян и пр.

Используя опыт создания культур в про
шлом, материалы сектора леса Карель
ского филиала АН СССР, относящиеся к 
вопросу подготовки почвы под лесные 
культуры, и исследования опытной стан
ции сотрудниками станции М. С. Синькеви- 
чем и М. П. Синькевич в 1957 году состав
лено и передано производству «Временное 
руководство по производству культур 
хвойных пород в условиях Карельской 
АССР». Это руководство используется 
производственниками как ценное пособие, 
поскольку оно содержит подробные и кон-

AJ. П. С инькевич. старший ниуч- 
ный сотрудник Петрозаводской 

Л О С .

кретные указания по производству лесных 
культур в различных условиях произрас
тания.

Работы по разрешению проблемы вос
становления леса хозяйственно ценными 
породами на концентрированных вырубках 
при механизированных лесозаготовках 
продолжаются и в настоящее время. Сей
час они направлены на изучение лесовод- 
ственной эффективности и производитель
ности различных почвообрабатывающих 
орудий при содействии лесовозобновле
нию. Эта работа проводится старшим на
учным сотрудником А. Д. Волковым под 
руководством доктора сельскохозяйствен
ных наук профессора Н. Е. Декатова 
(Л ен Н И И Л Х ).

Творческие искания сотрудников стан
ции в содружестве с коллективом Петро
заводского лесхоза и особенно со старшим 
лесничим А. И. Вахрушевым позволили 
модернизировать иокровосдиратель, скон
струированный в Пайском леспромхозе. 
Созданный теперь уже на базе вагонного 
ската широкой колеи с 12 лапами он по
казал большую эффективность на обра
ботке почвы в условиях черничников и 
кислично-черничников. Степень минерали
зации на обрабатываемых полосах состав
ляет 3 0 —60 процентов. Производитель
ность труда по сравнению с ручными ра
ботами повышается в 50 раз.

Производство лесных культур и прове
дение мероприятий по содействию естест
венному возобновлению с подсевом тре
бует большого количества семян хвойных 
пород В течение последних трех лет опыт
ной станцией (старший научный сотрудник

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



А. Д . Волков под руководством старшего 
научного сотрудника Л ен Н И И Л Х а до
цента Е. П. Заборовского) проведено из
учение динамики созревания семян сосны 
и ели в годы с различными метеорологи
ческими условиями и изучены возможности 
дозревания семян в шишках на складах 
при ранних сборах. Установлено, что время 
и возможность вызревания семян в усло
виях Карелии определяется температур
ными условиями периода июнь — август. 
В годы, близкие по температурным усло
виям периода июнь — август к средним за 
ряд лет, полное созревание семян сосны на 
всей территории Карелии происходит к
1 октября. Когда температура в июне — 
августе выше средней, семена созревают 
к 1 сентября, а при более низкой — толь
ко к 1 ноября. Семена сосны, собранные 
сразу после их полного созревания по 
грунтовой всхожести и энергии прораста
ния, не отличаются от семян более позд
них сборов.

Не отличаются по качеству и однолетние 
сеянцы, выращенные из семян раннего 
сбора. Эти выводы имеют для производ
ства исключительно большое значение, 
так  как позволяют лесхозам и леспромхо
зам удлинить сроки сбора семян.

Разработаны и переданы производству 
рекомендации по обеспечению нормально
го дозревания семян в шишках при хране
нии их на складах и сами способы хране
ния их.

Большая работа проделана опытной 
станцией по изучению смолопродуктивно- 
сти сосновых насаждений Карелии (дирек
тор лесной опытной станции М. С. Синьке-

А. Д . В о лко в , старший научны й  
сотрудник П етрозаводской Л О С .

в. М. М едведева, старший науч
ный сотрудник Петрозаводской 

Л О С .

вич). Рекомендации станции внедрены в 
производство и теперь в Карельской АССР 
работает 7 химлесхозов, объединяемых 
трестом «Карелхимлесзаг». Годовой сбор 
живицы составляет 1385 тонн.

Проведено изучение способов осушения 
заболоченных и избыточно увлажненных 
лесных площадей. Работу выполняла стар
ший научный сотрудник В. М. Медведева 
под руководством кандидата сельскохозяй
ственных наук М. П. Елпатьевского (Лен- 
Н И И Л Х ).

Исследования, проведенные на террито
рии Сартавальского, Олонецкого, Суоярз- 
ского, Петрозаводского и Лоухского лесхо
зов на участках с расположением осуши
тельной сети через 60— 100 метров и дав
ностью осушения 20—30 лет, позволили 
выявить эффективность лесоосушения в 
различных лесорастительных условиях, з а 
висимость результатов осушения от типов 
леса, характера почвенно-грунтовых усло
вий и интенсивности осушения.

Результаты этой работы сейчас, когда в 
Карельской АССР в соответствии с реше
ниями январского Пленума Ц К  КПСС 
объемы мелиоративных работ будут значи
тельно увеличены, приобретает для произ
водства очень большое значение. Они д а 
дут возможность направленно отбирать 
под лесоосушительные работы участки, на 
которых с меньшими затратами средств и 
труда можно будет получить больший эф> 
фект по повышению производительности 
насаждений.
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В последнее время опытной станцией 
начаты работы по разработке наиболее 
рациональных малотрудоемких способов 
ухода за смешанными хвойно-лиственными 
молодняками с применением средств меха
низации и ведется обобщение работ малых 
комплексных бригад по проведению лесо
восстановительных мероприятий на лесосе
ках по новой технологии, связанной с сох
ранением подроста.

Небольшой, обладающий высокой квали
фикацией коллектив Петрозаводской лес
ной опытной станции ведет большую 
полезную работу, решая проблемы, ж и з
ненно важные для производства. Всю свою 
работу коллектив Петрозаводской лесной 
опытной станции проводит в тесном кон
такте и содружестве с Управлением лесной 
промышленности и лесного хозяйства К а
рельского совнархоза и с Институтом леса 
Карельского филиала АН СССР, оказы ва
ет существенную помощь лесхозам и лес

промхозам в решении производственных 
вопросов. Сотрудники опытной станции 
принимают активное участие в совещани
ях работников лесной промышленности и 
лесного хозяйства, выступают с доклада
ми на специальные темы, проводят бесе
ды, публикуют свои труды, активно сотруд
ничают в местной печати. З а  достигнутые 
успехи в деле развития лесного хозяйства 
республики Президиум Верховного Совета 
Карельской АССР наградил директора 
лесной опытной станции М. С. Синькевича 
почетной грамотой. Отличная работа кол
лектива опытной станции отмечена руко
водством Л енН И И Л Х а. Директору стан
ции вручена денежная премия. Выделены 
средства для премирования и других со
трудников станции.

Лесоводы по праву могут гордиться этим 
небольшим дружным коллективом науч
ных работников, выполняющим большую и 
полезную работу.

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭКОНОМИКЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Организация и планирование производства на 
предприятиях лесного хозяйства. 326 стр. Книга на
писана большой бригадой авторов, работаю щ их в 
научных учреждениях, в учебных заведениях и в ру
ководящ их органах лесного хозяйства,—  И. В. Воро
ниным, П. В. Васильевым, С. Я. Судачковым. 
Ф . Т. Костю ковичем , Г. Е. М акаровы м  и другим и 
под руководством  проф . П. В. Васильева и канд. 
наук В. И. Радецкого.

В книге освещены эконом ические  и организацион
ные основы социалистических предприятий лесного 
хозяйства, система управления ими и планирования 
их деятельности, вопросы  организации использова
ния средств производства, кадров и труда, основы 
технического нормирования и организации зара
ботной платы, методы планирования производствен
ной деятельности лесхоза по всем ее разделам, 
основы организации охраны леса, подсобных про 
изводств материального снабжения и технического 
обслуживания. Книга содерж ит такж е главы, посвя
щенные вопросам организации бухгалтерского  и ста
тистического учета деятельности лесхозов, вопросам 
лесного дохода и системе финансирования. В по
следней главе книги рассмотрены  основы анализа 
лесохозяйственной деятельности лесхозов.

М инистерством высш его и среднего  специального 
образования книга допущ ена в качестве учебника 
для лесотехнических и лесохозяйственных высших 
учебных заведений. Книга вышла в издании Гослес- 
бумиздата.

Вопросы эконом ики  лесного хозяйства в странах 
народной демократии. Книга состазлена по материа
лам совещаний по вопросам эконом ики  лесного хо
зяйства и повышения продуктивности лесов, состояв

шихся в конце 1958 года в Академии наук СССР 
при участии представителей стран народной дем о
кратии. В нее, в частности, вошли следующ ие не
сколько  обновленные перед печатанием доклады:

Э. М  е л ь ц е р. Вопросы долгосрочного планиро
вания лесохозяйственного производства и перевода 
на хозрасчет государственных лесхозов ГДР.

М. Ш ю т ц е .  Лесоустройство как инструмент пла
нирования и контроля экономических результатов в 
лесном хозяйстве ГДР.

И. Б л а н к м е й с т е р .  Эффективность лесокод- 
ствеккы х и лесоустроительных мероприятий по по
выш ению прироста в лесах Центральной Европы.

Э. В а г е н к н е х т .  Повышение продуктивности ле
сов с учетом условий произрастания.

У Ч ж  у н-Л у н ь. К характеристика развития лес
ного  хозяйства Китайской Народной Республики.

Р. Ф  р о м е р. Н екоторы е экономические вопросы 
организации лесного хозяйства я Польше и задачи 
их экспериментальной разработки.

А. М  а д а ш. Н екоторы е экономические вопросы 
улучшения лесного хозяйства Венгрии нз базе то
варно-денежных отношений.

В сборник вошли также доклады К. Волянина и
С. Тышкевича (Польша), С. Недялкова (Болгария), 
В. Д ж о р д ж у  (Румыния) и статья лесоэкономистов 
Чехословакии Ф , Папанек и Л. Папанковой об эко 
ном ической сущ ности расчетной лесосеки. Материа
лам книги предпослана статья проф . П. В. Васильева 
«Лесные ресурсы  и ф орм ы  эконом ической организа
ции лесного хозяйства в странах народной дем окра 
тии».

Книга вышла в издании Гослесбумиздата, объемом 
161 стр.
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Со4сро£шцилща ляхжой литературы
Т. А, ЗУЕВА, директор Фундаментальной библиотеки ленинградской лесотехнической

анодемии им. С. М. Кирова

------------ . □  □  □  ......  ....... ........

Библиотека лесотехнической академии — крупнейшее хранилище лесной литерату
ры в нашей стране. В его фондах насчитывается свыше 750 тысяч изданий. Большую 
работу по комплектованию фондов библиотеки, библиографированию, обслуживанию  
читателей ведет коллектив Фундаментальной библиотеки. Мы попросили Т. А. Зуеву, 
почти 30 лет непрерывно проработавшую в стенах академии, рассказать о работе биб
лиотеки.

---------  □  □  □  ...........  .............

В К О Н Ц Е  XVIII и начале XIX столетия 
в России усиливается внимание к лесно

му хозяйству. В этот период в стране насчи
тывалось уже свыше 2 тыс. промышлен
ных предприятий, выросших из мелкой 
кустарной промышленности. Возрастает 
спрос на древесину и вместе с тем появ
ляется необходимость разумного и пра
вильного ведения лесного хозяйства.

В мае 1803 года учреждается Практиче
ское лесное училище в Царском Селе под 
Петербургом, положившее начало будуще
му высшему лесному учебному заведе
н и ю — Лесному институту. При училище 
возникает небольшая подсобная библио
тека. В 1813 году на базе Царскосельского 
училища и других лесных учебных заведе
ний образуется Петербургский практиче
ский лесной институт, при котором созда
ется Главная библиотека. Перед библиоте
кой была поставлена задача — с наивоз- 
можной полнотой собирать и хранить все, 
что издавалось по лесному делу и см еж 
ным отраслям знаний в России, а так же 
приобретать наиболее интересные и полез
ные в этой области зарубежные издания. 
Судя по составу книжных фондов того 
времени, библиотека с этой задачей успеш
но справлялась.

В фонде библиотеки отразилась вся ис
тория развития и лесных знаний и прак
тического состояния лесного дела в нашей 
стране. Бережно хранятся здесь первые 
изданные на русском языке руководства 
по лесной таксации и лесоохранению 
В. С. Семенова, курс лесовозобновления и 
Записки по лесной энтомологии А. А. Дла- 
товского, книги по лесоводству и по исто
рии лесного законодательства замечатель
ного общественного деятеля и публициста

Н. В. Шелгунова, труды талантливого по
пуляризатора лесных знаний Н. М. Зобо
ва, книги профессора Д. Н. Кайгородова, 
мастерски описавшего русский лес и его 
обитателей. Имеются в библиотеке такие 
уникальные книги, как труды Палла- 
с а П .С .  «Описание растений Российского 
государства» (1786 г.), Фокеля «Описание 
естественного состояния растущих в север
ных российских странах лесов» (1766 г.), 
«Лесной словарь», составленный Д епарта
ментом корабельных лесов (1843 г.), книги 
известных зарубежных лесоводов Г. Котта, 
Г. Гейера и многие другие издания.

Специальная лесная литература пред
ставлена в библиотеке очень широко. 
И книги, и журналы русские и зарубеж
ные, имеющиеся в библиотеке, охватывают 
все области лесных знаний. Приобретались 
издания также и по смежным отраслям 
науки. Большое внимание уделялось соб
ранию книг по сельскому хозяйству, геог
рафии, физике, метеорологии, ботанике и 
другим наукам, изучавшимся в Лесном ин
ституте. Особо следует отметить обширно 
представленное в фонде собрание русской 
и иностранной литературы по химии.

Какой бы специальной ни была библио
тека, она не могла не отражать в своих 
фондах наряду с литературой по профи
лю учреждения наиболее актуальные воп
росы своего времени, жизнь своей эпохи. 
Поэтому рядом с лесными изданиями, 
вместе с книгами по изучаемым дисципли
нам p. XIX столетии в  библиотеке появ
ляются книги Пушкина, Гоголя, Грибоедо
ва, Крылова, Белинского, Некрасова. Р я 
дом с «Лесным журналом», выписываемым 
со дня основания (1833 г.), журналом
«Сельское хозяйство и лесоводство», ино-
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странными лесными периодическими изда
ниями появляются журналы: «Современ
ник», «Отечественные записки», приобре
таются замечательные творения мировой 
литературы — книги Горация, Данте, Шек
спира.

В старом фонде библиотеки можно 
найти литературу по самым разносто
ронним вопросам, например «Указы 
Петра Великого» (1739 г.), труд М. В. Л о
моносова «Краткое руководство к красно
речию» (1848 г.), исследование С. К ра

шенинникова «Описания земли Камчатки» 
(1818 г.). Хранятся первые издания работ 
В. И. Ленина, вышедшие под псевдонимом 
В. Ильина, дореволюционные издания 
книг К- Маркса и Ф. Энгельса и многие 
другие ценнейшие книги.

Разностороннему комплектованию фон
дов библиотеки способствовал существо
вавший прежде обычай, по которому науч
ные, ведомственные учреждения и учеб
ные заведения обменивались своими изда
ниями. На протяжении ряда лет в библио
теку Лесного института поступали изда
ния Вольного экономического общества, 
Петровской земледельческой академии, 
Института путей сообщения, технологиче
ского, горного и других институтов, изда
ния департаментов: лесного, торгового,
военного, медицинского и др. В Главную 
библиотеку включались личные собрания, 
принадлежавшие профессорам и препода
вателям Лесного института. Так, поступи
л а  «в дар» библиотека профессора В. Т. Со- 
бичевского, переданная после его смерти 
и другие личные библиотеки.

С большим вниманием относились к 
библиотеке ученые Лесного института. Об 
этом свидетельствуют многие решения о 
библиотеке Совета института, личное уча
стие профессоров и преподавателей в ее 
работе. В организации и упорядочении ее 
работы участвовали такие ученые, как 
В. Я- Добровлянский, Д. М. Кравчинский 
:(в 1881 г. был библиотекарем), И. П. Б о 
родин, Г. Ф. Морозов, Н. П. Кобранов и 
ныне здравствующий член-корреспондент 
'АН СССР Л. А. Иванов (был директором 
библиотеки 1919— 1925 гг.). Комплектова
ние библиотеки, организация фондов, соз
дание и ведение каталогов, составление 
правил пользования — все эти вопросы 
рассматривались на заседаниях Совета ин
ститута.

К 1917 г. Главная (фундаментальная) 
библиотека Лесного института имела в 
своем фонде около 50 тыс. томов. Но со
средоточенные в библиотеке книжные бо-

l ‘uc, 1. Книж ный фонд открытого доступа Фундамент 
тальной библиотеки Л Т А .

Фото А, И. Титова

гатства были доступны весьма узкому кру
гу читателей. Библиотека обслуживала до 
октября 1917 года в основном профессор
ско-преподавательский состав. Учебной ли
тературой студенты не обеспечивались. 
И вот на деньги, собранные между студен
тами, и на пожертвования благотворителей, 
была создана наряду с Главной библиоте
кой студенческая библиотека учебных 
руководств. Библиотека эта, в отличие от 
Главной, была очень бедной, средств на 
нее от Лесного института не полагалось, 
она существовала на постоянные сборы, 
которые вела выборная студенческая биб
лиотечная комиссия. Эта же комиссия при
обретала книги и журналы, вела выдачу 
литературы студентам. Просуществовав не
сколько десятилетий, эта библиотека со
брала всего 5 тысяч томов, что в настоя
щее время в 40 раз меньше одного лишь 
отдела учебной литературы нынешней 
Фундаментальной библиотеки, который 
имеет 200 тысяч учебников.

Следует, однако, признать, что студенче
ская библиотека в свое время играла роль 
не только помощника в учебной жизни сту
дентов, она в известной мере способствова
ла развитию прогрессивных идей среди ре-
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Рис, 2, Тематическая книж ная выставка в одном из  
- - за ло в  библиотеки.

волюционно настроенной части студенче
ства. В воспоминаниях питомцев Лесного 
института рассказывается о том, что в сту
денческую библиотеку, несмотря на по
стоянный надзор за ней инспектора инсти
тута, нередко проникала нелегальная лите
ратура. В библиотеке можно было прочи
тать «Искру», которая, конечно, выдава
лась только определенному кругу читате
лей.

После Великой Октябрьской Социали
стической революции Главная (фундамен
тальная) и студенческая библиотеки были 
объединены. Перед библиотекой Лесного 
института встала совершенно новая зад а 
л а — активно участвовать в подготовке со
ветских лесных специалистов. Фонды биб
лиотеки становятся доступными не только 
для студентов и научных работников Л ес
ного института, но, по межбиблиотечному 
'абонементу, используются сотрудниками 
■родственных учреждений. Правда, з пер
вые годы после Великого Октября, читате
лей было мало. Учебная жизнь Лесного 
института наладилась не сразу. Количест
во посещений библиотеки вплоть до 
‘1923 года составляет не более 500 в год. 
Но затем число посещений библиотеки и

выдачи книг резко идет вверх, увеличи
ваясь  с к а ж д ы м  годом. t

В 1925“— 1926 годах происходит объеди
нение Ленинградского института с Мо
сковским лесным институтом, в связи с чем 
в  библиотеку вливаются 23 тысячи книг 
Московской библиотеки. Рост фондов, все
сторонне увеличившийся объем работы со
вершенно меняют облик библиотеки. Уве
личиваются штаты и смета, организуются 
отдел учебной литературы и абонемент на
учных работников, прежнюю небольшую 
читальную комнату сменяет читальный зал 
на 100 мест, замененный в 1935 году залом 
на 300 мест, возникают отдел художествен
ной литературы, специальный читальный 
зал для научных работников.

Преобразование института в Лесотехни
ческую академию в 1930 году, вызвавшее 
создание новых факультетов и кафедр и 
увеличение контингента читателей, предъ
являет к библиотеке новые требования. 
Она должна была обеспечить всей необ
ходимой литературой и обслужить подго
товку большого количества специалистов 
для лесного хозяйства и всех отраслей лес
ной промышленности, а также обеспечить 
научную работу кафедр. В эти годы бурно 
растут фонды библиотеки, значительно 
расширяется профиль их комплектования- 
Вместе с трудами видных советских ученых 
М. Е. Ткаченко, В. Н. Сукачева, Л. А. И ва
нова, С. И. Ванина, М. Н. Римского-Кор
сакова и другими лесоводственными и био
логическими изданиями появляются книги 
по технике, по механизации и электрифи
кации лесоразработок и транспорту леса, 
по производству целлюлозы и бумаги, 
гидролизному производству, экономике про
мышленности и целому ряду других дис
циплин, возникших в академии. Появляет
ся необходимость в постоянном библиогра
фическом обслуживании читателей биб
лиотеки.

В 1932 году при Фундаментальной биб
лиотеке организуется библиографическое 
бюро. В первые годы своего существова
ния бюро обслуживает в основном лишь 
коллектив студентов и сотрудников акаде
мии, но затем бюро поставило своей зада
чей информировать о новинках специаль
ной литературы, кроме читателей библио
теки, и широкие круги работников лесного 
хозяйства и лесной промышленности. В свя
зи с этим в 1936— 1941 годах библиотекой 
издавался аннотированный указатель «Ли
тература по лесной промышленности», ко
торый включал в себя также и лесохозяйст
венную литературу.
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В настоящее время библиотека обслужи
вает около 6 тысяч человек. Ежедневно 
ее абонементы и читальные залы посеща
ют сотни читателей. На межбиблиотечном 
абонементе состоит более 120 ленинград
ских и иногородних библиотек, которым 
выдаются или высылаются книги во вре
менное пользование. Фонды библиотеки в 
настоящее время насчитывают свыше 
750 тысяч печатных изданий. Если полки 
библиотеки, заполненные книгами, вытя
нуть в одну линию, то она протянется на
8 километров. Богатства библиотеки непре
рывно увеличиваются, пополняясь новей
шей специальной литературой. Н аряду с 
этим библиотека постоянно комплектуется 
общественно-политической литературой, 
приобретает издания, отражаю щие дости
жения отечественной и зарубежной науки и 
техники, новые художественные произве
дения. Библиотека выписывает более 
500 названий журналов, из них 160 — з а 
рубежных, получаемых из 17 стран мира. 
Библиотека поддерживает связь с рядом 
родственных учреждений и вузов страны, 
получая их научные труды и информации 
в обмен на издания академии. Н аряду с 
отечественным обменом ведется постоян
ный книгообмен с лесными научно-иссле- 
довательскими учреждениями, вузами, на
учными библиотеками стран народной де
мократии и ряда капиталистических стран.

Большая работа проводится справочно
библиографическим отделом библиотеки. 
Регулярно просматриваются поступающие 
отраслевые журналы, ведомственные и 
библиографические издания, из которых

берется на учет все, что связано с лесом, 
лесной и деревообрабатывающей про
мышленностью. Основная картотека отдела 
библиографии содержит более 75 тысяч 
названий статей, расположенных в систе
матизированном порядке, помогающем от
ветить на любой вопрос читателя в об
ласти лесных знаний. Картотека по
стоянно пополняется новейшими материа
лами.

Пропагандируя литературу по наиболее 
актуальным вопросам, библиотека система
тически организует книжные выставки по 
различным темам. С начала текущего учеб
ного года введен свободный доступ читате
лей к части фондов библиотеки (к спра
вочным и библиографическим изданиям, 
советским и иностранным ж урналам теку
щего года, художественной литературе 
и др.). Библиотека проводит обсуждения 
книг, встречи с писателями. С особым ин
тересом обсуждались книга JL Леонова 
«Русский лес» и книга В. Бабич «Хозяйка 
леса».

Опубликованное в 1959 году постановле
ние Ц К  КПСС «О состоянии и мерах улуч
шения библиотечного дела в СССР» ука
зывает на большую роль библиотек в про
паганде знаний, в повышении политиче
ского, культурного, научно-технического 
уровня трудящихся. Коллектив библиотеки 
лесотехнической академии полон стремле
ния всесторонне совершенствовать работу 
по обслуживанию читателей, поднять про
паганду книги на уровень, требований, 
предъявляемых нам партией и правитель
ством.

РАЗВИВАТЬ ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Т. М Е Н Я Й Л Е Н Н О , за м . директора  

Всесоюзного заочного лесного т ехнинума

О А К О Н  «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии на

родного образования в СССР» предусмат
ривает развитие заочной системы обучения 
как одной из основные форм подготовки 
специалистов средней квалификации. В свя
зи с этим возрастает значение заочного 
образования, расширяется сеть заочных от
делений и техникумов, увеличивается кон
тингент заочников. Большое внимание 
уделяется укреплению базы и подбору пре

подавательских кадров для заочных техни
кумов, улучшению организационной и 
учебно-методической работы.

Новые учебные планы заочного обучения 
предусматривают увеличение времени на 
очные, лабораторно-практические и устано
вочные занятия с заочниками в период сес
сии и сокращение количества контрольных 
работ, что значительно облегчит учебу. Н о
вые льготы для заочников об увеличении 
продолжительности сессии до 40 дней на
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старших курсах, об оплате 50 процентов
стоимости проезда на сессию, о предоста
влении учащимся дополнительных оплачи
ваемых отпусков, свободных от работы 
дней и др. создают все условия для учебы 
заочников, работающих на производстве.

Таким образом, повышение квалиф ика
ции практиков и подготовка техников пу
тем заочного обучения становится неотлож
ной и важной задачей нашего производства. 
В лесном хозяйстве эти задачи возло
жены на Всесоюзный заочный лесной тех
никум.

Всесоюзный заочный лесной техникум 
(В ЗЛ Т ) организован в марте 1949 г. на 
базе Хреновского лесного техникума и на
ходится в селе Хреновое Воронежской об
ласти. За  прошедшие десять лет контин
гент учащихся во всех заочных отделениях 
увеличился с 992 человек до 3700 человек.

Техникум имеет свое помещение и хоро
шую учебно-производственную базу. Хоро
шо оборудованные кабинеты и лаборатории 
Хреновского лесного техникума использу
ются для работы с заочниками в период 
экзаменационно-лабораторных сессий, а 
высококвалифицированный педагогический 
коллектив преподает у заочников и участ
вует в разработке учебно-методической до
кументации. Контингент прикрепленных к 
В З Л Т  заочников составляет 429 человек и 
представлен, в основном, работниками лес
ного хозяйства, лесоустройства, гослесопи- 
томников из 27 центральных областей.

Помимо работы с заочниками, техникум 
обеспечивает учебно-методическими посо
биями 19 заочных лесохозяйственных отде
лений, имеющихся при лесных сельскохо
зяйственных и агролесомелиоративных тех
никумах, расположенных в различных райо. 
нах нашей страны.

Во Всесоюзный заочный лесной техникум 
принимаются, в основном, лица, по своей 
работе связанные с лесным хозяйством (без 
ограничения возраста). Д ля поступающих 
после семилетней школы срок обучения 
установлен 5 лет. Вступительные экзамены 
проводятся по русскому языку (диктант), 
русскому языку и литературному чтению 
(устно) и математике (устно) в объеме 
программы за 7 классов. Д ля  поступающих 
на базе средней школы — срок обучения
3 года. Вступительные экзамены: по рус
скому языку и литературе (сочинение) и 
по математике (письменно и устно) в объ
еме программы за 10 классов. После всту
пительных экзаменов с учащимися прово
дятся установочные занятия. В основном

условия приема и представления докумен
тов общие для всех техникумов.

Принятые в техникум учащиеся-заочни
ки обеспечиваются учебными материалами: 
программами, методическими указаниями и 
контрольными заданиями, а также учебни
ками из библиотечного фонда. В учебном 
графике отмечены подлежащие изучению 
предметы, количество письменных конт
рольных работ и календарные сроки ' их 
выполнения.

Основная учебная работа заочника за 
ключается в самостоятельном изучении 
программного материала по учебникам с 
помощью методических указаний и реко
мендуемой в них литературы. После изуче
ния соответствующих тем или разделов и 
выполнения лабораторно-практических ра
бот, относящихся к данному учебному за 
данию, заочник выполняет письменную 
контрольную работу и высылает в техни
кум.

Р аз  в год в техникуме проводится экза
менационно-лабораторная сессия, на кото
рую вызываются учащиеся, полностью вы
полнившие контрольные и домашние лабо
раторно-практические работы. Учащиеся
I и II курсов приезжают на сессию весной 
или осенью на 30 дней, а учащиеся старших 
курсов — весной на 40 дней.

В период сессии проводятся обзорные з а 
нятия по пройденному курсу, лабораторно
практические занятия, принимаются зачеты 
и курсовые экзамены, а также организуют
ся установочные занятия по программному 
материалу последующего курса.

Учащиеся выпускного курса, выполнив
шие учебный план техникума, допускаются 
к сдаче государственных экзаменов по трем 
основным предметам учебного плана: лесо
водство с дендрологией, лесные культуры 
с лесомелиорацией, экономика, организа
ция и планирование лесохозяйственного 
производства. Напомним, что за время 
учебы заочник должен приобрести квали
фикацию тракториста или моториста бен
зомоторной пилы.

Большинство заочников при правильной 
организации самостоятельной работы на
ряду с выполнением производственных 
заданий хорошо справляется с выполнени
ем учебного плана и успешно сдает экза
мены. Успешно учатся в техникуме 
Н. К. Храмков, объездчик Почепского лес
хоза Брянской области; П. С. Журавлев, 
лесник Мигулинского мехлесхоза Ростов
ской области; А. М. Греков, помощник 
таксатора Брянской аэрофотолесоустрои-
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тельной экспедиции; П. И. Шнитко, лесо
руб-моторист Лисичанского лесхоза Харь
ковской области; В. Т. Милосердов, инспек
тор охраны леса Уваровского лесхоза Т ам
бовской области; О. М. Кравс, рабочий 
Самборского лесхоза Львовской области;
В. К. Нагорнов, рабочий Перкинского лес
хоза Тамбовской области; И. И. Лысенко, 
секретарь райкома комсомола из Воронеж
ской области и др. В 1960 году получили 
дипломы с отличием: пом. лесничего Ни
колаевского лесхоза Ростовской области 
И. А. Мартынов; лесничий Знаменского лес
хоза Орловской области В. И. Доронин 
и др.

Нередко окончившие заочный лесной 
техникум, работая на производстве, продол
жают заочное обучение в институте. Н а 
пример, наш выпускник Н. П. Долецкий 
окончил институт и в настоящее время ра
ботает директором Богучарского лесхоза.

К сожалению, в лесном хозяйстве все 
еще имеется много практиков, не повышаю
щих свою квалификацию, но работающих 
техниками и лесничими. Например, в Р о 
стовской области тридцать должностей лес
ничих замещены специалистами со сред
ним образованием и практиками. Д а ж е  в 
Пушкинском опытно-показательном лесхозе 
Московской области шесть должностей м а 
стеров и техников заняты практиками. Т а 
кое положение в настоящее время недопу
стимо, когда имеется большая сеть заоч

ного обучения и созданы все условия для 
заочной учебы.

Всесоюзный заочный лесной техникум 
проводит большую работу по вовлечению 
на заочное обучение практиков лесного хо
зяйства. Ежегодно мы рассылаем письма 
и объявления о приеме более чем тремстам 
лесхозам и двадцати управлениям, а также 
лесоустроительным трестам и др. Однако 
в техникум поступает мало заявлений о 
приеме от практиков лесного хозяйства.

Необходимо отметить, что большинство 
руководителей производства еще мало уде
ляет внимания вопросам повышения ква
лификации практиков, не проводят разъяс
нительной работы по вовлечению их на 
заочное обучение, не оказывают им помо
щи в общеобразовательной подготовке, не 
создают нормальных условий для учебы. 
А возможности для этого имеются, и при 
создании соответствующих условий прак
тики лесного хозяйства смогут подгото
виться к вступительным экзаменам само
стоятельно или закончить вечерние средние 
школы по месту работы, а затем посту
пить учиться заочно и успешно закончить 
техникум.

Воспитание своих, ценных для лесного 
хозяйства кадров является важной и неот
ложной задачей. Большую помощь в этом 
деле должны нам оказать руководители 
лесных предприятий и общественные орга
низации.

Продолжается подписка 
на сельскохозяйственные журналы 

на второе полугодие 1961 года
«ЗА Щ И Т А  РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ» —  

подписная плата на 6 месяцев 1 рубль 50 копеек;

«САДО ВО ДС ТВО » —  подписная плата на 6 месяцев 1 рубль 
50 копеек;

«ЦВЕТОВОДСТВО» —  подписная плата на 6 месяцев 2 рубля 
10 копеек;

«РЫБОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО» —  подписная плата на 6 месяцев 
90 копеек.
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Л Е С О М Е Л И О Р А Т И В Н О Й  
С Т А Н Ц И И

Секретарь обкома К П С С  В . А . Б е 
ло усо в  вручает директору С П Э Л С  
Ю. Н . Г о д ун о ву  Почетную грамоту.

! Общее собрание С П Э Л С .

I

К оллект иву Ст алинградской  
производст венно-показат ельной  

лесом елиорат ивной станции

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

О б к о м  п а р т и и  и  и с п о л к о м  о б л с о в е т а  с  б о л ь ш и м  у д о в 
л е т в о р е н и е м  о т м е ч а ю т ,  ч т о  к о л л е к т и в  м е л и о р а т и в н о й  
с т а н ц и и  в м е с т е  с  т р у д я щ и м и с я  о б л а с т и ,  п р е т в о р я я  в  
ж и з н ь  и с т о р и ч е с к и е  р е ш е н и я  X X I  с ъ е з д а  К П С С ,  в н е с  
д о с т о й н ы й  в к л а д  в д е л о  у в е л и ч е н и я  п р о и з в о д с т в а  п р о 
д у к т о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .

З а  п о с л е д н и й  п е р и о д  к о л л е к т и в о м  с т а н ц и и  в о с с т а н о в 
л е н о  и  в н о в ь  п о с а ж е н о  в  з е л е н о й  з о н е  г .  С т а л и н г р а д а  
2 7 8 3  г е к т а р а  л е с н ы х ,  л е с о п а р к о в ы х  н а с а ж д е н и й  и  с а д о в ,  
в ы р а щ е н о  1 5 0 0  г е к т а р о в  н а с а ж д е н и й  г о с у д а р с т в е н н ы х  п о 
л о с  К а м ы ш и н  — С т а л и н г р а д ,  С а р а т о в  —  А с т р а х а н ь  и  С т а 
л и н г р а д  —  Ч е р к е с с к ,  а  т а к ж е  о к а з а н а  б о л ь ш а я  п о м о щ ь  
к о л х о з а м  и  с о в х о з а м  Б у д а р и н с к о г о .  М и х а й л о в с к о г о  и  
Г о р о д и щ е н с к о г о  р а й о н о в  в  п о с а д к е  и  в ы р а щ и в а н и и  п о 
л е з а щ и т н ы х  л е с н ы х  п о л о с .

П р и д а в а я  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д е л у  с о з д а н и я  и  р а с ш и 
р е н и я  « З е л е н о г о  к о л ь ц а »  г о р о д а  С т а л и н г р а д а  и  о т м е ч а я  
и м е ю щ и е с я  д о с т и ж е н и я ,  о б к о м  К П С С  и  и с п о л к о м  о о л -  
с о в е т а  в ы н о с я т  б л а г о д а р н о с т ь  к о л л е к т и в у  С т а л и н г р а д 
с к о й  п р о и з в о д с т в е н н о - п о к а з а т е л ь н о й  л е с о м е л и о р а т и в н о й  

с т а н ц и и  и  ж е л а ю т  е м у  н о в ы х  у с п е х о в  в д а л ь н е й ш е й  р а 

б о т е  н а  б л а г о  н а ш е г о  н а р о д а .

С т алинградский област ной номитет ИПСС 

Неполном С т алинградского областного 

Совета депутатов т рудящ ихся
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сГород стоит на голых, в ы ж 
женны х солнцем холмах по 
правому берегу Волги. За го 
родом начинаются бурые сте
пи, перерезанные пересыхаю
щими речками и глинистыми 
оврагами... город — дрянный, 
деревянный, голый, пыльный»,— 
так писал о дореволюционном 
Царицыне писатель Алексей 
Толстой в своей повести
«Хлеб».

Волею партии и правитель
ства бывший город Царицын, 
ныне Сталинград, превратился 
в крупнейш ий индустриальный 
город c i раны. Под Сталингра

дом создана самая крупная в 
мире гидроэлектростанция. 
Здесь Волга соединена с Д о 
ном. Город стал культурным, 
красивым, утопаю щ им в зелени 
и цветах.

Д ля предохранения города 
от пыльных бурь и ветров, с 
целью создания мест отдыха 
для трудящ ихся коллективом 
Сталинградской опытно-пока
зательной лесомелиоративной 
станции в 1935 году начаты 
работы по созданию зеленого 
кольца вокруг гор. Сталин
града.

За 25 лет в трудных лесо
растительных условиях выра
щено 2783 гектара прекрасных 
лесонасаждений, в том числе 
555 гектаров культурны х садов, 
из которы х 398 га уж е  плодо
носят.

Сталинградский обком КПС С  
и исполком Облсовета де
путатов трудящ ихся сердечно 
поздравили коллектив стан
ции с достигнутыми успехами 
и пожелали новых достижений 
в дальнейшей работе. 78 пере
довиков награждено почетными 
грамотами. Главное управление 
лесного хозяйства и охраны ле
са при Совете Министров 
РСФ СР наградило 39 человек 
ценными подарками.

Работники лесомелиоратив
ной станции ставят своей зада
ч е й — в ближайшие годы сде
лать зеленое кольцо города 
еще более красивым, чтобы 
многие тысячи гектаров садов, 
парков и лесов украсили при
город города-героя.
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C rflb W lO .U

А. И. М АКСИМ О В начальный 7 -й  Ленинградсной  

лесоуст роит ельной энспедиции

Экспедиция
Т| Е Н И Н Г Р А Д  издавна стал историче- 

*** ским центром лесохозяйственной науки 
и передовой практики. Здесь еще в начале 
прошлого столетия возник старейший лес
ной вуз страны — Лесотехническая акаде
мия, в советское время создан и действует 
крупный научно-исследовательский инсти
т у т — Л енН И И Л Х . В городе размещены 
масса различных лесных предприятий, в

£butoqum в  лес
том числе восемь экспедиций Л енинград
ского лесоустроительного треста «Леспро- 
ект». Ленинградские таксаторы трудились 
во многих местностях нашей страны, ими 
внесен огромный вклад в изучение и лесо
устройство лесов Советского Союза.

Наша седьмая лесоустроительная экспе
диция организована не так давно — всего 
восемь лет назад. Сейчас она представляет 
собой крупное предприятие и объединяет 
14 таксаторских партий,в  которых работает 
92 специалиста со средним и высшим об
разованием. Д авно прошло то время, когда 
в состав лесоустроительной экспедиции 
входили, в основном, лесоводы и геодези
сты. Сейчас у нас работают геоботаники, 
лесопатологи, почвоведы, экономисты, охо
товеды, микробиологи. Еще бы, ведь за по
следние годы очень сильно изменился ка
чественный состав работ, выполняемых л е 
соустроительными партиями. Скажем, на
пример, что специалисты 7-й экспедиции, 
помимо устройства лесов в Ленинградской, 
Вологодской, Мурманской областях, К а
рельской АССР, участвовали в ландш аф т
ной таксации насаждений зеленой зоны го
рода Ленинграда и его парков, заповедни
ков, госохотхозяйств, учебно-опытных лсс-

И. Л . Поте хин.

хозов и др. На изученные объекты были 
составлены специальные проекты и даны 
практические рекомендации.

Конечно основная наша работа — уст
ройство лесов, и за прошедшие восемь лет 
экспедицией устроено около 7 миллионов 
гектаров. Все проекты были приняты с хо
рошими и отличными оценками.

Как уже отмечалось, таксаторы 7-й экс
педиции занимаются лесоустроительными 
работами на северо-западе страны. Устрой
ство лесов Кольского полуострова целиком 
проводится силами наших специалистов. 
Леса на этом полуострове характеризуются 
низким бонитетом, средними и малыми 
полнотами и имеют к тому высокий воз
раст (80 процентов спелых и перестойных 
насаждений). Здесь в исключительно труд
ных условиях Крайнего Севера начиная с 
1953 года ежегодно работает не менее
6—7 лесоустроительных партий. Вначале 
нам пришлось проделать большие предва
рительные исследования. Были составлены 
местные, товарные и сортиментно-сортные 
таблицы, выделены типы леса, разработана 
шкала оценки естественного возобновления 
для лесов Мурманской области. Эти меро
приятия позволили провести устройство л е
сов творчески с учетом условий местопроиз
растания леса на Кольском полуострове.

Лесоустройство на Кольском полуостро
ве имеет свои особенности. Главное здесь— 
не упустить время начала работ, так как 
лесоустроительный сезон длится не более 
4 месяцев. Каждой партии обычно достает
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ся не менее 150 тысяч гектаров лесной пло
щади. Населенных пунктов в области очень 
мало и таксаторские группы обычно бази
руются непосредственно в лесу, куда з а 
брасываются вертолетом или на лесозаго
товительных пунктах. Зачастую таксаторы 
месяцами не выходят из леса. Хочется от
метить самоотверженную работу Н. Н. Ко
строва, который за полевой сезон 1960 го
да протаксировал 30 тысяч гектаров труд
нодоступных насаждений в Кировском лес
хозе. З а  это время им было проделано 
около 300 километров таксационных ходов. 
Опытный специалист Н. Н. Костров уже 
двенадцать лет работает в лесоустрой
стве, сейчас он учится на 5 курсе заочного 
института.

Теперь о некоторых организационных и 
технических вопросах. Как правило, подго
товительные работы для лесоустройства 
следующего года мы сосредоточиваем в од
ном из лесничеств лесхоза. Это позволяет 
полностью проконтролировать проведенные 
работы, дает возможность в этом лесниче
стве сразу же приступить к таксации на
саждений. В этом случае для производства 
работ требуется минимальное количество 
рабочих (только для промера). Кстати го
воря, в экспедиции созданы постоянные 
кадры рабочих, из года в год выезжающих 
с партиями на все время полевого сезона. 
Эти рабочие хорошо знают тайгу, умеют 
быстро выбрать место, поставить палатку, 
и вообще, как говорится, в лесу они «свои 
люди».

Разрабаты вая  в камеральный период 
проекты, мы стараемся в каждом отдель
ном случае подойти творчески, избегаем 
шаблона. Проект обязательно иллюстри
руем фотоснимками, нередко цветными. 
В качестве приложения к нему даем гер
барий основных видов древесных и кустар
никовых растений, делаем витрины с об
разцами повреждений энтомо- и фитовре
дителями, встречающихся в данном лес
хозе.

Наша экспедиция шесть лет работала над 
составлением проектов ведения хозяйства 
в парклесхозах лесопарковой зоны г. Л е 
нинграда (закончен в 1959 году). Особен
ность этой работы заключается в том, что 
такие проекты в практике лесоустройства 
нам пришлось разрабатывать в 1953 году 
впервые и поэтому нами предварительно в 
содружестве с кафедрами Лесотехнической 
академии были составлены рабочие прави
ла, позволившие высококачественно и на 
должном научном уровне подготовить эти 
проекты. На наш коллектив возложена так
же инвентаризация и устройство историче
ских парков Ленинграда и его пригородов.

Эту кропотливую и ответственную рабо
ту выполняет лесоустроительная партия 
под руководством начальника партии 
И. И. Бахарева.

З а  последние два года впервые осущест
влено устройство Сосновского гослесохот- 
ничьего хозяйства. В нем проведен деталь
ный учет фауны, определены типы охот
ничьих угодий, дана их бонитировка, опре
делены кормовые запасы для охотничьей 
фауны и намечены биотехнические меро-

И. Д . Сорокин.
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приятия по ее сохранению и воспроизвод
ству.

Совершенно новой для нас работой, с 
которой мы успешно справились, было 
устройство Кандалакшского заповедника в 
Мурманской области. Здесь были проведе
ны комплексные широкие исследования с 
участием микробиологов. В частности, 
здесь детально определены виды флоры и 
фауны, дано подробное описание литорали 
(обнажаемая часть дна моря во время от
лива). Вот далеко не полный перечень р а 
бот, выполненных экспедицией за послед
ние годы.

В нашей экспедиции работает крепкий 
дружный коллектив специалистов. Как пра
вило, многие товарищи трудятся помногу 
лет и выбрали профессию лесоустроителя 
на всю жизнь. Помощниками таксатора 
пришли в экспедицию А. М. Калинин, 
Ю. И. Батраков, И. Д. Сорокин, В. К- При
валов, И. Л. Потехин. Сейчас они ведут 
большие работы, им доверяют самые труд
ные ответственные участки и все знают, 
что они не подведут. Тт. Калинин, Сорокин 
и Привалов за это время заочно закончили

институт, на последнем курсе института 
учится т. Батраков. 20 таксаторов и техни
ков экспедиции учатся в заочных учебных 
заведениях, 4 человека из них в этом году 
уже получат дипломы.

Сейчас у лесоустроителей наступает го
рячая пора — подходит время полевых 
лесоустроительных работ. В текущем году 
наша экспедиция заканчивает приведение 
в известность и изучение лесов Кольского 
полуострова. Нам осталось устроить 
900 тысяч гектаров насаждений Ловозер- 
ского района — одного из наиболее труд
ных и малодоступных в Мурманской обла
сти. Здесь будут работать пять лесоустрои
тельных партий. Кроме того, экспедиция 
приступает к устройству Печоро-Илычско- 
го заповедника, Лисинского опытного лес 
хоза, охотоустройство Волосовского охотхо- 
зяйства, продолжит инвентаризацию зато 
родных парков г. Ленинграда. Будут про
ведены подготовительные работы в ряде 
лесхозов Новгородской области.

Коллектив экспедиции берет на себя обя
зательство закончить все полевые работы 
к XXII съезду КПСС.

Комплексно использовать богатства природы

Раувецепие форели
6 лесных реках ТСарпат

В. А. МОВЧАН, член-норреспондент  АН УССР и ВАСХНИЛ

В. Н. Ш УНИНСНИЙ, инт енер-ихт иолог Унргосрыбвода

Лесные угодья Советских Карпат покрыты  густой 
сетью рек и ручьев. Они представляют собой есте
ственную среду обитания очень ценной рыбы —  
форели.

Ф орель населяет преимущ ественно лесные участ
ки рек потому, что в них сочетается наиболее пол
ный ком плекс ее жизненных услозий: большая про
зрачность, сравнительно уравновеш енный гидроло
гический, благоприятные температурный и кислород 
ный режимы, обилие корм а и другие  ф акторы, воз
никшие как результат благотворного влияния леса.

Количество форелевых участков рек в Советских 
Карпатах весьма значительно. Общая их протяж ен
ность только в пределах лесного фонда Закарпат
ской области составляет 1100 км . Столь ж е  обш ир
на вОдне;1 сеть лесной части Черновицкой, Стани
славской и Львовской областей.

Нынешний уровень запасов форели в этих реках 
очень низкий. Он гораздо ниже, чем в предвоен
ные годы, и находится на критической грани. Рез
кое снижение запасов форели вызвано браконьер
ством, хищ ническими способами лооа, бесхозяйствен
ной сплош ной вы рубкой леса, особенно на водораз
делах и по берегам  рек, сплавом древесины без 
учета требований ры бного хозяйства и т. д. Эти на
руш ения не изжиты  по сей день, хотя с ними ведет 
усиленную  борьбу Государственная рыбинспекция. 
Такое полож ение не м ож ет быть далее терпимо, за
пасы ф орели м огут и должны  быть восстановлены, 
а затем и увеличены.

О собенно неоценимую  помощ ь в этом благород
ном деле м огут оказать работники лесного хозяй
ства. Лесные водоемы ф актически и ю ридически 
входят во владения лесхозов как их составная часть

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



вместе со всей фауной. Кому же, как не лесоводам, 
заботиться о том, чтобы в лесных водоемах води
лась в изобилии форель и другие  ценные рыбы, а в 
самих лесах —  ценные птицы и звери.

Лесное хозяйство имеет квалифицированный штат, 
прекрасно знающий все участки своей работы. Ему 
вполне под силу решение задачи увеличения запа
сов этой ценной рыбы в водоемах.

Рациональное ведение лесного хозяйства благо
творно влияет на сохранение и умножение запасов 
форели. Если допускаются сплошные вырубки боль
ших массивов леса, то реки, дренирую щ ие этот мас
сив, превращаются в водоемы с неуравновешенным 
гидрологическим режим ом , характеризующ имся 
бурными и кратковременными паводками, низкими 
расходами воды в остальное время, мутной водой от 
усиленной эрозионной деятельности, повышенной 
температурой. Ф орель из таких водоемов исчезает. 
Заметный ущ ерб форели наносит также нерегули
руемый сплав. Без преувеличения м ож но  сказать, 
что наличие ее достаточных запасов в лесных водое
мах является свидетельством высокой культуры ве
дения лесного хозяйства.

Все работники лесного хозяйства, руководители и 
рядовые специалисты м огут внести свой вклад в 
развитие ф орелевого хозяйства. Лесоводы вправе и 
в силе организовать такой порядок работы и при
нять такие меры, которы е бы не только не угрожали 
запасам форели, но и способствовали бы их росту. 
Нетрудно и леснику во время обхода своего участка 
задержать замеченного браконьера или сообщить о 
случае загрязнения реки в органы рыбоохраны для 
наказания виновных.

Ярким прим ером  большой заботы о сохранении 
запасов форели в лесных реках является деятель
ность органов лесного хозяйства Закарпатья. Вос
производство форели, организованное здесь, осу
ществляется в двух направлениях: путем разведения 
ее на специальных рыбоводных заводах и улучш е
нием условий ее естественного обитания.

Лесной фонд Закарпатской области разделен м е ж 
ду 17 лесокомбинатами. В прош лом году в 12 из 
них действовало по одном у рыбоводному ф ореле
вому заводу, в остальных хозяйствах они строились. 
Размещены заводы, как правило, вдали от населен
ных пунктов на прохладных чистых потоках с отно
сительно равномерным расходом воды.

Каждый завод имеет водозаборную  плотину, рас
положенную  в верхней части потока. Плотина, соз
дающая подпор воды в потоке, обеспечивает га
рантированное водоснабжение в любое время года 
и способствует осаждению  взвесей. От водозабор
ной плотины вода поступает на завод по водоснаб
жаю щ ем у лотку или канаве. Небольшая часть воды 
поступает в инкубатор, основная ж е  часть —  в маточ
но-выростные пруды или бассейны.

Инкубатор (рис. 1) представляет собой небольшое 
деревянное здание. Внутри его расположены трех
секционные фильтры для очистки воды. Из фильтра 
вода по лоткам поступает в инкубационные аппара
ты, размещенные в один или два ряда.

Инкубационные аппараты состоят из двух деревян
ных ящиков, один из которы х вложен в другой . На
ружный ящ ик служит водоприемником , во внутрен
нем ящике с сетчатым дном находится инкубируе
мая икра. Вода попадает сверху в наружный ящик, 
проходит через сетчатое дно во внутренний и ом ы 
вает находящуюся в нем икру. Обычно в инкубаци
онном аппарате помещается 10— 12 тысяч икринок 
форели.

Основным объектом разведения на описываемых 
заводах является ручьевая форель, живущая в мест-

Рис. 1. Здание  форелевого инкубатория в Велико- 
Бы чковском  лесхозе.

ных водоемах. Этот вид форели относится к рыбам 
с осенне-зимним нерестом. И кру от производителей 
ручьевой форели отбирают поздней осенью, обычно 
в ноябре. Всю зиму и раннюю весну вплоть до апре
ля икра инкубируется на заводах. Затем из нее 
выклевываются личинки. Первое время личинки пи
таются за счет запасов своего желточного пузыря, 
но вскоре им требуется дополнительная пища. По
этому их нужно подкармливать мелко размельчен
ным куриным желтком , печенкой и другими корма
ми, в течение 10— 15 дней. На этом процесс разведе
ния раньше обычно заканчивался, и мальков вы
пускали в естественные потоки.

Научными исследованиями доказано, что такой спо
соб рыборазведения малоэффективен, потому что 
из выпущенных в раннем возрасте, неокрепших, 
беззащитных мальков до промыслового размера 
доживает только ничтожная часть (десятые доли 
процента). От этого, ранее распространенного ме
тода рыборазведения сейчас переходят к выпуску 
окрепш ей молоди, предварительно выращенной в 
специальных прудах-бассейнах.

При каж дом  заводе имеется несколько прудов- 
бассейнов. Чаще всего они прямоугольной формы 
с соотношением сторон 1 : 2. Есть также пруд!.! не
правильной формы, созданные на основе естествен
ных углублений местности. О ткосы прудов вы
ложены камнем и укреплены. Располагаются пруды 
в один каскадный ряд. Их площади колеблются от 
50 до 320 м2. В прудах содержатся производители, 
«ремонт» (т. е. рыбы молодых возрастов, предназна
ченные для пополнения состава производителей) и 
выращиваются мальки форели из личинок, перене
сенных из инкубационных аппаратов.

Всю рыбу, содержащ ую ся в прудах, необходимо 
несколько раз в день кормить, так как естественной 
пищи в прудах недостаточно. В качестве корма ис
пользуются отходы с боен, рыбная мука, свежая 
сорная рыба и т. п. К этим белковым продуктам 
м ожет примешиваться картофель, солодовые рост
ки т. п.

В течение года производственная база рыбовод
ного завода м ожет быть использована дважды за 
счет введрения радужной форели. Эта порода 
привезена в Европу из Северной Ам ерики и сейчас
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культивируется во многих странах в качестве пру
довой культуры. Радужная форель обладает рядом 
ценных качеств —  более крупными размерами, бы
стрым ростом, выносливостью к повышенным темпе
ратурам и весенним нерестом.

Нерест радужной форели происходит тогда, ко г
да личинки ручьевой форели уже посажеиы в вы
ростные пруды.

В свободные инкубационные аппараты помещает
ся икра этой форели. Пока она инкубируется, маль
ки ручьевой форели выращиваются в прудах. Как 
только заканчивается выдерживание личинок радуж 
ной форели в инкубаторе, выращ енную молодь 
ручьевой форели из прудов выпускают в реки, а 
на ее место сажают личинок радужной форели, 
которых выращивают до осени. Эта более теплолю
бивая форель при выпуске из прудов распределяет
ся в лучше прогреваемых водоемах.

Ф орелевое хозяйство области, как и всякое новое 
дело, испытывает немалые трудности. Главное — это 
недостаточная сырьевая база. Запасы форели на
столько подорваны, что невозможно собрать икру 
для полной загрузки заводов. При общ ей фактиче
ской мощности закарпатских форелевых заводов в 
1,3 млн. икры в 1958 г. удалось заполнить только 
третью часть разовой емкости аппаратов. С целью 
з ггр узки  заводов Укргосры бвод  завез в 1959 г. 
на них из Армянской ССР около 600 тыс. шт. икры 
севанской форели гегаркуни. Помощ ь оказана также 
путем доставки икры радужной форели из Ленин
градской области, поскольку на месте ее почти нет.

Инкубационная мощность существующих заводов 
м ожет быть легко доведена до 2,4 млн. шт. икры 
за счет дополнительной установки аппаратов. 
К 1960 г., после окончания строительства еще четы
рех заводов, их инкубационная мощ ность достигнет 
более 3 млн. шт. икры. Чтобы ликвидировать диспро
порцию  м ежду возм ожной мощ ностью заводов и 
сырьевыми запасами и обеспечить их гарантирован
ную  работу, необходимо содержать при них кр уп 
ные стада производителей.

М еж ду тем прудов для содержания производите
лей и выращивания молоди форели в области не
достаточно. Площадь маточновыростных прудов не
обходимо увеличить примерно в 6 раз, что, конеч
но, потребует определенных расходов. При 
условно принимаемой выживаемости 5% промысло
вый возврат от выпущенной продукции еж егодно 
составит 150 тыс. форелей товарного размера. О б
щий размер рыбопродукции достигнет 300 ц, что 
уж е  имеет определенное промысловое значение.

Но в какой мере эти расчеты соответствуют про 
дуктивным возм ожностям  закарпатских водоемов?

В ближайшие годы протяженность форелевых уча
стков составит 1600 км. Если принять условную ры 
бопродуктивность рек Закарпатья аналогичной рыбо
продуктивности горных рек Прикарпатья, которая 
достигала 70 к г/км , то общая ры бопродукция за
карпатских лесных рек по форели м ож ет составить 
1100 ц. На самом же деле продуктивность местных 
рек, по всем предпосылкам, значительно выше. Для 
решения задачи и полного использования продук
тивных возможностей водоемов Закарпатья м ощ 
ность реконструированных заводов будет недоста
точна, число заводов необходимо увеличить.

Существует еще один путь, облегчающ ий задачу 
полного освоения поигнциальных возможностей во

доема. В этом деле закарпатские лесохозяйственни- 
ки также проявили себя пионерами. Оно заключает
ся в улучшении естественных условий жизни форели 
и выполняется несколькими способами.

Устраиваются перепады каскадным порядком в 
русле потока. Они представляют собой сооружения 
из бревен, укрепленных поперек русла с помощ ью 
каменных насыпей. Назначение перепадов —  слу
жить укры тием для форели во время сильных и 
внезапных паводков. Создание перепадов неизбеж
но влечет за собой образование вымоин, постепен
но увеличивающихся в размерах. Через несколько 
лет после строительства перепадов русло реки пре
вращается в каскад проточных продолговатых плесов 
с благоприятными условиями для жизни форели. 
О собенно большую работу по строительству пере
падов провел Ясинский лесокомбинат. Этим лесо
комбинатом сооружено 630 перепадов на 25 км  по
токов. Всего в области сооружено около 5 тыс. 
перепадов.

Русла рек очищаются от гнилых бревен, пней и 
д р уго го  мусора, чрезм ерно большие заросли по 
берегам разреживаются. Всего лесокомбинатами 
расчищено до 500 км  рек.

Строятся рыбоходы в плотинах, отделяющих зна
чительные участки потоков от основного водоема. 
Благодаря этому создаются условия для свободного 
перемещения рыб и прохода производителей на 
нерест. Таких рыбоходов в области до десятка.

Кроме того, производится подкорм ка дикой фо
рели.

На всех водоемах, объявленных форелевыми за
казниками, установлены красочные аншлаги с выра
зительными рисунками и надписями. Таких аншлагов 
в лесной зоне установлено более 500.

Огромная работа по развитию форелеводства, 
проводимая закарпатскими лесоводами, достойна 
глубокого  уважения и заслуживает широкой попу
ляризации. Особенно необходимо отметить энергич
ную  деятельность таких энтузиастов форелеводства, 
как быв. начальник управления лесного хозяйства об
ласти М. П. П рокопенко, директор быв. Ясинского 
лесхоза т. Грач, главный лесничий этого лесхоза 
т. Ш понтак, главный лесничий М укачевского лесо
комбината т. Кампо, мастер форелеводства Рахов- 
ско го  лесокомбината т. Доробана и многие другие.

Радуясь достижениям закарпатских лесхозов в 
области форелеводства, нельзя не сказать об отста
вании этого дела в Прикарпатье. А здесь тоже мно
го лесных рек, и условия для развития форелевод
ства здесь также благоприятны. Особенно перспек
тивны в этом отношении горные лесные районы 
Черновицкой и Станиславской областей и ю го-запад- 
ной части Львовской области.

Ф орелевое хозяйство Карпат имеет большие воз
можности для развития. Необходимо приступить к 
строительству новых специальных рыбоводных за
водов. Для облегчения этой задачи разработали ти
повой проект современного завода мощ ностью 300 
и 450 тыс. шт. икры разовой емкости аппаратов. 
Его с успехом м ож но  использовать не только в Кар
патах, но и в лесных угодьях Кавказа, Севера евро
пейской части РСФСР, где условия для форелевод
ства весьма благоприятны.

Решающее слово в этом благородном и полезном 
деле должно принадлежать работникам лесного хо
зяйства.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



'Учядным 
кипофильмлш  —  

широкую qopo/iy

К адр из учебного  киноф ильма  «•Н авесны е плуги  
в лесном  хозяйстве*.

С 1948 года при Ленинградской 
лесотехнической академии имени
С. М. Кирова действует кинолабо
ратория. За это время ею  созда
но 39 учебных киноф ильмов по 
лесотехническим и лесохозяйст
венным темам, в том числе филь
мы : «Гнездовой метод полеза
щитного лесоразведения»; «Лесо
посадочная машина СЛН-1»; «На
весные плуги для лесного хозяй
ства»; «Теллермановские дубра
вы»; «Вредители леса». Все филь
мы нашего производства тираж и
руются в количестве до 20 эк
земпляров в М оскве в централь
ной кинолаборатории М инистер
ства высшего образования. М е ж 
ду тем мы постоянно получаем 
очень больш ое количество писем 
от различных производственных 
организаций, совнархозов, учеб
ных заведений, техникумов, ку р 
сов с просьбой выслать учебные 
фильмы. Но, к  сожалению, мы 
сделать этого не м ож ем , так как 
вопросы  тиражирования зависят 
от ряда причин, которы е м огут 
быть разреш ены только совмест
но М инистерством высш его обра
зования и М инистерством культу
ры СССР.

В то ж е  время нельзя не отме
тить, что наши фильмы получили 
признание за рубеж ом . Ряд учеб
ных фильмов производства кин о 
лаборатории ЛТА рекомендован 
(несколько  лет тому назад) Евро
пейской эконом ической ком исси
ей Ю неско  для обучения рабо
тающих в лесу, а фильм «Вредите
ли леса», получивший на Все
сою зном  смотре учебных филь
мов 1960 года вторую  премию, 
приобретен многими зарубежны ми 
странами.

Сейчас создалось положение, 
что наши фильмы за рубеж ом  
ш и роко  используются для учебы 
производственников, а у нас они 
доступны весьма ограниченном у 
кр у гу  студентов лесных вузов. 
Здесь надо что-то предпринять и 
откры ть учебным киноф ильмам 
ш и рокую  дорогу .

Роль же учебных фильмов очень 
велика. «Научно-популярный и 
учебный фильм должен стать на 
массовом экране не гостем, а по
стоянным жильцом» —  таково м не
ние академика С. И. Вавилова.

Д ругой  крупны й ученый академик
А. И. Иоффе сказал: «Я с полной 
ответственностью утверждаю , что 
в наше время роль кино и роль 
книги соверш енно равноценны. 
Когда знаниями должны  овладеть 
миллионные массы, эту задачу 
нельзя решить пом им о кино». Д у 
мается, что приведенные выше 
высказывания довольно убеди
тельны.

Закон о перестройке ш колы  и 
ряд других директивных д о кум ен
тов об укреплении связи ш колы  с 
ж изнью  и о дальнейшем развитии 
системы народного  образования в 
нашей стране настойчиво требуют 
реш ительного увеличения выпуска 
учебных фильмов. В июне 1959 го 
да в М оскве  состоялось Всесою з
ное творческое совещание по во
просам  учебного  кино. В принятой 
им резолю ции намечены м еро
приятия, направленные на даль
нейшее развитие учебной кинема
тографии и резкое  улучш ение ка
чества учебных фильмов. Насту
пило время реализовать указания 
совещания. Считаем, что для раз
вития производства учебных 
фильмов надо коренны м  образом  
улучшить обеспечение лаборато
рии специальным оборудованием. 
Пора привести штаты кинолабора
торий в соответствие с возм ож 
ными производственными задания
ми. А самое главное —  учебные 
фильмы, выпускаемые кинолабо
раториями, необходимо разм но
жать в достаточном количестве 
копий и выпускать их не только 
для вузов, но и в общ едоступный 
прокатный фонд.

Хочется сказать несколько слов 
о фильме «Вредители леса». Этот 
фильм создан как учебное кинопо
собие к курсу  лесной энтомоло

гии. Известно, что курс энтомоло
гии имеет известные трудности 
при усвоении его студентами в 
силу того, что педагог не может 
показать на занятиях развитие на
секом ы х в динамине и вынужден 
иллюстрировать лекции рисунками 
и мертвым материалом, к  тому же 
имею щ им очень малые размеры. 
Впервые в результате создания 
этого фильма появилась возм ож 
ность в короткое  время и в ди
намике (это особенно важно) по
казать то, что студент не может 
увидеть ни на занятиях, ни во вре
мя летней практики.

В фильме представлены все ос
новные моменты в жизни короедов 
на прим ере жука-типограф а, од 
ного из самых опасных вредите
лей леса. Здесь наглядно пока
зано вбуравливание ж уков  под 
кору , закладка брачных камер, 
прокладывание маточных ходов, 
изготовление яйцевых камер, от
кладка яичек и их замуровка, про
цесс развития личинки в яйце, ее 
выход, прокладка личиночных хо
дов, окукливание личинок, появ
ление молодых ж уков, их созре
вание и выход м олодого  поколе
ния из-под  коры  деревьев. Таково 
очень сжатое содержание учеб
ного цветного звукового  фильма 
«Вредители леса».

В текущ ем  году мы предполага
ем приступить к созданию полно
м етраж ного  звукового  цветного 
учебного  кинофильма «Авиация на 
службе лесного хозяйства», а 
также фильмов «Сплав листвен
ных пород  с применением био
логической сушки» и «Новые Ба
лочные машины».

И. А. А П П Е Л Ь , pewuccep 

кинолаборатории ЛТА
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ЧЕЛОВЕК Н ЕИ С С Я КА ЕМ О Й  ЭНЕРГИИ
Эту энергичную , подвиж ную  ж енщ ину м о ж н о  уви

деть в самых различных местах: на делянках лес
промхоза, на сессии го р о д ско го  Совета, в горком е  
партии, в ш коле среди юных друзей  природы , на 
трибуне лекционного  зала, в коллективном  го р о д 
ском  саду. И всюду ее слушают с вниманием, с по
вышенным интересом, ка к человека, знания и авто
ритет ко то р о го  давно признаны. Иначе не м ож ет 
и быть: главный лесничий Ш арьинского  леспром хо
за Вера Валентиновна Долгих, опытный специалист, 
лесовод, новатор производства, активная общ ествен
ница, человек неиссякаемой энергии, вы сокого  пар
тийного долга.

Биография Веры Валентиновны не богата собы 
тиями. Дочь ж елезн одорож ника , она в памятный 
1941 год с отличием окончила средню ю  ш колу и 
пошла работать.

Неизгладимое впечатление на деЕуш ку произве
ли необозрим ы е леса, окруж авш ие  родной город  
Ш арью , и она решила посвятить себя охране этой 
кладовой «зеленого золота». О кончив Ленинград
скую  лесотехническую  академ ию  имени Кирова,
В. В. Д олгих работает в Ш арьинском  лесхозе и н ж е 
нером  по лесному хозяйству. С пособного  специали
ста замечают и в 1952 году маправ-яю т на строи
тельство водохранилищ а для Сталинградской ГЭС. 
По возвращ ении Веру Валентиновну назначают ди
р ектором  Ш арьинского  лесхоза, а после объедине
ния лесхоза с л еспром хозом  —  главным лесничим 
леспромхоза.

Здесь по-настоящ ем у проявились ее способности 
лесовода. Из года в год  руководим ы й ею  коллек
тив лесхоза, а затем леспромхоза стали выполнять и 
перевыполнять планы лесохозяйственных работ, от
мечаться денежным и премиями.

С воодуш евлением восприняла Вера Валентиновна 
весть о славном почине бригады  ком м унистического  
труда Геннадия Денисова из соседнего П оназырев- 
ско го  леспромхоза. Сбывалась мечта лесоводов: 
дело восстановления вырубаемых лесов брали в 
свои руки  работники лесозаготовительных предприя
тий. «Надо быстрее перевести ком плексны е бригады  
леспромхоза на работу по новой технологии»,—  по
думала Долгих. А  через несколько  дней, собрав 
лесничих из всех пяти лесничеств, объявила им: 
«Поедем к  Денисову, на выучку».

Опыт денисовцев стал достоянием всех членов 
комплексны х бригад. П рим ер подавал главный лес
ничий. Вера Валентиновна лично прочитала на лесо
пунктах шесть лекций с использованием наглядных 
пособий, схем разработки лесосек с применением 
подкладочных деревьев и таблиц эф фективности 
организации работ по-новом у. П отом  закрепила ра
ботников лесного хозяйства за лесосеками, где 
внедрялась новая технология. В период отвода ле
сосек 1961 года лесоводы на каж дой  лесосеке на 
площади 2470 гектаров подсчитали имею щ ийся под 
пологом  лесе ж изнеспособны й подрост хвойных по
род. После рубки  подсчитают количество сохранив
шихся растений. Подавляющ ее большинство ко м п 
лексных бригад  леспромхоза уж е  стало последова
телями денисовцев.

Бторой год  работает Вера Валентиновна над тем, 
как внедрить в леспром хозе  химические м еры  борь
бы с сорной растительностью на рубках ухода и на 
уходе за посевами на питомниках. В леспром хозе 
15 тысяч гектаров м олодого  леса. Чтобы получить 
на этих площ адях полноценный древостой, нужны  
неоднократные рубки  ухода. Масса ручн о го  труда

I  С  С
Шш

В. В. Д о лги х .

требуется на уходе за посадками лесных культур 
Химическая прополка намного облегчит труд  работ
ников лесного хозяйства, ускорит прирост сосны и 
ели, повысит приживаемость лесных культур. 
В прош лом  году леспром хоз не обеспечили химика
тами, но нынче мечта Д олгих непременно осущест
вится. И нженерно-техиические работники леспром
хоза и аппарат лесоохраны уж е  готовятся к наступ
лению  на сорную  растительность.

М ного  забот у главного лесничего в зимние меся
цы. В первом квартале предстоит заготовить 1400 ки
лограм м ов хвойных семян, а всего за год — 2600 ки 
лограм м ов. Задание напряженное, поэтому лесни
чие делают все для того, чтобы ни одна сосновая 
или еловая шиш ка не была сож ж ена  на кострах вме
сте с порубочны м и остатками.

К заботам служебным добавляются хлопоты об
щ ественного порядка. Вера Валентиновна —  предсе
датель Ш арьинского  гор о д ско го  отделения охраны 
природы , активный лектор, член бю ро парторгани
зации леспромхоза.

Только полтора года существует в районе общ е
ство друзей природы , но сделано уж е  многое. 
С оздано около  20 первичных организаций, в ю ри
дические члены вовлечено 22 организации, в ю но
ш ескую  секци ю  —  15 ш кол. Действуют несколько 
секций: охраны леса, садоводства, рыболовства, 
охотоведения, озеленения и цветоводства. Секция 
охраны леса содействует внедрению  передовой тех
нологии лесосечных работ, сбережению  лесов от 
пожаров и самовольных порубок. Садоводы общ е
ства провели м есячник сада, заложили коллектив
ный сад «Д ружба» на площ ади 5 гектаров, где 
высадили 2250 плодово-ягодных деревьев и кустов, 
подготовили закладку ещ е од но го  *.дя. Члены сек
ции рыболовства взяли под свою  защиту ры б нье  
богатства района, зарегистрировал» пресекх.и
18 случае* браконьерства. П роведен, большая ра
бота по озеленению  города Ш арья и сег._ Рожде
ственское. Самые юные из членов общества разве
сили 1200 сквореш ников, организовали дежурства 
«зеленых патрулей» по охране насаждений и озеле
нению  улиц. По инициативе Веры Валентиновны воп
рос об охране природы  заслушан на >.ессии город 
ско го  Совета депутатов трудящ ихся.

В. В. Д олгих —  достойная представительница м но
гочисленного отряда советских женщ ин-лесоводов.

н. СОКОЛОВ
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О П Л А Т А  ТР УД А  Н А  РАБ О ТА Х ПО ТУШ ЕНИ Ю

ЛЕСНЫ Х П О Ж А РО В

П О С Л Е  упорядочения заработной платы 
* * в лесном хозяйстве и введения новых 

тарифных ставок и нового справочника по 
тарификации механизированных и конно
ручных работ в растениеводстве и живот
новодстве в государственных предприятиях 
сельского и лесного хозяйства на работах 
по проведению противопожарных мероприя
тий и тушению лесных пожаров будет при
меняться следующая оплата труда.

Механизированные работы. При работе на 
тракторах всех марок с мощностью до 80 
лошадиных сил устанавливаются тарифные 
разряды по выполняемой работе: на устрой* 
стве противопожарных полос в лесах и раз- 
рывов вдоль дорог, по просекам, гарям, 
вырубкам и прогалинам при помощи тр ак 
торных плугов — 5 разряд; на подновлении 
противопожарных полос и разрывов —
4 разряд; на тушении лесных пожаров с 
применением автоцистерн и мотопомп —
4 разряд. Работы, выполняемые на тракто
рах мощностью 80 и более лошадиных сил, 
тарифицируются на один разряд  выше у ка
занных. Например, если работа по устрой
ству противопожарных полос на просеках 
производится трактором С-80, то тракто
рист должен оплачиваться по 6 разряду.

Дневные тарифные ставки трактористов- 
машинистов на противопожарных меро
приятиях и по тушению лесных пожаров 
установлены (в рублях и копейках):

Р а з р я д  р а б о т
Г р у п п ы  о б л а с т е й

1 1 11
ш

Д ля  сдельщиком 
2
4
5 
G

2— 80
3— 60
4— 20
5— 00

3— 40
4— 30
5—00
6— 00

3— 60
4— 70
5— 50
6—50

Д ля п о в р е м ен щ и 
ков

2
4
5
6

2— 50
3— 20
3— 80
4—50

3—00
3— 90
4— 50
5— 40

3— 30
4— 20
4— 90
5— 90

л
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По оплате труда трактористсв-машйни- 
стов установлены ставки по трем группам 
областей.

К т р е т ь е й  г р у п п е  относятся: Амур
ская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, 
Ленинградская, М агаданская, Московская, 
Новосибирская, Омская, Свердловская, С а
халинская, Томская, Тюменская, Челябин
ская, Читинская области, Алтайский, Крас
ноярский, Приморский и Хабаровский края, 
Бурятская АССР, Якутская АССР, Тувин
ская автономная область, Казахская ССР 
(кроме Алма-Атинской области, за исклю
чением Андреевского, Балхашского, Кеген* 
ского и Нарынкольского районов, Джамбул- 
ской области, за исключением Коктерек- 
ского, Сарысуйского и Таласского районов, 
Ю жно-Казахстанской области, за исключе
нием Сузакского и Чаяновского районов и 
Талды-Курганской области); к о  в т о р о й  
г р у п п е  — Архангельская, Астраханская, 
Брянская, Белгородская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Горьковская, 
Ивановская, Калининская, Калининград
ская, К алуж ская , Кировская, Костромская, 
Курганская, Куйбышевская, Курская, Л и 
пецкая, М урманская, Новгородская, Орен
бургская, Орловская, Пермская, Псковская, 
Пензенская, Рязанская, Саратовская, Ста
линградская, Смоленская, Тамбовская, 
Тульская, Ульяновская, Ярославская обла
сти, Баш кирская АССР, Дагестанская 
АССР, Карельская АССР, Калмыцкая 
АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Коми 
АССР, М арийская АССР, Мордовская 
АССР, Северо-Осетинская АССР, Татар
ская АССР, Удмуртская АССР, Чувашская 
АССР, Чечено-Ингушская АССР, Волын
ская, Закарпатская ,  Луганская, Львовская, 
Ровенская, Сталинская, Станиславская, 
Тернопольская, Винницкая, Кировоград
ская, Харьковская, Черкасская, Черновиц
кая области и Полесские районы Ж итомир
ской, Киевской, Сумской, Хмельницкой и 
Черниговской областей Украинской ССР, 
Белорусская ССР, Латвийская ССР, Л и 
товская ССР, Эстонская ССР, а также
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Аксуйский, Алакульский, Капальский и 
Саркандский районы Алма-Атинской обла
сти, Джувалинский район Д жамбулской 
области, Арысский, Туркестанский и Ша- 
ульдерский районы Ю жно-Казахстанской 
области Казахской ССР; в остальных обла
стях, краях и республиках, не перечислен
ных в настоящем перечне, для оплаты тру
да трактористов-машинистов применяются 
дневные тарифные ставки п е р в о  й 
г р у п п ы .

Трактористам-машинистам в зависимости 
от их знаний и опыта присваиваются I, II 
или III классы квалификации и выплачива
ются надбавки за классность к сдельному 
заработку и заработку за повременно вы
полненную работу в качестве тракториста- 
машиниста в размере: трактористу-машини- 
сту I к л а с с а — 20 процентов; трактористу- 
машинисту II к л а с с а — 10 процентов. Вре
мя, необходимое для подготовки и перегона 
тракторов, не учтенное в нормах выработ
ки, устанавливается руководителем пред
приятия по согласованию с рабочим коми
тетом профсоюза и оплачивается трактори- 
стам-машииистам по второму разряду 
тарифной ставки сдельщика.

Трактористы-машинисты премируются в 
размере до 20 процентов сдельного за р а 
ботка за сокращение сроков и хорошее к а 
чество производимых работ при условии 
выполнения производственного плана 
бригадой, звеном и выполнения рабочим 
норм выработки. Премирование трактори
стов-машинистов за хорошее использование 
и сохранность тракторов производится в со
ответствии с существующим положением.

При работе по тушению лесных пожаров 
с применением автоцистерн и мотопомп р а 
бочие на прицепных машинах и по обслу
живанию автоцистерн и мотопомп оплачи
ваются по 6 разряду тарифной сетки, уста
новленной для конно ручных работ.

Конно-ручные работы. При выполнении 
работ на живом тягле устанавливается сле
дующая тарификация: работы но устрой
ству конным плугом противопожарных раз
рывов и полос вдоль дорог, просек и прочее 
относятся к 4 разряду; работы по поднов
лению противопожарных разрывов и полос 
конным рыхлителем — к 3 разряду.

Ручные работы тарифицируются: по туше
нию лесных пожаров — по 4 разряду; по 
устройству и прочистке просек и визиров в 
лесу — по 4 разряду.

Дневные тарифные ставки для рабочих 
лесного хозяйства на конно-ручных работах 
по проведению противопожарных мероприя
тий и тушению лесных пожаров установ
лены (в рублях и копейках):

Р а з р я д ы

III IV V VI

Д ля п о в р е м е н 
щ иков . . . .  

Д л я  еделы ци- 
щ иков  . . . .

1—95,4

2— 15

2—20,4

2—42,4

2— 48,5

2— 73,3

2— 81,3

3—09,6

Рабочие-сдельщики и повременщики, з а 
нятые на противопожарных работах, преми
руются за своевременное и высококачест
венное выполнение работ при условии вы
полнения месячного производственного 
плана обслуживаемыми цехами, лесниче
ст в ам и — в размере до 15 процентов сдель
ного заработка или тарифной ставки (окла
да) для повременщиков. Начисленные пре
мии выплачиваются при выдаче заработной 
платы за истекший платежный период.

М. М . БОРОДИН, зам ест ит ель  

начальнина От дела труда 

и зарплат ы  Главлесхо за  РСФСР

Ответы на вопросы

В о п р о с .  Лесничий Чернуш инского  лесничества 
(Пермская область) т. Л уговских спрашивает, в ка
ком  порядке  производится ремонт м отоциклов, ко 
торыми пользуются работники лесхозов и лесни
честв, и полагается ли этим работникам спецодежда?

О т в е т .  В ряде лесхозов и леспромхозов за от
дельными специалистами лесного хозяйства и работ
никами государственной лесной охраны для служ еб
ного пользования закреплены  мотоциклы .

В тех хозяйствах, где имеется своя ремонтная ба
за, эти мотоциклы  должны  ремонтироваться на ме
сте. Если ж е  в хозяйстве нет своих мастерских, то 
мотоциклы  ремонтирую тся в ближайш ей мастерской.

Оплата за ремонт производится за счет средств, 
предусмотренных на содержание автогужтранспорта.

Обеспечение мотоциклов горю чим  производится 
за счет хозяйства. Расход горю чего  должен списы
ваться по марш рутным листам (вместо путевок), 
составляемых работниками, за которы м и закрепле
ны мотоциклы .

Н орм выдачи спецодежды  для мотоциклистов не 
установлено.

С. U .  САВИНКОВ, старший инменер Главной  

инспенции по лесному хозяйст ву и полезащ ит ному  

лесоразведению М СХ СССР
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О Т К А ЗА Т Ь С Я  О Т СЖ ИГАНИЯ 
П О РУ Б О Ч Н Ы Х  ОСТАТКОВ

Правилами отпуска леса на ко р н ю  в лесах СССР 
лесозаготовители обязаны  производить очистку 
мест р уб о к от порубочны х остатков. В лесорубоч
ных билетах указывается, что зимой очистку лесосек 
проводят, сжигая порубочны е остатки, в летний же 
период сучья следует собрать в кучи, а затем 
сжечь.

П рактика показывает, что при таком  способе 
очистки лесосек м огут возникать лесные пожары, 
охватывающие вы рубки прош лых лет и уничтож аю 
щие молодняки.

В П ерм ской ж е  области огневая очистка лесосек 
особенно нежелательна, так ка к здесь, в районах 
лесозаготовок, преобладают суглинистые и глини
стые почвы, на которы х после сжигания порубоч
ных остатков исчезает перегнойны й слой и обра
зуется твердая корка . В результате этого длитель
ное время на таких почвах лес не возобновляется.

Кандидат биологических наук Р. С. Зубарев (Ин
ститут биологии Уральского  филиала АН СССР), 
выступая на производственно-технической конф е
ренции в Перми, на которой  обсуждался вопрос о 
способах очистки лесосек, утверждал также, что 
сплош ной пал при очистке лесосек губительно дей
ствует на возобновление их м атеринскими породами. 
О собую  опасность для подроста представляет под
чистка лесосек сжиганием  порубочны х остатков в 
бесснежный период (осенью  и весной).

По нашему мнению, чтобы сохранить подрост на 
лесосеках, необходим о вслед за валкой и трелев
кой хлыстов собирать порубочны е остатки на волок, 
разрубать их так, чтобы они были метровой длины, 
а затем укладывать под гусеницы трактора, которы й 
при движении подминает их под себя и сильно 
размельчивает. Весной, когда  стает снег, при д о 
полнительном рейсе трактора сучья плотно вмина
ются в землю . Тракторист при этом не должен 
съезжать с трелевочного и м агистрального волока. 
Это даст возм ожность сохранить подрост на разра
батываемых лесосеках. Аналогичная технология 
должна быть принята и в весенне-летний сезон. О г
невая очистка лесосек при этом исключается, соз
даются условия для бы строго перегнивания пору
бочных остатков, почва обогащ ается перегноем .

И. В. Б Е ЛЯ Е В , ст арш ий иншенер 

от дела лесного хозя йст ва  т рест а  
„П р и н ам л ее“

С Т Р О Ж Е  О Х Р А Н Я Т Ь  ЛЕС 
О Т РА СХ И Щ ЕН И Я

В принятом Верховным Советом РСФСР законе 
об охране природы  подтверждено запрещ ение са
мовольных порубок леса, рубки  сверх установлен
ного по каж дом у хозяйству размера еж егод ного  
пользования и пастьбы скота в защитных и запрет
ных зонах, в молодняках и лесных культурах.

В нашем ьугурусланском  районе бывает много 
случаев самовольных поруб ок в лесах I и II групп 
жителями населенных пунктов ряда сельсоветов. 
Достаточно сказать, что в прош лом году один толь
ко  народный суд 1-го участка рассмотрел более 
30 дел расхитителей леса. Бывают нарушения и со 
стороны  правлений колхозов, которы е самовольно 
пасут скот в запрещ енных участках леса, непра
вильно использую т отведенные им лесосеки и т. д.

Надо вместе с тем отметить, что наш Бугуруслан- 
ский лесхоз недостаточно борется с расхитителями 
леса. Лесники и объездчики редко  задерживают 
нарушителей на месте в лесу или по дороге  из 
леса. Чаще всего украденны й лес находят уже в 
усадьбах нарушителей.

Плохо ведется в лесхозе и разъяснительная ра
бота среди населения, хотя в коллективе лесхоза 
имеется немало опытных специалистов, которые 
м огли бы проводить лекции и беседы о значении 
леса и об  охране лесных богатств. Ни один лесо
вод не состоит членом общества по распростране
нию  политических и научных знаний.

Не заботятся об охране лесов, не борются с са
мовольными порубкам и и наши сельсоветы. А  ведь 
они долж ны  быть первыми организаторами сель
ской общественности, инициаторами создания «зе
леных патрулей», народных д руж ин  по охране 
леса.

В. Г . АРСЕНЬЕВ, председатель  

Бугуруслансного районного народного суда 
(Оренвургсная област ь)

МОЙ ОТВЕТ ТОВАРИЩ У 
К РЫ Л А Т Ы Х

Не м огу согласиться с тем, что писал директор 
Щ ел ковского  лесхоза А. Крылатых в своей статье 
«Пора отказаться от кордонов» (№  8 журнала за
1960 г.). Этот вопрос уж е  давно решен самой
ж изнью .

Автор ссылается на то, что строительству в лес
ничествах будто бы мешают лесоустроительные ин
струкции. Действительно, в этих инструкциях пре
дусматривается строительство кордонов, но как и 
где их строить —  это решает руководство пред
приятия совместно с лесоустроителями, которые 
всегда учитывают интересы производства и произ
водственников. А если и бывают допущ ены ошиб
ки, то их м ож но  исправить с согласия управления 
лесного хозяйства.

У нас в Свердловской области во многих лесхо
зах проводилось больш ое строительство, создава

л и с ь  хорош ие условия для рабочих и лесной охра
ны. Например, в нашем Полевском лесхозе за по
следние пять-шесть лет выстроено много производ
ственных построек — семяносуш илки, гаражи, зда
ния для цехов ш ирпотреба, но больше всего было 
обращ ено внимание на строительство жилья. На од
ном из участков вырос целый благоустроенный по
селок, где живут рабочие и работники лесной ох
раны. Построены хорош ие жилища в четырех лес
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ничествах, пять кордонов среди других дом ов и 
один отдельно. Все шесть лесничеств связаны теле
фоном, имеют радио, а четыре —  телевизоры. 
В красных уголках имеются газеты и журналы. Лес
хоз организовал свой дом  отдыха. По инициативе 
самих работников начали строить клуб на 200 мест.

Конечно, предприятия лесного хозяйства обяза
ны еще больше заботиться о своих работниках. Но 
как м ож но  утверждать, что условия, в которы х ж и 
вут лесники и объездчики, мало чем отличаются от 
прежних?

Если есть у нас такие предприятия, где плохо 
заботятся о работниках лесной охраны или неудач
но подбираю т кадры, то о них и надо писать ко н 
кретно, а не обобщать, ка к это сделал т. Кры 
латых.

Н . И. А Н Ш Е Н Ц Е В , директор 

Полевсного м е х  л есхоза

ЗД Е С Ь  Т О Ж Е  ПУСТУЮТ 
К О РД О Н Ы

М не кажется, что прав т. Крылатых и спорить с 
ним не приходится. Я знаю ряд лесхозов, где вот 
уж е  третий год  пустуют соверш енно новые ко р д о 
ны. А  сколько  кордонов тож е будут пустовать в 
ближайш ее время.

М еня только удивляет, неужели в Главке и в 
управлениях лесного хозяйства считают нормальным 
такое положение и почем у не принимают мер, что
бы решить вопрос о кордонах?

А. В. ОСТРОУМОВ, инспектор  

охраны  лесов Старицкого л есхоза  

(К а л и н и н с к а я  о б ласт ь)

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПТИЦ

М елкие полезные птицы гнездятся не на всех по
родах деревьев. Они избираю т лишь деревья и 
кустарники с густой кроной, где м ож но  хорош о 
укрыть гнезда.

Будучи на выставке передового  опыта в народ
ном хозяйстве УССР в г. Киеве, я обратил внима
ние на то, что птицы предпочитаю т устраивать гнез
да на привитых деревьях вяза мелколистного ш аро
видной ф ормы , хотя они высажены и в м н огол ю д 
ных местах. По аллеям выставки растет 39 таких 
деревьев, из которы х занято гнездами 24. Рядом с 
шаровидными вязами высажены липа, береза, ря
бина и м ного  других лесных и садовых деревьев и 
декоративных кустарников, но на них гнезд  почти 
нет.

Поэтому при создании в населенных пунктах скве
ров и лесопарков, при обсадке улиц и дорог, при 
закладке садозащ итных и полезащитных полос, в 
овощ еводческих хозяйствах, а также в хвойных ле
сах, где мало птиц, для их привлечения одновре
менно с расстановкой скворечников было бы полез
но высаживать ш аровидные с густой кроной при
витые ф ормы  деревьев и особенно вяза мелколист
ного. Вырастить такие деревца не составляет труд
ности. В кр о ну  трехлетнего ильма, вяза или береста 
прививают под ко р у  черенок ш аровидного вяза. На 
второй год  после прививки из привившегося черен
ка (на высоте от земли 2 м) ф ормируется путем 
стриж ки  шаровидная крона. На третий год после 
прививки получаются вполне сф ормированные штам
бовые саженцы, пригодные для посадки.

Н . Е . Иузьманенно, лесовод

Привитые формы вя за  мелколист ного на территории 
выставки в  К иеве.

ВЕСЕННИЙ П О Х О Д  Д РУ ЗЕ Й  
„ЗЕ Л Е Н О Г О  Д Р У Г А “

Третья весна великого семилетия уже начала свой 
трудовой путь по стране, все дальше продвигаясь с 
юга на север. 6 самых ю ж ны х районах уже посаже
ны новые леса, заложены новые рощи, сады и вино
градники.

Вместе с лесоводами в весенний поход выступает 
огром ная армия друзей леса. От Крыма и Бухары до 
Чукотки  и Ком сом ольска-на-А м уре —  по всей стране 
готовятся ум ножить зеленый наряд советской земли 
озеленители и д орож ники , садоводы и виноградари, 
колхозники и работники совхозов, рабочие и служа
щие, ком сом ольцы  и молодежь, пионеры и ш коль
ники.

Важной особенностью  озеленительных работ по
следних лет является не только их массовость, но и 
все более высокая организованность. Немало инте
ресного м огут почерпнуть для себя озеленители из 
опыта проведения в разных районах страны «месяч
ников леса и сада» минувшей осенью, о чем много 
писалось в местной печати.

В большинстве республик, краев и областей месяч
ники леса проводятся теперь регулярно из года в
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год  весной и осенью. Х орош ую  инициативу прояви
ли в Запорож ской  области, где рекомендовали со
здавать на местах оргком итеты  по проведению  ме
сячника леса и сада во главе с председателями го 
родских и районных Советов депутатов трудящ ихся 
и с участием представителей общественности. Там 
ж е  практикую т закрепление озеленяемых участков 
за ком сом ольским и общ ественными организациями, 
за предприятиями и школами. Все это помогает луч
ше подготовиться и организованно провести озеле
нительные работы.

Больше порядка в озеленительных работах стало 
и там, где посадка проводилась под руководством  
ответственных лиц, специально выделенных пред
приятиями и учреждениям и, как это сделали, напри
мер, в Ишимбае (Баш кирская АССР). В Луганской 
области на время месячника к  районам прикрепля
ются садоводы конторы  зеленого хозяйства.

Несравнимо лучше обеспечиваются теперь работы 
по озеленению  посадочным материалом и семенами. 
М ногие  газеты отмечали успехи гослесопитом ников в 
выращивании к месячникам леса саженцев плодовых 
деревьев, кустарников, декоративны х пород. Во м но
гих местах о снабжении посадочным материалом за
ботятся члены общества охраны природы , как, на- 
ример, в Тогульском  районе Алтайского края. 
В Кры м ской области районные и городские  отделе
ния общества сами организую т продаж у саженцев 
населению.

В У збекской ССР разработаны требования по под
готовке  к проведению  месячников, предусматриваю 
щие отвод и планировку участков, подготовку почвы, 
подвоз удобрений и посадочного материала, а так
ж е  соблюдение агротехники создания насаждений 
разного назначения. Выполнению этих требований 
придают большое значение и в Луганской области.

Надо настойчиво рекомендовать всем районам, 
где проводятся озеленительные работы, организо 
вать обучение и инструктаж  добровольцев-озе- 
ленителей. В М ензелинске (Татарская АССР) осенью 
перед началом месячника был проведен двухне
дельный семинар колхозных и совхозных лесоводов. 
Занятия с участниками посадочных работ проводи
лись и во многих других местах. Это позволило 
организовать борьбу с вредителями и болезнями 
заложенных насаждений, охранять посадки от по
вреждений, проводить уход за ними, ка к сделали в 
ряде районов Баш кирской АССР и Татарской АССР. 
Уход за озеленительными посадкам и и их охрана — 
тоже новое в делах друзей природы , это начинание 
должны  подхватить везде.

Очень ценным в проведении м есячников леса и 
сада прош лой осенью  надо считать то, что во м но
гих местах одноврем енно с осенними посадками 
готовились к наступающей весне 1961 года. В Н ико
лаевской области подготовляли почву под новые са
ды, виноградники лесные полосы и другие  насаж
дения. В Азербайдж ане заложили более 100 га но
вых питом ников для выращивания посадочного ма
териала к  весне. В Армении, пом им о выращивания 
миллионов саженцев, собирали и завозили семена 
плодовых и декоративных пород. Алма-Атинская ле
сопосадочная станция, украш аю щ ая многие дороги  
Казахской ССР, выращивает саженцы в своем питом 
нике и в оранж ерее. Нынешней весной они готови
лись посадить около  60 тысяч плодовых и д екора 
тивных деревьев.

Теперь, когда  месячники леса и сада стали тра
дицией, когда многие друзья  «зеленого друга» счи
тают участие в работах по озеленению  своей обя
занностью, настало время «дальнего прицела» и в 
работах по украш ению  родной земли, по созданию

ее зеленого наряда. Такие долгосрочны е планы уже 
составлены во многих местах.

В Азербайдж ане по семилетнему плану будет 
посажено 89 тыс. гектаров новых виноградников и 
29 тыс. гектаров плодовых садов, не считая многих 
других озеленительных посадок. В Армении к концу 
семилетия площади молодых лесонасаждений 
удвоятся и превысят 30 тыс. гектароЕ. На Ставро
полье разработан 15-летний план озеленения края. 
Здесь, как сообщалось в печати, заслоны против су
ховеев раскинутся на 200 тыс. гектаров; густые лес
ные полосы возникнут в М оздокской  степи, по бе
регам  Терека, на западе Черных земель; новые леса 
заш умят на Кабардинском  и Д жикальском  хребтах. 
М ноголетние планы озеленительных работ целесо
образно разработать с участием общественности в 
ка ж до м  районе, в каж дом  населенном пункте. Пред
приятиям и организациям  следует наметить планы 
озеленения своих территорий, как это рекомендуют 
в Л уганской области.

Теперь друзья леса, любители природы могут и 
долж ны  ставить перед собой более сложные зада
чи: уж е  надо не просто сажать любые породы, а 
обогащать леса, сады, парки новыми видами цен
ных и устойчивых деревьев и кустарников. Здесь 
следует напомнить и о замечании, сделанном това
рищ ем Н. С. Хрущ евым на совещании передовиков 
сельского хозяйства республик Закавказья: «Когда я 
проезжал  по дорогам  Закавказья, то видел, что не
которы е д ороги  обсажены бесполезными деревьями. 
Посадите лучше грецкий орех. Какую  он дает заме
чательную крону, ка кую  дает чудесную тень!.. У вас 
долж ны  шуметь ореховые рощи... Заложите питом
ники и продавайте дешевые саженцы». М ож но  от
метить, что в нынешнем году посадка грец ко го  оре
ха включена в планы озеленения в ю жных районах 
С оветского Союза, в пределах ареала этой ценной 
плодовой породы .

Важное значение имеет пропаганда дела озелене
ния, распространения лучших методов озеленитель
ных работ, популяризация передовиков и их опыта. 
В Кры м у, например, для повышения ответственности 
и заинтересованности в создании парков, скверов и 
других новых насаждений в местах посадок устанав
ливают специальные таблички, на которых обозна
чают: кто и когда создал эти насаждения. В Башки
рии учреждена республиканская Д оска почета для 
колхозов, совхозов, лесхозов, горком хозов и других 
организаций за лучшие показатели в садоводстве, 
лесоразведении и озеленительных работах.

Лучш е всего проходят месячники леса и сада там, 
где душ ой этого дела, организаторами и пропаган
дистами озеленения являются работники лесного хо
зяйства. Во многих районах специалисты —  лесоводы, 
состоящ ие в активе обществ по охране природы  и 
по распространению  политических и научных знаний, 
выступают с лекциями и докладами, привлекают об
щественных инспекторов охраны леса, организуют 
«зеленые патрули» и добровольные дружины  по 
борьбе с лесонаруш ениями, держат тесную связь с 
печатью. В прош лом году работники лесного хозяй
ства во время м есячников леса помещали в мест
ных газетах инф ормационный материал, советы и 
консультации, списки книг по садоводству и озеле
нению, сводки о ходе озеленительных работ. Печать, 
так м ного  сделавшая для пропаганды и популяриза
ции принятых в сою зных республиках законов об 
охране природы , и в этом году пом ожет лесоводам, 
озеленителям, друзьям  леса в борьбе за украшение 
родной земли, за ум нож ение ее зеленых богатств, 
за выполнение взятых обязательств по созданию и 
выращиванию новых лесов и зеленых насаждений.
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У к а з  Президиума Верховного Совета Армянской 

ССР об установлении почетного звания 

«Заслуженный лесовод Армянской ССР»

В целях поощрения работников лесного хозяйства, 
имеющих большие заслуги в деле развития лесовод
ства в Армянской ССР, Президиум Верховного Со
вета Армянской Советской Социалистической Рес
публики постановляет:

1. Установить почетное звание Заслуженного лесо
вода Армянской ССР.

2. В соответствии со статьей 1 настоящего Указа 
ввести в Положение о почетных званиях Армянской 
ССР, утвержденное Указом Президиума Верховного 
Совета Армянской ССР от 12 июня 1958 года, сле
дующие дополнения:

а) перечень почетных званий, приведенный в раз
деле I Положения о почетных званиях Армянской

ССР, дополнить словами: «Заслуженного лесовода
Армянской ССР», поместив эти слова после слов 
«Заслуженного художника Армянской ССР»;

б] раздел II Положения о почетных званиях Ар
мянской ССР дополнить пунктом 18, изложив этот 
пункт следующим образом:

«18. Почетное звание Заслуженного лесовода 
Армянской ССР присваивается лесоводам, инжене
рам, техникам и рабочим, проработавшим не менее 
15 лет в лесном хозяйстве, научно-исследователь- 
ских учреждениях и сельском хозяйстве и своей по
лезной деятельностью обеспечивающим укрепление 
и дальнейшее развитие лесного хозяйства респуб
лики».

Председат ель Президиум а Верховного Совета Армянсной ССР
Ш. АРУШ АНЯН

Сенретарь Президиум а Верховного Совета Армянсной ССР

А. ГАЛСТЯН

7 ян варя  1961 г., гор .  Е реван

У к а з  Президиума Верховного Совета Карельской АССР  

об установлении почетного звания «Заслуженный 

лесовод Карельской А С С Р »

1. На основании пункта «ж» статьи 30 Конституции 
Карельской Автономной Советской Социалистиче
ской Республики установить почетное звание Карель
ской АССР «Заслуженный лесовод Карельской 
АССР».

2. Дополнить пункт I «Положения о почетных зва
ниях Карельской АССР» подпунктом «п» следующе
го содержания:

Почетное звание «Заслуженный лесовод Карель

ской АССР» присваивается высококвалифицирован
ным специалистам-лесоводам лесхозов и леспромхо
зов, лесных и плодовых питомников, совхозов, кол
хозов, научно-исследовательских, лесоустроительных, 

проектно-изыскательских и других организаций 

и учреждений по лесному хозяйству, проработав

шим по специальности не менее 10 лет и имеющим 

заслуги в развитии лесного хозяйства республики.

Председат ель Президиум а Верховного Совета Нарельсной АССР

П . ПРОННОНЕН

7 января  1961 г., г. П е тр о з ав о дск

Сенретарь П резидиум а Верховного Совета Нарельсной АССР
А. БОГДАНОВ
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РА Б О Т А Ю Т  В НОВЫ Х УСЛОВИЯХ

В 1960 году лесозаготовительными и лесохозяй
ственными предприятиями Карельского  совнархоза 
лесовосстановительные работы проведены  на пло
щади 42 500 гектаров, в том числе путем посева — 
на площ ади 17 000 гектаров и 25 500 гектаров содей
ствием естественному возобновлению . План, утверж 
денный о б ко м о м  КПСС и Советом М инистров Ка
рельской АССР, выполнен на 106,2 процента.

Для обеспечения работ посевным материалом в 
республике был проведен м есячник сбора семян, во 
время ко то р о го  при активной пом ощ и общ ествен
ных организаций и ш кольников собрано 800 тонн 
ш иш ек при плане 525 тонн.

В 1961 году план лесовосстановительных работ на
мечается в объеме 46 000 гектаров. Д олю  участия 
механизированных работ планируется довести до 
50 процентов за счет оснащения предприятий м е
ханизмами по подготовке  почвы.

х о з я й с т в е н н ы й  а к т и в  
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В декабре в С м оленском  управлении лесного хо
зяйства проведен актив работников лесхозов и лес
промхозов области по вопросу повышения произво
дительности труда. В обсуждении доклада начальни
ка С м оленского управления лесного хозяйства и 
охраны леса Ф . Р. Рудых «О мерах по дальнейшему 
повыш ению производительности труда в лесхозах и 
леспромхозах» приняли активное участие передовики 
производства, рационализаторы и инженерно-техни
ческие работники лесхозов и леспромхозов. В рабо
те совещания участвовали: начальник Главного
управления лесного хозяйства и охраны леса при 
Совете М инистров РСФСР М . М. Бочкарев, пред
седатель исполкома областного Совета А. Т. Гне
дое и др.

В своем решении совещание одобрило разрабо
танные управлением мероприятия по повыш ению 
производительности труда и обеспечивающ ие рост 
производительности труда к 1965 году в лесном 
хозяйстве в 1,7 раза, на лесозаготовках ком плекс
ную  выработку на одного  списочного рабочего — 
620 кубом етров, на сплаве —  1 100 кубом етров.

Г . НУСЕННО

СО ВЕЩ А НИ Е В г. Б У Х А Р Е

Более 60 человек приняли участие в работе сове
щания специалистов лесного хозяйства Бухарской 
области, У збекской ССР. Участники совещания об
судили вопросы  охраны природы  в области, облесе
ния и закрепления песков и в своем решении на
метили пути дальнейшего улучшения работы по 
охране природы .

РЕДАКЦ ИЯ ЖУРНАЛА  

„ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО*

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС

НА ЛУЧШ ИЙ ФОТОСНИМОК
Присланные на конкурс  фотоснимки 

должны  отражать производственную жизнь 
лесных предприятий, технический прогресс 
в лесном хозяйстве, показывать работу и 
достижения передовиков —  новаторов про
изводства.

За лучшие фотоснимки 
устанавливаются премии: 

первая премия (одна) — 40 руб. 
вторая премия (две) — 25 руб. 
три поощрительных премии — го

довая подписка на журнал 
„Лесное хозяйство44.

В конкурсе  м огут принять участие все 
читатели журнала. Лучш ие снимки будут 
опубликованы.

Ф отосним ки  желательно присылать раз
м ером  13 на 18 см, а если они предназна
чены на последню ю  страницу обложки — 
24 на 30 см. Снимки должны  быть отпе
чатаны на глянцевой бумаге, иметь необ
ходимый пояснительный текст.

СРОК ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА — 1 НОЯБ
РЯ 1961 ГОДА.

Ответы на кроссворд, 
помещенный в № 3

По в ер т и к а л и

1. Селекция. 2. Топор. 3. Скве
ры. 4. Рамщик. 5. Ванин. 6. Л им он
ник. 10. Акация. 13. Глоксиния.
14. Лесосплав. 16. М орозов. 17. Че
ренок. 22. Тополь. 23. Лавсония. 
25. Лесничий. 28. Ш иш кин.
29. Страус. 30. Пекан. 32. Каури.

По г о р и зо н та л и

7. Лесосека. 8. Барбарис. 9. Ве- 
хов. 11. Лимон. 12. Араукария.
15. Сизарь. 18. Лесник. 19. Бонитет. 
20. Лесовоз. 21. Береста. 24. Ло
монос. 26. Самшит. 27. Паклен. 
31. Ж имолость. 33. Побег. 34. Ра
фия. 35. Лишайник. 36. Пузырник.
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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 .
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СЕВЕРНЫЙ 
КИПАРИС

Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н 
ный в СССР м о ж ж е в е л ь 
ник обы к н о в ен н ы й  (Jun iperus 
comm unis L.) п р ед с т а в л ен  р я 
д о м  ф орм ,  ср е д и  которы х  
м н о ги е  в ы д ел я ю тся  о со б о й  
к р а со т о й .  Н а и б о л е е  красивы  
м о ж ж е в е л ь н и к и  с узк им и ,  
у с т р ем л ен н ы м и  ввысь к р о н а 
ми, н а п о м и н а ю щ и е  своим ви
д о м  п и рам и дал ьн ы е кипар и
сы ю га.  Э то  с х о д с т в о ,  по-  
в и д и м о м у ,  и д а л о  п о в о д  н а 
зы в а т ь  и х  сев ерн ы м и  кипа
рисам и, к с е м е й с т в у  к о т о 
р ы х они д е й с т в и т е л ь н о  о т 
н о с я т ся .  О к р а с о т е  пи рам и
д а л ь н ы х  ф орм  м о ж ж е в е л ь 
ника о б ы к н о в е н н о г о  м о ж н о  
с у д и т ь  по прив ед ен н ы м  
з д е с ь  ф о то сн и м к а м  м о ж ж е -  
вел ьн и к ов ,  п р о и з р а с т а ю щ и х  
в П ер м ск ой  о б л а с т и .

М о ж ж е в е л ь н и к и  п и р а м и 
д а л ь н о й  ф орм ы  м о гу т  бы ть  
и н т ер ес н ы м и  о б ъ е к т а м и  для  
з е л е н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .
О днако,  как и р я д  д р у г и х  
х в о й н ы х ,  м о ж ж е в е л ь н и к и  
п л о х о  п е р е н о с я т  за д ы м л е н и е  
и о с о б е н н о  с и л ьн о  с т р а д а ю т ' о т  пыли. П о э т о 
м у они б о л е е  пр игодны  для с е л ь с к о г о  з е л е н о 
го с т р о и т е л ь с т в а ,  о з е л е н е н и я  д о м о в  о т д ы х а ,  
с е в е р н ы х  с а н а т о р и е в ,  где  из  п и р а м и д а л ьн ы х  
м о ж ж е в е л ь н и к о в  м о ж н о  с о з д а т ь  к р аси в ы е  
аллеи ,  н а п о м и н а ю щ и е  к и п а р и со в ы е  аллеи  
Ю га.

К с о ж а л е н и ю ,  у  н ас  ни кто  н е  за н и м а е т с я  
р а з в е д е н и е м  и в ы р а щ и в а н и ем  это й  и н т е р е с 
ной породы . А м е ж д у  т ем  в е с т е с т в е н н ы х  
н а с а ж д е н и я х  к о л и ч еств о  м о ж ж е в е л ь н и к о в  
н а ст о л ь к о  б ы с т р о  у м е н ь ш а е т с я ,  что в б л и 
ж а й ш и е  годы м о ж н о  о ж и д а т ь  и х  пол н о го  
и с ч е зн о в е н и я .

Н астал о  врем я не  т о л ь к о  в зя т ь  п од  з а щ и 
т у  оста тк и  почти р е л и к т о в ы х  ф орм  м о ж ж е 
в ел ьни ка ,  но и п р и с т у п и т ь  к и с к у с с т в е н н о м у  
р а з в е д е н и ю  и в н е д р е н и ю  в з е л е н о е  с т р о 
и т ел ь ств о  э т и х  е д и н с т в е н н ы х  на с е в е р е  
п р ед с т а в и т ел е й  с е м е й с т в а  ки па р и со в ы х .

Проф . Э. И. Адамович

Можжезельник, произрастающий 
в разных условиях: 1— на сельской 
улице; 2— на опушке леса: 3 - на 
поляне; 4— в лесу.
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