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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПОСТЕПЕННЫЕ РУБКИ 
В ЛЕСАХ I и II ГРУПП

Проф . М. В. Колпиков

Главной задачей лесного хозяйства и лес
ной промышленности, как  единого произ
водственного комплекса, является полное 
удовлетворение потребностей народного 
хозяйства в древесине и других видах про
дукции леса, рациональное использование 
и восстановление наших лесных ресурсов. 
Успешное выполнение этой задачи связано 
с осуществлением таких важнейших меро
приятий, как  сокращение сроков выращ ива
ния леса, улучшение качества и повышение 
продуктивности лесов, совершенствование и 
разработка способов рубок на основе до
стижений лесобиологической науки и техни
ческого прогресса.

Разработка  постепенных, выоорочных и 
других способов лесовосстановительных 
рубок на базе современной лесозаготови
тельной техники долж на тесно увязываться 
с разработкой лесоводственных принципов 
технологии этих рубок с учетом лесовозоб
новления и сохранения полезных свойств 
леса. Без соблюдения этих взаимосвязан
ных требований все виды лесовосстанови
тельных рубок не могут считаться пригод
ными и целесообразными, заслуживаю щ и
ми внедрения в производство.

Известно, что постепенные рубки хорошо 
разработаны в лесоводственном отношении, 
однако внедрение их в практику обычно со
пряжено с рядом трудностей, особенно в 
настоящее время в связи с применением 
валочных механизмов и трелевочных м а
шин. Применение ж е  при этих рубках толь
ко ручного труда и конной трелевки являет
ся пройденным этапом и в современных 
условиях не может быть рекомендовано.

Таким образом, разработка организаци
онных моментов и технологических процес
сов лесовосстановительных рубок на осно
ве механизации лесосечных работ является

первоочередной задачей ученых и произ
водственников. Особенно это важ но д л я  м а
лолесных зон, куда входят районы Центра, 
Юга, Ю го-Запада, Северо-Запада европей
ской части Союза, Кавказа, Средней Азии, 
в которых вместе взятых насчитывается 
всего 4 процента всех древесных запасов 
нашей страны, но где сосредоточено 85 про
центов всего населения и наибольшая часть 
промышленности и сельского хозяйства.

Эти леса, в частности леса I группы, как 
защитные, водоохранные, имеющие боль
шое агрономическое значение, представля
ют собой особую ценность и как лесосырье
вая база, в виду близости их от крупных 
лесообрабатывающих и перерабатывающих 
промышленных центров. Поэтому экономи
чески наиболее целесообразно именно из 
этих насаждений удовлетворять местные н а 
роднохозяйственные потребности в древеси
не. Н аряду с этим, здесь имеются благо
приятные условия и для проведения меро
приятий по возобновлению, восстановлению 
и омоложению спелых и перестойных лесов. 
Таких насаждений, например, в одной 
Ленинградской области только в лесах 
I группы более 1,5 миллиона гектаров.

Таким образом, решение проблемы, пре
дусматривающей омоложение насаждений, 
улучшение их качества, повышение продук
тивности, сокращение сроков лесовыраши- 
вания и непрерывную промышленную лесо
эксплуатацию, имеет важное комплексное 
значение. Успешная разработка этой про
блемы непосредственно связана с выясне
нием возможности и целесообразности ме
ханизированных лесозаготовок при разных 
формах лесовосстановительных, в частно
сти, постепенных рубок леса, с соблюде
нием правил лесного хозяйства и удовлет
ворением требований лесной , промышлен
ности.
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Для разрешения этой задачи кафедра 
лесоводства и кафедра проектирования спе

циальных лесны х машин Л енинградской  
лесотехнической академии с 1956 года при
ступили к исследованиям по разработке 
технологии механизированных постепенных 
рубок впервые для равнинных лесов тае ж 
ной зоны. В том ж е  году они провели опыт
ные механизированные группово-выбороч
ные рубки в Охтинском учебно-опытном 
лесхозе ЛТА с применением пилы « Д руж 
ба» и трактора КТ-12. Д ля  комплексной 
разработки этих вопросов применительно к 
двухприемным постепенным рубкам наши
ми кафедрами была организована бригада 
в составе автора этой статьи, профессора 
С. Ф. Орлова, доцента И. Н. Зарудного и 
аспиранта Г. Н. Петру
ши. К совместной работе 
с бригадой привлекались 
представители шести к а 
федр лесохозяйственного 
и двух других ф акульте
тов. Работа проводилась 
по общей программе и по 
методикам, составленным 
в профиле специальности 
каждой кафедры.

В 1957— 1962 годах 
разработанный способ ру
бок проверялся в Лисин- 
ском учебно-опытном лес
хозе ЛТА в смешанных 
ельниках - черничниках с 
запасом около 250 кубо
метров на гектаре. Вто
рой ярус — преимущест
венно из ели разной вы
соты в возрасте 30—
40 лет. Еловый подрост 
имеет групповое разм е
щение. Почвы —• грубо-гу- 
мусовые оподзоленные су
глинки, местами «пятна
ми» торфяно-перегнойно- 
глеевые, весной и осенью 
переувлажненные. В на
стоящее время варианты 
этих рубок применяются 
в лесах Ленинградской,
Новгородской, Костром
ской, Московской и дру
гих областей. На очереди 
широкое внедрение новых 
рубок в малолесных и 
относительно малолесных 
районах.

Рубки леса по методу ЛТА проводятся 
по следующей технологической схеме 
(рис. 1). Лесосеки разбиваются на пасеки 
шириной 30—40 метров и длиной 150—300 
метров (п а  длинной стороне участка).  Д ля  
разбивки пасек вначале прорубают визиры, 
расширяя их до 4—5 метров, так как  они 
предназначаются под трелевочные волоки. 
Здесь будут накапливаться порубочные 
остатки, которые трактор вминает в почву, 
улучшая проходимость волоков. В связи с 
этим валку деревьев производят под углом 
35—45° по отношению к середине волока, 
как к месту, предусмотренному для обрезки 
и складывания сучьев с большей части крон 
поваленных деревьев. Излишки лесосечных 
остатков складывают в кучи в местах, не

J ■‘in 30 ЬОп

Лесовозная дорога'

/

^  -  2 
®  -  3

L -  Ч

п  -  6
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Рис. / .  С хема технологии разработки пасек лесосеки  при м еха ни зи р о ва н
ной д вухприем ной  постепенной рубке  леса по методу ЛТА. 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — поваленны е деревья; 2 — хлысты ;
3  — оставленные д ер евья ; 4 — г.ни; 5 — куртины подроста; 6 — пасеки; 

7 — трелевочные волоки; 8 — порубочны е остатки.
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занятых подростом и деревьями, где мож
но допустить их сжигание.

Работы выполнялись — валка деревьев 
бензомоторной пилой «Дружба», а трелев
ка хлыстов — трактором ТДТ-40. Примене
ние такого трактора вызвано общими удов
летворительными качествами этой машины, 
а такж е тем, что он имеется в хозяйствах. 
Сучья обрубались топором, поскольку до 
сих пор нет массового выпуска достаточно 
эффективных механизмов для обрубки 
сучьев.

В основу технологической схемы механи
зированных двухприемных постепенных ру
бок положены следующие основные требо
вания:

максимальное сохранение неповрежден
ной оставленной на корню части древостоя 
и подроста, что содействует сокращению 
сроков лесовыращивания на 20—40 лет и 
более;

удобство и безопасность выполнения ле
сосечных работ;

сокращение до минимума площади дре
востоя, вырубаемого под волоки, подъезд
ные пути и склады;

достижение высокой производительности 
труда по комплексу лесосечных и лесовос
становительных работ;

сохранение природной лесной обстанов
ки;

усиление прироста подроста в оставлен
ной части древостоя.

Работа на лесосеке выполняется в сле
дующей последовательности. Сначала про
водят отбор и клеймение деревьев в рубку, 
помечая на них направление валки. Это 
особенно важно для предотвращения зави
сания срубаемых деревьев и механических 
повреждений подроста и оставляемых де
ревьев при валке и трелевке хлыстов. З а 
тем расширяют предварительно намеченные 
визиры для образования на них пасечных 
волоков. Деревья валятся на волоках вдоль 
их оси вершинами в сторону трелевки. Пос
ле повала всех деревьев на ближайших 
трех волоках приступают к их трелевке.

Закончив подготовку волоков, валят де
ревья в самих пасеках; при этом вальщики 
переходят от ближайшего края лесосеки к 
удаленному. Рубка деревьев вначале про
водится в одной половине пасеки шириной 
15— 20 метров в два захода.

В первый заход рубят деревья на бли
жайш ей первой «кайме» (ленте) леса к во
л о к у — шириной около 10 метров. Затем 
вальщики обрубают сучья у этих деревьев.

Только после этого приступают к рубке де
ревьев в следующей, второй «кайме» пасеки 
и валят их на тот же волок. После р азр а 
ботки обеих лент на первой половине (по 
ширине) пасеки вальщики переходят к руб
ке деревьев во второй ее половине — также 
в два захода, по валят деревья на с л е 
д у ю щ и й  в о л о к .  Окончив рубку деревьев 
на этой пасеке, вальщики переходят на 
смежную пясеку и так далее..

В первыь прием намечают в рубку наибо
лее крупные, «тяжелые» деревья хвойных 
и лиственных пород, шнрококронные, с при
тупленной вершиной. Одновременно отме
чают сухостойные, суховершинные и силь
но отставшие в росте, больные, поврежден
ные деревья, как безнадежные, непригод
ные для формирования из них изреженного 
древостоя из оставляемых деревьев. Узко
кронные, островершинные, относительно 
крупномерные, а также все здоровые де
ревья второго яруса и весь благонадежный 
подрост ценных пород оставляют на корню. 
В первый прием, как указывалось, выруба
ют 35—45 процентов общего запаса н асаж 
дения, включая деревья на площадях, от
веденных под волоки.

Отбор деревьев в рубку проводят специа
листы лесхоза с участием лесозаготовите
лей. После перечета деревьев, назначенных 
к отпуску на корню, проводится материаль
но-денежная оценка их и выписывается 
лесорубочный билет с указанием в нем спо
соба рубки, состояния древостоя, количест
ва, качества и расположения подроста и 
деревьев второго яруса.

Рубку отобранных деревьев наиболее 
целесообразно поручать малой комплексной 
бригаде из четырех человек. Такая бригада 
вполне себя оправдывает, обеспечивая бо
лее высокую производительность. В усло
виях сложной работы при постепенных руб
ках наиболее приемлема именно м алая  
комплексная бригада, где в процессе лесо
заготовок может лучше осуществляться ра
бочая взаимосвязь и взаимопомощь ее чле
нов.

В 1962 году при первом приеме рубки 
себестоимость древесины на верхних скла
дах увеличилась на 7 процентов по сравне
нию с обычной заготовкой ее при механизи
рованных концентрированных рубках (до
цент Г. Ф. Горбачев). Это вызвано допол
нительной операцией—обрубкой сучьев у 
поваленных деревьев, которая при сплош
ных рубках проводится на верхних или 
нижних складах и требует сравнительно 
меньших затрат труда.
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По данным Г. Ф. Горбачева, удельный 
вес трудовых затрат на обрубке сучьев 
сравнительно велик. Он составляет 2,8 про
цента в работе бригады, в то время как 
валка деревьев занимает всего лишь 8 про
центов всех трудозатрат. При постепенных 
рубках обрубка сучьев на лесосеке настоль
ко трудоемка, что эту операцию выполняют 
все члены бригады, в том числе и тракто
рист. Поэтому время использования тракто
ра здесь меньше, чем при сплошной рубке.

Фотохронометражные данные по механи
зированным двухприемным рубкам, полу
ченные Г. Ф. Горбачевым в Лисинском лес
хозе (кв. 37) зимой 1962 года, характеризу
ют довольно высокие эксплуатационные по
казатели, безусловно представляющие ин
терес для лесозаготовительных организа
ций (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п ок азател и  
м ех а н и зи р о в а н н ы х  д в у х п р и ем н ы х  р у б о к

Показатели
Объем

работы

В ы рублено  древостоя по за п а су  (% )  
С р едн и й  объем хлыста (куб. м) . . . . 
В ыработка на человеко-день малой комп

лексной бри гадой  (к\’б. м ) ...................
С охранено  крупного и мелкого подроста 

ели ( % ) ............................................................

40—45 
0 ,7 — 0 ,8

7— 8

70 и бо
лее

Имеются возможности повысить произво
дительность труда на всех фазах лесосеч
ных работ путем улучшения технологии и 
усовершенствования тяговых машин. Про
водимые под руководством профессора 
С. Ф. Орлова испытания новых машин рас
ширяют перспективы значительного повы
шения производительности труда по ком
плексу лесосечных работ при этих рубках.

Кроме того, опытные работы по измене
нию направлений трелевочных волоков по 
отношению к магистраль ■зму или непосред
ственно к лесовозной дороге, а также по 
замене трудоемкого трелевочного процесса 
погрузкой на волоке хлыстов на машину с 
прицепом и снабженную краном, также от
крывают возможности повышения произво
дительности труда при этих рубках. Наряду 
с этим, в участках спелого леса, не имею
щих благонадежного второго яруса подро
ста, следует вызывать сопутствующее во

зобновление ценных пород. При этом вари
анте состояния насаждения трелевку хлы 
стов . целесообразно заменить трелевкой де
ревьев с кронами; в этом случае отпадает 
трудоемкий процесс — обрубка сучьев на 
лесосеке. Таким образом, дальнейшие ком
плексные исследования, направленные па 
изыскания и разработку способов повыше
ния производительности труда на лесосеч
ных работах и по возобновлению ценных 
пород, сокращению сроков лесовыращива- 
ния, являются необходимыми и перспектив
ными.

Механизированные постепенные двухпри
емные рубки леса по методу ЛТА позволя
ют не только сохранить, но и улучшить при
родную лесную обстановку в насаждениях 
и стимулировать рост молодого поколения 
леса желаемого состава. Исследования 
(с применением полупроводниковых прибо
ров) кафедры лесоводства с участием аспи
рантов Ян Ш ао-чжана, В. Е. Климова и 
студента П. К. Клепикова показали, что на 
опытном объекте температура верхнего 
корнеобитаемого слоя почвы повысилась на 
1,5—2°, несколько увеличивается относи
тельная влажность атмосферного воздуха, 
а скорость ветра, наоборот, значительно 
понижается по сравнению с вырубкой, где 
весь древостой вырублен за один прием. 
Освещенность на лесосеке с оставленной 
частью древостоя увеличилась на 25—75 
процентов. Выяснилось, что микроусловия, 
являющиеся одним из основных лесорасти
тельных факторов лесообразования, крайне 
разнообразны. Почти каждой биогруппе 
подроста свойственен свой световой режим 
с определенным качеством света и неодина
ковой продолжительностью его действия.

Различны и почвенно-гидрологические 
условия: в повышениях почва свеж ая нео- 
торфованная, в понижениях продолжается 
процесс местного заболачивания. Это не
благоприятное для подроста явление ведет 
к значительному снижению содержания 
свободного кислорода воздуха в почвенной 
воде, к местному оглеению почвы. В резуль
тате временно-застойного переувлажнения 
почвы происходят, как известно, периодиче
ские процессы отмирания и регенерации 
корней подроста, чем вызывается сокраще
ние их деятельного периода в течение веге
тации. Наряду с этим в таких почвах необ
ходимые для жизни растений микроэлемен
ты и естественные радиоактивные элементы, 
стимулирующие рост и развитие молодого 
поколения леса, находясь в связанном со
стоянии с органическим веществом, стано
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вятся недоступными для его корней. Это 
обусловлено такж е подавленностью или от
сутствием бактериальной жизни в почве, 
содействующей переводу ряда таких эле
ментов в ростовые вещества, доступные для 
растений. Примером в этом отношении яв 
ляются кобальт, активизирующий физиоло
гические процессы растений. Необходи
мость исследований в этом направлении 
очевидна.

В таких местах — фрагментах ельника 
долгомошника еловый подрост имеет отно
сительно ослабленный прирост даж е  при 
значительной освещенности, превышающей 
25—30 процентов открытого места в ясный 
день. Исследования доцента И. Г. Розмахо- 
ва показали, что почвенное питание подро
ста здесь происходит за счет верхних слоев 
почвы, главным образом мертвой подстил
ки и перегноя. Рыхление почвы в таких 
условиях для усиления аэрации — полезная 
мера для подроста ели, а на местах, не з а 
нятых им, обильно заселяется самосев бе
резы и осины.

Если у елового подроста прошел период 
замедленного роста и он оправился, достиг
нув высоты 0,5— 1 метр и более, то, как по
казали  наши исследования, появление с а 
мосева березы и осины в этот период не 
опасно для ели, они ее не заглушают. Н а 
ряду с этим примесь березы и осины в со
ставе елового молодняка является подго
ном для елок и к 5— 10 годам может приве
сти к разболачиванию, к улучшению поч
венных условий с повышением класса бо
нитета.

Д ля  борьбы с кукушкиным льном и сфаг- 
нумами целесообразно применять разрабо
танный профессором П. Л. Богдановым 
способ известкования и обработки этих 
мхов сланцевой золой. По данным проф. 
П. Л. Богданова, гашеная известь, высеян
ная по поверхности живого мохового покро
ва из сфагнума и кукушкина льна в коли
честве 200—300 граммов на квадратный 
метр, приводит за несколько дней к пол
ному отмиранию всех видов сфагнумов и к 
значительному повреждению кукушкина 
льна. На все другие виды растений, в том 
числе на всходы древесных пород и на под
рост, известь вредного влияния не оказы
вает. Отмерший сфагнум образует быстро 
разлагаю щ ую ся рыхлую подстилку, кото
рая создает среду, благоприятную для про
растания семян сосны, ели, березы, для 
лучшего роста сеянцев. Применение этого 
способа приостанавливает процесс забола
чивания и в сочетании с заселением этих

мест березой и осиной обусловливарт по
вышение плодородия почвы.

Исследования Ян Шао-чжана, проведен
ные под руководством доцента Н. Л. Коссо- 
вич, показали, что фотосинтез елового под
роста на опытном объекте на четвертый 
год после первого приема рубки усилился 
в 2—G раз. В лучших в этом отношении 
биогруппах освещенность составляла 50— 
75 процентов, в худших — 20—37 процентов 
полного дневного освещения в полуденное 
время безоблачного дня августа.

Н а третий — четвертый год после удале
ния части древостоя при первом приеме 
рубки большая часть елового подроста 
оправилась и сильнее тронулась в рост. О т
дельные экземпляры ели имели в 1961 го
ду прирост в высоту до 0,5 метра. Биогрупп 
ели с хорошим приростом в высоту (до 
20—30 см в среднем за год в течение по
следних трех лет) бывает около 55 про
центов, с удовлетворительным приростом 
(до 10—20 см) — 23 и с ослабленным при
ростом (5— 10 см) — 22 процента.

Исследования доцентов П. Н. Тальмана 
и О. А. Катаева показали, что на четвер- 
тый-пятый год после первого приема рубки 
лесосека в санитарном отношении х ар акте
ризуется тем, что деятельность вредных н а 
секомых в оставленной части насаждения 
практически не отличается от смежных на
саждений, не тронутых рубками. Распро
странен осиновый листоед, сильно повреж 
дающий листья семенной и корнеотпрыско
вой осины.

Распространения на оставленной части 
древостоя заболеваний, вызываемых гриба
ми-паразитами, профессор А. Т. Вакин и 
аспирант Н. Н. М уравьева не обнаружили. 
По их данным, деревья, пораженные в ре
зультате валки и трелевки соседних деревь
ев, имеют раневую гниль в поврежденных 
местах, вызываемую комплексом сапрофит
ных грибов и бактерий. Раневая гниль не 
опасна для жизни дерева, но по истечении 
длительного времени может обусловить по
явление бурелома и снижение выхода дело
вой древесины. Однако в течение 4—5 лет 
после первого приема рубки это заболева
ние при умеренном поранении ствола д е 
ревьев не угрожает значительной потерей 
качества стволовой древесины. Что касает
ся елового подроста, то этими авторами 
установлено, что небольшие раны на ство
ликах елок заж иваю т без образования зн а 
чительных очагов гнили. Конечно, сильно 
поврежденные экземпляры подроста ели 
надо удалять.
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В течение четырех лет в оставленной ча
сти древостоя бывали случаи ветровала и 
бурелома. Пострадали деревья разных р аз
меров и различных пород, преимущественно 
произрастающие на временно застойно-пе- 
реувлажненных местах. Масса этих деревь
ев составила . около 10 процентов общего 
запаса изреженного рубкой древостоя. Вет
ровал и бурелом были обусловлены следую
щими причинами: опытный участок (6 га) 
с трех сторон примыкал к открытым пло
щадям (вырубкам и нолю); в течение ука
занного времени ветры два раза носили 
ураганный характер и вызвали ветровал 
даж е в смежных участках спелого леса, не 
тронутых рубкой главного пользования.

О размерах деревьев, сохранившихся че
рез четыре года после первого приема руб
ки в оставленной части древостоя, можно 
судить по приведенным ниже данным 
(табл. 2).

Как видим, толстомерных деревьев (28— 
40 см) имеется более 30 процентов, сред
него размера (17—24 см) свыше 50 про
центов и только 12 процентов тонкомерных 
(12— 10 см). Следовательно, свыше 80 про
центов деревьев — крупного и среднего р аз
мера: Это часть древостоя с преобладанием 
ели. Она представляет наибольший интерес 
при втором приеме рубки, проведение кото
рого возможно на пятый- 
седьмой год и позже пос
ле первого приема.

Ориентировочно можно 
считать, что тонкомерные 
деревья через 20 лет 
достигнут значительных 
размеров и будут иметь 
эксплуатационное значе
ние, т. е. могут подле
ж ать рубке, если это не
обходимо. Наконец, ныне 
оправившийся еловый 
подрост, достигший 2 мет
ров высоты и более, че
рез 50 лет от начала руб
ки такж е может достичь 
крупных размеров и по
служить объектом экс
плуатации.

Таким образом, в тече
ние 50 лет можно прове
сти не менее трех при
емов рубки, и дбщий з а 
пас будет взят пример
но в 1,5—2 раза  больший, 
чем при единовременных 
сплошных рубках, когда

Т а б л и ц а  2
Р а с п р е д е л е н и е  д е р е в ь е в  по п о р о д а м  

и с т у п ен я м  толщ ины  в со х р ан и в ш ей ся  части  
н а с а ж д ен и я

Породы

Количество деревьев  (штук) 
UO ступеням толщины (см)

П рим еча
ниеUP

7сч .
Осч
1I'—

'Тсч1
сч 28

-3
2 Очг1(ССО В

се
го

Ель 28 59 52 44 4 187 Д еревьев
Б ереза 3 13 12 14 1 43 диаметром
Осина — — — 5 8 13 8— 11 см:
Сосна 2 1 3 еловы х— 

125, б е р е 
зовы х— 4.

В с е г о 31 72 64 65 14 246
% 12,6 2 9 ,2 2 6 ,0 26 ,4 5 ,8 —:

эксплуатационный запас насаждения со
ставляет 200—250 кубометров. При таких 
рубках новая эксплуатация насаждения 
возможна только через 80— 100 лет и то 
при условии самого успешного возобновле
ния ценных пород на этой вырубке. К со
жалению, такое лесовозобновление на 
сплошных вырубках бывает относительно 
очень редко.

Метод механизированных постепенных 
двухприемных рубок ЛТА позволил р а з р а 

Лесовозная дорога

Рис. 2. Схема технологии разработки пасек лесосеки  при  м еханизиро
ванны х группово-вы борочны х р убка х  по методу Л Т А  

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  I — поваленны е д ер е вья ; 2 — пни;
3 — куртины пиироста; 4 — пасеки: 5 —  трелевочные во ло ки ;

6 — порубочны е остатки.
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ботать механизированные группово-выбо
рочные рубки (рис. 2), рубки прорежива
ния и проходные рубки. В результате пред
ложен комплекс механизированных рубок, 
отдельные способы которого применяются в 
лесном массиве дифференцированно, с уче
том состояния насаждения, почвенно-гидро
логических условий, количества, качества и 
локализации подроста, т. е. распределения 
его по площади. Например, па участке с 
равномерным распределением подроста сле
дует применять двухприемные механизиро
ванные постепенные рубки. При групповом 
расположении подроста предпочтительнее 
механизированные группово-выборочные 
рубки. При отсутствии подроста или в на
саждениях, страдающих от ветровала, нуж
ны сплошнолесосечные рубки с шириной 
лесосек не более 25— 50 метров, а при на
личии смежных участков с насаждениями, 
нуждающимися в прореживаниях и проход
ных рубках, надо одновременно проводить 
и эти рубки, пользуясь теми же механизма
ми, орудиями и лесовозными дорогами, по
лучая  из насаждений древесину в количе
стве, предусмотренном наставлением по 
рубкам ухода.

При рекомендуемых рубках главного 
пользования производительность труда при
мерно одинаковая, что подтвердилось опыт
ными рубками, проведенными Институтом 
леса Карельского филиала АН СССР в 
1959— 1960 годах с участием ученых Л есо
технической академии.

О бобщая результаты проведенных комп
лексных исследований и наблюдений, мож 
но отметить следующее.

При разработанной технологии лесосеч
ных работ и лесоводственных мероприятий 
постепенные рубки по методу JITA можно 
полностью механизировать. Принципы этих 
рубок применимы при выборочных рубках
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К л и м о в  Г. Б. М еханизация выкопки посадочно

го м атери ала  в лесных питомниках. М. Гослесбум- 
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2000 экз. Цена 12 к.

В б р о ш ю р е  приведены  сведения о биологии к о р 
невой губки и основных признаках поражения ею 
древесины  сосны, а такж е о мерах  борьбы  с р ас 
пространением этого опасного гриба — паразита.

и рубках ухода в средневозрастных и при
спевающих насаждениях.

При механизированных постепенных руб
ках ЛТА без особых затрат достигается со
хранение преобладающего большинства 
подроста и оставляемой части древостоя. 
Д ля этих рубок можно с успехом использо
вать ряд серийных механизмов лесозагото
вительной промышленности. Наилучшая 
форма организации работ при механизиро
ванных постепенных и других способах л е 
совосстановительных рубок — малая комп
лексная бригада из 4 человек, оснащенная 
тра^-ором ТДТ-40 и бензомоторной пилой 
«Дружба».

Технологическая схема лесоразработок 
при постепенных рубках должна отвечать 
конкретным лесорастительным условиям и 
особенностям насаждений. В насаждениях 
на мокрых заболачиваемых почвах во из
бежание ветровала от применения посте
пенных рубок лучше во всех случаях воз
держиваться.

Механизированные постепенные рубки 
леса приемлемы по производительности тру
да. Они освобождают человека от тяжелой 
мускульной работы на лесосеке. При этих 
рубках сохраняется природная лесная об
становка, благоприятная для благонадеж
ного подроста и жизнестойкого тонкомера. 
Эти рубки содействуют сокращению сроков 
лесовыращивания на 20—40 лет без допол
нительных затрат  труда и средств на лесо
возобновление.

Способ механизированных двухприемных 
постепенных рубок ЛТА уже применяется 
в разных вариантах в ряде областей. Он 
может найти широкое применение в спелых 
и перестойных насаждениях I группы лесов, 
а такж е в лесах II группы, особенно в ма
лолесных районах (с лесистостью ниже 
10— 15%).

К о р н и е н к о  П. П. Механизация обработки поч
вы в лесном  хозяйстве. М. Гослесбумиздат. 1962. 
48 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Цена 15 к.

Книга содер ж и т  описание технологического про
цесса обработки  почвы в различных условиях, тре
бования, п р е д ъ я в л я е м ы е  к почвообрабаты ваю щ им  
орудиям, реком енд аци и  по их применению , а так
ж е описание конструкции этих орудий и их краткие 
технические характеристики.

Лесотаксационный справочник. Под ред. В. К. За 
харова. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Минск. Гос- 
издат БССР. 1962. 368 стр. с илл. Тираж 15.700 экз. 
Цена 81 к. *

Справочник состоит из четырех основных частей: 
I. Лесная таксация. II. Лесоустройство. III. Лесная 
аэроф отосъ ем ка .  IV. Элементы математической ста
тистики.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗОНЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДУБА ЛЕТНЕГО

К. Б. ЛОСИЦКИЙ,
доктор  сельскохозяйственных наук

Современное распространение дуба лет
него (Quercus robur L.) на европейской тер
ритории Советского Союза является резуль
татом сложившихся к современной эпохе 
условий рельефа, климата, почвы и расти
тельности и того воздействия, которое ока
зал и оказывает на лес человек в процессе 
своей хозяйственной деятельности. Чтобы 
установить, можно ли расширить современ
ный естественный ареал этой цепной дре
весной породы, необходимо знать факторы, 
определяющие крайние границы его рас
пространения, и выявить оптимальные усло
вия, при которых для роста, развития и вос
производства дуба как вида имеется полное 
соответствие между внешней средой и тре
бованиями дуба к условиям среды.

Как границы распространения дуба, так 
и степень участия его в составе наших ле
сов не может определяться только клим а
том, хотя решающее значение, если гово
рить о географическом распространении, 
принадлежит ему. Вполне справедливо 
акад. Б. А. Келлер (1938) отмечал, что 
нельзя считать причиной почвенно-расти
тельной зональности распределение клима
тов, так как современное распределение 
климатических элементов, геоморфологии, 
почв и растительности является результатом 
«грандиозной эволюции», в процессе кото
рой указанные элементы развивались в по
стоянном и тесном взаимодействии. Проф. 
Г. Ф. Морозов (1931) указывал, что д у бн а  
нашей равнине имеет две границы — «се
верную таежную, где благодаря холоду и 
влаге преобладает кислотный процесс вы
ветривания в почве, и южную степную, где 
благодаря теплу и недостатку влаги гос
подствует щелочное выветривание». Таким 
образом, проф. Г. Ф. Морозов учитывал и 
климат, и те изменения, которые он вносит 
в почвенные условия. В. В. Докучаев и а к а 
демик Л. С. Берг в основу выделения есте
ственноисторических зон клали почвенно
растительный покров, наилучшим образом 
отражающий весь комплекс географических 
условий и исторический процесс их разви
тия, в течение которого изменялось как тер

риториальное размещение растительности, 
так и наследственность составляющих ее 
видов.

Из всего комплекса факторов географи
ческой среды мы остановились на климате, 
с которым наиболее тесно связаны распро
странение и характер растительности, в 
том числе древесной. На очевидность этой 
связи в отношении сельскохозяйственных 
культур указывал Г. Т. Селянинов (1928) и 
другие ученые-агроклиматологи. А. В. Воз
несенский (1929) подчеркивает необходи
мость климатологических исследований для 
решения вопроса о введении новых культур 
и «для расширения пределов и областей 
возделывания растений». Современные до
стижения науки о климате позволяют учи
тывать не только абсолютные значения ме
теорологических величин, но и судить о х а 
рактере климата на основе обобщенных 
показателей и математических коэффициен
тов, которые правильно отображаю т физи
ческую сущность главнейших явлений кли
мата и их роль в жизни растений. В резуль
тате детального анализа зависимостей м еж 
ду элементами климата и распространения 
дуба мы получили величины, характери
зующие климатические условия в разных 
точках ареала дуба (см. табл.).

Анализ зависимости между современным 
территориальным размещением дубовых л е 
сов и климатическими факторами показы
вает, что по климатическим условиям (теп
ло и влага) нет препятствий для распро
странения дуба гораздо севернее его совре
менной границы. Крайняя северная граница 
дуба достаточно надежно характеризуется 
среднегодовой температурой воздуха, близ
кой к + 2 ,0  градуса (+ 1 ,4 — 1,8°); все же 
полного соответствия между средней годо
вой температурой воздуха и степенью уча
стия дуба в составе лесов не наблюдается. 
Это можно подтвердить примером: средне
годовая температура воздуха г. Пскова вы
ше на 0,3 градуса, чем г. Тулы; однако в 
Псковской области дуба очень мало, в то 
время как в Тульской области он занимает 
третью часть лесопокрытой площади. Объ-
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К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  з о н ы  р а с п р о с т р а н е н и я  
д у б а

На-именование показателя Величина |
показателя Примечание

С реднегодовая темпера
тура в оздуха (граду
сов)
у  северной границы + Г + 00 г. Киров,

ареала г. Тотьма
в западной лесостепи + 7 ,7 г. Каменец- 

Подольск
Среднемесячная темпе

ратура воздуха за 4
месяца вегетационного
периода (градусов)

+  14,3 г. Кирову  северной границы
у восточной границы +  14 ,2 г. Красно- 

уфимск
в северной лесостепи +  16,3 г. Тула

Среднемесячная темпе
ратура в оздуха за 5
м есяцев вегетацион
ного периода (граду
сов)

+  13 ,2 г. Киров,у  северной границы
г. Оханск

у восточной границы +  13 ,2
г. Тулав северной лесостепи +  15 ,2

в западной лесостепи +  17 ,6 г. Каменец- 
Подольск

Сумма эффективных
температур (свыше

+  10°)
наименьшая 1600 для ранорас- 

пускающей- 
ся формы

1800 для поздно- 
распускаю- 

щейся 
формы

близкая к оптимуму 2490 БССР
(г.Бобруйск)

Средняя температура
1 воздуха  самого теп

лого месяца (градусов)
у  северной границы +  17 ,5 г. Ленинград
в центральной лесо + 2 0 ,6 г. Воронеж

степи
Средняя температура

воздуха самого холод
ного месяца (градусов)
у  северной границы — 15,1 г. Киров
у восточной границы — 15,4 г. Пермь
в западной лесостепи —  5 ,4 г. Каменец- 

-Подольск
Абсолютный минимум

температуры воздуха
(градусов)
у  северной границы —4 0 ,8 г. Киров
у восточной границы — 4 5,0 г. Пермь

Радиационный баланс
(6. кал/кв. см /год)

22у  северной границы г. Киров
у  южной границы 54 г. В олгоград

К оличество атмосф ер
ных осадков (мм)
в среднем  за год 460—640
за вегетационный пе 240—370

риод

П родолжение

Наименование показателя Величина
| Примечание
1

показателя

Испаряемость за  вегета 380— 555
ционный период (мм)

Коэффициент увлаж не
ния (по академику
Г. Н. Высоцкому)
у северной границы 1,28 г. КирОв
в районе массивных

дубрав 0 ,7 0 — 1,12
г. Элистана юго-востоке 0 ,3 6

Радиационный индекс
сухости  (по М. И. Бу-
дыко)
у северной границы 0 ,6 2 г. Киров
в районе массивны х 0 ,8 3 — 1,30

д убрав
г. Уральскна ю го-востоке 2 ,00

П родолжительность ве
гетационного периода
в днях (с тем перату

рой воздуха свыше
+  10°)

у северной границы 118 г. Киров
в центральной л есо 153 г. Воронеж

степи
в западной лесостепи 167 г. Каменец- 

Подольск
Поздняя дата весенних

заморозков:
у  северной границы 18/VI г. Киров
в северной лесостепи 5 /VI г Тула
в западной лесостепи 13/V г. Каменец- 

Подольск

ясняется это распределением тепла на про
тяжении года; в Тульской о б ласти — более 
холодная зима и теплое лето; среднемесяч
ная температура за 5 месяцев вегетацион
ного периода в Пскове 4-14,1 градуса, .в 
Туле + 15 ,2  градуса (при установленной н а 
ми минимальной в 13,2°). В условиях, близ
ких к оптимальным (западная часть зоны 
смешанных лесов, западная лесостепь), 
среднегодовая температура воздуха выше
5 градусов (Бобруйск +5,7°, Пинск + 7 ,5 9, 
Харьков +6,7°, Каменец-Подольск +7 ,7°),  

Дуб может встречаться и при среднего
довой температуре воздуха ниже + 2  граду
сов, но рост его здесь будет слабым, он бу
дет страдать от низких температур воздуха 
и не сможет давать семена. К. К. ГТолуях- 
тов (1954) описывает дубравы Красноуфим
ского района. Свердловской области, произ
растающие при среднегодовой температуре 
воздуха + 0 ,5  градуса и даж е  + 0 ,3  градуса. 
Он относит предуральский дуб к особой 
морозоустойчивой форме, хотя последний 
часто страдает от заморозков и морозов и

ад
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



имеет неправильную форму ствола с моро
зобоинами.

Продвижение дуба на север ограничива
ют низкие температуры зимой в большей 
степени, чем недостаток тепла летом. П ре
дельной температурой самого холодного 
месяца для естественного распространения 
дуба является температура ниже — 15 гра
дусов. В районах с более низкими темпера
турами дуб может произрастать в культу
рах (Новосибирская область), но из-за еж е
годного подмерзания верхушечных побегов 
он имеет кустообразный вид. Необходима 
селекция дуба на зимостойкость.

В жизни древесной растительности, как 
известно, имеют большое значение крайние 
температуры воздуха. Представляют инте
рес как минимальные, так и максимальные 
температуры. Наиболее высокий абсолют
ный минимум температуры в зоне распро
странения дуба, по многолетним наблюде
ниям (15— 35 лет), отмечен для Казани 
(—43,4°), для Уфы (—42,0°) и для Москвы 
(— 40,8°), близкий к нему минимум указан 
для Тулы (—39.5°); у северо-западных г р а 
ниц ареала  дубэ минимальная температу
ра не превышает —37 градусов (Новго
род). Абсолютный минимум одинаков как 
для некоторых восточных пунктов ареала 
дуба (К азань) ,  так и для северных пунктов, 
находящихся вдали от северной границы 
дуба (Тотьма —43,6°). Отсюда можно з а 
ключить, что распространение, дуба не 
имеет тесной связи с абсолютным миниму
мом температуры воздуха. Конечно, как 
низкие, так и высокие температуры оказы 
вают отрицательное влияние на рост, р а з 
витие и состояние древесной растительно
сти, в том числе и дуба. В истории сущест
вования дубовых лесов было немало потря
сений, причинами которых являлись низкие 
температуры воздуха. Одно из таких потря
сений имело место в 40-х годах нашего ве
ка, когда сильные морозы зимы -1939/40 и 
1941/42 годов, доходившие до —42 градусов 
под Москвой и Тулой, самым неблагоприят
ным образом отразились на дубе и его спут
никах, нанесли им серьезные повреждения, 
что повело местами к усыханию не только 
отдельных деревьев, но и насаждений. О т
рицательное влияние морозов было усилено 
оттепелями и сильными ветрами, в связи с 
чем возникла зимняя засуха.

Такие явления задерживаю т развитие на
саждений, но не ведут к полной их гибели 
или к исчезновению вида. Могут измениться 
только соотношения между видами в ре
зультате вытеснения морозостойкими вида

ми менее устойчивых, что носит, как  прави
ло, частичный и временный характер. По 
общему количеству тепла территория рас 
пространения дуба характеризуется р ад и а
ционным балансом в 22 калории на квад 
ратный сантиметр в год — на севере и 40 
калорий на квадратный сантиметр в год — 
на юге. В зоне елово-широколиственных л е 
сов радиационный баланс равен 28—29, в 
лесостепной части (северная, центральная 
и восточная лесостепь) — 30—38 калориям 
на квадратный сантиметр в год.

Жизнедеятельность, а, следовательно, и 
возможное распространение любой древес
ной породы, в том числе дуба, определяет
ся не только теплом, но соотношением м еж 
ду теплом и влагой. Наилучшим показате
лем для этого является соотношение между 
радиационным балансом подстилающей по
верхности и суммой годовых осадков, в ы р а 
женной в количестве тепла, необходимого 
для полного их испарения. Это соотношение 

R \K  =  —J  предложено лауреатом Ленин

ской премии М. И. Будыко; оно хорошо х а 
рактеризует климатические условия того 
или иного географического района. Физиче
ский смысл этого соотношения заключается 
в степени соответствия между теплом и в л а 
гой: если отношение тепла к осадкам, вы
раженным в скрытой теплоте испарения, 
равно единице, то это означает, что осадков 
выпадает столько, сколько может испарить
ся при данном количестве тепла с данной 
земной поверхности. В таком случае все 
биологические процессы в почве и в расти
тельности будут протекать нормально. При 
соотношении, меньшем единицы, создаются 
условия для накопления влаги, что за из
вестным пределом может отрицательно ска
заться на жизнедеятельности растения. Со
отношение больше единицы указывает на 
засушливость условий. Территория совре
менного распространения дуба очерчивается 
величиной соотношения тепла к влаге, опре
деляемой по количеству тепла, необходимо
го для испарения данного количества осад
ков, от 0,60 (на севере) до 2,0 (на юге), 
оптимальным является 1,0.

Роль влаги в фиксировании крайних (се
верных, южных и восточных) пределов рас
пространения дуба физиологически выяв
ляется также при зимнем иссушении, при 
котором величина транспирации превышает 
количество влаги, могущей поступить в р а 
стение из-за низкой температуры почвы. 
Этот фактор приобретает решающее значе
ние в районах континентального климата, в
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частности на востоке, на что вполне п р а
вильно указывал А. Я. Гордягин (1922).

Тепловые границы распространения дуба 
изменяются в зависимости от географиче
ских координат в связи с различием в дру
гих факторах, необходимых для жизни р а 
стений,— в свете, влаге и пище. Одним из 
важных факторов, ограничивающих продви
жение дуба на север, являются кислотность 
и сильная оподзоленность почвы, которые 
снижают устойчивость дуба в его взаимоот
ношениях с елью. Если дуб растет в таких 
условиях, то снижаются его продуктивность 
и качество древесины, что требует учета 
экономических условий при разведении ду
ба в северных районах за пределами его 
нагорной северной границы. Проведенными 
нами исследованиями доказана возмож
ность произрастания дуба по климатиче
ским условиям на водораздельных позици
ях в пределах всей зоны смешанных лесов 
и частично в подзоне хвойных лесов, где он 
способен образовывать достаточно продук
тивные насаждения ( I I— III классов бони
тета) со сравнительно хорошим выходом 
товарной древесины.

Основное внимание при окончательном 
выборе площади под дуб вне зоны его мас
сивного распространения должно быть об
ращено на почву. -В настоящее время име
ется достаточно показателей для того, что
бы решить вопрос 6 соответствии почвы 
требованиям дуба. В северной части ар еа 
ла дуба лучшими для его разведения будут 
свежие легко- и среднесуглинистые или су
песчаные дерново-подзолистые почвы. Л уч
шими позициями для дуба по орографии 
местности на севере будут вершины хол
мов и гряд или южные склоны холмов. Хо
рошим показателем возможности произра

стания дуба является пересеченность релье
фа.

Особо стоит вопрос о расширении площ а
ди дубовых лесов на юге, в пределах степ
ной зоны. Этот вопрос должен решаться с 
учетом интересов сельского хозяйства. Н е
обходимо создавать поле- и почвозащитные 
леса с дубом в качестве главной породы. 
В этом случае нельзя упускать из виду до
статочно высокую засухоустойчивость дуба 
и возможность изменения его наследствен
ных свойств в процессе естественного и ис
кусственного отбора. В определенных усло
виях рельефа (балки, низины) с достаточ
ным увлажнением почв дуб растет в искус
ственных насаждениях и в районах с низ
ким коэффициентом увлажнения (лесные 
полосы и дубовые, рощи в Калмыцкой 
АССР и в Астраханской области). Н еобхо
димо учитывать также, что лес улучшает 
климатические условия местности. Его роль 
особенно велика в накоплении влаги за 
счет задерж ания зимних осадков.

Приведенные выше данные о климатиче
ских условиях зоны распространения дуба 
характеризуют ареал его естественного р ас
пространения и представляют собой «кли
мат дуба», сложившийся к современному пе
риоду. Преобразующая роль человека может 
внести в эту характеристику серьезные кор
рективы. В то же время при искусственном 
разведении дуба необходимо считаться с 
его требованиями к элементам климата, из
бирая для его разведения отвечающие при
роде дуба (его наследственности) физико- 
географические условия. При решении з а 
дачи о расширении ареала дуба в основе 
должна лежать хозяйственная цель, кото
рой можно достичь разумным использова
нием биологических закономерностей.

СТРОЕНИЕ ОСИНОВЫ Х Н АСАЖ ДЕНИ Й СИБИРИ

Осиновые леса в Сибири занимаю т свыше 7 мил
лионов гектаров, причем площ адь их постоянно уве
личивается  за счет смены пород, происходящей в ре
зультате  рубок, лесных пож аров  и т. д.

В недалеком прошлом осина рассматривалась как 
второстепенная порода, даю щ ая малоценную древе
сину. С развитием в Сибири целлюлозно-бумажного 
производства  роль осиновых лесов в народном хо 
зяйстве возросла. Из осиновых балансов стали полу-

Э. Н. ФАЛАЛЕЕВ, доцент, кандидат сельско х о зяй 
ственных наук 

М. А. ДАНИЛИН, аспирант 
(Сибирский технологический институт)

чать высококачественную целлюлозу. Отсюда возни
кает необходимость всестороннего изучения осино
вых лесов Сибири, чему до последнего времени не 
уделялось должного внимания. В большой степени 
это касается строения осиновых древостоев, т ак  как  
вопрос этот в специальной литературе  не освещен.

В нашей работе, носящей характер  предваритель
ного сообщения, рассматриваю тся особенности строе
ния осиновых древостоев по толщине. В качестве
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исходных данных для этого использованы 145 проб
ных площадей, заложенны х авторами, а так ж е  лесо
устроительными партиями. Географически это оси
новые насаж дения  Западно-Сибирской низменности, 
Алтая, Саян и Средне-Сибирского плоскогорья.

Чтобы получить сравнимые данные для древо- 
стоев, имеющих различные средние диаметры, рас
пределение деревьев по толщине велось не по аб
солютным ступеням, а, как  рекомендует проф.
А. В. Тюрин (1930), по относительным, вы раж енны м  
в долях  среднего диаметра. При этом установлено, 
что строение осиновых насаж дений на протяжении 
всей их ж изни претерпевает существенные измене
ния. В средневозрастных, еще не вполне сф орм иро
вавшихся древостоях максимум числа стволов прихо
дится на низшие ступени. В дальнейшем происходит 
резкая  дифференциация деревьев по росту и р азв и 
тию. Экземпляры, отставшие в росте из-за недоста
точной освещенности, начинают быстро отмирать. 
К моменту вступления древостоя в стадию приспева- 
ния количество тонкомера становится сравнительно 
небольшим, ряд  распределения числа стволов по 
ступеням толщины характеризуется  ассиметричной 
кривой.

При дальнейшем изрежнвании древостоя в основ
ном за  счет тонкомерной части, распределение д е 
ревьев по толщине вы раж ается  кривой нормального 
вида. Отсюда спелые и перестойные осиновые н а с а ж 
дения по своему строению близки к нормальным.

Необходимо отметить, что в зависимости от кон
кретных лесорастительных условий интенсивность 
изреживания древостоев будет при одном и том ж е 
их среднем возрасте неодинаковой. Окончатель
ное формирование древостоев здесь будет занимать 
различные сроки. Поэтому строение древостоев от
дельных районов Сибири пе всегда будет оди нако
вым д а ж е  в тех случаях, если их средние возрасты 
и диаметры окаж утся  близкими. С учетом этого 
насаж дения  пробных площадей были объединены в 
зависимости от их возрастных категорий в три груп
пы, для  к аж дой  из которых были выведены обоб
щенные ряды распределения числа стволов по т о л 
щине (табл. 1). Н а  основе этих данных представи
лось возможным определить изменчивость диаметра  
деревьев в осиновых насаж дениях  на различных э т а 
пах их развития (табл. 2). При этом оказалось, что 
наибольшая изменчивость диаметров деревьев свой
ственна средневозрастным насаж дениям, затем  при-

Т а б л и ц а  2

И зм ен ч и в ость  д и а м ет р о в  д е р е в ь е в  
в осиновы х н а с а ж д ен и я х  и число н а б л ю д е н и й

д л я  н а с а ж д ен и й  с р е д н е г о  д и а м е т р а  
с за д а н н о й  точностью
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К оэф ф ици ент  вари ац ии  (96) 44 ,0 3 2 ,0 2 ,8 0
П оказател ь  точности (96) . . 4 ,0 3 ,0 3 ,0
Н еобходим ое число наблю

дений  при погрешности:
2 96 499 256 146
3% 215 114 87
596 77 41 31
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«геватошим. Изменчивость диаметра  деревьев в спе
лых и перестойных осинниках значительно меньше. 
Отсю да для  нахождения  величины среднего ди ам ет 
ра с заданной степенью точности в средневозраст
ных древостоях по сравнению с приспевающими, 
спелыми и перестойными число наблюдений долж но 
быть гораздо больше.

Профессор В. К. З ах ар о в  (1950) установил, что 
для производственных целей точность определения 
среднего ди ам етра  долж на  составлять 5 процентов. 
В осиновых н асаж дениях  поэтому диаметры по ме
тоду случайной выборки долж ны  быть замерены 
у  31— 77 деревьев. При исследовательских работах 
допустимая степень точности определения среднего 
диаметра  д о л ж н а  быть не ниже 3 процентов, при

этом количество обмеренных деревьев возрастет до 
87—215.

В спелых и перестойных осиновых н асаж дениях  
среднее по толщине дерево отстоит от самого тон
кого в среднем на 57,7 процента, т. е. занимает  т а 
кое же место, как  и в нормальных древостоях. 
В средневозрастных и приспевающих древостоях эти 
величины будут иными: соответственно 72,6 и 62,5 
процента.

П одводя итоги сказанному, следует отметить, что 
применение существующих норм и придержек при 
таксации осиновых насаждений, которые р азр аб о 
таны в основном для нормальных древостоев, будет 
сопровождаться  серьезными погрешностями при 
таксации лесного и лесосечного фонда.

О ВОЗРАСТЕ РУБКИ В САКСАУЛЬНИКАХ

А. В. ГВОЗДИКОВ. доц ент  к а ф е д р ы  л есоводстве  и 
лесом ели ораци и  Ташкентского сельскохозяйствен

ного института.

Известные способы определения возраста саксаула  
(И. Алфеев, 1916; В. М. Арциховский, 1933;
В. J1. Леонтьев ,  1954; Г. Е. Петров, 1954 и 1956; 
А. М. М уш егян, Л. Н. Грибанов и В. И. Инфатьев, 
1957) не учитываю т и скаж аю щ его  влияния на при
рост гидротермических особенностей отдельных лет 
и поэтому не даю т надеж н ы х результатов. А самое 
главное, ни один из них не позволяет осуществлять 
исследования хода роста саксаула  (из-за невы ра
ж енное™  годичных колец на вы резах ) ,  что исклю
чает обоснование спелостей, возраста  рубки и опре
деление бонитетов саксаульников. Н и ж е  излагается 
методика определения возраста,  исследования хода 
роста, обоснования спелостей и возраста  рубки 
в саксаульниках ,  р азр аб о танн ая  нами (каф едра  л е 
соводства Т аш С Х И ) с помощью и при участии р а 
ботников Узлеспроекта,  работавш и х в 1959 году на 
устройстве саксаульников в Таш аузском лесхозе 
Т С С Р (начальник конторы А. И. Высоцкий, главный 
инженер Д .  М. Б аклан ов  и начальники партий
А. М. Коротун, Б. А. Яковлев, А. С. Алпатов и 
3. А. Кинасевич}.

Определение возраста.  Н аблю дениями установлено, 
что саксаул в первый год ж изни (в зависимости 
от условий местообитания, гидротермических осо
бенностей отдельных лет и широтного положения) 
достигает высоты 40 сантиметров с  колебаниями 
от 15 до 65. М ож но полагать, что стволы, у кото
рых нижний развилок  прикреплен на высоте до 
40 сантиметров, сохранили полностью все развилки, 
а стволы с большей высотой прикрепления часть 
своих развилков утратили. Поэтому у саксаула ,  со
хранивш его  все развилки, определить конечный во з
раст, а т а к ж е  возраст, в котором он достиг любой 
заданн ой  высоты и диаметра  на данной высоте, 
и наоборот ,  несложно. Д ело  в конечном итоге сво
дится к полному или частичному пересчету количе
ства  развилков  на стволе. После ж е  утраты сак сау 
лом части развилков в возрасте старше 15—20 лет 
или. при высоте нижнего развилка  более 40 санти
метров определить возраст и изменение таксацион
ных элементов несколько сложнее. Установлено, что 
средний прирост (по высоте и диаметру) у  саксаула

после утраты части развилков в нижней части ствола 
близок среднему приросту в конечном возрасте,  до 
стигнутому к моменту таксации. Исходя из этого 
можно написать следующие приближенные р а в е н 
ства;

г = Л * < | > ;  г *  £ .< * > ,

где  Т  —  определяем ы й конечный возраст  д е р ев а  в 
момент т ак с а ц и и  (лет);

Н — высота дер ев а  в момент т ак с а ц и й  (м); 
h  — высота п р и кр еп л ен и я  ни ж него  р а зв и л к а  (м); 
t  —  к оли чество  лет, в течение  которых дерево  

д о сти гл о  конечной высоты Н  после о ч и щ е 
ния ниж ней  части  ствола от развилков;  

—  к оличество  ложных колец на вы резе ,  с д е 
ланном у  корневой шейки;

N h  —  к оли чество  ложных колец на высоте пр и 
креп лен и я  н и ж н е го  развилка;  

d a ■— д и а м е т р  ствола у  корневой ш ей к и  (см); 
dh  —  д и ам е тр  ствола  у основания п р и кр еп л ен и я  

ни ж него  р азв и л к а  (на высоте /г) (см).
О пределяя конечный возраст по уравнениям 1 и 3, 

можно обойтись без рубки модельных деревьев. Д о 
статочно подсчитать количество имеющихся р а зв и л 
ков, измерить общую высоту, высоту прикрепления 
нижнего развилка,  диаметр ствола у основания и 
диаметр у  нижнего развилка. П ользуясь ж е  уравн е
нием 2, необходимо срубить дерево, сделать  два 
выпила (у основания ствола и у основания при
крепления нижнего развилка)  и подсчитать число 
лож н ы х колец. Необходимо отметить, что проверка 
всех трех уравнений в культурах,  где точно изве
стей возраст, показала  их удовлетворительную досто
верность. Отклонения, как  правило, не превышали 
± 5  процентов сравнительно с истинным возрастом.

Д л я  стволов, утративших часть своих развилков, 
можно т а к ж е  проследить изменение таксационных 
элементов в прошлом и определить, в каком во з
расте дерево достигло заданной  высоты и диаметра;  
какой высоты достиг ствол в заданном  возрасте; 
каким средним приростом по высоте о бладал  ствол
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в конечном возрасте, а такж* в момент достижения 
заданной высоты и каким текущим приростом о бл а 
дало  дерево за любой год; каков был средний при
рост по диаметру  у основания ствола и на любой 
заданной высоте.

Исследование хода роста. Невы раж енность годич
ных колец на срезах саксаула, д а ж е  при условии 
точного определения их возраста,  лиш ает  в о зм о ж 
ности дифференциации прироста по диаметру  не 
только для  отдельных лет, но и для классов воз
раста,  а этим самым препятствует исследованию 
хода роста по диаметру и массе, установлению спе
лости, обоснованию и расчету возраста рубок. Д л я  
анализа хода  роста саксаула  нами положена в 
основу следую щ ая особенность: на постоянной вы 
соте одного и того ж е ствола годовое количество 
л о ж н ы х  колец, нарастаю щ их по диаметру, колеблется 
в значительных пределах (от 3 до 15) и зависит 
в основном от гидротермических особенностей о т 
дельных лет,  и в то ж е  время количество ложных 
колец, образую щ ихся на разных высотах одного и 
того ж е  ствола в один и тот ж е  год или за один 
и тот ж е  период ж изни постоянно, т ак  как  они об
разовались при одинаковых гидротермических усло
виях жизни. Следовательно, если на какой-то вы 
соте h  за  последний год или пятилетие жизни о бра
зовалось п ложны х колец, то такое  ж е количество 
колец образовалось за этот ж е  период и на всех 
вырезах, взятых ниже.

И сходя  из этого дальнейший анализ моделей 
ствола можно осуществлять следующим образом. 
Д ел аю тся  вырезы у оснований прикрепления к а ж 
дого отдельного или пятого (считая сверху — вниз)

Граф ическая схема хода  роста саксаула  
в  лож ны х к о льц а х  и сантиметрах.

развилка. На первом (сверху) вырезе подсчиты
вается общее количество ложны х колец. Это коли
чество колец образовалось за последний год или за 
последнее пятилетие жизни дерева. О т к л ад ы в а я  по 
двум взаимно перпендикулярным ди ам етрам  (от пе
риферии к центру ствола) на всех ниже р асполо
женных вырезах это количество ложны х колец, мы 
тем самым получим прирост ствола по диам етр у  на 
разных высотах за  этот период. Отложив подобным 
образом количество ложны х колец на втором, 
третьем и т. д. вырезах, на расположенных н и ж е  
выпилах сможем определить диаметры ствола на 
разных высотах, которых дерево достигало в р а з 
личные годы или периоды жизни, то есть осуще
ствлять исследование хода роста по диаметру  в л о ж 
ных кольцах и сантиметрах.

Возраст рубки в саксаульниках. По вопросу о спе
лостях и возрасте рубки саксаульников в л и тер а 
туре встречаются противоречивые указания. И . 'А л 
феев (1916), не раздел яя  видов саксаула, при опре
делении возраста  рубки рекомендует исходить из 
количественной спелости, которую он определяет 
в 40 лет для I бонитета, 30 лет для II бонитета 
и 25 лет для  III бонитета. А. И. Федоров (1930), 
не р а здел яя  видов и бонитетов саксаула ,  за основу 
возраста рубки берет возобновительную спелость — 
20 лет, по достижении которой, по его сообщению, 
резко сниж ается  побегопроизводительная способ
ность. Н. Ф. Слезкинский (1937), т ак ж е  не р азделяя  
видов саксаула ,  рубку рекомендует производить в 
возрасте технической спелости или в возрасте, 
обеспечивающем максимальный выход дров, к о 
торый он для I и II бонитетов определяет в 25 лет 
(достижение диаметра  ствола 20 сантиметров в I бо 
нитете и 12 сантиметров во II бонитете). В этом 
возрасте порослевым возобновлением будет обеспе
чено только 50 процентов пней. Лесоустроительной 
инструкцией 1952 года возраст  рубки саксаула  (не 
раздел яя  на виды и бонитеты) определен в 
15— 20 лет, а дополнение к инструкции 1954 года 
рекомендует у ж е  21—35 лет. Поскольку вопрос
о спелостях и возрасте рубки саксаула  окончательно 
не решен, то он заслуж ивает  безусловного интереса 
как  в теоретическом, так  и в производственном о т 
ношении.

Естественная спелость. В черносаксаульниках 
д а ж е  наиболее высоких бонитетов (I и II) н ар я ду  
с появлением самосева и подроста начиная с 5-лет
него возраста наблю дается  и отмирание,  которое 
усиливается с увеличением возраста насаждений.

Н и ж е  приводится зависимость м еж ду  возрастом 
и числом ж ивы х стволов в черносаксауловых н а 
саж дениях  [ и II бонитетов (по пробным площ адям, 
залож енны м  в различных пунктах Средней Азии 
и К азах стана ) :

Возраст (лет) . . 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Количество  ж и 

вых стволов (96) 85 73 75 72 65 40 20 17 15

В черносаксаульниках же II I  бонитета и в бело- 
саксаульниках всех бонитетов мертвых стволов не
сколько больше. Таким образом, если исходить из 
общепринятого понятия о естественной спелости как  
возрасте, в котором начинается отмирание, то она 
наступает по достижении 5 лет, а, следовательно, 
возраст рубки не долж ен  значительно его превы
шать. Но это хозяйственно нецелесообразно. В силу 
этого за естественную спелость лучше принимать
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возраст, в котором в саксаульниках количество 
мертвых стволов не превышает 30—35 процентов. 
В зависимости от видов и бонитетов он наступает 
в черносаксаульниках I бонитета в 25 лет, II — 
в 20 лет, III  — в 15 лет и белосаксаульниках р а з 
личных бонитетов в 15—20 лет.

В озобновит ельная спелость. Этот вид спелости 
долж ен играть решаю щую  роль при определении 
возраста рубки в саксаульниках, так  как  они имеют 
большое почвозащитное значение. Д л я  хар актер и
стики зависимости порослевой и семенной произво
дительности черносаксаульников от возраста ниже 
приводятся средние данные по пробам, заложенным 
в насаж дениях  I и II бонитетов в различных пунктах 
Средней Азии:

Средний
возраст

(лет)

Характеристика возобновления

семенного порослевого

5 х о р о ш ее у до в л е тв о р и т ел ь н о е
15 у д о в л е т в о р и т е л ь  хорош ее

ное
25 слабое слабое
35 о т су тств у ет очень слабое
45 от су т ст в у ет о т с у т ст в у ет

Таксационные элементы
о
7

Осц О
СО

<м

о
т
СО

ОW
1

тГ

З а п а с  общий (т /г а ) 3 , 7 9 , 1 18 , 0 2 8 , 7 3 0 , 7
ж ивои  массы . . . 3 , 1 6 , 8 11 . 3 19,0 16,7
сухостоя  и валеж а 0 ,6 2 ,3 6 ,7 9 , 7 14,0

П ри рост  общ ий (т /га )  
средний ................... 0 ,7 4 0 ,6 0 0 , 7 2 0 , 8 2 0 ,6 8
т е к у щ и и ................... 0 ,74 0 ,5 3 0 ,9 0 1,07 0 ,20

Прирост ж ивой  массы 
( т / г а )
ср ед н и й  ................... 0 ,6 2 0 ,4 5 0 ,4 5 0 ,54 0 ,37
т е к у щ и й .................. 0 ,6 2 0 ,37 0 ,4 5 0,77 0 ,2 3

Интенсивность  отми
р ан и я  (т /г а )  
средн яя  ................... 0 ,11 0 ,1 5 0 ,27 0 , 2 8 0,31
т е к у щ а я ................... 0,11 0 ,17 0 ,44 0 ,3 0 0 ,43

щий 75 процентов порослевого возобновления, у до 
влетворительную семенную производительность) н а 
ступает: в черносаксаульниках I бонитета — в 20 лет,
II бонитета — в 17 лег, III бонитета — в 15 лет и 
в белосаксаульниках разных бонитетов — в 10— 15 лет.

Количест венная спелость. В саксаульниках с и з 
менением возраста наряду  с нарастанием общих 
запасов наблю дается  и отмирание части стволов 
(см. табл.) .

Нашими наблюдениями в различных саксаульни
ках Средней Азии и К азахстана  установлено, что 
прирост в высоту черносаксаульников I и II бони
тетов прекращ ается  в возрасте, близком к 10— 15 го
дам, а по диаметру 20—25-летнем возрасте. Прирост 
в высоту и по диаметру в черносаксаульниках III бо
нитета и в белосаксаульниках разных бонитетов пре
кращ ается  примерно на 5 лет раньше. Одновременно 
с накоплением живой массы за  счет прироста в вы-

голет

/5 л е т

Г0/1Р/П

Поскольку диаметр ствола является  функцией воз
раста и м ож ет  быть использован в качестве допол
нительного признака при установлении естественной 
спелости, ниже характеризуется  зависимость м еж ду 
порослевой возобновляемостью черного саксаула  и 
ди ам етрам и  стволов у поверхности (осредненные 
данные проб, заложенны х в насаж дениях  I и II бо 
нитетов):

Д и а м е т р ы  стволов  у поверх
ности ( с м ) ............................................................................... 4 8 12 16 20 24

Д али  поросль ( % )  . . . .  90 80 60 55 45 25

В зависимости от видов и бонитетов саксаула 
возобновительная спелость (возраст, обеспечиваю-

Т а к са ц и о н н ы е  п о к а за т ел и  ч ер н осак саул ьн и к ов
I и II б о н и т ет о в гзо г.го но Ш0  so во 7о во зо to  зо го /о

Пол t/ди  а метры cmflo/ra.fi лож:нь/х кольцах 
(Первые и и (рры-ноли vecmtio ложны/ колец в  периодг)

Т ехническая схема м одели  са кса ула ;
Th — порядковы е номера р а зви лк о в  ( 1-го, 5-го, 10-го, 
15-го, 20-го), считая снизу в в е р х  и ли  возраст (лет) 
достижения р а зличны х высот (Н )  и диаметров ( d )  
ствола с начала  ж изни; ТИ — возраст (лет), потре
бовавш ийся д ля  достижения диаметров ( d )  ствола 
на р а зличны х высотах ( истинное количество годич
ны х к о лец ); И  — высота ствола (м ); N  — количест
во лож ны х колец  на вы п и ла х  на высотах: 0 — у  ко р 
невой шейки; 0;35 — прикрепления  первого развилка;  
0,55 — половины, высоты груди; 1,3 — высоте гр уд и  
и у  места прикрепления 5-го р а зв и лк а ; 1,75 — на по 
ло ви не  общ ей высоты ствола (Н /2 );  2,4 — пр и креп
лени я  10-го р а зви лка  и 3,0 — прикрепления  15-го 

d
р а зв и лк а ; —к ' — полудиамет ры ствола на разны х  

высотах (см ).
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опту и по диаметру в саксаульниках идет и отми
рание частей стволов, интенсивность которого воз
растает с увеличением возраста насаждений. Н е 
смотря на то, что по достижении определенного воз
раста у отдельных стволов саксаула прекращается 
прирост по диаметру, общие запасы насаж дения про
дол ж аю т  увеличиваться за  счет роста в высоту и по 
диаметру  более молодых стволов. После достижения 
25 лет черносаксаульниками I бонитета, 20 лет чер- 
носаксаульниками II бонитета, 15 лет черносаксауль
никами III  бонитета и 10 лет белосаксаульниками 
всех бонитетов отми раю щ ая масса (переходящая в 
сухостой и вал еж )  равна, а затем превышает теку
щий прирост. И сходя  из этого за  возраст количе
ственной спелости черносаксаульников I бонитета 
можно считать 25 лет,  II бонитета — 20 лет, III  бо
н и т е т а — 15 лет и для белосаксаульников различных 
бонитетов возраст от 10 до 15 лет.

Т ехническая спелость. В данном случае мы 
имеем в виду возраст, в котором количество т о вар 
ной древесины в общем запасе, а т а к ж е  и ее сред
ний прирост достигают наибольшей величины. Д л я  
отдельных стволов саксаула  определение технической 
спелости несложно. Это, очевидно, возраст, когда 
прирост по диаметру заканчивается.  Определение же

технической спелости для насаж дений значительно 
сложнее, так  как там протекают одновременно три 
следующих процесса: непрерывно появляю щ ийся с а 
мосев переходит с возрастом в подрост, который 
затем увеличивает участие в древостое нетоварной 
древесины: часть Подроста после достижения д и а 
метра 4— 6 сантиметров увеличивает участие т о в а р 
ной древесины и часть стволов наивысшей т о в а р 
ности (обычно с наибольшими диаметрами) отми
рает, переходит в сухостой, а затем в валеж, 
который в результате разложения  быстро теряет  
прочность, ломается и крошится при погрузках и 
транспортировке и поэтому при промышленных з а г о 
товках часто оставляется  на лесосеках.

В результате этого в насаж дениях  после дости
жения естественной спелости резко возрастает коли
чество нетоварного или с пониженной товарностью 
сухостоя и валеж а ,  которое в 15-летнем возрасте 
составляет около 25 процентов всех стволов, 20-лет
нем — 30, 25-летнем — 35, 30-летнем — 60 и 35-летнем 
уж е 80 процентов. В качестве предварительной при- 
держ ки  для  определения технической спелости м о ж 
но исходить из возраста,  когда прекращ ается при
рост по диаметру, так  как в этот момент выход 
товарной (дровяной) массы достигает максимума.

Влияние ростовых веществ на древесные растения
М. В. ЖУРАВЛЕВА, кандидат биологических наук 

(ВНИИЛМ)

В настоящее время в лесном хозяйстве для уси
ления роста саж енцев придают большое значение 
применению ростовых веществ. Д л я  укоренения че
ренков при пересадке саженцев и взрослых деревьев 
применяют гетероауксин, который способствует р а з 
витию корневых систем. По наблюдениям ряда  ис
следователей, опрыскивание гиббереллином вызывает 
усиление роста и накопления сухого вещества над
земной массы древесных растений.

Однако  эффективность действия ростовых веществ 
находится в зависимости от концентрации раствора, 
вида растений и условий среды. Так, известно, что 
гиббереллин в определенной дозировке при достаточ
ном увлаж нении почвы и снабжении питательными 
веществами вы зы вает  усиление роста растений и 
увеличивает накопление сухого вещества. При недо
статке питательных веществ в почве и повышенной 
концентрации гиббереллина наблюдается ослабление 
роста корневых систем растений. В связи с этим, 
прежде чем д а в ат ь  практические рекомендации по 
использованию ростовых веществ, необходимо д е 
тально изучить механизм их действия на саженцы 
древесных растений.

По существующему мнению, действие ростовых 
веществ на растения осуществляется посредством 
изменения свойств плазмы клеток, что в свою оче
редь оказывает  воздействие на течение всех физио
логических процессов. Особенно тесно взаим освяза
ны темпы роста растений с направлением и интен
сивностью передвижения органических и минераль
ных веществ и в первую очередь фосфорных соеди
нений и углеводов. Поэтому изучение влияния об
работки растений стимуляторами и задер ж и ваю щ и 
ми рост веществами на передвижение различных

В ли яни е  ги ббереллина  а м алеингидразида  на рост 
п лена  ост ролист ого.
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Т а б л и ц а  1
В л и я н и е  р о с т о в ы х  в е щ е с т в  на р о с т  с а ж е н ц е в  

д р е в е с н ы х  р а с т е н и й  (% к к он трол ю )

Порода Дуб Клен остро
листный Сосна Ель

стимулятор или 
ингибитор ГК м г

i— Г
К

+И
У

К К

+
L-

ГК ГК

Прирост в вы соту  
Прирост  по д и а 

681 110 467 253 60 100 75

метру  . . . . .  
У в ели чен и е  числа

140 114 93 123 65 100 100

листьев  . . . . 250 116 183 218 88 _ —
Вес л и сть ев ,  хвои 133 120 20 0 122 74 101 162
Вес стволиков  . . 250 112 250 160 55 78 56
Вес корней . . . 
О бщ ий вес 1 рас

120 108 97 108 70 73 83

тения . . . . . . 155 111 177 120 68 84 82

В ли яни е  гиббсреллина  и м алвингидразида  на рост 
дуба.

в«гцеств помогает выяснить механизм действия ро
стовых веществ на растения и позволяет сознатель
но регулировать рост растений в нужном для пр ак 
тики направлении.

В наших опытах изучалось влияние стимуляторов 
и ингибиторов роста (задерж иваю щ их рост веществ) 
на рост, поглощение и передвижение органических 
и минеральных веществ у саженцев дуба черешча- 
того, клена остролистного, сосны обыкновенной и ели 
обыкновенной в условиях почвенных культур при 
влаж ности почвы, равной 60 процентам от полной 
влагоемкости. В почву сосудов добавлялись удобре
ния в количестве 1,5 грамма аммонийной селитры, 
0 ,9 — хлористого калия и 3,5 грамма суперфосфата 
на 5 килограммов почвы. Весной перед посадкой в 
сосуды у взятых в питомнике саженцев измерялась 
высота стволика и диаметр у корневой шейки, а 
такж е  определялся сухой вес нескольких растений. 
У клена остролистного в одном варианте опыта кор
ни саженцев перед посадкой в сосуды о бр абаты ва 
лись в течение суток раствором гетероауксина 
(ИУК) в концентрации 10 миллиграммов на 1 литр. 
Все саженцы делились на 3 группы: обрабатываемые 
стимулятором роста—гиббсреллином (Г К ) ,  обрабаты 
ваемые ингибитором роста — малеингндразидом (МГ) 
и контрольные. Гиббереллин использовался в виде во д 
ного раствора в концентрации 100 миллиграммов на 
литр для саженцев дуба, клена и сосны и 400 м ил
лиграммов — для ели. М алеингидразид использовал
ся в виде 0,5-процентного раствора 30-процентного 
препарата  с триэтаноламином. К водному раствору 
ростовых веществ добавляли смачиватель ОП-Ю. 
В течение вегетационного периода опытные растения 
опрыскивали растворами ростовых веществ еж ен е
дельно (всего 6 раз) .  Контрольные растения в те 
же дни опрыскивали водой. В конце вегетации про
изводился учет контрольных и опытных растений 
(табл. 1).

Опрыскивание гиббереллином заметно усилило 
рост (в 3—5 раз) н накопление сухого вещества 
у саж енцев лиственных древесных пород, но не о к а 

зало  благоприятного влияния на рост хвойных. 
У хвойных только несколько усилилось охвоение, но 
в то ж е  время наблю далось снижение накопления 
сухого вещества в стволиках и корнях растений. 
Гиббереллин особенно сильно стимулирует развитие 
надземной массы растений, д а ж е  в ущерб развитию 
корней. Предпосадочная обработка корней саженцев 
клена остролистного гетероауксином способствует 
лучшей приживаемости растений и хорошему разви 
тию корневых систем д а ж е  у обработанных гиббе
реллином растений. Опрыскивание водным раствором 
малеингидразида заметно снизило рост и накопление 
сухого вещества у саж енцев клена, но не оказало  
влияния на саж енцы  дуба.

Д л я  изучения влияния обработки растений росто
выми веществами на передвижение веществ прово
дились опыты с применением меченого ф осф ата  н ат 
рия ( N a jH P 320 4  и глю козы-С14. Д л я  изучения вос
ходящего тока раствор радиоактивного фосфата  
натрия вносили в почву вегетационных сосудов 
(200—400 микрокюри на 5 килограммов почвы), при 
изучении нисходящего тока раствором р а д и о а к ти в 
ного фосфата натрия или глюкозы смачивали 5 сред
них листьев каж до го  опытного или контрольного 
растения (0,2—0,5 миллилитра 20—50 микрокюри на 
миллилитр на 1 растение).  Через 24 часа растение 
извлекали из почвы и разделяли на части (листья, 
стволики и корни).  Пробы высушивали в сушильном 
шкафу, взвешивали, измельчали и в них определяли 
содерж ание радиоактивных веществ в импульсах 
в минуту на грамм сухого веса. Кроме того, приго
товлялась водная вы тяж ка  проб растительного м а 
териала саженцев клена остролистного, о бр або тан 
ных глюкозой-С14, которая использовалась для  хро
матографического анализа на содержание, сахаров 
и аминокислот по методу Бояркина.

При поглощении радиоактивного фосфора к о р н я
ми из почвы у  обработанных гиббереллином с а ж е н 
цев дуба, клена остролистного и ели усиливается 
восходящий ток соединений фосфора по сравнению 
с контролем (табл. 2). Причиной этого могут быть 
усиление роста растений в высоту я лучшее развитие 
листовой массы. При некорневом внесении раствора 
фосфата натрия отток радиоактивного фосфора из 
смоченных листьев и накопление в корнях у о бр або 
танных гиббереллином саженцев дуба, клена и сос
ны ниже, чем у  контрольных. Только у саженцев
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Т а б л и ц а  2
В лияние р остов ы х в ещ ест в  н а  п е р е д в и ж е н и е  С14 и Р зг у  с а ж е н ц е в  д р е в ес н ы х  р а ст ен и й *

Порода Дуб Клен остролистный Сосна Ель

С тимулятор  или ингибитор кон т
роль гк конт

роль гк
конт
роль 
+  ИУК

ГК +  
ИУК

МГ +  
ИУК

к о н т 
роль гк конт

роль гк

С о д е р ж ан и е  Р 32 в надземной 
массе  (п о гл о щ ен и е  корнями
из почвы) .....................................

О тток  Р 32 из смоченных л и с ть 
0 ,3 6 1,81 0 ,4 8 1,78 11,7 21 ,1 10,2 — — 0,55 0 ,6 3

ев в с о седн и е  листья  и с тв о 
лики  ..............................................
в корни ..........................................

О тток  С 14 и з  смоченных л и с ть 

91 ,5
15,9

4 5 ,9
10,8

7 ,3 5
0 ,3

2 ,9
0 ,69

2 9 ,0
6 ,3

20 ,4
2 ,65

12,2
3 ,7 2

5 ,27
0

2 ,8 2
0 ,0 9

11,1
0 ,57

24,8
0 ,4

ев  в со се д н и е  листья  и
ств о л и к и  . .................................
в к о р н и .....................................  .

4 .54
1.54

3 ,2 3
1,47

19,09
2 ,15

7,01
2,61

3 ,96
3,21

5 ,3
3 ,3 5

2,91
2 ,26

0 ,7 7
0 ,1 5

0 ,8 2
0 , 6

1,08
0 ,8 6

0 ,9 2
0,27

* Н ако п л ен ие  им пульсов  в тысячах в м инуту  на I р астен ие за  24 часа.

ели наблюдается повышенное накопление р ади оак
тивного фосфора в надземной части.

Что касается  углерода, то у обработанных гиббе- 
реллином саженцев дуба, клена и ели отток мечен
ных по С 14 соединений из листьев, смоченных рас
твором глю козы-С14, ослаблен по сравнению с конт
ролем. Только в опыте с предпосадочной обработкой 
корней саж енцев клена остролистного гетероаукси
ном наблю дается  повышенное накопление меченных 
по углероду соединений у обработанных гибберелли- 
ном растений. У этой группы растений наблюдается 
повышенный отток меченных по углероду соединений

Т а б л и ц а  3

В лияние р о ст о в ы х  в ещ ест в  на  р а с п р ед е л е н и е  
глю козы »С 14 в разл и ч н ы х с о ед и н ен и я х  у  

с а ж е н ц е в  к л ен а  остр о л и стн о го  
(в а р и а н т  с  г е т е р о а у к си н о м )

в верхушечные побеги, а так ж е  усиление включения 
С 14 в воднонерастворимые соединения (белки, с л о ж 
ные углеводы) по сравнению с контролем (табл. 3), 
что свидетельствует об усилении синтетических про
цессов у обработанных гиббереллином и гетероаук
сином растений.

Данны е  хроматографического анализа  водной вы
тяж ки  из тканей этих растений показали, что содер
ж ани е  глюкозы в листьях и корнях увеличивается, 
а свободных аминокислот в корнях сниж ается  по 
сравнению с контролем. Обработка растений малеин- 
гидразидом вызвала  ослабление передвижения ве
ществ в восходящем и нисходящем направлениях. 
Хроматографическим анализом водной вы тяж ки  из 
тканей саженцев клена, обработанны х малеингидра- 
зидом, установлено, что он мало влияет  на накоп
ление углеводов, но значительно повышает со дер ж а
ние свободных аминокислот.

Таким образом, при достаточном увлаж нении ж 
снабжении растений питательными вещ ествами опры
скивание гиббереллином заметно усиливает рост я 
накопление сухого вещества у саж енцев  лиственных 
древесных пород, но не оказывает  положительного 
влияния на рост хвойных. Э ффективность этого м е
роприятия, по-видимому, повысится в сочетания 
с корневой подкормкой, так  как  обработка  гибберел
лином усиливает восходящий ток соединений ф осф о
ра,. внесенных в почву. Снижение и н тен си в н о е*  
нисходящего тока веществ у обработанных гиббе
реллином растений, по-видимому, является  одной и* 
причин ослабления роста корневых систем. В связи 
с этим опрыскивание гиббереллином нужно сочетать 
с обработкой корней растений гетероауксином, сти
мулирующим развитие корневых систем. Рост  расте
ний тесно связан  с интенсивностью передвижения 
соединений фосфора. С тимуляторы роста типа гиб- 
береллнна усиливают восходящий и ослабляют нис
ходящий ток соединений фосфора, что вызывает уси
ление роста в высоту и ослабление роста корневых 
систем растений. Ингибитор роста малеингидразид 
ослабляет как  рост растений, так  и передвижение 
соединений фосфора,

Обрабатываемая часть 
растения

Конт
роль

Опрыски
вание

гибберел
лином

Опрыски
вание

малеин-
гидразидом

В е р х у ш е ч н ы е  побеги  

Н и ж н и е  л и сть я  . . .

С т во л и к и  ........................

Корни .................................
1

П р и м е ч а н и я :  Ак 
в м инуту  на I грам м  су; 

П р о д о л ж и т е л ь н о с ть  о 
В ч и сл и т е л е  — содерз 

римых с о еди н ен и я х ,  в 3i 
воримых.

,0
0

38
0

585
452
424

0

тивнос  
с ого  ве 
пыта 2 
к а н и е  
« м е н а

178
ч

362
621
571
330'
409
384

ть С’4 в 
са.
4 часа. 
С 14 в во 
теле  —  во

0
0

75
0

512
263
331

0

импульсах

тнораство-
цнонераст-

■ *
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Точность измерительной таксации леса и пути ее повышения
В. М. ИВАНЮТА, кандидат сельскохозяйственных 

наук (МЛТИ)

Несмотря на широкую популярность . метола опре
деления сумм площадей сечения, предложенного а в 
стрийским ученым Вальтером Биттерлихом, точность 
таксации леса по этому методу изучена недоста
точно.

• Сумма площадей сечения является  лишь одним из 
компонентов, определяю щих запас. В формулу з а п а 
са, как  известно, кроме суммы площадей сечения, 
еще входят  средняя высота насаж дения и видовое 
число. Таким образом, запас  является  функцией не 
одной, а трех переменных величин. Из теории же 
ошибок известно, что средняя ошибка функции р ав 
няется корню квад р атно м у  из суммы- произведений 
к в ад ратов  частных производных от функции по пе
ременным на квадраты  средних ошибок соответст
вующих переменных.

Математический анализ случайных ошибок опре
деления суммы площ адей сечения, средней высоты 
насаж дения ,  видового числа и запаса  показывает, 
что при средней ошибке каж до го  отдельно взятого 
переменного в ± 1  процент средняя ошибка функции 
(запаса)  составляет 1,5—2 процента, а при средней 
ошибке переменных в ± 3  процента средняя ошибка 
функции составляет 5— 7 процентов и при средней 
ошибке переменных в ± 5  процентов средняя ошибка 
функции составляет 8— 10 процентов. Таким о бра
зом, для  того чтобы определить запас с точностью 
в 5— 7 процентов, необходимо обеспечить довольно 
высокую точность определения составляющих его 
величин. Вместе с тем при современном состоянии 
лесотаксационной техники стремиться к такой высо
кой точности едва ли целесообразно, так как  это 
связано с весьма значительным увеличением числа 
наблюдений: при увеличении показателя точности
в 2 раза  число наблюдений возрастает  в 4 раза,  а 
при увеличении точности в 4 раза  число наблюдений 
возрастает  в 16 раз  и т. д. Такое прогрессивное уве
личение числа наблюдений приводит к тому, что ме
тод становится трудоемким и фактически неприемле
мым.

Коэффициент вариации высоты в насаждениях 
характеризуется  величиной в 7— 10 процентов, при
мерно в таких  ж е  пределах варьирует и видовое 
число. Поэтому с практической точки зрения наибо
лее целесообразной точностью определения средних 
значений указанных величин представляется точ
ность в ± 5  процентов, т ак  как  более высокая точ
ность требует больших затр ат  труда, а более низ
кая  — ведет к неудовлетворительной точности опре
деления запаса.

К ак  ж е быть с вопросом точности определения 
суммы площадей сечения?

Д л я  того чтобы ответить на этот вопрос, необхо
димо сначала  обратиться к уж е  известным сведе
ниям о точности определения суммы площадей сече
ния Эти сведения говорят о том,, что в вопросе 
точности таксации леса по методу Биттерлиха уче
ные еще не пришли к единому мнению. Д л я  нагл яд 
ности имеющиеся в литературе данные по этому 
вопросу изобразим графически (см. рис.).

1 А н у ч и н  Н. П. Лесная таксация. Гослесбум- 
издат,  1960.

Анализируя эти данные, проведем на том же гр а 
фике три линии из семейства кривых, определяемых 
уравнением:

у =  а- f  х,
г д е : ; /  — число наблюдений по Бнттерлиху; 

а — некоторый постоянный коэффициент; 
х  — площ адь выдела (лесосеки), в гектарах.

В своей брошюре «Новый метод таксации леса» 
(М Л ТИ, 1962) профессор Н . П. Анучин верхнюю 

кривую (см. рис.) рекомендует д л я  таксации 
лесосек и нижнюю — для таксации леса при лесо
устройстве. Н и ж н яя  кривая находится в сфере у р а в 
нения y  =  ~ Y x - К ак  было указано  выше, при у в ел и 
чении показателя точности в 2 раза  число наблю де
ний увеличивается в 4 раза.  Следовательно, для 
рассматриваемого случая кривая числа наблюдений 
при увеличении точности в 2 раза  переместится в

У

Граф ик числа наблю дений  в  зависимости от площ ади  
вы дела  (лесо секи ) в гектарах.
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сферу уравнения у  =  8 ]  С практической точки 
зрения такой большой диапазон в изменении числа 
наблюдений представляется совершенно нецелесооб
разным и его необходимо сократить. Наиболее р а 
циональным, с нашей точки зрения, представляется 
следующее решение.

В п ри цельной .рам ке  прибора Биттерлиха сделаем 
не один, а два  выреза: первый — величиной в 2 сан
тиметра и второй в У 2  сантиметра, т. е. 14,1 м ил

л и м е т р а 1. Применяя вырез в к 2 сантиметра, мы 
будем за к л ад ы в а ть  не одинарную, а д в у к р а тн у р  ве
личину круговой площадки. Следовательно, р азде
лив подсчитанное при помощи этого выреза число

1 И в а н ю т а  В. М. В ст. «Лесной метр», жури. 
«Лесник и объездчик», №  12, 1959.

стволов на 2, мы получим сумму площадей сечения 
на 1 гектаре. Таким образом, для того чтобы повы 
сить точность таксации леса при лесоустройстве и 
таксации лесосек по методу Биттерлиха вдвое, необ
ходимо число наблюдений увеличить не в 4, а только 
в 2 раза,  и диапазон изменения числа наблюдений

определится уравнениями: у  —  З У х { п р ч  лесоустрой
стве) и у  —  6 х  (при таксации лесосек).

Однако при этом нужно иметь в виду еще одно 
важ ное обстоятельство. Практика применения при
бора Биттерлиха показывает, что наилучшие резу л ь
таты этот прибор дает  при 20—30 учитываемых ство 
лах  на круговой площадке. Поэтому к закладке  к р у 
говых площ адок удвоенной величины следует прибе
гать лишь в насаждениях, имеющих сумму п л о щ а
дей сечения менее 10— 15 квадратных метров.

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММ ПЛОЩ АДЕЙ  

СЕЧЕНИЙ ДРЕВОСТО ЕВ

В I960 году Л ен Н И И Л Х  совместно со 2 й Л ен и н 
градской лесоустроительной экспедицией провел ис
следование точности определения сумм площадей 
сечений прибором Биттерлиха в Сиверском опытном 
лесхозе. П лощ адки  заклады вались  двумя способами: 
равномерно (с числом точек, рекомендованным Бит- 
терлихом) и неравномерно (3— 4 типичных точки для 
вы дела) .  В отличие от уже известных исследований 
данные сумм площадей сечений, определенные при
бором, сравнивались с данными сплошного перечета 
в инструментально отграниченных выделах по 1 р а з 
ряду лесоустройства. Ошибки определялись отдельно 
для однородных по полноте смешанных насаждений 
и для неоднородных.

При равномерном распределении площадок по вы 
делу ошибки оказались следующими: в однородных 
смешанных насаж дениях  с числом выделов 16 — си
стематическая 2— 3 процента, среднеквадратическая 
8— 9 процентов; в неоднородных смешанных, где 
выделов было 9, — систематическая + 1 ,  среднеквад
ратическая 13 процентов. При зам ерах  из 3— 4 типич
ных точек в однородных выделах систематическая 
ошибка составила 1— 2 процента (у разных исполни
телей),  а среднеквадратическая  10— 11 процентов 
при числе выделов 20; в неоднородных выделах: 
систематическая +  3—4 процента, а среднеквадра
тическая 15— 19 процентов при числе выделов 10. 
Было замечено, что ошибка за счет неравномерности 
распределения стволов в выделе и за счет «стыко
вых» стволов, когда неясно, считать дерево или нет, 
составляет 5— 6 процентов. Наиболее значительные 
ошибки получаются в насаж дениях  со средним ди а 
метром до 20 сантиметров.

В 1961 году 2-я Л енинградская  лесоустроительная 
экспедиция под руководством автора провела иссле
дование точности определения сумм площадей сече
ний полнотомером в Глазовском лесхозе (Удмурт
ская АССР). В 24 инструментально отграниченных 
выделах сплошного перечета было заложено по 
4 площадки прибором Биттерлиха в характерных 
(на глаз) местах. Средняя величина выдела 12,4 гек

А. Ф. ЕЛИЗАРОВ, начальник лесоустроительной 
партии

тара (3,6—27,8). Н асаж дени я  сложные (двухъярус
ные) с густым подлеском из липы, а местами и с 
густым подростом из ели и пихты. Расположение 
стволов ели 1 яруса неравномерное.

Вычисленные ошибки оказались следующими: си
стематическая 2 процента, среднеквадратическая 
± 1 7  процентов. Измерения проводились в начале 
октября, когда листва подлеска уж е  опала. Иссле
дования, проведенные летом на 10 пробных трени
ровочных площ адях  (0,8— 1 гектар) при числе за м е 
ров 1— 2 на пробу, дали такую  же ошибку в опре
делении суммы площадей сечений.

Изучалась так ж е  точность определения состава 
по данным измерений полнотомером Биттерлиха в 
насаж дениях с преобладанием в составе 5—8 единиц 
главной породы. Систематическая ошибка (в едини
цах состава) оказалась  равной +0,2 ,  среднеквадра
тическая ±0 ,9 .

Л е н Н И И Л Х  (А. Г. Мошкалев) в 1961 году собрал 
материал для отдельных выделов делянок в Выриц- 
ком лесничестве Вырицкого лесхоза (7 выделов),  
Дивенском лесничестве Сиверского лесхоза (11 вы 
делов) ,  Липногорском лесничестве Тихвинского лес
промхоза (8 выделов) Ленинградской области. И з 
мерения прибором Биттерлиха проводились при уча
стии работников лесничеств из 3—4 типичных точек 
на выделе. Данны е  сравнивались со сплошным пере
четом. При средней площади выдела 3 гектара и 
числе выделов 7— 11 систематическая ошибка коле
балась  в пределах от 0,3 до 4-3,1, а среднеквадра
тическая — от 5 до 8 процентов.

Л ен Н И И Л Х  изготовил и исследовал полнотомер 
с раствором 14,1 миллиметра. В 10 выделах одно
родных смешанных насаждений с полнотой 0,5 и вы 
ше средним диаметром 12— 16 сантиметров, где был 
проведен сплошной перечет (средняя площадь 5 гек
таров) .  сделаны измерения полчотомерами с раство
рами 20 и 14,1 миллиметра. П ри разных растворах 
полнотомеров ошибки оказались следующими:

систематическая + 6 ,5  + 1 ,9
среднеквадратнческая 18,6 9,5
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В Глазовском лесхозе при закладке  210 площ а
док Биттерлиха были проведены хронометражные 
наблюдения. В среднем затраты  премени на з а к л а д 
ку одной площ адки Биттерлиха, включая просмотр 
снимка и ориентирование, уточнение контура выдела, 
подбивку итогов и вывод средних показателей, а так ж е  
перерывы (за исключением обеденного), составили 
4,1 минуты. Таким образом, за семичасовой рабочий 
день можно зал о ж и ть  100 площадок, т. е. более чем 
в 20 выделах. При этом затраты  времени только на 
закладку  круговой площ адки составляют около
1,5 минуты.

Имеющиеся литературные данные и исследования 
автора позволяют сделать некоторые краткие выво
ды о точности работы полнотомером Биттерлиха.

Применение полнотомера позволяет определять 
запас  древостоя по основной формуле таксации: 
М =  gHf ,  что исключает субъективизм глазомерной 
таксации лесного фонда. С помошью полнотомера 
состав насаж дения  определяется через сумму п л о щ а
дей сечений. М ож но получить более высокую точ
ность определения доли участия в составе преобла
дающей породы (при 5— 8 единицах).  В среднем 
можно считать, что сумма площадей сечений при 
закладке  4 площ адок  на выдел в типичных для  него 
точках м ож ет  вычисляться в чистых и смешанных 
однородных по полноте насаж дениях  со среднеквад
ратической ошибкой 10 процентов. Систематическая 
ошибка не превышает 3—5 процентов. Что ж е к а 
сается насаждений неоднородных, низкополнотных, 
многоярусных и с густым подростом или подлеском, 
то 3—4 замера  на выделе не дают такой точности.

Д л я  выработки навыка в выборе типичных точек 
для измерений полнотомером необходима тренировка 
на 5— 6 пробных площ адях ,  для которых известна 
точная сумма площадей сечений.

В насаж дениях  с полнотой 0,3 и ниже, а т ак ж е  
со средним диаметром до 20 сантиметров (а в 
д в у х ъ я р у сн ы х — для  II яруса)  большую точность 
дает полнотомер с раствором 14,1 миллиметра.

Определение сумм площадей сечений полнотоме
ром при сочетании с. глазомерной таксацией — н у ж 
ное и необходимое мероприятие для повышения точ
ности учета общих запасов насаждений.

П олнотомер Биттерлиха долж ен  найти широкое 
применение для контроля работы таксатора. 6— 8 
площадок, залож енны х  таксатором и контролирую
щим лицом в 3— 4 местах выдела, дадут  объектив
ный материал, по которому м ож но судить о качестве 
глазомерной таксации леса.

Зап ас  на 1 гектаре целесообразно определять по 
стандартной таблице, если она для  района работ 
хорошо проверена, или умножением суммы площадей 
сечений на видовую высоту, т. е. по основной ф ор
муле таксации: М  — g H f  (видовая высота берется 
из стандартной таблицы ).  М ож но заранее  загото
вить таблицы для  разных пород, которые по двум 
входам (сумме площ адей сечения и средней высоте) 
позволят определять запас  на 1 гектаре.

З а сл у ж и в ает  внимания призма проф. Н. П. Ану
чина. По предварительным данным, точность опре
деления сумм площадей сечений призмой такая  же, 
как  и полноомером' Биттерлиха с раствором 20 м и л
лиметров, но пользоваться ею проще и удобнее.

БЕРЕЗЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА УКРАИНЕ

В. Ф. ДЕНЧИК
(Ботанический сад АН УССР, Киев)

В дендрарии Центрального республиканского бо
танического сада Академии наук Украинской ССР 
в настоящее время насчитывается 50 видов и форм 
берез различного происхождения. Здесь собрана бо
гатая  коллекция североамериканских, среднеазиат
ских, кавказских, дальневосточных и некоторых д р у 
гих видов. Из 17 видов, встречающихся на Дальнем  
Востоке, в дендрарии представлены 10. Большинство 
их выращено из семян, собранных экспедицией Б о 
танического сада  на Дальнем  Востоке в 1949 году. 
Посадки проводились в 1951 году 2-летними с аж ен 
цами.

Таксационная характеристика и некоторые данные
о приросте дальневосточных берез, представленных 
в дендрарии, показывают, что виды секции Costa- 
tae — береза каменная,  береза ж елезная ,  береза 
даурская ,  береза ребристая, береза  ильмолистная — 
имеют значительно меньшую высоту, чем белые бе
резы (секция Albae) — береза плосколистная, бере
за японская. Это объясняется  тем, что березы сек
ции Albae, имеющие сравнительно мягкую древесину, 
первое время растут значительно быстрее берез сек
ции C osta tae ,  для  которых характерна  плотная т я 
ж ел а я  древесина. Впоследствии березы секции C o s ta 
tae обгоняют белые березы в интенсивности роста, и 
примерно с 7—8-летнего возраста их ежегодный при
рост значительно превышает прирост белых берез 
(табл. 1).

Из данных таблицы видно такж е,  что березы сек
ции C o s ta tae  дают значительно больший ежегодный 
прирост, нежели березы секции Albae и секции 
Nanae. Только береза даурская  растет примерно 
одинаково с белыми березами. Зам ечается  некото
рая  общ ая тенденция, характерная почти для всех 
дальневосточных берез: с увеличением возраста р а 
стений уменьшается ежегодный прирост побегов. 
Исключение составляет береза ребристая, неустойчи
вость прироста которой повидимому объясняется  ее 
возрастом.

Интенсивность роста одних и тех ж е видов берез 
на Д альн ем  Востоке и в условиях Украины неодина
кова (таблица 2). Несмотря на сравнительно бедные 
почвы дендрария Ботанического сада,  все виды д а л ь 
невосточных берез растут здесь значительно лучше, 
чем на Д альнем  Востоке. Почвы участка, на которых 
расположены березы в дендрарии, темносерые, опод- 
золенные, бедные гумусом.

Береза ребристая, например, которая на Дальнем 
Востоке приурочена к относительно благоприятным 
(с точки зрения лесорастительных условий) место
обитаниям, к 10 годам достигает высоты 2,9 метра 
при диаметре  на высоте груди в 1,5 сантиметра. Та 
ж е береза, вы ращ енная на Украине, уж е  в восемь 
лет имела высоту 3,5 метра при толщине 3,5 санти
метра.
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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  и г о д и ч н ы й  

п р и р о с т  д а л ь н е в о с т о ч н ы х  б е р е з  в д е н д р а р и и  
Б о т а н и ч е с к о г о  с а д а  А к а д е м и и  н а у к  СССР. 
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Березы секции C ostatae

Б. каменная . . . 3 , 9 9 ,0 3 , 0 3 , 5 X 3 , 8 3 5 , 7
Б. даурская . . . 4 , 1 1 3 , 5 8 ,0 3 , 4 X 3 , 5 26 ,7
Б. железная . . . 3 , 2 9 , 5 5 , 0 3 , 6 X 3 , 7 4 1 , 5
Б. ильмолистная 4 , 2 7 ,5 4 , 5 2 , 5 X 2 , 7 —
Б. ребристая . . 2 ,6 7 , 0 3 , 5 2 , 0 X 2 . 1 5 1 , 7

Березы секции Albae

Б. японская . . . 7 , 1 1 1 , 5 6 , 5 3 , 4 X 3 , 4 2 4 ,6
Б.плосколистная 6 ,2 1 3 , 5 9 , 0 3 , 9 X 4 , 6 2 8 , 7
Б. маньчжурская 4 , 5 9 ,5 6 , 5 2 . 4 Х - . 5 2 2 , 7

Березы  секции Nanae

Б. М иддендорф а 1 . 8 4 . 0 1 . 5 1 . 1 X 1 . 1 1 9 , 6
Б. овальнолист-

ная’ ................... 0 ,4 5 куст. — 1 , 0 X 1 , 1 —

* Возраст б. овальнолистной —  4 года, осталь-
ных —  8 — 11 лет.

Еше более показательны результаты роста бере
зы каменной. На Дальнем Востоке эта береза чаше 
всего встречается на каменистых почвах. Такие поч
вы, несмотря на каменистость, бывают довольно 
плодородными, так как среди камней скапливаются 
большие запасы мелкозема, богатого перегноем. На 
этих сравнительно плодородных почвах береза ка
менная только в 20 лег достигает высоты 2,4 метра 
и диаметра на высоте груди 3,3 сантиметра. Та же 
береза каменная, выращенная в Ботаническом саду  
АН УССР, уж е в 10 лет достигала высоты 4,6 метра 
и диаметра на высоте груди 5,5 сантиметра. Так же

Т а б л и ц а  2
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Б. ребристая 10 2 ,9 1 .5 8 3 ,5 7 ,0 3 ,5
Б. каменная 20 2 ,4 3 ,3 10 4 ,6 11,0 5 ,5
Б. даурская 10 3 ,4 2 .4 10 4 ,8 12,5 6 ,0
Ь. железная 20 2 .5 2 .7 10 4 ,7 10,0 4 ,5

быстро растут в дендрарии береза железная и бере
за даурская.

Все это свидетельствует о том, что дальневосточ
ные березы, высаженные в дендрарии Ботанического 
сада, прекрасно развиваются и растут значительно 
быстрее, чем на Дальнем Востоке. Будучи перене
сены в условия Украины, они способны в сравни
тельно короткое время значительно пополнить ви
довой состав наших лесов и зеленых насаждений.

Интересные данные были получены нами также в 
результате фенологических наблюдений за ростом  
и' развитием дальневосточных берез в дендрарии  
Ботанического сада, которые проводились в течение 
четырех лет начиная с 1957 года.

В условиях дендрария раньше всех пробуждаются 
к жизни березы секции Albae. Только японская б е
реза как более южная начинает развиваться одно
временно с березами секции Costatae. Березы секции 
C ostatae пробуждаю тся к жизни на 7—9 дней позже 
берез секции Albae, но в последующие фазы разви
тие берез обеих секций выравнивается. Так, самое 
раннее созревание семян у берез секции Albae и сек
ции Costatae, наблюдавшееся в 1957 году, происхо
дило примерно одновременно. Самое позднее созре
вание семян у берез обеих секций, которое отмеча
лось у большинства видов в 1960 году, также про
ходило в одно и то ж е время.

Если сравнить данные фенологических наблюдений 
за развитием березы железной на Дальнем Востоке 
и в Центральном республиканском ботаническом 
саду АН УССР (табл. 3 ), то можно видеть, что 
в условиях Киева она пробуждается к жизни зна
чительно раньше, а период вегетации длится значи
тельно дольше.

Т а б л и ц а  3
С р а в н и т е л ь н ы е  д а н н ы е  н а б л ю д е н и й  з а  

р а з в и т и е м  б е р е з ы  ж е л е з н о й

Фазы развития На Дальнем  
Востоке* На Украине

Набухание листовых по
чек ...................................... 30/1V 2— 21/IV

Распускание листьев и 
цветение (самое ран
нее) ..................................... 3 /V 26/1V

Распускание листьев и 
цветение (самое позд
нее) ..................................... 23/V 4/V

Созревание ж енских с е 
реж ек ................................. 1— 15/IX 15— 31/V1II

П ож елтение листьев . . 1 - 1 5 /Х 1— 30/ IX
iWaccoBbifl листопад . . 15— 31/Х 1 -1 5 /Х
Продолжительность ве

гетационного периода 150 дней 173 дня

* Заповедник .Кедровая падь”, по данным
К. К. Высоцкого.

В дендрарии Ботанического сада АН УССР плодо
ношение отдельных видов дальневосточных берез 
различно. Виды секции Albae плодоносят ежегодно, 
а обилие семян зависит от климатических особенно
стей весеннего периода. Если цветение происходит 
в теплое время, завязывание семян будет большим, 
чем в пасмурные, дождливые дни. Особенно эго з а 
метно у березы маньчжурской, в меньшей степени —
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у березы плосколистной, березы японской. У берез 
секции C ostatae семена завязы ваю тся  не ежегодно. 
Здесь наблюдается периодичность, продолж итель
ность которой нам не удалось установить, хотя на
личие ее бесспорно. Замечено, что обильно плодоно
сящие деревья в следующем году резко снижают 
урож ай семян. Однако  благодаря  большому количе
ству растений вида урож ай семян бывает ежегодно. 
Аналогично ведут себя береза ильмолистная, береза 
М илдендорфа.

Таким образом, рост дальневосточных берез в

условиях Центрального республиканского ботаниче
ского сада АН УССР на относительно бедных поч
вах свидетельствует о том, что дальневосточные бе
резы могут быть использованы не только в лесном  
хозяйстве, но и при озеленении городов и поселков 
республики. М ож но предполагать, что на плодород
ных почвах, которыми так  богата Украина, эти б е 
резы даду т  еще больший прирост. Ботанические с а 
ды республики, имеющие в своих насаждениях пло
доносящие экземпляры дальневосточных берез, могли 
бы стать поставщиками семян для питомников.

J T t W r r»ГТТ71 г .и И Н Д  .НТО л  у/, п . I ТТЛ

ЛЕСОВОДСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СКОРОДУМСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Е. Л. МАСЛАКОВ, старший научный сотрудник
У ральской ЛОС

Изучение естественного возобновления 
на концентрированных вырубках сосновых 
насаждений в равнинной части среднета
ежной подзоны Зауралья  еще раз подтвер
дило, что наиболее благоприятные условия 
для восстановления сосны складываются в 
том случае, если сохранилось достаточное 
количество ее подроста. На тех вырубках, 
где насчитывается 2—3 тысячи штук и бо
лее благонадежного соснового подроста, в 
течение 7— 10 лет формируются устойчи
вые хвойно-лиственные молодняки с пре
обладанием сосны. В этих условиях сохра
нение и воспитание предварительного во
зобновления— самый надежный и выгод
ный способ лесовосстановления, исполь
зующий естественные возможности приро
ды. Наиболее приемлем этот способ на 
Среднем и Северном Урале, где в лесоэкс
плуатацию вовлечены огромные девствен
ные лесные массивы. В этих районах об
ширные площади вырубок, на которых ре
шается судьба будущих лесных насажде
ний, становятся основным объектом лесо
хозяйственной деятельности.

Однако сохранность подрос!а в основ
ном зависит от характера технологии, при
меняемой при лесосечных работах. Техно
логия лесозаготовок, определяющая ход 
естественного возобновления на вырубках, 
должна иметь соответствующее лесовод-

ственно-экономическое обоснование. Эти 
положения приобретают особую актуаль
ность в связи с объединением лесного хо
зяйства и лесной промышленности и соз
данием единых комплексных предприятий, 
выполняющих весь цикл работ в лесу.

В Свердловской области, особенно в 
средней и северной частях таежной зоны, 
лесные предприятия, работающие в сосно
вых лесах, оснащены тракторами С-80 и 
С -100. Почвы здесь представлены преиму
щественно средними и тяжелыми суглин
ками, поэтому трелевка деревьев произво
дится вершиной вперед. Особое значение 
в этих районах представляет технология, 
разработанная в Свердловской области 
работниками Скородумского леспромхоза 
в 1955— 1956 годах. Здесь на большей ча
сти площади сохраняется до 70 процентов 
подроста хвойных пород. По материалам 
Уральской лесной опытной станции, при 
разработке опытных участков в Сотрин- 
ском леспромхозе (1958) сохранилось до 
68 процентов подроста сосны и в Лобвин- 
ском леспромхозе — 52 процента (1959). 
Это составило примерно 70—90 процентов 
возобновления, находившегося между во
локами, против 10—30 процентов при тре
левке деревьев с кронами вершиной впе
ред.

В 1960— 1961 годах в Красноярском лес
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промхозе (Свердловская область) нами 
еще раз проведены сравнительные испыта
ния, трелевки деревьев с кронами верши
ной вперед и скородумской технологии в 
зимних и летних условиях.. На лесосеке 
летней рубки, разработанной по скородум
ской технологии, сохранилось 57,8 процен
та предварительного возобновления, в том 
числе сосны 65 процентов. Подроста хвой
ных пород (сосна, ель, лиственница) со
хранилось 8,5 тысячи штук, в том числе 
сосны — 6,2 тысячи штук на 1 гектар. Все
го вне волоков и вала сохранилось 76,5 
процента предварительного' возобновления, 
хвойных пород — 80 процентов, подроста 
сосны — 89,7 процента. За  пределами цен
тральной ленты пасеки сохранилось в сред
нем 7,6 тысячи штук возобновления сосны. 
Таким образом, применение скородумской 
технологии позволило обеспечить удовле
творительное возобновление хвойных по
род на площади, составляющей две трети 
площади вырубок. В это же время на уча
стке, где велась трелевка деревьев с кро
ной вершиной вперед, сохранилось лишь
24,4 процента предварительного возобнов
ления, из того числа хвойных пород — 27,6 
процента (около 2 тысяч штук на 1 гек
тар).

На лесосеках, разработанных по скоро
думской технологии в феврале 196] года, 
при глубине снежного покрова 0,8— 1 метр 
подроста хвойных пород сохранялось 80—90 
против 50— 70 процентов при трелевке де
ревьев с кронами вершиной вперед.

Ценные лесоводственные качества скоро
думской технологии сочетаются с ее .высо
кими технико-экономическими показателя
ми. Д ля  анализа и оценки всего комплек
са лесоводственно-экономических показа
телей треста «Серовлес» (Свердловская 
область) были проведены опытные работы 
по сравнительному испытанию тракторной 
трелевки деревьев с кронами и в хлыстах. 
Результаты испытаний показали, что при 
применении скородумской технологии вы
работка на один человеко-день повысилась 
на 22 процента. Аналогичные работы были 
проведены летом 1959 года в Лобвинском 
леспромхозе треста «Тагиллес» — крупней
шем предприятии Свердловской области. 
В результате этих исследований было уста
новлено, что в условиях летней заготовки 
применение скородумской технологии поз
воляет повысить производительность трак
тора н-а 28—34 процента по сравнению с 
выработкой на трактор при трелевке дере
вьев с кроной вершиной вперед. Кроме то

го, при общем сокращении затрат  ручного 
труда увеличивается комплексная вы ра
ботка на одного человека на 20—26 про
центов, обеспечивается сохранность в про
цессе рубки 50—70 процентов подроста 
хвойных пород, имевшегося под пологом 
древостоя.

В марте 1960 года в Лобвинском лес
промхозе нами была проведена опытная 
разработка участка лиственнично-елового 
насаждения по скородумской технологии и 
с трелевкой деревьев с кронами. П лощ адь 
участка составила 10 гектаров, в том числе 
по скородумской технологии разработано
5.6 гектара с общей массой древесины 
1492,7 кубометра, трелевкой с кронами —
4,4 гектара с общей массой древесины 
1244 кубометра при среднем объеме хлы
ста до 1 кубометра. Глубина снежного по
крова достигала 1,4 метра. Затраты рабо
чего времени по операциям в человеко
часах на каждые 100 кубометров древе
сины, вытрелеванной на верхн ий . склад 
(включая обрубку сучьев) при примене
нии скородумской технологии и технологии 
трелевки деревьев с кронами, рассчитаны 
исходя из данных фотохронометражных 
наблюдений, то есть из фактических затрат 
рабочего времени на каждую отдельную 
операцию за весь период разработки лесо
секи (табл. 1).

Рассмотрим эффективность той и другой 
технологических схем ка валке.

При применении скородумской техноло
гии звено вальщиков выполняет основную 
долю лесосечных работ — 74,2 процента. 
При трелевке деревьев с кронами на долю 
вальщиков приходится 28,Г процента всех 
затрат рабочего времени. Рабочий день у 
вальщиков, применяющих скородумскую 
технологию, более уплотнен. Здесь рацио
нальнее распределены обязанности, мень
ше простоев. Две пары рабочих (два валь
щика и два помощника) вполне обеспечи
вают бесперебойную работу трактора С-80 
(С-100), подготавливая полностью для тре
левки за смену до 100— 120 кубометров 
древесины. При скородумской технологии, 
предполагающей направленную валку, ква
лификация вальщика постоянно совершен
ствуется. За счет направленной валки по
рубочные остатки концентрируются на уз
кой ленте между волоками (в валу). Объ
ем работ по очистке мест рубок сокращает
ся в два с лишним раза (11,7 человеко
часа на 100 кубометров древесины против
23.6 человеко-часа при трелевке с крона
ми).  Как правило, звенья вальщиков име
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ют очень высокие показатели по произво
дительности труда, особенно в сосновых 
насаждениях.

Показатели работы вальщиков Чернояр- 
ского лесопункта за период с сентября 
1959 года по февраль 1960 года, работав
ших по скородумской технологии, такж е 
свидетельствуют о том, что вальщики, вы
полнявшие основную долю лесосечных р а 
бот в тяжелых условиях зимы, с каждым 
месяцем повышали выработку (табл. 2).

Следует добавить, что при работе по ско
родумской технологии гораздо лучше со
блюдаются правила техники безопасности 
на валке, благодаря смене и последова
тельному чередованию операций улучшает
ся общий режим труда вальщиков.

Таким образом, преимущества скородум
ской технологии на валке деревьев оче
видны.

Что касается трелевки, то до 90 процен
тов затрат  рабочего времени на этой опе
рации приходится на чокеровку. Следова
тельно, если иметь в виду повышение про

изводительности трактора, то резервы вре
мени следует изыскивать в первую очередь 
за счет совершенствования чокеровки, так 
как при каждом рейсе трактор работает 
под полной нагрузкой только 5—7 минут, 
транспортируя древесину, а 40—45 минут 
он простаивает во время чокеровки либо 
работает на неполную мощность, формируя 
воз.

Каковы же пути совершенствования этой 
операции?

Нам кажется, что в этом отношении н а 
до идти по пути применения скородумской 
технологии.

При разработке лесосек по скородумской 
технологии хлысты с обрубленными крона
ми лежат у волока в направлении трелевки, 
что облегчает и ускоряет формирование 
воза. Кроме того, для тракториста откры
вается широкое поле зрения. Отсутствие 
крон уменьшает такж е сопротивление т я 
ге. Это особенно важно в зимних услови
ях, когда трактор из-за глубокого снега 
буксует. Наконец, при работе по скоро
думской технологии трактор все время пе
редвигается по заранее подготовленному 
волоку, почти не сходит с него. П о данным 
фотохронометражных наблюдений, произ
водительность на чокеровке при скородум
ской технологии на 32 процента выше, чем 
при чокеровке деревьев с кронами. Еще 
большего повышения производительности на 
этой операции можно достигнуть за счет 
использования двойного комплекса чокеров.

Предварительные расчеты показывают, 
что при работе по скородумской техноло
гии с использованием двойного комплекта 
чокеров производительность трактора мо
жет быть увеличена в два раза  и более.

При скородумской технологии на 10— 
15 процентов повышается полезная нагруз
ка на трактор. Производительность тр ак 
тора на 30 процентов больше, чем при тре
левке деревьев с кронами вершиной впе
ред (130 и 100 кубометров древесины со
ответственно за 7-часовой рабочий день 
при среднем объеме хлыста 1 кубометр и 
расстоянии трелевки 300 метров).

Объем работ по обрубке сучьев и з а т р а 
ты времени на эту операцию примерно оди
наковы при трелевке хлыстами и с кроной. 
В зимний морозный период в сосновых на
саждениях, как известно, основная масса 
сучьев (75—85 процентов) обламывается 
при падении деревьев. Поэтому перенесе
ние обрубки на верхний склад мало что 
изменяет. Как показывают данные (см. 
табл. 1), на обрубку сучьев затрачивается

Т а б л и ц а  1

З а т р а т ы  р а б о ч е г о  в р е м е н и  при п р и м е н е н и и  
с к о р о д у м с к о й  т е х н о л о г и и  и т р е л е в к и  

д е р е в ь е в  с к р о н а м и *

Наименование операции
Скоро

думская
техноло

гия

Трелевка 
деревьев 
с кронами

В алка  д е р е в ь е в ,  обрубка и 
у к л а д к а  сучьев  в вал . . . 

Т р ел е вк а  др ев еси н ы  на р а с 
сто ян и е  до 300 м ...................

3 6 ,0 18,0**
74 ,2
10,6
2 1 ,9

9 ,5

28,1
13,8
2 1 .5
12.6

19,6
1,9

19,1
8 ,8

О ч истка  лесосеки  .......................

3 ,9 13.7
2 3 .8  
36 ,7

В сего  з а т р а т  .................................

в том числе  ручного  труда

С редняя  выработка  в день 
(кубом етров)  ...................  .  .

48 ,5
100

19,9
4 1 ,0

14,4

64 ,2
100

32 .6
50.7

10,9

* В ч и сл и т е л е  — в человеко-часах  на 100 кубо
м етров  др е в ес и н ы ,  в з н а м е н ат е л е  —  в процентах 
от обш,их з а т р а т  времени;

** Только валка  дер ев ь ев
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Т а б л и ц а  2
П о к а з а т е л и  р а б о т ы  в а л ь щ и к о в  Ч е р н о я р с к о г о  л е с о п у н к т а  
Л о б в и н с к о г о  л е с п р о м х о з а  но с к о р о д у м с к о й  т е х н о л о г и и

Иди- • Месяцы I

Наименование показателей ница
изме
рения

с е н 
тябрь

ок
тябрь

но
ябрь

д е 
кабрь

я н 
варь

фев
раль

З аго то в лен о  д р евеси ны куб. м 6220 7918 7482 8527 3846 5156
Выплачено заработной

платы  ................................. руб.
чел.-

1535,3 2102,9 1753,9 1724,4 844 ,4 1193,4

З а т р а ч е н о  времени . . днеи 349 403 362 334 137 173
В ы работка  на 1 чело

в еко-день  ....................... куб. м 17,8 15,5 2 0 ,6 2 6 ,2 28 ,1 2 9 ,9
З а р аб о тн а я  плата  на I

человеко-день . . . . руб. 4 ,40 4 ,57 4 ,8 6 5 ,1 7 6 ,1 5 6 ,91
Выполнение норм вы ра

ботки ................................ % 131,0 136,2 145,0 154,6 183,5 20 0 ,6

13,7 процента рабочего 
времени, то есть меньше, 
ч^м на любой другой опе
рации. Следовательно, и 
резервы повышения про
изводительности труда 
следует изыскивать на 
более трудоемких опера
циях. К таким работам 
в первую очередь нужно 
отнести очистку мест ру
бок от порубочных остат
ков.

Удельный вес затрат на 
очистку при трелевке де
ревьев с кронами состав
ляет 36,7 процента. Сле
дует подчеркнуть, что это 
самая трудоемкая, слож 
ная и тяж елая  в зимних 
условиях работа. Если на вырубке имеется 
подрост, то она практически пока не имеет 
перспектив механизации.

В сосновых насаждениях при падении 
деревьев обламывается значительная часть 
сучьев. Много сучьев обламывается при 
формировании воза. По нашим наблюдени
ям, в феврале 1961 года при разработке 
лесосек в Красноярском леспромхозе (при 
температуре воздуха — 10— 15°) на верхний 
склад поступало только 15—20 процентов 
сучьев. Таким образом, в зимних условиях 
трелевка деревьев с кронами не освобож
дает от работ по очистке вырубок от пору
бочных остатков. Наоборот, выполнение 
этой операции усложняется, так как при 
продергивании хлыстов часть сучьев об
ламывается, попадая глубоко под снег, об
ломанные сучья перемешиваются гусени
цами трактора со снегом, а затем уплот
няются пачкой хлыстов. Н а поверхности 
снега обычно остается не больше полови
ны обломанных сучьев, а остальные попа
дают под уплотненный снег.

Очистка вырубки производится факти
чески дважды. Зимой одновременно с заго
товкой порубочные остатки собирают в ку
чи и сжигают (при затратах рабочего вре
мени, близких к указанным в таблице 1). 
Весной, когда огромные площади освобож
даются от снега, леспромхозы вынуждены 
на тех ж е вырубках проводить вторично 
так называемую доочистку. По существу 
затраты на очистку лесосеки зимней руб
ки удваиваются.

Полная, окончательная очистка больших 
площадей вырубок в короткий период вес
ны — непосильная задача для лесозагото

вительного предприятия, не имеющего д о 
статочных резервов рабочей силы. В ре
зультате либо прибегают к сплошным п а
лам, уничтожающим весь подрост хвойных 
пород, либо часть лесосек остается неочи
щенной. Следовательно, трелевка деревьев 
с кроной вершиной вперед не упрощает, а, 
наоборот, усложняет процесс очистки мест 
рубок в сосняках. Десятки тысяч гектаров 
неочищенных лесосек накапливаются толь
ко в Свердловской области ежегодно к на
чалу пожароопасного периода (63,5 тыся
чи гектаров на 1 апреля 1960 года, около 
70 тысяч гектаров в 1961 году).

Гораздо лучше проводится очистка выру
бок при скородумской технологии. Приме
нение направленной валки обеспечивает 
концентрацию крон деревьев на относи
тельно узкой центральной ленте, что вдвое 
уменьшает площадь, подлежащую очистке. 
За  счет совмещения операций обрубки, 
сбора сучьев и укладки их в вал затраты 
на очистку лесосек сокращаются в два с 
лишним раза. Одновременно с окончани
ем трелевки заканчивается и очистка мест 
рубок.

Этим не исчерпываются достоинства спо
соба очистки вырубок, предусмотренного 
скородумской технологией. В перспективе 
имеются широкие возможности механизи
ровать сбор порубочных остатков в валы. 
Ведь на центральной ленте пасеки, р а зр а 
батываемой по скородумской технологии, 
предварительное возобновление не сохра
няется. При некотором усовершенствовании 
сбор сучьев в вал вполне может осущест
влять сучкоподборщик, передвигающийся 
по волокам, размещенным на центральной
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ленте, освобожденной от подроста. Концен
трация сучьев в вал — один из лучших 
вариантов технического решения операции 
сбора порубочных остатков для их утили
зации и использования.

В результате обследования сплошных 
концентрированных вырубок в сосновых 
насаждениях в среднетаежной подзоне 
равнинного Зауралья  на площади 2,9 ты
сячи гектаров установлено, что возобнов
ление более успешно идет на вырубках, 
где применялись безогневые способы очист
ки или способы с умеренным действием ог
ня. Очистка вырубок, предусмотренная ско
родумской технологией, ограничивает сфе
ру применения огня небольшой площадью 
между волоками.

Заклю чая анализ данных, полученных в 
результате опытной разработки лесосек по 
скородумской технологии в Красноярском 
и Лобвинском леспромхозах, можно отме
тить, что ее применение в сосновых н асаж 
дениях при трелевке тракторами С-80 и 
С-100 позволяет повысить комплексную 
выработку на одного рабочего и машино-

смену. З а  счет направленной валки, кон
центрации крон деревьев на узкой ленте 
и совмещения операций по обрубке и сбо
ру сучьев сокращаются затраты ручного 
труда на очистку вырубок. Создаются б л а 
гоприятные условия для механизации 
очистки мест рубок и утилизации порубоч
ных остатков.

При чокеровке деревьев улучшается ре
жим работы, повышается производитель
ность работы трактора. Применение ско
родумской технологии позволяет сохранить 
от 70 до 90 процентов предварительного 
возобновления хвойных пород на 2/3 пло
щади вырубок. Удовлетворяя всем основ
ным требованиям лесоэксплуатации, скоро
думская технология радикально решает 
многие вопросы лесовосстановления и спо
собствует более полному использованию 
лесосечного фонда. Так как при скородум
ской технологии создаются условия для бо
лее полной механизации отдельных техно
логических операций лесозаготовок, она 
должна найти самое широкое применение 
в лесах Урала.

М АЛ Ы Е КОМПЛЕКСНЫЕ БРИ ГА ДЫ  

НА РУ Б К А Х  У Х О Д А

(И з практики применения новой технологии работ)

М. БУЗОВЕРОВ, зам. начальника Ульяновского 
управления лесного  хозяйства и охраны леса

В последние годы лесное хозяйство Улья
новской области в значительной мере осна
стилось современными средствами механи
зации для проведения рубок ухода. В лесхо
зы и леспромхозы поступили на техническое 
вооружение пилы «Дружба». Применение 
бензомоторных пил позволило механизиро
вать процессы валки деревьев и раскряжев
ки хлыстов на сортименты при проведении 
прореживаний проходных и санитарных ру
бок. Применение специальных приспособле
ний к бензомоторным пилам «Дружба» пре
доставило возможность такж е механизиро
вать работы по осветлениям и прочисткам.

Работа на рубках ухода малыми ком
плексными бригадами, которые производят 
заготовку древесины с одновременной тре
левкой ее в хлыстах и полухлыстах и раз
делкой их на нижних складах, позволила

значительно повысить производительность 
труда и поднять культуру производства.

Однако существенным тормозом внедре
ния новых методов организации ведения ру
бок ухода является отсутствие четкой техно
логии ведения лесосечных работ при прове
дении рубок ухода, отвечающей современ
ной организации труда.

Нами на основе анализа работы ряда 
предприятий Ульяновской области разрабо
тана технология проведения рубок ухода 
малыми комплексными бригадами на основе 
современных средств механизации. Эта тех
нология впервые была применена в Черем- 
шанском леспромхозе, в Салованском и 
Сахчинском лесничествах.

С организацией работ по новой техноло
гии познакомились участники областного 
семинара, и она была ими одобрена. Реши
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ли все рубки ухода в лесхозах и леспром
хозах области вести только по предложен
ной технологии.

Весь цикл работ по проведению рубок 
ухода слагается из следующих основных 
операций: организация участка, назначен
ного под рубки ухода; подготовка участка 
к проведению рубок ухода и ведение лесо
сечных работ.

Организация территории участка, назна
ченного под рубки ухода. Участок разби
вается на пасеки, ширина которых прини
мается в 50 метров. Намечаются трелевоч
ные волоки (пасечные и магистральные) и 
места под склады лесопродукции.

Магистральные волоки  предназначены 
для трелевки древесины на верхний склад 
и движения транспорта, вывозящего древе
сину с участка. Вдоль этих волоков распо
лагаются верхние склады древесины, на 
которых проводится раскряжевка хлыстов. 
Ширина магистральных волоков 4—5 мет
ров. Под них следует использовать прежде 
всего существующие дороги, проходящие 
через • участок, и квартальные просеки. 
М агистральные волоки следует распола
гать с учетом рельефа местности на рас
стоянии не более 500 метров друг от дру
га, так как при большем расстоянии меж
ду ними максимальное расстояние трелев
ки будет более 250 метров (среднее — бо
лее 150 метров), а это приведет к сниже
нию производительности труда.

Пасечные волоки располагаются с уче
том рельефа местности по границам пасек; 
они предназначены для трелевки древеси
ны на верхний склад. Ширина пасечного 
волока 1,5—2,5 метра. При конной тяге до
статочно 1,5—2 метра, а при тракторной — 
2—2,5 метра.

Места под склады намечаются вдоль м а
гистрального волока. Прежде всего для 
этой цели следует использовать сущест
вующие поляны, прогалины вдоль маги
стрального волока. В случае отсутствия 
таких площадей территория под склад под
готавливается. Разработка древесины ве
дется на самом магистральном волоке, а 
складывается она рядом с волоком. Шири
на склада зависит от количества древеси
ны, вырубаемой с пасеки, и практически не 
превышает двух метров.

Следует подчеркнуть необходимость пра
вильной и тщательной организации терри
тории. Если трелевочные волоки при 
сплошных рубках служат всего несколько 
дней — в момент разработки лесосек, то 
пасечные и магистральные волоки, места

под склады лесопродукции при проведении 
рубок ухода, заложенные в возрасте ухода 
за молодняками, будут служить десятки 
лет при проведении всех последующих ру
бок ухода. Они могут быть в последую
щем использованы при проведении главной 
рубки леса. Волоки могут такж е служить 
для прохода техники при проведении л е 
сохозяйственных, лесокультурных, противо
пожарных и лесозащитных мероприятий.

Необходимо иметь предварительный 
проект расположения магистральных и п а
сечных волоков для квартала в целом. 
Технологическую сеть надо закладывать  по 
мере назначения участков в рубку по еди
ному для квартала проекту.

Участки леса данного квартала, нуж- 
-дающиеся в рубках ухода, назначают на 
один год, это обеспечит организацию р а 
бот, охрану и сбыт лесопродукции и т. д.

Разбивка участка на пасеки и наметка 
магистральных волоков, мест под склады 
и отбор деревьев, подлежащих рубке на п а
сечных, магистральных волоках и местах 
под склады, производятся одновременно с 
отводом лесосек под рубки ухода. Это де
лается лесничим, помощником лесничего 
или квалифицированным и опытным техни- 
ком-лесоводом.

Расположение пасечных и магистраль
ных волоков и мест под склады наносится 
на чертеж участка, отведенного в рубку, 
красной тушью пунктиром с указанием ра- 
стояний, номеров и площадей пасек. Такая 
практика облегчит учет пройденных рубкой 
площадей и контроль за качеством прово
димых работ.

Массу деревьев, отобранных на пасечных 
и магистральных волоках и местах под 
склады, следует относить к массе древе
сины, вырубаемой при проведении рубок 
ухода. Затраты  на организацию террито
рии относятся на подготовку лесосечного 
фонда.

При проведении лесокультурных работ 
оставляют дороги, которые, будут в буду
щем служить пасечными и магистральными 
волоками.

Подготовка участка к рубкам и ведение 
лесосечных работ. Перед началом работ ру
ководителю (мастеру по лесозаготовкам, 
технику-лесоводу) выдается утвержденная 
лесничим технологическая карта проведения 
работ на участке, в которой указываются: 
затраты в человеко-днях на проведение р а 
боты, доводится сортиментный план заго
тавливаемой древесины, прилагается план- 
схема с указанием очередности разработки
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пасек и т. д. Форма технологической карты 
применяется та же, что используется в лесо
заготовительной промышленности. Перед 
тем как приступить к проведению рубок 
ухода, бригада лесорубов проводит подго
товку участка в рубке.

Подготовка территории участка к прове
дению рубок ухода заключается: в разрубке 
мест под склады, прорубке магистральных 
и пасечных волоков, уборке зависших де
ревьев. Деревья, кустарники и подрост на 
магистральных и пасечных волоках и местах 
под склады срубаются заподлицо с землей. 
После этого приступают к вырубке деревь
ев, отобранных в рубку на пасеках.

Разработка ведется в 25-метровых поло- 
сах-полупасеках, примыкающих к трелевоч
ному пасечному волоку. Валка деревьев на
чинается в дальнем конце полупасеки. В а
лят  под углом к пасечному волоку, комлем 
в направлении трелевки, вершиной от во
лока. В дальнейшем валка деревьев облег
чается тем, что они валятся в разреженное 
пространство. Деревья трелюются комлем 
вперед.

Если по условиям очистки сучья сж ига
ются, то трелевка деревьев зимой произво
дится с кронами, сжигание порубочных 
остатков — на складе. При измельчении и 
разбрасывании сучьев по лесосеке или при 
укладывании их в кучи обрубку сучьев де
лаю т на пасеке. Деревья трелюют целыми 
хлыстами, а иногда и полухлыстами. Р ас 
кряжевка их на две части должна быть 
произведена с учетом выхода сортиментов: 
Хлысты, подвезенные на склад, раскряж е
вываются на сортименты, которые уклады 
ваются в штабеля на прокладки.

При проведении прочисток и прорежива
ний мелкотоварную деловую древесину и 
дрова следует подвозить и укладывать на 
складе, а хворост — вдоль трелевочного 
волока.

Опыт работы наших малых комплексных 
бригад показывает, что наилучшие резуль
таты дает бригада в составе 3—4 или 6 че
ловек (лучше 6). В бригаде из 6 человек, 
работающих с двумя лошадьми, силы рас
ставляются следующим образом. Д ва че
ловека с одной бензопилой валят деревья 
на пасеке и помогают трелевщику навали

вать хлысты. Д ва человека (каждый с ло
шадью) трелюют хлысты на склад и помо
гают раскряж евщикам складывать лес в 
штабеля. Д ва  человека с одной бензопилой 
производят раскряж евку хлыстов, расколку 
дров и укладку лесопродукции в штабеля. 
Организация работы в бригаде предпола
гает взаимозамену и взаимопомощь ее чле
нов. При трех рабочих в бригаде работа 
выполняется пооперационно. Трелюют все 
время.

П рактика проведения рубок ухода малы 
ми комплексными бригадами позволяет ре
шить вопрос доставки рабочих на лесосеку 
и обратно. При расстоянии от места ж и 
тельства лесорубов до места работы в 10— 
12 километров они на работу и с работы 
едут на лошадях, используемых для тре
левки.

Все малые комплексные бригады осна
щены необходимыми орудиями, инструмен
тами и трелевочными средствами.

Организация работ по проведению рубок 
ухода малыми комплексными бригадами 
позволяет значительно повысить произво
дительность труда и максимально механи
зировать эти трудоемкие процессы.

Внедрение бензоморных пил «Д руж ба» и 
новой технологии на рубках ухода позволи
ло лесхозам и леспромхозам нашего уп
равления в первом полугодии довести уро
вень механизации по прореживаниям до 
61 процента, проходным рубкам —■ до 80 
и санитарным рубкам — до 69 процентов. 
Многие предприятия довели уровень меха
низации до 85— 100 процентов (Словкин- 
ский леспромхоз и др.).

Механизация работ по рубкам ухода и 
ведение их по новой технологии предоста
вили возможность значительно повысить 
производительность труда и снизить себе
стоимость заготовки одного кубометра дре
весины. Так, по Старо-Майнскому лесхозу 
производительность труда на механизиро
ванных работах была значительно выше, 
чем на работах, выполняемых вручную: по 
прочисткам — на 8, прореживаниям — на 22, 
по проходным рубкам — на 24 процента. 
Снижена и себестоимость одного кубомет
ра заготавливаемой древесины.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



1 Г Н Ы 1  К У Л Ь Т У Р Ы  И 1 Д Ш М Т И В 1  / l i e

ОСОБЕННОСТИ
Л ЕСОВОССТАНОВЛЕН ИЯ

В ПРИМОРЬЕ
М. П. ПУЛИНЕЦ (Приморская ЛОС)

Лесные культуры на Дальнем Востоке — 
дело новое, хотя начало их относится к 
1896— 1904 годам. На больших площадях 
лесные культуры стали создаваться здесь 
с 1948 года. З а  14 лег заложено 6840 гек
таров лесокультур, в том числе 4320 гек
таров бархата амурского (63 процента). 
Переведено в лесопокрытую площадь 1426 
гектаров.

Первые годы лесные культуры заклады 
вались в основном посевом. В дальнейшем, 
учитывая накопленный опыт, стали отда
вать преимущество посадкам, кроме оре
ха маньчжурского и нескольких других по
род, семена которых можно высевать сра
зу на постоянное место, минуя питомник. 
Вначале главными породами были орех 
маньчжурский, ясень маньчжурский и сос
на обыкновенная, а с 1951 года на первое 
место выдвигается бархат амурский.

Лесные культуры в основном создава-. 
лись на открытых площадях по сплошной 
обработке почвы на землях, в большинстве 
долго находившихся под сельскохозяйст- 
веннным пользованием. Это выработанные, 
плохо дренированные, оплывающие, в р а з 
ной степени оподзоленные и оглеенные поч
вы. Не случайно поэтому лесные культуры, 
заложенные на неподходящих почвах, на 
значительной площади погибли, особенно 
культуры бархата амурского.

В условиях Приморья распределение 
осадков в течение вегетационного периода 
неравномерное: большая часть выпадает 
во второй половине лета, часто в виде лив
ней. Бывают годы, когда осадков выпадает 
больше нормы. Плохая водопроницаемость 
почв приводит к длительному переувлаж
нению пахотного горизонта в зоне располо

жения корневой системы, что вызывало за- 
превание корней саженцев (особенно б ар 
хата). Результатом чрезмерной увлаж нен
ности таких почв было такж е сильное вы
жимание саженцев весной. Сказались по
следствия неправильного подбора почв. Н е
смотря на хороший рост саженцев в 
первые годы, к настоящему времени 
культуры бархата на больших площадях 
«сидят», хотя и хорошо сохранились (Ле- 
финский лесхоз, Спасский и Уссурийский 
мехлесхозы и др.).

За  минувшее время лесхозами края на
коплен богатый практический опыт созда
ния лесных культур. Много сделано и р а
ботниками науки. Особенно следует отме
тить исследования бывш.научного сотруд
ника Д ал ьН И И Д Х а Г. А. Трегубова.

Темпы роста работ по закладке лесных 
культур в Приморье будут увеличиваться' 
с каждым годом. Так, на 1965 год намеча
ется планом создат-ь втрое больше лесных 
культур, чем в 1961 году.

Д ля  выполнения намеченных планов и 
устранения имеющихся недостатков в ле
сокультурном деле, по нашему мнению, 
необходимы следующие изменения. Лесные 
культуры должны быть в основном пере
несены в лес — на лесные площади (вы
рубки, пустыри, гари и т. д.). Следует со
кратить создание промышленных посадок 
открытым способом по сплошной обработ
ке почвы, особенно на нелесных площадях. 
Открытые лесные культуры надо приме
нять при создании зеленых зон, полеза
щитных, ветрозащитных и других лесных 
полос, имеющих защитное значение. Вос
станавливать лесокультурный фонд искус
ственным путем надо в первую очередь з
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кедровниках, создавая главным образом 
промышленные посадки хвойных — кедра 
корейского, лиственницы даурской, ели 
аянской и других пород, а на юге Примо
рья также пихты цельнолистной, причем в 
основном посадкой сеянцев и саженцев. 
Под лесокультуры надо выбирать почвы, 
соответствующие биологическим свойствам 
этих пород. Оценка лесных культур долж 
на учитывать, помимо приживаемости, их 
состояние (рост и развитие).

Наконец, следует сократить до миниму
ма выращивание культур бархата амурско
го. В запланированных на семилетие новых 
культурах на долю бархата приходится 78 
процентов, а кедра корейского только 9 про
центов, с чем нельзя согласиться. Было 
бы целесообразнее меньше вводить б ар х а
та, а увеличить рубки ухода в уже сфор
мировавшихся естественных молодняках, 
где бархат, лишенный ухода, заглушается 
другими породами и начинает выпадать. 
Бархат растет во многих молодняках как 
примесь к березе, осине, ильму, черемухе 
обыкновенной, акации амурской, сирени 
амурской, ясеню маньчжурскому, ореху 
маньчжурскому и другим породам. Боль
шинство из них обгоняет в росте и глушит 
бархат, поэтому его участие в таких мо
лодняках быстро уменьшается. Своевре
менные рубки ухода в естественных молод
няках — единственное средство спасения 
пробконоса.

Поскольку основной задачей ставится 
восстановление лесов на непокрытых лес
ных площадях, мы считаем, что на свежих 
вырубках, пустырях (леспедецевые, лещ и
новые и другие заросли), где в большин
стве случаев применяется частичная об
работка, культуры можно создавать без 
основной подготовки почвы (оборота пла
ста, перемешивания подстилки с минераль
ным слоем), а на маломощных почвах без 
прополок и рыхлений. От обычных лесо
культур эти культуры отличаются более 
упрощенной агротехникой. В наших усло
виях во многих случаях подготовка почвы 
(площадок) оборотом пласта и перемеши
ванием подстилки с минеральным слоем 
может приводить к более сильному выжи
манию лесных культур иногда в течение 
2—3 лет (осенью и весной). На маломощ
ных почвах прополки и рыхления приводят 
к повреждениям корней, в результате чего 
снижаются приживаемость и прирост р а 
стений, развиваются вредители и болезни.

У лесоводов Приморья имеется некото
рый опыт создания упрощенных культур.

Большая часть их создана в порядке ре
конструкции малоценных молодняков 
(1948— 1960 гг.). Упрощенные культуры
хвойных (кедр корейский, пихта цельно- 
листная, ель аянская) имеются во В лади
востокском лесхозе, Спасском и Сучанском 
мехлесхозах, Майхинском опытном лесхо
зе и др.

В Спасском мехлесхозе (Угодзинзское 
лесничество) упрощенные культуры кедра 
корейского заложены на площади 5 гекта
ров. Это свежая вырубка, вышедшая из- 
под условно сплошной рубки зимой 
1959/60 года. Местоположение — склон 4—
6 градусов юго-восточной экспозиции.

Состав редины на вырубке: 
4Лп2Кдр1Яс1Дб1Б1Кл +  Ил, единично б ар 
хат амурский, орех маньчжурский. Возраст 
липы 100— 120 лет, средняя высота 22 мет
ра, диаметр 32 сантиметра. Сомкнутость 
крон на вырубке 0,3. Подлесок редкий — 
лещина маньчжурская, рябинолистник, из 
лиан — виноград амурский, лимонник ки
тайский и актинидия коломикта. Травяной 
покров сплошной, густой, многоярусный 
(папоротники, лабазник, крапива, осоки). 
Почвы — бурые лесные, удовлетворительно 
дренированные суглинки на слабооподзо- 
ленной супеси. Естественное возобновле
ние (в пересчете на гектар): кедр корей
с к ий — 504 штуки, ель а я н с к а я — 14, б а р 
хат амурский — 28, ясень маньчжурский — 
308, орех маньчжурский — 14, ильм долин
н ы й — 154, липа маньчжурская — 224, дуб 
монгольский— 14, береза — 56, клены — 
714; всего 2030 экземпляров.

Почва подготовлялась площадками 1X 
X I метр (подстилка перемешивалась с ми
неральным слоем), размещение 4 X 5  мет
ров (500 площадок на гектаре). Посадка 
произведена в мае 1960 года однолетними 
сеянцами по 5 штук в площадку «конвер
том» (2500 посадочных мест на гектаре). 
Приводим данные учета эти^ культур (см. 
табли цу).

П ри ж и ваем ость  и рост  с е я н ц е в  к е д р а  
кор ей ск ого

Сохранность (%)
Средняя
высота

(см)

Текущий 
прирост 

по высоте 
(см)

Год площадок посадочных
мест

1960
1961

96
89

55 ,8
41 ,3

6 ,7
8 ,6

0 ,9
1,9
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Состояние культур удовлетворительное. 
Низкую приживаемость в основном следу
ет объяснить выжиманием саженцев из-за 
неудачной, по нашему мнению, подготовки 
почвы. Поэтому в 1961 году в порядке по
искового опыта заложены различные вари
анты посадок кедра с разной подготовкой 
почвы.

Практика и данные наших опытов позво
ляют сделать следующие предварительные 
выводы.

Закладке  упрощенных культур должно 
предшествовать изучение естественного во
зобновления. Культуры надо создавать при 
наличии подроста хвойных пород менее 
3 тысяч на гектаре. Почвы должны быть 
слабозадернелые, хорошо дренированные, 
пригодные для выращиваемых пород. Н аи 
более применимы упрощенные культуры 
для облесения свежих вырубок (не более 
трехлетней давности).

Д л я  посадки следует брать крупные от
борные (стандартные) сеянцы, особенно 
светолюбивых пород, которые быстрее вы
ходят из-под угнетающего их травяного и 
подлесочного пологов. Посадки дичками 
оправдывают себя только в том случае, ес
ли возможны их массовая заготовка и 
транспортировка на небольшие расстояния.

Учитывая значительный отпад, особенно 
от выживания, густоту посадки надо уве
личивать в два раза, не проводя в д ал ь 
нейшем дополнений. Количество посадоч
ного материала, нужное для лесовосста
новления 1 гектара не покрытой лесом пло

щади, может быть определено по предла
гаемой нами формуле:

N  =  (3000 — п) X 2,

где N  — нужное количество на 1 гектар 
посадочного материала хвойных 
пород (штук);

3000 — постоянное число (предел нали
чия подроста хвойных пород, вы
ше которого лесовосстановитель
ные работы не проводятся); 

п — количество имеющегося подроста 
(штук) — предварительное естест
венное возобновление хвойных 
пород без учета всходов текуще
го года.

Уход за лесокультурами (кроме пропол
ки и рыхления на маломощных почвах) по
ложительно сказывается на росте и прижи
ваемости саженцев. Упрощенные культуры 
рассчитаны на самый незначительный уход 
(а иногда и без ухода.) Поэтому о б яза 
тельные нормы и способы ухода не уста
навливаются, так как в каждом отдельном 
случае они могут быть разные. В экономи
ческом отношении эти культуры будут наи
более дешевыми.

Д ля широкой проверки эффективности 
упрощенных культур их надо заложить в 
разных почвенно-климатических условиях 
Приморья, организовав систематическое 
наблюдение за ними, чтобы в дальнейшем 
дать обоснованные рекомендации. Требует 
также разрешения проблема механизации 
упрощенных лесных культур, особенно в 
горных лесах края.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ 
ПЛОТИНЫ  ВОЛЖСКОЙ ГЭС ИМЕНИ X X II СЪЕЗДА КПСС

Высокой грядой перекинулись через Вол
гу основные сооружения гидроузла. З н а 
чительную часть их занимают земляные 
плотины. Всего в створе Волжского гидро
узла располагается три земляных плотины: 
одна русловая и две пойменные. Первая 
имеет длину 1265 метров, одна из поймен
ных, расположенная между водосливной 
плотиной и шлюзами, — 858 и другая (ле
вобережная) — 1270 метров. Таким обра
зом, общая длина этих основных земляных 
сооружений составляет 3 километра 393

метра. Высота плотины в русле Волги на
чиная от основания — 47 метров. Высота 
пойменных плотин — 35 и 24 метра, кру
тизна откоса — 11,5 градуса. Все намытые 
плотины Волжского гидроузла сооружены 
из среднезернистых местных песков, извле
ченных земснарядами.

В практике строительства гидроэлектро
станций песчаные откосы плотин обычно 
покрывались щебнем, бетоном. Так, напри
мер, на Волжской гидростанции имени 
В. И. Ленина и на Цимлянском гидроуз
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ле сухие откосы земляных плотин закреп
лялись, главным образом, щебнем в 20 сан
тиметров толщиной, что связано со значи
тельными затратами. Н а Волжской гидро
станции имени В. И. Ленина стоимость 
каждого гектара покрытия откоса плотины 
щебнем составляет 20 400 рублей.

Н а Волжской гидроэлектростанции име
ни XXII съезда КПСС применен биологиче
ский способ закрепления откосов, склады
вающийся из посадок кустарниковых кулис 
с посевом многолетних трав в межкулис- 
ных пространствах. Биологический способ 
закрепления отвечает требованиям декора
тивного оформления гидроузла и заклю ча
ется в следующем.

Тело земляной плотины сложено из сред
незернистых намывных песков сравнитель
но однородного профиля при содержании 
физической глины в песке от 0,8 до 4,3 про
цента. Только в отдельных случаях ее со
держание доходит до 15,8 процента, сказы
ваясь в этом случае на связности песка. Со
держание гумуса в песке колеблется в пре
делах 0,5— 1 процента, реакция среды — 
нейтральная или слабощелочная (pH =  
=  7—8).

Вследствие сильной подверженности р аз
веванию намытого песчаного грунта тела 
плотины и плохих растительных условий 
встала необходимость покрыть откосы пло
тины 20-сантиметровым слоем более плодо
родной почвы, по механическому составу 
представляющей суглинок с содержанием 
физической глины от 31,4 до 41,6 процента 
и перегноя — 3,8—5,1 процента. Реакция 
среды нейтральная (p H = 6 .5 —7). Следова
тельно, солевой режим не является вред
ным для растительности. Создание искус
ственного аккумулятивного слоя позволило 
наиболее успешно осуществить систему фи
томелиоративных закреплений откосов.

Разработанный В Н И А Л М И  биологиче
ский способ закрепления сухих откосов 
включает посадку двухрядных кустарнико
вых кулис в сочетании с посевом в межку- 
лисных пространствах многолетних трав 
(рис.). Кустарники высаживались в 
траншеи шириной 1 и глубиной 0,7 мет
ра с заменой вынутого песка гуму- 
сированным слоем почвы. На 1 погонный 
метр высаживалось 5 растений кустарни
ка (1—2-летнего возраста) двумя сближен
ными рядами (междурядья — 0,3 м). Ви
довой состав кустарников, расположенных 
рядами сверху вниз по склону следующий: 
скумпия, скумпия, смородина золотистая, 
шелковица, бирючина, скумпия, лох узко

листный, смородина золотистая, скумпия, 
клен татарский, шелковица, смородина зо
лотистая, лох узколистный.

Подобное размещение вызвано биологи
ческой особенностью кустарников, где удач
но сочетается закрепление откосов с эсте
тическим их оформлением. Приживаемость 
и прирост кустарниковых пород характе
ризуются следующими данными (табл.).

П р и ж и в а е м о с т ь  и п р и р о с т  к у с т а р н и к о в ы х  п о р о д

Наименование пород
П ри ж и 
ваемость

(%)

Приро 

1960 г.

ст (см) 

1961 г.

Скумпия ..................................... 91 52 75
Ш е л к о в и ц а ............................ 93 55 60
Смородина золотистая  . . 88 47 55
Клен татарский ................... 98 50 65
Лох узколистн ы й . . . . 98 50 63
Бирючина ................................ 87 40 45

На общем фоне хорошей приживаемости 
выделяются лох узколистный и клен татар 
ский. По приросту отличаются скумпия и 
клен татарский. Лучшим развитием корне
вой системы характеризуется лох узколист
ный, затем — клен татарский, бирючина, 
скумпия, шелковица, смородина золоти
стая, которые такж е на втором году жизни 
после посадки имеют развитую корневую 
систему (на глубину до 70 см). Таким об
разом. в пределах растительного слоя поч
вы создается хорошее закрепление откосов 
песчаной плотины.

По развитию корневых систем и закреп
ляющей роли на откосах плотины среди 
многолетних трав первое место занимает 
волоснец ситниковый, а за ним райграс, 
житняк узкоколосый, костер безостый. Л ю 
церна в смеси с этими травами играет роль 
не только как обогатитель почвы азотом: 
благодаря проникновению ее корневой си
стемы на большую глубину закрепление 
откосов плотины принимает более совер
шенный вид.

В результате изучения различных норм 
высева и сроков посева семян многолетних 
трав в специфических условиях откоса пло
тины установлено, что наилучшую почво- 
защиту с первого года пользования образу
ют травы летнего посева (волоснец ситни
ковый, житняк узкоколосый, костер без
остый, райграс). В отличие от принятых 
агрономических норм для откосов плотины 
применяется повышенная норма высева 
семян (60 кг/га) при чистых посевах.
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Как уже отмечалось, тело плотины и ее 
откосов состоит в основном из среднезерни
стых песков и небольшого растительного 
слоя суглинистой почвы (в пределах О— 
20 см), поэтому водоудерживающая спо
собность корнеобитаемого слоя произра
стающей растительности очень низкая. 
Этим вызвана необходимость организации 
орошения откосов способом дождевания. 
Орошение зеленых насаждений на гребне 
плотины, откосах и на пирсе ГЭС произво
дится с помощью водопровода общей про
тяженностью более 22 километров. 400 ко
роткоструйных вращающихся и 200 средне
струйных насадок, установленных на трас
се поливочного водопровода, полностью ме
ханизируют полив. Как показали, наблюде
ния, на участках многолетних трав с обес
печенным регулярным поливом в первый 
же год жизни травы образовали хорошую 
дернину, способную защитить почву от 
размыва.

Наиболее опасным периодом в отноше
нии эрозии является зимне-весенний, когда 
выявилась положительно мелиоративная 
роль кустарниковых кулис, в сочетании с 
которыми травяной покров обеспечивает 
резкое снижение размывающего действия 
поверхностного стока, уменьшает пылеоб- 
разование, улучшает водный режим под
стилающих грунтов и тем самым повыша
ет механическую прочность откосов.

Стоимость закрепления одного гектара 
откоса плотины биологическим способом 
почти в два раз дешевле, чем щебенкой, а 
многосторонний эстетический эффект со
вершенно очевиден. Поэтому указанный 
метод мы рекомендуем для укрепления от
косов плотин и на других гидроэлектро
станциях.

М. Е. ГАВРИШ
(ВНИАЛМИ)

С куп п и я Слородина jo/>omvcmoa 
.fyv а/елкоОс/иа 
а Ь /  б и р ю ч и н а

■юроди на лглотастая \дЛлцпп ия 
’ «£•>'> ^  клен татарс/и/й

60.000
Конструкция лосадхи

Схема биологического способа за крепления  песчаны х откосов плотины Волж ской ГЭС
им. X X I I  съезда К П СС.
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НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА 

СЕЯНЦЕВ И МОЛОДЫХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

А. В. САВИНА, кандидат биологических наук 
(ВНИИЛМ)

Одним из эффективных средств, улучшающих 
условия питания молодых древесных растений (сеян
цев, саж ен ц ев) ,  является  применение удобрений, ко 
торые восполняют зап ас  питательных веществ в 
почве, тем самым ускоряю т рост и развитие этих 
растений, повышают их приживаемость. Удобрения, 
внесенные до посева или при посеве, не всегда обес
печивают потребность растений в элементах пита
ния в течение вегетации. В период интенсивного 
роста необходимо дополнительно проводить под
кормку, которая бывает двух видов: почвенная (кор
невая)  и некорневая. П ервая  вносится в зону макси
мального развития корневой системы на определен
ную глубину и обычно применяется в м еж дурядьях  
ш ирокорядны х посевов, не повреж дая  корневой си
стемы. В узкорядных посевах этот способ не всегда 
применим.

В н астоящ ее  время разработано в практике сель
ского хозяйства  и широко применяется на больших 
п л о щ ад ях  различных культур некорневое питание 
растений, которое осуществляется путем опрыски
вания листьев, цветов и побегов растворами пита
тельных веществ (азотных, фосфорных и калийных). 
Н екорневая  подкорм ка позволяет питательным рас
творам в течение часа проникать в ткани растений 
и быстро передвигаться  по растению с легким усвое
нием, поэтому коэффициент их использования выше, 
чем при внесении в почву.

Л аб о р ато р ия  физиологии В Н И И Л М  свои работы 
по некорневому питанию древесных и кустарниковых 
пород проводила  в Московской и Костромской обла
стях, Чувашской А С С Р, на производственных посе
вах, посадках  и в м олодых культурах.

Почвы под питомниками и культурами по своему 
механическому составу и физическим свойствам были 
различны: дерново-подзолистые, тяжело-,  средне- и 
легкосуглинистые, серые лесные сильно подзолистые 
легкосуглинистые.

И зучалось действие фосфорных, азотных, калий
ных и фосфат-калийных некорневых подкормок раз
ной концентрации на рост и развитие сеянцев и мо
лодых культур сосны, ели, лиственницы, клена остро
листного, липы мелколистной, березы, дуба, спиреи 
и жимолости, причем был использован меченый су
перфосфат, по которому мож но было судить об ин
тенсивности поглощения фосфорного удобрения в 
разные периоды вегетации. В р е з у л ь т а т е  п р о 
в е д е н н ы х  р а б о т  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  с е я н 
ц ы  и м о л о д ы е  к у л ь т у р ы  (5—7 л е т )  по-  
р а з н о м у  р е а г и р о в а л и  н а  т р е х р а з о в ы е  
н е к о р н е в ы е  п о д к о р м к и ,  н о  в о  в с е х  
с л у ч а я х  п о л о ж и т е л ь н о .

Наилучшие результаты были получены при опры
скивании 2— 5-процентным раствором суперфосфата 
•и однопроцентным раствором мочевины. П олож и 
тельное влияние хлористого калия и ф осфата калия 
было вы раж ено слабее, чем действие первых двух 
солей. Влияние подкормок в первую очередь про
является в увеличении веса растений, в усилении 
роста в высоту и по диаметру. При некорневой под
кормке растения лиственных и хвойных пород при

обретают более темно-зеленую окраску, увеличи
вается облиствение, охвоение и развитие корневой 
системы по сравнению с неподкормленными. П р и 
бавка  по весу растений составляла  от 23 до 54 про
центов, по высоте — 22—23 процента с увеличением 
диаметра  стволиков до 12 процентов.

Лучший рост сосны, лиственницы, березы, липы 
и дуба отмечен при опрыскивании их мочевиной, 
клена остролистного — 5-процентным суперфосфатом, 
ель в равНЪй мере хорошо развивалась  при под
кормке ее мочевиной или 2-процентным раствором 
суперфосфата. Усиленный рост в высоту и по д и а 
метру повышает выход стандартного посадочного 
материала на 25—34 процента. Применение некор
невых азотных и фосфорных подкормок в молодых 
(5—7-летних) чистых и смешанных культурах так ж е  
стимулировало ростовые процессы. Под действием 
азотных подкормок (однопроцентный раствор моче
вины) прирост в высоту у липы увеличился на
31 процент, у дуба  — на 24, у клена — на 15, у сос
ны — на 40 процентов. Л истовая  масса развивалась 
в 1,5—2 раза  мощнее, чем у неподкормленных расте
ний. Некорневое питание 2- и 5-процентным раство
рами суперфосфата так ж е  оказалось эффективным, 
особенно для клена остролистного. Установлено т а к 
же, что некорневая подкормка ускоряет процесс 
одревеснения, в связи с чем повышается морозо
стойкость растений и тем самым улучшаются усло
вия их перезимовки.

Д л я  установления, в какой период вегетации др е 
весные породы больше всего нуждаются в ф осф ор
ном удобрении, в работе был использован меченый 
фосфор, который в форме раствора (содерж ащий
1,5 ц  с/м3) периодически, начиная с 6 июня по 17 а в 
густа, наносился на листовую поверхность липы, 
клена, дуба, сосны и лиственницы в 7-летних моло
дых культурах. Через определенные промежутки вре. 
мени брались образцы растений для определения 
содержания меченого фосфора в разных органах 
растений. Результаты  определения приводятся в т а б 
лице.

Данны е  таблицы показывают, что интенсивность 
поглощения фосфора у названных пород неодина
кова. Большой усвояемостью характеризуется  сосна 
как при вычислении радиоактивности на одно расте
ние, т ак  и на один грамм сухого веса. Н а  втором 
месте по содержанию фосфора следует отметить 
липу и клен. У клена на одно растение фосфора 
обнаружено больше, чем у липы, а при вычислении 
на 1 грамм сухого вещества наоборот. Небольшой 
усвояемостью характеризуется лиственница, дуб з а 
нимает промежуточное положение м еж ду  кленом и 
лиственницей. Различия в интенсивности поглощения 
фосфора объясняются прежде всего неодинаковой 
потребностью растений, разными- сроками распуска
ния листьев и разной степенью развития листового 
аппарата, на который наносился раствор меченого 
фосфора. Так, например, вес сухой хвои одного р а 
стения у сосны составлял 65 граммов, у клена вес 
листьев (того ж е возраста) — 52, у липы — 48, у д у 
б а — 30, а у лиственницы лишь 19 граммов.
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У с в о е н и е  м е ч е н о г о  ф о с ф о р а  ( Р зг) р а з л и ч н ы м и  д р е в е с н ы м и  п о р о д а м и

Порода Тыс. имп/мин

1 
ср

ок
 

6/
VI

II 
ср

ок
 

26
/V

I

III
 с

ро
к 

10
/V

II

IV 
ср

ок
 

24
/V

11

V 
ср

ок
 

7/
VI

II

VI
 

ср
ок

 
17

/V
III

Клен На 1 грам м  сух. в е 
щ е с тв а  ....................... 104 4 51 21 и 2

На 1 р астен ие  . . . 28 264 1266 13931 5817 3003 701
Л ипа На 1 грамм сух. в е 

щ еств а  ....................... 80 15 74 36 30 16
На 1 растен и е  . . . 14 742 2652 13 660 6180 5128 2778

Л и с т в е н 
ница

На 1 грамм сух. в е 
щ ества  ....................... 79 65 59 47

На 1 р астен ие  . . . 10 971 9007 8 208 6561 — —
Д уб На 1 грамм сух. в е 

щ еств а  ....................... 53 15 57 46 22 3
На 1 р астен ие  . . . 10 320 3056 11 144 9050 4428 648

Сосна На 1 грамм сух. в е 
щ ес тв а  ....................... 195 126 49 26

I .. . .

На 1 р астен и е  . . . 33 217 22 000 8632 4639

Определение радиоактивного фосфора отдельно в 
листьях, стволиках и корнях этих растений показало, 
что в листьях и хвое фосфора находится больше, 
чем в стеблях, и меньше всего в корнях. Из приве
денных данных видно, что поглощение фсфора р а 
стениями почти у всех названных пород в течение 
вегетационного периода происходит неравномерно. 
Максимальное поглощение наблюдается в период 
интенсивного роста и развития растений, то есть 
примерно до второй половины июля, после чего 
усвояемость у этих пород постепенно снижается 
и минимальное количество фосфора приходится на 
конец вегетации. У лиственницы и сосны максималь
ное содержание фосфора было в начале вегетации, 
затем постепенно уменьшалось до конца вегетации.

Д л я  усиления роста и развития сеянцев и с аж ен 
цев древесных пород необходимо ввести в практику 
лесоразведения применение некорневых подкормок. 
Трехкратное опрыскивание растворами (1% моче
вины и 2— 5и/о суперфосфата) следует проводить 
с начала  облиствения и до второй половины июля, 
то есть в период интенсивного роста и развития 
древесных пород. Этот период, как  установлено при 
применении меченого фосфора, характеризуется боль
шей усвояемостью питательных веществ, вносимых 
при некорневой подкормке.

Н а  основе наших опытов можно дать следующие 
выводы и практические рекомендации.

Некорневую подкормку луч
ше осуществлять путем опрыс
кивания сеянцев, саженцев и 
молодых лесокультур раство
рами питательных веществ. 
Опрыскивание следует прово
дить весной, когда растения 
уж е  хорошо облиствены, и 
до второй половины июля, то 
есть в период интенсивного 
роста растений, выполняя эту 
работу в безветренную погоду, 
так  как  ветер относит в сто 
рону раствор и способствует 
очень быстрому высыханию его 
с поверхности листьев. В ясные 
солнечные дни целесообразно 
опрыскивать до 8 часов утра 
или лучше вечером (после сни
жения температуры ).  В эт© 
время уменьшается испаряе
мость раствора, питательные ве 
щества в большом количестве 
проникают в ткани листьев, 
и легко можно избеж ать  их 
ожогов. В пасмурные дни (без 
осадков) растения можнс 

опрыскивать в любые часы 
рабочего дня. В течение вегетационного периода 
подкормка дается  не мецее трех раз с интервалами 
1U— 14 дней. Расход  ж идкости с питательными ве
ществами составляет 600— 700 литров на 1 гектар.

Техника приготовления растворов. Питательные 
растворы готовятся в кадке  за  несколько часов 
(за 3—4 часа).  Д л я  приготовления 1-процентного 
раствора, например, мочевины или другой соли на 
10 литров (одно ведро) всыпают 100 граммов пита
тельной соли и разм еш иваю т до полного растворе
ния. Чтобы приготовить 2-процентнып раствор супер
фосфата, в одно ведро всыпают 200 и для 5-процент., 
ного — 500 граммов суперфосфата. Д л я  более пол
ного извлечения фосфорной кислоты из суперфос
фата  водой раствор на протяжении 3—4 часов не
сколько раз  перемешивают, затем он долж ен от 
стояться. Отстоявшийся раствор вливают в опрыски
ватель через сито с марлей, сложенной в 2— 3 слоя, 
во избежание засорения разбрызгивающих частей 
опрыскивателя.

Д л я  подкормки двумя питательными веществами, 
например 1% мочевины +  2 %  суперфосфата, на 
10 литров воды берут 100 граммов мочевины и 
200 граммов суперфосфата.  В этом случае раствор 
надо часто мешагь. В целях лучшего смачивания 
поверхности листьев, в особенности хвои, в раствор 
следует добавить 3— 5 процентов смачивателя ОП-7, 
или ОП-Ю, или универсол.

Освоение эродированных земель Правобережья Среднего Дона
В. К. ДУХНОВ, заведую щий Клетским опорным 

пунктом ВНИАЛМИ

П равобереж ная  полоса Среднего Д она  между 
г. Серафимовичем и Калачом-на-Дону (Волгоградская 
область) — один из крупных районов интенсивного 
развития эрозии почв (смыва и разм ы ва) .  Являясь 
продолжением Восточно-Донской гряды Средне- 
Русской возвышенности, эта полоса расчленена гу

стой сетью древних ложбин, лощин и суходолов 
(балок) ,  к которым в основном приурочены совре
менные береговые, донные и концевые размывы 
(овраги).  Концевые размывы, развиваясь  в верш и
нах древних лощин, часто имеют сильное ветвление, 
глубоко и на значительное расстояние врезаются
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в приводораздельные пахотные склоны, способствуя 
расчленению их поверхности и принося огромный 
вред  сельскому хозяйству.

Известно, что в результате  смыва почвы значи
тельно сниж ается  ее плодородие. Например, по н а 
шим наблюдениям, влияние степени смытости темно
каш тановой почвы на урож ай ячменя по элементам 
склона в совхозе «Пионер», Клетского района, с к а 
залось следующим образом (табл.).

В л и яни е с т е п е н и  см ы тости  тем н окаш тановой  
гл и ни стой  почвы на у р о ж а й  ячменя в 1960 г о д у

Степень
смытости

почвы

Урожай 
зерна 
с 1 га 3

Элементы
склона Уклон

в 
це

нт
не


ра

х

в 
пр

оц
ен


та

х

См
ыв

 
по

чв
 

в 
ку

б.
 

м 
с 

ве
сн

ой
 

19
6С

В одораздел 0,003
(0°10 ')

несмытая 17,1 100 следов
смыва

нет
Верхняя 

часть склона 
(200 м от 
в одораз

дела)

0 ,017
(1°)

слабо-
смытая

15,0 88 9 ,89

С ередин а  
склона 

(320 м от 
в о до р аз

дела)

0 ,035
(2 ° )

с р е д н е 
смытая

12,9 76 34,67

Нижняя 
часть склона 

(440 м от 
водораз

дела)

0,052
(3°)

• 10,2 72 54,89

По наблюдениям Н. И. Манилова, недобор урож ая  
озимой ржи и яровой пшеницы на участках со 
средне- и сильйосмытыми почвами в колхозе « К рас
ный Октябрь» в отдельные годы составлял 50—60 про
центов. Помимо разрушения пахотных земель и др у 
гих сельскохозяйственных угодий, большой вред от 
эрозии почвы наносится в результате заиления цен
ных пойменных земель и русла Дона.

*  *

*
Опытно-производственные работы Клетского опор

ного пункта проводятся на участке эродированных 
земель колхоза «Красный Октябрь», Клетского райо
на. в пределах водосбора Клетской гидрографиче
ской системы с охватом прибалочных местополо
жений и береговых склонов суходола «Кобелевский». 
Расчлененность водосбора гидрографической сетью 
составляет 1.97 километра на квадратный километр 
площади. Общая площадь опытного участка состав
ля ет  368 гектаров, из которых 49 процентов состав
ляю т  крутые (от 8 до 32°) берега лощин, густо рас
члененные современными размывами (оврагами) и 
почти лишенные почвенного покрова, с преоблада
нием северных и северо-восточных экспозиций.

Тип профиля общего склона — сложный, выпукло- 
вогнутый с такой последовательностью почвенно
геоморфологических элементов: 

пологая верхняя часть склона площадью 30 гекта
ров — относительно ровное и узкое плато, слабо под
вержено эрозии. Средний уклон 0,04 (1°). Почва —

темнокаштановая,  слабосмытая, легкосуглинистая,
слабосолонцеватая на третичных песках;

верхняя крутая  часть склона (102 г а ) — сильно 
эродирована, местами густо расчленена промоинами 
глубиной 1 — 1,5 метра. Уклон 0,08—0,14 (5—8°). 
Почва — темнокаштановая,  суглинистая, средне- и 
силыю смытая, в комплексе с солонцами до 35 про
центов я более;

переходная от крутой части склона к пологой 
'(12 г а ) — верхняя половина делювиального шлейфа. 
Уклон 0,06—0,07 (3—4°). Почва — темнокаштановая,  
суглинистая, разной степени солонцеватая, слабо- 
и среднесмытая. местами имеются пятна глубоких 
солонцов до 40 процентов. Почвообразую щ ая по
р о д а — тяжелый суглинок. Под разм ы вам и (глуби
ной 2— 6 м) насчитывается 8 процентов площади;

нижняя половина склона (38 га) — пологий делю
виальный шлейф с уклоном 0,02 (1 — 1,5°). Почва — 
темнокаштановая, тяжелосуглинистая на делю виаль
ном тяж елом  суглинке, различной степени солонце
ватая  в комплексе с солонцами до 30—45 процентов. 
Под глубокими склоновыми размывами (оврагами) 
насчитывается 13 процентов.

О стальная часть земельной площади хар актер и
зуется следующими особенностями: берега гидро
графической сети (лощин и суходолов) площ адью  
174 гектара заняты сильносмытыми почвами или 
вовсе лишены почвенного покрова (обнаж ения песча
ника, глинистых опок и мела).  Крутизна — от 8 до
32 градусов. Почти все участки берегов изрезаны 
глубокими береговыми разм ы вам и и промоинами; 
днища лощин и суходолов (6 га) имеют средние 
уклоны от 0,018 до 0.006 (для суходолов) .  П о вер х 
ность их большей частью каменисто-щебенчатая. Н а  
отдельных участках заметны донные размывы.

Описанная земельная территория до освоения 
была в числе малопродуктивных выгонов. Бессистем
ный выпас скота способствовал разрушению почвен
ного покрова — смыву талыми и ливневыми водами 
и росту размывов. В настоящее время основная 
часть этой земельной площади (188 га) по берего
вому склону северо-северо-восточной экспозиции 
освоена с учетом особенностей рельефа, почв и сте
пени эродированности описанных элементов склона. 
П родолж аю тся опытно-производственные работы по 
лесомелиорации размытых берегов и днищ лошин- 
ного и суходольного звеньев гидрографической сети.

Какие ж е основные мероприятия были осуществле
ны в процессе освоения этих бросовых земель и к а 
ково их состояние в настоящее время?

П реж де всего, чтобы не допустить сдувания снега 
в многочисленные размывы на склонах и улучшить 
условия увлажнения почвы и микроклимата для сель
скохозяйственных растений, была создана сеть пра- 
тивоэрозионных лесных и плодовых насаждений о б 
щей площадью 25 гектаров, что составляет 14 про
центов освоенной площади. По местоположению и 
назначению эти насаж дения можно подразделить  на 
следующие категории:

в е т р о з а щ и т н ы е  и с н е г о р а с п р е д е л и 
т е л ь н ы е  у з к и е  п о л о с ы  (0,2 г а ) — на поло
гой верхней части склона;

п р и  б а л о ч н ы е  л е с н ы е  п о л о с ы  шириной 
от 20 до 40 метров (площадью 10 га) расположены 
примерно параллельно бровкам балок «Цицулиной», 
«Черниковой», «Кобелевской» и в начале верхней 
крутой части склона;

в о д о р е г у л и р у ю щ и е  л е с о н а с а ж д е н и я  
заложены, как правило, по направлению горизон
т а л е й — на границах основных элементов рельефа: 
выше и ниже крутой части склона; в местах пере
хода верхней крутой части склона в нижнюю по
логую (сочетаясь здесь с плодовыми насаж дениям и );
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на нижней пологой части склона,  примерно вдоль 
горизонталей, и в большинстве — параллельно друг 
к другу, что важ но для  придания более правильной 
формы межполосным участкам (в целях сельхоз- 
пользования) .  Ш ирина водорегулирующих полос от 
10 до 20 метров, расстояния м еж ду ними с уче
том крутизны склона и степени эродированное™ 
соответствующих элементов рельефа составляют 
100— 200 метров. Полосы созданы по древесно
кустарниковому типу рядовой посадкой сеянцев 
(при расстояниях м еж ду  р я д а м и — 1,5 и в рядах  
0,6—0,7 м етра) ,  а т ак ж е  гнездовым посевом дуба 
черешчатого (расположение гнезд 3 x 5  м).

В целях задер ж ан и я  непоглощенной части стока 
и прекращения дальнейшего разм ы ва вершины по 
широкой водоподводящей ложбине одновременно 
с облесением устроены водозадерж иваю щ ие валы 
и канавы. П лощ адь м еж ду  ними занята  плодовым 
садом, который защищен от ветра лесными де
ревьями, посаженными вдоль водозадерживаю щ их 
валов и канав.

П риовраж ные лесные полосы шириной 10 метров 
размещены вдоль глубоких склоновых размывов 
(оврагов), располагаясь  почти перпендикулярно водо
регулирующим лесным полосам. В основном они 
созданы посадкой сеянцев древесных и кустарнико
вых пород рядовым способом, а так ж е  гнездовым 
посевом дуба. В прибровочных рядах, как  правило, 
посажены исключительно корнеотпрысковые породы: 
акация белая, вишня степная, терн обыкновенный, 
а так ж е  клен ясенелистный, дающий большое коли
чество семян-крылаток, которые, распространяясь 
ветром, попадаю т на откосы и в русла размывов, 
где легко прорастают. Таким путем создаются бл а 
гоприятные условия для естественного облесения 
глубоких размы вов  (рис. 1), что экономически весь
ма выгодно для хозяйства.

Из наиболее устойчивых и хозяйственно ценных 
древесных пород и кустарников в составе противо- 
эрозионных насаж дений  Клетского пункта следует 
назвать на глинистых почвах: дуб черешчатый,
грушу-чернушку (местная полусадовая форма),  
яблоню лесную, акацию белую, смородину золоти
стую, иргу, скумпию, облепиху, терн обыкновенный, 
а на легких суглинках: березу бородавчатую, клен 
остролистный, липу мелколистную и особенно лист
венницу сибирскую, семилетние деревца которой уже 
достигли высоты 4—4,5 метра (рис. 2).

Необходимо, однако, отметить, что в лесных поло
сах (посадки 1934 года) ,  где дуб высаживали сеян
цами в смеси с кленом ясенелистным (без учета их 
межвидовых отношений),  сохранились и находятся 
в верхнем пологе только единичные деревца дуба, 
тогда как в чистых гнездовых посевах 1949 года 
двенадцатилетние дубки в аналогичных условиях 
имеют хорошие показатели: на гектаре сохранилось 
667 гнезд с наличием 21 940 дубков, в том числе 
первого яруса, то есть высотой более 3 метров, — 
20 процентов. Особенно хорошо растут дубки в 
углубленных бороздах и микроложбинах, имея 
максимальную высоту в двенадцатилетнем возрасте 
5—5,5 метра (рис. 4).

Плодовые насаж дения  мелиоративного значения 
размещены м еж ду  узкими лесными полосами — на 
участке перехода крутой части склона в пологую —• 
делювиальную. Удачным сочетанием узких лесных 
и широких плодовых полос создана достаточно н а 
деж ная зона поглощения поверхностного стока об
щей шириной 150 метров. Р яд ы  плодовых деревьев 
расположены поперек склона, а где это возможно 
,без осложнения для  обработки — то и по горизон
талям. Размещение деревьев 7 X 8  и 5 Х Ю  метров.

Почва в плодовых полосах обрабаты вается  механи
зированно только в одном направлении — поперек 
склона. Возле каж дого  дерева  имеется приствольная 
лунка (глубиной до 20 см),  в которой задерж и вается  
тал а я  и д о ж д е в ая  вода (рис. 3 ) ,  Осеннее глубокое 
рыхление почвы в м еж ду р яд ьях  способствует луч
шему впитыванию влаги. Уход за  кронами деревьев 
и за  почвой в плодовых полосах ведется в соответ
ствии с требованиями агротехники богарного с а д о 
водства.

Из плодовых пород хорошо зарекомендовали себя 
следующие сорта раннего и среднего сроков созре
вания: яблоня — Анисы алый и полосатый, М альт  
богаевский, Суйслепское, Астраханское белое, Пепин 
шафранный, Китайка обыкновенная; вишня — Вла- 
димировская и Лю бская.  Поздние осенние сорта 
даю т худшие результаты, с тр адая  от недостатка 
влаги во второй половине лета. Средний урож ай  
плодов семечковых в возрасте 420 лет составляет 
35—40 центнеров с гектара. В составе ж е  лесных 
полос плодовые деревья плодоносят плохо, плоды 
обычно мелкие и плохого вкуса.

В настоящее время в системе противоэрозионных 
лесомелиоративных насаж дений различные части з е 
мельного участка под сельское хозяйство исполь
зуются дифференцированно с учетом рельефа, почв 
и степени их эродированности. Так, относительно 
пологие (до 4°) и тракторопригодные участки верх
ней и нижней частей склона общей площ адью  80 гек
таров в первые годы освоения, когда только з а к л а 
дывались защитные насаж дения ,  использовались в 
основном под зерновые культуры и бобовые травы. 
Теперь эти земли используются под бахчевые куль
туры, плодовые сады и ягодники. Бобовые травы 
оставлены только на участках, наиболее н у ж д а ю 
щихся в защите  от эрозии, в качестве травяны х 
буферных полос (в дополнение к лесом елиоратив
ным насаж дениям ) .

Все приемы обработки почвы на межполосных 
земельных участках подчинены главной задаче  — 
уменьшению стока талы х вод и максимальному н а 
коплению влаги в почве. Глубина вспашки — 27 сан
тиметров. Н а  смытых или щ ебенчатых почвах, 
а так ж е  в местах с большим количеством пятен 
солонцов применяется безотвальная вспаш ка (с ры х
лением на 27— 30 см). Наблю дения  показывают, что 
глубокое рыхление (до 30 см) подпахотной подошвы 
и уплотненных нижних слоев на тяжелосуглинистых 
почвах способствует лучш ему поглощению влаги. 
Например, в колхозе «Красный Октябрь» весной 
1955 года на таких участках безотвальной зяби сухих 
прослоек почвы не обнаруж ено до глубины 150 сан 
тиметров и более, а на участках обычной зяби 
(22—23 см) увлаж нение отмечено лишь до глубины 
60—70 и д а ж е  45 сантиметров. К ак  видно, глубокая 
зяблевая  вспашка для  водорегулирования на скло
нах имеет решающее значение. В этом отношении 
очень важ ное значение имеют т а к ж е  простейшие 
приемы, предупреж даю щ ие концентрацию талы х  вод 
по крайним и развальны м бороздам, особенно у на- 
пашей, которые часто образуются у дорог и опушек 
лесных полос. Поэтому мы практикуем пересыпку 
землей крайних и развальны х борозд, планировку 
напашей грейдером и т. д. Д л я  уменьшения во зм о ж 
ного смыва почвы во время ливней на участках 
пропашных культур полезно оставлять  травяны е по
л о с ы — буфера. Травостой на этих полосах способ
ствует задерж ани ю  частиц почвы, смываемой с выше- 
расположенных участков. М е ж д у р я д н а я  обработка 
пропашных культур ведется в основном поперек 
склона. Н а  тех участках, где можно вести о б р а 
ботку в двух направлениях, культивация вы пол
няется сперва вдоль склона,  а потом поперек. Этим
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Рис. 1. Самосев клена ясенелистного по дну  глубокого  размы ва. Н а втором п л а н е —■ 
приовраж ная лесополоса, откуда по яви лся  налет кленовы х сем ян (кры лат ок).

Фото автора.

предупреждается возможность быстрого ф орм ирова
ния ручейков воды во время сильных дождей.

В верхней крутой (эродированной) части склона 
на тракторопригодных местах с наличием комплекс
ных почв различной степени смытости и щебенча- 
тости мы проводим коренное улучшение естествен
ного травостоя путем чересполосной вспашки и по
сева бобово-злаковых травосмесей. Участки склона 
с частыми промоинами, через которые не мож ет  
пройти гусеничный трактор, пока оставляются под 
естественным залужением с применением мероприя
тий по поверхностному улучшению травостоя, на 
пример разбросной посев люцерны желтой, костра 
прямого (по промоинам с обнаженными откосами),  
причем строгое ограничение пастьбы скота значи
тельно ускоряет процессы улучшения травостоя и 
залужение в этих местах.

Опыт показывает, что в засуш ливых условиях 
П равобереж ья Д она  наиболее эффективным приемом 
улучшения малопродуктивных выгонов является  их 
коренное улучшение, то есть распашка с соблюде
нием противоэрозионных мероприятий и посев бо
бово-злаковых трав, которые растут лучше под з а 
щитой лесных насаждений. Так, в засушливом 
1959 году под защитой лесополос с участков вто
рого года пользования получен урож ай сена лю- 
церно-житняковой смеси по 19,5 центнера с гектара, 
а на участках без лесополос такие  ж е  посевы из-за 
низкого травостоя можно было использовать только 
на выпас.

В настоящее время на участке склоновых земель 
около 200 гектаров, где уже оказы ваю т  влияние 
лесомелиоративные и другие мероприятия, прекра
щен дальнейший рост размывов (оврагов) и све 
ден к минимуму смыв почвы. С этой площади 
мы ежегодно получаем 2— 3 тысячи центнеров р а з 
личной сельскохозяйственной продукции. Например, 
в 1960 году получено бахчевых культур по 111 цент
неров, плодов и ягод — по 27 центнеров с гектара,

Рис. 2. Л ист венница сибирская в составе прибалоч- 
ной лесной  полосы  Клетского опорного пункта.

Фото В, П . К оновалова  
( В Ж А Л  М И )
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Рис. 3. Талая  вода в приствольных лу н к а х  пло д о вы х  деревьев на Клетском опорном пункте.
Фото автора.

лю церно-житнякового сена на участках коренного 
улучшения — по 11— 12 и семян люцерны — по 
1,3 центнера с гектара, тогда как  биологический 
урож ай на обычных выгонах составлял лишь 
2—3 центнера сухой массы низкокачественного по
лынного корма. Кроме того, в порядке мер ухода 
за лесомелиоративными насаждениями получено др о 
вяного материала  96 кубометров.

З а  последние 11 лет хозрасчетное хозяйство опор
ного пункта не имело убытков. В 1961 году доход 
составил 9200 рублей, в том числе: от реализации 
бахчевых — 46 процентов, плодов и ягод — 45 и др у 
гих видов продукции земледелия — 9 процентов. Т а
ков экономический эффект рационального использо
вания эродированных земель, которые преобладают 
на правобережной стороне Среднего Дона.

Определенный практический интерес для лесоводов 
Юго-Востока представляет  наш опыт облесения глу
боких размывов и крутых размытых берегов лощин 
и суходолов. При создании приовражных лесополос 
мы стремились создавать  условия для последующего 
самооблесения откосов и русла глубоких размывов 
за счет распространения корневых отпрысков таких 
пород, как  акация белая ,  облепиха, терн, а так ж е  
за счет налета семян-крылаток клена ясенелистного. 
Перечисленные породы целесообразно вводить в при- 
бровочиые ряды приовраж ны х лесных полос. Н а  тер
ритории опорного пункта таким путем оказались 
облесены уже многие склоновые размывы глубиной 
до 8 метров. В одном из таких самооблесившихся 
размы вов  мы провели сплошной учет самосева клена 
высотой от 1 метра it более (самосев до 1 м не учи
т ы вал ся ) .  Н а  протяжении 700 метров размыва было 
учтено и обмерено 2129 деревцев клена в возрасте 
от  2 до 16 лет, причем отдельные его экземпляры 
достигали высоты 8 метров. Самосев других пород 
(ясеня зеленого, акации желтой, смородины золо
тистой),  которые тоже имеются в составе- при
овраж ны х лесополос, встречается по размывам лишь 
единично. Вокруг плодоносящих деревьев клена (под

Рис. 4. Гнездовы е посевы  д уба  по береговы м про
моинам Клетского опорного пункта. Н а первом  п л а 
н е — ветла (посадки 1938 г .)  по водотоку глубо ко й  

лощ ины .
Фото автора.
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их пологом) у ж е  наблю дается  новый густой самосев 
этой породы, который в сочетании' с опадающей 
массой листвы постепенно образует своеобразный 
фильтр, зам едляю щ ий скорость течения талой воды 
и усиливающий отлож ения частиц твердого стока 
по руслу разм ы ва.  Поэтому мы считаем вполне целе
сообразным производить посев семян клена по р а з 
мывам и их откосам, где еще нет приовражных 
полос. Такой прием не требует больших трудовых 
затрат .  Например, для  посева 50 килограммов семян 
клена в 17 разм ы вах  общей протяженностью 2 кило
метра (на площ ади около 1 га) затрачено 2 рабочих 
дня и коне-день, тогда как  на посадку черенков или 
сеянцев под лопату  по таким ж е  р азм ы вам  потре
бовалось бы 20—25 рабочих дней.

Итак,  в у с л о в и я х  з а с у ш л и в о й  з о н ы

ПРИЕМЫ 

ОВРАГОВ

Территория П равобереж ья  Волги (в пределах 
Красноармейского района, Саратовской области), 
имеет сложный рельеф, изрезанный балками и овра 
гами, многие из которых характеризуются сильно 
развитой боковой и донной эрозией, а т ак ж е  смы
тыми почвами на изрезанных склонах.

В результате  несоблюдения отдельными колхозами 
правил  агротехники при обработке почвы, а т ак ж е  
чрезмерной пастьбы скота по склонам и недооценки 
мелиоративной роли полезащитного лесоразведения 
количество непригодных для  сельхозпользования зе 
мель увеличивается; они используются чаще всего 
под выгоны, которые характеризую тся плохим т р а 
востоем при значительной крутизне склонов. Густая 
сеть ежегодно растущих промоин свидетельствует
о нецелесообразности дальнейшего использования 
этих склонов д а ж е  под выгоны. Н а таких сильно 
эродированных склонах следует проектировать почти 
сплошное облесение.

Золотовский мехлесхоз проводит борьбу с эрозией 
почв путем создания защитных лесонасаждений в 
комплексе с обвалованием. В 1956 году нашему мех- 
лесхозу сельхозартелями района было передано свы
ше 1808 гектаров земель, непригодных под сельско
хозяйственное пользование. Н а  Данной площади для 
задерж ан ия  паводковых вод сооружены земляные 
валы объемом 138 тысяч кубометров и создано 
585 гектаров защитных лесонасаждений.

Особенность технологии обвалования заключается 
в том, что валы создаются перед будущей пахотной 
площадью, предназначенной для лесопосадочных р а 
бот. По своему объему создаваемые валы различны, 
в зависимости от крутизны водосборной площади, 
ее длины и степени эрозионных процессов. Н а  не
больших водосборных участках со слабо выраженной 
эрозией создаются валы, небольшие по объему зем 
леройных работ, высотой в среднем около метра, 
с обязательной их нивелировкой, в результате чего 
высота вал а  не везде одинакова (в зависимости от 
рельефа местности). При сооружении валов серьез
ное значение мы придаем их расположению на мест
ности, для  чего специалисты мехлесхоза путем ниве-

П р а в о б е р е ж ь я  Д о н а  к о м п л е к с  а г р о 
т е х н и ч е с к и х  и л е с о м е л и о р а т и в н ы х  ме -  
р о п р и т и я т и й ,  п р и м е н я е м ы х  с у ч е т о м  
к о н к р е т н ы х  о с о б е н н о с т е й  р е л ь е ф а  и 
п о ч в ,  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п р е к р а т и т ь  
и л и  с в е с т и  к м и н и м у м у  п р о ц е с с ы  э р о 
з и и  п о ч в  и р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  
э р о д и р о в а н н ы е  з е м л и .  Вместе с тем это 
предупреж дает  дальнейшее распространение разм ы 
вов на прилегающие пахотные склоны. Следует д о 
бавить, что, помимо общемелиоративного влияния, 
защитные лесонасаждения, создаваем ые на м ал о 
продуктивных и непригодных для  сельского х о зяй 
ства землях, будут иметь большое гигиеническое 
и эстетическое значение, украш ая  лан дш аф т  нашей 
Родины,

Ю. Б. ДУШКОВ, ди р екто р  Зопотовекого  мехлесхоза
(Саратовская область)

лирования определяют точки прохож дения будущего 
вала, закрепляя эти точки деревянными колышками 
(реперами) с тем, чтобы земляной вал  проходил 
строго по горизонталям на местности. Это даст  в о з
можность весенние паводки распределить равномерно 
вдоль всего вала. Сооружение ж е вала  не по гори
зонталям приводит к скоплению поверхностных вод 
в одном месте и, как  следствие, к прорыву вала  
и повреждению лесопосадок.

Конкретное место (полосу) для  сооружения вала  
предварительно вспахивают с целью нарушения 
верхнего слоя почвы и уничтожения травянистого 
покрова. Т акая  пахота обеспечивает плотное сцепле
ние подошвы вала  с почвой. Нарушение этого пр а 
вила ведет к просачиванию скопившихся вод под 
подошвой вала и к его прорыву. Только после со
оружения валов мехлесхоз приступает к подготовке 
почвы под лесонасаж дения (по системе раннего 
или черного пар а) .  Несмотря на то что пахотные 
участки непосредственно прилегают к склонам, имею
щим значительную крутизну, они не размываются: 
весь поверхностный сток перехватывается валами, 
правильно размещенными на водосборной площади. 
Однако при отсутствии валов соблюдение комплекса 
других агротехнических мероприятий (согласованная 
с рельефом пахота — бороздование, крестование, 
гребнистая пахота) не обеспечивает положительных 
результатов по регулированию поверхностного стока.

Лесопосадочные работы мехлесхоз проводит, как 
правило, в береговой зоне Волгоградского водо х р а 
нилища, где защитное лесоразведение направлено 
на борьбу с эрозией почв, для  предотвращ ения в 
дальнейшем выноса почвогрунта в русло Волги. Эти 
работы выполняются механизированно, в основном 
на крутых склонах, достигающих крутизны 7—8 гр а 
дусов, а при крутизне выше 10 градусов мы в ы н у ж 
дены поименять ручную подготовку почвы (закладка  
площ адок в шахматном порядке) из-за отсутствия 
в лесхозе специальных тракторов и машин (тер- 
расеров).

Облесение производим полосами шириной обычно 
30—50 метров в зависимости от длины и крутизны

ОБВАЛОВАНИЯ И ОБЛЕСЕНИЯ 

В ЗОЛОТОВСКОМ ЛЕСХОЗЕ
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Типичны й участок с эрозией почвы, предназначенны й под  
облесение в районе Золотовского м ехлесхоза  I (Саратовская  

область).

водосборных склонов, от степени эрозионных про
цессов, применяя более широкие полосы (30—50 м) 
при значительной водосборной площади, на сильно 
эродированных крутых склонах и оврагах  с развитой 
боковой и донной эрозией. Более узкие лесные по
лосы (10—20 м) целесообразно разм ещ ать в верхней 
части водосбора или при незначительных его р а з 
мерах — на всей водосборной площади.

Хорошие результаты получаются, когда такие 
лесополосы через к аж ды е  10 метров чередуются 
с четырехметровыми разрывами, которые находятся 
под естественным залужением. Основной древесной 
породой при создании защитных лесонасаждений на 
водосборной площади мы считаем дуб, размещение 
которого в посадках, где возможен механизирован
ный уход за ними, производим, как  правило, биогруп
пами, то есть не одиночными рядами, а лентами 
из 2—3 рядов дуба, в чередовании с сопутствую
щими и кустарниковыми породами. Н а  крутых скло
нах, где почва подготовлена площ адками, дуб  высе
ваем чистыми гнездами. Вообще-то говоря, вы ращ и
вание дуба би о гр у п п ам и — дело не новое. Такой 
метод в своих трудах  еще рекомендовали наши вид
ные лесоводы Г. Ф. Морозов, В. Д .  Огиевский, 
Ф. И. Арнольд и другие. Теперь на практике мы 
твердо убедились в полезности этих рекомендаций. 
Д л я  посева дуба биогруппами мы подбираем уча
стки с лучшими лесорастительными условиями — 
при наличии темносерых лесных почв, тем нокаш та
новых легких суглинков, слабощебенчатых и слабо- 
смьпых почв. Н а  маломощных темнокаштановых 
почвах, среднесмытых и солонцеватых (в комплексе 
с солонцами) применяем вязово-ясеневый тип н а с а ж 
дений, где в качестве главной породы служ ит только 
вяз мелколистный (от вяза  обыкновенного и береста 
мы совершенно отказались, так  как  они через 
5—6 лет погибают в этих условиях).  Б ли ж е  к бровке 
оврага и на его откосах применяем корнеотпрыско
вые породы (терн, вишню и др.).  В приовражные 
лесные полосы вводим до 10— 15 процентов плодо
вых пород (яблоня, груша)', а из ягодных кустарни
к о в — преимущественно смородину золотистую. Ц ел е 
сообразно такж е  испытать иргу и облепиху (осо
бенно на овражных откосах).  С 1959 года в каче
стве главной породы стали вводить на легкосугли
нистых, слабощебенчатых и супесчаных почвах 
лиственницу сибирскую, приживаемость которой в

посадках 1959 года составила 74 процента. Не 
исключена возможность, что эта ценная порода 
в дальнейшем даст еще лучшие результаты.

Весьма важ ны м  технологическим приемом я в л я ет 
ся пл ан таж ная  пахота перед валом. Она долж на 
проходить вдоль системы всего вала шириной 
50— 100 метров. На подготовленной таким образом 
почве мы вводим быстрорастущие тополи и ветлу. 
Глубокая пахота перед валом создает возможность 
не допускать все паводковые воды до вала, а ч а 
стично поглотить их пахотным слоем. Это обеспечило 
полную сохранность недостаточно уплотнившихся в а 
лов весной 1961 года. Кроме того, в результате при
менения такого агроприема мы можем за  валами 
выращ ивать быстрорастущие влаголюбивые и более 
ценные породы, обеспечивая их высокую п р и ж ив ае 
мость. Так, в 1960 году Золотовский мехлесхоз толь
ко благодаря  этому обеспечил 85 процентов при ж и
ваемости лесокультур на площади 210 гектаров. 
Там же, где не проводилась глубокая пахота перед 
валами, имелись случаи прорыва валов и понижен
ная приживаемость лесокультур. Общий объем зем 
леройных работ, произведенных мехлесхозом за по
следние три года (1959— 1961) по устройству водо
задерж иваю щ их валов, составляет 264 тыс. кубомет
ров, протяженностью около 35 километров.

При анализе работ по обвалованию следует отме
тить ряд  других технологических приемов, которые 
играют нем аловажную  роль в длительном со х р а 
нении водозадерж иваю щ их валов. Так, например, на 
щебенчатых почвах валы надо создавать  из гумус- 
ного слоя, особенно основание. В районе деятельн о
сти мехлесхоза щебенчатых почв очень много, по 
этому бульдозеры при обваловании в таких  случаях 
сдвигают гумусный слой на расстояние 100— 150 мет
ров к основанию вала (на глинистых почвах земля 
сдвигается к  основанию вал а  на расстояние 
25—30 м).

Серьезное значение следует придавать и устрой
ству мокрых откосов вала ,  которые мы создаем 
с уклоном XU— */з. После планировки откосов и 
гребня созданные валы остаю тся под естественное 
залужение, отдельные из них засеваю тся  травами  
(донником, ж итняком ).  Срок естественного залуж е- 
ния составляет не менее 2—3 лет, посев ж е много
летних трав  дает  очень быстрый мелиоративный и 
экономический эффект, а внешний вид вала от искус
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ственного залуж ения  превосходный. Многолетние 
травы своими корневыми системами хорошо связы 
вают весь вал, в результате  чего он делается  более 
устойчивым; д а ж е  при сильных ветрах валы лучше 
сохраняются, что важ но ,  когда валы сооружаю тся 
из легких почв. В зависимости от рельефа и распо
ложения валов они имеют на отдельных участках 
водосборной плош ади так  называемые усы (протя
женностью нередко до 20—30 метров),  которые, з а 
гибаясь вверх по водосбору, предохраняют от скоп
ления в большом размере  талы х вод в пределах 
к аж дого  отдельного участка вала.  Усы р аспола
гаются по отношению к центральному валу под 
углом 45 градусов.

Н а крупных водосборных площ адях  для полного 
прекращ ения эрозионных процессов необходимо 
уменьшить поверхностный сток весенних (талых) 
и ливневых вод в летне-осенний период, для чего 
необходимо провести целый комплекс гидротехниче
ских мероприятий, одним из которых является  с о зда 
ние прудов с устройством плотин и водосбрасываю 
щих систем для сброса излишков талых вод, что 
позволит в дальнейшем колхозам  и совхозам исполь
зовать эти водоемы под зарыбление и разведение 
водоплаваю щ ей птицы. К роме того, создание прудов 
даст  возможность поднять уровень грунтовых вод 
и более эф фективно использовать водосборные пло
щ ади под возделывание интенсивных сельскохозяй
ственных культур, в частности под садоводство и ви
ноградарство.

В 1961 году коллектив рабочих и специалистов 
Золотовского мехлесхоза, воодушевленный решения

ми XXII съезда нашей партии, выполнил годовой 
план по основным видам работ за  10 месяцев, д о 
бившись высокой приживаемости лесокультур на 
площади 250 гектаров, и подготовил почву под лесо
посадки 1962 года на площади 300 гектаров, в том 
числе по системе черного пара  150 гектаров. 
В 1962 году наши работы по обвалованию  и обле
сению оврагов характеризуются еще более высокими 
производственными показателями.

Так, весной текущего года коллектив мехлесхоза 
выполнил план посадки защитных лесонасаждений 
вдоль земляных валов на площади 292 гектара с хо 
рошей приживаемостью. Кроме того, на землях к ол
хозов и совхозов посажено 60 гектаров полезащ ит
ных полос. Н аш  опыт работы показал, что тр ех 
метровые м еж дурядья  позволяют производить в них 
осеннюю перепашку. Это в значительной мере спо
собствует накоплению почвенной влаги в весенний 
период, благодаря  чему происходит хороший рост 
лесокультур. В посадки вводили дуб (посевом ж е л у 
дей),  сосну обыкновенную, ясень, белую акацию 
(как правило, вдоль бровки оврагов) ,  яблоню д и 
кую, клен остролистный и татарский. Из кустарни
ков — смородину золотистую и бузину. П осадку  
сеянцев сосны и посев дуба  производили биогруп
пами, то есть не единичными рядами, а лентами, 
состоящими из нескольких рядов  (для дуба лучше — 
2— 3, для сосны — 5—6 рядов) .

Коллектив Золотовского мехлесхоза вы звал  на со
циалистическое соревнование Красноярский лесхоз 
Волгоградской области и Красноармейский мехлесхоз 
Саратовской области.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЮЛЬПАННОГО ДЕРЕВА В ГРУЗИИ
Среди местных, а т ак ж е  интро- 

луцированных в Грузии быстро
растущ их древесных пород засл у 
ж и в ае т  внимания тюльпанное де
рево, наш едш ее большое распро
странение в декоративном садо
водстве и в ветрозащитных поло
сах. В З ап адн о й  Грузии тюльпан
ное дерево имеет более высокие 
показатели роста, чем такие ме
стные быстрорастущие породы, 
как тополь белый и пи рам идаль
ный, ольха  бородавчатая ,  лапина 
и др. (табл .  I ) .

Тюльпанное дерево больше на
капливает древесной массы, чем 
другие породы. Так, если у то
поля, ольхи и лапины в возрасте 
21—23 лет объем одного дерева 
не превышает 0,43 кубометра, то 
у  тюльпанного дерева  в этом 
возрасте  объем дерева почти в 
два  раза  больше.

Особенно хорошо растет тюль
панное  дерево в местах с глубо
кими аллювиальными почвами. 
В таки х  условиях, например в 
Тикерском лесничестве, средний 
ди ам етр  ее 25-летних н а са ж д е 
ний дости гает  36 сантиметров, 
высота  21—22 метров, а  отдель
ные деревья  имеют диаметр до 
70— 72 сантиметров. Примерно 
так  ж е  растут  насаж дения  тюль
панного дерева  на среднеувлаж-

Т а б л и ц а  1

Р ост некоторы х б ы ст р о р а ст у щ и х  пор од  в л е са х  
К олхи дск ой  н и зм ен н ости

Порода • Возраст
(лет)

Средняя
высота

(м)
Диаметр

(см)

Объем
одного
дерева

(М3)

Тополь белый ............................ 21 21,1 24 0 ,4 3
Ольха бородавчатая  . . . . 22 19,4 24 0,41
Л а п и н а ................................  . . . 23 18,7 25 0 ,42
Тюльпанное д е р е в о ................... 25 23 ,1 36 0 ,8 2

Т а б л и ц а  2
П рирост и п р о д у к ти в н о сть  тю л ьп ан н ого  д е р е в а  

в н а с а ж д е н и я х  р а зн ы х  в о зр а ст о в

Возраст
дерева

(лет)

Средняя
высота

(м)
Диаметр

(см)
Объем

дерева
(м3)

Деревьев 
на 1 га 

(шт.)

Запас 
на 1 га 

(м3)

Средне
годовой 
прирост 
• (мз)

10 10,8 14,6 0 ,1 1 3 1110 125,4 12,5
15 16,4 23 ,2 0 ,322 750 226,6 15,1
24 20 ,2 32,1 0,691 650 449,1 18,7
24 21,1 33,1 0,701 650 455,6 18,9
25 23,1 35,7 0 ,8 6 6 625 541,2 2 1 ,6
25 22 ,8 3 4 ,5 0 ,842 625 527,5 21 ,1
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Т а б л и ц а  3

Накопление древесной массы и прирост тю льпанного дерева при разной густоте посадки

Вид насаждения
Воз
раст
(лет)

Ра зм е 
щение

деревьев

Деревьев 
на 1 га

(ШТ./
Средняя
высота

(м)
Диаметр

(см)
Объем

дерева
(м3)

Запас 
на 1 га 

(м3)

Средне
годовой
прирост

(м3)

Чистые культуры ....................... 25 4 x 4  м 625 21,0 35,1 0,858 543,2 21,3
Ветрозащ итная полоса д в у х 

рядная ......................................... 25 8 x 2  м 625 18,7 38,0 0,895 557,3 22,2
То ж е ................................................... 25 9 x 2  м 556 18,0 40,1 1,018 565,0 22,6

ненных красноземных почвах в 
М ахарадзевском районе.

Тюльпанное дерево в усло
виях Колхиды — высокопродук
тивная порода: с 15 лет у него 
начинается усиленное накопление 
древесной массы, а  в 25 лет оно 
дает 500 кубометров древесины 
с гектара  (табл .  2).

Из изученных нами участков 
наибольшими запасами обладаю т 
чистые тюлпанные насаж дения в 
Тикерском лесничестве Кобулет- 
ского лесхоза  и на территории 
Всесоюзного института чая и суб
тропических культур в М ах ар ад 
зевском районе. В возрасте 25 лет 
наибольший выход деловых сор
тиментов отмечается в чистых на
саж дениях  при размещении де
ревьев 4 X 4  или 4 X 5  метров 
(500—625 деревьев на гектаре):  
при таком размещ ении стволы де
ревьев очищены от сучьев почти 
до самой верхушки и выход де
ловых сортиментов от общего за 

паса 500—540 кубометров на гек
таре составляет 90 процентов. 
При более редких посадках 
( 6 X 5  и 6 X 6  м ),  т. е. при нали
чии на гектаре 340—480 деревьев, 
увеличивается их сучковатость, и 
хотя запас  возрастает  до 550— 
600 кубометров, выход деловых 
сортиментов составляет 70—72 про
цента.

Аналогичная картина наблю 
дается  в ветрозащитных полосах. 
Так, в двухрядной посадке при 
размещении деревьев 2 X 2  метра 
в возрасте 25 лет средний диа
метр деревьев достигает 34 сан
тиметров, средняя высота 19—20 
метров, сучковатость начинается 
с 12— 13 метра (от  шейки корня), 
а выход деловых сортиментов — 
82—84 процента. При разм ещ е
нии ж е  деревьев 8 X 2  метра сред
ний диаметр увеличивается до 
38 сантиметров, высота ствола 
уменьшается на 1,5—2 метра (т. е. 
до 17— 18 метров),  сучковатость

начинается с 7 - 8 -  метра и выход 
деловых сортиментов — 72—74 про
цента.

Несмотря на то что в ветро
защитных полосах выход дело
вых сортиментов в значительной 
степени ниже, чем в чистых на
саж дениях ,  накопление древесной 
массы проходит здесь более ин
тенсивно (табл .  3).

Особенно интересны редкие по
садки, которые даю т наиболее вы
сокий среднегодовой прирост дре
весной массы.

Таким образом можно считать, 
что тюльпанное дерево как высо
копродуктивная древесная порода 
долж но широко вводиться .для  
восстановления расстроенных и 
малопродуктивных лесов З а п а д 
ной Грузии, в первую очередь 
в Колхидской низменности.

А. И. Мжавия, заведующий 
л абораторией  НИИлеспрома 

(Грузинская ССР)

Мировая конференция по эвкалипту

В конце прош лого года в Бразилии проходила  
о ч е р е д н а я  кон ф ерен ци я  по вопросам  биологии, р а з 
ведения, выращивания, эксплуатации и использова
ния насаж дений эвкалипта, а также применения 
д р евеси ны  и других продуктов эвкалипта в пром ы ш 
ленности.

О сновная работа  конф ерен ции  проходила в 5 сек
циях, ко то р ы е  кратко  м о ж но  назвать региональной, 
научно-экспериментальной, лесоводственной, техно
логической и перспективной. Было обсуж ден о  
140 докладов,  в том числе б о л е е  50 —  на лесовод-  
ственные темы.

К онф еренция  проходила  в го р о д е  Сан-Паулу в те
чение пяти дней, а затем  участники конф еренции  
посетили крупнейшие эвкалиптовые лесны е массивы 
и плантации, включая почвозащитные и водоохран
ные насаждения, опытные станции и промышленные 
предприятия восьми компаний, которы е  заняты пе
реработкой  эквалиптовой древесины.

Анализ проведенной  работы за  последние пять 
лет установил значительное расш ирение  искусствен
но созданных эвкалиптовых насаждений. В странах

Латинской Америки ими занята площадь около  
800 тысяч гектаров. Ежегодный прирост эвкалиптовых 
насаждений только в странах Латинской А мерики — 
б о л е е  19 миллионов кубометров и теперь  он п р е 
вышает прирост всех естественных насаж дений эвка
липта Австралии. Древесина  эвкалипта ш ироко  ис
пользуется в промышленности и строительстве. 
Значительно расширились почвозащитные, м е л и о р а 
тивные, ветрозащитные, аллейные и декоративны е  
посадки.

Больш ое внимание на конф ерен ции  бы ло  уделен о  
сем еноведению , семеноводству, агротехнике вы ра
щивания посадочного материала, закладки и ухода 
за  насаждениями эвкалипта.

О бщ им  заклю чением кон ф ер ен ц и и  бы ло утверж 
д е н о  положение о  том, что эвкалипты являются наи
б о л е е  перспективными д р е в ес н ы м и  п ород ам и  для  
быстрого создания во многих районах зем ного  ш ара 
эвкалиптовых лесных насаждений промы ш ленного  и 
разн о о бр азн о го  защитного и м елиоративного  зна
чения.

М. В. ГЕРАСИМОВ
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Ж Р А Н А  М l A l l i M T A  / 1 Е Г А

ВРЕДИТЕЛИ 

ЛЕСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

В результате трехлетнего  исследования лесной 
энтомофауны  на Якутском стационаре  Института 
леса  и древесин ы  С ибирского  отделения АН СССР 
в Мархинском лесничестве  Якутского лесхоза  и л е 
сопатологического обсл ед о ван и я  насаждений Ме- 
гино-Кангаласского и Амгинского лесхозов  обн ару
ж ен  целый р я д  насекомы х, причиняющих значи
тельный у щ ер б  л есн о м у  хозяйству Якутии. Основ
ное внимание бы ло  у дел ен о  изучению вредителей 
даурской лиственницы, заним аю щ ей в Центральной 
Якутии 92 проц ента  покрытой л есо м  площади (ос
тальная часть приходится на до л ю  сосны обыкно
венной, б е р е з ы  плосколистной и других пород).  
Вредители шишек и сем ян  в течение 1959— 1961 го
дов  нанесли больш ой  у щ ер б  е е  возобновлению , 
уничтожив о к оло  80— 95 процентов урож ая  семян. 
Анализ шишек из 14 пунктов, расположенных на 
территории  Центральной Якутии, а также за  е е  
п р едел ам и ,  показал  распространени е  этой группы 
насекомых на огром н ой  площади. Большую угрозу 
для  сем ян  лиственницы представляет  м ассовое  
р а зм н о ж ен и е  лиственничной мухи и лиственнич
ной шишковертки. О ба  эти вида, как правило, 
разви ваю щ иеся  вместе, уничтожают д о  80 про
центов сем ян  в шишках. Несколько м еньш е рас
пространены  в районе  исследований шишковая ог
невка и галлицы '. Борьбу  с вредителям и семян 
лиственницы н еобходи м о  проводить в годы их м ас 
сового  р азм но ж ен ия  на семенных участках и в на
саждениях, п редн азн ачаем ы х в н е д а л ек о м  будущ ем  
в рубку. Она долж на  заклю чаться  в двукратной 
авиахимической о б р або тк е  участков: во в р ем я  цве
тения лиственницы и спустя недел ю  после  первой 
обработки.

Что касается вредителей  шишек и семян других 
пор о д ,  то наблюдения были следую щ ие: шишки
сосны (до  20 процентов еж егодно)  повреж д ает  
шишковая огневка, а побеговью н-см олевщ и к при
чиняет ущ ер б  урож аю  сем ян  сосны, повреж дая  
ветви, что ослабляет и часто губит завязавш иеся  
шишки. С ем ена  бер езы  плосколистной уничтожают 
слоники р о д а  Apion (до 60—70 процентов) и клопы 
р о д а  E lasm ucha .  О тм ечено  также п о вр еж д ени е  
плодов  ольховника долгоносиком  (вид не о п р е д е 
лен). Хвою сосны повреж дает  сибирский ш елко
пряд , р е ж е  — пилильщик. На листьях б е р е з ы  от
м ечены : б е р ез о в ы й  пилильщик, траурница, черно
ж елтая  ванесса, ванесса-С-белое, несколько  пяде-

1 Ж урнал «Лесное хозяйство» №  6, 1961 год.

Е. С. ПЕТРЕНКО, младший научный сотрудник Ин
ститута леса  и древесины  Сибирского отделения 

АН СССР

ниц, группа минирующих молей, листоеды и труб
коверты.

Несмотря на с ев е р н о е  положение, ср едн и е  т ем 
пературы короткого  вегетационного пери ода  Цен
тральной Якутии м ало  отличаются от тем ператур  
в бо л е е  южных районах Сибири, где периодически 
вспыхивает м ассовое  р а зм н о ж ен и е  хвоелистогрызу
щих вредителей. Поэтому не случайно, что зд есь  
неоднократно зарегистрированы  очаги такого опас
ного врага таежных лесов, как сибирский ш елко
пряд. Очаги разм нож ен ия  его  в Якутии возника
ют в насаждениях, расположенных во зл е  реки  Л е 
на. С м ягчаю щ ее  влияние этой могучей водной а р 
терии на суровый климат Сибири способствует п р о 
никновению ш елкопряда  да л ек о  на север .  Разм но
ж ени е  вредителя отмечено  в 1948— 1952 годах в 
районе  Покровска (под Якутском), это самый с е 
верный очаг сибирского ш елкопряда .  В течение 
трех последних лет  гусеницы ш елкопряда  встре
чались в насаждениях Мархинского лесничества, 
располож енного  с е в е р н е е  62 параллели. Это вно
сит существенную поправку в со вр е м ен н о е  п р е д 
ставление о северн ой  границе вида и требует  уста
новления постоянного н а д зо р а  за изм енени ем  чис
ленности вредителя. По нашим данным, генерация 
сибирского ш елкоп ряда  в Центральной Якутии двух
годичная.

В лиственничниках Якутии обнаруж ено также р ас 
пространение лунчатого ш елкопряда, впервы е  от
меченного  на этой п ороде .  Д о  этого лунчатый ш ел
копряд зарегистрирован всего в 2—3 пунктах Си
бири. Биология его  не была изучена. Лёт баб о ч ек  
происходит с начала второй декады  июля д о  кон
ца месяца .  Гусеницы выходят из яиц, отложенных 
на хвоинки, ч е р е з  12— 15 дней, питаются свеж ей  
хвоей, а в конце  августа —  начале сентябр я  ухо
дят на зимовку в подстилку. Весной, ср азу  ж е  
после распускания почек лиственницы, гусеницы 
поднимаются в кроны. Длина их к концу разви
тия достигает 3,5 сантиметра. Коконы лунчатого 
ш елкопряда  были обнаружены в верхней и средней  
частях кроны лиственниц в конце  июня —  начале 
июля. Они серы е ,  с темными пятнами, длина их 
2,0—2,3 сантиметра, ширина о к оло  1 сантиметра. 
Вес куколок 450— 480 миллиграммов.  Генерация 
одногодичная. Вредитель встречается в с р е д н е в о з 
растных насаждениях лиственницы с полнотой 0,5—  
0,6 на деревьях  первых трех классов роста. 
В 1960 году около  40 процентов куколок лунчатого 
ш елкопряда  было по р аж ено  тахиной. Одногодич
ная генерация и приспособленность к условиям
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короткого вегетационного периода  Якутии позво
ляет предполагать возмож ность вспышек м ассово
го р азм нож ен ия  этого вида.

К роме ш елкопрядов ,  хвою лиственницы п о в р еж 
дают гусеницы волнянки и лиственничной чехло- 
.носки. По соо бщ ени ю  Л. К. Позднякова, лиственнич
ная чехлоноска в 1943 году поразила  хвою лист
венницы в районе  Верхоянска на площади около 
50 тысяч гектаров. Неоднократно м ассо во е  пора
ж ени е  хвои этим видом отмечено  и в Централь
ной Якутии.

П обеговью н заселяет  м о л о д ы е  лиственницы. По- 
беговью н ом -см олевщ и ком  сильно поражены  как 
м о л о д ы е ,  так и старые сосны. Галлы вредителя вы
зывают отмирание боковых почек и искривление 
центрального  побега. О со бенн о  ш ироко  р аспро
странен побеговью н-смолевщ ик в сосняках Меги- 
но-Кангаласского лесхоза.  З д е с ь  им по р аж ен о  до  
90 процентов подроста  сосны.

Сильно распространены  в насаждениях Централь
ной Якутии стволозы е  вредители. О слабленные по
ж ар о м  и другими неблагоприятными факторами 
древостой лиственницы, сосны и б е р ез ы  п о д ве р 
гаются нападению  кор о ед о в ,  усачей, златок и ро 
гохвостов, которы е  заселяю т и заготовленную д р е 
весину, оставляем ую  на лето 6 лесу.

С анитарное  состояние лиственничников в Яку
тии во м ногом  зависит от распространения про
долговатого  к о р о ед а .  Лёт жуков начинается чер е з  
н едел ю  после раскрытия почек лиственницы и про
дол ж ается  2— 3 недели. К ороед заселяет  заготов
ленную  древесину ,  ветровальные и бурелом ны е  
де р ев ь я  и стоячие лиственницы с пониженной ж и з
неспособностью. Поваленные дер ев ь я  вредители 
заселяю т  сверху и с боков, д е р ев ь я  р е з к о  ослаб
л е н н ы е — от ком ля  д о  вершины. На ж изн есп особ
ных лиственницах продолговатый к о р о ед  поселяет
ся в ком левой  части (до 1,5— 2 метров), выше идут 
лишь ходы дополнительного питания. Развитие ко
р о е д а  проходит очень быстро. Личинки появляют
ся спустя 4— 5 дней после откладки яиц, проклады 
вание личиночных ходов и превращ ение  в кукол
ку занимает  2— 3 недели. Спустя м есяц  после на
чала  лёта м о л о д ы е  жуки уж е устраивают новые хо
ды и откладывают яйца. Второе поколение успе
вает пройти весь цикл развития к сер е д и н е  сен
тября. М олод ы е  жуки второго поколения зимуют 
в ходах дополнительного  питания на ветвях лист
венниц, а также под  корой поваленных деревьев .  
Б лагодаря  высоким тем пературам  воздуха в нача
ле  лета за  короткий вегетационный п ери од  разви
вается два поколения вредителя. Это и объясняет  
постоянную высокую  численность продолговатого 
к о р о е д а  в Центральной Якутии. Другие виды к о р о 
е до в  на лиственнице имею т гор азд о  м ен ьш ее  зна
чение.

Для сосновых насаждений обычны шестизубый 
и вершинный к ороеды .  Сильно распространен так
ж е  иркутский к о р о ед ,  заселяю щ ий ветви повален
ных сосен. Реж е  встречаются малый лиственнич
ный и к о р о е д  пож арищ.

О пасны е технические вредители древесины  ли
ственницы и сосны — усачи р ода  M onochamus, в 
частности малый черный хвойный и большой ч ер 
ный хвойный усач. Крапчатый черный и сосновый 
черный усачи встречаются реже,  последний вид 
отмечен нами только на сосне. Генерация их двух
годичная, одн ако  возм ож ны  отклонения как в сто
рону сокращ ени я ,  так и бо л е е  растянутых сроков 
развития. Лёт проходит в одно вр ем я  для  всех 
видов; со второй половины июня д о  конца авгу
ста. В течение  лета экология усачей р е зк о  м ен яет
ся: д о  середины  июля они заселяю т исключитель

но нижние части поваленных деревьев, в п о с л е 
дующий п ериод  — наружные стороны.

В лиственничных насаждениях часто встречаются 
серый длинноусый сибирский усач и тонкоусый 
еловый др о во сек .  Гораздо р е ж е  отмечены брон
зовый плоский и фиолетовый плоский дровосеки. 
Ветви и вершины лиственниц заселяет сосновый 
вершинный усачик. На лиственнице этот вид з а р е 
гистрирован впервы е  .Пни и комлевую часть по
валенных и ослабленных лиственниц интенсивно 
заселяю т восточно-сибирский ребристый рагий и 
черный ребристый дровосек .  На усыхающих соснах 
к р о м е  отмеченных для лиственницы видов, поселя
ются бурый сосновый и серый длинноусый усачи. 
На лиственнице и сосне  развивается большой ро
гохвост. В м ассе  встречается на лиственнице чер
но-синий рогохвост.

Очень распространены  в лесах Центральной Яку
тии златки. В лиственничниках часто встречается 
лиственничная златка. Лёт вредителя происходит с 
начала июня д о  середин ы  августа, единичные эк
зем пл яр ы  летают и в сентябре .  Златка интенсивно 
засел яет  ослабленны е д е р е в ь я  второго яруса, ус
пешно развивается и на поваленных деревьях.  Ге
нерация одногодичная. Вид отличается четко вы
раж енны м  светолю бием : поваленные д е р ев ь я  за
селяю тся только сверху, стоячие — с освещенных 
сторон. В м ассе  на ды м  слетается златка пожарищ. 
Генерация этого вида, по-видимому, двухгодичная. 
Обычны не усыхающих лиственницах и срубленных 
дер евьях  таежная хвойная, ребристая  бронзовая  
златки. Ветки и верш ины заселяет  четырехточеч
ная антаксия.

Из стволовых вредителей  б е р е з ы  н еобходи м о  от
метить ко р о ед о в :  б е р е з о в о го  заболонника,  восточ
ного непарного  к о р о ед а  и б е р е з о в о г о  др евесин
ника, усачей Xylotrechus h ircus  Gebl.  и X. ibex 
Gebl., златку. Д овольн о  часто б е р е з у  заселяет  
большой черный хвойный усач.

Из вредителей ив наиболее  опасные —  усач, 
ивовый толстяк, узкотелая  златка. Листва повреж 
дается  траурницей, м ед вед ицей ,  больш им  вило
хвостом.

Опыты защиты заготовленной древесины  (в 
1960— 1962 годах) двукратной о бработкой  бревен  
10— 15-процентным р аствором  м инерально-м асля-  
ной эмульсии гексахлорана показали высокую э ф 
фективность в условиях Центральной Якутии. 
В 1959— 1961 годах поставлены опыты подсушки на 
корню  лиственницы с по м о щ ью  арборици дов .  Луч
шие результаты получены при применении 40-про
центного раствора  арсенита натрия, наносимого на 
кольцо  обнаж енной древесины  в ком левой  части 
дер ев ьев .  Проникающий по стволу яд  не только 
вызывает отмирание лиственниц, что способству
ет их ускоренной сушке в течение  короткого  пе
риода, но и убивает к о р о ед о в  при их попытке по
селиться на усыхающих дер евьях .  П роведение  
подсушки в начале августа устраняет возм ож ность 
заселения д е р ев ь ев  усачами, лёт которых к этому 
врем ени  почти заканчивается. Подсуш енная д р е 
весина к весне следу ю щ его  года  п риобретает  
ценны е свойства: она становится намного легче, 
что важно как при проведении  сплава, так и при 
перевозках  сухопутным транспортом. К ром е  того, у 
подсушенных д е р ев ь ев  легко  о тделяется  кора, это 
значительно облегчает  око р ку  и д а е т  возмож ность 
оставлять всю кору в лесу. В отличие от обычной 
подсушки на корню  такой способ предохраняет  
древесину  от пораж ени я  насеком ы м и  и о з д о р о в 
ляет  насаждения. П р о в еден и е  подобных м ер о п р и я 
тий будет содействовать и улучшению лесозащ и ты  
в лесах Центральной Якутии,
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Сосудистое заболевание дуба

Усыхание дуба  обычно объясняют действием р а з 
личных отрицательных климатических явлений (за
сухи, за м о р о зк и  и т. п.). О днако  в р я д е  случаев 
это явление, особенно в чистых древостоях,  связа 
но с появлением  сосудистого микоза, возбудителя
ми к о торого  являются грибы из р ода  Ophiostoma:

1) О. valachlcum  С. G eorgescu , I. T eo d o ru  et М. 
Badea;

2) О  roborls С. G eorgescu  et I. Teodoru ;
3) O. kuban lcum  S c z er b ln — Parfenenko sp.  n.

Это забо л евани е  м о ж ет  вызвать гибель дубовых 
насаждений на больших площ адях и носит ясно 
выраж енный инфекционный характер.

Так, согласно данны м  исследований (Иванченко, 
1957) усыхание групп д е р ев ь ев  в культурах дуба, 
созданных в 70-х годах п рош лого  столетия в Ли
пецкой д аче  Савальского лесничества, происходит 
от пораж ени я  их сосудистым м икозом . О п р ед е л е н 
ных данных, относящихся к началу л есо р азв ед ен и я  
зд ес ь  нет. С ледует  предполагать, что искусствен
ные дуб овы е  насаж дения этой дачи создавали  из 
сем ян  местного происхождения. О д н о в р ем ен н о  с 
насаж ден ием  леса  производили частичную бесси
стемную  вырубку его,  приведш ую  к образованию  
пустырей и прогалин. На ослабление  ж изнеспособ
ности культур дуба  в первую  о че р е д ь  оказали 
влияние почвенно-грунтовые условия: посев куль
тур производили на старопахотных распыленных 
почвах с полным отсутствием лесной микоф лоры . 
О трицательн о  влияло на развитие чистых дубовых 
насаж дений отсутствие почвоотеняющих кустарни
ков и ч р е зм е р н а я  пастьба скота, что привело к 
сильному зад е р н е н и ю  и уплотнению почвы, а сле 
довательно ,  е е  иссушению и о беднению  м и нераль
ными вещ ествами. К р о м е  того, культуры были по д 
верж ен ы  нападению  листогрызущих насекомых: 
златогузки в 1908— 1913 гг.; непарного ш елкопряда  
в 1910— 1912, 1924, 1927, 1935— 1937 гг.; листоверт
ки в 1922— 1924 гг.

Все это не приводило  к гибели насаждений, но 
вы зы вало  понижение прироста, отсутствие пл о до 
ношения и увеличение сухостоя (Вересин, 1939).

В настоящ ее  в р ем я  культуры дуба  Липецкой д а 
чи, относящ иеся к началу л есо р азв ед ен и я ,  п р е д 
ставлены м алопродуцирую щ им и насаж дениями с 
полнотой 0,5—0,6 б е з  подлеска  и второго яруса.

Вспышки сосудистого микоза  в Липецкой даче  
Савальского лесничества наблю дали в 1927— 1928, 
1953 и 1959 гг. На то, что это заболевани е  им ело  
м есто  в 1927— 1928 гг., указывает наличие в этих 
насаж дениях  отдельных де р ев ь ев ,  в настоящ ее в р е 
мя здоровы х,  но имеющих признаки перенесенной 
болезни :  сильное развитие водяных побегов, опад 
коры  от части ствола, наличие темных полос на 
обн аж ен ной  древеси не  (см. рис.). В 1953 году груп
пы усохших дер ев ь ев  появились в чистых дубовых 
насаж дениях  Липецкой дачи, расположенных по 
опуш кам  массива. В 1959 году отмечено  усыхание 
группы д е р е в ь е в  позднераспускаю щ ейся ф о р м ы  д у 
ба  внутри 170-го квартала.

Усыханию дуба  в Липецкой д аче  в 1927— 1928 гг. 
п р едш ествовала  засуха 1921 года.  Вспышку з а б о л е 
вания 1953 года наблюдали после засухи 1948 года.
З або л езан и я  1959 года последовали после наиболее

И. И. МИНКЕВИЧ, аспирант Всесоюзного института 
защиты растений

неблагоприятных климатических условий в июне 
1956 года: с 4—25 числа максимальная тем пература  
к олебалась от 34 до  47° при относительной влаж 
ности 20— 30%.

Таким о б р азо м ,  появлению очагов сосудистого з а 
болевания предшествуют неблагоприятные м е т е о р о 
логические условия в вегетационный период  за не
сколько лет до  вспышки (от 3 д о  6). Отсю да м о ж 
но предположить, что заселение  ду б а  возбудите
лями сосудистого микоза  происходит в пе р и о д  от
рицательного воздействия на него м ет е о р о л о ги ч е 
ских ф акторов ,  которы е  особенно угнетают ослаб 
ленны е насаждения. Инкубационный п е р и о д  длится 
несколько лет, в течение которых происходит р а з 
витие возбудителя в тканях хозяина, не причиняю 
щ ее  им о собого  вреда.  Затем  возбудитель п е р ех о 
дит в паразитное состояние, вызывая отмирание 
д е р е в а  полностью или отдельных его  частей. В р ас 
пространении инфекции активное участие принимает 
дубовый заболонник (Scolytis  in tr ica tus  Ratz), ко
торый зар аж ает  зд о р о вы е  д е р е в ь я  в период  до п о л 
нительного питания (Иванченко, 1957).

Инфекционный характер этой болезни  с о здает  
угрозу всему насаж дению  и поэтому необходи м о  
принимать энергичные м ер ы  по п р еду п р еж ден и ю  
его распространения. П ом и м о  рубки погибших д е 
ревьев ,  следует  тщательно производить с бо р  и 
уничтожение мелких порубочных остатков и уда
ление  оставшихся пней.

Д у б , перенесш ий сосудистое забо .ю вакие ,
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Потенциальная и эффективная' 
продуктивность лесов

Возросшее в послевоенные годы внимание к прак
тическим путям повышения продуктивности наших 
лесов привело к усилению научной разработки ряда  
лесоводственно-биологических, организационных и 
экономических вопросов дальнейшей интенсификации 
лесного хозяйства и увеличения эффективности 
использования лесных площадей. Результатом  этого 
явился, с одной стороны, выход из печати четырех
томного труда  «Повышение продуктивности лесов 
(1959— 1961), подготовленного быв. Институтом леса 
Академии наук СС С Р на основе исследований боль
шого коллектива работников научных учреждений 
и вузов, а с другой — план мероприятий по повы
шению продуктивности лесов в районах Центра, З а 
пада  и Юга на 1959— 1965 годы. К сожалению, вы
полнение этого плана не обеспечено долж ны м руко
водством и контролем. М еж ду  тем он предусматри
вает получение нескольких сот миллионов кубомет
ров дополнительной древесины и долж ен быть в 
центре внимания всех лесных органов и пред
приятий.

В настоящее время, учитывая, что Программой 
партии на предстоящ ие 20 лет предусматривается 
огромный новый подъем всех отраслей экономики 
для создания материально-технической базы комму
низма, мы стоим, на мой взгляд, перед необходи
мостью разработки более капитального государствен
ного плана повышения продуктивности лесов на пер
спективу, охваты ваю щ ую  20—40 лет,  и всемерного 
совершенствования лесоустроительного проектирова
ния в этой области. Это требует дальнейшего уси
ления разработки проблемы повышения продуктив
ности лесов в научном и практическом аспектах. 
При этом особенно в аж но  дифференцированное изу
чение динамики продуктивности лесов в различных 
условиях и создание более совершенной системы 
проектирования ее роста в масш табе  лесхозов, о бл а 
стей и целых природно-экономических районов. 
В этой связи нами была сделана попытка найти 
некоторые новые основы и приемы анализа продук
тивности лесов.

Как было показано в прежних наших р а б о т а х 2, 
в сельском и лесном хозяйствах результаты произ
водства отр аж аю т  влияние факторов  двух катего
рий: общественных производительных сил и плодо
родия природы. Возможную  результативность про

1 П убликуется  в порядке постановки вопроса.
2 В а с и л ь е в  Г1. В. Экономические вопросы по

вышения продуктивности лесов. «Лесное хозяйство» 
№  5, 1956. В а с и л ь е в  П. В. Экономические пока
затели лесохозяйственного производства. Сборник 
«Вопросы современного развития лесного хозяйства», 
1959. В а с и л ь е в  П. В. Пути повышения продук
тивности лесов. «Проблемы повышения продуктиз- 
ности лесов», т, IV, М., 1961.

ПРОФ. П. В. ВАСИЛЬЕВ

изводства, связанную  с плодородием природы или 
земли в широком смысле слова, почвы, гидроклима
тических условий и др., принято назы вать  естествен
ным или природным плодородием; общ ая  ж е резуль
тативность, т. е. естественное плодородие, умножен
ное на эффективность применения общественных про
изводительных сил, составляет экономическое плодо
родие. В обоих вы раж ениях  плодородия земли м о ж 
но различать еще два  случая:  потенциальное плодо
родие и эффективное плодородие.

Принятое в лесохозяйственной литературе  понятие 
«производительность леса», или точнее лесного 
угодья, соответствует понятию естественного плодо
родия, а понятие «продуктивность леса» аналогично 
экономическому плодородию. Категория «производи
тельность Леса» относится преимущественно к сфере 
лесобиологии, а категория «продуктивность леса» — 
к сфере экономики лесохозяйственного производства. 
Лесоводство, рассматриваю щее и ту, и другую сто
рону процессов, долж но  иметь дело с той и с д р у - '  
гой категорией, при держ иваясь  указанного  их смысла 
и значения.

Теоретический анализ  продуктивности лесов с точ
ки зрения взаимодействия двух  названны х катего
рий — производительности лесных угодий и собствен
но продуктивности лесов — позволяет  раскрыть ряд 
новых моментов в механизме качественного улуч
шения лесных ресурсов и лесного хозяйства.  Но 
после того как  прослежены общие закономерности 
процесса, в практике экономического анализа и 
оценки лесных ресурсов уж е  нет необходимости 
оперировать обеими названными категориями, а м о ж 
но пользоваться только категорией продуктивности 
лесов, рассматривая производительность лесов в к а 
честве одного из ее составляющих.

В этом случае для практических целей необходимо 
различать (д а ж е  по основной продукции леса — 
древесине) несколько категорий продуктивности 
лесов.

В аловая продуктивность. В нее входит вся масса 
древесины, выращенной за  данный возраст  на д а н 
ной лесной площади, включая н а р я д у  с наличным 
запасом весь потенциально ликвидный естественный 
отпад  и все промежуточное пользование. Все со
ставляющие валовой продуктивности берутся, вклю 
чая вершины и сучья, тонкомер, семенники, будущие 
отходы и пр. Иначе говоря, здесь речь идет о пол
ной биологической производительности лесов, за 
исключением отпада, оптимально необходимого для 
поддерж ания плодородия почвы Эта категория

1 Ввиду трудности выделения в настоящее время 
этой части отпада  валовая  продуктивность м ож ет  
быть взята в расчетах как  величина, равная общей 
производительности лесов.
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продуктивности до л ж на  во всех анализах  прини
маться за основной, базисный показатель.

Эффективная продуктивность. Сюда долж на  вхо
дить та часть валовой продуктивности, которая мо
ж ет  и до л ж на  быть эффективно использована при 
достигнутых наукой и техникой методах промыш 
ленного потребления древесины. Следовательно, сюда 
наряду  с используемой стандартной стволовой дре
весиной от главного и промежуточного пользования 
долж на  войти вся хозяйственно пригодная и техни
чески утилизируемая часть фаутной древесины, хо
зяйственно пригодный, но не используемый для лесо
возобновления тонкомер, утилизируемые вершины, 
сучья и пни, деловые отходы и т. д.

Эффективную  продуктивность не следует смеши
вать с ф а к т и ч е с к о й  п р о д у к т и в н о с т ь ю  
или с фактическим пользованием, часто очень сильно 
отклоняющимся от эффективной по причинам вре
менного и постороннего порядка (например, при 
условно сплошных рубках) .  З а д а ч а  состоит в том, 
чтобы фактическую продуктивность все время под
тягивать  до эффективной, а эффективную — до в а 
ловой.

Э ф фективная  и фактическая  продуктивность с вя 
заны с проблемами использования валовой продук
тивности. т. е. всей фактической производительности 
лесов, и не касаются проблемы повышения произ
водительности леса. Эту вторую проблему надо ре
ш ать на основе показателей валовой продуктивно
сти будущих лет, т .е. показателей п о т е н ц и а л ь 
н о й  п р о д у к т и в н о с т и ,  отраж аю щ их возм ож 
ное естественное плодородие лесных земель при 
условии проведения тех или иных мероприятий '. При 
этом следует различать два вида потенциальной про
дуктивности: первую и вторую.

Первая потенциальная продуктивность характери
зуется правильно установленными показателями з а 
паса и прироста на 1 гектар, которые достигаются 
на основе факторов э к с т е н с и в н о г о  улучшения 
лесного хозяйства — в основном за счет операцион
ных средств, а именно: путем освоения под посадки 
и посев не покрытых лесом площадей, своевремен
ного возобновления всех вырубок, предотвращения 
ущ ерба  от пож аров ,  энгомофитовредителей, буре
лома и т. п.

Вторая потенциальная продуктивность, я в л я ю щ а я 
ся высшей продуктивностью, характеризуется за п а 
сом и приростом, достигаемыми на основе факторов 
и н т е н с и в н о г о  улучшения лесного хозяйства на 
имеющихся лесопокрытых площ адях  и обычно за 
счет специальных и реконструктивных мероприятий, 
массового внедрения быстрорастущих пород, приме
нения методов стимулирования роста, удобрений 
и пр.

Д в а  рассматриваемых вида потенциальной про
дуктивности лесов существенно различаются не толь
ко особенностями связанных с ними условий и ме
роприятий улучшения лесного хозяйства, но так ж е  
и характером эффективности мероприятий.

П е р в ая  потенциальная продуктивность, основанная 
на мероприятиях экстенсивного порядка, главным 
образом  на облесении не покрытых лесом площадей, 
характеризуется  в первый период резким отстава
нием роста запасов древесины в сравнении с ростом 
лесопокрытой площади. Вследствие этого реальный 
рост продуктивности (по запасу  на гектар) дости
гается  в обычных насаж дениях  лишь через несколько

1 Т рактовка  потенциальной продуктивности лесов 
как  валовой продуктивности будущих лет не сво
бодна от  некоторых упрощений, необходимых для 
облегчения последующих расчетов.

десятков лет. Поскольку, таким образом, при мерах 
экстенсивного характера  подсчет на гектар лесо
покрытой площади в первый период показывает 
д а ж е  некоторое снижение среднего запаса ,  возни
кает необходимость вести счет на гектар лесной 
площади.

Вторая потенциальная продуктивность основана на 
условиях и мероприятиях по повышению запаса 
древесины на наличных лесопокрытых площадях. 
Поэтому она характеризуется  ростом запаса  на 
гектар, сравнительно не очень отстающим по време
ни от сроков проведения этих мероприятий.

Поскольку оба вида потенциальной продуктивно
сти отраж аю т увеличение запаса  полноценной дре
весины на гектар в соответствии с естественными и 
хозяйственными возможностями, а связанные с ни
ми мероприятия практически проводятся в разных 
сочетаниях, при проектировании роста продуктивно
сти эти ее потенциальные значения достаточно учи
тывать в общем виде, не ведя во всех случаях  р а з 
дельного расчета. Но при этом важ но обеспечить 
такое сочетание мероприятий экстенсивного и интен
сивного повышения продуктивности, чтобы как  м о ж 
но быстрее достигалось практическое повышение з а 
пасов древесины.

Основными измерителями всех видов древесной 
продуктивности леса долж ны  служить запасы и при
рост на 1 гектар, притом правильно исчисленные в 
полном соответствии с названными понятиями про
дуктивности ■.

М еж ду  различными категориями продуктивности, 
взятыми в этих измерениях, существуют тесные ко
личественные и качественные зависимости. Они р а з 
личны для разных условий местопроизрастания, для 
разных пород и типов леса. Однако эф фективная и 
потенциальная продуктивность отклоняются от вал о 
вой продуктивности как базовой вполне закономер
ным образом (рис. I) .

Кривые на приведенном графике нанесены на 
основе весьма общих о р и е н т и р о в о ч н ы х  д а н -  
н ы х, но характер связей и их изменения они вы
раж аю т  правильно. В частности, они показывают, 
что при прочих равных условиях эффективная про
дуктивность тем ближе к валовой, чем последняя 
выше. Первая потенциальная продуктивность,  в свою 
очередь, превосходит фактическую валовую тем 
больше, чем выше эта валовая  продуктивность.  Вто
рая потенциальная продуктивность имеет соверш ен
но иную кривую зависимости — она резко отли чает
ся от валовой в лесах низкой исходной п родуктив
ности и менее заметно в лесах высокой исходной 
валовой продуктивности. Это последнее обстоятель
ство подтверждается  графиком, показывающ им рас
сматриваемую зависимость на фактическом мате
риале Латвийской С С Р (рис. 2).

Мы еще не располагаем систематизированным м а 

1 В обычной практике лесоустройства в СС С Р 
средний запас  на гектар и средний годичный при
рост определяются на базе наличного запаса  на 
всей учитываемой лесопокрытой площади. Эти по
казатели правомерны, но обычно сильно преумень
шают действительный уровень продуктивности л е 
сов, характеризующейся полнее всего валовым з а п а 
сом. В этом, м еж ду прочим, заклю чается  одна из 
причин того, что показатели прироста по лесам со
ответственных зон С С С Р оказываю тся меньшими, 
чем в странах З апада ,  д а ж е  в случаях равенства 
действительной продуктивности. В предлагаемой 
нами методике в основу расчетов всюду берутся 
средний запас  и прирост на гектар, исчисленные 
по массе валового запаса.
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териалом, позволяющим по
строить графики интересую
щих нас фактических зависи
мостей м еж ду  различными к а 
тегориями продуктивности. Но 
при соответствующих исследо
ваниях такие  графики можно 
было бы создать  для ряда ти
повых условий местопроизрас
тания и экономики лесопотреб- 
ления, чтобы, пользуясь ими, 
определять эффективную и 
потенциальную продуктивность 
лесов для  целых районов *.

При таком  подходе к про
блеме продуктивности лесов 
представляется  возможным на 
всем протяжении анализа оце
нивать фактическую продук
тивность лесов, с одной сто
роны, с точки зрения ее реаль
ного хозяйственного значения, 
а с другой — с точки зрения 
возможностей дальнейшего 
расширения ресурсов древес
ного сырья. Но для этого не
обходимо располагать пр а 
вильными методами их измере
ния и оценки.

Продуктивность леса — с ло ж 
ный синтетический показатель.
Подобно производительности 
оборудования, оцениваемой по
средством целой системы част
ных показателей — измерите
лей, или продуктивности животноводства, такж е  ха 
рактеризуемой большим рядом частных показателей, 
продуктивность леса определяется и оценивается 
при помощи многих частных показателей. К таким 
показателям относятся классы бонитета, полнота, 
коэффициент товарности, данные о среднем запасе 
и приросте на единицу площади. В аж н о  учесть, что 
запас  леса на единицу площади, взятый при опре
деленном возрасте древостоя, и годичный прирост 
на единице площ ади —  величины взаимообратимые 
и могут быть использованы во всякого рода расче
тах как взаимно контролирующие.

Остановимся несколько подробнее на показателях 
запаса  леса. В принятой ныне практике учета лес
ного фонда, как  изестно, различаются общий запас, 
эксплуатационный запас, ликвидный зап ас  и, кроме 
того, предусмотрена схема выделения запасов леса 
по господству пород, по группам классов возраста 
и т. п. Все эти виды запаса — результат прямой 
дифференциации лесных площадей и древостоев на 
различные категории общего значения. При анализе 
и оценке продуктивности лесов эту общую класси
ф икацию  оказывается необходимым дополнить пе
речнем новых элементов и новых видов запаса,  ра з 
личаю щ ихся по влиянию на величины валовой, эф 
фективной и потенциальной продуктивности. Эти эле
менты и виды запасов являются как  бы производ
ными от качественных показателей леса, т. е. воз
никают на базе  предварительного расчленения об
щего зап аса  леса на различные качественные кате
гории и выступают в органической связи с показа 
телями прироста.

1 Аналогичная система показателей предложена 
в последнее время для оценки продуктивности 
климата (С. А. Сапожникова, Д .  И. Шашко. Агро
климатические условия размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства. Л.,  1959j.

Рис. 1. Г  рафик зависимости показателей эффективной и пот енциальной  
продуктивности леса от базисной ва ло во й  продуктивности. 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  а  — кривая  коэффициента товарности;
б — кривая  коэффициента эффективности ликвидации  потерь лесо вы р а щ и - 

в а н и я ; в  — кр и ва я  коэффициента эффективности лесоосуш ения.

В общем виде определяемую этим обстоятельством 
и самой природой лесных ресурсов систему р азлич
ных элементов и видов запаса  леса можно предста 
вить следующим образом (табл. 1).

Основным базисным- видом запаса  является  в ал о 
вой как полный запас  древесины, вы ращ иваем ой  за 
оборот рубки. О содержании каж дого  вида запаса  
легко можно судить по тому, какие элементы запаса  
(отмеченные знаком плюс) входят в состав того или 
иного вида запаса. Примерную величину этих эле
ментов можно определить по данным имеющегося 
учета лесных ресурсов и проводившихся исследова
ний.

При проектировании продуктивности лесов, естест
венно, приходится определять не только зап ас  спе
лых древостоев, но и запасы насаждений всех пред
шествующих классов возраста. Подсчет этих з а п а 
сов не требует выделения всех приведенных в т а б 
лице элементов и может производиться по схемам, 
предусматриваемым в обычных таблицах  хода роста 
насаждений. Однако величину естественного отпада  
при исчислении валовой продуктивности мы во всех 
расчетах определяли не по таблицам  хода роста, а 
через процент текущего прироста и т ак  называемый 
запас  наращивания, по А. И. Тарашкевичу,  Некото
рые специалисты говорят, что эта  ф орм ула  несовер
шенна. М ож ет быть, и так. Мы ее не отстаиваем и 
готовы заменить любым другим, более совершенным 
методом.

Изобразив по полученным м атериалам  всю ди на 
мику лесного фонда Егорьевского лесхоза (Москов
ская область),  мы получили картину, наглядно по
казывающую, как  изменялась продуктивность лесов 
за истекшие 20 лет, какие возможности повышения 
продуктивности имеются на предстоящие 20 лет 
(табл. 2).

В этих данных обращ ает  на себя внимание более
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Т а б л и ц а  1 
О сн о в н о е  эл ем ен ты  и виды  за п а с а  сп ел о го  л еса ,  
в ы дел я ем ы е при оц ен к е  п р о д у к ти в н о сти  л еса . 
(Э лем ен ты , в с е г д а  в х о д я щ и е в за п а с  в пол ном  

о б ъ е м е , об о зн а ч ен ы  з н а к о м + , а эл ем ен ты ,  
входящ ие в зап ас  в за в и си м о сти  от  уровн я  

хозяй ства , отм ечены  д о п ол н и тел ьн ы м  зн ак ом  0)
Виды запаса

Элементы запаса

•53X
К

«
потенци
альный

ьг<и
•9*•0*

я3*
S«=;еаX ва

ло
во

!

1 II

Выход деловой д р евесины  
и дров:  

по главном у  пользова
нию ................................. + + + + +

по промежуточному 
пользованию  . . . . + + + +

С ем енн ики  и возобн ови
тельный молодняк . . . + 0 + + + 0 + 0
Отходы  лесозаготовок :  

столовой д р е в ес и н ы  . —0 + + + 0 + 0
тонкомера  (ни ж е  8 см) — 0 + + + 0 + 0
сучья и в етви  . . . . — 0 + + +  0 + 0
пни ..................................... —0 + 4* + 0 4-0

Естественн ы й  (ликвидный) — — + + 0 + 0
П о т е р и  л е с о в  ы р а -  

щ  и в а н и я (от пожаров, 
энтом о ф и то вр еди тел ей ,  
ветр о вал о в ,  из-за  н есв о е 
временного  возобн овле
ния вырубок и пр.) . . . + 0 + 0

Э ф ф е к т и в н о с т ь  к о 
р е н н ы х  у л у ч ш е н и й  
(массовое в недр ение  бы
стр о р а ст у щ и х  пород, м е
ли о р ации  и пр.) . . . . — — — — + 0

П рим ечание.  Величины промежуточного поль
зо в ан и я  и естественного  отпада  з а в и с я т  д р у г  от 
друга .  С ем енники  и молодняк выделяются лиш ь 
в усло ви ях  естественного  возобновления. В усло
в и я х  же искусственного  возобновления молодняк 
учи ты в ается  в ру бр и ке  тонкомера.

быстрый рост показателей валовой (и потенциаль
ной) продуктивности лесов в сравнении с эф фектив
ной. В аловая продуктивность по запасу  на гектар 
в классе спелых и перестойных возрастает с 515 ку
бометров в 1940 году до 637 кубометров в 1981 году, 
т. е. на 24 процента, а эффективная продуктивность 
с 359 до 469 кубометров, т. е. на 31 процент. Это 
вполне закономерно и характеризует дополнительное 
влияние мероприятий по рациональному использова
нию запасов  древесины, накапливаемых в результа
те  повышения продуктивности лесов.

При этом необходимо иметь в виду, что в приве
денной таблице относительная величина эффективно
го запаса  показана в процентах от валового (и по
тенциального) запаса, включающего по классу спе
лых и перестойных, как и по всем лесам, наряду

1 Т а р а ш к е в и ч  А. И. Техническое понимание 
термина: «рубки в размере не свыше годичного при
роста». Ж у р н а л  «Лесное хозяйство и лесоэксплуа
тации» №  6 и 7, 1935,

с наличным запасом и промежуточным пользованием 
весь естественный отпад за  все годы роста древо
стоя. В будущие периоды при правильном изъятии 
накапливаемого запаса  постепенными или выбороч
ными рубками естественный отпад в значительной 
части будет предотвращен и эффективная продук
тивность сильно вырастет только за  счет этого ф а к 
тора, не говоря уж е  о повышении ее благодаря  бо
лее полной утилизации всей древесины от пром еж у
точного и главного пользования.

Приведенные в таблице показатели получаются в 
результате довольно сложных расчетов. Тем не ме-

Т а б л и ц а  2 
Д и нам и ка п р о д у к т и в н о ст и  сосн ов ы х н а са ж д ен и й  
по основны м  эл ем ен та м  в Е горьевском  л е сх о зе  

з а  1940— 1961 и 1971 — 1981 год ы

Г о д ы
Элементы продуктивности (по 

запасу на 1 га в м3) 1940 1961 1971 1981

В а л о в о й  з а п а с Ф ак т и ч е  Потенци-
ский альныи

Наличный запас столовой 
др ев еси н ы  (диам. 8 см и 
в ы ш е ) ..................................... 129 150 181 203

Наличный запас прочей 
д р евеси ны  (сучья, в ер ш и 
ны и стволы ниже 8 см) 27 29 33 35

Весь наличный запас 156 179 214 238

Взято или бу д ет  в зя то  в 
поряд ке  промежуточного 
пользования за весь  пе
риод р а зв и ти я  др ев о сто ев 7 20 31 51

Естественный отпад . . . 56 49 66 78

Весь валовой запас  . 219 248 311 367

То ж е по классу спелых (и 
перестойных) за весь пе 
риод роста ....................... 515 610 628 637

Э ф ф е к т и в н ы й  з а п а с  
(по классу спелых и пе
рестойных) ............................

Д еловая  др е в ес и н а  . . . . 269 282 301
Д р о ва  для промышленного 

использования ................... 13 73 158
Топливные др о ва  .................. 77 73 10

Весь эф ф ективны й  
запас ..................................... 359 428 469

То же в % к валовому з а 
пасу  по классу  спелых 
и перестойных .................. 59% 6 8 % 74%

Ф а к т и ч е с к и й
о т п у с к

То же в % к валовому з а 
пасу ..........................................

270

44%

П р и м е ч а н и е .  Расчеты  проведены под р у к о 
водством авто р а  кан дидатом  сельскохозяйственны х 
наук Т. А. Куликовой.
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Т а б л и ц а  3
У в ел и ч ен и е за п а са  д р ев еси н ы  и с р е д н е г о  

пр ироста в Е гор ьевском  л е с х о з е  (н а  л есн ой  
п л ощ ади  57 496 га ) с 1961 по 1981 г о д  (п р оек т)

Ве
сь

 
ва

ло
во

й 
за

па
с

(Т
Ы

С
. 

М
3

'

За
па

с 
на 

1 
га 

ле
сн

ой
 

пл
ощ

ад
и 

(м
8)

Ве
сь

 
ср

ед
ни

й 
пр

ир
ос

т'
 

в 
год

 
в 

м
ас

се
 

(т
ы

с.
 

м
3)

С
ре

дн
ий

 
пр

ир
ос

т 
на

 
1 

га 
ле

сн
ой

 
пл

ощ
ад

и 
(**

•)

С о с т о я н и е  
в 1 9 6 1  г о д у 11623 202,1 346,1 6 ,0 2

У величение за счет и з
менения возрастной  
структуры  и пород- 
нйго состава к 1971
г о д у ................................. 3677 6 3 ,8 2 6 ,8 0 ,4 7

1 о ж е к 1981 году  . . 4069 7 0 ,8 2 7 ,6 0 ,4 8
Р о с т  з а  с ч е т  м е 

р о п р и я т и й  п о  
п о в ы ш е н и ю  п р о 
д у к т и в н о с т и  л е 
с о в  з а  2 0  л е т :  

Л есны е культуры на не 
покрытых лесом пло
щ адях и содействие  
естественном у возоб
новлению ................... 192,0 3 ,2 19,2 0 ,3 3

Лесные культуры в низ- 
кополнотных древо- 
стоях ................................. 525 Л 9 ,2 2 1 ,9 0 ,3 8

Л есозащ итны е м еро
приятия ....................... 489,1 8 ,5 13 ,5 0 ,2 3

Л есоосуш ение . . . . 161,3 2 ,8 6 ,1 0,11

Вся эффективность  
мероприятий . . . . 1367,5 23 ,7 6 0 ,7 1,05

С о с т о я н и е  
в 19  8 1 г о д у 19686 360,4 461 ,2 8 ,0 2

Эффективность м еро
приятий (рост про
дуктивности за  счет  
мероириятий) в % 
к 1961 г............................ 11,7 11,7 17,5 17 ,5

нее их нельзя считать достаточными для оценки ди
намики продуктивности лесов по лесхозу. Д ело  в 
том, что показатели среднего запаса  на гектар ме
няются не только в силу действительного роста про
дуктивности леса, но и под влиянием трех сопутст
вующих, прямо не связанных с продуктивностью 
факторов: а) в результате изменения величины лесо
покрытой площади (если счет ведется не на лесную, 
а на лесопокрытую площ адь) ,  б) в результате изме
нений возрастной структуры в пределах каж дой  др е 
весной породы или их групп и в) в результате изме
нения пропорции смешения пород или их групп. 
Изменения по этим трем причинам могут резко 
исказить истинную картину динамики продуктивно
сти лесов.

В приведенной таблице расчет дан только по хвой
ному хозяйству, поэтому в нем нет искажения по 
третьей причине, но первая  и вторая причины о к а 
зали на его результаты сильное влияние. Нтобы осво-

Рис. 2. К ривы е зависимости меж ду пот енциальной  
и фактической продуктивностью при осуш ении  лесо в  

в Латвийской ССР,
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — кривы е в л и я 
ния  лесоосуш ения в различны х изученны х с лу ч а я х ;
2 — кр и ва я , обобщ аю щ ая разны е случаи  в л и я н и я  

лесоосуш ения.

бодиться от этих искажений и одновременно п о к а 
зать  роль действительных факторов продуктивности 
леса в ее росте за исследуемые периоды по Е горьев 
скому лесхозу, были сделаны дополнительные р ас 
четы с определением показателей роста запаса  на 
гектар лесной площадн отдельно за счет изменения 
возрастной структуры, древостоев и за счет меро
приятий по повышению их продуктивности (табл. 3).

К ак  видно из таблицы, валовой запас, а соответ
ственно и средний запас на гектар лесной площади 
за 20 лет увеличивается за счет мероприятий по по
вышению продуктивности на 11,7 процента. Абсо
лютный рост запаса  на гектар составляет  за 20 лет 
23,7 кубометра. Средний годичный прирост на гек
тар, исчисленный по валовому запасу  (а не по на
личному, как принято в современной практике) ,  воз
растает  за счет мероприятий на 17,5 процента, т, е. 
в несколько большей степени.

Уместно напомнить, что планы повышения продук
тивности лесов по областям и республикам, со став 
ленные в 1957 году, предусматривали повышение 
среднего прироста (исчисляемого по наличному 
запасу)  с 1958 по 1965 год на 10— 15 процентов. 
Результаты  наших расчетов по Егорьевскому лесхозу 
такого же порядка. Но здесь следует учесть р а зл и 
чие в методике. Наш расчет произведен по средне
му запасу, исчисленному на основе валового запаса. 
Если дополнительный прирост, составивший 60,7 ты 
сячи кубометров, относить к исходному приросту, 
исчисленному по наличному запзсу ,  т. е. к 264,7 к у 
бометра, то увеличение составит 22,9 процента. С р а в 
нивать наши расчеты с областными планами надо 
по этому показателю.

Конечно, при проектировании роста продуктивно' 
сти к к аж дом у  лесхозу надо подходить с учетом 
всех особенностей его условий. Тем не менее опыт 
составления планов повышения продуктивности по 
областям в 1957 году и наши разработки позволяют 
проектировать, например, для  центральных областей,
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повышение среднего прироста за 20 лет не менее 
чем на 15—20 процентов.

Следует иметь в виду прогрессивно нарастающий 
характер лесоводственной эффективности повышения 
продуктивности лесов. За  пределами двадцатилетия 
действие многих запроектированных мероприятий 
будет не ослабляться, а расти. С учетом же новых 
мероприятий в периоды, следующие за первым д в а д 
цатилетием, продуктивность будет возрастать все 
более нарастающими темпами и эго приведет к на
коплению дополнительно большого количества дре
весины.

Если мероприятиями по повышению продуктивно
сти лесов охватить 100— 120 миллионов гектаров 
основных лесных плошадей лесодефицитной зоны 
европейской части СССР, то увеличение среднею  
запаса на гектар д а ж е  в проектируемых нами вели
чинах (20—25 кубометров на 1 га) приведет за 
20 лет (при условии постепенного расширения об
шей площади охвата)  к накоплению 2,5 миллиарда 
кубометров дополнительного запаса  древесины с по
следующим включением его в состав эксплуатацион
ного запаса.

Но эго решает лишь одну сторону вопроса. Задача  
состоит в том, чтобы одновременно с валовой про
дуктивностью, но в еще большей степени поднять 
эффективную продуктивность.

Известно, что в средней полосе европейской части 
С С С Р хвойно-широколиственные леса отличаются 
высокой общей производительностью. Во всяком 
случае их производительность, взятая  по всей массе 
древесины, выращенной за оборот хозяйства, намно
го (на 50—60% ) больше того количества древесины, 
какое берется при рубках ухода в период роста на 
саждений и при разовом снятии урож ая  в конце 
периода оборота, т. е. при рубках промежуточного 
и главного пользования.

Многие лесоводы, на наш взгляд, правильно счи
тают, что если бы мы в лесах этой зоны ныне 
применяемые сплошные рубки заменили постепенны
ми группово-выборочными рубками или дополнили 
их правильно организованными формами интенсив
ного промежуточного пользования, позволяющими 
своевременно брать из леса всю хозяйственно при
годную, но искусственно обрекаемую на отмирание 
древесину, то могли бы значительно увеличить об 
щий выход древесины с гектара за период оборота.

Так, научные работники Ленинградской лесотех
нической академии, разработавш ие  приемы и технику 
механизированных двухприемных рубок леса, счи
тают, что при этом методе за 50 лет можно будет, 
проведя четыре приема рубки, взять в 1,5— 2 раза 
больше древесины с гектара, чем при сплошных 
рубках. Конечно, это мож ет  не дать большого увели
чения выхода крупных деловых Сортиментов, но 
выход балансовой и поделочной древесины при пред
лагаемом способе ведения хозяйства, как свидетель
ствует опыт Латвийской С С Р  и ряда зарубежных 
стран, несомненно, повысится. Особенно расш иряю т
ся эти возможности в условиях повышения валовой 
продуктивности лесов.

Наконец, надо иметь в виду огромное количество 
древесины, оставляемой в настоящее время в лесу 
в виде лесосечных отходов. В целом по СС С Р они 
доходят  до 100 миллионов кубометров, из которых 
на леса европейской части СС С Р приходится не ме
нее 60— 70 миллионов. Нельзя сбрасывать со счетов 
и отходы переработки древесины, которых по С С С Р 
получается 70—80 миллионов кубометров, в том чис
ле в европейской части страны около 80 процентов.

Все больше увеличивается также возможность и не
обходимость использовать в качестве промышлен
ного сырья слабо используемые ныне ресурсы дро
вяной древесины.

Разработанный с учетом всех этих возможностей 
проект эксплуатации лесов Л атвийской С С Р  на 
перспективу предусматривает повышение выхода 
промышленных лесоматериалов с 40 до 70 процентов 
(табл. 4)

Т а б л и ц а  4 
П овы ш ение в ы х о д а  пром ы ш ленны х  

л есом атер и ал ов  при вы борке части дровян ой  
др ев еси н ы  для пром ы ш ленной п ереработк и  

и использован ия дел овы х о т х о д о в  в л есо сеч н о м  
ф о н д е  Л атвийской ССР

Обычный
баланс

Улучшенный
баланс

Показатели
Z
о3н 3? ты

с.
 

м
3

Наличный запас  во 
всем лесосечном i! он- 
д е ....................... 5000 100 5000 100

П р о м ы ш л е н н ы е  
м а т е р и а л ы :  

а) основные сортименты 2005 40 2005 40
б) дрова  д л я  промыш

ленной обработки . . ____ ____ 864 18
в)  деловые отходы . .

~ ~

612 12

Всего промышлен
ного с ы р ь я ................... 2005 40 3481 70

Т о п л и в н а я  д р е 
в е с и н а  ................................... 1745 37 881 18

Л е с о с е ч н ы е  о т 
х о д ы  и п о т е р и 1250 23 638 12

В Латвийской ССР уж е  немало сделано и в о б л а 
сти практической организации комплексного исполь
зования лесных ресурсов, чего нельзя сказать  о др у 
гих республиках и районах малолесной зоны.

В рассмотренной системе расчетов продуктивность 
лесов и ее рост выражены лишь в количественных 
показателях. При переходе на выращивание древес
ных пород с более ценной в техническом отношении 
древесиной такой расчет может не вскрыть имею
щихся достижений. Поэтому представляется целесо
образным дополнить объемные расчеты оценкой з а 
пасов выращиваемой древесины при помощи к о эф 
фициентов качества и товарности (скажем, по мето
дике Е. Я. Судачкова или по другой ей подобной) 
либо специальных учетных цен.

Важную роль при проектировании и проведении 
рассмотренных мероприятий будут играть правиль
ный анализ и оценка их экономической эффективно
сти. Однако рассмотрение этих вопросов выходит за 
пределы темы нашей статьи.

1 Этот проект разработан Институтом лесохозяй
ственных проблем и лесохимии Академии наук Л а т 
вийской с С р ,
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■ 1
Е Х А Н И 1 Д И М Я  И Г Д  К! И ЮН Д Л И  > 4  И М Я  |

Механизируем 
лесохозяйственное производство

Начиная с 1961 года предприятия Ч у
вашского управления сделали первые ш а
ги по внедрению средств механизации и 
организации постоянного кадра рабочих в 
лесохозяйственном производстве. Улучши
лось использование имеющихся машин и 
орудий, больше стали привлекаться лесо
заготовительные машины и механизмы на 
лесовосстановительные работы. Леспром
хозы приступили к изготовлению почвооб
рабатывающих орудий в своих ремонтно
механических мастерских.

В результате принятых мер значительно 
повысился уровень механизации лесохозяй
ственных, лесовосстановительных и проти
вопожарных работ по сравнению с 1959 го
дом, что видно из таблицы 1.

Т а б л и ц а  1 
У ровень м ех а н и за ц и и  основны х  

л есо х о зя й ств ен н ы х  работ по Ч уваш ск ом у  
уп р ав л ен и ю  л есн о го  х о зя й ств а  и охраны  л еса

Годы

Уровень механизации в процентах

на рубках ухода 
санитарных и ле- 

совосстанов. 
рубках

на подготовке 
почвы

на противо
пожарных 

работах

1959 0 , 0 9 ,2 6 ,6
1960 2 , 2 15,5 58 ,7
1961 31 ,8 3 1 ,2 95 ,0

Д ля повышения производительности тру
да и улучшения качества проводимых р а 
бот в лесном хозяйстве, как известно, пер
востепенное значение имеют постоянные 
кадры рабочих. Наши предприятия проде
лали большую работу по организации м а
лых комплексных бригад для выполнения 
всего цикла работ в лесу. Только на меха
низированной заготовке леса по рубкам 
ухода, санитарным и лесовосстановитель
ным рубкам в 1962 году работало 80 M a -

Д. ФАДЕЕВ, зам. начальника Чувашского управле
ния лесного  хозяйства и охраны леса

лых комплексных бригад. В период весен
них лесопосадок члены этих бригад, рабо
тающих на рубках ухода за лесом, привле
каются на посадку и посев леса. В течение 
года малыми комплексными бригадами бы
ло заготовлено древесины механизирован
ным путем 139,4 тысячи кубометров с таки
ми показателями выполнения плана по 
видам рубок (таблица 2),

Т а б л и ц а  2 
П ок а за т ел и  вы полнения п л ан а  

м ех а н и зи р о в а н н о й  за го т о в к и  по в и д ам  р у б о к  
по л е с х о за м  и л есп р о м х о за м  Ч ув аш ск ого  

у п р ав л ен и я  за  1961 г о д

Виды рубок

Выполнено 
в тыс. кбм.
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м
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ег

о
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то

м 
чи

сл
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м
ех

ан
из

ир
о

ва
нн

ым
 

сп
о

со
бо

м

О с в ет л ен и е  . . . 2 2 ,2 0 ,2 7 1,2
Прочистка . . . . 5 1 ,5 1,49 — — 3 ,0
П р о р е ж и в а н и е . . 39,1 4 ,74 1,3 364 12,1
Проходные рубки 3 4 ,6 7 ,47 8 ,8 85 21,6
Санитарны е  . . . 80 ,3 8 ,80 2,1 419 11,0
Л есо в о сстан о в и 

тельные рубки 206,0 116,62 9 7 ,8 119 56 ,6

Итого  .  .  . 433,7 139,39 110 127 31 ,8

Приведенная таблица показывает широ
кую возможность применения средств ме
ханизации па всех видах рубок ухода за ле
сом и санитарных рубках. Лучших резуль
татов на механизированной заготовке леса 
по бюджетной деятельности добились л е
сорубы Алатырского леспромхоза, выпол
нившие план механизированной заготовки 
на 208 процентов (29,2 тысячи кубометров 
древесины). Здесь на заготовке леса рабо
тало 5 малых комплексных бригад с бен
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зомоторными пилами «Дружба», причем 
на каждую пилу заготовлено 2433 кубо
метра. Так, бригада лесорубов этого лес
промхоза в составе 4 человек, руководи
мая Л. А. Митрофановым, с одной бензо
моторной пилой «Д ружба» заготовила 
3338 кубометров древесины, а бригада 
И. О. Еливанова в тех же условиях заго
товила еще больше — 3547 кубометров.

Хороших результатов по механизирован
ной заготовке леса на рубках ухода, сани
тарной и лесовосстановительной рубках до
бился Шемуршинский лесхоз, выполнив
ший план механизированной заготовки леса 
на 231 процент. В этом лесхозе бригада 
лесорубов, руководимая Н. П. Петровым 
на лесовосстановительной и санитарной 
рубках, заготовила бензомоторной пилой 
«Дружба» 6330 кубометров древесины, 
бригада В. Ф. Филиппова (из 3 человек) в 
том же лесхозе заготовила 3530 кубомет
ров, а бригада К- Я. Камалдинова — 
3720 кубометров. .

Высокой выработки на механизирован
ной заготовке леса добились такж е малые 
комплексные бригады: А. В. Васильева из 
Опытного лесхоза, А. 3. Турзанова из Мар- 
посадского лесхоза и В. Д. Долгова из 
Кирского леспромхоза.

Малые комплексные бригады, как пра
вило, организованы в составе от 3 до 5 че
ловек. Такой количественный состав пол
ностью оправдан на механизированной з а 
готовке леса бензомоторными пилами 
«Дружба». В 1962 году лесхозы и леспром
хозы Управления приняли обязательства 
выполнить рубки ухода за лесом и сани
тарные рубки полностью рабочими посто
янного кадра и добиться уровня механи
зации не менее 45—60 процентов.

Большое место в работе лесхозов и лес
промхозов занимают лесовосстановитель
ные мероприятия, в общем цикле которых 
самой тяжелой и трудоемкой работой яв 
ляется подготовка почвы под лесные куль
туры на нераскорчеванных площадях. Д ля 
подготовки почвы на нераскорчеванных 
площадях нашими предприятиями изготов
лены 9 плугов конструкции А. С. Плехано
ва, механика Лежневского лесничества, 
Пригородного лесхоза, Ивановской обла
сти, и один плуг конструкции Чебоксар
ского лесхоза. На механизированной под
готовке почвы такж е использованы плуги 
следующих марок: ПКЛ-70, ПЛ-70,
П КБ-56 и другие.

Применение плуга конструкции П леха
нова в наших условиях хвойно-лиственных 
лесов для подготовки почвы на нераскор
чеванных вырубках имеет большие перс
пективы.

Работниками Чебоксарского лесхоза из
готовлен бесколесный плуг, который ис
пользовался для подготовки почвы на пес
чаных почвах со слабым задернением, а 
т акж е ' при устройстве противопожарных 
минерализованных полос и уходе за ними.

Лесничий Кирского леспромхоза 
С. Н. Трифонов сконструировал 3-рядную 
сеялку для посева лесных семян в питом
никах и провел высев семян этой сеялкой с 
хорошим качеством на всей площади пи
томника.

Д ля  дальнейшего повышения уровня ме
ханизации лесовосстановительных работ в 
лесах Чувашской АССР нам нужна по
мощь Главлесхоза РСФ СР. В наших лес
хозах и леспромхозах еще мало лесопоса
дочных и посевных машин для посадки и 
посева леса на нераскорчеванных площ а
дях и культиваторов для ухода за создан
ными лесными культурами. Поэтому необ
ходимо срочно организовать серийный 
выпуск машин конструкции В Н И И Л М  и 
других научно-исследовательских учрежде
ний лесного хозяйства и лесной промыш
ленности для работы на нераскорчеванных 
вырубках.

В лесхозах почти нет ремонтно-техниче
ских мастерских. Вследствие этого плуги, 
машины и другие орудия и инструменты 
ремонтируются на стороне несвоевременно 
и некачественно. Некоторые специалисты 
лесного хозяйства слабо подготовлены в 
техническом отношении. Зимой для повы
шения знаний специалистов лесного хозяй
ства в области механизации лесохозяйст
венного производства нужно организовать 
семинары.

Путем широкого внедрения современных 
машин, механизмов и орудий в лесохозяй
ственное производство, применения передо
вых методов труда и достижений науки в 
производственной деятельности лесхозов и 
леспромхозов и создания постоянных рабо
чих кадров для проведения всего цикла р а 
бот в лесу работники леса Чувашского уп
равления лесного хозяйства и охраны леса 
успешно добиваются дальнейшего роста 
уровня механизации лесохозяйственного 
производства и повышения производитель
ности труда в лесном хозяйстве.
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Механизация лесовосстановительных работ в Костромской области
В. К. АСАНОВА

(Костромская лесная опытная станция ВНИИЛМ)

Костромская лесная опытная станция за последние 
годы провела в лесхозах и леспромхозах Костром
ской области опытные работы по лесовосстановле
нию на нераскорчеванных вырубках с применением 
комплексной механизации и средств химии. Стан
цией апробирован целый ряд механизмов на всех 
видах лесокультурных работ. Испытаны следующие 
почвообрабатывающ ие орудия и механизмы: корче
ватель-собиратель Д-210-В. передний навесной плуг 
Г1ЛП-135 на тракторе  С-80, плуг комбинированный 
лесной П К Л -70  (одноотвальный и двухотвальный 
корпусы) с трактором ТДТ-40, навесные болотные 
плуги ПБН-2-54 и ПБН -75 с трактором ДТ-54А, 
дисковая  борона БДТ-2,2, корневычесыватель ВК-1,7 
и лесная навесная фреза  ФЛН.

Н и ж е  приведены результаты применения механи
зированных способов, осуществленных Костромской 
Л О С  по производству культур на нераскорчеванных 
вырубках.

Подготовка почвы  в форме плуж ны х борозд. 
В Воронском лесничестве Судиславского лесхоза 
(кв. 77) по свежей вырубке был использован плуг 
ПКЛ-70 для  закладки  культур сосны и ели в п л у ж 
ные борозды на вырубленном зимой 1958 года уча-

Н а с н и м к е :  Рис. 1. Д и ч к и  ели, посаж енные по дну  
борозды  п луго м  П К Л -70 ,

стке типа ельник-кисличник при количестве 1000 пней 
на 1 гектаре с равнинным рельефом и слабоподзо
листой суглинистой почвой. Естественное возобнов
ление представлено осиной (около 5— 6 тыс. штук 
на 1 га) .  Почва на участке о бр абаты валась  весной 
1960 года плугом ПКЛ-70 на тяге трактора  ТДТ-40 
с нарезкой борозд через 2—3 метра.

В процессе испытаний произведена посадка 2-лет- 
них сеянцев сосны и дичков ели на площади 10 гек
таров при расстояниях м еж ду растениями в ряду 
50— 70 сантиметров (рис. 1). З а д е л к а  растений о к а 
залась нормальной; приживаемость и сохранность 
культур — 90— 95 процентов. З атр аты  труда  при ме
ханизированной посадке в 10 раз  меньше в сравне
нии с ручной. Стоимость создания одного гектара 
сосновых культур при выполнении всех работ вруч
ную составляет 50 рублей, а механизированной по
с а д к и — 11 рублей, то есть почти в 4,5 раза  меньше.

М еханизированны й посев  сосны и ели производили 
семенами 1 класса качества в разрыхленное дно 
борозды (рис. 2). Семена располагались продолго
ватыми лунками с расстоянием м еж ду  ними 50—60 
сантиметров. З а д е л к а  семян оказал ась  хорошей. 
Всхожесть семян сосны составила 95 процентов (от 
числа высеянных семян),  а ели — 90. Состояние по
севов хорошее. Агрегат на подготовке почвы с одно
временной посадкой обслуж ивается  трактористом, 
саж альщ иком и оправщиком, а на посеве и подго-

57

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



товке почвы —- одним трактористом. Производитель
ность агрегата при нарезке борозд с одновременной 
посадкой или посевом составляет 2 гектара за сме
ну. Д л я  посева и посадки в дно борозды указанный 
плуг можно применять на богатых гумусом почвах 
с хорошим дренажем. В условиях свежих вырубок 
(с наличием сухих и свеж их песчаных, супесчаных 
и легкосуглинистых почв), позволяющих точно вы
полнять процесс посева и посадки (по дну борозды), 
использование плуга П К Л -70  является  достаточно 
эфс(к ктивным.

Подготовка почвы, в форме плуж ны х пластов 
проведена различными тракторными плугами, для  
чего были использованы: ПЛ-70, ПКБ-56, ПКЛ-70, 
ПЛП-135, ПЛ-70А, ПБН-2-54 и ПБН-75. Испытания 
показали, что качество обработки почвы этими плу
гами в разных лесорастительных условиях неодина
ково.

В зависимости от условий местопроизрастания, 
состояния вырубки и степени увлаж нения почвы для 
обработки почвы следует применять плуги различ
ных конструкций. Например, на избы точно-увлаж 
ненных, сильно задернелых почвах лучше использо
вать мощные плуги (П К Л -70  с одноотвальным кор
пусом, ПЛП-135, П Б Н -75) .  В черничниках на хоро
шо очищенных вы рубках с наличием 500—600 пней 
на 1 гектаре нарезка пластов производилась менее 
мощными плугами типа ПЛ-70-А. При работе этого 
плуга удаляется  лишь незначительная часть плодо
родного гумусового горизонта, что благоприятно 
сказывается на росте и приживаемости лесных куль
тур. В Судиславском и Костромском лесхозах луч
шие культуры ели, лиственницы и сосны заложены 
методом посадки в плужные пласты. Основная з а д а 
ча прн подготовке почвы здесь на вырубках состоя-

Рис. 2. М еханизированны й посев хвойны х семян  
в разры хленное дно борпзды  с помощ ью  плуга  

П К Л -70, агрегатируемого на тракторе ТДТ-40.
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Рис. 4. М еханизированны й  посев хвойны х семян культиватором Д Л К Н —6/8 (в агрегате с трактором Т-28)

ла в борьбе е избыточным почвенным увлажнением, 
что достигалось путем плужной вспашки с образо
ванием пластов-микроповышений для посадки и бо
розд для отвода поверхностных вод. Частичная об
работка избыточно-увлажненных суглинистых почв 
(80 кв. Воронского лесничества) весной 1960 года 
производилась плугом ПЛП-135, который навеши
вался  впереди трактора  С-80 на универсальную ра
му корчевателя-собирателя Д-210В. При работе это
го плуга пласты отваливаю тся под гусеницы, что по
вышает  проходимость трактора и позволяет одновре
менно производить укатку пластов. Плуг  использо
вался  на сильно захламленной вырубке без предва
рительной очистки. Несмотря на это, при наличии 
до  600 пней на 1 гектаре были сформированы хоро
шие пласты (рис. 3). В мае 1960 года на площади 
10 гектаров по пластам были высажены 2-летние 
сеянцы ели, лиственницы и сосны с расстоянием 
м еж д у  ними (вдоль пласта) 0,6 метра. В первый год 
ж и зни  культуры в уходе не нуждались. В настоящее 
в рем я  они характеризуются высокой при ж иваем о
стью и сохранностью (90% ), отличаясь хорошим 
ростом.

Производительность плуга ПЛ П-135  на нарезке 
пластов  через 2—3 метра составила 1,8 гектара  за 
смену. Агрегат обслуживается одним трактористом. 
Э т о т  п л у г  я в л я е т с я  в ы с о к о - п р о х о д и 
м ы м  и п е р с п е к т и в н ы м  п о ч в о о б р а б а т ы 
в а ю щ и м  о р у д и е м  д л я  р а б о т ы  в у с л о 
в и я х  н е р а с к о р ч е в а н н ы х  с и л ь н о  з а 
х л а м л е н н ы х  в ы р у б о к .

П о ло сн а я  обработка почвы. Н а  о с н о в е . 5-летних 
опытов станция разработала  новые приемы создания 
культур  хвойных пород на свежих вырубках поло
сами различной ширины (от 2,5 до 10 м) ,  при этом

все наиболее трудоемкие работы были полностью 
механизированы. В Судиславском лесхозе таких  по
лосных культур заложено на площ ади 50 гектаров. 
И з  них наибольший, интерес по технологии п р едстав 
ляю т культуры в 41 и 77 кв. Воронского лесничества, 
где в 1959 году на свежей вырубке обр або тк а  почвы 
производилась полосами с двумя вар и ан там и  ш ири
н ы — 2,5 и 10 метров. Д л я  узкополосной (2,5 м) 
расчистки вырубок (с расстоянием м еж д у  полосами 
5— 6 м) был использован корчеватель-собиратель 
Д-210В.! Полосы, расчищались прямолинейно, строго 
по визиру, с учетом механизации последую щих р а 
бот. Двукратны м  проходом корчевателя обеспечива
лось удаление в стороны пней, порубочных остат
ков и верхнего слоя почвы (5— 10 см) с о б р а зо в а 
нием минерализованной полосы шириной 2,5 метра, 
которая затем под посадку о бр абаты валась  плугом 
ПКЛ -70  на тяге трактора  ТДТ-40. Культуры  з а л о 
жены весной 1959 года 2-летними сеянцам и сосны 
и дичками ели 3— 5 лет. В полосах растения выса
ж ивали  под меч Колесова — п о  д в а  р я д а  с р аз
мещением в ряду через 0,6 метра. Согласно учету 
на 1 июля 1961 года сохранность культур сосны 
составила 84, а ели — 75 процентов при средней их 
высоте соответственно 31 и 36 сантиметров.

Обработка почвы широкими полосами (10 м) про
изведена на площади 20 гектаров. П ринятая  ширина 
лесокультурной полосы обусловлена быстрым р азр а 
станием поросли осины и березы на вырубке, что 
является  характерным для большей частй вырубок 
Костромской области. Перед корчеванием участок 
был разбит визирами на полосы шириной 10 и дл и 
ной 300 метров, с расстоянием м еж ду полосами
15 метров. Производительность корчевателя-собира
теля на свежей вырубке с количеством 1000 пней на
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1 гектаре составила один гектар за смену. После 
раскорчевки полосы были вспаханы плугом ПКЛ -70  
с одноотвальным корпусом. Весной 1960 года на об
работанных таким образом полосах были посажены 
2-летние сеянцы ели д в у м я  р я д а м и  через
1,5 м и с расстоянием в ряду м еж ду  растениями 
0,6 метра. Приживаемость посадки — 95 процентов. 
Уход за культурами в первый год не проводился, а 
на второй — выполнялся культиватором Д Л К Н -6 /8  
в междурядьях.

Попутно с посадкой опытные культуры хвойных 
были заложены  путем рядового (через 1 м )  п о с е 
в а  с е м я н ,  причем предпосадочная культивация 
выполнена культиватором Д Л К Н -6 /8  на тяге тр акто
ра Т-28 с одновременным высевом семян (1,5 кг на 
Г га) в разрыхленную полосу (рис. 4). Стоимость 
закладки одного гектара культур ели посевом со
ставила 13 и сосны — 20 рублей против средней 
стоимости посадкой около 38 рублей.

Подготовка почвы  укрупненны м и площ адками. 
В условиях свежих и старых вырубок подготовка 
дренированных почв под культуры хвойных во зм о ж 
на корчевателем-собирателем в виде укрупненных 
илошадок (размером 10—20 квадратны х метров), 
которые перед другими способами имеют ряд  пре
имуществ, так  как на них лесные культуры создаю т
ся б и о г р у п п а м и ,  где хвойные породы растут 
лучше и среди поросли осины и березы являются 
биологически более устойчивыми. Кроме того, эко
номическая выгодность корчевателя-собирателя как  
почвообрабатывающего орудия довольно высока. Его 
производительность за рабочий день при подготовке 
таких площ адок составила до 4 гектаров вырубок.

Культуры хвойных на укрупненных площадках, 
подготовленных корчевателем-собирателем, залож ены  
весной 1959 года на трех участках, из которых наи
больший интерес представляю т посевы и посадки 
хвойных пород в Воронском лесничестве (кв. 77) 
Судиславского лесхоза.  Культуры созданы на выруб- 
ке 1955 года (кипрейно-вейникового типа).  При под
готовке площадок корчеватель-собиратель снимал 
верхний слой ш>ч£ы (Ю— 15 см),  выкорчевывал мел

кие пни и кустарник с шириной захвата  2 метра, 
причем почва взры хлялась  зубьями на глубину до 
20 сантиметров. В результате  такой работы участок 
вырубки был представлен крупными площ адками 
(шириной до 2 м и длиной 5— 10 м),  которые р ас 
полагались м еж ду  пнями в разных направлениях.

Посадка  произведена под меч Колесова двухлет
ними сеянцами сосны и дичками ели 3— 5 лет в 
ш ахматном порядке, с густотой около 15 растений 
на 1 квадратный метр. Посев ж е  семян сосны и ели 
осуществлялся в лунки с высевом в к аж д у ю  по 
30—50 всхожих семян (расход их на 1 г а — 2 кг).  
Уходы не проводились. В первый и второй годы 
жизни культуры на площ адках  оказались фактически 
чистыми от сорняков. Состояние культур на укруп
ненных площ адках  по состоянию на 1 июля 1961 го
да характеризовалось хорошим процентом их со
хранности и вполне удовлетворительным приростом 
в высоту.

Опыт нашей работы показывает,  что обработка 
почвы путем создания укрупненных площ адок с по
мощью корчевателя-собирателя Д-2Г0В является 
весьма перспективным методом, который долж ен  по
лучить широкое применение на хорошо дренирован
ных почвах, буйно зарастаю щ их травянистой расти
тельностью и порослью лиственных пород. П рим ене
ние этого метода в лесной зоне при условии р а зм е 
щения лесокультур биогруппами (в виде загущ енных 
посадок и посевов) дает  возможность перейти к про
изводству лесных культур без ухода за  ними.

Таким образом, опыт Костромской лесной опытной 
станции по механизации лесовосстановительных р а 
бот показывает, что и с п о л ь з о в а н и е  р а з л и ч 
н ы х  м е х а н и з м о в  п р и  с о з д а н и и  л е с н ы х  
к у л ь т у р  и з  х о з я й с т в е н н о  ц е н н ы х  п о 
р о д  н а  в ы р у б к а х  я в л я е т с я  л е с о в о д -  
с т в е н н о  и э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з 
н ы м ,  о с о б е н н о  н а  о с н о в н ы х  в и д а х  р а 
б о т  (подготовка почвы, посев и-посадка  леса, уход 
за  лесокультурами).  М еханизация этих работ повы
ш ает  производительность труда  в 10— 15 раз по 
сравнению с  выполнеиием их вручную.

КОРЧЕВКА И ТРЕЛЕВКА 
КРУПНОСТВОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Применение механизмов на вырубках в настоя
щее время ограничивается наличием большого коли
чества пней, которые, в свою очередь, являю тся цен
нейшим сырьем для кожевенной и лесохимической 
промышленности. Поэтому раскорчевка лесосек дает  
возможность применить комплексную механизацию 
лесокультурных работ.

На Украине наиболее распространены следующие 
способы корчевания пней: с применением механиче
ского усилия, взрывной и комбинированный способы.

Д л я  корчевальных работ лесхюззаги используют в 
основном корчеватель-собиратель Д-210. Но его

В. С. КУРИЛО, инженер-механик 
(Боярская лесная опытная станция)

использование ограничено небольшим усилием, р а з 
виваемым рабочими органами, что да ег  возможность 
экономичного корчевания пней диаметром лишь до 
25—35 сантиметров. Кроме того, как  установлено 
обследованием состояния корчевателей-собирателей 
Д-210, работающих на корчевке пней, у них часто 
образуются трещины рамы, отвала,  толкателей, что 
свидетельствует о недостаточном запасе прочности, 
принятом при конструировании. Корчевальные м аш и
ны К-1-А и К-2-А (конструкции Л е н Н И И Л Х ) ,  р або
тающие с использованием рычага первого и второго 
рода, имеют значительное преимущество перед Д-210
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Рис. 1. Схема устройства к тракторному корчевателю.

при корчевке пней больших диаметров, но их можно 
применять исключительно на корчевке пней.

Ц Н И И М Э  в содружестве  с Вологодским механи
ческим заводом создал  универсальный агрегат 
К.ВК-3, представляющий комплекс навесных орудий 
на тракторе Т-140. Применение более мощного трак 
тора дало возможность расширить предел корчуе
мых пней. Харьковским заводом «Дормаш» выпу
скается корчевальная машина М-6, навесная на бо
лотную  модификацию ДТ-55 с ходоуменьшителем. 
Применение этой машины целесообразно на корчевке 
пней диаметром до 15— 20 сантиметров и вычесыва
нии корневых остатков.

Следует иметь в' виду, что все существующие кор
чевальные машины рассчитаны в основном лишь на 
корчевание пней. Значительным их недостатком я в 
л яется  невозможность применения на других рабо
т ах  (трелевка, разгрузочно-погрузочные работы). 
В настоящее время в связи с объединением лесного 
хозяйства  и лесозаготовок в одном ведомстве воз
никла необходимость пересмотра технологического 
комплекса и организационных форм лесозаготови
тельных и лесовосстановительных работ, прежде 
всего объединения процесса валки деревьев и корче
вания пней, особенно в тех случаях, когда после 
лесозаготовок предусматривается раскорчевка пло
щ ади под лесокультуры.

Процесс валки дерева с корнями известен давно. 
Теоретическое обоснование рациональности примене
ния этого приема дано  академиком В. П. Горячки
ным, который доказал ,  что при валке деревьев с кор
нями более рационально используется тяговое уси
лие машины, кроме того, частично используется энер

гия падения дерева.  Метод валки деревьев с корнями 
успешно применяют многие мехлесхоззаги Украины 
(Житомирский, Киверцовский, Тетеревский и др.) , 

используя для этой цели корчеватель-собиратель Д-210 
без вспомогательных устройств. Недостаток примене
ния этого корчевателя на валке  деревьев с корнями — 
частичное повреждение ствола и незначительная вы
сота приложения усилия, что позволяет корчева гь 
только деревья небольших диаметров.

В течение 1958— 1961 годов кафедрой механизации 
лесного хозяйства  Украинской академии сельскохо
зяйственных наук были проведены исследования 
процесса валки деревьев с корнями. Применение это
го метода лесоразработок  дает  возмож ность снизить 
энергетические, трудовые и денежные затраты ;  уве
личить выход древесины в комлевой (наиболее цен
ной) части ствола и подземной части пня, а т а к ж з  
улучшить условия техники безопасности, так  как  при 
этом исключается ручная валка  срубленных деревьев.

С учетом преимущества валки деревьев с корнями 
автором статьи предложена схема устройства к 
тракторному корчевателю для  корчевания, трелевки 
и погрузки крупноствольных деревьев, которые пред
ставляет  собой навесное орудие на трактор С -100 
или другой, в зависимости от максимальных д и а м е т 
ров корчуемых деревьев и пней на лесосеке. Устрой
ство состоит из отвала 1, установленного на раме 2, 
опирающейся на тележке 4 (рис. 1). Подъем и опу
скание рамы с отвалом осуществляется  с помощью 
выносных гидроцилиндров 5. Н а  раме внизу имекм- 
ся шарниры 6, на которых установлена  корчевальная 
рамка с четырьмя зубьями 7, приводимая в д в и ж е 
ние выносными гидроцилиндрами 8. Толкаю щ ая рам-
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ка  9  составлена из четырех 
зубьев, связанных м еж ду 
собой раскосами, установле
на в верхних ш арнирах 10 
отвал а  и приводится в дви 
жение гидроцилиндрами 11. 
Рад и ат о р  от возм ож ны х по
вреждений защ ищ ен сеткой 
12. Тракторист и кабина з а 
щищены от падаю щ их веток 
специальной защитой 13.

В алка  дерева  выполняет
ся в несколько приемов: об 
рыв крупных поверхност
ных корней; в алка  дерева 
толкаю щ ей рамкой; отрыв 
оставш ихся целыми корней.

При смыкании корчеваль
ной и толкаю щей рамок  об
разуется  челюстный захват ,  
позволяющий производить 
трелевку и погрузку вы кор
чеванных деревьев  и пней. 
Возмож но т а к ж е  использо
вание устройства в качестве 
к ран а  дл я  погрузки и р а з 
грузки оборудования и т. п. 
Д л я  этого к толкающей 
рамке прикрепляется трос с 
крюком на конце. Выносны
ми гидроцилиндрами приво
д я т  в движ ение толкающую 
рамку, а вместе с  ней и 
груз. В отличие от сущест
вующих предлагаемую кор
чевальную машину можно 
использовать на погрузке 
лесоматериала  хлыстами, а 
т а к ж е  транспортировке на 
небольшие расстояния. Н а 
личие челюстного захвата  
да ет  возможность работать 
на трелевке выкорчеванных 
деревьев  без чокеровщика; 
кроме того, экономится з н а 
чительное количество троса. 
Н а  рис. 2 показаны основ
ные схемы работы устрой
ства  на различных опера
циях.

Д анное  устройство рас
смотрено в Комитете по де
л ам  изобретений и открытий 
при Совете Министров 
С С С Р и рекомендовано для 
экспериментальной провер
ки и внедрения.

НОВЫЕ КНИГИ
М а т в е е  в-М о т и н А. С. Прирост, производи

тельность и продуктивность леса. М.— Л. Гослесбум- 
издат.  1962, 118 стр. с граф. Тираж 2500 экз. Цена 
37 к.

В книге излагаются о бщ и е  вопросы теории при
роста  в приложении к практике расчета лесополь
зования  в лесах СССР с учетом технических указа
ний по этому вопросу соответствующих организаций 
и литературных источников.

Опыт работы ударников и коллективов комму

нистического труда и лесхозов и леспром хозов М о
сковской области. (Сборник по обм ену  опытом). 
М. Московский обл. комитет П р о ф со ю за  рабочих 
лесной, бумажной и дер ев о о б р аб аты в а ю щ е й  npd- 
мышленности. 1962. 40 стр. с илл. Тираж 1000 экз. 
Цена не указ.

П а в л е н к о  Ф. А. Опыт выращивания сеянцев  
тополя (в Украинской ССР]. Киев. Госсельхозиэдат 
УССР. 1962. 68 стр. с илл. Тираж 7000 экз. на украин. 
яз. Цена 10 к.

Рис. 2. О сновные схемы работы устройства на  р а зличны х операциях.
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Погрузка короткомерных сортиментов и дров при рубках 
промежуточного пользования

3. САЛИНЬШ
(Лесотехнический факультет Латвийской 

сельскохозяйственной академии)

Из общего объема лесоматериалов, заготовляемых 
в Латвийской ССР при' рубках промежуточного 
пользования, от 40 до 60 процентов относятся к ко 
роткомерным сортиментам и дровам. Несмотря на 
то, что в последнее время с этих рубок все чаще т р е 
левка  и вывозка производятся полухлыстами, все же 
частично придется и впредь заготовлять короткомер
ные материалы в лесу или на верхних складах  (при 
трелевке полухлыстов).  Значительную часть дров, 
получаемых при рубках ухода, в условиях западной 
и центральной части Союза вывозят местным потре
бителям прямым транспортом из леса. Т ак ж е  выво
зят разделанную  рудничную стойку, баланс  и дру
гие короткомерные сортименты. При вывозке лесо
м атериалов такая  т я ж е л ая  и небезопасная операция, 
как  погрузка короткомерных сортиментов и дров в 
лесу и на верхних складах,  осталась полностью не
механизированной, требуя больших з атр ат  труда и 
средств.

Как можно механизировать погрузку короткомер-- 
ных сортиментов и дров в лесу?

Д ля  этого с экономической и технологической точ
ки зрения выгоднее всего применять самопогрузоч- 
ные машины, работаю щ ие по принципу стрелового 
крана или по принципу натаскивания контейнеров, 
загруженных короткомерными лесоматерилами. 
В Дундагском леспромхозе Латвийской С С Р  р азр а 
ботана простая конструкция самопогружаю щ ей м а 
шины, оснащенной поворотной погрузочной стрелой 
(рис. 1). Сзади кабины водителя установлена основа 
мачты высотою 1,1 метра, а на этой основе закр еп 

лена двумя растяж кам и  мачта высотою 2,9 метра. 
Основание и сама мачта изготовлены из швеллеров. 
На высоте 1,7 метра к мачте шарнирно прикреплена 
стрела длиною 5,5— 7,5 метра, изготовленная из 
швеллера №  16 или трубы диаметром 110 миллимет
ров. На самопогруж ателе  установлена дву х бар абан
ная лебедка. Один барабан  используется для подня
тия стрелы, второй ;— как грузоподъемный барабан. 
Конструкция самопогруж ателя обеспечивает погруз- 
ку лесоматериалов с обеих сторон лесовозной доро
ги, разворот поднятых материалов и укладку  в не
обходимое место, а так ж е  погрузку лесоматериалов 
в другую, рядом находящуюся машину. Аналогич
ного принципа действия гидравлические стреловые 
самопогружатели выпускаются серийно Львовским 
заводом автопогрузчиков (тип 4030).

Стреловые самопогруж атели применимы для по
грузки бревен, полухлыстов, прессованных блоков 
сучьев и других штучных грузов. При погрузке ко
роткомерных лесоматериалов приходится вручную 
формировать пачки, их застропывать и отстропы- 
вать. Эти вспомогательные операции требуют боль
ших затрат  труда и времени, в с в я з и  с чем пони
жается  производительность. Механизировать эги 
вспомогательные операции возможно при помощи 
специальных грузозахватных приспособлений грей
ферного типа. В К анаде  широко распространены 
гидравлические грейферы для короткомерных лесо
материалов. На рисунке 2 показана  самопогружаю- 
ш ая  автомашина, оснащенная стрелой и гидравличе
ским грейфером. Производительность такой машины

7

Рис. I. Самопогруж атель стрелового типа конструкции. Д унд а гск о го  Л П Х : 1 — основание мачты; 2  — леб ед 
ка; 3 — гр узоподъ ем ны й трос; 4 — растяжка; 5 — мачта; 6  — нап р а вляю щ и е  блоки;  7— трос подъем а стрелы; 

8 — ш арнирное соединение стрелы с мачтой; 9 — стрела; 1 0 — полиспаст; 11 — опора стрелы; 1 2 — стропы.
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Рис. 2. Самопогруж атель стрелового типа, оснащ енны й гидравлическим  грейфером.

при погрузке короткомерных материалов составляет 
30 складочных кубометров в час. Обслуживает са
мопогружатель один человек.

Вместо гидравлического грейфера успешно можно 
использовать механические (приводимые тросами). 
Такие грейферы применяются в Ленинградском пор
ту. Они используются не только при погрузке, но 
и при разгрузке лесоматериалов.

С ам опогруж атели  стрелового типа, оснащенные 
грейферами, наиболее эф фективны при прямой вы
возке материалов автомашиной из лесу потребите
лям. Если ж е  по пути следования несколько раз не
обходимо перегруж ать короткомерные сортименты 
с одного вида транспорта на другой, то целесооб
разно уж е в лесу производить контейнеризацию

сортиментов. Разм еры  контейнеров долж ны соответ
ствовать внутренним габаритам подвижного состава 
транспортных средств. Наивыгоднейшимн можно 
считать контейнеры со следующими наружными г а 
баритами: длина — 2000 миллиметров (если длина 
сортиментов 2 м),  ш и р и н а — 1325 и в ы с о т а — 1350 
миллиметров в загруженном положении. Д ли н у  кон
тейнеров можно изменять в зависимости от длины 
загруж аем ы х сортиментов. При погрузке в крытые 
железнодорожные вагоны высоту контейнеров необ
ходимо уменьшить до 1200 миллиметров.

Н а  каф едре  лесоэксплуатации и лесной техноло
гии Латвийской сельскохозяйственной академии р а з 
работана простая конструкция разборного контей
нера (рис. 4), Контейнер состоит из четырех П-об-

Рис. 3. П о гр узка  контейнеров методом натаскивания: 1 — автомашина; 2  — лебедка  J1-57; 3  — контейнер; 
4  —  полуприцеп; 5 — натаскивающий трос, 0 — откидной мост.
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разных стоек, изготовленных из швеллеров. М еж ду 
собой стойки крепятся снизу двум я  швеллерами 2, 
а сверху двумя деревянными прогонами 3. Ш велле
ры закрепляю тся в гнездах 4 болтами 5. Д л я  н ата
скивания загруж енны х контейнеров к швеллерам 
привариваются скобы 7.

В один такой контейнер загр у ж аю т  2,5 кубометра 
сортиментов (при длине 2 м). Обратно в лес кон
тейнеры перевозят в разобранном виде. Заготовлен
ные при рубках ухода короткомерные сортименты и 
др о ва  сразу  укладываю т в контейнеры. При этом от
п адает  надобность устраивать .крепления полениц. 
Загруж ен ны е  контейнеры перевозят всеми видами 
трелевочных и транспортных средств. П огрузка  кон
тейнеров на автомаш ину схематично показана на 
рис. 3. Погрузочное оборудование состоит из двух
барабанной лебедки, установленной сзади кабины и 
рамы с откидным мостом. Рекомендуется использо
вать серийные лебедки самопогруж ателя типа J1-57.

Рам а  и мост (рис. 5) изготовляются из профиль
ной стали. Верхние профильные швеллеры рамы 
моста являю тся одновременно направляющими, по 
которым скользят основания стоек контейнеров. Д ля  
подъема моста используется трос второго барабана  
лебедки.

На лесовозную автомаш ину грузят два  контейнера 
(при длине сортиментов 2 м) или четыре (при д л и 
не сортиментов 1 м).  С целью повышения произво
дительности автотранспорта следует при вывозке 
сортиментов использовать полуприцепы. На один по
луприцеп можно погрузить четыре контейнера (при 
длине сортиментов 2 м), то есть 10 кубометров. При 
отсутствии полуприцепов рекомендуется применять 
специальные платформы, установленные на кониках 
автомашины и прицепа — роспуска. Если автом а
шины, полуприцепы или прицепы приходится исполь
зовать для  вывозки хлыстов, длинномерных сорти
ментов или других грузов, то вышеупомянутую раму 
в течение 15—20 минут демонтируют. Д л я  этого не
обходимо освободить болты и раму стянуть с
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*) В стоимость включена ам о р тизац и я  контей
неров и обратный транспорт.

935

Рис. 4. К онструкция разборного контейнера: 
1 — П -образная  стойка; 2 — ниж ние попереч
ны е ш веллеры ; 3  — верхние  прогоны ; 4 — гнез
да д ля  ш веллер о в; 5 — болты кр еп лени я ;  6 — 
приваренны й вклады ш ;  7 — скоба; 8 — гнезда  

д ля  вер хн и х  прогонов; 9 — косынка.

3  Лесное хозяйство,  К  10 19G2 г.
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платформы. О б сл у ж и ва 
ют сам опогруж атель 
двое  рабочих: шофер (он 
ж е  управляет  погрузоч
ной лебедкой) и подсоб
ный рабочий — стропов- 
щик. Если оборудовать 
лебедку самопогружате- 
ля  аппаратурой электро- 
или радиотелеуправле
ния, то машину мож ет  
обслуживать один р або
чий. Д л я  разгрузки или 

перегрузки контейнеров на складах, лесоперевозоч
ных базах  и заводах  можно использовать краны 
любой конструкции и автопогрузчики. При отсутст
вии каких-либо погрузочных механизмов разгрузку 
мож но производить лебедкой самопогрузчика мето
дом стаскивания.

Об экономической эффективности механизации по
грузки короткомерных лесоматериалов можно судить 
по следующим данным (табл. на стр, 65).

Рис. 5. Рама и подъем ны й мост самопогруж ателя: 
1 — основание моста; 2 — поперечина моста; 3 — про
дольны й ш веллер  моста; 4 — поперечина рамы; 
5 — ролик; 6 — тяговой трос; 7 — продольны е ш в е л 
леры  рамы; 8  — болт кр еп лени я  рамы; 9 — трос д ля  
подъем а моста; 10 — нап р а вляю щ и й  блок; 1 1 — л е 
бедка Л -57; 12 — платформа кузо ва  автомашины;
13 — кронштейн; 14 — соединит ельная планка; 15—ось.

Применение стреловых самопогружателей с грей
ферами снижает стоимость погрузочных работ на 
56,4 процента, а трудовые затраты  — на 90 процен
тов по сравнению с работой вручную. Контейнерный 
способ погрузки сниж ает  стоимость погрузочных р а 
бот на 27—38, а трудозатраты  на 80—90 процентов. 
Следовательно, при прямой вывозке короткомерных 
лесоматериалов наиболее приемлемыми оказываю тся 
стреловые самопогружатели, снабженные грейф ера
ми. Если ж е по пути приходится лесоматериалы не
сколько раз перегружать, то необходимо предпочи
тать  контейнерный способ перевозок.

Помощь конструкторов лесохозяйственному производству

По со о бщ ен и ю  И. И. Шевцова, инженера-испы- 
тателя лесохозяйственных машин С еверо-Западной  
МИС, конструкторами заво да  €<Красный Аксай» 
(г. Ростов-на-Дону) в 1960— 1961 годах была скон
струирована  лесопосадочная  машина —  саж алка  леса 
на пластах СЛНП-2, предназначенная  для механизи
рованной  посадки 2— 3-летних сеянц ев  хвойных по
р о д  (сосна, ель, лиственница) по пластам, о б р а 
зован ны м  орудиями двухотвального типа (плуг 
ПЛН-135, канавокопатель ЛКА-2 и т. п.). Эта м аш и
н а —  двухрядная;  она навешивается на трактор, и«у 
предусм атривается  осуществлять предварительн ое  
прикатывание пластов, отчего в основном зависит

качество самой посадки. Экспериментальный о б р а 
зе ц  сажалки СЛНП-2 в прош лом году прош ел  ла- 
б о раторн о-полевы е  испытания С евер о -З ападно й  
МИС, а такж е  на пластах в Тосненском л есх о зе  Л е
нинградской области. По заклю чению  испытательной 
станции, машина показала  вполне у довлетворитель
ные результаты: корневая  система сеянц ев  з а д е л ы 
валась правильно и прочно, пропуски при посадке  
составляли 4 процента, что в основном  зависит от 
опыта и навыков рабочих-сажальщиков, подающих 
в захват о че р е д н ы е  сеянцы.

В текущ ем  году завод  занят доработкой  о тдель
ных узлов и устранением замеченных недостатков.
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И З  О П Ы Т А  М Е Х А Н И З А Ц И И
Р У Б О К  У Х О Д А

В. ГОЛОВИН и Л. МАРЬЯСИН (О рловское  управле
ние лесного хозяйства и охраны леса)

укреплен ф л ян ец  с двумя отверстиями под болт- 
фиксатор. При разматывании троса лебедки  болт- 
фиксатор вынимается и барабан свободно в р а 
щается на валу и, наоборот, в р аб о ч е м  положении 
барабан фиксируется на валу редуктора .  На вы
ходящий вал надет барабан тросоем костью  60 м ет 
ров, представляющий собой трубу с наваренны
ми на нее двумя дисками, служащими буртами 
барабана. К одн ом у  из них заделан  конец троса 
(диаметром 10 мм). Привод леб ед к и  — от вала 
отбора  мощности трактора  МТЗ-5Л. Скорость дви
жения троса находится в пределах  35— 50 м етров  в 
минуту. Производительность агрегата на рубках ухо
д а  18—20 кубометров, себестоимость трелевки 
одного кубом етра  на 5—8 копеек  деш евле ,  чем 
при конной трелевке.

Указанные нами рационализаторские  п р е д л о ж е 
ния наглядно говорят о в озросш ей  активности р а 
ботников лесного хозяйства области в д е л е  повы
шения уровня механизации основных лесохозяй
ственных работ, в б о р ь б е  за  экономию  денежных 
средств и трудовых затрат на единицу работы. 
Внедрение ряда  предлож ений проходило бы бо л е е  
успешно при наличия во всех лесхозах механиче
ских мастерских.

Леса государственного ф онд а  Орловской обла
сти на 60 процентов представлены молодняками 
I и II класса возраста. Поэтому применение бен
зопил «Дружба» на рубках ухода в молодняках в 
первое время в наших лесхозах было весьма за 
труднено.

Для устранения этого недостатка специалистами 
управления было пр едл о ж ен о  дополнительное  при
способление к бензопиле, кото р о е  позволило ус
пешно применять е е  на рубках ухода за м о л о д н я 
ками. Приспособление просто по устройству и со 
стоит из двух фигурных деталей (изготовленных 
из 3-миллиметровой стали), скрепляем ы х на шине 
бензопилы в местах окон двумя короткими болта
ми. В зависимости от полноты насаждений и диа
метра удаляемых стволов бензопила оснащается 
одним или двумя приспособлениями, которы е хо
рошо предохраняют р а ботаю щ его  в молодняках 
от охлестывания ветвями, позволяю т резать  о б е 
ими ветвями пильной цепи, со кр ащ ая  переходы  и 
повороты работаю щ его,  повышая производитель
ность труда против ручной работы в 1,5—2 раза  
(рис. 1 и 2).

В связи с установлением задания м ехани зиро
ванной трелевки древесины  на рубках ухода в 
текущем году п е р е д  лесхозами области встала 
задача бол ее  лучшего использования имеющихся 
тракторов для этих целей. Рационализаторы 
Мценского лесхоза  С. А. Ворохов и И. В. Торгачев 
оборудовали трактор  «Беларусь» (МТЗ-5А) л е б е д 
кой на базе  р едуктора  от ямокопателя, который 
в зимнее врем я  в р аботе  не используется. Редук
тор установлен в горизонтальное  положение, опи
раясь на специально укреглен ную  двумя скобами 
на продольных тягах стальную опору с отверсти
ем  для цапфы редуктора .

На тракторе р едуктор  укреплен стальными на
кладками. На граненом конце вала редуктора

Рис. 1. Б ензопила  «Друж ба» с приспособлением  д ля  Рис. 2. Моторист Г лазуновского  лесхо за  П. П. Коа- 
работы в молодняках. хин с бензопилой  на прочистках м олоднякоо,
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Однако таких мастерских е щ е  нет,
Существующая система бю джетного  бухгалтер

ского учета и отчетности (ф о р м а  №  10-ЛХ) отра
жает только ручной и конный труд на лесохозяй 
ственных, лесовосстановительных и других видах 
работ, а затраты по механизированным работам  
даются комплексно, в результате  чего не п р е д 
ставляется возм ож н ы м  произвести анализ за 
трат по отдельным операциям . К ром е  того, в ф о р 

м е  №  10-ЛХ соверш енно  отсутствуют графы  вы
полнения работ  по закл адке  питомников, школ и
плантаций механизированным способом, что, ко
нечно, не стимулирует лесхозы  на м аксим альное  
использование механизации на этих видах работ. 
Необходимо уж е на 1963 год пересм отреть  ф о р 
му квартальных отчетов о выполнении планов 
бю джетной деятельности лесхозов с учетом отра 
жения в них участия механизации.

Лесопосадочная машина 
для посадки крупномерных саженцев

По сообщ ени ю  руководителя группы ГСКБ 
Г. Г. Воробьева,  коллектив конструкторского бю ро 
Кировского механического завода, используя прин
ципиальную схему лесопосадочной машины Хайнов- 
ского (журн. «Лесное хозяйство» №  12, 1960), р а з 
работал  в 1961 году новую конструкцию машины 
под м аркой  СКС-1 (ведущ ие  конструкторы Э. И. Са
пожков и М. Ф. Лютин) с тем ж е  целевы м  назна
чением — для посадки крупномерных саж енцев при 
защитном л ес о р а зв ед ен и и  и озеленительных р а 
ботах.

Весной 1962 года саж алка  СКС-1 прошла в ед о м 
ственные испытания в Манычском лесхозе  Ростов
ской области. Она представляет собой прицепную 
машину, агрегатируется с трактором  ДТ-54А, о б е с 

печивает рядовую  посадку саж енцев  (при расстоя
ниях м еж ду  р ядам и 3, 4 и 6 м етров)  с глубиной 
заделки корневой системы до  40 сантиметров, при 
высоте саж енцев до  3,5 метра  и д и ам етр е  3— 4 сан
тиметра. Шаг посадки регулируется от 2 до  5 м ет 
ров. На маш ине установлены колеса  с пневмати
ческими шинами, что облегчает е е  транспортиров
ку и работу, особенно на сильно увлажненных и 
рыхлых почвах, уменьш ает  залипание колес и улуч
шает плотность заделки корневой системы са
женцев.

Согласно заклю чению  машиноиспытательной 
станции коллектив ГСКБ Кировского механического 
завода  наметил р я д  конкретных мероприятий по 
дальнейш ему соверш енствованию  конструкции.

Л е н и н г р а д с к и й  с о в н а р х о з  ш и р о к о  р а з в е р н у л  п р о п а га н д у  борьбы  с л е с н ы м и  п о ж а р а м и , з а  о ст о 
р о ж н о е  о б  р а щ е н и е  с о г н е м  в л е с у .

В  1960— 1962 г г .  п р е д п р и я т и я  с о в н а р х о за  в ы п ус т и л и  300 м и л л и о н о в  к о р о б о к  с п и ч е к  и 200 м и л 
л и о н о в  п а ч е к  п а п и р о с  с н а п е ч а т а н и е  ми на н и х  п р и зы в а м и  о х р а н я т ь  л е с  от  по ж а р о в. И зд а н ы  со т 
ни  т ы сяч  п р о т и в о п о ж а р н ы х  п л а к а т о в .
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Б Л И Н  Р И Ы Т Р / И  ________

КАКИЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
НУЖНЫ ТАКСАТОРАМ

г. м .  КУЛАКОВ, начальник партии проектно-иссле- 
довательского  б ю р о  Главлесхоза РСФСР

Еще в М осковском лесотехническом институте 
старый опытный таксатор доцент М. И. Егоров как- 
то сказал на лекции, что почти каждый лесовод  
создает  когда-нибудь свой вариант м ерной  вилки 
или иного лесотаксационного прибора. Действи
тельно, трудно д а ж е  перечислить всевозм ож ны е 
конструкции, которы е  были предлож ены  до  на
стоящ его времени,  но практикой апробированы и 
приняты на вооружение лишь немногие.

Необходимость уточнения данных глазомерной 
таксации с помощ ью  углового шаблона Биттерли- 
ха при определении суммы площ адей сечений, 
а также применения новейших конструкций высо
томеров  и т. д. отмечается  многими. В прош лом 
году П роектно-исследовательским б ю р о  Главлес
хоза РСФСР проводились испытания предложенных 
приборов и, думается, что пора подвести некото
ры е  итоги и сделать предварительные выводы.

Принцип В. Биттерлиха (1948 год), устройство 
углового шаблона и з е р 
кального реласкопа  его 
конструкции ш ироко из
вестны. Нашими учены
м и '  предлагались видоиз
мененны е приемы учета 
по этому методу, напри
м ер  таксационный при
цел и призм а  проф. Н. П.
Анучина. М етод  Биттер
лиха им еет  исключитель
но глубокое  познаватель
ное значение  при уяс
нении законом ерностей  
строения и характера  
структуры древостоев .
Практический интерес 
представляет  и то, что с 
одной точки стояния 
производится  оценка  та
кого слож ного  парам ет 
ра, как сум м а  площ адей 
сечений, причем учет ве 
дется  пропорционально 
д о л е  участия (по сум м е  
площадей сечения) дан
ной породы  в составе 
одн ородного  и о д н о в о з 
растного древостоя .

Нами использован
шаблон в виде планки 
длиной 1 м етр  и два  ва

рианта таксационного прицела  в ф о р м е  н еп р о зр ач 
ной пластинки с расчетом  пользования счетным 
ф актором . Один прицел был установлен на конце 
деревянной  планки длиной 65 сантиметров, другим 
прицелом  пользовались, у держ и вая  его  в руке. Ре
зультаты измерений, полученные с использованием 
этих приборов  на пробных площ адях Ильинского 
лесничества Виноградовского лесхоза,  Московской 
области, показали следую щ ее .  С р едн и е  отклонения 
по су м м е  площ адей сечений вполне допустимы и 
удовлетворяю т сам ы м  строгим требованиям  к точ
ности таксации, так как не превыш аю т + 4  проц ен 
тов. Очень хорош о выявляется и состав (даж е  будучи 
вы раж ен в ф о р м е  100 единиц), показатели м ало  
отличаются от данных по сплошному перечету. 
При округлении д о  10 единиц состава в большин
стве случаев отклонений нет.

П р о ф ес со р  Н. П. Анучин (1961 год) предлагает  
пользоваться призмой вместо шаблона. Каким же

кО

35

30

25

п/га
Данные сплошного перечета 

— " —  определение шаЗлоноп 

— о— определение пршмой

nshpdS.

Рис. 1. С равнение д анны х усло ви й  счетных проб, залож енны х шаблоном 
и призм ой на  7 пробны х площ адях . Звени го р о д ска я  биостанция МГУ.
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2. Принцип пользования балтиморским масштабом.

пр и б о р о м  лучш е всего пользоваться? На 
представлен н ом  граф ике  (рис. 1) даны р е 
зультаты проверки  углового шаблона и 
призмы, полученные на 7 пробных пло
щадях Звен игородской  биостанции МГУ
(М осковская  область). Не касаясь причин __ _
отклонений того и другого  прибора  от дан- Л 
ных сплош ного  перечета  на пробах, а лишь 
учитывая случайный характер колебания 
отклонений показаний приборов, м ож но  
сделать вывод, что призма и шаблон дают 
аналогичные показатели. Пользование ж е  —*—
призм ой  б о л е е  удобное, так как взгляд 
при визировании сосредоточивается  лишь 
на одной  сто р о н е  ствола, а сама она п р е д 
ставляет  собой  компактную стеклянную Рис.
пластинку 40X 2 0  миллиметров.

В заклю чени е  хочется сказать, что на 
показания  приборов,  основанных на принципе Биттер
лиха, влияет в сильной степени характер слож ения 
д р е в о сто ев .  В условиях одновозрастного и о д н о р о д 
ного по р асполож ен ию  стволов на площади д р е 
востоя выборочный метод  оценки по Биттерлиху 
д а ет  отличные результаты. Приборами лучше поль
зоваться  в древостоях,  имеющих с редн ю ю  полно
ту в ди апазон е  0,5— 0,8 и возраст свыше 40 лет. 
Количество пунктов таксации, которое  долж но  за
кладываться  в к аж до м  выделе, зависит от конкрет
ного варьирования сумм площ адей сечений на уг
ловых счетных пробах, но в ср ед н ем  при площади 
вы дела  4 гектара и выше. По нашим подсчетам, 
следует  закладывать по 2— 3 пункта таксации на 
1 гектаре.

И н ж енер о м  т. Левш уковым (1958 год) описана 
новая  конструкция м ер н о й  скобы. Давая  точность 
и зм е р е н и я  одинаковую  с м ерн ой  вилкой, эта скоба 
лиш ена р я д а  недостатков вилки, удобна при поль
зовании, проста в изготовлении. У нее отсутствует 
подвижная ножка (а это о сво б о ж д ает  правую ру
ку, что позволяет  обойтись б е з  второго рабочего  
на перечетах), она не стесняет при передвижении. 
Мы использовали несколько видоизмененный ва
риант скобы: шкала д л я  отсчета з а м ер о в  диам ет
ров  д е р е в ь е в  нарезается  в виде  впадин ч е р е з  2 
сантиметра, окраска  производится  по 4-сантимет
р о в ы м  долям , это делается  для того, чтобы м о ж 
но бы ло делать  отсчеты и по 4 и по 2-сантимет
р овы м  шкалам. На скош енном  крае  линейки нано
сятся дел ен ия  ч е р е з  1 сантиметр и проставляют
ся ступени толщины 4-сантиметровой шкалы (см. 
рис. в ж урнале  «Лесное хозяйство» №  9, 1959,
стр. 43).

На одной из плоскостей монтировался высото
м е р  Христена и наносилась «обратная» односанти
м етр о в ая  шкала для  зам ер о в  диам етров  бревен, 
на конце  устанавливался таксационный прицел в 
виде металлической пластинки, которая являлась 
о дн о вр е м ен н о  уп о р о м  для  скобы при измерении 
ди ам етр о в  бревен .

П р оверка  скобы показала, что ошибки происхо
дят  только в результате  округления до  2 или 4 
сантиметров и для отдельно стоящих стволов не 
превы ш ает  а/2, где а — величина ступени (эту ж е 
особенность отмечаю т и у м ерн ой  вилки). При 
сплошных многократных промерах,  когда отдель
ные противополож ны е по знаку отклонения ниве
лируются, разницы в данных по сравнению  с м е р 
ной вилкой не наблюдается. С л едовало  бы р е к о 
мен довать  эту скобу в ш ирокую  производствен
ную практику.

Пора  и другие  два  прибора  — эклиметр и высо

то м ер  М акарова  — заменить б о л е е  соврем ен ны м и  
вы сотом ерам и с базисной выносной линейкой для 
вы сотом ера  типа Блюмме-Лейса, Хага и Метра, но 
с б о л е е  соверш енн ы м  прицелом  для о п р едел ен и я  
расстояний.

Высотомеры указанных конструкций о б е сп еч и 
вают точность отсчета высот ± 1  м етр  для  90 п р о 
центов случаев, чего нельзя  сказать о в ы со то м ер е  
Макарова, который дает  значительные п огреш но
сти из-за  конструктивных недостатков; особенно 
ненадеж но фиксируется полож ен ие стрелки, ука
зы ваю щ ей отсчеты, расстояние д о  д е р е в а  прихо
дится определять  м ерн ой  лентой, градуировка  
шкал слишком грубая.

Хотелось бы несколько п о д р о б н е е  остановиться 
на принципах конструирования при боров .  Основная 
задача ставится всеми правильно: н еобходи м о
создавать приборы комбинированные, п о зво л я ю 
щие определять  всю совокупность лесотаксацион
ных данных при минимальных затратах труда.

Наиболее  часто лесоводы  сталкиваются с и з м е 
рением  диаметров.  Приспособления, позволяю щ и е 
находить диаметр,  могут быть построены на са
мых разнообразны х  принципах действия: м ерной
вилки, скобы, балтиморского масштаба, штанговых 
вилок, изм ерени я  окружности ствола и т. д. На
пример, проверка  принципа измерения ,  на кото
р о м  основано устройство вилки Н. И. Попцова, опи
сание которой часто приводится в учебниках, пока
зывает, что здесь  происходит систематическое  з а 
вышение диаметра.

При работе  таким пр и бо р о м  приходится по
стоянно следить за тем, чтобы м ери ли  ди ам етр  
дер ева ,  а не хорду окружности ствола, т. е. сохра
нять постоянную тенденцию  фиксировать макси
мальный результат, допуская систематическую 
ошибку в с р е д н е м  п ри м ерно  ± 1 0  процентов, что 
и подтвердили наши полевые исследования.

Принцип изм ер ения  ди ам етра  с пом ощ ью  балти
м орского  масштаба легко становится понятен при 
рассмотрении рис. 2. Постоянное удаление глаза 
наблю дателя от ствола равно 63,5 сантиметра (рас
стояние вытянутой руки), к стволу прислоняется 
линейка EF, отсчет диам етр а  вытекает из соотно
шения подобия сторон треугольников: BE : АВ =
СН : АН. Отсчитываемый ди ам етр  равен 2 BE. 
Иногда эта ж е  идея  воплощается  при изготовлении 
д и ам етр о м ер о в ,  которы е  фиксируются «посредине» 
ствола и визирование проводится по одной с то р о 
не боковой поверхности ствола. Тем сам ы м  услож 
няется простая идея, при бор  получает «кабинет
ную» точность. Поэтому при поисках простых 
и достаточно точных м ерных инструментов для
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измерения ди ам етров  лучше всего останавливаться 
на простых и апробированных в достаточной сте
пени принципах устройства, таких как у мерной 
вилки, скобы или ленты для  изм ерени я  окруж но
сти ствола. Вообщ е ж е  прибор  м о ж ет  быть как 
угодно слож ен по конструкции, но удобен в о б р а 
щении и пользование  им дол ж н о  быть простым. 
Рационализатор до л ж ен  уметь разбираться  не

только в «механических» трудностях конструкций, 
но знать и объект учета — лес.

Таковы предварительные данные исследования 
пригодности лесотаксационных инструментов в с о 
временных условиях. Они свидетельствуют о том, 
что в этом д е л е  не все в п о р я д ке  и пора, нако
нец, в сер ьез  взяться за конструирование лесотак 
сационных приборов.

Проектирование мелиоративных мероприятий 
при лесоустройстве

В. ОЛЕРИКСКИЙ, начальник лесоустроительной 
партии 

Н. ВОЛКОВА таксатор

Детальные мелиоративные изыскания и проекти
рован ие  осушения заболоченных лесных массивов, 
вы полняем ые  специальными экспедициями, — это 
т р у до ем к и е  и дорогостоящ ие  работы. Они обыч
но производятся  только в тех лесхозах, где болота 
занимают большие площади, или в районах, где 
м ел и о р ац и я  лесов увязывается с м елиорацией 
сельскохозяйственных угодий. При такой системе 
большинство лесхозов  практически лишено во з
можности получить проектные материалы по осу
шению. Вместе с тем опыт показывает, что наряду 
с лесоустроительными работами м ож но  проводить 
р екогносци ровочн ое  м елиоративное  обследовани е  
и составлять реком ен д ац и и  по осушению з а б о л о 
ченных площ адей. Это значительно расш иряет  о б 
ласть использования материалов лесоустройства и 
удеш евляет  изыскательские работы.

Такое ком плексное  проектирование по методике, 
разработанной  лабораторией  Гидромелиорации 
ВНИИЛМа, было п р о ведено  в 1960 году Рязанской 
экспедицией Всесоюзного объединения «Лес- 
проект» при устройстве Ермишинского л еспром хо
за  Рязанской области. Л еспром хоз располож ен  на 
слабо  расчлененн ом  в о д о р а зд е л е  р ечек  Большой 
Вяны (приток Оки) и Большой Ермиши (приток 
Мокши). По данны м  лесоустройства, общ ая пло
щ адь м елиоративного  ф о н д а  лесхоза  составляет 
5200 гектаров, или 8,2 процента от общ ей площ а
ди леспром хоза .  Болота, заним аю щ ие сравнитель
но небольш ие площади, разбросан ы  по всей тер
ритории. В этих условиях, конечно, нельзя  рас
считывать на п р о в едение  специальных м ел и о р а 
тивных исследований.

Заболоченны е  пространства леспром хоза  п р е д 
ставлены в основном сфагновы ми и осоково-сф аг
новыми сосняками IV— V (частично III) бонитетов. 
Реже встречаются сосняки-долгомошники, осоковые 
и осоково-сфагновы е березняки ,  ольшаники и т. д.

Во врем я  полевых работ  лесоустроители о дн о 
временно с таксацией заносили в журнал п о д р о б 
ные сведения о характере  м елиоративного фонда. 
На заболоченных участках выявлялась мощность 
торфяной залежи. З а м ер  толщи то р ф а  осущест
влялся металлическим щупом с делениями. О со
бо е  внимание было уделено  тем  участкам леса, 
которые находятся в начальной стадии заболачи
вания. Основные черты гидросети района были 
установлены з а р ан ее  по аэрофотосним кам . Для

выявления ложбин и лощин, являющихся п р о д о л 
ж ением  водоприемников, снимки просматривались 
под стереоскопом . При описании в о до то к о в-в о до 
приемников отмечалось состояние  лесных д о р о г  и 
мостов. Корректируя д е ш и ф р о в к у  снимков, такса
тор проходил вдоль ручья от устья д о  истока и 
дальш е по ложбинам, отмечая  завалы  и запруды  
на водотоках и пункты выходов потяжин на в о д о 
р азделы . При обследовании оказалось,  что б о л ь 
шинство деревянных мостов ч е р е з  лесн ы е  речки 
пришло в негодность. Устроенные вм есто  них гати 
являются своеобразны м и плотинами, со здаю щ и м и  
избыточное увлажнение вы ш ележ ащ их площ адей.

Наиболее  ответственная часть работы  по м е 
лиоративному обследованию  заклю чалась  в о п р е д е 
лении возможности осушения того или иного з а 
болоченного  пространства, в в ы б о р е  направлений 
будущих осушительных каналов. Для этого п р о в о 
дились круговые обходы заболоченных площ адей  
с рекогносцировкой смежных участков.

При обследовании весь мелиоративны й ф о н д  
леспром хоза  был р а здел ен  на 9 гидрологических 
участков, в каждый из которых входила вся в о д о 
сборная  площадь того или иного в о до то к а-в о до 
приемника.

О бщ ая площадь мелиоративного ф онда ,  где такса
торы не встретили особых затруднений в о п р е д е 
лении возможности осушения, составила около  
2700 гектаров, или 52 процента всех заболоченных 
площ адей леспром хоза .  З десь  были выделены: 
м елки е  участки замкнутых болот, располож енны х 
вдали от водоприемников, осушение которых эк о 
номически н е ц ел есо о бр азн о  (450 гектаров); болота 
осушенные (150 гектаров). На остальной площади 
(2100 гектаров) таксаторами составлен проект  осу
шения. Здесь преобладаю т сосновы е молодняки, 
на до л ю  которых приходится 58 процентов. Пло
щадь бер езо в ы х  молодняков составляет 14 п р о 
центов. Наблю дения показали, что осуш ение  этих 
участков м о ж ет  значительно улучшить развитие на
саждений и дать дополнительный прирост д р е в е 
сины. П р и м ер о м  служит участок в 76 квартале 
Некрасовского  лесничества, где р а н е е  было сосно
во-сф агновое  болото V бонитета. Этот участок 
был осушен 25 лет тому назад. В настоящ ее  в р е 
мя, несм отря  на значительную мощность торф яной  
залежи, здесь  о бр азо вало сь  насаж дение  с соста
вом 9С1Б в возрасте  35 лет, II бонитета, с полно
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той 1,0. Запас на 1 гектаре соста»ляет 200 кубом ет
ров, средний прирост — 5,7 кубометра ,  хотя глуби
на т о р ф а  достигает 1 метра.

Таким о б р азо м ,  в п роц ессе  полевых работ так
саторами получены достаточные исходные данные 
для проектирования осушения. Причем сделано  это 
попутно с основными работами по инвентариза
ции лесного ф о н д а  с минимальными затратами 
времени. На каждый гектар м елиоративного ф онда  
в с р ед н ем  дополнительно затрачено  0,02 рабочего  
дня таксатора.

В кам еральны й п ери од  экспедицией был состав
лен проект осушения, в который вошла о бзорная  
мелиоративная карта л есп р о м х о за  в масштабе 
1 : 25000, смонтированная из планов лесо н асаж де
ний. На карту нанесены границы гидрологических 
участков, гидрологическая  сечь, лощины и лож би
ны, старые м ели оративны е  каналы. Мелиоративный 
ф о н д  р а зд е л ен  на н есколько  категорий (болота 
осушенные, болота, п о д леж ащ и е  осушению, трудно
доступные участки, площади, где необходим о про
ведение  детальных изысканий). Условными знака
ми на карте  показаны завалы, запруды на водото
ках, проекти р у ем ы е  каналы, места строительства 
новых мостов и т. д. На кварталы, в которых про
ектируется осушение, были составлены планшеты 
в масш табе  1 : 10 000. К ром е  того, в проект осуш е
ния вошли: ведомости участков мелиоративного

ф онд а  леспром хоза ;  ведомости-характеристики во
дотоков-водоприем ников;  сводны е ведомости м ел и о 
ративного ф онда, под леж ащ его  осушению по ти
пам леса, с учетом мощности торфа.  Для выполне
ния комплекса  лесоосушительных мероприятий по 
каж дом у  гидрологическому участку были составле
ны ведомости о бъ ем о в  работ, потребности в м еха
низмах, рабочей  силе и денежных средствах. Расче
ты показали, что общ ие затраты по осушению на
меченных заболоченных площ адей составляют 
20 рублей 45 копеек на 1 гектар. При стоимости 
древесины  дополнительного еж его д н о го  прироста 
и экономии от заготовки древесины  б о л е е  крупных 
р а з м е р о в  в 3 рубля 30 копеек  на 1 гектар затраты 
на мелиоративны е работы окупятся в 6— 7 лет.

Учитывая опыт работы лесоустроителей в Ерми- 
шинском леспром хозе ,  следует заключить, что п р о 
ведение  рекогносцировочных обследований з а б о л о 
ченных площадей и проектирование простейших м е 
лиоративных мероприятий в гослесф он де  в о зм о ж н о  
одн о вр ем ен но  с лесоустройством. При известном 
навыке таксаторов эта работа  мож ет  быть выпол
нена с точностью, достаточной для практических р а 
бот, что особенно важно для тех лесхозов, где при 
незначительной площади м елиоративного ф о н д а  
нельзя  рассчитывать на детальн ые  лесом елиоратив
ные изыскания.

Удобный способ защиты посевов 
в питомниках

Г. В. Долгополов

У нас, в Басаманском лесхозе  Казахской ССР, 
выращивание посадочного м атериала  связано 
с очень больш ими трудностями. Здесь преобладает  
суровая  м алоснеж ная  зима; район характеризуется 
резкими сменам и температур, постоянно дующими 
ветрами, летом  — суховеями и пыльными бурями. 
В году много солнечных дней, относительная влаж
ность воздуха очень низкая. Все это вызывает н ео б 
ходимость лритенения и защиты сеянцев.

До сих пор в большинстве мест щиты считаются 
самым лучшим и надеж ны м  с р едство м  притенения, 
к дощ ечкам  же, как и к другим  подручным с р е д 
ствам, прибегают при недостатке первых. Однако 
мы пришли к выводу, что дощ еч ка  — не только луч
ш ее  средство притенения посевов, но и лучшая по
крышка и лучш ее с р ед -т в о  защиты от неблагопри
ятных факторов, вызывающих явление ф изиологиче
ской сухости.

Басаманский механизированный лесхоз Кустанай- 
ской области ещ е с весны 1959 года отказался пол
ностью от покрытия и притенения посевов соломой 
и щитами.

В условиях почти открытой степи на вновь осваи
ваемой под питомник площади при плановом выхо
д е  посадочного материала 1 миллион с 1 гектара 
лесхоз получал до  4 миллионов сеянцев. С 1961 го
да вопросами выращивания посадочного материала 
с применением  дощ ечек  стал заниматься Казахский 
научно-исследовательский институт лесного хозяй
ства.

Д ощ ечки  д ля  покрытия , притенения и .защ ит ы  
писании.
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Снегозадерж ание с помощ ью  щитов.

На основе  производственного опыта, его глубоко
го анализа уточняется значение отдельных факторов 
и эф ф ективность предлагаем ого  метода. Р азб ер ем  
этот простой, эффективный способ покрытия и при- 
тенения однолетних посевов.

Конструкция дощечки. Последняя наиболее  у д о б 
ная р азб о р н а я  м одель  состоит из двух д о щ еч ек  р а з 
м е р о м  6 Х Ю 0  сантиметров и 7— 9 миллиметров 
толщиной, вставляемых в проушины колышков, с д е 
ланных из проволоки. Р азм еры  проушин соответ
ствуют поп еречном у  сечению  вдеваем ых дощ ечек,  
втыкаемый в зе м л ю  конец равен 15— 18 сантимет
рам.

Способы применения. Дощ ечки выкладывают на 
посевные строчки следо м  за заделкой  семян. Их 
устанавливают в собранном  виде, это значительно 
уменьшает ко р о бл ен и е  и предохраняет  от сноса 
ветром. Затем  дощ ечки  несколько вдавливают в 
землю, чем  достигается бо л е е  плотное их приле
гание к почве, уплотняется почва для создания ка
пиллярной связи в зоне  располож ения семян.

С начала появления всходов дощ ечки  выставляют, 
то есть укрепляют с южной стороны строчек, ко 
т о р ы е  долж ны быть точно перпендикулярными 
истинному меридиану.  Устанавливают дощ ечки  под 
углом п р и м ер н о  70 градусов на расстоянии Ъ—3 сан
тим етра  от посевной строчки. Снимается дощ ечка  
только следу ю щ ей  весной. На грядке  дощ ечки  вы
полняют функции: покрышки, притенения и защ и
ты от неблагоприятных климатических факторов, вы
зы ваю щ их в зи м н ее  врем я  гибель сеянцев от ф и 
зиологической сухости. Все перечисленные функции 
до щ еч ки  выполняют с п редельны м  эф ф ектом .

Одним из главных положительных свойств д о щ е 
чек, которы е  позволяю т не снимать их в течение 
всего года, является то обстоятельство, что они з а 
крывают сеянцы от солнечных лучей только в полу
денные часы; остальное  в р ем я  дня они бесп репят
ственно освещаю тся солнцем. В пасмурную погоду 
доступ рассеянного света совер ш енн о  не ограничен.

Неоценимую услугу здесь, в Казахстане, оказы 
вает дощ ечка  как средство  защиты от зимней засу
хи. В наших условиях на освещ енной солнцем по
верхности почвы разность тем ператур  достигает 
40 градусов. В конце марта на поверхности почвы 
зарегистрирована  температура  + 2 4  градуса дн ем  и 
■—15 градусов ночью. Такого теплового р еж и м а  не 
вы держиваю т трехлетние сосенки на площадях л ес 
ных культур и в короткий срок высыхают д о  воз

душно-сухого состояния. Хотя дощ ечки и не на
капливают много снега, но набившийся после пер 
вого ж е  бурана  снег надеж но закрывает  сеянцы 
в течение всей зимы, причем  с началом весны, под 
защитой дощ ечки  таяние снега несколько за д е р ж и 
вается. Да и в периоды  бесснеж ья  под защитой 
до щ еч ек  сеянцы находятся в условиях, обеспечи-

Выст авленная на посеве сосны  дощ ечка. В рем я  
около  п о луд ня .

73
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



веющих их сохранность. Обычно весной после сня
тия дощ ечек  вся сосна имеет изумрудно зеленый 
цвет. На желто-бурых зимовавших открыто гряд
ках, погибают крайние в строчка)- и единично стоя
щие сосенки. Остальные, хотя и выживают, но, пе
реболев, отстают в росте.

Оставленные на зиму открыто в разных частях по
севной площади участки (по 1 квадратному метру) 
дали выход посадочного материала  в два раза  
меньший, причем  сеянцы были значительно хуже 
развиты, чем зимовавш ие  под защитой.

В комплекс всестороннего  изучения осваиваемого 
способа выращивания посадочного материала  вхо
дят и такие вопросы, как глубина заделки семян, 
сроки посева, влияние цвета дощ ечек ,  возможность 
выращивания посадочного материала  других д р е в е с 
ных пород, нуждающихся в притенении и защите. 
В настоящ ее в р ем я  эти исследования ещ е  не за 
вершены, но предварительны е  результаты подтверж 
дают цел есо о бр азно сть  использования дощ ечек .  
Вполне удовлетворительны е результаты дали гео 

графические посевы семян сосны 1961 года (из 
70 лесхозов) и ели (из 7 лесхозов), представителей 
самых р азн ообразн ы х  климатических зон Советского 
Союза. По сосне средний выход (в п е р е в о д е  на 
1 гектар) — 2,5 миллиона, по ели — 4 миллиона.

Оптимальная глубина заделки  во всех случаях для 
сосны и ели 0,5— 1 сантиметр. Имеется возм ож ность 
выращивать с при менением  до щ еч ек  сеянцы б е 
резы . С применением  д о щ еч ек  стоимость закладки 
и содер ж ани я  питомников обходится намного д е 
шевле, так как сами по с еб е  они де ш е в л е  щитов, срок  
их амортизации несравненно длиннее, повышается 
производительность труда, исключаются многие о п е 
рации. При соответствующей пер естр о й к е  схемы 
посева не исключена возм ож ность  применения м е 
ханизации при уходе за  посевами. По приблизитель
ным подсчетам, стоимость закладки и содер ж ани я  
1 гектара питомников при использовании д о щ еч ек  
уменьшается в 2,3 раза. В Басаманском л есх о зе  эко
номия определилась в 3000 рублей.

УЧИТЫВАТЬ ОХОТНИЧЬЮ ФАУНУ 
ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

В. М, ПАВЛОВ,
инженер лесного хозяйства

За п ослед н ее  вр ем я  все бо л е е  широкий размах 
приобретаю т охотоустроительные работы. Однако 
организация территории охотничьих хозяйств п р о 
изводится помимо лесоустройства, а за п ределам и 
охотничьих хозяйств лесоустроители и практики л ес 
ного хозяйства не считаются с интересами охоты и 
охраны охотничьей фауны. По нашему мнению, 
устройство охотничьих хозяйств н еобходим о вести 
о дн о вр е м ен н о  с лесоустройством, и вместе  с со 
ставлением проекта  организации лесного хозяйства, 
что значительно сократит затраты врем ени и средств 
на эти работы. В Чехословакии, например, так же 
как и во многих других странах народной д е м о к р а 
тии, эти работы совмещаю т. Чешские лесоводы  
Кессл и Фанта в книге «Защита леса против по
вреж дени я  дичью» пишут: «...интересы лесоводства 
могут соответствовать интересам  охотничьего дела  
б е з  нарушения как лесной, так и охотничьей п р о 
дуктивности».

В 1960 году 2-я М осковская аэрофотолесоустрои- 
тельная экспедиция производила  охотустройство Пе- 
реславского  охотничьего хозяйства (Ярославская 
область) о дн о вр ем ен но  с лесоустройством. 
В 1961 году эта ж е экспедиция устраивала террито
рию Дубраво-Ленинского охотничьего хозяйства 
(Киевская область) б е з  лесоустройства. На основе 
опыта мы пришли к выводу, что многие о бщ ие  во
просы лесоустройства и охотоустройства можно 
решать одновременно.  В частности, общ ими явля
ются организация территории, описание типов л е 
са и типов охотничьих угодий, их бонитировка, про
ектирование биотехнических мероприятий в комп
лексе  с лесохозяйственными м ер ам и  и другие.

Устраивая Переславский л еспром хоз и Переслав- 
ское  охотничье хозяйство, экспедиция описывала 
типы охотничьих угодий о дн оврем ен но  с таксацией

насаждений; при этом были использованы типы л е 
са Ярославской области и типы охотничьих угодий, 
разработанны е  Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом лесоводства  и механизации л ес н о 
го хозяйства. Типы лесных охотничьих угодий при 
охотустройстве классифицировались по п р е о б л а д а 
нию древесных пород, возрасту древостоев ,  густо
те, условиям произрастания, а также по к о рм овы м  
и защитным свойствам. Нелесные угодья система
тизированы по характеру растительного покрова, 
влажности, к о р м о вы м  и защитным свойствам. Та
ким о б р а зо м ,  территория  охотхозяйства р а здел ен а  
на классы охотничьих угодий: сосняки, ельники, б е 
резняки, осинники, ольшаники, ивняки, в пределах  
которых выделены молодняки, ср едн евозрастн ы е ,  
редкостойные и типы: ягодниковые, слож ны е,  т р а 
вяные, долгомошниковые,  приручейные, сфагновые, 
сухие; к р о м е  того, установлены нелесны е  охот- 
угодья: поле, луг суходольный, луг заболоченный, 
луг лесной, болото  осоковое, болото  сфагновое ,  
о зера,  реки и пруды. При лесоустройстве  типы 
охотничьих угодий могут быть использованы как 
основа для дальнейш его  проектирования простей
ших биотехнических и воспроизводственных м е р о 
приятий.

Не безы нтересен  и вопрос организации террито
рии при охотустройстве. Известно, что при л е с о 
устройстве лесны е массивы разделяю тся  на кварта
лы. При охотустройстве не всегда удобно п р и д ер 
живаться такого деления, «ак как территория  охот
ничьего хозяйства располож ена  не только на по
крытых лесом  площадях, но распространяется  на 
поля, болота, воды и т. д. В качестве учетной е д и 
ницы для леса ничего лучше квартала не приду
маешь; прочие ж е  зем ли ц е л ес о о б р а зн о  разделить 
на урочища, которы е описываются как охотустрои-
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тельные единицы. Их границами могут быть п р о е з 
ж ие дороги , реки и прочие рубежи. Каждому у р о 
чищу присваивается наименование, лучше по на
званию ближайших населенных пунктов.

Новым вопросом  для лесоустроителей является 
бонитировка охотничьих угодий, под которой пони
мается емкость угодья по отношению к о пр е д е л ен 
ному виду охотничьей фауны и, следовательно, 
к совокупности видов, населяющих данное  угодье. 
Бонитет о п р е д е л я ет  в итоге возм ож н ую  производи
тельность или продуктивность охотничьего угодья, 
а сам  о пр ед е л я ет ся  своей корм овой  производитель
ностью и условиями защитности (ремизностью). По 
этим признакам  все охотничьи угодья при устрой
стве р а здел яю тся  на пять бонитетов. За  высший бо
нитет принимается первый. Для каж дого  вида охот
ничьей фауны бонитет устанавливается по критиче
ском у периоду  года; в частности, для  лося, косу
ли, зайца  — по зимнему; для  тетерева,  глухаря и 
рябчика  — по гнездовом у  (весеннему) периоду. Бо
нитет о п р едел я ется  8 ц елом  для квартала или у р о 
чища. Таким о б р азо м ,  в сум м е  устанавливают опти
м альную численность основных видов охотничьей 
фауны, к которой  надо стремиться при ведении хо
зяйства.

Для составления проекта регулирования поголовья 
основных видоз охотничьих звер ей  и птиц нужно 
знать их численность на момент устройства. С этой 
цел ью  при лесоустройстве учитывают зв е р ей  и птиц, 
обитающих в хозяйстве. Материалы обрабаты ваю т
ся для каж дого  типа охотничьих угодий, вычисляет
ся с р ед н я я  плотность каждого вида на 100 гектаров, 
а затем  она переводится  на общ ую  площадь.

В лесах, где во зм о ж н а  организация охотничьего 
хозяйства, о дн о вр е м ен н о  с лесоустройством следует 
собрать материалы, характеризую щие прош лое  
охотничьего хозяйства, организацию охраны зверей 
и птиц, бор ьбу  с браконьерством, возмож ность уве
личения численности отдельных* видов охотничьей

фауны в зависимости от природных, экономических 
и прочих условий. Изучение всех особенностей  охот
ничьего хозяйства позволит составить проект  его  
организации.

В лесоустроительном отчете р еко м ен д у ется  
предусм отреть  следую щ ие мероприятия:  з а п р е щ е 
ние сенокош ения д о  1 августа и на определенны й 
срок  пастьбы скота в местах вывода боровой  дичи; 
уничтожение хищников в течение всего года; с о з д а 
ние временных заказников; устройство кормовых 
полей; посев люпина на просеках и в лесных куль
турах; организацию  зимней подкормки; применение 
рубок  ухода с расчетом  повышения кормовых и за 
щитных свойств охотничьих угодий; применение р а з 
личных типов лесокультур для  создан ия  насаж де
ний с хорошими корм овы м и и защитными свой
ствами. Для регулирования охоты необходим о  рас
считать ежегодны й отстрел дичи. Биотехнические 
м ероп риятия  при лесоустройстве  проектируются в 
зависимости от лесохозяйственных работ, которы е 
назначаются на ревизионный период, для  чего в 
лесоустроительном  отчете следует  п редусм отреть  
денеж н ы е  средства.

Проект организации лесного  хозяйства лесхоза  
до л ж ен  служить основой для  организации охотничье
го хозяйства. Разработка  вопросов охотничьего хо
зяйства при лесоустройстве излишних затрат не по
требует, так как учет фауны и р азр аб о тк а  биотех
нических мероп риятий  выполняются о дн о вр ем ен н о  
с лесоустройством.

Для одн о вр ем ен н о го  проведения  работ  по л е с о 
устройству и охотустройству н еобходи м о  иметь в л е 
соустроительных партиях по одном у охотоведу  или 
по одном у  охотоведу на д в е  партии, если они на
ходятся в одн ом  лесхозе .  В результате  составле
ния единого проекта организации лесного  и охот
ничьего хозяйства будут упорядочены  сведения 
о численности охотфауны и преду см о тр ена  правиль
ная организация спортивной и промы словой охоты.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ОСНОВА ХОЗЯЙСТВА В ЛЕСУ
Скромный, но славный юбилей отметили летом 

нынешнего года л есо в о ды  Латвии: пять лет прош ло 
с м ом ента  объединения  лесного хозяйства и лесной 
промышленности республики. До июля 1957 года 
зд есь  существовало 16 леспром хозов  и 35 лесхозов, 
в н астоящ ее вр ем я  работает  35 леспром хозов ,  ко
торы м  подчинено 257 лесничеств. За истекший пе
риод накоплен немалый опыт ведения ком плексно
го хозяйства в лесу, к о то р о е  предоставляет  ш иро
кие возможности для  улучшения лесохозяйственных 
и лесовосстановительных работ, для  бол ее  четкой 
их организации. П одведению  итогов работы латвий
ских лесо во до в  за это пятилетие была посвящена 
организованная НТО лесной промышленности и л ес 
ного хозяйства м еж республиканская  научно-техни
ческая ко н ф ер ен ц и я  на тему «Механизация лесо
хозяйственных и лесозаготовительных работ и м е 
роприятия по поднятию продуктивности лесов Лат
вийской ССР», которая открылась 14 августа с. г. 
в г. Риге. В р а бо те  конф ерен ции  приняло участие 
140 человек, представители из разных республик, 
краев и областей страны.

Во вступительной речи министра лесного хозяй
ства и лесной промышленности Латвийской ССР 
Р. И. Зандера  были обо б щ ены  результаты пятилет
него ведения комплексного  хозяйства.

Выступившие затем  работники Министерства л ес 
ного хозяйства и лесной промышленности р есп уб
лики остановились на основных м ом ен тах  ведения 
комплексного хозяйства, а ученые — лесо в о ды  р ас 
сказали о работах, способствующих дальнейш ем у  
увеличению продуктивности лесных насаждений.

О селекционной работе  с д р евесны м и  п ород ам и  
в Латвийской ССР сделал  доклад  кандидат с ел ь 
скохозяйственных наук Я. Я. Гайлис. Для получения 
сеянцев с высокими наследственнылли качествами 
организованы сем енны е  плантации. Ведется иссле
довательская  работа по ели, начата по дубу, б е р е 
зе , ясеню и некоторы м  другим п о р о д ам  — листвен
нице, к ед р у  и др.  Ведется селекция  и бы с тр о р а 
стущих лиственных по р о д  — осины, ивовых, ольхи и 
тополя.

Главный лесничий Министерства Я. Я. Кренит р ас 
сказал о механизмах, применяемы х на лесокультур
ных работах. Основное  внимание уделяется  кон
струированию  машин и орудий для  подготовки поч
вы под лесны е  культуры на нераскорчеванны х вы
рубках, так как это наиболее  тр у д о ем к а я  работа. 
При этом учитывается с в о е о б р а зи е  условий Лат
вии, не позволяющ их производить посадку на дно 
бо р о зды ,  а в холмики («купицы») м еж ду  пнями. 
В настоящ ее в р ем я  находят применение  агрегаты
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ПР-8 и ПР-21. Для уходе за лесными культурами 
сконструирован ручной мотоагрегат «Дзаудздарис».

С е р ье зн о е  внимание, указал А. Б. Шнефельд, 
начальник отдела  лесопользования  Министерства, 
отводится повышению интенсивности рубок ухода, 
благодаря  чему улучшается состав насаждений, 
сво е в р ем е н н о  используются усыхающие в процессе  
изреж ивания д р е в о сто ев  деревья .  В связи с этим 
возрастает  удельный вес промежуточного пользо
вания в о б щ е м  о б ъ е м е  отпуска леса по республике  
(довоенны е  годы — 19%>, 1955 год — 46%, 1961 год— 
53'7о), Рубки у х о д а — важный дополнительный источ
ник д р евеси ны  для народного  хозяйства.

С м ето дам и  п роведения  постепенных и д о б р о -  
вольно-вы борочны х рубок в лесах Латвийской р е с 
публики озн аком ил участников конф еренции  канди
дат сельскохозяйственных наук А. И. Звиедрис. Д о 
кладчик поделился своими наблюдениями.

В д о к л а д е  В. Ю. Видавского, главного инже
нера  Министерства, по д р о бно  был о свещ ен  опыт 
работы  малых комплексных бригад, являющихся 
основной ф о р м о й  организации труда в лесосеках 
главного и пром ежуточн ого  пользования.

С ин тер есо м  участниками конф ерен ции  было вы
слуш ано выступление кандидата сельскохозяйствен
ных наук К. К. Буша о лесоосушении, которое  в ши
роких масштабах проводится в Латвии с 1960 года 
и д о л ж н о  быть з ав ер ш ен о  к 1975 году. Гидромелио
рац ия  является одним из важнейших мероприятий 
по увеличению  производительности лесов и рацио
нальному использованию  лесных ресурсов.

Выступивший затем  главный специалист Латгипро- 
в одхоза  П. М. Майке подчеркнул, что лесоосуш и
тельн ые работы долж ны  комплексно проводиться 
со  строительством лесных д о р о г  и лесохозяйствен
ными м ероп риятиям и по освоению  осушенных пло
щадей.

О ком плексном  использовании лесосечных отхо
дов долож ил  начальник Управления лесозаготовок  и

сплава Министерства В. В. Демьянов. В Латвийской 
ССР хвоя ели и сосны применяется  для приготов
ления хвойно-витаминной муки, сохраняю щ ей все 
ценные свойства свеж ей хвои, и хлороф илло-каро-  
тиновой пасты, ценного лечебного  средства. Из м е л 
ких сучьев ди ам е тр о м  от 3 д о  8 сантиметров с по
м о щ ью  специального пресса ПЛО-5 изготавливают 
строительные блоки.

В заклю чение кандидатом сельскохозяйственных 
наук Я. В. Межалсом было сдел ано  сообщ ени е  об 
исследовании физической нагрузки рабочих на л ес 
ных работах.

15, 16 и 17 августа участники конф еренции  побы
вали на отдельных объектах в Рига-Ю рмалском, Ба- 
усском, Яунелгавском, Кокнесском, Лубанском и 
Смилтенском леспромхозах. За  эти три дня латвий
ские л есоводы  м ногое  показали своим гостям: про
ходную рубку на осушенной площади, облесение  
то рф оболот ,  элитное сосновое  насаж дение.  На стан
ции Тауркалне осмотрены  механизированный нижний 
склад и цех производства  хвойно-витаминной муки и 
строительных блоков. Была п род ем онстри рована  р а 
бота агрегатов ПР-8 и ПР-21 на нераскорчеванных 
вырубках, трелевочного  трактора и сам оп огруж аю - 
щей автомашины в рубках главного пользования, 
мотоагрегата РА-1 на ранних рубках ухода. Участ
ники конферен ции  ознакомились с работой малой 
комплексной бригады непосредственно в лесу на 
рубках промежуточного пользования. Последним 
объектом  был лесной питомник Смилтенского л е с 
промхоза.

Активное участие в работе  конф ерен ции  приняли 
тт. А. И. М урзсв  (Татарская опытная станция;,
Н. Н. Поярков (Белорусская ССР), проф. В. В. Огиев- 
ский (г. Ленинград), В. Д. Байтала (Украинская ССР),
Е. И. Грязев  (Костромской лесхоз). Выступавшие е д и 
нодушно высказали искреннее о д о б р ен и е  работе  
латвийских лесоводов.

Л. Макарова

НОВЫЕ КНИГИ
Вопросы планирования при комплексном ведении 

лесного хозяйства. (Единый те.хпромфинплан лес- 
хоззага). Киев. Госсельхозиздат УССР. 1961. 377 стр. 
с карт. Тираж 2000 экз. Цена 87 к.

Н ароднохозяйственное  значение лесов  УССР. 
О сновное  направление  в развитии лесного хозяй
ства УССР. Структура управления лесным хозяй
ством УССР. О рганизационно-производственая 
структура лесхоззагов. Основные экономические  по
казатели. Техпромфинплан лесхоззага  и принципы 
его составления. Пути дальнейш его  улучшения хо
зяйственной деятельности лесхоззагов. Планирова
ние лесовосстановления и лесо р азвед ени я .  Плани
рование и отчетность по рубкам  ухода. Использо
вание древесных отходов.

Вопросы развития лесного хозяйства на Урале. 
Вып. 2. Челябинская область. (Сборник статей). 
С вердловск.  1961. 166 стр. с илл. Тираж 800 экз. 
Цена 87 к. (Труды Института биологии Уральского 
филиала  АН СССР. Вып. 25).

В книге помещены 17 статей — по различным во
пр о сам  лесоведения и лесоводства,  связанным с 
разви ти ем  лесного хозяйства Челябинской области.

В о р о п а н о в  П. В. Определение текущего дре
весного прироста. М.—Л. Гослесбумиздат. 1961. 
134 стр. и 1 л. илл. Тираж 2900 экз. Цена 47 к.

М етоды оп ределени я  текущ его прироста отдель
ных д е р е в ь е в  по объему. Методы определени я

текущ его прироста насаждений по запасу. О п р е д е 
ление  текущего прироста по запасу лю бой м еха
нической совокупности деревьев .

К р ы л о в  Г. В. Леса Западной Сибири. История 
изучения, типы лесов, районирование, пути исполь
зования и улучшения. М. Изд. АН СССР. 1961. 
255 карт, с ил. и карт, и 2 л. схем и карт. Тираж 
1200 экз. Цена 1 р. 84 к.

История изучения лесов. О бщ ие черты п р и р о д 
ных условий и краткая история ф о р м и р о в ан и я  
лесов. Эколого-биологическая характеристика л е с о 
образую щ их древесных пород. Типы лесов  З а п а д 
ной Сибири. Основные законом ерности  р а с п р е д е 
ления и развития лесной растительности и принци
пы ведения лесного хозяйства в З ападной  Сибири,

Леса Кольского полуострова и их возобновление. 
(Сборник статей). М. Изд. АН СССР. 1961. 188 стр.
с илл. Тираж 1000 экз. Цена 1 р. 5 к.

В книге пом ещ ено  11 статей.
Л о г г и н о в  Б. И. Основы полезащитного лесо

разведения. Киев. Изд. Украинской академии с.-х. 
наук. 1961. 351 стр. с илл. Тираж 3000 экз. Цена 
85 к.

В книге рассматриваются вопросы а гр о л е со м е 
лиоративного районирования и р азм ещ ен и я  их 
территории полезащитных лесных полос, их шири
ны и структуры, способы и агротехника создания 
полос посевом  и посадкой и другие  вопросы.
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HPАТКИЕ
с о о б щ е н и я

Неудобные земли 

Донбасса — под леса!

А. А. Подкопаев, инж енер-агролесом елиоратор .

В условиях Донбасса  густая и 
глубокая расчлененность рельефа 
и недостаточная лесистость вызы
вают большой поверхностный 
сток талых и особенно ливневых 
вод, в результате  чего эрозионные 
процессы получили широкое р аз
витие с большим распространени
ем оврагов и балок. По данным
С. С. Соболева, на 100 гектаров 
здесь приходится в среднем 0,9 
километра гидрографической сети 
(рек, балок, ложбин, оврагов).

Ежегодный смыв почвы с 1 гек
т ар а  незащищенных участков з е 
мель составляет  10— 15 тонн, при 
этом из почвы выносится значи
тельное количество питательных 
веществ (а зо та  — 20, фосфора — 
15, и калия — около 50 кг). В ре
зультате таких явлений эрозии 
ухудшаются структура  и физиче
ские свойства почв, снижается их 
производительность,  поэтому уро
жаи сельскохозяйственных куль
тур на смытых почвах очень низ
кие. К. Л. Холупяк 1 приводит 
весьма убедительные данные о 
влиянии в этих условиях степени 
эродированности (смытости) почв 
на урож ай  озимых культур. Так, 
средний урож ай пшеницы на сла- 
боэродированных почвах сниж ает
ся на 10 процентов, на среднеэро- 
дированных — ка  30 и на сильно- 
эродированных — на 55 процентов.

1 Ж у р н а л  «Лесное хозяйство» 
№  8 за 1960 г,

Кроме того, продукты смыва и 
размыва почвы заиляют водоемы. 
Только речка Л угань  (приток 
Северного Д он ца)  ежегодно уно
сит более 80 тысяч тонн ила, по
ступающего со склонов в одораз
делов в результате неурегулиро
ванного поверхностного стока. 
Этот ил откладывается в руслах 
речных систем.

Эрозия почвы приносит народ
ному хозяйству Донбасса  боль
шие убытки, вызывая размыв 
склонов и образование новых 
оврагов, которые расчленяют сель
скохозяйственные угодья и з а 
трудняют проведение на них ме
ханизированных работ по вы р а 
щиванию сельскохозяйственных 
культур. Дренирующее влияние 
оврагов вызывает снижение уров
ня грунтовых вод, иссушение 
почвы и подпочвы. Наиболее ин
тенсивные процессы эрозии рас
пространены в центральном Д о н 
бассе, где по этой причине около 
30 процентов территории совсем 
выпало из хозяйственного поль
зования. Эти земли перешли в ка
тегорию «бросовых» (непригод
ных).

Сильно подвержены смыву и 
размыву земли Ровеньковского, 
Краснодонского, Боково-Антра- 
цитовского и других районов Л у 
ганской области. Здесь бросовые 
земли занимаю т 20 процентов тер
ритории, а общий процент эроди
рованных земель достигает 80,

при этом совершенно непригодные 
к использованию в сельском хо
зяйстве смытые, размытые и ка
менистые почвы составляю т 11,1 
процента. Площадь эродирован
ных земель из года в год увели
чивается. По данным зем ле
устройства Луганского и Д о н ецк о 
го областных управлений сельско
го хозяйства,  в послевоенный пе
риод ежегодное  уменьшение п а ш 
ни за  счет эрозии почвы состав 
л яет  до 8 тысяч гектаров. Таким 
образом, эрозия почвы в Д о н б ас 
се принимает угрожаю щ ий х а р ак 
тер, препятствуя дальнейшему по
вышению производительности 
сельского хозяйства  в этих райо
нах. Вот почему проведение про- 
тивоэрозионных (фитомелиора
тивных) мероприятий, направлен
ных на борьбу с эрозией почвы, 
является  первоочередным делом, 
предусмотренным Программой 
КПСС.

В числе эффективных противо- 
эрозионных мероприятий большое 
значение имеют лесные н а са ж д е 
ния. М еж ду тем районы Д о н 
басса характеризую тся очень низ
кой лесистостью. По сравнению 
со средней лесистостью УССР 
( 12°/е) лесистость Луганской об
ласти составляет 7,5, а Д он ец
кой — 5 процентов. Наличие боль
ших площадей неудобных земель 
агролесомелиоративного назна
чения является  важ ны м  резервом 
увеличения лесистости.

В условиях Донбасса  с сильно 
расчлененным рельефом и боль
шим поверхностным стоком з а 
щитные насаж дения в виде у з 
ких полос малоэффективны. Здесь 
необходимо отдать  предпочтение 
лесным массивам, которые о к а 
ж ут  благотворное влияние на 
прилегающие сельскохозяйствен
ные угодья, ослабят  вредное вли
яние засух и суховеев, улучш ат 
гидроклиматические условия, з а 
щитят почвы ог смыва и р а з 
мыва.

Превращение неудобных земель 
в покрытые лесом площади при
несет огромную пользу народно
му хозяйству всего Д онбасса.

Выращивание лесных культур без дополнений

Низкая приживаемость н а с а ж 
дений в ы нуж дает  лесоводов до
полнять их, причем дополняются 
однолетние, двухлетние и д аж е  
более старые культуры. Иногда 
площади дополнений значительно 
превышают объем посадок. Н а

пример, в Вешенском лесхозе 
(Ростовская  область) в 1953— 
I960 годах посажено около 3450 
гектаров леса, а  дополнено 6330 
гектаров.

На дополнения расходуется 
много посадочного материала ,  сил

и средств. В Вешенском лесхозе 
в 1960 году на работы по допол
нению культур сосны затрачено 
бэлее 2200 человеко-дней ручного 
труда, в 1961 году — 2600 челове
ко-дней, не считая миллионов 
сеянцев.
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В условиях Среднего Д она  про
ектами создания лесных культур 
обычно предусматривается  перво
начальное количество высаженных 
деревцев до 10 тысяч штук на 
гектар при ширине междурядий
1,5 метра  и расстоянии между 
сеянцами в ряду  0,7 метра. В 
этом случае при отпаде более 15— 
20 процентов растений планирует
ся дополнение культур, проводи
мое под меч Колесова в необра
ботанную почву.

Наши наблюдения убеждают, 
что затр аты  на дополнения не 
достигаю т цели. Как показывает 
практика , количество деревцев на 
гектаре после дополнения увели
чивается незначительно, а то и 
остается  на прежнем уровне.

На состоявшихся в 1960 году 
совещ ани ях  в Лрчединском лесхо
зе  (В олгоградская  область) и 
Вешенском лесхозе (Ростовская  
о бл асть)  было принято решение 
провести опытно-производствен
ные посадки культур по несколь
ко иным схемам. Начиная с 1961 
года  лесхозы Среднего Д она  пе
решли на посадку леса с 2,5—3- 
метровыми м еж дурядьям и, оста
вив размещ ение в рядах  0,5—0,7 
метра. В этом случае на гектаре 
вы саж и вается  5—7 тысяч сеян
цев.

В таблицах  хода роста есте
ственных насаждений А. В. Тюри
на, составленных для сосны И 
бонитета, указывается ,  что в 20- 
летнем возрасте  на 1 гектаре бы
вает  4800 стволов, а с 20 лет про
исходит интенсивный отпад и 
усиленное изреж ивание сосновых 
насаж дений.  Н. П. Георгиевский 
в книге «Рубки ухода за лесом» 
(1957) приводит пример, когда в 
Бузулукском бору при закладке  
лесных культур высадили в од
ном случае 8800 штук на гектаре,

На одном из участков Минь- 
ковецкой лесной дачи Мукаров- 
ского лесничества Каменец-По- 
дольского лесхоззага на свежих 
суглинистых почвах растет  гра- 
бово-дубовое насаждение с ред
ким подлеском из бересклета 
европейского и бородавчатого. 
Одно из деревьев этого н а с а ж 
дения обр ащ ает  на себя особое 
внимание. Этому дереву 40 лет. 
Ствол у него ровный, малосбе
жистый. Кора толстая, темно-

в другом — 13 200 и в третьем — 
39 500, а к 33-летнему возрасту на 
всех этих площ адях  было при
мерно одинаково деревьев — не
многим более 3 тысяч штук. Н а
прашивается вывод: какое бы ко
личество ни вы саживали на гек
тар, все равно в процессе роста 
останется столько деревьев, сколь
ко может  успешно расти в дан 
ных условиях.

Таким образом, с полным осно
ванием можно сказать,  что 5— 7 
тыс. деревцев на гектаре в пер
вые два  года после посадки мо
гут удовлетворить лесоводов. А 
это значит, что стремление до
полнениями довести количество 
деревьев на одном гектаре об я за 
тельно до 10 тыс. штук является 
необоснованным.

Несмотря на то что на допол
нения культур расходуются боль
шие средства, они все ж е еж егод
но включаются в планы лесхозов 
в обязательном порядке. Почти во 
всех случаях дополнения обходят
ся дорож е посадки новых куль
тур. Кроме того, надо иметь в 
виду, что дополнения, проводи
мые ручным способом,— это т я 
ж елая  трудоемкая работа. Все 
это приводит нас к выводу о не
обходимости отказаться от до
полнений лесокультур.

Практика лесхозов и наши опы
ты показывают, что многие сотни 
и тысячи гектаров лесокультур 
успешно созданы без дополнений 
там, где в основу положены зн а
ния биологии лесонасаждений и 
экономический расчет, где лесово
ды руководствуются достижения
ми науки.

К аж дом у известно, что в госу
дарственных лесных полосах, 
где дуб был посеян или посажен 
гнездовым способом, дополнений 
не проводили и в этом не было

серого цвета, с продольными тре
щинами по всей поверхности; она 
ничем не отличается от коры ра
стущего рядом дуба. Ствол так 
же похож на ствол дуба, если не 
обращ ать  внимания на высоко

Ствол граба, напом инаю щ ий по 
внеш нем у ви<)у дуб. На заднем  
плане  лесник  держит ветку, срет 
занную  с этого дерева, по листьям  
которой видно, чго это граб.

никакой необходимости. В Воро
нежском учебно-опытном лесни
честве, в Хреновском лесхозе, в 
Раифском лесхозе (Татарская  
А С С Р) и других местах сосна, 
посаженная гнездовым методом, 
так ж е  вы ращ ивается  без допол
нений. В Шиповом лесу дуб вы
саж ивается  двум я-трем я  сближен
ными рядами, чем создается ус
тойчивая биогруппа, не требую
щ ая дополнений. Там же, где лес 
высаживается  рядами, отстоящи
ми друг от руга на 1,5— 2,5 и 3 
метра, целесообразно, по нашему 
мнению, заменить ручное допол
нение лесокультур м еханизирован
ной посадкой нового леса.

Данны е  областных управлений 
лесного хозяйства и лесхозов 
Среднего Д он а  показываю т, что 
культур с приживаемостью более 
50 процентов, то есть таких, где 
на одном гектаре более 5000 
растений, обычно бывает боль
шинство (примерно до двух тре
тей).  Мы считаем, что на этих 
площ адях  дополнение производить 
нецелесообразно. Культуры ж е  с 
приживаемостью ниже 50 про
центов следует считать погибши
ми и там надо садить лес вновь.

Экономические расчеты под
тверж даю т это. Так, в Вешен
ском лесхозе весной 1961 года на 
ручное дополнение культур по
садки 1960 года было затрачено 
1000 человеко-дней и 2150 рублей. 
А если бы вместо дополнения 
здесь заново посадили лес м еха
низированным путем (д а ж е  с пре
вышением на одну треть — с 
учетом того, что третья часть 
культур на Среднем Дону не 
удается) ,  то затраты  составили 
бы всего 1682 рубля.

Н. Д .  Самойленко,
директор Д о н ско й  Н И Л О С .

Редкие экземпляры растений
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Д вухлет ние сеянцы  птелеи. С пра
ва — плод оносящ ий экзем пляр  

с крылатками.

расположенную крону. По внеш
нему виду дерево отличается от 
деревьев граба, растущих рядом. 
Однако это не дуб, а редкостный 
экземпляр граба. Листья, семена 
и крона у него такие же, как 
у граба. Можно предположить, 
что это особый вид рода  Carpi- 
nus, возникший в результате 
естественной гибридизации двух 
видов — дуба и граба. Это дере
во огорожено. З а  ним, а  такж е  
за сеянцами и культурами, кото
рые будут выращены из его се
мян, будет вестись наблюдение. 
Если наследственные качества это
го вида сохранятся, то это позво
лит сделать интересные выводы 
для практики лесокультурного 
дела.

В посевном отделении питомни
ка Залесецкого лесничества К а
менец-Подольского лесхоззага
16 апреля 1960 года на участке 
в 250 квадратны х метров были 
посеяны семена птелеи (P te lea  
tr ifo l iata ,  L.) .  Этот малотребова
тельный к условиям среды и до
вольно засухоустойчивый кустар
ник высотой до 8 метров приме
няется у нас для агролесомелио
ративных посадок и озеленения.

Интересен тот факт, что отдель
ные экземпляры растущих в пи
томнике сеянцев на втором году 
жизни начали плодоносить. По 
внешнему виду эти плодоносящие 
экземпляры ничем не отличались 
от  остальных сеянцев. Средняя 
высота их — 128 сантиметров, 
диаметр у шейки корня — 12 мил
лиметров, длина корневой систе
мы 19 сантиметров. Условия 
произрастания у всех сеянцев на 
этом участке так ж е  одинаковы.

Случаи раннего плодоношения 
птелеи были известны и до этого, 
однако плодоношение сеянца, не 
достигшего 2-летнего возраста,— 
очень редкостное явление. Иногда 
обильное плодоношение возникает 
при нарушении нормальных фи
зиологических функций растения,  
но в данном случае этого не на
блюдалось. Можно предположить, 
что в таком раннем возрасте 
сеянцы плодоносят в результате 
обилия энергии роста.

Семена этих сеянцев собраны и 
будут высеяны отдельно в питом
нике. Мы хотим выяснить, не 
будет ли свойство раннего плодо
ношения передаваться по наслед
ству.

* А'
25 апреля 1960 года в посевном 

отделении питомника Залесецкого 
лесничества на участке в 220 к вад 
ратных метров был произведен 
грядковый посев лиственницы си
бирской. Выход сеянцев на 1 по
гонном метре — 180 штук. Через 
полтора года после посева средняя 
высота большинства сеянцев со
ставила 7— 10 сантиметров, диа-

С еянец-«великан»  лиственницы  
£  сибирской.

метр у шейки корня 2—3 милли
метра. Лю бопытно то, что отдель
ные экземпляры сеянцев листвен
ницы достигали высоты 60 санти
метров и имели диаметр  у шей
ки корня в 9 миллиметров. Такие 
экземпляры-«великаны» встре
чаются примерно через к аж ды е
2 погонных метра.

М ож но надеяться, что культу
ры, созданные посадкой этих 
сеянцев, будут обл адать  большой 
энергией роста. Не исключена воз
можность, что эти их качества  бу
дут передаваться по наследству.

М. Ф Мойко, главный инж енер  К ам енец-П одоль-  
ского лесхоззага,  аспирант ЛенНИИЛХ

Ценный буковый массив

В Угольском буковом массиве 
сохранились девственные буко
вые леса, которые по п редлож е
нию Академии наук У ССР при
знаны заповедником. Это один из 
наиболее ценных буковых масси

вов не только в Советском Союзе, 
но и в Европе. Он расположен 
в центральной части юго-восточ
ной половины Закарпатской о бла
сти на территории Буштинского 
лесхоза.

Главная древесная п о р о д а — 
бук европейский, который зани
мает около 90 процентов всей 
лесопокрытой площади. В этих 
условиях бук достигает 40—45 мет
ров высоты и имеет диаметр 
до 1 метра.

Здесь нашли свои оптимальные 
условия такие  ценные породы, 
как  тисс ягодный, явор и другие.
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Встречается т ак ж е  и дуб: по скло
нам до 500 метров над  уровнем 
моря преимущественно дуб лет 
ний, а от 500 до 900 метров — 
дуб скальный.

В живом напочвенном покрове 
преобладаю т копытень европей
ский, ветренииа дубравная,  ясмен
ник душистый, зубьянка  клубне
носная, пролеска многолетняя и 
другие. Сохранился и реликт тре
тичной флоры — вязель широко
лиственный, который встречается 
только в Советских Карпатах.

С геоботанической точки зрения 
представляю т интерес естествен
ные насаж ден ия  тисса ягод
ного, сохранившегося на извест
ковых отлож ениях .  По данным
С. М. Стойки (1957), тисса здесь 
около 1500 экземпляров общей 
площ адью  около  10 гектаров. Н а
ши исследования показали, что 
он произрастает  только на север
ных и северо-восточных склонах 
крутизной от 20 до 80 градусов. 
На более крутых склонах (40— 
80 градусов)  у тисса наблюдается 
более односторонний рост веток 
(северная сторона) .  Приросты ве
ток (в  среднем) на северной сто
роне были: в 1956 г о д у — 13,5 сан
тиметра, в 1957 г.— 17, в 1958 г.— 
22, в 1959 г.— 23,5 сантиметра, 
а  на южной стороне: в 1956 г.—
6,2 сантиметра, в 1957 г.— 7 
в 1958 г.—

тиметра. В высоту тисс растет 
медленно. Приросты в высоту бы
ли (в среднем): в 1956 г.— 10 сан
тиметров, в 1957 г.— 12, в 1958 г.—
13,2 и в 1959 г.— 14,8 сантиметра.

Преобладаю щ ее большинство 
тисса имеет толщину 4—8 санти
метров и высоту 3—4 метра. 
Кроме того, встречаются отдель
ные экземпляры с диаметром 
36—38 сантиметров, а такж е  з а 
сохшие пни с диаметром 36— 
42 сантиметра. Это свидетель
ствует о том, что здесь произра
стали тиссы больших размеров. 
Корневая система у тисса развита  
очень хорошо, что делает  его 
устойчивым на каменистых россы
пях. У женских экземляров на
блюдалось обильное плодоноше
ние, причем значительное коли
чество шишкоягод расположено 
на ветках северной экспозиции. 
В этих условиях тисс хорошо 
возобновляется корневыми от
прысками.

Не менее ценно и естественное 
насаж дение м ож ж евельн ика  ка
зацкого, который нам удалось 
найти в этих местах. М о ж ж ев ель 
ник казацкий — это реликтовая  
порода в Советских Карпатах. 
Сохранился он на южном склоне 
на высоте 820 метров над уровнем 
моря.

Н. Н. Барна

Свеж ая бучина в У гольском  буко- 
, вом заповеднике  (Закарпат ская  

8 и в 1958 г.— 8,5 сан- область).

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ХРАНИТЬ ЖЕЛУДИ ДВА ГОДА?

Проф. В. В. Огиевский отметил 
в учебнике «Лесные культуры», 
что предложенное И. С. «Потоц
ким увлаж нение ж елудей в ямах 
до полной полевой влагоемкости 
дает  при хранении в течение года 
положительные результаты. Вме
сте с тем хранение желудей по 
способу И. С. .Потоцкого на про
тяжении двух лет ведет к их 
частичному прорастанию и появ
лению корешков. Однако посев 
проростками при отсутствии не
обходимых условий м ож ет  часто 
приводить к отрицательным ре
зультатам . Поэтому проф. Огисв- 
ский не усматривает практической 
целесообразности в хранении ж е 
лудей более одного года.

Такое отрицательное отношение 
к долговременному (свыше года) 
хранению желудей и использова
нию их проросшими не является 
оправданным. Опыт хранения по 
нашему способу с осени 1949 года 
до весны 1951 года более трех 
тонн ж елудей  в Тульчинском, Гу- 
тянском, Житомирском, Конотоп- 
ском и Глуховском лесхозах

Украинской ССР говорит об
обратном.

Из 3280 килограммов желудей, 
заложенны х в траншеи осенью 
1949 года,  сохранилось к весне 
1951 гола 2830 килограммов 
(86,3 процента). Доброкачествен
ность этих желудей была от 75 до 
94 процентов (в том числе, на
пример, у 860 килограммов 90— 
94 процента).  Развитие желудей 
в процессе хранения характери
зуется следующими показателями: 
наклюнувшихся 15—40 процентов, 
с ростками длиной до 2 санти
метров 18—30 процентов, до 
5 сантиметров 20—30 процентов, 
более 5 сантиметров 16—25 про
центов. Только в траншее Туль- 
чинского лесхоза было 40 процен
тов непроросших желудей. Все 
сохранившиеся ж елуди после 
двухгодичного хранения были вы
сеяны в питомниках, дали д р у ж 
ные всходы и хорошие сеянцы.

Наши опыты успешного хране
ния желудей по предлагаемому 
способу позволяют сделать сле
дующие выводы:

положительные результаты  хра- 
нения желудей в ямах с у в л а ж 
нением их — в зависимости от 
условий — от максимально-моле
кулярной до полной капиллярной 
влагоемкости объясняю тся свой
ством желудей, которое заклю 
чается в постоянной требователь
ности их к нормальному со д ер ж а 
нию влаги в семядолях;  хранение 
желудей без учета этого требо
вания не дает  положительных ре
зультатов;

желуди, хранившиеся в у в л а ж 
ненной среде два  года,  дают 
обыкновенно ростки разного р аз
вития, что не является  недостат
ком; наоборот, посеянные в пи
томниках, они даю т  дружные 
всходы и сеянцы хорошего каче
ства;

учитывая периодичность плодо
ношения дуба, следует признать 
большое практическое значение 
двухлетнего хранения желудей.

И. С. ЛОТОЦКИЙ
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У Б ЕЖОМ

С Е Л Е К Ц И Я  И  С Е М Е Н О В О Д С Т В О  С О С Н Ы  

В  Ч Е Х О С Л О В А К И И

Значительное увеличение потребления 
древесины при крайне недостаточных есте
ственных ее ресурсах поставило перед че
хословацкими лесоводами важную задачу — 
обеспечить существенное ускорение роста 
древесных лесных пород. С расширением 
химической переработки древесины проис
ходят изменения в структуре сортиментов, 
нужных промышленности. Поскольку при 
химической переработке применяется из
мельченная древесная масса, к стволам де
ревьев не предъявляют обычных строгих 
требований. Новые условия определяют не
обходимость разводить быстрорастущие 
древесные породы и сократить оборот руб
ки за счет использования сравнительно мо
лодых насаждений.

С учетом природных условий Чехослова
кии у нас предусматриваются две основные 
формы лесоразведения: 1 — создание план
таций быстрорастущих древесных лесных 
пород с применением высокой агротехники 
(подобно выращиванию сельскохозяйствен
ных культур) и с коротким оборотом рубки; 
такие плантации будут закладываться в 
равнинных и умеренно-холмистых мест
ностях; 2— выращивание массивных ле
сов — преимущественно в горах и вообще 
в труднодоступных местах.

Для создания плантаций будет приме
няться гибридный материал, полученный, в 
частности, путем межвидовой гибридиза
ции. В таких насаждениях значительная 
часть высаживаемых особей будет сохра
няться, по всей вероятности, вплоть до руб
ки. Для выращивания массивных лесов бу
дут использованы потомства лучших осо
бей, т. е. так называемый отселектирован- 
ный посевной и посадочный материал. По
скольку и потомства наилучших особей от
личаются значительной изменчивостью, не
подходящие особи будут устраняться в про
цессе рубок ухода. Эти положения положе
ны в основу программы работ по селекции 
сосны в Чехословакии.

Применение гибридного посадочного ма

Карел Каняк, кандидат биологических наук 
(Институт лесного  хозяйства и охоты ЧСР)

териала в производственных масштабах — 
дело будущего. Поэтому в первую очередь 
необходимо привести в известность наслед
ственную (генетическую) структуру имею
щихся сосновых лесов, чтобы подобрать на
саждения для заготовки семян.

Генетическая структура лесных насажде
ний в Чехословакии сильно нарушена дол
говременным воздействием деятельности че
ловека. Низменности и холмистые местно
сти, где произрастает сосна, были заселены 
раньше всего. Человек всегда выбирал для 
своих нужд наилучшие деревья как наибо
лее подходящие по качеству и легкие для 
обработки. Естественные древостой (попу
ляции) систематически лишались деревьев 
с лучшими наследственными свойствами 
(генотипом). В результате скрещивания ос
тавшихся низкокачественных особей воз
никали потомства со все возраставшим ко
личеством плохих в хозяйственном отноше
нии деревьев.

Не менее отрицательное влияние на гене
тическую структуру сосновых насаждений 
в Чехословакии оказала международная 
торговля семенами, получившая особо ши
рокое распространение во второй половине 
XIX века и в начале XX века. Зарубежные 
семеноводческие предприятия поставляли в 
Чехословакию посевной материал сосны и 
ели из разных районов Европы, в первую 
очередь из тех стран, где можно было де
шевле всего приобрести шишки. Закон на
следственного закрепления требований к 
условиям местопроизрастания, в которых 
данная порода развивается в течение ряда 
поколений, не принимался во внимание. 
Выращиваемые из привозных семян насаж
дения реагировали на новые условия про
израстания замедлением роста и пониже
нием устойчивости. Так, семена, завезен
ные из южных районов Европы, 
образовали насаждения, которые
сильно страдают от обмерзания, что приво
дит к деформированию стволов и крон. Н а
саждения, выращенные нз семян, завезен
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ных из более северных областей Европы, 
отличаются сильно замедленным ростом 
Помимо того, в погоне за наживой шишки 
для продажи часто собирали с низких, вет
вистых, легкодоступных, обычно обильно 
плодоносящих деревьев, свойства которых 
передавались потомству.

Единственно положительным в этом от
ношении явилось использование сосновых 
семян бельгийско-голландского происхож
дения на деградированных почвах в неко
торых районах Чехии. В Голландию вво
зили семена сосны из разных частей Евро
пы для облесения верещатников с неблаго
приятными свойствами почвы. В насажде
ниях различного географического происхо
ждения сохранялись лишь особи, оказав
шиеся способными противостоять этим не
благоприятным условиям. В результате их 
скрещивания устойчивость потомства ока
залась еще выше, поскольку одновременно 
имело место скрещивание и наиболее стой
ких особей и особей различного географи
ческого происхождения и образовалось гиб
ридное поколение с гетерозисным эффек

том. Этот процесс проходил в естественных 
условиях Голландии на протяжении нес
кольких поколений и привел к появлению 
нынешних насаждений, которые хорошо 
акклиматизируются на деградированных 
почвах Чехословакии.

Ключ к улучшению качества и наслед
ственной (генетической) структуры сосно
вых насаждений заключается в применении 
принципа дарвиновского искусственного от
бора, то есть в интенсивном устранении де
ревьев, имеющих плохую форму и низкую 
производительность, и в повышенной заботе
о насаждениях и деревьях, обладающих хо
рошими свойствами. В настоящее время 
этот принцип осуществляется пока на осно
ве малоэффективного, пассивного метода 
отбора лучших насаждений для сбора по
севного материала. Однако оптимальное ис
пользование таких насаждений связано с 
трудностями, поскольку для промышленно
сти нужны высококачественные сортименты 
древесины, а для лесного хозяйства в свя
зи с интенсивными рубками требуется боль
шое количество семян. Поэтому отбор на

«2
Опытная база селекции  сосны, Б о левец  ( Ч ехословакия) .
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саждений для семеноводства надо учиты
вать в планах лесоустройства и планомерно 
перемещать рубки в менее ценные насаж
дения.

Необходимый генетический анализ имею: 
щихся сосновых насаждений может выпол
няться по системе, предложенной мною в 
1956 году (см. таблицу).

С хем а в е д е н и я  х о з я й с т в а  в с о с н о в ы х  н а с а ж д е н и я х  на  о сн о в е  с ел е к ц и о н н о г о  о тб о р а

Категория
Степень пригодности 

насаждений | Качество насаждений Использование насаждений Способ ведения хозяйства

П
ри

го
дн

ы
е

[

1

А. Условно: необходим 
контроль поколения

С елекционно отоб
ранные дер ев ь я

Н аучн ое  исследование :  
и з у ч е н и е  свойств  и с
ходных насаж дений  
(популяций).

Работа:  сбор семян для 
контроля потомства

С трогая  з а щ и т а .  К а ж 
дая  крайне  н еобхо
димая рубка  до п у 
скается  по п р е д с т а в - ; 
лению научно-иссле- 
довательского  и н сти 
тута

Б. Б езу сло вн о Элитные дер ев ь я Н аучное  исследование:  
сбор семян и ч е р е н 
ков для з ак л адк и  се 
менных плантаци й .

Работа:  сбор семян для 
закл адки  семенных 
насаж дений

II

А. Условно: молодняк 
из селекционн ого  по
севного м ате р и ал а  на
с аж д е н и я  этой к а т е 
го р ии ,  окруж енного  
непригодным и

Б. Безусловно

Апробированные ох
раняемые н асаж 
дения

Научное исследование:  
и з у ч е н и е  свойств  ис
ходных насаж дений  
(популяций).

Работа:  сбор семян со 
стоящ их д е р ев ь ев  (на 
корню); з а к л ад к а  пло
щ адей  для получения 
ап робированного  ма
т ер и а л а  от самосева  
в годы у р о ж а я  с е 
мян.

Подеревный отбор д е 
форм ированны х и от 
м и р а ю щ и х  деревьев .

Хозяйство с маяками.
Исключительно е с т е с т 

венное возобновление

III

А. Условно: насаж дения 
неспелые или о к р у 
женные непригодными

Б. Б езусловно

Апробированны е  
эксплуатируем ы е на

саж дения

Работа:  сбор семян при 
лесоэксплуатации ;  з а 
кладка  площ адей для 
получения ап р о б и р о 
ванного посадочного 
м атери ала  от е с т е с т 
венного возобновле
ния

Упорядоченная  рубка: 
с и стем ати ческ о е  по
вы ш ение  качества  на
саж д е н и й  пр о м еж у 
точной рубкой.  Хо
зяй ство  с маяками. 
И склю чительно е с т е 
ственное  возобновле
ние

Н
еп

ри
го

дн
ы

е 
|

IV

А. Условно: если кач е 
ство снижено место
п рои зрастани ем ,  р у б 
кам и  ухода  или п р и 
месью дер ев ь ев  ино- 
районного  п роисхож 
дения  

Б. Безусловно

Н асаж ден и я  спорно
го  качества

Н асаж ден ия ,  исклю
ченные из даль
нейш его  р а зв ед е 
ния и возобновле
ния

З а п р е щ а ет ся  сбор с е 
мян

З а п р е щ а е т с я  сбор с е 
мян на лесосеках  и 
от естественного  во
зобновления

Интенсивны й кач ес т 
венный отбор, после 
которого  допускается 
естественное  возоб
новление

Б ы стр а я  ликвидаци я:  
подсочка  на всей пло
щ а д и  и рубка. С по
соб возобновления: 
облесение  ап р о б и р о 
ванным посадочным 
м атериалом
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Способы создания семенных учпсткоб сосны на осноВе использовалия отЗорных ЗереВьеН

Таким путем был проведен примерный Особое место в схеме ведения хозяйства
анализ сосновых насаждений в нескольких в сосновых насаждениях занимают так  не
типичных лесничествах, зываемые отборные и элитные деревья. Со-
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бирая семена с этих деревьев, можно быстро 
получить селекционный посадочный матери
ал сосны и использовать его для закладки 
насаждений для сбора семян (т .е. семено
водческих участков). Массовое производство 
высококачественных семян можно обес
печить на базе семенных плантаций — либо 
такого типа, который предлагает Д. Я. Гир- 
гидов, либо созданных с помощью приви
вок, получивших в последние годы широкое 
распространение в разных странах. Чехос
ловацкая программа организации семено
водства сосны, предусматривающая в отли
чие от других стран такж е и изучение под
ходящих подвоев, освещается в приводимой 
схеме (см. схему на стр. 84).

Полученный таким образом селекцион
ный семенной материал будет применяться 
повсеместно до тех пор, пока не появится 
возможность заложить в подходящих усло
виях плантации межвидовых гибридов.

Пока в Чехословакии нет еще подходя
щих объектов, которые позволяли бы про
водить в широких масштабах работу по ги
бридизации. Различные виды рода Pinus 
разбросаны по паркам и дендрариям, зн а 
чительно удаленным друг от друга. Во мно
гих случаях неизвестно географическое про
исхождение деревьев, что имеет важное зна. 
чение в межвидовой гибридизации. Подго
товительные работы в этой области направ
лены на закладку арборетумов рода Pinus

и их межвидовых гибридов, полученных в 
селекционных институтах разных стран.

В настоящее время центром тяжести н а
шей работы является подбор ассортимен
та пород для межвидовой и внутривидовой 
(межформовой) гибридизации сосен. З а к 
ладка арборетумов видов P inus сочетается 
с закладкой арборетумов разных геогра
фических форм отдельных видов. П редпо
лагается использовать гетерозисный э ф 
фект, даваемый гибридами близкородствен
ных видов, ареалы которых значительно 
удалены друг от друга. Аналогичны» эф 
фект можно ожидать и при скрещивании 
особей одного и того же вида из отдален
ных частей его ареала. Успех этой 
нашей работы во многом зависит от 
тесного контакта и сотрудничества с совет
скими специалистами при изыскании семен
ного материала сосен, встречающихся на 
территории Советского Союза, в первую 
очередь сосны обыкновенной и кедра.

Семенной материал видов рода Pinus 
различного географического происхождения 
должен использоваться не только для вы
ращивания исходного материала для гибри
дизации, но такж е для получения различ
ных типов подвоев для прививки. О важной 
роли подвоев свидетельствует многолетний 
опыт садоводства. Без этой работы массо
вая закладка плантаций прививкой пред
ставляется нам нежелательной.

Новый универсальный агрегат для лесохозяйственных работ1

В 1958 году появилась и прош ла испытания слож 
ная м но го целевая  машина для лесного хозяйства, 
сконструированная Томасом Н. Бушем — работником 
отдела  компании Интернейшл Пэйпа, штат Алаба
ма (США). По имени конструктора она получила 
название бу ш м астер  (Buschmaster).  Машина п р ед 
ставляет собой  агрегат специального назначения со 
сложными частями для  р азн ообразн ы х  операций 
в тяжелых лесных условиях. Ее основу составляет 
трактор с четырьм я ведущ ими колесами , гидравли
чески управляемый и действующий от трехцилин
дрового  двигателя м ощ ностью  100 лошадиных сил.

О борудован ие агрегата состоит из лебедки, буль
до зер а ,  лопасти грейдера ,  пож арного  плуга, ци
стерны емкостью 2082 литра для воды и цистерны 
для жидкого горючего, п р и м ен яем о го  при пуске

1 Р еф ерат  по статье Генри Клеппера «Thomas N. 
Busch and  the B uschm aster» .  Jo u rn a l  of Forestry ,  
№  2, 1961:.

А. М. Стародумов, кандидат сельскохозяйственных
наук (ДальНИИЛХ)

встречного огня, емкостью  189 литров. Чистый вес 
трактора — 6143 килограмма, с о б о р у д о в а н и е м  — 
10 238, а при полной заправке  цистерн горю чи м  и 
водой — 12 2Й6 килограммов. Габариты машины 
(в метрах): длина — 7,6, высота — 3 и ш ирина — 2,4.

По результатам  испытаний в лесных условиях 
б е з д о р о ж ь я  «бушмастер» показал  о п р е д е л ен н ы е  
преимущ ества  п е р е д  другими обычными колесными 
и гусеничными тракторами. Гидравлическое  управ
лен ие  позволяет  полностью отдавать мощность на 
все 4 колеса д а ж е  при повороте  машины. Каждое 
к олесо  под веш ен о  на подшипнике в центре сов
местно с вращ аю щ им ся  балан сиром , который поз
воляет колесу сохранять постоянное  сцепление с 
почвой д а ж е  при неровностях. Гидравлическое уп
равление ,  устройство и способ  крепления колес, 
р а зм ещ ен и е  составных частей обеспечивают а гр е 
гату высокую маневренность и проходимость. При 
радиусе  поворота 5,3 м етр а  возм ож ен  поворот  в 
л ю б о м  направлении на 40 градусов (машина как 
бы изгибается посредине).
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О б щ и й  вид  у н и в е р с а л ь н о г о  а гр ега т а .

Агрегат предназначен в первую  о чер едь  для 
сравнительно ровной местности в области р асп ро
странения сосны на юге США, но м ож ет  при м е
няться и в б о л е е  трудных условиях. Он п р е о д о 
л евает  лю бой подъем , где колеса могут развить 
силу сцепления с почвой. Практически п р едел о м  
явллются скалистые горные склоны крутизной 35 
градусов. Также исключено его применение попе
рек  склонов круче  25 градусов. Буш- 
м астер  о бл адает  хорош ей проходимостью по сне
гу и на влажных землях. Этому способствуют 
пневматические шины, которы е имеют обычное 
внутреннее  давлени е  1,6 килограмма на квадрат
ный сантиметр (на мягких грунтах давление  мож ет  
быть понижено до  0,95 кг/см-, благодаря  чему уве
личивается площ адь опоры и уменьшается у дель
ная нагрузка на почву). Во врем я испытаний м а 
шина успешно передвигалась  по овраж ной и хол
мистой территории , а также на землях, покрытых 
кустарником. Ее данные проходимости, вероятно, 
будут ограничены только искусством тракториста. 
Н есмотря на значительный вес и сложность кон
струкции, буш м астер  м ож ет  развивать на дорогах 
скорость до 40 километров в час.

Пожарный плуг, у правляемы й также гидравли
чески, способен производить работу в тяжелых 
условиях, требую щих большой мощности и проч
ности (например, в кустарниковых зарослях  или 
плотной глине). За  один проход он прокладывает 
опорную пожарную линию шириной 2,7—3,0 метра 
при скорости движения машины 3,2 километра  в 
час. Гидравлически управляем ая  лопасть бульдозе
р а  в основном предназначена  для устройства за 
щитных минерализованных полос, но также о бес 
печивает машине бол ее  легкое  продвижение в гу
стом кустарнике. Б ульдозер  м ож ет  применяться так
ж е  при расчистке от растительности, при п е р е м е 
щении грунта, расчистке придорожных полос от 
захламленности. Он легко с р езает  д е р ев ь я  диа
м ет р о м  на Еысоте груди до  20 сантиметров. Ло
пасть грейдера действует гидравлически в двух р а 
бочих положениях — прям ом  (поперек дороги) и 
под углом 25 градусов; эф ф ективно  работает  при 
уходе за лесными дорогами. Цистерна для воды 
имеет  помпу, развиваю щ ую  давление 50 килограм

мов на квадратный сантиметр. Помпа меньшей ци
стерны имеет  давление  в 2 раза  меньше. Поупы 
обеспечиваются энергией от 4-цилиндрового двига
теля с воздушным охлаж дени ем . Цистерны с их 
о борудовани ем  монтируются на п латф орм е ,  где 
имеются места для двух человек. На платф орм у 
м ож ет  навешиваться различное  оборудовани е.  
Брандспойт с водой и пожарный ф акел  могут дей
ствовать соответственно на расстоянии 30 и 15 м ет 
ров от агрегата. Цистерны могут применяться при 
тушении лесных пожаров, обжигах и употреблении 
гербицидов. П рименение брандспойта с сильным 
распылением создает  водяной туман, который по
давляет  при обжигах пламя ненужной интенсив
ности и направления. Расход воды при этом очень 
экономичный. Цистерна дня воды м ож ет  наполнять
ся из во до ем а  м ен ее  чем за 10 минут. Вместо во
ды могут применяться огнегасящие химикаты. Го
релка дает ф акел  пламени прерывистого или не
преры вного  действия на расстояние д о  9 метров. 
Меньшая цистерна с пламеметом предназначена  
для быстрого и безопасного  пуска встречного ог
ня. Имеющийся на агрегате запас воды обеспечи
вает возмож ность контроля за р а сп р е д е л ен и ем  
огня. Это оборудовани е  мож ет  применяться для 
очистки лесосек  — валы и кучи порубочных остат
ков вначале смачиваются горючим, а затем  вос
пламеняю тся и сжигаются б е з  предварительн ого  
их подсыхания.

Бушмастер м ож ет  быть тяговым м ех ан и зм о м  и 
цеплять тяж елы е  пожарные плуги, прицепны е тя
ж ел ы е  грейдеры , при м еняем ы е для нарезки  и 
очистки канав, лесопосадочны е машины, скреперы  
и другие орудия. Двойной тяговый стерж ень с д е 
лан для прицепа двух лесопосадочны х машин — 
по одной на каждый след трактора. Агрегат мож ет  
вытянуть себя из болотистой почвы при помощи 
смонтированной впереди гидравлической лебедки, 
которая имеет тяговое усилие 4100 килограммов 
и оснащ ена тросом  ди ам е тр о м  12,7 миллиметра. 
Л еб ед ка  оказалась эф фективной на р азнообразны х  
погрузочно-разгрузочных работах и при вытаски
вании из грязи завязнувших автомашин, тракторов 
и т. д.

Возможность другого  применения машины ещ е
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полностью не проанализирована  и не разработана . 
Планируются полевы е  испытания с сеялкой, а так
ж е  опыты с внесением  удобрений и защитных хи
микатов в водном  р астворе  во время п рои звод 
ства посадок. Подает  надеж ды  возможность при м е
нения гербицидов  при помощ и опыливателя, с о з 
д а ю щ е г о  легкий туман, а также инсектицидов с по
м о щ ь ю  садового  опрыскивателя. У с т а н о в к а  
р а з д в и ж н о й  л е с т н и ц ы  с л ю л ь к о й  н а 
в е р х у  п о з в о л и т  л е г к о  р а б о т а т ь  в о 
к р у г  к р о н ы  д е р е в а  п р и  с б о р е  с е м я н  и 
ш и ш е к .  Таким о б р а зо м ,  машина мож ет  действовать 
круглый год, п р о и зв о дя  многочисленные лесохозяй
ственные работы  в зависимости от сезона  и потребно
стей данной лесохозяйственной единицы. Наличие 
б у ш м ас те р а  избавит от необходимости приобретения 
д о р о г о го  о борудования  специального о дн о ц ел ев о 
го назначения, кото р о е  большую  часть года не 
используется.

В н астоящ ее  в р ем я  пока нет серийного изготовле
ния агрегата (сейчас действуют всего лишь 4 м а 
ш и н ы — в штатах Арканзас,  Д ж ордж ия ,  Луизиана и 
Виргиния —  стоимостью около  32 000 долларов  каж

дая).  При м ассо во м  производстве  он будет  стоить 
намного деш евле .  Вследствие относительной его  
дороговизны  р еком ендуется  иметь в хозяйстве из 
расчета один буш мастер  на 16 000 гектаров леса,  
чем будет достигнуто его эконом ичное  и э ф ф е к 
тивное использование.

На наш вгзляд, в описанном агрегате  наибо л ее  
ценным является о р и г и н а л ь н ы й  п о д х о д  
к п о в ы ш е н и ю  п р о х о д и м о с т и  т я ж е 
л ы х  м а ш и н  в л е с у  ч е р е з  г и д р а в л и 
ч е с к о е  у п р а в л е н и е .  Этот принцип, в ер о я т 
но, найдет в дальнейш ем  ш и р о к о е  применение  у 
нас при конструировании машин и орудий специ
ального назначения для лесохозяйственн ого  п р о и з 
водства. Идти по пути излишнего агрегатирования 
и, следовательно, усложнения машин для  дости ж е
ния универсального их применения  в наш ем  м но
гоотраслевом  лесном  хозяйстве с большими о б ъ е 
мами работ  вряд  ли ц е л ес о о б р а зн о .  О д нак о  при 
создании машин о п р едел енн о го  назначения (на
п р и м е р  для лесокультур, б о р ь бы  с лесны м и пож а
рами и пр.) н е которое  агрегатирование  различных 
механизм ов  и орудий вполне себя  оправдывает.

Т Е Х Н И К А  Б Е З О П А С Н О С Т И  
П Р И  Р А З Р А Б О Т К Е  Б У Р Е Л О М О В

Работающим на заготовках леса в буре
ломах следует учитывать специфичность 
своей работы и строго соблюдать правила 
техники безопасности. В этой статье даются 
рекомендации, какими методами и приема
ми работы следует пользоваться в этих 
условиях.

Организация работ. Прежде чем присту
пить к разработке буреломов, необходимо 
провести подготовительные работы, к кото
рым относятся: устройство подъездных пу
тей к разработкам и к верхним складам; 
постройка помещений, где можно будет 
обогреться и пообедать; отвод лесосек и р аз
бивка их на пасеки; устройство верхних 
складов и трелевочных волоков, стоянки для 
транспорта, хранения горючего и другого 
имущества.

Наилучшей формой организации труда 
следует считать малые комплексные брига
ды в составе вальщика, помощника и трак
ториста. При разборке буреломов нельзя 
допускать одиночную валку. Трелевать де
ревья желательно с кронами. Трактористу 
строго запрещается въезжать в 50-метровую

защитную зону за очередным возом до тех 
пор, пока не будет получено разрешения на 
въезд от вальщика.

Лесосеки, отведенные под сплошную руб
ку, разрабатываются ленточным способом. 
Ленты-пасеки должны идти в направлении 
бурелома, но ни в коем случае поперек, так 
как нависшие над головой деревья представ
ляют большую опасность для работающих. 
Малые комплексные бригады работают на 
пасеках-лентах, строго сохраняя между со-

Р и с . 1. С х е м а  с н я т и я  за в и с ш е го  д е р е в а  
с п о со б о м  п р о д о л ь н о го  в о л о ч е н и я .
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бой 50-метровый разрыв. Находящийся в 
распоряжении малой комплексной бригады 
трактор используется как для трелевки дре
весины, так и для растаскивания заломов и 
завесов. Желательно, чтобы рабочие были 
снабжены не только пилами, топорами и 
другим инструментом, но и ручными лебед
ками для снятия зависших деревьев и для 
растаскивания завалов.

Разборка древостоев, где поврежденных 
деревьев немного, обычно производится вы
борочным способом с учетом местных усло
вий. Со стороны администрации за разра
боткой буреломов устанавливается строгий 
технический надзор.

Наибольшую опасность для работающих 
при разработке ветровального леса , пред
ставляют вывороченные деревья, одиночные 
и групповые зависания и сломы. Перед рас
кряжевкой вывороченного дерева с корне
вой системой (глыбой) выворот корневой 
системы закрепляют специальным упором, 
досле чего отпиливают ствол и раскряже
вывают его.

Отпиливать ствол начинают сверху и пи
лят до тех пор, пока не будет зажима пилы, 
а затем пилят снизу. Если дерево плотно 
прилегает к земле, нужно под стволом сде
лать канавку, чтобы подвести пилу снизу. 
После того как отпилят ствол, выворот ста
новится опасным, д аж е  если он закреплен 
специальным упором. Поэтому рекомендует
ся, особенно в лесах, расположенных вбли
зи населенных пунктов, вывороты с отпи
ленными стволами опрокидывать в исходное 
положение или выкорчевывать.

Снятие зависших деревьев. В практике 
наблюдается три вида зависаний деревьев: 
дерево опирается на сучья соседних деревь
ев, на которых и зависает под тем или иным 
углом, не достигая земли (для снятия тако
го дерева требуются относительно незначи
тельные усилия); дерево попало в развилку 
рядом стоящего дерева (чтобы снять его, 
требуются уже значительные усилия); зави
сание на одном дереве нескольких деревьев 
(встречается довольно часто). Работа по 
освобождению таких деревьев требует боль
ших усилий и крайне опасна.

В лесозаготовительной промышленности 
и лесном хозяйстве до сего времени пет чет
ко разработанных способов снятия зависших 
деревьев. Поэтому в этом направлении за 
последние годы были проведены специаль
ные исследования, в результате которых 
предлагаются два способа снятия зависших 
деревьев: продольное и поперечное волоче
ние. Динамометрические измерения показа

н и е .  2. С н я т и е  з а в и с ш е г о  д ер е в а  с п о со б о м  п о 
п е р е ч н о г о  в о л о ч е н и я .

ли, что для снятия с развилки зависшего 
дерева объемом 0,5 кубического метра спо
собом продольного волочения потребуется 
усилие в 2175 килограммов, а объемом
1 кубический метр — 2750 килограммов. 
При способе же поперечного волочения уси
лия значительно уменьшаются. Так, для 
снятия дерева объемом 0,5 кубического мет
ра потребуется усилие в 495 килограммов, 
а объемом 1 кубический метр — 695 кило
граммов. При продольном волочении к ком
лю зависшего дерева прилагается усилие, 
направленное вдоль завеса дерева (рис. 1). 
Если под комель зависшего дерева подло
жить доску или две жерди, то потребуется 
уже меньше усилий.

Наиболее эффективен способ поперечного 
волочения (рис. 2). Сущность его заклю
чается в том, что усилие, приложенное к 
комлю зависшего дерева, направляется пер
пендикулярно оси ствола и рассчитано на 
излом развилки или вершины зависшего 
дерева. Однако рекомендовать этот способ 
как универсальный мы не можем, так как 
применять его можно не везде.

Разборка групповых завесов. В лесах, 
поврежденных ураганным ветром, бывает
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Р и с . 3. П о р я д о к  р а с т а с к и в а н и я  гр у п п о в о го  
за веса : I —  в п е р в у ю  о ч ер е д ь ; 2 — вт о р ую ;  

3  — т р е т ь ю  и 4 — ч ет в ер т у ю .

много групповых и одиночных завесов. Р а з 
борка этих завесов и снятие зависших де
ревьев представляют собой большую опас
ность. Поэтому к этим работам следует от
носиться крайне осторожно и внимательно.

Перед разборкой групповых завесов необ
ходимо предварительно осмотреть их и оп
ределить, в каком порядке нужно вести р а 
боту. Рекомендуется сначала снять крайнее 
дерево, вершина которого лежит на верху

завеса, затем второе, третье и т. д. (рис. 3). 
Работы ведутся с помощью трактора или же
ручной лебедки. На тракторах нужно иметь 
трос обычного сечения длиной не менее 
50 метров. Трос при помощи крюка набра
сывают на комель зависшего дерева, после 
этого дерево подпиливают и стаскивают 
трактором. При разборке групповых завесов 
категорически запрещается находиться под 
ними, так как зависшие деревья могут не
ожиданно упасть.

Д ля того чтобы устранить опасность при 
валке деревьев со сломанными вершинами, 
необходимо вершину отделить от оставше
гося на корню ствола. В том случае, если 
вершина на сломе удерживается прочно, де
рево валят в одну из боковых сторон, а не 
по оси слоМа. Опасна и трудоемка работа с 
деревьями, вершины которых сломаны и 
опираются на кроны соседних деревьев, об
разовав форму буквы «П». Снимать такие 
деревья рекомендуется трактором или руч
ной лебедкой, причем под висящей вершиной 
рабочим находиться не следует.

Инж. Ф. И. ЛИСИЧКИН, председатель  комиссии по 
технике безопасности МособлНТО лесной 

промышленности и лесного хозяйства

Лучше использовать отходы
На лесосеках остается много отходов, а подчас 

и дел о в ая  древесина ,  вывозку которой л есозагото
вители почему-то считают нерентабельной. А сколь
ко в лесу пропадает  пней, валежника, хвороста, 
бурелом ника ,  горельника, перестойного и засыхаю
щ ег о  леса!

Больш ие  отходы имеются в лесопильных и д е р е 
вообрабаты ваю щ их предприятиях. Так, например, 
при п рои зводстве  шпал отходы составляют 30%, 
на лесопильных заводах — 35%, при пер ер а б о т к е  
балансов — 50%, в спичечной промышленности — 
50%, при изготовлении фанеры  — 55%, в каран
дашном п рои зводстве  — 94%, в катушечном прои з
в о д с т в е — 95%. В лесу и на нижних складах лес
промхозов отходы сжигаются в кострах. В д е р е в о 
обрабаты ваю щ ей промышленности они в лучш ем 
случае попадаю т в топки (18%), незначительная 
часть (6%) идет на переработку, остальные ж е  от
ходы выбрасываю тся на свалку или сжигаются на 
месте. В то ж е  в р ем я  при механической, химиче
ской и энергохимической п ер еработке  этих отхо
дов они могли бы дать ценнейшую продукцию  
для нужд н ародного  хозяйства.

У нас имеются уж е предприятия, занимаю щ иеся 
использованием лесосечных отходов и другого 
древесного сырья. Так, например, в начале нынеш
н е ю  года в И вдальском  "еспром хоае  а Сяерд-

древесины
ловской области смонтирована энергохимическая  
установка, даю щ ая газ для электростанции, выра
батываю щая смолы и уксус. Строится цех для из
готовления паркета. К числу таких предприятий от
носится и Шумерлинский л еспром хоз  в Чувашской 
АССР, Крестецкий в Новгородской области и д р у 
гие. На древесны х отходах работает  Вахтанский ка
нифольный завод  в Горьковской области, где  под 
паровым  котлом установлена скоростная топка — 
генератор  В. В. П ом еранцева ,— п р о и зв о д я щ а я  го
рючий газ, пар, смолы и уксусно-кальциевую соль. 
Имеются у нас два-три лесохимкомбината ,  но  они, 
как например, Синячихинский лесохим ком бинат  в 
С вердловской области, п ерерабаты ваю т только 
дровяную  древесину, а опилки, стружки и ветки не 
утилизируют.

Существует ряд  энергохимических установок для 
переработки  древесных отходов л есозаготови тель
ной, лесопильной и д е р е в о о б р аб ат ы в а ю щ е й  п р о 
мышленности, например: энергохим ическая  уста
новка Лямина-Тищенко вы рабатывает  вы сококало
рийный газ с выходом 40— 50 процентов  смолы. 
Энергохимическая установка Славянского при не
прерывной работе  м о ж ет  перерабаты вать  в сутки 
30— 35 кубометров отходов и давать не м ен ее  
5 тыс. кубом етров  вы сококалорийного  газа, до
1 тонны технической уксусной кислоты, около  0,2
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тонны растворителей, 0,25 тонны п л ен к о о бр азу ю 
щей и 1— 1,5 тонны сухоперегонной смолы. А гре
гат м ож ет  обеспечить газом  электростанцию м о щ 
ностью 300 квт. Э нергохимическая установка По- 
м еранц ева-Л и веровского  обслуживает работу в ко
тельных. Н епосредственно под паровым  котлом 
установлена топка-генератор, где др е в ес н ы е  отхо
ды и д р о в а  п е р е д  сгоранием  подвергаю тся т ер м и 
ческому разлож ению . При этом выделяются высо
кокалорийный газ и лесохимические  продукты. 
В неслож ной  аппаратуре  лесохимикаты отделяются 
от газа, после  чего он направляется в топку котла. 
Топливо проходит ч е р е з  отдельны е части топки- 
г енер ато р а  автоматически. Процесс термического  
р азл о ж ен и я  древесины  протекает  очень быстро. 
Э нергохимическая  установка ЦНИИЛХИ м о ж ет  пе
рерабаты вать  в сутки около  40 насыпных кубом ет
ров отходов. Вертикальная реторта  Н. И. Смольни
кова, доцента  Уральского лесотехнического инсти
тута, для  обработки  древесины  в несколько раз

д е ш е в л е  имевшихся раньше. Она м о ж ет  быть по
строена  в л ю б о м  леспр о м х о зе .

О днако  таких предприятий и энергохимических 
установок имеется  да л ек о  не достаточно. Их д о л ж 
но быть г о р азд о  больше.  Мы не и м е ем  права  
расточительно относиться к лесны м  богатствам. 
При наличии простейших скоростных эн ергохим иче
ских установок на к аж д о м  нижнем складе  лес
пром хоза  м о ж но  будет  р ентабельно  собирать,  вы
возить и утилизировать оставшиеся в лесу м елко-  
товарник, дрова ,  деловую  древесину ,  хворост, ва
лежник, буреломник,  горельник, перестойный и за 
сыхающий лес,  а также пни и недорубы , так как 
все затраты будут с лихвой возм ещ ены .

Лесозаготовителям  и д е р ев о о б р аб о тч и к ам  с ле 
дует настойчиво добиваться о бесп ечен ия  л ес п р о м 
хозов и д а ж е  лесоучастков, а такж е  лесопильных 
заводов  и де ревооб раб аты ваю щ и х предприятий ско
ростными энергохимическими установками.

В. А. Рассыпнов,

м ь и  в д  и в г *'а <•> м я

Т Р У Д Ы  К И Р Г И З С К О Й  О П Ы Т Н О Й  С Т А Н Ц И И

Издательство МСХ Киргизской ССР выпустило два 
сборника  трудов Киргизской лесной опытной стан
ции (вып. I и вып. II).

В первом выпуске трудов (объем  16,4 печатного 
листа) п о м ещ ено  11 статей: Самусенко В. Ф. и Ма- 
лянчинов С. Ш.— Почвы пояса еловых лесов  При- 
иссыккулья на п р и м е р е  урочищ а Дж еланды. Джа- 
наева В. М.— Естественное возобн овление  арчи в 
урочищ е Киргиз-Ата. Никитинский Ю. И.— О неко
торых биологических особенностях видов арчи в 
бассейне  Киргиз-Ата. Мухамедшин К. Д.— Кленов- 
ники Киргизии. Матвеев П. Н.— О солеустойчивости 
некоторых д е р е в ь е в  и кустарников. К аравае
ва Р. П. и Романенко К. Е.— Вредители лиственных 
лесонасаж дений  в С еверной  Киргизии. Ром анен
ко К. Е.—  Вредители быстрорастущих древесных 
по р о д  — тополя, ивы и карагача в полезащитном 
лесо р азвед ен и и  Киргизии. Эльчибаев А. А.— М ате
риалы по м и к о ф л о р е  др ев о сто ев  С еверной  Кирги
зии. Рудаков О. Л.— Некоторы е микозы  яблонной 
м оли  в Киргизии. Лысова Н. В,— Еловые леса  внут
ренних хребтов’ Центрального Тянь-Шаня. Лысо- 
ва Н. В.— Корневые системы кустарников, п р о и зр а 
стающих в поясе еловых лесов  Тянь-Шаня.

Во втором выпуске (о бъ ем  17 печатных листов) 
по м е щ е н о  18 статей: Мухамедшин К. Д.— Типология 
кленовников юга Киргизии. Лысова Н. В. и Че- 
шев Л. С.— Строение, рост еловых древостоев  и 
развитие травянистой растительности в зависимости 
от п очвообразую щ и х пород. Матвеев П. Н.— Инте
ресная ф о р м а  ели тяньшанской. Никитин
ский Ю. И. — К м етодике  оценки естественного с е 

м енного  возобновления  в арчевниках. М ухам ед
шин К. Д.— О бъем ,  сбег  и ф о р м а  стволов клена 
туркестанского. Ган П. А.— Причины различия м е ж 
ду о бъ ем ам и  отведенной в рубку и заготов
ленной древесины  у ели тяньшанской. Никитин
ский Ю. И. — О годичном приросте арчи. О р 
лов В. П.— Выращивание сеянцев хвойных по р о д  
в горных условиях С еверной Киргизии. Ган П. А.— 
Ход роста культур лиственницы сибирской и с о 
сен обыкновенной и крымской в Прииссыккулье. 
Д ж анаева  В. М. — Выращивание сеянц ев  арчи. О р 
лова Н. А.— Опыт интродукции эвком м ии в Чуй- 
ской долине. Кирьянова Е. С., К араваева  Р. П. и 
Романенко К. Е.— Мермитиды —  паразиты яблонной 
и разноядн ой  горностаевых м о л ей  в Ю жной Кир
гизии. Эльчибаев А. А.— К биологии и вредности 
красной ржавчины ели тяньшанской. Ром анен
ко К. Е.— Нижняя тополевая м о л ь  и е е  естествен
ные враги в Киргизии. Эльчибаев А. А.— Трубчатый 
шляпочный гриб в горах Терской Ала-Too. А хм е
тов К.— Продолжительность периода  глубокого по
коя у древесны х и кустарниковых по р о д  в зависи
мости от высоты местности над у ровнем  м оря .  Эль
чибаев А. А. — Фасциации и ведьмины метлы на 
д е р ев ь я х  и кустарниках. Д е за  М. И.— М о р ф о л о г о 
анатомический процесс  ко р н ео бр азо ван и я  у ч е р е н 
ков шелковицы.

Труды Киргизской лесной опытной станции вы
сылаются наложенным платежом по заявкам. Заявки 
направлять по адресу :  г. Ф рунзе ,  п/о 15, Киргиз
ская лесная опытная станция.
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П О  С Т Р А Н И Ц А М  З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  Ж У Р Н А Л О В

M o rg e n e y e r  W, „Fors t  und  J a g d “, S. 344— 347. 
П 24883, 1961, 11 (8).

Возможности использования тополя и корзиночной 
ивы для облесения отвалов буроугольных р а зр а 
боток ( Г Д Р ) ,

Pa^covici V . „Revista  Paduri lo r" ,  p.  295— 299. Г130175, 
1961, 76 (5).

В озм ож ности использования красного лесного 
муравья в практике биологической борьбы с вреди
телям и леса  (Румыния).

B a d ea  М. „Revista  Paduri lo r" ,  p. 402— 405. П 30175, 
1961, 7 6 (7 ) .

Аэросез ели к ак  экономичный метод введения ее 
в буковый древостой (Рум ы ния) .

M iha lache  О., Radoi D. 1., там ж е,  р. 437— 441, 
П 30175, 1961, 76 (7).

Использование внутрирастительных инсектицидов 
в борьбе с  вредителями леса, в частности с  осино
вым усачом (Рум ы ни я) ,

Stanescu С „  там  ж е,  р. 393— 396. П 30175, 1961, 
76(7) .

Опыты по применению гиббереллина в лесных 
питомниках: стимулирую щее действие на рост д у 
ба, ясеня и орешника (Рум ы ния).

Рёпег  V. „Les“, s. 208— 211. П 25516, 1961, 17(7)
Опыт внедрения группового выборочного ведения 

хозяйства в переходных ф орм ах  пихтово-буковых 
лесов (Чехословакия) .

Simkovic  О., „ L e s \  р. 228— 229. П 25516, 1961 
17(8).

Новый способ приготовления компостов для  лес
ных питомников (Чехословакия).

„AUgemeine F o r s t -Z e i tu n g " ,  S. 186— 222. П 25005 
196 1 ,7 2  (17/18).

Специальный выпуск, посвященный современному 
состоянию лесного хозяйства и лесоводческой науки 
в Австрии.

S te w a r t  W. D. P., Bond О. .P lan t  Soil*, Н а  англ. 
яз. р. 347— 359. П 24747, 1961, 14(4).

Действие аммонийного азота (меченного N 15) на 
образование  клубеньков и фиксацию азота расте
ниями ольхи и восковника а водных культурах 
(Г оллан ди я) .

„Inform atore  dl o r to fru tt ico l to ra" ,  p. 230— 232. 
П 25556, 1961, 2 (15) .

П е р ес а д к а  сеянцев хвойных деревьев в торфяных 
горш очках  с небольшой подрезкой корней при этом 
(И т ал и я ) .

W a l t e r s  J .  „ F o re s t ry  Chronicle*, p. 94— 95. П 24929. 
1961, 3 7 (2 ) .

Новы е приспособления, облегчающие высадку с а 
женцев древесных пород в местах, недоступных для 
посадочных машин (К ан ад а) .

Eckmiil lner О. „AUgemeine Fors t-Z e itung* ,  (на- 
нем. яз.) S. 171— 172. П 25005, 1961, 72(15 /16) .

Пути развития лесного хозяйства США.
Foiles  М. W. „Journal of fo res t ry* ,  p. 501— 503 

П 23427, 1961, 59 (7).
Влияние прореживания гнездовых посевов на ход 

роста трех видов сосны (США, ш тат Айдахо).

M u rp h y  J.  L. „Journal  of F o r e s t r y ” , p. 561— 566. 
П 23427, 1961, 5 9 (8 ) .

Экономические проблемы использования вертоле
тов в лесном хозяйстве (СШ А ).

Lindenm uth  A. W.,  там  ж е .  р. 504— 509. П 23427, 
1961, 59 (7 ) .

Опыт использования «системы двух  показателей» 
для  оценки загораемости древостоев  сосны ж елтой  
на юго-западе США.

P h a re s  R. Е., Liming F. G., там  ж е ,  р. 515— 516. 
П 23427, 1961, 59(7).

Наблюдения над развитием сосны ежовой при 
гнездовом посеве (США).

M c In ty re  Т., D u tk y  S. R. „Journal of economic 
E ntom ology",  p. 809— 810. П 23423. 1961, 5 4 (4 ) .

Использование вертолетов для  опрыскивания л е 
сов водными суспензиями полиэдренного вируса в 
борьбе с сосновым пилильщиком в ш тате  М ериленд 
(СШ А ).

K o r tg e  W. „Forstarchiv*, S. 147— 148. П 23282. 
1961, 32(7) .

Новы е механические приспособления и средства  
для борьбы с лесными пожарами (Ф Р Г ) .

R ohm eder  Е. „AUgemeine F o rs tze i tsch r i f t* ,  S. 463^= 
— 464. П 30208, 1961, 16(32).

К  вопросу о закалке  и холодном хранении с а ж е н 
цев древесных пород, предназначенных для  весен
ней посадки леса, в том числе в горных районах 
(Ф Р Г ) .

„AUgemeine Forstzeitschrift* ,  S. 481. П 30208, 1961, 
16(33).

Преимущ ества и недостатки удобрения лесов ( З а 
метка, Ф Р Г ) .

„AUgemeine Forstzeitschrift* ,  S. 445— 460. П30208> 
1961, 16(31).

Специальный номер, посвященный вопросам р а з 
ведения, удобрения и использования лесов в р а з 
личных странах.

K laehn F. U., W h ee le r  W. P. „Silvae Genetica*  
на англ. яз.  S. 71—77. П 24939, 1961, 10 (3). Р езю м е  
на нем. и франц. яз.

Применение рентгенографического анали за  для  
определения жизненности и всхожести семян гиб
ридных и самоопыляемых форм при работе  по гене
тике двух видов (Швеция).

„Skogen*, на  ш вед ,  яз. , s. 272. П 30212, 1961, 
48(15).

З ащ и та  соснового леса от повреждения лосями 
путем посадки полос обильно удобренного молодого 
сосняка в зоне высоковольтных электрических ли 
ний (Ш веция) .

Перечисленные иностранные материалы имеются в 
фонде Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки (Москва, И - 139, Орликов пер., I / I I ) ,

Библиотека выполняет фотокопии статей на ино
странных языках. Стоимость 1 страницы, размером 
13 X  18 —  20 коп., размером 18 x  24 — 30 коп.

Переводы иностранных м атериалов выполняются 
по зак азам  организаций с оплатой в установленном 
порядке.
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УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
(к 60-летию со дня рождения Г.  П. Мотовилова)

Широкой лесной общ ественно
сти хорош о известно имя п р о ф е с 
сора, до ктора  сельскохозяйствен
ных наук Германа Петровича М о
товилова, внесшего немалый вклад 
в д ел о  развития и укрепления с о 
ветского лесного хозяйства.

Еще будучи студентом Ленин
градского лесного института Г. П.
Мотовилов работал пом ощ ником  
таксатора на Урале, пом ощ ником  
лесничего в Брянской области, 
таксатором. По окончании инсти
тута в 1927 году обучался в ас
пирантуре. С 1929 г о д а —  член 
КПСС. В конце  20-х —  начале 
30-х годов работал  зам естителем  
зав ед у ю щ его  Ленинградским о б 
ластным лесоустройством, инспек
тор о м  лесоустройства по С е ве р о -  
Кавказскому краю, помощ ником 
главного и н ж ен ера  Гипролестран- 
са Н арко м л еса  СССР и о д н о в р е 
м ен но преподавал  в вузах, был 
д и р ек т о р о м  ЦНИИЛХа.

О собенно  много  сделал  Герман 
Петрович для  лесного  хозяйства, 
будучи с 1937 года начальником 
Главлесоохраны при СНК СССР, а затем  на посту 
министра лесного  хозяйства СССР (1947— 1949 гг.). 
В п ер ио д  деятельности Главлесоохраны заложены  
основы д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о й  организации и в ед е 
ния хозяйства, р е зк о  во зр о с  о б ъ ем  лесохозяйст
венных работ, выросли квалиф ицированны е кадры 
специалистов.

В диссертации на соискание ученой степени кан
дидата  экономических наук, защ ищ енной в 1941 го
ду, и в р я д е  печатных работ Г. П. Мотовилов тео
ретически обобщ ил  опыт ведения хозяйства в лес 
хозах европейской  части СССР, р азработал  п р е д л о 
жения о ведении хозяйства по зон ам  интенсив
ности с учетом назначения лесов. На их основе  в 
1943 году леса  страны были р а зд е л ен ы  на три 
группы. Принцип д и ф ф е р ен ц и р о в ан н о го  ведения 
хозяйства является основой организации лесного 
хозяйства и в настоящ ее  врем я .

С 1949 года Г. П. Мотовилов п ереш ел  на р а б о 
ту в Институт леса  Академии наук СССР. За  эти 
годы им защ ищ ена докторская  диссертация «Ле- 
соводственные основы организации лесного  хозяй
ства СССР», опубликован р я д  работ  по вопросам  
лесной типологии, совм естно  с объединением  
«Леспроект» проводились опытные работы по ис
пользованию  лесной типологии при устройстве р я 
да  лесхозов . Под руководством  Г. П. Мотовилова 
проведен ы  фундаментальные исследования по о бос
нованию возрастов технической спелости и опти
мальных возрастов рубок в лесах европейской 
части СССР,

В 1959 году, когда  Институт леса  
был р еорганизован  в Институт 
л е с а  и древесины  С ибирского 
отделения Академии наук СССР 
и п е р ев е д е н  в Красноярск, Г. П. 
Мотовилов одним  из первых пе
реехал  на работу  в Сибирь, что
бы принять активное участие в 
развитии лесной науки на восто
ке страны. З д е с ь  он руководит 
л аб ораторией  лесоустройства  и 
лесной таксации, которой уже 
выполнены значительные иссле
дования в сибирских лесах, в ча
стности по а э р о м е т о д а м  и по во
просам  организации ком плексно
го хозяйства в кедровниках.  Реко
мендации  по вы делению  и о р га 
низационно-хозяйственному р а з 
д е л ен и ю  орехопром ы словы х  зон 
о д о б р ен ы  Главлесхозом РСФСР и 
передан ы  лесоустройству.

Перу  Г. П. Мотовилова принад
лежит свыш е со р о ка  печатных 
работ, часть из которых п е р е в е 
д ен а  на китайский, польский, анг
лийский языки. С реди  них — три 
м онограф и и и два учебника «Ле

соустройство», а также учебники «Экономика л е с 
ного хозяйства» и «Лесоустройство», написанные 
совместно с другими авторами.

Г. П. Мотовилов известен также зарубеж н ы м  ле
соводам. Он представлял  Советский С ою з в соста
ве делегаций на IV Всемирном лесном  конгрессе  
в Индии (1955 г.) и на V конгрессе  в США (1960 г.), 
принимал участие в работе  Экономической комис
сии ООН в Риме (1953 г.), выполнил с Болгарской 
Академией наук совместны е опытные работы по 
устройству горных лесов  Болгарии.

Герман Петрович ведет  больш ую  общ ественную  
работу. В 1954— 1959 годах был п р е д с ед ат ел е м  
Президиума Центрального  совета Всероссийского 
общ ества охраны природы , в н астоящ ее  вр ем я  — 
член П резидиум а Центрального совета и п р е д с е 
датель К расноярского  краевого  отделения  о б щ е 
ства, является членом  Научно-технического совета 
Главлесхоза РСФСР.

За заслуги п е р е д  лесны м хозяйством Г. П. М о
товилов отмечен правительственными наградам и — 
О р д ен о м  Трудового Красного Знамени и м е д а 
лями.

Недавно научная общественность и работники 
лесного хозяйства отметили 60-летие со дня р о ж д е 
ния и 40-летие производственной, научно-педаго
гической и общ ественной деятельности Германа 
Петровича. Л есоводы  приносят юбиляру сердечны е  
поздравления.

Г. П. Мотовилов.

Ш
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т М М Ф в Н Р М Д В Д И Я

ОХРАНИТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛЕСА ТАТАРИИ

«О б щ еи звестно ,  что большой патриотизм начи
нается с м алого  — с любви к тому месту, где жи
вешь, Из таких местных патриотов в свое  врем я 
выходили отличные краеведы и д а ж е  такие пр е о б 
разователи  природы, как Мичурин. Немало их и 
теп ерь  среди  нас. Стоит только клич погромче 
кликнуть, и народ  выдвинет арм ию  добровольцев  
всех профессий и возрастов, энтузиастов родной 
природы , готовых потрудиться ради приумножения 
е е  красоты; это тоже входит в зам ы сел  п р е о б р а 
жения мира». Этими словами писателя Леонида 
Леонова украсила газета «Советская Татария» по
священную охране  природы полосу под общим 
заголовком  «Человек — разумный хозяин природы».

В статье « Н еисчерпаем ы е кладовые» рассказы
вается о лесах и других природных богатствах 
республики. О днако  эти д ар ы  природы  использу

ются нерационально. В лесах допускаются б о л ь 
шие п ерерубы , лесосечны е отходы пропадаю т б е з  
пользы, полезащитные насаж дения запущ ены и 
уничтожаются. «Надо очень с е р ь е зн о  подумать,— 
пишет газета,—  о бо л е е  эф ф ек ти в н о м  использова
нии наших лесных богатств, еж е го д н о  увеличивать 
лесную площ адь республики, восстанавливать цен
ные хвойные массивы и дубравы , создавать сеть 
полезащитных, противоэрозионных и придорож ны х 
лесных полос».

В других статьях этой подборки  газета  приводит 
примеры  недопустимого отношения к нашим при
родны м  богатствам, рассказывает  о  благородны х 
делах  истинных друзей  природы. «Мы не долж ны 
проходить м им о любых, д а ж е  самых незначитель
ных нарушений Закона об охране  природы!» —  при
зывает газета.

ОТЧЕТ РОСТОВСКИХ ЛЕСОВОДОВ

Печатный плакат о ходе выполнения социалисти
ческих обязательств  лесхозами Ростовской области 
за первую  половину 1962 года выпустило Ростов
ское управлени е лесного хозяйства и охраны 
леса.

Помимо отчета о выполнении плана лесхозами 
по всем видам работ, подробно рассказывается об 
успехах передовы х  коллективов и передовиков  
производства. П ом ещ ены  портреты лучших работ
ников и фотоснимки из жизни предприятий.

По итогам социалистического соревнования за 
первый квартал 1962 года п ервое  место и перехо
д я щ е е  Красное  зн ам я  Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС с первой  денеж ной  премией присуждено 
коллективу Вешенского мехлесхоза; второе  место 
занял коллектив Д о н ец к о го  мехлесхоза,  получивший 
третью  ден еж н у ю  прем ию  Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. В ц ел о м  за полугодие по основ
ным видам  работ  лучших показателей добились

Раздорский, Шахтинский, Вешенский, Донецкий, 
Верхне-Донской и Киевский лесхозы.

В передовы х  лесхозах области работаю т сейчас 
18 бригад (170 человек) и 80 ударников коммуни
стического труда. Соревнуются за это почетное 
звание 28 бригад  (265 человек) и 70 передовиков .  
Всей области известны бригады коммунистического 
труда, где бригадирами тт. А. В. Кондакова, В. С. 
Карпова, К. В. Кадацкова (Константиновский л е с 
хоз), П. А. Горбунков, В. И. Луценко (Раздорский 
лесхоз), М. И. Кобозев, А. Ф. Сметанкина, Т. Е. 
Солкина (Чернышевский лесхоз), В. В. М едведева ,
В. В. Синицина (Белокалитвенский лесхоз),  П. А. Су
хова, И. В. Стецко, Е. П. Атомась (Донецкий л е с 
хоз), В. С. Силак (Вешенский лесхоз). Включились 
в борьбу  за звание коллективов коммунистическо
го труда Шахтинское и Красносулинское лесниче
ства Шахтинского лесхоза,  М уравлевское  лесни че 
ство Белокалитвенского лесхоза  и Сельское  лесни
чество Романовского лесхоза.

ВЕТКИ-ЦЕННОЕ СЫРЬЕ

Литовское т ел е гр а ф н о е  агентство сообщ ило об 
интересных работах кандидата технических наук
С. Ионайтиса, научного сотрудника Института строи
тельства и архитектуры Академии наук Литовской 
ССР, р азработавш его  технологию производства из 
опавших ветвей д р ев есн о го  пластика для  м е б е л ь 
ной промышленности и твердых изоляционных плит 
для строительства.

С. Ионайтис сконструировал агрегат для изм ел ь

чения ветвей и п р есс -ф о р м у  для изготовления плит 
из волокнистой массы. Изоляционные плиты полу
чаются холодной прессовкой, а древесны й  пла
с ти к — при тем п ературе  200 градусов под  д а в л е 
нием. Опытная партия новых м атериалов ,  изготов
ленная на Вильнюсском за в о д е  волокнистых и зд е 
лий, показала  их высокую прочность и экономич
ность. Выпуск пластика и плит по новой техноло
гии начнется уже в этом году.
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Вниманию работников лесного хозяйства и лесной промышленности!

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

н а  1 9 63  г о д

На еж ем есячн ы й научно-технический и произ
водственно-экономический журнал «ЛЕСНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», орган Государственного 
комитета Совета Министров СССР по лесной, 
целлю лозно-бум аж ной ,  д ер ев о о б р аб аты в аю щ ей  
промышленности и лесном у хозяйству и Цент
рального правления научно-технического о б щ е 
ства лесной промышленности и лесного хозяй
ства.

Журнал «Лесная промышленность» освещает 
развитие лесной промышленности и передовой  
опыт лесопром ы ш ленны х предприятий всех эко
номических районов СССР.

Журнал «Лесная промышленность» помещает  
статьи по вопросам  науки, техники, экономики и 
производства  основных отраслей лесной про
мышленности.

Журнал «Лесная промышленность» рассчитан 
на инженеров, техников, мастеров,  экономистов, 
работников научно-исследовательских, проектных 
и строительных институтов и организаций, п р е 
подавателей и учащихся лесотехнических у чеб
ных заведений.

Подписная цена:

на 12 мес.  (12 ном еров)  4 руб. 80 коп. 

на 6 мес.  (6 ном еров)  2 руб. 40 коп. 
на 3 мес. (3 н ом ера)  1 руб. 20 коп.

Подписка принимается с любого  о ч ер едн о го  
ном ер а  в пунктах подписки «Союзпечать», поч
тамтах, конторах и отделениях связи, о бщ ест
венными распространителями печати на п р е д 
приятиях, в учреж дениях  и учебных заведениях.

Государстеенное научно-техническое издательство лит ерат уры по лесной, 
бумаж кой, деревообрабатывающей промыш ленное ти и лесному хозяйству
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Ко всем работникам лесного хозяйства и лесной 
промышленности!

О т к р ы т а  подписка на 1903 год 
н а  ежемесячный ж урн ал

Государственного комитета Совета Министров СССР по лесной, целлю 
лозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному 
хозяйству и Центрального правления Научно-технического общества 
лесной промышленности и лесного хозяйства

« Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В О »

Дорогие товарищи! Просим Вас принять активное участие в распро
странении журнала, став уполномоченным по подписке среди товари
щей по работе и учебе.

Разъясните работникам леса, еще не выписывающим журнал, что j 
он окажет им практическую помощь в работе, расширит круг их знаний.

Ж урнал широко освещает вопросы лесоводства, лесоустройства, 
разведения леса, охраны и защиты леса, экономики и организации про
изводства.

Ж урнал знакомит читателей с новыми лесохозяйственными маши
нами и орудиями, публикует статьи из практики зарубежного лесовод
ства, сообщает о вышедших книгах по лесному хозяйству и защитному 
лесоразведению , помещает рецензии, рассказывает о лучших людях ! 
производства, рационализаторах и изобретателях, дает консультации и 
ответы по трудовым вопросам.

Подписку просим оформлять на подписном листе, помещенном на 
обороте.

Стоимость подписки на год 3 рубля 60 копеек.

Подписной лист и сумму подписки следует сдать районному орга
низатору «Союзпечати» или в любое отделение связи.
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